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П Р Е Д И О Л О В І Е . 

Въ настоящее время, болѣе чѣмъ когда либо, ощущается настоятельная 
потребность въ самыхъ отчетливыхъ мѣетныхъ свѣдѣніяхъ о разнообразяыхъ 
составныхъ частяхъ нашего обпіирнаго отечества. Русская географическая 
литература, благодаря обилію ученыхъ экспедицій, иутегаествій, статисти-
ческихъ работъ и мѣстныхъ изслѣдованій, совершенныхъ въ особенности 
въ послѣднее тридцатилѣтіе, богата не только вообще географическими и 
статистическими матеріалами, но даже хорошими ОТДЕЛЬНЫМИ монографіями, 
до нѣкоторыхъ мѣстностей Россіи относящимися. Къ сожалѣнію, большая 
часть этихъ матеріаловъ разбросана въ безчисленномъ миожеетвѣ малодо-
ступныхъ для публики сочиненій и въ особенности въ массѣ періодическихъ 
изданій, такъ что пріисканіе всѣхъ печатннхъ источниковъ, относящихся до 
каждой отдельной мѣстности, становится затрудиительнымъ не только для 
массы публики, но и для спеціалистовъ, что было не разъ огесущаемо всѣми 
принимавшими участіе въ новѣщпихъ ученыхъ экспедиціпхъ, въ разныя части 
Россіи направленныхъ. Потому, весьма важнымъ пріобрѣтеніемъ для гео
графической науки было бы появленіе такого изданія, которое заключало бы 
въ себѣ собраніе географическихъ и статистическихъ свѣдѣній о Россіи, въ 
формѣ наиболѣе доступной для изученія и справокъ. 

Конечно, требованіямъ науки наиболѣе удовлетворяло бы общее систе
матическое сочиненіе, заключающее въ себѣ полное и при томъ достаточно по
дробное географическо-статистическое описаніе Россійской Имперіи, събибліо-
графическюшссылками на источники; но составленіе такого систематтескаго 
сочженія не мыслимо при нынѣшнемъ отсутствіи предварительной разработки 
этихъ источниковъ, для которой необходимо прежде всего собрать полныя библіо-
графическія указанія по каждой ОТДЕЛЬНОЙ мѣстности, сличить и оцѣяить кри
тически всѣ разнообразный и часто противорѣчащія одно другому даниня, и 
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наконецъ группировать по каждому предмету и по каждой местности всѣ 
имѣющіяся о нихъ свѣдътя. При такой постепенной разработки всей нако
пившейся массы фактовъ, до географіи и статистики Россіи относящихся, 
на первый случай удобнѣе представить сборникъ географическихъ свѣдѣній 
о Россіи въ видѣ ряда неболыпихъ отдѣдьныхъ монографій, снабжая каждую 
изъ нихъ, по возможности, полнымъ библіографическимъ указателемъ, а для 
подобнаго географическаго сборника форма словаря, въ которомъ монографіи 
расположены въ алфавитномъ порядкѣ, есть, безъ сомнѣнія, самая удобная (*). 

Мысль объ изданіи географическо-статистическаго словаря Российской 
Имперіи возникла въ Отдѣленіи Статистики Императорскаго Русскаго Геогра
фическаго Общества еще въ 1850 г. Первое предложеніе по сему предмету 
было сдѣлано бывшимъ въ то время Предсѣдательствующимъ Отдѣленія 
À. П. Заблоцкимъ. Вслѣдъ за симъ вопросъ объ изданіи словаря былъ обсуж-
денъ сиеціальною Коммиссіею (изъ дѣйствительныхъ членовъ А. II. Заблоц-
каго, Д. А. Милютина и К. С. Веселовскаго)* которая составила подробный 
соображенія о приведеніи въ исполненіе этого ученаго предпріятія и изго
товила самую программу словаря. По недостатку матеріяльныхъ средствъ 
для совершенія столь обширнаго труда, Общество до 1856 г. не присту
пало однакоже еще ни къ какимъ работамъ по этому предмету. Только въ 
1856 г. Общество окончательно рѣшилось предпринять изданіе и возложило 
обсужденіе способа исполненія своего предпріятія на особую Еоммиссію, 
состоявшую, подъ предсѣдательствомъ А. П. Заблоцкаго, изъ членовъ К. 
С. Веселовскаго, О. И. Зеленаго, П. И. Кеппена, Е. И. Ламанскаго, 
А. Д. Озерскаго, К. Ѳ. Свенске и И. И. Срезневскаго. Коммиссія оста
новилась на томъ, что составленію словаря должно предшествовать изго-
товленіе полнаго алфавита всѣхъ предметовъ, додженствующихъ войти въ 
изданіе и трудъ этотъ возложенъ былъ на почетнаго члена П. И. Кеппена. 
Въ теченіи трехъ лѣтъ, съ 1857 по 1860 г., алфавита былъ оконченъ П. 
И. Кеппеномъ, при помощи дѣйствительнаго члена А. А. Штакельберга. Азбуч
ный списокъ именъ предметовъ, долженствовавшихъ войти въ словарь, со-

(*) Существующее на русскомъ языкѣ спеціалъныѳ географическіе словари Российской Имперіи 
Полунина и Максінговича и Щекатова, но времени своего составленія, относятся къ концу прошдаго 
и первнмъ годамъ нннѣпшяго вѣка, а потому, при нѣкоторыхъ своихъ несомненных* достоинствах*, 
совершенно устарѣлк и не удовлетворяют* треоованіямъ географической науки. Общій геотрафическій 
словарь Гагарина заключает* въ себѣ довольно скудныя свѣдѣнія о Россіи, заимствованный изъ уста-
рѣлыхъ источников*. 
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стоял* изъ 16,000 карточек*; главное достоинство алфавита заключа
лось въ томъ, что на карточки были нанесены библіографическія указа-
нія, для составленія которыхъ просмотрѣна большая часть періодическихъ 
изданій, заключающих* въ себѣ много географических* и статистических* 
данных* (как* напр. губернских* вѣдомостей и т. д.). Сверх* того, на тѣхъ 
же карточках* сдѣланы были извлеченія изъ весьма важнаго необнародован-
наго источника, а именно приходскихъ списковь Россійской Имперіи, изъ ко
торыхъ заимствованы статистическія данныя о населенности всѣхъ поселков* 
Имперіи, заключающих* въ себѣ свыше 1,700 д. об. пола. Къ сожалѣиію, 
разстроенное здоровье П. И. Кеппена вынудило его переселиться въ Крымъ 
и лишило его возможности принять участіе въ составленіи самаго словаря. 
Между тѣмъ нашлись и матеріальныя средства къ изданію, а именно членъ-
соревнователь Общества А. Н. Турубаевъ пожертвовал* на этот* предмет* 
сумму, достаточную для начала предпріятія. Послѣ того, въконцѣ 1860 г., Со-
вѣтъ Общества поручил* спеціальной Коммиссіи (состоявшей изъ действитель
ных* членов* А. П. Заблоцкаго, К. С. Веселовскаго и П. П. Семенова) разсмо-
трѣть матеріалы, приготовленные для словаря П. И. Кеппеномъ, и обсудить во
прос* : должно ли Общество, при нѣкоторой недостаточности средств* къ из-
данію подробнаго географическаго словаря Россійской Импеіии, ограничиться 
напечатаніемъ одного только алфавита съ библіографическими указаніями. Ком-
миссія нашла однакоже, что печатаніе алфавита, съ библіографичеекими ука-
заніями далеко еще не полными (так* как* въ трудѣ П. И. Кеппена сочиненія 
спеціально-географическаго содержанія, как* то : путешествія и отдѣльныя гео-
графическія описанія, не были совсѣмъ приняты во вниманіе), не соответство
вало бы первоначальной цѣли изданія и потому нашла необходимым*, не от
ступая от* прежней программы, составить полный географическій словарь Рос
сийской Имперіи, но, для сокращенія издержекъ и времени, дать словарю, по 
возможности, сжатую форму (не выходя изъ размѣра трехъ или четырех* то
мов* или 120 до 160 печатных* листов*), съ тѣмъ однакоже, чтобы словарь 
заключал* въ себѣ возможно большее количество достовѣрныхъ фактов* и 
статистическихъ данных*. Единство редакціи было признано необходимым* 
условіемъ для составленія словаря въ такой формѣ и Совѣтъ Общества воз
ложил* на дѣйствительнаго члена П. П. Семенова всѣ дальнѣйшія работы по 
изданію, состоявшія въ пополненіи библиографических* указаній, изготовленію 
статей и наконец* окончательной редакціи словаря. 
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Съ конца 1860 до начала 1862 года были окончены приготовитель-
ныя работы по редакціи словаря. Всѣ спеціалшыя сочиненія географиче-
скаго содержанія (географическія описанія и путешествія) всѣ періоди-
ческія изданія, на которыя не нашлось ссылокъ на карточках* Кеппена, 
были просмотрѣны и, по принятой имъ системѣ, составлено нѣсколько десят
ком, шсячъ библіографическихъ указа ній. За тѣмъ сдѣланы необходимый из-
влеченія изъ важнѣйшихъ необнародованныхъ статистических* источников?., 
накопившихся въ различныхъ вѣдомствахъ, которыя, съ просвѣщеннымъ 
сочувствіемъ къ полезному труду, открыли для редакціи географическаго 
словаря свободный достунъ къ матеріаламъ ими собираемимъ. Такъ, луч
шими и новѣйшими статистическими числовыми данными географическій 
словарь обязан* Статистическому Комитету и Земскому Отдѣлу Министер
ства Внутренних* Дѣлъ, Департаменту Мануфактуръ и Внутренней Тор
говли, Департаменту Разныхъ Податей и Сборовъ и 1-му Департаменту 
Государственныхъ Имущеетвъ. 

Въ теченіи 1862 года изготовлена была, наконец*, большая часть статей 
для 1-го тома и въ настоящее время первые два изъ четырехъ выпусковъ этого 
тома окончены (*). 

Согласно съ первоначальнымъ планомъ, географическій словарь объем-
летъ только Роесійскую Имперію, безъ Царства Польскаго и Великаго Кня
жества Финляндскаго, но со всѣми азіятскими и американскими владѣніями. 
Въ этихъ предѣлахъ въ составь словаря входят* слѣдующіе предметы: 

Всѣ горныя системы (напр. Алтай, Кавказъ, Уралъ); горные кряжи 
и отроги главныхъ системъ, если они имѣютъ опредѣленное названіе и если 
при томъ существуют* какія нибудь положительныя евѣдѣнія объ ихъ на-
ыравленіи и физических* слойствахъ; междугорныя равнины (plateaux) и 
самостоятельный плоскія возвышенности, если онѣ ішѣютъ нѣкоторое зна-
ченіе въ рельефѣ страны; носящія особыя названія и при томъ особенно 
замѣчательныя ущелья и долины, отдѣльныя горныя вершины, если онѣ 
измѣрены или опредѣлено ихъ географическое положеніе или геогности-
ческій состав* или, но крайней мѣрѣ, онѣ хорошо извѣстны мѣстнымъ жи-
хелязгь, как* предметы, бгя>сающіеся въ глаза; горные проходы или перевалы, 
если высота ихъ измѣрена или если они служат* постоянными путями 

(*) Все пзданіе будеп, состоять цриыѣрио изъ 16-ти выпусідавъ; ежегодно будетъ выходить 
не меиѣе 4-хъ вынусковъ. 
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сообщеній; отдѣльныя скалы или камни, если они особенно замѣчателыш 
своими формами и обращают* на себя вниманіе мѣетныхъ жителей. 

Океаны и моря, прилегающее къ руссгашъ предѣламъ; заливы, про
ливы и губы этихъ морей; бухты и гавани, сколько нибудь значительный 
и могущія служить хотя временнымъ убѣжищемъ для кораблей; гряды и 
группы морскихъ острововъ и отдѣльные острова, если они имѣютъ болѣе 
5 верстъ въ діаметрѣ или, при меньшихъ размѣрахъ, замѣчателыіы своими 
формами или какими нибудь особенностями; морскія прибрежья, носящія осо-
быя названія (напр. Терскій и Мурманскій берегъ); косы, если онѣ имѣютъ 
достаточное протяженіе (Арабатская стрѣлка, Бердянская коса); мысы, если 
опредѣлена ихъ высота или географическое положеніе или геогностическій 
составъ. 

Всѣ судоходныя и сплавныя рѣкя, а также всѣ рѣки, превышающая 
50-верстное протяженіе въ Европейской и 100-верстное въ Азіятской Роесіи, 
а также и меныиія горныя рѣки, замѣчательныя своими долинами или зо
лотыми розсыпями; замѣчательные пороги, скалы, острова и мысы, встрѣ-
чающіеся вдоль теченія судоходныхъ рѣкъ; пристани на этихъ рѣкахъ; озера, 
превосходящія 10 вер. въ одномъ изъ діаметровъ; болота того же размѣра; 
всѣ сколько нибудь значительныя соленыя озера, обширные солончаки, ми
неральные источники, всѣ искусственные коммуникаціонные каналы и си
стемы ихъ. 

Страны, края и пространства, носящія отдѣльныя названія ; всѣ губерніи, 
области, градоначальства, уѣзды и округи Имперіи; значительныя лѣсныя и 
степныя пространства, носящія особня названія ; урочища, замѣчательныя по 
историческимъ событіямъ или народнымъ преданіямъ, замѣчатедьныя пещеры, 
нынѣ разработываемые рудники и важнѣйшіе изъ оставленныхъ, замѣча-
тельнѣйшіе солекопни, камнеломни и каменноугольные пріиски. 

Всѣ города Россійской Имперіи; посады и мѣстечки; селенія, которыхъ 
населенность превосходить 1,500 душъ об. пола, или замѣчательныя по 
торговлѣ или промышленности или по историческимъ событіямъ; монастыри 
и крѣпости; заводы и фабрики, образующіе отдѣльные поселки; развалины 
городовъ, укрѣпленій, валы и курганы, имѣющіе особая названія и истори
ческое значеніе, значительнѣйшіе памятники, воздвигнутые въ необитаемыхъ 
мѣстахъ въ память людей и событій; важнѣйшіе пограничные караулы. 

Орды, народныя племена, не исключая и тѣхъ изъ нихъ, которыя 
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изчезли въ теченіи послѣднихъ вѣковъ, но оставили какіе нибудь географи-
ческіе слѣды своего существованія; улусы и роды, инородческія дацанства 
(приходы). 

Статьи словаря составлены на основаніи и по тщательномъ сличеніи 
тѣхъ источниковъ, на которые въ концѣ каждой статьи находятся библіогра-
фическія указанія; разумѣется, источники, заключающіе въ себѣ свѣдѣнія 
еомнительныя или устарѣвшія статистическія данныя, не принимались во 
вниманіе. Полный списокъ источниковъ и изъясненіе аббревіатуръ будутъ 
приложены, смотря по удобству, къ концу 1-го тома или концу изданія. Но 
независимо отъ печатныхъ источниковъ, на соотвѣтствующія страницы ко-
торыхъ сдѣланы ссылки въ концѣ каждой статьи, для пополненія статей но-
вѣйшими числовыми и статистическими данными служили слѣдующіе необна-
родованиые статистическіе источники. 

1. Списки населенныхъ мѣстъ, представленные губернаторами въ Ста
тистически! Комитета Министерства Внутреннихъ Дѣлъ въ 1859 и 1860 
годахъ и; только отчасти напечатанные (редакція словаря не пользовалась 
до сихъ поръ только списками Пермской, Олонецкой, Таврической и Закав-
казскихъ губерній). Изъ этихъ списковъ заимствованы главнымъ образомъ 
свѣдѣнія о числѣ жителей въ селеніяхъ, вошедшихъ въ словарь. 

2. Приходскіе списки по извлеченіямъ П. И. Кеппена; списки эти были 
составлены въ 1857 году; изъ нихъ заимствовано число жителей въ селеніяхъ 
по вѣроисповѣданіямъ и ими пополнены пробѣлы списковъ населенныхъ мѣстъ. 

3. Губернаторскіе отчеты, представленные Министерству Внутреннихъ 
Дѣлъ за 1860 г.; изъ нихъ заимствованы числовыя данныя для губерній, 
уѣздовъ и городовъ. 

4. Вѣдомости о производствѣ фабрикъ и заводовъ, представленныя Де
партаменту Мануфактуръ и Торговли за 1860 г.; отсюда заимствованы не 
только свѣдѣнія о важнѣйшихъ изъ отдѣльныхъ фабрикъ и заводовъ, но и 
общія цифры фабричной производительности губерній, уѣздовъ и городовъ. 

б. Книга о нормальныхъ размѣрахъ частныхъ винокуренныхъ заводовъ 
Департамента Податей и Сборовъ; отсюда заимствованы свѣдѣнія о нормаль
ной силѣ винокуренныхъ заводовъ. 

6 и 7. Списки волостей государственныхъ крестьянъ; списки волостей 
временно-обязанныхъ крестьянъ. Списки эти служили для исчисленія воло
стей и сельскихъ общеетвъ въ уѣздахъ и губерніяхъ. 



ПРЕДТТаіОВІЕ. ѵп 
За тѣмъ, есть еще свѣдѣнія, заимствованный изъ такихъ печатных* 

источников*, на которые, во избѣжаніе повторенія, не дѣлается сносок*. 
Это именно: 

1. Виды внешней торговли съ 1840 по 1861 г.; отсюда заимствованы 
свѣдѣнія о заграничной торговлѣ русских* портов* и таможенных* пунктов*. 

2. Таблицы о количествѣ грузимых* на разных* пристанях* Имперіи 
товаров*, приложенныя к* журналу путей сообщенія за 1860 г. 

3. Свѣдѣніа о помѣщичьихъ имѣніяхъ изъ изданій матеріалов* Редак-
ціонныхъ Коммиссій по крестьянскому дѣлу; отсюда заимствованы свѣдѣнія 
о земельныхъ угодьяхъ важнѣйшихъ помѣщичьихъ селеній. 

4. Тройницкаго, Крѣпостное населеніе Россіи по 10-й ревизіи. Спб. 
1861 г.; отсюда заимствованы цифры временно-обязанных* крестьян* въ 
различных* уѣздахъ и губерніяхъ Имперіи. 

5. Статистически обзоръ государственныхъ имуществъ за 1858 г. Сиб. 
1861; отсюда заимствованы свѣдѣнія о поземе л ьныхъ надѣлахъ казенных* 
крестьян* и о количествѣ казенных* лѣсовъ въ различныхъ уѣздах* Имнеріи. 

6. Швейцера, Исчисленія пространства Российской Имнеріи. Спб. 1859; 
отсюда заимствованы свѣдѣнія о пространстве уѣздовъ и губерній Имперіи. 

7. Schubert, exposé des travaux astronomiques et géodesiques en Russie. 
St.-Pét. 1858; отсюда заимствованы всѣ свѣдѣнія о географическихъ положе-
ніяхъ (широтахъ и долготахъ) различныхъ мѣетностей. 

8. Кеппена, Девятая ревизія. Спб. 1857. 
9. Сгатисшческія таблицы Россін за 1856 г., изданныя Статистическимъ 

Комитетомъ Министерства Внутренних* Дѣлъ. 

Редакція значительнаго большинства статей перваго тома прииадлежитъ 
главному редактору и сотруднику его, помощнику секретаря Общества, В. В. 
Звѣринскому, a всѣ почти статьи, того же тома, касающіяся до Новороссійскаго 
края, а также статьи: Азовское, Балтійское и Бѣлое моря H . Н. Филиппову. 
Немногія статьи написаны лицами посторонними редакціи словаря, как* напр. 
гг. Макшеевымъ (Аральское море), Патканьяномъ (Армяне) и А. И. Артемьевым* 
(нѣкоторыя изъ статей 1-го выпуска, относящихся до городовъ и уѣздовъ). 

Въ заключеніе, редакція словаря считает* долгом* замѣтить, что самый 
объемъ изданія дастъ возможность исчерпать въ статьях* словаря только 
предметы второстепенной важности. Статьи же его, относящіяся до предме
тов* болѣе важных*, таких*, о которых* было много писано, при своем* 
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сжатом* объемѣ, не исчерпывая предмета, могли имѣть только двоякую цѣль: 
дать объ этих* предметах* большинству читателей по возможности ясное и 
правильное понятіе, a епеціалистам* — полныя ссылки на всѣ источники, въ 
которыхъ можно найти болѣе подробныя свѣдѣнія объ описываемых* предметахъ. 
За полноту библіографических* указаній есть много ручательств* в* самом* 
способ*1 составленія сих* указаній (*), но, не смотря на то, легко может* быть, 
что и здѣсь кое что ускользнуло от* усиленнаго вниманія редакціи и будет* 
дополнено только впослѣдствіи. Что же касается до самых* статей словаря, то, 
при громадном* и многосложном* трудѣ составленія до 16,000 мѣстныхъ опи-
саній и кратких* монографій по оригинальным* источникам*, часто состоя
щим* изъ матеріаловъ весьма мало подготовленных* научною разработкою, 
не было, конечно, возможности избѣжать и многихъ недостатковъ. Пользуясь 
источниками весьма различнаго достоинства и принадлежащими къ разным* 
временам*, нельзя не повторить иногда за ними нѣкоторыхъ ихъ ошибок* 
и невѣрностей, против* которыхъ нерѣдко остаются безсильными тщатель
ная повѣрка одних* показаній другими, строгая научная критика, основан
ная на положительных* знаніяхъ и осторожное исключеніе всѣхъ свѣдѣній, 
представляющихся сомнительными. Впрочемъ, въ изданіи, въ которое вне
сена значительная масса свѣдѣній и труда, самыя ошибки бываютъ полезны: 
онѣ вызывают* критику, которая, в* свою очередь, служит* для раскрыта 
истины. Редакція словаря примет* съ благодарностью всякія критическія за-
мѣчанія; изданіе словаря выпусками облегчить ей возможность воспользо
ваться такими замѣчаніями при дальнѣйшихъ работах*. 

(*) Для еоставленія бибдіографическихъ указапій просматривались веѣ еочипенія, на который 
ігь сговарѣ едѣланы сноски ; географическіе предметы, о которыхъ находились какія бы то ни было 
свѣдѣнія, Енписывались па отдѣлышя карточки, съ указаніемъ на страницы, па которыхъ эти пред
меты упоминались. 



А а , нѣсколько рѣкъ Балтійскаго бассейна: 
1) Курляндская Аа, р. въ Курляндіи, впад. 
въ Рижскій зал. Образуется изъ Мемеля и 
М у с с и , сливающихся при Баускѣ и прежде 
называлась Муссою. Общее направленіе къ 
с-с . -з . ; у Шлока поворачиваетъ къ 6., парал
лельно съ береговою линіею, отдѣіяясь отъ 
моря песчаною косою и ппадаетъ въ Рижскій 
зал. при Вармкругѣ. Широкое устье зане
сено пескомъ; узкій фарватеръ имѣетъ здѣсь 
глуб. 7 до 8 ф. У Вармкруга отъ А а от-
дѣляется боковой рукавъ, впадающій въ Двину 
(см. Больдеръ-Аа). Дл. теченія отъ Бауска 
П О вер., отъ истока Муссы 260 вер.; шир. 
у Бауска 30 до 40 сазк., въ Митавѣ 60, 
у Шлока 170, при устьѣ до 400. На Аа 
есть ностъ въ Митавѣ и нѣсколько пере
правь; при Каленценѣ и Смильге отмели; при 
Шлокѣ большой островъ. Разливы А а зна
чительны и продолжаются отъ 18 до 30 дней. 
Судоходство по А а значительно только ме
жду Ригою и Митавою. Лѣсъ сплавляется отъ 
самаго Бауска. Пр. А а : правые—Экауи Мисъ, 
лѣвые—Аугъ и Берза. 

2) Больдеръ-Аа, рукавъ курляндской Аа, 
впадающій въ 3. Двину. Дл. 8 вер.; шир. до 
200 Отделяется прп Варнкругѣ, неда
леко отъ устья А а ; при выходѣ своемъ об
разуете два острова; впадаетъ между Дюна-
мюнде и мѣстечкомъ Больдеръ-Аа; черезъ Б. 
А а есть шювучій мостъ. 

3) Лавенъ-Аа, р., Ковенс. г., пр. пр. Муссы. 
Выт. бл. дер. Полуйки, Ново-александров. 
у., направ. къ з. до окрестностей Поневѣжа, 
поворачиваетъ къ с. и впадаетъ въ Муссу ниже 
Посволья. Длина 100 вер., шир. отъ 7 до 
30 саж. Мелководна, но мѣстами имѣетъ до 
11 ф. глуб., течетъ по болотистой почвѣ. Въ 
верховьяхъ рѣчные обрывы раздвинуты отъ 
140 до 400 саж.; у Барнатана сдвигаются 
къ самымъ берегам рѣки. Мостовъ 11, мель-
ницъ б. Въ прошломъ вѣкѣ по Л. А а сплав
лялся лѣст, въ Митаву. 

Г е о г р . С ю в з р ь . 

4) Лифляндская или Трейдеръ-Аа (по-ла
тышски Яуга, Гауга, на древне-эетскомъ языкѣ 
Торейда), р. Лифл., впад. въ Рижскій заіивъ. 
Беретъ начало въ болотахъ близь Пебальга 
въ Венденскомъ у., на высотѣ 700 ф., обра
зуясь изъ соединенія нѣсколькихъ вѣтвей, изъ 
коихъ главная вытекаетъ пзъ оз. Алуксте. А а 
течетъ къ в. до Аагофа, къ с. до окрестно
стей Валка, къ з. до Вольмара и далѣе къ 
ю.-з. мимо Вендена до Рижскаго зал., въ ко
торый впадаетъ близъ мызы Церникау, об
разуя барру и песчаный островокъ при своемъ 
устьѣ. Въ верховьяхъ своихъ А а течетъ че
резъ болота и озера, но у Адзеля, Вольмара, 
Вендена, а также около развадинъ замковъ 
Трейдепъ, Зегеводьдъ и Кремонъ имѣетъ вы-
сокіе, скалистые и живописные берега, состоя
ние изъ песчанпковь. Они возвышаются у 
Вендена, Трейдена, Зегевольда до 300 ф. надъ 
ур. м. и покрыты лѣсною растительностью. 
Близъ Трейдена въ одноиъ изъ такихъ бере-
говъ находится пещера (Гутмансг&ге). Дл. теч. 
А а 360 вер., шир. у Вольмара 25 саж., ниже 
отъ 40 до 5 0 , глуб. у Адзеля отъ 6 до 7 
ф., ложе каменисто; въ прежнія времена Аа 
была судоходца до Вольмара; нынѣ судоход
ство по ней совсѣмъ прекратилось. Прп Воль-
марѣ на А а есть порогъ; полагаютъ, что это 
остатокъ искусственной плотины, построен
ной въ X I I в. туземцами для защиты огь 
вторженія корсаровъ. Аа замерзаетъ въ концѣ 
ноября, вскрывается въ апрѣлѣ. Притоки: 
прав. — Тирзе, Шварцбахъ и Пуппарупъ; лѣв. 
— Пальце, Абболь, Payne и Амматъ. 

( С и . Hupel N . N . Misc. 9, 10 S. 302—305, 524; I d . Topogr. 
Nachr. 118, 131, 203, 241; I I I , 392; S i c k e n b e r g Hydr. I , 198— 
202, 290-294, V I , 65; Ver. d. C u r . Ges. I I , 296—308; Ж. И. Г. 
11. 1846, X V I I I , 268; В. С К у р . , 16—18, ЛяФ. г . , 89—95; Bathlef 
Skizze, 8 7 - 9 0 , 104). 

А б а г а й т у , погр. кар. Забайкалье, обл. 
Читинскаго окр., подъ 4 9 ° 3 5 ' с. ш. н 135°29' 

I в. д. по Фуссу, 135°33' по сибир. эвепедиц., 
I на р. Аргуни, вер. въ 20 отъ оз. Далай или 
, Хулунъ-Нора, на высотѣ 1,770 ф. Ч. ж 340 
1 душъ (прих. сн. 1858 г.). Недалеко отъ ка-

1 
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раула въ Урулюнгуйской долинѣ находятся 
Абатайтуевскія яигаовыя ломки. 

( О т ч . Р . Г . О. 1837 г., СТ. Ш ; Г. Ж. 183.1г., И , ст. 417— 
494; Radde въ Petormann Mitth. I860, p. 3891. 

А б а г а н ъ , р.; см. Ябаіат. 
АбадЗѲХИ или Абазехи, племя Черке-

совъ (Адпге), въ Кубанской обл. на сѣв. 
еклопѣ тлавнаго Кавказе, хребта, граничатъ 
къ с. съ племенемъ Бжедуховъ, къ в. съ р. 
Бѣлою, къ ю. мавнымъ хребтомъ, отдѣдяю-
іцимъ Аб. отъ Убыховъ и Мал. Шапсуговъ, 
къ з. р. Афипсомъ. Это племя очень зна
чительно, какъ по своей численности (ихъ 
насчитываютъ отъ 40 до 60,000 душъ, или 
до 15,000 семействъ), такъ и по простран
ству, имъ занимаемому (200 вер. дз. и до 100 
вер. шир.). Страна, принадлежащая Абадзехамъ, 
покрыта лѣсистмми горами, за исключеніемъ 
нѣсколькихъ неболынихъ равнинъ. Ближніе Аб. 
раздѣляются на 7 родовъ: 1) Темдаши, 2) Джин-
гетъ-Хабль, 3) Дауръ-Хабль, 4) Нежуко-Хабль, 
5) Гатюко-Хабль, 6) Тфишебъ и 7) Туба. Всѣ 
эти роды не подчиняются одному властителю, 
но каждый управляется народнымъ собраніемъ, 
во главѣ котораго стоитъ старшина. Если же 
вопросъ касается цѣлато племени, тогда стар
шины сходятся въ одно общее собраніе. Абад-
зехн живутъ небольшими аулами, обыкновенно 
въ 2 или 3 сакли; рѣдкіе аулы достигаютъ 50 
саклей. Сакли строятъ изъ плетня, обмазы
вая его глиной, и рѣдко изъ толстыхъ до-
сокъ; кровля саклей соломенная. Аб. весьма 
мужественны ; главное занятіе ихъ состоите 
въ грабежахъ и разбояхъ; хлѣбопашествомъ 
занимаются мало, и только для удовлетворе-
нія своихъ потребностей; почва превосходно 
производитъ просо, ячмень, кукурузу и ого
родные овощи. Скотоводство въ хорошемъ со-
с.тояніи; Аб. имѣютъ большія стада овецъ и 
табуны лошадей. Изъ шерсти дѣлаютъ грубое 
сукно и бурки. Релнгіи у нихъ почти не суще-
ствуетъ, хотя они придерживаются магоме
танству. Главныя черты въ ихъ характерѣ— 
гостеприимство и мстительность. Въ 1846 г. 
приняли подданство Россіи, но въ 1847 году 
отложились и признали своиѵъ халифомъ ту-
рецкаго султана; въ 1859 году изъявили по
корность Россіи. 

(Ковв. К. 1838 т . , 283; Воен. Ст . Ставр. г., стр. 111 Е 116; 
Kiaproth Ѵ о у . ï, 224; Ьроневскаго изв. I I , 62—65; Moutpereux 
Y " V . ï. р . 97, 106; Зубовъ к а р т . , I I I , стр. 13; З а п . Кавк. Отд. 
IV.' стр. 175; Воен. Сборе. 1860, N 1, с т р . 280). 

А б а З И Н С К О б племя, одно изъ Абхазскихъ 
племенъ; обптаетъ на сѣв. склонѣ Еавказск. 
хр. Татары называютъ ихъ Алтыкисекъ, т. 
е. шестиродные. Численность этого племени 

А Б А З И Н Ц Ы 

простирается до 14,400 д. об. п.; оно разде
ляется на: 1) Абаза или Абазинцы, по pp. 
Кумѣ , Подкумку и Кубани; покорны Россіп; 
6,450 д. об. п.; 2) Бетлъбей,, въ верх. pp. 
Урупа и Лабы, 2 ,680 душъ; покорны Р. гл. 
1834 т.; 3) Тамъ, на верхов, р. большой 
Лабы, до 700 д. об. п.; 4) Шагирей, на верх, 
р. Мал. Лабы; съ ауломъ Кызылъ-бекь, за го
рою Ахметъ у верх. р. Андрюкъ; 1,230 д. 
об. п.; 5) Баю или Белъ, у р. Ходзь, непо-
корпы, ч. ж. 480 д. об. п. ; 6) Браки или 
Варакай, по р. Губсѣ, непокорны, чис. жит. 
960 д. об. п. Сверхъ того, къ Абазинскому 
племени принадлежать жители ауловъ: Лобъ. 
на Кумѣ и Дударо на лѣв. бер. Кубани; чи
сленность ихъ простирается до 1,900 д. об. 
п. По сохранившемуся у Абазинцевъ преда-
нію, они жили на южн. сторонѣ Кавказа, но 
переселились на сѣверную, съ согласія Кабар-
динцевъ. Абаз. пл. занимается 'хшцничествомъ, 
за исключепіемъ Абазинцевъ прикубанекихъ; 
Абаз. постоянно нападаютъ на русскія гра
ницы. Земледѣліемъ почти не занимаются; 
имѣютъ большіе табуны лошадей п стада овецъ. 
Христіанство между ними не распространено; 
нѣкоторые исповѣдуютъ магометанскую вѣру. 

(Klaproth, I , 201; В. Ст . Ставр. г . , стр. 110, 112; Jour. Asiat. 
Mars, 1830, p. 336; Koppen Kuss. g. Bev. 149, I S ! ; Кавк. Кал. 
1838 г . , 273; Зубова карт. К а в . , I I I , 110—132; Бропевекаго изв. 
I , 331—336; Montpereux Voy. I , p. 102; Kolenati I I , 23). 

А б а З И Н Ц Ы или Абаза, родъ Абазинскаго 
племени ; обитаютъ въ вер. pp. Кумы, Подкумка 
и на лѣв. бер. Кубани, называютъ себя Та
ранта, ч. ж. 6,450 д. об. н, Они раздѣля-
ются на два подрода: 1) Жумскіе, по вер. р. 
Кумы и Подкумка, живутъ въ 4аулахъ: а) Ло-
вовъ, при р. Арданегѣ, прав, прптокѣ Малаго 
Зеленчука; Ь) Трамовъ, при р. Кебердѣ, лѣ-
вомъ пр. Кубани и Ш о н ѣ ; с) Бабуковъ, на 
л. ст. р. Малки, въ 40 вер. отъ Георгіевска, 
и d) Джентемировъ. 2) Еі/банскіе, по р. Ку
бани, съ 1822 г. изъявили покорность Рос-
ein, живутъ также въ 4 аулахъ: а) Клычевъ, 
на р. Халмурзѣ, притокѣ Кубани, въ урочищѣ 
Тахтамышъ; Ь) Арсланбековъ, при р. Ахсаутѣ , 
впадающей въ Мал. Зеленчукъ; с) Дударуковъ, 
на л. бер. Мал. Зеленчука, въ 30 в. отъ Ло-
вова; d) Бибертовъ, на р. Марухѣ , пр. Мал. 
Зеленчука. Абазинцы, въ настоящее время, 
считаются мирными, хотя иногда, тайно, и 
занимаются хищничествомъ, передавая похи
щенное соеѣднимъ племенамъ. Главное ихъ 
занятіе скотоводство; въ особенности у пихт, 
много лошадей хорошихъ породъ. Они прі-
ѣзжаютъ въ Георгіевскъ для сбыта своихъ 
ироизведенін. Религію исповѣдуютъ магоме-
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танскую. У нихъ нѣтъ общаго владѣтеля, 
но каждый аулъ управляется своимъ стар
шиною. 

(Библ. с м . Абазинское n i . ) 

А б а й или Сугашъ, р. Алтайс. хр. , Том
ской губ., лѣв. пр. Коксуна, беретъ начало 
въ высокихъ горахъ; горный проходъ, веду-
щій съ его верховьевъ на р. Керлыкъ, при-
токъ Чарыіпа, имѣетъ 5,063 а. ф. абс. вые. 
Абай течетъ стремительно въ живописной до-
линѣ между Л Е С И С Т Ы М И сланцевыми горами. 
Долина эта имѣетъ 35 вер. длины и 3 ши
рины; она богата привольными пастбищами 
и мѣстностями, удобными для хлѣбопашества: 
въ одной изъ нихъ, верст, въ 6 выше устья 
Абая, находится деревенька Абай, на абс. 
выс. 4,083 ф., одно изъ немногихъ русскихъ 
поселеній во впутреннемъ Алтаѣ. Долина 
Абая важна для жителей внутренняго Алтая 
еще въ томъ отношеніи, что въ ней есть 
мѣста обильныя солончаками, куда, въ лѣтнее 
время, сгоняются многочисленные табуны и 
стада. 

(Ledebour Е . I , 219; Риттера Азія, I I I , 322; ЩуровгкШ A I T . , 
299; В. С. Томск, г. 7 ) . 

А б а и м О В О тпЕоворожаественское, село 
(помѣщ.), Нижегородской г., Оргачскаго у., въ 
20 в. къ ю.-ю.-з. отъ Сергача, при ручьяхъ 
Журавлихѣ и Серкатѣ. Жнт. 1,60!> об. п., 
181 дв. 

А б а к а Н С К І Я г о р ы . Подъ этимъ пме-
немъ разумѣется южная часть Кузнецкаго Ала
тау отъ сліянія Чульчи съ Чулышмаиомъ до 
верховьевъ р. Мрасы. (См. Алатау.) 

А б а к а н с к о е , село, Енисейской г., Ми-
нусинскаго ок., въ 73 вер. къ с. отъ окр. г-да, 
на правомъ низкомъ и ііесчаноиъ берегу Ени
сея, 52 вере, ниже устья р. Абакана и 40 
ниже устья р. Тюбы. Абаканское было прежде 
укрѣпленнымъ городкомъ. Абаканекій острогъ 
основанъ въ 1707 году и вновь укрѣп.тенъ 
въ 1725. Въ 1763 г. онъ сильно пострадалъ 
отъ наводненія. Въ 1771 г., при посѣщепіи 
Палласа, въ Абаканскѣ было 600 жителей; 
нынѣ нхъ 793 об. п., двор. 125. Жители 
занимаются земледѣліемъ, скотоводством'!, п 
пчеловодствомъ. Абаканское нмѣетъ пристань 
для барокъ. Абакаиекая инородная управа 
завѣдываетъ тремя родами инородцевъ: Ши-
лопшнекимъ, Тубинскимъ и Тинскимъ, ко
чующими по Абакану, Бирѣ , Енисею и пр. 
Инородцевъ состоитъ въ вѣдѣніи управы 
5,770 д. об. п. Противъ Аб. , на такъ назы
ваемой Перевозной горѣ , на утесѣ , видны 
древнія надписи, снятая Спасскимъ. 

(Hajjaca Пут. И . ч. 2, ст. 474—478; Сибир. Вѣст. 1819, V I . 

ст. (1811; Геттера Азія I I I , стр. 53Ѳ; Щукина въ К. U. В. Д. 
185G, Х Ѵ Ш , с т а т . стр. 17; З а п . С. О. V , ст. 133). 

А б а к а Н Ъ , р., лѣв. пр. Енисея. Беретъ 
начало изъ двухъ неболыпихъ озеръ, въ такъ 
называемыхъ Абаканскнхъ горахъ, служащих!, 
водораздѣломъ Аб. съ pp. Чулышмапъ и ІСиги, 
притоками Телецкаго озера. Верхнее теченіе 
Аб., заключенное въ живописных'!, долинахъ, 
очень стремительно; опо сопровождается от-
вѣснымн скалами и горами, которыя увѣпчапы 
дремучими хвойными лѣсами. При устьѣ р. 
Арбата находится первое иоселеніе на Аба-
капѣ — станица Арбатская. Отъ устья Таш-
тыпа и села Аскызскаго берега рѣки пачн-
наютъ сглаживаться, долина становится шире; 
лѣвый берегъ, поросшій березовыми лѣсамн, 
состоитъ пзъ низменностей. 50 верстъ выше 
своего устья, Абаканъ пробивается черезъ 
порфировое ущелье, извѣстпое подъ именемі. 
«Дикое>, въ которомт- течетъ черезъ значи
тельные пороги. При устьѣ Уйбата, возвы
шается гораііссыкъ, замѣчательная по мѣсго-
рожденію каменнаго угля. Въ иижнемъ своемъ 
теченін Аб. орошаетъ гладкую степь, нзвѣст-
ную подъ нменемъ Абаканской. Аб. впадаетъ 
въ Енисей нѣсколькнми рукавами противъ де
ревни Ульяновой. Дл. теч. отъ 350 до 400 
Rep. Ширина шігдѣ не превосходить 600 ф. 
Онъ судоходенъ только на 50 вер. отъ устья 
до пороговъ въ ущельѣ Дикомъ; впрочем), 
небо.тьшія лодки могутъ слѣдовать и до села 
Аскызскаго. Абаканъ принимает!, 23 притока. 
Зпачительнѣйшіе изъ нихъ: правые — Кичикъ-
Каракуланъ, Оня, Чахан-Маханъ, Арбатъ, Та-
батъ и Біэ ; лѣвые •— Таштыпъ, Тея, Аскышъ 
и Уйбатъ. Русское населеніе береговъ Аба
кана, состоящее изъ государствепныхъ кре
стьянъ и казаковъ, сгруппировано въ нѣ-
сколькихъ селеніяхъ, начиная отъ Арбатской 
до устья рѣки; самое большое пзъ нихъ есть 
село Аскызское. Рядомъ съ русскимъ осѣд-
лымъ населеніемъ, татарскія племена (Конбалы 
и Качинцы) кочуютъ въ богатой превосход
ными пастбищами Аб. долпнѣ, но лѣтомъ ухо-
дятъ въ горы. Чудскіе памятники и могилы, 
въ болыпомъ количествѣ встрѣчающіеся на Af>a-
канѣ, свидѣтельствуютъ о томь, что п въ глу
бокой древности богатыя пажити береговъ Аба
кана привлекали въ его долину многочислен-

I ныя орды кочевниковъ. Нѣкоторые изъ при-
! токовъ Абакана золотоносны. Все количество 

добытаго на системѣ р. Абакана золота до 
1858 т. простиралось до 23 иуд. 

(На-иаса П у т . Ш , ч. 1, стр. 496-522, 559; Риттера Ааія Ш , 
SOI—80S - Степанова Енисейск, губ. I , 37; Цветова І.ніі.. г. 1S; 

і Stuckenberg Hydrogr. I I , p. 480-482, Tcliihatclu-tf Ѵ. .у. р. 12.', 
131, 168-171, 198; Ж. И. В. Д. 18t7, X V I I , 29«)-
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А б а к л ы д ж а б а , село(каз.), Бессарабской 
об., Бендерскаго у., въ 70 вер. къ ю.-з. отъ 
Бендеръ, при руч. Еогпльнпкѣ, ЖПТ. 2,028 д. 
об. п. (1S60). Двор. 190, сельское уч. 
„ А б а л а к о в с к і й у л у с ъ . Одпиъ пзъ 

трехъ улусов'ь, па которые разделяется Еа-
масспнское племя самоѣдовъ въ Еанскомъ 
округѣ Еипеейскон губерніи. Улусъ состоптъ 
изъ такъ называемыхъ лѣспыхъ Еамасспнцевъ 
или Кагмашей: нхъ считается 154 души, но 
все же ошг разделяются па 5 родовъ : 1) Нѣгъ ; 
2) Мадоръ; 3) Бегеше; 4) Байга; 5) Села. 
Шкоторыя пзъ спхъ родрвыхъ пменъ встре
чаются у Койбаловъ, другія у Турухансішхъ 
самоѣдовъ. Абалаковцы кочуютъ въ верховь-
яхъ р. Мани п Кана. Огш иеповѣдуютъ право
славную вѣру, занимаются оленеводствомъ п 
охотою, дѣтош. поднимаются въ горы, а зп-
муютъ въ дѣсахъ. 

( С м . Гагемеіістсра С т . Об. С и б . I I , 3S п 39 п Castrou Reise
berichte, p. 380). 

А б а д а ц к І Й Знамепскін монастырь; см. 
Абалакъ. 

А б а л а к ъ , А б а л а ц к о е , село, Тоболь
ской губ. п окр., па правой сторонѣ Иртыша, 
въ 26 вер. отъ Тобольска. Жпт. 384 об. п., 
двор. 65. Село замѣчательпо мужсішмъ мопа-
стыремъ 3-го класса, въ которомъ находятся 
три церквп и знаменитая по всей Спбпрп 
пкона Зиамепія БожіеЗ Ыатерп. Абалацкое се-
леніе существовало въ впдѣ татарскаго укрѣп-
лепія еще до ирпбытія Ермака н служило убѣ-
жпщемъ семейству Еучума. Явленіе нконш 
Богоматери отдосптся ко времеиамъ царя Ми
хаила Ѳедоровпча;  каменная церковь Зпаменія 
основана въ 1691, по повелѣнію царя Ѳедора 
Алексѣевпча; постройка двухъ другпхъ ка-
меиныхъ церквей относится къ 1750 и 1759 
годам*; въ 1783 г. мужской монастырь пере-
ведеиъ сюда нзъ Невьянска. Съ 1665 г. бы-
ваетъ ежегодно крестный ходъ нзъ Абалац-
каго въ Тобольскъ, гдѣ нкона остается въ 
Софінскомъ соборѣ отъ 8-го до 23-го іюля. 
Абалацкое село получило свое иазваніе отъ 
пезначнтельнаго сосѣдняго съ Иртышом* близ-
лежащаго озера Эбалакъ-Бюрень (нлп Абалац-
каго). 

CGmelin В . d. S i b i r . I , 172; Карамзина П о т . I X , с т р . 391 п 
п р и м . G74; С и а с с к а г о С п б . В ѣ с т . 1818, I , с т р . ( 1 1 7 ) ; Борезппа 
О п и с а н . А б а і а ц в . м о и . , К а з . 1818; Т о б . г у б . вѣд. 18S7, N 2 0 ) . 

А б а н о , сел., Тифлисской г., Горскаго ок., 
Хевскаго участ., къ ю.-з. отъ Еобн, на вер
ховьях* р. Терека, на абс. вне. 6,700 р. ф. 
Замѣчательпо по ііѣсторожденію сѣрн, толщ, 
отъ 3 до 5 верш., въ пластѣ конгломерата. 
Блпзъ селенія находятся шшеральпые псточ-

шші. Жители увѣряють, что употребление этой 
воды смертельно для людей и скота. Темпер, 
источника 16° Р. Оиъ осаждаетъ желѣзистыя 
охры. 

( О б о з р . З а к а в к , , 11, 99, 118; С о п а л ь е . пъ Г о р . Ж . 18BG, с т . 
105). 

А б а р а н ь с к і я ыинбральныя воды, в* Аб-
хазіи, Абжпвскаго окр., ш с.-з. отъ Еутаиса 
па верховьяхъ р. Галпдзюя, сѣриоішслаго свой
ства. 

( В . С т . К у т а и с . г . , отр. 2 В 0 ) . 

А б а р а н ь , р., Эрнвапской губ., лѣв. пр. 
Аракса. Образуется изъ соединепія горныхъ 
ручьевт. (тегсущпхъ съ Алагезскаго хр.) Алек
сандре по льскаго уѣз., течетъ къ ю.-л. и ю., 
принимая отъ дер. Аштаракъ названіе Еир-
пичап, п впадаетъ въ Араіссъ, подъ нмепемъ 
Карасу, получнвъ послѣдпее названіе, за 5 
вер. до своего впаденія, отъ рѣчкн Сѣв. Еа-
расу, впадающей въ Енрппчай съ пр. сторо
ны. Дл. теч. рѣкд около 100 вер. Абарапъ 
отъ начала своего течетъ вт. отлогнхъ бере-
гахъ, по высокому нлоскогорію, пзвѣстиому 
подъ именемъ абарапьскато поля; отъ де
ревни Батъ-абаранъ течетъ въ ущельн съ кру
тыми скалистыми берегами до дер. Аштаракъ, 
на протяж. 60 верстъ. Подъ нмепемъ Епр-
шічая, она нротекаетъ 30 верстъ, спериа въ 
утесистых* берегах'!,, по потомь вступает* вт. 
равнппу. Вообще вся рѣка мелководна, тече
т е ея не очень быстро, дно каменисто. Глав-
пыхъ переправъ три. Енрппчай прпнпмаетъ 
съ пр. ст. Ампертъ н ,Шагвертъ. По всей 
рѣкѣ распололожено много селепій, которыя, 
для орошенія своихъ полей, проводят* капавы, 
п тѣмъ нстощаютъ воду рѣкп. Изъ Кпрпнчая 
выведено 19 канавъ, а нзъ притоковъ его 16. 

( В . С т . Э р п в а п с . г . , с т р . 7 6 — 7 S ) . 

А б а р а н ь с к о е п о л е , возвышенная рав
нина, въ с. частп Эрпванской губ., въ ПІу-
рагельскомъ участкѣ, лежптъ къ ю. отъ Памб-
скаго перевала. Она не п.мѣетъ болынихъ не
ровностей, но въ 12 верстахъ къ ю. отъ пе
ревала пачлнаетъ возвышаться болѣе п бо-
лѣе, образуя подиожіе высокой горы Алагезъ. 

(Boen. С т . Э р ш і а п с . г . , с т р . 20; З а п . Кавк. Отд. I , с т р . 10). 

А б а с и н с к О Ѳ , село, Астрахапс. губ. п у., 
см. Еасинское. 

А б а т с к а я или Абацкая слобода, Тоболь
ской г., Ишгпгскаго окр., па большомъ сп-
бпрскомъ трактѣ, въ 65 вер. къ с. отъ окр. 
т-да, па лѣвомъ берету р. Ишпма, съ двумя 
церквями, славится своими ярмарками (отъ 1 
до 10 лнв. и отъ 26 іюпя до 3 іюля). Мѣстн. 
статьи торговли: хлѣбъ, сало, кожи, мочала; 
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прпвозяыя: обувь, конская сбруя, металлпче-
скія нздѣлія, сахаръ и чай. Иаселеніс самой 
слободы 580 д. об. п. Двор. 103, три цер
кви, приходск. училище. 

( Ж . И . П. Д. 1833, Х Ш , с т а т . с т р . 11) . 

А б а т с к а я с т е п ь . Подъ этимъ нмепемъ 
пзвѣстла с.-з. часть Барабянской степи, под
ходящая кт, р. Иштшу близъ Абатской сло
боды. 

А б а т ъ , большой п малый. Двѣ коннческія 
горы въ Кузнецкомъ Алатау па траипцѣ Куз-
нецкаго и Томскаго округовъ, къ в. отт, Успен-
скаго прінсіса, Оиѣ состоятъ нзъ красиаго пор
фира идіорнта; скаты ихъ дѣспстн п болотпсты. 

(С'околовскаго въ Г . iliyp. 183S, I I , 21, 31—32; Щ у р о в с к а г о 
п у т с ш . , с т р . 211, Tcl i i lmtchoiï Ѵ о у . p. 232). 

А б а у , р.,Курляпдс. г., пр. пр. Впндавы. 
Бер. нач. въ болотахъ Тукумскаго у., проте-
каетъ черезъ 5 иеболт.піпхъ озеръ, иаправл. 
къ е., потомъ къ з. п впадаетъ въ Впнд. 
ниже Гольдппгепа, прп Абаусгофѣ. Берега ея 
отчасти болотпсты, отчасти высоки п состоятъ 
нзь известняка. Дл. теч. 125 вер., пшр. 15 
саж., глуб. дов. значительна. Прп весенпемъ 
разлнвѣ ея уровень поднимается ф. на 16, п 
рѣка, разливаясь, достигаем. 70 саж. шпр. 
Въ то время по Аб. производится сплавъ лѣса 
нзъ Рёипепа и Гольдппгена. На Аб. есть 
мостъ при Цабельнѣ. 

(Besclir. v. K u r l a n d 1803, S . 33, 34; Stackcnborg H y d r . I , 
IU8, V I , 52; Kattilof Skizzo v . L i v - , E s t a - u . K u r l a n d p. 100, 190). 

А б б а с ъ - а б а д ъ , дер., Эрпван. г., Нахл-
чеванскаго у., къ ю. отъ г. Нахичевани, при 
р. Араксѣ; подъ 39°5' с. ш. и 63° в. д. 
(Ходзысо). Здѣсь находится крѣпость, по
строенная Аббасъ-Мнрзою, на мѣстѣ селеяія 
Ардахта, которое было большпмъ городомъ, 
разрушеннымъ Надиръ-Шахомъ. Прежняя мно
голюдность этого мѣста доказывается множе-
ствомъ находимых* здѣсь могндъ, эскарпъ п 
контръ-эскарпъ крѣпостп, выложены пдптамп, 
снятыми съ могплъ. Въ персидскую войну 
1827 года Аб. Аб. былъ взятъ русскими вой
сками. Впутри крѣпости есть старинная ар
мянская церковь. 

( С т . О п п о . Н а і п ч о в а п с к о й П р . , В. Г . , с т р . 7 1 ; Евоцкііі С т . О н . 
З а к а в к . , с т р . 20О; Кавк. Кал. 183G, 121; 1857, 231). 

А б б а с ъ - т у м а н ъ , селен., Кутапской г., 
Ахалцпхскаго у., въ 12 в. къ с.-з. отъ Ахал-
циха, подъ 41°46' с. ш. п 60°32' в. д., прп 
рч. Аббасъ-туманѣ, въ ущелін Оцхѣ. Состоптъ 
изъ 25 домовъ; замѣчательиа свопмп цѣіеб-
ными источниками, которыхъ въ окрестности 
селеиія до 20. Изъ шіхъ въ самомъ селепіп: 
1) Змѣиный съ темп. 3-3° Р.; 2) Богатырскій; 
вода проведена въ два бассейна: въ первомъ 

темп. 36° Р., во второмъ 38° Р. Третій 
псточнптсъ внѣ селеиія, нмѣета 32° Р. Вода 
псточниковъ чиста, пмѣетъ голубоватый от-
ливъ, ощутительный запахъ сѣры и слабый 
хлора, зезілпсто-солоповатый тершсій вкусъ. 
Аб. Т. воды принадлежат* къ разряду ще-
лочно-соленыхъ сѣринстыхъ. Аб. Тум. воды 
выходятъ из'ь мелафпровъ, прорывающих* 
здѣсь мѣловые нзвестаякп. Полезны въ ра-
нахъ, язвахъ, костоѣдахъ, ревматпзмахъ, ло-
мотѣ, золотухѣ, меркуріалтізмѣ, иѣкоторых* 
желскпхъ болѣзияхъ, напр. бѣляхъ и пепра-
впльностяхъ очнщепім. Прн Аббасъ-туман-
скихъ водахъ находятся 2 здаиія падъ источ
никами, 8 домовъ казенных* для пріѣзжаю-
щнхъ, 2 дома частных* лпцъ н 12 для гар
низона. 

( К а в к . К а і . 1836, 121; З а к а в . В ѣ с т . 1831 г . , N N 23, 24; ІК. 
И . В . Д. 1833, V I , 133; Р у с с . П п в . ISÏG г. N 9 ; Г р у л а , с т р . 1 « ; 
Сборп. г а з . Кавказ. 1846 г . , т. I , с т р . 200; В. С т . К у т а п с с . г . , 
71; Евсцкіи С т . о п . 178; Верзеііпа О п . А б . Т . въ В . Мед. /Кур. 
1831, N 2; Перевалепко Л б б а с ъ - Т у м а п . п Уравольс. въ ТПФЛ. 
1831; Эііхвальдъ о ш ш . вод. въ Р о с с , въ Ііоеп. Мед. Hi. ISGO; 
Montpcreui-, т о у . I I , p . 255, 273, 283). 

А б д у л ь я н ы , сел., Бакинской губ., Ша-
махпнск. у., въ 58 вер. къ ю. отъ г. Ша-
махи, на лѣв. бер. Куры, подъ 40°3' с. ш., 
66°22' в. д. Ч . ж. 223 д. об. п., населеніе 
татары-шілтьт, говорят* но фарспдски. Прп 
нем* производится хорошій ловъ бѣлугп, осе
тра, шипа, севрюги п сома. 

( К а в к . Кал. 1832 г. 471, 476; I83G г. 121-, І 8 1 ; Ж . M. В . Д. 1817, 
X X , с т р . 2 0 7 ) . 

А б д у р а , высокая утеспстая • гранитная 
горная вершина въ ю.-з. частп Чнтияскаіо 
округа Забайкальской обл., къ с. отъ Еырпн-
скои станицы, въ хребтѣ, служащемъ водо
разделом* между р. Онопомъ п верховьем* 
Пнгоды. 

( П а л л . П у т . I i i , ч . I , с т . 606, по пазв. горы въ р у с с к о ю п е р е 
вода в ы п у щ е н о ) . 

Д б д ы р ь , самосадочное соляное озеро, 
Астраханской губ. п уѣз., въ 10 вер. къ в. 
от* р. Волга п Дуровской станц., къ с. отъ 
Астрахани. Дл. 135 саж., шпр. 40, окр. 430 
саж.; слой солп бывает* до Vis вершк. Пз* 
него добывают* глауберову соль. 

( B e r g s t v ä s s e r въ P e t o n » , î l i t t u . 1848, p. 101). 

А б е л и , мѣст. (помѣщпч.),Ковенскойг., Но-
воалександровскаго у. , въ , 40 вер. к* с.-з. 
отъ Новоалекс. па р. Покревнѣ. Жпт. 1,560 д. 
об. п. (1861). Въ окрестностях* мѣстечка 
находят* много обгорѣвшпх* человѣческпх* 
костей и разлпчнаго оружія, что указывает* 
на обитаемость мѣстности еще въ періодт. 
язычества. Мѣстечко упоминается въ X V I в. 
въ чпслѣ королевских* волостей. 

( Г о р о д , посол. І 1 , Л 3 0 ) . 
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А б ѳ л я х с в а я или Д о б е л я х с к а я г у 
б а , заливъ Ледовитаго Океана между Свя-
тымъ и Чуркинынъ мысомъ, въ меридіанѣ Ко-
тельнато острова, слѣдовательно между устьями 
Яны и Ипдпгирки. Ширина губы между обоими 
мысами 43 вер., глубина значительна. Въ 
губу впадаютъ рѣки Серюктахъ и Ирюнгустахъ; 
противъ устья послѣдней есть песчаная от
мель. Здѣсь водится множество бѣлыхъ гусей 
(Anser niveus). 

( С я . Спасскаго Спб. В-встн. 1823, V I I , стр. 9 ) . 

А б е Ш И , рѣчка въ Мингреліи, лѣв. пр. 
Техура. Утверждаютъ, что имеретинскіе цари 
добывали здѣсь золотой песокъ ; въ настоящее 
время въ рѣчкѣ нѣтъ и слѣдовъ золота. 

(Dubois Ѵ о у , I I , 18). 

А б ж и в с к і й или А б ж у а с с к і й о к р . 
см. Абхазія. 

А б и н ц ы — п л е м я , обитавшее въ Кузнец-
комъ Алатау въ верховьяхъ рѣкъ Кондомы и 
Мраоы. Русскіе первоначально застали Аб. 
около Кузнецка и называли ихъ кузнецами, 
потому что это племя умѣло выдѣлывать желѣзо. 
Впослѣдствіи они были оттѣснены отъ p. 
Томи въ лѣсистыя долины Алатау. Здѣсь 
они постепенно привыкли къ земледѣлію, сдѣ-
лалнсъ осѣдлыми и отчасти смѣшались съ Рус
скими. Абинцы, какъ утверждаютъ, были 
сродны съ Телеутами. Назвавіе Абинцевъ, 
происходящее отъ аба—отецъ, нвнѣ мало упо
требительно. Абинскія, а можетъ быть и дру-
гія татарскія племена Кузнецкаго Алатау ны-
нѣ у сибиряковъ носятъ названіе черневыхъ 
татаръ. 

(Георга огше. народ. I I , 162—163). 

А б ш ж а н ъ , озеро; см. Абышканъ. 
А б д а Й К И Т К а , иначе Себя или Веска, рч. 

Семипалатпн. обл., лѣв. пр. Иртыша. Бер. нач. 
въ отрогахъ Каібинскихъ горъ, иавѣетныхъ 
подъ именемъ Аблайкитекихъ или Себинскихъ 
еопокъ и впадаетъ въ Иртышъ недалеко отъ 
Усть-Каменогорска. Нѣкоторые ручьи, впад&ю-
щіе въ Аблайкитку, напр. Бердибай съ Сер-
булакомъ, замѣчательны своими золотыми роз-
сыпями. Абдайкитка получила назваиіе отъ 
лежащихъ въ ея долинѣ развалинъ Аблайки-
та (см. это имя). Настоящее имя ея Себа; 
Байковъ называетъ ее Вескою. Н а сліяніи 
Бердыбая съ Аблайвиткою находится казачій 
пикетъ Себинскій — станція пикетной дороги 
изъ Усть-Каменогорска въ Кокбекты. 

Д б л а Й К И Т С В І Я . или Себинскія, иначе 
Урунхайаая сопки—отрогъ Калбинскихъ горъ 
въ верховьяхъ р. Аблайкитки, въ Кокбек-
тинскомъ округѣ Семипалатинской области. 

Аблайкитскія сопки не выеоки и состоять 
изъ гранитовъ и сланцевъ. Нѣкоторые изъ теку-
щихъ съ нихъ ручъевъ, какъ напр. Сербулакъ, 
золотосны. 

А б л а Й К И Т Ъ — развалины буддійскаго мо
настыря и ханской резиденцін, въ Семипала
тинской области, въ долинѣ р. Аблайкитки, впа
дающей съ лѣвой стороны въ Иртышъ, нѣ-
сколько выше Усть-Каменогорска. Аблайкитъ 
былъ основанъ въ половинѣ X Y I I в. калмыц-
кимъ ханомъ (племени Хошодъ) Аблаемъ, и 
служилъ ему резиденціею, въ то время, когда 
русскій посолъ Ѳ .  И. Байковъ въ 1664 г., на 
пути своемъ въ Китай, проѣзжалъ черезъ вла-
дѣнія Аблая. Существованіе Аблайкита было, 
впрочемъ, кратковременно, потому что уже въ 
1671г. разбитый Галданомъ Элютовъ Аблай бѣ-
жалънаЯикъиВолгуиумеръ въ Астрахани. Раз
валины его резиденцін уцѣлѣли, потому что она 
была прочно выстроена китайскими работни
ками. Онѣ были открыты въ царствованіе Петра 
I партіею усть-каменогорскихъ охотниковъ и 
прославились въ особенности по множеству най-
денныхъ тамъ тангутскихъ рукописей, изъ" ко-
торыхъ нѣкоторыя были переданы Петромъ I 
Парижской академіи. Ученыя эвспедиціи Гме-
лина-, Миллера (1731) и Далласа (1771) обра
тили особое вниманіе на развалины Аблай
кита и вывезли оттуда много новыхъ руко
писей. Послѣдними изъ путешественниковъ, во-
сѣтившихъ Аблайкитъ, были Чихачевъ (18-42) 
и Влангали (1849). Нынѣ отъ Аблайкита уцѣ-
лѣли только развалины прежнихъ стѣнъ, да 
обломки красивыхъ глазурованныхъ кирпичей, 
которыхъ неповрежденные экземпляры сохра
нились въ барнаульскомъ музеѣ. 

( M ü l l e r S a m m l . rues. Gesch. IV, 273; GmelinB. Sibir. I , 232—237; 
ЬѳаѳЪощ- В . п. d. Altai IT, 126; Девшина Кнрг. с т . I , 203; Р н т -
тера Asia I I I , с т р . 1 2 7 — - Ш 5 Tohihatcheff V o y a g « , p. 805—808; 
В і а н г а и , П у т . I , отр. 130—185). 

А б О Л Ѳ Ш е в а г у б а , небольшой заливъ 
Берингова моря, въ Чукотской землѣ. Онъ ле
жать въ проливѣ Сенявина, устьемъ прямо про
тивъ южной оконечности острова Аракамче-
ченъ. Длина губы къ з. и з.-ю.-з. — 1 0 вер., 
ширина около 2 вер. , глубина въ устьѣ отъ 
27 до 30 саж., въ вершинѣ 4 до 5 саж. Грунтъ 
вязкій илъ; она защищена .СРГЬ веѣхъ вѣтровъ. 
Прѣсной воды много, дровъ-йѣтъ. 

(Лотке, П у т е ш . отд. і ю р в х . , titp. Ю З , * 0 в ) . 

А б р а к у н и с ъ , селеніе, Эривансміг . , На-
хичеванскаго у . , къ в. отъ Нахичевани, яр* 
р. Алинджа-чаі. Замѣчательно по близлежа
щему монастырю св. Гарапета. Церковь и 
кельи окружены высокою стѣною, окопанною 
глубовимъ рвомъ, въ которомть разведенъ 
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фруктовый садъ. В а противуположномъ берегу 
рѣки находится другой, армяно-католическій 
монастырь. 

(Обозр. русо. віад. I V , 333). 

А б р а м о в е » , село (каз.), Нижегородской г., 
Арзамаскаго у . , при р. Тепіѣ, въ 10 в. къ 
з. отъ Арзамаса. Жит. 1,500 д. об. п.; двор. 
200; 2 церкви. Жители, кромѣ хлібопашества, 
занимаются разведеніемъ лука и капусты. Село, 
съ принадлежащими къ нему 5-тыо деревнями, 
пріобрѣтено въ 1854 году въ казну отъ графа 
Протасова. Какъ въ самомъ селѣ, такъ и въ 
5 деревняхъ считалось въ 1854 году 2,672 
души об. пола; земли при селеніи 9,350 дес. 

СВ. Ст . Нвжѳгор. г . , стр. 119; Ж. М. В. Д . , 18S8, Х Х Ѵ Ш , 
отд. I I I , стр. 38). 

А б р о , небольшой лѣсистый ос-вокъ въ Риж-
скомъ зал. на южн. стор. Эзеля, подъ 5 8 ° 9 ' 
с. ш. и 40° 10' в. д., при входѣ въ Аренсбург-
скую бухту, которую онъ защищаете отъ вѣт-
ровъ съ восточной стороны. Абрр служить отли-
чительнымъ предмѳтоігъ-для моряковъ при входѣ 
въ бухту. 

(Legras И 1 . de la Bait . 1856). 

А б с а д я м о в а , б а ш к и р с к а я дер., Самарской 
г., Бугульминскаго у., въ 42 в. къ в. отъ г. 
Бугульмы, при р. Икѣ . Ч . ж. 655 д. об. п. 
( 1 8 6 1 ) , 75 дв. и мечеть. Въ деревнѣ бы
ваете базаръ еженедѣльно. Близъ нея, вправо 
отъ большой дороги въ Уфу, поверхность 
усѣяна огромными котловидными провалами; 
въ одномъ изъ такихъ проваловъ находится 
входъ въ пещеру, образовавшуюся въ гипсовой 
породѣ.. : Воздухъ. . въ ней вдаженъ и ходо-
девъ, почва сыра и скользка, ваутри пещеры 
озерво4зъ водою, холодною во всякое время года; 
по свидѣтельству мѣртныхъ жителей, пещера 
простирается болѣе чѣмъ на 10 вер. 

( Ж . M. В. Д. 1847 г., X V I I I , с и . стр. 146). 

А б у г а , р. , лѣв. пр. Тобола; течетъ по гра-
ницѣ области Сибирскихъ Киргизовъ и Кир 
гизской степи Оренбургскаго вѣдомства, прямо 
отъ ю. къ с. и впадаетъ въ Тоболъ при Звѣри-
ноголовской станицѣ. Аб. беретъ начало въ 
низкихъ холмахъ Киргизской степи, изъ солон-
чаковъ, недалеко отъ озера Наурзума (подъ 
61 1/s° с. ш.); посдѣ 56 вер. теченія, проте
каете черезъ степное озеро Абугадъ-девгизъ 
или Кушъ-мурунъ, и, направляясь прямо къ с. 
отъ него, доходить до" Тобола нослѣ 270 в. 
течевія. Берега большею частію поросли ка-
иышааи, мѣстами тополемъ; вода солоновата, 
и до такой степени насыщена растворомъ 
ввасцевъ, что негодна къ употребленію. Бро
дяжь на рѣкѣ иного. Вдоль Абуги проходить 
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нынѣ пикетная дорога изъ Звѣриноголовской 
станицы въ Кушъ-мурунское укрѣпленіе. На 
Абугѣ водятся весною и лѣтомъ песмѣтныя 
стаи водныхъ и болотныхъ птицъ. 

(Рычвова Днѳв. З а п . 1771 г . , с т . 86; Stuckanberg Hydrogr. 
I I , p. 426; В. С Киргшз. от. З а п . С « б . , сто. 23). 

А б у г а ч ъ , родъ отатарившихся Финновъ 
(по Кастреиу), Енисейской г., Минусинскаго 
окр., вѣдомства Койбальской степной думы, 
состоитъ изъ 6 ауловъ, кочующихъ зимою по 
р. Абакану, лѣтомъ же по р. Утахѣ , Кара-
сухѣ , Беѣ и при оз. Каракулѣ. Въ 1859 г. 
вь родѣ было 98 д. об. п. 

А б у д ъ : двѣ горы Кутаисской губ., Ахал-
цыхекаго у., къ ю.-в. отъ города, въ Мало-
Кавказскомь хр. Изъ нихъ Большой Аб. подъ 
4 1 ° 2 6 ' с. ш. и 6 1 ° 1 9 ' в. д., а Малый Аб. 
подъ 4 1 ° 2 2 ' с. ш. и 6 1 ° 2 0 ' в. д. Послѣдній 
имѣетъ 9,170 р. ф. абс. вне. по кав. тр. 

(Ка«к. K a i . Ш 7 , стр. 487). 

А б х а З І Я , страна, наслѣдст. владѣніе кня
зей Шврвашидзе, занимаете с.-з. часть Кутаис
ской губ., между Чернымъ м. на ю.-з., отро-
гомъ Кавказскаго хр. (Абхазскииъ), Цебель-
дою и Самурзаханыо па с , с -в. и ю.-в. Аб-
хазія прилегаете къ вост. б. Чернаго м. на 
цроетранствѣ 130 верстъ, между 44° и 42° 
с. ш.; простр. ея бб'/г кв. г. л. или 3,220 
кв. вер. Абхазія, страна Абхазовъ или Абаз-
говъ Арріана и Проконія, была уже извѣстна 
греками за семь вѣковь до P. X . Милетскіе 
выходцы оеновали здѣсь свои колоніи и про
изводили отсюда торгь съ внутреннею Азіею. 
Грузиискія лѣтописи говорятъ, что за 250 л. 
до P. X . , земли къ з. отъ р. Егриси (Ингурн), 
т. е. нынѣшняя Абхазія, принадлежали грекамъ. 
Главный ихъ колопіи были Діоскурій (нынѣ 
Изгаури) и Питіоритъ. За 100 л. до P. X . 
онѣ подпали подъ власть Митридата. По смер
ти Митридата, Абх. подчинилась Римской Ими. 
и во время Діоклетіана была мѣстомъ ссыл
ки преступниковъ, но въ особенности христі-
анъ. Въ VI в. по P. X . Абх. , пользуясь борь
бою визангійцевъ противъ персидскаго царя 
Хосруя, возстановила было свою независи
мость, но вскорѣ подчинилась византійцамъ. 
Послѣдствіемъ этого событія было распро-
страненіе христіанства въ Абх. и уеиленіе 
вліянія абхазовъ на сосѣднія горныя племе
на. Поставленные византійцами правителж, с т 
лались въ копцѣ YIII в. царями Абх. и осно
вали династію; она начинается въ 786 Лео-
ножъ I, а кончается въ 985,  Ѳеодосіемъ  II, 
который, не имѣя наслѣдшювъ, назначилъ 
своимъ преемником* грувинскаго царя Багра-
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та ГО. Таким* образомъ Абх. слилась с* 
Грузіею, но въ началѣ X I в. царь Грузіи и 
Абхазіи Давидъ П отдалъ сію последнюю въ 
удѣлъ потомкам* Ширван*-шахов* (князьям* 
Ширвашидзе), которые, пользуясь ослабленіемъ 
Грузіи нашествіями монголов*, объявили въ 
XV в. свою независимость. Послѣ паденія 
Византійекой Имперіи, Абх. была подчинена 
туркам*, распространившим* мусульманство 
въ Абх. Въ 1810 Сафир-бей изъ рода 
князей Ширвагаидзе вступил* добровольно в* 
русское подданство и принял* христианскую 
веру. Абхазію составляют* три округа: 1) 
Бзыбскій, 2) Абхазскій, и 3) Абживскій или 
Абжуаскій. Вся страна, кромѣ прибрежья, пере
сечена отрогами Кавказских* горъ; замечатель
ны из* них*: Абхазскій отрог*, составляющій 
сѣв. границу Абхазскаго и Бзыбскаго окр. и 
отрог* Джведисъ-вика ограничивающей съ с. 
Абживскій окр. Равнины находятся только 
при впаденіи рѣкъ в* море, из* них* заме
чательны: Пицундская (при устье р. Бзыби) 
и Кодорская. По Абхазіи течетъ множество 
рек*, который, впрочем*, не несудоходны. Изъ 
них* замѣчательны: 1) въ Бзыбскомъ окр., 
Бзыбь, берущая свое начало из* гдавнаго Кав-
казскаго хребта и прорывающаяся через* 
горы въ Абхазію, которую орошает* только 
на 15 вер. и Апста. 2) В* Абхазском* окр.: 
Ееласуръ верховьем* своим* отделяющей Аб-
хазію отъ Цебельди; Еодоръ, берущій свое 
начало в* Цебельде и протекающій поАбха-
зіи своим* низовьем* только 25 вер. 3) Въ 
Абасивскомъ окр.: Галюдзюй. Bei эти реки 
текут* вт, крутых* берегах* и по камени
стому ложу. Изъ черноморских* бухт* «за
мечателен* Сухумъ-Кадьскій рейд*, имеющій 
большую глубину. Жаркій климат* лесистаго 
и бодотистаго черноморскаго прибрежья Аб-
хазіи вообще, своею сыростью, способствует* 
распространение горячек*, лихорадок* и цынги, 
но горные скаты имеют* климат* умеренный 
и здоровый. Растительность Абх. богата: яблони, 
черешни, фитовыя, ореховыя, персиковыя, 
тутовыя дер. и виноград* растут* в* диком* 
состояніи. Въ Абхазіи много корабельных* 
лесов*, состоящих* преимущественно изъ ду
бов*, каштанов*, чинаров*, буков*, ясени и 
самшитовъ. Изъ минералов* извѣстны: мра
мор*, свинцовая и железная руда; впрочем*, 
минеральный богатства стравы еще не на
следованы. Страбон* говорит*, что притоки 
около Діоскурія были наполнены частицами 
самороднаго золота, которое жители собирали 
посредством* овчин*, что и подало грекам* 

мысль о золотом* рунѣ. Хлебопашество въ 
Абхазіи, при безпечности жителей, ограничи
вается посевами кукурузы, гоми (проса) и 
отчасти пшеницы; оно удовлетворяет* только 
первым* нуждам* населенія. Скотоводство 
значительно, но скот* простой породы; изъ 
шерсти овец* местные жители ткут* трубое 
сукно и делают* бурки. Виноделіе въ послед
нее время распространилось въ Абхазіи и 
винограднаго вина вывозится 20,000 ведръ 
въ год*. Пчеловодством* занимаются съ успе
хом*. Шелководство незначительно. Абхазцы 
приготовляют* грубыя сукна и бязи и выде
лывают* довольно искусно холодное оружіе 
и железныя изделія. Внешнюю торговлю ве
дут* черезъ Сухумъ-Кале; к* ним* привозят*: 
шелковыя, бумажным и шерстяныя матеріи, 
сафьянъ, табакъ, соль, железо, пшеничную 
муку, хлебное вино и т. д.; вывозят* же 
абхазское вино, мед*, воскъ, фрукты, самши
товое (так* называемое пальмовое дерево), и 
т. д. Число жит. до 40,000 д. об. п.; въ 
Бзыбскомъ округе до 18,700 д. об. п., вт, 
Абхазском* 8,100 д . , и въ Абживскомъ 
11,500 д. об. п.; кромѣ Абхазцев*, несколь
ко Армян* и Евреев*. Абх. управляется кн. 
Ширвашидзе, подъ присмотром* русскаго при
става, который пребывает* въ сел. Соуксу, 
Бзыбскаго окр. Изъ поселеній Абхазіи заме
чательны: Оухумъ-Кам, торговый порт* въ 
Абхазском* окр., Ееласуръ, резиденція князей 
Ширвашидзе, въ Бзыбскомъ окр.; Бомбары, 
Пицунда, Гагры, укрепленія. 

(Евецкіо, Ст. on. 81, 170; Кавк. Kai. 1857 г., ст. 240 -274; 
1858 г., стр. 269, 272; Koppen, Russ. ges. Вет. 148, 189; В. 
Ст. Кутансс. г., стр. 239, 260; Бровевсіій, Изв. о Кавказѣ і, 
318—331; Koch, Reise III , 57; Bullet, de l'Acad. 1839, V, p. 
245—250; Георги on.вар. I I , 57; Зубова кар. Кавк. I I , 227—270 ; 
Какалъ 1860 N. 48 ж 49; Савівова въ Сыі. Отеч. 1860 N 2 я 3 ; 
Montpereux, Toy. I , p. 70—260, I I , p. 67—143; Зав. Как. отд. 
I I , стр. 286, Kolenaü, II , р. 19, 28; Си*. Отеч. 18(0, N 2щ 3). 

А б х а з с в і я племена,или племена Аб
хазской группы. Подъ этим* именем* соеди
няют* собственно Абхазцев* (94,000), Са-
мурзакановъ (9,900), Цебельдовъ (9,300), Сод-
зенев* или Джигетов* (16,900), и Абазинов* 
въ обширном* смысле (14,400), так* что чи
сленность всех* абхазских* племен* доходит* 
до 144,300 д. 

(Berger въ Peterm. Mitth. 1860, p. 165; вав. Кал. От., IV, 180). 

А б х а з ц ы , главное изъ Абхазских* пле
мен*, обитатели Абхазіи; въ древности были 
известны под* именем* Авагосов* или Абас-
говъ, Грузинами называются Бзыбь, сами 
себя именуют* Абсуа или Абсне. Они сред-
няго роста, хорошо сложены, имеют* непра
вильный оклад* лица, смуглый цвет*, чер
ные волосы. Язык* нхъ отличен* отъ других* 
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кавказскихъ; Клапротъ, Дюбуа и Видеманъ 
относятъ его къ черкесскимъ. Абх. собствен-
ныхъ письменъ не имѣютъ; высшее сословіе 
говорить и пигаетъ по-грузински. Абх. дѣ-
лятся на 4 сословія: 1) князья владѣтельные 
(мтавари) и князья номѣщики (тавади); 2) дво
ряне (амиста); 3) крестьяне (анхао); 4) рабы 
(агруа). Власть владѣіельнаго князя наслѣд-
ственная, неограниченная. Князья помѣщики 
и дворяне владѣютъ населенными землями и 
крестьянами, и свободны отъ всякой подати; 
обязанность первыхъ служить владетельному 
князю, а вторыхъ своимь князьямъ, занимая, 
но ихъ назначенію, различная должности. Кре
стьяне пользуются полною личною свободою п 
поземельными участками, могутъ имѣть недви
жимую собственность, и только платятъ сво
ему помѣщиву десятину хлѣба и вина. Рабы, 
преимущественно изъ нлѣнниковъ, составляюсь 
полную собственность господина и личныхъ 
правь не имѣютъ. Между Абхаз, есть хри-
стіане, магометане и язычники. Христіанство 
проникло сюда еще въ VIII в.; въ то время 
въ Абх. было 7 епископовъ, которые были 
подчинены абх. католикосу. ІІынѣ , съ 1848, 
въ Абх. существует!, епископство и духовное 
училище; въ 1853 въ Абх. было 10 правосл. 
церквей. 

Д б Ы З а Й , племя Бурятъ, кочуетъ въ Ир
кутской г . , Верхоленскаго округа, по pp. 
Кудницѣ, Унгурѣ , Каменной, Хоготѣ , Ман-
суркѣ, Иметѣ, Гулунтумурѣ, Захамѣ , Булы-
кѣ , Бугульдейхѣ и по берегу Байкальскаго 
озера. Абызаевскихъ родовъ 4; они состоять 
изь 27 кочевыхт. улусовъ, въ которыхъ въ 
1859 г. было 7,417 д. об. п. , и 4 осѣдлыя 
сеіенія съ 232 д. об. и . , принявшими кре-
щеніе. Кромѣ того, въ кочевыхъ улуеахъ счи
тается христіанъ 505 д. об. п. 

АОЫЗОВСКая лѣсная дача, Казанской 
губ., Ядринскаго у., въ южной его части, на 
границѣ Симбирской губерніи. Дача имѣетъ 
45 в. дл. и 20 шир., принадлежите, ио боль
шей части, казнѣ; родъ лѣса хвойный и ли
ственный. По ней протекаете рѣка Хнрь, ко
торая сплавна только весною; вывозт. лѣса 
преимущественно производится сухопутно. 

(В. С. Казан, г., стр. 69). 

А б ы ш к а н ъ — два озера на границахъ То
больской губерніи (Омскаго округа) и Семи
палатинской области (впутрепняго округа) въ 
Кулундинской степи. Они принадлежать къ 
одпой группѣ съ озерами Чапы п Сумы и 
лежать между пими. 1) Горькій Абышканъ 
занимаете площадь въ 24,9 кв. геог. м. или 

1,206 кв. вере, (исчисл. Швейцера). Длина 
его 45 версте, шир. до 25, окружность 140 
вер., глубина посрединѣ не превосходить 12 
верш., но около острововь доходить до 3 арш., 
дно песчано-глинистое и мѣстами иловатое, 
берега отлоги, острововь 20. Рыба водится 
въ Абышканѣ въ болыиомъ количестве; вода 
въ немъ солоновата и негодна къ употреб-
ленію. На сѣи. берегу его есть деревенька. 
Рч. Чебакла соединяете Абышканъ съ озс-
ромъ Чебаклы. 2) Прѣспып Абышканъ имѣегі. 
площадь до 90 кв. вер.; длина его 27х/г вер., 
ширина отъ 2 до 8 вер., окружность 80 вер., 
средняя глубина 7 арш. , дно песчано-глини
стое, иловатое. Берега также низки, болотисты 
и заросли камышами. Прѣсный Абышканъ 
соединяется протоками съ сѣверной стороны 
съ озеромь Молоки, а черезъ него съ Горь-
кимъ Абышканомъ. 

(В. Ст. Тоб. губ., стр. 22). 

А в а л я В Ъ , горная группа въ Оренбург
ской губ., отрогъ ю.-з. Урала, къ с.-в. отъ 
горы Иремель, отъ которой отдѣляется доли
ною р. Бѣлой. Аваля къ иѵіѣеть 18 вер. дл., 
онъ ниже Иремеля; склоны его покаты, поро
сли лѣсомъ, вершины покрыты тошшмц боло
тами. Въ с.-з. его части находится озеро Тю-
нюкъ, съ ю. вытекаютъ незначительные ручьи, 
вііадаюшіе въ р. Бѣлую, а на ю.-в. берутч. 
начало двѣ быстрыя pp. Аургузы, вливающіяся 
въ Уралъ. 

CI яелшъ пут. II , 148; мат. Ст. 1839 г., I I , 3; Ж. Пут. Сооб. 
1838 г., I I , стр. 192; В. Ст. Оренб. г., стр. 9). 

А в а м а , р., Енисейской губ., системы р. Пя-
спны, лѣв. пр. Дудыпши; беретъ начало въ лѣ-
систыхъ тундрахъ, служащихъ ей водораздѣ-
ломъ съ р. Хетою, притокомъ Хатанги. Ав. 
глубока и доступна для болыинхъ лодокъ. Во-
локъ, отдѣляющій Аваму отъ системы Хатан
ги, юіѣетъ не болѣе версты. 

(Лаптева въ 3. Г. Д., IX, 48). 

А в а р І Я , ханство, въ с.-в. части Кавказ-
скаго края, занимаете самую возвышенную 
часть нагорнаго Дагестана, между pp. Авар
скою и Кондійского-Койсу; простр. Ав. 15,3 
кв. м. или 740 кв. вер. Ав. была нѣкогда 
силыіѣйшимъ владѣніемъ въ горахъ .Іезгистана. 
Въ X V I I I ст. Ираклій II , царь Грузіи, ханы 
дербентскій, кубанскій, бакинскій, ширванскій 
п паша ахалцыхскій платили дань аварскому 
хапу Омару. Ав. подчинилась Россіи въ пер
вый разъ въ 1727, потомъ въ|1803 г., когда 
Ахмегъ-ханъ, иреемникъ Омара, далъ присягу 
въ вѣрности Россіи; онъ нарушилъее въ 1821 
г. По смерти Ахмегь-хана, яенаіего Паху-бике, 
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правительница Аваріи, въ 1822 г. приняла 
подданство Россіи. Въ 1,834 г. въ Аварію 
явился Хамзатъ-бекъ, преемникъ Казы-муллы, 
овладѣлъ Хунзахомъ (резиденціею хановъ), 
истребилъ почти все семейство ханши, и сде
лался ханомъ Аваріи, но въ томъ же году 
былъ убитъ Аварами. Два года спустя, Ш а 
миль началъ распространять свое вліяніе на 
Аварію; экспедиція 1837 г. удержала ее за 
Россіей, но въ 1843 г. Аварія была остав
лена русскими войсками. Въ 1859 г. ханство 
Аварское возстановлено, и ханомъ назначенъ 
Ибрагимъ Мехтулинскій. Горы Аваріи спу
скаются къ р. Койсу неправильными, обры
вистыми утесами; климатъ въ пей прохладный 
и здоровый. Жител. до 25,000 д. об. п. Ре-
зиденція аварскихъ хановъ есть сел. Хунзахъ, 
у подошвы г. Гокаро, съ мечетью и дворцомъ 
хана. 

(Костенецкаго зап. объ А в а р . , ч. I I , 34, 46, Кавк. Kaj . 1833 
г. , с т . 240; 1857, с т . 249, 253, 338; 1838 г . , стр. 270; 1860 г . , 
стр. 247; Bus. Ges. B e v ö l k . , Koppen, S. 147; Зубова Кавк. кр. , 
I l l , 203; Bodenstedt Volk. d. Kaukasus, I , 313). 

А в а р с к а я к о й - с у ; см. Кой-су. 
А в а р ы , племя лезгинской группы, обитаетъ 

въ Аваріи. Они поселились на нынѣшнихъ мѣ-
стахъ, по грузинской хроникѣ, въ V I в., но 
жили гораздо ранѣе на сѣверной сторонѣ Кав
каза; часть Авар. , гонимая Гуннами еще въ 
І Д в., перешла въ Паннонію. Несторъ назы
ваете Аваровъ Уграми; Клапротъ доказалъ 
близкое сродство ихъ съ Мадьярами. Нывѣ 
ихъ 25,000 об. п. Въ наружности, одеждѣ и 
даже бытѣ они не отличаются отъ прочихъ 
Лезгинцевъ; живутъ въ деревняхъ, состоящихъ 
изъ нѣсколькихъ каиенпыхъ саклей. Исновѣ-
дуютъ магометанскую вѣру, говорить авар-
свимъ я з . , который считается самостоятель
ными 

(Бнбііогр. с м . Аварія) . 

А в а т а н О К Ъ , ос-въ, одинъ изъ Криницы-
ныхъ, въ групиѣ Лисьпхь, Алеутской гряды, 
вь2-хъ вер. къ з. отъ Тигальды и къ ю.-в. отъ 
Акуна. Юж. ок. Ав. 5 4 ° 2 ' с. ш. Дл. 15 вер., 
шир. 3 в. Невысокъ, но со всѣхъ сторопъ 
утеспстъ, по срединѣ съ с. и ю. вдаются бухты ; 
разносъ между ними въ 1 в. Прежде на ос-ву 
было три селенія, но жители ихъ были ис
треблены въ концѣ прошлаго вѣка Соловье-
вымъ и Натрубинымъ. Нынѣ есть только одно, 
на сѣв. ст., съ пристанью. Жители 49 д. 
(1834) алеуты; нроливъ, отдѣляющій Авата-
нокъ отъ Акуна, называется Аватанокскимъ; 
ширина его 30 верстъ. 

(Шележова 11>т. 1, П 6 ; литке П у т . , 302; Вевіамиаова З а п . 
I , 198—200; Тебѣнькова гидр. зам. 103). 

А в а ч а , по камч, Суачу, р. въ Камчаткѣ. 

Беретъ начало у подошвы горы Бакангъ, при
надлежащей къ скалистому кряжу Гапальскихъ 
горъ. Она впадаетъ въ Авачинскую губу; дл. 
ея до 150 вер.; глубина при устьѣ 13 фут., 
а 12 вер. выше 6 ф.; дно песчано, вода чи
ста; берега богаты лугами и пастбищами. 

( С м . Stuckenberg Hydrogr. I I , p. 736; Ermann Heise I I I , p. 
534; Крашенинникова Опис. Камчатка I , стр. 46). 

А в а Ч И Н С К а Я г у б а — заливъ Камчат-
скаго моря, подъ 53° с. т . , между мысами 
Поворотнымъ и Шилунскимъ; обставлено че
тырьмя величественными, покрытыми вѣчнымъ 
снѣгомъ, вулканами (Вилючинскимъ слѣва или 
съ ю., Стрѣлочнымъ или Корякскимъ, Ава-
чинскимъ или Горѣлымъ и Козельскимъ справа 
или съ с ) . Входъ въ губу образуетъ родъ 
капала верстъ около 8 дл. и 3 шир., между 
крутыми и утесистыми берегами. Каналъ этотъ 
весьма глубокъ (до 100 ф.), но входъ въ него 
нѣсколько затрудненъ съ правой стороны тремя 
высокими скалами, пзвѣстными подъ именемъ 
Трехъ Братьевъ, а съ лѣвой невысокимъ ска-
листымъ островомъ Старичковымъ. Во время 
волненія, сильный бурунъ бываете около скаль. 
Самая губа имѣетъ округлую форму и верстъ 
45 въ окружности. Глуб. ея весьма значи
тельна, а именно отъ 42 до 105 саж. При-
ливъ до 5 8/4 ф. Отвѣсные утесы ограничи
в а ю т ее со всѣхъ сторонъ; между ними и 
береговою линіею, при устьѣ рѣкъ Авачи и 
Паратунки и на берегу Петропавловской га
вани, разстилаются низменныя прибрежья. 
Противъ устья обѣихъ рѣкъ есть отмели, 
версты на 2 '/г. Авачинская губа оканчи
вается тремя меньшими губами: Тарьинскою 
на ю.-з., Раковою на в. и Петропавловскою 
на с.-в. При обширности и совершенной без
опасности Авачинской губы, въ ней можетъ 
помѣститься цѣлый флотъ. Въ Авачинской 
губѣ водятся тюлени (Phoca nautica) и мно
жество водпыхъ птицъ, преимущественно утокъ 
(Anas S t e l l e n , A n . Behringi) . Ад. Эрманъ 
наблюдалъ здѣсь явленія фосфорическаго свѣта 
морскнхъ волнъ, при низкой температурѣ 5° 
Ц. Лѣсная растительность прибрежьевъ Ава
чинской губы состоитъ изъ березы, сибир-
скаго кедра и ольхи ; послѣднія двѣ породы 
особенно низкорослы и имѣють видъ кустар-
никовъ, такъ что строевой лѣсъ добывается 
изъ внутренности полуострова, но въ топливѣ 
здѣсъ нѣтъ недостатка. 

( С м . Крашенинникова Опис. Камчат. I , стр. 46, 274; Cook 
3-me voyage (1779), éd. fr. 1785, 8. TV, p. 293—340; Krusenstern' 
Reise Atl . Tab. X X V I I ; Сарычева П у т . I , стр. 162—164 ; besseps 
Heise, p. 7; Коцебу П у т . H I , стр. 337 ( Головаива П у т . Діаны, ц 
с т р . 4 ; Лвтке П у т . отд. мореход., стр. 236 ; Ermann Heise, III , , ' 
534—342; S i c k e n b e r g Hydr. 11,702, 714; I V , 171; K i t t l i t z B l ' 
337; Тгопѳоп Voy. to Jap. etc. p. 109; особая прекрасная карта 

I губы, изд. въ 1851 г. ГидрограФйЧ. Д - м ъ ) . 



A B А Ч И Н С К А Я С О П К А — А В З Я Н О - П Е Т Р О В С К І Е З А В . 11 

А в а ч и н с к а я или Горѣлая сопка, одинъ 
изъ высоких* дѣйствующихъ вулканов* Кам
чатки, к* с. отъ Авачпнской губы, подъ 53°20' 
с. гл., в* одвой группѣ съ двумя другими вул
канами — Стрѣлочным* или Корякским*, и 
Козельским*. Авачинская сопка, по высоте 
своей, занимает* второе между ними место, 
а именно имѣетъ, но барометр, изм. спутни
ков* Лапейруза, 8,424 р. ф., по последую
щ и * измѣреиіямъ: Ленца и Постельса 7,995 
р. ф., Гофмана 8,166 р. ф., Литке 8,756, 
Эрмана 8,912, Бпчея 9,050. Средн. 8,617. 
Офицеры англійскаго корабля Барроукута да
ют* Авачпнской сопке 11,554 а. ф., по оче
видно, что они смешали названія гор* и 
разумеют* подъ Авачинскимъ вулканом* Ко-
рякскій или Стрелочный, a Авачинскій под* 
Козельским*. Въ таком* случае высота Ава-
чинской сопки определена ими въ 9,050 р. ф. 
(какъ и у Бичея). Средняя изъ семи наблю-
девій дает* 8,680 р. ф. Форма Авачинскаго 
вулкана правильно коническая. Конус* этот* 
поднимается со дна более обгпирнаго кратера, 
так* что напоминает* форму Везувія и Монте-
Соммы. Преобладающая горная порода Авач. 
сопки, есть долеритовая лава с* небольшими 
кристаллами Лабрадора и зелеными зернами 
аугита. Авачинская сопка постоянно дымится. 
Въ конце лета 1737 г., изверженіе ся пред
шествовало знаменитому октябрекому пзвер-
женію Ключевской сопки. После того сохра
нились известія объ нзверженіяхъ 1773 г. и 
1827 года. Последнее изверженіе Авачинскаго 
вулкана происходило въ мае 1855 тода. 

(Библ. с м . Авачинская г у б а ) . 

АвгОрСКІЙ чугунноилавпльный зав., Пен
зенской г., Краснослободскаго у., въ 35 вер. 
къ в. отъ Краснослободска, прп запруде речки 
Авгоръ. Ч . ж. 990 д. об. п., 161 дв. Въ 
1860 г. на заводѣ выдѣлано 24,780 пуд. чу
гуна. Рабочихъ было 219 чел.; руда полу
чается изъ прішисныхъ къ заводу рудников*, 
находящихся въ Писарском* у.: при с. Старо-
Сивильском* Майдане и дер. Саргн ; Красно-
слободском* у.: при сс. Рыбкине, Ефаевт,, Ш а -
верокъ и дер. Дергановкѣ. Зав. основ, въ 
1754 г. При нем* состоит* до 7,100 дес. 
земли, въ томъ числе лесная дача въ 5,400 д. 

А в г о р ъ или Авіорка, рѣч., Пензенс. г., 
лѣв. пр. Си видя или Спвпня, притока Мокши. 
Бер. нач. въ лесах* ІІнсарскаго у., теч. къ 
с. на 27 вер., при Авторе, заводѣ имеет* 
большую запруду. 

А в д а р а н ъ или Афтаранъ, нлоскогоріе 
къ з. отъ Шачахи, по р. Гох-чай (лев. пр. 

Куры). Дл. 28 вер., шир. 12 вер., изобилует* 
лесом* и , при обильных* дождях*, довольно 
плодородно, но необитаемо по своему безнодію. 

(Обозр. Заиавк. I l l , І О ) . 

А в д а р м а , Болгарская колонія, Бессараб
ской об., Бендсрскаго у., Верхпсбуджакскаго 
ок., при вершине балки Авдармы въ 72 вер. 
отъ Беидеръ. Жпт. 742 д.об.п. , 145 дв.(1860к 

АвдОТЬИНа, дер. (помет.), Рязанской 
губ., Спасскаго у., в* 9 вер. от* р. Оки, с* 
винокуренным* зав. (Колеминоіі) силою в* 
200,000 ведер*. Въ 1860 году выкурено 
81,297 ведръ полугара на 60,976 р. сер. 

А в д ѣ е в к а : 1) село (каз.), Екатерино-
слаиской губ., Бахмутскаго у., въ 50 вер. к* 
ю.-ю.-з. отъ г-да, на почтовой дороге въ 
Маріуноль. Ч. ж. 2,300 д. об. п. (1861), 
256 дв., почт, станція. 

2) Село, Черниговской губ., Сосницкаго у., 
при колодцах*, жит. 1,803 д. об. п. (1857); 
въ том* числв дворян* 2 2 , казак. 4 ' О , 
крест. 1,331. 

А в ѳ р ь я н о в с к о е с а м о с а д , о з е р о , 
иначе Буранъ, Таврической губ., Днепр, у., 
Геничевской днет. Крымских* озер*, между 
двумя заливами Сиваша у сел. Одія и Бура
ков*, отъ Перекопа къ в. вь 70 вер. и (уг\, 
Геническа къ з. въ 38 вер.; ш. окружности 
имеет* до 5 в. Груптъ иловатый и топкій; 
может* дать соли до 200,000 пуд. въ год*. 

А в З Я Н О - П е т р о в С К І е чугуноплавиль
ный и железоделательный заводы, Оренбург
ской г., Стердитамакскаго у., въ 100 в. кт, 
в. отъ Стерлитамака. 

1) Верхній, чугунный на р. Авзяігк, в* 6 
в. отъ р. Белой, построен* в* 1755 г. гр. 
Шуваловым* и Матвеевым*, на землѣ окор-
том.іенной у Башкир* Тамьянской и Танга-
уровской волостей; потом* перешел* во вла-
дьніе Демидова; ныне принадлежит* г. Бе-
нардаки. Руда для завода получается изъ соб
ственных* рудниковъ, лежащих* отъ завода 
отъ 3 до 25 в. (КраснорЬцкаго, Ашверскагі' 
п Кухтусскаго) и состоит* изъ бураго желез
няка съ содержаніемъ до 45°/о. Па завод! 
въ теченіп 1860 г. выплавлено чугуна 128,254 
нуд., изъ коего выдѣлано железа полосоваго, 
шиннаго и листоваго 21,200 пуд. 

2) Нижній, железоделательный завод*, 
устроен* в t. 1756 г. близ* устья р. Авзяиа, 
въ 3 в. ниже Верхняго, и служит* ему вспо
могательным* заводом*. Въ теченш'года вы
делано разиаго железа 44,744 пуд. 

( М а т . дли ст. 18И г . , т а б і . N V", Теп. Оревб., Рычкова, ч. 
I I , t i p . л е а е х о д » , Две», з а о . , ч. I I , стр. 117). 
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А в И Н О В а мысъ; подъ 59°43' с. ш. и 
2 0 4 ° 5 ' в. д., на в. берегу Берингова моря; 
образуете ю.-в. предѣлъ пролива Кука; низ
менный, онъ издали похожъ на островъ, окру-
женъ отмелью на разстояпіе 12 до 14 вер. и 
потому опасенъ не только для судовъ, но и 
для шлюпокъ. 

(Литке, п у т . 265; Тебѣнькова, Гпдр. зап. с т р . 6 ) . 

А в л о б а р ъ , предмѣстіе города Тифлиса; 
см. Гавлобаръ. 

АвнезКСКІЙ Троицкій упраздненный мо
настырь, Вологодской губ. и у., въ 60 вер. 
къ в. отъ г. Вологды, близъ Сухоны и Юрь
ева потока. Основапъ въ 1370 году Стефа-
помъ Махрищскпмъ и учениками его, Григо-
ріемъ и Кассіаномъ. Вскорѣ Авнежская обп-
тель прославилась во всей окрестности. Ве
ликан князь Дмитрій Донской прислалъ сюда 
вклады и книги служебный. Въ 1392 году оби
тель разорена Татарами и Вятчанами. Запу-
стѣніе Авнежскаго монастыря продолжалось 
132 года, и мѣсто, гдѣ онъ существовал!., 
заросло лѣсомъ. Въ 1524 г. найдены мощи 
св. Григорія и Кассіана; надъ ними постав
лена часовня, а въ 1560 г., по повелѣнію 
Царя Ивана Васильевича, возстановлена оби
тель. Въ 1764 году монастырь упраздненъ и 
существующая нынѣ церковь Св. Троицы об
ращена въ приходскую; въ ней подъ спудомъ 
почиваютъ и нынѣ мощи преподобннхъ Гри-
горія и Кассіапа. 

(Ратгаинъ, с т р . 7.1). 

А в р а а м і е в с к і е монастыри: 
1) Аврааміевъ - Боіоявленскій 2-го класса 

муж. мои., въ 1 в. отъ Ростова на бер. оз. 
Неро. По преданіямъ, онъ основанъ въ 990 
г., при В. К. Владимірѣ, Св. Аврааміемъ, по-
лучившимъ въ сновидѣніи отъ Іоанна Бого
слова жезлъ, которымъ сокрушилъ языческаго 
кумира, Белеса. Собор, цер. Богоявленія, по
строена въ 1553 г. Іоанномъ Грознымъ; въ 
немъ покоятся мощи Авраамія и сохраняется 
крестъ, отбитый отъ жезла во время сокру-
іненія кумира, самый же жезлъ былъ взятъ 
Іоанномъ Грознымъ въ 1 5 5 2 , при походѣ 
подъ Казань. Въ монастырѣ похоронены тѣла 
юродпваго Афанасія и затворника Пнмена, 
намять которыхъ уважается всѣми окружны
ми жителями. 

2) АвраамІевь-Городецкій или Покровскій 
Авраиміевъ муж. заштатный, Костромской г., 
Чухломскаго у., противъ самаго города, на 
берегу озера Пухлом ы , близъ с. Городецъ. 
Построень Св. Аврааміемъ Галичскимъ при 
Кн. Дмитріѣ Ѳеодоровнчѣ  Галичскомъ, въ 

1355 г. Собор, церк. Покрова Богородицы, 
построена въ X Y I I в. вмѣсто старой дере
вянной, основанной Аврааиіемъ; въ ней по
чиваютъ подъ спудомъ мощи Св. Авраачія. 
Въ 6-ое воскресеніе послѣ Пасхи, ежегодно 
бываетъ крестный ходъ изъ гор. Чухломы въ 
монастырь. Монастырю принадлежать рыбныя 
ловли на озерѣ, вод. мельницы по р. Вексѣ , 
сѣнокосныя дачи и торговыя лавки для яр-
марокъ при монастырѣ. 

3) Аврааміевъ-Смоленскій училищный 2-го 
класса муж., въ Смоленскѣ, построенъ Преп. 
Аврааміемъ въ X I I ст. при В. К. Смолен-
скомъ, Мстиславѣ, сынѣ Владиміра Мономаха. 
Во время польскаго нашествія, былъ разру-
шенъ и обращенъ въ доминиканское училище, 
но въ 1658 г., при Ц. Алексіѣ Михайловичѣ, 
опять возстановленъ. Въ 1732 т., при епи-
скопѣ Геннадіѣ, учреждена при немъ семи-
нарія и потому монастырь сталъ называться 
училищнымъ. Соб. церк. въ два этажа: въ 
верхнемъ престоль Преображенія, въ ниж-
немъ придѣлъ во имя Св. Авраамія и Муч. 
Меркурія Смоленскихъ, гдѣи почиваютъ мощи 
этихъ угодниковъ. Монастырь окруженъ ка
меи, стѣною въ 368 саж.; кромѣ келіп, вну
три стѣнъ находится палата для библіотеки, 
за стѣной же зданіе семинаріи и домъ для 
бѣдныхъ семинаристовъ. 

( Р а т ш и в ъ , с т р . 159—880; Н а м . кн. Смолено, г. 1837 г . с т р . 19; 
Матер, для с т . 1841, отдѣлъі. с т р . 32, 136, 186; Аврааміевъ Ч у х 
ломской мон. Костр. 1889 брош. 27 с т р . ) . 

А в р а л И с у х і е , село (удѣльн.), Самар
ской губ., Ставропольскато у., въ 57 в. къ 
с.-в. отъ Ставрополя, при р. Маломъ-Авралѣ. 
Ч. ж. 2,256 д. об. пол. (1861), 214 дв., 
еженедѣльн. базары. 

А в р а м О В К а , Новая, село, Полтавской 
губ., Хорольскаго у., въ 12 вер. къ в. отъ 
г. Хорола; ч. ж. до 2,000 д. об. п., каз. 
вѣд., 272 дв., сельское учил. 

А в р а т ы н с к а я возвышенность — от
расль Карпатскихъ горъ, простирающаяся отъ 
пограничнаго съ Австріею селенія Ново-Алек-
синъ (Кременецкаго у. Подольской губ.), по 
границѣ Волынской губ. съ Галиціею, мимо 
селеній Бѣлозурки и Авратына, къ границамъ 
Волынской губ. съ Подольскою. Авратынская 
возвышенность простирается отъ з.-с.-з. къ 
в.-ю.-в. па 100 вер., водораздѣломъ Черпо-
морскаго и Балтійскаго бассейновъ, достигая 
у Бѣлозурки 1,120 ф. аб. вне. Съ сѣвернаго 
склона ея текутъ рѣки польскій Бугъ, Стырь, 
Горынь и Случъ (послѣднія три принадле
жать системѣ Припети); съ южнаго склона — 
Сбручъ, Смотричъ, Ушица (системы Днѣстра) 



А В Р 0 Р И Н С К 1 Е П Р І И С К И — А Г А Н А К А Т Т Ы 13 

и Юж. Бугъ. Поверхность Авратынскаго пло-
скогорія довольно безплодна, безлѣсна и по
крыта болотами. На самой поверхности нѣтъ 
гранита, но рѣки съ нея текущія, изрывая 
себѣ довольно глубокія русла, обнажили его 
въ разныхъ направленіяхъ; на Бугѣ онъ по
казывается въ первый разъ при г. Проску-
ровѣ. Въ другихь частяхъ Аврат. возвышен
ности распространены известняки палеозои-
ческихъ формацій, мѣлъ и третичныя обра
зования. Изъ двухъ вѣтвей, отдѣляющихся отъ 
Аврат. возвышенности одна, идетъ прямо къ 
в. по границѣ Волынской и Подольской губ., 
отдѣляя рѣта. системы Припети и Юж. Буга, 
другая отъ с.-з. угла Подольской губ. про
стирается через ь всю Подольскую губ. къ 
Балтѣ, на ю.-в., между притоками Днѣстра и 
Буга. 

(Eichwald Nat. hist. Skizze p. 3, 49 etc.; Г. Ж. 1840, I I I , 2; 
Ж. M. Г. И. 1843, V I I . Боб. 17, 20; Ж. М. В. Д. 1843, I , 209; В. С. 
ВОДЫВС. Г. 18; ІІОДѲІЬС. Г 11 —15). . 

А в р о р и н с К І Ѳ иріиски Пермской губ., 
Верхотурскаго у., 1) платиновый пр., къ ю.-в. 
отъ Верхотурья, въ дачахъ Нижнетагильскаго 
округа, въ 10 вер. отъ Висимо-Шайтанскаго 
зав., по руслу р. Бол. Мартьяны, притока 
Шайтаики, открыть въ 1836 г. Господству
ющая порода амфиболита, а также встрѣча-
ютея: серпентинъ, иногда разрушенный сіе-
нитъ, магнитный желѣзнякъ и конгломераты, 
состоящіе изъ обломковъ серпентина и заклю
чающее въ себѣ платину, содержаніе которой 
во 100 пуд. конгломератовъ доходить отъ 1 
до 50 золоти. Пріискъ разработывался съ 
1836 г. по 1842 г., даль платины 177 пуд. 
14 фун. Здѣсь найденъ платиновый саморо-
докъ въ 23 ф. 48 зол., по величинѣ един
ственный въ мірѣ. 

( Г . Ж. 1846, ' I . I I I , стр. 277; Мурчиссонъ, I , 31S). 

2) Золотой пр., въ 9 вер. отъ Нижпе-Та-
гильскаго завода и въ 7 отъ Выйскаго, от
крыть въ 1840 г. Главная горная порода здѣсь 
гранить, также діоритъ и бурый желѣзный 
камень. Среднее содержаніе золота во 100 
пуд. песка отъ 15 дол. до 1 зол., въ фунтѣ 
золота отъ 1 до 2 золоти, платины. Съ 1840 
г. по 1842 г. далъ до 2 пуд. 40 фун. золота. 

( Г . Ж. 1846, I I I , стр. 213). 

А в ч а л ы , сел. Тифлисской губ. и у., въ 
10 вер. къ с.-с.-з. отъ г-да, на бер. р. Куры, 
подъ 41°48 1 /а' с. ш., 62°27' в. д.; близъ 
него на высокой горѣ церковь Животворящаго 
Креста, бывшій монастырь, построена въ 663 
г. владѣтельнымъ княземъ Стефапозомъ по 
случаю видѣнія па этомъ мѣстѣ св. Ни
ною животворящаго креста. 

(Ж. М. В. Д. 1840, X X X V I I I , 238). 

АВЧИНИНО, см. Овчгшшо 
А в ч у р и н О , село, помѣщ., Калужской г. 

и у., въ 12 в. къ ю.-в. отъ г-да, при р. Оьѵв. 
Жит. 122 об. п. (1861); ярмарка 29 іюня и 
винокуренный зав. (Полторацкой), построен
ный въ 1853 г. силою въ 480,000 вед. Въ 
1860 г. на немъ выкурено 33,000 ведръ вина, 
на 27,390 р. Рабочихъ было 49. Близь села 
найденъ пластъ посредственнаго каменнаго 
угля, между песчаниками а глинистыми слан
цами. Въ Авч. одинъ изъ основателей Моск. 
Общ. Сельс. Хоз. Д. М. Полторацкій ввель 
еще въ концѣ нрошлаго вѣка въ обширномъ 
видѣ плодоиеремѣнное (или какъ тогда назы
вали англійское) хозяйство, выписывалъ моло
тилки, усовершенствованные плуги и др. зем-
ледѣльч. орудія, учредилъ конный заводь. Ав-
чуринс. хозяйство пользовалось большою извѣст-
ностью, по крайней мѣрѣ до смерти владѣльца 
(1821 г.). Въ 1816 г. Авч. было посѣщено 
Импер. Александромъ I . 

А г а , рѣч., Забайкалье, обл., лѣв. пр. Онона. 
Течетъ между холмами, берега ея сопровожда
ются отличными пастбищами и весьма плодо
родными землями, а потому кочевки здѣсь 
очень хороши и много намятшіковъ (курга-
новь), оставленныхъ кочевавшими здѣсь наро
дами. Окрестная степь, простирающаяся между 
Агою и Онономъ, извѣстна подъ именемъ 
Агинской. Она имѣетъ верстъ 300 въ дл. и 
100 въ шир., перерѣзывается невысокими го
рами и холмами, въ которыхъ попадаются 
мѣдныя и оловянныя мѣсторожденія, изоби
лует ъ озерами и текучими водами и пред
ставляете прекрасным пастбища, перемежаю-
щіяся съ березовыми перелѣсками. Буряты, 
кочующіе по р. Агѣ и Агинской степи, И З 
В Е С Т Н Ы подъ именемъ Агпнскихъ. 

(Паддаса П у т . I I I , ч. 1, стр. 337; Ritter Asieu, B d . I I , p. 272, 
291; S i c k e n b e r g Hydr. I I , 786; Гагемейстера С т . обоз. Сиб. 1, 
стр. 149), 

А г а е д а н ъ , тузеин. назв. вулкана ІІІи-
шальдинъ на ос-вѣ Унимакѣ. См. Шишалъдинь. 

А г а й м а н ы или Агайманъ, село (каз.), 
Таврической губ., Мелитопольскаго у., въ 93 
вер. на з. отъ Мелитополя, въ долинѣ Агай
манъ, на балкѣ Сирагозъ, на границѣ Днѣ-
провскаго у., подъ 4 6 ° 4 0 ' с. га., 51°54 1 /*' 
в. д.; жит. 3,976 д. об. п., 528 двор.; 1 яр
марка въ году. 

А г а н а к а т т ы , двѣ рѣчкп въ Семипала
тинской области: 1) пр. up. р. Чаръ-Гурбана 
въ Кокбектинскомъ округѣ, небольшая рѣчка, 
пробивающаяся между холмами, состоящими изъ 
сланцевъ и песчанпковь; замѣчателыіа своею 
золотоносностью. Дл. теч. до 40 вер., направл. 
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къ ю. Н а притокѣ Аганакатты Букульдакѣ еще 
и ныпѣ разработывается пріиск* Левшина и 
коми.*, берега же самой Аганакатты уже из-
шурфованы. Содержаніе золота на сихъ прі-
искахъ обыкновенно не превосходило 10 долей 
во 100 пуд. песку. Н а р. Аганакатты распо
ложен* Аганакаттинскій пикетг, вторая стан
ция по дорогѣ изъ города Кокбекты въ Устъ-
Каменогорскъ. 2) Лѣвыи пр. р. Коксу, одной 
изъ главных* рѣкъ Семирѣчипскаго края, бе
рет* начало двумя истоками въ снѣжныхъ го
рах* Семирѣчинскаго Алатау, течетъ сначала 
въ узкомъ, диком*, но живописном* ущельѣ, 
которой скаты состоятъ изъ гранита и сіе-
нита, выходит* вч> широкую долину и впа
дает*, по соединеніи съ параллельною ей ре
кою Кескен-терекъ, въ Коксу, блпз* Кок-
суйскаго поселенія. Долина, въ которой сли
вается Аганакатты и Кескен-терекъ, имѣетъ 
10 вер. шир. и служит* путем* къ горному 
проходу Уйген-ташъ, ведущему из* русскаго 
Семирѣчинскаго края въ Китайскую Иліискую 
провинцію. Дл. теч. Аг. 30 вер., напр. къ з. 

tSclirenck въ В . п. H . Beitr. V I I , 338; В і а в г а і п П у т . I , 120; 
I I , 53, 7 1 - 8 2 ) . 

А г а н ъ , р . , Тобольской губ., пр. пр. Оби, 
впадающій въ нее близ* города Сургута. Дл. 
теч. 150 вер., напр. къ ю - з . По этой рѣкѣ 
кочу ют*. Остяки Сургутскаго отдѣла, состав
ляющее особую Аіапекую волость. Число ихъ 
простирается до 100 д. об. п. Угодья этой 
волости состоятъ изъ кедровых* лѣсовъ, въ 
которых* производится значительный сбор* 
орѣховъ и водятся соболи, горностаи, лисицы, 
бѣлки, медвѣдц, дикіе олени, бобры, выдры; 
есть рыбопромышленны» и луговыя мѣста. 

(Бѣдявскіи поѣзд. , 142; Caatren R . , 125; Абрамова Березовс. 
« p . , 400). 

А г а п и т О В Ъ Тотемскіп Миркугиевскій 
упраздненный мопаст., Вологодс. губ., Тотеме, 
у., на рч. Тарнагѣ и Маркушѣ , основ, в* 
X V I в. преп. Агапитомъ, построившим* здѣсь 
в* 1578 двѣ церкви. Въ церкви Св. Николая 
икона Николая чудотворца и мощи основа
теля. Монаст. унраздн. въ 1764 г. 

( П с т о р . Р о с с , Іерархіа, т. I I I ) . 

A r a n O B O , село (помѣщ.), Пензенской г., 
Чембарскаго у., в* 29 вер. къ с.-з. отъ г. 
Чембар*, при рч. Агаповѣ. Ч. ж. 948 об. п., 
184 двор., училище и салотопенный завод*. 

А г а р а к ъ , селеніе, Эриванской губ., Ор-
дубатскаго у., къ в. отъ г. Ордубата, въ Ка-
рабахскихъ горах*, замѣчат. по находящимся 
здѣсь мѣдному руднику и заводу. Руда зале-

гаетъ въ красномъ песчаникѣ. В * 1860 г. 
на нем* выдѣлано 500 пуд. мѣди. 

( В . С т . Эривавс. г., с т р . 233; Г . Ж. 1854, I I , 283; Ж. M. в Т . 
1838 г. А п р . , смѣсь, стр. 7 ) . 

А г а т т у , ос-в* — второй по велич. изъ 
Ближнихъ ос-вовъ Алеутской гряды, въ 15 
вер. къ ю.-в. от* Атту. Восточный мыс* его 
наход. под* 5 2 ° 2 7 ' с. ш. п 2 0 1 ° 2 6 ' в. д. 
Длина 35 вер., шир. 2 5 ; берега утесисты. 
Много озер* и рѣчекъ, но ни одной гавани 
или бухты. 

(Тебѣаькова гидр. а. 125; Литке, пут. стр. 342). 

А г а і П Х О Х Ъ , тузеян. назв. ос-ва Іоанна 
Богослова. (См. Іоанна Богослова). 

А г д ж а к а л а или Сѣрый замокъ, старое 
укрѣпленіе Тифлисской губ. и у., въ 60 вер. 
къ ю. отъ Тифлиса въ долинѣ р. Борчалы, 
на скалѣ. О н * обнесен* каменною стѣною 
съ 18 башнями; с.-з. стѣиа его повреждена 
землетрясепіемъ 1827 г. Замок* служил* 
пребываніем* моуравовъ или правителей Бор-
чалинскихъ. В * концѣ прошлаго вѣка здѣсь 
жил* царевич* Георгій, бывшій впослѣдствіи 
царем* Карталинскимъ и Кахетинским*. 

А г е Д Ь Д И Н О , оз. Вятск. г., Малмыжс. у., 
по лѣв. стор. р. Вятки, съ которой находится 
въ соединеніи посредствомъ протока, называе-
маго Старой Вяткой. Дл. 5 вер.; шир. 80 до 
100 саж. На озерѣ есть верфь для построе-
нія барокъ, которыя спускаются въ Вятку. 

(Вятс. губ. в. 1841 N 20; Stuckenb. Hyd. 645). 

А г е р м ы ш ъ , гора в* сѣверных* пред-
горіях* Таврических* гор*, въ живописной мѣст-
ностп, у г-да Старый Крым*, въ Ѳеодосій-
скомъ у., подъ 4 5 ° 2 ' с. ш. и 5 2 ° 4 2 ' в. д. 
Она составляет* отдѣлыіую возвышенность, 
съ крутыми покатостями со всѣхъ сторон*, 
которою оканчивается хребет*, проходящій 
между дер. Ак-кайя и городом* Старым* Кры
мом*. 

(Габлицъ. Физ. оп. Тавр. 1783, стр'. 27; Скальпов, т . I . стр 
185). F 

АГИЛЬМЮТЫ или Аілигмюты, туземн. 
племя, занимающее въ Р. Америкѣ прибрежье 
Берингова моря, между р. Кусковинъ на ю. и р. 

; Кижунакъ и мысом* Румянцова на с. Они 
пмѣют* въ языкѣ и обычаях* мпого сходства 
с* сосѣдними Квихпахцами. Выиѣниваютъ 
русским* произведенія своей страны: звѣри-
ныя шкуры, горшечную глину и болюс*. Кромѣ 
того, въ их* землѣ множество костей иско
паемых* животных*, изъ которыхъ они дѣ-
лаытъ различныя украшенія. 

( Крашеввввнкова Оп. К. I I , 296; Загоскина П ѣ ш . оц. I I , 18). 

А г и н с к а я с т е п ь ; см. Ага. 



А Г И Н С К І Й Р У Д Н . — А Г Р Ж А Н Ц Ы 15 

А г и Н С К І Й мѣдный и серебро-свинцовый 
рудникъ, Читинскаго окр. Забайк. обл., иа 
Агинской степи, въ 307 вер. отъ Нерчин-
скаго зав., открыть въ 1737 г. Рудная гора 
на ручьѣ Цуголѣ крута, довольно высока и 
состоитъ изъ глинистаго сланца и роговика. 
Рудвая жила состояла изъ мѣднаго колчедана, 
печенковой руды, малахита, мѣдн. зелени и 
сини, проникнутыхъ бѣлою свинцового рудою, 
свипцовымъ блескомъ, лучистою сюрьмяною 
рудою и бурыми желѣзняками. Агинскій рудп. 
есть единственное мѣсторожденіе малахита за 
Байкаломъ. Въ 100 пуд. было серебра 1 до 
21/* золоти., мѣди 3 до 6 фун., свинца 3 до 
4 фун. 

(Палдаса III , ч . 1, с т . 329; Georgi В . "В., р . 357; Спасскій Саб. 
Вѣст. 1823, взгл. на Даур., стр. 191; Горн. жур. 1834, I , стр. 89). 

А г и н с к о е село, Енисейской туб., Кап-
скаго окр., при р. Агѣ , въ 140 в. отъ Кан-
ска. Жит. 1,066 д. об. п.; двор. 100. 

А г л а г а н ъ , гора, Эриванской г., Алек-
сандропольскаго у., къ с.-в. отъ г. Александро-
поля, подъ 4 0 ° 5 9 ' с. ш., 61°46' в. д. (Ходзько), 
къ ю.-в. отъ большой дороги изъ Александрополя 
въ Тпфлисъ, имѣеть 9,842 анг. ф. по геодез. 
пзи. Ходзько, и 10,020 ф. но барометр. Абиха. 
Имя Аглагана распространяется и па часть 
Везобдальскаго хр. , простирающуюся къ в. 
отъ горы Агл. и замыкающую Акзебіукскую 
долину съ ю.; на хребтѣ хорошія пастбища. 

( В . Ст . Эріванс. г., стр. 19, 24; Abich, стр. 26). 

А г м а н г а н ъ или Кызылъ-даіъ, гора, 
• *риванской губ.,' Ново - Баязетскаго у. , къ 
:>. отъ г. Новаго Баязета, недалеко отъ оз. 
Гокча. Агманганъ есть северная вершина 
угасшаго вулкана Нальтапа; абс. высота ея 
11,907 ф. по бар. изм. Абиха п 11,830 ф. 
по геод. изм. Ходзько. На ней сохранился 
кратеръ до 300 саж. въ окружн. 

(Кавказ. Кал. 1853 г. , 474; Воен. Ст . Праван. г . , стр. 39). 

А г р а ф в н и н а п у с т ы н ь , село(каз.), Рязан. 
губ. и у., на лѣвой сторонѣ Оки, на рукавѣ 
ея, въ З'/г вер. отъ самой рѣки и въ 15 в. 
къ с.-з. отъ Рязани. Дворовъ 3 0 0 ; жител. 
2,130 (пр. сп. 1857); они потомки Мещеря-
ковъ. Мѣстный ихъ промыселъ состоитъ въ 
томъ, что они ходятъ наниматься въ пастухи 
въ сѣверныхъ уѣздахъ. Село получило назва-
ніе отъ бывшей здѣсь женской пустыни, осно
ванной въ 1507 г. Агрипииою Глѣбовою и 
упраздненной въ 1764 г. Отъ упраздненнаго 
монастыря остались двѣ церкви. 

( С м . Ратшвна, с т р . 464, а Баранова Раз. г . , стр. 353). 

А г р а х а н с к а я коса, низменный полу-
островъ на зап. берегу Каспійскаго моря, на

правляющиеся отъ устья Сулака къ с.-с.-и. 
Она выдается за устье Терека и отдѣляется 
отъ Кизлярскаго берега Аграхапс. заливомг. 
Длина ея около 50 вер., шир. отъ 3 до 7. 
На оконечности отмель, служащая продолже-
ніеяъ полуострову, а па ней острова Чечень 
и Лонатинъ. Утверждаютъ, что на Аграхан-
ской косѣ стоялъ греческій городь Ставро
поль (городъ креста), оставленный христіапами 
при распространеніи магометанъ на Кавказѣ. 

(Бнбл. См. Аграхан. з а л . ) . 

А г р а х а н с К І Й зал., на зап. б. Каспій-
скаго м., между Аграханскою косою и матс-
рикомъ. Дл. зал. отъ с.-с.-в. ісъ ю.-ю.-з. около 
50 в., шир. отъ З'/з до 10 вер. Глуб. при 
входѣ отъ 4 до 2*/г саж., а внутри отъ 6 
до 10 ф. , открыть для сѣв. вѣтровъ, берега 
его низменны и поросли камышами; вода со
леная, но во время разливовъ Волги при 
с.-в. вѣтрахъ свѣжая. Заливъ изобилуетъ ры
бою; ватаги сѣверпой части принадлежать Все
воложскому, а*южной Шамхалу Тарковскому. 
Въ 1772 году заливъ былъ посѣщенъ Петромъ 
Велпкимъ, которому хотѣлось прочистить фар-
вагеръ залива проведеніемъ канала изъ р. Су-
лакь. Планъ былъ иснолненъ, но не имѣлъ 
уснѣха. Аграханскій зал. представляете весьма 
неудобное и мало посѣщаемое убѣжище длл 
кораблей. Въ него впадаетъ Аграханскій про-
токъ Терека. 

(Евецкін, с т . 7; Stuekeuberg V, 88; Заи. Гвдр. Деи. IX, с т . 
162-168; Ж. М. В. Д. 1843, IV, t90). 

А г р а х а н с к І Й каналъ, вырыть по по-
велѣнію Петра I для отвода воды пзъ p. C j -
лакъ въ Аграханскій заливъ Касиійскаго моря. 
Онъ идетъ отъ крѣностн Св. Креста, построен
ной въ 1721 г., съ лѣвой сторопы р. Сулака 
и до самаго залива. На Аграхань было вы
селено 500 семействь казаковъ но указу 1724 
года. 

(Кавк. Кал. 1832 г., 334; Св. Зак. , т. VII, ст. 4,508, Евецвій, 
с т . 7 I . 

А г р ж а н ц ы (Агражанцы). Такъ назы-
наются въ Астрахани метисы Индѣйцевъ съ 
Татарами, живущіе въ Татарской слободѣ. По 
Гмелину слово <агржанъ> татарское и озна
чаете собственно <выродокь, отродье*. Ин-
дѣйцы, поселившіеся въ Астрахани, для тор
говли, еще при Ц. Алексѣѣ Михайловичѣ, же
нились на татаркахъ и составили особую сло
бодку, подъ названіемъ Агржансваго двора. Во 
время Гмелина ихъ было 105 д. м. п., по 7 . 
ревизіи 117 д. я. п., по 8-й рев. 110 д., по 
9-ой 1 0 7 ; незначительное размноженіе ихъ 
объясняется не вылярашемъ, а переходомъ 
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зажиточных* въ купцы. До 1836 г. это со-
словіе пользовалось правом* торговли без* гиль
дейских* повинностей, но въ 1836 году они 
обложены сборомъ по 5 р. асе. съ души и 
рекрутчиной. Агржанцы въ своихъ нравахъ 
и обычаях* не отличаются отъ прочих* Та-
таръ. 

( Г м ы . п у т . I I , 14В; Небмьсинт. Волк, низов., с т р . 109—116). 

А г р и или Агры-чай, р. на Кавказѣ, лѣв. 
пр. Алазани. Вытекает* изъ горы Датагылъ, 
выше деревни того же имени, подъ именем* 
Датаглычай, течетъ но горному ущелью къ 
ю . , а по выходѣ въ равнину у деревни Се-
ренги раздѣляется на двѣ рѣчкн: главная на
правляется къ з.-с.-з. и впадает* въ Алазань, 
вторая къ ю.-в. въ Алджеганъ. Главная Агри 
принимает* рѣчки Кюнгютъ, Зекзит*, Ким* 
и Мурдалъ. Дл. теч. всей Агри до впад. въ 
Алаз. 70 вер., шир. 8 саж. Выше Серенги 
из* Агри выведен* Дагнинскій иррпгаціонный 
канал*. 

(Обозр. Закавк., I I I , 338). 

Д г р Ы З Ъ , татарская дер., Вятской губ., Са-
рапульскаго у., въ 58 вер. къ з. отъ у. г-да, 
при рч. Агрызѣ. Чис. ж. 2,340 об. п. , 265 дв. 

А г ' у з а , рч. Забайкальск. обл., лѣв. притокъ 
Онона, вмѣстѣ съ правыми притоками своими 
Агузакапомъ и Алтаномъ, берущая начало 
на ю.-в. склонѣ горы Чокондо, покрытом* ке
дровыми лѣсами. Долины этих* рѣчекъ имѣютъ 
отъ 2,000 до 3,500 ф. абс. выс. и поросли 
роскошною растительностью. Лучшіи подъем* 
на гору Чокондо из* Алтанскаго караула по 
рѣкѣ Агузакапу, которая имѣетъ отъ 4 до 5 
саж. ширины, быстрое теченіе, прозрачную 
воду, весьма каменистое ложе и обрывистые 
берега. Ом. Чокондо. 

( П а л а с а п у т . I l l , ч . 1, с т . 608—618; Bitter Asien I I , p. 263; 
Riulde Ber. 462, 467, 471). 

А г у з а к а н ъ ; см. Агуза. 
Агудъ, р . Е н и с е й с к о й губ., малоизвѣстный, 

но значительный пр. пр. р. Еана, берущій начало 
въ Саянскомъ хребтѣ въ южной части Канскаго 
окр. Агул* судоходенъ, теченіе его быстро, бе
рега гористы и живописны. По сліяніи съ Кан-
гусом*, впадающим* в* него съ лѣвой сто
роны, он* принимает* названіе Алакана и 
изливается въ Канъ нѣсколько выше Еанска. 
Н а Агулѣ расположенъ Агульскій улусъ, одинъ 
изъ трех* Камассинскаго племени; он* был* 
яосѣщенъ Еастреномъ въ 1847 г. и состоял* 

, изъ двух* родов*: 1) Пантыковскаго, оби
тавшего на р. Агулѣ и 2) Шалакшинскаго на 
Кангусѣ , притокѣ Агула. Нынѣ (въ 1860) 
весь Агуіьскій улусъ заключается въ дере-

А Д А К Ъ 

вушкѣ на р. Агулѣ , состоящей изъ 9 домовъ 
съ 76 душами. Кастренъ нашел* ихъ до того 
обрусѣвшими, что только немногіе изъ нихъ 
говорили еще (въ 1847 г.) на родном* языкѣ. 
По образцам* этого языка Кастренъ нашел* 
ихъ различными отъ другихъ Камассинцевъ и 
не признаетъ ихъ ни за самоѣдовъ, ни за та-
таръ, а считаетъ соплеменными съ древними 
Коттами. 

( Staufenberg Hydr. I I , 487; Г. Ж. 1844, I V , 264; Castren 
Beiseber., p. 382—383; Гагемейстеръ I I , стр. 39). 

А г у н Ъ - А л Я К С а ; см. Уналашка. 
А г у р ч и Н С К І Й ос-въ; см. Оіурчиискій 

ос-въ. 
А г ы с ъ - а д а , коса на вост. берегу Каспій-

скаго м., замыкаетъ зал. Киндерли. По сви-
дѣтельству Ладыженскаго, посѣтившаго зал. 
Киндерли въ 1763 г., коса эта была въ то 
время низменным* островом*. Въ 1836 г. Ка
релин* нашел* его уже соединившимся съ твер
дою землею п обратившимся въ длинную косу. 

( З а п . Гидр. Деп. V I I I , стр. 231; В. С т . V , ч . 3, стр. 23). 

А г ѣ е в а , дер. , помѣщ., Калужской губ., 
Лихвинскаго у., в* 17 в. къ в. отъ г. Лихвина, 
при р. Лютиикѣ; 301 д. об. п. , 57 дв. Въ 
дачах* ея найден* въ 1843 г. пласт* камен-
наго угля изъ четырех* слоев*, имѣющихъ в* 
сложности толщину 3 ар. 8 верш. Одинъ из* 
слоев* имѣетъ 1 1/2 арш. толщ. Это мѣсто-
рожденіе находится въ 10 вер. отъ праваго 
бер. р. Оки. 

( Г . Ж. 1844, т . 1, стр. 170). 

А д а й , род* изъ племени Киргизов* Внутрен. 
Орды, зииуетъ при Каспінскомъ морѣ, дѣтомъ 
же кочует* между Рынъ-Пееками и морем*. 
Число ихъ 4,800 д. об. п., въ 700 кнбиткахъ; 
они раздѣдяются на 8 отдѣленій: 1) Мугалъ, 

,2) Тубычь, 3) Жаманъ-Адай, 4) Купакъ-Урусъ, 
5) Валыкчи, 6) Акбакъ, 7) Кинчанбаръ и 8) Т а -
зина. 

(Спасскій Спб. в. 1820, с т . ( 1 1 8 ) ; Мат. для с т . 1839 г . , I I , 
40; Кеппен-ь 9 реввзія, 6 придож., стр. 266). 

АдаЙ - Г О Х Ъ , гора, Тифлисской губ., Осе
тинского окр. , къ с.-з. отъ г. Тифлиса, и з. 
отъ Казбека, подъ 4 2 ° 4 7 ' с. ш. и 6 1 ° 2 8 ' в. 
д., седьмая по выс. изъ горъ Кавказа, им. 15,260 
анг. ф. абс. выс. по триг. изм. Ходзько, и со
стоит* изъ трахита. Она находится между 
истоками Терека, Ардона и Ляхвы. 

(Кавк. Кад. 1839, с т . 361; Abich, 8, 13). 

А д а к ъ , горный кряж* Архангельской губ., 
Мензенскаго у., составляющей отрог* Урала 
къ ю.-в. отъ г. Мезени. Он* простирается к* 
ю.-ю.-в. между pp. Хирморомъ и Хузьморомъ, 
притоками Усы, и иослѣ пересѣченія Усою, 
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сохраняет* свое направленіе. Горы, его со
ставляющее, круты, представляют* вид* ба
шен* (особенно на сѣверномъ, т. е. правом* 
берегу Усы), достигают* высоты около 200 ф. 
над* ур. рѣки и состоятъ изъ известняковъ 
съ окаиенѣлоетями. Изъ горъ вытекаютъ ми
неральные источники. Одинъ изъ этих* ис
точников* имѣетъ высокую температуру и по-
крываетъ бросаемые въ него предметы осад-
комъ, имѣющимъ металлическій блеск*. Рѣка 
Уса при прорывѣ через* Адакъ нчѣетъ очень 
тихое теченіе; жители пріѣзжаютъ сюда в* 
концѣ іюля для ловли рыбы — ряпушки, ко
торой здѣсь много. Здѣсь же впадаютъ въ 
Усу двѣ небольшія рѣчки Адакъ, изъ коих* 
одна течетъ съ ю., другая же съ с. 

(ГОФНапъ Сѣв. У р . , ч. I I , стр. 168, 290, Ж. М. В. Д. 1831 г . , 
Х Х Х Т , стр. 238, В. Г. 0. 1838 г., N 6, отд. I I , стр. 48; Г. Ж. 
1838 г. I I I , стр. 137, Krusenstern и Keyserling В . 432, Schrank 
Boise I , p. 464). 

А д а м Я Н Ъ , или Круглое, самое, сол. озеро 
Таврической губ., Перекопскаго уѣз., Перек. 
диет. Крымских* озер* (казенное); до б 1/* в. 
въ окружн., отдѣляется отъ Краснаго озера 
на в. узким* перешейком*. Грунт* земли ило
ватый и топкій, глубина рапы до 4 верш., а 
въ жары уменьшается; толщина слоя соли до 
V« верш. Соли дает* отъ 300,000 до 600,000 п. 

(Pallas 2-е Voy. IV, 246, Скальковскій I I , 490; Г. Ж. 1838, 
I I I , ст. 499). 

А д а м о в к а : 1) село (каз.), Кіевской г., 
Чнгиринскаго у., в* 10 в. къ с.-в. отъ Чиги-
рина, при оз. Панском* и Криновскомъ бору. 
Ч . ж. 1,907 д. об. п., 213 дв.; 2) дер. (по-
мѣщ.), Пензенской губ., Городищенскаго у., 
въ 35 вер. къ с.-з. отъ г-да и въ 8 вер. отъ 
р. Суры, при р. Оснѣ. Ч . ж. 236 д. об. п., 
43 двор, и винокуренный зав. (Кондойди), 
распространенный в* 1858 г.: сила его 646,000 
вед. 

А д а - т а п а , мысъ, Эриванскон губ., Ново-
баязетскаго у., на зап. бер. Гокчпнскаго озера, 
подъ 4 0 ° 2 9 ' с. ш., 6 2 ° 5 8 ' в. д. (Ходзько). 
Выс. 8,130 р. ф. над* ур. м. по геод. изм. 

(Кавказ, кал. 1837 г . , стр. 487). 

А д а х ъ , ос-въ, Андреяновской группы Але
утской гряды, въ в. отъ Канага. Сѣвер. мысъ 
его подъ 5 4 ° 4 ' с. ш. и 2 0 0 ° 4 4 ' в. д., дл. 
до 60 вер. отъ с.-с.-в. къ ю.-ю.-з., шир. до 
50 вер. Остр, горист*, но не достигает* снѣж-
ной іиніи, хотя на горных* вершинах* его 
разбросаны пятна вѣчнаго снъта. Самая за-
мѣчатедьная изъ них* Бѣлая сопка. Ос-въ 
имѣет* три бухты; лучшая изъ них* южная. 
Н а островѣ 20 жит. 

(Тебѣнькова Гидр. з. 119, Литке п у т . 331, Разб. a u . Кру-
вевштериа п, отд. 23, с т . 13, Grewingk р . 229).. 

Геогр. Словарь. 

АдаіПѲВО или Никольское, село (каз.), 
Пензенс. губ., Инсарс. у., въ 10 вер. къ. с.-с.-з. 
отъ города па р. Иссѣ . Жит. 1,501; всѣ они 
мордвины. Въ селѣ 192 двора, 3 поташных* 
завода, 2 церкви. 

А д б М И , род* племени Темиргоевдевъ жи
вущей въ нѣскольких* аулах* но р. Псисхе. 
Главный изъ ихъ князей принадлежит* фа
милен Айтекко. Аулы расположены въ гор
ных* ущельях* Кавказск. хр.; Адеми трево
жат* набѣгами русскін границы. 

(Klaproth, Voy. I , 229, 290; Koppen, R ? G. В . 145, 180, 
Montpereux Vov. I , 10В; Зап. Кавк. Отд. I V , стр. 189; Kolenati, 
I I , S. 22). 

А д е н г б , р. на Каик., ир. пр. ІСодора; 
берет* начала изъ снѣговой группы Амткяль, 
въ Цебельдѣ, течетъ стремительно сначала къ 
ю.-в., потом* къ ю. , и послѣ 100 вер. теч. 
впадаетъ въ р. Кодоръ, принимая въ нижней 
своей части имя Чхалта. 

(Гор. Жур. 1832, т. I , стр. 38). 

А д ѳ р д ы - т а у и Адыръ-тау, горн, кряж* 
въ Киргизской степи, Оренбург, вѣд., прости
рается отт, р. Адерлы, притока Сувундука, 
до истоковт, р. Орь; Адерлы-тау образует* 
нродолжеиіе гор* Джабыхъ-карагай. Высота 
Ад. Т. 1,280 р. ф. над* ур. м. Горы очень 
отлоги, особенно къ то. и покрыты лѣеомъ. 

( В . и. H . Beitr. V , S. 204; Г. Ж. 1836 г . , I V , стр. 310,319). 

А д ж а д Ы К Ъ , озера или лиманы, боль
шое и малое, Херсонской губерніи, Одеескаго 
уѣзда, на устьях* рѣчекъ тѣхъ же названій. 
1) Большое (Бююкъ-Аджалыкъ) или Дофи-
новскій лим. начивается немного ниже бол
гарской колоніи Малый Вуялыхъ, гдѣ нахо
дится и почтовая станція, первая на дорогѣ 
изъ Одессы къ Вознесенску, а оканчивается 
у саяаго Чернаго моря; отдѣляясь отъ него 
только узкою песчаного пересыпью, на кото
рой находится с. Дофиновка пли Аджалыкъ 
и почтовая станція, первая отъ Одессы по до
р о г ! въ Николаев*. Дл. озера до 7 вер., шир. 
до 11/2 вер. 2) Малое (Кючюкъ - Аджалыкъ) 
начинается близ* хутора Булдикова, ниже с. 
Малый Аджалыкъ, направляется сначала на 
ю г * , потом* на восток* и , описав* дугу, 
оканчивается у Чернаго моря, отдѣляясь отъ 
него узкою пеечаною пересыпью, на которой 
находится с. Григорьевна, и проходит* почто
вая дорога изъ Одессы въ Николаев*. Дл. 
озера до 10 верстъ, а шир. до І 1 /* версты. 
Оба заключают* соленую стоячую воду. 

(Скальвовс. Нов. кр. I , 149, I I I 471; В . с т . Хер. г. 24, 25, 
Ж. М. В. Д. 1849, X X V , стр. 87). 

А д Я С а м к а , прежде Пжииерная, также 
шанец* Мурзжка или Субботина, с е ю , Хер-

2 
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сонской г., Александрійскаго у., нарѣч. Ад-
жамкѣ и оврагѣ Воіковѣ , въ 50 верстахъ къ 
з. отъ у. г-да. Жит. въ селѣ, со включеніемъ 
трехъ деревень и одного хутора, 4,475 об. 
п. малороссіяиъ (1857). Церкви 2, больница, 
хлѣбный ыагазинъ и нѣсколько мельшщъ. Адж. 
была военнымъ поселеніемъ. 

(Pallas 2. d. Voy. IV, p. 293; Kohl Reise I , 46; В. с т . Х е р . 
губ. 81, 112, спец. св. 36). 

АДЖарСЕІЯ ГОрЫ. Си. Жавказъ Ша-

А д Ж И - б й И р а м ъ (Гаджи-Байрамлю), та
моженная застава, Эриванской губ. и у., въ 
73 вер. къ з. отъ г-да, при р. Запад. Арпа-
чаѣ , и 8 вер. отъ р. Аракса, подъ 4 1 ° 1 1 ' 
с. ш. и 6 1 ° 2 3 ' в. д. Числ. жит. 48 семействъ. 
Аджи-Байрамъ построенъ близъ развалпнъ Эри-
ваитомада, древняго армянскаго города, осно-
ваннаго Эрнвантомъ II , около половины пер-
ваго вѣка по P. X . Изъ надписей развалпнъ 
видно, что Эривантомадъ существовалъ еще 
въ XII I в. Самый карантинъ и таможня за
щищены прочною четыреугольною крѣиостью 
съ довольно толстыми стѣнами; эта крѣпостца 
построена еще во времена персидскаго вла
дычества. 

( Ж . М. В. Д. 1840, X X X V I , 384; Кавв. K a i . 1881 г. I l l , 26; 
1856 г. 121). 

АДЗКИбаЙЧИ, или Гнилое озеро, казен. 
самосадоч. солян., Таврич. г., Евпатор. у., 
въ 24 верстахъ на с.-з. отъ Евпаторіи, до 3 
в. въ окружности, рядомъ съ озерами Айбур-
скими; берега отлоги, грунтъ песчаный; глу
бина рапы д о ' Д Ч ' ш . , в ° время садки иногда 
совсѣмъ осыхаетъ. Толщ, слоя соли до 1 верш. 
При хорошей садкѣ можетъ дать до 500,000 
пудъ соли. 

(Pallas 2. d. Voy. I V , 243; Скальвовс. I I , стр. 492; Г. Ж. 
1888, I I I , 470). 

А д ж и б е Й , иначе Гаджибей или Хаджи-
бей; названіе ирежияго турецкаго замка и ее-
лепія, на мѣстѣ которыхъ построенъ г. Одесса 
(см. это CTOBOJ. 

А д ж и б е и С Е І Й , иначе Гаджибейскій или 
Хаджибейскій лиманъ, Херсонской губ., Одес-
скаго у., при устьѣ рч. Средняго Куяльника. 
Начинается у сел. Каирши и имѣетъ видь уз-
каго озера, до 40 вер. длин, и отъ 11/г до 
3 вер. шир., съ поверхностью въ 61,6 кв. вер. 
= 1,27 кв. г. м.; растянуть отъ с. къ ю., 
склоняясь нѣсколько на в. Берега его усѣяны 
селами и хуторами и южная оконечность его 
въ 7 вер. отъ Одессы, къ с.-з. отъ предмѣстья 
ея Пересыпи и близъ Усатова хутора. Вода 
въ лиманѣ прозрачна, но желтовата, очень со-

леиа и горьковата и издаетъ слабый запахь 
сѣро-водороднаго газа, получаетъ фосфориче
с к и блескъ въ жаркое время; минеральныхъ 
веществъ въ этой водѣ, при удѣл. вѣсѣ ея 
1,0368, почти вдвое болѣе, чѣмъ въ морской, 
такъ что въ жаркіе дни на берегахъ лимана 
выдѣляется соль въ кристаллическомъ видѣ. 
Вода эта считается цѣлебнымъ средствомъ 
противъ многихъ хроническихъ болѣзней, на-
прим. катарровъ, ревматизловъ, ломоты, сы
пей, золотухи и проч. Потому на берегахъ 
лимана есть устройство для куианій прямо въ 
лиманѣ и илѣ, которыя пріобрѣли извѣст-
ность и привлекаютъ ежегодно больнпе чи
сло больныхъ посѣтителей. Н а каменисты'хъ 
берегахъ лимана добывается мягкій известко
вый камень, изъ котораго выстроена большая 
часть домовъ въ Одессѣ и другой, болѣе 
твердый известнякъ, употребляемый на фун
даменты строеній и на шоссе. 

(Скальковск. Нов. край I , стр. 131; Лбрагамсона, Одѳс. ли-
J ианы, с т р . 4 — о ) . , 

АДЖИГОЛЪ, или Туши, самосад, солян. 
озеро, Тавр, губ., Днѣпровскаго у., Кинбурн-
ской дистанціи Крымскихъ озеръ. До 5 в. въ 
окр. Можетъ давать ежегодно соли до 30,000 
пудъ. 

( Г . Ж. 1888 г. I l l , стр. 507). 

АдЖИ-ГудэКИ, самосадочныя сол. озе
ра Астраханской губ. и уѣз., къ ю.-з. отъ 
Астрахани. Ихъ 5 ; они не велики, отъ 100 
саж. до 1 вер. дл., отъ 40 до 120 с. шир. 

! и отъ 1 до 2 ^ 2 вер. въ окружн. Изъ нихъ 
J добывалась соль, но нынѣ они не разраба-
I тываются; находятся въ 10'/г вер- отъ Ба-
I синской пристани. 

(Bergsträsser въ Peterm. 1848, р . 104). 

АДИГѲ или Лдыге. Общее названіе Чер-
кесовъ на Кавказѣ. (См. Черкесы). 

А д л е р ъ , мысъ и рейді. на вост. берегу 
Чернаго м., подъ 4 3 ° 2 4 ' с. ш., 3 9 ° 5 4 ' в. д. 
Мысъ, называемый также Копстантиновскимъ, 
находится съ правой стороны устья р. Мдзым-
та. Рейдъ имѣетъ дно неровное, въ особен
ности противъ устья р. Мдзымта. Удобное 

j якорное мѣсто на 16 и 17 саж. До начала 
последней восточной войны (1855) здѣсь 

I было укрѣпленіе Адлеръ или Св. Духа на 
черноморской береговой линіи, на прав, сто-
ронѣ рѣки, но съ 1855 г. оно уничтожено. 

(Лоц. Чер. м. 1831, с т . 171; Табл. кн. Голиц. 1854, с т . 363). 

А д м и р а л т е й с т в а , ос-въ, прибрежный, 
въ Русск. Амер.; отдѣляется на в. отъ ма
терика узкимъ Стефенсовымъ зундомъ, а на 
з. отъ ос-вовъ Ситхи и Чичагова Чатамскимъ 
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проливонъ. Островъ имѣетъ 140 вер. дл., 
50 шир., и занимаете 92 кв. г. м. (4,457 
кв. вер.), но весьма мало извѣстенъ. 

( С м . Крашенинникова I , 238). 

АдМИраЛТѲЙСТВа, полуостровъ на с.-з. 
бер. Новой-Зеили, на 1 с ѣ в е р н ѣ е Маточ-
кина шара, соединенъ съ Нов. Землею низ-
кимъ перешейкомъ, который иногда покры
вается водою. Берега полуострова окружены 
рифами, а вост. сторона мелями. Открыть 
Баренцомъ въ 1594. 

(Литве 4 кр. п у т е т . I , 24, 303; Зап. Гидр. Дѳп. Мор. Мпн. 
I I , стр. I I I ; B ä r въ B u l l , de l'Acad. I I , 1837, p. 154, 157). 

АДОТУМЪ, р . , лѣв. пр. р. Кубани, обра
зуется изъ нѣсколькихъ ручьевъ, берущихъ 
начало на с.-в. склонѣ главнаго Кавказ, хр. , къ 
с.-в. отъ Новороссіпска. Главный истокъ ея на
зывается Кабеджай. Направлеяіе къ с , въ 
горн, тѣсшгаахъ, а по выходѣ въ равнину 
къ с.-з., тутъ лѣвый берегъ гористый, а пра
вый низменный. Дл. теч. 60 вер. 

(Klaproth Voy. I , 200; Броневекій Изв. I , 143; Dubois Voy, 
I , 38, В. С. Ставр. г . , 39). 

АдОЛЬфОБСЕІЙ золотой и алмазный 
прінскъ, Пермской губ., Екатеринбургскаго у., 
къ ю. отъ г. Екатеринбурга, въ дачахъ Би-
сертскаго завода, на пр. бер. р. Полуденки, 
впадающей въ Койву, прптокъ Чусовой. От
крыть въ 1829 г.; сначала здѣсь добывалось 
только золото; но въ томъ же году графъ 
Полье нашелъ первый алмазъ въ откидной 
рудѣ; съ 1830 по 1847 г. здѣсь найдено 50 
алмазовъ, отъ- 1 до 51/« долей вѣсомъ. 

(Энгедыартъ Г. Ж. 1836, кв. V I ; Щуровсвій У р . j p . 309; Zerre-
ner, I I , 215—222; Г. üt. 1831 г . , I I , стр. 44; В . u . H . Beitr. V . , S . 96). 

А д р и н к а , слобода (каз.), Харьковской губ., 
Валкскаго у,, на рч. Адринкѣ, въ 14 вер. къ 
в. отъ Валокъ. Жит. 1,727 д. об. п. , дв. 232; 
ярмарка. 

А д р І а н О В С К І е ос-ва; см. Андреяновскіе 
ос-ва. 

А д р і а н о в ъ ІІотехонскій мон. ; см. По-
гшхонскій Адрганоѳъ мон. 

А д у г а х ъ , небольшой ос-въ Алеутской гря
ды, изъ группы Лисьихъ, между Четырехсточ-
ными ос-ми и Умнакомъ, въ 12 вер. къ ю.-з. 
отъ послѣдняго. Длина Ад. до 4'/г вер., шир. 
до 2 вер. Онъ не высокъ, холмистъ; на немъ 
есть ключь прѣсной воды, которая предъ бу
рею дѣлается соленою. Ос-въ представляете 
удобную пристань для байдаръ. Жителей нѣтъ. 

(Веніаывнова I , 186; Тебѣньвова Гидр. 3. I l l ; Литке, Нут. 
315; Шедехова I , 143; Grewingk 218). 

А д у е в ч и н а или Знаменское, село (пом.), 
Саратовской губ., Хвалынскаго у., при р. Те-

ремкѣ, пр. Волги, къ с.-з. отъ г. Хвалынска, 
на большой дорогѣ изъ Хвалынска въ Куз-
нецкъ. Число жит. 1,834 д. об. п. (1858 г.). 

А д у н ъ - ч а л о н ъ , горная группа Читин-
скаго окр., Забайкальем обл., принадлежащая 
къ Акатуевскому кряжу. Она занимаете весь 
уголъ между рѣкачп Борзою и Ононоиъ, про
стирается на 100 вер. длины отъ з. къ в. 
и состоитъ изъ нѣсколькихъ параллельныхъ 
хребтовъ, покрытыхъ травой и мелкимъ кустар-
никомъ. Главная горная порода есть крупно-
кристаллическій гранить, заключавіщій въ сѣ-
верной части, въ извѣстной Шерловой горѣ, 
хорошо развитые кристаллы дыичатаго топаза 
и полеваго шпата. Адунъ-чалонъ получилъ 
свое названіе (Адунъ-чалонъ значить табунъ 
камней), отъ сходства гранитныхъ скалъ, 
изъ которыхъ онъ состоитъ, издали съ табу-
номъ лошадей или стадомъ верблюдовъ, бы-
ковъ и барановъ. Адунъ-чалонъ есть замѣча-
тельнѣйшее въ Забайкальѣ мѣсторожденіе ми-
нераловъ, а именно берилла, топаза или тя-
желовѣсаи дымчатаго горнаго хрусталя, листовъ 
слюды (въ большихъ слояхъ), оловяннаго камня 
и вольфрама. Обломками берилловъ покрыта 
вея поверхность Адунъ-чалона. Въ горѣ есть 
пещеры, описанныя еще Гмелиномъ. Недалеко 
отъ подошвы Ад. чад. есть пласты кремни-
стаго и глинистаго слайда, съ отпечатками 
растеній и окаменѣлыми кусками хвойныхъ 
деревьевъ. 

( в т е і і п Sibir. В . I l , р . 110; П а и . П у т . Ш , ч . 1-я, ет.312; Bitter 
Asien I I , p. 288; Г. Ж. 1829, I I I , 169, I V , 5; 1834, I , 90; 1855, 
I I , 417—494; I V , 232—283; В. Г. О. 1860, X X Ѵ Ш , Отд. 1-е, ст. 
296). 

А д ъ я м а н ъ (НИЖНІЙ), сел., Эриванской 
губ., Новобаязетскаго у., къ ю.-ю.-в. отъ г. 
Новаго Баязета, при р. Адъяманъ-чай. Близъ 
него, на возвышенномъ мѣстѣ, видны разва
лины огромнаго древняго монастыря, съ кель
ями и храмомъ Воскресенія Господня. Сюда 
приходятъ армяне изь разныхь мѣстъ на 
богомолье. 

СШур. Мин. Вн. Д . 1840 г. X X X V I I I , 891). 

А д ъ я м а н ъ - ч а й , р. на Кавказѣ, впадаю
щая въ ю.-з. уголъ Гокчинскаго озера; бер. 
нач. пзъ горы того же имени и течетъ по 
Ново-Баязетскому уѣзду Эриванской губ. пря
мо на с , на пространствѣ 34 верстъ; мел
ководна, на ней много мельницъ и постоян
ный мостъ. 

( В . Ст. Эриванс. губ. 89). 

А Д Ы р Ъ - Т а у , см. Адерлы-Тау. 
А д ы ч а , р., правый значительный и бы-

1 стрый иритокъ р. Яны, впадающій въ нее въ 
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110 вер. ниже Верхоянска. Дл. теч. болѣе 
300 вер.; направл. къ с.-з. 

(Геденштромъ, въ Сиб. Вѣсти. 1822, ч. X V I I , стр. 64). 

А Д Я Н Ы или Штаны — родъ Якутовъ, 
обитающій на восточной сторонѣ р. Хатанги 
между 69° и 70° с. ш. 

(Гагемейстера с т . обоз. Спб. И , ст. 15 и Bulletin hist, 
ph. St . Pet. 1848, IV, p. 243). 

Д е , иначе Аёка или Аё-Нутенутъ, зна
чительный островъ Ледовитаго моря, при вхо-
дѣ въ Чаванскую губу, къ с.-в. отъ устья р. 
Колымы и къ з. отъ Шелагскато мыса. Дл. 
80 верстъ, окружность 250 верстъ; мелкій про-
ливъ, отдѣляющій его отъ материка, имѣетъ 
въ малую воду 2 вер., въ большую б вер. 
шир. Ос-въ низменный; почва его глинистая, 
болотная, мѣстами песчаная; древесной ра
стительности на немъ нѣтъ, приноснаго лѣ-
са мало. Даже кустарникъ здѣсь растетъ са
мый низкорослый и стелется по землѣ; изъ 
ягодъ встрѣчается морошка и брусника. На 
оетровѣ не мало озеръ и рѣчекъ. Нзъ жи
вотных* здѣсь водятся медвѣди, волки, ли
сицы , песцы, росомахи и зайцы ; около 
острова въ изобиліи попадаются бѣлые мед-
вѣди и нерпы (тюлени). Рыбы въ рѣкахъ и 
сосѣднемъ морѣ много. Чукчи лѣтомъ посѣ-
щаютъ этотъ островъ, .привлекаемые сюда 
обиліемъ и доброкачественностью оленьихъ 
моховищъ. 

( З а п . Свб. Отд. I V , с т . Аргеетова, стр. 39). 

А в р Ч И или Аирчи, солончакъ, Тавриче
ской губ., Евпаторійскаго у., Евпатор. соляной 
дистанціи Кршіскихъ озеръ, въ 19 вер. на з. 
отъ уѣз. города, имѣетъ до 1 вер. окр., ило
вато-глинистый грунтъ, и отлогіе берега; глу
бина рапы до 1\і арш., но во время садки 
усыхаетъ на половину; слой соли до 1/г верш, 
толщ., можетъ дать до 30,000 пудъ соли. 

( Т . Ж . 1858, I I I , 473). 

А з а м а т ъ , дер., Тавр, губ., Оеодосійскаго 
уѣз., въ нагорной части Крыма, въ 10 вер. 
на с.-в. отъ Карасу-базара, замѣчательна по 
своим* каменным* ломкам*. Изъ здѣшняго 
камня выстроены два моста, между Оеодо-
сіей и Карасубазаромъ, сохранившиеся со вре
мен* Генуэзцев*. Камень этотъ бѣлаго цвѣта, 
плотен* и не портится отъ воды и воздуха; 
изъ него дѣлаютъ надгробные памятники, 
ступени, мосты, колонны и т. п. 

( Г . Ж . 1859, кв. Vf; Ж. П у т . Сообщ. 1859, кн. I I ) . 

А з а н ы ; см. Ассаны. 
А з а Ц К О Ѳ оз., Новогород. г., Бѣлозерс. у., 

прямо въ ю. отъ Бѣлоозера. Дл. отъ с.-с.-з. 
къ ю.-ю.-в. 15 вер., шпр. отъ 300 саж. до 

3 вер., глубина различна: мѣстами (въямах*) 
доходит* до 20 саж. Простр. оз. 0,63 кв. м. 
или 30 кв. вер. Аз. оз. раздѣляется на два 
бассейна: сѣверный называется Ласскимъ озе
ром*; восточная бухта извѣстна подъ именем* 
Матозеро. Берега оз. возвышены и заселены. 
Оно принимает* нѣсколько рѣчекъ, изъ коихъ 
замѣчательнѣе других* Рыбница и Чормжа, 
а выпускаетъ къ с. р. Куность, которая впа
дает* въ Бѣлоозеро. 

( С т . , S i c k e n b e r g , Hydr. V , 379). 

А з а ч а г ь а к ъ , мыс* на южн. прибрежья 
Нортонова залпва, къ ю.-з. отъ ос-ва Св. Ми-
хаилаив. отъ устьяр. Квихпахъ, въРус. Америкѣ. 
Он* имѣетъ 300 ф. выс. и состоит* изъ песча
ника; къ з. отъ него сѣрый базальтовый туфъ 
образует* морское прибрежье. 

(Grewingk, р . 140). 

А з і а к ъ , ос-въ у в. берега Берингова про
лива, названный Куком* Санным* островом*, 
но найденным* тут* саням*; островъ подни
мается до 642 ф. , имѣетъ менѣе 2-х* вер. 
дд. отъ с. въ ю. Къ нему можно подходить 
вплоть со всѣх* сторон*, ибо он* чист* и 
примубъ; трунтъ—мелкій- песовъ съ илом* и 
кусками лавы. Лучшее якорное мѣсто на с. 
Средина ос-ва подъ 6 4 ° 2 9 ' с. ш. и 216°19' 
в. д. Н а вост. сторонѣ селеніе, обитаемое 
Чукчами. 

(Cook 3 - т ѳ т о у . Т. I I I , p. 294 ; Тебѣвькова Гидр. 3. стр. 3) 
Литке пут. 238; Grewingk, р . 145; Wrangel Stat. Nachr. p. 62). 

А З І а т С К а я РОССІЯ. Под* этим* име
нем* обыкновенно разумѣютъ Сибирь (см. это 
слово) съ принадлежащими къ ней землями; 
но независимо отъ Сибири, къ азіатскимъ вла-
дѣніямъ Россіи принадлежит* и Кавказ* (см. 
это слово). В * таком* составѣ Азіатская Россія 
занимает* пространство в* 270,540 кв. м., 
изъ которыхъ на Сибирь, съ прилежащими 
землями, приходится 2 6 4 , 9 5 5 , а на Кавказ* 
5,585. Число жит. во всей Азіатской Россіи 
считается болѣе 8 , 6 0 0 , 0 0 0 ; изъ нихъ на 
Сибирь приходится 4,867,000 на Кавказ* 
3,735,000. Таким* образом* густота насе-
ленія всей Азіатской Россіи составляет* 32 д. 
на кв. м . , въ Сибири 18 душъ, на Кавказѣ 
672 души. 

( С м . Сибирь и Кавказъ). 

АЗОВСКая слобода, пригородная, при го-
родѣ Бобровѣ, Воронеж, губ., на р. Битюкѣ. 
Ч . ж, 7,942 д. об. п., 1,219 дв., станція и 
училище. Жители переселены въ 1711 г. изъ 
Азова, послѣ уступки его туркам*. 

А з о в с к о е к а з а ч ь е в о й с к о . Под* 
этим* именем* разумѣются казаки, поселенные 
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въ 1831 в* Александровском* у., Екатерино-
славской губ. Они потомки бѣжавшихъ въ 
Турцію запорожцев*, подчиннвшіеся, съ своимъ 
атаманомъ Гладкимъ, императору Николаю I 
въ 1828 г. Указомъ 1831 г. , имъ отведены 
земли, въ количествѣ 74,000 дес. , въ Алек
сандровском* уѣздѣ, между рѣчкою Бердою и 
Обыточною и Азовскимъ моремъ. Новопосе
ленному войску при этомъ дано нашгенованіе 
<Азовскаго казачьяго> и къ составу его при
соединены какъ жители посада Петровскаго, 
такъ и других* селеній, находящихся на отве
денной землѣ. Въ военном* отношеніи глав
ное начальство над* ними поручено новорос
сийскому генералъ-губернатору, а начальник* 
войска есть наказной атаман*; в* дѣлахъ 
гражданско-судебныхъ вѣдаются они Алек
сандровским* уѣздным* судом*. В * 1869 г. 
общее наседеніе земли Азовскаго войска про
стиралось 10,826 д. об. п. (5,219 муж.), въ 
томъ числѣ дворян* и чиновников* 165, ду
ховенства 129, купцов* 72, казаков* 10,393 
(муж. 4,972). Все населеніе размѣщается 
въ посадѣ, 4-хъ станицах* и 28-ми зимовни
ках*. Посад* Петровскій, на Азовском* 
морѣ, при рѣчкѣ Бердѣ и озерѣ того же 
имени, есть главное мѣсто управленія вой
ском*; станицы Новоспасовская, на р. Бердѣ, 
Стародубовская, на р. Каратышѣ, Покров
ская, при р. Соленой, Никольская, при р. 
Кальцѣ. Промыслы Азовских* казаков* со
стоятъ въ земледѣліи, скотоводствѣ и рыбной 
ловлѣ. Высѣвается ежегодно средниаъ числом* 
озимаго и яроваго хлѣба до 7,000 четвертей, 
сбор* простирается до 22,000. Разнаго скота 
считается до 25,000 голов*, въ томъ числѣ: 
лошадей 1,029, рогатаго 10,936, овецъ 10,350, 
прочаго мелкаго скота до 2,600. Рыболовство 
производится отъ гирла р. Берды до урочища 
<Кирпичное> и по морскому берегу па про-
тяженіи 600 саж. при 60 рабочихъ. Оно 
находится въ оброчном* содержаніи съ платою 
войску по 1,100 р. с. въ годъ (1856). Рыба 
ловится красная: осетръ, севрюга и бѣлуга, 
и черная: судак*, коропъ, чебакъ и тарань. 
Ярмарок* въ землѣ Азовскаго войска 3 въ 
станицѣ Стародубовской. На них* привозится 
товаров* въ сложности на 3,200 р. с. въ год*. 

СВ. С. Еватериносі . г . , стр. 8; Вост. бер. ч е р . п., стр. 34; 
Скаіыіовс. с т . оп. Нов. вр. I , ст. 221, 325). 

АВОВСКОѲ м о р е , самое малое изъ морей 
русских*, лежит* на югѣ Евр. Россіи, оно при
надлежит* къ бассейну Чернаго м. Въ древности 
у трековъ Аз. м. называлось Меотидой (Маео-
t ida , Маштіс), у римлянъ — Меотическимъ 

озеромъ или болотомъ (palus maeotis); а также 
Скифскими или Сарматскими прудами; у ски-
ѳовъ—Еаргалукъ, у меотійцевъ—Темериндой 
или матерью Понта, у арабовъ — Нитчахъ 
или Маничахъ; у турокъ — Варъялъ-Ассакъ, 
Бахръ-Ассакъ или просто Ассакъ, т. е. Си-
нимъ моремъ. Позднѣе, Аз. м. называлось 
Сабашъ, также моремъ Таны у генуэзцевъ и 
венеціанцевъ. Русским* же, въ старину, оно 
было извѣстно подъ именем* Сурожскаго или 
Синяго моря. Географическое положеніе Аз. 
между 53°1' и 57°36' в. д., между 45°6' и 
47° 17' с. ш. Наибольшая длина Аз. м. от* 
Арабатской отрѣлки до устьев* Дона, 195 мор. 
миль (338 в е р . = 4 8 2 / 7 геогр. миль), а наи
большая ширина отъ Темрюка до Бѣлосарай-
ской косы, 95 мор. м. (1641/» в е р . = 2 3 , 5 
геог. м.). Поверхность Аз . м. 30,852 кв. вер. 
(до 638 кв. г. м. по Швейц.). Къ с.-в. оно 
съужявается въ остроконечіе, гдѣ и прини
мает* въ себя р. Дон*. Эта узкая оконеч
ность моря называется Таганрогским* зали
вом*, и отделяется отъ главной части моря 
двумя косами: Бѣлосарайскою и Долгою. Дру
гою отдѣльною частью моря можно считать 
зал. Сиваш* или Гнилое море, соединенный 
съ Азовскимъ посредствомъ узкаго пролива 
Геническаго, и отделенный онъ него длин
ною песчаною косою (Арабатскою стрѣлкою). 
Острововъ на Аз. м. очень мало; самый боль
шой изъ них* Бирючій, въ 10 1/2 вер. отъ 
Арабатской стрѣдки, составляетъ расширенное 
продолженіе Ѳедотовой  косы. Затѣмъ: группа 
песчаных* островков* въ 9 м. (15 '/я в.) к* с. 
отъ Ейска, и островок* Черепаха, на разстоя-
ніи мили къ ю. отъ Таганрога. Вообще бе
рега Аз. м. ровны, и только южн. берег* 
(оть Темрюкскаго лимана до Арабата) пред
ставляет* небольшая высоты со многими хол
мами вудкавическаго образованія, мѣстами вы
дающимися высокими мысами. Западный бе
рег* совершенно низменный и состоит* по всей 
длинѣ своей изъ Арбатской косы, длиною бо-
лѣе 100 вер. Другой низменный берег*, съ 
восточной стороны моря, простирается отъБей-
сугскаго до Темрюкскаго лимана идоТаманскаго 
полуострова; здѣсь растидается от* Кубани 
до моря болотистая низменность, заросшая ка
мышами. Всѣ остальные берега Аз. м., т. е. 
весь с.-з. отъ Геническа до устьев* Доне, и 
ю.-в. отъ устья Дона до соленых* озеръ, у 
Бейсугскаго лимана, представляют* возвышаю
щееся на 150 и 175 ф. над* ур. м. крутые 
обрывы, которыми оканчиваются степи у моря. 
На обрывах* видѣнъ разрѣзъ степной почвы, 



22 A 3 0 B Ü K 0 E М О Р Е 

состоящей из* пластовъ того желтовато-бѣ-
лаго и бѣлаго раковистаго известняка, кото
рый составляетъ подпочву понтійской и арало-
каспійской степи. Береговые обрывы Аз. t . 
издали представляются ровною и невысо
кою бѣлою стѣною. У подошвы ихъ, болѣе 
или менѣе узкою полосою, ' простирается обы
кновенно низменное побережье. Мѣстами об
рывистый берегъ выдается округленными мы
сами, отъ которыхъ низменное побережье про
тягивается иногда очень далеко въ море, въ 
видт, б. или м. длинпыхъ косъ, состоящихъ 
изъ сыпучаго песка съ вымытыми изъ извест-
няковъ раковинами. Въ особенности много 
этихь косъ у с.-з. берега Аз. м.'; онѣ всѣ на
правлены съ с.-в. на ю.-з. , имѣютъ оконеч
ности, загнутыя къ ю.-з. и постепенно дѣлаются 
короче отъ з. къ в. Таковы:  Ѳедотова  коса, съ 
островом* Бирючьимъ (40 вер. длиною), Оби-
точная (22 ] /2 вер.), Бердянская (19 в.), Бѣло-
сарайская (12 в.); и далѣе уже въ Таганрог-
скомъ заливѣ Кривая. Н а ю.-в. берегу моря 
косы обращены на е . , а самая длинная изъ 
нихъ коса Долгая на с.-з. Оконечности косъ 
имѣютъ еще подводныя продолженія въ видѣ 
мелей. Глубина Аз. м. вообще не велика, дно 
его плоско, и при концѣ Керченскаго ирол. оно 
спускается крутою покатостью въ котловину 
Чернаго м. Наибольшая глуб. Аз. м. въ ю.-в. 
его части 44 ф., вообще же отъ 20 до 40 ф. 
На с.-в. оконечности моря или въ Таганрогском* 
заливѣ, глубина въ этомъ нанравленіи посте
пенно уменьшается, и въ меридіанѣ Таганрога 
не превосходить 12 ф. ГлубинаКерчь-Еникаль-
скаго пролива, противъ Еникале уменьшается 
въ фарватерѣ до 14 ф., так* „что въ Аз. м. 
могутъ входить суда, сидящія въ водѣ не глубже 
13'/г ф., а при с. вѣтрѣ и такія входить не мо
гутъ. Уровень воды непостоянен*, и зависитъ 
отъ вѣтра; сѣв. вѣіры сгоняют* воду съ моря, 
и понижают* его уровень на 1 до 1*72 ф., а въ 
Таганрогском* зал. даже до 5 ф.; южные же 
вѣтры, пригоняя воду изъ Чернаго моря, по
вышают* уровень Аз . м. отъ 1 до 3 фут. 
выше обыкновеннаго его стоянія. Сверх* того, 
от* таянія снѣговъ и разлитія рѣкъ, вода бы
вает* полнѣе весною, нежели лѣтомъ и осенью. 
Дно Аз. м. состоит* изъ вязкаго ила, смѣ-
шаннаго съ ракушками. Аз. м. принимает* 
въ себя одну большую, судоходную рѣку Дот, 
въ с.-в. своей оконечности, и , кромѣ того, 
много малых* рѣкъ. И а с.-з. берегу бблыпія 
изъ нихъ впадают* въ море около косъ, какъ-
то: Б. и М . Утлюка, Молочная, Обиточная 
или Дженалгашъ, Бердянка, Берда, Мокрая, 

Бѣлосарайская, Калміусъ, Грузской и Мокрый 
Еланчикъ и Міусъ. Н а вост. бер. всѣ рѣчкя 
гораздо полнѣе водою, чѣмъ на остальных* 
берегах* моря. Замѣчателъны : Мокрый Ка-
гальникъ, Е я и Черный проток* съ рукавом* 
своим* Казачій Ерикъ, всегда полный водою, 
ПОСЛЕДНЯЯ составляетъ рукав* Кубани, откло
нившейся въ Азов, море и впадающій въ него 
при Ачуевѣ . Всѣ означенныя рѣки (кромѣ 
послѣдней) имѣютъ медленное теченіе и не 

і оказывают* замѣтнаго вліянія на теченія Аз. 
! м. Один* Донъ, и особенно во время весен-

няго разлива, имѣетъ вліяніе на теченія, по 
! крайней мѣрѣ, с.-в. или Таганрогскаго залива. 
I Вообще же теченія Аз. м. совершенно зави-
1 сятъ отъ господствующих* здѣсь вѣтровъ с.-в. 
I и ю.-з. и потому имѣют* то или другое на-
I правленіе. При с.-в. вѣтрахъ оно имѣетъ ско-
і рости въ часъ ДО l J / 2 мили (около 2 ^ 2 ф. въ 
! сек.), а при ю.-з. до 2 миль (3,37 ф въ сек.). 
• Постоянное теченіе замѣчается въ Керчь-Ени-

кальскомъ пр. обыкновенно довольно слабое, 
изъ Аз. м. въ Черное, но, впрочемъ, направ-
леніе и скорость его зависитъ отъ вѣтровъ; 
сильные юж. вѣтры производятъ обратное те-
ченіе въ Аз. м., со скоростью до І 1 /^ м. въ 
часъ. Соленость воды Аз. м. вообще весьма 
слабая, такъ что даже въ з. части моря ее 
пьет* скотъ; плотность ея І 1 ^ 0 по ареометру 
Боне (въ Черном* морѣ 3° по Боме). Въ Та
ганрогском* зал., особенно къ вост. концу его, 
вода почти совсѣмъ прѣсная, так* что на 
рейдѣ, даже верстъ за 40 и 60 отъ устья 
Дона, черпают* эту воду для питья. Извѣ-
стенъ только одинъ химическій анализ* воды 
Аз. м., взятой изъ средины его (Göbel's Reis , 
i n d. Step d. S ü d . R u s . S. 95), по которому 
видно, что въ водѣ Аз . м. растворены тѣ же 
самыя минеральныя соли, как* и въ Черном* 
и других* морях*, но въ меньшей пропорціи, 
такъ что уд. вѣсъ.воды Аз. м. , при темпер. 
14° Р. = 1 ,00970, а уд. в. воды Черн. м., 
при той же темп. = 1,01365. Воды Аз. м. 
нѣсколько бѣловаты, въ сравненіи съ водами 
Черн. к. Аз . м. часто принимает* грязно 
желговато-сѣрый цвѣтъ, вѣроятно отъ мути, 
подымаемой волненіемъ с* веглубокаго и ило-
ватаго дна. Елиматъ на Аз. м. умѣренный, 
ср. год. темп, въ Таганр ,гѣ б ° 6 ' Р . , но раз-
личіе между температурами хододнѣйшаго и 
тепдѣйшаго мѣеяцевь весьма значительно. Дож
дей около А з . м. падает* мало, так* что страна, 
окружающая А з . м., представляет* простран
ство самое малодождное въ Евр. Россіи. Пре
обладающее на Аз . м. вѣтры восточ., а за ними 
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запад.; южные дуютъ чаще сѣверныхъ, такъ 
что среднее направленіе всѣхъ вѣтровъ есть 
юго-зап. Вѣтры бываютъ сильны и продол
жительны. С.-з. и ю.-в. суть наименѣе про
должительные, но они лѣтомъ сопровождаются 
грозами и шквалами, а весною дождемъ и ту-
маномъ. Для здоровья климатъ по берегамъ 
Аз. м. вообще хорошъ, кромѣ низменныхъ 
болотистыхъ мѣстъ, напр. по ю.-в. берегу, гдѣ 
господствуютъ лихорадки. Морозы начинаются 
рѣдко ранѣе послѣднихъ чиселъ ноября и дер
жатся до марта. Въ это время весь Таган-
рогскіи зал. , большая часть Керчь-Еникаль-
скаго пролива и море отъ береговъ миль па 
10 бываетъ покрыто льдомъ. По этому нави-
гація въ Аз . м. начинается съ половины марта 
и прекращается въ половинѣ ноября. Ледъ во 
время зимы часто приводится въдвиженіе силь
ными вѣтрами, и тогда выбрасывается на бе
рега и громоздится на нихъ и на косахъ огром
ными кучами. Плаванге на Азов. м. представ
ляете много неудобствъ въ особенности отъ 
косъ и окружающихъ ихъ отмелей. Впрочемъ, 
маяки и знаки достаточно предостерегаютъ 
мореходцевъ. Въ Аз. м. 5 маяковъ (три ка-
менныхъ и два пловучихъ). Малая глубина и 
хорошій грунтъ дозволяютъ стоять на якорѣ 
во всѣхъ мѣстахъ Аз. м. и даже посреди его, 
но короткія и частыя волны (толчея), зави-
сящія отъ мелководья, и возстающія внезапно съ 
вѣтромъ, сильно безпокоютъ суда, производя 
самую неправильную, стремительную качку. 
На постепенное обмелеиіе Таганрогского за
лива и даже вообще Азовскаго м. шкипера 
приходящихъ кораблей жалуются уже съ дав-
нихъ поръ, и понятіе о постепенномъ обме-
леніи Азов. м. обратилось въ общее убѣжде-
ніе жителей его портовъ. Это обстоятельство 
побудило правительство и Геогр. Общ. снаря
дить въ 1862 г. экспедицію для научнаго 
изслѣдованія этого вопроса. Азовское море 
имѣетъ важное значеніе для Россіи : 1) ' по 
обширной и постоянно возрастающей его тор-
говлѣ; 2) по рыболовству въ немъ. Оно окру
жено плодородными землями и принимаете боль
шую рѣку Донъ, близко подходящую къ Волгѣ, 
по которой доставляются предметы для загра
ничной и внутренней торговли изъ губерній, 
расположенныхъ въ бассейнѣ р. Волги. Тор
говля эта ожидаете еще болыпаго развитія 
отъ устроенной теперь желѣзной дороги между 
Волгой и Дономъ. По берегамъ Аз . м. распо
ложено нѣсколько портовыхъ городовъ, про-
изводящихъ заграничную торговлю. Важнѣи-
шіе изъ нихъ: а) Ростовъ на Дону, который 

хотя дежитъ и не у моря, но производить 
отпускную заграничную торговлю наравнѣ съ 
другими портами и только привозные товары 
получаетъ чрезъ Таганрогскую таможню; б) Та-
гаирогъ былъ первымъ, по времени, торговымъ 
портомъ на Аз. м. На с.-з. бер. Аз. м. Вер-
дянскъ, расположенный при началѣ косы того 
же названія съ з. ея стороны и возникшій 
только въ 1837 г., и Жаріуполъ, при устьѣ 
р. Калміуса. На ю.-в. берегу Аз . м. Ейскъ, 
основанный въ 1849 г., при началѣ Ейской 
косы у залива того же имени. На ю. берегу 
Темрюкъ, переименованный изъ станицы Тем-
рюкской 1860 г. 31 марта. Наконецъ, Керчь, 
въ Керчь-Еникальскомъ прол., также принад
лежите къ портамъ Аз. м. Аз. м. съ древнихъ 
временъ находилось въ благопріятныхъ усло-
віяхъ для торговли со странами южпой Европы 
и зап. Азіи, что доказывается существованіемъ 
на его берегахъ и особенно въ устьяхъ Дона 
древнихъ греческихъ, a позднѣе венеціанскихъ 
и генуэзскихъ торговыхъ колоній, напр. въ 
Танаисѣ или Танѣ . Правильное теченіе и раз-
витіе русской азовской торговли началось со 
времени Кучукъ-Кайнарджискаго мира (1774), 

I по которому признана независимость Крыма, 
I предоставлено русскимъ судамъ право свобод-
і наго плаванія въ Черномъ и Азов, моряхъ и 
і уступлены Россіи Азовъ, Керчь и Еникале. Съ 

тѣхъ поръ азовская торговля сосредоточилась 
въ Таганроге съ 1776 г. Въ 1790 г. торго
вые обороты дошли до I 1/« мил. р. с , въ 1800 
г. 4 мил., а въ знаменитонъ для исторіи азов, 
торговли 1818 г. до б1/» мил. р. с. 

Размѣры заграничной торговли всѣхъ Азов-
скихъ портовъ (причисляя къ нимъ и Керчь) 
были средничъ числомъ ежегодно: 

] Въ пятнлѣтія отпускъ привозъ 
I 1840—1844 6,167,896 р. 1,596,767 р . і б 
! 1845 — 1 8 4 9 8,555,257 > 1,454,056 >( 3 

1850—1854 10,307,085 > 1,449,870 >j § 
1 8 5 6 — 1 8 6 0 25,324,491 > 2,461,392 > ' § 

При этомъ исключенъ изъ расчета 1855 г., 
въ которомъ, по случаю войны, торговля со
вершенно прекратилась. Различные порты Аз. 
м. принимали въ торговлѣ слѣдующее участіе 
среднимъ числомъ ежегодно: 

Порты. По отпуску По привозу 
1840—1849. 1880—1880. 1840—1849. 1 8 5 0 - 1 Ш . 

Керчь. . . 86,848 68,476 42,070 60,812 
Бердянскъ 1,228,724 3,652,631 6,275 69,373 
Маріуяоль 1,072,681 2,003,361 965 2,523 
Таганрогъ 2,705,497 5,204,778 1,476,096 1,806,057 
Ростовъ. . 2,267,827 6,666,941 — 316 
Ейскъ. . . — 227,561 — 16,554 

При этомъ также исыюченъ изъ расчета 
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1855 год*. Главные предметы отпуска, об
щее для всѣхъ Аз. портовъ: зерновой хлѣбъ, 
преимущественно пшеница, маслобойныя сѣ-
мена, особенно льняное сѣмя, шерсть овечья, 
сало; затѣмъ невыдѣланныя кожи и масло 
коровье, желѣзо и также воскъ, мѣдь, юфть, 
икра, канаты, веревки и пр. Изъ этихъ предме
тов* было вывезено изъ всѣхъ А з . портовъ, 
въ теченіе 10 лѣтъ (съ 1845 по 1854 вклю
чит.), въ сложности: 

Пшеницы . . . . 10,418,976 четв. 
Сала 1,623,760 пуд. 
Шерсти 1,224,857 > 
Маслоб. сѣмянъ . 3,552,660 > 
Желѣза 948,699 > 
Икры 188,205 > 

Торговля привозная состоитъ изъ грузов* 
прованскаго и деревяннаго масла, маслин*, 
табака, свѣжихъ и сухпхъ фруктов*, кофе, 
алвы и бскчеоу, напитков*, особенно вннъ 
греческих*, весьма небольшаго количества 
мануфактурных* издѣлій и до послѣдняго 
4-х* лѣтія изъ значительных* сумм* сере
бряной и золотой русской и иностранной мо
неты. Привоз* зол. и сер. монеты во всѣ Аз. 
порты, въ 4 послѣднія 5-тилѣтія былъ слѣду-
ющій, принимая среднюю годовую сумму для 
каждаго 5-тилѣтія: въ 1 8 4 0 — 4 4 г. 972,847 р. , 
въ 1845—49 г. 944,428 р. , въ 1 8 5 0 - 5 4 г. 
788,138 р . , въ 1856 — 60 г. 755,210 р. 
Въ Аз. порты доставляются отпускные то
вары изъ глѣдующихъ мѣст*: хлѣб* всѣхъ 
сортов* из* Екатеринославской и Харьков^ 
ской губераій, изъ земель войска Донскаго и 
Черноморекаго (бол. час. на лодках*), съ 
Кавказской линіи, а по Дону и Волгѣ — из* 
Саратовской, Тамбовской и Воронежской гу-
берній; воскъ и кожи сырыя изъ Малороссіи, 
сало нзъ всѣхъ южных* и ю.-в. губерній, ме
таллы изъ Вятской и Оренбургской, икра изъ 
Астрахани, а шерсть, кромѣ сосѣдней Ека
теринославской губ., изъ Донской земли. Изво-
щики, привозящіе отпускные товары въ Ро
стов* и Бердянск*, берут* на обратном* пути, 
кромѣ привозных* товаров*, соль и каменный 
уголь. Одна соль занимает* таким* образом* 
ежегодно до 15 или 16 тыс. фур* полной 
кладью. Торговля въ азовских* портах* про
изводится почти исключительно греками, рус
скими подданными и частію иностранцами. 
Движеніе судов*, как* заграничных*, такъ и 
каботажных* выражалось въ послѣднее время 
въ слѣдующих* цифрах*. Число прибывав
ших* ежегодно заграничных* судов* въ азов-
скіе порты было: въ пятилѣтіе 1840—1844 

год. — 628, 1845 ~ 1849 год. — 829, 1850 
— 1854 г о д . — 1,021, 1 8 5 6 — 1860 г о д . — 
1,720. Количество выходящих* ежегодно изъ 
всѣхъ азовских* портовъ, каботажных* су
дов* было въ 1840 — 1844 год. 3,637, 
1845 — 1849 год. 4 , 4 7 3 , 1850—1854 год. 
5,433, 1 8 5 6 — 1 8 6 0 год. 8,458. Одной тоже 
каботажное судно приходит* въ портъ и от
ходит* изъ него по нѣскольку раз* въ тече
т е навигаціи и по вышеприведенным* циф
рам* нельзя судить о количествѣ каботажных* 
судов* въ Азов. морѣ. По свѣдѣн., собран
ным* Гидрограф. Департ., число русских* тор
говых* судов* въ Азовс. морѣ въ 1857 г. 
не превосходило 336; из* нихъ каботажныхъ 
было 3 2 3 , для дальнаго плаванія 13. Н а 
всѣхъ судах* было 1,583 челов. экипажа, въ 
томъ числѣ иностранцевъ только 43 челов. 
Еаботажныя суда занимаются провозомъ от-
пускныхъ товаровъ изъ Ростова къ кораблям*, 
стоящим* на таганрогском* рейдѣ, развозкою 
лѣса i l др. матеріалов* въ разныя мѣста азов
скаго прибрежья, доставкою пшеницы и дру
гих* товаров* отъ пристаней Бердянска и Та
ганрога къ судам*, стоящим* на рейдѣ,"для 
нагрузки, доставкою рыбы и др. произведе-
ній рыболовства, от* мѣстъ ихъ добычи, в* 
Ростов* и др. порты. Суда эти строятся въ 
Старочервасской и Аксайской станицах* и 
Таганрогѣ, но болѣе всего въ Ростовѣ . Судо-
строеніе составляетъ промыселъ ростовскихъ 
купцовъ и донскихъ казаков*. Сосновый лѣсъ 
для постройки судов* привозится съ Волги 
по Дону, дуб* доставляется изъ Славяносерб-
скаго (Екат. г.) и Изюмскаго (Харьк. г.) 
уѣздовъ, весной Донцом*, а въ прочее время 
сухопутно. Желѣзо доставляется въ Ростов*, 
изъ Урала, уголь для кузнечных* работъ изъ 
Грушевских* копей, смола изъ Бѣлоруссіи, 
канаты приготовляются въ Таганрогѣ изъ го
товой пряжи, привозимой из* Орловской губ. 
Парусина для парусов* идет* изъ Москвы, 
чрезъ Харьковъ. Плотники для постройки су
дов* приходятъ на Дон* изъ Калужской, Ор
ловской и Курской губ. Азовск. каботажныя 
суда строятся небрежно и много уступают* 
въ достоинствѣ черноморским*, напр. построен
ным* въ Херсони, который обходятся гораздо 
дешевле и служат* въ 11/г раза дольше азов
ских*. Рыболовство составляетъ важнѣішій 
промыселъ жителей азовских* прнбрежій и 
занимает* постоянно въ теченіи года до 13,000 
чсловѣкъ. Оно производится в* так* назы
ваемых* рыбных* заводах* (устроенных* на 
пизменныхъ побережьях* и бол. час. на ко-
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сахъ), число которыхъ по всѣмъ берегамъ Аз. 
м. до 800. Аз. м. вообще очень обильно ры
бою разныхъ родовъ и особенно богаты ею 
три мѣстности: 1) ю.-в-ный берегъ, 2) устья 
р. Дона, 3) Керченскій проливъ. Ловъ въ те-
ченіи года раздѣляется обыкновенно на че
тыре эпохи или добычи, на которыя заклю
чаются хозяевами заводовъ условія для найма 
рабочихъ. Самый обильный ловъ производится 
весной, тотчасъ по стаяніи снѣга и разноса 
льда. Это весенняя добыча. Тогда вся рыба 
изъ глубины приближается къ берегамъ, идетъ 
на прѣсную воду, входитъ въ гирла и устья 
рѣкъ, противъ теченія, для метанія икры. 
Весенній ловъ продолжается на всемъ юж-
номъ и сѣв.-зап. берегахъ и части ю.-з., въ 
Ростовскомъ уѣздѣ—до конца мая, а по бе
регамъ Черноморіи только до 10 мая. Вълѣт-
ніе мѣсяцы ловъ рыбы ничтоженъ и почти 
прекращается. Это меженный ловъ. Въ Чер-
номоріи онъ производится только въ нѣкото-
рыхъ мѣстахъ. Осенній ловъ или прасолъ во
обще посредственный, начинается съ сентя
бря, а около Бердянска съ 1 октября и про
должается до зимы, т. е. до покрытія моря 
льдомъ (около 15 дек.). Въ оба послѣдніе 
лова рыбные заводы дѣйствуютъ не въ пол-
номъ составѣ, но вся дѣятельность рыболов
ства снова закипаетъ въ зимнюю добычъ, 
когда ловъ производится подледно. Ловъ рыбы 
по берегамъ Аз . м. производится неводами, 
крючьями и сѣтями. Заводы бываютъ невод
ные и крючные. Н а неводномь заводѣ рабо-
таютъ 2 5 — 3 0 рыбаковъ (забродчиковъ), на
нимающихся на время добычи и составляющихъ 
ватагу или артель, избирающую себѣ при 
ловѣ атамана. По принятому обычаю, на 
всемъ Аз . м., издержки на харчи для ватаги 
пополамъ съ хозяиномъ, кромѣ рыбы, кото
рою рабочіе пользуются сколько нужно, а чи
стая прибыль съ улова раздѣляется пополамъ 
между забродчиками и хозяиномь. Заводь и 
снасти хозяйскіе; устройство завода обхо
дится отъ 1,500 до 2,000 р. сер. Крючные 
заводы бываютъ различныхъ размѣровъ, имѣя 
до 30 тыс. и болѣе крючьевъ. Около Керчи 
устройство крючнаго зав. въ 30 тыс. крючь
евъ обходится въ 1,450 р. По существую-
щимъ узаконеніямъ, рыболовство на Аз. м. 
вообще свободно для всѣхъ и дозволяется 
употреблять всѣ роды рыболовныхъ снастей 
(только противъ устьевъ Дона, до южной око
нечности Ростовскаго уѣзда, крючной ловъ 
запрещенъ), но устройство заводовъ на бере
гахъ зависите отъ вѣдометвъ и владѣльцевъ, 

которымъ эти берега принадлежать. Только 
малая часть береговъ остается въ общемъ го-
сударственномъ владѣніи. Зимой же на льду 
ловъ рыбы ничѣмъ не ограниченъ. ' Породы 
рыбы, ловимой въ Аз. морѣ , разнообразны, 
но важнѣйшая, по цѣнности, есть красная, 
т. е. осетръ, бѣлуга, севрюга, шипъ и стер
лядь. Первыя четыре породы очень крупны; 
отъ нихъ получаютъ икру, клей и вязигу. 
Кромѣ того, ловятся: сомъ, судакъ, сельдь, 
тарань, чебакь, сазанъ, коропъ, селява (ше
мая), чехонь, рыбецъ и пр. Въ широкой ча
сти моря ловятся еще и другія породы, напр. 
камбала, морской котъ (Raja pastinaca) и 
пр.; по южному берегу и особенно въ Кер-
ченскомъ проливѣ, между прочимъ, въ бол. 
кол. морскія свиньи (дельфины—Delphinus 
Phocaena); въ Керч. проливѣ, сверхъ того, 
нѣкотор. особыя породы рыбъ, напр. бычки, 
кефаль, барбуньки, снитки или хамса и пр. 
Цѣнность годоваго улова можно приблизи
тельно опредѣлить въ 1,100,000 р. с. не 
считая устій Дона. Въ томъ числѣ на одно 
Черноморье приходится слишкомъ 345,000 р. 
(1854 г.). 

(Библ.: Лоція А з . и. Сухомлина 183Ï; Морской путев. Буди-
щева 1808; Taibout de Marigny, Pilote de la mere Noire et de 
la mer d'Asow. 1850; Тоже на итальянок., англ. н греч. язык.; 
Seymour Russia on the Black sea and sea of Asof 1853 p. 299 
a слѣд.; Stuckenb. Hydr. d. Kuss. Keicli. 1847, I I I , B . 3 9 - 4 1 , 
58 — 84 S . ; Воен. с т . об. P. Имп. Екатерин, г. стр. 24 — 34; 
Тавр. губ. с. 23—30; Мор. Сб. 1861, N S, прплож.: Обвел. А з . 
м . ; Ле Иле о н . Дон. каш. у г . бас. с. 138, прплож. I , с. 39; Ве
селев, о ЕЛ. Р . с. 236—237; Goebel's Reise in d. Step. I I , 95; 
3. Од. об. ист. и др. , т . I I , стр. 273 и пр. ; Ж. М. В. Д. 1833, т . 
X V I , с. 69, т. Х Ѵ Ш , С. 338; 1838, т. X X V I I , с. 1—161; 1847, 
T. X V I I , о. 146; с н . 1836, т. X X , отд. Ш , с. 7—40; 1867, T. X X V , 
А в г . отд. I I I , с- 66—72; Ж. М. Г . И . т . 26, с. 130—9; 1848, март. 
С. 131; Спб. Вѣд. 1839, N 160—1; 1859, N 9 3 ; Фел. Р. Ин. 1840, 
N 252, С . Пч. 1843, N 134; 1845, N 163—6—8-9; 1833,N 273; 
Од. В. 1839, N 49, 30, 51; 1843, N 13; 18S8, N 27, 28; 1848, 
N 73, 74, 75; 1850, 5" 16, 83; 1851, N 13; 1832, N 12, 20; Скадь-
ков. он. с т . оп. Н . К р . , т. I I , с. 410—411, 412—432; Мор. Сб. 
1857, неоФ. отд. кн. 7, с. 1; кн. 8, с. 217; кн. 19, с. 169; С у -
мар. дос. кр. суд. ч. 11, с. 139; Pallas Voy. d . i . gouv. mérid. 
й. Г Е т . d. R. 1705, Т . I , p. 329, 545,547, 648; Небольсина Ст . 
зап. о вн. тор. I , 104—193; Виды торг. 1840—1860; Мор. Сб. 
1859, N 3, с т р . 213—248 ( с т а т п е т . русс. ком. ФД.); 1860, N 9, 
стр. 427—439, N 10, стр. 28. 

Карты: франц. , кар. 1772 г. Белдэна ; кар. Буднщева съ опи
сей 1797—1801 г. ; кар. изд. Импер. Депо, 1804 г. ; кар. нзд. Адм. 
Деп. 1817; Кар. 1822 ак. Впшневскаго и Готье; Кар. 1833 съ описи 
дейт. Манганари, исправленная въ 1851 г . , послѣдняя и лучшая 
кар. А з . м-; Гидр, карта Таганроге, зал. н Ейск. дня. 1837). 

АЗОВЪ, гора, Пермской губ., Екатерин-
бургскаго уѣз., къ ю. отъ г. Екатеринбурга, и 
ю.-з. отъ Гумишевскаго рудника, подъ 56°2f>' 
с. ш. и 5 7 ° 5 0 ' в. д., въ верховьяхъ р. Же-
лѣзнинки, лѣв. пр. Чусовой, имѣетъ 2,000 р. ф. 
абс. вне. по пзмѣр. Терлецкаго, состоитъ пре
имущественно изъ діорита. 

( Г . Ж. 1853 г. I I I ; В. с т . Пернс. г. , стр. 23; Humboldt Centr.-
A s . I , p. 286 ; Щуровскіп У р . i p . 71 ; Пермс. г. вѣд. 1860, от. 68). 

АЗОВЪ, посадъ, Екатеринославской губ., 
Ростовскаго у., на лѣв. бер. р. Дона, въ 12 
вер. отъ впаденія его въ море, въ 33 вер. къ 
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ю.-з. отъ Ростова, подъ І7°7' с. ш ч и 5 7 ° 6 ' 
в. д. Построенъ на мѣстѣ древняго греческаго 
гор. Танапса, существовавшаго до V вѣва до 
P. X . , и генуэзской Таны, разрушенной въ 
1396 г. Тамерланомъ. Въ 1471 г. турки обра
тили Тану въ укрѣпленннй городъ подъ име-
немъ Азава. Съ 1637 по 1643 Аз. нахо
дился во власти казаковъ, съ 1696 по 1712 
во владѣніи Петра I, но снова уступленъ имъ 
Турціи по Прутскому договору. Опять взятъ 
русскими въ 1736 г., но окончательно пере-
нгелъ во владѣніе Россіи въ 1769 г. Въ 1775 г. 
онъ наименованъ губерпскимъ городомъ Азов
ской губерніи; въ 1784 г., при учрежденіи 
Екатерипославскаго памѣстничества, упраз-
дненъ и, наконецъ, обращенъ въ посадъ. Въ 
1859 г. въ Азовѣ считалось жит. 6,308 д. об. п. 
(купцовъ 1,023, мѣщанъ и цеховыхъ 4,244). 
Домовъ 9 2 6 ; двѣ каменныя православ. церкви, 
богадѣльня, аптека, приходское училище, 2 
гостинницы, 6 ренск. погребовъ, 5 питейныхъ 
домовъ, 25 торгов, лавокъ, 6 кожевенпыхъ 
заводовъ, 3 кирпичныхъ, лѣсная пристань, 
базары по воскресеньямъ, почтовая станція по 
черноморскому тракту и развалины турецкой 
цитадели, съ остатками земляной крѣпости, 
устроенной Петромъ I и обновленной при Ека-
теринѣ II . Пристань Аз. называется Под
польная; она теперь въ большомъ упадкѣ, по 
причинѣ образовавшейся мели на Дону, выше 
пристани. Въ настоящее время жители Азова 
имѣютъ собственныя мореходныя лодки и за
нимаются перевозкою хлѣба, закупаемаго въ 
земдѣ войска Черноморекаго, но рыболовство 
составляетъ главный ихъ промыселъ. Доходы 
посада простираются до 3,122 р. , а расходы 
до 3,207 р. 

(Скадьков. Новор- вр. I , 145; Воен. С т а т . Зем. В . Доне. стр. 
57 и 167; Новор. каіенд. 1857, с т р . 69, 70, 80, в 1861 г.; З а п . 
од. общ. ист. н древ. т. I I I , с т р . 189—353; Баеръ Исторія г. 
Азова Москвит. 1841. 8; Güldenatädt В . I I , р . 70; Мос.вов. т е і е г р . 
7, 13, с т р . 266, 314). 

А з р а П И Н О , село (каз.), Нижегород. губ., 
Лувояновскаго у., въ 49 в. къ ю. отъЛукоя-
нова, въ простонародіи извѣстно подъ име-
немъ Жарапино ; расположено при сліяніи pp. 
Ирсети и Вейки. Жит. 2,852 об. п., двор. 
3 7 5 ; муж. и жен. сельск. училище. Жители 
села, кромѣ хлѣбопашества, занимаются дѣ-
даніемъ рогожъ. 

( В . с т . Нижегор. г . , стр. 119). 

АзѢвВО, дер. (каз.), Тамбовской г., Ела-
томскаго у., на р. Азѣевкѣ , въ 42 вер. къ 
ю.-в. отъ г-да. Жит. 3,457 д. об. п. , татар-
скаго племени, 446 дворовъ, 4 мечети, сель
ское училище. 

АзЯШИНСКІЯ сопки, двѣ горы Орен
бургской г., въ окрутѣ Уфалейскихъ горныхъ 
зав., на пр. ст. верховьевъ р. У ф ы , имѣютъ 
форму лежащихъ трех-гранныхъ призмъ, но 
съ с. напр. съ горы Тагашъ, представляются 
въ видѣ острыхъ конусовъ. Онѣ состоятъ изъ 
зеленаго амфиболита. Отъ сопокъ къ pp. Яту-
стамъ тянется огромное моховое болото, по
крытое низкорослымъ соснякомъ. 

СГ. Ж. 1861, вв. 12, 413). 

А й , назв. нѣсколькихъ рѣкъ въ Россіи: 
1) р. Оренб. г., лѣв. пр. Уфы. Беретъ на

чало въ Троицкомъ у. изъ ущелья горы Кал
гана, вер. въ 15 отъ Уйташа, недалеко отъ 

I истоковъ Урала, Бѣлой, Міяса и У я . Течетъ 
! къ с.-в. и с , вдоль в. подошвы Уренги до 
! Златоуста, a далѣе въ с. и с.-з., образуя при 
j Кусинскѣ значительную луку къ с. До Зла-
! тоуста лѣвый берегъ А я гористъ, на правомъ 
: же берегу долина, имѣющая при Златоустѣ 

1,000 ф. абс. выс, постепенно разширяется. 
1 Близъ Златоуста Ай огибаетъ сѣвер. оконеч

ность хр. Уренги и поворачиваетъ къ з.; ниже 
j Златоуста А й обтекаетъ гору Юртыіп-тау и 

образуетъ къ с. большую луку, въ которую 
впадаютъ рѣки Куса и Арша. На всемъ про-
тяженіи этой луки А й течетъ преимущественно 
между высокими утесами, состоящими изъ 
синеватаго известняка. Около Кусинскаго за
вода три утеса, между которыми извивается 
А й , носятъ названіе трехъ братьевъ. При 
устьи р. Сатки, у Саткинской пристани на
ходится опасный утесъ, извѣстный подъ нме
пемъ Медвѣжьяго лба; недалеко отсюда въ 
утесѣ лежитъ самая обширная изъ пещеръ, 
встрѣчаемыхъ на Аѣ . 10 вер. ниже отвѣсные 
обрывы въ 100 и 200 ф. в ы с , носятъ на-
зваиіе большаго и малаго Притеста. Еще 
далѣе въ 13/4 часа плаванія отъ Саткинской 
пристани въ рѣку вдается съ пр. берега низ
кая, но опасная скала въ 20 ф. в ы с , из-
вѣстная подъ именемъ Разбойника, а полчаса 
далѣе есть подводная скала. Ай течетъ въ 
горной долинѣ до устья р. Улуджира и де
ревни Лаклая, но далѣе рѣка вступаетъ въ 
степную мѣстность, по которой течетъ съ 
несравненно меньшею быстротою въ с.-з. до 
самаго устья. Дл. теч. А я простирается до 
300 вер., шир. отъ 30 до 50 саж.; Ай су-
доходенъ только въ высокую воду; вскры
вается въ апрѣлѣ. Въ верховьяхъ теченіе его 
быстро (до 14 вер. въчасъ). Отъ Златоустов-
скаго завода рѣка расширяется, но все еще 
быстра и плаваніе по ней опасно оть частой 
встрѣчи вдающихся въ рѣку каменныхъ уте-
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совъ и подводныхъ скалъ, а ниже деревни 
Лаклея отъ отмелей. П р . Ая : правые — Кусса, 
Арша, Б. и М . Икъ и Ока, лѣвые — Сатка, 
Улуджиръ и Тустуба. 

(Палласа П у т . I I , ч. 1-я, 1 1 2 — I i i ; Oeorgi Reis. I I , p. T i l ; 
Lepechin R. I I , 261; Г. Ж. 1834, 1, стр. 5; 1812, 1, стр. 10, I i ; 
Kupfer Voy. , p. 298; Stuckraiberg V, 623; М а т . С т . 1839,11,8,16; 
Rose R . Ц, И З ; Ermann It . I , 411 — 416; черемшапекаго Оренб. 
г. , 39; В. с т . Оренб. г., стр. I I ) . 

2) р., значительнѣйшій нритокъ озера Кизи 
въ Приморской области Сибири, беретъ на
чало на лѣсистомъ водораздѣлѣ, отдѣляющемъ 
озеро и Амурскую систему отъ залива де Ка-
стри, течетъ къ с. и впадаетъ въ восточный 
уголъ озера Кизи, извѣстный подъ именемъ 
Айской бухты. Долина А я поросла высокою 
травою, рѣка подвержена дов. сильнымъ раз-
ливамъ. Дл. теч. Ая до 100 вер. Главный 
п р и . Хойль. 

(Маакъ П у т е ш . , с т р . 2 1 а ; Романовъ въ Спб. Вѣд. 1889, стр. 
3 3 - 4 8 и въ В. Р. Г. О. 1839, X X V , стр. 138, 136). 

А й б а ш ѳ в а , дер. (влад.), Оренбургской г., 
Бирскаго у., къ с.-з. отъ Бирска, въ 4 вер. 
отъ пристани на р. Бѣлой. Ч. ж. 270 д. об. 
п., 36 дв. и винокуренный зав. (Березовской), 
постр. въ 1856 г., силою въ 20,000 ведръ. 
Близъ деревни на берегу р. Бѣлой, имѣю-
щечъ до 50 с. вые, есть старое городище. ; 
Съ вост. стороны оно было окопано; разва- ! 
линь не осталось. Изъ обрыва, на которомъ 
находится этотъ городище, добывается гипсъ 
хорошаго качества. 

(Днева. зап. Рычкова, стр. 130; С в . о поыѣщ. им. т . I I ) . 

А Й б у г а , родъ Абхазскаго племени Сад-
зенъ или Джигитъ; живетъ по pp. Псху и 
Бзыбъ и въ верховьяхъ р. Хашупсе, между 
родами Лхчипсоу, Псху и Цандриншъ; АЙ
буга о:ень хищны и тревожатъ Абхазію; ка-
закачъ извѣстны подъ именемъ Медовѣевцевъ ; 
съ черкесами ведутъ открытую вражду. 

(Кавк. Кал. 1832 г . , стр. 274). 

А й в а , р., Пензенск. г., Городищен. у., пр. 
пр. Суры. Направл. къ з. Дл. теч. 60 вер.; 
въ прежнія времена на ней строились барки. 
Пр. лѣвые—Тюнярь и Скафть. 

(Stuckenberg, V , 515). 

АЙ-ваСИЛЬ, татарская деревня на юж. 
бер. Крыма, въ окрестноегяхъ г. Ялты, за-
мѣчательна весьма живониснымъ мѣстоположе-
ніемъ на скалахъ и водопадомъ <Учан-Су> (ле
тучая вода) пли Учаръ-су (летитъ вода). 

(Новоросс. Калев. 1831; Обозр. юж. бер. Крыма, стр. 360). 

А й г р ы д ж а , гора, Эриванской губ. и у., 
къ с.-в. отъ г. Эривапи, около оз. Гокчи, 
подъ 4 0 ° 3 2 ' с. ш. и 62°59' в. д., одна изъ 

вершинь Акбулакскаго хребта; вне. ея 8,750 
р. ф.; состоитъ изъ порфира. 

( В . Ст . Эриванс. г. , 21). 

А Й г у и , Ойкую или Ачщ соляное озеро, 
Таврич. губ., Ѳеодосійскаго  у. и той же ди-
станц. Крымскихъ озеръ, въ 10 верстахъ отъ 
Ѳеодосіи и 98 отъ Керчи. Окр. весною до 
7, лѣтомъ до 5 вер. Соли никогда не осаж
далось, рапа по средипѣ до 1 аршина. Берега 
озера отлоги, грунтъ—глина съ наноенымъ 
иломъ. 

( Г . Ж. 1858 г. I I I , ст. 483). 

А й г у л а к ъ , р. въ Алтаѣ, пр. пр. Чуй. 
Бер. нач. на высокихъ бѣлкахъ, ограничиваю-
щихъ Чуйскую долину съ сѣв. стороны и 
извѣстныхъ подъ именемъ Сершальскихъ и Ай-
гулацкихъ. Течетъ извилисто и стремитель
но черезъ пороги въ узкомъ ущельѣ. Горный 
проходъ, ведущій съ Елагуша, притока Кату-
ни, на Айгулакъ имѣетъ 6,290 ф. высоты. 
Дл. теч. до 40 вер. Айгулакъ впадаетъ въ Чую 
въ высокой долинѣ, на высотѣ 3,944 ф. Алыіій-
ская флора спускается, при быстромъ наде-
ніи Айгулака, почти до самаго его устья. 

(Рпттера Азія I I I , стр. 335 ) . 

А Й г у л а Ц Е І е 6 Ѣ Л К И . Подъ этимъ име
немъ извѣстенъ сиѣжный гребень, простираю
щейся по сѣверпую сторону р. Чуй, между 
вершинами Елагуша, ираваго притока Катуни 
и Айгулака, лраваго притока Чуй. Они об-
разуютъ одну цѣпь съ Сершальскими горами 
на з. и Курайскими на в. Горный проходъ 
черезъ Айгулацкій гребень между вершинами 
упомянутыхъ рѣкъ шіѣетъ 6,290 ф. абс. вые, 
a ближайшій къ нему высокін бѣлокь 7,782 ф. 

(Риттера Азія I I I , 334). 

А Й г у л ъ , самосадочное соленое озеро 
(иначе Чурюмское), Тавр, г., Перекопскаго у., 
Перекоп, дистанціп крымскихъ озеръ, къ с. 
отъ Краснаго озера, близъ сел. Чурюмъ, въ 
окружности б1 і і в. Можетъ дать до 1 мил. 
пудъ соли, но добывается только отъ 300 т. 
до 800 тыс. пудъ. 

А Й Г Ы р ъ - Д З В а д ъ —холмы Семипалатин. 
обл., къ с.-в. отъ Аягуза, между пикетами 
Алтынъ-калакскимъ и Узунъ-булакскимъ; со
стоять изъ кремннстаго, глинистаго и хлори-
товаго сланцевь, песчаника и отчасти кон
гломерата; гранить въ нихъ рѣдокъ; кварцы 
весьма развиты. 

( Г . Ж. 1832 г . , I V , 86). 

А Й д а к ъ , ос-въ, на Каспійскомъ морв. 
(См. Оіурчинскій ос-въ). 

А Й - д а н и Л Ь , урочище и почтовая стан-
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ція Таврической губ., Ялтинскаго у., на юж. 
бер. Крыма, въ 11 вер. къ с.-в. отъ г. Ялты. 
Мѣсто это шівѣетио обширными виноградни
ками, преимущественно кн. Воронцова, въ 
которыхъ считается болѣе 160,000 виноградн. 
лозъ выешихъ сортовъ, выішсанпыхъ изъ 
Бургонн, съ береговъ Рейна, изъ Венгрін, 
Нспаніи, ІІортугаліи и съ ост. Мадеры. 
Здѣсь же выдѣлывается извѣстное пѣпистое 
вино <Ай-даниль>. Въ иолуверстѣ отъ ииѣ-
нія находится Мартіанская дача, также кн. 
Воронцова, замѣчателыіая прекраснымъ строе-
вымъ дѣсомъ. 

(Ж. М. В. Д. 1831, V , с т р . 130-132 в 1836, I V , с т р . 43; 
П о ю р о с . Календ. 1831; с т . обоз. юж. бер. Крыма, с т р . 337). 

А й д а р ъ : 1) р., Воронеж, и Харьковской 
губ.,лѣв. пр. С і в . Донца. Иаправл. отъ с. къ ю. 
Протекаете мимо г-да Старобѣльска; впад. въ 
Донсцъ при слободѣ Стар. Айдарѣ. Дл. теч. 
до 200 вер., шир. до 15 саж., гл. отъ 1 до 
3 арш. Теченіе А . тихое, дно глинистое или 
иловато-песчаное, берега скалисты, вода дур
на. А . не судоходенъ и рыбы въ немъ мало. 
Берега Айдарабыли сначала заселены самоволь
но пришлыми людьми изъ разныхъ городовъ, но 
въ 1708 г., за воровство п участіе въ бунтѣ съ 
Булавинымъ и Голымъ, поселенія ихъ были выз-
жены и раззорены. Впослѣдствіи въ 1709 г. 
было снова разрѣшепо селиться по Айдару. 

( В . С. Воров, г. 26; Мат. для с т . 1839 г. , I I I , 133; Кн. 
Кол. Ч е р т . , с т р . 310; Црплож. къ этнограф. Альб. Вор. г . , В т о - ! 
рова, 37; с т . OD. Вор. г . , 26). | 

21 Двѣ слободы въ Старобѣльскомъ уѣздѣ, ; 
Харьковской губ. Старый Айдаръ распо- | 
ложенъ при впаденіи р. Айдара въ Сѣв. До- ; 
нецъ, въ 20 вер. къ в. отъ Славяноеербска, j 
въ немъ дв. 186, жит. 1,288 д. об. п. Новый 
Айдаръ я& той же рѣкѣ, въ 40 вер. выше Ста-
раго; здѣсь 2 деревянныя церкви, 500 дво-
ровъ, жит. 3,886 об. п.; три раза бываютъ 
ярмарки, на которыхъ ведется порядочный 
торгъ сельскими произведеніями. Обѣ слободы 
построены въ XVÏÏ в., Донскими казаками, 
почему и назывались прежде станицами, а 
иногда сАйдарскими казачьими городками>. 
Близъ Стараго Айдара былъ «татарски! пере-
лазъ> черезъ Донецъ, а потому жители А й 
дара нерѣдко терпѣли раззоренія огь Татаръ. 
Въ 1707 г., во время бунта Булавина, А й -
дары много пострадали какъ отъ бунтовщи-
копъ, такъ к отъ войскъ, посланныхъ для пре
следовали ихъ. Петръ I, въ 1719 году на-
именовалъ Старый и Новый Айдаръ города
ми Азовской губерніи, и увеличилъ ихъ укрѣп-
ленія; но , съ устроепіемъ новыхъ укрѣп-
ленныхъ линій Украинской, а потомъ Днѣ-

ировской, военное значеніе Айдаровъ прекра
тилось и они утратили названіе городовъ. 
Внрочемъ, жители Новаго Айдара считались 
до 1800 года казаками и когда обращены 
были въ сословіе однодворцевъ, то до 400 
чел. муж. п. добровольно пересились на Ку
бань, чтобы не лишиться званія казаковъ. 

(Guldenstädt В . П , Я74; В. С . Харьковск. г . с т . 26 в спец. 
с в . 68) . 

3) А. или Утянка, слобода, Воронежской губ., 
Острогожскаго у., въ 120 вер. къ ю. отъ Остро
гожска, иа верховьяхъ р. Айдара. Ч . ж. 1,862 
д. об. п., 230 дв. Въ слободѣ бываютъ 3 
двухдневныя ярмарки. 

(Кн. Болып. черт. 31; Мат. С т . 1839, I I I , 133; С т . о п і с . 
Воронеж, г. 26; Второва Првдож. къ этн. адьб. 37). 

А Й Д Ы К у л Ь , оз., Пермской г., Шадрин-
скаго у., подъ 5 5 ° 5 0 ' с. ш., къ з. отъ Шад-
рннска и с. отъ Міасска, между pp. Тешей 
и Сннерой (притокомъ Иссети). Дл. 10 вер. , 
шир. С 1 /2 в., глуб. 7 до 14 ф.; носрединѣ боль
шой ос-въ, въ 21/г Вер. дл., съ хорошими сѣно-
косами. Стока озеро не имѣетъ. 

(Stuckenberg Hydr. V I , 183; Попова П е р * , г. I , 161; В. С . 
Пернс. г . , с т р . 53). 

АЙНО, названіе, которое даютъ себѣ пле
мена южной оконечности и нѣкоторыхъ дру-
гихъ частей острова Сахалина, а также жи
тели Курильскихъ острововь (см. Журилъци). 
Нѣкоторые считаютъ и жителей низовьевъ р. 
Амура (Гиляковъ) за соплеменныхъ съ Айно. 

АЙНОВЫ ОСТрОВа, Архангельской губ., 
Кемскаго у. (быв. Кольскаго), въ Мурманскомъ 
морѣ, на устьѣ Печенгской губы, въ 190 вер
стахъ къ з. отъ Колы. Ихъ два: Малый-Ай-
новъ—невысокій, покрытый тундрою ос-въ, 
въ 5 вер. къ в. отъ мыса Землянаго, состав
ляющего с.-з. оконечность полуострова Сред-
няго. Дл. ос-ва отъ в. къ з. 1'/4 в., шир. до 
1І» в. Отъ него въ l s / 4 в. къ с.-з. Болыпой-
Айновъ, нѣсколько выше перваго, и покрытый 
толстою тундрою. Дл. его отъ с.-з. къ ю.-в. 
до 3 вер., шир. 2 вер. Н а ос-вахъ растетъ 
отличная морошка, которая, по величинѣ и 
вкусу, почитается лучшею на всемъ Лапланд-
скомъ берегу. Е е собираютъ въ болыпомъ коли-
чествѣ Лопари, пріѣзжающіе изъ губы Печенги, 
и перепродаюгь Колянамъ, которые отвозятъ 
ее въ Петербурга. 

(Гвдр. опвсаніе сѣв. dep. P. Pe*se«e, ч. I I ; Ж . H. В . 1853 г . , 
12 с т . , 194 пром.; Штукенберга А р х . г. с т . I , 61) . 

А Й - п е т р и или Ай-Петросъ (Святая гора), 
большая, отвѣсная и весьма живописная скала, на 
южномъ берегу Крыма, близъ с. Алупки (см. это 
слово), въ разстояніи 3 вер. отъ берега моря. 
Она состоитъ изъ грюнштейна и образуете 
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одну нзъ вершинъ хребта Яйла, поднимаясь 
на 3,900 ф. надъ ур. м. 

(Дешд. пут. 500, Г. Ж. 1 Ш , I I , стр. 21; 1843, IV, 96, 102; 
Снаіыовм. I , 178—9; Кеппена Крыме. Сб., стр. 190—198, Лоц. 
Чер. У, 1851, етр. 88). 

А и р - т а у : 1) киргизское названіе Мона-
стырскнхъ сопокъ къ ю. отъ Усть-Камено
горска, въ Кокбектинскомъ окр. Семипала
тинской обл. (см. Монастырскія сопки). 

2) Невысокая горная группа въ Кокче-
тавскомъ окр., области Сибирскихъ Киргизовъ; 
въ 50 вер. къ з. отъ Кокчетавскаго приказа, 
она состоять изъ двухъ вершинъ, расходя
щихся подобно виламъ, откуда и получила 
свое названіе (Аиръ-тау значить по кирг. 
вилообразныя горы). ^иръ-Тау покрыта со-
сновымъ лѣсомъ, переэгашаннымъ съ березня-
комъ. На с.-з. сторонѣ Аиръ-тау находится 
озеро Челкаръ, также иногда называемое 
Аир-Тау. 

(В . ст. оп. Кнрг. ст. стр. За, Г. Ж. 1833, IV, 185—8511. 

А Й р у В Ъ BIB; Айру-рукъ, гора, въ Киргизе, 
степяхъ Оренбурге, вѣдомства подъ 48°45' 
с. ш. и 56°46' в. д., въ хребтѣ Мугоджар-
скомъ, имѣетъ 960 р. ф. выс. Гора состоятъ 
изъ діорита, столь распростр. на Уралѣ, но 
не встрѣчающагося нигдѣ болѣе въ Мугодж. 
горахъ. Скаты Айр. до 400 ф. выс. покрыты 
солонцеватою глиною. Въ книгѣ Большаго Чер
тежа она названа Урукъ и Юрюкъ. Айрукъ 
замѣчателенъ тѣмъ, что онъ составляетъ гор
ный узелъ, который принимаюсь за южную 
оконечность Урала. 

(Meyendorff Ѵоу. p. S i , мТурчиссоиа l ip. Росс. I l , стр. 10, 
Verh. d. Min. Gee. 1848—184», S. 25, Квига Боіьшаго чертежа 
•ад. Спвссіаго, стр. 7g, 69, Humboldt Centr. Ая. I , 888; Borcxow 
Bullet, de l'Aced. Houv. Ser. 1. I I , 20t, 904). 

Д £ р у і щ и , родъ Тюрксваго плем., кочую-
ідіі въ Эриванской губ. по Сурмалинскому и 
Сардарь-Абатскому участкамъ; главное ихъ 
кочевье у Араратскихъ горъ. 

(В. ст. Эрвванс. г., стр. 137, Güldenstädt, К . I , S. 366). 

А и р ъ - к у л ь , оз., Оренб. г. См. Ачалы-
куль. 

АЙСВая пещера, Оренбургской губ., Уфнм-
скаго у., къ в. отъ г. Уфы, на границѣ Уфим-
скаго и Троицкаго уѣз., въ горѣ надъ р. Ай, 
въ 30 саж. отъ ея подошвы; входъ въ пе
щеру представляете впадину, въ которой есть 
небольшая площадка; отъ нея уже идетъ въ 
самую пещеру крутой и опасный спускъ, от
части усыпанный обвалившимися каменьями. 
Пещера обширна и высока; она идетъ попе-
регъ юры на 50 саж., по стѣнамъ ея висятъ 
сталактиты. Туземцы говорятъ, что она про
стиралась даже до р. Ай, и имѣла тамъ выходъ. 
_ СОлалв* Путеш. п . ч. 1-я, стр. 79, Оревб. губ. вѣд. 1852 г. 
N » , стр. 442). 

АЙССЫСОръ—источники Астраханской 
губ. См. *Ассе-тюбе. 

А й т а к т ь ш ъ - к а р а к у м ъ , песчаная 
степь Семипалатинской обл., Аягузскаго окр., 
простирающаяся отъ устья Аягуза и сѣвер-
ной оконечности Балхаша на в. къ озеру Ссазыкъ-
Кулю или малому Алакулю верстъ на 80 дл. Песча
ные бугры этой степи носятъ характеръ дюнъ 
старыхъ береговыхъ линій Балхаша и образуютъ 
двѣ параллельный зоны, раздѣленныя иловатою 
или солонцеватою полосою, такъ что весь Айтак-
тынъ-каракуиъ представляетъ, какъ кажется, 
остатокъ высохшаго соединительнаго пролива 
между Балхашемъ и Ала-кулемъ. 

(Сеченова рук. журв.). 

АЙ-ТОДОръ: 1) гора на южн. бер. Крыма, 
при деревнѣ Бююкъ-Ламбатъ, въ 9 верстахъ 
къ сѣв. отъ мыса Аю-дага, между горами 
Аю-дагъ и Кастель. На ней, по преданіямъ, 
находился монастырь и до сихъ поръ сохра
нились остатки стѣнъ, вероятно, служившихъ 
укрѣпленіемъ, а при подошвѣ ея съ южной 
стороны видны основанія древней церкви. 
Для отличія отъ мыса того же названія, на
зывается Буюкъ-ламбатскимъ Ай-тодоромъ. 

2) мысъ на южи. бер. Крыма, вер. въ 30 
въ в. отъ самой южной его оконечности, 
т. е. мыса Сарычь и въ 8 вер. къ ю. отъ 
Ялты, подъ 44°27' с. ш. и 34° 10' в. д., 
блнзъ станціи Мысхоръ. Онъ составляетъ 
окончаніе покатости, начинающейся отъ горы 
Ай-петри, образуется ю.-в. скатомъ горы Ма-
кабе и ихѣетъ видь конуса съ ягарокижъ 
основаиіемъ. На зап. стор. его наякъ, на 
выс. 287 ф. надъ ур. м. Вне. башни 24 ф. 
и фонаря 12 ф.; маякъ освѣщаетъ на 19'/г миль. 
Въ 400 саж. отъ маяка удобная пристань. 
На сѣв. покатости мыса, въ лощинѣ, остатки 
стѣнъидругихъстроеній древняго укрѣпленія. 

(Кеппена Крым. Сбор., над., 1838 г. стр. 162 н др.; Лоц. Черв, 
и. 1851, стр. 85; опне. маяк. • знак. Чер. и Аз. морей 1851, 
DuboisѴоу. Ѵ,*57, 160, VI, 71,72; Новоросс. Kai. 1861, стр.213). 

А и я (Айя-бурунъ, св. мысъ), мысъ, Таврич. 
губ., Ялтинск. у., близь юж. оконечности 
Крыма, въ 12 вер. къ ю. отъ Балаклавы и 
въ 28 вер. къ ю.-в. отъ Херсонеса, подъ 
44°25' с. ш. и 51°36'. Образуетъ отвѣсный 
къ морю утесъ, высотою въ 1,920 ф. При-
блнженіе къ нему судовъ опасно по причин* 
постоянной толчеи. 

(Манганарн Лоц. 1851, с. 78, таб. Свзова, іъ вур. мор. шябл. 
1836, ст. 315, Кеппена, Крым. еб. с. 203, 225 , 227). 

А к а д е м і и з а д и в ъ , значит, заливъ 
Охотскаго и., названный такъ Миддендорфомъ, 
къ ю.-в. отъ Тугурскаго и ю.-ю.-в. отъ 
Шантарскихъ острововъ. Заливъ дѣлится вдаю-
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щнися въ него горнымъ кряжемъ Токорэу на 
двѣ гдубокія бухты: Ульбанскую и Усальгин-
скую. Углубленіе Ульбанской бухты окружено 
болотистою низменностью. Кряжъ Токорэу 
поднимается непосредственно съ поверхности 
залива скалистыми крутизнами, около кото
рыхъ есть рифы и подводные камни. Въ 
глубинѣ Ульбанской бухты поднимаются не-
бодьшія лѣсистыя возвышенности Кашнки; 
въ трехъ верстахъ отъ устья Ульбани есть 
гиляцкія избы. Полуостровъ Сегнева отдѣляетъ 
заливъ Академіи отъ Тугурскаго. Въ полу
островъ этотъ углубляется прямо къ в. изъ 
залива Академіи прекрасная, совершенно круг
ла бухта Константина. Низменный перешеекъ, 
соединяющій полуостровъ Сегнека съ матери-
комъ и отдѣляющій бухту залива Академіи 
отъ Тугурскаго, имѣетъ только 300 саж. шир. 
и служить волокомъ Гилякамъ. 

(Маддендорфа путет. I , 113—115, 123, и карта X V I I ) . 

АкаНИНСКІЙ родъ Якутовъ, Якутской 
обл., Вилюйскаго окр., Суптарской инородной 
управы, живетъ въ 34 урочищахъ по pp. Ви
люю, Кеньюряхѣ, Мярхѣ, Сеѣ, Сахсахарѣ и 
Ирѣ и при разныхъ мелкихъ озерахъ. Въ 
1859 г. въ Аванинскомъ родѣ было 744 д. 
об. и. 

А к а н ъ или Акемъ, иначе нижняя Кото-
горка, пр. пр. р. Катуии (системы р. Оби); 
беретъ начало въ вѣчныхъ снѣгахъ сѣвернаго 
склона горы Вѣлухи, направляется къ с. че-
резъ дикое ущелье и послѣ 34 вер. стреми-
тельнаго теченія впадаетъ въ Катунь. 

(Gebler übers, p. 488). 

А к а р - С у , чаще называется Учан-су или 
Учар-су, рѣка, на южномъ берегу Крыма, за
мечательная водопадомъ, который образуется 
ея истоками въ 8 вер. отъ Ялты; вода па-
даетъ съ крутаго каменнаго утеса нѣсколь-
кими скачками по уступамъ съ высоты 40 саж., 
и каскадъ быв. особенно хорошъ послѣ дож
дей или таянія снѣговъ. (См. Ай-василь). 

(КешШІ р. 26; Сумарок. Поѣз. въ Крым, ж Бесс, е. 174-, 
Кеппеяа Крыме. Сбор. стр. 187; НЕ. М. Н. Пр. 1834, ікгаь, с. 493; 
Нутет. Ея И. В. въ подуд. кр. Р. ст. 68, 69; Montandon, р. 
151; Новоросс. Кад. 1851, 360 с ) . 

АватОВО или Лобанове, село, Московской 
губ. и у., въ 20 вер. къ в. отъ г-да. Здѣсь 
суконная фабрика (Леве), на которой въ 1860 
г. выдѣлано фланели и вигони на 30,000 р. 
сер., рабочихъ было 46 человѣкъ. Тутъ же 
воскобѣлильный воекосвѣчный заводь, на ко-
торомъ въ 1860 г. выдѣлано 870 пуд. воска, 
на 11,800 р. с. Рабочихъ было. 15 чедовѣкъ. 

Акатовскій-Алевсѣевсвій монаст. 
муж. 2-го кл. въ Воронежѣ. См. Алексѣевскіе 
монастыри. 

АкатуѲВСЕІЙ сребро - свинцовый руд-
никъ въ Читинскомъ окр. Забайк. обл., въ 25 
вер. къ с.-с.-з. отъ Александровскаго завода, 
въ горномъ отрогѣ между рѣчками Акатуемъ 
и Кульгунджею, притоками Газимура, на во-
дораздѣдѣ Газимура, Унды и Ононъ-Борзы. 
Рудная жила лежитъ- на соприкосновеніи гра
нита съ известнякомъ. Руды легкоплавки, бѣдны 
свинцомъ, но богаты серебромь. Содержаніе 
серебра было отъ 3 до 9 золоти., а свинца 
отъ J/4 до l'/г ф. въ 100 пуд. руды. Коли
чество ежегодно добываемой руды простира
лось до 60,000 пуд., а въ 1847 г. достигло 
до 90,000 иуд., изъ коихъ было добыто 26 
пуд. серебра. Ю.-з. часть мѣсторожденія на
зывается перво-акатуевжимъ, с.-в. частьвторо-
акатуевскимъ рудниками. Рудникъ открыть въ 
1815 г. Въ 1856 г. здѣсь было 565 жит., 
впрочемъ это количество ежегодно изменяется 
по случаю ихъ перемѣщенія. 

(Спассваго Сиб. Вѣот. 1823; вам. на Даур., ст. 91; Werailofr 
въ Verh. Min. Ges. 1848—49, p. 69; Г. Ж. 1834 , I I I , стр. I l l ; 
1836 г., I I I , стр. 606; 1837 г., I , 102; Г. Ж. 1839, I I I , 409, 421, 
436, 444; 1843, 1, 17-32). 

А к а т у е в с к І Я горы. Невысокій скали
стый горный кряжъ Читинскаго окр., Забай
кальской обл., простирающейся отъ поворота 
р. Борзы къ Онону на ю.-з. до верховьевъ 
Унды и Урюмкана на с.-в. Знаменитая гор
ная группа Адунъ-Чалонъ принадлежать къ 
Акатуевскому кряжу; какъ и всѣ перчинскія 
горы, онъ падаетъ круче къ с. и спускается 
отлого къ ю. 

(ГагемеВстера ст. обозр. Спб., I , стр. 144). 

А к - б у л а к ъ , гора въ главномъ Кавказ-
скомъ хр. , Бакинской губ., Нухинскаго у., 
выс. надъ поверхностью моря 8,900 англ. 
фут. по геод. изи. 

(Кавв. Kai. 1857 г., стр. 422, 457). 

Ав - б у р у н ъ или Акбурну, мысъ на зап. 
берегу Керчь-Еникальскаго пролива, при входѣ 
съ ю. въ Керченскую бухту, выступаетъ совер
шенно бѣлымъ отрубомъ; по гребню его распо-
ложенъ рядъ кургановъ. Въ разстояніи мили 
отъ этого мыса къ в. находится рифъ. 

(Ѵухомлна доц. Аэ. м. 1854, стр. 16; Оудвщева морс. пут. 
1808, стр. 50). 

Ав-ГЯДувъ, гора въ главномъ Кавказ-
скомъ хр. , Дербентской губ., Кубинскаго у., 
къ ю.-з. отъ Кубы, подъ 41°9' с. ш. и 65°57' 
в. д. Выс. 9,260 р. ф. надъ ур. м. по геод. изм. 

(Кавв. Над. 1857 г., стр. 430). 

Ав-дагъ (по татарс. бѣлая гора), гора, 
Эриванской г. и у., къ в. отъ г. Эривани и 
къ з. отъ южн. оконечн. оз. Гокчи; она есть 
южная вершина угасшаго вулкана Налыала, 
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подъ40°11' с. ш.и 62°41'в.д. Выс. 11,732 ф. 
падъ у. м.; сосюитъ изъ обсидіана и вулва-
ническихъ породъ. 

(Г. Ж. 1846 г., I I , Ш; В. Ст. Эрвванс. г., стр. 30). 

Ак-ДѲНГИЗЪ, т. е. бѣюе море; см. Бал-
хашъ. 

АвѲЛИНа, дер. (пом.), Вятской г., Уржум-
скаго у., въ 5'/г в. къ в. отъ Уржума, при 
р. Пильбѣ, и въ 4 в. отъ судох. j>. Вятки. Ч. 
ж. 91 д. об. п., 13 дв. и винокур, зав. (Бод
рова), построенный въ 1857 г., силою въ 117,000 
вед. Въ 1860 г. выкурено 33,418 ведръвина. 

А к в ш е р д я К Ъ или Аіешердякъ, горн, 
группа, Оренбургской губ., въ Уральскомъ хр., 
къ ю.-з. отъ хр. Джигалги, между pp. Лемезою 
и Инзеромъ; подошвы ихъ болотисты, скаты 
поросли березовымъ и сосновымъ лѣсомъ. 

(Мат. ст. № 9 г., I I , ст. 4; Памаса пут., I I , ч. 1, ст. 38). 

А к ж а р ъ , гора, на берегу р. Малой Хабды, 
въ Киргизской степи, Оренбургскаго вѣд., близъ 
Идейкой защиты, спускается къ рѣкѣ утесомъ. 
Въ ней обнаруживается 5 пластовъ бурагоугля, 
отъ 2 до 8. вер. толщ.; они раздѣлевы тон
кими слоями зеленоватой глины. 

(Г. Hi. 1836, I , 410). 

АкиМОВКа, каз. селеніе, Таврической г., 
Мелитопольскаго у., въ 221/г в. къ ю.-з. отъ 
Мелитополя, по рч. Мал. Утюкѣ. Ч. ж. 1,530 д. 
об. п. 

А к ш п е в с к а я станица земли Войска 
Донскаго, Хоперскаго окр., на правомъ бе
регу р. Хопра, 2,130 д. об. п. (1857). 

А к - к а Й р а к ъ , рч., пр. пр. р. Ипшма, въ 
Кокчетавскомъ окр. области Сибирс. Киргизовъ, 
течетъ между низкими каменистыми холмами, 
состоящими изъ глииистаго сланца. На Ак-
кайракѣ находятся остатки шести древнихъ 
укрѣпленііі, а въ 10 вер., къ с.-в. отъ рѣчки 
мѣсторожденіе мѣдной руды. 

(Спассвій, Сиб. В. 1820, IX , стр. (70)—(74)). 

А в - к а л а , гора, Астраханской губ., Ено-
таевскаго уѣз., къ в. отъ г. Енотаевска. Бо
гата пластами ископаемой соли. 

(Штукеибергь, Астраі. г., 9). 

Ак-каЯ (бѣлая скала): 1) гора въ Крыму, 
Тавр, г. , Симферопольскаго у., подлѣ татар
ской деревни того же названія, къ с. отъ нея, 
по пр. стор. р. Бююкъ-карасу, подъ 45°7' 
с. ш. и 52° 15' в. д . , въ 4 вер. на с. отъ 
Карасубазара и въ 41 на в. отъ Симферополя. 
Гора эта составляетъ вершину въ мѣловомъ 
хребтѣ сѣвер. предгорій Таврическихъ горъ, 
возвышается на 1,104 англ. ф. надъ уровн. 
м., образуетъ крутой и голый утесъ съ зап. 
и юж. стороны, а съ с. отлогій скатъ. Въ 

ней двѣ большія пещеры. Составляющій гору 
мѣлъ грубаго сложенія, но есть и шішущііі; 
на горѣ много кремней, а у подошвы добы
валась сукновальная глина и горное мыло. 
Мѣстность живописна, по рѣкѣ много садовь, 
и въ 7 вер. къ ю. отъ города находятся истоки 
р. Карасу. Ак-кая русскими называлась Ши-

ргтской горой; на ней сбирались ширинскіе 
мурзы, недовольные ханомъ, и съ нея же, при 
крымскихъ ханахъ, бросали преступниковъ. 

(Pallas 2-d. Ѵоу. ed. 1811, III, 117, 314; Goebel. Heise I , 201; 
Сумароковъ дос. кр. суд. I l , 71; Скадьков. Нов. кр. I , 185). 

2) гора, Тифлисской губ., Елисаветпольскаго 
у., къ з.-с.-з. отъ г. Елисаветполя, на лѣв. 
стор. р. Акстафы, въ хреб. Малаго Кавказа; 
выс. 5,870 ан. ф. по зак. тр. 

(Кавк. Каі. 1838 г., стр. 390). 

А к к е р м а н ъ , у. г-дъ Бессарабской об. 
I . Г-дъ въ 167-/4 в. къ ю.-в. отъ Кишинева, 
подъ 46° 12' с. ш., 48°0' в. д., на пр. сто-
ронѣ Двѣстровскаго лимана, въ 18 вер. отъ 
Чернаго моря. Близь нынѣшняго Аккермана, 
во времена Страбона, находилась милетская 
колонія Офіуса, на мѣстѣ которой въ IT в. 
является городъ Тирасъ или Турисъ. По за-
воеваніи римлянами Дакіи, Тирасъ названъ 
Alba-Iulia, и былъ важнымъ торговымъ пунк-
томъ. Въ 545 г. онъ достался аптамъ, по-
томъ перешелъ въ руки половцевъ, называв
ших!, его Аклабы, а потомъ тиверцевъ, назы-
вавшпхъ его Бѣлгородомъ. Подъ нослѣднимъ 
именемъ онъ упоминается у Нестора; у гре-
ковъ же назывался Левкополисъ и Аспро-ка-
стронъ (бѣлая крѣпость). Во время кресто-
выхъ походовъ, венеціавцы, владѣвшіе побе-
режьемъ Чернаго м., назвали Бѣлгородъ го-
родомъ Монъ - кастро или Мавро - кастронъ; 
въ XV в. г-дъ перешелъ во власть генуэз-
цевъ, построившихъ крѣпость и замокъ Аккер
мана. Валахи пазывали его Читате-алба. Въ 
1479 г. турки овладѣли замкомъ и въ 1503 
г. окончательно утвердились въ городѣ. Съ 
этого времени Бѣлгородъ началъ называться 
Ак-керменъ. Съ начала X V I в. городъ по
стоянно подвергался нападеніямъ занорожцевъ. 
Въ царствованіе Екатерины I I , Ак. взятъ 
былъ русскими въ 1770 и 1789 г.; но оба 
раза, при заключеніи мира, возвращаемъ Тур-
щи. Наконецъ въ царствованіе Александра I , 
Аккерманъ сдался русскимь въ третій разъ въ 
1806 г. Съ тѣхъ поръ онъ остался за Рос
шею и былъ утверждеиъ за нею окончательно 
Бухарестскимъ трактатомъ вь 1812 г. Въ 1818 
году Ак. назначенъ уѣзднымъ городомъ. Аккер
манъ состоитъ (юбствеинда изъ города и трехъ 
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посадовъ, или иреднѣстій, называемыхъ Шаба, 
Турлаки и Папушои, расположенныхъ вдоль 
лимана и раздѣленныхъ одинъ отъ другаго 
винотрадниками. Жит. въ Акер., вмѣстѣ съ 
посадами, 36,237 (м. 18,814); а собственно 
въ одномъ городѣ 22,773 чел. (въ томъ числѣ: 
купцовъ 462, мѣщанъ 19,980). Большинство 
населенія православное; но есть раскольни-
ковъ 218, евреевъ 1,439, армянъ 836, като-
ликовъ 44 и протестантовъ 36. Въ Ак. 3 
православныя церкви, 1 армянская, 1 сина
гога. Домовъ каменныхъ 344, деревянныхъ 
990, магазиновъ и лавокъ 221, всѣ камен-
ныя; гостинница 1, постоядыхъ домовъ 6, хар-
чевенъ 5, винныхъ погребовъ 106, аптека 1. 
Положеніе Аккермана на берегу лимана, изъ 
котораго суда могутъ выходить прямо въ море, 
и близость къ Одессѣ дѣлаютъ его однимъ 
изъ замѣчательвыхъ тортовыхъ пунктовъ въ 
Бессарабіи. Произведенія нѣмецкихъ коло
т и въ уѣздѣ, соль, рыба, шерсть, сало и 
въ особенности вино, составляютъ главные 
предметы торга аккерманскихъ жителей. По 
лиману ходятъ пароходы. Въ 1859 году 
въ Аккерманѣ объявлено было купеческихъ 
капиталовъ 96 и выдано торговыхъ свидѣ-
тельствъ 143. Ежегодно съ 6 по 23 дека
бря бываетъ ярмарка, на которую въ1860г. 
было привезено товара на 10,600 р. Изъ 
промышленныхъ заведеній существуютъ въ 
Аккерманѣ заводы: салотопенный, произвед
ши! въ 1860 году сала на 20,000 руб., 
2 свѣчныхъ на 5,000 р. Цеховыхъ реме-
сленниковъ съ работниками и учениками 
486. Изъ учебныхъ заведеній: уѣздное учи
лище, приходская армянская школа, частная 
школа для приходящихъ дѣвицъ и семь ев-
рейскихъ частныхъ училищъ. Доходы- города 
(вмѣстѣ съ посадами) въ 1860 г. до 8,834 р. 

яр [В. С. Бессар. 2 6 , U2; Stuckenberg Hydr. HI; Ж. M. В. Д. 
18*6, XIII , 1 8 2 , 1 8 S 2 , Х Х Х І Х І Нонорос. Kai. 1 8 5 7 , III , 1 7 — 6 7 ; 

1 8 5 8 , I I , 4 1 6 — 4 6 9 ; Ж. M. H. П. 1 8 4 3 , 4 « , С. M9j Зао.Од. Общ. 
111, 4 5 1 — 4 5 5 ; Город, пос. 1, 114—119; Кессдера Путеш. 1861, 
стр. 48; нанята:, ЕВ. Бессараб. обд. 1 8 6 2 , стр. 60, 1 6 2 ) . 

П. Аккерманскій уѣздъ, самый южный въ 
Бессарабской области. Простр. (за уступкою 
по парижс. миру 96 кв. м.) 114t1 ji кв. г. м. 
или 5,529'/î вер. Местность степная, без-
лѣсная и маловодная; она составляла Буджак-
скую степь, кочевье Авкерманекой и Бѣлго-
родской орды. Прибрежье Чернаго иоря низ
менно, состоитъ изъ узкихъ несчаныхъ иере-
сыпей, который отдѣляютъ отъ моря соля
ная озера. Берега, по мелководію моря, не
доступны для судовъ даже мелкаго размѣра; 
судоходство и въ самомъ Днѣстровекомъ ли-

манѣ встрѣчаетъ отъ пересыпей важныя пре-
пятствія; суда здѣсь могутъ проходить удобно 
только по такъ называемому Цареградскому 
гирлу. Почва уѣзда, за иеключеніемъ мор-
скаго прибрежья, состоитъ изъ лучшаго чер
нозема. Въ южной части уѣзда есть солон
чаки и соляныя озера. Значительнѣйпгія рѣки 
уѣзда: Днѣстръ, Кагильникъ и Ялпушъ; онѣ 
текутъ между.собою параллельно въ направле
нии къ Черпому м.; послѣдняя служить нынѣ 
границею съ Молдавіею; судоходство есть 
только по Днѣстру. Жит. въ 1859 г. кромѣ 
города было 111,520 об. п. (м. 58,540), въ 
томъ числѣ дворянъ 295, крестьянъколонистовъ 
71,456, военныхъ (съ казаками Новороссій-
скаго войска) 13,022. На кв. м. прихо
дится 978 ч., а съ городомъ 1,539 чел. П о -
селковъ, кромѣ города, 165 (1 мѣстечко, 35 
селъ, 49 колоній, 4 станицы, 16 слободъ, 16 
деревень, 42 хутора, 2 станціи); во всѣхъ: 
домовъ 8,229, лавокъ и другихъ нежилыхъ 
зданій 100. Церквей православныхъ 66, ка
толическая 1, протестантскихъ 22, еврей-
скихъ молеленъ 2. Четыре селенія имѣютъ 
свыше 2,000 д. об. п., а именно Татаръ-
буссары, Акмангитъ, Волонтировка и Тарак-
лія.̂  Колонін болгарскія управляются непо
средственно окружнымъ приказомъ, находя
щимся въ колоніи Ивановѣ. Нѣмецкія коло
нии раздѣляются на округа (Малоярославец-
кій изъ 11 кол.; Клястицкій изъ 10; Сара-
товскій изъ 3). Вообще въ Ак. у. многія 
пространства еще совершенно пусты ; сѣв. 
часть его занята небольшими хуторами, еще 
только возникающими. По вѣроисновѣданіт 
жители распредѣляются: православныхъ 78,27 5, 
протестантовъ 25,501, католиковъ 1,331, ев
реевъ 675. Хлѣбопашество и скотоводство, 
особенно послѣднее, составляютъ главные про
мыслы жителей. При избыткѣ земель и пло
дороден почвы только одни колонисты съ боль
шею раціональностію занимаются зеяледѣлі-
емъ; прочіе поселяне воздѣлываютъ поля безъ 
всякой системы; отъ того урожай хлѣба, сред-
нимъ числомъ, не превосходить самъ-4. Изъ 
зерновыхъ хлѣбовъ сѣется преимущественно 
кукуруза и пшеница. Винодѣдіе и садовод
ство процвѣтаетъ у колонистовъ. Шелковод
ство мало развито. Скотоводство въ Аккер-
манскомъ уѣздѣ весьма обширно : количе
ство скота простиралось до 500,000 го-
ловъ, въ томъ числѣ лошадей 36,440, ро-
гатаго скота 96,411, овецъ простыхъ 126,500, 
тонкорунныхъ 201,000. Овчарни аккермап-
скія славятся въ краѣ, какъ по своей чи-
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елейности, такъ и по качеству шерсти. Скотъ 
и животные продукты составляютъ главный 
предмета торговли; скотъ черезъ г. Бѣльцы, 
перегоняется въ Австрійскія владѣнія. Фабрикъ 
во всемъ уѣздѣ (1860) три: 1 суконная въ 
м. Татарбуссарѣ, 1 шерстомойная на р. Днѣ-
стрѣ у Маякской нерепр. и 1 табачная въ 
кол. Тарутино. Соли добывается въ уѣздѣ до 
4,000,000, пуд. ежегодно. 

СБнбліогр., с м . Бессарабская о б л . ) . 

Ак-КОТѲри или Анкетеръ, песчаная степь 
Ставрополье, губ., къ с. отъ р. Кумы; отъ ме-
ридіана Піелкозаіюдсвой стан, она подходить 
узкими полосами къ Моздоку. Дл. ея вер. 100, 
шир. до 30, вер. На ней много бугровъ, до 
5 саж. вые, съ глинистою подпочвою, покры
тою желто-сѣрыми песками. Растительность 
степи бѣдна; преобладающая растенія Arte
misia santonicum, Rhus cotinus и Elymus 
arenarius. 

(Палласа пут. I I I , ч. 2-«, стр. 801, 203; Güldenetädt В. 11, 31, 

Ак-куль (по киргизе Бѣлое озеро), оз. 
Оренбургской г., Стерлитамацкаго у., въ 6 в. 
къ с.-з. отъ села Табынскаго, и въ 5 в. отъ 
лѣв. бер. р. Бѣлой, въ окр. имѣетъ до 14*/г 
в., до 7 дл. отъ ю.-в. къ с.-з.; 1 и 2 в. шир.; 
глуб. его отъ 2 до 91/г саж., а въ половодье 
до 10*/2 саж. Восточпые берега низменны, 
мѣстами покрыты болотами и поросли лѣсомъ, 
западные имѣютъ высоты до 5 саж. Въ него 
впадаетъ съ з. ключъ Лавданка, а съ ю.-в. 
оно соединяется протокомъ съ оз. Какъ-куль. 
Само же озеро выливаетъ изъ себя воду въ 
Бѣлую, посредством! 2 рукавовъ. Вода въ 
оз. прѣсная и здоровая; рыбы ловится много: 
сомы, щуки, лещи, судаки, окуни и т. п. 
Рыбныя ловли отдаются отъ казны въ аренду 
частнымъ лицамъ. 

(Оревб. г. вѣд. 1880, N 1, стр. 8 ) . 

Акданскъ, упраздненный городъ на р. 
Акланѣ, нравомъ прнтокѣ р. Пенжины, въ 
нынѣшней Приморской области, подъ 64°25' 
с. ш., въ 30 вер. отъ моря. Акланскъ былъ 
застроенъ въ 1679 г., въ 1783 назааченъ 
уѣзд. г-мъ ; нынѣ упраздненный Акланскъ есть 
небольшое селеніе. 

( N . N . Beitr. I , 274; Stuckenberg Hydr. I I , 741). 

Акланъ, p., правый притокъ Пенжины, 
впадающей въ Охотское море; для теч. болѣе 
100 вер., направл. къ в. Акланъ течетъ сна
чала по лѣсистымъ болотаиъ, потомъ по хо-
рошимъ пастбищамъ. 

А к м а н а й , татарская дер., Таврической 
губ., Ѳеодоссійскаго у., на юж. бер. Азовскаго 
м., при вершинѣ Арабатскаго зал., въ 4 в. 

Геогр. Сіоіарь. 
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на в. отъ Арабата и въ 30 в. на с. отъ Ѳео-
досіи; чие жит. было 418 об. п.; близъ нея на
ходятся ломки мрамора, который идетъ на по
стройки въ Ѳеодоссіи. Главное общество росс, 
желѣзныхъ дорогъ предполагало устроить здѣсь 
портъ, и соединить Акманай, посредствомъ 
вѣтви въ 16 вер. дл., съ Ѳеодоссійскою же-
лѣзною дорогою, собственно для доставки въ 
Акманайскій портъ каменнаго угля и антра
цита, а также строительнаго камня, которымъ 
изобилуетъ азов, берегъ между Акманаемъ и 
Казантппомъ. 

(Суіомлнна доц. Аз. м. 1831, с. 37; г. Ж. 1859, ка. 6,750< От-
четг глав. общ. росс. жед. дор. 1838, 8, с. 22 > 23, Обмед. Аз. м. 
с. 27). 

Акмангитъ, стапица, Бессарабской об., 
Аккерманскаго у., при р. Саратѣ, подъ 45°54' 
с. ш. и 47°21' в. д., въ 53 вер. къ ю.-з. 
отъ Аккермана. Жит. 2,543 об. п., двор. 333. 

АКМѲЧѲТЬ, Акмечетха или Шейхляръ 
мѣст. владѣльч. (кн. Воронцова), Таврич. 
губ., Евпаторійскаго у., въ 60 вер. къ с.-з. 
отъ Е в п . , подъ 45°31' с. га. и 50°37' 
в. д. Жит. 523 д. об. п., 131 дв., правосл. 
церковь, мечеть, пристань въ удобной для 
судовъ бухтѣ, таможенная и карантинная за
ставы, виноградники и сады. Акмеч. бухта 
открыта къ морю только съ с.-с.-в. Глуб. 
якорн. мѣста 28 ф., грунтъ иесокъ съ ра
кушкою. Ак-мечеть ведетъ небольшую кабо
тажную торговлю. 

(В. С. Таврвч. г. 113; Маагаварв доц. 50—53; табд. Сизова 
въ кур. мор. ваб. И, 1836, ст. 315; вв. Годвцыва рув. пр. на
ваг, табд. 67, стр. 338; Ж. М. В. Д. 1851, ІХІІІ, 12; Еесслера 
путѳш.,стр. 139). 

Акмѳчеть: 1) коканская крѣпость на 
Сыръ-Д-арьѣ, взятая русскими въ 1853 г., и 
переименованная въ фортъ Перовскій (см. Пе-
ровскій фортъ). 2) Прежнее татарское на-
званіе Симферополя (см. Симферополь). 

АКМОЛЫ (по киргизе бѣлая могила): 
I . Акмо.гы или Акмолинскій приказъ — глав
ный городокъ Акмолпнскаго округа области 
Сибпрск. Киргизовъ, на р. Ияшмѣ; централь
ный, по положенію своему, пунктъ всей обла
сти, соединенъ пикетными дорогами или ли-
ніями на в. съ городомъ Каркаралы, на ю. съ 
укрѣпленіями Актау, на з. съ Атбассарскою 
станицею и черезъ нее съ Кокчетавомъ. Жит. 
здѣсь 2,200; изъ нихъ 1103 въ казачьей 
станпцѣ, остальные въ селеніи. Дворовъ 310, 
церковь, 2 ярмарки. 

П. Акмолинскій окр.; самый обширный изъ 
округовъ области Сибирскихъ Виргизовъ, про
стирается отъ Иртыша, огранячивающаго его 
на с.-в., постепенно расширяясь до р. Чу, 
ограничивающей округ* и область на ю.-з. 

3 
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Простр. его (по Швейцеру) но 6,823 г. м. 
или 330,126 кв. вер. Округъ раздѣляется на 
три части, довольно рѣзко отличающіяся одна 
отъ другой своимъ физическимъ характеромъ. 
Сѣверная есть низменная равнина, песчаная 
къ Иртышу, богатая солеными озерами (Ден-
гизъ, Кызыл Джавлаулы), бѣдная теку
чими водами къ границамъ Кокчетавскаго ок
руга, но не лишенная перелѣсковъ. Средняя из
резана невысокими степными скалистыми кря
жами и горами, состоящими преимуществен
но изъ порфировъ и сланцевъ, пересѣкается 
тремя значительными рѣкамн — Ишимомъ. 
Нурою и Сары-су, и хотя вообще безлѣсна и 
мѣстами на значительныхъ пространствахъ ка
мениста, суха и безплодна, однакоже не лише
на мѣстъ, сколько нибудь удобныхъ Д Л Я П О 
С Т О Я Н Н Ы Х ' ! , поселеній. Въ этой частя находят
ся два единственный русскія поселенія окру
га—Акмолинскій нриказъ на р. Нурѣ и Актаус-
ское укрѣпленіе на одномъ изъ верховьевъ р. 
Сары-су. Здѣсь также сосредоточены и мине-
ральмыя богатства округа, состоящія изъ золо
та, заявлевнаго на 8 пріискахъ, мѣдной руды 
и каменнаго угля; послѣдній находится на гра-
ницахъ Каркаралинскаго округа, въ истокахъ 
р. Сокуръ, притока Нуры. Южная часть ок
руга есть пустынная и безводная равнина, 
простирающаяся отъ послѣднихъ холмовь въ 
южныхъ истокахъ Сары-су до р. Чу, и извѣст- [ 
нал подъ именемъ Бед-пак-дала или голодной ! 
степи. Киргизское населеніе Акмолинскаго ок
руга состоитъ изъ 20 волостей, 212 ауловъ 
и 15,000 юртъ, следовательно около 75,000 
жителей. Русское населеніе округа простира
лось въ 1857 г. только до 2,650 душъ; оно 
сосредоточено исключительно въ Акмолинскомъ 
приказѣ и Актаусскомъ укр. На кв. м. прихо
дится всего 11 чел. 

(Бвбдіогр., см. Свбнрскях* Киргвэовъ обд.). 

АКО или Ахо, также Акинцы; родъ че-
ченскаго племени; обитаете въ .Терской обл., 
по беретамъ pp. Ассы и Сунжи, между Гал-
гаевцами и дальними Кистами, до верховьевъ 
р. Гехи, притоки Сунжи. Въ 1851г. общество ' 
состояло изъ 10 ауловъ и 270дворовъ н имѣло ! 
такія богатым пастбища по горнымъ скатамъ, 
что большая часть табуновъ и стадъ Мал. Чечни 
паслись на акинскихъ пастбищахъ. Акинцы 
исповідуютъ могаметанскую вѣру. Въ 1858г. 
они признали владычество Россіи. ) 

(С.-Пеі. вѣд. 1838, ÎJ 221; Перяге Чечня 1839, стр. 82). 

A j C - О Г Д а н ъ , замокъ, Бакинской губ., Шу-
шиискаго уѣз., въ 35 вер. къ ю.-в. отъ г. Шу-
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щи, при р. Кондоланъ, дѣв. пр. Аракса, на 
большой дорогѣ изъ г. Шуши къ Персидскимъ 
влад., подъ 39°41' cut., 64°42' в. д.; около 
него много виноградниковъ. 

(Кавк. Кад. 1836 г. стр. 123; Гагемейстеръ, стр. 18). 

АКОСЪ, остатки древняго рва и вала, 
протянутыхъ поперегъ Керченскаго полуостро
ва съ с. на ю., отъ Казантипскаго залива до 
Альчинскаго озера, въ 32 вер. къ з. отъ Кер
чи. Ровъ, по западную сторону вала, былъ 
вырыть для защиты Босфорскаго царства, гдѣ 
оно прилегало къ владѣніямъ херсонитовъ. 
Валъ въ основаніи нмѣетъ 40 арш., ширина 
рва 20 арш., а длина до вала 30 вер. 

(Pallas 2-е уоу. ed. 1811, 111, p. 341; »emidoff тоу. 1, p. 528V 

А к р а м О Б О (у татаръ Шорча-касы); се
ло (каз.) Казанской г., Козьмодемьянскаго у., 
въ 57 в. къ ю.-в. отъ Козьмодемьянска, прп 
р. Моргоушкѣ. Ч. ж. 1,524 д. об. п., 301 
дв., сельское уч. Жители, кромѣ хлѣбопаше-
ства, занимаются дѣланіемъ судовъ, кадокъ, 
колесъ и деревянной посуды. 

А к р И - т а у , горы Оренбургской губ., об-
разуютъ западное предгоріе Южнаго Урала, 
и очень отлоги къ Стерлитамаку; состоятъ 
изъ известковыхъ породъ, относящихся къ 
девонской эпохѣ. Простираніе слоевъ отъ с.-в. 
къ ю.-з., подъ угломъ 10°. 

(Геодогія Евр. Рос. Мурчасона, ч. Н, стр. 238 -262). 

А к с а Й , рѣки: 1) пр. пр. нижн. Терека. 
Беретъ начало въ Кавказе, хр. изъ Черныхъ 
горъ, бл. гор. Галгушъ, къ ю. отъ Дарго. Дл. 
теч. 150 вер., общее направл. къ с , а по-
томъ къ с.-в. Ниже дер. Аксай р. вливается 
въ озеро Чувалъ (Чебаклы), и, выйдя изъ 
него опять, подъ именемъ Чувалы, направл. 
къ с.-в. и впад. противъ Дубовской станицы 
въ рукавъ Терека, извѣстный подъ именемъ 
Картина, двумя рукавами, изъ коихъ одинъ 
называется Куру-Аксай, т. е. сухой, потому 
что лѣтомъ пересыхаете. Аксай течетъ въ до
вольно узкомъ ущельи до р. Аксай, отсюда 
же въ равнинѣ. Въ верховьяхъ въ него впа
даете множество горныхъ ручьевъ. Воды его 
богаты рыбою. 

(Güldenstädt В,., I , 167; ВровевсвШ, Изв. | , 12»; Берже Чечня 
1839, стр. 18). 

2) прав, рукавъ Дона. Отделяется отъ 
него при Мелеховской станицѣ, протекаете 
мимо Новочеркаска и впадаете опять въ Донъ 
при Аксайской. Дл. теч. 86 вер.; шир. отъ 
25 до 60 саж.; глуб. лѣтомъ отъ 11/а до 
20 ф. Образуемый Аксаемъ островъ ииѣетъ 
20 вер. шир., прорѣзанъ многими каналами, 
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низокъ и подверхенъ сильнымъ иаводненіямъ, 
вслѣдствіе которыхъ расположенный здѣсь Ста
рый Черкаскъ былъ снесен ь въ 1804 г. на 
нынѣшнее мѣсто Новочеркаска. Въ Аксай впа
даетъ нѣсколько рѣчекъ, между которыми осо
бенно , замечательны Груиіевка и Кадамовка, 
но разработываемымъ на нихъ каменноуголь-
нымъ копямъ. Не смотря на всѣ усилія сде
лать Аксай судоходнымъ, онъ судоходенъ 
только весною и вообще чрезвычайно зано
сится иломъ и пескомъ. 

(Güldenstädt R. II , 81; Г. Ж. 1830, I , 152; Stuckenberg Hvdr. 
Ill, 175-178; В. С. Доис. 3. СТ., стр. 42). 

А к с а й , селенія: 1) село (каз.), Астрахан
ской губ., Черноярскаго у., въ 80 в. къ з. 
отъ г. Чернаго Яра, при рч. Есаульскочъ 
Аксаѣ, близъ самой границы Земли Войска 
Донскаго. Жит. 2,472 д. об. п.; они зани
маются преимущественно хлѣбопашествомъ и 
скотоводствомъ, а также извозомъ и торгов
лею. Земли при селѣ 400,000 дес, но спо
собной къ воздѣлыванію не более Въ 
селѣ 293 дв., сельское училище, 4 водяныхъ 
и 14 вѣтряныхъ мельницъ. Въ селѣ бываютъ 
3 ярмарки. Въ дачѣ этого села есть курганы, 
лежащіе на возвышенностяхь; въ одномъ изъ 
нихъ были найдены кости человека и 2 гли-
няныхъ сосуда. 

(Астрахаи. Губ. Вѣд. 1847 г., стр. 7). 

2) Аксай Новый или Ташкичу, дер., Тер
ской обл., Кумыкск. окр., на прав. бер. р. 
Аксая, въ 75 вер. къ ю.-з. отъ г. Киз
ляра, на воен. дорогѣ изъ крѣпости Шелко-
водской въ кр. Внезапную. Дворовъ 500. 
Жит. 3,155 д. об. п.; исповѣдуютъ магоме
танскую вѣру омаровой секты, управляются 
кадіемъ, подчинеинымъ общему Кумыкскому 
владѣтельпому князю. 

(В. Ст. Ставроп. г. 150; БронсвскШ Изв. т. II, стр. 194). 

А к с а Й С К а я станица, въ Черкасскомъ ок
руге, земли войска Донскаго, на прав. бер. 
Дона, при устье Аксая, подъ 47° 16' с. ш. и 
57°32' в. д., въ 24 в. къ ю.-з. отъ Ново-
черкаска и въ 10 в. на с.-в. отъ Ростова. Воз
никла въ конце X V I I I в. Въ 1859 г. здесь 
были 2 каменныя церкви, часовня, 1,060 дв., 
3,990 жит. об. п. Здесь находится 2 свЬч-
ныхъ завода н соляной магазинъ, лесная бир
жа, пристань, одна изъ важнейшихъ на Дону, 
и бываютъ две ярмарки, 9 мая и 1 октября. 
Издавна занимается рыбною торговлею; тор-
гуетъ также хлъЧюмъ, лесомъ, железоиъи др. 
товарами. Почти непрерывно съ Аксайскою 
станицею соединяются станицы Срѣтенская 

— АК-СУ 35 

и Александровская, возникшія одновременно съ 
Аксайскою. Въ Акс. стан, находится главная 
переправа черезъ Донъ, но пути на Кавказъ. 

(Pallas 2-d ѵоу. I I , р. 224; В. Ст. Зеы. Войс. Доа., ст. 89, 
таб.1. N 9; Koppen Stat. Heise, S. 156). 

А к - с а к а д - б а р б И , озеро, въ Киргизской 
степи, Оренб. вед., къс.-в. отъ Аральскаго м., 
между земля я и средней и малой Киргизской 
орды, имѣетъ въ окружности более 200 верстъ, 
носостоигъ изь нѣсколькихъ озеръ, соединен-
ныхъ между собою небольшими проливами. 
Вода въ немь соленая, берега отлоги, поросли 
кустараикоиъ; озеро довольно глубоко и бо
гато рыбою. 

(Топограф. Оревбург. Рычкопа, т. I , стр. 214; Stuckenberg 
Hydr. V, S. 103, 19; T. VI, стр. 188). 

А к с е Л Ъ , село, Пензенской губ., Красно-
слобидскаго у., въ 30 вер. къ з.-с.-з. оть Красно-
слободска, при рч. Акселе, лѣв. пр. Мокши. 
Ч. ж. 1,940 д. об. п. , помѣщ. и каз. вѣд., 
315 двор.; въ селе еженедельные базары и 1 
ярмарка въ году. 

А к с т а ф а , р., Тифлис, г., пр. пр. Куры, 
вытекаетъ сь с.-в. склона Мал. Кавказскаго 
хр. въ Елисаветіюдьскомъ у., у дер. Воскре
сении, направляется сначала на в. по широ
кой и болптисюй долпнѣ, ниже дер. Никити
ной вступаеть въ горное ущелье, въ которомъ 
течетъ стремительно черезъ пороги. За 4 вер. 
до сел. Новый Делижанъ, входнтъ на долину, 
которая все болѣе и болѣе расширяется и 
постепенно поворачиваеть вгь с.-с.-в. Вь ьи-
зовьяхъ реки разсшааетея плодородная Акста-
финская равнина, занимающая 40 квад. вер. 
Дл. теч. до 100 вер. Акстафа была разведы
ваема въ 1851 и 1852 г. золотоиромытлен
ною партіею на 40 вер., отъ вершины до 
станціи Чарусанъ. Оказалось, что розсыші на
чинаются ниже истоковъ рѣки; около Дели-
жана встрѣтили золотосодержащій п.іасгь; со
держаще золота во 100 нуд. песка оказалось 
отъ ' / 4 до 3 / 4 золотника. Всего развѣдочнаго 
золота получено до Фунт. Русло Акетафы 
усѣяно гальками конгломерата и лавъ. 

(Обозр. Закаев. I I , 215, 216; Гор. Ж. 1834, ч. I , 237-262, 
Montpereüx Voy. IV, 135). 

А к - С у . Назвапіе различныхъ горныхъ рѣкъ, 
стольстремительныхъ въ свое іъверхнемъ тече-
ніи, что онѣ безпрестанио превращаются въ 
водяную пыль и пену, отчего и получили на-
званіе Ак-су, по татарски и киргизски белая 
вода. Замечательнейшія Ак-су: 

1) Одна изъ семи рекъ такъ называемаго 
Семиречинскаго края Семипалатинской области. 
Беретъ начало въ вечяыхъ снегахъ с.-з. склона 

* 
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Семирѣчинскаго Алатау, къ в. отъ города Ко
пала, направляется къ с.-з., течетъ верстъ 70, 

стремительный горный потокъ, въ узкомъ 
дикомъ ущельи, пересѣкая Джиль-карагай — 
широкій уступъ с.-з. склона Алатау, и выры
вается черезъ окраину этой террасы на низ
менную степь. Здѣсь она принимаетъ въ себя 
съ правой стороны довольно значительную гор
ную рѣку Сарканъ и иересѣкается большою 
пикетною дорогою изъ Аягуза въ Копалъ, при 
пикетѣ Аксуйскомъ. Далѣе направляется къ 
в. и постепенно уменьшается, прокладывая 
себѣ путь между солонцами и песками при-
балхашской степи; она впадаетъ въ Балхашъ, 
вмѣстѣ съ Лепсою, послѣ 240 вер. теченія. 

2) и 3) Верхняя и нижняя, два значитель
нейшее изъ притоковъ сѣверной стороны озера 
Иссыкъ-куля. Обѣ онѣ берутъ начало въ вѣч-
ныхъ снѣгахъ южнаго склона южной цѣпи 
Заилійскаго Алатау, текутъ къ в. параллельно 
въ двухъ короткихъ продольныхъ долинахъ, 
потомъ вырываются къ ю. на Кутей — се
верное прибрежье Иссыкъ-куля и пересѣкая 
его, въ вараллельныхъ п блпзкихъ теченіяхъ, 
внадаютъ въ озеро послѣ 35 верстъ теченія. 

4) Лѣв. пр. Джиргалана, впадающаго въ 
Иссыкъ-куль — стремительная горная рѣчка, 
текущая изъ вѣчныхъ снѣговъ сѣвернаго склона 
Тянь-Шаия въ дикомъ иглубокомь ущельѣ, 
большею частію стѣсненная чрезвычайно вы
сокими гранитными утесами. Она замѣчательпа 
по двумъ теплымъ ключамъ, находящимся въ 
ея ущельѣ, нзъ коихъ верхній извѣстенъ подъ 
именемъ Алтынъ-Арассана, a нижній Альма-
Арассана. Оба они считаются цѣлебными между 
киргизами, ихъ посещающими (См. Арассанъ). 
Дл. теч. Аксу не превосход. 30 вер., наорав, 
къ с. , 

(Віангаін геог. поѣэ. IV, 19; рукоп. жур. П. Семенова). 

5) Лев. пр. Илека, въ киргиз, степи Оренб. 
ведомства; направ. къ с.-в., дл. теч. 25 вер. 
Замечательна по тому, что по ней распро
странены беловатые мергели съ окаменело-
стями юрской формаціи (напр. Gryphaea аг-
cuata, характеристич. раковина для лайаса). 
Подъ этими мергелями находятъ слои лигнита; 
надъ мергелями распространены зеленые пе
счаники меловой формаціи. 

(Borczow et Sewertzow въ Bull, de l'Acad. Now. ser. T. II, p. 
195—198). 

6) Лев. пр. Сулака, Терской обл. Беретъ на
чало у перевала Кыркъ, въ В. Чечне, течетъ въ 
скалистыхъ берегахъ къ с.-в. по владеніямъ 
общества Салатау и впадаетъ въ р. Сулакъ 
съ лев. стороны у укр. Евгеніевскаго ; при 

устье этого ручья разведены известные чир-
кейскіе сады. Дл. теч. 20 вер. 

(Кавк. KU. 1859 г., стр. 278; Koch В. III, 187). 

7) Лев. пр. Куры. Беретъ начало съ горы 
Халеръ-дагъ въ Кавказск. хр. ; течетъ къ ю. 
по ІПемахинскому у., Бакинской г., въ низ-
кпхъ берегахъ, покрытыхъ местами болотами 
и бедна водою. Жители выводятъ изъ нея ка
налы для орошенія полей и темъ самымъ исто-
щаютъ ее. Дл. теч. до 60 вер. 

(Евецвій, ст. оп. 204; Бровевскіа, язв. о Кавк., I , 165; Гаге-
мевстеръ, топ.-хоз. оп. Заяавк., стр. 30, 32, 33). 

АктавСИЗОВСКая станица земли войска 
Черноморекаго (теперь Кубанской обл.), Та-
манскаго окр., на с.-з. оконечности лимана того 
же названія, въ 3 в. на ю. отъ Азовскаго моря 
и почти въ 40 вер. на с.-в. отъ Тамани и 
въ 20 в. на з. отъ Темрюка. Находится на 
месте древняго греческаго гор. Кепоса. Ста
ница основана въ 1794 г.; жит. въ ней (1857) 
1,367, двор. 217. Жители занимаются пре
имущественно рыболовствомъ, особенно въ про
токе или гирле, соединяющемъ лиманъ съ 
Азовскимъ моремъ. 

(Goebel Heise 1, 233; Dubois, Voy. IV, p. 327 я пр.) . 

А к т а н и з о в с к і й л и м а н ъ (Ак-тен-
гизъ, по та"тар. Белое озеро), пресноводное 
озеро на Таманскомъ полуос-ве, въ земле Чер-
номорскихъ каз. (ныне Кубанской обл.). Дл. 
отъ з. къ в. 24 вер., шир. 7 вер. На сев. 
и с.-в. стор. Актан. лиманъ отделяется отъ 
Азов. м. и Темрюкскаго лимана довольно узкою 
полосою земли или пересыпью. Полоса эта 
вообще низменна, болотиста, поросла камы
шами и затопляется весною, кроме двухъ под
нимающихся съ нея возвышенностей. Одна 
изъ сихъ возвышенностей вдается съ материка 
между лиманами; на ней есть грязный вул-
канъ и расположенъ г-дъ Темрюкъ; другая 
посреди пересыпи, была прежде островомь; на 
отдѣльномъ холме ея стоялъ въ древности 
греческій портовый г-дъ Тирамбе, а въ но
вейшее время Суворовскій редутъ. Низмен
ная часть пересыпи между двумя возвышен
ностями пересекается тремя протоками, соеди
няющими Актанизовскій лиманъ съ моремъ. 
Къ ю.-в. концу Актаниз. лимана прилегаете 
болотистое правое побережье Кубани, которая 
въ этомъ месте очень приближается къ ли
ману и пускаетъ въ него несколько прото-
ковъ, теперь непроходнмыхъ и заросшихъ ка-
мышемъ, а въ древности судоходныхъ. Южное 
прибрежье Акт. лимана возвышено, холмисто, 
богато нефтяными источниками; отъ него отде
ляется вдающійся въ лиманъ, въ направленіи 
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къ в., подуостровъ, на оконечности которато 
находился въ древности храмъ Апатюронъ. 
На западной сторонѣ Акт. лиманъ отдѣленъ 
отъ Таманскато холмистою полосою земли, на 
которой находится нѣсколько грязныхъ вулка-
новъ. Этотъ возвышенный перешеекъ, противъ 
ю.-з. угла лимана, пересѣкается низменностью, 
которая составляла въ древности запад, за
ливъ лимана, подходивтій къ греческому пор
товому городу Фанагоріи и соединявгаійся съ 
Таманскимъ (Кара-кондамитскимъ) лиманомъ 
посредствомъ протока, представлявшаго древ
нее русло рукава Кубани. Обсохшее русло 
это обозначается и нынѣ тремя озерками, распо
ложенными въ рядъ. На западномъ берегу ли
мана находится Актанизовская станица, а па 
восточномъ Старо-титаревская. 

(Pallas 2-d Voy. éd. 1811, T. III, p. 307; Dubois Voy. T. IV, p. 
327, etc.; Г. Ж. 1832, 1, 24; Mop. Сб. 1837, 7кв. неоф.отд., с . 5п6) 

Ак-тасъ (по кирг. Бѣлый камень), гора 
Семипалатинск, обл., Кокбектинскаго окр., вер. 
въ 20 къ с.-в. отъКокбекты; возвышается въ 
видѣ бѣлой палатки, состоитъ изъ бѣлаго 
кварца, окруженнаго известнякомъ. 

(Рвттера Аз. I I , 176 ; Вдангадя Пут. I , 101, 103, 101). 

Ак-тау (по киргизски Бѣлая гора), горн, 
кряжъ, на с.-в, берегу Каспійск. м., отрасль 
плоскогорія Усть-Урта, идетъ отъ оконечности 
зал. Койдакъ на з. къ зал. Кочакъ, параллельно 
горамъ Каратау и отдѣляетъ Мангышлакъ отъ 
полуос-ва Бузачи. Кряжъ состоитъ изъ рако-
вистаго известняка, переходящаго мѣстами 
въ икряной камень, частію же изъ мергеля. 

(Г. Ж. 1836 г., 1, 393; Зав. Гвдр. Дев. V, 123; Рычвова 
Ton. Op. 1, 243-, 3. Г. Ов. 1847 г. I I , 299). 

Ак-тау — самое южное изъ русскихъ 
поселеній въ обл. Сибирск. Киргизовъ, въ Ак-
молинскомъ округѣ, на рѣчкѣ Манакѣ, одной 
изъ вершинъ Сары-су. На с. оно соединено 
пикетною дорогою съ городомъ Акмолы, а на 
ю. идетъ караванная дорога въ Коканское хан
ство черезъ голодную степь (Бедпакдала). Жит. 
до 440 д. (1857 г.), двор. 65. Названіе свое 
укрѣплепіе получило отъ окрестныхъ холмовъ 
Ак-тау богатыхъ бѣлою глиною. 

Актача, самосадочное соляное озеро 
Таврической губерніи, Евпаторійскаго у., Евпа-
торійской диет. Крымскихъ озеръ, близъ Евна-
торіи, къ ю. отъ нея, до 10 вер. длиною и 
столько же шириною, со многими заливами; 
груптъ земли иловатый, берега отлоги; мо
жетъ дать свыше 150,000 пуд. соли ежегодно. 
На восточномъ ея берегу дер. Біюкъ-Актачи. 

(Г. Ш. 1858, III, с. 475). 

Акташъ (по татар. Бѣлый камень): 1) р. 
Каспійск. бас, текущая изъ небольшаго озера 

къ з. и впадающая въ Балханскій заливъ 
Каспійскаго моря. Дл. теч. 40 в., глуб. отъ 
З'/а ф. до 18, шир. отъ 20 до 200 саж., она 
не быстра и течетъ по иловатому дну въ 
невысокихъ иесчаныхъ берегахъ, покрытыхъ 
мѣстами кустарникомъ и камыгаемъ; вода въ 
рѣкѣ соленая, но на берегахъ есть колодцы 
съ прт.еною водой. Акташъ считаютъ однимъ 
изъ рукавовъ древняго Оксуса; по берегу ея 
попадаются развалины; особенно замѣчательнн 
развалины одной крѣпостцы, имѣющей длины 
10 саж., шир. 5, а выс. 2 саж.; и развалины 
мечети съ 3 гробницами и кладбищемъ. 

(Зав. Гвдр. Дев. VIII, 250, 255). 

2) Р. Терской обл.; беретъ начало въ ур. 
Мичихъ-кала, изъ г. Анчи-мгеръ, въ Боль
шой Чечнѣ, течетъ къ с. въ тѣсныхъ лѣси-
стыхъ ущельяхъ, вступаетъ на Кумыкскую пло
скость, продолжая свое теченіе въ болотистыхъ 
плоскихъ берегахъ; у дер. Козьма поворачи
ваете на в.-с.-в. подъ именемъ р. Козьмы, при-
нявь въ себя съ лѣв. стор. р. Ярыкъ-су, да-
лѣе пересѣкается большою дорогою изъ Киз
ляра въ укр. Казы-юртъ и потомъ сливается 
съ озерами и болотами, покрывающими зап. 

I бер. Аграханскаго зал., не доходя до залива. 
Грунте дпа топкій; имѣете нездоровую воду. 

і Дл. теч. 150 вер. 
! (В. ст. XVI , ч. I , стр. 36; Берже Чечня 1859, стр. 19). 

] А к т а Ш Ъ или Окташское, иначе Алъ-Илъ 
или Алъвинъ, самосадочное соляное оз., Таврич. 
губ., Ѳеодосійскаго у., въ 65 вер. на с.-в. отъ 
Ѳеодосіи и въ такомъ же разстояніи на з. отъ 
Керчи, ва юж. берегу Азовскаго моря; имѣетъ 
весною до 40 вер. окр., a лѣтомъ усыхаете 
и тогда до 34 вер. Берега его высоки,, грунте 
ллинистый и мѣстами каменистый. Рапы у 
береговъ оч. мало, а по срединѣ до 2 вер., 
садка соли иногда бываетъ въ маѣ и въ іюнѣ, 
но большею частію въ іюлѣ и августѣ. Тол
щина солянаго слоя до 11/г вершка. Соль 
немного желтовата, слаба и мелка, но годна 
къ употребленію въ пищу. При благопріятпой 
садкѣ оз. даетъ до 5*/г милліоновъ пудъ соли. 

(Pallas 2-d тоу. IV, p. 249; Г. Ж. 1827, I , с. 116, 1858, ч. 
III, стр. 479 і Скадьвовск. Нов. кр. VI , 492). 

А к т а Ш Ъ , село (каз.), Оренбургской губ., 
Мензелинскаго у., въ 104 в. къ з. отъ Мен-
зелинска, при р. Заѣ. Ч. ж. 1,917 д. об. я. 
(по пр. сп. 1857 г.) — мордва изъ племени 
Мокшанъ. Не далеко отъ села находится мѣд-
ный рудннкъ, въ лѣсистой и высокой горѣ; 
изъ 100 пуд. руды получали отъ 2 до 2'/г 
пудовъ чпетой мѣдп. Рудникъ теперь ее раз-
работывается. 

(Ричвова дне», зап. 1769 в 1770 г., otp. И ) . 
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А к - Т О Г О Й (по киргиз, бѣлое теченіе); 
такъ называется ущелье или долина (въ во-
сточншхъ отрасляхъ Заилійскато Алатау) Ала-
тавскаго окр., черезъ которое прорывается 
рѣка Кегенъ. послѣ прорыва принимающая 
нпзвапіе Чарына. Въ ущельѣ Аетогой рѣка 
течетъ такт, быстро, что вся превращается 
въ бѣлую пѣну, вслѣдствіе чего и получила 
назиаігіе Ак-тогой. (См. Чарынъ, пр. Или). 

А К Т О Л И К Ъ р.; см. Октоликъ. 
А к - Т О П а , гора въ М . Кавказѣ, Тифлис

ской губ., Елисаветпольскаго у., къ ю. отъ 
г. Елисаветполя, подъ 4 0 ° 3 8 ' с. ш. 6 4 ° 3 ' в. 
д. выс. 4.175 р. ф. по зак. тр. 

(Кавк. К а л . , 1857 г . , с т р . 457). 

А К т у к О В О или Алтухово, татарская дер. 
(каз.), Нижегородской г., Сергачекаго у., въ 
20 в. къ ю.-в. отъ Сергача, при Черномъ 
окрагѣ и колодцахъ. Ч . ж. 1 969 д. об. п., 
270 дв. и мечеть. 

А к - т ю б ѳ (по киргизе, бѣлая гора); гора 
Оренбургский туб. и у., къ с.-в. отъ города, 
самая высокая въ хребтѣ Ирендыкъ; абс. 
вне. ея 2,170 р. ф.; относит, выс. надъ 
крѣп. Магнитной 237 ф. 

(Hofrnann п. Helmersen, S ü d - U r a l , 46; Мат. Ст . 1839 г. I , 6 ) . 

А к у л и , р. Приморской об., пр. пр. Усури; 
внтекиетъ изъ высокпхъ горъ береговаго хр. 
Сихота-Алинъ, восточнѣе р. Имы; направл. 
къ с.-з. почти параллельно послѣдней, водо-
раздѣлъ ихъ составляетъ отрогъ Сихота-Алина, 
и недалеко отъ впаденія въ Усури обѣ рѣки 
(Акули и Ича) соединяются между собою. 
Дл. теч. Ак. до 250 вер. Въ верхней части 
своей она течетъ по узкой долинѣ, склоны 
которой поросли непроходимыми лѣсами; въ 
нііжіінхъ частяхъ Акули выходитъ на луговую 
сте»ь. представляющую почву, годную для 
обработки. 

(.Маакт,, Пут. по У с у р в , т . I , стр. 52) . 

А к у л И С С Ы (В'рхняя и Нижняя), деревни, 
Эрнна :'ск(іі1 г., ( ірдубатокгкаго у., вер. въ 6 къс. 
отъ г. Ордубата, при р. Ордубатъ-чаѣ, притокѣ 
Аракса. еще вт. дррвпія времена славились тор
говлею, но въ X V I I I в. были сонсѣмъ раззорены 
владетелем ï. Персіи, Азчтъ Ханочъ; въ на
чал!; нынѣшняго ві.ка опять стали заселяться 
il жители съ успѣхомъ занимаются торговлею 
шелковыхъ ііздѣлін, которую они ведутъ съ 
ІІгрсіею. 

U'ari-мспстера Зав. о ч . , стр. 4 0 ) . 

А К У Л И Ч И , село (каз.), Орлове, г., Брян
ская) у., вь 10 к р. къ ю. О'Ъ г. Брянска, 
при р. Омор.тѣ . Жпіе.іей 1.517, 198 дв., 
и c ç j b C K o e у іилпще. Акулицкан волость, са-
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мая западная въ губерніи, одна только обитаема 
Бѣлоруссами. Акулицкая лѣсная дача со-
стоитъ изъ 77,000 дес. лѣса; изъ нихъ 10,000 
въ частномъ владѣяіи (Мальцовыхъ). 

А к у н ъ , öc-въ, главный изъ Криницы-
ныхъ, группы Дисьихъ, Алеутской гряды, къ 
в. отъ Акутана. Сѣверный утесистый мысъ 
его подъ 5 4 ° 1 6 ' с. ш., 2 1 2 ° 6 ' в. д. Длина 
съ с. къ ю. до 25 вер., шир. 8 в. Берета 
ос-ва утесисты и круты. Горы его невысоки; 
одна на с.-з. оконечности слабо дымится; 
около кратера алеуты собираютъ сѣру. Н а 
ос-вѣ есть, говорятъ, пласты кам. угля. Н а 
Ак. три бухты; обширнѣе и глубже другихъ 
Середкинская на ю.-в. Озеръ много; рѣчекъ 
пять. Селеній прежде было 8 и жителей 500; 
нынѣ 3 селенія (Артельное, Рѣченшое, Се-
редкинское) и жит. 85. Проливъ, отдѣляющій 
Акунъ отъ Акутана, называется Акунскимъ; 
онъ имѣетъ 31J2 вер. шир., довольно длиненъ 
и почти непроходим'» для судовъ. , 

(Тебѣнькова Гидр. 3. 104; Веяіаыпиова зап. I , 194—198; Литке 
пут. 302; Крузенштерна разб. атд. I I , 23 ст. 23; Шелехова 1, 145; 
Orewingk 189). 

А к у т а н ъ , ос-въ, одинъ изъ Криницыныхъ 
въ групнѣ Лисьихъ, Алеутской гряды, къ з. отъ 
Акуна, къ в. отъ Уналашки. Ос-въ почти 
круглый, съ діаметр. до 28 вер. Онъ высокъ 
и утесистъ, особливо съ юж. стороны, и под
нимается въ дымящійся вулканъ въ 3,330 ф. 
выс. На вершинѣ вулкана глубокое озеро; на 
сѣв. склонѣ кратеръ, въ коемъ добываютъ сѣру. 
Бухтъ три: значительвѣйптая Сарайная на юж
ной стор., удобнѣйшая Чичканъ въ Акунскомъ 
проливѣ. Озеръ 2, рѣчекъ 5. Н а с.-в. сторонѣ 
ос-ва горячіе ключи. Селеній прежде было семь 
и 600 жит.; нынѣ только одно на сѣв. сто
роне съ 13-ю алеутами. Проливъ, отдѣляющій 
Акутанъ отъ Унал., называется Акутапскимъ; 
онъ имѣетъ 7 вер. шир.; теченіе въ немъ 
съ ю. къ с ; проходъ изъ одного моря въ дру
гое очень удобенъ. 

(Тебѣвьвова год. зап. 104; Веніамввова зап. 1,192—191; Лвтке 
а у т . 300; Крузенштерна разб. I I I , 23, с т . 23; Шедехова I , 145; 
Grewingk p. 187). 

А к у п і а , селеніе, Терской области, въ 
93 вер. къ с.-з. отъ г. Дербента, при р. 
Акушинвѣ , подъ 42° 15' с. щ. и 65° 3' 
в. д., на выс. 4,600 р. ф. надъ ур. м. по 
закавказск. тр. Жит. 5,860 д. об. п. Въ 
1819 г. сел. было покорено и наказано за 
измѣну и набЬги, потомъ генер. Лядерсъ въ 
1844 г. взяль его вторично. Ак. есть мѣето-
пребыканіе управляющая) Даргипскимъ окр,. 

(Кавв. Кал. 1856 г . , с т р . 121; 1837 г. с т р . 252, 258, 827, 
450; Зубов-ь карт. кавв. I I , 253). 

А в у ш а , южный рукавъ Куры; впадаетъ 
въ Кызыдъ-АгачсЕІй заливъ, нослѣ 50 вер. 
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теченія, ограничивая съ юной стороны Сальян-
скій ос-въ. Акушинскгй рыбн. пром. (ва
тага) находится на Акушѣ въ 15 вер. къ 
ю.-з. отъ м. Сальянъ. 

(Обоар. Закав. Ш, 160; Ж. М. В. Д. 1847 г. XX, стр. 293). 

А к у т п а , родъ Лезпшскаго племени, въ 
Терской обл.; граничить съ Дженготенцами, 
Казыкумыками и владѣніями Уцмія Каракай-
дадтсаго, подчпнепъ Россіи въ 1819 г. Ермо
ловым!,. Акушимды живутъ въ высокихъ го
рахъ на трехъ вѣтвяхъ р. Манаса. Изъ мно-
гихъ деревень, лрияадлежащихъ этому магалу, 
самое главпое сел. Акуши. Чис. жнт. этого 
магала простирается до 20,000 д. об. п., 
исіювѣдуютъ магометанскую вѣру. 

(Бровевскаго Изв. I I , 307 ; Зубова Карт. Кавк. Ш , 232; 
Кавк. Кал. 1858 г., 310; Коетевецкаго Авар, э к с , стр. 24; 
Кавк. Кал. 1837 г., стр. 338). 

А к у и г а - Ч а Й (Акушшка, Акушгтская 
Еойсу), р. , нр. пр. Казикумухской Койсу, со
ставляется изъ двухъ ручьевъ, берущихъ начало 
изъ хреб. Салуха и тевущихъ яо узкому ущелью, 
возвышающемуся на 5,478 р. ф. надъ ур. м.; 
по соединеніи этихъ ручьевъ, Акуша направ
ляется къ с.-з. , до своего устья, по ущелію 
известісовыхъ горъ Дюзъ-майдана и Цуха-
даринекихъ. При устьѣ Акуша имѣеть еще 
3,580 р. ф. выс. и на послѣднихъ 5 вер. 
течетъ очень быстро. Дл. теч. до 30 вер. 

(Кавк. Кал. 1837 г., стр. 287). 

А в - Ч Ѳ В у (но киргизски бѣлая вершина), 
гора, Кокбектинскаго окр. , Семипалатинской 
области, расположенная противъ Караджаль-
скаго пикета, по дорогѣ изъ Кокбекты въ 
Усть-Каменогорскъ. Она состоитъ изъ пор
фира, брекчіи и сланпевъ, и получила назва-
ніе бѣлой вершины отъ того, что долгое 
время бываетъ покрыта снѣгомъ. 

С Г. Ж. 1833 г. И, стр. 207). 

А к т а или Акшинское селеніе, Чнтинскаго 
окр., Забайкальской области, на р. Ононѣ, 
при впаденіи рѣчки Акши. Оно имѣетъ 75 дво-
ровъ и остатки крѣпости, основанной еще въ 
1765 году. По рѣчкѣ Акшѣ , текущей между 
горами, кочуютъ буряты. Въ 20 вер. отъ Акши 
находится, въ ложбинѣ между горъ, минераль
ный ключъ, впрочемъ, мало посѣщаемый. 

(Уалласа П у т е ш . I I I , ч. 1-я, с т р . 274 , 279 , 285; Bitter Asien 
I I , p. 278, 279; Г . Ж. 1855, CT. 27; Грума ОввС. MBB. водъ, 317). 

А к ш и н а с ъ , гора, Астраханской губ., 
Красноярска™ у. , къ с.-з. отъ г. Краснояр
ска; состоитъ изъ гипса и имѣетъ 150 ф. 
высоты. Она возвышается отдѣльно. 

СВ. С т . Астрах, с т . 15; Г . Ж. 1827 г., ч. 1). 

А К Ш И Н О {Старое) или Покровское, село 
(помѣщ.), Пензенской губ., Инсарскаго у., 

въ 60 вер. къ с.-с.-в. отъ г. Инсара, при р. 
Кочерушкѣ. Ч . ж. 908 д. об. п., 111 двор, 
и суконная фабрика, на которой въ 1860 г. 
выдѣлано верблюжьяго и армейскаго сукна 
150,000 арш., на 112,500 р. сер. Рабочихъ 
было 300 д. об. п.; становъ 100. 

АКЪ-ЮСЪ, или Бѣлый-юсъ, р.; см. Юсъ. 
А л а б а ш к а , дер., Пермской губ., Екате

ринбургская у. , замечательна по нахожде-
нію около нея литіевой слюды, попадающейся 
въ видѣ шестиугольныхъ таблицъ. Алабаш-
кинскій гранить заключаете въ себѣ также 
щетки превосходныхъ и нерѣдко оч. крупныхъ 
кристалловъ полеваго шпата. Кромѣ того, 
здѣсь добываются топазы, различной величины, 
спневатаго цвѣта; они попадаются въ пеще-
рообразныхъ пустотахь гранита. Совершенно 
прозрачные топазы изъ Алабашки шлифуются 
какъ драгодѣнные камни и продаются подъ 
именемъ тяжеловѣсовъ. 

Clop.Ж., 1844, т.Ill, стр. 319; 1853, I I , стр.242; IV, сір. 203). 

А д а б у г а , два села Тамбовской г. , Бо-
рисоглѣб. у. 1) Большая А . , въ 25 вер. къ 
с. отъ г-да, при впаденіи р. Больш. Алабуги 
въ Ворону. Дворовъ 383; жит. 2,898 д. об. 
п. Помѣщич. ичѣніе (гр. Шувалова), при 
коемъ состоитъ земли болѣе 7,000 дес. При 
селѣ бываютъ еженедѣлыше базары и 2 яр
марки въ году. Алабуга, славится торговлею 
хлѣбомъ. 2) Малая, въ 21 вер. къ с. отъ 
г-да, при р. Мал. Алабугѣ, пр. пр. Вороны. 
Ч . ж. 4,382 д. об. п . , помѣщич. им., 545 
двор., водян. мельница и свеклосахарный за
водь (гр. Кушелева-Безбородко). 

А л а б у г с в О Ѳ , два селенія Тобольск, г., 
Кургане, окр. 1) Верхнее, дер. на р. Верх. 
Алабугѣ, въ 138 в. отъ Кургана. Жит. 1,144 

; д. об. и. , 229 двор. H салотопенный заводъ. 
2) Нижнее, село, на р. Ниж. Алабугѣ, въ 
103 в. къ в. отъ окр. г-да. Жит. 1,012 д. 
об. п., дв. 178, единовѣрческая церковь и 
одинъ торжокъ въ году. 

I А л а в е р д С К І Я горы на границѣ Эри-
I ванской губ., Александропольскаго у., и Тиф-

лисской г. и у.; простираются съ з. къ в. отъ 
г. Канны-дагъ (5,818 р. ф. по Парр.) до г. 
Ляльваръ (8,421 р. ф. по Парр.) Тифлисской 
г. и у.; въ серединѣ Алавердскихъ горъ воз
вышается гора .Теджант (8,320 р. ф. по за-
кавк. тр.), отъ которой къ ю.-в. идете вѣтвь, 
замыкающая Акзебіукскую долину. 

[ СВ. С т . Эрввавс. г . , стр. 24). 

! А л а в е р д ы , село, Тифлисской губерніи 
п уѣзда, въ 97 вер. къ ю.-ю.-з. отъ г. Ти
флиса, при р. Дебедѣ или Кажеякѣ, на скатѣ 
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горн Ляльваръ, подъ 42° с. ш. 63°7' в. д.; 
жит. 488 д. об. п. (по пр. сп. 1857 г.), 
Греки — рудопромышленпики. Сел. располо
жено на отлогостяхъ г. Ляльваръ; близъ села 
находятся Алавердскій мѣдный рудникъ и 
заводъ, и развалины серебрянныхъ заводовъ 
Ахтальскаго п Тамбулатскаго. Мѣсторожде-
ніе Алавердскаго иѣднаго рудника состоитъ 
изъ гнѣздъ руды, представляющей смѣсь сѣр-
наго и мѣднаго колчедановъ въ глинистой 
породѣ; разработка рудника производится на
клонными шахтами, но совершенно непра
вильно; притокъ воды въ рудникѣ весьма 
силенъ. Алавердскій мѣдный заводъ и руд
никъ, основанъ еще грузпнскимъ царемъ Ирак-
ліемъ I I въ 1763 г., вызвавшимъ для сего 
Грековъ; въ 1770 г. заводъ былъ уже въ 
дѣйствіи и добывалъ до 15,000 пудовъ чистой 
мѣди; онъ былъ отданъ Грекамъ въ аренду, 
съ условіемъ уступать 1/ю ч. добытой мѣди 
владѣльцу земли (кн. Аргутинскому), а осталь
ное продавать въ казну за условленную цѣпу. 
Въ 1785 году заводъ раззоренъ Омаромъ, 
ханомъ Аваріи, а по исправленіи вторично 
раззоренъ Персами въ 1795, но въ царство-
вавіе Георгія возобновленъ въ уменыпенномъ 
видѣ и отдавался на откупъ до 1816 года. 
Съ этого времени русское правительство от
дало заводъ въ распоряжеиіе Грековъ за 1/ю 
ч. добытой мѣди. Съ 1803 г. по 1835 годъ 
мѣди добыто 99,290 пудовъ. 

(Обоз. Зававк. I I , 287; ЕвецвіВ 62—64; Г. Ж. 1841 г. IV, 
стр. 354-370; 1851, I , стр. 243, 1856, I I , 162—166; Кавв. Кал. 
1856, стр. 121). 

А д а в ѳ р д ы , монастырь, Тифлисской губ., 
въ 15 в. къ с.-з. отъ г-да Телава, подъ 42°2' 
с. ш. и 62°5 в. д., въ равнинѣ, на абс. выс. 
1,490 ф.; здѣсь находится знаменитый храмъ 
Св. Георгія, построенный въ У в. Аввою Іо-
сифомъ, однимъ изъ 13 сирійскихъ отцовъ, 
проповѣдовавшпхъ христіанство въ Грузіи. 
Въ 892 храмъ разрушенъ, но снова возоб
новленъ. Послѣ того онъ два раза постра-
да.іъ отъ зечлетряеенія п возобновленъ въ 
нынешнемь видѣ въ 1741 царемъ Кахетіи 
Тейчуразомъ I I . Въ храмѣ много древностей 
и мощи Си. Іоспфа и царпцы Кетеваны, за
мученной шахомъ Аббасомъ. Здѣсь погреба
лись кахетшіскіе цари. 14 сентября, въ день 
храмоваго праздппка, сюда стекаются бого
мольцы со всѣхъ странъ Грузіи, въ числѣ до 
20,000 человѣкъ. 

(Güldenstadt К. I , 241; Brosset Descr., p. 319; Ж. В. В. Д. 
1840, XXXVIII, ст. 244; Кавв. Kai. 1836, ст. 577, 1857, стр. 452). 

АлагёЗСЩЯ горы, въ Эриванской губ., 
принадлежать къ Мал. Кавказу; простираются 

отъ в. къ з., по границе Бамбакскаго п Шура-
гельскаго уч., Алексапдропольскаго уѣз. На-
званіе свое получили отъ г. Алагёзъ, которая, 
впрочемъ, поднимается отдѣльно въ сторонѣ 
отъ хребта. Дорога изъ Тифлиса въ Эривань 
идетъ черезъ хребетъ, достигая въ Памбскомъ 
перевалѣ 7,837 р. ф. выс. Весь хребетъ, по 
строепію своему, сходенъ съ главнымъ Кав-
казскпмъ; онъ богата пастбищами и лѣсами. 

(Евецвій, 17, 123; В. Ст. Эрввавс. г., стр. 19). 

А л а г ё З Ъ (по тур. пестрый глазъ), у 
Арм. Араказъ, гора, на границѣ ПІурагель-
скаго уч., Александропольскаго уѣз., и Сар-
даръ-Абатскаго уч., Эриванскаго уѣз., подъ 
40°32' с. ш. и 6 1 ° 5 Г в. д.; 'по своей вы
соте (13,454 р. ф. по изм. Ходзько и 13,490 
р. ф. по изм. Абиха) есть вторая гора русской 
Арменіи и уступаетъ только Арарату. Ал. 
стоитъ совершенно отдѣльно и связанъ съ 
хребтомъ только возвышеннымъ Абарапьскимъ 
полемъ. Ал. есть потухшій вулканъ; на вер
шине его находится кратеръ съ несколькими 
озерами, известными подъ именемъ Карагёлъ; 
они ограничены тремя выдавшимися крутыми 
конусами, покрытыми вечнымъ снегомъ; под-
ножія горы усеяны обломками волканическихъ 
породъ. Потоки старой лавы разлились на ю. 
до самаго Аракса, на з. далее Карса, на с. 
до Александрополя и Бамбакскаго хр. и об
разуйте радіусы до 200 вер. дл. Отлогости 
горы безлесны, но богаты тучными пастби
щами, на которыхъ кочуютъ Курды и Татары. 
На сев. и вост. покатости Алагёза добывается 
сі-ра. На скатахъ Ал. много развалинъ. У 
самой его вершины остатки часовни, по пре-
даніямъ, построенной Св. Григоріемъ. Сохра
нилась легенда о томъ, что, во время его мо
литвы, въ воздухе былъ видЕнъ около этого 
места неугасаемый светильникъ. 

(В. Ст. Эрввавс. г., стр. 86; Ж. Л. В. Д. 1810, XXXVIII, 387; 
Г. Ж. 1834, IV, 25; Wagner В., 210, 219; Кавв. Кал. ва 1856 г., 
стр. 122; Abich Prodrom., 26). 

АлаГИрСЕІЙ (Садонскій) серебро-свип-
цовый рудникъ и заводъ, Терской обл., Вла-
дикавказскаго окр., въ 166 вер. къ з. отъ 
Владикавказа, по лев. стор. р. Ардона, въ 
3-хъ вер. отъ русла реки, при соединеніи 
Садонскаго и Ходскаго ущелій, у подошвы 
горы, на которой расположено сел. Садонъ, 
па 2,300 р. ф. абс. выс. Рудникъ былъ из-
вестенъ грузннамъ въ глубокой древности. 
Русскіе узнали его только въ 1841 г. Жила 
простирается отъ с.-в. къ ю.-з.; она прохо
дить въ разругаенномъ граните и прорезы
ваете: прав, берете Садонскаго ущелья, мысъ 
разделяющій ущелья Садонское и Ходское и 
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лт.в. бер. Ходскаго. Масса руды — свинцовый 
біескъ съ цинкового обманкою и мѣдною зе
ленью. Рудная жила начинается въ 20 саж. 
отъ подошвы горы и имѣетъ толщины отъ 
31і до */s аршина. По разсчету она содер
жите 1,125,000 пуд. руды и въ ней 2,200 
пуд. серебра и 650,000 пуд. свинца. Ала-
гирскій заводь оспованъ въ 1853 г. Для 
устройства завода было отведено земли 30,000 
дес, 3,900 дес. л-вса и отпущено 159,000 р. 
сер. Ежегодная производительность завода и 
рудника полагалась въ 100 пуд. серебра. Но 
въ 1853, 1854, 1855 году не получено ни
чего, въ 1856 г. 21 ф. сер., въ 1857 около 
7, 1858 около 4, въ 1859 изъ прежнихъ раз-
вѣдокъ 31 п. 31 ф. сер. и 9,630 п. свипца. 
Около завода основана Алагирская станица, 
въ которой 380 ч. команды, церковь, госпи
таль и школа. 

(Kais. Sil. 1857 г., стр. «62, 26«, 443, 448; Г. НЕ. 1850 г., 
т. I I , стр. 422—433; 1851, I , 232; 1861, III, 363; Зап. Наказ. 
Отд. 1853 г., п . I I , стр. 928—241; Обозр. ыад. за Как. II , 
стр. 178). 

А л а г и р ъ или Валаджиръ, Балагиръ, 
родъ Оссетинскаго пдем., Терской обл., Вла-
дикавказскаго окр., граничить съ с. р. Тере-
комъ, съ в. Куртатинскимъ приставствомъ, 
съ ю. Нарскимъ уч., Осетинскаго окр., Тиф
лисской губ., съ з. Дигорцами. Сѣверная часть 
земель Алагпрцевъ представляетъ равнину, юж
ная гориста. Рѣка Ардонъ течете сначала по 
срединѣ алагирскихъ земель, а потомъ по вост. 
ихъ граішцѣ, отдѣляя Алагиръ отъ Куртати; 
р. Урустопъ или Бѣлая, недалеко до своего 
виаденія въ р. Терекъ, служить также гра
ницею Алагпрцевъ, отдѣляя ихъ отъ Дигор-
цевъ. Алагирцы имѣютъ собственное управ-
леиіе, давно покорны Россіи, исповѣдуютъ 
преимущественно хрпстіанскую религію, жи-
вутъ небольшими аулами. Жит. въ обществѣ 
6,840 д. об. п., изъ нихъ только 254 д. об. п. 
магометанъ; ауловъ 21, въ конхъ 641 дворъ. 
Горные жители съусиѣхомъ занимаются хлѣбо-
пашествомъ и скотоводствомъ, имѣютъ хоро-
шія пастбища и плодородную землю, равнин
ные стѣснены какъ въ пахатпой землѣ, такъ 
и въ пастбищахъ, и потому занимаются тор
говыми оборотами, нанимаясь у кунцовъ для 
перевозки товаровъ. Главные и самые большіе 
аулы въ обществѣ суть: Ардонъ, на рукавѣ 
р. Ар дона (въ немъ 166 дворовъ) и Салу-
гардонъ (по картѣ Кавк. Кр. 1847 г. Салы-
рыглы), также при р. Ардонѣ; въ немъ 146 дв. 

СВ. Ст. Ставрополье, г . , стр. 137; Koppen Russl. ges. Bev., 
14», 190; Кавк. Кал. 1858, стр. 269, 291). 

Ада-ДѲНГИЗЪ (пестрое море); см. Бал-
хагиъ. 

А л а з а н Ь , двѣ рѣки на Кавказѣ: 1) Ка
хетинская Ал., р., Тифлисской губ., лѣв. пр. 
Куры, въ которую впадаетъ по соединеніи 
съ Іорою, подъ именемъ Іоры. Длина теч. 
200 верстъ; общее направл. къ ю.-в., шир. 
отъ 10 до 50 саж. Беретъ начало тремя исто
ками пзъ слапцевыхъ предгорій горн Барбала, 
въ Тушино -пшаво-хевсурскомъ окр., проте
каете Понкійское ущелье; послѣ впаденія въ 
нее съ пр. ст. р. Ильты, образуетъ долину 
Альвань; отъ впаденія съ лѣв. стороны р. 
Агрн-чай, имѣетъ лѣвый берегъ низменный, 
а правый нагорный; соединяется съ Іорою въ 
Елнсаветнольскомъ у., около хут. Самухски, 
неподалеку отъ впаденія Іоры въ р. Куру. 
Алазань, въ верховьяхъ своихъ, прорѣзываетъ 
вертикальные пласты черныхъ сланцевъ и из-
вестняковъ. Долина ея покрыта почти повсе
местно валунами метаморфичесваго сланца и 
разрушеннаго гранита. Теченіе Ал. извилисто, 
но не быстро; рѣка имѣетъ въ нѣвоторыхъ 
мѣстахъ броды, но вообще достаточно глубова. 
Переправы черезъ нее въ нѣсколькихъ мѣстахъ. 
Почва Алазаньской равнины глинистая, плодо
родная. Берега покрыты виноградниками, са
дами, лѣсами и пашнями. Въ рѣкѣ водятся 
осетры, лососи, сомы. Принимаете съ лѣв. ст. 
множество ручьевъ. Сам. значит, притокъ ея 
есть Агри-чай. 

CGüldenstädt К. I , 237; Обозр. Закаев. I , 310; Бровевсваго 
Изв. I , 166; Іагеиеостеръ Зак. оч., 26; Кавк. Кал. 1857, 249, 
362, 392; Г. Жур. 1853, T. I , стр. 218, Морс. Сб. 1858, N 8, 
стр. 305—309; Обозр. ілад. за Кавк. и, стр. 339; Bodenstedt 
I , 215). 

2) Тушинская Ал., р. на Кавк., лѣв. пр. 
Андійсвой Койсу; беретъ начало изъ г. Мах-
вилисъ-мта, Тушпно-піпаво-хевсурскаго окр., 
Тифлисской губ. Общ. направл. къ в., дл. теч. 
60 вер. Течетъ между горъ и принимаете мно
жество ручьевъ. Уровень рѣки выше урочища 
Дарьясъ-ване 7,612 р. ф., при устьѣ р. Го-
грульта 6,000, при дер. Куиелаурты 5,390 ф. 
Горный перевалъ, ведущій съ Кахетинской Ал. 
на Тушинскую, имѣетъ 9,030 ф. абс. вые. 
Онъ пзвѣстенъ подъ именемъ Алазаньскаго. 

CStuckenberg Hydr. V, S. 70«; Каві. Kai. 1857, стр. 111). 

А л а з е й с к і й х р е б ѳ т ъ , лѣсистый, но 
певысокій, горный хребетъ въ Вост. Сиб., 
простирающейся почти прямо отъ с. къ ю., 
между рѣчнымп системами Индигирки и Ала-
зеп. Западная сторона его падаетъ несрав
ненно круче восточной. На послѣдней" бе-
рутъ пачало многочисленные истоки Алазеи. 
Восточная сторона Алазейс. хребта изобилуете 
желѣзною рудою, изъ котораго Якута выдѣлы-
ваютъ желѣзо и приготовляютъ ножи п топоры. 

ССи. Wrangel В. I , р. 175, 8. Ой. От. I , стр. 101). 
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А д а З Ѳ Я , значительная сибирская рѣка, 
впадающая въ Сѣверный Океанъ между Инди
гиркою и Колымою. Она беретъ начало не
сколькими истоками съ восточнаго склона не-
высокаго лѣсистаго Алазейскаго хребта, на
правляется сначала къ ю., потомъ постепенно 
поворачпваетъ къ с. и, послѣ 560 верстъ те-
ченія, впадаетъ въ Сѣвсрный Океанъ пятью 
рукавами, образуя дельту въ 20 вер. шприпы, 
въ 60 вер. къ в. отъ устья Индигирки. Въ 
верхней своей части (верстъ на 260) Алазея 
течетъ между лѣсами и скалами (по отдален
ному сходству съ человѣческими формами, 
извѣстными подъ именемъ человѣчъихъ камней), 
въ средней и нижней между тундрами и гря
зями. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ Алазея пересе
кается большою дорогою съ Индигирки въ 
Средне-Колымскъ, она быстра, глубока, изви
листа, но совершенно безлюдна. Верстъ 100 
ниже переправы, на Алазее находится Ала-
зейское зимовье (во время посѣщенія Сары-
чева, состоявшее изъ часовни и двухъ избь). 
Река изобилуетъ превосходною рыбою. Устье 
Алазеи находится более 100 вер. ниже зи
мовья. Самые значительные восточные рукава 
ея дельты называются: Лагочкинъ и Боль
шой протокъ. Первый изъ нихъ имѣетъ при 
устье 2ІІ2 вер. шир. На Алазее попадается 
много мамонтовыхъ костей и даже целые ске
леты этихъ животныхъ. Алазея есть вообще 
малоизвестная река; правильной съемки ея 
не было. Она была открыта въ 1638 г.; отъ 
1735 до 1741 съ Юкагировъ, кочувчцихъ вдоль 
Алазеи, было собрано 520 соболей. Въ 1787 
г. Алазея была посещена Сарычевымъ, въ 
1822 г. Врангелем*. Главный притокъ Ала
зеи есть Россошная, впадающая въ нее съ 
правой стороны выше Алазейскаго зимовья. 
По Алазее кочуютъ Юкагиры Алазейскаго рода, 
приходя щіе сюда съ р. Чукочьей. Численность 
этого рода не превышаетъ 86 челов. 

(См. Сарылева I , 104; Саб. В. 1823, Н; опвс. Лед. л., стр. 19; 
1824, 1, стр. 12; Wrangel К. 1, р. 176; Stuckenberg Hydrogr. I I ! 
p. 62S а 3. Сиб. От. I , стр. 104). 

Алай, высокая гора на нолуос-ве Аляксе, 
подъ 57 2 / 5 ° с. ш. и 156'/4 3 . д. Она замыкаетъ 
бухту Каляквитъ, на прибрежье которой съ 
этой горы спускаются ледники. 

(См. Grewingk, 121). 

Алаидъ или Анфиногенъ (по курильски 
Уякужачъ), ос-въ нь гряде Курильскихъ; ле
жите немного въ стороне гряды къ с.-з. отъ 
большаго ое-ва Парамушира п въ 70 вер. къ 
ю.-з. отъ м. Лопатки. Дл. до 10 вер., шир. 7. 
Островъ поднимается въ дымящійся по време-
намъ вулканъ въ 6,000 ф., а по другимъ до 

12,000 ф. выс. Положеніе вулкана 50°52' 
с. ш., 173°22' в. д. Утесы северной сто
роны выше и круче, чемъ южной. Около ос-ва 
умеренная глубина; грунтъ песчаный. Вул
канъ имелъ сильный изверженія въ 1770 и 
1793 г. Подъ именемъ Алайда известенъ 
также островокъ Алеутской гряды, одинъ изъ 
трехъ Семичьихъ. 

(Тебѣвьвова замѣч. 132; Сарычева пут. I , 139). 

Алаканъ — подъ этимъ именемъ разу
меется короткое нижнее теченіе р. Агула отъ 
сліянія его съ р. Кангусомъ до впаденія его 
въ р. Канъ (см. Агулъ). 

Ала-куль (по киргизе, пестрое озеро) 
— два озера Семипалатинской области, на ки
тайской границе, въ 90 вер. къ в. отъ вост. 
оконеч. Балхаша, на низменной степи, между 
высокими хребтами Тарбагатаемъ и Семире-
чипскииъ Алатау. 1) Восточной или большой 
Алакулъ, известенъ также подъ именемъ Аши-
куля; оно занимаете площадь въ 31,3 кв. г. 
м. (1,514 кв. вер.), при дл. 55 вер. и шир. 
до 40 в. Глубина 14 ф. Берега его большею 
частію низменны и песчаны или заросли ка-
мышемъ. Только две уединенныя горныя вер
шины поднимаются съ его поверхности на 
с.-в. стороне его: островъ Аралъ-тюбе и гора 
Байгазы-тюбе; последняя, соединяясь плоскою 
косою съ низменнымъ прибрежьемъ, образуете 
полуостровъ; обе состоятъ изъ порфира и слан-
цевъ и не содержать вулканическихъ породъ, 
хотя до путешествія Ал. Шренка почитались 
ошибочно вулканами. Показанія татаръ объ 
изверженіяхъ Араль-тюбе, повторенная Гум-
больдтомъ, а за нпмъ Риттеромъ, и перешед-
щія во множество европейскихъ ученыхъ со-
чиненій, оказались вымыслами, не имеющими 
никакого основанія. Съ ю.-в. стороны къ 
озеру Алакуль примыкаете небольшое озеро 
Кичикуль, въ 20 вер. дл. и 8 шир., отделяю
щееся отъ Б. Алакуля, какъ бы естественною 
плотиною, известною подъ именемъ Нарынъ-
узака и состоящею изъ твердыхъ горныхъ по
родъ, а именно глинистаго сланца. Кнчн-куль 
называютъ также Мал. Алакулемъ. Здесь пред
горья Барлыка, отрога Алатау наиболее под-
ходятъ къ озеру, котораго волны выбрасываютъ 
на берега куски каиеннаго угля. Присутствіе 
высокаго острова на болыіюмъ Алакудѣ объя
сняете его названіе (Ала-куль, т. е. пестрое 
озеро), потому что киргизы называютъ озера 
съ островами пестрыми озерами. 2) Запад
ный Алакуль известенъ также подъ назва-
ніемъ Ссазыкъ-куля; отделяется отъ восточ
наго болотистымъ перешейкомъ верстъ. 20 въ 
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шир., поросшимъ камышами и усѣяннымъ не
большими лагунами, которыя соединяются про
токами. Въ некоторый времена года и въ иные 
годы' перешеекъ дѣлается непроходимымъ, въ 
таков степени онъ бываетъ затопленъ водою; 
безъ сомнѣнія, оба озера составляли прежде 
одинъ бассейнъ, разъединившійся высыханіемъ 
озера. Къ з. отъ зап. Алакуля, въ направленіи 
къ с.-з. оконечности Балхаша, простирается 
песчаная и солонцеватая полоса Айтактынъ-
каракумъ, обозначающая какъ бы слѣдъ преж-
няго соединенія Балхаша съ Алакулемъ, изъ 
которыхъ послѣдній представляете отделив
шуюся оконечность перваго. Западный Алакуль 
при 40 вер. дл. имеете до 1 б шир., берега его низ
менны и поросли камышами. Отдѣльныя верш, 
•возвышаются однакоже на сѣв. сторонѣ его, бл. 
западнаго берега, образуя полуостровъ Аралъ-
тюбе и на южной сторонѣ три холма, извест
ные подъ именемъ Джаръ-суатъ. Въ обоихъ 
озерахъ вода солоновата; есть рыба, но въ 
неболыиомъ количествѣ; прибрежья озеръ по
росли галофитами (растеніями солончаковъ). 
Въ Вост. Алакуль впадаютъ съ северной сто
роны реки Уржаръ, Хатынъ-су и Эмиль или 
Имиль, текущія съ Тарбагатая; съ в. стороны 
—реки Тасты и Чурчутъ, берущія начало въ 
горномъ кряже Барлыкъ (последняя впадаетъ 
въ Кичи-куль); съ ю. стороны Джаманъ-су, 
текущая язъ прсдгорій Алатау. Въ западный 
Ала-куль впадаетъ съ с. р. Караколъ, теку
щая изъ Тарбагатая, а съ южной Тентекь изъ 
Алатау. Самый значительный изъ притоковъ 
Адакулей есть Эмиль (на системѣ его распо-
ложеиъ китайскій г-дъ Чугучакъ и несколько 
друтихъ китайскихъпоселеній), затемъУрджаръ, 
на системе котораго расположена русская Урд-
жарская станица; отсюда казаки пріезжаютъ 
на Алакуль для ловли рыбы. 

( С п б . Вѣст. 1819, VII (70); Риттера Азія II , ст. МО п нр.| Лев-
т о н а I , 79, Stuckenberg Hydr. 402—4U6; A l . Schrenk въ В . о 
H . Beitr. VII , р . 307—32.1; Humboldt Centr. As. I , 401, II , 639— 
46 ; В. С Т . Кпрг. , ст. 3 7 ) . 

А л а м Я Н Ъ . Горный кряжъ Семипалатин
ской области, составлявший часть Семнрѣчип-' 
скаго Алатау. Онъ простирается отъ китай
ской границы (пикета Бурохуджира), по юж
ной стороне долипы р. Кескенъ-Терекъ и Кар-
галы до Алтынъ-ичельскаго горнаго прохода 
отъ в.-с.-в. къ 3.-В1.-3. Высота Алачана до
вольно однообразна; горные его проходы до-
стигають 7,000 ф., горныя вершины не пре-
восходягъ 8.500 ф ; снежіюй лнніи А.іаманъ 
не достигаете, но растительность его альпій-
ская, и на немъ попадаются спорадически раз

бросанный пятна никогда не растаявающаго 
снега. Длина кряжа около 90 вер 

(Сеаеаоаа руа. зам.). 

А л а м б а й , р., Томской г., пр. пр. р. Чу-
мыша. Беретъ начало въ невысокихъ горахъ 
Салаирскаго кряжа, течетъ въ ю. между ле 
систыми сланцевыми горами и впадаетъ въ 
Чумышъ выше деревни Сорокиной. На Алам-
бае находится Аламбайское зимовье, станція 
по дороге изъ Салаира въ Белоярское. Длина 
теченія его до 80 вер. 

(Щуровск. пут., стр. 138). 

А л а н б у р г а , речка Забайк. обл., лев. 
пр. Баргузина; течетъ съ Витимскаго водораз
дела. Дл. теч. 80 «ер., шир. при устье 10 
саж. Ложе песчано, не имеете камней; вода 
светлая, но желтоватая. Совершенно прямая 
долина реки имеете 3 вер. шир. 

(Georgi В. р. 124; Bitter Asien III, p. 54). 

АлангѲЗСВІЯ горы, Эриванской губ., 
Ордубатовскаго у., отрасль мал. Кавказа, про
стираются отъ горы Капуджихи къ ю. и двумя 
отраслями — Кютанъ-дагъ и Пловъ-дагъ упи
раются въ русло Аракса, образуя въ проме
жутка Кергеванскую равнину. Высшая точка 
надъ уровпемъ моря имеете 12,840 р. фут. 
Черезъ горы проходитъ несколько вьючныхъ 
тропинокъ: 1) изъ с. Урумысъ, 2) изъ с. Паз-
мары въ с. Охчи, и 3) изъ Ордубата въ с. 
Мигри, самая опасная, по отвѣснымъ скаламъ 
надъ р. Араксъ. 

(В. Ст. Эрававс. г., стр. 23; Кавк. Кал. 1859 г., стр. 366). 

АлаіТГѲЗЪ или Шихъ-юрды, гора, Эри
ванской губ., Ордубатовскаго у., къ с. отъ г. 
Ордубата, въ Алангезскомъ хребте; подъ 39° 1' 
с. ш. и 63°46' в. д.; абс. высота ея 11,915 
р. фут. по геод. изм. 

(Кавк. Кал. 1839 г . , стр. 366). 

А л а п а е в с к ъ , заштатный городъ Перм
ской губ., Верхотурскаго у., въ 500 вер. къ 
в. отъ Перми, и къ ю.-в. отъ Верхотурья, 
на лівомъ бер. р. Нейвы и при впаденіи 
въ нея р. Алапаихи; основанъ въ 1704 году 
вместе съ мѣдиплавильнымъ заводомъ Деми
дова. Въ 1781 г. Алапаевскъ сдѣланъ уЬзд-
нымъ городомъ Пермскаго наместничества; 
въ 1802 г-дъ обращенъ въ заштатный. Онъ 
замечателенъ свопмъ чугунпоплавильнымъ за
водомъ, который называется Нейво-алвнаев-
скичъ или Верхне-алаиаевскимъ, для отлячія 
отъ Нпжне-алапаевскаго завода. Заводъ осно
ванъ первоначально на р. Алапаихѣ, но, за 
недостаткомъ въ ней воды, перенесенъ на р. 
Нейву. Въ 1726 г. усовершенствованъ на 
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иждивеніе казни, въ 1759 г. отданъ въ аренду 
частному лицу, а въ 1767 г. продань Яков
леву. На немъ выковывается ежегодно до 
20,000 пуд. полосоваго желѣза и плавится 
563,000 пуд. чугуна и 3,800 пуд. мѣдп. Руда 
доставляется изъ рудниковъ: Сухоложскаго, 
Косуйскаго, дающихъ отъ 45°/о до 55°/о и 
Высокогорскаго магнитнаго — 65°/о чугуна. Къ 
заводу принадлежитъ поземельная дача въ 
уѣздахъ: Верхотурскомъ, Ирбитскомъ и Ка-
мышловскомъ, состоящая изъ 845,000 дес. 
земли, въ томъ числѣ 724,777 дес. лѣса. Въ 
г. Алапаевскѣ жит. 5,220 д. об. п. (1860), 
2 церкви, домовъ каменныхъ 5, дер. 427, ла
вокъ 70, въ году бываетъ_ 2 раза торги. 

(Попова Перм. г. Ill, 318; В. Ст. Пермса. г., стр. 20, 101, 
176, таб. N 7, N 17 и N 11, Кове Reis. I , 433, Г. Ж. 1828, III , 
123, 1811, III, 200 - 208). 

А л а п а и х а , рч., Пермской г., Ирбитс. у., 
лѣв. яр. Нейвы на вост. скл. Урала. Дл. теч. 
до 40 вер., направл. къ в., впадаетъ близъ 
Алапаевска. На Ал. двѣ болыиія запруды для 
завода. Берета скалисты и состоять изъ сѣ-
раго известняка. 

(Zerrener Perm I I , 199). 

А л а р с К О Ѳ инородное вѣдомство Иркут
ской г., Балаганскаго окр., завѣдываетъ 10 
родами Бурятъ: Хонходоровскими, Шаранут-
скимъ и Холтубаевскимъ; они кочуютъ по pp. 
Шабартуѣ* или Грязнухѣ, Иретѣ, Галуметѣ и 
Бол. и Мал. Бѣлой, при ручьяхъ Аларѣ, 
Жангаѣ, Ендонѣ, при болотѣ Иматѣ, озерѣ 
Алятѣ. Степная дума находится въ Хитин-
скомъ улусе 1-го Хонходоровскаго рода, здѣсь 
же и мѣстопребывапіе дацана. Въ этомъ вѣ-
домствѣ въ 1859 г. считалось 10,565 д. об. 
п., изъ нихъ 596 осѣдлыхъ христіанъ, жи-
вущихъ въ 6 деревняхъ; въ Иретскомъ улуеѣ 
находится православная церковь. 

(Ж. М. В. Д. 1819, XXV, 128). 

А л а с - т у или Алас-тау (по калм. лы
сая гора), иначе Ижик-ту (по калм. священ
ная гора) — одна изъ высшихъ снѣжныхъ вер-
шинъ Алтайскаго хребта. Она поднимается 
съ Чуйскаго плоскогорія, простирающагося 
по южной сторонѣ Чуй и возвышается между 
истоками Тополевки, пр. пр. Аргута и Че-
гапа, лѣв. пр. Чуй. Высота ея никогда не 
была измѣрена, но, судя по разсказамъ вал-
мыковъ, Алас-ту можетъ соперничать съ Бе
лухою п есть одна изъ самыхъ высшихъ, если 
не самая высшая вершина Алтайскаго хребта. 
Вершипа Алас-ту, какъ утверждаютъ, доволь
но доступна. 

(Ledebour В. п. d. Alt. II , 521, Риттера Азія I I , стр. 82, 
Humboldt Cent. As. I , 176; Gebler Katun. Geb. p. 175). 

А л а т а в с к і й округъ. Подъ этимъ име
немъ учрежденъ съ 1856 г. особый окрутъ 
къ ю. отъ Копальскаго окр., Семипалатин
ской обл. Онъ занимаетъ земли такъ назы
ваемой Большой Киргизской орды, т. е. часть 
Семирѣчинскаго края къ ю. отъ р. Каратала 
до р. Или и весь Заилійскій край до подно-
жія Небеснаго хр. или Тянь-Шаня, т. е. не 
менѣе 3,300 кв. г. м. или до 162,000 кв. в. 
(см. Семирѣчинскій кр. и Заилійскій кр., 
также Ала-тау). Начальникъ Алатавскаго ок
руга есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, приставь Боль
шой Орды и пребываетъ въ Вѣрномъ, глав-
номъ изъ русскихъ поселеній Заилійскаго края. 
Число русскихъ поселенцевъ въ Алатавскомъ 
окр. простирается до 6,900 д. об. п. Они 
размѣщены въ 5 поселкахъ, изъ коихъ два. 
(Софьино и Надеждино) имѣютъ каждое бо
лее 1,200 душъ, а одно (Верное) болѣе 4,000. 
Кромѣ русскихъ поселенцевъ, въ предѣлахъ 
Алатавскаго окр. кочуютъ: Большая Киргиз
ская орда, которой численность простирается 
до 100,000 душъ об. п., и племя Богу Ди-
кокаменныхъ Киргизовъ до 50,000 душъ, такъ 
что наседеніе всего округа можно принимать 
до 160,000; на кв. милю по 50 душъ. 

А л а - т а у (по кирг. Пестрыя горы). Три 
весьма значительные, достигающіе пределовъ 
вѣчнаго спега, горные хребта Азіатской Рос-
сіи, пзъ коихъ два находятся въ предѣлахъ 
Семипалатинской области, а одинъ прости
рается по границѣ Томской и Енисейской гу-
берпій. Три Ала-тау различаются наименова-
ніями Заилійскаго (или Кунгей-Алатау), Семи-
рѣчинскаю (пли Джунгарскаго) и Еузнецкаю. 

1) Заилійскій Алатау, горн, хр., прости
рающейся между рѣкою Или и озеромъ Ис-
сыкъ-куль, въ параллели между 43 и 44° с. 
ш., отъ в.-с.-в. къ з.-ю.-з., между изгибомъ 
р. Чарына, лѣв. пр. р. Или на в., и пово-
ротомъ р. Чу отъ озера Иссыкъ-куля на з. 
Полная длина Заилійскаго Алатау, между из
гибами Чарына и Чу, 260 вер., т. е. на '/з 
короче Пиренеевъ -и средней части Альпій-
скаго хребта; въ меридіане изгиба Чарына 
горный узелъ, состоящій изъ высокихъ пло-
скогорій, связываетъ его съ исполинскимъ 
Небеснымъ хребтомъ (Т'янь-Шанемъ или Му-
стагомъ); за р. Чарыномъ на в. направленіе 
его продолжается по китайской Илійской про-
винціи, подъ разными спеціалъпыми именами 
и общимъ имепемъ Нань-Шаня, составляю-
щаго передовую цѣпь Небеснаго хребта. За 
изгибомъ реки Чу, Заилійскій Алатау отчасти 
продолжается понижающеюся горного цѣпью, 
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по сѣверной сторонѣ р. Чу, и поворачивая 
отъ горы Курдай на с.-з., подъ именемъ Мусъ-
бедь, постепенно сглаживается въ Балхашской 
степи, отчасти переходя черезъ р. Чу и свя
зывается горнымъ узломъ въ верховьяхъ р. 
Кошкара съ Небеснымъ хребгомъ. Такимъ об-
разомъ Заилійскій Алатау, въ тѣсномъ смы
сле, есть передовая цѣпь Небеснаго хребта 
(Т'янь-Шаня или Мустага), отдѣленная отъ 
него высокимъ и широкимъ плоскогоріемъ Ис-
сыкъ-Куля, но связанная съ нимъ двумя гор
ными узлами на восточной и западной око-
нечностяхъ плоскогорія. Заилійскій Алатау, 
въ свою очередь, состоитъ изъ двухъ парал-
лельныхъ гребней, раздѣленныхъ между со
бою углубленною продольною долиною, но 
связанныхъ горнымъ узломъ на самой сре
дине этой долины. Вдоль продольной долины 
къ в. отъ узла течетъ р. Чилпкъ, которая, 
после 90 вер. теченія, поворачиваетъ къ с , 
за иеридіаномъ восточной оконечности Ис-
сыкъ-Куля, и прорывается черезъ северный 
гребень въ Илійскую равнину. Къ з. отъ гор-
наго узла, вдоль западной половины продоль
ной долины, течетъ р. Кебпнъ, правый при-
токъ или лучше сѣверная вЬтвь р. Чу. Каж
дая изъ этихъ двухъ частей продольной до
лины, при средней высоте въ 5,500 р. ф., 
имеетъ отъ 90 до 100 вер. длины, т. е. оди
наковые размеры съ долиною Верхней Роны 
(Валезсвою). Оба гребня Алатау состоятъ изъ 
гранитовъ и сіенитовъ; на северномъ склоне 
и въ предгоріяхъ распространены порфиры; 
вь продольныхъ долинахъ известнякъ и сланцы 
палеозоическнхъ и преимущественно каменно
угольной формацій; пермской и вторичныхъ 
формацій во всей горной системѣ не встре
чается. Около горнаго узла, какъ въ север
номъ, такъ и въ южномъ гребне, группиру
ются высшія снежныя вершины Алатау, между 
которыми самая значительная Талгарнын-тал-
чеку достигаетъ высоты отъ 13 до 14,000 
р. ф. Все горные проходы въ обоихъ греб-
няхъ Алатау суть не бодве, какъ узкія опас
ный тропинки, часто недоступная для вер-
блюдовъ и даже едва доступныя для лошадей. 
Въ восточномъ крыле северной цепи горн, 
прох. имеютъ следующія высоты: Тургенъ-
асы 9,445 р. ф.; Турайгыръ 6,590 р. ф.; 
въ западномъ крыле того же гребня: Ллма-
тинскій 10,894 р. ф.; Еескеленскій 10,780 
р. ф.; Суокъ-Тюбе 8,100 р. ф.; въ южномъ 
гребне Курменпш 10,884 р. ф.; Шати 10,287 
р. ф.; Табу млаты 9,018 р. ф. и Санташъ, 
горный проходъ соедннительнаго узла Алатау 

съ Тянь-Шанемъ, 6,000 р . ф. Такимъ обра-
зомъ, средняя высота обоихъ гребней превы-
шаетъ 8,500 р . ф., т. е. среднюю высоту 
горныхъ проходовъ европейскнхъ Альповъ и 
высоту горнаго прохода Крестовой пли Гутъ-
горы Кавказскаго хребта. Южный склонъ За-
илійскаго Алатау падаетъ круто къ озеру 
Иссыкъ-куль подъ спеціальнымъ именемъ Еун-
гей-Алатау п даетъ начало многочисленнымъ 
речкамъ, вырывающимся изъ его поперечныхъ 
долииъ и ущелій и впадающпмъ въ озеро съ 
сЬверной стороны. Северный склонъ Алатау 
падаетъ несколько отложе въ Илійскую рав
нину и даетъ также начало многочисленнымъ 
горнымъ потокамъ, богатымъ водою, шумнымъ 
и стремительнымъ, пока они текутъ въ живо-
писныхъ поперечныхъ долинахъ и ущельяхъ, 
но едва достигающииъ до р. Или ничтож
ными протоками, потому что они большею 
частію разведены арыками (каналами) для 
искусственваго орошенія полей обитающими 
въ Илійской равнине русскими и киргизски
ми земледельцами. Снежная линія держится 
на северномъ склоне обоихъ гребней Заилій-
скаго Алатау на высоте отъ 11,200 до 11,700 
р. ф.; лесная растительность прекращается 
на высоте 7,700 до 8,000 р. ф. Зона хвой-
ныхъ лесовъ имеетъ нижнимь предЬломьвы
соту 4,250 до 4,500 р . ф. Преобладающая 
ея древесная порода есть пихта (Picea 
schrenkiana), дающая лучшій въ стране строе
вой лесъ. Между деревьями нижней лесной 
зоны (отъ 2,000 до 4,500 ф.) распростра
нены цѣлыя рощи дикихъ яблоней и абри-
косовыхъ деревьевъ, также особая порода 
клена. Въ этой зонЬ, богато одаренной при
родою и хорошо орошенной, при выходе р е -
чекъ Алматинки, Иссыка, Талгара и Кестека 
находятся русскія поселенія: укрепленіе Вер
ное, Софьино, Надеждино и Кестекъ. Кроме 
этого оседлаго русскаго населенія, вь доли
нахъ Заилійскаго Алатау кочуютъ: киргизская 
племена Большой орды на северномъ склоне 
и вь продольныхъ долинахъ, Буруты или ди-
кокамепные Киргизы на южномъ. Изъ пле-
менъ Большой орды Дулаты занимаютъ за
падную половину севернаго склона до рѣкъ 
Иссыка и Тургеня, а Атбаны восточную по
ловину отъ Тургеня до Санташскаго горнаго 
узла и продольную долину Чилика. Изъ дико-
каменныхъ или бурутскихъ племенъ, восточ
ная половина южнаго склона занята кочевьями 
племени Богу, а западная племени Сараба-
гишъ. Земли, наиболее способныя для земле-
дѣгія и поселеній, находятся на север-
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номъ етаонѣ Алатау, между долинами рѣвъ 
іСескелена и Тургеня. Минеральный богат
ства находятся только на восточной, око
нечности Заилійскаго Алатау, около прибр. 
р. Чарына, и состоять изъ свинцовыхъ сре-
бро-содержагцихъ рудъ. Изъ дикихъ живот-
ныхъ въ угдельяхъ Алатау распространены 
тигры, небольшая порода медвѣдя, кабаны и т. д. 

(Semenow's Reise въ Peterm. Mittheil. 1858, p. 335—358 a 
рувоп. sa».). 

2) Семирѣчинскій Алатау, горн, хр., про
стирающейся по сѣверную сторону р. Или, 
отъ южныхъ притоковъ озера Алакуля и ки
тайской границы на с.-в., до равнины р. Или 
на ю.-з., между 46° и 44° с. ш., верстъ на 
300, отъ в.-с.-в. къ з.-ю.-з. Онъ образуете 
отчасти границу между Семирѣчинскимъ краемъ 
Семипалатинской области и китайскою Илій-
скою провиаціею. На ю.-в. своемъ склонѣ 
Семирѣчинскій Алатау находится въ непо
средственной связи съ Эринъ-хабирганомъ, 
горною цѣпью, ограничивающую китайскую 
илійскую долину съ сѣвераой стороны и при
мыкающую на в. къ Богда-Ола, высшей гор
ной іруппѣ Небеснаго хребта. На сѣв. своемъ 
склонѣ Семирѣчинскій Алатау постепенно спу
скается къ Балхашской низменности, отдѣляя 
отъ себя болѣе или менѣе значительные от
роги, почти параллельные между собою и про-
стирающіеся отъ в. къ з. ; самый значитель
ный между ними простирается по сѣверпой 
сторонѣ р. Каратала и можетъ быть названъ 
Копальскою цѣпью. Тупой уголъ, образуемый 
нересѣченіемъ главнаго гребня съ Копальскою 
цѣпью, занять плосвогоріями или террасами 
Джунке и Джиль-варагай, ограниченными съ 
сѣвера окраиною, которую можно назвать 
Арассанскою цѣпью. На югѣ отъ Копальской 
цѣпи простираются, параллельно съ нею, ме
нее значительные отроги Алатау между Ка-
раталомъ и Коксу и между Коксу и Карга-
линскою долиною. Главный гребень Седирѣ-
чипсваго Алатау переходите снѣжную линію 
между истоками р. Тентека на с.-в. и Уйгенъ-
Ташскимъ проходомъ на ю.-з. Продолженіе 
этого гребня на ю.-з. отъ Уйгепъ-таша, из
вестное подъ специальными именами Аламанъ 
и Алтынъ-Имель и оканчивающееся горами 
Чолавъ близъ береговъ р. Или, уже не но
сить вѣчныхъ снѣговъ. Изъ отроговъ же 
Алатау только Еопальсвая цѣпь, отъ вер
ховьевъ рѣкъ Чаджи и Коры до главнаго 
гребня достигаетъ снѣжной линіи; предѣльная 
высота высшихъ верпгинъ Семирѣчинскаго Ала
тау не превосходить 13,000 ф. Горные про

ходы въ сѣверной части главиато гребня иа 
китайскую сторону находятся въ вершинахъ 
pp. Тентека и Лепсы, но они не измѣрены. 
Въ южной части того же гребня Уйгенъ-ташъ, 
горный проходъ, черезъ который слѣдуютъ 
торговые караваны въ Кульджу, имѣетъ 6,400 
р. ф.; еще болѣе удобный проходъ Алтынъ-
Имель не превосходить 4,660 р. ф. Между 
ними въ Аламанской цѣпи нѣтъ проходовъ 
ниже 7,400 р. ф.; подобной же высоты до
стигаете и горный проходъ Аралъ-джёлъ Ко
пальской цѣпи (7,170 р. ф.). Плоскогоріе 
или терраса, простирающаяся у подошвы Ко
пальской цѣпи, на которой выстроены русскія 
поселенія Копалъ и Арассанское, достигаетъ 
3,000 ф. высоты; окраина его, извѣстная 
подъ именемъ Арассанской цѣпи, въ горномъ 
проходѣ Кэйссыкъ-аусъ достигаетъ 3,900 р. 
ф. Главный гребень Семирѣчинсваго Алатау 
состоитъ изь гранитовъ и сіенитовъ; на скло-
нахъ и отрогахъ распространены осадочныя 
породы исключительно палезоическихъ фор-
мацій и преимущественно каменноугольной; 
порфирами богата ю.-з-ая, понизившаяся часть 
хребта и ея предгорія; З Д Е С Ь также распро
странены минеральный его богатства — се-
ребро-свинцовыя и мѣдныя руды; юговосточ-
ный витайскій склонъ хребта богата камен
ным ь углемъ. Съ с.-в. склона Алатау тевутъ 
главныя семь рѣкъ, отъ которыхъ цѣлый 
край иолучилъ свое названіе; онѣ суть: Лепса, 
Басканъ, Сарканъ, Авсу, Біенъ, Караталъ и 
Коксу. Всѣ онѣ берутъ начало изъ вѣчныхъ 
снѣговъ с.-в. склона (которые держатся здѣсь 
на высотѣ около 11,300 р. ф.) и текутъ въ 
дикихъ и живописныхъ долинахъ, весьма 
разнообразныхъ по своимъ направленіяхъ. Ра
стительный зоны здѣсь тѣ же, какъ и въ 
Заилійскомъ Алатау: къ пихтѣ хвойной зоны 
присоединяется вь истокахъ Лепсы еще и 
лиственница. Въ нижней лѣсной зонѣ (отъ 
2,000 до 4,300 р. ф.), при выходѣ изъ 
горъ обильныхъ водою горныхъ рѣкъ и по-
токовъ, расположены русскія поселенія Се-
мирѣчинсваго Алатау—Лепсинское или Чу-
баръ-Агачское, Арассанское, городъ Копалъ 
и Коксуйсвое. Кромѣ этого осѣдлаго населе-
нія въ долинахъ и предгоріяхъ Семирѣчин-
скаго Алатау кочуютъ киргазскія племена, 
принадлежащая въ Средней Ордѣ, а именно: 
племенамъ Наймавъ и Матай, на с. отъ р. 
Каратала и къ Большой ордѣ, а имен во пле
менамъ Атбановъ и Джаланровъ, на ю. отъ 
этой рѣки. Вдоль подножія Семирѣчинскаго 
Алатау и отчасти черезъ его предгорія и 
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отроги устроена пикетная линія или дорога, 
ведущая изъ укрѣпленія Вѣрнаго и съ р. 
Или, черезъ Коксу, Копалъ и Арассанъ, съ 
одной стороны въ Лепсинское поселеніе, а 
съ другой въ городъ Аягузъ. 

(Schrenk въ В. und H. Beitr. VIII, 286—306j Karelin Extrait 
du journ. въ Jubiheum Fischeri 1847 p, 1—17; Bjaaraia Геогн. 
И. I I , 19—184; Semenow's lîeifle въ Peterm. Mit. 1858, p. 
353—355). 

3) Кузнецкій Алатау, горный хр., про-
стирающійся между 61° и 57° с. ш., по 
границѣ Томской и Енисейской губ., въ на-
правленіи отъ ю. къ с , отъ сліянія р. Чульчи 
съ Чулышманомъ до окрестностей города 
Томска. На южной своей оконечности Куз-
нецкій Алатау находится въ непосредственной 
связи съ Саянскимъ хребтом*, на сѣверной 
постепенно понижается и сглаживается въ си
бирской низменности. При дл. около 600 вер., 
т. е. одинаковой съ длиною Переяеевъ и 
центральнаго гребня Альповъ, и шир. отъ 100 
до 150 вер., Кузнецкій Алатау служить во-
дораздѣломъ Телецкаго озера, Лебеди, Кон
домы, Мрасы и Томи съ одной стороны; 
Абакана, обоихъ Юсовъ, Кіи и Китатовъ съ 
другой. Отъ южной окинечности своей до 
истоковъ Томи и Бѣлаго Юса Алатау про
стирается почти въ направленіи мерпдіана; 
оттуда же постепенно поворачиваете къ з.-с.-з., 
сохраняя это паправленіе до сѣверной око
нечности въ окрестностяхъ города Томска. 
Высшая часть Алатау, отъ южной его око
нечности (сліянія Чульчи съ Чулышманомъ) до 
истоковъ Мрасы, извѣстна подъ снеціальнымъ 
и іенемъ Абаканскихъ горъ; горы эти носятъ 
снѣга, никогда не растаявающіе лѣтомъ, но во
обще малоизвѣстны и вершины ихъ не были 
изчѣрены. Къ с. отъ колѣна, образуемаго 
Кузнедкимъ Алатау при истокахъ Томи, только 
нѣкоторыя его вершины отличаются еще зна
чительною высотою, но едва достигаюсь снѣж-
ной линіи, которая, впрочемъ, не превы
шаете здѣсь, по мнѣнію Гумбольдта, 5,750 
р. ф. Сюда относятся Карлыганъ въ истокахъ 
Томи, Большой и Малый Каннмъ въ верховьяхъ 
Чернаго Юса, Саралинская гора въ вершинахъ 
Саралы-Юса, Церковная гора въ верховьяхъ 
Нижней Терси, Колокольная гора н Больш. 
и Малый Таскылъ по лѣвую сторону Кіи. 
Одна изъ сихъ вершинъ, изаѣренная астр. 
Ѳедоровымъ изъ Кузнецка (вѣроятно Боль
шой Таскылъ), достигаете 6,770 р. футовъ. 
Далѣе къ с.-з. хребетъ понижается и при
нимаете характеръ тайги, т. е. невысокаго 
горнаго кряжа, заросшаго дремучими, едва про
ходимыми лѣсами. Между верховьями рѣвъ 
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Лебеди и Кондомы къ Кузнецкому Алатау 
примыкаете невысоки!, но длинный Свлаир-
свій кряжъ. Отроги Алатау между протоками 
Тони не длинны и носятъ на себѣ, также какъ 
и с.-з. оконечность хребта, характеръ тайги. 
На сѣверной своей оконечности Кузнецкій 
Алатау дѣлится продольными долинами Золо-
таго Китата и Барзаса на три параллельная 
вѣтви. Кристаллическій гребень Кузнецкаго 
Алатау состоите изъ гранитовъ, діоритовъ, 
діоритовыхъ порфировъ и кристаллических* 
сланцевъ, на скатахъ его преобладают^ припод
нятые и изогнутые пласты несчаннковъ, слан
цевъ и известняковъ исключительно трехъ 
древнѣйшихъ палеозоическихъ формацій и преи
мущественно девонской и каменноугольной, 
богатой пластами хорошаго вамепнаго угля. 
Кузнецкій Алатау нчѣетъ поразительный анало-
гіи съ Ураломъ, которыя выражаются не только 
въ геогностнческомъ его составѣ и ваправлеліи, 
но и во всемъ характерѣ его строевія, развѣтвле-
нія его сѣверпой оконечности и въ особенности 
въ егозолотыхъ розсыпяхъ, которым и восточный 
его склонъ вообще богаче западнаго. Добыча зо
лота въ Ал. началась съ 1830 г. На заиад-
номъ склонѣ хребта находятся преимуществен
но казенные золотые пріиски по системамъ 
рѣкъ Лебеди, Кондомы, Мрасы, Томи, трехъ 
Терсей и Тайдона. Па восточномъ склонѣ, и 
преимущественно с.-в. его оконечности, рас
пространены частные золотые промыслы, какъ 
напр. по системамъ рѣкь Абакана, Бѣлаго и 
Чернаго Юса, Кія и Китатовъ. Вообще золо
тые пріиски на запад, склонѣ расположены 
группами, а на восточномъ почти непрерыв
ною полосою. Количество золота, добытаго 
на вост. склонѣ отъ 1830 до 1859 г., про
стиралось до 1,660 пуд., а на западномъ не 
болѣе 800. 

(Г. Ж. 1834, III, 10; 183S, I , 20—36; II , 326, 337, 493-500; 
1836, I I I , 191, 534 — 543; 1841, HI, 238 — 2*9; 1845, Ш, стр. 
247—260; 1864, IV, 381; Humboldt. Centr. Asien. I , p. 236—265; 
Щуровскаго путеиг., стр. 258—280; Tcbibatcheff тот. p. 230 etc.: 
Поаетвва въ Вѣстн. Р. г. О. 1860, Изм. стр. 1—24). 

А д а т ъ , село (каз.) Казане, г. и у., въ 
46 в. къ с. отъ города, на р. Адагѣ, на 
почт, дорогѣ изъ Казани въ Уржумъ, подъ 
56°11\'2' с. ш. и 65°52' в. д.;въХУПвѣкѣ 
оно принадлежало къ числу сторожевых* го-
родовъ, выстроенныхъ для наблюденія за та
тарами покореннаго Казанскаго царства. Въ 
1708 г., при раздѣленіи Россіи на губерніи, 
Алатъ былъ показанъ въ числѣ 72 городовъ 
Казанской губ. и только с* 1786 г. исклю-
чепъ изъ списка городов». Число жит. 543; 
каменная церковь, довольно болыпіе воскрес-
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ные базары, 48 дв. Жители, кромѣ хлѣбо-
пашества, занимаются извозничествомъ, вы
делкою кожъ, глиняной носуды, кирпича, 
тканьемъ китайки, кумача и плотничествомъ. 

А л а т ы р ь , р., Нижегородс. и Симбирс. 
губ., пр. пр. Суры; бер. нач. вь лѣсахъ Ар-
датовскаго у. (Нижегородской г.), протекает* 
черезъ весь Лукояновскій у. Нижегор. г., Ар-
датовскій и Алатырскій у. Симбирской г., и 
посдѣ 280 в. извилистаго теч., около г. Ала
тыря впадаетъ въ Суру. Берега Ал. состоять 
изъ известняковъ и глины юрской фориаціи, 
содержащих* въ себѣ аммониты и белемниты; 
прав, беретъ по большей части высокъ, крутъ, 
камениста и дѣспстъ; лѣвый же низмеиъ, на 
немъ раскинуто множество мелких* озеръ; 
мѣстами покрыт* болотами, поросшими сосно
вым* лѣсомъ. Долина рѣки имѣетъ отъ 100 
саж. (напр. при с. Тургеневѣ) и до 5 в. шир. 
при г. Алатырѣ). Шир. рѣки весьма различ
на отъ частых* мельничных* запруд*; такъ 
подъ Ардатовымъ она состав. 20 до 25 саж., 
а при устьѣ только отъ 10 — 12 с ; весною 
разливается на 1 х/2—Зиболѣе верстъ. Сред, 
глуб. отъ 2 до 4 арш. ; рѣка не судоходна, 
но во время разлива по ней сплавляют* лѣсъ 
въ плотах*, которыхъ проходит* ежегодно до 
140 на сумму около 6,000 р. сер. Алатырь 
пересѣкается двумя почтовыми трактами: прп 
г. Ардатовѣ и с. Чуварлеѣ. По берегам* ея 
расположено 2 города и нѣсколько селеній, 
которыя но большой части находятся на прав, 
берегу. Из* притоков* болѣе замечательны 
правые: Рудня, Инсара и Нуя, менѣе заме
чательны: Умачь, Ирсеть, Мода, Арзинка, Си-
вялитъ, Кавича, Пеля,- Каныша и друг. 

(В. Ст. Нижегородской г., 14, 25; Самбвр. г., 24; Stucken-
berg Hydr. V, 517; Murchweon., Geolog, p. 266; Иаііаса вут. 
1, стр. »3, 941. 

А л а т ы р ь , у. гор. Симбирской губ. 
I . Городъ, подъ 54°55' с. ш. и 64°13' в. 

д. , на лѣв. бер. Суры, при впаденіи въ нее 
р. Алатыря, въ 160 в. къ с.-з. отъ Симбир
ска. Основан* въ 1552 г., по указу царя Ивана 
IV, для защиты отъ татаръ. Въ то же время 
построена здѣсь соборная церковь съ придѣ-
домъ во имя Іоанна Предтечи; образъ усѣк-
ковенія главы его, данный въ соборъ Ива-
номъ IV, сохраняется здѣсь и донынѣ. При 
царѣ Алексѣѣ построено здѣсъ на горѣ надъ 
Сурою укрѣпленіе, котораго слѣды нынѣ со
вершенно изгладились. Населеніе Алатыря 
состояло въ то время изъ казаков*, стрѣль-
цовь и пушкарей. Въ 1708 г. он* припи
сан* къ Казани; въ 1780 г., при образова
л и Симбирскаго намѣстничества, сдѣланъ 

уѣзд. г-мъ. Жит. здѣсьв* 1859 г. было 9,347 
душъ, (изъних* купцов* 186, мѣщанъ 6,039); 
церквей 12, изъ коих* 1 деревянная; 2 мо
настыря: Свято-Троицкій (см. это слово) муж. 
3-го класса; Кіево-Николаевскій женскій. До
мов* дерев. 508; лавок* 91, уѣздное училище. 
Занятіе жителей преимущественно мелочная 
торговля., Прежде они вели значительный торг* 
хлѣбомъ (въ Рыбинск*) и рыбою (преимуще
ственно сушеными и мерзлыми стерлядями въ 
Москву). Въ Алат. существуетъ ярмарка, подъ 
именемъ Петровской; промышленность мало 
развита. Число ремесленниковь съ работн. и 
учен. 398. Фабрикъ и заводовъ въ 1860 г. 
поясныхъ 2, крахмальный 1. Поясныя ка
зенный фабрики произвели товара на 8,387 
р., крахмальный заводъ на 735 р. Кругомъ 
города фруктовые сады н много мукомольныхъ 
мельницъ, перемалывающихъ до 20,000 чет
вертей хлѣба. Городскіе доходы въ послѣд-
ніе годы простирались до 6,350 руб. При 
рѣкѣ Сурѣ около города имѣется пристань, 
съ которой отправляется ободьевъ, муки ржа
ной, пшеницы и поташу на сумму около 
80,000 р. сер. 

(Лепеівва Двев. зап. 1, 104; Карамзина Ист. Гос. Росс. IX, 
стр. 452, 835; XII , пр. 100; Brdmann Beitr. H. I , Bd. I I , S. 61; 
Арсевьева ст. оч. р. , ст. 76, 98; В. Ст. Симб. г., стр. 12і, 133, 
177, табд. N 14, Кв. Б. черт., взд. Спассваго 1846 г., стр. 14; 
Свмб. губ. вѣд. 1853, N 27, стр. 115, N 41, стр. 161). 

I I . Уѣздъ лежитъ въ с.-з. части Симбир
ской г. и занимает* площадь довольно ров
ную , не имѣющую больших* возвышеній. 
Главным неровности сопровождают* только 
правый берегъ Алатыря и кромѣ того, идут* 
возвышенности по торговой дорогѣ изъ Ала
тыря въ Саранскъ, въ 3 в. отъ с. Верхніе 
Чуки к* д. Аламеевкѣ. Алатырскій у. раз-
дѣляется судоходного Сурою на двѣ равныя 
части—восточную и западную. Сура орошает* 
его на 250 вер. и служит* путем* для сплава 
хлѣба и сельских* произведеній. Въ половодье 
барки приходят* из* Промзинской пристани 
Алатырскаго у. в* Василь-сурскъ (390 вер.) 
въ 8 дней; правая сторона Суры еще обильна 
лѣсами (даже корабельными и строевыми); 
лѣсная полоса достигаетъ 60 вер. шир. Лѣс-
ная полоса выходить изъ Буинскаго у., по 
направленію отъ с.-в. къ ю.-з. тянется до 
устья р. Барыша, притока Суры, потомъ идетъ 
вдоль Суры и переходить въ Курмышскій у.; 
другая полоса сопровождаете бер. Алатыря. 
Подъ лѣсомъ, преимущественно хвойным*, 
199,765 дес, изъ коихъ 18,684 д. корабель-
наго лѣса въ двухъ дачахъпо р. Сурѣ. Поч
ва земли по правой сторонѣ Суры песчаная, 



АЛАТЫРЬ — АЛАХЪ-ЮНА 49 

по лѣвоЗ черноземная и глинистая; подпочва 
состоитъ изъ извсстняковъ и глинъ юрской 
формаціи; простр. у-да 94^2 кв. г. м. или 4,575 
кв. вер. Жит. въ 1859 г. было, кромѣ г-да, 
119,431 (56,280 м. п.); въ томъ числѣ двор. 
171, крестьянъ удѣльныхъ 63,965, вышедш. 
изъ крѣп. завис. 46,063 д. об. п. На кв. м. 
(съ городомъ) 1,370 жителей. Большая часть 
великорусок, племени, но есть и мордва, въ 
особенности въ ю.-з. части у-да Народона
селение почти исключительно православное; 
раскольниковъ3,284. Поселковъ въ у-дѣ, кромѣ 
г-да, 156 (посадъ 1, слободы 2, селъ 50, дере
вень 56, хуторовъ и выселковъ 34). Изъ 
селеній 2 имѣютъ свыше 4,000 д. об. п., 8 
отъ 2 до 4,000, 28 отъ 1,000 до 2,000; 
большая часть значительныхъ селеиій распо
ложены по р. Сурѣ и принадлежать къ удѣльн. 
вѣд.; два самыя болыпія села находятся во 
владѣніи помѣщиковъ. Главное занятіе жите
лей хлѣбопашество и скотоводство. Въ лу-
гахъ и выгонахъ недостатка нѣтъ. Скотовод
ство въ уѣздѣ не маловажно, однакоже скотъ 
на убой пригоняется изъ Оренбургскаго края. 
Въ 1859 г. считалось въ уѣздѣ 25,000 ло
шадей, 22,500 головъ рогатаго скота, до 
70,000 овецъ (изъ нихъ 6,000 тонкорунныхъ); 
остальнаго скота 15,000. Конскій заводь 1. 
Фабричная деятельность мало развита. Су
конная фаб. при д. Кожевенной, выдѣлавшая 
въ 1860 г. на 27,000 руб. сер. Заводовъ 
51 (поташныхъ 25, кпрпичныхъ 15, ко-
жевенныхъ 11). Лѣсной промыселъ очень 
развить, въ особенности между крестьянами 
удѣльн. вѣд., которые занимаются дѣланіемъ 
деревянной посуды, телѣгъ, колесъ, рогожъ, 
рѣшетъ, приготовленіеиъ поташа, дегтя, смолы, : 

и пр. Въ самыхъ большихъ селахъ уѣзда По- j 
рѣцкомъ и Промзинѣ Городищѣ до 123 чело-
вѣкъзанимаются шитьемъ крестьянскаго илатья, | 
а въ селахъ Выколтовѣ и Кобелевкѣ 60 чело- I 
вѣкъ дѣланіемъ шляпъ. Многіе уходятъ на 
заработки, занимаясь преимущественно пил
кою лѣса п плотничествомъ. Ярмарка въ 
уѣздѣ одна, александровская, въ с. Порѣц-
комъ, отъ 30 авг. до 8 сент. На нее при
возить москатильныхъ и красныхъ товаровъ 
и крестьянскихъ издѣлій на сумму до 13,000 
р. сер.; кромѣ того, при селѣ находится при
стань, съ которой отправляется сало и по
таить, на сумму до 95,000 р. сер., и незна
чительное количество вохры и алебастра. Са
мое замѣчательное, по хлѣбпой торговлѣ, се-
леніе уезда есть Промзино Городище съ при
станью на р. Сурѣ, на которую свозится 

Геогр Словарь. 

много хлѣба изъ уѣздовь: Буиискаго, Корсун-
скаго, Алатырскаго, даже Ардатовскаго и Сим-
бирскаго. Сюда сьѣзжается ежегодно до 200 
хлббныхъ торговцевъ. Третій значительный 
торговый пункте уезда есть Барышева сло
бода, при которой находится пристань; съ 
нея ежегодно отпускается въ Рыбинскъ раз-
наго рода муки, пшеницы, крупъ, сала, по
таша и тряпья на сумму до 200,000 р. с. 

(Библіогр. с м . Симбврская г у б . ) . 

А л а у Н С К І Я ГОрЫ или Ала у некая воз
вышенность; тоже что Валдайскія горы (см. 
это слово). Подъ этимъ именемъ некоторые 
географы разумеютъ возвышенности, прости
рающаяся по ю.-з. части Новгородской, з. части 
Тверской и в. Псковской губ., служащіе водо-
разделомъ рьвъ Волги, Сѣв. Двины и прито-
ковъ Ильменя. Иазваніе Алаунскихъ горъ 
взято изъ древней географіи; подъ этимъ име
немъ древніе географы разумели водораздѣлъ 
верховьевъ Днепра, Зап. Двины, Волги и Дона. 
- А л а х а (на татарс. яз. быстрая), р . , въ 
ю.-в. Алтае, одна изъ составпыхъ ветвей Ар-
гута; образуется изъ сліянія Белой и Черно I 

j Алахи. Б. Алаха беретъ начало въ китайскихъ 
! предѣлахъ и протекаете мило китайскаго по-
I граничнаго пикета Уктукъ. Вступивъ въ рус-
і скіе предѣлы, она принимаете въ себя съ лѣв. 

ст. Черную Алаху и, прорываясь черезъ ди-
кія теснины, соединяется съ Яссатеромъ, обра
зуя сліяніемъ съ нимъ р. Аргутъ. 

(Gebier Ubers d. Katun. О. 428). 

А л а х а н а , горный кряжъ Читинскаго окр., 
Забайкальской обл., но правую сторону р. Или, 
лѣваго притока Онона, къ ю.-з. отъ деревви 
Нлинской. Скалистыя его вершины покрыты 
пятнами вѣчнаго снега; растительность аль-
пійская, между прочішъ распространенъ Rho
dodendron dauricuni. 

( l ï a u a e a путеш. Ш , ч. 1-я, стр. 271). 

А л а х у н ъ - д а г ъ , горная группа Терской 
обл. въ юж. Дагестане, составляете юж. гра
ницу Казыкумыкскаго влад., въ з. отъ Чирах-
скаго укр., недалеко отъ одного изъ верховьевъ 
р. Самура — Кара-Самура; абс. выс. Алахунъ-
дага 12,022 р. ф. по геод. изм. 

(Кавк. Кал. 1887 г . , стр. Ш; 1888, стр. 310). 

А д а х ъ - Ю н а (отъ Алахъ на якуте, яз. 
быстрая), р., Якутекаго окр. и обл., пр. пр. р. 
Алдана. Беретъ начало въ Алданскихъ горахъ, 
течетъ сначала къ ю.-з., принимавт%.в* себя 
съ лев. ст. р. Анча при Алахъ-юнсвой стаи-
ціи, за темъ поворачиваете яоехеиеяно къ з. 
и впадаетъ въ Алданъ иослѣ 350 вер. тече-
нія. При Алахъ-юнской станціи река пересѣ-

4 
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кается большим, трактомъ изъ Якутска въ 
Охотскъ. Здѣсь она течетъ между Алданскими 
горами. Уровень дна долины близъ станціи 
возвышается на 1,800 ф. надъ ур. м.; горы,, 
ограничивающіядоливу, поросли лиственичнымъ 
лѣсомъ. Алахъ-юна имѣетъ теченіе очень бы
строе. 

(Erman В. П, р. 359, Давыдова • Хвостова пут. I , стр. 93). 

Алача или Алачинскій родъ Киргизовъ 
Малой Орды Байулинскаго племени, прежде ко-
чевалъ весь въ Зауральской Киргизской степи, 
но въ 1801 г. часть его отдѣлилась съ ха
номъ Букеемъ и перекочевала въ Астрахан
скую степь. Такимъ образомъ Алачинскій родъ 
раздѣлился на двѣ части: I . Алача Заураль
ской степи раздѣляется на 4 отдѣленія: 1) Ал-
тыбашъ, кочующій лѣтомъ по pp. Каддыгайты, 
Булдурты, Яхшибаю, Киндикли и Кара-агачу; 
зимою же при уроч. Байчутты, Суналы и Яре-
камышъ; 2) Еарабуръ (91 кибит.), кочуетъ 
по р. Яхшибаю; 3) Сары (281 киб.), лѣтомъ 
кочуетъ по pp. Чимбеты, Кудзигара и Сигиръ-
сай, зимою же по озер. Исень-темиръ-куль и 
Баткакъ-куль; 4) Барамыкъ (281 киб.), лѣ-
томъ кочуетъ по pp. Яхіпибаю, Кайдыгантѣ 
и Булдуртѣ, зимою же на уроч. Сасыкъ-куль.— 
I I . Алача Букеевской орды раздѣляется на 10 
отдѣленій: 1) Алачинъ (377 киб.), кочуетъ 
на пескахъ Игыпъ-чагылъ, Даутъ - Кыстау, 
Алаша-маякъ, Темиръ-тюбэ, близъ кордона 
Ильменевскаго; 2) Сары (830 киб.), на ур. 
Сары-куль, Камыты-куль, Саралджинды-куль, 
Аралъ-тюбе, Сагызъ-соръ, между рр.Узенями, 
при Камышъ-Самарѣ, на пескахъ Тана-кумъ, 
и въ 10 в. выше форп. Таловки; 3) Алты-
башъ (250 киб.), кочуетъ на устьѣ р. Болып. 
Узеня, при Сарыкулѣ и на пескахъ Джидели; 
4) Барамыкъ (124 киб.), кочуетъ на пескахъ 
Джидели и при уроч. Теренкулъ; 5) Еарабуръ 
(241 киб.), кочуетъ по пескамъ Кулчукъ и 
частію при Камышъ-Самарѣ; 6) Еутурбуркъ 
(219 киб.), кочуетъ по прав. б. Малаго Узеня, 
въ 6 в. ниже форп. Таловки и по пескамъ 
Барчакумъ; 7) Токпасъ (302 киб.), кочуетъ 
на пескахъ Теректы и Джаикъ-кумъ; 8) Ход-
жаіулъ (63 киб.), по пескамъ Кесыкъ; 9) Еу-
белей (37 киб.),по пескамъДжарлыганъ; 10) Бай-
сеу (146 киб.), по пескамъ Кара-адъ-суйганъ. 

(Спассвія Свб. в. 1820, стр. 119; В. Ст. Карг. Оревб. вѣд., 
стр. 82, табд. под» дат. В.) . 

Д д б а з и Н Ъ (по китайски Якса), бывшій 
русскій городъ на лѣв. бер. р. Амура, про
тивъ впаденія въ него р. Албазихи, въ ны-
нѣшнеи Амурской области, подъ 53° 23' с.ш., 
въ 237 вер. ниже соединенія Шилки съ Ар-

гунью. Албазинъ былъ основанъ Ероѳеемъ Х а -
баровымъ въ 1651 г., возобновленъ въ 1665 
г. Никифоромъ Черниговскимъ. Въ 1685 г. 
русскіе, въ числѣ 450 человѣкъ, подъ предво-
дительствомъ воеводы Алексѣя Толбузина, вы
держали здѣсь осаду отъ 15 тысяч, манджур-
скаго войска, кончившуюся раззореніемъ Алба-
зина. Въ томъ же году Албазинъ снова воз-
становленъ, а съ іюня 1686 до мая 1687 
русскіе, въ числѣ 736 человѣкъ, выдержали 
здѣсь, подъ предводительствомъ Толбузина, а 
по смерти его подъ начальствомъ Ф. Бейтона, 
новую осаду отъ 8,000-ной манджурской арміи. 
Въ 1689 г., въ силу Нерчинскаго трактата, 
Албазинъ былъ оставленъ русскими и раззо-
ренъ китайцами. Развалины Албазина состоять 
нынѣ изъ остатковъ прежнихъ укрѣпленій, 
погребовъ и т. д. Объ Албазинѣ было писано 
очень много. На мѣстѣ стараго Алб. возникла 
нынѣ новая Албазинская станица, состоящая 
изъ 40 дворовъ и до 200 жит. 

(.См. Müller Samml. russ. Gesch. T. I (1732), p. 316—326; 
Спасскаго Свб. В. 1821, ч. X V I , стр. 310; 1822, ч. XVIII , стр. 
268; 1824, ч. I , стр. 178; Рвттсра Азія I I , ст. 336, 340; Stu-
ckeiiberg Hydr. I I , 770—778; Паршіва по Ездка въ Забайк. кр. 
вся часть 2-я; Зап. Снб. Отд. I взсд., стр. 113; II взсд., стр. 9; 
III взсд., стр. 9, 16, 19; V Седьскаго посдѣдн. осада Адбазяна, 
взсд. стр. 102—118; Маакъ путеш., стр. 68—67; Ромавова го
родъ Албаэввъ Спб. В-вдомоств 1887, N 269 а 270; Мвддевдореа 
путеш. I , 144; Мавсамовъ въ Мор. Сб. 1861, L U I , стр. 13—19). 

Алвансвое ПОЛв, Тифлисской губ., Те-
лавскаго у., къ с.-з. отъ г. Телава, по пр. ст. 
р. Алазани; на немъ сохранился домъ царя 
Левана, близъ церкви Рожд. Богородицы, по
строенный въ 1580 г. Алванское поле было 
отдано Тушинамъ еще при грузинскихъ ца-
ряхъ и потому, не смотря на свое плодородіе, 
не воздѣлывается, а служить Тушинамъ для 
пастьбы скота. 

(Ж. М. В. Д. 1840, XXXVIII, 234; Обозр. Зававв. I , 360). 

Алгазы или Алдазе, самосадоч. соляное 
озеро Таврической губ., Перекопского у., Пере
коп, дистанціи Крымскихъ озеръ, при вост. 
продолженіи Сиваша; соединяется съ нимъ 
узкимъ проливомъ, усѣяннымъ островами и 
отмелями; имѣетъ до 50 в. окр., грунтъ земли 
топкій илъ и черноземъ. Соль садится очень 
тонкимъ слоемъ и только въ самые сухіе годы, 
при томъ слаба и горька, а потому негодна 
къ употребленію и добыча ея никогда не про
изводилась, да и яроѣздъ къ нему весьма за-
труднителенъ. 

(Г. Ж. 1838, I I I , с. Ші. 

Адгаринсвія содяныя озера, 
Астраханской губерніи, Красноярска») уѣзда; 
раздѣляются на такъ называемый перв-ыя и 
вторыя. Къ первымъ принадлежать 17-ть озеръ: 
2 Кордуанскія, 8 Леденецкшъ, 6 Бѣлыхъ и 
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Еызылъ-бурунское. Озера эти разсѣявы вдоль 
берега Каспійскаго моря, на с. отъ Корду-
анскаго поста, находящагося въ 20 верстахъ 
отъ г. Краснаго яра до Коневекой ватаги, 
принадлежащей къ водамъ графа Кушелева-
Безбородко. Величина ихъ незначительна. Озера 
въ промышленномъ отношеніи не важны; изъ 
4-хъ добывается поваренная соль, а именно 
изъ Большаго Кордуанскаго, одного Бѣлаго и 
двухъ Ледеиецкихъ, какъ самыхъ ближайшихъ 
къ Алгарпнской соляной пристани, находя
щейся прп протокѣ Кигачѣ, въ 20 вер. отъ 
г. Краснаго Яра и въ 50 отъ г. Астрахани. 
По незначительности сбыта этой соли, ея за
готовляюсь не болѣе 200,000 пуд. и то не 
ежегодно. По свойству соли особеннаго вни-
манія заслуживает. Малое Кордуанское, близъ 
Кигачской пристани. Изъ него до 1806 года 
добывалась обыкновенная поваренная соль, но 
впослѣдствіи въ некъ оказалась горькая соль. 
Содержатель аптеки въ г. Астрахани имѣлъ 
привиллегію на добнваніе этой соли. Онъ 
получалъ каждогодно до 4,000 пуд. соли, изъ 
которой приготовлялъ соду, англійскую и глау
берову соли. Вторыя Алгаринскія озера, на
зываемый также Джамбайскими, простираются 
отъ Коневекой ватаги вдоль берега моря да
лее на с. до границы Уральскаго войска. 
Ихъ 60, а именно: 5 Еу.іъшнскихъ, в Ео-
коревскихъ, 8 Еосолгонскихь, Я Еопевскихъ, 
3 Джанайскихъ, 5 Боковскихъ, 8 Джамбай-
скихъ, 7 Севрюжскихъ, Малшовское, 8 Бѣ-
лужешхъ, Анапское, 2 Теплинскихъ и 3 
Еуріанскихъ. Озера эти, по отдаленности ихъ 
отъ магазинов*, не разработываются. Главный 
окрестный постъ учрежденъ въ 7-ми вер. отъ 
Джачбайскаго (Никольскаго) селенія и въ 
185-ти вер. отъ г. Астрахани. Здѣсь живетъ 
смотритель. 

(См. Горв. жур. 1887, I I I , стр. 158). 

АлгасОБО, село (каз.), Тамбове, губ., 
Моршанскаго у., въ 27 вер. къ с.-з. отъ 
г-да, на почт, дорогѣ изъ Моршанска вь 
Шацкъ, на р. Опшѣ, пр. Цпы, одно пзъ 
самыхъ болыпихъ селеній губерніи, состоит* 
изъ 884 двор, и имѣетъ 7,038 жит.. об. п.; 
2 церкви, сельское училище, базары ежене
дельно и ярмарк. Жители занимаются дѣла-
ніемъ дуг* и полозьевъ. 

А л г а ч и н с к і и : р у д н и к ъ въ Нерчия-
скомъ горномъ округѣ, по пр. ст. долины р. 
Аігачи, впад. въ Бырку, въ 35 вер. къ 
ю.-ю.-з. отъ Александровскаго завода и 97 
отъ Кутомарскаго завода. Открыть въ 1816 
г. н былъ самымъ богатымъ серебрянымъ 

рудникомъ горнаго округа. Рудный жилы за
легают* въ глинистомъ сланцѣ и состоятъ 
пзъ кварца, содержащаго въ себѣ свинцовый 
блескъ, мѣдную зелень, мѣдную лазурь и 
фальерцъ, блеклую мѣдную руду, весьма 
богатую серебром*. Содержаніе серебра въ 
пудѣ руды превосходило 4 зол.; свинца отъ 
6 до 9 фунт. Руды, по свѣд. 1848 г., до
бывалась 41,000 пудовъ ежегодно, а изъ нея 
свинца 8,600 пуд., серебра 42 фун., а въ 
прежніе годы до 75 пуд. Въ 1856 г. при 
рудникѣ было 777 жит. Въ 8 верстахъ отъ 
рудника, на р. Быркѣ, построена толчея и 
промывальня. 

(См. Взглвдъ ва Даур. Свб. В. I I , стр. 94, Г. ж. 1834 г. I , 
90, III, 104; 1836 г. III, 600; 1837 г. I , 102; 1839 г. III, 40», 
421, 436, 443, 1843 г. I , 135—152, Wersilow въ Verb. d. Miner. 
Oes. 1848—49, p. 67). 

А л г а і П И : l ) Старыя Алг., село (удѣл.), 
Симбирской г. и у., въ 55 в. къ с.-з. отъ 
Симбирска, при колодцѣ, иод* 54°40' с. ш. 
и 65°24' в. д. Ч. ж. 1,733 д. об. п., 179 
дв. и сельское училище. Въ Сим. г. вѣд. 
1857 г., № 19, описаны обычаи Чуваш* 
этого села. 

2) Село (удѣлыі.), Симбирской г., Курмыгд-
скаго у., въ 12 в. къ ю.-в. отъ Курмыша, 
при р. Алгашкѣ. Ч. ж. 1,839 д. об. п., 195 дв. 

А л г е т ъ , р., Тифлис, губ., пр. пр. Куры. 
Бер. начало Тифлисскаго уѣз. изъ г. Куйрац-
ховмикедп, отрасли М.Кавказа, напр. къ в.-ю.-в.; 
дл. теч. до 90 вер., течетъ сперва въ ущельи, 
а отъ сел. Богви въ равнинѣ. Она быстра, мелка 
и несудоходна, имѣетъ множество бродовъ, бо
гата рыбою, особенно форелью. 

(Güldenstädt В. 1,257 ; Евецвіі, стр. 126; Dubois Ѵоу. IV, р. 
196; Кавк. Калев. 1847, стр. 443; Broeeet Descr. 169; обозр. влад. 
за Кавк. II , стр. 271). 

АЛГИНСКІЯ горы или Ajiiudum- зано. 
Этимъ именемъ обозначался на прежнихъ кар-
тахъ горный хребетъ, связывавшій будто бы 
Алтайскую горную систему съ южным* Ура-
ломъ и проходившій по южной сторонѣ си-
бирско-иртышской линіи. Такого непрерывнаго 
хребта не существует*, и если даже считать 
всѣ невысокія горныя поднятія Киргизской 
степи, какъ-то Калбинскія горы, Чингисъ-Тау, 
Каркаралинскія, низкіе холмы Акмолинскаго 
округа и, наконецъ, Улутау за одинъ непре
рывный хребетъ, то далѣе этот* хр. не про
стирается, и все еще между ея зап. оконеч
ностью и южною оконечностью Урала остается 
широкій, низменный и степной промежуток*. 
Всѣ эти горы у туземцев* не носят* яазва-
нія Алгинскихъ. 

А л д а н с к а я С Д О б О Д а , Якутской обл. 
и округа; см. Устъ-Майская. 

* 
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А л д а н С К І Й х р е б Ѳ Т Ъ , часть Становаго 
х р . , окаймляющая зап. бер. Охотскаго моря, 
между 55 и 61° с. пг., и образующая водо
раздел* между береговыми рѣками этого моря 
Съ одной, и рѣчною системою Алдана съ дру
гой стороны, въ направленіи къ с.-с.-в. Три 
дороги ведутъ съ Алдана черезъ хребетъ : одна 
изъ нихъ направляется въ Охотскъ, другая въ 
Аянъ, третья въ Удской. Хребетъ состоитъ 
изъ нѣсколькихъ параллельных* грядъ; главная 
изъ нихъ на сѣверной дорогѣ, въ Капитанском* 
горном* перевалѣ, достигает* 4,200 ф. ; на 
южной дороге высота перевала 4,300 ф. Пре
дельная высота Алд. хр. не превосходит*, какъ 
кажется, нигде 6,000 ф.; такимъ образом*, 
по высоте своей, хребетъ относится къ одному 
разряду съ Уралом* и Аллеганами. Алд. горы 
нигдѣ не достигают* снежной линіи, но Эрманъ 
находил* на нихъ пласты никогда не растаи-
вающаго льда, имеющіе видъ замерзшихъ озеръ, 
но не.похожіе на альпійскіе ледники. Пре
обладающая кристаллическая порода горн, си
стемы — гранитъ; ей подчинены сіениты, но 
также встречаются трахитовидные діориты и 
порфиры. На восточномъ же склоне встре
чаются даже настоящія вулканическія породы: 
базальты, перлиты, ірахиты, долериты и пр. 
Осадочным породы состоятъ изъ приподнятых* 
и нерѣдко изогнутых* пластовъ известняка, 
сланца, грауваки, а въ юж. части хреб.—крас
наго песчаника. Хребетъ вообще лесистъ, но 
сѣв. часть его, прей ущественно запад, склонъ, 
зарось густыми, хвойными лесами, известными 
подъ именем* Чернолесья. Древесная расти
тельность поднимается на скаты до удиви
тельной, но здешнему климату, высоты, а 
именно: лиственница изчезаетъ на 4 ,030 р. 
ф. Надъ этою высотою между альпійски и 
кустарниками преобладает* Andromeda егі-
coides. Алд. хр. представляет* замечатель
ную разделительную климатическую линію, отъ 
которой къ з." удается хлѣбопашество, а къ 
в., при болѣе холодномъ лѣтѣ, хотя и уме
ренной зичѣ, хлѣба не вызревают*. 

(Cm E r m a n n R. I I , p. 319—421; HumboldtCentr. As. I , p. 228; 
Г . a i . I 8 3 i , l l , t<T. Ш — Л и ; Dittmar въ B u l l , p h . - m . i»62, u Mel . 
ph. et eh. I , 486i МиддевдорФа Сие. H . , I , 1, с т . 1*4, I I 2, с т . 213 
—220, 304—310). 

А д д а Н Ъ , р. , Якутской обл., пр. нр. р. 
Лены. Бер. нач. въ Сгановомъ или Яблоно
вом* хребте, въ сосѣдсіве съ верховьями си
стемы р. Зеп, нр. Амура. Дл. теч. до 2,000 
вер., нанрав.1. отъ ю.-з. къ с.-в. до устья р. 
М а й ; отсюда А.ід. поворачивает* постепенно 
сначала къ с , а потом* отъ устья р. Аѵ.ги къ 
з. и впадаетъ въ Лену верстъ 180 ниже 

Якутска. Теченіе Алдана отъ самато истока 
до устья Май весьма мало извѣстно. Мест
ность, по которой онъ протекаетъ, гориста, 
пустынна и заросла дремучими лѣсами, въ ко
торыхъ водится не мало соболей высокаго ка
чества. При устье Май Алданъ пересекается 
болынимъ трактом* изъ Якутска въ Аянъ, и 
имеетъ здесь около 350 саж. шир. Кроме 
значительнаго села Усть-Майской или Алдан
ской слободы, по берегам* Алдана, начиная 
отсюда, встречаются жилища Якутовъ, такъ 
что въ приходе Алданской слободы считалось 
въ 1857 г. до 2,000 душъ. Верстъ 300 ниже 
устья Май, Алданъ пересекается старымъ трак
том* изъ Якутска въ Охотскъ при Алданскомъ 
перевозе. Здесь Алданъ имеетъ 400 саж. ши
рины, а уровень реки только на 426 р. ф. 
выше ур. океана. 90 вер. выше своего устья, 
Алдан* нересѣкается большим* трактом* изъ 
Якутска въ Верхоянск*. Здесь река имеет* 
уже І 1 /^ вер. ширины. Вообще Алдан* глу
бок* (обыкновенно не менее 14 ф.). Теченіе 
его быстро, но пороговъ, по крайней мере 
въ нижней части, не встречается, а потому 
Алд. удобен* для судоходства. Вскрывается ве
сною въ начале мая, и въ это время года страшно 
опустошает* берега свои пловучими льдами, 
отрывая н унося с* собою целыя массы почвы 
съ вековыми деревьями. Сарычевъ видел* по
добный иловучій островъ въ 70 ф. окруж
ности. Вода Алдана, при страшныхъ его раз
ливах* и наводненіяхъ, поднимается иногда 
на 40 и даже на 60 ф. Берега Алдана с* 
пр. ст. сопровождаются обрывистыми горами 
и скалами, перемежающимися съ болотистыми 
низменностями; съ лев. же плоскими холмами, 
поросшими редки ï* березняком* и ельником*. 
Дно реки обыкновенно песчано или каменисто; 
Якуты достают* на немъ, а также и на бе
регахъ Алдана, вымытую рекою железную руду, 
изъ которой добываюсь железо хорошаго ка
чества. Вода реки чиста и хороша. Алдан* 
богат* рыбою, и преимущественно осетрами и 
стерлядями. Климат* алданскихъ прибрежій 
умереннее, чем* въ Якутске, летняя расти
тельность ихъ богаче, не смотря на то, что 
здесь, какъ и в* Якутске, на известной глу
бине почва никогда не растаивает*. За Алда
ном* начинается гористая область пушныхъ 
зверей. Количество добываемых* на Алдан
ской системе соболей достигаетъ ныне еже
годно до 60 сороковъ. Въ исторіи открытія 
Сибири Алданъ играл* немаловажную роль. 
Въ 1643 г. онъ служил* В. Пояркову путем* 
для открытія Амура. Поярков* поднимался 
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по Алдану четыре недѣди, до впаденія въ него 
р. Учура, за тѣжъ 10 дней по Учуру и еще 
5 недѣль по притоку сего послѣдняго Гонаму. 
Встрѣтивъ на Гонамѣ множество пороговъ, онъ 
перезимовалъ на немъ, и только на слѣдующій 
годъ перешелъ черезъ Становой хребетъ, и по 
рѣкамъ Бряндѣ и Зеѣ спустился на Амуръ. 
Въ 1645 г. Поярковъ возвратился по Маѣ и Ал
дану въ Лену. Въ новѣйшее время транспорты 
изъ Якутска въ Аянъ слѣдовали сухимъ 
путемъ до впаденія Май въ Алданъ, за тѣмъ 
поднимались вверхъ по Маѣ , такъ что Алдан
ская система играла важную роль, какъ путь 
сообщенія Иркутска съ прибрежьемъ Восточ-
наго Океана, въ особенности до занятія Амура. 
Главные притоки Алдана съ правой стороны: 
Учуръ, Цепъ, Бельхега, Мая, Алахьюна, Бѣлая, 
Судьгю, Тра; съ лѣвой: Миль, Онотора, Амга 
и Титта. Изъ нихъ: Учуръ, Мая и Амга весьма 
значительны. 

(Georgi В . , р . 109; Сарычева путѳш. I , U T , 120, 122; 
Сіовцова вот. об. стр. 221; Stuckenberg Hydr. I I , 599—003 и 
V I , 169; Wrangel В . I , p. 153; Ermann В . I I , p. 319—321; З а в . 
Сиб. Отд. I I I вас л. стр. 6; Гагеиейстера Ст . обозр. I , стр. 154, 
230, 310; Маркова Русскіе ва Вост. ок. 1856, стр. 243; Мвддев-
дорфа п у т . I , I , с т . 130). 

А л д а р К И Н О или Мойскія вершины, или 
Шдкольни, село (каз.), Самарской г., Бузу-
лукскаго у., въ 28 в. къ з. отъ Бузулука, 
при вершинѣ р. Мойки и родникахъ. Ч . ж. 
1,849 д. об. п., 237 дв. 

АЛДЖанСКІЯ горы. Невысокій горный 
кряжъ Аягузскаго окр., Семипалатинской обл., 
пересѣкающій большую пикетную дорогу изъ 
Семипалатинска въ Аягузъ, между пикетами 
Аркатскимъ и Алджановскимъ. Кряжъ этотъ 
состоите нзъ порфировъ и кремнистыхъ слан-
дгѳвъ̂  на в. черезъ посредство горъ Канды-
гатай онъ состоитъ въ связи съ Калбински-
ми горами, на з. оканчивается гранитною 
горною группою Аркатъ. Алджановскій пи
кета, расположенный на южномъ смонѣ кря
жа, лолучиль отъ него свое имя. 

(Семевова рукоп. з а м . ) , 

А д д ж е г а н ъ , р. , лѣв. пр. Куры. Выте-
каетъ изъ вѣчн. снѣговъ южн. Кавказ, скло
на подъ именемъ Варташинъ-чая; у сѣв. по
дошвы Бозъ-дага по впаденіи въ него рука
ва р. Агри, принимаетъ названіе Алджегана, 
направл. къ ю. и впадаетъ въ Куру у дерев
ни Бекадши, послѣ 45 вер. теч. Шир. 5 саж., 
глуб. отъ 1 до 2 ар.; доставляете воду мно
гочисленнымъ поливнымъ каналамъ. 

(.Обозр. Закавкаа. I I , 340). 

АдДОМа или Алдана, -береговая рѣка При
морской области, впадающая въ Алдомс. зал. 
Охотскаго моря. Дл. теч. 100 вер. Беретъ 

начало въ Становомъ хребтѣ двумя вѣтвяии, 
изъ коихъ одна есть собственно Аідома, дру
гая называется Тенчи. Алдома течете сначала 
параллельно береговой линіи Охотскаго моря; 
она богата островами; на берегахъ ея растете 
лѣсъ еловый и лиственичный, впрочемъ, въ 
небольшоиъ количествѣ. Въ низовьяхъ раз-
стисляются хорошія пастбища. Приливъ под
нимается въ устьѣ рѣки фут. на 14, а самая 
рѣка въ разливѣ возвышается до 11 фут. Въ 
Алдому впадаетъ 29 рѣчекъ и ручьевъ. Большой 
трактъ съ Май въ Аянъ пересѣкаетъ Алдому 
при Алдомской станціи. 

(Крашенвпввкова I , с т . 129; Сарычѳва п у т . I , стр. 143; 
Stuckenberg Hydrogr. I I , p. 746—718). 

АЛДОМСКІЙ заливъ Охотскаго м., при 
устьѣ р. Алдомы, отъ которой получилъ свое 
названіе. Съ вост. стороны онъ защищенъ 
протянувшимся къ ю. гористычъ полуос-мъ 
Нурки, Глуб. зал. въ малую воду не прево
сходить 51/« саж. Третья часть его при от
ливе обсыхаете. Алдомс. зал. замѣчателенъ 
тѣмъ, что сюда предполагалось перевести порть 
и факторію америк. компаніи изъ Охотска, 
но предположеніе это, по которому даже 
состоялся указъ прав, сената (въ 1806 г.), 
не было приведено въ исполненіе. 

(Сарычева I , 143—146; И . Булычева I , 111—112; 3. Г . Д. 
1846 г. I V , 13 и 11 (въ прамѣч.) . 

А л в В И , гора, Тифлисской губ., Горскаго 
окр., къ с.-з. отъ Дупіета и къ з. отъ Ана-
нура. Состоитъ изъ известняковъ и песча-
никовъ; скаты ея поросли густыиъ лѣеоіъ; 
опа отдѣл. долину Ксана отъ Базалети. На 
вершннѣ горы находилась церковь Теминда 
Самеба, безъ купола; въ ней хранилось много 
дорогихъ образовъ, золотые и серебряные 
кресты, но все это было расхищено Лезгинами. 
Алевское ущелье имѣетъ выходъ на в. въ 
долину Ксана; въ немъ течетъ р. Алевасъ-
цхали. Въ ущельи 23 деревни и до 1,440 
жит. об. п. 

(Brosset Descr. p. 219; Klaproth Voy. I I , 44; ffiyp. « в в . Вн. 
Д. 1840 г. X X X V I I I , 247; Обозр. Закавк. I I , 154). 

А л е й , р. , Томской губ., лѣв. пр. Оби 
Бер. нач. въ Алтайскихъ предгоріяхъ, из-
вѣстныхъ подъ именемъ Колыванскихъ руд-
ныхъ горъ, къ ю.-в. отъ Ревенной сойки, 
течетъ къ з. верстъ на 130 между горами и 
предгоріями, и потомъ, ,по выходѣ изъ нихъ, 
круто поворачиваете подъ оетрымъ угдеда s* 
с.-в., образуя такъ называемый Лохут-ш. со
храняете свое новое направление дв виаде-
нія въ р. Обь, близъ деревня Уда-Калманки. 
Верхняя горная часть хеч&шя Алея отличает
ся своею быстротою; адрочемъ, здѣсь Алей 
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мелокъ и удобно проходимъ въ бродъ на пересѣ-
ченіи своемъ почтовыми трактами, при селе-
ніи Верхалейскомъ и Екатерининскомъ. При 
послѣднемъ уровень его водъ возвышается 
на 1,024 ф. надъ ур. « . На самочъ локтѣ, 
образуемомъ Алеемъ, находится Локтевскій 
зав.; здѣсь высота ур. рѣки надъ ур. м. 
940 ф.; при заводѣ есть черезъ рѣку 2 мо
ста. Дальяѣйшее теченіе Алея можно назвать 
степнымъ: оно сопровождается съ лѣвой сто
роны рядомъ холмовъ или песчаныхъ дюнъ, 
извѣстныхъ подъ именемъ Алейской гривы. 
Наиравленіе этого ряда холмовъ отъ ю.-з. 
кь с.-в. обусловливаетъ и самое теченіе рѣ-
ки. На ю.-в. отъ локтя, по направленію къ 
р. Шульбѣ и Иртышу, простирается обшир
ный сосновый лѣсъ, извѣстный подъ именемъ 
Алейскаго и Шульбинскаго бора; лѣсъ этотъ 
доставляете топливо для Локтевскаго завода. 
Самое теченіе Алея сопровождается довольна 
густою древесною растительностью, состоящею 
изъ березы, тополя, ольхи и осины, сибирской 
акаціи и пр. Въ степной части теченія Алея 
русло рѣки, протекающей посреди наносовъ, 
песчано и мѣстами рѣка вымываете кости 
мамонтовъ и носороговъ. У станціи Чистюньки 
черезъ Алей устроенъ хорошій мостъ. Дл. 
теч. рѣки до 500 вер., ширина отъ 2 до 
40 саж., глуб. отъ I 1/« до 10 арш.; опы
ты судоходства по Алею не увѣнчались успѣ-
хомъ. Всѣ притоки его незначительны; ни 
одна изъ рѣкъ его системы не беретъ на
чала въ снѣжныхъ горахъ. Главн. притоки 
Алея съ прав. стор. Каменка, Гольцовка, Кор-
болиха, Кизиха и Севелевка; съ лѣвой: Ло
сиха, Каменка и Золотушва. 

(Паддаса п у т . ч . I I , 222, 223; Hermann Miner. В . I I I , 39; 
ß m e l i n Sibir. В,. I , 191; Спасекі* С в б . В . 1829, X I , с т р . (36); 
Рвттера Азія I I I , с т р . 216; Schrenk въ В. и H . Beitr . V U , 279; 
Stuckenberg Hydr. I I , p. 352, V I , p. 194; В . С. Тоже. г. Стр. 53; 
Щуровскаго п у т е ш . с т р . 103—108 я 282). 

А д е к с а н д е р с д о р ф ъ , колонія, Тиф
лисской губ. и уѣз., въ 6 вер. къ с.-з. отъ 
г. Тифлиса, на лѣв. бер. Куры, подъ 4 1 ° 4 6 ' 
с. ш., 6 2 ° 2 1 ' в. д . ; жит. 173 д. об. У 
нихъ удобн. земли 660 д е с , виноградники, 
фруктов, сады и огороды. Основ, въ 1818 г. 

( С м . Обозр. Закавв. I , 301; Кавв. K a i . 1856 г . , с т р . 122; 
Dubois Voy. I V , 222). 

А л е к с а н д р а В и р т ѳ м б е р г с к а г о 
каналъ; см. Виртембергскій каналъ. 

А л е к с а н д р е н ы , село, владѣльч., Бес
сарабской обл., Оргѣевскаго у., на р. Реутѣ , 
въ 15 вер. къ ю.-в. отъ Оргѣева. Жит. 1,872 д. 

А л е к е а н д р і я : 1) станица Ставрополь
ской губ.. Пятнгорскаго уѣз., въ 29 вер. къ 
с.-в. отъ г. Пятигорска, при р. Кумѣ , на боль

шой дорогѣ изъ г. Ставрополя въ г. Пяти-
горскъ, подъ 4 4 ° 1 3 ' с. ш. и 61 о 1 /а' в. д. , 
на 904 ан. фун. надъ ур. м., по изм. академ. 
экспед. 1836 года; основана въ 1778 году. 
Чие. жит. 3,059 д. об. п. (1860). 

( К а в к а з . Кад. 1886 г . , с т р . 122; 1857, с т . 2471. 

2) мѣстечко (помѣщ.), Волынской губерніи, 
Ровенскаго уѣзда, въ 15 в. къ с.-с.-в. отъ 
Ровно, при р. Горынѣ. Ч . ж. 932 д. об. п. , 
109 дв., правосл. церковь, католическій ко-
стелъ, еврейс. молитв, школа, винокуренный, 
маслобойный и кожевенный заводы и сукон
ная фабр. 

3) Императорская дача въ Петергофѣ; сто
ить на возвышеніи, на берегу моря. Построена 
въ 1830 г., и съ тѣхъ поръ была одною изъ 
любимыхъ лѣтнихъ резиденцій Импер. фамиліи. 

(Пушкарева, Спб. г у б . , 186; Энц. Сд. ш, 81). 

А л Ѳ К С а н д р І Я , уѣздный гор. Херсон
ской губ. 

I. Городъ на л. б. рѣки Ингульца, при устьѣ р. 
Березовки, подъ 4 8 ° 4 0 ' с ѵ ш . и 5 0 ° 4 7 ' в . д. , въ 
295 в. къ с. отъ Херсона. Первое поселеніе 
на мѣстѣ нынѣшняго города возникло въ 1754 
г., по преданію, на мѣстѣ укрѣпленнаго зи
мовника запорожца Уса, и сдѣлалось извѣст-
нымъ подъ именемъ шанецъ Веча или село 
Усовка. Въ 1784 г., при учрежденіи Екате-
ринославскаго наяѣстничества, Беча назначена 
уѣзднымъ городомъ, подъ именемъ Александріи, 
и, послѣ нѣсколькихъ перемѣнъ, городъ сдѣ-
лался окончательно уѣзднымъ Херсонской губ. 
съ 1806 г. Жителей въ 1861 г. 7,384, куп-
цовъ 638, мѣщанъ 5,547, преимущественно 
малороссіянъ, но есть великороссіяне, нѣ-
сволько семействъ валаховъ и 465 евреевъ. 
Домовъ 772, лавокъ 4 2 , церквей 2, синагогъ 
2. Торговля и промышленность незначительны; 
жители занимаются преимущественно земледѣ-
ліемъ и скотоводствомъ. Купеческихъ свидѣ-
тельствъ въ 1857 г. было выдано 58. Въ А л . 
3 вебодьшія ярмарки. Заводовъ: салотопен-
ныхъ 2, свѣчной 1, мыловар. 1, кожевен. 2, 
кирпичи. 2 и табачн. фабр. 2. Училищъ 2, 
аптека 1, гостинпицъ 8, винныхъ погребовъ 
6, постоялыхъ дворовъ 10; доходы города въ 
послѣднее время до 4,000 р. въ годъ. 

( Ж у р . М. В . д . 1838, т . Х Х Ѵ Ш , с т . 2 4 1 ; Н о м > р о с . К а д . 1 8 3 9 , с т . 
98; 1837, с т . 72 и 81; Одесс. Въ-етн. 1856, N 42,91,92; В. С т . Х е р 
сон, г. , с т . 222; Kohl's Е . S. 21,23; отъ Москвы до юж. б. Крыма, 17). 

П . Уѣздъ, въ сѣв. части Херсонской губ. 
Простр. 195 кв. г. м. или 9,443 версты. 
Мѣстность степная; подпочва состоитъ изъ 
гранита; въ с.-з. углу уѣзда есть лѣсныя 
пространства. Почва состоитъ преимущественно 
изъ богатаго чернозема. Болылихъ судоход-
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ныхъ рѣкъ въ уѣздѣ нѣтъ, и только Днѣпръ 
касается с.-в. границы; остальныя рѣки уѣзда, 
наир. Ингулъ, Ингулецъ не велики. Жителей 
въ уѣздѣ, кромѣ города, 102,589 (52,440 муж.), 
въ томъ чиелѣ дворянъ и чиновник. 2,025, 
вышедш. пзъ крѣп. зав. крестьянъ 57,824 
(28,666 д. м. п.), дворовых* 11,900 (6,029 
д. м. п . ) , крестьянъ на казенных* землях* 
12,790. На кв. милю 5 2 7 , а съ городомъ 
564. Уѣздъ до прошедшаго столѣтія былъ 
пустынею, и только многочисленные курганы 
указывали на отдаленное присутствіе здѣсь 
кочевыхъ народовъ. Правильное заселеніе на
чалось въ половинѣ X Y I I I вѣка, когда пра
вительство стало водворять Сербовъ и Бол-
гаръ, для образованія изъ нихъ пограничной 
стражи. Впослѣдствіи выселялись сюда мало-
россіяне, раскольники и великороссіяне. Вслѣд-
ствіе того народонаселеніе Ал. у. весьма разно
характерно, но преобладают* въ немъ мало-
россіяне. Въ Ал. у. считается вромѣ уѣзд. 
г-да 446 поселков* (1 заштатн. городъ, 2 
посада, 10 мѣстечекъ, 29 сел*, 1 колонія, 
2 слободы, 349 дерев, и 52 хутора). Заштат
ный городъ и посады имѣютъ отъ 2,800 д. 
5,000 жит. Селенія, принадлежавшія военному 
вѣдомству, обширны и многолюдны, хотя не 
особенно промыга.іенны. Главное занятіе жи
телей — земледѣдіе; . за предѣлы уѣзда выво
зится до 500,000 четвертей хлѣба и преиму
щественно пшеницы и льнянаго сѣмени. Ра-
стенія огородныя и бахчевыя • разводятся въ 
значительномъ количествѣ, но садоводства 
почти нѣтъ. Въ уѣздѣ считалось въ 1859 г. 
около 20,000 лошадей, до 150,000- шт. рога-
таго скота, 161,000 овецъ простых*, 169,000 
тонкорунных* и 31,500 голов* прочаго скота. 
Есть нѣсколько конских* заводов*. Луч
шими овчарнями считаются овчарни гг. Пп-
шевича, Васьковыхъ, Касинова, Канивальскаго 
и пр. Пчеловодство, прежде весьма развитое 
въ уѣздѣ, нынѣ пришло въ упадок*. Промыш
ленность заводская не обширна: 47 виноку
ренных* заводов* (курят* до 300,000 ведръ), 
5 заводов* кожевенных*, 2 маслобойни, 40 
кирпичныхъ, 10 крупчатых* мельниц*. Въ 
мѣстечкѣ Ревевкѣ, деревнѣ Субіевкѣ и т. д. 
выдѣлываютъ глиняную посуду. Ярмарок ь въ 
у. 17; училищ* 3. 

(Коваденко оч. АдександрШс. у . въ Новоросо. Кад. 1838, стр. 
136—163; остальн. с и . Херсонская г у б . ) . 

А л е к с а н д р о в а стѣна, извѣстная у 
Дербендцев* подъ именемъ Дагъ-бары, т. е. 
горная стѣна, начинается въ 4 в. отъ Дер-
бенда на з. и идетъ по Табаранскому ущелью 

верстъ на 80, съ перерывами. Построеніе ея 
приписываютъ царю Сассанидской династіи 
Нуширвану Справедливому. ВДкоторые восточ
ные писатели утверждают*, что Александрова 
стѣна доходила до Чернаго моря, по дру
гим* же шла на протяженіи около 400 вер., 
до р. Алазани. Она извивается по горам* и 
имѣет* в* нѣкоторыхъ мѣстахъ укрѣпленія, 
состоящія изъ четыреугольных* башенок*. 
Стѣна имѣетъ толщину отъ 4—7 фут. и вт. 
вышину отъ 28—40 ф.; теперь она в* нѣ-
которыхъ мѣстахъ разрушилась. 

(Березжнъ, П у т . по Д а г . , ц , 25—29, Обозр. вдад. за Кавк., 
I V , 138—161). 

А л е к с а н д р о в н а : і) Слобода (ваз.), 
Воронеж, г., Валуйскаго у., въ 25 вер. къ 
ю.-ю.-з. отъ г. Валуекъ, при р. Деминой. Ч . 
ж. 2,487 д. об. п., 392 дв. 

2) Слобода (ваз.), Воронеж, г., Валуйскаго 
у., въ 71 в. к* в. отъ Валуекъ, при р. Ай-
дарѣ. Ч . ж. 2,096 д. об. п., 245 дв. и 1 
ярмарка въ году. 

3J Слобода (помѣщ.), Воронежской губ., 
Острогожск, у. (иначе Нретиковка, Степная), 
въ 110 вер. къ ю. отъ у. г-да, на границѣ 
Богучарскаго у., і > обѣимъ сторонамъ р. Ов
чинной. Жит. 2,156 (малороссіяне), двор. 307. 
Заводы винокуренный въ 6,000 вед. (Сонце-
выхъ), конный и овчарный. Двѣ ярмарки въ 
году, на которыхъ торгуютъ скотомъ; при 
имѣніи 15,000 дес. 

4) Слобода (номѣщ.), Воронеж, губ., Павлов-
скаго у., въ 18 в. отъ Павловска, при р. Осерди; 
1 церковь, 738 дв. и 5,467 душъ, жители жало-
россіяне; при имѣніи 10,000 дес. земли, об
щественный и сиротскій банки и ежегодно 
три ярмарки. 

ІИзвд. Вор. г. стр. 44, Бодювитиновъ Вор. г. с т . 122; 
Ст . оч. Вор. г. кн. I , с т . 61, 67). 

5) Село, Екатеринославской губ., Бахмут-
скаго у. (в* цросторѣч. Щиглова), на прав, 
берегу р. Калміуса, въ 67 вер. на ш.-ю.-з. от* 
Бахмута. Чис. жит. 1,093 д. об. п. (1858), 
167 двор, и 3 трехдневныя ярмарки въ году. 
Богатое мѣсторожденіе превосходнаго камен-
наго угля, принаддежащаго къ группѣ нластовъ 
Калміуса и Торца, обширнаго донецкаго камен-
ноугольнаго бассейна. Пласты угля необыкно
венной толщины (до 7 ф.), лежат* между плас
тами сланцеватой глины. Уголь очень хоро-
шаго качества, весьма черный, плотный, смо
листый и, по малому содержааію колчедана, 
очень удобенъ для выжиганія нзъ него кокса. 
Онъ открыт* здѣсь въ 1820 г., а правильная 
разработка его началась с* 1842; паровая 
машина въ 20 сил* служит* для подъема угля 
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изъ рудника. Въ настоящее время добывается 
4 0 0 — 5 0 0 тыс. нудь угля въ годъ, а легко 
можно было бы добывать до І1^ мил. пуд., 
если бы только было требованіе. Выемка каж-
даго пуда вам. угля обходится около 4 к. с , 
но доставка напр. въ Таганрогъ или Ростовъ 
стоить до 20 к. с. Цѣна угля на мѣстѣ 
15 к. с. пудъ (1856). 

( Г . Ж. 1S33, ч. I I I , СТ. 44, 1844, ч. [, с т . 164; 1857, ч. I , 
с т . 457; Мурчисона, перев. Озерскаго, ч . I , с т р . 415; Ле П д е , дон. 
б а с , стр. 464; Скадьковск. Новор. кр- , т . I I , с т р . 528—9; К о р -
реп Stat. В . S . 210—11; Ж . М. В. Д. 1847, т. X V I I , с т . 362—3; 
Спб. В. 1857, N 136; М. Сб. 1837, кв. 6; В. С т . Екатерпносд. 
г у б . , с т . 130; Матер, ддв геогр. н с т а т . Р . , Екатерпносд. губ. 
1862, стр. 105). 

6) Село (каз.), Екатерішославекой губ., Па-
влоградскаго у., въ 18 вер. къ ю. отъ г. Павло
града, на прав, берегу р. Волчьей. Ч . ж. 3,900 
д. об. п . ; 457 дв. 

7) Село (каз.), Еватерцнославской губ., Р о 
стовскаго у . , на рѣч. Мокрый Чубурь, оно 
же Чубури или Чумбурка; въ 90 вер. па 
ю.-з. отъ Ростова. Число жит. 1,962 д. об. и. 

(В. Ст. Екатер. г . , ст. 17Ô). 

8) Мѣст. (иомѣщ.), Кіевскои губ., Чигиріш-
скаго у., при р. Тясминѣ, въ 30 в. къ з. огь 
Чпгирина. Получило привиллегію отъ кор. поль-
скаго Станислава Августа съ 1785 года. Жиг. 
1,436 д. об. п.; много евреевъ; 243 дв., пра
вославная церковь, синагога, школа, табачная 
фабр., пивоваренный, 2 кирпичныхъ и свекло
сахарный заводь. Еженедельный ярмарки. 

(.В. С т . Кіеве. г . , с т р . 124; Ж . М . В . Д. 1845, 9 с т р . 503; Городе, 
нос. I I , 487). 

9) Деревня (помѣщ.), Нижегородской губ. 
и у., въ 8 в. къ ю. отъ Нижняго, при безъ-
именномъ кіючѣ и оврагѣ. Ч. ж. 55 д. об. 
п. , 5 дв. Въ дачѣ этой деревни находится 
стальной заводь (Пятова); на немъ въ 1860 
г. стали выдѣлано 11,200 пуд. 

10) Мыза, Новгородской губ. и у., въ 5 в. 
отъ р. Волхова, съ винокуреннымъ заводомъ 
(гр. Лачздорфа), выстр. въ 1860 г. с м о ю 
въ 45,000 вед. 

11) Сельцо (помѣщ.), Пензенской губ., Го-
родищенскаго у. (Еуракпно), въ 8 вер. къ 
ю.-в. отъ г. Городищъ и въ 45 вер. отъ суд. 
р. Суры, при р. Шкудимъ1. Ч . ж. 792 д. об. 
п . , 83 двора и винокуренный зав. (кн. Ку
ракина), увеличенный въ 1858 г., силою въ 
788,000 вед. 

12) Дер. (помѣщ.), Пензенской губ. , Ин-
сарскаго у . , въ 15 вер. отъ г. йнсара, при 
р. Картлейкѣ. Ч . ж. 231 д. об. п. , 28 дворовъ 
и винокуренный зав. (Сатина), выстроенный 
въ 1859 г., силою въ 412,000 вед. 

13) Село (помѣщ.), Подольской г., Брац-
лавеваго у., въ 40 в. къ ю.-ю.-в. отъ Брац-

лава, при р. Нытылѣ. Ч . ж. 1,519 д. об. п., 
225 дв. 

14) Село, Самарской г . , Бузулукскаго у. 
(Грачевка тожъ), въ 90 в къ з. отъ Бузу-
лука, при р. Грачевкѣ. Ч . ж. 2,051 д. об. п. 
(по пр. сп. 1857 г . ) , удѣльн., каз. и воен. 
вѣд., 216 дв. 

15) Село (удѣльн.), Самарской губ. и у. (•%--
іовая тожъ), въ 87 в. отъ города, при оз. 
Липовомъ; 1,840 д. об. п., 255 дв. 

16) Дер. (помѣщ.), Самарской губ., Бугуль-
минскаго уѣзда, въ 50 вер. отъ Бугульмы, 
при р. Череяшанѣ. Ч ж. 321 д. об. п., 37 
дв. и суконная фабрика (Шильдера), на ко
торой въ 1860 г. выдѣлано 6,000 арш. сукна, 
изъ верблюжьей шерсти. Рабочихъ было 71 д. 
об. I I . 

17) Село (каз.), Самарской г. , Бузулук
скаго у. (Дужнішо тожъ), въ 20 в. отъ Бу-
зулука, при вершянѣ р. Винной. Ч . ж. 1,718 

; д. об. п., 201 дв. 
! 18) Дер. (помѣщ.), Самарской губ., Вузу-
! лукскаго у . , въ 54 в. къ ю.-з. отъ г. Бузу-
I лука, при р. Сусоркѣ. Ч . ж. 199 д. об. п., 

30 дв. и винокуренный зав. (Шишкова), уве
личенный въ 1848 г.; сила его въ 332,000 
вед.; на немъ въ 1860 г. выкурено 148,890 
ведръ вина. Рабочихъ при заводѣ было 41 
человѣкъ. 

19) Село (помѣщ.) (Воронцовка тожъ), Са
ратовской губ., Сердобскаго уѣзда, въ 18 в. 

I къ ю.-в. отъ Сердобска, при р. Еланкѣ , на 
дорогѣ изъ Сердобска въ Аткарскъ. Ч . ж. 
1,704 д. об. п. , 203 дв. Земли при селѣ 
состоитъ 5,444 дес. 

20) Слобода (каз.) (Илюшевш тожъ), Сара
товской губ., Царицынскаго у., въ 110 в. къ 
с.-с.-з. отъ Царицына, при р. Иловлѣ. Ч . 
ж. 988 д. об. п . , 131 дв. , церковь и вино
куренный зав. (Скибиневскихъ), увеличенный 
въ 1851 г. ; сила его въ 365,000 вед. Въ 
1 8 6 0 — 1 8 6 1 г. выкурено 43,514 ведр. Ра
бочихъ было 81 человѣкъ. 

21) Слоб. (помѣщ.), Харьковской губ., Ста-
робѣльсваго у . , при р. Лозной или Лозовой, 
впад. въ Айдаръ, въ 70 вер. къ с. отъ уѣз. 
гор. Чис. жит. 2,094 д. об. п . , 286 двор., 

! и водяная мельница. 
22) Мѣст. , Черииговской губ., Сосницваго 

уѣзіа, при ручьѣ Клокинѣ (бас. Десны), въ 
35 вер. на с.-з. отъ Сосницы. Чис. жит. 2,716 
(185'7), въ 2-хъ приходахъ. 

А л е к с а н д р о в с к а я : і ) мануфактура, 
на лѣв. бер. Невы, Петербургской губ. и уѣзда, 
въ 10 вер. отъ Петербурга. Основ, въ 1799 г. 
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по проекту абб. Оссовекаго, съ цѣлію введе-
нія въ Россіи механическаго пряденія хлопч. 
бумаги и шерсти. Съ 1819 г.,, мануфактура 
начала приготовлять игральныя карты, произ
водство которыхъ и донынѣ составляло ея 
монополію; съ 1821 года въ ней открыто 
механическое пряденіе льна и приготовлепіе 
ткацкихъ издѣлій; до того времени мануфак
тура обработывала только хлопокъ. На ману
фактуре приготовлялось ежегодно до 30,000 п. 
пряденой бумаги и до 60,000 бѣли; бумага 
частію употреблялась на издѣлія самой ма
нуфактуры, частію же поступала въ продажу. 
Игральныхъ картъ дѣлалось до 1,800,000 ко-
лодъ. Рабочпхъ прп мануфактурѣ состояло до 
3,000 д. об. п., изъ коихъ около 1,000 д. восп. 
изъ Воспитательнаго Дома. Къ мануфактурѣ 
приписано было 3 селенія: Рыбацкое, Усть-
Ижора и Лѣсная заводская; въ нихъ по 10-й 
ревизіи состояло 3,475 д. об. п. 

2) Мануфактура набивныхъ бумажных* издѣ-
лій (куп. Барановой), Владимірской губерніи, 
Александровскаго у.; въ 10 в. отъ Александ
рова, при р. Сѣрой. По свѣд. за 1860 г., 
выработано цвѣтныхъ платков* и ситцевъ 
45,000 кусковъ на сумму 450,000 р. сер. 
На бумагопрядильной фабр, въ 3,224 веретена 
выпрядено 4,500 пуд. на 58,500 р. и вы
ткано миткалю 12,500 кусковъ на 50,500 р. с. 
Всего же на 559,000 р. сер. При фабрикѣ 

- состояло 700 рабочихъ. 
3) Мыза, С.-Петербургской губерніи, Цар-

скосельскаго уѣзда, въ 45 в. отъ С.-Петер
бурга, при рѣкѣ Саблинкѣ. Около нея на 
рѣкѣ Саблинкѣ находятся ломки известняка, 
который частію обжигается на известь, частію 
же добывается плитою. То и другое по р. 
Тоснѣ сплавляется въ С.-Петербург*. Пластъ 
здѣшняго известняка залегаетъ въ берегахъ 
рѣчки и имѣетъ незначительное склонепіе; 
толщина его отъ 2 — 3 аршинъ. Онъ твердъ, 
плотенъ, съ примѣсыо глины и кварца, и 
дѣлится на слои. 

(.Гор. Ж у р . 1830, IV, стр. 149—158, статья Соколовекаго). 

4) Слобода (Еозаки тожъ), Орловской г., 
Елецкаго у., въ 15 вер. къ з. отъ Ельца, 
при pp. Ворглѣ, Хомугцѣ и Свиной, на почт, 
тракте пзъ Ельца вь Орелъ. Ч . ж. 3,799 д. 
об. п., каз. вѣд., 362 двор., почт, станція, 
сельское учил, и на р. Ворглѣ 2 крупчатая 
мельницы. 

5) Станица Зем. Войс. Донскаго. Черкас-
скаго округа, на прав, берегу р. Доиа;^въ 
1849 г. соединена съ Срѣтенской станицей 
нодъ именемъ Александровской, и лежитъ ря

дом* съ Аксайской ; расположена по скату горы 
на протяженіи до 5х/г вер., въ 30 вер. на з. 
отъ Новочеркасска и почти доходитъ до г. 
Нахичевани. Жители ст. Александровской суть 
потомки казаков* бывглаго коннаго Азовскаго 
полка, переселеннаго изъ кр. св. Анны въ 
крѣпость св. Димитрія, гдѣ и были извѣстны 
подъ именемъ Доломановскихъ казаков*. Чис. 
жит. въ этой станицѣ 1,801 д. об. п., двѣ 
правосл. церкви и 288 двор. Главное занятіе 
жителей рыболовство. 

(В. С т . 3. Войск. Д. , стр. 2 2 1 - 8 ; Р. Пив. 1830, N 8). 

6) Станица, Ставропольской губ., Пяти-
горскаго у., въ 97 вер. къ с. отъ г. Пятигор
ска, при р. Тумузловкѣ, пр. Кумы, подъ 4 4 ° 4 2 ' 
с. ш. и 6 0 ° 4 2 ' в. д., на 1,049 р. ф. надъ ур. 
м. по пзм. акад. эксп. Александровская ста
ница была прежде городом* Александровым*, 
который былъ основан* въ 1777 году; в* 
1786 г., при открытіи Кавказской губ., воз
веден* на степень у. г-да, в* 1822 г. обра
щен* въ заштатный, а въ 1838 г. переиме
нован* въ станицу Кавказскаго лішейнаго 
войска. Чис. жит. 2,194 д. об. п. (по вр. 
сп. 1857 г.); главное занятіе ихъ садовод
ство, отъ котораго они получают* хорошіе 
барыши. 

(Кавк. Кал. 18311 г . , с т р . " і ; І83(і г. , стр. 122; 1857 г . , стр. 133; 
Равпнокаго Х о з . on., стр. 425, 426; Поли. Собр. Зак. 1806—1807 і . 
т . X X V I I , N 20,311, т. X I I , X 10,672, т. X I I I , N 1 1,443 ; Klaprotli 
Ѵ о у . т. 1, 120). 

А д е к с а н д р о в с к і е монастыри : 
1) Ал. Жахрищенскій заштатн. муже, Вла-

димірской губ., Александрове, у., в* 10 вер. 
отъ г. Александрова и 35 вер. отъ Троицко-
Сергіеве. лавры, къ которой ион. приписан*, 
при впаденіи р. Махрищи въ Молохшу. Осно-
ванъ въ концѣ Х І У в. прея. Стефаном*, ино
ком* Кіево-иечерс. лавры, умерш. въ 1406. 
Въ концѣ X V в. мон. выгорѣлъ, но въ 1551 
г. возобновленъ пнокомъ Варлаамомъ. Собор, 
каменная церковь Св. Троицы, освящ. при царѣ 
Иван Б IV въ 1551 г. Въ началѣ X V I I в. раз-
зоренный поляками, онъ быль возобновлен!, 
Михаиломъ Ѳеодоровичемъ  и поступил* въ вѣ-
дѣніе Троицкой лавры. Монастырю принад
лежит* 257 дес. земли и рыбныя ловли по 
Мологѣ и ІПерлѣ на 30 вер. 

( М а т . для Ст . 1851, Отд. I , стр. 146; Ратшанъ, пер. и в о е . , 
стр. 711. 

2) Ал. Успенскій дѣвичій 1-го класса, Віа-
димірск. губ., въ г-дѣ Александрове. Начало 
получил* еще при Иванѣ Грозном*. Около 
церкви Усп. Богородицы были выстроены.кельи, 
въ которыхъ размещались царь и приближен
ные ; Іоаняъ носилъ черное иовш. платье, хо-
дилъ в* церковь и няѣл* общую трапезу съ 
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другими. По кончине его, мѣсто запустело, 
но въ 1642 г. возоб. прей. Лукіаномъ, по доз-
воленію паря Алексея и достроенъ преп. Кор-
ниліемъ въ 1681 г. Въ этомъ монаетырѣ жили 
и скончались царевны Маргарита и Ѳеодосія 
Алексѣевны, сестры Петра I. Въ 1718 г. сюда 
были сосланы игуменья Марфа и старица Капи-
толина, замѣшанныя въ дѣлѣ царицы Евдокіи, 
въ 1727 г. свояченица кн. Меньшикова, Вар
вара Арсеньевна. Нынѣ въ монаст. 6 каменн. 
церквей; изъ нихъ: соборная Успенія Бого
родицы, постр. ещеІоанноиъГрознымъ; Троиц-
кій соборъ замѣчателенъ дверьми, перевезен
ными въ елободу ц. Іоанномъ изъ Новгород
ского Софііск. собора; Распятская — кельями, 
въ которыхъ жили царевны. Въ ризницѣ есть 
золотой крестъ, осыпанный жемчугомъ и по
даренный царицею Натальею Кириловною. Въ 
библіотекѣ много подлинныхъ царскихъ гра
мота и письма царевны Маргариты. 

(Влад. губ. вѣд. с т . Твховравова N 19; Мат. для Ст . 1811, 
Отд. I , с т р . 146; Ратшивъ, цер. в M O B . , с т р . 73). 

3) Ал. ІІокровскій, Владимірской г., въ г. 
Оуздалѣ; см. ІІокровскій. 

4) Ал. Іерусалимскт, Екатеринославс. г., 
въ г-дѣ Таганрогѣ. Основанъ въ 1805 г. гре-
комъ Варваци и, но желанію его, состоитъ въ 
вѣдѣніи греческаго архимандрита, присылае-
маго Іерусалимскимъ патріархомъ. Въ мона
стыре соборн. церковь Св. Троицы, въ кото-
рои было отпѣто тѣло Имп. Александра I; 
на мѣстѣ , гдѣ стоялъ гробъ его, положена 
мраморная плита и поставлена икона, кото
рою покойный Император* и Императрица 
были благословлены при обрученіи. Противъ 
монастыря памятникъ Александра I. 

А д е к с а Н Д р о в е в І Ѳ Заводы: 1) казен
ный чугуноплавильный и пушечный, Олонец
кой губ., въ Петрозаводске, при реке Лосо-
синке, въ версте выше впаденія ея въ оз. 
Онежское. Основанъ Петромъ I, въ 1772 т., 
первоначально при самомъ устье Лососинки, 
где и до сихъ поръ видны остатки фунда
ментов*, и назывался Петровским*. Впослѣд-
ствіи перенебенъ на нынешнее его место, и 
переименованъ Александровским*. Главное его 
назначеніе есть отливка пушек*, артидлерійс. 
снарядовъ и всехъ принадлежностей къ нимъ; 
кроле того, отливаются гири, весы и т. п. 
Н а заводѣ въ 1855 г. отлито 60,000 ауд. 
орудій и 155,000 снарядов*, всего на сумму 
145,000 р. сер. Чугуна плавится на заводе 
до 150,000 пуд*, кромѣ того, съ Еончозер-
екаго зав. получается до 60,000 п. Руда до
ставляется изъ болот* и озеръ: Тумасозеро, 

Кукозеро, Логмозеро, Сундозеро; содержаніе 
металла въ руде отъ 26 — 32°/ 0 . Руды на за
водъ ежегодно доставлялось отъ 500,000 до 
800,000 пуд., приписными къ заводу кре
стьянами. Мастеровых* при заводе состояло 
1,433 д., горнорабочих* 2,788 д. об. п. (1,704 
м. п.), всего же 4,120 душ* (1859); одни изъ 
нихъ живутъ при самомъ заводе, другіе же 
въ слободе, имеющей 351 дом*. 

СШвабе, М о р . Сбор. 1853 г . , N 7 , перѳпеч. въ Оловец. г. вѣд. 
1858, H 37—42; Гор. Жур. 1843, 111; С а б . Вѣд. 1843, К 65, 
стр. 298). 

2) Чугунный и железный, Пермской губ., 
Соликамскаго у., кь ю.-з. отъ г. Соликамска, 
при pp. Лытве, Аничке, ручье Селянке и 
пруде. * Основанъ Строгановыми, въ 1773 г. 
куплен* Всеволожскими, которые віадеютъ 
им* до настоящее времени. Въ 1858 г. на 
немъ выплавлено чугуна 203,217 пуд. Къ за
воду было приписано 1,856 д. об. п. (1857 г.); 
въ немъ 337 дворовъ и церковь. При чугун
ном* зав. кирпичный, на котором* сделано 
въ 1860 г. 435,000 кирпичей, собственно для 
завода. Лесопильня въ 2 рамы; въ 1860 г. 
распилено для завода 5,400 дерев*, которые 
получаются изъ собственных* лесных* дач*. 
Въ дачах* завода находятся каменноугодьныя 
копи, на пр. ст. р. Полдневой-Луньи, на зап. ' 
откдоне Урала. Въ 1807 г. на незначительной 
глубине было найдено 5 не толстых* каменно
угольных* пластов*, на лев. ст. р. Полдневой-
Луньи, перемежающихся съ синевато-серою 
сланцеватою глиною; они разработывались до 
1815 г., и дали до 20,000 пуд. кам. угля 
хорошаго качества. Въ 1814 г. въ І 1 ^ вер. 
къ с.-з. отъ 1-го пріиска было найдено еще 
три пласта, но въ 1820 г. разработка остав
лена. Въ 1853 г., въ 830 саж. къ с.-з. отъ 
2-го пріиска былъ найденъ третій, собственно 
называемый Александровскимъ. Каменный уголь 
блестящ*, чернаго цвета, сернаго колчедана 
почти не содержись, съ 1-го декабря 1853 
г. по 10 октяб. 1856 года было добыто угля 
308,430 пудовъ; цена угля на месте по З'/г 
коп. Копи находятся недалеко отъ судоход
ной р. Камы. Ныне оне даютъ 2 0 0 , 0 0 0 пуд. 
въ годъ. 

( В . С т . Пермс. г . , с т р . 98; Г . Ж. 1857, I I I , с т р . 215—230; 
1860, кв. 1-я; А п і і р о в в ъ B ä r • H e i . Beitr. X X I I , p. 160—162). 

3) Плавильный серебро-свинцовый, Нерчин-
скаго горн, окр., подъ 5 0 ° 5 5 ' е. ш. и. 135° 
4 3 ' в. д., по прав. стор. р. Газимура и при 
впадающей въ нее речкѣ Талмане, на левом* 
ея берегу, въ 12 вер. отъ ея вершины и в* 
I 1/« верстахъ отъ впаденія въ Газимуръ, на 
обширной равнине у подошвы лесистыхъ горъ, 
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въ 160 вер. отъ Нерчинскаго зав. Онъ быіъ 
основанъ въ 1792 г. и до 1806 г. прощав-
ляль ежегодно до 58,000 пуд. руды, съ 1806 
по 1824 г. быіъ закрыть. Въ 1856 по пр. 
сп. въ селеніи Александровскаго завода чи
слилось 1,780 жит., а къ приходу его церкви 
принадлежали рудники Акатуевекій, Алгинскій 
и Кличкинскій. Заводь этотъ можетъ ежегодно 
обработывать до 70,000 пудъ руды. 

[ С п . С а б . В. 1823, I I , взг. на Даур. с т . 115; Г. Ж. 1831, I I , 
с т . 104). 

4) Стеклянный (купца Безбородова), Вла-
димірской губ., Судогодскаго у., въ 37 в. отъ 
г. Судогды, при прудѣ и колодцахъ. Въ 1860 
г. произвелъ 2,512,200 штофовъ и бутылокъ 
на 51,025 р. сер.; рабочихъ при заводѣ со
стояло 52 человѣка. Въ слободѣ 82 д. об. п., 
17 дв. 

5) Винокуренный (Бернова), Саратовской 
губерніи, Сердобскаго у . , при селѣ Новоме-
лгерскомъ, Никольское Средники тожъ. Заводь 
построенъ въ 1856 г. и увеличенъ въ 1859 
г.; сила его 673,000 вед. 

6) Винокуренный (Арапова), Пензенской 
губ., Городищенскаго у. , въ 32 вер. отъ г. 
Городшцъ, въ дачахъ дер. Никольской, при 
р. Оснѣ , перестроенъ въ 1860 г.; сила его 
928,000 вед. 

7) Винокуренный, каз. вѣд., Иркутскаго окр. 
и губ., въ между-горной равнинѣ, въ 70 вер. 
къ с.-з. отъ Иркуска, при ключѣ, впадающемъ 
въ Ангару. Жит. 3,088 д. об. п . , дв. 510, 
церковь, больница, богадѣльня и училище. Уже 
въ началѣ нынѣшняго вѣва на немъ выкури
валось болѣе 100,000 ведръ вина. Хлѣбъ 
получался изъ сосѣднихъ селеній. Въ дровахъ 
на окрестныхъ горахъ нѣтъ недостатка. 

CGeorgiR., р . 19). 

АлѲЕСаНДрОВСЕІе рудники и пріиски: 
1) Свинцовый рудн., на границѣ Киргиз

ской степи Оренбурге, вѣд. и Кокчетавскаго 
окр., въ горѣ Кургашъ-тау (свинцовая), при 
вершинахъ р. Кара-тургая. Открыть въ 1815 
г.; гора возвышается надъ ур. рѣки на 300 
ф. и вея состоитъ изъ слюдянаго сланца, въ 
котеромъ, заключается свинцовый блескъ въ 
видѣ жилъ, прожмковъ и почекъ. 

СГ. Ж. 1829, I , с т р . 323). 

2) Свинцово-серебрян. рудн. въ Алтаѣ , въ 
Бухтарминскомъ краѣ , къ ю.-в. отъ Зыря-
новска, въ верховьяхъ рѣчки Березовки, на 
выс. 1,735 ф . , въ 6 вер. на в. отъ рѣчки, 
по ключу въ нее впадающему съ пр. ст., бл. 
деревни Александровской. Рудная гора со
стоять изъ тальковаго сланца. Мѣсторожде-

ніе есть жилаі :кварца, простирающаяся къ 
с.-в. Въ пудѣ руды: серебра отъ 2-хъ до 
4-хъ зол., а свинца до 18 фунт. Откр. въ 
1841 г. 

СГ. Ж. 1842 г . , I I , стр. 160; 1844, I V , 368). 

3) Золотой промыселъ, Томской г., въ Ал-
тайскомъ горномъ окр., на системѣ р. Кон
домы, притока Томи, основанъ въ 1845 г. 
подъ именемъ Спасскаго, а въ 1847 г. пере-
именованъ въ Александровекій. Къ промыслу 
принадлежать 5 пріисковъ: по pp. Кочурѣ, 
Бол. и Мал. Коарѣ, Черной и по ключу Феок-
тистовскому. Розсыпи залегаютъ среди извест-
няковъ, діоритовъ и глинистыхъ сланцевъ. Въ 
1857 г. съ этого промысла получено 6 п. 8 
ф. золота; среднее содержаніе 551/а долей. 

( Г . Ж. 1861 г . , V , 332). 

А л е к с а н д р о В С К І Й посадъ, Псковской 
губ. и у., въ 30 в. отъ Пскова, въ ю.-з. части 
Псковскаго озера, на трехъ островахъ, извѣст-
выхъ подъ именемъ Талобскихъ, въ 35 вер. 
отъ устья р. Великой. Поселеніе возникло 
здѣсь въ концѣ X Y I I в. и носило названіе 
Талобска. Въ 1820 г. опо возведено на сте
пень посада и , въ честь Императора .Алек
сандра I, названо Алексапдровскимъ. Въ 1860 
г. въ немъ было 2,452 жит.; домовъ 186, 
церквей 2 каменннхъ и часовня. Главный 
промыселъ жителей и источнивъ ихъ благо-
состоянія — рыболовство и торговля снѣтками. 
Въ Ал. посадѣ приготовляется снѣтковъ на 
100,000 р. сер. Другихъ промысловъ въ по-
садѣ нѣтъ. Въ 1859 г. кунечесаихъ свидѣ-
тельствъ было выдано 4 3 ; посадскіе доходы 
простирались до 572 р . , а расходы до 537. 

( В . С т . ПсковГгуб. , стр. 372). 

А л е к е а н д р О В С К І Й хуторъ (купечес), 
Самарской губ., Николаевскаго у . , въ 65 в. 
кь с.-з. отъ г. Николаевска, при р. Волгѣ. 
Ч . Ж. 15 д. об. п., 8 двор.; при хуторѣ~цри-
стапь, съ которой ежегодно отправляется до 
10 судовъ пшеницы, на сумму около 20,000 
руб. сер. 

ССуд. Дорож. I , 85). 

А л ѳ к с а н д р о В С К І Я минеральный воды, 
Забайкальской области, въ 50 вер. отъ Читы, 
внизъ по Ингодѣ, въ 7 вер. отъ сел. Алек
сандровскаго и въ 9 отъ почтовой дороги. 
Содержать много углекислаго желѣза и не
сколько магнезіи, извести, иоташа и иатра. 
Около источника выстроены три доми», к 
не въ далекѣ находится ключъ нрѣеней воды. 

СГрума опще. 318). ! : 

Александровское — ваз»- нъ-ек. се-
леній: 
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1) Село (каз.), Екатериносл. г. , Алексан-
дровскаго у . , при балке, впадающей въ р. 
Мокрую Волноваху, въ 170 вер. на в. отъ 
уѣз. г. и въ 70 в. на с. отъ Маріуполя. Число 
душъ об. п. 2,285. Они малороссіяне, но изъ 
нихъ 78 поляковъ (прих. сп. 1858). 

2) Сельцо (помѣщ.), Костромской губ., Ве-
тлужскаго у., въ х/г вер. отъ р. Ветлути, съ 
винокуреннымъ заводомъ (кн. Гагарина), по-
строеннымъ по мет. Шварца въ 1850 г., си
лою въ 47,000 вед. Вино гонится изъ хлѣба 
и картофеля. Въ періодъ 1 8 6 0 — 6 1 г. выку
рено 9,908 ведръ вина на 8,322 р. 72 к. 

3) Сельцо (помѣщ.), Костромской губ., Кине-
шемскаго у., съ писчебумажного фабрикою, на 
которой въ 1860 г. выдѣлано разной бумаги 
на 36,920 р. Рабочихъ состояло 123 чело
века. 

4) Село (помѣщ.) (Суроватиха тожъ), Ни
жегородской г. и у., въ 66 в. къ ю. отъ г-да, 
при р. Пичесѣ. Ч . ж. 769 д. об. п., 148 дв., 
крупорушень 12, маслобоенъ 2, дегтярныхъ 
зав. 15. Жители занимаются хлѣбопашесгвомъ, 
гонкою дегтя и торговлею дегтемъ и щепной 
посудой. 

5) Село (Никольское, Сурскій, хуторъ, Шу
товка, Нескучное, Михайловка тожъ), Пензен
ской губ., Городищенскаго у. , въ 45 вер. къ 
с.-в. отъ г. Городища, при pp. Тешнярѣ и 
Илилейкѣ. Ч . ж. 1,406 д. об. п., помѣщ. 
вѣд., 168 двор., кирпичный зав. и 2 сукон-
ныхъ фабр. (Литвинова), на которыхъ въ 
1860 г. выдѣлано 242,140 арш. армейскаго 
сукна на 176,836 р. сер. 

6) Село (помѣщ.) (Черкасское тожъ), Пензен
ской губ., Керенскаго у., въ 35 вер. къ ю. 
отъ г. Керенска, при р. Краморкѣ. Ч . ж. 2,105 
д. об. п., 226 двор., 3 поташн. завода, еже-
недѣльн. базары и 2 ярмарки въ году. 

7) Дер. (помѣщ.) (Шатки), Пензенской туб. , 
Краснослободскаго у., въ 28 вер. къ с.-с.-в. 
отъ г. Краснослободска, при р. Вармѣ. Ч . ж. 
601 д. об. п., 75 дворовъ и свеклосахарный 
заводъ. 

8) Село (помѣщ.), Пермской губ., Красно-
уфнмскаго у., къ с.-в. отъ г. Красноуфимска, 
при прудѣ и въ 6 вер. отъ р . Уфы. Чис. жит. 
403 д. об. п. (1858); винокуренный заводъ 
(Голубцовыхъ), силою 176,000 вед. (1861). 

9) Селеніе (Ворокцовка тожъ), Ставрополь
ской г., Пятигорскаго у., къ с.-в отъ г. Пяти
горска, при р. Кумѣ; основано въ 1795 году гр. 
Воронцовым* па пожалованных* ему земляхъ. 
Чнс. жит. 2,670 д. об. п. и 365 дв.; жители 
съ успѣхомъ занимаются хдѣбопашествомъ и 

скотоводствомъ; въ сел. 10 кожевен, заводовъ 
и ярмарка. 

(Кавк. K a i . 1886 г . , 122; Г у б . Ставропол. Вѣд. 18S0 г . , N 2 4 ; 
В. Ст. Ставроп. г . , стр. 173, 190). 

10) Село (помѣщ.) (Лобанове тожъ), Туль
ской губ., Ефремовскаго у., вер. в ъ ' 1 5 къ 
ю.-в. отъ г. Ефремова, при р. Любашовкѣ. 
Чис. жит. 611 д. об. п. (1857 г.). Виноку
ренный заводъ (куп. Бетхеръ) силою въ 600,000 
вед. 

(Кёппенъ, гор. н сел. Тул. губ. , стр. 74) . 

11) Село (\юАш,.)(Замарайкатжъ), Тульсв. 
губ., Ефремове, у., вер. около 20 къ в. отъ 
г-да; 62 двора, 560 душъ; винокуренный (вина 
на 27,500 р.) и свеклосахарн. заводы. 

А л е к с а н д р о в с к о е главное механи
ческое заведеиіе С.-Петербургской губ. и у., 
близъ Шлиссельбургской заставы, на берегу 
Невы, принадлежит* казнѣ. Въ немъ приго
товляют!, вагоны и другіе предметы для ни
колаевской железной дороги. 

СВ. Ст . Петерб. г., таб. N 1). 

А л е к с а н д р о в с к о - ч и с т я к о в с к і й 
сереб. рудникъ, Забайкальской об., Нерчин-
скаго округа, въ 40 вер. отъ Александров-
скаго завода. Откр. въ 1822 году, разрабо-
тывался разносом* до 1831 и далъ 40 пуд* 
серебра и 8,000 пуд. свинца. 

СГ. Ж . 1843, ч . 3, 136). 

А л е к с а н д р о В С К Ъ , вновь устроенное 
русское поселеніе Приморской обл. Вост. Сиб. 
при впаденіи рѣчки Нерли въ залив* Де-Ка-
стри. 

( С . - П е т е р б . Вѣд. 1838, N 211; с т р . 1,220; 1859, N 33—40). 

А л е к с а н д р о В С К Ъ , уѣз. гор. Екатерино-
славской губ. 

I. Городъ подъ 4 6 ° 5 8 ' с. ш. и 5 5 ° 5 ' в. д., 
при р. Мокрой Московкѣ, въ 2 вер. отъ Дне
пра, въ 79 вер. къ ю. отъ Екатериноелава. 
Окрестная местность богата курганами, кото
рыхъ раскопки заставляютъ полагать, что 
здесь, в* глубокой древности, было кладбище 
скифских* царей. Против* города находится 
на Днепре островъ Хортица (см. это слово), 
бывшій главным* местом* запорожской сечи. 
Александровская крепость основана въ 1770 г., 
Съ 1775 переименована въ уездный городъ, 
сначала Азовской, а потом* Екатеринослав-
ской губ. (1806 г.). Чис. жит. въ 1859 г. 
въ Ал. было 3,817 об. п. (купцовъ 4 6 6 , ме
щан* 1,764). Народонаселение православное, 
кроме 286 евреев*. Домовъ каменных* 3, 
деревянных* 425, лавок* 2 5 , церквей 2 дере
вянный, синагога, двѣ десныя пристани на 
Днепре, базары по воскресным* п празднич
ным* дням* и 3 ярмарки. Въ 1859 купече-
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скихъ свидѣтельствъ въ Ал. было выдано 59. 
Заводовъ, кромѣ еалотопеннаго н киршічнаго, 
въ городѣ нѣтъ. Здѣсь есть уѣздное училище, 
частный пансіонъ для д-бвицъ, больница и 
аптека. Городскіе доходы простирались (1859) 
до 2,300 р. 

(Ж. М. В. Д. 1838, T. X X F H 1 , Ст. 2.33; Ж. Мин. Гос. Ни. 
18І9, T. X X X , стр. 28; Одесс. Вѣств. 1850 N 26; 1857 Я 21; Пово
рота, каденд. 1857, стр. 81; в . О т . Еватервносд. г. 1830, с. 166). 

П . " Уѣздъ, самый обширный въ туберніи. 
Простр. 179 кв. г. ж. (8,641 вер.). Поверх
ность уѣзда безлѣсная, обнаженная степь, 
мѣстами пересѣчена глубокими балками. Въ 
ю. части уѣзда попадаются неболыпія воз
вышенности, которыя тянутся до Калыііуса 
и самыя высокія мѣста находятся близъ сс. 
Царь-Еонстантиновки, Раздора и близъ Марі-
уполя; отсюда и берутъ начало протекающія 
въ уѣздѣ рѣки. Впрочемъ, значительных!, 

•рікъ, кромѣ Днѣпра, протекающаго по з. 
границѣ уѣзда, нѣтъ; изъ остальныхъ рѣкъ 
замѣчательны только Конка, Кальміусъ и Верда; 
вообще же въ уѣздѣ ощущается недостатокъ 
въ водѣ и жители принуждены довольствоваться 
колодцами. Почва черноземная, но около воз
вышенностей и въ южной части къ морскому 
прибрежью черноземъ все болѣе и болѣе в ы я с 
няется суглинкомъ. Подпочва состоитъ изъ 
гранита, граувакки; въ почвѣ во многяхъ лѣ-
стахъ фарфоровая глина, напр. въ дер. Гри
горьева, ирис. Раздорѣ, с. Гайчулѣ и проч. 
Жителей въ уѣздѣ (кролѣ города и Азовскаго 
казачьяго войска) въ 1859 г. было 185,672 д. 
(97,333 м. п.), Изъ нихъ двор, и чин. 560, 
вышедщ. изъ крѣп. зав. крестьянъ 27,065, 
дворовыхъ 4,718, крестьянъ на госуд. земляхъ 
и колонистовъ 146,188; на кв. милю прихо
дится 1,037, а съ городомъ 1,058 ж. Племен
ной составь населенія довольно разнообразенъ : 
кромѣ малороссіянъ и русскихъ, ость сербы, 
нѣхецкіе колонисты, евреи и греки. Като-
ликовъ считается 4,115, протестантовъ 9,672, 
евреевъ 10,515. Населеніе размѣщается, 
кромѣ города, въ 430 поселкахъ, 1 мѣстечкѣ, 
70 селахъ, 47 колоніяхъ, 234 деревняхъ, и 
78 хуторахъ. Селенія А.іександ. у. вообще 
весьма многолюдны; въ 22-хъ болѣе 2,000 
душъ; самыя населенныя Жеребецъ, Ивановка, 
Большая и Малая Михайловка, Гавриловка, 
Покровское, Конскіе раздоры, Каменка. Домовъ 
въ уѣздѣ 20 ,613, церквей православныхъ 47, 
католическая 1, протестантскихъ 3, синагогъ 
4. Главное занятіе жителей зем.тедѣліе, въ кото-
ромъ, впрочемъ, Ал. у. уступаете уѣздамъ Павло-
градскому и Новомосковскому. Посѣвы хлѣба 
простирались въ 1859 г.: озимаго до 41,000 

четверт., яроваго до 105,000; картофеля до 
10,000 четв. Въ пользов. каз. кр. состоитъ 
сред. чис. по 3,6 дес. на душу. Количество 
скота считается въ уѣздѣ 615,000 головъ, въ 
томъ числѣ лошадей 21 ,150, рогатаго скота 
118,600, овецъ простыхъ 189,575, тонко-
рунныхъ 234,706. Въ уѣздѣ считается 19 
винокуренныхъ заводовъ, 1 салотопенный, 1 
канатный, 16 гончарныхъ и 35 кирпичныхъ. 
Реиесленииковъ мало. 

(Вабдіогр. см. Екатериной, г . ) 

А л е к с а н д р о в у уѣзд. гор. Владюпрс. 
губ. 

I. Городъ подъ 56°24' с. ш. и б6°24' в. 
д. на крутыхъ и возвышенныхъ берегахъ р. 
Сѣрой, впадающей въ Клязьму, въ 141 в. къ 
з. отъ Владииіра. Извѣстепъ со временъ 
Ивана IV, и подъ именемъ Александровской 
слободы служиъ царю любимым, мѣстопре-
бываніемъ въ періодъ опричнины (съ 1565 г.). 
Высокія стѣны и зубчатыя башнп того вре
меня уцѣлѣли и донынѣ. Здѣсь находился въ 
то время царскій дворецъ и заведена первая въ 
Россіи тшюграфія. По смерти Грознаго, Алек
сандровская слобода оиустѣла, но въ 1609 
г. служила военнымъ станомъ князю Михаилу 
Скопину-Шуйскому и мѣстомъ битвы русскихъ 
съ Сапѣгою. Олобода была переименована въ 
уѣздный городг, въ 1778 году. Упраздненный 
въ 1796 г. Александровъ возстановленъ въ 
1803, и въ послѣднее тридцатилѣтіе очень 
поднялся, вслѣдствіе развитія своей промы
шленности. Въ 1859 г. было 5,825 жителей 
(двор. 426, духовенства 345, купцовъ 885, 
мѣщанъ 2 , 5 8 4 , крестьянъ 8 5 9 , военныхъ 
529). Въ Александровѣ двѣ площади, изъ 
коихъ базарная вымощена камнемъ, 3 церкви, 
монастырь и 2 часовни; въ монастырской, 
соборѣ находятся гробницы двухъ дочерей 
Ивана Грознаго. Домовъ каменныхъ въ ге~ 
родѣ 36, деревянныхъ 536. Гостинннй двора 
съ 37 лавками и при домахъ 17 лавокъ. 
Трактирныхъ заведеній 3 , постаядыхъ до
мовъ 4, питейныхъ 3, аптека; училищъ нуж-
скнхъ три: уѣздное, приходское и частное; 
женское 1. Заводовъ здѣсь 6: кожевенный, 
2 стальныхъ издѣлій и 3 льнотрепальныхъ. 
Ремесленная промышленность довольно раз
вита. Александровъ славится кузнечными ив-
дѣліями, но еще болѣе своими красильными 
фабриками (числомъ 2); на нихъ, вмѣсто за
граничной марены, употребляется бухарская 
и хивинская. Въ 1860 г. на жраеюьпяхъ 
Александрова окрашено холстинки и нряжи, 
на 1,670,000 р. , работихъ при нихъ было 
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982 человека. Кромѣ того, въ городе есть 
кожевенный заводъ, выдѣлывавшій на 7,110 
р. сер., при 13 рабочих*. Доходы города 
нростираются до 4,700 р. Городских* земель 
862 дес. Ярмарок* три, кромѣ еженедельных* 
базаров*; главный предмет* продажи—бумаж
ный изделія. Адексаядровскіе купцы замеча
тельны своим* богатством* и обширностью 
торговли ихъ на всехъ русских* ярмарках* 
и даже съ Закавказьем* и среднею Азіею. 

( С я . Владииір. губ. вѣд. 1839, N 23, 24 ( д р е в и . ) ; 1845, IS 
10—13 ( м а в у ф . ) ; 1856, 37 (крест, ю д ъ ) ; 1857, N 34 (красил, 
з а в . ) ; Жур. M. Нар. Пр. 1837, с т . 16 ; Матер, для с т . 1841, с т . 
146 ( о п в с . м о н а с т . ) ; Несытовапромыш. г. Алекс.; В . Г . О . 1852, 
I I I отд. 2, с т . 1—10; В. с т . Влад. г. стр. 266; Таховравова 
Владвм. г. с б « р . , 1856, с т . 168; Городе, иосел. Росс. 1, с т . 273; 
Ж. M. В. Д. 1840, T. X X X V I , с т р . 136). 

II . Александровскій уѣздъ. Простр. 64,6 
кв. г. м. или до 3,126 вер. У-дъ вообще 
имеет* поверхность ровную; водораздел*, 
идущій изъ Нереясжавскаго у., составляетъ, на 
пространстве 18 вер., естественную границу 
между Переяславским* и Александровским* 
у. Вся южная часть уезда до г. Алекс, пред
ставляет* равнину съ цесчанымъ грунтом*, 
лесистую и малоплодородную; остальная же 
часть уезда имеет* глинистую плодородную 
почву, только местность за возвышенностями, 
идущими параллельно западной границе, имеет* 
почву местами песчаную, местами иловатую; 
эта часть покрыта болотами и лесами. Жит. 
въ 1859 году, кроме г-да, было 83,597 (39,744 
м. п.); из* нихъ двор. 148; крестьянъ госу
дарств. 27,203 (12,584 м. п.); удельных* 
14,735 (6,856 м. п.); вышедш. изъ креп, 
зав.: крестьянъ 34,046 (16,392 м. п.), дво
ровых* 2,697. Н а кв. м. 1,294 д., а с* го
родом* 1,395. Число поселков*, кромЬ г-да, 
597 (сел* 9 5 , деревень 480, мелких* иоеел-
ковъ 9). Поселков* съ населеніемъ свыше 
1,000 душъ об. п. сове»* нет*. Земли хо
рошо обработаны; лучшій урожай даетъ овес*. 
Лен* разводится въ достаточном* количестве 
и сбывается в* г. Меленки. Хороших* поем
ных* лугов* весьма мало. Лучшіе луга на
ходятся въ з. и с.-з. части уезда. Сена въ 
уѣзде наващивается до 8 0 0 , 0 0 0 пуд. Ското
водство въ уѣзде не очень значительно. Ло
шадей считается 1 6 , 8 0 0 , рогатаго скота 
18,000, овецъ простых* 2 1 , 6 0 0 , остальнаго 
скота 7 0 0 . Въ западных* лесистых* частях* 
Алекс, у. есть лесные промыслы: сидка смолы, 
дегтя, приготовленіе скипидара и древеснаго 
спирта. Впрочем*, лесные промыслы прихо
дят* въ упадок*, потому, что въ Ал. у. уже 
начинает* ощущаться недостаток* въ лесе, 
потребность на который чрезвычайно усили

лась съ развитіемъ красильно-бумажныхъ фаб
рик*. Строевой хвойный лес* уцелел* только 
въ нескольких* дачах*. Пчеловодство, с* 
истребленіемъ лесов*, также приходит* въ 
упадок*. Во многих* деревнях* занимаются 
приготовленіемъ грубых* сукон*, вязаньем* 
варегъ, носковъ и чулковъ. Въ Поречской 
волости развито портное мастерство. Въ не-
которыхъ деревнях*, и въ особенности Бого
родской, делаютъ игрушки, сбываемыя въ 
Москву и Троицко-Сергіевскій посадъ. Въ 
деревне Рюминской занимаются выделыва-
ніемъ деревянной посуды, боченковъ и уша
тов*. Фабрик* и заводов* 19. В с е х * значи
тельнее между ними красидьно-буаажныя и 
бумагопрядильный. Важнейшая Троицко-Алек-
сандровская мануфактура купца Баранова зани
мает* 736 работников* и, кроме того, на нее 
работают* еще до 5,000 крестьянских* стан
ков* по деревням*. Главный предмет* тор
говли на ярмарках*, бывающих* въ г. Алек
сандрове, составляют* бумажныя изделія. 

(Александрове, у. Влад. г у б . вѣд. 1842, 43; оетадьа. б в б і . 
сы. Владвмірск. г у б . ) , 

А л ѳ к с а н д р О В Ъ - г а Й , слобода, Самар
ской губ., Новоузеньскаго у . , въ 50 в. къ 
ю.-з. отъ г-да, на кордонной линіи, при р. 
Б. Узене. Жит. 5,538 д. об. п. Въ приходе 
есть раскольники: молоканов* 465 д. об. п. 
и поповской секты 32 д. об. п. Въ селе 
750 д в . , сельское уч. и ярмарка. Близ* 
Алек.-гая былъ взят* Пугачев*. 

( С а м а р . губ. вѣд. 1838, N 32, стр. 185). 

А л е к с а н д р е ) - н е в с к а я л а в р а , в* 
С.-Петербургѣ, третій монастырь в* Россіи, 
в* порядке іерархическомъ. Основ, но ук. 
Петра I въ 1712 г. Съ 1713 началось въ 
монастыре общежительство братіи; впрочем*, 
келіи построены только въ 1714 г. Съ 1717 
по 1725 г., на сѣвер. стор. Черной Речки 
построена каменная церковь во имя Св. Ла
заря, а на южной заложена двух-этажная, во 
имя Благовещенія и Александра Невскаго. 
Въ 1720 году заложенъ и Троицкій соборъ, 
по обеим* сторонамъ котораго, съ 1717 года, 
строились каиенныя, двух-этажныя келіи. Въ 
1721 году открыта при монастыре, на пол-
номъ содержаніи монастырском*, школа для 
служительскихъ ицерковяичьихъ дѣтей. Вместѣ 
со школою, въ 1721 г., основана при мо
настыре и типографія, въ которой первою 
вышедшею въ свет* книгою былъ букварь 
Ѳеофана Прокоповича; тииографія существо
вала до 1751 г. Въ 1723 г. перенесены въ 
лавру изъ Владимірскаго Рождественского мон. 
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мощи Св. Александра Невскаго. При Екате
рине I и Аннѣ постройки въ Невскомъ мон. 
продолжались. Работы, съ 1735 г. по 1740, 
производилъ архитектор* Петр* Еропкинъ, а 
послѣ казни его (вмѣстѣ съ Волынскимъ) — 
Росси. Ими. Елисавета (1750—1753) соору
дила великолѣпную раку, изъ перваго серебра, 
полученнаго съ Колыванскихъ рудниковъ. На 
все украшеніе употреблено 86 пуд. и 30 фун. 
серебра. При Екатерине II монастырь до-
строенъ въ настоящемъ своемъ виде. При 
ней построена угловая багяпя, на с.-з. со 
стороны Черной Речки, каменная ограда съ 
с.-в. стороны монастыря, и, наконецъ, со-
боръ по плану архитектора Старова. Троиц-
кій соборъ освященъ въ 1791 г. Храмъ 
этотъ съ папертью имеетъ 35 с. длины, 
15 с. шир. и 29 с. высоты (съ куполомъ). 
Алтарь его окруженъ колоннадою. Велико
лепный мраморный иконрстасъ съ пилястрами 
украшен* бронзою — произведеніе братьевъ 
Пинкети; местные образа писаны Акимовым*, 
a царскія двери Метенлейтеромъ. Запрестоль
ный образъ Благовещенія — последнее, недо
конченное, но едва-ли не лучшее произведете 
Рафаэля Менгса. Есть въ соборе довольно цен-
ныя произведенія известныхъ иностранныхъ 
художниковъ, между которыми первое место 
занимаетъ колоссальное Воскресеиіе Христа, 
Рубенса, купленное Петромъ I въ Голландіи. 
После Рубенса заслуживаетъ особенное вни-
маніе Рождество Христово, Ротари, и несколько 
произведеній Вассано. Нефъ церкви коринѳ-
скаго ордера и освещенъ сверху и изъ боко-
выхъ галлерей, сквозь три широкія арки. Не 
последняя замечательность лавры Никоновъ 
колоколъ, въ 800 п., на с.-з. колокольне, при
везенный изъ Иверскаго монастыря. Въ настоя
щее время, кроме собора и церкви надъ св. 
вратами, въ лавре 8 церквей, съ крестовою 
митрополитскою. Воспоминаніемъ Петра I 
остаются два жезла, покрытые бронзою и вы
крашенные черною краскою, трость, подарен
ная имъ архимандриту, и кровать, на кото
рой онъ спалъ, говея на Страстной недели 
въ монастыре. Нынѣ (1861 г.) въ лавре на
ходится митрополит*, 3 архимандрита и 39 
монашествующих*. Земель приписано кь лавре 
7,853 дес. пахатн. и 4,021 сенокосн. По 
отчетам* за 1859 г., три статьи дохода мо
настыря (доход* съ домовъ и земель, доходъ 
съ магазиновъ на бер. Невы, и двух-копеечн. 
сборъ за причаль додокъ) составляли 102,610 
руб. Весь же доходъ превышал* 300,000 р. с. 

С И с т . Рос. і е р . I I , 181—215; жат. для Ст. 1841, отд. I , с т . 3 3 — 

88; Ратшвнъ, стр. 312; Спб. г. вѣд. 1844 г . , N 15; 1846, N 81— 
82 ; 1847, N 1—5; опис. А і е в с . - Н е в с . лавр., Спб. 184S г . ) . 

А д ѳ к с а н д р о - О ш е в е н с к і й . ( 0 ш е в е и -
скій-Успеискт) мон., муже, шт., 3 класса, 
Олонецкой губерніи, Каргопольскаго уезда, на 
реке Чурьяге, в* 45 верст, къ с. отъ г-да. 
Основ, въ 1480 году преподобнымъ Алексан
дром* Ошевенскимъ. Монастырь, со времени 
своего основанія, неоднократно былъ истреб-
ляемъ пожарами и именно: въ 1540 году, при 
Иване Грозномъ; в* 1677 и в* 1706 году; 
после чего возобновленъ въ настоящемъ виде. 
Соборная церк. постр. въ 1707 г.; въ ней подъ 
спудом* почіютъ мощи Алек. Ошевенскаго. 

( Озерецковсвів отъ С - П б . до Стар. Р. стр. 49; Пушварѳвъ, 
1 Оловецв. г . , стр. 93; Мат. для Ст . 1841, Отд. I , стр. 64). 

А л е к с а н д р о п о д ь , уездн. г-д* Эри-
ванской губ. 

I. Г-дъ, въ П б ' / з верстъ къ с.-з. отъ г. 
Эривани, въ 2 верстахъ отъ лев. бер. р. Арпа-
чая, на турецкой гр. , подъ 4 0 ° 4 7 ' с. ш. и 
6 1 ° 2 9 ' в. д., на 4,819 анг. фут. над* ур. м. 
по изм. Абиха. До 1837 г. здесь было не
значительное селеніе Гумры. Въ 1804 г. при 
Гумрахъ ген. Тучков* одержал* победу над* 
персами, а въ 1807 г. надъ турками. Въ 
1809 г. подъ Гумрами было также сраженіе 
съ персами. Въ 1828 г. Паскевичъ перепра
вился черезъ Арпачай въ Гумрахъ; въ 1829 
г. после Адріанопольскаго мира поселились 
здесь армяне, выходцы изъ Турціи. Въ 1837 
г. , вь присутствіи Николая 1-го, была зало
жена здесь крепость и названа Александро-
полемъ, въ честь Императрицы. В* 1840 г. 
крепость возведена на степень уѣзд. города 
Грузино-Имеретинской губ., а въ 1850 г. Ал. 
вошел* въ состав* Эриванской г. Александро-
поль лежит* на Шурагельской равнипе, имеет* 
здоровый климат*. Чис. жит. 12,492 д. об. п., 
домовъ 2,048, церкви 4: одна православная, 
две армяно-грнгоріанскпхъ и 1 армяно- ка
толическая; уездн. училище, 7 караванъ-се-
раевъ, 45 духанов*, 16 кофеен*. Город, земли 
2,500 дес , изъ коих* 1,500 пахатныхъ. Жит. 
занимаются хлебопашеством* и отчасти тор
говлею; заводов*: 4 кожевенных*, 7 мылова
ренных*, 5 маслобойных*, 12 красильных*, 
2 пивоваренных*, 4 известковых* и 4 кир
пичных*; все они незначительны. Въ городе 
есть карантин* и таможня, уездное училище, 
провіантскій и соляной магазины и госпиталь. 
Ал. ведет* загранич. торговлю с* Карсомъ и 
Эрзеруромъ, отправляя туда кожи, хлеб*, скотъ, 
шерсть, хлопок*, рисъ, а получая шелковыя 
и бумажныя изделія, табак*, лес* и пр. В * 
десятилегіе, предшествовавшее восточной войне 
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( 1 8 4 4 — 1 8 5 3 ) , заграничный отпускъ Ал. со-
ставдялъ ежегодно средн. числ. цѣнность въ 
146,730 р. , а нривозъ 145,644 р. Въ тече-
ніи двухъ лѣтъ (1854 и 55) торговля совер
шенно прекратилась; въ послѣдующее 5-ти 
лѣтіе (1856—1860) , ежегодн. отпускъ увели
чился'до 173,040 р. , привозъ до 174,190 р. 
Каравановъ въ это пятидѣтіе приходило еже
годно средн. числомъ 2 5 2 , съ 6,900 вьюч
ными животными. Есть и одна ярмарка въ 
году. 

( В . С , Эроваво. г. ч. 6, стр. 192, 226, 249, 237—259; 
Wagner П . 225; Кавк. Кал. І85І , с т р . 239; 1852, с т р . 275—281; 
Закавк. В. 1833, N 4 ; Kolenati В е г . Horharm. 38—" 1 ; Bodenstedt 
I , 363; Обоар. вл. за Кавк. I I , 314—316). 

II. Александрополъскій у-дъ въ сѣв. части 
Эриванской губ.; простр. 91 кв. м. (4,402 вер.). 
Онъ составился изъ различныхъ частей въ 1801 
г. Султанство Бамбакъ (нынѣ Бамбакскій уч.), 
было пріобрѣтено русскими отъ Турціи и со
ставило Лорійскій уѣз.; въ 1815 г. Шурагель-
ское султанство вступило въ подданство Рос-
сіи и изъ него образовалась Бамбако - шура-
гельская дистанція, подъ управленіемъ при
става; въ 1840 г. къ дистанціи присоединился 
Ахалкалакскій участ. отъ Нахичеванской пров. 
и все это составило Александропольскій уѣз. 
Грузино - Имеретинской губ. Въ 1849 уіздъ 
(съ отчисленіемъ Ахалкалаксваго уч.) вошелъ 
въ составь Эриванской губ. Александрополь-
скій у. въ административномъ отношеніи раз-
дѣляется на два участка: 1) ПІурагельскій, 
занимающій зап. часть и 2) Бамбакскій — 
восточную. Послѣдній участокъ раздѣл. на 
два магала: Бамбакъ-даръ и Лори. Весь уѣздъ 
перерѣзывается хребтами горъ и ихъ отрогами, 
однако имѣетъ и равнины. Отъ г. Эксюсъ-даг ь, 
находящейся въ с.-з. углу у-да, на границѣ 
Ахалцихсваго у. и турецкихъ влад., идетъ къ 
в. хребетъ до г. Леглы-дагъ, по граиицѣ Алек-
сан дропол. и Ахалцихск. уѣз. , подъ именемъ 
Бамбакскаго. Здѣсь онъ раздѣляется на двѣ 
вѣтви: одна идетъ къ с. въ Кутаискую губ., 
другая же направляется къ ю. подъ именемъ 
Гирлитлъ (Карагачь); отъ этой вѣтвн кь в. 
но границѣ Тифлиссваго и Александрояоль-
скаго уѣз. проходятъ горы Акзебіуекія, ко
торый, огибая границу уѣзда, соединяются съ 
Алавердскгши, продолжающими свое направ-
леніе до г. Ляльваръ (8,421 ан. ф.). Хре
бетъ же Гпрлигюль идетъ далѣе къ ю. подъ 
именемъ Джаджурскаго иди Ахбулакскаго, 
отдѣляя Шурагельскій уч. отъ Бамбакскаго; 
въ з. отъ него по Шурагельскому уч. прости
рается вѣтвь до р. Арпачая, называемая Эсса-
ульсними или ИліТіскими горами. Потомъ Ахбу-

лакскія горы описываютъ дугу отъ ю. къ в. 
и называются Алагезскими горами, поворачи-
ваютъ къ в. и идутъ, отдѣляя Александрой, 
уѣз. отъ Эриванскаго, до горы Хылхана. Въ 
Бамбакскомъ уч. Акзебіускія горы пускаютъ 
вѣтви къ ю . , который, быстро возвышаясь, 
образуютъ гору Аглаганъ; отъ нее идутъ горы 
подъ именемъ Безобдалъскихъ. Въ ю.-в. части 
ПІурагельскаго уч. на границѣ Эриванскаго 
у. поднимается Алагёзъ. Изъ равнинъ замѣ-
чательны: Элидара на л. б. р. Арпачая съ 
хорошими пастбищами и сѣнокосами; Шура-
гелъская ровная, сухая и плодородная, примы-
каетъ къ л. бер. Арпачая, возвышается надъ 
ур. м. до 4,500 ант. ф. по измѣр. Абиха; 
Бамбакская на протяженіи 50 вер. , около 
Паибскаго перевала; западная часть ея пло
дородна, восточная же камениста и песчана; 
Абараньская возвышенная равнина съ суро-
вымъ климатоиъ, служить подошвою г. Ала
гёзъ; Жорійская степь въ с.-в. частп Бамбак
скаго уч. хотя плодородна, однако по постоянно 
дождливой иогодѣ мало населена; на ней пре
красные сѣнокосы и пастбища. Изъ рѣкъ въ 
уѣздѣ замѣчательны: въ Бамбакскомъ участкѣ 
р. Храмъ съ своими незначительными, хотя 
и многочисленными притоками, въ ПІурагель-
скомъ уч. р. Арпачай и Абаранъ, которая 
протекаетъ по уѣзду только на 18 вер. Озеръ 
не много, и тѣ незначительны; болота есть 
на равнинахъ. Жители преимущественно ар
мяне, но много татаръ и грековъ. Въ 1853 
году въ уѣздѣ съ городомъ считалось 51,000 
д. об. п.; на кв. м. 560 жит. Изъ нихъ въ 
г. Александрополѣ 11,280 д. об. п. , въ Ш у -
рагельскомъ уч. 23,720 д. об. п., въ 76 дер. 
и 3,285 дом.; въ Бамбакскомъ уч. 15,329 д. 
об. п. въ 53 дерев., 2,086 дворовъ. Жители 
занимаются промыслами, только отчасти за
нимаются хлѣбопашествомъ; они высѣваютъ 
25,000 чет. пшеницы, 3,000 ячменя. Еромѣ 
пшеницы и ячменя, сѣется немного куку
рузы, овса, ржи и конопли; въ Лорійской 
стеии съ успѣхомъ разводятъ ленъ. Рогатаго 
скота болѣе 20,000 головъ и болѣе 15,000 
овецъ; кромѣ воровъ, овецъ, лошадей и сви
ней, жители разводятъ и буйволовъ, которыхъ 
употребляютъ въ работу. По причинѣ суро-
ваго климата, садоводство стоить' на оч. низ
кой степени, а также и пчеловодство, кото-
рымъ занимаются только въ Лорійсвой степи, 
изобилующей травами. Въ ІПурагельскомъ уч. 
лѣсовъ вовсе нѣтъ, дрова и бревна приво
зятся изъ Бамбакскаго уч. ; въ Байбаке, уч. 
6,000 дес. казен. лѣса. Заводь въ уѣздѣ 
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одинъ Снсимаданскій медеплавильный, на ко-
торомъ въ 1860 г. добыто 800 пуд. Торговля 
уѣзда сосредоточивается въ г. Александрополѣ. 

А л е к с а н д р О Л О Л Ь , иначе Луговая, го
сударственное село, Екатеринославской губ. 
и у., въ 60 вер. къ ю.-з. отъ г-да, на вершинѣ 
рѣчки Суры-камыгдеватой; дворовъ 114, жит. 
786 д. об. п. Замѣчательно по древнимъ 
курганамъ, разеѣяннымъ въ его оврестностяхъ. 
Самый большой изъ нихъ имѣетъ выс. до 
13 саж.; съ вершины его видны окрестности 
верстъ на 3 0 ; въ окружности, при основаніи, 
до 150 саженъ; вокругъ кургана, на разстоя-
ніи двухъ саженъ, обведенъ былъ валъ, слу-
жившій какъ бы оградою. Низъ этого кургана, 
на 2 саж. в ы с , сложенъ изъ громадныхъ 
камней, которыхъ окрестные крестьяне, въ 
продолженіе нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ, по 
меньшей мѣрѣ вывезли до 500 куб. саж., а 
все-таки не истощили всего матеріала и даже 
мало исказили форму самаго кургана. Въ 
разное время крестьяне отрывали въ курганѣ 
и нѣкоторыя вещи. Н . И. Надеждинъ, въ 
своихъ изслѣдованіяхъ о предѣлахъ Геродо-
товой Скиѳіи, указывалъ на окрестности Алек-
сандрополя, какъ на такую мѣстность, гдѣ 
съ вѣроятностію можно искать Геродотовскую 
страну Герросъ иди царевщину, знаменитое 
кладбище Скиѳскихъ царей. Наконецъ въ 1857 
г. П . С . Савельевъ произвелъ правильную 
раскопку этого кургана, доставившую богатую 
археологическою добычу, къ сожалѣнію, до
селе необнародованную вполнѣ, по случаю 
кончины самаго изслѣдователя. 

(.Зап. Од. О б . , H I , 533; Терещенко оч. Нов. К р . , 7 В ; г . Ж. 
1854, I V , I I ) . 

А д е к е а н д р о - С в и р с к і й - С п а с с к і й 
2-го класса муж. мон., Олонецкой г. и у., въ 
35 къ ю.-в. отъ г-да, и въ 6 в. отъ р. Свири 
при оз. Рощинскомъ. Основанъ въ 1506 г. 
инокомъ Валаамскаго монастыря, Алексан-
дромъ. Въ 1644 г. открыты его мощи, поло
жены въ серебряную раку и поставлены въ 
хр. Преображенія, построенномъ въ 1613 г. 
Въ 1624 г. мон. былъ разграбленъ и разру-
шенъ Литовцами, но, по указу Михаила Ѳе-
одоровича вскорѣ возобновленъ. Въ мона
стыре сохранилось 9 грамотъ царей Михаила, 
Алексея, Іоанна и Петра, также пушки, по
даренный Петромъ для защиты отъ Шведовъ. 
Въ 1803 г. въ монастыре учреждено духов
ное училище Амвросіемъ митроп. Новгород-
скимъ; въ 1809 г. оно переименовано въ 
Олонецкое уездное. 

( Р а т ш в в ъ , Од. M O B . , с і р . 4171 Озерецковокій, о г ь Спб. до 
С т . Р у с , стр. 49; Мат. для Ст . 1841, Отдѣл. I , стр. 64; Оловец. 
губ. вѣд. 1856, M 1 5 - 3 1 ) . 

Геогр. Словарь. 

А л ѳ к с а н д р ъ - б а и с к і й зал., на вост. 
бер. Каспійскаго м., къ с. отъ Карабугавскаго 
зал., подъ 4 3 ° 1 0 ' с. ш., имеетъ форму под
ковы; дл. его до 20 вер. огь в. вть з., шир. 
до 10 отъ с. къ ю . , глуб. отъ 2 до 4'/і 
саж., дно песчаное и каменистое; съ в. и з. 
имеетъ рифы; стоянка при ю.-з. ветре опа
сна; дровъ и пресной воды яетъ; посред-
ствомъ канала соединяется съ'болѣе внутрен-
нимъ заливомъ Бектемиръ-ишань, лежащимъ 
отъ него къ с. Заливъ получилъ свое пазва-
ніе отъ кн. Александра Бековича, построив-
шаго на берегу залива крепость, при не-
счастномъ своемъ походе въ Хиву. 

( З а в . Гвдр. Дев. Мор. М п в . , т . V I I I , стр. 25S, 253, 858—260; 
З а п . Русс. Геогр. Общ. 1850 г. вв. I V , стр. 93). 

А д е к с а ш к и н ъ н р о р а н ъ , самый во
сточный изъ рукавовъ р. Урала, отдѣіяющійся 
вместе съ другимъ рукавомъ Протаскою отъ 
главнаго русла, въ 4 вер. ниже Гурьева, ПІир. 
его отъ 3 до 10 саж., глуб. отъ 6 до 7 ф., 
берега поросли густымъ и высокимъ камы-
шемъ; впадаетъ въ морской заливъ Белый 
Ильмень. Рыбн. ловли въ рукаве не произ
водится. 

( С м . Даввлевскій оо. У р . рыб., ст. 3 ) . 

А д е к с и н о : 1) село (каз.), Владимірской 
г. , Ковровскаго у., въ 30 в. къ с.-в. отъ Ков
рова, на тракте изъ Шуи въ Вязники, при 
прудахъ. Ч . ж. 565 д. об. п . , 105 дв., 2 
церкви, богадельня, сельское училище и еже-
недельн. базары. Село Алексино исторически 
делается известнымъ съ 1616 г. ; актъ, пи
санный въ этомъ году при ц. Михаилѣ Ѳео-
доровиче, доказываетъ, что с. Алексино было 
разграблено не только пришедшими литовцами, 
но и предводителемъ рзсскихъ войскъ, кн. 
Барятинскимъ, посланнымъ противъ литовцевъ. 
Въ конце X V I I в. въ селе возникли офени, 
т. е. мелкіе ходящіе торговцы, и родъ заня
л и ихъ перешелъ почти на всю волость. 

(Влад. губ. вѣд. 1851, N 38, с т р . 238). 

2) Село (помещ.), Смоленской губ., Дорого-
бужскаго у . , въ 15 в. отъ Дорогобужа, при 
пруде. Ч . ж. 26 д. об. п., 5 дв. и писчебу-

фаб. (Барышникова). На ней въ 1860 г. 
выделано разной бумаги 4,879 стопъ. Рабо-
чихъ состояло 36 человекъ. 

А д е к е и н ъ , уездный городъ Тульской г. 
I. Городъ, подъ 5 4 ° З Г с. ш. и 54°46' в. 

д. , на возвышенномъ бер. Оки, по обеим* стор. 
р. Мордовки въ 56 вер. къ с.-з. отъ Тулы. 
Основанъ в. к. Даніиломъ Ивановичазге. Въ 
1348 г., при в. к. Симеоне Ивановиче, г-дъ 
разруіпенъ татарскимъ ханозгь Тяиуромъ. Въ 
1396 г., при в. к. Василіѣ Дииитріевиче, 

5 
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еоставлялъ границу еъ ЛИТОВСКИМИ владѣніями. 
При Димйтріѣ Донскомъ Ал. составлялъ удѣлъ 
вн. Владиміра Адреевича Храбраго, при Иванѣ 
Ш удѣлъ его младшаго сына Юрія, и сыномъ 
сего нослѣдняго Владиміромъ Андреевичем!, 
уступленъ Ивану Грозному. При Іоаннѣ III , 
въ 1472 г., ханъ Ахматъ, раззоривъ Рязан
скую обл., приступилъ къ Алексину, разгра-
билъ его, жителей взялъ въ плѣнъ и перебилъ, 
но вскорѣ обращенъ въ бѣгство войсками Ва-
силія Удалаго. Старое городище находилось 
на лѣв. бер. Оки, гдѣ и нынѣ видны его 
остатки. Во время междуцарствія Алексинъ 
постоянно держалъ сторону самозванцевъ. Въ 
1611 т. Алексинъ былъ раззоренъ Сапѣгою; 
въ 1614 г. подъ городомъ Лисовскіи разбитъ 
русскими, которыми предводительствовалъ Ку- | 
ракинъ. Въ 1668 г. Алексинъ былъ истреб-
ленъ пожаромъ. Въ 1708 г., при учрежденіи 
губерній, Алексинъ быхь причисленъ къ Москов- j 
свой, въ 1777 сдѣланъ уѣзд. г-мъ Тульскаго { 
намѣстничества. Въ 1859 г. въ Алексинѣ было * 
3,045 жит. (купцовъ 7 0 6 , мѣщанъ 1,643). ! 
Площадей двѣ, одна вымощена камнемъ, церквей | 
4, домовъ каменныхъ 2 1 , дерев. 2 6 1 , лавокъ | 
4 5 . Въ Ал. два моста: одинъ черезъ Оку на 
шашкотахъ, другой черезъ Мордовку. Въ 
городѣ есть богадѣльня. Заводовъ: салото-
пенныхъ 3 , кожевенныхъ 4 , кирпичныхъ 1. 
Реаесленниковъ въ А л . мало, торговля его 
незначительна; въ Ал. пристаютъ только суда 
съ казеннымъ желѣэомъ, слѣдующимъ на Туль-
скій оружейный заводь. Алексинскіе купцы 
занимаются преимущественно лѣенымъ спла-
вомъвзъ уѣздовъ Ельнинскаго и Жиздринскаго, 
распилкою досокъ и отнравленіемъ ихъ въ 
Тулу, Ефремовъ и Елецъ. Еаниталовъ 3-й гиль-
діи въ 1859 г. было объявлено 84 . Въ Ал. 
есть ярмарка, но торговые обороты ея ни
чтожны. Въ городскихъ земляхъ въ Ал. ощу
щается большой недостатокъ, а именно про
странство ихъ не превосходить 58 дес. Жи
тели принуждены строить даже свои дома на 
крестьянскихъ земляхъ, и снимать ихъ для 
внтоневъ и пастбищъ. Городскіе доходы около 

з , 000 р. 
( Х м . мат. ддж с т . I I , с т р . 122—126; В. с т . on. Тульск. г . , 

стр. 137—140; Blasius В . I I , р . 13; Ведьямввова Алексвиъ въ Туд. 
губ. в * д . 1353, S 30) . 

П . Ллексинскій уѣздъ. Простр. 35 кв. г. 
и. или 1,692 кв. верстъ. Площадь уѣзда 
представляетъ мѣстность холмистую; высшіе 
изъ холмовъ достигаютъ 650 ф. абс. вью. 
Ложа рѣкъ Оки и притоковъ е я , Скниги, 
Валшны, М . Круиы и Уны, глубоко врѣзанн 
въ шкизкой возвышенности. Обнаженія по бе-

реговымъ обрывамъ состоять, преимущественно, 
изъ горизонтальныхъ пластовъ известняковъ 
идоломитовъ каменно-угольной формаціи. При 
Кіевцѣ на Окѣ есть и пласты каменнаго угля. 
Почва земли — врасножелтая глина, вообще 
мало плодородная. П о ея поверхности раз
бросаны ерратическіе валуны гранита. Лѣ -
совъ въ уѣздѣ мало: казенныхъ 8,600 дес. 
Населеніе, кромѣ г-да, въ 1859 г. 70,380 
(34,949 м. п ) ; изъ нихъ двор, и чиновн. 840, 
вышедшихъ изъ крѣпоет. завис: крестьянъ 
53,484 (26,336 д. м. п.), дворовыхъ 4,391 
(2,221 м. п . ) , крестьянъ государегвенвыхъ 
7,156 (3,404 ы. и.). На кв. м. 2 ,010, а съ 
городомъ 2,093 ж. Народонаселение право
славное, раскольниковъ 144. Поселвовь, кромѣ 
г-да, 361 (4 слободы, 73 села, 4 хутора и 
280 деревень; изъ нихъ ваз. 38). Только 
одно селеніе (владѣльческое) значительно: 
Алешки, иначе Покровское, или Фабрики, на 
р. Песочнѣ ; всѣ остальныя мелки и не много
людны. Главный промыселъ земледѣліе, не 
смотря на дурную почву. Въ пользов. госуд. 
крестьянъ до 8,000 дес. земли, по 2,35 дес. 
на душу. Въ нерабочую пору много кре
стьянъ уходятъ въ Москву на заработки. 
Мѣстные промыслы мало развиты. Въ уѣздѣ 
1 винокуренный зав., производящій на 52,000 
р. сер. вина, и 12 суконныхъ фабравъ, на 
которыхъ работаютъ д о . 1,500 человѣкъ, и 
выдѣлываютъ сукна на 105,000 р. Хдѣба 
не достаетъ для мѣстнаго потребленія. Ско
товодство мало развито: въ уѣздѣ лошадей 

- 16,000, рогатаго скота 10,000, овецъ 24,000. 
Въ уѣздѣ 2 стана и 73 прихода. Училищъ 
въ каз. селеніяхъ 1, учащихся 5 5 . 

АлѲЕСІанОВКа или Самуйлово, село, 
Смоленской г., Гжатскаго у., вер. въ 25 къ 
с. отъ Гжатска, при рѣчкѣ Кривушѣ. Алекс, 
есть главное селеніе дов. обширыаго иаѣнія 
вн. Голицыныхъ, въ которомъ съ сосѣдними 
деревнями состоитъ 3,500 д. м. п. (до 7,000 
об. п.), и земли болѣе 35,000 дес. Ч . ж. 233 
д. об. п.; въ селѣ находится 23 дв., прав, 
церковь, больница, вѣтр. мельница и сырный 
заводь, сбываышй въ 1860 г. сыра 700 пуд., 
на сумму 4,900 р. въ Москву. Рабочихъ 24 
д. об. п. Двѣ ярмарки въ году. 

АдеКСОПОДЬ, бывшій уѣздннй городъ 
Екатеринославскаго намѣстничества, ныне мѣ-
стечко Полтавской губ., Кобелявекаго у,; см. 
Царицаша. 

А л е к с ѣ е в к а : 1) слобода, Воронежской 
губ., Бирюченскаго у. , въ 18|в . къ в. отъ 
Бирюча, на р. Тнхой-Сосиѣ , впад. въ Донъ. 
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Жит. 14,069, малорое. га., 1,612 дв., 2 церкви. 
Алексеевская слобода есть главное селеніе об-
ширнаго имѣнія гр. Шереметева, вь которомъ, 
кромѣ главной слободы, находится еще 88 раз
ных* слободъ, хуторовъ и приселковъ, съ на-
селеніемъ около 77,000 д. об. и. (38,282 д. 
м. п.); земли при вотчине 120,000 дес. Кре
стьяне занимаются преимущественно земледѣ-
ліемъ, и между прочимъ, въ болылихъ размѣ-
рахъ равведеніемъ подсолнечника, изъ кото-
раго выдѣлнвается масло. По свѣд. sa 1860 
г. , въ слободѣ 16 маслобоенъ, на которыхъ 
выбито 11,750 пуд. масла, на сумму 52,875 
р. сер.; рабочихъ было 1 М челов. Въ сло
боде бываютъ базары три раза въ недѣлно. 

(Ворон, г. вѣд. N 9—12). 

2) Село (ваз.), Екатеринославской губ., 
Александровскаго у., на р. Бердѣ , противъ 
большаго с. Поповки (Бердянскаго у .) , въ 100 
вер. на ю.-в. отъ г. Александровска и 65 къ 
с. отъ Бердянска. Ч . ж. 2,526 д. об. п. (пр. 
сн. 1858). Чис. дв. 304. 

3) Село (каз.), Екатеринославской губ., 
Вахмутскаго у., на прав. бер. рѣч. Волчьей, 
въ 60 в. къ ю.-з. отъ Бахмута. Чис. жит. 
2,441 д. об. п., 316 дв., 2 двухднев. ярмарки. 

4) Слоб. (помѣщ.) Земли Войс. Донскаго 
(иначе Орлово), Міускаго окр., при рѣкѣ Оль
ховой, впад. въ Кринку, пр. пр. Міуса, слищ-
комъ въ 140 вер. на с.-з. отъ Новочеркаска. 
Чис. жит. 1,951 д. об. п. Замѣчательна по 
местонахожденію антрацита, который зале
гаете здесь при истокахъ р. Клиновой, на 
правом* ея берегу, тремя пластами, толщи
ною 1—3 ф. я въ разстояніи одинъ отъ дру-
гаго на 150 саж. 

( Г . ІК. 1843, I I , стр. 72, 74). 

5) Слобода (Еоренекъ тожъ), (каз.), Курской 
губ., Корочанскаго у., въ 12 вер. къ з.-ю.-з. 
отъ г. Корочи, на р. Кореньке. Жит. 2,513 
д. об. п., малор. племени; 300 дворовъ, 6 
ярмарокъ въ году и еженед. базары. 

6) Село (Землянка тожъ),(каз.), Самарской г., 
Бузулуцкаго у., въ 75 в. къ ю.-з. ота Бузу-
лука, при р. Съезжей. Чис. жит. 3,021 д. 
об. п., 335 дв., сельское учил. 

7) Село (Рождественское тожъ), Саратов
ской г. и у., къ с. отъ г. Саратова, при р. 
Алексеевке. Ч . ж. 2,526 д. об. п. (1858 г.), 
казеннаго и помещичьяго ведомства. Кре
стьяне преимущественно занимаются выдел
кою кожъ; въ 1860 г. на 54,750 p .c . ; кожи 
сбываются на сельскихъ базарахъ. 

8) Слобода (въ прост. Разбѣгайловка), Харь
ковской г., Старобѣльсваго у., при р. Евсуге, 

въ 40 вер. къ ю.-в. отъ Старобельска. Жит. 
2,100 д. об. п. малорос; 295 дв., 2 правосл. 
церкви. 

9) Местечко (помѣщ.), Херсонской губ., 
Бобринецваго у. (иначе Аутковское), при 
истокахъ речки Малой Выси, вер. въ 70 на 
с.-с.-з. отъ уѣзд. гор. Ч . ж. 470 д. об. п. мало
росс, имеетъ небольшую суконную фабрику, 
на которой выделывается до 700 арга. сукна. 

А л е к с ѣ е в с к а я рыбалка на Иртытѣ , 
между устьями Курчума и Вукони, одна и 
притомъ самая нижняя изъ пяти войсковых* 
рыбалокъ, устроенныхъ казаками на Нижпемъ 
Иртыше. Уловъ красной рыбы здееь менее, 
нежели на верхнихъ рыбалвахъ. 

Алѳксѣѳвекая станица Земли Войска 
Донскаго, Хоперскаго окр., на лев. бер. р. 
Бузулува, впадающаго въ р. Хоперъ, въ 378 
вер. на с.-е.-в. оть Новочеркаска, и въ 60 
вер. отъ Урюпинской стан. Чис. жит. 1,565 
д. об. п. (1860) и 321 дворъ; приход, учи
лище и ярмарка 30 янв. 

( К б р р о т Stat. Е . , 8. 166). 

А л е к е ѣ е в с к і е монастыри: 
1) Алексѣевская жепская община, Нижего

родской г., въ городе Арзамасе; здесь прежде 
находился женскій монастырь, основанный въ 
1634 г. кн. Никитою Шаховскимъ и уничто
женный въ 1764 г. Церковь (Казанская), по-
стр. въ 1744 г., обращена въ приходскую, а 
монахини остались въ своихъ кельяхъ и пи
тались трудами; около нихъ собралось много 
другихъ отшельницъ, такъ что ихъ было въ по
следнее время до 500. Не бывъ пострижены, 
оне живутъ строго по монастырскимъ уста-
вамъ, шьютъ церковныя облаченія, и изъ вы-
рученныхъ за работу денете составляютъ об-
щій капиталъ. Ныне здесь воздвигнуты три 
богатыя церкви и больница для престарелыхъ 
сестеръ. 

(Истор. свѣд. о церк. н ион., Ратпшнъ, с т р . 368; Нлжего-
родс. губ. вѣд. 1850 г . , N 16—18). 

2) Ал. АкатовскШ мужск. 2-го класса, 
въ г. Воронеже, на нагорной стор. реки. 
Основанъ игуменомъ Воронеже. Успенскаго 
мон., въ 1620 г., иодъ именемъ Акатовой пуст. 
Въ 1700 г., когда Петр* I обратилъ церковь 
Успенск. мон. въ приходскую при адмирал
тействе, то монастырь былъ переведенъ въ 
Акатову пуст, и названъ Алексеевскимъ Ака-
товевимъ. Въ монаст. 2 церкви; старая по-, 
стр. въ 1684 г. Въ Владимирской церкви бо
гатая ризница, библиотека и архив*; при церкви 
2-хъ ярусн. колокольня. Кавеятгая кельи и 
ограда принадлежать концу Х У Ш . Съ 1854 г. 

* 
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монастырем* завѣдываетъ ректоръ семинаріи. 
Число братій съ настоятелем* 17 чел. 

( И с т . Р о с с . Іер. I I I , 73; Эвцвкд. слов. I I I , 209). 

3) Ал. Богородицкій монастырь, Томской 
губ., въ г. Томскѣ, 3-го класса, подъ управ-
леніемъ архимандрита. Время основанія оби
тели неизвестно, соборная церковь монастыря 
во имя Казанской Боле. Матери. Онъ нахо
дился первоначально въ 7 вер. отъ Трмска на 
р. Томи, при впаденіи въ нее р. Киргизки, а 
въ 1662 г. перенесен* въ Томск* на возвы
шенное мѣсто при р. Ушайкѣ. 

( Р а т ш а н г , с т р . 32S). 

4) Ал. Московскій, женек. 2-го кл., въ М о 
скве. Основ. Алексѣемъ митрополитом* ок. 
1360 г., на Остоженкѣ, на мѣстѣ нынѣшняго 
Зачетейскаго мон. Въ 1514 истреблен* пожа
ром* и перенесен* на урочище, называемое 
Черторье. Здѣсь онъ существовадъ болѣе 3-хъ 
столѣтій, и только въ 1837, по случаю из-
бранія сего мѣста для построенія храма Спа
сителя, перенесенъ въ предмѣстье Москвы, 
Красное село, гдѣ была церковь Воздвиженія 
Креста. Въ прежнем* мон. была соборная цер
ковь, постр. въ 1514 г. зодчимъ Алевизомъ 
Фрязинымъ, сгорѣвшая въ 1629 г. Н а мона-
стырск. кладбищѣ были могилы бояр. Юшкова, 
дядьки царя Іоанна Алексеевича и супруги 
патріарха Никона. При рытіи фундамента для 
храма Спасителя, подъ монастырским* клад
бищем*, нѣсколько арш. глубже, найдено дру
гое древнѣйшее. Здѣсь найдены три камен
ные гроба съ надписями X V I и X V I I в., 
множество старинных* крестиков*, образов* 
и сереб. монет*; а на глубинѣ 9 арш. выко
паны кости мамонта. 

( И с т о р . Р о с с . Іерар. I I I , 90; Эвпикл, слов. ш. 210). 

5) Ал. Угличскій, 3-го класса муж. мона
стырь, Ярославской г., въ г. Угличе, осно
ванъ въ 1371 г. по желанію Алексѣя ми
трополита, съ разрѣшенія вел. кн. Дмитрія 
Донскаго инокомъ Адріаномъ. Въ 1439 г., 
по случаю открытія въ Москвѣ мощей Св. 
Алексѣя, построена въ монастыре церковь во 
имя его, и съ тѣхъ пор* монастырь стал* назы
ваться Алексѣевсшмъ. Въ 1521 г., Угличскій 
намѣстникъ  Ѳома  Колычев*, вмѣсто деревянной, 
построил* каменную церковь во имя Алексѣя, 
существующую и до настоящаго времени. Въ 
1609 г. Поляки разграбили и сожгли мона
стырь; осталась в* цѣлости только одна цер
ковь. Въ 1628 г. патріархъ Филаретъ во
зобновил* обитель, построил* другую церковь 
во имя Усненія Богородицы, которая, по кра
соте и великолѣпію, называлась тогда дивною. 

Въ 1777 г. монастырь обнесенъ каменного 
стѣною. Съ 1798 г. управляется архимандри-
томъ. Изъ древнихъ вещей замѣчателен* на
престольный серебряный, вызолоченный крест* 
съ мощами; изъ надписи на немъ видно, что 
онъ принадлежалъ вн. О. И. Мстиславскому 
въ 1623 г. 

( И с т о р . Р о с с . І е р . , Ш , 9 1 ; Я р о м . губ. вѣд. 1848 г. N 49; 1831, 
N 22—23; 1859, N 37, стр. 273; Ратшнвт., с т р . 852; Матер, для 
С т а т . 1841 г. Отд. I , с т р . 137). 

А д е к с Ѣ в В С К О е : 1) село (иначе Кир-
куль), Казанской губ., Лаишевскаго у., къ в. 
отъ г. Лаишева; при Николаевскомъ прудѣ, 
на большой дорогѣ изъ г. Лаишева въ г. Бу-
гульму. Число жит. 3,177 д. об. п. (по пр. 
сп. 1857 года), и 604 двора. Въ селѣ фа
брика солдатскаго сукна (помѣщика Сахарова), 
на которой вь 1860 г. выдѣлано только, по 
случаю передѣлки аппаратовъ, 15,000 арш., 
на 11,550 р. сер. Рабочихъ было 270 чело-
вѣкъ. Здѣсь же находится заводъ испанскнхъ 
овецъ, которыхъ было 2,540 голов*. 

(Воен. С т . казане, г . , с т р . 68, 94; Свѣд. спец. 3 ) . 

2) Село, удѣльн. вѣд., Московской губ. и 
у., на рѣчкахъ Копытевкѣ и Горяйкѣ, въ 3 
вер. отъ Троицкой заставы. Число жит. 286 
д. об. п. , дворов* 4 5 . Здѣсь есть водоподъем
ное зданіе для снабженія Москвы водою изъ 
Мытищенскихь ключей, и нѣсколько фабрич
ных* заведеній, а именно: олеинное, сандаль
ное, 2 красильных* завед., выдѣл. въ 1860 г. 
на 33,360 р. сер., шерстопромывальное, бе
лильное, и клеенковая фабрика. Въ Алексѣев-
ском* находился ветхій дворецъ царя Алек
сея Михайловича. Изъ этого строенія, от-
даннаго церкви, сделан*, как* говорят*, при
дел* ея во имя Св. Сергія. 

( И с т . опвс. гор. Мосв. г., 1787, с т . 96, н Спб. вѣд. 1838, 
К 247). 

3) Сельцо помещ. (Беыемишево), Орловской 
губ. и уезд., въ 35 в. къ ю. отъ города и 
въ 35 в. отъ Оки, при р. Красной Рыбни. 
Ч . ж. 286 д. об. п. , 25 двор, и съ виноку-
ренныиъ зав. (Абазы), силою въ 176,000 вед. 

4) Сельцо {Шереметево тожъ), Орловской 
губ. , Кромскаго у . , въ 9 вер. къ в. отъ 
Кромъ при р. Оке. Ч . ж. 1,576 д. об. п. , 
157 двор. Земли при немъ 2,750 д е с ; при
надлежит* гр. Шереметеву. 

5) Село (каз.), Харьквовской губ., Зміевскаго 
у., въ 40 вер. къ ю. отъ г. Зміева, при р. 
Береке. Основано въ 1731, подъ именемъ 
Алексеевской крепости. Ч . ж. 3,366 д. об. 
п., 489 двор., сельское училище и 4 ярмарки. 
Алексѣевс. купцы производятъ значительн. тор
говлю хлебомъ. 

( В . С т . Х а р ь к . г . с т . H ; Оимс. Х а р и . э п . I V , 239—244). 
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АдѲКСѣевСКЪ, пригородъ, Самарской 
губ. и уѣз., въ 25 вер. къ в. отъ г. Самары, 
прп впадеиіи Кинем въ Самару, на большой 
дорогѣ изъ Самары въ Бузулукъ. Основаніѳ 
его относится къ 1700 году; онъ названъ въ 
честь царевича Алексѣя Петровича. Внутри 
его была крѣпостца, называемая жителями 
кораблемъ; въ ней находится церковь во имя 
Св. Алексѣя. Отъ него въ 1732 году на
чата Закамская охранительная линія. При
городъ расположенъ на высокомъ берегу рѣки, 
состоягцемъ изъ известняка. Въ той же горѣ 
много гипса. Чис. жит. 1,100 д. об. п. воен., 
удѣльн. и каз. вѣд. 

(Erdman. Beitr. В . I I , H . 1, S . 2, 56; Рычкова, ч . I l , с т р . 108; 
Pallas, Voy. 1, p. 350; В. Г. Об. 1851 г. I , вн. 2, стр. 68, 70). 

А л ѳ т ъ , горный проходъ въ Тарбагатаѣ, 
къ с.-с.-з. отъ Урджарской станицы. Онъ ве-
детъ съ рѣчки Кара-булака (системы Урджара) 
на истоки рѣкъ Базара и Аягуза и досту-
пенъ только для лошадей и верблюдовъ. Из-
мѣренная высота этого горнаго прохода со-
ставляетъ 6,400 р. ф. 

(Семенова рук. з а м . ) . 

А л в у с С К І Я соленыя озера, въ ю.-з. око
нечности Колыванскаго окр., Томской губ., 
числомъ 8: Вишневое, Долгое, Бурлинское, 
Горностаево, Вшивское, Пѣтухово, Заваруй-
ское и Яровское. Изъ нихъ Бурлинское ииѣетъ 
въ окр. 20 вер., Долгое 8. Соль добывается 
въ трехъ нервыхъ; съ 1835 до 1840 ея до
быто 1,154,000 пуд.; съ 1851 по 1853 вклю
чительно соли въ нихъ было добыто 367,600 
пуд. Соль Долгаго озера 'идетъ сухопутно въ 
г. Каинсвъ, а Вурлинскаго перевозится на 
Обь въ урочище Спирино, а оттуда идетъ 
Обью въ г. Томскъ. Садка соли начинается 
здѣсь съ мая, ломка съ іюня; соль достав
ляется гужемъ въ запасные магазины. Алеус-
скія и Боровыя озера снабжаютъ солью всю 
Томскую обл. 

(Матер, дія с т а т . Русс . Им. 1839, 8, с т . 45; В. с т . Томе, г . , 
с т р . 57; Гагѳмейстера ст. обоз., I I , ст. 463; Ж. Мин. Вн. Д. 
1859, X X X I X , с т . 1; Г . Ж. 1828, ч. I I , стр. 113—116). 

А д е у т с к І Ѳ ос-ва. Длинная гряда ос-вовъ, 
служащая океаническимъ продолженіемъ сѣв. 
амер. полуос-ва Аляксы; простираются отъ 
190 ° 1 2 ' до 2 1 4 ° 6 ' в. д., между 5 1 ° 1 2 ' и 
5 5 ° 5 ' с. ш. Гряда эта отдѣляетъ Берингово 
море отъ Тихаго Океана и раздѣляетея на 4 
группы : 1) Лисьи ос-ва отъ оконечности Аляксы 
до ос-ва Амухта; 2) Андреяновскіе отъ Си-
гуама до Горѣлаго; 3) Ерысьи отъ Семисо-
почнаго до Булдыра и 4) Ближніе ос-ва: 
Атту и Агатту. Общій типъ Алеутскихъ ос-въ 
состоитъ въ томъ, что почти всѣ они вулва-
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ническаго происхожденія. На всѣхъ ос-хъ 
можно насчитать болѣе 40 вулкановъ; высшіе 
изъ нихъ поднимаются до 10,000 ф.; мно
жество дымятся постоянно. Горныя породы, 
изъ коихъ преимущественно состоять Ал. 
ос-ва — базальтовыя, трахитовяя и долерито-
выя лавы, но рядомъ съ сияй вулканически
ми породами встрѣчаются порфиры и даже 
граниты (на болыпихъ ос-хъ) и метаморфи-
ческіе сланцы. Алеутская гряда въ влинати-
ческомъ отноиіеніи представляет), замѣчатель-
ную раздѣлительную линію: къ с. отъ нихъ 
преобладаютъ густые туманы и суровый кли
мата, на ю. отъ нихъ вѣтры теллѣе, климатъ 
умѣреннѣе, солнце свѣтитъ привѣтливѣе. Сред
няя температура отъ 2'/г до 3 ° . Пловучіе 
льды приносятся часто къ алеутскимъ бере
гамъ. Флора бѣдна и характеризуется почти 
совершеннымъ отсутствіѳмъ деревьевъ. На од-
номъ только ос-вѣ есть ольха, да и та низ
корослая и даже стелется по землѣ. Изъ 
низкорослыхъ стелящихся кустарниковъ встрѣ-
чаготся: бузина, малина, черника, голубика, 
клюква, шикша (Empetram nigram), толо
княнка (Arbutus), альпійская роза (Rhodo
dendron kamtschaticum), азалея (Azalea 
procumbens), андромеда (Andr. lycopodiodes) 
Флора травъ не богата числомъ видовъ и не
самостоятельна, а заимствуете свои типы отъ 
сосѣднихъ материковъ. Не смотря на то, травы 
растутъ роскошно и пастбища хороши. По
пытка аквлиматизаціи елей на Ал. ос-хъ от
части увѣнчалась успѣхомъ, хотя множество 
деревьевъ погибло. Опыты хлѣбной культуры 
совсѣмъ не удались. За то введенное съ1810 
г. огородничество идетъ успѣшно. Фауна Ал. 
ос-вовъ богата. Изъ еухопутныхъ млекопи-
тающихъ встрѣчаются: олени, медвѣди, волки, 
лисицы, песцы, россомахи, зайцы, тарбаганы, 
горностаи, крысы и мыши. Но въ особенности 
много прибрежныхъ и морекихъ животныхъ: бо-
бровъ, вотиковъ, выдръ, сивучей, нериъ, моржей, 
дельфиновъ, кашалотовъ икитовъ. Впрочемъ, ко
личество нѣкоторыхъ животныхъ сильно убы
ваете. (О количеетвѣ добываемыхъ нынѣ на 
Алеуте, ос-хъ животн. см. Берингово море). 
Водными птицами Ал. ос-ва весьма богаты. 
Натурализація домашнихъ животныхъ идетъ 
медленно. Рогатый скотъ завезенъ сюда съ 
1794 г., но нельзя сказать, чтобы скотовод
ство шло успѣшно. Не смотря на обильный 
травами пастбища, рогатый скотъ желокъ и 
не очень молоченъ. Свиньи иатурализированы 
на Ал. ос-вахъ, а изъ домашнихъ птицъ 
куры и утки. Населеніе Ал. ос-вовъ съ Аляк-
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сою, Прибыловыми ж Командорскими ос-ми 
состоитъ изъ 2,274 туземцев*, 452 креолов* 
и нескольких* русскихъ. При открытіи Ал. 
ос-вовъ населеніе это простиралось до 25,000 
д., но съ тѣхъ поръ страшно уменьшилось. 
Алеутскіе ос-ва были открыты въ 1741 экспе-
диціею Беринга, который во 2-е его путеше-
ствіе, идя отъ Камчатки на в . , увидѣлъ 
Алеутскую гряду и стоялъ на яворѣ у Ш у -
магинскихъ ос-вовъ. Съ 1743 — 1744 Бас-
совъ вимовалъ на Беринговомъ ос-вѣ ; въ 
1745 — 1747 Неводчиковъ открылъ Атту. Въ 
1747 — 1749 Рыбпнскій и Тюринъ пробыли 
2 года на Ближних* ос-хъ. Въ 1753—1754 
экспедидія Серебряникова, а въ 1756—1759 
Адр. Толстыхъ сдѣлала нѣсколько новыхъ 
открытій въ Ал. гряде. Съ 1758 до 1764 
Глотовъ и Пономаревъ; Байковъ и Дружинин*; 
Серебрянников* и Бассовъ, Пушкаревъ и, 
наконецъ, Толстыхъ и Лазаревъ открыли одинъ 
за другимъ почти всѣ острова Лисьяго и 
Андреяновскаго отд. Въ 17.62 Дружининъ, съ 
34 промышленниками, былъ истребденъ алеу
тами за страшныя жестокости, которыми он* 
ознаменовалъ свои открытія. С * <сѣхъ пор* 
партіи. русских* промышленников*, и въ осо
бенности Глотова и Соловьева, безчвювѣчно 
истребляли туземцев*. Одинъ Соловьев* истре
бил*, по свидетельству Давыдова, 3 ,000, а 
по свидетельству Сарычева — 5,000 человѣкъ. 
Въ 1768—1769 появилась первая послѣ Бе
ринга правительственная экспедиція кап. Кри-
ницына и лейт. Левашова, которая посѣтила 
Дл. ос-ва и достигла до Аляксы. С * 1770 
до 1778 продолжались еще ввспедиціи част
ных* промышленников* Соловьева, Брагина 
и Сойкова. Въ то же время (1776—1779) 
Ал. ос-ва были поеѣщены Куком*. В * 1 7 8 1 — 
1789 промышленник* Прибылов* открыл* 
къ с. отъ Алеутской гряды ос-въ, получившій 
его имя и сдѣлавшійся средоточіеиъ ввѣри-
наго промысла; почти къ тому же времени 
(1783—1788) относится замечательное путе-
шествіе промышленника ПІелехова. Съ 1 7 9 0 — 
1794 правительственный экспедиціи кап. Би-
.тингса и Сарычева положили, предел* всѣм* 
ужасам*, совершаемым* частными промышлен
никами на А л . ос-х*. Въ 1802 — 1 8 0 4 г. Ал. 
ос-ва были посѣщены экспедиціей Давыдова 
н Хвостова. Съ 1799 основалась русско-амери' 
ванская компанія и вступила въ управленіе 
Алеут, ос-вами. Хорошая администрація весьма 
улучшила въ послѣднее трндцатилѣтіе поло-
женіе туземцев*. 

( С * . Бергъ в е р і . а у т . Росс. 1828; Бергъ х р . ист. отвр. 

Алеуте, ос-вовъ 1823; Steller Heise v . K a m t c h . n . Amer. 1771; 
Экспедвпія Криввпыий в Левашова въ 1768—1769 г ь Pallas H . N . 
В . I , 249—272; в 3. Г . Деп. X , 70—103; Oook a voyage to the 
Pacific (1776—809) bond. 1702, 3 v o l . ; Шелехова яервое страв-
ствов. (1783—1787), С в б . 1793 к продолж. стравствов. (1788) 
Свб. 1793; Sauer Geogr. astr. Heise v . BilUnge (1786—1794), 
Herl. 1802, p. 182—217, 262—257; Сарычева п у т е ш е с т . по с . - в . 
Свб. Ледов, и , и Вост. ок. 1802, весь T. I I ; Давыдова и Хвостова 
Двукр. п у т е ш . въ Амер. 1810 I , 168—189, 242—254; Крашеввн-
апвова опис. КамЧ. , пзд. акад. 1818, I , 209—223, I I , 281—296; 
Коцебу п у т е ш . въ т . ок. Спб. 1821, Годовнпва П у т е ш . шд. Камч. 
Спб. 1822 I , 185—172, I I , 37—31; Лвтке п у т . вовр. с в . Отд. 
норех. Gn6. 1835, стр. 290—343i Wrangell Hachr. ü b . d. m e s . 
besitz, въ B ä r и Helm. Beitr . I , 1830, 177—225; Вевіамвнова 
З а п . объ о с - і т . Увадашк. отд. С п б . 1840, 3 ч а с т . ; Маркова русск. 
ва Вест. ок. Москв. 1849, с т . 62—39; Grewingk Beitr. z. Kenntn. 
d. HT. W . Amertk. въ Verb. К . Miner, в е й . 1850, p. 176—258; 
Крувевштерва A f j . юяга. м. и разб. его, I I , отд. X X I I I ; тебѣпь-
кова Атласъ и замѣч. къ нему, с т . 49—126; Матер, для нстор. 
русс, засел, по бѳр. Вост. Ок. 1861 г , вып. I I I , стр. 64—68; 
Калейдоскопъ 1860, N 33; Лучіиія отдѣльн. карты Алеуте, ос-вовъ, 
лздавы Гидр. Деп. въ 1847 в 1848 г-хъ; Костлввцева отч. по 
обоз. С . - А м е р . коми. 1862). 

Д л ѳ у т ы — племя, обитающ. на Алеут
ских* ос-хъ и полуос-вѣ Аляксѣ. Принадле
жат*, вмѣстѣ съ эскимосами и чукчами, къ 
полярной народной грунпѣ. Череп* ихъ пло
ски! сзади и сжатый со сторон*, имѣет* не
сколько пирамидальную форму. Скуловыя части 
сильно выдаются. Рост* средній, но кажется 
малым*, п. что ноги Ал. искривлены отъ си-
денія на байдаре; сложеніе крепко. Во
лосы черны, цв. кожи отъ светло-желтаго до 
бураго. Борода и усы редки; глаза малы, 
нос* не велик*, но не совсем* приплюснуть. 
Умственным способности мало развиты, но 
ал. отличаются переимчивостью, так* что 
между ними въ настоящее время можно встре
тить хороших* плотников*, столяров*, кузне
цов*, слесарей и сапожников*; есть примеры 
удовлетворительных* живописцев*. Многіе сде
лались хорошими мореходами; одинъ с* успе
хом* занимался глазомерн. съемкою., Русев, 
языку научаются хорошо и охотно обучаются 
грамоте. Христіянс. религія вытеснила у 
нихъ шаманство. А л . кротки, честны, прав
дивы, доверчивы и даже легковерны, терпе
ливы, умѣренны, но упрямы, ленивы, робки 
и даже трусливы и являются смелыми только 
на м о р е , которое сделалось ихъ стихіею. 
Подъ вліяніемъ перваго соприкосновенія съ 
русскими, наклонность ихъ къ чувственности 
превратилась въ совершенный раввратъ, но 
въ настоящее время нравственность возстано-
вляется. Ал. управлялись прежде патріар-
хально, родовыми правителями или тоенами, 
и разделялись на знатных*, простолюдинов* 
и рабов*. Къ первым* принадлежали семей
ства и родственники тоеновъ; совет* знат
ных* ограничивал* власть тоена. Простолю
дины пользовались правами свободных* людей, 
рабы отличались отъ ннхъ отсутствіемъ права 
собственности и обязательною службою госпо
дину. Вліяніе русской администраціи измѣ-
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нило эти отношенія. Рабство вывелось, тоены 
утратили свою с и у . Нынѣ Ал. представляют* 
какъ бы цех* работников* Амер. компаніи, 
при чем* тоены играют* роль подрядчиков*. 
Ал. не обложены ясаком*, но всѣ взрослые 
отъ 15 до 50 лѣтняго возраста находятся 
въ обязательной службѣ компаніи; служба со
стоитъ въ томъ, что компанія высылаетъ по
ловину туземцев* на звѣриный промысел*, и 
не стѣсняя ихъ ничѣмъ на охотѣ, обязывает* 
сдавать всѣ добытыя шкуры компаніи по 
установленной и утвержденной правительством* 
таксѣ. Ал. считается (I860 г.) 4,645 д. об. 
H. и креолов* 1,896 д. об. п. Въ половинѣ 
нрошлаго вѣка число ихъ простиралось до 
25,000. Первою причиною уменыпенія числа 
Ал. было страшное ихъ истребленіе частными 
русскими промышленниками съ 1759 г. до 
1790. Къ этим* причинам* присоединились 
и другія. Развитіе звѣриныхъ промыслов* вы
нуждало русских* брать къ себѣ на помощь 
алеутскія байдары; а въ дальнихъ плаваніяхъ 
многіе Ал. гибли въ открытомъ морѣ. Отсут-
ствіе хорошей администраціи произвело го
лод* и заразительным болѣзни, довершившія 
истребденіе Ал. Двѣ трети селеній совсѣмъ 
изчезли. Только вътеченіи послѣдняго 30-ти-лѣ-
тія положеніе Ал. улучшилось, заразительныя 
болѣзни изчезли, число рожденій, съ возста-
новленіемъ нравственности, увеличилось, так* 
что число Ал. начинает* даже возрастать. 

( £ в б д . ем. Алѳутожіе острова. Почтя весь H томъ Веніамв-
вова, Зав!, объ о с - х ъ Уналапш. отд. поеващевъ Адеутамъ). 

АлѲ І І ІЕИ, уѣзд. гор. Таврической губ., 
Дв^дровскаго у. 

I. Г-дъ под* 4 6 ° 3 8 ' с. ш. и 5 0 ° 2 3 ' в. д., 
на лѣв. стор. Днѣпра, при впад. р. Конки, 
въ 235 вер. къ с. отъ Симферополя и въ 
10 вер. отъ Херсона, который лежитъ почти 
напротивъ Алешекъ, по другую стор. Днѣпра. 
Г-д* основанъ греками въ X в., для открытія 
торговых* сношеній съ Кіевомъ. Онъ назван* 
былъ генуэзцами Еі ісе . Въ русскихъ лѣтопи-
сяхъ онъ упоминается въ первый раз* в* 
1224; въ нѣкоторыхъ списках* онъ назван* 
Отигелье, а въ другихъ Олешъе. Въ 1711 г. 
запорожцы, по раззореніи ихъ сѣчи Пет
ром* I , основали новую сѣчь на древнем* 
урочищѣ Алешекъ. Когда же, въ 1733 г., за
порожцы были приняты вновь въ подданство 
Россіи, то они перебрались въ окрестности 
старой сѣчи, а Алешки опустѣли. Въ 1784 
г., по присоединении Крыма к* Россіи, въ 
Алешках* были поселены Донекіе казаки и 
переселенцы; съ 1802 г. Алешки сдѣланъ 
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уѣздн. г-мъ. Чис. жит. въ 1869 г. 6,526 д. 
об. п. (купцов* 1 1 6 , мѣщанъ 1,207); до
мов* 2 ,278, церковь, еврейская синагога, боль
ница, 3 трахднев. ярмарки (на который то-

I вара привозится на 25,000 р.) и еженедѣль-
ные базары. Торг* производится преимуще
ственно рогатым* скотом*, разным* хлѣбоиъ, 
саломъ, кожами, льнянымъ сѣкенемъ и пр. 
Главный занятія жителей : садоводство, огород
ничество и рыболовство; особенно славятся 
алешковскіе арбузы, которыхъ ежегодно про
дается на 100,000 р . ; на такую же сумму 
производится и добыча рыбы. Сверх* того, 
жители занимаются перевозом* товаров* че
рез* Днѣпръ въ Херсон* и пр. и для того 
у нихъ имѣется до 75 каботажных* дубов* 
и около 16 шалаидъ, особой постройки су
дов* и парусных* лодок*. В * садах* разве
дены фруктовыя деревья, особенно груши и 
шелковица. Почва земли песчаная при гли
нистой подпочвѣ. Съ восточной стороны, в* 
особенности к* городу, прилегают* холмы сы-
пучаго песка — кучугуры, которые постепенно 
сносятся вѣтромъ даже на плодородный зеили 
и засыпаютъ ихъ. Потому для укрѣплеиія почвы 
на кучугурахъ ихъ засѣваютъ особою породою 
ивы, такъ что теперь кучугуры почти всѣ 
покрыты лѣсомъ. Съ зап. стор. города тя
нется верстъ на 5 предмѣстье — Хуториш. 
Заводовъ и фабрикъ въ г-дѣ нѣтъ; купеческих* 
капиталов* въ 1859 г. объявлено 98; доходы 
города простирались до 1,270 р. 

(Од, В. 1 Ш , KS 9, 10, 11 в 12; Ж. И И . Вв. Д. 1*53, т. 
X X X I X , СТ. 420; 1838, т . X X V I I I , с т . 288; НоворОСС Кад. 1857, 
Ст. 71, 418; 1862, Pallas Bemerkungen etc. Т . I I , 8. 445; Зес. 
voy. A n . Demidoff. т о у . , I , с т . 459; Зап. Од. Об. ас. в др. 
т . I I I , с . 217). 

П . Уѣздъ; см. Днѣпровскій уѣздъ. 
А л е п і К И : 1) село (каз.), Тамбовской 

губ., Борпсоглѣбскаго у., въ 38 вер. къ с.-s. 
отъ г-да, при р. Сыром* Карачанѣ. Ч . ж. 
3,013 д. об. п., 397 дворов*, поташный за
водъ, еженедѣльные базары и три ярмарки 
в* году. 

2) Село (помѣщ.) (Покровское или Фабрики 
тожъ), Тульской губ., Алексине, у., на р. 
Песочнѣ. Жит. 1,810 д. об. п., дв. 266. 

А л е Ш В И Н а , дер. , Московской губ., 
Бронницкаго у., к* ю.-з. отъ г. Бронниц*. 
Н а здѣшних* 5 бумаготкацкихъ фабриках*, 
принадлежащих* разным* купцам*, при 244 
станах* и 337 рабочих* об. п. приготовляется 
холстинки и миткалю на сумму 34,656 р. сер. 

( А т д . пром. Мосв. губ. , Самоідова, стр. 105, Ш ) . 

АдѲШКОВИЧИ, село (удѣльн.), Орлов
ской губ., Сѣвскаго у., под* 52° 14' с. ш. и 
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5 1 ° 5 1 ' в. д. , въ 25 вер. къ е.-з. отъ Сѣвска, 
при р. Бобрикѣ. Ч . ж. 2,158 д. об. п. , 195 двор. 

А Л Ѳ І І Ш Я , . с л о б . (ваз.), Харьковской г., 
Лебединскаго у., на почтовом* травтѣ, въ25 
къ ю.-в. отъ г. Лебедина, при р. Алешпѣ. 
Ч . ж. 2,752 об. п. д., 464 двора, 2 прав, 
церкви, сельское училище и 4 ярмарки въ 
году. Въ началѣ X V I I в. Алеіпия называ
лась Ольшанекииъ литовским* порубежным* 
городком* и только въ 1647 была уступлена 
Россіи, Царь Алевсѣй Михайловичъ въ 1649 
построилъ въ Алешнѣ соборный Преображен-
скій храмъ; списокъ со строенной граматы 
сохранился въ Алешнѣ. Альшанская крѣп. в* 
1709 г. была разрушена шведами. Остатки 
ея видны и донывѣ. 

( В . С т . Х а р ь в . г. , стр. 11; Опис. Харьк. эп. I I I , 471—484). 

А л з а м а Й С К О е , село, Нижнеудинскаго 
окр., Иркутской губ., при р. Алзамаѣ и То-
порнѣ, въ 93 в. отъ Нижнеудинска. Жит. 
736 д. об. п. , двор. 80. 

А Л И , село, Тифлисской губ., Горійскаго 
у. , въ с.-з. отъ г. Гори, при р. Али, притокѣ 
Куры, было въ древности городом*. Въ поло-
винѣ YII в. т-дъ уже былъ разрушен* Мур-
ваномъ Абулъ - Казимомъ и въ таком* видѣ 
остался до начала X I в., когда Вагратъ П І 
опять возстановилъ его изъ развалинъ. Во 
второй раз* былъ разрушенъ Чингисъ-ханомъ, 
и болѣе о немъ ничего неизвѣстно, только 
Вахуштъ въ началѣ Х Ѵ І П в. называет* еще 
его городкомъ, въ котором* жили Армяне, 
Жиды и Грузины и упоминает* о цервви св. 
Ѳомы. Въ 2 вер. отъ этого села, в* ущельи 
находятся развалины врѣпости. Построеніе ея 
приписывают* царю Баграту въ 1005 г. по 
Р . X . 

(Brosser. Descr. p. 267, 484} Ж. M. В. Д. 1810, Х Х Х Ѵ Ш , 230; 
1844, Y I , 879). 

А д и - б е к ъ , гора въ Аджарскомъ хр. , Эри-
ванской губ., имѣетъ 9,405 р. ф. абс. выс. 
по геодез. изм. 

(Кавв. Кал. 1888, стр. 358). 

А л и б е р т О В С В І Й графитовый нріискъ, 
Иркутской губ. и у. , на водораздѣлѣ Оки и 
Бѣдой (притоЕОвъ Ангары), на абс. выс. 7,350 
р. ф. Алибертова гора состоитъ на сѣв. сто-
ронѣ изъ гранита, на южной изъ сланцевъ и 
известняков*. Ручьи Бутоголъ и Кошголъ об
текают* ее: первый съ сѣв.-западной, второй 
с* восточной стороны, и впадают* в* 4-х* 
вер. ниже пріиска въ рѣчку Канчу, приток* 
Бѣлой, сист. Ангары. Графит* проходит* жи
лою въ гранитѣ и сіенитѣ, и гнѣздами въ 
кристаллическом* известнякѣ: Онъ вынимается 

посредством* шахты въ 80 ф. глуб. Запас* 
графита, по примѣрному исчисленію, состав
ляетъ до 100,000 пуд. Близъ шахты нахо
дятся деревянные, но красиво выстроенные 
домики пріисва. Пріискъ' лежитъ въ 200 вер. 
отъ болыпаго сибирскаго тракта, и дорога туда 
затруднительна. Алибертова гора богата ли
ственницею, воторая находитъ предѣдъ свой 
на высотѣ 7,095 ф. 

(Badde В е г . 35—42, 61, 117). 

А л и м - у д а , племя Киргизов* Малой Орды. 
Оно считается первенствующим* между всѣми 
родами Малой Орды; суд* бія Алимулинскаго 
племени есть закон* неизмѣнимый для дру
гих* племен*, между тѣмъ какъ суд* біевъ 
Байулинцевъ и Оемиродцевъ можетъ быть из-
мѣненъ и даже еовсѣмъ уничтожен* Алиму-
линскими біями. Вообще Алимулинецъ поль
зуется всѣмъ наружным* почетом* даже и въ 
частной жизни. Племя Алимула раздѣляется 
на 6 родов*: 1) Чикли состоитъ изъ 3-х* 
отдѣленій: а) Джайкамъ, б) Урусъ, и в) Джанъ-
калычъ, который, въ свою очередь, распа
даются на 24 подотдѣленія; 2) Дюртъ-кара 
изъ 4-х* отдѣленій: а) Тувманъ, б) Аппакъ, 
в) Касымъ, и г) Турунъ; онѣ распадаются на 
13 подотдѣленій; 3) Еаракисякъ изъ 5 от-
дѣленій: а) Джакау, б) Исянъ-Гильда, в) Баюсъ, 
г) Истянъ, и д) Казанъ-Тинаръ; 18 подот-
дѣленій; 4) Жарасакалъ изъ 3-хъ отдѣленій: 
а) Бусурманъ, б) Сары-башъ, и в) Чунгуръ, 
18 подотдѣленій; 5) Житя или Майлибай, 
3 отдѣленія: а) Ак-китя, б) Каракитя и 
в) Урджей-китя; 21 подотдѣленіе; 6) Чуме-
кещ 5 отдѣленій: а) Бузгулъ, б) Асанъ, в) Куль-
дай, г) Кунякъ, и д) Тукъ; 19 подотдѣленій. 
Весь Алимулинскій родъ кочует* лѣтомъ отъ 
оз. Ак-савал*-барбы по pp. Тургаю и Тоболу, 
Иргизу, Ори, Бердашъ, Хобдашъ, Илеку и въ 
Бишъ-Тамакъ, а также по pp. Эмбѣ, Темиру 
и въ горахъ Уркачъ; зимою же отъ устья р. 
Эмбы до Аральскаго м., по пескамъ бол. и 
мал. Барсуки и Каракумъ; по р. Сыръ-Дарьѣ, 
до уроч. Кяра-Тюбе и при оз. Терек-куль. 
Въ 1801 г. отъ Алимулинскаго племени от-
дѣлилась часть и съ Букеемъ перевочевала 
на Рынъ-Пески (Астрах, г.) Алимулинцы Бу-
кеевской орды раздѣляются на 3 отдѣленія: 
Майли, Айдаръ и Истекете; они, въ чиелѣ 350 
кибитовъ, зимуютъ близъ Каспійскаго моря. 

(Сжб. В . 1820, I X , с т р . 118, 115, 116; В . С т . Квргнз. С т . 
Оревб. в-вд., с т р . 74—80; Мат. для С т . 1839, Отд. I I , с т р . 1 1 ) . 

А л и т а к ъ : 1) мысъ на ю.-з. берегу о-ва 
Кадьяка, в* шир. 5 6 ° 5 2 ' с. ш. и 2 2 3 ° 3 ' в. д. 

2) Заливъ, между мысами Алитакомъ и Тро-
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ицкимъ (ю. оконечностью Кадьяка). Шир. около 
14 вер., длина къ с.-в. также 14 вер. Въ 
зап. берегу его нѣсколько неболыпихъ бухтъ. 
Предъ нпиъ, къ ю. въ полуиилѣ, лежитъ остро-
вокъ, отстоящій отъ мыса Троицы на с. въ 
17 вер. 

( Т е б ѣ н м о в а Гвдр. З а м . , с т р . 72 и 73; Давыд. и Хвое. I I , 117). 

А л к у ж а , село (каз.), Тамбов, губ., Мор-
шанскаго у., въ 12 вер. къ с. отъ г-да, при 
р. Цнѣ . Ч . ж. 1,493 д. об. п., 184 двора и 
судоходная пристань. Жители, кромѣ хлѣбо-
пашества, занимаются работами на судахъ. 

А л д а - О Л а р ъ или Гохъ-юрдъ, гора вьМа-
ломъ Кавказѣ, на вост. бер. Гокчинскаго оз. 
и на границѣ Елизаветпольскаго у. (Тифлис
ской губ.) и Новобаязетскаго у. (Эриванской 
губ.), возвышается на 9,810 ан. фут. надъ ур. 
м. по геодоз. изм. 

(Кавказ. Кал. 18S8 г. , с т р . 390). 

А Л Л О - Л И Н Ъ , болото, Эстл. губ., Везен-
бергскаго у. , близъ мызы Гаакгофъ, въ 5 в. 
отъ моря и въ 1 отъ почтовой дороги въ 
Ревель. Состоитъ изъ покрытой мхомъ тря
сины; посреди ея, на незначительной возвы
шенности, находятся остатки весьма древняго 
укрѣпленія съ толстыми стѣнаяи, сложенными 
изъ плиты и гранита. Выс. укрѣпленія до 4 
ф.; очертаніе параллелограмъ, дл. въ 70 и 
шир. въ 34 саж. Эсты сохраняютъ объ этомъ 
мѣстѣ нѣкоторыя баснословныя преданія. 

( В . С т . Л И Ф Л . г. 328). 

А л м а (по татар, яблоко), горн, рѣка въ 
Крыму, одна изъ мавньтхъ на этомъ полуос-ві. 
Беретъ начало, подъ именемъ Савлнвъ-су, на 
еѣв. лісжетомъ скатѣ Яйлы, называемой Синаб-
Дагъ, въ ю. отъ Чатырдага, почти въодномъ 
мѣстѣ съ истоками рѣч. Качи. Она прини-
маетъ въ себя много горныхъ ручьевъ и, между 
прочимъ, съ пр. ст. рч. Койсу, берущую на
чало на зап. склонѣ Чатырдага, а съ лѣвой 
р. Бадрасъ. Общее направленіе Алмы сначала 
на с.-з., до половины ея длины, а потомъ она 
принимаетъ зап. направленіе до впаденія въ за
ливъ, называемый Фележъ-бурунъ, а въ древ
ности Еаламитскимъ. Алма, подобно другимъ 
горнымъ рѣкамъ, сильно наполняется водою 
во время таянія снѣговъ на горахъ и во вре
мя дождей, такъ что дѣлается въ это время 
опасною для проѣзжихъ. Дл. Алмы не болѣе 
65 или 70 вер., долина ея славится красотою 
мѣстоположенія, плодородіемъ и богатою ра-
стительностію. Она вся почти, особенно же 
ниже селенія Бешуй, покрыта фруктовыми са
дами и виноградниками, и здѣсь-то преиму
щественно разводятся такъ называемый крым-
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скія яблоки (синапъ). Вино, выдѣлываемое въ 
этой долинѣ, вообще слабо. Луга въ долішѣ 
очень хороши, и нанихъкрымскіеханнинѣли 
свои конскіе заводы. На Алмѣ расположено 
много селеній и мѣстами остатки старинвыхъ 
укрѣпленій и ханскихъ жилищъ, папр. при 
деревнѣ Алмакерменѣ, слѣды крѣпостцы (по 
татар, оала), а по близости дер. Базарчика, 
верстахъ въ 10 на с. отъ Бахчисаря, гдѣ 
нынѣ урочище Ханэлъ, остатки хансваго двор
ца. Въ послѣднюю восточную войну Алма 
пріобрѣла всемірную извѣстность сраженіемъ, 
происшедшимъ на берегахъ ея между русскими 
и союзными войсками, въ октябрѣ 1854 г. 

( С т а т . он. Нов. і р . Скальвовсваго, т . I , с т . 131; Pallas Bemer
kung auf einer Reise, etc. T. I I , S. 22, Second Voy. de Pallae, 
1811, T. I I I , p. 28, 29; H u e i a Кр. С б о р . , стр. I M , 3*8, S i , 
Koppen Taurica, Temper. d. Quellen, 8. 16, C * i . П«г.' 1891, N 209, 
ст. 834). 

А л м а - а р а с с а н ъ , см. Арассанъ. 
А д м а - К Ѳ р м ѳ н ъ , татар, деревня, Таври

ческой губ., Симферопольскаго у., на лѣв. бер. 
р. Алмы, въ 10 вер. къ с. отъ Бакчисарая; 
замечательна остатками древняго укрѣпленія 
на сосѣдней горѣ. 

(Кр. с б . Кеппева, стр. 3*7). 

А л м а л ы , долина въ Семирѣчинскомъ Ала
тау, къ ю. отъ г. Копала, въ верховьяхъ р. 
Сары-булака, прит. Каратала; глубово врѣзана 
между высокими горными щеками и принадле-
житъ въ весьма немногимъ мѣстностямъ Се-
мирѣчинскаго Алатау, въ воторыхъ растетъ 
дикая яблонь. Названіе долины происходить 
отъ слова алма—по кирг. яблоко. 

( С е м в а о и рук. з а м . ) . 

А д м а т ы , долина въ Заилійсвонъ Ала
тау, заросшая цѣлыми рощами дикихъ ябло
ней и абрикосовъ и довольно обильная строе-
вымъ лѣсомъ. При выходѣ этой долины рас
положено укрѣпленіе Вѣрное, главное русское 
поселеніе вътакъ называемомъЗаилійскомъ Ала
тау на высотѣ 2,500 ф. Рѣчва большая Ал-
маты впадаетъ въ Кесвеленъ, лѣвый притокъ 
р. Или. Въ вершинахъ р. Алматы находится 
чрезвычайно затруднительный горный проходъ 
сѣверной цѣпи Заилійскаго Алатау, дости
гающей исполинской высоты 10,870 р. ф. 
Онъ ведетъ въ истокамъ Кебина, одного изъ 
верховьевъ р. Чу. Подъ именемъ Алматы ту
земцы разумѣютъ также и укрѣпленіе Вѣрное. 
См. Вѣрное. 

(Семенова рув. з а м . ) . 

Ал 'ОНОВСкая, дер., Вятской гу5. и у., на 
р. Чащивицѣ; при ней Петровсюй винокуренный 
зав. (Андреевой), с м о ю въ 440,000 вед. 

А л т а й , Алтайская юртя система. За
нимаете ю.-в. уголъ Томской губ. (почти весь 
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БІЙСЕІЙ овругъ между 48 и 5 2 с . ш., 99 
и 107° в. д.) и переходить въ китайсвіе пре-
дѣлы. Площадь ея въ 2,500 вв. г. м., прево
сходить втрое величину Швейцаріи. Дл. А л 
тайской сист. 90 г. м. (630 вер.), шир. ея 
болѣе 60 г. м. (420 вер.); среднюю высоту 
нельзя полагать болѣе 4,000 до 4,500 р. ф., 
хотя высота гребней, расчитанная по средней 
высотѣ горныхъ переваловъ, составляетъ до 
5,500 р. ф.; наибольшая высота въ горѣ Б ѣ -
іухѣ до 11,000 р. ф. Названіе Алтая про
исходить, какъ кажется, отъ монгольсваго слова 
Алтынъ — золото (китайцы Алт. называютъ 
Гинь-птань, т. е. золотыя горы). Алтай съ 
трехъ сторонъ окруженъ равнинами, и только 
съ четвертой (восточной) непосредственно при-
мыкаетъ къ Саянскому х р . , такъ что нѣко-
торые разумѣютъ совокупность Алт. и Саян-
скихъ горъ подъ именемъ Алтайско-Саянской 
системы. За сѣв. границу самыхъ крайнихъ 
цредгорій Алтая можно принимать теченіе р. 
Віи отъ Телецкаго озера, и р. Оби до впаде-
нія въ нее Чарыша. Съ этой стороны пред-
горія постепенно сглаживаются, такъ что абс. 
выс. Барнаула на Оби не превосходить 380 
р. ф. Съ с.-з. стороны, границу Алт. предго-
рій можно обозначить р. Чарышенъ, отъ ея 
устья до впаденія р. Локтевки, a далѣе те-
ченіемъ Алея, вверхъ до Локтевскаго завода 
и прямою линіею, соединяющею сей послѣд-
яін съ Семипалатннскомъ на Иртышѣ. Здѣсь 
иодножіе Алтая обозначается высотою Пла
товской степи между Чарышемъ и Алеемъ въ 
850 ф. и высотою Семипалатинска на Иртышѣ 
вь 755 р. ф. Съ ю.-з. стороны границею Алтая 
служить теченіе Иртыша между Сеиипалатин-
скомъ и озеромъ Зайссанъ, хотя продолженіе 
алтайскихъ поднятій, подъ именемъ Калбин-
евкхъ горъ, переходить на лѣв. ст. рѣки, отдѣ-
ляясь отъ Алтая извѣстнымъ прорывомъ Ир
тыша сквозь горныя тѣснины, между Бухтар-
иинсвомъ и Усть*Каменогорскомъ. Навонецъ 
юж. граница Алтая есть широкая долина или 
терраса, по которой спускается верхній или 
Черный Иртышъ, протекая далѣе къ з. черезъ 
озеро Зайсанъ. Высота этой террасы, посте
пенно опускающейся на з. въ низменности, 
не менѣе 1,200 ф. абс. выс. Въ ю.-в. углу 
Алтая, высокій, покрытый вѣчнымъ снѣгомъ 
горный узелъ, между верховьями рѣкъ Чулыш-
мана и Бухтармы, связываеть эту горную си
стему въ Саянскою. Наконецъ, на вост. сто-
ронѣ Алтайская система отдѣляется отъ мери-
діаннаго хребта, извѣстнаго подъ именемъ Куз-
вейкаго Алатау, продольною (относительно оси 

сего послѣдняго хребта) долиною, въ которой 
р. Чулышманъ расширяется въ живописное Те-
лецкое озеро, лежащее на высотѣ 1,700 р. ф. 
При значительной ширинѣ своей Алтай раз
деляется продольными долинами на нѣсколько 
параллельныхъ зонъ или гребней. Преобла
дающее направленіе этихъ отдѣльныхъ греб
ней, а также и продольныхъ долинъ, отъ з.-с.-з. 
къ в.-с .-в. , за исключеніемъ однакоже с.-в. 
Алтая, гдѣ (въ особенности между Еатунью 
и Телецкимъ озеромъ) преобладаетъ почти ме-
ридіанное направленіе. Напротивъ того, всѣ 
продольный долины ю. и ю.-з. Алтая направ
лены почти прямо отъ в. къ з. и.достигаютъ 
величественныхъ размѣровъ. Самая замѣча-
тельная изъ нихъ бухтармипская имѣетъ 40 
г. м. длины (280 вер.) и превосходить слѣ-
довательно почти втрое знаменитая продоль
ный долины европейсвихъ альповъ (валлезсвую 
и верхне-рейнскую). Весьма значительною 

j длину, а именно отъ 20 до 30 г. м. (140 до 
I 210 вер.), имѣютъ продольныя долины Чуй-

ская, Уймоно-Еоксунская и Чарышская; ме~ 
нѣе значительны, а именно отъ 8 до 15 г. 
м. (56 до 105 вер.), долины Верхне-Еатун-
ская, Урсульская и Риддерская. Совершенно 
перпендикулярное направленіе къ этимъ про-
дольнымъ долинамъ имѣютъ воротвія попереч
ный; по нимъ обыкновенно стремительно спу
скаются небольшіе, но многочисленные при
токи текущихъ въ продольныхъ долинахъ зна-
чительныхъ рѣкъ, а иногда и сіи послѣднія, 
какъ напр. Катунь, прорываются черезъ та-
кія поперечный долины на внѣшнюю сторону 
горной системы. Вездѣ, гдѣ на горномъ гребнѣ 
сталкиваются двѣ вырѣзки поперечныхъ долинъ, 
образуются горние проходы или перевалы. Тро
пинки, пробития черезъ нихъ кочевниками или 
даже животными, довольно затруднительны и 
опасны, и иногда нависли надъ страшными 
пропастями и прислонены къ одвѣснымъ уте-
самъ; въ такомъ случаѣ онѣ носятъ мѣстноѳ 
калмыцкое названіе болю. Самое замѣчатель-
ное изъ озеръ продольныхъ долинъ Алтая есть 
Телецкое. Изъ мадыхъ, вруглыхъ озеръ Алтая 
большая часть (какъ напр. Маралье, Черно
вое, Харіусовое) лежать выше предѣловъ лѣс-
ной растительности (6,000 ф.) и носятъ ха
рактер!, альпійскихъ озеръ; одно, именно Е о -
лыванское, расположено на незначительной вы-
сотѣ 1,170 р . ф., между предгоріями Алтая, 
въ красивой скалистой МЕСТНОСТИ , подобно 
неболыпимъ озерамъ альпійсвихъ предгорій, 
какъ напр. Гжюндскому въ Австріи. Геогыо-
стическій составь Алтая весьма еходенъ съ 
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составоиъ вообще всего центральнаго ядра 
азіатскаго материка. Изъ кристаллических* 
породъ преобладают* граниты, обраэующіе иа 
западной, наиболѣе изслѣдованной, оконечности 
Алтай, параллельный зоны или полосы, коих* 
промежутки выполнены поднятыми и изогну
тыми пластами осадочных* формацій, прор
ванных*, въ свою очередь, порфирами. Діо-
риты также встрѣчаются въ зап. и юж. Ал
тае, но не достигают* такого развитія, какъ 
въ Уралѣ , а прорываются небольшими поло
сами между гранитами и осадочными поро
дами. Н а прикосновеніи гранитов* и въ осо
бенности діоритовъ и порфировъ съ осадоч
ными породами развились всѣ рудныя иѣсто-
рожденія Алтая. Осадочныя породы состоятъ 
изъ сланцев*, известняков*, песчаников* и 
граувакки, принадлежащих*, по времени сво
его образования, исключительно къ древней
шим*, палеозоичеекимъ формаціямъ, и преи
мущественно к* верхне-силурійской, девонской 
и каменно-угольной. Совершенное отсутствіе 
пермской и всѣхъ вторичных* и третичных* 
формацій, характеризует* Алтайскую горную 
систему и указывает* на древность ея под
нятая, которое, вмѣстѣ съ образованіемъ кон-
тинентальнаго ядра Азіи, несомнѣнно пред
шествовало эпохѣ осажденія пермской форма-
щи. Геогностическій состав* с.-в. и восточ. 
Алтая нѣсколько различается отъ состава юж. 
и ю.-з-го тѣмъ, что здѣсь граниты несрав
ненно рѣже; и вся главная масса горных* 
гребней состоитъ из* ыисталлнческихъ слан
це**, между воторнии появляются горныя по
роди,, не всхрѣчаемыя въ остальных* частях* 
Адаая, а именно змѣевикъ и габбро (ейфо-
дитъ). Климат* Алтая принадлежит* къ кон
тинентальным*, и характеризуется суровостью 
и продолжительностью зим*, страшными бура
нами (мятедями) и жарким* дѣтомъ. Средняя 
температура Барнаула, лежащаго въ низмен
ности, на высотѣ 380 р. ф. , недалеко отъ 
сѣверной подошвы Алтая, составляетъ 0° Р . , 
холоднѣйшаго мѣсяца — 16 ' / 4 ° , теплѣйшаго 
—|— 1 5 1 /а°. Сѣверный склонъ Алтая отличается 
еще своею сыростью, способствующею роскош
ному развитію лѣсной растительности, которая 
образуетъ непроходимыя чащи, извѣстныя подъ 
мѣстнымъ именемъ тайги. За то южный и 
ю.-з. склонъ Алтая имѣют* уже совершенно 
сухой, континентальный климат* центральной 
Азіи, а потому склоны эти очень бѣдны лѣс- | 
ною растительностью, и даже росы, столь 
обильныя въ сѣверномъ и средней* Алтаѣ, 
становятся рѣдкими въ южномъ. Сяѣжная ли

т а въ Алтаѣ держится на средней высотѣ 
7,600 р. ф.; въ сѣверноиъ Алтаѣ она спу
скается до 7,000 ф., в* южном* поднимается 
до 8,000 и даже до 8,500 р. ф. Заходя-
щіе за прѳдѣлы вѣчнаго снѣга высшіе альпн 
Алтая извѣстны подъ мѣстныиъ названіемъ 
бѣлковъ (единст. бѣлок*); бѣлкн эти распро
странены преимущественно въ центральной 
алтайской зонѣ, а именно исполинской груипѣ 
Катунскихъ столбов* и не менѣѳ высокой 
группѣ Чуйских* бѣлкбв*. Присутствіе лед
ников* въ Алтайском* хребтѣ доказано на-
блюденіями Геблера. Самый замѣчательннй 
изъ них* спускается съ Бѣлухи, высшей вер
шины Катунскихъ бѣлковъ, и питает* истоки 
рѣки Катуни. Аналогія алтайских* ледников* 
съ альпійскиии выражается въ грязном* цвѣтѣ 
ихъ поверхности, развитая морен*, прнсутствіи 
скалъ на ледяных* подставках*, извѣстннх* 
подъ именемъ ледниковых* столов* (Gletscher-
Tische), но прекрасный голубой цвѣтъ льда, 
характериаующій трещины альпійскихъ ледни
ков*, в* алтайских* замѣняется свѣтло-зеле-
нымъ. Растительность Алтая очень богата ж 
роскошна. Она принадлежит* к* особому типу, 
который характеризуется именемъ алтайской 
флоры и довольно рѣзко отличается отъ ра
стительности нѣкоторыхъ сосѣднихъ с* Алтаем* 
пространств*. Алтайская флора, на сѣверном* 
и с.-з. склонѣ Алтая начинается уже ва вы-
сотѣ около 1,000 ф., на южаом* значи
тельно выше, а именно весьма часто на вы
сот*- 2,000 ф. и болѣе. До этих* внс0|ь, 
обозначающих* нижвій предѣл* алтайской 
флоры, простирается, съ с. и с.-з. стороны 
Алтая, обыкновенная европейская флора, пе
реходящая черезъ Уральскін хребетъ и рас
пространенная по всей западно - сибирской 
низменности, до берегов* Енисея. Съ ю.-з. 
сторовы на подножіе Алтая поднимается, съ 
преобладающими ю.-з. вѣтрами и наносимыми 
ими песками, область другой флоры, а именно 
степной, характеризующей араіо-каспійскую 
котловину и богатой породами солянковых* 
растеній (Salsolaceae), астрагалов*, Hedy-
sarum и т. д. Степная флора вь южаыхъ 
предгоріяхъ Алтая вытѣсняетъ, подъ вліяніеи* 
сухих* ю.-з. вѣтровъ, алтайскую флору, иногда 
даже на значительных* высотах*. Царсгво 
роскошной и богатой алтайской флоры, ха
рактеризуемой многими интересными особен
ностями, простирается от* предѣмов* евро
пейской и степной флоры до верхней границы 
лѣсной растительности, которая на сѣверномъ 
склонѣ Алтай оканчиваете* иа высотѣ 6,000, 
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а на южномъ 6,900 р. ф. Алтайскіе дѣса 
состоятъ преимущественно нзъ елей (Abies 
sibirica) , пихтъ (Picea obovata), ведровъ ( P i -
nus cembra), лиственпицъ (Lar ix sibirica) и 
березъ (Betula alba). Выше предѣловъ лѣсной 
растительности простирается еще зона альпій-
ских* травъ и кустарников* ; многія растеиія 
этой зоны общи Алтаю съ европейскими аль-
пами, но, впрочем*, и аіьпійская раститель
ность Алтая имѣетъ свои особенности и ава-
логіи съ алтайскою флорою. Единственный 
нредставителъ альнійскихъ розъ, азіатскій видь 
Rhododendron dauricum, совершенно отсут
ствуем на западныхъ и южныхъ, т. е. сухихъ 
склонахъ Алтая и встрѣчается только на сы-
рыхъ сѣверныхъ и сѣверо-восточпыхъ. Хлѣб-
ная культура въ хорошо защищенных* вну
тренних* долинахъ Алтая восходит* до изу
мительной для сибирскаго климата высоты, 
а .именно въ Уймоно-Коксунсвой долинѣ до 
з, 400, а въ болѣе южной и открытой для 
ю.-з. вѣтровъ Вухтарминской почти до 4,260 ф. 
Фауна Алтая представляет* рѣдвое соединеніе 
в* однѣх* и тѣхъ же мѣстностяхъ поляряыхъ 
типов* съ еуб-тропическими. Дѣйствительно, 
съ одной стороны до Алтая распространяется 
порода сѣверныхъ оленей (Cervus tarandus 
до берегов* Еатуни, Cervus Alces до рѣк* 
Сугаша и Бирюксы), а с* другой тигр* за-
бѣгаетъ лѣтомъ изъ суб-тропическихъ зонъ 
до Вухтарминской долины и даже до Алтай
ской волости въ сѣв. части хребта. Двугор
бый верблюдъ встрѣчается у калмыковъ въ 
ю.-в. Алтаѣ и достигает* здѣсь сѣв. своего 
предѣла. Птицами Алтай бѣденъ; въ особен
ности же имѣетъ мало водных*, болотных* и 
пѣвчихъ птиц*. Народонаселеніе Алтая со
стоитъ из* русскихъ, занимающих* с.-з., з. 
и ю.-з. склоны Алтая, н калмыковъ, обитаю
щих* въ его внутренности и преимущественно 
въ ю.-в. частяхъ. Численность руссваго на-
родонаселенія въ Алтаѣ не превосходить 
90,000 д. об. п. Главная масса этого насе-
ленія состоитъ изъ 70,000 д. об. п., при-
писныхъ къ заводам* крестьянъ, принадде-
жащихъ в * волостям* Алтайской (на сѣвер-
номъ склонѣ хребта), Чарышсвой (въ долинѣ 
Чарыпга), Колыванской (на с.-з. склонѣ А л 
тая), Убинсвой, Крутоберезовской, Усть-Ка
меногорской (на ю.-з. склонѣ Алтая) и Вух
тарминской (въ долинѣ Бухтармы). Осталь
ное населеніе состоит* изъ горных* рабочих* 
на рудниках* и заводах* Зиѣиногорскаго края, 
казаков*, поселенных* по Иртышу и'Нарыму 
и, наконец*, такт, называемыхъ каменъшжовъ, 

бѣглыхъ поселенцев*, самовольно основавших* 
въ X V I I I вѣкѣ нѣсколько деревень во вну
тренности Алтая на верхней Бухтармѣ и Ка-
туни; каменыциви прощены и приняты снова 
въ русское подданство Екатериною II въ 
1791 г. Азіатское кочевое населеніе Алтая 
не превосходит*, как* кажется, 20,000 душъ 
и состоитъ изъ русскихъ калмыковъ, кочую
щих* на системах* рѣкъ Катуни я верхняго 
Чарыгаа, и калмыковъ-двоеданцевъ, платя
щих* подать двум* имперіямъ и кочующих* 
преимущественно на рѣкахъ Чуѣ и Чулыш-
манѣ, т. е. въ ю.-в. Алтаѣ . Между русскими 
калмыками устроены станы алтайской духов
ной миссіи, съ нѣвоторымъ успѣхом* про-
повѣдующей им* св. Евангеліе. За централь
ную зону Алтайской системы должно прини
мать горное пространство, ограниченное съ 
сѣв. стороны продольными долинами Чуйскою, 
Уймоно-Коксунскою и теченіемъ р. Убы, а 
съ южной стороны Бухтарминскою долиною. 
На с. отъ теченія рѣкъ: Чуй, Катуни съ 
Кокеуномъ и Убы, простирается сѣверная 
зона Алтая, на ю. отъ теченія рѣки Бух
тармы въ китайских* предѣлахъ южная зона. 
По самой срединѣ центральной зоны возвы
шается исполинсвая группа Катунсшхъ стол-
бовъ, обогнутая съ з. , и сѣв. стороны тече
нием* р. Катуни, а съ в-ой ограниченная 
тѣснинами, сквозь которыя прорывается р. 
Аргутъ. Катунскіе столбы въ горѣ Бѣлухѣ 
превосходят* 10,700 р. ф. абс. выс. и пред
ставляют* самую величественную горную группу 
Алтая, увѣнчанную обширными полянами вѣч-
ныхъ снѣгов* и украшенную настоящими аль-
пійскнмя глетчерами. Къ в. отъ Катунскихъ 
столбов*, за Аргутомъ и по южную сторону 
Чуй, центральная зона продолжается чрезвы
чайно высокою горного массою, извѣстною 
подъ именем* Чуйскихъ бѣлковъ. Достигая в* 
горѣ Алас-ту высоты, вѣроятно, не уступаю
щей высотѣ горы Бѣлухи, Чуйскіе бѣлки 
скоро расширяются въ значительное плоско-
горіе, которое, въ малоизвѣстныхъ верховьяхъ 
Чуй и Чулышмана, примываетъ къ Саянской 
горной системѣ. Н а з. отъ Катунскихъ стол
бов* центральная Алтайская зона, за тесни
нами, которыми р. Катунь прорывается на 
сѣв. ея сторону, продолжается подъ именемъ 
Туріусуискихъ бѣлковъ, отъ которыхъ, между 
верховьями Убы и Коксуна, отдѣляются Еок-
сунекіе бѣлкй, между Убою и Ульбою — Убин-
скіе бѣлкй, а на ю. отъ Ульбы — Улъбинскіе. 
Всѣ эти бѣлви только въ немногих* верпга-
нахъ достигаютъ предѣловъ вѣчнаго снѣга и 
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нигдѣ не превосходят* 7,500 р. ф. высоты. 
Къ ю. отъ Катунскихъ столбовъ, отдѣденная 
отъ нихъ продольною долиною верхней Ка
туни, юж. часть центральной зоны развита 
самостоятельный* горнымъ гребнем*, подъ 
именемъ Холсунскихъ бѣлковъ; она достигает* 
снѣжной линіи и живописно склоняется къ 
Вухтарминской долинѣ скатами, поросшими 
лиственичными лѣсами, и извѣстными подъ име
немъ Листвяги. Там*, гдѣ Холсунскіе бѣлкн 
въ верховьяхъ Катуни примыкаютъ къ Катун-
скимъ, находятся единственные теплые ключи 
въ Алтаѣ (Рахмановскіе). Сѣверная зона, какъ 
и центральная, на вост. своей оконечности, 
по сѣв. сторону верховьевъ Чуй, примыкая къ 
Саянской системѣ, расширяется въ плоскогоріе, 
извѣстное подъ именемъ Еурайской стти. 
Отсюда къ з., по сѣверную сторону Чуй, до 
впаденія ея въ Катунь и до прорыва соеди-
ненныхъ рѣкъ черезъ сѣв. зону, простираются 
Айгулакскіе и Сергиа.ѣскіе бѣлки, поднимаю
щееся дѳ предѣловъ вѣчнаго снѣга. За про
рывом* Катуни, по сѣв. стор. Уймоно-коксун-
ской долины, простираются Теректинскіс и 
Еоргонскіе бѣлкй, a далѣе, къ с. отъ боль
шой Убы — Ттерецкіе бѣ.жй. Всѣ они, въ не-
многихъ только вершинахъ, достигаюгь снѣж-
ной линіи и рѣдко поднимаются выше 7,500 
р. ф. Западную оконечпость этой линіи со-
ставляютъ такъ называемыя Жолыванскія руд-
ныя горы — собственно невысокія предгорія 
Алтая, простирающіяся до Алейскаго локтя, 
но замѣчатедьныя тѣмъ, что они играли весьма 
важную рольвъ исторіиАлтайскаго горнаго про
мысла своими рудными богатствами, нынѣ впро
чем*, еъ истощеніемъ знаменитаго Змѣиногор-
сваго рудника, уже утратившими свое значе-
ніе. Продольныя долины Чарыша и Урсула 
отдѣляютъ на сѣверномъ склонѣ сѣверной 
зоны, отъ сей послѣдней, передовой ея гор
ный гребень, на сѣверной сторонѣ Урсула 
извѣстный подъ именемъ Урсульскихъ бѣдковъ, 
а на сѣверной сторонѣ Чарыша подъ именемъ 
Ануйскихъ и Башалащихъ бѣлковъ. Къ с. 
отъ этого гребня, Алтайская система посте
пенно сглаживается, и къ берегам* Оби уже 
смѣняется низменною равниною. 

CGmeUn Веіве d. Sibir. 1751,1, 203—213 ; M ü U e r Sibir. Glesch, 
въ Samml Eues. Oes. 1761, I V , 213, П а л а с а путеш. 1788, I I , ч. 2, 
с т . 200—395; Bevonantz Nachr. ü b . d. Altai 1788, 4°. l B d . ; Sievers 
B r . aus Sibir. St . Pet. 8, 1796; Спасскія пут. въ Твгер. б*д. , Спб. 
В . 1818,1, с т р . 39—6ВІ его же п у т . въ юж. А л . , Спб. В. 1818, I I I , 
с т р . 1—37, I V , 131—165; Патрена пнсьи. къ палласу въ Сжбвр. В. 
182І I V путеш. 229—290І bedebour В . d. d. Altai, 1829, 2 B d e . ; 
Ржттёра Землевѣд. Азіи, т. I I I ; СоколовскШ и Кулвбвнъ Рудн. А л 
тая въ Г. Ж . 1835, I I , 548—559; ОеЫег übers , d. Katunischen Ge
birge въ M e m . des Sav. etr 1836; тоже Г. Ж. 1836; Helmeraen ü b . 
d. Ural und Altai , B u l l , de Г А с . 1837, N 7, p. 97—112; Helmersen 
das Telezkische See. 8, 1838, тоже Г. Ж. 1840; Уаатиса Звѣнвог. 
крав; Г . Ж . 1839, Ш , 309—346; Мат. ддя С т . 1889, I I , стр. 44; 

Сдовцова в с т . об. Свб. 1844, н , 284—291, 393—393; Humboldt 
Centr. Asien 1844, I , p. 161—222; G. Коне R. n . d. Altai, B d I , 
1837, B d . I I , 1843; Tchihatchefr Voy. de Г Altai, Paris 1813; Щуров-
скаго путеш. въ Алтай, 1846; Helmersen К . п. Л. Altai, в ъ В . я 
H . Beitr. X I V , 1848; öul jajowTJeb.d . Altatocfi. H ü t t e n b e i . B ï K r m . 
Arch. 1850, p. 217—262; Гагевейстера С т . об. Саб. 1851,1,81— 
107, 198—237, 213, 246, 256, 269 - 2 7 8 , 806, I I , 382-413; Лавды-
шева Свѣд. объ А л т . в в с с і в , К о с н а 1856, брош.; Вербвпваго зав. 
кочев. Алт. В . Г. 0. 1858, X X I V , азсл. 51—109; Потавваа полгода 
ва Алтаѣ, Русок. Слов. 1839, Сват.; Алтай в его обвтат. , Мосвов. 
В-вст. I860, N 33). 

А д т а й с к і й г о р н ы й о к р у г а — со
вокупность казенных* рудников*, заводов*, 
золотых* нріисков*, каменоломень и припи
санных* къ рудникам* и заводам* крестьян
ских* волостей Барнаульскаго, Бійскаго, Куз-
нецкаго и Томсваго овр. Томской губ. Со
стоит* вь вѣдѣпіи Ииператорсваго Кабинета, 
подъ начальствомъ Томсваго губернатора, но-
сящаго названіе главнаго начальника Алтай-
скихъ заводов* и под* непосредственным* 
управленіемъ горнаго начальника, пребываю-
щаго въ г-дѣ Барнаулѣ. Алтайсвій горный 
округь занимает* пространство около 8,000 
вв. г. м. (390,000 кв. вер.). Большая часть 
заводов*, рудников* и пріисковъ округа рас
положены, съ одной стороны, въ горах* Ал
тайской системы, к* ю. отъ Барнаула, а с* 
другой — вь горахъ Салаирсваго кряжа и Куз-
нецкаго Алатау, къ с. п с.-з. отъ того же го
рода. Эти южная и сѣверная горныя области 
извѣстны: первая подъ именем* Змѣиногор-
спаго, вторая подъ именемъ Салаирскаго края, 
и раздѣлены между собою широкою низменною 
равниною, въ которой, на абс. выс. 380 р. ф., 
на р. Оби, находится городъ Барнаул* — ад
министративный центр* горнаго округ?. Здѣсь 
ежегодно собирается, под* предсѣдательетвомъ 
главнаго начальника, горный совѣтъ изъ гор
наго начальника и управляющихъ заводами, 
для разсмотрѣнія и утвержденія составленных* 
горны чъ правленіемъ смѣтъ заводских* и руд
ничных* работ* и нарядов*, дѣлаемыхъ предва
рительно на год* вперед*. — Разработываемые 
въ Алтаѣ рудники суть преимущественно сребро-
свинцовые, но также мѣдные и отчасти же-
лѣзные; руды переплавляются на 5-тн серебря
ных*, 2-х* желѣзныхъ и одном* нѣдномъ 
заводах*. Алтайсвій горный овруг* с* 1745 
до 1860 г. доставил* до 116,000 пудовъ 
серебра, а золота, съ отврытія розсыпей (1830— 
1860), до 900 пуд. Нынѣ ежегодная добыча 
металлов* въ округѣ состоитъ изъ: 

Серебра. . . 1,000 пуд. на 1,300,000 р. 
Золота . . . 40 > > 500,000 > 
Мѣди . . . 24,000 > > 175,000 > 
Желѣза > 25,000 > 

Всего на 2,000,000 р. 
Прямые расходы казны на добычу этихъ 
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металловъ состоять изъ 830,000 рубл. Сверхъ 
того, приписанные къ заводамъ крестьяне 
и кірнорабочіе, въ числѣ около 180,000 душъ 
муж. пола, вмѣсто денежной подати, отбываютъ 
въ пользу заводовъ работы, который, по при
близительному исчисленію, оцениваются въ 
1,200,000 руб., т. е. среднимъ числомъ по 
6 р. 60 к. съ души. Рудння мѣсторожденія Ал
тайскаго гор. окр. встречаются преимущественно 
вдоль линій соприкосновения гранитныхъ под
няли съ поднятыми пластами древнихъ (палео-
зоичѳскихъ) осадочныхъ формацій, и именно 
таяъ, гдѣ на этихъ линіяхъ пробиваются позд-
нѣйшія плутоническія породы, порфиры и 
грюнштейны (діориты). Такъ какт> соединепіе 
всѣхъ сихъ условій встрѣчается только въ 
нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, то многочисленные 
дѣйствующіе и оставленные рудники горнаго 
округа распределены въ нѣсколькихъ группахъ, 
изъ коихъ только одна находится въ Садаир-
скомъ краѣ, a всѣ остальныя въ Змѣиногор-
свонъ (т. е. въ Алтайскихъ горахъ). 1) Салаир-
сшя группа состоитъ изъ трехъ Салаирскихъ 
рудниковъ, расположенныхъ въ Салаирскихъ 
горахъ, между Барнауломъ, Томскомъ и Еуз-
нецкомъ. Салаирское мѣсторожденіе есть об-
шнрнѣйшее и потому наименѣе подлежащее 
истощенію во всемъ округѣ, но руды его очень 
бѣдны еодержаніемъ серебра, а потому Салаир-
екая группа играла донынѣ только второ
степенную роль въ Алтайскояъ серебряномъ 
нроизводствѣ. 2) Рудники Еолыванской группы 
находятся на с.-з. склонѣ Алтаѣ по р. Чарышу 
и притоку его Локтевкѣ. Сюда принадлежать 
рудники Чарышскіе, Усольскій, Акимовскій, 
Мурвивджііі, Голювинсші и пр. Всѣ эти руд
ники были весьма невначительны и въ на
стоящее время совершенно оставлены. 3) Руд
ники Змѣми&юрской группы находятся на за-
падномъ склонѣ Алтая, на еистелѣ р. Алея, 
и преимущественно по притоку его Корболихѣ. 
Еъ этой группѣ принадлежите знаменитый 
Змѣнногорскій руднивгь, а также Петровекіе, 
Карамъшевскіе, Черепановскій (всѣ на p. Kop-
бвлвхѣ), Семеновекій, Пихтовскій, Лазурскіи, 
Голъцовсвіі (между Корболихою и Алеемъ) и 
Алейскій (на р. Алеѣ). Рудники этой группы 
играли самую важную роль въ Алтайскомъ 
серебряномъ производетвѣ, въ теченіи про-
шлаго и началѣ нынешняго вѣка, а именно 
одинъ Змѣиногорскій руднивъ доставилъ 54,000 
пуд., т. е. около половины всего серебра, до-
бштато въ округе съ 1745 до 1860. Еъ со
ж а л е ю , всѣ мѣсторожденія этой группы ока
зались довольно поверхностными, такъ что 
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въ настоящее время ихъ можно считать почти 
совершенно истощенными. Въ иослѣднее де-
сятилѣтіе работы въ Змѣиногорскомъ руднике 
ограничивались разведками и ничтожною до
бычею серебра изъ старыхъ отваловъ; разве
дочный работы производились еще въ Чере-
пановскомъ рудникѣ, а небольшая добыча се
ребра въ Сѳменовскомъ, прочіе же рудники 
Змѣиногорской группы были совершенно остав
лены. 4) Рудники Золотушенской группы на
ходятся въ самыхъ крайнихъ западныхъ пред-
горіяхъ Алтая, по рѣкѣ Золотушкѣ, лѣвомъ 
притокѣ Алея, и на Алейскомъ локтѣ. Сюда при
надлежать рудники: Локтевскій, Золотушенекій, 
Сургутановскій и Гериховскій (иослѣдній — мед
ный). Рудники Золотушенской группы были 
незначительны и ныне совершенно оставлены. 
Въ рудникахъ Золотушенской и Зиеиногор-
ской группъ найдено наиболее слѣдовъ чуд-
скаго горнаго промысла и чудскихъ орудій, а 
въ соседнихъ курганахъ много чудскаго золота и 
древностей. 5) Убинская группа—на низовьяхъ 
р. Убы и ея притокахъ (на пр. р. Вавилонки). 
Сюда принадлежать рудники: Ниволаевсвій, 
Сугатовскій, Плоскогорскій и Таловскій.. ïïo-
следній есть самый важный изъ мѣдныхъ 
рудниковъ всего Алтая; Николаевекій, игравпгій 
весьма значительную роль между второсте
пенными рудниками Алтая, ныне совершенно 
истощенъ; Сутатовекій (на р. Вавилонке) 
заменилъ его по своему значенію. 6) Уль-
бинская группа находится въ верховьяхъ р. 
Ульбы, въ одной изъ величественныхъ долинъ 
внутреиняго Алтая. Сюда принадлежать весьма 
мало отстоящіе одинъ отъ другаго рудники: 
Риддерскій, Крюковской и Сокольный. Два 
первые уже истощены; третій въ последнее 
десятялѣтіе былъ вторігмъ руднивомъ Змеиио-
FOpcBaix) врая. Вся группа доставила, со вре
мени существованія русскаго горнаго про
мысла въ Алтае, более 12,000 пуд. ееребра 
и значительное количество свинца. 7) Рудники 
Устъ-Еамепо юрской группы разбросаны въ 
промежутке между среднимъ теченіемъ Убы 
и нижнииъ Ульбы. Сюда принадлежать руд
ники: Березовскій, Лосихинскій и Ведоусовскій. 
Въ последнеиъ производится довольно значи
тельная добыча меди; серебряные рудниви 
этой группы были незначительны и нынѣ ос
тавлены. 8) Рудники Бухтармцнтой группы: 
Знряновсвій, Заводинскій и Александровекіі на
ходятся въ долинѣ Бухтармы. Группа эта, до 
нстощеши Змеиногорскаго рудника, играете 
жериу» роль въ алтайскомъ серебряномъ произ
водства, таяъ что главная добыч* серебра проив-
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водится нынѣ въ Зыряновскомь рудникѣ, до-
ставившеиъ до 1860 г. уже до 28,000 пуд. 
серебра, т. е. болѣе 25°/о всего количества 
серебра, добытаго въ округѣ съ 1745 до 1860 г. 
Веѣ Алтайекіе заводы расположены или по 
опупгкамъ значительныхъ лѣсныхъ пространствъ 
м и въ нѳпосредетвеяномъ сосѣдствѣ самыхъ 
важныхъ рудниковъ (какъ напр. Змѣиногор-
сваго) и могутъ быть раздѣлены на три группы: 
1) Оалаирская состоитъ изъ заводовъ Гаври-
ловскмо, Гуръевскаю и Томскаю. Въ пер-
вомъ изъ нихъ переплавляются серебряный 
руды сосѣднихъ Салаирскихъ рудниковъ, во 
второмъ и третьемъ желѣзныя руды. 2) Об
ская въ равнинѣ, простирающейся между 
Салаирскимъ кряжемъ и Алтайскими горами, 
а именно Барнаулъскій въ городѣ Барнаулѣ, 
Павловскій къ з. оттуда по лѣвой сторонѣ 
Оби, на жритокѣ ея р. Каемалѣ; оба для 
плавки серебро-с8инцовыхъ рудъ и Оузунскій 
къ с.-з. отъ Барнаула по правой сторонѣ 
Оби, для майки мѣдныхъ рудъ. 3) Алтай
ская группа состоитъ изъ заводовъ Змѣевекяго 
въ самомъ Змѣиногорскѣ, Локтевскаго на 
Алейскомъ локтѣ (оба служатъ для плавки 
серебро-свинцовыхъ рудъ) и Еолыванской фа
брики, въ горахъ къ в. отъ Колыванскаго 
озера, для шлифованія камней, преимуще
ственно яіпмъ, которыми такъ богаты уще
лья и долины Коргона и другихъ рѣкъ 
системы р. Чарыша. Заводы первой груп
пы снабжаются топливомъ изъ обширныхъ 
лѣсовъ, которыми поросли склоны Салаирскаго 
кряж» и отроговъ Алатау, заводы второй 
(Барнаульской) группы, а также Ловтевскій 
третьей трупны, изъ обширной лѣсной полосы, 
простирающейся отъ Оби, вверхъ теченія ея 
притоковъ Касмалы и Барнаулки, мимо Алей-
скаго локтя къ Семипалатинску, подъ назва-
ніями Касмалинскаго, Барнаульскаго, Алей-
скаго и Шульбинскаго бора. Золотые нріиски 
Алтайскаго округа расположены вдоль Кузнец-
каго Алатау, на западномъ его склонѣ, а также 
и въ Салаирскомъ кряжѣ и составляютъ слѣ-
дующія группы: 1) Оалаирская на рѣчныхъ 
свстемахъ Верди и Ини (пріисиі Егорьевсвій, 
Салаирскій, Урекій, Муягаискій); 2) Тайдон-
ская на р. Тай дон ѣ  ж къ с. отъ него до 
Успенскаго пріиска въ Кузаеикомъ Алатау; 
3) Терсинекая на трехъ Терсяхъ, нритокахъ 
Томи (пріиски Терсинскій, Пезасскій); 4) Mpàc-
ская на р. Мрасѣ , притокѣ Томи (Царево-Ни-
колаевскій); 5) Еондомская на р. Еондомѣ, 
нрятокѣ Томи (Спасскій); 6) группа р. Ле
беди, притока р. Б і и , вгь с. отъ Теледваго 

озера. Начало горнаго промысла въ Алтаѣ 
принадлежите иалоизвѣстному народу глубокой 
древности, вотораго называютъ Чудью или Чу
даками. Народу этому не было еще извѣстно 
употребленіѳ желѣза: инструменты его были 
м-вдные или каменные. Въ иовѣйшее время, 
горное дѣло основано на Алтаѣ Акннфіеиъ 
Деиидовымъ, котораго яартіи дошли въ 1723 г. 
до горы Синюхи, около Колыванскаго озера, 
и въ ю.-з. оконечности ея нашли старыя 
чудскія кони и рудные признаки (мѣдную зе
лень). Вслѣдствіе того, Демидовъ послалъ 
сюда съ Невьянскаго завода (на Уралѣ) ма-
стеровыхъ и црнкащиковъ, и въ 1726 году, 
на рч. Локтевкѣ, впадающей въ Алей, по
строенъ былъ первый заводь, названный Ко-
лываискимь. Векорѣ былъ найденъ знаме
нитый впослѣдетвіи Зкѣиногорекій рудвккъ, 
при рч. Змѣевкѣ, впадающей въ Еорболнху. 
Въ 1737 г. , Демидовъ примасиль въ себѣ 
на службу мностравдевъ Христіаяи и Юнг-
гаяса, которые стали выплавлять золотистое 
серебро изъ рудъ Змѣиногорсваго рудника, о 
чекь Демидовъ немедленио донееъ въ С.-Пе-
тербургъ. Указомъ 1747 г. Колываио-Воскре-
сенскіе заводы приняты отъ Демидова въ 
собственность Е . И. В. и первымъ начальни-
коиъ ихъ назначенъ Беэръ. Тѣчъ же ука
зомъ было приписано къ заводамъ нѣскольво 
слободъ и крестьянамъ повелѣно исправлять 
заводскія работы. Въ 1822 г. званіе Тох-
сваго граждансваго губернатора и начальника 
Колывано-Воскресенскихъ заводовъ соединено 
въ одноиъ лнцѣ, которое по унравленію за
водами подчинено кабинету; вмѣсто бывшей 
канцеляріи учреждено Колывано - Воскресен-
ское горное правленіе. Въ 1830 году заводы 
переданы въ министерство финансовъ, при 
ченъ Томскому гражданскому губернатору дана 
власть главнаго начальника и , кромѣ того, 
назначенъ особый горный начальнивъ. Въ 
1830 году открыта первая золотваосааж роз-
сыпь, по р. Фомяхѣ, ваад, аъ р. Сувньгу 
(въ Будь, а эта въ Обь). Съ «того времени 
и частные люди начали заниматься золото
промышленностью въ Сибири. Въ 1834 г. 
Колывано - Воекресенскіе заводи перенмеио-
ваны въ Алтайсвіе и снова подчинены Импе
ратор, кабинету. Въ посдѣднеѳ 10-лѣтіе «w* 
рудниковъ разработывадиеь: Зыряновекй, Са-
лаирскіе, Сугатовсжій, Сокольный,- оміжво-
горсвій, Череиаяовевіі, Риідере«й» Сехе-
новскій 2-й, ЗаводинсиІ и Вадйвовекій и 
иѣдные Вѣлоусовскій и Таіолешй. Плавка 
вакъ серебристо - евшяржхь, гавъ м мѣд-
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ныхъ и желѣзныхъ рудъ производится ис
ключительно древесннмъ углемъ; впрочем*, въ 
недавнее время обращено вниманіе на огы-
еканіе въ заводскомъ округѣ каменнаго угля. 
Мѣсторожденія каменнаго угля находятся въ 
-Кузнецком* округѣ, въ окрестностях* Гурьев-
скаго завода, и представляютъ огромные пласты, 
имѣющіе иногда толщину нѣсколькихъ 
Розсыпное золото добываюсь въ послѣдніе 
годы на промыслахъ: Егорьевскомъ, Пезае-
скомъ, Царево - николаевскомъ, Царево-алек-
сандровскомъ и друтихъ менѣе значительныхъ. 
Количество крестьянъ, приписанныхъ къ Ал
тайскому горн, окр. , въ 1860 г. простира
лось до 150,000 оклад, душъ муж. п.; коли
чество заводскихъ рабочихъ людей съ под
ростками 30,000 д. Главное занятіе крестьянъ, 
приписанныхъ къ горному округу, земледѣліе. 
Количество удобныхъ земель, сосгоящихъ въ 
ихъ пользованіи, простирается до 8,500,000 
д е с , такъ что на душу приходится въ сѣвер-
ныхъ волостяхъ по 105 д е с , въ централь-
ныхъ по 6 4 , и южныхъ по 40 дес. Почва 
земли чрезвычайно плодородна и въ особен
ности хорошо родитъ яровые хлѣба: яро
вую пшеницу, ярицу (яровую рожь), овесъ, 
ячмень и т. д.; а именно даетъ без*- удобре-
нія, средннмъ числомъ, урожай самъ-7 исамъ-
8. Хозяйство во всемъ горномъ округѣ, при 
значительномъ его многоземеліи, залежное; 
подъ посѣвами у крестьянъ, среднимъ числомъ, 
въ сѣверныхъ волостяхъ по 3, въ южныхъ по 
2 1 /г, н центральных* по 21/4 дес. на душу. 
Съ 1831 по 1851 г., пропорція крестьянскихъ 
посѣвовъ на душу почти удвоилась, абсолют
ное же количество засѣваемыхъ десятинъ, при 
значительномъ приращеніи населенія, почти 
утроилось. Послѣ земледѣлія самое важное 
занятіе жителей есть скотоводство. Во веемъ 
округѣ на каждую ревизскую душу приходится, 
среднимъ числомъ, по 7 штукъ скота, въ томъ 
числѣ болѣе 2-хъ лошадей. Количество скота 
съ 1831 по 1851 увеличилось отъ 25 до 30°/о; 
въ южныхъ волостяхъ въ меньшей пропорціи, 
по недостатку луговъ и легкости его пріобрѣ-
тенія отъ сосѣдей кочевыхъ инородцевъ. Н а 
конец*, пчеловодство также очень развито въ 
Алтайскомъ горномъ округѣ, и въ особенно
сти процвѣтаетъ въ южныхъ волостяхъ, гдѣ 
на каждую ревизскую душу причитается, сред
нимъ числомъ, по 5 удьевъ, между тѣмъ какъ 
въ сѣверныхъ и центральных* приходится на 
душу не болѣе одного улья. Близость рудни
ков*, заводов* и золотых* пріисковъ, как* 
центров* потребленія, разбросанных* по всему 

горному округу, доставляет* хорошій сбыт* 
сельским* произведеніямъ крестьянскихъ во
лостей; нѣкоторыя изъ сих* произвеленій, 
какъ-то: сало, медъ, воскъ идут* и въ Евро
пейскую Россію, a другія удобно вымѣнива-
ются у кочевыхъ инородцевъ на мѣха и звѣ-
риныя шкуры, также идущія въ Европейскую 
Россію. Всѣ эти благопріятныя обстоятель
ства, при обиліи земель и плодородіи почвы, 
подняли бы уровень народнаго благосостоянія, 
если бы тому постоянно не противодѣйство-
вала тягость лежащихъ на приписанныхъ къ 
заводамъ крестьянахъ повинностей. Повинно
сти эти тягостны, не столько по своимъ раз-
мѣрамъ, сколько по мѣсту и способу ихъ от-
быванія, по неуравнительному ихъ распредѣ-
ленію между наседеніемъ округа н отчасти по 
тѣмь злоупотребленіямъ, который являются 
неизбѣжными нослѣдствіями самаго способа 
отбыванія крестьянскихъ повинностей. 

(Бвбліогр. см. А л т а й ) . 

А л т а й с к о е или Верхне-Еаменское, село, 
Томской губ., БШскаго окр., на р. Каменкѣ, 
прііт. Оби. Жител. 943 души. Оно было од
ним* изъ главных* гнѣздъ раскольников* въ 
А л т аѣ , сдѣлавшихся однакоже съ 1857 г. 
единовѣрцами. Число принявшихъ единовѣріе 
простиралось въ Алтайской волости до 250 
семейств* (1,660 душъ). 

А л т а н г а н а (по монг. золотая щель), гор
ный кряжъ или, лучше сказать, плосвогоріе 
въ Забайкалье обл., простирающееся между 
рѣками Аргунью и Онономъ, a далѣе между 
двумя системами соляныхъ озеръ: Далай-нора 
на ю.-в. и Тарей на с.-з. Одна только ши
рокая долина Урулюнгуйская пересѣкаетъ пло-
скогоріе съ з. на в., она тянется верстъ на 
150 или 170, по направленію къ Аргуни, и 
оканчивается у Ново-Цурухайтуевскаго кара
ула. Караулъ Алтатанскій или Цаіанъ-Олуй 
лежитъ подъ 5 0 ° 2 8 ' с. ш. и 1 3 4 ° 5 2 ' в. д. , 
на пдоскогоріи, на 3,070 р. ф. выше морс, 
ур.; высоты при Соктуѣ на 500 ф. выше. 
Близъ Алтанганскаго караула находится мѣ-
сторожденіе цвѣтныхъ камней —аквамаринов*, 
халцедонов* и зеленых* шерлов*. Преобла
дающая порода — горный известняк* съ жи
дами сребро-свинцовыхъ рудъ. Золотая роз-
сыпь также была найдена на Алтанганѣ в* 
1833 г., но она содержала только 12 до 18 
долей во 100 пуд. песку. 

( Г . Ж . 1835, I I I , 462; 1885, Титова о п в . в . , с т р . 417—491-
Раддѳ В . Г . О. 1838, N 4, с т . 120; Redde В о т . 351; Кокшарова 
М а т . I , 208). 

А л т а й с к а я станица, Забайкалье, обл., 
Читинс. окр., подъ 4 9 ° 2 8 ' с. ш. и 1 2 9 ° 9 ' 
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в. д. (Фусеъ), на пограничной линіи, при р. 
Агуза, притокѣ Онона, вь 36 вер. къ з. отъ 
Киринск. ст. и около 50 къ ю. отъ горы 
Чокондо, на высотѣ 3,670 р. ф. Число жит. 
380 об. п. Станица служитъ исходным'!, пунк-
томъ путешествениикамъ, предпринииающимъ 
восхожденіе на гору Чокондо. Почва Алтай
ской долины довольно суха и безнлодна. 

ССы. Radde Ber. 341, 461). 

А л т а т а , татарская деревня, Самарской 
губ., Ноцоузепскаго у., въ 95 в. къ с.-в. отъ 
г. Новоузенска, при р. Болын. Алтатѣ. Ч . 
ж. 2,075 д. об. п. татаръ; 5 мечетей, 27 
дв >ровъ. 

А л т а т а или Алтача, р., Самаре, г., сли
вающаяся съ Узенемъ. Дл. теч. 90 вер.; бе
ретъ начало въ степныхъ возвышенностях'!,, 
служащихъ предгоріями Общ. Сырта; въ вер
ховьяхъ состоитъ изъ отдѣльныхъ озеръ; да-
лѣе же течетъ безирерывно, до соединенія 
своего Б. Узенемъ, при с. Осиновомъ Гаѣ . 
На ней мукомольныя мельницы. По мнѣнію 
г-на Леопольдова, Ал. не есть нритокъ Б. 
Узеня, а , напротивъ, Б. Узень — притокъ 
Алтаты. потому что Узень даже не доходить 
до р. Алтаты, а соединяется съ нею сухою 
лощиною, которая упирается въ Алтату, со
храняющую свое названіе и послѣ соеднненія 
съ Узенемъ. Берега Алтаты имѣютъ стенной 
характеръ. Почва ея прибрежій производить 
арбузы и дыни. (См. Узень). 

(Ж. M. В. Д. 1837, N 8 я 12; Мат. Ст. 1839, отд. I I , 103; 
Stuclïenberg Hydr. V , 163; Самаре. Г. В. 1854; N 10, с т . 65; В. 
С т . Сам. г. с т . 48). 

А л т а ч а , рѣчка, Забайкальской обл., впа
дающая въ Серебрянку, притокъ Аргуни. Она 
замѣчательна тѣмъ, что на ней находится Нер-
чинскій зав. 

(Georgi R . , р . 404). 

А л т у х О В О , слобода (помтиц.), Орловской 
губ., Сѣвскаго у., въ 65 вер. къ с. отъ г. 
Сѣвска, при р. Альшанкѣ. Ч . ж. 1,519 д. 
об. п., 117 двор, и суконная фабрика (Апрак
сина). На ней въ 1860 г. выдѣлано 267,000 
арш. солдатскаго сукна на 327,000 р. сер. 
Рабочихъ состояло 1,303 д. об. п. 

А л т Ы Е И С Ѳ К Ъ , татар, названіе Абазин-
скаго плеч.; , см. Абазинское племя. 

А л т ы н б а й е к а я пещера, Оренбургской 
губ. и уѣз., къ с.-в. отъ г. Оренбурга, въ горѣ 
Алтын'бай, въ дачахъ казеннаго Вознесенскаго 
бора, имѣетъ округлую форму и 37 саж. глуб.; 
входъ въ нее сверху. По сказаиіяиъ башкир-
цевъ, она обитаема злыми духами и туда 
никто еще не опускался; по испытаніямъ ока-

Геогр. Словарь. 

залось, что въ ней удушлнвыхъ газовъ нѣтъ; 
собака, опущенная туда на полчаса, была вы
нута невредимою. 

( Г . Ж. 1838, I I , 242). 

А л т ы н н а я гора (Алтынъ-тау), Сара
товской губ. и уѣз., въ 13 в. къ »і. отъ Са
ратова, на бер. Волги, возв. до 530 ф . , и 
есть одна изъ самыхъ высокихъ приволжі-киѵь 
береговыхъ горъ. По ней нролеіаѳтъ больныя 
Астраханская дорога; вершина ея покрыта 
лѣсомъ. 

(Леопольдовъ, Сарат. г . , 1, 8; Сеіьси. ю з . оовс. Сарат. г у б . , 
с т р . 2 ] . 

А л т Ы Н О В К а , село (каз.), Черниговской 
г., Кролевецкаго у., въ 18 в. къ ю.-з. отъ 
Кролевца, на почт, дорогѣ въ Конотопъ. Ч . 
ж. 3,047 д. об. п., 478 дв., сельское уч. 

АЛТЫНЪ, родъ Киргизовъ Малой Орды, 
Ваюлшіскаго пл. Оренбургскаго вѣд., состоитъ 
изъ 3 отдѣленіп: 1) Жаметекъ вь числѣ 450 
кибнтокъ; 2) Сышй 600 кибиток т. и 3) Чун-
гуръ 460. Лѣтомь родъ этотъ кочуетъ между 
pp. Сыръ-Дарьею и Бол. Тургаемъ, по pp. 
Каракой, Мамыту и по озер. Ургачу, Анкѣ, 
Чолкару и Кондектѣ; зимою же по Сыръ-
Дарьѣ, Кувану и ііегкачъ Кара-кумъ. 

СВ. С т . Об. Кирг. С т . Оренб. вѣд., стр. 83, таб. подъ дат. В . ) . 

А л т Ы Н Ъ - И М в Л Ь (по калмыцки золотое 
сѣдло), горный нроходь вь ю.-з. оконечности 
Сечирѣчинскаго Алатау, на самой удобной 
изъ караванныхъ дорогъ, ведущихъ изъ рус-
скаго Семирѣчинскаго края (Копальскаго окру
га) въ китайскую Илійскую провинцію. Онъ 
находится въ истокахъ рѣчекъ, образующихъ 
р. Бижа и имѣетъ 4,660 р. ф. абс. высоты. 
Къ с.-з. отъ него находится АЛТЫПЪ-ИМРЛЬ-
скій казачій ппкетъ, одна изъ станцій боль-
шаго тракта изъ Копила въ Вѣрное. Подъемъ 
на Алтынъ-имель не крутъ, доступенъ для 
верблюдовъ п черезъ него можно было бы 
даже проложить удовлетворительную телѣж-
ную дорогу. Караваны и почта, изъ Копала 
въ Кульджу п обратно, слѣдуютъ черезъ Ал
тынъ-имель въ зимнее время года, когда гор
ный проходъ Унгенъ-Ташъ заеыпанъ снѣгами. 
Переходъ черезъ Алтынъ - иметь удлішняетъ 
путь въ Кульджу верстъ на 150. 

CWlangali S. 174; Semenow въ Peterm. Mittheil. p. 1838,333). 

А л Т Ы Н Ъ - К у л Ь , А.ітынъ-норъ или А.і-
тпй-норъ, озеро; см. Телецкое озеро. 

А л т ы н ъ - т а г а н ъ , Томе, г., Бійскаго 
окр. въ Алтаѣ (но телеутс. золотой котель), 
высокій горный гребень на правой сторонѣ 
Чулышмана, недалеко отъ вяаденія его въ 
Телецкое озеро; почитается у Телеутовъ свя-

6 
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щенннмъ. Чнхачевъ даетъ Алтынъ - тагану 
названіе Алтынъ-тау, и говорить, что этотъ 
горный гребень покрыть вѣчнымъ снѣгомъ. 

( Г . Ж. 1856, I I , с т . 176; TchihatchoffVoy. р . 115). 

А л т ы н ъ - Т Ю б Ѳ , горы: 1) на с.-в. бе
регу Каспійскаго ж., довольно утесисты, тя
нутся верстъ на 12 къ Усть-Урту, недалеко 
отъ полуострова Бузачи; продолженіе этихъ 
горъ носить названіе Уюльтау, a далѣе Каска-
джелъ. Алтынъ-тюбе состоитъ изъ ^мергеля, 
въ которомъ попадается кругляками лучистый 
колчедань. Вершины горъ состоятъ изъ ра-
ковиннаго известняка. 

( Г . Ж . 1836 г . , I , 395). 

2) Въ области Сибирсвихъ Киргизовъ Кар-
каралинскаго окр., въ 23 верст, къ з. отъ 
Каркаралы; простирается параллельно съ рч. 
Алтынь-су (лѣв. M . Нуры), отъ с.-в. къ ю.-з., 
составляя продолженіе кряжа, извѣстнаго подъ 
названіемъ Косъ-агача. Алтынъ-тюбе состоитъ 
изъ діоптаза (аширита), находящегося въ мѣд-
номъ мѣсторожденіи, заключенномъ въ из
вестняк. 

( Г . Ж. 1833 г . , I Y , 382). 

А д т ы - п а р а , общество Лезгинскаго пле
мени, Терской облас., Самурскаго окр., иа 
пр. б. р. Самура, около обществ. Ахтинеръ; 
составляетъ особый магалъ. Чис. жит. въ об-
ществѣ неизвѣстно; въ 1837 г. они были 
покорены русскими. 

CK. Кал. 1858 г . , стр. 311 ; Koppen, 113 и 188; Обозр. З а 
каев.. I V , 146). 

А л у к С Т Ѳ , оз., Лифл. г., Венденскаго у., 
вер. въ 40 къ ю.-в. отъ Вендена. Дл. 7 в., 
шир. 3 в . ; оно соединяется, посредствомъ про
текающей черезъ него рѣки А а , съ озерами 
Сумайзе и Лайдзе. 

(Bienenst. Oeogr. A t a . d . 3 Ostseepr, S . 130). 

А л у т г к а , селеніе на юж. бер. Крыма, 
въ Ялтинскомъ у . , въ 16 вер. на ю.-з. отъ 
Ялты, подъ 4 0 ° 2 1 ' с. ш. и 51°44' в. д. 
Мѣстность эта замѣчатедьна живопиенымъ мѣ-
стоположеніемъ, великолѣпнымъ домомъ Кн. 
Воронцова, прекрасными садами и вино
градниками. Въ садахъ Ал. акклиматизиро
ваны многія деревья изъ южныхъ странъ 
Европы. Виноградъ и маслина, гранатовое 
дерево, смоковница, миндальное, абрикосовое, 
орѣ ховое деревья, магнолія, кипарисъ и лавръ рас
ту тъздѣсьвъ полной силѣнаотврытомъ воздухѣ. 
Садъ орошенъ природными ручьями и фонта
нами. Домъ кн. Воронцова построенъ изъ боль-
шихъ тесаныхъ кусковъ крымскаго гранита и 
грюшптейна, англійс. архит. Блоромъ. Въ вино-
градникахъ считается до 140,000 вустовъ луч-

шихъ иностранныхъ породъ винограда. Надъ 
Ал. возвышается на 3,900 ф. громадная скала 
Ай-Петри. Алупка замѣчательна еще остат
ками древностей: надъ самой деревней, на 
скалѣ , отдѣльной отъ хребта Яйла, водру-
жѳнъ бѣлый крестъ, обозначающій мѣсто древ
няго укрѣпленія, отъ котораго уцѣлѣли фун
дамента и толстыя стѣны. Близъ Алупки и 
сосѣднихъ съ нею, Мисхора и Оріанды на
ходятся домки бѣлаго и разноцвѣтнаго мрамора, 
превосходнаго качества. Въ Алупкѣ было по 
9 ревизіи 376 д. об. п. преимущественно 
татаръ. 

( К р . Сб. Кёппева, с т . 196—8; Dubois, т о у . I V , 78—82; Ж. 
М. В. Д. 1831, кн. 5 с т . 166, кв. 6, 211; 1836, X X , 60; 1840, 
X X X V I , 435; Démidoff, E x p l . I , 303; Суиароковъ Дос. Кр. Суд. I I , 
195; Его же, поѣзд. с т . 102; Муравьева-Апостола, пут. с т . 163; 
Kohl's Heise, I I , 161; Pallas, second. Voy. edit. 1811; I I I , 184— 
202; Новоросс. Кален. 1851, с т . 363—8). 

А л у ш т а , татар, мѣет. на юж. бер. 
Крыма, Таврической губ., Ялтинскаго у. , въ 
42 вер. на с.-в. отъ Ялты и въ 44 вер. на 
ю.-в. отъ Симферополя, подъ 4 4 ° 4 0 , б ' с. ш. 
и 5 2 ° 6 ' в. д., на морскомъ берегу, на пред-
горіяхъ Чатырдага, въ долинѣ, окружепнон 
горами: Карабахомъ, Чатырдагомъ п Демерджи. 
Долина составляетъ продолженіе одного нзъ 
двухъ дефилей, образующихъ перерывы пере
довой цѣпи Таврическихъ горъ. Задняя же 
цѣпь ихъ, именно Чатырдагъ, защищаем. 
Алушту отъ сѣверныхъ вѣтровъ. Главная и 
лучшая (шоссейная) дорога на юж. бер. про
ходить изъ Симферополя чрезъ ущеліе, мимо 
Чатырдага, прямо па Алушту. Число жит. въ 
Ал. 816 д. об. п., 145 дв., правосл. церковь, 
2 мечети, карантинная застава. Виноградники 
здѣсь одни изъ лучшихъ въ Крыму, и, вмѣстѣ 
съ фруктовыми садами, покрываютъ всю Алуш
тинскую долину; по приблизительному исчисле-
нію въ виноградникахъ полагаютъ до 900,000 
кустовъ. Историческую достопримѣчатедьность 
Алушты составляютъ развалины древняго гре-
ческаго укрѣпленія Алустонъ, построениаго 
римскимъ императоромъ, ЮстиніаномъI, в ъ У І 
столѣтіи по P. X . ; доселѣ сохранились остатки 
стѣнъ, толщиною въ сажень и три башни, возвы
шающаяся посреди мѣстечва. Алушта имѣетъ 
пристань, въ которую заходятъ купеческія 
суда для нагрузки фруктовъ и вина, выдѣлы-
ваемаго здѣсь въ большомъ количествѣ. Рейдъ 
здѣсь глубокій, въ 15 саж. и имѣетъ грунтъ 
илъ съ ракушкой, а ближе къ берегу глубина 
его 10 саж. и грунтъ песокъ; якорное мѣсто 
открыто. 

СКр. Сбор. Кеппена с т . 154—8 , 78, 107; Dubois Voy. V , 431—2; 
Montandon Suide du т о у . p. 121—123; Keuillv p. 21; Pallas sec' 
Voy. I l l , 209; Ж . M. Вн. Д . , 1831, V , 143, 1840*, X X X V I , 453; Лоція 
Черв. M. Манганари 1851, с т . 96; Новоросс. Календ. 1851, с т р . 
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347—9; Anat. DemidofI explor. scient. 1, 571, 574. Сумарокову 
Дос. Кр. С у д . , I I , 210; Семѳнтовскаго, П у т е ш . на юж. бор. К р . , 
с т . 36). 

А л ф е р о в к а , слобода (помѣщ.), Воро
нежской губ., Новохоперскаго у . , въ 16 в. 
къ с. отъ Новохоперска, на возвышенномъ 
пр. бер. р. Хопра, при впаденіи р. Алфе-
ровки. Ч . ж. 4,277 д. об. п. , 621 дв. и ви
нокуренный зав. (кн. Долгорукой), силою въ 
320,000 вед.; выстроенъ въ 1858 г. Въ да-
чахъ этой слободы есть каменная баба, выш. 
до 21/г арш. Въ слободѣ бываетъ 1 разъ въ 
годъ ярмарка. При слободѣ состоитъ земли 
18,526 д е с , изъ нихъ 2,412 дес. подъ дѣ-
сомъ и кустарниками. 

С В . С т . Ворон, г . , свѣд. спец. стр. 48). 

А л ф е р О В О : 1) мѣст. помѣщ., Екатери-
нославской губ., Верходнѣпровскаго у. , при 
рѣчкѣ Житловой-Саксогани, впадающей въ 
Ингулецъ, въ 42 в. на ю.-ю.-з. отъ Верхо-
днѣп. Ж. 825 д. об. п. (пр. сп. 1858) ма-
лороссіяне и евреи. Оно основано при Ека-
терииѣ II , въ 1767—68 г., мѣстечкомъ сде
лалось съ 1835. Въ Алферовѣ (1843) дво-
ровъ 120, 2 церкви, приходское училище, 
больница, гостииница, постоялый дворъ, за
воды: винокуренный, пивоваренный, кирпич
ный, двѣ ярмарки въ году и базары по воскре-
сеньямъ. 

(Землед. газ. 1841, N 20 и 34; 1843, N 35, с т . 273; Од. В. 
1840, N 8 8 и 92; Поворосс. Календ. 1843, с т . 343; 1857, ст. 82; 
городе- пос. I I , 189). 

2) Сельцо, Смоленской г. , Вяземскаго у., 
въ 5 в. отъ Вязьмы, при колодцѣ. Ч. ж. 
25 д. об. п. , 12 дв. и кожевенный зав. (Пу-
тяты). Н а немъ въ 1860 г. выдѣлано ЕОЖЪ 
на 50,000 р. сер. 

А л х а н ъ - Ю р т ъ , станица Терской обл., 
постр. въ 1851 г., при р. Сунжѣ, на сѣв. гра
нице Б . Чечни, къ с.-в. отъ Владикавказа. 
Ч . жит. 3,012 д. об. п. (1857 г.); изъ нихъ 
830 раскольниковъ. 

(Кавк. Кал. 1857 г . , с т . 264). 

А л ъ , р. Приморской обл., впадающая въ 
Удсвую губу. Она имѣетъ 48 вер. теч., сна
чала къ н>., потомъ къ з. Приливы под
нимаются въ устьѣ Ала фут. на 1 3 1 / 2 , и 
распространяются вверхъ по рѣкѣ вер. на 
15. Берега низменны, поросли еловынъ, ди-
ственичнымъ лѣсомъ, березнякомъ и таломъ, 
и богаты пастбищами. Рыбы здѣсь ловится 
очень много. Глуб. рѣки на 2 вер. отъ устья 
отъ 7 до 8 ф. 

( З а п . Гпдр. дел. I V , 63). 

А Л Ы М Ь , рѣка; см. Олымъ. 
А л ы н д ж а , у арм. Эрепджакъ, разва

лины крѣпости, Эриванской губ., Нахичеван-
скаго у. , къ в. отъ г. Нахичевани, въ отрогѣ 
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горы Дамарра-дахъ, подъ 3 9 ° 1 2 ' с. ш. и 
63°21 1 /2' в. д., возвышается на 6,030 ан. 
фут. надъ ур. м. по геод. изм. Ал. есть древ
няя Алана, гдѣ Тигранъ и Артабасъ скры
вали свои сокровища. Ал. была взята войсками 
Тамерлана въ 1387 г., послѣ долговременной 
осады. 

(Евецвій Зак. вр. 200; В . Г . С т . Он. Нахич. П р . Ï6j обозр. 
Закавк. I V , 336; Кавк. Кал. 1888, стр. 890). 

А л Ы Н Д Ж а - ч а Й , р., Эриванс. г., лѣв. пр. 
Аракса, вытекаетъ у г. Гялъ-дагъ, течетъ по 
Нахичеванскому у., въ паправленіи къ ю.-з., 
протекаетъ мимо развалинъ укрѣпл. Алынджа; 
за нѣсколько верстъ до своего впаденія круто 
новорачиваетъ параллельно Араксу и при с. 
Джульфа впадаетъ въ Араксъ, послѣ 46 вер. 
теч. Шир. и глуб. незначит., теченіе тихо, 
дно глинисто; при с. Казанчи есть древній 
мостъ, черезъ который прежде шелъ караван
ный путь изъ Тавриса въ Шушу. 

(Обозр. вл. Зававк. I V , 307; С т . Оп. Н а і и ч . Пров. В. г . 
стр. 11, 13; в . с т . Эрив. г . , с т . 86). 

А л ь б е р т и н ъ , село, Гродненской губ., 
Слонимскаго у., съ фабриками: суконною, ков
рового, полотняного и металическихъ издѣ-
лій; до 1,400 д. об. п., въ томъ числѣ до 900 
православныхъ, остальные католики. 

А л ь б р и х т о В О , селеніе (помѣщ.), Мин
ской губ., Пинскаго у., въ 1*/г в. къ в. отъ 
Пинска, при р. Пинѣ. Ч . ж. 18 д. об. п., 3 дв. 
и заводъ стеариновыхъ свѣчей и мыла (Ботте). 
Па немъ въ 1860 г. .выдѣлано евѣчей 2,250 
пуд. и мыла простаго 3,230 п., всего на 
26,720 р. сер. Рабочихъ при заводѣ 50 чел. 

А л ь м е т е в а , дер. (каз.), Самарской г., 
Бугульминскаго у., въ 48 в. къ с.-з. отъБу-
гульмы, при р. Заѣ , на почт, трактѣ изъ Бу-
гульмы въ Казань. Ч . ж. 1,518 д. об. и. 
(1,107 д. башкирцевъ), 214 дв., почт, стан-
ція, еженед. базары и 3-хъ днев. ярмарка, 
воскобойный зав. (куп. Менлибаева), на ко-
торомъвъ 1860 г. выдѣлано на 2,142 р. сер. 
и салотопенный, на которомъ вытоплено сала 
300 пуд. 

А л ь т а , рч., Полтавской губ., Переяславльс. 
у., пр. пр. Трубежа. Дл. теч. 45 вер., на
правл. къ ю.-в. На ней были убиты въ 1015 г. 
русскіе князья Борпсъ и Глѣбъ, дѣти св. Вла-
диміра, по приказанію Святополва. 

А л ь т о р п ъ , заливъ или бухта, въ про
лив. Креста, на с.-з. берегу ос-ва Хунна или 
Чичагова; въ русс. Америвѣ. Названъ такъ 
Ванкувером'», въ 1794 г. Длина его до 81/« 
м. (14 ] /2 в.), щир. противъ мыса Луканъ 2 
м. (З1/* в.). Отъ мыса Луканъ къ с.-з. ле-

* 
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житъ узкій высокій островъ, ДО 21ji M. дл., 
а отъ в. берега залива простирается къ з. 
группа трехъ острововъ на 2 м., защищая 
портъ съ с.-з. и образуя въ него два входа. 
Сѣв. входъ есть самый безопасный. Окрест
ные берега большею частью скалистые и кру
тые, покрыты хвоинымъ лѣсомъ, почти до са
маго края воды. Жители Колоши. 

(Ванкувера путеш. V , с т р . 493—495: Тебѣнькова, стр. 33). 

А Л Ь Ч И Н Ъ или Элъченское самосадочное 
соляное оз., Таврической губ., Ѳеодосійскаго 
у., на юж. берегу Керченскаго полуострова, 
у Чернаго моря, отъ котораго отдѣляется уз
кою несчаною косою; отъ Керчи на ю.-з. въ 
40 вер., отъ Ѳеодосіи  на в. въ 70 вер. Имѣетъ 
въ окр. весною до 13, лѣтомъ до 11 вер.; 
зап. берегъ его отлогъ, a прочіе возвышены 
п гористы; грунтъ глинистый, чпстію каме
нистый; на днѣ въ иныхъ мѣстахъ нахо
дится черная цѣлебпая грязь. Прозрачная 
и чистая рапа его, при удѣл. вѣсѣ = 1,23, 
содержитъ, кромѣ поваренной соли, также хло
ристые калій и магній, іодистыи натрій, бро
мистый магній и сѣрнокислыя известь и ма-
гнезію. Глубина раиы у береговъ до 1 / 4 вер., 
а по срединѣ до б вер. Слой крупн. кристаі. 
соли до 1 г /2 верш., изжелта-бѣлаго цв., очень 
хорошаго качества. Оз. при благопріятной сад-
кѣ можетъ дать до 7 милліон. пуд. соли въ 
одно лѣто. 

( Г . Ж. 1838. ч. I I I , с т р . 481; Скадьковск. С т . В о в . Кр. I I , 
с т р . 492). 

А л Ь Ш В а н Г б Н Ъ , село, Курляндскон г., 
Газенпотскаго у., при рч. Буцаканѣ, въ 30 
вер. къ с. отъ Газенпота, подъ56°59' с. ш. 
и 39°14' в. д. , съ римско-католическою при
ходскою церковью. Здѣсь находится хорошо 
сохранившіпся и нынѣ еще обитаемый замокъ, 
построенный въ 1372 году, гермейстеромъ 
Вильгельмочъ фонъ Фреймерзенъ. 

(Pflngaten, Km-- , Ehst- п. Liefl . S . 144). 

А д Ю Л Я , p., Пскове, и Витебск, г., лѣв. 
пр. Бѣлой. Беретъ начало нзъ оз. Бардова, 
Новоржевскаго у., направляется къ ю.-з. Дл. 
теч. рѣки 55 вер. (35 по Псковской, 20 по 
Витебской); шпр. до 15 саж. Гл. 1 до 2 арш.; 
изъ береговъ во время полноводія не выходитъ; 
на ней нѣсколько постоянныхъ мостовъ. Алюля 
протекаете по гористой мѣстности, въ кру-
тыхь берегахъ, имѣетъ извилистое теченіе; 
дно pf.wi песчаное. 

( В . С т . Псковек. г у б . , с т р . 77). 

А л я б ь Ѳ В О , сельцо, Тульской г., Чернскаго 
у . , в ъ 2 5 в е р . къ ю. отъ Черни, при р. Черни. 
Ч . ж. 414 д. об. п. При сельцѣ находится 
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свеклосахарный зав. (Оффенберга), на кото-
ромъ въ 1860 г. выдѣлано 3,000 нуд. песка 
на 21.000 р. сер.; рабочихъ было 150 въ сутки. 

А д я к с а пли Аляска, полуос-въ, русской 
Америки, составляющій какъ бы одну линію 
іюднятія еъ.хрядада Алеутскпхъ ос-овъ, при-
мыкающіп къ материку своею с.-в. оконеч
ностью, а на ю.-з. отдѣленный Иссанахскимъ 
проливомъ отъ ос-ва Унимака. Дл. 800 вер., 
шир. отъ 5 до 150 вер. Полуос-въ примы-
каетъ къ материку у подошвы исполинскаго 
вулкана Илемна (12,000 ф . ) , посредствомъ 
перешейка, съуженнаго со стороны Тихаго 
Океана Камышацкою бухтою, а со стороны 
Берингова моря обшпрныиъ водоемомъ озера 
Илемна; послѣднее соединяется съ моремъ ко-
роткимъ, но широкимъ притокомъ Квпчакъ, 
впадающнмъ въ Бристольскую губу. Ю.кное 
или, лучше сказать, ю.-в. прибрежье Аляксы 
рѣзко отличается отъ сѣвернаго или с.-з.-го: 
горы тѣснятся ближе къ первому нзъ сихъ 
прибрежій, и надаютъ къ нему круто, между 
тѣмъ какъ къ Беринговому морю онѣ скло
няются постепеннѣе, такъ что между ихъ 
подножіемъ и береговою линіею остается низ
менная полоса, постепенно расширяющаяся 
къ с.-в. оконечности Аляксы. Поэтому южное 
прибрежье Аляксы является сильно изрѣзан-
нымъ значительными бухтами, которыхъ счи
тается до 20; да независимо отъ того сосѣд-
нее съ этимъ прибрежьемъ море, усѣяно ска
листыми , высокими островами. Обширный 
островъ Кадьякъ, съ сосѣднимь Афогнакомъ, 
поставлены впереди с.-в. оконечности при
брежья, отъ котораго отдѣляются Шелехов-
скимъ или Аляксинскимъ проливомъ, a далѣе 
къ ю.-з. впереди прибрежья лежать острова: 
Семиды, Шумагинскіе, Павловскіе, Бѣльков-
скіе, Саннахъ и пр. Напротивъ плоское сѣ-
верное прибрежье незамѣтно переходитъ въ 
мелководное поморье, и однообразная его бе
реговая линія прервана только четырьмя бух
тами; острововъ же въ сосѣднемъ поморьѣ, 
кромѣ Амака, никакихъ нѣтъ. За то воз
растающая къ с.-в. ширина низменнаго при
брежья способствуетъ развитію значительныхъ 
рЬчныхъ иди озерныхъ системъ, имѣющихъ 
ту особенность, что онѣ состоятъ изъ до-
вольпо обширныхъ озерныхъ водоемовъ, сли
вающихся въ Берингово море короткими 
протоками. С ю д а , кромѣ упомянутаго уже 
большаго озера Илемна, принадлежать озера: 
Накнекъ и Нугашекъ. Пластическое устрой
ство Аляксы весьма сходно съ строеніемъ 
Алеутскихъ острововъ. Весь полуостровъ пред-
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ставляетъ такую же гряду отдѣльныхъ вул-
каническихъ горныхъ кряжей и группъ, но не 
раздѣленныхъ узкими, проливами, а связан-
ныхъ низменными пгрешейкамл, извѣстными 
подъ именемъ переносовъ. Эти переносы не 
имѣытъ никакого сходства съ сѣдлами ИЛИ 
горными перевалами, нрт.занпычп въ непре
рывной горной цѣші; они суть ничто иное, 
какъ низменные перешейки, совершенно пре
рывающее горную цѣпь. Такіе переносы на
правляются съ 6 пунктовъ сѣверной стороны 
H достигаютъ южной, нерѣдко развѣтвляясь 
каждый на два н даже три, между отдѣль-
нымп горными группами. Пункты сѣверной сто
роны полуострова, отъ которыхъ переносы 
направляются къ южному, суть: 1) озеро 
Илемна, 2) озеро Накпекъ, 3) озеро Нуга-
шекъ, 4) бухта Гейдена, 5) бухта Моллера, 
6) бухта Изенбека. Всѣ эти переносы раз-
дѣляютъ полуостровъ на десять или двѣнад-
цать отдѣльныхъ горныхъ группъ. Въ одной 
изъ двухъ горныхъ группъ, находящихся между 
Иссанахскичъ проливомь и Изенбековскимъ 
переносомъ, поднимается вулканъ Моржевской 
до 5,500 ф. высоты; въ одной изъ двухъ 
группъ, лежащихъ между Изенбековскимъ и 
Модлеровскимъ переносами, поднимаются два 
значительные вулкана: Медвениковскій и Пав-
ловскій; одна изъ вершинъ группы, простираю
щейся между Моллеровскимъ и Гейденовскимъ 
переносами, постоянно дымится; группа между 
Гейденовскимъ и Нугашекскпмъ переносами, 
увѣнчанн&я горами Чигинагакомъ и Алаемъ, за-
мѣчательна тѣмъ, что изъ поперечныхъ до-
линъ ея на прибрежье Тихаго Океана спу
скаются ледники; остальныя группы малоиз-
вѣстны. Геогностическій составь полуострова 
еще мало изслѣдованъ. Изъ крнсталлическихъ 
породъ, кромѣ вулканическихъ лавъ, встрѣ-
чаются еще и граниты, сіениты, яшмы (пор
фиры) и кристаллическіе сланцы. Осадочныя 
породы принадлежать отчасти къ палеозоиче-
скимъ (каменноугольная съ пластами камен
наго угля), отчасти къ вторичнымъ (юрской) 
и третичнымъ формаціямъ. Растительность 
полуострова та же, какъ и на Алеутскихъ остро-
вахъ, и отличается только бблыпимъ изоби-
ліемъ ольховыхъ деревьевъ. Жители Аляксы— 
алеуты. Они образуютъ три селенія: 1) Жор 
жевское нротивъ Моржевскаго залива, на про-
тивуположной с.-з. сторонѣ полуострова изъ 
45 душъ; 2) Бѣлъковское на южной сторонѣ 
полуострова, по западную сторону Медвени-
ковскаго мыса, у подошвы Бѣльковской горы, 
съ 102 житатями, переселенными сюда съ 

островаСаннаха въ 1823 г.; 3) Павловское — 
на восточномъ берегу Павловскаго залива съ 
СО жит. 

(Крашенинникова, I , 219; Давыдова, I , 222 ; Коцебу, 111,339, 
З І 2 ; Лвтве, 267; Веніаиавова, I , 22Ü; Grewingk, 106—120). 

А м а з а р ъ или Кэрбечи, также Большая 
Гирбнца, р., лѣв. пр. Амура. Беретъ начало 
въ Яблоновом'!, хр. , направляется къ ю.-з., 
з., ю., за тѣмт. иоворачиваетъ къ в. и те
четъ параллельно съ Шил кою, впадая въ 
Амуръ въ 50 вер. ниже сліяпія Шилки съ 
Аргунью. Дл. теч. до 300 вер. Амазаръ зна
чительная, но мало иявѣстиая рѣка; ее, а не 
малую Горбицу, Нерчпнскій трактатъ иризна-
валъ границею. При впаденіи Ам. берегъ 
Амура утесистъ; обрывы состоятъ изъ глини-
стаго сланца. Здѣсь находится небольшая 
Амазарская станица, въ 1860 г. состоявшая 
изъ нѣсколькихъ домовъ. 

СМаакъ пут. 56, геогн. изсд. 10; Усольпевъ В. Г. О. 1838 
И з а і . , 144; Максимовъ, въ Мор. Сб. 1861, L U I , стр. 4 ) . 

А м а к ъ , ос-въ, на с. сторонѣ Аляски, 
къ с.-з. отъ зал. Изенбека. Дл. 7 вер., шир. 
до 3 вер.; южн. оконечность его подъ 55°25' 
с. т . , 214°39' в. д. Состоитъ изъ массъ 
лавы и базальта, какъ бы пабросанныхъ другъ 
на друга; на ровныхъ мѣстахъ, покрытыхъ 
тучною растительною землей, растетъ густая 
осока, щавель, ложечная трава и пр. Па 
Амакѣ нѣтъ пи озеръ, ни рѣчекъ. Амакъ есть 
потухшій вулканъ, подиявшійся, какъ утвер-
ждаютъ, только въ началѣ прошлаго вѣка. 

(Веніаминова I , 242—244; Литке, стр. 274—275; Grewingk, 
p. 175). 

А м а н а к с к а я слобода (каз.), Самарской 
губ., Бугурусланскаго у., въ 35 вер. къ з. 
отъ г. Бугуруслана, на дорогѣ изъ Бугуру-
слана къ Сергіевскимъ минер, водамъ, при р. 
Аманакѣ. Ч . ж. 2,853 д. об. п., сельское уч. 
и еженедѣльные базары. Въ слободѣ кожевен
ный заводъ (мѣщ. Сахарова), на которомъ въ 
1860 г. выдѣлано 220 кожъ, и поташный, 
производившій поташа на 450 р. сер. Около 
слоб. ломки известняка. 

(Самар. губ. вѣд. 1858, N 32, стр. 186). 

А м а н ъ - к а р а г а й , лѣсъ; въ сѣв. части 
Киргизской степи. Оренбурге, вѣд., въ 125 
вер. къ в.-ю.-в. отъ Константиновскаго укр., и 
35 къ къ ю.-з. отъ Кушъ-Мурунскаго. Онъ 
имѣетъ 40 вер. дл., густъ, состоитъ изъ со-
сенъ и березъ, годныхъ на строеніе. Онъ 
былъ прежде дремучимъ, но съ построеніемъ 
укр. Кушъ-Мурунскаго сталъ уменьшаться. 

(Левшпнъ Кирг. Капе. I , 41; Небольсина Оч. торг. стр. 36; 
А с т р а і . Губ. Вѣд. 1836, N 10). 

А м а т ы г н а к ъ (по алеутски значить 
щепа), ос-въ, самый южный изъ Алеутской 
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гряды и западный изъ Андреяновской группы, 
лежитъ къ ю.-з. отъ ос-ва Юлахъ. Ю. око-
нечн. его подъ 51° 12' с. nr. и 198°35' в. 
д. Дл. отъ с.-з. къ ю.-в. 7 вер., шир. немного 
менѣе; ос-въ довольно высокъ. 

(Теб-Бвыіова Гидр. 3. 122; Литве, п у т . 336; А т д . южи. коря, 
ч . 2; ОТД. Х Х Ш , СТ. 11). 

А м а х н а к ъ , о с - в ъ , въ Капитанскомъ 
заливѣ ое-ва Уналашки, раздѣляетъ заливъ 
на двѣ части, восточную и западную. Дл. его 
около 4 м. (7 в.). Оѣв. часть поднимается 
изъ воды утесомъ до 1,000 ф. выс. немного 
ниже противуположнаго берега и оканчивается 
двумя базальтовыми сопками; южная часть 
есть низменная коса. Ос-въ имѣетъ двѣ бухты, 
удобныя для стоянки. Западная сторона его 
очень богата водорослями. До прибытія рус
скихъ, на немъ было 3 седенія, но нынѣ 
онъ необитаемъ. 

(Сарычева I I , 19; Латке, 293; Веніамввова ч. 1, стр. 187—188; 
Grewingk, р . 201; Kittlitz. I , 286—290). 

А м б о т е н ъ , село, Курляндской г., Га-
зенпотскаго, у . , при р. Е о й , вер. въ 36 къ 
ю.-ю.-в. отъ Газенпота, съ лютеранско-ла-
тышскою церковью. Здѣшній замокъ построенъ 
еще въ 1249 году магистромъ Дитрихомъ 
фонъ Грёнингенъ. Мѣстоположеніе его между 
крутыми холмами и ущельями принадлежитъ 
къ самычъ живописнымъ во всей губерніи. 

(Bienenst. Geogr. d. Ostseepr. S. 386). 

А м г а , p., лѣв. пр. Алдана. Бер. начало 
въ отрогахъ Яблоноваго хр . , течетъ къ с.-в., 
параллельно съ Алданомъ, впадая въ него 
послѣ поворота его къ Лене. Длина теч. 800 
до 1,000 в.; при Амгинской сл. пересекается 
болып. трактомъ изъ Якутска въ Аянъ, и 
имѣетъ здѣсь 40 до 50 саж. шир., но ме
стами до 150. Шир. долины 6 до 8 вер.; 
холмы, ее ограничивающіе, лѣсистн. Берега 
рѣки мѣстами утесисты; у Амгинской возвы
шаются надъ рѣкою на 30 ф. и состоять изъ 
горизонтальныхъ пластовъ бѣлаго песчаника 
(вѣроятно третичной фор.) съ листочками 
слюды, почками сферосидерита и обугленнымъ 
деревомъ. Р . весною судоходна, летомъ имѣетъ 
броды, но пороговъ на ней нетъ. Притоки: 
прав.: Нюнъ, Тюнти, Белачъ, Курунъ, Мажи-
кай; лев. Корбуканъ. 

(Бнбдіог. с и . Амгинсвая). 

А м г и н с в а я слобода, Якутской об. и 
окр., подъ 6 0 ° 5 4 ' с. ш., 149°38 1 /а' в. д. 
(сиб. э к с ) , на лѣв. ст. р. Амги, въ 170 в. 
отъ Якутска ЕЪ ю.-в. Жит. 338 об. и. (пр. 
еп.), да въ двухъ соседнихъ деревняхъ Верх
ней и Нижней (Чапчадганъ) 453 об, п. Жит. 

русскіе, но большею частію забыли свой 
языкъ и говорятъ по якутски. Къ приходу 
приписано 791 русскихъ и 7,680 якутовъ об. 
н.; изъ нихъ одного Бутурскаго улуса 5,736. 
Около Амгинской растетъ лесъ (сосна, ель, 
лиственница, береза, тополь, ива) и сеется 
хлебъ (ячмень, овесъ, рожь). Жатвы лучше 
иркутскихъ; почва весьма производительна, 
не смотря на то, что подъ нею вечно замерзши" 
слой. Пастбища превосходны; скотоводство 
весьма успешно. Слобода основана съ 1735 г. 

( С м . Спасскій оп. С и б . , 111; Pallas N . N . Beitr. 151; Сарычева 
I , 116; Billings 171; Давыдова и Х в о с т о в а , т . I , 68; Stucken-
berg., H . I I , 612; Сдовцова С и б . , I I , 118, 301; Зап. Гид. Д . , І Г , 
23; E r m a n В . , I I , 313; Middendorf В . , І У , 1, 132; I , 1, р . 21Б). 

АМГИНСКІЯ горы. Подъ этимъ именемъ 
разумеется низкій хребетъ Якутской обл., про
стирающейся между параллельными теченіями 
рекъ Амги и Алдана. Направленіе его отъ 
ю.-з. къ с.-в.; высота не превосходить 800 ф. 

(Humboldt Centr. As. I , p. 227). 

А м г у н ц ы , племя на Амуре. См. Жан-
гунцы. 

А м г у н ь , р. , лев. пр. Амура. Бер. на
чало на вост. склоне Буреинскаго хребта, 
течетъ къ с.-в. параллельно съ Амуромъ и 
впадаетъ въ него после поворота къ с , после 
чего Ам. подъ острымъ угломъ новорачиваетъ 
къ ю.-в. Длина теч. 600 до 800 вер.; до
лина Амгуни широка, открыта, богата пастби
щами и удобна для поселенія. Река изоби
луете рыбою. Теченіе ея снято лейтенантомъ 
Чихачевымъ. 

(Пермивиаъ 3. С . 0. , I I , изсд. 72). 

А м е р и к а Р у с с к а я . См. Русская Аме
рика. 

А м в Х а б а Т Ъ , родъ Бурятскаго плем. въ 
Иркутской г., Балаганскаго окр. , обитаетъ 
въ 4 селеніяхъ: Кулутсконъ, Карымскомъ, 
Харитскомъ и Барлукскомъ, въ которыхъ въ 
1859 г. считалось 1,151 д. об. п. Они ве-
дутъ жизнь осѣдлую, летнихъ кочевокъ не 
имеютъ и все крещены. 

А ш с а у с а р ъ , сопка, на Курильскомъ 
ос-вѣ Онекотане; расположена по средине его 
подъ 4 9 ° 3 2 ' с ш. Она была прежде дей-
ствующимъ вулканомъ. У подошвы ея есть" 
озеро, имеющее 4 вер. дл. и 2 шир. 

(Шеледова, I , 94). 

А М Л Я , ос-въ Алеутской гряды, Андрея
новской группы, къ ю.-в. отъ Атхи. В . око-
нечн. его подъ 5 2 ° 6 ' с. ш. и 2 0 5 ° 5 4 ' в. д. 
Длина отъ в. къ з. 80 вер. ; ширина по 
средине до 8 вер., къ оконечностямъ уже. 
Въ средине кряжъ коничесвихъ горъ, посред
ственной высоты; действующихъ вулкановт, 
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нѣтъ. Прибрежья ровны, берега утесисты. 
Утесы зап. оконечности состоять изъ трахито-
долерита. Есть рѣчки, много бухтъ, но одна 
только защищена отъ вѣтровъ — гавань Свѣч-
никова на ю. берегу. На Амлѣ растетъ вы
сокая и хорошая трава. На з. оконечн. ос-ва 
селеніе. Проливъ м. Атхой и Амлей назы
вается Амлинскимъ. Шир. его 1 3/4 м. (3 вер.); 
онъ опасенъ по быстрынъ теченіямъ. Жит. 
243 д. об. п. 

(Сарычева I I , 5—6; Шедѳхова I , 138; Годовнина 1817,1,172; 
Лотке 319—321; Тебѣвькова Гидр, з . , 113; Крузеиштерна Атл. ю . 
п. И , отд. X X I I I , с т . 14; Grewingk 222; Костлнвцева отч. Вѣд., 
стр. 16). 

А м п у р т ъ или Хампуртъ-чай, р. , пр. 
пр. Абарани (Еирпичай). Бер. нач. изъ род-
пи ко въ оз. Карагёлъ, на г. Алагезъ, Эриван
ской губ., Александропольскаго уѣз., общее 
направленіе къ ю.-ю.-в. Дл. теч. 50 вер.; не 
глубокъ и не широкъ; изъ пего проведено 14 
каналовъ, которые истощаютъ сильно воду 
въ рѣкѣ. Гуссейнъ-ханъ, желая возвысить 
воду на Ампуртѣ, не жалѣлъ средствъ для 
очищенія оз. Карагела, резервуара рѣки, но 
предпринятыя работы не имѣли успѣха. 

(Кавк. Кал. 18Ö6 г . , стр. 417—449; В. Ст . Эриванс. г . , 
стр. 77). 

А м п у р т ъ , село, Эриванской губ. и у., 
къ с.-з. отъ г. Эривани, на горѣ Алагезѣ, по 
правой высокой скалистой сторонѣ р. Ам
пуртъ, было когда-то однимъ изъ населен-
нѣйшихъ мѣстъ окрестной страны; отъ" древ
нихъ построекъ его остались развалины ба-
заровъ, караванъ-сараевъ, бань, церквей и 
другихъ зданій, и навонецъ крѣпость, разру
шенная почти до основанія. 

(Ж. И. В в . Д. 1840 г . , Х Х Х Ѵ Ш , стр. 386). 

АМТКЯЛЬ, горный кряжъ, отдъляющійся 
отъ главнаго Еавказскаго хр. , на юж. стор. 
его, вмѣстѣ съ Абхазскимъ горн, кряжемъ, 
недалеко отъ верховьевъ р. Бзыбь. Амткяль 
простирается по Цебельдѣ, въ направл. къ 
ю., между pp. Келасуръ и Аденге или Чхалта 
(прит. Кодора). Н а южной своей оконечности 
Амтк. раздѣляется на параллельный вѣтви, 
между которыми текутъ къ ю. pp. Сохча, 
Б. и М . Амткяль — составныя вѣтви р. Амт
кяль, лѣв. пр. р . Еодора. До развѣтвленія 
своего Амтк. возвышается за предѣлы вѣч-
наго снѣга. 

( Г . Ж . 18S2, I I , 56; В . С т . Кутащсс. г . , 272). 

А м у г О , гора, Тифлисской губ., Тушино-
Пшаво-Хевсурскаго окр., въ главномъ Кав-
казскомъ хр. , подъ 4 2 ° 2 9 ' с. ш. и 6 2 ° 5 6 ' 
в. д., возв. на 12,635 ф. надъ ур. м. но 
reo дез. изм. 

(Кавк. Кад. 1859 г . , с т р . 361). 

А м у р с к а я область Восточной Сибири. 
Учреждена въ 1858 г. изъ земель, пріобрѣ-
тенныхъ по Айгунскому договору; южную и 
юго-западную границу ея образуетъ теченіе 
AM. ОТЪ Стрѣлки до устья Усури, сѣверную 
Становой хреб., восточную прямая линія отъ 
устья р. Усури до истока р. Бурей, и далѣе 
водораздѣлъ Бурей и Зеи (съ одной стороны), 
притоковъ Амгуни и рѣкъ Тугура и Уди (съ 
другой стороны). Сѣверная часть области со
стоитъ изъ южнаго склона малоизвѣстнаго еще 
Стаповаго хребта; въ восточной части области 
возвышается Буреинскій хребетъ, черезъ ко
торый Ам. пробивается въ узкомъ и живопис-
номъ ущельѣ. Длинныя долины Зеи и Бурей 
прорѣзываютъ внутренность гористой сѣвер-
ной половины Амурской области; между ни
зовьями этихъ рѣкъ и вообще около Амура, 
до западнаго склона Буреинскаго хребта раз-
стилаются довольно обширныя и прекрасный 
равнины (лрери). Русская колонизація суще-
ствуетъ только вдоль теченія Амура. Самыя 
значительныя русскія поселенія въ Амурской 
области вдоль теченія Амура, суть: 1) По
кровская станица на половшгѣ дороги отъ 
Усть-Стрѣлки къ устью Амазара, изъ 23 дв.; 
2) Албазгтская на мѣстѣ стараго Албавина; 
3) Бейтонова противъ устья р. Панчи, изъ 23 
двор.; 4) Камарская противъ устья р. Канары, 
изъ 28 дворовъ; 5) Благовѣщенскъ, главный 
городъ области, при устьѣ Зеи, изъ 20 дере-
вянныхъ домовъ; служить місмпреенванмага 
губернатору области; 6) Итюѵешіевежат•• ж 
7) Касаткина между устьемъ Бурей и Буреин- • 
скимъ хребтомъ; 8) Пашкова при началѣ Хин-
ганскаго ущелья, 23 двора; 9) Екатерина-
Никольская, ниже Хинганскаго ущелья. Поло-
жительныхъ свѣдѣній о числѣ жителей въ Амур
ской области мы не имѣемъ. 

(Библіографія, с м . А м у р ъ ) . 

А м у р ъ , р. Вост. Сиб., впад. въ ли-
манъ Татарскаго пролива. Образуется изъ 
сліянія pp. Шилки и Аргуни и составляете 
на значительной длинѣ'своего теченія, а именно 
до устья Усури, границу между китайскою и рус
скою имперіями, но низовьями своими и устьемъ 
цринаддежитъ исключительно русской Примор
ской области. Рѣчн. обл. Амура, въ русскихъ 
и китайскихъ предѣлахъ, занимаетъ до 37,000 
кв. г. м. Дл. теч. Амура, принимая Ононъ и 
Шилку за ея верховья, соетавляетъ около 4,000 
верстъ; изъ нихъ до 3,000 вер. приходится соб
ственно на Амуръ отъ Стрѣлкидо устья; осталь
ные 1,000 вер. на Шилку и Ононъ. Опроисхож-
деніи русскаго названія Амура были выражены 
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различный ішѣнія. Нѣкоторые объяоняютъ на-
знаніе это тѣмъ. что первые руескіе, открыв-
щіе рѣчпую систему, перенесли, по незнанію, 
имя небольшая ея притока Э іура, противъ 
устья котораго было основано одно изъ пер
вых^ русскихъ укрѣплрній (впослѣдствіи Алба-
зині ), на всю р1жу. Другіе производят!, на-
званіе Амура отъ Аиу или Маму, имени, ко-
торымъ туземцы обозначаете нижнее теченіе 
Амура. Амуръ отъ Стрѣлкн имѣетъ уже ши
рину Рейна, именно отъ 250 до 300 саж.; 
берега его здѣсь утесисты; мѣстность, въ ко
торой Шилка сливается съ Аргунью, гориста. 
Стрѣлка находится подъ 53°20' с. ш. Отсюда 
до устья А-газара или Большой Горбицы (пер-
ваго значительная своего лѣваго притока) 
А 'уръ, на протяженін 50 вер., течетъ между 
лѣсистыі-и гпрамц, поросшими преимущественно 
лиственницею. Ниже устья Амазара горы, 
соцровождаюшія теченіе Амура, раздвигаются, 
и только мѣстами падаютъ крутыми утесами 
въ рѣкѣ; 190 вер. ниже Амазара въ Амуръ 
съ правой стороны впадаетъ р. Умуръ, Эчури 
или Албазиха; противъ устья ея находятся 
развалины стараго албазинскаго острога, на 
мѣстѣ котораго возникла новая станица. На 
разстояніи оволо 400 вер. отъ Албазина до 
устья Качары, значительная праваго притока 
р. Амура, долина послѣднеі рѣки сохраняете 
тотъ же характеръ; мѣстами ея русло рас
ширяется, образуя множество острововъ, ме
стами стѣсняется высокими береговыми уте
сами. Ширина рѣки доходитъ до 400 саж. 

• Противъ устья Камары, на одномъ изъ ос
трововъ Амура, находился основанный рус
скими'въ- аоловжнѣ ,ХѴП в. Камарскгй ос
тром*. Ньгаѣ здѣсъ возвжвлаКамарСйан: ста
ница. Только 2Ö0 вец> вязке устья -Еамарн, 
близъ устья р. Зеи, самаго большаго " лѣваго 
своего притока, рѣка Амуръ вступаете въ 
обширную равпнну. Устье Зеи, каигь одинъ 
изъ самыхъ важны хъ нунктовъ на Амурѣ, 
было избрано для основания одного изъ глав-
ныхъ амурскихъ поселеній, пменно Блшовѣ-
шенсжа, сдѣлавшагося главнымъ городомъ Амур
ской области. Рядъ ст*яицъ вдоль теченія 
Амура отъ Усть-Стрѣлочнаго караула до Благо-
вѣщенска, служить соединительною линіею 
Амурской области съ Забайкальскою. Въ 30 
вер. ниже Бдаговѣщенсва, на правой сторонѣ 
рѣки находится китайскій городъ Оахалянъ-
ула-хотонъ (иначе Айгунъ), главный въ маньч-
жтрокитанской провинціи Хей - лунъ - цзянъ. 
Ниже китайс. города, Амуръ имѣетъ уже до 
750 еаяк ширины. Въ 200 верстахъ ниже, 

въ Амуръ впадаетъ съ лѣвой стороны сред-
ній изъ трехъ глакныхъ лѣиыхъ притоковъ 
Амура Шоманъ-бира, извѣстная у русскихъ 
подъ названіемъ Бурей. Верстахъ въ 140 
ниже ея устья начинается прорывъ А іура 
черезъ преграждающій ему дальнѣйшій путь 
къ ю.-в. малый Хипганскій хребетъ, который, 
въ отличіе отъ другихъ Хипгановъ, можетъ 
быть названъ Буреинскгшъ. Ущелье, образуе
мое прорывомъ Амура черезъ Буреинскій 
хребетъ, ичѣетъ 160 вер. длины и, подобно 
прорыву Рейна между Бингеномъ и Коблеп-
цомъ, есть самая живописная часть всего 
теченія рѣки. По выходѣ изъ хингапскаго 
ущелья, съузившаяся рѣка расширяется снова, 
мѣстами опять разбивается на протоки и, вер
стахъ въ 150 ниже своего выхода (около 
400 вер. ниже устья Бурей), соединяется съ 
р. Сунгари, южною китайскою вѣтвью рѣч-
ной системы. Отъ сліянія Амура съ Сунгари, 
соединенная рѣка, извѣстиая у китайцевъ 
подъ именемъ Кун тун-цзяна, поворачиваете 
къ с.-в., подчиняясь направленію Сунгари, 
которую по этому самому можно было бы 
считать за главную вѣтвь. Равнина сопро
вождаете течете соединенной рѣки до. впа-
денія въ нее съ правой стороны рѣки Усури, 
верстахъ въ 250 къ с.-в. и ниже сліянія 
Амура съ Сунгари. На значительномъ протя-
женіи (800 вер.) отъ устья Усури до озера 
Кизи, теченіе Амура направлено къ с.-в. 
Ширина его въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онъ 
соединяется въ одно.русло, измѣняется отъ 
500 до 1,500 саж. Весьма часто рѣка раз-
дѣлена на множество протоковъ. На означен-
ночъ протяжепіи въ Амуръ впадаетъ съ up. 
ст. Дондонъ-бира и Хуніари, а съ лѣвой— 
тхиѣе значительная Горынъ-. Между устьями 
Хунгарй иг Рррини.. теченіе рѣви стѣсняется 
высокими дѣсистыми горами, воторыя подни
маются параллельными грядами по обѣимъ 
сторонамъ Амура. На прав. стор. горы эти 
сопровождают, теченіе. Амура и пиже устья 
Ііррыни; на лѣвой отъ устья Горы ни до озера 
Кизи и далѣе разстилается равнина.. Подъ 
5 1 ° 4 0 ' с т. чАмуръ образуете на правой 
сторонѣ своей замечательную бухту, въ связи 
съ которою находится" довольно - обширное 
озеро, Кизи, занима,ющее.;пойеречиую долину 
непшрокаго хребта, отдѣляющаго.з^ѣсъ.тече-
піе Амура отъ Восточная океана. Ва.бухтѣ 
Амура, соединяющей одинъ изъ протоковъ 
его съ озеромъ Кизи, выстроенъ Маріинскъ, 
одно изъ значительнѣйшихъ повьйшихъ рус
скихъ поселеній на А ч . ; вер. 50 выше Маріин-
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ска, на главномъ руслѣ А ч . , возникло новѣигаее 
поселеніе — Софійскъ. Ниже Маріинска теченіе 
Амура, встрѣтивъ при озерѣ Кизи непреодо
лимое препятствие къ соеднненію съ океаном*, 
приничаетъ все болѣе иболѣе сѣверное на-
правленіе. При дальнѣйшечъ своемъ .теченіи, 
Ачуръ образуетъ второе озеро Лада. Тѣ же 
лѣсиетыя гори ограничивают^, Амуръ съ пра
вой стороны, препятствуя соединенію его съ 
океапомъ; онѣ образуютъ сѣверную оконечность 
прибрежнаго Манджурскаго хребта Сихэтэ-
Алинъ. Сь-лѣвой стороны рѣки разстилается 
низменность, отчасти покрытая болѣе или 
менѣе обширными озерами. Самое значитель
ное изъ нихъ, Угдиль, вливаетъ свои воды 
въ Ачуръ съ лѣвои стороны. Къ с. отъ 
этого протока, между б2 ! /2 и 53° с. га., 
Амгунскія горы подходятъ къ Амуру съ л-квой 
стороны, такъ что обѣ стороны рѣки стано-
вятся_ гористыми. На одномъ изъ утесовъ, 
падающем*- круто къ р. Амуру, близъ гияк-
свой деревня Тырь, находятся зачѣчательные 
мраморный, порфировый и гранитный памят
ники съ надписями, свидѣтельствующичи, что 
мѣстность эта была крайішмъ предѣломъ рас-
пространенія владычества монголов*, или ве
ликой династіи Юань, какъ называли себя 
монгольскіе властители со времени покореяія 
ичи Китая. Нѣсколько ниже монгольскихъ па
мятников*, приблизительно подъ 53° с. ш., въ 
Амур* съ лѣвой стороны впадаетъ нижній изъ 
трехъ главныхъ лѣвыхъ его притоковъ— Ам-
гунъ. Ниже устья Ачгунн Амуръ почти подъ 
прямыя*- углом* поворачиваетъ въ в. и, обо
гнув*- :сѣверную оконечность Сихэтэ-алиня, 
вливается наконецъ въ Татарскій проливъ, 
образуя прп устьѣ своемъ обширный, но 
довольно-мелководный лиманъ, близъ кото
раго, на лѣвомъ берегу Ачура, расположенъ, 
въ 300 вер. ниже Маріинска, Николаевскъ, 
нынѣ главный городъ русской Приморской об
ласти. Область верховьевъ р. Амура, именно 
весь бассейнъ рѣкъ Шилки и Аргуни до 
Стрѣлки, принадлежитъ еще къ восточно-
азіатсвому нагорью. Ниже устья Аиазара, 
Амуръ ' протекаетъ уже по довольно низмен
ной и широкой долинѣ, но теченіе его почти 
до устья Зеи сопровождается еще съ двухъ 
сторонъ горами, весьма часто приближающи
мися къ его руслу. Обширная, открытая низ
менная равнина, разстилается по лѣвой сто-
ронѣ Амура, межлу рѣвами Зеею и Буреею. 
Равнина йга, по свидетельству Миддендорфа. 
простирается въ с. до нижнихъ течевій рѣкъ 
Ура, Дона и Нара (притоковъ Зеи), т. е., ори-

мѣрно, до 53° с. ш. Ниже устья р. Бурей, 
меридіпнный Буреішскій хребетъ полагаете 
предѣлъ этой верхнеамурской низменности, пли 
прери. Отъ сліянія Амура съ Сунгари другая низ
менная равнина сопровождает* теченія Амура. 
Третья, весьма широкая низменность сопро
вождает* теченіе Амура съ лѣвой стороны 
отъ устья Горыни до Богородсваго поселенія, 
откуда Ачуръ снова течетъ между горами до 
устья Амгуни. Не смотря, однакоже, на та- . 
кое развитіе довольно,обширныхъ ннзменныхъ 
равнинъ вдоль теченія Амура, нельзя не за-
мѣтить, что рѣчяая область ето имѣетъ по 
преимуществу гористый характеръ. Низмен
ности занимаютъ во всей обширной рѣчной 
области Ам. только болѣе или менѣе значи
тельные междугорные промежутки вдоль течё
т е этой рѣки и отчасти въ низовьяхъ р. Сун
гари, и далеко не образуютъ сплошныхъ не-
обозримыхъ равнинъ, подобныхъ тѣмъ харак
теристическим* низменностямъ, воторыя, подъ 
именемъ прери, пампасовъ и сильвасовъ, со
ставляют* большую часть рѣчныхъ областей 
Миссиссипп, Лаплаты и Амазонсвой въ но
вом* св+тѣ. Впрочем*, орографическія отпо-
шенія обширной рѣчной области Амура, по 
отсутствію гипсометричесвихъ наблюденій, еще 
весьма недостаточно приведены въ извѣстность. 
Климат* Приамурскаго Ёрая несравненно лучше 
сибирсваго, но все еще носит* континенталь
ный характеръ, который выражается в* весьма 
ощутительных* крайностях* вимняго хол )да и . 
лѣтняго жара. Самая рѣка в* Маріивевѣ за
мерзает* на 17*6 дней въ году (отъ начала 
ноября до начала мая). Количество падающих* 
дождей и сырость атмосферы на Ачурѣ не
сравненно значительнѣе, чѣмъ въ Забайкальѣ 
и сосѣдствѣ бездождной степи Гоби, а потому 
растительный покровъ Приамурскаго края отли
чается роскошью и разнообразіемъ. Хотя при
амурская флора не имѣетъ вполнѣ сажостоя-
тельнаго характера, а заимствовала большую 
часть своих* растительных* форм* отъ даур-
скаго (забайвальскато) и южно-манджурсваго 
нагорій, путешественник*, спускающейся по 
Амуру от* Стрѣлки, встрѣчаетъ на каждом* 
шагу ивтересныя и новыя растительныя ' ормы, 
совершенно чуждыя внутренней континенталь
ной Азіи и обличающая близость океана я не
который переход* к* флорв сѣв. А и е р » * ^ ® 6  

особенности разнообразны и еове$®«*"# І ? 8 3 - 

личны отъ сибирских* лиетвйѴГны* :,дѴ^евья и 
кустарники Приа "уроваго Bpei*:rJS^â*4 веветрѣ-
чаемый но всей С и б и р и - п о я в л я е т с я 
оволо Албазина и в р ^ Й А й * здѣсь особою-
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породою (Quercus mongolica). Кіенъ, также 
чуждый Сибири, липа, едва переходящая Ураль-
екій хребетъ, ветрѣчаются въ первый разъ на 
Амурѣ при устьѣ Камары, н представлены 
здѣсь особыми породами (Acer girmala, Tilia 
mandshurica). Дикая амурская виноградная 
лоза (Vitis amurensis) и особое пробковое 
дерево (Philodendron amurensis) появляются 
уже выше устья Бурей; породы ясени (Fra-
xinus mandshurica) и гредкаго орѣшника 
(Juglans mandshurica) отъ устья этой рѣки; 
виды сирени (Syringa amurensis), жинзенга 
(Panax sessiliflorum), плюща (Hedera sen-
ticosum) — отъ прорыва Амура черезъ Бу-
реинскін хребетъ. При устьѣ Сунгари появ
ляются еще новыя породы клена (A. mono, 
A. tegmentosum), липы (Т. mandshurica), по
рода ильма (Ulmus montana); отъ устья Усури 
порода барбариса (JBerberis amurensis), обык
новенный тисъ (Taxus baccata), европейский 
можжевельникъ (Juniperus communis), порода 
ели, характеризующая прибрежье Охотскаго 
моря (Abies ajanensis) и пр. По окончатель-
номъ поворотѣ Амура кь с.-в., многія изъ 
приамурекихъ растеній паходятъ постепенно 
сѣверный предѣлъ своего распространены. 
Приамурскіе дѣса отличаются вообще боль-
шимъ разнообразіемъ древесныхъ породъ; луга 
но Амуру превосходны и не уступаютъ сво-
имь качествомъ самымъ лучшимъ сибирскпмъ. 
Почва земли весьда плодородна, хотя, впро-
чемъ, едва ли плодороднѣе южно-сибирской, 
но имѣетъ передъ послѣднею большія преиму
щества по своей влажности, и даетъ вообще безъ 
удобренія тѣ богатые урожаи, которые должно 
ожидать отъ влажной девственной почвы. Впро-
чемъ, культурным растенія Приамурскаго края, 
какъ это и должно быть цри довольно про
должительные и еуровыхъ его зимахъ, при
равниваются только къ произведеніямъ сред
ней Россіи и сѣверной Европы. Они состоятъ 
преимущественно изъ ржи, овса, ячменя, гре
чихи, картофеля, отчасти пшеницы и только 
въ немногнхъ пунктахъ изъ китайскаго проса 
(сорго) и маиса. Культура риса и хлопка не
мыслима на Амурѣ ; даже винодѣліе, не смотря 
на присутствие дикой виноградной лозы, даю
щей, впрочемъ, кислые плоды, невозможно, 
потому что оно требуетъ средней годовой темпе
ратуры 9 * / 2 ° Ц . , которой нѣтъ нигдѣ на Амурѣ , 
и болѣе умѣренной зимней температуры. Фауна 
Приамурскаго края довольно богата и разно
образна. Приам урскіе лѣса обилуютъ въ осо
бенности медвѣдямп, россомахамн, лисицами, 
соболями, бѣлками, зайцами, кабанамп, сѣвер-

ными оленями, лосями, кабаргами, куриными 
птицами и пр.; амурскія воды необыкновенно 
богаты рыбою, въ особенности бѣлугами? осет
рами (Acipenser orientalis, A.- sturicr) и сем
гами (Salmo lagocephalus, S. proteus) и т. д. 
Тигръ забѣгаетъ въ Приамурскую область изъ 
южной Манджуріи. Туземное населеніе при-
брежьевъ Амура состоитъ преимущественно изъ 
различныхъ тунгузскихъ племенъ, какъ-то : Оро-
чопъ и Манегровъ между Стрѣлкою и устьемъ 
Зен; ГоАьдовъ н Жатунцевъ отъ Буреинскаго 
ущелья до озеръ Кпзи и Када. Только на ни-
зовьяхъ Амура обитають Гиляки, имѣющіе бо-
лѣе сходства съ прибрежными племенами Вос-
точнаго океана и Курильскихъ острововъ. Чис
ленность всего этого туземнаго населенія бере
говъ Амура едва ли превосходить 8,000 душъ 
и, слѣдовательно, уступаетъ численности поз-
днѣйшихъ пришельцевъ, именно манджу-китай-
цевъ, которыхъ въ одномъ Айгунѣ считается 
не менѣе 15,000, и русскихъ. Открытіе рѣч-
ной области совершилось около половины X V I I 
в.: въ 1643 г. спаряженный якутскимъ воево
дою старшина Василій Шоярковъ, съ 130 ка
заками, отправился вверхъ по рѣкамъ Алдану, 
Учуру и Гонаму до Становаго хребта и, по 
переходѣ черезъ водораздѣлъ, спустился по 
рѣкамъ Бряндѣ и Зеѣ на Амуръ, проплылъ 
все его теченіе до устья, пробрался моремъ 
къ устью р. Ульи и оттуда по р. М а ѣ , А л 
дану и Ленѣ вернулся въЯкугскъ въ 1646 г. 
Эта первая русская экспедиція не оставила 
еще прочныхъ слѣдовъ своего пребыванія на 
Амурѣ . Честь занятія Амура въ X V I I в. при-
надлежитъ Ерофею Хабарову, который, въ 
1649 и 50 г., слѣдуя вверхъ по Олекмѣ и 
Тунгиру, пробрался съ своею партіею на Амуръ, 
спустившись на него по р. Урку. Хабаровъ 
начадъ свое завоеваніе разрушеніемъ даурскихъ 
городковъ, встрѣченныхъ имъ ниже Албазина, 
и въ два года занялъ почти все теченіе Амура. 
Разбитые казаками, туземцы просили помощи 
у манджу-китайцевъ, и съ тѣхъ поръ завяза
лась между русскими завоевателями Амура и 
манджурами упорная и продолжительная борьба 
за обладаніе этою рѣкою. Уже въ 1652 г. 
Хабаровъ былъ осаждаемъ, но безуспѣшно, 
манджурами въ Ачанскомъ улусѣ на Нижнемъ 
Амурѣ . Вь 1655 г. казаки, подъ предводи-
тельствомъ Онуфрія Степанова, храбраго пре
емника Хабарова, выдержали успѣшно осаду 
многочисленная» манджурскаго войска въ вновь 
выстроенномь вь иредьидущемъ году Камар-
скомь острогѣ. Всльдъ за тѣмъ былъ проло-
женъ прямой путь къ Амуру черезъ Забай-
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гсалье, а въ 1658 г. основанъ на ІПилкѣ 
Нерчинскъ воеводою Пашковымъ, посланным* 
въ экспедицію на Амуръ. Не смотря на это, 
Степановъ былъ вскорѣ вынужденъ очистить 
все теченіе Амура, уступая превосходству 
манджурскихъ сплъ, п наконедъ погибъ самъ 
въ одной схваткѣ съ китайцами; слабые остатки 
его партіи присоединились къ Пашкову въ Нер
чинске и Амуръ казался потеряннымъ для 
Россіи. Однакожь, въ 1665 г, новая горсть 
русскихъ (на этотъ разъ бѣглыхъ преступни-
ковъ), подъ предводительствомъ Нижфора 
Черниговского, явилась на Амурѣ и укрѣпи-
лась въ оставленном* Албазинѣ. Амнистія 
бѣглецовъ и постройка нѣсколькихъ новыхъ 
остроговъ укрѣпили снова русское владычество 
на Амурѣ , и даже были сдѣлапы попытки 
обезпечить занятіе Амура дипломатическими 
сношеніями съ Китаем*. Къ сожалѣнію, пере
говоры, веденные русским* агентом* греком* 
Спафаріемъ, не увѣнчались успѣхоиъ, и в* 
1685 г. манджу-кптайцы появились снова на 
Амурѣ въ превосходных* силах* и предпри
няли знаменитую осаду Албазина, защищае-
маго воеводою Алексѣемъ Толбузипымъ. Тол-
бузинъ вынужденъ былъ сдать Албазинъ и от
ступить съ своимъ гарнизономъ, но въ томъ 
же году возвратился туда снова съ свѣжими 
силами. Вторая осада Албазина, защищае-
маго 736 казаками, сначала подъ началь-
ствомъ Толбузина, a послѣ гибели его, подъ 
начальствомъ Аѳанасія Бейтона, продолжалась 
почти цѣлый годъ (1686—1687) и кончилась 
тѣмъ, что манджуры сняли осаду въ 1687 г. 
Въ 1689 г. - нерчинскій трактатъ положил* 
надолго предѣл* всѣм* попыткам* русской 
колонизации на Амурѣ , признав* р. Горбицу 
(притокъ Шилки) и Аргунь границами между 
Россіею и Китаем*. Открытіе в* 1849 году 
амурскаго лимана русским* транспортом* 
Байкал*, состоявшим* подъ начальствомъ ка
питана Невельскаго, и самаго устья Амура 
шлюпкою того же транспорта, подъ началь
ствомъ лейтенанта Казакевича, дали пер
вый толчок* новѣйшей русской колонизаціи 
Амура. Занятіе устьев* Амура не встрѣ-
тило серьёзных* препятствій ни съ какой 
стороны, тѣмъ болѣе, что китайское прави
тельство не имѣло притязаній не только 
на низовья Амура, но и на все простран
ство между теченіемъ Усури и Восточным* 
океаном*. Потому заиятіе русскими устьев* 
Амура, начавшееся заложеніемъ въ іюнѣ 1850 
г. , на заливѣ Счастія, къ с. отъ амурскаго 
лимана, Летровскаго зимовья, а въ августѣ 

1851 г. постройкою Нжолаевскаю поста на 
самомъ прибрежьѣ Амура, при впаденіи его 
въ лиманъ, не обратило даже и вниманія ки
тайцев*. Въ 1853 г. русскіе, подвигаясь вверх* 
по Амуру, основали здѣсь, близъ озера Кизн, 
Маріинскій пост*, а въ соотвѣтствующемъ этому 
пункту морскомъ заливѣ де-Кастри — Алексан-
дровскій. Оуществованіе' русских* поселеній на 
низовьях* Амура повлекли за собою открытіе 
воднаго сообщенія съ ними из* Забайкальскаго 
края. Въ 1854 г. этотъ самый рѣшительпын 
шаг* въ исторіп занятія Амура сдѣланъ былъ 
генералъ-губернаторомъ Восточной Сибири Му-
равъевимъ, который съ флотиліею, снаряжен
ною въ Нерчинскѣ, проложил* путь русскому 
плаванію от* Стрѣлки до устья Амура. Въ 
1855 году за экспедиціею генерала Еарсакова 
іюслѣдовала уже земледѣльческая колонизація 
Амура; въ 1856 г. заселено было простран
ство между Николаевским* и Маріинскимъ по
стами переселенцами изъ государственных* 
крестьянъ; въ 1857 г. пространство между 
Стрѣлкою и Зеею забайкальскими казаками. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ Приам урскій край на-
правлепъ былъ цѣлый ряд* ученыхъ экспеди-
цій и изслѣдованій, такъ что открытіе Амура 
для науки произошло одновременно съ откры-
тіемъ его для колонизаціи и торговли. Оста
валось только упрочить обладаніе приамурскими 
землями путемъ дипломатическихъ сношеній. 
Переговоры съ Китаем* по предмету опредѣ-
ленія границы имперій, начиная отъ Горбицы 
до Восточнаго океана, были уже начаты съ 
1851 года; но только с* 1854 г. китайцы, 
испуганные открытіемъ русскаго плаванія по 
Амуру, отозвались на требованіе русскаго пра
вительства о назначеніи уполномоченных* для 
разгранпченія. Переговоры, веденные по сему 
предмету вь 1855 г. съ китайскими чиновни
ками на Амурѣ, не привели, впрочем*, ни къ 
какому результату. За то совершенно-блиста
тельный оборот* приняли дѣла въ 1857 г., 
когда, благодаря настойчивости и энергіи ге-
нералъ-губернатора Муравьева, китайскіп упол
номоченный 16 мая • подписал* айхунскій до
говор*, которым* китайцы признали влады
чество Россіи на лѣвой сторонѣ Амура. Ио-
слѣднія затруднеиія, возбужденные китайцами 
при ратификации айхунскаго и т'янъ-цзинскаго 
договоров* в* 1858 и 59 годах*, были^успѣшво 
устранены генералом* Игнатьевымъ, которому 
2-го ноября 1860 г. удалось заключить съ ки
тайским* правительством* окончательный ие-
кинскій договор*. Въ него вошли всѣ усло-
вія айхунскаго трактата я , кромѣ того, утверж-
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дело дальнейшее разграниченіе имперіи по р. 
Усури и чертѣ , проведенной русскою погра
ничною коимисіею отъ верховьевъ Усури до 
Японскаго моря. Между тѣмъ колонизація 
Амура съ каждымъ годомъ дѣлала успѣхи. 
Дѣло, копечно, не обошлось и безъ потерь, 
неизбѣжпыхъ при всякой быстрой колонизаціи 
въ странѣ совершенно-дикой и малоизслѣдо-
ванной: суда съ провіантомъ нерѣдко сади
лись на мель въ малоизслѣдованномъ лаби
ринта протоковъ Амура; новые переселенцы 
голодали и даже погибали отъ недостатка про-
довольствія и болѣзней въ нѣкоторыхъ посе-
леніяхъ; многія изъ основанныхъ селепій, по 
мѣстнымъ неудобствамъ, передвигались съ од
ного мѣста на другое; но результатъ всего 
движенія нелізя не назвать блистательньг'ъ, 
потому что въ теченіи семи лѣтъ по Амуру 
и Усури возникло болѣе 60 поееленій и но-
стовъ. a нѣкоторые изъ нихъ развились чрез
вычайно быстро. Такъ Маріинекъ, состояв-
шій въ 1854 г. изъ двухъ блокгаузовъ, растя
нулся уже въ 1855 г на три версты вдоль 
Амура. Еще болѣе быстрые успѣхи сдѣлалъ 
Николаевскъ на ам}рскомъ лиманѣ, въ кото-
ромъ уже въ 1855 г. считалось 120 хоро-
шихъ домовт, двѣ школы и двухэтажное зда-
ніе, заключавшее въ себѣ залу собранія, би-
бліотеку, и пр Въ 1858 г. на Амурѣ воз
никли новыя важныя поселенія: Благовѣщенскъ 
при устьѣ Зеп и Софійскъ, нѣсколько выше 
Маріинска па главномъ руслѣ Амура. Въ томъ 
же году учреждена Амурская область изъ зе
мель по лѣвую сторону Амура на с. до Ста-
новаго хребта, а на в. до меридіана р. Усури, 
съ главнымъ городомъ Благовѣщенскомъ, и При
морская область изъ земель по обѣ стороны 
Амура, къ в. отъ р. Усури и меридіана ея 
устья отъ границъ Кореи, черезъ Амуръ, Уд-
скій край, вдоль берега Охотскаго моря до 
Камчатки включительно, съ городами Нико-
лаевскомъ, Маріинскомъ и Софійскомъ на 
Амурѣ. Мѣстная торговля развивается, но, 
копечно, еще довольно медленно. Въ теченіи 
1860 г. въ Николаевскъ и заливъ де-Кастри 
прибыло 4 америк., 3 гамбургск. и 1 гавай-
скій корабль. Привезено на Ам. товаровъ на 
350,000 р . , изъ нихъ на 100,000 р. препро
вождено во внутренность Сибири. 

Библіогр. A ) сочнненіа и статьи, заключающая і ъ себѣ евѣ-
дѣнія, относящіяся ко времени, предшествовавшему завятію р у с 
скими A M . , Duhalde Descr. de la Chine I V , p. 8, 16,42, 44; D e -
guignes Hist. gen. I , 52; M ü l l e r Samml. Ruse. Gesch. II ( 1736), 
4*3—448; Nachr. v. d. Amnr-Fl . въ B ü s e h i n g ' s Magaz. I I , 1788, p. 
485—518; Фишера Сиб. и с т . , с т . 570—631; Ritter Asien 111, 430— 
448; С а б . В. 1824, с т . 173—282; Іакивеа un. Кит. И м п . , ц , 216 
( о п . А м у р а ) ; S i c k e n b e r g Hydr I I , 751 -793; De la Brüniere E x c . 
en Mantchonrie Nouv. Ann. de Voy. 1848, I V , 82, 107; Venault въ 
В ш і . de la Soc. geogr. 1852, I V , p. 116; Семевова Юж. Манджур. 

в ъ Р в т т е р а Землев. А з . I , 204—272; Спаескаго въ В. Г. О. 1853, 
I V , 15—42 (Свѣдтн. русск. объ А м . ) ; Васальева В. Г. О. 1837, 
X I X , 1U9; 1838; X X I I I , № (опиоаніе p-u-ъ, впадающ. въ А м у р ъ ) . 
Г.) Свѣдѣнія послѣ занятія русскими А м . : a ) se пергодич. азда-
иіяхв: 1) зап. Сиб. О. , 1. 109—128 (Аносова геогн. пчер. А я ) ; 
I I , 3—79 (Пермикина путев, жур ) ; I I I , 1—78 (Свербѣева пдз* . 
по А м . ) ; V , 101—118 (Седьскаго ос. Алпаз. ) . 2) Вѣств. Геогр. 
Общ. 1833, X V , изсл. 227 (Семенова обозр. Ам. по Аносову и 
Пермокпну); 1856, X V I , смѣсь 51—56 (Шренка ипж теч. А м ) ; 
1857, X X , изсл. 289 (ГерстФельдъ жит. А м . ) ; 1837, X X I , изсл. 
157 (Паргачевскій по-взд.); 1857, X X I , см. 25 (Назимова о пути 
по А м . і ; 1858, X X I I , 143 (Усольцева п у т . на Гилюй и З е ю ) ; 
1839, X X V , см. (Максимовича письма); 1839, X X I I . 119 (^Рома
нова очерки мѣстн. м. де-Кастри и А м . ) ; 1859, X X V , 185 ( Ве-
нюкова обозр. У с у р и ) ; I860, X X V I I I , - 199-218 (Шмидта геогн. 
пзсл. п о А м . ) ; 1860, X X V I I I , см. 5 (Максимовича письмо); 1862, 
изсл. 106—172 (Гамова путев, з а м . ) . 3) Мор. Сбор. 1838, N 11 
и 12 (Пещурова оп. А м . ) ; N I I (Завалишива с т . объ AM. ): 1859, 
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1860, N 1, стр. 1—20 (изъ путевыхъ замѣтокъ). 13) Peter-
ш а п п Mittheil. 1836, p. 173 (Petermann Russ. E r w e r b . ) , p. 472 
(Peschtchuroff A u f h . ) ; 1857, p. 296 (Petermann A m u r ) ; 1858, 
p. 19 (Collins Reise); 1839, p. 93 (Gerstfeld Zukunft d. A m u r l ) ; 
p. 386 (Radde Vorlesung ) , 1860, p. 261 (Radde V ö r i e s . ); 1861, 
p. 261 (Radde A m u r ) ; p. 314 (Neueste E x p . i m . Amurlande). 
14) Zeitschrift f. Erdkunde 1857, p. 489 (Schirren Ost-Sibir. 
E x p . ) ; 1859. März (Nicolaewsk nnd Castries B a i ) . l 5 ) E r m a n n ' s 
Aroh. 1838,XVIII , 1,2 (Maximovitch botan. Nachricht. ) . 16) Har
per New. monthly Magaz., 1838, luli (Oollins E x p l o r . ) ; 1860 
(The Amour and the Steppes). 17) Preuss. Handels-Archiv, 
1841, Febr. (Handelsber. aus Nikolaewsk). б ) Отдѣлън. cmu-
ненія, Middendorf Sibir. R. I V , 1, 14—200, 234—237; Маава 
путеш. на AM-, Спб. 1839, 4 ; Schrenk Reisen und Forschungen 
i m Amur-Lande, St.-Petersb. 4, 1838—1861; Maximovitch Flora 
d. Amurlandes, St.-Petersb., 1839, 4; Radde Reisen in O.-Sibir., 
1861, 8, p. 307—637; Мааса Усурійскій край, С п б . , 1862, 4; S a 
bir le fleuve Amour, Paris, 1861. Существуетъ Исторія р. А м у р а , 
соетавл. изъ обнар. псточ. С п б . , 1859; но книга эта не вмѣетъ 
ваучваго достоинства Въ 1860 г. вышло еще отдѣльной б р о 
шюрой Путеш. по А м у р у , описаніе иародовъ, городовъ и селъ 
Приамурскаго края. Москва, 1860. Л>чшія карты Амура, издан
ная (литографирован. ) при управленіи Генеральная. Штаба въ 
Вост. Сибири, на многихъ л и с т а х ъ , и Шварца карта Вост. С и 
бири , издаваемая Географ. О б щ е с т . Въ мсиьшемъ масштабѣ 
ваиболѣе удовлетворительный изображенія течевія А м . можво 
найти ва картахъ, приложенныхъ въ сочииеніямь Радде, Макси
мовича, Маака, Шренна, а также ва картѣ Вост. Сибирв, с о с т . 
при управл. Генеральн. Штаба Вост. Сибири, и исправленной въ 
1838 г. Есть карта А м , , изданная офицер. Генерал. Ш т а б а Б а р -
толомеемъ въ 1861 г. 

А м у х т а , ос-въ Алеутской гряды, къ з. 
отъ Сигуама, самый крайній къ з. изъ группы 
Лисьихъ; дл. его отъ с.-с.-з. къ ю.-ю.-в. 9 вер., 
шир. по срединѣ до 4-хъ. Утесистъ и гористъ. 
Сопка, стоящая почти посреди ос-ва, нахо
дится подъ 5 2 ° 3 5 ' с. ш. и 2 0 6 ° 4 8 ' в. д. 
Ос-в ï, не имѣетъ ни бухтъ, ни рѣчекъ. Прежде 
были жители; нынѣ ос-въ необитаемъ. Въ 1786 
г. ву.ікапъ Ам. имѣлъ извержепіе, но съ тѣхъ 
поръ погасъ. Проливъ между Сигуачомъ и Амух-
тою называется Амухтинскимъ; онъ чистъ и 
безопасенъ. 

(Сарычева I I , 6; Тебѣнькова Гидр. 3., 113; Крузенштерна Разб. 
атл. , I I , отд. 23, с т . 15; Латке 316; Веніамииова, I , 138; Gre
wingk 221). 
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А М Ы Л Ъ , р. , Минусинская окр., Енисей-
ской губ., южн. составная вѣтвь р. Тубы. Дл. 
теч. болѣе 250 вер. Беретъ начало на китай-
скихъ границахъ въ лѣеистомъ гранитном, 
вряжѣ , составляющемъ отрогъ Саянской гор
ной системы. Здѣсь онъ вытекаетъ изъ озера 
Маджахъ, которое русскіе называютъ Черяымъ. 
Теченіе рѣки сильно и быстро, направленіе 
сначала къ с , потомъ къ с.-з. Берега круты 
и утесисты; состоять изъ глинистыхъ слаи-
цевь, поднятыхъ діоритами и грюнштейнами. 
Послѣднія изъ сихъ породъ образуютъ пороги 
Амыла. Амылъ сливается съ Кезыромъ выше 
села Карягина и образуетъ Тубу, значитель
ный прав. пр. Енисея. Ам. въ новѣйшее время 
(съ 1835 г.) получилъ большую важность вслѣд-
ствіе открытія богатыхъ золотыхъ розсыпей на 
его рѣчной системѣ. На одной р. Копѣ, пр. 
пр. Амыла, добыто до 1859 г. 491/з пуд. зо
лота. Въ верховьяхъ Ам. водятся соболи; ры
бою рѣка весьма богата. Въ древнія времена 
берега А м . были заселены финскими племе
нами, которыя внослѣдствіи перешли на лѣв. 
берегъ Енисея. Прит. Амыла: прав.—Хайды-
сукъ, Красная, Кундусукъ, Таловка, Кандатъ 
и Копъ; лѣв. — Безъ, Семирѣчка, Тюхтенъ, 
Карактузъ и пр. 

( С и . Риттера Азія, I I I , 442; Stuckenberg Hydr. , I I , 482—484; 
Castren B r . S . 338; ІЮдетака въ В. Г. О. 1860, Х Х Ѵ П І , изс. 8, 11). 

А м ч и т к а , ос-въ Алеутской гряды; самый 
южный и самый большой изъ группы Крысьихъ. 
Длина отъ с.-з. къю.-в. 70 вер., шир. въ ю.-в. 
концѣ болѣе 12 вер. С.-з. мысъ лежитъ подъ 
5 1 ° 3 7 ' с. ш. и 1 9 6 ° 3 2 ' в. д . ; ю.-в. мысъ 
подъ 5 1 ° 2 0 ' с. пі. и 197°13' в. д. С.-з. око
нечность низменна; остальная часть ос-ва со
стоитъ изъ невыеокаго кряжа. Преобладающія 
его горн, породы порфиръ и фонолитъ; въ 
пластахъ сланцеватой глины есть слои лиг
нита. На с. сторонѣ А м . , ближе къ ю.-в. 
оконечности хорошая бухта Кириловская и 
зал. Нов. Финляндія. При Кириловской бухтѣ 
есть алеутское селеніе. 

(Сарычева, и, 4; Billings В . 183; Тебѣньвова, 122; Крузен
штерна Разб. a u . , I I , 23, с т . 9; Литве, 337; Grewingk 232). 

А н а б а р а , р., впад. въ узкій заливъ Сѣв. 
ок., извѣетный подъ нменемъ Анабарскаго. 
Бер. начало подъ 66° с. ш. въ болотистыхъ 
тундрахъ двумя истоками; восточный изъ нихъ 
называется собственно Анабарою, западный 
Кономкою. По соединеніи рѣка направл. по 
границѣ Енисейской губ. и Якутской обл. Дл. 
теч. 1,000 вер.; шир. рѣки не иревышаетъ 
версты; берега круты; много отмелей и шн-
веровъ или пороговъ. При устьѣ своемъ она 

течетъ между скалъ и мелководна. Поеѣщаетея 
русскими звѣропромыінлепншшіи, добываю
щими здѣсь песцовъ и оленей. Па берегахъ 
ея, отчасти тундристыхъ, отчасти лѣсистыхъ 
и скалнстыхъ, находятъ мамонтовня кости, 
окаменѣлости и дурной янтарь. Пр. пр.: Унджа 
и Олема. На А н . живутъ якуты и самоѣды. 
Въ устье Анабары заходить морская камбала. 
Устье это лежитъ подъ 73° I 1 с. ш. Оно за-
мерзаетъ въ пачалѣ сентября, вскрывается 
около 1-го іюня. 

(Пестова Енвс. г . , 28—30; Степанова Ен. г . , 1, 43; Stucken
berg Hydr. , I I , 371; 3. Гидр. Д . , I V , 43, I X , И в 38, Сдовцова Об. 
С и б . , 11, 211; Хитрово въ 3. С. О . , I , взсд. 60). 

А н а д ы р с к І Й ЗалИВЪ, часть Берин-
говаго моря, вдающаяся въ Чукотскій полу-
ос-въ между мысами Чукотскимъ (64° 16'с. ш.) и 
Св.  Ѳаддея  (62°42') . Анад. зал. имѣетъ при сво
емъ усгьѣ 380 вер. шир., а въ окружн. 730 вер. 
(не считая малыхъ излучинъ и залива Св. Креста). 
Широкій Анадырскій зал., вдаваясь въматерикъ 
въ направленіи въ с.-з., образуетъ два углуб-
ленныхъ залива Св. Креста и Онеменъ или 
Аиадырскій лиманъ. С.-в. берегъ Ан. зал. вы-
сокъ и утесистъ между Чукотскимъ и Берин-
говымъ мысами, далѣе, до поворота своего 
на з., ко входу въ бухту Св. Креста, за не
многими исклкіченіями, низменный. Тамъ, гдѣ 
прибрежье залива имѣетъ нанравленіе отъ в. 
къ з . , передъ нимъ простирается длинная 
кошка, отдѣленная узкимъ проливоиъ отъ ма
терика и оканчивающаяся мысомъ Меечкенъ. 
Все прибрежье, начиная отъ Чукотскаго мыса 
до входа въ бухту Св. Креста, совершенно 
безлѣсно. Глубина залива вдоль прибрежья 
отъ Чукотскаго м. до Аччена 3 0 — 3 5 
противъ Берингова м. 2 0 — 25 с , противъ 
Чирикова 11—12 саж.; у кошки 6—7 саж. 
Противъ мыса Меечкена, въ 3 ] /2 в. отъ него, 
глуб. 30 саж., но въ l3/é и 2 вер. отъ 
мыса—банка съ глуб. менѣе 5 саж. Грунтъ 
вдоль с.-в. прибрежья вообще каменистый. 
Ю -в. прибрежье А н . з., отъ мыса Св. Ѳаддея 
до входа въ Ан. лияанъ, низменно, но въ 
нѣкотороиъ разстояніи отъ него, параллельно 
съ ничъ, простираются горы. 

(Литве п у т е ш . , 216—223; Stuckenberg Hydr. , I I , 731; 3. Гидр. 
Д . , X , 123; Wrangel К . I , 34). 

А н а д ы р ъ , шіаче Пошча, р . , впад. въ 
Анадырекін зал. Берингова моря. Бер. на
чало подъ полярн. кругомъ, изъ горнаго озера 
Ивашкина, направл. сначала къ з., между 
высокими горами, потомъ обширною дугою 
постепенно поворачиваем, къв. Дл. теч. 1,080 
вер. Верхнее теченіе А н . , до заворота его 
къ в., сопровождается высокими горами и 
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скалами, бѣднымн лѣсною растительностью 
(которая состоитъ только изъ ивъ и тополей). 
Яблонная р. есть первый значительный при-
токъ А н . съ пр. ст. Въ 30 в. ниже ея устья 
подходятъ къ А н . съ лѣв. ст. скалистыя горы 
Черканныя, далѣе впад. съ пр. ст. р. Гераполь, 
на которой есть немного лиственничнаго лѣса. 
15 вер. ниже проходятъ по прав. ст. А н . 
Караульный горы; долина рѣки имѣетъ 15 
вер. шир. Р . Травяниха впадаетъ въ Ан. съ 
пр. ст. въ 60 в. ниже Гераполя. 15 вер. ниже 
устья Травянихи возвышается на прав, бе
регу скалистый утесъ, извѣстный подъ име
немъ Толстаго мыса. 10 вер. далѣе подхо
дить къ А н . съ лѣв. ст. хребетъ Гребень-ка
мень. 65 вер. далѣе построенъ былъ Ана-
дырекійострогънаостровѣ, имѣющемъдо 1,000 
саж. дл. л 500 шир.; острогъ состоялъ изъ 30 
дом. и церкви, и съ 1710 до 1770 служилъ 
для собиранія яссака съ Чукчей, но, по не
удобству снабженія провіантомъ, упраздненъ. j 
Нынѣ урочище прежняго острога служить 
нріѣзжающимъ сюда русскимъ для мѣновой 
торговли съ чукчами. Около острога есть не
много лиственичнаго и тополеваго лѣса. Не-

. много ниже острога, въ правый рукавъ А н . , 
извѣстн. подъ именемъ Прорва (90 вер. дл.), 
впадаетъ значительнѣйшій притокъ — Маинъ. 
Послѣ того Ан . дѣлаетъ еще множество из-
гибовъ, на протяженіи верстъ 500, принимая 
въ себя съ лѣв. ст. pp. Бѣлую и Черную, а 
сь нрав. Красную, н, наконецъ, впадаетъ во 
внутренній култукъ Анадырскаго зал., из
вестный подъ именем ь губы Онемёпъ или 
Анадырскаго лимана. Устье А н . подъ 6 4 ° 4 0 ' 
с. ш.; оно наполнено песчаными наносами. 
Ан . очищается отъ льда въ конце мая, за-
мерзаетъ въ началѣ ноября. Дикіе сѣв. олени 
переплываютъ черезъ А н . въ іюнѣ , удаляясь 
на лѣто въ горы къ Сѣв. Ок., и возвраща
ются въ августѣ въ лѣса, простирающіеся на 
ю. отъ А н . Туземцы (чукчи), при переправѣ 
оленей черезъ рѣку охотятся за ними, Ан. 
былъ открыть въ 1649 г. Семеномъ Дежне-
вымъ, основавллшъ здѣсь Апад. острогъ. 

( С м . Pallas N . N . В . I , 238—244; Свб. в. 1821, X V , с т . 102, 
136; Словцова И . об. С в б . и, 241; W r ä n g e ! В.. 1, S . 16; S t u k e n 
borg Hydr. I I , 726—731; 3. Гидр. Д. X , 163). 

А н а К Д І Я , сел., Кутаисской губ. въ Са-
мурзахани, на Черномъ м., при уетьѣ р. Ин-
гура, подъ 42° 22' с. ш. и 59° 11' в. д.; 
прежде было городомъ и крѣпостью, и по ту
рецки называлось Анакра; основано въ 1725 
г. Впослѣдствіи крѣпость упразднена. Чис. 
жат. 200 д. об. п. У Ан. есть пристань, 

А Н А Н Ь Е В Ъ 

открытая и не представляющая ггпкакихъ 
удобстнъ. 

(Кавк. Кад. 1858 г . , стр. Ш , 273; Извѣстія о Кавк. Бровевска-
го, 1, с т р . 296; Descrip. gêorgr. de la Géorgie, Brosset, 399). 

А н а К О П І Я , остатки древняго укрѣплен-
наго города, на бер. Чернаго м., прп устьѣ 
рѣчки того же имени, Кутаисской губ., Озур-
гетскаго у., къ с.-з. отъ г. Озургетъ; онъ 
былъ основанъ греками, которые въ 619 г., 
при Имп. Иракліѣ, передали его Абхазскому 
эриставу Леону. Въ коацѣ X V I в. были еще 
видны 40 колоннъ, оставшихся отъ галлереи, 
обращенной къ морю; въ началѣ X V I I в. турки 
овладѣли Анакопіею и содержали здѣсь свой 
гарнизоиъ, а въ конце X V I I I в. г-дъ снова 
былъ присоединенъ къ Мингреліи. Въ А н а -
копіи существуетъ и теперь старинная цер
ковь, построенная, по преданію, надъ моги
лою А п . Симона Канонита, распространителя 
христіанства вь Абхазіи. 

(1К. M. Вп. Д. 1841, ч . (і, с т р . 380; Brosset Géorgie, p. 403). 

А н а к у т а н ъ , ос-въ, въ гряде Куриль-
скихъ; си. Онекутанъ. 

А н а н у р ъ , заштатный г-дъ, Тифлисской 
губ. и уѣз., вь 60 вер. къ с. отъ г. Тиф
лиса и 10 къ с. отъ Душета, при р. Арагвѣ , 
на военно-грузинской дорогѣ, подъ 4 2 ° 1 0 ' с. 
ш. и 6 2 ° 2 4 ' в. д. , на абс, выс. 2,812 фут. 
(Абихъ). Основаніе его относится къ X V в.; 
онъ быль резиденціею Арагвскихъ эриста-
вовъ. Въ 1740 году Кеанскій эриставъ, вме
сте съ лезгпнцаии, напалъ на Анануръ, раз-
рушилъ его и, умертвивъ эрпстава Арагвскаго, 
истребилъ все его семейство; после того эри-
ставство было уничтожено. Въ 1801 г. Ана
нуръ сделанъ уѣздяымъ городомъ, а въ 1811 
г. заштатнымъ. Въ настоящее время, Ана
нуръ есть незначительное местечко; чис. жит. 
260 д. об. п., 52 дома, 5 лавокъ и 16 ду-
хановъ. На горе находится древній мона
стырь св. Анурія. 

(Goldenstedt Reise d. Georg. 103; Klaproth Voy. I , 499; Ж . M. 
В. Д. 1844 г . , V I , 376, 381; Зубова пвсьиа, с т . 50; Кавв. Кал. 1850 
г . , стр. 3 4 - 3 3 ; Montpereux Voy. IV, 247). 

А н а н ь ѳ в ъ , уездный г-дъ Херсонской г. 
I. Г-дъ подъ 4 7 ° 4 3 ' с. ш. и 4 7 ° 3 7 ' в. д., 

при сліяніи двухъ нстоковъ почти высохшей 
р. Тилигулъ, въ 327 вер. къ с.-з. отъ Х е р -
сони. Слобода Ананъ возникла въ половине 
прошлаго вѣка, и была заселена преимуще
ственно Молдаванами. Она досталась Россіи 
въ 1792 г., по Ясскому трактату, вместе съ 
Очаковскою областью, переименована въ уезд, 
г-дъ въ 1834 г. А н . построенъ неправильно 
и разбросано, вдоль долины, образуемой воз
вышенностями, на которыхъ находятся медь-
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пицы и сады; городской земли числится 11,800 
дес. Жителей (I860 г.) 10,169 д. об. п. 
(купцовъ 548, мѣщанъ 7,102), изъ нихъ ра-
сісольниковъ 48, католиковъ 91 и евреевъ 
1,009. Жилыхъ домовъ 1,458; церквей 2, 
синагога 1, лавокъ 59. Въ г-дѣ 2 площади, 
моста черезъ Тилигулъ и 5 гатей. Купече-
егшхъ капиталовъ съ 1860 г. объявлено 53. 
Главный предметъ торговли — хлѣбъ, отправ
ляемый къ Одесскому порту. Въ городѣ бы-
ваетъ ярмарка егорьевская, 23 апрѣля. Ре-
месленниковъ считается 176. Фабрикъ нѣтъ; 
заводъ 1 салотопенный. Больница на 16 кро
ватей и приходское училище. Городскіе до
ходы простираются до 3,100 р. 

( В . С т . Хероояск. губ. 1849, стр. 229, Х е р е . губ. вѣд. 1854, 
N N 22—26; Матер, д м С т а т . 1839, т . І , отд. I I , стр. 177, 189; Нов. 
Кал. 1839, с. 99—100; Од. В. 1857, N 17, 138). 

II. Ананъевскій уѣздъ составляетъ с.-з. часть 
Херсонской губ. Простр. его (но Швейцеру) 
154'/4 кв. г. м. или 7,642 кв. вер. Мѣстность 
уѣзда, подобно остальнымъ частямъ Херсон
ской губ., представляетъ наклонную къ ю. 
плоскость, прорѣзанную балками. Северная 
половина уѣзда, пограничная съ Подольскою 
губерніею,—самая возвышенная и служить 
водораздѣломъ притоковъ Днестра и Буга. 
Черезъ нее проходить, въ нігдѣ гранитной 
гряды, отрасль Карпатовъ. Гранить въ осо
бенности господствуете по Бугу. Въ сѣв. 
части уѣзда есть лѣсъ, особенно ближе къ 
Днѣстру, по Ягорлыку и Кодыму, гдѣ встре
чаются порядочная рощи; всего подъ лѣсами 
въ уѣздѣ считается до 16,000 дес. Южная 
часть уѣзда имѣетъ характеръ совершенно 
степной, безлѣсный. Подпочва ея есть тре
тичный известнякъ. Важнѣйшая рѣчка въ 
уѣздѣ—Тилигулъ или, правильнѣе, Делигелъ, 
т. е. бешеная, ничтожная въ обыкновенную 
пору, и многоводная во время половодья. 
Пограничная съ восточ. стороны Ананьев-
скаго уѣзда р. Бугъ. Берега ея высоки и 
обрывисты. Почва во всемъ уѣздѣ чернозем
ная; но болыпимъ плодородіемъ она отли
чается въ сѣверной части. При селѣ Ахме-
четекомъ есть хорошія ломки гранита, а при 
селѣ Кантакузинкѣ минеральный цѣлптельный 
нсточникъ. Этнографическій составь населенія 
отличается смѣсью, въ которой, однако, за
метнее всего преобладаютъ малороссіяне; за 
тѣмъ довольно молдаванъ, первыхъ поселен
цевъ здѣшняго края, особенно въ сѣверной 
его части. Великороссіяне стали водворяться 
здѣсь гораздо позже, и также находятся въ 
значительномъ числѣ. Еромѣ того, въ Ан. у. 
есть евреи, нѣмецвіе колонисты, нисколько 

сербовъ, поляковъ и др. Только нѣтъ нынѣ 
ни татаръ, ни погайцевъ; съ присоедпненіёмъ 
Очаковской области нѣкоторые изъ нихъ пе
решли за Днѣстръ, ві, Бессарабію, a другіе 
переселены били въ сѣв. уѣзды Таврической 
губ. Жителей въ Анапьевскомъ у. въ 1860 
году, кромѣ города, до 103,690 об. п. (52,491 
муж.), въ томъ чнслѣ: дворянъ и чиновник. 
1,585, крестьянъ государств. 2 3 , 3 2 0 , воен-
ныхь поселянъ 9 , 4 9 4 , освобожденныхъ изъ 
крѣпостной зависимости крестьянъ 37,785, 
бывшихъ дворовыхъ 1 1 , 4 1 9 , колонистовъ 
2,113. По вѣроисповѣданіямъ : православ-
наго 9 7 , 2 3 9 , римско-католическая 2,198, 
еврейскаго 4,253. На квадр. милю въ уѣздѣ 
приходится 672 чел. Населеніе это разме
щено, кроме г-да, въ 435 поселкахъ (17 ме-
стечекъ, 8 слободъ, 44 села, 4 колоніи, 8 
селецъ, 295 деревень и 59 хуторовъ). Боль
шею людностью отличаются побережья речекъ 
Кодыма и въ особенности Тилигула. Главный, 
если не исключительный, промыселъ жителей— 
земледеліе; система воздѣлыванія залежная; 
подъ пашнями можно считать более 200,000 
десят. Сеется преимущественно пшеница, 
ленъ, частію кукуруза (у молдаванъ) и под
солнечники. Количество высеваемаго озииаго 
хлеба, въ послѣдиіе годы, простиралось до 
34,000 четвертей, яроваго до 67,000, куку
рузы 3,000 и картофеля 3,500; сборъ же 
доходилъ озимаго до 91,000, яроваго 283,000, 
кукурузы 11,000 и картофеля до 12,000 четв. 
Конопли мало, огородничество въ плохомъ 
состояніи, но баштановъ (бахчей) иного. Послѣ 
земледелія, самую важную часть промышлен
ности составляетъ скотоводство. Въ 1860 году 
считалось въ уезде: лошадей 1 4 , 3 0 0 , рога
т а я скота 124,440, овецъ 281,600 (изъ 
нихъ тонкорунныхъ до 160,000), свиней, 
козъ H проч. 23 ,400. Пчеловодствонъ за
нимаются въ селеніяхъ, пограничныхъ съ 
Подольскою губ. ; въ некоторыхъ местно-
стяхъ разводятъ табакъ. Фабрикъ въ уѣздѣ 
5 (бумаго-прядильныя 3 и табачныя 2 ) , за
водовъ 20 (свечной 1, винокуренныхъ 4, ма-
слобойныхъ 5, известковыхъ 5, черепичныхі. 
2 и кирпичныхъ 3). Транспорты съ хлебомъ, 
випомъ и сппртомъ проходятъ черезъ уездъ 
изъ Подольской губ. къ Черному морю; съ 
солью и рыбой —идутъ обратно. 

(Библіогр. с и . Херсонская г у б . ) . 

А н а н ь и н а , дер. (удельн.), Вятской губ., 
Елабугскаго у. , въ 3 в. къ в. отъ г. Ела-
буги, при р. Тойме; ч. ж. 194 д. об. п., 26 
двор. Около не* , на' р. Камѣ, есть <мотль-
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никъ>, курганъ, въ 219 шаговъ въ окр, и до 
3 арш. выс. Говорятъ, что на вершинѣ его 
были каини съ надписями. Могил ьникъ раз
рыть въ 1857 году; въ немъ найдено много 
скелетовъ, около которыхъ лежали различныя 
вещи: копья, стрѣлы, ногайки, различныя 
украшенія и т. п. Всѣ эти предметы, числомъ 
1 5 0 , были представлены въ археологическое 
общество. 

( В . Г . 06. I860 г . , N 6, отдѣл. I I , с т р . 87—120). 

А н а п а , упразд. крѣп., Кубанск. обл., на 
вост. бер. Чернаго м. , въ 40 вер. къ ю.-з. 
отъ устья р. Кубани, при р. Вугуръ (Анапка), 
подъ 4 4 ° 5 4 ' с. ш. 5 4 ° 5 9 ' в. д. Основана 
турками въ 1781 г., послѣ взятія русскими 
Тамани и Крыма; въ 1791 Гудовичь взялъ 
ее штурмомъ; въ 1807 г. она была взята 
вторично; въ 1828 г. Анапу заняли русскія 
войска, а въ 1829 г. по Адріанопольскому 
трактату она досталась Россіи. Въ 1846 г. 
Анапа была сдѣлана городомъ; въ 1850 г. 
въ ней устроенъ карантинъ; въ 1855 г. кре
пость оставлена войсками, предварительно 
разрушившими всѣ укрѣпленія; въ 1856 г. 
наши войска опять заняли городъ. Крѣпость 
была расположена на обрывистомъ мысѣ. Чис. 
жит. въ 1852 г. было до 2,389 д. об. п., 
домовъ 500, лавокъЗЗ, церковь православная 1. 
Съ учрежденіемъ карантина, торговля Анапы 
усилилась; въ 1850 г. было привезено товара 
изъ россійскихъ портовъ на сумму 85,900 
руб. сер. , а вывезено въ Росеію на 34,680 
руб. сер. Привозъ изъ заграницы въ 1850 — 
1853 простирался, среднимъ числомъ, ежегодно 
до 5,120 р. и вывозъ до 10,000 р. За тѣмъ за-
граничн. торговля прекратилась и возобновилась 
только въ 1856. Въ 1858 и 1859 г. было выве
зено товаровъ ежегодно на 22,000р. , въ 1860 на 
8,730. Въ 1860 г. городъ упраздненъ, а жители 
переведены вь новый г-дъ Темрюкъ. Рейдъ рас-
положенъ на сѣверной сторонѣ Анапы; отъ 
мыса выдается каменный подводный рифъ; 
на немъ глубина до 8 футовъ. Между рифомъ 
и материкомъ глубина рейда до 27 фут.; грунтъ 
идъ съ пескомъ. 

(Pallas 2-й. т о у . I I , p. 156; Лоція Черн. M . 1851 г . , стр. 
134 в 135; Таблицы Сизова, т. 2, с т р . 316; Зубова Кавк. край 
I I I , 56; Коммерч. Газ . 1834 г . , N 5; Кавв. Кал. 1853, с т . 273— 
290; 1837 г . , с т . 247 , 274; В . С т . X V I , ч . 10, 43; Dubois, 
Voy. I , 4; Klaproth, Voy. I , с т р . 241; Haxthausen Transcaucas., 
I , с т р . 2; БровевевШ Извѣст. 289—291; С в б . Вѣд. 1860 г. N 
36, с т р . 371 и N 96, с т р . 488; Вовнцкаго Анапа в г З а п . Кавк. 
О т . , I I , 1833, с т р . 14—43), 

А н а е т а С І е в к а , слоб. земли войска Дон
скаго, Міусскаго окр., при рѣчкѣ Мокромъ 
Еланчнкѣ, подъ 4 7 ° 3 4 , с. ш. и 5 6 ° 1 Г в. д., 
вь 48 къ C.-C.-3. отъ Таганрога. Чис. жит. 

1,545 д. об. п. въ слободѣ (нр. сп. 1857), 
да въ 4 поселкахъ того же прихода 1,413 
д. об. п., прав. ' церковь. 

А н а с т а с І И , св. долина, Таврический губ., 
Сичферишаьскаго у., на прав. бер. р. Качи, 
вер. въ 5 къ ю. отъ Бахінсарая. МЕСТНОСТЬ эга 
называется также Качи-кальенъ, а по прежнему 
Мустафабей; названіе св. Анастасіи получила 
отъ находящейся въ ней церкви. Долина св. 
Анастасіи тѣсна и живописна; въ ней попа
даются изсѣчеиные камни, облочки карнизовъ, 
и особенно замѣчательны пещеры, врытыя въ 
гору; онѣ образуютъ нѣсколько ярусовъ и 
раздѣляются тонкими каменными простѣнкачи; 
вь верхнемъ этажѣ находится источникъ св. 
Анастасіи въ углубленіи, изсѣченномъ въ скалѣ. 
Татары называютъ его Суук-су, т. е. холодный 
источникъ; темпер, е г о - ( - 1 0 ° Р . 

(Кеппена Крым. С б . , с т . 105—7; Сементовскаго путешествеа-
никъ, ю. б. Кр. с т р . 96). 

АнастаСЬѲВСЕОе: 1)Лн., Бондари тпжъ, 
село (іклгпщ.), Тамбовской губ. и у., въ 54 
вер. къ с.-в. отъ г-да. при р. Б. Ламовисѣ. 
Ч . жит. 2,891 д. об. п., 519дворовъ, 2 церк
ви и больница. Въ селѣ двѣ суконнып фа
брики (г-жи Ліонъ), на которыхъ въ 1860 г. 
выработано по подрядамъ въ казну 101,473 
арш. армейскаго сукна, на сумму 79,000 р. 
сер. Обѣ фабрики выдѣлываютъ ежегодно до 
600,000 арш. Рабочихъ при фабрикахъ со
стояло 2,152 д. об. п. Здѣсь же свеклоса
харный заводъ (Ліона), построенный въ 1858 
году и выработавши! песка въ 1860 году 898 
пуд. на 4,463 руб. сер. Винокуренный за
водь (Ліона) построенъ въ 1857 г. силою 
въ 439.000 вед. 

А н а т О Д Ь С К І Й рудн., Пермской губ., Вер-
хотурскаго у., при р. Грязной, лѣв. пр. Та
гила, Нижне-Тагильскаго .округа въ22 1 /гвер. 
къ с. отъ Нижне-Салдинскаго зав., открыть 
въ 1831 г.; съ 1831 года добывали только 
серебро изъ свішцоваго блеска; въ 1833 г. 
нашли золотую руду; въ 1838 г. серебрян, 
руда истощилась, и стали добывать исключи
тельно золото. Съ 1833 г. по 1847 г. полу
чено золота 1 пудъ 27 фун. Рудникъ названъ 
въ честь Анатолія Демидова; лежитъ между 
невысокихъ горъ, поросшихъ лѣсомъ; порода 
здѣсь тальковый и хлоритовый сланецъ. Въ 
рудной жилѣ гнѣзда свинцоваго блеска, цин-
ков. обманка, колчеданъ, мѣдная зелень, же-
лѣзная охра, пестрая мѣдная руда, самородное 
золото и серебро. Изъ 100 пудовъ руды до
бывается отъ l 1 /g до 3 золоти, золота; еже
годно вынимается руды до 10,000 пудовъ, 
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изъ которыхъ получаютъ до 6 фунт, золота. 
На рѣчкѣ Грязной есть золотоносная розсыпь. 

( Г . Ж. 1838, I , 421; 1846, I I I , 296; Щуровокій У р . х р . 241). 

А н а у р ъ , скалистый мысъ на ю.-з. око
нечности Б . ПІантарскаго ос-ва, въ Вост. ок.; 
около мыса подводные камни. Высота мыса 
400 до 500 ф.; съ него падаетъ небольшой, 
но живописный водопадъ. Близъ него и сѣ-
вернѣе впадаютъ въ море рѣчки Б. и М. 
Анауръ; первая врывается въ море непосред
ственно пзъ широкой лѣсистой долины, за
ключенной между высокими горами. 

С 3 . Гидр. Д. IV, 42; МиддевдорФЪ I , отд. 1-й, с т . 112). 

А н а ш Ѳ Н С Е О Ѳ , село, Минусинск, окр., 
на протокѣ Енисея, въ 175 вер. къ с. отъ 
Минусинска. Жит. 892 об. п., двор. 108, 
пристань для барокъ. 

АНВИГМЮТЪ, большое въ Русск. Амер. 
• туземное селеніе, при сліяніи р. Анвига съ 

Квихпакомъ, на холмѣ, возвышающемся надъ 
лѣв. бер. перваго. Селеніе состоитъ изъ 10 
болынихъ жилищъ, 25 магазиновъ для съѣст-
ныхъ припасовъ, и одного общаго кажима. 
Глазуновъ, посѣтпвшій его въ 1835 г., на-1 

считалъ здѣсь 240 однихъ взрослыхъ муж-
чинъ. Жит. Анв. велики ростомъ, имѣютъ чер
ные жесткіе волосы; мужчины брѣютъ головы, 
а женщины заплетаютъ волосы въ косы, укра
шая бусами. Въ губахъ прорѣзываютъ отвер-
стіе и носятъ украшенія. Одѣваются мужчины 
въ бобровыя шкуры, а въ сырую погоду въ 
рыбьи кожи, а женщины въ соболиные и вы
хухолевые мѣха. Имѣютъ хорошую деревян
ную и глиняную посуду. 

(Бибдіогр. с м . А н в в г ъ ) . 

А Н В И Г Ъ , р., пр. пр. большой рѣки Евих-
пакъ въ Русс. Аневикѣ. Она составляется изъ 
трехъ горныхъ потоковъ, течетъ между высо
кими и остроконечными горами, къ ю.-в. Бе
рега рѣки круты и поросли гуетымъ и высо-
кимъ лѣсомъ (еловымъ, березовымъ и тополе-
вымъ). Въ рѣкѣ водятся чавычи (Salmo orieii-
talis). При устьѣ она имѣетъ версту шир. 
Здѣсь находится туземное селеніе Анвигмютъ. 

(Wrangel въ В. я Н . Beitr. I , р. 140—1*8; Загоскинъ п ѣ ш . 
on. I , 172). 

А н г а р а , P- l ) Верхняя A., пр. сѣв. око
нечности Байкала. Дл. теч. 660 вер., направл. 
къ з. Беретъ начало въ горѣ Высокой, ва 
водораздѣлѣ Байкала съ Витимомъ (на гр. За
байкалье, обл. и Иркутс. губ.). Течетъ сна
чала въ высокой отчасти лѣсистой, отчасти 
болотистой долинѣ, достигая здѣсь 150 саж. 
шир.; за тѣмъ, послѣ 250 вер. теченія, про
бивается черезъ горы, образуя на протяженіи 

Геогр. Словарь. 

100 вер. пороги. Здѣсь теченіе рѣки такъ 
сильно, что она расщепляетъ уносимый ею 
вѣковыя деревья, и омули не поднимаются 
выше этого мѣста. Ниже пороговъ долина-рас-
ширяется, достигая 4 и до 15 в. шир. между 
посредственными весьма лѣсиетыми горами, на 
протяженіи 150 вер. Здѣсь находится самое 
значительное поселеніе на Анг.—Верхне-Ан
гарское. Далѣе Анг. съуживается въ ущелье, 
называемое тунгузами Ушикто и течетъ меж
ду щеками отвѣсныхъ утесовъ, на протяженіи 
50 вер. Отъ выхода изъ щекъ до устья, на 
протяженіи 110 в., Анг. течетъ уже въ 
весьма широкой болотистой долинѣ, отчасти 
поросшей лѣсомъ и преимущественно листве-
ничнымъ; не доходя до озера, отъ Ан. отде
ляется вправо рукавъ, который называется 
Ангараконъ; нройдя 10 вер., Антараконъ от-
дѣляетъ вправо новый рукавъ Даскучанъ. Всѣ 
три рукава образуютъ довольно обширную 
дельту; самый сѣв. изъ нихъ впадаетъ въ бухту 
Таларъ, южный въ бухту Дагоръ Байкальскаго 
озера. Рукава имѣютъ шир. отъ 50 до 100 
саж., наименьшая глубина Ангары 6 ф. Ост
рова дельты отчасти песчаны, отчасти имѣютъ 
хорошіе сѣнокосы. Воды Анг. весьма свѣтлы 
и прозрачны; рыба, въ особенности омули, 
поднимается вверхъ по рѣкѣ въ изобиліи, и 
рыболовство на Анг. весьма развито; тунгузы 
поднимаются въ берестовыхъ додкахъ вверхъ 
по рѣкѣ до пороговъ. Однихъ омулей (salmo 
omul) ловится въ устьяхъ Анг. 4 ,000 бочекъ 
на 120,000 руб., а остальной рыбы (енговъ,^ 
тайменей, харіусовъ, леноковъ) на 23,000 руб. 
Оѣв. устье рѣки находится подъ 5 5 0 5 1 ' с . ш. 
Пр. Анг. лѣвые—Ангараконъ, Нючаконъ, Ко-
тера, Янычукъ, Масляный, Типакъ, Чура—всѣ 
впадаютъ въ нее выше Щекъ; правые—Инго-
маки, Акули, Чинчикъ-кухой и Кичиръ—всѣ 
ниже Щекъ. 

(Georgi Reisen I , p. 8 3 - 9 0 , Bitter Asien Ш , 36—48; S i 
ckenberg Hydr. I I , 314-546; Radde Ber. p. 293—310, г д * опв-
саво рыболовство въ уетьвхъ В. А н г . ) . 

2) Нижняя А. или Тутузка; пр. пр. Ени
сея, образующій стокъ оз. Байкала. Выхо
дить изъ Байкала, въ 60 в. южнѣе Иркутска, 
близъ сел. Никольскаго и прист. Лиственич-
ноі, образуя при самомъ выходѣ порогъ, на 
которомъ вода не замерзаетъ и зимою дер
жатся водныя птицы. Отсюда А н . направ
ляется къ с.-з. между невысокими лѣсиеишя 
горами, состоящими изъ песчаниковъ и слан-
цевъ каменно-угольной фор. Горы лѣв. берега 
выше, 'Чѣмъ лраваго ж преимущественно по
росли лиственницею. При игаденіи Иркута 
долина расширяется; уров. рѣви им. здѣсь 
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1,270 р. >ф. абс. в ы с , т. е. на 93 ф. ниже 
ур. Байкала. Р . Иркутъ есть собственно перво
начальный истокъ Анг.; стокь же оз. Байкала 
до Иркута, есть прорывъ избытка водь этого 
озера черезъ^прежній водораздѣлъ системъ Ени
сея и Байкала. Ниже Иркутска, при д. Усолье, 
крутые берега А н . , возвышающіеся на 175 ф. 
надъ ея ур., заключаютъ въ. себѣ пласты кам. 
угля. Въ 67 вер. ниже Иркутска, На Анг. нахо
дятся соляные ключи. Отъ устья Бѣлой до 
границы Иркутской г., Ан . течетъ на с , и 
только къ устьямъ Оки образуетъ большую луку 
къ з. Ниже устья Оки, на Анг. появляются 
въ первый разъ граниты и сіениты, образующіе 
на пространстве 67 верстъ 9 пороговъ; изъ 
нихъ: Похмельный, Пьяный быкъ, Падунъ, 
Долгій, Шаманскій, находятся между устьями 
Оки и Илима; далѣе находятся: Аплинскій, 
Мурской и Стрѣлковскій. Мѣстность около 
устья Илима замѣчательна появленіемъ на Анг. 
грюнштейновъ и въ особенности вулканиче-
скихъ породъ, а именно базальта, изъ кото-
раго состоитъ замечательный утесъ, возвы-
шающійся на 600 ф. надъ ур. реки въ 4-хъ 
вер. выше устья Илима, и известный подъ 
именемъ Еаменнаго быка. После входа въ 
Енисейскую губ., А н . постепенно новорачи
ваетъ къ з. и сохраняете это направленіе до 
самаго устья, принимая названіе Верх. Тун-
гузки. Въ пределахъ Енисейской губ. на бере
гахъ Ангары начинаютъ снова преобладать 
сланцы, но кое-где являются песчаники (устье 
Кежмы), известняки (устье Ковы), известково-
мерегелист. сланцы (устье Чабодца) и пр. Въ 
низовьяхъ Анг. сланцы решительно преобла-
даютъ, но ниже устья Тасеевой, на лев. бер. 
ея, являются и граниты, переходяшДе несколько 
и на прав. бер. Сліяніе Анг. съ Енисеіемъ 
известно подъ именемъ Стрелки. Анг. имеете 
здесь въ разрезе площадь въ 1,363 кв. саж., 
а Енисей только въ 269. Дл. теч. Анг. до 
1,600 вер.; речная область, не считая при-
токовъ Байкала, занимаете 8,500 _ кв. г. м. 
ГПир. бл. Иркутска 270 саж., приБратскомъ 
остр. 2 вер.; наибольшая 31/г. Глуб. 13 до 
30 ф., на порогахъ 4 до 5 ф. До Иркутска 
паденіе А н . значительно и теченіе быстро, 
такъ что река покрывается льдомъ не ранее 
конца декабря. Толщина льда ниже устья 
Илима достигаетъ въ глубокихъ местахъ до 2 
и 2 1 І2 арш. Осенью и въ начале зимы, ночью 
и утромъ, надъ русломъ ея густые туманы. 
Средн. замерзаніе Анг. въ Ирк. ( 1 7 2 4 — 1 7 7 2 ; 
1826—1840) 30 декабря (самое раннее дек. 
2-го, позднее февр. 1-го). Средн. вскрытіе 

27 мар. (сам. раннее мар. 3-го, позднее 
апр. 21-го). Въ верхнихъ своихъ частяхъ весною 
Ан. разливается мало, но въ іюне разливы 
достигаютъ болыпихъ размеровъ, отъ таянія 
снеговъ въ падяхъ прибайкальскихъ горъ. Въ 
нижнихъ частяхъ весенніе разливы весьма 
сильны и уровень реки нередко поднимается 
очень быстро футовъ на 20 . При такомъ 
повышеніи уровня, ледъ ломается очень скоро 
и уносится быстрою рікою, которая на всехъ 
своихъ поворотахь громоздить высокія ледя-
ныя горы между утесами, до высоты 20 саж. 
(140 ф.), а потомъ снова разрушаете ихъ, 
унося це.шя скалы на огромныхъ льдинахъ. 
Вода въ А н . такъ прозрачна, что местами 
видно глубокое дно реки; съ принятіемъ 
Иркута и Китоя прозрачность исчезаетъ. 
Теченіе А н . весьма быстро, вследствіе чего 
ледъ образуется не на водной поверхности, 
а съ весьма холоднаго дна. Ан . богата остро
вами, которыхъ на ней считается более 460; 
длина ихъ доходите до 5 и 10 вер. Ан . 
судоходна на всемъ протяженіи, не смотря 
на пороги. По ней сплавляется хлебъ для 
золотыхъ промысловъ, водка, железо, свинецъ, 
соль, но кяхтинскихъ товаровъ по Анг. 
направляется не более 1jio. Въ одномъ году 
(1839) количество барокъ, прошедшихъ по 
Анг. , доходило до 136; грузъ пхъ составлялъ 
до 363,000 пуд. Некоторые изъ нижнихъ 
притоковъ Ангары обильны золотыми розсы-
пями. Анг. богата рыбою и уловъ ея обиленъ, 
хотя менее значителенъ, чемъ на верх. А н 
гаре. Анг. была открыта казаколъ Курбатомъ 
Ивановымъ въ 1643 г. Въ 1645 г. Василій 
Колесниковъ поднялся по ней до Байкала, а 
вследъ за симъ были основаны на Анг. первыя 
русскія носеленія: Иркутскъ (16 5 2), Балаганскій 
и Братскій остроги (1654). Пр. Анг.: левые— 
Иркутъ, Китой, Белая,-Ока и Тасеева; пра
вые—Куда, Янда, Илимъ, Чадобецъ, Ирканева. 

(Фишера С и б . и с т . , изд. 1774, стр. S46; Паддаса путеш. I I I , 
ч. 1-я, стр. 413—415; Семевскаго Нов. о С и б . , 28, Ш ; Сдов-
цова о б . , I I , 208; Erman R . I I , р . 96; В . n H . Beitr. V I I р. 
68; Stuckenberg Hydr. I I , S46—S34; Kositzky въ Verb. d. M i n . 
Ges. 1847, p. 24—63; Meglitzky въ Verb. d. Miner. Ges. 1853—56, 
p. 131 и Peterm. Mitth. 1857, p. 142—147; Щукина, пороги 
на А н г . , В. Г . О . 1853, X I V , с т . 34—44 ; Верснлова, слЬтніе А н г . 
съ Е й . , В. Г . 0.1858, Х Х Ш , с м . с т . 7 9 - 8 3 ; МшддевдорФа, I , 
отд. 1, с т р . 83; Badde В е г . , р . 58; Georgi R. 17, 49 501-
Веселовскаго Клим. Россін првлож. с т . 272). ' ' 

А н г а с я К Ъ (Анастасъевка тожъ), сел., 
Оренбургской губ., Бирскаго у., въ 4 вер. отъ 
р. Белой, съ винокуреннимъ заводомъ (Жадов-
скаго), возобновленнымъ въ 1844 г. после по
жара; сила его 386,000 вед. Въ 1860 г. 
выкурено 89,537 ведръ полугара, па 58,199 р. 
сер. Рабочихъ состояло 90 чел. 
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А н г ѳ р Н Ъ , озеро у в. береговъ Рижекаго 
зал., въ Курляндіи, Туккумскомъ у. Отделяется 
отъ моря узкою косою въ 2—3 в. шир. Прежде 
озеро это было самымъ бодыпимъ въ Курлян-
діи, оно имѣло 17"/г в. дл., 2—2'/г в. шир., 
и площадь въ 76 кв. верстъ (1,67 геогр. м.); 
нынѣ оно, по большой части, высушено спу-
свомъ изъ него водъ. Н а днѣ его, подъ тон-
кимъ слоемъ песка, находятъ янтарь, который 
цѣлыми возами отправляется въ Мемель и 
Кенигсбергъ. 

(Bathlef Skizze p. 195; Stuckenb. Hydrog. I , S). 

АНГИНСКІЙ мысъ, крутой и утесистый 
мысъ, возвышающійся на зап. бер. Байкала, 
фут. на' 200 надъ его ур., при устьѣ малень
кой рѣчки Анги, значительно южнѣе ос-ва 
Ольхона. На мысѣ гнѣздится множество чаекъ 
и баклановъ. Горная порода, его составляющая, 
есть кремнистый сланецъ. Рѣчка Анга извест
на тѣмъ, что водою ея, какъ утверждаютъ, 
можно вылечиться отъ зоба. 

(Georgi В . I , 54; Stockenberg H , 580, 591). 

АНГИНСКОѲ сел., Иркутской губ., Вер-
холенскаго у., въ 56 вер. къ ю.-в. отъ г. 
Верхоленска, при р.-Ангѣ; жит. 1,124 д. об. п. 
(дв. 115); къ приходу его принадлежит!) стой
бище кочующихъ тунгусовъ съ 130 д. об. п. и 
улусы бурятовъ 137 д. об. п. При селѣ былъ 
желѣзодѣдательный и чугуноплавильный заводь, 
основанный въ 1739 г. иркутскимъ купцомъ 
Ланинымъ; потомъ онъ взятъ въ казну и 
уничтоженъ; руда добывалась изъ ближнихъ 
горъ. 

( И с т . О б . Сиб. Словцова, к н . I I , стр. 897). 

А н Г Д І Й С Е а я бухта: 1) иначе заливъ 
Грашмъ, на восточномъ берегу Кенайскаго 
залива, сѣвернѣе мыса Бэдъ въ Русс. Америкѣ. 
При взморьѣ ея, на южномъ берегу, есть не
большое компанейское селеніе—Александров
ская одиночка. На берегахъ бухты находится 
каменный уголь, и въ настоящее время про
изводится его разработка. 

(Отчетъ Амер. комн. за 185S г . ; ТебѣньковаГидр. Зам. стр. 16). 

2) иначе Саміануда, на с.-в. оконечности 
о-ва Уналашки, между заливами Капитанскимъ 
и Бобровымъ; названа англійскою, потому что 
въ ней стояло судно кап. Кука. Она прикрыта 
съ с.-в.-й стороны островомъ Уналгой. Ш и 
рина ея въ устьѣ на I s/* вер., а къ вершинѣ до 
11г вер.; длина вер. 7 къ ю.-з., глубина 6, 7 
и 4 саж. Грунтъ песокъ и илъ; наливаться 
водою удобно. 

СЛитке, 295 в 298; Тебѣнькова Гидр. З а м . 110; Кука п у т . въ 
1776—80 году, I I , 176—177; Вевіамннова, ч . I , с. 165). 

А н г о з ѳ р о : 1) озеро Архангельской г., 
Кемскаго у., въ 100 вер. къ с.-с.-з. отъ г. Кеми. 

Дл. его 35 вер., отъ в. къ з. , шир. отъ 5 
до 10 вер.; площадь 5,2 кв. г. м. (2511/а кв. 
вер.). Изъ юж. стор. его течетъ къ ю.-в. р. 
Вонго, протекающая черезъ озера Мурмо и 
Умунго и впадающая въ Кузенальсвую губу 
Бѣлаго м.; изъ восточн. оконечности менѣе 
значительная Колгалва на в. въ Бѣлое море. 

2) Саіеніе и оз., Олонецкой г., Петрозавод-
скаго у., въ 40 в. къ с.-з. отъ г. Петрозаводска; 
близъ деревни находятся известковый ломки. 
Известнякі> зернистый, темновато-сѣраго цвѣта, 
въ нѣкоторыхъ пластахъ содержитъ кварцъ и 
бурый шпатъ; идетъ во флюсъ, при плавкѣ 
желѣзныхъ рудъ, на Кончозерскомъ заводѣ. 
Озеро нмѣетъ 4 вер. дл. и 1'/2 вер. шир. 

( Г о р . жур. 1851, ч. I V , с т р . 124). 

А н д а , въ нижней части Андош, р., обра
зующая границу Архангельск, и Олонецкой 
губ., лѣв. пр. Выга. Вытек, изъ неболыпаго 
оз. Унго, направл. къ ю.-в., протекаетъ боль
шое озеро Андо, направл. оттуда къ в., про
текаетъ оз. Пако или Кирасъ, отъ котораго 
принимаетъ названіе Андоги, до впаденія 
своего въ Выгъ. Дл. теч. отъ Унго до Андо 
50 вер., отъ Андо до Пако 25, отъ Пако 
до устья 30—всего 105 в. Рѣка малоизвѣстна. 

(Stuckenb. Hydr. I I , 87). 

А н д а к и , перевалъвъ глав. Каввазскомъ 
хребтѣ, Тифлисской г., Тушино-Пшаво-Хевсур-
скаго окр., къ с.-з. отъ г. Барбало. Онъ ведетъ 
съ* Пшавской Арагвы на р. Аргунъ и имѣетъ 
абс. выс. 9,172 ф.; здѣсь источник* прѣсной 
воды -J- 1,30° Р . 

(Кавв. Кад. , 1858, стр. 877, 379). 

А н д а л а или Аидалялъ, общество лезгин-
скаго плем., въ Терской обл., занимаетъ вост. 
часть Дагестана, въ верховьяхъ р. Аварской 
и по р. Кара-Койсу и его притовамъ: Кара-
хулъ-оръ и Муркарклю-чай. Главное селеніе 
Чохъ, при ручьѣ, впадающемъ въ Мукарлю-
чай, расположено на хребтѣ Турги-дагъ, въ 
немъ 100 дымовъ; кромѣ этого аул*а есть и 
другіе, довольно населенные: Сугратъ, 100 
дымовъ, при р. Мукарлю-чай; Ругджа, 600 
дымовъ, при ручьѣ, впадающемъ въ Карахудъ-
оръ съ лѣв. стороны; Еечеры, 300 дымовъ, 
въ горахъ Турги-дагъ; Гунибъ, 100 дымовъ, 
въ горахъ, приступенъ только съ одной сто
роны, и другіе. 

(Кавк. Кад. 1858 г. , стр. 307; на 1860 г . , стр. 227; Ш р р ѳ п 
К . G. В . , с т р . 148). 

А н д а н г а , р. , Водогодек. г., пр. пр. Ш а р -
шенги, впадающей въ Югъ. Дл. 40 вер., шир. 
у моста 75 саж., направленіе къ с. На Анд. 

* 
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строятъ барки и спускаютъ ненагруженными 
въ р. Югъ, а также сплавдяютъ лѣсъ. 

(Stackenberg Hydr. I I , 173). 

А н д а р а з а н ъ , гора въ главномъ Кавказ-
екомъ хр . , Тифлисской губ., Телавскаго у., 
къ с.-с.-в. отъ г. Телава, близъ границъ На-
горнаго Дагестана; выс. 9,980 р. ф. по геодез. 
изм. Н а ней находятся съ одн. стороны ис-

'токи Ори-цхали, одной изъ верховыхъ рѣкъ 
Андійской Койсу, съ другой некоторые изъ 
лѣвыхъ притоковъ Алазани. 

(Кавк. Кал. 1858, с т р . 390). 

АНДИ, Андія, Андійцы, общество дезгин-
скаго племени, въ Терской обл., въ сѣв. части 
Дагестана, занимаютъ земли по лѣв. сторону 
Андійской Койсу, имѣя границею къ с. Черныя 
горы (часть Андійскихъ), а съ в. общ. Гумбетъ. 
Андія состоитъ изъ крутыхъ уступовь и гор
ныхъ террасъ и имѣетъ хорошія пастбища. 
Андійцы занимаются съ успѣхомъ хлѣбопаше-
ствомъ и торговлею, приготовляютъ сукна, 
войлоки и бурки, которыя почитаются лучшими 
въ Дагестанѣ. Главное ихъ селеніе Анди, на 
одномъ изъ лѣв. притоковъ Авдійской Койсу, 
въ немъ 800 дымовъ; оно было покорено въ 
1837 году, во время Аварской экспедиціи. 
Въ 1845 году Андія была занята кн. Ворон-
цовымъ, въ 1859 г. жители Андіи признали 
добровольно подданство Россіи. Число ихъ 
простирается до 22,000 д. об. п. 

(Кавк. Кал. ва 1837 г . , стр. 238; ва 1888 г . , стр. 306; ва 
1839, статья г. Берже; ва 1860 г . , стр. 286; Koppen В . g. В . , S. 
147, 183; Bodänstedt Volk. d. Kaukasus 1853, I , 314). 

А н Д І Й С К а Я - Е о Й е у , рѣка; см. Койсу. 
АНДІЙСКІЙ хреб., отрогь главнаго Кав-

казекаго хр . , въ Терской обл., составляющей 
сѣв. границу Дагестана. Онъ отходить отъ 
тлавнавр хребта у горы Барбало, Тифлисской 
губ., Тушино -Пшаво-Хевсурскаго окр., и на
правляется къ с.-в., принимая на своемъ про-
тяженіи различныя названія; между Кистіею 
и Ункрателемъ извѣстенъ подъ именемъ Снѣ-
говаго, въ Андіи—Чернаго, вьГумбетѣ—Джал-
дари-мееръ, въ Салатау — подъ именемъ Са-
латау. Онъ выеокъ, лѣсистъ; нѣкоторыя изъ 
вершинъ его превышаютъ 7,000 ф. Сѣверный 
скатъ его отлогій, теряется въ равнинахъ 
Терской обл., южный падаетъ утесисто и круто 
въ долину Андійской Койсу, и пускаетъ от
роги въ Дагеетанъ. Съ ю.-в. склона Андій-
скаго ' хребта берутъ начало притоки Андій-
скоп Койсу, съ с.-з. склона многія рѣки си
стемы Терека. Въ 1857 году въ ноябрѣ рус
ская войска утвердились въ отрогахъ Андій-
скаго хребта. 

(Кавк. Кал. 1858 г . , стр. 296; 1889 г., статья Берже; Спб. 
Вѣд. 1851, N 18, с т р . 94; Русскій Вѣствикъ, кн. 3, краткШ о б -
зоръ воен. дѣйствШ). 

АНДО: 1) озеро, на границ* Кемскаго у., 
Архангельской губ. и Повѣнецкаго—Олонец
кой. Дл. его 32 в. отъ с.-з. къ ю.-в., шир. 
до 15 в.; пространство 6,6 кв. г. м. или 320 
кв. в. Черезъ него протекаетъ р. Анда, впа
дающая въ с.-з. его уголъ и вытекающая изъ 
ю.-в. его части. 

2) Озеро, въ Бѣлозерскомъ у. , Новгород
ской г., къ ю.-з. отъ Бѣлоозера. Длина его 
отъ в. къ з. до 18 в., ширина отъ 1 до 4 
в., глуб. отъ 1х/г до 4 саж.; пространство 
0,69 кв. м. или ЗЗ'/г кв. вер. Берега низ
менны, болотисты. Р . Андога впадаетъ въ в-ую 
его оконечность и выходить въ з-ную, которая 
извѣстна подъ именемъ Рыбоозеро. Кромѣ 
Андоги, протекающей черезъ озеро, въ него 
впадаетъ 7 рѣчекъ, изъ которыхъ самая зна
чительная Матера, текущая съ с. изъУхточъ-
ярскаго озера. 

( С м . Пугакаревъ Новогор. г . ; Stuckenberg Hydr. V , 387). 

А н д о б а , р. , Костроме, г., лѣв. пр. Ко
стромы. Беретъ начало на границѣ Костром-
скаго и Кинешмскаго у.; сохраняетъ общее 
направленіе къ з. Длина теч. 85 вер. Берега 
круты, лѣсисты; шир. отъ 5 до 15 саж., 
глуб. около 3 арш., дно иловатое, мѣстами 
песчаное. Весенняя вода держится недѣли 4; 
при половодьѣ рѣка не выходить изъ бере
говъ. На ней устроены 2 постоянные моста. 

( В . С т . Костромск. г . , с т р . 21). 

А н д о г а , р . , Новгороде. Г. , лѣв. пр. 
Суды. Вытекаетъ въ Бѣлозерск. у. изъ не-
болынаго Чернаго оз., направл. къ е., верстъ 
черезъ 7 впадаетъ въ Ново-озеро, течетъ изъ 
него къ з. , черезъ 5 верстъ впадаетъ въ в . 
оконечность оз. Андозера или Рыбозера. Вы
текая изъ з. оконечности сего нослѣдняго, 
направл. къ ю., протекаетъ обширное болото 
Коневій Мохъ, склоняется къ ю.-в., впадаетъ 
въ Суду въ Череповецкомъ у., послѣ 150 вер. 
теч. Ширин, отъ 3 до 25 саж., глуб. до 3 
саж. Андога течетъ въ плоскихъ, большею ча
стью болотистыхъ, а также черноземныхъ и 
иловатыхъ берегахъ, по песчаному, камени
стому и мѣстами иловатому дну. По ней ве
сною сплавляется дровяной и строевой лѣсъ; 
рыбная ловля незначительна. Н а рѣкѣ 5 мель-
ницъ, мостовъ нѣтъ, переправа одна на па
ром']). Рѣка богата островами, которыхъ счи
тается 14; въ низовьяхъ ея три порога: Ш и -
товскій, Великій и Кривецъ. П р . Андоги: 
прав.—Мига; лѣв.—Возьма, Солохта, Кумсара, 
Шутовка. 

( В . С т . Новг. г . , с т р . 25; оп. Новг. губ. Пушварева, Новг. 
г у б . , с т р . 60, 62; Stuckenborg Hydr. V , 387—388). 

А н д о м а , три озера, Архангельской губ., 
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Кемскаго у.: Сѣверное, Среднее и Южное. 
Всѣ три озера находятся на Лапландскомъ 
полуос-вѣ, ЕЪ с. отъ Терскаго берега. Пер
вое занимаете пространства 99,8 кв. в. = 
2,06 кв. м., второе 74,2 кв. в . = 1 , 5 3 кв. м., 
третье 86,1 кв. в. = 1,78 кв. іг. Полярный 
кругъ проходить черезъ южное. Всѣ три сое
диняются протоками, но стока въ Бѣлое море 
не имѣютъ. 

А н д о м а , р. , Олонецкой г., пр. Онежскаго 
оз., вытекаетъ на границахъ Пудожскаго у., 
направл. къ ю., протекаетъ озера Ванезеро и 
Рѣчное, далѣе подъ прямымъ угломъ повора-
чиваетъ къ с.-з. и впадаетъ въ Онежское оз. 
близъ дер. Ольховской. Дл. теченія Анд. 120 
вер. Въ верховьяхъ своихъ рѣка имѣетъ не
значительную глубину, но при устьѣ оч. глу
бока. Анд. судоходна на 20 вер. отъ устья; 
лѣсъ сплавляется по ней на 100. Съ при
стани Сорочье-поле нагружается извѣстная 
Андомская глина, употребляемая для Импе-
раторскихъ заводовъ. Глины этой вывозится 
ежегодно съ Анд. до 80,000 пуд. Недалеко 
отъ устья, Андома пересѣкается большою до
рогою изъ Пудожа въ Вытегру. Берега Анд. 
вообще болотисты и лѣсисты. Къ ю. отъ 
устья р. Анд. возвышается Андомска» гора, 
въ видѣ почти вертикальныхъ утесовъ, до-
стигающихъ до 150 ф. выс; она вдается въ 
озеро обширнымъ полукружіемъ и составляетъ 
высшее изъ прибрежій Онежскаго озера. На 
вершинѣ террасы, ею образуемой, расположено 
5 деревень. 

( Ш а в а н і е по Ладож. и Ояеж. it. Озерецковскаго, стр. 315; 
Stuckenberg Hydr. I , В66; Blasius П , 79—83; В. Ст . Олопецк. 
г . , ctpî 7, 19; Бергштрессера Олонеп. губ. 28, 28; Олонѳц. г у б . 
В . 1846 К 29; Г. 88. 1846, I , 1—13; 1851 I V , 103—107, 1854 
I V , 218). 

А н д р е е в а или Ендери, сед., Ставро
польской губерніи, въ 90 вер. къ ю. отъ г. 
Кизляра, при р. Акташѣ, на границѣ Ау-
ховцевъ, около кр. Внезапной, есть главное 
мѣсто управленія Андреевскаго окр., населена, 
кромѣ кумыковъ, и горцами; въ прежпія вре
мена была главнымъ мѣстомъ торговли плен
никами, но съ учрежденіемъ кордонной ли
ши, торговля прекращена; въ настоящее время 
сюда сходятся казаки и горные жители, для 
торга своими произведеніями. Чис. жит. 2,780 
об. п. , магометане—омаровой секты. 

(Кавк. Кад. 1859 г . , стать» Берже; В . С т . Ставроп. г . , с т . 
150с Зубовъ, карт. К. I I , 171,- Bodenstedt I , 339). . 

А н д р е е в к а , названіе нѣскольк. селеній: 
1) мѣстеч. (владѣльч.), Екатеринославской губ., 
Александровскаго у., на р. Волчьей, въ 110 в. 
къ в.-с.-в. отъ А н . , въ с.-в. углу уѣзда. Жит. 
764, двор. 1 0 2 ; винокур, заводъ, 4 ярмарки. 
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2) Село (каз.), Екатеринославской губ., Бах-
мутскаго у., въ 108 вер. къ ю.-з. отъ г. Бах-
мута, при р. Волчьей; ч. ж. 2,311 об. п. 
(1858), 38ё двор. 

3) Село, Кіевской губ. и у., на р. Здвижѣ, 
въ 50 в. къ з. отъ Кіева, съ 600 душъ об. 
п. и винокуреннымъ заводомъ. По преданіямъ, 
здѣсь былъ нѣкогда городъ, съ значитель-
нымъ населеніемъ и монастыремъ, котораго 
мѣсто, обнесенное высокнмъ валомъ и глубо-
кимъ рвомъ, и теперь еще указываютъ въ 
саду приходскаго священника. 

(Кіев. губ. вѣд. 1849 г. N 27, 1851, N 10). 

4) Татар, дер., Нижегородской г., Василь-
скагоу.,въ 53 в. къ ю.-ю.-з. отъВасиля, при 
р. Урунгѣ. Ч. ж. 1,683 д. об. п., 262 дв., мечеть. 

5) Село (помѣщ.), Архангельское тожъ, Пен
зенской г., Нижнеломовскаго у., въ 35 вер. 
къ ю.-в. отъ г. Ниж. Ломова, при рч. Шу-
вардокѣ. Ч . ж. 1,822 д. об. п., 301 дв. При 
имѣніи болѣе 11,000 дес. земли въ томъ чи
сле лѣса до 2,800 дес , суконная фабрика, 
на которой въ 1860 г. выдѣлано 52,350 арш. 
армейскаго сукна на 40,988 р. сер. Рабо-
чихъ было 600 д. об. п. Тутъ же неболь
шая полотняная фабр., выдѣлывавшая 614 
ар. нолотна на 150 р. , работницъ было 20. 

6) Село (каз.), Аешевка тожь, Самарской 
г., Бузулукскаго у., въ 70 вер. къ с.-з. отъ 
Бузулука, при оз. Лещовѣ, близъ р. Самары. 
Ч . ж. 1,694 д. об. п., 178 дв. 

7) Селеніе (каз.), Таврической г . , Бер-
дянскаго у., въ 28 вер. къ с.-с.-з. отъ Бердян
ска, при руч. Килтычія, впадающ. въ рч. 
Обиточную. Жит. 6,931 д. об. п., двор. 868, 
2 ярмарки. 

8) Село, Тамбовской губ., Елатомскаго у., 
въ 46 вер. къ ю. отъ г-да, въ 16 вер. отъ 
р. Оки, при р. Петъ. Ч . ж. 125 д. об. п., 
13 дворовъ и винокуренный зав. (Львова), 
построенный въ 1855 г. по методѣ Шварца, 
и извѣстный подъ именемъ Елисаветтскаю, 
силою въ 247,000 вед. 

9) Село (владѣльч., иначе Графское), Харь
ковской губ., Волчанскаго у. , на лѣв. бер. 
Сѣв. Донца, въ 10 вер. къ ю. отъ г-да, подъ 
5 0 ° 1 3 ' с. ш., 5 4 ° 3 1 ' в. д. Основано въ цар-
ствованіе Петра I , когда здѣшнія земли по
жалованы были барону Шафирову. Въ 1723 
году, во время опалы Шафирова, имѣніе 
отобрано въ казну, a впослѣдствіи Екатериною 
І-ю отдано ея племяннику графу Гендрикову. 
Въ настоящее время въ Андреевкѣ 152 дв. 
и 980 д. об. п. Каменная церковь (постр. 
въ 1829 г.) и богадѣдьяя, три завода: свекло-
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сахарный, селитряный и кирпичный; кромѣ 
того, болыпіе: конный заводь и овчарня; 
бываютъ 4 ярмарки. 

СОпис. Харькове, эп. I V , 296). 

10) Село (Ново-Борисоілѣбское тожъ), Х а р ь 
ковской губ. , Чугуевскаго у . , въ 40 вер. къ 
ю. отъ Чугуева, близъ р. Донца, при оз. 
Уступѣ , по обѣ стороны ручья Песковатаго. 
Это село возникло въ 1663 г. ; въ X V I I в. 
оно называлось то слободою, то городкомъ 
Андреевкою или Андреевыми Лозами, и счи
талось однимъ изъ значительныхъ украинскихъ 
укрѣпленій и неоднократно подвергалось на-
паденіямъ отъ татаръ, напр. въ 1673, 1681, 
1 6 8 8 , 1736 г. Впослѣдствіи Андреевка при
числена къ военнымъ носеленіямъ и переиме
нована Ново-Борисоілѣбскомъ: здѣсь помѣ-
щался полковой штабъ. Уже въ 1732 г. въ 
Андр. было 1,364 д. м. п. Въ 1860 г. было 
жит. 6,871 д. об. п . , а дворовъ 978. Во 
второй половинѣ X V I I в. окрестности Андр. 
по обѣимъ сторонамъ Донца были еще по
крыты строевымъ и дровянымъ лѣсомъ. 

(Опис. Харьвовск. эп. I V , 145—184). 

11) Дер. , Херсонской губ. , Одесскаго у. , 
въ 50 вер. къ с. отъ г. Одессы, на рч. Ко
шечьей или Фонтаны, впад. въ Куядьникъ, 
съ винокуреннымъ заводомъ, въ которомъ вы
курено въ 1860 г. 41,166 ведръ на 45,283 
р. сер. Рабочихъ было 34. 

12) Село, Черниговской губ. и у.; чис. жит. 
1,764 д. об. п. (пр. сп. 1857), казак, и 
помѣщ. вѣд., малороссіяне. 

А н д р е е в с к а я бумагопрядильная и ткац- I 
кая мануфактура, Московской губ., Дмитров- і 
скаго у . , при р. Яхромѣ , принадлежитъ то- | 
вариществу поч. гр. Каулина. Въ 1860 г. на | 
ней выпрядено 15,150 пуд. пряжи на 11,816 
веретенахъ, на сумму 195,448 р. сер., и вы
ткано миткалю, бязи и шерстян. матерій 58,725 
кусковъ на 338,999 р. сер. Рабочихъ при 
мануфактурѣ состояло 1,116 д. об. п. 

А н д р е ѳ в с к а я у с а д ь б а , Костромской губ., 
Чухломскаго у . , съ винокуреннымъ заводомъ 
(Перфильева), основаннымъ въ 1859 г., силою 
въ 61,000 вед. 

А Н Д р в е В С К І е КУМЫКИ составляютъ 
округъ Кумыкскаго влад.: Терской обл., на 
лѣв. флангѣ Кавказской линіи; они занимаютъ 
земли между pp. Яманъ-су, Козьмою и лѣв. 
бер. Койсу до Каспійскаго моря: Утверждаютъ, 
что Андр. кумыки ведутъ свой родъ отъ ка-
зацкаго атамана Андрея, изъ Гребенскихъ ка-
заковъ, который поселился въ Кавказскихъ 
горахъ. Главное занятіе жителей округа — 

скотоводство. Они имѣютъ бодынія стада 
овецъ, изъ шерсти которыхъ ткутъ сукна, а 
шкуры выдѣлываютъ; хлѣбопашествомъ зани
маются мало. Произведенія свои доставляютъ 
въ Кизляръ; занимаются также возкою дровъ. 
Число, жит. въ округѣ 28 ,000 д. об. п., всѣ 
магометане омаровой секты, управляются ка-
діями и муллами; повинностей никакихъ не 
платятъ. Главная деревня ихъ Андреева, на 
р. Акташѣ . 

(Кавк. Кад. 1859 г . , статья Берже; В. С т . Ставроц, г . , с т р . 149; 
Koppen К . d. В . 147, 198; Зубов-ь карт. Кавк. I I , 160). 

А н Д р е в В С К І Ѳ заводы и рудники: 
1) Стеклянный заводь (куп. Первушина), 

Владимірской губ., Переяславскаго у . , къ с. 
отъ г. Переславля, производивши въ 1860 г. 
разнаго сорта бутылокъ 473,760 штукъ, на 
19,513 р . ; рабочихъ при заводѣ было 59. 

2) Мѣдный рудникъ, Пермской губ., Екате
ринбургская» у., къ с. отъ г. Екатеринбурга, 
въ дачахъ Нижнетагильская завода, гг. Де-
мидовыхъ. Рудный пластъ состоитъ изъ мед-
наго колчедана, пестрой мѣдной руды и ма
лахита. Изъ руды, кромѣ мѣди, добываютъ и 
золото; изъ 100 пудовъ руды получали до 
2 пуд. 20 ф. мѣди и отъ 18 до 48 золот. 
золота. 

( Г . Ж . 1882 г . , I , стр. 141; Русск. Иявад. 1840 г . , N 289, 290). 

А н д р е е в с к і е монастыри: 1) Упразднен
ный муже. мон. въ г. Москвѣ , между Калужской 
заставой и Воробьевыми гор., на бер. Москвы. 
Основанъ въ 1648 г. , при Ц. Алексѣѣ М и 
хайловиче, бояриномъ  Ѳед.  Мих. Ртищевымъ, 
учредившимъ здѣсь ученое братство кіевскихъ 
монаховъ (30 человѣкъ), для перевода священ, 
книгъ съ греческаго яз. Въ 1665 году, Рти-
щевъ основалъ училище, зародишь Славяно-
Греко-Латинской Академіи. Спустя 20 лѣтъ, 
училище перевели въ Заиконоспасскій мона
стырь, и-приписали къ этому же монастырю 
и Андреевскую обитель. Петръ I въ 1725 г. 
учредилъ заведеніе въ Андреевской обители 
для содержанія подкидышей и безиризорныхъ 
дѣтей; заведеніе существовало только 6 лѣтъ 
и въ 1731 г. уничтожено. Въ 1764 году 
обитель обращена въ приходскую церковь; въ 
здапіяхъ же помѣстиди богадѣльню, училище 
для дѣвицъ и др. общественный заведенія. 
Изъ трехъ церквей монастыря самая древняя 
Андрея Стратилата, основ, въ 1675 г. 

( И с т . Р о с с . Іер. I I I , 99; Р а т ш я н ъ , с т р . 276). 

2) Уничтоженный женскій нон. въ Кіевѣ; 
соборная церковь его, во имя Андрея Перво
званная», обращена въ приходскую н суще-
ствуеть ионынѣ. Она построена на мѣстѣ 
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древней церкви, основанной еще въ 1086 г. 
Всеволодомъ I; здѣсь подъ спудомъ почиваютъ 
мощи Анны (Янки), дочери Всеволода I , а 
также погребепы: Кн. Анна, вторая супруга 
Всеволода, Кн. Влад. Андреевичъ Дорогобуж-
скій, H Вел. Кн. ЯГрополкъ II. 

(Ратшнвъ, стр. 133). 

АНДРѲѲВСКІЙ или Маріинскій мине-
ральн. источникъ, въ Малой Кабардѣ, блпзъ 
р. Коле-су, въ 100 в. отъ Кизляра, по до
роге черезъ Кастекъ, вытекаетъ изъ песчани
ковой горы, немного выше уровня рѣчки, 
вкусъ имѣетъ слабый, щелочный, непріятный, 
отзывающейся сѣрною печенью, запахъ же 
сильно сѣрнистый. Температура источника 
+ 45 Р. 

{Güldenstädt It. I I , 34; Груммъ, I , Стр. 143,- Бровевскій, I I , 34). 

А н д р е е в с к о е озеро, Тобольской г. и 
окр., къ с.-з. отъ Тобольска, дл. 10 в., шир. 
не болѣе 4, глуб. 3 арш., площадь до 40 кв. 
вер. Дно озера песчаное, берега низменны, 
покрыты частію лугами, частію болотами. 

( В . С т . Тоб. г . , стр. 26). J 
АНДРѲЙКОВИЧИ, село, Черниговской 

губ., Стародубскаго у., при ручье Ковзолкѣ, j 
принадлежащем'!, къ системѣ р. Судости, пр. 
up. Десны, въ 36 вер. на ю.-ю.-в. отъ Ста-
родуба. Чис. жит. 2,334 (пр. сп. 1857) д. об. п., 
2 правосл. церкви. 

А н д р е я н о В С К І е острова, часть Але- | 
утской гряды, къ з. отъ Лисьихъ, отъ Си- | 
гуама до Аматыгнака, и именно: Сигуамъ, 
Амля, А т х а , Ситхинъ, Танахъ, Кагалакса, 
Адагъ, Каната, Бобровый, В. Танага, Горѣлый, 
Кавалга, Уналга, Юлахъ и Аматыгнакъ. Н а 
званы по имени Селенгинскаго купца Андреяна 
Толстыхъ, открывшаго ихъ на суднѣ Андреяна 
и Наталіи въ 1761 г. Впрочемъ, Башмаковъ 
зимовалъ на нихъ съ казакомъ Лазаревымъ 
уже въ 1757 и 1758 годахъ. 

(Бвбліогр. , см. Алеутсвіе о с - в а ) . 

А н д р е я Н О П О Д Ь , сельцо, Тверской губ., 
Осташковскаго у., къ ю.-з. отъ г. Осташкова, 
на лѣвомъ берегу зап. Двины, недалеко отъ 
ея истока. Число жит. 200 д. об. п.; дво-
ровъ 2 1 . Замѣчательно своими минеральными 
источниками, лежащими къ в. отъ него въ 
одной версте. Вода въ источнивахъ обильна, 
светла, имеетъ сильный серный запахъ. Три 
источника обделаны въ впдв колодцевъ, от-
стоящихъ одинъ оть другаго на разстояніи 
50 шаговъ. Надъ первымъ устроенъ павильонъ, 
надъ вторымъ гротъ; тутъ же находится ку
пальное зданіе съ галлереями, ваннами и 
жилыми покоями для пр'Лзжающихъ. Вода въ 
источнике Ш 1 более минерализована и по-. 

тому более употребляется; температура отъ 
-f-4 до 7° Р . , летомъ. По рааложеніи воды 
этого источника оказалось, что 100 фунтовъ 
заключаютъ въ себе: 2 грана углекислаго 
железа, 1 гр. углек. извести, */з гр. сернокис. 
извести, Vji гр. углекисл. и сернокисл. магне-
зіи, */4 гр. вытяжнаго начала. Съ открытіемъ 
источниковъ въ 'Ст. Руссе, Андреянопольскія 
воды упали и никемъ не посещаются. 

(.Г. Ж. 1828, I I , 19; Г р у м а , Опас. М і н . водъ, «81 и 864; 
Путѳводят. отъ Мое. до Петерб. Дмитріева, стр. 96; В. С т . 
Тверс. губ. 133). 

А н д р і а н о п о д ь или Адріанополъ, сел., 
Екатеринославской губ., Славяносербскаго у., 
въ 55 вер. на ю.-з. отъ уезд, гор.;"заме?, 
по выходящему здѣсь пласту каменнаго угля, 
до 3 четвертей толщиною, на правомъ берегу 
ручья, составляющаго прит. р. Белой; были 
сделаны только разведочный работы, но и те 
оставлены. 

( Г . Ж. 1839 г. , I V , с т . 372, Ле т е дон. басе. , с т . 840). 

А н д р і я ш ѳ в в а , село, Полтавской губ., 
Лохвнцкаго у., при р. Суле, въ 20 вер. на 
с. отъ Лохвицы и въ 180 вер. на с.-с.-з. 
отъ Полтавы. Чис. жит. 2,358 д. об. п. 
(1858), каз. и помещ. вед. 

А н д р о н і е в ъ мон. , въ Москве ; см. 
Спасо-Андроніевъ. 

А н д р о с о в к а , село, удвльв. (Утевка 
тожъ), Самарской г., Николаевскаго у., въ 
96 в. къ с.-в. отъ Николаевска, при р. Ча-
грѣ. Ч . ж. 3,972 д. об. п., 301 дв., училище; 
еженедельный базаръ и 2 ярмарки. 

А н д р у с о в к а , село, Херсонской губ., 
Александрійскаго у., при р. Тясмине, впад. 
съ прав. стор. въ Днепръ, въ 50 в. на с.-с.-з. 
отъ уѣзд. гор. и въ 24 в. къ в. отъ Чиги-
рина. Чис. жит. (пр. сп. 1857) 1,942 д. об. п. 

А н д р у с О В О , дер., Смоленской губ., Крас-
нинскаго у . , въ 26 вер. къ в. отъ г. Крае-
наго. Двор. 18, жит. до 250 дупгь об. п. 
Знаменита по Андрусовскому мирному дого
вору, заключ. здесь 3 января 1667 года, 
между Россіею и Польшею. 

А н д р у ш В И , сел. (владельч.), Кіевской 
губ., Сквирскаго у., въ 29 в. къ з. отъ Сквиры, 
при двухъ безъимянныхъ рѣчкахъ. Ч . ж. 749 
д. об. п., 93 дв., винокуренный и свеклоса
харный зав. (Попова), выделывавшій въ 1860 
г. 6,500 пуд. песка, на сумму 32,500 р. сер. 
Рабочихъ было 250. 

А н е Й у с ы , вулканъ на Курильскомъ ос-ве 
Семусыре или Шимуширѣ; богагь обсидіа-
номъ, изъ котораго туземцы дѣлаютъ нако
нечники стрелъ. 

( П Ш е х о в а , I , 118). 
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А н з е р е к а я с а л м а , проливъ между 
ос-ми Соловецкимъ и Анзерскимъ, въ Онеж-
скомъ зал. Бѣлаго моря. Шир. его до 2х/г 
миль (4 вер.), длин, отъ с. къ ю. такая же, 
глуб. съ зап. стор. Анзерска, ближе къ Анзер-
скому бер., 25 саж., а къ Соловецкому 10 
саж. Подъ названіемъ Анзерской салмы по
морцы разумѣютъ и плёсъ между Анзерскомъ 
и островомъ Муксалмою; ширина этого плёса 
доходить до 4"-/г миль, глубина же его отъ 
10 до 35 саж. 

(Теавекв, I , с т р . И З , 274, 269, 27»), 

А н з ѳ р с к і й островъ, Архангельской губ., 
Онежскаго у.; второй, по величииѣ, въ группѣ 
Соловецкихъ ос-вовъ, въ 2*/г мил. (4 вер.) 
къ в. отъ сѣвернаго края Болыпаго Соловец-
каго ос-ва. Дл. его отъ в. къ з. болѣе 14 
вер., шир. въ зап. половинѣ болѣе 6 вер., 
въ вост. до 2 вер. Прибрежье большею частію 
песчано-каменистое ; мѣстами, какъ-то: на 
мысахъ Троицкомъ, Вербокурскомъ, Колгуевѣ 
и по южн. берегу обнаруживается сплошной 
гранить. Поверхность острова гориста, по
крыта толстымъ песчано-землистымъ слоемъ, 
на которомъ растетъ довольно крупный и 
густой лѣсъ, сосновый и березовый. Отличи
тельная мѣста, видныя съ моря: прикрутость 
мыса Колгуева, съ отлогою горою; гора Гол
гофа до 350 ф. в ы с , съ церковью на вер
шине, постр. въ 1715 г.; гора Вербокурская 
до 500 ф. в ы с , съ крутою вершиною и отло
гими скатами. Въ ю.-з. углу острова, у пе
ревоза, построена часовня. На южной око
нечности узкой и длинной бухты, вдающейся 
съ с , отъ Троицкаго мыса, въ широкую часть 
ос-ва, находится Анзерекій Троицкій скитъ, 
основанный въ началѣ XYÏÏ в. отшельникомъ 
Елеазаромъ. Грамата, данная Елеазару ц. М и -
хаиломъ, относится къ 1628 г.; нынѣшняя 
каменная церковь Св. Троицы въ скитѣ постр. 
въ 1744 г. Нынѣ скитъ необитаемъ, но 
монахи пріѣзжаютъ сюда для богосдуженія 
съ Соловецкаго ос-ва. Знаменитый патріархъ 
Никонъ былъ Анзерскимъ инокомъ и учени-
комъ преп. Елеазара. 

( Р е і н е к е , гидр, опис.', I , стр. 264, 273, 288—291; Истор. 
Росс, lep. , I l l , 101; Ратшина, с т р . 9 J . 

А н и , запад, рукавъ р. Мѣдной (Атна), 
въ Русс. Амер. Онъ впадаетъ въ Чутацкій 
зал. подъ 6 0 ° 4 5 ' с. ш. Теченіе его стреми
тельно (отъ 5 до 9 узловъ). При выходѣ его 
изъ Мѣдной находятся отмели. 

( З а п . Гидр. Д . , 169, 177). 

А н и , развалины города, Эриванской губ. 
и уѣз., къ с.-з. отъ г. Эривани, на прав. бер. 

р. Арпачая, на турецкой гр., на выс. 4,670 
фут. надъ ур. м. Н а мѣстѣ этихъ развалинъ 
некогда находилась богатѣйшая и многолюд
нейшая столица Багратидовъ, царей Арменіи. 
Ашатъ III перенесъ сюда свою столицу въ 
961 году; Стбатъ II въ 979 окружить городъ 
стѣною и выстромь великолѣпный соборъ. 
При послѣднемъ царѣ дин. Багратидовъ Га-
гиге II, въ 1046 г., г-дъ былъ взятъ Кон-
стантиномъ Мономахомъ. Въ 1064 г. Алнъ-
арасланъ взялъ Ани приступомъ. Въ 1239 
окончательный ударъ Ани былъ нанесенъ 
монголами, истребившими е ю жителей ; въ 
1319 г. землетрясеніе довершило разрушеніе 
г-да; остатки его жителей переселились въ 
Астрахань, Крымъ, Польшу. Армяне утвер
ждаютъ, что въ Ани въ X I в. было до 1;000 
церквей и 100,000 жит. 

(Кет Porter Trav. I , 173, I . Morier. Ayeslia, bond. 183S; H a 
milton, Acc. on the rains of Ani въ Transact, of the roy. Instit. 
of British Archit. 1835—36, тоі. I P . I , See. ed. 1839, p. 100— 
104; Hamilton, Asia minor. I , 197—203; St . Martin, Mem. sur 
TArmen. I , 111—114; Vaïtabed Minna, Reise i n Lahestan, Vened. 
1830; Magaz. f. die Litter, d. Ausl. 1834 N 128 u. 130; E u v . 
B o r é , Correap. et mém. d'un voy. , Paris 1840; Ritter, Asien X , 
p. 439—448; Abich, Sur les ruines de l 'Ani въ B u l l . Met. phil . 
I l , 369; Кавк. Кад. 1857 г . , с т р . 450; Broaset, Desor. de Г А г г д . 
1, 84, 85, 121; Brosset, les mines d'Ani, St-Pet. 1860, 2 v o l . ) . 

А н и в а : l ) заливъ, въ Японскомъ морѣ, 
на южн. окон, ос-ва Сахалина, вдается въ 
землю отъ ю. къ с на 90 вер., ограничи
ваясь съ з. мысомъ Крильонъ, а съ в. мысомъ 
Анива, и оканчиваясь губою Лососною, по
лучившею свое названіе отъ изобилія въ ней 
лососей; ширина залива при устьѣ около 60 
мор. миль, глубина постепенно уменьшается 
до 4 саж.; дно твердый илъ съ пескомъ; за
ливъ открыть для южн. вѣтровъ. Озеро Тоо-
пучи или зал. Буссе соединенъ съ Анива по-
средствомъ протока въ 12 ф. глуб. 

(Крузенштерна, I I , стр. 65, 91; China pilot. 1838, p. 296; 
Findley Directory for the pacific, ocean, par. 1, page 622; 
Шнидта отч. З а п . г . 0. 1862 I , с т р . 68). 

2) Мысъ, на ос-вѣ Сахалинѣ, подъ 4 6 ° 2 ' 
с. ш. и 1 6 1 ° 1 2 ' в. д., ограничиваетъ заливъ 
съ вост. стороны, дно залива около мыса на 
глуб. 12 саж. состоитъ изъ мяткаго зеленаго 
ила. Мысъ представляетъ собою высокій ка
менный утесъ. 

АНИКІѲВЪ, островокъ Сѣверн. Ок., А р 
хангельской губ., къ с.-с.-з. отъ Колы. Остро
вокъ этотъ лежитъ близъ вост. берега полуос-
ва Рыбачьяго, въ 1 ж. къ ю. отъ мыса Цыпъ-
Наволока. Онъ отличается зеленою поверхно
стно и черными, крутыми скалами, состоящими 
изъ вертик. пластовъ сланца. Н а срединѣ 
его обнажена огромная сланцевая плита, съ 
надписями именъ разныхъ мореплавателей, но-

, еѣщавшихъ это мѣсто. Древнѣйшая изъ этихъ 
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надписей на Норвежскомъ языкѣ, нодъ знач-
комъ короны, 1610 года. 

(Рейнеке Гидр. опис. I I , стр. 60, 282, 283, 284, 285; М М -
dcndorf Ins. Anikieff въ Bull , de l'Acad. nouv. Ser. T. I I 18S9, p, 
132—1581. 

А н и н с к о е дацанство (приходъ), Забай
кальской обл., Верхнеудинскаго окр., ведом
ства Хоринской Стенной Думы, занимаетъ 
пространство по р . * Уде и состоитъ изъ 58 
улусовъ бурятъ, исповѣдующихъ ламайскуя) 
вѣру и кочующихъ при разныхъ урочищахъ, 
озерахъ и рѣкахъ. Въ 1859 г. числилось въ 
приходе 5,477 д. об. п. 

А н и н у л и х т ы х п а х ъ , весьма значи
тельное туземное селеніена прав, берегу р. Квих-
пака въ русс. Амер. Оно содержите до 700 
туземцевъ; Глазуновъ, посѣтившій его въ 1835 
г., насчиталъ здѣсь однихъ взрослыхъ до 300 
челов. Селеніе состоитъ изъ 16 большихъ 
жилищъ, 65 магазиновь и общаго кажима въ 
9 ,саж. дл. 

[Wrangel въ В. ï H . Beitr. I , p. 130). 

А Н И Ш Ь или Анышъ, р. , Еазанск. г., пр. 
пр. Волги; беретъ начало въ Цивильскомъ у. 
къ в. отъ города, течетъ къ с.-в., впадаетъ 
въ Волгу выше дер. Козловки, Чебоксарскаго 
у. Дл. теч. 50 вер., шпр. 10 саж., разли
вается до I1/« вер., нуб. І 1/^ арш. Тече
т е быстрое, извилистое, берега глинисты, 
въ 25 вер. отъ устья холмисты, мѣстами по
крыты лѣсомъ, между коимъ есть корабельная 
роща. Н а большой московской дорогѣ мостъ; 
весною же переправа на двухъ досчаникахъ. 
Рѣка не судоходна. 

С Stuckenberg, Hydr. V, 330; В. С. Казанская г. с т . 19; С у д о і . 
Д . 1854, 1, с т . 133). 

А н і а к ъ , р . , лѣв. пр. Кусковипа въ Р. 
Амер. Беретъ начало въ горномъ озерѣ, ле
жа щемъ на водораздѣлѣ Кусковина и Нуга-
шека, на выс. 2,000 ф. Н а этомъ водораз
деле существует!, гидрографическое соедипе-
ніе (посредствомъ трехъ озеръ) между теку
щими на противуположныя стороны водораз
дела водами Аніака и Нугаіпека. Въ вер
ховьяхъ своихъ Ан. чрезвычайно быстръ, из-' 
видистъ и усеянъ замытыми деревьями. На 
Ан. промышляютъ много бобровт,, выдръ и 
оленей. 

(Загоскина, Н , 13). 

А н к е т е р ъ , пески, Ставропольской губ.; 
см. Ак-кетри. 

А Н К О Т Ы , Большая и Малая, реки; про-
текаютъ въ Киргизской степи Малой Орды, 
Оренбургскаго вед., и обѣ впадаютъ въ оз. 
Черхалъ или Черхальское морцо, лежащее въ 
степи въ 70 в. ниже Уральска и соединяв)-

щагося съ Ураломъ р. Солянкою. Большая 
имеетъ свое устье на вост. берегу, Малая же 
на северномъ; разстояніе между пими 7 в. 
Ширина ихъ отъ 20 до 50 саж., оне поросли 
камышами, въ которыхъ водятся въ изобидіи 
птицы. Вода весною имеетъ слабосолодкова-
тый вкусъ; къ осени воды делаются стоячими, 
поэтому вода въ нихъ гніетъ и получаетъ не
приятный запахъ. Весною въ р. Анкоты вхо-
дятъ изъ всехъ рыбъ, водящихся въ озере, 
только лещи для метанія икры; прежде же, 
когда въ оз. Черхалъ водились сомы, то и 
опв. входили въ Анкоты. 

(Бэръ, пзслѣд. о сост. рыб. въ Россіи, т . I I I , стр. 17). 

А н к р а т л ь , союзт» несколькихъ общеетвъ, 
южной части Дагестана, въ Терской обл., по 
Аварской Койсу, граничит, къ с. союзомъ 
Ункратль, съ з. обществомъ Дидо, съ ю. Те-
лавскимъ уез. (Тифлисской губ.), съ в. обще
ствами Тлесерухъ и Карахъ. Къ союзу принад
лежать следующая общества: 1) Джурмутъ, 
2) Тхебль или Тходокло, 3)Бохну или Богна-
да, 4) Ухнада, 5) Анцроссо, 6) Тагаъ, 7) Ан-
цухъ, 8) Хуаналъ или Еапуча, и 9) Хенда 
Еенада. Анцухъ считается сердцемъ и опло-
томъ союза Анкратль; оно расположено по 
Аварской Койсу и лев. пр. его Рекодара, 
и есть самое сѣверное въ союзе; къ з. отъ 
него Еапуча или Хуаналъ по pp. Рекодара 
и его притоке Бежита-Ухолъ; къ в. Ташг, 
южнее его Ухнада (по карте Унда), а юж
нее Ухнады, тоже по р. Аварской Койсу, 
Богнада; южнее Богнады Ееиада или Хенада 
(по карте Канада) по пр. стор. Аварской Кой
су, въ самыхъ же верховьяхъ Аварской Кой
су; и по pp. Джурмутъ-чая, Цинцилъ-ора и 
Рогну, притоковъ Аварской Койсу, обитастъ 
общество Джурмутъ; Анцроссо къ ю. отъ 
Анцуха по лѣв. сторону Аварской Койсу, въ 
уроч. Химрахъ; южнее его, на той же сто
роне реки, Тхебль (по картѣ Тебель). Всѣ 
общества принадлежать лезгинскому племени; 
несколько разъ они изъявляли свою покор
ность Россіи. Въ 1858 году, ген. Вревскій 
прошелъ съ войсками весь союзъ ираззорилъ 
более 40 ауловъ. 

(Koppen, 147, 186, 199; Кавк. K a i . на 1838 г . , стр. 307; аа 
1839 г . , статья Верше; Спб. Вѣд. 1839 г. N 20 и N 197, стр. 
854; Кавк. Кал. 1860 г . , 237). 

А н н а , село, Воронеже, г., Бобров, у., въ 
55 в. къ е. отъ Боброва; по обеимъ сторо-
намъ речки Анны, съ 1,503 жит. об. п. и 
132 дв. Анна есть главное селеніе именія 
гр. Левашевыхъ, въ которомъ въ трехъ се-
лахъ и 4 деревняхъ считается 6,600 жит. 
(3,300 душ.) и около 30,000 дес. земли. Прп 
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селѣ есть прудъ, 2 мельницы, хорошіе кон
ный и овчарный заводы. 

( В . с т . он. Вор. г. с т . 49; С т . очер. Вор. г. кн. 1, с т . 116 в 
д о д о і в . статьи 8; Koppen р. 88). 

А н н е н К О В О : 1) село, владѣльч. (Ворон
цово, Гремячій-Елючъ), Саратовской г., Куз-
нецкаго у., въ 20 вер. къ ю.-з. отъ Кузнецка, 
при р. Тютнярѣ. Ч . ж. 867 д. об. п. , 103 дв. 
и винокуренный зав. (Гаіицкаго), построен
ный въ 1862 г. силою въ 360,000 вед. 

2) Село, владѣльч. (Черемоховой Елючъ), 
Симбирской г. и у., въ 35 в. къ з. отъ Сим
бирска, при Черемоховомъ родннкѣ. Ч . ж. 
1,644 д. об. п., 175 дв., 2 церкви, 2 кон-
ныхъ и 2 маслобойныхъ зав. 

3) Село, владѣдьч., Симбирской г., Кор-
сунскаго у., въ 30 в. къ в. отъ Корсуня, при 
р. Майнѣ , на коммерческомъ Сызранскомъ 
трактѣ. Ч . ж. 1,870 д. об. п., 254 двор, и 
еженедѣльный базарь. 

АННИНО, сельцо (помѣщ.), Тульской г., 
Ефремовскаго у., въ 20 вер. къ ю.-в. отъ Ефре
мова, при прудѣ, въ приходѣ с. Никольскаго (Ян-
довтюжъ). Ч . ж. 252 д. об. п., и свеклосахар
ный зав. (Небольсиной). На немъ въ 1860 г. 
выдѣлано 600 п. песка, на 3,600 руб. сер. 
Рабочихъ во время дѣйствія до 70 въ сутки. 

А н н и н с к а я стан., въ землѣ Войска 
Донскаго, Хоперекаго округа, на лѣв. бер. р. 
Бузудука, прит. Хопра, въ 400 вер. на с.-в. 
отъ Новочеркаска. Чис. жит. 3,920 д. об. п. 
(пр. ся. 1857), 2 церкви, ярмарка. Станица 
образована изъ станпцъ Березовской и Чер-
новской. 

(Koppen Stat. К . S. 165). 

А н н и н с к а я золотая розсынь, Орен
бургской губ., Троицкаго у., къ с.-з. отъ г. 
Троицка, въ дачахъ Міаскаго зав., въ 30 вер. 
отъ Міаска, близъ Аушкульской дер.; въ ней 
съ 1826 г. по 1830 г. было добыто золота 
4 пуда 31 фун.; среднее содержаніе въ 100 
пуд. руды 1 'зол. 50 дол. золота. Розсыпь за-
мѣчательна по нахожденію въ ней остатковъ 
допотопныхъ животныхъ; она находится въ 
живописной мѣстности, на берегу озера, у 
подошвы горы Аушкуль. 

(Knpfer Voy. 164; Hose В . H , S . 42; Г. Ж. 1888, 1). 

АННИНСКІЙ серебряный, мѣдный и свин
цовый пріискъ, въ Обл. Сибирскихъ Кирги-
зовъ, въ Кокчетавскомъ окр., къ ю.-з. отъ 
Кокчетавскаго пр., на с.-з. берегу озера Кончи 
(Джаманъ-куль); онъ не разработывается. М ѣ -
сторожденіе состоитъ изъ соединенія желѣзи-
стыхъ глинъ съ бѣлою евинцовою рудою и 
еребросо держащим и свинцовыми охрани, мѣд-

— А Н Н О П О Л Ь 

нымъ колчеданомъ, стекловатою мѣдною ру
дою, мѣдною синью и зеленью. Изъ пуда руды 
получали до 1 х/2 30Л0т. серебра и отъ 1 до 10 
фунт. мѣди. Въ окрестностяхъ рудника есть 
лѣсъ. 

(левшинг, ч. I , стр. 169, 170; Сиб. В ѣ с т . 1820 г . , ч. I X , 
стр. 29). 

А н н и н с к о е : 1) село, Екатеринослав-
ской губ., Славяносербскаго у., въ 45 вер. къ 
ю.-з. отъ уѣзд. г. Здѣсь на лѣв. бер. рч. А н -
ненской (прав. пр. Лугани), въ 1г/г в. на 
ю.-в. отъ деревни, между глинистымъ слан-
цемь заключается пластъ каменнаго угля, толщ, 
до 40 дюйм., принадлежащей къ системѣ пла-
стовъ донецкаго каменноуг. бассейна. Еже
годная добыча до 10,000 п. угля. 

( Г . Ж. 1889, ч. I V , с. 372; I8S7, ч . I , с . 457; Изсл. вам. у г . 
Дон. басе. Л е - П і е , с т . 234). 

2) Село, Пермской губ., Осинскаго у., къ 
с.-в. отъ г. Осы, при р. Бабвѣ; жит. 814 д. 
об. п. (по 9-й ревизіи), 149 дв. Здѣсь прежде 
былъ мѣдишгавильный заводь, основанный въ 
1760 г. гр. Чернышевымъ, впослѣдствіи за
крытый. Съ 1789 по 1799 г. при заводѣ чека
нилась мѣдная монета. 

(Воен. С т . Пермс. г у б . , с т р . 99; Г. Ж . 1839 г . , I I , 177; 
F a l k , Beitr . I , 214; В . de Cnaudoir, Snr les monn. russ. I , 192). 

3) Сельцо (понѣщ.), Смоленской губ., Ю х -
новскаго у., при р. Чалкѣ, въ 50 в. отъ Юх-
нова; 1 дв., 4 д. об. п. , сукон, фабр., про-
изводящ суконъ на 58,000 р. 

( В . С т . Смол, г . , ст. 114). 

А н н и н ъ - в е р х ъ или Самодуровка, село 
Рязанс. г., Данковс. у. , на р. Донѣ , къ ю. 
отъ Данкова. Обширный ломки жерновнаго 
камня. 

( Г . Ж. 1837, ч. I , с т . 187, 188). 

А н н і а , сел. (владѣльч.), Эстляндской г., 
Гарріепскаго у., въ кирхшпилѣ Св. Іоанна. 
Жит. 1,156 д. об. п.; земли при имѣніи до 
89 .кв. вер. 

( U e x k ü l l Verz. d. B i t t e r g ü t . in E h s t l . , 1). 

А н н о в к а , мѣетеч. (владѣльч.), Екате-
ринославской губ., Верхнеднѣпровскаго у., на 
рч. Желтой, близъ границы Херсонской губ., 
въ 90 в. къ ю.-з. отъ у. г-да. Правами мѣ-
стечва пользуется съ 1848 года. Въ 1860 г. 
въ Ан. 217 дв. и 1,311 д. об. п. , винокур, 
зав., еженедѣльи. базары и 6 ярмаровъ въ 
году. 

(Городе, п о с . I I , 169). 

АННОПОДЬ: 1) мѣст., Волынской губ., 
Острожсваго у . , въ 30 вер. къ с.-в. отъ 
Острога. Дворовъ 170. Ч . ж. до 1,790 душъ 
об. п.; приход, училище. Уже въ 1761 году 
мѣстечко это получило привиллегію отъ поль
с к а я короля Августа Ш . 



А Н О Ш К И Н О — А Н Т О Н О В К А 107 

2) Сел. (помѣщ.), Минской г. и у., на р. 
Птичѣ, въ 25 в. къ ю. отъ Минска, подъ 
5 3 ° 4 1 ' с. ш., 4 5 ° 1 3 ' в. д. Чис. жит. 1,647 
д. об. п. Земли при имѣніи 5,200 дес; изъ 
нихъ нодъ лѣсомъ 1,200 дес. 

АНОШКИНО, село (каз.), Воронеже, г., 
Коротоякскаго у., въ 25 в. къ с. отъ Коро-
тояка, по Воронежскому почт, тракту, при 
р. Донѣ. Ч. ж. 2,473 д. об. п., 350 дв. 

А н е а д ь д а или Технуцалъ, общество 
лезгинскаго племени, въ Терской обл., въ Да-
гестанѣ, на лѣв. берегу р. Андійской Койсу, 
между обществамп: А н д н , Буни, Карата и 
Тадбутри; численность 10,000 д, об. п. 

(Kôppea В . G. Bev. S . 147, 184, 185). 

А н т и н г ѣ е в о или Атангѣево, село 
(удѣльн.), Нижегородской г., Лукояновскаго 
у., въ 18 в. къ з. отъ Лукоянова. Ч . ж. 1,721 
д. об. ц . , 202 дв. Жители, кромѣ хлѣбо-
нашества, занимаются сидкою дегтя. 

А н т и п о в в а , село (каз.), Саратовской 
губ., Камышинскаго у., вер. въ 30 къ ю. отъ 
г. Камышина, на пр. бер. р. Волги. Ч . жит. 
2,679 д. об. п. (пр. сп. 1858 г.). Антипов-
ка славится своими арбузами. Она весьма за-
мѣчательна въ геологическомъ отношеніи. Об- і 
рывъ Волги, на которомъ село построено, 
состоитъ изъ песчаника, сѣро-голубоватаго 
мергеля и глины. Въ самыхъ нижнихъ пла-
стахъ обрыва, находятся раковины нижней 
третичной, т. е. еоценовой формаціи, какъ 
напр. Cuccullaea decussata, Pectunculus bre-
rostris, Venericardia planicosta, Crassatella 
sulcata и пр. Ант. есть одна изъ весьма не-
многихъ мѣстностей Россіи, въ которыхъ на
ходятся раковины еоценовой форм. 

(Ж. M. В. Д. 1841, L X , стр. 51; 1859 г . , X X X V I I , Отд. I V , 
стр. 39; Murchisson, Geologie ü b . v. Leoni;, p. 309). 

АНТОКОЛЬ, предмѣстье гор. Вильно, 
надъ рѣкою Виліею; см. Вильно. 

АнТОНІѲВСКаЯ казач. станица, Том
ской губ., Бійскаго окр., при р. Ануѣ , въ 
120 вер. , къ ю.-з. отъ Бійска. Жит. 670 д. 
об. п.; двор. 105, казачья школа и ярмарка 
(4 до 10 ноября). 

АНТ0НІѲВСВІ6 монастыри.-
1) Ан. Римлянина или Рождественскій-

Антоніевъ муж. 2-го класса мон., Новгород
ской г. и у., въ 3 в. отъ г-да, на прав. бер. 
Волхова; основанъ въ 1106 г., въ княжепіе 
Мстислава Владиміровича, св. Антоніемъ, 
прибывшимъ сюда изъ Рима. Антоній умеръ 
въ 1147 году; по смерти его монастырь при-
шелъ въ упадокъ, въ особенности отъ раззо-
ренія его мордвою въ 1229 г., и долгое время 

находился -въ запустѣніи. Въ 1597 г. открыты 
мощи Антонія. Въ началѣ X V I I в. мон. сталъ 
возобновляться; кельи и всѣ строенія дере-
вянныя замѣнены каменными. Въ 1720 г. 
архіеп. Новгород. Іовъ учредилъ здѣсь семи-
нарію, которой была подарена бнбліотека Оео-
фаномъ Прокоповичемъ, сочпнившнмъ драму 
въ стпхахъ, по случаю посѣщенія Елисаветою 
Петровною семинаріи въ 1742 г. Въ мона-
стырѣ хранятся вещи, привезенныя Ап. изъ 
Рима: вѣтвь осоки, каменный шестиконеч
ный крестъ, 5 иконъ, паникадило, двѣ ризы 
и орарь. Монастырь имѣетъ богатую ризницу, 
въ которой болѣе 30 ризъ, украшенпыхъ жем-
чугомъ. 

( Р а т ш в н ъ , с т р . 876; Мат. ддя Cr. 1841 г . , Отд. I , стр. 44; 
П у т . ко С в . кѣст. Русс. I I , 332; Новгород, губ. В.ѢД. 1840, N N 
9—10; И с т . Рос. Іарар. I I I , 105—238; Жизнь А в т . Р в в д . , б р . , 
8. 1860). 

2) Ан. Сійскій-ТроицкШ монастырь 2-го 
кл., Архангельской г., Холмогорскаго у., въ 
78 в. отъ Холмогоръ, на полуос-вѣ озера Ми-
хайловскаго или Святаго (изъ котораго вы-
текаетъ р. С і я , притокъ' Сѣп. Двины), около 
каз. с. Сійскаго (Черняевогорскаго), въ ко
торомъ 95 д. об. п., 14 дв. и почт, станція. 
Монастырь основ, въ 1520 г. Антоніемъ, ино-
коиъ Шелексенской пустыни, въ княженіе в. к. 
Василія Іоанновича. Виослѣдствіи пожарь ис-
требилъ весь монастырь ; уцѣлѣла только икона 
Св. Троицы, писанная Антоніемъ. Антоній 
снова ностроилъ церкви и кельи; и умеръ въ 
1557 г., а въ 1593 г. монастырь опять сго-
рѣлъ. Въ началѣ ХѴТІ в. выстроили церкви 
и кельи каменныя. Въ 1599 г. сюда былъ 
сосланъ Годуновымъ Фнларетъ Никитичъ Р о -
мановъ. Въ мтшастырѣ 6 церквей: соборная 
во имя Троицы съ 2 придѣлами построена въ 
1606 г.; въ ней подъ сиудомъ почиваютъ мощи 
св. Антонія. Въ мон. хранятся ризы и посохъ 
Антонія, евангеліе, писанное его рукою ; еван-
геліе, писанное въ 1339 г. при Іоаннѣ Ка-
литѣ, третье евангеліе, писанное въ X V I I в. 
Изъ вещей Филарета остались келейный об-
разъ в. наперсный крестъ. Кромѣ того, здѣсь 
хранятся грамоты в. кн. и царей. По свѣд. 
за 1859 г., въ немъ 10 монашествующихъ. 

( Пушкаревт. А р і , г . , стр. 30; Ратшин-ь, стр. 7; Архавг. г. вѣд. 
1846, N 38, 41 ; таит, же 1831, N 18—20; Мат. ддя Ст . 1831, » т д . 
I , стр. 67; и с т . Рос. Іер. V ; Пам. кн. А р х . г. 1860, стр. 31, 90) . 

3) Ан. Дымскій мон.; см. Дымскій-Апти-
нгевъ. 

А н т о н о в к а : 1) Село (каз.), Казанской 
губ., Тетюшинскаго у., къ с. отъ г. Тетюпгъ, 
при р. Волгѣ. Въ немъ 1,248 д. об. п. (1858 
года), двор. 170. Около села есть значитель
ная пещера, имѣющая 35 саж. глуб. 

CGeorgi, Ееіае, П , 181). 
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2) Мѣстечко, Могшевской г., Гомельскаго 
у., при ручьѣ Прудовкѣ, въ 28 в. къ ю.-в. 
отъ Гомеля, подъ 52° 15' с. nr. и 48°55 в. д. 
Жит. 660 д. об. п. (1860), изъ нихъ евреевъ 
1 3 2 ; остальные бѣлоруссы. Двор. 68, правосл. 
церк., еврейс. школа, винокуренный и пивова
ренный зав. Пользуется правами мѣстечка съ 
прошл. вѣка. 

3) Село (помѣщ.), Подольской г., Ямполь-
скаго у., въ 36 в. къ с.-с.-в. отъЯмполя, на 
коммерческой дорогѣ въ Одессу, при р. Ру-
савѣ . Ч . ж. 1,548 д. об. п., 303 дв., правосл. 
церковь и камен. крупичатая мельница. 

4) Село, Полтавской губ., Пырятинскаго у., 
при р. Удоѣ, въ 20 вер. къ с. отъ г. Пыря-
тина; ч. ж. 2,366 д. об. п. (пр. сп. 1858), 
233 дв. 

А н т о н о в с к а я пещера, Оренбургской г. 
и у., къ с.-в. отъ города, въ известковой горѣ 
того же имени, въ дачахъ бывшаго Вознесен-
скаго завода, имѣетъ форму грота, и отли
чается красивыми сталактитами; названіе свое 
получила отъ крест. Антона, изъ шайки Пу
гачева, скрывавшагося здѣсь отъ преслѣдо-
ванія правительства. 

( Г . Ж . 1838, I I , 343). 

АнтОНОВСКІЙ форпостъ, въ землѣ Урадь-
скаго казачьяго войска, между станицами Са
харной и Кальковской, на границѣ Киргизъ-
кайсацкой степи, при р. Елошкѣ. Чис. жит. 
530 д. об. п. казаковъ (1858). 

АНТОНОВЪ, село (владѣльч.), Кіевской г., 
Сквирскаго у., при р. Березянкѣ, въ 15 в. къ 
ю.-в. отъ Сквпры. Двор. 232. Жит. 2,049 д. 
об. п. (1860), кирпичи, зав. До 1795 г. село 
это считалось мѣстечкомъ. При селѣ есть го
родище, обведенное валомъ, большею частію 
раснаханнымъ. Простр. городища 15 дес ; изъ 
вала выказываются чедовѣческія кости. На 
мѣстѣ села, по преданію старожиловъ, нахо
дился г-дъ Редвижье, съ 7-ю церквами, раз-
зоренный татарами. 

(Фундуклея, Обоз. ног. 48). 

АНТОПОЛЬ, мѣст., Гродыенской г., Ко-
бринскаго у., въ 30 в. къ в. отъ г. Кобрина. 
Жит. 1,563 д. об. п. (1860), въ томъ числѣ 
православныхъ 240, католиковъ 5 4 ; осталь
ные евреи. Двор. 2 9 0 , правосл. церк., еврей
ская школа, 2 кожевенныхъ завода и 3 мас-
ляныхъ или олеинныхъ и одинъ металличе-
скихъ издѣліп. Мѣетечко ведетъ дов. значи
тельную торговлю сельскими произведеніями ; 
еженедѣльные базары и 2 ярмарки въ году. 

(городе. ЦОС. I I , 1 П ) . 

АНТОПШХИНСКІЙ винокуренный за

водъ (Верховскихъ), Костромской губ., Вет-
лужскаго у. , при пустошѣ Антошихѣ , вы-
строенъ въ 1854 г. силою въ 52,000 вед. 

А н у й , р . , лѣвый притокъ Оби. Образуется 
изъ Чернаго и Бѣлаго Ануя, текущихъ съ сѣв. 
склона Апуйскихъ бѣлковъ ; каждая вѣтвь имѣ-
етъ до 35 вер. теченія. Соединенная рѣка те
четъ на с.-з., а отъ Антоньевскаго форпоста 
на с.-в., отъ Ануйскаго опять на с.-з. Дл. теч. 
240 вер., шир. 12 до 40 саж., глубина 1[г арш. 
до 7 1 / 2 . Верхнее нагорное теченіе Ан . быстро 
и дно каменисто. Долина рѣки очень широка 
и ограничена горами, состоящими изъ слан-
цевъ и известняковъ. Берега сначала отлоги, 
потомъ круты и высоки до Антоньевскаго 
форпоста; въ низовьяхъ обширные сѣнокосы; 
на правомъ берегу выше деревни Солонешной 
два рудника. Переправы на паромахъ три: 
при дер. Усть-Апуйской, крѣпост. и дер. Ануй-
ской; выше мпого бродовъ. Н а Ануѣ есть роз-
сыпное золото. Притоки: прав. Шиловка и 
Камышенка; лѣв. Разсыпная, М . Ануй, Боль
шая, Идя и Слюдянка. 

( В . С . Томской г., стр. 37; Гагемейстера Сиб. I , 139; Щ у -
ровскій П у т . , с т р . 347; Г. Ж. 184S, ч. I I I , стр. 261). 

А н у Й С К І Ѳ бѣлкй. Подъ этимъ именемъ 
разумѣется одинъ изъ составныхъ кряжей А л 
тайской горной системы, простирающійся но 
юж. стор. верхняго Ануя, который отдѣляется 
имъ отъ верховьевъ Ябагана и Кана, прито
ковъ Чарыша. Кряжъ простирается отъ в. къ 
з. и состоитъ изъ гранита, сіенита и слан-
цевъ. Начиная отъ вершинъ Мал. Ануя и Т а -
лицы (пр. Чарыша), онъ поворачиваетъ къ с.-з. 
и принимаетъ названіе Башалацкихъ бѣлкбвъ. 
Ануйскіе бѣлки значительно ниже Коргонскихъ; 
они поросли лиственничнымъ лѣсомъ. 

СРяттера Азія I I I , 296-, г . Ж. 1845, 3, стр. 260—267; П І у -
ровскаго А л т . , 335). 

А н ф и н о Г Ѳ Н Ъ ; такъ на нѣкоторыхъ 
картахъ означается Курильскій ос-въ Алайдъ. 

А н ц а л ъ , гора, въ главномъ Кавказскомъ 
хр. , на гран. Тифлисской губ. и Терской обл., 
къ с.-в. отъ Телава; отдѣляетъ Джаро-бѣло-
канскій участ. отъ общ. Тхебль союза А н 
кратль и возвышается на 11,700 анг. фут., 
но геодез. изм. 

(Кавказ. Кал. на 1857 г . , стр. 421). 

А н ц р о с с о , общество, въ Терс. обл., при
надлежите къ Анкратдьскому союзу, обитаетъ 
въ уроч. Химрахъ и по одному изъ прито
ковъ Аварской Койсу, на ю.-з. прилегаете 
къ Телавскому у. и есть мѣстопребываніе глав
наго наиба Анкратльскаго союза. Жители лез
гины; въ 1859 г. изъявили покорность Россіи, 

(Каик. Кал. 1859 г . , с т . Верже; Спб. Вѣд. 1858 г. N 119, 
стр. 1,108; Кавказск. Кал. 1860, с м . перечень п р о н е ш , ) . 
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А н ц у т ъ или Анцухъ, общество, въ Тер
ской обл., въ Дагестанѣ, на южн. скатѣ Кав-
казскихъ горъ, по р. Аварской Койсу и при
токе его Рекодарѣ, принадлежитъ къ Анкратль-
скому союзу, занимаетъ самыя возвышенный 
и почти неприступныя мѣста, не ниже 10,000 
фут. надъ ур. м. и ущелія между скалистыми 
островами снѣжнаго Богозскаго хр. ; по этому 
общ. Анцугъ считалось сердцемъ и оплотомъ 
не только Анкратльскаго союза, но и всего 
средняго Дагестана; всѣ доступы въ него были 
защищены цѣлою системою каменныхъ зава-
ловъ, башенъ и укрѣпленій. Жители лезгинцы 
и всегда были непокорны. Въ 1858 г. рус-
кія войска вступили въ Анцухъ подъ предво-
дительствомъ ген. Вревскаго. Въ 1859 году 
общество изъявило покорность Россіи. Самые 
богатые и многолюдные аулы этого общества: 
Чадода, Чадокло, Голыросо и Мачара назы
ваются горцами собственно Анцухомъ. 

(Кавк. K a i . 1858, с т . 808; 1859 г . , ст. Бержв; на 1860, с т р . 
237; СПб. вѣді 1858 г . , N 218, стр. 1,269; N 191, стр. 1,106 ж 
1,107; Koppen В . g. В. 199). 

Ангча, р , лѣв. пр. Алахьюны. Беретъ 
начало на водораздѣлѣ рѣчп. системъ Охоты 
и Алдана (подъ именемъ Джаргатахъ), течетъ 
къ ю.-з., пройдя черезъ озеро Тунгоръ, ново
рачиваетъ къ з., и впадаетъ въ Алахьюну. 
Дл. теч. до 200 вер. Поперечная въ горномъ 
хребтѣ долина Анчи дика и живописна. Ложе 
рѣки усѣяно скалами и валунами; утесы со
стоять изъ гранита и сланца. Лѣсная расти
тельность долины роскошна: горные скаты ея 
поросли лиственицами, острова рѣки березами 
и тополями. Въ ней кочуютъ тунгузы. А н -
чинская тунгузская юрта находится нодъ 6 1 ° 1 ' 
с - ш., на высотѣ 2,390 р. ф. Гора, возвы
шающаяся при впаденіи Анчи въ Алахьюну, 
извѣстная подъ именемъ Анчинскаго мыса, 
имѣетъ 2,340 ф. в ы с , и снизу до верху по
росла лиственичнымъ лѣсомъ. 

( E r m a n n К . I I , р . 360—367] Давыдова и Хвостова, I , с. 100). 

А і Г Ш М е е р ъ , гора, Терской обл., въ Да-
гестанѣ, на границѣ обществъ Гумбетъ и Са-
латау, къ с. отъ р. Андійской Койсу, въ хреб-
тѣ Джалдари-мееръ (продолженіе Черныхъ горъ 
или собственно Андійскій хр . , который но
сить здѣсь это частное названіе), возвышается 
надъ уровнемъ моря на 7,797 анг. фут., по 
геод. изм. 

(Кавв. Кад. 1857 г . , с т р . 430; на 1859 г . , с т . Верже). 

А н ч О К р а К Ъ , нѣм. кол., Бессараб. об.; 
см. Тарутино. 

АНЮЙ, Большой, и Малый — двѣ рѣки, 

впадающія, непосредственно по своемъ соеди-
неніи, съ прав. стор. въ р. Колыму. Оба 
Анюя берутъ начало на с.-з. склопѣ Чукот
ской оконечности Яблоноваго хр. , служащей 
водораздѣломъ ихъ съ Анадыромъ. М. Анюй 
беретъ начало въ горныхъ озерахъ, имѣетъ 
стремительное междугорное теченіе до Анюй-
ской крѣиостцы, ниже Пяндина прорывается 
чрезъ дикое ущелье скалистой и высокой горы 
Обромъ. Отсюда до поселка Плотбища тече
т е его богато островами, отмелями и поро
гами, но далѣе начинаетъ быть судоходпымъ. 
Б. Анюй уже, но глубже Малаго, паденіе его 
менѣе сильно, берега менѣе гористы. Длину 
каждаго изъ Анюевъ полагаютъ отъ 500 до 
800 вер.; по соединеніи ихъ, рѣка имѣетъ 
версту ширины и впадаетъ тремя рукавами 
въ Колыму противъ Нижне-Колымска. Горы, 
сопровождающія теченіе Анюевъ съ сѣв. сто
роны, выше, чѣмъ съ южной; онѣ носятъ на-
званіе Моховыхъ, Молотковыхъ, Девяти со-
покъ и пр., состоять пзъ гранитовъ и слан-
цевъ и поросли кедровыми и лиственичными 
дремучими лѣсами. Въ нихъ попадаются гор
ные хрустали, сердолики, халцедоны, а также 
окаменѣлыя раковины и растенія. Долины 
Анюевъ поросли березами, осинами, шипов-
никомъ. Высокіе береговые обрывы Апюевъ, 
состоящіе изъ наносной почвы, внутри всегда 
замерзшей, богаты мамонтовыми костями. Анюй 
замерзаютъ въ началѣ сентября, вскрываются 
въ маѣ; лѣтній жаръ усиливается замѣчатель-
ными теплыми вѣтрами, поднимающими тем
пературу неимовѣрно быстро. Б. Анюй очень 
богатъ рыбой. Въ рѣчной области водится не 
мало соболей, a лѣтняя миграція оленей къ с. 
и переправа ихъ черезъ рѣки, въ многочи-
сленныхъ стадахъ до 300 головъ, доставляюсь 
весьма прибыльную охоту. Туземное населепіе 
рѣчной области состоитъ изъ ламутовъ, чу-
ванцевъ, юкагировъ, тунгусовъ и якутовъ, 
коихъ считается до 400 душъ; большая часть 
ихъ обрусѣла и обратилась въ христианство. 
Значительнѣйшее поселеніе есть Анюйская 
крѣпостца на М . Анюѣ , въ 250 вер. отъ 
Нижне-Колымска. Она основана около 1810 
г., состоитъ изъ 30 избъ, часовни и казармы 
и обнесена деревянного стѣною. 12 марта бы-
ваетъ здѣсь замѣчательная ярмарка, на ко
торую стекается отъ 300 до 900 человѣвъ. 
Н а ярмаркѣ русскіе купцы вымѣниваютъ у 
туземцевъ и цриходящихъ сюда чукчей, та-
бакъ, желѣзныя издѣлія и иелше товары на 
мѣха и мамонтовую кость, и въ тоже время 
происходить сборъ ясака. Ярмарка продол-
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жается 8 или 9 дней; оборота ея прости
рается до 60,000 р. сер. 

( С и б . В , 1823, ч . I I , Нижне-Колымсвъ; Сарычева, I , 78; 
Wrangel , 1, р . 181, I I , р . 1; Stuckenberg Hydr. I I , 6 3 7 ; Х о д м о -
горовх въ С ѣ в . П ч . 1837, N 268, с т . 1,267; 3. С О. 1888, отд. I , 
с т р . 26—38). 

А п а Л И Х а , правильнѣе Опалиха (Бого
родское тожъ), село (ваз.), Саратовской губ., 
Хвалынскаго у., въ 32 в. къ ю.-з. отъ Х в а 
лынска, при р. Терсѣ , притокѣ Волги и ручьяхъ 
Жиломъ и Гремячемъ. Ч . ж. 2,689 д. об. п. , 
346 дв. 

АпаЧЖНСКІЙ в у л к а н ъ , въ Камчаткѣ, 
подъ 5 2 ° 3 0 ' с. ш. Потухшій вулканъ, имѣю-
щій форму большего, остраго конуса съ глу
бокими бороздами. На южной сторонѣ его два 
маленькіе конуса и сольфатара. 

(Dittmar въ Peterm. M i t t h . 1860, p. 67). 

АПЛИНСКІИ порогъ на Ангарѣ , 30 вер. 
выше устья р. Ковы. Дл. 150 саж.; паденіе 
10 ф. Онъ ограпиченъ съ лѣв. стор. отло
гою горою безъ обнаженія, а съ правой от-
вѣснымъ гранитнымъ утесомъ въ 100 саж. дл. 
я 80 выш. Утесъ этотъ цредставляетъ обнаже-
ніе весьма замѣчательное, потому что на немъ 
видно, какъ гранитъ поднялъ и разорвалъ 
пласты метаморфическаго сланца, проникъ меж
ду пиии и надъ ними. 

(Stuckenberg, I I , 551; Kositzky въ Ѵ ѳ г . M i n . Оев. 1847, p. 
29, 53; В. Г . О. 1834, X I V , с т . 4; 1835 N 4 CH. Стр. 41). 

А П П О Л О Н Ъ , мель, въ Финскомъ зал. по с. 
сторону острова Даго, въ 11 мил. (19 в.) отъ 
мыса Симпернесъ. Мель эта занимаетъ про
странства около 2 миль; глубина воды на банкѣ 
отъ 17—18 ф. Она весьма опасна для су-
довъ, входящихъ въ Финскій заливъ, и по
тому ограждена вѣхами. 

(Сарычевъ, Лоція Фивскаго з а д . , с т р . 168). 

А п р а к с и н е » , село, Нижегородской г., 
' Сергачскаго у., въ 50 в. къ ю. отъ Сергача, 

при р. Салѣ. Ч . ж. 1,590 д. об. п., 211 дв. 
А п е т а , р . , впад. въ Черное море. Вер. на

чало изъ г. Хахселибокъ, течетъ на ю.-з. по 
Абхазіи. Длина до 40 вер., теченіе быстрое, 
ііроходитъ въ ущельяхъ горъ по Бзыбскому 
окр., судоходна для небольшихъ лодокъ только 
па 4 вер. отъ своего устья; изъ миогихъ при
токовъ ея замѣчателенъ правый, р. Дохара, 
впадающій почти въ устье Апсты. 

( В . С т . Кутайсск. г . , с т р 246). 

А п у ш к а , село, Тамбовской губ., НІац-
скаго у., въ 27 вер. къ ю.-з. отъ г-да, прп 
р. Апушкѣ. Ч . ж. 1,638 д. об. п., помѣщ. 
(Можарова) и каз. вѣд., 182 двора, неболь
шой свеклосахарный заводъ. Село славится 
плодовыми садами. Базары и 8 іюля ярмарка. 

А п ш е р о Н С К І Й карантинно-таможенный 
постъ, Бакинской губ., Бакипскаго у., къ в. 
отъ г. Баку, 4 0 ° 2 6 ' с. ш. 6 7 ° 5 7 ' в. д., при 
Апшеронскомъ проливѣ. Онъ состоитъ изъ 
3-хъ полуразвалившихся башенъ, построеніе 
которыхъ предаяіе приписываетъ Искендеру 
(Александру Великому), хотя онъ здѣсь ни
когда и не бывадъ. Въ одной изъ башенъ по-
мѣщаютея казаки и таможенные объѣздчики, 
содержащее здѣсь военный, таможенный и ка
рантинный посты. У средней башни есть 
колодезь прѣсной воды, изъ котораго запа
саются водою корабли, стоящіе на рейдѣ. 

(Кавв. Кад. 1886 г . , с т р . 122; Зап. Г . Д . V I I , стр. 223). 

А п п і о р О Н С К І Й полуостровъ, Бакинской 
губ., на зап. бер. Каспійскаго м., вдается въ 
море въ направленіи къ в.-ю.-в. болѣе чѣмъ 
на 50 вер. и оканчивается мысомъ Гюрганы 
и косою Шаховою, загибающеюся къ югу. 
Тамъ, гдѣ Шахова коса, расширяясь, при-
мыкаетъ къ Апш. нолуос-ву, почти вся ши
рина его занята солончакомъ Шуразаръ. У 
персовъ есть сказаніе, что прежде полу
островъ былъ перешейкомъ, и доходилъ до 
противуположнаго прибрежья въ мысу Тару, 
раздѣляя Каспійское море на сѣверную и юж
ную половины. Полуостровъ каменистъ, ро-
венъ и высокъ, открыта для вѣтровъ, которые, 
поднимая песокъ съ берега моря, несутъ его 
внутрь полуострова и образуют* тамъ песча
ный дюны; при нѣкоторомъ постоянетвѣ вѣтра 
пески эти засыпаютъ сады и даже деревни. 
Такъ называемая Апшеронская гора, на ко
торой построенъ маякъ, возвышается на 245 
ф. надъ ур. м. Маякъ находится подъ 40° 
2 4 ' с. ш. и 6 7 ° 5 9 ' в. д. Почва полуострова 
пе очень плодородна, однакоже хорошо про
изводить марену, шафранъ, хлопчатую бумагу, 
пшено и проч. Самая замѣчательная особен
ность Апшеронскаго полуострова состоитъ въ 
его нефтяныхъ источникахъ, сальзахъ и огняхъ. 
Нефти на веемъ полуостровѣ такъ много, что 
воздухъ пропптанъ здѣсь нефтянымъ запахомъ 
и жители употребляютъ ее какъ топливо, для 
обжиганія извести, приготовленія пищи и пр. 
Берега полуострова приглубы, но открыты; са
мыми лучшими гаванями считаются: Апшерон-
скій проливъ и Бакинская бухта (См. Бакин
ский уѣздъ). 

(Закавказ. Вѣст. 1847 г . , N 21, с т . 166; Жур. Май. Н а р . Прос. 
1847 г.; Зап. Гидр. Деп. Морен. М и н . , т. I V , с т р . 1 2 1 — Ш , т . V I I , 
с т р . 213—224; Броневскаго Изв. I I , 246—249; Dubois V o y . V , 33; 
Березивъ п у т е ш . I I I , 60, 69; Bodenstedt V o l k . d. Kaukas. 1855,1, 
351; газ. Кавказъ 1851, N 40; В . Г . 0. 1834, X н з м . 125; Г . Ж . 
1827,111, 17). 

А п ш е р о н с к І Й проливъ, на запад, бер. 
Каспійскаго м., отдѣляетъ Апшеронскій полу-
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остр, отъ остр. Овятаго (Пиралагая). Проливъ 
простирается отъ с.-з. къ ю.-в., а потомъ къ 
ю.; дл. его болѣе 8 вер., шир., при входѣ съ 
с , до 21[2 в.; къ ю. онъ съуживается. Глуб. 
прол.: вт. сѣв. части до 5 саж., у берег, до 
12 ф.; дно песчаное. Онъ чистъ отъ подвод-
пнхъ камней и мелей, и служить надежною 
станціею для мореплавателей. Лучшая при
стань около средней башни; здѣсь суда мо
гутъ запастись даже прѣсною водой изъ ко
лодца, около таможеннаго поста; за двѣ версты 
къ с. еще два колодца, обильныхъ водою. 

(Зап. Гидр. Д е п . , т . I V , стр. 121—128; Stackenberg Hydrogr. 
V , р . 94; Сиб. В. 1857, N 228; Морск. Сбор. 1860 г . , N 3, с т . 220, 
233—240; отдѣдьн. прекрасная карта продива издана Гадр. Деп. 
съ промѣромъ экспед. Ивашинцова, отдѣд. Фнднпова). 

А р а , губа, на Лапландскомъ берегу Оѣ-
вернаго ок. , при устьѣ Мотовскаго зал., въ 
2-хъ мил. къ з. отъ губы Уры. Дл. до 10 вер., 
шир. устья 21І& вер.; около средины 200 саж.; 
далѣе опять расширяется до 1 версты. При 
устьѣ губы лежать два острова, называемые 
Арскиии. Глуб. ея отъ 4 0 — 8 0 саж.; между 
островами Арскими только до 7. 

(Рейнеке, Гидр. on. I I , 60, 258—264; Латке 4 up. п у т . I I , 45). 

А р а б а т с к а я е т р ѣ л к а или коса, также 
Тонкая, песчаная коса, до 105 вер. дл., отде
ляющая Сивашъ или Гнилое море отъ Азов-
скаго и образующая зап. берегъ сего иослѣд-
ияго. Она находится въ предѣлахъ Ѳеодосій-
скаго у. и протягивается отъ урочища Гени-
ческа (селеніе Тонкое или Усть-Азовскъ), гдѣ 
отдѣляется отъ материка узкимъ Геническимъ 
проливомъ (см. это слово), до оставленной 
крѣпостцы Арабата. Шир. Арабат. косы отъ 
11/з до 5 вер., поверхность 185 квад. вер. 
(или 3,83 квад. г. м.). Во многихъ мѣстахъ 
коса съужена извилистыми заливами, которыми 
Сивашъ вдается въ нее съ зап. стороны. За
ливы эти, въ свою очередь, отдѣляются отъ 
водъ Сиваша узкими перешейками и едва не 
сообщаются съ ними проливами, при южныхъ 
оконечностяхъ перешейковъ. Многія изъ та-
кихъ лагунъ совсѣмъ отдѣлены отъ Сиваша 
узкими полосами земли и составляютъ родъ 
соленыхъ озеръ на Арабатской косѣ , ближе 
къ зап. ея берегу. Въ двухъ мѣстахъ коса 
образуетъ болыпія расширенія съ западной 
стороны, или полуострова, выдающіеся отъ 
нея въ Сивашъ. На этихъ расширеніяхъ или 
полуостровахъ находятся соленыя озера: Ге-
ническое и Чокракское. Арабатская стрѣлка 
вообще низменна, восточный берегъ ея на
мывной и представляетъ почти прямую линію 
безъ извилинъ. При общей низменности стрѣлки, 

только въ двухъ расширенныхъ ея частяхъ, тдѣ 
ширина ея доходить до 7 и 8 вер., она пред
ставляетъ возвышенности, состоящіе изъ глипы 
бураго цвѣта, одна въ 7-ми, а другая въ 30-ти 
вер. отъГеническаго пролива. Грунтъ пастрѣлкѣ 
по всей длииѣ ея песчано-раковистый, намыв
ной. На ней много неглубокихъ колодцевъ или 
копаней; вода ихъ въ сѣв. части стрѣлки хоро
шая прѣсная, а иа возвышенностях!, н по всей 
остальной части стрѣлки имѣетъ вкусъ соло
новато-горьковатый. Прѣсная вода показы
вается только изъ верхняго песчанаго слоя; 
если же пробуравить лежащій подъ нимъ слой 
вязкой глины, то изъ скважипы съ силою вы
ходить горькая вода. Почва на Арабатской 
стр. поросла терномъ, шиповникомъ и солод-
ковымъ корнемъ, а около соляныхъ озеръ солян
кою темно-краснаго цвѣта. До 1835 года Ара
батская стрѣлка была совсѣмъ пустынна. Въ 
этомъ году проложена по косѣ почтовая до
рога въ Крымъ и устроено 5 станцій: 1) у 
Арабата, 2) у хутора Грицая или Власенкова 
23 вер., 3) вь Шехлѣ 23 вер., 4) въ уро
чище Чокракъ или Тревожной 30 вер. и 5) въ 
Усть-Азовскѣ или Тонкой 28 вер., всего 105 
вер. Черезъ Геническій проливъ, имѣющій 50 
саж. шир., почта переправляется на паромахъ. 
Со времени устройства этой дороги Арабатс. 
стрѣлка пріобрѣла дов. важное экопомическое 
значеніе для Крыма. Извѣстно, что фельдиарш. 
Ласси въ 1737 г. вторгнулся въ Крымъ че
резъ стрѣлку, переправившись черезъ Сивашъ 
кь устью Салгира. Нынѣ на стрѣлкѣ, кромѣ 
станцій, есть 25 хуторовъ, три казармы 
крымесаго солянаго правленія и дер. Арабатъ. 
Здѣсь въ прошломъ вѣкѣ существовала татар
ская крѣпостца, а вблизи ея находился въ древ
ности Ираклеонъ, храмъ Геркулеса. Татарская 
крѣпостца служила для удержанія набѣговъ въ 
Крымъ черезъ стрѣлку и составляла оконеч
ность вала, пересѣкавшаго весь Керченскін 
полуос-въ. Остатки Арабата представляютъ 
неправильный осьмиугольникъ, окруженный ва-
ломъ и рвомъ, обложеннымъ плитнякомъ. У низ-
кихъ каменныхъ воротъ видна небольшая круг
лая башенка, довольно сохранившаяся, а виутри 
крѣпости развалины мечети, бани и казармы. 
Населеніе всей стрѣлки, со включеніемъ Ара
бата, 235 д. об. п., живущихъ въ 44 дв. Ху
тора заведепы рыбо-промышленниками и слу
жат!, пристанищами для солеваровъ. Главные 
рыбные промыслы Шеклинскіе на Азовск. м.-
ловъ рыбы производится и лѣтомъ и зимою. 
Соль добывается въ Геническомъ и нѣкото-
рыхъ другихъ озерахъ; ежегодная добыча на 
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стрѣлкѣ 1,500,000 пуд. Жители хуторовъ 
занимаются и скотоводствомъ. 

(Лоц. А з . м. С у и м л и в а , с т . 36, 37; Мор. п у т . Будищева, 1808, 
с т . 29; Pallas Bemerkungen, T. I I , p. 232; Pallas See. Voy. 1811, 
T. I I I , p. 336 etc.; 3. Од. об. ис. и д р . , т . I I , с т . 276; Кешгенъ, 
К р . С б . , с т . 80; Ле Пде, изсд. вам. у г . дон. б а с , 1854, с т . 1,889; 
О влиы.'Рос. Веселовск,, с т . 237; Ст . Нов. вр. Скальковс, т . I , 
с т . 172; M é m . dePAcad. I m p . Sér. V , T. X (1826), с т . 657; В . 
С т . Тавр. г у б . 1849, с т . 27; Сумарок. Д. Кр. С у д . , т . I I , с т . 17). 

А р а б а т с к і й з а л и в ъ южнаго берега 
Азовскаго моря, между с. берегомъ Керчен-
скаго полуос-ва (отъ мыса Казантипъ) и Ара-
батскою стрѣлкою. Шир. его между Казанти-
помъ и стрѣлкою 22 мили (38 в.) , а длина 
по мер. 12 м. (21 в.). Вост. берегъ его воз-
вышенъ и скалистъ, юж. сост. изъ краенова-
тыхъ осыией, а зап. составляетъ низменная 
Араб, стрѣлка. Арабатскій рейдъ не защи-
гценъ отъ с. и с.-в. вѣтровъ и подверженъ 
отъ нихъ большому волненію и прибою. Глу
бина въ 2 ^ 2 мил. отъ Араб, крѣпости 24 ф.; 
грунтъ иловатый, а у берега песчаный. 

(Сухомдвва, Лоц. Азов, м., 1884, с. 36, 37). 

А р а г в а , р . , лѣв. пр. Куры; образуется 
изъ сліянія Теулетской и Пшавской Арагвы. 
Первая беретъ начало въ Гудовскомъ ущеліи 
изъ г. Сырхъ-кугъ, недалеко отъ истоковъ Те
река (въ Горскомъ окр. Тифлисской губ.) и 
течетъ къ ю.-в. въ узкомъ ущельи до дер. 
Пасануръ; отсюда долина, расширяясь, ново
рачиваетъ къ ю., а у ст. Анануръ къ в., до 
соединенія съ другою вѣтвью. Пшавская А р . 
беретъ начало въ Хевсурскихъ и Пшавскихъ 
ущеліяхъ и впадаетъ въ Теулетскую послѣ 20 
вер. теч. Соединенная рѣка направл. къ ю., 
и впадаетъ въ Куру у дер. Мцхеты, на абс. 
выс. 1,525 ф. Дл. А р . до 100 вер.; изъ нихъ 
40 вер. принадлежать Теулетской А р . Дно 
рѣки каменисто, берега круты; есть пороги и 
множество бродовъ. По прав. бер. почти на 
всемъ протяженіи рѣки идетъ военно-грузин
ская дорога; на ней 2 почт, станціи Анануръ 
и Пасануръ. Главный притокъ: Нарескеви. 
А р . богата лососиною, которой ловля отдава
лась казною на откупъ. Въ ущельи Арагвскомъ 
или Мтіулетскомъ считается 54 деревни и до 
2,600 жит. об. п. 

(Обозр. Закаев. I I , 11,128—132; Бровевсвій, т. I , 169; К і а р -
rotli 1, 428, 489, 802; ЕвецкШ, С т . o n . , 125; Brosset, Georg. 297; 
Спб. Вѣд. N 20, стр. 79 ; Johnson, Descr. of Caucas. 231 ; Stuck. 
Hydr. В . V , 703; Зубова п а с м а , 50; Montpereux Voy. I V , 243; 
Кавк. Кал. 1858, с т р . 370; Г . Ж . 1834, I V , 2 ) . 

А р а Ж И Н С Е І Й хреб., продолж. горъ Ары-
глы, отрасли Мал. Кавказа, идетъ по гра-
ницѣ Шушинскаго уѣз., Бакинской губ. и На-
хичеванскаго уѣз., Эриванской губ., отъ г. 
Салвартинъ п до г. Аражинъ. 

( В . С т . Эривав. г . , с т р . 22). 

А р а к а з ъ , армяне, назв. горы Алагёзъ; 
см. Алагезъ. 

(Доподн. къ бибдіотр. Адаѵеза: Parrot Reise z. Ararat 11, 
180; Kitter Asien X , 376, 399, etc .) . 

А р а к а м ч е ч е н ъ , ос-въ, у з. берега 
Берингова прол., отдѣляется отъ Чукотской 
земли проливомъ Сенявина. Дл. 28 вер., шир. 
14; начиная отъ ю.-з. оконечности почти до 
средины ос-въ иересѣченъ хребтомъ довольно 
высокихъ горъ, съ плоскими вершинами, изъ 
коихъ высшая, гора Аѳосъ, отличается двумя 
стоящими на вершинѣ гранитными утесами. 
Мысъ Кытынинъ, в. оконечность острова, ле
житъ подъ 64°46' с. ш., 2 0 5 ° 4 3 ° в. д. Н а 
с.-з. оконечности А р . находится небольшая, 
но хорошая бухта Ратманова, а на ю.-з. пре
красная бухта Глазенапа. Чукотское селеніе 
расположено на южномъ мысѣ. 

(Литке п у т е ш . , 209). 

А р а - к а р а г а й , лѣсъ, въ Киргизской степи, 
Оренбург, вѣд., на прав. стор. Тобола, къ в. 
отъ укр. Михайловскаго, въ одномъ днѣ пу
ти отъ могилы хана Абуль-хаира, имѣетъ 80 
вер. дл. и отъ 10 до 20 шир.; около него 
кочуютъ Киргизы Малой Орды. 

(Рычкова, З а п . Двевн. 1769 в 1770 г . , с т р . 46; Левшвва Кирг. 
Кайс. I , 41). 

А р а - К Ѳ р е т у Й , дацанство (приходъ), За
байкальской обл., Верхнеудинскаго окр., ве
домства Селенгинской степной думы, состоитъ 
изъ 5 улусовъ Ашебагатскаго рода бурятъ 
ламайской вѣры, кочующихъ по лѣв. стор. 
р. Хилокъ, при истокѣ Хара-усу и при уро
чищ. Окииъ - моду, Гыаыгы и Унытыту. Въ 
1859 г. въ дацанствѣ было 595 д. об. п. 
(294 м. п.). Мѣстоігребываніе дацана нахо
дится по дѣв. стор. р. Хилокъ, въ ул. М а -
хуръ-адакъ (284 д. об. п . ) ; здѣсь же родо
вое унравленіе Ашебагатскаго рода. 

А р а к с ъ , р . , Закавказс. края, пр. пр. Ку
ры. Беретъ начало въ турецкихъ предѣлахъ, 
недалеко отъ крѣп. Гассанъ-кале, двумя глав
ными истоками, изъ горъ Деве-боюкъ, Ка-
раглу-дагъ и Бингелъ-дагъ и, послѣ 150 вер. 
теч. къ в. и с.-в., вступаетъ въ русскіе пре-
дѣлы. Здѣсь онъ течетъ къ в., по сѣв. стор. 
Арарата, въ предѣлахъ Эриванской обл. на 
136 вер., далѣе по границѣ съ Персіею, огром
ною дугою, сначала къ ю.-в., потомъ къ с.-в. 
на протяженіи 380 вер., наконецъ въ пре-
дѣлахъ Бакинской губ. также къ с.-в., на 
60 вер. Полная длина всего теч. А р . 724 
вер. Абс. выс. ур. рѣки при Кагызванѣ, пе-
редъ вступл. въ русс, предѣлы, 3,825 ф. надъ 
ур. ок., при Ордубадѣ, на южн. оконечности 
образуемой имъ дуги, 1,963 ф. надъ ур. ок., 
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при соединеніи съ Курою 66 ф. ниже ур. 
ок. Шир. рѣки въ малую воду 30 до 50 саж.; 
въ полноводье 60, 80 и до 100 саж. Тече
т е А р . мѣстами чрезвычайно быстро, рѣка 
глубока; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ однакоже 
есть броды арш. въ 2 глуб. Отъ вступленія 
своего въ русскіе предѣлы, до впаденія съ 
пр. ст. р. Аджи-чая, Ар. проходитъ черезъ 
дикія ущелья, пробиваясь черезъ массы чер
ной лавы, и имѣетъ весьма сильное паденіе 
(16 ф. на 1 вер.). Далѣе А р . вступаетъ на 
высокую равнину, разстидающуюся между по
дошвами Арарата и Алагеза. При выходѣ А р . 
изъ горъ находятся знаменитый Кульпинскія 
соляныя копи, одно изъ богатѣйшихъ мѣсто-
рожденій каменной соли. Соляная гора под
нимается на 500 ф. надъ ур. А р . , и, для 
добыванія соли, изрыта пещерами. Равнина, 
по которой течетъ А р . , огибая подошву Арар., 
чрезвычайно плодородна, потому что воды 
Аракса разводятся посредствомъ множества 
ирритаціонныхъ каналовъ, оплодотворяя поля 
Сурмалинскаго и Сардаръ-абатскаго участковъ. 
Такая же равнина сопровождаетъ теченіе А р . 
ниже устья р. Карасу, отъ котораго А р . ста
новится пограничною рѣкою; только съ пер
сидской стороны къ рѣкѣ подходятъ горы. 
Ниже впаденія вост. Арпачая, горы подхо
дятъ къ А р . и съ русской стороны. Отъ гра
ницы Нахичеванскаго у., и въ особенности 
къ окрестностямъ Нахпчевана, полоса, при
легающая къ Араксу и покрытая обнаженны
ми холмами, совершенно безплодна и лишена 
полей и деревень. Нѣсволько ниже устья На-
хичеванъ-чая отъ Кармирванка до устья Аланд-
жи-чая, на протяженіи 24 вер., А р . течетъ 
весьма быстро, въ узкомъ ущельи, между вы
сокими горами. Въ углу, образуемом!, слія-
ніемъ Аланджи-чая и А р . , береговые утесы | 
достигаютъ наибольшей высоты; они носятъ 
названіе Тару-дагъ. Здѣсь же, ниже разва- ! 
линъ Джульфы, находится на берегу неболь
шая поляна, покрытая роскошною зеленью; 
этотъ оазисъ извѣстенъ подъ именемъ Гюли-
стана (сада розъ). 7 верстъ ниже находится 
прекрасная паромная Джульфинская переправа. 
На пространствѣ отъ Кармирванка до Джуль-
финской переправы, паденіе А р . весьма зна
чительно и доходить до 10 ф. на версту. Не
посредственно за Ордубадомъ отвѣсная не
приступная скала образуете южную оконеч
ность вулканическаго Карабагскаго хр. къ 
Араксу. Между Ордубадомъ и устьемъ Ба-
бутъ-чая, Араксъ пробивается самыми дикими 

Геогр. Словарь. 

J тѣснинами черезъ Карабагск. хр. Мѣстами 
ложе рѣки такъ съужено, что шир. ея не 
превосходить 30 или 40 саж. Паденіе Ар. 
отъ Ордубада до Мигри очень велико (15 ф. 
на 1 вер.). Между устьями Бабутъ и Вазаръ-
чая, Карабагскія предгорія понижаются и ото
двигаются отъ Ар. Ниже устья Базаръ-чая, 
горы снова придвигаются къ А р . , такъ что 
до Сафарлинскаго поста рѣка течетъ еще вь 
ущельи. Далѣе горы окончательно отодвига
ются, но сопровождаюсь еще теченіе рѣки до 
устья Кондолана. Между горами и Ар. раз
стилается прекрасная плодородная долина, 
орошенная выведенными изъ него ирригацион
ными- каналами. Одинъ изъ такихъ древнихъ 
каналовъ Яуръ-архи (Гяуръ-архи), выходидъ 
изъ Ар. близъ Сафарлинскаго поста и послѣ 
150 вер. впадалъ въ Куру при дер. Лямбе-
ранъ. Онъ былъ раззоренъ \ монгольскимъ ха-
номъ Гулагу въ 1260 году, а въ IT в. во
зобновленъ, хотя не вполнѣ, Тииуромъ и сы-
номъ его Шахъ-Рухомъ. Воды этого канала 
могли поливать до 100,000 дес. земли. Отъ 
устья Кондолана А р . вступаетъ уже въ совер
шенно степную равнину (Муганскую степь), 
и берега его заросли густыми камышами. Н а 
этомъ пространств!; находятся три рыболов-

і ныя ватаги. Изъ притоковъ Ар. въ русскихъ 
нредѣлахъ замѣчательны: съ прав. стор. Ад-
жи-чай и Кара-су, съ лѣвой: запад. Арпачай, 
Абарань, Занга, Гарни-чай, Веди-чай, вост. 
Арпа-чай, Нахичеванъ-чай, Аланджи-чай, Ги-
лянъ, Бабут-чай, Базар-чай и Кондолань. До
лина А р . была всегда одною изъ лучшихъ 
странъ Ариеніи. Лучшія части ея простира
ются отъ вступленія въ русскіе предѣлы до 
границы Нахичеванскаго у. и отъ устья Ги-
ляна до устья Кондолана. Въ этихъ-то мѣст-
ностяхъ находились въ цвѣтущія времена А р -
меніи, ея столицы и лучшіе города. Таковы 
были Ервандашта на зап. Арпачаѣ, Арма-
виръ къ ю.-в. отъ Сардаръ-абата, Вагарша-
падъ близъ Эчміадзинскаго монастыря, Ар-
таксатъ при устьѣ Гарни-чая, Джулъфа, при 
устьѣ Аланджи-чая и пр. И нынѣ лучшіе 
города Арменіи, Эривань и Нахичевань, нахо
дятся въ сосѣдствѣ Аракса. Нижнее теченіе 
Аракса по безплодной и солонцеватой степи Му-
ганской замѣчательно тѣмъ, что въ новѣйшее 
время академ. Бэръ нашель здѣсь несомнѣнные 
слѣды стараго русла Аракса и цілымъ рядомъ 
историческихъ изысканій, подтвержденных* 
мѣстными данными, доказалъ, что Араксъ въ 
црежнія времена впадалъ, непосредственно и 

8 
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независимо отъ Куры, въ Кызылъ-агачекій за
ливъ Каспійекаго моря. 

(Dubois de Montper. Voy. I I I , IV; Kitter Asien X , p. 385— 
401, іііЗ; Зубова Кавк. кр. I , 113, 124; Гагемеіістера Нов. оп. 
Закавв. 97; Броневскій I , 138 — 164; Г. Ж. 1849, I , 97, I I , 109; 
Уаанецъ Араксъ Кавк. Кад. 18Ö0, I V , 2,030 (дучшее опасавіе 
А р а к с а ) ; В. Ст. Эриванс. г. 63—72; Bär. ü b . d. Lauf d. Armen. 
Araxes Kasp. Stud. V I I , p. 2S1—320; З а п . Кавк. Отд. I , 22—23, 
.Yi-лара; I I , 73, 83 с т . Ханыкова; Обозр. влад. за Кавк. I V , 236, 
263; 8. Г . Ш х п ч . up. 7; Березинъ п у т . прим. с т . 17; Bodenstädt 
Volk. I , 283; Хоз. очеегс Араке, дол. Опб. 1843, 8 ) . 

А р а К - т а у , хреб., вт. Терской обл., въ 
Аваріи, отрасль главнаго Кавказа, между pp. 
Аварской и Кондійской Койсу, направл. къ в.; 
высшая точка Ар.-тау 7,749 фут. надъ ур. 
м. по геод. изм. 

(Кавк. Кал. 1837 г. с т р . 430; Klaprotli <Ѵоу. I , 430). 

А р а к ч И Н С К І Й затонъ, на лѣв. бер. p. 
Волги, Казанской г., Свінжекаго у., на 17-ой 
п. къ в. отъ Свіяжска, близь с. Верхняго 
Услона, имѣетъ до 60 саж. въ шир. въ ме
женное время, при средней глуб. въ 4 ф.; 
грунтъ дна песчаный. Въ немъ можетъ по
меститься до 70 суд.; вь лѣтнее время въ 
него войти нельзя, потому что при устьѣ его 
открывается мель, осенью же въ него вво
дятся на зимовку съ ближайшихъ пристаней 
пароходы, нарусныя суда и воноводныя ма
шины. 

(Лаптева, Каз. г у б . , стр. 68) . 

А р а К Ы М Ъ , или еѣв. Хаиръ-кумыпъ, р. , 
Томской губ., лѣв. пр. Коксуна, сист. Катуни. 
Бер. нач. изъ Холсунскихъ бѣлковъ, стре-. 
мится къ е. между высокими отвѣсными ска-
лазш, покрытыми лѣсомъ и состоящими изъ 
телнокраенаго порфира. Дл. теч. 45 вер. 

(Щуровскій, стр. 299, ЗОО, 301, 302). 

А р а л ъ - Д З К Ѳ Л Ъ , горный проходъ Ко-
пальской цѣпи, отрога Семирѣчинскаго Алатау, 
къ ю.-з. отъ Копала, ведетъ въ долину Кара
тала мимо ущельевъ Алмалы и Балыкты. Вы
сота его 6 ,700; растительность на вершинѣ 
субалыіійская. 

(;-'emeno\v въ Peterm. 1838, p. 334). 

А р а Л Ъ - Т Ю б Ѳ (uo киргизе, H татарски 
островная сопка): 1) ос-въ, на оз. Ала-куль, 
въ Семипалатинск, обл. Онъ имѣетъ 4 вер. дл., 
возвышается фут. на 200 надъ ур. озера 
округленными холмами, которые падаютъ на 
юж. сторонѣ ос-ва крутыми утесами, а на 
сѣв. переходятъ постепенно въ низменную косу, 
отстоящую отъ берега озера не болѣе, какъ 
на 2 вер. Замѣчателенъ тѣмъ, что на осно
ван! и недостовѣрныхъ сказаній татарсвихъ 
купцовъ, Гумбольдтъ, а за нпмъ и всѣ евро-
пейскіе географы, считали Ар.-т. вулканомъ, 
до иутешествія въ 1841 г. Ал. Шренка, ко
торый, переправившись въ лодкѣ на островъ, 

нашем !, его состоящим!, изъ порфира и гли-
нистыхъ сланцевъ, и не заключающимъ ни-
какихъ вулканическихъ породъ. 

(Op. Schreiik въ В . п Н . Beit . V I I I , р . 308, 313, 319; H u m 
boldt Oentr. As. I , p. 643; Г . Ж. 1842, I , 136). 

2) Гора, Семипалатинской об., Кокбектпн-
скаго окр., при устьѣ р. Чигилека, въ 2 вер. 
къ с.-в. отъ пр. Кокпекты. Въ пей добы
вается известяякъ и обжигается вт. известь для 
постройки казенныхъ зданій. Горния обнаже-
нія состоять изъ пластовъ песчаника, глинистаго 
сланца и известняка; простираніе ихъ къ 
іо.-ю.-в. Въ пластахъ находятъ: Gorgonia , 
Cyathophyllum, Calamopora polymorpha, раз
личные виды Spiri fer и Productus, между 
послѣдпими P r . gigas и P r . antiquatus, no-
казывающіе, что формація, образуемая сими 
песчаниками и известняками, есть торпопз-
вестковая. 

( Г о р . Жур. 1833^г. ч. I I , 203; ч. I l l , с т р . 116). 

А р а л ь д ь і , рч. , Томской губ., лѣв. пр. р. 
Кондомы, къ ю. отъ Кузнецка. Замѣчательнд 
uo мѣстонахожденію на крутыхъ берегахъ ея, 
возвышающихся на 120 ф. надъ ур. рѣки, ка-
меннаго угля. Пласты этого угля принадле
жать къ Кузнецкому каменноугольному бас
сейну и находятся въ ю.-в. части сего по-
слѣдняго. 

( Г . Ж . 1888 1, 4 ) . 

А р а Л Ь С Е О е м о р е , по киргизски Аралъ-
депгизъ, т. е. Островитое море, между 4 3 ° 4 3 ' 
и 4 6 ° 4 5 ' с. ш. и 76° и 7 9 ° 2 7 ' в. д . , на 
абс. выс. 36 анг. ф. надъ ур. ок. по баром, 
изм. Загоскина, Анжу и Дюгамеля и 24,9 по 
баром, изм. Струве мл. С.-в. часть Ар. м., вдаю
щаяся глубоко въ материкъ, называется Май 
лымъ моремъ (Еичкине-денгизъ), въ отличіе 
отъ остальной части, извѣстной подъ назва-
ніемъ Волъшаго моря (Улу-денгизъ). Некото
рые называютъ Малымъ моремъ только сре
диземный заливъ, ограниченный съ ю. ос-мъ 
Кугъ-аралъ, a другіе придаютъ это названіе 
всей сѣв. части моря до о-ва Бареа-кидьмесъ, 
замерзающей ежегодно; впрочемъ, послѣдній 
признакъ не имѣетъ большой важности, по
тому что Аральское море замерзаетъ отъ 
всѣхъ береговъ такъ далеко, какъ только 
можетъ видѣть глазъ. Простр. А р . м. 1,270 
кв. г. м., наиболып. длина отъ е.-в. части 
зал. Сарычаганакъ до ю.-з. оконечности моря, 
или до мыса Ургу-мурунъ 400 вер. , шир. 
250 вер. Глубина моря въ срединѣ до 15 
хор. саж., а по мѣрѣ приблпженія къ ос-вамъ 
и берегамъ уменьшается постепенно, но къ 

j западному возрастаете, такъ что у самаго 
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почти берега достигает'!, до 37 саж. Глуб. 
Малаго моря мѣстами свыше 12 саж. Грунтъ 
дна состоитъ въ с.-з. половинѣ моря изъ 
ила, а въ ю.-в. изъ песка. Подводныхъ 
кампеп и мелей въ открытомъ морѣ нѣтъ: 
оип встречаются только около береговъ и 
острововъ. Уровень воды въ Аральскомъ морѣ 
понижается, судя по разсказамъ стариковъ 
киргизовъ и показаніямъ нѣкоторыхъ путе-
шественниковъ, по обнаженію изъ подъ воды 
мелей, превращающихся въ ос-ва, но прибреж-
нымъ утесам*, нодмытымъ волненіемъ, на вы-
сотѣ, до которой теперешнее волненіе дости
гнуть не может*, и по береговымъ насыпямъ 
галек* и песка; но, по недостатку наблюденій, 
трудно рѣшить, есть ли это нониженіе періо-
днческое иди непрерывное. Вкусъ воды горько-
соленый, но несравненно въ меньшей степени, 
чѣмъ въ океанѣ. Изъ породъ рыбы здѣсь во
дятся небольшіе осетры, шипы, сомы, усачи, 
сазаны и особый родъ сельдей; тюленей, ко
торых* въ Каепійскомъ море такъ много, 
здѣсь нѣтъ совершенно. Въ 1847 году была 
заведена акціонерная компаиія для рыболов
ства на Ар. м., но, проеуществовавъ нѣсколько 
лѣтъ, она прекратила свои дѣйствія. Ар. м. 
принадлежит* къ числу самыхъ бурливых:, и 
безпокойныхъ. Вѣтеръ крѣпчаетъ здѣсь вдругъ, 
разводить большое волнепіе и потом*, стих-
нувъ, оставляет* послѣ себя зыбь, при кото
рой лавировать нѣтъ возможности. Ровных* 
вѣтровъ почти не бывает*; большею частію 
стоят* или штили, или крѣпкіе вѣтры, а не-
рѣдко жестовіе штормы. Господствующее вѣтры 
на морѣ сѣв.-в-ные: они дуют* упорно но 
дѣлымъ мѣсяцачъ, и если иногда смѣняются, 
то только на нѣсколько дней. Поэтому, слѣ-
дуя съ с. па ю. , здѣсь ложно всегда расчи
тывать на понутнып віітеръ, тогда какь путь 
отъ ю. къ с. сопряжен* съ большими за-
трудненіями. Берега Ар. я. представляю!* 
совершенную пустыню. Лѣтомъ, за исключе-
ніемъ нѣкоторыхъ только мѣстъ ю.-з. и юж-
наго, они вовсе необитаемы; зимою же вир-
гизскія кочевки встрѣчаются по сѣв. и по 
воет: берегамъ, а также на прибрежныхъ 
ос-хъ. Сіьверный, иди вѣрнѣе с.-з., берегь 
очерчивается весьма извилисто, образуя за
ливы: Сары-Чаганакъ, Перовскаго, Паскевича, 
Ще-басъ и Черныгиева (Кумъ-суать), со мно
гими бухтами или прибрежными озерами; между 
заливами простираются полуос-ва: Еукъ-тур-
накъ, Чубаръ съ яысомъ Св. Васѵліи, Кара 
тюбе, и Еуланды съ мысами Изенъ-аралъ и 
Узунъ-хаиръ. Сѣв. берегъ мѣстами низменъ и 

песчанъ, особенно тамъ, гдѣ нодходятъ къ 
морю пески Шалые барсуки, около с.-з. око
нечности зал. Перовскаго, и Большіе барсуки, 
около зал. Чернышева; но большею частію 
состоитъ изъ глинпсто-солонцеватыхъ высот*, 
поднимающихся надъ ур. м. отъ 100 до 300 
ф., обрывистых!, с* юж. стор. и отлого-скло
няющихся къ скверной. Па сѣв. берегу, также 
какъ и на Усть-Уртѣ, растительность чрезвы
чайно скудная, и нрѣсная вода, весьма дур-
наго качества, находится только въ немно
гих* копаняхъ. Закрытых* природных* гава
ней двѣ: въ зал. Чубарь-тараузъ, составляк,-
щемъ зап. часть зал. Перовскаго, и на юж. 
берегу полуос-ва. Куланды, между мысамп 
Изенъ-аралъ и Узунъ-хаиръ. Западный бер. 
Ар. м., примыкая на протяженіи около 280 вер. 
(отъ оврага Кара-тамакъ до мыса Ургу-му-

рунъ) к* ндоскогорію Усть-уртъ, идетъ почти 
въ одном* нанравленіи, и взгроможденъ не
правильными - каменистыми обвалами и уте
сами, нерѣдво совершенно вертикально упи
рающимися в'ь море и возвышающимися до 
500 ф. надъ его уровнем*. Усть-уртскія вы
соты особенно высоки и обрывисты около 

і середины зап. береги; по мѣрѣ же прибдиже-
нія къ с. и особенно къ ю. , онѣ замѣтно 

• понижаются. Южный бер. А р . м. низменъ и 
! состоитъ изъ заросшихъ камышеиъ наносовъ 
J Аму-Дарьи, которая многими рукавами вли-
і вается въ море и образует* прѣсноводыые 
! заливы Еинъ-камышъ, Талдыкъ, Иске, Ще-

баіиъ. Прѣсная вода выбивается въ море от* 
всего южн. берега вер. на 15; но, при нро-
доджительныхъ сѣв. вѣтрахъ, она смеши
вается съ морскою, даже в* заливах*. Отмели 
отъ берега отходят* здѣсь также весьма да
леко. Восточный бер. моря, вдаваясь тунымъ 
углом* въ материкъ и примыкая к* пескамъ 
Кчзылъ-кумъ южнѣе Сырь-Дарьи, и Кара-кумъ 

I сѣверяѣе ея, вообще пнзменъ, песчанъ, весьма 
извилистъ и изрѣзанъ множествомъ заливовъ, 
съ узкими и мелкими входами, изъ которыхъ 
самые большіе: Аще-башъ, Еилты, Акъ-саіа, 
Бикъ-тау, Слуу, Бусай, Учъ-уткуль, Ма-
насъ, Чумышь-кулъ. Обиліе ирнлегающпхъ 
въ этому берегу острововъ, отделяющихся 
отъ материка болѣе или мепѣе широкими 
проливами, дополняегъ еще болѣе извилистое 
его о.чертаніе. Изъ острововъ самые болыніе 
слѣдующіе: Еосъ-аралъ, прикрывающіі устья 
Сыръ-Дарьи (на нем* помѣщалась прежде ры
боловная ватага н небольшой военный ностъ), 
Еаска-гулакъ, Еушъ-джидмисъ, Джанш.іыіы-
тюбекъ, Сорча-аралъ, Аталыкъ, Узунъ-хаиръ, 
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Меншшова, Толмачева, Обручева, Ермолова. 
Параллельно прибрежью, мѣстами заросшему 
камышемъ, тянутся обыкновенно песчаныя на
сыпи или дюны, покрытыя кустарникомъ джан-
гыла (Tamarix) , саксаула (Anabasis ammo-
dendron) и иногда джигдовника (Eleagnus 
angustifolia), а за дюнами возвышаются пе
счаные бугры и холмы, перерѣзанные не-
рѣдко горько-солеными озерами иди рука
вами моря. Глинисто-солонцеватыя возвышенія 
встрѣчаются только въ немногих* мѣстахъ. 
Прѣсная вода, кромѣ Сыръ-Дарьи, добывается 
изъ конаней. На вост. берегу водятся кабаны 
и тигры (джулъ-барсъ), но берегъ этотъ осо
бенно богат* птицами; многіе ос-ва усѣяны 
несмѣтнымъ количеством* гнѣздъ бабы-птицы, 
бакланов*, мартышек*, лебедей, чаекъ. Кромѣ 
ос-вовъ, прилегающих* къ вост. берегу моря, 
тянется, параллельно зап. берегу, другой рядъ 
ос-вовъ: Еуіъ-аралъ, Барса-Еилъмесъ, Цар
ств, Белинсгаузена и Лазарева, и Токмакъ-
ата. Крайніе изъ нихъ отдѣляются проли
вами отъ береговъ сѣвернаго и южнаго, а 
остальные находятся весьма въ дальнем* раз-
стояніи отъ зап. берега,- такъ что Царскіе 
острова вовсе не видны съ Усть-урта и до 
1848 года никому не были извѣстны. При 
господствѣ сѣв. вѣтровъ, А р . м. весьма бѣдно 
удобными якорными стоянками. Въ Малом* 
морѣ есть, правда, хорошія якорныя стоянки, 
закрытия отъ всѣхъ вѣтровъ, какъ наприм. 
заливъ Чубаръ-тараузъ, но , при господствѣ 
сѣв. вѣтровъ, судамъ не приходится укры
ваться въ нихъ въ штормѣ. У сѣв. береговъ 
Большаго м. можно съ пользою укрыться отъ 
всѣхъ вѣтровъ въ Куландинской бухтѣ, а отъ 
с.-в-хъ за мысами Южнымъ на Кугъ-аралѣ, 
Кара-тюбе и Узунъ-хаиръ. Н а всем* зап. 
берегу, по причинѣ его утесистости и пря-
маго очертанія, нѣтъ ни одного удобнаго мѣ-
ста для якорной стоянки. Юж. берегъ, по 
мелководности поморья, также не представ
ляет* никаких* удобств* въ этом* отношеніи, 
за исключеніемъ залива Ще-башъ. У вост. 
берега есть хорошія бухты; но такъ какъ 
тамъ всѣ берега похожи одинъ на другой, то, 
во время бури, легко ошибиться и, вмѣсто 
надежнаго убѣжища, попасть на мель. Въ 
середияѣ моря можно укрыться въ сѣв. и юж. 
бухтахъ ос-ва Николай. Въ А р . м. впадаютъ 
только двѣ#»гш, Сыръ и Аму-дарья. Сыръ-даръя 
расходится на множество рукавовъ, изъ коихъ 
только три доходят* своими руслами до вост. 
бер. А р . м.: Сыръ, Жуванъ и Яны-дарья. Соб
ственно Сыръ-даръя, пройдя форты Джюлекъ 

и Перовскій, раздѣляется на два рукава, изъ 
которых* главный Джаманъ-дарья, по обилію 
мелей и чрезвычайно извилистому руслу, не 
всегда удобенъ для судоходства, а другой, 
Еара-узякъ, пробивается множеством* рука
вовъ среди заросшаго камышемъ болота. Отъ 
форта N 2 Сыръ-дарья становится вполнѣ 
удобною для судоходства во всякое время и 
такимъ образомъ проходитъ мимо форта N 1 
и бывшаго Раимскаго или Аралъскаго укрѣп-
ленія; но не доходя до устья верстъ за 15, 
имѣетъ опять мели, почти не прерывающіяся 
до самаго А р . м. Сыръ-дарья впадаетъ въ 
море двумя рукавами, но обѣ стороны ос-ва 
Косъ-арала: лѣвый, Шаварлы, совершенно 
обмелеіъ и выходъ въ море возможенъ только 
по правому. Еуванъ-даръя или Чиргайлы от
деляется отъ Джаианъ-дарьи и, миновавъ быв-
шій фортъ Ж 3, доходит* до брошеннаго Х и -
винскаго укрѣпленія Ходжа-ніазъ. Ниже, те
ч е т е Куванъ-дарьи задержано плотиною, устро
енною, какъ говорят* киргизы, хивинцами 
вслѣдъ за основаніемъ Раима, т. е. въ 1847 
году. Сухое русло Кувана доходить до залива 
Манасъ. Яны-даръя (Новая рѣка) отдѣляется 
отъ р. Сыра немного ниже форта Перовскій 
и направляется на ю.-з., къ ю.-в. углу А р . м. 
Яны-дарья образовалась, по словам* кирги-
зовь, въ концѣ прошлаго столѣтія и до этого 
времени о ней не упоминает* ни одинъ изъ 
путешественников*. Въ 1820 г. бар. Мейен-
дорфъ, на мѣстѣ р. Яны, нашелъ только су
хое русло, имѣвшее мѣстаии плёсы съ ис
портившеюся водою. По показаніямъ кирги-
зовъ, это произошло отъ плотины Еарабугутъ, 
устроенный коканцами, вслѣдъ за основаніемъ 
Ак-мечети, на Яны-дарьѣ, недалеко отъ вы
хода ея изъ Сыра. С * тѣхъ пор* р. Яны 
возобновляла свое теченіе всякій разъ, когда 
плотину срывало напоромъ воды, и прекра
щало, когда ее снова возстановляли. Во время 
взятія въ 1853 г. Ак-мечети русскими, пло
тины не существовало и Яны-дарья пмѣла те
чете , но неизвѣстно доносила ли она свои воды 
до моря. Рекогносцировка 1859 года открыла, 
что въ настоящее время р. Яны течетъ, на 
протяженіи 350 вер., до озера Еукча-денгизъ, 
близъ урочища Бишъ-мазаръ, a далѣе сухое 
русло ея занесено песками. Аму-дарья имѣетъ 
одинаковый свойства съ р. Сыромъ; она рас
ходится на множество ирригаціонныхъ кана
ловъ и рукавовъ, изъ которыхъ главные Яти-су, 
Улу-даръя, Талдыкъ и Лауданъ. Янги-су от
ходить от* Аму-дарьи и города Ходжейлы, 
подъ именемъ Еукъ-узякь, проходитъ черезъ 
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оз. Тампыне-аяіе, а оттуда течетъ въ зал. А р . 
м. Ще-башъ. Этотъ малосудоходный рукавъ 
вѣроятно есть тоже, что Узепъ-дарья или Исенъ 
(въ сухопутномъ маршрутѣ 1858 г.). Улу-даръя 
(Улькунъ-дарья, большая рѣка) отделяется отъ 
Аму-дарьи около города Кунграда, имеете те-
ченія 158 вер. и впадаетъ въ море двумя 
устьями, изъ которыхъ западное Кичкине-дарья 
(малая рѣва) глубже восточная, собственно 
Улъкунъ-даръи. Улу-дарья составляетъ глав
ный и въ настоящее время единственно судо
ходный рукавъ р. Аму. Отъ него отдѣляется 
вправо и впадаетъ въ море необслѣдованный 
еще протокъ Еазакъ-дарья. Талдыкъ, направ
ляющейся отъ Кунграда прямо на с. и впа-
дающій въ заливъ того же имени 8 устьями, 
мало судоходенъ. Лауданъ, самый значитель
ный рукавъ Аму-дарьи, отходить отъ нея въ 
30 вер. ниже г-даКапчака и, направляясь на 
з., отдѣляетъ отъ себя протокъ, который, про
ходя возлѣ Куня-ургенча, именуется Саркраукъ 
и течетъ по древнему руслу Аму-дарьи, изче-
зая въ пескахъ этого русла, за нѣскольво 
десятковъ верстъ на юго-западъ отъ города. 
Пройдя болѣе 100 верстъ, Лауданъ впадаетъ 
въ озеро Айбугиръ. Айбугиръ лежитъ у по
дошвы ю.-в. обрыва Усть-урта, начиная отъ 
мыса Ургу до урочища Айбугиръ. Дл. его до 
125 вер., шир. отъ 15 до 40 вер., глуб. отъ 
2 до 5 ф., кромѣ зал. Акъ-чшанакъ, гдѣ го
раздо значительнѣе. Сѣв. берегъ озера при
мыкаете почти вплоть къ юж. берегу Ар. м., 
такъ что воды ихъ, во время бури, или, при 
повышевіи уровня озера, нерѣдко сливаются. 
Восточный и южный берега Айбугира совер
шенно плоски и поросли густымъ камышемъ, 
который почти повсемѣстно покрываетъ и са
мую поверхность воды. Вода озера всюду 
прѣсная. А р . м. сдѣлалось пзвѣстнымъ только 
въ новыя времена. Древніе географы, вовсе 
не упоминая о немъ, единогласно говорили, 
что рѣка Яксартъ или Сыръ и Оксусъ или 
Аму впадаютъ въ Каспійское м. и только не
которые, какъ напр. Геродотъ (458 до P. X . ) 
и Страбонъ (20 по P. X . ) , добавляли, что 
дельта Оксуса образуетъ, сверхъ того, боло
тистые разливы, a другіе, какъ напр. Пто-
ломей (160) и Амміаиъ Марцелинъ, что одинъ 
рукавъ этой реки впадаетъ въ особое Оксіан-
ское озеро, наконецъ, третьи, какъ напр. Же-
нандръ Константинопольски (590), намекали 
на существование болыпаго озера къ в. отъ 
Каспія. Китайцы, сколько известно, также 
сливали тоже въ своихъ понятіяхъ А р . м. съ 
Каспійскимъ. Первыя ясныя известія объ А р . 

м. принадлежать восточнымъ пнсателямъ. На
чиная съ X века, у географовъ арабск., какъ 
напр. у Ель-Истахри (920), Едриси (1154), 
Абулъфеда (XIV века), находимъ постоянно 
довольно точныя сведенія, какъ о рекахъ 
Сиіунѣ или Сыре и Джиіунѣ или Аму, такъ 
и о Ховарезмскомъ или Аральскомъ м. Не 
смотря, однако, на показанія восточныхъ пи
сателей, гганятія древнихъ о бассейнѣ Арало-
каспійскомъ, перейдя въ западную Европу, 
поддерживались тамъ весьма долго, такъ что 
даже европейскіе путешественники XIII ето-
летія, Плано-Карпши (1246)', Рубруквисъ 
(1253), Асцелішъ (12 5 ±) и Жарко-Поло(1280), 
посѣтившіе окрестности Арала, не упомина-
ютъ о немъ ни слова. Первый изъ европей-
скихъ нутегаественниковъ, давшій нонятіе 
объ Ар. м., былъ Джешинсонъ, ездившій въ 
1558 г. изъ Астрахани въ Бухару. На карте 
его, А р . м. носить пазваніе Китай озера 
и принимаете въ себя р. Сырь. Что же ка
сается до Аму-дарьи, то, по словамъ Джен-
кивсона, она впадала прежде въ одинъ изъ 
заливовъ Касиійскаго м., но, вследствіе оску-
денія воды въ реке, отъ орошенія полей, 
она не доходить более до Каспія и течетъ 
на с. въ Китай озеро. Владетель Ховарезма 
Абулыази-баіадуръ-ханъ, род. въ 1605 году, 
въ своей < Родословной исторіи о татарахъ>, 
говорить также о впаденіи въ прежнее время 
одного рукава Аму-дарьи въ Касп. м., какъ о 
положительномъ факте. Кятибъ-челеби, въ 
Джишнъ-нуми (зеркало мира), подтверждаете 
это извеетіе словами географа Х ГѴ века Ам-
далла, что часть водъ Джигуна впадаетъ въ 
Ховарезлское озеро, и объясняетъ молчаніе 
объ этомъ предмете Ельистахри, Едриси и 
Абульфеда течь, что, говоря о впаденіи Джи-

, гуна въ Аралъ, они, вероятно, имели въ виду 
только главный рукавъ реки. Преданіе о преж-
немъ теченіи Аму-дарьи въ Каспій, сильно 
распространенное между жителями Хивинскаго 
ханства, подтверждается существованіемъ еще 
въ настоящее время пересохшаго русла реки, 
направляющаяся отъ протока Саркраула близъ 
Стар. Ургенча къ Касп. м., южнее Усть-урта, 
и виденная многими новейшими путешествен
никами. Путепіествіе Дженкинсона не устано
вило, однако, въ зап. Европе точная пояятія 
объ А р . м., такъ что на картахъ X V I и Х Ѵ П 
столетій оно еще не обозначалось совсѣмъ, и 
Сыръ и Аму-дарья текли по прежнему въ Касп. 
м. Русскіе, находясь съ давнихъ временъ въ 
сношеніяхъ съ соседнимъ Востовомъ, должны 
были иметь более верныя сведеиія о Синемъ 
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или А р . м. и объ окрестныхъ къ нему стра-
вахъ. И дѣйствптельно, въ Жнигѣ большою 
чертежа (издапіе Спасскаго, Москва, 1846, 
стр. 72 п 73) сказано: «А отъ Хвалимскаго 
с моря до Сиияго моря, на лѣтніи на солнеч
н ы й всхоль прямо, 250 верстъ. А Сииимъ 
<моремъ до устья рѣки Сыра 280 верстъ, а 
<поперегъ Синимъ моремъ 60 верстъ. А въ 
«Сгшемъ морѣ вода солона. Изъ Сгіияго моря 
«вытекаетъ рѣтса Арзасъ (по другимъ спиокамъ: 
<Аргасъ, Азаръ, Арзанъ, Арзаръ) и потекла въ 
<Хеалимское море. А въ рѣку Арзасъ съ во
с т о к у пала рѣг-га Амедарія: протоку Амеда-
<ріи рѣка 300 верстъ. А Арзаса протоку 
< 1,060 верстъ. Въ Синее море съ востоку 
«пала рѣка Сыръ>. Здѣсь не только обозна
чено ясно отдѣльное существованіе А р . w., но 
даже указано, съ замѣчательною вт.рностію, 
разстояніе его отъ Касп. м. Въ начялѣ Х Ѵ Ш 
в. , сообщенные Петромъ Великимъ свѣдѣнія. 
амстердамскому бургомистру Вѵтзену, нюрен-
бергскому картографу Гомману и Парижской 
академіщ дали возможность обозначить, пако-
недъ, отдѣльное существопаніе А р . м. , хотя 
л не въ правильномъ очеркѣ, на картахъ Де
лила иГоммана, Мааса (1735) иХааза (1744). 

(БвбііогрЭФ. увазавія: 1) Вт. 1717 г. предпринята въ Х и в у 
эиспедвція вв. Бековнча. Гибель экспедиціи известна. Ом. Миллера 
он. Касп. м . , Спб. 1763, с т . 1—26 а Попова Gnom. Рое. съ Х и 
вою я Б у х а р . въ 3. Р . Г . О . I X , 239—267. 2) Въ 1719—55 Б е -
невепи проѣхалъ изъ Астрах, черезъ Персію въ Бухару и вер
нулся черезъ Хиву. С и . 3. Р. Г. 0. I X , 268—424. 3) Въ 1750 
анг. купцы Томеонъ н Гокъ проііхали изъ Уральска въ Х и в у по 
зап. бер. Аряла; второй вернулся черезъ низовья Сыръ-Дарьи, см. 
Hanway, travels etc. 1*755. 4) В ъ 1750 Гдадытевъ и Муравивъ 
ироѣхала черезъ низовья Сыръ-Дарьи въ Х и в у и обр. См. Геогр. 
Ияи. 1830, стр 379—399. Карта Муравина, не напечатанная въ 
подлнннпкѣ, есть первый доетовЪр. г еограФич . докунептъ отно
сит, воет, п южн. берега Ар. м. Гладыгпрвъ ѣздилъ на Сыръ-
Дарью еще »ъ 1751, 42 н 43 г о ; а х ъ , ем. Рычкова Орснбур. н е т . 
1759 г. 5) Въ 1753 вуп. Рукавклнъ проълпдъ въ Хпву черезъ 
У с т ь - У р т ъ , с м . Ж. М . В. Д. 1839, кн. 12-я, с т . 378. 6) Въ 1793 
ыедикъ Блавкенагель Ѣздилъ въ Хпву по запади, бер. Ар. м. п 
обратно черезъ Уетъ-Уртъ на Мангыіплакъ, с м . В. Р . г. О. 1833, 
с т . 22. 7 ) Въ 1803 г. Гавердовскій, тшелішвый въ Бухару, л о -
•вхалъ только до Сыръ-Дарьи и обр. С н . Гзвердовскій, описан. 
Киргиз, с т . еъ картою 1811 г. 8) Въ 1819 г. Муравьевъ ѣздилъ 
въ Хпву и обр. по юж. стор. У с т ь - У р т а . См. Murawjeff, Voy. 
en Turcomaine ot à Khiva, Paris 1823. 9) Въ 1820 г. Негри и 
МейСБ^рФЪ ѣздили в ъ Бухару ихь О р е в б . , е ч . Beyendorf, Voy. 
d'Orenbourg à Bokhara 1821. 10") Въ 1825 г . эксиедитпя Борга 
совершила путешегтвіе къ Ар. м. в пяслѣдовада У е т ь - У р т ъ . При 
• ітонъ Леммъ опредѣлидъ астровой", пункты; Еверсмапъ описалъ 
природу страны; Загоекппъ, Анжу п Дюглмедь едѣлалп барометр, 
нъъеллировку, flö которой уров. Арал. м. выше уровня ТСаепій-
сяаго на 117 р. Ф - (?"). См. Eversmaim, Reise v. Orenburg п . 
Bokhara, 11) Въ 1826 г. возвратился пчъ хпвпнекаго плѣнп мѣщ. 
Ковырзивъ, а въ 1829 г. мѣщ. Гругапнъ, еообтнптпіе Гепгу с в ѣ -
ДІІНІЯ о еоеѣдннхъ съ Арал. мор. страиахъ. См Bär. und Helm. 
B e i t r . I l , 1839, p. 1— 64 (Gens Besehr. т . K h i v a ) и П 2 — 1 2 2 
( В е г . eines rnss. Burgers"). 121 Въ 1832 г. т д а в о Левпшныѵъ 
nunc Кпргпзъ-Кайс. ордъ а степей. С п б . , 3 тома. 13) Въ 1831 
— 33 году происходило п у т . въ Бухару изъ Иидіи Ал. Бориса, о о -
л б щ п в т а г о много пнтерееныхъ овѣдѣиій объ Аму-Дарьѣ. См. 
Burnes Travels to Bokhara bond. 183$, 3 vol. 14"} Въ 1834 г. 
Деііезонъ ѣз.іплъ изъ Оренбурга в ъ Бухару. См. Плюша р. Энцпк. 
Леве. , с т а т . Бухара. 15) Въ 1833 и 1833 г. анад. Гельѵер^еиъ 
нП'Чтялъ Кпргпчск. степи Оренб. вѣд. . см. Helmersen Reise п . 
(1, Vrai . u. d. Kîndseuj*teppe вт В u. Н . В . V , 18Ï1, it Г е Ъ . die 
K eogn. Beschaff. <І. Ust-nrt въ B u l l , tie VAcad. 1853. Hi) Въ 1839 
— ïO г . : пронеходида неудачная лпмнпя акспедидія Перовгкаго въ 
NHDJ". 17) Въ І8І0 г. англіпскіе Офицеры Абботъ п Шексппръ 
проѣхади изъ Герата черезъ Х п в у , .ѵргенчъ въ бывшее Н о в о -
александровское укрѣп. на Каеиійск. мор-в. См- Abbot Narrative 

of a journey from Héraut de Khiva, Moscow etc., Lonrl. IS53 и 
Шекспира въ Blackwood M a g a » . Juni 1842. 18) Въ 1850 же году 
возвратился изъ Хивы русскій плѣнникъ Антовъ. C H . Геог. Изв. 
1849 г . , Стр. 240. 19) Въ 1841 г. происходило посольство Н и -

і киФорова въ Х и в у и Бутенева въ Бухару, сопровождаемое реко
гносцировочными отрядами Бларамберга и Романова. Богатые 
матеріалы путеш. Никифорова приготовляются нынѣ къ печати; 
результаты путешествія Бутенева сы. Ханыкова описан. Бухар. 
ханства. Спб. 1843, 1 ч . ; A I . Lehman's Reise п . Buchara und S a 
markand въ В . u. H . Beitr. X V I , 1832 (вся к н и ж к а ) ; раетенія, 
собран. Лемзномъ, описаны въ Bunge Beitr. z. Kenntn. d. flora 
R u t l a n d ' s etc. въ M é m . des sav. etc., T. V I I , 1831. 20) Въ 1842 
г. происходило посольство въ Х и в у полков. Данилсвскаго, въ с о 
провождена иат5раднста Базииера. См. Данплевскаго опис. Х н -
впнекаго ханства в ъ З . Р . Г . О . , V , ст.62—139 и BasinerNatnrwiss. 
Reiae въ В . u. H . Beitr. X V , 1848 (вез книжка). 2L) Въ 1843 г. 

і издано знаменитое сочиненіе Гумбольдта Asie Centrale, въ кото-
! ромъ Аральскому бассейну посвящены Т . И , р . 121—364, а въ н ѣ -
1 мецкомъ изд. 1844, T. I , р . 441—355. 22) Въ 1843 Леимъ опредѣ-
, лилъ много астрономич. пунктовъ около Аральск. м. См. Schubert 
j exposé des trav. géodes, et astron., St . -Pet. 1858. Въ томъ же 
I 1853 г. начаты систематическая и пнетрумеит. съемки и рекогно-
; сцировки Киргизск. с т е п и , доведенный нынѣ до южной окраины 
j Усть-Урта и до Яны-Дарьи. 23) Въ 1847 заложено Обручевымъ на 
; Сыръ-Дарьѣ Раимское у к р . , и построены 2 судна (Николай и М в -
I хаилъ), спущенные на Аральс. м. Въ 1858 г. построено 3-е судно 

(Константянъ). Бывшіе въ экепедиціп на этихъ судахъ Бутлковъ 
I и поспѣловъ сдѣіалй пронѣры и съемки по всему А р . H - , a Маіс-
I шеевъ составилъ „оппсаніе Ар. м." Сы. 3. Р . Г. О . , V , 30—61, и 
* к а р т а Арал, м . , составл. съ описей Бутакова п Поспелова и изд. 
• Гидр. Деп. въ 1830. Въ 1831 издана, на основ, тѣхъ же пзсіѣдова-
! пііі, Ханыковымъ карта А р . м. Пояснительная къ ней записка с и . 

3. Р. Г. О. , V , 268—338. 24) Въ 1833 г. происходила эксоедація 
, Перовскаго къ Ак-мечети; на Сыръ-Дарьѣ опред. Ивашпнцевымъ 

6 астрон. пунктовъ, a Макіпеевъ составилъ о п и с а н , низов. Сыръ-
Дарьи. С ч . Морс. Сбор. 183В, N 9 и отдѣльная книжка. Въ 1S37 г. 

J натуралисты Сѣверцовъ и Барщовъ язелѣдовали природу Аральск. 
: бас. См. SevertKoff et Borszczow Observ. Geol. въ B u l l , do Г Acad. 

11,1860, p. 195—207, и Bors'/czow A r a l o - с а з р . Oalligoneen Mem. 
de FAcad. Т . I l l , N 1; Borgzczow ü b . die ISTatur d. Aralo-kaepisch. 

: Flachlandes AVürzburger Naturwiss. Zeitschrift B d . I ; Sewertzoff 
i Oust-Ourt etc. B u l l , phys math. T. I V , 1862, p. 483—ï87. 23) Въ 
I 1838 г. происходило посольство Игнатьева въ Х и в у я Бухару; при 
! этомъ сдіііаны топограФич. работы, астроном, опредѣл. ua А м у -
! дарьѣ и весьма хорошая карта устьевъ п теченія А м у - д а р ь в , епде 
j не изданная. С м . Залѣсова письмо, В. Сб. 1838 н 1839; Еюльвейва 
; въ 3. Р. Г . О. 1861, кв. 1; Struve baroraetr. Nivellement d. K i r g i -
I sensteppe zw. Orenburg und d. Aral въ Zeitschr. f. allgem. E r d -
j tamde, 1861, October). Ш к ш _ 

J А р а п о в к а , сдоб, (пояѣщ.), Курской г., 
Бѣлгородскаго у., въ 27 в. къ ю.-з. отъ Бѣлго-

' рода. Ч . ж. 780 д. об. п., 87 дв., селитрен-
• ими и свек.тосахарныіі зав. (Скалона). 

А р а р а т ъ , у турк. Агри-дтъ, у арм. Жа-
зисъ, у персовъ Еуги-нухъ (Ноева гора), испо
линская гора Эрпвапскои губор., поднимается 
уединенно съ Армянскаго нагорья, на южн. 
ст. р. Аракса, на границѣ Турціи и ІІерсія, 
раздѣляясь на двѣ вершины, извѣстныя подъ 
именемъ Воіьш. п Ма.ааго Арарата. Площадь 
основанія всего А р . имѣетъ 33 вер. въ боль-
піемъ и 24 въ леньшеиъ діаметрѣ, и запи-
маетъ S00 кв. вер. Вершина Бол. Арарата 
находится подъ 3 9 ° 4 2 ' с. ш. и 6 1 ° 5 7 ' в. д., 
Малаго подъ 39°39'' с. ш. и 6 2 ° 4 ' в. д., т. 
е. къ ю.-в. отъ Большаго. Шдножіе Арарата, 
при селеніи Аралыкѣ на Араксѣ, имѣетъ 2,600 
ф. абс. в ы с , сѣдло или горный проходъ между 
Б. и М . Араратомъ 8,820 р. ф., М . Арарать 
12,986 р. ф., Б. Араратъ 17,100. Изъ Эри-
ванп А р . представляется раздѣленныиъ на два 
конуса (Б. и М . Араратъ), изъ Нахичевани 
одннмъ исполинскимъ конусомъ, подиимаю-
щпмся надъ долиною Аракса. Самую правиль-
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ную коническую форму Ар. имѣетъ съ южн. 
стор., изъ турецкаго города Баязида. А р . еще 
очень хорошо видѣнъ изъ персидскаго г-да 
Адербііжана (за 200 вер.) и даже изъ рус
скаго Дербента (за 400 вер.). М . Араратъ 
не достигаетъ снѣжной лнніи; на Б. Арар. 
снѣжная линія держится на изумительной вы-
сотѣ 14,160 р. ф., которая объясняется только 
его уединенным* положеніемъ, сухостью окру
жающей атмосферы и еильнымъ нагрѣваніемъ 
довольно высокой поверхности окрестнаго Ар-
мянскаго плоскогорія. Такимъ образомъ, только 
самый верхпій конусъ Б. Арарата на 3,000 
ф. одѣтъ блестящнмъ покровомъ вѣчпаго снѣга. 
На сторопѣ сн-вжнаго конуса, обращенной къ 
Нахичевани, снѣжный покровъ пересекается 
во всю высоту конуса впадиною, ограничен
ною двойною окраиною, состоящей) изъ чер-
ныхъ вулканических'), іплаковъ', которые вы-
ходятъ изъ подъ снѣга въ видѣ раздроблен-
ныхъ и заостренных* скалъ и тянутся до 
самой вершины конуса, представляясь со сто
роны Нахичевани двойною черною гривою 
серебристой головы Арарата. Верхушки уоѣ-
ченнаго конуса Болыпаго Арарата предста
вляют* нѣсколько наклонную площадь, боль
шою дугою огибающую глубокую долину Св. 
Іакова, которая спускается на сѣв. сторону 
горы. Съ этой-то площади поднимаются семь 
холмовъ, вѣнчающихъ снѣжный конусъ Ара
рата. Долина Св. Іакова есть собственно длин
ная трещина А р . , и принадлежит* къ та
кимъ долинамъ, которыя образовались вслѣд-
ствіе глубокаго разрыва (Thalspaltung). Она 
служит* влючемъ къ узнанію внутренняго со-

'става горы, потому что представляет* пре-
восходныя обнаженія горныхъ породъ (тра
хита и андезита), изъ коихъ составлено вну
треннее ядро Ар. На южной сторонt> А р . 
подобная же долшіа спускается въ направле 
ніи къ Баязпду; по обѣимъ долинамъ нисхо
дят* съ снѣжной вершины А р . настоящіе 
альпійскіе ледппкн. Оконечность долины Св. 
Іакова находится на высотѣ 9,190 р. ф. падь ур. 
м. Въ долинѣ находился монастырь Св. Іакова, 
а 3 вер. ниже его, на сѣв. склонѣ Ар. , на 
абс. выс. 6,350 ф., селеніе Архури или Ахури, 
до 1840 г. посѣщавшееея всѣми путешествен
никами, изслѣдовавшими Араратъ. Оно при
надлежало къ самымъ цвѣтущимъ селеніямъ 
Арменіи, по было разрушено до основанія, 
вмѣстѣ съ монастырем* Св. Іакова, страш-
нынъ землетрясеніемъ въ іюнѣ 1840 г. Весь 
Араратъ состоитъ изъ вулканических* породъ, 
а именно трахитоваго порфира и андезита. 

Старые потоки лавы широкими полосами спу
скаются по скатамъ потухшаго вулкана къ 
Араксу, который мѣстами прорылъ через* 
них* свое русло и течетъ въ дикнхъ ущельях*, 
между стѣнами лавы. Въ долинѣ или сѣдлѣ, 
отдѣляющемъ Б. Араратъ отъ Малаго, въ 
рыхлых* вулканичесвихъ горныхъ породахъ, 
образующих* оболочку Мал. Арарата, зарож
дается обильный водов), поремежающійея источ
никъ Сардаръ-булаг*. Онъ нмѣетъ темпер. 
6° Р. и замѣчателен* тѣмъ, что окрестности 
его представляют* самую лучшую и обильную 
растительностью мѣстность Арарата. Здѣсь 
нѣтъ недостатка пи в* роскошной травѣ, ни 
въ дровах*, потому что березовый лѣсъ ра-
стеть весьма близко отсюда въ разсѣлинах* 
Мал. Арарата, а потому Сардаръ-булаг* есть 
лучшая стоянка для путешественниковъ, восхо
дящих* паБолып. иМал. Араратъ. ВершинаМал. 
Арарата, поднимающаясянад*разделительным* 
сѣдломъ, но которому течет* Сардаръ-булап, 
имѣетъ форму усѣчепной четырехъ-гранной пи
рамиды н состоитъ также из* вулканическихъ по
родъ, но поднимается круче коиуса Б. Арарата 
и вся засыпана вулканическим* песком*. Она 
оканчивается площадью в* 150 шагов* въ 
квадратѣ. Самая замечательная особенность 
вершины М . Арар. состоит* в* том*, что 
скалы его пронизаны молніями, просверлившими 
вь нихъ безчислепное множество отверстій, 
съ зелеными стекловатыми стѣнками, такъ 
что твердый андезитъ, изъ коего состоятъ 
эти скалы, сдѣлался ноздреватым* и ломким* 
какъ дерево. Ничего подобнаго не замѣчено 
на В. Арар., но тоже явленіе, хотя въ мень-
шеиъ разнигіи, произошло на верншнѣ Ала-
гёза. Древеспою растительностью скаты обо
ихъ Араратов* не богаты. Въ нижней зонѣ 
растутъ грецкіе орѣшники, абрикосовыя де
ревья, тополи и ивы. Древесная раститель
ность поднимается на Араратѣ до 7,800 ф., 
и именно въ долинах* и разсѣлинахъ, спу
скающихся съ Мал. Арарата, растутъ весьма 
хорогаія березовыя рощи. От* предѣла лѣсной 
растительности до 10,000 ф. выс. подни
маются еще алыіінекіе кустарники Арарата— 
Juniperus oxycedrus и Cotoneaster uniflora; 
далѣе оть 10 до 12,000 ф. распространяется 
зона альціГцмшхъ травъ, между которыми за
мечательны: Zizipliora media, Statiee echinus, 
Hedysarum caucasicum, Trifolium trichoce-
phalum, Veronica telephiifolia и мн. др. Еще 
выше, т. е. отъ 12,000 ф. до самой снѣж-
ной линіи, растутъ Saxifraga muscoides, 
Aster alpiiius, Ast. pulchellus, Draba incompta 
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и др., обозначающія верхнюю зону альпій-
скихъ травъ. Съ какихъ поръ Ар. должно 
считать нотухшимъ вулканомъ определить не
возможно. По сохранившимся преданіямъ, въ 
341 г. нашей эры всѣ горы Арменіи были 
потрясены страшнымъ землетрясеніемъ, при 
чемъ выходили дымъ и пламя. Далѣе, ужасное 
землетрясеніе опустошило Арменію въ ѴІІІвѣкѣ , 
при чемъ 10,000 человѣкъ погребены подъ 
развалинами. Въ 1319 г. сильное землетря-
сеніе разрушило многіе цвѣтущіе города до
лины Аракса; къ этому времени должно отне
сти разрушеніе городовъ Ани, Еравантагерда, 
Ераванташада, Кульпы и пр. Свидетельство пу
тешественника Рейнегса, утверждавшаго, что 
онъ видѣлъ изверженіе Арарата, сопровождаемое 
огнемъ и дымомъ, относится къ 1783 г., но 
это свидетельство носитъ на себѣ характеръ 
очевидной выдумки, и не засдуживаетъ ни
какого довѣрія. Послѣднее землетрясеніе про
исходило на Арарате въ 1840 году. Жертвами 
его были монастырь Св. Іакова ц цветущее 
селеніе Архури, состоявшее изъ 200 домовъ. 
Они были разрушены до основанія, стерты съ 
лица земли и засыпаны страшными обвалами, 
состоящими изъ массы скалъ, снеговъ и 
льдовъ, скатившихся съ верхнихъ частей Ара
рата, такъ что все, безъ исключеиія, жители 
Архури погибли. Вся долина Св. Іакова на 
протяженіи 7 вер., была завалена обвалами. 
Черезъ 4 дня после сильяаго удара земле-
трясенія, масса обваловъ, висѣвшая надъ до
линою Аракса, двинулась впередъ и, превратясь 
въ опустошительные потоки густой грязи, прошла 
въ 2 минуты 20 вер., до р. Карасу. Тоже 
землетрясеніе отозвалось во всей Арменіи. 
Въ Нахичевани было разрушено 780 домовъ, 
въ Ордубаде 460, а въ различныхъ селеніяхъ 
6,800. Равнина Аракса истрепалась во мно-
гихъ направленіяхъ, а самая рѣка, выступивъ 
изъ береговъ, съ страшнымъ водненіемъ, произ
вела наводненія на многихъ пунктах*. Но, 
не смотря на все это, на вершине А р . не 
образовалось ни провала, ни кратера, какъ 
это предполагали вскорѣ послѣ зеилетрясенія. 
Единственным* следом* зеилетрясенія на вер
шине А р . можно почитать трещину, залѣченную 
Абихоиъ въ 1845 г. между двумя изъ холмовъ, 
вѣн чающих* вершину Арарата. Трещины этой 
не существовало, какъ кажется, до землетрясе- -
нія 1840 г., потому что объ ней не упоми
нают* ни Парротъ, ни Спасскій-Автономовъ, 
восходившіе на А р . въ 1829 и въ 1835 го
дах*. Изъ путешественниковъ, посетивших* 
Арменію, первый пытался взойти на Араратъ 

ботаникъ Турнефоръ въ 1700 г. Онъ напра
вился изъ Архури, черезъ монастырь Св. І а -
кова, но принужден* былъ вернуться, не до-
стигнувъ своей цели. Въ 1818 г. англійскій 
путешественник* Моріеръ пытался взойти на 
А р . со стороны Баязида, но безуспешно. За 
то въ 1829 русскій академикъ Парротъ, въ 
сопровожденіи астронома  Ѳедорова  и армянина 
Абовіана, после двухъ неудачных* попытовъ, 
необыкновенным* мужествомъ и терпеніемъ 
преододелъ все препятствія и взошел* на са
мую вершину А р . , пройдя изъ монастыря Св. 
Іавова, черезъ Еинкульское плоскогоріе. За 
Парротомъ последовадъ въ 1834 г. Спасскій-
Автономовъ, а въ 1835 Беренсъ. После вос-
хожденія Паррота, первое место, по своей 
важности для науки, занимаетъ восхожденіе 
акад. Абиха въ 1845 г. Абихъ, также после 
двухъ неудачныхъ попыток*, взобрался на 
вершину Арарата, по несравненно бодѣе удоб
ному пути, нежели Парротъ, а именно отъ 
Сардаръ-булага, где упомянутая выше ска
листая грива служит* какъ бы естественною 
лѣсницею для восхожденія на А р . По тому 
же пути следовали въ 1850 г. , съ партіею 
изъ 60 человекъ, Ходзько и Ханыковъ, сдѣ-
лавпгіе весьма интересныя барометричес. и 
психрометр, наблюденія на верпгинѣ А р . 

(Tournefort, Relat. d'un voy. an L e v a n t , Amst. 1718, I I , 
14S etc.; Güldenstädt, Eeiae I , 438 etc.-, M o n i e r , Second journey 
in Persia etc. 1818, p. 312 etc.; K e r Porter, Travels. 1822, 11, 
p. 639 etc.; K. v . Kanmer, Ararat Hertha X I I I , 1829, p. 333— 
340; St. Martin, M é m . snr l 'Arménie; Parrot, Heise z. Ararat, 
B e r l . 1834, 2 B d e . ; Hoff, Gesch. d. n a t ü r l . Veränder. etc. 1834, 
I I I , 319; Hermann, Das russ. Armenien, B e r l . 1835, p. 15 etc.; 
Беренса Двукр. в о с и ж д . на А р . въ Ж. м. В. Д. 1838, X X V I I I , 
325—348; Dubois de Montpereux, Voy. aut. du Oauc. 1839, I I I , 
465—487; С п а с с к а г о - А в т о н о м о в а В о с и ж д . на А р а р . , Москва, 
1839; Г. Ж. 1830, I I I , 16; 1834, I V , 23; 1843, I V , с т р . 187; 
1849, I , 9 9 ; Kittor Asien X , 1843, p. 356—384, 479—514; 
А б а і а В о с ю ж д . н. Ар. въ Г. Ш. 1846, I I , с т р . 109—154; Abich, 
Besteig, d. Ararat въ В . и H . Beitr. X I I I , 1849, p. 41—73; 
Ohodzko, Besteig, d. Gr. Ararats въ Erman'e Arch. 1851 p. 
608-615; Wagner, Reise 172, 181—188; В. СТ. Эріванс. г . 1833, 
с т р . 38 —42; В о с і . на А р а р . Ш л ю с т р . 1859, N 85). 

А р а с с а н с к а я цепь, часть Семиречин-
скаго Алатау. Она образует* сев. окраину 
гранитнаго плоскогорія Джунке, на котором* 
находится городъ Копал* и Арассанская ста
ница, и склоняется на с. къ Низменной степи. 
Цепь простирается отъ з.-ю.-з. къ в.-с.-в. и 
состоитъ из* кремнистаго сланца. Черезъ нее, 
въ дикихъ ущельяхъ, пробиваются рѣки Аксу, 
Біёнъ и Кызылъ-агачъ. Въ горномъ проходѣ 
Кейссыкъ-аусъ она достигает* 3,630 ф. абс. 
выс. Высота цепи довольно однообразна; 
растительность ея не имеетъ альпійскаго 
характера. 

(Семенова рук. з а и . ) . 

А р а с с а н ъ , несколько теплых* ключей въ 
Семипалатинской обл. (арассанъ по калм. значить 
теплый ключъ). 
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1) Въ 18 вер. къ в. отъ оз. Ала-куль на китай
ской гр., къ ю. отъ р. Имиля, близъ р. Долеты, 
въ низкихъ степныхъ холмахъ Арассанъ-тау ; 
выходитъ на линіи соприкосновенія діорита 
съ сланцемъ, изъ діорита, имѣетъ 34° P. , 
запахъ слабо-сѣрнистый; бассейны обложены 
камнемъ и устроены калмыками; близъ ключей 
10 идоловъ и монгольскія надписи. 

(Риттера А з . , I I , 117, 118; Scm-ѳпв: въ В. и H . Beitr. V I I , 
р. 308, 312). 

2) Въ Семирѣч. Алатау, въ 30 вер. къ с. отъ 
Копала, налѣв. ст. р. Біена, на абс. выс. 3,112 
р. ф. Онъ выходитъ на линіи соприкоснове-
нія гранита съ сланцемъ, изъ гранита, имѣетъ 
281І2° Р. Изъ него безпрестанно, хотя слабо, 
отдѣляются пузырьки газа. Ключъ обдѣланъ 
въ бассейнъ; надъ нимъ построено деревянное 
строеніе, въ которомъ, кромѣ двухъ купаленъ, 
есть двѣ хорошія комнаты; близъ ключа 
устроена казацкая станица, получившая на-
званіе Арассанскощ въ 1857 г. она состояла 
изъ 23 дворовъ; имѣла 113 жит. об. п., ча
совню и превосходвыя, плодородныя поля по 
плоскогорію, на которомъ течетъ р. Біенъ. 

(Schrenk въ В. • H. V I I , 288; Влавгалв п у т . , I I , 21—23; 
Абрамова В. Г. 0. 1858, X X I I I , ct. 17—26; Грумъ Мип. в. 157; 
Semenow въ Peter. Mitth. 1858, p. 333). 

3) Въ Семирѣч. Алатау, въ верховьяхъ р. 
Коксу, недалеко отъ ручья Чимильды-карагай. 
Онъ выходитъ пзъ гранита, имѣетъ темпер. 
20° и сѣрнист. запахъ; изъ него выдѣляются 
пузырьки газа. А р . этотъ образуетъ на бро-
саемыхъ на него предметах* инкрустаціи крем
незема, съ примѣсью глинозема и желѣзной 
окиси; посѣщается киргизами. 

(Валанкілн п у т е ш . , П , 90; Грумъ Мин. в. 157). 

4) Два арассана находятся на сѣв. склонѣ 
Т'янь-шаня, въ дикомъ ущельи рѣчки р. Аксу, 
текущей въ Джиргаланъ, притокъ Иссыкъ-куля. 
Одинъ изъ нихъ находится въ вершинах* реч
ки на весьма значительной абсолютной вы-
сотѣ, и называется Золотымъ Ар. (Алтынъ-
арассанъ), а другой несравненно ниже, а 
именно на абс. выс. 5,760 р. ф. и назы
вается Яблонным* (Алма-арассанъ). Темпер, 
его 32° Р. Онъ обросъ кругомъ тѣнистыми де
ревьями, между коими есть и искусственно на
сажденный яблони, отъ которыхъ онъ полу-
чилъ- свое названіе. А р . вытекает* изъ гра
нита, близъ соприкосновенія его съ пластами 
известняка. Вода его имѣетъ слабый сѣрный 
запахъ, но пузырьковъ изъ нея отдѣляется 
мало. Подлѣ самаго Ар. родъ пещеры, сло
женной изъ гранитныхъ нлитъ съ деревянного 
дверью, на которой тибетская надпись. 

(.Семенова в * В. г . О . 1838, X X I I I , н з с і . 12, 13). 
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А р а т ь или Орать, село, Нижегород. губ., 
Арзамасскаго у., въ 58 в. къ ю.-з. от* Ар
замаса, при р. Аратѣ . Ч . ж. 2,221 д. об. п., 
245 дв., 2 церкви, училище, еженед. базары. 
Жители, кромѣ хлѣбопашества, занимаются 
обработкою пеньки. 

А р б а н ъ - г у р б а н ъ - б е ё р Ѳ К Ъ , так* на
зывается калмыками группа изъ 13 бугровъ, 
лежащихъ па с.-з. склонѣ плоской возвышен
ности Дабанъ (см. это), въ Астраханской г. 
и у., къ з. отъ Астрахани. Бугры занимают* 
площадь около 20 вер. 

( Ж . Мин. Гос. Им. 1859, L X X I , 85). 

А р б а т а н С Е І Й рыбный промысел*, Ба
кинской губ., Ленкоранскаго у., к* ю.-в. отъ 
г. Ленкорани, въ 8 вер. къ ю.-з. отъ м.Салья-
на, на южномъ рукавѣ р. Куры, называемом* 
Акуша (Ахъ-куша), впадающем* в* Кизиль-
агачьскій заливъ. Ватага отдается въ аренду 
по контракту. 

(Жур. М в в . Ви. Д. 1817 г. X X , стр. 296). 

А р б о , сел., Тифлисской губ., Горійскаго 
у., въ с. отъ г. Гори, при р. М . Ляхвѣ; въ 
немъ церковь Св. Георгія съ двумя башнями 
и укрѣпленіемъ, построена въ X I I I в. цари
цею Тамарою; она и до сихъ пор* сохрани
лась отъ разрушенія. 

( Ж . М. В . Д. 1840, X X X V I I I , стр. 240; Brosset, Deücr. p 251). 

А р б у з ж н к а , сел. (каз.), Херсонской г., 
Бобринецкаго у., при р. Арбузѣ, сист. Ю. Буга, 
вер. въ 60 на з.-ю.-з. отъ Бобривца. Чис. 
жит. (пр. сп. 1857) 2,390 д. об. малорос-
сіянъ и молдаван* (послѣднихъ 356 д. об. п.). 

А р г а , горы. Такъ называютъ татары 
горн, хребетъ, который начинается у Енисея 
простирается къ в. и отдѣляетъ степь, оро
шаемую р. Чулымом* подъ именемъ Юса, отъ 
степи, орошаемой Боготоломъ. Аргинскій хре
бетъ отбрасывает* р. Юсъ, текущую къ с , 
и заставляете ее течь на 100 вер. къ з. и 
обогнуть его западную оконечность близъ Ачин
ска, откуда рѣка уже направляется на с.-в. 
къ Чулыму. Аргинсвій хребетъ сверху до низу 
поросъ листвеяичнымъ лѣсомъ. Съ него текут* 
рѣчви Яже, Теректы, Узунджёлъ въ р. Шерешъ. 

(РаЛав voy. I V , 493, V , 11). 

А р г а д а или Арля, рч-ка, лѣв. пр. Бар
гузина, течетъ съ Витимскаго водораздѣла меж
ду довольно высокими горами. Одна изъ до
лин*, черезъ которую она протекает*, вазы* 
вается дворецъ, потому что она, подобие двору, 
окруженному плетнем*, вся окружена гор**н; 
длина этой долины 70 вер., яирша от* 1 
до 6. Въ Аргадѣ, не смотря на евѣтлыя, про
зрачный какъ хрусталь, воды, нѣгь рыбы. 

(Georgi В . I , täöi Mtter AB. ШѴ ß ) . 



122 А Р Г А Й Т Ы — А Р Г У Н О В О 

А р г а Й Т Ы , речка, текущая съ северных* 
нредторій Оемирѣчинскаго Алатау, въ направ-
леніи къ озеру Ала-кулю, до котораго она не до
стигает*. Китайцы изъ еосѣдняго пикета Тохто, 
лежащего въ 20 вер. отсюда, пріѣзжаютъ на 
Аргайты для добыванія розсыпнаго золота. 

(Wlangftl iR. въ В . л . Н . В . X X , 288). 

А р г а м а к О В О (Дмытріевское), село, Пен
зенской г., Чембарсваго у., вч, 20 в. къ с.-в. 
отъ Чем бара, при р. Кевдѣ. Ч . ж. 1,168 д. 
об. п., помѣщ. вѣд., 170 дв., еженед. базары 
и суконная фабр. (Ниротморцева), основ, въ 
1825 г. На пей въ 1860 г. выделано сукон* 
51,000 ар. на 39,660 руб. сер. Рабочихъ было 
580 д. об. п., 220 становъ. Земли нрп селе і 
7,776 дес , изъ коихъ 1,655 дес. подъ лѣсоѵіъ. 

А р г а м а ч ь я , пригороди, слобода, Орлов
ской губ., при г-дѣ Ельцѣ, па р. Сосне. Въ 
ней дворовъ 153, а жителей 934 чел. об. п. 
Здесь бывает* 8 сент. довольно значительная 
сельская ярмарка, существующая с* давпяго 
времени, и особенно замѣчательная но коли
честву продаваемаго дегтя и лошадей. Не в* 
дальнем* разстояніи отъ этой слободы есть 
еще село Аріамачъя Пальни, по рѣчкѣ Паль-
нѣ , въ котором* считается 127 дворовъ и 
1,163 жителя. Высокій берегъ Сосны, со
стояний изъ горизонтальннхъ пластовъ и скал* 
известняка девонской формаціи, извѣстенъ под* 
названіемъ Аріамачъей юры. Мѣстная легенда 
приписывает!, названіе это тому, что князь 
Елецкій, гонимый воинами Тамерлана, кото
раго стан* был* расположен* на Аргамачьей 
-горѣ, бросился въ Сосну верхомъ на аргама
ке и утонул* въ ней. По другому преданію, 
пзъ стана Тамерлана выѣзжалъ ежедневно бо
гатырь-великан* на аргамакѣ и джигптовалъ 
нередъ городом*, но р а з * , возвращаясь по 
окраинѣ Аргамачьей горы, оборвался вниз* 
и утонул* въ Соснѣ. 

( В . Г. О . 1839, X X V , матер. 33-, В . С т . Орд. г . , 113). 

А р г а н а т ы , небольшая горная группа 
Семипалатинской обл.; поднимается какъ ост
ровъ съ киргизской степи къ с отъ низовьевъ 
р. Лепсы, и къ ю.-в. отъ впаденія Аягуза въ 
Балхаш*. Группа возвышается на 2,000 ф. 
надъ ур. м. Съ зап. стороны падаетъ круто, 
па ю.-в. сглаживается постепенно. A p r . горы 
состоятъ изъ кремнистаго сланца, между ко
торым), встрѣчаются въ небольшом* количе
стве известняки н порфиры. Съ вершинъ Apr . 
гор* видна на з. поверхность Балхаша, а па 
ю.-в. сиежныя вершины Сечирѣчинскаго Ала
тау. Въ горахъ есть источники. Н а сѣв. сто
роне их* въ ущельі расположен* Аргана-

тинскій пикетъ. Горы безлесны и покрыты 
только степными кустарниками и травами, но 
вообще растительность ихъ бедна. 

(Scherenk въ В. в H . , V I I , 281; Влангалп I I , 14 и Семенова 
рук. з а м . ) . 

А р г а п і Ъ , пригородъ, удельн. вед., Сим
бирской г., Корсунскаго у., въ 6 в. къ ю.-з. 
от* Корсуня, при р. Шишлейке. Чис. жит. 
2,099 д. об. п., 323 дв., сельское училище, 
еженедельно базары и 1 ярмарка въ году. 
Известен* съ полов. X V I I в., и тогда вхо-
дилъ въ составь укреплен»! Симбирс. черты, 
остатки которыхъ существуют* и ныне бл. 
Аргаша. 

J А р г е З Ъ , дер., Эриванской г., Нахиче
ванскаго у., въ обществе Ханазаии, заселена 
Куртинами-шіитачи, говорящими по татарски. 
Вблизи Аргеза находится монастырь Сурнъ-
хачъ, въ который къ 15 окт. стекаются для 
иоклоненія армяне. 

(Кавк. Кал. 1833, стр. 381, 392). 

А р г и н е к І Й родъ Киргнзовъ Средней 
Ордьт, Оренбургскаго вед., разделяется на 5 
отделепій: 1) Чикчакъ, кочующій зимою в* 
числе 1,870 кибиток* по р. Тургаю, на оз. 
Сары-копа, в* окрестностях* Аманъ-карагай-
сваго лѣса, на оз. Сыпеыны, при оз. Эбелей 
и при других* урочищах*. 2) Айдерхе ко
чует* въ числе 1,340 кибиток* зимою по р. 
Тургаю, на оз. Бишъ-копъ и по займищам*: 
Суярганъ-адкау и Кара-кога. 3) Еыръ-Мул-
тут в* числе 520 киб. 4) Еарамъ—200 
киб.; и 5) Еулекъ—30; эти 4 три отдѣленія 
зимою кочуют* на оз. Сары-копа, песке То-
суке, на прав. б. р. Убаюна, при оз. Ала-
куде и Казанбаше. Летнее кочевье всѣхъ 
отделеній находится но всем* речкамъ н озе
рам*, лежащим* между pp. Тургаемъ, Тобо
лом* и Урбагаемъ. 

( В . С т . Зем. Кар. Кайсак. Оренб. вѣд., табл. подъ лит. В.; 
С в б . В. 1820 I X , 38, 102—109, гдѣ, впроченъ покапано другое 
раздѣденіе Аргппневъ). 

А р г у д а н ъ , р., Терской обл., лев. пр. 
Терека, бер. иач. изъ Черных* горъ и про
текаетъ на с.-в. по Большой Кабарде; за сел. 
Хамурзина носит* названіе р. Озрекъ; при 
ноете Безопасном* на военно-грузинской до
роге черезъ реку устроенъ мостъ; -немного 
далее впадаетъ въ р. Терекъ, после 40 . вер. 
теч., по открытой равнине между тонкими 
болотистыми, берегами. Дно реки иловатое. 

( В . С т . т . X V I , ч. I , с т р . 30; GiUdonstädt, R. I , 169). 

А р г у Н О В О , село, Владимірекой губ., По-
вровскаго у., въ 17 вор. къ з. отъ г. П о 
крова, при р. Киржачѣ. Ч. ж. 64 д. об., п. , 
помѣщ. вед., 10 дв. Оно есть сосредоточіе 
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плотнпчесваго мастерства; Аргупами ( и и кир-
жаками, гго р. Киржачу) называются плотни
ки почти всего Покровскаго у., выходящіе 
ежегодно въ числѣ до 10,000 человѣкъ изъ 
деревень, исключительно сосѣднихъ съ Ар
гуновым*; отъ этого села плотничество рас
ходится во всѣ сторопы, впизъ по р. Кир
жачу до Клязьмы и за Клязьму въ Рязанскую 
губ.; вверхъ по Киржачу къ г-ду Александро
ву и потомъ за Переяславль до Тверской гр. 
Аргуны ходятъ и въ низовыя губерніи и да
же до Одессы. Въ селѣ бывает* 5 ярмарок* 
въ году. 

(Жур. Мпв. Вв. Д. 1888 г. , ч. 32, Отд. I I I , 24; В. С т . 06. 
Р о с , Віадим. г . , стр. 246). 

А р г у н С К І Й окр., одинъ изъ трех* окру
гов*, па которые съ 1859 г. разделяется 
Чечня; см. Чечня. 

А р г у н ъ , р., Терской обл., прав. пр. Сунжи, 
образуется изъ сліянія двух* вѣтиеи—Шато-
Аргуна (Чанты) и ЦІаро-аргуяа. Первая бе
рет* начало изь горы Барбало въ Тушино-
пінаво-хевсурс. окр., а вторая вытекаеть не
сколькими источниками нзъ Андійокаго хр. 
При укр. Аргунском* обі; ветви соединяются. 
Apr. направляется къ с , потомъ къ в. и с.-с.-в. 
H впадает* въ Сунжу, ниже укр. Тепан-кичу. 
Дл. теч. 130 вер. Ширина всего русла реки 
между рукавами 125 д. 250 саж., шпр. главн. 
рукава 20 до 30 саж. Теченіе быстрое, сна
чала между горъ, покрытых* дремучими ле
сами; бока ущелья достигают* 100 ф. выс, 
пиже кр. Воздвиженской рѣка выходит* на 
равнину ;. въ нее впадаетъ много горныхъ 
ручьев*. 

(БрОневскШ, Изв. I , 128, Güldenstädt, R . I , 171; Зубова 
Кавк. i;p. I I I , 15S; Кавк. К. 1837, стр. 261—271, 1838 стр. 296, 
Спб. В. І858, N 41, стр. 277; вернее, Чечня, стр. 14). 

А р г у н ь , р . , Забайкалье, обл., одна пзъ 
2-х* составных* ветвей Амура. Опа не вы
текает*, какъ то полагали прежде, изъ озера 
Далай-Нора. За настоящій исток* ея должно 
считать р. Хайларъ, текущую съ склона Хин-
ганскаго хр. Хайларъ, направляется на з. къ 
озеру Далай, но, не доходя до сего поелед-
няго, поворачивает* сначала въ с , потомъ 
в* с.-в. и пройдя мимо горы Чиръ, вступает* 
въ русскіе предѣды, уже подъ именемъ А р -
гуни. Соскднее озеро Далаіі не находится въ 
постоянном* соедииеніи. с* Аргуныо. Есть 
одаавоже русло (Далай - гол* или Мутная), 
но-которому, прп высоком* сгояніи вод* въ 
Далаѣ, происходит* теченіѳ въ Аргунь; на- і 
против*, при низком* стояніи вод* въ Далаѣ j 
и значительной ихъ прибыли въ Хайларѣ, 
происходит* теченіе но отделяющемуся ру- | 

каву из* Хайлара въ Далай. Иногда же уро
вень озера поднимается до такой степени, что 
затопляет* окрестную степь и сливает* из
быток* вод* въ Хайларъ, снабжая Аргунь мо
лодою рыбою. Дл. теченія Аргуни до 900 
вер., полагая собственно на Аргунь до 650, 
а на Хайларъ 250. Шир. рѣки у Абагайту 
80 до 100 саж., при соединеніи с* Шилвою 
180; глубина отъ 2 до 70 ф. Отъ погранич-
наго знака близ* Абагайтуевскаго караула, до 
соединенія своего съ Шил кою, Аргунь обра
зует* пограничною линіею между Китаемъ и 
Россіею. Отъ Абагайту до стараго Цурухайту 
Аргунь течетъ на средней высоте 1,700 ф.; 
опа имеет* незначительное паденіе и чрез
вычайно извилистое теченіе въ болотистой 
местности, густо заросшей камышами, такт, 
что трудно даже отыскать ложе рѣки, обо
значающееся посреди болот* только я* жар
кое время года: одпакожв фарватер* Аргупи 
достаточно глубок* я бродов* въ ней нет*. 
Ширина болотистой долины отъ 5 до 20 вер.; 
ограничивающая долину горы, как* напр. 
Чирі. (на лѣв. стор. Apr.) , скалисты и совер
шенно обнажены. Против* ст. Цурухайту впа
даетъ въ Ар. сь китайской стороны р. Ганъ, 
единственный значительный пр. пр. Apr. , а 
несколько ниже у Нов. Цурухайту съ лев. 

. р. Урулюнгуй. Здесь оканчивается стенное 
теченіе Apr. Долипа рѣки становится уже и 
стесняется скалистыми горами; вообще горы, 
ограничивающая долину Аргуни, состоят* нзъ 
гранитов*, сіенитовъ, гяейсовъ, сланцев* и из
вестняков*; горы лѣвой стороны (Железная 
гора) рудоносны, но безлесны; горы нравов 
(китайской стороны), напротив*, довольно ле
систы. Река пріобрѣтает* более значитель-

I ное паденіе и скорость б1/а вер. въ часъ; 
скалы местами вдаются въ ложе рѣки, бога
тое валунами. Острова реки расположены, все 

j вдоль русскаго берега. Послѣ Урулювгуя в* 
Аргунь впадаютъ съ лев. стороны Верх., 
Сред, и Ниж. Борзя (ниже устья которой на 
горахъ левой стороны также появляется лес*); 
далее Алтача (на которой находится Нер-
чинскій заводъ), Уровъ, отъ усгья которой 
оба берега Apr. иокрыты дремучимп лесами, 
далее Урунганъ и, наконец*, Газимуръ, са
мый значительный из* притоковъ Apr. Горя 
между Аргупью и Газимуромъ богаты «игн-
цово-серебряною рудою. Въ горах* лѣв. стер. 
Apr. есть и вам. уголь. Сліянів, Аргуни с* 
Щилкою известно подъ ямен.е*» Стрелки; 
Аргунь течетъ здесь между овѣеными уте
сами. Берега Артувя..цоабвде довольно без-
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плодны и въ особенности неудобны для зем-
ледѣлія, впрочемъ имѣютъ хорошія пастбища. 
Строевой лѣсъ привозится на Аргунь изъ со-
сѣднихъ горъ, иногда за 100 вер.; топливомъ 
служить кустарникъ, растущій на ближнихъ 
горахъ, въ особенности колючая альтагана 
(Caragana altagana). Ложе Аргуни чрезвы
чайно богато валунами сердоликовъ и горн, 
хрусталей. Вода A p r . изжелта-бѣлая, зимою 
бурая съ противнымъ запахомъ. Аргунь бо
гата рыбою (Cyprinus clupeoides, Siluras 
asotus, Salmo oxyrynchus). Н а верхней Ар
гуни есть замѣчательные памятники временъ 
прошедшихъ, остатки валовъ, рвовъ и зданіи 
(близъ Хайласутуевскаго караула) и курганы. 

(Georgi Е . I , 880—353, 378, 389-403, П а л а с а пут. ill, ч . 
1-я, стр. 578—597; Gmelin's Е . I I , р . 77, 00—93, 103; Pallas N . 
N . Beitr. Ritter. I I , 161, I I I , 131; Спассваго Сиб. В. 1818, I V , 
с т . 114—129 ( о панятнпкахъ при а р г у н с к и і ъ ) ; 1821, X V I , с т . 
406 Сперв. правильн. свѣд. объ отвош. Аргуни къ Д а і а й - Н о р у ) ; 
Г. Ж. 1828, I , 43; Ritter As. I I I , 300—311; S i c k e n b e r g Hydr. 
I I , 796—807; Гагемевстера С т . on. Сиб. I , 150—152; Сіовцова о 
Ш и и т , и Аргуни; В . Г . О. 1858, X V , смѣсь, с т . 83; Radde В е г . 
р . 426; Ирвутс. губ. вѣд. 1857, N 3 ) . 

Аргуньская станица, Забайкальской 
обл., Нерчинскаго окр., къ в.-ю.-в. отъ Нер
чинска, на лѣв. бер. р. Аргуни; подъ 51°34' 
с. пг. 137°48' в. д. Чис. жит. 398 д. об. п. 
(пр. сп. 1858 г.). Аргуньскій острогъ былъ 
самымъ древнимъ поселеніемъ русскихъ въ 
этомъ краѣ; въ пшовинѣ Х Ѵ П в. онъ нахо
дился въ 3-хъ вер. выше нннѣшней станицы 
на правомъ берегу Аргуни; но въ 1689 г. 
по Нерчинскому трактату былъ срытъ, а жи
тели переселены на настоящее мѣсто. Окрест
ная мѣстность плодородна и лѣсиста. 

[Esôjiorp. с и . А р г у н ь ) . 

Аргутъ, р . , Томской губ., пр. пр. Ка-
туни. Образуется изъ сліянія Бѣлой Алахи и 
Яссатера, на границѣ Китая. Длина Apr . , счи
тая Яссатеръ за иетокъ р. , бодѣе 250 вер.; 
изъ нихъ 90 приходится собственно на А р -
гутъ. Направленіе къ с.-з.; сначала онъ те
четъ къ з.-с.-з. по высокой продольной долинѣ 
очень тихо, потомъ, обращаясь къ с.-з., про
рывается черезъ ущелье чрезвычайно быстро, 
въ особенности между впаденіемъ въ нее рѣ-
чекъ Коксу и Тополевки. Здѣсь Apr . обра
зуетъ какъ бы непрерывный водопадъ, пре
вращаясь въ пѣну и облака водяной пыли. 
Паденіе его на 20 вер. составляетъ около 
700 ф. отвѣсной высоты. Ширина рѣки 40 
до 65 саж., глубина отъ 7 до 10 ф.; бродовъ 
нѣтъ нигдѣ. Долина Аргута до устья рѣчки 
Коксу ровна, богата солонцами и имѣетъ до 
I1/« вер. шир.; далѣе оно превращается въ 
дикое скалистое ущелье, стѣсненное высокими 
отвѣсными утесами и обрывами; берега рѣкн 

густо заросли лѣсомъ, но отъ устья Кулагаша об
нажены. Переправы черезъ нее чрезвычайно 
затруднительны; одна изъ нихъ устроена ки
тайцами. Притеки съ прав, ст.: Арыгомъ, То-
полевка, Унгуръ и Шара; съ лѣвой: Коксу, 
Кулагашъ, Сутукъ, Хаиръ. 

I B . С . Tone. г. 28; Gebier K a t . Geb. p. 481, 488). 

Арда, рч. , Казанск. губ., небольш. лѣ-
вый пр. Волги, текущ. къ ю. и впадающ. въ 
В. немного ниже Козмодемьянска. Дл. теч. 
30 вер.; судоходна на 6 вер. отъ устроен
ной на ней пильной мельницы, съ которой 
лѣсъ сплавляють въ Волгу. 

(Stnckenberg Hydr. V , 527). 

Ардатовъ, уѣзд. г-дъ Нижегор. губер. 
I. Г-дъ подъ 55° 14' с. ш. и 6 0 ° 4 5 ' в. д. 

на р. Лемети, вь 161 вер. къ ю.-з. отъ Ниж-
няго. Сдѣланъ уѣздн. r-мъ въ 1779 г. изъ 
села дворцоваго вѣдомства. Жителей въ 1860 
г. было 2,761 православн. исп. (кромѣ 77 
раек.). Изъ числа ихъ: купцовъ 100, мѣщанъ 
1,400. Жилыхъ домовъ 515 (8 камен.), ла
вокъ 6 7 , церквей 4. Жители занимаются 
преимущественно земледѣліемъ; промыслы мало 
развиты. Заводовъ въ Ард. 3 кожевенныхъ и 
1 паточный; ремесленниковъ до 100 ч. Разъ 
въ году бываетъ незначительн. ярмарка сель
скими произведевіями. Торгов, свид. въ 1860 
г. выдано 85. Земли въ городской чертѣ 
1,200 дес. Въ Ард. есть"уѣздное училище и 
городская больница, на 10 кроватей. Город-
скіе доходы простираются ежегодно до 3,000 р. 

С В . с т . Нижегор. г . , с т . 125; Общ. ю з . гор. аа 1858; В в ж е г . 
губ. вѣд. 1851, N 39; Сбор. с т . свѣд. , I I I , 506 и т . д . ) . 

П . Ардатовскій у-дъ, въ ю.-з. углу гу-
берніи, занимаете 1063/4 кв. г. м. (до 5,164 
кв. вер.). Западная часть уѣз. ровная, боло
тистая, съ небольшою наклонностью къ з., 
восточная же имѣетъ много плоснихъ возвы
шенностей, перерезана глубокими и обшир
ными оврагами. Рѣкъ и рѣчекъ въ Ард. у-дѣ 
считается 85, но между ними нѣтъ судоход
ной. Самая значительная Тёша, притокъ Оки. 
Большая часть рѣчекъ текутъ по лѣсамъ или 
образуютъ суходолы, наполняющееся водою 
только въ весеннее время. Озеръ мало; самое 
значительное Пустынное или Большое къ с. 
отъ Тёши имѣетъ только 2 вер. дл. Довольно 
обширныя болота лежатъ по прав. стор. Тёши, 
а также въ лѣсной части уѣзда. Почва уѣзда 
мѣстами глинистая, черноземная, известковая 
и песчаноглинистая; песчаная же находится 
около лѣсовъ н въ самыхъ дѣсахъ; черноземъ 
преобладаете въ вост. части, глина въ южной. 
Въ ю.-в. части у. встрѣчается желѣзная руда, 
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напр. около с. Дивлева и Князь-Иванова, 
гранитные валуны около Выксунскихъ зав., 
бѣлая и синяя глина, употребляемая на за
воды и горшечное производство, близь с. Че-
реватова. Въ 1860 г. жит., кромѣ г-да, было 
122,764 д. об. п. (59,382 ы. п.), на кв. 
милю (съ г-мъ) 1,173 жит. Въ числѣ ихъ: 
двор, и чиновн. 163 д. об. п., крестьянъ каз. 
8,511 об. п. (4,227 м. п.), удѣльн. 11,200 
об. п. (5,530 м. п.); вышедш. изъ крѣпост. 
завис: дворов. 1,821 об. п. (1,030 м. п.), кре
стьянъ 71,486 об. п. (35,190 ж. п.), завод-
скихъ 17,070 об. п. (8,269 м. п.). Почти 
всѣ православн. исповѣд ; раскольник. 830, 
единовѣрдевъ 385. Церквей правосл. 81 (изъ 
нихъ 56 камен.) и 1 монастырь. Жители раз-
мѣщались въ 204 сел., въ которыхъ 17,011 
двор. Изъ селъ: Выкса 5,784 д. об. п., Сно-
вѣдъ 4 , 7 1 4 , Илево 3 , 0 5 3 , Личадеево съ 
1,749. Хлѣбопашество стоить не на высокой 
степени; подъ полями 155,362 дес ; хлѣбъ 
родится довольно плохо; озимый даетъ саиъ-3, 
иногда и 4, яровой отъ 3 1/2 до 5. Ежегодно 
высѣвается до 100,000 чет. озимаго, 145,000 
ч. яроваго, и болѣе 12,000 ч. картофеля, 
получается же озимаго 385,000 чет., яроваго 
560,000 и картоф. до 65,000 четв. Въ 
пользов. госуд. крестьянъ состоитъ всей земли 
болѣе 7 дес на душу м. п. Въ у-дѣ хо
рошо родится конопля и свекловица. Подъ 
лугами 24,700 дес ; луга по большей части 
болотные и' раскинуты по берегамъ рѣчекъ. 
Лѣса занимаютъ почти 8/<і пространства все
го уѣзда, именно 364,800 д е с , изъ ко
ихъ 56,300 дес. строеваго ; они раски
нуты преимуществ, въ зап. части уѣзда; 
жители же восточной части пользуются лѣсами 
Арзамасскаго уѣз. Въ 1860 г. было: лошадей 
22,750, рогатаго скота 21,600, овецъ 4 0 , 8 0 0 , 
свиней 26,300. Мануфактурная дѣятельность 
сосредоточивалась на 3 сукон, фаб. въ сс. 
Елизаровѣ, Дивѣевѣ и Бол. Яковлевкѣ, и на 
13 зав.; изъ нихъ 5 чугуноалавильныхъ (Вык-
сунскій, Белетлинскій, Сноведскій, Верхне-
желѣзницкій и Илевскій), 2 винокуренныхъ 
(въ с. Мокателемѣ и Грязовецкомъ хут.), 1 
сырноиъ въ Мокателемѣ, 2 свеклоеахарныхъ 
при с. Бѣляевѣ и Кошелихѣ, 1 химическомъ 
въ с. Берещилѣ и 2 поташныхъ. Производ
ство всѣхъ заводовъ простирается до 1,200,000 
р. с. Сельская издѣльная промышленность 
заключается преимущественно въ издѣліи де
ревянной посуды разнаго рода, плетеніи лаптей, 
которыхъ дѣлается до 120,000 паръ, изго-
товленін масла изъ конопляннаго сѣяени (ма-

слобоенъ считалось до 470). Кроиѣ того, 
ежегодно уходятъ до 6,000 человѣвъ на за
работки въ другія губерніи. Торговля уѣзда 
сосредоточивается на базарахъ: въ Ардатовѣ, 
сс. Мечасовѣ , Стексовѣ, Череватовѣ и Ича-
ловѣ; на нихъ преимущественно привозятъ 
хлѣбъ, пеньку, конопляное масло, деревянныя 
издѣлія и т. п. 

СНвжегород. г. вѣд., 1846 N 78; 1848 N 27, S0> 1881 N 3»; 
Ж. M. В. Д. 1858, Февраль, Отд. I I I и с м . Нижегор. г . ) . 

Ардатовъ, уѣз. г-дъ Симбирской г. 
I. Городъ, въ 165 вер. къ з. отъ Сим

бирска, расположенъ на бер. р. Алатыря, 
подъ 5 4 ° 5 1 ' с. ш. и 6 3 ° 5 4 ' в. д. Первое 
поселеніе на мѣстѣ ныяѣшияго города было 
основано крещенымъ мордвиномъ Кириллою 
Степановымъ въ 1688 г. и называлось селомъ 
Новотроицкииъ, Ардатово тожъ. До 1779 г. 
оно состояло въ Алатырской провинціи Ниже
городской губ. и находилось подъ вѣдом. 
дворцовой канцеляріи, а въ 1779 г. причи
слено къ Казанской г. Въ 1780 г. село 
переименовано въ у. городъ Синбирской г. 
Въ 1798 г. Ардатовъ сдѣланъ заштатныиъ 
городомъ, но въ 1802 г. возстановленъ. Въ 
1860 г. въ г-дѣ жителей было 5,359 д. об. ». 
(купцовъ 153, мѣщанъ 1,917). Церквей 3, 
1 часовня, 720 домовъ (4 камен.), 30 лавокъ, 
город, больница на 20 человѣкъ, училище 
приходск., вин. погребовъ 2. Въ 1858 г. было 
доходовъ 2,092 р. Заводовъ 7: салотопенный, 
кожевенныхъ 2, поташный 1 и солодовен-
ныхъ 3; вся производительность ихъ прости
рается на сумму до 7,000 р. сер.; кромѣ 
поташа, поставляехаго въ Нижній, всѣ за-
водскія произведенія расходятся внутри уѣзда. 
Разныхъ ремесленнпковъ 150 чел. Крестьяне, 
составляющіе, по численности, главное сосло-
віе въ городѣ, исключительно занимаются 
хлѣбопашествонъ, a мѣщане мелкою торговлею.. 
Торговля незначительна; въ 1860 г. выдано 
41 свидѣтельство. Купцы большею часгію 
занимаются покупкою хлѣба, холста, кожъ. 
Ярмарокъ въ городѣ нѣтъ, но бываютъ еже
недельные базары, на которые привозятъ до 
100,000 арш. холста, до 50,000 пуд. шерсти, 
до 20,000 кожъ разнаго рода, до 10,000 
арш. крестьянскаго сукна и до 2,000 тулу-
повъ, рукавицъ, варегъ и т. п.; крохѣ TOFOJ 
пригоняется лошадей до 15,000 голо» . 

I B . С т . Синбнр. г . , с т р . 174; С * » . Пч. 1887, S St) М м а , 
Beitr. H . 1, В. I I , р . 60; Сбор. С т . Свѣд. о Pöoe., т . Ш , с т а т . 
Трубникова, с т р . 333—427; Сшиб. г. i t * . I S S » , HS»; Общ. ю з . 
и устр. гор. аа 1858 г . , стр. 343, Ш , « И } . 

П . Ардатовскій у-дъ $8»шивженъ въ зап. 
части г-іи и занимаете 72,45 S B - м и л и и и 
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3,650 кв. в. (369,200 десят.). Поверхность 
уѣзда ровная, за исключеніемъ двухъ неболь-
шихъ кряжей; первый изъ нихъ лѣсистый на
ходится въ 9 в. отъ Ардатова при дер. Пи-
теръ-помрѣ, по почтовому тракту въ Сим-
бнрскъ, вторый при истокѣ р. Леплейки у 
дер. Корамсурки и Дубровки. Р. Алатырь, 
выйдя изъ Нижегородской г., дѣлитъ уѣздъ 
поиерегъ иа 2 части: сѣверн. и южную. Въ 
южной преобладает* черноземъ, въ сѣверной 
же глина и песокъ. Алатырь не судоходенъ 
отъ запрудъ двухъ стоящих* на немъ мель-
ницъ, хотя глубина его и значительна. Кромѣ 
Алатыря, замѣчателенъ притокъ его Нуя, 
прочія же рѣки незначительны. Ни озеръ, 
ни болотъ въ уѣздѣ залѣчательныхъ нѣтъ; 
болота всѣ нересыхаютъ на лѣто. Въ 1860 
г., въ уѣздѣ, кромѣ г-да, было 149,369 д. 
об. п. (72,132 м. п.), т. е. на кв. милю 
приходится (съ г-мъ) 2,135 жит. Изъ общаго 
числа: дворян* 99 об. п., крестьянъ каз. 740 
об. п . , удѣльн. 89,010 д. об. п., временно-
обязан, крест. 46,166 об. п., дворовыхъ 2,458. 
Изъ жителей 54,000 д. об. п. припадлежатъ 
къ мордовскому роду Ерзя-и 1,000 д. об. п. 
татаръ. Православных* 148,000, раскольни
ков* 29, магометан* 1,000. Православ. церквей 
89 и мечетей 2. Жители размѣщаются, кромѣ 
г-да, въ 220 поселках* (79 селъ, 5 селецъ, 
130 деревень и 6 хуторов*). В * уѣздѣ много 
сел* съ болыпимъ населеніемъ; болѣе 2,000 д. 
ичѣютъ: Щугурова, ІІичеуры, Лобаст, Gm. 
Косогоры, Четвертаково. Жители преимуще
ственно занимаются хлебопашеством ъ; пахат-
ной земли считается болѣе 200,000 дес. Въ 
1860 г. посѣяно озимаго до 75,000 четв., 
яроваго до 91,000 четв. и картофеля 4,500 
четв.; снято озимаго до 375,000 четв., яро
ваго до 400,000 и картофеля до 20,000. 
Вообще урожай въ уѣздѣ бываетъ самъ-4—5 •'/а. 
Излишніп хлѣбъ отвозится на Промзинскую 
пристань (Алатырскаго у . ) , откуда идетъ въ 
верхнія губерніи. Есть конные зав. въ с. Ку
ракине, Шемарумнѣ, Ахматовѣ и Енгалычевѣ. 
П о свѣд. за 1860 г. было: лошадей 37,000, 
рогатаго скота 2 8 , 6 0 0 , овецъ 93,800 (изъ 
нихъ тонкорунных* 2 ,000) , свиней и козъ 
2 1 , 0 0 0 . Пчеловодство идет* успѣшно только 
въ селеніяхъ, заселенных* мордвою. Лѣса вь 
уѣздѣ до 150,000 дес. земли, изъ коих* боль
шая часть принадлежит* удельному вѣдом.; 
лѣсная полоса преимущественно находится 
по лѣв. б. Алатыря и имѣеть до 15 в. въ 
шир. Выдѣлка деревянных* издѣлій распро
странена почти повсемѣстно; въ с. Четвер-

таковѣ, устроено ремесленное заведеніе; кроме 
того, многіе занимаются сидкою дегтя и смолы. 
Фабрик* въ уезде нетъ, заводъ только 1 виноку
ренный въ с. Козмине. Характеристическаго 
промысла нѣтъ; некоторый селенія занимаются 
выделкою кожъ, шитьемъ сапоговъ и рукавиц*; 
въ д. Княжухе жители почти все коновалы, мно-
гіе уходятъ на заработки за пределы уѣзда. Тор
говля сосредоточивается на 8 ярмарках*: въ 
с. Макалове, Саноруковыхъ дубровках*, Те-
тюшахъ, Алашеевке, Сарбаевѣ, Керамсурке, 
Талызине и Ключевской Пустоши. Главный 
привозъ на них* составляют*: льняной холстъ, 
закупаемый купцами для сбыта въ Нижній, 
шерсть проетыхъ овецъ и хлебъ. 

(Библіогр. с м . Синбирс. г . * 

А р д а ш а т ъ , дер., Эриванской губ. и у., 
вер. въ 25 къ ю.-ю.-в. отъ г. Эривани, за
мечательна развалинами г. Артаксата, древ, 
столицы Арменіи; она основ, въ 184 г. до 
P. X . , при царі> Аргаксе, знаменитым* Анни-
баломъ, бежавшим* ко дворцу царя А р м . , а 
около половины I в. но P. X . , раззорена 
войсками Нерона. Г-дъ быль возобновленъ 
опять, и въ конце I в. уврашенъ ц. Арта-
шесомъ, давшимъ ему свое имя; 100 летъ 
после того столица была перенесена въ Вагар-
шападъ, а въ 344 г. опять въ Ардашатъ, 
оставленный, внрочемъ, скоро после того, за 
дурной климатъ. Говорят*, что въ Ард. было 
49,000 домовъ и 2 1 0 , 0 0 0 жит., но въ 370 
г. персы раззорили его, а жителей увели въ 
плепъ. 

(Bitter Asien, X , 83, 113, 40», i S i , 475; Кавк. Кал. 18S1 г . , 
отдѣл. I i i , стр. 31 ) . 

А р д ж е в а н ъ , гора, Тиф лисской губ., на 
границе между Тифлисскимъ и Горійскимъ уез., 
къ з. отъ Тифлиса, въ окрестностях* Ман-
глиса, подъ 4 1 ° 4 5 ' с. ш. и 6 1 ° 3 7 ' в. д., 
имеет* 8,810 анг. фут. по бар. изм. Абиха, 
и 9,045 анг. фут. по геод. изм. Ходзько; на 
склоне ея, при 8,810 фут. в ы с , источникъ 
имеетъ темп. -4-1,85° Р. 

(Vergleich, geol. G r u n d z ü g e d. K a u k . Gebir. , Abich, S . 7; Кав . 
Кал. 18B4, с т р . 846; 1857 г . , стр. 444; 1858, с т р . 367). 

А р д о н с к а я станица, Владикавказскаго 
окр., Терской обл., вер. въ 40 къ с.-з. от* 
г. Владикавказа, на одномъ изъ рукавовъ р. 
Ар до на, на военно-грузинской дороге, подъ 
4 3 ° 1 1 ' с. ш. и 6 2 ° Г в. д . ; жит. 1,322 д. 
об. п. (пр. сп. 1857 г.) казаковъ, 185 Дво
ровъ и провіантскій магазин*. 

(Кавк. кал. ва 1856 г . , с т . 122; в . С т . Ставров. г . , стр. 258, 
271; Зубова К а е . « р . , I I , 141). 

А р д о н ъ или Арадонъ, р., Терской обл., 
лѣв. пр. Терека. Бер. начало изъ вечныхъ 
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снѣговъ сѣв. скдона Кавказскаго хр., и именно 
нредгорій горы Бржабзели, не очень далеко 
отъ истоковъ р. Терека, къ ю.-з. отъ Каз
бека, Тифлисской губ., Осетинскаго ок., течетъ 
къ з. по Гурнумскому ущелью до впаденія р. 
Малисонъ-дона, далѣе направляется къ с. п 
с.-с.-в. нодъ именемъ Нардона, входить въ 
Алагирское общ., прорываясь черезъ горы но 
узкому (Касарскому) ущелью до сел. Сумрар-
даны (Салугарданъ), выходитъ на равнину, 
разветвляясь на нѣсколько рукавовъ, у Ар-

• донской станицы пересѣкается большою военно-
грузинскою дорогой, и, цоверііувъ къ с.-з., 
впадаетъ въ р. Терект. нѣсколькими рукавами, 
10 вер. выше Николаевской станицы. Дл. теч. 
до 100 вер. Рѣка имѣетъ горный характеръ, 
берега ея покрыты лѣсами, местами болотисты, 
она не глубока и не широка, теченіе быстрое. 
Изъ множества ея притоковъ замечательны: 
съ пр. ст. Гииатъ-доиъ и Мамисъ-донъ, съ 
лѣв. ст. Ризалъ-донъ и Архонъ. 

( G ü l d e n s t . К. I , 168, Обозр. Закавк. , I I , 171; I I I , 143; В. С т . 
X V I , ч. I , 4S; Зубова Кавк. к р . , I I , 149). 

А р д о н ъ , общество черкескаго племени, 
изъ рода Темиргоевцевъ, живутъ вь Терской 
обл., въ сосѣдствѣ съ Махошевцами; число 
ихъ 7,000 д. об. H. 

(Koppen Rusö. ges. Веѵ. S . 145). 

АрДОНЪ, посадъ, Черниговской губ., Су-
ражскаго у., въ 40 вер. отъ у. г-да, на р. 
Туроснѣ. Былъ основанъ въ XYJI в., бежав
шими изъ Вел. Россіи раскольниками. Жит. 
1,312 д. об. п. (1860), двор. 160; жители 
ведутъ порядочную торговлю на украинскихъ 
и малороссійскихъ ярмаркахъ, занимаются 
дѣланіенъ повозокъ и саней, на 3,500 р. с. 
въ годъ. 

Арѳдба, общество, племени Абхазскаго, 
изъ рода Садзенъ, живутъ въ Абхазіи между 
pp. Мздымта и Хаста, на берегу Чернаго 
моря, до границы Убыхскаго общества Саше. 

(Кавк. Кал. 1858 г . , стр. 274). 

А р ѳ н с б у р г ъ (по эстл. Kurre-Saare), 
уѣзд. г-дъ, Лифл. губ., на ос-вѣ Эзелѣ. 

I. Г-дъ, подъ 58° 15' с. ш. и 40°9' в. д. 
на южн. берегу острова, при впаденіи ручья 
Педдусъ въ Рижскій заливъ, абразующій здѣсь 
бухту и небольшую гавань, доступную только 
для малыхъ судовъ. Рейдъ, нростирающійся 
передъ Ар., имѣетъ 4 мили шир. и отъ 28 
до 35 ф. глуб.; защищенкный отъ восточныхъ 
вѣтровъ островкомъ Абро, онъ открыта для 
южныхъ и лредставляетъ затрудненіе для снаб-
женія водою. Аренсбургъ состоитъ изъ соб
ственно города и деревни Торри, составляющей 

его продолженіе къ сторонѣ гавани; въ пер
вой части находятся двѣ каменныя церкви 
(лютеранская н православная), 120 каменныхъ 
и 120 деревянныхъ домовъ и 10 лавокъ; въ 
дереішѣ Торри 25 деревянныхъ домовъ. Число 
каменныхъ домовъ, впрочемъ, въ городѣ съ 
каждымъ годомъ увеличивается новыми и. 
иногда, весьма красивыми здаиіями. Жи
телей въ 1860 году было 3,375 чел. (изъ 
нихъ почет, граж. и куицовь 188, мѣщаіп» 
1,568). Большинство населенія лютерап-
скаго испов.; православныхъ 407, католи-
ковъ 46. Лѣтоіп. Аренсбургъ наполняете.!! 
нріѣзжими для морскихъ купаній, въ особен
ности для нользованія цѣлебными морскими 
грязями. Въ Ар. три клуба, 2 больницы, си-
ротскій домъ, богадельня, дворяне, уѣз. учи
лище, 2 элементарн. школы и 2 частные пан-
сіона. Замѣчательно учебное общество Ehst-
nische Gesellschaft, основанное въ 1861 г. 
д-мъ Ф. Люце. Главный предметъ Арснсбург-
ской заграничной торговли хлѣбъ, картофель, 
хлебное вино и рыба. Въ десятилѣтіе, пред
шествовавшее блокадѣ 1855 года (съ 184:"> 
до 1854) заграничн. отпускъ товаровъ про
стирался ежегодно средн. числ. на сумму 
77,800 p., a привозі) 2!),800 р.; пь шіги-
лѣтіе, последовавшее блокадѣ (1856—60) от
пускъ 151,200, принизь 97,900 р. Количе
ство приходнвшихъ въ Ар. иностр. кораблей 
въ это же 5-тилѣтіе простиралось ежегодно 
ср. числ. до 22, а приходившихъ изь другихъ 
бал гійскихъ портовъ русскихъ кораблей дб 43. 
Важнейшая ярмарка въ феврале; главные 
предметы торговли разные мануфактурные и 
колоніялышя товары. Купеческихъ каішта-
ловъ въ 1860 г. было 13. Окрестности го
рода плоски и безлѣсны, исключая двухъ рощъ, 
изъ которыхъ одна примыкаегь І;Ь кладбищу, 
а другая служить воскреснымъ гуляньемъ для 
шізшаго класса горожан ь. Между гаванью и 
ю.-з. оконечностью города лежигъ упразднен
ная въ 1836 году небольшая крѣпость. По
среди ея находится древній замоьѵь, одинъ 
изъ прекрасн. и хорошо сохранившихся остат-
ковъ временъ рыцарства. Онъ ностроенъ въ 
начале XIV вѣка, на месте Эстскаго укрѣп-
ленія, существовавшаго еще въ XII в. Осно
вание г-да приписывается гр. фонъ Аренсборту, 
давшему ему свое имя. Съ того времени за-
мокъ, вместе съ островояъ, несколько разъ 
переходилъ изъ рукъ въ руки: до 1561 г. 
владѣли имъ епископы Эзельскіе, изъ кото
рыхъ послѣднимъ былъ герцогъ Магнусъ Дат-
скій, известный въ исторіи Ливоніи. Онъ въ 
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1563 году далъ поселившимся около замка 
жителям* городское право; подписанный имъ 
актъ хранится донынѣ въ городском* архивѣ, 
и составляетъ основаніе настоящих* город-
скихъ учрежденій Аренсбурга. Датчане вла
дели городомъ до 1645 г.; по миру, заклю
ченному въ Брамзебро, Эзель уступленъ ПІве-
ціи. При Шведскомъ правительстве, въ осо-
беянности въ царствованіи Карла 5 1 , укреп-
ленія Аренсбургской крепости были значи
тельно усилены и улучшены. Въ 1710 г. Ар. 
взят* русскими войсками, а въ 1721 г. , по 
Ништатскому миру, присоединен* къ Россіи. 
Аренсбургскія минеральный грязи состоятъ изъ 
ила, покрывающаго толстымъ слоемъ на боль
шое пространство дно морское около Аренс
бурга. Такъ какъ целебным составныя части 
этого ила — сѣрнистыя, хлористыя соединенія 
и железо, то онъ, по действію своему, схо
ден* съ сильными водами серно-железными 
соляными. Аренсбургское лечебное заведеніе 
построено на берегу моря, разделено на 16 
комнат*, и въ каждой изъ нихъ находятся 
по двѣ деревянным ванны; въ верхнем* этажѣ 
заведенія есть зала для отдыха после приня
тая ваннъ. Доходы города простираются до 
10,000 р. 

С В . С . ЛмфД. г . , 561—566; Грумъ оп. млн. в. , 369 ; Mitth. aus 
d. Oesoh. I d v - , Ksth- в . K u r l . Т , 413—445). 

П . Аренсбургскій уѣздъ; см. Эзель островъ. 
А р б С К И , Ерески или Яресъки. Мест, 

(каз.), Полтавской губ., Миргородск. у., въ 
27 вер. къ ю.-в. отъ Миргорода на рч. Пеле. 
При существованіи Малороссійскихъ казачь
их* полков*, Арески считалось <сотенным* 
городом*> Миргородекаго полка. ЗдЬеь 322 
двор, и 1,889 чел. (1860 г.). Заводов* 3: 
винокуренный, пивоваренный и кирпичный; 
4 ярмарки. 

А р ё ф И Н О , село, Владимірской г., Му-
ромскаго у., въ 60 вер. къ с.-в. отъ Мурома, 
на почт. дор. въ Нижній. Жит. 933 д. об. п., 
каз. и помещ. вед., 112 дв., почтов. ст., сель
ское училище. Въ селе находился Входоіеру-
салимекій жен. мои., упраздненный при изда-
ніи штатов*; въ 1674 г. о немъ уже гово
рится въ писцовых* книгах*. Монастырь 
былъ отделен* отъ села деревянною оградою. 
Церковь каменн. во имя Влад. Бож. Матери, 
построена въ 1775 г. вмѣсто деревянной сго
ревшей; въ ней сохраняются 9 ивонъ Ивана 
Никитича Романова, Евангеліе, изд. при Ц. 
Михаиле  Ѳеодоровиче  и кипарисная нанагія 
патріарха Филарета. 

. ( В и д . гув. вѣд., 1858, N 46, с т р . 204, Т н х о в р а в о в * ) . 

АрзКѲНОВСКая , стан., земли Войска 
Донскаго, Хоперскаго окр., напр. бер. р. Хопра, 
въ 347 в., на с.-в. отъ Новочеркаска. Чис. жит. 
2,720 д. об. п. (ар. сп. 1857). Ярмарка 6 дек.; 
въ станичному приходу принадлежать 9 ху-
торовъ съ 1,339 жит. об. п. и въ томъ числе 
1,306 великороссіянъ и 33 малороссіянъ. 

(Koppen S t . Е . , S. 165 ; В. С т . зем. В. Дон., с т . 232, 10). 

А р з а г а р ъ , иначе Ак-кала или Бешоко, 
горы, Астраханской г., Енотаевскаго у., къ 
в. отъ г. Енотаевска, на луговой стороне 
Волги, между лев. б. Ахтубы и Рынъ-песками, 
тянутся на пространстве почти 25 в. отъ 
ю.-з. къ с.-в. въ дл. и от* 5 до 6 в. въ шир. 
Оне состоятъ изъ гипсовыхъ холмов*, числомъ 
отъ 5 0 — 7 0 , лежащихъ другъ отъ друга въ 
разныхъ разстояніяхъ и имѣющихъ различную 
величину. Самый значительный изъ нихъ воз
вышается на 601/г ф. надъ поверхностью 
степи. Многіе изъ холмовъ имеютъ округлую 
форму, на вершине ихъ находятся воронко-
видныя углубленія, имѣющія въ глубину отъ 
о—о саж. На Арзагаре находятъ яшму, агатъ, 
черный и белый гипсъ. Растительность Арз. 
имеет* болыпія особенности. Къ характери
стическим* растеніямъ принадлежат*: Astra
galus amarus, Mathiola tatarica, Notoceras 
quadricorne, Diehoglottis linearifolia, Astra
galus yirgatus, Syrenia süiculosa, Papa ver 
arenarium и друг. Въ холмах* находятся 
природныя пещеры ; въ одной изъ нихъ, имею
щей 40 ф. въ дл., 40 въ шир. и 20 въ вы
шину, летомъ помѣщается киргизскій мулла, 
который отправляетъ здесь богослуженіе, и 
пещера превращается въ мечеть. Около горъ 
лежать Арзагарскія самосадоч. соленыя озера; 
ихъ три. Большее имеетъ до 4 вер. въ окр. 
Въ Арзаргарѣ есть обширное месторожденіе 
каменной соли. 

( Р а Ц а в 2-а т о у . I , 163, 168 ; В о в е , Ввіве, В . I I , S . 223, Goebel, 
В . I , 191, В . I I , 98,104,124,182, Г. Ж . 1847, ч. I , 60j Х08. Од. А с т р . 
г . , 67, 7 « ; З а п . Г . 0 . 1 , Ш ) . 

А р з а м а с а , уез. г-дъ Нижегородской г. 
I. Г-дъ подъ 5 5 ° 2 3 ' с. ш. и 6 1 ° 2 9 ' в. д., 

вь 122 в. къ ю. отъ Нижняго, на прав, кру-
томъ бер. Теши. Бер. этотъ состоитъ изъ из
вестняка, довольно грубаго отъ примѣси кремня; 
для добычи камня и извести, устроено н е 
сколько каменоломень. Названіе Арзамасъ по-
лучилъ отъ жившаго здесь мордовскаго пле
мени Ерзя. Въ 1366 г. Арзамасъ пострадать 
отъ набеговъ владетеля Болгаръ, Булатъ-те-
мира, но впоследствіи возобновленъ и засе
лен* Казанскими татарами. По покореніи К а 
зани, Арзамасъ при Іоанне Грозноиъ принад
лежал* Москве и въ немъ была деревянная 
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крѣпость съ башнями; до Петра I Арзамасъ 
имѣлъ значеніе укрѣпленнаго города, а при 
Петрѣ I въ 1708 г., въ качествѣ провин-
ціальнаго города, причисленъ въ Казанской г., 
въ 1719 г. отписанъ къ Нижегородской г.; 
по описи этого года, въ городѣ было 13,995 
крестьянъ и ясашныхъ 1,464. Въ 1779 г. 
Арзамасъ назпаченъ уѣз. городомъ. Въ 1860 
году было 11,887 д. об. п. (купцовъ 1,179 
об. п., мѣщанъ и цеховыхъ 6,442). Церквей 
25, всѣ камен., 1 часовня и 4 монастыря: 
ІІреображенскій муж. 3 клас., основ, около 
1555 г., Ерестовоздвиженскіп жен. 3 клас, 
основ, въ 1812 году, Диколаевскій жен. 3 
класса, основ, въ 1606 г., и Алексѣевская 
община жен. Дом. 1,299 (82 камен.), учеб-
ныхъ зав. 4 (1 духов, и 3 свѣтскихъ) ; изъ 
нихъ одно училище живописи, основ, около 
1800 г. акад. Ступинымъ. Богадѣльня, град
ская больница на 24 кровати. Земли городе 
3,932 дес. Доход, въ 1858 г. было 8,197 р. 
Заводы: 4 салотоп., 13 кожевен., 2 кошмо-
вальиыхъ, 1 мѣдныхъ издѣлій, 4 кирпичныхъ, 
1 воскобойный, 21 маслобоень, 3 круподерни, 
2 крупчатки, заведеніе для литья колоколовъ. 
Изъ всѣхъ заводовъ болѣе замѣчателыіы ко
жевенные. Разными ремеслами занималось 795 
д. м. п., и, кромѣ того, 1,120 женщинъ за
нимались вязаніемъ ботинокъ. По торговдѣ 
городъ занимаетъ 2-е мѣсто въ губерніи; въ 
1860 г. выдано торг. свидѣтельствъ 230. Глав-
ныя статьи торга составляюсь кожи и коже-
венныя издѣлія, сало, хлѣбъ и холстъ; все это 
закупается въ Арзамасскомъ и друг, уѣздахъ, 
отправляется же въ Нижній и С.-Петербурга. 
Внутренняя торговля сосредоточивается на еже-
недѣльныхъ базарахъ; на нихъ преимущественно 
нривозятъ сырыя кожи и хлѣбъ. 

(Pallas Y oy. , I , 13; В. С т . Нпжегород. г . , 102; Сбор. С т . ов. о 
Рос. 1858, I I I , стр. 506, 317, 539, S i l , 333, 397, 602, 619; Общ. 
хоз. и устр. город, за 1858 г . , ч. и , стр. 329, 102, 439; Моск. Тед. 
1830 г . , кн. I I , стр. 276—282; Ж. М. В. Д. 1858 г., Февраль, отд. 
111, Стр. 73; Карамзйнъ И с т . , X I I , прим. 100; Москвитянинъ 1852, 
N 22, с т р . 26, N 23, с т р . 32; Qoebel Keis. I , 13; Нижегород. г. вѣд. 
1810, N N 5—12; 1849, N N 44—45; 1850, N N 13, 15; Тамб. г. вѣд. 
1857, N 4; F r ä h n Fossl. Berich., S. 168; И с т . рос. І е р . , I I I , 254). 

П . Арзамасскгй у-дъ, въ средней части 
Нижегородской губерніи; простр. 62,5 кв. 
мили или 3,026 кв. вер. Поверхность уѣзда 
вообще ровная; вост. часть имѣетъ нѣсволько 
нлоскихъ возвышенностей, прорѣзанныхъ овра
гами, с.-в. часть болотиста. Общая наклонность 
площади отъ ю. къ с.-з. , что доказывается 
главнымъ направленіемъ рѣкъ. Почва уѣзда 
преимущественно черноземная, мѣстами съ при
месью глины и песка; послѣ чернозема пре
обладаешь песокъ, съ примѣсью глины. Изъ гор
ныхъ породъ въ уѣздѣ распространены гипсъ, 

Гѳогр. Словарь. 

мергель и известнякъ, почти господствующей 
вь цѣломъ уѣздѣ, особенно же по бер. р. Теши. 
Главныя рѣки, протекающія черезъ уѣздъ: Теша, 
Сережа и Пьяна не судоходны, а Теша имѣетъ 
къ тому не совсѣмъ здоршую воду. Въ 1860 
г. жителей, кромѣ г-да, было 115,275 об. п. 
(56,611 м. п.); иа кв. м. съ г-мъ 2,033 жит. 
Изъ нихъ дворянъ и чиновн. 169 об. п., крест, 
казен. 26,765 об. п. (12,756 м. п.), удѣльн. 
7,351 об. п. (3,486 м. п.), врем.-обяз. двор. 2,319 
об. п. (1,191 м.п.), крес. 70,068 об. п. (33,878 м. 
н.) Всѣ православные; кромѣ единовѣрцевъ 30 
06. п., раскольниковъ 378 об. п. Церквей въ 1860 
г. было 113 (74 каменныя) и 1 пустынь Высоко-
горская, въ 5 в. отъ города. Въ 1860 г. жи
тели размѣщались, кромѣ г-да, въ174 посел-
кйхъ (изъ нихъ 82 села, селецъ 23, деревень 
71). Селенія имѣютъ Выѣздная свыше 3,000 
д. об. п., Усадъ Новый, Собакино, Великій 
Врагъ и Арать свыше 2,000. Многія селе-
нія, напр. Вадъ, Абрамово, Великій Врагъ, 
Иванцево и др., заселены мордовскимъ нле-
менемъЕрзя (22,000 об. н.), но главное наро-
донаселеніе составляют!, великороссы. Главное 
занятіе жителей хлѣбопашество; хлѣбъ родит
ся общимъ числомь самъ-3 и въ хорошіе годы 
до сачъ-5. Въ 18(H) г. было засѣяно озимаго 
до 69,000 чет., яроваго до 100,000 и кар
тофеля до 8,000, снято же озимаго до 230,000 
четв., яроваго до 334,000, картофеля 27,000 
четв. Пахатной земли считается до 161,700 
дес. Въ пользованіи каз. крест, состоитъ средн. 
числомъ по 5 дес. на душу м. п. Излишній 
хлѣбъ отправляется но большей части во Вла-
димірскую губ. Конопля разводится съ уснѣ-
хомъ; изъ сѣменн бьютъ масло (до 18,000 
пуд. въ годь) и часть сбываютъ въ Ардатов-
скій у. Лѣса занимают!, болѣе 1/з уѣзда, 
около 123,000 д е с , изъ коихъ до 16,000 
дес строеваго; они группируются преимуще
ственно въ сѣверной части уѣзда. Въ 1860 
г., въ уѣздѣ было лошадей 24,500, рогатаго 
скота 18,800, овецъ 45,000, свиней 12,000 
и козъ 2,900. Пчеіоводствомъ занимаются 
охотно жители мордовскнхъ селеній. Заводовъ: 
клееваренныхъ 2, кожев. 1, кошмовальн. 7, 
винокуренныхъ 3, кирпичи. 10, овчинныхъ 2, 
прядильный 1, свѣчносальныхъ 7, дегтярныхъ 
7, красильныхъ 13, солодовенныхт. 9, воско-
бойныхъ 2, маслобоенъ 265. Производитель
ность заводовъ незначительна; все производи
мое на нихъ сбывается въ уѣздѣ, за иекдю-
ченіемъ масла. Внутренняя торговля уѣзда 
сосредоточивается на 4 базарахъ: въ Арза-
масѣ и вь сс. Вадѣ , Собашгаѣ и Арати; глан-

9 
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ныя статьи привоза на нихъ: хлѣбъ, сырыя 
кожи, масло конопляное, деревянныя издѣлія 
и вообще всѣ сельскія произведенія. Промы
слы въ уѣздѣ весьма развиты; къ осѣдлымъ 
промысламъ принадлежать: гвоздарное, кузнеч
ное, лѣсное, ткацкое, горшечное, маслобой-
вое, приготовленіе солода и разныхъ шерстя -
ныхъ крестьянскихъ издѣлій. Еъ бродячимъ 
мастерствамъ относятся: печное, каменныхъ 
работъ, плотничное, красильное, портное и 
сапожное. Гвоздарей считается въ 7 сел. 150 
чел.; они выработываютъ ежегодно до 3,150 
кулей гвоздей. Мастерство это соединено съ 
заведеніемъ, такъ называемыхъ, ходячихъкуз-
ницъ. Лѣсной промыселъ былъ весьма развить 
въ уѣздѣ, но съ истребленіемъ лѣсовъ начи
наете уменьшаться. Изъ шерсти приготов
ляется много кошмъ, войлоковъ и шляпъ. Ка-
менныя и печныя работы занимаютъ до 1,600 
челов. ежегодно, плотничныя и пильныя до 
300, сапожное ремесло до 400 чел., изъ ко
ихъ половина въ постоянной отлучкѣ; они 
ходятъ въ Нижній, а также въ губ.: Астра
ханскую, Саратовскую и Оренбургскую. 

(Бнбліогр. с м . Нкшегородск. г у б . ) . 

А р и д о н ъ , р . ; см. Ардонъ. 
А р и н ы или Ара, изчезнувшее въ концѣ 

прошлаго вѣка племя, сродное съ енисейскими 
остяками. Ар. обитали на лѣв. стор. Енисея 
отъ устья Качи до пороговъ, а на прав. стор. 
его по р. Тубѣ, и были весьма многочисленны. 
Во время великаго монгольскаго нередвиженія 
народовъ часть Ариновъ, вмѣстѣ съ некото
рыми финскими племенами, перешли, какъ ка
жется, даже въ европейскую Россію, гдѣ имъ 
принисываютъ основаніе г-да Арска. Послѣ 
покоренія русскими Сибири, когда енисейскіе 
Арины приняли русское подданство (въ 1608 г.), 
число ихъ уже было незначительно и не пре
восходило 300 семействъ. Послѣднее извест
ное ихъ кочевье было на ос-ве р. Енисея, 
называеиомъ Татешевскимъ. Слабые ихъ остат
ки смешались съ Качинцами, между которыми 
они образуютъ улусъ Ара, состоящій изъ 60 
человѣкъ, давно забывшихъ свой языкъ. Въ 
1735 г. Миллеръ и Гмелинъ видели послед-
няго человека, говорившаго нааринскомъязыкЬ. 

(Георга Опис. в а р . , Ш , 24; Свассшв С и б . В . 1818, I 88, 
179і 1819; V , 5; Castam Keiseber. 203, 230, 334). 

А р к а , главный рукавъ р. Охота, ИЗВЕСТ
НЫЙ подъ именемъ Б . Охоты (см. Охота). 

А р к а д а к ъ Большой, лев. притокъ Х о -
нра, беретъ начало въ Сердобскомъ у., Са
ратовской г., течетъ по направл. къ ю.-з. по 
Балашовскому у., и впадаетъ въ Хояеръ 2-мя 

вер. ниже с. Аркадака. Дл. теч. реки до 70 
в. , она довольно глубока и имеете значитель
ную шир.; на ней построено несколько мель-
ницъ. Берега и дно ея иловато-черноземные. 

(Никольский, Х о з . оп. Балашов, у . , стр. 7 ) . 

А р к а д а К Ъ {Никольское), село (владельч.) 
Сгфатовской губ., Балашовскаго у., въ 50 в. 
къ с. отъ города, при р. Аркадаке, на соедине-
ніи большихъ дорогъ изъ Валашева въ Кир-
сановь и Сердобекъ. Ч . ж. 1,565 д. об. п., 
195 дв. и винокуренный заводъ (г. Абазы), 
сгоревшій вь 1858 г. и построенный вновь 
въ 1859 г. силою до 950,000 вед. Въ 1860 
г. выкурено 130,000'ведрі. вина на 159,900 
р. сер. Заводъ снабжается водою посред-
ствомъ паровой машины въ It) силъ. Рабочихъ 
на заводе во время его действія 120 чело
веку по воскресеньямъ въ Арк. бываютъ ба
зары. Аркадакъ есть главное селеніе въ вот
чине г. Абазы, въ которой 1,284 д. м. п., 
252 дв. и 13,242 дес. земли, изъ коихъ 3,636 
дес. подъ лѣсомъ и кустарникомъ. 

(Нпкольскаго, Х о з . оп. Балашов, у . , с т р . 128). 

АркадІѲВСКІЙ женскій монастырь въ 
г. Вязьме, Смоленской г., на лев. б. р. Вязь
мы, блпзъ собора Св. Троицы, образованъ въ 
1832 г. изъ женской общины. На месте ны-
нешняго монастыря въ начале X I в. .велъ 
труженическую жизнь прел. Аркадій. В ъ і б б і 
г. образовался мужской мон., известный иодъ 
именем ь Верхняго Спасскаго; въ начале X V I I I 
в. онъ уже не существовала Въ 1779 г. 
Плышскій жен. мон. въ Вязьме уничтоженъ, 
монахинямъ же дозволено въ 1780 г. построить 
богадельню при церкви Всемидост. Спаса и 
такимъ образомъ образовалась община. Въ 
1812 г. все постройки общины были созжены 
французами, и даже церковь Спаса; въ 1814 
г. возобновлена церковь и богадельня, а въ 
1832 г. община обращена въ монастырь, на
званный Аркадіевскимъ. Монастырь имеет, 
капиталь въ Опекуяскомъ Совете въ 23,000 
р. сер. Монашествующихъ въ настоящее вре
мя до 100. 

( Н а н я т . Кн. Смол, г у б . , 1860, стр. ЗЗ^-ВЭ, Ратшпнъ стр. 495). 

А р к а л ы к ъ , небольшой горн, кряжъ Кир
гизской степи, Семипалатинской обл., Аягуз-
скаго окр., въ 60 вер. къ ю. отъ Семипала
тинска; онъ возвышается среди голой степи 
на несколько сотъ фут. надъ нею и на 1,580 ф. 
надъ ур. м. Кряжъ совершенно безлесенъ и 
поросъ только степными травами. Онъ со
стоитъ преимущественно изъ гранита и пор
фира, пересекается большой дорогою изъ Се-
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мнпалатинска въ Аягузъ; уподножія его на гор
номъ ключе расположенъ Аргсалнкскій пикетъ. 

(Schrenk въ В. a H. V I I , 280; Гор. Жур. 1832 г. N 10, стр. 
Ш; Раттера Азія I I I , 143). 

А р в а р л ы , горн, кряжъ Семипалатинск, 
обл., на ю.-з. оконечности Семирѣчинскаго 
Алатау, къ ю.-з. отъ Алтынъ-имельскаго пи
кета (въ 40 вер.) ; образуетъ водораздѣлъ 
между р. Бижа, лѣв. пр. Каратала и рч. Ар-
карлы, текущею въ Или. Горы состоятъ изъ 
порфировъ, поднимающихъ пласты горнаго из
вестняка. Здѣсь находится мѣсторожденіе свин
цовой руды. 

( Г . Ж . 18S2 г . , с т р . 82; Г. Ж. 1834 г. I V , с т р . 379). 

А р к а т ъ , горная группа, Семипалатин
ской обл., въ Киргизской степи, на полу-
пути между Семипалатинском!, и Аягузомъ. 
Нанравленіе отъ с.-з. къ ю.-в.; отдѣляются 
узкииъ ущедіенъ отъ горъ Альджанскихъ, ле
жащих* на в. Аркатскія горы состоятъ изъ 
гранита и представляютъ чрезвычайно рѣзкія 
и странный формы. У подножія ихъ встре
чаются и черные порфиры. Высота Аркат-
скихъ горъ не болѣе 500 фут. надъ поверх
ностью степи; по измѣренію Шренка высшая 
изъ нихъ поднимается на 2,530' надъ по-
вер. моря. На з. сторонѣ Аркатскихъ горъ 
есть небольшое горное озеро; на в. сгоронѣ 
Аркатскій пикетъ. Горы лишены древесной 
растительности, но на нихъ много кустарии-
ковъ, какь напр. таволги, акаціи, кизильника, 
шиповника, Ephedra и др. 

(Риттера Азія, I I I , 145; Schrenk въ В . a H . Beitr. , V I I , 280; 
Гор. Жур. 1833 г. , ч, 3 , - с т р . 214, 217; Семенова рук. з а м . ) . 

А р к ѳ в а н ъ или Аріевань : 1) бывшій 
древиій городъ Тифлисской губ. и у., къ ю. отъ 
Тифлиса на правомъ бер. р. Храма, древн. 
Кціи, притока Куры, въ скалахъ; основаніе 
его теряется въ глубокой древности грузин
ской исторіи; онъ назывался впослѣдствіи 
Каосіани и Гачіанъ и имѣлъ обшнрпыя и ве
ликолепным зданія. Въ настоящее время онъ 
необитаемъ. 

СМ. В. Д. 1844 г . , V I , 381; Вговвеѣ, Géorgie, p. 145). 

2) Остатки землянаго укреп., Бакинс. г., 
въ Муганской степи (Талышинскаго ханства). 
Окружность укрѣпленія верста; оно обведено 
глубокимъ рвомъ, стѣны въ 2 саж. выс. и 3 
толщины. Р . Аркеванъ омываетъ его. Внутри 
крѣп., на сѣв. стор., цитадель. Въ 1830 г. 
Миръ-Абдуда-Бекъ съ шайкою держался въ 
Развалинахъ укр. Между деревнями Аркеванъ 
и Алвады обширный лесъ. 

(Обозр. Закаев, врав, I I I , 251). 

А р м а в и р ъ — о д н а изъ древиихъ столиц* 
Арменіи, находившаяся въ Эриванской обл., 

къ с. отъ Аракса, у ю.-в. подошвы Алагеза. 
По преданіямъ, она была основана одновре
менно съ Ниневіею за 2,000 до P. X . и въ 
теченіи 15 вѣковъ была резиденціею армян-
скихъ царей. Армавиръ былъ оставлен* по 
основаніи Аннибаломъ города Артаксата, но 
былъ снова, хотя короткое время, резиден
цию арм. царя Эраванта II въ І-мъ в. на
шей эры. Развалины Армавира находятся въ 
ю.-ю.-в. отъ Сардаръ-Абада, и въ 6 вер. къ с. 
отъ селенія Амарата, на холме Тоиадиби, 
состоящемъ изъ красноватой лавы. Холмъ этотъ 
возвышается надъ равниною на 300 ф.; вер
шина его покрыта остатками древних* строе-
ній. Кругомъ, въ прежнія времена, по свиде
тельству Моисея Хоренскаго, простиралось 
обширное болото, остаток* еще болѣе обшир-
наго озера, черезъ которое протекал* Араксъ. 
До путешествія Дюбуа, ошибочно принимали 
за Армавиръ развалины Кара-калаг 

(St- Martin М ѳ ш . S. Г A r m . I , p. 123; Herrman rusa. Armen, 
в. 18 n o t ; Dubois Voy. , I l l , 420, 443; Bitter Asien X , p. 4 6 5 -
487; f a n . К м . 1861; Ст . оч. с т . 83) . 

А р м а З Ъ или Картли, развалины древ
няго города и замка, Тифлисской губ. и у., 
къ с.-з. отъ г. Тифлиса, вь 7 вер. отъ слія-
нія р. Арагвы съ Курою, при потоке Кар-
глис-хеви. Разсказываютъ, что на горе на
ходилась могила Картлоса, родоначальника 
Карталннцевъ, которые устроили здесь язы
ческую божницу и место его выбрали для 
приношенія клятвъ. Царь ФарнаозъД поста
вил ь здесь идола Армаза, уничтожеянаго впо-
следствіи св. Ниною, поставившею здесь ча
совню. Въ половинѣ T i l l в. Мурванъ-Абулъ-
касимъ раззорилъ и городъ и крепость, кото
рые после того уже навсегда оставались въ 
развалинахъ. Съ начала христіанства около 
развалинъ сущесгвовалъ до XII I в. монастырь 
св. Нины, раззоренный монголами. Говорят*, 
что монастырь еще разъ былъ возстановлея* 
въ конце X V I I в., но въ начадѣ X V I I I в. 
опять уничтожен* турками. 

( Ж . М. Вв. Д. 1844, V I , 388; Brosset, Géorgie p. , И , 195; 
Dubois Voy. ГѴ, p. 230; KJaproth, Voy. I , 318). 

А р м а н ь или Алмапь, одна изъ берего
вых* рек* Охотскаго моря, вытекает* изъ 
оз. Учища и впадает* двумя рукавами въ не
большую Арманскую губу, въ которой есть 
остров* Телидекъ. Устье Армани находится 
между устьями р. Енье и Олы; от* нервам 
только вь 35 вер. Дл. теч. Армани до 260 
вер. По Армани кочуют* тунгусы Укжурскаго 
рода, вь числѣ 109 д. об. п., и есть дере
вушка ихъ Армань. 

С С в . Крашевввавком Х и л . I I * , в . О. О. I , с м . 22). 
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А р м а т с к а л инородная управа, Забай
кальской обл. , Верхнеудинскаго окр., нахо
дится въ Арматскомъ сел. Она завѣдываетъ 
3-мя родами тунгусскато племени: 1) Зоектова, 
2) Цынтильгинова и 3) Тыртеевскаго. Всѣ 
эти роды кочуютъ отдѣльными улусами по pp. 
Цагапъ-югунѣ, Сингинтуѣ, Армонѣ, Хамнюѣ , 
Дуреѣ, Илькеѣ, Снѣжной, Баинхарѣ , Мылеѣ, 
Хокертоѣ и Бометоѣ. Улусы называются име
нами рѣкъ, по которымъ они кочуютъ. Въ 
1859 г. въ вѣдомствѣ управы состояло 895 
д. об. п. тунгусовъ. 

А р м е н І Я , страна, которой значительная 
часть вошла въ составь русскихъ закавказ
скихъ владѣній, а именно Эриванской г-ніи, 
и отчасти Бакинской и Тифлисской. См. Эри-
ванская губернія и Армяне. 

А р м І Ѳ В О или Рождественское, село (каз.), 
Саратовской г., Кузнецкаго у.', въ 80 в. къ 
з.-ю.-з. отъ Кузнецка. Ч. ж. 1,727 д. об. 
п. , 225 дв. 

А р М А Н Ѳ . Армяне въ Россіи составляютъ 
часть Армянскаго народа, разсѣяннаго по 
многимъ странамъ древняго міра. Они сами 
себя называютъ Гаи, а страну свою Гайа-
стат ( H a i , Haijastan). Въ Россіи они жи
вутъ тгреикущественно въ Закавказскихъ про-
винціяхъ, присоедииѳнныхъ къ Имперіи въ 
теченіе первой трети Х Г Х в., но отчасти и 
въ другихъ мѣстностяхъ, куда они пересели
лись гораздо ранѣе присоединенія къ Россіи 
части Арменіи. Въ настоящее время всѣхъ 
Арм. въ Россіи считается до 540,000; изъ нихъ 
500,000 въ Закавказскомъ краѣ. Остальные 
Арм. распредѣлѳны въ Росс, слѣдующимъ об-
разомъ. Въ Екатериносл. губ. до 15,000, 
преимущественно около Нахичевана на Дону, 
въ окрестностяхъ котораго есть 6 селъ, на
селенныхъ исключительно Армянами; они пе
реселились сюда изъ Крыма въ 1779 году. 
Въ Ставропольской губ. и Еубанск. обл. 9,000; 
къ нимъ относятся такъ называемые Армяно-
черкесы, покинувшіе въ концѣ 30-хъ годовъ 
Шапеугскія горы и переселенные на Кубань 
въ числѣ 1,200 сем. 'Изъ нихъ болѣе 800 д. 
живутъ въ Армавирѣ, недалеко отъ Прочнаго-
Окопа. Долгое пребнваніе въ горахъ обратило 
ихъ въ совершенныхъ горцевъ. Въ Астра
ханской г. 5,300 чел., преимущественно въ 
самой Астрахани, где Армяне уже жили во 
время татарщины и впослѣдствіи переселялись 
при Ц. Алексее и Петре I. Въ Таврической 
губ. ихъ до 4,000 чел., преимущественно въ 
Перекопе и Крыму, где они находились еще 
во времена независимости Крыма. Въ Бесса

рабской обл. Армянъ 2,350 д., въ Херсон
ской до 2,000, наконецъ въ Петербурге и 
Москве несколько сотъ. Что же касается до 
500,000 закавказскихъ Арм., то они разме
щены преимущественно въ бывптихъ провин-
ціяхъ древняго Армянскаго царства, пменно 
въ губ-хъ Эриванской, Бакинской и въ не-
которыхъ уездахъ Тифлисской и Кутаисской 
губ-ій. Съ 1828 до 1830 г. число жителей 
этихъ областей увеличилось новыми пересе
ленцами изъ Арменіи. Генералъ Паскевичъ 
вывелъ, изъ персидскихъ городовъ—Хоя, Сал-
маста, Урмія, Тавриза и Маку до 4 0 , 0 0 0 , а 
турецкихъ—Эрзерума, Баязида, Карса и дру-
гихь до 90,000 человѣкъ. Такимъ образомъ, 
въ продолженіи менее чемъ полустолетія, Рос-
сія сосредоточила подъ своею властью многія 
провинціи древней Арменіи и более полумил-
ліоиа Армянъ. Въ Закавказскомъ крае А р 
мяне живутъ въ городахъ и селахъ. Жители 
городовъ исключительно занимаются торгов
лею и ремеслами, a еельскіе обыватели, осо
бенно въ губерніяхъ Эриванской и Бакин
ской — зежледеліемъ. Во всехъ почти горо
дахъ Закавказья Армяне составляютъ значи
тельный процента насеіенія, а въ некото-
рыхъ даже большинство. Такъ въ Тифлисе 
изъ 60,000 жителей более 35,000 Армянъ. 
Богаче другихъ тифлисскіе Армяне. Многіе 
изъ нихъ занимаются казенными подрядами 
и откупами рыбныхъ промысловъ на Каспій-
скомъ море. Большая часть строеній въ Тиф
лисе преимущественно каменныхъ и ценныхъ, 
принадлежать Армянамъ. Тифлисскіе Арияне 
по торговымъ деламъ нередко отправляются 
въ отдаленные города Европы и сбываютъ 
свои товары на главнейшихъ рынкахъ Тур-
щи и Персіи. За тифлисскими Армянами, по 
богатству, следуютъ шушинскіе, акудисскіе, 
нухинскіе. Они преимущественно занимаются 
торговлею шелкомъ, котораго Закавказскій 
край производить отъ 4 0 — 5 0 тысячъ пудовъ. 
Армяне въ Россіи пользуются правами на
равне съ прочими подданными Имперіи и, 
сверхъ того, некоторыми особыми правами; 
такъ напр. почти все освобождены отъ ре
крутской повинности, а въ Закавказскомъ крае 
даже отъ обязанности записываться въ гильдіи. 
Армянское царство было однимъ изъ самыхъ 
древнейшихъ въ міре. Политическое и само
стоятельное существованіе Арменіи съ неко
торыми перерывами продолжалось до конца 
X I вѣка. Греческіе императоры, сельчукиды, 
монголы, а за ними' полчища Тамерлана опу
стошили и разорили Армѳнію. Съ конца X I века 
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Армяне массами стали переселяться въ разныя 
страны. Они основали многочисленныя коло-
Hin въ Астрахани, Крыму, Молдавіи, Полыпѣ 
и въ другихъ мѣстахъ. Въ начадѣ Х Ѵ Ш сто-
лѣтія Армяне сдѣлали послѣднія усилія для 
возстановленія своей независимости. Богатая 
и гористая страна Карабагъ, расположенная 
между Курой и Араксомъ и заключающая 
въ себѣ три провинціи Великой Арменіи, воз-
стала для освобождения себя отъ Персіи, гдѣ 
въ это время Афганы отложились отъ Шахъ-
Гуссейна. Армяне, надѣясь на свою много
численность въ этой странѣ (ихъ было около 
200,000, а Татаръ и Персовъ около поло
вины этого числа), на помощь, обѣщанную 
Россіею и на походъ Петра Великаго, возстали 
поголовно. Безъ запасовъ оружія и провіанта 
и безъ внѣшней помощи они, въ продолже
нии 7 лѣтъ, боролись со славою противъ много-
численныхъ персидскихъ армій. Наконецъ, по 
истребленіи лучшихъ своихъ предводителей— 
Давида Сюнійскаго и другихъ, они должны 
были смириться. Страна была опустошена въ 
конецъ. Принявъ христіанство въ началѣ IV 
вѣка Армяне съ тѣхъ поръ, не смотря ни 
на какія гопенія, неуклонно слѣдуютъ ученію 
своей національной церкви и упорно держатся 
ея обрядовъ. Представитель этой церкви, 
патріархъ католикосъ, живетъ въ Эчміадзинѣ, 
и Армянами признается прямымъ и закон
ным* преемникомъ Св. Григорія, просвети
теля Арменіи. Ему подчинены de jure всѣ 
патріархи и архіепископы, управляющіе А р 
мянами въ ТурпДи и Персіи. Онъ одинъ 
имѣетъ право приготовлять мтро и рукопола
гать епископовъ для всѣхъ общинъ армян-
скихъ. Для управленія церковными дѣлами 
Армянъ въ Россіи существуютъ слѣдующія 
спархіи: 1) Нахичеванекая и Бессарабская, 
архіепископъ которой живетъ въ Ѳеодосіи 
(прежде въ Кишеневѣ), и управляет* дѣлами 
Армянъ, живущих* въ Бессарабіи, Крыму, 
Одессѣ, Москвѣ , Петербургѣ и въ городах* 
Екатеринославской и Херсонской губерній; 
2) Астраханская, въ которой, кромѣ Астра
хани, принадлежат* всѣ города Ставрополь
ской губернін; 3) Грузит - Имеретинская; 
4) Карабахская и б) Шемахинская. Армян-
скихъ церквей считается въ Россіи 1,017, а 
Церковно- и священно-служителей 2,302 (Ж. 
М . Вн. Д . 1849, 4 2 0 — 4 2 9 ) . Въ нѣкоторыхъ 
городах* Закавказья—въ Ахалцыхѣ, Тифлисѣ, 
Вутаиеѣ и др. мѣстахъ, живутъ отъ 3,000 
до 4,000 Армянъ-католиковъ, въ церковных* 
дѣлахъ, иодчиненныхъ римско-католическому 

митрополиту, живущему въ Петербург!. Кромтз 
религіи, общее достояніе всѣхъ Армянъ— 
язык*. Въ высшей степени богатый класси
чески языкъ Армянъ временъ ихъ независи
мости, вслѣдствіе вѣковых* бѣдствій націи, 
эмиграцій и невѣжества, утратил* большую 
часть своихъ литературных* достоинствъ, и, 
по мѣрѣ упадка образованности въ массѣ, 
обратился въ бѣдный формами и выраженіями 
языкъ, съ сильною примѣсью словъ, заимство-
ванныхъ у персовъ, турокъ, грузинъ, рус
скихъ и другихъ народовъ, смотря по мѣсту 
ими населяемому. Впрочемъ, въ послѣдція 10 
лѣтъ образованными молодыми Армянами много 
сдѣлано для возстановленія чистоты разго-
ворнаго языка. Иностранным слова замѣняются 
чисто народными. Быстро распространяющаяся 
письменность придает* языку литературный 
лоскъ. Ново-армянскій языкъ въ Россіи имѣетъ 
нѣсколько діалектовъ, но въ литературном* 
языкѣ большая часть діалевтическихъ разли-
чій постоянно сглаживается. Грамотность и 
образованіе быстро развиваются между рус
скими Армянами. Три больших* заведенія— 
Лазаревскій институт* въ Москвѣ, Халибов-
скій въ  Ѳеодосіи, Нарсесовскій  въ Тифлисѣ,— 
ежегодно выпускают* отъ 60 до 70 образо
ванных* юношей. Въ нравах* и обычаяхъ 
существуетъ довольно рѣзкое различіе между 
городскими Армянами и Армянами земледель
цами. Первым* ставят* въ укор* цѣлый 
рядъ недостатков*, развившихся велѣдетвіе 
историческаго ихъ положенія, а яиеняо долго-
временнаго лребыванія посреди враждебнаго 
им* и угнетающаго ихъ населенія. Вторые, 
вдали отъ вредных* столкновеній, сохранили 
свой первобытный національный характеръ и 
отличаются чистотою и патріархальностью 
нравовъ. Армяне существенно отличаются отъ 
другихъ азіатскихъ народовъ, въ отношеніи 
къ положенію женщинъ, которыя пользуется 
большою самостоятельностію н равеиетвомъ 
прав* съ мужчинами. Армянская жены, даже 
и въ земледѣльчесвом* классѣ, не употреб
ляются въ тяжкія работы; онѣ занимаются 
только хозяйством* и воспитаніемъ дѣтей. У 
Армянъ также не существуетъ и раздичія 
сослрвій. За исключеніемъ 3 — 4 тысячъ крѣ-
постныхъ Армянъ въ Грузіи, и нескольких* 
лицъ, получившихъ дворянство въ грузянсдаі 
и русской службах*, всѣ принадлежат* од
ному сословію. 

(БябііограФія. Haithonl Armoni h f e t o A orient, od. i, 1671; 
Moais chorensis googr. I n hietor. A r r a A S * WMaton, L o a d . 
1736: S t Martin M é m . blet, et gêogr,. e. l 'Arménie, Pana 1818. 
2 v o l . ; Herrmann D « r e w . Шт&ю, Berlin 1835; Morier 
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Jotcrn. tlrr. Persia, Armenia, 1808, bond. 1818; Second jonrney, 
bond. 1818s A m . Janbert Toy. en Arménie en 1808, Parie 1821; 
Neumann Gesch. d. Uebersiedl. d. Armenier, Leipzig 1834; Neu
mann Vers. ein. Gesch. d. armenisch. Litteratur, Leipzig 1836; 
Neumann Vahrams Chronicles of the Armen, k i n g d . , transi. 
1831; Георги on. в а р . , I V , 43; Бровевскаго изв. о Кавк. 1823; 
Дегкобытова обозрѣв. Р о с . влад. за Кавк., 1836; В. Г . ст. оп. 
В а і н ч . пров. , 1833; Ст . опис. Кутаисскаго геиер. г у б . , 1858; 
О. Евецкій с т . оп. Завав. кр., 1835; п . Зубова карт. Кавк. к р . , 
183S; Гагѳмейстера Закавк. о ч . , 18S5; Шопева истор. панят. 
состоянія Армянской обл. , 1852; Муравьева Грузія и Армевія, 
Спб , 3 ч с ; Худабаглева обозр. Армсвіл, 1859; Е . Boré A r 
ménie dans l'Univers, Paris 1838; Bitter Asien, X , 1843; Brosset 
Voy. Archéol. , 1849; Dulaurier Les Arméniens, Revue de deux 
mondes, 15 avril, 1834; нѣмецкій переводъ въ Ausland 1834, N 
27; руссвій переводъ въ газетѣ Кавказъ, 1854; Dunkan A cam
pagne in Asia, Lond. 1835; DulauxieT L'mBtitut Lazareff, 1 8 5 6 ; 
Aperçu g é n . sur l 'Arménie, Venise; 1828; Ditrich Kurze Darst. 
des gegenw. Zustandes des Armenischen V o l k e s , 1831 ; He-
Фѳдьевъ взгл. иа Армявс. о б . , 1839; Curzon Armenia,Lond. 1854; 
Броссе онвс. Эчміадзивскаго M O B . . 1840; Bodenstedt die V ö l k e r 
des Kaukasus, 2 Theil . , Berlin 1855; Bodestädt die E i n f ü h r u n g 
des Ohristenthnms i n Armenien, 1850; Chachnazarian Esquisse 
de l'histoire d'Arménie, 1836; Marchese de Serpas Compendio 
storico di memorie, chronologhiche, concernanti la religione e 
la morale deUa nazione Armena, Venez. 1785; истор. памятв. 
въ-рпучевіп Армявсков церкви, перев. Х у д а б а ш е в . , 1847; собр. 
актовъ, отвосящ. къ обозр. ист. Армянскаго в а р . , 1838; Dubois 
de Montpéreux Voy. autour du C a u c , T. I I , p. 329, etc.; Ф. 
Гаксткаузенъ Закааказскій край, 2 ч а с т а , 1859 (перев. съ вѣм.); 
Ж. М. Вв. Д. 1831 г . , V I , 108 ( с т а т . св. о вел. А р м . ) ; 1834 г., 
т . X I I I , N 9, с т р . 392 (письма изъ А р м . ) ; 1834 г. , T. X I V , 
N I I , 172 (ппсьма изъ А р м . ) ; 1835 г . , т . X V , стр. 20О (замѣч. 
Объ А р м . ) ; 1835 г . , X V , 200; X V I , 140 (Армян, о б л . ) ; 1839 
г . , X X X I , стр. 91 (ст. о п . Армян, о б л . ) ; t839 г . , X X X I I , с т р . 
77 ( А р ш » . о б л . ) ; 1840 г., X X X V I I I , стр. 378 (древн. зданія); 
1843 г . , т. I I I , с т . 187 (армяво-грвгоріан. ц е р к . ) ; 1844 , кн. 
V (Вчміадзввъ); Зѳмледѣльч. газ. 1840 г . , N 33; Сынъ О т е 
чества 1849 г . , к. I , с т р . 19—42; Бнбліот. для чт. 1839 г . , 
т . X X X V , 93-126 , т. X X X V I , 1—36; 1840 г . , т . L X X X I X , 
1 - 1 8 ; Ann. de Voy. 1832—1884, Х Х Х Ѵ Ш , p. 559—580 ( D u 
laurier Т а Ы . topogr. de la prov. S i a a g a n ) ; Kevue de l'Or. 
1855, F e v r . , p. 108—121 (Piehan Itinéraire de Djonlfa a 
B e d o u t - K a l é ) ; Journ. aeiat. I X , 1826, p. 223 (Descr. d'Arzroum 
etc. ) ; Nouv. Jour. A B . ser. H , 1830, T. V , p. 344 ( S t . Martin 
Hie*, dee revol. en Агшеюіе), T . V I p 122 (Sur les mines de 
l ' A r m . ) , T. X H (BroBset prineip. neuves de l ' A r m . , la ville 
de B r i v a n ) ; Ausland 1884, V I I , B d . 1, p. 97 ( S t a t . Besehr. 
v Nakhitchevan;; Zeitschr. d. deutsch. Morgenl. Ges. V , 365 
(Petermann Musik d. Armenier); Hermes Jahrbuch, d. Litteratur 
(Neumann Armen. Spr. u . Litter. ) . 

Лагош». 
А р м я н с к а я коса, на Азовс. м., въ 7 

вер. къ с.-в. отъ Таганрога, по лѣв. стор. 
устья р. Самбека. Между этою косою и 
Таганрогом* простирается на ю.-з. небольшой 
мелководный заливъ; глубина въ 5 и 4 фута. 

( С у ю м л в в а Лоц. А в . м. 1884 г . , с т р . 63). 

А р м я Н С К І Й б а з а р ъ , предместье Пе
рекопа, Таврич. г., на крымской сторонѣ пе
решейка, въ 5 вер. къ ю. отъ г-да. Основано 
въ прошедшемъ вѣкѣ армянами и греками, 
по разрушеніи Перекопа русскими войсками. 
Нынѣ Арм. баз. важнѣе самаго Перекопа. 
Жит. 6,450 об. п. , дом. 2 7 5 , 2 церкви 
(правосл. и армяне), 7 мечетей, 2 синагоги. 
Зд^сь же помещаются и присутственный 
места г-да Перекопа, приходское уѣздное 
училище и городская больница. Лавокъ до 
150, пекаренъ 50, кофеенъ и харчевень 1 0 , 
заводъ 1 салотопенный. 

А р н а у т о в к а , сел., Херсонской г., Одее-
скаго у. См. Александровна. 

А р н а у Ю В О , село (каз.), Воронежской 
г., Валуйскаго у. , въ 34 в, къ с.-в._ отъ 

Валуекъ, при р. Палатове; 1,650 д. об. п., 
181 дв. 

А р н а у т ы , иначе Албанцы или Скипе-
тары. Въ предѣлахъ Россіи Арнауты нахо
дятся только въ Бессарабіи въ количестве 
1,328 д. об. п. Арнауты эти совершенно 
соплеменны съ жителями турецкой Албаніи. 

(Кеппева объ отв. в а р . , с т . 34). 

А р О Н Ъ , оз. Якуте, обл.; см. Оронъ. 
А р п а ч а й , две реки Закавказск. края: 

1) Западный, лев. прит. Аракса, въ Эриван-
ской губ.; известенъ въ армянской исторіи 
подъ именемъ Ахуръяна^ а у Грековъ (Ксено-
фонта) Гарпазосъ. Составляется изъ множества 
ручьевъ въ Ахалцыхскомъ пашалыке Турецкой 
Имперіи и стока оз. Арпа-іёлъ, после 18 вер. 
теченія къ в. поворачиваетъ -на ю. и де
лается пограничною чертою Эриванской г. и 
турецкихъ владеній; до поста Шмиташшскаго 
течетъ въ широкой долине, изобилующей х о 
рошими сенокосами, далее до пос. Каланд-
жинскаго протекаетъ въ глубокомъ ущелье 
между стенами почти отвесныхъ утесовъ, 
отходящихъ иногда отъ русла на лев. стор. 
реки, какъ напр. при Александрополе версты 
на 2 или на 3; на правой стор. Арп. про-
тивъ Анинскаго пос. находятся развалины 
древн. города Ани. Отъ Мирзаханскаго пос. 
горы расходятся, такъ что на русск. стор. обра
зуется холмистая долина, на которой располо
жено сел. Аджибайрамъ. Здесь Арп. входитъ 
обоими берегами въ русскія владвнія, и, пройдя 
всего 11 в., впадаетъ въ Араксъ, ниже сел. 
Байрамлы, у скалы Кызылъ-кая, на 3,200 ф. 
абс. выс. Дл. теч. Арпачая 140 в., шир. 
незначительна, и рѣдко достигаетъ 10 саж.; 
во время же разливов* до 30 саж. Дно реки 
на всем* теченіи, а преимущественно въ ни
зовьях*, усеяно большими каменьями. Тече
т е быстро, среднее паденіе- отъ Алеігсандро-
поля (4,500 ф. абс. выс.) до устья (3,200 ф. 
абс. выс.) доходитъ до 14 ф. на версту. Пе
реправь черезъ реку н е т * , броды затрудни
тельны. Для охраненія пограничной линіи, на 
лев. стор. несколько постов* и Александро-
нольская крепость. Изъ А р . , для орошенія 
полей, возведенъ одинъ только каналъ Аджи-
байрамскій, въ 10 в. дл. 

( В . С т . Э р п в . г . , стр. 72—75; Кавв. Кал. 1855, стр. 483; 
Обозр. влад. З а к а в к . , I V , с т р . 257; БровевсвШ И а в . 1, 159). 

2) Восточный или Шарурскій, левый прит. 
Аракса, въ Нахичевансвомъ у., Эриванской губ. 
оерѳтъ начало въ с.-з. угле Даралагезскагѳ 
уч . , у подошвы горы Сарьялъ-Сарчалы, те
четъ черезъ ущелье до тждеаія Гергеръ-чая, 
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отсюда долина расширяется до устья Джаны-
чая, гдѣ опять превращается въ ущелье до 
дер. Ариы, гдѣ долина снова расширяется; а 
выше Башъ-нурашина рѣка встунаетъ въ рав
нину, дробится на 6 рукавовъ и при д. Ка-
рагасанлу впадаетъ въ Араксъ. Дл. теч. до 
108 в., шир. отъ 6 до 10 саж., глуб. во нногихъ 
лѣетахъ незначительна, такъ что существуетъ 
нѣсколько бродовъ. Мостъ древней архитек
туры при д. Еешишъ-кяндъ ; онъ извѣстенъ 
подъ именеиъ Дадаше-керпи. Теченіе Ар
пачая быстро. Изъ него выведено 10 ка-
надовъ для орошенія полей. 

СВ. С т . Эривае. г . , с т р . 83—S3; Кавк. Кад. 1855 г . , стр. 435— 
438; Описаніе Нахпч пров. В. Г. стр. 9; Обозр. віад. за Кавказ. 
I Y , стр. 305; Гагемейстеръ Нов. очер. Закавк., стр. 150). 

А р с а л а н ъ , гора въ Еиргизской степи, 
на границѣ областей Сибир. Еиргизовь и 
Семипалатинской, въ центральной части хр. 
Чингизъ-тау, съ в. отклона этой горы беретъ 
начало рѣка Тарлакъ, а у з. иодножія горы 
течетъ рѣка Еоксала; гора высока, скалиста, 
состоитъ изъ гранита, діорита и порфира. 

С Г . Ж. 1852 г., I T , с т р . 68). 

А р с ѳ н і е в ъ - К о м е л ь с к ш - Р и с п о -
ДОЖѲНСКІЙ луж. 3-го класса монастырь, 
Вологодской г., Грязовецкаго у., въ 24 в. ю.-в. 
отъ Грязовца, при р. Колтышѣ, въ Комельскомъ 
лѣсу, основанъ около 1530 г. преп. Арсеніемъ. 
До Х Ѵ П в. монастырь управлялся строителями. 
Въ монастырѣ церковь во имя Положенія Ризъ 
Богородицы съ 2 придѣлами; въ придѣдѣ 
up. Арсенія почиваютъ подъ спудомъ мощи 
иреподобнаго. Изъ вещей замѣчательно Еван-
геліе, писанное самимъ Арсеніемъ. Въ мона
стыре 11 д. м. п. монашествующихъ по свѣд. 
за 1859 г. 

С И с т . Росс. Іер. I I I , 230—297; Мат. ддя С т . 1841, отд. I , стр. 
70; Водогод. г. вѣд., 1848, N 40, 1850, N 48; Ратшннъ, стр. 
64, 71). 

А р С К Ъ , заштат. гор., Казанской г. и у., 
подъ 5 6 ° 5 7 ' с. ш. и 6 7 ° 3 2 ' в. д., въ 52 в. 
къ с.-в. отъ Казани, на высокомъ берегу р. 
Казанки, по почт, тракту въ Мамадышъ. Арскъ 
получидъ названіе отъ финскаго племени Ара 
или Арины, занимавшихъ страну между Вяткою 
и Казанью, и вышедшихъ сюда въ начале X I I I 
в. изъ предѣдовъ Енисейской губ. Изъ ле
тописей видно, что Арскъ, въ числе другихъ 
болгарскихъ городовъ, отданъ ханомъ Но-
гаемъ Князю Можайскому  Ѳеодору  Черм-
ному, въ вено за дочерью, названною во св. 
арещеніи Анною. Арская страна была по
корена въ первый разъ Іоанномъ III въ 1489 г., 
но все еще оставалась въ зависимости отъ 
Казанскаго царства, пока въ 1552 г. Іоаннъ 
Грозный вриеоединилъ ее къ Россіи. Не за-
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долго до того времени является въ Арской 
земле укрепленный Арской городокъ, находив-
шійся во власти Казанскихъ татаръ. Іоаннъ 
IV поселилъ вь Арске и вокругъ него стрель-
цовъ и казаковъ. Въ 1576 г. Арскъ считался 
еще крепостью. Въ 1781 г. Арскъ назначенъ 
уез. городомъ Казанскаго наместничества, въ 
1796 г. упразднен!.. Въ городе уцѣіела дере
вянная башня древней архитектуры. По пре-
данію, такнхъ башень было много и между 
ними находились деревянный стены. Около 
башни подставлены подпорки и она покрыта 
крышею. Форма башни почти квадратная, вы
сота ея до 5 саж. Ныне въ городе ч. ж 1,406 д. 
об. H., 2 церкви, 315 дворовъ и 35 лавокъ, 
ратуша, сиротскій и словесный суды. Въ 1858 г. 
городскіе доходы были 1,100 р. Фабрик ь и 
заводовъ нѣтъ. Жители занимаются хлебоиа-
шествомъ, шерстобнтствомъ, діланіемъ куша-
ковъ и поясовъ. Торговля города незначительна; 
еженед. базары. 

СГород. ПОС, ч. I I , с т р . 332—334; Диев. З а п . 1770 г. ; Рыч-
вов-ь, стр. 5; Каз. губ. вѣд. 1847, N N 9, 10; Georgi В . , I I , 
809; Казав. г . , Лаптева, с т р . 342, 418, 421, 610; Жур. Мин. Вв. Д. 
1840 г . , N 8, стр. 215; С т . таб. за 1856 г . , с т р . 4 2 ; Общ. ю з . 

; гор. за 1858 г . , стр. 312, 386, 450; В. С т . Каз. г . , с т р . 125; Каз. 
г. вѣд. 1847 N 9 и 10, З а п . Им. Aps. Об. 1853, V , с т р . 116) 

А р с у , гора въ отрасляхъ Малаго Кавказа, 
Эриванской г., Ордубатовскаго у., близъ дер. 

' Акулиссъ, ияѣетъ 4,670 ф. абс. выс. но 
измер. закавк. треанг. 

СКавк. К а д . , 1858, стр. 360). 

А р т а к о а т ъ , см. Ардашатъ. 
j А р т а м о н о в а , дерев., Тюменекаго окр., 
і Тобольской губ., на р. Тоболе, въ 119 в. къ 
! с.-в. отъ окр. г-да. Жит. 419 об. п., двор. 
I 80, часовня, пристань для судовъ, съ кото-
! рой начинается пароходный путь по обской 
j системе. 

А р т е к ъ , урочище на южн. бер. Крыма, 
Таврической губ., Ялтинскаго у., вер. въ 12 

j на с.-в. отъ Ялты, на юж. скате горы А ю -
Дага, образующемъ здесь соалиетую сгину 

! въ 274 ф. надъ ур. м. Артекъ, въ древности 
<Кардіатриконъ>, находится при иачалѣ Гур
зуфской долины; вамечателенъ ныне прелест
ною дачею г-жи Потемкиной, съ обширнымъ 
виноградникомъ (более 100,000 кустовъ), 
оливкового рощею и садомъ съ фонтанами, 
ручьями, бесѣдками и пр. 

( Н о в о р о с Кад. 1850, стр. 354-5- , Ж . М. Вн. Д. 1831, т . Y, 
кн. 6, с т р . 148; Anat. Demidoff Voy, Scient. T. I , p. 577). , 

А р т ѳ м ь е в с к о ѳ , село, Харьдавекоі г., 
Волчаяскаго у., на р. Гнилнцѣ, лѣв. яр. С е в . 
Донца, въ 40 в. на ю. отъ Волчрска; жит. 
3,069 д. об. н. (1858) двор- 8,48, 

( О п и с . Харьв. т. I V , 116). 
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А р т и д л ѳ р і й с к а я бухта, небольшой 
заливъ на южной сторонѣ Севастопольской 
бухты, первый отъ входа въ нее, рядомъ 
съ Южной бухтой. По зап. стор. Арт. б. были 
укрѣпленія, а по вост. самый городъ. Глуб. 
ея отъ 8 до 4 саж. ( 4 8 — 2 7 ) ; с.-з. вѣтеръ 
разводить" здѣсь большое неправильное вог
нете . Въ вершинѣ Арт. б. находилась А р -
тиллерійская слобода. 

(Манганарн Ш І о т . б ^ М у р а в ь е в а - А п о с т . П у ! . в ъ Т а в р . с т . 7 8 ) . 

А р т и Н С К І е казенные заводы, Пермской 
г., Красноуфимскаго у., вер. въ 60 и 76 къ ю.-в. 
отъ г. Красноуфимска, на р. Артѣ , ихъ два: 
Верхній и Нижнгй; оба принадлежать къ 
Златоустовскому горному округу. Въ 1866 г. 
на Верхнемъ заводѣ изъ 34,311 пуд. чугуна 
выковано 24,622 пуда желѣза. На Нижне-
Артинскомъ: въ кричной фабрикѣ 84,293 пуд. 
чугуна выковано 61,502 п. железа, и, кромѣ 
того, изъ 9,157 п. чугуна 5,916 п. сырой 
стали. Въ стальной фабрикѣ приготовлено 
рафинированной стали 2,168 п. Въ косной 
фабрикѣ сдѣлано 12,412 косъ и 1,000 дро-
ворѣзныхъ пилъ. Въ кузницѣ приготовлено: 
гвоздей 135,000, топоровъ солерубныхъ 1,200 
шт. , еирокъ 150 и длиньевъ 500 шт. Чу-
гунъ получается съ другихъ заводовъ. Чис. 
жит. въ Нижне-Артаискомъ заводѣ 4,018 д. 
об. п. (по пр. сп. 1858 г.), въ Верхне-Артин-
скомъ 282 д. об. п. (по пр. сп. 1858 г.), и 
прихожаиъ другихъ деревень 1,542 д. об. п. 
При заводѣ земли 121,929 д е с , изъ коихъ 
96,411 дес. лѣса. Близъ Артинск. заводовъ 
въ 1833 т. найденъ каменный уголь, но въ 
неболыпомъ количествѣ. 

( В . С . П е р * , г . , таб. N 14; Г . Ж . 1857, I , 405—408; A n t i -
pow въ В . п . H . Beitr. Х Х П , 105). 

А р т ь я , рч. , лѣвый пр. Уфы. Направлен, 
къ с.-з., дл. теч. 60 вер. Въ 10 вер. выше 
устья Артинскій заводъ, а ниже пильная мель
ница. Изъ завода сплавляютъ въ коломенкахъ 
желѣзо, а съ мельницы доски въ р. Уфу. 

( S t a c k e r * . Hydr. V , 622). 

А р х а н г е д о - м и х а й л о в с к і й одес-
скій дѣвичій училищный монастырь, Херсон
ской губ., въ л Одессѣ; основанъ въ 1841 
г., архіеп. Гавріюоиъ; при немъ училище 
для первоначальнаго образованія дочерей свя
щенно- и церковно-служителей, преимуще
ственно спротъ. Число воспитанницъ по по-
ложенію не свыше 50. Мон. этотъ построенъ 
на ю.-з. сторонѣ города, на возвышеяномъ 
мѣстѣ, окруженъ каменною стѣною и башнями. 

(Иоворос. Kai . ' 1845 г . , с т р . 357—361; В. С т . Х е р с о н , губ, 
1849, с т . 175). 

А р х а н г е Л О - П а Ш І Й С К І Й чугунопла
вильный и желѣзо-дѣлательный заводъ, Перм
ской г. и у., болѣе 200 вер. къ с.-в. отъ г. Перми, 
при р. Пашѣ , системы р. Чусовой, основанъ въ 
1784 г., принадлежите вн. Голицынымъ; чугуна 
на немъ плавилось ежег. до 200,000 пуд. Въ 
1858 т. на немъ проплавлено чугуна 316,359 
луд. въ 3 домен, печахъ. На заводѣ приготов-
ляютъ якори, гвозди, топоры. Чис. жит. 2,468 
д. об. п. (но пр. сп. 1868 г.), 460 дв. Въ 
2 вер. отъ завода находится Сысоевскій ка
менноугольный пр. Пласте камен. угля дохо
дить здѣсь до 3 ]/з арш. толщ.; онъ прости
рается къ ю.-ю.-з. и ладаетъ почти верти
кально. 

( В . С т . Пер м. г . , с т р . 99 и таб. И 17; Г . Ж . 1860 г. , вн. 1; 
Antipow въ В . п . H . Beitr . X X I I , 163). 

А р х а н г е л ъ е к а я г|бе»нія заиинадаа, 
сТБ. часть Евр. Россіи и почти все европейс. 
прибрежье Сѣв. Океана, отъ границъ швед
ской Лапландіи до предѣювъ Сибири и за
ключаете въ своихъ предѣлахъ Бѣлое море. 
Наибольш. дл. губерніи отъ з. къ в. 1,500 
вер. , наиб. шир. отъ с. къ ю. 200 вер. 
Площадь ея 13,923 кв. м. или 673,692 кв. 
вер., а причисляя къ ней ос-ва Сѣв. Ок. Н о 
вую землю (2,042 кв. м.) , Вайгачъ (до 60 
кв. м.) и пр. 16,026 вв. м. или 775,386 кв. 
вер. Арх . г. раздѣляется на 7 уѣздовъ: А р 
хангельский, Кемекій, Мезенскій, Онежскій, 
Пинежскій, Холмогорскій и Шенкурскій; каж
дый изъ нихъ, кромѣ Кемскаго, подразделяется 
на 2 стана, a Кемскій, по обширности, на 
5 становъ. Поверхность Арх. г. предста
вляете значительныя возвышенности, только 
въ зап. и восточной частяхъ своихъ. Въ 
с.-з-ную часть А р х . r-ніи входятъ отрасли 
гранитныхъ финляндскыхъ горъ. Отроги ихъ 
достигайте морскато прибрежья въ Кемскомъ 
у. на Мурмансвомъ бер. Сѣв. Океана и Тер-
скомъ Бѣлаго моря. Н а востокѣ, сѣверная 
оконечность Уралъскаго хр . , на протяженіи 
600 вер., въ направленіи отъ ю.-ю.-з. къ с -
с .-в . , образуетъ восточную границу Архан-
гельс. т-ніи и водораздѣлъ между рѣчными 
системами Печорскою и Обскою. Между по-
лярнымъ кругомъ и 68° с. га., выспгія вер
шины хребта превосходятъ 4 ,000 ан. ф. абс. 
в ы с , какъ напр. Хорд-юэсъ, Пай-яръ, Хайюды-
пай и Нетъ-ю; изъ нихъ Пай-яръ имѣетъ 
4,660 ф. абс. выс. Отъ сѣв. оконечности 
Урала, но лѣв. стор. р. Кары, простирается, 
въ направленіи къ с . -з . , замечательный хре-
бетъ Лай-хой, дересѣвающій почти на 200 
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вер. с.-в. уголъ Архангельской губ. С.-з. око
нечность этого хребта круто падаетъ къ Югор
скому шару, но за этимъ проливомъ продол-
женіе его составляетъ еще остовъ Вайгача, 
а за проливомъ, извѣстнымъ подъ именемъ 
Карскихъ воротъ, остовъ Новой земли. Дру
гой замѣчательный хребетъ восточной частп 
Архангельской губ. входить въ нее изъ Во
логодской, вмѣстѣ съ рѣкою ГІжмою, и про
стирается въ направленіи къ с.-с.-з. вер. на 
500, подъ именемъ Тимапскаю хребта, окан
чиваясь на восточной сторонѣ Чешской губы, 
на Тиманскомъ берегу Сѣвер. Океана. Хре
бетъ этотъ не превосходить 1,000 ф. абс. 
выс. и служить вообще водораздѣломъ Пе
чорской и Мезенской рѣчныхъ областей, хотя 
нѣкоторыя рѣки, какъ наир. Цыльма (лѣв. 
пр. Печоры), пробиваются черезъ него. Про
странство между Тиманскимъ хр. и Бѣлымъ 
моремъ не лишено нѣкоторыхъ возвышенно
стей. Напр. по такъ • называемому Зимнему 
или восточному берегу Двипской губы, къ 
с. отъ Архангельска простираются Зимнія 
горы, идущія на протяженіи 25 в . ; по вост. 
берегу Мезенской губы ПІехоходскія горы, 
наконецъ на Канинскомъ полуостровѣ, отъ 
ю.-в. къ с.-з., между мысомъ Микулкинымъ и 
Канинымъ носомъ, простирается кряжъ, из
вестный подъ именемъ Камня, и предста
вляющей продолженіе линіи поднятія Тиман-
скаго хр. за Чешскою губою. Геогностическій 
составь Арх. г. довольно разнообразенъ. За
падная часть ея, т. е. весь Кемскій у. и 
часть Онежскаго, до устья р. Онеги, вь гео-
гяоетжчеекомь строеніи своемъ ничѣмь не 
отличаются отъ Финляндіи. Подпочва состоитъ 
изъ техъ же гнейсовъ, а местами гранитовъ 
и кристаллическихъ сланцевъ. Эта часть Арх. 
губ. характеризуется теми же мало выдающимися 
скалами и тЬмп же безчисленпыми междугор
ными котловинами, въ которыхъ собираются 
значительные озерные бассейны. Совершенно 
другой геогностическій характеръ имеетъ сред
няя часть г-ніи, отъ устья Онеги до устья 
Мезени. Здесь преобладаютъ древнія (палео-
зоическія) осадочныя формаціи, составляющія 
непосредственное продолженіе техъ, которыя 
распространены въ север, половине Евр. Россіи. 
Изъ сихъ формацій девонская проходитъ ши
рокою полосою черезъ Онежскій и Архангель
ски уезды, по вост. стороне Или Зимнему 
берегу Белаго м. до мыса Воронова, но она 
переходить въ беломорскомъ горле и на за
падную лапландскую сторону моря, т. е. на (  

Терсвій бер. Параллельно съ этою полосою, | 

черезъ уездъ Холиогорскій и часть Пинеж-
скаго, къ устью Мезени, тянется горноизвест
ковая формація, между теиъ какъ въ уездахъ 
Шенкурскомъ и остальной части Пинежсваго, 
черезъ р. Мезень до р. Пезы развита перм
ская форм. ' Третій типъ въ своемъ геогно-
стическомъ строеніи представляетъ восточная 
часть Арх. г. , т. е. весь Печорскій край и 
Канинская земля. На всемъ этомъ протяже-
ніи, т. е. внутри трехугольнаго простран
ства между Уральским* и Тиманскимъ хр. , а 
также вне этого трехугольника, между Ти
манскимъ хр. и р. Пезою и устьемъ Мезени, 
развита юрская форм. Кристаллическія и па-
леозоическія формаціи образуютъ здесь только 
горные хребты Уральскій съ Пай-хоемъ и 
Тиманскій, съ геогностическимь нродолженіемъ 
его по Канинской земле отъ Микулкина до 
Канина носа. Орографическое и геогности
ческое строеніѳ различныхъ частей Арх. г. обу
словливает* и гидрографическое ихъ устрой
ство. Западная часть губерніи характери
зуется безчисленнымъ множествомъ озеръ, такъ 
что большая часть рѣкь ея служат* только 
ихъ стоками и протоками, и не имеют* длин-
наго теченія. Самыя значительным между ними 
Ту лома (впадающая въ Кольскую губу), По
ной и Кемъ не ииеютъ болыпаго значенія для 
края. Обширных* озеръ чрезвычайно иного. 
Между ними три имеют* от* 20 до 28 кв. 
г. м. простран., а именно Имандра, Пяво и 
Ковдо. Несравненно благопріятяѣе гидрогра
фическое устройство средней части губерніи, 
пересекаемой тремя параллельными судоход
ными реками, а именно: Онегой, Сѣв. Двиной 
и Мезенью, которыя впадаютъ въ три губы 
Белаго м., врѣзывающіяся параллельно въ мате-
рикъ отъ с.-з. къ ю.-в. Въ особенности Двина, съ 
значительными притоками ея Пшегою и Вагою, 
образует* жизненную артерію всей средней, 
т. е. лучшей части Арх. г. Сѣв. Двиѣащо-
шаетъ г-ію на протяжении 400 вер,; на ней 
расположено более 500 иосаівов* и в* нихъ 
сосредоточена значительная часть народонасе-
ленія Арх. губ. Мезень протекаетъ по г-'ш на 
протяженіи 400, а Онега 200 вер. Наконец* 
восточн. часть губерніи имѣетъ только одну, 
хотя весьма обширную речную систему р. 
Печоры, принимающую въ себя значительным 
рѣки Уссу и Ижму. Огромная Печора, текущая 
по губерніи на протяженіи 800 вер., между 
тундрами и тайболами (лесистыми тундрами), 
не может* достаточно содействовать къ ожи-
вленію края только потому, что, при сурово
сти его климата, она освобождается отъ льда 
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на слишком* короткое время года. Арх . г. 
не лишена минеральных* богатств*. Извѣстно, 
что русскій горный промыселъ возник* въ нер
пы й разъ, именно въ Арх. губ., еще в* конце 
X V в. Золотая руда находится на границѣ 
Кемскаго у. и Олонецкой губ., гдѣ золото до
бывалось въ Воицкомъ рудн. съ 1742 по 1794 
г. Сребро-свинцовая руда встречается на Канда-
.іакекомъ или южномъ берегуЛапландскаго полу
острова (серебро добывалось здѣеь съ 1737 по 
1741 г. на прибрежныхъ Медвѣжьихъ ос-хъ), 
также на вост. бер. Лапланд. полуос-ва, между 
р. Поноемъ и Орловым* носом*, и наконецъ 
въ Мезенском* у. , на р. Цыльмѣ. Въ тѣхъ 
.ке мѣстностяхъ встречается и мѣдная руда. 
Железная руда распространена въ особенности 
въ Кемскомъ и ІНенкурскомъ уѣздахъ. Камен
ный уголь встречается на Новой землѣ; фар
форовая глина въ Кемскомъ у. Слюды весьма 
много въ Кемском* уѣздѣ (между Кемью и Ке-
ретомъ) и на Соловецком* ос-вѣ. Впрочем*, 
всѣ эти минеральный богатства въ настоя
щее время почти не разработываются. Боль
шая часть Арх. губ., за исключеніемъ юж
ныхъ уѣздовъ, имѣетъ почву болотистую, а 
мѣстами, въ особенности на морских* при
брежьях*, каменистую. Вся восточн. часть 
r-ніи, на в. от* рѣки Мезени, за исключе-
ніемъ каменистыхъ горныхъ хребтов* (Ураль-
скаго, Пай-хоя и Тиманскаго), представляет* 
сплошным тундры. Изъ нихъ Вольшеземелъская 
занимаешь весь промежутокъ между Сѣв. Ок., 
Уральскимъ и Тиманскимъ хребтами и имѣет* 
1,600 вер. дл. и 400 шир. За исключеніемъ 
береговъ Усеы, на которыхъ встрѣчается лес
ная растительность, тундра вся совершенно 
безлѣсна и состоитъ из* моховиков*. Другая 
тундра Тиманская или Малоземельская отъ pp. 
Цыльмы и Пезы на с. простирается до Тиманс. 
хр. и Чешской губы. Третья—Еанинская тундра 

'занимает* почти весь полуос-въ того же имени. 
ІГрибрежье С е в . Ок. и даже Белаго моря и 
нообще сев. части г-ніи совершенно лишено 
древесной растительности. Окончательный пре-
дѣлъ древесной растительности есть 68° с. ш., 
но уже начиная отъ 6 6 ° , лвсная раститель
ность состоитъ преимущественно изъ стеля
щейся лиственницы (сланки), болотной березы 
и вообще изъ низкорослых* деревьев*. Даже 
и южнее 66° с. ш. есть обширным тундри-
стыя пространства, совершенно безлѣсныя. 
Лѣса А р х . губ. состоят* изъ сосны, ели, 
пихты, лиственницы, сибирскаго кедра, бе
резы, осины, ольхи и пр. Обыкновенно пола
гают*, что 'тундрами занято въ Арх. губ. до 

3 4 , 0 0 0 , 0 0 0 д е с , a лѣсамп до 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 
но последняя цифра кажется весьма преуве
личенною. Изъ приведенпаго числа на одинъ 
Мезенскій у. полагается 15 ,000,000 д е с , что 
составило бы 2/s простр. всего у-да, но извѣстно, 
что большая часть Печорскаго края Арх. г. 
(между Тиманскимъ хр. и Ураломъ) покрыта 
тундрами, а леса распространены здесь только 
вдоль пограничной полосы съ Вологодскою губ. 
и по р. У с с е , такъ что приведенная для М е -
зенскаго у. цифра преувеличена едва ли не 
вдвое. Изъ всего обширнаго леснаго простран
ства г-ніи 2,191,000 д е с , причисленные кт» 
такъ называемым* корабельным* и адмирал-
тейскимъ рощамъ, достоверно измерены. Кли-
матъ Арх. суровый, такъ какъ средн. годовая 
температура нигде не превосходить —}—11/s° Р . . 
средняя летняя - f - 1 3 ° , сред, зимняя—9°. Въ 
Архангельске средн. годов, темпер. -4-0,64°, 
темп, тепл, месяца -4-12,7° , холоднейшаго 
— 1 1 , 4 ° . Историческая известность страны, со
ставляющей ныне Арх. г., началась съ I X в., 
но первыя положительныя сведенія, о томъ, 
что русскіе (новогороддьь) проникли въ За-
онежьтз, па Вер. сівер. Двины и въ Лопскую 
землю, относятся къ временамъ Ярослава I, 
т. е. къ X I веку. Въ то время нридвинскія 
земли были известны подъ именемъ Заволочья 
(т. е. земли за волокомъ между Онегою и Дви
ною). Изъ Заволочья новогородцы пробрались 
на Мезень и Печору, а потому имя Печоры 
встречается у Нестора. Впрочемъ, ностояп-
ныхъ русскихъ поселедій ж враю 4шт лесьма 
мало : они начали возникать только со времен* 
Іоанна III, т. е. присоединения Двинской области 
къ Московскому княжеству. Въ то время Юго-
ртЯ, Подъ которой разумелась восточн. часть 
Архан. г-піи, была покорена воеводами царя 
Московскаго, и имя его присоединено къ цар
скому титулу. Въ 1553 г. открытіе англій-
скимъ капитаномъ Рич. Ченселоромъ устьев* 
Двины дало значительный толчокъ развитію 
края. Въ 1569 королева Елнсавета заключила 
трактат* съ Іоанномъ IV, въ 1584 основанъ 
Архангельск*, а за нимъ возникли и другіе 
города губерніи. Холмогоры существовали уже 
ранее Архангельска, и до Петра I былъ глав-
нымъ местом* управленія Двинским* краем*. 
Въ 1768 г. учреждена Архангелогородская гу-
бернія, въ составь которой входили: нынепі-
ніи г-ніи Архангельская, Вологодская, боль
шая часть Костромской и часть Олонецкой. 
Въ 1784 учреждено Архант. наместничество, 
соответствующее нынешней губерніи, а вь 
1801 г. оно переименовано в* губернію, С * 
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тѣхъ поръ составъ г-ніи не подвергался измѣ-
неніямъ; только въ 1858, бывшій Кольскій 
уѣздъ присоединенъ къ Кемскому. Этнографи
чески составъ населенія Архан. г. довольно 
разнообразен!,. Преобладающую массу его обра
зуюсь русскіе, и преимущественно потомки древ
нихъ новогородцевъ. Изъ неславянскихъ пле-
менъ уцѣлѣли слѣдующія: 1) Лопари, въ числѣ 
2,300 душъ обитаютъ исключительно въ сѣ-
верной части Кемскаго у., т. е. на Лапланд-
скомъ полуос-вѣ. Въ древности они жили на 
Онежскомъ оз:, но уже съ X I в. являются на 
Лапландскомъ полуос-вѣ, названномъ, по ихъ 
имени, Ложкою землею. Они приняли хри-
стіанскую вѣру въ X V I в. 2) Еорелы, въ числѣ 
11,300, занимаютъ всю остальную часть Кем
скаго у . , п въ особенности живутъ на озер. 
Шуро, Раго, Кевяти, Сяго, Кижо, Куйто и 
нр. Кор. приняли христіанство еще въ X I в. 
3) Заволоцкая чудь, одно изъ древнѣйшихъ 
туземнтЕгь плетгетгь Арх. г., извѣстное еще въ 
началѣ X I в. норвежцамъ, какъ многочислен
ный и торговый народъ, занимавшій значи
тельную часть древней Біарміи и распросгра
ненный въ особенности между pp. Сѣв. Дви
ною и Мезенью. Въ настоящее время, чудь 
такъ смѣшана съ русскимъ населеніемъ въ 
у-хъ Архангельс., Холмогорскомъ и Пинеж-
скомъ, что не можетъ быть исчислена отдѣльно 
отъ великороссійскаго племени. 4) Зыияпе. 
нынѣ въ числѣ 7,000, живутъ среди русскихъ 
и самоѣдовъ, въ Мезенскомъ у. по р. Мезеии 
и зимнему .тракту изъ Архангельска въ г. Ме
зень, а также по Печорѣ и Ижмѣ , гдѣ они 
извѣстны подъ именемъ Ижемпеаъ и состав
ляютъ самую дѣятельную часть населенія. Они 
не принадлежать къ аборигенамъ Арх. г. , а 
пришли въ нее изъ Вологодской и Пермской, 
uo pp. Вычегдѣ и Печорѣ, и приняли хрпетіан- ; 
ство еще въ Х П вѣкѣ. 5) Накопецъ, Самоѣды, 
въ числѣ 4 ,500, обит, на тундрахъ Печерскаго I 
кр., кочуютъ также на Канинской землѣ н на : 
ос-вѣ Колгуевѣ. Число жит. въ Арх. г. по 
10-й рев. 244,660 д. об. п. (116,046 м.), а 
иаличн. число въ 1860 г. 282,180. Въ томъ 
числѣ: крестьянъ государств. 171,752 об. п. 
(90,496 м. п.), удѣл. 51,813 (24,715 м. п.), 
вышедш. изъ крѣп. завис. 20. Большинство 
жител. православиаго исповѣданія (274,437); 
раскольниковѣ 5,251, католиковъ и протестан- \ 
товъ 1,285, евреевъ 191, магоиетанъ 41, ша- j 
манской вѣры 375 (въ Мезенск. у.) . Число ! 
жит. на кв. милю только 20 душъ, но густота ; 
наседенія весьма неравномѣрна: въ Шенкур- j 
скомъ у. 142 д . , Мезенскомъ. 5. Число по-

селковъ въ г-ніи до 2,543; изъ нихъ менъе 
Юдворові. 1,696, отъ 11 до 100—929; огь 
100 до 300 — 15, свыше 3 0 0 — 1 , свыше 1,250 
еще 1. По нассленію эти поселки раздѣляются: 
менѣе 100 д. об. п. — 1 , 9 4 0 , отъ 101 до 500 
— 5 6 5 , отъ 501 до 1,000 — 3 0 ; отъ 1,001 
до 2 , 5 0 0 — 1 1 , свыше 9,000 душ. 2. Церквей 
православныхъ въ губерніи 4 5 1 , монастырей 
10, церквей едиповѣрческихъ 1, протеетант-
скихъ 3. Зе.чледѣліе въ Арх. г. существуете 
только въ южныхъ уѣздахъ, и особливо раз
вито въ удѣлышхъ нмѣніяхъ Шенкурскаго у. 
Пашенныхъ земель во всей г-ніи до 84,000 
дес. Вь уѣздахъ Арханг., Онежскомъ, Пинеж-
скомъ и Холмогорскомъ земледѣліе несравненно 
менѣе развито; въ у-хъ Кем скомъ и Мезен
скомъ его совсѣмъ нѣтъ. Средняя годичная 
жагва съ 1851 по 1855 годъ включит, была 
слѣдующая: озимаго сѣяли 15,626 четв., сни
мали 63,276 четвер., яроваго сѣяли 62,286 
четв., снимали же 219,160 четв., картофеля 
сѣяли 8,340 чет., снимали 32,282 чет. Изъ 
хлѣбовъ сѣется рожь и ячмень. Хлѣба не до
стаете для мѣстнаго потребленія; недостатокъ 
пополняется привозомъ изъ губерній Вятской 
и Вологодской. Огородничество производится 
съ успѣхомъ только въ ІІІенкурскомъ у. и 
близъ Архангельска, гдѣ окруж. жители про-
даютъ капусту, рѣпу, морковь и т. н. Ското
водство въ уѣздахъ Холмогорскомъ, Мезен
скомъ, Пинежскомъ и частію Архангельском!, 
идетъ довольно успѣшно. Во всей Россіи извѣ-
стна, въ особенности своею молочностью, такъ 
называемая холмогорская порода рогатаго скота, 
разводимая преимущественно на прибрежьяхъ 
Двины, богатыхъ прекрасными пастбищами. По
рода эта, по всей вероятности, образовалась 
изъ нриврзеннаго сюда иностранцами голланд
ского скота. Впослѣдствіи, для подновленія н 
ожнвленія холмогорской породы, былъ выписы-
ваемъ сюда, по распоряженію правительства, 
скотъ фрисландской породы въ 1765, 1818, 
1846 и 1849 г. Въ 1860 г. количество разнаго 
домашняго скота простиралось до 454,000 го-
ловъ, а именно лошадей 44,000, рогатаго 98,000, 
овецъ 106,000, оленей 206.000 (послѣдніе ві, 
Мезенскомъ н Кольскомъ у-хъ). Одно изъ глав-
ныхъ занятій жителей состоитъ въ звѣриной и 
рыбной ловлв. Тюленій ловъ производится пре
имущественно по всѣмъ восточным берегамъ 
Бѣіаго м., какъ то вь Двинскомъ зал., по зим
нему бер., въ Мезенскомъ зал. и по Канину 
берегу, въ несравненно менывемъ количествѣ 
онъ производится на Терскомъ бер. Главная 
изъ ловимыхъ породъ тюленей есть лысунъ 
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(РЬоса groeruandica); между стадами этого 
животцаго попадаются рѣдко нерпы (Phoca 
annelata) и морс, заяцъ (РЬоса barbata). На 
промыселъ выходитъ до 3,000 челов.; коли
чество сала, добываемаго изъ всѣхъ тюдень-
ихъ породъ иа Бѣл. м. , не превосходить въ 
самый уловный годъ 70,000 пуд. Моржовый 
промыселъ, весьма опасный, производится въ 
южной части Новой земли; моржей (Trichecus 
rosmarus), въ самый уловный годъ, ловится 
не бодѣе 500 штукъ. Изъ рыбныхъ промы-
словъ важнѣе всего ловля трески (Gadus mor-
rhua) и сельдей (Clupea harengus). Ловля 
трески производится преимущественно на М у р 
манском* берегу Сѣвер. ок. и привлекаете въ 
расположенные здѣсь 40 рыболовных* становъ 
500 судов* и до 2,000 промышленниковъ. Ко-, 
личество трески, ловимой ежегодно на Мурман
ском* берегу, доходит* до 300,000 пуд. , а 
прочей рыбы до 100,000 пуд., всего на сумму 
350,000 руб. Семга ловится въ значительномъ 
колнчествѣ въ Кандалакской, Онежской и ча
стая) Сѣверо-двинской губѣ; усолъ сельдей, 
производящійся въ Кандалакской губѣ', дохо
дить до 200,000 пуд. Въ Печорскомъ краѣ 
количество ежегодно добываемой рыбы, и пре
имущественно семги (Salmo salar), прости
рается до 40,000 пуд. Рѣчное и озерное ры
боловство развито въ у. Пинежскомъ, Мезен-
скомъ и Кемскомъ. Средній уловъ рѣчной и 
озер, рыбы съ 1846 по 1855 г. былъ 64,000 
пуд., на 60,000 р. Въ Кемскомъ у. ловится 
рѣчной жемчугъ. Въ отношеніи птицеловства 
особенно важенъ ос-въ Колгуевъ, богатый вся
кими перелетными птицами, но въ особенности 
гусями и гагами. Средній годичный лов* птицы 
въ г-ніи простирался съ 1846 по 1855 г., 
на сумму 190,000 р. с. Звѣроловствомъ за
нимаются многіе и бьютъ медвѣдя, оленя, ли
сицу, куницъ, бѣдку, роесомаху, песца, зайца, 
волка, выдру и горностая, Въ 1860г.во всейг-ніи 
считалось 413 зав.; рабочихъ на нихъ 2,300 
чел.; цѣнность выработываемыхъ издѣлій до 
870,000 руб. Замѣчательнѣйшіе изъ заводовъ: 
лѣсопшъыые (8), замшевые (116), канатные (4), 
солощрениые (29), кирпичные (37). лесопиль
ные заводы производят* болѣе чѣмъ на 300,000 
руб. въ годъ, замшевые на 95,000 руб. сер. 
Соловарни находятся преимущественно въ Кем
скомъ и Архангельском* у. Соль добывается 
изъ соляныхъ источниковъ и изъ моря, но вы
варка ел производится такъ небрежно, что про
мыселъ приходить въ упадовъ, и поморцы упо-
требляютъ на соленіе рыбы иностранную соль. 
В ь 10-тв-лѣтней сложности, съ 1850 до 1859 

года вываривалось соли ежегодно 89,000 пуд., 
на 40,000 р. сер. Иностранной соли въ 1856 
г. привезено 85,457 пуд., на 14,926 р. сер. 
Канатные зав. находятся всѣ въ г-дѣ Арх . 
Н а нихъ въ 1859 г. приготовлено канатов* 
на 94,000 р. Ерть еще небольшое число салото-
пенныхъ, мыловаренныхъ, свѣчныхъ, рафинад-
ныхъ, красильных*, солодовенныхъ, колоколь-
ныхъ, якорныхъ. Многія селенія занимаются 
приготовленіемъ желѣзныхъ издѣлій, пользуясь 
богатствомъ жедѣзныхъ рудъ въ корельскихъ 
болотах*. На домашнихъ кузницах* корелы 
приготовляютъ ружья, винтовки, ножи, гор
буши (род* серпа, употребляемаго для сѣно-
кошенія), топоры и пр. Жѣсные промыслы, 
при обидіи лѣсовъ въ южн. части А р х . губ., 
весьма развиты и состоятъ въ рубкѣ и сплавкѣ 
лѣса, судостроеніи, сидкѣ смолы и дегтя. Судо-
строеніемъ преимущественно занимаются ко
релы Кемскаго уѣзда. Сидкою смолы и дегтя 
занимаются жители Шенкурскато у. Къ до
машним* крестьянскинъ работамъ принадле-
житъ приготовленіе льняныхъ нздѣлій въ А р -
хангельскомъ и Холмогорскомъ у-хъ. Архан
гельское полотно славится добротою и выво
зится не только во внутренность Россіи, но 
я за границу. Кромѣ того, жители'Холмогор-
скаго у. занимаются рѣзьбою и точеніемъ изъ 
моржовой кости. Ремесленная дѣятельность 
мало развита. Всего въ городах* въ 1859 г. 
было 767 мастеровых*. Торговый сноиьенія 
Арх. г. весьма обширны (о заграничной тор
говле см. Бгьлое море). Торговля съ другими 
г-ями Россіи производится по pp. Сѣв. Двинѣ, 
Онегѣ. По ним* привозят* жизненные при
пасы и другія потребности для жителей; именно: 
хлѣбъ, посуду глиняную, желѣзныя издѣлія и 
проч.; отправляют* же рыбу, лѣсъ и лѣсныя 
проибведенія, смолу, кожи ж пр. В * 1859 г. 
въ Арх. г-ніи было купцов* 1-й гильдіи 11, 
2-й и 3-й — 1 4 1 ; сверхъ того, выдано кре-
стьянамъ торг. свид. 93 , приващик. 160. Въ 
мѣстной торговлѣ особенно отличаются зы
ряне. Ярмарокъ въ губерніи 15, на нихъ въ 
1855 г. привезено товару на 515,000 р. сер., 
продано же на 368,000 р. сер.; самая зна
чительная Евдокгевская въ Шенкурск, у.., вь 
Благовѣщенскомъ сел. , съ 25 февр. по 10 
марта; на нее въ 1855 привезено товара на 
2 8 5 , 0 0 0 , а продано на 208,000*р. Предметы 
торг. на ярмаркахъ шелковые, красные, бака
лейные и галантерейные товары, рыба, лѣсныя 
нронзведенія, глиняная и фарфоровая посуда, 
скот* и пр. Число* училищ* въ АрхангельсЕѣ 
10, въ уѣздн, городах* S (ив* нихъ 1 духов-
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ное и 1 спеціальное д м шкиаеровъ); въ каз. 
селеніяхъ 28. 

(МдШег SammL В . G . V I I , 14; Лепехина Дн. зап. I I I и I V ; 
Georg! В . в. п , 11—33; Молчанова Арх. г . , 1813; Литке 4-хъ 
кр. п у т . , 1888; Мурчжссона Геол. P. I , 111—126 и др.; Midden
dorf Вег. въ В. п . Н . В. V I I I , 187—258; Пушкаревъ А р і . г . , 
1845; Keyserling u . Krusenstern, Petchora, L . 1846; Stucken-
berg Hydr. I I и V I ; Schrenck K . , 1848; Арееньева Ст . оч. 1848, 
225—261 и мн. др.; Верещагин! Арх. г . , 1849; Рейноке С ѣ в . 
вер. Р . , 1850; Шреика Обл. выр. 3. г . О . I V , 1850, стр. «1-, 
Юрьева Оп. Сѣв. У р . , 1882 ( 3 . В. Т. Д. X I V , 25—183 ; 3. Г . О. 

V I , 266—338); Castren В.. in Nor. , 1853, и русс, пер. , 1860; 
Латкява Днев. на П е ч . , 3. Г . О. V I I , 1853; ГОФманъ У р . и П а н -
хой, 1856; Штукенберга А р х . г . , 1857; Веселовскаго Клим. Р о с с , 
с т р . 2 0 , 6 2 , 168, п р и . 47 и др. ; Наксимова Годъ и а С ѣ в . , 1859; 
Городе пос. 1859, I , 1—84; С п . нас. м . , 1860; П а и . вн. А р х . г. , 
1860; Справоч. кн. Арх. г . , 1850—1861; Данилевскаго Отч. э в е п . , 
Ж. М . Г . И. 1860, Ь Х Х Г Ѵ , L X X V ; 1861 ( о с о б , п р и л о ж . ) ; B.U-
precht Л о г . terr. samojedar., 1847; 3. Гидр. Д. I , 1842, стр. 
1—244, I I , 1-159 (Палтусова э к с а е д . ) , Ш , 1845, с т р . 1—123 
(Цивольки Плав, къ Нов. з е к . ) , стр. 156 (АФанасьевъ Плав, къ 
.Іапл. б е р . ) ; V , 1847, с т р . 1—111 ( О п . бер. Сѣв. ок. отъ К а -
винс. носа до Обдорска); Морск. сбор. 1854, N 1, с т р . 29 ( В ѣ -
лое и . ) , N 2, стр. 62 (Лапл. б е р . ) , с т р . 66 ( С ѣ в . б е р . ) , N 3, 
стр. 106 (Новая з . ) , N с т р . 245 (плав, къ Нов. з. Цивольки 
н Б э р а ) ; 1857, N 11, стр. 128 (Яновскаго Пут. з а п . ) , N 2, с т р . 
237 (Максимова Мурманъ); 1858, N 1—10 (Максимова Поѣздка), 
N 7, с т р . 55 (Яновскаго П у т . з а м . ) ; 185», N 9, стр. 1—14 (Янов
скаго Болыпеземельс. т у н д р ы ) ; Ж. М. В. Д. 1831, V , стр. 67 
(древн. з д . ) ; 1838, X V I , 833 (Вѣл. м о р е ) ; 1888, X X X , с м . 1 
(Бѣл. M . ) ; 1840, X X X V , с м . 15 (Вокр. • замер. Сѣ». Д в . ) ; 1844, 

V I I , с м . 124 ( в ы с т а в к а ) ; 1849, X X V I I , 384 ~(Полуос. Канинъ); 
1850, X X I X , 153 ( О с - в ъ Калгуевъ); X X X I (Рыбол. въ Кѳнск. у . ) ; 
1851, ПечорскМ краж ( X X X I V , 421; X X X V , 71, 235, 361); 1853, 
Х Ы , 382 ( О ч . С Ѣ В . ) , Х Ы І , 38 ( О ч . С ѣ в . ) , 188 (Лѣсн. пром. 
Арх. г . ) ; 1854, V I I I , 21 ( С о с т . А р х . г . ) ; 1856, X V I , см. 1 ( О п . 
П н н е г н ) , Х Г Х , с м . 5 (Печорск. к р . ) , 11 ( К а м . у г о л ь ) ; Ж. М. 
Г. И . I I , 285, I I I , 36 ( Х о з . о б . ) ; V I , 166 (КартОФ.); X X , см. 148 
( С к о т о в . ) ; X X X V , 69 ( О к о т о в . ) ; Х Х Х Ѵ Ш , см. 43 ( С а н о ѣ д ы ) ; 
L V I I , 83 ( С ѣ в . о л . ) ; Ь Х І , 3 8 (Лиги. ) ; L X X I I I , лѣс. 37,63 ( О х . Ш е в -
к у р с . у . ) ; Ъ Х Х Ѵ І , 129,149 (Сел. по Пезв и Цыльмѣ); Ь Х Х Ѵ Ш , л ѣ с . 
15 ( П е ч о р е . к р а й ) ; В . Г . О . 1855, X I V , 7 7 ( М е з е н с . с а м о ѣ д . ) ; 1856, 
X V I I , 39 (Мезенс. п у т и ) , 291 (Кастрена Эти. з а м . ) , X V I I I , 24 
( Э т а . з а м . ) ; 1 8 5 8 , X V I I I , 3 7 — 6 8 ( А н т и п о в а Г е о г н . с т р . П е ч о р . к р . ) ; 
А р х . г. вѣд. 1838, N 8 ( С у д о х . ) , 32—36 ( С к о т о в . ) ; 1843, N 13 ( С к о 
т о в о д . ) , 23—34 ( О б ы ч . ) ; 1845, N 25 ( А р х . г . ) , 38—52 ( О б о з р . ) , 
46 ( С л ю д ы ) ; 1846, N N 1—23, 49—52 ( С т а т . о п . ) ; 1847, N 2 
(Рыбн. п р о м . ) , 13 ( К л и м . ) , 30—31 ( С е л ь д . ) , 46—52 (Переч. 
начальн. г . ) ; 1848, N 58 ( П у т . з а п . ) ; 1849, N 11, 19, 48 ( С у 
д о х о д . ) , 21 (Уловъ птицъ и з в ѣ р . ) , 31 ( П р и м . ж и т . ) , 42—43 
( С т а т . ) ; 1850, N 13 ( И о р е х . с у д . ) , 21—23 (Гербарій) , 24—32 
( С т а т . ) , 25 (Меднко-ст. с в . ) ; 1851 N 17—26 (Холмогорс. у . ) ; 
1882 N 1—7 ( С ѣ в . Д в . ) , 12 (Обовр. т о р г о в . ) , 28—38 (Онежск. 
у . ) , 32 (Лѣсн. т . ) , 34—39 (Сел. хоз. и п р о м . ) , 41 (Ярмарки), 
43 (Рѣчн. с у д . ) ; 1853, К 4—6 (Фин. я Мордов. с т а р . ) , 7—8 
( Т о р г о в . ) , 11—17 (Торгов, въ X V I I I в . ) , 23 ( С т р а х . ) , З Ь - 3 3 
( А р х . торгов, цѣны въ X V I I I в . ) , 37 (Рѣч. с у д . ) ; 1854, Я I -
6, 17, 18 (Пинежо. у . ) , 19, 20 (Морс, к у п . ) , 22 ( Р ѣ ч . с у д . ) , 
27—30 (Поѣзд. въ Солов, мон.) ; 1856, N 1, 2 ( Н а р ѣ ч . ) , 33 ( П р о -
м ы ш л . ) , 42 (Колье, у . ) ; 1857, N 12 и дал. ( И ж е м . - З ы р . яз. и 
Сѣв. олень), 25 (Рыб. п р о м . ) , 38 (Мор. звѣролов.), 39 (Минер, 
воды), 40 (Город, п п о с а д . ) , 41 (Метеор, с в ѣ д . ) , 44 ( К л п м а т ъ ) , 
46 ( С т а т и с т . ) ; 1858, N 4 и дал. (Шенкур. у . ) , 8 (Рудп. Мезеи. 
у . ) , 6 (Ярмарки в И с т . об. Шевк. г . ) , 7 (Выварка соли и пром. 
Онеж. у . ) , 9 (Пром. Холм, у . ) , 15 (Врач. оп. Бѣл. п . ) , 16 (Двин. 
п а р о х о д . ) , 20 (Мезен. у . ) , 26 ( А р х . у . ) , 29 (Холмог. и Двин. 
к р а й ) , 42 ( П р о м ы т . Пивеж. у . ) ; 1859, N 3 (Пром. Мезен. у . ) , 8 і 
дал. ( П р о м . ) , 10 ( Т о р г о в л . ) , 11 (Народовао. въ 1858), 14 (Измѣн. 
устьевъ Сѣв. Д в . ) , 21 (Выставка с к о т а ) , 22 ( О х о т а на р я б ч . ) , 
37 (Онеж. лѣсоп. з а в . ) , 42 ( С у д о с т р о е в . ) , 50 (Помор, к р . ) ; 1860, 
N 2—5 ( П р о м . Кен. у . ) , 7, 8, 10 ( С о д о в а р . ) , 9 ( П р о м . С у м . п о с ) , 
11 (Народонас. н торговля), 48, 49 ( П у т . з а м ѣ т к и ) ; 1861, N 1 
(Законоп. Петра I ) , 3 ( П е р в . і з в . а н г л . ) , 5 ( В о л о с т и ) , 10 ( П о 
море, к р е й с с ) , 11 (Торговля), 14 (Морс, п р о м . ) , 16 (Пром. і 
т о р г . ) , 22 ( П л е м е н а ) , 29—52 (Очерки), 48—52 СПутеш. П а х 
тусова на Нов. З е м . ) ; С ѣ в . П ч . 1839, N N 141, 251, 372, 279; 
1844, N 68 (Самоѣды); 1846, N 255 (Пронзвод. силы), 207 ( С і й -
сжія м о я . ) ; 1852, N 147 (Лапландія), 159 СОлеии), 166 (Земле-
дѣліе), 208—211 (Кораблестр.) ; 1854, N 154, 162 ( П о ѣ з * . въ 
Солов, м . ) ; 1856, N 208 (Произв. с и л ы ) ; 1860, N 79 (Печор. 
4 M * ) ; « с в . Жур. 1846, вн. I , стр. I ( Ф л о р а ) ; 1847, і и . 35 
( Л ѣ с а ) ; Кон. Г а з . 1848, N 29 ( М о р . звѣр. п р о м . ) ; 1852, Ж 117 
С Л ш ( в . - п р о м . ) ; 1834, N 146; Спб. вѣд. 1844, N 140, 141 ( П у т . 
* и к ж в а ) ; 1854 (Соловецк. M O B . ) ; Эконом. Указат. (тресков, 
п р о м . ) ; 1859, N 34; Вѣд. Спб. Полиція 1845, N 123 ( 0 ж е м -
Ч т ѣ Т ; Отвч. З а п . 1849, кв. 2 ( А р х . г . ) ; Гор. Ж. 1839, N 10 
СДѢаетв. Сѣвер. эеепед.) ; Калейдоскояъ 1860 (Мезен. Самоѣды); 
Олонец. г . вѣд. 1855, N 19, 20 , 23 (Солян. в а р н . ) ; Э к о н о м и е й 
П І , 174—191 ( О морск. п р . ) ; Bullet, de l'Acad., Т . I I , N 9 - 1 1 , 

• 41, N 5 — 12,22 (Baer, Voy. au Now. S e u ü j a ) , T. V I , N 131,132, 

p. 187—192 (Robert, Constit. geognoet. du g. d'Archang.) К 133, 
136, p. 250 (Robert, Observ. geogn.), T. V I I , N 154, p. 188 (Baer, 
Now. SemUa), N 152, 153, p. 107, N 157, 168, p. 191 (BoehtUngk, 
Bericht ein. Reise d. Finn! , u . Lappland), N 160, 161 (Baer, ОЬвегт. 
thermom. de Now. SemUa; Lenz, Bestim. der magnet. Inclin, und 
Intensität in Arch. u . Now. Semi.) , T. V I U , N 18T, p. 289 Ш м Ц -
stroem, Calcul de l'époque de la prise et de la debacle de la l W i n a 
sept.); Bull. phys. math. T. V I I I , 1851, N 3 (Orewingk, Preiqu'lle 
Kanine), N 18, 19 (Ruprecht, Verbr. d. Pflanz. Im Nord-Üral) , T. 
X I , N 14 (Middendorf, W e g zw. Kola und Kandalaksa); Bnll .de  
PAcad. Nonv. ser. T. I I , I860, N 152 (Middendorf, Ile A n U d e « ) . 

А р х а н г е л ь с к а я станица: l ) Ставро
польской губ. и уѣз., къ с.-з. отъ г. Ставро
поля, при р. Челбасѣ. Дворовъ 500, чис. жит. 
3,140 д. об. п. (по прих. сп. 1857 г.); ста
ница основана въ 1803 году; жители зани
маются разведеиіемь фруктовыхъ садовъ; яр
марка, на которой продается на 20,000 руб. сер. 

( В . С . Ставр. г . , стр. 174, 198, 217, 258). 

2) Тобольской г., Ишимскаго у., къ ю.-ю.-з. 
отъ г. Ишима, и къ ю.-з. отъ заіптат. гор. 
Петропавловска, при озерѣ, близъ лѣваго бер. 
р. Ишима; чис. жит. 1,364 д. об. п. (прих. 
сп. 1857 г.), казачьяго вѣд. 

Архангельская слобода (Кочёнъ село 
тожъ), Забайкальской обл., Верхнеудинскаго 
окр., къ ю.-в. отъ г. Верхнеудинска, при pp. 
Чикоѣ и Кочёнкѣ; чис. жит. 1,164 д. об. п. 
(по нр. eu. 1858 г.). 

А р х а н г е л ь с к а я писчебумажная фаб
рика (куп. Буркина), Калужской губ., Медын-
скаго у., въ 30 в. къ с.-с.-в. отъ г. Медыни, 
на лѣв. берегу р. Лужи. Н а ней въ 1860 г. 
сработано писчей, чайной и картузной бумаги 
53,500 стопъ, па 67,550 р. сер. Рабочихъ 
состояло 103 д. об. п. Ч . ж. 116 д. об. п., 15 дв. 

А р х а н г е л ь с к е монастырю 
1) Муж., 3-го класса, въ губернс. городѣ 

Архангельск, въ части г-да, называемой Ня-
черы; первоначально построенъ въ X I I в., 
противъ нынѣшняго сбора, Іоанномъ, архіепие-
копомъ Новгородскпиъ. Въ 1419 г. въ Двин
ской лѣтописи говорится, что Мурианы и 
Норвежцы пришли и опустошили между мно
гими мѣстами и монастырь Архистратига Ми
хаила. Въ 1584 г. московскіе воеводы Нащо-
кинъ и Волоховъ построили деревянный городъ 
вокругъ монастыря, и городъ оффиціально 
сталь называться Ново-Холмогорскимъ, жи
телями же Архангельскими, отъ бывшаго мо
настыря. Вь 1637 г. городъ и монастырь 
сгорѣли, и тогда монастырь былъ отнесенъ 
на нынѣшнее мѣсто въ Нячеры, а на мѣетѣ 
монастыря построена церковь во имя Аргаи-
гела. Нынѣ въ монастырѣ 2 церкви: изъ нихъ 
соборъ двух-этажный: на верху во имя Арх. 
Михаила, основанъ въ 1685 г. При мона
стыре семинарія. 

(Ист. Росс. lep. m, 2 9 » — S U ; *Т«га««огь, опмс. А р х . г . , 
с т р . 71—73; Щекатовъ, С * » , . , * , стр. 241—248; Ратшннъ, 
стр. 9 - 1 1 ) . 
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2) Ар. 8-го класса муж„ Владимірской г., 
въ г-дѣ Юрьевѣ-Польскомъ. О немъ вь пер
вый разъ упоминается въ концѣ X V I I I в. Мо
настырь обнесенъ каменною стѣною и ичѣетъ 
4 церкви, изъ коихъ соборъ во имя Архан. 
Михаила построенъ въ 1560 г.; въ немъ по
коятся подъ спудомъ мощи князя Димитрія 
Святославича Юрьева-Польскаго, сына в. к. 
Святослава III, скончавшагося въ схииѣ въ 
1269 г. Кромѣ того, монастырю принадле
жать церковь во имя Петра и Павла, лежа
щая въ полѣ, въ 1 в. отъ монастыря; она 
бала когда-то соборною церковью Петропав-
ловскаго муж. монастыря, о которомъ свѣдѣ-
ній никакихъ нѣтъ. Въ Архангельскомъ мон. 
хранятся грамоты Вас. Шуйскаго и ц. Ми
хаила  Ѳеодоровича. 

( й с т о р . Росе. Іерар. I l l , 232; Ратшннъ, стр. 31, 51; Мат. 
Д І Я С т . Ш 1 , отд. 1, с т р . 147; Щекатовъ, Слов. , I , стр. 248; 
Влад. г. вѣд. 18S7, N 13—13). 

3) Арх. заштатный муж., Вологодской г., 
№ зашт. г-дѣ Лальскѣ, Велико-Устюжскаго у., 
основ, въ X V I I в. Въ немъ соборная церковь 
во имя Преображенія Господня, съ оридѣломъ 
Арх. Михаила. 

( Р а т п ш н г , с т р . 66; И с т о р . Росс. Іер. V , 8). 

4) Арх. Устюжскій мон.; см. Беликій 
Усттъ. 

А р х а Н Г е л Ь О К І Й мѣдиплавильный за
водь, Оренбургской губ., Стерлитамакскаго у., 
въ 100 вер. къ с.-в. отъ г. Стерлитамака, при 
р. Аскинѣ; основанъ въ 1753 г. Твердыше-
вымъ и Мясниковымъ, на купленныхъ башкир
ских'!, земляхъ; теперь принадлежитъ граф. 
Лаваль. Въ 1860 г. на немъ рабочихъ было 
1,434 д. об. и. (при заводѣ 141, на рубкѣ 
дровъ 793 и въ рудникахъ 500); мѣди вы
плавлено 11,421 пуд., на сумму 141,060 руб. 
сер. При заводѣ 56,787 дес. земли, изъ нихъ 
47,579 дес. подъ лѣсомъ (осина и липа). За-
водскихъ рудниковъ считалось 148, на раз-
стояніи отъ 150 до 300 вер: отъ завода, въ 
Оренбургскомъ у., содержать отъ 2 до 4°/о 
мѣди; руды добывалось ежегодно отъ 300 до 
350,000 пуд. При заводѣ лѣсопильная мель
ница. Къ нему принадлежать 3 деревни, вь 
которыхъ число жит. 2,499 д. об. п. (пр. сп. 
1857), 631 да. 

(Матер, для с т . 1841 г . , Т а б . H I V ; Мавунак. я горнозав. 
язвѣстія 1867 г . , N 3S; Рышковъ, товогр. I I , 238; Beitr. I , 197; 
Словцова, нет. об. С в б . , Н , с т р . 366; че-нежшавекіВ, Оренбург. 
г. , с т р . 399). 

А р х а н г е л ь с к о е : і ) Село (помѣщ.) 
'(Борт тожъ), Воронежской губ., Задонсвак» 
у. , въ 15 в. къ с. отъ Задонска, при р. РѢ-
иецъ, въ 12 вер. отъ р. Дона. Ч . ж. 934 
д. об. п., 100 дв. и Борковскій винокуренный 

зав. (г. Викулина), выстроенный въ 1858 г., 
силою въ 220,000 вед. Ярмарка 26 окт. 

2) Село (каз.) (Голыгиевка тожъ), Воронеж
ской г., Коротоякскаго у., въ 24 вер. къ с. 
отъ Коротояка, при р. Донѣ. Ч . ж. 1,882 д. 
об. п., 262 дв. 

3) Седо (помѣщ.), Воронежской г., Нижне-
дѣвицкаго у., въ 35 вер. къ ю. отъ Нижне-
дѣвицка, при р. Котлѣ. Ч ж. 1,829 д. об. п. 

4) Село (Седелшипо тожъ), Казанской губ., 
Чистопольскаго у., въ 100 вер. къ ю. отъ г. 
Чистополя, на лѣв. берегу р. Б . Черемшана. 
Число жит. 1,293 д. об. п. (пр. сп. 1857 
года), въ томъ числѣ великороссіянъ 362 д., 
остальные мордва и чуваши; 221 дв.; село 
основано въ X V I I ст. чувашемъ Седелякомъ. 
Ярмарка и еженедѣдьные торги. 

(Казан, гѵб. вѣд. 18S5 г . , N N 42 я 4В; 18S6 г . , N 24; Ж . 
М. В н . Д. 1885 г . , X V , с и ѣ с ь , 2 7 - 35). 

5) Село (Безсоновка тожъ), владѣльч. (Ара
пова), Пензенской г. и у., въ 12 в. къ с. отъ 
Пензы, при р. ПІелдаисѣ (пр. Суры). Ч . жит. 
4,166 д. об. п , 343 дв., 2 церкви; при селѣ 
земли 6,755 дес. Главное занятіе жит. разве
дете лука, который сбывается не только въ 
Пензенской, но и въ сосѣдвихъ губерніяхъ. 
село очень богато, всѣ избы двух-этажныя съ 
подвалами для храненія лука; еженедельные 

I базары и одна ярмарка въ году. Въ селѣ ви
нокуренный заводъ (Арапова), выстр. въ 1858 
г., силою въ 814,000 ведръ. 

( В . Г. 0. 1852 г. кн. I , Отд. V , с т р . 114; Земледѣльч. Газета 
і N 39, 1859 г., Х о з а а с т , с т а т . о п . Певзевскасо у . (рукогшсь>, 
j В. С . Пенз. г . , с т р . 29, 101. Штукенбергъ, Ненз. г . , с т р . 6 ) . 

6) Село (Большая Лука тожъ), Пензен
ской губ., Керенскаго у., въ 10 в. къ з. отъ 
г. іСеренска, при р. Вадѣ . Ч . ж. 835 д. об. и., 
каз. вѣд. и помѣщ. (Никифорова), 102 двор., 
суконная фабрика, на которой въ 1860 г. 
выдѣлано 20,000 ар. сукна, на 15,530 p .e . 
Рабочихъ было 230 д. об. п. , 102 стана. 
Винокуренный зав. (Никифоровой),, построен
ный въ 1851 г., силою в* ,20,000 вед. 

7) Село, Пензенской г., Нижнеломовскаго 
у., оъ винокурепнымъ заводомъ (Титова), вы-

! строеннымъ въ 1859 г., силою въ 276,000 в. 
j 8) Село (каз.) (Еевешршина тожъ), Пен-
; зенской губ., Чембарскаго у., въ 17 вер. къ 
! с. отъ г. Чембара, по дорѳгѣ въ Нижній Ло-
j мовъ при р. Кевдѣ. Ч . ж. 2,084 д. об. п., 311 дв. 

9) Село (помѣщ.) (Шеркьгшово тожъ), Пен
зенской губ., Чембарекаво у.,въ L8 вер. въ ю.-в. 
отъ г. Чембара при р. Бороиѣ. Ч . ж. 699 д. 
о& п., 84 двора, конный и овчаряый заводи, 
училище. • Село Черяышово есть главное въ 
вотчинѣ Уварова, въ которой 7,880 д. об. п. 

; и 34,846 дес. зечлй. 
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10) Село (цомѣщ.) (Асекѣево тожъ), Самар
ской г., Бугурусланскаго у., въ 30 в. отъ 
Бугуруслана, при р. Тергалѣ. Ч. ж. 1,845 д. 
об. п., 226 дв., суконная фабр., на которой 
въ 1860 г. выдѣлано 15,550 ар. армейс. 
сукна на 11,812 р. Рабочихъ было 392 д. 
об. п.; винокуренный зав. силою въ 103,000 
вед.; на немъ въ 1860 г. выкурено 40,000 
ведръ на 30,000 р. сер. Еженед. базары. 

11) Село (каз.) (Ключи тожъ), Самарской 
г., Бугурусланскаго у., въ 40 в. къ ю.-з. отъ 
Бугуруслана, по самарскому торговому трак
ту. Ч. ж. 1,973 д. об. п., 248 дв., сельское 
училище. 

12) Село, Самарской губ., Ставропольская 
у.; см. село Ботьма. 

13) Село (Озерки тожъ) (номѣщ.), Самар-
г., Ставропольскаго у., вь 135 в. кь с. отъ 
Ставрополя, ' нри р. Сухой Озеркѣ. Ч . ж. 
2,215 д. об. п. 252 дв., 2 церкви и еженед. 
базары. 

14) Село, (Кременки тожъ), Самарской г., 
Ставропольскаго у. въ 164 в. къ с. отъ Ста
врополя, при р. Ботьмѣ. Ч . ж. 1,814 д. об. 
п., каз. и помѣщ. вѣд., 285 дв. 

15) Седо (Сестренка тожъ), Саратовской 
г. , Балашовскаго у., въ 73 в. къ с.-с.-в. отъ 
Балашова, при оз. Двухъ Сестеръ. Ч . ж. 1,972 
д. об. п., помѣщ. и каз. вѣд., 246 дв. и еже
нед. базары. 

16) Село, влад. (Терса тожъ), Саратовской 
г., Вольскаго у., въ 12 в. къ с.-в. отъ Воль
ска, при р. Волгѣ и р. Терсянкѣ, на сара
товскому почт, трактѣ. Ч . ж. 2,963 д. об. 
п., 403 д а и 7 вод. муком. мельницъ. 

17) Село (Старый Чирчимъ), Саратовской 
г. , Кузнецкаго у., въ 40 в. къ ю. отъ Куз
нецка, прп р. Чирчимѣ. Ч . ж. 3,059 д. об. 
и., помѣщ. и каз. вѣд., 453 дв. еженед. ба
зары. 

18) Село (каз.) (Пылкаво), Саратовской  ѵ.) 
Петровскаго у., вь сѣв. его части, вь 53 в. 
отъ Петровска, при р. Чумаевкѣ. Ч . ж. 2,115 
д. об. п., 264 дв., сельск. уч. 

19) Село, (помѣщ.) (Старо-Меиьерскоетожъ), 
Саратовской губ., Сердобскаго у., въ 2,2 в. 
къ с. отъ Сердобска, при р. Верледаяѣ, Ч . 
ж. 1,045 д. об. п., 122 дв. и суконная фаб. 
(Бернова), на которой въ 1860 г. -было вы
работано 100,000 арш. армейскаго сукна на 
74,000 р. еер.; рабоч. 427 чел. 

20) Село (каз.), Тамбовской губ., Борисо-
глѣбсв, у., въ 90 вер. къ з. отъ уѣз. города 
н а р . Тзваѣ , подъ 51°27' с. ш. и 5 8 ° 3 5 ' 
в. д. Число жит. 5,595 (пр. сп. 1858); 746 

дворовъ, сельское училище, еженѳдѣяьные ба
зары и три ярмарки. 

21) Село, (поиѣщ.) (Салтыкова тожъ), Там
бовской губ., Кирсановскаго у., вь 26 вер. 
къ ю. отъ г-да, при р. Караѣ. Ч . ж. 1,678 
д. об. п. (Петрово-Соловово), 297 дв., ио-
таіпный, винокуренный зав., овчарня и кон
ный зав. 

22) Село (Балыклей тожъ), Тамбовской г., 
Кирсановскаго у., въ 41 вер. къ ю. отъ г-да, 
при р. Балыклеѣ. Ч . ж. 2,648 д. об. п. ка-
зен. вѣд., 347 дворовъ, конный зав. и овчарня. 
Балыклей есть главное село въ вотчинѣ гр. 
Любомірской, въ которой 3,050 д. об. п., 
284 двора; земли при вотчинѣ 12,620 дес. 

23) Село (Чернавка тожъ), Тамбовской г., 
Кирсановскаго у., въ 57 вер. къ ю. отъ Ггда, 
при р. ІПибряйкѣ. Ч . ж. 2,429 д . об. п., каз. 
и помѣщ. вѣд., 417 двор. 

24) Село ваз. (Жшговка тожъ), Тамбовской 
г., Моршанскаго у., въ 20 вер. къ ю.-в. отъ 
г-да, при р. Липовкѣ. Ч . ж. 2,368 д. об. п , 
270 дв. 

25) Село, Ялуторовскаго окр., Тобольской 
j губ., на р. средн. Бешкилѣ, въ 45 вер. къв. 
I отъ Ялуторовска, на болып. дорогѣ. Жит. 
I 1,048 д. об. п., дв. 206; три однодневный 

ярмарки (торжка). 
26) Село, (номѣщ.) (Грязное тожъ), Туль

ской г., Ефреиовскаго у., вер. въ 30 отъ 
Ефремова. Ч. ж. 474 д. об. п. и свеклоса-

I харвый зав. (Шишкова), на которомъ въ 1860 
j г. выдѣлано 672 пуд. песка на 3,696 р. сер. 
I 27) Село, (каз.) (Бороздка тожъ), Херсон-
I екой губ. и у., на лѣв. бер. р. Иигульца, въ 
j 115 вер. на с.-в. отъ Херсона и въ 65 вер. 
ï съ с. отъ Бериславля. Чис. жит. 1,866 д. об. 
і п. (пр. сп. 1857). 
! (Од.ес. Вѣст. 1819, N 68; В. Ст. Х е р с о н , г у б . , 1849 спец. 

СВ., СТ. 11). 

.28) Село или погостъ (помѣщ.) Ярославской 
губ., Мышкинскаго у., въ 18 в. къ з. отъ г. 
Мышкина, при рч. Ломихѣ. Ч. ж. 51 д. об. 
п., 8 дв., въ церкви села хранится грамота 
царя Адексѣя Михайловича, 1650 г., изъ ко
ей видно, что с. Архангельское пожаловано 
было мурзѣ Дербышеву. Оно прежде принад
лежало кн. Константину Ушатому. Въ 1574 
г. "село поступило въ казну отъ кн. Бориса 
Ушатаго, попавшаго въ опалу Грознаго. Опо 
прежде было многолюдно, что видно иа* остат -
ковъ фундаментовъ, находимых* подъ землею. 
Въ селѣ бываетъ ярмарка 8 ноября и зимой 
еженед. базары. 

( Я р о с і а в , г у б . Вѣд. 18S«, * « 7 — Я ) . 
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А р х а н г е л ь с к у губ. г.-дъ: 
I. Г-дъ подъ 6 4 ° 3 3 ' с. ш. 5 6 ° 3 9 ' в. д., 

въ 1,104 в. къ с.-в. отъ С.-Петербурга и 
1,206 къ с. отъ Москвы, на мысѣ Пуръ-на-
волокъ, на пр. бер. Сѣв. Двины и бдизъ впа-
денія ея въ Бѣлое м. и при началѣ ея дельты. 
Первое заселеніе мѣстпости относится къ 
X I I в., когда Іоаннъ, архіеп. Новгородскій, 
основалъ здѣсь монастырь, получив, назв. отъ 
церкви Архангельскаго (см. это). Возникшія 
торговый сношенія русскихъ съ англичанами, 
вызвали въ 1584 г. основаніе при устьѣ 
Двины будущаго Архангельска. Посланные 
сюда въ 1584 г. воеводы Нащокинъ и Воло-
ховъ построили вокругъ монастыря деревян
ный острогъ. Первоначальными жителями г-да 
были стрѣльцы, а черезъ три года выселено 
130 семействъ изъ двинскихъ посадовъ. Въ 
1637, 1667 и 1668 г. г-дъ былъ опустошаемъ 
пожарами. Въ 1668 г. сюда были высланы 
иноземные <градодѣльцы>, Петръ Марселинъ 
и Вильямъ Шарфъ, которые построили новую 
каменную крѣпость. Она раздѣлялась стѣнами 
на три части : верхняя по теченію Двины на
зывалась Русскимъ дворомъ, средняя собственно 
составляла крѣпость, а нижняя называлась Н ѣ -
мецкнмъ дворомъ. Въ 1670 г. г-дъ еще разъ весь 
выгорѣлъ и перестройка его кончилась только 
въ 1684 г. Въ 1693 Петръ Ведший въ первый 
разъ посѣтилъ Архангельску заложилъ адми
ралтейство на о-вѣ Соломбалѣ, и около него по-
селилъ слободу матросовъ и рабочихъ, а на 
островѣ Моисѣевомъ, построилъ себѣ дворецъ. 
Въ 1701 г. для защиты Архангельска Петръ 
заложилъ крѣпость Новодвинскую, въ 18 вер. 
отъ Архангельска, иа Верезовскомъ устьѣ 
Двины. Въ 1724, 1738, 1753, 1777, 1779, 
1784 и 1793 г. Архангельекъ снова страдалъ 
отъ пожаровъ, нстребивпшхъ почти всѣ ста-
ринныя постройки. Отъ прежней каменной 
крѣпости остались лишь развалины. Уцѣлѣлъ 
Русскій дворъ, въ которомъ находится 2-этажн. 
таможенный замокъ, и портовая таможня. Въ 
средней части, т. е. крѣностной, хранится 
Еавенная соль, а отъ Нѣмецкаго двора оста
лись двѣ пшуразвалившіяся стѣны. Въ 1702 г. 
изъ Ст. Холмогоръ было перенесено воеводское 
управленіе въ Архангельекъ. Въ 1708_ г. 
Архангельекъ назначен* главным* городомъ 
Архангелогородекой г. Въ 1860 году число 
жителей въ Архангельскѣ и его иредяість-
яхъ, исключая Содомбалы (сл. это), было 
28,670 д . об. п. (14,412 м. п.), а съ Солом-
бальскимъ селен. 33,675 д . об. п. Въ 1860 г. 
было въ город-Ь 16 прав, церквей, соборп. 

храмъ двуэтажный 5-ти главый, вверху во 
имя Св. Троицы, внизу Богоявленія, начать 
въ 1708 г., оконченъ въ 1743 г.; изъ другихъ 
церквей замѣчательна Архангельская (построен
ная въ 1742 г. на мѣстѣ древняго монастыря), 
Арханіелъскій муж. 3 класса (см. это), церквей 
протестантскихъ 3 и еврейскій молитвен, домъ. 
Домовъ 2,463, изъ нихъ 112 каменныхъ. 
Изъ зданій замѣчателенъ архіерейскій домъ, 

! построен, въ 1784 г. Магазиновъ для складки 
I товаровъ 116, лавокъ 422. Удицъ и переулковъ 
j 55, изъ нихъ мощеныхъ 18; площадей 7, на 
Ï одной изъ нихъ, соборной, стрятъ соборъ, 
I церкви Архангельская и Воскресенская, присут-
! ственныя мѣста, памятникъ Ломоносову, от-
I крытый въ 1838 г. Набережная Сѣв. Двины 
! изъ булыжника на 1,655 саж., пловучій мостъ 
! въ 250 саж. черезъ Кузнечиху рукавъ с. 

Двины, къ с. Соломбалѣ. Пристаней поетоян-
ныхъ 2: Архіерейская для разгрузки сала и 
Буяновская — хлѣбная, кромѣ того временныхъ 
12, изъ нихъ 2 при портовой таможнѣ. 
Учебныя заведенія: гимназія, уѣздное и при
ходское училища, семинарія, переведенная 
сюда изъ Холмогоръ вь 1771 г., духовн., 
уѣздн. и приход, училища. Благотворительным 
зав.: больница, домъ умалишенныхъ, воспи
тательный домъ, богадѣльня, дѣтскій пріютъ. 
Исправительныя заведенія: смирительный домъ 
и тюремный замокъ. Адмиралтейство, купече
ская гавань и корабельная верфь на о-вѣ 
Ооломбалѣ (см. это). Заводовъ 21: 4 коптиль-
ныхъ, 4 канатныхъ, 2 красильныхъ, б кирпич-
ныхъ, салотопенный, рафинадный, водочный, 
пивоваренный, прядильный и незначительная бу
мажная фабрика. Вся производительность ихъ 
въ 1860 г. не превышала суммы 250,000 р. 
сер. Город, земли. 5,656 дес. Городскіе доходы 
въ 1858 были 127,442 р.; запасный капиталь 
233,488 р. Общественный банкъ учрежденъ въ 
1847 г. съ основным* капиталом* въ 50,000р.с . 
Ремесленников* считалось 640 чел. Торговля 
весьма значительна. Заграничная торговля опре
деляется слѣдующими цифрами. Въ десятилѣтіе, 
предшествовавшее біокадѣ Бѣлаго м. (1845 — 
1854) среднимъ числомъ ежегодно приходило въ 
Арх. портъ кораблей 684, въ пятилѣтіе, послѣ-
довавшее блокадѣ (1856 — 1860) 673. Това
ровъ было отпущено въ дееятилѣтіе 1 8 4 5 — 5 4 г. 
ежегодно средн. числ. на 4 ,832,000 р . ; въ 
пятилѣтіе 1 8 5 6 — 1 8 6 0 на 6 ,183,000. При
везено въ десятилѣтіе 1 8 4 5 — 5 4 ежегодно 
средн. чжеі. на 318,000 р.; въ пятилѣтіе 
1856 — 1 8 6 0 на 389,755 р. Главными пред
метами вывоза были вь иослѣднее пятилѣтіе: 
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хіѣбъ (средн. числом* на 2,396,000 р. еже
годно), лень н льняная пакля (на 1,760,000 р.) , 
льняное сіімя (на 955,000 р.), смола (на 
274,000 р.), лѣеной товар* (на 234,000 р.), 
порванное сало н рыбій жиръ (на 150,000 р.) 
и пр. Главныя привозныя статьи состояли изъ 
матерій, галантерейнихъ и бакалейяыхъ то-
варовъ. Внутренняя торговля Арх. также зна
чительна, особлпво во время навпгацін; съ 8 
по 15 сент. приходятъ суда съ моря съ рыб-
ныхъ промысловъ, а съ 1 сент. по 1 окт. бы
ваете значительная ярмарка, извѣстнаи подъ 
именемъ маргаритинской ; въ 1861 г. на нее 
привезено товаров* на 1,250,000 р. , продано 
на 1,132,000 р .*) Въ 1859 г., въ Архан
гельске было выдано свидетельств*: 1-й гиль-
діи 10, 2-й—-15, 3-й — 86, крестьяпамъ и 
прикащикамъ 131. 

(Лепеівнъ двев. з а п . , I I I , 39-, вращая истор. о гор. А р і а н -
гедьсвѣ, соч. Васвдія Крестівиаа, 1794 г . , С п б . ; Лвтве 4 вратк. 
п у т е ш . , I , 128; Модчавовъ А р і а в . г . , с т р . 63—103; Пушкаревъ 
А р і а в г с і ь с . г . ; мат. ддя с т . 1839, отд. 1, стр. 118; город, п о с , 
ч. 1,-стр. 1—20| обозр. Вв. Суд. за 1854, стр. 4; ввды ввѣш-
в е і торговди 1845—1860; общ. ю з . и у с т р . город, за 1838 г . , 
Штукевбергъ А р і а в г . г . , с т р . 4 5 ; Richter Medlcin. Topogr. 1828, 
Dorpat; Рвйвеке I , 49, 53, 436; Аріангедьс. губ. вѣд. 1839, N 36— 
37; 1843, N 52; 1844, N 14, 30; 1843, N 20, 31; 1846, N 1, 11, 
20; 1847, M 10—12, 15, 22, 37; 1848, N 10, 11, 14, 1849, N 9, 10, 
17, 23, 29, 30, 34, 33, 37, 39, 46; 1830, N 2 — 3 , 6 , 34; 1851, 
N 6, 7; 1832, N 1 8 , 52; 1853, N 37, 52; 1834, N 13,23,44; 1855, 
N 36; 1857, N 1, 4, 5, 7, 1 0 - 3 4 ; 1839, N 12, 2 4 - 3 6 ; Сѣве.р. Ap-
хавъ 1825, N 7 , 17; Коммерч. газета 1833, N 12; 1837, N 129, 131; 
1838, N 11, 131, 148; 1839, N 138, 139; 1840, N 10, 133; 1832, 
N 12, 76; 1835, N 53, 111, Сѣв. Пчеда 1839, N 24; 1843, N 37, 
97,224; 1844, N152; 1845, N24; 1852, N177, 178; 4853, N205; М о р 
ской Сбор. , 1860, N 9, с т р . 89; Ж. M. H. Прос. 1832, N 76, стр. 93; 
Сывъ Отечества 1832, N 23—29, 111; Русск. Инвад. 1839, N"39; 
1847, N 109; С - П е т . вѣд. 1844, N 32; Ж. М. В. Д. 1833, I X , 203; 
1840, X X X V , 261, СМ. 15; 1844, V I I , 124; 1833, Х Ы І , 207; п а м . к в . 
1860, 33—56, 117—132; В. Г . 0. 1854, V I , с м . 32, 1857, H , CM.73). 

II. Архателъскгй уѣздъ занимаетъ средн. 
часть г-іи и всею своею с.-з. границею 
прилегает* къ вост. бер. Вѣлаго м.; простр. 
580 кв. м. или 28,094 кв. вер. Сѣв. Двина 
раздѣляетъу-дъ на двѣ части: правая, на кото- I 
рой расположен* городъ Архангельск*, назы
вается юродскою стороною и составляетъ 1-й 
станъ, а на лѣв. стор. расподоженъ 2-й станъ 
и три посада. Поверхность уѣзда довольно 
ровная; болѣе другихъ замѣчательны Зимнія 
горы, идугція вдоль вост. берега Бѣлаго м., 
на протяженіи болѣе 25 в. Почва земли на 
возвышенныхъ мѣстахъ преимущественно гли
нистая, на низменныхъ иловатая и частію 
черноземная, на ос-хъ Двинской дельты пес-

*) Выше, на стр. 140, исчислен* оборот* ярма
рок* Арх. г-иіи, кромѣ ярмарки г-да Арх. Вт. 
1861 г. на всѣ ярмарки г-ніи (кромѣ Архангель
ска) привезено товара на 909,000 р., продано на 
736,000 р. (въ 1855 г. на 368,000 р.), а всего съ 
маргаритинскою ярм. въ Архангельск привез, па 
2,159,000, продано на 1,868.000 р. См. Биржев. 
•вѣд. 1862, № 95. 

Геогр. Словарь. 

чаная. Уѣздъ орошается 70 рѣками; озеръ 
насчитывают* до 100. Изъ рѣкъ самая 
важная Сѣв. Двина, протекающая по уѣзду 
въ направленін къ с . - з . , на протяженіи 
почти 130 вер.; въ устьѣ своемъ, дробясь 
на рукава, она образует* дельту; Двина иа 
всем* протяжепіи судоходна и служить глав-

I ным* источником* богатства цѣлаго у-да. Дру-
I гія рѣки не важпы. Озера раскинуты по всей 
I поверхности у-да. По 10-й ревизіи въ уѣздѣ, 
і кромѣ г-да, было 38,365 д. об. п. (18,239 
I м. п.), изъ нихъ казен. крестьянъ 28,533 
j об. п., временно-обязан. 19 об. п. На кв. 
j м., кромѣ г-да, 66 жит., а съ г-мъ 106. Жи

тели уѣзда размещались вт. 1859 г. въ 279 
поселкахъ, вт. числѣ коихъ посадовъ 3, кре
пость, селъ 28, деревень 220, селеній 2, вы-

; селковъ 15, погостовъ 3, старообрядческих* 
j скитов* 3, мыза и заводъ. По населенности 
j замечательно с. Соломбалъское съ 10,005 д. об. 
I п. и 1,376 дв., Ненокскій пос. съ, 1,129 д. об. п., 
j 172 дв., Унскій пос. с* 929 об. п., Лудскій нос. 
j съ 607 об. п. Церквей было 27, монастыря 2 (Ко-
[ релъскіп Пиколаевапй муж. и Пертоминскій 
' муж.), раскольн. часовень 14. Главный про-
! мыселъ жителей рыболовство н звероловство. 
1 Въ 1860 г. 1,200 челов. производили ловъ 
і наваги, сельдей, корюхи, камбалы въ устье 

Двины, налимов* п щук* въ рѣкахъ, и оку
ней, ершей, налнмовъ и др. в* озерах*. Хлебо
пашество развито мало; пахатпыхъ земель всего 
въ уезде считается до 11,308 дес; сеется 
преимущественно ячмень и немного ржи. Въ 
сев. части уезда, имеющей песчаную почву, 
хлебопашества почти нет*. Ржи высевается 
ежегодно до 370 четвертей, ячменя до 9,200 
чет. и картофелю до 1,720 четв.; собирается^ 
ржи до 2,590 четв., ячменя 44,390 четв. и 
картофеля 10,052. Вообще хлеб* родится въ 
урожайный год* самъ-5, въ менее урожайный 
сам*-2. Прекрасные заливные луга находятся 
по берегам* рек*. В * 1860 году въ уѣздѣ 
считалось 23,000 гол. рогат, ск. Лес* въ 
изобиліи только въ южной части у-да, но 
преимущественно дровяной; строевой сплав
ляется изъ другихъ у-въ. Лесные промыслы 
мало развиты; крестьяне занимаются только 
продажею дров*, заготоаіеніемъ угля и по
таша для кожевенных* и мыловаренных* за
водовъ, постройкою судов*, дБланіемъ дере
вянной посуды. Женщины отличаются ужень
ем* ткать холсты, белить ихъ и прясть нитки. 
Заводовъ въ 1860 г. : 12 прядильных*, 2 коже
венных*, 4 для копченія сельдей, 1 замшевый, 
12 солеваренных*, 4 лесопильных*, 1 бумам;-

ю 
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ный, 3 солодовенных*, 9 кирпичных*, 1 ли-
тейноколокольный и 1 якорный; всѣ они вы
делывали на сумму 196,308 р. с ; рабочихъ 
и мастеровъ было 310 человек*. 

(Бвбліогр. о « . Архангельска! г у б . ) -

А р х а н г е л ь е к ъ , посадъ, Херсоне, губ., 
Бобринецкаго у., въ 130 вер. къ с.-з. отъ у. 
г-да, на лѣв. бер. р. Синюхи, противъ ме
стечка Торговицы, Кіевской губ., Уманьскаго 
у. Основ, при заведеніи сербскихъ военныхъ 
поселеній (при Елисавете) въ 1753 г., подъ 
названіемъ Архангелорода. Въ 1818 г., при 
образов, военныхъ поселеній, Арх. назначенъ 
главнымъ местомъ окружнаго и полковаго штаба 
6-го окр., а ныне нереданъ снова въ граж
данское ведомство. Двор. 537, жит. 2,318 
об. п. (1860 г.). Посадъ ведетъ торговлю 
хлебомъ. 

А р х а ш а н ъ , гора, Эриванской губ., Но-
вобаязетскаго уез., къ ю. отъ Нов. Ваязета, 
въ Гокчинскомъ хр., возвышается надъ по
верхностью моря на 10,055 анг. фут. по 
геодез. изм. 

(ІСввв. Кал. 1859 г . , стр. Зв7 5 В . С т . Зря», г . , стр. 30). 

А р х О Н С К а я станица, Терской об., Вла-
дикавказскаго окр., вер. въ 25 къ с.-з. отъ 
г. Владикавказа, при рч. Архоне, на военно-
грузинской дороге ; тутъ же и почтовая 
станція. Чис. жит. 1,163 д. об. п. (пр. сп. 
1857 г.), ыалороссіяне, Кавказскаго линейнаго 
казачьяго войска. 

А р Х О Н Ъ , р., Терской об., пр. пр. Ардона. 
Беретъ начало пзъ леднпковъ Кавказск. хр., 
течетъ къ с. въ Алагпрскомъ обществе Вла-
дикадказекаго окр. н после 23 вер. теч. впа
даетъ лъ р. Ардонъ. Скаты іея долпны со

стоять пзъ кремннстыхь, а нотоаъ изъ гли
нистых* сланцев*; въ I1/« вер. ниже ау*а 
Архонъ протекаетъ черезъ узкое ущелье, об
разуемое большею частью кристаллическими 
породами. 

( Г о р . Ж у р . 1858 г . , ч . I I I , с т р . 405). 

А р х у р и пли Ахури, дер., уничтоженная 
вемлетрясеніемъ г. Арарата въ 1840 г.; она 
находилась Эриванской губ. и у., къ ю. отъ 
Эрвванн, въ ущельи горы Арарата, на выс. 
2,500 фут. Архури принадлежала къ числу 
преграснѣйшнхь и ѳбигирнейшихъ деревень 
Арменіи; въ ней было 200 дворовъ и 1,600 
д. об. п.; церковь селенія, как* видно было 
изъ могпльныхь надписей, сущѳсгвовада уаве 
въ V I I I веке. Въ окрестностях* Арх,,:успеш
но произрастали пшеница н ачмеаь; деревья 
отличалась своими садами. По арханскому 
пред&нію, Архури была основана Ноем*, тот-

часъ после потопа, и Ной посадилъ здесь 
первую виноградную лозу. Въ версте выше 
деревни находился монастырь св. Іакова. Все 
было разрушено до основанія, 20 іюня 1840 
года. 

(Parrot Heise г. Ararat I , 10; Ж. M. В . Д . 1838, Х Х Ѵ І П , с т . 
326; Dubois Voy. I I I , 465; Г. Ж. 1843, I V , 137; Kitter Asien X , 
363, 479, 509, 511). 

А р ч а д а , р., Зем. В. Доне, лев. пр. Мед
ведицы. Напр. къ з., для теч. до 100 вер.; 
проходитъ мимо слободы Гуляевки. 

А р ч а д и н с к а Я станица, Земли Войс. 
Донскаго, Усть-Медведицкаго окр., на пр. бер. 
р. Медвѣдицы, противъ устья рч. Арчады, 
вер. вь 4 на с.-в. отъ Усть - Медведицкой 
станицы, подъ 49°53' с. ш. и 60°47' в. д. 
Чис. жит. а,869 д. об. п., чис. дв. 729 (сп. 

нас. м.). Въ принадлежащихъ къ ней 14 хут., 
3,280 жит. об. п. Въ Арч. ст. 3 ярмарки 
вь году. 

(Koppen S t . В . , S . 162). 

А р ш а , рч. Оренб. г., пр. пр. Ая. Направ-
леніе къ ю.-з.; дл. теч. до 50 вер. Берега 
ея возвышенны, отроги кряжа Юрма наполня-
ютъ пространство между Аршею и Куссою. 

( М а т . для с т . 1889 г. Отд. I I , стр. 4 ; Во'ае В . п . d. U r a l . , 
d. Altai п . d . К а в р . M . , I l , S . 113). 

А р Н Ш , родъ отатарившихся финнов* (по 
Кастрену), Енисейской г., ;Мвнусинркаг,о окр., 
вед. Койбальской степной думы ; состоитъ 
изъ 3 улусовъ, кочующихъ зимою по Абакану 
и Плюшкину протоку, летоиъ же при р. 
Уте, оз. Каргакулѣ и Гусевомъ ключе, по ле
вую сторону р. Енисея. Въ 1859 г. ихъ чи
слилось 54 д. об. п. 

А р ы г л Ы , горн, кряжъ, отрасль М. Кав
каза, Эриванской губ., тянется съ ю.-в. къ 
с.-з., на границе Нахичеванскаго у. и Шу-
шинскаго (Бакинской губ.), начинаясь отъ 
г. Кябирли и оканчиваясь г. Салваршинъ; 
онъ лесистъ; черезъ середину его пролегает* 
хорошая дорога изъ с. Кеченага, Нахичеван-
у., въ д. Ангеля-гутъ Шушинскаго у.; со сто
роны Нахичеванскаго у. онъ крут*, въ ІПу-
шинскомъ отлогъ. 

( В . С т . Эрввавс. г . , S2) . 

А р Ы К Ъ - б а д ы в с к а я станица, Тобвль-
ской г., Ишимскаго окр., при оз. Арыкъ-бадыкъ. 
Жит. 1,020 об. п. (1857). 

А р ь і С Ъ , осадочное соляное озеро, въ 
Киргизской степи, къ в. отъ Аральсваго меря 
а-въ 140 вер. къ чз.-в. отъ форта Перовска
го, ижѣетъ до 25 вер. въ длину; соль вз* 
него ді^тавляется в* Перовскій фортъ. ;, 

сгори, жур, і д а г., я р . les, т. о . 
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А с а д ч е в ъ м и Лисаревскійхутотръ, (каз.), 
Воронежской туб., Коротоякскаго у., въ 50 в. 
къ с.-з. отъ Коротояка. Ч . ж. 1,804 д. об. 
п., 240 дв. 

А с а ч и н с к а я сопка, значит, вулканъ въ 
Камчатке, подъ 5 2 ° 2 ' с. ш. У подошвы ея, 
на рѣчвѣ Хадуткѣ, есть горячій ключъ. Въ 
1848 г., при снльномъ землетрясеніи, въ сопкѣ 
сдѣлался провалъ. Въ 1852, 1853 п 1854 
взъ образовавшагося кратера выходпли густые 
столбы дыма. 

{ С » . Dlttmar і ъ Peterm. M . I860, 67). 

А с к а д ь я н о в о сел. п бывшее шгѣніе 
герцога Ангальтъ-Кетенекаго, Таврпческой г., 
Днѣпровскаго у . , въ 100 вер. иа в. отъ 
Алешекъ п въ 56 вер. на с.-в. отъ Перекопа; 
при сел. 54,000 дес. землп. 

( S . М . В . Д. 1840, X X X V I , 423; В. и Н . B e i t r . I I , 70) . 

А с к а н и , крѣп., Кутаиской губ., Озур-
reiftKftro. у., къ в. отъ г. Озургетъ, на непри
ступной скадѣ, у подошвы гор» Саребъ, въ 
Самумменскихъ горахъ, основана князьями 
Мачутадзевыми въ X I V стол. 

( i E . Ii, В в . Д. 1840, I . 38, с т р . 404;Broeset, Georg, p. 417). 

А С К И Н О , село (каз.), Оренбургской губ., 
Бирскаго у., подъ 5 6 ° 5 ' с. ш. и 74° 15' в. д., 
въ 105 в. къ с.-в. отъ Бпрска, при pp. Бурьмѣ 
и Аскпнѣ , на большой дорогѣ пзъ Уфы въ 
Кунгуръ. Ч . ж. 1,636 д. об. п. (пр. сп. 1857 г.). 
Жители Аск. занимаются преимущественно 
выдѣлкою конопл. масла. Въ дачахъ села 
есть химическій заводъ (Кузнецова), на ко
торомъ выдѣлывается хромовокислаго кали н 
сннеродие*аго калія до 2,000 пудъ; ярмарка 
2 І сент. 

(ЧеревшавсвШ, Оревбур. г . , 298, 409 в О Ф . В З . ) . 

АСКЫЗСКОѲ, село, Енисейск, губ., Ми
нусинска») окр., на р. Абаканѣ, при устьѣ 
Аскыза, въ 165 вер. къ ю.-з. отъ Минусинска, 
въ прекрасной и плодородной додннѣ, удобной 
для земледѣіія, состоитъ изъ 40 домовъ п 
церквп. Жпт. 220, степная инородческая дума. 
Думѣ подведомственно 10 родовъ туркскаго пл.: 
1) Сагайскій, 2) Белыирскій,, 3) Казановскій, 
4) Кызыльскій, 5) Кійскій, 6 и 7) Ближне-
и Дальне-Каргинскій, 8) Кпвпнскій, 9) Кара-
черскій и 10) Изупіерскій. Въ 1859 г. въ 
думѣ числилось 11,720 д. об. п. 

(Рвттерд Ааія, ч. I I I , с т . Ш; Tchihatcheff Vo y. , p. 169,171). 

А О В Б Ш І Ъ м и Аскызъ, р. , лѣв. пр. Аба
кана; беретъ начало изъ горы Харлнтанъ, на 
гравжцті Кузнецка го окр., въ соеѣдствѣ истока 
р. ТЙЗГН; течетъ ш в.-ю.-в. Пр. его: лѣше—• 

Бази, Кой, Малый Аскыпгь и Сыра, съ правой— 
Байде, І я , Нанджикъ и Силатъ. 

(Pallas Voy. , V I , ÏÎ81 Рвттера Asia, I I I , 806). 

А с л а н д у з ъ , бродь и карантннно-тамо-
женная застава, Бакинской губ., Шувганекаго 
уѣз., къ ю.-в. отъ г. Шуши, на р. Аракеѣ, 
подъ 39°27' с. ш. и 6 5 ° 7 ' в. д., на большом* 
трактѣ изъ Шушп въ Персію. Здѣсь ген. 
Котляревскій, вь 1812 г., одержалъ пойду 
надъ персами. 

(Кавв. Каа. 1857 г . , 122, 252). 

А с о в и ц а или Осовица, сето, Орловской 
губ., Сѣвскаго у. , при ручьѣ Невнлпзкѣ, вь 
25 в. къ с. отъ Сѣвска, подъ 5'2°20' с. ш. 
I i 5 2 ° 1 2 ' в. д. Жпт. об. п. 1,816 (1857), 
удѣльпаго и помѣщнчьяго вѣд. 

А с ш ш з а , мѣстечко, Кутапской губерніп, 
Ахалцыхекаго уѣзда, въ 30 вер. къ ю.-в. 
отъ г. Ахалцыха, при впаденіп р. Аепинзы-
чай въ р. Куру, съ древнпяъ замком* ас-
ппнзскпхъ бековъ и мпвералвныап водами, 
которыя хпмпчески не изслѣдованы, но сла
вятся своею цѣлительною силою въ женских* 
боле.зняхъ. 

( Грунт, стр. 303; Dubois Voy. , I I , p. 829; B r o n e t Gwrgfe, p. 
91, Обиз. ші. за К а » . IV", 223). 

Acca, p., Терской обл., левый пр. Сунжи. 
Беретъ начало изъ Андійскаго х р . , въ Пша-
во-Хевсурскомъ уч., Тифлисской губ. , идет* 
къ с , прорываясь черезъ Червыя горы по 
Галчаевскому ущелью; дойдя до укр. Несте-
ровскаго (1,204 анг. фут. абс. в ы с ) , всту
паетъ въ равнину и поворачивает* «гь с.-в.; 
даліе при Ассннсвой ст. (847 ф.) нересѣ-
кается военного дорогой н, приняв* с* прав, 
ст. р. Фортангу, вливается въ р. Сунжу, 
после 120 вер. теч. Она быстра, имеет* 
броды, которые прекращаются съ каждым* 
дождемъ; во время весенняго разлива рева 
часто меняет* свое русло. 

(Güldenstädt R. I , 170; Кавв. K a J . 1857 г . , с т р . Ш, В . С * . 
Ставр. г . , с т р . 55 ; Беранэ Ч е ч а і , с т р . 9, 117). 

А с с а н ы , изчезяувщее остявское племя, 
кочевавшее въ верховьях* р . Енисея. Они 
были сродны . с * Аринами и ІСоттамн. Послед-
Hin кочевки их* были но р. Уссолке, рукавѣ 
Тасеевой, лев. пр. Тувгузки. Миллер* и Гме-
лннъ въ 1735 г. нашли только 3-х* чело
век* , говоривших* ассанскимъ яз. Во вре
мена Георга Ассанъ было 10 или 12 се
мейств*. Кастренъ (1845 — 1849) не моте 
уже найти никакого следа совершенно из-
чезвувшихъ Ассановь. 

(Георгв О и « с . вар. I I I , 26; Сшб. В-іст. 1819 г . ч, « Э Ь * W  

О н . С в б . гагб»е*етера, ч . H , стр. К ; С ы * Л В « і * * » » к І ' » » > 

А с б е т ю б Ѳ , также АіШыеф. »<жчяйзш, 
Астраханской губ., Шоч*вжяЯ№ f. , въАстра-
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ханской степи, между двумя горами Бистау. 
Эти источники уважаются киргизами за ихъ 
цѣлебныя свойства; они полезны, по словамъ 
виргизовъ, для сумасшедшихъ. Температура 
ихъ - | - 3 0 Ц. Вода находится въ искусствен-
номъ углубленіп до 4 ф. глуб.; вкусъ ея 
горькосолевый; она пахнетъ сѣрнистымъ во-
дородомъ. Нешель заиѣтилъ, что при ис
точнике, изъ подъ пласта песчаника въ 2 ф. 
толщ., отдѣляются съ небодыпинъ трескомъ 
пузырьки, состоящіе изъ воспламеняющагося 
газа. 

(Гори. Ж у р . , 1847 г., ч . I , с т а т и Нешеля). 

А с с и н г а , тунгузс. назв. озер. Фролпха, 
бл. вост. бер. Байкала (см. Фролиха). 

АССИНСКаЯ станица, Терской об., Вла-
дикавказскаго окр., при р. А с с е , высота надъ 
поверх, м. 847 анг. ф.; основана 1847 г. 
Ч. ж. 1,63м д. об. п. (пр. сп. 1857 г.), 281 дв. 

(Кавв. Кал. 1857 г . , 265, 437; В. С т . т . X V I , ч. I , 258). 

А с с о д а г ъ , грязный вулканъ въ зем. Чер-
нО 'іорскаго войска (ныне Кубанская обл.), 
невдалеке отъ Сенной почтовой станціи у 
Азов, каго моря на полуост. Тамани. 

(Pallas, Sec. т о у . Т . ГѴ, p. 10). 

А с с у г а , две реки; см. Оссуіа. ' 
АССЪ, мыза, Эетлявдской г., Вирляндекаго 

у., въ ю. отъ Везенберга, замечательна зам-
комъ, иостроённымъ гермейстеромъ лифлянд-
скнмъ Бодо фонъ Гогенбахомъ въ 1293 году. 
Въ X V I в., вероятно въ 1558 г., когда рус-
скіе осаждали Вейсенштейнъ, раззоренъ былъ 
ими и замокъ Ассъ, въ 1784 г. возобнов-
ленъ владельцемъ Бенкендорфомъ, по перво
начальному плану и фасаду. 

( Ж . М . В. Д. 1841, Х Ь , 199). 

А с т а р а (Астарчнскій постъ), Бакин
ской губ., Ленкоранскаго уЬз., въ 40 вер. къ 
ю. отъ г. Ленкорани, при впаденіи р. Аста-
ры въ Каспійское море, на границе Персіи, 
подъ 3 8 ° 2 6 ' с. т . , 6 6 а 3 5 ' в. д. ; уступлена Рос
ши по трактату въ 1724 г. Торговля этого 
селенія значительнее, чемъ торговля самаго 
города Ленкорани; впрочемъ, оно не имеетъ 
хорошаго порта и суда стоять въ открытомъ 
pélie. Суда нагружаются здесь рисомъ, ле-
сомъ, камышеяъ и мануфактурными товарами. 
Въ течеши поелѣдняго десятилетія (1861 — 
1860) среднимъ числомъ изъ Астары выво
зилось ежегодно товаровъ въ Персію (мор-
скимъ и сухимъ путеяъ) на 170,000 р . , а 
привозилось на 278,500 руб. Каравановъ изъ 
заграницы въ тоже 10-ти ле-гіе гфиходігло еже
годно по 77, съ 4,885 вьюти. животными. 

( К а т а . К а л . 1886 г . , с т р . 122; Ч т е а . вт. О б щ . И с т . щДдаиі. 
Poe. 18В8 г . , кв. I I I , с т р . 108; Закавв. О ч е р и Гагемейс*ера 
е т в - . М ; І И р е и » пут. I l l , 127; Вид. торг. 1851—1860). 

А с т р а д а м о в в а , село (помещ.), Симбир
ской г., Алатырскаго у., въ 60 в. къ ю.-в. 
отъ Алатыря, при р. Якле. Ч . ж. 2,237 д. 
об. п., 321 дв. и еженед. базары. 

А с т р а х а н с к а я губер. занимаете ю.-в. 
уголъ Евр. Россіи, и съ одной стороны при
касается къ Каспійскому м. Площадь ея 
3,995^4 кв. и. (193,310 кв. вер.). Астрах, 
г. состоитъ изъ 5 уездовъ: Астраханскаго, 
Красноярскаго, Енотаевскаго, Черноярскаго и 
Царевскаго. Кроме того, въ г-іи 6 калмыцкнхъ 
улусныхъ управленій (Эркетеневское, Богоцо-
хуровское, Яндыкоикицохуровское, Хошоутов-
ское, Харахусо-Эрденевское и Малодербетов-
ское), которыя по правамъ, какъ въ админи
стративному такъ и въ судебномъ отношеніи, 
равняются уездиымъ управленіямъ. Наконецъ 
къ Астр, г., по террйторіи своей, относятся 
еще земли киргизской внутренной или Букеев-
ской орды, которая, впрочемъ, въ админвотра-
тивномъ отношеніи, нисколько не подчинена 
управленію Астр. г. Вся площадь г-ніи пред
ставляете обширную, почти безлесную, по боль
шей части песчаную равнину, разрезываемую 
Волгою на две половины: восточную или луго
вую, и западную или нагорную, подучивіпув) это 
названіе отъ праваго, нагориаго берега "Волги. 
Первая известна также подъ именемъ Ногай
ской, а вторая Крымской. Возвышенности, 
сопровождающія правый берегъ Волги въ Са
ратовской г. и достигаются тамъ, какъ напр. 
у Царицына, 280 ф. в ы с , въ Астраханской 
г. сильно понижаются, такъ что въ Черно-
ярскомъ у. оне имеютъ отъ 40 до 90 ф., а 
за Енотаевскомъ къ морю смешиваются съ 
буграми степи. Возвышенности прорезаны бал
ками; выше Енотаевска поросли тонолемъ и 
тальникомъ, ниже, вместѣ съ буграми степи, 
весьма бедны растительностью. Отъ этихъ 
волжскихъ возвышенностей на с.-з. въЧерно-
ярскомъ у. отдѣляются холмы или хамуры, 
известные подъ именемъ Эргени (Иргеяи, Сар-
пинскіе), простирающееся по границе Астра-
хан, г. и зеи. Дон. В о й с , ' на протяженіи 300 
вер. дл. отъ с. къ ю. Холмы Эргени местами 
богаты хорошими пастбищами и перерезы
ваются множествомъ балокъ, по которымъ вес
ною текутъ ручьи, впадающіе въСарпу, М а -
нычь и небольш. озера. Далее, къ ю. въ Астрах, 
у. идетъ, на протяж. 70 в., возвышенность Да-
банъ, которая въ с.-з. части представляете 
рядъ холмовъ (беёреки), а жъ ю. сглаживается 
въ Кумской степи. Луговая, т. е. левая сто
рона В о л и совершенно лишена педобинхъ' 
кряжей. Тамъ, со всего пространства степи, яо-



А С Т Р А Х А Н С К А Я Г У Б . 149 

днимаются только нѣеколько уединенныхъ хол-
мовъ, не имѣющпхъ между собою никакой связи. 
Замѣчательнѣйшіе изъ нихъ: Большой Богдо 
(524 ф.), Малый Богдо (96 ф.) и Чапчачи. 
Кромѣ того, по степи разбросаны бугры, со-
стоящіе изъ глинистой почвы. Геогностиче-
екій составь Астрахан. губ. однообразенъ. 
Почти вся поверхность ея состоитъ изъ гли
ны, перемѣшанной съ сыпучими песками, со
лончаками, наноснымъ иломъ и раковинами, 
живущими и донынѣ въ Каспійскомъ бассейнѣ, 
такъ что всѣ эти образованія относятся къ 
верхнему иди новѣйшему ярусу третичной фор-
маціи (плейостоценъ). Почва пропитана солью, 
потому что вся площадь губерніи, въ неотда
ленную геологическую эпоху, была ѳшэ  мор-
скимъ дномъ. Только въ отдѣльныхъ возвы-
шенностяхъ иди холмахъ дуговой стороны 
являются твердыя горныя породы болѣе древ-
нихъ формацій, а именно пермской и тріа-
совой, являющейся съ ея характеристическими 
окаменѣлостями (Ammonites bögdoanus и 
пр.) въ горѣ Богдо. Сѣверная чаСть г-ніи, 
т. е. уѣзды Царевскій и Черноярскій, имѣетъ 
почву менѣе солоноватую; по мнѣнію Бэра, 
частицы соли унесены стоками воды въ соля-
пыя озера южной части г-ніи и въ Каспій-
ское море. Черноярскій у. имѣетъ въ восточ
ной части почву иловато-глинистую, въ запад
ной песчано-глинистую ; Царевскій—преиму
щественно солонцеватую съ супесью и хря-
щеватымъ грунтомъ. Эти уѣзды имѣютъ хо-
рошія пастбища, и даже, по рѣчнымъ разли-
вамъ, дровяной лѣсъ, какъ напр. Царевскій у. 
вдоль лѣв. б. Ахтубы и въ пространствѣ между 
Ахтубою и Волгою. Отъ лѣваго б. Ахтубы къ 
Рынъ-пескамъ тянется полоса темно-сѣрой, гли
нистой почвы, покрытой солончаками, грязями 
или хаками и соляными озерами. Вся песча
ная полоса, прилегающая къ Каспійскому морю, 
покрыта сплошными лѣсами камышей, группами 
соляныхъ озеръ, буграми, лишенными хорошей 
растительности. Между Астраханью и Ено-
таевскомъ степь состоитъ изъ сыпучихъ пере-
восныхъ песковъ, далѣе же къ з. къ р. Ма-
нычу и зем. Дон. Войс. преобладаетъ, пере
мешанная съ пескомъ, глинистая почва, кото
рая мѣстами производить хоропгія травы. Жа-
спійское м., прилегая къ губерніиболѣе чѣмъ 
на 500 в., привлекает*, какъ по обилію своему 
всякаго рода рыбою, такъ и по удобствамъ 
морскаго сообщенія съ Закавказьем* и Пер-
сіею, къ берегам* своимъ жителей не только 
Астраханской, но и другихъ губерній. Волга 
протекаетъ въ предѣлахъ губерніи до 700 в., 

изъ коихъ до 150 в. по границѣ Астрах, 
г-ніи съ Саратовскою. Передъ впаденіемъ своимъ 
въ Каспійск. м. она дробится на множество 
рукавовъ и образуем обширную дельту, пред
ставляющую цѣлый лабиринт* острововъ и бу
гров*. На всем* протяженіи отъ границы г-ніи 
до Астрахани, Волга представляет* мало пре-
препятствій чрезвычайно развитому здѣсь су
доходству. На ней раскинуто много острововъ, 
поросшихъ камышемъ, тальникомъ и осоко
рем*, и пмѣющихъ хорошія пастбища. За 
Астраханью на Волгѣ появляются отмели, 
препятствующія судоходству. Главнѣйшій из* 
рукавовъ Волги есть Ахтуба, отдѣляющаяся 
отъ Волги съ лѣвой стороны и текущая парал
лельно съ нею на протяженіи почти 600 в. 
Остальныхъ 70; значительнѣйшіе Вузапъ и 
Балда. Ниже Астр, судоходство производится 
преимущественно по рук. Бахтемиру и Басаргѣ, 
іірочіе же служатъ только для мѣстнаго сооб-
щенія и для устройства рыболовныхъ ватаг*; 
въ новѣйшее время прокладывается новый фар
ватер* но рук. Жамызяку. Остальным рѣки 
незначительны. Вообще Астрах, губ. бѣдна 
текучими водами. Взамѣнъ того, Астрахан. 
степи богаты прѣсною водою, залегающею на 
глубинѣ отъ 1 и болѣе арш., гдѣ она, про
сачиваясь въ пескѣ, скопляется въ достаточ-
номъ количествѣ на глинистомъ пластѣ. Этимъ 
пользуются кочевники, и для водопоя своихъ 
стадъ дѣлаютъ копани (худуки). Озеръ въгу-
берніи множество; по свойству въ нихъ со
держащейся воды, они раздѣляются на прѣсно-
водныя, соленыя и горькосоленыя; соленыя 
самыя многочислеппыя. Изъ прѣсноводныхъ 
замѣчательны озера, изъ коихъ состоитъ те-
ченіе pp. Маныча и Сарпы. Число соляныхъ 
озеръ ежегодно возрастаетъ, ихъ насчитываютъ 
болѣе 700; они раскинуты преимущественно 
по всему морскому прибрежью въ Краснояр
ском* и Астраханском* у. Къ разработывае-
мымъ принадлежать: въ Царевскомъ у. Эл-
тонъ, въ Астраханском* 11 оз., въ Краснояр
ском* 22 оз.; въ Черроярскомъ разработывае-
мое с* 1861 Баскунчатское. Соли добывалось 
ежегодно съ 1850 до 1859 до 9,000,000 
пудовъ, изъ коихъ одинъ Элтон* доставляет* 
6,730,000. Къ неразработываемымъ принадле
жало 100 озеръ: въ Астраханском* 38, в* 
Красноярском* 49, въ Енотаевскомъ 13. Горь
косоленыя озера преимущественно лежа» в* 
Царевскомъ у., изъ нихъ замѣчатеіьнн; Го
лый Лимит, Безъименное и Ерасное-іусиное. 
Изъ произведена ископаемая; царства, кромѣ 
саносадоч. соли, въ Астрах, губ. есть камен-
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нал соль въ горѣ Чапча-та. Гігасъ залегаетъ 
иа некоторой глубниѣ въ лочвѣ и служнтъ 
основаніемъ почти всѣхъ холмовъ луговой 
стороны. Жерновный камень и лещадннкъ ло
мается въ Богдо п Эргснн. Кшматъ Астрах, г-ін 
континентальный п пмѣетъ сходство съ клима-
томъ внутр. Азіи. Сред, темпер. 7 ° 6 1 ' Р . , темпер, 
тепл. месяца - j - 2 0 ° 2 2 , холоднѣйшаго—5°75. 
Волга въ Астр, вскрывается средн. числ. 15 
марта, замерзаетъ 29 ноябр., слѣд. остается 
покрытою льдомъ сред, числ. 106 дней. Флора 
Астрах, г-іи довольно рѣзко отличается отъ 
флоры другихъ частей Евр. Россіи и характери
зуется многочисленными степными растеніямп 
средней Азіи (арало-каспійской низменности), 
какъ напр. породами астрагаловъ и въ осо
бенности галофитами, т. е. растеніями соле
ной почвы, принадлежащими преимущественно 
къ семейству солянковыхъ (Salsolaceae). Во
обще стенная поверхность губерніп носитъ 
на себе тилъ арало-каспійѳкой низменности и 
ничѣйт» не отличается отъ низменныхъ степей 
внутренней Азіи. Поставленная притомъ у 
еамаго входа въ Европу изъ Азіи, непосред
ственно впереди промежутка, раздѣляющаго 
юздую оконечность Уральскаго хр. отъ Касцій-
скада м.„ Астрах^ j-is била любимымъ вре
менным*, піяставжщеда всѣхъ кочевниковъ, 
стремившихся изъ внутренне! Азіи на отда
ленный западъ, въ Европу, въ замѣчательную 
историческую эпоху великаго переселенія на-
родовъ. Находя здесь родныя условія степной 
природы, и, рядомъ съ безплодными, но полез
ными для скота, солонцами, богатыя и при
вольные цриволжскія пастбища, племена ко
чевников*, оставили здѣсь елѣды болѣе или 
менѣе долговремевиаго своего пребыванія въ 
многочисленныхъ кургавахъ п развалинахъ. 
Такимъ образомъ, съ еамаго начала нашей эры, 
на степяхъ Астраханской губ. одни кочевые 
народы смѣнялнсь другими. Въ I и I I в. 
являются здѣсь Аланы, за нпмп въ I I I в. 
Хазары, образовавшіе обширное царство отъ 
Каспіискаго моря до Оки, и имѣвшіе въ 
Астра», г-іи осѣдлую свою столицу Атель 
или Ьіщь. Съ ГУ* до ГХ в. черезъ Астра
ханок, губ. проходили Угры, Гунны, Обры, 
Мадьары и Болгары. Въ конце I X вѣка на 
низокьяхъ Волги обитаан Хазары, выше 
ихъ Печенѣги. Съ Х П в. начинается дви
ж е т е народовъ, иаброшеиныхъ на Европу 
Монголами. Сначала появляются Половцы,, а 
за ними п самые Монголы или, точнѣ*, на
роды восточно-туркскаго племени, иредводв-
м»в монгольскими вождями. Разгромивъ » 

покоривъ Россію, эти татары утвердились на 
Волжскомъ низовье и мало по налу перешли 
къ осѣдлости. Главнымъ центромъ могуще
ства такъ называемой Золотой орды были 
степи Астраханской губ. Здѣсь часть татаръ 
продолжала вести кочевую жизнь, но Другая 
часть перешла къ осѣдлости, основавъ города: 
Сарай (столицу Золотой орды) и Астрахань. 
Только въ X V I в. Іоаннъ IV, послѣ покоренія 
Казани, подчипилъ себѣ н земли, составляющія 
нынѣ Астрах, губ., и съ этого времени рус-
скіе сталп селиться въ этомъ краѣ. Сначала 
это были только ратные служнлые люди, по
томъ различные бѣглецы п бродяги. Болѣе 
правильная колонизація края начинается съ 
Петра I . Но п это заселеніе не прекратило 
еще прилива кочевыхъ народовъ. Еще въ X V I I , 
X V I I I и до начала X I X в. сюда явились 
Калмыки, Тюркмены, Каракалпаки и Киргизы, 
до настоящаго времени сохранившее соответ
ствующей мѣстнымъ условіямъ Астраханск. г., 
кочевой образъ жизни. Астраханс. г. учреж
дена Петромъ I въ 1717 г., но въ объемѣ 
нѣсколько различномъ отъ нынешняго. В по
ел едет ві и она была присоединяема къ Кавказ
ской обл. (1785), потомъ снова отделена 
(1803). Она вошла въ нынѣвгаіе свои пре
делы въ 1851, по присоединении къ ней 
Царевскаго у. Саратовской губ.; впрочемъ, въ 
1860 г. южная граница г-іи отнесена съ р. 
Кумы на р. Гуйдукъ, и одинъ калныпжій улусъ 
(Больше - дербетовскій) переданъ въ веденіе 
Ставропольской г-ін. Нынешняя цифра на
селен ія г-іи можетъ быть определена только 
приблизительно, потому что часть населенія 
состоитъ изъ кочевниковъ. Кочевниковъ въ 
г-нііі считалось въ 1860 до 103,000 д. об. иг., 
а съ внутреннею киряігэекою (Вулеевскою)- ор
дою 203,000 д.об. и. Ойѣдінхъ въ 1860 г. было 
271,996 д. об. и. (138,4*2 и, п.). ; Всего 
475,000, s на кв. милю около 140 теювѣкъ. 
Изъ оседл, жит. въ 1860 г. было: дворянъ в 
чинов. 2,885 д. об. п., правосл. духовенства 
1,558 об. п., купцовъ 6,165 об. п. (3,019 
м. п.), мещанъ и цеховыхъ 24,262 об. п. 
(12,007 м. п.), креетьянъ: государств. 177,968 
об. п. (88,997 м. п.), уделмшхъ 2,037 об. в . , 
вышедш. изъ креп, завис. 12,427 об. н. (5,&&0 
м. п.); воен. вед.: регулярных* 7,011 об. п., 
иррегулярныхъ 11,125 об. п., отпускяыхъ,'от-
ставаыхъи пр. 6,725 д. об. п. Броме велико» 
рве&іяиъ и малороесіянъ, въ Астрах, губ» 
сеиталоть.: %) B)jmaecxie татары, въ чис*ѣ 
9,00t д; об., яп урйвм-аедяющіе остатш; Зо
лотой орди; они агаву тъ оеѣдло въ 16 ввжр-
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ніяхъ. Земли у нихъ 80,000 дес. 2) Кунд-
ровскіе татары — древніе кочевники Крымской 
стороны — живутъ въ числе до 12,000 д. 
об. п. въ сс. Сеитовкѣ и Хожетоевкѣ, лѣтомъ 
кочуютъ по лѣв. б. Ахтубы; земли у нихъ 
520,000 дес. 3) Татары Вухарскаго, Гилян-
скаю и Аіржанскаю дворовъ, въ числѣ 1,800 
д. об. п., живутъ въ самой Астрахани съ 
X Y I I в. и съ 1836 г. уравнены въ правахъ 
съ русскими подданными. 4) Каракалпаки, 
явившіеся въ Букеевскую орду въ 1817 г., 
кочуютъ въ числѣ 150 д. об. п. около Чер-
наго яра и на земляхъ Кундровдевъ. 5) Турк
мены, пришедшіе въ 1815 г. съ Мангышлака, 
кочуютъ на земляхъ Кундровдевъ. 6) Киргизы 
Букеевской орды, кочующіе въ числѣ до 
30,000 кибитокъ въ Рынъ-Пескахъ и по бе
регамъ pp. Увеней, на особыхъ земляхъ (до 
6,900,000 дес.), нричисляемыхъ обыкновенно 
къ Астрах, г-ніи, хотя Букеевская орда по 
управленію своему совершенно независима 
отъ Астраханс. губерніи. 7) Калмыки, явив
шееся въ X V I I в. пзъ за Алтая, теперь вла-
дѣютъ пространствомъ въ 8,700,000 д е с , 
кочуютъ въ числѣ до 17,564 кибитокъ или 
70,256 д. об. п. по нагорной сторонѣ Волги, 
и отчасти по луговой. 8) Армяне поселились 
въ Астрахани еще съ X V в. для торговли; 
число ихъ теперь 2,156 д. об. п. Господствую
щая религія осѣдл. жителей православная; ее 
исповѣдуютъ 245,177 об. п. Церквей 110 (51 
кам., 27 въ городахъ), монастырей 5, часо-
вень 16. Единовѣрц. 124 об. п., раскольник. 
3,252 д. об. п., армяно-григоріанцевъ 2,670 
об. п. , у нихъ б церкв. и 1 часовня; управ
ляются своимъ епископомъ. Католиковъ 383 
об. п . , лютеранъ 186 об. п . , магометанъ 
32,552 об. п., буддистовъ 4,379 об. п. Осед
лые жители размещались въ 394 поседкахъ; 
въ нихъ 27,012 дв. Скотоводство есть глав
ный источникъ богатства и кочевыхъ и осед-
лыхъ жителей. Въ 1860 году у оседлыхъ 
жителей было: 77,157 лошадей, 249,201 
рогатаго скота, 511,847 овецъ простыхъ и 
1,737 тонкорунныхъ, 41,453 свиней, 27,171 
козъ, 2,020 верблюдовъ. Укалмыковъ 110,000 
лошадей, 150,000 шт. рогатаго скота, 784,908 
овецъ, 400 свиней, 17,000 козъ и 23,000 верб. 
У киргизовъ приблизительно 150,000 лошад., 
200,000 шт. рогатаго скота, до 900,000 овецъ, 
до 20,000 козъ и до 35,000 верблюдовъ. 
Лошади калмыцкія и киргизскія малорослы, 
но сильны и легки. Лучшія овцы (съ кур
дюками) у киргизовъ; съ шерстью, впрочемъ, 
грубою и жесткою. Козы киргизовъ почи

таются кашемирской и тибетской породъ; 
пухъ ихъ употребляется на изготовленіѳ тон-
кихъ матерій. Скотъ преимущественно про
дается на ярмаркахъ Ханской ставки и Чер-
наго яра, а также гоняется въ Ставропольскую 
и Саратовскую г. и въ зем. Войск. Донскаго. 
Ежегодно скота продается до 150,000 головъ, 
на сумму до 800,000 р. сер. Скотъ кочевни-
ковъ зимою ходитъ по степямъ, и, разбивъ ко
пытами снегъ, достаетъ скудный кормъ; слу
чается, во время гололедицъ, что скотъ, не 
имея силъ разбить ледяную кору, умираеть 
съ голода. Хлѣбопашество, за исключеніеиъ 
Царевскаго и Черноярскаго уездовъ, такъ 
ничтожно, что хлеба не достаетъ на иропи-
таніе самихъ хлебопапщевъ. Подъ пашнями 
въ губерніи 95,255 дес. Только въ Царев-
скомъ и Черноярскомъ у. хлеба достаетъ на 
продовольствіе жителей; здѣсь преимущественно 
сеется пшеница, рожь, просо и ячмень. Си
стема хозяйства залежная. Земли не удобри-
ваются, в навозъ употребляется на топливо. 
Въ Астрах, и Краснояр. у. вовее нетъ хле
бопашества, въ Енотаевскомъ очень слабое. 
Хлебъ привозится съ верховыхъ губерній по 
Волге и сухопутно изъ зем. Войск. Донскаго. 
Садоводство и разведете винтраднжовъ до
вольно развито. Садоводство водворилось въ 
Астр. г. еще въ нач. X V I I в. и при ц. Алек
сее Михайловиче здесь уже былъ разведенъ 
обширный садъ Ботманомъ на Черепаховом* 
острову, а при Петре I учреждена контора 
садоводства. Сады и виноградники груішируются 
преимущественно около Астрахани и Краснаго 
яра, жители котораго считаются лучшими садо
водами. Земли подъ садами и виноградниками 
1,667 дес ; фрукты и виноградъ отправляются 
по Волге въ верховыя губерніи. Изъ вино
града приготовляютъ также до 9,000 ведръ 
вина, уступающаго качествомъ крымскимъ, и 
<чихирь>, любимый напитокъ армянъ. Шелко
водство, о водвореніи котораго заботились такъ 
ревностно цари Алексей Михайловичъ и Петръ 
I, заведшій даже Ахтубинскій зав., весьма мало 
распространилось въ крае. Шелку собирается 
ежегодно отъ 10 до 15 пуд.; онъ поступаетъ 
на астраханскія заведенія, которыя делаютъ 
ігзъ него пояса, кушаки и разныя матеріп. 
Лѣсоводство не составляетъ особаго промысла 
въ губерніп; строеваго леса здесь совсеиъ нѣтъ, 
а есть только дровяной. Главныя древесный 
породы: ива, осокорь, вязъ, местами дубъ. 
Земли подъ лесами состояло въ г-ніи въ 1859 г. 
140,000 д е с , изъ нихъ казенныхъ 80,252 д е с , 
казачьихъ до 30,000, ч а с т до 80,000. Красно-
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ярскій у. бѣднѣйшій лѣоомъ. Камышъ заме
няет* въ губерніи топливо, изъ него дѣлаютъ 
хлѣвы для скота и кроютъ имъ крыши. Строевой 
лѣсъ привозится по Волгѣ. Рыболовство со
ставляетъ самый важный промыселъ жителей; 
въ 1851 г. (по свид. Черкасова) рыбодовствомъ 
и тюленьимъ боемъ занималось до 60,000 чело
век*, которые промышляли рыбы и тюленей до 
3,000,000 пудъ, на сумму до 8,000,000 р. по 
астрахапскимъ цѣнамъ. Рыба, икра, вязига и 
жиръ сбываются въ верховыхъ губерніяхъ, осо
бенно же въ Москвѣ и Петербурге. Тюленей 
бьется ежегодно до 150,000. Пчеловодство 
существуетъ въ ограпиченномъ размере, только 
въ сс. Вязовке и Болхунахъ. Такое нераз-
внтіе выгоднаго промысла происходить отъ 
поздняго слитія Волги, затопляющей нужный 
травы, безлесность и жаркое лето, отъ ко
тораго цветы выгорают*. Бурлачество, т. е. 
тяга судовъ бичевою вверхъ Волги, упало съ 
водвореніемъ пароходства. Въ 1851 г. бур
лачеством* занимались 16,140 человек*, изъ 
нихъ большая часть пришлецы изъ другихъ 
губеряій. Музурничествомъ, т. е. работами 
на судахъ, плавающихъ по морю, въ 1851 г. 
занималось до 2,100 человек*. Этим* реме
слом* занимаются болѣе татары. Чумаче
ство развито особенно въ с. Солодникахъ; 
промыселъ этотъ выгоден*, потому что волы, 
которые употребляются для этого, не требу
ют* больших* издержек*. Чумаки изъ Ду-
бовки перевозятъ въ Ставрополь казенную 
аммуницію, а изъ Астрахани рыбу, икру, 
жиръ, вязигу во внутренняя губ. Разными 

ремеслами въ 1860 году занималось 3,247 
чел., изъ нихъ 1,018 мастеровъ. Заводовъ въ 
1860 г. было 87, производившихъ на 291,880 
р. сер. , занимая только 501 человекъ рабо
чихъ. Изъ нихъ 3 пивоваренныхъ (93,609 р.), 
12 кирпичных* (61,435 р.), 7 салотопенныхъ 
(43,095 р.) , 14 кожевенныхъ (31,806 р.), 6 
мыловаренных* (19,900 р.), 32 маслобойных* 
(11,600 р.), 1 водочный (11,000 р.) , 4 жиро-
топенныхъ (8,000 р . ) , табачный (6,035 р.) , 
канатный (3,750 р.) , 4 еерныхъ (1,250 р.) , 
химичеекій (250 р.) , бязевый (150 р.). Тор
говля въ Аетрах. губ. чрезвычайно развита. 
Торговых* свидетельств* въ 1859 г. было 
выдано 1,284, изъ нихъ 4 иностранныиъ го
стям*, 9 купцамъ 1-й гильдіи, 17 — 2-й 
гильдіи, 755 — 3-й гильдіи, 65 крестьянамъ 
и 434 приказчикам*. Внутренняя торговля 
губерніи сосредоточивается на 30 ярмаркахъ. 
Главный нривозъ на нихъ соетавляютъ овечья 
шерсть, кожи, разныя сельская произведения, 

но важнее всего — пригонъ лошадей и скота 
разнаго рода изъ калмыцких* и киргизских* 
степей. Оборотъ ярмарокъ весьма высок*. 
Главный привозныя статьи въ Астрах, г-нію 
изъ другихъ соетавляютъ хлебъ, вино, лень, 
пенька, дрова, строевой лесъ, металлическія 
изделія, деревянная и глиняная посуда, чай, 
сахар* н кофе, разная рухлядь и т. п. Вы
возится же рыба въ разных* видах*, жир* 
рыбій, икра, вязига, кожи, сало, шерсть, к о - , 
зій пухъ, фрукты, виноград*, разныя овощи 
и т. п. , выгоняется скотъ, лошади и овцы. 
О торговле см. Астрахань, Волга я Каспгй-
ское море. 
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(адфавмт. указат. селъ, дерев, я т . п . ) -, 1845, N 45 ( с в о т о в . ) ; 
1846, N 21—37 ( А с т р а х , г . ) ; 1847, N 1 - 2 ( м о ч а г я ) ; 1850, N 10 
( В о л г а ) , 34 ( х л ѣ б о п . ) , 40 (вол. о - в а ) , 33 ( т а т а р ы ) , 17—18 ( а р 
мяне), 47 ( я р м а р к е ) , 48 ( « б р а к и и заводы); 1831, N 2 ( п ч е л о 
вод.) , 3 (бой т ю л . ) , 5 ( ч у м а ч е с ) , 7 ( б у р л а ч е с ) , 8 ( м у з у р ы ) , 15 
( ж я р в т о в л . ) , 17 (нередетъ п т в ц ъ ) , 19 (садовод.) , 48—52 ( « в о -
родцы); 1832, N 9 — 1 5 ( А с т р . Благов, M O B . ) , N 32 ( к а р а в а д и . ) , 
43—44 ( т у р в м е в ь О , 47 ( а с т р , армяве); 1853, N 10 (ходъ рыбы), 
N 13 (шгв-врм м врѳдвазс.) , N 27, 28 (обычаи вря с в а д ь б * ) , 14, 
15, 29 в дал. ( Р я а я в і ) , 34 (калмыкя), 40 ( В о л г а ) , 42 (пароход
ство)-, 1854, N 38—52 (рыб. я Тюл. я р о м . ) ; 1833, N S t , » 5 , 31 
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(кирг. о т . ) N 48 ( о о і . о з . ) ; 1836, M 23 ( т о ж е ) , 39 ( В о л г а ) ; 
1837, N 29—28 ( А с т р м . с т е п я ) , 39 ( с о л и , п р о ч н о . ) , 1 (о 
оудостр. s морепл.), 4—7 (вывод, изг метеор, ж у р ) , 37 ( и о т о -
рвчес. взгляд* на я р а » ) , N40—42 (шелковод.), N 48 ( А і т у б а ) ; 
1858,'S 1—5 ( м о р е х о д е ) , N 6 ( Э л т о в ъ ) , "S 11 (рыболов.) , N 14— 
20 ( т о р г о в л ) ; 1859, N 33 (Волга ) ; 1800, N 15 (сѳлье. училища), 
N34 ( с а д о в о д . ) , N 43 (явородцы); Русскій Дяовнпвъ 1859, N 10« 
— 108 ( о т . on. Астрах, г . ) ; Petormann, Mirth. 1858, p. 93—134 
(Bergsträsser Salzseen d. Gouv. Astrachan), p. 32 (Meyerson 
Physik gcogr. v. Astrachan n. Umgeh.); Нооквитяйниъ 1854, N 1, 
см. 17 ( Х о ю а у т о в с в . улусъ); B u l l , de l'Acad, I X , X 214 (Bioiiwald 
Bogdo), B u l l . hist. phil. V I , N 137 (Koppen Astrakh. gouv'.). 

А с т р а х а н с к о е к а з а ч ь е в о й с к о . 
Подъ этимъ именемъ разумеются казаки, по
селенные вь Астраханскомъ у . , Краеномъ 
Ярѣ , Енотаевскомъ у. и Черномъ Ярѣ (Астрах, 
г.) н въ г. Саратовѣ , Камышине, Царицынѣ 
и уѣздѣ его (Саратов, г.). Военный поееле-
иія въ Астр, краѣ начали возникать съ 1627 
года. Въ 1730 г. учреждено Волжское казач. 
войско въ станицахъ: Средней, Дубовской, 
Волжской, Баіыклейской, Коровайской и А н -
типовской. Въ 1737 г., для защиты калмыц-
кихъ улусовъ отъ набѣговъ Каракалпаковъ, об
разовала команда въ 300 чеіовѣкъ врещеныхъ 
Калмыковъ и русскихъ слуаеилыхъ. Въ 1750г. 
команда эта названа Астрах, казачьииъ пол-
комъ. До 1757 г. команда помѣщалась въ г. 
Астрахани, но въ 1757 г. казаки выселены 
за 4 в. отъ города на Казачій эрикъ, и 
станица назвалась ІСазачебугровскою. Съ 1764 
г. устроены другія станицы. Въ 1784 г. къ 
Астр, войску присоединена команда Еноіаев-
ская, въ 1786 г. Красноярская и Чернояр-
ская, въ 1801 Саратовская, Камышинская 
и Царицынская. Въ 1806 г. войско разде
лено на три полка; нынѣ оно находится въ 
вѣдѣвіи оеобаго наказнаго атамана изъ гѳне-
раловъ аркіи. Казаки содержать кордоны по 
Ахтубинской линіи, посты въ Букеевской и 
Калкыцвой степяхъ, на рнбныхъ ловляхъ и 
соляныхъ цромыслахъ. Въ свободное время 
занимаются хіѣбоиашествомъ, рыбоювствоаъ, 
скотоводствомъ, чумачествомъ, торговлею и 
разными промыслами. Земли имъ въ 1850 г. 
принадлежало 293,276 д е с , изъ нихъ 155,310 
дес. удобной; она расположена преимущественно 
по луговой сторонѣ отъ Астрахани до Саратова 
верстъ на 700 между каз. к помѣщ. землями. 
Въ 1860 г. вазаковъ было 19,128 д. об. п., 
изъ нахъ 11,157 въ Астрах, г. и 7,577 д. об. 
и. въ Саратовской. Всѣ они православные, 
крочѣ 260 раскольпиковъ и 54 магометапъ. 
Лошадей у нихъ было 13,925 (въ Сарат. 
, 1 , 5 1 8 ) , рогат, скота 18,144 (въ Сарат. 
5,367), овецъ 24,889 (въ Сарат. 10,575), 
свиней 1,460, козъ 2,436 и верблюдовъ 69. 
Заводовъ въ войскѣ было въ Астрах, г. 170 
жиротоленныхъ, на которыхъ работало 3,615 

человѣвъ, жира подучено 54,600 пудъ на 
87,200 р. и въ Саратов, г. 4 маслобойные, 
на которыхъ выдѣлано масла на 3,025 р. сер. 
Разными ремеслами въ 1860 г. занималось 
298 человѣкь. Торгов, капитаіовъ въ 1860 
г. объявлено 49. 

( А с т р . г. вѣд., 1840 » 24—Ï8, 1850 N U - I S , В . С т . Аотр. 
г . , ирялож., с т р . 13—23; Неболюи»» Волк. Н в з о і м , отр. И ) . 

А с т р а х а н ь , губ. г-дъ АстрахАневой 
губерніи. 

I. Г-дъ, подъ 46°4' с. ш. и 6 5 ° 4 2 ' в . д., на 
л. б. Волги, ниже отдѣлевія отъ нея р. Балды, на 
буграхъ, между которыми протекаютъ pp. Ку-
тунъ (соединенная съ Волгою Варваціевымъ 
каналомъ), Скаржинка, Царевка и Луковка. 
Кремль и лучшая часть города расположены 
на Заячьемъ или Кремлевскомъ бугре, возвы
шающемся надъ Волгою въ 60 ф., части же 
Казанская, Рождественская и предместья го
рода Солдатская слоб», Янгурчевсвое, Паро-
бичевское, Кріуша (гдѣ лучшіе сады), А р 
мянская сл . , Татарская, Безродная, Тереби-
ловка, Зацаревка и др . , расположены по бе
регамъ рѣчекъ и по буграаъ Ильинскому, 
Киселеву, Иарабичеву, Казачьему, Голодному 
и др. Окрестности города бугристы, мѣстами 
покрыты болотами и озерами, почему влиматъ 
здѣсь дѣлается лѣтомъ вреднымъ для здо
ровья. Полагаютъ, что на мѣстѣ Астр, въ 
III в. находился Атель или Итиль, древняя 
столица Хозаровъ. Въ неходѣ У І в. ва устьѣ 
Волги появляется городъ Балатіарг, sowputt 
въ I X в. уже иечезаеть, и жаконѳтгь въ ковпѣ 
XII I в: монголы достроили городъ Цытра-
ханъ, сдѣлавшійся въ X I Y в. столицею цар
ства. Во всякомъ случаѣ нынѣшняя Астра
хань стоить ие на старояъ мѣстѣ. Годъ пе-
ренесенія ея на нынѣшнее мѣсто достовѣрно 
неизвѣсгеаъ. Старая Астрахань находилась 
въ 8 вер. выше нынѣшняго мѣста на сІПа-
реномъ бугрѣ>, на пр. стор. Волги. Назв. Астр, 
нѣкоторые производить отъ Асъ и Тархань, 
что значить вольны! городъ. Татары называли 
его Хаджи-тархань пли Адяіиъ-тархань, 
Въ X I I I в. въ нашихъ летописяхъ Астрахань 
называется Хозитаракань, а у грузинцевъ из
вестна подъ именемъ Хозарь. Первое одиса-
ніе Астр, относится къ 1473 г., и прннадле-
житъ венецианскому послу Контарипн. Въ это 
время городъ былъ беденъ, состоять и » худо 
огороженныхъ землянокъ, и татарсків ханы 
пріезжаіп сюда только. на летвіе мѣсяцы. 
В ь Астр, существовала славная ярларка, на 
которую привозились товаре язь Венеціи въ 
Тану. Въ 1851 г., поедѣ аоворенія Казани 
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Іоанндаъ Грозйнмъ, Астрах, ханъ Ямгурчей 
добрѳвожьно вступилъ въ подданство царя. Но 
скоро онъ измѣннлъ своей присягѣ, и Іоаннъ 
поеіалъ 30,000 войска, для усмиренія Астр. , 
подъ предводительствомъ воеводъ Шемякина-
Пронскаго, Головина, Вяземскаго, и Ширяя-
Кобякова; Астрахань была взята въ 1554 г., 
но скоро снова вышла изъ повиновенія и 
была окончательно присоединена къ Россіи 
только въ 1557,—обнесена земляною насыпью 
и падисадомъ, и снабжена гарнизоноиъ изъ 
сгрѣлъцовъ. Въ 1564 турецкій султанъ Се-
лямъ, вспомощеетвуемый Крымскинъ ханомъ, 
совершил* походъ въ Астрахань, черезъ Динъ, 
на Качалинскую станицу, откуда онъ хотѣлъ 
прорыть каналъ къ Волгѣ, но все предпріятіе 
это не удалось. Турки и татары принуждены 
были отступить отъ Астрахани черезъ Кум-
скія степи, гдѣ погибло почти все ихъ войско. 
Въ 1582 г.  Ѳеодоръ  Іоанновичъ построшъ въ 
Астрахани кремль и обнесъ его стѣною съ 8 
большими башнями. Въ 1605 и 1606 гг., во 
вреия самозванца, Астрахань была взята и 
разграблена Донскими и Терским казаками. 
Въ 1608 г. атаманъ Заруцкій съ Маріею 
Миишекъ осаждалъ Астрахань, нобылъ отра-
ж е № юеводою Голввйшшъ. Въ 1660 Астра
хань 'ШстрадІіа " отъ двухъ сильныхъ земле
трясение и отъ нашеетвія тйтаръ, которые 
были отраженн военною1 хитростью воеводы 
Прозоровскаго. Въ 1665 г. явился въ первый 
разъ подъ стѣнами Астрахани Стенька Р а 
зинь съ своею вольницею, но на этотъ разъ 
не причинилъ вреда городу. Въ 1667 г. Ра-
Зйтгь взялъ Астр. , при помощи жителей, убилъ 
П р Ш ф о в А У о , разгр&билъ и ежегь городъ, и 
ушелъ въ Симбирекъ, ггоетавивъ въ Астр, отъ 
себя начальников*, которне въ 1 6 7 1 г . убили 
здѣсь митрополіииі Іоеифа.! Въ токъ же году 
боярпнъ Ив. Богдановичъ Мшгословсюй осво
бодил!, городъ отъ мятежниковъ. Въ 1692 г. 
по 1694 г. въ Астрахани свирѣпствовала мо
ровая язва, истребившая до 15,000 человѣкъ. 
1705 г. памятенъ для Астрахани, возмуще-
BÎeA етрѣльцовъ, подстрекаемыхъ Рувямомъ, 
арійхайдрнтвяъ Вознесенекаго мон.; фельд-
маргійзъ ІКерейетевъ усмирплъ бунтующпхъ. 
Въ 1708 г., при первомъ раздѣлеиіи Россін 
на 8 губервій, Астрйхаиь притНГеаиа къ Ка
занской. Въ 1709 г. городъ почти совершен
но выгорѣлъ. Въ 1717 г. Астр, назначена 
губернскимъ городомъ Астраханской г. и въ 
1722 была посѣщспа в*ь первнй разъ П е 
т р о м I, проѣзжавшимъ иа Терекъ. Въ 1786 
К ; Астрахань назначена областнымъ городом* 

Кавказскаго намѣстничества, въ 1802 г. изъ 
областнаго города переименована въ губерн
с к и . Въ 1860 году наличное число жителей 
въ Астрахани было 44,587 д. об. п. (купцовъ 
356,мѣщанъицехов. 16,196, армянъ 2,156). 
По иеповѣданіямъ: 87 единовѣр., 408 рас-
кольниковъ, 2,566 григоріанц., 363 католик., 
180 протест., 5 2 2 евреевъ, 2,712 магометан., 
228 буддистовъ и ламаитовъ; всѣ остальные 
правосл. исповѣд. Церквей правосл. 19, соборъ 
во имя Успенія Бож. Матери; въ дридѣлѣ 
покоится тѣло митрополита Іосифа. Монасты
рей собственно въ городѣ 3: Преображенскій, 
Предтеченскій муж. и Благовѣщенокій жен.; 
вблизи города находится Балдшскій муж. 
Церквей григоріанскихъ 5, католич. костелъ, 
протестанскихъ 1, магометан, мечетей 7. До-
мовъ 4,290 (434 камеи.), нежилыхъ зданій 
946, театръ 1, улицъ и переудковъ 146, пло
щадей 9. Учебныя заведенія: гимназія, уѣвд-
ное и приходское уч. , училище садоводства, 
института для дѣвицъ, семинарія, уѣздное и 
приходское уч. для духовныхъ. Въ городѣ 2 
типографіи, публичная бнбліотека, 2 гости-
ныхъ двора: русскій и армянскій, больница 
приказа общ. призрѣнія, домъ умалишеннлхъ, 
больница Сапожников», 2 богздѣльни; приказа 
общ. призрѣнія и варваціева. Ивъ строѳнійвъ 
городѣ занѣчателенъ кремль; онъ начать при 
ц. Ѳеодорѣ Іоанновичѣ  въ 1582 г. и конченъ 
1692; матеріалы для его постройки брались 
изъ ханскаго затеа и мечети, находившихся 
въ нынѣшнемъ Селитряномъ городкѣ. Білый 
городъ, примыкавшій къ кремлю съ воёчйч. 
стороны, почти весь разобранъ на постройки. 
Порть и адмиралтейство находятся на лѣв. 
б. Волги, противъ Пеечанаго о-ва; порть осябв. 
въ 1722 г. Петромъ I. Адмиралтейство, но 
случаю жяиѣненія берѳговъ Волги, переноси
лось три раза: до 1815 г. было на іожъ мѣстѣ, 
которое и теперь называется Отвртеь адми
ралтейством*, съ 1816 д о ' 1 8 2 4 иа Ц&ревѣ 
протокѣ, а съ 1824 на восѣ близъ'Стараго 
адмиралтейства. При городѣ нѣть прнстанеі 
искусетвенныхъ, а суда становятся вдоль бе
рега, и нѣкоторыя только ноиѣщаются въ 
портовомъ затонѣ. Земли городской 4,744 дес. 
Доходы г-да въ 1858 г. были 133,022 р. 
(съ город, имуществъ и оброчн. статей 3 7 , 9 0 3 р . , 
еъ владѣльц. недвижймаго имущ. 16,4S8 р . , 
съ кромышленниковъ 18,329 р. , аалоги кое-
веанйв 4 9 , 8 6 8 р. сер., доходы вспомогат. и слу-
ч а й н ш l j & 7 4 р. сер., чрезвычайные 9,353 р .) . 
Капиталь «©œpHï»caoBeeÉHf 19,456 р. #йбр. 
и зав. йъ 18ІО т;; t табачаай ва 2,00© р. 
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сер., 6 хлопчатой бумаги на 6 ,2S0p. , 1 бязе
вая на 150 р . , 8 кнрпнчныхъ зав. на 35,735 р. , 
5 свѣчносальныхъ на 12,495 р., 4 мылова-
ренныхъ на 18,100 р., 2 воскосвѣчныхъ на 
3,440 р. , 12 кожевенныхъ на 32,038 р., 1 
канатный на 3,750 р. и 1 химическій на 
1,500 р. сер.; всего на 114,448 р. сер.; ра-
бочихъ при фабрикахъ 216 человѣкъ. Реие-
сленниковъ въ 1860 г. 3,035 человѣкъ. Са-
довг въ городѣ до 80; есть школа садовод
ства. Сады, виноградники и огороды большею 
частію по буграмъ, въ окрестностяхъ города; 
пзъ нихъ замѣчательные кривунганскіе, татар-
скіе и казенные съ аптекарскиаъ садомъ. 
Астрахань весьма важна въ торговомъ отно-
шеніи. Заграничная торговля водворилась здѣсь 
еще съ X V I в.; но въ 1556, посвидѣтельству 
Дженкянсона, она была ничтожна и даже 20 
лѣтн. попытки англичанъ завести здѣсь тор
говлю съ Бухарою не увѣнчались успѣхомъ. 
Царь Алексѣй Михайлович* въ 1667 г. учре-
дилъ Армянскую Джульфинскую комн., обя
завшуюся доставлять шелкъ изъ Персіи, и по
строить корабль <Орелъ>, для обезпеченія тор-
говцевъ отъ грабежей. Въ 1616 г. таможен
ные сборы простирались на 24,649 р., а въ 
1717 г. до 45,400 р. Въ это время въ Пер-
сію отправляли сукна, каразеи, юфть, мѣха, 
марену, сандалъ и т. п. Изъ Закавказья при
возили шелкъ и шелковыя матеріи, изъ Бу
хары и Хивы трухменскія овчинки, бязь и 
т. п. Въ царствованіе Петра I, на Каепій-
скомъ м. существовало 4 торговыхъ компаніи, 
изъ коихъ одна принадлежала англичанамъ. 
Въ 1762 г. при Екатеринѣ всѣ котшаніи 
уничтожены и торговля объявлена свободною, 
но она была стѣснена назначеніемъ при пор-
тахъ Баку и Энзели опредѣленныхъ цѣнъ на 
привозимый товаръ, и во время Гмедина на- ! 
ходилась въ упадкѣ. Въ концѣ X V I I I в. тор
говля опять стала расширяться черезъ нѣко-
торыя льготы и права. Съ 1813 по 1826 г. 
она была въ цвѣтущемъ состояніп; нынѣ за
граничная торговля производится съ Персіею, 
черезъ Баку или Астрабадъ, съ Хивою и Бу-
харіею черезъ Тюкъ-караганъ. Размѣры за
граничной торговли опредѣляются слѣдующпми 
цифрами. Въ 10-ти лѣтней сложности, съ 1841 
по 1850 вывозилось за границу пзъ Астр, 
ежегодно товаровъ на 355,500 р. , привозилось 
на 600,000 р. , въ 10-ти іѣтн. сложи, съ 1«51 
по 1860 г. вывозилось на 329,300 р., приво
зилось на 962,500 р. Кораблей въ послѣднее 
10-ти лѣт. приходило въ Астр, ежегодно по 75. 
Главн. предяетъ вывоза въ поел, 10-ти лѣтіе 

составляли металлы и преимущественно желѣво 
и металлическая издѣлія (всего иа 216,112 р.). 
Главные предметы привоза были: ще.ікъ (на 
327,800 р.), фрукты (на 182,700 р.) и хлоп
чатая бумага (иа 143,200 р.). Но загранич
ная торговля Астр, составляешь только ма
лую часть всѣхъ торговыхъ оборотовъ г-да. 
Несравненно важнѣе торговля Астрах, съ За-
кавказьемъ, куда идетъ много хлѣба, привозн-
маго въ Астр, изъ верховыхъ г-ій, и также 
торговля по Волгѣ съ верховыми г-ми, куда 
пзъ Астрах, доставляются всѣ произведснія 
Каспійск. рыболовства (о торговлѣ см. Еаспій-
ское море и Волга). Вею сумму торговыхъ обо
ротовъ въ Астр, оцѣниваютъ въ 25,000,000 
руб. Въ 1860 г. выдано торговых* свидѣ-
тельствъ 6 3 2 , изъ нихъ 4 иностраннымъ 
гостямъ, 8 купцамъ первой гильдіи, 13 вто
рой, 248 третьей, крестьянамъ 5 2 , и при-
казчикамъ 307. 

Б«ч5лІогра*І«, (Город, поо. ч. I , с т р . 85—84; Mat. длі С т . 
1839, Отд. I , 103; ОзерецвовснИ, Оа. Колы и Астр. , 82-131; Р ы -
б у ш н в н і , зап. обг А с т р . ; В. Ст . Астр, г . , стр. 153—16-2,171—174; 
Гвелннъ, П у т . I I , стр. 63—103, 214, 333, РаДал S-d. ѵ о у I , 
234—283; Еревинъ, А с т р . • А с т р . г. 1852 г . , Моснва ( 8 ° ) ; С о -
колов-ь, Астрах, і ъ прошл. в настввщ. SB. M. В. Д. 1845, X I I , 
стр. 43, 177, 363—397; судоход. Дорож., I , стр. I ; Бн«л. « о с т р , 
писат. о Россіп , С а б . 1836, стр. 90; лѣтопвсь о витѳж. изд. 
1788, стр. 285; Кошихнвъ, стр. 72-, іКурн. идя подев. зап. Петр» 
Вед., ч. I I , прилож., « р . 193—204; Пулновъ, Истор. опвс. р о с . 
коыверців, изд. 1785, И , « в . 2, стр. 73, I V , стр. 107-119; Ка-
рамзанъ, Истор. V , 93, V I I I , 221, I X , 116; Астр. Губ. В»д. 
1838 г. N 17 (Нач. А с т р , в кремль); 15—16 (Исторвч. в о с п . ) ; 
N 26 (пубд. библ.); N 19—30 ( г р а в . и а в т . ) ; N 2 8 , ( У с т р . пра 
Екатер. I I ) ; 36 ( У с п е в , С о б . ) ; 34, 35 ( Д о с т о п р . ) , 1840, N 2—3 
( С о д . ) ; 1842, N 44—45 { У с п е в , с о б . ) ; 18*8, N 13 { Монастыре); 
N 32 ( А с т р а х . ) ; 1845, N 37 (Походъ т у р о п . ) ; К 45 (Дорнов. 
Н а к о л ь с ) ; 1846, N 31 (Объ ACT.); 1847, N12—18 (Поіод-ь Ty
porb); N 2 4 (Варвац. каналъ); N ä l f A C T p . авижве); N25 ( H o » « } ; 
N 10 ( П у г а ч е в а ) ; N 23 ( Р а з в в ъ ) ; 1850, N 17, 33 (Татары в а р -
в я в ѳ ) ; N 49 (Уепеневів с о в о р ъ ) ; 1851, N it ( Г р а ю т . • с і -
д о в в д с т . ) ; N 32—34 ( П о р т * ) ; N 22 ( С н а з . о »зат. А с т р , i l 
1533 г . ) ; 1853, N 26 в дад. ( Р а з я в ъ ) ; N 24 (Торговля); 1855 
N 1 - М (Пубд. бвбд.) ; 1856, N 43 ( М у з с у в і ) ; 1857, N 13 (Мощен, 
удвцъ); N 37 (Древн. сост. Астр.)- , N 48 (Мѣстп древ, столицы); 
1858 N 12 ( Т е д е г р а * . ) ; N 46 (Мыдоварев.); 1859, N 8 (Фвзвч. 
географ. Астрах, в т р е с т а . 1 ; 1860, N 2 ( Б н б л і о т . ) ; N 7 ( М е 
ч е т ь ) ; N 17 (Пристани); N 18 (Жевся. учил.) N 41 (Богэд-вльи.); 
N 18 ( К д о я а т ъ ) ; « в е р я . Пч. 1844, N 56 (Карантиаг); 198 (Бо-
гоугод. зав.) ; Г . Ж. 1856 г . , I V , стр. 476; Спб. вѣд. 18І8, N 13 
(І івстптутъ для дѣвицг); 1856, N 244 ( М у з е у в ъ ) ; Морен. Сборе. 
1852, N 1 ( П о р т ъ ) ; Виды ввѣган. торговле съ 1841 во I860; 
Обозр. ввутр. судоход, за 185Î ; Общ. устр. и хоз. город, за 
1858 г . , ч. И; К о в » , газ. 1859 N 89 (торг. за 1859); Н о С М І Т П . 
1841, N 8 стр. 364—385 (путев, впеч.) . 

II. Лстраханскій уѣздъ заиимаегь ю.-з. 
часть Астраханской губерніи, лежптъ весь на 
пагорноі, т. е. правой сторонѣ Волги, п прп-
легаетъ къ Касп. морю. Простр. по Швспц. 
1,171,36 кв. м. (56,675 кв. вер.). Поверх
ность есть обширная степная равнина, кое 
гдѣ только усѣянная невысокими буграмн, 
состоящими изъ степной глинистой почвы. 
Низкіе холмы, сопровождающіе врав. бер. 
Волги, въ уѣздѣ сливаются съ степью. Н ѣ -
сколько возвышенная и холмистая иѣстность 
находится въ 50 в. къ s. отъ Астрахани и 
извѣстна подъ именегь Уту-усунь; другач 
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Дабанъ лежитъ въ 80 в. къ з. отъ Астра
хани; обѣ представляютъ рядъ бугровъ, посте
пенно нодходящихъ къ морю. Почва уѣзда 
разнообразна: по прибрежью Каспійск. м. отъ 
Волги до Курочкннской ст. иловато-глинистая, 
далѣс до Басинской глинието-солонцоватая, 
отъ Басинской до Гуйдукской глинисто-песча
ная; вся западная часть состоитъ также изъ 
глины съ иескомъ, восточная отъ Уту-усунъ 
до Волги мѣстами глинисто-иловатая, мѣстаии 
глинисто-песчаная, Болт отдѣляетъ Астра-
ханскій у. отъ Красноярскаго. Ниже Астра
хани она дробится на множество рукавовъ, 
образуя до 77 ос-вовъ: на веемъ пррстранствѣ 
судоходна, переправа черезъ нее есть только 
въ Астрахани. Гуйдукъ и Манычъ отдѣляютъ 
уѣздъ отъ Ставропольской г. , имѣютъ сла
бое теченіе, образуя рядъ озеръ. Озерами 
уѣздъ очень богатъ; въ западной части лежатъ 
прѣсныя, изъ нихъ замѣчат&тьны Цаіапъ-поръ 
или Еѣлое, Шшычскія и Гуйдукскія. Соле
ныя озера раскинуты по всему прибрежью 
Каспійскаго моря; въ однихъ добывается еоль; 
сюда принадлежать : Курочкиныхъ 3, Басин-
скыхъ 6 и Кобылинскихь 2; другія, хотя и 
съ самосадочного солью, но не разработы-
ваются, такихъ: Бишкулъскихъ 9 и Безъимеи-
пыхъ 26. Третьи имѣютъ только соленую 
воду, но садки соли въ нихъ не бываетъ. 
Соль добывается въ значительномъ количествѣ 
въ уѣздѣ и отправляется въ Астрахань черезъ 
Басиискую пристань. Земли уѣзда преимуще
ственно принадлежать калмыкамъ. Осѣдлыхъ 
жителей въ 1860 г., кроиѣ города, состояло 
34,294 д. об. п. (17,215 м. п.); изъ нихъ 
двор. 106 об. п., кр. госуд. 19,312 об. п., 
выш. пзъ крѣп. завис. 6,254 д. об. п., татаръ 
п калмыковъ 3,390 об. п. Н а кв. м. безъ 
г-да 29 жит., съ г-мъ 67 жит., кромѣ ко-
чевниковъ. По вѣроисповѣд., православныхъ 
20,330 об. п. , раскольниковъ 2 9 1 , магоме-
танъ 12,720 и буддпстовъ и ламаитовъ 897. 
Церквей православныхъ 20, часовень 7, магом, 
мечетей 38, буддійскихъ кумирень 4. Всѣхъ 
поселковъ 153 (30 сель, 16 станицъ, 23 
деревни, 84 хуторовъ и пр.). По населен
ности, селенія замѣчательны : Салъянское съ 
1,425 об. п., Замъяновсная ст. съ 1,418 об. п., 
Зацарево с. съ 1,498 об. п., Жамшякъ с. съ 
1,489 об. п. и Чаіанъ съ 1,184 об. п. Всѣ 
селенія по большей части расположены по р. 
Волгѣ , ея рукавамъ Балдѣ, Иванчукѣ , Ку-
тумѣ и другихъ, и по прибрежью Каспійскаго 
м. Главное запятіе жителей рыболовство и 
скотоводство; въ 1858 г. у осѣдлыхь лоша

дей было 12,969, рогатаго скота 2 1 , 0 8 3 , 
овецъ проетыхъ 6 , 7 8 4 , свиней 2 , 4 2 2 , козъ 
1,746 и верблюдовъ 44. Кромѣ того, кал
мыки имѣютъ болыпіе табуны лошадей и 
стада разнаго скота. Хлѣбопашества почти 
нѣтъ; пашенной земли считается не болѣе 
3,000 десят. ; хлѣбъ сѣется только яровой, 
именно просо и немного пшеницы. Лѣса 
въ 1859 г. было 22,741 д е с ; главная по
рода ива и осокорь; камышъ, растущій во 
множествѣ по берегамъ моря, замѣняетъ топ
ливо. Садоводство сосредоточено около г. 
Астрахани. Въ 1860 г. было 6 зав.: 2 мы
ловар, (приготовлявшихъ 2,100 п. на 7,350 р.) , 
2 свѣчносальныхъ (700 пуд. на 3,850 р.) , 
кирпичный на 4,800 р. и сырный на 75 р. с , 
всего же на 16,075 р. сер. Торговля сосре
доточена въ г. Астрахани. В ь Баткалинскихъ 
и Тернякскихъ шадашахъ есть ярмарки; здѣсь 
калмыки продаютъ свой скотъ, кожи, сало, 
шерсть it т. п.; покупаютъ же хлѣбь, кал-
мыцкій чай, табакъ, желѣзо и все необходи
мое для кочевой своей кизпи. 

(Бибдіогр., см. Астрахани, г у б . ) . 

А с ъ (Асскіе Кундровцы); родъ кундров-
скихъ татаръ, живущихъ въ чпслѣ около 
600 д. м. п. вь с. Хожетаевкѣ, Краснояр
скаго у . , Астраханской г. Онъ раздѣляется 
на 2 отдѣленія: 1) ІПотукъ и 2) Кутлась. 

(Водж. Н и з о в . , Иебольеннъ, стр. 60) . 

А т а г а , новый и старый, аулы въ Боль
шой Чечнѣ , ниже Воздвиженскаго укр., по р. 
Аргуну. Новый на пр. берегу съ 2,572 д. 
об. п. и 430 двор., Старый на лѣв. берегу 
съ 250 дворами. 

( Б е р ж е , Чечня • чеченцы, 1839, с т р . 119). 

А т а к и : 1) мѣстечко (владѣльч.), Со-
рокскаго уѣзда, Бессарабской обл., на пр. 
бер. р. Днѣстра, подъ 4 8 ° 2 7 ' с. іп. и 
4 5 ° 2 7 ' в. д., въ 50 вер. отъ у. г., противъ 
Могилева на Диѣстрѣ. Жит. 5,678, изъ ко
ихъ почти половина евреевъ; дворовъ 6 4 6 , 
правосл. церковь, еврейск. синагога, три мо-
литвенныхъ дома, приходское училище, част
ный пансіонъ, 24 лавки, 2 ярмарки; въ 
1860 г. на пихъ привезено товаровъ на сумму 
5,445 р. , продано на 3,000 р. ; еженедѣльные 
базары, переправа черезъ Днѣстръ изъ Подоліи, 
1 винокуренный (вина на 23,000 р.) и 26 кожев. 
зав. (кожъ на 5,200 р.). Атаки есть одно 
изъ самыхъ бодыпихъ п промышленныхъ мѣ-
стечекъ въ Бессарабін. 

( В . С т . Бессарабс. обл., 143;Новорос. Кал. 1861, с т . 7 2 } Г о р о д е , 
пос. I , 139; П а и . кн. Бессар. 1862, стр. 62). 
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2) Село, Вессараб. об., Хотинскаго у., къ 
30 вер. къ е. отъ Хотина, на р. Днѣстрѣ, 
противъ мѣстеч. Жванецъ, Подольской губер., 
па большой дор. изъ Хотина въ Каменецъ. 
Двор. 108, жит. 6 7 6 , пристань, па которой 
грузится лѣсъ, сплавляемый изъ Австріи, верфь, 
каменный мостъ и свѣчной заводъ. Село ииѣѳтъ 
большое торговое значеніе. і 

( В . С т . Бесоар. о б і . , 144). 

3) Am. Рестевскія, дерев., Вессараб. об., 
Хотинскаго у., на Днѣстрѣ, въ 45 в. отъ у. 
г-да. Двор. 20, жит. 92. Замѣчательна по 
древнимъ пещерамъ, ископаннымъ въ скалахъ 
днѣстровск. берега; кромѣ того, вблизи деревни 
сохранились остатки древннхъ укрѣпленій и 
есть большой курганъ, извѣстный подъ именемъ 
<Шіина>. 

А т а к у м ъ , р., ж. пр. Кубани; см. Адогумъ. 
А т а м а н о в а , деревня, Томской г., Куз-

нецкаго ок., на прав. бер. Томи, въ 20 вер. 
выше Кузнецка; замѣтательна по мѣсторож-
денію каменнаго угля, состоящему изъ 7 пла-
стовъ, толщиною отъ нѣсколькихъ вершковь 
до 2 арш. 

( Т . Ж . 184S, I , 28) . 

А т а м а н С К І Й валъ, Кіевской г., Тара-
щанскаго у. Древній валъ этотъ начиыается 
въ 4 вер. отъ Таращи, въ лѣсу, нринадлежа-
щемъ г-ду, проходитъ лѣсъ села Николаевки и 
оканчивается у села Крещатыхъ Яровъ; дл. 
его 2 вер. 

(Фундуклеа обозр. м о г . , 56). 

А т б а н ы , Адбаны или Албаны, одно изъ 
трехъ главныхъ племенъ, изъ коихъ состоитъ 
Большая Киргизская орда. Атбаны кочуютъ 
по обѣимъ сторонамъ р. Или въ Семирѣчин-
скомъ и Заидійскомъ краѣ Семипалатинской 
обл., переходятъ и въ китайскіе предѣлы. Зим-
нія ихъ кочевки въ Илійской долинѣ распро
страняются отъ устья р. Тургени до китай-
скихъ погранитаыхъ карауловъ. Лѣтомъ Атб. 
уходятъ въ горныя долины Семирѣчпнскаго и 
Заилійскаго Алатау. Въ Семирѣчинскомъ краѣ 
западнымъ ихъ предѣломъ должно считать рч. 
Аркарлы и верховья р. Бижи; сѣвернымъ до
лину р. Коксу. Въ Заилійскомъ краѣ запад
ный ихъ предѣлъ есть р. Тургень, южный 
долина р. Чилика и р. Кегена. Общее число 
Атб. , кочующихъ въ рускихъ предѣлахъ, про
стирается до 15,000 д. Старшій султанъ Атба-
новъ принадлежитъ къ роду Аблай-хана. 

(Семенова рув. з а м . ) . 

А т б а с а р с к а я ваз. станпца, въ облас. 
Сибирскихъ Киргнзовъ, Кокчетавскаго окр., 

къ ю.-з. отъ Кокчетавскаго приказа, при р. 
Атбасарѣ, на проѣзжен дорогѣ нзъ Кокчетав
скаго пр. въ укр. Джарганиъ-агачь и въ Акно-
линскій прик. Ч . ж. 1,760 об. п.; 304 двора; 
квар. штаба 2-го полка, лазарете и ярмарка. 
Въ церковномъ отношеніи къ приходу Атба-
сарской церкви принадлежитъ стан. Якши-ннгы-
стовская съ 573 д. об. п., и выселокъ Акаи-
бурлукской съ 810 д. об. п. , всего вт. при
ходе 3,073 д. об. п. 

( В . с т . Квргиз, с т . Свб. вѣд., стр. 58, 74). 

А т б а с а р ъ , р . , пр. пр. Ншииа, беретъ 
начало изъ горъ Атабай-су и Зеренды, въ 
обл. Сибирскихъ Киргнзовъ, въ Кокчетавекомъ 
окр., у горъ Яхши и Яианъ-еандыкъ-тау соеди
няется съ рѣк. Джебой и, прннявъ названіе 
Атбасара, направляется къ ю. . и впадаетъ 
въ р. Ишимъ выше Урмамбетскаго поста. Дл. 
теч. 125 вер., шир. 4 до 10 саж., глуб. до 
3 арш., имѣетъ много бродовъ. Въ полноводье 
по ней сплавдяютъ строевой лѣсъ изъ Сап-
дыктавскаго бора по р. Атбасаръ, въ станицу 
и въ р. Ишимъ. 

( В . С т . об. Р о с , Квргазс. с т . , с т р . 26). 

А т ѳ м с а р ъ , пригородъ, Пензенской губ., 
Саранскаго у., въ 15 вер. къ в. отъ города, 
при р. Атемеаркѣ. Число жпт. 3,492 об. п., 
казен. вѣд., 483 двора, 2 церкви, ярмарка. 
Пригородъ этотъ былъ прежде городомъ, но 
упраздненный въ 1687 г., назывался Атеа-

I сарскимъ острогомъ и входилъ въ число укрѣп-
леній, составлявшихъ такъ называемую черту. 
Жители, кромѣ земледілія, занимаются плотни-
чествомъ. 

А т ѳ н и , заштатный городъ съ развали
нами, Тифлисской г., Горійскаго у., Хпди-
станскаго уч., въ 4 вер. къ ю. отъ г. Гори, 

; въ ущельи, по которому протекаетъ р. Тана 
! (по картѣ Атени); на выс. 2,250 р. ф. 
і надъ ур. м. по бар. Изм. Жит. 29 д. я . п. 
j (по 9 ревизіи), занимаются винодѣліечъ; вино 
! славится въ уѣздѣ. Городъ построенъ въ 184 г. 

Нариданомъ I, и въ началѣ X V I в. былъ 
любимымъ мѣстопребываніемъ царя Давида 
I X . Въ 1689 г. раззоренъ персами и до 
1806 г. служилъ главнымъ иритономъ лезги-
намъ; въ 1821 г. населился снова и сдіманъ 
заштатнымъ городомъ. Обширным развалины и 
храмы свидѣтельствуютъ о прежнемъ богат-
ствѣ города. Уцѣлѣвшихъ храмовъ 9, изъ ко
ихъ 3 находятся въ самомъ селеаш; одипъ 
изъ нихъ, называемый Сіономъ и построен
ный въ X в. Багратомъ П , имѣеть архитек
туру Эчміадзиискаго храма; иозадя храма вид
ны остатки домовъ, въ которыхъ жплъ до X V I [ 
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в. мѣетвні хореписконъ. Близь Атени мѣсто-
рожа,«н4е зеленой яшмы. 

( Ж . М . В . Д. 1 8 « , 884; Brosset Georg., p. 201; Кавв. Над. 
1850 г . , стр. 87; таиъ же 1857 г., стр. 123, 433; газ. Кавказъ, 
181, и а р т ъ ; Зававв. В. 1854 N 30). 

АФЙГСКая, дер., Пермской губ., Ерасно-
уфимскаго у., къ с.-в. отъ г. Красноуфимска, 
при р. Атигѣ, съ чугуннымъ заводомъ, осно-
ваннымъ Демидовымъ въ 1774 г.; на немъ 
выплавляется до 25,000 пуд. чугуна. Въ не-
дальнемъ отъ завода разстояніи лежитъ де
ревня Атигская при той же рѣкѣ. Чис. жит. 
въ заводѣ идеревнѣ 1,353 д. об. п. (1858 г.). 

С В . Ст. П е р л , г . , стр. 100, К 15). 

АтИЕОВО, село (каз.), Казанской г., Чебок-
сарскаго у., въ 68 в. къ ю.-в. отъ Чебок
сары при р. Бѣлой. Ч . ж. 2,190 д. об. п., 
384 дв. 

А т к а р а , р . , Саратове, г., прав. пр. Мед
ведицы (впад. въ Волгу). Направл. къ в.; 
дл. теч. 60 вер., внад. въ Медвѣдицу близъ 
города Аткарска. 

А т к а р с к ъ . Уѣзд. гор. Саратовской губерв. 
I. Городъ, по обѣпмъ берегамъ рѣчки А т -

кары, близъ впаденія ея въ Медвѣдицу, подъ 
5 1 ° 5 0 ' с. ш. и 6 2 ° 4 0 ' в. д. Въ Х Т П І сто-
лѣтій здѣсь существовало село Иткара плп 
Еткяра, получившее названіе отъ татарскаго 
хана Иткара, о которомъ упоминается подъ 
1358 г. Около города остались курганы, въ 
которыхъ находили древности. При учрежденіи 
Саратовскаго намѣстничества въ 1781 году, 
село названо Аткарскомъ и назначено уѣзд-
нымъ городомъ. Въ 1860 г. было жит. 6,324 
об. п. (купцовъ 713, мѣщанъ 2,613). Домовъ 
79а, церквей 3. Жители болѣе всего занимаются 
земледѣліемъ. Заводы: 1 салотопенный, 2 по-
ташныхъ, 3 воскобойныхъ и 5 кирпичныхъ, 
пронзводятъ на 7,000 р. , ремеелевниковъ (съ 
раб. и учен.) до 160. Торговля А т . незначи
тельна: бываетъ неболып. ярмарка. Купеч. 
капиталовъ въ 1860 году 52; кромѣ того, 
торг. свпдѣт. выдано крестьян. 9, прикащ. 22 . 
Главный предметъ торга хлѣбъ. Доходы города, 
средн. числ., до 4,400 р. 

( С а р а т о в , губ. в-ід. 1846, N 10; 1851, N 1 3 - 1 4 , 31 ; Общ. 
« а . 1 устр. га». M Um г., И , er». 144, 418, Щ ; Erdmunn B e i 
träge, В . И , H . 1 ,8 .182; Леопольдов* с т . on. С а р а т . г . . I I , 99, 102; 
В. с т . Сарат. г . , стр. 180). 

П . АткарскШ рѣздъ занямаетъ среднюю 
часть Саратовской г. Простр. его (по Швеиц.) 
263 кв. м. или 1,464 кв. вер. Поверхность 
ровная; возвышенностей вѣтъ »игд-§,' kpox4r 
какъ на берегахъ р. Медвѣдицы; въ юж. ча^ 
era у-да мѣстность принимаеть характер* 
стейну иногда совершенно гладкой и пересі-
ченАой" только сухими балками. Лѣса въ уѣздѣ 

произрастаютъ преимущественно по берегамъ 
Медвѣдицы ; встрѣчаются небольшая рощи 
вблизи рѣчекъ Камышлея, Карамыша и Тереы ; 
лѣса эти занимаютъ 70,000 дес. Почва вездѣ 
черноземная и весьма плодородная, но въ 
сѣв. частяхъ уѣзда суглинисто-чернозедаая, 
а ближе къ Медвѣдицѣ отчасти смѣшанвая 
съ пескомъ. Не смотря на степной характер* 
Аткарскаго у., его нельзя считать бѣдньшъ 
водою; онъ орошенъ 39 рѣками и рѣчкагМИ 
донской системы; озеръ 285. Важнѣйшая рѣка 
—Медвѣдица, протекающая по уѣзду, въ во
сточной его половинѣ. Она имѣетъ много 
притоковъ, напр. прав. Аткара или Иткара, Ба
ланда и Терса, и лѣвые — Идолга и Еаратьшъ. 
Медвѣдпца судоходна во время весенняго лолсь 
водья; но сплавъ судовъ по ней крайне затрудни-
теленъ, какъ отъ крутыхъ изгибовъ рѣки, такъ 
и отъ стремительности теченія., Въ предѣлахъ 
Аткарскаго уѣзда находятся пристани при се-
лахъ: Лысыя-горы,  Ѳедоровкѣ, Атаевкѣ,  Е о -
пёнахъ и при колоніяхъ: Крестовомъ-буеракѣ и 
Гречиной-лукѣ. Самая важная изъ нихъ Коиен-
ская; здѣсь ежегодно строятся отъ 75 до 100 
барокъ, поднимаідщихъ каждая отъ 700 до 
1,000 кулей хлѣба. Въ 1860 г. въ Аткар
скомъ у. , не считая города, было 190,420 
д. об. а. (96,917 м. п .) ; изъ нихъ двор, и чи-
новн. 2 5 2 , крест, гс-суд. 5 7 , 5 5 0 , удѣльныхъ 
7,023, выш. изъ крѣп. завис, крестьянъ 104,495, 
дворовыхъ 6 ,551, нѣмецк. колонистовъ 9,765. 
На кв. милю (съ г-мъ) 847 жит. По этно
графическому составу: малороссіянъ до 2,000 
душъ, нѣмцевъ до 10,000 душъ, остальные 
русскіе. По вѣроисповѣданію 180,000 право-
славныхъ, до 10,000 лютеранъ и 3,000 рас-
кольниковъ. Поселковъ въ Аткарскомъ у. 319. 
Болѣе 6,000 жит. имѣютъ слободы: Балапаа, 
иначе БоландинскШ юроджъ, и Елань, свыше 
4,000 душъ село Матышево, отъ 2,000 до 
4,000 душъ 6 селъ. Почти исыючительныя 
занятія жит. земледѣліе и скотоводство. Хлѣба 
озимаго въ уѣздѣ высѣвается до 144,000 четв., 
яроваго до 200,000 четв., и картофеля около 
10,000 четв.; сборъ озимаго хлѣба прости
рается до 415,000 четв., яроваго до 725,000 
четв. и картофеля до 4 5 , 0 0 0 четв. Подъ 
пашнями до 700,000 дес. Въ пользованіи и 
собственности каз. крестьянъ состоитъ 121,900 
д е с , т. е. средн. числ. по 4'/s дес. на душу 
ж. п. Въ городъ Аткарскъ преимущественно 
свозится рожь изъ сѣверной части уѣзда. Сло
бода Боланда стягиваетъ къ себѣ запасы пгае-
ници срехнев'Чйети уѣзда;...вав©вда, .елй&да 
ЕЩНЪ СЛу«И?1 Üm&№4Ht№f*-J№BSOVb ДЛЯіШМИ-
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ной части уѣзда. Кроме хлеба, въ значит, 
вхдагчествѣ идетъ изъ южн. ч. уѣзда льняное 
ебмя. Въ 1860 г. въ у. было лошадей болѣе 
45 ,000, рогатаго скота 4 0 , 0 0 0 , овецъ прост. 
3 8 , 0 0 0 , тонкорунныхъ 1 3 0 , 0 0 0 , свиней и 
козъ до 11,000. Торговля саломъ, кожами и 
шерстью овецъ простыхъ сосредоточивается 
болѣе всего на ярмаркахъ въ Боландѣ и Ка-
раишевкѣ. Заводовъ: 7 винокуренныхъ, въ ио-
лѣднее время выгонявшихъ спирта на 283,000 
руб. ежег.; есть еще нѣсколько небольшихъ 
шерстомоекъ и маслобоенъ. Сельскихъ база-
ровъ считается въ уѣздѣ 13; важнѣйшіе изъ 
нихъ въ слободахъ Елани и Воландѣ, въ те-
ченіи года дающіе оборотъ почти на милліонъ 
рублей; ярмарокъ въ уѣздѣ 16, самая важная 
въ Караишевкѣ, гдѣ обращается до 35,000 
рублей. Наееленіе русское, къ сожалѣнію зна
чительно предано расколу. 

(Бибііогр-. еж. Саратовская, г у б . ) . 

А Т л а ш ъ старый, татарская деревня, 
Саратовской г., Хваяынскаго у., въ 60 в. къ 
с.-з. отъ Хвалынска, при р. Атлашѣ. Ч . ж. 
2,572 д. об. п. , 389 дв. 

А т м а н о в ъ у г о л ъ , село (каз.), Тамбове, 
губ., Моршанскаго у., въ 45 вер. къ ю. отъ 
г-да на р. Пишлявкѣ. Ч. ж. 2,130 д. об. п. , 
208 дворовъ. 

АТМИСЪ (Пѣіиее тожъ), село (каз.), Пен
зенской губ., Нижнеломовскаго у., въ 17 вер. 
къ в. отъ г. Нижняго Ломова, на почт, 
трактѣ въ Мокшанъ, при р. Атмисѣ. Ч . ж. 
2,375 д. об. п. , Ц97 двор., базары. 

АТМИСЪ, р. , Пензеяс. г., лѣв. пр. Мокши, 
напр. къ с . , -дл. течен. болѣе 80 вер.; 
впад. въ Мокшу близъ селенія Усть-Атмисъ 
Нижнеломовскаго у. На берегахъ рѣки нахо
дятся МНОГОЛЮДНЕЙ села; шесть изъ нихъ 
превосходятъ, по своему населенію, 1,000 душъ. 

А т н а , р . , въ Русс. А м . ; см. Мѣдная. 
АтнаЙЦЬІ или Атнахтяне, сѣв. амер. 

племя—обитатели прибрежьевъ р. Атны или 
Мѣдной. Численность Атн., вмѣстѣ съ чуга-
чами, не превосходить 600 д. об. п. Атн. 
принадлежать къ числу самыхъ развитыхъ изъ 
дикихъ племенъ прибрежья Тих. Ок. Изгото-
вляютъ мѣдные топоры, ножи и т. д., даже 
умѣютъ сами переработывать русское желѣзо. 
Атн. отличаются болынимъ ростомъ, силою и 
отважностью. Главный промыселъ Атн. охота 
за олепямн; рыбная ловля играетъ второсте
пенную роль. Въ 1852 г. до 100 Атн. умерло отъ 
голодно! смерти, потому что въ этотъ годъ 
охота была неудачна. Въ языкѣ, нравахъ и 
обнчаяхъ имѣютъ сходство съ Колошами, 

только Атн. не приносить, подобно Колошакъ, 
человѣческихъ жертвъ. Трупы умершихъ ежц-
гаютъ. Годъ раздѣляютъ на 15 мѣсяцевъ. Атн. 
считаютъ себя независимыми отъ Русс. Ам. ком-
паши. Въ 1848 г. они убили русскаго штур
мана Серебряникова, посланнаго для изслѣдов. 
теченія р. Мѣдной. Сяошенія ихъ съ рус
скими ограничиваются тѣмъ, что они посы-
лаютъ 24 челов. до Константиновскаго ред., 
откуда съ ними оэправляютъ 2 байдары съ 
товарами, пропзводящія съ ними торгъ въ 
теченіи 2-хъ мѣсяцовъ. 

IWrangel въ В . в Н . Beitr. I , 97—100; К о с т и в ц с в а , отч. 
1830-51 г., стр. 40). 

А т н я большая, татарская деревня, Ка
занской губ. и у., при р. Атнѣ , въ 58 в. 
къ с. отъ г. Казани, на почт, трактѣ въ 
Уржумъ. Жит. 2,084 д. об. п. , тагарь, '267 
двор., 2 мечети и бумажная ктггаечтая фаб. 
(куп. Имиикулова): на вей въ 1860 г. вы
делано 80,000 арш. китайки на 10,000 р. 

АТОЦЪ, селеніе, Тифлисской губ., Горій-
скаго у., къ с.-з. огь г. Гори, при р. Пца, за
мечательно великолепною церковью св. Гѳоргія, 
построенною въ 1650 г. царевичемъ Леономъ. 

(Ж. М. Вв. Д. 1840, Х Х Х Ѵ Ш , 242, Brosset, Géorgie, p. 155, 
205, 487). 

А т р е к ъ , p., впадающая въ ю.-в. уголъ 
Каспійскаго м. Беретъ начало пзъ озера Х а -
высъ въ Хорасанскомъ Курдистане, течетъ 
сначала къ с.-з., потомъ къ з. и з.-ю.-з. До 
впаденія съ пр. стор. р. Зумбара Атрекъ со
провождается горами. Выйдя изъ ущелья 
Челгударъ, Атр. течетъ черезъ степь, парал
лельно съ Гюргеныо. По обеимъ сторонамъ 
его на степи возвышается до 20 отдельныхъ 
холмовъ, около которыхъ зимуютъ туркмены 
племени Ямудъ. Въ 6 вер. ниже бугра Козу-
куранъ, Атр. разделяется на несколько ру-
кавовъ, образующихъ дельту и впадающихъ въ 
Гассанъ-кулисскій култукь. Дл. теч. Атр. до 
400 в е р . , теченіе быстро, вода мутная, 
устье очень мелководно. Прибрежья Атр. въ 
низовьяхъ его плодородны, огь вначительиыхъ 
разливовъ реки; и н е е крутые берега препят
ствуют» проведенію ирригаціонныхъ канадовъ. 
Ямуды кочуютъ съ прав. стор. реки только 
зимою, а съ левой, между Атрекомъ и Гюр
геныо, круглый годъ. 

(Бдараибергъ въ З а п . Г. О . , I V , стр, 62). 

А т т у , самый западный ос-въ Алеуизюй 
гряды, главный изъ группы Ближнихъ. 3. око
нечность его, мысъ Врангеля, подъ 53°57' 
с. ш . , 190°12' в. д. Дл. l O f t ß e p . , шир. 
10 до 30. Ос-въ покрыть (мгаасти кониче
скими горами, не црввеехо*игцшя 3,000 ф. 
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вне. Горы состоять изъ діориха, змѣевика и 
афанита. 3. и с. оконечность ос-ва круты и 
утесисты. Н а в. оконечности сѣв. прибрежья 
есть прекрасная Чичагова бухта или гавань, 
вблизи которой рѣки Сорока, Гаванская и 
Убіенна, текущія изъ озеръ; у гавани ком
панейское селеніе съ «онторою. Другія бухты 
—• Гольцовая, Саранская и Убіенная. Насе-
леніе Атту въ 1860 составляло 247 д. об. п. 
алеутовъ и креоловъ. Съ 1846 до 1860 г. 
(въ 15 лѣтъ) на ос-вѣ Атту добыто морск. 
бобровъ 2,421 шт. (средн. числ. по 161 въ 
годъ), песцовъ 2,503 (по 167 въ годъ). 

(Крашенвввявова I , 210; Ш е і е ю в а I , 133; Гоіоввяна 1817, I , 
159,168; Лнтве 341; Тебѣиькова, Гядр. 3.124; Крузенштерна, атд. 
ю . « . , I l , отд. 23, с т . в; Grewingk р . 233; Костдавцева о т » 1860 — 
1861, Вѣдоѵ. с т р . 18 в прадож. стр. 10). 

А т х а , ос-въ Алеутской гряды; самый зна
чительный изъ группы Андреяновскихъ. Дл. 
до 100 вер., шир. до 20. С.-в. часть его об
разуете нолуос-въ, отдѣденный двумя, глубоко 
врѣзывающимися въ средину ос-ва бухтами 
(Коровинская и Кабановская). Здѣсь соедине
на цѣлая группа вулкановъ, изъ коихъ три до-
стнгаютъ снѣжной диніи. Высшій — Коровнн-
скій инѣетъ 4,850 р. ф. выс. Другіе вулканы 
замѣчательны своими теплыми ключами (Клю
чевской) и грязными иловатыми кратерами, из
вергающими разноявѣтную глину. Н а Атхѣ 
встрѣчаются высоко поднятые пласты третич-
пыхъ формацій съ морскими раковинами, а 
также пласты лигнита (Песчаная бухта). Жит. 
на Атхѣ 105 д. об. п. Селеніе Никольское 
находится на с.-в. берегу Коровинской бухты, 
ыодъ 5 2 ° 1 7 ' с. ш., 2 0 3 ° 8 ' в. д . ; здѣсь есть 
церковь. Съ 1843 до 1 8 6 0 , въ теченіи 18 
лѣтъ, добыто мор. бобр. 1,888, лисицъ 1,420, 
песцовъ 5 , 7 8 5 , мор. котовъ 1,687. Въ по-
слѣдніе годы промыслы иа Атхѣ чрезвычайно 
уменьшились. 

(.Крашевяввякова I , 214; Ш е і е х о в а I , 187; Сарычева I I , 81; 
Годовваиа 1,170; Тебѣныіова Гвдр 3. I i i ; Крузенштерна A T J . 
ю . * . , I I , О Т Д . 23, С Т . 13; Латке 321—332; Grewingk 223; К 0 -
стдвцова о т ч . прадож. с т . 8, в*д. с т р . 16). 

АТХИНСКІЙ отдѣлъ — одинъ изъ 6 от-
дѣловъ, на которые раздѣляются русскія сѣве-
рв-америк. колоніи. Къ Атхинскому отд. от
носятся ос-ва Андреяновскіе, Крысьи, Ближ-
ніе и Кокандорскіе. Жители въ Атхин. ог-
дѣлѣ распредѣляются едѣдующимъ образомъ 
(1860 г.): на ос-вѣ Атхѣ 105 д. об. п. , на 
Амлѣ 243 д. об. п . , Атту 247 д. об. п., 
Беринговомъ 286 д. об. п. , Мѣдюжъ 83 д. 
об. п., а всего 964 д. об. и., въ токъ чн-
слѣ русскихъ 4, креоловъ 197, остальные 
алеуты. Анерикан. коми, имѣетъ своихъ упра
вителей и конторы на ое-хъ Атхѣ , Атту, Бе

ринговомъ и Мѣдномъ. Н а всѣхъ островахъ 
Атхинскаго отдѣла съ 1843 но 1860 добыто: 
морск. бобр. 4 ,309 гат. (на Атхѣ и Атту), 
лисицъ 1,420 (на Атхѣ), песцовъ 17,811 (иа 
Мѣдномъ, Беринговомъ, Атту и Атхѣ) , мор-
скихъ котовъ 28 ,868 шт. (на Мѣдномъ, Бе
ринговомъ и Атхѣ). 

(Костдавцева отч, 1860—1861, стр. І З , прадож. 7 я 8, вѣдок. 
с т р . 16). 

А т ы - д ж а к е ы , р., лѣв. up. Эыбы, въ 
Киргизской степи Малой орды, Оренбургскаго 
вѣдом., составляется изъ притоковъ Джаксы, 
Джайпды и Кунпакты, берущихъ свое начало 
изъ горъ Мус-беіь и Намазъ-тау, отроговъ 
Усть-урта. Дл. теч. ея 70 в., нащ>авл. къ 
с.-з.; вода въ ней хорошая, устье ея нахо
дится при бывшемъ Эмбенскожь укрѣпленін. 
На ней въ 1842 г. найдены были Базине-
ромъ окаменѣлосш мѣловой форм. Belemni-
tes mucronatus, Coeloptychium и Isocardia. 

СВ. С т . Карг, с т . , Оренб. вѣд., с т р . 56; Г . Ж. 1843,111, 3—6). 

А т ь ѳ р ь - т у м п ъ , гора, въ Сѣверномъ 
Уралѣ , между 02° и 63° с. ш., у истоковъ 
р. Аунь-я , сист. р. Сосвы, состонтъ изъ 3 
вершинъ, который возвышаются надъ поверх
ностью моря: 1) на 2,645 фут., 2) на 2,750 
фут. и 3) на 2,593 фут. 

(ГОФмавъ, С-Вв. У р а д . , с т р . 87). 

А т ю р в В О , село (Никольское тожъ) (каз.), 
Тамбовской губ., Темниковскаго у., въ 35 
вер. къ ю. отъ г-да, при р. Лячѣ; подт, 
5 4 ° 1 9 ' с. ш. и 61° в. д. Жит. 2,097 д. об. п. 
(а по пр. сп. 1857 г. показано 2,896 д. об. 
п .) , 302 двора, сельское училище. Жители 
села занимаются извозничествомъ, пилкою лѣса 
и работою на судахъ. 

А т ю ш а , село, Черниговской губ., Кро-
левецкаго у., при ручьѣ Атюшѣ , въ 32 вер. 
на ю.-з. отъ Крожевца и въ 129 на в. отъ 
Чернигова. Чис. жит. (пр. сп. 1857 г.) 3,000 

' д . об. п. , 391 дв. 
А т я ш в В О , село (удѣльн.), Симбирской г., 

Ардатовскаго у. , въ 30 в. къ ю. отъ Ардатова, 
при р. Атяшдейкѣ. Ч . ж. 2,055 д. об. п., 232 дв. 

А у г у л ъ , самое, озеро, Тавр, г., Перев. 
у., Перекоп, диет. Крымсвихъ озеръ, въ 62 
вер. на ю.-в. отъ Перекопа, при дер. Пуеур-
манъ, имѣетъ до 4 в. въ окр.; берега его 
отюти, грунта глинистый съ илоиъ; рапа зи
мой глубиною до 1 2 , a лѣтомъ нри усышкѣ 
до 4 верш. Начало садки въ лоловнні іюня, 
толщина солянаго слоя доходить до sji верш.; 
соль очень бѣла и легка и можно добывать 
ее до 600,000 иудъ ежегодно. 

(.Г. Ж. 1888, ч. 3, стр. 8 » ( ) . 
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А у к а Н Ъ , Авканъ или Мутная, р., лѣв. 
пр. Амура между устьемъ Амазара и Алба-
зинымъ, течетъ съ с. къ ю. изъ отраслей Яб-
лоноваго хр. Ауканояъ можно выйти на Ал
данъ. Ауканъ течетъ въ открытой додинѣ и 
дѣвая береговая низменность ея имѣетъ до
вольно обширное развитіе. 

(Маавъ, п у т . S8, геог. изо. 11). 

А у д І Я - т а с ъ , единственный каменистый 
мысъ на вост. сторонѣ оз. Балхаша, въ с.-в. 
частп озера, въ 30 вер. отъ горы Арганаты 
и ю.-в. отъ устья Аягуза. 

(Schrenk вт, В . и H . V I I , 283). 

А у л і я - т а у , гора, Кокчетавск. окр. обл. 
Сиб. Кирг., недалеко отъ Терс-аккана, лѣв. 
пр. Ишима, въ 3 вер. отъ ключа Яншиле-су. 
Состоитъ изъ известняка, но заключает* въ 
себѣ мѣсторожденіе мѣдной руды и малахпта, 
съ древними чудскими разносами. Рудная 
жила простирается отъ ю.-з. къ с.-в. 

( Ш а в і и и * , в» Сиб. В . 1820, I X , 83). 

А у л ь (Юрковка или Юрково), сел. (каз.), 
Таврической г., Бердянскато у., на дѣв. бер. р. 
Конки, въ 120 в. на с.-з. отъ Бердянска и 
въ 10 в. на с.-з. отъ т. Орѣхова. Чис. жит. 
2,569 д. об. п., двор. 356. 

А у т к а , дер., на юж. бер. Крыма, Таври
ческой губ., Ялтпнскаго у., въ 3 вер. на з. 
отъ Ялты, при рѣчкахъ Барбо-узени, Алушта-
узенн и Учан-су. Чис. жпт. 625 д. об. п., 
изъ нихъ 267 грековъ, двор. 96, 2 правосл. 
церкви. Вдоль по теченію Учан-су протяги
вается Ауткянская долина и въ верхней части 
ея рѣчка падаетъ со скалы выс. въ 40 саж. 
въ лѣсиетой мѣстности. Водопадъ этотъ назы
вается Учанъ-су или Учаръ-су, иногда Акар-су 
(текучая вода). Подлѣ водопада, въ неприступ
ной скалистой мѣстности, находятся остатки 
древняго укрѣпленія, называема™ татарами 
Учан-су-исаръ, въ разст. 40 мин. отъ Ялты. 
Мѣстами сохранились каменныя стѣны и во
рота въ видѣ арки, вышиною слишкомъ въ 
3 саж. Это укрѣпленіе называютъ иногда На
строй*, а высоту, на которой оно располо
жено, Исаръ-тепе. 

(Кеппена Кр. с б . , стр. 187—8; Новорос. кал., I860, с т . 360; 
Pallas Bemerk., T. I I , S. 117; Sec. voy. T. I l l , p. 208; Beuilly 
voy., p. 26; Сумарок. поѣз. въ Кр. и Б е с , с . 174; Ж. M. Н. П р . 
1834, іюн. E H . , с. 493; Montandon, p. 131). 

А у х О Б Ц Ы , родъ черкескаго племен., въ 
Терской обл., на сѣв. склонѣ Андійскаго 
хр. , живутъ по pp. Ак-ташъ и Ярыкъ-су; 
занимаются отчасти хлѣбопашествомъ, ското
водством* и пчеловодствомъ. До 1840 г. они 
были покорны и управлялись главным* лез
гинским* приставом*; но въ 1840 г. отло-

Геогр. с іоварь. 

жились; въ 1841 г. двѣ ихъ главные де
ревни Актаіпъ и Юртъ-аухъ вновь покори
лись и были переселены на кумыкскія земли, 
близъ кр. Внезапной. В * 1857 г. было про
рублено лѣса на 10 вер. для сообщенія съ 
Аухомъ, а въ 1859 г. Ауховцы окончательно 
изъявши свою покорность. 

(Кавк. Кпл. 1858, стр. 300, I860, стр. SSO, Koppen, B u n t . 
g .Bev. , p. 116,183,198,0115, в ѣ д . К 16, с т р . 83; K o l œ a t I 1,3,243). 

А у ш к у л ь , горная группа п озеро у ея 
подошвы, Оренбургской туб., Троицкаго у., в* 
юж. Уралѣ. Горная группа возвышается уеди
ненно съ холмистой долины, оканчиваясь нѣ-
сколькими вершинами. Значительнѣйшая изъ 
них*, состоящая изъ грубаго кварца, діорп-
товаго порфира и змѣевпка, возвышается на 
800 р. фут. надъ пов. озера, и на 2,000 
р. ф. надъ ур. м. Вершины А . покрыты лѣ-
сомъ; изъ подошвы беретъ свое начало р. 
Міасъ. Горы замѣчательны яшмовыми ломками. 

(Kupfer Voy. 163, 283, 416; О . Kose, В . 2, Я. 25; 162; Ыур-
чисова, ч . 2, стр. 212; Г. Ж . 1831, I , 482; 1844, I I I , 337). 

А ф а м о в а , деревня, Вологодской губ., Ве-
I ликоустЕожскаго у., съ писчебумажной фабрп-
! кою (куп. Сумкпна), па которой въ I860 г. 
! выдѣлано разнаго сорта бумаги на 85,000 р. 

сер.; рабочихъ было 250 человѣкъ. Салото
пенный заводъ, витошівшій въ 1860 г. сала 
430 пуд. на 2,200 р. сер. 

АфанаСЬѲВСКІѲ мопастыри: 1) Муж
ской 3-го класса въ г. Ярославлѣ. Основан* 
въ 1615 году царемъ Михаилом* Ѳеодоро-
вичемъ. В * немъ соборная церковь во имя 
Св. Аѳонасія и Кирилы, постр. въ 1664 г. 
Возведенъ на степень обители 3-го кл. въ 1858, 
съ дозволеніемъ настоятелямъ онаго быть въ 
санѣ архимандрита. 

( И с т . Росс. Іер. I I I , 337; Ратшпаъ, с т р . 533; Сѣвер. Пчела, 
1838 г . , N 60). 

2) Жен. заштатный въ г. Мологѣ, Ярослав
ской г. ІІзъ описи этого монастыря видно, 
что онъ былъ первоначально мужскимъ. Въ 
первый разъ о немъ упоминается въ X V I в., 
а в* 1771 г. былъ приписан* къ Воскресен
скому Ново-Іерусалимскому мон. 

(Ярослав, г. вѣл. 1830, N 38—39 (опнсь нонастыря); P a l 
m a « * , стр. 636). 

А ф а н а с ь е в с к о е , что на Хону, село 
(каз.), Курской губ., Тимскаго у., в* 17 вер. 
къ з. отъ г. Тима, при р. Хонвѣ . Ч . ж. 1,679 
д. об. п., 204 дв.; сельское училище, ярмарка. 

А ф а н г е д а , крѣпостъ, Кутаискаго ген. 
губ., въ Самурзаханскомъ окр., на ар. бер. р. 
Ингура, въ 20 вер. отъ впаденіа ея въ Чер
ное м. , основана русскими: т> 1832 г. на 
мѣстѣ древней греческой « а о н і и , от* кото-

11 
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рой ©стадись рагвалины; около ш х ъ нахо
дить старинная вещи. 

iMontpereux, Voy. aut. du Cauc. т . I , p. 338; т. I I , 38). 

АфИМЬИНСКІЙ винокуренный заводь 
(Медьгуновыхъ), Костромской губ., Ветлуж-
екаго у., въ усадьбѣ Афимьиной, при р. За-
сухонѣ, построенъ въ 1852 г. и увеличенъ 
BÏ. 1855 г.; силою въ 93,000 вед. 

А ф и п с ъ , р. , Кубанской обл., лѣв. пр. 
Кубани, беретъ начало въ главномъ Кавк. 
хребтѣ , течетъ къ с.-в. между горъ; выйдя 
на равниву, направляется къ с. и впадаетъ 
въ р. Кубань, около Елисаветинской батареи. 
Дл. теч. 40 вер.; А ф . составляете границу 
между Абадзехами и Большими Шапсугами. 
Изъ притоковъ ея замечательны съ прав. ст. 
р. Пшебсъ, съ лѣв. Убинъ. 

(Кавв. Кал. 1858 г. , стр. 288; В. С т . Ставроп. г. , стр. 3S) . 

А ф о г н а к ъ , ос-въ Русской Сѣвер. Аме
рики къ с.-в. отъ Кадьяка, отъ котораго 
отдѣляется проливомъ Купреянова. А ф . есть 
второй, по величинѣ, изъ ос-вовъ Кадьякскаго 
Архипелага. Ос-въ имѣетъ форму трапецоида; 
дл. его 54 вер. отъ с.-в. къ ю.-з. , шир. въ 
сѣв. части 45 вер. Афогн. гористъ; берега 
его высоки и утесисты, въ особенности во
сточный. Почва мѣстами каменистая, но преи
мущественно тундристая и болотистая, во мно-
гихъ мѣстахъ ос-въ поросъ густымъ лѣсомъ. 
На с.-в. берегу острова (между мысами Те-
ченія и Тонкимъ) три значительная бухты: 
Переносная, Нерпичья и За-Тонкимъ-мысомъ; 
первыя двѣ очень каменисты. Н а ю.-в. сто-
ронѣ ос-ва (между мысами Тонкимъ и Юж-
нымъ) также три бухты: Селезнева, Опасная 
и Афогнакъ. Южный мысъ подъ 5 7 ° 5 9 ' с. ш. 
и 2 2 4 ° 5 7 ' в. д. Вся ю.-з. сторона А ф . 
(между мыс. Южнниъ и Крутымъ) противуле-
житъ Малиновому ос-ву, отъ котораго отдѣ-
ляется узкимъ канадомъ (отъ */g до l'/s мор. 
миль). Ю.-в. коиець этого канала покрыть 
скалами и островками, служащими притономъ 
морекимъ птицамъ. Въ с.-з. берегъ вдаются 
самыя длинныя бухты всего острова Анамаг-
вивъ и Парамоновская. Число жит. на А ф . 
405 д. об. п. (русскихъ 6 , креоловъ 247, 
алеутовъ 152). Селевіе Афогнакетя одиночка 
находится между Южнымъ мысомъ и устьемъ 
рч. Афогнакъ, впадающей въ бухту того же 
имени и богатой рыбою. Здѣсь 2 часовни, 
1 домъ, 2 сарая и лавка. Кроиѣ того, суще
ствуют!, селен ія вольныхъ промышленниковъ 
близъ Южнаго мыса: Афогнакское между Афог-
накекою н Опасною бухтою и Селезневское 
при бухтѣ того же имени. Занятія жителей 

А ф . добываніе строеваго и дровянаго лѣса, 
скотоводство, рыболовство, огородничество (са-
жаютъ картофель и рѣпу), запасеніе льда 
для продажи, китоловство и лѣтомъ выѣзды 
на дальніе промыслы, для добыванія морскихъ 
бобровъ. 

(Шедехова I , 52; Крашеввввввова I , 232; Давыдова I , 214; 
Тебѣаькова, с т р . 60—63; Костдавцева отч. вѣд. с т р . 6, 10). 

А ф О Н И Н а , дер., Томск, г., Кузнецк, окр., 
между Кузнецкоаъ и Сажаиромъ, въ 125 вер. 
къ з.-с.-з. отъ перваго и 70 вер. къ в.-ю.-в. 
отъ послѣдняго. Ова весьма замѣчательна по 
значительному каменноугольному мѣсторожде-
нію своему, состоящему изъ нѣсколькихъ пла-
стовъ, толщина ихъ 2 ар., простир. къ с.-з., 
поч. Ю 1 ^ , пад. къ ю.-з. 5 5 ° . Кам. уголь 
перемежается съ песчаникомъ. Въ Афонин-
скомъ мѣсторожденіи попадаются прекрасные 
отпечатки растеній каменноугольной формаціи, 
принадлежащіе къ родамъ Aaarthrocaima, Neu-
ropteris и Sphenopteris. 

( Г . Ж 1842, 11, 23; 1836,1,363; 1858, I , 18; 1861, V , 353; Tchi-
hatcheff Voy. p. 246—230; В . в H . В . X I V , р . 38; Щуровеваго 
п у т . 230—236, 238—243; Гагеяейстсра I , 247). 

АфОНЬКИНО, село (каз.), Воронежской г., 
Бирюченскаго у., въ 49 в. къ з.-ю.-з. отъ Би
рюча, при р. Осколѣ. Ч . ж. 1,581 д. об. п. , 
190 дв. 

А ф т а р а н ъ , см. Авдаранъ. 
А х а д ы , гора въ главномъ Кавказскомъ 

хребтѣ, Тифлисской губ., Тушино-пшаво-хев-
сурскаго окр., близь дер. Верхней Ахады, на 
берегу р. Іоры, въ Пшаво-хевсурскомь уч . , 
возвышается на 5,085 а. ф. надъ ур. м. по 
бар. изм. 

(Кавк. Кад. 1858 г . , стр. 391). 

А х а л г о р и , заштатн. городъ, Тифлис
ской губ., Горскаго окр., къ с.-в. отъ г. Гора, 
въ ущеліи р. Ксана, притока Куры; основаніѳ 
его принисываютъ Саурмагу I , царствовав
шему здѣсь за два вѣка до Р . Х р . ; г-дъ слу-
жилъ резиденціею ксанскихъ эриставовъ. На-
званіе свое Ахал-гори, т. е. Новый городъ, 
получилъ въ отличіе отъ Стараго Гори. Его 
населяютъ грузины, жиды и армяне, которые 
имѣютъ здѣсь издавна церковь; жители зани
маются разведеніемъ виноградниковъ. 

(Klaproth Voy. , v . П , р . 43; Brosset Georgie, p. 231; Ж . Я . В » . 
Д. 1844, V I , 383). 

А х а л ъ - д а б а , дер., Тифлисской губ. и у., 
къ з. отъ г. Тифлиса, на 2,930 а. ф. надъ 
ур. м. по геодез. изм. ; тутъ находятся - раз
валины замка, построеннаго на вершинѣ очень 
выеокой горы. 

( К а к . К м . 1857. г . , с т р . 482; Dubois V o y . , I ï , p. 347). 

А х а л к а л а к и , защтат. укрѣпл. городъ, 
Кутаиской т., А х а л ц т с к а г о у. , »ъ ю.-в. отъ 
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г. Ахалцнха, при р. Ахалкалаки-чай, на 5,462 j 
р". ф. Надъ ур. м. по изм. Абиха, u подъ 41°2б' 
с. ш., 6 1 ° 9 ' в . д. По преданіямъ, былъ постро
енъ Фарнаозомъ, первымъ царемъ грузинскимъ; 
въ' 1064 г. былъ взятъ Арпъ-арсланомъ.Седьджу-
кидскимъ, въ X V в. совершенно разрушенъ, а въ 
Х Ѵ П в., по царевичу Вахушту, возобновленъ 
Шавшетскимъ бекомъ изъ Карталіи, и впо-
слѣдствіи сдѣлался главнымъ мѣстомъ турец-
каго санджака. Въ 1807 г. графъ Гудовичъ : 

штурмовалъ А х . , но безъ успѣха; въ 1811 | 
г. полк. Котляревскій взялъ крѣпость штур-
момъ; въ 1828 году Паскевичъ взялъ Ахал-
калаки окончательно; въ 1829 г. по Адріа-
нопольскому трактату г-дъ былъ уступленъ 
Россіи, вошелъ въ составъ Ахадцыхской про-
винція. Крѣпость имѣетъ видъ неправильнаго і 
4-хъ угольника, со стѣнами, бастіонами и ци
таделью. Въ 1860 г. въ А х . 1,036 д. об. п. 
(кромѣ гарнизона), 195 домовъ, 300 лавокъ, 
караванъ-сарай, 3 кофейни и 20 пит. дом. 
Жители, кромѣ гарнизона, почти всѣ армяве, 
григоріанскаго исп. Ахал, ведетъ заграничную 
торговлю, отправляя въ Турцію шелкъ и шерсть, ] 
и получая оттуда скотъ, хлѣбъ и фрукты. Яр
марка и приход, училище; армянъ-торговцевъ 
108, ремесленниковъ 102. Заводъ 1 свѣчной, 
караванъ-сараевъ 2, кофеенъ 3, пит. дом. 10. і 

(Кавв. Е а і . 1852 г . , стр. 292—296; В. С т . Кутаис. г . , с т р . 298; ' 
К » и . Кал. 1857 г., стр. 251, 257; Обозр. влад. Зававв., I V , 231). : 

А х а л ц ь і Х С К І Й или Ахалцыхо-аджар- J 
екій хребетъ. Подъ этимъ именемъ разумѣется j 
все западное крыло Малаго Кавказе, хребта, j 
отъ р. Куры, или отъ Воржомскаго ущелья, 
Тифлисской губ., на з. почти до Чернаго и. 
Ахалцыхс. хр. простирается отъ в. къ з. , сна- j 
чала между Ахалцыхскимъ у-мъ и Мингреліею, I 
потомъ (подъ именемъ Аджарскаго) по турец- | 
кой границѣ къ Черному морю, до котораго , 
хребетъ не доходить вер. на 20. Высшія изъ , 
вершинъ хребта достигаютъ Нагебъ 8,594 ф., j 
Меписъ-пхара 9,346 ф., Ташнаури 8,760 ф. і 
Ахалцыхскій хр. имѣетъ хорошія пастбища, j 
но безлѣсенъ. Его называютъ также Вахаи- j 
скимъ, Малайскимъ и Аджаро-ахалцыхскимъ | 
хребтомъ. I 

СЕвецвІй с т . о п . , 17; К у т а і с с . ген. г у б . , 83). j 

А х а л ц ь х х ъ или Ахалцихъ (по-грузински і 
новая крѣпость), уѣзд. г-дъ Кутаискаго ген. губ. | 

I. Г-дъ въ 174 вер. къ ю. отъ Кутаиса, j 
при р. Поцховъ-чай, пр. пр. Куры, подъ 41° | 
39' с. ш., 6 0 ° 3 8 ' в. д., на 3,124 а. ф. надъ j 
ур. м., по изм. Абиха. Въ древности принад- і 
лежалъ къ провинціи Месхіи; долгое время і 
вахедидся во владѣніи фамиліи Джагелей, ко- ! 

торая получила титулъ Ахалцыхелей. Въ Х П 
вѣкѣ Джагелѳи-Ахалцыхелеи получили титулъ 
атабеіовъ, и страна съ этого времени называ
лась Са-атабаго; въ 1579 г. она была поко
рена турками, которые оставили вдѣсь наслѣд-
ственныхъ вдадѣтелей. Въ 1625 г. АмуратъІѴ 
образовать Ахалцыхсвій пашалыкъ. Новый 
паша перенесъ свою резиденщю иэъ Олти въ 
Ахалцыхъ и укрѣпилъ его; съ этого времени 
Ахалцыхъ дѣлается не только важнѣйшямъ 
военнымъ, но и торговымъ пунктомъ; сюда 
привозились товары изъ Карса и Эрзерума, 
здѣсь былъ устроенъ торгъ невольниками изъ 
Грузіи. Въ 1810 г. геи. Тормасовъ осаждать 
городъ; въ 1828 г. Паскевичъ взялъ крѣпость 
штуриомъ; въ 1829 г., по Адріанопольскому 
трактату, Ах . уступленъ Россіи. Въ 1840 г. 
гор. Ахалцыхъ сдѣланъ уѣзднымь Грузяно-
Инеретинской г.; въ 1846 г. вошелъ въ составъ 
Кутаиской г.; въ 1847 г. пострадалъ отъ земле-
трясенія; въ 1863 г. подъ Ахалцыхомъ ген. 
Андрониковъ одержалъ побѣду надъ турками. 
Ахалцыхъ дѣлится рѣкою Поцховъ-чай на ста
рый и новый городъ; на лѣвой сторонѣ кре
пость и старый городъ, на правой съ 1829 
года сталь строиться новый. Крѣпость имѣетъ 
видъ пятиугольника, расположена на непри
ступной скалѣ; три стороны ея защищены при
родою, a другія двѣ каменною высокою стѣ-
ною. Чис. жит. въ городѣ 14,280 д. об. п. 
(1859), изъ нихъ армянъ 1 2 , 5 1 3 , грувинъ 
255, евреевь 1,364, русскихъ 186. По вѣро-
нсповѣданіямк армяжъ-григоріанъ 10,692, ар-
мянъ-католивовъ 1 ,821, православныхъ 391, 
евреевъ 1,364, магометанъ 12; домовъ 2,485, 
церквей православн. 2 (одна нзъ нихъ была 
прежде мечетью), армяно-григоріан. 4, армяно-
католич. 3, синагога 1, караванъ-сараевъ 6, 
трактировъ 1, пит. домовъ 3 8 , кофеенъ 12; 
заводовъ 6: кирпичныхъ 2 , кожевенный 1, 
мыловаренныхъ 3; всѣ они вмѣстѣ приносятъ 
дохода до 5,000 р. сер. Училищъ 6: уѣздное, 
3 армянскихъ, 1 грузинское, 1 еврейская школа. 
Ахалцыхъ есть не только средоточіе внутрен
ней торговли, но и главный пунктъ сухопут
ной заграничной торговли всего Закавказскаго 
края. Заграничная торговля производится пре
имущественно съ городами: Эрзерумомъ, Кар-
сомъ, Требизондомъ. Товара въ 10-лѣтн. слож
ности (1850—1860, за исключеніемъ 1864 г., 
въ которомъ, по случаю войны, не было торго-
выхъ сношеній) привозилось на сумку 190,000 
р. ежегодно, вывозилось на 33,000; кромѣ мо
неты; независимо отъ того вриеетвуетъ еще 
значительная ковтра^шдна* торговля. Главныя 
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статьп привоза бумажныя издѣлія и табакъ. 
Торговцевъ въ А х . считается 4 2 5 , ремеелевни
ковъ 4 0 0 . Въ окрестностяхъ города много 
древішхъ памятннковъ. 

(Евецвіб с т . о п . , с т р . 173—188; В. с т . К у т а п с . г . , с т р . 
29, 31, 7ІІ, 91, 109, 119, 121, 225, 287—289; Кавк. Кал. 1850 г . , 
36—38, 1852 г. , стр. 281- 292; 1857 г., стр. 451; Сборяпвъ гая. 
К;гвк. 1846 г . , I I , с т р . 233; Зубовъ ппсьми, 84; Закэвк. В Ѵ т в . 
1851, N 23, 25; Гпгомеіістрръ В о в . оч. . стр. 3, 4, 12, 19, 23; 
обоир. влад. Закавк. , I V , с т р . 2и1— 231; Bodenstedt die Volk. d. 
Kaukasus, I , 379; Ж. M. В. Д. 1833, т . I X , с т р . 182, 185). 

II. Ахалцыхскій уѣздъ занимаетъ южную 
часть Кугаискаго ген. губ.; пространство его 
101 кв. г. м. (4,900 кв. вер.). Уѣздъ составленъ 
изъ части Ахалцыхскаго пашалыка и АхалкаЛак-
скаго санджака, доставшихся Россіи пъ 1829 
г. но Адріанопольскому трактату; въ первое 
вреѵія назывался Ахалцыхскою провинпіею; 
въ 1840 г. провинція сдѣлана уѣздомь Гру
зино-Имеретинской губ., въ 1846 г. уѣздъ во-
шелъ въ состанъ Кутаискон губ. Ахалцыхскін 
хребетъ просіирается по сѣв. сторонѣ уѣзда. 
По сіи.-ноет. сторонѣ у-да простирается Мал. 
Кавказъ, который носить разння названія; 
отъ оз. Хозапинскаго до г. Экюзъ-дагъ онъ 
извѣстенъ подъ именемъ Чалдырскаго хребта; 
отъ г. Экюзъ-дагъ хребетъ поворачиваетъ 
къ в. и называется Мадатапинсюгмъ отъ оз. 
Мадатапа; у г. Леглы-дагъ, возвыш. на 10,500 
фут., и раздваивается: одна отрасль идетъ 
къ ю. въ Александропольскііі уѣз. подъ име
немъ Гнрлнгюль, другая къ с , идетъ по во
сточной граннцѣ уѣзда и называется Цихед-
жварскииъ хр. Послѣдняя въ горѣ Годобери 
достпгаетъ 10,470 ф. Всѣ эти горы пускаютъ 
отъ себя въ уѣздъ отроги, которые образуютъ 
возвышенный равнины; изъ нихъ замѣчательны: 
Ахалкалакская отъ 20 до 30 вер. въ длину и 
отъ 10 до 12 вер. въ ширину, она безлѣсна, 
но плодородна; Духоборье до 25 вер. въ длину 
и отъ 8 до 9 въ пгар.-, безлѣсна и безплодна, 
и возвышается на 6,500 р. ф. надъ ур. м. 
Уѣздъ орошается р. Курою и ея незначи
тельными притоками; Кура, войдя въ уѣздъ 
изъ Азіатекой Турціи повыше Хозапинскаго 
озі'ра, течетъ къ с.-в. и нерерѣзываетъ уѣздъ 
поперегъ. Въ Аха.ікалакс. уч. есть Н Е С К О Л Ь К О 

дов. значнтельныхъ горн, озеръ, какъ напр. 
Тобисцхурн, Топоровавь, Мадатапа, Хончады, 
Хозашінское и др. Ахалцыхскій уѣз. славится 
своими минеральными водами; изъ нихъ замѣ-
чательны: Аббасъ-Тумачскія горячія сѣрно-
щелочныя, Уравелъскій — желѣзно - кислый, 
Циѵубани — теплый сѣрный и Аспипза — ще-
лочный. Другія миееральныя богатства его со
стоять изъ ыѣсторожденіп лигнита, находя
щихся къ в. отъ А х . близъ дер. Сифлисъ и въ 

1 ^ 2 къ з. отъ г-да (Г. Ж. 1851, IV, 145). Е і и -
матъ уѣзда здоровый, за исключеніемъ немно-
тихъ мѣстъ; зимы продолжитаіьныя и холодныя. 
Въ административномъ отношеніи Ахалцых-
скій уѣздъ дѣлится на 4 участка: Еобліантскій 
и Ацхурскій занимаютъ сѣверную часть уѣзда, 
Хертвискій среднюю, и Ахалкалакскій южную. 
Число жит. въ уѣздѣ считается (1860) кромѣ 
городовъ 46,494 д. об. п. (23,976 м. п.), а съ 
городами. 61,807 д. об. п. (по 618 на кв. 
м.); изъ нихъ армянъ 33 ,500, преимуществен
но переселившихся изъ Турціи послѣ Адріано-
польскаго мира, татаръ 20,000 (изъ нихъ до 
800 курдовъ и карапапаховъ), грузинъ 3 , 0 0 0 , 
русскихъ 3,000, евреевъ 1,500; есть немного 
цыганъ (Боши). По вѣроисповѣідніямъ: гри-
горьянъ 2 6 , 5 0 0 , армянъ-католиковъ до 6 , 0 0 0 , 
православныхъ 3 , 0 0 0 , духоборцевъ 3,000 
(они переселены изъ Мелитопольскаго у., Т а 
врической губ.), мусульманъ до 20,000. П о -
селковъ въ у-дѣ 283, дом. 5 3 , 0 0 0 . Церквей 
правосл. 2 2 , григоріанс. 5 4 , католичес. 17,-
мечетей 36. Главное занятіе жит. хлѣбопа-
піество; въ долігаахъ и низменныхъ мѣстахъ 
сѣютъ пшеницу яровую, ячмень и кукурузу; 
на возвышенныхъ озимый^ хлѣбь; въ Коб-
ліаитскомъ и Ацхурскомъ уч. почва глини
стая и требуетъ иску ест веннаго орошенія по
лей; въ Духоборьѣ хлѣбъ родится очень плохо, 
потому что морозы нстребляютъ всѣ посѣвы. 
Общее количество высѣваемыхъ хлѣбовъ до 
37,000 четвертей, сборъ до 250,000 четв. 
Виноградъ пропзрастаетъ только въ Коблі-1  

антскомъ и Ацхурскомъ уч. , и то въ неболь-
шо.мъ количествѣ; садоводствомъ занимаются 
съ успѣхомъ: есть деревни, которыя живутъ 
только продажею фруктовъ, особенно славятся 
яблоки ахалцыхскія и хертвискія. Лѣсовъ въ 
уѣздѣ совсѣмъ нѣтъ, за исключеніемъ Коб-
ліантскаго участка; жители большею частію 
отапливаются кизякочъ. Скотоводство зна-
чительнѣе, чѣмъ въ другихъ частяхъ Кутаи-
ской губерніи, лошадей до 9 , 0 0 0 , рогатаго 
скота 2 1 , 0 0 0 , овецъ 2 2 , 0 0 0 , козъ 4 , 0 0 0 . 
Мануфактурной промышленности почти вовсе 
не существуете, за исключеніемъ г. Ахал-
цыха. Въ окрестностяхъ г-да занимаются вы
делкою холоднаго оружія, въ селеніи Абула 
блпзъ Ахалкалаки дѣлаютъ глиняную посуду; 
съ 1850 г. разработываютъ близъ Ахалцыха 
лигнитовыя копи и добываютъ до 10 ,000 
пуд. угля, отчасти отправляемаго въ Грузію. 
Внутренняя торговля сосредоточивается въ 
городѣ А х а и щ х ѣ , Ахалкалаки и сел. Чабу-
ретъ-чаѣ; тутъ жители сбываюгь свои про-
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изведенія на еженедѣльныхъ базарахъ. Внѣгя-
няя торговля ведется г. Ахалцыхомъ черезъ 
Джагисманскую и Хозапинскую таможенная 
заставы. Привозится: шелковыя и шерстяныя 
издѣлія, табакъ, фрукты, краска; вывозятся 
кожи, шерсть, рогатый скотъ. 

(Бвбдіогр. с м . Ахадцыхъ и К у т а в с с . ген. губ."). 

А х м а т О Б С К І Я минеральныя копи, Орен
бургской туб., Троицкаго у., къ с.-з. отъ г. 
Троицка, на правой сторонѣ рѣки Каменки, 
въ Наземскихъ горахъ Златоустовскаго Урала, 
въ 16 вер. отъ Златоуста и 14 отъ Кусин-
скаго завода. Вениса, эпидотъ, діопсидъ, сфенъ, 
идокразъ, хлоритъ, апатитъ, титанистое же-
лѣзо (ильменитъ), лучистый камень, перов-
скитъ, гидраргилитъ и удвоящій шпатъ на
ходятся въ хлоритовомъ сланцѣ, простираю
щемся отъ с.-з. къ ю.-в.; паденіе пласта на 
ю.-з. подъ угломъ 60°. Эти копи стали раз-
работываться съ 1811 г. и получили свое 
няаваніе отъ управляющаго Кусинскаго за
вода Ахматова, который и открылъ ихъ. 

( Г . Ж. 1837 г . , ч. 1, Стр. 46; 1847 г. т . 1, с т р . 434; Щ ѵ р о в -
скіа У р . х р . 229—233). 

А х м а т ъ , село (помѣщ.), Саратовской г., 
Камышинскаго у., въ 140 в. къ с. отъ Камы
шина, при р. Волгѣ. Ч . ж. 1,779 д. об. п., 
217 дв. 

А х м е т л Ѳ Й , татар, дер. (удѣльн.), Сим
бирской г., Сызранскаго у., во 100 в. къ з. 
отъ Сызрани, при р. Ахметлей. Ч . ж. 1,808 
д. об. п., 214 дв. и 3 мечети. 

АХМѲТЫ, сел., Тифлисской губ., Туптино-
пшаво-хевсурсваго окр., на болып. дорогв 
нзъ г. Телава въ Тіонеты, при р. Ахнеты, 
пр. пр. Алазани; было прежде укрѣплено, 
принадлежало фамиліи князей Тишокошвил'и; 
и служило мѣстопребываніемъ епископа; сла
вится своимъ виномъ. Вь немъ древняя цер
ковь во имя Спаса Мшюстиваго съ каменною 
оградою. 

(Güldenstädt , Beie. I , S . 245; Brosset, Georgie 321; ffi. M. Вв. 
Д. 1840, Х Х Х Ѵ Ш , 245). 

A x o , см. Ако (общество въ Кавказ.ѣ). 
(Довода, къ бвбд. Kolenati В . I , 244). 

АХОМТѲНЪ, бухта, на вост. бер. Кам
чатки, къ ю.-з. отъ Авачинской губы, вдается 
къ юГ-з. на 4 вер. , ширина ея 8/4 вер. 
Сѣверный берега ея крутъ, каменистъ, имѣетъ 
рифы, южный низменъ; въ вершинѣ бухты 
множество камней, извѣстныхъ подъ пленемъ 
Тюленьей отмели. • Глуб. при входѣ 15 саж., 
на средивѣ 5 саж.; грунтъ дна камень и пе-
еокъ. Бухта окружена горами. 

( 3 . Г . Д . 1852 Г., X , 130). 

А х с а х д и , родъ племени Тюркскаго, кочу-

ютъ Эрпванской г. и у. по Сурмалпнскому и 
Сардаръ-Абатскому уч. , во всечъ сходны съ 
одноплеменниками своими Айрумлп. 

( С м . Аврумдв. В . Ст . Э р в м а м . г . , стр. 157). 

А х т а я а , развалины города, Тифлисской 
губ., Тушино-пшаво-хсвіурскаго окр.; вь мо-
настырѣ были греческіе священники, что видно 
изъ надписей; главная церковь имѣла 35 саж. 
длины и 25 шир.; церковь, 2 часовни и доіъ 
для монаховъ обнесены стѣною вь 400 саж. 
длиною. 

С Güldenstädt, В . I , 262, 439; З а к а ж . Вѣст. 1830 г. N 16 в 18; 
Brosset Goorgie, р. 315). . 

А х т а л и н С К І Й серебр. руднпкъ, Тифлис
ской губ. и уЬз., въ 75 в. къ ю. отъ г. Тиф
лиса, па лѣв. етор. р. Ахталы, лѣв. пр. Бор-
чалы, па землѣ князей Меликовыхъ ; извѣстенъ 
былъ ранѣе 1770 г., находился въ арендѣ у 
грековъ, но съ 1802 до 1816 г. разрабаты
вался казною; въ J 816 г., за невыгодностію, 
иередавъ грекамъ, которые его также броси
ли. Въ 100 пуд. руды было отъ '/в до 9'/* 
зол. серебра и 5 фунт, свинца. При рудпи-
кахъ бы.іъ устроенъ п заводь, который въ 
лучшее время пергработывалъ отъ 50 до 95 
пудовъ сереб. Въ 1785 г. онъ былъ раззоренъ 
Омаръ-ханомъ Аварскішъ, по возобно&іенъ 
Ираклемъ I I ; при вторжепіп персовъ онъ былъ 
вторично разрушенъ и пришеіъ въ унадокь. 
Съ 1801 до 1811 рудникъ далъ только 10 п. 
серебра и 553 п. свинца. 

(Обозр. Закаік. I I , 288; Г . Ж. 1827, I I I , Стр. 61; 1851, I , 13*— 
128; Евецкіо, стр. 6 2 ) . 

А х т а д и н е к і я грязи, Тифлисской губ., 
Сигнахскаго уѣз . , къ с.-з. отъ г. Сигпаха, 
близъ сел. Гуджуаны, заключаются въ глубокой 
котливинѣ, имѣвнцей 66 саж. вт. окружи.; масса 
грязи густая, снневатаго цвѣта, солепоглп-
ннстаго вкуса и нефтянаго запаха, пмѣотъ 
температуру одинаковую съ темп, воздуха, 
однакоже постоянно клокочетъ, отдѣмяя газы. 

( О п в с . « в в . водъ Рос. И и в . , Грува, с т р . 289). 

АхтИНСВОб укрѣнленіе или Ахты, Тер-
обл., въ южн. Дагеставѣ, въ 159 вер. къ ю.-з. 
отъ г. Дербента, при впаденін Ахты-чая въ Са-
муръі подъ41°28' с. ш. п 65°30' в. д . , на абс. 
вне . на 4,290 анг. ф.; селеніе Ахты было взято 
русскими въ1839 году; въ 1848 году Ахтинское 
укр. прославилось геройскою защитою про-
тпвъ скоішщъ Шамиля, впослѣдстпін разбйтыхъ 
кн. Аргутпнскнмъ-Долгорукимъ у Мисшиджи. 
Въ 6 вер. къ ю. отъ укр., на лѣв. бер. р . 
Ахты-чаП, въ ущельи, 'находится Ахтинскій 
минеральный нсточникъ; принадлежит!, къ зезі-
листо-щелочно-соляиЕШЬ сѣрнисіымъ водамъ; 
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въ немъ вода чиста и имѣетъ сѣрнистый 
запахъ и щелочный вкусъ. Температура j 
источника -f- 40° Р . ; онъ содержит* хдори- і 
етую, сѣрнокислую и углекислую соли натра ; 
и извести; полезенъ отъ водянокъ, желтухи, 
золотухи, ревматизма и т. п. 

(Кавв. Кал. 1856, с т р . 123; 1857, стр. 237 , 261, 430; Ж. М . 
В в . і . 1839 г. X X X I V , сиѣсь, стр. 3 ; Г р у н а , on. вівн. в. 156, 1 
305). ! 

А х т і а р ъ (Актгаръ), Таврической губ.; 
см. Севастополь. 

А х т у б а (Ак-тюбе, т. е. бѣлые холмы), 
лѣв. рукавъ, отдѣдяющійся отъ Волги въ 20 
в. выше г-да Царицына, течетъ по луговой 
сторонѣ Царевскаго у. (Астрах, г.), нѣсколько 
на в . , на протяженіи болѣе 10 в . , потомъ 
поворачиваетъ къ ю.-з. , проходитъ черезъ 
уѣзды Черноярскіі, Енотаевскій и Ераснояр-
скій, ниже Краснаго Яра соединяется съ про
токами Волги; лѣтъ же 30 тому назадъ впа
далъ прямо въ Каспійское м. Ахтуба на всемъ 
протяженіи идетъ почти параллельно Волгѣ и 
•отдѣляется отъ нея только луговою, низмен
ною равниною, имѣющею отъ 30 до 60 в. 
шир., перерѣзанною протоками и ериками, 
покрытою перелѣсками и представляющею бога
тым пастбища. Лѣвый бер. А х . мѣстами воз-
вышенъ, особенно въ Царевскомъ у. , гдѣ онъ 
доститаетъ высоты отъ 21 до 28 ф., въ Черно-
ярскомъ понижается, a далѣе сливается съ 
общею равниною. Въ Царевскомъ у. берега 
Ахтубы песчаяо-глиниеты, въ Енотаевскомъ 
глинисты, а въ Красноярскомъ иловаты. Вся 
дл. теч. Ахтубы до 650 в.; шир. до 15 саж., | 
но есть мѣста, гдѣ Ахтуба не превышаетъ 
3 саж.; до с. Болхуновъ глубина ея 4 и 6 ф., 
даже есть мѣста, гдѣ рѣка ПОЧТЕ совсѣмъ пе-
ресыхаетъ; отъ Верхнеахтубияскаго с. до Ц а 
рева Ахтуба образуетъ отмели въ J/a и I5/g 
фут. глуб., ниже Болхуновъ она дѣлаетса 
обильнѣе водою, а за с. Селитреннымъ дости
таетъ даже глуб. 20 ф. Ахт . была когда-то 
судоходна для больших* судовъ, что доказы
вают* находимые въ ней якори. Нынѣ на 
Ахт. мельниц* только двѣ: въ Среднеахту-
бинскомъ с. и г-дѣ Царевѣ . Незначительное 
судоходство производится по ней весною; j 
суда ходят* до Царева с* разным* товаром* і 
и хлѣбомъ, а изъ Краснаго яра поднимаются 
съ фруктами и огородными овощами. Разлив* 
Ахтубы значителенъ; мѣстами она сливается 
даже с* Волгою. Въ Ахт . и ея протоках* 
много рыбы, которая ловится казаками и кал
мыками. При с. Верхнеахтубинскомъ рѣка пе-
ресѣкается почт, дорогою изъ Царицына (Са
ратов, г.) въ Царев* (Астр, г.); лѣтомъ Ахт . 

; здѣсь переѣзжаютъ в* бродъ. По лѣв. бер. 
j идетъ Ахтубипская кордонная линія, содер-
і жимая астраханскими казаками и составіяю-
I щая вторую внутреннюю зауральскую охран

ную линію. Земли, лежащія по Ахтубѣ , 
принадлежат* калмыкамъ и Астраханскому 
казачьему войску. Селенія расположены только 

ï на лѣв. бер.; ихъ собственно на Ахтубѣ 20 , 
изъ нихъ 6 въ Царевскомъ, б Чернояр., 7 
Енотаевскомъ и 2 въ Красноярскомъ у. Н а 
А х т . , въ Царевскомъ у., есть замѣчательныя 
развалины: онѣ тянутся отъ сел. Верхне-
ахтубинскаго къ с. Пришибамъ, и потомъ 
черезъ Царевъ до дер. Кодобовщины, въ 
15 вер. ниже Царицына. Здѣсь находился 
Сарай, столица хановъ Золотой орды; разва
лины наиболѣе группируются около Царева, и 
потому мѣстность эта принимается за центр* 
столицы. Царевъ построен* почти весь на 
развалинахъ; изъ другихъ болѣе замечательны: 
при Тутовом* ерикѣ домъ, имѣющій до 20 
саж. съ каждой стороны; у Раковскаго ерика 
домъ съ садами, водоемами и рвами; на р. 
Калгутѣ, изъ которой были выведены, каналы 
для орошенія садовъ, видны о с т а і ш б ш ш в х ъ 
зданій. Н а р. Царевкѣ близъ самой Ахтубы на 
утесѣ стоит* ханскій дворец*, имѣвшій 50 саж. 
въ каждую сторону съ дворами и разными 
пристройками; близъ дер. Зубовки есть раз
валины въ родѣ крѣпости съ бастіонами и 
валом*. Вообще въ этихъ развалинахъ и 
около нихъ находили разныя древнія вещи: 

I золотые перстни, кольца, серьги и т. под., 
мраморным колонны, балюстрады; жемчугъ, 
монеты, оружіе, ожерелья и проч. Когда 
русскіе заняли этотъ край, то они нашли 
около с. Верхнеахтубинскаго тутовыя деревья; 
вѣроятно, іпелководствомъ занимались армяне, 
проживавшіе въ Сараѣ . Петръ I обратилъ 
особенное вниманіе на шелководство. П о его 
указанію были разведены плантаціи в* верх
них* частях* Ахтубы, а въ Астрах&ви устроен* 
шелковый заводъ. Въ 1756 г. около вданта-
цій заселены были сс. Верхнеахтубинское 
(Безродное) и Среднеахтубинское, а в * 1765 

j г. основаны здѣсь Бекетовымъ заводы, съ 
I которыхъ, по его увѣренію, можио было по

лучать шелка до 60 пудъ. Въ 1772 г. былъ 
изданъ особый указъ, которым* давались 
льготы крестьянам*, занимавшимся шелковод
ством*, а в * 1773 г. въ с. Безродное и Средне-
ахт. переселено 1,300 сем. изъ внутренних* 
губерній. Съ началом* нынѣшняго вѣка вдел-
ководетво пришло въ совершенный упадок* и, 
не смотря на веѣ старанія пращтелд^твя, не 
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могло возникнуть. Около с. Селитрянаго до
бывалась прежде селитра и даже былъ устроенъ 
заводъ, впослѣдствіи уничтоженный по при-
чинѣ дурнаго ея качества. 

(Stuckenberg, Hydr. , В . Т , 8. 127, 171, 175, 179, 203, 284— 
288; F a l k , E e l s . , 1,110; П а л а с а Пут. I I I , ч. 2 - я , с т . 144—143,299— 
308; Pallas 2-d Toy. I , 205—216; Kose Reis. , I I , 306; Астрах, губ. 
вѣд. 1857, N 48; О развалввах-ь, сы. Саратов, губ. вѣд. 1842, 
Ж 26 —27І А с т р . г. »ѣд. 1843, N 48—49; Ж. И. В. Д. 1847, X I X , 
стр. 853; Ж. М. Г. И . 1843, т. V I I , стр. 107-111; Шедвовод. 
С ¥ . А с т р . г. вѣд. 1857, N 39—42, 1846, N 31; Ж. М. В. Д. 1832, 
V I I I , стр. 23; 1887, X X I V , 123, X X V , 337; Матер, д л от. 1839, 
отд. I I , 97—103; В. с т . об. А с т р , г., стр. 53; Леоподьдов-ь, Ст . 
оп. Сарат. г . , I , стр. 25; Судоход, дорож., I , стр. X X X V в 35; 
А с т р . г. вѣд. 1857, N 48 (вредавіе); С в в . Пч. 1846, N 264; Ч е р -
васовъ, Ж. М. Г. И. 1859, т. 71, отр. 109; Штувевберга А с т р , 
г. 22). 

А х т ы (Ахтшцы), Терской обл., въюжн. 
Дагестана, есть одно изъ 4-хъ вольныхъ Лез-
гинскихъ общ., живущнхъ по теченію р. Самура. 

(Кавв. Кад. 1858 г., стр. 311; Koppen Rus. gesam. Bovölk. , S . 
143, 148, 188, 199). 

А х т ы р к а , уѣзд. г-дъ Харьковской губ. 
I. Г-дъ, при озер. Бѣломъ и Чиваловомъ и 

рч. Ахтыркѣ и Гусеннпѣ, подъ 50° 18' с. ш. 
и 5 2 ° 3 3 ' в. д . , въ 108 вер. на з . -с -з . 
отъ Харькова. Основ, въ 1641 г. поляками, ж 
входилъ въ составь такъ называемыхъ пу-
тивльскихъ городищъ, т. е. укрѣпленій, обра-
зовавшихъ сторожевую литовскую линію про
тивъ набѣговъ татаръ. Самое названіе г-да, 
испорченное отъ Ахтіяръ, есть литовское. 
Ахтырка досталась Россіи въ 1647 г., въ 
1708 г. была сдѣлана провинціальпымъ горо
домъ Кіевской губ., а въ1780 г. уѣздн. г-мъ 
Харьковской губ. Въ 1860 г. здѣсь было 
15,694 жит. об. п. (купцовъ 229, мѣщанъ 
3,276). Всѣ жители православные. Дом. 2,039, 
церквей 7, лавокъ 52. Соборный храмъ (По
крова), постр. въ 1753 г. по плану Растрелли; въ 
немъ знаменитая Ахтырсвая икона Богоматери 
и три картины Мурильо. Г-дъ отчасти обя-
занъ развитіемъ своего бдагосостоянія стече-
нію богомольцевъ. Заводовъ въ Ахтыр. 7: са
лотопен. 3, экипажи. 2, кирпич. 2; но они 
незначительны. Ремесленниковъ 227; изъ ре-
меслъ развито шитье сапоговъ и тканье шер-
стяныхъ матерій, употребдяемыхъ малороссіян-
ками на плахты (юбки), которыя сбываются 
отсюда по всей Украйнѣ. Торгов, свидѣ-
тельствъ въ 1860 выдано 50. Еженедѣльные 
базары и 5 ярмарокъ въ году. Главн. предметъ 
торга хлѣбъ и скотъ. Въ А х . есть больница 
на. 60 кров., уѣздное и приходск. училище. 
Доходы г-да за десятил. (1850—60) 5,038 руб. 
въ годъ. Земли городе, подъ г-мъ 2,790 д е с , 
подъ нолями, лѣчіамн и кустарниками 22,800 
две. Въ хорошей водѣ недоетатокъ; рѣчки 
лѣтомъ пересыхаютъ. 

( Х а р , г у б . «ѣд. 1857, M 40, 45, 47, с. 3 3 1 - 2 , 387—391; М а т . 
и в С т . Р о с , ч. I , отд. I I I , с т . 93; В . С т . Харьв. ry<>-, с. 210; 
Ж . Ш, В, Д . Ш 8 , X X I X , 313; О в е с . Харьк. вв. I I I , 10—5ä). 

П . Ахтырскій у. въ зап. части Харь
ковской губ. Простр. 43,5 кв. м. (2,103 
вер. или 219,136 дес) . Поверхность слегка 
волнистая равнина, склоняющаяся къ ю.-з. 
Почва черноземная, и только по берегам* 
рѣкъ глинистая и мѣловая. Лѣсовъ значи
тельных* нѣтъ, но вое гдѣ есть рощи, и по
верхность уѣзда нельзя считать совершенною 
степью. ЗначительнѣЗшая рѣва въ уѣздѣ Вор-
скла; по правому, нѣсколько возвышенному, 
ея берегу простираются перелѣски. Болотъ въ 
уѣздѣ по теченіямъ рѣчекъ не мало. Заселе-
ніе уѣзда началось въ вонцѣ X V I и началѣ 
X V I I в . ; въ это время по Ворсклѣ поперегь 
уѣзда проходилъ знаменитый Муравскій шляхъ, 
одинъ изъ главныхъ путей сообщенія Россіи 
съ Крымом*. Съ 1647 г., т. а ео времени 
подчиненія мѣетностн Россіи, начали селить
ся казачьи слободы. Начало великорусских* 
поселеній здѣсь относится к* гдаовинѣ Ж Ѵ Щ 
вѣва. Въ 1861 г. в* Ахт. у. (вромѣ г-да) 
было жит. об. н. 83,087 (40,084 м. п.) , на 
кв. м. 1,910, а считая и уѣзд. г-дъ 2,270 д., 
пзъ числа жит.: двор, и чинов. 6 6 1 , кре
стьянъ государ. 4 7 , 8 8 3 , выш. изъ крѣпос. 
завис: крестьянъ 26,176 и дворовых* 6,372. 
Жители всѣ православные. Церквей въ у-дѣ 
48, монастырей 1. Поселков* 141 (28 сел*, 
11 слободъ, 37 деревень, 65 хуторов*). Изъ 
поселков* нѣкоторые весьма многолюдны: 1 
имѣетъ свыше 10,000 душъ (слобода Кр-
тельва), 1 свыше 6,000 (слобода Боромля), 
3 свыше 2,000 (слоб. Киринова и села Слав-
городокъ и Тростенецъ). Главное занятіе жи
телей земледѣліе. Выеѣваетея озимаго хлѣба 
53,000 четвертей, яроваго 6 0 , 0 0 0 , карто
феля 14,000. Сбирается озимаго 121,000 
четвер., яроваго 190,000, картофеля 70,000. 
Пахатныхъ земель 120,000 дес. Въ пользов. 
казенн. крестьянъ 115,551 дес; средн. числ. 
по 3,4 дес. на д. м. п. Кромѣ хлѣбовь, 
разводится свекловица и табавъ.- Бахчевод
ство, въ сравнении съ другими уѣздаюа Харьк. 
г., незначительно. Садоводство довольно раз
вито. Въ 1860 г. было лошадей 16,385, ро-
гатаго скота 42,230, овецъ 32,440 (изъ ш х ъ 
9,000 тонкорунныхъ), свиней п козъ 37,000. 
Изъ промысловъ самый развитый чумачество 
(извозъ на волахъ). Чумаки отправляются за 
солью и рыбою къ Черному и Азовскому морю. 
Въ у-дѣ 1 полотнян. фабр., свекдосахарн. за
водовъ 3, виновуренныхъ 17, пивоваренных* 
5, селитряныхъ 5, маслобойных* 3, кирпич-
ныхъ 5; всѣ не очень значительны. Ремеслен
ники есть въ больших* елооодахъ и седеніяхъ. 
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Главн. промыслы: скорнячество (выдѣлка ту-
луповъ), шитье сапоговъ и производство гли
няной посуды. Торговля въ уѣздѣ значительна; 
ей способствуют до 30 ярмарокъ. Важнѣйшіе 
предметы торговли: сало, шерсть, кожи и 
скотъ. 

А х т ы р С К І Й - Т р О И Ц Е І Й монаст.; см. 
Троицкій Ахтырскій. 

А х у Л Ь Г О , развалины замка, Терской обл., 
въ Аваріи, при р. Андійской Койсу, недалеко 
отъ сліянія его съ Аварской Койсу, на абс. 
выс. 1,294 а. ф. Въ 1839г. развалины служи
ли убѣжищемъ Шамилю и были взяты штур-
момъ ген. Граббе. 

(Кавв. Календарь н а 1857 г. , стр. 267, 152). 

А х у Н О В а , татарская деревня, Оренбург
ской губ., Верхнеуральскаго у., 7-го Башкир-
скаго кантона, къ с. отъ г. Верхнеуральска, 
при р. Кидышѣ; на больш. дорогѣ изъ г. 
Верхнеуральска въ Троицкъ. Чис. жит. 1,879 
д. об. п. , татары и казаки. 

А х у т а с ъ - л ю л ь н е - н ь е л ь , гора, въ 
Сѣверномъ Урадѣ, между 63 и 64° с. ш., воз
вышается надъ поверхностью моря на 2,468 
анг. фут.; изъ него вытекаетъ Торпетъ-я, при-
токъ Саквы. 

(ГоФмавъ, Сѣверн. Уралъ, 94). 

А х ч а - д а г ъ , островъ, или Ак-дашъ, Въ 
Балхинскомъ зал. Касп. м.; считается грани
цею судоходства къ в.; на немъ нѣтъ прѣсной 
воды, и туркмены, которые иногда прпходятъ 
на него съ споили кибитками для кочевья, 
привозятъ прѣсную воду съ собою. 

(Зав. Г . Д., т. Ѵ Ш , с т р . 249). 

А ц а г а т е В О е дацанство (приходъ), За
байкальской обл., Верхнеудинскаго окр., ве
домства Хоринскоп степной думы, обнимаеть 
пространство отъ Верхнеудинска вверхъ по р. 
Удѣ и состоитъ изъ 22 улусовъ Бурятскаго 
племени, исповѣдающихъ ламайскую вѣру. 
Въ нихъ въ 1859 г. считалось 3,585 д. об. 
п., кочующихъ по неболынпмъ рѣчкамъ. 

А ц а Й С Е О в дацанство (приходъ), Забай
кальской обл., Верхнеудинскаго окр., ведом
ства Селенгинской степной думы, состоитъ 
изъ 13 улусовъ бурятъ ламайскаго вероис-
поведанія, кочующихъ по pp. Адѣ , Наринѣ , 
Сонгине, Боротой, Ахурѣ , Маломъ Загустае, 
по лѣвой сюронѣ Селенги и при Гуенномъ 
озере. Въ 1859 г. въ приходѣ было 765 д. 
об. п. (379 м. п.) . Дацанъ находится въ 
улусѣ Аца, при р. А ц е , съ 36 д. об. п. (17 
м. п.), въ этомъ же улусе находится родо
вое управленіе Атаганова рода Бурятъ. 

А ц у н т а , гора, Тифлисской губ., Тупш-

но-пшаво-хѳвсурскаго окр., въ главномъ Кав-
казскомъ хребтѣ, возвышается надъ уровнемъ 
м. на 13,455 анг. фут. по геод. изм. 

(Кавк. Кал. 1859 г . , с т р . 361). 

А ц х у р ъ , крепость и станція, Кутаи-
ской губ., Ахалцыхскаго у., въ 19 вер. къ 
с.-в. отъ г. Ахалцыха, подъ 4 1 ° 4 4 ' с. ш. и 
6 0 ° 5 0 ' в. д., на прав. бер. р . Куры и на 
большой почтовой дорогѣ изъ г. Ахалцыха 
въ Гори; крѣпость, уже развалившаяся, по
строена въ отдаленныя времена для защиты 
Борджомскаго ущелія на высокой скале, на 
3,185 анг. фут. надъ ур. ж. Турки съ 1554 
г., со времени прпсоединеиія провинціп Са-
атабаго (Ахалцыхскій пашалыкъ) отъ Грузіи, 
содержали въ Ацх. гарнизонъ до 1828 г. Въ 
1770 г. царь Ираклій осаждалъ эту крепость 
безъ успеха; въ 1828 г. кн. Вадбольскій за-
нялъ ее безъ сопротивлепія ; въ 1829 г. кр. 
Ацхуръ досталась Россіи по Адріанопольскому 
договору. 

(Кавв. Кал. 18S1 г., стр. 99; 1857 г . , 255, 268, 450і Е в е ц в И 
С т . оп. 189). 

А ч а и р с к а я станица иди форпостъ, То
больской губ., Омскаго, у., къ ю.-з. с-тъ г. 
Омска, на прав. бер. р. Иртыша и на боль
шой дороге изъ Омска въ Семипалатинскъ. 
Чис. жит. 879 д. об. п. (пр. сн. 1857). Во 
времена Палласа форпостъ былъ обнесенъ зем-
лянымъ валомъ съ бастіонами, и состоялъ 
изъ1 комендантскаго дома, казармъ и до 100 
обывательскпхъ домовъ. Въ настоящее вре
мя здесь находится провіантскій магазинъ. 

(Pallas, v. 4, р . 136, 137, 138; Воен. С т . Тобольс. г. , с т р . 85) . 

А ч а л ы - к у л ь или Аиркулъ, озеро, Орен
бургской г., Белебеевскаго у., имеетъ въ дл. 
7 в., въ шир. 6 в. и гл. 10 саж.; въ окруж. 
до 40 в. Это озеро въ иные годы выходить 
изъ береговъ безъ всякой видимой причины, 
и именно тогда, когда случается подобный 
разливъ въ оз. Кандры, лежащей, отъ Ачалы 
въ 50 вер. Башкирцы верятъ, что разливъ 
предвѣщаетъ бедственный годъ. 

(ЧереншанскШ, Оренб. г . , 'стр. 54). 

А ч и , селеніе, Кутаискон губ. , Озургет-
скаго у., къ ю. отъ г. Озургетъ, при р. Ачис-
цхалн, съ одною изъ древнейшихъ церквей 
во имя св. Георгія, существующею около 
1,000 лѣтъ. 

( Ж у р . М в в . В в . Д. 1840, X X X V I I I , 406). 

А т а в у л а в ъ - д ж е м б у д у к о в ц ы , 
родъ Ногайскаго племени, кочуютъ въ принад* 
лежащихъ кжъ земяхъ Ставрояояьекой губ., 
Кизлярскаго-у., къ с.-з. отъ Кизляра, и отчасти 
въ восточной ч а е ш Натагорсваго уѣз. Число 
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ихъ 4,710 д. об. п. (1852), въ 1,776 кибит-
кахъ; земли ихъ, въ количествѣ 181,000 дее., 
раскинуты между Кумою и кочевьями Турк-
меновъ Горько-балкавской каз. степи, отъ зе
мель Кара-ногайцевъ до дачъ с. Владиміровки, 
Воды здѣсь очень мало. Ач . составляют!, осо
бое приставство; главное ихъ занятіе ското
водство, хдѣбопашествомъ же занимаются мало, 
и сѣютъ хлѣбъ только по pp. Кумѣ и Горь
кой Балкѣ. Главная ихъ ставка находится въ 
уроч. Ачикулакъ, около сел. Владиміровки. 

( В . С т . Ставроп. г. 177 ; Аріиаова о вогайцаіъ в туркнѳ-
«ахъ, 18S3, ч. 1) . 

А Ч И Н С Е Ъ , окр. г-дъ Енисейской губ. 
I. Городъ на прав. бер. р. Чулыма и рѣч. 

Ачинкѣ и Тетметкѣ, подъ 56°16' с. ш. и 108° 
10' в. д., близъ границъ Томской губ., въ 164 
вер. къ в. отъ Красноярска. Основанъ, подъ 
именемъ Ачинскаго острога, въ 1642 г. тар-
скимъ воеводою Тугочевскимъ, впрочеаъ не 
на иынѣшнемъ мѣстѣ, а на р. Юсѣ , и только 
поелѣ сожженія своего въ 1682 г. переведенъ 
на Чулымъ. Въ 1770 г., при посѣщеніи Пал-
ласа, Ач . былъ еще селомъ и состоялъ изъ 
100 двор. Въ 1782 г. назначенъ уѣзднымъ 
г-мъ; въ 1797 упраздненъ; въ 1822 снова на
значенъ окруж. г-мъ. Въ 1860 г. жителей 
2,501 об. п. (купцовъ 9 6 , мѣщанъ 1,955). 
Земли городск. 3,995 д. Домовъ 453 дерев., 
изъ которыхъ нѣкоторые новы и красивы, 
гостиный дворъ, 47 лавокъ, 3 церкви, рату
ша, сиротскій и словесный судъ, квартирная 
коммиеія, училище, тюрьма, этапный лазаретъ. 
Доходы г-да 7,046 р. Заводовъ 4 кирпич. Ре-
месленйиковъ въ 1860 г. было 95. Въ го-
родѣ строились суда для сплава по Чу
лыму, но въ настоящее время судоходство 
по Чулыму, по множеству отмелей, прекра
тилось. Черезъ Чулымъ при Ач . устроенъ 
перевозъ. Мѣстоположеніе г-да красиво: онъ 
стоить на опушкѣ лѣса; за широкою рѣкою 
разстилаются прекрасные луга; вдали на в. и 
з. синѣютъ горы. По свѣд. за 1860 г., тор-
говыхъ свидѣтельствъ выдано: купц. 31, кре
стьян, и прикащ. 72. 

II . Ачпнскій округъ занимаетъ простр. въ 
876 кв. г. м. (42,400 вер.), и , не смотря на 
обширность, есть одинъ изъ меньшихъ въ гу-
берніи. Н а ю.-з., между верховьями рѣкъ Бѣ -
лаго Юса и Кіи, Ач . окр. примыкаете къ глав
ному гребню Кузнедкаго Алатау; отсюда про
стирается широкою полосою между pp. Бѣл. 
Юсомъ и Урюпожъ. По сближеніи Бѣл. Юса 
съ Енисеемъ А ч . окр., расширяясь, перехо
дить отчасти и на правую сторону сей по

следней рѣки на в . , а на заладѣ отъ впаде-
нія Урюпа въ Чулымъ переходить и иа лѣвую 
сторону Чулыма. Наконецъ на с. округъ огра
ничивается водораздѣломъ р. Чулыма и Кети. 
Самая возвышенная и гористая часть округа 
есть юго-западная, въ которой находится гор
ная группа, извѣстная подъ именемъ Ак-та-
скыла и составляющая часть Кузнеціаго Ала
тау. Горы преимущественно состоять изъ діо-
рита (грюнштейна), поднимаются за предѣлы 
лѣсной растительности, и хотя не достигають 
снѣжной линіи, но бываютъ покрыты снѣгомъ 
большую часть года, почему посятъ альпій-
скую флору и даютъ начало многочисленными 
источникамъ, образующииъ Бѣлый и Черный 
Юсъ, Урюпъ и Кію. Первые двѣ , сливаясь 
и принимая въ себя третью, образуйте Чу
лымъ, самую главную артерію всего округа. 
Впрочемъ, черезъ восточную часть округа, 
хотя не на большом* протяженіи, протекаете 
исполинскій Енисей, сопровождаемый, по 
длинѣ своего теченія, каменистымъ кряжемъ. 
Въ средней части округа есть также горы, 
но менѣе значит&іьныя; онѣ посятъ харак-
теръ тайги, т. е. заросли густыми дрему
чими лѣсами, какъ наприм. отъ границъ 
Красноярскаго уѣзда до Ачинска. Есть въ 
округѣ и богатыя лугами равнины, преиму
щественно въ сѣверной части и въ особен
ности по р. Чулыму, а также совершенно степ-
ныя и безлѣсныя мѣстности, вакъ напр. около 
сліянія обоихъ Юсовъ и оттуда къ Енисею. 
Мѣстами встречаются н -болота, въ особен
ности къ границамъ Канскаго окр. Дѣса А ч . 
окр. въ долинахъ, на вязкой хрящеватой гли
нистой почвѣ, состоять изъ лиственницы, къ 
которой на возвышенностях ь примѣшиваются 
береза, пихта, а въ песчаныхъ мѣстностяхъ 
сосна. Минеральныя богатства округа состоять 
преимущественно изъ розсыпнаго золота. Роз-
сыпи Ачин. окр. содержаніемъ нѣсколько бѣд-
нѣе, чѣяъ въ Маріинскожъ, Томской губ. ж по 
р. Амылу въ Минусинской., но онѣ обшир
нее и менѣе разработаны. На притокахъ Чер-
наго Юса онѣ были открыты въ 1832—1834 
году, а нотомъ открыты розсыпи по Бѣлоху 
Юсу и самыя богатыя по Саралы-Юсу. Всѣ 
эти промыслы до 1859 г. дали золота: система 
Бѣлаго Юса 50 пуд., прав. прит. Чернаго Юса 
ниже Малаго Черн. Юса (рч. Изаскіулъ, Инчуссъ 
и пр.) 76 пуд. ч20 ф., система Мал. Чери. Юса 
65 п. 15 ф., остальн. притоки Черн. Юса 4 
п. 15 ф., система Сарады-Юса 137 и. 35 ф. 
(въ томъ числѣ одинъ богатый Спасониколаев-
скій лромыселъ гг. Озерова и Разановыхъ 113 
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пуд. зол.)- Всего 333 п. 30 ф. Кроме золота, 
въ А ч . окр. есть желѣзная и мѣдная руды, 
которыя во времена Палласа выплавлялись на 
Езагамскомъ завод., но нынѣ не разработы-
ваются. Самое замечательное мѣсторожденіе 
мѣдной руды находится за р. Юсомъ, при де
ревне Копьевой. Соль есть также въ А ч . ок.; 
самосадочное соленое озеро, находящееся не
далеко отъ соединенія обоихъ Юсовъ, есть 
одно изъ лучгаихъ въ губерніи, но оно не 
разработывается; прежде въ немъ добывалось 
до 130,000 пуд. въ годъ. Почва Ачинскаго 
окр. глиниста, но покрыта толстымъ слоемъ 
чернозема и чрезвычайно плодородна, а по
тому земледъліе въ А ч . окр., также какъ и 
въ Минусинскомъ, развито более, чѣмъ где 
либо въ Енисейской губ. Пахатныхъ земель 
въ округе считается 113,000 дес. Урожай 
хлеба бываетъ обыкновенно самъ-10 и самъ-
12. Ранніе морозы вредятъ хлѣбамъ только 
въ север, части округа; въ южной бываютъ 
засухи и травяныя кобылки (саранча). Ози
мые посевы начинаются съ 1 авг., жатва съ 
15, свнокосъ съ 1 іюля. Богатые домохозяе
ва засеваютъ до 60 д е с , посредственные 6 
дес. Скотоводство въ Ачинскомъ окр. также 
весьма развито, въ особенности съ разви-
тіемъ золотопромышленности. Въ особенно
сти способны для развитія скотоводства бога
тый пастбищами прибрежья р. Чулыма. Въ Ач . 
окр. въ 1860 было скота: лошадей до 50 ,000, 
рогатато скота до 4 4 , 6 0 0 , овецъ до 69,800 
(здешнія овцы съ курдюками, но менее кир-
гизскихъ), свиней 22 ,000, козъ 750. Зве
риный промыселъ также развитъ въ Ачинск, 
окр. Звѣроловныя места находятся по обеимъ 
сторонамъ Енисея, по Волын. Кемчугу, и въ 
тайгѣ , идущей отъ Божьяго озера къ Том
ской губ. Рыбою богато Божье озеро, при
надлежащее къ системе р. Урюпа. Жителей 
въ окр. , по свед. за 1860 г . , состояло 
50,860 д. об. п. (26,834 м. п.), т. е. по 52 
жит. на кв. ж.; изъ нихъ: крестьянъ казен. 
32,008 д. об. п. (16,141 м.), инородцевъ 
8,253 (4,137 м. п.). Жители православные; 
но есть 144 раскольниковъ, 161 католи-
ковъ, 15 протестантовъ, 108 евреевъ и 28 
магометанъ. Церквей въ округЬ было 26 
(13 камен. и 13 дерев.), часовень 27; жи
тели размещались въ 7,911 дворахъ. Ино
родцы, живущіе въ оісругв, извѣстви подъ 
именемъ Кизильскихъ татаръ. Они находятся 
въ веденіи стенной кизильекой думы и со
стоять изъ двухъ родовъ. Болъшеачинскій 
еостонтъ изъ 4 ауловъ, кочующихъ по р. 

— А Ч У Е В Ъ 

Мажаре, при устьѣ р. Парны, по р. Берете 
и при Бъломъ оз. Въ 1859 г. ихъ считалось 
1,347 д. об. п. Малоачинскій родъ состоитъ 
изъ 2 улусовъ и, въ числе 515 душъ (1859), 
кочуетъ на Бѣломъ Ю с е , Тарчѣ и при при
токе Чернаго Юса. Инородцы эти, впрочемъ, 
почти совершенно обрусѣіи, говорятъ преиму
щественно по-русски и иеповедуютъ христіан-
скую веру. Заводская промышленность округа 
очень незначительна, хотя, по свед. за 1860 
г., показано здѣсь 17 заводовъ; изъ нихъ: бу
мажный 1 (былъ въ бездействіи), салотопен
ный 1, мыловаренный 1, кожевенный, кирпич-
ныхъ 12 и гончарныхъ 2. 

( П а ы а с а путеш. I I , ч. 3 - я , с т р . 443—458, 482—488, I I I , ч. 
1-я, с т р . 453-463; Пестова з . Енисебе. г . , 120—135; Степавова 
Енисейск, губ. , I , 112—121; Ж. М. В. Д. 1839, X X X I , с т р . 897; 
E r m a n n Heise I I , 27, 46, 47 ; В . П. отъ Иркут. до Москвы, 48— 
53; Oastren Eeiseber., 341; Tchihatcheff Voy., 220, 221; Щ у к и н ! 
въ Ж. M. В. Д. 1849, X X V I I , 344; Гагемейетера с т . обоз. С я б . , 
1, 111, 208, 354 ( т а б д . ) , I I , 168, 268, 346 я т а б д . ; Подетика въ 
В. г . 0. 1860, X X V I I I , 15 я 16; Город, nocet., I I , 217—220). 

А Ч И Т С К О Ѳ , село, Пермской губ., Красно-
: уфимскаго у . , въ 21 вер. къ с. отъ г. Кра-
! сноуфимека, на болыпомъ почтовомъ сибир-
I скомъ тракте, при р. Ачите, окружено горами, 

покрытыми еловымъ и березовымъ лесомъ. 
Это село было прежде крепостью, построен
ною для защиты отъ набеговъ башкировъ. 

. Ч . ж. 1,939 д. об. п. (по пр. сп. 1858 г.), 
каз. в е д . , 228 дворовъ, почтовая станція, 
сельское училище; три ярмарки. 

СВ. С т . Пермс. г . , с т р . 111; Отъ Ирк. до Моск. соч. В . П . , 
с т р . 135). 

А ч к а , седо, Нижегородской г. , Сергач-
скаго у . , въ 8 в. отъ Сергача, при р. 
Ачке и колодцахъ. Ч . ж. 1,930 д. об. п., 
каз. вед. , 222 дв. Жители, кроме хлебопа
шества, занимаются судовою работою по Водтѣ. 

А ч у е в ъ , сел., на вост. бер. Азовскаго и. , 
въ 35 вер. на с.-в. отъ пор. гор. Темрюка, 
на низменномъ прибрежьи, покрытомъ камы-
шемъ, при устье Чернаго Протока, рук. Кубани. 
Суда, подходящая къ Ачуеву, останавливаются 
на взморье противъ устья протока, въ З'/яв. 
отъ берега, на глуб. 18 и 20 ф. Въ Ачуеве 
главное, самое богатое место рыбныхъ ю -
вель бывшаго Черноморскаго войска. Ловли 
эти были подарены войску княземъ Потем
кины у т. и отдаются на откупъ въ пользу вой-
сковаго капитала за сумму 31,500 руб. въгодъ 
( 1 8 5 0 — 5 5 г.). Ловли занимаюсь оба берега^. 
Протоки, отъ моря на 7 вер. и берега мора 
въ обе стороны отъ устья реки по 10 вер. 
въ каждую сторону. Здесь ловится преиму
щественно жр&еная рыба, которой выдавли
вается до 16,000. нуд. на сумму до 69 ,000 р. 
въ годъ. НІИ, мелкой (белой) рыбы болѣе 
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всего ловится шемаи, до БООуООО штукъ въ 
годи», и тарани до 80,000 шт.; за тѣмъ сула 
(судакь), чебакъ (лещъ), коропъ (карнъ), соиъ, 
чеконь, рыбецъ и пр., всего откуцщикомъ вы
ручалось валоваго дохода до 84,000 руб. въ 
годъ. Въ Ачуевѣ есть каменная церковь; 
остальная строенія деревянныя и турлучныя, 
и почти исключительно составляютъ принад
лежность рыбныхъ заводовъ. Населеяіе со
стоитъ изъ аабродчиковъ (рыбодововъ), ра&Ѵ 
тающихъ на заводахъ. 

( Л о ц , Ааов. м. С у ы н л и н а 1884, о. 86= Мор; п у т . Б ѵ д в щ е м 
18Ѳ8, С . 5; Мор. Сб. 1857, N 10 В Ѳ 0 Ф . ч . с. 172 в С Д . ) . 

А т з ё н ъ мнсъ, въ Анадыре, заливѣ, 
подъ 6 4 ° 4 6 ' с. т . , 1 7 S e I 8 ' в. д. Ояъ не 
высокъ и утесистъ. Вблизи мыса море имѣетъ 
30 саж. гл. 

(Летке п у т . 218, 219). 

АшапскІЙмѣдиплаввдьныізаводіѴ , Перм
ской губ., Осинсваго у . , къ ю.-в. отъ г. 
Осы, при р. Ашаиѣ , осне-ванъ въ 1744 г. 
Дшшдовшжь ж входить *ъ составь Оуксуя-
СКЮГБ заводовъ; на ивш ввшлавляется до 
50,000 п. нѣди. Числ. ЖИТ. 3,146 д. об. и. 
(по пр. сп. 1858 г.), гоеударственнаго и по-
мѣщичьяго вѣдомствъ. Къ нему принадлежать 
много рудниковъ, изъ коихъ самый дальній 
въ 70 вер. и поземельная дача, состоящая изъ 
61,000 дес , въ томъ числѣ 46,000 дес. лѣса. 

(Воев. С т . Первсвой г. ч. I , стр. 99 в т а і . N 14; Georg! R . 
H , 673; Словцовъ, Пет. об. , стр. 884). » 

А ш а п ъ , р . , Пермс.г. , Оссинскагоу., дѣв, 
пр. Ирена. Направл. къ в,, дд. теч. 40 вер. 
Ащ. течетъ между невысокими, лѣс«еты»и 
горами. На н е ю много мѣдвдхь рудниковъ., 
а 4 вер. до устья рдедодожел* Ашапскій за-
водь и пильная мельница. Выплавленная на 
заводѣ мѣдь можетъ грузиться на барки въ 
Ашапѣ и спускаться до рѣкѣ Ирену въ Сыльву, 

(Georgi К . р . 672; Stuekenberg Hydr. V , 603), 

А ш е р а д е н ъ , замокъ, Лифляндекой г., 
Рижскаго у. , на Зап. Двинѣ, противъ Фридрнх-
штата. Въ начадѣ Х Ш в. здѣсь было укрѣ-
пленіе Дивовъ и происходило сраженіе между 
рыцарями и литовцами. Настоящш зімокъ 
осдованъ былъ въ 1224 г. риждамъ елиско-
помъ Албертомъ. Въ 1226 году олъ взять 
быль Вестгардоиъ, старшиной Семгальсшлъ, 
соединившимся съ литовцами, но не на долго 
оставался въ его власти, ибо рыцари, р&збивъ 
Вестгарда, завжадѣди идъ снова. Въ 1669 
Ашер. отданъ въ задогъ Польшѣ, въ 1577 г. 
былъ занять русскими войсками. Въ половинѣ 
Х У Ц грамотою королевы Христины отданъ 
въ частное вдадЗше. Въ настоящее время 
Ашерііхеведій кирхпщиль еостоадь щ% 3. по-

аѣстій: Алмрадена, Рёиерсгофа, и Вннваиѵ 
мансгофа; въ нихъ 2,105 д. об. п. и 6 дере
вень. Въ окрестностяхъ замка веська часто 
находятъ различныя древности, а именно: же
лезные топоры, ножи, острія копьевъ, различ
ныя чугунныя украшенія, какъ то: браслеты, 
цѣпочки, кольца. Находили также и древнія 
монеты царствованій Канута Веливаго и Этѳль-
реда, равно какъ и византійскія, кеіьискія, 
куфскія и проч. Мѣсто, гдѣ отыскиваются 
всѣ эти вещи, лежитъ на самомъ берегу 
Двины и имѣетъ въ длину около 1,000 и въ 
ширину около 400 шаговъ; оно представляетъ 
плоскую равнину, нѣсколько вѣковъ постоянно 
обработываемую. Самыя могилы, въ которых* 
отыскиваются эти вещи, находятся подъ по
верхности) не глубже I 1 /»—2 футъ. 

( М Ш Ъ . ans der Cteach. von L i v - , ï s t b - u . K a r L 1 I i . S. 
S53, 364; SS. M. В. Д. 1845, V , CTp. 80). 

А п г а н г а , P-, Забайкалье, оол., лѣв, пр. 
Онона. Беретъ начало изъ отроговъ Яблоно-
ваго хр. и впадаетъ въ Ононъ въ китайсшхъ 
предѣлахъ, пересѣкая государственную гра
ницу. Дл. теч. до 70 вер., напр. къ ю.-в. 
Берега мѣстаии покрыты дѣсомъ, мѣстами 
представляютъ обширные еѣнокосные луга. 

(Паідаса П у т . I I I , ч. 1-я, ст. 620; Г. Ж. 1858 г. I V , с т р . 3 6 ) . 

А ш к а д а р ъ , р . , Оренб. г., лѣв. пр. Бѣлой; 
беретъ начало изъ отроговъ Общаго Сырта, 
впадаетъ въ Бѣлую у г. Стерлитанака. 
Направл. къ с.-в., дл. теч. 150 вер. А в . не 
судоходень, н о . весною способен* даю егдав» 
лѣса. Берега его состоять изъ сераго ивяест-
някѳваго сланца, содержащая). въ себѣ кно-
asecïBO окаменѣлостей. Прнт. прав. Кармала 
и Сухоиля, лѣв. Кундрякъ. 

( М а т . С т . 1839 г., отд. н, 8 ; Палласа П у т . 1, U 7 ) . 

А П Ш Ы К Ъ , р. , Тобольск, губ., пр. пр. Ва-
гая, беретъ начало изъ болотъ Ялуторовскаго 
у., Тобольской губ., течетъ по Тобольскому 
уѣз. 300 вер., по направление) к* е.*». Бишь 
устья своего пѳресѣкается большою дороге» 
изъ г. Тобольска въ Ипшкъ прщ дер. Ааинк-
ской. 

(СддаИОМ, ч . I I , Отр. 01>. 

А ш ж а в а р ъ , гора, въ отрогахъ Малаго 
Кавказа, Эриванской губ., Ордубатовскаго у., 
возвышается на 9,495 р. ф. надъ ур. ж. по 
гѳодѳз. изм. 

(Кавв. Кал. 1858, стр. 3S8). 

А ш т а р а к ъ , селеніе, ЭриваяскоІ губ. и 
у., къ C . - C . - S . отъ т. Эриваня, щш р. Аба-
рань, которая ниже этого села носить уже 
названіе Еирпичая (см. р. Абарань). Въ селѣ 
4 древнія. неркви н нэдвсство древнихъ над-
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гробныхъ памятников*; оно окружено остат
к а м : Оград*, домовъ и садовъ. 

(Ж. М . Вн. Д. 1840, Х Х Х Ѵ Ш , 386). 

А ш у р - а Д Ѳ (Ашуръ, Аширъ), малый, 
ос-въ, въ ю.-в. углуКаспійскаго моря, при входѣ 
въ Астрабадскіі зад., подъ 3 0 ° 5 1 ' с. ш. и 
7 1 ° 1 2 ' в. д., въ 15 вер. отъ Персидскаго 
берега. Ашур-аде имѣетъ до 2 вер. въ окр., 
около 1 ^ 2 вер. въ дл. н до 1/г вер. въ шир.; 
поверхность его надъ моремъ до 4 фут., 
представляетъ исключительно голую песчаную 
почву, перемѣшанную съ раковинами, лишен
ную всякой растительности, исключая южной 
болотистой полосы, поросшей камышомъ, упо-
требляемымъ для покрышки домовъ. Впрочемъ, 
прежде здѣсь' росъ дикій терновикъ, и даже 
гранатный кустарникъ и виноградныя лозы, 
вѣроятно, истребленным поселенцами. Климатъ 
острова нездоровъ; здѣсь свирѣпствуютъ ли
хорадки. Н а ос-вѣ построена русская военная 
станція, состоящая изъ церкви, нѣсколькихъ 
домиковъ и запасныхъ амбаровъ. До 1844 г. 
на островѣ не было никакихъ построекъ. Еъ 
в. отъ Малаго Ашуръ-аде тянется болотистый 
и необитаемый большой Ашуръ-аде, служащій 
притономъ туркменекнмъ разбойничьимъ лод
кам*. Вслѣдствіе того суда и пароходы из
бегают* проходить въ ночное время узкимъ 
фарватером*, отделяющим* Большой Ашуръ-
аде отъ туркменскаго берега. 

(Блараябергъ, въ 3. Г . О . , I V , 53; В. Г . Общ. 1833, и . 1, 
отд. V I I , стр. 9—12; А с т р . губ. ввд. 1838 г. N N 22, 23; Deutsche 
Vierteljahrs-Schrift, April—Jrmi 1857, S . 221; Медьгувовъ Еавказъ 
1862, N 1 9 - 2 2 , на с т р . 117 ) . 

А ш у р к О Б О , село, Тверской губ., Зуб-
цовскаго у. , къ в. отъ г. Зубцова, при р. 
Жабнѣ, впадающей въ НТошу, подъ 56° 17 с. 
ш. и 5 2 ° 5 7 ' в . д. ; суконная фабрика, на ко
торой при 86 рабочихъ, дѣлаютъ сукна до 
80 ,000 аршинъ на 15,600 р. с. 

• ( В - с т а т . Тверс. г у б . , табд. N 2 2 ) . 

А щ и - с у , р. , Семипал, обл., пр. пр. Ча-
ганки или Долонки, сист. Иртыша. Беретъ 
начало изъ горы Арбалы въ Киргизской сте
пи Семипалатинской обл., Аягузскаго окр., 
течетъ въ широкой долинѣ по направленію 
к* с.-з.; по правому берегу тянется вѣтвь 
хребта Чингизъ-Тау, скаты котораго посте
пенно сливаются с* долинами; впадаетъ въ 
р. Чаганку (Долонку). Въ верховьяхъ своихъ 
пересѣкается большою дорогою изъ г. Се
мипалатинска въ приказъ Аягузсю?. Дл. ten. 
до 230 вер.; лѣтомъ почти совершенно пе-
ресыхаетъ. 

(.Ст. о н . С я б . , Г а г е » е й с т е р ъ ? ч . 1, с т р . 64; В. С т . Карт, с т . , 
стр. 19). 

А э х а , ос-въ, иначе Мутихангда (у гун-
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гузобъ) или Утичій. Онъ принадлежит* к* 
группѣ Шантарскихъ и лежитъ между Б. Ш а н -
таромъ и материкомъ. Аэха по-якутски зна
чить медвѣдь. Аэха достигает* до 1,000 фут. 
высоты, прододговатъ, на с.-в. раздвояется 
вилообразно. Онъ состоитъ изъ граувакки и 
глинистаго сланца, прорванныхъ гранитомъ, 
образующимъ, кромѣ отдѣльныхъ жилъ, всю 
с.-в. оконечность острова. А э х а весь поросъ 
лѣсомъ. Онъ окруженъ надводными и подвод
ными скалами. Береговые утесы падаютъ кру
то въ море; выс. ихъ отъ 300 до 500 ф. 

( С и . Middendorf К . I V , 1, р . I I I ; I , 1, р . 219). 

А э х а е л я к ъ - а р ы , ос-въ въ Шантар-
ской гр. , по тунгузски Шорбакъ, у русскихъ 
Медвѣжій (см. это слово). 

А ю т а д а х ъ пли Крысій, ос-въ, Алеут
ской гряды, группы Крысьихъ, къ с.-з. отъ 
Амчитки. Сред, ос-ва подъ 5 1 ° 4 5 ' с. т . , 
1 8 0 ° 4 0 ' з. д. Дл. 12 вер., шир. 5 вер. Отъ 
ю.-в. его берега къ ос-ву Амчиткѣ протя
нулся на 7 вер. рифь наружн. и подводных* 
камней. Ос-въ горист*. 

(Лятке 339; Grewingk 234). 

. А ю - д а г ъ (по татарс. медвѣдь-гора) или 
•Бююкъ-кастель, тора, на юж. б. Крыма, Таври
ческой губ., Ялтинскаго у. , въ 7 вер. къ с.-в. 
отъ м. Никиты, въ 12 отъ м. Ай-тодора и 
въ 16 вер. на с.-в. отъ г. Ялты, подъ 44° 33' 
с .*ш. и 5 2 ° 1 4 ' в. д. Высота горы 1,900 
р. ф. надъ у. м.; длина ея основанія въ 3, а 
шир. въ 2 вер., она далеко вдается въ море 
высокимъ обрывистым* мысомъ н составляетъ 
высоту, отдѣльную отъ Яйлы, от* которой 
отделяется широкою долиною, но соединена 
съ нею невысоким* плоским* кряжемъ, со-
стоящимъ изъ бураго сланца. Аю-д. находится 
между деревнями Партенитомъ и Гурзуфом*, 
имѣетъ коническую вершину и покрыта въ 
верхней своей части лѣсомъ и свалами. Со 
стороны Алушты имѣетъ сходство съ лежа-
щимъ медвѣдемъ, отчего и произошло ея 
названіе. Обрывъ ея къ морю скалист* и 
неприступен*, и поросъ вереском*. Вблизи 
горы и м. Аю.-д. есть два якорныя мѣста: 
одно у Гурзуфа, другое между отдѣливщимися 
отъ берега камнями и самым* Аю-дагомь, про
тивъ дер. Артека. Н а вершинѣ Аю-дага со
хранились развалины древняго генуезскаго 
укрѣпленія, покинутаго послѣ 1475 г. Отсюда 
татар, названіѳ Бгоюк-кастель (большое укрѣя-
левіе). По мнѣнію иныхъ, Аю-д. есть Кріу-
меттот {баравіі добъ) древних* писателей. 
Вь укрѣшшія находился греч. монастырь Кон
стантина в Елены (Шшхж.); на щюднсиагавэйк* 
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мѣетѣ его были найдены мраморныя колонны 
съ изображеніемъ креста. 

(Pallas sec. т о у . Т . I I I , р . 217-18; Pallas Bemerkung Т . П , 
S. 162—S; Duboi« Toy. ant. du Cane. T. V I , p. 22, 23, Ftp. Сб. Кео-
пеаа, с. Івв—170; J o n . Чер. и , , Мавгаварв 1851, с. 90; Taitbont 
de Marlgny, Portob. I8S0, p. 64; Montandon Guide de voy., p. 132; 
BeuillM » o y ^ p . 23; С т . Ho», «p. С в а л л о в с в . , т . I , с. 181; Г. Ж. 
1828, И , 33, 1843, I V , 97, 1834; Goebel, I , 265; Demidoff, I , 576, 
Нуравьевъ-An. , 143; Терещевко, Оч. Нов. е р . , с. 131, Bot . Кал. 
1830, с . 364). _ 

А я , мысъ;- см. Айя. 
А я г у з ъ , р. , Семипалатинс. обл., впад. 

въ Балхашъ. Беретъ начало на сѣв. ст. хр. 
Тарбагатая, въ Кокбекгинскомъ окр. Семипа
латинской обл., течетъ по направленію къ 
C . - 3 . , вступаетъ въ Аягузскій округъ; прииявъ 
съ пр. ст. р. Балта-кара, въ 104 вер. отъ 
своего истока, поворачиваете къ ю.-з., потомъ 
къ ю. п впадаете въ с.-в. оконечность оз. 
Балхаша. Дл. теч. до 300 вер., шир. 10 саж., 
средн. глуб. 4 фут. Мостовъ на ней нѣтъ: 
броды при Аягузѣ и Старо-Аягузскомъ пиветѣ. 
Берега ея и дно покрыты гальками, состоя
щ и й изъ иорфнровъ, гранитовъ, еланновъ, 
кварца и известняка; лѣвый берегъ поросъ 
тальникомъ. Разлпвъ весною большой. Аягузъ 
есть самая сѣверная изъ 7 рѣкъ, давшихъ 
названіе Семирѣчинскому краю и вмѣстѣ съ 
тѣмъ служить южиымъ предѣломъ частной 
золотопромышленности въ Киргизской степи. 
Близъ Малаго Аягузскаго пикета отъ лѣваго 
берега рѣки Аягуза идете протокъ, называе
мый Малымъ Аягузомъ; онъ лѣтомъ пересы
хаете; на берегу его растете нѣсколько де-
ревьевъ. Притоки Аягуза: прав.: Дженичке, 
Балта-кара, Копь-тунь, Мамы-су, Батпакъ-су, 
Бишъ-вудукъ, Карайлы, Дженичке-су и Ай-
гысъ, лѣв.: Малый Аягузъ, Кара-бюрлю и 
Нарынъ. 

(Раттера Азія, и, 93; Гори. Журв. 1853, ч. I I I , стр. 73, 73; 
В. Ст . О б . Квргвзв. с т . , стр. 13, 27; Спб. Вѣд. 1837 г. N 142, 
стр. 742; Ст . оп. Сиб. , Гагевеистеръ, ч. I , с т р . 203). 

А я г у з ъ или Серііополъ, окр. г-дъ Семи
палатинской обл. 

I. Г-дъ, подъ 4 7 ° 5 0 ' с. ш. и 9 7 ° 4 3 ' в. д., 
въ 270 вер. къ ю. отъ Семипалатинска, на 
р. Аягузѣ . Онъ основанъ въ 1831 году, сна
чала въ 31 вер. ниже по Аягузу, на мѣстѣ 
нынѣшн. Старо-Аягузскаго пик., но по неудоб
ству мѣстности перенесенъ на нынѣшнее МЕ
СТО, впрочемъ также неудобнее. Аяг. состоите 
нынѣ изъ укрѣпленія, въ которомъ каменная 
церковь и мазаныя казармы, изъ станицы и 
татарской слободки. Въ етаницѣ 768 д. об. 
п. и 170 двор. Слободка населена татарами 
и чоло-казаками, между которыми не мало 
русскихъ дезертеровъ, жившихъ долгое время 
въ Коканѣ и Ташкентѣ и возвратившихся окон
чить к и р ш дни свои подъ сѣнью руссваго j 

J городка, гдѣ они занимаются торговлею съ 
I окрестными киргизами. Окрестности Аягуза, со

стоящая изъ обнаженныхъ порфиров. холиовъ, 
печальны и почти совершенно безплодны. По
пытки земледѣлія не увѣнчались успѣхомь; 
здѣсь не достаетъ удобствъ для ирригацііг. 
Земледѣліе возможно однакоже въ 30 вер. 
выше города по рч. Аягузу. Промышленно
сти въ городѣ нѣтъ никакой. Торговля мало 
развита, потому что караваны, слѣдующіе изъ 
Чугучака, весьма часто обходятъ г-дъ. Для 
мѣстн. потреби, бываетъ 2-хъ недѣльная яр
марка. Аягузъ переименованъ въ Сергіополь 
въ 1860 г. 

CBnfijiorp. В. с т . Карг, с т . , стр. 3, табд. 3, стр. 58; Г а г в -
аейстера I , 207; Schrenk въ В . и H . Beitr. V I I , 280, 836; Вдаа-
гадв Путеш. I I , 8; FoedorolT V o r l . В е г . ( Г . Ж. 1853, Ш , 70; 
1858, I I , 186). 

П . Аягузскій округъ простирается широ
кою полосою ота Иртыша, къ вотороку при
мыкаете меааду устьемь р. Чаръ-гурбана и 
Семіярскою стан., прямо на ю. до оз. Бал
хаша и р. Лепсы. Южная часть округа рас
ширяется и выдается на в. къ китайским* 
предѣламъ, занимая бассейнъ озеръ Ала-куль, 
т. е. низменное пространство между Тарба-
гатаемъ и Семирѣчннскимъ Алатау. Въ та-
кихъ предѣлахъ Аяг. окр. занимаете простран
ство до 1,800 кв. г. м. (88,000 кв. в.). 
Весь округъ можно раздѣлить на три есте-
ственныя части или бассейна: Иртышскій, 
Балхашскій и Алакульскій. Часть, относя
щаяся къ бассейну Иртышскому, есть север
ная въ округѣ. Она представляете холми
стую степь, имѣющую отъ 800 до 1,200 ф. 
абс. выс. и постепенно поднимающуюся отъ 
с. къ ю., до водораздѣла иртышскихъ и бал-
хашскихъ водъ. Полоса этой степи, приле
гающая къ Иртышу, ровна, песчана и совер
шенно безплодна. Дадѣе къ ю. съ поверхно
сти степи поднимаются невысокія горни холмы. 
Изъ нихъ Семитау, Коконь и въ особеано-
сти Аркатъ отличаются своими рѣзвнзш фор
мами, и состоять изъ гранита; Арвагъ напо
минаете характерисяиескш формы гранитовъ 
Колыванскаго озера. Остальные холмы степи 
состоять изъ порфировъ, діоритовъ и слан-
цевъ; здѣсь рѣзкость профиля изчезаетъ и 
формы поднятій становятся округлѣе. Един
ственная рѣка всей этой сѣв. части окр. есть 
Чаганка и Долонка, съ притокомъ своимъ 
Ащи-су; не смотря на длину свою, рѣки эти 
тавъ бѣдны водою, что лѣтомъ почти пере-
сыхаютъ. Потому холмистая степь совершен
но безплодна, лишена лѣсной растительности 
и богйта только солончаками и галофитааи 
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(соляными растеніяжи). Удобных* месть ддя 
поселеній здѣсь совсѣмъ нѣтъ. Вторая часть 
округа —• Балхашская, отделяется отъ первой 
довольно значительным* хребтом* Чингизъ-тау. 
Хребетъ этотъ образует* продолженіе линіи 
поднятія Тарбагатая и отдѣляется отъ послѣд-
няго только пониженіемъ, черезъ которое р. 
Аягузъ, берущая начало на сѣв. склонѣ Тар
багатая, вырывается на ю.-з. къ Балхашу. 
Чингисъ-тау состоитъ отчасти изъ гранита, 
отчасти изъ діорита и порфировъ и, какъ ка
жется, не превосходить нигдѣ 4 ,000 ф. абс. 
выс; горы Абрага, служащія водоразделом* 
рѣчныхъ систем* Ащи-су и Аягуза состоять 
изъ норфирѳвъ. Въ Чингисъ-тау есть не
большое количество лѣса и хорошіе источ
ники; верховья р. Аягуза также не лишены 
источниковъ, такъ что въ 30 вер. выше города 
есть даже неболыпія пространства, гдѣ воз
можно земледѣліе при помощи ирригаціи, но 
Пространства эти весьма ограничены; всѣ же 
остаяъныя мѣстности балхашской части окр. 
совершенно безплодны. Къ Балхашу степь по
нижается , сглаживается и до самой Лепсы 
состоитъ из* безплодннхъ сыпучих* песковъ, 
между которыми въ Айтантынъ-каракумѣ рас
пространены солонцы. Артаяатинская группа 
холмовъ, между" устьями Аягуза и Лепсою, 
поднимается какъ островъ съ этой степи, но 
и она обнажена, безплодна и бѣдна водою. 
Главныя рѣки Балхашской части окр. Бока-
насъ, Аягузъ и Лепса. Первая изъ нихъ из-
сякаетъ въ пескахъ, не доходя до Балхаша, 
вторая достигаетъ до него только въ полую 
воду, a лѣтомъ также пересыхаете въ своихъ 
низовьяхъ, третья хотя и достигаетъ озера, но 
весьма значительна только въ своемъ нагорномъ 
теченіи, а въ степномъ довольно ничтожна. 
Третья часть округа — Алакульская есть самая 
лучшая. Средина ея занята болотистыми и 
солонцеватыми окрестностями озеръ Ала-куль 
(Ала-куль и Ссазыкъ-куль) и неудобна для 
поселенія, но подгорныя полосы, составляю
щая южную подошву Тарбагатая и сѣверную 
Семирѣч. Алатау хорошо орошены, удобны 
для ирригаціи, и потому самому плодородны. 
Лѣсная растительность, и притомъ весьма раз
нообразная, встрѣчается въ долинах* и ущель
ях* Тарбагатая и Алатау, хотя лѣсныя про
странства не обширны. Первый изъ хребтов* 
поднимается въ предѣлахъ округа почти до 
10,000 ф. Русское поееленіе — Урдаарсдае, 
имѣющее будущность, какъ по удобству ево-
его положенія, такъ и по близости к* столь 
важному для торговли китайскому городу Чу-

гучаяу, возникло въ этой части Аягузскаго 
окр. Минеральный богатства Аяг. окр. не 
маловажны. Они состоят* изъ графита и мѣд-
ноЙ руды, находимыхъ въ верховьяхъ сиете&ы 
р. Аягуза, на р. Балта-кара, каменнаго- угля, 
распространеннаго также- в* верховьяхъ А я 
гуза,' но еще болѣе въ горахъ Барлыкъ на 
восточной стороне оз. Алакудя, и розсыинаго 
золота, выносимаго рѣчками, текущими еъ 
Тарбагатая. Русское н&седеніе округа сосре
доточено исключительно въ Аягузѣ , Урджар-
ской станицѣ и на никетахъ (по 12 каза
ков*) и простирается до 2,000 д. об. п. Кир
гизы кочуют* ѵъ предѣлахъ Аяг. окр. вь чи
сле 13 волостей, 16,000 юрт* и прибли
зят. 63,400 д. об. н. Полагая еще до 600 
чоло-казавовъ вь округѣ, мы получим* насе-
леніе въ 66,000 д. об. п., т. е. но 37 жит. 
на кв. м. 

(Семенова рукой, зам.). 

А я г ы і л ъ или Аягынъ, туземное названіе 
Макушинскахо вулкана на ос-вѣ Уналапив-
См. Макушипскій вулк. 

А я к т а к ъ , Аихтакъ, Ажтокъ или Голый, 
ос-въ, одинъ изъ 5-ти Криницьгаскихъ ое-вов*ь 
въ Алеутской градѣ и ілэуипѣ Лясьихъ, в* 
•/s жилѣ к* ю. от* ос-ва Увамока я отделяется 
от* него проливомъ, имеющим* сильное те
ч е т е ; ю.-з. оконечность ос-ва подъ 54° V 
с. иг. и 2 1 1 ° 4 5 ' в. д. Дл. его отъ в. 
к* з. 4 вер., шир. 11/а вер. Онъ высокъ и 
утесистъ, но ниже о-ва Укамока; на немъ нѣтъ 
ни рѣчекъ, ни озеръ, за исключеніем* малень-
кихъ ключей. Прежде на немъ были жит., но 
ныне необитаемъ. 

(Вевіамивоаа, ч. I , стр. 198; Тебінькова, стр. 103; Латке 
пут., 32). 

А Я Н С К І Й зад., Охотскаго м., Примор
ской об., въ 500 вер. къ ю.-з. отъ Охот-
ска, подъ 5 6 ° 2 9 ' с. ш. и 1 5 5 ° 4 8 ' в. д., 
вдается къ с. по меридіану на I 1/« вер., 
ограничиваясь съ з. Желтым* мысомъ, с* 
в. мысомъ Ландоръ-Леготни. Ширина при 
входѣ I1/* вер., далѣе 350 саж., далѣе опять 
lljt вер.; глуб. при входѣ до 7 саж., в* 
бухте 21/з саж.; дно иль съ лесвомъ. Залив* 
чистъ отъ подводныхъ камней, только от* 
Желтаго мыса въ 250 саж. в * в.-ю.-в. ле
жит* каменная банка. Заливъ отврнар* 
только съ ю., сдедоват. к* сторонѣ, съ ко
торой дуют* тихіе ійтры. Для зимовки еу-
ЯйЁгь, сидящим* не болѣе 6 фут. въ водѣ, 
лучшее нѣето въ небольшом озерѣ на с.-е. 
берегу залива. Заллв* эаійрзаетъ в * венцѣ 
декабря, тадайе т#шнае*ея в * вонцѣ « п р й а , 
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очищеніе огь льда только въ іюлѣ; ледъ съ 
морй не заходить, и потому не можетъ при
чинять вреда зимувэщимъ судамъ. Рыбы мало; 
въ него впадаетъ незначительная Аянка и не
сколько горныхъ ручьевъ. Берега зал. гори
сты и поросли дровянымъ лѣсомъ (березою и 
елью). Строевой дѣсъ (ель и лиственница) былъ 
въ 2 и б вере, отъ залива, но употребленъ на 
постройку факторіи. Нынѣ ближайшій строе
вой лѣсъ въ 10 вер. ГГастбищъ довольно, 
сѣнокосовъ нѣтъ. 

(San. Гидр. Деп. Мор. Май., т. IV, стр. 79—85; Пут. по 
Вост. Сіб. Булычева, стр. 133). 

А Я Н Ъ , портъ и факторія Америк, комп., 
въ Приморской обл. Восточной Сибири, на 
западномъ бер. Охотскаго моря, при зал. Аян-
скомъ, въ 300 в. къ ю.-з. отъ Охотска, подъ 
5 6 ° 2 8 ' с. гл. и 1 5 5 ° 5 3 ' в. д. Съ 1844 года 
Аянъ былъ факторіею Россійской Сѣв.-Амер. 
компаніи, перенесенною изъ Охотска каиитанъ-
лейтенантомъ Завойкой, а въ 1846 г., по 
Выс. повелѣшю, факторія названа портомъ. 
Въ 1850 г. правительство, по примѣру ком-
паніп, перенесло портъ въ Аянъ. Аянъ со-
стоялъ изъ нѣсколькихъ домиковъ, въ кото
рыхъ помѣгцаются коменданта порта и чинов
ники компаніи. Тутъ живутъ казаки, несущіе 
военную службу, и якуты, исполняющіе разныя 
работы. Компанія имеетъ здесь складъ това-
ровъ, состоящій въ разныхъ лроизведеніяхъ 

того края. Отъ Аяна до Якутска ститаютъ 
1,200 в. , именно: до сел. Нѳлъкана на р. 
Мае 200 в . , по р. Мае до впаденія ея въ 
Алданъ при ст. Усть-Маи 600 вер., сухимъ 
путемъ отъ Усть-Маи до Якутска 400 вер. 
Жит. 200 душъ. 

(Ввод, ддя чт. 1857 г., апрѣл, стр. 14», 150, 173; ст. оШ. 
С«6. Г«г$ме8стера, ч. И, стр. 195. 3. Г. Д., IV, от. 81, отчет» 
Рос.-Ам. вовш. ва 1851 • 55 г., отр. 89—62; Говлвром. *р»г. 
Панада, III, 2-е, гд. VII, стр. 527—В40; Романова шг Русев, 
сіовѣ 1859, N 6, стр. 880, 381). 

А я р ы , армянское селеніе, Эриванской г., 
Нахичеванскаго у., Дарлагезскаго уч., къ с. 
отъ Нахичевани; въ 4 в. отъ селенія нахо
дится источникъ кислогорькой воды. Жители 
считаютъ его целебнымъ отъ накожныхъ бо
лезней. 

(Кавв. Кад. 1855, стр. 869, 376). 

А я т с к о е озеро, Пермской губ., Еіате-
ринбургскаго у . , къ с.-в. отъ г. Екатерин
бурга, нмеегь 16 вер. длины, 2 ширины и 
отъ 1 до 2 саж. глубины. 

(Strickenberg Hydr. УХ, 0. 18В). 

А я я , рч. , впад. въ Байкалъ въ сѣв. его 
части съ восточной стороны. Она падаѳгь 
съ горъ черезъ дикое ущелье и образуетъ 
бухту при своемъ устье. Поднимаясь въ горы 
по этому ручью, можно перебраться на оз. 
Фролиха. Вблизи Аяйской бухты есть теплый 
ключъ, имеющій - j - 35° P . 

(См. Radde Ber. 172, 3 1 2 ; Ж . M. В. Д. 1856, XVII, стр. 69). 

Бааню, у русскихъ Бтная, р . , въ южн. 
части Камчатки, лев. пр. р. Большой. Бе
ретъ начало изъ Камчатскихъ горъ, направ
ляется къ с.-з. и впадаетъ въ р. Большую или 
Кышку при острогѣ Апача; дл. теч. не более 
75 вер. Замечательна темь, что при вер
ховьяхъ ея находятся горячіе ключи, имію-
Щіе температуру - { - 7 2 ° ; они бьютъ въ вы
соту на 5 ф. Берега рѣчки Бааню высоки и 
скалисты. Изъ трещишь екалъ выходятъ по
стоянно густые пары. Замечательная эта мест
ность находится подъ 52°8' с. ш. и 175°5' 
в. д. 

(Ерашеявнивова, I , 44; Srmann Reise III, 594; Kittlitz В. 
Ц, 864). 

Баба: 1) (иначе Бабы), село и станція, 
Черниговской г., Соеницкаго у., въ 13 в. къ 

с.-з. отъ Сосницы, при ручье <Бабка>, жит. 
2,693 об. п. (1857). Близъ села огромней 
куртанъ, следы земляной насыпи въ видѣ 
укрепленія и на немъ камень, грубообтесан-
ный, въ виде женстоі фигуры (каменная 
баба), выяшвою въ 2 1/* арш., съ отбитой 
головой. " 

(Од. В. 1854, К 105). 

2) Гора, Таврической губ., Симферополь-
скаго у., въ несколькихъ верстахъ къ в. отъ 
Бахчисарая, между р. Бадракъ (лев. нр. 
Альмы) и р. Кача. Н а ней находится евре!-
ская деревня Мангунъ и остатки древнихъ 
строеній. Баба возвышается отдѣльно отъ дру
гихъ горъ, окружена плодоносными долинами 
и покрыта лесомъ, которой юетенвнно де
лается крупнѣе къ вершине. Вершины ея по 
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боках* круто утесисты и каменисты; въ нихъ 
нѣсколько пещеръ, изъ которыхъ одна, съ 
восточной стороны, до 7 саж. дл.; на сте
нах* пещеры налетъ селитры. 

( К р . Сб. Кеппева, с т . 267; Габдоцъ, Фаз. он. Тавр, о б . , с т . 17). 

Б а б а - д а г ъ , тора, Кавказ, х р . , Бакин
ской г., Шемахинскаго у., къ с.-з. отъ Ш е 
махи, самая высокая въ отроге хребта, иду-
щемъ по Ширвану, имѣетъ 11,900 ант. ф. абс. 
выс. по геод. изм. Вершина ея, за исключе-
ніемъ 1 или 11/з месяцев*, бываетъ покрыта 
снѣгомъ. У подошвы горы вытекаетъ рѣка 
Кара-чай. 

(Кавк. кал. 1839, с т р . 361; Обоз. вд. Закав. , I I I , с т . 38, I V , 
с т р . 103). 

БабаѲВО, сельцо (влад.), Новгородской 
г. , Бѣлозерскаго у . , въ 198 в. къ го.-з. отъ 
Бѣюзерска, при р. Колпи. Ч . ж. 177 д. об. 
об., 28 дв. и желѣзный и проволочный зав., 
называемый Новониколъскимъ ; на нем* еже
годно выковывается до 10,000 лопатокъ, шин-
наго желѣза до 4,000 пуд., проволоки до 3,000 
пуд., и въ послѣднее время дѣлали рельсы 
для желѣзной дороги. 

^ ( В . С т . Иовогор. г . , с т р . 140, 141; Пушкаревъ, Новогор. г . , 
с т р . 116). 

Б а б а ѳ в с в і й - н и к о д а е в с к і й з-го 
класса муж. монастырь, Костромской г. и у. , 
въ 35 верстахъ къ ю.-з. отъ Костромы, близъ 
впаденія р. Солошщы въ Волгу. Объ основа-
ніи монастыря нѣтт» свѣдѣній; Бабаевскимъ 
онъ названъ потому, что первая церковь его 
во имя св. Николая Чудотворца выстроена 
изъ бабаекъ, родъ веселъ, которыми сплав-
ляютъ лѣсъ по Волгѣ и который складывались 
близъ монастыря въ его пользу. Соборная цер
ковь 2-хъ этажная, каменная, на верху во 
имя Похвалы Богородицы, внизу во имя св. 
Николая; существуетъ съ 1621 года. 

( И с т . Росс. Іер. ш, 339—341; Р а т ш і н ъ , с т р . 156; Н а т е р , 
для с т а т . 1841 г . , отдѣд. I , с т р . 137; К о с т р . г . вѣд. 1842, H 33; 
1847, N 8 ) . 

Б а б а и , село, Харьковской губ. и у. , въ 
12 вер. къ ю. отъ Харькова, на р. Удѣ . Жит. 
(съ сосѣдн. деревн. Ржавецъ) 1,432 об. п. 
(1850). Седо возникло въ 1643 г. Къ с. отъ 
Бабаевъ, на высокомъ берегу р. Удъ, въ 15 
саж. отъ берега, старое городище, состоящее 
изъ рва, вала и остатков* отдельных* укрѣ-
пленій. Полагаютъ, что это остаток* г-да 
Донца, въ который кн. Игорь Сѣверсвій при
бежал* въ 1186 г. изъ плѣна поховетгвато. 

( И с т . Сбор. I I I , 216; 3 . Од. Общ. I I , отд. 2 , черт. 18; в е т о . 
Харьков, э п . , I I , 99—107). 

Б а б а Й К О В К а , село (каз.), Екатеринослав-
ешоі г. , Новомосковскаго у . , в ъ 8 0 вер. въ 

с.-з. отъ г. Новомосковска, при р. Орели. 
Ч . ж. 2,775 д. об. п. малороссіянъ, 269 двор., 
сельское училище, 2 ярмарки и еженедѣльн. 
базары. 

Б а б а н к а (Гомва Бабажа), село, Кіев-
ской г . , Уманъскаго у . , въ 20*/г в. къ с.-в. 
отъ Умани, при р. Бабанкѣ. Ч . ж. 1,857 д. 
об. п. (1859), 280 дв . , правосл. церковь и 
кирпичный зав. 

Б а б а - с и н а н ъ , небольшое грязное озер
ко, Бакинской г., Ленкоранскаго у., къ с.-в. 
отъ ж. Сальянъ, подъ 3 9 ° 3 9 ' с. ш. и 6 6 ° 4 1 ' 
в. д.; имѣетъ до 30 фут. въ діам., и постоянно 
тапитъ, съ отдѣленіемъ наровъ нефти и горю-
чаго газа. 

(Abich въ B u l l , de la СІаа. phys.-math., 1865, N 4 et 3). 

Б а б а - Х О Д Ж а р ъ , сол. озеро, лежащее 
при раздвоеніи русла древняго Оксуса, на 
полуо-вѣ Дарджи, восточ. б. Каспійскаго моря. 
По срединѣ его есть остров* съ нефтяными 
ключами. 

( З а п . И . Р . Г . 0 . , I V , 81) . 

Б а б и н а - б у д а , деревня, Кіевской губ. и 
у., къ с.-з. от* Кіева, при колодцахъ, съ сте-
кляннымъ зав., производившим* (въ 1848 г.), 
на сумму 2,010 руб.; рабочих* было 19. 

( В . с т . Кіев. г у б . , т . X , ч . 1, с т р . 113). 

Б а б и н о , деревня (влад. и каз.), Новго
родской губ. и у . , къ с. отъ города, при р. 
Рованѣ и Бабинкѣ , на старомъ петербург-
скомъ шоссе, въ 90 вер. къ ю.-в. отъ Петер
бурга и 84 в. отъ Новгорода. Ч . ж. 483 д. 
об. п. , 98 двор., почт, станція. Замѣчательно 
ломками известняка, употребляемаго на шоссе. 
Известнякъ девонской формаціи; въ 3/4В. выше 
русла р. Бабинки находится песчаникъ, за-
ключающій въ себѣ девонскія окаменѣдости. 

( Г о р . Ж у р . 1845 г. , ч . 4, с т р . 13). 

Б а б и н о в и ч и , зашт. городъ, Могилев-
ской г., Оршансваго у., въ 117 в. къ с. отъ 
Могилева, на ровном* и песчаномъ мѣстѣ, при 
оз. Бабиновецкомъ и pp. Верхитѣ и Черницѣ. 
Въ 1777 онъ был* назначен* уѣзд. г-домъ 
Могилевской губ., а въ 1840 г. сдѣланъ за
штатным*. Бабиновичи не имѣетъ значенія 
ни въ торговомъ, ни въ промышленном* от-
ношеніи. Въ 1860 г. въ городѣ было жит. 
1,271 д. об. п.; изъ нихъ православн. 4 1 8 , 
католиковъ 65, евреевъ 788. Домовъ 159 де
рев., лавокъ 12. Церввей правосл. 1, като-
лич. костел* 1 и синагога евр. 1. Земли го
родской 826 дес. Доходы въ 1858 г. 429 р. 
Фабрик* и завода въ въ 1860 г. не было; ре-
меслежниювъ 3 0 . Евреи ш я и н ю т с я шешшхи 
промыслами, правоеажвные — огородничестве» 
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и хлѣбопашествомъ. Торговля города ничтожна. 
Въ 1860 г. купеч. капиталовъ было объявлено 2. 

( В . С т . Могилеве, г . , стр. 60, табл. N 2; общ. и хоз. у с т р . гор. 
за 1858 г., стр. 32«, 398, 457). 

Б а б и н с к І Й или Бабскій порогъ, на р. 
Тверцѣ, Тверской г., Выптневолоцкаго у., въ 
45 в. отъ г-да (считая вер. по рѣкѣ), имѣетъ 
нротяженіе 70 саж.; паденіе его 1,29 ф. По 
скорости теченія, на порогѣ суда поднимаются 
съ подчалкою до 20 лошадей для каждой барки. 

( С у д . Дороже., ч. I I , с т р . CCXCII, 55). 

Б а б и н ц ы , село (помѣщ.), Кіевской губ. 
и у. , въ 41 вер. къ с.-з. отъ Кіева, при р. 
Здвижѣ. Ч . ж. 224 д. об. п. (1860), 45 дв. 
и кожевенный зав. (куп. Кобца), на которомъ 
въ 1860 г. было выдѣлано 100 опойковыхъ 
кожъ, 100 юфтовыхъ, 2,000 простыхъ и 200 
глянцовыхъ, всего на сумму 17,300 р. 

(Кіев. губ. в-Вд." 1851, N 10). 

Б а б и т ъ , озеро, Лифляндской губ., Риж-
скаго у., близъ границъ Курляндіи, недалеко 
отъ моря, на прав. стор. Еурляндской А а . 
Дл. его 13 вер., шир. 2 вер., пространство 
0,5 кв. м. (24,5 кв. вер.). 

(Bionenstam, Ostsee-Prov., S . 126). 

Б а б и ч е в а (Водяная), слобода (каз.), Во
ронежской г., Валуйскаго у., въ 30 в. къ ю. 
отъ Валуекъ. Ч . ж. 1,783 д. об. п. , 166 дв. 

Б а б к а , р . , лѣв. пр. Сыівы, беретъ начало 
въ Оссинскомъ у., Пермской губ., въ дачахъ 
Аннинсваго зав., течетъ первоначально въ 
направленіи къ с.-в., входить въ Пермскій у., 
гдѣ поворачиваетъ къ ю.-з., и уже въ Кунгур-
евдмъ у. впадаетъ въ Оылву, противъ устья 
р. Шаквы. Въ верхнихъ частяхъ Бабка имѣетъ 
правый* берегъ гористый и лѣсистый, на лѣв. 
стор. рѣки широкая долина. Берега состоять 
изъ песчаника, который, подмываясь водою, 
обрушивается въ рѣку и заваливаетъ песчаное 
дно рѣки; въ низовьяхъ рѣки прибреж. скалы, 
поросшія еловымъ лѣсомъ, состоять изъ гипса. 
Дл. Бабки до 80 в., шир. отъ 10 до 35 саж., 
глуб. отъ 2 до 7 фут. Она не судоходна и 
несплавна. Въ верхней части рѣки построенъ 
Аннинскій мѣдиплавильный заводъ. Въ Бабку 
впадаютъ: Бизяръ съ мѣдиплав. завод., ІОгъ 
съ 2 заводами Юговскими — Верхнимъ и Ниж-
нимъ, Еурашимъ съ Курашимскимъ завод., 
Бирма, Еукыштанъ и другія. 

(Stackenberg, Т , S. 603; Zerrener, Brdk. , I , S . 99; В. С т . Перм. 
г . , етр. 51, Г. Ж. Самойлов* 1831, П , 556; Georgi, Веівѳ, В . I I , 
S. 646, 683; В г ш а п В . , I , 274). 

Б а б в и н с к а я возвышенность, Пермской 
г. и у. , къ ю. отъ Перми, во второмъ участкѣ 
нермсетхъ заводовъ, начинается отъ горы Улу-

Геогр. Словарь. 

пыша, близъ башкир, дер. Кояновой или отъ 
верховьевъ р. Мулянки, притока Камы, про
стирается отъ з. къ в. на протяженіи 27 в., 
до прибрежій р. Сылвы, пуская отъ себя мно
жество отроговъ, изъ коихъ замѣчательнѣйшіе 
простираются по pp. Бершеди, Дикой, Кадь-
цовкѣ, Рассольной и Березовкѣ. Ширина воз
вышенности между устьями Бабки и Сыры до 
40 вер., въ другихъ мѣстахъ 12 в. У устья 
Березовки высота возвышенности до 700 ф.3 

. а по теченію Дикой 510 ф. Изъ нея, берутъ 
множество ручьевъ и рѣчекъ, текущихъ въ р. 
Бабку, Сыру и Сылву. 

( Г о р . Жур. 1832, т . I V ; Чевлецова, стр. 3—6). 

БабогЛИНО, село (помѣщ.), Тульской г., 
Одоевскаго у., въ 49 в. къ с.-в. отъ Одоева, 
при р. Сушкѣ. Ч . ж. 595 д. об. п . , 68 дв. 
и винокуренный зав. (Красовской) силою въ 
400,000 вед. Н а немъ въ 1860 г. выкурено 
100,880 ведръ полугара на 79,346 р. 

Б а б с к а я станица; см. Еонстантинов-
окая ст. 

В а б у ш в и н ъ камень—скала на зап. стор. 
входа въ Авачинскую губу, подлѣ берега,— 
высока; на ней множество чаекъ вьютъ свои 
гнѣзда. На скалѣ маякъ подъ 5 2 ° 5 5 ' с. ш. и 
176°3' в>д., на выс. 294 ф. надъ ур. м. 

(Сарычева, I , 164; Lesseps В . , 209; Литве П у т . 237; Опис. 
маяв. Х Ш , 2 ) . 

Б а б ч И Н Ц Ы или Баркаровка, село, По
дольской г. , Ямпольскаго у., въ 20 в. къ 
с.-з. отъ Ямполя, при р. Бушѣ . Ч . ж. 3,172 
д. об. п., каз. и помѣщ. вѣд., 542 дв., 2 церкви. 

Б а б ь е , сельцо (помѣщ.), Орловской губ., 
Боіховскаго у., въ 10 вер. къ с. отъ Вол
хова, при р. Моху. Ч. ж. 273 д. об. п., 31 
двор, и суконная фабрика (Вендриха), на ко
торой въ 1860 г. выдѣлано сукна на 50,000 
р. сер.; рабочихъ состояло 179 д. об. п. 

Б а б ь е м о р е , Архангельской г.; такъ 
называется губа въ Кандалаксконъ зал. Вѣ-
лаго моря. Она заключается между о-вомъ 
Великимъ на ю.-в. и материюмъ- на с.-з., 
длина ея отъ е,-з. к* ю.-в. божѣе 8 вер., 
наибольшая шир. до 7 вер.; она соединяется 
проливами на ю.-з. съ Ругозерскою губою, а 
на с.-в. съ Кандаіакскимъ зал. Въ Бабье море 
иногда заходятъ карбасы, на пути изъ дер. 
Черной въ Ковду. 

(Реявеве, ч . I , с т р . 314). 

Б а б ь е озеро, Новгородской г., Кириллов-
скаго у . , входить въ систему Герцога Алек
сандра Виртембергскаго канала, соединяющаго 
р. Шевсну и Кубинское оз. Бабье оз. имѣетъ 
въ дл. 700 ф . , а въ шир. 500; оно соеди-

12 
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няется с*ь одной стороны съ р. Поздышкою 
носредствомъ канала въ 3 вер., а съ другой 
съ р. Карбуткою. 

( В . С т . Новгор. г. , с т р . 9 6 ; Stnckenberg, Beschr. al . Oanäle, 
5. « 8 , 460). 

Б а г а Ѳ В С К а я стан., Земли Войска Дон-
скаго, перваго Донскаго округа, на лѣвомъ бе
регу Дона, въ 26 вер. на ю.-в. отъ Ново-
черкаска. Ч. ж. 2,438 д. об. п. (1857). 

(Koppen Stat. R., S . 158). 

Б а г а н а , дер. (каз.), Самарской г., Бу-
гульминскато у., въ 105 в. къ ю.-з. отъ Бу-
тульмы, при р. Кондурчѣ. Ч. ж. 1,624 д. об. 
п., 207 дв. 

В а г а н а д и н ъ - н а й м а н с к і е родыКир-
гизовъ Средней Орды; ихъ два: 1-й со-
стоптъ изъ одного отдѣленія, кочуетъ лѣтомъ 
при верховьяхъ р. Ишина, зимою же около 
р. Тургая, Бѣлаго озера, устья р. Еланчака 
и у озера Ак-куля. 2-ой родъ состоитъ изъ 
12 отдѣленій и кочуетъ лѣтомъ при верх, 
pp. Ишима и Тургая, въ горахъ Улу-тау, 
Кичи-тау и урочищ. Мурунъ-тарагаѣ, Сандыкъ-
кисканѣ; зимою же по теченію р. Кара-узякъ, 
около, кладбищъ Карабадалъ - Кармакчи, въ 
уроч. Аксавелъ на Куванѣ. 

( С « 6 . В ѣ с т . 1820 г . , ч . I X , с т р . 108, 109). 

Б а г а н ъ , р., Томской г., въ Кулундинской 
степи, вытекаетъ изъ займища Сарьи-камысъ 
въ Еолывапскомъ окр.; направл. къ ю.-з. и 
послѣ 200 в. теч. впадаетъ въ оз. Еаряжье. 
Дао иловатое, глубина ее до 1 арш., берега 
иловато-глинистые, низменные, поросшіе гу-
стымъ камышемъ; въ ней ловятся преимуще
ственно караси. 

(Сіовцовъ И с т . о « . I I , 780). 

Б а г а ц О Х у р О В С К І Й и л и Богоцохуровскій 
калмыцшй улусъ, Астраханской г., кочуетъ 
въ Астраханскомъ у. по мочагамъ, при о». 
Хара-балта, Еистенасѣ, Беринъ-цаганѣ и 
Гамо, при р. Волгѣ и при рѣчк. Кюнкене, 
Уланъ-халъ, Тарани-халъ; въ Еаотаевскомъ 
по р. Волгѣ, Сарпѣ и при разныхъ урочи-
щахъ. Въ I860 г. въ уіусѣ было 6,290 д. 
06. п. и 1,575 кибитокъ. Этотъ улусъ со
стоитъ преимущественно изъ калмыковъ Тор-
гоутовскаго поколѣнія. Главное ихъ занятіе 
скотоводство; у нихъ скота было: лошадей 
до 3,200, рогатаго скота до 4,000, барановъ 
до 28,000, ковъ до 2,000 и верблюдовъ 250. 

( Н е б о і ь с и в г , Bojar, н в з . , с т р . 174, 192; С п . нас. « . і с т р . г . , 
1861 г . , с т р . 34). 

Б а г д а Т Ъ , крѣпость, Еутаиской губ. и у., 
къ ю.-в. отъ Кутаиса при р. Ханицхали, пр. 
Ріона, основана Турками въ 1703 г. Съ по-: 

кореніемъ Имеретіи, Багдатъ сдѣлался важ-
нѣйшимъ для Россіи укрѣпленнымъ мѣстомъ, 
до присоединенія кр. Ахалцыха. 

(Brosset, Descr. p. 355; ЕвецкШ Запав, кр. 161; Güldenstädt. 
R. I , 814; В. С т . К у т а в с . г., стр. 94). 

Б а г О , Бегь или Бегъ, родъ Абазинскаго 
плем., обитаетъ въ Еубанской обл., при вер
ховьяхъ р. Ходзь, на дѣсисток подошвѣ горы 
Апгашбахъ, въ трехъ селеніяхъ; Баго непо
корны и часто тревожатъ русскія границы. 

(Кавк. К а і . ва 1858 г., с т р . 276 ; В . О . В . Koppen. S . 145; 
Klaproth Voy. v. I ) . 

Б а г р и Н О В Ц Ы , село (влад.), Подольской 
г., Лнтинскаго у., въ 14 в. къ з. отъ Литпна, 
при р. Згарѣ. Ч. ж. 2,222 д. об. п., 219 дв., 
винокуреппый и свеклосахарный зав. (гр. Ку-
шелева-Безбородко). На послѣднемъ въ 1860 г. 
кыдѣлано 5,ООО пуд. сахарн. песка, на 25,000 
р. сер.; рабочихъ постоянныхъ при заводѣ 30 
человѣкъ; во время же дѣйствія употребляется 
еще до 150. 

Б а г р я Ж Ъ , Старый (Елхово тожъ), 
село, Оренбургской г., Мепзелинскаго у., къ 
ю.-з. отъ Мензелішска. Замѣчательно по сер
нистому ключу, который бьетъ изъ подъ земли; 
жители провели изъ него воду въ особо-
устроенный резервуаръ, изъ котораго прове-
денъ желобъ; посредствомъ желоба вода па-
даетъ въ р. Шемшу. Вода имѣетъ сильный 
запахъ сѣры, стѣны колодца и желоба покрыты 
слоемъ сѣры. Дѣйствіе имЬетъ слабительное 
и жителями употребляется какъ лечебное сред
ство во мпогихъ болѣзняхъ. Горныя породы 
окрестной мѣстности — сѣрый и зеленоватый 
песчаникъ, содержащій глыбы гипса, и из
вестковый плитнякъ. 

( В . Г. 06. 1860, вн. 10, Смѣсь, стр. 9 ) . 

Б а г ъ - х о д у х ъ ^ к а р а л а м е , гора, Тер
ской обл., въ южной части Нагорнаго Даге
стана, въ главномъ Кавказскою, хр., на зем-
ляхъ общества Анцроссо, недалеко отъ гра-
пицы Телавскаго окр., Тифлисской г., имѣетъ 
11,390 англ. фут. абс. выс. по геодез. измѣр. 

(Кавк. K a j . на 1857 г . , с т р . 421). 

Б а д ж И , селеніе, Кутаисской губерніи, 
Рачинскаго уѣзда, къ з. отъ Они, при р. 
Ріона, съ развалинами крѣности, построен
ной Азнауромъ Георгіемъ, жпвшимъ въ XI 
или XII вѣкѣ. 

(Ж. M. В . Д . 1840, X X X V I I I , с т р . 404). 

Б а д р а к ъ , татар, дер. въ Крыму (Тавр, 
г., Синфероп. у . ) , въ 20 в. къ ю.-ю.-з. отъ 
Симферополя, на р. Бадрааъ, лѣв. щжтокѣ 
Алыш; заяѣчательна н© производящимся здѣеъ 
лонкамъ, изъ берегойихъ скалъ, иэвеетнАва, 
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который идетъ на достройки въ Симферополѣ 
и Вахчисараѣ. 

[ Г . Ж. 1859, V I ; Кр. Сб. Кеппена, с. 319). 

Б а ѳ в к а : 1) седо (каз.), Саратовской г., Хва-
лынскаго у., въ 90 в. къ з.-с.-з. отъ Хва
лынска, при родникахъ. Ч . ж. 1,774 д. об. п., 
194 дв. 

2) село (удѣльн.), Симбирской губ., Сенги-
леевскаго у., въ 104 п. къ з. отъ Сепгилея, 
при р. Свіягѣ. Ч. ж. 1,925 д. об. п., 187 дв. 

Б а е в ы (на картѣ Шуб. Боевые), поселки 
(казенн.), Воронежской губерніи и уѣзда, при 
колодцахъ, къ югу отъ Воронежа. 1) Верх-
нгй въ 3 0 ^ 2 верстахъ ст. 1,076 д. об. п., 
87 дв. 2) Средиій въ 29 в. съ 521 д. об. п. , 
50 дв. 3) Нижній въ 30 в. съ 2,390 д. об. п., 
186 дв., правосл. церковь и старообрядческая 
молельня. 

БажѳнОВО, село, Тобольс. губ., Омскаго 
окр. , при Баженевскомъ оз., въ 10£> вер. къ 
с.-з. отъ Омска на больш. сибир. трактѣ; жит. 
1,194 д. об. п. и однодневный торжовъ. 

Б а з а , гора, Енисейской губ., Минуеішскаго 
окр., на системѣ р. Абакана, между р. Сы-
ромъ, лѣв. пр. Абак, и рѣчк. База, текущею 
въ Асжызъ, пр. Аб. Гора крута и высока, до 
вершины поросла лиственницею, березою и 
нѣкоторымп субальпійскюш растеніями (Phaca 
ajpma и Dryas pentapetala), по въ особенности 
замѣчательна по мѣсторождепію мѣдной руды, 
которое было извѣстно подъ имепемъ Базин-
скаго рудника. 

(ІІалласа п у т а л . I I I , ч. 1-я, стр. Ш ; Рнттера Лзія I I I , В06; 
Гагемевстера Сиб. I , 238). 

Б а з а л І Я , мѣстечко (владѣльч.), Волын
ской губ., Старо-Еонстантиновскаго у., въ 60 в. 
къ з. отъ Староконстантинова, при р. Случи. 
Число душъ об. п. 2,363, въ томъ числѣ 925 
евреевъ; дворовъ 430, 2 правосл. церкви, ка-
толпчес. костелъ, еврейская синагога, 4 яр
марки и два раза въ мѣсяцъ базары. Въ 
1795 г. Баз. была сдѣлана уѣзднымъ горо-
домъ Подольской г-іи, но въ 1797 г. г-дъ 
оставленъ за штатомъ. 

Б а з а л ѣ ѳ в в а или Базилѣеѳка, село (каз.), 
Харьковской губ., Волчанскаго у., при р.»Брдь-
шомъ-Бурлукѣ, у ея бодотистаго разлива, въ 57 
в. къ ю.-в. отъ Волчанска. Ч . ж. 1,659 д. об. 
п., 254 двора. 

Б а з а р н а я К е н ы п а или ' Всесвтткое, 
село (влад.), Пензенской г., Городищенскаго 
у., въ 50 в. отъ Городишь, при р. Кеныпѣ; ч. 
жит. 2,238 д. об. п . , . 291 двор., становая 
квартира, 2 винок. завода, овчарный и ко-
жевенныхъ 2 завода. Здѣсь бываютъ еженед. 
бащш я,ярмарка 23 іюня. 

Б а з а р О В О , дер. (влад.), Вдадимірекой губ., 
Муромскаго у., въ 38 в. къ с.-в. отъ Мурома, 
па праволъ берегу р. Оки. Ч . ж. 375 д. об. п.; 
39 дв.; замѣчательно ломками гипса, лежащаго 
слоями отъ 1lt до 1 1 і і арш. въ красной гдинѣ. 

СГ. Ж. 1838 г . , стр. 357). 

Б а з а р ъ : 1) р . , Семипалатинс обл. Беретъ 
начало изъ горнаго гребня Тюэ-муйнакъ, Тар-
багатайскаго хребта, течетъ къ с.-в, по Кок-
бектинскому округу, большею частью въ гор-
ныхъ ущельяхъ, съ лѣвой стороны прини-
маетъ р. Бугазъ и впадаетъ въ запад, уголъ 
озера Зайсанъ, послѣ 120 в. теченія, близъ 
устья р. Кокбекты; ширина и глубина Баз. 
незначительны. По берегамъ только мѣстами 
растутъ ивовыя деревья; между pp. Базаромъ 
и Кара-бугазомъ тянется къ с.-в. совершенно 
безплодная вѣтвь Тарбагатая. 

( С т . оп. С я б . , Гагѳмейстерг, ч. I , стр. 88; Р і т т е р а , Aull I I , 
стр. 16 , 56, 157). 

2) иѣст. (владѣльч.), Волынской г., Овруч-
скаго у., къ ю. отъ Овруча, прирѣчкѣ Звиздалѣ. 
Жителей (1858 г.) 529 д. об. п. 

Б а з а р ъ - Д Ю З Ъ , гора, Бакинской г., Ну-
хинскаго у., къ с.-з. отъ Нухи, подъ 4 1 ° 1 3 ' 
с. ш. и 6 5 ° 3 1 ' в. д. Имѣетъ 14,715 анг. 
фут. абс. выс. по геодез. изм. • 

(Кавв. Кал. 1859 г . , стр. 361). 

Б а з а р ъ - Ч а Й или Вергушеть, р., Эри-
ванс. об., дѣв. пр. Аракса; образуется изъ 
многихъ ручьевъ у подошвы высокой горы 
Саріяръ-Сарчалы, течетъ по Шупшнскому у. 
въ направленіи къ ю.-в. между горъ и вна-
даетъ въ р. Араксъ, выше Алидясанскаго 
поста, послѣ 150 вер. теч. Съ дѣвой сто
роны въ Базаръ-чай впадаетъ значительный 
иритокъ Лкара, образующаяся изъ многихъ 
ручьевъ, а съ правой — Земи-чай. Въ ущель
яхъ, по которымъ протекаетъ Базаръ-чай, есть 
шелковичные, фруктовые и виноградные сады, 
а близъ устьевъ значительные носѣвы чаітыва. 

(Гагемейстера, топ. , с т р . 8; Обозр. Рос. вл. З а т а и . , Ш , 
стр. 260). 

Б а з а с ъ , рч. , Томской губ., лѣв. пр.Онона, 
беретъ начало изъ Соботиныхъ горъ, течетъ 
къ з. въ Кузнедвомъ окр. между горами. 
Она очень быстра и камениста; берега и дно 
рѣки состоять изъ діорита, и мѣстами изъ 
известняка; долина поросла березовымъ лѣ-
сомъ; горы не высоки и не имѣютъ днкаго 
характера. Въ 7 вер. отъ устья находится 
Петропавловская золотая розсыль д о р. Пе
тропавловка., притокѣ Базаса. 

СЩуровеваго Алтай, с т р . 158—160). 

Б а з ѳ в с к а я пригородная (ваа.) слобода 
г-да Моршанска, Тамбовской т., при р. Цнѣ . 
Ч . ж. 3,112 д. об. п., 620 дв. 
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Б а з е л ь , втвмец. колонія, Самарской г., 
Никодаевскаго у., въ 128 в. отъ Николаев
ска, при р. Волге. Ч . ж. 1,479 д. об. п., 
164 д в . , лютеранская церковь и училище. 
Жители, кроме хлѣбопашества, занимаются 
разведеніемъ табака. 

( С у д о і . Дорож. ч. I , с т р . 76) . 

Б а з и г а , р . , лѣв. прит. ГНоды, впадаю
щей въ Ковжу съ прав, стор.; составляется 
изъ многихъ небольших* озеръ близъ границъ 
Вытегорскаго у. (Олонец. г.), течетъ на про
тяжении 50 в. къ ю.-в. , по Бѣлозерскому у. , 
Новгородской губ. По ней может* произво
диться сплавь весною. 

(Stackenberg, Hydr., V , 376, В. С т . Новгор. г . , с т р . 20) . 

Б а Й б а в т Ы , родъ Киргизовъ Малой Орды 
изъ племени Байулы. Одна часть его расположена 
въ Зауральской степи, другая же въ Букеевской 
ордѣ (Астр. г.). Первая разделяется на 3 отдѣл. : 
а) Бакитъ, лѣтомъ кочуетъ по р. Калдыгайтъ, 
Булдуртѣ, Улянтѣ, Чидартѣ, и Чимбитѣ, зи
мою на оз. Синалы-куль, Туз-лы-куль, Сасыкъ-
куль и около нихъ, а также и при Уральской 
линіи; ихъ до 1,020 кибитокъ и до 2,329 д. 
ж. п.; Ь) Алтени, лѣт. кочуетъ по р. Улянты, 
зимою въ камышахъ при устьяхъ Узянты, ихъ 
до 393 кибитокъ и до 577 д. м. п.; с) Жныкъ, 
лѣтомъ кочуетъ по р. Узянты, Чидарты, Кы-
зыдъ-агачь и Анкаты, зимою по Уральской 
линіи прот. форп. Лбищенскаго и Горячин-
скаго, и нѣкоторые по оз. Синалы-куль; ихъ 
367 кибитокъ и до 979 д. м. п. Въ Астра
ханской г. только одно отдѣленіе Батанъ, 
разделяющееся на 10 подъотдѣленій; они во-
чуютъ въ числѣ 1,980 кибитокъ, зимою около 
Камьшъ-Саиарскихъ оз. и Узеней, частію же 
въ пескахъ Туулбай, а лѣтомъ при Узеняхъ 
и къ с. отъ Рьтяъ-песковъ. 

(В. С т . Ореиб. г . , стр. 81 ш вѣд. подъ д « т . В . , С п . нас. и . 
А с т р , г . , с т р . 29; Мат. дд« с т . 1839, отд. I I , с т р . 39). 

Б а й г а д ж и н ъ , соляное озеро, Таври
ческой губ.,  Ѳеодосійскаго  у., въ 35 вер. на 
с.-з. отъ  Ѳеодосіи,  между сол. озерами Капо-
тузъ и Шейхалійскимъ, противъ ю.-з. бер. Си
ваша. Въ окружности, весной 7 , лѣтомъ 5 
в. Берега оз. отлоги, грунтъ глинистый; соли 
не осаждает*, но прежде оно давало садку. 
Рапы у берегов* мало, а по срединѣ до 1 вер. 

( Г . Ж . 1888, Ш , 482). 

Б а й т а н с к і я самосадочный соляныя озе
ра, Томской губ., Нарынсваго округа, въ 65 
вер. отъ Карасуцкихъ. Большое до 9 вер., 
Среднее или Еоряжное въ 5 вер. отъ предн-
дущаго и Малое въ вер. отъ Средняго. Садка 
рѣдаа и соли не добывается. 

( С і б . М е т . 1821, 265, Сдовцова, I I , 62; С е м і в с в Ш , 93) . 

Б а Й г О р а , р. , Тамбовской губерніи, лѣв. 
прит. Матыры (притокъ Воронежа), беретъ 
начало въ Воронежскомъ у., верстахъ въ 4 
отъ границы Усманскаго уѣзда, перерѣзы-
ваеть весь Усманскій (Тамбовской г.) отъ ю. 
къ с , входить въ Липецкій и при д. Бурце
вой и выше с. Грязи впадаетъ въ Матыру. 
Длина теченія ея около 100 вер., ширина 
различна отъ частыхъ нельничныхъ запрудъ, 
дно песчаное, берега низменны, правый же 
мѣстами возвышенъ. Берега хорошо заселены; 
однихъ селеній, носящих* названіе Байгоры 
и отличающихся только по прилагательнымъ 
(Верхняя, Нижняя, Еняжая и др.), считается 
до 8. Изъ притоковъ Б . болѣе другихъ заме
чательны: Матренка съ правой стор., Усманка 
и Телелюй съ лѣвой. Н а берегахъ Байт, встре
чаются известняки съ окаменѣдостями девон
ской формаціи. 

(Ж. М. В. Д . 1836, X X I I , стр. 284, С т . опис. У с м а н . у . , с т р . 21; 
В а е г п . Helmersen, В . X X I , S. 112; 3. Г . О . X I , 94—103). 

Б а Й Г О р а , села: 1) Верхняя, село (каз.), 
Тамбовской губ., Усманскаго у., въ 15 в. 
къ ю.-в. отъ г-да, при р. Байгорѣ , на там-
бовскомъ транспортномъ трактѣ. Ч . ж. 1,504 
д. об. п. , 182 дв. 

2) Жрутчшская, село (ваз.), Тамбов, губ., 
Усманскаго у. , въ 15 в. въ ю.-в. отъ Усмани, 
на тамбовском* трактѣ , при р. Байгорѣ , въ 
9 вер. ниже предъидущей. Ч . ж. 1,843 д. об. п. 

3) Еняжая, село (каз.), Тамбовской г., 
Усмансваго у. , въ 40 в. въ с.-в. отъ г-да, 
на козловсвомъ трактѣ, при р. Байгорѣ. Ч . 
ж. 2,458 д. об. п. , 271 дв. 

4) Малая, село (влад.), Тамбовской г., Ли-
пецваго у. , въ 33 в. къ ю.-в. отъ Липецка, 
при р. Байгорѣ. Ч . ж. 861 д. об. п. , 57 дв. 
и винокуренный зав. (Сенявина), увеличен
ный въ 1848 г.; сила его 353,000 вед. 

Б а й д а р а , урочище, Тифлисской г., Гор-
скаго окр., между станц. Коби и Кайшауръ, 
по военно-грузинской дорогѣ, въ 6 в. къ ю. 
отъ ст. Коби. Это есть высшая точка гор-
наго прохода Крестовой или Гутъ-Горы; абс. 
выс. Байд. 7,782 анг. фут. Здѣсь устроенъ 
домивъ съ колоколомъ, въ который благове
стят* во время непогоды; въ нем* поселены 
два осетинскія семейства на вазенномъ со-
держаніи. 

С К і в і . Е а д . 1851 г . , стр. 6 8 ) . 

Б а й д а р а ц к а я губа, обширный залив* 
Карсваго коря, Тобольской губ. ; простирается 
къ ю.-в. , на 166 вер. Шир. отъ 26 до 52 вер. 
Ограничивается мысами Толстым* и Мора-соле. 
При входѣ ея есть два залива: Торовой и Мут-
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ный; въ вершину губы впадаетъ значительная, 
но малоизвѣстная р. Байдарака. Она течетъ 
изъ Уральских* горъ, имѣетъ шир. 200 саж., 
а глуб. 8 ф . , при устьѣ расширяется до 1 
версты. 

( З а п . г . Д . , V , 6 1 - 6 3 ) . 

Б а й д а р с в а я долина, въ южн. части 
Крыма, Таврической губ., Ялтинскаго у. Обста
вленная со всѣхъ сторонъ горами (которыя 
только въ двухъ мѣстахъ представляютъ про
рывы или богазы), она имѣетъ видъ непра-
вильнаго овала до 16 в. дл. отъ ю.-з. къ с.-в. 
и до 8 и 10 в. шир. Со всѣхъ сторонъ въ 
Байд. д. стекаютъ ручьи, вливающіеся въ р. 
Черную, истоки которой находятся на склонѣ 
горы Уссунджи. Дно долины холмисто, по
крыто лѣсами, лугами и тучными пастбищами. 
Въ Байд. д. разбросано 12 татарс. деревень, 
изъ которыхъ главная Байдаръ, на рѣчкѣ того 
же имени, текущей въ Черную. Эта дер. имѣетъ 
195 жит. об. п., 41 дв. и 2 мечети и лежитъ 
въ 49 в. на з. отъ Ялты и въ 22 в. на ю.-в. 
отъ Балаклавы. Всѣ деревни долины окружены 
виноградниками и затоплены въ зелени орешни
ков*, дубовъ и пирамидальныхъ тополей. Та
тары имѣютъ здѣсь свои участки или <чаиры> 
со множествомъ орѣховыхъ деревъ, достигаю-
щихъ огроаныхъ размѣровъ. 

(PaUas, Sec. Voy. , T. I I I , p. 163—5; Нов. K a i . 1851, с. 372— 
3} Montandon Guide, 174—5; Dubois Voy. autour du Cauc. I V , 
88—9; Оужарокояъ, поѣзд. въ Кр. ж Б е с , с. 107; Нуравьѳвъ-Ап., 
174; Beullly, 34; Сежевтовскаго п у т . , 61; Goebel's Вѳіае В . I , S . 
267—8). 

Б а Й д а ч н а я , гора, въ Землѣ Донскаго В . , 
Донецкаго окр. Такъ называется крутой обрывъ 
на лѣв. стор. Донца, близъ станицы Камен
ской, заключающей въ себѣ слой ваменнаго 
угля, толщ, въ Isft арш., и принадлежащій 
къ системѣ пластовъ донецкаго каменно-уголь-
наго бассейна. Байдачная гора есть послѣднее 
звѣно этого бассейна; за нею слѣдуютъ уже 
гіодогія песчаныя горы. 

( Г . Ж . 1830, 1, с т . 167). 

Б а Й Д Ж И Г И Т Ъ , племя Средней Киргиз
ской орды, кочующее на китайской границѣ, 
въ Семипалатинской области, по обѣимъ сто-
ронамъ Тарбагатая и въ степномъ кряже Бар-
лыкъ, къ в. отъ Алакуля. Въ китайскихъ пре
делах* Байдж. распространяются до Черн. Ир
тыша. Байджигиты самое безпокойное изъ пле
мен* Средней орды; они не разъ нападали на 
русскихъ поселенцевъ Урджарсвой станицы, во 
время занятій ихъ на пашняхъ. Численность 
Байджигитовъ не может* быть опредѣлена, по
тому что они перекочевывают* изъ русскихъ 
предѣловъ в* китайскіе. 

(Семенова рукоо. зам.). 

Б а й д о в к а или Байдожовка, слоб., Харь
ковской губ., Сторобѣльсваго у., при р. Айдарѣ, 
лѣв. пр. Донца, въ 13 в. къ ю. от* Старо-
бѣдьска. Ч . ж. 1,715 д. об. п., 241 дв. 

Б а Й д у н с к І Й род*Якутовъ,Якутскойобл., 
Колымскаго окр. и управы, живет* при р. Ко
лыме и рч. Федотихе. Въ 1859 г. ихъ было 
761 д. об. п. ; по управленію они состоят* 
въ веденіи Госуд. Имущ.,' а до платежу 
ясака Импер. кабинета. 

Б а й к а д о в о , село, Енисейской г., Мину-
синсваго окр., на протовѣ Енисея, въ 100 в. 
къ с. отъ Минусинска, съ пристанью для ба-
рокъ. Двор. 60, жит. 457 д. об. п. • 

Б а й к а д ъ (озеро) или Святое море, самое 
обширное изъ пресноводныхъ озер* не только 
Россійской Ими. , но и всего земнаго шара. 
Оно лежитъ между 5 1 ° 4 0 ' ж 55°50' с. ш. и 
121°30' и 127°28' в. д., и отдѣляетъ Ир
кутскую губ. отъ Забайкалье, обл. Байкал* 
занимает* весьма длинную продольную долину, 
растянутую от* ю.-з. къ с.-в., между Байкаль
ским* хребтом* и Даурскимъ или Яблоновым* 
нагорьемъ; уровень озера возвышается на 
1,364 р. ф. надъ ур. ок. Длина озера болѣе 
600 вер., шир. отъ 30 до 80 в., площадь его 
(съ остр. Ольхонъ) 586 кв. г. м. (28,300 к. в.) . 
Прибрежныя горы Байкала возвышаются обык
новенно отъ 3 до 4,000 надъ ур. оз. Самыя 
высокія изъ нихъ, а именно группа Хамарь-
дабанъ на ю.-в. стороне озера (между устьем* 
Селенги и Култукомъ или ю.-з. оконечностью 
Байкала), имеют* 6,477 р. ф. абс. вые. (по 
изм. Меглицваго; по изн. Радде 6,977 ф.). 
Вообще горы на ю.-в. стороне Байкала выше 
горъ, находящихся на с.-з-ой. Горы, образую
щая продольную долину, занятую бассейномъ Б . , 
состоять изъ гранитовъ, сіенитовъ, отчасти 
изъ кристаллическихъ и другихъ сланцевъ 
древнихъ (палеозоическихъ) формацій, грау-
вакки, а въ некоторых* местах* изъ кри
сталлическихъ известняков* и конгломератов*. 
Несравненно реже встречаются порфиры, а 
близъ Култува (ю.-з. угла озера) на реч. 
Слюдянке есть и вулканическія породы, а 
именно базальты. Прибрежныя горы падаютъ 
вообще весьма круто къ озеру, въ особен
ности гранитныя и сіенитныя, образуя до 
80 более или менее высовихъ, вдающихся вь 
озеро, мысов*. Несколько положе подяшюютея 
гранитныя горы там*, где ошв отдѣиюгся 
отъ береговой линіи полосою оіаядевь или 
известняков*; въ тавоиъ случае e e i прини
мают* характер* амфщежг|*льяо поднимаю
щихся параллельных* град*. Вообще прибай-
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кадьскія горы, если смотрѣть на нихъ съ 
озера, кажутся прорѣзанными глубокими бо
роздами, по которымъ скатываются постоянно 
или періодически короткіе, но стремительные 
горные потоки, коихъ насчитывают* 160 (по 
Щукину до 300). Только мѣстами, и именно 
при устьяхъ рѣчекъ, впадающихъ въ Б. , между 
горными обрывами и уровнемъ озера, прости
раются болѣе или менѣе узкія низменныя 
прибрежныя полосы, состоящія изъ наносовъ 
и развитая въ видѣ дельтъ при устьяхъ 
значительныхъ притоковъ Байкала. Такихъ 
образованій почти вовсе нѣтъ на с.-з. берегу 
озера. За то на сѣв. оконечности и ю.-з. 
сторонѣ обширныя низменныя дельты разви
лись въ особенности при устьяхъ рѣкъ: В . 
Ангары, Баргузина и Селенги. Глубина озера 
весьма значительна и въ большей части его 
превосходит* 700 ф. Непосредственно близъ 
мыса Сытаго, лейт. Кононовъ (въ 1859 г.) 
нашел* глубину озера въ 1,370 ф . , a далѣе 
(въ '/г вер. отъ берега) въ 5,600 ф. Къ со-
жалѣнію, это измѣреніе не заслуживаете пол-
наго довѣрія, потому что лотъ, которымъ оно 
производилось, не имѣл* достаточной тяжести. 
Только одинъ значительный островъ подни
мается со дна ^айкала, а именно Ольхонъ, 
зайимающій простр. около 15 кв. м. (716 кв. в.), 
и отдѣленный отъ выступа с.-з. берега узкимъ 
проливомъ, извѣстнымъ подъ именемъ <Во-
ротъ>. Характеръ ос-ва такой же, какъ и 
прибрежій; a ішеино Ольхонъ состоитъ пзъ 
скалистаго горнаго кряжа. Часть Байкала, от
доенная отъ главнаго бассейна ос-мъ Ольхо-
номъ, извѣстна подъ именемъ Шалаю моря или 
морща. Острову Ольхону на ю.-з. прибрежьи 
Байкала соответствует* вдающійся в* озеро 
также высокій я скалистый полуостровъ, из-
вѣстный подъ именемъ Святаго носа; онъ сое
диняется узкимъ перешейкомъ с* прибрежьем*, 
и отдѣляетъ отъ главнаго бассейна заливъ, из
вестный подъ именемъ Чивыркуйскаго. Остров* 
Ольхонъ и полуос-въ Святой носъ раздѣляютъ 
озеро на два почти равные бассейна: сѣвер-
кый ж южный. Независимо отъ болыяаго 
числа малых* рѣчек* и горныхъ потоков*, 
впадающих* вѣ В . , озеро питается тремя 
главными притоками. Изъ нихъ Верх. Ангара 
впадаетъ въ с.-в. оконечность Байкала съ 
с.-в., Баргужнъ въ средину озера Южнѣе Свя
таго носа, съ в., Селенга в* южную треть 
озера съ ю.-в. стороны. Этим* рѣкамъ Бай
кал* собственно и обязан* "своимъ существо-
ваніемъ, потому что каково бы ни было мнѣ-
ніе о происхожденіи глубокой продольной 

междугорной долины, занятой Байкаломъ (ко
торую нѣкоторые считаютъ за обыкновенную 
продольную долину, образовавшуюся одновре
менно съ прибайкальскими горами, a другіе 
за позднѣйшій провалъ или трещину), бассейн** 
озера представляет* накопленіе приносимых* 
въ эту долину тремя рѣками водъ, которыя 
запружены въ ней непрерывнымъ валом* окру
жающих* озеро хребтов*. Эта естественная 
плотина, образуемая горнымъ хребтомъ, про
стирающимся по с.-з. сторонѣ Банк., прорвапа 
только въ одномъ пунктѣ, а именно блпзъ 
ю.-з. оконечности Б . , въ томъ мѣстѣ , гдѣ 
озеро нашло себѣ стокъ посредствомъ рѣки, 
извѣстной подъ именемъ Нижней Ангары. Гео
логическая особенность этого пункта состоитъ 
въ томъ, что здѣсь полосою, постепенно съу-
живающеюся отъ Иркутска, приближаются къ 
озеру песчаники каменноугольной форманін, изъ 
всѣхъ горныхъ породъ Прибайкалья наиболѣе 
уступающіе размывному дѣйствію его водъ. 
Настоящее верховье р. Ниж. Ангары есть соб
ственно р. Ирвутъ, текущая въ длинной про
дольной долинѣ Саянскихъ и Тункинскихъ горъ, 
приближающаяся къ ю.-з. оконечности Байкала 
и потомъ быстро поворачивающая отъ Иркут
ска къ с.-з. Стокъ же Байкала отъ Листвен
ничной дер. , впадающій въ Иркутъ близъ 
Иркутска, есть, какъ кажется, ничто иное, 
какъ позднѣйшій прорывъ водъ Байкала, ко
торый, до существованія этого прорыва, зани
мали несравненно болѣе высокій уровень, чѣмъ 
нынѣ , что ясно доказывается несомнѣнными 
слѣдами болѣе высокаго стоянія байкальских* 
водъ въ прежпія времена, а именно вахо--
жденіемъ' озерныхъ осадков* "на выс. 18 до 
20 ф. надъ ур. м. Такъ какъ испареніе не 
вполнѣ уравновѣшиваетъ притокъ водъ, до
ставляемых* Байкалу тремя значительными рѣ-
ками, то уровень озера должен* былъ ноете* 
пенно повышаться до тѣхъ поръ, пока воды 
его не прорвали себѣ стока. Нынѣ сунвэствуетъ 
полное равновѣсіе между водами, получае
мыми озеромъ отъ его притоковъ, и теряе
мыми ииъ испареніемъ и стоком* излишних* 
водъ посредствомъ Нижн. Ангары. Вслѣдствіе 
того даже временный повышенія уровня озера 
незначительны, и не превосходят* 3 или 4 ф. 
Повышенія эти объясняются притокомъ водъ, 
увеличивающимся отъ таянія снѣговъ и до
стигающим* своего предѣла въ авгуетѣ. Б а й 
кал* затерзает* в * декабрѣ мѣсяцѣ , вскры
вается' ш иачадѣ мая/ Заяшраайе происхо
дит* безъ нижняго льда -'^кг-е. без* іьда, 
поднимающегося со дна, какъ въ Антарѣ и 
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другихъ сибирскихъ рѣкахъ), но съ помощью 
наносимаго рѣками пловучаго льда. Обыкно
венная толщина льда и I 3/ 4 арш., такъ 
что зимою по льду Байкала происходить поч
товое и транспортное сообщеніе. Достояиныхъ 
теченій на Байкалѣ нѣтъ; временныя зави-
сятъ отъ преобладающей, вѣтровъ. Преобла
дающее вѣтры дуютъ съ с.-в. и ю.-з. , т. е. 
вдоль оси озера, и суть самые безопасные. Въ 
южн. бас. отъ весны до конца іюля преобла
д а е т , с.-в. вѣтры, извѣстные подъ именемъ 
баргузинъ; они нагоняютъ воду въ ю.-з. часть 
озера. Съ началомъ августа начинаютъ прео
бладать ю.-з. вѣтры, извѣстные подъ именемъ 
култукъ (отъ ю.-з. оконечности Байкала). 
Длинныя волны, производимый отдаленными 
вѣтрами, т. е. общимъ нарушеніемъ равно-
вѣеія байкальскихъ водъ, извѣстны подъ име
немъ зыби. Несравненно опаснѣѳ вѣтры, коихъ 
направденіе пересѣкается съ осью озера; они 
вроизводдтъ бедѣе сильное волненіе, сопро
вождаемое короткими волнами, пониженіемъ 
температуры и дождевыми облаками и извѣст-
ное подъ именемъ горной погоды. Наконецъ, 
всего страшнѣе с.-з. вѣтры; они производить 
самыя сильный волненія съ короткими и высо
кими волнами, нзвѣстныя у мѣстныхъ жителей 
подъ именемъ сарма. Во время сармы корот-
кія волны имѣютъ до 3 и 4 ф. выс. и раз-
дѣляются углубденіями, имѣющими столько 
же фут. глубины, такъ что полная высота 
водны достигаетъ 1 саж. ; вся поверхность 
волнъ превращается въ пѣну, и сила ихъ 
движенія бывает* такъ велика, что они вы-
брасываютъ на берегъ валуны величиною въ 
человѣческую голову. Періодъ тумановъ на 
Байкалѣ длится лѣтомъ до 20 іюля; туманы, 
особенно сильные по утрамъ, бываютъ такъ 
густы, что гористыя прибрежья Байкала въ 
40 и 50 шагахъ совершенно укрываются ими 
отъ взора. Впрочемъ, туманы эти держатся 
только надъ озеромъ и не распространяются на 
прибрежья. Воды Байкала такъ свѣтлы и 
прозрачны, что можно различать предметы, 
находящееся на 6 саж. глуб,; цвѣтъ воды 
світлозеленый. Фауна байкальскихъ водъ до
вольно богата. Изъ млекопитающих* въ Бай-
калѣ водятся нерпы (тюлени, Phoca vitulinaX 
которыхъ стрѣляютъ изъ ружей зимою, когда 
они выходят* изъ щелей; впрочемъ, тюленій 
промыселъ не имѣетъ большой важности. Изъ 
рыбъ въ Байк. водятся осетры (Acipenser 
sturio); ихъ девять преимущественно при 
устьяхъ Селенги, въ которую осетры исклю
чительно поднимаются для метанія икры. Осе

тровый промыселъ въ прежнія времена былъ 
довольно значителенъ въ устьяхъ Селенги, но 
нынѣ чрезвычайно уменьшился и не превосхо
дить 1,000 до 3,000 пуд. въ годъ, т. е. на 
сумму отъ 2 до 6,000 руб. За то Байвалъ 
и донынѣ весьма богата различными поро
дами семги (Salmo). Пять изъ нихъ особенно 
важны, а именно сигъ (Salmo oxyrhynchus), 
таймень (Salmo fluviatilis), харіусъ ßialmo 
thymalus), лепокъ (S. corregonus) и омуль 
(S. omul). Первыхъ четырех* породъ ловится 
на сумму 23,000 р. въ годъ: сиговъ болѣе 
4,000 рыбъ (1,000 пуд.), тайменей до 1,000 
рыбъ (1,000 пуд.), харіусовъ болѣе 400,000 
рыбъ. Несравненно важнѣе ловъ омулей; въ 
устьяхъ Ангары, Баргузина и Селенги, по при-
мѣрному исчисленію Радде, уловъ ихъ дости
гаетъ стоимости до 200,000 руб.; изъ нихъ 
2/з въ устьяхъ Ангары, хотя самыми вкусными 
омулями считаются ееленгинскіе. Еромѣ упо
мянутых* рыбь въ В, водятся налимы (Gadus 
lota), окуни (Perça fluviatilis), щуки (Esox 
luciens), язи и сороги. Но вь особенности за-
мѣчательна въ зоологическомъ отношеніи особ
ливая порода рыбы — голомянка (Gomephorus 
baicalensis), водящаяся исключительно въ Бай-
калѣ. Раковинами Б. чрезвычайно бѣденъ: 
изъ моллюсковь въ цѣломъ Байкалѣ до сихъ 
поръ найдены только три породы: Paludina 
baicalensis, Valvata baicalensis и Hydrobia 
angarensis. Столь же бѣдно Байк. оз. и 
скорлуповатыяи (Crustacea). Байк. чрезвы
чайно богат* водными птицами, производя
щими около многих* скалистых* мысовъ зна
чительная накопленія гуано. Въ особенности 
много бакланов*, чаек* (Laras cachinans, 
L. canus, L. glaucus), утокъ (Anas crecca, 
A. boschus). Берега Б. весьма мало населены 
и даже почти пустынны, да и представляют* 
мало удобств* къ заселепію. Судоходство на 
Байк. существуетъ для рыбной ловли, а также 
для перевоза въ Забайкальскую обл. Для рыб
ной ловли ежегодно в* устью Аяг. отпра
вляется до 60 сударь. І т о же касается до 
сообченія с* Забаікаіьскимъ краемъ черезъ 
ВаІкал*, то Байкал* болѣе препятствуетъ, 
чѣм* способствует*, подобному сообщенію. 
Лѣтомъ существуетъ, правда, перевоз* че
резъ Б. изъ Листвяничной въ Посольскую, 
и даже пароходство на Б., учрежденное в* 
первый разъ купц. Мясниковымъ в* 1846 г.; 
два парохода ходятъ между пристанями По
сольскою и Листвяничною. Навдарйя продол
жается съ конца мая до половины ноября ; въ 
1851 и 1852 г. пароходн выручали отъ 20 до 
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25,000 р. Зимою существуем, весьма удобное 
сообщеніе но льду, но весною и осенью вся
кое сообщеніе совершенно прекращается и въ 
эти времена года приходится прибѣтать къ 
весьма трудной круто - байкальской дорогѣ. 
Бассейнъ Байкала замѣчателенъ еще въ гео-
лотическомъ отношеніи по частымъ и довольно 
сильнымъ землетрясеніямъ, которымъ онъ слу
жить какъ бы центромъ. Въ прошломъ вѣкѣ 
землетрясеиія эти были особенно сильны, какъ 
напр. въ 1 7 2 5 , 1 7 3 4 , 1 7 4 2 , 1765—1772 
(ежегодно). Въ нынѣшнемъ вѣкѣ также земле
трясения были весьма часты; извѣстны напр. 
землетряс. 1805 и 1819 г.; съ 1847 по 1856 г. 
въ Селенгинскѣ землетряс. происходило еже
годно. Но самое замѣчатедьное изъ всѣхъ 
Байк. землетрясеній произошло въ концѣ 1861 
и началѣ 1862 г. Однимъ изъ центральныхъ 
пунктовъ этого замѣчателънато землетрясенія 
были устья Селенги. Здѣсь образовались за-
мѣчательныя трещины (прорвы), и лугъ въ 
30 вер. дд. и 18 шир. опустился ниже уровня 
байкальскихъ водъ (31 декаб. 1861) и былъ 
затопленъ водою фут. на 5. При этомъ за
топлено было и нѣсколько бурятскихъ улусовъ 
(такъ что избы ихъ стоять въ водѣ по са
мую крышу), и погибло 3,500 головъ скота, 
40 ,000 конетъ сѣна и много хлѣбныіъ за-
насовъ. Н а с.-в. отъ устья Селенги верстъ 
на 100 зёмлетрясеніе было еще очень сильно 
до устья Турки; въ Баргузинѣ оно было уже 
слабо. Н а другой (с.-з.) сторонѣ Б . , на Оль
х о й ! и Ангарѣ землетрясеніе было слабо, 
но въ Иркутскѣ весьма значительно. 
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Б а ш с а Л Ь С К І Я горы, БайкалъаНй хре
бетъ, простирается по с.-з. сторонѣ Байкала н 
отдѣіяетъ бассейнъ этого озера отъ рѣчныхъ 

системъ Лены и Киренги, берущихъ начало на 
с.-з. его склонѣ. Длина хребта 600 вер., на-
правленіе отъ ю.-з. къ с.-в. Байк. хребетъ нигдѣ 
не достигаеть снѣжной линіи. Средняя высота 
его не превосходить 3 до 4 ,000 р. ф. надъ ур. м.; 
высшія вершины, между истоками Лены и Ки
ренги, поднимаются отъ 4,500 до 5,000 ф. 
Весь гребень Байк. хр. состоитъ изъ мелко-
зернистаго гранита и гнейсса, и падаетъ круто 
къ Байкалу. На ю.-в-мъ, т. е. обращенною 
къ озеру горномъ скатѣ, встрѣчаются и дру-
гія горныя породы, какъ напр. слюдяные и 
роговообманковые сланцы, крнсталлическіе из
вестняки, глинистые сланцы, и т. п. Н а про-
странствѣ между Култукомъ и выходомъ А н 
гары изъ Б . горныя породы совершенно об
нажены на скалистыхъ скатахъ, и только гор
ныя вершины поросли густымъ лѣеомъ. Слан
цевые слои простираются преимущественно въ 
направленіи къ с.-з., и падаютъ круто къ ю.-з. 
При устьѣ рч. Тѣльной и ближе къ выходу 
Ангары, падающіе въ озеро горные обрывы 
состоять изъ кристаллическихъ известняковъ. 
Между Чаячьимъ утесомъ и дер. Голоустной, 
на скатахъ Байкальскихъ горъ, падающихъ къ 
озеру, развиты глинистые сланцы и извест
няки, которые -на всемъ пространствѣ отъ 
выхода Анг. весьма часто перемежаются съ 
преобладающими гранитами и гнейсами. Между 
устьемъ р. Бутудьдеихи и ос-вомъ Ольхономъ 
глинистые сланцы и известняки образуютъ 
непрерывную цѣпь впереди главнаго гранит-
наго гребня, постепенно отвѣтвляющуюся отъ 
главнаго гребня, и, послѣ короткаго перерыва 
за узкимъ проливамъ, вдающуюся въ озеро, въ 
направленіи къ с.-з. , въ видѣ ос-ва Ольхона. 
Разделительный проливъ или ворота, впро-
чемъ, ограничены гранитными утесами; гра
ниты встрѣчаются и на гребнѣ Ольхона. Къ 
малому морю, т, е. заливу, отдѣляющему 
Ольхонъ отъ материка, Байвальскія горы па
даютъ гранитными обрывами; только на с.-в. 
оконечности малаго моря появляются кри-
сталлическіе сланцы (слюдяные, хлоритовые 
и пр.). Въ этомъ мѣстѣ, заросшій густымъ 
лѣсомъ, водораздѣлъ Байкальскихъ и Лен-
скихъ водъ имѣетъ не болѣе 13 вер. шир. 
На с.-з. его с о о нѣ , въ верховьяхъ Лены, пре
обладаете граувакка, которая простирается 
вдоль Лены непрерывной полосою до песча-
никовъ девонекой форманіи, встрѣчаемыхъ 
при стандіи Качугѣ. Къ с.-в. отъ истоков* 
Лены, вершины Байкальский хр . подниши 
ются до своей предельной внсоты, и весь гре
бень хребта соето-аш нзъ гранитовъ н гней-
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совъ. Хотя ни одна изъ здѣшнихъ вершинъ 
не достигаетъ снѣжноі линіи, но въ разеѣ-
линахъ и впадинахъ нѣкоторыхъ вершинъ 
снѣгъ держится круглый годъ. Вершины и 
скаты Байкальскаго хр. чрезвычайно богаты 
лѣсною растительностью. Хвойныя деревья 
рѣшительно преобладаютъ; замѣчательнѣйшія 
изъ нихъ лиственница (Larix sibirica), сосна 
(Pinus sylvestris), ель (Abies sibirica) и 
пихта (Picea obovata). Первыя двѣ породы 
спускаются до самаго озера, послѣднія двѣ 
растутъ преимущественно въ возвншенныхъ 
долинахъ горныхъ ручьевъ. Лиственныхъ де
ревьевъ менѣе, чѣмъ хвойныхъ, но изъ нихъ 
однакоже березы, осины и тополи (Populus 
balsamifera) имѣютъ достаточное распростра-
неніе на горахъ. Между низкорослыми де
ревьями преобладаютъ рябина (Sorbus aucu-
paria), родъ ольхи, (Alnobetula) и боярокъ 
(Crataegus sangumea). Наконецъ, изъ ву-
старниковъ самые замѣчательные и характе-
ристичесвіе суть породы альпійскихъ розъ: 
Rhododendron davuricum и Rh. chrysanthum, 
украшающія Байкальскіе горные скаты—пер
вый своими темнорозовыми, а второй золото-
желтыми цвѣтами. Лѣса Байкальскихъ горъ 
изобилуютъ дичью, а именно сѣверными и 
обыкновенными оленями, кабаргами, которые 
постоянно преслѣдуются хищными животными: 
рысями, волками и россомахами. Вдоль всего 
подножія Байкальскаго хр. на берегахъ Бай
кала, и въ особенности на остр. Ольхонѣ, ко
чуютъ буряты. 

(Бібдіогр. см. Б а я к а і ъ . Лучшія свѣдѣнія о Баякадьокнхъ г о 
рахъ « о к н о в а і т я у Мегдяцкаго я у Радде). 

Б а й к а т ы , два рода отатарившихся Фин-
новъ (по Кастрену), Енисейской г., Минусин-
скаго окр., вѣдомства Койбальской степной 
думы: 1) Большой состоитъ изъ 6 улусовъ, 
кочующихъ зимою по Абакану, лѣтомъ по р. 
Утыхѣ, Беѣ и при источникѣ Еарасугу. Родъ 
въ 1859 г. состоялъ изъ 152 д. об. п. 2) Мень-
шій родъ состоитъ изъ 7 улусовъ, изъ нихъ 
5 кочуютъ по р. Солбѣ, 1 по р. Енисею и 
1 при Абаканѣ. Въ 1859 г. родъ состоялъ 
изъ 83 д. об. п. 

БаЙКОВО, село (каз.), Нижегородской г., 
Лукояновскаго у., въ 46 в. отъ Дувоянова, 
при р. Алатырѣ. Ч . ж. 1,569 д. об. п. , 190 
дв. и училище. 

Б а й - к о н г а а р ъ , гора, въ обл. Сибир-
скихъ Киргизовъ, Кокчетавскаго окр., къ ю.-з. 
отъ Кокчетавскаго приказа, между р. Чигол-
кою и оз. Зерендою, средней высоты ; имѣетъ 
конусообразную вершину, состоитъ изъ гранита 
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и покрыта густымъ лѣсомъ, при основавіи бе-
резовымъ, въ вершинѣ сосновымъ. 

(Сиб. Вѣоі. 1 Ш г . , ч . I X , отр. 14). 

Б а й д е т ы , селеніе, Кутаиской г., Озур-
гетскаго у., къ с.-в. отъ Озургетъ. Здѣсь на 
высокой горѣ, при подошвѣ Джуматскихъ горъ, 
находится крѣпость съ башнею изъ диваго 
камня, имѣющая видъ четыреугольника; она 
построена владѣтельнымъ кяязѳмъ Маміемъ 
Гуріелемъ I въ XYTI 'в. 

( Ж . М. В. Д. 1840, I . 88, стр. 404). 

Б а и д О В Ъ - р ъ г а о к ъ (Башъ - Бурни), 
мысъ, въ запад, части Бакинскаго зал. (зап. 
бер. Касп. м.), Бакинской г. и у., въ 1 в. къ 
ю.-в. отъ Баку, имѣетъ до 150 ф. выс; глубина 
моря около него 4, 6, 7 и болѣе ф.; къ за
паду отъ него идетъ рифъ. 

( З а п . Гидр. Д е п . , I I I , Ш я ем. карту Гидр. Доя. Вившвкій 
зад., святы* въ 1854—1857 г. И и ш в в д о в и я ъ ) . 

Б а Й - р Ѣ к а , село (каз.), Самарской г., Ву-
гульминскаго у. , въ 48 в. къ с.-в. отъ Бу-
гульмы, при колодцахъ. Ч . ж. 2,528 д. об. п., 
изъ коихъ 1,990 д. об. п. каз. и 538 д. бавх-
кйръ, 376 дв.; 3 мечети. 

Б а й с а , р., Вятск. г., пр. пр. Вятки. Про
текаетъ по Уржумскому у. въ направленіи къ 
с.-в., на протяженіи 150 в.; устье ея находится 
немного выше устья р. Вой. Берега ея на 
всемъ теченіи высоки и покрыты лѣсомъ; лѣ-
томъ ширина рѣки незначительна, весною же 
она мѣстами разливается отъ 1—2 вер. Байса 
судоходна только на 5 в, отъ своего устья. 

(Stuckenberg Hydrogr., V , 641). 

Б а Й т а в ъ , урочище въ Киргизскихъ сте-
пяхъ Малой Орды, къ ю. отъ Илецкой за
щиты, при р. Бол. Хобда (Кобда); на немъ 
есть признаки стариннаго города, что видно 
изъ рытыхъ канавъ; тутъ же осталось зда-
ніе со сводомъ, въ которомъ были еосновыя 
связи, хотя сосновыхъ лѣсовъ тутъ и жить; 
вблизи находятся еще два камеяиыхъ здажія, 
верхнія части которыхъ уже развалились. 

(Рнчкѳва, Teaerp.'T. I I , е т р . 58). 

В а й у д ы , племя Киргизовъ Меньшей Орды 
Оренбургскаго вѣд.; кочевало прежде все въ 
Киргизскихъ степяхъ за Ураломъ, но въ 1801 
г. отъ него отдѣлилась часть, ушедшая съ Бу-
кеемъ, въ Астрах, губ. Раздѣл. на слѣдующіе 
роды: 1) Байбакты расположен* по Ураль
ской линіи огь ст. Лбищенсвой до Антонов
ской, раздѣляется на 3 отдѣдеяія. 2) Тана, 
располож. отъ Антоновской ст. до Зеленовской 
и противъ Кармановской и Лебяжшской ст.; 
3)Алача; ±)Матарц Ь)Хыз%икуртъ\ 6)Жс*ш>; 
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7) Черкевъ; 8) Биручъ; 9) Адай; 10) Тазларъ; 
11) Алтын*, и 12) Джапасъ. Границы ко-
чевьевъ этого піемени въ Киргизских* сте
пях* за Уралом* начинаются отъ устья р. 
Урала вверхъ по теченію до устья р. Хобды, 
потомъ по теченію Сары-хобды, мимо горы 
Акъ-шакъ-тау по р. Кыилу до впаденія ея 
въ р. Уилъ, далѣе до верховьевъ р. Сигыза, 
потомъ до уроч. Мастагати, на р. Эмбѣ, и 
по теченію Эмбы до самаго устья. Въ Астра
ханской ,г. занимают* земли по камышам* 
КаспійскАч) м. и в* южныхъ частях* Рынъ-
Песковъ. 

( В . С т . Оренб. г . , с т р . 80 — 85; Водж. низов., Пебодьоивъ, 
с т р . 134). 

Б а Й Ч И Х И Н С Е І Й золотой нріискъ, откры
тый въ 1829 г., Пермской г., Верхотурскаго 
у., въ дачахъ Нижнетагильскаго зав., въ 28 
в. отъ Нижнетагильскаго зав. и въ 22 в. отъ 
Верхне-Салдинскаго, по рч. Банчихѣ. Золотая 
розсыпь, залегающая на глубин*1 отъ 2 до 
3 1/2 ар. на діабазѣ, состоитъ изъ разрушен-
наго серпентина и. хлоритоваго сланца. Въ 
100 пуд. песка отъ 1/г до 2 золоти, золота. 

СГ. Ж . 1830, т . I V , стр. 139; 1846 г . , т . I I I , с т р . 223). 

Б а з з а д д а , село, Нижегородской г., Кня-
гининскаго у., в* 23 в. къ ю.-з. отъ Кня-
гинина, при прудѣ и колодцах*. Ч . ж. 1,327 
д. об. п. , разн. вѣд., 209 дв., 2 фабрики, 
на которыхъ ткут* полотна и салфетки. Жи
тели занимаются хлѣбопашествомъ и садовод
ством*. 

Б а к а Л Д И Н С К а я пристань, Казанской 
г. и у., въ 5 в. к* ю. отъ г-да, при Волгѣ, 
принадлежитъ собственно городу Казани; съ 
пристани отправляется ежегодно до 200 су-
довъ съ грузами хлѣба, колоніальныхъ това
ров*, вин*, сала, металлов*, всего на сумму 
до 1,600,000 р. с ; около пристани устроены 
амбары для складки товаров*, гостинница, 5 
харчевен* и до 20 лавок*. 

( С у д . дорож. ч. I , стр. 128) 3. К. Эк. 0. 1833, V I I , 40). 

Б а к и н с к а я губ. занимает* ю.-в часть 
Закавказс. края и прилегает* на в. къ Ка-
епііскому морю. Пространство г-ніи 1,280 
кв. м и . (62,725 кв. вер. или 6,523,477 
десят.). Бакинская губ. образована въ 1859 
г. изъ прежней Шем&хинекой губ.; къ ней въ 
1860 г. присоединен* КубиневіЙ у. отъ Дер
бентской губ. Нынѣ губернія состоит* изъ 6 
уѣздовъ: 1) Бакинского (прежняя Бакинская 
провинція); 2) Ленкоранекаго (Талышиневое 
ханство); 3) Шемахинскаго (Ширванъ), 4) 
Шуитнскаіо (Карабахъ); 5) Нухинскаго (Ше-
Еивекая пров.) и 6) Кубинскаю (бывшая Ку

бинская пров.). Каждый уѣздъ раздѣляется 
на участки. Поверхность г-ніи очень гориста; 
горы ея относятся къ 3 системамъ: Кавказ
ской, Мал. Кавказской и Кафланской, совер
шенно отдѣленнымъ между собою въ предѣ-
лахъ губерніи низменностями, сопровождаю
щими теченіе pp. Куры и Аракса. 1) Кавказ-
скій хр. проходитъ къ с. отъ Куры, по сѣв. 
части г-ніи, сначала отдѣляя ее отъ Терской 
обл., а потомъ раздѣляя Кубинскій и Шема-
хинскій у-ды, и оканчиваясь у Каспійскаго 
моря в* Бакинском* у-дѣ двумя высокими 
скалами Кюргезомъ и Карагугиемъ (Бакинскія 
уши). Направл. хр. отъ с.-з. къ ю.-в.; мно-
гія из* вершинъ Кавказа въ предѣлахъ Ба
кинской губ. переходятъ снѣжную линію и 
достигают* 12,000 анг. ф. выс. (Баба-дагъ). 
За отдѣльныя отрасли Кавказа должно счи
тать: а) Бозъ-дагъ, идущій къ Нухинскому и 
Шемахинскому уѣзду, параллельно главному 
Кавказе, хр. въ направленіи отъ з. къ в. ; 
b) Ахдыбъ, проходящій изъЕлизаветпольскагоу. 
въ направленіи къ в. черезъ весь Нухинскій 
у., и оканчивающейся въ Шемахинскомъ у . ; 
c) Хаиабатскій хр. въ Нухинскомъ у. по лѣв. 
бер. Куры, оканчивающейся у р. Алджегана. 
2) Между Курою и Араксомъ зап. часть Ш у -
шинскаго у. покрыта отраслями Малаго Кав
каза, также достигающими около 12,000 ф. 
выс. (Михтюканъ на гран. Эриванской губ., 
Ишихли). Горные скаты покрыты лѣсами и 
пмѣютъ хорошія травы. 3) Жафланскій хр . , 
къ ю. отъ р. Аракса, входит* въ ю. и ю.-з. 
часть Денкоранс. у. изъ Персіи, простираясь 
къ ю.-в. на 125 в. В ь равнинах* г-ія также 
не имѣетъ недостатка; въ Шемахинскомъ у. 
простираются равнины: Ширванская, Афта-
рань, Данабатанъ, Ласаргатъ; въ Ленкоран-
скомъ у. низменная Муганская степь, входя
щая также въ Шемахинскій у . ; въ Шушин-
скомъ у. разстилается равнина отъ устья 
Кара-чая до прав. бер. Куры и лѣв. бер. 
Аракса. Въ Нухинскомъ у. есть большія рав
нины (105 вер. въ дл. и 20 вер. въ шир.), 
между Бозъ-дагомъ и Кавказским* jxp., и 
между Бозъ-дагомъ и Ахдыбомъ (90 вер. въ 
дл. и 18 в. въ шир.); отъ Ахдыба вся юж. 
часть уѣзда представляетъ равнину въ 75 в. 
въ дл. и 60 в. въ шир. Въ Кубинскомъ у. рав
нина простирается отъ моря и р. Самура до 
г. Бешбармак* (80 в. въ дл. , 50 въ шир.). 
В * Бакинском* нѣх* значительных* равнин*. 
Почва г-ін вообще гаодородвая и черноземная, 
мѣстамя миняетая и солонцеватая, напр. ѵь 
Шемахшсвом* у.; несчаныя волосы премму-
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щественно находятся въ Бакинском* у. Вы-
сокія зоны Кавказскаго хребта, богатыя об-
наженіями известняка, неплодородны. Бакин
ская губ. орошается pp. Курой и Аравсомъ, 
но вообще бѣдна водою, такъ что многія 
плодородный по гіочвѣ местности остаются 
невозделанными по безводію, напр. Муган-
ская степь, Ширванская равнина. Водяными 
сообщеніями въ губерпіи служатъ: Каспійское 
море, рѣки Кура и Акуша, Кура судоходна 
на 350 вер. Озера, и преимущественно соле
ный, находятся въ Бакинскомъ и частью въ 
Ленкоранскомъ у. Болотистая полоса приле
гает* къ Каспійскому м. въ Ленкоранскомъ у. 
и частью въ ПІемахинскомъ; она покрыта ка-
мышомъ. Сухопутный сообщенія въ Бак. г. не 
представляют* тѣхъ затруднений, вакія встре
чаются въ другихъ губерніяхъ Кавказа. Кли
мат* губерніи разнообразен*; въ низменных* 
частях* ея лѣтом* жар* бывает* нестерпи
мый, зимою термометр* рѣдко понижается до 
точки замерзанія, и снѣгъ надаетъ только въ 
ущельях*, и то на самое короткое время. 
Средн. годов, темпер, въ Баку 11,6° , темпер, 
теплѣйш. мѣс. 21° , холоднѣйш. 3 ° ; въ Дер
бенте ср. темп. 1 0 , 5 ° , теплѣйш. мѣс. 2 0 , 5 ° , 
холодн. 1,7°. Въ Ленкоранскомъ и Шема-
хинскомъ у., от* гніенія болотъ, лѣтомъ воз
дух* бываетъ заразителенъ и имѣетъ вліяніе 
на здоровье людей; въ возвышенных* же ме
стах* климат* вообще здоров*. Главная бо
лезни, развитый между жителями — горячки и 
лихорадки, а въ Нухинскомъ у. на равнинах* 
смертоносный кашель, называемый яттлыхъ. 
В * еток* же уѣзде изъ Догнинскаго ущелья 
дует* весьма вредный для здоровья ветеръ 
самеленъ. Изъ естественных* произведена 
царства ископаемаго, г-ія более всего богата 
нефтью, солью, горючимъ газом* (въ Бакин
скомъ у., въ Кубинском* около горы Тфаиъ и 
въ Шемахинскомъ близ* дер. Зегета). Диких* 
животных* въ г-ніи не мало. Здесь водятся 
барсы, медведи, шакалы, волки, лисицы, сайги, 
горныя козы, зайцы, а изъ птицъ фазаны. Жи
телей въ 1859 г. въ губерніи 760,987 об. н. 
(396,960 м. п.) , а на кв. милю 594 челов. 
По сословіямъ было: дворян* и бевовъ 15,845 
д. об. п. , почет, гражд., мешднъ и торговцев* 
4 , 6 6 9 , духов, вед.: православн. 72, армяно-
григоріанскаго 2,528, магометан. 15,484; ка-
зен. крестьян*, водворевныхъ на казен. земле, 
4 9 4 , 7 0 5 , на владельческой 142,599, живущих* 
въ городах* 7 5 , 3 9 3 , маафовъ и нукеров* 8,018. 
Господствующая религія мухамеданская ; ее 
исяѳвѣдынмо 610,444 д. об. п., армяно-гри-

горіанцевъ было 122,281 об. п. , евреев* 
6,728 об. п., католиков* 629 об. п., люте
ран* 58 об. п., огнепоклонников* 3 м. п., 
раскольников* 12,359 об. п. и православных* 
8,485 д. об. п. Мухамедане-шіиты распро
странены преимущественно въ уѣзд. Шушии-
скомъ, Бакинском* и Ленкорансвоігь, & суниты 
въ остальных* трех*. Мечетей в* губерніи 
въ 1860 г. было 464, православных* церквей 
10, армяно-григоріанскихъ 2 6 5 , монастырей 
22, изъ нихъ 1 огнепоклонническій. Жители 
размещались въ 1,696 селеніяхъ и кочевьях*; 
въ нихъ было 81,287 дымов*. Населеиіе пре
имущественно группируется около рвкъ, изъ 
которыхъ жители выводят* каналы для оро-
шенія полей, садов* и огородов*. Миогіе 
въ губервіи ведут* кочевую жизнь. Жи
тели принадлежат* цреимущеотввнао п тюрк
скому племени, но удержали за собоі шшва-
ніе тех* ханств*, в* которых* они прежде 
обитали, напри*. Талыиганцы, Карабахи, Шир-
ванцы; жители Кубинсваго у. составляют* от
расль Лезгинцевъ. Русскіе вообще всех* ихъ 
называют* татарами. Кромѣ того, здѣсь жи
вут* армяне, евреи и немного цыган*. Глав-
ныя сословія у татарскаго населенія: беки, 
пользующееся поземельными правами, берущіе 
подати с* крестьян* и иеплатящіе никаких* 
податей и повинностей; маафы прежніе слуги 
хановь, избавленные отъ повинностей; ну
керы, не несущіе податей, но отбывающіе 
повинности; казенные крестьяне; бекскіе по
селяне; торговцы и духовенство. Главное 
занятіе жителей хлѣбопагиество. Урожаи удо
влетворительны и хлеба достает* на про-
кормленіе жителей; въ 1860 году посеяно 
озимаго 252,326 четвертей, яроваго 136,610 
четвертей и картофеля 1,158 четвертей; снято 
въ том* же году озимаго 1,153,088 четвер
тей, яроваго 510,961 четверть и карто
феля 4,554 четверти. Хлѣбопаівестж* «É»> 
более процветает* въ Ж у и и и ш ш * уѣэд^, 
Нухинсвом*, невоторш* жЬетжтвгь Ш е -
махивеізи© ж Лттртешто, кенѣе развито 
в* Вубйжекм* я Бакинском*. При хоро
шеет орошеніи урожай сам*-15 и 2 0 , при 
худом* только 3. Сеется преимущественно 
пшеница, просо, кукуруза; разводятся также 
чалтыкъ, шафранъ, марена и хлопчатая бу
мага. Разведете марены с* каждтгь годов* 
увеличивается; тавъ въ 1851 году налужено 
только 2,000 нуд* на 12,000 р. сер., а въ 
1860 г. до 58,000 пудъ на 583,000 р. с. 
Марена преимущественно е§«юя въ Кубин
ском* у. и тас-гію В* Шшшгаскомъ. Жн-
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іелн питаются болѣе рисомъ, чѣмъ хлѣбомъ. 
Система земледѣлія поливная; сперва отво-
дятъ воду на пашню и сохраняютъ ее въ 
продолженіи цѣлаго лѣта, потомъ засѣва-
югь пашню хлѣбомъ 2 года сряду и потомъ 
опять затопляютъ водою. Впрочемъ, во мно-
гихъ ' мѣстахъ хлѣбосѣяніе производится и 
безъ поливки. Въ горахъ хлѣбъ сѣется только 
въ долинахъ. Скотоводство въ губерніи въ 
хорошемъ состояніи, но имъ преимущественно 
занимаются кочевники. Въ 1860 г. въ губер-
ніи было лошадей 134,452, рогатаго скота 
4 9 2 , 5 1 7 , овецъ 1 , 0 9 3 , 7 3 2 , свиней 2 1 , 7 6 0 , 
верблюдовъ 11,260, осювъ и лошаковъ 5 2 , 9 5 7 , 
козъ 6 6 , 4 7 6 , всего же скота было 1,872,554 
головъ. Лошади въ губерніи вообще мало
рослы, но сильны и крѣпки; карабахскія ло
шади (въ Шушинскомъ у.) извѣстны почти во 
всемъ Закавказьѣ, какъ по качествамъ, такъ 
и по красотѣ; въ настоящее время эта по
рода изчезаетъ. Ослы и лошаки приносятъ 
большую пользу жителяиъ для перевозки тя
жестей черезъ горные перевалы, тдѣ нѣтъ до-
рогъ, кромѣ извилистыхъ тропинокъ, висящихъ 
иногда надъ пропастями. Изъ рогатаго скота, 
кромѣ, обыкновенной породы, разводятся дву
горбые буйволы: они употребляются для по-
левыхъ работа. Скотъ ходить на подножномъ 
корму въ прододженіи цѣлаго года; лѣтомъ 
пасется на горахъ, зимою въ долинахъ и ущель-
яхъ. Хорошія пастбища распространены по
всеместно. Садоводство, огородничество и 
бахчеводство весьма развиты; жители Вакин-
скаго у. снабжаютъ овощами не только весь 
Аншеронскій полуо-въ, но Шемаху и Кубин-
скій у. Сады разводятся или по берегамъ 
рѣкъ, или у иодножія горъ; есть цѣлыя се-
ленія, который только живутъ однимъ садо-
водствомъ; садоводство также развито въ Ку-
бинскомъ и Нухинскомъ у. Изъ плодовыхъ 
деревьевъ разводятся: персики, абрикосы, че
решни, сливы, гредкіе орѣхи, винныя ягоды 
(ивжиръ), груши, кизиль, баргамоты, гранаты, 
яблони и проч. Виноградншовъ также много, 
особенно же въ уѣзд. Шушинскомъ, Шемахин-
скомъ и Нухинскомъ; изъ винограда нриго-
товляютъ вино невысокаго качества; оно рас
ходится внутри губерніи; разведеніемъ вино
градников* занимаются почти исключительно 
армяне; виноградниками славятся деревни Щ е -
махинскаго у.: Матрасы и Гюрджеванъ. Шелко
водство распространено въ уѣздахъ Нухин
скомъ, Шушинскомъ и. Шемахинскомъ, въ 
Багашсвомъ его совсѣмъ нѣтъ; въ одномь 
Нухинскомъ у. добывается до 15,000 пудъ шел

ка, на сумму до 1,000,000 руб. сер. Шкоторыя 
селенія этихъ уѣздовъ, нуждающіяся въ пло-
дородныхъ земляхъ, только и занимаются 
разведеніемъ тутовыхъ плантацій; шелководство 
много терпитъ отъ червей, объѣдающихъ ту-
товыя деревья. Шелкъ губерніи извѣстенъ 
подъ именемъ шемахинскаго, отъ прежняго 
названія губерніи. По свѣд. за 1860 г., шелка 
въ губерніи добыто 17,091 пуд., а въ 10 
лѣтъ съ 1850 по 1860 г. нолучено 133,570 
пуд., всего на сумму 17,452,790 р. сер.; изъ 
этого числа вывезено въ Россію 106,946 
пуд., за границу 23,324 п., и употреблено 
на фабрикахъ губерніи 13,300 пуд. Рыбо
ловство производится по pp. Курѣ , Араксу, 
вдоль Каспійсваго м. , въ Кызылъ-агачскомъ 
зал. и въ морцахъ, отдѣленныхъ отъ Касп. 
ж. песчаными дюнами. Рыбные промыслы 
илѣютъ свои назвааія: въ Нухинскомъ у. 
Шеклинскге, въ Шемахинскомъ—Ширванскге, 
въ Шушинскомъ— Карабахскіе и Дракскіе, 
лежащіе по Араксу, въ Ленкоранскомъ Саль-
янскіе по р. Курѣ , Божій промыселъ на 
Акушѣ , Еызылъ-агачскіе вдоль всего берега 
Кызылъ-агачскаго залит. Божій промыселъ и 
Сальяны—главные пункты для рыболовства. 
Рыбные промыслы всѣ принадлежать казнѣ и 
отдаются въ арендное содержаніе; откупная 
сумма въ 1855 т. была 312,000 р. сер. Тю
леньи бой, производится на островахъ, приле-
гающихъ къ берегу. Добываніемъ соли и нефти 
занимаются только жители Бакинскаго у.; здѣсь 
считается 27 сол. озеръ, изъ которыхъ по
лучается соли до 400,000 пуд.; она расхо
дится по всей губерніи и даже вывозится въ 
Дербентскую г. и Персію. Нефть тоже до
бывается только въ Бакинскомъ у.; она идетъ 
на освѣщеніе и другія надобности жителей 
Бакинской и Дербентской губ. и вывозится 
въ Персію. Нефти получаютъ: темнозеленой 
до 250,000 пуд., бѣлой до 966, черной до 
4,078 пуд. Нефтяные промыслы отдаются 
казною въ аренду за 117,000 р. с. въ годъ. 
Пчеловодство незначительно. Лѣсовъ въ гу-
берніи, по свѣд. за 1860 г., было 1,200,000 
д е с , т. е. почти 1/s часть губерніи покрыта 
лѣсами; они растутъ преимущественно на гор-
ныхъ скатахъ и встрѣчаются во всей губер-
ніи, кромѣ Бакинскаго у., который топливо 
получаетъ изъ Ленкоранскаго у. и Персіи, а 
строевой лѣсъ изъ Астрахани. Древесныя по
роды дубъ, вязъ, береза, фыетыха (въ родѣ 
бужа), кіеиъ, лила, сосна и ель, чинаръ, ива. 
Кромѣ того, въ дикомъ состояніа ростутъ ка
штаны, грецгіѳ орѣшники и др. Деревья упо-
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требляются на постройки домовъ, на уголья, 
поташъ и дерев, посуду. Женщины и неболь
шая пасть мужчин* занимаются тканьемъ шелко
вых* матерій, грубыхъ суконъ, бязи и т. п.; 
кромѣ того, выдѣлкою оружія, шитьемъ шел
ками по сукну и бархату ; а въ у. Ленкоран-
ском* и Бакинском* рыбными промыслами, 
добнваніемъ нефти и соли, и извозничеетвомъ. 
Въ 1860 г. въ отчетѣ губернатора показано 
I, 315 промышл. заведеній. Изъ нихъ только 
5 заслуживаютъ названіе настоящихъ заво
довъ: 1 шелкомотальный въ Нухѣ , 2 шелко-
выхъ тканей въ Шемахѣ и 1 въ Ш у т ѣ и 1 
отдѣленія сѣмени отъ хлопчатой бумаги въ 
Ленкорани. Прочтя же промышленныя заве-
денія находятся въ обывательских* домахъ. 
Тавихъ заведеній для приготовл. шелковыхъ 
тканей 678 (на сумму 154,000 р . ) , шелво-
мотальныхъ 233 (на сумму 2,108,000 р.) , 
красильныхъ 160 (на 2,800 р.), кожевенныхъ 
94 (на 16 ,500р.) , кирпичныхъ 53 (на 16,400 
р.) , гончарннхъ 32 (на 2,080 р.), мѣдныхъ 
17 (на 21,000 р.), суконныхъ 15 (на 2,100 
р.) , ружейныхъ 10 (на 10,500 р.) и т. д. 
Въ 1860 г. началъ свое дѣйствіе значитель
ный заводъ для лриготовленія фотонафтиля 
(горюч, газа), принадлежащій товариществу 
Закаспійс. торговли, и находящійся въ 16 в. 
отъ Баку; другой заводъ парафиновых* свѣ-
чей только строится еще на ос-вѣ Святомъ. 
Ремесленников* въ губерніи въ 1860 г. было 
I I , 502 чел., изъ коихъ 6,772 мастеровъ. 
Для внѣшней торговли губерніи на Каспій-
скомъ м. учреждено 6 пристаней: Бакинская, 
Астаринская, Лѳнкорансвая, Саринская, Ку-
лебашинская и Кызылъ-агачская ; да на судо
ходной р. Курѣ 5 пристаней: Акушинская, 
Сѣверовосточная-Куринская, Зардобская, Аль-
венденская и Мингечаурская. Въ 1860 г. къ 
Каспійс. портамъ Бак. г-іи пришло 946 судов* 
изъ россійс. портовъ и Персіи сь грузомъ на 
2,365,024 р. сер., изъ этого числа привезе
но изъ россійскихъ и закавказских* портовъ 
на 1 , 8 8 1 , 1 5 8 р . и монеты 4,218 р. , изъ Персіи 
же на 479,648 р. Главныя статьи привоза изъ 
Россіи составляли сахаръ, медъ, вино, сталь, 
чугун*, разныя метадлич. издѣлія, фарфоровая, 
стекляннаяиглиняная посуда, деревянння издѣ-
лія и хлѣбъ; изъ Персіи шелковыя, бумажныя 
и шерстяныя издѣдія, пряденая бумага, хлопча
тая бумага, ковры, сарачинское пшено, масла 
коровье, кунжутное и деревянное, сухіе фрукты. 
Въ этомъ же году отошло 978 судовъ съ грузомъ 
на 1,904,547 р. сер., изъ этого числа къ 
россійсвимъ нортамъ на 1,176,865 р. и въ 

Персіго собственно товара на 335,221 р. и 
монеты 372,461 р. сер. Главныя статьи от
пуска были: въРоссію— шелк*,ковры,сарачин. 
пшено, сухіе фрукты, шерстяныя н бумажныя 
ткани и рыба; въ Персію — металлы и мѳтал-
лическія издѣлія, шелковыя ж шерстяныя ткани, 
нефть, лѣсной товар* и другія. По Курѣ прошло 
450 судовъ съ 3,867 рабочими и грузомъ на 
528,598 р. сер., а по Акушѣ 164 судна съ 
762 рабоч. и грузомъ на 64,724 р.; онъ со
стоял* изъ казеннаго провіанта, хлѣба раз-
наго рода и спирта. Кромѣ того, по Араксу 
устроены три мѣновые базара въ уроч. Ша-
рифонъ, близъ Мииджеванъ и в* дер. Алндора; 
здѣсь поселяне могут* продавать персіянамъ за 
деньги свои произведенія, кромѣ шелка, табака и 
оружія. Внутренняя торговля почти исключи
тельно сосредоточена въ городах*, куда по
селяне привозят* свои пронзведенія и заку
пают* для себя все необходимое; правитель
ство старалось учредить ярмарки в* Сальянахъ 
и Басхалахъ, но онѣ не развились; базары 
бываютъ во многихъ селеніяхъ, однакоже 
нельзя указать ни на одно изъ нихъ, которое 
бы отличалось своею торговлею. Торговлею 
занимаются преимущественно армяне и евреи. 
По свѣд. за 1860 г., торговыхъ свидѣтельствъ 
въ цѣлой губерніи выдано 3,837. Училищъ 
въ 1860 г. было въ г-ніи 2 2 6 ; изъ нихъ 
среднее 4-хъ классное училище съ пансіо-
номъ, уѣздныхъ училищъ 5, мусульман, учил. 
4, частных* школъ въ городах* 49 н в* ое-
леніяхъ 166, духовн. армянская евминарія 1, 
въ нихъ учащихся было 5,842. 
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1 (Заб.іоцків, путев, зап. въ Б а к у ) ; В. Г . О. 1851, I I , с » , стр . 5»; 
1854, X I , СИ. 1 - 3 ; газ. Кавк. 1832, N б, 18, 28, 25, 86; 1833, 
N 6 « ; Штукенберт» опве. Закавж. в р . , 1*59; В в е е ж в е и г е вдяв. 
Р о с с , 1857, ирвм. 165, 166s Ь е ш »ъ Hamboldt Centr. Asien. I , 
647—833, Зававв. « * r r . 1 8 « , H S ! СВерезвжв поѣзд.} , S » 2 - 2 4 
(Народа, a w a r . ) . 

БаКИНСКІѲ острова. Названіе это слу
жит* для обозначенія ос-вовъ, лежащихъ вдоль 
зап. бер. Каспійскаго м., къ ю. отъ Апшерон-
скаго полуос-ва до вост. устья р'. Куры; не
которые называли ихъ Свиными, от* о-ва Сви-
наго, но это названіе за ними не удержалось. 
Число ихъ 8: 1) Дуванной или Зимбяль; пер
вое названіе произошло отъ того, чяю-в* X V I I 
в. казаки на немъ дуванили, т. е. дѣлили до
бычу, второе отъ сходств* с* корзиною (по-
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татарски—вимбиль), дл. его 63 саж., выш. 220 
фут., почва—глина съ булыжником,. 2) Булла, 
дл. въ 21/з вер., шир. отъ 350 до 870 саж., 
невысокъ, почва глинистая. 3) Глиняный или 
Безымянный, дл. въ ] / 2 вер., выш. къ с. до 12 
ф., почва глинистая съ булыжникомъ. 4) Лось, 
дл. 1 вер., шир. '/г вер., наибольшая высота 30 
фут., почва глинистая. 5) Плиты, три голые 
камня, болыпій изъ нихъ въ -"/а вер. длиною; 
6) Овиногь, длиною около версты, почва гли
нистая, есть признаки нефти. 7) Обливной, 
въ окр. имѣетъ около вер., вышиною до 210 
фут., почва глинистая съ булыжникомъ, вокрутъ 
нодводные камни, къ ю.-ю.-з. идетъ рифъ на 
"/2 вер.; и 8) Погорѣлая плита, образовался 
въ 1825 г. ,изъ подводнаго камня, имѣетъ въ 
длину 1 вер., въ ширину 3 / 4 в., грунтт» гли
нистый, высота его до 6 саж. 

( З а п . Гидр. Доп. 1847 г . , т . V , е. 154 — 168; Березвнъ пут. , 
стр. 29). 

Б а к и н с к і е н е ф т я н ы е к о л о д ц ы , 
Бакинской губ. и у . , разсѣяны по Апшерон-
скому полуострову: 1) около сел. Балаханы 
87 колодц. съ темнозеленою нефтью; 2) въ 
урочищѣ Бейбатѣ, между г. Баку и Шиховою 
деревнею 25 колодцевъ; 3) въ сел. Вина-
гадѣ 5 колодцевъ; 4) около сел. Оораханы 
16 колодцевъ бѣлой нефти; 5) на островѣ 
Святомъ; 6) въ уроч. Бахчи, и 7) въ уроч. 
ПГубани. Изъ Балаханскихъ колодцевъ осо
бенно замѣчательны : 1-й Воронцовскій даетъ 
ежедневно 110 пудовъ, 2-й Воронцовскій 40 
пудовъ, Халафи 90 пудовъ, Aran и Забрать по 
75 пуд., Алибеги и Казн по 35 пуд., Салаги 
и Ажуръ-Али но 171/а пуд.; семнадцать отъ 
12 до 6 пуд., остальные же отъ 5 до ]/s пуд. 
въ день. Всего же нефти добывается ежегодно: 
темнозеленой до 250,000 пуд., бѣлой до 966 
пуд., черной густой до 4,078 ,нуд., продается 
на сумму около 90,000 руб. сер. Добываніе 
нефти производится приписными государствен
ными крестьянами селенія Балаханы; складоч
ный магазинъ находится въ г. Баку. Черная 
и бѣіая нефть вывозится внутрь имперіи, темно-
зеленая унотребляется жителями Бакинской н 
Дербентской губ. для освѣщенія и частію вы
возится въ Персію. Нефтяные промыслы, вмѣстѣ 
съ соляными, состояли до 1850 г. подъ управ-
леніемъ особой дирекдіи отъ казны, съ'1850 
г. поступили въ арендное еодержаніе за 110,000 
р. сер. въ годъ. 

(Кавк. Кад. 1856 г., с т р . 507, Г. Ж. 1825 г . , ч . I , стр. 8 ) . 

Б а к и н с к і е огни, у тузшцевъ Атеш-ш, 
Бакинской губ. и у. , на Ашперонскомь полуое-вѣ. 
Больше огни, въ 15 вер. къ с.-в. отъ Бдау, 

при сел. Сураханы. Струя углеводороднаго 
газа выходить изъ почвы, состоящей изъ рако-
вистаго известняка, и въ соприкосновеніи съ 
воздухомъ даетъ яркое свѣтлое пламя. Стѣны 
трещинъ, изъ которой выходить газъ, голубо-
ватаго цвѣта. Огни служатъ предметомъ по-
клоненія индѣйцевъ, которые основали здѣсь 
огнепоклонническій монастырь, въ которомъ 
вь 1860 г. было только 3 огнепоклонника. 
Въ настоящее время выходить только 4 струи 
газа; остальныя трещины задѣланы огнепо
клонниками. Малые огни находятся къ з. отъ 
Баку, въ 5 вер. отъ грязнаго вулкана Іокмала; 
дожди и снѣга гасятъ ихъ ежегодно. Малые 
огни употребляются для обжиганія извести и 
печеиія хлѣбовъ. Температура газа Жалыхъ 
огней, въ то время, когда они не горятъ, опре-
дѣлена Ленцомъ въ 12° Ц. 

(Гмелинъ, путеш. Ш , 69, Сбор. газ. Кавказъ 1846, I I , 173; 
Schrift, d. Pet. Ges. f. Miner. I , Abth. 2, S . 239—252, Lenz BT, 
Humboldt Centr. As. I , 647—649; Кавк. Кал. 1858, Стр. 503). 

Б а к и н е к І Й заливъ, на зап. стор. Ка-
спійскаго моря, на ю. отъ Апшеронскаго полу-
ос-ва, между мысами Султаномъ на в. и Боль-
шимъ НІаховымъ на з. Заливъ вдается въ мате-
рикъ до 20 верстъ, наибольшая шир. его до 
70 в., гдуб. же отъ 4 до 5г/г саж. Онъ очень 
открыть, и ^потому не можетъ служить хоро
шею защитою пристающимъ кораблямъ и су-
дамъ. Сѣверный берегъ представляем, рав
нину, западный же покрыть отрогами Кавк. 
хр. (Кюргезенъ); здѣсь выдается значитель
ный мысъ Баиловъ рынокъ. 

( З а п . Гидр. Деп., т. I I I , с т р . 169 и т . І У , с 127; карта Б а -
конскаго зал., снятая по съемкѣ, произв. въ 1854—1857 г. кап. 
Ивашенцовынъ, изд. Гидр. Д е п . ) . 

Б а к и н С К І Я самосад, сол. озера, Бакин
ской г. и у., раскинуты но Апшеронскому полу
острову въ числѣ 27. Изъ нихъ самыя боль
ная: Масашрское, имѣющее до 6 квадр. верстъ; 
Балаханское (горькосолен.); Зыхское, Еюрда-
хамское, Пиршатнское, Маіомедынское и Ход-
жаасанское; изъ нрочихъ озеръ соль не до
бывается. Всей соли съ озеръ добывается еже
годно до 400,000 пуд. Прежде Бакинскія сол. 
озера были въ вѣдѣніи казны, но теперь со
стоять на откупу. Кромѣ Масазырскаго и 
Зыхскаго складочныхъ магазиновъ, устроеяъ 
магазинъ и въ г. Баку; изъ магазина Зых
скаго производится оптовая торговля, а изъ 
другихъ мелочная. 

{ К а в к . Кад. 1856 г. , с т р . 506). 

Б а к л а , гора въ Крыму (Тавр, г., Сим-
фероп. у .) , верстахъ въ 15 къ ю.-з. отъ Сим
ферополя, между pp. Булганакъ и Альма; за-
мѣчатеіьна многими древними пещерами, ивсѣг 
ченными на скалистой ея вершинѣ. Одна изъ 
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нихъ, въ 7 арш. длины и ширины, по иреда-
нію, служила церковью. 

(Кеппѳна Кр. С б . , с . 321; Сементовекаго п у т е ш . , с. 98). 

Б а К Д а н І Й или Еараіанъ, заливъ, на во-
сточн. бер. Каспійскаго ж., между мысами 
Тюк-караганомъ и Песчанымъ. Берега его 
состоят* изъ высоких* мѣловыхъ холмовъ, 
содержащихъ въ себѣ кремень и сѣрный кол
чедан*; они высоки и приглубы; въ некото
ром* разстояніи отъ нихъ глубина доходит* 
до 25 саж. Заливъ закрыт* только съ е., по 
этому стоянка въ нем* опасна при других* 
кѣтрахъ. Сюда заходит* крупная рыба осенью 
и въ жаркое время. 

( З а п . Гидр. Д е п . , V I I I , с т р . 284; Stackenberg Hydr., V , S. 0 ) . 

Б а к л а н І Й мысъ, — один* из* замѣчатель-
нѣйшихъ на с.-з. сторонѣ Байкала, на полпути 
между выходом* изъ озера р. Ангары и ос-мъ 
Ольхономъ. Он* возвышается на 300 ф. надъ 
ур. оз. и состоит* изъ гранита. Весь утес* 
покрыт* бесчисленным* множеством* гнѣздъ 
бакланов*. Число выводящихся здѣсь бавла-
новъ так* велико, что старые бакланы да
вят* множество молодых*. Бакланы напол
няют* воздух* своим* пронзительным* кри
ком*, а весь утес* покрыт* столь тол
стым* елоемъ гуано, что воздух* заражен* 
испареніями. Озеро кругом* мыса, и въ осо
бенности бухта, находящаяся на сѣв. сто
роне его, покрыта стаями плавающих* по 
водѣ бакланов*. 

(Meglitzky въ Verb. d. M i n . Gee. 1855—1886, p. 162; Eadde 
Ber. 250). 

Б а к л а н О В О , село (влад.), Смоленской 
губ., Порѣчскаю у., въ 30 вер. отъ Поре
чья, при оз. Чистом*; ч. ж. 35 д.' об. п., 
6 дв. и винокуренный зав. (Мейера), постр. 
въ 1851 г., силою въ 61,000 вед. 

Б а к л у ш и (Знаменское), село (каз.), Са
ратовской г., Балашовскаго у., въ 62 в. къ 
с. отъ Балашова; ч. ж. 2,106 д. об. п., 
261 дв. 

БаКМОЛЯЛЬ, также Гумбетъ, общество 
Лезгинскаго племени, занимает* земли на юж. 
склоне Кавказскаго хр . , по лев. бер. Андій-
ской Койсу. После взятія Ахульго въ 1839 г. 
изъявило свою покорность. Это общество мно
гочисленно; ч. ж. въ нем* 5,960 д. об. п. 

(Кавк. Кад. 1858 г., с т р . 270, 306; R. G. В . Koppen, S. 147, 
184, 185 к 199). 

В а к с а н ъ , р . , Терс.обл., прав. пр. Малки, 
образуется изъ множества ручьев*, вытекаю
щих* изъ г. Эльбрус*, въ Большой Кабарде, 
течет* къ с.-в. въ ущельях* горъ; прорвав
шись черезъ Андійскій хребет*, вступает* въ 
дедину; у Абувова аула, въ 2 вер. выше Бак-

санскаго укр., отделяет* отъ себя рукавъ, на
зываемый Бжсаменокь, поворачивает* прямо 
къ в.; по выходѣ изъ горъ имеет* отлогіе бе
рега, и выше Заречинскаго укр. впадаете въ 
р. Малку. Берега его, крутые и утесистые, со
стоят* изъ выветрившагося гранита; река 
имеет* горный характер*, быстра, въ полново-
діе непроходима въ бродъ, образует* на сво
ем* теченіи множество островков*, въ вер
ховьях* шир. его до 8 саж., а въ середине 
и при устьѣ отъ 15 до 30 саж. Дл. теч. 160 
вер. И з * приток. Баксана нрав.: Черек*, Ш а -
луха, Чегем*, Кипгаек*, Ксанты, ТСуркопсаи, 
Алды-су, Курлу, Адылъ, Усеней и Донгуст,-
зары, лев.: Рыкъ, Кердекъ, Камывъ, Кижгида, 
Гундеіенъ и Псарыша. 

(Güldenst . В . П , 8; Воен. С т . Ставр. г., с т р . 8 1 ; Вр<и»ве*Ш, 
Изв. , т. I , с т р . 126; Зубовъ, карт. Кавк., I I , 151). 

Б а к у , губ. г-дъ Бакинской г. 
I. Г-дъ въю.-з. углу Апшеронскаго полуо-ва, 

при Бакинском* зал., на скате холма, под* 
4 2 ° 2 Г с. ш. и 6 7 ° 3 0 ' в. д. Дорн* относите 
построеніе Баку к* временам* Сассанидов*, т. 
е. к* Y I в. После арабскаго владычества Баку 
подпал* под* власть Ширванъ-хаиовъ, по
страдал* от* нападенія Тохтамыша и Иема-
ила-Сафп, п съ 1509 г. подпал* под* влады
чество персов*, впощйдствш был* занят* 
турвами, но снова достался персам* при 
Аббасе I. Въ 1723 г., Баку, после долговре
менной осады, сдался русской эскадрѣ М а -
тюшкина; но в* 1736 г. быль уе#ун*вй* 
персам* по Гаджиневону жиру; о* этого вре
мени управлялся своими ханами, потом* под
пал* под* власть кубинцев*. В * 1806 г., 
после изменничесваго убійства русскаго пол
ководца кн. Цпціанова Бакинским* ханомъ, 
Баку былъ взят* окончательно ген. Булгако
вым*. Въ 1807 г. Баку назначен* уезд, 
г-мъ Бакинской губ., а въ 1859 г. губернским*. 
Въ 1860 г. въ городе было жит. 13,431 Д. 
об. п. Изъ нихъ магометан* 11,076 д., пра
вославных* 1,635, григоріанцевъ 589. Въ 
1860 г. было церквей нравослав. 4, армянская 1, 
мечетей 2 3 , домов* 2,544, лавок* 276, ма
газинов* 16, улиц* 2 3 , площадей 3, уездное 
училище, мусульманское, и частных* мусуль
манских* школ* 16. Баку разделяется на соб
ственно городъ или крепость и форштадт*. 
Крепость обнесена 2 стенами; внешнія по
строены Абасомъ великим*, внутреннія же 
Мустафою нашею; стены окружены рвами и 
бастіонами, воздвигнутыми русскими инже
нерами въ 1808 г. Общій характер* города 
азіатсвій, улицы тѣсныя и кривыя, дома по-
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строены безъ веякаго плана изъ неотесан-
наго камня, имѣютъ нлоекія крыши и тя
нутся по омгагостямъ холма. Южныя стѣны 
потоплены моремъ; въ нихъ устроены калитки 
для выгрузки товаровъ съ судовъ, стоящихъ 
на Бакинскомъ рейдѣ; къ этимь стѣнамъ при
мыкаете базаръ съ складочными магазинами. 
Изъ зданій замѣчательны дворецъ Ш а х а съ 
мечетью, на вершинѣ холма; построеніе его 
относятъ къ второй половннѣ Х У в.; въ ме
чети нынѣ помѣщается артиллерійскій арсе-
надъ. Цилиндрическая башня, имѣющая до 
20 ф. вне. и возвышающаяся на углу гавани 
внутри город, стѣны, есть также одна изъ 
древнихъ пОстроекъ; надпись на ней уцѣлѣв-
шая показываетъ, что она уже существовала 
въ нач. X1Y в. Е е называютъ дѣвичьею баш
нею (кызъ-каляски) отъ преданія, будто бы 
изъ нея бросилась въ море дочь одного царя, 
будучи преслѣдуема преетупнымиласками своего 
отца. Построеніе соборной мечети приписы-
ваютъ также Аббасу великому. По всей вѣ-
роятности, въ древности Баку былъ гораздо 
обширнѣе, но теперь часть его находится 
подъ водою; въ нѣсколькихъ стахъ саж. къ 
ю.-в. отъ Баку подъ водою въ Бакинскомъ 
рейдѣ видно зданіе съ башнями. Составляло 
ли это зданіе часть нынѣшняго города или 
нннѣшній Баку заселился послѣ пониженія 
морскаго дна — неизвѣстно. Это зданіе назы
вается жителями Ваиловымъ камнемъ. Прѣ-
сная вода для города получается изъ водо
провода, высѣченнаго въ скалѣ, а также и 
изъ колодца въ 300 шагахъ отъ сѣверной 
стѣны, имѣющаго до 45 саж. глубины; къ 
нежу нннзъ ведетъ крутая лѣстница. Земли 
городской до 10,000 дес. Доходъ города про
стирался въ 1860 г. до 14,466 р. Фабрикъ 
и заводовъ въ городѣ нѣтъ'. Ремееленниковъ 
считалось 564. Баку важенъ, какъ портовый 
городъ; рейдъ его считается лучпгамъ на 
всемъ зап. бер. Каспійскаго м. ; во время 
навигаціи въ немъ стоять до 500 судовъ, по
стоянно же до 50 . Черезъ Баку идетъ тор
говля съ Персіею и Астраханью; сюда при
возятся всѣ матеріалы для Закавказья и от
сюда уже раавозятся сухнмъ путемъ; точно 
также и въ Баку свозятся товары, отправ
ляемые и въ Астрахань, и въ Персію. Въ 
теченіи послѣдняго десятніѣтщ (1851—1860) 
къ Бакинскому порту приходило ежегодно 
207 судовъ. Въ тоже десятилѣтіе ( 1 8 5 1 — 
1 8 6 0 ) , отпускъ товаровъ простирался еже
годно на сумму 246,700 р . , нривозъ на 
443,800. Главный статьи отпуска были 

нефть (на 50,000 р . ) , желѣзо (на 4 7 , 0 0 0 ) , 
льняныя и шерстяныя издѣлія. Главныя статьи 
привоза были хлрпчато-бумажныя издѣлія и 
хлопчатая бумага (всего на сумму 177,000), 
хлѣбъ (на 75,000) и фрукты (на 74,500 р.). 
Приведенный цифры относятся только до за
граничной торговли Баку, но несравненно 
важнѣе торговый еноіпенія Баку съ Астра
ханью, такъ какъ оттуда привозятся огром
ные запасы хлѣба для снабженія имъ всего 
Закавказскаго края и въ особенности войскъ, 
въ немъ расположенныхъ. Жители города 
преимущественно занимаются торговлею; тор
говыхъ свидѣтедьствъ въ 1860 г. выдано 
1,894. Кромѣ того, многіе занимаются по
стройкою судовъ, отправляемыхъ въ Астра
хань, добываніемъ нефти на Бейбактинскихъ 
нефтяныхъ колодцахъ, извозничествомъ, рабо
тою на судахъ и т. п. 

(Гмелавъ, п у т . I I I , с т р . 7 8 — 8 3 ; Кавв. К а л . 1 8 5 2 , с т р . 296—309; 
З а п . Гидр. Деп. I I I , стр. 173—180; БровевекШ, Изв. I , стр. 224, 
225; Ж. M. 8. Д. 1832, I , стр. 99; 1850, X X X I I , стр. 414; 1838, 
X X I X , стр. 47; Березинт,, п у т . I I I , стр. 1—29; Пантеонъ 1853, 
іювь, смѣсь, с т р . 103; Eichwald, Periplus, S . 150; K o c h , Reise Ш , 
стр. 209; Обозр. вдад. Закавв. т . I V , с т р . 79—86; З а п . Кавв. 
Отд. H , с т р . 98 и дал. ( О перекѳж. нзмѣн. уровня Каси. 
н . ) ; тамъ же смѣеь, с т р . 242—246 ( О п и с . подвод, зданій иа 
Бак. рейд. Спаев. А в т о н . ) ; А с т р . г. вѣд. 1859, N N 27—28 ( З а -
мѣтвв о Б а к у , Одннцовъ); Г а з . Кавв. 1853, N 37; Свѣточь I860, 
N 5, с т р . 33—48; Мор. Сбор. 1856, N 10, с т р . 1М—165 (СТ. 
Фнлипова); Ввды «вѣш. торговли, 1850—60; BodenstMt Y ö l k . d. 
Kaukas. I , 350}. 

П . Бакиншй уѣздъ занимаетъ весь Апіне-
ронскій полуостровъ. Площадь у-да 27 кв. м. 
или 1,348 кв. вер. Въ зап. части его про-
ходятъ низкіе отроги главнаго Кавказскаго 
хребта, съ с.-в. къ ю.-з. , подъ именемъ 
Шубани, до самаго моря, оканчиваясь двумя 
утесистыми холмами: Кюргеземъ и Карагушемъ. 
Отъ Шубани идутъ съ ю. къ с. горы Яса-
мала и , огибая Бакинскій заливъ, отъ г. 
Ясамала тянется каменная гряда Кунасангъ 
отъ сел. Сураханы, загибаясь параллельно 
Брьгинской бухтѣ. Между г. Кунасангъ и 
мысомъ Апшеронскимъ находится небольшая 
равнина; единственная рѣка во всемъ уѣздѣ 
есть Сумгаитъ-чай, отдѣляющая у-дъ отъ Ку-
бинскаго; за то уѣздъ богатъ еамосадочн. 
солеными озерами; число ихъ простирается 
до 27. Жителей въ уѣздѣ, кромѣ г-да, было 
въ 1860 году 36,609 д. об. п. (18,364 м. 
н.). Н а кв. м. 1,356 жит., а съ г-мъ 1,853. 
Въ томъ числѣ дворянъ 511 об. п., казен. 
крестьянъ 35,899 об. п. Всѣ они исповѣ-
дуютъ магометанскую религію, исключая 59 
православн., 7 армянъ, 19 протестант., 3 
огнвюкіонниковъ. Церквей нѣтъ; мечетей 6 0 , 
индѣйсвіі монастырь 1, яусужьмаясвихъ школъ 
при мечетяхъ 26 въ 21 селеніи. Жители 
размѣшаются въ 32 иоселкахъ ; въ нихъ 
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6,030 двор.; 24 сел. имѣютъ болѣе 100 
домовъ. Главное занятіе крестьянъ земле-
дѣліе; западная часть полуострова къ гра-
нидѣ Шемахинскаго у. удобна для хлѣбопа-
шества; сѣверный берегъ весь покрыть фрук
товыми садами, восточный берегъ предста-
вляетъ степь, годную для кочевьевъ, весь же 
южный берегъ состоитъ изъ безплодныхъ пес-
ковъ и солончаковъ; середина уѣзда къ в. 
хлѣбородна, къ з. покрыта солончаками и 
горами, отлогости которыхъ однако воздѣ-
лываются. При безводіи уѣзда урожаю спо-
собствуютъ обильный росы; въ уѣздѣ сѣется: 
пшеница, ячмень и шафранъ; мѣстами воздѣ-
дываютъ хлопчатую бумагу, марену, табакъ 
и огородныя овощи. Озимаго хлѣба получаюгъ 
отъ 25,000 четв. до 106,000, шафрану отъ 
300 до 400 пуд., хлопч. бумаги отъ 300 
до 1,700 пуд., табака до 400 п. Удобной 
земли считается до 70,000 десят. Огородныя 
овощи преизрастаютъ въ ивобиліи. Фруктовые 
сады и виноградники разводятся на песча-
ныхъ мѣетахъ. Скотоводство незначительно, 
лошадей очень мало, потому что для поле-
выхъ работа употребляютъ воловъ, а для 
перевозки верблюдовъ ; въ 1860 г. въ уѣздѣ 
было овецъ 23,600 годовъ, рогатаго скота 
3,623 шт., ословъ и лошаковъ 3,413 шт., 
верблюдовъ 2,257 г., лошадей 3,502; свиней 
нѣтъ. Жители сел. Балаханы занимаются 
нефтяными промыслами. Фабрикъ и заводовъ 
нѣтъ; сельская же ремесленность состоитъ 
въ изготовленіи ковровъ, толстаго сукна, гру-
баго бумажнаго холста и войлоковъ. Соль добы
вается нвъ 27 самосадочныхъ озеръ, въ колич. 
X»-400,000 п. Нефть получается изъ 133 ко-
лодцевъ въ колич. 263,000 пуд., на сумму 
90,000 руб. Въ уѣздѣ замѣчательны неуга
саемые огни (см. Бакинскіе огни) и грязные 
вулканы. Торговля у-да состоитъ въ сбытѣ 
домашнихъ произведеній: скота, хлѣба, шаф
рана, хлопчатой бумаги и разныхъ овощей. 
Нефть идетъ внутрь Имперіи, соль расхо
дится по Бакинской губ. Внѣшняя торговля 
ведется съ Персіею черезъ г. Баку; статьи 
вывоза: нефть и соль. 

(Бнбііотр. он. Битаяал губ.). 
В а к у р ъ , село (каз.), Саратовской г., 

Сердобскаго у., въ 33 в. къ в. отъ Сердобска, 
на почт, трактѣ въ Петровскъ, при р. Сер-
Добѣ. Ч . ж. 2,977 д. об. п. , 333 дв., 2 
Церкви, единовѣрческая часовня, почт, стан-
ціа и еженедѣльные базары. 

Б а к у е ъ - к а д ь н с ъ , возвышенность Ляф-
ляндсвсй губ., Венденскаго у-да, близъ дер. 

Геогр. С д о м р ь . 

Любей/ Она есть одна изъ высшихъ точек* 
цѣлой Лифляндіи и принадлежитъ къ плоско-
горію А а . Абс. высота Бак.-к. 860 р. ф. 
Вершина ея поросла лѣсоиъ. 

(Batblef Skizze etc. 83, I M ) . 

В а в ч и с а р а а , ем. Бахчисарай. 
БакіПѲВСКІЙ или Первгтжій яурганъ, 

Рязанской г., Касимовскаго у., въ 8 в. къ ю. 
отъ Касимова, близъ сельца Шемякина, на 
каменистомъ и утесистомъ мысѣ праваго бер. 
Оки, имѣетъ фигуру конуса съ усѣченною вер
шиною. Грунтъ кургана глинистый, въокр. онъ 
имѣетъ 25 саж., въ выс. же 3. Въ 1836 г. близъ 
него было найдено нѣсколько татарск. монетъ. 

[Барановичъ Раз. г . , стр. 580). 

Б а К Ш в е в в а , сельцо (влад.), Пензенской 
г., Городищенскаго у., въ 28 в. отъ Городаяь, 
при pp. Панцыревкѣ и Отвелѣ. Ч . ж. 566 д. 
об. и . , 54 двора и винокуренный зав. (Са
бурова) силою въ 770,000 вед. 

Б а л а б а н о в к а , мѣст. (владѣльч.), Кіев-
ской губ., Липовецваго у., въ 45 вер. жъ ю.-в. 
отъ Липовца, при рч. Угорскомъ Тикичѣ. Дв. 
330; жител. 1,896 (1858), изъ нихъ 216 
евреевъ. Заводовъ 3: пивоваренный, виноку
ренный и поташный. Базары 2 раза въ 
мѣс. По мѣстному преданію, на мѣстѣ Бала-
бановки находился городъ Угорскъ. 

( В . с т . об. И е н . г . ; Ж. М. Вн. Д. 1845 г . , I X , 505, Фундув-
дея от. об. Еіев. г . , I , 475). 

Б а л а г а н с к о ѳ инородческое ВЕДОМСТВО, 

Иркутской г. , Балаганскаго окр., сосредото
чивается въ Балаганской степной думѣ, нахо
дящейся въ НвгкутсБомъ улусѣ Булутскаго рода 
бурятъ, кочующаго при р. Ныкутѣ. Къ Бала-
ганскому вѣд. принадлежать 19 родовъ бу-
рятскаго племени, кочующихъ по pp. Ангарѣ, 
Ныкутѣ, Унгѣ, Хутѣ , Хамхарѣ , Тотакѣ, Е ѣ , 
Окѣ, Заларѣ, Барлукѣ, Зимѣ , Тагнѣ , Одисѣ 
и Улунтуѣ. Эти роды слѣдующіе: Булутсюй, 
Онгоевскій, Икинатскихъ 2 , Ноетскій, Хол-
тубаевскій, Хантинскій, Ользоевсетхъ 2, Му-
руевскихъ 2 , Кульметсшх* 2 , Жарадскій, 
Амехабатскій, Харанутсвій, Боролдоевскій, 
Зунгарсий и Бывотскій. Каждый родъ под
разделяется на улусы; въ 19 родахъ было 65 
кочевыхъ и 13 осѣддыхъ мѣстъ; въ нихъ въ 
1859 г. считалось 17,223 д. об. п. , изъ ко
ихъ осѣдлыхъ христіанъ 2,995 д. об. п. 

Б а д а г а н с К Ъ , окр. г-дъ Иркутской губ. 
I. Г-дъ, на лѣв. бер. р. Ангары, в* *в0 

вер. къ с - з . отъ Иркутска. БалагансжШ острогъ 
основанъ въ 1653 г. боярским* внномъ Дм. 
Фирсовымъ на бурятских* земляхъ, для сбора 
ясака съ подчинившихся бурятъ, въ мѣствости 

13 
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удобно! да вшледѣлія й богатой желѣзными 
рудами. Вскорѣ нослѣ того здѣсь поселено 
©О семей крестьян*, а въ 1655 г. прислан* 
опытный плавильщик* изъ Енисейска. Въ 1658 
буряты, вслѣдствіе притѣсненій балаганскаго 
правителя Ив. Похабова, бѣжали к* монго
лам*, окрестная страна опустѣла и острог* 
лишился значенія. Въ 1668 острогъ подвергся 
нападенію <жонгольеваго Сейгунъ-тайши>, и 
съ тѣхъ поръ исчезает* изъ лѣтописей. Въ 
1775 г. въ Балаганскѣ учреждена воеводская 
канпелярія, и он* назначен* городомъ, а въ 
1856 сдѣланъ окружным*. Въ 1859 г. насе-
леніе города составляло только 676 д. об. п. 
(315 ж. п.); всѣ православ. испов., за исклю-
ченіем* 14 магометан*. Въ г-дѣ 1 каменная 
церковь, гостиный дворъ, 15 лав. и 121 дом*. 
Доходы его въ 1858 до 1,350 р. Самая боль
шая достопримѣчательность Б. есть Балаган-
ская пещера, лежащая въ 8 в. выше г-да, на 
р. Ангарѣ. Отверстіе ея находится въ не
большом* утесѣ, обросшемъ черемухою и со-
стоящемъ изъ гипса. К* самой внутренней 
части пещеры идет* узкій корридор*, по ко
торому нужно пробираться саж. 10 ползком*. 
Эта внутренняя часть пещеры обширна, и стѣны 
ея посреди лѣта поврыты ледяными кристал
лами. Въ 15 вер. от* Вал. , ниже по Ангарѣ , 
находятся развалины древняго укрѣпленія. 

П . Балтанскій окр., самый меньшій въ Ир
кутской губ.; пространство его не опредѣлено. 
Онъ растянут* отъ с. къ ю. вдоль теченія р. 
Ангары, на в. простирается до водораздѣла 
Анг. с* Леною, на з. до р. Оки, на ю. до 
р. Вѣлоі. Вся мѣстность округа возвышена, 
тая* как* уровень Анг. , представлятщій са
мую низкую шверхноеть в* округѣ, имѣетъ 
еще 1,219 ф. абс. вне., йрй устьѣ р. Білой. 
Самая нозвышенная часть округа есть ю.-з-йая; 
здѣсь между рѣками Окою Ж Бѣлою въ округ* 
входить довольно высокій отрог* Саянской 
системы, подъ именемъ Идинскихъ горъ. Горы 
эти состоят* преимущественно изъ известня
ков* и песчаников* каменно-угольной фор
мации, представляющихся обнаженными уте
сами кежду етанціями Тыренвою и Залаир-
скою болынаго еябиревато' тракта, и въ кру-
тнхъ обрывах* по р. Вѣло#. Растительность 
горных* вершинъ субалнгійекая (ааир. здѣсь 
растет* Anemone nareisÄtt»), я * ' до 
снѣжной линіи горн Балагане, окр. нигдѣ да-
лево не достигают*. Берега Ангары, в * пре^ 
дѣлахъ округа, вообще обрывисты; утесы «о-
етоять.изъ песчаников*, съ тонкими прослой
ками каменнаго угля, и изъ гипсов*. Поверх-

ность уѣзда вообще довольно лѣсиста; густой 
березняк* преобладаете но большому сибир
скому тракту. Обнажены отъ лѣса только нѣ-
которыя вершины горъ и холмовъ и дов. обшир
ный луговыя пространства, представляющія 
богатыя пастбища, кавъ напр. по лѣвой сто-
ронѣ р. Бѣлой. Главная рѣва округа Ангара ; 
она на всемъ пространствѣ округа судоходна, 
и въ предѣлахъ его не имѣетъ порогов*; за 
Анг. слѣдуетъ Ока и Бѣлая. Въ Балаг. окр., 
кромѣ города, считается жит. 106,320 об. п. 
(56,695 м. п . ) ; изъ нихъ 55,273 об. п. ОСЕД
ЛЫХ* русскихъ; остальные преимущественно 
кочевые инородцы. Между первыми крестьянъ 
43,192 об. п. (22,498 ж. п.). Кочевых* ино
родцев*, преим. бурятсваго племени, 51,047 
об. п. (26,105 м. п.). Они кочуют* по Ангарѣ , 
Окѣ и ихъ притокам*. По исповѣданіямъ: 
православ. 6 1 , 1 6 8 , раскольниковъ 3 5 1 , като
ликов* 208, протест. 7, евреевъ 173, магоме
тан* 1 ,645, буддистов* и ламаитовъ 9,528, 
шаман, вѣры 32,340. Осѣдлое русское наее-
леніе окр. размѣщено преимущественно по 
Ангарѣ и большому сибирскому травту, пере
секающему ю.-з. часть округа, отъ Бѣлой до 
Оки. Три слободы Балагане, окр. отличаются 
большею населенностью: Бѣльская, на Вѣлой, 
с* 2,900 жит. об. п . ; Голуметская, на Го-
лужети, впад. въ Бѣлую, с* 2,080 д. об. п., 
и Заларинская, на болып. сибир. трактѣ, о* 
1,707 д. об. п. Во всѣхъ осѣдлыхъ селеніяхъ 
округа считается 18,709 домов*, 45 лавок*, 
20 церквей, 9 часовен*, 1 мечеть, 2 буддтй-
екія кумирни; у кочевников* 20,250 юрт*. 
Земледѣліе довольно развито въ Балаг. окр. 
Им* занимаются не только русскіе, но и бу
ряты Балаганскаго и Идинскаго инородч. вѣ-
докства, которые искусны въ орошеніи по
лей, и даже унаваживают* ихъ. Мѣетами 
почва в* междугорных* пространствах* очень 
плодородна. Луга и пастбища въ Балаг. окр. 
есть превосходные, оеобшно при помощи искус
ственных* орошеній. Балагалсвіе и Идинсйе 
буряты собирают* до 500,000 вопей* сѣяа, 
и треть его продают* рубля по 2 за копну, 
да сверх* того продают* много хлѣба. Ско
товодство въ округѣ хорошо развито, ваіѣд-
ствіе изобилія сѣна. Лошадей въ 1859 г. Счи
талось 7 4 , 0 0 0 , рогатаго скота 105,800, овец* 
171,750, свиней 2 8 , 6 0 0 , козъ 2 , 8 5 7 , верблю
дов* 58. Золотопромышленности въ Балаган, 
овр. не существует*; фабришь и заводов* СО
В С Е М * нѣтъ. 

( tatfk « С «ст., H I , ОД:Ш*к» ИВ, ч, -ІНіустр. 
416—418 ton p. Btaet делт. Змыцтт$Ъ Heflmaim Wi Я, a. 
I t IWtr. XIX, p. 43 , 44 (w*»y Тнрецкой ж Заі«ршісио»І ; Ж. 
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М. В. Д. 1848, X X I V , с т р . 284 ( Щ у к я в а В а і а г а в . п е щ . ) ; 1888, 
X X V I I I , стр. 15 ( з а п . з о л о т о в с к а т . ) ; Гагѳыѳйстера стат. обозр. 
I I , 15, 356—358і город, посед. I I , 269—271). 

Б а л а К И Н С К І Й желѣз. рудникъ, Пермской 
г., Верхотурскаго у., къ ю.-з. отъ Верхотурья, 
въ округѣ Гороблагодатсвихъ зав., въ 7 в. 
отъ дер. Бадакиной и въ 45 в. отъ Кушвин-
скаго зав., на прав, берегу Тагила, открыть 
въ 1805 г. пермсвимъ вупцомъ Валуевымъ. 
Охристый, бурый желѣзнякъ залегаетъ между 
пластами хлоритоваго сланца и перѳходнаго 
известняка, образующими невысокіе холмы. 
Руда трудно плавка. Изъ рудн. прежде добы
валось по 100,000 пуд. руды ежегодно; 
1855 г. изъ него вынуто 300,000 пудовъ. Въ 
100 пуд. руды отъ 40 до 4б°/о металла. 

Б а л а к л а в а , мѣетеч. близъ юж. оконеч
ности Крыма (Таврич. губ., Ялтинскаго у .) , 
подъ 4 4 ° 2 9 ' с. ш. и 5 7 ° 1 4 ' в . д., въ 71 вер. 
на з. отъ Ялты и въ 12 вере, на ю.-в. отъ 
Севастополя, при Балаклавской бухтѣ Чернаго 
моря. До 1860 г. Бяа. была военно-портов. 
г-мъ ш производила незначительную загранич- \ 
ную торговлю, имѣла таможенную и каран
тинную заставы; въ 1860 г. г-дъ упразднѳнъ, \ 
а Балакл. бухта служить только для каботаж- ; 
ной торговли. Жит. 405 д. об. п., 93 дв., 2 : 

правосл. цер. и 2 часовни. Бал. бухта имѣетъ 1 

только до 700 с. въ длину и отъ 100 до 120 j 
с. въ шир., но представляетъ хорошо защищен- ' 
ный порть, со всѣхъ сторонъ окруженный го- ! 
рами; входъ въ нее, въ 60 саж. шир., обстав-
ленъ высокими утесами и имѣетъ до 18 саж. 
глуб. Глуб. фарватера въ бухтѣ от* 17 саж. 
постепенно домджг* до 8 и 6 саж. Грунтъ 
иль.. Въ древиостгк Балак. называлась Пала-
кіот (у Страбона); она была основана, какъ 
кажется, скиѳами во II вѣкѣ до P . X . и слу
жила сборнымъ мѣстомъ скиѳовъ, занимавшихся 
морскими разбоями. Впослѣдствіи Бал. перешла 
во власть эллинскихъ'переселенцевъ, основав-
шпхъ здѣсь колонію и давшихъ Балак. бухтѣ 
названіе Символонъ. Съ 1365 г. этимъ мѣ-
стомь владѣли генуэзцы и называли его Чем
бало или Чембаро. Въ 1475 г. Бал. посту
пила во власть турокь. Во времр присоедн-
ненія Крыма къ Россіи , Бал. была населена 
татарами, которые однако разсѣялися, и Бал, 
пожалована была архипелажскимъ грекамъ, слу
живший, Россін во время войны ея съ Пор-
твю. Изъ нихъ вь 1795 г. составленъ такъ 
называемый бажаклавскШ греческій батальоиъ 
для содержанія береговой стражи въ Крыму. 
Этотъ батальон* упразднен* въ 1859 г. Въ 
Бал, находятся остатки древних* генуэзских* 
укрівленій и здаий, с* греческими надписяин. 

j Близъ Бал. находятся ломки мрамора, который 
j обработывался прежде на фабрикѣ въ Сииферо-
I полѣ. Во время послѣднеі восточной войны, 

Балак. служила союзникам* главным* портоиъ. 
(Pallas Soc. V o y . ; Voy. T. I I , p. 110—117, Боидава опвоап. 

У к р . , с т р . 37) Montandon Guide du Voy. , p. 192; Goebel 1, «68; 
Муравьевъ-Апоотолъ, п у т . въ Т а в р . , стр. 70, 93; Сувароковъ, 
п у т . въ Е р . • Бее. , с. 111, доо. вр. с у д . , т . I , с т р . Ш — 8 ; К е п 
пена К р . С б . , 211—27; Демядовъ, пут. въ к>. Р о с в К р . , е. 867; 
Терещевко, о ч . Нов. к р . , с 184; Нов. Кал. 1889, о. 180; 1831, 
с 373; 1857, с. 419; Сеяевтовскаго п у т . , с. 65, 98 ; Ж. И . В в . 
Д. 1840, X X X V I I , 246; 1851, X X X I I I , 18, 16S, 17»r 8t,-Pet. 
Zeit. 1852, N 217; Journ. d'Odeaea 1832, N 72; Лоц. Чер. и. М а в -
гаварв, 1851, с. 74 u o p . ; Кон. газ. 1834, N 148). 

Б а л а к д а в е к і й - Г е о р г і е в е к і й мона
стырь, муж. штатный 1-го класса, Тавриче
ской губ., Симферопольскаго у., въ 7 или 8 
вер. на з. от* мѣст. Балаклавы и вер. въ 4 

j къ в. отъ м. Фіолента, принадлежит* въ Х е р 
сонской епархіи, заключает* нисколько мо
нахов* и управляется архимандритом*. П о 
строен* въ живописном* скалистом* берегу 
Чернаго моря." 

( И с т . Росс. Іер. I I , 841; Ратшвва С п я с , 302; Од. В. 1830, 
N 75, 88; С в б . вѣд. 1830, M Ш ) . 

Б а л а К Л Ѳ И , см. Балыклей. 

Б а л а к о в о , село (удѣльн.), Самарской г., 
Николаевскаго у., въ 79 в. къ з. отъ Ни
колаевска, на большой дорогѣ въ Вольскъ, 
въ 1 вер. отъ Волги, при pp. Балаковкѣ и 
Линевкѣ, которая запрудомъ образуетъ озеро 
въ 10 вер. дл. Село основано возвративши
мися по манифесту 1762 г. изъ Польши 
раскольниками. Уже въ 1774 т. в* сехт) 
было 540 д. муж. п. В * 1860 Г. жит. 
2,716 д. об. п. , 2 церкви, 857 дв., 'почт, 
станція, три училища (мальчик. 1, дѣвоч. 1 и 
ремесл. 1), 250 лавокъ, кирпичный зав. (еже
годно до 150,000 кирпичей), салотопенный 
(ежегодно до 65,000 пуд. сала). Еженедель
ные базары, и въ день Св. Троицы ярмарка, на 
которую привозятъ: желѣзныя издѣлія, кожевен
ный и красный товар*, каменную и дередяннудо 
посуду и сельскія произведснія. При селѣ 2 при
стани: одна на р. Балавовкѣ, па которой суда гру
зятся въ полую воду и отправляются с* первым* 
караваном*; другая на р. ВолгЬ; здѣсь суда 
грузятся пдслѣ полноводія и отходят* со вто
рым* вараваномъ. Въ 1856 г. на Балаков-
ской пристани грузилось 121 судно, на кото
рыхъ отправлено 2 ,502,000 пуд. пшеницы на 
1,047,000 р. с , 33,670 пуд. сала на 67,340 
р. сер., пшена, масла подсолнечнаго, рыбьяго 
жиру и т. п. 9,929 пуд. на 2,569 р. с , всего 
же на 1,117,000 р. с. Въ 1859 г. въ Бал. пр. 
нагружено 4,800,000 нуд. пяшяицн. Пшеница 
закупается въ Николаевском* я Самарском!, 
уѣздахь. В * 1840 г. на Баіавовсвую прист. 
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свозилось хлѣба 140,000 четв., съ 1848 по 
1862 по 260,000 четв. ежегодно, въ 1864 до 
3 6 0 , 0 0 0 ч. Кромѣ хдѣба, Балаково ведетъ 
торговлю лѣсомъ, сплавляемымъ сюда изъ гу-
берній Вятской и Костромской. Н а берегу Ба-
лаковскаго озера остатки стараго укрѣпленія. 

(Oeorgi К . П , 776; Сам. губ. вѣд. 18S7, N 12, стр. 42, N 17, 
стр. 66 а N 18; Суд. дор. I , 79; В. П р . 1889, V I , 22—24 ; В . Г . 
О. 1852, I I I , 65 І 8. Каз. 8к. Об. 1855, IX, 6 , 1857, I , 18). 

Б а л а н д и н а , село (помѣщ.), Кіевской 
г., Чигиринскаго у. , въ 60 в. къ з. отъ Чн-
гирина,. при прудѣ и рч. Сухомъ Ташлыкѣ. 
Ч . зк. 2,083 д. об. п. , 449 дв. 

Б а д а н д и н с к і й г о р о д о к ъ (влад.), 
слобода {Баланда тожъ), Саратовской губ., 
Аткарскаго у., въ 60 вер. къ ю.-з. отъ Ат-
карска, при р. Баландѣ, пр. пр. Медвѣдицы. 
Ч . ж. 6,651 д. об. п., 3 церкви, 927 дв., 
становая кв.; къ селу приписано земли 41,565 
десят. (гр. Шереметева). Значительная яр
марка, и еженедѣльные базары. Жители за
нимаются выдѣлкою сурковыхъ шкурокъ и 
вытапливаніемъ сала изъ тушекъ же звѣрка, 
также торгуютъ посудою и скотомъ въ зна-
чительномъ количества. 

Б а л а н о в к а , село (помѣщ.), Подольской 
г. , Олъгопольскаго у. , въ 25 в. къ с. отъ 
Олъгополя, при р. Берладынкѣ. Ч . ж. 3,357 
д. об. п . , 550 дв. , 2 церкви, винокуренный зав. 

Б а л а с и н Ѳ П І Т Ы , село (влад.), Бессараб
ской обл., Хотинскаго у . , въ 58 в. къ ю.-в. 
отъ Хотина, при р. Ведіи. Ч . ж. 293 д. об. 
п., 61 дв. и винокуренный зав., на которомъ 
въ 1860 г. выкурено вина на 26,000 р. сер. 

( С и . насел, м. Бессараб. обд., стр. 56; Нанята, кн. Бессараб. 
Ш. 18681?., с т р . 63). 

Б & Я а х а н а , селеніе, Бакинской г. и у., 
къ с.-с.-в. отъ Баку, въ 200 двор., съ нефтя
ными колодцами, которые, въ числѣ 87 , раз
бросаны на 10 кв. вер. Площадь, на которой 
разбросаны колодцы, покрыта наносного глиною. 
Между колодезями: Манжалюги, Іолючи и Іо-
рали, есть мѣстами земля, проникнутая неф
тью. Земля эта горитъ и употребляется для 
варенія пищи и топки жилищъ. Изъ колод
цевъ вамѣчательны: 2 Воронцовскихъ, даю-
щихъ ежедневно до 150 пудовъ нефти; они 
открыты въ 1847 и 1848 г. Халафи даетъ 
90 п . , Агаи и Забрать по 75 п. каждый, 
Алибеги и Earn по 35 п., Салат и Ашуръ-
Али по 1 7 ^ 2 пуд.; 17 колодцевъ отъ 12 до 
6 пуд., остальные отъ 5 до 1h пуда. 

(Кавказ. Кад. 1856 г . , стр. 503, 507; Гагемейстер/ь, тонорр., 
с т р . 45; Обоз. м . B a n n t . , I T , с т р . 27) . . . 

Б а л а х а н ы , самосад, сол. озеро, Бакин
ской г. и у., въ 12 в. къ с. отъ Баку, бійзъ 

— Б А Л А Х Н А 

сел. Балахана къ з. отъ него, самое большое 
на Апшеронскомъ полуос-вѣ; имѣетъ во Время 
половодія 5 в. дл. и отъ 1 до 1 в. 350 с. ш. 
Соли добывается до 8,000 пуд. Къ з. отъ 
сел. находятся соляные источники, на бере-
гахъ которыхъ осаживается соли иногда до 
2,000 пудовъ. 

(Кавказ. Кад. 1856 г . , с т р . 506; Г. Ж . 1827 г . , т . I I I , с т р . 52; 
Eichwald, Periplue, S . 233; Обозр. вд. Закавк., I V , с т р . 35). 

Б а д а х н а , р. , Енисейской губ. Беретъ 
начало въ Валаханскомъ оз., и нослѣ 180 в. 
теч. къ в . , черезъ тундры, впадаетъ въ Х а -
тангскій зал. Сѣвернаго ок. Бал. не глубока, 
потому промышленники не поднимаются по 
ней вверхъ, но заходятъ иногда къ ея устью. 
Озеро Балаханское, окруженное тундрами, зна
чительно, но мало извѣстно. 

(Лаптева 3. Г . Д. I X , 15, 41). 

Б а л а х н а , уѣз. городъ Нижегородской 
губерніи. 

I. Г-дъ, по прав. стор. Волти, при впаденіи 
въ нее Нетечи, въ 34 в. къ е.-з. отъ Нижнято, 
подъ 5 6 ° 2 9 ' с. ш., 61°16 в. д. Волга разіи*-
тіемъ своимъ причиняетъ большой вредъ го
роду; такъ въ 1620 г. она смыла 77 дво-
ровъ, въ 1678 нижняя часть города была 
почти вся разрушена", въ 1849 г. изъ 653 до-
мовъ не было затоплено только 120. Черезъ 
Волгу при городѣ паромный перевозъ въ с. 
Никольский Погостъ. Окрестная мѣстность бо
гата соляными ключами; ІоаннъІІІ , повзятіи 
Новгорода, въ 1479 г. поселилъ здѣсь ссыль-
ныхъ Новгородцевъ, знакомыхъ съ добываніеиъ 
соли, но солевареніе возникло здѣсь только съ 
1532 г. Въ 1535 г. Балахна была раззорена 
и сожжена Казанцами. Въ 1536 г., но рас-
поряженію правительницы (Елены Глинской), 
въ Балахнѣ построена крѣпость, состоявшая 
изъ деревянной стѣны а землянаго вала, ео-
хранивтнагося и доннйѣ. В * 1607 г. Бала
хна взята и раззорена бунтовгдикомъ Аля
бьевыми Въ 1612 году въ Бааахнѣ былъ 
устровнъ походный дворецъ квя&ат Пожар-
сйаго.; Въ 1709 г. г-дъ пржчисленъ къ Ка
занской г., въ 1719 къ Нижегородской, въ 
1779 г. назначен* уѣзд. тородомъ. Въ 1774 г. 
въ Бал. Тшло уже до 2,800 д. об. н. В ъ Ь 8 6 0 
жит. было 4,280 Д. об. п. (куицовъ 720 об. 
п., мѣщанъ и цехов. 2,448 =об4 п.). Почти все 
насел, православное. Въ 1860 г. {шло: церк
вей 18, домовъ 707, лавовь 66, уѣадное учи-
линго,' 3 приходекихъ, городская бвльница, 2 
богадѣяьня. Городе, земли 697 дес. Въ 1858 г. 
доходов»Шло 6,412 р. Заводовъ въ І в б О г . З в 
(1 соЗодовёнйнв, 19 кирпичныхъ, 6 солеваре»*-



БАЛАХНА 197 

ныхъ, 1 гончарный и 1 горшечный); произ
водительность ихъ не превышаетъ 50,000 р. 
сер. Солевареніе въ Б. , начавшееся въ 1532 г., 
особенно процвѣтало въ концѣ X V I I и въ 
началѣ X V I I I в.; въ 1618 г. варницъ было 
72, а въ 1674 г. 80. Съ нынѣшняго вѣка 
солѳвареніе пришло въ уиадокъ и въ 1860 г. 
было только 6 варницъ, на которыхъ выва
рено соли не болѣе 85,000 пудъ. Кирпичное 
и гончарное производство развились въ Б. 
еще въ X V I I в.; въ 1620 г. было здѣсь 14 
кирпич ныхъ зав., въ 1836 г. 36, нынѣ только 
19. Въ 1860 г. въ г-дѣ было ремесленнивовъ 
105 чел. Кромѣ того, плотниковъ 1,000, и 
кружевницъ 452. Судостроеніе замѣчательнѣе 
другихъ промысловъ; еще въ 1636 г. балах-
нинцы въ Нижнемъ построили, подъ прием о-
тромъ иностранца Кордеса, первый рускій ко
рабль <Фридрихъ>, для голштинскаго посоль
ства, отправлявшагося- въ Персію. Въ 1695 
г. строились въ Балахяѣ струги для Авов-
сжаго похода, а въ 1699 г. Петръ I при-
слалъ сюда иностранцевъ для выучки бала-
хнинцевъ судостроенію по новому образцу. 
Суда строятся преимущественно зимою. Съ 
1845 г. здѣсь началась постройка пароходовъ; 
первый выстроенный пароходъ былъ <Пермь>; 
постройка ихъ увеличилась еще болѣе съ устрой-
ствомъ завода паровыхъ машинъ въ дачахъ 
дер. Мышьяковви. Въ Бал. еженедѣльно два 
базара, куда привозятъ хлѣбъ, лѣсныя произ-
веденія и разный крестьянсвія иедѣлія. Сверхъ 
того, съ Б. пристани отмравляетея хлѣбъ, 
киртдачъ, дерешнвмя. вддййя и т. а . ; еже
годно- грувжтс* до 50 судовъ, еъ товарами 
я » сумму до 50,000 р. сер. Въ 1860 въ го-
родѣ выдано торговыхъ свидѣт. купцаиъ 95, 
крестьян. 25. 

(Oeorgi В . I I , 860; В. С т . Иижег. г у б . , с т р . 19, 85, 89, 1 0 3 -
105; Сборв. с т . св. о Р о с с , т . I I I , стр. 518, 59", 610—616; 
Нижегор. г. вѣд. , Мельникова, 1849 N 69, 73; 1850 N N 1, 5; 
Общ. ю з . и у с т р . гор. 1858 г. I I , стр. 329, 403, 459; Жур. M. 
В. Д. 1831, X X X , с т р . 431; Суд. Дор. 1854, I , с т р . С И , 172-, З а п . 
Кав. эк. об. 1857, I X , 3 ; Волга о г ь Тв. до А с т р . , стр. 150; З а п . 
А р і . об. X , 259—287). 

' П . Балахнинскій уѣздъ занимаете с.-з. уголъ 
Нижегородской г., расположенъ по обоимъ бер. 
Волги; на ю. доходить до Оки. Пространство 
по Швейц. 70,8 кв. м. (3,428 кв. в .) ; поверх
ность уѣзда вообще ровная; на правой сторо
на Волги она низменна, болотиста и лѣсиста. 
Почва здѣсь преимущественно песчано-илова-
тая, и неспособна для хлѣбопашества. Н а 
лѣвой сторонѣ Волги поверхность возвышен
нее, наклонна къ Волгѣ, почва глинистопе-
счавая, удобная для хдѣбопашества. Подпочва 
увзда еостоптъ изъ красныхъ и зеленыхъ мер

гелей пермекой формаціи, ботатыхъ обширны
ми мѣсторождѳніями гипса и соляными источ
никами, для которыхъ пласты мергелей мѣста-
ии пробуравлены до глуб. 400 ф. Волга пе-
рерѣзываетъ весь уѣздъ; на ней нѣсколько при
станей: при г. Балахнѣ , сс. Катункахъ и Го
родив. Ока течетъ іго юж. гран. Балахнин-
скаго у. Изъ другихъ рѣкъ уѣзда эамѣча-
тельнѣе Юіъ, Желѣзница, УсомяПыра, Не
значительные озера преимущественно раски
нуты по лѣв. б. Волги, и весною затопляются 
ея разливомъ; на правой сторонѣ болѣе дру
гихъ замѣчательно оз. Пырское (2 в. дл. и 
I1/» ш.), изъ котораго течетъ р. Пыра. Ни
жегородская желѣзная дорога проходить по 
южной части уѣзда параллельно съ Окою. Въ 
1860 г. жителей, кромѣг-да, было 94,150 об, 
п. (43,738 м. п.); на кв. м. съ г-мъ 1,386 
жит. Въ числѣ насел.: дворянъ 97 об. п. , 
крестьянъ: ваз. 14,640 об. п. (6,780 м. п.), 
удѣльн. 16,942 об. п. (7,827 м. п.), врем, 
обязан.: двор. 4 6 І об. п. (246 м. п.), крестьянъ 
57,895 об. п. (26,660 м. п.); кромѣ право
славныхъ въ 1860 г. единовѣрцевъ 7,668 об. п., 
раскольниковъ 7,670 об. п. Церквей право
славныхъ 62 (42 кам.), Ѳеодоровскій-Городец-
кій или Радиловскій муж. зашт. ион. въ с. 
Городцѣ, 3 единов. церкви, и 2 раек, часов
ни. Селеній 184 (изъ коихъ 56 селъ); дво-
ровъ 15,790; по населенности, замѣчательнн 
села: Городедъ, Кагунвя, Вѳршалово, Пурахъ 
и другія. При безшюдіа ноч*и ж тхоёщ&Ь 
Э О й (пахатной 116,60t? дес.) , '8еШвХвйв 
мало раввито, й хіѣбв не достаетъ на нровор-
млевіе жителей. Въ полъзов. госуд. крестьянъ 
состоитъ 15,854 дес , т. е. средн. числ. по 21/з 
дес. на д. м. п. Въ 1860 г. въ у-дѣ было 
лошадей 16,660, рогатаго скота 18,630, овецъ 
26,270, свиней 3,682 и козъ 2,380. Не
сравненно важнѣе лѣсные промыслы. Лѣса въ 
уѣздѣ 190,000 д е с , изъ нихъ строеваго 48,000 
д е с , преимущ. по Волгѣ, Окѣ и Троцѣ. Лес
ная полоса тянется *вдоль Оки до границъ 
Владимірской г., почти на 65 в., и отъ лѣв. 
бер. Оки внутрь уѣзда верстъ на 50; кромѣ 
того, лѣсъ раскинуть и въ другихъ мѣстно-
етяхъ. Главная порода сосна и ель. Жители 
у-да дѣлаютъ деревянныя ложки, разную по
суду, оконныя рамы, дерев, фонари, веретена, 
кленовые гребни, жгутъ уголь, гонять де*о*ь, 
смолу и скипидарь, занимаются постройкою 
судовъ и лодокъ по Волгѣ. Затѣмъ балахнин-
цы занимаются валяніѳмъ обуви н пгляпъ изъ 
простой шерсти, быютъ льняное масло, дѣ-
лаютъ солодъ; многіе занимаются штукатур-
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нымъ ремеслом*, а также гончарным*. Ого
родничество развито только на луговой стор. 
Волги. Льняное производство весьма развито 
ш Бадахн. у. Рыболовством* жит. занимаются 
ие только въ своем* уѣздѣ, но многіе ходят* 
въ Астрахань. Въ с. Катункахъ занимаются вы-
дѣлвою ють, портняжничеством*, сапожным* 
мастерством* и скорняжничеством*. Заводов*, 
фабрик* и промышленных* заведеній считается 
до 400, но они всѣ незначительны, кромѣ 
обширной машинной фабрики общества Волж-
скаго буксирнаго пароходства. Въ 1860 г. 
было заводов*: салотопенных* 7, кожевен
ных* 20 (въ с. Городцѣ, Катункахъ и А н 
дреева), клееваренных* 2 , писчебумажный 
зав. 1 (въ д. Харинкѣ), канатных* 5 (въ с. 
Гордѣевкѣ, Малитовкѣ и въ дд. Княжинѣ, 
Ворзовкѣ), паточныхъ 7, машинный 1, якор
ных* 5, стевлянныхъ 3, горшечных* 3, гон
чарных* 8 8 , скипидарных* и дегтярных* 18, 
кирпичных* 3 2 , пряничных* 2 1 , солодовен
ных* 37, овчинных* 10, валеночннхъ и 
шляпных* 227 заведеній, крахмальных* 2. 
Торговля уѣзда сосредоточивается на база
рах*, в* ее. Городцѣ, Катункахъ и Пурехѣ . 
Главный, статьи привоза на базары: хлѣбъ, де-
ревянныя и гдивяныд издѣлія, иряжа, сыро
мятная щяж и желѣзныя издѣлія. Как* при
стани замѣчательны села Катунки и Городецъ, 
на Волгѣ. Съ первой отправляется разныхъ 
товаров* на сумму до 10,000 р. сер., а со 
второй до 200,000 р. сер., такъ какъ село 
Городецъ есть центр* торговли деревянной 
посудою, приготовляемой въ Семеновскомъ и 
Балахн. у-хъ и грузы ея отсюда идут* до 
Астрах, киргизских* степей. 

(Бжбіівго. с и . Нюкегородс, г у б . ) . 

Б а л а х т а (Шипицьта, Еулички тожъ), 
село, Енисейской губ., Ачинскаго озер., на р. 
Чулым*1 при впаденіи рч. Балахта (Бадык-ты), 
въ 165 вер. къю.-в. отъ А ч . Двор. 240, жит. 
1,469 д. об. п. (1858), церковь, богадѣдьня, 
приходское училище, свѣчной и мыловаренный 
заводы, еженедѣльные базары и ярмарка. 

Б а л а ш и н с к а я бумагопрядильная и 
суконная кавуфактурв, (куп. Молошникова), 
Московской губ. и у, Въ 1860 г. на ней 
выпрядено на 19,042 веретенахъ 18,000 пуд. 
пряжи на 279,000 р . сер., и выработано 
сукна, цѣною отъ 60 Е. ДО 3 р. сер. за ардагь , 
72,000 арш. на 76,000 р. сер. Рабочих* со
стояло 870 д, об. п. , изъ коих* 8 иноетр&н-
цевъ. Сукно сбывается на вижегор. аржащу 
и въ Кяхту. При мануфавтурѣ больница в 
аптека. 

В А Л А Ш О В Ъ 

Б а л а ш о В Ъ , уѣз. г-дъ Саратовской г. 
I. Г-дъ въ 240 вер. къ з. от* губ. г-да, подъ 

5 1 ° 3 3 ' с. ш. и 6 0 ° 4 9 ' в. д., на лѣв. бер. Хопра, 
до 1780 г. былъ дворцовым* селом*. Въ 1780 г. 
назначен* уѣзд. городом*, в* 1798 г. сдѣланъ 
заштатным*, но въ 1803 г. возстановленъ. Въ 
1860 г. было ч. ж. 5,945 д. об. п. (купцов* 
2,188 об. п. , мѣщанъ 2,254 об. п.); вѣры 
православной, кромѣ 171 раскольн. Городъ 
дурно выстроен*. Въ 1860 г. въ нем* было 
4 правосл. церкви, жилых* домовъ 6 9 1 , лавок* 
120, тюремн. замок*, пороховой погреб*, 
пловуч. мост, черезъ Хоперъ, 2 площади, 10 
улицъ, училище и больница на 10 кроватей. 
Въ 1858 г. было доходов*: 7,367 р. , капитал* 
запасный 12,194 р. Заводов* въ 1860 г. 20: 
салотопенных* 7 (на сумму 27,925 р. сер.), 
мыловаренных* 2 (на 18,830 р. сер.), коже
венный (на 18,950 р .) , пивоваренный (на 
1,210 р.), воскосвѣчной (на 3,627 р.) , кир
пичных* 6 (на 3,052 р.) , всего на 74,774 р. 
Ремесленников* в* 1860 году 700 (200 ма
стеров*). Многіе изъ жителей занимаются 
земледѣліемъ и пчеловодством*. Земли город
ской 223 дее. Въ 1860 г. выдано торго-
выхъ свидѣтельствъ купеческихъ 180, кресть-
янскихъ20. Главные предметы торговли: хлѣбь, 
льняное еѣмя и сало. Н а рынках* г-да про
дается ежегодно пшеницы до 110,000 четв., 
ржаной муки до 40 ,000 четв., овса 2 5 , 0 0 0 
четв., льнян. сѣмѳни 50,000 четв., сада 20,000* 
пуд., всего на сумму 452,000 р. сер. Большая 
часть этих* произведеній съ Балашовской 
пристани идет* по Хопру и Дону въ Ростов*, 
меньшая сухим* путем* въ Козлов*, Тамбов* 
и Моршанск*. Сало идет* исключительно на 
Моршанск*. Ярмарки въ году 3. Н а ярмарку 
1-го марта пригоняется скота на 7,000 р. 
из* Земли В . Донок, и Камышина, и приво
зится товаров* на 52,010 р. Оборот* всей 
торговли Бал. до 1,а00,000 р. 

С В . С т . С а р а т о в е г у б . , стр. 99—179 ; Л в о о о а д о в ъ , I I , 109 ; 
Erdmann, H . 1, В . 2, S . 131 ; Ж . M. В. Д . « 4 1 , т . X L , дар. 
46-, 1858, X V , смѣсь, 20—26 ; С а р а т . г. вѣд. 1846, N 50; 1850, 
N 16; 1855, S 8 4 , 1836, N 4 3 ; 1887, Ж 30: Общ. у в т р . и хов. 
г о р . на 1858, I I , с т р . 845, 419, 613). 

П . Балашовекій уѣзд*, Саратовской губ., 
занимает* зап. часть г-ніи. Простр. у-да 
(по ІПвейц.) 198,9 кв. г. м. (9,623 кв, в.). 
Поверхность его вообще ровная; только правые 
берега рѣкъ Хопра, Аркадака и др. возвыша
ются мѣстами до 140 ф. надъ водою. М е 
стам? ати. береговыя возвышенія круты и 
утееиеян щ здрерѣзываютея оврагами; болѣе 
замѣчатеяьныя из* нихъ при сс. Турках*, 
Макаров*, Иадауь и Юеупонв. Господствую-
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щая почва въ уѣздѣ черноземно-глинистая, ко
торая, по мѣрѣ приближенія к* Хопру, пере
ходит* въ черноземно-песчаную, a мѣстами 
даже въ глинисто-песчаную. Кромѣ того, по 
всему уѣзду раскинуты солончаки, которыхъ 
считается до 38,000 д е с , а торфяная почва 
встрѣчается около рѣкъ. Подпочва состоитъ 
изъ красно-бурой и желтой глины; въ нагор
ных* берегахъ рѣвъ есть слой синевато-сѣ-
рыхъ известняков* мѣловой формаціи. Изъ 
рѣкъ замѣчательна Хоперъ, перерѣзывающій 
уѣздъ отъ с.-в. къ ю.-з.; онъ судоходенъ, 
богат* рыбою, а по берегамъ его хорошіе СЕНО
КОСЫ. Другія рѣки: Терса, Елань, Бол. Арка-
дакъ, Карай, Тамола, Кистендей и др. не 
сплавны. Озера и болота образуются изъ раз-
ливовъ рѣкъ Хопра, Карая, Аркадака и Терсы; 
болѣе других* замѣчательны Круглое при с. 
Свинухѣ, Расказань, Ильмень при с. Рѣпномъ 
и др. По свѣд. за I 8 6 0 г. въ уѣздѣ, кромф 
г-да, ч . ж. 197,282 д. об. и. (95,123 м. п.); 
на кв. м. 996 д. >Въ числѣ жителей дворян* 
169, крестьянъ каз. вѣд. 66,515, удѣльн. 
14,087, временно-обязан.: двор. 6,856, кресть
янъ 98,236. Господствующее племя велико-
россіяне, но есть немного мордвы. Вѣроиспо-
вѣданіе православное, кромѣ 1,334 д. об. п. 
раскольников*. Церквей 73, поселковъ 273 
(9 слобод., 58 сел* и 206 дерев.); по населен
ности замѣчательны села Богородское (Туркса 
тожъ), Самойловка (Три островка тожъ), Дурнино 
(Кислое), Аркадакъ (Никольское), Репоевка, 
Романовка, Большой Карай и другія. Главное 
занятіе жителей хлѣбопашество. Хлѣба в п и 
вается ежегодно озим, до 107,000 четв., яро
ваго до 157,000, картофеля до 1,200 четв., 
снимается озимаго до 320,000 чет., яроваго 
до 520,000, и картофеля до 4,557. Въ пользов. 
казенн. крестьянъ состоитъ 142,125 дес. 
земли, т. е. средн. числомъ по 41/г дес. на 
д. м. п. Въ отношеніи скотоводства Бал. у. 
есть первый въ губерніи. Лошади киргизской, 
калмыцкой, донской И битюгской породы; есть 
нѣсколько овчарень, имѣющихъ отъ 5,000 до 
10,000 головъ.Въ1860г.было 109,900лошадей, 
99,500 рогатаго скота, 131,690 овецъ про
стых* и 211,164 тонкорунных*, свиней 19,450 
и козъ 1,877. Огородничество и садоводство 
мало развито; бахчей много. Уѣздъ скуден* 
лѣсами; въ 1852 г. ихъ было 34,685 д е с , 
преимущественно по Хопру. Строеваго лѣса 
почти нѣтъ; лѣсныя породы: дубъ, ольха, бе
реза, вязь, осина, липа. Изъ промыслов* въ у-дѣ 
замѣчательны: рыболовство (рыбы отправляется 
въ Москву до 3,000 пудъ), прасольство (т. е. 

торговля скотом*, закупаемым* не только по 
уѣзду, но въ Зем. Войск. Дон, и въ Астра
ханской губ.), н извозничество. Въ 1860 г. 
въ уѣздѣ была 1 фабрика солдатскихъ сукон* 
при с. Журавкахъ, но н та стояла безъ дѣй-
ствія, и 2 винокуренных* зав.: при с. Арка
дакъ- и Падахъ; на нихъ выкурено вина на 
сумму 168,248 р. сер., рабочихъ было 140 
человѣк*. Торговля уѣзда состоитъ в* сбытѣ 
хлѣба и скота и сосредоточивается на база
рахъ и ярмаркахъ; послѣднія бываютъ въ с. 
Романовкѣ (скотъ), Самойловкѣ (скотъ), 
Песчанкѣ (скотъ), Верезовкѣ, Турках* (скотъ, 
хлѣбъ и рыба), Макаровѣ (скотъ и хлѣбъ), 
ЗубриловВѣ (хлѣбъ и сельскія произведенія). 
Въ вышепоименованныхъ селеніяхъ круглый 
годъ производится торговля хлѣбшъ, сплав
ляемым* по Хопру въ Ростов*. Х л і б і Гру-
зитсв на барках* на постоянной нристанп 
въ Валашовѣ, и при се. Окачнхѣ, Чяривовѣ, 
Красноярѣ, Турках*, Арвадакѣ, Завьяловѣ, 
Грязнухѣ; впрочемъ мѣста грузки иногда 
переменяются. По Хопру изъ Бадашовскаго 
уѣзда отправляют* ежегодно отъ 30 до 40 
баров*, поднимающихъ каждая отъ 3,500 до 
4,000 кулей. 

(Нввольскій ю з . on. Балашове, у . , С в б . , 1885; остальв. б в -
бліогр. см. Саратовскад г у б . ) . 

Б а л б а с о в к а , сел. (ваз.), Харьковской 
губ., Изюмсваго у . , при р. Торігѣ, въ 8 в. 
на в. отъ зашт. г. Славянсва, въ 38 в. на 
ю.-в. отъ Изюма. 1нс. жит. 1,987 д. об. п. , 
326 двор. 

Б а л д а или Болда Большая, рував* Волги, 
отдѣляется въЗ 1/» вер. выше Астрахани, оволо 
мон. Балдинскаю, влѣво отъ в. и впадаетъ въ 
Каспійсвое м. По выходѣ своемъ изъ Волги 
отдѣляетъ влѣво р. Малую Балду, которая, 
посредствомъ многихъ другихъ протоков*, соеди
няется съ Бузаномъ и имѣетъ направленіе къ 
в. Пройдя 6 вер., Б . Балда соединяется съ 
р. Кутумомъ посредствомъ Казачьяго - ерика, 
черезъ 13/і вер. отдѣляетъ от* себя влѣво р. 
Рычу, черезъ 13 вер: справа принимает* въ 
себя Кутум*, еще черезъ 7 в. соединяется про
током* Щукою съ р. Царевою, еще черезъ 8 в. 
выпускает* вправо р. Зауклеи, а немного ниже 
р. Три-Избинки. По замѣчанію мѣстныхъ жи
телей, Балда годъ отъ году становится шире; 
лѣвый берегъ стремленіемъ воды подмывается 
и обрушивается. Вся дл. теченія Б . Валды 
до 66 вер.; глуб. ея неодинакова, по выходѣ 
изъ Волги отъ 42 до 12 фут., но с* прибли-
женіемъ к* устью она мелѣегь, я есть мѣста, 
гдѣ глуб. не болѣе I1/* и 2 фут. 

СНебольсвиъ, воля, вма., с т р . 6 ; Stuckenberg Hydr. V , 284; 
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Ш. Ы. В . Д . 1868, Х Х Х Ѵ Ш , с т р . 40; С у д . дор. 1884, с т . о п . , 
с т р . X X X V I I , п о и р . о и . , с т р . 8 ) . 

БаЛДННОКІЙ, Болдгшвхій ш и Облондин-
скій заштатный муже, монастырь, Астрахан
ской г., къ с. отъ Астрахани, на Балдинекомъ 
островѣ, образуемомъ pp. Балдою, Кутумою и 
Волгою; объ основании его ничего неизвѣстно; 
соборная его церковь Воскресенія Христова 
существуетъ съ 1768 г. 

( И с т . Рос. Іѳр. III , 412; Ратшннг, стр. 18). 

Б а л д о н ъ , сел. (каз.), Курляндской губ., 
Митавскаго у., Баускаго стана. Жит. въ каз. 
селеніи, къ котор. принадлежать дер. Лафон-
тенъ и Шарлоттенгофъ, и поселокъ Балдон-
скаго минер, источ., 1,856 д. об. п. Источн. 
находится въ 5 вер. отъ Балдона, между 
холмами, въ живописной долинѣ, перерѣзан-
ной ручьемъ Кекау. Около него воксалъ, ку
пальный домъ, гостинница и прекрасныя гуль
бища. При заведеніи 38 комнатъ; въ 28 
изъ нихъ ванны. Вода въ колодцѣ чиста 
и прозрачна, имѣетъ довольно ощутительный 
сѣрный запахъ и вкусъ слабый щелочно-соло-
новатый. Балдон. воды сдѣлались общеизвѣст-
ными съ 1795 г. Количество изливаемой 
источникомъ воды вь часъ доходить до 67 
куб. фут. или 4,954 фун. Температура воды 
около -| -6° Р . Вода землисто-щелочная, желѣ-
SHCTÖ-сѣртаая, исодержитъ сѣрнокислые: кали, 
натръ, магнезію, известь;, углекислые: известь, 
магяезію, желѣзную окись, глиноземъ, кремне-
земъ, а изъ газовъ сѣрн. водор. и угликислоту. 
Курсъ леченія продолжается, среднимъ числомъ, 
28 дней. Самое удобное время года — съ поло
вины іюня до конца августа. Ранѣе и нозже 
этого времени хотя и бываетъ теплая погода, 
но случаются часто холодныя утра и вечера, 
и особенно вечерніе туманы. Балдонскія ми
неральная воды нанболѣе дѣйствительны въ 
ослизеніяхъ кишечнаго канала, накопленіи въ 
немъ желчно-слизистыхъ нечистота, геморро-
идальныхъ припадкахъ, особенно при неоткры-
томъ геморроѣ, въ золотухѣ, ртутномъ худосочія, 
въ ревматизмѣ, ломотѣ (подагрѣ) и накожныхъ 
б&ййняхъ, вообще въ худосочіяхъ: чесоточ-
номъ, лишайномъ, видоизмѣненномъ сифили
тическом*, атритическомъ и въ задержаніи 
привычных* кровоотдѣленій веякаго рода. 

(Bienenetarom. Oeteeeproi. 4 M ; Груігь, onacàï. водъ, 208; 
Ailg . K u r l . btelligeiiaW. 18*4, К 27). 

Б а л д у й с к а я п а д ь , гора, Иркутской 
губ. и окр., въ 70 вер. ниже Иркутекаго соже-
вареннаго завода, и въ 4 вер. отъ р. Ангара; 
замѣчательна богатымъ мѣсторожденіемъ камеа-
наго угля, до 9 футовъ толщ. 

С Г . Ж. 188S г . , п о . 

Б а Л Д Ы Ш Ъ , село (влад.), Орловской г., 
Дмитровскаго у . , въ 4 вер. отъ Дмитровска, 
при р. Несеѣ , на московско-кіевекомъ трактѣ. 
Ч . ж. 956 д. об. п. (Краеовекаго), 77 двор, 
и свеклосахарный заводь, на котором* въ 1860 
г. выдѣлано песка 2,050 пуд., на 11,275 р. 
сер. Рабочихъ было 186 чедовѣвъ. 

Б а л в З И Н О , село (каз.), Вятской г., Гла-
зовскаго у. , въ 26 вер. къ ю.-в. отъ Глазова, 
при р. Чепдѣ , на большой дорогѣ въ Оханскъ. 
Ч . ж. 442 д. об. п . , 55 дворовъ, почтовая 
станція, Сельское училище и ярмарка конная 
и краснорядная. Въ 1857 г. на нее приве
дено лошадей на 15,000 р. сер., продано на 
13,000 р. сер.; остальныхъ товаровъ приве
зено на 14,680 р. сер.; продано же на 6,785 
р. Стеченіе народа бываетъ значительное. При 
селеніи городище, ймѣющее форму полукружія 
и упирающееся въ гору своими концами; валы 
его высоки; кромѣ валовъ, никакихъ развалинъ 
не видно. Вотяки говорили, что это городище 
носило названіе Курила. 

(ДневЕ. З а п . 1770 г. Рычвова, с т р . 71 ; В. С т . Вате, г . , с т р . 
88; Вѣст. Геогр. Об. 1858 г., К 8, стр. 134). 

Б а Л И Н Ъ , мѣстечко (влад.), Подольской 
г., Каменецкаго у., въ 29 в. къ с.-в. отъ у. 
г-да, при р. Мукшѣ , притокѣ Днѣстра, полу
чило привиллегіго короля Станислава-Августа 
въ 1782 г. Ч . ж. 2,393 д. об. п. (1,207 об. 
п. православныхь, 323 католиковъи 368 евре-
евъ), 292 дв . , православ. церковь, синагога, 
молитвенная евр. школа. ' 

( В . С т . Подод. г . , ст. 31; Ж. M. В . Д. 1845, т . I X , с т . B I O ) . 

Б а л к а р ы или Жалкары, у грузинъ Ви
згами или Бассіаны, родъ Кабардинцевъ Тюрк-
скаго племени, въ Терской обл., въ юж. части 
Кабарды, въ горахъ по pp. Чегемъ и Черекъ; 
занимаютъ простр. въ 40 вер. въ шир. и въ дл. 
Онъ раздѣляется на 4 общества: 1) Балкары, 
по р. Череку и его пр. притокамъ, 14 ауювъ, 
и до 850 дв.; 2) Хуланъ, по р. Черекъ-кхяхо, 
пр. Черека, 3 аула и 120 двор.; 3) Безети, 
цо тому же притоку Черека, 2 аула и до 100 
двор., и 4) Чегемъ, по р. Чегемъ, 6 аул. и 
до 300 дв. Всего Бадкарцевъ до 4,500 д. 
об. п. До 1822 г. они были въ зависимости 
отъ Кабардинцевъ, но въ 1822 г. приняли под
данство Россіи и съ тізхъ поръ не измѣнижи 
присягѣ. Они миролюбивы, главное ихъ заня-
гіе скотоводство и садоводство; также ткутъ 
шелковыя ткани, приготовляютъ сукна, бурки, 
войлоки, холодное оружіе. Исповѣдываютъ ма
гометанскую вѣру, говорятъ исиорченяымъ та-
тарскимъ языкоиъ, управляются выборными 
старшинами. ' 

( M a i 2 T o y . Ц , 166, 170; Г е о р г » , епяо. жар., П , 83, Ш а р -
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roth Voy. т . I , p. 310-, R . G . В . Koppen, 8. 146, 182; Бровет-
скій, изв. , т . I I , стр. 318; Зубовъ, кар. Кавк. , I I I , стр. 135; В. 
С т . Ставроп. г . , 129; Кавв. Кад. 1858, с т р . 291; Kolenati I , 25). 

Б а л к и , село (казен.), Таврической губ., 
Мелитопольскаго у . , на лѣв. бер. р. Конки, 
въ 70 в. на с.-з. отъ Мелитополя. Ч . ж. 2,759 
д. об. п. (по 10 рев.), малороссіянъ, 387 дв., 
еженедѣл. базары и двѣ ярмарки. 

Б а л к у и , полуостровъ въ Красноводскомъ 
зал. восточ. бер. Каспійскаго м. , раздѣляетъ 
бухту Муравьева и Соймонова, состоитъ изъ 
порфира, и на ю.-в. оконечности имѣетъ ко
лодцы прѣсной воды. 

( З а п . Гидр. Д е п . , V I I I , 248; Stuckenberg Hydr. , V , 33; 3. Г . 
0. I V , 71). ' ' 

Б а л о в н ѳ в о , село (владѣл.), Рязанской' 
губ., Данковскаго у., въ 6 вер. къ ю.-з. отъ 
г. Данкова, съ винокуреннымъ заводоиъ (Бо
родина), однимъ изъ лучшихъ въ губерніи; сила 
завода въ 200,000 ведръ; въ 1857 г. на немъ 
выкурено 111,000 вед. Здѣеь находится и дру
гой заводъ (Муромцева), силою въ 63,000 вед., 
*авже заведеніе для изготовленія земледель
ческих* орудій И машинъ, суконная фабрика 
(выдѣдывавшая сукна на сумму 29,400 р. с.) 
и небольшой свеклосахарный заводъ, на кото
ромъ въ 1860 г. выдѣлано 462 п. сахарнаго 
песка, на 2,772 р. сер.; рабочихъ во время 
дѣйствія 140 чедовѣкъ. Ч . ж. 750 д. об. п. 
(по 10 ревизіи), 59 дв. 

(Баравоввчъ, Раз. г . , с т р . 296, 471; В. С т . Раз. г . , таб. N 12; 
Ж. М. Г . И . 1846, т. X I X , с т р . 144). 

. Б а л т а , уѣзд. городъ Подольской г. 
I. Г-дъ, въ 357 в. къ ю. отъ губ. г-да Ка

менца, при запрудѣ болотистой р. Кадыма, 
на îroïT. дорогѣ изъ Одессы въ Жевъ, подъ 
47**56' с. ш. и 4 7 ° 1 8 ' в. д. Балта, до при-
соединенія ея къ Россіи, была слободою По-
дольскаго воеводства; въ 1797 г. сдѣдана 
уѣздн. г-мъ. Въ 1860 г. въ Балтѣ было 14,154 
д. об. п. (купцовъ 1,362, мѣщанъ, цеховыхъ 
и гражд. 10,012). По исповѣданіямъ: право
славныхъ 3,656, раскольниковъ 1,267, като-
ликовъ 392 и евреевъ 7,996. Въ 1860 г. въ 
Балтѣ было церквей 3 , еврейская синагога, 
костелъ, 1,491 домовъ, 309 лавокъ, театръ, 
больница, 2 училища. Городской земли 4,522 
дес. Въ 1858 году доходы города 12,334 р. 
Заводовъ въ 1860 году было 23 (свѣчно-
сальннхъ 6, салотопенныхъ 8, мыловарен-
ныхъ 2, пивоваренный 1 и кирпичныхъ 6); 
болѣе замѣчательны заводы салотопенные и 
свѣчноеальные. Ремеслами въ 1860 г. зани
малось 437 (256 мастеровъ). Въ торговомъ 
отношеніи городъ имѣетъ большую важность 
для края, чему много способствует* бли

зость границы и трактъ, идущій изъ Кіева въ 
Одессу. Въ 1860 г. купеческихъ капиталовъ 
было объявлено 334. На двухъ ярмарках* 
оборот* достигал* до 300,000 р. сер.; изъ 
ярмарок* болѣе замѣчательна троицкая. Пред
меты торга фабричныя и крестьянскія издѣлія, 
но еще важнѣе рогатый вкотъ, лошади, кожи, 
шерсти и хлѣбъ. 

( В . О т . Пододьс. г . , стр. 131; общ. ю з . в устр. гор. 3« 1858) 
Сумарокова п у т . въ К р . , 236). 

П . Балтскій у-дъ, въ ю.-в. части Подоль
ской губ. Простран. его 145,7 кв. г. м. или 
7,048 вер. Мѣстность отчасти холмистая; 
одна изъ отраслей Авратынской возвышен
ности пересѣкаетъ уѣздъ и около самой Балты 
проходитъ въ Херсонскую губ. Поверхность 
у-да, состоящая из* отлогих* холмов*, поре» 
сѣченныхъ глубокими оврагами, большею частію 
сухими и безводными, имѣетъ вообще степной 
характеръ. Въ особенности южная часть у-да, 
между Днѣстромъ и Ягорлывомъ, есть степь 
безводная, безлѣсная и малозаселенная. Лѣ-
совъ во всем* у-дѣ не болѣе 60,000 десят. 
Почва у-да состоитъ изъ тонкаго слоя черно
зема, весьма плодороднаго в* сосѣдствѣ рѣкъ 
или въ дождливое время года. Сыпучіе пески 
находятся только близ* м. Саврани, на пр. 
стор. р. Буга , и по р. Кодыму. Изъ рѣкъ 
весьма значительны только Днѣстръ и Бугъ. 
Первый составляетъ зап. границу у-да, вто
рой пересѣкаетъ у-дъ въ восточной его части» 
Остальныя рѣки малочисленны и ничтожны. 
Озеръ и значительных* болот* совсѣмъ нѣта» 
В * 1860 г. было, кромѣ г-да, жит. 183,520 
д. об. п. (90,405 м. п.). На кв. м. съ г-мъ 
1,354. Въ числѣ жит. дворянъ 2,094, каз. кр. 
19,802, однодворц. 23,417, воен. пос. 20,080, 
евреевъ землед. 7,259, выш. изъ крѣп. завис. 
83,586. Населеніе правое, кромѣ 9,648 ка
толиков* и 21,045 евреевъ. Изъ поселков* 
значительны по населенію Тридубы, Кривое 
оз., Круты, Оаврань и др. Земледѣліе развито, 
пахатныхъ земель до 440,000 дес., но засухи 
часто дѣлаютъ большой вред* посѣвамъ. Въ 
пользов. каз. крест, состоитъ 69,000 д е с , т. 
е. болѣе 4 дес. на душу м. п. Садоводство 
также развито, и фрукты очень дешевы. Вино-
градъ растетъ хорошо, въ особенности въ до-
линѣ р. Днѣстра, но онъ мелокъ и не вкусенъ; 
изъ него приготовляется до 1,200 недр* сла-
баго вина, похожаго на молдаванское. Пчело
водство весьма распространено. Шелководства 
совсѣмъ нѣтъ, не смотря на обиліе тутовыхъ 
деревьев*. Скотоводство, при обиліи етепныхъ 
луговъ, достаточно развито. Въ 1860 г. было 
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лошадей 1 1 , 3 0 0 , рогатаго скота 74,200 го
лов*, овецъ простых* 2 0 , 5 0 0 , тонкорунных* 
1 7 , 5 0 0 , свиней 1 4 , 8 0 0 , коз* 2,000. Заво
дов* въ 1860 г. было: винокуренных* 23 
(на 52,000 р.), салотопенных* 4 (на 18,000 
р.) , пивоваренных* 9 (на 3,900 р . ) , свекло
сахарный 1 (на 4,000 р . ) , кожевенных* 2, 
кирпичных* 5, экипажный 1. Торговля пре
имущественно въ руках* евреев* и сосредо
точивается въ Балтѣ; предметы вывоза хлѣбъ 
И сырыя произведенія. 

(Библіогр. , с м . Подольск, г у б . ) . 

Б а д т і й с к і й - П о р т ъ , зашт. город*, 
Эстляндской губ., Гарріенскаго у . , иа вост. 
стор. Рогевикскаго зал., подъ 59° 17' с. ш. и 
4 1 ° 5 1 ' в. д., въ 47 вер. отъ Ревеля, на ка
менистой и безплодной почвѣ. Въг-дѣ 72 дома, 
(23 камен.), 1 православная и 1 лютеранская 
церкви. Лавок* 7, магазинов* 4. Фабрик* и 
заводов* нѣтъ. Ч . ж. въ 1860 г. было 389 д. 
об. п. (160 м. п.). Торговля незначительна; 
в* 1860 г. было объявлено капиталов* 4 по 
3 гильдіи. Въ 1858 г. доходы города были 
1,697 р. Г-дъ имѣетъ небольшую гавань для 
купеческих* судов*. Заливъ (Рогевиксвій), дли
ною въ 5 вер. и шир. до 3 вер., имѣетъ вездѣ 
удобную дли яворнаго стояпія глубину, при 
весьма хорошем* глинистом* грунтѣ и пред
ставляет* надежный рейд* для многочислен-
наго флота. Выгоды эти обратили на себя 
вниманіе сначала шведскаго правительства, 
а потом* Петра Вел. , посѣтившаго въ 1715 
году Рогевикскій зал. Въ 1722 году Петръ 
поручил* гр. Мюниху составить проектъ для 
устройства новаго порта. Не смотря на ста
рания по сему же предмету Иипер. Елиса-
веты работы по Балтійск. порту никогда не 
приведены были къ окончанію и въ 1768 г. 
совершенно прекращены. Въ 1783 г. Балтій-
скій портъ былъ сдѣланъ уѣздн. г-мъ, но 
вскорѣ упраздненъ. Въ 1803 г. былъ снова 
поднять вопросъ о возобновленіи работъ въ 
въ Балт. портѣ, но разрѣшенъ отрицательно. 
Заливъ замерзает* на короткое время, а въ 
теплая зимы и совсѣмъ не замерзаетъ. Во
обще навигація въ Б . - П . прекращается не бо
л-бе, как* на 2 или 3 мѣсяца. В * началѣ 
весны, когда другія гавани Финскаго залива 
еще заперты льдом*, корабли еъ фруктами и 
устрицами заходят* иногда в* Б . - П . и остав
ляют* здѣсь свои грузы, которые нотой* пере
правляются гужом* въ С.-Петербург*. 

EStuckenberg. H y d r . , 39—51; Ковшер. г а з . 1814, N 56; В і « -
nenatam Ostseepr. V , 63; Сарычевъ, Доція Фня. залива, 1817 г . , 
стр. 180; 5-ое прибавл. къ обзору Фарватеровъ Финек. з а л . , 
1853 г . , с т р . 262; Pilote de la mer Baltique par b e Gras. 1856, p. 

345; З а п . Гидр. Доп. т . I V , с т р . 171; Х о з . обозр. я у с т р . гор. 
за 1858 г. , с т р . 362, 437, 475; Kathlef Skizze v. L i v - , B e t h - u . 
K u r l . 24) . 

БаЛТІЙСВОе м о р е — часть Атлантиче
с к а я океана, далеко вдающаяся въ европей
с к и материк*, между прибрежьями Швѳціи, 
Россіи, Пруссіи и Даніи. Названіе Балтій-
скаю моря нѣкоторые производят* отъ латыш-
сваго слова балтасъ, что значит* бѣлый, и 
полагают*, что обрывистые мѣловые берега 
ю.-з. его части дали повод* въ этому назва-
нію. Въ древности (въ Птоломеевой геогра-
фіи) Бадтійс. м. называлось Бенедскимъ, отъ 
славянскаго народа вендов*, обитавшаго на 
южных* берегах* моря; римляне называли 
Балт. м. Sinus Cadanus. В * лѣтописи Не
стора оно называется Варяжскимъ, а позже 
въ Россіи его называли Свейскимъ. Германцы 
и теперь называют* Балт. м. Восточнымъ 
(die Ostsee). Балт. м. простирается на с. 
до 6 5 ° 5 Г с. ш . , на ю. до 5 3 ° 3 0 ' с. щ., 
т. е. всего на 1 2 ° 2 0 ' шир. или 1,295 вер. 
Самая зап. оконечность Б. м. у Фленсбурга 
находится подъ 2 7 ° 2 5 ' в. д., самая вост. у 
Петербурга, подъ 4 7 ° 5 8 ' . Наибольшая шир. , 
Балт. м. отъ Карлскроны до Мемеля не пре
вышает* 318 вер. Поверхность Балт. м. бо-
ліе 6,000 Ц геог. м . , но изъ этого числа 
слишком* 1/з приходится на заливы Ботни-
ческій, Финскій и Рижскій. Прибрежья Балт. 
моря, по геологическому ихъ строенію, могут-ь 
быть подведены подъ 4 главные типа: 1) гра
нитныя прибрежья Швеціи и Финдяндіи; 
2) плитняковым, преимущественно изъ силу-
рійскаго известняка, в* Эстляндіи, по южной 
сторонѣ Финскаго зал. и далѣе до входа в* 
Рижскій зал. ; 3) наносныя песчаныя въ Лиф-
ляндіи, Курляндіи и Пруссіи; 4) мѣловыя на 
ос-вѣ Рюгенѣ , въ Мекденбургѣ, Голштиніи и на 
Датских* ос-вахъ. Русское прибрежье Балтійс. 
м. начинается финсвимъ берегом* Ботничѳ-
скаго залива, отъ устья р. Торнео до мыса 
Гангеуда. На этом* протяженіи характер* 
прибрежья не одинаков*. Сѣвер. часть его 
низка и полога, поросла еловым* и мелким* 
сосновым* лѣсом* на песчаном* грунгѣ; бе
реговая динія почти прямая, и не имѣеть 
значительных* вырѣзокъ (шеръ); берег* скло
няется постепенно къ морю, так* что все 
поморье мелководно и богато значительными 
отмелями. Далѣе на ю. около Вазы и еще далѣе 
в* Або и до Гангеуда береговая линія изрѣзана 
множеством* бухт* и узких* заливов*, извѣет-
ныхъ иод* именемъ шеръ; между ними вдаются 
въ море полуострова, образующіѳ отроги Фин
ляндских* гранитных* горъ. Всѣ градитння 
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скалы обнажены или покрыты рѣдкимъ сосно
вым* лѣсомъ, и падаютъ къ морю болѣе или 
менѣе крутыми обрывами. Въ окрестностяхъ 
Або шеры еще разнообразнѣе, чѣмъ около Вазы, 
и проходы между ними весьма глубоки. Про-
тивъ Або, при соединеніи Ботничес. зал. съ 
среднимъ водоемомъ Балт. м., находятся Аланд-
скіе ос-ва. Они многочисленны и 80 изъ нихъ 
обитаемы. Сѣв. или финляндскій бер. Финскаго 
зал. также богатъ гранитными скалами, кото-" 
рыя разбросаны въ совершенномъ безпорядкѣ 
по всему прибрежью, ОТДЕЛЯЯСЬ между чзобою 
песчаными и дѣсистыми, мѣстами же боло
тистыми и воздѣланными промежутками. Раз-
витіе шерът, Финскомъ зал., впрочемъ, далеко 
не такъ значительно, какъ въ абовскихъ водахъ. 
Южное прибрежье Финс. зал., т. е. бер. Эстлян-
діи и Ингріи, по своему образованію, вообще 
рѣзко отличается отъ сѣв.; оно падаетъ къ по-
морыо дов. высокою, крутою и непрерывною СТЕ
НОЮ, состоящею изъ плитняка, то подступающею 
къ самой водѣ и образующею вдающіеся въ море 
плоскіе мысы, то отделяющеюся отъ нея проме
жутками до 21J2 вер. Отъ юж. берега глубина 
Финс. зал. увеличивается равномѣрно, между 
тѣмъ какъ отъ сѣвернаго переходы отъ мелко
водья къ большой глубинѣ чрезвычайно быстры 
и неожиданны. Береговыя обрубистыя возвы
шенности южнаго берега переходятъ и на 
острова Даго и Эзеіь, и образуютъ на пер-
вомъ изъ нихъ мысъ Дагерортъ, а на вто-
ромъ Свалферортъ. Подобные же возвышен
ные берега встрѣчаются еще и въ Курляндіи, 
тамъ, гдѣ проходящая посреди Курляндскаго 
полуострова возвышенность подходить къ морю, 
оканчиваясь мысами Жюзерортъ, Стенс-ортъ и 
Ромеснесъ, состоящими изъ известняка. Осталь
ные же прибрежья Курляндіи, также какъ и 
прибрежья Лифляндіи и Пруссіи, низменны и 
однообразны; они изрѣдка образуютъ прѣсно-
водные заливы (гафы), прикрытые узкими пере
сыпями или косами (нерунги). На Балт. м. 
вообще очень много острововъ; самые боль-
mie изъ нихъ датскіе, въ зап. части моря. 
У прусскаго прибрежья также есть острова, 
напр. Гюгет. Швеціи принадлежать, въ по-
литическомъ и геологическомъ отношеніи, боль-
шіе возвышенные острова Элаидг и Готландъ, 
въ средней части моря. Наконец*, Россіи 
принадлежать бодыліе острова, расположенные 
иротивъ Рижскаго залива: Эзелъ, Даго, мень
шее: Мэнъ, Вормсъ и много мелкихъ; Финскій 
зал. усѣянъ множествомъ небольшихъ остро
вовъ, а при входѣ въ Ботническій находятся 
безчисленныя жеры и Аландскіе острова. Глу

бина Балт. м. вообще небольшая, сравнительно 
съ другими морями. Наибольшая глубина около 
сѣв. оконечности ос. Готланда, а именно на 
с.-з. отъ нея къ шведскому берегу, отъ 100 
до 120 и 145 (6-ти футовыхъ). Вообще, 
въ средней части главнаго морскаго водоема 
глуб. Б. м. достигает* 100 саж. Ко входу 
въ Финскій зал. она уменьшается до 45 и 50 
саж., а къ Аландскимъ островамъ — до 30 и 
менѣе Въ зап. узкой части морскаго 
водоема, начиная отъ мерид. остр. Готланда, 
глубина постепенно уменьшается к* зап., и 
доходит* против* Датских* острововъ до 16 
и 10 саж., а въ Зундѣ и Бельтахъ — до 8 
и 6 саж. Въ Риж. зал. глубина не прѳвы-
шаетъ 27 е., посреди Финскаго, у ос. Гох-
ланда, до 35 саж. Въ Ботнич. зал., в» ю. 
от* пр. Кваркена 70 и 75 саж. Больдаш 
мели или банки находятся почти исключи
тельно въ южной половинѣ морскаго водоема. 
Грунтъ морскаго дна одинаковаго образова-
нія съ сосѣдними берегами, и потому весьма 
разнообразенъ: около датскихъ береговъ—мѣлъ, 
въ южныхъ предѣлахъ моря —песокъ, при во-
сточныхъ бер. — илъ и песокъ, у шведскихъ и 
частію финляндскихъ береговъ грунтъ каме
нистый. Теченія въ Балт. м. зависятъ отъ 
направленія, силы и продолжительности вѣт-
ровъ; преобладающее направденіе общаго те-
ченія отъ с.-в. къ ю.-з., до Белыовъ, и от
туда къ с.-з. въ Нѣмецкое море. Въ Ботни-
ческомъ заливѣ теченіе замѣтно только от* 
Кваркена, откуда оно устремляется на ю. 
мимо Аландовъ, а потомъ между шведским* 
берегомъ и Эландомъ. У Борнгольма теченіе 
опять раздѣляется по двумъ направленіямъ: 
первое идетъ между этимъ островомъ и швед-
скилъ берегомъ въ Зундъ и Б . Бельтъ, а дру
гое вдоль бер. Помераніи къ Мал. Белыу. 
Кромѣ того, отъ главнаго теченія между Квар-
кеномъ и Аландомъ отдѣляется вѣтвь, кото
рая, пройдя мимо береговъ Финляндін, соеди
няется опять съ мавнымъ сѣвернѣе Борн
гольма; къ нему же присоединяется и другое 
теченіе из* Финскаго зал., которое становится 
ощутительнымъ отъ Ревеля. Въ Зундѣ, кромѣ 
поверхностнаго теченія изъ Балтійскаго моря 
въ Нѣмецкое, часто замѣчается въ глубинѣ 
обратное теченіе изъ Нѣмецкаго моря въ 
Балтійское. Приливовъ и отлшоеъ нѣтъ соб
ственно въ Балт. м . , но они бывают* за-
мѣтны въ Каттегатѣ и иногда въ Бельтахъ. 
Продолжительные морскіе вѣтры нагоняютъ 
къ берегамъ Финскаго зал. воду, которая, 
встрѣчая сопротивление, въ устьяхъ рѣкъ про-
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изводить наводненія, подобный тѣмъ, которыя 
были въ Петербургѣ въ 1777 г. 10 сент. и 
1824 год. 7 ноября. Относительно измѣне-
нія уровня Балт. м. самое замечательное яв-
леніе, давно уже примѣченное прибрежными 
жителями Швеціи и Финляндіи, состоитъ въ 
медленномъ поднятіи материка, окружающаго 
Ботническій зал. По сделанным* наблюде-
ніямъ, поднятіе всего значителънѣе отъ Тор-
нео къ ю . , съ одной Стороны до Сток
гольма, съ другой — до Вазы и составляетъ 
на Этом* пространстве около 4'/г ф. въ 
столетіе. Несравненно медленнее это подня
тое въ юж. Финляндіи, где оно, по наблюд., 
сделанным* съ половины прошлаго вѣка, въ 
Або, Гангеуде, Юссари и Свеаборге соста
вляетъ около 2 ф. въ столетіе. Подтвер-
жденіемъ этого замечательнаго факта слу
жить также нахожденіе валуновъ (эррати-
ческихъ камней) на различныхъ высотахъ 
эетляндсжаго берега, куда эти каменья при
носятся ежегодно изъ Финляндіи плавающими 
льдами. Сверхъ того, постепенное обмеленіе 
Ботн. зал. было наблюдаемо въ особенности 
въ вазасскихъ шерахъ, где въ I 8 6 0 г. най
дено, что все окрестные шерные фарватеры, 
въ последнія 60 лѣтъ, значительно обмелели. 
Накойецъ, приморскіе города Швеціи все более 
и более отдаляются отъ моря, и это застав
ляет* жителей переносить ихъ, чрезъ из
вестные періоды, на новыя места. Такое 
поднятіе береговъ не есть однакоже явленіе 
общее для всего Балт. м.; напротив* того, 
на берегахъ Даніи и Пруссіи, уровень моря 
остается неизменным*, а въ юж. Швеціи (Шо-
ніи) замечено даже постепенное пониженіе мор-
скаго берега. Оодержаніе соли въ воде Балт. м. 
значительно менее, нежели въ соседнемъ съ 
нимъ Немецком*, и это объясняется большою 
прибылью пресной воды посредством* впадаю
щих* въ Балт. м. рекъ, далеко превосходящую 
убыль воды посредствомъ испаренія, неблаго-
пріятствуемаго довольно суровым* и влажным* 
климатом* бассейна. По содержанію соли, Балт. 
м. можно разделить на три области: къ 1-й 
относятся три болыпіе залива, ко 2-й средній 
водоем* моря до прусскаго берега и мери-
діана ю. оконечности Швеціи и к* 3-й за
падное узкое цродолженіе моря до Бельтовъ. 
Содержаніе соли въ 3-й . области моря (по 
набл. Форхгаммера) очень разнообразно, смотря 
потому, следует* ли теченіе изъ Каттегата-въ 
Балт. м. или наоборот*; вообще содержаніе 
соли колеблется между 10 и 20 частями на 
1,000 частей воды. Въ 2-й Или средней 

области содержаніе соли гораздо постояннее, 
и колеблется, смотря по местности, только 
между 6 и 11 частями на 1,000 час. воды. 
Наконецъ, в* 1-й области в* вершинах* за
ливов* только пресная вода, а далее солонова
тая. Въ Ботн. зал. содержаніе соли еще менее, 
нежелп въ Финском*, такъ что напр. въ проливе 
Кваркенъ вода можетъ быть употребляема для 
питья. Содерж. соли въ Ботн. зал. къ с. отъ 
Аландскихъ острововъ составляетъ только 5 
част, на 1,000. Въ Финс. зал. отъ устья Невы 
до Кронштадта вода считается совершенно 
пресною, но тотчас* за Кронштадтом* заме
чается немного солоноватая вода, однакожъ 
еще до ос. Гохланда она употребляется для 
питья береговыми жителями. У этого остр, вода 
содержит* уже 4,7 ч. соли на 1,000 ч. воды. 
Въ Риж. зал. содержаніе соли очень изменчиво, 
смотря по направленію ветра. Изъ солей въ 
Балт. м. более всего хлористаго натрія (до 
77°/о на 100 час. морской соли), за т/імъ 
хлористаго магнія (до 12°/о), потомъ серно
кислых* извести и магнезіи (4—6°/о), хлори
стаго калія (до 1,8°/ 0 ); наконецъ весьма мало 
(0,5 до 1°/0) углекислых* извести и магяе-
зіи, еще менее бромистаго натрія и углекис
лой закиси железа. Три болыпіе залива Бал. 
м., всякую зиму, далеко от* береговъ по
крываются лъдомъ, но не каждую зиму за
мерзают* во всю ширину. Въ Финск. зал. 
большею частью можно зимою у Гохланда 
проезжать по льду изъ Эстляндіи въ Фин-
ляндію; проезд* из* Ревеля въ Гельсинг
форс* возможен* только въ очень жестокія 
зимы, какова была напр. зима 1 8 6 0 — 6 1 Г. 
Нередко Аландскіе острова соединяются ле
дяным* мостом* съ материком*. Въ 1809 
русская армія въ 3-х* местах* перешла че
резъ Ботн. зал. изъ Финляндіи въ Швецію. 
Въ западной оконечности моря случалось весьма 
редко, что лед* покрывал* болыпія поверхно
сти воды и был* столь тверд*, что по немъ 
можно было переезжать изъ Копенгагена въ 
Мекленбургію. Зимою 1658 г. , Карлъ Х П 
прошел* съ арміей и артиллеріей по льду съ 
Ютландіи на Зеландію. Навигація на Балт. м. 
нигде не продолжается менее 6 месяцевъ, и 
большею частію она прерывается съ декабря 
по мартъ. Цвѣтъ воды Бал. м. зеленоватый; 
облака изменяютъ его в* беловатый. Про
зрачность воды Бал. м. не очень значительна, 
такъ что, напр. на глубине 20 фут., бъмый 
предмет* совершенно исчезает*. Свѣтозар-
ность моря, в* слабой' степени, замечается 
иногда только въ юго-западной части моря. 
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Климатъ въ окрестностяхъ Балтійск. ж. не 
имѣетъ вполнѣ морсЕаго характера. Средняя 
годовая темп, въ Торнео — 4 ° Р . , въ С.-Петер-
бургѣ и Гедьсингфорсъѵ-}-30, Ригѣ и Митавѣ 
4 ° , 8 Р . Наибольшее различіе между средними 
температурами зимы и лѣта: въ Торнео 2 3 ° , 
въ Петербургѣ до 1 9 ° , а къ ю. отъ Финск. 
зал. отъ 16 до 18° . Рѣки и озера въ окрестно
стяхъ Балт. м. покрыты льдомъ, въ Улеаборгѣ, 
сред, числомъ, 181 день, Нева въ Петерб.—-
147 дней, р. Нарова—137 дн. , Зап. Двина 
въ Р и гѣ— 126 дн. Прибалтійская страна есть 
вообще самое дождливое пространство въ Европ. 
Россіи. Годовое количество дождя и снѣга отъ 
18 дюйм, въ Петербургѣ и Гельсингфорсѣ, дохо
дить до 24 дюйм, въ Ригѣ, а число дождли-
выхъ дней въ году наибольшее (150) въ С.-Петер-
бургѣ. Господствующіе вѣтры на Балтійс- м. 
ю.-западные: дующіе осенью продолжительны 
и бурны. Противные имъ отъ с.-в. дуюгь осенью 
иногда по мѣсящу сряду. Вообще говоря, сѣв. 
вѣтры приносятъ погоду ясную и сухую, а 
южные, особенно ю.-з., мокрую и пасмурную. 
Крѣпкіе вѣтры, дующіе наиболѣе съ ю.-з. чрезъ 
все Балт. м., производить въ немъ сильное вол-
пеніе. Густые туманы часто на продолжитель
ное время заволакиваютъ весь бассейнъ. Отно
сительно флоры и фауны, Бал. м. носить болѣе 
характеръ внутренняго озера, нежели моря. 
Въ зап. водоемѣ моря встрѣчаются еще нѣ-
которыя совершенно морскія формы, какъ 
акула, скаты и другія морскія рыбы, также 
морскія звѣзды, но животныя эти появляются 
только отдѣльными особями, какъ случайные 
гости изъ Нѣм. м. Морскихъ животныхъ неподг 
вижныхъ или малоподвижныхъ, какъ напр. мор-
скіе ежи и кораллы, почти совсѣмъ нѣтъ. Есть 
нѣкоторыя чисто морс, формы моллюсковъ, напр. 
Виссіпит undatum et reticulatum, Littorina 
littorea, Mya truncata, но онѣ не распростра
няются далеко на в. Морскія водоросли суще-
ствуютъ въ достаточномъ количествѣ формъ 
только въ западномъ водоемѣ. Въ среднемь во-
доемѣ Балт. моря фауна смѣшанная: при устьяхъ 
рѣкъ и вообще у береговъ водится много прѣсно-
водной рыбы и едва столько же породъ рыбъ, 
свойственныхъ солоноватой водѣ. Однѣ и 
тѣ же породы становятся все болѣе мелкими, 
по мѣрѣ приближенія ихъ ко входамъ въ 
больпгіе заливы (Бэръ), напр. сельди и кильки, 
навага (Gadus Callarias L.), треска (Gad. 
Morrhua) и мн. др. Всего въ Бал. м. насчиты-
ваютъ до 60 породъ рыбъ. Киты весьма рѣдко 
показываются у юж. бер. Бал. м., такъ напр. 
нѣсколько лѣтъ тому назадъ, одинъ китъ былъ 

принесенъ теченіемъ къ Ревелю. Устрицъ 
и морскихъ раковъ нѣтъ, и они даже не мо
гутъ быть разводимы въ Балт. м. Въ среднеыъ 
водоемѣ моря водится мало видовъ морскихъ 
травъ, но къ ю. отъ Стокгольма встрѣчаются 
травы большой величины и растущія гуще, 
чѣмъ у Кенигсберга, Ревеля и Аландскихъ 
острововь. Къ этимъ травамъ принадлежать 
виды Fucus sïliculosus и Polysiph&nia въ 
нѣсколько футъ длиною. Рыболовство въ Балт. 
м. гораздо менѣе значительно, чѣиъ въ дру
гихъ русскихъ моряхъ. Попадаются сельди, 
навага, семга, камбала, осетры, миноги, угри, 
окуни, щуки, судаки. Особенно кильки, родъ 
мелкихъ сельдей, во множествѣ ловятся у 
береговъ Ингріи и Эстляндіи. У. прусскихъ 
бер. водится болѣе рыбы, чѣмъ у шведскихъ, 
но у этихъ послѣднихъ ловится гораздо болѣе 
сельдей, не доходяшдхъ до русских* береговъ. 
Тюлени водятся въ Ваіт. м. и особенно у 
острововь Аландскихъ, гдѣ и занимаются ихъ 
ловомъ. Изъ иекопаемыхъ произведеній, свой
ственныхъ прибрежьямъ Бал. м., замѣчателенъ 
янтарь, который находится въ пескѣ мор-
скаго дна и выбивается оттуда на берегъ 
вѣтромъ и волнами. Его находятъ по всѣмъ 
берегамъ отъ Копенгагена до Курляндіи, но 
болѣе всего добываютъ его на берегу Поме-
раніи. Относительно мореплаванія Балт. м. 
есть одно изъ самыхъ опасныхъ. Это за-
виситъ отъ стѣсненія моря берегами, мно
жества острововь, прибрежныхъ скаль и от
мелей, отъ частыхъ бурь весною и осенью, 
особенно опасныхъ во время равноденствій, 
отъ весьма непостоянныхъ вѣтровъ, и , на-
конецъ, отъ неправидьнаго волненія. Волны 
въ Балт. м. не бываютъ оч. велики, но 
обыкновенно коротки и часты. Онѣ скорымъ 
и неправильнымъ движеніемъ сообщаютъ ко
раблю весьма стремительную и вредную для 
него боковую качку. При чрезвычайно дѣя-
тельномъ судоходствѣ на Балт. м. , всѣ эти 
обстоятельства- причиняли бы ежегодно мно
жество кораблекрушеній, если бы въ этомъ морѣ 
не было множество маяковъ и другихъ предосте-
регательныхъ знаковъ для мореходства и въ са-
момъдѣлѣ, ни одно море, сообразно съпростран-
ствомъ его, не представляетъ такого большаго 
числа этихъ мореходныхъ знаковъ какъ Балт. 
Изъ 66 маяковъ Балт. ж., 26 содержитъ Россія, 
18 Данія, 12 Швеція и 10 Пруссія. Бал. м. нзо-
билуетъ гаванями. Русскіе военные порты съ 
сильными уврѣпленіями находятся въ Ревелѣ, 
Кронштадтѣ и Свеаборгѣ; вупеческіе порты, 
въ которыхъ производится заграничная тор-
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г о м я — въ О.-Петербургѣ, Кронштадт*, Нарвѣ , 
Ревелѣ, Гапсалѣ, Вердерѣ, Аренсбургѣ, Пер-
новѣ , Ригѣ , Виндавѣ, Либавѣ, Полангенѣ и 
многіе въ Финляндіи. Чрезъ Бал. м. Россія 
ведетъ самую обширную заграничную торговлю, 
но преимущественно на иностранныхъ кораб-
ляхъ. Русское каботажное судоходство въ 
Ііалт. м. особливо дѣятельно въ Финляндіи. 
Русскій коммерчески флотъ Бал. м. въ 1858 г., 
кромѣ судовъ В. Кн. Финлядскаго и иностран
ннхъ, плавающихъ подъ русс, флагомъ, за
ключать въ себѣ: судовъ дальняго плаванія 107, 
каботажныхъ и портовыхъ 209, итого 316; 
въ томъ чнслѣ 22 парохода. Изъ 188 судовъ, 
мѣста постройки которыхъ извѣстны, 150 по
строено въ Ригѣ, а 38 за границею. На Бал. 
флотѣ служащихъ на судахъ: шкиперовъ 165, 
штурмановъ 1 2 5 , матросовъ 931. Финлянд-
скій торгов, флотъ въ настоящее время (1861) 
состоитъ изъ 996 судовъ вмѣстимостью въ 
58,692 ласта (кромѣ пароходовъ) и заклю-
чаетъ болѣе 6,000 чел. Русская внѣшияя 
торговля, производящаяся чрезъ порты Балт. 
м. , снабжаетъ большую часть Россіи ино
странными товарами. Привозъ товаровъ ко 
всѣмъ русскимъ портамъ Балт. м. состав
ляла въ предпослѣднее десятилѣтіе съ 1840 
по 1 8 4 9 , среднимъ числомъ въ годъ, цѣн-
ность 49,599,900 руб., а въ послѣднее 
десятилѣтіе, съ 1850 по 1860 (исключая 
1855, годъ войны), среднимъ числомъ въ годъ 
58,546,413 руб. сер. Ташгаъ образомъ при-
возъ иностранннхъ товаровъ къ балт. пор
тамъ, въ послѣднеее десятилѣтіе составлялъ 
почти 3 / б всего привоза въ Россію по евро
пейской ея торговлѣ. Отщскъ товаровъ изъ 
бадтійскихъ портовъ въ предпослѣднее 10-
лѣтіе ( 1 8 4 0 — 1 8 4 9 ) , составлялъ среднимъ 
числ. въ годъ цѣнность въ 4 9 , 8 0 4 , 3 1 1 , а въ 
послѣднее десятилѣтіе 1850—1860 (за искшо-
ченіемъ 1855) среднимъ числомъ 52,455,947 р. , 
т. е. въ послѣднее 10-лѣтіе отпускъ балт. пор
товъ составлялъ г\ь всего отпуска изъ Россіи 
въ Европу и Америку. Различные балтіискіе 
порты принимаютъ во внѣшней торговлѣ слѣ-
дующее учаетіе: 

Съ 1840—1848 г . въ 1850—1860 г. 

Въ какомъ нортѣ. Отдускъ. П р и и з і . Отцусвъ. Привозъ. 

Въ Петербургѣ. 33,485,075 43,377,941 34,408,213 62,385,643 
„ Кронштадтѣ iG 1,963 — S37 4gt — 
„ Нарвѣ . . . 658,839 « 5 , 6 6 5 506,471 492,295 
„ Ревеіѣ . . . 285,448 494,577 467,928 700,225 
, Кувдск.заст. 7,186 6,089 68,821 9,897 
, Гапсадѣ . . 9,822 5,070 34,854 7,216 
„ Р Я Г Б . . . . 13,251,263 4,238,53» 14,862,897 4,198,918 
„ Аревебургѣ. 60,830 53,689 104,273 37,898 
, Первовѣ . . 799,327 97,467 882,192 246,79» 
, Л » 6 а в ѣ . . . 743,489 140,465 1,080,305 1 6 4 , М 7 
, Вивдавѣ . . 184,675 31,797 206,723 39,792 
, П а м я т е й * . 56,408 748,617 156,396 403,463 

• В * одном* 1860 году отпуску было: на 
80,034,256 p . c . , привозу на 92,716,415 p .c . 

Изъ числа 4,417 кораблей (вмѣстимостью 
въ 335,400 ластов*), приходивших* ежегодно, 
среднимъ числом*, въ послѣднее десятилѣтіе 
(съ 1849 по 1860, кромѣ 1854 и 55 гг.) къ 
балтійс. портамъ, толъко 390 (вмѣстимостью въ 
34,000 ласт.), были подъ россійскимъ флагомъ, 
да и изъ нихъ многіе принадлежат* иностран
цам*. Таким* образом* очень значительная 
сумма (до 7 мил. р.) получается иностранцами 
въ видѣ фрахта за перевозку русскихъ това
ровъ. Другое неблагопріятное условіе нашей 
балтійской торговли состоитъ въ томъ, что 
отпускные товары наши громоздки и потому, 
сравнительно съ привозными, малоцѣнны, а 
потому изъ 4,417 кораблей приходящихъ 
ежегодно къ балт. портамъ (за послѣд. 10-лѣтіе) 
1,824 приходят* съ балластом*. Въ загра-
ничномъ отпускѣ балтійскихъ портовъ главную 
роль играютъ слѣдующіе товары (цѣнность 
ихъ опредѣлепа средними годовыми отпусками 
въ два послѣдиія десятидѣтія) : 

Съ 1840—49 г. Съ 1850—60 г. 

Льна и льнян. пряжи. . на 8,280,400 р. 11,397,246 
Сала скотскаго 11,244,266 > 11,211,209 
Хлѣба разнаго 4,672,077 » 9,969,934 
Пеньки а пен. пряжи . . . 7,001,056 » 8,448,700 
Сѣмянъ маслобойных* . . . 5,146,556 » -6,677,541 
Іѣсиаго товара 2,022,461 » 2,626,697 
Металлов* не въ дѣлѣ. . . 1,345,655» 2,362,371 
Щетины, коне, грив* и хвост. 1,990,941 » 2,212,042 
Кожъ выд. и невыдѣд. . . . 1,140,948 » 1,788,465 
Шерсти разной 846,425 » 1,413,408 
Полотенъ, парус, равенд., 

льнян. и пеньк. изд. разн. 1,790,655» 1,244,579 
Поташа 668,742 » 1,116,688 
Елея рыбьяго и разн. . . . 546,891 » 948,614 
Веревок* и канат 595,860 » 937,732 

Во 2-мъ 10-лѣтіи исключены 1854—55 
годы войны. 

Въ привот иностранныхъ товаровъ въ балт. 
порты, главное мѣсто принадлежитъ слѣдую-
щимъ товарамъ (цѣнность ихъ определена сред
ними годовыми отпусками за два послѣднія 10-ти 
лѣтія). 

Съ 1840—4» г. Съ 1850—60 г.») 

Хлоп, бумаги сырца, пряд. 
и краю 9,234,187 р. 14,141,480р. 

Разн. фабричн. и реиесд. 
издѣіій 8,357,246 » 9,435,330 » 

Красок* 4,916,945 » 5,973,307» 
Винъ и др. напитков* . . 4,713,035 » 5,762,718» 
Сахарнаго песка 7,946,146 » 5,268,870» 
Масла деревян 1,634,367 » 2,314,667 » 
Шерсти сыр. и пряд. . . 1,041,058 » 2,172,605» 
Моск. и аптек, товаровъ. 1,620,461 » 1,862,500» 
Табака 1,699,578 » 1,820,610 » 

* ) Зд*сь иовдючеяы 1854 я 5S — годы в о і и ы . 
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Съ 1840—19 г. Съ 1880—60 г. 

Соли 2,015,678 р. 1,737,420р. 
Сельдей и пр. рыбы . . . 1,219,043 » 1,699,217 > 
Метал, не въ дѣлѣ . . . . 1,035,161 » 1,586,387 > 
Фруктовъ 1,241,891 > 1,529,147 » 
Кофе 1,054,645 » . 1,497,422 » 
Инструмент, для ремеслъ 

и разн. машлнъ 1,232,756 » 
Шелка сырца и пряден. . 1,496,476 » 1,039,480 » 

Пошлинный сборъ съ привозныхъ и отвоз-
ныхъ товаровъ въ послѣднее 10-ти лѣтіе 1850 
— 1860, кромѣ 1855 года, среднимъ числомъ 
составлялъ ежегодно 16,047,890 р . , изъ ко
ихъ по привозу 14,831,913 р. Торговля бал-
тійскихъ портовъ имперіи съ в. кн. Финлянд-
скимъ составляла среднимъ числомъ ежегодно 
въ десятилѣтіе: 

По отпуску. По привозу. 

1839-1848 1,361,638 754,837 
1849-1860 2,836,561 1,021,147 
(кромѣ 1864 и 1856). 

(Библ. : Книга морская, мореп. въ Балтійс. м., С п б . , 1756 г . ; 
ЛолЪт н и морс, путев. Н о г а е в а , изд. 1751, изд. С в в . 1789—90, 
3 ч а с т и ; Даев. зап. пдав. адм. Гавр. Сарычева по Балтійс. м. и 
Фин. вал., ивд. 1808; Лоція иди путеуказаніе къ безоп. кораеде-
вожд. по Финск. зад. , Бадт. м. и Каттегату, а д . Сарычева, изд. 
1817; Tableau des la mer Baltique, p. Coteau-Calleville, Рагів, 
1812, 2 тома-, Опис. входовъ въ иѣкот. порты Балтіас. м. , изд. 
Гидр. Депар. Мор. Мин. 1841, къ вему вздаются ирабавлевія за 
поедѣд. года; Опис. бер. Балт. м. на швед. яз. Густава Клинта, 
изд. 4-е , 1841; Тоже опис. на нѣм. вз., взд. въ Стокгольмѣ 1816 
г . , ва датск. яз. Хіерта въ К о п е н . ; Опис. Балт. м. и Финскаго 
зал. 1840; Опис. Ботн. з а л . , взд. 2, 1848; Описан, бер. Балт. м . , 
взд. Кор. Швед, конторою мор. портовъ; С т о к г . , 1851; Pilote de 
la mer Baltique, p. Legius, 1856; заа. о Балтійск. M. Соковнива, 
1831; The Baltic, its gates, shores and cities by Milner, Lond. 
1851; Stuckenberg Hydrogr., Band I ; Виды торговли 1840— 
I860 г . ; С т . зап. о ввѣшн. торгов, гр. Небольсина, 1835; С т а т . 

обозр. ваѣш. торг. Рос. Гр. Небольсвиа 1850 ; Матер, для с т а т . 
Фаилввдіи, вздав. Депар. Гевер. Ш т . 1859, с т р . 9, 11—72; M é l . 
pliys. et chim. (BuH. phis.-mat. de l'Acad. I m . des. Sc. de St.-Pet.), 
T. I l , p. 457; B u l l . del 'Acad. I m . des Sc . , T. I V , p. 17—47, 119 

— 149; Ж. M. Г. Им. 1843, с т р . 77—9, T. 8 ; Сѣвер. Пч. 1857, 
N 199; КОММ. газ. 1843, КГ 29; Mop. Сбор. 1859, N 5, веоФ. CT, 
171, N 6, с т . 847; I860 г . , N 3, веоФ. о т д . , от. 109, N в, с т . 
113, N 9 , СТ. 485 в п р . ; 1861, веоФ. N 2 , с т . 381, N 4 , с т . 197, 
К 12, с т р . 128. Карты в атласы, изд. прв помяиутыхъ выше 
лшдЕвхъ я опвсаніахъ, вовѣйшія морскія карты Балтівси. моря 
взд. Гндр. Деп. Î851 ; карты восточв. в запад. Финсквхъ залв-
вовъ 1852—53). 

Б а л у в В С К а я мель на р. Волгѣ , Яро
славской г. , Мышкинскаго у . , близъ казен. 
дер. Балуевой (въ которой ч. ж. 170 д. об. п.). 
Для углубленія мели устроено по прав. бер. 
5 камепныхъ и 4 фашинныя плотины; кромѣ 
того, дѣлаются временныя загражденія щи
тами и фарватеръ расчищается черпаками. 
Ддя провода черезъ нее въ Бадуевѣ нани
маются лоцмана; пароходы протаскиваются 
при помощи лошадей. 

( С у д . Дороя. ч . I I , ст. 23; Волга отъ Тв. до А с т р . , с т . 35). 

Б а л у ш е в ы п о ч и н к и , село (влад.), 
Тамбовской г., Елатомскаго у . , въ 24 в. къ 
ю.-з. отъ Елатома, при р. Окѣ. Ч . ж. 2,203 д. 
об. п. , 193 двора, конный заводъ (Нестеро-
выхъ), еженедѣльные базары. 

Б а д х а н с к І Й заливъ, на восточ. бер. Ка-
спійскаго м., углубляется въ материкъ съ з. на в. 

сѣвернѣе ос-ва Челекеня и полуо-ва Дарджи, 
ОТДЕЛЯЯСЬ отчасти отъ моря на з. Красновод-
скою косою; заливъ раздѣляется на двѣ ча
сти: Жрасноводскій зал. на з. и собственно 
Балханскій на в. Наибольшее протяженіе за
лива, от* м. Куба-сентиръ къ в. до устья р. 
Акташа, 75 в., входъ въ него удобенъ и бе-
зопасенъ. Берега залива песчаны, за исклю-
ченіемъ неболыпаго пространства къ с ; вода 
очень соленая. Поверхность Валханскаго за
лива 525 кв. верстъ. 

( З а п . Гндр. Д е в . , V I I I , с т р . 237—242; Морск. Сбора. 1857, 
N I I , стр. 5—16; В. Г. Об. 1850 кн. IV, стр. 73—80; В » г , Kasp. 
st. , S . 87, 238, 234; Stuckenberg, Hydr., V, 4, 82, 49, 60, 61, 71). 

Б а л х а н с к І Я горы на вост. стор. Касп. 
м., простираются на в. отъ Валханскаго зал., 
южная оконечность ихъ, Ламба, ниже север
ной, посящей названіе Дцремъ-дап, я имею
щей до 3,500 ф. выс. надъ поверх. КаспіІск. 
м. Эти горы почти совсем* безмодны, пере
резаны ущельями, въ которыхъ растетъ мож-
жевельникъ, черешня и барбарисъ, а на вер-
шинахъ Astragalus. Горы состоятъ изъ ра-
ковистаго известняка и песчаника. Прежде 
на нихъ паслись табуны туркмеиъ; ныне 
one необитаемы. 

( З а п . И . Р. Г. Об. I V , с т р . 85—90, влараябергъ). 

Б а д х а ш ъ или Дентзъ, также Ак-денгизг,, 
Ала-денгизъ, обширное озеро на границе обла
стей Сибирскихъ киргнзовъ и Семипалатин
ской, четвертое, по величине, изъ озеръ Им-
періи, и второе изъ озеръ совершенно заклю
ченных!, въ русскихъ пределах*. Оно заня-
маетъ площадь въ 400 кв. г. п. (до 19,600 вер.) 
и растянуто отъ з.-ю.-з. къ в.-с.-в. слишкомъ 
на 500 вер. Жир. его наибольшая въ з.-ю.-з. 
части 80 вер., наименьшая въ восточ. части, 
въ особенности противъ устьевъ pp. Кара-
тала и Лепсы, 8 до 15 вер. Сев . или с.-з. 
берегъ Балхаша возвышается въ виде уступа 
или террассы надъ уровнемъ озера, подобно 
тому, какъ Усть-Уртъ поднимается на зап. 
стор. Аральскаго м. Терраса эта, впрочемъ, 
покрыта песчаного степью, черезъ которую 
ни одна рѣка не переходить къ Балхашу: 
самая большая изъ речекъ, тевущихъ въ этомъ 
направленіи, Токрау, теряется въ пескахъ степи. 
Р . Аягузъ стремится къ с.-в. углу озера уже 
у подошвы террасы, да и та достигаетъ до 
озера только во время своего половодья. Дру
гой характеръ имеетъ южное прибрежье Бал
хаша; въ противуположность съ севернымъ, 
имеющим* определенное очертаніе, оно пред
ставляешь такой постепенный переход* отъ 
суши къ воде, что между материкомъ и озс-
ромъ нельзя даже провести рѣзко определен-
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ной черты. Обширная низменная степь, мѣ-
стами расширяющаяся до 250 вер., выпол
няет* все пространство между южнымъ бе
регомъ Балхаша и предгоріями Алатау. Степь 
эта состоитъ преимущественно изъ песковъ и 
песчаныхъ бугровъ, лишенных* почти всякой 
растительности, заисключеніемъ саксаула ( A n a 
basis ammodendron), нѣкоторыхъ песчаных* 
растеніи и галофитовъ, растущих* на солон
цах* , перемежающихся на степи с* песча
ными буграми; такого же свойства степная 
полоса соединяетъ с.-в. оконечность Балх. съ 
озерами Алакуль (см. это слово) несомнѣнно 
принадлежавшими къ одному бассейну съ Бал-
хашемъ. Вся прибалхашская степь носить ха-
рактеръ поверхности педавно освободившейся 
отъ постепенно высыхающихъ водъ Балх. 
Самая прибрежная полоса степи представляетъ 
почти недоступный съ сухаго пути лабиринтъ 
песчаныхъ бугровъ, поднимающихся полуостро
вами или островами надъ поверхностью озера, 
и заливовъ и бухтъ, вдающихся между 
ними въ прибрежье. Такія бухты нерѣдко 
превращаются въ лагуны, отдѣляясь отъ озера 
пересыпями. Все это изрѣзанное прибрежье 
заросло, густыми лѣсами камышей, достигаю
щих* до 3 саж. выш. Четыре рѣки, съ тру
дом* прокладывающія себѣ путь между песча
ными буграми къ Балхашу, образуютъ при 
устьяхъ своихъ наносныя дельты, далеко 
вдающіяся въ озеро. Три изъ этихъ рѣкъ:- Лепса, 
Аксу и Караталъ совершенно недоступны для 
судовъ изъ Балхаша, и только четвертая — 
Или имѣетъ одно русло, представляющее до
статочный для судоходства фарватеръ. Глуб. оз., 
какъ кажется, нигдѣ не превосходить 70 ф.; 
она увеличивается къ сѣв. бер. и уменьшается 
къ южному. Балхапіъ имѣетъ много островов*, 
но всѣ эти ос-ва не очень удалены отъ при-
брежій. Самый значительный Учъ-аралъ въ 
15 вер. дл. находится у с.-з. прибрежья; 
онъ имѣетъ весьма удобную для стоянки су
довъ бухту. Вода Б. прозрачна, но солоновата 
и негодна для питья. Рыба водится только мел
кая, преимущественно судаки, окуни, маринка 
и гальяны. По Балхашу предпринимали плава-
Hie только въ 1852, 1853 и 1855 г. Въ 1852 
г., по распоряженію генер.-губерн. Гасфорта, 
топографическая .партія плавала съ сѣв. бер. 
Балхаша къ устьямъ Лепеы и Каратала; въ 
1853 г. такая же партія была направлена 
къ устьямъ р. Или. Въ 1855 г. судно, сна
ряженное гг. Кузнецовымъ и Паклевскнмъ, 
проплыло благополучно съ сѣв. стороны Бал
хаша къ устьямъ р. Или и поднялось вверхъ 

по рѣкѣ на 500 вер., до Илійскаго пикета. 
Этотъ опытъ судоходства по Балхашу и Или 
не имѣлъ впрочеиъ никакихъ практических* 
результатов*. 

(Бвбліогр., Существующая свѣд-Ьв. о Баліапгв весьма скудвы. 
См. Klaproth Mem reî. à Г A B . I , 108; Nouv. aim. de voy. I V , 
205 not. 3; Рвттера Азія I I , 92; Левшвва Карг. с т . I , 7 8 ; Stac
kenberg Hydr. I I , 406, 411; V I , 189-191; Г . Ж. 1845, I I I , 216; 
Schrenk въ В . Vi. H . В . Ѵ П , 282; В. С т . Кврг. с т . 30; Ж . М. В. 
Д. 1855, X I I , 74; В. г . О. 1856, X V I I I , смѣсь 6—11; Г а г е м е в -
стера с т . об. I , 33, 59, 73) . 

Б а л ы к л е и , село (влад.), Еіевской г., 
Черкаскаго у., въ 35 в. къ ю.-з.^отъЧеркасъ, 
при р. Серебрянкѣ. Ч . ж. 966 д. об. п. 
(по пр. сп. 1,942 д. об. п.), 187 дв., вино
куренный и свеклосахарный зав. (гр. Бобрин-
ской), построенный въ 1851 г., вмѣсто сго-
рѣвшаго въ 1850 г. Въ 185 9/во г. на немъ вы
работано 5,600 пуд. сахар, песка на 35,602 р. 
Къ з. отъ села, въ лѣсу между холмами на
ходится Виноградскій Успенекій заштатный 
монастырь. 

Б а Л Ы К л е Й , р . , Тобольск, г., пр. пр. Ва-
гая, берет* начало изъ болотъ Ишимскаго у., 
направляется къ с.-в. , при станціи Балыклей 
поворачиваетъ къ с.-з. и впадаетъ въ р. Ва-
гай. Дл. теч. 80 вер. Дно и берега ея песча-
ноглинистые, глубина отъ 1 до арш. 
При устьѣ пересѣкается большою дорогою 
изъ г. Тобольска въ Ишимъ. 

(Словпова, и, 170). 

Б а л ы к л е й Верхній, село (каз.), Сара
товской г. , Царицынскаго у . , въ 107 в. къ 
с. отъ Царицына, на почт, дорогѣ изъ Ка
мышина въ Царицын* и на пр. бер. р. Волги. 
Ч . ж. 1,640 д. об. п., 252 дв., почт, станція 
и сельское училище. 

Б а Л Ы К ЛѲЙка или Вала/клейка (Ще
нячье) , слобода, Харьковской губер., Купян-
сваго у., при р. Балыклейкѣ, недалеко отъ 
ея истоковъ, въ 25 в. на ю.-з. отъ Купянска 
и въ 170 в. на ю.-в. отъ Харькова. Чис. 
жит. 1,454 д. об. п . , казен. и помѣщ. вѣд., 
180 двор., прав, цер., 2 ярмарки и вин. зав. 

Б а л ы к л е Й С К О Ѳ Верхнее, село, Астра
ханской г., Царевскаго у., въ 135 в. къ с. отъ 
Царева, при Волгскомъ займищѣ и безъимен-
номъ оз. Ч . ж. 1,508 д. об. п., 222 дв. / 

Б а Л Ы К Л е я или Балаклея: 1) мѣст., Пол
тавской губ., Хорольскаго у . , на р. Псёлѣ , 
въ 42 вер. на ю.-в. отъ Хороля. Основано 
въ 1669 г. (ист. Мал. Бантышъ-Каменскаго, 
т. II) и принадлежало миргородскому подву 
(топ, оп. Шафонскаго, § 33). Чис. жител. 
1,062 д. об. п. (пр. сп. 1858). 

2) Слоб., Харькове, г., Изюмскаго у.; см. 
Ново-Серпухоеъ. 



Б А Л Ы К Т Ы — Б А Н Д А С Е В О 209 

Б а д ы к т ы , р., пр. пр. Каратала, Семипала
тинской обл. Направл. къ ю.-з., дл. теч. вер. 
25. Долина рѣки очень живописна, въ нѣко-
торыхъ мѣстахъ довольно широка, покрыта 
отличною травою и поросла тополями. Дно 
рѣки каменисто, глуб. не болѣе 1 ар.; р. из-
обилуетъ рыбою, преимущественно форелью 
и маринкою. Балыкты въ верховьяхъ раздѣ-
ляется на три вершины, текущія въ глубо-
кихъ и крутыхъ ущельяхъ, въ которыхъ, какъ 
и въ сосѣдней Алмалинской дол. (сист. Сары-
булака) растутъ яблони. 

( Т . Ж . 18S3, ш, 99, 203, Гагенейстеръ, 1, 77). 

Б а д Ы Е Ъ - г е д ь , озеро, Эриванской г. и 
у., къ ю.-з. отъ Эривани, на гран. Турціи, 
подъ 3 9 ° 4 Г с. ш. и 6 1 ° 1 9 ' в. д., на абс. 
выс. 7,340 ф. (Абихъ). . Оно ииѣетъ видъ 
4-хъ угольника, съ діагональю въ 10 вер.; 
берега его отлоги и мѣстами покрыты лѣсомъ. 
Глуб. значительна, водапрѣсная; оз. изобильно 
рыбою, сись которой и получило свое названіе ; 
по срединѣ его находится небольшой песча
ный островъ. Простр. 0,7 кв. г. н. или 34 
кв. вер. 

СВ. Ст . Об. Эрпв. г . , стр. 94; Kolenati Hocharm., p. 103; Keu-
певъ оз. в лвм. N 167). 

Б а л ы р С Е І Я горячія минералыіыя воды, 
иначе Холонь-уссу, Забайкальской обл.5 Нер-
чинскаго окр. , въ 600 вер. къ ю.-з. отъ 
г. Нерчинска, въ 200 вер. отъ Акшннской 
кр. и въ 50 вер. отъ Кырынскаго кар., при 
быстрой рч. Валыри, лѣв. пр. р. Кыры. Ми
неральные ключи вытекаютъ изъ каменисто-
песчаной почвы; вода въ нихъ чиста, сине
вата, им. сильный сѣрнист. запахъ, оставляетъ 
па вамняхъ густой осадокъ. Температура 
такъ высока, что рука не выноситъ жару. 
Вода употребляется туземцами; для посѣтите-
лей выстроенъ домъ. 

ІПалдаса путеш. I l l , ч . 1-я, стр. 604, 605; Паршинъ поѣзд. 
въ Забавя. I , 123; Груыиъ, ч. I , с т р . 312; Ж. м. в. д. 1856, 
X V I I , отд. 2-е, стр. 72). 

Б а д я г и н с к І Й желѣзн. рудн., Забай
кальской обл., Верхнеудинскаго окр., къ в. 
отъ г. Верхнеудинска, въ 22 вер. отъ Петро-
павловскаго зав., между pp. Хилокъ и Уда, 
на рч. Балягѣ , на зап. склонѣ Яблоннаго 
хр. Рудная гора состоитъ изъ гранита, пор
фира и известняка; рудная жила — изъ бураго 
и магнитнаго желѣзняка и бурой охры. Изъ 
бураго желѣзняка получается отъ 20 до 22 
ф. желѣза въ пудѣ руды, изъ магнитнаго отъ 
22 до 24 , и изъ бурой охры отъ 15 до 18 
ф. Рудн. начадъ разработываться съ 1789 г. 

( Т . Ж . 1834 г . , кн. 8, с т р . 300-302). 

Б а м б а к с к а я возвышенная равнина, Эри
ванской г., Александропольскаго у., къ с.-в. 

геогр. Словарь. 

отъ Алекс , простирается отъ Джаджурскихъ 
горъ къ в. по Бамбакскому участ. на раз-
стояніи 50 в . ; по незначительной ширинѣ 
своей, можетъ скорѣе называться долиною. 
Тапанлинскія горы раздѣляютъ ее на восточ
ную" и западную; западная оч. плодородна, 
восточная камениста и менѣе плодородна. 
Вдоль равнины пролегаетъ большая почтовая 
дорога изъ Александрополя въ Тифлисъ; рав
нина при станціи Кншлякской имѣетъ 4,545 
р. ф. абс. выс. 

( В . С т . Вривав. г., стр. 50). 

Б а м б а к с к І Й участокъ, Эриванск. губ., 
Александропольскаго у.; см. Александрополъ. 

Б а м б а к с к І Й хребетъ. Подъ этимъ име
немъ разумѣется часть Мал. Кавказа, прости
рающаяся отъ г. Эксюзъ-дагъ (на турецк. 
гран.) по гран. Александропольс. и Ахалтгихс. 
у-въ, къ г. Леглы-дагъ и далѣе по Бамбакек. 
участку. На сѣв. скл. Бамб. горъ находится 
оз. Мадатапа, отъ котораго они' получили 
части, назв. Мадатапинскихъ. Бамб. хр. пере-
сѣвается дорогою изъ Ахалкалаки въ Алек
сандрополъ, въ перевалѣ, имѣющемъ 6,777 p. 
ф. абс. выс. Гора, спеціально пзвѣстная подъ 
именемъ Бамбакъ, имѣетъ 9,205 р. ф. абс. выс. 

СВ. С т . Эривавс. г . , стр. 17, 19; Кавк. Кал. 1858, стр. 359). 

Б а м б а к ъ , въ низовьяхъ Борчалы, рѣка, 
Закавк. кр., пр. пр. Храма. Образуется изъ 
множества ручьевъ, текуіцихъ съ восточн. 
склоновъ Джаджурскихъ горъ; течетъ по Алек-
сандропольск. у. къ в., сначала въ плоскихъ 
берегахъ; отъ станціи Бекантъ прорывается 
черезъ Тапанлинскія горы до ст. Амамлы. 
У сел. Ягутлы новорачиваетъ къ с.-в., сме
няется горами Заманлу и Халябъ и течетъ 
по ущелью, называемому Гюлла-дагенъ; по 
впаденіи р. Камепки, входить въ Тифлисскій 
уѣз. подъ именемъ Борчалы, пройдя подъ 
собственнымъ названіемъ въ Эриванской губ. 
только 72 в. Борчалы въ томъ же с.-в. на-
правленіи протекаетъ между горъ, около сел. 
Садахлы вступаетъ въ равнину и выше Му-
ганлинской станціи впадаетъ въ р. Храмъ. 
Глубина Бамбака въ верховьяхъ незначительна; 
ниже станціи Амамлы бродовъ мало и тѣ 
опасны ; шир. рѣки не превосходит ь 15 саж. 
Быстрота ея довольно значительна; зимою 
рѣка замерзаетъ, но ледъ такъ слабъ, что не 
выдерживаетъ человѣка; грунтъдна глинистый, 
усѣянный камнями; до дер. Ягутлы берега 
безлѣсны, а отъ деревни свалы покрыты 
густыиъ лѣсомъ. Полная дл. теч. до 120 вер. 

СВоен. С т . Эрнв. г., с т р . 90; Обозр. клад, за Кавк. I I , 300). 

БандаСѲВО, село (удѣл.), Симбирской г., 
14 
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Ардатовскаго у. , въ 50 в. къ ю.-з. отъ Арда-
това. Ч . ж. 1,558 д. об. п., 105 дв. 

В а н д у р О В К а , сею, Подольской губер., 
Балтскаго у . , въ 38 в. на с.-в. отъ БалтЫ, 
при р. Дохнѣ . Ч . ж. 2,414 д. об. п . , 289 
дв. и православ. церковь. 

Б а н и і Ц И , село (каз.), Курской г., Льгов-
скаго у . , въ 15 в. къ з. отъ Льгова, на 
лѣв. бер. р. Сейма, подъ 51°42' с. ш. и 
52°44' в. д. Ч . ж. 2,386 д. об. п., 233 дв. 

Б а н н о е , с е ю (удѣл.) и пристань, Сара
товской г., Камышинскаго у., въ 80 в. къ 
с. отъ Камышина, при Волгѣ. Ч . ж. 1,721 
д. об. п., 160 дв. и пристань, съ которой 
ежегодно отпускается пшеницы на 8,000 р. 

( С у д . дорож., ч . I , с т р . 58; Сельскохоз. с т . Сарат. г . , 
с т р . 12, 267( Волга отъ Т в . до А с т р . , стр. 369). 

Б а р а б а или Барабинская степь — об
ширная и низменная степь Зап. Сибири, про
стирающаяся между Обью и Иртышемъ, и 
занимающая значительный части Каинскаго 
и Нарымскаго окр. Томской губ., Омскаго, 
Тарскаго и Сургутскаго Тобольской губерніи. 
Сѣверная часть Бар. , къ с. отъ водораздѣла 
Оми и Оби, носить спеціальное названіе Ба-
сюганской степи, южная къ ю. отъ параллели 
Барнаула — Еулундинской, средняя есть Ба
раба въ тѣсномъ смыслѣ. Необыкновенная 
низменность степи, отсутствіе всякихъ подни
ми (горъ или холмовъ) и твердыхъ горных* 
породъ составляют* характерно™ ческія черты 
Барабы. Г-дъ Каинскъ, занимающій довольно 
центральное положеніе въ степи, имѣетъ только 
300 р. ф. выс. надъ ур. м. Н а всемъ про-
странствѣ степи нельзя встрѣтить ни одного 
камня. Подпочва, тамъ гдѣ она случайно обна
жена, состоит* изъ рыхлыхъ пластов* (глины 
и песка), заключающих* въ себѣ раковины, 
преимущественно нрѣсноводныхъ бассейновъ 
верхней третичной формаціи. Склоненія вся 
эта низменная равнина почти не имѣетъ ни
какого. Только въ сѣверной части ея, а 
именно въ Васюганской степи, проходит*, въ 
направленіи отъ ю.-в. къ с.-з., самый пологій 
водораздѣлъ, съ котораго рѣки текут* на с.-в. 
въ Обь и на ю.-з. въ • Иртыш* и Омь. Въ 
средней и южной частях* нѣтъ и этого двой-
наго склоненія, а потому здѣшнія рѣки (Кар-
гатъ, Чулымъ, Карасувъ) имѣютъ столь незна
чительное паденіе (къ ю.-з.), что останавли
ваются въ озерных* бассейнах*. Вообще, 
при отсутствіи склоненія и неровностей въ 
средней и южной частях* степи, стоячія воды, 
какъ-то болота и озера, не имѣющія стоков*, 
развиты здѣсь въ больших* размѣрахъ. Средняя 
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и южная части степи (Бараба и Кулунда) 
отличаются между собою тѣмъ, что первая 
имѣетъ преимущественно прѣсноводныя, а 
вторая соляныя озера. Прѣсноводность озер* 
собственно Барабы зависит*, как* кажется, 
отъ того, что черезъ эти озера, при слабомъ 
склоненіи Бар. къ ю.-з., въ геологически не
давнее, можетъ быть даже историческое время, 
протекалирѣки, достигавшіяИртыша; такъ что 
группа озеръ Чаны, Абышкана, Сумы и пр. 
(представляющая продолженіе pp. Каргата и 
Чулыма къ ю.-з. почти до Иртыша), имѣла 
океаническія соединенія, и, со времени их* 
прекращенія, не успѣла еще сдѣлаться соленою, 
какъ озера Кулундинской степи. Почва всей 
Барабинской степи иловата, и при дождях* 
или таяніи снѣговъ- становится топкою и не
проходимою. Промежутки между озерами и 
болотами вездѣ покрыты толстымъ слоемъ 
чернозема и очень плодородны, хотя въ этом* 
отношеніи Бараба уступает* подгорйым* рав
нинам*, простирающимся у подошвы Алтая и 
Урала. Травы и вообще растительность на 
Бар. хороши. Въ лѣсѣ также нѣтъ недостатка. 
Вся сѣверная, т. е. Васюганская часть степи, 
и въ особенности водораздѣлъ, покрыты сплош
ными лѣсами, так* что съ верховьев* pp. 
Оми и Тартаса сплавляется хорошій строевой 
дѣсъ. Въ средней части степи (собственно 
Барабѣ) нѣтъ строеваго лѣса, но дровянаго 
много; онъ состоит* исключительно изъ лист-
венныхъ деревьевъ: березы, осины и ивы, по-
крывающихъ всю степь красивыми перелѣ-
сками. Кулундинская степь уже бѣдна лѣсомъ. 
Н а Барабинской степи, и преимущественно въ 
средней ея части, в* настоящее время до
вольно осѣдлыхъ жителей; русскія поселенія 
въ особеннности многочисленны вдоль р. Оми. 
Независимо отъ русскихъ, на Варабѣ живут* 
и инородцы: к* с. отъ р. Демьянки и Васю-
гана, т. е. въ Васюганс. степи — остяки, къ к>. 
— татарскія и самоѣдскія племена. Климата 
Бараб. ст. отличается сыростью и считается 
не совершенно здоровыиъ по своииъ міазмам*. 
Сибирская язва нерѣдко свирѣпствуетъ въ 
Барабѣ. Несмѣтное количество комаровъ и 
мошек* на Бараб. степи составляет* истин
ное мученіе для людей и животных*. 

СНалласа П у т е ш . , I I I , ч . 1-я, с т р . 7, 11; Talk. В . , I , 284; 
Georgi, R . I I , 513; Гагемейстера С т . о б . , I , 53—55; В . П . отъ 
И р « . до М . 102; А з . В . 1825, 2-е полуг. 45, 47; Ж . П у т . С . 1830, 
ч. 4 - а ; Г . Ж . 1839, I I I , 317; Ж. М. В . Д. 1855, X X I I , 64; CaetreH 
82 etc., 119; E r m a n В . , I I , 15—19). 

Б а р а б и Н С Е О Ѳ , село, Тобольск, губ., Кур-
гансваго овр., на р. Тоболѣ, въ 27 вер. отъ 
окр. г-да. Двор. 112, жит. 614 д. об. п., 
одноднев. торжев*. 



В А Р А В И Н П Ы — Б А Р А Н О В Ъ К А М Е Н Ь 211 

Б а р а б и н ц ы . Подъ этимъ именем* ра-
зумѣютъ татарскія племена, обитающія въ 
Барабинской степи Зап. Сибири. Рѣки Де-
мьянка и Васюганъ служатъ границами между 
остякскими племенами, обитающими къ с. отъ 
этихъ рѣкъ, и татарскими, живущими къ ю. 
отъ нихъ. Въ Барабинской инород. управѣ 
считается до 1,700 д. об. п. (844 м. п.). 
См. Татары сибирскіе. 

(Георгв Ояис. н а р . , I I , 111; F a l k . , I I I , 836). 

Б а р а е в ы роды Монголо-Бурятскаго пл., 
кочуютъ въ Иркутской г., по pp. Харюзовкѣ, 
Хайматѣ и Ишетѣ , Балаганскаго окр. и со
стоять въ Идинскомъ инород. вѣд. Бараевыхъ 
родовъ 3, въ нихъ 12 улусовъ, въ которыхъ 
въ 1859 г. было 1,611 д. об. п., и 1 осѣд-
лая деревня Харюзовская съ 118 д. об. п. 

Б а р а к а Й , Браки или Бракійцы, родъ 
Абазипскаго племени (Алтыкисекъ), живущій 
въ Кубанской обл., на р. Губса, системы Лабы, 
въ малодоступныхъ горахъ. Баракайцы зани-
маютъ пространство въ 63 вер. въ дл. (отъ 
з. къ в.) и въ 20 вер. въ шир. Главное за-
нятіе Бар. скотоводство, но они часто зани
маются и хищничествояъ. 

(Koppen. R. В . , S. 148; Кавк. Kaj . 1838, стр. 269 и 276; В. 
С т . С тавр, г . , с т р . 112; БроневскШ изв. , т . I , стр. 340; Klaproth 
Ѵ о у . , I , p. 217; Зубовъ, Карт. Кавк., I I I , с т р . 132). 

Б а р а к а л ъ или Балакаръ, р . , Оренб. губ. 
и у., пр. пр. Сакмары. Вытекаетъ 2 истоками 
изъ болотистыхъ лошияъ у подножія увала, 
раздѣляющаго долины двухъ Залаировъ. На
правл. къ ю., дл. теч. до 60 вер. Шир. рѣки 
отъ 2 до б саж., глуб. отъ 1 до 7 ф. Въ 
верховьяхъ берега Бар. топки и ровны, 
далѣе высоки и скалисты ; утесы состоять 
изъ сіюдяныхъ сланцевъ. Ниже деревни Исан-
гуловой много подводныхъ камней, затрудняю
щих* сплав* лѣса. Устье обставлено крутыми 
и высокими утесами. Теченіе рѣки быстро. 
Во время разливов* уровень рѣки повышается 
на 1 еаж.; поемные луга превосходны. По 
Иаракалу отъ устья р. Кучукъ-бирмасъ можно 
весною сплавлять дѣсъ на протяж. 40 вер., 
до устья. Прит. Бар. : правый Кучукъ-бирмасъ, 
лѣвый Баракалъ-тилла. Бар. протекает* че
резъ страну весьма богатую лѣсомъ. 

(Реіенбергъ въ 3. Г . О . , V I , 428). 

Б а р а д е т и , село, Кутаиской губ., Ахал-
цыхскаго у., къ ю.-в. отъ Ахалцыха, вер. въ 
Ï5 къ с. отъ Ахалкалаки, при р. Баралетисъ-
цхали; было въ древности укрѣпл. г-мъ, осно
ванным* за нѣсколько вѣковъ до P . X . Въ 
немъ жили месхи, армяне и жиды. Въ селѣ 
находится церковь во имя Спасителя, осно

ванная въ X V I в. Самцхійскими атабегамя; 
она въ настоящее время въ развалинах*, 
потому что всѣ жители села магометане. 

( Ж . М. В. Д . , 1844, т . V I , с т р . 392; Brosset ,Géorgie , p. 101,484). 

Б а р а л ы в ъ , туземное названіе одной изъ 
горъ, поднимающихся уединенно съ равнины 
близъ Пятигорска; см. Лысая гора. 

Б а р а н и в о в к а (в* простор. Еамышка), 
слоб. (каз.), Харьковской губ., Старобѣльскаго 
у., при рч. Камышной (сист. С. Донца), въ 
68 в. къ в. отъ Старобѣльска. Ч . ж. 2,531 
д. об. п., 342 дв., приходское училище. 

Б а р а н и х а Большая, р. , Якутской обл., 
Нижне-Колымск. окр., впадаетъ въ Сѣверн. ок. 
между устьемъ Колымы и Чаунскою губою. 
Дл. теч. болѣе 200 вер., между тундрами; 
направл. къ с.-з. Устье ея подъ 67°53' с. ш. 
и 186° 19 в. д. Рѣка значительна; къея устью 
море прибиваетъ большое количество плову-
чаго лѣса. 

(Wrangel В . I , 234). 

Б а р а н н и к о в а , дер. (влад)., Саратовской 
г., Камышинскаго у., кь с.-з. от* Камышина, 
съ винокуреннымъ зав. (кн. Четвертинскихъ), 
извѣстнымъ подъ именем* Сергіевскаго и по
строенным* въ 1859 г., сила его 784,000 вед. 

Б а р а н о в к а : 1) мѣст. (владѣльч.), Во
лынской губ., Новоградволынскаго у., въ 34 
вер. къ ю. отъ у. г-да, при р. Случѣ. Жит. 
1,897 д. об. п. (1859); изъ них* евреевъ 
1,000. Дворовъ 345 и православн. церковь, 
низкаго качества. Въ мѣстеч. есть фаянсовая 
фабрика (Де-Мезера). Торговля мѣст. дов. зна
чительна; 4 ярмарки въ году. 

( Г . Ж. 1440 Г., 11, С і р . 11; В . Ст . BOJUBCK. г., с т р . 97). 

2) Село (каз.), Полтавской губ., Миргород-
скаго у., при р. Псёлъ, в* 30 в. къ в. отъ 
Миргорода. Чис. жит. 1,653 д. об. п. (пр. 
сп. 1857). 

3) Село (каз.), Саратовской г., Вольского у., 
въ 36 в. къ з. отъ Вольска, при р. Багаѣ. 
Ч . ж. 1,767 д. об. п., 200 дв. 

Б а р а н о в с к а я (Еремина тожь), дер., Ир
кутской губ., Балаганскаго окр., на р. Ангарѣ 
и Барановкѣ, въ 137 вер. отъ окр. т-да. Дв. 
15, жит. об. п. 121; 2 ярмарки въ году. 

Б а р а н о в ъ к а м е н ь , большой и малый. 
Два мыса на сѣверн. ок. Якутск, обл., между 
устьями Колымы и Баранихи. М . Барановъ 
подъ 6 9 ° 4 2 ' с. ш. и 180°36' в. д. В. Ба
рановъ, въ 35 вер. отъ Малаго, под* 69°44' 
с. ш. і 181° 11' в. д.; послѣдній падает* к* 
морю высоким* отвѣснымъ утесом*. Названіе 
свое оба мыса получили отъ множества диких* 
барановъ (Ovis argali), водящихся здѣсь. Г>а-
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раны питаются мелкою травою, растущею здѣсь 
на скалахъ вмѣстѣ съ мохомъ. 

(Сарычева п у т . 1,90; Свб. В. 1823,11, 26; Wrangel В . I , 46, 246; 
З а п . С в б . О . , I I I , отд. 1-й, 82; Ж. М. В. Д. 1860, ХТЛІ, СИ. 18). 

Б а р а Н О В Ъ , островъ; см. Ситха. 
Б а р а н О В Ъ хуторъ, Московской г., Кдин-

скаго у., съ химическим* заводом* (Рубцова), 
на которомъ въ 1860 году выдѣлано сѣрн. 
кислоты, желѣзнаго купороса и берлинской 
лазури на 24,500 р. сер., при 40 рабочихъ. 

Б а р а н ч а , р . , Пермской губ., Верхотуре, 
у., лѣв. прит. Тагила; составляется изъ двухъ 
ручьевъ, берущихъ начало на восточномъ скло-
нѣ Уральскаго хр. , близъ истоковъ р. Сере
брянки, въ дачахъ Верхнебаранчинскаго за
вода, Верхотурскаго у., течетъ въ очень кру-
тыхъ берегахъ къ ю.-в. и послѣ 65 вер. теч. 
впадаетъ въ Тагилъ ниже Выйскаго завода. 
Ермакъ держался па Баранчѣ въ 1580 г., до 
перехода своего на Тагилъ. Н а Баранчѣ два 
завода: верхній и нижпій Баранчинскіе; при
токи Бар. замѣчательны золотыми розсыпями, 
такъ напр. по р. Орулнхѣ лежитъ нзвѣстная 
Царево-Александровская розсынь. 

(Stuckenberg, Hydr. , В . H, S . 436; Zerrenner, Brdk. I , 110, 
Щуровсків, У р . др. , 323, 326; Georgi, Reis. , I I , 589; В. Ст . Пери. 
г . , с т р . 28) . 

Б а р а в г ч и н с к і й чугуноплав. каз. зав., 
Пермской' г., Верхотурскаго у., къ ю.-з. отъ 
Верхотурья, при р. Баранчѣ , принадлежитъ 
къ Гороблаго датском у округу; основанъ въ 
1747 г. Въ 1855 г. на немъ проплавлено 
руды (магнитнаго желѣзияка съ г. Благодати 
и бураго желѣзняка) 782,834 нуд., п добыто 
429,863 пуд. чугуна, а въ 1858 г. 404,610 пуд. 
чугуна. При заводѣ находилось: 1 горн, ин-
женеръ, 2 чиновника, 61 нижн. чиновъ и 1,038 
д. об. п. рабочихъ. Чис. жит. 3,761 д. об. п. 
(пр. сп. 1858 г.) горн. вѣд. 

( Г . Ж. 1887 г. ч . 2, с т р . 833—835; 1860, ч . I , Сн. вѣд.; Georgi 
Reis. И , S . 389; Hose Beis. 348, Пери. г. ч. I , стр. 338 и 339). 

Б а р а н ъ : l j порогъ на Зап. Двинѣ между 
Якобштадтомъ п Роммелемъ. Этотъ порогъ 
есть одинъ изъ тѣхъ, которые извѣстны подъ 
общимъ именемъ Кокенгузскихъ. Длин, его 
402 саж., пад. 320 линій. 

(Stuckenberg, Hydr. des Buss. Reichs, S . 217). 

2) Порогъ на р. Волгѣ, Тверской г., Ста-
рицкаго у., къ с.-в. отъ Старицъ, простирается 
на 75 саж.; суда проходятъ его при помощи 
спускной воды изъ Верхневолжсваго резервуара, 
увеличивающей глубину на порогѣ до З 1 ^ фут. 

( С у д . Дорож. ч. I I , с т р . 153). 

Б а р а н ъ Старый.-, татарское (ваз:) село, 
Казанской г., Спасскаго у., къ ю. отъ г. 
Спаска, при р. Баранкѣ. Ч . ж. 2,079 д. об. 
п. (1858), татары, 233 дв. 

Б а р а н ь я - г о л о в а , порогъ на р. Водло, 
Олонецкой г., Пудожскаго у., къ в. отъ Пу-
дожа, въ 31/« в. ниже устья р. Истомы. Пре
пятствует* сплаву лѣсовъ въ плотахъ даже и 
весною. 

( В . С т . Одонец. г . , стр. 42). 

Б а р а ш е в к а , дер. (вдад.), Тамбовской г., 
Моршанскаго у . , къ ю.-в. отъ Моршанска, 
близъ города при р. Цнѣ . Ч . ж. 349 д. об. 
п., 22 дв. и винокуренный заводъ (Петрово-
Соловово), построенный въ 1861 г., сила его 
41,000 вед. 

Б а р а і п е в С К І Й выселовъ, Томской губ., 
Бійскаго окр., на р. Иртышѣ , въ 125 вер. 
къ ю.-в. отъ Семипалатинска (между Убин-
скимъ и Красноярским* форпостами). Двор. 
3 1 , жит. 194 д. об. п. Замѣчателенъ произ-
водствомъ простаго табака, сбываемаго алтай-
скимъ калмыкамъ п извѣстнаго подъ именемъ 
барашевскаго. 

Б а р а ш и , село, Волынской губ., Жито-
мірскаго у., вер. въ 80 къ с.-з. отъ Житоміра, 
при р. Ужѣ . Жит. 600 (1858). Замѣчательно 
но находящемуся въ 4-хъ вер. отъ седа источ
нику Николинская криница, которому мѣст-
ные жители пршшсываютъ силу изцѣленія отъ 
недуговъ. Сюда стекается множество народа 
во всякое время, a напболѣе въ праздникъ 
Вознесенія. 

Б а р б а г а н ъ , гора, Томской губ., Кузнец, 
округа. Одна изъ главныхъ въ Кузнецкомъ 
Алатау, состоитъ изъ гранита и находится 
между верховьями pp. Полуденнаго Кожуха 
(впад. въ Кію), и Улумонда и Кучумонда (прит. 
Тай дон а) . 

( Г . Ж. 1833 г. I I , 21, 23, 24; Щуровскаго А д т . , 213). 

Б а р б а л о (большая и малая), двѣ горы, 
Тифлисской г.,Тушино-Пшаво-Хевсурскагѳ окр., 
въ главномъ Кавказском* хр. , между верховь
ями Пшавской Арагвы, Аргуна, Іоры и двухъ 
Алазавей въ томъ ыѣстѣ, гдѣ отъ главн. Кавказе, 
хр. , отделяется къ с.-в. Андійскій хребетъ. 
Большой Барбало имѣетъ абс. выс. 10,830 
ф., а-Малый на 10,310 ф. по геод. изм. 

(Кавк. Кад. 1859 г . , с т р . 362). 

Б а р б а р о в к а , село (влад.), Волынской г., 
Заславскаго у., вь 10 в. къ с.-в. отъ Засла-
вля, при р. Горынѣ. Ч . ж. 465 д. об. п., 76 
дв., прав, церковь и химичесвій зав., произво
дивши! въ 1860 г. смолы и терпентина 1,000 
пуд. на 10,000 р. сер., при 19 рабочихъ. 

Б а р б е р н ъ (лат. Bahrbele), каз. сел., 
Курляндсвой губерніи, Баускаго уѣзда, в* 
63 вер. къ ю.-в. о п . Митавы и въ 21 отъ 
Бауска. Число жит. въ селеніи, вмѣстѣ с* 
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принадлелс. къ нему деревнями (Мал. Барбернъ 
и Вейсгофъ) 1,182 д. об. п. Въ Барб. есть 
минеральный источникъ, вытекающій изъ пе-
счанаго холма и впадающій въ руч. Экау. 
Вода источника чиста и прозрачна, имѣетъ 
сѣрннстый вкусъ и запахъ, свойственный 
вообще холоднымъ сѣрнымъ водамъ. Составъ 
Барбернской минер, воды весьма мало разли
чается отъ Балдонской и потому употребляется 
съ пользою почти въ тѣхъ же недугахъ. Лѣтъ 
за 100 тому назадъ, Барбернскій источникъ 
славился своей цѣлебной силой. Главная при
чина нынѣшняго его упадка есть незащищен
ность источника отъ притоковъ дождевой воды, 
недостатокъ въ помѣщеніи и купальномъ за-
веденіи, и сосѣдство другихъ, лучше устроен-
пыхъ минеральныхъ водъ — Кеммернскихъ и 
Балдонскихъ. 

(Hmmius Beitr. zu N 40 d. Mithauisch. Nachr. 1769; Scherer, 
Heilquellen d.Buss. Beiche, S. 170; Pfingsten K u r l . , S.77; Bienen-
stam K u r l . , 28, 77). 

Б а р в и н к и н а или Барвенкова (въ прост. 
Барвенкова стѣнка), слобода (каз.), Харьков
ской губ., Изюмскаго у., въ 45 вер. къ ю.-з. 
отъ г. Изюма, при р. Торецъ, прав, прит., 
С. Донца. Ч . жит. 4,171 д. об. п., 642 двора, 
сельское училище, базары по воскресеньямъ и 
3 ярмарки въ году. Слобода замѣчателыіа 
по торговлѣ хлѣбомъ и льномъ. 

Б а р г у З И Н С К а я инородная уирава, За
байкальской обл., Баргузинскаго окр., завѣды-
ваетъ бурятами, которые раздѣляются на 23 
улуса и кочуютъ при pp. Улюнѣ, Лукчиканѣ, 
Баргузинѣ, Галтаѣ , Курумканѣ, Акуляхѣ, 
Улугнѣ, Инѣ , Аланъ-бургалѣ, Караликѣ, Са-
лачѣ, Огноли, Аргатаѣ , Токинѣ , ПІаргунѣ, 
при оз. Калзарѣ и Кашканѣ, и при болотт. 
Булакѣ. Въ 1859 г. ихъ было 8,664 д. об. 
и. (4,246 м. п.), изъ нихъ 53 д. об. п. кре-
щеныхъ, 7,744 д. псповѣдующихъ ламайскую 
вѣру и 867 д. шаманствующихъ. Мѣстопре-
бываніе Баргузинскаго дацана находится въ 
Алаибургальскомъ улусѣ, кочующемъ при р. 
Аланъ-бургалѣ. 

Б а р г у З И Н С К а я губа, одинъ изъ зна-
чительнѣйшихъ заливовъ Байкальскаго озера, 
на южн. сторонѣ полуострова Святаго носа, 
при устьѣ р. Баргузина. Дл. ея 28 вер. Глуб. 
менѣо значительна, чѣмъ глубина Байк., но 
простирается до 250 ф. 

( Б і б і . с * . Баргузвнт., р . ) . 

Б а р г у З И Н С В І Й мысъ; см. Святой иосъ. 
Б а р г у з И Н С Е Ъ , окруж. г-дъ Забайкалье, 

обл. 
I. Г-дъ на прав, берегу одного изъ рука-

вовъ р. Баргузина, въ 40 вер. отъ ея устья, 
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при впаденіи въ нее рч. Банной, подъ 53°27' 
с. ш. и 127°27' в. д. Въ 1648 г. на мѣстѣ ны-
нѣшн. г-да былъ выстроенъ Баргуз. острогъ 
бояре, сыномъ Ив. Галкинымъ, для сбора ясака 
съ Баунтовскихъ бурятъ. Въ 1783 г. Барг. 
сдѣланъ уѣздн. городомъ Иркутс. г., въ 1822 
упраздненъ, въ 1851 причисл. къ Забайкалье, 
обл., въ 1856 назнач. окружи, г-мъ. Жит. 
511 д. об. п. (278 м. п.). Домовъ 60, двѣ 
церкви. Доходы г-да 990 р. Жители занима
ются рыболовствомъ и торговлею съ сосѣд-
ними тунгузами. 

CGeorgi В . 1,128; Bitter Asien I I , 62; Гагемевстера С т . Об. 
I I , 184; Отч. Г. Об. 1857, с т . 113). 

П . Баргузинскій окр.—самый сѣверный изъ 
трехъ округовъ въ Забайкалье, обл., отдѣленъ 
отъ Верхнеудинскаго только въ 1856 г. Си. 
Забайкальская обл. 

Б а р г у з и н ъ , р. , одинъ изъ трехъ зна-
чительнѣйшихъ притоковъ оз. Байкала. Бе
ретъ начало изъ небольшаго горнаго озера 
на высокомъ водораздѣдѣ Байкальскихъ водъ 
и р. Витима, направл. къ ю.-з. и, посдѣ 400 
в. теч., впад. въ Баргузинскую бухту Байкала. 
Въ верхней части теченія Варг., на про-
тяженіи 120 вер., проходить черезъ дикія 
горныя тѣснины до впаденія съ лѣв. стор. р. 
Стар. Бургузина. Начиная отсюда до г-да 
Варгузинска теченіе рѣки сопровождается такъ 
называемою Баргузинскою степью. Степь эта 
есть междугорная равнина верстъ въ 70 дл. 
и отъ 10 до 20 шир. Горы, ограничиваюпця 
ее съ прав. стор. и отдѣляющія отъ Байк. оз., 
высоки и круты, и рѣва тѣснится къ нимъ; 
напротивъ, горы, ограничив, степь съ прав, 
стор., низки. Баргузине, степь плодородна, но 
подвержена наводненіямъ. На Баргуз. степи 
есть горько-соленыя озера. Одно изъ нихъ, 
въ 1 вер. дл., носитъ названіе Баргузинскаго, 
и содержитъ глауберову соль. Н а Баргуз. 
степи рѣка Бар. принимаетъ всѣ значитель
ные свои притоки съ лѣв. стор., а именно 
pp. Каргу, Аргаду и Иню. Ниже впаденія 
Ини Варг, дѣлится на степи на нисколько 
рукавовъ, отъ времени до времени соединен-
ныхъ протоками и образующнхъ обширные 
песчаные ос-ва. У самаго г-да Баргузинска 
рѣка раздѣлена на три рукава. Семь вер. 
ниже г-да Баргузинъ вступаетъ въ узкое и 
дикое ущелье, которымъ оканчивается Баргуз. 
степь и среднее теченіе рѣви. Въ ущельи 
паденіе рѣки сильно, и она даже образуетъ 
два порога, которые, впрочемъ, несовершенно 
препятствуютъ судоходству, потому что суда 
поднимаются до г-да. Ниже пороговъ и ущелья 
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Барг. вступает* на прибрежье Банк., образуя 
довольно значительную дельту своими тремя 
рукавами. Главное устье рѣки находится подъ 
5 3 ° 2 6 ' с. ш. и 126°49' в. д. Баргузинъ 
имѣетъ 70 до 150 саж. шир.; при самомъ 
устьѣ только 20. Глубина его до 7 ф. Теч. 
быстро, воды свѣтлы и прозрачны, оетрововъ 
много, но велич. ихъ незначительна; они 
поросли лѣсомъ. Барг. замерзаетъ въ полов, 
октября, вскрывается въ концѣ апрѣля. P . 
Баргузинъ весьма богата рыбою, которая под
нимается изъ Байкала, и въ особенности ому
лями. Омулей въ устьѣ Барг. ловится менѣе, 
чѣмъ въ устьѣ Анг. , но качеством* они счи
таются лучше ангарскихъ. Впрочемъ, уловъ 
рыбы на устьѣ Баргузина въ послѣднія де-
сятилѣтія чрезвычайно уменьшился. 

(.Geurgi Reise I , 122, 132; Bitter Asien I I I , 80, 64; Stucken-
berg Hydr. П , 539—344; Словцова I I , 201; Гагемейстера, 1, 310; 
I I , 231; Ж. M. В. Д. 1847, X V I I , 212; 1882, X X X V I I , 13; В. Г. О. 
1857, отч. 114; Radtlc Вег. ВТ. В . и H . Beitr. X X I I I , р. 332). 

Б а р д а , р. , Пермской губ., Кунгурскаго 
уѣзда, пр. пр. р. Сылвы, течетъ сперва къ 
с , потомъ къ з., дѣлая дугу къ ю., но, при-
нявъ съ пр. ст. Каменку, круто поворачивает* 
къ ю.-ю.-з., впадая въ Сыдву выше с. Покров-
скаго. Барда течетъ быстро въ крутыхъ бе-
регахъ, покрытыхъ лѣсомъ и кустарником*; 
въ 40 вер. выше устья и въ 2 вер. ниже 
дер. Бурундуковой на ней находились соло-
варни. Она не судоходна, но весною по ней 
сплавляют* лѣсъ въ Кунгуръ и Пермь. Дл. 
теч. до 150 в., шир. отъ 15 до 20 саж., 
глуб. до '2 фут. Мостов* на ней нѣтъ, а при 
трех* деревняхъ переправы. 

(Sttickenberg, H y d r . , V , 600; Georgi , Beis. S . 692; В. С т . 
Пери, г . , с т р . 80). 

Б а р д а (Парта, Бердахъ), дер., Бакинской 
г. , Нухинскаго у . , къ ю. отъ Нухи, при р. 
Тертерѣ, близъ Куры. На мѣстѣ селенія въ 
VIII в. по P. X . былъ многолюдный городъ, 
разрушенный при нашествіи Тамерлана. 

(Обозр. З а к а в в . , І Ц , 301, 352). 

Б а р д ы м ъ , р. , Пермской г., Красноуфимс. 
у., системы р. Камы, лѣв. прит. р. Серьги 
(прит. Уфы). Бер. нач. на западном* отклонѣ 
Урала, изъ болота въ Ревдинской дачѣ , двумя 
вѣтвями. По принятіи справа рч. Каменки, 
Бард, течетъ въ болотистыхъ берегах*, далѣе 
отъ впаденія рч. Ревделя, имѣетъ быстрое 
теченіе между скал*. Скалы, сопровождающія 
теченія Бард., состоят* изъ глинистых* слан-' 
цевъ и кварцитов*. При впаденіи Курушева 
ключа (справа) лежитъ въ горѣ Бардымскій 
оставленный рудник*. Вся длина течевія р. 

Бардыма до 60 вер., направленіе ея преиму
щественно къ с.-з. 

(Барботъ дѳ Морви, Г. Ж . 1862, N 1, стр. 57—61). 

Б а р в у л И , два сел. Кутаиской губ., Ра-
чинскаго у., при р. Ріонѣ . Въ первомъ се-
леніи находится крѣпость, построенная въ 
1539 г. Тавадомъ Георгіемъ Кипіани. Во 
втором* Бареули, выше перваго по р. Ріону, 
находится также крѣпость, построенная въ 
X I в.; въ ней теперь содержатся арестанты. 

(_Ж. M. В. Д. 1840 г. , т . Х Х Х Ѵ Ш , с т р . 404). 

БарЗОВСКІѲ золот. пріиски, Пермской 
г., Екатеринбургскаго у., кь ю. отъ Екате
ринбурга, на р. Барзовкѣ, впадающей вь оз. 
Букаганъ, въ 12 в. къ с. отъ Кыпітымскаго 
H в * 1 5 в. къ ю. отъ Касдинскаго зав.; при
надлежит* къ дачам* послѣдняго. Изъ трех* 
пріисковъ нижній былъ самый богатый содер
жащем* золота: изъ 100 п. руды получали до 
4 зол. золота, a средній давал* только 1 зол. 
Рудный пластъ состоит* изъ талька, гранита, 
кварца и магннтнаго же.іѣзняка; здѣсь много 
голубаго корунда и минерала барзовита. 

(Вове. В . I I , S . 147—135). 

Б а р н л О Б О , село (каз.), Орловской г., Бол-
ховскаго у., въ 8 в. к* ю. отъ Волхова, при 
р. Нугрѣ . Ч. ж. 1,919 д. об. п. , 223 дв. 

Б а р к а р О В В а , село, Подольской г., Ям-
польскаго у.; см. Бабчинцы. 

Б а р в и , села: 1) Жершенскіе, Тамбовской 
г. , Моршан. у., въ 19 в. къ ю.-з. отъ Мор-
шанска, на дорогѣ въ Козловъ, при р. Кер-
шѣ. Ч. ж. 1,596 д. об. п., 210 дв. 

2) Алкуженскіе, того же у-да, въ 15 в. к* 
с. отъ Моргаанска, при р. Цнѣ . Ч. ж. 1,514 
д. об. п. , 188 дворов* и еженедѣльные ба
зары. Жители, кромѣ хлѣбопашества, зани
маются дѣланіемъ повозок* и работою на су
дах*. 

3) село (влад.) Тамбовск. г., Шацкаго у., 
въ 8 в. къ ю.-в. отъ Шацка, при р. Шачѣ . 
Ч. ж. 2,768 д. об. п. , 275 двор., 2 церкви, 
вотчинная больница. Земли при имѣніи (Баш-
макова) состояло 7,432 десят. 

Б а р д у к с в о е , село, Иркутской губ., 
Нижнеудинск. окр., на р. Окѣ, въ 211 вер. 
къ в. отъ окр. г-да; двор. 121, жит. 1,192 д. 
об. п., ярмарка. 

Б а р м и н ъ мыс*, в* Арханг. г., обра
зует* восточный край Ческой губы въ Ледо
витом* морѣ, имѣетъ до 14 ф. высоты и со
стоит* изъ сланца. 

( З а п . Г в д р . Деп. т . V , с т р . 35). 

Б а р н а у д к а , р . , Томской губ., лѣв. пр. 
Оби, берет* начало изъ соленых* озер*, про-
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ходить черезъ рядъ озеръ: Барнаульское, Тра
вяное и Песчаное, направляется къ с.-в. 
параллельно pp. Алею и Касмалѣ и впадаетъ 
въ р. Обь у гор. Барнаула. Берега рѣки по
крыты густымъ пихтовымъ лѣсомъ, который 
называется Барнаульскимъ боромъ и тянется 
отъ р. Оби къ Семипалатинску па Иртышѣ. 
Вода въ рѣкѣ не хороша, и рыба въ ней не 
водится. 

ОСловцова, ч. и, стр. 183; ЩуровскШ, А л т . , стр. 385; Gme-
lin, Sibir. В . I , 43; F a l k , Beitr. I , 300; Stuckenberg, Hydr. I I , 
354; Спб. в-Бд. N 38, Фельетонъ, стр. 207). 

Б а р н а у д ъ , окружн. городъ Томской 
губ. и главный Алтайскаго горнаго округа, въ 
387 вер. къ ю.-з. отъ г. Томска, по обѣимъ 
стор. р. Барнаулки и на лѣв. бер. р. Оби, 
подъ 5 3 ° 2 0 ' с. ш. и 101°28' в. д. Основаніе 
его относится къ 1738 году, когда Деми-
довъ, на мѣстѣ нынѣшняго г-да, построить 
деревню, гдѣ въ 1739 году учрежден* за
водъ, пущенный въ ходъ въ 1744 году и на
званный Барнаульскимъ. Въ 1771 году Бар
наудъ назначен* городомъ и сдѣланъ глав
ным* мѣстомъ управленія горными заводами; 
въ 1822 г. наименован), окружнымъ городомъ 
Томской г-ніи. Въ 1861 г. жит. въ городѣ 
было: 11,846 об. п. Церквей въ городѣ 5, 
домовъ 1,946, лавокъ 91, випныхъ погре-
бовъ 3, соляной магазинъ 1, питейныхъ до
мовъ 8, богоугодных* заведеній 2, мѣстъ 
заключеній 2. Въ Барнаулѣ есть горное учи
лище, библіотека, музей съ зоологическими, 
минералогическими и этнографическими кол
лекциями, собраніями моделей, театр*, мону
мент* Демидову на городской площади, ме
теорологическая обсерваторія и пр. Въ 1858 
г. доходы города составляли 5,973 р. Част
ных* заводовъ: 5 кожевенных*, 1 салотопен
ный, 1 мыловаренный, 2 свѣчныхъ, 1 воско
бойный, 1 маслобойный; всѣ незначительны. 
Но въ особенности важен* казенный барнауль-
скій золото- и серебро-плавильный заводъ, 
на которомъ плавятся серебряныя руды руд-
никовъ: Змѣиногорсваго, Крюковскаго, Соколь-
наго, Зыряновскаго, Семеновскаго и Салаир-
скихъ; а свинцовым рудниковъ: Зырянов
скаго и Риддерскаго. Заводъ построен* на 
плотинѣ, имѣющей въ длину 332, а въ ши
рину 30 саж., и обведен* деревянным* запло
том*. Пробирный домъ, каменныя владовыя 
ддя ежегодно добываемых* сокровищ*, анба-
ры и др. хозяйственныя строенія лежат* въ 
сторонѣ отъ плотины. Въ недальнем* отъ нея 
разстояніи расположены: гостиный дворъ, ка
зенная аптека съ садом*, госпиталь и хлѣб--
ные магазины. Большая часть жителей Бар 

наула состоитъ изъ служащих* по горному 
вѣдомству. Вольныхъ ремесленников* не бо-
лѣе 83 чел. Почти всѣ товары выписываются 
изъ Россіи. Въ 1861 г. выдано было 217 
свидѣтельствъ: купеч. 5 7 ; крестьяне, и при-
кащ. 160. 

СПалдаса п у т . I I , ч. 2 - « , 378—414; С я б . В. 1822, X I X , с т . 5; 
1824, I I I , стр. 178; bedebourB. п. d. Altai, I , 34, 351—390; Р и т -
тера Азія, I I I , 247—287; G . Eose Heise I , 493, 503; Г. Ж. 1888, I , 
170—301; Мат. для Ст . 1839, I I , 60; ЩуровскШ, А л т . , 1—81, 390; 
Словцова ист. об., I I , 30, 98—100, 183, 288; Cottrell Sibir. I , 217; 
В. С т . Томе, г. , стр. 99; Гагемеастера с т . об. , I , 219, 229—232; 
I I , 154, 386, 566; Ефимовйгаго въ Ж. М. В. Д. 1835, X I I I , 95, 87; 
обозр. ю з . и устр. г о р . , стр. 353, 429, 471; В . и Н . Beitr. X I I , 
1847, р. 23—28). 

П . Барнаульский округъ занимает* большую 
часть низменности, отдѣляющей Алтай отъ 
Салаирскаго горнаго кряжа. Абсолютн. выс. 
этой низменности при Барнаулѣ только 400 
р. ф. надъ ур. ок. Пространство окр. 1,290 
кв. г. м. или'62,439 кв. вер. (до упразднѳнія 
Колыванскаго окр.; съ упраздненія Колыванс. 
окр. иростран. это должно было изиѣниться). 
Округъ растянут* отъ с.-в. к* ю.-з. и разе
вается р. Обью на двѣ, почти равный, части. 
С.-в. половина округа постепенпо поднимается 
въ с. и с.-в., къ предгоріямъ Салаирскаго кряжа, 
н представляетъ волнистую мѣстность, хорошо 
орошенную и прорѣзанную оврагами и глу
бокими долинами рѣкъ и ручьевъ. Самая за-
мѣчательная изъ этихъ рѣкъ есть Чумышъ, 
пр. пр. Оби. Почва с.-в. половины уѣзда 
отчасти черноземная, отчасти черноземно-пе-
счаная; по правой же сторонѣ Оби, а также 
на границах* Бійсваго и Колыванскаго окр., 
состоитъ изъ песчаныхъ холмовъ, поросших* 
сосновымъ лѣсомъ, извѣстныи* подъ именемъ 
Сузунсваго, Слезянскаго и Инскаго боровъ. 
Совершенно другой, и несравненно болѣе без-
плодный характер* представляет* поверхность 
ю.-з. половины округа. Она ровна, низменна 
и составляетъ часть Кулундинсвой степи (южн. 
овонечности Барабы). Тевучихъ водъ здѣсь 
мало; главныя рѣви: Касмала и Барнаулва, 
лѣв. притоки Оби, въ совершенно параллель
ном* своемъ теченіи направляются въ с.-в., 
но имѣютъ столь ничтожное паденіе, что пре
вращаются, подобно Манычу, въ рядъ озеръ 
или ильменей. Озерами чрезвычайно богата 
ю.-з. степная половина округа; ихъ насчиты-
ваютъ до 467. Между ними чрезвычайно 
много горькосоденыхъ и соленых*; къ первым* 
принадлежать самыя болыпія Кулундинскоь и 
Кучуксвое, во вторым* меныпія, но лежащія 
въ болѣе или менѣе значительных* группах*, 
как* напр. Алеусскія, Боровым (на границах* 
округа); къ третьим* рядъ озеръ, сопровож
дающих* теченія Касмалы и Барнаулки. Со-
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лонцеватая и песчаная почвы преобладают* 
въ ю.-з. половинѣ уѣзда; растительность ея 
бѣдна, и только на песчаныхъ буграхъ степи, 
вдоль теченія pp. Касмалы и Барнаулки, тя
нется обширная лѣсная полоса, извѣстная подъ 
именем* Барнаульскаго бора. Число жит. въ 
Барн. окр. в * 1861 г. было, кромѣ г-да, 136,370 
об. п. (65,237 м. п.). Н а кв. милю приходилось 
до 116. Изъ жит. приписан, к* завод. 131,957 
об. п. (62,729 м. п.), инородцевъ 1,308 д. об. п. 
Почти все населеніе православн, (за исключ. 
1,454 единовѣрцевъ и 31 магометанъ). Церквей 
въ окр. 32, раскольн. молелен* 2. Земледѣліе 
находится въ весьма хорошем* состояніи (см. 
Алтайскій горн, окр.), также какъ и ското
водство. Лошадей в* окр. въ 1861 было 
181,800, рог. скота 185,600, овец* 144,450, 
свиней 20,370, коз* 1,100. Частная завод
ская промышленность совершенно ничтожна 
и сосредоточивается, кромѣ городских* заво
довъ, на 2 кожевенных*, 1 сахарном* завод, 
и 4 крупчатых* мельницах*. Казенная гор
ная заводская промышленность имѣетъ огром
ное значеніе для округа. Она сосредоточи
вается на 3-х* заводах*: Барнаульском*, 
Павловском* и Сузунскомъ. 

(Библіогр. с м . А л т а й ) . 

Б а р О Н С В І Й о с - в ъ ; один* изъ трех* ос-вов*, 
образуемых* впаденіемъ р. Нерчи въ Шилку, 
въ Забайкалье, обл. Имя свое получилъ отъ 
исправника баропа Квебека, живіпаго на этомъ 
ос-ву. Бар. ос-въ замѣчателенъ тѣмъ, что на 
немъ въ 1658 задоженъ былъ Пашковымъ Нер-
чинскш острогъ, а въ 1689 г. подписанъ гр. 
Головинымъ и китайск. уполномоченным* зна
менитый Нерчинскій договоръ. 

(.Маака п у т е ш . , 29"). 

Б а р р о (Barrow), по туземному Еибаллю, 
мыс* въ Ледовитомъ ок., на с.-з. берегу Аме
рики, въ сѣверномъ отд. влад. Рос.-Амер. коми., 
на берегу кн. Меньшикова, подъ 7 1 ° 2 3 ' с. ш. 
и 2 0 1 ° 1 9 ' в. д. 

(Beechey Narr, of a Voy. to the Pacif., I , 306-316; 11, 673). 

Б а р р о к у т а , бухта Вост. океана; см. 
Императорская гавань. 

Б а р с а - К И Л Ь М е с ъ , ос-въ, на Аральскомъ 
морѣ, въ 20 вер. въ ю.-в. отъ полуос-ва Ку-
данды. Длин. 22 вер. отъ с.-в. къ ю.-з., шир. 
отъ 4 до 9 вер., поверхн. 130 кв. в. Ос-въ 
состоитъ изъ плоской возвышенности, подни
мающейся на 200 ф. над* уров. м. По с.-в. 
сторонѣ ос-ва простирается песчаное низмен
ное прибрежье, не болѣе версты шириною. Ра
стительность ос-ва скудна, но кустарников* 

довольно; вода, годная для питья, есть. Съ 
1841 до 1847 здѣсь жили киргизы. 

(Левшвна Кирг. с т . I , 72; Макшеева 3. Р. Г . О . , V, 47). 

Б а р с у к и , дер. (влад.), Тульской г. и у., 
въ 11 в. къ с.-з. отъ г-да, при р. Упѣ , на 
большой дорогѣ изъ Тулы въ Алексин*; въ 
ней 99 д. об. п., 6 двор, и хорошія ломки 
известняка, снабжающія Тулу. Это горный 
известняк*, съ характерист. окаменѣлостями : 
Productus giganteus, striatus, undulatus, и пр. 
Верхпіе пласты нѣсколько мягче нижних*, 
имѣющихъ темный цвѣтъ; они иногда содер
жат* въ себѣ тонкія прослойки каменнаго 
угля посредственнаго качества. 

СГ. Ж. 18ВЗ, I I I , 389). 

Б а р с у к и (Болъшіе и Малые), пески въ 
Киргизскихъ степяхъ Оренб. вѣд. ; Болыиіе 
тянутся отъ зал. Чернышева (въ с.-з. части 
Аральскаго м.) до уроч. Сары-булакъ (около 
Мугоджарскихъ горъ), по направленію съ ю. 
къ с , полосою в* 300 вер. дл., при неболь
шой ширинѣ; пески эти бѣдны раститель
ностью, безводны и холмисты. Малые идут* 
отъ зал. Перовскаго (на с. Аральскаго м.) к* 
с. до ур. Куль-кудукъ, на 100 в. дл.; они, 
как* и большіе, безводны и холмисты, во еще 
болѣе бѣдны растительностью. Н а больших* 
Барсуках* встрѣчаются киргизскія кочевья, 
на малых* ихъ совсѣмъ нѣтъ. 

( Г . Ж . 1840 г . , І У , с . 350; Voy. d'Orenhourg à Boukhara, 
Meyendorff, p. 31; Русское Слово 4862, март-ь, Хиввнскія дѣла 
1839—1842, стр. 12). 

Б а р с у к О В С К а я станица (казач.), Ста
вропольской г. и у., въ 35 в. къ ю.-ю.-з. отъ 
г-да, на прав. бер. р. Кубани, находится подъ 
4 4 ° 4 6 ' с. ш. и 5 9 ° 3 0 ' в. д. Чис. жит. 1,961 
д. об. п. (по пр. сп. 1857 г.), 228 дв. 

(Кавв. Кал. 1856 г., стр. 123; Воен. С т . С т а в , г . , с т . 108, 259). 

Б а р т а у , р . , Курлянд. и Ковен. губ., пр. 
Либавскаго оз. Беретъ нач. въ Телыиевскомъ 
уѣз. , Ковенской г., у околицы Мачуки, се
вернее оз. Плотелле, двумя истоками, извѣст-
ными подъ именемъ pp. Ерлы и Лубы. Вскорѣ 
послѣ соедипенія обѣихъ вѣтвей Бар. , входить 
въ Курляндскую г., течетъ по луговой равнинѣ 
къ з., иотомъ, поворотивъ круто, къ с , про
ходить черезъ болотистую мѣстность и впа
даетъ въ южи. окон. Либавскаго оз . , соеди-
няющагося съ Балтійскимъ м. посредством* 
канала. Дл. теч. до 85 вер. Бартау сплавна 
только отъ сел. Нидоръ-Бартау, въ Курлянд-
ской г. Прит. Бартау: Абше или Абшуппе, 
Вартага, Прекуля и Тозель. 

(Sttickenberg Hydr. I , 196; Афанасьеву Ковен. г . , с т р . 98; 
Rathleff Skizze, 208). 

Б а р Т Б И С И , разв. крѣпости, Тифлисской 
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губ. и у., къ з. отъ г-да и къ с.-з. отъ уроч. 
Бѣ.іый Ключъ, къ с. отъ раззорепной деревни 
Тбиси, на высокой горѣ; построеніе ея при-
писываютъ киязьямъ Баратовымъ, но въ ка-
комъ вѣкѣ она основана, неизвѣстно. 

( Ж . М. В. Д. 1840 г . , т . X X X V I I I , стр. 230; Brosser, Georglo 
p. 173). 

Б а р т е н Ѳ В С К а я нѣмец. колонія, Самар
ской г., Николаевскаго у., въ 125 в. отъ Ни
колаевска, при р. Воретубѣ. Ч . ж. 1,409 д. 
об. п., 182 дв., лютеранская церковь, учи
лище и еженедѣльно базаръ. 

Б а р щ о в ц ы , село (влад.), Подольской г., 
Могилевскаго у., въ 13 в. къ с. отъ Моги
лева, при р. Неміи. Ч. ж. 768 д. об. п., 130 
дв., правое, церковь и свеклосахарный зав. 
(Верезовскаго). Н а немъ въ 1860 г. выдѣлано 
6,000 пуд. песка, на 30,000 р. сер. 

Б а р ъ , заштат. г-дъ, Подольской г., Моги
левскаго у., въ 75 в. къ с. отъ уѣзднаго г-да, 
на низм. бер. р. Рова, пр. Буга. Въ 1452 г. 
городъ этотъ, носившій тогда названіе Ровъ, 
отъ рѣки того же имени, былъ разрушенъ та
тарами. Вскорѣ послѣ того, въ перв. полов. 
X V I в. супруга Сигизмунда I, королева Бона 
Сфорца возобновила городъ, построила здѣсь 
замокъ, и дала названіе городу и замку Баръ, 
въ воспоминаніе города Бари (въііталіи). Въ 
X V I I в. замокъ былъ возобновленъ гетманомъ 
Станиславомъ Конецпольскимъ. Въ 1648 г. 
и въ 1651 г. замокъ взятъказаками. Въ 1672 
г. Баръ нодпалъ подъ власть турковъ и былъ 
окончательно возвращенъ Польшею только въ 
1699 г. Въ 1768 г. образовалась здѣсь извѣстная 
польская конфедерация. Въ 1771г . Баръ былъ 
взятъ русскими, но до 1793 г. онъ состоялъ 
за Польшею въ Подольскомъ воеводствѣ; въ 
немъ было староство и іезуитскій коллегіумъ, 
учрежденный въ 1635 г. при Сигизмундѣ III. 
При раздѣленіи Полыни въ 1793 г. Баръ ото-
шелъ къ Россіи и назначенъ уѣзднымъ го
родомъ Подольскаго намѣстничества, по въ 
1796 г. сдѣланъ заштатнымъ. Въ 1860 г. въ 
городѣ было ч. ж. 8,141 д. об. п. (купцовъ 
402, мѣщанъ, цеховыхъ и граждапъ 6,372). 
По вѣроисповѣданіямъ: иравославн. 1,844, рас-
кольн. 92 , евреевъ 4,029, остальные католики. 
Въ городѣ 3 правосд. церкв., 1 католич. костелъ, 
муж. Покровскій зашт. монастырь, евр. си
нагога, молитвен, дожъ, 699 домовъ, 2 боль
ницы, 114 лавокъ, уѣздн. училище, преобра
зованное изъ коллегіума; духовное училище. 
Въ 1858 г. доходы города простирались до 
3,800 р. Мануфактурныхъ заводовъ въ 1860 
г. было 14, кожевенныхъ 4, чугуннолитейн. 
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2 и черепичныхъ 8; впрочемъ, заводы эти не
значительны. Ремесленниковъ въ 1860 г. счи
талось 463 (334 мастера). Евреи зани
маются мелкими промыслами и торговлею; въ 
1860 г. купеческихъ капиталов!, объявлено 
36. По торговлѣ городъ уступаетъ даже нѣ-
которымъ мѣстечкамъ напр. Ярмолицамъ, Мед-
жибажи и другимъ. Ярмарокъ въ городѣ бы-
ваетъ 11, на нихъ привозится товара на сум
му до 7,500 р., а сбывается на 4,000 р. 

(ПОДО!, г, вѣд. 1838, N 20; Ж. М. В. Д. 1843, т. I I , с т р . 
339; В. Ст . Подол, г . , с т р . 130, 145, 147, свод. СП. , стр. 08,73; 
Общ. ю з . н устр. гор., за 1858 г . , стр. 337, 411, 463). 

Б а р ы ш е в к а , мѣстечко, Полтавской губ., 
Переяславскаго у . , въ 36 вер. къ с. отъ г. 
Переяслава, при р. Трубежѣ. Ч . ж. 1,279 об. 
п., 3 прав, церкви. Сотенпое мѣсгечко Ба
рышевка основано въ 1665 г. (ист. Мал. 
Бант.-Каменс. т. II) и до 1782 г. принадле
жало Переяславскому полку. 

(Топогр. оп0С. Мал. ШаФОнсваго, S 33, Мат. для с т . Рос. 
1839, отд. I , с. 124). 

Б а р ы ш с к а я слобода (влад.), Симбирской 
г., Алатырскаго у., въ 30 в. къ ю.-в. отъ 
Алатыря, при р. Сурѣ , съ пристанью, на ко
торой ежегодно грузится хлѣба, муки, сала, 
поташа и пр. на 200,000 р. Ч . ж. 2,223 д. 
об. п., 444 дв. и еженедельный базаръ. Сло
бода есть главн. седеніе въ имѣн. Потемкина, 
въ которомъ 13 селеній, 6,528 д. м. п., 38,737 
дес. земли, изъ которыхъ 16,500 подъ лѣсомъ. 

Б а р Ы І Х Г Ь , р. , Симбирской губ., пр. прит. 
Суры. Беретъ начало вере, въ 8 или 7 отъ 
истоковъ Суры, двумя ручьями при дер. Кра
сной Польнѣ и Тимошиной, близъ границы 
Пензенской губ., въ Сызранскомъ у. (Симбир
ской г.), имѣетъ общее направлсніе къ с.-с.-з., 
протекетъ черезъ Корсунскій у. и впадаетъ въ 
Суру въ Адатырскомъ. Дл. теч. до 180 в., 
шир. до 30 саж. (при дер. Дурасоввѣ, Кор-
сунскаго у . ) , при дер. Устернѣ пересѣкается 
московскою почтового дорогою. Бар. много-
воденъ, имѣетъ много мельничныхъ запрудъ, 
несплавенъ, несудоходенъ. 

(Stuekenberg H y d r . , V , S. 516; В. Ст . Силбвр. г . , с. 22, 27; 
Сяибвр. г. вѣд. 1851, N 10). 

Б а с а г а р ъ , родъ татаръ, Енисейской г., 
Ачинскаго окр., вѣдом. Кызыльской степ, думы, 
состоитъ изъ 6 улусовъ, кочувмцихъ при pp. 
Бѣломъ и Черпомъ Юсѣ , при оз. Черномъ, и 
вытекающей изъ него р. Черной. Въ 1859 г. 
числилось 225 д. об. п.; всѣ обращены въ 
правосл. вѣру. 

Б а с а н ь , село (каз.), Екатеринославской 
губ., Александровскаго у., прп р. Малотокмачкѣ, 
прит. Днѣпра, въ 88 в. на ю.-в. отъ Алек-
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сандровска. Число жит. 2,179 д. об. п. , 
317 двор. 

БаСИНСКОѲ или Абасжское, село (каз.), 
Астраханс. губ. и у . , въ 78 в. къ ю.-з. 
отъ города, при ерикѣ Узѣ . Двор. 73, жит. 
529 д. об. п. При селѣ казенная соленая 
пристань Басинская. Она находится на ли
ман* между станц. Башмагачевской и Зиизи-
линскон Кавказе, тракта. Отсюда отправл. 
ежегодно соли І 1 ^ мил. пуд. въ Бертюшскіе 
магаз. Озеръ причислено къ пристани 10; 
изъ нихъ соль добывается въ Б. Басинскомъ, 
Новонайдевномъ, Хочапинскомъ и Малинов-
скомъ. Разстояніе ихъ отъ пристани З 1 ^ до 
7 вер. 

Б а с и н С К І Я самосад, сол. озера, Астра
ханской г. и у., въ 73 в. къ ю.-з. отъ г. 

1) Большое Басинское озеро, въ 4 вер. къ 
с.-з. отъ пристани, ішѣетъ въ длину около 1 
вер. 205 саж., 230 саж. въ шир., 2 вер. 400 
саж. въ окружн.; изъ него добывается соль, 
отличающаяся своею бѣлизною и блеском*. 

2) Малое—въ 8 вер. къ с.-з. отъ приста
ни, въ длину 420 саж., 140 саж. шир. и 1 
вер. 340 саж. въ окр. Соль его горькая; она 
содержитъ: поваренной соли 80°/о, сѣрноки-
слой 5°/о, хлористаго магнія 2°/о. 

( Г . Ж . 1857 г. I l l , с т р . 142; Ж. Н . В. 1859 г. , т . X X X I X , Отд-вд. 
I l l , стр. 12; 1837 г. ч . 26, с т р . 354, 360; Х о з . оп. А с т р а і . и 
Кавказ, г у б . , 74; Гмелннъ, п у т . Н , 350; Bergaträssor въ Pererm. 
MIttli. 1858, p. 104). 

БаСКаКОВКа, нѣмец. колонія, Самарской 
г., Нпколаевскаго у., въ 145 в. отъ Нико
лаева, при р. Воложкѣ. Ч . ж. 1,822 д. об. 
п., 89 дв., лютеранская церковь, училище и 
еженедѣльно базары. Жители занимаются, кро-
мѣ хлѣбопашества, обработкою табака. 

(Суд. Дорож. ч . I , с т р . 74) . 

Б а с к а н ъ , р . , Семипалатинск, обл., лѣв. пр. 
Лепсы, беретъ начало изъ снѣговъ Семирѣ-
чинскаго Алатау, теч. къ с.-с.-з. , а по выхо-
дѣ изъ горныхъ тѣснинъ въ равнинѣ къ с.-з. 
По выходѣ въ равнину Баск, не широкъ, но 
извилистъ, дно пмѣетъ иловатое, берега обры
вистые и мягкіе, почему переправа черезъ него 
затруднительна;' теченіе его тихое. Недалеко 
отъ устья проходить черезъ дов. длинный 
ильмень Басканъ-куль. Дл. теч. Баск. 160 в. 
О н * перерѣзываетея пикетною дорогою изъ А я 
гуза въ Копал* при Басканскомъ пикетѣ. 

( Г о р . Жур. 1853, ч . I l l , с т р . 80; Schränk въ В . і H . V I I , p . 839; 
Stuckenberg, Hydr. I I , 324; С т . л а т . I , 123; Спб. вѣд. 1857, H 42). 

Б а с к у і т ч а т е к о е (Богдо) сол. озеро, 
Астраханской г., на границѣ Черноярсваго и 
Енотаевскаго у., въ 35 в. къ в. отъ Чернаго 
яра, на луговой (Ногайской) сторонѣ Волги, 

подъ 4 8 ° 4 ' с. ш. и 64° 12' в. д., близъ горы Боль
шой Богдо. Озеро имѣетъ 43 в. въ окружн., въ 
дл. отъ с. къ ю. 18 в. и въ шир. отъ з. къ в. 9 в., 
занимаетъ площадь въ 88 кв. в. или 1,82 
кв. миль, возвышается надъ поверх. Касп. м. 
на 13,2 фут. Запад, и. вост. берега озера 
круты и утесисты, имѣютъ мѣстами отъ 4—7 
саж. вые, изрыты балками. Около озера много 
топких* грязей. Берега его состоять изъ 
красноватой глины, исключая западнаго, на 
котором* мѣстами возвышаются холмы гипса 
и мергеля. Н а озерѣ соль садится въ огром-
номъ количеств* и доброкачественностью пре
восходить соль Элтонскаго оз. Соль добывалась 
съ 1771 г., но въ 1806 г. добыча на немъ 
прекращена и возобновилась только въ 1861. 
Съ 1771 по 1806 добыто 5 мил. пуд. Садка 
соли бывает* иногда въ 5 верш. толщ. Н а 
южном* берегу устроена пристань, а въ '/г в. 
отънея казачій Баскутатскій охранный постъ, 
состоящій изъ 50 казаков* и 50 калмыков*. 

(Гыелиаа пут. Н , 19; Паддаса п у т . I I I , ч. 2-я, стр. 321—327; 
Гор. И;ур. 1857 т. 111, с т р . 116; Мурчисонъ, ч . I , стр. 696—706; 
Rose, I I , 2 2 S ; Goehel Кеія. 1, 208, I I , 62, 182; Е с т . ист. Орѳнб. 
Еверсмавъ, 1, 68; Erdman, H . I , В. 2, т . 110, 118; В . С т . А с т р , 
г . , стр. 61 ; Мат. для С т . 1839, Отд. I V , с т р . 4 ; Жур. М . В . Д . 
1859, T. X X X I X , с т р . 1 ; Stuckenberg, Hydr. V , p. 126 ; Х а н ы -
ковъ, Н а с с і . Кирг. С т . , с т р . 10; Х о з . оп. А с т р , в Кавк. г у б . , 
стр. 67—68; Г . Ж. 1847, I , 59; Ж. М. В . Д. 1848, X X I V , - стр. 
13—26; Bergsträsser въ Peterm. Mitth. 1858, p. 100). 

Б а с о в к а , село, Харькове, губ., Сумскаго 
у. ; см. Босоека. 

Б а С С І а н ы , племя; см. Балкары. 
Б а с у т и н с к о ѳ , село съ пристанью, Новго

родской г., Боровицкаго у., въ 53 в. къ ю.-в. 
отъ Боровичь, на р. Мстѣ . Ч . ж. 28 д. об. 
п., 5 дв. и казармы вѣдом. путей сообщенія. 
Близъ села пороги, извѣстные подъ именемъ 
Басутинскихъ. Ихъ два: Чернецъ и Жадины; 
они находятся между Басутинскимъ с. и Опе-
ченскимъ посадом*; на этом* пространств*, 
имѣющемъ протяженія 39 в. 400 с , паденіе 
Меты достигает* 71 ф. 9 дюйм. Суда про
ходят* это разстояніе въ 10 часов*. 

( С у д о і . Дорож. I , с т р . С С С Х Х Ш , C C C X X X I X , 94; В . С т . 
Н о в г . г . , Стр. 43). 

Б а с у т ъ - ч а Й или Уо«/«е^-чам,р.,Эриван. 
губ., лѣв. пр. Аракса, беретъ начало изъ г. 
Гюйсозалъ въ Эриванской г , Ордубатовскаго 
у., около истоков* р. Гилянъ-чая, течетъ к* 
ю.-в.; сперва между высоких* свалъ, потом* 
выходит* на плодородную равнину и впадает* 
в* р. Араксъ выше Менжевансваго поста, 
послѣ 90 в. теч. Дно каменистое и хряще
ватое; рѣка очень быстра. Въ ущельях* ея 
съ уснѣхомъ занимаются садоводствомъ и 
винодѣліем* 

(Воея. Ст . Э р » в а » . г . , с т р . 8 8 ; Г а г е м е й с т е р ъ , т о п . З а п а в . о т р . 8 ) . 
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Б а т а Й С К Ъ (или Старобатайскъ), село 
(каз.), Екаіеринославской губ., Ростовскаго 
у., въ 8 вер. къ ю. отъ г. Ростова, на почт, 
дор. въ Азовъ, при р. Койсугѣ. Ч . ж. 5,802 
д. об. п., 821 двор., сельское учил. 

Б а т а і м а Й , станція, Якутской обл. и окр., 
па р. Ленѣ, при впаденіи въ нее рч. Батама, 
въ 180 вер. выше Якутска. Против* етанціи 
на правом* берегу Лены возвышаются замѣча-
тельныя скалы, называемыя столбами; онѣ 
имѣютъ самыя фантастическія формы и со
стоять изъ известпяковъ. 

( Д а в ы д о в ъ І , 48; Щукина поѣзд. въЯк. 161; Wrangel R . I , 131). 

Б а т а л п а п ш н с к а я стан, казач. Ставр. 
польской г. н у . , въ 108 в. къ ю. отъ Ставро
поля, на прав. бер. Кубани. Ч . ж. 2,819 д. об. и. 
(1857 г.), 357 дв. Въ 1790 г., па мѣстѣ ны
нешней станицы, ген. Германъ одержалъ побѣду 
надъ турецким* сераскиромъ Баталъ-Пашею, 
отъ котораго станица, основанная въ 1803 г., 
получила свое названіе. Въ настоящее время 
здѣсь находится мѣновой дворъ, обороты ко
тораго ежегодно простираются до 85,000 р. 
сер. Двѣ ярмарки и еженедѣльные базары. 
Между стан. Бат. и Каменной башней по Ку
бани пласты камен. угля. 

СКавк. Кад. 1851г. , стр. 55; 1856, стр. 123; 1857, стр. 2 І 7 ; 
Воен. С т . Ставр. г . , 109,257; Зап. Кав. об. сѳдьс. %. 1859, см. 73). 

Б а Т Б И Н О , сельцо (влад.), Тверской г., Ка-
шішскаго у., въ 14 в. отъ Кашина, при руч. 
Черномъ. Ч . ж. 60 д. об. п. (Кисловскаго), 
1 дв. и винокуренный зав., выкурившій въ 
1860 г. 21,111 ведр. вина на 19,367 р. сер. 

Б а т Ѳ Н И , дер., Тобольской губ., Ялуторов
ска™ окр. на р. , Юзѣ , въ 78 вер. отъ окр. 
г-да. Двор. 8 1 , жит. 464 д. об. п., стеклян
ная посудная фабрика. 

Б а т к а Д И Н С К а я станція или шалаши, 
Астраханской г. и у. , въ 144 в. къ ю.-з. 
отъ Астрахани, по Джанайской дорогѣ изъ 
Астрахани въ Георгіевскъ, при оставленномъ 
рукавѣ р. Кумы, который наполняется теперь 
морскими водами и судоходенъ. Ч . ж. 24 д. 
об. п. (15 м. п.) , 1 дв. и пристань. На 
этой пристани имеется нѣсколько частныхъ 
товарныхъ складовъ. Здѣсь производится по
стоянная торговля хлѣбомъ, калмыцкимъ чаемъ, 
краснымъ товаромъ и рухлядью; все это по
купается калмыками, приводящими сюда для 
продажи скотъ и привозящими кожи, шерсть 
и. т. п. 

( Ж . М. Г . И м . 1859 г . , Ь Х Х І с т р . 256). 

Б а т К И , порога на Зап. Двинѣ, между 
Якобштадтомъ и Роммелемъ (Лиф. губ.), одинъ 
изъ значительнѣйшихъ между извѣстными подъ 

общим* названіемъ Кокенгузскихч.. Длина его 
2,305 саж., паденіе 6,86 фут. 

(Stuckenberg Hydr., I , 219). 

БатовІЙ каналъ, Волынской губ., Ко-
вельскаго у., къ с.-з. отъ Ковеля. Каналъ 
этотъ, въ 50 вер. дл., проведенъ изъ озера 
Тура, черезъ болотистую мѣстность, озеро 
Луговское и дна меныпихъ въ Малую Риту, 
впадающую при Щебринѣ въ р. Мухавецъ. 
Каналъ Батовій во всю длнпу удобенъ для 
сплава. Кажется, что значительная часть дровъ, 
сплавляемыхъ по Бугу, проходить черезъ этотъ 
каналъ. 

(Stuckenberg Beachr. allor Canaïe, S . 11). 

Б а т у р и н ѳ ц ъ , с , Херсонской губер. и 
у. ; см. Бисунское. 

Б а т у р и н ъ , мѣстечко (влад.), Чернигов
ской г., Конотопскаго у., въ 27 в. къ с.-з. 
отъ у. г-да, подъ 5 1 ° 2 1 ' с. ш. и 50°38' в. 
д., на лѣв. возвытенноиъ бер. р. Сейма, на 
почт, дорогѣ изъ Кіева въ Москву. Основаіп. 
въ 1576 г. королемъ польскнмъ Стефапочъ 
Баторіемъ н предназначенъ мѣстопребываніем* 
запорожскнмъ гетманам*. Въ 1663' г. ядѣсі. 
заключены «батуринскія> договорный статьи 
между Московскимъ двором* и Малороесісю, 
а вт> 1669 г. ц. Алексѣй Михайлович* утвер-
днлъ Батурин* резпдепціею малороссійскихъ 
гетманов*. Мазепа укрѣпил* мѣстечко и въ 
1708 г. выступить отсюда на соедипеніс с* 
Карлом* X I I ; въ этомъ же году кн. Мень-
шиковъ взялъ Батуринъ приступом* и разру
шая* его до основанія; послѣ того Батурин* 
былъ окружен* земляным* валом* и въ немъ 
вѣкоторое время не дозволяли селиться. Въ 
1725 г. Екатерина I подарила Батурин* Мень
шикову, но по паденіи его мѣст, было обра
щено опять въ казну. В * 1761 г. мѣстечко 
было отдано Разумовскому в* вѣчное потом
ственное владѣніе. Нынѣ въ мѣетечкѣ 3,563 
д. об. п., 456 двор., 2 церкви, суконная фабр, 
и заводъ бѣлыхъ воековыхъ свѣчей, которые 
славятся по своей добротѣ; ярмарки три раза 
въ годъ. 

( В . Ст . Чернигов, г., с т р . 157; Черниг. г . вѣд. 1851 г . , N 44 
(грамота Разумовск. аптекарю Б е т в і е р у ) ; 1860 г. N 1, 8, 9, 
И , 12, 14 — 19, 22 (статья Исаенки); ШаФонскій, on. Черваг. 
вамѣст. , стр. 75. Кромѣ того Батурин1* часто упоминается ѵъ 
всторів Малой Роееіи). 

Б а т у р и н с к і й - Е р у т т и ц в і й мона
стырь, Чернигове, г . , Конотопскаго у., близ* 
мѣст. Батурина; см. Ерупицкій мои. 

Б а т у р и н с к і й - Н и к о д а е в с в і й мона-
стырь, мужской заштат. 3 класса, Чернигов
ской губ., Конотопскаго у. , близъ мѣстечка 
Батурина; см. Лтолаевскіе мои. 
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Б а т у р С К І Й , Батурусскій или Бутур-
окій улусъ плем. Якутовъ, Якутской обл. и 
окр., состоитъ изъ 31 наслега, кочующих* по 
pp. Амгѣ , Таттѣ , Хохарѣ , Баягѣ, Хотуѣ , 
Хонхоюкѣ, Юрюньке.іѣ, Бабагѣ, Налмарѣ, 
Блухѣ, Алданѣ. Въ 1859 г. въ улусѣ было 
30,007 д. об. п. Въ Бологурскомъ наслегѣ, 
при р. Амгѣ, находится инородная управа 
этимъ улусомъ. 

Б а т у ш Ѳ В О , село (удѣл.), Симбирской г., 
Ардатовскаго у., въ 32 в. къ ю. отъ Арда-
това, при р. Еаганкѣ. Ч . ж. 1,616 д. об. п., 
169 дв. 

Б а т ы в В О , село (каз.), Владимірской г., 
Суздальскаго у., въ 15 в. къ ю. отъ Сузда
ля, при р. Уловкѣ; чис. жпт. 189 Д. об. п., 
26 дв., фабрика для производства миткалей. 
По преданію, здѣсь былъ расположен* станъ 
Батыева войска въ 1238. Недалеко отсюда 
есть курганъ, называемый Батыевымъ. 

(Влад. губ. вѣд. 1840, N 40; 1857 С т . населен, мт,ст. 
Вдад. губ. Твдонравова, с т р . 25; Ниж. губ. вѣд. 1847, N 68) . 

Б а т ы р б е К Ъ , самосад, сол. озеро, Астра
ханской г., Красноярскаго у., къ с.-в. отъ 
Красноярска, на земляхъ Внутренней Кир
гизской Орды, въ 41 в. отъ ставки хана, 
пмѣетъ 6'/4 в. въ дл. и до 400 саж. шир.; 
находится подъ надзоромъ Баскунчатскаго 
охраннаго поста. 

( Г . Ж . 1857 г., кв. 7, с т р . 116, 144). 

Б а т ь к и , село, Полтавской губ., Зеньков-
скагоу., при рч. Сухой Охляни (сие Ворсклы), 
въ 26 вер. къ ю.-в. отъ Зенькова. Жит. 2,630 
д. об. п. (1858). 

Б а у ж К О В Ц Ы , мѣст., Подольской губ., 
Литинскаго у. , къ ю. отъ Литина, съ свекло-
сахарнымъ заводомъ, производящимъ, при уча-
стіи 6 0 — 1 0 0 рабочихъ, сахара на 40,000 р. 

( В . С т . Подольск, г . , с т р . 121). 

Б а у ж т ъ , озеро, Забайкалье, обл., Баргузин-
скаго окр., въ 476 вер. къ с.-в. отъ Барг., 
на вост. склонѣ водораздѣльнаго Витимскаго 
хр. Озеро лежитъ на значит, в ы с , имѣетъ 
18 вер. дл. и болѣе 3 саж. глуб. Черезъ него 
проходитъ р. Цыпа, значит, лѣв. пр. Витима. 
Въ Баунтѣ водится рыба: стерляди, муксуны 
и нельма. Н а с.-з. бер. озера часовня и около 
нея тунгузская ярмарка. Во второй полов. 
Х Ѵ П здѣсь находился остром., построенный 
Ив. Похабовымъ для сбора ясака съ Бурятъ. 
Озеро окружено скалистыми и лѣсистыми го
рами; прибрежье южн. оконечности песчано. 
Озеро замерз, въ октябрѣ, вскрывается въ 
полов, апрѣля. Близъ устья верхн. Цыпы есть 
горячіп сѣрный ключь, какъ утверждаютъ, 

столь высокой температуры, что въ немъ 
можно сварить мясо. 

(Georgi R . I , 117; Bitter Asien I I , 5 2 ; Ж. M. В. Д. 1847, 
X V I I , 224; 1852 X X X V I I , 18; Stuckenberg, Hydr. I I , 597). 

Б а у р ч и , болгар, кол., Бессарабской обл., 
Бендерскаго у., Верхнебуджакскаго окр., въ 
82 вер. къ ю.-з. отъ Бендеръ, на балкѣ Ка-
ра-туркменъ,' входящей въ р. Лунгу. Осно
вана Болгарами въ 1812 г., близъ разрушен-
наго турецкаго села того же имени. Ч . ж. 
1,229 д. об. п., 212 дв., правосдав. церковь 
и 6,420 дес. земли. 

(Сп. в а с . м. Вессараб. обл. , с т р . 27; Скальковскій, Болгар, 
кол. , стр. 77) . 

Б а ш к а л І Я , болгар, колон., Бессарабс. 
обл., Бендерскаго у. , Верхнебуджакскаго окр., 
въ 71 вер. къ ю.-з. отъ у. г-да, при балкѣ 
того же имени, выходящей въ р. Лунгуцу. 
Основана въ 1830 г. Болгарами и Молдава
нами. Ч . ж. 539 д. об. п. , 88 дв., православ. 
молитв, домъ, 4 ,050 дес. земли. 

(Скальковсвій, Болгар, к о д . , стр. 80; С т . нас. и . Беесараб. 
обд. , стр. 26). 

Б а у С К Ъ , уѣз. г-дъ Курляндской г.: 
I. Г-дъ, въ 42 в. къ ю.-з. отъ Митавы, подъ 

5 6 ° 2 5 ' с. ш. и 4 1 ° 5 0 ' в. д., при сліяніи р. 
Мемеля и Муссе, образующихъ здѣсь р. А а . 
Замокъ Бауска (въ 100 саж. отъ г-да) по-
строенъ въ 1456 г. магистромъ Іоганомъ ф. 
Менгденомъ, и въ древнихъ актахъ назывался 
Бопгие, Баншенборгъ, Бонборгъ и Баушкеибуріъ. 
Въ немъ пребывали фохты. Въ 1625 г. Бау-
скомъ овладѣли Шведы, а въ 1659 г. его за
няли польско-бранденбургскія войска. Съ этого 
времени замокъ сталъ приходить въ упадокъ, 
но въ 1701 г. Карлъ X I I , по взятіи Риги, 
возобновить его. Въ 1705 г. Баускъ былъ 
взятъ русскими войсками, а въ 1706 г. 
укрѣпленія замка были разрушены. Съ этого 
времени замокъ былъ необитаемъ и нынѣ при
ходить въ разрушеніе. Городъ былъ прежде 
гораздо обширнѣе, и доходилъ до самаго 
замка, но чума и войны уменьшили его. Въ 
1860 г. въ городѣ ч . ж. 2,313 д. об. п., 
(купцовъ 333, мѣщанъ и цеховыхъ 1,535). 
По вѣроисповѣд.: православныхъ 5 8 , расколь-
никовъ 6 1 , католиковъ 5 5 , лютеранъ 6 5 2 , 
евреевъ 1,487. Въ 1860 г. въ городѣ была 
православная часовня, лютеранская церковь, 
синагогъ 2 и молитвенныхъ евр. школъ 2, 
домовъ 172, лавокъ 74. Въ 1858 г. доходы 
города были 4,083 р. Заводовъ 6 (кожевен
ный 1, винокурень 4 и кирпичный 1). Ре
меслами въ 1860 г. занималось 390 (172 
мастеровъ). Цеховые имѣютъ здѣсь свои це
хи, учрежденные герцогами еще въ Х Ѵ П вѣкѣ. 
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Многіе жители получают* значительный вы
годы отъ садовъ и огородовъ. Ярмарка съ 
12 по 17 октября. Главные предметы тор
говли: хлѣбъ, льняное сѣмя, лѣсъ и мелоч
ные товары. Въ 1860 г. купеческихъ капи-
таловъ объявлено 49. 

( S j ö g r e n . Reise п. L i v . u . K u r l . , S . 46; Pfingsten, Beschr. 
d. Gouv. K a r l . S. 65; Ж. M. В . Д. 1810, т. X X X V I , смѣсь. 
с т р . 36; Общ. ю з . и устр. гор. за 1888 г . , стр. 320 , 394, 155) 
Poasart Kurland 252). 

II. Баусскгй уѣздъ занимает* самую низ
менную и ровную часть Курляндіи отъ р. Зап. 
Двины до р. Мемеля и границы Ковенской губ. 
Самая значительная возвышенность уѣзда го
ра Шигли, къ ю.-в. отъ Вауска, не превосхо
дить 130 ф. абс. выс. Пространство у-да 36 
кв. г. м. (1,741 кв. вер.). Почва его весьма 
плодородна, лѣсовъ въ уѣздѣ мало. Главныя 
рѣки его: Зап. Двина, прикасающаяся только 
къ сѣв. границѣ у-да и А а , образующаяся 
здѣсь изъ сліянія pp. Мемеля и Муссы; обѣ 
эти рѣки судоходны. Жит. въ у-дѣ, кромѣ г-да, 
49,184 об. п. (24,424 м. п.); изъ нихъ двор. 
118, крест, каз. имѣній 15,404, помѣщ. им. 
29,234 об. п. На кв. милю 1,366 чел. По вѣро-
исповѣданіямъ: православныхъ 1,067, католи-
ковъ 5,423, лютеранъ 42,182, реформатовъ 79, 
евреевъ 433. Главное занятіе жителей земле-
дѣліе; весьма значительны посѣвы пшеницы 
и льна. Скотоводство довольно развито. Ло
шадей въ уѣздѣ 9,100 головъ, рогат, скота 
2 7 , 1 2 0 , овецъ 17,900, свиней 12,980, козъ 
1,000. Заводская промышленность ничтожна, 
кромѣ отраслей ея, находящихся въ непосред
ственной связп съ земледѣліемъ, а именно: 
винокуренія и пивоваренія. Винокуренныхъ 
заводовъ въу-дѣ 32, пивоваренныхъ 18, кир-
пичныхъ 10, известковых* 7, мѣдикователь-
ный 1, впрочемъ ничтожный. 

(Впбііогр. см. Курдяндія). 

Б а х а б ч а , р. , Якутск, обл., пр. пр. Колы
мы. Беретъ начало на о.-з. склонѣ Яблоно-
ваго хр. изъ оз. Учища, изъ котораго те
четъ и р. Армань, впадающая вт. Охотское м. 
Направл. къ с . : з . Дл. теч. 250 вер. Тунгузы 
по этому тракту перекочевывают* въ 10 дней 
съ р. Колымы на Охотск. м. 

( 3 . Сиб. О т . I , смѣсь 22). 

Б а х в а , селеніе, Кутанской губ., Озур-
гетскаго у., къ с.-в. отъ г. Озургетъ, прп р. 
Вахвасъ-цхили, подъ 4 2 ° 2 ' с. ш., 59°47' в. 
Д., съ древнею каменною церковью во имя 
Пресв. Богородицы, .основанною въ XII I в. 
Чис. жит. 760 д. об. п. 

(Ж. М. в . Д. 1840 г. , т . X X X V I I I , . с т р . , 4 0 0 ; Кавк. Kaj . 1856, 
стр. 123). 

Б а х м а ч ь , мѣст., Черниговской губерн., 
Конотопскаго у., въ 31 вер. къ з. отъ Коно-
топа, близъ истоковъ р. Борзны (лѣв. прит. 
Сейма). Чис. жит. 4,996 д. об. п., 2 прав, 
церк. 

Б а х м ѳ т б В К а старая (Ивановское тожъ), 
село, Саратовской г., Аткарскаго у., къ ю. 
отъ Аткарска, въ 2 в. отъ р. Медвѣдицы, 
съ винокуреннымъ зав. (Бахметева), построен-
нымъ въ 1857 г. вмѣсто сгорѣвшаго въ 1856 
г., силою въ 492,000 вед. Въ 1860 г. вы
курено вина на 37,935 р. 

Б а х м у т ъ , уѣздн. г-дъ Екатериносл. губ. 
I. Г-дъ, подъ 4 8 ° 3 5 ' с. ш. и 55°40' в. д., 

въ-253 вере, къ в. отъ Екатеринослава, по 
обѣимъ сторонамъ р. Бахмута, незнач. прит. 
Сѣв. Донца. Сторожа Бахмутовсвая, находив
шаяся при впаденіи р. Бахмута въ Сѣв. До-
нецъ, упоминается въ росписи Донецких* сто
рожей въ 1571 г. Бахмутсвое поселеніе обра
зовалось, впрочемъ, только во 2-й половинѣ 
Х У І І в . , вслѣдствіе открытія на р. Бахмутѣ 
соляныхъ источников*. Въ 1703 здѣсь по
строена деревянная крѣпость, въ 1719 Бахм. 
причислен* к* Азовской губ., въ 1775 учреж
дена Бахм. провинція Азовской губ., а въ 1783, 
по уничтож. ея, Бахи, пазпаченъ уѣздн. г-мт, 
Екатериносл. губ. Въ 1860 г. въ Бахм. было 
жит. 12,409 д.об. п. (купцов* 744, мѣщ. 3,384); 
5 правосл. церквей, католич. костел* и 1,940 
дом., еврейск. синагога, 6 училищъ (в* том* 
числѣ еврейс. 1-го разр., женскій яансіонъ и 
женск. школа), 2 больницы, 2 гостинницы, 6 
постоял, дворовъ, 5 винных* погребов*, 149 
лавок*. Фабрик* въ 1860 г. было 4: табач
ная (произв. на 1,540 р.), 3 каретныя; заво
довъ 5 салотоп, (на 24,000 р . ) , 3 свѣчныс 
(на 10,500 р.) , 1 мыльный (на 6,615 р.), 1 
свѣчновосковоп (на 5,750 р . ) , 1 воскобойн. 
(на 5,600 р .) , 3 кирпичных* (па 3,750 р.). 
На всѣхъ фабр, и заводах* ежегодно вырабо-
тывается на 130,000 р. Ремесленников* вт. 
г-дѣ 562. Въ г-дѣ бываютъ базары три раза 
въ недѣлю я три ярмарви въ году. Ежегодно 
на нихъ привозится товара на 235,000 руб. 
Доходы г-да въ 1858 простирались до 8,272 
руб. Въ старину Бахм. славился своими со
леными источниками и соловарнями, на кото
рыхъ въ срединѣ X V I I вѣка вываривалось соли 
до 600,000 пуд. ежегодно. Соловарни закрыты 
въ 1782 г. Въ числѣ городских* оброчных* 
статей, въ 3 вер. отъ г-да, находятся ломки 
превосход. гипса. 

(Güldenstädt R. I I , 249, 256; Ж. И . В. Д. 1846, X V I , 2 S I . 
1849, X X V , 66; Ж. М. Г. U . 1857, Ь Х Ш , : І5; Новор. К.тд. 1839, 
с т . 108; 1857, СТ. 8.1; 1862, стр. 70; Г. Ж. 1829, I , 10; Ш Ч , IV, 
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227—257, 304j 1843, I , 1; Одесек. В. 1887, N 71; Город, п о с е і . 
i l , 139; В . С т . Екатерин, г . , стр. 163—168; Павловича Екатер. 
р., 1862, с . } . 

II . Уѣздъ въ вост. части г-іи. Пространство 
165 геог. кв. миль или 8,088 кв. вер. Поверх
ность дов. ровная, и только въ нѣкоторыхъ 
направленіяхъ простираются холмы и пологія 
возвышенности, въ которыхъ рѣки и весенніе 
ручьи прорыли дов. гдубокія ложбины. Одинъ 
изъ наиболѣе возвыщенныхъ кряжей обра
зуешь водораздѣлъ pp. Торца и Бахмута. Это 
Бахмутскій отрогъ Донецкаго кряжа. Отрогъ 
этотъ поднимается съ равнины между селами: 
Зайцевым*, Государевым* Буеракомъ и Тол
стою могилою. На ней* берутъ начало рѣчки, 
питающія Донец* : Кривой Торецъ, Бахмутъ, 
Лугань, Лозовая, Бѣлая и Ольховая и рѣчки, 
текущія вт. Міусъ. Онѣ изрѣзываютъ этот* 
кряж* глубокими руслами на отдѣльныя воз
вышенности. Гипс* распространен* по всему 
Бахмут. отрогу въ видѣ толстых* пластов* 
и мѣстами, вмѣстѣ съ массами плотнаго из
вестняка, образует* цѣлыя горы. І ѣ с а на 
всей поверхности почти нѣт*, и только въ 
видѣ исключенія онъ попадает* на возвы
шенностях* при селах* Государевом* Буеракѣ 
и Корсунѣ, а также въ вершинах* нѣкото-
рыхъ рѣчекъ и долинѣ Донца. Количество 
лѣса не превосходить 7,450 дес. Рѣки Бахм. 
у., за исключеніемъ Сѣв. Донца, касающагося 
с.-в. части у-да, и Кальміуса, берущ. начало 
въ южн. части, не значительны. Почва у-да 
черноземная; подпочва состоит* изъ горнаго 
известняка и краснаго песчаника. Мѣстами по
казывается мѣловая формація, между рѣками 
Бахмутомъ и Торцомъ, на рѣч. Бахмутѣ при 
с. Родіоновкѣ, на Донцѣ, между селами Сере-
брянскимъ и Шепиловымъ, и внизъ по Донцу 
отъ Лисичьей Балки. Въ мѣловой формаціи 
находятся мѣсторожденія гипса, зернистаго 
мрамора и поваренной соли. Каменный уголь 
распространен* въ значительномъ количеств* 
въ горноизвестковой формаціи. Пріиски его на
ходятся на р. Сѣвер. Донцѣ , въ 4-х* вер. 
отъ с. Привольнаго; около селенія Лисичьей 
Балки, на прав. бер. р. С . Донца; на р. Ка
зенный Торецъ, при с. Новоэкономическомъ, и 
притоках* Торца Жураввѣ и Грузской; на р. 
Кривомъ Торцѣ и впадающих* въ него ручьях* 
и особ, около сел* Щербиновки и Желѣзнаго; 
на р. Лугани и впадающих* въ нее рѣчкахъ, 
особенно же въ Государевом* Буеракѣ; въ 
15 вер. отъ слоб. Корсунь; въ с. Адексан-
дровкѣ, на прав. бер. р. Калміуса; въ Соло-
довкѣ на рѣч. Солоной. Желѣзная руда попа
дается при с. Государевом* Буеракѣ; в* 4-х* 

вер. отъ с. Щербиновки; на р. Торецъ при 
сел. Скотоваткѣ и при с. Желѣзномъ. В * центрѣ 
этих* желѣзныхъ рудников* устроивается нынѣ 
чугунноплавильный зав. на рѣч. Сажѣ , въ ю.-в. 
части уѣзда. Весьма хорошій для построек* пес
чаник* находится въ Лисичанском* рудник*. 
Гипсъ, изъ котораго выжигается превосходный 
алебастръ, находится на р. Бахмут* и ея прито
ках*, напр. на рѣч. Плотвѣ. Горшечная глина 
залегает* во многих* мѣстахъ. Огнеупорная 
глина находится огромными толщами въ окрест
ностях* Лисичанскаго рудника и въ Госу
даревом* Буерак*. Чяс. жит. въ Бахм. , кромѣ 
г-да, 125,666 д. об. п. (63,840 д. м. п .) ; 
въ томъ числѣ каз. крест. 61,356 д. об. п., 
выш. изъ крѣп. завис, крест. 4 2 , 9 9 7 , двор. 
11,060 д. об. п. На кв. м. 761 жит. Пре
обладающее населеніе составляют* малорос-
сіяне H частію только великороссіяне и сербы, 
переселенные въ Славяпосербс. и Бахм. уѣзды 
въ прошедшем* столѣтіи и теперь утратившіе 
свою национальность и принявшіе обычаи мало-
россіянъ. Кромѣ того, въ Бах. у. живет* не
большое число волоховъ, принадлежащих* 
частію къ вѣдомству казен. крестьян*, и евреи. 
Иновѣрцевъ между жителями мало; католиков* 
24, протест. 12, евреев* 1,414 д. об. п. Глав
ное занятіе жителей Бах. у. хлѣбопашество и 
скотоводство. Почва у-да плодородна, но уже 
нѣсколько истощилась сравнит, съ другими 
уѣздами г-іи. Въ пользой, каз. крестьян* со
стоит* 259,000 дес. земли, т. е. по 8 дес. 
на д. м. п. Улучшенію скотоводства способ
ствуют* находящееся въ уѣздѣ 70 овечьих* 
мериносовых* и 25 конских* заводов* у по-
мѣщиковъ. Б * 1860 г. въ у*зд* считалось 
лошадей 15,270, рогатаго скота 55,950, овец* 
простых* 2 8 8 , 4 0 0 , свиней 1 3 , 7 0 0 , коз* 2 ,320. 
Въ числѣ промыслов* жителей Бах. у., до
вольно важную роль играет* разработка иско
паемых*: каменнаго угля, гипса, обдѣлка то-
чильнаго камня. Горное вѣдомство произво
дит* разработку каменнаго угля, по всѣмъ 
правилам* горнаго искусства, преимущественно 
въ Лисичьем* буерак* или так* называемых* 
Лисичанских* каменно-угольных* мѣсторож-
деніях*, гдѣ имѣется постоянных* горнора
бочих* 500 человѣкъ. Копи эти легко могли 
бы доставить до 1 милл. пудов* угля, но, по 
недостатку сбыта, добывается гораздо менѣе. 
Разработки помѣщиковъ довольно многочи
сленны, но производятся въ небольгаихъ раз-
мѣрахъ, и каменный уголь изъ нихъ бол. час. 
обращается только на винокуренные заводы 
и кузницы и для домашней потребности; при 
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томъ многіе прінски уже оставлены, по не
достатку сбыта. Важнѣйшіе между частными 
пріисками угольныя копи, близъ с. Алексан-
дровки на прав. стор. р. Калміуса, но до
быча угля въ этихъ копяхъ теперь незначи
тельна. Изъ крестьянскихъ разработокъ важ-
нѣе другихъ находящееся въ Никито-Зайцев-
скомъ мѣсторожденіи. Тамъ ежегодно добы
вается до 250,000 пуд. угля отличнаго ка
чества, который расходится почти по всей 
Екатер. губерніи для кузнечныхъ горновъ и 
винокурень. Въ Бах. у. находится 45 вино-
куренныхъ заводовъ, производящихъ вина на 
102,488 р. въ годъ, 2 пивоваренныхъ — на 
725 р. Торговля производится преимуще
ственно на ярмаркахъ въ казенных* селе-
ніяхъ Ясиповатомъ, Луганском*, Желѣзномъ 
и Гришйномъ. На всѣ эти ярмарки приво
зится товара на 190,000 руб., продается на 
62 ,000 руб. 

В а х т а , р., Енисейской губ., прав. прит. 
Енисея, вытекаетъ изъ оз. Аисъ, лежащаго 
въ горахъ, въ Туруханскомъ окр., Енисей
ской г . , течетъ по тундрам* и лѣсамъ, 
отъ в. къ з. , имѣетъ значительную ширину 
и до 450 в. въ дл.; впадает* въ Е н . 125 
вер. ниже Подкаменной Тунгузки. Притоки 
справа Хоасо , Торо и Ком*; слѣва Тан-
стангъ. 

(Stuckenberg, H y d r . , П , 363). 

Б а х т ѳ м и р ъ (Бехтемиръ), прав, рукав* 
Волги, отдѣляющійся отъ нея въ 16 вер. ни
же Астрахани и имѣющій въ длину до 18 
вер. Онъ соединяется опять съ Волгою Уру
совым* протоком* иди Урустобскимъ плесом*. 
Бахтемиръ представляет* болѣе удобств* къ 
судоходству, чѣмъ Волга, которая по отдѣ-
леніи Бахтемира называется Старою Волгою. 

(Hydr. Stuckenberg, V , S . 205; В . С т . А с т р , г . , стр. 42, 49; 
Ж. М. В. Д. 1882, Т. Х Х Х Ѵ Ш , стр. 41; Небольспнъ, ВОІЖ. 
низов., с т р . 5 ) . 

Б а х т р І О Н а Х Ъ , сел., Тифлиской г., Ту-
шино-Пшаво-Хевсурскаго окр., на лѣв. бер. 
р. Алазани, против* устья р. Ильты. Около 
селенія находятся развалины двух* обширн. 
крѣпостей; одна изъ нихъ имѣетъ 4 башни. 

( Ж . M. В . Д. 1840, т . XXXY11I , стр. 238; Brosset, Géorgie, 

p. 233). 

Б а х т у х ъ , общество Лезгинскаго племени, 
принадлежит* къ союзу Дидо, въ Нагорном* 
Дагестан*; ч. ж. 10,200 д. об. п. Об* этом* 
обществ* Берже не упоминает*. 

( R . G . В . Koppen, S . 147, 188). 

В а х т ы : 1) горы, Оренбургской г., Верхне-
уральскаго у . , южный отрогъ хребта Ире-

меля; изъ него беретъ начало р. Инзеръ, 
приток* Бѣлой. 

(Мурчисояъ, Геол. , ч. 2, с т р . 282; Ж . П у т . Сооб. , 1858 г . , 
кн. 2 ) . 

2) Небольшой горный кряж* Семипалатин
ской обл., Аягузскаго окр., на китайской гра
ниц*. О я * составляет* предгоріѳ Тарбагатая, 
вер. въ 12 к* зап. отъ китайскаго г-да Чу-
гучака и с.-в. отъ оз. Ала-куль, между двумя 
притоками р. Имиль (Вахты и Чургутомъ). 
Кряж* скалист* и поднимается отъ 800 до 
1,000 ф. над* поверхностью степи. Съ вер
шины горнаго кряжа хорошо видѣнъ г-ді. Чу-
гучакъ и окружающіе его сады. На китайском* 
склон* кряжа находится китайскій погранич
ный пикетъ Вахты. 

(Schrenk въ В . н Н . В . V I I , 326). 

Б а х т ѣ е в а , дер. (удѣльн.) Московской г., 
Бронницкаго у., в* 25 вер. къ ю.-в. отъ г. 
Бронниц*. Ч . ж. 603 д. об. я . , 79 дворов*; 
фарфоровый и фаянсовый зав. (Ашенова), на 
котором* в* 1860 г. выдѣлано разной посу
ды изъ гжельской глины на 3,725 р. сер. 

Б а Ц Ѳ В И Ч Н , село (влад.), Минской г., Бо-
бруйскаго у., въ 34 в. отъ Бобруйска. Ч. ж. 
109 д. об. п., 12 дв., винокуренный и ска-
пидарный зав. (Незабытовекаго). На семь по-
слѣднемъ въ 1860 г. выдѣлано 1,416 нуд. 
бѣлаго скаішдару и 60 бочек* смолы на 3,335 
р. сер. Рабочих* было 20 человѣк*. 

Бата /ГСКОѲ, село, Томской г., Кузнецкаго 
окр., на р. Бачатѣ, пр. йни, въ 95 вер. къ 
с.-з. отъ Кузнецка. Двор. 123, жит. 890 д. 
об. п. Въ 8 вер. отъ села къ с.-в. каненяо-
угольныя вопи. Пласты вам. угля имѣютъ зна
чит, толщину. Самое село расположено на хол
мах*, состоящих* из* конгломерата и горн, 
известняка съ характерист. окаменѣлостями 
каменноуг. форм., иапр. Productus semireti-
culatus. 

( Щ ) р о в с к і я A I T . 230; Tchihateheff Voy. , 250; Г . Ж. 1856, 
I , с т . 360). 

Б а ч и д и г и р ъ , островок* на с.-з. Бай
кал*, въ Баргузинской губ., против* 4-го мыса 
отъ Святаго носа въ sji вер. огь бер. Дл. 
его 3 / 2 вбР- Оеъ утесистъ и на с.-в. концѣ 
поднимается до 210 ф. На нем* растет* нѣ-
сколько кедров*; весь ос-въ покрыт* птичьими 
гнѣздами. 

(Georgi В . I , 102). 

Б а ч и н ъ - ю р т ъ , аул* Терской обл. въ 
Большой Чечнѣ, Чеченскаго окр., но обоим* 
бер. р. Гонсола, притока Мичика. Ч. ж. 3,360 
д. об. п., 560 дв. 

(Берже, Чечня 1889, с т р . 119). 

Б а х ч и с а р а й , зашт. гор. Таврической 
губ., Симферопольскаго у., подъ 4 4 ° 4 5 ' с. ш. 
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и 5 1 ° 3 3 ' в. д. , 30 вер. къ ю.-з. отъ Симфе
рополя, при р. Чирюк-су, впад. въ Качу. Бах. 
построенъ въ глубокомъ ущельѣ, между высо
кими скалами. Длина ущелья до б в., а шир. 
только въ началѣ исрединѣ около версты, а 
мѣстами не бол. 150—200 с. Дома располо
жены группами по извилистымъ берегамъ рѣч-
ки и затоплены въ зелени садовъ, изъ кото
рой возвышаются тополи и минареты. Чис. 
жителей 12,600 д. об. п. (1861), преимуще
ственно татаръ, отчасти грековъ, евреевъ 
караимовъ, армянъ, и небольшаго числа рус
скихъ; въ Бах. 2,800 дом., 3 церкви, скитъ, 
караимская синагога и молитвенная школа, 35 
мечетей, ханскій дворецъ, 295 лавокъ, 32 завода, 
изъ коихъ 15 сафьянныхъ, 7свѣчныхъ и мы-
доваренныхъ. Базары по пятницамъ. Населе-
ніе Бах. очень иромышленно и почти все со
стоитъ изъ реыесленниковъ и торговцевъ. Глав
ный ремесла: выдѣлка краснаго и желтаго са
фьяна, бурокъ, сѣделъ, ножей, тулуповъ, про-
стыхъ земледѣльческихъ орудій и проч. Город, 
доходы Бах. простираются до 12,690 р. Го
родской земли 8,000 дес ; въ гор. 33 фрукто-
выхъ и вивоградныхъ садовъ, кромѣ садовъ при 
Хан-сераѣ; сверхъ того, многіе жители зани
маются воздѣлываніемъ низшаго сорта крым-
скаго табака, содержаніемъ огородовъ и баш-
тановъ. Бах. богатъ водою; кромѣ рѣчки, въ 
немъ до 110 фонтановъ, въ которые вода про
ведена съ окрестныхъ горъ посредствомъ под-
земныхъ трубъ. Здѣсь два Магомет, училища: 
приготовительное (мектебэ) и высшее (медресе). 
Бахчисарай былъ столицею крымскаго ханства, 
(назв. его происх. отъ турец. словъ <багче> 
— садъ и <серай> — дворецъ). Время основанія 
Бах. неизвѣстно, но онъ сдѣлался резиден-
ціею Крымскихъ хановъ въ послѣдней четверти 
X Y вѣка. На всемъ протяженіи города и пред-
мѣстій разсѣяно множество татарскихъ па-
мятниковъ съ надписями. Самыя древнія гроб
ницы хановъ Хаджи и Менгли-Гирея нахо
дятся въ предмѣстьѣ Салачикѣ, и тамъ же: пер-
востеп. медресе, построенное тѣмъ же ханомъ, 
гробница, крымскаго улема Абдурахмана (ум. 
въ 850 г. иджры), и др. Изъ мечетей, нѣкоторыя 
построены за 250 л. , до присоединепіяКрыма къ 
Россіи. Главная <джума-джами> или соборная 
мечеть (изобр. ея въ живой, рус. библ. т. I, стр. 
3 9 ) , построена Селямит-Гирей Ханомъ (цар. 
1 7 3 7 — 4 3 ) . Но всего болѣе замѣчателеиъ хан-
скій дворецъ, <хан-серай>, который сохра-
ненъ въ первоначальномъ своемъ видѣ, стара-
ніями кн. Потемкина; убранство дворца зна
чительно пострадало въ послѣднюю вост. вой-
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ну, потому что въ немъ помещался военный 
госпиталь; во дворцѣ замѣчательны сады се
раля, фонтаны и ведиколѣпныя въ своемъ 
родѣ бани. Въ окрестностяхъ Бах . замѣча-
тедьны: уроч. Хани-эль или Хан-эль, Ашлама 
и Алма серий — прежнія дѣтнія мѣстопребы-
ванія хановъ; одно^ изъ предмѣстій Эски-юртъ 
(т. е. древ, жилище) съ древ, мавзолеями; въ 
6 вер. Тепекерменъ съ пещерами. До конца 
X V I I I стол., въ числѣ предмѣстій Б. было греч. 
и армян, поселеніе, деревня Маріянополь, но 
въ 1779 г., по лриглашенію кн. Потемкина, 
большая часть здѣшнихъ грековъ и армянъ пере
селились на берега Азов, моря и основали: 
греки — Маріуполь, а армяне — Нахичевань. 

СИст. а с т а т . очеркъ В а х ч . , Домбровскаго Од. 1848; Оч. 
Нов. кр. Терещенко, стр. 139—132 ; Нов. K a i . 1867, с т р . 418 и 
1862; Таврвч. губ. в*д. 1887, N 3, Од. В . 1842, N 48; 1846, 
К 93; 1848, ;м 29; Рус . И в . 1848, N 134; БвбД. ДДЯ Ч т . 1887, т . 
X X I V , яви.,' с т . 1; В. Р. Г . 0. 1857, N 1, отд. I I , с т . 58; 
Dubois Voy. autour du C a u c , T. V , p. 375; Pallas, sec. voy. , T. 
H I , p. 27—37; Сементов. п у т . , с. 98; Baktschisaray z u r Z . d. 
Cholera, 1830, v. Koppen; Goebel's В . В . I , S . 268; Сумаро
к о в у Д. Кр. С т , I , с. 139—146; Демидова, е. 327—346; Кёппеиа 
К р . С б . 303,316, 323; 0 « Москвы до юж. бер. Крыма 1861. N 24). 

Б а х ч и с а р а й с к і й у с п е н с к . с к и т ъ , 
недалеко отъ восточн. конца г. Бахчисарая, по 
дорогѣ въ Чуфутъ-Каіе, при глубокомъ оврагѣ, 
обрамленномъ съ обѣихъ сторонъ отвѣсными 
скалами, поднимающимися саж. до 70 надъ 
уровнемъ ручья. Скитъ состоитъ изъ пещеръ, 
высѣченныхъ въ утесѣ; пещеры сообщаются 
между собою посредствомъ легкой галлереи, 
тянущейся на болыпомъ разстояніи вдоль обры-
вистаго края горы, и служатъ кельями инокамъ. 
Дорога пролегаетъ въ глубокомъ оврагѣ, а къ 
кельямъ ведутъ лѣстницы, выеѣченныя въ утесѣ. 
Одна изъ пещеръ служить церковью; она укра
шена нѣсколькими простыми колоннами. Въ 
нразднпкъ Успенія, 15 авг., въ этотъ мона
стырь стекается много христіанъ со всѣхъ 
концовъ Крыма. 

СОд. В . 1852, N 1 5 ; Демидовг, пут. , с т . 338—9). 

Б а ш е н к а , мысъ на Лапландскомъ бе
регу Сѣвернаго Ок., Архангельской г., Кем-
скаго у . , къ с.-з. отъ г. Колы, на вост. 
берегу полуо-ва Рыбачьяго, 7*/а вер. къ с.-в. 
отъ м. Шарапова; отъ него къ ю.-з. выдает
ся примѣтный сланцевый столбъ, похожій на 
башню. 

СРейнеке, ч . I I , 282). 

Б а ш е н н ы й ос-въ или островъ багиенъ 
или гипицовъ, въ Беринговомъ морѣ; см. 
Пиннекль. 

Б а ш к а у с ъ , торн, рѣка въ Алтаѣ, одна 
изъ двухъ рѣкъ, образующихъ, по своемъ соедине-
ніи, Телецкое оз. Беретъ начало на кит. грани-
цѣ, наснѣжной горѣ Муйлету, Сайлюгемскаго 
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хр. , направл. къ з., отъ впаденія рч. Кара-
худжиръ поворачивает, къ с.-с.-з. , и соеди
няется съ Чулышманомъ не задолго до впаде-
нія его въ Телецкое оз. Башкаусъ можно 
считать лѣв. прит. Чулыпімана или, такъ какъ 
обѣ рѣки равносильны, Чулытманъ правымъ 
приток. Башкауса. Дл. теч. Башк., до соединен, 
съ Чулышманомъ, 176 вер., шир. отъ 5 до 30 
саж., глуб. 3 до 7 ф. Теченіе его стреми
тельно и мѣстамн засыпано скалами, долина 
дика и живописна. Берега оч. утесисты, со
стоят* изъ граувакки и поросли хвойнымъ 
лѣсомъ. По Башк. кочуютъ калмыки-двое-
данцы. 

( B u n g e B ï L e d e b o u r R . I I , 149—162: Ряттера А з . I I I , 395— 
397; Tchich. Voy. p. 99, 102; В. С . Ton. r. I I , 30). 

Б а ш и д ь б а е в ц ы , племя; см. Бессиль-
бей. 

Б а ш к и р ы , народъ, живущій въ губер. 
Оренбургской, Пермской, Самарской и отча
сти Вятской, преимущественно на западныхъ 
склонахъ и предгоріяхъ Урала и въ окрест-
ныхъ равнинахъ. Башкиры суть отатарившее-
ся финское племя; киргизы называютъ ихъ 
Истякъ (Остякъ), указывая этимъ на то, что 
Башк. произошли отъ смѣси остяковъ съ 
татарами. Названіе Башкнровъ (Башъ-куртъ) 
появляется въ первый раз* въ началѣ X в. 
у Ибнъ-Фоцлана, который, описывая посоль
ство свое къ волжскимъ булгарамъ, упоминаетъ 
о башкирахъ, какъ о племени воинственномъ 
и идолопоклонническомъ. Названіе Башъ-
куртъ есть, конечно, не то, которымъ Башк. 
сами себя называли въ X в . , а прозвище 
данное нмъ сосѣдями (башъ значить по та
тарски голова; именемъ куртъ турко-татар-
скія племена означаютъ многихъ животныхъ, 
какъ напр. волка и нѣкоторыхъ насѣкомыхъ: 
пчелъ, болыпихъ пауковъ и пр.). Прозвище 
это, какъ кажется, указываетъ на то, что 
Башк., какъ и теперь, отличались своими боль
шими, круглыми, короткими головами, можетъ 
быть коротко остриженными. Изъ западн. пи
сателей первые упоминаютъ о Башк. Пдано-
Карпини и Рубруквисъ, во время путешествія 
своего въ Монголію. Путешественники эти, на-
шедшіе Башк. въ верховьяхъ р. Урала, назы
ваютъ ихъ Паскатиръ (Pascatir) и утверж
дают*, что Башк., въ то время, говорили од-
нимъ языкомъ съ венграми. Башк. до наше-
ствія монголовъ были самостоятельнымъ и 
сидьнымъ народомъ, безпокоившимъ своих* со
седей Болгар* и Печенегов*. Незадолго до поло
вины Х Ш в. они подпали подъ власть Монголовъ. 
Во время паденія Казанскаго царства, Башкиры 

Геогр. Словарь. 

были безсшьны. Въ 1566 г. они признали 
добровольно подданство Россіи и пожалованы 
землями (кромѣ занимаемыхъ ими) по pp. 
Камѣ и Бѣлой. Впослѣдствіи, для защиты их* 
отъ набѣговъ Киргизовъ, построенъ городъ 
Уфа и Башк. обложены ясаком*. Въ 1676 г. 
они - взбунтовались под* предводительством* 
Сеита, раззорили всѣ закамскіе пригороды и 
деревни Казанскаго у., и были съ трудом* 
усмирены. Въ 1707 г. они вторично вовстали 
подъ предводительствомъ Алдара и Кусюиа, 
противъ притѣсненій русскихъ начальников*. 
Третье и послѣднее возстаніе произошло въ 
1735, во время закладки Оренбурга; оно про
должалось до 6 лѣтъ. Въ 1786 г. Вашкирн 
были освобождены отъ ясака, а въ 1798 г. 
изъ нихъ образовано иррегулярное войско. 
Нынѣ Башкиры раздѣлены на 13 кантонов*, 
а каждый кантон* на юрты или волости; онн 
находятся въ вѣдѣніи Оренбургекаго гѳнералъ-
губернатора; въ слуаебномъ отношеніи под
чинены атаману (ив* генералов* арміи), а 
въ хозяйственном* кантоннымъ попечителям* 
изъ штабъ-офицеровъ, кантоннымъ начальни-
камъ и юртовымъ старшинамъ изъ Башкировъ. 
Всѣ 13 кантоновъ и всѣ юрты имѣютъ свои 
номера. Въ Оренбургской губ. находятся 
кантоны: IV съ 9 юртами и V съ 6-ю въ 
Троицкомъ, VI кант, съ 19 юртами в* Че-
лябинскомъ, ѴІІ-й  съ 30-ю въ Верхне-
уральскомъ, ѴІІІ-й  съ 25-ю въ Стѳрлита-
макскомъ, IX-й съ 14-ю въ Уфимском*, 
одна юрта Х-го въ Стерлитамавсвомъ у., 87 
юртъ Х-го въ Оренбургском* у., 27 юрт* 
ХІ-го въ Бирскоиъ, 22 юрты ХІІ-го въ 
Мензелинскомъ и 23 юрты ХГП-го въ Беле-
беевскомъ, всего же въ Оренбургской г. Баш
кировъ 444,221 д. об. п. (225,088 м. п.). 
Въ Пермской г.: 8 юртъ 1-го кантона въ 
Осинскомъ у. и 1 юрта 1-го кантона въ 
Пермскомъ у., 4 юрты Н-го в* Екатерин
бургском* и 3 юрты того же кантона въ 
Ерасноуфимсвомъ, весь Ш - й кант, с* 9 юрт. 
въ Шадринском*, всего въ Пермской г. 43,360 
д. об. п. В * Самарской г. три юрты Х-го 
кант, въ Вузулукскомъ, одна юрта Х Ш въ 
Бугурусланскомъ и 5 того же кантона въ 
Бугульминскомъ, всего Башкировъ до 12,р00 
д. об. п. Въ Вятской г. одна юрта Х П въ 
Сарапульскомъ и двѣ того же кантона в* 
Елабужскомъ, всего въ г-іи 3,600 д. об. п. 
Кромѣ того, есть до 2,500 д. Башкировъ 
въ Уральскомъ казачьемъ войскѣ. Нынѣ къ 
Башкирскому войску присоединены Мещеряки 
(5 кантоновъ), и такямъ образом* еостави-

15 
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20сь Вадвиро-Мещерякское войско (болѣе 
600,000 д. об. п.); съ 1840 г. действитель
ную службу несутъ только кантоны IV, V I , 
V I I и X , прочіе же, взамѣнъ службы, платятъ 
по 3 р. сер. или отбываютъ повинности на
турою. Башкиры содержать кордонныя линіи, 
сопровождают* транспорты по Киргизской степи 
и назначаются на разныя работы. По образу 
жизни и по занятіямъ, Башкиры раздѣляются 
на оеѣдлыхъ и кочевихъ. Оеѣдлые не отличаются 
отъ жителей татарских* деревень; они зани
маются хдѣбопашествомъ, пчеловодством* и ско
товодством* и живутъ безъ нужды. Къ осѣд-
лымъ принадлежать кантоны I, II, V, часть 
ѴІ-го, 2 юрты Х - г о , Х І - й , Х І І - й , и 22 юрты 
Х Ш - г о ; остальные всѣ кочевые. Кочевые Баш
киры, по мѣсту своего кочевья, нодраздѣляются 
на лѣсныхъ (горныхъ) и стеиныхъ; они почти 
исключительно занимаются скотоводством* и 
то чрезвычайно небрежно, не запасают* сѣна 
на зиму для всего скота, и потому часто ли
шаются его; зимою Башк. часто  ѣдятъ  одну 
юрю (вода и немного крупы) и скрутъ (дур
ной, высушенный сырь). Вообще они очень 
бѣдны. Перекочевки ихъ начинаются съ по
ловины мая и оканчиваются въ половин* 
сентября ; лѣтомъ они отдыхаютъ отъ нуждъ 
зимы, и скотъ поправляется на богатыхъ 
пастбшцахъ. Всего земли Башкирамъ при-
надлежитъ 12,976,093 десят., изъ нихъ 
6,192,181 десят., т. е. половина, подъ лѣ-
сами. Скота считается: лошадей до 600,000, 
рогатаго скота до 300,000 и овецъ и возъ 
до 560,000 головъ. Башкиры гостепріимны, 
недовѣрчивы, склонны къ хищничеству и до 
крайности, лѣнивы. Исиовѣдуютъ магометан
скую вѣру, хотя мало знакомы съ ея дог
матами. Башкиры имѣютъ большую голову, 
круглую и короткую, цвѣтъ лица смуглый, 
глаза узкіе и плоскіе, лобъ прямой и неболь
шой, уши всегда оттопыренные, волосы чер
ные. Они вообще сильны, мускулисты, спо
собны къ перенесенію всѣхъ трудовъ и ли
шений Въ отношеніи умственнаго развитія, 
Башкиры стоять не высоко; для образованія 
дѣтѳй въ селеніяхъ заведены школы, кото-
рыхъ считается до 360 съ 7,000 учащихся, 
для> дѣтей же чиновников* есть 30 ваканцій 
въ Непдюевскомъ кадет, корпус*, въ гидна-
зіяхъ и Казан, университет*. 

(Палласа п у т . 1, 643-652, 655; н, ч . с т . 58, в в _ 9 8 . 
Лепехина днев. I I , 20, 51; Георги опис. пар. I I , 93—108- Рычвовъ 
топогр. Op. I , 60, 67, 80—97; Frähtt de B a s c h M r » въ Mem de 
l'Acad., 8t.-Pet. 1822, V I I I , 626, M ü U e r , der Ugrisch .Volketaram 
1887, p. 141-160; F a l k , Bescr. Ш , 527; Червмшанеків, Ѳрелб' 
г . , с т р . 130—160, Мат. д л с т а т . 1839, отд. I I , 0 т р 
29—22; Castren ethnol. V ö r i e s . S . 91; В. С т . Оренб г 
OTf. 41—43, 116—118; Е г т а в Е . I , 423—438; Лясковсш* 

Мат. для с т . Сааар. г . , 72, 89; Ж. М. В . Д . 1834, T. X I I I , с т р . 
293—313 (замѣч. о Б а ш к н р ц а і ъ ) ; Оренб. г у б . вѣд. 1845 г. N 3 5 
( и с т о р . - э т н о г р . очервъ); 1817 N 24 (назв. Б а ш к и р . ) , N 27 

' (сокол, охота въ Башкирів) , К 38 ( г р а м о т а ) , N 50 (изв. о 
служб-B Б а ш к и р . ) ; 1848 г. N 1—5 (древн. памяти. Б а ш к я р ц . ) , 

1 N 7 (древнія предавія), N 37 ( о п и с . правовъ); 1850 N 10,13—20 
I (описан. Башвир ц.) ; 1851 N 3 (взгляд, на семейв. б ы т ъ ) ; Kupfer 

Voy. de l'Our., p. 133, 144; В . u . H . В . X X I I , 164). 

Б а і Ы К И Ч Ѳ Т Ъ , возвышенная равнина, Эри-
ванской г., въ сѣв. части Александропольскаго 
у., у иодножія Мокрыхъ горъ или Карагачь; 
почва мѣстами черноземная, но большею частію 
каменистая и состоитъ изъ плитняка. Равнина 
окружена лѣсомъ и возвышается надъ ур. м. 

] не бол*е 2,000 анг. фут. Черезъ нее идетъ 
J кратчайшая дорога изъ г. Александрополя въ 
: г. Тифлиеъ. 
j (Гагемейстера, Нов. о ч е р . , стр. 12; В. С т . Эриван. г . , стр. 19). 

Б а Н І Л Ы , сел., Терской обл., къ с.-з. отъ 
Дербента, при р. Вашлы-озень или Тузды-озенъ, 
впад. вь Каспійское м. Башлы былъ главнымъ 
мѣстомъ уцмія Каракайдахскаго; селеніе распо
ложено па покатости хребта, окружено стѣиою 

. съ башня ми и прежде производило значитель-
! ную торговлю съ Кизляром*. Русскіе завла-

дѣли ішъ въ первый разъ вь 1733 г., а во 
второй въ 1819 г. Въ селеніи до 400 дом. 
и до 2,000 д. жит. племени Лезгинскаго, 
говорящихъ татарскимъ яз. и исиовѣдающихъ 

і суннитскую вѣру. 
(Зубовъ, Карт. Кавк. , I I I , с т р . 226 , 236; БроневсіШ « з а . , I I , 

313; Кавк. Кал. 1857 г . , 374). 

Б а ш т а н Е О В Ъ или Вегитанковъг село 
(влад.), Подольской г., Ольгоиольскаго у., въ 
37 в. къ з. отъ Ольгополя. Ч . ж. 1,768 д. 
об. п., 300 дв. , православ. церковь, виноку
ренный зав. и паровая англійская мельница. 

Б а щ а д а к с к І Ѳ или Еашалыцкіе бѣдки— 
одна изъ составных* частей Алтайской си
стемы. Они принадлежать къ самой сѣверной 
или передовой изъ параллельныхъ Алтаискихъ 
цѣпей, состоящей изъ Урсульскихъ, Анюй-
Скихъ и Бащалавскихъ бѣлковъ; послѣдніе 
представляют* западную треть всей цѣпи; они 
простираются отъ зап. оконечности Анюй-
скихъ бѣлковъ, т. е. отъ истоков* Мал. Анюя, 
в* напр. къ з.-с.-з. , между продольными до
линами Чарыша и Анюя. Гребень Бащалак-
ских* бѣлков* состоитъ изъ гранита, до снѣж. 
линіи не Доходить, хотя большую часть года 
бывает* покрыт* снѣгомъ, на юж. склон* 
дает* начало pp. Талиц* и Ващалаку, пр. пр. 
Чарыша. 

(Ledebour R. I , 252—266; Ряттера Азіа I I I , 279; г. Ж. 1847, 
Ш , 271, 274, 170; Щуровскаго А л т . 833). 

Б а я г а н т а й с к і й улус* из* пл. Якутов*, 
Якутской обл. и окр., состоит* изъ 9 насле
гов*, кочующих* по pp. Баягѣ , Тандѣ , . Ал
д а н * , Татту и Ойяякоиѣ. Въ 1859 г» m 
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улусѣ было 8,845 д. об. п.; инородная управа 
находится въ Игидейскомъ наслегѣ при р. 
Баягѣ . 

Б а я з е т ъ Н О В Ы Й , уѣздный гор. Эри
ванской г.; см. Иово-Баязетъ. 

Б а я в с д у р ъ , сел. Эриванской г . , Алев-
сандршольекаго у., въ 14 вер. къ ю. отъ Алек-
сандрополя, на прав. бер. р. Арначая; замѣ-
чатсльно своими кисло-желѣзяыми источниками, 
которые химически не изслѣдованы; ихъ стали 
употреблять только съ 1852 г. 

[ Г р у в м ъ , On. т . ». ч. I , стр. 300). 

Б а я н ъ - а т а ч а , гора, Бакинской г., Ш е -
махинскаго у . , къ в. отъ Шемахи, подъ 
4 0 ° 2 8 ' с. ш. и 6 7 ° 2 ' в. д. , имѣетъ 1,930 
анг. ф. абс. выс. по геодез. измѣр. 

СКавк. к м . , 1858, i l l , стр. 357). 

Б а я н ъ - а у д ъ горная группа обл. Сибирс. 
Киргиз., Баянъ-аульекаго окр., поднимается къ 
в. отъ Баянъ-аульсв. станицы. Группа про
стирается на 30 вер. отъ ю.-з. въ с.-в., 
состоитъ изъ гранита и имѣетъ посредствен
ную высоту. Склоны ея поросли дѣсомъ. 

(Татаранова Г. Ж. 1845, III , 190; Г. Ж . 1856 I I , 219; Рыч-
кова товогр. Op. кр. I , 241). 

Б а я н ъ - а у Л ' Ь , вазач. станица области Си-
бирск. Киргнзовъ, главное мѣсто Баянъ-аудь-
скаго окр. 

I. Станица подъ 50°50' с. ш. и 9 3 ° 2 8 ' в. д., 
вь 567 вер. къ ю.-в. отъ Омска u 180 вер. 
къ ю.-ю.-з. отъ Корявовсваго форп., въ пре
красной холмистой мѣстяости при оз. Са-
бунды-кудь. Жит. 253 д. об. п . , двор. 4 5 , 
правосл. цер. и мечеть. Основ, въ 1833 г. 

II. Бант-аулъагій окр. Обл. Сибирскихъ 
Киргнзовъ, простирается отъ Иртыша къ ю.-з. 
за пикетную дорогу изъ Акмолинскаго въ Кар-
каралинскій приказъ, почти до р. Нуры. Проетр. 
окр. 1,192 кв. г. м. (57,663 кв. вер.). Вся 
сѣв. и с.-в. часть округа, прилегающая къ 
Иртышу, состоитъ изъ ровной, песчаной, без-
плодной степи, бѣдной прѣсною водою, но 
богатой солонцами и соляными озерами. На
против*, ю.-з. часть пересѣчена холмами, от
части поросшими хвойнымъ лѣсомъ и довольно 
богата хорошими источниками и небольшими 
прѣсноводными междугорными озерами. Холмы 
состоятъ изъ грапитовъ и порфировъ, припод
нимающих* пласты сланцевъ и горныхъ из-
вестняковъ. Въ ю.-з. части округа есть и 
минеральный богатства, а именно мѣдныя и 
свинцовым руды и каменный уголь. Къ ме
сторождениям* мѣдныхъ рудъ относятся три 
пріисва (Степановскій, Николаевскій и Ан-
неневій) на рч. Ащн-су, къ с.-з. отъ Баянъ- j 

аула и нріисви в* горах* Кызылъ-тау, к* 
ю.-в. отъ Баянъ-аула. Къ вааенноугольныиъ 
мѣсторожденіямъ относятся Талды-кульскій н 
Сары-вульскій пріиски (первый вь 15 вер., 
второй в* 27 вер. къю.-з. отъ Каідульсваго яік . , 
3-й станціи отъ Корявова къ Баянъ-аулу) и 
Баянъ-аульскій въ 15 в, къ с. от* Баянъ-аула; 
этотъ послѣдній состоит* иа* пласта толщин, 
въ I1/» арш., цроходящаго въ лесчаникѣ у по
дошвы порфироваго холма. Вь 33 вер. s* ю.-в. 
от* Баянъ-аула, на р. Тюпдюкѣ на грая. 
Каркарал. окр. находится зав. Благодатосте-
ШШОВСЕІЙ или Александровскій купца Попова, 
на которомъ плавятся свинцовые и аѣдныя 
руды, добываеиыя въ значительномъ воличествѣ 
въ Баянъ-аульскомъ и Каркаралинскомъ окру-
гахъ. Русское населеяіе, водворенное вь Баяда-
аульскомъ окр., не превосходит* 342 д. об. д. 
Киргизов* средн. орды, кочующих* въ преде
лах* округа считают* 65,460 об. и. (28,050 
м. п.); на кв. м. прнходміся 65 челов. Земледѣліе 
въ округѣ мало развито; подъ пашнями у рус-

I скихъ не болѣе 35 д е с ; сѣется только яро-
1 вой хлѣбъ. 

(Татарваова г . Ж. 1845, I I I , стр. 179-197; В. С т . Тоне. г. 

j 3, і , таб. 3; Гагевейстера с т . об. 1, 255; В д а в г а л П у т е ш . I , 4). 

Б а я н ъ - д ж у р у к ъ , гора, Семипалатин
ской обл., въ ІСопальскомъ окр., къ с.-в. отъ 
Копала, поднимается отдѣльно съ дов. обшир-
наго, простирающагося между КопальсЕОю* и 
Арассанскою цѣпью, плосвогорія, на которомъ 
стоить Копал*. Б . Дж. состоитъ лп ш п -
стаго сланца и грауввакн, • Н а веришнѣ его, 
на скалѣ, есть внеѣчениыя на каинѣ грубыя 
изображенія животных*: оленей и сайгъ, 
точно такія, вакія встрѣчаются на Енисеѣ и 
изображены были Спасским*. Баянъ-джурукъ 
по киргизе, значить сердце Баяны. Киргизы 
приводить это названіе въ соотношеніе с* 
легендою о Баянъ-суду и Кузу-курпечѣ (см. 
Еузу-курпечъ), 

( Г о р . Жур. 1853, I I I , с т р . 206І Сеиеиова рувов. з а в . ) . 

Б Ѳ Д Ѳ Н И , горная группа, Тифлисской г. 
и у., вер. въ 30 к* в. отъ Тифлиса Н а 
ю.-в. оконечности,^ близъ развалины цервви, 
группа возвышается на 6,110 а. ф.; вост. 
верш., возлѣ хуторовъ, на 6,080 ф.; зап. 
верш, на 5,990 ф.; собственно гора Бедени 
близь уроч. Бѣлый Ключъ имѣетъ 6,000 а. 
ф. по геодез. изм. 

(Кавв. K a i . 1858, с т р . 367). 

Б ѳ д н ш е в о , сельцо (влад.), Тшетюшй г., 
Темниковсваго у., въ 70 в. вь s. от* Темни-
кова, при прудѣ. Ч , ж. 646 д. об. п.; сукон
ная фабрика (Енгалычева), на которой въ 
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1860 г. выделано простых* суконъ на 20,000 p. 
сер.; при 121 рабоч. Двѣ ковровыя фабрики 
(его жѳ) производили ковровъ на 31,000 р. 
сер., при 140 рабочих*. 

Бѳдіа , древ, город*, Еутаискаго ген. губ., 
въ Самурзахани, къ с.-з. от* Кутаиса, въ вер-
ховьяхъ р. Ингури, между горами ; г-дъ назы
вался прежде Егрисъ. До царствованія Т а 
мары въ немъ было эриставство; Багратъ, 
54-й царь Имеретіи, построил* здѣсь пре
красную большую церковь съ куполомъ, гдѣ 
и погребен* впослѣдствіи. 

(Brogeet, Georg, p. «01; Ж . M. Вн. Д. 1844, V I , 393). 

В в Д - П а К Ъ или Голодная степь, пустын
ная и безплодная ' полоса, образующая юж
ную окраину обл. Сибирских* Киргизов*. Она 
простирается отъ меридіана ю.-з. оконечно
сти Балхаша на западъ, болѣе чѣмъ на 450 вер., 
при шир. отъ 70 до 100 вер., ограничиваясь 
съ ю. рѣкою Чу. Поверхность Бед-пака со
стоитъ изъ сыпучихъ песковъ; подпочва ея 
известняк* или богатый известью мергель. 
Вдоль р. Чу кое-гдѣ выходятъ на поверхность 
скалы известняка, содержащаго въ себѣ ока
менелости, а именно кораллы палеозоическихъ 
формаціі (девонской). Кромѣ колючихъ ку
старников* и полыня, на Голодной степи ни
чего не растет*. При отсутствіи кормовых* 
трав* и даже воды, Бед-накъ кажется очень 
страшною кочевникамъ и караванамъ. 

( С и б . Вѣет. 1818 г. ч . I V , стр. 191; Г а г е м е й с т е р г , I , 60, 71). 

Б е з в о д н о е , село (влад.) (Юсупова), Ниже
городской г. и у., въ 30 в. къ ю.-в. отъ у. 
г-да, при р. Волгѣ. Ч . ж. 2,313 д. об. п., 
335 дв. На проволочной фабрикѣ, принадле
жащей врестьянамъ этого села, въ 1860 г. 
тянулось проволоки до 11,370 пуд. на сумму 
47 ,320 р. сер., при 150 рабочихъ; изъ про
волоки приготовляютъ уды для рыболововъ 
Каспійскаго моря, цѣпочки, металлическія си-
ты, грохоты и ситы для сахарныхъ зав. и 
писчебумажныхъ фабр. Кромѣ того, жители 
села занимаются садоводствомъ и рыболовст-
вомъ. Н а еженедѣльныхъ базарах* производится 
торг*, хлѣбомъ. Въ прежнія времена тянули 
проволоку слѣпцы, стекавшіеся въ большомъ 
количестве в* Безводное, но введете машин* 
убило эту филантропическую отрасль про
мышленности. 

( В . С . Нажегор. г . , с т р . 66, 68, 115; Оудоіод. дорож. 185« г 
ч. 1, с т р . 165; Жур. Мин. В в . Д. 1858 г . , Х Х Ѵ Ш , 44; В 4 с т . 
пром. 1861, стр. 230). 

Б е з г и н в а С т а р а я или Покровская, село 
(влад.), Воронежской г., Коротоякскаго у. (на 
картѣ Шуберта въ Острогожскомъ), в* 90 в. 
к* з.-ю.-з. отъ Коротояка при р. Тихом* 

Усерде. Ч . ж. 1,068 д. об. п. , 120 дв. и 
винокуренный зав.(Аммосова), силою в*120,000 
ведер*; постр. въ 1855 г. 

Б е з д е н е ж н о е , дер. (каз.), Вятской губ., 
Котельничск. у., въ 15 в. къ с.-в. отъ Котельнича, 
при р. Молошѣ. Ч . ж. 43 д. об. п. , 7 дв. и 2 ко
жевенных* зав., на которых* выделывают* 
ежегодно до 2,700 кож* на 8,400 р. с. 

С В . И . Г. О . I860 г. ST 5, Отд. I I , с т р . 49). 

Б е з д н а , село (влад.) (Богородское тожъ), 
Казанской г., Спасскаго у., вер. въ 20 къ 
ю.-в. отъ Спаска, при р. Бездне, главное 
селеніе въ вотчине Мусина :Пушкина, въ кото
рой (селе Бездне и дер. Болговской) 2,040 д. 
об. п., 268 дв. и 12,763 дес. Село Бездна 
пріобрѣло печальную извѣстность событіями, 
послѣдовавшими по обнародованіи Положенія объ 
освобожденіи крестьянъ въ 1861 году. 

Б е з д н а : 1) р . , Казане, г., притокъ лѣв, 
рукава Волги, называемаго Чертыкомъ. Беретъ 
начало въ дѣсной дачѣ д. Тюгульбаеве, Спас
скаго у. Казанской г., направляется къ ю., 
течетъ сначала въ крутыхъ лесистых* берегах*, 
у с. Никольскаго, образует* пруд* до б в. дл. 
и 250 саж. шир. Далѣе река имеет* боло
тистые берега, ниже Спасска круто поворачи
вает* къ з. и впадаетъ въ Чертыкъ. Дл. теч. 
50 в., шир. отъ 10 до 15 саж.; она судо-
ходна только весною отъ г. Спасска. 

С Stuckenberg, Hydr. I , 49; Лаптев., Каз. г . , с т . 79, 354, 373). 

2) Р . , Симбирск, губ., пр. пр. Суры. Бе
ретъ начало въ Буринскомъ у., направл. къ з. 
и впадаетъ въ Суру противъ Алатыря, после 
80 в. теч. Б. протекаетъ по лесистой местности 
и на нѣкотор. протяж. способна для сплава лѣса. 

(Stuckenberg, Hydr. V , 516). 

Б е з ѳ н г и , общество изъ рода Малкаръ 
или Балкаръ, занимает* земли въ Терской 
обл., въ Б . Кабарде по притокам* р. Черека, въ 
высокихъ горахъ; живетъ въ двух* аулахъ 
Курачихе и Шика, въ которыхъ около 100 
двор., управляется своими старшинами, зани
мается скотоводством* и садоводствомъ; съ 
1838 г. Безенгіевцы покорны. 

С В . О т . С т а в р . г . , 180; Кавказ. Кад. 18S8 г . , 871, 292). 

Б е з е н ч у к ъ , р. , Самаре, г., лев. прит. 
Волги, беретъ начало в* степях*, близъ дер. 
Безенчукъ, Самарскаго у. Дл. теч. 40 вер. 
напр. къ с.-в. Вода въ реке не хороша. 

ССамар. губ. вѣд. 1851, N 7, с т р . 42). 

Б е з з а б о т ы , сельцо (влад.), Смоленской 
г., Ельнинскаго у. , в* 15 в. отъ Ельни, при 
озере на р. Устроме; ч. ж. 71 д. об. п . , 3 
дв. и винокуренный зав. (Гедеонова), возоб
новленный въ 1851 г.; сила его 69,000 ведр*. 
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БездЮДОВКа, слобода (каз.), Харьков
ской губ. и у., въ 12 вер. къ ю. отъ города. 
Жит. 1,736 д. об. п., 237 дворовъ. 

Б ѳ з м е н н и к о в а , дер., Рязанской г. и 
у., съ прядильного бумажною фабрикою (куп. 
Лаптева), на которой въ 1860 г., при 25 ра
бочихъ, выработано 2,800 пуд., на 17,000 р. с. 

СРяз. г. вѣд. I860 г. , N 3 9 , с т р . 2 4 4 , примѣч.) . 

БѲЗОбдальеКІЙ хребетъ, горный кряжъ 
Эриванской г., Александропольскаго у. , про
стирается отъ г. Аглаганъ къ в. до р. Бам-
бака (40°59' с. ш. и 61°46' в. д.), оканчи
ваясь на в. горою Заманлу. Дл. кряжа 60 вер.; 
онъ состоитъ изъ группъ: Аглаганъ, Чубухлы, 
Чаями, Безобдалъ и Заманлу, и отдѣляетъ Ло-
рійскую степь отъ Бамбакскаго плоскогорія. 
Отъ Безобдальскаго кряжа идутъ отроги на с. 
въ Лорійскую степь и на ю. въ Бамбакскую 
равнину; изъ послѣднихъ замѣчателенъ отрогъ 
Тапаилинскій, пересѣкающій Бамбакскую рав
нину поперегъ. Гребень Безобдала узовъ и со
стоитъ изъ порфира; сѣверный скдонъ его по-
росъ густымъ лѣсомъ, южный безлѣсенъ и лѣ-
томъ представляете хорошія пастбища. Послѣ 
Аглагана, достигающаго до 10,000 ф. выс, 
высшая точка хребта есть гора Безобдалъ, 
возвышающаяся на 7,350 анг. ф. надъ ур. м. 
по геод. изм. Въ хребтѣ два горные прохода: 
1) отъ Джелалъ-Оглу къ ст. Амамлы; 2) изъ 
Гергеръ къ ст. Кишлявъ. Оба круты; второй 
изъ сихъ переваловъ имѣетъ 6,680 р. ф. абс. 
выс. по изм. Паррота. 

(Воен. С т . Эрвванск. г . , стр. 23, 26; Кавк. Кал. 1888, с т р . 
366, 880 > Г . Ж. 1829, I V , стр. 29Ѳ). 

В ѳ З О В Л у Й Ъ , Базавлукъ или Бузулукъ, р. , 
Екатеринославск. и Херсонской губ., пр. пр. 
Днѣпра. Бер. начало въ Верхне-днѣпровс. у., 
въ 30 вер. отъ Днѣпра. Направл. къ ю., дл. 
теч. 120 вер., шир. отъ 10 до 25 саж., 
глуб. значительна, теченіе дов. быстро, дно 
песчано. Прав, берегъ на всемъ пространствѣ 
гористъ и крутъ. Лѣвый возвышенъ только 
до пересѣченія рѣки большою дорогою изъ 
Екатеринослава въ Херсонъ, a далѣе пред
ставляете болотистую низменность. Передъ 
впаденіемъ въ Днѣпръ, Б . образуетъ озеро— 
Великія воды, составившееся идъ сліянія ру-
кавовъ Б . : • Скорбницы, Еолотовки и Омель-
ника. Безовлукъ не судоходенъ; сплава по 
немъ не производится. На Безовлукѣ при устьѣ 
Чертомлыка находилась Опт, раззоренная Пе-
тромъі въ 1709 г. Притоки Б . : правый — К а 
менка; лѣвые — Солоная и Чертомлыкъ. 

СВ. С т . Екатернносл. г . , стр. 72; Х е р с о н , г . , стр. 27 и 88; 
С к а о и в с к а г о Вовор. край, I , с . 67; Strickenberg Hydr. I I I , 865). 

БѳвСОНОва, дер. (влад.), Московской г., 
Броннидкаго у . , въ 22 вер. къ ю.-з. отъ г. 
Бронницъ; чис. жит. 380 д. об. п., съ 40 дв. 
Близъ деревни большая бумаготкацкая фабрив». 

(Саиойловг, опшо. п р о » . , с т р . 105; Ннотрввл, ; • « < . с м . , с.-
187). 

Б ѳ з с о н о в к а : і ) село (влад.), Курской 
г., Бѣлгородскаго у., въ 25 вере, къ з.-ю.-з. 
отъ Бѣлгорода. Ч . ж. 1,679 д. об. п., 178 дв. 

2) Село, Пензенской губ. и у. ; си. Архан
гельское. 

3) Дер., Саратовской губ. и у., въ 75 вер. 
къ с. отъ Саратова, на р. М . Медвѣдицѣ, съ 
винокуреннымъ зав. (Баталина), уведиченнымъ 
въ 1851 г.; сила его 323,000 вед. (1860). 

Б ѳ з у г Л О В К а , село, Черниговской губ., 
Нѣжинскаго у., въ 15 вер. къ ю.-в. отъ Нѣ -
жина, при р. Крапивнѣ. Жит. 2,232 д. об. п. 
(пр. сп. 1857). 

Б е з ъ и м я н н а я гора въ глав. Кавказ, 
хр. , Терско^ обл., въ юж. части Кабарды, 
въ вбществі Валкаръ, вторая по высотѣ во 
всемъ Кавказ, хр. Имѣетъ абс. выс. 16,941 
анг. ф. по геод. измѣр. 

СКавв. Кал. 1859 г . , с т р . 361). 

БѲЗЪИМЯННЫЙ порогъ на р. Волгѣ, 
Тверской губ., Ржевскаго у., въ 4 вер. выше 
с. Никола-Подборовье, имѣетъ 100 саж. дл.; 
судоходству не препятствуете. 

ССудоіод. дорож., 1855 г . , ч . I I , с т р . 191). 

Б ѳ й б а т с к і б нефтяные колодцы, Бакин
ской г. и у . , въ 41/s в. къ ю.-з. отъ Баку, 
на среднемъ Шиховомъ мысу. Ихъ 2 6 , даь 
нихъ 21 принадлежать вазнѣ. Наименьшая 
глубина колодцевъ 1 саж. 3 ф. , наибольшая 
4 саж. Нефть вычерпывается черезъ каждыя 
двое сутокъ. Площадь, занимаемая колодцами, 
состоитъ изъ песчаника и свѣтлосиней глины. 
Ср. Бакинскіе нефтяные кол. 

С Г . Ж. 1827, т. 3 , Восковойнвковъ, с т р . 41—42; Otosp. «л. 
Закавк., I V , стр. 28—32). 

Б е й с а г о д а мѣстечво (влад.), Ковенской 
г., Шавельскаго у., въ 48 в. къ ю.-в. отъ у. 
г-да, при р. Кнрпганѣ. Въ 1791 г. Стани-
славъ Августа, кор. Польскій, далъ жителямъ 
городскія права. Жит. 2,453 д. об. п. (1858) 
католич. костелъ, богадѣльня на 12 человѣкъ, 
еврейс. школа, приход, училище и въ 1 в. 
отъ мѣстечка винокуренный заводъ. 

СГород. пос. ч. I I , с т р . 539; Афанасьев*, Ковея. г. , стр. 786). 

БеЙСКОѲ, село, Енисейской губ., Мипус-
синскаго окр., при трехъ рѣчвахъ Вей, сое
диняющихся здѣсь въ одну, въ 136 вер. отъ 
окр. г-да. Жит. 1,230 д. об. п. , 145 двор., 
еженедѣльвые базары. 
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В ѳ Й - о у или Бейг-сугъ, степная рѣка, Ставро
польской туберніи и Кубанской обл.; беретъ 
напало къ с. отъ Казанской станицы, на
правляется къ с.-з. и з.-с.-з. и впадаетъ въ 
Бейсутскій лиманъ, послѣ 160 вер. теч., между 
плоскими низменными берегами. Бейсугскій 
лиманъ имѣетъ 30 вер. дл. и до 10 шир. и 
отдѣляется Ясенскою косою отъ Азовскаго м., 
съ которымъ, впрочемъ, соединяется проливомъ, 
проходящимъ на сѣв. оконечности косы. Р. 
Бей-су у Страбона названа Малою Ромбитесъ. 

( Л о ц . Азовс. м . , с т р . 86; Koppen AUerthümer am Pontus 
1823, p. 27; Wiener Jahrbuch., 1822, X X , 283). 

БвВбТОВО (Богородское тожъ), село 
(владѣльч.), Пензенской губ. и у. , въ 50 вер. 
къ ю.-з. отъ города, при р. Хопрѣ . Ч . ж. 
425 д. об. п. , 3!) дв. и винокуренный зав. 
(Бекетова), увеличенный въ 1860 г. Сила его 
727,000 ведеръ. 

Б ѳ В б Ш б В С В а я станица, Ставропольской 
губ. и уѣз., въ 100 вер. къ н»ю.-з . отъ г. 
Ставрополя и въ 50 къ з. отъ Пятигорска, 
при верховьяхъ р. Кумы. Чис. жит. 2,910 д. 
об. п. (пр. сп. 1857 г.) казаки, 266 дв. 

(Воен. Ст . Ставроп. г у б . , стр. 109, 259). 

БекЛСМИШеВО, сельц., Орлове, г.; см. 
Алексѣевское. 

Б е д г и н с к а я или Бгшинская бухта на 
зап. бер. Каспійскаго м. , образуется сѣв. 
берегомъ Апшеропскаго полуострова и мате-
рикомъ; она открыта, дно ея состоитъ изъ 
плиты и раковинъ, но средпнѣ выдаются два 
камня, называемые Два брата, но они не 
опасны, потому что около нихъ глубппа отъ 
8 до 10 саж., а самый фарватеръ еще глубже. 

( З а п . Гидр. Деп. Мор. Мнн. ч. I V , стр. 121; ч. X , с т р . 51). 

Б е д е б е й , уѣзд. г-дъ Оренбургской г. 
I. Г-дъ въ 167 в. къ ю.-з. отъ Уфы, на 

пр. бер. р. Белебейки. Первое заселепіе чува
шами местности, занимаемой городомъ, отно
сятся къ 1745 г.; въ 1781 г. Белебей на
значен* уѣз. городомъ; въ 1797 г. упраздненъ; 
въ 1802 г. возстаноаіенъ. Въ 1860 г. било 
2,437 д. об. п. (купцов* 696, мѣщап* 635), 
православп. (кролѣ 31 раскольпиковъ, 130 ма
гометан*). Церквей прав. 2 камен., мечетей 1, 
домов* 202, лавок* 5, площадь 1, улиц* 6, 
прих. учил. 1, больница 1. Въ 1858 доходы 
г-да были 2,066 р. Въ 1860 г. въ Бел. было 
5 заводовъ кожевенных*, на которых* выдѣлы-
вается кож* на 30,000 р. сер., работпиковъ в* 
том* же году было только 43. Жители занима
ются земледѣліем*, пчеловодствомъ и мелкою 
торговлею. Въ 1860 г. торговыхъ свидѣтельствъ 
выдано: купеческих* 35, крестьянскихъ и при

кати. 56. Въ г-дѣ бывают* еженедѣльные ба
зары и ярмарка (28 окт. по 1 нояб.); обо
рот* ея достигаетт, до 100,000 р. Главные 
предметы торга кожи, хлѣбъ, скот* и селъ-
скія произведет». 

( М а т . для с т . 1839, Отд. I I , стр. 30, Оренб. г. вѣд. 1846, 
N 49 ( у ч и л и щ е ) ; Общ. хоз. и устр. гор. за 1858 г . , с т р . 330, 
405 460- В . С т . Оренб. г . , с т р . 79 и таблицы; Череншанскін, 
опое. Ор'енб. г . , с т р . 334, 343, 348, 375, 378, 409). 

II . Уѣздъ в* зап. части г-іп. Площадь его 
399 кв. лил. или 19,288 кв. вер. Мѣстность 
холмистая; лѣспстыя возвышеппости переме
жаются с* плодородными долинами. Почва 
вообще черноземная, мѣстами глинистая и 
суглинистая. Рѣкъ значительныхъ нѣтъ; боль
шая часть принадлежит* системѣ Бѣлой и 
берут* здѣсь свое начало; замѣчательнѣе 
других*: Икъ, Сюнъ, Зай и Дема, орошающая 
уѣздъ на протяженіи 190 в. Озер* въ уѣздѣ 64; 
замѣчательнѣйгпія: Ачалы-кулъ пли Аиркуль 
до 40 вер. въ окр., Кондра-хулъ въ 7 в. дл. 
и Каратабыкъ до 30 вер. окр.; изобилует* 
рыбою. Болот* замѣчательныхт. нѣтъ. Въ 
1860 г. въ уѣздѣ, кромѣ города, было жит. 
218,864 д. об. п. (109,885 м. п.), изъ них* 
дворян* 3 ,052; крестьян* казен. 4 5 , 1 5 1 , 
удѣльн. 1 ,050, вышедш. из* крѣп. завис: 
крест. 18,088, дворовых* 8 0 2 ; приписных* 
къ заводам* 9,002, инородцев* 141,513. Н а 
кв. милю приходится съ г-мъ 554 чел. Врем.-
обяз. крестьяне размѣщаются въ 83 сел., 
казен. крестьяне въ 175 селеніяхъ; у нпхъ 
въ падѣлѣ земли 100,000 д е с , да собствен-
ныхъ 8 8 , 6 0 0 , на душу сред. чис. по 7 дес. Нѣ -
которыя помѣстья весьма обширны, такъ напр. 
один* изъ владѣльцевъ (Бернардакн) илѣетъ 
в* уѣздѣ 44,772 дес. земли, съ насел еніемъ 
1,834 д. м. п . , кромѣ заводовъ. Населеніе 
уѣзда, кромѣ великороссіянъ, составляясь и 
инородцы: Башкиры, 23 юрты X I I I кантона, 
ведут* жизнь осѣдлую; Мещеряки состоять 
въ IV кантонѣ, и раздѣлены на 8 юртъ; ихъ 
считается до 17,000 д. об. п . ; Тептяри рас-
скинуты но всему уѣзду, селеній ихъ счита
лось 219; Татары, Чуваши, небольшое ко-

і личество Черемисг, Вотяковъ и Мордвы-. Въ 
' 1860 г. мухамеданъ въ уѣздѣ было 169,423 

об. п . , православных* 41,478 д. об. п. , ра
скольников* 4,128 д. об. п. и идолопоклон-

і ников* 3 , 8 3 5 ; идолопоклопничеству придер
живаются нѣкоторые Тептяри, Чуваши, Во-

[ тяки, Мордва п Черемисы. Поселков* въ 
; уѣздѣ до 8 0 0 , самые ' населенные изъ нихъ 
I заводы Бернардакн : Верхне-троицкій, Нижне-
і троинкій и Усень-Йвановскій. Церквей въ 
I 1860 г. было: правосл. 15, единовѣрческая 1, 
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раскольнич. молелень 4 и мечетей 328. Глав
ное занятіе жителей хлѣбопапгество ; еѣется 
преимущественно рожь и овесъ (пшеница 
въ неболыпомъ количествѣ). Ячмень родится 
хорошо, ленъ и конопля воздѣлываются только 
для домапгняго употребленія. Подъ пашнями 
въ уѣздѣ полагают* до 536,000 дес. Въ 
1860 г. считалось лошадей 106,000 головъ, 
рогат, скота 8 8 , 6 0 0 , овецъ 2 7 2 , 0 0 0 , свиней 
1 3 , 0 0 0 , и, кромѣ того, до 300 верблюдов*. 
Лугов* до 97,000 д е с , сѣна собирается до 
1,600,000 пуд*. Пчеловодством* занимаются 
преимущественно Башкиры. Подъ лѣсами до 
903,000 дес. Замѣчательныя лѣсігыя про
странства, находятся между pp. Икомъ, Тар-
казою, Усенемъ, Слакомъ, Трунтамлемъ, оз. 
Ачалы, вершинами Черемсана и почт. дор. 
въ г. Бугульму, а также между pp. Нугушемъ, 
Икомъ, Сюнемъ, Базою и къ границам* Мен-
зелинскаго и Бирсваго уу. Главныя породы 
лиственныя: липа, осина, береза и немного 
дуба. Жители занимаются приготовленіемъ 
поташа, смолы и дегтя; но лѣсные промыслы 
не составляют* главнаго заиятія жителей. 
Заводовъ въ 1860 г. было 19 (салотопен
ный 1 , поташныхъ 8 , маслобойныхъ 2, ви-
нокуренныхъ 3 , паточныхъ 1 , мѣдпплавиль-
ныхъ 3 и селитряныхъ 1) , кромѣ того 2 
сукон, фабрики. И з * заводовъ особенно за
мечательны мѣдиплавильные : Троицкіе Верх-
ній и Нижній и Усенъ-Ивановскій; на нихъ 
выдѣлывается мѣди до 15,000 пуд. Торговля 
уѣзда сосредоточивается на 3 ярмаркахъ; изъ 
нихъ замѣчательна по пригону скота въ дер. 
Буздякъ (6 декабря). Оборот* ярмаровъ всѣх* 
вмѣстѣ простирается отъ 90,000 до 150,000 р. 

Б е д е в л и к ъ , гора, Тифлисской г. , къ 
ю.-в. отъ Елизаветполя, въ Малом* Кавказе; 
6,590 ан. ф. надъ ур. м., по геод. изм. 

(Кавк. Кал. 1838, стр. 360). 

Б е я л и н с г а у з е н ъ , остров*, в* зап. 
части Аральскаго м., въ 50 вер. къ ю.-ю.-з. 
отъ о-ва Николай и въ 80 вер. къ с. отъ 
о. Такмакъ-аты, открыт* в* 1849 г. кап. 
Бутаковымъ; состоитъ изъ узкой песчаной 
косы, дл. отъ с. къ ю. около 3 вер., шпр. 
отъ 10 до 30 саж. Онъ лежит* подъ 4 4 ° 3 5 ' 
с. ш. и 76°16' в. д. 

( З а п . Р у с с к. Геогр. о б щ . 1851 г. кн. V , с т р . 87, 53) . 

БѳльбѲЕЪ или Кабырѣіа-су, р. въ Крыму. 
Составляется изъ pp. Узенъ-башъ и Бююкъ-
узенъ, вытекающих* изъ горъ Яйлы, направл. 
къ с.-з. до дер. Айбатъ, а ниже этой дер. 
къ з. и впадаетъ въ Черное море, немного 
сѣвернѣе Севастопольской бухты, послѣ 50 

! вер. теч., въ глубокой междугорной долинѣ. 
Бельбевская дол. богата виноградниками и 

; фрувтовыми садами. Близъ устья рѣки слѣды 
древн. уврѣпленій. Татары называютъ иногда 

I верховье Вельбека — Кабарта, а местность 
! между верховьями Вельбека и Качи — Чер-

кесъ-тюсъ; по преданіямъ, здѣсь въ древно
сти кочевали кабардинцы или черкесы. 

(Pallas Bemerkung. I I , 36; Montporenx Voy. V , 849, V I , S i l ; 
' Крышек. Сбор. 79, 250 ; Eeullllt p. 44, СкальковсвШ I , 184; В. 
: С т . Тавр, г., с т . 63). 

Б Ѳ Л Ь Д Я Ж Е И , дер. (каз.), Орловской г., 
Кромскаго у., въ 8 вер. къ ю.-з. отъ Кромъ, 

j при р. Ржавкѣ. Ч . ж. 1861 д. об. п., 221 дв. 
Б ѳ л ь т и р ы , отатарившееся финсв. племя, 

Енисейсвой губ., Минусинсваго овр. Въ преж
нее время они жили по pp. Абакану и Юсу 
и считали себя коренными туземцами края. 
Когда руссвіе прибыли въ нынѣшнюю Ени
сейск, губ., Белтиры уже умѣли, подобно Абин-
цамъ, ковать желѣзо, выдѣлывать кожи, за
ниматься скотоводствомъ, но отчасти и земле-
дѣліемъ, были послѣдователи шаманства и 
придерживались многоженству; покойников* 
своихъ не зарывали въ землю, но вѣшали 
на деревьяхъ. Въ настоящее время быт* 
Белыировъ значительно изменился. Они во-
чуютъ въ 28 стойбищах* (519 юртъ) исклю
чительно по системѣ р. Абакана, а именно 

j по этой реке, и pp. Усть-Сосе, Усть-Есе, 
Tee, Таштыпу, М а н у х е , Бытрахтахе, Арба-
тыхі , Сее и Табате и на оз. Исиръ-куле. 
Часть ихъ перешла къ оседлости (25 домовъ). 
Большая часть Бельтировъ приняла христиан
ство, хотя придерживается еще невоторыхъ 
шамансвих* обрядовъ. Белыиры состоятъ въ 
веденіи Аскызской степной разнородной думы; 
в* 1859 г. ихъ было 3,070 д. об. п. Бель-
тиры занимаются скотоводствомъ и земле-

; деліемъ. По офиц. свед. у нихъ 1,015 ло-
і шадей, 890 головъ рогатаго и до 1,700 мел-
! каго скота. Они сеют* ярицу и ячмень; за-
: сев. по оф. св. до 500 д е с , но въ действи-
, тельности количество это несравненно зна-
! чительнее. При недостатке хлеба Бельт. пи-
Î таютея корнями кандыка и луковицами са

раны; звероловствомъ занимаются мало. Бельт. 
отличаются трудолюбіемъ и честностью. Языкъ 
ихъ весьма мало различен* отъ языка Сагай-
екихъ татаръ. 

(Георга опис. aap. I I , 168; Палдаса Путеш. I I I , ч. 1-«, с т р . 
497—300; Сиб. В. 1818, I ( 8 8 ) ; 1819 V , ( 1 0 ) ; Пестова Е«аС. губ. 
82—80; Berezin Rech. в. les dial, musulm. 1848; Гагемеіетера 
I I , 38; Ж. M. В. Д. 1856, іюнь, стр. 37; Зап. Саб. От. I V , отд. 

I I I , стр. 4—10). 

Б ѳ л я н ъ - а д а . Развалины на границ, обл. 
Сибирских* Киргнзовъ и степи Оренбург, 
ведомства, на р. Сары-су, вере, въ 40 къ с. 



2 3 2 Б Е Л Я У Л И - А Т А 

отъ озера Теле-куль. Развалины эти растя
нуты на пространств* въ 6 вер. дл. и 1 
вер. жир. ; между ними видны остатки 5 ме
четей. 

(Рычковъ т о п . I , 262; Спб. В. 1818, I I I , 89; Левшина К и р г , -

Кавс. I , 206). 

БѲЛЯуЛИ-ата , развалины; см. Билюли-
атай. 

БѳмМШевСКІЙ мѣдинлавильный заводъ, 
Вятской губ., Малмышскаго у., при р. Бе-
мышѣ; ч. ж. 1,460 д. об. п. (1857), 305 дв. 
Въ 1860 г. выплавлено мѣди, 1,530 нуд. 
на 18,360 р. Мѣдная руда получается изъ 
принадлежащихъ къ заводу рудниковъ, отстоя
щих* отъ него отъ 60 до 80 вер. Лѣсъ 
употребляется изъ отведенныхъ казенныхъ дачъ. 

(Рычвова дя. зап. 1770, стр. 17; С ю в ц о в а ист. об., 390; В. 
С т . Вате, г. , с т . 80; г . Ж. 1860, вв. 1-я) . 

Б ѳ н д ѳ р ы : I. Уѣз. городъ и крѣпость Бес
сарабской обл., въ 58 ] /2 вер. къ ю.-в. отъ 
Кишинева, подъ 46°56' с. иг. и 2 7 ° 1 5 ' в. 
д., на прав. бер. Днѣстра, съ пристанью. 
Генуэзцы, имѣли свои поселенія на мѣстѣ 
Бендеръ еще въ X I I в. Молдаване называли 
городъ Тигиномъ; въ концѣ X I V в. турки 
переименовали ее въ Бендеры. Въ 1709 г. 
Карлъ X I I , послѣ Полтавской битвы, распо
ложился здѣсь лагеремъ, названнымъ Новымъ 
Отокгольмомъ, и пробылъ до 1711 г. Бен
деры были взяты русскими три раза: ген. 
Панинымъ въ 1770 г., Потемкинымъ въ 1789 
и Мейендорфомъ въ 1806 г. Бенд. остались 
за Россіею только по Бухарестскому миру 
въ 1812 г. Въ 1818 г., при образованіи 
Бессарабс. области, Бендеры сдѣланы уѣз. 
городомъ. Крѣпость отдѣлена отъ города 
площадью, на которой находится курганъ, из
вестный подъ именемъ суворовскаіо ; по преда-
нію Карлъ X I I и Мазепа осматривали съ него 
заднѣпровскую мѣстность. Въ восточной части 
крѣпости, на бер. Днѣстра, находится древ
н и замокъ съ башнями. Въ 1860 г. ч. ж. 
было 21,760 д. об. п. (купцовъ 874, мѣщанъ 
и цеховыхъ 17,514 об. п.). Большую часть 
населенія составляют* евреи. Городъ ішѣетъ 
4 предмѣетья: Протяіайловка, Липканы, Бо
ртовка и Гиска. Въ 1860 г. было 3 правосл. 
церкви, католич. коет'елъ, раскольничья ча
совня, мечеть, 4 евр. школы, почт, станція, 
домов* 1,388, лавокъ 68, трактиров* 2. Го
родской земли 2,475 дес. Въ 1860 г. доходы 
города были 9,570 р. Въ г-дѣ табачная фаб
рика; завод.: сальносвѣчн. 1 и кирпичи. 4. 
На нихъ выдѣлано всего товара на 3,887 
р. сер. , въ том* чпслѣ табака на 2,846 р. 
сер. Ремеслами занималось 190 чел. Тор-
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говля города значительна; ей способствует* 
одесскій тракт* и пристань на Днѣстрѣ. 
Здѣсь большая часть судовъ перегружается 
на повозки, отправляемыя сухим* путем* въ 
Одессу или Яссы. Главные предметы торговли 
хлѣбъ, вино, шерсть, скотъ, сало и особенно 
лѣс*, сплавляемый по Днѣстру и скупаемый 
купцами для отправки его въ Буджакъ. Въ 
1860 г. торговыхъ капиталовъ объявлено 195. 

( В . Ст . Бессараб. обд. , с т р . 123, 148; Памят. ки. Бессар. обд. 
аа 1862 г . , с т р . 45, 58, 61, 64, 103, 161, 185; Город, п о с , ч. I , 
стр. 119—121; K o h l , В.. I I , 261; Сумароков-ь, поѣздк., 228). 

П . Уѣздъ между Днѣстромъ и границею 
Дунайс. княж. Простр. 913/4 кв. миль или 
4,440 кв. вер., причисляя къ нему Верхне-
Буджакскій окр., присоединенный къ Бендерс. 
у. в* 1856 г. отъ уступленнаго по трактату 
Кагульскаго у. Поверхность у-да ровная, 
стенная, безлѣсная. Холмы встрѣчаются только 
въ сѣв. части у-да за Траяновымъ валом*. 
Почва черноземная, подпочва состоитъ изъ 
глины, часто перемѣшанной съ песком*. Изъ 
рѣк* замѣчателенъ судоходный Днѣстръ, к* 
которому у-дъ прилегаетъ на в . ; на нем* въ 
уѣздѣ три пристани: при Старыхъ Дубосса-
рах*, ПІериенахъ и г. Бендерахъ. Другія рѣки 
не судоходны и даже неенлавны, всѣ онѣ 
текут* къ ю. и впадают* въ озера, лежащія 
на землях*, уступленных* Россіею по трактату 
1856, как* напр. Жоіалъникъ и Ялщхъ, съ 
притокомъ Жарасу. Озеръ въ уѣздѣ нѣтъ, 
болота преимущественно находятся по тече-
нію р. Ботни, прит. Днѣстра и пересѣкаются 
большою дорогою изъ Кишинева въ Бендеры. 
Въ I860 г. ч. ж., кромѣ г-да, 100,752 д. 
об. п. (56,062 д. м. н.), изъ нихъ дворян* 
8 7 , казен. креетьянъ 2 6 , 1 0 6 , колонистов* 
26,149, вр. обяз. 52, свобод, поселян* 33,998. 
На кв. милю (съ городомъ) приходилось 1,346 
жит. Въ 1859 г. жители размѣщались, кромѣ 
г-да, въ 119 поселкахъ (мѣстеч. 5, колон. 20 , 
слобод* 2, сел* 54, деревень 12, хуторов* 
2 2 , мыз* и дачъ 3 ) , въ нихъ считалось 
14,530 двор. Одинъ изъ поселвовъ (кол. 
Жомратъ) имѣетъ до 5,000 д. об. п. , два 
(Жирсовъ и Гура-іалбина) болѣе 1,500. Церк
вей въ у-дѣ 81 . Въ адм. отнош. у-дъ дѣлится 
на 5 участковъ. Колонисты Болгары разме
щаются в* 19 колоніях*, образующих* Верхне-
буджакскін округъ. Главное занятіе жителей, 
земледѣліе и скотоводство. Изъ хлѣбовъ пре
имущественно сеется пшеница и кукуруза, 
вывозимыя за границу черезъ Одесскій портъ. 
Залежных* земель еще много. Въ 1860 г. 
въ у-дѣ было: лошадей 33 ,600, рогат, скота 
91 ,240, овец* прост. 156,ООО, тонкор. 2 0 7 , 2 0 0 , 
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свиней 24,000 и козъ 6,000. Породы овецъ 
(цагайскія и испанскія) хороши, особливо въ 
ииѣніи Стурзн и Бенкендорфа. Лѣсовъ въ у-дѣ 
32,000 д е с , въ томъ числѣ помѣщичьихъ 
17,225, казенныхъ 13 ,241; лѣса растутъ 
преимущественно вдоль теченія pp. Ботни и 
Кагальника. Самыя лучшія лѣсныя дачи на
ходятся при каз. сел. Копанкѣ и Кицкапахъ. 
Шедководствомъ занимаются только въ бол-
гарскихъ колопіяхъ и то въ ограни ченныхъ 
размѣрахъ; садоводство распространено вездѣ, 
но преимущественно около самаго города, 
изобилующего плодовыми садами. Мануфактур
ная промышленность сосредоточена, кромѣ го
рода, вь м. Еомратъ и Лов. Каушапахъ; въ 
1860 г. въ у-дѣ, кромѣ г-да, было 17 заводовъ, 
производившихъ на сумму 18,673 р. сер., 
изъ нихъ красильныхъ 7 (615 р.), сукновальн. 
(136 р . ) , гончарный (228 р . ) , черепичный 
(299 р.) , кирпичныхъ 3 (1,365 р.) свѣчныхъ 
2 (780 р.) и салотопенныхъ 2 (на 15,320 р.). 
Кромѣ того, жители занимаются гоньбою лоша
дей, содержаніемъ постоялыхъ дворовъ, изво-
зомъ, работами на Днѣстрѣ и т. п. Торговля 
уѣзда сосредоточена на 4 ярмаркахъ (2 въ м. 
Чимишліи и 2 въ м. Еаушапахъ); на нихъ 

въ 1860 г. привезено товара на 16,840 р. 
сер., продано же на 2,700 р. сер. 

БѳНКаіПЪ - КОба (по татарс. пещера 
тысячи череповъ) пещера въ Крыму, въ горѣ 
Чатырдагѣ. Она расположена 2 вер. ниже 
вершины горы, на послѣднемъ уступѣ ея. Входъ 
въ пещеру такъ узокъ, что въ нее можно войти 
только ползкомъ. Внутренность пещеры высока 
и обширна; своды ея покрыты сталактитами; 
на полу пещеры множество человѣческихъ 
скелетовъ. 

(Brandt въ B u l l , de l'Acad. de St . Pet. I I I , I860, p. 76). 

Б е н с к І Й порогъ нар.Волгѣ , Тверской г., 
Ржевскаго у., къ с.-з. отъ г. Ржева, имѣетъ 
до 40 саж. дл.; суда черезъ него проходятъ 
съ помощью спускной воды изъ Верхневодж-
скаго резервуара, увеличивающаго глубину воды 
на порогѣ до 4х/а ф. 

( С у д о х о д . Дорояга. 185S г. ч. I I , стр. 197). 

Б ѳ р г у ш Ѳ Т Ъ , рѣка; см. Базаръ-чай. 
Б е р д а , р., впадающ. въ Азовское м. Бе

ретъ начало въ оврагахъ Мелитопольс у., 
Таврич. г. и далѣе на всемъ своемъ протя-
женіи составляютъ границу Екатеринослав-
ской и Таврической губ. Общее направл. въ 
верховьи до впаденія рч. Каратыша къ в., 
далѣе къ ю., дл. теч. 80 вер.; берега рѣки 
возвышены, круты, мѣстами обрывисты и ка
менисты, шир. до 20 саж., глубина незначи

тельна и рѣка почти вездѣ проходима въ 
бродъ; дно песчаное и иловатое, весенніе раз
ливы весьма значительны. При устьѣ Б . лн-
манъ, отдѣл. отъ моря пересыпью, пересѣ-
ченнаго по срединѣ узкимъ русломъ. Лимаиъ 
имѣетъ 10 вер. дл. отъ с. къ ю., нри 2 вер. 
шир. и занимаетъ площадь около. 15 кв. вер. 
Бер да въ XVII I вѣкѣ составляла границу 
между землями запорожскихъ казаковъ и та-
тарскимъ. 

(Castrios Voy. Ш, СвадьвоісвШ, I , 139; В. Ст . Ккат. гуЛ. 
с т р . 67; Кепиеаъ, озера я двмавы N 144} Павіеввча, Екатерв-
Bocj. губ. 1862, стр. 42). 

Б е р д и ч е в ъ , уѣз. городъ Кіевской губ. 
I. Г-дъ, во 194 в. къ ю.-з. отъ губ. г-да, 

на р. Гнилопятъ; составляетъ частную соб
ственность (кн. Радзивилловъ). Въ 1320 г. 
мѣетность Берд. была подарена в. кн. Ге-
диминомъ литвину Тышкевичу. Въ актѣ раз-
граничеиія Литвы съ Польшею 1546 г. зна
чится, чтоселеніе Беричиковъ Вас. Тышкевича 
находилось въ составѣ Литвы. Въ концѣ X V I в. 
воевода Кіевскій Яаушъ Тышкевичь построилъ 
въ селеніи замокъ, а въ 1027 г. основалъ 
здѣсь монастырь Босыхъ Кариелитовь и по-
дарилъ имъ древнюю икону Божіей Матери. 
Въ граматѣ на учреждепіе монастыря селепіе 
названо мѣстечкомъ. Въ 1630 г. Япушъ ио-
дарилъ свой замокъ монастырь). Монахи по
строили близъ него крипту (подземную цер
ковь). Такъ какъ Бердичевъ подвергался на-
бѣгамъ татаръ и казаковъ, то монастырская 
зданія были окружены валомъ и рвомъ. Въ 
1647 г. Хмѣльницкій взялъ Бердичевъ и раз-
грабилъ монастырь. Бѣжавшіе иноки возвра
тились сюда только въ 1663 г. и завели про-
цессъ съ владѣльцемъ мѣстечка, недопускав-
шихъ ихъ къ владѣнію пре^нимъ имущест-
вомъ; въ 1717 г. трибуналъ рѣшилъ дѣло въ 
пользу монаховъ, которые въ 1737 г. стали 
строить второй этажъ надъ подземного цер
ковью, и освятили его въ 1754 г., при чемъ 
Папа Бенедиктъ IV прислать драгоцѣнный 
вѣнецъ для иконы. Въ 1700 г. въ нижнемъ 
придѣлѣ былъ заключенъ гетм. Мазепою, из-
вѣстный Палей и теперь крипта называется 
тюрьмою Палея. Въ 1765 г. Станиславъ-Ав-
густъ, по просьбѣ Радзивила, учредить здѣсь 
10 ярмарокъ; съ этого времени Бердичевъ 
начинаетъ уже пріобрѣтать торговую извѣст-
ность. Въ 1768 г. Казиміръ ПулавскіЗ, предво
дитель конфедератовъ, по взятіи Бара, ушелъ 
въ Бердичевъ, гдѣ укрѣпился въ монастырѣ 
съ 700 челов., и только послѣ 25 дневной 

j осады сдался на капитуляцию. Во время вла-
I дычества Польши Бердичевъ состоялъ въ 
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Брацлаиском* воеводствѣ; по присоединепіи 
кь Рогеіи, приписан*, какъ мѣстечко, въ Жи-
тоѵірскій у. Волынской г. Въ 1844 г. ме
стечко Бердичевъ прирѣзано къ Махновскому 
у. Кіовской г., а въ 1845 г. сдѣлаио уѣзд. 
городомъ. Въ начали X V I I I ст. В . перешелъ 
отъ Тышкевичей къ фамиліи Завиілей, а отъ 
нихъ, по брачному договору, достался Радзи-
виламъ. Въ 1860 г. въ городѣ было ч. ж. 
54,051 д. об. п. (7,855 купцовъ, 42,446 мѣ-
щанъ и цеховыхъ). Большинство населепія 
соетавляютъ евреи (50,399 д. об. п.); като
лик. 3,157, нравославн. 2,610, раскольпиковъ 
385 u протестантовъ 33. Въ 1860 г. въ 
городѣ было православ. церквей 4 (1 дерев.), 
іп, томъчнслѣ соборъ Успенія Богородпцн, окон
чен ный въ 1837 г., раскольппческая молельня 
1, католич. коетелъ 1, католич. муж. монастырь 
Кармелитовъ, каплицъ 4, еврейскихъ сина
гог* б, ихъ молитвен, школъ 52, домовъ 
I, 528 (194 камен.), товарныхъ складовъ 4 1 , ла-
вокъ 678, театръ, аптекъ 3, Елисаветинская боль
ница па 50 человѣкъ, еврейская богадѣльня па 
25 человѣкъ, еврейскихъ училищъ 100. Улицъ 
I I , переулков* 80, площадей 4. Въ 1858 г. 
доходы города были 24,544 р. сер., капиталъ за-
паспый 53,500 р. Городской земли 11,075 д е с , 
изъ нихъ 7,718 принадлежать владѣльцу. Въ 
1860 г. фабрикъ было 10 табачныхъ, на кото
рыхъ выдѣлано табака на сумму 115,461 р. сер.; ; 
заводовъ: 1 косметическій (выдѣл. 20,000 дю- | 
жипъ кусковъ душистаго мыла па 8,000 р.) , ! 
2 мыловар, завода (выдѣл. 1,575 нуд. на | 
4,918 р.), 1 сальносвѣчной (3,000 пудъ на j 
18,000 р.), 2 маслобойных* (1,100 пуд. ва I 
4,400 р.) , 1 воскобойный (300 пуд* на 6,000 I 
р.), 1 кожевенный (2,532 кожи на 4,114 р.); 
есть еще 4 кирпичных* завода, медоварен
ный и пивоваренный; но они незначительны. 
Ремеслами въ 1860 г. занималось 4,011 чел., 
въ томъ числѣ портных* 647, сапожников* 
557, печнпковъ 4 1 1 , столяров* 294, мясни- | 
ков* 145, кузнецов* 152, золот. н серебр. ' 
дѣлъ мастер. 233. Бердпчевъ въ торго- ; 
вомъ отношеніи уступаете только Кіеву; въ 
немъ въ 1860 г. объявлено купеч. капи
талов* 628. Торговлею исключительно занп-
маются евреи; они закупают* товары въ ; 
огромиыхъ размѣрахъ на всѣхъ извѣстныхъ 
русскихъ ярмарках*, и въ разиыхъ портахъ. ; 
Весь товар* привозится въ Бердпчевъ, откуда ' 
идетъ оптом* въ города и села Кіевской, ; 
Подольской и Волынской губ. Два раза въ j 
недѣлю бываютъ базары, и кромѣ того 5 ! 
ярмарокъ въ году: 14 января, въ мартѣ, 12 ] 

іюня, 15 августа и 1 ноября. Пзъ нихъ 
самыя замѣчательныя по своим* оборотам* 
Ануфріевская 12 іюня и Успепская 15 
августа. Вообще ВСЕ торговые обороты Бсрдичев-
скихъ купцов* простирается до 40,000,000 
р. сер. Главный предмет* торговли соста
вляют* красные и шелковые товары, сте
клянная посуда, чугунныя и желѣзныя изд-іѴ 
лія, галантерейные товары, соль, рыба, рога
тый скотъ, хлѣбъ, деревянныя издѣлія и свекло
вичный сахар*. Изъ бѣдяыхъ евреев* многіе 
занимаются факторством*, довольствуясь не
большими процентами. 

(Фундукдей, Кіѳв. г . , ч. I , стр. 419—436, ч. I I , с т р . 188; В. 
От. Кіев. г., с т р . 168—176; Город, пос. ч. I I , с т р . 437—439; Общ. 
устр. о хоз. город, за 1888 г. , с т р . 316,390,453; Ж. М . В. Д. 1831, 
т . I V , стр. 1S8; 1848, т. I X , стр. 506; Памяти. Кн. Кіевс. г . , 
1886 г. стр. 105,-108; Кіев. г. вѣд., 1846, N 35; Крюковг, Очерк, 
промыш., стр. 72). 

П . Уѣздъ занимает* зап. часть губерніи; 
простр. 63 кв. мил. или 3,060 кв. вер. 
Заиадн. часть уѣзда вообще холмиста, по ней 
проходит* кряжъ возвышенностей, служащій 
продолженіемъ той отрасли Авратынской воз
вышен постн, которая простирается по границѣ 
Подольск, и Волынской губ. Кряж* пересе
кает* у-дъ в* направленіи къ ю.-в. Нѣкото-
рыя селеаія, находящіяся на этомъ кряжѣ, 
имѣютъ довольно возвышенное положеніе, какъ 
напр. село Туча на 1,050 р. ф. абс. в ы с , 
Жежелевъ на 980 ф., Немергшцы на 950 ф. 
и Чернорудка па 870 ф. Возвышенности со
стоят* преимущественно изъ сѣраго гранита, 
а къ ю.-з. отъ Бердичева из* глинпстаго 
порфира, въ которомъ встрѣчаютт. прожилки 
опала. Почва уѣзда преимущественно черно
земная, и только к* границам* Волынской 
и Подольской губ., смѣшана съ песком*. Рѣкъ 
судоходных* в* уѣздѣ нѣтъ, но здѣсь берут* 
начало многія рѣки, какъ напр. Россъ, выте
кающая близ* с. Ордынецъ, Десна, Гнилопятъ, 
на которой стоит* Бердичевъ, Ростовица, 
Сквира и другія. Бердичевскія возвышенно
сти служат* водороздѣлом* систем* Днѣпра 
u Буга. Озеръ въ уѣздѣ много, вдоль теченія 
pp. Гпплопята, Сквиры, Десны и Ростовицы. 
Болота незначительны. Въ 1860 г. ч. ж. въ 
уѣздѣ, кромѣ города, было 136,957 д. об. п. 
(68,923 д. м. п.), изъ нихъ дворян* и чин. 
6,099, крестьянъ казен. 6,560, колонистов* 
2,556, вр. обяз. крест. 86 ,916, дворов. 753, 
однодворцев* 14,057. На кв. милю приходится 
(съ городомъ) 3,032 жит. Православныхъ в* 
у-дѣ 9 5 , 6 0 3 , раскольпиковъ 64, католиков* 
27,094, протестантов* 307, евреевъ 13,113. 
Православн. церквей 125, католич. костелов* 
6, каплицъ 5, протестантскій молитвенный 
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домъ, еврейских* синагог* 7, и их* моли
твенных* школ* 18. По населенности заме
чательны мм. Прилука, Махновка, Погребите, 
Вехновка. Пахатной земли въ у-дѣ было (въ 
1849 г.) до 265,000 десят. Средній посѣвъ 
(за 10 лѣт. с* 1836 по 1845) былъ: озимаго 
37,503 четв., яроваго 45,563 четв., средній 
же урожай озимаго 154,800 четв., яроваго 
138,229 четв. Изъ хлѣбовъ преимущественно 
свются рожь и овесъ, въ меныпемъ количестве 
пшеница, ячмень, просо, греча и горох*. В * 
уездѣ есть три колоніп евреев* - земледель
цев* (2,556 д. об. п.). Въ 1860 г. въ у-дѣ 
было лошадей 16,275, рогатаго скота 30,320, 
овен* простыхъ 4 9 , 6 0 0 , тонкорунных* 23,259, 
свиней 16,700, коз* 4,300 головъ, ословъ и 
мулов* 185. Огородничество, садоводство и 
пчеловодство не составляют* главнаго занятія 
жителей. Леса въ у-дѣ 31,000 десят., изъ 
нихъ строеваго только 8,500 дес. Лучшія 
лесныя дачи Сестреновская (1,283 д е с ) , при 
м. Вахновкѣ и Бердичевская городская. По
роды лѣсовъ преимущественно лиственныя. 
Въ 1860 г. в* уезде было 2 фабрики: су
конная (на 2,200 р. сер.); каретная (на 1,300 
р. сер.). Заводовъ 8, пзъ нихъ салфеточный 
(на 137 р.), мебельный (па 659 р.) , свекло-
сахарныхъ 2 въ м. Дзюнковѣ (на 8,658 р.), 
и въ с. Турбоѳѣ (па 22,000 р .) , кожевен-
пыхъ 4 (всего на 4,656 р.). Вся же произ
водительность ограничивалась 39,610 р. сер. 
Торговля собственно уѣзда сосредоточивалась, 
кромѣ Бердичева, на 45 ярмарках*, бываю
щих* въ м. Махновкѣ , Бѣлиловкѣ, Погре-
бище, П р и у к а х * и Вахновке; оборот* всѣхъ 
ярмарок*, кроме городскихъ, составлял*, до 
100,000 р. сер. ежегодно. 

Б е р д с к а я станица, Оренбургской губ. и 
у., въ 7 вер. къ с. отъ г. Оренбурга, на лев. 
бер. р. Сакмары, основана въ 1742 г. Чис. 
жит. 1,120 д. об. п. (по пр. сп. 1857 г.) 
казаков*. 

(Рычкова топогр. Оренб., ч . I I , с т . 27; F a l k , Beitr. В . I , S . 180). 

Б е р д ы б а й , р. , Семипалатинской обл., 
лев. пр. Аблайкитки; замечательна по находя
щемуся здесь и разработываемымъ золотымъ 
пріискамъ, находящимся на Сарбулаке, незна
чит, притоке Бердыбая; пріискъ открыть П о -
повымъ, но впоследствіи принадлежал* Гре
кову. Р. Бердыбай течетъ между обнаженіями 
несчаниковъ, известняковъ и сланцевъ. 

( В ш г ы в г н у т . 1, 131—183; Tchihatcheff Ѵ о у . , 308). 

Б е р д ь , р. , Томской губ., пр. пр. Оби. 
Беретъ начало изъ лесист, горъ на зап. склоне 
Салаирскихъ горъ, недалеко отъ потоков* pp. 

I Ини и Чумыша. Направл. къ с. - з.; дл. теч. 
j 240 вер., шіф. 3 до 15 саж., глуб. отъ 2 
1 до 16 ф., теченіе быстрое, дно мѣстами ка

менистое, мѣстами песчаное. Берега только 
і местами высоки, утесисты и состоят* из* 

сланцев*; большею частію низменны, изоби
луют* сенокосами, усѣянными мелким* ле
сом* и кустарником*. Мостов* нѣтъ. В * сс-
леніяхъ, лежащихъ на Берди, весьма развито 
пчеловодство. 

( П а л а с а П у т . I I , ч. 8-я, стр. 418; F a l k . I , р. 340; В. О т 
;' Товіс. г. 37; Tchihatcheff Ѵ о у . , p. 264). 

БердЮЖСКОО, село, Тобольск, губерн., 
Ишимскаго окр., при озерахъ Б. и М. Бер-
дюжскихъ, въ 36 вер. къ ю.-з. отъ Ишима, 

I по дор. въ Кургапъ. Жит. 1,690 об. п., 251 
дв., три однодневн. Торжка въ году. 

Б е р д я н с к а я к о с а , на сев. бер. Азоп-
скаго моря, въ 35 вер. къ в. отъ косы Оби-
точной; подобно сей последней, протягивается 
къ ю., а на половине своей длины загибается 
сначала треугольнвкомъ къ ю.-з. Длина косы 
20 вер., шир. до 6 вер. У начала косы, 
съ зап. ея стороны, на нрибрежьи подъ 
обрывомъ, расположенъ г-дъ Бердянск*, по 
средине косы на вост. стороне ея несколько 
рыбачьих* заводовъ, а въ 300 саж. о п . 
юж. оконечности косы выстроеиъ каменный 
Вердянскгй маякъ подъ 4 6 ° 5 3 ' с. ш. и 5 7 ° 4 1 ' 
в. д . , съ перемежающимся огнемъ; высота 
маяка 85 ф. отъ поверхности моря; онъ 
освещает* горизонтъ на 10 мор. миль кругом*. 

(Будащевъ Иерсв. путев. 1802, с т р . S 3 ; С у ы и в и а Лоц-
А.ЗОВС. и- 1854 г . , стр. 43 а 46; Маяка а зяакв Аэовс. норя, 
1851 г . , X I , 2 ) . 

БѳрДЯНСКІЙ лиман*; см. Берда, р. 
БѲРДЯНСЕЪ, у. и портовый гор. Таври

ческой губ. 
I. Г-дъ, на с.-з. берегу Азовскаго моря, 

при Бердянскомъ лимане, въ начале Бердяп. 
косы, у подошвы береговаго обрыва, близъ 
впаденія въ море речки Бердянкн, под* 46° 
45' с. ш. и 54°27' в. д. Берд. возник* в* 
1827 г . , стараніями кн. М . С. Воропцова; 
въ 1828 г. он* былъ уже порядочным* селе-
піемъ, въ 1835 г. сдѣланъ городом*, въ 
1842 назначен* уезди, г-мъ. Уже въ 1838 
г. онъ имѣлъ 3,200 жит. Въ 1860 г. чис. 
жител. 9,762 д. об. п. (почет, гражд. и куп
цов* 2 ,035, мѣщанъ и цеховыхъ 6,115); не
православны хъ: 560 раекольп., 28 архянъ, 
105 катол., 573 протест., 760 евреев*, 190 
караимов*. Домов* 1,435, 2 правое, церкви, 
3 молитвенные дома: лютерански, еврейскій 
и караимскій, таможня, прих. учил., боль
ница, аптека, публ. библ., театръ, 518 склад. 
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магаз., 102 давки, 1 макаронная фабр.; заво
дов*: кирпичи, и черепичн. 2 9 , салотоп. 6, 
3 кофейни, 3 харчевни, 3 вост. дв. Ремесл. 
1,384 (317 мастер.). Город, земли до 10,000 
десят.; городскіе доходы простираются до 
21,300 р. Въ Б. 3 ярмарки въ году. Рейдъ 
г-да, заключенный между сѣвер. бер. моря и 
косою, совершенно чистъ отъ мелей и банокъ, 
и не представляет* никакихъ препятствій для 
входа судовъ; грунт* удобен* для стоянія на 
якорѣ. Глубина на рейдѣ достаточная: в* 
120 саж. отъ пристани 12 фут., въ одной 
верстѣ 15 фут., и постепенно увеличивается 
до 20 ф. Рейдъ закрытъ берегомъ и косою 
отъ вѣтров*, кромѣ южных*, которые много 
препятствуют* нагрузкѣ товаровъ. Въ осо
бенности ю.-з. вѣтры нагоняютъ огромную 
зыбь, подвергающую суда сильной и непра
вильной качкѣ. Другое неудобство порта со
ставляет* постепенное обмеденіе его у при
стани. Так* напр. 9 фут. глуб. у западн. 
угла пристани, съ 1834 г. по 1 8 5 2 , умень
шились до З1/* фут. Для устраненія этого 
неудобства, требуется, от* времени до вре
мени, удлиннять пристань далѣе въ море. 
Бухта, находящаяся близ* оконечности косы, 
в* 17 в. на ю. отъ Берд., имѣетъ достаточ
ную глубину, и очень удобна для килеванія и 
зимовки судовъ, потому что в* ней вода спо
койна как* въ прудѣ. Преимущество Бердян. 
порта пред* другими портами Азовск. м. со
стоит*: 1) въ близости къ Керчи; 2) в* за
щит* от* дующих* осенью сил. вост. вѣтровъ; 
3) въ меньшем* против* друг, портов* сгонѣ 
воды (при сгонѣ на Таганрогск. рейд* 3 — 5 
ф., сгон* въ Берд. 1—1*/а ф . ) ; 4) въ болѣе 
продолжительном* періодѣ навигаціи; 5) въ бли
зости к* .Днѣпру, с* котораго отъ мѣстечка 
Игрени по ровной дорогѣ, въ 190 верст., 
привозится лѣсъ и др. произведенія приднѣп-
ровскихъ губернін; 6) въ близости к* каменно
угольным* копям* (особ, въ с. Александровкѣ), 
и къ Геническу, откуда привозится въ Бердян. 
соль на склады. Быстрое возрастаніе Берд. 
торговли и развитіе самаго города, служат* 
доказательством*, что мѣсто для портоваго 
г-да выбрано удачно. Н а второй год* по 
открытіи въ Берд. таможенной заставы (въ 
1837 г.), изъ него уже было отпущено загра
ницу до 29 ,000 четв. шпеницы. Вывоз* и 
привозъ изъ Берд. былъ слѣдующій (считая 
средн. числ. ежегодно): 

Ежегодно. В ь ш з ъ . Иржвозъ. 

В * 1 8 3 9 — 1 8 4 3 986,695 > 
> 1844—1848 1,534,639 5,403 

Ежегодно. Вывозъ. привозъ. 

Въ 1 8 4 9 — 1 8 5 3 2,357,595 23,516 
> 1856 — 1860 4,872,167 111,669 

1854 и 1855 г., как* годы войны, исклю
чены изъ расчета. 

Главные предметы отпуска изъ Берд. выво
зились въ слѣдующемъ количеств*: 
Пшеницы и друг. зерн. 

хлѣба четв. 
Сѣм. маслобойи. . » 
Сала скотскаго . . берк. 
Шер. овеч., сырц. пуд. 
Еожъ не выдѣлан. шт. 

1857. 1858. 1839. 

218,142 526,897 515,760 
74,231 111,230 76,687 

132,434 64,027 8,356 
42,751 16,092 3,775 
93,711 5,594 3,283 

Привозъ вообще незначителен* въ сравне-
ніи съ вывозом*. Главныя статьи : кофе, масло 
деревянное, маслины, перец*, сухіе и свѣж. 
фрукты и пр. Иностранныхъ судовъ бываетъ 
ежегодно въ нриходѣ до 350 и 3 6 0 , рус
скихъ каботажных* до 500. Н а послед
них* привезено изъ русских* портов* въ 
1859 г. на 353,670 рубл., вывезено на 
178,283 р. в* русс, порты. В * Бер. наход. 
склад* крымской (генической и керченской) 
соли. Этой соли привезено въ Бер. въ 1858 
г. 162,077 п. , въ 1 8 5 9 — 4 8 2 , 6 8 1 п. Казен
ной соли изъ Геническа въ вазенн. берд. за
пасы поступило: въ 1858 г .—238,810 п. , въ 
1859 г .—204,005 п. Кромѣ того на Берд. 
косѣ находятся три соленыя озера: Долгое, 
Круглое и Большое, изъ которыхъ добывается 
соли вь хорошіе года до 100 тыс. пуд*. Куп. 
капиталов* въ Бердян. въ 1860 г. объявлено 
221, крест, свидѣт. взято 132. 

( В . С т . Т а в . губ. 1849 г. ; С т . зап. о внѣш. тор. Рос. J . Н е 
больсина, изд. 1833, ч . I , ст. 115; Тавр. губ. вѣд. 1852, N 48, 
с т . 294; 1853, N 8, ст. 30; Г. Ж. 1858, Ш , С. 498; Од. В. 1840, 
К 39; 1841, N 13, 22, За, 83, 89; 1842, К 17, 19, 21, 48; 1844, 
К 15; 18S6, N 38, 68, 77; 1848, N 14, 25, 40, 45; 1849, N 89, 
87, 92, 103; 1850, N 24, 50, 76 ; 1831, N 15, 32, 53, 64, 79; 1852, 
N 5, 70; 1887, N 114; 1858, N 8; 1859, N 21, 30; Коим. газ. 
1840, S 32, 132; I860, N 73; Нов. Кал. 1839; 1862, а. 72; Ж. 
М. Г. И . 1847, Х Х Ш , 95, 98; Ж. М. Вн. Д. 1839, X X X I , 305; 1840, 
Х Х Х У І , с т р . 56, X X X I X , с т р . I X ; 1842, Х Ы І І , с т р . Ы Ѵ ; 1846, 
X V , 452; 1851, Х Х Х Ш , 19, 54, 176; 1852, X X X I X , 417; С п б . 
в. 1842, U 56, с т . 243, N 68, 71; 1848, N 51; 1858 N 223, 
стр. 1,307; Указ. Полит. Ѳкон. 1859, вып. И ; Сѣвер. П ч . 1850, 
N116; 1852, N 148; Лоц. Азов, м . , с т р . 46; S . - P e t . Zeit. 1845, 
N180; 1847, N 118; 1852, N 4; Castrée Bel. d'un т о у . , о. 146; 
В . и H . Beit . XT, 52, 83; Карта Вердяво. косы, изд. въ 1885). 

П . Берднискій уѣздъ, въ континентальной 
части Таврической г.; образован* въ 1842 г. 
изъ вое. части прежняго Мелитопольскаго. 
Простр. его 171 кв. г. ж. или 8,276 кв. вер. 
Сѣв. и вое. границы уѣзда, по теченію рѣ-
чекъ Берды, Токмачки и Конки, имѣли нѣ-
вогда стратегическое значеаіе, потому что 
съ 1743 по 1789 г. служили рубежей* Рос
ши и Турціи. П о этому рубежу была устроена 
въ 1770 г. так* назыв. днѣпровсвая лвнія, 
состоявшая из* нѣеколькнхъ укрѣплеиін. Вер. 
у. составляет* дродолженіе Ногайской степи. 
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Поверхность его ровная, безлѣсная и мало 
возвышена надъ ур. ж. Самый возвыш. пункта 
въ уѣздѣ есть большой курганъ—Токмак-мо-
іила, въ 10 вер. отъ с. Чернышевки. Изъ 
высота, дежащихъ около него, берутъ начало: 
рѣч. Токмачка, пр. Конки (прит. Днѣпра), р. 
Токмакъ, текущая въ Молочную; pp. Молоч
ная, текущая въ Молочный лиманъ у Азов, 
моря, Конка и Берда, впадающія въ Бердян-
скій лиманъ. Отъ этпхъ возвышеній поверх
ность нисходить постепенно склонами въ раз
ный стороны. Отрасль ихъ идетъ отъ Черни-
говки на ю. внутрь Берд. у. и составляетъ 
гребень водораздѣла, изъ котораго текутъ: по 
одну сторону—нѣсколько ручьевъ, въ р. Молоч
ную, а по другую—болѣе значительныя рѣчки, 
впадающія въ Азов, м., между которыми глав
ный: Бердянка (Кильтеча), Обиточная (Джу-
рулгашъ) и Камышеватая (Чебашинъ). Этотъ 
водораздѣлъ заключаем въ себѣ гранитныя 
массы, простирающіяся на в. по обѣимъ бе
регамъ р. Берды. Почва Бер. у. черноземная, 
очень плодородная ; верхній слой чернозема 
обыкновенно глуб. отъ 1/g до 1 арш. Под
почва красновато-желтоватая твердая извест
ковая порода, а по р. Токмаку—гранить. Въ 
Бер. у. совсѣіТъ не было лѣса, но нѣмецк. 
колонисты разводятъ древесный плантаціи въ 
обширныхъ разнѣрахъ. Жит. въ Берд. у. въ 
1860 г. было, кромѣ г-да, 130,430 д. об. п. 
(68,700 м. п.), изъ нихъ двор. 4 7 1 , крест, 
каз. 104,932, вр.-об. 2,196 об. п., иностр. 
1,683. На кв. м. съ г-мъ 820 жит. По вѣроисп. 
неправославныхъ было въ 1860: раскольниковъ 
3,789, арм. 62, рим. католик. 497, протест. 
2 2 , 3 6 0 , евреевъ 477, Магомет. 33,720. Къ 
посдѣднимъ принадлежать Ногайцы; они рас
пространены въ южной части уѣзда и за
нимаются отчасти хлѣбопашествомъ, но пре
имущественно овцеводствомъ. Протестанты, 
а именно менонисты и нѣмецк. колонисты 
составляютъ полезнѣйшее населеніе въ у.: они 
относительно образованы, трудолюбивы и от
лично ведутъ сельское хозяйство. Хлѣбопа-
шество въ Берд. у. находится въ цвѣтущемъ 
состояніи. У государ. крес. было (1851) по-
сѣяно озимаго 7,570, яров. 47,700; снято: 
озим. 4 8 , 7 0 0 , яров. 269,000, четвертей. Въ 
пом. имѣніяхъ посѣяно было озим. 8,300, яров. 
1 9 , 7 0 0 , снято: озим. 58,000, яров. 98 ,000. 
Ржи сѣютъ нѣск. болѣе чѣмъ озим, пшеницы, 
но бол. всего сѣютъ яров. пшен. арнаутку и 
гирку. Въ пользов. государств, крестьянъ со
стоитъ 511,000 д е с , т. е. средн. числ. до 
10 дес. на д ; м. п. Въ 1860 г. въ Берд. у. 

было лошадей 33,000, рогат, скот. 117,500 
головъ, овецъ прос. 113,600, тонкор. 315,000, 
свиней 26,000, козъ 5,000, верблюдовъ 540. 
Садоводство весьма развито. Уже въ 1847 
всѣхъ садовч. въ менон. округѣ было болѣе 
1,380 и въ нихъ находилось вълѣсныхъ план-
таціяхъ, фруктовыхъ садахъ, школахъ, раз-
садникахъ и изгородяхъ 3,393,238 деревъ, вт. 
вътомъ числѣ однихъ тутовыхъболѣе 1,413,000 
штукъ, фруктовыхъ 574,337. Изъ лѣеныхъ по
родъ разводились: дубъ, ясень, береста, кленъ, 
каштанъ, дик. маслина, рябина, осина, кленъ. 
Для садоводства и развитія лѣсоводства суще-
ствуютъ также 3 казен. заведенія: одно въ 
Ногайскѣ, a другія два, для лѣспой учебной 
практики — па фермѣ Гос. Имп.: близъ Бер
дянска и близь сел. Большой Токмакъ. Между 
казенными поселянами считается болѣе 900 
садоводовъ и въ томъ числѣ есть нѣсколько 
ногайцевъ; хорошихъ садовъ болѣе 100. На 
випоградъ еще мало обращено вниманія; только 
около г. Берд. по откосу берега много виног. 
лозъ, и изь коихъ въ 1846 г. было выдѣлано 
до 4,000 ведр. вина. Въ огородахъ разво
дятъ бол. всего картофель, арбузы и табакъ. 
Шелководство дѣлаетъ успѣхи и въ менон. 
колоніяхъ имѣются шелковичный деревья. Въ 
1846 г. добыто 2,457 четвериковъ коконовъ, 
изь которыхъ смотано всего 63 пуда шелка. 
Шелководствомъ занимались бол. 200 хозяевъ. 
Заводовъ въ уѣздѣ въ 1860 г. было: сало
топ. 1, мыловар. 1, сафьянн. 1 , кирпичи, 
и черепичн. 80, винокуренн. 1, пивовар. 2, 
уксусн. 5, чугунно-литейн., гончарныхъ 13, 
маслобоень 101, фабрика 1 суконная. Вну
тренняя торговля въ уѣздѣ производится преи
мущественно на ярмаркахъ, которыхъ 3 въ 
Бердянскѣ, 2 въ Ногайскѣ, 4 въ Орѣховѣ, 
2 въ Черниговкѣ по 3 въ селахъ Больш. 
Товмакѣ и Берестовѣ; самыя обширныя въ 
двухъ послѣднихъ. Всего на этихъ ярмаркахъ 
привозилось въ 1852 году товара на 962,844, 
а продавалось его на 495,593 р. Главные 
предметы вывоза во внутр. губерніи рыба и 
шерсть. Шерсть тонкая идетъ частію за гра
ницу черезъ Бердянскъ, частію въ Москву 
на суконныя фабрики. Къ числу нромысловъ 
жителей Берд. у. принадлежать рыбныя ловли, 
которыя простираются по всему морскому бе
регу отъ вое. части Бердянской косы до Мо-
лочнаго лимана. Ловли отдаются въ отвулъ 
съ платежемъ въ городскую сумму за 4 года 
10,000 р. с. На нихъ устроено 16 рыбол. 
заводовъ, въ которыхъ болѣе 300 чел. рыбаковъ. 
Весь берегъ Азов, м. отъ Берд. до Гениче-
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ска занять рыбными заводами, промышляю
щими ежегодно на сумму 50,000 руб. сер. 
Близъ Бердянска находятся казенный соде-
родныя озера Мактучай, Скальковатое, Судо
вое, Грузное, Красное или Казаямо, Обветоч-
ное; количество рапы вънихъ незначительно и 
оііѣ необшприы, но ближе къ морю лежать 
болѣе глубокіе и обширные лиманы. 

(Библіогр. сы. Таврачес. г у б . ) . 

Б е р е ж н и ц а , мѣстечко (каз.), Волын
ской г., Луцкаго у., въ 140 в. къ с.-в. отъ 
Луцка, нрн р. Бережанкѣ, прит. Горыни. Ч. 
ж. 1,643 д. об. п. (вь томъ числѣ евреевъ 
1,124 д.), 336 дв., православ. церковь, като
лич. костелъ, 3 евр. молитв, школы; торги 
6 разъ въ годъ. 

Б е р е ш с к а я , дер., Енисейск, губ., Ми-
нусинскаго окр., прп протокѣ р. Енисея, въ 
220 вер. отъ окр. г.-да. Жит. 343 д. об. п., 
двор. 54, пристань для барокъ. 

Бѳрѳза: 1) мѣст. (иначе Еартузскан 
Береза), Гродненской г., Пружанскаго у., въ 
34 вер. къ в. отъ Пружаиъ, при р. Яцолдѣ, 
на больш. трактѣ изъ Бреста въ Бобруйскъ. 
Жит. 1,675 д. об. ц. (1857), въ томъ числѣ 
православн. 477 д. , катодиковъ 635 д. , ев
реевъ 563. 

2) Седо, Черниговской губ., Глуховскаго у., 
вер. въ 7 къ с. отъ Гдухова, при р. Березѣ. 
Жит. 2,495 д. об. п. (пр. сп. 1857 г.). 

3) Порогъ на р. Волгѣ, Тверской губерніи, 
Старицкаго у., въ 1 вер. ниже дер. Ржавцы, 
простирается на 105 саж.; суда черезъ него 
проходятъ при помощи спускной воды изъ 
Верхневолжскаго водохранилища, увеличиваю
щей глуб. на порогѣ до З'/г фут. 

( С у д о і . Дорож., взд. П у т . Сообщ. 1888 г . , ч . I I , с т р . 151). 

4) Рѣка, Смоленской губ., пр. пр. Лучеоы. 
Беретъ начало на гран. Ржевскаго у . , Твер
ской губ., теч. въ направл. къ ю.-з. черезъ 
Бѣльскій у-дъ, и ниже села Монина впад. въ 
Лучесу, передъ виаденіемъ этой рѣки въ Межу. 
Дл. теч. ея едва ли превосходить 80 вере; 
на 60 вер. по ней сплавляютъ лѣсъ. 

(Stuekenberg Hydr. I , 251). 

5) Рѣка, Виленской губ., пр. пр. Нѣмана; 
сл. Березина (2). 

Б е р е з а й , р . , Новгороде, губ., Валдайск. 
у., лѣв. пр. Меты. Беретъ начало изъ оз. 
Березая (Бережо) въ Городепскомъ погостѣ 
Валдайскаго у., течетъ къ в. между болоти
стыми и низкими берегами, на пространствѣ 
20 в . ; при д. Наволокѣ проходитъ черезъ 
озеро Хоіминское, и, выйдя изъ него, течетъ 
на 50 вер. вь довольно крутыхъ и обрыви-

стыхъ берегахъ, при с. Березаѣ пересѣкается 
Московскимъ шоссе, а блпзъ Березайскои станц. 
и желѣзною Спб.-Моск. дор., далѣе проходитъ 
оз. Пиросъ, а отсюда течетъ 80 в. по луговой 
болотистой равнинѣ, и впадаетъ въ р. Мету, въ 
5 в. ниже границы Тверс. губ., послѣ 158 в. 
теч. Общее направл. къ с.-в. Ш и р . отъ 4 до 
20 саж., глуб. отъ 2 до 3 арш., впрочемъ при 
запорѣ бейшлотомъ она переходима въ бродъ; 
паденія имѣетъ 170 ф. Мостовъ на р. 10, 

j переправь 4 , мельннцъ 5. Н а рѣкѣ при оз. 
j Пиросѣ устроенъ бейшлотъ, служащін для 
j скопленія воды въ Березайскомъ резервуарѣ 

(см. это). Весною и во время выпуска воды 
изъ оз. Пироса, Березай дѣлается сплавнымъ 
на всемъ протяженіи, а ниже Пироса даже 
судоходенъ; по немъ сплавляютъ лѣсъ; на барки 

j же грузятъ сѣно, дрова, раки и рыбу. Въ Бе-
I резан впадаютъ: съ прав. стор. Еемка въ 21 
I вер. длин., съ лѣв. черезъ оз. Пиросъ Вал-

дайка 43 вер. 
(Stuckenberg Hydr. , В . I , S . 402—404; В . С т . Новгор. г., стр. 

26; Штукевбергъ, Новгород, г . , I X , с т р . 12; Дмитріевъ, П у т ѳ в . 
отъ С в б . до Москвы, с т р . 218; Судоход. Дорож. , ч . I I , стран. 
С С С Ь Х в С Г Ш ) . 

Б е р е з а Й С К І Й резервуаръ, Новгородской 
губ., Боровицкаго у., въ 30 вер. отъ лѣваго 
бер. р. Меты, образовался чер»въ загражденіе 
р. Березая, при выходѣ ея изъ оз. Пироса, 
посредствомъ устроеннаго на ней каменнаго 
бейшлота о 3-хъ воротахъ; служить под
держкою судоходства по Боровицкимъ поро-
гамъ р. Меты. Резервуаръ запирается вь пер
вой половинѣ апрѣля и при полномъ иодъемѣ 
возвышается на 4 арш. 12 вер., инѣя до 
7,500,000 куб. саж. воды. Главные притоки 
резервуара pp. Березай и Валдай ка. 

(Судоходный Дорожи., ч. I I , стр. C C C L V I I I — C C C L X I ) . 

Б е р е з а н с к а я стан., Кубанской обл., Ека-
теринодарскаго окр., въ 100 вер. къ с. отъ 
Екатеринодара, при р. Бейсугѣ. Жит. 2,236 
д. об. п.; три ярмарки въ году. 

Б е р е з а н ь , степная рѣка, Херсоне, губ., 
Одесскаго у., впадаетъ въ Березанскій лиманъ 
Чернаго м. Направл. къ ю.; дл. теч. 60 вер., 
шир. 3 до 7 саж.; въ верховьяхъ Березань 
лѣтомъ высыхаетъ; у грековъ рѣка эта из-
вѣстна былъ подъ именемъ Родосъ. По берегамъ 
рѣки много селъ и нѣмецкихъ колоній, въ 
которыхъ разведены сады и плантаціи. Устье 
Бер. подъ 4 6 ° 3 8 ' с. ш. и 4 9 ° 3 ' в. д. Бе-
резаньскій лиманъ имѣетъ 25 вер. дл. отъ 
с.-в. къ ю.-з., при 2 вер. шир., и занимаетъ 
0,93 кв. м. или 45 кв. вер. Онъ похожъ 

I на Днѣстровскій и Бугскій лиманы, и соеди-
I няется непосредственно съ моремъ посред-
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ствомъ протока. Въ Березаньскій лиманъ 
впадаетъ, кромѣ Бер., еще р. Сасыкъ. Черезъ 
лиманъ устроена частная переправа на па-
ромахъ по проселочной дорогѣ изъ станціи 
Кобелевки въ Очаковъ. Надеждинъ произво
дить названіе Березань отъ Борисфенъ. 

CStecïenberg Hydr. I I I , 107, В. Ст . Херсоне, г . , стр. 41; 
Свальковсків I , 155; Надеждввъ Геродотова С К В Ф І Я въ Зап. Од. 
Общ. , с т . 22; Кенпевъ, двнавы в 0 3 , N 154; Од. В. 1852, N 47). 

Б е р е з а н ь (иначе Адъ или св. Евферія), 
ос-въ Чернаго моря, въ 12 вер. къ ю.-з. отъ 
Очакова, противъ Березаньскаго лимана подъ 
4 6 ° 3 5 ' с. ш. и 4 8 ° 4 9 ' в. д.; въ древности 
назывался Борисѳенъ, а у турокъ Бюрю-узет-
ада (ос-въ Волчьей рѣки). Онъ каменистъ, 
утесистъ и необитаемъ. Къ ю. отъ него от
делились два камня и выходить на '/г мили 
мель. На островѣ находятся деревянные створ
ные знаки (родъ маяка) ; одинъ изъ нихъ въ 
38, друг, въ 49 ф. вые, а надъ водою одинъ 
89, другой 91 ф. 

СДоці» Черваго пор», над. І 8 5 Ь г о д а , с т р . 30; таблицы С и -
гова, 1836 г. , стр. 314; опвс. маав. X , N 4 ; Новор. Кад. 1854, 
с т р . 388—405; В. С т . Херсоне, г. , стр. 17; Отъ Москв. до юж. 
бер. Крыма, стр. 10; Ж. М. В. Д. 1851, X X X I I I , 32). 

Б е р е з а н ь , мѣст. (каз.), Полтавской губ., 
Переяславскаго у., при р. Недрѣ, въ 32 вер. 
къ с. отъ Переяслава. Жит. 1,544 д. об. п. 
(1857). Мѣстеч. основ. 1665 г. (истор. М а 
лоросс. Бантышъ-Каменскаго, т. II) и до 1782 г. 
принадлежало Переяславскому полку (топогр. 
,опис. Шафопскаго, § 33). 

Б е р е з в е ч ъ , мѣст. (каз.), Вилепской г., 
Дисненскаго у., въ 62 в. къ ю.-з. отъ Диены, 
въ живописи, МЕСТНОСТИ, прн оз. Березвечь 
имѣющемъ вер. 2 длины. Жит. 61 д. об. п., 
6 двор., монастырь муже, церковь и учи
лищный домъ. О мѣстечкѣ въ первый разъ 
упоминается въ дѣтописяхъ въ 1519 г., гдѣ 
онъ значится въ числѣ завоевашшхъ горо
дов*. По преданію, здѣсь прежде была Ону-
фріевская православ. пустынь. Въ 1634 г. 
мѣстечко было пожертвовано монастырю вла
дельцами (фамиліи Корсакъ). Отъ 1756 — 
1764 г. монастырь былъ возстаповленъ въ 
прекрасномъ виде. Въ 1782 г., учреждено 
здесь училище для светскихъ людей, изъ 6 
классовъ; въ немъ воспитывались дѣти дво
рян* Вилепской, Минской и Витебской г. Въ 
1830 г. оно было обращено въ духовное. Здесь 
же съ 1779 г. существовав Новиціатъ (т. е. 
искусъ) для поступленія въ орденъ Св Васи
лия Велнкаго. Церковь мѣсгечка во имя Рож
дества Богородицы, есть одна изъ лучшихъ 
въ Литве по архитектурѣ, прекрасной живо
писи и изящной отдѣлке. 

( В . и. Р. Г. О. ч . I , КазансвШ, смъоь, стр. 9—13; Коревъ, 
Вадев. г. , с т р . 554; Гор. оисед. , 1, с т р . 185). 

БерѳЗДОВЪ или Берестовъ, мѣстеч. (каз.), 
Волынской г., Новоградволынскаго у., въ 40 
в. къз.-ю.-з. отъ Новоградволынска, при р. Кур-
чикв. Ч . ж. 1,077 д. об. п., 169 дв., прав. 

, церковь, католич. костелъ, евр. синагога, 9 
ярмарокъ въ году. 

Б е р е з и н а : I) р., Минской губ., лев. 
I пр. Днепра. Беретъ начало въ болотахъ Бори-
J совскаго у . , близь мест. Докшицы, течетъ 
; сначала къ в., а отъ мест. Березино до устья 
• сохраняем общее направленіе къ ю.-ю.-в. ; 
I проходить мимо городов* Борисова и Бобруй-
; ска. Дл. теч. до 500 вер., а именно отъ 
j истока до впаденія р. Сергута (капализири-

ванной части Березинской системы) 68 вер., 
отъ впаденія Сергута до Борисова 80 вер., 
отъ Борисова до Бобруйска до 200 вер., от* 
Бобр, до устья вер. 150. Шир. реки выше 
устья канала (р. Сергута) отъ 2 до 14 ф., 
около Бобруйска 40 до 60 ф., ниже устья 

I Свислочи до 100 ф. При сел. Паликъ, между 
і мест. Березино и г-мъ Борисовым*, река 

расширяется въ озеро Паликъ. Долина Бере
зины весьма болотиста, а страна, черезъ ко
торую река протекает*, лесиста. Березина 
подвержена сильным* разливам*. Замерзаетъ 
она у Березова средн. числом* 22 ноября, 
вскрывается 29 марта, следов, бывает* по
крыта льдом* немного более 4-хъ месяцевъ 
(130 дней). Внизъ по Бер. гоняютъ плоты 
строеваго и дровянаго леса; вверхъ следуют* 
суда (бандаки) саж. до 13 въ дл. и 4 въ 
шир. На судно грузится до 14,000 пуд.; то
вары, перевозимые вверхъ по Березине — 
хлебъ и соль. Отъ Борисова вверхъ по Бе-
резине и по Березинскому каналу гонять въ 
Двину строевой и мачтовый ІГѢСЪ. Главная 
отмель на всей реке лежит* непосредственно 

. ниже оз. Паликъ. Главный пристани: Бори-
совъ, Березино, Якшлцы, Бобруйск* и Па-
ричи. Брит. Бер. : нрав. — Поня, Гонка, 
Шисса, Уша, Уса, Свислочъ; лев. — Сер-
гутъ, Сха, Бобръ, Клева, Ольса, Ола. Бере
зина въ историческом* отношеніи прослави
лась несчастным* переходом* черезъ нея ар-
міи Наполеона въ 1812 г. 

(GülderiBtädt, R. 11,411; Мадвеввчъ, П у т . Зам. , 259; Blasius, 
В . I i , 228; Stuckenberg, Hydr. HI , 286; В. Ст . Мяясв. г. , 14; 
ВеседовскШ, 0 клвм. Р о с с , 164, 171). 

2) Р. (иначе Береза), Виленскон г., Ошмян-
скаго у., пр. пр. Немана. Общее яанравленіе 
ея къ ю.-ю.-з.; дл. теч. до 90 вер., шир. отъ 
6 до 30 ф., глуб. отъ 21/* ДО Ю Ф- Бер. 
служить для сплава на послѣдних* 30 вер. 
своего теченія; впадаетъ въ Шманъ прошв* 
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мѣстечка Делятинъ. Прит. Б. прав. Осмянка, 
лѣв. — Ислогъ. 

( Я . М. В. Д. 1846, X V I , 39; Stuckenberg, Hydr. I , 169, V I , 47). 

Б е р е 8 И Н 0 : l ) мѣст. (поиѣщ.) и при немъ 
мыза, Минской г., Игуменскаго у., въ 49 в. 
къ с.-в. отъ Игумна, при р. Березинѣ. Ч . ж. 
1,086 д. об. п., 272 дв., правосл. церковь, 
католич. костелъ, 3 евр. школы, синагога, 2 
корчмы, ярмарка разъ въ годъ и пристань. 
Вь мѣстечкѣ суконн. фабр., производящая 
ежегодно сукна на 7,740 р. , ковровая, про
изводящая на 675 р. , небольшой кожевенный 
заводъ и винокурня. 

2) (иначе Ротунда), нѣмецкая колонія, Бес
сарабской об., Аккерманскаго у., Клястицка-
го окр., въ 100 вер. къ з. отъ Аккермана, 
на рч. Когильникѣ, ниже Кульмск. кол., основ, 
въ 1815 г.; жит. 1,465 д. об. п., лютеране, 
молитв, домъ и сельское училище. 

Б ѳ р е з и н е к а я система каналовъ сое
диняете Черное м. съ Балтійскимъ и нахо
дится частію въ Минской, частію въ Витеб
ской губ. Къ устройству Березинской системы 
приступлено въ 1797 г., а въ 1805 г. по 
ней уже сплавлялся лѣсъ. Главною цѣлію 
правительства, при устройствѣ Березинской 
системы, былъ сплавъ мачтоваго, строеваго 
и разнаго лѣса изъ Минской г. къ Рижскому 
порту. Въ составь системы вошли р. Бе
резина (прав. пр. Днѣпра), изъ которой съ 
лѣв. стороны на 68-й вер. теченія въ Мин
ской г. выведенъ Сергутскій каналъ, имѣю-
щій 9 в. въ дл. и проведенный до дер. Кве-
ча (на Оергутѣ) для обхода бологнетаго устья 
р. Сергута; отъ дер. Квеча суда слѣдуютъ 
рѣкого Сургутъ, берущею начало изъ оз. 
Монца и Плавіо, находящихся въ соедине
н а между собою; по нимъ суда идутъ 41/а в. 
Изъ оз. Плавго выведенъ каналъ въ 7 в. 350 
саж. дл., собственно Береэинскгй; онъ вхо
дить другимъ концомъ въ оз. Берешто; от
сюда система уже принадлежитъ Витебской г. 
Оз. Берешто имѣетъ въ дл. 1 в. 375 саж., 
изъ него вытекаетъ р. Берешта, по которой 
сплавъ производится только на протяженіи 6 
в. 100 саж., именно до того мѣста, откуда 
выведенъ Веребскій каналъ, имѣющій въ дл. 
2 в. 228 саж. и соединяющій предыдущую 
рѣку съ р. Эссою, впадающею въ Лепелъское 
оз.; по ней судоходство идетъ на протяженіи 
9 в. 450 саж. Отсюда суда вступаютъ въ оз. 
Проша или разливъ р. Эссы, имѣющій дл. 
275 саж. Пзъ оз. Проша выведенъ каналъ 
Лепельскгй въ оз. Лепелъское; каналъ имѣетъ 
290 саж. Лепелъское оз. имѣетъ 71/г вер. 

Б Е Р Е З Н И К И 

въ дл., но судоходная линія идетъ только на 
вер., т. е. до истока р. Уллы, лѣв. при

тока зап. Двины. Улла течетъ на протяженіи 
98 в., около м. Чашникова дѣлаетъ значи
тельные изгибы, для обхода коихъ устроенъ 
Чашницкій обводный каналъ въ 569 саж. 
Весь же этотъ путь отъ нач. Сергутскаго ка
нала до впад. р. Уллы въ Зап. Двину имѣетъ 
148 в.; судоходство производится при помощи 
деревянных* шлюзовъ, которыхъ на всемъ про-
тяженіи имѣется 14. Сплавъ лѣса начинается 
отъ г. Борисова на р. Березинѣ (Могилев, 
г.) и выше. По Березине, системѣ сплавляется 
мачтоваго и разнаго лѣса ежегодно на сумму 
до 750,000 р. сер. 

(Stuckenberg, Oanäle, S. 40—49; В . С т . Иввск. г . , с т р . 14, 30; 
В. Ст.- Ввтеб. г. , с т р . а б , 141—144; Витеб. г. вѣд. , 1860 г . , N 28). 

В е р ѳ з н а : 1) (Березное) мѣстечко (влад.), 
Волынской г., Ровенскаго у., въ 74 в. къ с.-в. 
отъ-Ровно, при р. Случѣ. Ч . ж. 2,054 д. об. 
п., 321 дв., православ. церковь, католич. ко
стелъ и каплица, евр. синагога, 2 молитв, 
школы, 9 ярмарокъ въ году. 

2) Село (помѣщ.), Кіевской г., Сквирскаго 
у. , въ 25 в. къ ю.-в. отъ Сквиры, при р. 
Роси. Ч . ж. 2,172 д. об. п., 227 дв. 

3) (Березное тожъ) заштат. г-дъ, Чернигов
ской г. и у., въ 37 в. къ в. отъ Чернигова, 
подъ 5 1 ° 3 4 ' с. ш. и 4 9 ° 2 7 ' в. д., на боль
шой дорогѣ въ Сосницу, при незначит, при-, 
токѣ р. Десны. Городъ достался Россіи въ 
1654 г . ; въ 1781 г. назначенъ уѣзднымъ 
Черниговскаго намѣст., въ 1797 упраздненъ, 
въ 1802 г. возстановленъ, въ 1804 снова 
оставленъ заштатнымъ. Вь 1860 г. чис. ж. 
было 8,176 д. об. н. (почетн. гражд. и куп-
цовъ 2 4 5 , мѣщанъ 1 , 8 0 3 , цеховыхъ 683). 
Неисповѣдующихъ православной вѣры было: 
раскольниковъ 47 и евреевъ 809. Въ 1860 
г. въ г-дѣ было 4 правое, церкви, 1 еврейс. 
школа, 1,571 дом., лавокъ 32 , заводовъ, впро
чемъ незначит. : свѣчныхъ 2 и кирпичныхъ 4. 
Доходы въ 1858 г. были 1,106 р. Главное 
занятіе жителей хлѣбопашество. Торговля не
значительна; еженедѣльные базары и 1 ярмарка 
въ году. 

( О б щ . ю з . в устр. г. за 1868 г. , с т р . 858; Шафовскіа, он. 
Черв, в а м . , 3 6 9 - 3 8 8 ) . ' 

Б е р е з н и к и : 1) село, Саратовской губ., 
Вольскаго у., въ 55 вер. къ ю.-з. отъ Воль
ска, при р. Волгѣ. Ч . жит. 2,475 д. об. п. 
(пр. сп. 1858 г.), 325 дв. 

2) (Бер. Болъшія), село (помѣщ.), Симбир
ской губ., Корсунскаго у. , въ 75 вер. къ з. 
отъ Корсуна, при р. Сурѣ и притокахъ ея: 
Кисѣ и Пишлейкѣ. Ч . ж. 2,385 д. об. п., 292 
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дв., 2 церкви, гостинный рядъ. Еженедѣіьн. 
базары и 2 трехдневный ярмарки въ году. 
Березники есть складочное мѣсто для конопли, 
привозимой изъ Пензенской г. 

(Снмбнр. губ. вѣд., 1858 г. N N 1 7 - 2 3 ; Stuckenb. V I , 16). 

Б б р е з н ы , иначе Подберезцы, Бережцы, 
мѣстечко (влад.), Волынской г., Кременецкаго 
у., въ 12 в. къ з. отъ у. г.-да, при р. Иквѣ. Въ 
документахъ Березны называется Побережцы; 
изъ привиллегіи, данной Станиславомъ А в -
густомъ, видно, что уже въ 1774 г. Поб. на
зывалось мѣстечкомъ. Ч . ж. 1,250 д. об. п., 76 
дв., православ. церковь, католич. каплица, 
евр. молитв, домъ, бумажный, пивоваренный 
и винокуренный зав., три ярмарки въ году, 
еженедѣльные базары. 

СГород. пос. ч . I , с т р . 411). 

Б е р в З Н Я Г И , село (каз.), Воронежской 
губ., Богучарскаго у . , въ 37 в. къ в. отъ 
Богучара, при ручьѣ Матюшкиномъ. Ч . жит. 
4,016 д. об. п., 390 дв. 

БереЗНЯГОВатОѲ или Большой Нагар-
тавъ, село, Херсонской губ. и у., при pp. 
Висунѣ и Доброй, въ 75 вер. къ с. отъ Хер
сона. Жит. 2,785 д. об. п. (1857 г.); изъ 
нихъ 800 евреевъ. 

Б е р е з о в а я , гора, Пермской губ., Крас-
ноуфимскаго у., къ в. отъ г. Красноуфимска, 
на болыпомъ сибирскомъ тракте, между стан-
ціями: Кленовскою и Киргишанскою, на зап. 
стор. Урадьскаго хр. , возвышается на 1,250 
р. ф. абс.выс. (сред, изъ изм. Гумбольдта и Розе); 
состоитъ изъ крупнозернистаго песчаника. 

(Hose, Вѳіа. В . I . , S. 126; Мурчисона, геолог. Ч. 2, с т р . 87; 
Zerrener B r d k . В. I I , S. 183, 184, 188; Г . Ж. 1832, П , 316—320, 
1837, I , 41). 

Б е р е з о в а я : 1) слобода (иначе Шанькова), 
въ землѣ войска Донскаго, Донецкаго окр., при 
р. Березовой, подъ 48°46' с. ш. и 5 9 ° 1 3 ' 
в. д., вер. въ 120 къ с.-в. отъ Каменской ст. 
Въ 1857 г. въ самой слободѣ жит. 1,840 душъ. 

2) Дер., Томской г., Кузнецкаго окр., въ 
20 вер. отъ Томскаго зав., на рѣч. Березо
вой. Замѣчательна по прекрасному месторожд. 
каменн. угля; пластъ его толщ, въ 2 саж. 
простир. отъ с.-з. къ ю.-в. 

(Щуровскій Адт. 242; Helmersen въ В . в H. Beitr. X I V , р . 
39; Tchihateheff Voy. , p. 238, 239 (авадваъ вам. угля); Г . Ж . 
1888, 1, 19). 

Б ѳ р Ѳ З О В а я - К у р Ь Я , озеро, Вятской г., 
Орловскаго у., на лев. ст. р. Вятки, близъ гра
ницъ Вятскаго у.; весною заливается водою 
р. Вятки, и потому въ немъ не мало рыбы. 
Озеро принадлежитъ архіерейскому дому. Длина 
его 12 в. , шир. отъ 30 — 50 саж., глубина 

Геогр. Словарь. 

отъ l'/a до 4 саж.; дно иловатое, берега от
крытые, покрыты лугами. 

( В . с т . об. В а т . г . , с т р . 29). 

Березовая Лука, мест, (казен.), Пол
тавской губ., Миргородскаго у. , въ 41 вер. 
къ с. отъ г. Миргорода, при р. Хороле. Ч . 
ж. 3,750 д. об. п. (1858), 494 двора; 4 ярмарки 
въ году. 

Берѳзовѳцъ: 1) село (каз.), Курской 
губ., Фатежскаго у., въ 35 в. с.-в. отъ гор. 
Фатежа, при р. Березовцѣ. Ч . ж. 2,300 д. 
об. п. , 258 дв. 

2) Село (каз.), Тульской г., Новосильскаго 
у., въ 20 в. къ ю.-з. отъ Новосиля, при р. 
Березовке. Ч . ж. 2,675 д. об. п., 311 дв., 
сельское учил. 

3) Порогъ на р. Водло, Олонецкой г., Пу-
дожскаго у., къ в. отъ г. Пудожа, при селе 
Усколадскомъ, препятствуетъ сплаву лесовъ 
въ плотахь. 

( В . с т . Олонец. г . , стр. 12). 

БервЗОВИКЪ, порога на р. Мстѣ , Нов
городской губ., Крестецкаго у., къ с. отъ города, 
простирается на 500 саж., но не препятствуетъ 
судоходству; глубина на немъ 4 8/4 фут. 

(Судоход. Дорож., ч. I I , стр. 121). 

БерѳЗОВЕа: 1) {Сухая), село, Воронеж
ской г., Бобровскаго у., въ 10 в. къ с.-з. отъ 
Боброва, при Сухой Березовке. Ч . ж. 2,873 
д. об. п., 267 дв. 

( О т . Очер. Воронеж, губ. , вн. I , стр. 101). 

2) Слобода (помѣщ.), Воронежской г., Бо
гучарскаго у., въ 103 вер. къ с.-в. отъ Богу
чара, при р. Тадучѣевой. Ч . ж. 1,659 д. об. 
п., 196 дв. 

3) Село (удѣльн.) (по татарски Ильдіакь 
или Елъдякъ), Оренбургской губ., Бирскаго у., 
къ с.-з. отъ г. Бирска, при pp. Белой и Бе-
резовкѣ, съ пристанью; чис. жит. 405 д. об. 
п. (по пр. сп. 1857 г.). 

4) Село (помѣщ.), Оренбургской губ., Вер-
хнеуральскаго у., къ з. отъ г. Верхнеуральска, 
при впаденіи р. Тирдяни въ Бѣлую; ч. жит. 
2,777 д. об. п. (по пр. сп. 1857 г.). Здѣсь 
Тирлянскій чугунноплавильн. заводъ. 

б) Село (влад.), Подольской г., Ямподьскаго 
у., въ 38 в. къ с.-с.-з. отъ Ямполя, при Му-
рашкѣ, на почт, дорогѣ. Въ немъ и въ при-
селкѣ Лужке 2,621 д. об. п., 375 дв., 2 прав, 
церкви, почт, станція, винокуренный и пиво
варенный зав. 

6) Село, Полтавской губ., Прилукскаго у. , 
въ 48 вер. къ с.-в. отъ г. Прилукъ; при впа-
деніи р. Березовицы въЛисогоръ. Жит. 2,383 
д. об. п. (1858), дв. 255, сельское училище. 

16 
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7) (Теллеръ тожъ) нѣмецкая колонія, Са
марской т., Новоузенскаго у., въ 250 в. отъ 
Новоузеня, при р. Березовомъ Ярѣ , близъ Волги. 
Ч . ж. 1,332 д. об. п., 127 дв., католическая 
церковь и школа. 

8) (Ѳергіевское тожъ), Саратовской губ. и 
у., въ 100 вер. къ с. отъ г. Саратова, при 
р. Березовкѣ. Чис. жит. 1,853 д. об. п. (по пр. 
сп. 1857 г.), казен. и помѣщ. вѣдомства. 

9) Село, каз. (Богородское тожъ), Саратов
ской г., Аткарскаго у., въ 162 в. къ ю.-з. 
отъ Аткарска, при р. Терсѣ . Ч . ж. 1,858 д. 
об. п., 236 дв. 

10) Село, каз. (Зяевка тожъ), Саратовской 
губ., Камышинскаго у., въ 90 вер. къ с.-з. 
отъ г. Камышина, при р. Медвѣдицѣ. Чис. 
жит. 1,959 д. об. п. (по пр. сп. 1858 г.). 

11) Село (помѣщ.), Симбирской г., Корсун-
скаго у., въ 25 в. къ ю.-в. отъ Корсуна, 
при р. Барышѣ. Ч . ж. 939 д. об. п., 106 
дв. и суконная фаб. (Иванова). На ней въ 
1860 г. выдѣлано 46,813 арш. армейскаго и 
верблюжьяго сукна на 34,264 р. сер., при 
177 рабоч. 

БврѲЗОВКа, р. , въ Алтаѣ, лѣв. пр. Бух-
тармы, беретъ начало изъ отроговъ Нарымс. 
горъ, течетъ сначала на з., потомъ повора-
чиваетъ къ с. и впадаетъ въБухт. , послѣ 70 
вер. теч. Александрове, рудн. на Березовкѣ 
лежитъ на выс. 1,735 ф. 

СРиттера Asi» I I I , 60). 

Б е р е з о в о е l ) (Дуброва) дер. (каз.), Вла
димирской губ. и у., въ 12 в. къ з. отъ го
рода. Ч . ж. 110 д. об. п., 13 дв. Камнетеса-
nie составляетъ обшій промыселъ жителей. Они 
вытесываютъ надгробные памятники, жернова, 
плиты на ступеньки лѣстницъ и т. п. 

СЖ. М. В в . Д. 1858 г . , X X X I I I , отд. щ , с т р . 21). 

2) Село (каз.), Курской г., Новооскольскаго 
у., въ 60 в. къ ю.-з. отъ Н. Оскола. Ч . ж. 
1,794 д. об. п., 237 дв. 

3) Бер. Новое село (помѣщ.), Тамбовской 
губ., Шацкаго у., въ 30 вер. къ с.-в. отъ г. 
ПІацка, при р. Цнѣ . Ч . ж. 1,097 д. об. п., 
111 дворі, судоходная пристань, еженедѣльн. 
базары. 

Б в р е з о в о е , оз. , Архангельской г., Кем-
скаго у. , вер. во 100 къ ю.-з. отъ у. г-да. 
Занимаете пространство въ 0,71 кв. м. или 
34,4 кв. в. , соединяется протоками съ не
большими озерами, но не имѣетъ стока. 

(Кеппен-ь, імавн. оз. и дли. Росс. И м и . , с т р . 3 , перепеч 
ІВЪ В. И . Р. Г . О . , т . X X V I I , отд. I I , 1859). 

Б е р е з о в о е , устье рѣки Сѣв. Двины, впа
дающей въ Бѣлое м., Архангельской г. и у., 

начинается у самаго города, идетъ по на
правл. къ с.-з. , огибаетъ Моисеевъ островъ, 
вдоль Соломбальскаго берега и входить, въ 
заливъ. Оно шире и глубже другихъ (глуб. отъ 
22 до 65 ф.), поэтому черезъ него проходятъ 
всѣ военныя и купеческія суда къ Арх. порту. 
Рукавъ Кузнечиха есть вѣтвь Березоваго ру
кава, отдѣляющаяся отъ него и, послѣ 28 в. 
теч., соединяющаяся съ нимъ снова. 

(Литке, П у т . I , стр. 142; Stuckenberg, Hydr. I I , 130). 

БерѲЗОВСКая стан., въ Землѣ войска 
Донскаго, Усть-Медвѣдицкаго окр., на лѣв. 
бер. р. Медвѣдицы, въ 170 вер. къ с.-в. отъ 
Усть-Медвѣдицы. Жит. 2,150 д. об. п., 156 
двор., ярмарка. 

БереЗОВСКІО заводы, рудн. и пріиски: 
1) заводъ, рудн. п пріиски, Пермской губ., Ека-
теринбургскаго у., въ 15 вер. къ с.-в. отъ 
Екат. Заводъ на р. Березовкѣ основ, въ 1753 г., 
для промывки золота березовскихъ рудниковъ; 
нынѣ въ заводск. поселеніи 9,520 жит. об. п. 
(1858) и 1,888 двор. Березовс. рудники и 
пріиски между pp. Пижмою и Исетью, и по 
рч. Березовкѣ (по Исети), занимаютъ пло
щадь въ 56 кв. в. , имѣющую въ дл. отъ с. къ 
ю. до 8 вер., и въ шир. отъ в. на з. до 7 
вер. Поверхность площади холмиста, состоитъ 
изъ чернозема и покрыта частію сосновымъ 
лѣсомъ. Рудники открыты въ 1745 г. Вся 
площадь раздѣлена на участки, и каждый но
сить особое названіе; рудники разбросаны по 
всей площади. Въ настоящее время добываніе 
золота изъ рудниковъ ослабѣло, потому что 
найдены золотыя розсыпи по р. Березовкѣ, 
изъ которыхъ добывать золото легче и удоб-
нѣе. Основныя породы рудной жилы — талько
вые, хлоритовые и глинистые сланцы, кото
рыхъ пласты простираются отъ с.-з. къ ю.-в.; 
пересѣкаясь жилами березита. Ни одна шахта 
не углублена болѣе 25 саж. и на этой глу-
бинѣ не замѣтно измѣненія въ свойствахъ руд-
ныхъ толщъ. Съ 1754 года по 1847 про
толчено рудъ и промыто откидныхъ рудныхъ 
песковъ 70 мил. пудовъ; золота добыто 722 
пуда 26 фунт., слѣдоват., во 100 пудахъ за
ключалось около 4 золоти, золота. Въ 1855 г. 
въ дѣйствіи находилось только 7 рудниковъ; 
руды въ теченіи года добыто 75,638 пуд., 
золота подучено 28 фунт. З б ' Д золоти., слѣ-
доват. во 100 пудахъ содержаніе было З1/» 
золоти. Кромѣ того, разработывадись золото-
носяыя розсыпи, числомъ 59; добыто и про
мыто песка 29 ,510,185 пудовъ, золота по
лучено 30 пудовъ 40 золоти., слѣд. въ 100 
пуд. содержаніе было 39 дол. золота. При 
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рудниках* находилось (1855 г.) 6 горных* 
инженеров*, 1 лѣсничій, 16 чиновников*, 170 
нижних* чинов* и 4,292 мастеровых* и ра
бочих*. 

СГеолог. оп. Евреи. Р о с с ; Мурчнсонъ, ч. 2, стр. 297, M . G. 
Heise п . d. Ural, d. Altai u . d. K ä s p . M . , Bose, В. I , S. 133, 
178; Истор. On. Сибири, Словпова, ч. 2, стр. 373, 374; Erdk. d. 
G.Perm,Zerrenner.B.II ,8.172; П а л а с а п у т . П , ч . 1-я,ст.207—221; 
Knpffer, Toy. de l'Oural, 177; Щуровсяій, Урал, і р . , стр. 250— 
277; Baer u. Helmersen, X X I I , стр. 134; Г. Ж. , 1838, I I , 140-
1833, 11,418; 1826, 1, 20; 1834, 111,416-430; 1839, I I , 212; 1846. 
Ш , 220, 1845, I , 32; 1857, I I , 95; Ermann, В . I , 393-397; Слов-
цова ист. об. П , 374; Спб. В-БД. 1858 N 253; В. Ст . Пермск. 
г у б . , стр. 101). 

2) Серебряный рудник* въ Алтайск. горн, 
окр., на ключѣ Березовскомъ, къ с.-в. отъ дер. 
Ерасноярской на Иртышѣ. Рудная жила со
стоитъ изъ кварца, проникнутаго охрами. Се-
леніе рудн. состояло въ 1860 г. изъ 38 двор, 
и имѣло 400 жит. 

СГ. Ж . 1843, I I , 229; 1846, I , 483; в . Hose I , 581). 

Б е р в З О В С К І Й резервуаръ, Новгородской 
г., Вышневолоцкаго у., въ 17 в. отъ у. г-да, 
на лѣв. стор. оз. Метина, состоитъ изъ озера 
Островна и других* мелких* озеръ, извѣст-
ныхъ подъ именем* Имоложскихъ, и лежащих* 
по обѣимъ сторонамъ желѣзной дороги, близъ 
станціи Зарѣчинской. Воды резервуара запер
ты Березовскимъ бейшлотомъ, устроеннымъ на 
каналѣ, прорытомъ изъ оз. Озерова (изъ числа 
Имоложскихъ) въ р. Родонку, нритокъ оз. 
Мстино. Березовскій резервуаръ служит* для 
сохраненія водъ Заводскою резервуара и для 
ускоренія перехода судовъ изъ Вышневолоц
ких* каналов* въ оз. Мстино. Площадь ре
зервуара при полном* его подъем*- 10 кв. в., 
содержит* до 6,000,000 кубических* саж. 
воды и имѣет* глубину 3 арш. 14 верш. Бе
рега резервуара возвышены и безлѣсны; изъ 
него вытекает* р. Березовка, впадающая въ 
оз. Тубасъ. Резервуаръ запирается съ осени 
по закрытіи судоходства по Вышневолоцкой 
системѣ. 

ССуд. ДорОЖ. ч. I , стр. C C L X X V I ) . 

БерезовсЕІй-Рядокъ, село (каз.), 
Новгородской губ., Валдайскаго у., въ 90 вер. 
къ в.-с.-в. отъ г. Валдая, при р. Мстѣ; ниже 
села начинаются опасные Боровицкіе пороги 
(см. это). Въ прежнія времена въ Березов
скомъ Рядкѣ разгружали суда, и товар* пе
ревозили сухимъ путемъ до дер. Волока-Держ-
кова. Разстояніе это въ 55 вер. называлось 
Нижнимъ волокомъ, въ отличіе отъ Вышняго 
волока. Въ селѣ ч. ж. 327 д. об. п., 98 дв.; 
жители занимаются хлѣбопашествомъ и най-
момъ на суда для проводки ихъ черезъ Бо-
ровицкіе пороги. 

С С у д о ю д . Дорож., 1855, ч. I I , с т р . X X I I , 92; Опнс. Рос. Им. 
Пушваревъ, т . I , стр. 77). 

Б ѳ р ѳ З О В Ъ , окр. г-дъ, Тобольской губ., 
въ 1,065 вер. къ с. отъ г. Тобольска, на 
трех* холмах* лѣваго берега р. Сосвы, в* 20 
вер. выше ея устья и на р. Вогулкѣ, лѣв. 
пр. Сосвы, подъ 6 3 ° 5 5 ' с. ш. 8 2 ° 4 7 ' в. д. 
на абс. выс. 297 р. ф. (Еовальскій). Бере-
зовъ основан* въ 1593 г., для сбора ясака, 
близъ остяцкаго селенія Сумгутъ-Вожъ (по 
русски Березовый-городокъ). Березовъ неодно
кратно подвергался опустошительнымъ пожа
рам*, какъ напр. въ 1719 г. Со второй чет
верти X V I I I вѣка Березовъ сдѣлался мѣстомъ 
ссылки нѣкоторыхъ значительныхъ государ-
ственныхъ людей. В * 1727 г. сослан* былъ сюда 
кн. Меныпиковъ съ сыном* и двумя дочерь
ми, из* коихъ старшая Марія была нервою 
невѣстою Имп. Петра П . Меньшиков* скон
чался въ 1729 г., a вскорѣ послѣ него скон
чалась и Марія; остальныя дѣти Меньшикова 
возвращены въ 1731 г. Въ 1730 г. сослан* 
был* въ Бер. кн. Иванъ Долгорукій съ женою, 
отцемъ, матерью, тремя братьями и тремя се
страми, изъ коихъ Екатерина была второю 
невѣстою Петра П . Родители кн. Ивана скон
чались въ Бер.; остальные члены семейства 
вывезены изъ Бер. въ 1738 г.; кн. Иван* 
казнен*, прочіе разосланы въ другія мѣста. 
Въ 1742 т. въ Бер. сосіанъ гр. Остерман* 
съ женою; онъ скончался здѣсь въ 1747 г. 
Въ 1782 г. Березовскій острогъ сдѣланъ уезд
ным* городом* Тобольскаго намѣстничества. 
Въ 1808 г. Березовъ сгорѣлъ вторично, при 
чем* сгорѣла и деревянная церковь, построен
ная кн. Меньшиковым*. Жит. въ 1860 г. 1,462 
д. об. п. (купцов* 86, мѣщанъ 376), 2 камен. 
церкви: соборная во имя Воскресенія Господня; 
около нея покоятся тѣла Маріи Меньшиковой 
и князей Долгорукихъ. Вторая церковь во имя 
Рождества Богородицы выстроена на мѣсто 
деревянной Меныпиковской ; около нея по
коится тѣло Остермана. Улиц* 3, переулковъ 
8, лавокъ 16, пит. домов* 2, складочн. магаз. 
5. Училище уѣздное 1, лазарет* 1, острой, 1, 
инородческая больница 1. Доходы города про
стирались въ 1860 г. до 800 руб. Торгов, 
свидѣт. въ 1859 г. выдано 12. Торговля Бер. 
дов. значительна. Мягкой рухляди (мѣховъ) вы
возится на 30,000 руб. сер., мамонтовой кости 
и орѣховъ на 25,000 руб. сер., соленой и 
сушеной рыбы на 8,000 руб. сер., слѣдов. 
всего на сумму болѣе 60,000 руб. сер. Еже
годно торги въ январѣ, на которых* продает
ся товара на 26,000 р. Въ Бер. привозится 
хлѣбн. вина 12,000 вед. 

(Палдаса путеш. I I I , ч. 1-<; Топ. Оп. Сѣв. Урала, Юрьева, 
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Cip. 82—99; И с т . О б . С в б . Словцова, ч. I I , с т р . 89, С т . Об. О о б . , 
Гагемеастера, ч . I I , с т р . 46, 87, 144, 210, 866, т а б . N 8; О п . С ѣ в . 
Урала в і р . П а а - Х о в , Г О Ф Ш Ш Ъ , ч . ц , стр. 109-112, В . С т . Т о -
боіьс . г . , стр. 61; Матер, для С т . 1831 г . , Отдѣл. I I , етр. 71; 
Sibirien, Oottrell, В . И , S. 147; Вѣст. Геогр. Об. 1854 г. кв. 5, 
Отдѣд. I I ( к л в м а т ъ ) , стр. 69—98, Абрановъ въ 3. Г . 0. V I , 317— 
S27- Ж . И . В. Д. 1834, X I V , 219—268; М О С К . тел. 1833, X I I I , 76— 
106; X I V , 216—282; Сѣв. пчела 1832, N 206). 

II. Березовскій округъ есть самый север
ный изъ округовъ Тобольской губ. Онъ зани-
маетъ яростр. въ 18,335 кв. г. м. (887,150 
кв. вер.), а съ ос. Бѣдымъ 18,375 кв. г. м., 
простираясь отъ Урадьскаго хр. доТазовской 
губы и гран. Томской г., и отъ Оѣвернаго ок. 
до водораздѣла, отдѣіяющаго малые притоки 
Оби отъ рѣкъ системы Иртыша, Васюгана, 
и Тыма. Большая часть поверхности Березовс. 
окр. занята низменною равниною; только вдоль 
всей западной границы округа простирается 
Уральскій хр. , отдѣляющій Березовскій окр. 
отъ Архангельской и Вологодской губ. Н Е 
С К О Л Ь К О сѣвернѣе полярнаго круга (подъ 66° 
4 2 ' с. ш.), хребетъ достигаетъ въ горѣ Пай-
яръ высоты 4,658 фут. Около двухъ гра-
дусовъ сѣвернѣе, Уральскій хребетъ оканчи
вается въ предѣлахъ Березовскаго окр., не 
доходя до Карскаго зал., Константиновскимъ 
камнемъ (подъ 6 8 ° 2 9 ' с. ш. и 8 3 ° 5 7 ' в. д.). 
Независимо отъ Уральск, хр . , посреди тун-
дристыхъ равнинъ Березовс. окр., есть воз
вышенности въ восточн. части округа, слу-
жащія водораздѣломъ pp. Пура, Надыма и 
Полуя на с. съ pp. Вахомъ, Атаномъ и Пи-
момъ на ю. Берега Карскаго залива и за
падный Обской губы возвышены и утесисты. 
Рѣчная артерія Бер. окр. есть Обь, которая 
течетъ въ предѣлахъ округа на иротяж. 2,000 
вер., дробится на многочисленные рукава, меж
ду которыми главный имѣетъ отъ 450 саж. 
до 2 вер. шир. Острова, простирающееся меж
ду рукавами рѣкъ, имѣютъ до 50 вер. шир. 
Главные притоки Оби въ предѣлахъ округа 
съ прав, стор.: Вахъ, Аганъ, Пимъ, Ляминъ, 
Казымъ, Куновать-яганъ и Полуй. Съ лѣв. стор. 
выше Иртыша: Юганъ иСалыиъ,ниже его: Сосва, 
Вогулка, Синья и Щучья. Кромѣ Оби въ Об
скую губу впадаетъ еще р. Надымъ, а въ Та-
зовскую губу р. Туръ. Озера округа не очень 
значительны. Самыя большая изъ нихъ Сабунъ 
(48 вер. дл., 10 шир.), Ляминъ-соръ (40 в. 
дл., 5 шир.), Безъименное (30 в. дл., 10 шир.). 
Почва во всемъ округѣ преимущественно бо
лотиста и тундриста. Климата округа суро
вый; средн. темнер. года въ Березовѣ — 3 , 3 5 ° 
Р . , холоднѣйшаго мѣсяца—19°, теплѣйшаго 
•4-15°. Ледъ на рѣкахъ проходить только въ 
концѣ мая, деревья и кустарники одѣваются 
зеленью въ концѣ іюня, а въ началѣ сен

тября начинаются иней, во второй поло
вин* сеят. надаютъ листья и перепадаетъ 
снѣгъ. Лѣсная растительность южнѣе Березова 
(64° с. ш.) еще значительна, и состоитъ изъ 
кедра, лиственницы, сосны, пихты, ели, бе
резы, осины и ивы; деревья достигаюсь зна-
чительныхъ размѣровъ. Къ с. отъ Березова 
деревья становятся мельче; до 68° с. ш. до
стигаетъ искривленный соснякъ и ольховникъ, 
далѣе лѣсная растительность совершенно из-
чезаетъ. Арктическая флора представлена здѣсь 
породами низкорослыхъ кустарниковъ, какъ 
напр.: Ehododendron dauricum, Empetram 
nigrum, Vaccinium uliginosum и пр. Gym-
nandra borealis, Rubus arcticus, Dryas octo-
petala, породы камнеломокъ (Saxifraga cemua, 
nivalis и пр.) служатъ представителями травъ 
той же флоры. Фауна Березовскаго окр. до
вольно богата. Изъ морскихъ животныхъ въ 
Обской губѣ водятся моржи (Trichecus ros-
marus), тюлени (Phoca vitulina) и дельфины 
(Delphinus leucas). Изъ сухопу гныхъ живот
ныхъ распространены лоси и олени (Cervus 
alces и tarandus), медвѣди, волки, лисицы, 
песцы (Canis lagopus), россомахи (Gulo bo
realis), куницы, горностаи, бѣлки, бурундуки 
(Sciurus striatus). Соболи попадаются поСосвѣ 
и Югану, но хуже восточно-сибирскихъ. Птицъ, 
въ особенности водяыхъ и прпбрежвыхъ, чрез
вычайно много. Изъ красныхъ рыбъ водятся 
въ Оби осетры, стерляди, нельма; замѣчатель-
ны также мунукъ, кыжьякъ, щокуръ, сорогъ и 
пр. Минеральныя богатства Березовс. окр. 
мало изслѣдованы. В ь вершинахъ рѣкъ Сосвы, 
Вогулки и Щокурьей есть розсыпное золото, 
на берегахъ Ледовитаго моря — янтарь. Чис. 
жит. въ окр. въ 1860 г., кромѣг-да, 26,020 
об. п. (13,178 м. п.) , на кв. милю менѣе 11/з 
души. Изъ жителей окр. русскихъ 2,200 д. об. 
п., ипородцевъ 24,000 об. п. (12,053 м. п.). 
Инородцы принадлежать къ двумъ племенамъ : 
самоѣдовъ и остяковъ. Насел, это размещается : 
русское, кромѣ города, въ 23 поселкахъ (1 зашт. 
городѣ, 1 крѣпостцѣ, 15 селахъ, 6 деревн.), 
въ которыхъ 548 двор., остяцкое въ 548 де-
ревняхъ, въ коихъ 3,050 юртъ, самоѣдское 
въ 1,004 чумахъ. Большинство населенія окр. 
исповѣдываютъ правосл. вѣру, а именно 18,700 
д. об. п.; шаманству придерживаются одна-
коже 7,300 д. об. п.; правосл. церквей въ у-дѣ, 
кромѣ г-да, 17. Земледѣліе въ окр. совсѣмъ 
не развито; въ новѣишее время дѣланы были 
въ неболыпихъ размѣрахъ опыты посѣвовъ яч
меня (1855) и разведенія картофеля (1859), 
въ Юганской волости. Огородничество суще-
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ствуетъ, хотя въ неболыпихъ размѣрахъ, не 
только къ ю. отъ Березова, но даже у 06-
дорска. Скотоводство развивается. Скотъ, ре
шительно не державшійся въ прошломъ вѣгсѣ, 
въ настоящее время уже хорошо акклнмати-
зированъ. Лошадей въ I860 считалось 1,470, 
рогатаго скота 850, овецъ 70, свиней 5 4 ; 
самую значительную отрасль скотоводства со
ставляетъ оленеводство у остяковъ и самоѣ-
довь. Оленей въ округѣ въ 1860 году счита
лось 207,500 головъ. Главные промыслы -жите
лей рыбная и звѣриная ловля. По свѣд. за 
1860 г. рыбы, кромѣ идущей на внутреннее 
потребленіе, добыто на 108,000 р.; количество 
же добытой рыбы составляло 142,000 пуд.; 
въ томъ числѣ осетра 10,000 пуд., нельмы 
9,000, муксуна 71,000, сорога 25,000, язя 
20,000; икры 1,250 пуд., рыбьяго жира 2,000 
пуд. Уловъ звѣря въ томъ же году прости
рался на сумму до 92,000 руб. Количество 
же добытаго звѣря составляло: соболей 1,600 
шкуръ, лисицъ 3,500, песцовъ 32,500, гор-
ностаевъ 20,000, бѣлокъ 60,000, бурундуковъ 
50,000. Птицы добывается такжевесьмамного; 
мясо ея идетъ на внутреннее потребленіе; пу
ху и перьевъ вывозится 1,500 пуд., на 2,000 
руб. Наконецъ сборъ кедровыхъ орѣховъ со
ставляетъ также довольно значительный мест
ный промыселъ въ южной части округа. Въ 
1850 г. кедровыхъ орѣховъ собрано 10,000 
пуд., на 6,500 р. Всѣ означенные предметы 
поступаютъ на Ирбитскую ярмарку. Взамѣнъ 
того ввозится въ округъ ежегодно товаровъ на 
110,000 р. Болѣе половины этой суммы со
ставляетъ стоимость ввозимаго хлѣба, а именно 
муки ржаной 160,000 пуд., пшеницы 12,000 п., 
крупы 4,000 пудъ. Хлѣбъ сплавляется по Оби 
изъ Тобольска. Фабрикъ и заводовъ въ округѣ 
совсѣмъ нѣтъ; ремесленниковъ считается 70 
человѣкъ. 

(Падласа п у т . , ИТ, ч . 1-я, стр. 16—126; Спасскаго замѣт. о 
сѣв. зап. Сибири, Свб. В. 1824, I I I , 273—308; Ermann. R . I , 
556—722; Бѣлявскаго поѣзд. къ Ледов, м . , Моекв. 1833; Юрьевъ . 
въ 3. В. Топ. Депо. X I V , 77—90; ГоФиапъ Сѣв. У р а л ъ Н , 109— 
114; Гагемейстѳра, с т . об. I , 205; Абрамова Бер. край. 3. Г. о . 
X I I , 1857, с т р . 330-444; Ж . М. В. Д. 1833, X , 36; 1834, X I V , 
215 (извл. изъ Эрмана); 1844, V , 345, V I , 194 (оотат. старины); 
1855, X I I I с т а т . , 2 (Берѳзовск. окр.); П а м . т. Тоб. г. 1861, 
стр. 82; Веселовскаго кдим. Россіи, прил. 82—32; Тоб. губ. в. 
1857, N 13, 23, 17; 3. К. 3. Об. I I , 119—126; Stuckenberg, Hydr. 
I I , 340 e t c . ) . 

БѳреЗОВЫЙ Г а й , село (удѣльн.), Са
марской губ. и у., въ 30 в. къ в. отъ города, 
при р. Мочѣ . Ч . ж. 1,703 д. об. п., 172 дв. 

Б е р е з о в ы й Я р ъ , село (каз. и удѣл.), 
Самарской губ., Николаевскаго у. , въ 29 в. 
къ з.-ю.-з. отъ г. Николаевска, на почт. Б а -
лаковскомъ трактѣ, при р. Большомъ Иргизѣ. 
Ч . ж. 2,598 д. об. п. , 250 дв., почт, станція. 

Б ѳ р е з о т о ч ъ , село, Полтавской губ., Лу-
бенскаго у., н а р . Сулѣ, въ 15 вер. къ с . -в . 
отъ Лубенъ. Жит. 1,853 д. об. п. (1858). 

Бѳрѳзянка В е л и к а я , село (помѣщ.), 
Кіевской губ., Таращинскаго у., въ 15 в. къ 
ю.-в. отъ Таращи. Ч . ж. 2,115 д. об. п., 354 дв. 

Бѳрека , слоб. (каз.), Харьковской губ., 
Зміевскаго у., въ 30 вер. къ ю.-з. отъ г. 
Зміева, при р. Берекѣ. Ч . ж. 5,632 д. об. п.; 
622 двора, сельское училище. Близъ села на 
рч. Берекѣ находятся ломки хорошаго жер-
новаго камня. 

( Ж . нут. сооб. 1858, кн. I I I ) . 

Б е р е л ь , р. въ Алтаѣ, пр. пр. Бухтармы. 
Образуется изъ сліянія Бѣлаго п Чернаго Бе
редя ; первый течетъ изъ ледника южнаго 
склона горы Бѣлухи, второй съ бѣлковъ А р -
гутскихъ, недалеко отъ истоковъ Черн. Алахи. 
Общее направл. къ ю.-з.; длина теченія, счи
тая за истокъ Черный Берель, 100 вер., отъ 
соединенія обѣихъ вѣтвей 60 вер., шир. отъ 
6 до 35 саж., глубина отъ 2 до 9 ф., дно 
каменистое. Теченіе Б. очень стремительно; 
рѣка падаетъ небольшими каскадами между кру
тыми и утесистыми берегами, поросшими гу-
стымъ лиственичнымъ и кедровымъ лѣсомъ. 
Вода Бѣлаго Береля имѣетъ бѣловатый цвѣтъ, 
свойственный всѣмъ рѣкамъ, текущимъ 'непо
средственно изъ ледниковъ; вода Черн. Береля 
совершенно прозрачна. 34 вер. ниже соеди-
ненія Черн. и Бѣлаго Береля, рѣка образуетъ 
нѣсколько ос-вовъ, поросшихъ тополями (Ро-
pulus laurifolia), гребенщиками (Tamarix) и 
таломъ (Salix). Лѣв. пр. Береля Рахмановка 
замѣчателенъ по своимъ теплымъ ключамъ, 
имѣющимъ температуру 28 и 34° Р.; друг, 
пр. лѣв. Козлушка, прав. Язовка. 

СВ. С т . Томск, губ. 39; Gebler ü b e r s , d. Katun. Geb. p. 458 
482, 496). 

Б е р е н д е е в о болото, Владимірской губ., 
Александровскаго у., къ с.-в. отъ г. Алексан
дрова, переходить нѣсколько за границу Пе-
реяславскаго у. и примыкаетъ къ Юрьевскому; 
лежитъ между деревнями Вол. и Мал. Вески, 
Погорѣлки, Новоселки, Черницкое, Родіон-
цево, Лаврово п Кондралихово. Дл. болота до 
10 вер., шир. отъ 4 до 5 вер. Дно его ило
ватое, поверхность безплодная, мшистая, тря
синная и непроходимая. Изъ болота беретъ 
начало рѣка Бол. Киржачь. Съ той части 
Берендѣевскаго болота, которая приложить 
Переяславскому у. , поднимается возвышен
ность, поросшая со всѣхъ сторонъ, исключая 
верхушки, сосновымъ лѣсомъ; на этой вер
хушке есть следы прежняго жилья. По уст-
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ному мѣстному преданію, на вершинѣ горы 
быіъ городъ Берендеевъ, а въ немъ жилъ царь 
Берендей. 

СВ. С т . Вдадпиірс. г у б . , с т р . 19, Вдад. губ. вѣд. 1858, N 3, 
с т р . 10; Дубенсвіа, Вдад. г . , стр. 28). 

' Б е р е н д е е в С К О е , м и Пятнтщое, село 
(каз.), Московской г., Звенигородскато у., въ 
40 вер. къ с. отъ Звенигорода, при р. Истрѣ, 
на дорогѣ изъ Воскресенска въ Клинъ. Ч . ж. 
384 д. об. п., 64 дв. и ярмарка. Въ селѣ при
ходская церковь, обращенная изъ упразднен-
наго монастыря, время основанія котораго не-
извѣетно; въ 1679 г., по указу ц.  Ѳеодора 
Алексѣевича, онъ приписанъ къ Воскресен
скому Новоіерусалимскому монастырю; въ 
1711 году отданъ со всѣми вотчинами во 
владѣніе царицы Параскевы, супруги цар. 
Іоанна Алексѣевича, потомъ, по смерти ея, пе-
решелъ къ дочери его Параскевѣ Іоанновнѣ; 
въ 1732 г., по смерти ея, по указу Анны 
Іоанновны, поступшъ снова въ вѣдѣніе того 
же Воскресенскаго монастыря; въ 1764 г. оби
тель упразднена, а церкви ея обращены нъ 
приходскія. 

( И с т . Росс. Іер. Ш , 315;Ратшинъ, стр. 284). 

БѳреОТѲНКа или Берестылино, сельцо 
(помѣщ.), Владийірской туб., Александровскаго 
у\, въ 20 в. къ ю.-в. отъ Александрова, при 
pp. Бочанѣ и Багевкѣ. Чис. жит. 144 д. | 
об. п. , 16 дв. и писчебумажная фабр., про- 1 

изводившая (въ 1860 г.) 10,000 стопъ бу
маги, на 12,000 р. сер. Берестенская бумаж
ная фабрика, по времени основанія, первая въ 
губерніи; отъ нея уже бумажное производство 
распространилось по цѣлой губерніп. 

СВіад. г у б . вѣд. 1851, N 36, стр. 278, таиъ же 1857, N 33, 
отр. 196; В . С т . Вдадвиірс. г у б . , таб. N 10). 

БерѲСТечКО, мѣст. (владѣльч.), Волын
ской г., Дубенскаго у., въ 26 вер. къ з. отъ 
Дубно, при р. Стыри. Жителей об. п. 2,853 
(1858 года); въ томъ числѣ евреевъ 1,394. 
Время учрежденія мѣстечка неизвѣстно; оно 
раздѣляется на три предмѣстья, извѣстныя 
подъ названіямя: Пески, Красиловка и Ста
рики. Ярмарокъ двѣ въ году. При Бере-
стечвѣ 30 іюня 1651 года король Польскій 
Іоаннъ-Казиміръ одержалъ совершенную по-
бѣду надъ Малороссійскимъ Гетманомъ Бог-
даномъ Хмѣлъницкимъ. 

( Г о р . пос. ч. I , с т р . 408; Воен. Эвц. с и в . ч . 1) . 

Б е р е с т о в а я , р . , Харькове, и Полтаве, г., 
пр. пр. Орели. Беретъ начало на гран. Зміевскаго 
у., Харьковской губ., близъ села Тарановки и 
пересѣкаетт, весь Константиноградскій у., Пол
тавской губ. Направл. къ ю.-з., дл. теч. 100 

вер. Приток, прав. Берестянка (32 в.), лѣв. 
Вшивая (42 в.). Вдоль р. Берестовой шла 
украинская липія; на ней еще есть сдѣды крѣ-
постей: Орловской, Св. Іоанна и пр. 

СЗап. Г . О б . кн. X I , с т р . 419—420). 
БерѳСТОВѲЦЪ, село, Чернитовской губ., 

Борзенскаго у., въ 15 вер. къ з. отъ Борзны, 
на большой московской дорогѣ, при рч. Смо-
ляжѣ. Жит. 2,182 д. об. п. (пр. сп. 1857 г.). 

БѳрѲСТОВКа, село, Полтавской губ., Га-
дячекаго у., въ 30 в. къ с.-с.-з. отъ Гадяча, 
пр. р. Хоролѣ . Жит. 2,257 д. об. п.; сукон
ная фабр. (гр. Строгановой), на которой 
выдѣлывалось 40,000 арш. сукна при 450 
раб., и полотняная, на которой выдѣіывалось 
до 325 шт. полотна. 

БерѲСТОВОѲ, село (каз.), Таврической г., 
Бердянскаго у., при балкѣ Берестовой и рч. 
Желѣзнѣ, пр. пр. Берды, въ 40 вер. къ с. 
отъ Бердянска. Ч . жит. 7,221 д. об. п. (сп. 
нас. м.), 844 дв., 3 ярмарки. 

Б е р е х ж н а , деревня, Рязанской губ., За-
райскаіо у., къ с . - з . отъ г. Зарайска, при 
р. Осетрѣ. Близъ нея находится мукомольная 
мельница о 33 поставахъ (купца Тушщына), 
при впаденіи р. Осетра въ р. Оку, лучшая въ 
Рязанской губ. 

СБарановшчъ, стр. 300, 301). 

БерѲШТО, озеро, Витебской г., Лепель-
скаго у., входить въ систему Березинскаго 
канала, имѣетъ въ дл. 1 вер. 375 саж., 
шир. 1 вер., а глуб. въ меженное время до 
6 фут. Берега его низменны и болотисты; 
сооруженій на немъ нѣтъ никакихъ, суда по 
немъ идутъ безъ тяги. Изъ него вытекаетъ 
р. Берешта, притокъ Эссы; она входить так
же въ судоходную систему, и судоходиа только 
отъ истока до Веребскаго канала на 6 вер. 
100 саж., имѣя паденія 6 ф., а шир. до 12 
саж. Берега ея низменны и болотисты, суда 
идутъ безъ тяги. Ниже Веребскаго канала 
на рѣкѣ устроена плотина съ однимъ отвер-
стіемъ для возвышеніа воды въ рѣкѣ и об-
ращенія ея въ Веребскій каналъ. 

СВвт. губ. вѣд. I860, N 28, в. С т . Минск, г . , стр. « 0 ; 
Stuckenberg, Вевсвг. al . Bus. Oanäle, S . 46, 49). 

Б е р з е , p. , въ Еурляндіи, лѣв. пр. А а . 
Беретъ начало Н Е С К О Л Ь К И М И истоками на кур-
ляндскомъ плоскогоріи въ Митавскомъ у. Обш.. 
напр. къ с.-в., дл. теч. 50 вер. 

CBathlef, Soc., 192; Stuckenberg, Hydr. VI, 52). 

Б е р и н г а , мысъ на вост. бер. Анадыр
ской губы, подъ 65° с. ш. и 2 0 1 ° 3 3 ' в. Д.; 
этимъ мысомъ внезапно оканчиваются утесы, 
образующіе, съ малыми исключеніями, все при-
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брежье отъ мыса Чукотскаго; такъ что далѣе 
къ с. прибрежье становится низменнымъ. 

(Литке, п у т . , стр. 218). 

Б е р и н г а , ос-въ, бблыпій изъ Еомандор-
скиссъ, къ з.-с.-з. отъ Алеутскихъ, въ Веринго-
вомъ морѣ. Длина ос-ва отъ с.-з. къ ю.-в. 85 в., 
наиболып. шир. 28 в. въ с.-з. части (между Ком-
панейск. сел. и мыс.Вакселя); ос-въ съуживается 
и оканчивается остроконечіемъ къ ю.-в. Простр. 
ос-ва 27 кв. м. (1,320 кв. вер.). Весь ос-въ 
образуется горнымъ кряжемъ, достигающимъ 
2,200 ф. нредѣльной высоты въ ю.-в. своей 
части; кряжъ этотъ состоитъ, какъ кажется, 
изь вулкавическихъ породъ: трахито-долери-
товъ и андезитовъ. Ю.-в. оконечность ос-ва 
образуетъ крутой и утесистый мысъ Манати 
( 5 4 ° 4 2 ' с. т . , 1 8 4 ° 3 ' в. д.). Отсюда до мыса 
Хитрова(54°56'с .ш. , 184°3'в . д.) простирается 
утесистый и крутой восточный берегъ; отъ м. 
Хитрова до м. Вакселя также утесистый и кру
той, но болѣе длинный с.-в-ный берегъ, безъ вся
ких* значительныхъ бухтъ. Отъ мыса Вакселя 
до низменной с.-з-ной оконечности ос-ва—мыса 
Юшина ( 5 ê ° 2 2 ' с. ш. и. 183°18' в. д.) про
стирается короткій сѣв. берегъ ос-ва, продол
жающейся еще нѣсколько къ з.-ю.-з. до за
падной оконечности ос-ва; на сѣв. берегу есть 
рѣчка, на которой находился стань америк. 
комп. для ловли песцовъ. Наконецъ третій 
берегъ ос-ва есть ю.-з-ый. Здѣсь, ближе къ 
з-ой оконечности, хорошая бухта, на берегу 
которой находится компанейс. селеніе. Передъ 
бухтою два ос-вка: довольно низкій — Топор-
ковъ, и утесистый въ 300 ф. выс. — Арій. На 
ос-вѣ въ 1860 г. было 286 д. об. п.; изъ 
нихъ 2 русскихъ, 98 креоловъ, 186 алеутовъ. 
Жители занимаются рыболовствомъ, пушнымъ 
промысломъ, заготовкою китоваго мяса и юколы, 
для собств. продовольствія и для ос-вовъ 
Атту и Урупъ. Съ 1857 по 1860 съ ос-ва 
Б. вывезено 1,817 песцовъ, 4,320 морскихъ 
котовъ, на сумму 4,344 р. Въ 14 дѣтіе (съ 
1847 по 1860) ос-въ доставилъ 6,496 пе
сцовъ и 9,526 морск. котовъ, средн. числ. 
по 464 песцовъ и 680 котовъ ежегодно. Въ 
ееленіи компанейскія зданія: контора управля-
ющаго, 4 дома, 4 казармы, мастерская, 10 
одиночекъ, магазинъ и лавка, да 1 часовня 
и 27 частныхъ домовъ. Въ селеніи есть не
сколько штукъ рогатаго скота. Ос-въ безлѣ-
сенъ; онъ названъ по имени открывшаго его 
командора Беринга, который погибъ здѣсь въ 
1741 году. Н а островѣ есть пещера (Стелле-
рова), замечательная по столбовидной отдельно
сти образующих* ее утесов*, вероятно сосюя-

щихъ изъ вулкан, породъ. Море около ос-ва 
весьма глубоко. 

(Billings R. p. 252; Давыдова П у т . П , 188; Steller Besohx. т . 
Karaten, въ Pallas N . В . I , 255—301; Крашевввввкова т. Камч. 
аад. 1817,1,192; К о ц е б у п у т . I , 91; Годоввваа Путеш. 1817,1, 156, 
160; Литве пут. 344—349; ТебИиькова зам-Ьч. 126; Wrangel, Stat. 
Nachr. въ В . и. В . В . I , 4; Grewingk въѴегЬ. d. miner. Ges. 1848— 
49, -p. 245—258; Отч. P. Амер. Ком. 1856, 38—40; Коотдввцева ОТЧ. 
ПО ОбОЗ., СТр. 45, 61, 91, 99, 124; ВѢД. СТр. 18; ПРВДОЖ. СТр. 10). 

Б е р и н г о в о море— ч а с т ь Великаго оке
ана, простирающаяся между русскою Амери
кою съ одной, Чукотскою землею и Камчат
кою съ другой стороны. Оно занимаете обшир
ное трехугольное пространство, образуемое 
постепеннымъ сближеніемъ азіатскаго и аме-
риканскаго материковъ и, отдѣляется на ю. 
отъ Великаго океана прерывающеюся линіею, 
образуемою полуостров. Аляксого, грядою Але
утскихъ ос-вовъ и Командорскими ос-ми. Б а 
северѣ, въ вершине трехугольнаго простран
ства, занимаемаго Беринговымъ мореиъ, оно 
соединяется съ Сѣвернымъ океаномъ посред
ством* Берингова пролива. Наибольшая длина 
моря, въ параллели 58° с. ш., до 2,300 вер., 
наибольшая ширина, въ меридіане Восточнаго 
мыса (въ Беринговомъ проливѣ), до 1,790'вер. 
Западная или, лучше сказать, сѣверо-зап. сто
рона Берингова моря образуетъ прибрежье 
азіатскаго материка отъ Восточнаго мыса 
(66°6' с. ш.) до Камчатскаго. Общее напра-
вленіе береговой линіи отъ с.-в. къ ю.-з.; 
она образуетъ два выступа, перележающіеся 
съ двумя выемками. Первый выступъ, между 
мысами Воеточпымъ и Чукотским*, ееть Соб
ственно западный берег* Берингова пролива. 
Здесь прибрежье возвышено и прорѣзано въ 
двухъ местахъ узкими и длинными фьордами— 
губою Св. Лаврентія и Мечигменскаго. Первая 
обширная выемка въ береговой линіи про
стирается между мысами Чукотским* и Св. 
Фаддея: это есть Анадырскій залив*. Въ эту 
вырезку впадаетъ р. Анадырь, единственный 
весьма значительный азіатскій приток* Беринг, 
м. Второй выступъ береговой линіи есть Коряц-
кая земля, между мысами Св. Фаддея и Олю-
торскимъ; вторая выемка между Олютор-
скимъ и Камчатскииъ мысами соответствуетъ 
узкой части Камчатскаго полуострова. Передъ 
срединою этой выемки прибрежья возвышается 
самый большой изъ прибрежных* ос-вовъ этой 
стороны Бер. моря Карагинскій. Въ самом* 
ю.-з. углу Берингова моря находится высшій 
пункт* всего его прибрежья, а именно исполин-
скій вулкан* Шивелючь, поднимающейся надъ 
моремъ на 10,550 ф., т. е. до высоты Этны. 
Восточная сторона Берингова м. простирается 
отъ мыса Пр. Валлійскаго до полуос-ва Аляксы, 



248 Б Е Р И Н Г О В О М О Р Е 

съ обшимъ направл. отъ с.-с.-з. къ ю.-ю.-в. 
Береговая линія образует* двѣ глубокія выемки 
и между ними значительный выступъ. Первая 
выемка находится въ сосѣдствѣ Берингова 
пролива и углубляется въ амер. материкъ ме
жду мысами Пр. Валлійскаго и Гр. Румянцева; 
въ эту выемку съ южн. стор. впадаетъ зна
чительная р. Квихпакъ, образующая при сво
емъ устьѣ обширную дельту; внутренняя часть 
выемки извѣстна подъ именемъ Нортонова 
залива. Вторая выемка между мысомъ Нюн-
гемъ и полуос-вомъ Аляксо есть Бристоль-
скій зал., въ который вливаетъ свои воды об
ширное озеро Илемна. Выступъ между обеими 
выемками простирается отъ мыса Румянцова 
до м. Нюнгемъ и прорѣзанъ по срединѣ лима-
номъ, образуемымъ впаденіемъ значительной р. 
Кусковимъ. Впереди выступа лежитъ ос-въ Ну-
нивокъ, самый обширный изъ прибрежных* 
ос-вовъ вост. стор. Берингова м. Южную сто
рону моря образуетъ прерывающаяся вулкани
ческая гряда полуострова Аляксы, Алеутскихъ 
и Еомандорскихъ острововъ. Нѣкоторые изъ 
вулкановъ Алеутской гряды поднимаются до 
исполинской высоты 10,000 ф . ; промежутки 
между островами представляютъ болѣе или 
менѣе удобныя сообщенія между Беринговым* 
моремъ и Великим* океаном*. Самый значи
тельный изъ сих* промежутков* (въ 370 вер.) 
находится между Алеутским* ос-м* Атту и 
ос-мъ Мѣднымъ изъ Еомандорскихъ. Глубина 
Берингова моря въ ю.-з. и с.-в. его половинѣ 
весьма различна. Если раздѣлить море на двѣ 
почти равныя части линіею, проходящею отъ 
мыса Св. Фаддея до ос-ва Унимака, то въ 
ю.-з-ой части глубина моря вообще превос
ходить 100 саж., a мѣстами, какъ напр. около 
ос-ва Беринга и противъ берега Камчатки, 
между мысами Навариномъ и Олюторскимъ, 
достигаетъ 285 саж., между тѣмъ какъ, напро
тив!, въ с.-в-ой части преобладающія глубины 
посреди моря отъ 20 до 40 саж., а ближе 
къ американскому прибрежью море становится 
даже мелководнымъ. Въ связи съ этимъ 
разіичіемъ въ глубинѣ обѣихъ половин* Бе
рингова моря юго-западная, по евоей срединѣ, 
не имѣет* никаких* ос-вовъ, а посреди въ 
с.-в-ной, почти въ одномъ и томъ же мери-
діанѣ, поднимаются группы ос-вовъ: Св. Ла-
врентія, Св. Матвѣя и Прибылова. Вулкани
ческая деятельность на всем* Беринговом* 
морѣ весьма значительна. Н а камчатском* 
его прибрежьѣ, но въ особенности въ Алеут
ской грядѣ, весьма много постоянно дымя
щихся вулкановъ, нерѣдко извергающих* 

лаву. При такой силѣ вулканических* дѣй-
ствій дно Берпнгова моря подвержено коле-
баніямъ, вслѣдствіе которыхъ одни изъ суще
ствующих* острововъ постепенно поднима
ются, другіе опускаются, нѣкоторые же воз-
никаютъ вновь. Къ посдѣднимъ принадлежитъ 
небольшой островъ Іоанна Богослова, лежа-
щій къ с. отъ Умнака и поднявшійся въ 1795 и 
1796 г. на глазахъ очевидцевъ (промышлен
ника Крюкова); онъ былъ посѣщенъ промышлен
никами въ первый разъ въ 1804 г., когда 
почва его была еще горяча, а на сѣв. сторону 
текла лава. Климатъ Берингова моря сырой, 
туманный и холодный. Средняя годовая тем
пература въ южной части моря -|- 3 ° , но при 
этом* средняя температура холоднѣйшаго ме
сяца составляетъ 0 ° , теплейшаго не превос
ходить - j - 7° При такихъ условіяхъ все ос-ва 
Берингова моря совершенно лишены лесной 
растительности. За то на нихъ нетъ недо
статка въ сочныхъ и хорошихъ травахъ и низко
рослых* кустарниках*, а въ самомъ море есть 
водоросли (принадлежащія преимущественно 
къ породам* Fucus natans, F. pyriformis, 
F. pyriferus и F. palmatus). Еще богаче 
фауна Берингова моря, привлекающая къ нему 
промышленников* русско-американской компа-
ніи и американских* китолововъ. Киты води
лись въ Бер. море въ весьма значительномъ 
количестве, но ныне около Алеутскихъ ос-вовъ 
совершенно истреблены многочисленными амери-
канс. китоловными судами, посещающими Бер. 
и Охотское море, въ количестве до 400 судовъ 
ежегодно. Киты держатся ныне еще только въ 
отмелыхъ заливахъ моря, какъ напр. въ Бри
стольской губе. Русскіе почти совершенно не 
занимаются китовымъ промысломъ. Весьма за
мечательную зоологическую особенность Берин
гова моря составляла морская корова (Eytina 
Stellen), существовавшая еще во времена С т е і -
лера, но ныне совершенно изчезпувшая. Пол
ный скелетъ морской коровы былъ найден* 
въ 1855 году на ос-ве Беринга. Сивучи и 
нерпы (тюлени) водятся въ Беринг, м. еще 
въ значительномъ количестве, хотя послед-
иге сильно истреблены. Мясо сивучей употреб
ляется въ пищу, кожа для обшивки байдаръ. 
Нерпъ или тюленей несравненно менее, чемъ 
сивучей, и эта порода сильно уменьшается въ 
Бер. м. Изъ морскихъ рыбъ къ породамъ по
стоянно водящимся въ Бер. м. принадлежать 
палтусъ, камбала, треска, терпуг*, кузьма и 
пр.; все эти рыбы имеютъ пріятный вкусъ 
и нежное мясо. Къ породамъ рыб*, неріоди-
чески появляющимся у острововъ и прибре-
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жій моря (отъ анрѣля до іюля), относятся: 
горбуша, хайго, кижучъ, чавыча, треска, сигъ 
и сельди. Три первыя породы употребляются 
въ соленіе и сушку; самая многочисленная изъ 
ннхъ горбуша, самая вкусная—кижучъ. Бѣлуга, 
нельма, миноги, угри и муксуны также ловят
ся въ Бер. м. Соленой рыбы въ 10-ти лѣт ней 
сложности (1850—1860) заготовлялось въ 
Атхинскомъ, Уналашкинскомъ Отдѣлѣ и ред. 
Св. Михаила по 20,000 шт. въ годъ, юколы 
61,000 шт., мяса морскихъ звѣрей 4,316 
пуд. Животными сухопутными и прибрежными 
весьма богаты ос-ва, а также прибрежья Беринг, 
м. Первое мѣсто между ними занимаютъ мор-
скіе бобры, водящіеся на Алеутскихъ ос-хъ 
и Аляксѣ и не распространяющееся южнѣе 
55° с. ш. Съ 1842 г. по 1860 г. на ос-хъ 
Беринг, м. (Уналашкѣ, Атхѣ и Атту) ихъ до
быто до 10,000 штукъ (по 526 въ годъ). 
Рѣчныхъ бобровъ въ тоть же періодъ времени 
добыто (на ос-вѣ Унгѣ) 48,398 шт. (по 
2,543 въ годъ); песцовъ (на ос-хъ Прибыло-
выхъ, Командорскихъ, Атхѣ , Атту и Унгѣ) 
54,000 шт. (2,840 въ годъ); морскихъ коти-
ковъ (на ос-хъ Прибылова, Еомандорскихъ, 
Атхѣ) 60,790 (до 3,200 ежегодно); выдръ 
(на Уналашкѣ и Унгѣ) 5,283 (по 277 еже
годно); лисицъ (на Уналашкѣ, Атхѣ и Унгѣ) 
31,307 (1,647 ежегодно); соболей (на Унгѣ) 
8,253 (434 ежегодно); выхухолей (на Унгѣ) 
4,468 (ежегодно 235). 

(StollerBeschr. d.Kamtchatka въ Pallas îf. В . I ; COOK. 3-me 
Voy. ; Сарычева Пут. I I , 72—130; Головвннъ П у т е ш . 1817,1, 158; 
И , 37—49; Латке П у т е ш . 193—336; Тебѣнькова Замвч. , стр. 1 
в др. ; Костднвцева отч. по обоз. Амер. ком. въ 1860—61 г . ) . 

Б е р и н г о в ъ проливъ; соединяетъ Берин
гово море съ Ледовитымъ океаномъ, прости
раясь между материками Азіи и Америки 
въ пунктѣ наибольшаго ихъ сблнженія. Наи
меньшая ширина пролива между мысами Во-
сточнымъ и Прин. Валлійскаго до 90 верстъ. 
Посреди этой самой узкой части пролива воз
вышается группа ос-вовъ Св. Діомида. Глубина 
прол. значительна, а именно отъ 20 до 28 саж. 
но срединѣ пролива и къ азіатскому прибрежью; 
У американ. прибрежья она менѣе значительна, 
а именно саж. 12 въ 20 мил. отъ берега. Все 
азіатское прибрежье пролива высоко и круто; 
американское, къ с.-в. отъ м. П р . Валлійскаго, 
низменно и болотисто, а къ ю.-в. отъ мыса 
съ прибрежья поднимаются коническая сопки, 
изъ коихъ одна достигаетъ 2,600 ф. аб. вне. 
Беринговъ прол. открыть въ первый разъ еще 
въ 1668 г. казакомъ Дежневымъ. Въ 1728 
онъ былъ носѣщенъ Берингомъ, ясно дока-

завшнмъ раздѣльность азіатскаго и американ-
скаго материковъ. 

(Коцебу, путеш. I I I , 319, 361, 391; Л в т к е , п у т . , 191, 233; 
Тебѣвькова гидр, з а м . , 1; прекрасиав карта Беряигова прод. 
аздава въ 1832 гидрограф, денарт.) . 

Б е р и с д а в ъ или Борислст (такъ въ Поля. 
Собр. Зак.), зашт. г-дъ, Херсонской г. и у., 
въ 69 в. къ с.-в. отъ Херсона, подъ 4 6 ° 5 0 ' 
с. ш. и 51°6' в. д . , на лѣв. бер. Днѣпра. 
Основаніе города относясь къ 1450 г. и при-
писываютъ турвамъ. Въ 1696 бывшее при г-дѣ 
укрѣпленіе Кызы-керменъ (дѣвичья крепость) 
взято у турокъ ПетромъІ. Въ 1784 г. Кызы-
керменъ переименованъ въ Бериславъ и при-
писанъ къ Екатеринославской г. Въ 1860 г. 
въ Бер. было жит. 9,429 д. об. п. (купцовъ 
450, мѣщанъ 5,387, регуляр. войевъ 3,302). 
Населеніе православное, вромѣ 1,990 евреевъ, 
Въ этомъ же году было церквей 3 , синагога 
1; близъ города Бизюкова мужев. монастырь, 
домовъ 7 8 1 , лавокъ 33. Земли город. 1,941 
дес. Доходы города въ 1858 г. 3,505 р. сер. 
Въ городѣ заводовъ въ 1860 г. состояло і: 
свѣчной 1 и маслобойныхъ 3. Ремеслами вь 
1860 г. занималось 131 чел. (103 мастер.). 
Черезъ Берис. проходить главный тракть въ 
Крыяъ; торговля т-да довольно развита. Кромѣ 
базарныхъ дней, въ городѣ бываетъ ярмарка 
въ день Св. Троицы, обороты которой про
стираются до 3,000 р. сер. Главные пред
меты торговли хлѣбъ и лѣсъ. Жители боль
шую выгоду получаютъ отъ содержанія по-
стоялыхъ дворовъ; многіе также занимаются 
постройкою судовъ на Днѣпрѣ, хотя мѣста 
удобиаго для верфи здѣсь и нѣтъ. Въ 1860 
г. торгов, свидѣт. было выдано 82. 

(Скальковокіа, опытъ с т . оп. Новор. в р . , X, с т р . 123; Зяб-
довскій, землеоп., V , стр. 348; Сумароковъ, п у т . въ Кр. в Бес. , 
стр. 25; Демидовъ, п у т . , I , 161; в . Ст . Херсон, г . , с. 139, 133, 
217—219; Новорос. K a i . 1839, стр. 101 ( с т а т . с в ѣ д . ) ; 1837 г . , 
с т р . 84, 421; Общ. ю з . в устр. гор. за 1858 г . , стр. 357). 

Б е р к о в а я , дер. (влад.), Тульсвой г., 
Одоевскаго у., въ 44 в. къ с.-в. отъ Одоева, 
при р. Бервѣ . Ч . ж. 210 д. об. п., 20 дв. 
Въ дачахъ этой деревни, въ 1841 г., былъ 
развѣдань пластъ каменнаго угля, толщиною 
въ 4 вер. 

( Г . Ж. 1841 г . , IV, 376; Кеппенъ, гор. я седа Тулье, г . , 138). 

БеркОЗОВКа, село (помѣщ.), Кіевсвой 
г., Каневскаго у., въ 24 в. къ ю.-з. отъ Ка-
нева. Чис. жит. 1,709 д. об. п., 260 двор. 
Утверждаюсь, что село получило названіе отъ 
сосѣдней съ нимъ могилы запорожца Бервозы. 

( В . С т . Кіевск. г . , с т р . 324). 

Б е р к у т с к а я , гора, Оренбургской губ. 
Троицкаго у., въ дачахъ Міасскаго завода 
состоитъ изъ грубозернистаго доломита съ 
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листочками талька (названнаго лиственитомъ), 
а также изъ діорита и діоритовато порфира, 
въ которомъ проходятъ жилы кварца, прони-
кйутаго аЕсипитомъ и эпидотомъ. 

СГ. Ж. 1832, I , 321) Kose, Heise, П , 32; Verh. d. Miner. Ges. 
1832—1853, S. 7 ) . 

Б е р л ю к о в с к а я - Н и к о л а е в с к а я 
мужская пустынь, Московской губ., Богород-
скаго уѣзда, въ 18 вер. отъ г. Богородска, 
при р. Ворѣ. Основана въ X V I I в. инокомъ 
Варлаамомъ, посреди дремучаго лѣса. Въ на
чали X V I I I в. Берлюковское монастырище 
приписано къ Чудову мон.; около 1777 г. 
митропол. Платонъ основалъ здѣсь обитель, 
въ 1829 г. здѣсь была найдена чудотворная 
икона Спасителя, и съ тѣхъ поръ обитель 
стала обогащаться отъ вкладовъ и посѣщеній 
богомольцевъ. Въ монастырѣ 4 церкви. Соборн. 
во имя Спасителя основана въ 1838 г., 
монашествующихъ 55 человѣкъ. 

( И с т о р . Росс. Іер. , I I I , 346) Р а т ш в в г , с т р . 216; Москов. вѣд. 
1832 г. , N 88). 

Б е р м а м ы К Ъ , гора на границ. Еубанс. 
и Терской обл., въ Кабардинскомъ хреб., 
вер. въ 30 къ ю.-з. отъ Еисловодска, въ вер
хов, р, Малки, возвышается надъ поверхн. м. 
на 7,812 анг. ф. по бар. изм. Дюбуа. 

(Кавк. Кал. 1858, с т р . 364). 

В е р н о , порогъ на р. Волгѣ, Тверской г., 
Старицкаго у., къ с.-в. отъ г. Старицъ, имѣетъ 
въ протяженіи 110 саж.; суда проходятъ че
резъ него при помощи спускной воды изъ Верхне-
волжскаго водохранилища; въ это время глу
бина на порогѣ бываетъ до З1^ фут. 

(Судоход. Дорожи. 1855 г . , ч. I I , с т р . 156; В. Ст . Твере. г . , 
стр. 33). 

Б е р с е н е в с к а я пристань на р. Волгѣ, 
Тверской губ., Ржевскаго у., около г. Ржева; 
отсюда ежегодно отправляется до 25 судовъ 
съ пенькой, льнянымъ сѣменемъ и овсомъ, на 
сумму до 300,000 руб. сер. 

(Судоход. Дорож. 1835 г . , ч. I I , стр. 181). 

Б е р т ю л ь , село (каз.), Астраханской г. 
и у . , въ 20 в. отъ г-да, при протокѣ Вер
ткий, выходящемъ изъ волжскаго рукава Бахте-
мира. Ч . ж. 54 д. об. п., 16 дв., православ. 
молитв, домъ, телеграфъ и соляные оптовые 
каз. магазины. Въ соляные магазины склады
вается соль, привозимая лѣтомъ съ Басинской 
пристани, отстоящей отъ Бертюля въ 85 в. 
къ ю.-з., и съ Дарминской пристани — въ 45 
в. къ ю.-з. Соли складывается до 1,500,000 
пудъ; изъ Бертюльскихъ магазиновъ соль отпу
скается оптомъ въ губ. Самарскую, Саратов
скую и др. 

( Г . Ж . 1858, I I I , 138). 

Бѳр"ЧЬ, родъ киргизскаго племени Байулы, 
кочуетъ частію въ Зауральской степи киргн
зовъ, частію же въ Букеевской ордѣ (Астра
ханской г.). Берчь раздѣляется на 7 отдѣ-
леній: 1) Истеныулъ (Исенгулъ), 2) Жара-
стукай (Еаратокай), 3) Себекъ, 4) Иееиъ, 
5) Бегисъ (Бингесъ), 6) Жулкачевъ (Куль-
кошъ), и 7) Джожовъ (Джаикъ). Въ Заураль
ской степи ихъ до 1,282 кибитокъ, кочуютъ 
лѣтомъ отъ устья Урала вверхъ до Еалмыков-
ской к р . , и отъ устья Яхшибая до верховья 
р. Уила, и въ окрестностяхъ песковъ Атанынъ-
Кумлыкъ. Въ Букеевской ордѣ ихъ до 2,200 
кибитокъ; лѣтомъ кочуютъ между Еамышъ-
Самарскими озерами, уральскою границею и Е а -
спійс. м. ; зимою же при Богатомъ Култукѣ. 

( М а т . для с т . 1839, отд. I I , стр. 38; В . Ст . земли Киргиз. 
Оревб. вѣд., таб. лат. В . ; с п . в а с . м. А с т р а х , г. 1861). 

Б ѳ р ш а д ь , мѣст. (помѣщ.), Подольской 
г. , Ольгопольскаго у . , въ 25 в. къ с.-в. отъ 
Ольгополя, на почт, дорогѣ изъ Ольгополя въ 
Балту, при pp. Бершади иДахнѣ . Ч . ж. 4,627 
д. об. п . , 668 дв. , 2 прав, церкви, католич. 
каплица, еврейс. синагога и 5 молит, пгколъ, 
винокуренный, пивоваренный, водочный, медо
варенный, кожевенный и кирпичный заводы; 
крупчатая мельница, еженедѣльные торги. Въ 
5 в. отъ Бершади, въ лѣсу, находится Прео-
браженскій мон. съ 3 церквами. Онъ существо-
валъ уже въ началѣ X V I I I в., въ 1774 раззо
ренъ уніатами, возобновленъ въ т_омъ же году, 
находился въ запустѣньн съ 1789 до 1794 
г., и окончательно возстановленъ въ 1794 г. 
Въ началѣ X V I I в. Бершадь служила прито-
номъ смѣлому казачьему атаману Босому, вслѣд-
ствіе чего мѣстечко было выжжено. Въ 1795 
г. Бершадь была назначена уѣзднымъ городомъ 
Брацлавской губ., который упраздненъ при 
уничтожение губерніи. 

( Ж . М . В. Д. 18*3, I X , 313; истор. Рос. Іер. I I I , 348; Р а т -
пгвнт,, с т р . 440). 

Б в р ю х ъ , село (каз.), Еурской губ., Пу-
тивльскаго у. , въ 13 вер. къ в. отъ г. Пу-
тивля, на прав. бер. р. Берюхи. Ч . ж. 696 
д. об. п., 84 двор., сельское училище, стано
вая квартира. Здѣсь находятся ломки жерно-
ваго камня, почитающагося за самый лучшій 
въ губерніи. 

(Boen. с т . об. Р о с , Кур. г . , стр, 110). 

Б е с ѳ р г е н е в с к а я стан, (въ просторѣч. 
Заплавская), въ землѣ войска Донскаго, Пер-
ваго Донскаго Окр., при р. Аксаѣ , въ 23 в. 
къв. отъ Новочеркасска. Жит. 2,948 д. об. п. 
(1859), 508 двор., 2 церкви. Жители станицы 
занимаются винодѣліемъ. 
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Б ѳ о и д Ь б ѳ Й иди Вашилбай, род. племени 

черкесского, живетъ въ Кубанской обл., въ 
верховьяхъ р. Болыпаго Зеленчука и pp. Ке-
фара и Бежгона; число Бес. до 8,000 д. 
об. п . ; они полупокорны, живутъ въ 14 ау-
лахъ въ ущеліяхъ горъ; самый большой (кн. 
Сеидова) состоитъ изъ 130 саклей. Главное 
ихъ занятіе скотоводство; сеидовскіе табуны 
имѣютъ отъ 5 и до 8,000 головъ. Башиль-
баевцы продавэтъ такъ называемый пьяный 
медь, который пчелы собираютъ съ альпійс. 
розъ (Rhododendron chrysantum). Въ 1859 г. 
Бес. изъявши свою покорность. 

С В . С т . Ставр. г . , стр. 140; Зубовъ Карт. Кавк. I l l , стр. 182; 
Koppen, S . 145; Броневскаго И з в . , т . 1, стр. 337; Кавк. Кал. 
1838 г . , стр 273; 1860, стр. 335; Klaproth, Toy. I , 211, К о -
lenati В . I l , 26). 

Б ѳ с л е н е е в ц ы , родъ черкесскаго плем., 
въ Кубанской обл.; занимаетъ земли по pp. 
Окорта, Урупа и за Лабою. Число Бес. до 
5,000 д. об. н. ; самый большой ихъ аулъ 
состоитъ изъ 150 саклей. Занимаются преи
мущественно скотоводствомъ, но отчасти и 
хлѣбопашествомь. Въ 1859 г. изъявили свою 
покорность, но и до сихъ поръ нерѣдко за
нимаются грабежами. 

CPallas 2 ѵоу. I I , 149; Кавк. Кал. 1858 г. , стр. 288; на 1860 г. 
с т р . 230; В. С т . Ставроп. г . , стр. U S ; Ѵ о у . au Cauc. par Klap
roth, T. 1, p. 213; B u s . geaam. Bevolk. Koppen, 143, 180; K o -
lenati В . I I , 26). 

Б е с с а р а б с к а я область, въ ю.-з. части 
Европ. Россіи, на границах* съ Австріею и 
Дунайскими княжествами. Простр. (за уступкою 
по парижскому миру 1856 г. 222 кв. г. м.) 
составляетъ 633 кв. м. или 30,670 кв. вер. 
До послѣдней восточной войны Бессар. за
нимала весь промежутокъ между Днѣстромъ 
и Прутомъ отъ австрійской границы до Чер-
наго м. Нынѣ граница Бессарабс. обл. къ 
ю.-з. отъ Кишинева отходить отъ Прута про-
тивъ устья р. Жижія, сближаясь постепенно 
съ р. Ялпухъ, и выходя на эту рѣку ниже 
мѣст. Комратъ. Отсюда граница слѣдуетъ къ 
ю. вдоль р. Ялпухъ, но немного не доходя 
до Ялпухскаго озера или лимана круто по-
ворачиваетъ къ в . , въ направл. къ мѣст. 
Татаръ-бутаръ, оставляя внѣ русскихъ пре-
дѣловъ всѣ нриморскія лагуны или лиманы 
(кромѣ Днѣстровскаго), въ которые впадаютъ 
параллельный между собою бессарабскія рѣки. 
На Черное море граница выходить между 
селеніями Тузлы и Балабанкою. Сѣверная 
часть Бесс, гориста, южная ровна и низменна. 
Граница между холмистою и низменною ча
стями Бесс, можетъ быть обозначена такъ 
называемымъ верхнимъ Траяновымъ валомъ — 
искусственною насыпью, сооруженною по неко

торым* въ концѣ II в. до P. X . при Траяаѣ, 
а по другнмъ в* III вѣкѣ (при Пробѣ). Трая-
нов* вал* простирается от* впаденія р. Ботни 
в* Днѣстръ до Леова на Прутѣ. Въ сѣверной 
или холмистой Бессараб. можно различит* 
двѣ системы возвышенностей. Первая есть 
непосредственная отрасль Карпатов*; она вхо
дить въ предѣлы Бесс, изъ Австріи между 
Прутомъ и Днѣстромъ, и наполняѳтъ весь 
Хотинскій, т. е. с.-з. уѣздъ области. У ме
стечка Сикуряны, на вост. границѣ у-да, воз
вышенность раздѣляется на три вѣтви: одна 
идетъ къ в.-ю.-в., вдоль праваго берега Днѣстра, 
черезъ который переходить ниже Ямполя, 
образуя извѣстные Ямпольскіе пороги. Дру
гая направляется къ ю. вдоль пр. бер. р. 
Чугура и упирается въ Прутъ отвѣснжми ска
лами у сел. Костешты. Третья вѣтвь прохо
дить между первыми двумя къ ю.-в., отдѣдяя 
р. Реутъ (прит. Днѣстра) отъ Чугура (прит. 
Прута). Эта посдѣдняя вѣтвь идетъ на сое
динение со второю системою возвышенностей. 
Возвышенности Еарпатской системы подни
маются фут. на 450 надъ долиною Днѣстра. 
Онѣ имѣютъ основою поднятые пласты палео-
зоическихъ формацій: песчаники, сланцы и 
известняки въ особенности сшурійской фор-
маціи обнажены въ глубокихъ долинахъ рѣкъ, 
какъ напр. Днѣстра; мѣстами, хотя довольно 
рѣдко, попадаются и граниты. Вторая си
стема возвышенностей распространена преи
мущественно въ самой срединѣ Бесс., въ Яс-
скомъ, Оргѣевскомъ и Кишиневском* уѣздахъ 
и можетъ быть названа Ясско-оріѣевскою. 
Высшая точка ея есть гора Мегура, въ 30 вер. 
к* ю. отъ Бѣлицъ, между сел. Бахмутъ и 
Шолтая. Отъ этого высшаго пункта отдѣльныя 
расчлененія возвышенности идут*: первое къ 
з.-с.-з. вдоль Прута, два къ в., упираясь въ 
Днѣстръ, и одно, обогнувъ истов* р. Быкъ, 
къ ю.-ю.-в., гдѣ оно сглаживается въ .низ
менной Бессарабіи. Горы Ясско-оргѣевской 
возвышенности состоят* изъ известняков* вто
ричных* формацій и преимущественно мѣло-
вой. Низменная часть Бессарабіи простирается 
к* ю. отъ Траянова вала и извѣстна подъ 
именемъ Буджакской степи. Эта низмен
ность имѣетъ до 200 вер. дл., при 50 пшр. 
Поверхность ея совершенно ровная; почва, 
кромѣ приморской полосы, состоитъ изъ тол-
стаго слоя чернозема. Бессарабская обл. 
омывается въ южной своей части Чернымъ 
мор. только на протяженіи 30 верстъ, къ 
ю. отъ Днѣстровскаго лимана. Собственно 
на берегу моря нѣтъ порта, а Аккермавъ 
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стоить на лиманѣ. Днѣстръ есть главная рѣка 
Бессар.; она принадлежитъ ей только пра-
внмъ своимъ берегомъ отъ дер. Онутъ въ 
Хотин. у. и до устья, пойти на протяженіи 
900 в. (считая всѣ изгибы). Теченіе Дн. 
очень быстро, берега вообще высоки и круты, 
хотя есть мѣста, гдѣ они представляютъ поем-
ныя равнины; береговые утесы состоять пре
имущественно изъ известняка, мергеля и гипса. 
На рѣкѣ много пороговъ, препятствующихъ 
успѣшному судоходству (Ямпольскіе, Бакатъ 
и др.). На прав. стор. Днѣстра стоять го
рода Хотинъ, Сорока, Бендеры и на Днѣст-
ровскомъ лиманѣ Аккерманъ. Естественныхъ 
пристаней для судовъ считается на Дн. въ 
Бесс. 31 . Изъ притоковъ Днѣстра болѣе дру
гихъ замѣчателенъ Реутъ, текущіп въ открытой, 
широкой и болотистой долпнѣ; Икель, текущій 
въ глубокой горной долинѣ, Быкъ и Ботня, въ 
верховьяхъ своихъ текущіе между крутыми бере
гами, но потомъ выходящіе на равнину, мѣстами 
покрытую болотами. Другая значительная рѣка 
Бессар. есть Прутъ, которой только лѣвый 
берегъ принадлежитъ области, отъ м. Новоси-
лицы въ Хотинскомъ у. и до сел. Сбирая въ 
Кишиневскомъ у., на протяженіи болѣе 250 в. 
Отъ м. Новосилицы до м. Липканъ Прутъ 
течетъ въ низменной долинѣ, покрытой бога
тыми лугами, далѣе до дер. Костешты въ 
горахъ, а за сел. Сбирай вступаетъ обоими 
берегами въ Молдавію. Судоходство по Пруту 
незначительно; изъ Буковины (Австрія) спла-
вляютъ только дѣсъ и бревна преимущественно 
въ Дунай; на рѣкѣ есть броды и двѣ переправы. 
Притоки Прута незначительны: болѣе другихъ 
Чугуръ и Каменка. Остальныя рѣки Б е с с , 
не принадлежащія къ системамъ Днѣстра и 
Прута, но параллельный съ ними, также не
значительны. Изъ нихъ Ялпухъ замѣчателенъ 
тѣмъ, что образуетъ отчасти границу Молда-
віи съ Бессарабіею, а Еогалъникъ тѣмъ, что 
на немъ и лѣв. притокѣ ето Чагѣ располо
жено много болгарскихъ колоній. Рѣки эти 
впадаютъ внѣ русскихъ предѣловъ въ лагуны 
или лиманы, отдѣленные пересыпями отъ моря 
и Дуная. Озеръ въ области значительныхъ 
нѣтъ, кромѣ немногихъ озеръ прибрежья Черн. 
м. въ Аккерманскомъ у.; всѣ значительныя 
сол. озера отошли отъ Россіи по парижс. 
миру 1856 года. Болота преимущественно 
группируются по р. Реуту и его притокамъ, а 
также по р. Ботнѣ; они всѣ пересыхаютъ и 
не представляютъ болыпихъ нрепятетвій къ 
свободному сообщенію. Бессар. до 1856 т. 
обладала болыпимъ количествомъ самосадоч

ной соли; но, за уступкою по парижскому 
миру Черноморскаго прибрежья и соляныхъ 
озеръ, добыча соли, доходившая до 4 ,000,000 
пуд., почти прекратилась *) . Климатъ Бес
сар. умѣренный. Сред. год. темпер. Киши
нева (230 фут. надъ ур. м.) 8 , 1 5 ° , темпер, 
теплѣйшаго мѣсяца -|~1 8 0>8 холоднѣйшаго 
— 5 ° , 2 4 . Въ долинѣ Днѣстра климатъ вообще 
несравненно здоровѣе, чѣмъ въ долинѣ Прута. 
Климатъ с - з . части Бессарабіи, при болѣе 
возвышенномъ ея положеніи, прохдаднѣе, такъ 
что весна здѣсь начинается 10-ю днями позже. 
Растительность Бессар. довольно богата. Во 
всей холмистой части Бессар. есть лѣса, со
стояние преимущественно изъ бука, дуба и 
рябины, къ которымъ присоединяется въ 
весьма небольшомъ количествѣ береза. Подъ 
лѣсами въ 1861 г. въ области было 288,000 дес. 
(самые лѣсные уѣзды Оргѣевскій 78,304 дес. и 
Кишиневскій 78,123 дес) ; большая часть лѣ-
совъ (221,700 дес.) принадлежала помѣщикамъ 
и царанамъ. Главная лѣсная полоса идетъ 
по возвышенностямъ Оргѣевскаго и Ясскаго у., 
около горы Мегуры; отсюда идутъ полосы на 
в. до Днѣстра, а на ю.-з. до Кишинева. Х о -
тинскія высоты всѣ почтп покрыты лѣсомъ; 
эта лѣсная площадь имѣетъ до 40 в. въ дл. 
и 10 въ шир. Самые малолѣсные у-ды Аккер-
манскій (4,000 дес.) и Бендерскій (8,000 дес) . 
Вообще у-ды Бессар. могутъ быть подведены 
подъ три естественные типа. Три сѣверные 
у-да: Хотинскій, Бѣлицвій и Сорокскій на
ходятся въ особенно благопріятныхъ условіяхъ 
для развитія земледѣлія и могутъ считаться 
житницею Бессар. Два средніе, Оргѣевскій и Ки-
шиневскій, при достаточномъ плодородіи почвы, 
по преимуществу лѣсисты или способны для раз
витая лѣсоводства. Наконецъ два южные, 
Бендерскій и Аккерманскій, хотя также пло
дородные, имѣютъ степной характеръ и по
тому способствуютъ въ особенности развитію 
скотоводства. Бессарабія, по положенію сво
ему при Дунаѣ , съ древнихъ временъ играла 
весьма важную историческую роль, въ особен
ности съ начала нашей эры, когда она служила 
ключомъ ко входу въ Византійскую Имперію. 
Потому съ незапамятныхъ временъ одни на
роды смѣнялись здѣсь безпрестанно другими. 
Первоначальными обитателями Б е с с были Ким-
вры, а потомъ Скифы. Геродотъ, бывшій въ 
греческихъ колоніяхъ на Черн. м., говорить, 

*) На стр. 83 словаря въ ЕОНТГВ ст. Авкерман-
СЕІЙ у. эти 4,000,000 пуд. ошибочно показаны, 
безъ оговорки, что съ 1856 добыча соли въ Бесс, 
обл. ночти прекратилась. 
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что при впаденіи Днѣстра (Тирасъ) жили Ти-
риты, югѣвшіе на Днѣетровскомъ диманѣ го
родъ Тирасъ (Оксія, по Шинію Офіуза). Во 
II вѣкѣ до P. X . Бессар. была занята воин
ственными Гетами и отраслью ихъ Бастро-
нами; въ 106 году до P. X . императоръ 
Траянъ покорил* Гетовъ. По завоеваніи 
ихъ земель римлянами, нынѣшняя Бессара-
бія, вмѣстѣ съ Валахіею, Молдавіею и Тран-
сильваніею, вошла въ составь Дакіи. Въ III в. 
сюда явились Готфы, скоро обратившіеся въ 
христіанство. Въ У в. Бессар. была опусто
шена Гуннами. За Гуннами, въ концѣ Y вѣка, 
явились Авары, потомъ Болгары и наконедъ 
Славяне (Лутичи и Тиверцы), построившіе 
здѣсь свои города (Бѣл-городъ). Въ YII в. 
является племя Бессовъ, отъ котораго страна 
получила свое нынѣшнее названіе. - Въ I X в. 
въ Бессар. прибыли Угры; въ X Печенеги, въ 
X I Куманы, Узы и Половцы, въ X I I I в. 
Монголы, подъ предводительствомъ Батыя ; въ 
томъ же вѣкѣ Генуэзцы основали свои коло
т и по берегамъ Днѣстра. Съ 1367 г. Бесса-
рабія составила часть Молдавіи. Въ 1503 г. 
южная часть Бессарабіи (Буджакъ) подпала 
подъ власть Турціи. Въ 1560 г. въ Буджакѣ 
поселилось 30,000 Ногайцевъ, опустошавшихъ 
сѣв. Бессарабію, заселенную Румынами; -Но
гайская орда получила названіе Бѣлгородской. 
Русскія войска занимали Бесс, при всѣхъ турец-
кихъ войнахъ съ начала X V I I I в., какъ напр. 
въ 1711 г., 1 7 3 6 — 3 9 , 1 7 8 7 — 9 1 , 1806—12 
г. Съ 1812 г. Бессар. присоединена къ Poe
tin по букарестскому трактату. Въ 1856 г., 
по парижскому договору, отошло отъ Бессар. 
Измаильское градоначальство, и большая часть 
Кагульскаго у. Нынѣ область раздѣляется на 
7 уѣздовъ: Кишиневскій, Аккерманскій, Бен-
дерскій, Оргѣевскій, Сорокскій, Хотинскій и 
Ясскій (у. г. Бѣлица). Каждый уѣздъ раздѣ-
ленъ на 4 участка, a Бендерскій и Аккер-
манскій на 5. Въ 1860 г. ч. ж. было 
988,431 д. об. п. (512,311 д. м. п . ) , на 
1 кв. м. 1,557 д. об. п. Изъ нихъ дво-
рянъ 8,652, духовн. вѣд. правосл. 14,443, 
купцовъ 7,590, мѣщанъ и цеховыхъ 233,239, 
крестьянъ казен. 77,484, колонистовъ 87 ,829, 
врем.-обяз. 1 0 , 0 1 6 , свободныхъ поселенцевъ 
(царанъ) 485,776, однодворцевъ 20,940; воен. 
вѣд. 35 ,543. Этнографически! составь насе-
ленія разнообразенъ; преобладающую массу 
населенія составляютъ Молдаване (515,000 д. 
об. п .) , потомки древнихъ Даковъ. Руссняки 
или Галиціане, и Райяне (т. е. составлявшіе 
райю (провинцию) турецкихъ владѣній), жи-

вутъ въ числѣ до 130,000 д. об. п. преи
мущественно въ уу. Хотинскомъ, Сорокскомъ, 
Ясскомъ и Оргѣевскомъ. Малороссіяне стали 
селиться здѣсь съ X V I I в. ; ихъ теперь до 
70, ООО д. об. п. Болгары начали выселяться сюда 
изъ турецкихъ провинцій въ 1806—1812 г., 
потомъ съ 1830—1834 инаконецъ послѣ 1856 
г. Число ихъ до 60,000 д. об. п . , хотя ихъ 
показываютъ болѣе, потому что въ такъ на
зываемых!, Боліарскихъ колоніяхъ селились 
и Малороссіяне, Греки, Арнауты и другіе. 
По управленію Болгарскія колонія раздѣляются 
на 3 округа: 1) Берхнебуджакскій окр. изъ 
19 колоній; 2) Нижиебуджакскій изъ 19 
колоній и 3) Измаильскій изъ 5 колоній. 
Нѣмцы стали здѣсь селиться съ 1814 г. Коло
т и ихъ, въ числѣ 25, находятся въ Акверман-
скомъ у. по р. Когальнику. Евреи, въ числѣ 
до 70,000, живутъ отчасти вь городахъ (Ки-
шиневѣ, Хотинѣ и др.), а тавже заселяютъ 
16 земледѣльч. волоній. Цыгаиъ считается до 
10,000 д. об. п.; они ведутъ жизнь бродячую; 
только въ Акверманскомъ у. есть два селенія, 
заселенныя осѣдлыми цыганами (Фараоново и 
Каира). Армяне, числомъ до 2,000, живутъ 
въ городахъ, занимаясь торговлею. Греки, до 
1,000 чедовѣкъ, живутъ въ Аккерманѣ и Ки-
шиневѣ. Ногайцевъ почти совсѣмъ нѣтъ; они 
стали выселяться отсюда еще въ 1770 г. въ Тав-
рич. г. Неправославныхъ въ 1860 г. было: ра-
свольниковъ 9,53 7,армяно-григоріанцев* 2,254, 
католиковъ 4,509, протестантов* 25,152, ев
реев* 81,172 и магометан* 24. Въ 1859 г. 
жителиразмѣщались въ 1,298 поселках* (горо-
довъ 7, посадов* 3, мѣстечекъ 22, монасты
рей и скитов* 6, колоній 86, станиц* 4, 
слобод* 77, сел* 637, деревень 336, хуто
ров* 87, селецъ, мыз* и т. п. 24, почт, стан-
цій 9); во всѣхъ 143,461 дворов*. Поселков* 
менѣе 10 двор. 80, отъ 11 до 100—700, от* 
101 до 5 0 0 — 5 0 0 , отъ 501 до 1,000 дв.— 12, 
болѣе 1,000 двор, только г-да Бендеры, Ак-
керманъ, Хотинъ и Кишинев*. Изъ поселков*, 
кромѣ г-дов*, по населенію замѣчательны в* 
Бендерсвом* у. кол. Еомратъ 4,898 д. об. п. , въ 
Хотинскомъ м. Бричаны 7,163 д. об. п., въ 
Соровсвомъ м. Атаки 5,678 д. об. п., въ 
Ясскомъ Фалешты 4 ,426 д. об. п. Число 
церквей и молитв, домов* 1,024; изъ нихъ 
православн. 857, монастырей и скитов* въ об
ласти 18. Въ 1861 г. учебных* заведеній было 
44, изъ нихъ 1 гимназія, 6 частных* пансіо-
новъ, 5 воскресных* школь, 2 женских* и 8 
мужских* уѣздныхъ училищ*. Учащих* было 
4 5 6 , учащихся 5,028 (4,484 мальч. и 544 
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дѣв.). Главный занятія жит. хлебопашество и 
скотоводство. Хдѣбопашество процвѣтаетъ въ 
ггвлой области, но особенно у Е О Л О Н И С Т О В Ъ : 

болгаръ и иѣмцевъ. Въ 1860 г. посѣяно ози
маго хл. 236,904 четв., яроваго 453,445 четв. 
и картофеля 22,781 четвер., снято озимаго 
1,440,460 четв., яроваго 2 ,723,763 четв. и 
картофеля 102,118 четв.; сѣется преимуще
ственно кукуруза, пшеница, овесъ, ячмень и 
т. п. Ленъ и льняное сѣмя разводится въ зна-
чительномъ количестве и составляетъ одну 
изъ важныхъ статей вывоза; конопли мало. 
Въ пользов. государств, крестьянъ состоитъ 
земли средн. чиел. по I I 1 / 8 дес. на душу м. 
п. (въ Аккерманс. у. но 14 десят., въ Бен-
дере, по 91/а, въ Хотинск. по 41/г д е с ) . Въ 
1860 г. въ области было лошадей 103,946, 
рогатаго скота 3 6 6 , 6 0 3 , овецъ простыхъ 
6 4 6 , 1 0 8 , тонкорунныхъ 4 4 2 , 6 7 8 , свиней 
149,897, козъ 22,721 и ословъ 728. Скотъ 
вообще хорошей породы и сбывается въ зна-
чителъномъ количестве въ Австрію. Некото
рое значеніе для края имевэтъ также огород
ничество, садоводство, виноделіе, табаковод
ство. Хотинскій у. отличается особенно раз-
веденіемъ чеснока. Табакъ, известный подъ 
именемъ бессарабскаго и сбываемый въ Кіеве, 
Каменце и Бердичевѣ, разводится въ селеніяхъ 
по Днѣстру и въ среднихъ увздахъ. Садоводство 
развито въ уу. Оргеевскомъ, Хотинскомъ, 
Кишиневскомъ и Бендерскомъ; здесь разво
дятся преимущественно черносливъ и яблоки, 
известныя подъ названіемъ домнешты; боль-
шихъ садовъ нетъ, но за то садовъ много. Въ 
1852 г. близъ Кишенева учреждено училище 
садоводства, въ которомъ въ 1861 г. было 
16 учениковъ. Вияоградъ разводится исклю
чительно только въ южной части области, въ 
уу. Оргѣевскомъ, Бендерскомъ и Аккерман-
скомъ; особливо много виноградниковъ въ бол-
гарскихъ колоніяхъ Аккерманск. у. Количе
ство вивюградн. вина, ежегодно производимаго 
Бееоар., полагаютъ до 3,000,000 вед. (1856). 
Шелководство незначительно; шелка собирается 
ж* гедъ не более 40 пуд. Сѣнокосы особенно 
хороши но pp. Днестру, Пруту и Реуту, а 
также въ степяхъ Аккерманск. и Бендерс. у. ; 
сѣна собирается до 7 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 пуд. Рыб
ный промыеелъ значительно уменьшился после 
парижс. мира, по которому отошли веА луч-
ш е я рыбныя ловли. Въ настоящее время 
рыбный промыеелъ производится въ Днѣстров-
екомъ лимане, вдоль берега Чернаго моря до 
Меддавскихъ гранидъ и въ оз. Шабалатѣ. 
Э*и ирокнедн находятся въ веденін Госу

дар. Имущ, и отдаются въ арендное содержа-
ніе; арендная плата съ 1859 г. на три года 
составляетъ 3,090 руб. сер. Въ 1860 г. въ 
обл. было 539 фабрикъ и зав., производив-
шихъ на сумму 1,012,558 р. сер., изъ этого 
числа въ тородахъ 149. Свечныхъ зав. 56 
(на 77,974 р.) , еалотопенныхъ 13 (на 130,810 
руб.), воскобелильныхъ 2 (на 24,250 р.) , 
красильныхъ 29 (на 6,509 р.) , мыловарен-
ныхъ 10 (на 8,000 р.) , кожевенныхъ 44 (на 
11,460 р .) , винокуренныхъ 30 (на 540,439 
руб.), ппвоваренныхъ 10 (на 12,899 руб.), 
шерстобойныхъ 5 (на 7 0 , 2 0 0 р . ) , табач-
ныхъ 8 (на 21,313 р.); остальные заводы не
значительны. Сало и шерсть съ заводовъ от
правляются внутрь Россіи и за границу. Р е 
месленники исключительно находились въ го-
родахъ; въ 1860 г. ихъ было 5,604 чело
века (2,732 мастера). Внутренняя торгов
ля области сосредоточивается на 30 ярмар-
кахъ (въ Кишеневе 1, Бельцахъ 11, ХотинЬ 
6, Аккермане 1, Атакахъ 2, Рашкове 1, Ре
зине 2, Кріулянахъ 2, Чимишліи 2 , Кауша-
нахъ 2); въ 1860 г. на нихъ привезено то
вара на 510,700 р. , продано же на 142,426 
руб. Главный предметъ торговли скотъ, хлебъ, 
бакалейные и мануфактурные товары, посуда, 
кожи, сало, шерсть, виноградное вино, лесъ, 
пригоняемый изъ Австріи, и вообще сельскія 
произведенія. Заграничная торговля произво
дится черезъ Одессу и черезъ таможни Ак-
керманъ, кол. Кубеи, м. Татар-бунары, с. Беш-
тамаки, м. Свуляны, Новоселицы и Липканы. 
Главный вывозъ изъ области скотъ, шерсть, 
сало, хлебъ, кожи, фрукты и т. п.; привозятъ 
же сюда лѣсъ изъ Австріи, разные бакалей
ные и галантерейные товары, посуду и пр. 
Въ теченін 10 легія (1849 — 59) на всѣхъ 
пристаняхъ по Днестру въ Бессар. было на
гружено товаровъ на 9 ,473,740 р. Главный 
грузъ состоялъ изъ пшеницы (на 7,073,910 
руб.), кукурузы (на 985,087 р.) , вина хлеб, 
и спирта (на 536,622 р.), дровъ и леса (на 
441,180 р.). Въ 1860 г. въ целой области 
капиталовъ объявлено 1,318; изъ нихъ ку-
печескихъ 968, крестьян. свидЬтельствъ 159 
и прикащичьихъ 191. 

(.Сумарокова п у т . по Кр. я Бессар. , Мое. 1800; И а т . ддв С т . 
1841, с т р . 205, 320, 397—446 ; Арсеньевъ, с т . 0 4 . , 142, 154, 187, 
325—331, 497; Stuckenberg, HydT. I I I , 372 etc.; Скадьковскаго 
Бодг. код. , Од. 1848; Лоці» Черв, м . , с т р . 435—438; В. Ст . 
Бессар. об. 1849; Скадьковскій, опвс. Новор. в р . , 1830; его же 
васедеи. Новор. кр. в Бессар. в-ь 1851; Демвдова п у т . по Росс , 
перев. 1853, гд. I V ; Штувепберга оч. Бессар. обд, 1839; Городе, 
посед. I , 101—140; Кеседера п у т . , Мевъ 1861; С т а т . оба. госуд. 
вм. 1861, с т . 30—43; С п . нас. мѣстъ Бессар. об. 1861 ; Веседовек. 
кдвм. Р о с с . 1857, прид., с т . 160; Ж . м . В. Д . 1831, V , 159 ( Б е с с а р . 
о б . ) ; 1834, X V I I , 71 ( Б е с с а р . о б . ) ; 1843, I i i ,48 ( п р а в . с о с т . ) ; Ш 4 , 
V I I I , 61 ( Н е к р а с о в а . ) ; 1846, Х Ш , 167, 407 (Скадьк. нет. Бессар. 
о б . ) , X V I , 81 (сод. п р . ) , 1848, X X I , 51, 206, 321 (Водгар. В О Д . ) ; 
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1883, Х Ы І , 126 ( к о л . ) ; Ж. M. Г. И . Ѵ Ш , 39 (хоз. о б . ) , I X , 128 
(Стввена сел. х о з . ) , X X X I I , 1 ( с а д о в . ) , X X X I I I , 60 ( ш е л к о в . ) , 
Х Х Х І У , с » . 73 ( к л и н . ) , Х Ы , си. 41 ( с а д ы ) , X L V , сн. 12 (клан, 
и ХОЗ.), X L V I , 183, 209 ( л ѣ с а ) , Ы І , 26 (болгары), 88, 90 (сѣвооб., 
возен. д о х . ) , Ы І І , 9 ( к о л . ) ; в. Г. О. 18S3, V I I ; Одесск. В. 
1839, N 32; 1848, N 38, 70, 71, 78; 1849, N 2 3 , 31; 1880, N 4 1 , 
81, 52; 1882, N 79—81; 1853, N 106, 109, 110; 1857, N 8, 20; 
1860, N 25, 64; Бессар. обл. вѣд. 1889, N 16—18 ( O D B C ) ; 1860, 
N 31 в 50 ( п у т . в а н . ) ; Сывъ Отел. 1816, X X I ; Сѣв. Арх. 1827, 
X X V I I ; Ж. Мав. 1832, I ; Зеылед. газ. 1837, с т р . 254; 1843, с. 
318; 1844, с т . 102, 276,763; 1845, ст. 22; 1846, ст. 319; 1848, 
С. 476; 1853, N 1 0 , 11; Сѣв. Пч. 1838, N 137; 1852, N 203; Иоск. 
вѣд. 1834, N 42; Отеч. З а п . 1851, I I I , 227; V I I I , 193—196; 1852, 
I I , 61—89; 1855, V I , 71, 79; 1856, V I I I , 222; 1837, V I I , 1859, 
V I I I , 75; B a l l , des natur. 1852, N 3 (каиеяоломнн); Новоросс. 
Кал. 1844, стр. 113; 1857, стр. 47; 1838, с т р . 136 (Древн. топог. 
Б е с с а р . ) , 416; Petermarm, Mltth. , 1856, p. 149—156 (Sydow, 
B u s s . - t ü r f c . Grenzgebiet); Зап. Од. общ. I , 349, I I , 326, 883, 807 
в п р . , I I I , 451; З а п . общ. сельс. х . Юж. Росс. 1848, стр. 303 
( І і ѣ б о п . ) ; 1849, с т р . 511 (шелков.); 1882, стр. 239 (поѣздк. въ 
Б е с с ) ; 1856, тр. 2-я, стр. 32 (рѣки, почва в п р . ) , тр. 3-я, стр. 
56 (колвч. вина). П а и . кв. Бессар. об. за 1862). 

Б е с ѣ д к а , село (помѣщ.), Кіевской г., 
Таращинскаго у., въ 35 в. къ ю.-з. отъ Та
ращи. Ч . ж. 2,033 д. об. п., 368 дв. 

Б ѳ с ѣ д н ы й - Н и к о л а е в е к і й (Вшо-
лаевскій-Бесѣдиый), заштатный муж. мона
стырь, Новгородской губ., Тихвинскаго у., въ 
4 вер. отъ г. Тихвина, при верховьяхъ р. 
Бесѣдной; основанъ въ 1560 г., при ц. Іоаннѣ 
Васильевича. Двѣ каменныя церкви, имъ по-
строенныя, существуютъ и по нынѣ. 

( И с т . Рос, Іер. I I I , 350 ; Ратшввъ, с. 387; Матер, для С т а т . 
1841 г. , отдѣл. I , стр. 47). 

Б е с Ѣ д Ь , р . , Смоленской, Могилевской и 
Черниговской г-ій, лѣв. прит. Сожа. Беретъ 
начало въ Рославльскомъ у., Смоленской т., 
между г-мъ Росл, и сел. Климовичи; ниже с. 
Хотышскаго входитъ въ Могилевскую г.; здѣсь 
протекаетъ по Климовецкому и по гр. Черивов-
скаго у-да, входитъ въ Черниговскую г., по
томъ опять вступаетъ вь Могилевскую г., и 
въ Гомельскомъ у. впадаетъ въ Сожъ при с. 
Бесѣди. Общее напр. къ ю.-з., дл. теч. до 
180 в.; изъ нихъ до 115 в. принадлежитъ 
Могилевской губ. Въ верхнихъ частяхъ Бес. 
мелководна; она дѣлается сплавною отъ гра
ницы Климовецкаго у.; по ней сплавляютъ 
лѣсъ въ р. Сожъ. 

( В . С т . Червигов. г . , стр. S I , В . С т . Могвлев. губ. , стр. 
81; Stackenberg, Hydr. H I , 302). 

Б е с ѣ д ь , дер., Могилевской губ., Гомель-
сваго у. , вер. въ 30 къ с.-с.-в. отъ г. Го
меля, при р. Бесѣди, съ значит, крупчат, 
зав. (Ялевской), который въ 1860 г. перемо-
лолъ 30,000 пуд. пшеницы на 12,380 руб. 

Б Ѳ Т И Д Ь С К І Й бродячій родъ тунгусовъ, 
Якутсвой обл., Колымсваго окр. и инород. 
управы, вочуютъ близъ Ледовитаго моря, у 
рч. Большой Чувочьей, въ числѣ 265 д. об. п. 

Б в Т Л Ь , гора, въ Терской обл., въ сѣвер. 
части Нагорнаго Дагестана, между pp. Авар-
свою и Андійсвою Койсу, на земляхъ общества 

Койсубу, въ Андійсвомъ хр . ; выс. на 6,243 
р. ф. надъ ур. м., по геодез. измѣр. 

(Кавказ. Калев. 1837 г . , с т р . 430). 

БвТЫГОДа, мѣстечко, Ковенсвой г. и у., 
въ 74 вер. въ с.-з. отъ г-да, при ру іьѣ Ве-
виржа и Дубиссѣ. Въ древности называлось 
Бетгалле. Въ первый разъ оно упоминается 
въ 1254 г., когда вороль литовсвій Миндовгь 
назначилъ одну половину Бетыголы литовсвому 
еписвону, другую ж е , въ 1257 г. , уступить 
Л И В О Н С Е И М Ъ рыцарямъ. Около мѣстечка нахо
дился замовъ Онвайме, гдѣ въ 1413 г. жилъ 
Гинтовтъ, послѣдній изъ верховныхъ жрецовъ 
(Криве-Кривейто). Ч. ж. 97 д. об. п., 13 дв., 
ватодич. костедъ и богадѣльня на 5 человѣвъ. 

(Город, п о с , ч. I I , с . 620; Афавасьевъ, Ковѳв. г . , O . 7 2 0 ) . 

Б Ѳ Т Ь К И (Богородское), село (ваз.), Орен
бургской губ., Мензелинсваго у., въ 63 в. къ 
3. отъ Меязелинсва, при pp. Камѣ и Бетьвѣ. 
4 . жит. 1,930 д. об. п. (по пр. сп. 1857 г.). 
Въ селѣ образовалась въ 1826 г. женская 
община, извѣстная подъ именемъ Бетькин-
ской, но въ 1832 г. она переведена въ г. 
Уфу и въ 1838 г. обращена въ Блаювѣщен-
скій монастырь (см. это). При селѣ, на р. 
Камѣ, пристань. 

(Черемшавскіа, Оренб. г . , стр. 126, 472). 

Б е х т е м и р ъ - и ш а н ъ , зад., на восточ. 
бер. Каспійскаго моря; длина его отъ с. въ 
ю. почти 20 вер., а ширина 17 вер.; онъ 
очень глубовъ, глуб. его оволо самыхъ бере
говъ отъ 2 до 4 саж., вода въ немъ соленая, 
берега каменистые и врутые. Съ ю. онъ соеди
няется съ заливомъ Александръ-Байскимъ не-
болыпимъ Еаналомъ, имѣющимъ 1 вер. дл. и 
1 саж. глуб. Неизвѣстно, откуда произошло 
названіе Бехтемиръ-ишанъ. Сосѣдніе турк
мены не знаютъ этого названія и не даютъ 
заливу никакого имени. 

( 3 . Гидр. Д. V I I I , 253; 3. Р. Г . 0. I V , Стр. 93, 94). 

Б е х т е р е в а , дер. (ваз.), Вдадвмігдай г., 
ПовровсЕаго у., при р. Киржачѣ. Ч . ж. 119 
д. об. п . , 19 дв. и врасильный зав. (вупц. 
Соловьева), на воторомъ въ 1860 г. выкра
шено бумаги 7,630 пуд. на 259,510 р. сер., 
при 207 рабоч. 

Б е х т ѣ е в к а , пригор. слобода города Ко-
рочи, Курской губ., въ ю.-в. части города, 
при р. Корочѣ; ч. ж. 1,831 д. об. п . , 360 
дв. и 1 ярмарва въ году. 

Б е ч в В И Н а , дер. (помѣщ.), Ярославской 
губ. и у., въ 25 в. отъ города, при Туно-
шенкѣ; ч. ж. 54 д. об. п., 6 дв. и виноку
ренный зав. (Свѣчиной), построенный въ 1828 
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г. Въ 1860 г. на немъ выкурено 88,508 ведръ 
полугара на 73,565 р. 

Б е ч Ѳ Б И Н С К а Я Г у б а , на восточ. бер. 
Камчатки, между мысами Калачевымъ и Шипун-
скимъ, въ 10 вер. къ с.-з. отъ ос-ва Краше
нинникова. Шир. при входѣ менѣе 2 вере, 
губа углубляется въ материкъ между высокими 
горами на 31/г вер. Далѣе есть еще внутрен
няя губа, или озеро, въ 7 вер. окр.; вход* 
въ нее проливомъ ширин, въ 5 0 , глуб. отъ 
3 до 4 саж. Въ срединѣ озера глуб. уве
личивается до 15 саж.; на днѣ илъ; на
против* того, въ первомъ заливѣ, предъ вхо-
домъ въ озеро, глубины не болѣе 4 ф., и по
тому въ эту превосходную гавань могутъ вхо
дить только мелкія гребныя суда. 

( Б е р и открыт. А д . ос-вовъ подъ 1762 г. ; Сарычева, I I , 70; 
Л и к е , 241; 3. Гидр. Деп. X , 132). 

Б е т у , владѣніе въ княжествѣ Сванетіи, 
фамиліи Дадишкиліани, на прав, берегу р. 
Ингура, состоитъ изъ 11 селеніи. Шазеръ 
есть мѣстопребываніе владѣтельнаго князя. Во 
веѣхъ 11 селеніяхъ считается 120 дворовъ, 
съ 1,000 д. жит. об. п. 

СВ. С т . Кутаисс. ген. г у б . , стр. 226). 

Б е ш - б а р м а К Ъ (Шайтанка, Хидыръ-
Зыпда или Св. Лліи), гора въ главномъ Кав
казском* хребтѣ, Бакинской г. , Кубинскаго 
уѣзда, подъ 4 0 ° 5 6 ' с. ш. и 1 8 ° 5 3 ' в. д., 
имѣетъ 1,850 ан. ф. абс. выс. по геод. изм. 
Бешбармакъ по-русски пять пальцевъ; гора 
получила такое названіе отъ 5 скалъ, состав
ляющих* ея вершину. Самая высокая скала 
состоитъ изъ 2 огромныхъ камней; одинъ узок* 
и остр*, другой туп* и широк*. При вершинѣ 
горы есть пещера, почитающаяся у персіянъ 
святою; по ихъ мнѣнію, здѣсь скрывался св. 
Илія отъ Ахава. 

(Кавк. Еад. Ш 8 , о т . 363, в , Г . О. 1834 г . , кв. 2, с т . 127 
( А в т о в о в о в ъ ) ; обозр. вд. за Кавк. , I V , с т р . 97—98; Березинъ, 
н у т . , ч. I , с т р . 130—131; Гиедннъ, I I I , с т р . 54—37; Bemeggs, 
Allgem. histor.-topogr. Beschr. des Kaukas., S. 141). 

Б е ш Ѳ В Ъ , сел. (греческое), Екатерине -
славской туб., Александровскаго у., при р. 
Калміусѣ, въ 85 вер. къ с. отъ Маріуполя. 
Жит. 2,211 д. об. н. (1859) греки, пересе
ленные изъ Крымскаго полуострова въ 1778 
году; 350 двор. 

Б е Ш К И Д Ь (Верхнгй) иди Бешкильское, 
село, Тобольской губ., Ялуторовск, окр., при 
р. Верхнем* Бешкилѣ, въ 55 вер. к* з. отъ 
окр. г-да. Жит. 1,302 д. об. п., 250 двор., 
однодневн. торжокъ. 

Б е п ш а г и р с к а я стан., Ставропольской 
г. и у., въ 35 вер. къ в. отъ г. Ставрополя, 
при незначительных* ручьях*, называемых* 

Бешпагиръ, на большой дороге изъ г. Ставро
поля въ Пятигорскъ, на высот. 1,193 р. ф. 
надъ ур. м. Жит. 2,080 д. об. п. (пр. сп. 
1857 г . ) , казаковъ, 220 дворовъ. Станица 
эта прежде называлась Покровскимъ селом*. 

(Кавк. Кад. 1857 г . , с т р . 435; Воен. С т . Ставроп. г . , с т р . 
239 ; Klaproth, Voy. т . I , 118). 

Б е ш т а в о к у м с к І Ѳ или Бештовскіе Ло-
іаи, племя в* Ставропольем г. ; составляет* 
съ Калаусо - саблинскими ногаями одно при-
ставство и кочуетъ по Пятигорскому и Ставро
польскому уѣз., имѣя въ своемъ владѣніи около 
376,000 дес. удобной земли. Раздѣляется на 
5 родовъ: 1) Каспулатъ, 2) Кипчакъ, 3) Еди-
сан*, 4) Джембулук* и 5) Наврусь; кочует* 
около горъ Бештау; занимается скотоводством*, 
но отчасти и земледѣдіемъ. Б . Н . исповеду
ют* магометанскую вѣру, говорят* испорчен
ным* татарскимъ языколъ. 

(Извѣст. о Кавк., Бронѳвскій, т. I I , с. 214; Воен. С т . Ставр. 
г. с. 176). 

Б е ш т а у , гора, Терской обл., Пятигор-
скаго окр., поднимается уединенно съ рав
нины къ с.-з. отъ Пятигорска, въ 6 в. отъ 
горы Машуки, подъ 4 4 ° 6 1 ' с. ш. и 6 0 ° 4 1 ' 
в. д. Бештау имѣетъ 4 главныя вершины; 
высшая в* 4,589 р. ф. абс. в ы с , осталь-
ныя въ 3,739, 3,681 и 3,598 ф. Бештау 
состоитъ изъ трахитоваго порфира; она по
крыта лѣсомъ, исчезающим* около вершины 
горы. Лучшій подъем* на Б. съ восточной 
стороны; растительность вершины субальпій-
ская; A z a l e a pontica служит* одним* изъ луч
ших* украшеній этой вершины. Названіе 
Бештау, или пятигорье, сдѣлавшееся именемъ 
этой горы, есть, как* кажется, названіе всей 
мѣстности, а не одной главной горы ея. Въ 
такомъ случаѣ это названіе произошло не отъ 
5-ти верш, горы (которых* впрочем* не 5, а 4), 
как* полагали прежде, но отъ 5-ти отдель
ных* горъ, наиболѣе бросающихся въ глаза 
въ Пятигорской равнине (Бештау, Змеиная, 
Машука, Верблюжья и Развалъ). Изъ этихъ 
горъ Верблюжье носить также названіе Беш-
тау-дшока (Бештау верблюд*) въ отличіе от* 
собственной Бештау, называемой Бештау-ишгва 
(Большой Бештау). 

CGüldenstädt К . I I , 22; Раііав 2-d Voy. I I , 92— 97; Klaproth 
Voy. I , 231; Parrot Voy. dans les envir. du M . Elbrouz, Bapp. 
10, БроневскШ язв. I I , 12; Зубовъ кар. Кавк. I I , 10 ; Bodenstedt 
Volk. 1,178; Kolenatl B e r . Oircaes., p. 937, Г . BS. 1833, I , 32; 
1838, I , 367; 1838, I ; Кавк. кад. 1857, с т р . 123, 421; С п б . въд. 
1859, N 168; Батадина Патнгорс. к р , с т р . X I I , X V I I , X I X ) . 

Б е ш т ы м а к ъ , дер. (вл.), Бессарабской 
обл., Бендерскаго у., въ 88 в. къ з. отъ Вендеръ, 
на почтой, дороге изъ с. Карпиненъ въ кот. 
Комратъ, на границе с* Молдавіею. Ч!. ж. 
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769 д. об. п . , 142 дв. , таможня и каран-
тинъ, переведенные сюда вмѣстѣ съ почтов. 
станціею въ 1859 г. 

ССв. нас. и. Бессар. о б л . , стр. 31 ; памат. вн. Бессар. о б і . 
на 1862 г . , стр. 136). 

Б е ш у й , дер. татарская (по - татарски 
Бепіъ - эвъ, т. е. пять домовъ), Таврической 
туб., Симферопольскаго у., вер. въ 18 къ ю. 
отъ Симфер., при р. Алмѣ. Жит. 1,329 д. 
об. п.; при ней лѣсная Бешуйская дача. 

СЖ. М . В . Д. 1834, X I I I , 317). 

Б е щ О Е О , гора Астр, губ.; см. Арзагаръ. 
Б з к в д у х и или Бжедуховцы, родъ чер-

кескаго плем. Обитаетъ въ Кубанс. об., на 
лѣв. бер. р. Кубани и по ея притоку Пшишъ 
или Псхисхе (въ которую впадаютъ pp. Пчагъ, 
Псекупсъ н Унабата) къ ю.-з. отъ Екатерпно-
дара. Число ихъ до 4,000 д. об. п. Бж. раз-
дѣляются на два колѣна: Черченей и Хамышей. 
Въ 1859 г. 44 аула Бжедуховъ, на pp. Псе
купсъ, Пчагъ и'Пшишъ, уничтожены русскими 
войсками. Послѣ взятія въ плѣнъ Шамиля, 
Бжед. изъявили покорность Россіи; для управ-
ленія ими учреждено -особое приставство. 

СКавк. Кал. 18S8 г. , с т р . 287; 1860 г., 230; Извѣс. о Кавк., 
Броневскій, т . I I , 65 ; Voy. au Caucas., Klaproth, v. I , p. 230; 
Сиб. вѣд. 1859 г . , N 262 в N 6 9 , стр. 295; Kolenati, R. И , 21; 
З а п . Кав. От. с т . I V , 183, 183). 

Б з ы б С К І Й округъ; см. Абхазія. 
Б з ы б ь , р., Кубанс. обл. и Кутаиссваго ген. 

губ. Беретъ'начало съ юж. склона Кавказскаго 
хр. Общее направленіе къ з.-ю.-з.; дл. теч. 80 в.; 
орошаетъ земли общества Псху, а на протяже
нии послѣднихъ 15 вер. Бзыбскій окр. Абха
зии; впадаетъ въ Черное море выше укр. Пи
цунды. Бзыбь очень быстра, несудоходна, те
четъ въ горныхъ тѣснинахъ, переходима въ 
бродъ только около устья. Притоки прав.: 
Асцха, Добеиха, Бегва, составляющаяся изъ 
множества рѣчекъ, п Эга-апста; лѣв.: Репіауе. 

СВ. С т . Кутансск. г у б . , с т р . 245, ч. 10, с т р . 8; Кавк. Кал. 
1858, стр. 272). 

БИГИЛЬДИНО, село (каз.) (Сурки тожъ), 
Рязанской губ., Данковскаго у., вер. въ 8 къ 
с отъ г. Данкова, на р. Донѣ и большой до
р о й изъ г. Данкова въ Скопинъ; жит. 2,816 
Д. об. п. (пр. сп. 1857 г.), 236 дв., сель
ское уч. 

Б и г І у с С Ѳ , гора Кавказе, хр . , Кубанской 
обл., кь ю.-в. отъ Анапы. Она хорошо видна 
съ Чернаго м., къ которому склоняется между 
мысами Идокопасъ и Ту. Выс. ея 2,460 р. 
ф. надъ ур. м. 

СЛоц. Черн. п . , с т р . 127). 

Б и з я к и , татарс. дер., Вятской г., Ела-
бугскаго у., въ 30 вер. къ с.-з. отъ г. Ела-

Геогр. Словарь. 

буги, при р. Бизякѣ; жит. 1,502 д. об. п., 
265 дв., мечеть. 

Б и з я р с к і й мѣдиплавильный зав., Перм
ской губ., Осинскаго у., вер. въ 60 къ с.-в. 
отъ г. Осы, при р. Бизяркѣ; основанъ въ 
1740 г.; рудники его лежать въ сосѣднихъ 
горахъ; жит. въ заводе, сел. 1,677 д. об. п. 
(пр. сп. 1858 г.), въ томъ числѣ раскольни-
ковъ 403 д. ; двор. 288. При заводѣ земли 
24,446 дес , изъ нихъ 20,379 дес. лѣса. 

СВоен. С т . Пермск. г., стр. 99, таб. N 14; Словцова И с т . он. 
Спб., стр. 382). 

Б и к б а р д и н С Е О Ѳ , село (помѣщ.), Перм
ской губ., Осинскаго у., вер. въ 90 къ ю. 
отъ г. Осы, при прудѣ, образуемомъ pp. 
Бикбардою и Солодовкою. Жит. 137 д. об. п. 
(пр. сп. 1858 г.); къ приходу его приписано 
18 деревень съ 2,672 д. об. п. Винокурен
ный заводъ (Дягилева) силою въ 438,000 вед. 

Б и к с а л ъ , порогъ по Зап. Двинѣ, между 
Якобштадтомъ и Роммелемъ, значительнѣйшій 
изъ всѣхъ Кокенгузскихъ. Длина его 5,790 
саж., паденіе 9,84 фут. 

(Stuckenberg, Hydr. I , 218). 

Б и л г и н с к а я бухта на Касп. м.; см. 
Белгииская бухта. 

Б и л и - к у л ъ : 1) В.; иначе Степное, со
леное озеро, Енисейской губ., Ачинскаго окр., 
въ ю.-в. его части, у подошвы Кузнецкихъ 
горъ, въ 10 вер. отъ р. Бѣлаго Юса, по лѣв. 
сторонѣ ея, на выс. болѣе 1,000 ф. Озеро 
окружено гранитными горами; берега его круты 
и каменисты. Окружн. его по однимъ свѣдѣ-
ніямъ 70, по другимъ 40 вер. Вода соленая 
и, кромѣ поваренной соли, содержитъ глау
берову соль. Садка соли бываетъ въ иные 
годы значительная, въ другіе ея совсѣмъ нѣтъ; 
такъ напр. отъ 1772 до 1812 соли совсѣмъ 
не садилось. Въ иные годы изъ озера добы
вали до 130,000 пуд. соли. Въ озерѣ до
вольно рыбы, въ особенности щукъ. Въ 
Б.-к. впадаютъ pp. Туйгумъ или Туйша и 
Тархуджю. 

СПалласа П у т . I I , ч. 2-я, с т р . 469; Свб. в . 1819, V I СШ), 
С 1 9 2 ) ; Степанова Евис. губ. I , 120; E r m a n n , S . П , 47; Г а г е -
мейстера С т . on. I , 264). 

2) Оз., Тобольской губ., Ишимскаго окр., 
на границѣ обл. Сибирскихъ Киргизовъ, въ 
15 вер. къ ю. отъ Петропавловска, на прав, 
стор. р. Ишима. Дл. 10 вер.; Б.-к. состоитъ 
собственно изъ 5 озеръ, раздѣленныхъ пере
шейками и сливающихся въ половодье между 
собою и съ р. Ишимомъ; рыбы въ оз. довольно. 

( С и б . В. 1820, I X , с т р . С Ш -

Б и л И М б а е в С Е І е заводы, Пермской г., 
Екатеринбургскаго у., вер. въ 50 къ з.-с.-з. 

17 
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отъ г. Екатеринбурга, при р. Биимбанхѣ , пр. 
Чусовой, на болыпомъ сиб. трактѣ. Основ, въ 
1730 г. Строгоновьтмъ. Заводовъ два: Верх-
ній и Лижній; на Нижнемъ прожываютъ зо
лото, a Верхніі чугунноплавильный и железо
делательный. Въ 1858 г., на Верхнемъ за
воде плавилось чугуна 440,000 пуд. Чис. 
жит. на Верхнемъ 4,223 д. об. п. (пр. сп. 
1858 г.), 722 дв., къ приходу его принадле
жите 7 дерев, съ 3,244 д. об. п. , всего 7,467 
д. об. п. При Билимбаевскихъ завод. 213,000 
дес. земли, изъ коихъ 112,000 дес. леса. 

(Воен. С т . Пермс. г у б . , стр. 102, таб. N 14; Georgi, Reise im 
Rnss. Reich, В . I I , S. 562; F a l k , Beiträge z. Topogr. Kenntn. 
des RußS. Reichs, I , S. 210; Zerrenner, E r d k . d. Gouv. Perm, 
В . I I , S. 154; G. Rose, M . G. Reise n . d. U r a l , Altaï u. Kasp. M . , 
В . I , S. 124; Л е п е і в в ъ , I I , 215; Г. Ж. 1828, I V , 68; 1831, I , 
443; 1845, I , 190; 1852, I I , 480). 

Б и л ь д ю х и н а , дер. (помещ.), Влади-
мірской губ., Шуйскаго у., въ 2 вер. къ ю. 
отъ Ш у и , при р. Тезе. Ч . ж. 278 д. об. п. , 
41 дв. и 3 кожевенныхъ зав., на которыхъ 
въ 1854 г. выделывалось белой юфти 2,000 
штукъ на сумму 6,000 р. сер. 

(Влад. губ. вѣд. 1855 г . , N 10, стр. 92) . 

В и д ь ш и р с к І Й улусъ, Иркутской губ., 
Балаганскаго окр., на р. Осе, въ 40 вер. отъ 
Бал. Жит. 470 д. об. п. , 117 двор. Здесь 
находится Идинская степная дума. 

Б и д ю л и - а т а Й или Беляули-ата, уро
чище, въ Киргизскихъ степ., Оренб. вед., по
среди Усть-урта, на горе Ирнякъ, съ разва
линами зданія, выстр. изъ каменн. плитъ съ 
кирпичи, сводами. Особенно заметны разва
лины воротъ, храма (мечети) и нѣсколькихъ 
комната; около воротъ находится колодезь 
отъ 30 до 40 саж. глубины. Говорите, что 
въ ясные дни съ развалинъ видны Каснійское 
и Аральское моря. Есть преданіе, что до 
урочища доходили когда-то воды Каспійскаго 
моря и Астраханекія суда здесь разгружа
лись, а товаръ шелъ сухимъ путемъ до Араль
скаго моря. 

(Рычкова топогр. Оренб., ч . I I , с т р . 60 ; Левшвиъ Кнрг. кайс. 
I , 220). 

Б И Д Ю Н Ѳ Т Ъ , гора главн. Кавказе, хр . , 
Тифлисской губ., въ Осетинскомъ окр., къ 
ю.-з. отъ Казбека. Вне. ея 8,035 ф. надъ 
ур. м. по геод. измер. 

(Кавк. Кад. 1858 г . , с т р . 855). 

Б И Д я б и л и - ^ а Й (Вялъвала-чай), р . , Ба-
кинс. губ. Беретъ начало изъ ю.-в. отрасли 
главнаго Кавказскаго хр . , течетъ въ горныхъ 
теснинахъ, потомъ по равнине къ с.-в. и 
впадаетъ въ Каснійское море, после 80 вер. 
теч. Билябили разделяете Кубинскій уез. на 
2 части : северная — покрыта лесами, имеете 

почву черноземную и изобильна водою; юж
ная — глинистая, безводная и богата солон
чаками. 

(Гагенейетера Очер. , с т . 50; Обозр. вд. Закавк., I V , с т . 103). 

Б И Л Я К Ъ , порогъ на Зап. Двине, между 
Якобштадтомъ и Роммелемъ; одинъ изъ Ко-
кенгузскихъ. Протяженіе его до 291 саж., 
паденіе 2,73 ф. 

(Stuckenberg, Hydrogr. I , 217). 

Б и д я р С Е Ъ (Биляръ, Буляръ), пригородъ, 
Казанской губ., Чистопольскаго у . , въ 45 
в. къ ю. отъ г. Чистополя, при р. Билярке, 
пр. пр. Черемшана. Построенъ на развали-
нахъ древняго болгарскаго города Булумера, 
который былъ окруженъ концентрически тремя 
валами; первый, около р. Билярки, имелъ до 
12 вер. въ окр.; около втораго видны разва
лины древнихъ зданій; посреди третьяго на
ходилась высокая кирпичная башня. Въ буг-
рахъ и ямахъ находятъ монеты, съ надписью: 
<Биляръ>. Въ одной грамоте, данной Билярску, 
упоминается о томъ, что на месте его изстари 
находился бусурманской городъ Булымерской 
за Камою рекою, и что Булумеромъ владілъ 
царь Балынь-Гозя, надъ могилою котораго, 
по его смерти, была построена «каменная 
палата». Действительно, въ 3-хъ вер. къ с. 
отъ Билярска, на возвышенности, называемой 
Балангузъ, находятся развалины каменнаго зда-
нія, на плитахъ котораго написаны арабскія 
и татарскія слова. Татары и башкиры счи-
таютъ это место святымъ и приходятъ сюда 
ежегодно на поклоненія. Пригородъ Билярскъ 
основанъ при ц. Алексѣе и заселенъ стрель
цами. Въ 1857 г. въ Бил. было жит. 3,524 
д. об. п . , 352 дв., сельское уч. и ежеяе-
дѣльн. базары. 

( В о е в . С т . Каз. г у б . , стр. 136; свѣд. с п е й . , с т р . 5; Рычкова 
днѳвныя запас. 1769 г. , с т р . 9—14; Казан, г. , Лаптева, стр. 609; 
Ж . М. В . Д. 1840, X X X V I I , 200; 1851, X X X I I I , 68). 

Б и н а г а д ы , дер., Бакинской г. и у., 
при горьк. оз. Бинагады. Въ версте къ з. 
отъ нея небольшіе соляные ключи съ запа-
хомъ сѣрноводороднаго газа, вытекаютъ изъ 
песчаника, въ трещинахъ котораго осаждаютъ 
серу. При деревне 5 нефтян. колодцевъ. Зе
леная нефть вычерпывается два раза въ 
месяцъ и отправляется въ Баку. Глуб. ко
лодцевъ отъ 1 саж. до 3 саж. 

( Г . Ж. 1827 г . , I I I , 53; Воскобовнвкова, с т р . 19, 21, 43; 
Обозр. вд. Закавк. , IV, с т р . 32, 35; Eichwald, Periplua, 284). 

Б и н а р а д к а С т а р а я , село (удвдьн.), 
Самарской г., Ставропольскаго у., въ 50 в. 
къ с.-в. отъ Ставрополя, при р. Бинарадкѣ 
Старой, на почт, тракте изъ Самары въ 
Симбирскъ. Ч . ж. 2,130 д. об. н., 200 дв., 
почт, станція и сельское училище. 
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Б и р ж и , мѣстечко (влад.) (Тышкевича), 
Ковенской г., Поневѣжскаго у., подъ 5 б ° 1 2 ' 
с. ш. и 4 2 ° 2 5 ' в. д., въ 63 в. къ с.-в. отъ 
у. г-да, при р. Опощѣ и озерѣ, и въ оосѣд-
ствѣ съ гипсовыми холмами, замѣчательншш 
по своим* проваламъ и обвалившимся пеще-
рамъ. На мѣстѣ нынѣшпяго мѣстечка, въ нач. 
X V в., стоялъ замокъ для защиты мѣстности 
отъ ливонскихъ рыцарей; въ полов. X V I в. 
онъ принадлежал* Яну Радзивиллу, имѣвшему 
титулъ князя Бирженскаго и Дубинкішскаго. 
Биржи были раззорены во времена войнъ Стеф. 
Баторія. Въ концѣ X V I в. здѣсь выстроен* 
крѣпкій каменный замок*. Въ 1625 г. король 
шведскій Густав* Адольфъ взял* и разграбил* 
Биржи. Въ 1655 г. шведы овладѣли снова 
Биржами, но въ 1657 г. сдались гетману 
Гонсевскому. Въ 1701 г. Петр* I и король 
Август* II имѣли здѣеь свиданіе, для перего
воров* относительно войны съ шведами; въ 
1702 г. заиокъ взят* Еарломъ X I I . Въ 1744 
г. мѣстечко получило жалованную грамату 
отъ короля Августа III, а въ 1790 г. отъ 
Станислава Августа. Нынѣ здѣсь 2,682 д. 
об. п., изъ нихъ 1,263 правосл., 779 католик, 
и 640 евреевъ (пр. сп. 1858). Въ Биржах* 
костел*, 2 богадѣльни, магазин* и 8 лавокъ, 
ярмарка, а близъ мѣстечка на прав, берегу р. 
Еглона уцѣлѣдъ еще старый замокъ Радзиви-
ловъ. Въ Биржанской вотчинѣ Тышкевича 
4,556 д. м. п. врем.-обяз. крестьян*, 684 
дв., 11,600 дес. земли. 

СГород. пос. ч . П , стр. 532; г. Ж. 1844, I , с т р . 326; А ф а 
н а с ь е в ! , Ковенс. г . , 689; Starez. P o l . , I I I , 453—458). 

Б и р И В у Д Ь , р . , Томской г . , пр. пр. 
Кіи, беретъ начало изъ высоких* отрогов* 
Кувнецкаго Алатау, состоящих* изъ гранита, 
діорита и известняка. Направленіе къ с.-з., 
дл. теч. 30 вер. На Вир. въ 1828 г. въ 
первый раз* было открыто золото екатерин
бургским* купцом* Поповым*. Все количество 
добытаго на Б. до 1860 г. золота прости
ралось до 37 х/г пуд. 

( Г . Ж. 1837, I , 261, 510; С. О. С . Гагснеяетера, ч. I , стр. 
207; Щуровскаго, А д т . , е т р . 253, Tchiliatcueff, стр. 223; Поче
т н а ВТ, В. Г . 0. 1800, Х Х Ѵ Ш , нзод. 17; Кони. Газ. 1837, N 29). 

Б и р с к а я , дер., Енисейской губ., Мину-
синскаго окр., на протокѣ Енисея, въ 64 в. 
отъ Минусинска. Жит. 352 об. п . , 61 дв., 
часовня и пристань для барок*. 

Б и р С Е І Й род*, из* племени тюркскаго, 
Енисейской губ., Минусиаскаго окр., вѣдомс. 
Іюсской инородной управы, состоитъ изъ 22 
улусов* и 17 станицъ, селъ и деревень. 
Улусы, въ числѣ 1,160 д. об. п . , кочуют* 
при pp. Быгысѣ, Туимѣ , Айдорокѣ, Бульгу-

штыкѣ, Тульгучул*-, Ульгуташѣ, Карымѣ, Ка-
лышѣ, Сонѣ , Шарынѣ , Бейбулукѣ, Ербѣ, Вирѣ, 
Усть-коксѣ, Солбѣ и Сыдѣ , и при оз. Бере
зовом*, Терпяколѣ и Морчалыкалѣ. Осѣдлые 
живутъ, въ числѣ 241 д. об. п . , преимуще
ственно по р. Енисею. 

Б и р с к ъ , уѣзд. г-дъ Оренбургской губ. 
I. Городъ, в* 103 верстах* къ с.-з. отъ 

губернскаго города, при впаден. р. Солихи 
въ Бѣлую. Оспованъ въ X V I в., для за
щиты отъ набѣговъ башкирцевъ. Въ 1760 
году, по свид. Рычкова, в* пригородѣ было 
3 церкви и до 700 дои. В * 1781 Бирскъ 
сдѣланъ уѣзд. г-мъ Уфимскаго намѣстничества. 
Въ 1860 г. жит. было 2,613 д. об. п. (куп
цов* 295, мѣщанъ 1,590), правосл. исповѣд. 
Церквей 2, домовъ 401, лавок* 54, площадь 
1 , улиц* 2 3 , уѣздное и приход, училища и 
больница. Въ 1858 доходы были до 3,800 
р . , каниталъ запасный 9,416 р. Фабрик* и 
заводов* нѣтъ. Жители занимаются хлѣбопа-
шеством*, звѣриною ловлею и мелочною тор
говлею; ремесленниковъ было въ 1860 г. только 
33. Торговля города незначительна. Въ 1860 
г. выдано торговых* свидѣтельствъ 127. Бы
вают* двѣ ярмарки в* году; на нихъ казан
ские, самарскіе, уфиискіе купцы привозят* мѣха, 
металлическія издѣлія, хлѣбъ, рыбу, лѣсныя 
цроизведенія, булажныя и шелковыя издѣлія, 
всего на 200,000 р. сер. 

СРычвовъ, топ. Op., I I , 199; Матер, дд» с т . 1839, I I , 32; В. 
С т . Ореяб. г . ; Черемніансвій, Оренбург. г . ; Арсевьевъ, очер. 
Россін, стр. 480, 483; Ж. M. В. Д. 1844, У Н , 48S). 

II. Бирскій уѣздъ въ сѣверяой части 
Оренбургской г . , въ низовьяхъ Бѣлой и по 
Уфимским* покатостям*. Прос. уѣзда 448'/г 
кв. мил. или 21,700 кв. вер. Поверхность 
уѣзда волниста, особенно восточ. его часть, 
гдѣ отроги Уральскаго х р . , сопровождая те
чете pp. Юрезеня и Ая, входят* въ Бирскій 
у. Возвышенности эти, впрочем*, не достигают* 
значительной высоты. Уѣздъ орошается систе
мою водъ р. Бѣлой, которая проходить че
рез* ю.-з. угол* уѣзда и на границѣ Бирскаго 
и Мензелинскаго у. впадает* въ Каму, ко
торая отдѣляетъ Бирскій у. отъ Вятской губ. 
Бѣлая въ уѣздѣ судоходна; на ней имѣются 
пристани въ г. Бирскѣ и въ сс. Березовѣ и 
Андреевкѣ. Изъ притоков* Бѣлой замеча
тельны: Уфа, с* притоком* своим* Юре-
зень, проходящая черезъ всю восточную часть 
уѣзда; Биръ и Танымъ съ прав, ст., Сюнъ съ 
лѣвой. На сѣверѣ уѣзда протекает* р. Буй, 
прит. Камы. Озер* считается до 128, изъ 
нихъ самое значительное Больше, на лѣв. 
сторонѣ Уфы, выше Елдяцкой крѣп., осталь-

* 
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ныя озера раскинуты по лѣв. беретамъ Камы, 
Бѣлой и Уфы. Въ уѣздѣ есть соленые ключи, 
извѣстные подъ именемъ Уржумовскихъ, близъ 
дер. Уржумовой (см. это). Въ 1860 г. въ 
уѣздѣ было, кромѣ г-да, ч. ж. 271,603 д. 
об. п. (136,326 м. п .) ; на кв. милю съ го
родомъ 612 жит. Въ числѣ жит. дворян* 458 
об. п., крестьянъ каз. 2 8 , 4 9 1 , удѣл. 3 0 , 0 1 6 , 
временно-обяз.: двор. 630, крестьянъ 6,995, 
заводскихъ 4 ,538; инородцевъ 200,262. Пле
мена инородцевъ: \) Башкиры,ъъчтяѣ 115,000 
д. об. п., состоятъ изъ двухъ кантоновъ X I и X I I , 
находятся въ вѣдѣніи кантонныхъ попечителей 
изъ штабъ-офицеровъ и кантонныхъ началь-
никовъ изъ Башкировъ; 2) Мещеряки, разбро
саны по всему уѣзду, ихъ въ уѣздѣ считается 
до 30,000 д. об. п . ; 3) Тептяри живутъ 
разбросанно по всему уѣзду; 4) Черемисы до 
30,000 д. об. п. ; 5) Вотяки до 15,000 д. 
об. п. Большинство населенія, а именно 148,000 
д. об. п. магометанской вѣры; идолопоклон-
никовъ 56,000 об. п., раскольниковъ 800, едино-
вѣрцевъ 490; остальные правосл. испов. Маго
метанству придерживаются башкиры и меще
ряки, идолопоклонничеству—черемисы, вотяки 
и тептяри. Жители размѣщались въ 1,230 
поселкахъ; болыпихъ селеній мало. Жители пре
имущественно занимаются земледѣліемъ, ското
водствомъ, пчеловодствомъ, лѣсными промы
слами, отчасти звѣриною ловлею. Земледѣліе 
развито въ южной части у-да и несравненно 
менѣе въ лѣсной сѣверной. Въ сѣвер. части 
исключительно сѣется рожь и овесъ, въ южной 
же пшеница, ячмень, просо, греча. Пахатн. 
земли 216,000 дес. Въ 1857 посѣяно хлѣба j 
111,000 четв., собрано до 522,000 четверт. 
Въ пользов. каз. крестьянъ 109,000 дес , да 
въ собственности до 59,000, итого на душу 
м. п. болѣе 12 десят. Лошадей въ уѣздѣ, по 
свѣд. 1860 г. , до 130,000 башкирской по
роды; рогатагѳ скота до 50,000 гол.; овецъ 
простыхъ до 150,000. Сѣна собирается до 
2 6 , 0 0 0 , 0 0 0 луд., особенно хороши луга по 
р. Бѣлой. Огородничествомъ занимаются въ 
селеніяхъ, пограничныхъ съ Пермской губ., 
куда отправляютъ на продажу огурцы и лукъ. 
Лѣсные промыслы въ лѣсистой сѣв. и с.-в-ой 
частяхъ уѣзда весьма развиты. Подъ лѣсами 
въ у-дѣ 1,656,000 д е с ; главныя лѣсныя по
роды въ сѣв. части уѣзда: ель, пихта, сосна, 
береза и т. п., а въ ю.-з. части: липа, береза 
и дубъ. Въ у-дѣ строятъ суда на р. Бѣлой, 
дѣлаютъ дуги, сани, колеса, приготовляют* 
смолу, деготь, поташъ, лыки, рогожи и т. п. 
Башкирцы X I кантона занимаются продажею 
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лѣса, сплавдяемаго по р. Бѣлой. Пчеловод
ствомъ преимущественно занимаются башкирцы 
и мещеряки. Медъ свозится наБирскую ярмарку. 
Башкирцы и мещеряки занимаются также охо
тою на медвѣдей, волковъ, лисицъ и птицъ: 
тетеревовъ, рябчиковъ, куропатокъ, перепе-
ловъ. Заводовъ въ у-дѣ въ 1860 г. было: 2 
винокуренныхъ (въ с. Атасякѣ лучшій за
водъ въ губерніи), чугунолитейныхъ 2 (не
значительны), поташныхъ 13. Кромѣ того, 
нѣкоторые крестьяне имѣютъ неболыпіе коже
венные заводы. Торговля уѣзда сосредото
чивается на 13 ярмаркахъ въ 10 селеніяхъ; 
самыя значительныя въ сс. Новотроицкомъ (въ 
д. Св. Троицы), Березовкѣ (6 дек.), Аскинѣ 
(21 сент.). Н а ярмарки привозится товаровъ 
на сумму отъ 160,000 р. до 200,000 р. с , 
продается отъ 30,000 р. до 70,000 р. Глав
ные предметы торговли: дѣсныя издѣлія, звѣ-
риныя шкуры, медъ, кожи и разныя сельскія 
произведенія. 

j ( Б и б і і о г р . с м . Оренб. г . ) . 

і Б и р у т а , холмъ, Курляндской губ., Газен-
потскаго у., близъ мѣстечка Полангена, на 
берегу моря. На этомъ холмѣ существовало ка
пище литовской богини Прауримы; здѣсь жрицы 
(одна изъ верховныхъ называлась Бирута, и 
впослѣдствіи сдѣлалась женою Литовскаго кня
зя Кеистута) поддерживали на высокой баш-
нѣ неугасаемый огонь— <зничь>. Крестовые 
рыцари, по взятіи Полонги, обратили башню въ 
маякъ, оставивъ жрицъ хранить огонь. Въ 
настоящее время гора покрыта густымъ со-
сновымъ лѣсомъ; на вершинѣ ея находятся ка
толическая каплица и домикъ пограничной стра
жи, а на с.-в. скатѣ еврейское кладбище. 
Слѣдовъ капища и даже преданій мѣстныхъ 
жителей нѣтъ никакихъ. 

( С п б . вѣд. 1838 г. N 223; АФавасьевъ, Ков. г . , стр. 712). 

Б и р ш т а н ы , мѣстечко (каз.), Виленской 
г., Трокскаго у., въ 67 в. къ з. отъ Трокъ, 
при р. Нѣманѣ. Оно было прежде литовскимъ 
посадомъ; здѣсь находился охотничій княже-
скій замокъ, въ которомъ жили в. кн. Ви-
товтъ, а въ 1473 г. Казнміръ Ягеллонъ съ 
своими семействами. Охотничій замокъ, по пре-
дааію, построенъ былъ на песчаномъ холму 
іПиллисъ>, находящемся къ ю. отъ мѣста. 
Нынѣ здѣсь ч. ж. 234 д. об. п. , 52 дв., ми
неральный воды и католическій костелъ. Ми
неральный воды сдѣлались извѣстны съ 1840 
г., и хотя посѣщались больными, но до 1856 
не были устроены; съ 1856 г. устройством* 
ихъ занялась частная компанія. Воды принадг 
лежат* къ числу соленых*; употребляются 
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внутрь и снаружи; имѣютъ дѣйствіе разрѣ-
шающее, уснокоивающее, слабящее и моче
гонное. Онѣ помогаютъ въ геморроѣ, мѣсяч-
ныхъ очищеніяхъ, колтунѣ, золотухѣ, и др. 

(Город, пос. ч . I , с т р . 192; Грумъ, опис. винѳр. вод., стр. 
289; Коревъ, Виден, г., стр. 228—232; Ваденс. губ. вѣд. 18S8, N 2 4 ) . 

Б и р ь , у татаръ Бюрса или Болчъя-вода, 
р., Оренб. г., пр. пр. Бѣлой; выгекаетъ изъ 
неболыпаго озера въ Бпрскомъ у., Оренбург
ской г., влѣво отъ почт, дороги изъ Уфы въ 
Пермь, вер. въ 12 къ з. отъ дер. Артакулъ, 
направляется къ го., дойдя до границы Уфим-
скаго у., поворач. къ з., и сохраняя это об
щее направленіе впадаетъ въ 9 вер. ниже г. 
Бирска въ р. Бѣлую. Дл. теч. ея до 120 в., 
шир. отъ 5—20 саж., глуб. отъ 1—2 саж. 
Берега вообще открытие, дно песчаное; при 
устьѣ рѣка никогда не замерзаетъ отъ на
ходящихся здѣсь пороговъ, черезъ которые 
вода имѣетъ значительное стремленіе. На этомъ 
мѣстѣ зимою во множествѣ водятся дикіе гуси 
и утки. Н а берегахъ Бири видны остатки 
древнихъ Чудскихъ городищь, напр. Чертово 
городище, Акбашево и друг. 

(Stuckenberg, H y d r . , V , 627; Черѳншанскій, Оренб. г . , стр. 
42; Матер, ддя ст. 1839, отд. I I , стр. 18; в . Ст . Оренб. г., стр. 13). 

Б и р ю к с а , р. въ Алтаѣ, лѣв. пр. Кату-
ни. Беретъ начало тремя источниками изъ 
Холсунскихъ бѣлковъ, изъ которыхъ южный 
и самый значительный называется Карыгомъ. 
Напр. къ с.-з. Дл. теч. 40 вер. Съ Вир. есть 
перевалъ черезъ Холсунскіе бѣлки на ІПиха-
лиху, лѣв. пр. Черновой (пр. пр. Бухтармы). 

(ОѳЫег Ubers. , p. 493). 

Б и р ю л е й , село, Казанской г. и у., съ 
кожевеннымъ зав.' (куп. Юнусовыхъ), на ко-
торомъ въ 1860 г. выдѣлано 65,000 козло-
выхъ кожъ на 60,000 р. сер., при 121 рабоч. 

Б и р ю л ь с к а я слоб., Иркутской г., Вер-
холенскаго окр., н а р . Ленѣ, въ 60 вер. отъ 
Верхол. Жит. 1,684 д. об. п., 130 двор., при
ходе, училище. 

Б и р ю с с а , р., Иркутской и Томской губ.; 
образуетъ, по сліяніи съ р. Удою, р. Тасѣеву, 
лѣв. пр. Ангары. Бер. начало въ Саянекомъ 
х р . , въ Нижнеудинскомъ окр. (гдѣ она носить 
еще названіе Оня). Два истова ея извѣстны 
подъ именами Болып. и Мал. Бирюссы. Они 
лежать въ дикихъ Саянскихъ горахъ на В Ы 
С О Т Е не менѣе 3,500 ф. Одна изъ вершинъ 
Саянскихъ горъ Бирюссжской группы подни
мается до 6,200 р. ф. абс. выс. общее на
правл. Вир. къ с , а въ нижней части теченія 
къ с.-з. Дл. теч. до 400 вер., шир. въ ниж
нихъ частяхъ 200 саж., глуб. 7 фут. Р * к а 

j богата рыбою ; на многочиеленныхъ ос-хъ 
< ея растетъ много хмѣля, черемухи и топо

лей, а на берегахъ — сибирскаго ревеню. У 
Карагаса, въ 130 вер. отъ Нижнеудииска, на 
Б. ломается слюда. Берега рѣки состоять: 
лѣв. преимущественно изъ известняка, перѳ-
межающагося съ глинистыми сланцами, пра-

I выи изъ діорита. Значитеіьн. притоки: Та-
I іулъ (или Гунаръ въ 200 вер. дл.), Тумак-

шетъ, Пойма и Aua. По Б. кочуютъ Кара-
гассы. Верховья Бирюссы нріобрѣли большое 
значеніе со времени открытія на нихъ бога-
тыхъ золотыхъ розсыпей. Розсыпи эти нахо
дятся по Больш. Бирюссѣ и притокамъ ея 
Хормѣ и Катышиндигерѣ. Въ теченіи 8 лѣтъ 
(съ 1838 по 1845 г.) на всей системѣ Б. 
Бирюссы добыто золота 654 пуд., т. е. сред-
нимъ числомъ по 82 пуд. въ годъ. Кажется, 
въ последнее десятилѣтіе количество золота, 
добываемаго на Бир., уменьшилось; такъ напр. 
въ 1854 г. добыто на всей системѣ р. Би
рюссы 28 пуд., а въ 1855 г. 28*/а пудовъ. 
Въ 1848 г. чаетныхъ Бирюссинскихъ золо
тыхъ промысловъ было 10 (3 принадлеж. Аста-
шеву, 2 Резановымь, 2 Ковалевскому, 1 Куз
нецову, 1 Пономареву, 1 Бабушкину). 

(Gmelin Sib. В . I , 394; Падласа п у т . I I I , ч. 1-я, стр. 9, 129, 
427; Georgi В . I I , р . 509; Пестова Енис. г. 20; Степанова Еннс. 
г. 1, 39-, В. П. отъ ІІрк. до Москвы 30; Г. Ж . 1836, 11, 203; 1842 
N 10; 1844, I V , 231—242; Stuckenberg, Hydr. I I , 659; Сдовцова 
I I , 208; Риттера Азія I I I , 456; Спасскаго опис. съ черт. Свб. 
з. 1849, стр. 18; Hofman въ В. в В. В. X I I , 113, 138; 3. С в б . 
О. I I , пр. 2; I I I , пр. 3; Гагекевстера с т . об. I , 122). 

Б и р ю с с и н с к а я : і)дер.,Иркутскойгуб., 
Нижнеудинскаго окр., на р. Бирюссѣ и больш. 
сибир. травтѣ, въ 158 вер. къ с.-з. отъ 
Нижнеуд. Жит. 787 д. об., 104 дв., этапн. 
лазаретъ. Здѣсь бываетъ перекладка купече-
скихъ чайныхъ транспортовъ. 

2) Дер., Енисейской губ., Красноярскаго окр., 
на р. Енисеѣ, въ 50 вер. выше Красноярска; 
замечательна по пещерамъ, находящимся вбли
зи деревни въ известнякахъ, составляющихъ 
береговые обрывы на пр. стор. Енисея. Пе
щеры эти трудно доступны, потому что ле
жать высоко въ горѣ. Въ одной изъ этихъ 
пещеръ, имѣющей 16 саж. дл., Гмелинъ ви-
дѣлъ множество црекрасныхъ ледяныхъ ста-
лактитовъ. Къ этой пещерѣ высѣчено въ горѣ 
6-ть лѣстницъ; подъемъ по нимъ имѣетъ 50 
саж. выс. 

(Gmelin Sibir. В . I , 374-380; Сиб. В. 1819, V I (183), (188); 
Пестова Еннс. г. 74) . 

Б и р ю с с ы — восточно-туркское племя Са-
янскаго нагорья; кочевало въ древности на р. 
Бирюссѣ , которой и сообщило свое названіе, 
a впослѣдствіи перешло на систему Абакана, 
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гдѣ быю поеѣщено Палласоиъ на р. Тіѣ . 
Бир. говорили въ то время испорченнымъ та-
тарскимъ ЯЗЫЕОМЪ, придерживались шаманству 
и занимались преимущественно звѣринымъ про
мыслом*. Нынѣ Бир. исчезли; они вѣроятно 
смѣшались съ Еачинцами. Бир. раздѣлялись 
на нѣсколько ПОЕОЛѢНІЙ, какъ-то КаргинсЕое, 
Кобійское и КаинсЕое. 

СГеоргн оп. пар. I I , 16S; С в б . В. 1819, V , 10, Риттера Азія 
I I I , S05). 

Б и р Ю Ш Й , ос-въ въ с.-з. части Азовсваго 
м., при входѣ въ Утлюцкій лиманъ, служить 
продолженіемъ (въ с.-з.) Ѳедотовой  косы, отъ 
которой отдѣляется узкимъ протокомъ. Дл. ос-ва 
отъ с.-в. къ ю . - з . 10 вер., шир. до 2 вер., 
площадь до 10 кв. вер. Бирючій ос-въ нахо
дится подъ 4 6 ° 7 ' с. ш. и 5 2 ° 2 2 ' в. д. По 
образованію своему, онъ ничѣмъ не отличается 
отъ  Ѳедотовой  косы. 

(Будищева морс, путев. 1808, стр. 207; Лоція Азовс. м. 
с т р . 38, 98). 

Б и р Ю Ч К О В С К а я пригородная слобода 
г-да Бирюча, Воронежской губ., при р. Би-
рючкѣ. Чис. жит. 532 д. об. п., 93 двор, 
и 4 винокуренныхъ завода: 1) Братченкова, 
силою въ 28,000 вед.; 2) Рѣзникова, силою 
въ 270,000 вед.; 3) Крикловенскихъ, силою 
въ 32,000 вед., и 4) Черторижскаго, силою 
въ 34,000 вед. 

Б и р ю т ь , уѣздн. г-дъ Воронежской губ. 
I. Г-дъ, въ 154 вер. къ ю.-ю.-з. отъ Во

ронежа, подъ 5 0 ° 3 9 ' с. ш. и 5 6 ° 5 ' в. д., 
при верховьяхъ рѣки Тихой Сосны, пр. пр. 
Дона. Селеніе возникло на мѣстѣ г-да, какъ 
полагают*, въ X V I I в.; оно сдѣлано уѣзд. г-мъ 
Воронежсваго намѣстничества въ 1779 г. Въ 
статист, показан. Бирюченскаго уѣзднаго су
да 1782 г. значится, что внутри города 
былъ замок*, огороженный палисадом*, съ 4 
башнями и двумя воротами; в* настоящее вре
мя не осталось никаких* слѣдовъ замка. Въ 
1860 г. въ г-дѣ было ч. ж. 4,247 д. об. п. 
(купцовъ 287, мѣщанъ 1,392). При г-дѣ че
тыре слободы: Дубовская съ 86 двор, къ во-
сточ. стор., Бирючковская съ 93 двор, съ сѣв. 
стор., Землянекая съ 130 дв., съ ю.-з. стор. 
и Засосенская за р. Тихою Сосною съ 378 
домами. Церквей въ г-дѣ 4, улиц* 8, переулков* 
17, площадей 3, лавок* 62, вин. погребов* 2, 
пит. домов* 3, постоялых* дворов* 8, учи
лищ* 4 (2 уѣздныхъ—свѣтское н духовное, 
и 2 приходскихъ), небольшая городская боль
ница, богадѣльня на 7 челов. и острогъ. Земли 
городск. 385 дес. Доходы г-да до 1,936 руб., 
запасный капит. 38 ,049 р. (по свѣд. за 1858). 

— Б И Р Ю Ч Ь 

Торговля г-да незначительна. Фабрикъ и за
водовъ нѣт*. Ремесленников* в * 1 8 6 0 г. было 
157 (85 мастеров*). Кромѣ еженедѣльныхъ 
базаров*, бывают* 4 незначительный ярмарки, 
на который привозится товара не бодѣе какъ 
на 12,000 р. с. на каждую. Въ 1860 г. тор
говыхъ свидѣтельствъ выдано 71 (43 купечес). 

(Бодховнтввова on. 181; В . Ст . Воров, г . 79—82; Городе, 
пос. 1860, I , 431; Вор. губ. вѣд. 1880, N 81 в 82; 1886, N 18; 
Х о з . в общ. у с т . г-ъъ 1888). 

II. Бирючинскій уѣздъ, въ ю.-з. части Во
ронежской губ. Простр. у-да 80 кв. м. или 
3,873 кв. вер. Поверхность слегка волни-. 
стая, почва черноземная; лѣсовъ мало, а имен
но во всем* у-дѣ не болѣе 46 ,000 десят. 
Судоходных* рѣкъ нѣтъ; р. Осколъ перере
зывает* зап. угол* уѣзда; р. Тихая Сосна бе
ретъ здѣсь начало близъ сел. Верхнесосенки; 
изъ притоковъ ея замѣчательна р. Усередь; 
остальныя рѣчки незначительны. Ч . ж. въ 
уѣздѣ, кромѣг-да, 184,715 д. об. п. (92,552 
м. п.), изъ нихъ дворянъ 390, крестьянъ каз. 
6 4 , 6 0 3 , вр.-обяз. крест. 105,281, двор. 6 ,383. 
Всѣ православн,, кромѣ 249 раскольниковъ, 
98 католиков*, 90 лютеран, и 23 евреев*. 
На кв. м. съ г-мъ 2,362 жит. Поселковъ 111, 
съ 23,250 дворами и 63 церквями. Главное 
занятіе жителей хлѣбопашество. Пахатныхъ 
земель до 250,000 дес. Въ пользованіи госуд. 
крестьянъ состоитъ 123,000 д е с , т. е. около 
4 дес. 'на д. м. п. Въ послѣднее 10-тилѣтіе 
высѣвадось озимаго 50,000 четверт., яроваго 
120,000; получалось озимаго 200,000 и яро
ваго 480,000 четвер.; въ у-дѣ въ большом* 
количествѣ разводятся подсолнечники, особ
ливо въ слоб. Алексѣевкѣ, жители которой 
преимущественно заняты выдѣлкою подсол-
нечнаго масла. Въ 1860 году считалось въ 
уѣздѣ 37,800 лошадей, 30,200 головъ ро-
гатаго скота, 30,230 овец, тонкор., 37,900 > 
овецъ прост., 22 ,200 свиней, 2,300 коз*. 
Мѣстные промыслы жителей ограничиваются 
дѣланіемъ глиняной посуды, выдѣдкою кожъ, 
перевозом* купеческихъ товаровъ и т. п. Въ 
1860 г. заводовъ въ уѣздѣ было 8 1 , изъ 
коихъ главные: салотопенныхъ 4 (до 66,180 
руб. сер.), именно: въ с. Ваіапановкѣ (на 
2,125 р.) , слоб. Алексѣевкѣ (на 4,000 р. сер.), 
въ Пожидаевской пустоши 2 (на 60,000 р.); 
винокуренныхъ 17 (448,812 ведръ на 220,000 
рубл. сер.), свеклосахарныхъ 1, въ с. Голо-
фѣевкѣ (на 920 руб. серебр.), маслобойных* 
51 (на 1#1,070 рубл. сереб.). Ярмарок* въ 
уѣздѣ бываетъ 47 въ 15 селеніяхъ и зашт. 
гор. Ливенскѣ; предм. торговли: бумажный и 
шелковыя иатеріи и разные волоніальные и 
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мелочные товары, лошади, рогатый и мелкій 
скотъ. Годовые обороты всѣхъ ярмарокъ про
стираются до 770,000 руб. сер. 

СБпбдіогр. с м . Воровеяс. г у б . ) . 

Б и р ю Ч И Н С К І Ѳ пороги на р. Онегѣ, Ар
хангельской губ., Онежскаго у-да; они окан
чиваются немного выше г-да Онеги. Рѣка те
четъ здѣсь между крутыми и скалистыми об
рывами. 

CStuckenberg H y d r . I I , 93). 

Б и р ю Ч Ь Ѳ , озеро, Астраханской губ. и 
у., къ ю.-з. отъ города, назначено прави-
тельствомъ для отпуска горькой соли. Соль 
Бирюч, оз. содержитъ: повареной соли 6 8 % , 
сѣрнокислаго натра 22°/о, хлористаго магнія 
2°/о, воды 8°/о. 

СЖур. М в в . Вв. Дѣлъ, 18S9 г . , ч. 39, отдѣл. I I I , cip. 13). 

Б и р ю ч ь и соляныя озера, Тавр, г.; см. 
Геническія сол. озера. 

Б и р ю ч ь я К О С а , островъ на Каспий
ском* ж., близъ устья р. Терека, подъ 4 3 ° 4 3 ' 
с. ш. и 6 б ° 8 ' в. д.; дл. отъ в. къ з. Ю в е р . , 
шир. отъ 2—3 в.; берега его отлоги, среди
на нѣсколько возвышена. Северные берега 
подмываются волненіемъ, почему въ 1840 г. 
вдоль берега сдѣлана забойка, на протяженіи 
165 На ос-вѣ помещаются: таможенная 
застава и карантинъ, перенесенные сюда въ 
1831 г., брандвахта, частная ватага, церковь, 
казармы и нисколько небольших* садов*. При 
о-вѣ находится рейдъ, извѣстный подъ име
немъ Ямнаго. 

СКавк. Кал. 1856 г . , с і р , 123; В. Г . Об. 1854, кв. 2, стр. 
134; В а ѳ г , К а в р . Stud., S . 91; Астр. г. вѣд., 1850, К 40; Вере-
зинъ, д у т . , с т р . 17). 

Б и с ѳ р с к і й чугуноплавильный и желе
зоделательный заводъ (кн. Бутера), Пермской 
губ. и у., вер. въ 160 къ в.-с.-в. отъ города 
Перми, на зап. склонѣ Уральс. хр. , при pp. j 
Бисерской и Койвѣ, основанъ въ 1786 г. 
Чис. жит. 1,264 д. об. п. (по пр. сп. 1858 г.), 
248 дворовъ. 

С В . Ст . Пермс. г . , с т р . 99, твб. N 17; Геолог, опвс. Европ. 
Россів, Мурчисона, ч. 2, стр. 35; Г. Ж. 1831, I I , 44). 

Б и с ѳ р т с к і й чугуноплавильный и желе
зоделательный заводъ, Пермской губ., Красно-
уфимскаго у., въ 110 вер. къ с.-в. отъ г. 
Красноуфимска, при пруде реки Бисерты, при
тока Уфы, а ручьях* Каменке и Мельнич-
ноиъ. Основанъ въ 1761 г. и принадлежитъ 
Демидовымъ; въ 1858 г. на немъ выплавлено 
115,083 пуд. чугуна. Чис. жит. 3,833 д. 
об. п. (по-пр. сп. 1858 г.), 570 дворовъ, 2 
церкви. Къ заводскому приходу приписаны 3 
деревни съ 146 д. об. п., и Ниже-Сергинскій 
заводъ съ 12 д. об. п.; всего въприходѣ 3,993 

д. об. п. При заводе 89,816 дес. земли, изъ 
коихъ 81,000 дес. леса. 

СВ. Ст . Пермсв. г . , отр. 99, таб. N 14 в 17; И. обоз. Свб. 
Словцова, 373; Beiträg, %. Topogr, Kenntn. d. Eus. Kelch. F a l k , 
В . I , S. 215; Гора. Журн. 1860 г. , ч . I ; Л е п е і в в г , П , 221). 

Б и с е р т е к о е , село (каз.), (по прих. сп. 
названо крепостью), Пермской губ., Красио-
уфимскаго у . , въ 50 верст, къ с.-в. отъ г. 
Красноуфимска, при р. Тюсле и Бисерте, на 
главномъ сибирскомъ тракте; чис. жит. 1,338 
д. об. п. (пр. сп. 1858 г.), 186 дворовъ. 

СВ. С т . Перм. г . , с. 107; Зыряновъ, от-ь Кам. аав. до Перми, 
стр. 15). 

Б и с с е р т ь , р. , Пермской губ., пр. пр. 
Уфы. Беретъ начало на зап. склоне Урала въ 
Красноуфимскомъ у.; направл. къ с.-з., а въ 
низовьяхъ къ ю.-з., дд. теч. до 120 вер. Шир. 
отъ 7 до 14 саж., глуб. 2 ф., быстрота теч. 
средняя, дно песчаное. Берега мѣстами кру
тые, преимущественно лесистые. 30 вер. ни
же истока находится Виссертскій заводъ; здесь 
строятся суда и весною мегаллъ по Биссерти 
сплавляется въ Каму. 

Cbepeohin К . I I , 221; Stuckenberg Hydrogr. У , 622; В. Ст . 
Перм. г . , стр. 53; Zerrener Perm. I , p. 104). 

БИТЮГЪ, p. , Тамбовской и Воронеже, губ., 
лев. прит. Дона, беретъ начало въ юж. части 
Тамбовскаго у., выше с. Араповки, течетъ 
сначала къ е., потомъ круто поворачивает* на 
з., а далее течетъ черезъ Усманскій и Бобров-
скій у-ды, при общем* направл. къ ю.-ю.-з. 
Бит. впадаетъ сперва въ Черкасское оз., про
тивъ с. Колодежнаго, а потомъ въ Дон* въ 
Павловскомъ у. Правый берегъ его несколько 
возвышен*, состоитъ изъ глины и песка, по
крыт* небольшими перелесками и болотами; 
левый низменный и степной. Дл. теч. Битю
га до 250 в., шир. отъ 5 до 40 саж., глуб. 
отъ 1 до 3 саж., дно иловатое и глинистое, 
теченіе медленное, по реке много мельниц*. 
Гдавн. притоки Чамлыкъ иЕртиль. Река Битюг* 
(въ кн. Бодын. Черт. стр. бОБетюгъ) имеет* ис
торическое значеніе; она съ 1686 г. была гра
ницею Россіи и въ это время берега ея были 
заселены переселенцами из* Воронежа, Ельца 
и Коротояка. Въ 1699 году по Битюгу по
селены дворцовые крестьяне. Въ 1701 г. изъ 
Ярославской г. выселено сюда еще 1,021 дв., 
но эти посдедніе переселенцы частію бежали, 
частію вымерли. 

(Болювитнвов-ь, Ворон, г . , стр. 15, 31, 160; Ж. М. В . Д. 
1836, X X I I , стр. 203; Второвъ, првлож. вт, этногр. альбому Вор. 
г., с т р . 26; Stuckenberg, Hydr. I I I , S . 192; В. Ст . Воров, г . , 
с т р . 16; Очер. Ворон, г . , кн. I , стр. 10, 78). 

БИЧВИНТСКІЙ монастырь, Кутаисск. 
ген. губ., въАбхазіи, на берегу Чернаго моря; 
здесь великолепная церковь съ куполом*, по-
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строенная императором* Юстиніаномъ. Во [ 
времена абхазских* царей здѣсь было католи- ! 
чесвое епископство; монастырь занустѣлъ съ 
тѣхъ поръ, какъ абхазцы приняли магометан
ство. Полагают*, что Бичвинтскій монастырь 
построенъ на мѣстѣ древней Никопсіи, гдѣ 
было похоронено тѣло A n . Симона Канонита, 
пришедшаго в* Абхазію для проповѣди съ 
св. Андреем* Первозванным*. Около монастыря 
корабли могут* стоять безопасно въ бухтѣ, 
.которая открыта совершенно съ ю.-з. 

(Broseot Descr., p. 407; Стат. описав. Закаев, кр. Евецкій, 
отр. S, 86). 

В й ч у р а , село, Забайкальской обл., Верхне-
удинскаго окр., вер. въ 160 къ ю. отъ г. Верхне-
удинска, при р. Бичурѣ. Чис. жит. 2,176 д. 
об. п. (по пр. сп. 1858), изъ нихъ 2,000 рас
кольников* и 176 д. об. п. единовѣрцевъ. 

Б и т г у р г а , дерев, (пом.), (Батаево тожъ), 
Симбирской г. , Буинскаго у . , въ 69 в. 
отъ Буинска, при р. Бистюрлѣ. Ч . ж. 746 
д. об. п., 98 дв. и суконная фаб. (куп. Буско). 
Н а ней въ 1860 г. выдѣлано 20,000 арш. 
армейскаго сукна на 13,500 р. сер. при 290 
рабочихъ. 

Б и і П К И Н Ь : 1) слобода, Харьковск. губ., 
Лебединскаго у., въ 12 вер. къ в.-с.-в. отъ 
г-да, н а р . Псёлѣ . Жит. 1,991 д. об. п. (1850); 
существ, въ концѣ Х У І І в. 

(On. Харьк. эп. I I I , 463—465). 

2) Бишк. Черкасскій, село, Харьковск. губ., 
Зміевскаго у., вер. въ 18 къ ю. отъ Зміева, 
на лѣв. стор. р. Донца. Бишвинь былъ въ 
X Y I I в. вазацкимъ городкомъ; построенъ и 
заселен* въ 1663 г. Б. подвергался нерѣдко 
нападеніямъ татар*, какъ напр. въ 1680, 1688, 
1698 г. Жит. 1,671 д. об. н. (1850), 2 яр
марки. 

( И с т . оп. Харьк. en. I V , 195—199). 

Б и ш т а у , горы, Астраханской губ., Ено-
таевскаго у., къ с.-в. отъ г. Енотаевска, на зем
лях* Букеевской орды, вер. въ 35 къ с.-з. 
отъ Арзагара; это двѣ глинистый возвышен
ности, имѣющія не болѣе 100 фут. выс. Въ 
долинѣ этихъ холмов* находятся 2 источ
ника: Ассетюбе и Айсысоръ, уважаемые Кир
гизами. 

( Г о р в . Журв. 1847 г . , I , с т р . 60). 

БИШЧІѲКИНСКІЙ сребро-свинцовый руд
ник*, Каркаралинскаго окр., Обл. Сибирс. Кирг., 
къ ю.-з. отъ Каркараловъ, в* горѣ Биш-чеку, 
въ верховьях* р. Нуры, к* с.-з. отъ Бого-
словскаго рудн. Руда находится въ кварцовой 
жилѣ и состоит* изъ свинцоваго блеска и 
чернаго углекислаго свинца. Содерж. б 1 / 2 зол. 

серебра и до 25 ф. свинца въ пудѣ руды. Въ 
Бигачекинск. мѣсторожд. попадается рѣдкій 
минерадъ, состоящій изъ молибденовокислаго и 
хромовокислаго свинца; онъ кристаллизуется въ 
формѣ кубовъ и октаедровъ. Бишчек. рудн., 
вмѣстѣ съ Богословскимъ, находится въ част-
номъ владѣніи гг. Поповыхъ. 

( Г . Ж. 1845, I I I , 218). 

БИШЧОЕО или Бешоко: 1) самосадоч
ное соляное озеро, Астраханской губ., на гра
ниц. Ерасноярскаго и Енотаевскаго у., въ 
150 вер. въ с.-в. отъ Краснаго яра, на зем
лях* Букеевсвой орды, въ 149 вер. къ ю.-в. 
отъ ханской ставки, недалеко отъ горы Арза-
гаръ, имѣетъ до 3 вер. дл. и до 2 вер. шир. 
Соль изъ него не добывалась, но озеро можетъ 
дать до 50,0000 пуд. въ годъ. 

2) Гора, Астраханск. губ., на границ. Ено
таевскаго и Ерасноярскаго у., на земляхъ Бу
кеевской орды; тоже что Арзагаръ; см. Арзагаръ. 

БІѲВЦЫ, село (помѣщ.), Кіевской г., Канев-
скаго у., въ 55 в. къ ю.-з. отъ Канева. Ч . 
ж. 1,544 д. об. п., 276 дв. и правосл. церковь. 

Б І е н ь , р . , Семипалатинск, обл.; одна изъ 
семи рѣкъ Семирѣчинскаго врая, беретъ начало 
въ снѣжныхъ горахъ Семирѣчинскаго Алатау, 
течетъ по плоскогорью Джунве, прорывается 
ниже Арассанской станицы черезъ Арассан-
свую цѣпь, образуя узкое ущелье между кру
тыми утесами, состоящими изъ кремнистаго 
порфира, по выходѣ въ низменную степь раз-
дѣляется на два рукава, изъ коихъ правый 
называется Біень, a лѣвый Еульденынъ-Біень. 
Оба теряются въ пескахъ не доходя Балхаша. 
Длина теч. Біеня 100 вер., нанравл. къ с.-з. 
Рѣка имѣетъ много бродовъ. Почва земли по 
Біеню очень плодородна; вода рѣки употреб
ляется казаками Арассанской станицы и г-да 
Копала для полива ихъ пашенъ. 

( Г о р . Жур. 1883 г. , I I I , 68, 83, 85; В. Ст . Кирг. с т . , стр. 28; 
В. и H . Beitr. V I I , 279). 

БІЙСКІЙ золот. промыселъ, Томской губ., 
Кузнецкаго у., на р. Андобѣ , притокѣ Ле
беди, въ 330 вер. кь ю. отъ Кузнецка. 
Жит. на Бійскомъ и сосѣдн,емъ Царевц-алек-
сандровскомъ промыслах* 1,712 об. п., дв. 250. 

БІЙСКЪ, окр. г-дъ Томской г., на прав, 
нагорн. бер. р. Б і и , близъ соединенія ея съ 
Катунью, на 699 р. ф. абс. в ы с , въ 540 в. 
въ ю.-з. отъ Томска. Бійская крѣп. основана 
въ 1709 г., въ 1782 переименована въ окружн. 
г-дъ Колыванской обл., въ 1797 г. г :дъупразд-
ненъ, въ 1806 г. возстановленъ уѣздн. г-мъ 
Томской губ. Бійскь построенъ въ лѣсист. 
мѣстности на песчаной ночвѣ. Въ 1859 г. 
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онъ ш г і д жит. 3,820 д. об. п. (купцовъ 526 
д. об. п., мѣщанъ 1,777). Доиовъ 651, деркв. 2. 
Жит. занимаются: разведеніемъ табака въ ого
родах*, скотоводствомъ и торговлею, мест
ная торговля состоитъ въ поставкѣ хлѣба на 
казенные золотые промыслы, а также мѣновой 
торговлѣ съ китайскими подданными на р. 
Чуе и съ алтайскими калмыками. У послѣд-
нихъ бійскіе купцы вымениваютъ пушныхъ 
зверей, и въ особенности белокъ и бурун
дуков*, на хлебъ и табакъ. Ценность при-
возимыхъ изъ Китая товаровъ простирается 
на 18,000 руб. въ годъ. Торговыхъ свиде
тельств* въ 1859 г. выдано в* Бійске 170. 
Заводовъ в* Бійске только 5 кожевенных*; 
ремесленников* 13. Бійской крепости въ 
настоящее время потаи нетъ и следа. 

С В . С т . Томе, г. , 97; Гагемейотера Ст . об. I i , 168 ; Helmer-
sen, В . въ В . п . Н . Beitr. X I V , 42; Oottrell, В . I , 225; Tehi-
hatcheff, Voy. , p. 15, 16). 

II. Бгйскій округъ занимаете ю.-в. часть 
Томской губерніи, заключая въ себе всю 
площадь, занятую Алтайскою горного систе
мою, и выходя даже несколько за пределы 
этой площади: на с. до водораздвла р. 
Біи съ системами pp. Абакана, Томи и Чу-
мыша, а на з. за р. Алей до водораздела ея 
съ Барнаулкою. Простр. окр. 3,407 кв. г. м. 
или 164,850 кв. вер. Поверхность округа 
очень гориста и наполнена вся различными 
частями и отраслями Алтайской горной си
стемы, доходящей здесь до пределовъ веч-
наго снега. Бійскій округъ обладаетъ целою 
гидрографическою сетью значительныхъ рек*, 
большею частію берущих* здесь начало. Глав
ный реки: Бія, образующаяся изъ Чулышмана 
и Башкауса, расширяющихся по своем* слія- | 
ніи въ живописное Телецкое озеро; Катунь, при- ! 
нимающая pp. Аргутъ, Чую, Коксунъ и Ур- | 
сулъ, и сліяніемъ съ Біею образующая Обь; ! 
Песчаная, Ануй, Чарышъ н Алей притоки : 
Оби; Бухтарма, Ульба и Уба притоки Ир- ! 
тыша. Населеніе Бійскаго окр. въ 1859 г., ! 
кроме г-да, 160,625 д. об. п. (80,715 м. ! 
п . ) ; съ г-мъ на кв. м. 48 жит. Въ числе 
населенія инородцев*, т. е. телеутовъ, кал
мыков*, двоеданцевъ, 23,087 д. об. п. Глав
ную часть русскаго населенія составляют* I 
приписные къ заводам* крестьяне 84,106 д. j 
об. п. Кроме того, казаков* 9,760 д. об. п., 
каз. крестьянъ 9,422 д. об. п. и пр. Въ числѣ 
населенія 18,300 д. об. п. буддистов*, 9,390 \ 
единоверцев* и множество раскольников*. 
Церквей православныхъ 4 1 , раскольничьихъ 
молеленъ 8 , единоверчес. церквей 1. Глав- ; 
ныя занятія русскихъ жителей окр. земледе- і 

ліе, скотоводство, горный нромысел* и тор
говля съ инородцами. (О земледеліи и гор
ном* промысле см. Алтайскій горн, округъ.) 
Въ округѣ считается лошадей 162,000, ро-
гатаго скота 1 2 4 , 0 0 0 , овецъ 1 3 8 , 0 0 0 , сви
ней 42,000. Кроме казенпыхъ горных* за
водовъ въ округе есть 32 кожевенные завода, 
17 мыловаренныхъ и 6 салотопенныхъ. 

СБибііогр. , см. А і т а й ) . 

Б І э р к - э , башня въ Финском* заливе на 
ос-ве п мысе того же имени, при вході в* 
залив* Біэрк-э, подъ 60°16' с. ш. и 3 6 ° 3 ' 
в. д. Башня деревянная, выс. 35 х/2 ф., и 
отъ уровня моря 441/з ф. Служит* знакомь 
для плаванія между Кронштадтом* и ос-мъ 
Сескаръ и для входа въ залив* Біэрк-э. 

(Маввв, башвв в звакв Фввсввго залива, бтр. 8, К 19). 

Б І Ю К Ъ - у з ѳ н б а ш ъ , дер., Таврической 
губ. ; см. Узенбашъ. 

Б і я , р., Томской губ., одна из* двух* 
составных* ветвей р. Оби. Она образует* 
сток* Телецкаго озера и вытекает* на абс. 
выс. 1,700 р. ф., из* оконечности озера, за
ворачивающейся къ з. и съуживающейся въ 
остроконечіе. Общее направл. реки к* с.-».; 
дл. теч. 220 вер., шир. до 250 саж., глуб. 

• отъ 7 до 20 ф. По выходе изъ озера Бія 
I прорывается черезъ узкое ущелье Чаптанабъ, 

направляясь къ з. и прорезывая пласты гли-
нистаго сланца, а потомъ гранита, и образуя 
пороги. Эта часть теченія р. Біи между вы
сокими горами продолжается до устья р. Ле
беди. Далее долина река расширяется и Бія 
образуетъ значительные ос-ва. Горы леваго 
берега, представляющія отрасли Алтая, выше 
горъ праваго. Сандыпской форпостъ, нахо-
дящійся на этой части теченія Б і и , имѣетъ 
еще 390 р. ф. абс. выс. Шсколько выше 
Бійска, между селеніями Лебяжьимъ и Ново-
енисейскимъ, скалы стѣсняютъ до такой сте
пени русло реки, что Бія прорывалась здесь 
сквозь ворота саж. въ 25 шир. Это ущелье 
называется Ялбак-ташъ и было самымъ опас
ным* местомъ для судоходства на всей реке. 
Къ счастію, съ 1832 г. река прорыла ссбѣ 
новое русло черезъ низменные луга въ об-
ходъ Ялбак-таша, такъ что плоты въ настоя
щее время могут* уже следовать по этому 
новому пути il встречают* препятствіе только 
отъ песчаной отмели при входе въ новое'русло. 
Ниже Ялбак-таша теченіе Біи становится|мед-
леннве, правый берегъ нагорный, левый — 
луговой. Абс. выс. Бійска, близъ сліянія Біи 
съ Катунью. 700 р. ф.; впрочем*, самый уро
вень Віи фут. на 150 ниже города, располо-
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женнак) на возвышенном* правомъ берегу. 
Такимъ образом* паденіе Біи до 1,200 ф. 
По Біи нѣтъ собственно судоходства, но по 
ней сплавляется лѣсъ, грузы кедровыхъ оре
хов* и бѣлая глина, полезная для заводовъ. 
Мостов* на рѣкѣ нѣтъ. Бія вскрывается въ 
концѣ апрѣля, замерзает* въ концѣ октября. 
Притоки Біи: правые — Лебедь и Неня; ле
вые — Кара-кокша, Оара-кокша и Болып. кокша. 

(Gmelin, В . I , 262; Talk, В . I , 837; Н е і т ѳ г в ѳ п , Der Telez-
kische See, p. 26—34, 41, 67—73; Helmersen, В . n . d. Altai въ 
В . u . H . Beitr. Х Г Ѵ , 4,8—34, 109—114; Г . Ж. 1840, I , 216—261, 
I I , 22; Stuckenberg, Hydr. I l , 327—329, V I , 192; В. Ст . Томе, 
г . , 28; Tchihatcbeff, Voy. , 17; Гагемейстера Ст . об. I , 28, 83, 103). 

Б л а г о в ѣ щ е н к а , село (каз.), Екатери
нославской губ., Александровск. у., при речкѣ 
Грузской, въ 129 вер. къ ю.-в. отъ Алексан-
дровска, Жит. 2,638 д. об. п. (1869), дв. 344. 

Б л а г о в Ѣ щ в Н С Е І е монастыри и пу
стыни: 1) Бл. Никандрова муж. заштатная 
пустынь, Псковской губ., Порховскаго у., 
къ с.-з. отъ Порхова, при р. Демьяякѣ, ос
нована въ 1656 году иноком* Ісаемъ, на мо
гиле преп. Никандра, который провелъ здесь 
въ отшельничестве 47 летъ и умеръ въ 1581 
г. Въ 1665 г. обитель разграблена поляками, 
въ 1673 г. она' сгорела; но возобновлена ц. 
Алексеем* Михайловичем*. В * 1800 г., по 
указу Павла I, пустынь причислена къ вели
кому пріорству ордена св. Іоанна Іерусалим-
скаго. Пустынь находилась подъ управленіем* 
архимандрита. Въ ней бываютъ ежегодно три 
значительныя ярмарки. 

(Ратшннъ, стр. 453; Матер, дія с т . 1811 г., отд. I , 41). 

2) Бл. Астраханскій мон. жен. 3-го класса 
въ Астрахани, за Бедымъ городомъ, в* 120 
саж. от* р. Кутума, на холме. Н а месте ны-
нешняго монастыря основанъ въ начале X Y I I 
в. мужской Вознесенскій, которому предостав
лены ц. Михаилом* рыбныя ловли по р. 
Кутуму. Въ 1705 г. после стрелецкаго бунта, 
въ которомъ участвовал* архимандрита мо
настыря Рувимъ, рыбныя ловли отобраны и 
монастырь упразднен*, а на место его пере
веден* Благовещенскій женскій, который въ 
1765 г. сделанъ штатным*. Монастырь окру-
женъ какенною стеною, имеетъ 2 церквд 
(соборная Благовещенія). Ризница и иконы мо
настыря весьма богаты. Монахинь по штату 17. 

( И с т о р . Росс. Іер. П , 857; А с т р . г . вѣд., 1852, N 9—15. Р а т -
шинъ, стр. 19. 

3) Бл. Вязниковскій заштатный муж. мо
настырь, Владимірской г., въ г. Вязникахъ; 
см. Вязники. 

4) Бл. Митрофановъ мужской 1-гоклассамон. 
въ г. Воронеже, основанъ и открыт* въ 1836 
г. 1-го сент., по случаю явденія мощей св. 

Митрофанія вь 1832 г. ; находится подъ 
управленіемъ архіерея. Въ ней 4 церкви: 1) 
соб. Благовещенія, бывшій градскимъ собором* 
въ нач. X V I I в . , дерев, церковь основана 
в* 1620 г. ц. Михаилом* Ѳеодоровичем*; 
каменная на ея месте начата въ 1684 г. 
св. Митрофаніемъ, но достроена только въ 
1735 г. Въ этомъ храме покоятся въ сереб
ряной раке мощи св. Митрофанія. 

(Ратшина, с т р . 87). 

5) Бл. Муромскій мон. муж. 3-го класса, 
Владимірской г., въ г. Муроме, на горе надъ 
р. Окою. Въ X I I в. на месте монастыря су
щество вала церковь Благовещенія, построенная 
св. кн. Константином* Святославичем* Му-
ромскимъ, который и былъ похоронен* здесь 
съ супругою кн. Ириною и детьми Михаи-
ломъ и  Ѳеодоромъ.  Въ 1553 г. Іоаннъ Гроз
ный, отправляясь на Казань, далъ обетъ'ос
новать здесь монастырь; въ 1555 г. церковь 
Благовѣщенія перестроена, найдены мощи 
кн. Константина, и детей его Михаила и  Ѳео-
дора, а въ 1563 г. устроена обитель. 

( И с т о р . Р о с с . Іер. I I , 358; Ратшинъ, с т р . 30; Матер, ддя ст. 
1841, Отд. I , стр. 147). 

6) Бл. Назаретъ 2 кл. муж. монастырь, 
Черниговской г. , в * у. г-де Нежине, основ, 
въ 1702 г., при Петре I, на иждивеніе преосв. 
Ст. Яворскаго. Собор* Благовещенія освя
щен* въ 1716 г. Монастырь управляется 
архимандритами. 

( Р а т ш и н ъ , с т р . 338; Мат. ддя с т . 1841, отд. I , стр. 26) . 

7) Бл. Нижегородскій муж. мон. 3-го кд. 
въ г. Нижнемъ-Новгороде, на полу-горе, прямо 
противъ ярмарки, при соединеніи pp. Оки 
и Волги. Основанъ вь 1370 г., по распоря-
женію митрополита московскаго св. Алексея. 
Въ мон. 5 церквей : соборная Благовеще-
нія постр. въ 1647 г., на месте старой ка
менной церкви, основанной въ 1370 г. М о 
настырь обнесенъ каменного стѣною; строенія 
и кельи въ немъ каменныя. Близъ монастыря 
часовня на томъ самомъ месте, где стоялъ 
св. Алексей въ то время, когда онъ задумал* 
построеніе монастыря; часовня выстроена по 
плану древней въ 1846 г. Въ горе несколько 
пещеръ, вероятно вырытых* монахами. Въ 
собор, церкви замечательна икона Корсунской 
Бож. Матери, писанной еще въ 993 г. , ка-
кимь-то монахомъ Симеономъ, и подаренная 
монастырю св. митрополитомъ Алексеем*. 

(Истор. Р о с с . іер. I I I , 338; Нижег. г у б . вѣд. 1847 г . , N 15; 
тамъ же 1848 г . , N 2, 3 н 4; Ратшинъ, с т р . 360; Матер, ддя с т . 
1841, отд. I , стр. І60; З а и . Арж. О . X , 145—288 ( А р і и м . Х а м п і и 
но др. е и и с . } . -

8) Бл. Уфимскій женекій штатный мона
стырь, въ г. Уфе. Основанъ въ 1826 г, сперва 
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въ с. Бетысахъ, Мензелинскаго у., подъ име
немъ БетьЕинской общины, и переведенъ въ 
1832 г. подъ тѣмъ же именемъ. Въ 1838 г. 
пустынь переименована въБлаговѣщенскій жен-
скій монастырь. Монастырь окруженъ камен
ного стѣною; самая старая церковь въ немъ 
деревянная, выстроенная въ 1736 г., въ ко
торой хранится серебрянный крестъ сь мощами 
работы 1032 года. 

(Оренб. губера. вѣд. 1817 г . , К 22; ЧеремшавсвіВ, Оренб. 
г . , с т р . 126). 

БдагОВѣщѳНСКІѲ погосты: 1) Архан
гельской губ., Шенкурскаго у., на р. Кок-
шенгѣ, пр. пр. Ваги, въ 80 вер. къ ю. отъ 
Шенкурска. Жит. 181 д. об. п. (1859), церк
вей 2, двор. 28, заводъ 1 и весьма важная 
ярмарка отъ 25 февр. до 10 мар. (евдокіев-
ская), вторая во всей губерніп. На ярмарку 
въ 1855 г. привезено товаровъ на 285,000 руб., 
продано на 208,000 р. , въ 1860 году на 
545,000 р. , продано на 384,000 р. , въ 1861 г. 
привезено на 615,000 р., продано на 433,000 р. 
Гдавн. пред», торг. : рыба, замша, кожи, лошади, 
сахаръ, чай, свѣчи, сало, мыло, краски, войлоки, 
бумажный и шелвовыя издѣлія, ленъ, пенька, 
холстъ, желѣзо и металлическія издѣлія, по
суда, мука. 

(Коммерч. газ. 1860, N 80( Биржев. вѣд. 1862, N 98). 

2) Владимірской г., Александровекаго у., 
въ 24 в. къ в. отъ Александрова, при р. , Шор
н о й . Ч . ж. 28 д. об. п., 4 дв., 2 церкви. 
Погоста этотъ есть древняя вотчина кн. На-
гихъ. Здѣшняя Благовѣщенская церковь замѣ-
чательна своей древностью; она была освя
щена въ 1642 г. патріархомъ Филаретомъ 
(что видно изъ надписи на антиминсѣ), но су
ществовала еще ранѣе, потому что на надгроб
ной плитѣ, лежащей въ церкви надъ тѣломъ 
кн. Ив. Нагаго, означенъ 7047 г. (1539). Въ 
церкви замѣчательно : евангеліе, напечатан
ное въ 1647 г. Престолъ сложенъ весь изъ 
кирпича. 

(Вдад. г у б . вѣд. 1855, N 38). 

БлагОВѣщѲНСКІЙ мѣдиплавильный за
водъ, Оренбурской г., Уфимскаго у., въ 40 вер. 
къ с. отъ г. Уфы, при впаденіи рѣви Ушкалы 
или Потѣхи въ Бѣлую; основ, въ 1756 г. 
Матвѣевымъ и Мясниковымъ; въ просторѣчіи 
онъ извѣстенъ подъ именемъ Мяснжовскаго 
или Шотѣхинскимъ и принадлежитъ гр. Дашко
вой. Выплавляете ежегодно отъ 5 до 15,000 пуд. 
мѣди изъ 150,000 пуд. руды. Въ 1855 г. на 
заводѣ выплавлено 10,000 пуд., въ 1858 г. і 
до 14,000. Принадлежащихъ къ заводу руд- ] 
никовъ болѣе 150; они раскинуты отъ 150 j 

до 300 вер. отъ завода; руда песчаная и че
репковая; изъ 100 пуд. руды получается отъ 
21/« до 5 пуд. мѣди. Жит. възаводѣ 5,496 д. об.п. 
(пр. сп. 1857 г.), двор. 595; къ заводу при
писано 32,254 дес. земли, въ томъ чпслѣ 
24,125 дес. почти сплошнаго лѣса, состоя-
щаго изь осины и липы. 

(Дневн. ззіг. Рычкова 1770 г . , стр. 142( Матѳр. д л отат. 
1841 г . , таб. N I V ; М а в у * . в горн. взв. 1857 г , N 85; Оренб. 
губерн. «ѣд. 1850 г . , N 8; Черемшаясгі», Орввб. г . , отр. Ш ; 
Зап. Каз. Э в . Об. 1857, I V , 85; Г. Ж. 1860, вн. 1 - « ) . 

Б л а г о в ѣ щ е н с к о ѳ : і ) мѣстеч. (помѣщ.) 
(оно же Иваненкова), Таврический губ., Мели-
топольскаго у., при р. Конкѣ, въ 70 вер. 
къ с.-з. отъ Мелитополя. Жит. 1,277 д. об. п., 
293 дв., кирпич, и лѣсопильн. заводь, лѣсная 
пристань, 3 ярмарки въ году. Въ Бл. про
дается лѣса строеваго въ годъ на 200,000 р.сер." 

2) Село (удѣльн.), Симбирской г., Сызран-
скаго у., при р. Волгѣ. Въ немъ существо-
валъ Богоявленскій мон., основанный въ 1712 г. 
Симбирскимъ воеводою Дмитріевымъ; въ 1764 г. 
монастырь упраздненъ, a братія переведена 
въ Покровскій Симбирскій мон. Отъ мона
стыря осталась церковь во имя Благовѣщенія, 
построенная въ 1730 г. 

( Р у к о п . , предст. С т . Комнт. Сжнбнр. г . , 1857 г . ) 

3) Село (помѣщ.) {Большое Гагарине тожъ), 
Тамбовской г., Моршанскаго у. , въ 49 вер. 
къ ю. отъ Моршанска, при р. Ламовисѣ, на 
коммерческомъ трактѣ изъ г. Тамбова въ Спасскъ. 
Ч . ж. 1,265 д. об. п. (1859), 115 двор., 2 
церкви, конный заводъ, еженедѣльные базары и 
винокуренный заводъ (Жеребцовой), построен
ный въ 1860 г.; сила его 655,000 вед. 

4) Село, Тобольской губ., Туринскаго окр., 
въ 45 вер. къ с.-з. отъ Тур., на р. Турѣ . 
Жит. 1,013 д. об. п., 165 двор. 

БлагОВѣщѲНСКЪ, главн. г-дъ Амур
ской обл., на р. Амурѣ , при устьѣ р. Зеи. 
Возникъ, въ 1 8 5 6 , подъ именемъ Усть-зей-
ской станицы, въ 1858 г. переименовать въ 
Благовѣщенскъ и сдѣланъ областнымъ горо
домъ. Бл. въ 1860 г. состоялъ только изъ 
20 дерев, домовъ. 

(Спб. ввд. 1858, H 175, 179; Городе, пос. I , 95). 

Б л а г о д а р н о е , село (каз.), Ставрополь
ской г., Пятигорскаго у., въ 125 вер. въ с. 
отъ г. Пятигорска, при р. Буйволѣ, подъ 
4 5 ° 5 ' с. ш., 6 1 ° 6 ' в. д. Жит. 5,959 д. об .п . , 
1,007 дворовъ (1859). 

Б л а г о д а т н о е , село (каз.), Курской г., 
Рыльскаго у., въ 15 вер. къ ю.-в. отъ Рыль-
ска, при р. Игруни. Ч . ж. 1,877 д. об. п., 
282 двор, и 2 церки (1859). 

Б л а г о д а т н ы й оставленный серебряный 
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рудник*, Пермской г., Екатеринбургскато у., 
въ дачахъ Березовскаго зав., въ 20 в. къ с. 
отъ завода, открыть въ 1814 г. Это един
ственное серебряное мѣсторожденіе Урала. 
Въ кварцевой жилѣ заключается серебряный 
блескъ, серебр. чернь, самородное золото и 
серебро, мѣдная зелень, желѣзная охра и 
свинцовый блескъ. Среднее содержаніе метал
лов* въ пудѣ руды было свинца 13 фунт., 
мѣди до 5 ф., серебра 16—-20 зол., золота 
3 s /2 зол. Съ 1814 г. по 1820 добыто 37 
нуд. серебра, 1 ^ 4 п. золота и 553 п. мѣди. 

(.Kose, Keise, В . I , S . 222, см. прнмѣч.; Erdmaun, Beitr. T. 
I I , H . I I , S . 127; Щуровскіи, Урал, т р . , стр. 245; Г. Ж. 1837, 1, стр. 
169, 471; 1855 г . , I I , стр. 278; 1827, I V , стр. 37; 1839 г . , I I , 
стр. 444). 

Б л а г о д а т о - с т е п а н о в с к і й плавиль
ный заводь для сребро-свинцовыхъ рудъ, въ 
Обл. Сибирс. Киргизовъ, на границѣ Балнъ-
аульскаго и Каркаралинскаго окр., вер. въ 
130 къ с.-в. отъ Еаркараловъ, въ мѣстности, 
называемой Ку, на широкой долинѣ р. Тюн-
дюкъ, ограниченной невысокими порфировыми 
холмами; холмъ, у подошвы котораго распо
ложен* заводь, называется Джиль-кара. Руд
ники, коих* руды переплавляются на заводѣ, 
расположены не только въ мѣстности Е у и 
по ту сторону Еаркараловъ (Богословскій и 
Бишчекинскій). Заводь основан* въ 1840 году; 
подъ него отведена владѣльцу (г. Попову), 
на поссессіонномъ правѣ, площадь въ 7 кв. в. 
Открытой рудной массы въ рудниках*, при
надлежащих* заводу, считалось въ 1844 г. 
до 1,540,000 пуд. Съ 1844 по 1852 завод* 
доставил* 25 пуд. серебра и 20,000 пудов* 
свинца. Завод* дѣйствуетъ каменным* углем*, 
открытым* въ сосѣдствѣ его на 5 пріискахъ. 

( Г . Ж. 1853, и, стр. 1—64; Гагемейстера с т . об. С н б . I , 228). 

Б л а г О Д а т с к І Й рудникъ (сребро-свинцо
вый), Забайкалье, обл., Нерчинскаго окр., въ 
10 вер. къ ю. от* Нерчинскаго завода; Бл. 
р. былъ одним* изъ значительнѣйших* въ 
Нерчинском* горном* окр. Онъ открыт* въ 
1745 и съ 1745 по 1820 дал* до 7,160,000 
пуд. руды, съ содержан. въ пудѣ отъ 1І2 зол. 
до 6 зол. Металлоносная гора имѣетъ купо-
ловидн. форму и состоитъ из* известняка и 
сланца. Руды состоят* изъ свинцов. блеска, 
черной свинцов. руды, свинцов. охр* съ цин
кового обманкою, сѣрымъ колчеданом* и бу
рым* аселѣзнякомь. Въ 1858 г. въ селеніи 
рудника было 650 жит. об. п. 

CGeorgi R . I , 376; Сиб. В. 1823, I I , 83; Г. Ж. 1834, I I , 
278—286; Словцова ист. об. I I , 401). 

Б л а г о д а т ь , гора, Пермской г., Верхо-
турскаго у., къ ю.-з. отъ у. г-да, въ округѣ 

Гораблагодатскихъ каз. заводов*, въ дачахъ 
Кушвинскаго зав., въ 21/« в. къ в. отъ за
вода, близъ почтовой дороги изъ Верхотурья 
въ Екатеринбург*, на прав. бер. р. Кушвы. Гора 
сдѣлалась извѣстною въ царствованіе Анны, 
и названа Благодатью, по богатству ея руд*. 
Вогул* Степан* Чумпинъ, указавши ее рус
ским*, был* за то принесенъ соотечественниками 
въ жертву вогульскимъ шайтанам*. Въ 1826 
году на юж. верш. Благодати ему воздвигнут* 
памятникъ и часовня, уцѣлѣвшіе и донынѣ. 
Гора Бл. возвышается уединенно на пло
ской равнинѣ, оканчиваясь двумя крутыми и 
скалистыми рогами, соединенными дерев, мо-
стомъ. На зап. стор. къ Благодати примы-

! каетъ Благодатка, или Малая Благодать. 
' Равнина, служащая подножіемъ горы, огра-
I ничивается съ с. и с.-з. рѣкою Куіпвою, ст. 
і в. небольшим* кряжемъ, идущимъ отъ с. къ 

ю. и составляющимъ берегъ Салдинскаго бо-
• лота, съ ю. Карковою горкою. Длинная ось 
і горы . направлена от* с. къ ю. Выс. горы 

1,258 р. ф. надъ ур. м. (средн. изъ наблюд. 
Гумбольдта, Гельмерсена и Эрмана). Съ за
пад., восточ. и юж. стороны вершина Благо
дати представляет* обрывистые утесы, узкіе 
лога и глубокія долины, въ которыхъ скоп
ляется вода; такой видъ гора получила отъ 
постоянных* разработок*. Главныя породы, 
составляются гору: аугитпорфиръ и маг
нитный желѣзнякъ, съ красным* полев. шпатом*. 
На поверхности горы магнитный желѣзнякъ 
рыхл* , вывѣтрился и заключает* въ себѣ 
полевой шпат* также въ вывѣтрившемся состоя-
ніи; глубже полевой шпат* плотен*. Чѣмъ 
ближе къ вершинѣ, тѣмъ болѣе полеваго шпата, 
въ смѣшеніи съ аугитомъ и желѣзнымъ кол
чеданом* , мѣстами превратившимся въ вод
ную окись желѣза. Руда горы Благодать до
ставляется на заводы Кушвинскій, Нижнетурин
ской, Верхнетуринскій, Баранчинскій, Верх-
небаранчинскій и Серебрянскій, которые всѣ 
вмѣстѣ выдѣлываютъ до 1,000,000 п. чу
гуна и до 200,000 п. желѣза. Два разра-
ботываемые рудника находятся один* на вост., 
другой на ю.-в. сторонѣ. Руда даетъ до 57°/о 
чугуна. Примыкающая къ горѣ Благодати, 
Малая Благодать находится на зап. сторонѣ 
первой, на прав. бер. р. Кушвы и состоитъ 
изъ аугитоваго порфира темнаго сѣро-зеле-
наго цвѣта. 

(Палласа п у т . I I , ч . 1, с т р . 264—269; Г. Ж . 1831, I I , 352, I , 
482; 1827, I I I , 31; 1838, I I , 184, I I I , 149, 155; 1833, I , 295; А р і и -
повъ I I I , 149; 1833, H I , 400, 420; 1839, I , 412; 1842, I V , 104; 1858, 

I I I I , 200; Bullet, de l 'Ac. de St . P . 1838, I I I , N 8, 9, p. 113—126; 
Bose, Beis. В. I , S . 342—349; В. и H e l m . , V , 88, V I , 184, X X I I , 

I 8—13;Erdmarm. H . 2 , B . I I , p. 125, 165, 862; Zerrenner,Brdk., П , 
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193; Сдовцовъ, П , 379; В. С т . Перм. г. , стр. 22; Щуровскій, У рад. 
ïp. , стр. 338—358; Knpffer, V oy. , p. 181, 198, 300, 118; Ernmn 
R. I , 359—364; Murchisson R . 393). 

Б л а г о д а т ь - к у ш в и н с к і й заводь, 
Пермской губ., Верхотурскаго у. (см. Куш-
винскій заводь). 

Б л а г о П О Л у ч І Я , гавань, въ Онежскомъ 
зал. Бѣлаго м., на Соловецвомъ о-вѣ, въ Со
ловецкой губѣ, подъ стѣнами монастыря. Дл. 
ея 275 с , ширина при входѣ 30, далѣе 100 
саж.; берега отлоги; глуб. отъ 9 до 20 ф. 
Н а вост. берегу гавани строеніе монастыря. 

(Гидр. о п . Россіи, Рейнеае, I , 279, 281—283). 

Б л а у б ѳ р г е н ъ , башня, на Балтійскомъ 
морѣ (Рижскомъ зал.), на Курдянскомъ берегу, 
подъ 5 7 ° 3 8 ' с. ш. и 3 9 ° 3 7 ' в. д., въ 5 в. 
отъ берега, на горѣ Блаубергенъ. Башня круг
лая Еаменная, бѣлаго цвѣта съ красною кры
шею; высота отъ основанія 89 ф., а отъ по
верхности моря 280 футъ. 

(Ьѳ Gras P H . 1856, pag. 367 , Опис. маяк. I I , N 7). 

Б л а у б ѳ р г ъ , холмъ, ЛлфляндсЕой губ., къ 
з. отъ г-да Вольмара, имѣетъ 397 ф. абс. 
выс. и есть высшая точка такъ называемой 
Лемзальской высоты. Мѣстные крестьяне имѣ-
ютъ суевѣрное почтеніе къ Блаубергу. 

(Rathlef. Skizze 73, 129). 

БлИЖНІе ос-ва, самая западн. часть 
Алеутской гряды; состоитъ изъ острововъ Атту, 
Агату и Семичьихъ (см. Алеутскіе ос - ва, 
Атту, Агатту и Семичьи). 

БдиЗНѲЦКІЙ стеклянный заводь ( Е Н . 
Щербатовой), КіевсЕОЙ г., Радомысльскаго у., 
въ 30 в. отъ г. Радомысля, при деревнѣ Близ-
нецкой Гутѣ , въ которой 3 дв. и 18 д. об. п.; 
на немь въ 1860 г. выработано 3,000 копь 
стекла, на 4,500 руб. сер. 

БЛИНОВКа (Александровское тожъ), село 
(помѣіц.), Пензенской губ., Нижнеломовскаго у., 
въ 46 вер. къ ю.-в. отъ г. Нижнеломова, при 
незначительноМъ ручьѣ. Ч . ж. 2,100 д. об. п. , 
188 дв., 2 церкви; при имѣніи 6,293 дес. 
земли (НарыпіЕина). 

Б л о т н и ц а , село, Полтавской губ., При-
лукскаго у., при р. Лисогорѣ, въ 45 вер. къ 
с.-в. отъ Прилукъ. Въ 1858 г. жит. 2,010 д. 

Б л у д н и ц а , порогъ на Западной Двинѣ 
между Якобштадтомъ и Роммелемъ, одинъ изъ 
Еокенгузскихъ. Протяжеаіе его 403 саж., пад. 
5 фут. 4 д. 

Б о а р О , нѣмецкая колонія, Самарской губ., 
Николаевскаго у,, въ 176 в. къ ю.-з. отъ г. 
Николаевска, при р. М. Караманѣ, основана 
въ 1766 г. Чис. жит. 2,233 д. об. п. (1859), 
180 дв., лютеранская церковь, училище. 

Б о б р а в а (Бобраева), слоб. (помѣщ.), Еур-

I ской г., Грайворонскаго у., въ 51 вер. «ъ 
! с. отъ Грайворона, при р. Бобравѣ. Ч . ж. 

1,507 д. об. п. (1859), 190 дв. и 4,234 дес. 
земли (кн. Юсупова). 

Б о б р г а н ъ , отдѣльная гора на сѣв. склонѣ 
Алтайской горн, системы, между р. Біею и 
поднож. Алтайск. хр. къ ю.-в. отъ Бійска и 
ю.-з. отъ Сандыпска. Съ вершины горы от
крывается прекрасный видь на сѣв. склонъ 
Ал т., вслѣдствіе чего Гельмерсенъ называет* 
эту гору Алтайскимъ Риги. 

(Helmersen въ В. в H . Beitr. X I V , 48). 

БобрѳНѲВО, дер. (каз.), Московской г., 
Еоломенскаго у., въ вер. къ с.-в. отъ 
Еоломны, на больш. дор. въ Егорьевъ. Чис. 
жит. 730 д. об. п. (по 9-й рев.), двор. 84, 
2 фабрики шелковыхъ матерій (штофъ н бар-
хатъ), произведшія въ I860 г. штофа одна 
на 17,500 р. , другая на 4,000 р. сер. 

Б о б р и в и (Спасское), село (влад.), Туль
ской г., Епифанскаго у., въ 20 в. къ с. отъ 
Епифани, при р. Донѣ. Жит. съ смежными 
одновотчинн. деревнями 2,025 д. об. п. 
(нр. сп. 1857), и свеклосахарный зав. (гр. 
Бобринскаго). На немъ въ 1860 г. выдѣлано 
до 1,500 пуд. бѣлаго песка на сумму до 
9,000 р. сер. при 250 рабочихъ. 

Б о б р и к ъ , село (каз.), Полтавской губ., 
Роііенскаго у., въ 8 вер. къ ю. отъ г. Ро-

• менъ, при р. Сулѣ. Чис. ж. 1,831 д. об. п., 
197 дворовъ. 

Б о б р и к ъ , р., Минской губ., Пинскаго у., 
лѣв. пр. Припети. Беретъ начало въ болотахъ 
къ с. отъ дер. Бобрикъ и течетъ въ общ. 
направл. къ ю.-ю.-в. на протяженіи до 70 вер. 
черезъ болота Пинскаго у., до впаденія въ 

I Пр. ниже устья р. Яцольды. Въ Бобр, съ 
прав. стор. вливаются, посредствомъ корот-
каго протока, воды Погостскаго озера. По Бобр., 
на нѣкоторомъ протяженіи, спускаются лодки, 
нагруженныя различи, сельскими произведе-
ніями. 

(Stuckenberg, Hydr. I I I , 319). 

Б о б р и Н Ѳ Ц Ъ , уѣз. г. Херсонской г-ніи. 
I. Г-дъ, въ 181 в. къ с. отъ губ. г-да, на 

каменистых*, возвышенныхъ берегахъ незначи
тельной р. Бобринца, притока Сугаклея, подъ 
4 8 ° 4 ' с. ш. , 4 9 ° 5 0 ' в. д . , на почт, трактѣ 
изъ Николаева въ Елисаветградъ. Городом* 

! назначенъ изъ ваз. села въ 1828 г. Въ 1860 
I году въ г-дѣ было 10,194 д. об. п. (вуп-
I цовъ 184, мѣщанъ и цеховыхъ 9,237), одна 

церковь, еврейск. синагога, больница, домов* 
595, лавок* 55, уѣздное и приходское учил., 
еврейская школа; при уѣздяомъ учил, нахо-
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дится небольшая публичная библіотека. Земли 
городе. 8,584 дес. Доходы города въ 1860 
г. были 7,437 р. сер. Въ городѣ 2 табач-
ныхъ фабр, и 1 свѣчной заводъ. Ремеслами 
занималось въ 1860 г. 107 чел. (42 мастер.); 
большая часть жителей занимается хлѣбопа-
шествомъ. Торговля незначительна и произво
дится большею частію евреями, которыхъ въ 
городѣ до 1,500 д. Въ 1860 г. взято торг. 
свидѣт. 114 (купеческихъ 101). Ярмарок* въ 
году здѣсь 4 , но онѣ ничтожны, и обороты 
всѣхъ 4-хъ не превышают* 12,000 р. сер. 
въ годъ. 

( В . С т . Херсов. г . , с. 155; отъ Москвы до юж. бер. Крыма, 
см. Бобрпаецъ, статья 20 ; ж . М. В. Д. I8S6 г., т. X X , смѣсь, 
с т р . 1; Одесск. Вѣст. 1836, N 26, 27, 134; 1857, К 69, 83; Нов. 
Рос. Кадев. 1839, стр. 100; общ. хоз. в устр. r-въ за 1838 г . , 
стр. 356, 432). 

П . Уѣздъ, въ сѣв. части г-ніи. Прост. 293 кв. 
мил. или 14,183 кв. вер. По сѣв. части у-да 
проходитъ гранитный отрогъ Карпатскихъ горъ, 
идущій изъ Подольской г.; самыя высокія части 
этого отрога находятся близъ с. Сеитова. Сѣ-
верная, холмистая часть у-да изрѣзана руслами 
неболыпихъ рѣкъ и весеннихъ ручьевъ, пред-
ставляющихъ въ береговыхъ своихъ обрывахъ 
обнаженія гранита. Гранитъ этотъ употреб
ляется на постройки фундаментовъ и для мо-
щенія улицъ. Особенно замѣчательны ломки его 
при заштат. г. Вознесенкѣ. Жерновый камень 
добывается по берегамъ Ингула и Аджамки, 
и по балкамъ, въ нихъ впадающимъ. Южная 
часть у-да имѣетъ степной характеръ; под
почва ея третичный известнякъ. Почва у-да 
преимущественно черноземная и весьма пло
дородная. Лѣсныя пространства встрѣчаются 
въ сѣверной части, хотя въ неболыпомъ ко-
личествѣ; лѣса въ уѣздѣ мало, а именно до 
14,000 дес. (строеваго 3,200 д е с ) ; самая 
значительная дѣсная дача (въ 400 д е с ) , бл. 
с. Беревищовки, извѣстна подъ именемъ Со
колиной дубравы, она упоминается въ трак
тата 1740 г. между Россіею и Турціею, и 
означена на картѣ Риччи Занони. У-дъ бо-
гатъ водами. Главныя рѣки Бугъ, образую
щая ю.-з. границу у-да, и Ингулъ, перерѣзы-
вающій вост. часть у-да; особенно много рѣ-
чекъ въ сѣверной части; между ними замѣ-
чательна Синюха съ притоками Высь и Таш-
лыкъ. Преобладающее направленіе рѣкъ къ 
ю. ; онѣ текутъ въ высокихъ и каменистыхъ 
берегахъ и довольно многоводны; большая часть 
принадлежитъ къ системѣ Буга. Озера и бо
лота ничтожны. Въ 1860 г. въ у-дѣ было, 
кромѣ г-да, ч. ж. 220,726 д. об. п. (111,870 
и. п . ) , въ томъ числѣ дворяяъ 3 ,437 , кре
стьянъ казен. 6 4 1 , выш. изъ крѣп. завис. 

крест. 76,524 и дворов. 1 6 , 6 3 0 ; военно-
поселенцевъ 93,923 и колонистовъ 1,506. На 
кв. м. съ г-мъ 788 жит. об. п. Населеніе 
православ., кромѣ 2,352 единовѣрцевъ, 489 
протест, и 5,202 евреевъ. Церквей правое. 
9 5 , единовѣр. 2 , синагогъ 2. Жители пре
имущественно малороссіяне, есть молдаване въ 
военныхъ поселеніяхъ, также евреи (которые 
имѣютъ даже въ уѣздѣ двѣ колоніи Израи-
левка и Сагайдакъ) и , наконецъ, нѣмцы въ 
отдѣлыюй колоиіи Старый Данцигъ. Жители 
размѣщались въ одномъ у. г - дѣ , 4-хъ зашт. 
г-дахъ (Вознесенскъ, Елисаветградъ, Новомир-
городъ иОльвіополь) и 442 поселкахъ. Самыя за-
мѣчательныя, по обширности селенія, принадле
жали къ округамъ военн. поселеній, какъ напр. 
посады: Архангельекъ, Ловоукраижа; села: 
Олъшанка, Арбузежа, Виска Большая, Гла-
доссы, Казанка, Константиновка, Липняжка, 
Лысая Гора, Панчевъ, Песчаный Бродъ, Вое
те, Тишковка и другія. Бобринецкій у. дѣ-
лится на 3 стана. Главный хлѣбъ въ боль
шей части у-да пшеница, въ сѣв. части ози
мая рожь, въ имѣніяхъ военныхъ поселеній 
овесъ. Пахатной земли считается до 358,360 
десятннъ. Въ 1860 г. въ у-дѣ было: лошадей 
16,000, рогатаго скота 141,000, овецъ прос. 
9 6 , 0 0 0 , тонкорун. 1 7 8 , 0 0 0 , свиней 53,000, 
козъ 7 , 5 0 0 , верблюдовъ 56. Рогатый скотъ 
украинской породы; волы употребляются на 
работы и для перевозки разныхъ товаровъ. 
Вообще, въ отношеніи развитія скотоводства, 
уѣздъ занимаетъ первое мѣсто въ губерніи. 
Этому способствуютъ значительный сѣнокос-
ныя пространства; подъ лугами и степями въ 
у-дѣ считается до 696,000 д е с ; лучшіелуга 
no pp. Ингулу, Бугу и др. Садоводство вь 
уѣздѣ довольно развито преимущественно у 
военныхъ поселянъ; значительнѣйшіе сады: 
казенный въ Елисаветградѣ, архіерейскій въ 
Новомиргородѣ, паркъ въ Вознесенскѣ и по-
мѣщичій садъ въ м. Трикратахъ, занимающей 
26 дес. Пчеловодство развито; центръ сбыта 
меда есть Елисаветградъ. Виноградъ въ Бобр, 
у-дѣ никогда не дозрѣваетъ. Жители зани
маются отчасти извозничествомъ, доставляя 
разныя произведепія у-да въ Одессу, Ерымъ, 
Бессарабію и въ другія губерніи, содержаніемъ 
постоялыхъ дворовъ, гоньбою лошадей. Въ 
1860 г. въ уѣздѣ было 2 суконныя фабр, и 
59 заводовъ: свѣчной 1, мыловар. 1, масло-
бойн. 1, кожевен. 1, табачн. 1, винокур. 26, 
пивовар. 2, экипажи. 2, кирпичи. 22. Сукон
ныя фабр, въ с. Мигеѣ и Алексѣевкѣ. Торговля 
уѣзда производится на базарахъ, игь коихъ 
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замечательны базары елиеаветградскіе, и на 
ярмаркахъ (до 2 0 ) , бывающпхъ въ городахъ 
и м. Седневкѣ; обороты ярмарокъ значительны, 
оборота одной георгіевской (23 апрѣля), въ 
Елисаветградѣ, превышаетъ 1 милл. р. с. 

(Бнбііогр. с м . Херсонская г у б . ) . 

Б о б р и ш ѳ в о , село (каз.), Курской г., Обо-
янскаго у., въ 12 в. къ в. отъ Обояни, при р. 
Гостемирецъ. Ч . ж. 1,549 д. об. п., 17*3 дв. 

Б о б р о в и ц а , мѣст. (каз. и вл.), Черни
говской г., Козелецкаго у., въ 38 в. къ ю.-в. 
отъ у. г-да, при рч. Бобровицѣ. Вь 1764 г. 
оно уже называлось мѣстечкомъ. Ч . ж. 2,940 
д. об. п. ( І 8 5 7 ) , 511 дв. , приход, училище 
и 2 ярмарки въ году. 

Б о б р о в к а , село, Самарской г. и у., въ 
40 в. къ с.-в. отъ г. Самары, при озерѣ Бо-
бровомъ и между pp. Самарою и Кинелемъ, на 
большой дорогѣ въ Бузулукъ. Ч . ж. 2,462 д. 
об. п., 224 дв., почт, станц., еженед. базары 
и ярмарка въ 9-ю пятницу по Пасхѣ . 

Б о б р О В К а , р. , Вологодской губ., пр. пр. 
Сухоны. Течетъ по лѣсистой и необитаемой 
части Устюжсваго у. въ направл. къ с. Дл. 
теч. 60 вер.; рѣка сплавна на 40 вер. 

(Stackenberg.Hydr. П , 16В ; Волог. губ. в. 1856, N 21, стр. 164). 

Б о б р о в о : 1) село, Курской г., Рыльскаго 
у., въ 9 вер. отъ г. Рыльска, при р. Рылѣ. 
Ч . ж. 575 д. об. п., 53 двора и винокурен
ный зав. (Деменкова), силою въ 84,000 вед. 
Въ 1860 г. выкурено 55,000 ведръ полугара 
на 37,400 р. сер. 

2) Дер. (каз.), Тверской г., Зубцовскаго у., 
къ с.-в. отъ г. Зубцова, съ пристанью на р. 
Волтѣ. Чис. жит. до 200 д. об. п.; съ при
стани отправляется ежегодно до 30 судовъ 
съ пенькой, саломъ и конопляннымъ мас-
ломъ на сумму до 40,000 руб. 

(Судоход. Дорожн. 1855 г., ч. I I , стр. 172). 

Б о б р о в о е море. Подъ этимъ именемъ 
прежде разумѣли все море къ в. отъ Кам
чатки, т. е. нѣкоторую, неопредѣленную часть 
Берингова моря. 

БобрОВСКІЙ стеклянный заводъ, Рязан
ской г. и у., къ с.-в. отъ города, принад
лежитъ къ числу Мальцовскихъ заводовъ; 
основанъ въ 1804 г. На немъ приготовляютъ 
бемскія и цвѣтныя стекла и хрусталь; въ 1860 
г. на немъ, при 60 рабочихъ, выдѣлано 1,022 
ящика на сумму до 57,000 р. 

(Барановнчъ, Раз. г у б . , 289, 292). 

Б о б р о в с к о е : 1) село (каз.), Пермской г., 
Ирбитс. у., вер. въ 10 къ з. отъ г-да, на р. 
Бобровкѣ. Ч . ж. болѣе 868 д.об. п., 120 дв.; село 
замѣчательно по значительной ярмаркѣ (Пе-

J тровской), бывающей здѣсь съ 15 по 29 іюня. 
Въ 1858 привезено товара на 116,000 р., 

; продано на 4 6 , 5 0 0 р.; главный статьи торга 
фабричн. издѣлія: бумажный, шелковыя и су-
конныя; бакалейные, фруктовые и галанте
рейные товары; сверхъ того, куплено крестьян-
скихъ издѣлій на 25,000 р. , такъ что весь 
оборота ярмарки простирался до 71,500 р. 

( З а п . Каз. эк. об. 1858, V I I I , 28—28). 

2) Село, Томской губ., Бійскаго окр., къ 
ю.-з. отъ г. Бійска, при р. Бобровкѣ. Чис. ж. 
1,113 д. об. п. (пр. сп. 1857 г.). 

БобрОВСКІЙ к у т ъ , еврейская колопія, 
Херсонской губ. и у., на лѣв. бер. р. Ин-
гульца. Населена выходцами изъ Полтавской 
губерніи въ 1808 году. Потомъ къ нимъ изъ 
Могилевской губерніи приселены евреи въ 
1825 и 1837 годахъ, а въ 1841 году вновь 
прибыло 96 семей изъ губерній: Витебской, 
Минской и Могилевской. Жит. 1,853 д. об. 
п. евреевъ (1858); синагога и два молитвен
ные дома. 

Б о б р о в с к і й - о с т р о в ъ , порогъ, Твер
ской г., Ржевскаго у., къ с.-з. отъ г. Ржева, 
на р. Волгѣ, имѣетъ протяженіе до 50 саж. 
и не препятствуетъ судоходству, имѣя воды 
до 4х/г фут. 

(Судоход. Дорожн. 1855 г . , ч . I I , стр. 193). 

Б о б р о в ъ , уѣз. г-дъ Воронежской туб. 
I. Г-дъ, въ 97 в. къю.-в. отъ Воронежа, подъ 

5 1 ° 6 ' с. ш. и 5 7 ° 4 3 ' в. д. на прав. бер. р. Битю
га. Основанъ въ вонцѣ Х Т І І вѣка, въ мест
ности въ то время богатой бобрами. Перво
начально сюда были переселены служилые 
люди, потомъ дворцовые крестьяне ныиѣшней 
Ярославской и Костромской г-ій. Въ 1707 г. 
въ Бобровскомъ былъ построенъ государевъ 
дворъ съ бойницами и тремя башнями; въ 
1708 Бобровское было разграблено сообщни
ками Булавпна. Въ 1711 г. часть жителей 
срытаго Азова была поселена въ Бобровскомъ, 
въ особой слободѣ Азовской, и до сихъ поръ 
сохранившей свое назвавіе. Въ 1779 г. двор
цовая слобода Бобровая переименована въ го
родъ Воронежсв. намѣствичества. Жит. въ 
1860 г. было 4,039 д. об. п. (купцовъ 1,226, 
мѣщанъ 2,125). Они размещаются собственно 
въ городѣ (въ которомъ 413 дом.) и въ 4-хъ 
пригороди, слободахъ: Азовской, Смысовской, 
Еуканской и Шонастыршинской, во веѣхъ 
слободахъ до 7 80 дворовъ. Церквей въ г-дѣ 3 
каменныхъ; улицъ 6, переулковъ 20, площа
дей 2, садовъ фруктовыхъ 150, огородовъ 4 1 , 
постоялыхъ дворовъ 4, питейянхъ домовъ 2, ла
вокъ 47. Заводовъ въ 1860 г. было 5 салотопен-
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ныхъ, на которых* выдѣіано сада на 26,625 р. , 
уѣзд. и прих. училища, городская больница (иа 
12 кров.), острогъ, въ котором* может* поме
ститься до 150 человѣкъ. Доходы г-да въ 
1858 г. были 4,191 р., запас, капит. 5,682 
р. Земли,городск. 2,232 дес; въ 1860 г. ре-
месленниковъ было 89 (45 мастер.). Занятія 
жит.: бахчеводство и мелочная торговля. Еже
годно три ярмарки (1 марта, 9 мая и 14 
сент.), и^еженедѣльные базары. Купеческих* 
капиталовъ въ 1860 г. объявлено 150. 

( Б о л о в я т я в о в а Вор. г. 157; В. С т . Вор. г . , 93—95, с т . ou. 
Вор. г. I , 90—95; Гор. пос. 1860, I , 434; Вор. г. в. 1849, N 19, 
1850, N 49; 1852, N 35, 3. Г. 0. X I I , 311). 

II. Уѣздъ. Простр. 185 г. м. или 8,960 
кв. вер. Поверхность ровная, только правые 
берега pp. Осереды и Икорца возвышены. 
Р. Битюгъ, протекая черезъ у-дъ съ с. на 
ю., на протяж. 140 вер., разделяет* у-дъ 
на 2 части. Правая сторона возвышеннѣе 
лѣвой, имѣетъ лѣса и болота, по лѣвой рас
стилаются степи; лѣсовъ въ у-дѣ до 56,000 
дес. Къ ю.-з. углу у-да прикасается р. Дот; 
на немъ при д. Масловке пристань. Остальныя 
рѣки маловажны, озеръ 4 3 , но они ничтожны. 
Самое большое Кривое въ 3 в. дл. Почва поч
ти исключительно черноземная, плодородная; 
въ ю.-з. углу у-да есть безшгодныя песчаныя 
пространства, напр. по теченію р. Икорца и 
Масловки на 15 вер., и отъ дер. Нижняго 
Икорца на 20 вер. Солонцовъ въ у-дѣ не 
мало. Въ 1860 г. ч. ж. 197,687 д. об. п. 
(99,130 к. п.), изъ нихъ дворянъ 190, кре-
врестьянъ казен. и коннозав. 128,790 д. об. 
п., вышедшихъ изъ крѣп. завис: крест. 54 ,129, 
дворовых* 2,897. Н а кв. м. всего 1,069 жит. 
Поселков* 103; нѣкоторыя слободы чрезвы
чайно населены; так* въ сл. Бутурлиновкѣ 
22,050 д. об. п . ; часть уѣзда заселе
на довольно густо, на югѣ селенія ста
новятся рѣже, а восточная степная часть 
уѣзда населена весьма слабо. По населенности 
изъ сел* замечательны: Верхній Икорецъ, 
Матренка, Еозловка, Курлакъ Нов. и Стар., 
Лады, сл. Масловка, Верхотишанка и др. 
Главное занятіе жителей—хлѣбонашество и ско
товодство. Пахатн. земли 410,000 д е с ; хлѣба 
высѣвается до 70,000 четвертей озимаго и 
до 100,000 яроваго; собирается до 250,000 
озимаго и 500,000 яроваго. У казен. кре
стьян* въ пользов. и собственности до 288,000 
д е с , т. е. средн. числ. по 42/з дес. на д. м. 
п. Скотоводство развито болѣе, чѣмъ хлебо
пашество; въ у-дѣ есть отличные ковскіе за
воды, числомъ до 41 (изъ нихъ 3 казенные). Ло
шадей въ 1860 г. было 65,100 головъ, рогатаго 

скота 46 ,200 гол., овецъ простыхьбыло 165,200 
и тонкорунных* 52,300 головъ, свиней 41,150 
и козъ 2,920. У многихъ помѣщиковъ имеют
ся болыпія овчарни, именно въ с. Садовомъ, 
Курлаке, Новой Чигдовкѣ, Тулиновке и др. 
Сѣна собирается ежегодно до 10,000,000 пу-
довъ, не принимая въ расчетъ богатых* степ-
ныхъ пастбищ*. Фабрика одна, суконная, въ 
с. Марзиче, недейств, въ 1860 г. ; заводовъ 
13: евеклоеахарныхъ 3, винокуренныхъ 2 (въ 
с Курлакн), салотопепныхъ 8; всѣ они произ
водят не болѣе какъ на 2 0 0 , 0 0 0 руб. сер.; 
изъ них* самые значительные заводы свекло
сахарные въ Нов. Чиголкѣ (Кушелева-Безбо-
родка) (въ 1860 г. на 44,850 р. сер.), и въ 
с. Садовомъ (на 18,604 р . ) ; салотопенный 
въ с. Козловкѣ (въ 1860 г. на 6,400 р.). 
Сельскіе промыслы, извоз* или чумачество, 
выдѣлка кож*, дѣланіе жерновов* (Велико-Ар
хангельское, Васильевка), содержаніе постоя
лых* дворовъ, по р. Битюгу рыбная ловля, 
пчеловодство (Козловка, Линовка) и пр. Тор
говля сосредоточивается на 9 ярмарках* уезда, 
здѣсь сбывается излишек* хлѣба, скот* и до-
машнія произведенія; Верхотишанская ярмар
ка въ особенности извѣстна по продажѣ, ско
та. Ежегодный оборотъ всѣхъ 9 ярмарокъ про
стирался до 200,000 руб. сер. 

(Бвбдіогр. с н . Воронеже, г у б . ) . 

Б о б р о в ы й заливъ: 1) на вост. стор. 
о-ва Уналашки. Дл. около 30 вер., а ширина 
до 10 вер. Глуб. по срединѣ залива весьма 
значительна. Оба берега залива гористы и из
рыты небольшими бухтами, отъ 3 до 5 вер. 
дл., какъ напр. Амугуликъ, Танасханъ, Уль-
гуиихъ, Киссялякъ, Кикукаля (два последніе 
въ вершинѣ залива; Кикукаля разделяется пе-
решейкомъ отъ Макушинскаго залива), Унгих-
таля, Угадага и Агамгикъ. Изъ Угадага мож
но переходить в* главное селевіе. Н а берегу 
бухты находится Бобровское селеніе алеутов*. 

СВеніавшиова 1, 161—162, Лнтве, с т р . 295—296, Разб. А т д . 
Крузенштерна I I , отд. X X I I I , 20, Сарычева I I , 10—13, 25, 26, 
151, Тебѣнькова, стр. 109, Крашеняяннвова I , 217; Давыдов! 
I I , 123). ' 

2) Иначе Игуякъ, на ю.-в. стор. Аляксы, 
вер. въ 30 къв. отъ Павловскаго зал., между 
мысами Алексинъ и Нерпичій, отстоящими 
одинъ отъ другаго въ 30 вер.; заливъ вдается 
въ прибрежье недлинной бухтой, входъ въ 
него отчасти загражден* грядою камней. За
ливъ этотъ нынѣ не соотвѣтствуетъ своему 
названію; ибо уже нѣсколько летъ на немъ 
не видали бобров*, хотя прежде ихъ было 
очень много. Восточную сторону залива со
ставляет* высокій мыс* или, лучше сказать, 
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полуос-въ (Алексинъ) отдѣляющійся отъ ма
терика низкимъ и небольшимъ перешейком*. 
Прямо противъ этого мыса начинается о-въ 
Унга. 

(Вевіанинова I , 229; Тебѣвькова, стр. 91 ; Литве 281). 

Б о б р О В Ы Й о-въ: 1) одинъ изъ группы 
Прибылова въ Берингов, морѣ, къ ю. отъ ос-ва 
Св. Павла, подъ 5 7 ° 3 ' с. ш. и 2 0 7 ° 2 0 ' в. 
д. Окружи, его до 11 вер.; онъ высокъ, уте-
систъ и имѣетъ низменное прибрежье только 
на сѣв. сторонѣ. Н а ос-вѣ распространены 
вулканическія породы и слѣды вулканичеекихъ 
явленіи. На немъ водится множество морскихъ 
птицъ. 

(Вевіамввова Зап. I , 285; Литкѳ 350; Grewingk въ Verh. d. 
Miner. Ges. 1848—19, 261; Тебѣньвова занѣч. 53). 

2) Одинъ изъ ос-вовъ Алеутской гряды А н 
дреяновской группы (иначе Валга), между ос-ми 
Канага и Танага, къ с.-з. отъ перваго, подъ 
5 1 ° 5 3 ' с. ш. и 199°50' в. д., имѣетъ до 16 
вер. въ окр., н состоитъ изъ двухъ довольно 
высокихъ горъ, связанныхъ низменнымъ пере-
шейкомъ. О-въ кажется низменнымъ, по срав-
ненію съ чрезвычайно высокими сосѣдними. 
Вершина ровная, берега утесисты. 

(Крашеввннввова оп. Камч., взд. 1818, I , 213; Сарычева п у т . 
И , 80; Литке п у т . 335; Тебѣиькова зам. 120; Разб. атд. Кру-
зенштерва I I , отд. X X I I I , стр. 12). 

Б о б р у Й С К Ъ , уѣздн. г-дъ и первокласс. 
крѣпость Минской губ. 

I. Г-дъ, въ 162 в. къ ю.-в. отъ губ. г-да, 
подъ 5 3 ° 1 5 ' с. ш. и 4 6 ° 3 2 ' в. д., на пра
вом* возвышенномъ берегу р. Березины, при 
впаденіи въ нее рч. Бобруйки, на шоссейной 
дорогѣ изъ Могилева въ Брестъ - Литовскъ. 
Бобруйскъ былъ еще незначительнымъ селе-
ніемъ въ 1508 г., когда до него доходила 
московская рать, посланная царемъ Василіемь 
противъ польскаго короля Сигизмунда. Въ 
X V I I в. въ Бобр, уже существовалъ замокъ, 
сгорѣвшій въ 1649 г. Когда Минская губ. 
вошла въ составь Россіи, Бобр, былъ мѣстеч-
комъ, а въ 1795 г. возведенъ на степень 
уѣзд. г-да Минской г. Въ началѣ царствова-
нія Александра I, въ Бобруйскѣ, по мысли 
гр. Остермана, возведена крѣпость, которая 
получила важное значеніе еще въ 1812 г. 
Особенное вниманіе на Бобруйск, крѣпость 
обратилъ имп. Николай I, поставившій ее на 
ряду съ лучшими въ Европѣ. Собственно крѣ-
пость построена на возвышеніи, при самомъ 
впаденіи р. Бобруйки въ Березину, въ 1 в. 
отъ г-да. На прав. бер. Бобруйки расположено 
укрѣпленіе, называемое фортолъ Фридриха 
Вильгельма, значительно усиливающее оборо
нительную линію. Въ 1860 г. чис. жит. въ 

Геогр. Словарь. 

г-дѣ было 23,761 д. об. m (купцовъ 154, цехов, 
и мѣщанъ 1 9 , 1 0 2 , регулярн. войска 2,817 
м. п. и иррегулярнаго 678). Изъ населенія не 
православныхъ: раскольниковъ 4 0 7 , католи
ков* 4,027, евреевъ 11,394 и протестантовъ 
8. Въ 1860 г. въ городѣ было: церквей пра-
вослав. 3, католич. костелъи 17 евр. молитв, 
домовъ. Домовъ 1,254, лавокъ 204, военный 
госпиталь 2 класса (на 10 офицеровъ, 400 
ниж. чиновъ и 100 солдат, женъ), уѣздное 
дворянское училище. Доходы города въ 1858 
г. были 3,315 р. Заводовъ въ 1860 г. было 
только 2 гончарныхъ. Ремесденниковъ въ 
1860 г. 308 человѣкъ (276 мастеровъ). Тор
говля города значительна и находится почти 
въ рукахъ евреевъ. Въ 1860 г. объявлено ку
печеских* капиталовъ 100. Ярмарок* нѣтъ; 
главныя статьи торговли: красные товары, 
хлѣбъ и лѣсъ. При городѣ пристань на р. 
Березинѣ; к* ней привозят* хлѣбъ и соль изъ 
южныхъ губерній. 

( Ж . M. В. Д. 1813, т . I , стр. 396; Воев. Эвцикд. Л е к е , т. 
I I , стр. 365; Коммерч. газ. 1837, N 75; В. С т . Мвв. г. , стр. 47; 
Общ. у с т р . и хоз. гор. за 1858 г . , стр. 325; Обозр. вв. суд. 
1854, стр. 3 ) . 

П . Уѣздъ, въ ю.-в. части Минской г. Про-
стр. его 191 кв. м., или 9,253 кв.вер. По
верхность уѣзда ровная, низменная, болотистая 
и лѣсистая. Дѣса занимают* пространство въ 
7,500 кв. в., т. е. болѣе 2/з всей поверхно
сти; большая часть ихъ принадлежитъ казнѣ, 
строевой лѣсъ преимущественно группируется 
въ долинѣ р. Березины. Лѣсъ сплавляется изъ 
уѣзда по pp. Березинѣ и Днѣпру въ южныя 
бездѣсныя губерніи. Одна изъ важнѣйшихъ 
рѣкъ уѣзда есть судоходная Березина, кото
рая течетъ здѣсь въ лѣсистыхъ и болоти-
стыхъ берегахъ; она судоходна и сплавна, 
пересѣкаетъ весь уѣздъ отъ с. къ ю.-ю.-в. Изъ 
остальн. рѣкъ замѣчательнѣе другихъ Птичь, 
текущая въ зап. части у-да. Прочія рѣки незна
чительны; также какъ и озера. Болот* очень 
много, и большею частью они покрыты лѣ-
сами; самыя значительныя и непроходимыя 
находятся въ верховьяхъ pp. Бѣжища, Чер
наго брода и Переставки. Въ 1860 г. ч. 
ж. въ уѣздѣ, кромѣ г-да, было 82,697 д. 
об. п. (40,493 м. п .) ; пзъ нихъ дворянъ 
з , 939, мѣщанъ 9,678, крестьянъ каз. 14,230, 
времен.-обязан. крест. 46 ,164, дворов. 2,055. 
На кв. м., съ г-мъ, 558 жит. Не исповѣдываю-
щихъ православ. религію было : раскольников* 
1 , 9 8 0 , католиков* 4 , 8 5 7 , евреев* 8,572, 
протест. 20 и магомет. 7. Въ I860 г. -в* 
уѣздѣ было правосл. церквей 105, расколь
ничьих* молелен* 2 , католич. костеловъ 3 

18 
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и каплиц* 24, протестант, церковь 1 и ев-
рейск. молитв, домовъ 21. Жители размѣщаются 
вь 2 тородахъ (Бобруйск* и зашт. Глухскъ), 
нѣсколькихъ мѣстечках* и многихъ селе-
ніяхъ. Селенія вообще не отличаются населен
ностью, рѣдкія имѣютъ болѣе 50 дворовъ; 
болѣе другихъ населены мѣстечко Паричи 
и с. Залужъе. Хлѣбопашество въ уѣздѣ не 
развито уже по самому свойству почвы; почва 
большею частью глиниста, мѣстами пес-
чана и болотиста, и только кое гдѣ черноземна. 
Пахатныхъ земель считается до 170,000 д., 
сѣютъ преимущественно рожь, овесъ и кар
тофель; хлѣба не достаетъ для продоволь-
ствія жителей; его привозятъ по Березинѣ 
изъ южныхъ губерній. Въ пользованіи казен. 
крестьянъ 40,000 д е с , т. е. по 7 дес на д. 
муж. п. Въ 1860 г. было: лошадей 16,300, 
рогатаго скота 7 0 , 5 0 0 , овецъ прост. 4 0 , 2 0 0 , 
тонкор. 6,982, свиней 41,900 и козъ 3,600. 
Сѣнокосовъ въ уѣздѣ достаточно. Пчеловод
ство довольно развито. Заводовъ въ 1860 г. 
въ у-дѣ было 53 (49 винокуренныхъ, коже
венный, свеклосахарный, скипидарный и стек
лянный); производительность ихъ незначитель
на. Торговля уѣзда сосредоточивается на ба-
зарахъ нѣкоторыхъ селеній и мѣстечекъ; яр
марка бываетъ только въ м. Паричахъ 14 
октября. Предметы торговли: дѣсъ и кресть-
янскія издѣлія. 

(Бабдіогр. см. Минская г у б . ) . 

В о б р ъ , мѣст. (владѣльч.), Могилевской г., 
Сѣнвинскаго у., въ юж. его части, верст, въ 
100 къ ю.-ю.-з. отъ Сѣнно, при р. Бобр h. 
Жит. въ 1857 г. 1,151 об. п. (430 правосл. 
бѣлорус. и 721 еврей). Ярмарок* въ году 1. 
Мѣстечко имѣетъ привиллегію кор. Станислава 
Августа (1762 г.). 

В о б р ъ , р . : 1) Гродненской губ., пр. пр. 
Барева. Беретъ начало изъ болотъ, недалеко къ 
з. отъ г. Гродно, и почти по всей своей дли-
нѣ , т. е. на протяженіи 140 вер., составляетъ 
границу Гродн. губерніи съ Польским* Цар
ством*. Общ. напр. къ ю.-ю.-з.; шир. отъ 10 
до 15 саж., глуб. въ верхн. части теч. до 
7 ф., въ нижней доходит* въ ямах* до 35 ф.; 
вообще дно рѣки изрыто ямами. Ниже мѣст. 
Гоніондза лѣв. бер. рѣки лѣснстъ. Уголъ между 
Бобромъ и Наревомъ есть мало доступная 
болотистая поверхность. Бобр* впад. въ Н а -
ревъ 5 рукавами. Бобр* входптъ въ составь 
судоходной системы Нѣмана, сь которою сое
диняется посредствомъ Августовскаго канала 
и р. Неты. Отъ устья Неты Вобръ судоходенъ 
во всякое время года. Съ начала весны но 

рѣкѣ проходят* барки, ноднимающія отъ 250 
до 500 четв. ржи, въ Варшаву и Ново-Геор-
гіевскую крѣп. Прит. Бобра лѣв. Сидрянка, Ло-
сосна и Бржезовка, съ прав, (польск.) стороны 
Нета. Бобръ вскрыв, около половины марта, 
замерзаетъ въ первыхъ чнслахъ декабря. 

(Stuckenberg, Hydr. I , 137, V I , lb, В . С т . Гродн. губ. 31; Бибд. 
коммерч. зн. I I , кн. 7, 1838, с т р . 7 ) . 

2) Р . , Могшгевской и Минской губ., лѣв. 
пр. Березины. Беретъ начало въ болотахъ, на 
возвышенноетяхъ Сѣннинскаго у. Общ. направ. 
къ ю.-з., дл. теч. 100 вер. Берега очень бо
лотисты. Рѣка не судоходна; на ней нѣсколько 
мельницъ. 

(Stuckenberg, Hydr. I l l , 292). 

Б о б т ы , мѣст. (каз.), Еовенской г., и у., 
въ 23 в. къ с отъ у. г-да, при р. Невяжѣ, 
имѣло право мѣстечка еще въ X V I I в. Ч. ж. 
700 д. об. п., 47 дв., католич. костель, ев-
рейс. школа. 

(Город, пос. ч . I I , стр. S21; Афанасьѳвъ, Ковен. г. , стр. 722). 

Б о б ы л Ѳ В К Я (Рязановъ бродъ), село (по-
мѣщ.), Саратовской г., Балашовскаго у., въ 
41 в. къ с.-з. отъ Балашова, при р. Кораѣ. Ч. 
жит. 2,494 д. об. п., 310 дв., 2 церкви и 
сельское училище. Земли при селѣ 15,253 д. 
(Львова). 

Б о б я к О Б О , село (каз.), Воронежской г. 
и у., въ 10 в. къ с.-в. отъ Воронежа, при 
р. Усмани. Ч. ж. 2,340 д. об. п. и 284 дв. 
(1859). 

Б о в ы р и н а , дер. (помѣщ.), Нижегород
ской г., Макарьевскаго у., въ 110 в. къ с. 
отъ Макарьева, при р. Висецѣ. Ч. ж. 204 
д. об. п., 34 дв. и стеклянный зав. (Стобе-
усъ). Н а немъ въ 1860 г. выдѣлано стеклян
ных* издѣлін на 15,582 р. , при 58 рабочих*. 

Б о г а ѳ в с к а я стан. Земли войска Донск. 
1-го Донскаго окр., на лѣв. бер. р. Дона, въ 
30 вер. къ ю.-в. отъ Новочерк. Жит. 2,645 
Д. об. п., 337 двор. (1859). 

Б о г а н и д а , р . , Енисейской губ., лѣв. пр. 
Хатанги; см. Хеша. 

Б о г а н о , село (каз.), Тамбовской г., Борисо-
глѣбскаго у., въ 30 вер. къ с.-в. отъ г. Борисо-
глѣбска, при р. Боганѣ , пр. нр. Вороны. Жит. 
3,144 д. об. п. (пр. сп. 1858 г.), 415 дворовъ. 

Б о г а т а я , р. , Полтавской губ., въ Еонстан-
тиноградскомь уѣздѣ, пр. пр. р. Ореля. Общ. 
напр. къ ю.-з., дл. теч. 48 вер. 

( З а п . Г . Об. X I , 419). 

Б о г а т и щ е в о , дер. (каз.), Владимірской 
г. и у. , въ 31 в. къ з. отъ города. Ч. ж. 
397 д. об. п. , 70 дв. и пестрядинная фаб., 
производившая въ 1860 г. на 15,000 руб. сер. 
при 60 рабочихъ. 
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Б о г а - т у б е , мысъ на южн. бер. Азовсваго 
моря, непосредственно къ з. отъ Зюкъ; возвы-
шенъ, но коротокъ, отдѣляется на в. отъ Зюка 
выемкою съ песчанымъ прибрежьемъ. Отъ Бо-
гатубе на з. тянется невысокій, но изрытый, 
каменистый беретъ, а на ю. находится со
ляное озеро. 

(Лоція Азовск. лора, 1854, стр. 32, 33). 

Б о г а т ы й , зашт. городъ Курской г., Обо-
янскаго у., въ 35 в. къ ю.-з. отъ Обояни, 
при р. Пенѣ , пр. Псела. Городъ первоначаль
но былъ экономическимъ селомъ Бѣлгородской 
губ.; при образованіи Еурскаго наместни
чества въ 1779 г. сдѣланъ у. г-домъ, но въ 
1798 г. упраздненъ. Въ 1860 г. ч. ж. было 
1,547 д. об. п. (купцовъ 105, мѣщанъ 599), 
церковь 1, домовъ 95, лавокъ 4, еженед. ба
зары и 4 ярмарки, на которыя пріѣзжаютъ 
купцы изъ Курска, Суджи и Бѣлгорода съ 
краснымъ, бакалейнымъ, желѣзнымъ и коже-
веннымъ товарами, а также пригоняется скотъ 
и лошади. Здѣпшіе купцы занимаются хлеб
ного торговлею 

( О п . Кур. в а м . , Ларіововъ, стр. 71; В. С т . Кур. г . , стр. 
109, 150, 184). 

Б о г а т ы р е в е , село (каз.), Воронежской 
г. , Землянскаго у., въ 75 в. къ ю.-з. отъ 
Землянска, на гран. Курской губ., при р. 
Боровой. Ч . ж. 1,565 д. об. п . , 130 дв. 
Село возникло въ концѣ X V I I в. 

Б о г а т ы р с В І Й , источникъ; см. Нарзанъ. 
Б о г а т ы р ь , греческое село, Екатерино-

славской губ., Александровекаго у., Маріуноль-
скаго окр., при р. Волчьей, въ 130 вер. кь 
с.-с.-з. оть Маріуполя. Двор. 281, жит. 1,677 
д. об. п. (1859) грековъ, переселенныхъ въ 
1777 г. изъ Крыма; правосл. церк. и 2 ярм. 

Б о г а Т Ы р ь - к а м е н Ь , по татарс. Кару-
душъ, могила, въ Енисейской губ., Минусин-
скаго окр., въ Саянской степи, на лѣв. стор. 
Абакана, въ 2 вер. отъ устья рч. Ини. Са
мая могила имѣетъ 10 саж. въ квадр. и 3 
саж. выс. Передъ нею три камня. На сред-
немъ вытесано лицо человѣка, обращеннаго го
ловою внизъ, на одномъ изъ боковыхъ — грубо 
изсѣченныя изображенія различныхъ лредме-
товъ и животныхъ. 

( Н е с т о в а , Е в в с е а с . г у б . , 72). 

Б о г а ч к а , мѣст. (каз.), Полтавской губ., 
Миргородсваго у., въ 21 вер. въ ю.-в. отъ 
г. Миргорода, на pp. Богачвѣ и Пселѣ. Ч . 
ж. 2,467 Д. об. (пр. сп. 1858), 347 двор., 
2 церкви, сельсвое училище, 2 ярмарки. Мѣст. 
основано въ 1658 г., и до 1782 принадле
жало Миргородскому полку. 

(ШлФонсваго s 83; И с т . Оацтышъ-Какевсіаго, т. I I ) . 

Б о г д а н о в к а : 1) село (каз.), Екатери-
нославсвой губ., Павло град скаго у . , въ 18 
вер. въ в. отъ Павлограда, при р. Б. Тернавкѣ, 
впадающей въ р. Самарь. Жит. 3,953 д. об. 
п. (1859), 436 двор., ярмарка. 

2) Село (ваз.), Самарской г., Николаевскаго 
у., во 145 в. къ с.-в. отъ Николаевска, при 
р. Мочѣ . Ч. ж. 1,830 д. об. п., 230 дв. 

Б о г д а н о в о , сельцо (влад.), Горемыки 
тожъ, Тульской г., Веневскаго у., въ 30 в. 
къ ю. отъ Венева, при р. Ясенкѣ. Ч . ж. 174 
д. об. п . , 19 дв. и свеклосахарный зав. 
(Смирнова), производивши въ 1860 г. песка 
1,188 п. и патоки 1,000 п., на 7,505 руб. сер. 

БОГДО Большая и Малая, горы, Астра-
хансвой губ., Черноярсваго у., въ в. отъ 
Чернаго яра, въ ю.-з. оть Басвунчатсваго оз. 
1) Большая, въ 50 в. въ з. отъ Чернаго яра 
въ участвѣ общаго кочевья калмывовъ, возвы
шается на 540 р. ф. надъ поверх, степи. 
Гора при подошвѣ имѣетъ 7'/s в. въ окр. 
Сѣв. и вост. ея склоны круты, и почти непри
ступны, южный же и особенно з-ый отлоги и 
сливаются съ степью едва замѣтными холмами. 
Подошва горы состоитъ изъ солесодержащаго 
рухляка, изъ котораго вытекаютъ соляные 
источники въ оз. Баскунчатское. Рухлякъ, 
имѣющій здѣсь мѣстами красный цнѣтъ, упо
требляется жителями для окраски дверей и 
т. п. Надъ нимъ слой песчаника, еще выше 
песчанистый, красный и бѣлый глинистый 
рухлякъ, имѣющій до 200 ф. толщ., далѣе 
сѣрый известнякъ во 100 фут. толщиною. 
Въ известнякѣ находятся окаменѣлости тріасо-
вой формаціи: Ammonites Bogdoanus, A . 
nodosus, Gervil lea socialis. 

2) Малая Богдо находится въ смежности 
съ Большою, представляетъ невысокій гре
бень, въ 96 ф. абс. выс. надъ степью (по 
геодез. изм. Смирягина) и состоитъ изъ крас-
наго песчаника, бѣлаго известняка и сѣрова-
таго гипса. 

(Rose Beise, П , S. 225; Мурчвсовъ I , 696—703; В. С т . А с т р . 
г. , с т р . 15; И а т . д л с т . 1839, отд. I V , с т р . 3 - 4 ; Вѣст. Геогр. 
Общ. 1859, вв. 9, стр. 3; Жур. И в в . Г о с . Им. 1859, т. 71, стр. 
83- Goebel, Beis. B . I , 211; Qeorgi. В.. 784; П а и а с а п у т . Ш , ч . 
2-1, стр. 326—332; Г м е и в г , I I , стр. 16, 358; Г. Ж. 1847, I , 57; 
А с т р . г. вѣд. 1848, N 47; Штукенбергъ, А с т р , г., 35; В а е г , 
Kasp. st., 35; Ж. И. В. Д. 1848, X X I V , с т р . 3 - 1 3 ; 3. Г. О . I , 124). 

БОГДО, озеро Астраханской г.; см. Баскун
чатское озеро. 

БОГИЛЬДИНО, село (каз.), Боздвижен-
ское тожъ, Казанской г., Цивильсваго у., въ 
10 в. къ ю.-в. отъ г. Цивильсва. Ч. ж. 1,820 
д. об. п., 249 дв. 

БОГИНСВІЙ соляный источнивъ, по Якут
ску Трустахъ-юраяѣ или Еленгъ-соля, Явут-
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ской обл., Вилюйскаго окр.,'къ с.-з. отъ Олек-
минска, въ верховьяхъ р. Кемпендяйки, пр. 
пр. Вилюя; онъ течетъ изъ горы, впадаетъ въ 
прѣсный ключь и осаждаетъ блѣднорозовую 
соль. Шир. источн. 5 д. 8 саж., глуб. х/± до 
lx/ä ар. Ниже впаденія ІЗогийскаго ключа на 
р. Кемнендейкѣ есть обширное мѣсторожденіе 
каменной соли. Въ окрестностяхъ источника 
много лѣса. 

( 3 . С. О. I I I , 1884, CH. 24—26). 

БОГОДУХОВЪ, уѣз. г-дъ Харьковской г. 
I. Г-дъ, в ъ б і в. къ с.-з. отъ губ. г-да, подъ 

50° 10' с. ш. и 53° 12' в. д., на песчаномъ 
возвышенн. бер. р. Мерли. Изъ описанія по-
граничныхъ сторожевыхъ постовъ 1571 г. 
видно, что на мѣстѣ Богодухова находился 
Дьяковъ острогъ. Въ перепискѣ Ромодановскаго 
1668 г. упоминаются Богодуховская гать и 
Богодуховскіе Черкассы, а въ 1681 г. Бого-
духовъ уже называется городомъ. Въ 1709 г., 
во время шведской войны, Богодуховъ былъ 
занята. Меншиковымъ и цар. Алексѣемъ Пе-
тровичемъ. Въ 1780 г. Богодуховъ назначенъ 
у. г-мъ Харьковскаго намѣстничества. Пре
жде г-дъ былъ обнесенъ землянымъ валомъ и 
рвомъ. Олѣды городища видны и понынѣ. Въ 
1860 г. въ г-дѣ было ч. ж. 10,522 д. об. п. 
(купдовъ 1 1 1 , мѣщанъ и цеховыхъ 1,717). 
Церквей 4, соборъ Успенія, постр. въ 1793 
году; домовъ 1,256, лавокъ 33, уѣздное и 
приходское учил., больница и богадѣльня. 
Земли подъ г-домъ 314 дес , а городской, 
сверхъ того, до 18,000 дес. Доходы г-да въ 
1858 г. были 3,723 р. сер. Въ 1860 г. въ 
г-дѣ было нѣсколько кожевенныхъ заводовъ, 
на которыхъ выдѣлываются овчины и нефть. 
Жители занимаются хдѣбопашеетвомъ, садо-
водствомъ, шитьемъ сапоговъ, шапокъ, тулу-
повъ. ремесленниковъ въ 1860 г. было 256 
чел. (мает. 171). Торговля назначитеяьна. 
Базары бываютъ 2 раза въ недѣлю; ярма
рокъ 6, оборота ихъ простирается до 100,000 
р. сер. Главные предметы торговли: хлѣбъ, 
скотъ, кожи, тулупы, крестьянок, одежда, рыба, 
получаемая съ Дона. Въ 1860 г. торгов, сви-
дѣтельствъ взято 17 (13 купеческихъ). 

( П а т . дда с т . 1839, отд. I I I , с т р . 96; Х а р ь к о в , г. вѣд. 1887, 
N 44, с т р . 373; В . Ст . Х а р и о в . г., с т р . 213—215: Зуевъ, П у т . 
з а п . , с т р . 192; Ж. М. В . Д . 1838 г., X X I X , с т р . 315; Истор. с т а т . 
оп. Харьков, епар. , отд. I I , стр. 169—176; О б щ . ю а . в устр 
гор. за 1838 г., с т р . 356). 

II . Уѣздъ, въ запад, части Харьковской г. 
Простр. его до 57 кв. г. м., или 2,752 кв. 
вер. Поверхность уѣзда вообще ровная; р. 
Мерль своимъ теченіемъ раздѣляетъ уѣздъ на 
Д»ѣ равняя части, правый берегъ рѣки вы

с о к и и глинистый, лѣвый низменный и пес
чаный. Въ с.-з. части у-да, между лѣв. бер. 
Ворсклицы и прав. бер. Ворсклы, идетъ воз
вышенная полоса, перерѣзанная оврагами и 
озерами, и состоящая изъ пластовъ глини-
стаго мергеля и глины, прикрытыхъ тонкимъ 
слоемъ чернозема, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
изъ песчанаго плитняка, прикрытаго глиною. Въ 
остальной части у. почва черноземная; мѣстами 
есть солонцы. Лѣсовъ въ у-дѣ не очень много, 
а именно до 48 ,000 д е с , они всего болѣе 
распространены по лѣв. бер. Ворсклы и со
стоять изъ осины и дуба, а около сел. Кра-
снагокута изъ сосны. Рѣки, орошающія у-дъ, 
принадлежать къ системѣ Днѣпра; изъ нихъ 
главныя Борскла и Мерль съ притоками. 
Озера и болота у-да ничтожны. Въ 1860 г. 
ч. ж. въ уѣздѣ, кромѣ г-да, было 83,728 д. 
об. п. (41,376 д. м. п.); въ томъ числе дво-
рянъ 550, крестьянъ госуд. 44,860 д. об. 
п. , выш. изъ крѣп. завис: крест. 29,914 и 
двор. 5,829. Н а кв. мил., съ г-мъ, 1,653 
жит. Церквей правосл. въ уѣздѣ было 49-. 
Жители размѣщались въ 73 поселкахъ, изъ 
нихъ 2 города (Боводуховъ и Краснокутскъ) 
казенн. седеній 32 и помѣщ. 39. По насе-
ленію, замѣчательны сл. Большая Писаревка, 
Больная или Казацкая, Колонтаевъ, Кош
евка, Мурафа, село Пахомовка, сл. Руб
левка, Сѣнное, с . Ямное и другія. Церк
вей 54. Главное занятіе жителей хлебопа
шество; впрочемъ, урожаи не особенно хороши. 
Главные хлеба: овесъ, рожь и пшеница; па-
хатнон земли считается до 161,325 дес. Въ 
уезде успешно разводится свекловица. Въ 
пользов. каз. крест, состоитъ 120,000 д е с , 
итого средн. числ. на д. м. п. около 4*/8 Д . 
Въ 1860 г. въ у-де было: лошадей 15,000, 
рогатаго скота 2 9 , 3 0 0 , овецъ прост. 2 2 , 0 1 0 , 
тонкорун. 36,000, свиней 17,000. Рогатый 
скотъ украинской породы; волы употребляют
ся на работы; конскіе помещичьи заводы 
принадлежать къ лучшимъ въ губерніи. Пче
ловодство развито; имъ преимущественно за
нимаются мадороссіяне. Кроме того, жители 
уходятъ на заработки въ Зем. Войс Дон. и 
Херсонскую губ., чумачествуютъ и т. н. Въ 
1860 г. фабрика была 1 суконная, заводовъ 
въ у-де было 35 (свеклоеахарн. 1, винокур. 
2 3 , пивоваренн. 2, кирпичныхъ 8). Торговля 
уезда сосредоточивается на 33 ярмарвахъ, 
изъ нихъ 6 въ Богодуховѣ, 4 въ Красно-
кутскѣ, 4 въ с. Вольномъ, 6 въ Писаревкѣ, 
4 въ Козеевке, 3 въ Мурафѣ , 3 въ Кодон-
таеве и 3 въ Рублевке. Главные предметы 
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торговли: скотъ, рыба, хлѣбъ и разные то
вары. 

( С м . Харьковская г. и Харьков, г. вѣд. 1887 г. , с т р . 329— 
331; Ж . М. В . Д. 1838, X X I X , стр. 314, 338; остадьв. бвбдіогр. 
с м . Харькове, г у б . ) . 

БОГОЗСКІЙ (Снѣговой) хребетъ—-отрасль 
главнаго Кавказскаго хр. , въ Нагорном* Да-
гестанѣ; идетъ отъ ю.-з. къ с.-в. между pp. 
Аварской и Андійской Койсу и между обще
ствами: Капуча (Анкратльскаго союза), Илян-
хеви (союза Дидо), Тында, Богулялъ и Цунта 
(Ункратльскаго союза); скалистый гребень этого 
хребта, имѣющій болѣе 10,000 анг. ф. абс. 
в ы с , покрытъ вѣчнымъ снѣгомъ. 

(Кавказ. Кад. 1889 г. стр. 340; с м . стат. Верже, Сиб. Вѣд. 
1858 г. N 191, с т р . 1,106) и N 218, стр. 1,270). 

Б о г о л ю б о в в а , село (помѣщ.), Пензен
ской г., Городищенскаго у., въ 40 в. къ с.-в. 
отъ Городищь, при р. Медаевѣ. Ч. ж. .396 д. 
об. п. , 32 дв., 2 церкви; 2 суконныя и 
1 писчебумажн. фабр. На одной (Золотаре-
выхъ) въ 1860 г. выдѣлано 80,370 ар. ар-
мейскаго сукна на 64,345 р. сер., на другой 
55,000 ар. сукна на 42,000 р. сер. На пи-
сче-бумажной фаб. (Селиванова) въ 1860 г. 
выдѣлано на 7,000 р. сер. оберточной бумаги. 

БогоЛЮбОВЪ, село (каз.) и муж. 3-го 
класса монастырь, Владимірской г. и у. , въ 
10 в. къ с.-в. отъ города, при впаденіи р. 
Нерли въ Клязьму, на нижегород. дорогѣ. М о 
настырь основанъ въ 1157 г. княземъ Ан-
дреемъ Юрьевичемъ Боголюбскимъ; и въ немъ 
находилась знаменитая икона Боголюбской Бо-
жіей матери; городъ Боголюбовъ основанъ здѣсь 
также Андреем* Боголюбскимъ, разрушен* на-
бѣгами рязанцевъ и половцев*; уцѣлѣли толь
ко церковь, кельи и молельня князя. Въ селѣ 
1,003 д. об. п., 150 дв.; сельское училище; 
жители очень богаты и занимаются иконо
писью и разными промыслами; образа, стоящіе 
не болѣе 12 к. сер., расходятся отсюда почти 
по всей Россіи. Съ 1846 года въ селѣ откры
та выставка сельскихъ произведеній для губ.: 
Владимірской, Ярославской, Костромской и Во
логодской. При селѣ ярмарка съ 8-го по 15 
сент., на нее привозятся разныя мѣстныя 
произведенія. 

( В . С т . Вдадвн. г. 158, 219, 242; И с т . Карамзвва ч. I I , стр. 
281) Ж . М . В. Д. 1840, Х Х Х Ѵ Ш , емѣоь, стр. 28) 1847 г . , т . 
X Y I I , стр. 235; Вдад. г у б . вѣд., 1840 г . , N 27, 28, 1843 г. N 3 4 ; 
1846, N 37, 40 42) 1848 г., N 38, 1851 г. , N 21, 1852 г . , N N 6, 
7) 1853 г. , N 23). 

БогОМОДОВЪ, хуторъ (селен, каз.), Во
ронежской г., Богучарскаго у., къ с.-в. отъ г. 
Богучара, въ 12 вер. къ с.-в. отъ села Бе-
резняговъ. Ч. ж. 1,670 д. об. п. , 95 дво
ровъ. 

БОГОПОДЬ, мѣст. (влад.), Подольской г., 

Балтскаго у . , въ 92 в. къ в. отъ Балты, 
подъ 4 8 ° 3 ' с. гл. и 4 8 ° 3 0 ' в. д., на границ. 
Херсоне, г., подлѣ самаго г-да Ольвіополя, 
при pp. Бугѣ и Синюхѣ; последняя отдѣляетъ 
его отъ Ольвіополя. Ч. ж. 3,565 д. об. п. , 
405 дв., прав, церковь, евр. синагога и мо
литвен, школа, аптека, небольшой салотопен
ный зав.; черезъ каждыя 2 недѣли ярмарки: 

( Ж . М. В . 1843, т . I I , 843) 184В, T. I X , стр. 518, 8. С т . 
Пододьс. г . свѣд. с п е ц . , с т р . И ) . 

Б о г о р о д и ц к І Ѳ монастыри и пустыни. 
1) Воіор.-Лукіанова муж. пустынь, Вла-

димірской г., Александровскаго у., въ 10 вер. 
къ с. отъ г. Александрова, основана въ 1594 
въ урочищѣ, которое было извѣстно подъ на-
званіемъ Псковитинова Раменья. Въ началѣ 
Х Ѵ П в. пуст, раззорена поляками, въ 1640 г. 
возобновлена іеромонахомъ Дукіаномъ, почему 
и стала называться Жукіановекою. Въ пу
стыни 3 церкви; соб. Рожд. Богородицы. Де
ревянная существовала на ея мѣстѣ еще въ 
1594 г. , а каменная сооружена въ 1707 г. 
митр. Стефаном* Яворским*. Кругом* оби
тели каменная ограда, съ 7 башнями. При 
обители 8-го сент. ярмарка. 

( И с т . Росс. Іер. т . V ( с м . Лукіавовсваі Богородиикав); 
Щекатова I I I , 1,205; Р а т ш в в а , стр. 37). 

2) Богор.-Раивская общежительная мужская 
пустынь, Казанской г. , Свіяжскаго у., на р. 
Сумкѣ, пр. пр. Волги, въ 18 вер. къ с. отъ 
г. Свіяжска, основана въ 1613 г. іеромона-
хомъ Филаретомъ. Въ ней 15 церквей; 'со
борная во имя Грузинской Божіей Матери. 
Обитель обнесена каменного осьмиутольною 
стѣною съ 8 башнями, изъ коихъ 7 имѣютъ 
церкви; остальным 8 церквей внутри ограды. 
Зданія въ монастырѣ каменныя и хорошей 
архитектуры. Въ соборѣ чудотворная икона 
Грузинскія Бож. Матери; 25 авт., въ честь 
ея, крестный ходъ изъ монастыря в* г. Свіяжскъ. 

( Р а т ш в в ъ , с т р . 105; Матер, ддя с т . 1841, отд. I , стр. 164; 
Лаптевъ, Казав. г . , с т р . 465). 

3) Богор.-Оедміезерская мужская пустынь, 
Казанской г. я у., на рч. Солоншгв, лр. пр. 
Казанки, въ 17 вер. къ с. от* города, осно
вана въ 1613 году инокомъ Евфиміемъ, при 
семи озерахъ, въ настоящее «время составив-
шихъ одно; прежде пустынь называлась Воз
несенским* монастыремъ. Въ ней 4 церкви,: 
въ соборной (Смоленской Божіей Матери) 
чудотворная икона Божіей Матери, извѣстная 
подъ именемъ Седміезерской; она принесена 
преп. Евфиміемъ из* Устюга Веливаго. 26 іюня 
ее ежегодно съ крестным* ходом* переносят* 
въ Казань, гдѣ она остается по 27 іюля. 

( Р а т ш н в ъ , стр. 105; Мат. д м от, 1841, отд. I , с т р . 164, 
Л а п т е в * , Казан, г., с т р . 46?. 
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4) Бтор.-Задонскій 3-го класса муж. мон., 
Воронежской г . , въ г. Задонскѣ, при р. 
Тешевкѣ и надъ р. Дономъ; основанъ въ на
чале Х Ѵ П в. и первоначально назывался Задон-
скимъ Тешевскимъ Богородицкнмъ; съ 1798 г. 
находится подъ управленіемъ архимандритовъ. 
Здѣсь двѣ церкви: изъ коихъ соборная (Влад. 
Бож. Матери) построена въ 1736 г. Въ 
X V I I I в. монастырь прославился пребываніемъ 
здѣсь извѣстнаго своими добродѣтелями Ти
хона, епископа Воронежскаго, который кон
чил* здесь дни свои въ 1783 г. Мощи его 
торжественно открыты въ 1861 г., и постав
лены въ соборную церковь въ серебряной 
ракѣ. 

( И с т . Росс. Іѳр. I V ( с м . ЗадовскШ Богородвцк.) ; Щ е в а -
товъ H, 312; Ратшвнъ, с т р . 88) . 

5) Богор.-Знаменскій Еурскій 2-го класса 
муж. монастырь, въ г. Курске, основанъ въ 
1612 г. жителями г. Курска, по обѣту, по 
случаю снятія осады Курска гетманомъ Жол-
кѣвскимъ. Первоначально выстроенный двѣ де
ревянным: церкви сгорѣли въ 1631 г . , но 
были построены вновь. Въ 1634 и 1649 г. 
обитель раззорена поляками, и возобновлялась 
съ 1649 по 1680 г. Обитель находится подъ 
управленіемъ архимандритовъ съ 1674 г., и 
въ ней живутъ вурскіе архіереи. Въ мо-
настырѣ три церкви; соборная Знаменія Б о 
городицы, съ чудотворною иконою Знаменія 
Бож. Матери, извѣстною подъ названіемъ 
Корсунско-Коренской, и перенесенною сюда 
изъ Коренной пустыни (въ 27 вер. отъ Курска), 
гдѣ она явилась въ ковцѣ X I I I вѣка. 

( И с т о р . Росс. Іер. I V ( с м . Курскій Богородвцв.); Щеватовъ 
слов. I , 468; Ратшпвъ, с т р . 166; Курс. губ. вѣд. 1837, N 28). 

6) Богор.-Знаменскій Обоянскій 3-го класса 
мужской монастырь, Курской г. , въ 1/з вер. 
отъ г. Обояни, на р. Пслѣ. Исторія основа-
Hie его совершенно неизвѣстна, потому что 
въ 1700 г. монастырь выгорѣлъ со всѣмъ 
архивом*. Монаст. возобновленъ въ X V I I I в. 
и нынѣ состоитъ подъ упранленіемъ Архи
мандрита; въ немъ соб. церковь Знаменія 
Божіей матери. 

( В с т о р . Росс. Іер. у ( с и . Обовнскій ЗнаменсвШ) ; Щеватовъ 
I Y , 787; Ратшвна, стр? 168). 

7) Bowp.-Йірицкій, извѣстный у мѣстныхъ 
жителей подъ именемъ Песошенскаго, 2-го 
класса муж. монастырь, Костромской г. и у., 
въ 15 вер. къ ю.-з. отъ города, при р. 
Песчанкѣ, близъ урочища Игрица, гдѣ были 
народныя игрища, продолжавшіяся даже до 
1832 г. Въ древности здѣсь находилось село 
съ церковью; въ 1571 г. село вымерло отъ 
моровой язвы, и отъ него уцѣлѣда къ началу 

X V I I в. одна запустѣлая церковь; въ ней 
сохранилась чудотворная икона Смоленской 
Бож. Матери Одигитріи; въ 1624 г. вмѣсто 
старой церкви построена новая, во имя Бо
городицы, и основана обитель. Во времена 
патріарховъ Іоакима и Адріана построены 
каменныя церкви. Въ 1764 г. монастырь остав-
ленъ за штатомъ, а въ 1847 г. возведенъ во 
2-й классъ, вмѣсто сгорѣвшаго Богоявленскаго 
въ г. Костромѣ. Нынѣ въ монаст. 4 церкви; 
изъ нихъ соборная Смоленской Божіей Матери, 
построена въ 1754 г.; въ ней чудотворная икона 
Богородицы. 

( И с т о р . Росс. Іер. т . I V ( с м . ИгрпцкШ Б о г о р . ) ; Ратшявъ, 
стр. 136; Матер, для ст. 1841 г. , отд. I , с т р . 137; Крживобо-
лоцвій, Костр. г . , с т р . 461-463). 

8) Богор.-Еазанскій 1-го класса женскій 
монастырь, въ г. Казани, близъ Кремля, на 
лѣв. стор. Казанки; основанъ въ 1579 г. по 
указу царя Ѳеодора  Іоанновича, на томъ са-
момъ мѣстѣ, гдѣ явился чудотворн. образъ 
Божіей Матери, извѣстной подъ именемъ Ка
занской. Соборная церковь во имя Казанской 
Божіей Матери была сперва деревянная, а 
въ 1595 г. выстроена каменная. Въ тоже время 
икона украшена драгоценностями изъ царскихъ 
сокровищъ, а въ 1768 г. Екатерина П при
ложила къ иконе брилліантовую корону. Въ 
1774 г. храмъ былъ сожженъ Бугачевымъ, 
и здесь погибъ генералъ Кудрявцевъ, тѣмо 
котораго похоронено впоследетвіи въ церкви. 
Въ 1791 г. Екатерина утвердила планъ но-
ваго храма и приказала выдать на построи
т е его 25,000 руб. изъ кабинета. Церковь за
ложена въ 1798 г. въ присутствіи имп. Павла 
I и вел. кн. Александра и Константина. 
Храмъ освященъ въ 1808 г. Зданія мона
стыря всѣ каменныя, и устроены по большой 
части иждивеніемъ бывшей игуменьи мона
стыря княжны Софьи Волховской. 

( И с т о р . Р о с с . Іер. 1H, 372 ; Щеватовъ I I I , 70; Ратшвнъ, 
стр. 106; Матер, для с т . , 1841 г . , отдѣл. I , с т р . Лантевъ, 
Казан г . , с т р . 463; Каз. г у б . в-вд. 1846, N 29) . 

9) Богор.-Еазанскій Нижнеломовскгй 2-го 
класса муж. монастырь, Пензенской г., Нижне-
ломовскаго у . , въ 2 вер. отъ города; постр. 
въ 1645 г. по повеленію ц. Михаила  Ѳео-
доровича, вследствіе явленія здесь чудотвор, 
иконы Казане. Божіей Матери. Здесь 4 ка
менныя'церкви. Обитель находится подъ упра-
вленіемъ архимандрита, который, вместе съ 
темъ, есть ректоръ Пензенской семинаріи, 
существу в >щей съ 1780 г. 

( И с т о р . Росс. Іер. т . V ( с м . Нвжвеломовевій Б о г о р . ) ; Щ е -
ватова Ш , 381; Ратшвнъ, с т р . 433). 

10) Богор. Ерасногорскій заштатный муж
ской монастырь, Архангельской губ., Пи-
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нежскаго у., въ 16 вер. Е Ъ Ю . - З . О Т Ъ г. Пи-
неги, при р. Пинегѣ; основ, въ 1603 г. 
инокомъ Макаріемъ, въ лѣсистомъ урочище 
Черная гора, и потому долго назывался Чер-
ногорскимъ. Соборная церковь во имя Гру
зинской Бож. Матери построена въ 1735 г.; 
здѣсь находится чудотворная икона Грузин
ской Бож. Матери, которая, при нападеніи 
персовъ на Грузію въ 1622 году, была взята 
Аббасъ-Шахомъ, и потомъ куплена въ Персіи 
ярославскимъ купцомъ Лыткинымъ, перенес-
шимъ ее въ Красногорскій монастырь. Въ честь 
иконы установленъ съ 1698 г. крестный ходъ 
изъ монаст. въ Архангельскъ, потомъ въ Хол-
могоры. Въ монастырѣ погребенъ сосланный 
въ 1689 г. Петромъ I, за преданность ца
ревне Софьѣ , бояринъ кн. Вас. Вас. Голи-
цынъ, скончавшійся въ Пинегѣ въ 1713 г. 

(Щекатовъ I I I , 816; Матер, ддя с т . 1841 г . , отд. I , стр. 68; 
Ратшннъ, стр. 11). 

11) Богор.-Рождественскій Сямскгй муж
ской заштатный монастырь, Вологодской г. 
и у., въ 62 вер. къ с.-з. отъ г-да, при дер. 
Березники, близъ оз. Кубенскаго. Основанъ 
въ 1524 г., въ 1545 г. посѣщенъ царемь 
Іоанномъ Васильевичем. Соборн. каменная 
двуэтажная церковь съ чудотворною иконою 
Богородицы, известною подъ именемъ Сямской. 
При монастырѣ ежегодно 3 ярмарки: 25 марта, 
2 іюля и 8 -сентября. 

(Щекатова V , 60; В. Г . Об. 1854, вн. 4, с т р . 134; Мат. дда 
с т . 1841, отд. I , с т р . 70; Ратшинъ, с т р . 65). 

12) Богор. - Свіяжскій Успенскій 1 - г о 
класса мужской монастырь, Казанской губ., 
въ г-де Свіяжске, основанъ около 1555 г. св. 
Германомъ, впоследствии ахріеп. Казанскимъ. 
Въ 1595 г. мощи его перенесены въ Свіяжскъ 
п въ богатой серебрянной ракѣ поставлены 
въ соборной монастырской церкви. Церквей 
въ монастыре 4; соборъ во имя Успенія Бого
родицы. 

( И с т о р . Росс. Іер. V (см. СвіяжскШ Богор.); Щекатова V , 
705; Казан, губ. вѣд. 1846 г . , N 29; Мат. дія ст. 1841, отд. I , 
стр. 165; Лаптев*, Казан, г у б . , стр. 465). 

13) Богор.-Сырковъ 2 - г о класса женскій 
монастырь, Новгородской губ. и у . , въ 6 
вер. къ с.-з. отъ г-да, на лев. стор. р. Сти-
пенки, основанъ въ 1542 году посадникомъ 
новгородскимъ Сырковымь. Въ немъ 2 ка-
менныя церкви: соборная Владимірской Б о -
жіей Матери. 

СЩеватовъ Т , 1,275; Ратшинъ, стр. 391). 

14) Боюр.-Тихвинскій Успенскгй 2-го клас
са муж. монастырь, Новгородской губ., въ 
г. Тихвине, основанъ въ 1546 т., по пове-
ленію царя Іоанна Васильевича, бывшаго 

здесь на поклоненіи иконе Тихвинской Бож. 
Матери; икона сдѣлалась извѣстною въ кня-
женіе Дмитрія Донскаго и до основанія мо
настыря находилась въ деревянной церкви, 
сооруженной при в. к. Василіѣ Іоанновиче 
архіеп. Новгородскимъ Алексѣемъ. По устрое-
ніи монастыря, сюда присылались богатые 
вклады. Царь Іоаннъ Васильевичъ въ 1544 
пожаловалъ монастырю сосуды, царь Ѳеодоръ 
Іоанновичъ въ 1584 колоколъ въ 300 пуд., 
ияпер. Анна Іоанновна въ 1734 — изумрудъ съ 
изображеніемъ распятія, Елизавета Петровна 
въ 1747— богатую ризницу, имп. Павелъ I въ 
1799 ложертвовалъ 30,000 р. на ограду, 
вел. княг. Екатерина Павловна въ 1809 г.— 
14 бриліантовъ и большой топазъ съ 28 бри-
ліантами. До 1747 г. всѣ зданія въ мона
стыре были деревянныя; въ настоящее вреня 
монастырь окруженъ каменною стеною съ баш
нями. Внутри его 7 церквей, колокольня, ар-
хіерейскій домъ, духовное училище, духовное 
правленіе, больница, гостинница и магазины. 
Вне монастыря — двѣ церкви и богадъльня. 
Монастырь управляется архимандритами. 

( И с т о р . Росс. Іер. I V ( с м . Добрый Богород. Т и н . ) ; Щ е к а 
това V I , 213; Мат. ддя с т . 1841 г . , стр. 49; Озѳрецковскій отъ 
Нет. до С т . Р у с , стр. 49; Ратгаянъ, стр. 72; Тнівинскіе мона
стыри, 1858 г. , брошюра въ 12°). 

БогОрОДИЦКІЙ тородъ, ныне Пово-
московскъ (см. это), Екатеринославской губ., 
учрежденъ въ 1680 г., вь 1711 г. упраздненъ, 
а въ 1736 г. вновь возстановленъ, въ 1784 
г. переименованъ въ Новомосковска. 

БОГОРОДИЦКОѲ : 1) сельцо (поміщ.), 
Воронежской г. и у., въ26 в. къ в.-с.-в. отъ 
города. Ч . ж. 580 д. об. п., 40 дв. и вино
куренный заводь (г-жи Синельниковой), вы
строенный вь 1858 г.; сила его 205,000 вед. 

2) Село (каз.) (Верхняя Гнилая тожъ), 
Воронежской г., Нижнедѣвицкаго у., въ 15 
вер. къ ю.-з. отъ Нижнедѣвицка, при р. Гни-
луше. Ч . ж. 1,908 д. об. п., 154 дв. 

3) Село (помѣщ.) (Воейково тожъ), Казан
ской губ., Донковскаго f., въ 23 вер. къ с. 
отъ г. Донкова, при р. Донѣ. Ч . ж. 733 д. 
об. п., 69 дв. и винокуренный заводь (Му
ромцева); сила его 418,000 вед. 

4) Село (помещ.) {Акшуатъ тожъ), Сим
бирской г., Корсунскаго у., въ 70 в. отъ г. 
Корсуни. Ч . ж. 1,019 д. об. п., 151 дв. и 
винокуренный зав. (Поливановыхъ), увеличен
ный въ 1851 т.; сила его 391,000 вед. Н а 
немъ въ 1859—60 г. выкурено 46,671 вед. 
полугара на 39,300 р. 

5) Село (каз. и помещ.) (Литуновка тожъ), 
село, Тамбовской г., Козловскаго у., въ 17 
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вер. къ ю.-в. отъ г. Козлова, при р. Ближ
ней Суренѣ. Ч . ж. 1,435 д. об. п., 112 дв., 
водяная сукновальная мельница и суконная 
фабрика (Панкевича), производившая въ 1860 
году нростыхъ армейскихъ суконъ 90,000 
арш. на сумму 73,450 р. сер., при 354рабоч. 

6) Село (каз). (Кудрино, Подвжаловка 
тожъ), Тамбовской г., Кирсановскаго у., въ 
26 в. къ с.-з. отъ т. Кирсанова, нри р. Ло-
мовичкѣ. Чис. жит. 1,533 д. об. п. , 210 дв., 
еженедельные базары и 8 іюля ярмарка. 

7) Село (помѣщ.) (Сезеново тожъ), Там
бовской г., Лебедянскаго у., въ 12 в. къс.-в. 
отъ г. Лебедяни, на транспортной дорогѣ изъ 
Лебедянн въ Раненбургъ, нри р. Сквирнѣ. Ч . 
ж. 451 д. об. п. , 22 двора. Посреди села на
ходится женская община, извѣстная подъ име
немъ Сезеновской. Она основалась въ первой 
полов. Х Г Х стол., на мѣстѣ, на которомъ жилъ 
отшельникъ Иван* Ивановичъ, пользовавшейся 
при жизни и по смерти необыкновеннымъ ува-
йеніемъ всѣхъ мѣстныхъ жителей. При общи
не 2 прекрасный каменныя церкви; образа 
въ нихъ писаны лучшими современными рус
скими художниками; монастырь окруженъ ка
менного стѣною. 

8) Село (помѣщ.), Тамбовской г. и у., въ 
15 вер. къ ю.-з. отъ города, на большой до
роге изъ г. Тамбова въ Липецкъ, при р. Бол. 
Линовшгѣ, съ винокуреннымъ заводомъ (Ара
пова), ностроеннымъ въ 1850 и увеличеннымъ 
въ 1857 г. Сила его въ 512,000 вед. Въперіодъ 
1 8 5 9 — 1 8 6 0 г. выкурено 35,661 ведро на 
25,965 р. 

9) Село (помещ.) (Княжое тожъ), Там
бовской г. и у., въ 31 вер. къ ю.-ю.-в. отъ 
города, при р. Нару-Тамбовъ. Чис. жит. 1,515 
д. об. п . , 140 дворовъ, винокуренный заводъ 
(Хвощинскаго); сила его 394,000 вед. Въ 
періодъ 1 8 5 9 — 1 8 6 0 г. выкурено 43,382 вед. 
на 27,981 руб. 

10) Село (влад.), Тульской г., Богородиц-
каго у., въ xls в. отъ Богородицка по дор. 
въ Епифань, при р. Уперте. Ч . ж. 33 д. об. 
п. и свеклосахарный зав. (гр. Бобринскаго). 
Н а немъ въ -I860 г. выделано 15,000 п. 
песка и 18,000 патоки, всего на 99,300 р. 
сер. Къ приходу села принадлежите 7 дере
вень и 2,557 д. об. п. 

11) 2 села, сельцо и деревня, Тульской г., 
Ефремовскаго у., расположенных* одно подле 
другаго, въ 25 в. къ ю.-з. отъ Ефремова, при 
р. Локотцахъ; въ приход, спис. они соеди
нены нодъ общим* названіемъ Богородицкое, 
Локотцы тожъ. Въ становыхъ списках* 1859 

г. каждое Богородицкое носить еще и особое 
названіе: 1) Богородицкое (Кологривово) 491 
д. об. п. , -55 дв., 2) Богородицкое (Мещер
ское') 476 д. об. п., 39 дв., 3) Богородицкое 
Локотцы 239 д. об. п. , 20 дв. и 4) Богоро
дицкое Волынское 1,142 д. об. п . , 96 дв.; 
во ВСЕХЪ четырехъ 2,348 д. об. п. 

12) Сельцо (влад.), Тульской г., Одоевскаго 
у. , къ с.-в. отъ г. Одоева, при р. Еолодне. 
Ч . ж. 160 д. об. п., 14 дв. и чугуноплавильный 
зав., производившій чугуна на 6,000 руб. сер. 

(.Гор. и сел. Тул. г у б . , Кегшенъ, с т р . 133-, Воен. С т . об. 
Тульск. г . , с т р . 86) . 

13) Село (влад.), Тульской губ., Чернскаго 
у., въ 14 в. къ с.-в. отъ Черни. Ч . ж. 623 
д. об. п. , 69 дв. и свеклосахарный зав., произ
водивши на 12,000 руб. сер. 

Б о г о р о ДИЦКЪ, уѣзд. городъ Тульской г. 
I. Г-дъ, въ 60 в. къ ю.-з. отъ г. Тулы, на 

лев. бер. р. Лѣснаго Уперта, подъ 5 3 ° 4 6 ' с. 
ш. и 5 5 ° 4 8 ' в. д. Богородиц, укрѣпл. осно
вано по повеленію ц. Алексѣя Михаиловича 
стольникомъ Хомяковымъ, для огражденія отъ 
набеговъ татаръ. Около укрепленія поселили 
пушкарей истрельцовъ, образовавшихъ ныне-
шнія слободы города. Въ 1777 г. Богородиц
кое село переименовано городомъ Тульскаго 
наместничества. При имп. Павле I г-дъ былъ 
сделан* заштатнымъ, но въ 1802 г. возста-
новленъ. Жит. въ 1860 было 5,388 д. об. п. 
(купцовъ 607, мещан* 1,530); домов* 5 6 1 , 
лавок* 59, трактиров* 6, питейных* домов* 
6, уездное училище 1, приходское 1, боль
ница 1, острог* 1. Церквей 3. Земли городе. 
2,695 дес. Доход* города въ 1858 г. про
стирался до 9,000 р. Капитал* г-да: запасный 
16,896 р. Заводовъ 11; въ этомъ числе было 
3 салотопенныхъ (на 3,200 р . ) , кожевенный 
(на 1,200 р . ) , свечиосальный (на 1,100 р .) , 
сахарныхъ 2 (на 3,984 р .) , пивоваренный 
(на 2,438 р.) и кирпичныхъ 3 (на 1,000 р.) , 
всего въ 1860 г. почти на 13,000 р. Тор
говля города упала съ того времени, какъ во
ронежское шоссе было проведено на Ефремовъ; 
купцы занимаются покупкою хлеба, пеньки, 
соли, щетины, кожи и т. п. и сбываютъ товаръ 
тульскимъ купцамъ; мещане же торгуютъдег-
темь, солью, хмѣлемъ и т. н. Ярмарок* 2 : 
23 апреля (крестьянок, лошади и мелкій ро
гатый скотъ) и 8-го іюля (красный и бакалей
ный товаръ). Въ 1860 г. "объявлено капита
лов* 167, изъ нихъ купеч. 161. Ремеслен
ник, въ 1860 г. было 192 (мастеровъ 90) . 

С Г н е л ш ъ , п у т . I , 82, Мат. д. с т . 1841, отд. I I I , 132; В . С г . 
Тудьо. г . 140; Общ. уотр. т-ъъ I I , 358, 428, 472; С т . табд. Рве. 
И ш ь 1866, с т р . 140). 
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П . Уѣздъ, занимаетъ среднюю часть Туль
ской губ. Поверхность его самая возвышен
ная въ губерніи; съ этой возвышенной плос
кости берутъ начало рѣки У п а , Непрядва, 
Красивая Меча и др. Всѣ эти рѣки не судо-
ходны и не имѣютъ никакого значенія для 
уѣзда; Красивая Меча проходить въ глубокой, 
узкой, извилистой долинѣ. Упа имѣетъ въ у-дѣ 
только до 5 саж. шир. и 5 ф. глуб.; берега 
ея не высоки, но круты. Озеръ замѣчатель-
ныхъ нѣтъ, болота довольно значительныя на
ходятся болѣе по берегамъ рѣкъ. Лѣсовъ мало; 
во всемъ у-дѣ не болѣе 9,500 дес. Простр. 
у-да 52 кв. г. м. или 2,521 кв. вер. Ч . ж. 
въ 1860 г. было, кромѣ г-да, 126,283 д. об. 
п. (62,440 м. п.), изъ нихъ дворянъ 318, 
крестьянъ казен. 1 1 4 , 3 0 3 , выш. изъ крѣп. 
зав. 100,509. Н а кв. м., съ г-мъ, 2,520 жит. 
Поселковъ 314. Самые значит.: Никитское 
село 5,270 д. об. п., Воскресенское 5,170 д. 
об. п., Іевлево съ 3,763 д. об .п . , Дѣдшовская 
слобода съ 3,613 д. об. п., Кузовка 3,049 
д. об. п . , Ломовка 3,307 д. об. п., Ми
хайловская 3,200 д. об. п. , дер. Непрядва 
2,019 д. об. п. Церквей въ у-дѣ 57. Главное за-
нятіежит. земледѣдіе. Почва у-да черноземная 
(толщ, отъ 6 до 8 вершк.), и весьма плодо
родная. Пахат. земли считается до 200,000 
дес. Въ пользованіи каз. крест, состоитъ бо
лее 28,000 д е с , т. е. средн. числ. болѣе 4 
дес на д. м. п. Въ 1860 г. въ у-дѣ лошадей 
было 37,600 гол., рогатаго скота 8,400 голов., 
овецъ 27,300, свиней 960, козъ 105; у по-
мѣщиковъ есть хорошія овчарни (гр. Бобрин-
евой) и конные заводы (Пашкова). Жители 
уѣзда занимаются разными промыслами; имѣютъ 
много маслобоень, крупорушенъ, мельницъ, 
работаютъ на каменоломняхъ по р. Упѣ , на
нимаются въ ямщики и т. п. Заводовъ въ 
у-дѣ 10: свевлосахарныхъ 4, въ с. Михаи-
ловскомъ, Лопуховкѣ и Огаревѣ; на нихъ въ 
1860 г. выдѣлано сахара на 360,420 р. сер., 
при 1,350 рабочихъ; 6 незначительныхъ крах-
мальныхъ заводовъ. Торговля уѣзда заключает
ся въ сбытѣ поселянами купцамъ: хлѣба, пень
ки, щетины, кожъ, скота и т. п., и въ по
купке краснаго товара, глиняной и деревян
ной посуды, земледѣльческихъ орудій и т. п. 
Ярмарокъ въ уѣзде, за исключеніемъ 2-хъ 
городскихъ, 7; оборотъ всехъ 7 не превы
шаете, впрочемъ, 15,000 р. сер. 

( В н в і і о г р . с и . Тульская г у б . ) . 

Б о г о р о д с к а я , дер. (каз.), Владимірской 
г., Александровскаго у., въ 25 в. къ с.-в. отъ 
Александрова. Ч . ж, 337 д. об. п. (163 м. п.), 50 

дв. Всѣ крестьяне (150 чел.) занимаются дѣла-
ніемъ дѣтсвихъ игрушекъ; каждый работникъ 
заработываетъ въ годъ отъ 30 до 60 руб. сер. 

СЖ. M. В. Д. 1858, ч . 32, отд. I I I , отр. ЬО). 

БогорОДСКІЙ затонъ на лев. стор. р. 
Волги, Казанской г. и у., на 70 в. отъ го
рода, выше с Богородскаго, имѣета до 70 
с. въ шир., при глуб. 7 ф., дно песчаное. 
Въ немъ можно помѣстить до 60 судовъ. 

(Казан, г . , Лаптевъ, с т р . 68). 

Б о г о р о д с к і й желѣзоделателышй за
водъ (Пономарева), Вятской г., Слободскаго 
у., въ 38 в. къ с. отъ г. Слободскаго, при р. 
Холунице. Ч . ж. 65 д. об. п., дв. 11; основ, 
въ 1814 г. и служить вспомогательнымъ за
водомъ Холуницкому заводу. Въ заводѣ на
ходится плющильная фабрика; чугунъ полу
чается съ Боровскаго завода; желѣза вьтдѣ-
лывается ежегодно более 150,000 пудъ. 

( Ж . М . В. Д. 1843 г., т. 4, отр. 4 M ) . 

Б о г о р о д с к о е : 1) село (помѣщ.), Вла-
димірской г., Покровскаго у., въ 28 в. къ с. 
отъ Покрова, при р. Киржаче. Ч . ж. 40 д. 
об. п., 6 дв. и меднолатунный зав., на кото-
ромъ выдѣлывается латунь, проволока и жесть, 
всего на 80,000 руб. сер. 

2) Село (помещ.), Владимірской г., Шуй-
скаго у., въ 20 в. къ с.-з. отъ Шуи. Ч . ж. 
268 д. об. п., 52 дв. Жители почти исклю
чительно занимаются выдѣлкою рукавицъ и 
перчатокъ, ежегодно производятъ до 700,000 
паръ. По свед. за 1854 г. въ селѣ былъ 1 
овчинный заводъ, 1 шубный; на нихъ 50 ра
бочихъ, которые выделали 12,500 штукъшубъ, 
на 35,200 р. сер. 

(Влад. г. вѣд. 1855, N 31, стр. 247). 

3) Село (помещ.) (Савали тожъ), Вятской 
г., Малмыжскаго у., въ 3 в. отъ г. Малмыжа,, 
при р. Шашме. Ч . ж. 688 д. об., 67 дв. и 
два завода винокуренный и картофельно-па-
точный (де Бособра); на последнемъ въ 1860 
выделано 3,500 пуд. патоки на 5,250 р.; 
рабочихъ 20 чел. Винокуренный заводъ въ 
1860 г. выкурить 15,036 ведръ полугара 
на 11,417 р. 

4) Село (каз.) (Камское устье тожъ), Ка
занской г., Тетюшинскаго у., въ 40 в. къ 
с.-с-в. отъ Тетюшъ, на правомъ возвышен-
номъ берегу р. Волги, 3 вер. выше устья р. 
Камы, съ пристанью на Волгѣ. Основано въ 
начале X V I I в., а въ 1692 г. принадлежало 
къ домовой вотчине митрополита Казанскаго 
и Свіяжскаго. Ч . ж. 1,500 д. об. п., 238 дв. 
Жители, кроме хлебопашества, занимаются 
торговлею, рыболовствомъ, работами на су-
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дахъ и бурлачествомъ. Съ послѣднихъ чисеіъ 
апрѣля по 1 іюля около села бываетъ боль
шое етеченіе судовъ, идущихъ по Волгѣ и 
Камѣ ; останавливающихся здѣсь для починки 
и перегрузки. Къ этому времени стекается въ 
село до 10,000 челов., и открывается до 19 
лавокъ съ разными бурлацкими и судовыми 
припасами, трактиръ и питейный домъ, кото
рый въ продолженіи мѣсяца выручаетъ до 
5,000 р. сер. Жители села славятся садо-
водствомъ; садовъ до 200, съ которыхъ въ 
хорошіе годы снимается яблокъ на 4,000 р. сер. 

(Судоход. Дорож. 1854 г . , ч. I , с т р . 119; Рукопись, предст. 
И . Р. Г . Общ. отъ Каз. С т . Комит. 1857 г . ) . 

5) Село (влад.) (Уратьма и Шереметевка 
тожъ), Казанской г., Чистопольскаго у., въ 
65 в. къ в. отъ г. Чистополя, при р. Уратьмѣ. 
Въ X V I I в. дача села Богородскаго при
надлежала татарскому мурзѣ Уркѣеву, а въ 
половинѣ X V I I I в. куплена гр. Сер. Вас. 
Шереметевымъ, и состоитъ болѣе ста лѣтъ 
за Шереметевыми. По своему богатству и 
промышленности, Бог. считается однимъ изъ 
первыхъ селъ въ цѣлой губерніи. Чис. жит. 
2,512 д. об. п. (пр. сп. 1857 г.), 290 дв. 
Жители, кромѣ хлѣбопашества, занимаются 
приготовленіемъ кожъ ; всѣхъ заводовъ въ 
селѣ 56; на нихъ приготовляется сапожный 
товаръ, подошвы, красная и бѣлая юфть, 
опойки, рукавицы, узды, сапоги и т. п.; всего 
товара село производить въ годъ на сумму 
до 80,000 руб. Жит., для сбыта своихъ про-
изведеній, ѣздятъ  до Оренбурга и Уральска, 
откуда привозятъ шерсть и сырыя кожи, 
также ведутъ торгъ лѣсными пронзведешяміг: 
ободьями, лубками, рогожами и проч. Пчело
водство здѣсь также развито: въ 1856 г. было 
до 1,000 ульевъ, и продавалось до 300 пуд. 
меда. При селѣ лѣса 2,950 десят.; пахатной 
земли въ 1856 г. въ посѣвѣ было 1,300 де-
сятинъ. Мельница о 4-хъ поставахъ, на ко
торой размалывается хлѣба до 40,000 пуд. 
въ годъ. 

( Е а з . губ. вѣд. 1856 г . , N 35, 37; В. с т . Каз. г . , стр. 96). 

6) Село (помѣщ.) (Бортовка тожъ), Костром
ской г., Нерехтскаго у., къ в. отъ Нерехты, 
при р. ВОЛГЕ. Во второй половинѣ X V I I I в. 
оно принадлежало ген.-аншефу А . И . Биби
кову, похороненному здѣсь въ сельской при
ходской церкви, въ которой Екатерина II 
слушала литургію въ 1767 г. во время своего 
путешествія по Волгѣ. Въ 2 вер. отъ села 
находится урочище, называемое ЗІогильцами; 
оно получило названіе отъ находящихся здѣсь 
могплъ, поросшнхъ деревьями. По преданію, 

на этомъ мѣстѣ была битва русскихъ съ та
тарами, разграбившими Нерехту. В ь селѣ 
винокур, зав. (кн. Козловскаго), постр. въ 
1852 г.; сила его 50,000 вед. 

(Водга отъ г. Твери до А с т р . , стр. 137). 

7) Село (помѣщ.), Курской г., Новооеколь-
скаго у. , въ 18 в. къ з. отъ Новаго Оскола, 
при ручьяхъ Бугроватомъ и Плотвѣ, впадаю-
щихъ въ р. Холку. Ч . ж. 2,399 д. об. п., 
304 дв. Богородское есть главное селеніе въ 
вотчияѣ Потемкиной, въ которой 2,835 д. 
об. п.; 358 двор, и до 5,000 десят. земли. 

8) Село, Московской г., Звенигородскаго у., 
къ ю.-в. отъ г. Звенигорода, при р. Вырѣ, 
съ заводомъ стеариновыхъ свѣчей и олеину, 
выдѣлывавшимъ въ 1857 г. на сумму 119,000 
р. сер. 

( А т д а с . промыш. Моск. г . , Самойдовъ, с т р . 96). 

9) Село (помѣщ.), Московской г., Рузскаго 
у., въ 5 вер. къ ю. отъ г. Рузы, при р. 
Рузѣ . Жит. 205 д. об. п. (по 9 рев.), 20 
дворовъ, съ большою суконною фабрикою, 
приготовлявшею въ 1850 г. армейскаго сукна 
на 100,000 руб. сер., при 250 рабочихъ. 

( А т д . пром. Моск. г . , Самойлова, стр. I l l ; Указ сед. Моск. 
г. , Ннстремъ, с т р . 629). 

10) Село (помѣщ.) (Шереметева), Нижего
родской г., Горбатовскаго у., въ 27 в. къ в. 
отъ Горбатова, на большой дорогѣ изъ Ниж-
няго въ Муромъ и Горбатовъ. Ч . ж. 6,214 
д. об. п. , 4 церкви, 780 дв. Заводы: а) чу
гунный, на которомъ отливаются чугунные 
горшки; въ 1860 г. перелито 350 п. на 500 
р. сер.; б) мѣднолитейный, на которомъ въ 
1860 г. выдѣлано паровыхъ котловъ, кубовъ, 
ректификаторов* и холодильниковъ ддя вино-
куренныхъ зав. на 15,000 р. сер.; в) клее
варенный зав. (на 4,000 р.); г) кожевенныхъ 
заводовъ считается до 120, на нихъ въ 1860 
г. выдѣлано разныхъ кожъ 213,250 шт. на 
300,000 р. сер. , при 449 рабочихъ. Изъ 
кожъ однѣхъ рукавицъ въ селѣ приготовляют 
до 1,000,000 паръ. Кромѣ того, здѣсь въ 
1860 г. считалось 95 шорниковъ, выдѣлавшихъ 
прекрасной ямской упряжи на 30,000 р. с. 
Жители занимаются также производствомъ ва-
леныхъ сапоговъ и воилоковъ, которыхъ въ 
1860 г. выдѣлано на 6,500 р. сер.; этимъ 
занималось 42 человѣка. Ярмарокъ въ году 
2: 8 сент. и въ четверга передъ днемъ Св. 
Духа; еженедѣльные базары по субботамъ. 

( Ж . M. В . Д. 1858 г. , ч . 28, стр. 45, 46; Воен. Ст . Ннжсгород. 
г . , стр. 84, 83, 113; Свѣд. о пом. им1ш., ч . I I , стр. 34; Руссвій 
Даевннкъ 1859, N 34 а 35; В. пр. 1861, стр. 323; Koppen в ъ В . 
s H . Beitr . Х Ш , 7 ) . 

11) Село (каз.), Нижегородской г., Сер-
гачскаго у., въ 8 в. къ с.-в. отъ Сергача, 
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на трактѣ изъ Лукоянова въ Васшгь, при р. 
Андѣ . Ч . ж. 1,555 д. об. п. , 217 дв. 

12) Село, Пензенской губ. и у.; см. Бе-
кетово. 

13) Село (помѣщ.), (Голицыне тожъ), Пен
зенской г., Саранскаго у., въ 29 вер. къ 
с.-з. отъ г. Саранска, на большой дорогѣ въ 
Лукояновъ, при р. Атьмѣ. Ч . ж. 874 д. об. 
п., 113 двор., почт, станція, еженедѣіьный 
базаръ, ярмарка разъ въ году; свеклоса
харный заводъ, выработывавшій сахара на 
2,070 р. сер., суконная фабр., на которой 
въ 1860 г. выдѣлано изъ простой русской 
шерсти 213,200 арш. на 70,000 р. 

14) Село (каз.) (Пономаревка тожъ), Са
марской губ., Бугурусланскаго т., въ 130 в. 
къ в. отъ Бугуруслана, на почт, дорогѣ изъ 
Бугульмы въ Оренбурга, при р. Демѣ. Ч . ж. 
2,429 д. об. п., 296 дв., сельское уч., еже-
нед. базары и 1 ярмарка въ году. 

15) Село (каз.), Самарской г., Николаев-
скаго у., въ 60 в. къ с. отъ Николаевска, 
при р. Стерихѣ. Ч . ж. 2,420 д. об. п., 486 дв. 

16) Село (Новая Жуковка тожъ), Саратов
ской г., Вольскаго у., вере, до 60 къ с.-з. 
отъ г. Вольска, съ винокуреннымъ заводомъ 
(Гладкова), увеличеннымъ въ 1858 г.; сила его 
468,000 вед. Въ 1860 г. выкурено 23,028 
ведръ на 19,319 р. 

17) Село, Саратовской губ., Хвалынскаго 
у. ; см. Лпалиха. 

18) Село, Томской губ. и окр., при р. Оби, 
въ 55 вер. къ с.-з. отъ Томска. Жит. 1,487 
д. об. п. , двор. 388, еженедѣльн. базары. Въ 
церкви весьма уважаемый мѣстн. жителями 
образъ Божіей Матери, писанный въ X V I I в. въ 
Тобольскѣ. Образъ въ маѣ переносится на 
нѣсколько дней въ Томскъ. 

БогОрОДСКЪ, уѣзд. г-дъ Московской г. 
I. Г-дъ, въ 50 в. къ в.-с.-в. отъ столицы, J 
на прав, нагорном* бер. р. Клязьмы и на до
роге въ Нижній, подъ 5 5 ° 5 Г с. ш. и 5 5 ° 6 ' 
в. д. Въ X V I в. на месте г-да возникло село 
Рогожи, которое въ 1781 г. переименовано 
въ уѣзд. городъ Московской г. Въ 1860 г. 
ч. ж. было 1,258 д. об. п. (купцовъ 266, 
мещанъ 535), дочовъ 256, церквей 2, лавокъ 
12, улнцъ 3, переулковъ 13, гостинницъ 3, 
харчевня 1, постоялыхъ дворовь 6, пит. до-
мовъ 2, уѣздное училище 1. Городе, земли 
380 десятпнъ; въ 1858 г. доходы города 
были въ 9,574 р. , капиталь запаспый 26,558 
р. Фабрикъ 3: шелковых* издѣлій 1 (на 151,746 
руб.), бумажных* 2 (ва 16,206 р.), табачная 
1 (на 5,581 руб.); заводъ 1 красильный (на 

66,000 р.). Ремесленниковъ въ 1860 г. было 
98 (38 мастер.). Главныя статьи торговли 
іпелковыя и бумажныя издѣлія, производимыя 
на фабрикахъ уѣзда. Собственно торговые обо
роты не превышают* суммы 20,000 р. сер. 
Въ 1860 г. объявлено капиталовъ 358 (262 
купеч.). 

( В . С т . Мосвовск. г у б . , стр. ИЗ; С т . таб. Гос. И * . 1858 
г . , стр. 79; Обоз. устр. в хоз. городовъ, т. H , стр. 327, 401, 
458; Моск. губ. ввд. 1852 г . , N 38, 39, 40; Матер, для ОТ. Р о с , 
соб. М. Г. И . , вып. I , стр. 42 (промыслы); Erman В . I I , 177і 
Комм. газ. 1837, N 79; Спб. вѣд. 1832, N 90; 1836, H 127). 

II. Уѣздъ, въ вост. части Московской г. 
Простр. у-да 61,7 кв. г. м. или до 2,987 вер. 
Поверхность слегка волниста; почва земли гли
нистая, песчаная и частью иловатая, свв.-
вост. часть по лѣв. стор. р. Клязьмы къ Вла-
дпмірск. губ. болотистая. Подпочва состоит* 
изъ горнаго известняка. Р. Клязьма пересѣ-
каетъ весь уѣздъ по направленію съ з. на в.; 
ширина ея 25 саж., рѣка течетъ в* довольно 
крргахъ берегахъ и судоходна только для ма-
лыхъ судовъ. Остальныя рѣки Боря, Шерна 
и Уча, притоки Клязьмы, совсѣмъ не судоходны. 
Озера находятся большею частью въ болотистой 
части у-да, т. е. на гран. Владимірской губ.; 
все они очень малы. Въ лесахъ въ у-де нѣтъ 
недостатка; подъ лѣсами считается до 180,000 
дес. Въ 1860 г. ч. ж. въ уѣздѣ, кроме г-да, 
было 131,472 д. об. п. (63,394 м. п.), изъ нихъ 
дворянъ 74, крестьянъ каз. 31,531, удѣльн. 
8,745, выш. изъ крѣп. завис: крест. 73 ,471, 
дворовыхъ 1,325; на кв. м., съ г-мъ, 2,140 жит. 
Раскольниковъ разн. сектъ въ у-дѣ было 38,860. 
Поселковъ 4 3 0 , в* нихъ 18,643 двора; по 
населенности, замечательны: ІІавловскШ по-
садъ, Хотеичи и Фряново. Церквей 63, мо
настырей 2. Хлѣбоиашество не составляетъ 
главнаго занятія жителей, при невысоком* 
плодородіи почвы и при развитіп промы
шленности. Пахатныхъ земель считается не 
болѣе 45,000 дес. В * пользов. каз. крестьян* 
состоит* 81,000 дес. земли (из* коихъ 50,000 
дес леса); на душу м. п. болѣе 51/* дес. Въ 1860 
г. въу-дѣ было лошадей 1,970, рогатаго скота 
41,331, овецъ 13,390 головъ. Заводовъ 3 7 : 
латунный 1 , фарфоровыхъ 9 , химических* 
2, краспльныхъ 13, гончарный 1, клееварен
ный 1, машинных* 3, размотовальныхъ и 
крутильных* 3, кнргшчныхъ 2, известковых* 
2 ; всѣ они вчѣстѣ выдѣлывали на 415,600 
руб. сер. Фабрикъ 80: суконныхъ 6 (въ с. 
Купавне, Чудникахъ, Образцове, Городищѣ, 
Каблукове, Караваев в), шелковыхъ и бумаж
ных* матерін 68 (большая часть въ Павлов
ском* посадѣ), полушерстяная 1, писчебумаж-
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ныхъ 3 , картонная и бумажная 1, набивная 
и бѣлильная 1 ; веѣ эти фабрики выдѣлывали 
боіѣе, чѣмъ на 2,000,000 руб. сер.; въ 1851 
г. рабочихъ на фабр, и завод, было 18,524 
д. об. п. Нѣтъ почти ни одного селенія, въ 
которомъ бы не занимались мануфактурной) про-
мышденностію. Торговля уѣзда состоитъ въ 
сбытѣ мануф. егопроизведеній. Ярмарок* 18, изъ 
коихъ 7 бываютъ въ Павдовсконъ посадѣ, 
общій оборотъ ихъ до 80,000 руб. сер. Жи
тели промыптдяють также извозничествомъ, со-
держаніемъ достоялыхъ дворовъ, ходятъ на 
заработки въ" Москву и т. п. 

(Бибдіогр. см. Московская губ.; Московс. губ. вѣд. N 38—40). 

БогОСЛОва , ос-въ Алеутской гр.; см. Іоан-
на Богослова. 

Б о г о с л о в к а Б о л ь ш а я , село (помѣщ.), 
Тамбовской г. и у., къ в.-ю.-в. отъ города 
при р. Нару-Тамбовѣ. Ч . ж. 1,300 д. об. п., 
167 двор, и двѣ суконныя фабрики. На пер
вой (г. Полторацкаго) въ 1860 г. вырабо
тано 20,740 арш. армейскаго сукна на 15,754 
р., при 442 рабочихъ; на второй (г-жи Рагозы) 
выработано 119,700 арш. разнаго сукна на 
сумму 95,425 р . , при 524 рабоч. об. п. 

Б о г о с л о в с к а я слобода: 1) Костромской 
г. и у., къ с.-з. отъ г. Костромы, при pp. 
Костромѣ и Игуменкѣ. Ч . ж. 1,086 д. об. п. 
(пр. сп. 1857) , 56 дворовъ; второе селеніе 
въ уѣздѣ по многолюдству. 

2) Пригородная слобода г. Данкова, Рязан
ской г. Ч . ж. 670 д. об. п. 

БОГОСЛОВСКІЙ горный казенный округъ, 
Пермской г., Верхотурскаго у., на вост. стор. 
Уральскаго хр. , состоитъ изъ заводовъ: Бого-
словскаго, Николае-Павдинскаго и Петропав-
ловскаго (два послѣдніе оставлены), иТурьин-
скихъ мѣдныхъ и золотыхъ рудниковъ. Пер
вое основаніе заводамъ, вошедшимъ въ составь 
Богосдовск. горнаго окр., положилъ верхотур-
скій купецъ Максим* Походишинъ въ 1757 г. 
Найдя рудники на р. Колонгѣ, въ 200 вер. 
отъ Верхотурья, онъ устроидъ 2 завода, изъ 
коихъ одинъ названт» Петропавловскимъ, а дру
гой, отъ выстроенной въ немъ впослѣдствіи 
церкви Іоанна Богослова, Богословскимъ. Въ 
1760 г. правительство приписало на помощь 
этимъ двумъ заводамъ изъ государствевныхъ 
крестьянъ Чердынскаго у-да 4,200 д. , но люди, 
не прпвыкшіе къ заводскому дѣлу, разбѣжа-
лись; въ 1763 г. къ заводамъ опять было 
приписано 4,200 д., на 15 лѣтъ. Въ 1760 г. 
Петропавловскій заводъ пущенъ въ дѣйствіе. 
Въ 1758 году Походишинъ открылъ рудники 
по р. Павдѣ, и, въ компаніи съ купцом* Лѳ-

венцовымь, выстроилъ третій заводъ—Николае-
Павдинскій. Впрочемъ, названіе Богословских*, 
заводовъ отъ главнаго распространилось и на 
два другіе завода. Въ 1777 г. заводы вы
плавляли до 23,000 пуд. чугуна; рудники от
крывались безпрестанно въ разпыхъ мѣстахъ 
и уже до 1791 года Петропавловска заводъ 
имѣлъ 23 рудника, a Богословскій—10. Въ 
1783 году на Богосювскомъ заводѣ выплав
лено мѣди до 60,000 пудовъ, въ Петропаь-
ловскомъ до 14,000 пуд. чугуна и въ Нико-
лае-Павдинскомъ до 40 ,000 пуд. чугуна. Въ 
1791 г., послѣ смерти Максима Походишина, 
дѣти его продали весь Богословскій округъ 
Государственному ассигнационному банку за 
2,500,000 руб., и заводы стали называться Бан
ковскими. Положено было выплавлять ежегодно 
75,000 пуд. мѣди и выковывать желѣза 30,000 
пуд., но заводы пришли постепенно въ упа-
докъ; сначала они давали до 50,000 пуд. мѣди, 
съ 1806 г. по 1824 г. отъ 30 до 40 т. 
пуд., съ 1824 г. только отъ 12 до 20 т. пуд.; 
наконецъ въ 1827 г. Петропавловскій заводъ 
былъ закрыть; на Николае-Павдннскомъ пре
кращена выплавка чугуна, а въ 1837 г. и 
онъ былъ окончательно закрыть; готовились 
даже закрывать и Богословскій, но въ это 
время въ дачахъ его открылись богатыя золотыя 
розсыпи, такъ что съ 1837 г. жо 1849 было 
открыто 112 золотыхъ пріисковъ, изъ коихъ 
добыли 135 пуд. 6 фунт, золота. Въ 1837 г. 
Богословскіе заводы стали давать до 40 пуд. 
золота п отъ 16 до 18,000 пуд. мѣди. Всей 
земли округу принадлежитъ 417,000 д е с , въ 
томъ числѣ 306,000 дес. подъ лѣсомъ; на 
ней 10 ееленій съ жителями, переведенными 
съ другихъ заводовъ. Чис. жит. въ округѣ 
считается 8,423 д. об. п . ; изъ нихъ 5,709 
были приписаны къ Турьянскимь рудникам*; 
хлѣбопашества въ округѣ не существуетъ, 
потому что западная часть его наполнена вы
сокими отрогами Уральскаго хребта, а вос
точная покрыта болотами и озерами. Про-
віантъ, въколичествѣ 350,000 пуд. муки, до
ставляется изъ другихъ уѣздовъ, съ боль
шими трудностями, при дурныхъ путяхъ сооб-
щенія. Богосдовскій округъ, со времени поступл. 
въ казну, т. е. съ 1791 года, по 1854 годъ, 
даль 1,788,077 пудовъ мѣди изъ 56,000,000 
пуд. руды, а золота 1,016 пуд. 380,000,000 
золотоноснаго песка. Богословскіе золотые про
мыслы разсѣяны по всему округу на восточ. 
склонахъ Урала и въ особенности по р. Турьѣ. 
Въ 1855 разработывалось 64 пріиска; въ те-
ченіи этого года вынуто до 24 ,000,000 пуд. 
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песка, изъ коихъ получено 41 пуд. 7 ф. зо
лота, слѣдов. средн. содержаніе его въ 100 
пуд. песка 63'/г доли. 

( Ж . И . В. Д. 1838 г . , X I I I и X I V , статья Блинова, Истори-
ко-статистическій очеркъ Богословскихъ заводовъ ; Kose, К . р . 
381—430; Г. Ж. 1833 г. , 3 и 4; геогн. опис. Богослов, округа, 
1887, ч. 1-я с т . 237—242; Zerrener E r d k . d. GOUT. Perm. 11,201). 

БОГОСЛОВСКІЙ мѣдиплавильный и золото-
промывательный заводь, Пермской г., Верхо-
турскаго у., подъ 59°45' с. м. и 77°42' в. 
д., въ 126 вер. къ с. отъ г. Верхотурья, при 
р. Турьѣ, основанъ въ 1769 г. купцом. Походи-
шинымъ. Въ 1858 году на немъ было б мѣди-
плавильныхъ печей и выплавлено 18,210 пуд. 
мѣди, кромѣ того, промыто 34,333,000 пуд. 
руды, изъ которой получено 47 пуд. золота; 
во 100 пуд. руды 50 дол. золота. Близъ завода 
(верстахъ въ 3-хъ) находится Богословскій мед
ный рудникъ. Богословская руда состоитъ изъ 
мѣднаго колчедана, мѣдной черни и мѣдной зе
лени, и во 100 част, руды содержится 4І/г°/о 
чистой мѣди. Рудн. жилы проходятъ въ боюслов-
скомъ известнякѣ, изъ коего состоять окрестные 
холмы. Известнякъ этотъ принадлежитъ къ 
верхне-силурійс. формаціи; онъ весьма богатъ 
окаменѣлостями, какъ напр. Terebratulaprisca, 
Ortbisarimaspus,Pentamerusvogulicus,Favo-
sitesGothlandica,Bronteusflabellifer. Въ 1855 
г. изъ рудника добыто 228,467 иуд. руды съ со-
держаніемъ 21/г°/о. Ч . ж. въ заводскомъ селеніи 
4,059 д. об. п. (пр. сп. 1858 г.), 605 дворовь. 

( Г . Ж . 1830, I I I , 108; 1838, I I , 341; 1842, I , 471; 1849, I I , 
171; 1857, I V ; 1860, ч . 1; Kupffer, Voy. , стр. 207, 418; Brman 
В . I , 376; Щуровскій, Уральс. х р . , с т р . 402; В. Ст. Перыс. г. , 
с т р . 100, 136; В . и H . B e i t r . , X X I I , 64, 146; Murehisson R. , p. 
407, 408; Grimewaldt Silur. Kalksteine T . Bogosîowsk. Mem. 
des Sav. B t r . T. V I I , 1854). 

БОГОСЯОВСКІЙ или Биркаринскій сребро-
свинцовый рудникъ въ обл. Сибир. Киргизовъ, 
Каркаралинскаго окр., в. въ 80 къ ю.-з. отъ 
Каркаралы, въ верховьяхъ одного изъ ручьевъ, 
впадающихъ въ Токрау. Богосюв. рудн. есть 
одно изъ богатѣйшихъ евинцовыхъ мѣсто-
рожденій въ Азіатс. Россіи. Пластовая жила 
проходить въ глиннстомъ сланце. Жида со
стоитъ изъ бѣлой свинцовой руды и свинцо
вой охры, съ мѣдн. синью и зеленью, въ сѣ-
ромъ роговикѣ или желтобурой желѣзистой 
глинѣ. Содерж. руды V« ДО 2 8/* зол. серебра 
и 6 до 17 ф. свинла въ пудѣ руды. Рудн. 
находится въ частяомъ владѣніи (гг. Попо-
выхъ) и разработывается въ обширныхъ раз-
мѣрахъ, хотя весьма неправильно. Въ 1845 
г. при мѣсторожденіи было до 600,000 пуд. 
руды. Добыча руды еще значительно усили
лась во время посдѣдней крымской войны. 
Вь это время руда Богословскаго рудника до

ставлялась даже на Алтайскіе заводы, гдѣ изъ 
нея выплавлялся свинецъ. 

( Г . Ж. 1837, I , 285; 1848, I I I , 213). 

БогОСЛОВСКІе монастыри: 
1) Муже. 3-го класса, Рязанской г. и у., 

въ 25 в. къ с. отъ г-да, на бер. р. Оки, не
далеко отъ устья р. Прони; основанъ въ на
чале XIII в. Этотъ монастырь былъ единствен-
пымъ въ княжестве Рязанскомъ, уцѣлѣвптинъ 
отъ опустошенія татаръ, потому что Ба
тый, будучи поражепъ какииъ-то виденіемъ, 
не только не тронулъ обители, но питалъ къ 
ней всегда уваженіе, приложплъ къ иконе 
Іоанна Богослова свою тамгу и золотую ме
даль , употребленную въ Х Т П в. архіеииск. 
рязанск. Михаиломъ на позолоту водосвят-
ной чаши, находящейся нынѣ въ Успенскомъ 
соборе въ Рязани. Икона Іоанна Богослова 
ниеана въ Константинополе, и прислана въ 
даръ князьямъ Рязацскимъ. Нынешпій мои. 
построенъ въ 1534 г. Вь монастыре 2 церкви, 
соборная въ 2 этажа: вверху Іоанна Богослова, 
внпзу Николая Чудотворца. Ограда монастыря 
каменная съ башнями. 

( И с т о р . Рос. Іер. I I I , 394 ; Ратшппъ, стр. 461; Мат. для ст. 
1841 г . , отд. I , стр. 121; Рязав. губ. въд. 1838 г . , N 1 1 ; 1845, 
N 13; 1840, N 2; Баравоввчъ, с т . 0 0 . Ряз. г . , стр. 367; Ж. М. 
В. Д. 1841, X L , 472; 1839, X X X I I I , си. 44). 

2) Богосл.-Жрыпецкій заштатный мужской 
монастырь, Псковской губ. и у., въ 12 вер. 
отъ Пскова. Основанъ въ половине X V в. 
препод. Саввою, чудотворцеаъ Крыпецкямъ, 
скончавшимся въ 1495 г.; мощи его, обре
тенные при построіікѣ соборнаго храма во 
имя Іоанна Богослова въ 1547 г. , покоятся 
здѣсь подъ спудомъ. Монастырь замечателенъ 
пребываніемъ здесь Григорія Отрепьева, бѣ-
жавшаго отсюда къ князю Вншневецкому, 
вместе съ сообщникомъ, монахомъ Леони
дом/в. Здесь же жнлъ, подъ именемъ Анто-
нія, извѣстный дипломатъ временъ царей Алек
сея и Ѳеодора, Аѳанасій  Лаврентьевичъ Ор-
дынъ-Нащокпнъ, вызванный въ 1679 г. изъ 
монастыря царемъ Ѳеодоромъ  Алексеевичемъ 
для переговоровъ съ польскими послами. 

(Іоавно-Богосл.-Крыпецкін нон., нзд. н а т р . Евгеніа. Дерптъ, 
1821 г. ( 8 ) , 54 стр.; Ратшинъ, стр. 450; щекатова I I , 930). 

3) Бог.-Мироновгкій женск. мон., Черни-
говск. губ.; см. Мироновскій мои. 

БогОСДОВСКОе: 1) село (каз.), (.Осино
вые Гаи тожъ), Тамбовской г., Кирсановскаго 
у. , въ 50 вере, къ с.-з. отъ Кирсанова, при 
р. Каисме. Ч . ж. 1,690 д. об. п., 220 дв., 
сельское училище, еженед. базары и 26 сент. 
ярмарка. 

2) Село (помѣщ.), (Гремячка и Царевка 
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тожъ), Тамбовской г . , Кирсановскаго у . , въ 
30 вер. къ ю.-в. отъ Кирсанова, при р. Кар-
саѣ. Чис. жпт. 2,569 д. об. п., 217 двор., 
еженед. базары. 

3) Село (влад.) (Спѣшнево тожъ), Тульской 
губ., Чернскаго у., въ 28 в. къ ю.-ю.-в. отъ 
Черни. Ч . ж. 840 д. об. п., свеклосахарный 
зав. (Долгорукова), на которомъ въ 1860 г. 
выдѣлано 610 пуд. песка на 3,965 р. сер. 

БогОСДОВЩИНа, мѣстное названіе вост. 
части Михайловскаго у. , Рязанской г., по лѣв. 
стор. р. Прони. Въ этой части расположено 
до 25 большихъ экономическихъ селъ, при-
надлежавшихъ нѣкогда давно уже уничтожен
ному Богословскому монастырю, который на
ходился между сс. Плахинымъ и Высоким*. 

( С т . оп. Рязан. г у б . , Барановичъ, с т р . 545). 

ВОГОСЪ, Богпада или Богдада, общество 
лезгинскаго племени, Терской обл., въ южн. 
части Нагорнаго Дагестана, принадлежитъ къ 
Анкратльскому союзу и, въ числѣ 3,600 д. 
об. п . , занимаете земли по пр. ст. р. Авар
ской Койсу, между обществами съ с. Унхада 
и съ ю. Кенада; изъявило свою покорность 
въ 1859 г. 

(Кавк. Кал. 1858 г . , стр. 271, 308; 1860, Стр. 231; Koppen 
В д в в , g. B e v . , S . 147, 183, 199). 

БОГОТОДЪ, село, Томской губ., Маріин-
скаго окр., при pp. Чулымѣ и Боготолкѣ, въ 
119 вер. къ в. отъ Маріинска, на гранидѣ 
Енисейской губер., вер. въ 15 къ ю.-з. отъ 
Ачинска. Жител. 3,672 д. об. п . , дв. 606, 
богадѣльня, сельское училище и торжокъ. 

Б о г О Я В Д е н С К а я : 1) стан, въ землѣ В . 
Дон., 1-го Донскаго окр., въ 108 вер. къ ю. 
отъ Новочеркасска, при р. Кагальникѣ и оз. 
Песчаномъ и Баклановскомъ. Стан, образо
вана въ 1835 г. изъ прежнихъ Кагальницкой 
и Троилинской. Въ ней 2 церкви, 170 двор., 
а жит. собств. въ станицѣ 1,675 д. об. п. 
(пр. сп. 1857); въ приходѣ станицы 3,728 д. 
об. п. 

2) Стан. Ставропольской губ.; см. Сенги-
леевская. 

БогОЯВДѲНСКая гора, Ярославской г., 
Угличскаго у . , въ 2 вер. отъ г. Углича, на
зывается такъ потому, что на ней стоялъ 
Богоявленскій муж. монастырь, неизвѣстно 
когда основанный, но раззоренный до осно-
ванія въ 1611 г. поляками; церковь и строенія 
монастыря были сожжены, при чемъ 38 ино-
ковъ было убито; отъ монастыря не осталось 
никакихъ слѣдовъ. 

(Ратшинъ, с т р . 558). 

Б о г о я в л е н с к і ѳ м о н а с т ы р и : 
1) 2-го класса муже. мон. въ Москвѣ , въ 

Китай-городѣ, основ, въ 1296 г. при кн. Да-
ніилѣ Александровичѣ и оконченъ въ 1304 
г. при вел. кн. Іоаннѣ Кадитѣ. Здѣсь былъ 
послушникомъ св. Алексѣй митрополитъ, въ 
честь котораго въ 1697 г. устроенъ придѣлъ 
въ соборномъ храмѣ. Въ 1633 и 1737 гг. 
монастырь сильно пострадалъ отъ пожаровъ. 
Собор, храмъ 2-хъ этажный: на верху Бого-
явленія Господня, а внизу Казане. Бож. Мат. 

(Москов. г у б . вѣд. 1847 г . , N 4—34; 1854, N 4; Ратшинъ, 
с т р . 222; Мат. для с т . 1841, отд. I , с т р . 94). 

2) Бог. Авраамгевъ; см. Аврааміевъ Бого-
явленскій. 

3) Богоявленская Бѣлавинская мужск. пу
стынь, Вологодской г. и у . , на островѣ Ка-
менномъ, Кубенскаго озера, въ 7 в. отъ ю-в. 
его бер., на мѣстѣ Спасокаменнаго монастыря, 
переведеннаго послѣ пожара 1775 г. въ Ду
хов* мон. въ Вологдѣ. Первоначальная же 
Бѣлавинская обитель находилась на островѣ 
Бѣлавинскаго озера, въ 50 вер. отъ г. Кадни-
кова, и основана сыномъ Василько Ростовскаго 
кн. Глѣбомъ Васильковичемъ въ 1260 г. , а 
въ 1801 г. была переведена, по указу Павла I, 
въ необитаемый уже 28 лѣтъ Спасокаменный 
монастырь, основанный въ 1260 г. тѣмъ же 
кн. Глѣбомъ, въ благодарность за спасеніе отъ 
крушенія на Кубенскомъ озерѣ. Въ нынѣшней 
Бѣлавинской пустыни находится 2 церкви: 
1) Преображенія Господня построена въ 1481 
г . , 2) Успен. Богор. каменная въ 1543 г.; 
подъ церквію похоронены тѣла Василія Бла-
женнаго, и игумновъ Кассіана и Петра. 

(Ратшинъ, с т р . 66; Вологод. губ. вид. 1837, N 32; 1843, N 1). 

4) Бог. Голутвинъ муже, мон., МосковсЕ. 
губ., Коломенс. у . ; см. Голутвинъ мон. 

Б о г О Я В Л е н с К І Й мѣдиплавильный за
водь, Оренбургской г. , Стерлитамакскаго у., 
въ 60 вер. къ с.-в. отъ г. Стерлитамака, 
при р. Усолкѣ , притокѣ Бѣлой, и ручьяхъ, 
называемыхъ Тюлькасами, основанъ въ 1752 г. 
Твердышевымъ и Мясниковымъ; принадлежитъ 
Пашкову. Въ 1855 г. на немъ выплавлено 
14,000 пуд. мѣди на 98,000 р. , при 1,223 ра
бочихъ; въ 1860 г. 18,000 пуд.на 138,600 р. с , 
при 1,474 рабочихъ. При заводѣ 148 рудни-
ковъ, на разстояніп до 250 в. въ Оренбургском* 
у . ; руды добывается ежегодно отъ 300,000 
до 350,000 пуд. Къ заводу приписано до 
60,000 дес. -земли; изъ нихъ 41,664 дес. 
лѣса. Чис. жит. 2,409 д. об. п. (пр. сп. 
1857 г.). 

( Г . 1K. 1860, îf 1; Матер, дла с т . 1841г. таб. S I V ; Черек-
шанскій, Оренб. г . , 399; Лепеіннъ, Дв. З а п . , Ц , 23; З а в . Каа. 8«-
общ. 1857, I V , 85). 

Б о г о я в л е н с к о е : і ) село (Еопь-коло-
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дезъ тожъ), Воронежской г. , Задонскаго у., 
въ 33 в. къ ю. отъ Задонска, на Воронеж-
скомъ шоссе, при р. Донѣ. Ч . ж. 1,685 д. 
об. п. , 180 дв., и сахарный зав. 

2) Сельцо, Костромской г., Солигаличекаго 
у . , съ винокуреннымъ заводомъ (Бартенева), 
основаннымъ въ 1859 г.; сила его въ 55,000 
вед. Въ 1860 г. выкурено 9,900 ведръ вина 
на 8,320 р. 

3) Село, казен. (Навѣсное тожъ), Орлов
ской г. , Ливенскаго у . , въ 28 вер. къ ю.-з. 
отъ Ливенъ, по Воронежскому тракту, при 
ручьѣ Навѣсномъ. Ч . ж. 1,639 д. об. п., 
174 двор. 

4) Село, каз. (Еоповка тожъ), село, Пен
зенской г. , Керенекато у . , въ 16 вер. къ 
ю.-в. отъ Керенска, при р. Вадѣ. Ч . ж. 2,705 д. 
об. п. , 344 двора, еженед. базары. 

5) Село, помѣщ., Саратовской г. , Аткар-
скаго у., къ ю.-з. отъ Аткарска, при р.Рельнѣ, 
пр. пр. Медвѣдицы. Чис. жит. 3,700 д. об. п. , 
336 дворовъ, земли при имѣніи владѣльч. 
(Храповицкаго) состояло 22,702 десят. 

6) Село, пом. (Байки тожъ), Саратовской 
г., Сердобскаго у., въ 10 в. къ ю. отъ Сер
добска, при р. Байкѣ. Ч . ж. 1,648 д. об. п. 

7) Село, помѣщ. (Миткирей, Юшинъ по-
селокъ, Нарышкине), Саратовской губ., Сер
добскаго у . , въ 35 в. къ з. отъ Сердобска, 
при р. Хопрѣ . Ч . ж. 2,254 д. об. п. 

8) Село, каз. (Бутырки тожъ), село, Тамбов, 
г., Липец, у., въ 20 вер. къ с.-в. отъ Липецка, 
при р. Семеновкѣ. Ч . ж. 1,629 д. об. п., 
183 двора. 

9) Село, помѣщ. (Еобелекъ тожъ), Там
бовской губ., Моршанскаго у., въ 36 вер. 
къ в. отъ Моршанска, на коммерч. трактѣ 
изъ Тамбова въ Спасскъ. Ч . ж. 2,798 д. 
об. п . , 377 дворовъ, больница, еженед. ба
зары. 

10) Село (адмиралтейское), Херсонской губ. 
и у., на лѣв. бер. Буга, вер. въ 10 къ ю. 
отъ Николаева, подъ 56°52' с. ш. и 4 9 ° 4 2 ' в. д. 
Жит. 3,259 д. об. п. (пр. сп. 1857 Г.), двор. 517. 

БОГОЯВЛѲВГСКЪ, мѣст., Херсонской губ., 
Александрійскаго у., при р. Каменвѣ, впадающ. 
въ р. Ингулецъ, въ 12 вер. къ в.-с.-в. отъ 
Александры. Жит. об. п. 1,450; бярмарокъ. 

БогрѲЦОВО, сельцо, Московской губ., 
Клинскаго у., въ 8 вер. отъ г. Клина, съ бу
магопрядильного фабрикою (куп. Щедрина), 
на которой въ 1860 г. выпрядено на 18,800 
веретенахъ 13,800 пуд. пряжи, на 183,577 р. , 
при 404 рабочихъ. 

Б о г у , родъ Дикокаменныхъ или Черныхъ 

киргизовъ (Кара-киргизъ); кочуетъ въ Ала-
тавскомъ окр. Семипалатинской области, къ 
в. отъ меридіана средины озера Иссыкъ-куля, 
по южн. и сѣв. берегамъ озера, на сѣв. c o o -
H i Т'янъ-Шаня по pp. Тубу и Джиргалану, а 
также въ верховьяхъ pp. Каркары, Текеса и 
Кегена. Часть Богу кочуютъ даже въ вер
ховьяхъ Нарына (Сыръ-Дарьи). Численность 
Богу простирается до 11,000 юртъ. Они при
няли русское подданство съ манапомъ (сул-
таномъ) своимъ Бурамбаемъ въ 1855 году, 
вслѣдствіе распри своей съ сосѣдвимъ кара-
киргизскимъ племенемъ Сарабагишъ. Богу 
имѣютъ пашни и зимовки свои на прибрежьяхъ 
Иссыкъ-куля, a лѣтомъ кочуютъ на склонахъ 
и въ ущельяхъ Небеснаго хребта. 

С Семенова руноп. з а » . ; Кеппена 9 рев. прндож. 6; В а л і а н о в я 
оч. Джунг. 3. Г . 0. 1861, I I , изсд. 44—54; Годубева въ В. Г. 0. 
1861, I I I , изсд. 104; Вевювова. 3. Г. 0. 1861, I V , 106). 

Б о г у д а г ъ , гора въ Маломъ Кавказскомъ 
хр., Эриванской г., на с.-в. стор. оз. Гокча, 
подъ 4 0 ° 3 0 ' с. ш. и 6 2 ° 3 2 ' в. д. имѣетъ 
7,905 ф. абс. выс. по геод. измѣр. 

(Кавк. Кал., 1838, стр. 3S9). 

Б о г у л а л ъ , также Балкюлялъ, общество 
лезгинскаго племени, Терской обл., въ Нагор-
номъ Дагестанѣ, по притокамъ Андійской 
Койсу съ правой стороны; общество состоитъ 
пзъ 4,600 д. об. п., въ 1859 г. оно изъя
вило покорность Россіи. 

(Кавваз. Кад. 1858 г. с т р . 271, 308, на 1860 г. ем. перечевь 
происшест, на К а в к . ) . 

Б о г у е л а в и і п к и , мѣст. (владѣльч.), Ви-
ленской г. и у., въ 60 в. къ с.-з. отъ Виль
но; получило привиллегіи кор. Станислава Ав
густа въ 1790 г. Ч . ж. 255 д. об. п., 33 
дв., католическая церковь, возобнов. въ 1827 г., 
богадѣльня, евр. молитвенный домъ. 

(Город, пос. ч. I , стр. 180; Коревъ, Внден. г. стр. 565). 

Б о г у с л а в ъ : 1) село (каз.), Еватерино-
славской губ., Павлоградскаго у., въ 15 вер. 
къ ю.-в. отъ г. Павлограда, на почт, дорогѣ 
вь Бахмутъ, при р. Самарѣ. Ч . ж. 2,670 д. 
об. п., 389 двор., почт, станція. 

2) Мѣстечво, Кіевсвойг., Каневскаго у., въ 
53 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, при pp. Роси и 
Богуславкѣ, подъ 4 9 ° 3 3 ' с. ш. и 4 8 ° 3 3 ' в. 
д. Основаніе его относится къ 1032 г. Въ 
1589 г. Богуславъ былъ староствомъ, въ 
1591 г. получилъ привидлегію отъ кор. Си-
гизмуида III; въ 1775 г. Бог. былъ частного 
собственностью Станислава Августа, авъ 1777 
г. достался Станпсл. Понятовскому. Въ 1796 
г. мѣстечво назначено уѣзд. г-иъ Кіевскаго 
намѣстничества. Въ 1799 г. гр. Браницкій 
купилъ Богуславъ у Понятовскаго, послѣ 
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чего жители начали тяжбу съ Браницкимъ, 
основываясь на своихъ привиллегіяхъ; дѣло 
рѣшено въ 1808 г. въ пользу графа. Въ 
1837 г. уѣздное управленіе перенесено въ 
Еаневъ, но уѣздъ назывался до 1844 г. Бо
гуславским*. Ч . ж. 8,944 д. об. п. ( 1 8 6 0 ) , изъ 
нихъ 6,980 евреевъ, 860 дв., училище, 3 церкви. 
Близъ мѣстечка муж. заштат. Нжолаевскій 
мон., основан, въ X V I I I в., съ 2 церквами. 
Евр. синагогъ 2 и 8 молитв, домовъ, лавокъ 
40, уѣзд. духовн. училище, костелъ, больница, 
пивоваренный, медоваренный, воскобойный, 
кирпичный и салотопенные зав., табач. фабр., 
12 водян. мельницъ по Роси. Жители зани
маются покупкою и продажею шерсти, кожъ, 
овчинъ и тулуповъ. Ярмарокъ 8 и два ежене-
дѣльныхъ базара. 

( С о б . поля. лѣт. т . I I , стр. 145; т . I , с т р . 43; Город, пос. 
ч . I I , стр. 476; В. С т . Шев. г . , стр. 218; Ж. М. В . Д. 1845, т. 
I X , стр. 300; Фупдувлей, Кіев. г . , ч. 1, с т р . 307—509; Еіев. г. 
вѣд., 1860 г . , N 31, 38, 43). 

Б о г у т у , гора въ отрасли Алагезскихъ горъ, 
Эриванской г. и у., подъ 4 0 ° 2 3 ' с. ш. и 61° 
27' в. д., на лѣв. стор. Западнаго Арпачая, 
возвышается надъ ур. м. на 8,897 анг. фут. 
по измѣр. Абиха. 

CProdromus einer Geolog, d. Kaukaa. L a n d . Abich. , 26). 

Б о т у т ы , горный кряжъ, одна изъ состав
ных* частей Заилійскаго Алатау, составляетъ 
самое передовое предгоріе этой горной систе
мы, къ долинѣ р . Или; простирается отъ ю.-
з. къ с.-в. между pp. Чиликомъ и Чарыномъ, 
падаетъ круто къ дикому ущелью, черезъ ко
торое прорывается Чидикъ и постепенно сгла
живается къ Чарыну. На юж. стор. кряжъ от-
дѣляется ровнымъ плоскогоріемъ вере, въ 25 
шир. отъ кряжа Турайгыръ. Кряжъ Богуты 
имѣетъ вер. до 60 дл., въ горн, проходѣ 
Сейрекъ-тасъ возвышается на 5,120 р. ф. 
надъ ур. м. и только на 1,400 надъ ллоско-
горіемъ, отдѣляющимъ его отъ Турайгыра, со
стоитъ изъ порфира, безлѣсенъ и носить степ
ную растительность. 

(Semeaow в і Pererm. Mïtth. 1858, p. 337). 

Б о г у ч а р ъ , p. , Воронеже, г., прав. прит. 
Дона, беретъ начало въ Богучарскомъ у. (Во
ронеж, г.), близъ сдоб. Константнновки, на
правляется къ с.-в. и ниже г. Богучара впа
даетъ въ Донъ. Берега рѣки довольно возвы
шены, правый" выше лѣваго, дно иловатое, те
чете медленное; длина рѣки до 80 вер., шир. 
огъ 10 до 25 саж., глубина до 2 саж.; мѣ-
стамн есть броды. Много мѣльницъ. 

СВ. С т . Воронеж, г . , стр. 13; Второвъ, прнлож. въ этногр. 
альбому Воронеж, г . , с т р . 40; Stackenb. Hydr., 111,217). 

Б о г у ч а р ъ , уѣздн. г-дъ Воронежской г. 
I. Г-дъ, въ 225 къ ю.-в. отъ Воронежа, подъ 49° 

56' с. ш. и 5 8 ° 1 5 ' в. д., при р. Богучарѣ , 
въ 6 в. отъ впаденія ея въ Донъ. Основаніе 
Богучара слободы относится къ началу Х Ѵ І П 
ст. Въ 1765 г. сл. Богучаръ вошла въ со
ставь Острогожской провинціи Слободско-
Украинской г. При образованіи Воронежскаго 
намѣстничества, въ 1779 г., слоб. Богучаръ 
переименована въ городъ. Ч . ж. въ 1860 г. 
было 2,679 д. об. п. (купцовъ 748, мѣщанъ 
537). Въ 1860 г. домовъ въ г-дѣ, съ слобо
дами, было 648. Церквей 3, трактиров* 1, 
постоялыхъ дворовъ 5, винныхъ погребовъ 2, 
пит. домовъ 4, лавокъ 26. Уѣздное училище 
1, приходское 1, больница на 12 кроватей, 
богадѣльня на 20 челов., острогъ 1, улицъ 6, 
переулков* 12, площадь 1. Земли городе. 
3,342 дес. Въ 1858 г. доходы города до 2,700 
р.; капиталѣ запасный имѣлъ 19,000 р. За
водовъ въ 1860 г. было 3: пивоваренный, 
(на 1,175 руб.) и 2 садотопенныхъ (на 
6,500 руб.). Ремесленниковъ въ 1860 г. 
было 137 (95 мастеровъ). Жители зани
маются земледѣліемъ, содержаніемъ постоя
лыхъ дворовъ, и мелочною промышленностью. 
Купцы закупаютъ хлѣбъ и скотъ въ уѣздѣ и 
въ Землѣ Дояскихъ казаковъ, и сбываютъ въ 
Елец* и Воронеж*. Кромѣ 2-х* еженедѣль-
ныхъ базаров*, въ городѣ 6 ярмарокъ; обо
рот* ихъ въ 1848 г. не превышал* 84,000 
руб. сер. Торговых* свидѣт. въ 1860 г. вы
дано 151, изъ нихъ 102 купеческих*. 

С В . С т . Ворон, г . , 86, 88, Koppen, В е і э . п . d. D o n . К а а а к . ; 
Город, пос. ч . I , 437—440; Обозр. хоз. в у с т р . город, эа 1858 г . ) . 

П . Уѣздъ, занимает* ю.-в. часть губерніи. 
Простр. 181 кв. г. м. или 8,756 кв. вер. Р. 
Донъ дѣлитъ у-дъ на двѣ разнохарактерным 
части. Правая или с.-в. сторона довольно хол
миста; холмы эти образуютъ водораздѣлъ си
стем* р. Дона и притоковъ Донца. Подпочва хол-
мовъ состоитъ изъ пишущаго мѣла; тотъ же 
мѣлъ образуетъ береговые обрывы прав. стор. 
р. Дона. Лѣвая или ю.-з. часть уѣзда ровная 
и весьма рѣдко волнистая; совершенно гладкая 
равнина простирается между pp. Тадучеевкою 
Кріушею. И здѣсь, на лѣв. стор. Дона, мело
вая подпочва выходитъ на поверхность по 
берегамъ рѣчекъ. Почва уѣзда преимуществен
но черноземная, хотя есть мѣстами и суглн-
нокъ и супесь. Р . Донъ пересѣкаетъ уѣзд* 
на протяженіи почти 70 в., шир. его дости
гаетъ 200 саж.; онъ судоходенъ, но приста
ней въ у-дѣ нѣтъ. Н а берегахъ Дона зна
чительные поселки. Другія рѣви не очень за-
мѣчательны; самыя значит, на прав, стор. 
Дона Богучаръ, на лѣв. Талучѣевка. Озеръ н 
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болота въ уѣздѣ почти нѣтъ. Лѣсовъ мало; во 
всемъ у-дѣ не болѣе 34,000 д е с , подъ дро-
вян. лѣсомъ и кустарником*, а строеваго 
совсѣмъ нѣтъ. Ч . ж. въ 1860 г., кромѣ г-да, 
было 233,610 д. об. п.; изъ нихъ дворян* 
2 6 0 , крестьянъ каз. 199,297, вр.-обяз.: крест. 
21 ,667, дворов. 4,265. Н а к в . м . , с* г-мъ, 1,305 
жит. Въ числѣ жител. 369 раскольниковъ. 
Церквей 72, монастырь муж. Донецкій-Пред-
течевскій запттат. (см. это), въ 25 в. отъ у. 
г-да на Дону. Поседковъ 1,081, вънихъ 26,147 
двор. По населенности замечательны: слоб. Во
робьевка съ 5,372 д. об. п., 710 дв.; Бычекъ — 
3,037 д. об. п., 428 дв.; Еонстантиповка, 
Мѣловатка и другія. Вообще наседеніе болѣе 
группируется по pp. Дону, Богучару, Талучеевкѣ 
и ихъ притокамъ. Жители, кромѣ великорос-
сіянъ, есть и малороссіяне. Въ уѣздѣ 3 ста
на; государственныхъ крертьянъ 76 волостей, 
вр.-обязанныхъ 10 волостей. Земледѣліе весьма 
развито. Главн. хлебъ пшеница. Пахатной 
земли считается 340,324 десят.; высѣвается 
озимаго хлѣба до 67,000 четв., яроваго до 
до 211,000 чет., снимается озимаго 300,000, 
яроваго 1,000,000. Земли въ пользов. госу
дарств, крестьянъ состоитъ до 645,000 д е с , 
т. е. около 7 дес. на д. м. п. Въ 1860 г. 
въ уѣздѣ было: лошадей 25,000, рогатаго ско
та 139,800, простыхъ овецъ 183,800, тон-
корунныхъ 59,390, свиней 28,590 и козъ 
2,820. Рогатый скотъ употребляется иа ра
боты и для перевозки тяжестей. Сѣноко-
совъ считается до 427,000 д е с , сѣна соби
рается до 22,000,000 пуд. Огородничество 
развито; жители содержать бахчи, разводятъ 
подсолнечники, занимаются также рыболов-
ствомъ по Дону, ломкою мѣла и жерноваго 
камня, чумачествомъ, пчеловодствомъ и пр. , 
но нельзя указать на какое нибудь селеніе, 
которое бы исключительно занималось каким* 
нибудь промысломъ. Въ 1860 г. заводовъ въ 
у-дѣ было 13 (винокуренныхъ, салотопенныхъ 
и кожевенныхъ). Кожевеннымъ производствомъ 
занимаются болѣе въ сл. Калачѣ, а вытопкою 
сала въ сл. Расковой. Торговля уѣзда сосре
доточивается на 80 ярмаркахъ; болѣе заме
чательным въс. Калачѣ (15 авг.), Новой-Бе
лой (на Пасхе) , Ширяевой (6 декаб.), Талахъ 
(14 сент.); на нихъ преимущественно приго-
няютъ скотъ въ значительномъ количествѣ. 
Главные предметы торговли: хлѣбъ, сало, ко
жи, скотъ, конопл. сѣмя и другіе. 

(Бвбліогр. с в . Воровежсвая г у б . ) . 

Б о г у ш к о в а слободка, мест., Полтав
ской губ., Золотоношскаго у., пообеимъ сто-

1'еогр. Словарь. 

ронамъ речки Золотоноши, въ 18 вер. къ 
ю. отъ Золотоноши. Жит. въ 1858 г. 1,727 
д. об. п., 220 двор. 

Б о д а Е В а , село, Полтавской губ., Лохвиц-
каго у., въ вер. къ ю.-в. отъ Лохвицы, при 
р. Суле и реч. Бодаковке. Жит. 2,690 д. 
об. п. (пр. сп. 1858); свеклосахарн. завод. 
(Маіорова); сахара приготовляется до 380 
пуд. на 3,300 руб. 

Б о д б І Й С К І Й муж. мон., Тифлисской г., 
Сигнахскаго у., въ 2 вер. отъ Сигнаха, осно
ванъ въ IV в. грузинскимъ царемъ Маріа-
номъ. Въ церкви, имѣющей 2 алтаря (во имя 
св. Нины и св. Георгія), покоятся мощи св. 
Нины и преосвящ. Іоанна, митрополита Бод-
бійскаго. Въ монастырѣ въ давяія времена 
пребывали кахетинскіе епископы. 

(Brosset, Géorgie, p. 311; 8 а в « и . в * с г . 1845 г. , К 28 ( 1847, 
N 11). 

Б о д о Й г у т с к І Й родъ бурятъ Забайкаль
ской обл., Нерчинска™ окр., Тутхалтуевской 
инород. управы, кочуетъ по pp. Килѣ, Агѣ , 
Зутхулгі, Шандалеѣ, Гамуне, Тутхалтуе и 
друг. Родъ въ 1859 г. состоялъ пзъ 3,217 
д. об. п., изъ коихъ 16 д. об. п. христіанъ; 
остальные ламайской веры. 

Б о е в ы е п о с е л к и , Воронежек. губ. и 
у. ; см. Баевы поселки. 

Б о ѳ н д а е в с к І Й родъ бурятъ въ Иркут
ской г., Верхоленскаго окр.; состоитъ изъ 3 
улусовъ, кочующихъ зимой при влючахъ Ду-
леѣ и Зангуте, а летомъ при р. Задлѣ; въ 
1859 г. ихъ было 975 д. об. н. кочевников* 
и 31 д. об. п. оседлыхъ (крестьянъ) въ 
Боендаевскомъ селеніи, при ключѣ Дулее. 

Б О Ѳ Ц Ъ : 1) порогъ на р. Поле, Новго
родской г., Демьянскаго у., къ з. отъ Демь-
янска. 

( В . С т . Повтор, г . , стр. 49; Пушваревъ, Новгор. г. , стр. 56). 

2) Порог* на р. Пнгоде, Забайкальской 
обл., Читинскаго окр., ниже селенія Воров
ская падь. 

(Gmelin Sibir. В . I I , 27; Bitter Asien, П, 274; Stuckenberg 
H y d r . , 11,789). 

3) Утесъ на j>. Колве, прит. Вншеры, въ 
Пермской губ., Чердынс. у.; весьма опасный 
для судовъ; онъ возвышается фут. на 40 
надъ ур. р. и сопровождается подводной ка
менной гривой, извѣстной подъ именемъ Ла-
сынокъ (см. Молва"). 

(См. Stuckenberg Hydr., I , 561). 

Б О Ж И К О В Ц Ы или Бажуковцы, село (по
мет,.), Подольской губ., Летичевсваго у., въ 
27 в. къ ю.-з. отъ Летичева. Ч. ж. 805 д. 
об. п., 110 дв. и свеклосахарный зав. (Чо-
мовскаго), на котором* в* 1860 г. выдѣіано 

19 
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2,000 пуд. сахарнаго песка, на 8,000 руб. с , 
при 90 рабочихъ. 

БОЖІЙ П р о м ы с е д ъ , ватага, Бакин
ской г., Ленкоранскаго у., къ с.-с.-в. отъ у. 
г-да и въ 25 в. къ ю.-в. отъ Сальяна, на 
лѣвомъ берегу Куры, въ 14 верст, выше 
впаденія ея въ море, подъ 3 9 ° 2 6 ' с. ш. 
и 6 6 ° 4 9 ' в. д . , среди солончаковъ. Ватага 
основана индѣйцемъ Мугундасовымъ, взявшимъ 
въ 1825 г. на откупъ Оальянское и ПІекин-
ское рыболовство. Въ 1826 г. она была раз
рушена и разграблена персами, а въ 1829 
г. взята въ казенное управленіе. Въ 1847 т. 
промыселъ отданъ опять на откупъ до 1855 
г. за 170,100 р. сер., а съ 1855 по 1863 
г. за 312,000 р. сер. На промыслѣ устроена 
церковь, больница для рабочихъ, аптека и на 
наносной почвѣ фруктовые сады и цвѣтники. 
Ловъ рыбы производится посредствомъ забойки 
черезъ Куру, устроенной выше промысла въ 
ѴІ2 в.; ловится ежегодно отъ 1,000 до 1,200 
бѣлугъ, отъ 20,000 до 30,000 осетровъ, отъ 
150,000 до 200,000 севрюгъ и до 90 ,000 
сомовъ ; кромѣ того : лосось и шемая. Въ 
отношеніи улова рыбы, по мнѣнію ак. Бэра, 
Божій промыселъ есть первый въ цѣломъ мірѣ. 
По свѣд., собраннымъ акад. Бэромъ, поймано 
съ 1829 по 1848 г.: бѣлугъ 21,820, осе
тровъ и шиповъ 370,254, севрюгъ 2 ,764,845, 
кромѣ того, добыто въ это время икры 5,831 
бочекъ, клею 3,262 пуда, вязиги 4,1 46 пудъ; 
шемаи поймано 717,749 шт., а сомовъ съ 1835 
г. по 1848 годъ 615,390 шт.; самый большой 
уловъ бѣлуги быль съ 1832 по 1834 г., осетровъ 
и шиповъ въ 1844, 1845, 1848 г., севрюги съ 
1835 по 1837 г., сомовъ и шемаи въ 1844, 
1845, 1848 г. 

( Ж . М. В. Д . , 1847, т . X X , стр. 294, 1886 г . , X V I , смѣсь, 
с т р . 43; Обозр. влад. Зававк. ч. ш, стр. 162, Кавказ. Кад. 1882 
г . , с т р . 474; 1887 г . , стр. 123 , 424; Ж. И . Г. И. 1859 г., т . L X X , 
кв. 3, с т р . 171—200, Изслъд. о сост. рыбол. въ Р о с , т . I I , стр. 
96—115; Березинъ, н у т е ш . по Дагест. , ч . ш, стр. 82—84). 

БОЖЬИ озера, Енисейской губ., Ачинскаго 
окр., къ ю.-ю.-з. отъ Ачинска. Ихъ два: 
большое (иначе Тегеръ-голъ или Улу-юлъ) и 
малое (Еичи-голъ). Они раздѣлены плоскимъ 
перешейкомъ Боосъ, въ 300 саж. дл. , но 
соединяются при наконлеиіи водъ въ маломъ, 
посредствомъ канала. Большое имѣетъ 12 
вер. дл., при шир. отъ 5 до 12 в. , и весьма 
значит, глубинѣ. Восточн. бер. отлогій, на 
западномъ поднимаются высокіе, скалистые и 
лѣсистые отроги Кузнецкаго Алатау. Малое 
имѣетъ 7 вер. дл., при шир. до 2г/а вер. и 
небодын. гдубинѣ. Рыбы въ Болып. озерѣ 
много (щуки, окуни, язи, лини, сороги), такъ 

что ежегодный уловъ можетъ простираться 
до 2,000 пуд. въ годь. Н а берегахъ ко-
чуютъ инородцы, въ числѣ до 10 улусовъ. 
Въ 15 вер. отъ озера Божеозерскій мѣдн. 
пріискъ. Близъ пріиска остатки стараго укр. 
Изъ Болып. Божьяго озера течетъ р. Парна, 
впадающ. въ Бережъ, сливающійся съ Урю-
комъ, прит. Чулыма. 

( П е с т о в а , Енис. г . , 131; Степанова, Е н н с . г. , I I , 45, Сдовцова 
нет. об., I I , 111, 196; Г. Ж. 1834, I I I , с т . 267; Ж. М. В . Д. 1847, 
X V I I , 230). 

БОЖЬЯ гора въ Алтаѣ , по калмыцки 
Ижикъ-my или Аласъ-ту; см. Аласъ-ту. 

Б о з ъ - т е п ѳ , гора, Бакинской г. и у., въ 
10 в. отъ Баку, въ 2 в. къ с. отъ сел. 
Баладжари и близъ оз. Масазыра; изъ по
дошвы ея вытекаетъ минеральный источникъ, 
содержаний сѣру, желѣзный окисель и пова
ренную соль. Бозъ-тепе есть грязный вулканъ; 
онъ получилъ форму усѣченнаго конуса послѣ 
изверженія 1830 г. 24 мая. При изверженіи 
были выбрасываемы песчаники, сланцеватая 
и тальковая глины, мергель и жилковатый 
гипсъ. На вершинѣ горы находится крате-
образное углубленіе. 

( Г . Ж. 1830 г . , ч. I I , с т р . 4.03—409). 

Б о к а е в с К І Й хуторъ (помѣщ.), Воро
нежской г., Бирюченскаго уѣз., въ 6 в. отъ 
Бирюча, при протокѣ р. Гредяки. Ч . ж. 36 
д. об. п., 3 дв. и винокуренный зав., силою 
въ 74,000 вед. 

Б о к а н а с ъ , р . , Семипалатинской обл., 
Аягузскаго окр., беретъ начало изъ подошвы 
хребта Чгшгизъ-тау, течетъ къ ю.-в. сначала 
въ скалистыхъ, крутыхъ и лѣсистыхъ бере
гахъ, потомъ по широкой равнинѣ, и теряется 
въ пескахъ, доходя до оз. Балхаша только 
въ полую воду. 

(Гагемейстера, с т . оп. Сиб. I , 64). 

БОКИНО, село (каз.), Тамбовской г. и у., 
въ 9 вер. къ ю. отт, города, при р. Цнѣ . Ч . 
ж. 1,790 д. об. п., 246 дворовъ. 

Б о к т у или Бахты, горы, въ Области 
Сибирскихъ Киргизовъ, Каркаралинскаго окр., 
къ в. отъ Каркаралинскаго приказа, состоять 
изъ краснаго гранита, на сѣверныхъ скатахъ 
поросли сосновымъ строевымъ лѣсомъ, уте
систы, перерѣзаны глубокими оврагами, за
росшими березою, осиною и тополемъ. Под
ножия ихъ покрыты плодородною почвою, 
орошаемою ручейками. Самыя горы не очень 
высоки; около нихъ довольно ключей. 

( С т . об. Саб. Гагемейстера, ч. I , с т р . 6, Снб. Вѣст. 1818 г . , 
ч. I V , с т р . 186). 

Б о д в а , р. , Калужс. и Орлове, г-ій, лѣв. 
прит. Десны, беретъ начало въ Мосальскомь 
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у., изъ неболыпаго болота, окружеянаго воз
вышенностями, между дд. Ключи, Ползы и 
Оболовкою, направл. къ ю.-в., а потомъ къ 
ю. н, послѣ 145 в. теч., впадаетъ въ Десну 
при с. Городище, выше г. Брянска, Орловск. 
г. Шир, рѣки отъ 6 до 30 саж., глуб. отъ 
ІІ2 ар. до 2 и даже 3 арш.; дно преимуще
ственно песчаное, берега невысоки, песчаны 
и мѣстами болотисты; въ Мосальскомъ у. 
прибрежья рѣки открыты, въ Жиздринскомъ 
и Брянскомъ лѣсисты. Теченіе быстро; рька 
судоходна только весною, сплавна же и лѣтомъ, 
суда отправляются отъ д. Курганы; на нихъ 
сплавляютъ чугунныя и желѣзныя издѣлія 
заводовъ Песочинскихъ, Сукременскаго и Лю-
диновскаго, построенныхъ на р. Болвѣ. 

(Stuckenberg Hydrogr., I I I , S . 346; В. Ст . Калуж. г . , стр. 
24—26; В. С т . Орлов, г. , стр. 13, 14; Одесс. Вѣстн. 1844, N 8 9 ) . 

Б О Л В а н о - И С Ъ , гора въ Уральскомъ хр. , 
близъ истоковъ Печоры, Пермской г., Чер-
дынскаго у., между 62° и 63° с. ш. На ея 
округленной вершинѣ находятся 8 скалъ квар
цита съ хлоритомъ, слюдою и желѣзн. бле- j 
скомъ; скалы поднимаются до выс. 100 ф., въ [ 
формѣ неправильныхъ колоннъ, утончающихся і 
къ основанію. Высшая изъ вершинъ Болвано- : 
пса имѣетъ 2,562 ф. абс. выс. j 

(Мурчиеонъ, геолог., Н , 145; Keyserling Petchora, S . 366; j 
ГОФМава , У р . , 320). I 

Б о л в а н с к а я губа, заливъ сѣв. ок., 
лежащій къ в. отъ устья рѣки Печоры, 
между мысами Болванскимъ и Двойнымъ. Дл. 
губы отъ с. къ ю. до 25 вер. , шир. отъ в. 
къ з. до 20 вер. Болванская губа глубока, и 
замѣчательна по значительному улову семги, 
для лова которой здѣсь расположено 9 то
пей. Въ Болване, губу впадаетъ р. Песчанка. 
На р. Песчанкѣ находятся возвышенности, і 
извѣстныя подъ именемъ Болванскихъ ц по- \ 
лучившія названіе отъ бывшихъ на нихъ са-
моѣдскихъ идоловъ. 

(Stuckenberg Hydr. , I I , 13; Латвинъ 3. Г . О. V I I , ч . 2, стр. 
45; В. Г . О. 1855, X I V , изел., стр. 89). 

БОЛВанСКІЙ или Волванный носъ, или 
мысъ: 1) Запад, оконеч. Болванской губы (см. 
выше). Около мыса значительныя отмели. 

(Stuckenberg Hydr. , П , 247, 266). 

2) Сѣверная оконечность Вайгача къ Кар
скому морю. До принятія самоѣдами свят, 
крещенія Болване, мысъ служилъ имъ однимъ 
изъ двухъ глпвпыхъ мѣстъ общественнаго ихъ 
богослуженія. Бури, завывающія въ пещерахъ 
Болване, мыса, наводили суевѣрныи страхъ 
на самоѣдовъ и внушали особое благоговѣніе 

къ стоявшему на мысѣ главному идолу, ко
торый былъ окруженъ множествомъ другихъ 

: идоловъ. Остатки этихъ идоловъ существуютъ 
! на мысѣ и донынѣ. 
j (Stuckenberg Hydr. , I I , 680; і а т в в в а въ 3. Г. 0. V I I , ч. 1 

стр. 100). 

Б о л в а н ц ы , порогъ на р. Зап. Двинѣ, 
между Якобштадтомъ нРоммелемъ; одинъ изт, 
Кокенгузскихъ, дл. его 531 саж.; падет'е 

: почти 2 ф. 
I (Stuckenberg Hydr. , 219). 

Б о л г а р у , рѣка, служащая границею Лен-
коранскаго у. (Бакин. г.) и ханст. Карадагь 
(въ Персіи); беретъ начало въ послѣднемъ, 
течетъ къ с. сначала въ ущельи, идущемъ 
между горами Рамагачь и Сіунохъ, потомъ 
по Муганской Степи. Течеиіе быстро. Дл. 
45 в.; не доходя р. Куры рѣка теряется въ 
камышахъ. 

(Обозр. рос. вл. З а в а в і . ч. I I I , стр. 188, 244; Обозр. Талыш. 
і а в . въ 1836 г . , стр. 5 ) . 

Б о л г а р ы , племя: 1) Западные, выселились 
въ концѣ XVII I и въ X I X в. изъ турецкой 
Болгаріи въ Иовороссіііскій край и Бессараб
скую обл. Первое переселеніе болгаръ въ Рос-
сію относится къ 1752 —1754 г., главное пе-
реселеніе къ 1801 — 1812 г.; въ послѣднее 
пятилѣтіе переселеніе болгаръ снова усили
лось. Болгары заняли мѣста прежнихъ Но-
гайскихъ ордъ. Уже въ 1821 г. считалось 
всего болгаръ въ губ. Таврической, Херсон
ской и обл. Бессарабской 46,598 д. об. п., 
или 8,890 семействъ; изъ нихъ въ одной Бес
сарабской г. было 38,026 д. об. п. (въ числѣ 
ихъ было, впрочемъ, 9,000 д. молдаванъ, 
900 грековъ и арнаутовъ и русскихъ 4,280). 
По трактату 1856 г. весь Измаильскій окр. 
и часть Кагульскаго отошли отъ Россіи, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ и 39 болгарскихъ колоній, 
между ними весьма значительная колонія Бол-
градъ. Нынѣ болгарскія колоніи въ Бессар. 
обл. дѣлятся на два круга: Верхнебуджакскій 
изъ 19 волоній въ Бендерскомъ у., Ыижнсбуд-
жакскій изъ 19 колоній въ Аккерманскомъ 
у.; всего собственно болгаръ считается до 
57,000 д. об. п. Въ Херсонской губ. одинъ 
только округъ изъ 6 колоній; изъ нихъ 2 въ Ти-
распольскомъ у., 3 въ Одесскомъ и 1 въ 
Херсонскомъ, во всѣхъ до 9,000 д. об. п. 
Въ Таврической г. только 3 колоніи въ  Ѳео-
доссійскомъу., всего же ихъ до 1,125 д. о б . п . 
Управленіе всѣми колоніями ввѣрено одному 
главному управляющему, округи же—окружному 
старшинѣ и выборными, назначенными са-
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мими колонистами. Земли всѣмъ колонистам* 
послѣ тратката 1856 г. принадлежит* 352,770 
д е с , изъ нихъ 3,997 дес. въ Таврической г., 
63,997 въ Херсонской и 284,775 въ Бесса
рабской области., всею на д. м. п. прихо
дится по 10 съ небольшим* десятинъ. Глав
ный занятія колонистовъ хлѣбопашество, ско
товодство, винодѣліе и огородничество. Земли 
болгарских* колоній во всѣхъ г-ніяхъ вообще 
плодородны; болг. преимущественно сѣютъ пше
ницу арнаутку и кукурузу; озимая рожь и по-
сѣвъ картофеля введены только въ 30-хъ годах*. 
Хлѣбопашество въ болгарскихъ колоніяхъ во
обще стоить ниже, чѣмъ въ нѣмецкихъ и ме
нонитских*. Скотоводство идетъ успѣшно. 
Огородничество составляетъ также любимое 
занятіе болгаръ; колонисты болгарскіе и нѣ-
мецкіе снабжают* огородными овощами весь 
Новороссійскій край. Разведеніемъ табака въ 
большом* видѣ занимаются болгары коло
т и Балта-Токракъ  Ѳеодоссійскаго  у. (Таврич. 
губ.). Разведете винограда идетъ успѣшно 
какъ у болгаръ Новоросс. края, такъ и у бол
гаръ Аккержан. у. Бессараб. обл.; виноград* 
идетъ на выдѣлку вина, которое однакоже не 
отличается хорошими качествами. Шелковод
ством* болгары занимаются въ небольших* 
размѣрахъ, в* нѣкоторых* колоніяхъ Бесса
раб. обл. и въ кол. Парнаки Херсонской 
губ. Фабричной промышленности нѣтъ, кромѣ 
нѣсколькихъ заводовъ кирпичныхъ, черепич-
ныхъ, горшечных*, свѣчныхъ, красилень и 
сукновалень. Многіе болгары занимаются вы
делкою простаго сукна изъ простой овечьей 
шерсти. Торговля колонін заключается въ 
сбытѣ рогатаго скота (въ Бѣльцы Ясскаго у. 
и въ Австрію), зерноваго хлѣба, кукурузы и 
льнянаго сѣмени (черезъ Одессу), воловьей и 
овечьей кожи, овечьяго сыра и т. п. В * не
которых* колоніяхъ учреждены базары. 

(Скальковскій, Болгар, кол. въ Бессар. обл. и Новорос. кр 
Одесса, 1848 г . , in 8 ° ; его же въ Ж. M. В. Д. 1848. т. X X I , с 
87, 206, 321; Bullet, de l'Acad. de S t . - P é t e r e b . , T. X I , N 13, 
14 (.Die Bolgaren in B e s s a r a b . ) , T. И, с т . 369—378 (Mélangea 
E u s s e s ) ; Кевпенъ, въ ÎK. M. 1'. И . 1884 г . , T. 52 л 53, стр. 
26—31 и 39—47 ( с ы . пстор. обоз, водвор. пностр. поседев, въ 
Россін, учреждевіе Нов. коловів и перееелевіе Б о л г а р . ) ; Одес. 
Вѣстн. 1854, N 8 3 ; Ж. М. В. Д. 1837 г., X X V I (псторпч. обозр. 
водв. вностр. пос. въ Р о е . ) , 1838, х х ѵ ш ( с т а т . с в . объ пвост. 
посел. в ъ р о с с і в , З а б л о п к И ) , с п . вас. м . Бессар. обл. , с . X X I I ; 
В. Ст . Бессараб. обл., с т р . 104 в свѣд. с п е ц . ; пам. кв. Бессар. 
обд. на 1862, стр. 103). 

2) Болгары восточные или волжскіе зани
мали, съ X до X V вѣка, обширное простран
ство въ Волжском* бассейн*-. Они изчезли 
въ X V вѣкѣ, оставив* по себѣ только разва
лины нѣсколькихъ г-въ, какъ напр. Болгаровъ, 
Билярска, Жукоіина и пр. 

( С м . Ннкововск. дѣтоппсь; Карамзпнъ, н е т . , I I I , првм. 63, 

! 64, Ѵ Ш , 186; Erdmann въ N . Geogr. Ephem. 1820, V I I , S . I V , 
I Сын. Отеч. 1821, часть 66 и 67, N V I и V I I ; F r ä h n въ M é m . 
i de l'Acad. de St.-Pet. 1, 1832, p. 5S6; Кеппенъ, въ Ж. M. H . П . 

1836, X I I , с т р . 64—79; Ж. M. В. Д. 1840, X X X V I I , 170-177; 
Neumann Volk. d. S ü d l . Busel . , p. 91—96 ; Oastren Ethnol . Vorl. , 
p. 74; Лаптева Каз. г у б . , с т р . 1—7). 

Б о л г а р ы (Успенское), село (каз.), Ка
занской губ., Спасекаго у . , въ 25 в. от* у. 
г-да, на почтов. трактѣ изъ Спасска въ Те-
тюпш, в* 6 в. отъ Волги, на дуговой ея сто
роне, ниже устья Камы. Окрестности села 
и самое село замѣчателъно развалинами древ
ней столицы Болгарскаго царства Болгара или 
Булгара, называемаго в* нашихъ летописях* 
Беликимъ городомъ. Время основанія города 
неизвестно. Г-дъ Болгары существовал* уже 
въ X в., что видно изъ монет*, въ нем* вы
чеканенных*; Ибнъ-Хаукалъ, писатель второй 
полов. X в . , говорить, что въ г-де, послѣ 
раззоренія его русскими, было еще 10,000 
жителей. Только впослѣдствіи, после по-
коренія монголами, г-дъ сталъ приходить въ 
упадок* и былъ разрушен* Тамерланом* в* 
X I V в., а окончательно уничтожился съ па-
деніемъ Золотой орды. Отъ Болгаровъ оста
лись развалины, валы и рвы, раскинутые на 
болыпомъ пространстве. Валъ, вероятно окру-

I жавшій городъ, имедъ 7 в. въ окруж.; къ южной 
I части его примыкалъ малый городокъ; вал* 

довольно высокъ, но уже осыпался. Ровъ 
имѣетъ въ некоторых* мѣстахъ до 3 с. глу
бины. Развалины зданій находятся внутри и 
вне валовъ; они съ каждымъ годомъ более и 
болѣе разрушаются. Палласъ и Озерецковскій, 
посетившіе Болгары въ конце X V I I I в., на
считывали здесь 44 канен. зданія, дов. хо
рошо сохранившихся. Въ настоящее время 
заметны: 1) большой минаретъ въ 11 саж. 
2'/г арш. в ы с , верхняя часть котораго око
вана, по повелѣнію Петра I, двумя железными 
обручами; 2) основанія 4-хъ башенъ, принад
лежавших*, какъ полагаютъ, къ ханской ме
чети; 3) зданіе въ З'/г саж. выш., въ кото
ром* устроена была церковь (ныне упразднен
ная) св. Николая, Эрдман* принимаетъ его 
за кладовую; 4) палата, въ которой поме
щался монаетырскій погреб*; б) черная или 
судная палата; 6) белая палата, по мнѣнію 
Палдаса бывшая мечетью, а по Эрдману ба
нею; 7) малый минарет* въ 9 саж. выш.; 
8) развалины палатъ близъ малаго минарета, 
пмеющихъ квадратное основаніе; принимаются 
за мечеть; 9) развалины ханскихъ палатъ, 
предетавдяющія груду камней; 10) греческая 
палата за валомъ на возвышеніи, давно разру
шенная. Въ мадомъ городке осталось только 
4 развалины, превратившаяся теперь въ груду 
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камней. Въ фундаментѣ новой церкви най
дены надгробныя надписи, списанныя я пере
веденный по повелѣнію Петра I. Татарскія 
надписи относятся къ XII I и X I V в. Здѣсь 
же, во многих* мѣстахъ, находя тъ монеты и 
разныя вещи. 

( П а л а с а путеш. I , 183—19S ; Georgi, Е . и , 799; Лепехияъ, 
днев. з а п . , ч. I , стр. 266, ч. I I , 241 ( т у т ъ помѣщено оппсавіе 
Озерецковскато") ; Карамзпнъ, истор., т . V , стр. 167 и примѣч. 
617; Сенковскій, с м . Ѳнцикл. Лексок., т . V I I , стр. 292; К і а р -
roth Notice et explicat. des inscriptions turques et arabes de 
Bolghari, suivie d'une note sur les inscriptions arméniennes de 
la même T i l l e par de Saint-Martin. P a r i s , 1839; Бпбліот. для 
ЧТ. ISSO, T. Cl, стр. » — 2 8 , г. C l » , стр. вЗ—82 ( Ю р т в у л ь с и в , 
поѣздка въ Болгары 1849 г . ) ; Rose, Reise, I , S. 96, 10В; Castren'a 
Reise, S. 9; Указат. важн. примѣч. ва пути Е . В . , стр. 75; В. 
П . отъ Ирк. до Москвы, стр. 146; Лаптевъ, Казан, г . , с. 605— 
609; Ж. М. В. Д. 1840 г . , T. X X X V I I , стр. 177—200; Brdmann, 
B e i t r ä g . , I I , S . 76; В . С т . Казан, г . , с т р . 135; З а п . Археолог. 
Общ. , т. I , стр. 367, I V , стр. 37, 63, 7 2 ; Фревъ, о древнѣпш. 
моветѣ Волжск. Булгаръ, 1816 в 1817 г . , ч. 1 и I I ; Березивъ, 
Булгар, на Волгв, Казань, 1853 г. , in 8 ° ; Казан, губ. вѣд. 1847, 
N 16; Kupffer, Voy. d. l'Oural, p. 58—68; Oastren R. p. 9; Stucken
berg Hydr. , V , 174, 439). 

Б о л д а , рук. Волги; см. Балда. 
Б о л ь д е р а а : і) мѣст., Лифляндской губ., 

Рижскагоу., подъ 5 7 ° 2 ' с. ш. и 4 1 ° 4 3 ' в. д., 
при впаденіи р. Аа въ зап. Двину, противъ 
крѣпости Дюнаминде. Мѣстечко это принадле
житъ къ частному имѣнію Аагакенъ или Бергс-
гофъ (лат. A l i k i ) , въ которомъ до 408 жит. 

(BienenBtam. Ostseepr. R . , S . 221). 

2) P. , Курляндской губ.; см. Аа. 
БОЛДИНО Большое, село (помѣщ.), Ниже

городской г., Лукояновскаго у . , въ 50 в. къ 
ю.-в. отъ Лукоянова, при р. Озанкѣ. Ч. ж. 
1,673 д. об. п . , 189 дв. и еженедельные 
базары. Жители, кромѣ хлѣбопашества, зани
маются дѣланіемъ колесъ, саней и вываркою 
поташа изъ золы. 

БОЛДИНСКІЙ монаст.; си. Балдинскій 
мон. 

БолДИНЪ-ТрОИЦЕІЙ 3-го класса муж. 
монастырь, Смоленской г., Дорогобужскаго у., 
въ 15 вер. къ в. отъ Дорогобужа, подъ 1 

5 4 ° 5 6 ' с. ш. и 51°11' в. д . , основанъ въ 
1528 г. преп. Герасимомъ; мощи его покоятся въ 
собор, церкви во имя Живонач. Троицы. Мо
настырь окруженъ каменного стѣною съ 4 
башнями. Въ подмонастырской слободѣ, при 
р. Болдинкѣ, 10 дв. и 134 д. об. п. 

(Ратшинъ, с т р . 494; матер, для с т . 1841 г . , отдѣл. I , с т р . 3 2 ; 
П у т е ш . Платона въ кіевъ , с т р . 14; Смолен, г. вѣд., 1860 г. N 24). 

БОЛДОВО, мордовское (каз.) село, Пен
зенской г., Инсарскаго у., въ 20 вер. къ с.-в. 
отъ Инсара, при р. Инсарѣ. Чис. жит. 1,807 
Д. об. п. (1859), 242 двора и 20 неболып. 
поташн. завод. 

БОЛНИСЪ, селеніе съ развалинами древ
няго города, Тифлисской г. и у., въ 40 вер. 
къ ю.-в. отъ города, при р. Фолодауръ, рѣчн. 
сист. Храма (Кція). Древній г-дъ основанъ 

за 2 вѣка до P. X . Мирваномъ; въ началѣ 
V в. царь Карталинскій Фареманъ II построил* 
здѣсь великолѣпный храмъ во имя Успенія, а въ 
половинѣ V вѣка, Вахтангъ Горгосланъ учре
д и * здѣсь Сомхетское епископство. Городъ 
былъ часто раззоряемъ персами и лезгинами; 
уцѣлѣла въ настоящее время только церковь, 
которая была возобновлена вь 1723 г. дво
рянами Кобіевыми и при которой въ X V I I I в. 

I былъ одипъ служитель, городъ же совсѣмъ 
j опустѣлъ. На сосѣдней горѣ Дазгаръ-Дягт, ос

татки шахтъ разработывавшагося въ древнія 
\ времена желѣзнаго рудника. 
] (Ж. М. В. Д. 1844 г . , т . 6, стр. 394; Deecrip. geogr. de la 

Georg. Brosset, p. 145; Жур. Мин. Вв. Д. 1840, т. 88, стр. 248' 
Г. Ж. 1830, 11, стр. 318-320 (стат. А б и х а ) . 

Б о л о н и х а , гора, Оренбургской г., Челя-
! бянскаго у., въ отрогѣ Уральсвихъ горъ, на

зываемом* Уренга, въ Златоустовскомъ горно
заводском* окр., въ 8 вер. отъ Саткинскаго 
завода; вершина ея состоитъ из* больших* 
громадъ кварца. 

(Геолог, оп. Евр. Рос. т . 2, стр. 192). 

Б о л т у н о в к а , село (каз.), Саратовской г., 
Хвалынскаго у., въ 14 в. къ ю.-з. отъ Хва
лынска, при ключѣ Терсинскія вершины. Ч . ж. 
1,768 д. об. п . , 274 дв. и единовѣрческая 
церковь. 

Б о л т ы ш к а , село (помѣщ.), Кіевской г., 
Чигиринскаго у., въ 48 в. къ ю.-з. отъ Чи-
гирина, при прудѣ. Ч . ж. 2,193 д. об. п., 
438 дв., прав, церковь и винокуренный зав. 

БОДХОВѲЦЪ, седо (каз.), Курской г., 
Бѣлгородскаго у . , въ 7 вер. къ с.-з. от* 
Бѣлгорода, на почт, трактѣ изъ Бѣлгорода 
въ Грайворонъ, при pp. Болховцѣ и Везе-
мицѣ. Ч . ж. 8,577 д. об. п . , 910 дв. и 
2 церквп. 

БОЛХОВЪ, уѣз. г-дъ Орловской г. 
I. Г-дъ, въ 54 в. къ с. отъ губ. г-да, при pp. 

Нугрѣп Болховкѣ. Г-дъ существовал* уже въса-
момъначалѣХІІІв. , но время основанія его не
известно. Болховъ составлял* удѣльное кня
жество, подвергался часгымъ нападеиіямъ та
таръ, и былъ укрѣпленъ земляным* валомъ и де
ревянного крѣпостью. Отъ этихъ укрѣпленіп не 
осталось никаких* слѣдовъ, но мѣсто, гдѣ они 
находились и до сихъ пор* называется горо-
дищемъ. Вт, 1778 г. Бодх. назначен* уѣз. 
городомъ Орловскаго намѣстнич. Въ 1860 г. 
ч. ж. было 18,273 об. п. (купцов* и почет, 
гражд. 2,657, мѣщанъ 13,538), церквей было 18, 
монастырь 1, женскій заштатный Рождеетзен-
скій (см. это), домовъ 2,966 (ІЗѲ^камен.), 
складочн. магазиновъ 3 (провіантскій, соля
ной и винный), лавокъ 2 2 0 , трактиров* 3, 
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гостинницъ 5 , ностоялыхъ дворовъ 20. Въ 
1858 г. доходы города были 10,185 р . , ка
питаль запасный 9,905 р. Въ 1860 г. въ 
г. однихъ кожевенныхъ заводовъ было 37 
(кожъ на 1,156,734 р. сер.), клееваренныхъ 3 
(3,800 пуд. клею на 21,500 р. сер.), салотопен
ный 1 (на 4,700 р.) , мыловаренныхъ 2, пенько-
трепальн. 14 п кирпичныхъ 19; послѣдніе 
незначительны. Ремесленниковъ въ г-дѣ въ 
1860 г. было 1,716 человѣкъ (562 масте-
ровъ). Торговля города довольно значительна; 
въ 1860 г. торгов, свидѣт. взято 317 (ку-
печес. 310). Въ г-дѣ три еженедѣльн. базары 
и ежегодно ярмарка. Главные предметы тор
говли кожа и пенька, за тѣяъ хлѣбъ, лѣсъ и 
разныя сельскія произведенія. 

СВ. С т . Ордов. г . , с т р . 130; Blasius, Reise, I I , 344; Зуева, 
п у т . , стр. 119; Орлов, г. вѣд., 1838, N 1 ) . 

II. Уѣздъ въ сѣв. части Орловской губер-
ніи. Простр. у-да 54,8 кв. г. м. или 2,652 
кв. вер. Площадь уѣзда довольно ровная, но 
перерѣзана глубокими оврагами, прорытыми 
весенними водами. Почва уѣзда преиму
щественно суглинистая и супесчаная; черно-
земъ же находится только оазисами и пре-
обладаетъ только въ с.-в. и вост. части 
у-да къ р. Окѣ. Болотистая полоса тянется 
по р. Вытебеди, къ Еарачевской границе. 
Лѣсовъ въ у-дѣ мало, а именно только до 
15,000 дес; они группируются болѣе всего, 
также какъ и болота, по р. Вытебеди. Преобла-
дающія лѣсныя породы дубъ, береза и осина; 
самая обширная лѣсная дача въ у-дѣ (при 
дер. Тимохиной) не болѣе 270 дес. Послѣ Оки, 
текущей по границѣ у-да въ с - в . его части, 
главная рѣка — Нугра, берущая начало въ у-дѣ 
изъ болотъ близъ с. Гаврилова; она протекаетъ 
по уѣзду на 75 в. и впадаетъ на границѣ 
Тульской г. въ Оку; берега ея круты, но не 
высоки; Нугра, имѣя 16 мельничныхъ запрудъ, 
не судоходна и не сплавна. Другая замеча
тельная рѣка Вытебедь, проходить по зап. 
части у-да; берега ея болотисты и довольно ле
систы. Остальныя pf.KH и рѣчки ничтожны; 
онѣ текутъ въ Нугру, Оку и Вытебедь. Въ 
1860 г. ч. ж. въ уѣздѣ было, кроме г-да, 
96,021 д. об. н. (48,598 м. п . ) , въ томъ 
числе дворянъ 3 3 8 , крестьянъ каз. 12,260, 
выш. изъ крѣп. зав.: крест. 6 8 , 5 0 2 , дворов. 
6 ,478. На кв. м., съ г-мъ, 2,078 д. об. п. 
Въ 1860 г. было православ. цервей 50 и 
муж. 3-го класса Оптинъ Троищгй мон. 
(см. это), основанный въ X V I в. Жптели 
размѣщались въ 1859 г. въ 384поселвахъ. Изъ 
населенныхъ селеній замѣчательны с. Баранова, 

сл. Дѣева, с. Злынь, Илъинское, Жыовъ и дру-
гія. Главное занятіе жителей земледѣліе, не 
суотря на посредств. почву. Пахатной земли 
въ уѣздѣ до 163,307 дес ; хлѣба въ 
уѣздѣ достаетъ на продовольствіе жителей; 
часть его идетъ на винокуренные заводы. 
Въ пользов. каз. крест, состоитъ 22,000 дес. 
въ собств. 2,200 д е с , итого среднимъ числ. 
на душу м. п. болѣе 4 дес. Въ 1860 году 
въ уѣздѣ было: лошадей 2 3 , 1 0 0 , рогатаго 
скота 15,300 гол., овецъ простыхъ 33 ,450, 
тонкорунныхъ 4 2 0 , свиней 3 0 , 2 0 0 . Пчело
водство довольно развито. Въ 1860 г. въ 
у-дѣ была одна фабр, суконная, 1 виноку
ренный зав. (с. Вытебедь), силою въ 196 тыс. 
ведръ и 2 свеклосахарными зав. (Вытебедь 
и с. Богородицкое), производившіе на 100 т. р. 
Еромѣтого, жители занимаются чисткою пеньки, 
извозами и работами въ другихъ уѣздахъ. 
Торговля уѣзда сосредоточивается на торгахъ 
въ самомъ городѣ и ярмаркѣ, при Оптинѣ-
Троицкомъ мон. (26 іюля). Базары въ селе-
ніяхъ незначительны. 

(Бжбііогр. с » . Ордовсвая г у б . ) . 

Б о л х у н ы , село (каз.), Астраханской г., 
Черноярскаго у . , въ 26 вер. къ в. отъ Чер
наго яра, нри р. Ахтубѣ , противъ Баскун-
чатскаго озера. Ч . ж. 4,278 д. об. п. мало-
россіянъ, 505 дв., сельское училище; жители 
занимаются скотоводствомъ и пчеловодствомъ. 
Въ селѣ 3 ярмарки и еженед. базары. 

Б О Л Ъ Н И К И , мѣст. (каз.), Ковенской г., 
Вилькомірсваго у., въ 29 в. къ з. отъ Ковно, 
при оз. Пирша и Ловша, подъ 5 5 ° 1 7 ' с. ш. 
и 4 2 ° 4 9 ' в. д . , на высотѣ 596 англ. фут. 
надъ ур. моря. Извѣстно съ X V ст . , когда 
Сигизмундъ I построим, здѣсь церковь. Ч . ж. 
237 д. об. п., 19 дв. 

САФанасьевъ, Ковеи. г. , с . 60, 724; Город, пос. ч. I I , с. 827). 

Б о л ь ш а н к а , село (каз.), Екатериной, 
губ., Александрове у., въ 115 вер. къ ю.-в. 
отъ Александрова, при р. Бердѣ. Жит. 1,719 
д. об. п. (1859), 210 дв. 

Б о л ь ш а я , дер. (ном.), Смоленской губ., 
Бѣльскаго уѣз. , съ винокурениымъ заводомъ 
(Уварова), силою въ 79,000 вед. 

Б о л ь ш а я (у камч. Кыкша), р., въ Кам
чатке. Беретъ начало въ озере, въ 30 вере, 
къ ю. отъ дер. Нашика, въ Нащикинскомъ 
хр. , направл. къ с , но оть дер. Нащика по-
ворачиваетъ къ з.-ю.-з., у Бодыперецка при
нимаете съ прав. стор. р. Быструю, и далее 
впадаетъ въ Охотское м., подъ б 2 ° 4 5 0 с. т . , 
после 185 вер. теч. Во многихъ пунктахъ по 
р. Большой попадаются теплые ключи (близъ 
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Нащика, при устье Горячей рѣчки п на р. 
Бааню). Ключи при устьѣ Горячей рѣчки 
находятся при самой Большой р. и известны 
подъ именемъ Болъшерѣцкихъ ; они имѣютъ 
67 1/г° Р . Въ одномъ мѣстѣ на Большой рѣкѣ 
Крашенинниковъ нашелъ въ береговыхъ обры-
вахъ рѣки болыпіе стволы ископаемыхъ де
ревьев*. Н а р. Большой не разъ были де
лаемы опыты земледѣлія, не увѣнчавшіеся успѣ-
хомъ. Большая судоходна, въ особенности отъ 
Болыперѣцка. Теченіе рѣки дов. быстро; на 
ней много ос-вовъ, глуб. ея весьма значительна, 
при устьѣ шир. рѣки 2 вере. Покр. льдомъ 
около полов, ноября. Прит.: Сугачъ, Сутун-
гучу, Бааню, Гольцовка, Быстрая, Начмова 
(или Чакажу), Амшигачева, Чекавина, Озерная. 

(Крашениннивова опис. Камч., изд. 1818, I , 35, 290, Leseeps 
В . 26; Сдовцова истор. об. I I , 237, Stuckenberg Hydr., I I , 737, 
Brman В. I I I , 500, 516; Kittlitz в. I I , 402: Mop. Сб. ХХХГШ, 
1868, стр. 99—178 ( р е й д ъ ) ) . 

Б о л ь ш а я Орда Кайсаковъ или Кир-
гизъ-Кайсаковъ; одна изъ трехъ ордъ, на ко
торый раздѣляется кайсакская народность. 
Большая орда занимаетъ южную часть Се
мипалатинской области, а именно земли къ 
югу отъ Каратала до южной цѣпи Заилій-
скаго Алатау, на з. до Балхаша; на ю.-з. до 
р. Ч у , а на в. до китайскихъ предѣловъ. 
Впрочемъ, нѣкоторые роды Большой орды пе-
реходятъ на в. въ китайскіе предѣлы, по 
Илійской долинѣ почти до окрестностей г-да 
Кульджи, а на ю.-з. въ коканскіе предѣлы 
за Чу, къ Таласу и горамъ Кара-тау. Кир
гизы Большой орды называютъ себя собира-
тельнымъ именемъ Уйсунъ или Усюнъ. Они 
дѣлятся на три главный племени: Джалаиръ, 
Дулатъ и Атбомъ. Джадаиры занамаютъ земли 
къ ю. отъ Каратала, зимуютъ ниже выхода 
Каратала изъ горъ, и въ низовьяхъ pp. Бижи 
и Коксу, и спускаются даже до камышей Бал
хаша; лѣтомъ они поднимаются въ ущелья и 
на скаты Семирѣчинскаго Алатау по Караталу 
и его верховымъ рѣкамъ: Корѣ , Чаджѣ, также 
по Коксу и ея верховымъ рѣкамъ, напр. Сары-
джасыкъ, Косъ-булакъ и пр. Атбаны зимуютъ 
по р. Или вверхъ отъ устья Тургени, отчасти 
въ верховьяхъ р. Бижи; лѣтомъ поднимаются 
на с. отъ Или на Аламанскій х р . , а на ю. 
отъ этой рѣкп на сѣверную цѣиь Заилійскаго 
Алатау, въ верховьяхъ Чилика до сѣвернаго 
склона южной цѣпи, a далѣе къ в. до р. Ке-
гена, служащаго имъ границею съ племенемъ 
Богу (дикокаменныхъ, т. е. черныхъ-Киргизовъ 
или Бурутовъ). Наконецъ, Дулаты зимуютъ по 
р. Или ниже устья Тургени, и доходятъ до 
Балхаша; лѣтомъ поднимаются на с. отъ Или 

' по р. Коксу до ея верпшнъ, а на ю. отъ р. 
J Или на западное крыло Заилійскаго Алатау 

до верховьевъ р. Кебина и горъ, ограничи-
вающихъ съ с. Чуйскую долину. Атбанскій 
родъ Суванъ кочуетъ въ Илійской долинѣ въ 
китайскихъ пределах*; некоторые изъ Дула-
товскихъ родовъ весьма часто переходятъ за 
Чу въ коканскіе предѣлы и остаются тамъ 
по нѣскольку лѣтъ. Численность Большой 
орды составляетъ до 100,000 д. об. п., простр. 
ими занимаемое 2,700 кв. г. м. Султаны всѣхъ 
трехъ главныхъ племенъ Болып. орды по
томки киргизскаго Аблай-хана, живш. въ по
ловине X V I I I вѣка. 

(Левшина Кирг.-Кайс. И , 75—92; Вдангадв П у т . I I , 49, Ж. 
М. В. Д. 1854, V I I , 21; кеппена 9 рев. 1857, стр. 263; годубевъ 
въ З а п . Р. Г . 0. 1861, I I I , взсд. 81; Венювовг въ Зап. Г. О. 1861, 
I V , взсд. 86). 

Б о л ь ш а я А л е к с а н д р о в н а , село 
(каз.), Херсонской губ. и у., въ 100 вер. къ 
с.-в. отъ Херсони, на лѣв. берегу р. Ингульца. 
Жит. 2,450 д. об. п. (пр. сп. 1857). 

Б о л ь ш а я Б а б к а , слоб., Харькове, губ., 
Зміевсваго у., въ 36 вер. къ с.-в. отъ Зміева, 
при р. Бабке, пр. п. Сѣв. Донца. Жит. 
1,783 д. об. п. (1859), 336 дв., селитр, и 
кирпичи, заводъ. Бринадл. къ вѣдом. воен-
ныхъ поселеній. 

БолЫПеземелЬСКая тундра, Архан
гельской г., Мезенскаго у., занимаетъ всю 
восточную часть уезда. Простр. ея более 
80,000 кв. вер. (1,660 кв. м.), при дл. 600 
вер. и шир. отъ 200 до 250 вер. Тундра 
ограничивается съ с. Ледовитыиъ моремъ, съ 
в. р. Карою и Уральским* хр. , а съ ю. и з. 
р. Печорою. Большая часть тундры состоитъ 
изъ мшистыхъ, местами топкихъ болот*. Зна
чительные лѣса на тундре есть только вдоль 
теченія р. Усы. Есть кое-где неболыпіе лѣса 
и в* других* частях* тундры. Они состоять 
пзъ ели и лиственницы, п образуютъ как* 
бы оазисы посреди безлесной пустыни, не
редко окружают* озера и служат* кладби
щами самоѣдамъ. местами тундра холмиста; 
между холмами, а иногда и на возвышен
ностях*, безчисленное множество озеръ. Озеръ, 
имеющих* не менее 15 верстъ въ окр., счи
тается до 25. Вода въ этнхъ озерахъ чистая 
и прозрачная; в* них* водятся нельмы, чиры, 
пеляди и сиги. Тундра пересекается поляр
ным* кругом*. Зимы ея суровы, за то лѣто 
довольно пріятно. Съ 10 мая до половины 
іюля солнце не скрывается подъ горизонтомъ; 
бываютъ часто теплые юж. ветры, но теплые 
дни сменяются прохладными ночами и потому 
комаровъ въ сѣв. части тундры мало. Въ 
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сѣверной части тундрн кочуютъ самоѣды 
Пустозерской и Усть-цыльнской волостей, а 
въ южной Ижемскіе зыряне. Племена эти, 
съ стадами оленей, нереходятъ границы, опре-
дѣленныя для волостей. 

(Латкпиа въ 3. Г. О., V I I , стр. 102; Морс. Сбор. 1859, N 9, 
с т р . 1 — U ; Штугенйергъ, А р х . г . , стр. 20; Спб. въ-д. 1830, N 
196—200 ( с т а т . I . Богусдава); Пушкаревъ, А р і . г., стр. 34; Ж . 
М. В. д. (853, т . X L H , стр. 39 (очер. Фпвскаго еѣвера Россіи, 
Кастрена); Schrenk Keiso, I , 462—466; В . Г . О. 1835, Х Ш , отд. 
I I , 87, 89). 

Б о л Ь Ш в р Ѣ ц к ъ , селеніе въ Камчаткѣ, 
прежде острогъ и главное мѣсто на полуостровѣ 
при впаденіи р. Быстрой въ Большую наравнинѣ 
подъ 52°54' с. ш. и 174°30' в. д. Острогъ 
основанъ въ 1703 г.; въ 1738, при посѣщеніи 
Крашенинникова, состоялъ изъ 30 дворовъ; 
въ вывѣшнемъ вѣкѣ прпшелъ въ совершен
ный упадокъ и съ 1823 состоялъ изъ полу
развалившейся церкви и 10 дворовъ. 

(Lesseps. В . 32; Сарычевъ I , 175; Сиб. В . 1824, I V , 335; Stuc
kenberg H y d r . , I I , 738 , Гагемейстера I I , 691, 693; Kittlitz В . 
I l , 406; Продож. въ Морс. Сб. 1861, I I , 49). 

В о л Ь П Ш Н С К а Я , слобода, въ землѣ 
войска Донскаго, Донецкаго округа, вер. въ 
80 къ с.-в. отъ Каменской ст., при р. Боль
шой. Жит. 2,477 д. об. п. (пр. сп. 1857). 

БОЛЬШІЯ СОЛИ, посадъ, Костромской г. 
и у . , къ ю.-з. отъ у. г-да, въ 2 вер. отъ 
прав. бер. р. Волги. Посадъ въ древности 
назывался Великія соли, и въ X I I I в. вмѣстѣ 
съ Костромою принадлежалъ вел. кн. Георгію, 
у котораго былъ отнять кн. Константиномъ 
Всеволодовичемъ. Названіе полумиль отъ со-
ляныхъ варницъ. Въ концѣ X V I в. здѣсь 
было 19 варницъ, при Алексѣѣ Михашю-
вичѣ 4 , а въ 1699 г. ни одной. Въ 
1583 г. царь Іоаннъ Васильевичъ пожа-
ловалъ посадъ Семену Строганову за участіе 
въ завоеваніи Сибири, но вскорѣ Больш. 
Соли опять отошли въ казну, а въ 1693 г. 
Петръ I записать Б. Соли за Переяслав-
скимъ Горецкижъ монаст., взамѣнъ отобран-
наго с. Веськовъ. Въ 1761 г. жители, по 
просьбѣ своей, приписаны въ купечество, съ 
лодушнымъ окладомъ и съ условіемъ платить 
доходы съ посада Горецкому монастырю. Въ 
то время въ посадѣ было 298 душъ, ряды н 
лавки, еженедѣлъные торги, большая ярмарка; 
масляные, солодовые и крупяные заводы. Въ 
1860 г. въпосадѣ было жит. 1,114 д. об. п. 
(купцовъ 129, мѣщанъ 884), церквей 6, ча-
совень 1 0 , домовъ 2 2 6 , лавокъ 50. Заво
довъ 6, изъ нихъ солодовенный 1, маслобой-
ныхъ 2 и кирпичныхь 3. Земли посадской 
136 дес. Доходы торода въ 1858 г. были 
373 р. Ремесленниковъ 105 (31 мастеръ). 
Купеческихъ капиталовъ въ 1860 г. объяв

лено 3 2 ; главный предметъ торговли хлѣбъ 
и полотно. Въ посадѣ до 299 человѣкъ 
кровелыциковъ, уходящихъ на заработки до 
Москвы. 

( Ж . М. В . Д. 1860 , вн. I I I (Костр. г . ) ; КрживободоЦвШ, 
Костр. г . , стр. 631; Город, п о с . ч. I I , с т р . 582—384; Общ. хоз. 
и устр. гор. за 1858 г . , с т р . 319, 393, 454). 

БОЛЬШОВО, село (помѣщ.), Московской г. 
и у., въ 21 вер. къ с.-в. отъ города. Ч . ж. 
589 д. об. п. , богадѣльня, въ которой призрѣ-
вается ежегодно до 250 бѣдныхъ и бунаго-
красильное заведеніе, производящее на сумму 
136 тыс. руб., при 152 рабочихъ. 

( А т д . пром. Моск. г у б . , Самойлова, с т р . 19; Увазат. сед. 
Мосв. г. Нистрема, стр. 19). 

Б о л ь ш о е , озеро на Болыломъ Шантар-
скомъ ос-вѣ (въ Охотскомъ морѣ), въ с.-в. 
части ос-ва, отдѣляется отъ моря перешейкомъ 
или пересыпью изъ мелкихъ валуновъ. Дл. 
12 вер., шир. 2 до 4 вер., глуб. по срединѣ 
до 14 ф. Вода солоноватая, красноватаго 
цвѣта; грунтъ песчаный и каменистый. Восточ. 
берега скалисты и круты, западные низменны, 
изрыты заливцами и лѣсисты; со всѣхъ сто-
ронъ въ озеро впадаетъ много ручьевъ. Оз. 
соединяется съ моремъ посредствомъ узкаго, 
извилистаго и мелкаго канала. 

( 3 . Гпдр. Д. I V , 66). 

Б о л ь ш о е , село (помѣщ.), Рязанской г., 
Пронскаго у., въ 9 в. къ с.-в. отъ Пронска, 
на большой дорогѣ въ Спасскъ. Чис. жит. 2,004 
д. об. п. , 192 двора. 

( С т . опис. Рязан. г . , Баравовпчъ, с т р . 465). 

БОЛЬШОЙ к а м е н ь , горы; см. Тиман-
скій камень. 

БОЛЬШОЙ П Ѳ р е х о д ъ ; такъ называется 
дорога, ведущая черезъ Уральскій хребетъ изъ 
Болыпеземельской тундры Мезенскаго у. (Ар
ханг. г.) въ Березовскій окр. (Тобольской г.). 
Черезъ нее проходятъ съ одной стороны 
самоѣды, а съ другой остяки. Дорога слѣ-
дуетъ черезъ истоки Соби (прит. Оби), и 
Пай Яръ-Яга, притока Усы. 

(Schrenk, I , 458). 

Б о м б о р ы , укрѣпленіе, Кутайск. ген. гу-
I бер., въ Абхазіи, на бер. Чернаго м., къ с.-з. 

отъ мыса Соукъ-су; сѣвернѣе укрѣпленія за-
мѣтенъ домъ владѣтеля Абхазіи; не вдалекѣ 
отъ него церковь, и деревня Соукъ-су. При 
уврѣпленіи Бомборскій рейдъ. Глуб. рейда 
ровная, постепенно увеличивающаяся; грунтъ 
дна песчаный. Большія суда останавливаются 
у мыса Соукь-су, на глуб. 18 до 25 саж. 
Противъ Бомбаръ въ горахъ находится ущелье, 
также называемое Бомбарскимъ. Въ окрестно-
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стяхъ Б. разводится виноградъ, изъ котораго 
приготовляется прекрасное вино. 

(Лоція Чор. моря, 1831г., стр. 241, 2S1; Montpereux Toy. I , 
269; Stuckenberg Hydr. , I l l , 52). 

Б о н д а р е в к а , село (помѣщ.), Курской г., ' 
Суджанскаго у., въ 5 вер. къ в. отъ Суджи, 
при р. Смердицѣ, на большой дорогѣ въ Курскъ. 1 

Ч. ж. 297 д. об. п . , 17 двор, и винокурен
ный зав. (Бондарева); сила его 22 тыс. ведръ. 
Въ I860 г. выкурено 22 тыс. ведръ полугара 
на 14,740 р. сер. 

БоНДарѳВО (Пантюхино тожъ), сло
бода (каз.), Воронежской г.. Богучарскаго у., 
въ 86 в. къ з. отъ Богучара, при р. Пантю-
хиной. Ч . ж. 2,382 д. об. п., изъ нихъ 
1,985 маіороссіянъ и 404 великороссіянъ, 
296 дв. 

Б о Н Д а р С Е І Й я р ъ , урочище, Курской 
г., Обоянскаго у . , въ 33 в. отъ у. г-да, въ 
дачахъ села Переверзевки, при р. Долгой, 
съ свеклосахарным* заводомъ (гр. Клейнми
хель), на которомъ въ 1860 г. произведено 
4,000 пуд. песка, на сумму 28,000 р. сер.; 
при 226 рабочихъ. 

Б о р г о , мысъ на Сѣв. ок.; см. Борхая. 
Б о р г у с т а н с к а я станица, Ставро

польской г., Пятигорскаго уѣз., въ 30 вер. 
къ ю.-з. отъ Пятигорска, при впаденіи р. 
Ишкакона въ р. Подкумокъ. Ч . ж. 1,408 д. 
об. п. (по пр. сп. 1857 г.). 

Б о р д Э Е О М С К О е ущелье, Тифлисской 
губ . , Горійскаго у . , къ с.-з. отъ Тифл. 
Это есть дикое ущелье, черезъ которое про
бивается р. Кура, между отвѣсными утесами, 
коихъ вершины достигаютъ значит, высоты 
и увѣнчаны лѣсами. Черезъ Борджомское 
ущелье сплавляется лѣсъ съ большою опас
ностью къ Тифлису. 

(Stuckenberg Hydr. , V , 700, 702). 

Б о р Д О К О М Ъ , мѣст., Тифлисской г., Го-
рійскаго у., въ 146 в. къ с.-з. отъ Тифлиса, 
подъ 4 1 ° 4 8 ' с. ш. и 6 1 ° 5 ' в. д., близъ р. 
Нуа, въ Борджомс. ущельи. Въ немъ 60 д. 
об. п. и минеральныя воды (въ Шавитцхаль-
скомъ ущельи). Источниковъ два: Екатери-
нинскій и Евгеиіевскій. Первый, въ 2 4 ° - ) - Р., 
содержит* въ себѣ углекислый натр*, угле
кислоту, сѣрнистый водород*, углекислую 
известь и проч. Второй принадлежитъ къ 
щелочно - соляно -желѣзисто-сѣрнисто-кислым*. 
Вода источниковъ употребляется внутрь и 
снаружи; они помогают* въ худосочныхъ 
бодѣзняхъ: золотухѣ, накожных*, ревматиче
ских*, сифилитических*, въ болѣзпях* моче- | 

ваго пузыря, бѣляхъ, геморроѣ и другихъ. j 

При водахъ находится нѣсколько зданій, при-
способленныхъ для больныхъ. Въ мѣстечкѣ 
есть церковь, ресторація, парк*, 30 лавокъ 
и духановъ, водолечебное заведеніе. 

(Кавв. К а і . 1857, стр. 435, Спб. >ѣд. 1858, N 128, К а в і . Кал. 
1830, отд. I I I , стр. JO, 41; Сбора, газ. Кавв. 1846, ч. I , стр. 188, 
ч. 2, стр. 233; Груммт,, опвс. жвв. водъ, стр. 131; Montpereux, и, 
333, 337; Brosset, Géorgie, p. 85). 

Б о р д о н с к І Й родъ Якутов*, Забай
кальской обл., Вилюйскаго окр., Сунтарской 
инород. управы, живетъ при 56 урочищах* 
по р. Вилюю, Дабану, Мархѣ и разным* 
озерам*. Въ 1859 г. ихъ было 5,355 д. об. п. 

Б о р е ц ъ , село, Рязанской г., Сапожков-
скаго у., въ 35 вер. къ в. отъ Сапожка, 
при р. Парѣ . Ч . ж. 2,733 д. об. п., 385 дв., 
еженедѣльн. базары и ярмарка; въ 1857 г. 
на нее было привезено товара на 7,200 р., 
продано же на 5,300 р. 

( С т . опис. Назав. г у б . , Баравовичъ, стр. 326, 470). 

Б о р з а , три параллельныя рѣки, Забай
кальской обл., лѣв. пр. Аргуни. Всѣ три те
кут* в* луговых* берегах*, в* долинах*, 
пмѣющих* от* 1 до 3 вер. шир. между до
вольно лѣсистыми горами. 1) Верхняя (иначе 
Сагаинъ-Борза) имѣет* 100 вер. теч., при 
общ. направл. къ в.-ю.-в. Долина ея богата 
горными хрусталямп , раухтопазамп , амети
стами. 2) Средняя (иначе Дундаки-Б.) имѣетъ 
60 вер. теч. Горы, ее сопровождающая, съ 
прав. стор. носятъ названіе Кудаинскихъ. Въ 
долинѣ ея есть сребро - свинцовыя и марган-
цовыя руды (оставленные рудники Карасар-
гннскій, Кудаинскій, Бухатуйскій, Даурскій, 
Преображенскій), а на неболып. прнтокѣ Ср. 
Борзы Кутомарѣ находился Кугомарскій зав. 
Въ 200 саж. отъ Борзы, въ доіипѣ Бомбу, 
въ 7 вер. к* ю.-з. отъ Кутомарскаго завода, 
кислый источникъ, берущій начало изъ подъ 
почвы, поросшей даурскою березою. Прит. 
Ср. Борзы: Кутомаръ, Шара, Елгана, Кул-
тык*. При устьѣ Ср. Борзы Борзиискій кара
ул*. 3) Нижняя Б. имѣетъ 50 вер. теч. 
Долина ея богата мѣсторожденіями : сѣры 
(при устьѣ Илдыкана), сребро-свинцовой, мед
ной, цинковой и желѣзной руды. Прит. Ниж. 
Б.: Хаймуканъ (Талая), Ильдыканъ, Зерентуй. 

( П а л а с а пут I I I , ч. 1-я, стр. 582, 583; Georgi К., I , 341, 
Bitter'e Asien I I , 308; Stuckenberg Hydr., I I , 808). 

Б о р з а , р.; см. Ононъ-Борза, 
Б о р з и н с к о е соляное озеро, Забайкалье, 

обл., Нерчинск, окр., въ 7 вер. отъ р. Ононъ-
Борзы, между кар. Чиндантскииъ и Кулуссу-
туевскимъ; окр. его до 4 вер. Садка соли 
простирается въ иные годы до 80,000 пуд., 
въ другіе ея совсѣмъ не бываетъ (какъ напр. 
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въ 1 8 4 5 — 1 8 5 7 ) . Въ озерѣ много глауберо
вой соли, надъ которою выдѣляется слой хо
рошей поваренной; почва кругомъ озера пес
чаная, съ щебнемъ. Изъ озера производится 
казенная добыча соли; въ послѣднее 10-лѣтіе 
ее вывариваюсь ежегодно болѣе 40 ,000 пуд. 
Окрестная иѣстность безлѣсна. Борзинс. оз. 
извѣстно съ 1756 г. 

( С а б . В. 1821, X I V , ( 3 1 6 ) - ( 3 2 2 ) ; 1823, I , 11; Г . Ж. 1827, 
кв. 5; 1828, I , 47, I I , 114—118; 1849, I I I , 417; 1855, I I , 428; 
1856, кн. 6-я; Сеневскаго, повѣт. 145; С ю в н о в а нет. об. I I , 63; 
Гагемѳастера с т . об. I , 259; 3. Каз. эк. об. 1857, I X , 5 ; Г . Ж . 
1862, N 3, с т р . 516). 

Б о р з н а , уѣз. городъ Черниговской г. 
I. Г-дъ, въ 123 в. къ ю.-в. отъ губ. г-да, подъ 

5 1 ° 1 5 ' с. иг. и 5 0 ° 6 ' в. д., по обѣимъ бе-
регамъ р. Борзны, на почт, трактѣ изъ Кіева 
въ Москву. Борзна досталась Россіи въ 
1654 г., и была въ то время укрѣпленнымъ 
мѣстечкомъ. Въ 1781 г. Борзна назначена 
у. г-домъ Черниговскаго наііѣстпич., въ 1797 
г. г-дъ упраздненъ, въ 1802 г. опять возста-
новленъ. Въ 1860 г. ч. ж. 7,692 д. об. п. 
(купцовъ 95, мѣщанъ и цехов. 3,592), вѣры 
православной, кромѣ 878 евреевъ. Въ 1860 
г. было домовъ 1 , 2 8 3 , церквей православ. 
4, евр. школа 1, магазиновъ 10, лавокъ 70. 
По наружности городъ очень бѣденъ. Доходы 
города въ 1858 г. были 2,012 р. Заводовъ 
въ 1860 г. было 15: кожевенныхъ 2, насло-
бойныхъ 6, воскобойный, кирпичныхъ 2 и 
гончарныхъ 4, но всЬ незначительны. Ре
месленниковъ въ 1860 г. было 771 (310 
мастеровъ); жители занимаются хлѣбопаше-
ствомъ и разведеніелъ табака, содержаніемъ 
ностоялыхъ дворовъ. Торговля незначительна. 
Въ 1860 г. торгов, свидѣт. выдано 42 (33 
купечес). Ярмарка здѣсь бываетъ вел. постомъ. 

(Ouldenstädt В . I I , 371; В . С т . Чернигов, г. , отр. 152; Ш а -
Ф О В С К І И , Чернигов, намѣст. , стр. 74, 414; Х о з . устр. гор. за 
1858 г . , стр. 339). 

II. Уѣздъ въ южн. части губерніи; простр. 
5 3 ^ 2 кв. г. м. или 2,589 кв. вер. Поверх
ность вообще ровная, открытая и имѣетъ 
степной характерь; почва черноземъ съ гли
ной. Въ текучихь водахъ ощущается недо-
статокъ. Р . Десна прикасается только къ с.-з. 
углу уѣзда на границѣ съ Соспицкияъ, Остеръ 
и Удай берутъ здѣсъ свое начало, остальныя 
рѣки ничтожны, также какъ и озера. Болота 
довольно обширны; самыя значительныя но pp. 
Остеру, Борзнѣ и рч. Догѣ; иослѣднія имѣютъ 
до 25 в. въ дл., поросли кустарникомъ и про
ходимы только въ сухое время года. Въ лѣсѣ 
нѣтъ недостатка, а именно подъ лѣсомъ счи
тается 82 ,000 д е с , но весь лѣсъ дровяной, 
а строеваго совсѣмъ нѣтъ. Въ 1860 г. ч. ж. 

въ уѣздѣ (кромѣ города) было 93,275 д. об. 
п. (45,754 м. п .) , въ томъ числѣ дворянъ 
1,203, крестьянъ казен. 5 7 , 5 3 1 , вынт. изъ 
крѣп. зав.: дворов. 2,855 и крест. 20 ,860; 
нѣмец. колонистовъ 2,236. Н а кв. м. съ т-мъ 
1,887 жит. Жит. преимущественно малорос-
сіяне; въ городѣ и мѣстечкахъ есть евреи, 
a нѣмецкіе колонисты составляютъ особый 
Вѣловежскій окруж. приказъ (см. это). Всѣ 
жители православные, кромѣ 622 католиковъ, 
1,668 протестант, и 214 евреевъ. Въ 1860 
г. въ уѣздѣ было 56 правосл. церквей, 1 
католич. костелъ и 1 протестант, церковь. 
Многіе поселки отличаются своею населен
ностью, напр. м. Игна, Иванъ-городъ, с. 
ПІаповаловка, Вел. Загоровка и др. Жители 
преимущественно запинаются хлѣбопашествомъ 
и скотоводствомъ. Пахатной земли до 105,800 
дес. Сѣется рожь, овесъ, греча, пшеница, 
ячмень. Въ пользов. каз. крест, состоитъ 
10,500 дес , въ собст. 51,400 д е с , всего 
средн. числ. на д. м. п. болѣе 2 дес. Въ 
1860 г. было: лошадей 2 7 , 2 0 0 , рогат, скота 
45 ,100, овецъ прост. 58 ,300, тонкорунныхъ 
960, свиней 41,800. Рогатый скотъ вообще 
силенъ и великорослъ ; волы употребляются 
на работу и для перевозки разныхъ тяжестей. 
Въ у-дѣ разводится успѣшно свекловица, по
ступающая на заводы уѣзда, дыни и арбузы. 
Табакъ, извѣстный подъ именемъ рубанка, 
разводится въ нѣмецкоп кол. Бѣлые Вежи, 
которая есть главный пунктъ табачной тор
говли. Крестьяне занимаются также пчело-
водствомъ, ѣздятъ  въ Крымъ за солью и на 
Донъ за рыбою, содержать постоялые дворы, 
перевозятъ купеческіе товары и т. п. Въ 
1860 г. заводовъ было 3 1 , изъ нихъ вино-
куренныхъ 17, свеклосахарныхъ 5, кожевен
ный 1 и кирпичныхъ 8. Торговля уѣзда со
средоточивается на нѣсколькихъ ярмаркахъ 
и базарахъ, бывающихъ въ разныхъ мѣстеч-
кахъ и селахъ. Гланныя статьи торга хлѣбъ, 
скотъ, медь, табакъ и другія сельскія произ-
веденія. 

(Библіогр. см. Черниговская г у б . ) . 

Б о р з н а , р . , Черниговской губ., лѣв. пр. 
Десны, беретъ начало въ Конотоискомъ у. , 
близъ села Бахмачъ, пересѣкаетъ Борзненскій 
у-дъ, въ направленіи къ с.-з., и впадаетъ въ 
Десну въ Сосницкомъ у-дѣ. Дл. теч. 50 вер., 
берега низки и болотисты. 

Б о р з о в к а , деревня (каз.), Нижегород
ской т., Балахнинскато у. , въ 34 в. къ ю.-в. 
отъ Балахны, при р. Окѣ. Ч . ж. 396 д. -об. 
п., 74 дв., 2 канатныхъ зав., на которыхъ 
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въ 1860 г. выдѣлано смоляныхъ канатов* 
17,000 пудъ на 39,100 р. сер., тонкнхъ 
веревокъ на 4,900 р. сер. и снастей на 
5,600 р. сер., всего на 49 тыс. р. сер., при 
130 рабочихъ; 2 пристани для нагрузки 
лѣса. 

Б о р и е о в к а : 1) слобода (влад.), Кур
ской г., Грайворонскаго у., въ 27 в. къ с.-в. 
отъ Грайворона, при р. Ворсклѣ, на болып. 
дор. въ Бѣлгородъ. Чис. жит. 26,644 д. об. 
п., 1,127 дв. и 4 церкви; домъ, гдѣ и м . 
Петръ Вел. жилъ во время войны со Шве
дами, почт, станція, кирпичный заводъ учи
лище и богадѣльня; при слободѣ 31,071 дес. 
зем. (гр. Шереметева). Жители, кромѣ хлебо
пашества, занимаются торговыми оборотами; 
здѣсь бываетъ 4 ярмарки, 2 раза въ недѣлю 
базары. Мтгогіе изъ жителей занимаются ико
нописью. Въ 1І2 вер. отъ слободы находится 
заштатный женскій монастырь, извѣстный подъ 
названіемъ Тихвинскаго-Борисовскаго ; онъ 
основанъ въ X V I I I в. фельдмаршалом* гра-
фомъ Борисомъ Петровичемъ Шереметевымъ 
и состоитъ на содержаніи его потомковъ. Въ 
монастырѣ соб. церковь Тихвинской Бож. Ма
тери, въ которой хранится икона Бож. Матери, 
сопровождавшая графа во всехъ его похо-
дахъ. 

(.СвѢД. О ПОМѣЩ. ВМѢВ. Ч. 1, СТр. 10; В. СТ. КурСК. Губ. , 
с т р . 152; Ратшвнъ, стр. 170; Рукоп., предст. С т а т . Комит. Кур. 
г . , 1857 г. і Фѳвр., за N 184). 

2) Дер. (помещ.), Московской г., Богород-
скаго у., въ 28 вер. къ с.-з. отъ Богородска; 
89 д. об. п. (по 8 ревизіи), 9 дв. Здесь на
ходится фабрика гаелковыхъ изделій, произво
дившая въ 1850 г. шелк, матер, на 30,500 р. 

(MOCEOB. г. вѣд. 1852, N 39, стр 365). 

3) Село (влад.) (Павловское тожъ), Пен
зенской г., Городищенскаго у., въ 10 вер. 
къ ю.-в. отъ Городпщь, при р. Юлове. Ч . 
ж. 914 д. об. п . , 150 двор., винок. заводъ, 
базары по четвергам* и ярмарка 23 іюпя. 
Жители этого села ведутъ значительную тор
говлю копоплею. 

(Штукенбергъ, Труды, V I , стр. 16). 

4) Сельцо (влад.), Рязанской г., Раненбург-
скаго у., вер. въ 24 къ с.-в. отъ Раненбурга, 
на большой дороге въ Ряжскъ. Въ сельцѣ 
575 д об. п. (по 10 ревизіи), 73 дв., су
конная фабр. (Акуловых*), въ 1857 г. вы
делавшая 105,608 аршинъ сукна на 63,365 
р у б , при 170 рабочихъ. 

(Воен. От. Рязанс. г., таб. N 12 ; Ст. о в . Рязан. г . , Г>арано-
вичъ, стр. 271, 473). 

5) Сато (каз.), Тамбовской г., Лебедянскаго 
у., въ 66 вер. къ ю.-в. отъ Лебедянн, на 

почт, тракте въ Козловъ. Ч . ж. 2,434 д . 
об. п., 234 двора, 2 церкви, почт, станція. 

Б о р и с о в о , село (удеіьн.), Московской г., 
Можайскаго у., въ 10 вер. къ ю. отъ Мо
жайска, при р. Пахрѣ , на большой дороге 
въ Верею, прежде называлось Царевъ-Бори-
совъ городокъ, по имени основателя его царя 
Бориса Годунова; оно было окружено камен
ного стеною, съ 4 башнями и 2 воротами, и 
служило охраннымъ местом), отъ набеговъ 
литовцев* н иоляков'ь. Говорят*, что въ на
чале X I X ст. здесь была еще дозорная башня, 
превышающая своею вышиною колокольню 
Ивана Великаго; башня эта разобрана для 
построекъ. Здесь сутествовалъ въ прежнія 
времена Борисовскій-Рождественскій муж. мои. 
Въ селе ч.-ж. 484 д. об. п. (по 9 ревизіи), 
чис. дворовъ 72. 

( У к а з . сед. Мосв. г. , Нистрѳва, стр. 576; Ратшвнъ, стр. 285). 

БориСОВСКІЯ Отары, татар, дер., Ка
занской г., Царевококшайскаго у., c i . 2 ки-
таечными фаб. (куп. Садыка-Бурпаева), на ко-
торнхъ въ 1860 г. выделано китайки на 
17,200 р., при 140 рабоч. 

БорИСОВСКІЙ винокуренный зав. (кн. 
Четвертішскихъ), Саратовской г., Камышин-
скаго у., къ с.-з. отъ Камышина, при ху
торе Терсипке и нри pp. Медведице и Терсе. 
Заводъ построен* въ 1857 г. , силою въ 
493,000 вед. Въ 1860 г. выкурено 134,384 
ведра на 115,463 р. 

БорИСОВСКІЙ (тоже Борисовочный) ми
неральный ключ*, Забайкальской обл., Нерчинс. 
окр., въ 20 вер. къ с. отъ Нерчинска, около 
дер. Борисовки, на бер. р. Шилки. Открыть 
въ 1834 г.; весьма мутен* и потому посе
щается редко. 

(Ж. М. В. Д. 1833, H I , с м . 34; Грума: о п и с , с. 315). 

БориСОВСКОв, село (каз.), Владимірской 
г. и у., въ 17 вер. къ с. отъ города, на 
большой дороге въ Суздаль. Ч. ж. 1,264 д. 
об. п., изъ нихъ 589 д. м. п. и 675 ж. п., 
226 дв., почтовая станція, сельское уч. Жи
тели села каменьщики и кровельщики. Около 
Борисовскаго находился Батыев* курганъ, ны
не разрытый. 

(Вдад. г. вѣд. 1857 г. , см. с т . сп. насед. мѣст. Вдад. г., стр. 2 ) . 

БориСОВЦЫ, о-ва въ Б-вломъ море, въ 
южной части Оножскаго зал., въ числе Онеж-
скихъ шхеръ, къ ю.-з. отъ Перх-Луд*; они со-

; стоят* изъ двух* групп*: северная — изъостро-
! вовъ Синюха, Гмомяной и Длинный, а юж-
\ ная — изъ Бережнаго, Горелой луды и Быка, 
і В с е инѣютъ гранитное основаніе, покрыты 
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моховой тундрой, рѣдкимъ сосновымъ іѣсомъ 
и березовымъ кустарникомъ. 

(Рейнеке Гвдр., п. 1, стр. 235). 

БорИСОВЩИЗНа, село (удѣльн.), Мин
ской г., Борисовскаго у., въ 4 в. отъ Борисова, 
при р. Березине. Ч. ж. 195 д. об. п., 26 дв. 
и 2 скипидарных* зав. (Е. И . В . Вел. Кн. 
Николая 'Николаевича). На Словецкомъ зав. 
въ 1860 г. выдѣлано 900 пуд. скипидара на 
1,080 р. сер., смолы 60 бочекъ на 1,080 р. сер. 
НаЧернявскомъвъ 1860г. выдѣлано 1,500 пуд. 
скипидара и 150 бочекъ смолы на 2,700 р. 

ВорИСОВЪ, уѣз. городъ Минской губ. 
I. Г-дъ, въ 75 в. къ с.-в. отъ Минска, подъ 

5 4 ° 1 5 ' с. nr. и 4 6 ° 1 0 ' в. д., между разливами р. 
Березины и Схіг. Борисовъ уже существовалъ 
въ началѣ X I I в. До 1795 г. Борисовъ нахо
дился подъ властью Польши, былъ староствомъ 
леннаго ' владѣнія сперва Огинскихъ, потомъ 
Радзивилловъ, и состоялъ въ Оршанскомъ по
вете Минскаго воеводства. Городскія права 
были дарованы ему въ1563 г. кор. Сигизмундомъ 
Августомъ и подтверждены королями Стефа-
номъ Баторіемъ въ 1577 г., Сигизмундомъ III 
въ 1595 г., Владиславам* IV* въ 1640 г. и 
Станиславомъ Августомъ въ 1792 г. Въ 1795 г., 
по присоединеніи Бор. къ Россіи, онъ былъ 
назначен* уѣзд. г-домъ Минскаго наместни
чества; въ 1797 г. вышелъ изъ леннаго владѣнія 
Радзивилловъ. Въ польское владычество въ 
Борисовѣ было два замка, и самый городъ 
имѣлъ значеніе крепости, въ которой содер
жался сшьный гарнизонъ. Въ 1860 г. въ го
роде было ч.ж. 5,249 д. об. п. (купцов* 43, цехо-
выхъ 445 и мещанъ 4,604); православных* 
1,728, раскольников* 31, католиков* 1,035 и 
евреевъ 2,455. Въ 1860 г. въ Бор. было церквей 
православных* 1, католич. костелъ 1, еврейская 
синагога и 6 молитвенных* домов*. Домов* 
592, лавокъ 83, больница на 10 челов., при
ходское училище. Доходы въ 1858 г. были 
2,467 р. Заводовъ въ 1860 г. было 6: ко
жевенных* 5 и 1 пивоваренный. Ремесленник, 
въ 1860 г. 201 (127 мает.). На противупо-
ложном* берегу Березины пристань. Въ 1860 г. 
купеческих* капиталов* было 18; купцы по
купают* хлеб* въ южныхъ губерніяхъ, и 
сплавляютъ лесъ по р. Березине къ риж
скому порту. Въ городе 2 ярмарки (1 янва
ря и 25 іюня), обороты ихъ не превышают* 
4,000 р. сер. 

(Севергвнъ, П у т . , с т р . 129; В. Ст . Мвн. г . , с т р . 40, 47' ж 
М. В. Д. 1843, т. I , с т р . 394—396; Общ. устр. я хоз. гор. за 
1858 г . , с т р . 325). 

II . Уѣздъ, въ сев. части г-ніи. Простр. у-да 
166 кв. м. или 8,039 кв. вер. По зап. части 

его проходить водоразделъ Немана и Бере
зины, проходящій изъ Виленской г. къ ю.-з. 
Высшія точки водораздела при дер. Далеш-
кевичи (945 ф. надъ ур. м.), Утѣха (826 ф.), 
Еомайскъ (714 ф.). Водоразделъ отчасти лё-
систъ, имеетъ почву черноземную съ пескомъ 
и глиною. Восточн. часть у-да, по которой те
четъ Березина, представляетъ низменную, от
части болотистую равнину. Березина имеетъ 
важное значеніе для у-да потому, что здесь 
начинается главный сплав* леса къ риж
скому порту, посредствомъ Березинеког% си
стемы каналовъ (см. это). Другія реки не
значительны, исключая Сургута, входящаго 
въ судоходную систему, и сплавной р. Гойна. 
Озера незначительны; на границе съ Лепель-
скимъ у. находятся оз. Плавіо и Берешто, 
находящіяся въ соединеніи съ Березинскимъ ка-
наломъ. Болота преимущественно распростра
нены въ восточ. части у-да, по р. Березинѣ. 
Леса занимаютъ до 600,000, т. е. более 8 /д. 

! уезда. Строевой лесъ распространенъ по р. 
Березине и ея притокам*. Въ 1860 г. ч . ж. въ 

! уезде (безъ города)было 99,950 д.об. п. (49,878 
'• м. п.), вь томъ числе дворянъ 3,249, мещанъ 

4 , 4 4 3 , крестьянъ каз. 2 0 , 1 5 6 , выш. изъ креп, 
зав.: крест. 67,428 и дворов. 1,223. Неисповѣ-
дывающихъ православной веры было: расколь-
никовъ 1,487, католиковъ 2 2 , 4 9 3 , протестант. 
88, евреевъ 3,108 и магомет. 24. Въ 1860 г. 
въ уезде состояло: правосл. церквей 9 1 , рас-
кольнич. молеленъ 2, католич. костеловъ 11 
и ихъ каплицъ 25, евр. синагога 3 и ихъ 
молитв, домов* 9. Кроме уезд, города, въ 
уезде зашт. г-дъ Докшицы. Селенія уѣзда 
не отличается населенностью; более другихъ 
замечательны с. Жошница, м. Жогойскь и 
Холопеничи, которыя имеют* более 100 дво
ровъ. Хлебопашество въ уезде не въ цвету-
щемъ состояніи; пахатн. земель до 150,000 дес. 
Хлеба не достаетъ на продовольствіе жителей; 
его подвозят* изъ южных* губерній по Бе
резине. Въ 1860 г. въ у-де было: лошадей 
15,800, рогатаго скота 3 0 , 4 0 0 , овецъ прост. 
19,100, тонкорунных* 6 ,738, свиней 38,500 
и козъ 1,900. Мѣстн. жители, кроме сплава 
леса, занимаются выделкою смолы и скипидара, 
работами по судоходным* рекамъ, уходятъ на 
заработки въ другія губерніи и проч. Въ 1860 г. 

! заводов* въ уезде было 70, изъ нихъ вино-
j курепь 54, кирпичныхъ 6, скипидарных* 4, 
! смоляных* 2, кожевенных* 2, сахарный 1 и 
! медный 1; производительность ихъ незначи

тельна. Торговля уезда сосредоточивается на 
базарах* разныхъ селеній и на 3 ярмарках*, 
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бывающих* 10 окт. въ м. Холопеничи, и 6 
авг. и 6 декабря въ м. Лоіойскѣ; предметы 
торговли: дѣсъ, хлѣбъ и сельскія произведенія. 

(БибдІогр. см. Минская г . ) . 

БориСОГДѣбСЕІе монастыри: 
1) Борисогл.-Дмитровскій 3-го класса муж. 

мон., Московской г., въ г. Діштровѣ; онъ 
существовалъ уже въ X T в.; въ грамотѣ ц. 
Михаила Ѳеодоровича  1623 упоминается, что 
жалованныя грамоты монастырю князей Дми
тровских* и князя Юрія Васильевича сгорѣли 
въ Москвѣ. Уже въ Х У в. монастырь былъ 
обнесен* каменного стѣною. Соборн. церк. во 
имя кн. Бориса и Глѣба; въ мопаст. прежде была 
семинарія, учрежденная митр. Платоном*. До 
1802 г. монастырь находился въ управленіи 
игумновъ, a нынѣ управляется архимандритом*. 

( И с т о р . Росс. Іер. I I I , 418, Щекатовъ 1, 528; Ратшивъ, стр. 
231; М о с к . г. вѣд. 1881 г. N 43, стр. 806). 

2) Борисоіл. - Новоторжскій 2-го класса 
муж. монастырь, Тверской г., въ г. Торжкѣ, на 
берегу р. Тверцы, основанъ въ 1038 г. преп. 
Ефремом*, родомъ изъ Унгріи (Венгріи). Онъ 
былъ бояриномъ и главнымъ конюишмъ Бо
риса и Глѣба; по убіеніи св. князей уда
лился на это мѣсто и основалъ здѣсь цер
ковь во имя Бориса и Глѣба, а потомъ и 
обитель, въ которой былъ архимандритом*. 
Въ 1166 г. монастырь былъ раззоренъ кн. 
СвятополкомъРостиславичемъ, въ 1181 кн. Кон
стантином* и Святославом* Всеволодовичемъ, 
въ 1237 татарами, а въ концѣ XI I I в. литов
цами; отъ всѣхъ раззореній уцѣлѣла только 
одна церковь, основанная Ефремом*. Нынѣ 
въ монаст. три церкви; соборная церковь Бо
риса и Глѣба построена на мѣстѣ старой въ 
1781 г., на иждивепіе Екатерины II; въ ней 
покоятся мощи св. Ефрема, найденныя въ j 
1572 г., при нихъ глава брата его Георгія, ! 
убитаго вмѣстѣ съ кн. Борисом*, и мощи Ар-
кадія, ученика св. Ефрема. Въ монастырской j 
ризницѣ хранятся деревянные сосуды, кото
рые употреблял* преп. Ефрем* во время свя-
щеннодѣйствія. При монастырѣ духовное учи
лище и духовное правденіе. 

( И с т о р . Росс. Іер. I I I , 417; щекатовъ, I , 828, Ратшинъ, с т р . 
BIO, Твер. губ. вѣд. 1848, N 28). 

3) Боржоіл.-Смядынскій монаст., развалины. 
Найдены въ 3-х* вер. к* з. отъ Смоленска, j 
при изсохшей уже р. Смядынкѣ, въ 1838. ! 
Церковь мон. была основана въ 1145 в. кяяз. \ 
Ростиславом* I Мстиславичемъ. Основателем* 
монастыря былъ Роман* Ростиславичъ, сын* ; 

Ростислава 1-го, княжившій въ Сиоленскѣ съ I 
1160 по 1180 г. Въ церковном* сводѣ найдена і 

I гробница изъ цѣльнаго бѣлаго известняка, въ 
! которой былъ прахъ, вѣроятно, кн. Давида 

Ростиславича, кпяжившаго въ Смоленска с* 
1180 г.; онъ перед* кончиною своею принял* 
иночество и умеръ въ 1197 г. В * Борнсо-
глѣбскомъ храмѣ, по свидѣтельству лѣтописей, 
чудно прозрѣли ослѣпленные и изгнанные кн. 

j Мстислав* и Ярополкъ Ростиславичи въ 
1177 году. 

і (Ратшинъ, стр. 496). 

I 4) Борисогл. что на Устъи 2-го класса 
муж. монастырь, Ярославской г., Ростовскаго 
у.; си. Боришлѣбскія слободы. 

Б о р и с о г л ѣ б с к і й порогь на р. Вол-
гѣ, Тверской г., Ржевскаго у., къ с.-з. отъ 
Ржева, имѣетъ въ протмженіи 30 саж., и не 
препятствует* судоходству; глубина на немъ 
4'/2 фута. 

( С у д о ю д . Дорож. 1858 г . , ч. I I , стр. 187). 

БорисОГДѣбСКІЙ (Бандит тожъ), ху
тор*, Орловской г., Сѣвскаго у., въ 15 вер. 
къ с.-з. отъ Сѣвска, при Бревскомъ колодцѣ, 
съ винокуреннымъ зав. (Афросимова) ; сила 
его въ 65,000 ведръ. В* 1860 г. выкурено 
23,642 ведра, на 18,961 р. 

БориСОГДѣбсКІЯ слободы, Ярослав
ской г., Ростовскаго у., въ 18 в. къ с.-з. 
от* у. г-да, на почт, дорогѣ изъ Ростова въ 
Угдпчь, при р. Устьѣ . Ч . ж. 1,177 д. об. п., 
221 дв., 2 трактира; земли при слободахъ 
(влад. гр. Панина) состоитъ 2,543 дес. Въ 
слободѣ еженедѣльные базары и ярмарка (отъ 
29 апрѣля по 3 мая). При слободѣ, на воз-
вышеніи, въ прекрасной мѣстности, находится 
Борисоглѣбскій 2-го класса мон., состоящій 
подъ управленіемъ архимандрита. Основан* 
въ 1363 г. при Ростовскомъ князѣ Констан-
тинѣ Васильевичѣ, зятѣ Іоанна Калиты, стар
цами Ѳеодоромъ  и Павлом*, похороненными 
въ соборной церкви. Монастырь окружен* стѣ-
ною съ башнями древней постройки. Собор
ная церковь во имя Бориса и Глѣба по
строена въ 1522 г. при в. к. Василіѣ IV; 
кромѣ собора, здѣсь еще 5 церквей. 

(Бакмеастеръ, топ. и в . Рос. Им. т . I , ч. 1, стр. 114; Мат. 
ддя с т . 1841 г . , отд. I , с т р . 187; Ратшвиъ, стр. 853; Истор. 
Росс. Іерарі. т. I I I , 424, Свѣд. о поиѣщ. им. т . I V , стр. 42; 
Ярослав, г . въд., 1850 г. N 30 (ярмарка); Щекатовъ, геог. сд. 
I , 329). 

БopиcOГДѣбcKOѲ• 1) село, Владимир
ской г., Муромскаго у., въ 10 вер. къ с. отъ 
Мурома, по Гороховской дор., при р. Юшнѣ, 
въ просторѣчіи Ушнѣ . Замѣчатедьно тремя 
церквями, оставшимися отъ упраздненнаго мо
настыря, который назывался Борисоглѣбскимъ 
Успенским*. Время основанія монастыря не-
извѣстно; онъ существовалъ уже въ X I V в.; 
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упраздненъ въ 1764. Здѣсь погребенъ кн. 
Василій Ярославичъ Муромскій, нравнукъ св. 
Давида (Петра) Муромскаго. 

( И с т о р . Росс. Іер. I I I , стр. 416; щекатова I , 827; Ратпшнъ, 
с т р . 46) . 

2) Село (каз.), Самарской г., Бугульминскаго 
у., въ 45 в. къ ю.-ю.-з. отъ Бугульмы, при 
р. Камышлѣ. Ч . ж. 2,120 д. об. п., 274 дв.; 
сельское училище. 

Б о р И С О Г Л ѣ б С К Ъ , уѣзд. городъ Там
бовской губ. 

I. Г-дъ, въ 170 вер. къ ю.-в. отъ губ. 
города, подъ 5 1 ° 2 2 ' с. ш. и 59°44' в. д., 
на лѣв. бер. р. Вороны, основанъ въ 1646 г., 
для охранепія южныхъ трапицъ отъ вторже-
нія Крымскихъ татаръ. Въ 1695 г. г-дъ, по 
повелѣнію Петра I, обнесенъ деревянными 
укрѣпленіями. Въ 1708 г. сдѣланъ уѣздньгаъ 
городомъ Тамбовской ировинціи Азовской губ.; 
въ 1779 г. уѣзднымъ г-мъ Тамбовскаго иа-
мѣстничества. Въ 1860 году въ городѣ бы
ло жит. 9,356 об. п. (купцовъ 2,599 и мѣ-
щанъ 5,682), церквей 4, домовъ 737, ла
вокъ 79, удицъ 8, площадей 2, питейныхъ 
домовъ 5, -трактировъ 2, постоялыхъ дво- { 
ровъ 6. Училищъ 2: уѣздное и приходское, ] 
больница 1. Земли городе. 2,576 д е с , изъ ! 
коихъ 186 подъ г-мъ. Въ 1858 г. доходы | 
г-да простирались до 7,300 р. , капитал, за
пасный 10,236 р. Въ 1860 г. заводовъ въ I 
г-дѣ было 3 1 : шерстомойныхъ 6 (на 93,100 
р.), чугуноплавильный 1 (на 450 р.), мы.ю-
варенныхъ 2 (на 3 тыс. р.), кирпичныхъ 8 
(па 2,222 р.), салотоиенныхъ 10 (иа 54,102 
р.), воскобойныхъ 4 (на 9,620 р. сер.), все
го на 162,494 р. сер. Ремесленниковъ въ 1860 
г. было 505 (122 мает.). Торговля города 
значительна; купеческихъ капиталов!, въ 1860 
т. объявлено было по 2-й гильдіи 197, вре-
стьянскихъ и прпкащичъихъ свидѣт. выдано 
9. Гдавныя статьи торговли: хлѣбъ, шерсть, 
скотъ, кожи. Хлѣбъ купцы закупаютъ въ окреет-
ныхъ у-хъ (Борисоглѣбс, Новохоперскомъ, 
Балашовскомъ и въ Землѣ Войска Донскаго); 
нъ 1853 г. было закуплено 50 тыс. четвер. 
льнянаго сѣмени, 60 тыс. четвер. пшеницы, 
40 тыс. четвер. ржи и муки, 10 тыс. чет. 
овса, 1,000 чет. крудъ, 5 тыс. четв. пшена, 
500 чет. солода для винокурен, заводовъ. 
Шерсти закупается до 40 тыс. пудъ; она идетъ 
на суконнын фабрики Тамбовской и Москов
ской г-ій и на ярмарки: Лебедянскую, Урю-
пинскую, Михайловскую. Скота пригоняется 
до 10 тыс. головъ крупнаго и 17 тыс. мел-
каго изъ губ. Екатеринославской, Саратов

ской, изъ Черпоморіи и Земли Войс. Донска
го. Кожи, числомъ до 12 тыс. шт., сбываются 
по яраарвамъ: Лебедянской, Тамбовской и 
Урюпииской, на 15 тыс. р. сер. Торговля про
изводится частію сухимъ путемъ, a частію 
по р. Воронѣ , судоходство по которой откры
то только съ 1842 года. Въ г-дѣ 2 ярмарки 
(8-го іюля и 22 октября); оборотъ ихъ до 
400 тыс. р. сер. Базары бываютъ 2 раза въ 
недѣлю. 

( В . Ст . Тамбов, г . , стр. 20, 87, 129, таб. N 2, 21, 26, 30, 19; 
Коммерч. ras. 18S3 г. N 46, 1851 г. N 102, 104; Тамбов, г. 
вѣд. 1848 г. К S, 1850 N 30, 1851 N 28; Воронеж, г. вѣд. 1848 
N 3; Общ. хоз. и устр. город., T. I I , стр. 348, 424, 469; Жур. 
Мив. Вв. Д. 1888 г . , отд. I l l , ч. 33, с т р . 27—33; Обз. ввутр. 
судох. Россін за1854 г . , стр. 6). 

П . Уѣздъ въ ю. - в. части Тамбовской г. 
Простр. 119,5 кв. г. м. или 5,782 кв. вер. 
Поверхность уѣзда вообще ровная; почва туч
ный черноземъ съ песчаною подпочвою; мѣ-
стами есть солончаки. Главн. рѣки: Ворона, 
орошающая вост. часть уѣзда и впаданщая 
въ р. Хоперъ, который проходитъ по границѣ 
уѣзда только на 12 в.; обѣ рѣки судоходны. 
Лѣсъ, лѣсныя произведенія, хлѣбъ, сѣмя, саю 
и др. отправляются съ Борисоглѣбской при
стани на югъ и преимущественно въ Ростовъ 
на Дону. Берега Вороны покрыты лѣсомъ, 
мѣстами болотисты; разливъ ея напр. у Бо-
рисоглѣбска достигаетъ до 6 вер. Изъ дру
гихъ притоковт, Хопра — Савалла идетъ по 
запад, части уѣзда. Елань и Жарачанъ бе-
рутъ въ уѣздѣ свое начало; остальныя рѣки 
незначительны, хотя ихъ много. Озеръ въ 
уѣздѣ значнтельныхъ нѣтъ; большая часть 
ихъ группируется по теченію р. Вороны и Са-
валлы. Болотистый пространства встрѣчаются 
по теченію всѣхъ рѣкъ. Лѣса въ послѣднее 
время значительно уменьшились; нынѣ ихъ 
46 тыс. дес ; лучшіе по Воронѣ и Хопру; са
мая значительная лѣсная дача Танерманская 
состоитъ изъ дуба. Въ 1860 г. ч. ж. въ 
уѣздѣ, кромѣ г-да, было 176,024 д. об. п. 
(85,777 м. п.), изъ нихъ дворянъ 292, казея. 
крестьянъ 120,124, выш. изъ крѣп. завис: 
крестьянъ 37,840, дворовыхъ 5,858. Неиепо-
вѣдывающихъ православной религіи было въ 
1860 г. 4 2 5 , изъ нихъ раскольниковъ 217, 
католик, и протестант. 9 и магометанъ 199. 
Въ 1860 г. жители размѣщались во 190 по-
селкахъ; во всѣхъ 21,396 дворовъ. По на
селенности, замѣчательны села: Алабуга Боль
шая и Малая, Архангельское, Бурпакъ, Гри-
бановка Большая и Малая, Козловка, Костит 
Отдѣлецъ, Моисѣево, Мучканъ, Русаново, 
Сукманка, Уварово, Чуево верхнее и другія. 
Въ 1860 г. въ уѣздѣ было 62 церкви. Главн. 
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занятія жителей хлѣбопагяество и скотовод
ство. Сѣется рожь, пшеница и овесъ. Па-
хатной земли считается 192 тыс. д е с ; во
обще уѣздъ принадлежим, къ однимъ изъ пло-
дороднѣйшихъ; хлѣбъ преимущественно ску
пается борисоглѣбскими купцами, которые от
правляют* или по Воронѣ на югъ, или же 
поставляют* на винокуренные заводы дру-
гихъ уѣздовъ. Въ пользованіи государств, 
крестьянъ состоитъ до 293 тыс. дес , т. е. 
средн. числ. по 5 1 /2 дес. на д. м. п. Въ 
1860 г. въ у-дѣ было лошадей 72,100 
головъ, рогатаго скота 43,800, овецъ про-
стыхъ 113,500, тонкорунныхъ 25,970, свиней 
33,390 и козъ 4,500. Въ уѣздѣ 32 конныхъ 
завода, и лучшіе кн. Гагарина, Дубовицкаго 
и Кушелева, a лучшія овчарни Хлоповой, Ку-
шелева и Воейковой. Пчеловодствомъ зани
маются во многихъ селеніяхъ уѣзда; медъ 
идетъ въ продажу на воскобойный заводъ въ 
городѣ. Въ I860 г. в* у-дѣ было только 9 за
водовъ: 4 салотопен., 2 поташн. и 3 сахаро-
варенныхъ (одинъ въ с. Большой Грибановкѣ, 
производ. сахара на 18 тыс. р., другой въ 
Жал. Алабухахъ на 4,500 р., третій былъ 
въ бездѣйствіи). Кромѣ того, жители зани
маются судовыми работами по р. Воронѣ и 
Хопру, постройкою судовъ въ г. Борисоглѣб-
скѣ, рубкою лѣса, огородничеством*, извоза
ми, содержаніемъ постоялыхъ дворовъ и т. п. 
Торговля уѣзда сосредоточивается на ярмар-
кахъ, бывающих* въ 8 селеніяхъ и на еже-
недѣльныхъ базарахъ нѣкоторыхъ сел.; глав-
ныя статьи торга составляют* хлѣбъ, дере
вянная и глиняная посуда, сѣно, скотъ и 
проч. Село Алабуга почитается важным* пунк
том* для хлѣбной торговли. 

(Библіогр. см. Тамбовская г у б . ) , 

Б о р и с о г л ѣ б с к ъ Новый, село, Харь-
ковск. губ.; см. Апдреевка (10). 

Б о р и с П О Д Ь , мѣстечко (каз.), Полтавской 
губ., Переяславскаго у., въ 48 вер. къ с.-з. 
отъ г. Переяслава. Ч . ж. 5,416 д. об. п. (пр. 
сп. 1858), 593 двора, 4 церкви, сельское учи
лище. Мѣстечко основано въ 1665; до 1782 
принадлежало Кіевскому полку. 

(ШаФОнсваго топ. on. S 83). 

Б о р к и : 1) Село, Воронежск. губ., За-
донскаго у.; см. Архангельское. 

2) Мѣст. (каз.), Полтавской губ., Зеньков-
скаго у., въ 18 вер. къ ю.-з. отъ г. Зень-
кова, при р. Грунѣ . Ч . ж. 2,573 д. об. п., 
327 двор., сельское училище. 

3) Село (влад.), Рязанской г. и у., въ 4 
вер. в* с.-з. от* города, при р. Трубежѣ. Ч . 

Н О В Ы Й — Б О Р Н И 303 

! ж. 1,423 д. об. п. (по 10 ревизіи), 234 дв. 
Приходская церковь во имя Богоявленія обра
щена изъ монастырской церкви Борковскаго 
Богоявленскаго монастыря. Онъ существовал* 
уже въ началѣ X V в. Въ грамотѣ 1551 г. 
монастырь называется Царевым*; он* упразд
нен* въ 1796 г. 

(Рязан. г . вѣд. 1855 г. N 48; Ст. опвс. Рязав. г., Б а р а и о и ч ъ , 
стр. 459; Ж. М. В. Д. 1841, T. X L , Стр. 480). 

4) Село (каз.) (Голиково тожъ), Орловской 
г. , Елецкаго у., въ 25 вер. къ в. отъ Ель
ца, на правомъ крутомъ берегу р. Сосны. Ч . ж. 
1,878 д. об. п., 239 дв.; здѣсь берегъ рѣки 
состоитъ изъ известняка, который употреб
ляется жителями для построен*. 

5) Село (каз.), Орловской г., Ливенекаго у., 
въ 48 в. къ ю.-в. отъ Ливенъ, подъ 5 2 ° 9 ' 
с. ш. и 55°47' в. д., при р. Олыиѣ, по во
ронежскому тракту. Ч. ж. 1,951 д. об. п., 
181 дворъ и сельское училище. 

Б о р в о в в а Р у с с к а я , деревня (влад.), Са
марской г. , Ставропольскаго у., вь 5 в. отъ 
Ставрополя, близъ р. Волги, на которой здѣсь 
имѣется пристань. Ч . ж. 939 д. об. п., 139 
дв., 2 кожевенных* зав. и 1 салотопенный. 

БорВОВСКОЙ стеклянный и поташный 
зав. (Львовой), Псковской г., Торопецкаго у. 
В * 1860 г. выдѣлано поташа на 772 р. и 
бемскаго стекла на 12,800 р. сер. 

Б о р в о л а б о в с к і й - В о з н ѳ е ѳ н с в і й 
заштат. женскій монастырь, Могилевской г., 
Старобыховскаго у., въ 12 в. къ с. отъ у. 
г-да, на прав. бер. Днѣпра, при р. Лихвѣ. 
Основанъ въ 1623 г. Богданомъ Стеткеви-
чемъ на урочищѣ, называемомъ Борокъ. Въ 
монастырѣ 2 церкви, изъ нихъ собор* Возне-
сенія Господня; въ соборномъ храмѣ хранит
ся чудотвор, икона Божіей Матери, подарен
ная монастырю въ 1659 г. кн. Пожарскимъ, 
возвращавшимся съ войсками въ Россію. 

(Безъ-Корвиловвчъ, И с т . свѣд. о Бѣдорус., стр. $03; Рат-
шивъ, с т р . 178; Могидев. губ. вѣдом. 1851, N ä ) . 

Борда (Большая), село (удѣльн.), Симбир
ской г., Сенгилеевскаго у., въ 81 в. к* ю.-з. 
отъ Сенгилея, при р. Борлѣ. Ч . ж. 2,505 д. 
об. п., 230 дв. и еженедѣльный базар*. 

ССимб. г. вѣд. 1855 г. N 31). 

Б о р н и , сел., Эриванскон г., Новобаязет-
скаго у., къ з. отъ Новаго Баязета, при р. 
Зангѣ. Здѣсь былъ городъ с* 7 древними цер
квами и крѣпостью над* р. Зангою. Въ 2-хъ 
изъ церквей совершается богоелуженіе, прочія 
оставлены; отъ крѣпости остались башни и 
двойныя стѣны. 

( Ж . М. В. Д. 1840 г . , ХХХѴШ, 393). 
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Б о р н у к о в о , сею (влад.), Нижегородской 
г. , Княгининскаго у., въ 49 в. къ ю. отъ Кня-
гинина, при pp. Пьянѣ и Ливезѣ. Ч . ж. 1,129 
д. об. п., 180 дв. Близъ села въ гипсовомъ 
утесѣ, выс. до 15 саж., много пещеръ; самая 
большая можетъ вмѣщать до 500 челов.; она 
имѣетъ до 100 арш. въ дл., 40 арш. шир. 
и отъ 7 до 8 выш. Стѣны пещеры состоять 
изъ бѣдаго гипса, блестящаго при освѣщеніи; 
по пещерѣ текутъ ручьи въ прудъ. Жители 
добываютъ гипсъ. Въ другой пещерѣ найдена 
была икона и чернильница. 

(Палласа путеш. I , 86; Сбор. с т . с в . , Ш , стр. 528). 

Б о р о в а я мель: 1) на р. Волгѣ, Тверской 
г., Зубцовскаго у., къ с.-в. отъ Зубцова и 
около деревни Боровой, имѣющей до 150 д. 
об. п. Мель простирается на 20 саж., глу
бина на ней до 2 1 /2 фут.; при спускѣ же во
ды изъ Верхневолжскаго водохранилища, глуб. 
увеличивается до З'/а Фут. 

(Судоход. Дорожв. 1855 г . , ч. I I , стр. 166). 

2) Мель или коса на р. М с тѣ , Новгород
ской г., Крестецкаго уѣз., близъ дер. Шляпки, 
простирается на 10 саж.; суда проходятъ 
мимо ея только при попутномъ вѣтрѣ. 

(Судоход. Дорож. 1885 г. ч . I I , с т р . 128). 

. В о р о в е н к а , рѣчка, Новгородской г., 
Вышневолоцкаго у . , вытекаетъ изъ Имолож-
скихъ озеръ и прежде впадала въ оз. Тубась. 
Съ устройствомъ Березовскаго резервуара на 
ней сооружены 2 глухія плотины, и теченіе 
воды обращено къ р. Радонкѣ; черезъ это 
Имоложскія воды, не имѣя сообщенія сь оз. 
Тубась, обратились къ Березовскому резер
вуару. 

(Судох. Дорож. I , С О С Ы ) . 

Б о р о в и к о в а , дер., Томской губ., Кузнец-
каго окр., въ 25 вер. выше Кузнецка, на нр. 
стор. р. Томи, замѣчательно по мѣсторожденію 
каменнаго угля, простирающемуся между дер. 
Боровиковой и Атамановой. 

(Щуровекаго А д т . , 241). 

Б о р о в и ц а , село (каз.), Кіевской г., Чи-
гиринскаго у . , къ с. отъ Чигирина, при р. 
Днѣпрѣ. Ч . ж. 3,495 д. об. п. , 450 дв. Въ 
Х У І І в. село это было мѣстечкомъ и принадле
жало къ Черкасскому етароству. 

Б о р о В И Ц К І Ѳ пороги на р. Мстѣ , Новго
родской г . , Боровицкаго у . , простираются 
отъ Опеченскаго посада до пристани Потер-
пилицъ (въ 3-хъ вер. ниже города Боровичъ) 
на разстояніи 30 вер. Мета на этомъ про
тяжении имѣетъ паденія 29 саж. 5 фут. Эти 
пороги считаются чрезвычайно опасными; въ 
прежнія времена ихъ обходили волокомъ, но 

въ настоящее время черезъ нихъ суда проходятъ 
постоянно, хотя рѣдкій годъ обходится безъ 
несчастій; такъ въ 1857 г. погибло до 60 су
довъ (Спб. вѣд. 1857 г. № 1 8 7 , стр. 960). 
Всѣхъ пороговъ считается до 4 0 ; изъ нихъ 
замѣчательны: Вязь на прот. 160 саж., при 
паденіи 7 фут., Печникъ въ 200 саж., при 
пад. 4 фут. 62/з дюйм., Выпь въ 100 саж., 
при пад. 4 ф. 10 дюйм., Лѣстницы въ 
215 саж., при пад. 2 ф. 6 дюйм., Гверетка 
въ 400 саж., при пад. 8 ф. 8 дюйи., Бѣли 
въ 425 саж. , при пад. 10 ф. 103/± дюйм., 
Глинка въ 300 саж., при пад. 5 ф. 2х/г дюйм., 
Толща въ 125 саж., при пад. 2 ф. 1 дюйм., 
Шла въ 250 саж., при пад. 2 ф. І 1 ^ дюйм., 
Витцы въ 175 саж., при пад. 4 ф. Кромѣ 
того извѣстны Семкинъ-островъ, Козій-бродъ, 
Акулина малая и большая косы,—-Средшо-
рожье, Вереска, Перевесь, Добрынская коса, 
Добрынь, Плотовище, Шидра, Шѣшки, Ко
былья голова, НІибатовскій, Листочки, Ру-
саковъ, Бѣлые пески, Жадинъ и др., которые 
не представляют* такой опасности, какъ вы
шеприведенные. Для устраненія опасностей 
на порогахъ нѣкоторыя гряды ихъ разчищены, 
уступы рѣки уничтожены, омуты загорожены, 
нѣкоторые мысы, выдавшіеся въ рѣку, срѣ-
заны; для того, чтобы суда не разбивались о 
каменныя гряды, устроены унругія заплавни, 
и сверхъ всего этого уровень воды возвы
шается изъ Вышневодоцкихъ и Мстинскихъ 
резервуаровъ. Это опасное 30-ти верстн. про
странство суда проходятъ иногда со скоростію 
1 часа 20 м. ; для проводки судовъ черезъ 
пороги нанимаютъ опытныхъ и знающих* 
мѣстность лоцмановъ, которые проживают* 
въ деревнях*, сосѣднихъ съ Боровицкими по
рогами. 

(Судоход. Дорожя. 1888 г. ч. I I , с т р . С О О Х І Ѵ — O O O X X X V I H , 
стр. 103—112, Сѣверн. Пчеда I860 г . , N 129 ( п о р о г и ) ; Stucken
berg Hydr. , V I , 74—76). 

Б о р о в и ч и , уѣздный город* Новгород
ской губ. 

I. Г-дъ, въ 207 в. къ в. отъ губ. г-да, 
подъ 5 8 ° 2 3 ' с. ш. и 5 1 ° 3 4 ' в. д., по обоим* 
берегамъ р. Меты, которые состоять здѣсь 
изъ горнаго известняка съ пластами камен
наго угля. Н а мѣстѣ нынѣшняго города на
ходилось селеніе, издавна славившееся искус
ными лоцманами черезъ опасные Боровицкіе 
пороги. Для поощренія жителей въ этомъ ре-
меслѣ, Петръ I освободилъ ихъ отъ податей. 
Въ 1770 г. село Боровичи переименовано въ 
городъ и причислено къ Новгород, губерніи. Въ 
1776 г. городъ назначен* уѣзднымъ. Въ 1860 
году ч. ж. было 9,576 д. об. п. (1,613 куп-
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довъ и 6,014 -мѣщанъ). Церквей 7 и 1 
монастырь Духовскій муж. Домовъ 1,010, 
магазиновъ 9 3 , лавокъ 1 2 0 , почт, станція, 
гостннницъ 2 , впнныхъ погребовъ 9 , питей-
ныхъ домовъ 9. Училищъ 3 (уѣздн., духовн. 
и прпходское), богадѣльпя 10 чел., больница 
на 25 чел. Земли городе. 1,500 д е с , изъ 
коихъ въ городской чертѣ 248 дес. Въ 1858 г. 
доходы были 12,854 р. Заводовъ 34 (свѣч-
ныхъ 7, салотопенныхъ 4 , мукомольный 1, 
солодовенный 1, пивоваренный 1 , скорняж
ный 1, гончарныхъ 16, кпрпичныхъ 3) ; всѣ 
незначительны. Жптели занимаются построй
кой судовъ, проводятъ н тянутъ суда че
резъ пороги, красятъ и набпваютъ холсты 
н бумажныя ткани, дѣлаютъ мѣдныя пуговицы 
и глиняную посуду. Главный предмета тор
говли (который закупается иа базарахъ и на 
нпзовыхъ прпстаняхъ) холстъ и кожи; изъ 
Боровичей также сплавляютъ лѣсъ въ Пе
тербурга. Въ г-дѣ два раза въ недѣлю базары, 
ярмарокъ 2 (Тропцкая и Введенская), главный 
нривозъ на нпхъ хлѣбъ и суровскіе товары; обо
рот* ихъ въ 1860 г. простирался до 45,500 р. с. 

( В . С т . Новгороде, г., стр. 168 ; Опис. Новгор. г у б . , стр. 101 ; 
Общ. ю з . п устр. город., стр. 329, 403, 469). 

П . Уѣздъ въ ю.-в. части г-іп. Простр. 177,7 
кв. г. м. или 8,596 кв. вер. Уѣздъ, вмѣстѣ съ 
Валдайскимъ, самый холмистый въг-ніи. Возвы
шенности, служащія водораздѣломъспстемъ Вол
ги и Балтійскаго бассейна, изъ Тпхвинскаго 
у. направляются по Боровичскому прямо на ю. 
до дер. Песчанки, отсюда на в. къ оз. Мго-
ру, далѣе на ю.-в. къ промежутку между Ме-
глинымъ и Островнымъ озерами, откуда вхо
дитъ' въ Тверскую г. Отъ этой возвышенности 
отделяются различныя вѣтви; одна изъ нпхъ, 
называемая Шероховгічскгіми горами, идетъ па 
з. къ сел. Шероховпчамъ, понижаясь постепен
но до р. Меты. Другая отдѣляется отъ водо-
раздѣла близъ почтовой дороги изъ Устюжны 
въ Боровпчи, идетъ къ з. и, достигая р. Меты, 
образуетъ Боровицкіе пороги. Ю.-з. же уголъ 
у-да, находящейся на лѣв. сторонѣ Меты, также 
весьма холмистъ до р. Меты; холмы его соетав
ляютъ продолженіе возвышенностей Валдайскаго 
у-да. Горы въ с.-в. части уѣзда дѣсисты, восточ. 
склоны пхъ отлоги, западн. круты; почва ка
менисто-песчаная и частію каменисто-глпнн-
стая. Боровичскій уѣздъ имѣетъ пласты камен
наго угля, открытые еще въ 1768 г. по pp. 
Мстѣ , Крупѣ H Гремучей; пласты эти выхо-
дятъ на бер. Меты почти при самыхъ Боровп-
чахъ, при дд. Бобровпкѣ и Жданы, а также 
по берегам* р. Прикши. Главная рѣка въ уѣз-

Геогр. С ю і а р ь . 

дѣ есть Мета; она судоходна на всемъ своемъ 
протяженіи, хотя пмѣетъ значительные пороги: 
Ножкинскіе, Баеутинскіе, Боровицкіе п По-
терпилицкіе. На Мстѣ имѣются прпстапп при 
е. Басутинѣ, Опеченскомъ посадѣ, Борови-
чахъ и въ с. Потерпилищахъ; на нихъ раз
гружается товара до 450 т. р. сер., а на
гружается до 150 т. р. сер. Другія рѣкп 
незначительны; по велпчппѣ болѣе другихъ за-
мѣчательны Увѣрь, притокъ Меты, и ІІесь, при
токъ Чагодощи. Уѣздъ изобилует* озерами, 
которыя раскинуты между лѣснстымп возвы
шенностями, преимущественно на прав, сто-
ронѣ Меты; пзъ пихъ значительны оз. Ме-
глино и Долгое. Болота находятся по р. Смяр-
домлѣ, отъ нея къ р. Песи, по р. Песи, около 
оз. Меглино, и по р. Увѣри; болота занимают* 
до 354 кв. вер. Подъ лѣсамп въ у-дѣ болѣе 
204 тыс. дес , они преимущественно распро
странены въ с.-в. части. Въ 1860 г. въ уѣз-
дѣ, кромѣ г-да, было ч. ж. 107,692 д. об. п. 
(м. 52,275), въ томъ числѣ дворян* 874, 
крестьян* казеп. 14,119, удѣльн. 771, выш. 
пзъ крѣп. зав.: крест. 74,963, дворовых* 7,607; 
на кв. м. съ г-мъ 659 жпт. Жители размѣща-
лнсь въ 1859 г. въ 1,343 поселках*. Вообще 
всѣ селенія не велики, только въ посадѣ Опе
ченскомъ рядкѣ 1,900 д. об. п. п 237 двор., 
и въ дер. Егла на Мстѣ 1,379 д. об. п. н 
236 дворовъ. Хлѣбопашество мало развито, 
при дов. холодном* климатѣ н мало плодо
родной почвѣ; пахатн. земель вь у-дѣ счи
тается 158 тыс. д е с , озимаго хлѣба высѣвается 
до 29 тыс. четв., собирается до 120 тыс., 
яроваго высѣвается до 60 тыс. четв., собирает
ся до 180 тыс.; главные хлѣба: рожь, овесъ, 
ячмень. Въ пользов. госуд. крест, состоит* 
43,600 дес , да въ собств. 15 тыс., всего на 
д. м .п . , среднимъ чпел., болѣе 7 десят. Ого
родничество, садоводство п пчеловодство мало 
развиты. Въ 1860 г. въ у-дѣ было лошадей 
33 тыс., рогатаго скота 48 тыс., овецъ 25 тыс. 
Лѣспые промыслы довольно развпш. Жнтеіп 
седеній, расположенныхъ по р. Мстѣ , строятъ 
барки и суда разных* размѣровъ; въ ю.-в. 
части, въ погостахъ Заозернпцахъ н Болопьѣ, 
занимаются пплкою досокъ, сплавляемыхъ ча-
стію по pp. Песи п Кабожѣ въ Мологу, а преи
мущественно продаваемых* въ уѣздѣ на по
стройки барокъ. Многіе изъ жителей зани
маются добываніемъ извести по pp. Мстѣ и 
Быстрицѣ, прпготовлепіемъ кирпича, извѣстнаго 
въ Петербургѣ подъ именемъ Боровскаго, вы-
дѣлкою: глиняной посуды (по р. Мстѣ и Быстри-
цѣ), кожп (въ погостахъ Спасо-Боровичскомъ 
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и Жаломлыкскомъ), мѣдныхъ пуговицъ (около 
Боровшей), тростей (въ с. Агафонковѣ). Въ 
1860 г. въ у. было 17 заводовъ, изъ нихъ 
10 дѣсопильныхъ, 6 крупчатыхъ и 1 вино
куренный. Селъ въ торговомъ отношеніи за-
мѣчательныхъ нѣтъ и болыпихъ ярмарокъ въ 
уѣздѣ не бываетъ, но купцы съѣзжаются въ 
нѣкоторыя селенія на торжки въ храмовые 
праздники; главные предметы торговли: хлѣбъ, 
суровскіе товары и вообще всѣ сельскія произ
веден ія уѣзда. 

(Бпбліогр. см. Новгородская губ. п В . Г . 0. 1854 г . , ч. X , 
смѣсь, с т р . 51 (камен. уголь М у х о р т о в а ) ; Г . Ж. 1854, Ш , 265; 
1855, I I I , 1—27 (каыен. у г . ) ; Газ . Посредндкъ 1854 г. К 11, 
у г о л ь ) . 

Б о р о в к а : 1) р. , Самарской г., прав. пр. 
Самары, беретъ начало въ гористой мѣстно-
сти между дер. Чекалинон п Новый Иртекъ, 
Самарской г,, Бузулукскаго у., имѣетъ общее 
направленіе къз.-ю.-з. , и, пройдя до 100 в., 
впадаетъ въ р. Самару въ Ольшанской дачѣ. 
Боровка проходить черезъ извѣстиый Бузу-
луцкій Боръ, имѣетъ отъ 5—20 саж. шир. 
и отъ 1—2 арш. глуб. Бор. течетъ въ очень 
красивой мѣстности, состоящей изъ переме
жающихся холмовъ и доловъ, а также неболь-
шихъ озеръ, окруженныхъ рощами. 

(Палласа путеш. П І , ч. 2-я, с т р . 78; ЧеремшанскШ, Оренб. 
г . , с т р . 46). 

2) Село(влад.), Подольскойг., Ямпольскаго у., 
въ 30 в. къ с. отъЯмполя, при руч. Пелиновкѣ, 
п о д ъ 4 8 0 2 9 ' с . ш . и 4 5 ° 5 7 ' в . д . Ч .ж. 3,008 д.об. 
п., 445 дв., 2 прав, церкви, винокуренный зав. 
и фабрика агрономическихъ машинъ (Мань-
ковскихъ, Потоцкаго и Сулятыць-аго). Заведе-
ніе это основано только въ 1860 г., въ томъ 
же году на немъ было уже 70 рабочихъ и 
паровая машина въ 10 силъ. 

БороВЛЯНСКОѲ, село, Тобольск, губ., Кур-
ганскаго окр., па р. Боровлянкѣ, въ 109 вер. 
отъ Кург. Жит. 993 д. об. п. , дв. 257, стек
лянный зав. п одинъ торжокъ въ году. 

Б о р О В Н а , р. , Новгор. губ. Беретъ на
чало изъ оз. Боровиа, Валдайскаго у.,протекаетъ 
черезъ Крестецкій у., по наиравлеыію къ с.-з. и 
впадаетъ въ оз. Перетно. Дл. теч. 15 вер., 
швр. отъ 4 до 14 саж., глуб. отъ l1j2 до 
31/4 арш., дно иловатое въ верховьяхъ, по
томъ песчаное; берега въ Валдайскомъ у. низ
ки и открыты, въ Крестецкомъ до д. Китае-
вой высоки и круты, далѣе же болотисты. По 
рѣкѣ сплавляютъ дровяной лѣсъ; мельниць двѣ. 
Въ Боровнѣ ловятся форели и въ небольшомъ 
количествѣ рѣч. жемчугъ. 

( В . С т . Новгор. г . , отр. 26). 

Б о р О В О К Ъ , село (влад.), Рязанской г., 
Раненбургскаго у., въ 36 вер. вь с.-в. отъ 

Раненбурга, близъ границы Ряжскаго у., при 
р. Хуптѣ . Ч . ж. 1,485 д. об. п. (по 10 ре-
визіи), 109 дворовъ, 2 церкви. 

(Варановпчъ, Ряз. г . , с т р . 4 7 3 ) . 

Б о р о в с к а я : 1) слоб. (каз.), Харьковской 
губ., Старобѣльскаго у., въ 65 вер. въ ю.-з. 
отъ г. Старобѣльска, при озеркѣ Подсоднеч-
номъ. Ч . ж. 2,079 д. об. п., 250 дв. Главн. 
промыселъ жит. дѣланіе колесъ. 

2) Пристань, Казанской губ., Козмодемьян-
скаго у., къ ю.-в. отъ Козмодемьянска, на 
прав. бер. р. Волги, на гран. Чебоксарс. у.; 
на ней грузятся лѣсные матеріалы, на сумму 
5 тыс. руб. сер. 

(Судоходн. Дорожн. 1834 г., ч . I , с т р . 114). 

БорОБСКІЙ порогъ на р. Тверцѣ, Твер
ской г . , Новоторжковскаго у . , къ с. отъ 
Торжка, въ 10 вер. ниже устья р. Осуги, 
имѣетъ 250 саж. дл., при паденіи 3 фут.; 
суда проходятъ черезъ него съ подчалкою 20 

j или 30 лошадей. 
I (Судоход. Дорож. 1865 г . , ч. I I , с т р . С С Х О П , 44). 

БорОВСКІЙ чугуноплавильный (части.) 
зав., Вятской г., Слободскаго у., въ 70 в. 
къ в. отъ Слободскаго, при впаденіи р. Бо
ровки въ р. Климовку, почему называется 
также Климовско-Боровскимъ. Ч . ж. 135 д. 
об. п., дв. 32. Онъ построенъ въ 1860 г. 
(принадл. Пономареву). Въ 1860 г. на немъ 
проплавлено 237,322 пуд. чугуна на 95,928 
руб., при 28 рабоч.; чугунъ отсылается для 
передѣлки въ желѣзо на заводы Холуницкій 
и Богородскій. При заводѣ 12 домовъ. 

( Ж . М. В. Д. 1843, I V , 443; Г. Ж . 1860 г . , T. I , с м . вѣд.). 

БороВСКОѲ или Боровое, село, Тоболь
ской губ., Ишимскаго окр., при р. Карасукѣ, 
близъ впаденія ея въ р. Ишимъ, на возвы
шенности, въ 16 вер. къ в. отъ Ишима, въ 
прекрасной мѣстности. Жит. 1,040 д. об. п., 
200 двор., приходе, училище. Близъ Воро
вато, въ наносахъ Ишима, находятъ иско
паемый кости мамонтовъ и буйволовъ. 

БорОВСКЪ, уѣзд. г-дъ Калужской губ. 
I. Г-дъ въ 80 вер. къ с. отъ Калуги, на 

обоихъ берегахъ р. Протвы, при впаденіи въ 
нее р. Тикижа, на старой почтовой дорогѣ 
изъ Москвы въ Калугу, подъ 55° 13' с. ш. 
54° 10' в. д. Г-дъ существовалъ уже въ Х І П 
в., и получилъ свое названіе отъ окружающаго 
бора, который прилегаетъ къ нему и въ на
стоящее время съ с.-з. стороны. Боровсвъ 
принадлежалъ Рязанскому княжеству, но въ 
концѣ X I V ст. отданъ былъ Дмитріемъ Дон-
скимъ князю Владиміру Храброму, по смерти 
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котораго, по духовному завѣгцанію, перешелъ 
въ 1410 г. ко второму его сыну Симеону, 
умершему въ 1426 году, безъ дѣтей муж. 
пола. ВасиліпЯрославичъ Боровскій, племянникъ 
Симеона, въ 1456 г. былъ сосланъ въ Угличъпо 
повелѣнію Василія Темнаго; сынъ его Іоаннъ бѣ-
жалъ въ Литву, а Боровска! удѣлъ объявленъ ве
ликокняжеским* достояніемъ. Въ 1489 г. Іоаннъ 
III поселилъ въ Боровскѣ людей, выведен
ных'), изъ Вятки, въ 1508 г. Василій Іоанно-
вичъ отдалъ его <въ кормленіе* воротивше
муся изъ Литвы кн. Михаилу Глинскому, 
но вскоре опять взялъ назадъ, a Іоаннъ IV 
въ 1556 г. передалъ его, вмѣсто Алексина, 
кн. Владиміру Андреевичу, скончавшемуся въ 
1569 г. Съ тѣхъ поръ [юр. не отдѣлялся 
отъ Московс. княжества; онъ окруженъ былъ 
валомъ и укрѣпленъ дубовымъ острогомъ. 
Развалины укрѣпленій видны еще и теперь 
по берегу р. Протвы, а при постройкѣ при-
сутственныхъ мѣстъ нашли каменное подзе
мелье, принадлежавшее къ острогу. Въ 1610 
году Боровскъ былъ взятъ вторымъ само-
званцемъ Лжедмитріемъ, вслѣдствіе измѣны 
воеводъ Змѣева и Челищева, не смотря па 
мужественную защиту кн. Волконскаго, уби-
таго въ церкви Пафнутьева монастыря. Въ 
началѣ царствованія Михаила Ѳеодоровича 
Боровскъ пострадалъ отъ поляковъ. Въ 1708 
году Б. приписанъ къ Московской губ ; 1776 
г. сдѣланъ уѣзднымъ городомъ Калужскаго 
намѣстничества. Въ 1860 году чис. жит. 
8,150 д. об. п. (купцовъ 2 ,112, мѣщанъ 
4,941). Неправославныхъ: единовѣрц.-115, 
раскольниковъ 933, католик. 27. Домовъ 929, 
лавокъ 170, церквей 12, училпщъ 2 (уезд
ное и приходское), больница на 20 кроватей. 
Земли городе. 742 дес; доходы въ 1858 г. 
были 5,053 р., капиталъ запасный 5 тыс. р., 
заводовъ 16 (на которыхъ въ 1860 г. вы
делано на 32,550 р. сер.), именно: кожевен-
выхъ 2 (на 1,530 р.), воскобойный 1 (на 2,870 
р.), сальносвѣчныхъ 3 (на 11 т. р.) , мыло
варенный 1 (на 4,070 р.) , маслобойныхъ 7 
(на 3,870 р.) , салотопенный 1 (на 6,800 р.), 
гончарный 1 (на 2,400 р.). Въ 1860 г. ре-
месленн. было 296 (131 мастер.). Промыслы 
жителей состоять въ плотничествѣ, кузне
честве, садоводстве, огородничестве; женщины 
преимущественно занимаются вязаніемъ чулокъ 
и варегъ. Торговля довольно развита; здѣшніе 
купцы скупаютъ въ г-іи хлебъ, пеньку, коно
пляное масло, ходстъ, кожи, сало и отправ
ляют* къ рижскому и с.-петербургскому порту 
черезъ калужскую пристань. Въ 1860 г. тор

говыхъ свидѣтельствъ выдано купеческ. 248, 
крестьянок, и прикащич. 4. Кроме базарныхъ 
дней (пб понедельник, и четвергамъ), бываютъ 
четыре ярмарки : въ самомъ городе 1-го 
января и въ день Вознесенія, очень незна
чительный, а у Пафнутьева монаст. въ 9-ю 
пятницу по Пасхе и 8 сент. На послѣднюю 
пріезжаютъ купцы московскіе, калужскіе, 
верейскіе съ краснымъ, галантерейным* и 
бакалейным* товарами. Пафнутьевъ монастырь 
находится въ 3 вер. отъ г-да, при впаденіи 
р. Истермы въ Пахру. Онъ основанъ въ 1444 
г. пр. Пафнутіемъ, обнесенъ стенами съ баш
нями и бойницами. 

СТоп. из». Рос. Нмп. 1771 г . , T. I , ч. 1, стр. 80—83; П о і . 
собр. лѣт. V I , стр. 207, 232, 239; Мат. дл. с т . 1841, отд. I I I , 
стр. 187; Ж. M. В. Д. 1838 г., N 8 (Ст. оп. В о р о в с і а ) ; В. Ст . 
Каауж. г . , стр. 133—137 в табл. город, пос. ч. I I , стр. 854—358і 
Общ. устр. в хоз. гор. за 1858 г . , стр. 313, 339, 4891. 

П. Уѣздъ, въ с.-в. части Калужской г-ніи. 
Простр. у-да 36 кв. г. м. или 1,742 кв. вер. 
Площадь вообще ровная, перерезанная кое 
где холмами и небольшими возвышеніямн; 
северная часть лесиста и по р. Наре и 
Протве болотиста ; почва преимущественно 
глинистая, а къ берегамъ Протвы песчаная. 
Главная река — Протва, прит. Оки, пере
секи ющ. у-дъ по срединѣ; берега ея пеечаны, 
правый горист*; Протва не сплавна и не су-
доходна. Из* осталыі. рѣкъ замѣч. Лужа, пр. 
Протвы, текущій въ ю.-з. части у-да и Sapa. 
пересекающ. восточ. часть его. Озера ни
чтожны. Болота — преимущественно по р. Нарѣ 
и Протве, у почтов. дороги изъ Боровска въ 
Калугу. Прекрасные заливные дуга есть по 
pp. Протвѣ и Наре. Леса распростр. пре
имуществ, въ сев. части уезда; ихъ считается 
до 44 т. дес , но лесъ почти исключительно 
дровяной. Въ 1860 г. ч. ж. было, кроме г-да, 
57,215 д. об. п. (27,748 д. м. п.), изъ нихъ 
дворянъ 164, крестьянъ казен. 22,856, выш. 
изъ креп, зав.: крест. 29,551, дворов. 1,073. 
На кв. м. съ г-мъ .1,816 жит. Неправослав
ных* было: единоверцев* 30, раскольниковъ 
617 и протестантов* 13. Въ 1860 г. церк
вей въ у-де было 40, монастырь 1 муж. Лафну-
тіевъ. Жители размещались въ 291 поселкахъ. 
По заселенности более другихъ замечательны: 
сс. Еамепское и Тарутино, при котором* 
происходила знаменитая битва въ 1812 году. 
В * отношеніп земледѣлія уезд* принадлежит* 
къ посредственным* въ г-іи; глинистая почва 
требуетъ болыпаго удобренія. Пахатн. земли 
въ уезде 94 тыс дес ; изъ хлебов* реется 
преимущественно рожь и овесъ, частію же 
пшеница, ячмень, просо и греча. Въ пользов. 
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госуд. крест, состоптъ 41 ,500 д е с , средн. 
числ. на д. м. п. болѣе 4 дес. Въ 1860 г. 
лошадей 10 т ы с , рогатаго скота 90 тыс, овецъ 
12 тыс., свиней 3 тыс Огородничествомъ сла
вятся издавна жители г. Боровска. Лѣса изъ 
у-да отправляется въ Москву до 50 тыс. 
саж. Фабрикъ въ 1860 г. въ у-дѣ было 2 
бумагопрядпльныя, заводовъ 18: 2 впноку-
ренныхъ, 3 оберточно-бумажныхъ, 1 сырный, 
1 хишіческій и 11 кирпичныхъ. Двѣ бумаго-
пряд. фабрики при с. Красномъ въ 1860 г. 
произвели товара на 421,318 р. сер., при 
517 рабоч., хюшческій Литошевскій зав. 
выдѣлалъ хпмпч. произв. на 232,829 р. сер., 
при 250 рабочихъ; остальные заводы незна
чительны. Главные промыслы жителей: работы 
въ Москвѣ, содержаніе постоялыхъ дворовъ 
и разныя мелкія ремесла. Торговля уѣзда со
средоточивается преимущественно на 2 яр-
маркахъ, бывающих* около Пафнутьева мо
настыря и на еженедѣльн. базарѣ въ с. Бобыли. 

(Бпбдіогр. см. Калужская г у б . ) . 

Б о р О В Ы Я соляпыя озера, Томской губ., 
Барнау.іьскаго окр., въ самомъ ю.-в. углу его. 
Ихъ 6: Малиновое, Б. п М. Ломовое, Кочко
ватое, Березовое п Вшивское; пзъ нихъ 5 
первыхъ находятся въ пѣсколькпхъ верстахъ 
одно отъ другаго, a послѣднее въ 35 вер. отъ 
остальных*. Малиповое озеро пмѣетъ въ окр. 
18 вер., Ломошля только отъ 2 ]/г до 5. Изъ 
всѣхъ Боров, оз. садка солп бывает* только 
въ двух* Ломовыхъ и Кочковатом*. Окрестная 
почва состоптъ изъ глины съ песком*; вблизи 
озеръ есть сосновый п березовый лѣсъ. На
чало добычи солп казною изъ Боров, оз. отно
сится къ 1772 г. Въ первой четверти пы-
нѣшняго вѣка солп добывалось пзъ шіхъ еже
годно отъ 100 до 150,000 пудъ п преиму
щественно изъ М . Ломоваго, съ 1835 по 
1840 г. добыто соли нзъ Борове оз. 530,000 п., 
съ 1850 по 1852 г. (въ три года) 79 ,740 пуд., 
въ 1854 до 175,000 пуд. При озерах* устроен* 
форпост*. 

( С а б . В. 1821, Х І У , 201; Г . Ж. 1827, кп. б; В. Ст . Томе, г . , 
с т р . 87; І Іат. для с т . 1839, С Т . 43; Гагсмеііотера с т . on. I I , 
І 6 3 ; Ж . ВІ. В. Д . 1839, X X X I X , с м . 1; П а н . кн. Тоб. г. 1 8 6 1 -
62, с т р . 106). 

Б о р О В Я Н К а , р . , Пермс. губ. , лѣв. прит. 
Камы, беретъ начало въ Чердынскомъ у., 
Пермской губ., протекаетъ по граипцѣ Солн-
камскаго у. , въ низмешшхъ лѣснстыхъ бере
гах*. Направл. къ ю.-з., дл. теч. 50 в., шир. 
до 20 саж., глуб. дов. значительна. Весною 
по ней сплавляют* лѣсъ на сумму до 2,170 р. с. 

( В . С т . Перм. г. , с т р . 44). 

Б о р о г О Н С Е І Й родъ якутовъ, Якутской 
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обл., Колымскаго окр. и Колыме инородной 
управы, живутъ при уроч. Сиктяхѣ въ числѣ 
158 д. об. п. Въ Борогонскомъ улусѣ есть 
церковь при озерѣ Мюре. Въ 11 волостяхъ, 
приписанных!, къ приходу Борогонск. улуса, 
9,642 якута об. п. (1859). 

СВ. п Helm. В . V I I , р . 91, гдѣ с т а т п е т . свѣд. о Борогонс. 
удусѣ, впрочеыъ, уже у с т а р ѣ д а ) . 

Б о р о д а е в к а , село (каз.), Екатерино-
славской губ., Верхнеднѣпровскаго у., въ 18 в. 
к* с.-з. отъ Верхпеднѣпр., при р. Днѣпрѣ. Жит. 
3,035 д. об. п. (1859), 472 дв., 3 ярмарки. 

Б о р о д и н о : 1) село (удѣльн.), Москов
ской г., Можайскаго у., въ 10 вер. къ з. отъ 
Можайска, на большой Смоленской дорогѣ, 
при pp. Колочѣ , Войнѣ и Стоицѣ. Ч . ж. 
153 д. об. H. (по пр. сп. 1858 г.), 10 дво
ров* и церковь во имя пр. Сергія. Бородино 
пзвѣстно знаменитым* сраженіемъ 1812 г., въ 
память котораго, на полѣ,поставленъмону.ѵіентъ, 
имѣющій форму 8-мнугольн. колонны съ вызоло
ченною главовз и крестом*. Н а каждой изъ сто
ронъ 8-мпугольника сдѣлапы надписи, служа
щая къ обьяспеиію зпаченія Бородинской битвы. 

(.Носков, г. ввд. 1832 . N 3 2 , с т р . 300 ; У к а з . сед. Моск. 
г у б . , Н п с т р е и г , с т р . 577; Ж . М . В . Д . 1837, ÏT 4 ) . 

2) Бор., ппаче Сакъ, нѣмец. колонія, Бес
сарабской обл., Аккермаискаго у . , въ 98 в. 
къ з.-с.-з. отъ у. г-да, при рч. Сакѣ , прит. 
Чаги. Ч . ж. 1,618 д. об. п., 149 дв., лю
теран, церковь и сельское училище. Названіе 
свое получила въ память Бородинской битвы. 

БорОДИНСКІЙ-СпаССКІЙ 2-го класса 
женскій монастырь, Московской г. , Можай
скаго у., къ з. отъ Можайска, на Бородпн-
скомъ полѣ. Осповапъ супругою убитаго въ 
Бородине, бнтвѣ ген. Тучкова; церковь по
строена въ 1820 г., женская община основ, 
въ 1833 г., а въ 1838 г. возведена на степень 
штатнаго 2-го класса монастыря. Кромѣ соб. 
цер. Спаса, выстроена въ позднѣішее время 
другая во имя Филарета Мплостиваго. 

( Р а т ш п п ъ , стр. 261). 

Б о р о д о в о е , село, Воронежск. губ., Бо-
бровск. у. ; см. Брадовое. 

Б о р о д я н к а , мѣстечко (влад.), Кіев-
ской г. и у . , въ 50 в. къ с.-з. отъ Кіева, 
прп р. Здвижѣ. Оно показано мѣстечкомъ въ 
первой народной переписи 1795 г. Ч . ж. 1,483 
д. об. п. (890 евреевъ), 219 дв., православ. 
церковь, католич. каплица, еврейс. синагога, 
больница, кожевенный зав. (произв. на 20,500 
руб.) и еженедѣльные базары. 

(Город, пос. ч . I I , с т р . 468; Кіеве. г у б . вѣд. 1851, N 9; Ф у я -
дуьмея с т . обозр. I , 474; I I , 486; Ж . И . В . Д . 1843, I X , 497; В . 
С т . Кіеве. г . , с т . 237). 
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Б о р о з д а , р. , Ставрополье, г., лѣв. рукапъ 
Терека; онъ образовался изъ ирригаціоннаго ка
нала, выведенпаго пзъ Терека въ 7 вер. выше 
Кизляра, для полпвкп сѣверныхъ городекпхъ 
садовъ п полей. Бъ 1813 г. пзъ Борозды 
вырвался къ сѣверу быстрый и большой по-
токъ, впавшій въ КаспШское море п назван
ный Прорвою. Н а р. Бороздѣ расположена 
Бороздпнская стапнца. 

(Ж. М. В. Д. Ш З , I V , 163, прпмѣч.) . 

БорОЗДИНСКая станица (казан.), Тер
ской обл., Кнзлярскаго у . , въ 10 в. къ з. 
отъ Кизляра, недалеко отъ лѣваго берега р. 
Терека, на большой дорогѣ пзъ Кизляра въ 
Моздокъ. Ч . ж. 882 д. об. п. (по пр. сп. 
1857 г.), 119 дв. и церковь во шія св. Ди-
мптрія, основ, въ 1781 г. 

(Воен. С т . Ставроп. г . , стр. 239; Gulclenstädt, Heise, В . I , 
177, 180; Зубовъ, карт. Кавк. , I I , 120). 

Б о р о з д н а , сел., Херсонской губ.; см. 
Архангельское (27). 

Б о р о - И в а н О В С К І е пороги па р. ГЕГек-
снѣ , Новгородской г., Кпрпловскаго у., къ 
ю.-з. отъ Кирилова, прп дер. Иваповскомъ-
борѣ, на протяженіи 17 в.; для обхода ихъ 
устроенъ обводный каналъ длиною въ 16 вер. 
82 саж., съ 4 шлюзами п 4 плотинами. На 
пемъ находится подъемный мостъ. 

( В . С т . Новгород, г . , стр. 37; Пушкарсвъ, Повг. г., т. 1, к. 1, 
стр. 61). 

БорОДДОевСКІЙ родъ мопголо-бурят-
скаго племенп, Иркутской г., Балаганскаго 
окр. ; состоптъ пзъ 1 кочеваго улуса Бо-
ролдоевскаго п 1 осѣдлаго, живущаго въ дер. 
Заглагаря, при р. Заларѣ. Въ этомъ родѣ въ 
1859 г. было 231 д. об. и. 

БорОМЛЯ, слоб. (каз.), Харьковской губ., 
Ахтілрекаго у., въ 37 вер. къ с.-с.-в. отъ г. 
Ахтыркп, на большой дорогѣ въ Курскъ, въ 
холмист, мѣстностн при р. Боромлѣ, пр. Ворс-
клы. Ч . ж. 6,004 д. об. п., 1,180 дв., 4 
церкви, сельское училище, 3 винокур, п 1 
селптр. зав., еженедѣльн. базары п 4 ярмар
ки въ году. Въ X Y I I I в. слобода Боромля счи
талась еще г-мъ. Слобода растянута на 5'/г 
вер. 

Б о р с к а я к р ѣ п о е т ь , село, Самарской г., 
Бузулукскаго у., въ 50 в. къ з.-е.-з. отъ Бузу-
лука, на прав. бер. р. Самары, на торговомъ 
трактѣ пзъ Уральска въ Казань. Бор. кр. была 
основана въ 1736 г. въ чнсдѣ крѣпостей Са
марской охранной лппіп; назваиіе свое полу
чила отъ обшпрнаго бора, который тянулся 
отсюда почти до Красносамарска. Ч . ж. 4,202 
д. об. п., 397 дв., сельское уч. Заводовъ 6: 
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мыловаренный 1, кожевепныхъ 2 п салото-
пенпыхъ 3. Ежепедѣльпо базары п 2 ярмар
ки въ году; одпнъ пзъ салотоп, зав. въ 1860 
г. вытопплъ 1,100 пуд. сала па 4,950 р. сер. 

(Рычкова топогр., ч. I I , стр. 122; Паддаса п у т . I , 312; Дебу, 
оп. Оренб. г . , стр. 183). 

Б о р т е в с к і й золотоносный пріпскъ, 
Пермской г., Верхотурскаго у., къ ю.-з. отъ 
Верхотурья, въ 23 вер. отъ Ннжпе-Тагиль-
скаго завода п 3-хъ вер. отъ села Воскрес-
паго, по руслу р. Бортевой, по логу и по 
скату горы Бортевой, открыть въ 1824 г., 
разработывался съ 1824 по 1828 г., потомъ 
въ 1829 и 1831 г., и пакопецъ съ 1833 г. 
по 1839 г. Золота прінскъ далъ 8 пуд. 11 
фунт, прп средпемъ содержаніп 21 доли во 
100 пудахъ песка. 

( Г . а;. 18І6, I I I , 206, 217). 

Б о р т н и к и , село (влад.), Подольской г., 
Брацлавскаго у., въ 12 в. къ з. отъ Брац-
лава, подъ 48°47' с. ш. п 4 6 ° 2 5 ' в. д. Ч . 
ж. 1,677 д. об. п., 261 дв., правпелав. цер
ковь, винокуренный и пппопаренпыі" зав. 

Б о р у н ы , мѣстечко (каз.), Вилепской г., 
Ошмянскаго у., къ ю.-в. отъ Ошмяпъ, при 
р. Жиляпкѣ, подъ 54° 19' с. га. и 43°48' в. 
д. Ч . ж. 120 д. об. п., 17 дв. Въ мѣстечкѣ 
находится Покровскій муж. монастырь; цер
ковь во имя Покрова Богородицы построена 
первоначально въ 1692 г. Каменное стросніе 
монастыря строилось съ 1778 до 1793 г. 
Въ церкви икона Божіей Матери, которая по
читается чудотворной. 

(Коревъ, Вален, г., с т р . 316). 

Б о р у С Ъ , гора, Епнсейской губ , Мппу-
спнекаго окр., на пр. стор. р. Енисея, со
стоптъ изъ разрушеннаго кварца; вершина 
ея покрыта спѣгомъ, н вндиа съ сѣв. стор. 
за 150 вер. 

(Стспааовъ, Енас. г . , I , Ш ) . 

Б о р х а я : 1) весьма выдающійся мысь 
(иначе Борю), Якутской обл., па сѣверпомъ 
ок., между устьями Левы п Яны, подъ72°50' 
с. ш. Н а с.-в. стор. опъ отлогъ п продол
жается въ море песчапою косою на 2 вер. 
п еще на 6 вер. отмелью, которая оканчивается 
островкомъ; вапротпвъ, с.-з. сторона окан
чивается зеллнетымъ обрывомъ въ 56 ф. выс. 
Мысъ большую часть года окруженъ льдамп. 
Сънего отправляются промышленники на ос-ва 
Ляхова; якуты считаютъ его святымъ. 

ССпб. В . 1822, X V I I I (310)і Wrangel В . , I I , I , 64; 3. Г . Д . , 
V I I , 173). 

2) Губа — значительный залпвъ Сѣв. оксапа, 
вдающійся въ прибрежья Якутской обл., къ 
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ю.-в. отъ дельты р. Лены, между мысомъ Бы-
ковскимъ или ос-мъ Зимовьялахъ этой дельты 
и мысомъ Борхая. Дл. залива отъ с. къ ю. 
болѣе 1 2 0 вер., пгар. при входѣ до 1 2 0 вер.; 
заливъ къ ю. съужпвается въ остроконечіе и 
принимаетъ въ себя только небольтія бере-
говыя рѣчки, какъ напр. Орта, Ололой, Ого-
нюръ, Романову, Дагарынь, Голую (съ вост. 
стор.), Харіулахъ и Чубуклахъ (съ западной). 
Восточное прибрежье губы отъ м. Борхая 
почти до устья Омолоя ( 7 1 ° 1 2 ' с. ш.) обры
виста и при мысѣ Балыктахъ поднимается 
высокою горою, далѣе низменъ. Н а южн. 
окраинѣ губы горы снова приближаются къ 
заливу, оканчиваясь землянымъ яромъ Саты-
ганъ-талу; по западному прибрежью губы про-
ходятъ каменныя горы; отроги ихъ вдают
ся въ губу утесами отъ 50 до 9 0 ф. выс, 
какъ напр. Каменный столбъ, подъ 7 0 ° 5 5 ' с. 
ш. Въ губѣ много отмелей. 

( 3 . г. д. vit, пзъ 
3 ) Ос-въ Ленской дельты; онъ имѣетъ до 

100 вер. дл., при 5 5 в. шир. На сѣв. око
нечности его находится якутскій улусъ Та-
леутъ, состоящій изъ нѣсколькихъ юртъ. 

(Сиб. В . 1820, V (313); Stuckenberg Hydr. , V I , 167). 

Борчалы, р.; см. Бамбакъ. 
Борщево, село (каз.), Воронежской г., 

Бобровскаго у., въ 7 8 в. къ с.-в. отъ Бобро
ва, на почт, дорогѣ въ Тамбовъ, при р. Б И 
ТЮГЕ . Ч . ж. 2 , 0 5 6 д. об. п., дворовъ 236. 

Борщаговка, мѣст. (влад.), Кіевской 
г., Сквирскаго у., въ 3 0 в. къ ю.-з. отъ у. 
г-да, при р. Роси. Изъ вотчинныхъ бумагъ 
видно, что Борщаговка уже называлась мѣ-
стечкомъ въ 1748 г. Ч . ж. 1,379 д. об. п. 
(евреевъ 9 5 0 ) , 209 дв., православ. церковь, 
католич. костелъ, еврейс. молитв, домъ, ви
нокуренный зав. Торти бываютъ черезъ 2 не-
дѣли. 

(Кіевс. губ. вѣд. 1846, N 46, 1849, N 19; 1831, ST 10; ф у н -
дуклев с т . об. I , 473; Город, пос. ч. П , стр. 483). 

Борщевое, село (воен. п о с ) , Харьков
ской г., Зміевскаго у., при р. Валаклейкѣ, въ 
5 2 вер. къ ю.-в. отъ Зміева. Жит. 1 ,826 д. 
об., 307 двор. 

Борщовка: 1) дер. (каз.), Рязанской г., 
Скопинскаго у., въ 2 6 в. къ ю.-в. отъ Ско-
ппна, при ручьѣ. Ч . ж. 1,856 д. об. п. (по 
10 ревизіи), 197 дв. 

( С т . опис. Рязаи. г., Барановичъ, стр. 467). 

2) Село, Костромской губ., Нерехтскаго у.; 
см. Богородское. 

Борщово, село (каз.), Воронежской г., 
Коротоякскаго у., въ 3 7 вер. къ с. отъ Ко-

ротояка и въ 3 5 вер. къ ю. отъ г. Вороне
жа, на правомъ бер. р. Дона. Ч . ж. 3 ,041 
д. об. п., дворовъ 4 2 4 , ярмарка въ день Св. 
Троицы. Приходская церковь во имя Св. Трои
цы была первоначально монастырскою. Мо
настырь Троицкій Борщевскій былъ основанъ 
въ 1 6 1 5 г. игумномъ Симеономъ и считал
ся богатѣйшимъ во всей Украйнѣ; въ 1764 г. 
вотчины его были отобраны, а монастырь 
упраздненъ. 

( В . С т . Вороаеж. г. свѣд. с п е ц . , стр. 28; О п и с . Воронеж, г. 
Боліовитвнова, стр. 131, 178; Альбомъ Воровеж. губ. Второва, 
с м . прпдоженіе, с т р . 9; Вороп. губ. вѣд. 1848, N 22). 

Боръ: 1) мѣстечко, Воронежской г. и у., 
отъ Воронежа, при р. Лѣсной Студенвѣ. Ч . 
ж. 9 4 4 д. об. и , кромѣ фабричн. рабочихъ. 
Здѣсь суконная фабрика (гр. Толстой), на 
которой въ 1860 г. выработано топкаго сукна, 

і трико, драпа, вигони, фланели и армейскаго 
I сукна 1 3 7 , 8 0 0 арш., всего на 1 4 2 , 3 0 4 р. 
' сер. при 1 ,226 д. рабоч. 
j 2 ) Село (каз.), Нижегородской г., Семенов-

скаго у., въ 7 0 в. къ ю.-з. отъ Семенова, 
і при р. Везломѣ и озерахъ Юмра и Бездон-

номъ, на большой дорогѣ въ Нижній. Ч . ж. 
1,404 д. об. п., 2 4 2 дв. , церковь, трактиръ, 
сельское училище, 2 2 мелоч. лавочки, 1 желѣ-
зорѣзный зав., на которомъ изрѣзано въ 1860 
г. 3 2 , 2 5 0 п. желѣза на 5 2 , 2 0 0 руб. сер. 
Кромѣ того, жители занимаются кузнечнымъ 
ремесломъ (въ 1 8 5 7 г. въ се.іѣ и окружаю-
щихъ его дереввяхъ считалось 5 3 0 кузницъ, 

I на которыхъ выковапо товара на 112 тыс. 
руб. сер. Другой промыселъ жителей есть ва-

: ляніе поярковыхъ шляпъ. Въ селѣ еженедѣль-
! ные базары, и 9 мая однодн. ярмарка. 
! ( В . С т . Нижегор. г . , с т р . 74, 85, 115; Ж. М . В . Д. 1838 г. 
j т. 28, Отд. I I I , с т р . 42; Ниж. губ. вѣд., 1849, N 33) . 

і Борька (или Сѣиркинъ, также Сидаиакъ), 
ос-въ въ грядѣ Алеутскихъ, группы Лисьихъ, 
на вост. стор. Уналашки, ограничиваетъ съ 
ю. входъ въ Бобровую бухту. Дл. ос-ва вер. 
12; онъ представляетъ небольшой кряжъ горъ 
умѣренной высоты, состоящихъ преимуще
ственно изъ обсидіана и стекловатыхъ лавъ. 
На зап. бер. ос-ва, при входѣ въ Бобровую 
губу, алеутское селеніо Борька. 

(Billings В . , р . 183 ; Grewingk въ V . d. M . G . 1848—49, p. 
20O; Коетдавцева отч. в ѣ д . , с т р . 14, 13). 

БосОВВа, по нѣкотор. источн. Басовка, 
село (поиѣщ.), Харьковской губ., Сумскаго у., 
при рч. Локнѣ (сист. Сейма), въ 4 9 в. на 
с - в . отъ г. Сумъ. Чис. жит. 2 , 5 8 5 д. об. п. 
( 1 8 5 9 ) , 389 двор. 

Бостанъ -валаКИ, развалины древняго 
города (называвшаяся также Руставн), Тиф-
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лисскоп г. и у . , къ ю.-в. отъ Тифлиса. Въ 
концѣ І У в. по P. X . царь Тпрпдатъ I вы
строил* здѣсь церковь, при которой Вахтангъ 
Горгасланъ учредил* епископство, называемое 
Руставскимъ. Въ половинѣ X I I I в. городъ 
раззоренъ монголами; Ираклій I, царь Кахе-
тинекін, въ магометанствѣ называвшийся На-
заръ-Али-Ханъ, будучи стѣсненъ охранптель-
нымъ магометанскимъ войскомъ и хрпстіанами, 
построил* здѣсь дворецъ, сломанный изъ по
литических* и религіозныхъ видов* Вахтан-
гомъ V I , переведшим* епископство пзъ Бо-
стана въ мѣст. Мардкопъ, въ 18 вер. къ в. 
от* Тифлиса, 

( Ж . М. В. Д. 1844, V I , 395). 

Б о т о г о л ъ или Бутоіолъ, р. , Иркутской 
губ., пр. Каьги, прит. Бѣлой, сист. Ангары. 
Бот. замѣчателенъ тѣмъ, что на немъ находится 
Алибертовскій графитовый пріискъ, называе
мый иногда Ботогольскпмъ. См. Алибертов-
скгй пр. 

Б о т о м а й , р. , Якутск, обл. и окр., неболь
шой пр. пр. Лены, впадаетъ в* нее при 
станціи Ботомай, въ 103 вер. выше Якутска; 
замечательна по нахожденію на ней желѣзной 
руды, изъ которой якуты выдѣлываютъ все 
количество нужнаго для мѣстнаго потребленія 
желѣза (количеством* до 1 тыс. пуд. въ годъ). 

(Мегдяпвіп Г. Ж. 1831, I I , с т р . 163 в д р . ) . 

Б о т у л и н с к І Й род* якутов*, Якутской 
обл., Вилюйскаго окр., Верхневилюйской ино
родной управы, живетъ при 32 небольших* 
озерах* и по р. Юряпу. Въ 1859 г. ихъ 
было 1,419 д. об. п. 

В о т ь м а (Архангельское и Репьевка тожъ), 
село, Самарской г. , Ставропольскаго у . , въ 
159 в. къ с.-в. отъ Ставрополя, при оз. Бе
резовом* и р. Ботьмѣ. Ч . ж. 1,745 д. об. п., 
318 дв. 

Б о У Л Ъ гора, въ Нагорномъ Дагестанѣ, 
въ главномъ Кавказском* хребтѣ, имѣетъ абсол. 
выс. 13,243 анг. фут. по геод. измѣр. 

(Кавказ. Кад. 1859 г. , стр. 372). 

В о х т ю г а , р. , Вологодск. губ., лѣв. пр. 
Сухоны, вытекает* изъ болотъ Кадниковскаго 
у. (Вологодской г .) , течетъ къ ю. в* безлѣс-
ныхъ и пологих* берегахъ и, пройдя всего 
30 в., впадаетъ въ Сухону. Шир. при устьѣ 
до 12 саж., глуб. до 2 ф.; рѣка мелководна, 
весною по ней тянут* вверхъ строевой лѣсъ, 
для окрестных* деревень, изъ Кубинскаго оз. 

( В . С т . Водогод. г . , с т р . 119). 

Б О Ц Ь К И , мѣстечко (вдад.) (гр. Потоц-
каго), Гродненской г., Бѣльскаго у., въ 16 в. 
къ ю.-з. отъ у. г-да, при р. Нурцѣ . Полу-
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чило права мѣстечка въ 1499; Спгпзмундъ I 
въ 1512 г. подарил* его Яну Сапѣгѣ, отъ 
котораго Боцькп перешло къ Браницкимъ. Въ 
X V I I I вѣкѣ мѣстечко славилось пропзвод-
ствомъ нагаекъ и кнутовъ, такъ что нагайки 
эти были у школьниковъ нзвѣстны подъ пиенемъ 
боцъковскихъ увѣщателей. В * мѣстечкѣ 1,438 
д. об. п., из* них* 290 прав., 405 католпк. и 
743 евр., домовъ 290. 

(Город, посед. , ч. I I , стр. 109; Ж. M. В. Д. 1813, T. I , с т р . 
426; В . С т . Гродн. г у б . , с м . свѣд. с п е ц . ) . 

БОЧѲЧКН, село (каз. и помѣіц.), Курской 
г., Путивльскаго у . , въ 27 вер. къ з. отъ 
Путивля, при р. Ставкѣ. Ч . ж. 2,309 д. об. п. 
малороссіянъ, 292 дв. , два свеклосахарных* 
завода (г-на Львова), на которыхъ в* 1860 г. 
выдѣлано 2,900 пуд. сахарнаго песка на 
14,567 р. сер., прп 150 рабочихъ. 

БОЧКИ, село, Курской губ., Путивльскаго 
у.; см. Казацкое. 

Б о ч о р м а , древняя крѣпость, Тифлисской 
г., Телавскаго у. и уч . , къ з. от* Телава, 
подъ 4 0 ° 5 5 ' с. ш . , 6 2 ° 4 9 ' в. д . , близъ р. 
Іоры. Отъ крѣпости уцѣлѣли башни, а внутри 
ея церковь во имя св. Георгія. Богорма 
постр. въ 460 г. по P. X . царемъ Вахтан-
гомъ Горгаеланомъ и до сихъ пор* еще хо
рошо сохранилась. 

(Ж. M. В. Д. 1840, X X X V I I I , 234). 

БОШИ. Подъ этпмъ именемъ разумѣются 
цыгане, живущіе въ Закавказс. краѣ. Въ Ку-
таиской г. они встрѣчаются в* Ахалцыхскоиъ у. 
Въ Эриванской г. живутъ въ Сурмалинском*, 
Зангибарскомъ и Шарурскомъ уч. и в* не
большом* количествѣ въ Нахичеванскомъ у. 
Боши до крайности бѣдны. 

( В . С т . Эрпван. г . , с т р . 183). 

БОЯНЫ (Баямъ), армян, дер., Тифлис
ской г. , Елнзаветпольскаго у . , къ ю.-з. отъ 
Елизаветполя при р. Кушкара-чай, или Коч-
каръ, черезъ которую здѣсь перекинуть мост* 
пзъ тесанаго дикаго камня, существующій до 
тысячи лѣт*. Мѣстн. жители добывают* въ 
окрестност. ееленія желѣзную руду, плавятъ ее 
въ небольшихъ горнахъ и получаютъ желѣзо 
не совсѣмъ хорошаго качества. При селеніи 
находятся два армянскихъ монастыря: одинъ 
въ ущельи Кочкара, а другой направо отъ 
1-го на возвышеніи. Время основанія перваго 
монастыря неизвѣстно, а второй существует* 
около 150 лѣтъ. 

( Г . Ж . 1830 г . , т . I V , стр. 48, 393; Montpérern, Voy. I V , p. 
133; Обоз. віад. Ззкавказ. т . I I , стр. 365, 367, 391). 

Б о я р к а , мѣст. (вдад.), Кіевской г., Зве-
нпгородскаго у. , въ 30 в. къ с.-з. отъ у. 
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г-да, при р. Гниломъ Тикичѣ. Ч . ж. 3,077 
д. об. п. , 179 дв., правом, церковь, еврейс. 
молитв, домъ; торги 2 раза въ мѣсяцъ. 

(Кіевс. губ. вѣд. 18S1, N 10; Фувдукдея с т . об. I , 476 f Гор. 
пос. ч . I I , с т р . 474). 

Бравигча, село, Бессарабской обл., Ор-
гѣевскаго у . , въ 26 в. къ з. отъ у. г-да, 
при р. Кулѣ. Ч. ж. 1,811 Д. об. п., 430 дв. 
и православ. церковь. 

БрагИВГЬ, мѣст. (влад.), Минской г., Рѣ-
чицкаго у., въ 75 в. къ ю. отъ у. г-да. "Ч. ж. 
1,628 д. об. п., 261 дв., 3 правосл. церкви, 
католич. костелъ и 2 ярмарки. 

Б р а г у н ы , чеченскій аулъ, Терской обл., 
на лѣв. бер. Сунджи, въ I1/« в. къ ю.-з. отъ 
Щедринской ст., лежащей на лѣв. б. Терека. 
Аулъ заселепъ еще въ X V I в. выходцами изъ 
Крыма. Ч . ж. 3,500 д. об. п. Въ 5 в. отъ 
аула находятся Брагунскіе сѣрные горячіе 
источники, выходящіе изъ горы Бурыколъ; 
они многоводны и быстры. Источников* три: 
западный, текущій въ Терекъ, восточный (Пет-
ровскій) въ Сунджу, a третій образуетъ озеро. 
Воды эти были еще нзвѣстны при Петрѣ I, 
пославшем* сюда въ 1717 г. для изслѣдова-
нія академика Шобера. Шоберъ назвал* ихъ 
Петровскими (См. Descriptio thermarum 
Petrinorum in actis erudit- 1727). Гюль-
денштетъ изслѣдовалъ ихъ вторично и не на
шел* тѣхъ свойствъ, который имъ припи
сывал* Шобер*. Температура источников* 
7 2 : / 2 ° Р. Вода чиста, прозрачна, съ силь
ным* сѣрнымъ запахомъ; вкусъ слабый, ще-
лочный, отзывающейся сѣрною печенью. 

(Груыъ, оп. лив. в . , ч. I , стр. 112; Берікс, Чечня п Чеченцы 
1859 Г . , стр. 71, 76, 83; БровевскШ, изв. о К а в . , I I , стр. 29— 
33; Koppen, B u s . Gesam. В . , p. 184; Schober въ Sammlung 
Huas. Geschichten, В . I V ; Kolenati, I , S . 2S5). 

Б р а д о в о е (Бородовое, нначе Луковское 
илн Луговское), седо (влад.), Воронежской г., 
Бобровскаго у., въ 55 вер. къ с.-в. отъ Бо
брова, на лѣв. бер. р. Битюга. Ч . ж. 2,238 
д. об. п., 260 дв. и еженедельные базары. 
Земли при шіѣніи (Станкевича) 7,442 дес. 

Б р а ш г о в ъ , мѣст. (влад.), Подольской 
губ., Впнницкаго уѣзда, въ 28 в. къ ю.-з. 
отъ у. г-да, ври р. Ровѣ и ручьѣ Брагѣ. Ч . 
ж. 3,730 д. об. п.; изъ нихъ 1,810 правосл. 
и 1,920 евр. (пр. сп. 1858); 525 д в . , 2 
правосл. церкви, синагога, женскій правосл. 
зюнастырь; заводы: сахарный, кожевенный, 
ыѣдный, винокуренный и кирпичный; торги 
черезъ каждый двѣ недѣлп. 

( В . С т . Подод. г . , свѣд. с п е ц . , с т р . 12; Ж. М . В . Д. 1845. 
т . I X , с т р . 512). ' 

Б р а к і й ц ы пли Браки, абазинское племя; 
см. Баракай. 

Б р а с л а в ъ , мѣст., Ковенской г. , Ново-
александровскаго у . , въ 58 в. къ ю.-в. отъ 
у. г-да, при оз-хъ Дрывяты или Браславскомъ 
и Новята. Основанный славянами, Братиславъ 
или Брячиславлъ былъ одним* изъ удѣльныхъ 
городов* Полоцкаго княжества; въ 1603 г. онъ 
былъ завоеван* литовскими князьями Керну-
сомъ и Гимбутомъ. Въ нач. X V в. виленскій 
воевода Минвидъ построил* здѣсь православ
ную церковь и католич. костел*. Въ X V I и 
X V I I в., г-дъ былъ часто разрушаем* во время 
войны русскихъ съ поляками. Въ 1661 г. 
жители получили иѣкоторыя привиллегіи. Во 
время польскаго владычества Бр. былъ ста-
роствомъ, а потомъ и новѣтовымъ городомъ. 
Ч . ж. 220 д. об. п. , 60 дв. , костелъ, сина
гога и евр. училище. 

( Ж . М. В. Д. 1843, т. I , стр. 448; Город, п о с . ч. I I , стр. 530; 
АФавасьевъ, Ковев. г. , стр. 716, 727; Starbz. P o l . , I I I , S. 286). 

B p a c O B O , село (влад.) (Апраксина), Ор
ловской г., Сѣвскаго у . , въ 50 в. къ с. отъ 
Сѣвска, на транспортной дорогѣ въ Карачевъ. 
Ч . ж. 1,375 д. об. п . , 125 д в . , больница, 
училище, еженед. базары п ярмарка въ день 
Возпесенія. Брасово есть тлавное сеіеніе въ 
Брасовской вотчпнѣ (Апраксина), состоящей 
изъ 31 селенія въ Сѣвскомь уѣздѣ и 7 се-
леніп въ Трубчевскозгъ. Въ вотчинѣ 9,116 д. 
я . п. , 1,745 двор, п 150,000 дес. земли. 

Б р а т к и (Бродки тожъ), село (каз.), Там
бовской т., Борисотлѣбскаго у., въ 50 вер. къ 
с.-з. отъ Борисоглѣбска, на правом* берегу 
р. Саваллы. Ч . ж. 2,910 д. об. п. , 335 двор. 

Б р а т о в щ и н а , дер. , Оренбургской г., 
Бирскагоу., съ винокуренным* заводом* (Стру-
кова), силою въ 132,000 ведръ. 

Б р а т о в х ц и н о , село (удѣльн.), Москов
ской г., Дмитровскаго у . , въ 45 в. къ ю.-в, 
оть Длитровска и въ 32 вер. отъ Москвы, 
на полупути въ Троицкую Лавру; замѣчательно 
тѣхъ, что государи, отправляясь на богомолье 
въ Троицкую Лавру, останавливались здѣсь 
для отдыха; въ концѣ X V I I I ст. здѣсь быль 
выстроенъ дворец*. Когда царь Михаилъ 
Ѳеодоровичъ ѣхалъ  въ Москву изъ обители 
для коронованія, то въ этомъ селѣ былъ 
встрѣченъ народомъ и боярами. Ч . ж. 530 
д. об. п. (но 9-й ревизіи), двор. 64. 

(Нострема, указ, сед., стр. 768). 

Б р а т е к і е - Б о г о я в л е н с к і е мон.: 
1) Бр.-Б. или Кіево-Братскій Училищный 

2-го кл. муж. монаст. въ г. Кіевѣ , на По-
долѣ. Н а мѣстѣ нынѣшняго монастыря из
давна существовала церковь Богоявленія, при 

I которой, въ 1858 г., патр. Іеремія, возвра-
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щаясь изъ Москвы въ Константинополь, оспо-
валъ школу для обученія дѣтей церковному 
уставу и письму. Въ нач. Х У І І в. церковь 
сгорѣла, а въ 1615 г. учреждено здѣсь брат
ство, утвержденное въ 1620 г. греческимъ 
пат.  Ѳеофаномъ,  прп проѣздѣ его въ Москву. При 
этомъ братствѣ учреждено училище для нзу-
ченія языковъ славян., греч., латпн. и польск. 
Вскорѣ послѣ того обитель разграблена по
ляками, но въ 1622 г. возобновлена гетма
ном* Коношевичемъ. Въ 1631 г. старшимъ 
братомъ сдѣлался известный архимандр. Пе-
черской Лавры Петръ Могила, который, рас
пространись зданіе монастыря, учредил* здѣсь 
училище для бѣдныхъ, названное Бурсою; 
впослѣдствіи училище начали называть Кіево-
Могилянскою коллегіею. Въ 1658 и 1671 г. 
зданія монастыря горѣли, но были возобнов
ляемы. Въ 1701 г. коллегія переименована 
Петром* I въ академію. Съ 1736 г. до 1817 г. 
академія называлась Кіево-Могнло-Заборов-
скою (отъ митроп. Рафаила Заборовскаго, 
возобновившаго въ 1736 г. всѣ здавія ея). 
Въ 1764 г. Братскій Монастырь был* упразд
нен*, a академія переведена въ Печерскій 
мои., но въ 1787 г. монастырь опять воз-
становленъ во 2 классѣ, академія переведена 
назадъ, и нынѣ называется просто Шевскою 
Духовною Акад. Братская академія, постоянно 
покровительствуемая малороссійскимн гетма
нами, особенно Б. Хмѣдьницкпмъ п Мазе
пою, а во время польскаго владычества Си-
гизмундомъ III, Владиславомъ IT н Мих. Ко-
рибутомъ, дала Россіи многихъ знаменитых* 
людей, между которыми можно назвать: св. 
Дмнтрія Ростовскаго, Стеф. Яворскаго,  Ѳео-
ѳана Прокоповнча, Раф. Заборовскаго, Теор
и я Кописскаго, Кн. Ал. Анд. Безбородко, 
гр. Петра Вас. Заводовскаго, Дм. Прок. Тро-
щинскаго. Въ монастырѣ 4 церкви; соб. Бо-
гоявленія построен* въ 1620 г., въ немъ зна
менитая икона, называемая Братско-Кіевскою. 

(Ист. Р о с с . Іер. I I I , 439; Щскатова геог. сл. 1, 548; Ратшпнъ, 
стр. 125 — 128; М.ітср. для с т . 1841, отд. I , с т р . 19; Путеш. по 
С в . м. Русского, 11, с т р . 143—152; В. Ст . кіев. г . , с т р . 137). 

2) Бр.-Бог. 2-го класса муж. монастырь 
въ губ. г-дѣ Могилевѣ, основ, въ 1619 г. 
кн. Іоанпомъ Огппскпмъ, па мѣстѣ сгорѣвшей 
церквп Входа Господня въ Іерусалимь. Брат-
скнмъ назвапъ потому, что при пемъ прежде 
существовало братство Милосердія; здѣсь же 
были учплпще и тппографія. Нннѣ монастырь 
управляется архимандритом*, который есть и 
ректор* семішаріп. Собор* во шіяБлаговѣщенія 
отличается архитектурою и изящною отдѣлкою. 

(Могилев, г у б . в*д. 1842, N 23; 1847, N 32, 36; Ратпшнг, стр. 

176 ; Мат. для с т . 1841, отд. I , с т р . 26; Ж. M. В. Д. 1842, Х І Л Ѵ , 
с м . стр. 14 К 

Б р а т о д ю б о в к а , мѣст. (владѣльч.), Хер
сонской губ., Алексапдрійскаго у., при балкѣ 
Дубровиной, въ 60 вер. къ ю.-з. отъ Алек
сандрии. Жпт. 775 д. об. п.; изъ коихъ 494 
еврея. Значительные еженедѣльные торги п 4 
ярмарки в* году. Мѣстечко учрежд. въ 1806 г. 

Б р а т С К І Й ОСТрОГЪ, село, Иркутск, г., 
Няжпеудинскаго окр., въ 335 вер. къ с.-в. 
отъ Нижнсудшіска, при впадепіи р. Окп в* 
Ангару. Жнт. 640 д. об. п., 59 двор., при
стань на Анг., приходе, училище. Зимою бу
ряты производят* дов. значит, рыбную ловлю 
въ Анг. при Бр. остр. Отъ Брате, остр, 
начинаются на Ангарѣ знаменитые ея поро
ги, извѣстные у нѣкоторыхъ подъ именемъ 
Братскихъ. Бр . остр, основ, въ 1648 г. 

( С т . ч а т . I , 120; Stuckenberg Hydr. H , 533; В. Г. 0. 1858, 
N 9, стр. 39). 

Б р а т С Е О б : 1) село, Рязанской г., Егорьев-
скаго у., с* стекляннымъ зав., оспованнымъ 
въ 1800 г. Въ 1857 г. на немъ выработало 
бапокь H бутылокъ 500 т. шт. на 11,500 р. сер. 

(Парановпть, Ряз. г . , стр. 289, 292; В. С т . Казан, г. таб. 
N 12). 

2) Мѣст. (иначе Живковичева н Стань ко-
вичева), Херсонской губ., Бобринецкаго у., прп 
рѣкѣ Мертвыя воды, въ 50 вер. къ з.-ю.-з. 
отъ Бобринца. Учрежд. въ 1828 г. Въ 1857 
г. жит. 507 д. об. п., пзъ нихъ 150 евреевъ; 
еженедѣльные базары. 

Б р а ц л а в ъ или Браславлъ, уѣзд. г-дъ По
дольской г. 

I. Г-дъ, въ 237 вер. къ в. отъ губ. г-да, 
подъ 4 8 ° 5 0 ' с. ш. и 4 6 ° 3 6 ' в. д., па лѣв. 
бер. ІОжн. Буга. Оспованіе его относится 
къ X I V в. Во время польскаго владычества Брац
лавъ составлялъ особое воеводство и назывался 
королевскнмъ городомъ. Въ перв. половивѣ X V I I 
в.Бр. достался казакамъ, въ 1654 г. былъвозвра-
щеиъ Полынѣ, въ 1672 г. захваченъ крымскими 
татарами, и находился подъ нхъ властію до 
1775 г.; отъ пихъ онъ перешелъ опять къ Поль
ше, а въ 1793 г., къ Россіи. Въ 1795 г. 
учреждено Брацлавское наместничество, су
ществовавшее пе долго. После того Брацлавъ 
сделанъ уездпымъ городомъ. Городъ прежде 
пмелъ укрѣплепія, состоявшія изъ земляныхъ 
валовъ, СЛЕДЫ которыхъ видпы п поныне, 
и пзъ замка, разрушепнаго Девлетъ-Гпреемъ въ 
1552 г. Въ 1860 г. въ Брацлаве было ч. ж. 
5,085 д. об. п. (купцовъ 247, мещанъ, це
хов, п граждан* 4 т.). Кроме 2,185 д. пра
вославных*, здесь было 40 раскольниковь, 531 
католнковъ п 2,061 евреевъ. Въ 1860 было 
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церквей православ. S, католич. костелъ, евр. 
ммптв. домовъ 5, домовъ 464, лавокъ 81, 
больница. Земли городе. 2,063 дес. Доходы 
юрода въ 1858 г. были 5,419 р. , запасный 
капиталъ въ 9,005 р. Въ 1860 г. въ городѣ 
не было ни фабрикъ, ни заводовъ. Ремеслеп. 
292 челов. (106 мастер.). Торговля города 
ничтожна. Въ 1860 г. торговыхъ свидѣт. вы
дано 167 купечес. и 5 прикащичьихъ. 

( Б . О т . Подол, г . , свтід. с п е ц . , стр. 8; Ж. М. В. Д. 1845 г. , 
т. X U , стр. 105; Общ. устр. а ю з . гор. за 1838, с т р . 336, 462; 
П о д о л е , губ. і ѣ д . 1838, N 12; Castron Voy. 282). 

П . Уѣздъ на гран. Кіевской г-іи. Простр. 
57,6 г. м. или 2,787 кв. вер. Поверхность 
уѣзда пересѣкается отраслью Авратынскоі! 
возвышенности и потому довольно холмиста, 
хотя значит. возвышеніЙ не ииѣетъ. Под
почва у-да состоитъ изъ гранита (который 
мѣстами обнажается по теченію р. Буга) и 
известняка. Почва черноземная, мѣстаии гли
нистая, черноземъ преобладаете на лѣвон без
лесной (сѣверной) сторонѣ Буга; глинистая 
почва встрѣчается на правой, болѣе лѣснстой 
сторонѣ рѣки; почва эта не даетъ хорошаго 
урожая, безъ тщательнаго удобренія. Въ лѣсѣ 
вообще нѣтъ недостатка; подъ лѣсами счи
тается до 97 тыс. дес ; главная лѣсная порода 
дубъ. Р . Бугъ есть главная въ уѣздѣ; она пе
ресекает* его почти пополамъ, судоходна на 
всемъпротяженіи; другія реки не замечательны; 
самый большой изъ притоковъ Буга есть Сель-
нища. Озеръ въ уезде почти нетъ, болота 
большею частію встречаются по теченію р. 
Буга и его притоковъ, но они незначительны. 
Въ 1860 г. ч. ж. въ уезде (безъ города) бы
ло 145,194 д. об. п. (73,474 м. п.), въ томъ 
числѣ дворянъ 1,539, казен. крестьянъ 11,488, 
врем.-обяз. 98,611, однодворцев* 5,382. Н а 
кв. м. съ г-мъ 2,608 жит. Кромѣ 117,357 д. 
православныхъ, въ уѣзде было раскольвиковъ 
1,320, католиковъ 8 ,383, протестантовъ 168, 
евреевъ 14,871 и магометанъ 4 1 . По насе
ленности замечательны м. Тульчинъ, Неми-
ровъ и другія. Главное занятіе жителей хле
бопашество; пахатныхъ земель 175 тыс. дес. 
Изъ хлебов* сеется преимущественно пшени
ца, а у казенных* крестьянъ рожь; хлеба во
обще достаточно для продовольствія жителей. 
Лучшіе сенокосы находятся въ долине р. 
Буга и незначительных* его притоковъ, въ 
сѣне нетъ недостатка. Въ 1860 г. было ло
шадей 10 ,300, рогатаго скота 39,700, овецъ 
простыхъ 32 ,200, тонкорунныхъ 5 т., свиней 
32,400, коз* 3,500. Въ 1860 г. в* уезде 
было 5 суконных* фабрикъ и 45 заводовъ 
(мыловаренных* 3, кожевенныхъ 3, сахарныхъ 

2, винокуренных* 17, медоваренный 1, пи
воваренных* 6, кирпичных* 12 и экипажный 
1). Характеристических* промыслов* въ у-ді 
нет*. Ярмарокъ только 6, изъ нихъ 2 въ м. 
Тулъчинѣ и 4 въ Немировѣ, оборот* ихъ не 
превышает* 50 тыс. р. 

(Библіогр. eu. Подольская г у б . ) . 

Б р е д з а , селеніе, Тифлисской г., Горій-
скаго окр., къ С . - 3 . отъ Гори, при р. Пца; 
въ селеніи есть древняя крѣпость и церковь 
св. Георгія, построенная изъ превосходнаго 
тесанаго камня, царицею Тамарою. 

(Ж. M. В . Д. 1840, Х Х Х Ѵ Ш ; Broseet Géorgie, p. 263, 478). 

Б р ѳ с т ъ - Д я т о в с к і й , по польски Breese, 
въ летописяхъ Берестій или Берестовъ, уѣзд. 
г-дъ Гродненской г. 

I. Г-дъ, въ 198 в. къ ю. отъ губ. г-да, 
подъ 5 2 ° 5 ' с. ш. и 4 1 ° 1 9 ' в. д. , при впа-
деніи судоходной рѣкп Муховца въ Бугъ, 
на московско-варшавском* шоссе. Берестовъ 
упоминается въ летописяхъ въ нач. X I в., въ 
числѣ владеній князей Туровскихъ. Въ 1020 
г. Берестовъ былъ взятъ королемъ польскимъ 
Болеславом* Храбрымъ, но въ 1044 г. воз
вращен* в. кн. Ярославом*. Въ 11.89 г. Б е 
рестовъ достался Польскому королю Казиміру 
Справедливому, построившему здесь замокъ. 
Съ этого времени г-дъ переходилъ изъ рукъ 
въ руки между кн. Галицкими, Волынскими, 
поляками и литовцами. Въ 1241 г. Берест, 
былъ разругаенъ монголами, и возобновленъ 
только въ 1275 г. кн. Волынскимъ Владимі-
ромъіоанновичемъ (Философом*), построившим* 
здѣсь каменный замокъ, срытый только въ 
1831 г., при возведеніи в* Бр. первоклассной 
крепости. Въ 1319 г. Бер. овладѣлъ Геди-
минъ, в. кн. Литовскій; въ 1336 г., по пре-
кращеніи родакн. Галицко-Волынскихъ, Бер. пе
решелъ къ Болеславу Мазовецкому, по смерти 
котораго въ 1340 г. достался Казиміру, ко
ролю Польскому, уступившему его однакоже 
Кейстуту, кн. Литовскому, сыну Гедимина. 
Съ этого времени Берестовъ делается достоя-
ніемъ Литвы, и становится известнымъ подъ 
именемъ Бреста (Brzesc). Въ 1379 г. Тевтон-
скіе рыцари разграбили и сожгли Брестскія 
предмѣстія. Въ 1390 г. Витовтъ дал* городу 
магдебургское право. Въ 1436 г. здесь былъ 
заключенъ между Польшею и Немецким* ор-
деномъ мирный договор*. Въ конце X V ст. 
Крымскій хан* Менгли-Гирей сжег* городъ. 
При Сигизмунде II в* Бр. учреждено старо-
ство и собирались часто сеймы; въ 1511 г. 
права г-да были подтверждены. В * 1569 г., 
по соединение Литвы съ Польшею, въ Бр. 
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уч-реждено воеводство, и г-дъ сдѣлался рези-
денціею кн. Радзивилловъ, которые были ста
ростами Брестскими. Въ 1594 г. здѣсь про
исходить соборъ западно - русскихъ еписко
пов*, положивших'!, принять унію, а въ 1596 
г. другой православный соборъ, предавшій 
проклятію отступниковъ. Въ 1657 г. Бр. по-
страдалъ отъ Семиградскаго князя Ракочи 
(Рагоцци); въ 1706 г. Бр. раззоренъ шве
дами. При второмъ раздѣлѣ Польши, Бр. ото-
шелъ къ Россіи, и въ 1796 г. назначен* у. 
г-домъ Слонимской г., въ 1797 г. вошелъ въ 
составь Литовской г., а въ 1801 г. Гроднен
ской. Брестъ-Литовскъ нынѣ собственно со
стоит'!,: изъ первоклассной крѣпости, располо
женной на прав, берегу Буга, изъ г-да, рас-
положеннаго въ l'/г вер. отъ крѣп. , на пр. 
бер. Муховца и состоящаго изъ Войтовой 
улицы и Жобрипскаго форштадта, и наконецъ 
изъ предмѣстья на лѣвомъ бер. Муховца, на-
зываемаго Волынскимъ. Въ 1860 г. ч. жит. 
было 19,343 д. об. п. (купцовъ 349, мѣщанъ 
и цеховыхъ 13,131, регулярнаго войска 4,023 
м. п.). Кромѣ 5,534 д., исповѣдующихъ право
славную вѣру, было католиковъ 3,394, про-
тестантовъ 95 и евреевъ 10,320. Въ Бр. 2 
православ. церкви, католич. костелъ, каплица, 
евр. синагога, которая еще въ X V I в. счи
талась первою въ Европѣ , 16 евр. молитвен, 
школъ, домовъ 812, складоч. магазиновъ 17, 
лавокъ 426, град, больница, евр. богадѣдьня, 
домъ благотворительнаго общества, кадетскій 
александровскій корпусъ, уѣздн. училище, зна
чительный провіант. магазинъ на 21,600 чет., 
таможня н пристань. Въ Брестѣ есть заштат
ный Симеоновскій монаст.; въ немъ покоятся 
мощи преп. игумна Афанасія, замученнаго 
въ 1648 г. Земли город. 1,200 дес. Доходы 
въ 1858 г. были 10,075 р. с , запасный ка
питаль 13,113 p . c . Фабрпкъ въ городѣ нѣтъ, 
заводовъ въ 1860 г. было 23 (8 свѣчныхъ, 
6 пивоваренных*, 5 лѣсопильныхъ, 3 мыло-
варенныхъ и 1 кожевенный). Ремесленн. въ 
1860 г. было 1,285 (582 мает.). Вт. торговомъ 
отношенін г-дъ имѣетъ большое значеніе, по
тому что онъ находится на московско-вар-
шавскомъ трактѣ и на судоходных* pp. Бугѣ 
и Муховцѣ , которыя, при помощи Королев-
скаго капала, соединяютъ Россію съ Пруссіей 
и Австріей. Мимо Бреста идетъ много судовъ 
и плотовъ съ разными товарами. Здѣшніе купцы 
отправляют* въ Данцигъ хлѣбъ, льняное сѣмя, 
лень, кожи, песокъ, деготь, лѣсъ, щетину и 
проч. Въ 1860 г. объявлено купеческих* ка-
питаловъ 39. Ярмарокъ въ городѣ двѣ : 9 

мая и въ 10 пятницу по Пасхѣ . Евреи зани
маются мелочною торговлею и содержащем* 
корчемъ. 

(Пол. соб. лѣтоп. , I , 134; V , с т р . 183; V I I , отр. 15, 18, 48; 
Balmsky, Star. Polska, I I I , 723, 733-738; Совреиенвпгь 1853 г. , 
т. X X X I X , статья Шпнлевскаго ; Ж. М. В. д . 1843, т . I , стр. 
418—420; Boca. эац. лекепк., I I , стр. 807—509; В . Ст . Гродв. 
г., стр. 108—110, Общ. устр. в ю л . город, за 18І8 г. , стр. 307, 
447; Город, п о с , ч. I I , стр. 40—55; Мат. для ст. 1841, отд. I , 
202; Ратшпвъ, стр. 94; Гродв. губ. вѣд. 1846, TS 40, 42). 

П . БрестскШ уѣздъ, въ ю.-з. части Грод
ненской г. Простр. его 87,4 кв. г. м. или 
4,228 кв. вер. Площадь его вообще ровная, 
низменная, богатая болотистыми полосами ; 
возвышенностей здѣсь нѣтъ. Судоходная р. 
Бугъ отдѣляетъ у-дъ отъ Царства Польскаго, 
лѣвый бер. р. (принадлеж. у-ду) низменъ и лѣ-
систъ. Другая судоходная р. Шуховецъ пе-
ресѣкаетъ обширную песчаную и болотистую 
равнину, черезъ которую пдутъ всѣ дороги 
въ городъ. Изъ остальныхъ рѣкъ замѣчатедьны: 
Лѣсна, прит. Буга (ниже Бреста), текущая 
быстро въ болотистыхъ низменныхъ берегахъ; 
Рыта, притокъ Муховца, вытекающій изъ оз. 
Лукова (Брест, у .) ; по ней производится зна
чительный сплавъ лѣса. Озера у-да не велики; 
болѣе другихъ Дивинское (до 9 в. въ окр.), 
Орѣхоеское, Олътунское и другія. Болота со
средоточены преимущественно въ южной части 
уѣзда и по теченію рѣкъ; испаренія ихъ 
производят* лихорадки и злокачественным го
рячки. По уѣзду проходитъ искусственное водя
ное сообщеніе, соединяющеепосредствомъКоро-
левскаго канала р. Муховецъ съ Пиною, т. е. 
Балтійское м. съ Черным*. Страна, зани
маемая нынѣ уѣздомъ, прежде была извѣстпа 
подъ именемъ Полѣсья. Въ лѣсѣ въ у-дѣ нѣтъ 
недостатка; подъ нимъ считается 82,400 дес , 
изъ коихъ строеваго 36,000 дес. Лѣса распро
странены преимущественно по pp. Бугу и 
Лѣснѣ. Лѣсъ сплавл. по Бугу и Муховцу. В * 
1860 г. ч. ж. в* уѣздѣ, кромѣ г-да, было 
90,340 д. об. п. (1,917 дворян*, казенных* 
крестьянъ 1 2 , 8 4 3 , колонистов* 2 ,024, выш. 
изъ крѣп. зав.: крестьянъ 60,945, дворовых* 
1,427). На кв. м. 1,260 жит. Кромѣ 78,212 д. 
православныхъ, въуѣздѣбыло католик. 7,566, 
протестантов* 1 ,109, евреевъ 4,450. Въ 
1860 г. въ уѣздѣ было: церквей православ. 36, 
католич. костелов* 1 0 , католич. монастырь 
въ м. Расной, каплицъ 9, протестант, церквей 2, 
евр. спиагогъ 3 и их* молитвенных* домовъ 9. 
Больших* селеній в* уѣздѣ нѣтъ; болѣе 
другихъ, по населенности, замѣчательны м. 
Высоко - Литовскъ и Жаменецъ. Хлебопа
шество, не смотря на песчаную почву, тре
бующую тщательнаго удобренія, составляетъ 
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одно изъ главныхъ занятій жителей; хлѣба 
не только достаетъ для продовольствія самихъ 
жителей, но и на винокуренные заводы, ко
торыхъ здѣсь 33. Пахатной земли считается 
до 198 тыс. дес; пзъ хлѣбовъ засѣвается ржи 
до 48 тыс., овса до 36 тыс., ячменя до 12 тыс., 
пшеницы до 4 тыс. четвертей и карто
феля до 42 тыс. четв., средній урожай бы
ваете самъ-4—5. Сѣнокосами изобилуютъ до-
дины нротекающихъ здѣсь рѣкъ; сѣна до
стаетъ для прокорма скота. Въ пользов. каз. 
крестьянъ состоитъ 31,600 д е с , т. е. сред-
нимъ числомъ до 5 дес. на д. м. п. Въ 1860 г. 
въ у-дѣ было: лошадей 8,500, рогатаго скота 
5 5 , 0 0 0 , овецъ простыхъ 4 9 , 0 0 0 , тонкорун-
ныхъ 54,800, свиней 25,100 и козъ 1,300. 
Огородничество, садоводство п пчеловодство 
мало развиты. Въ 1860 г. въ у-дѣ было 
70 завод, (винокуренныхъ 33, пивоваренныхъ 
11, кирпичныхъ 11, гончарныхъ 6, кожевен-
ныхъ 4, смолявыхъ 2, скипидарный 1, лѣсо-
пильный 1 и известковый 1). Въ торговомъ 
отвошеніи, кромѣ Бреста, замѣчательны м. 
Влодовка и Высоко-Житовскъ, ярмарки ихъ 
рогатымъ скотомъ, отправляемымъ по боль
шой части въ Варшаву, славятся въ цѣлой 
губерніи; обороты торговли въ этихъ мѣстеч-
кахъ достигаютъ до 150,000 р. сер. 

(Бнбліогр. с и . Гродненская г у б . ) . 

Б р з к е с т о В И Ц Ы , мѣстечко (влад.), Грод
ненской г. и у., въ 60 вер. къ ю. отъ у. 
г-да, при колодцахъ. Получило грамоту отъ ко
роля Августа III, въ 1725 г. Ч . ж. 980 д. 
об. и. (пр. сп. 1858 г.); пзъ нихъ 125 
правом., 305 католик.,, и 550 евреевъ. Пра-
восл. церковь, костелъ, ярмарокъ 2, дв. 143. 

(Город. НОС. Ч. П, с т р . 104). 

Б р и г а Д И р о в к а , седо, Харьковской г., 
Зміеьскаго у., въ 58 вер. къ в.-ю.-в. отъ Зміе-
ва, на р. Балаклейкѣ. Жит. 2,033 д. об. п., 
330 дв., 2 ярмарки. Село возникло въ 1783 г. 
и принадлеж. къ военн. носеленіямъ. 

Б р И Г И Т Т е н ъ пли Бригитовка, р. , Эст-
ляндской губ. (иначе Жошеръ, Гирвеншеръ, Вай-
черъ, Саулыиеръ-бахъ). Беретъ начало на Паун-
кюльскихъ высотахъ, въ болотѣ Иуссо, Вейссен-
штейвек. у., бл. дер. Гаардо. Общее направ. 
къ с .-з . , дл. теч. 60 вер. Течетъ первона
чально въ высокпхъ, лѣсистыхъ берегахъ, да-
лѣе въ нпзмепныхъ и только мѣстами воз-
вышепныхъ. Въ верховьяхъ рѣка не глубока, 
грунтъ каменпстъ и твердъ. Блпзъ устья рѣки 
развалины старпннаго монастыря св. Бригитты. 
Рѣка впадаетъ въ Ревельскій зал., недалеко отъ 
Ревеля. Два притока ея Куйваегги и Еатта 

замѣчательны тѣмъ, что они, недалеко отъ 
своихъ устьевъ, скрываются на нѣкоторое 
время подъ землею. 

(Rathlef Skizze, p. 165; В . С т . Эстд. , с т р . 80). 

Б р и с т о л ь с к а я губа или залпвъ въ 
Русской Америкѣ, на восточ. стор. Берпнгова 
моря. Вдается въ прибрежье, въ направл. къ 
с.-в., на сѣв. стор. полуос-ва Аляксы. Запад
ный предѣлъ сѣв. берега Брпстольс зал. есть 
мысъ Нюнгемъ, а за зап. предѣлъ южнаго 
берега можно считать с.-з. оконечность ос-ва 
Унимака, лежащую отъ мыса Нюнгемъ къ 
ю.-з. въ 264 м. морск. Сѣвернын берегъ гу
бы простирается вообще съ в. на з.; онъ 
весьма изрѣзанъ и образуетъ множество за-
лпвовъ, выдающихся мысовъ п острововъ. 
Берегъ этотъ вообще холмистъ п скалиста. 
Между горами его много болыпихъ и малыхь 
озеръ, соединяющихся между собою и съ мо
ремъ посредствомъ протоковъ. Мѣстамп ра-
стетъ кустарнпкъ, а по рѣкамъ лѣсъ. Замѣч. 
пзъ рѣкъ, впадающихъ въ Брпст. губу, на сѣв. 
прибрежьп Нушагакъ п Квіичакъ. Изъ мы
совъ, по своей высотѣ и крутизнѣ, значитель
ные: Нюнгемъ, Штиль п Правый. Изъ остро
вовъ самый большой—ос-въ Гагемейстера, самый 
высокій Каяшпкъ. Южн. прибрежье Брпст. зал. 
представляете однообразную, низменную, пря
мую лпнію; оно большею частью безопасно, при-
глубо, съ умѣренною вездѣ глубиною для якор-
нагостоянія. Параллельно береговой лппіп вдоль 
всего почти полуострова простирается кряжъ 
горъ. Глубины въ залпвѣ Бристольскомъ прп 
южномъ прпбрежыі пропорціональны разстоя-
нію отъ него; такъ что въ 10 м. мор. отъ бе
рега 10 саж., въ 2 м. 2 саж. Около Сѣвер-
наго прибр. залпвъ глубже. Здѣсь, въ сосѣд-
ствѣ берега, глуб. 18 саж. и близь самаго бе
рега 7 и 5 саж. Грунтъ залива, вообще, плъ 
съ пескомъ; по сѣвериой сторонѣ мѣстамп 
дресва и камень. Въ заливѣ водятся во мно-
жествѣ моржи и родъ дельфпновъ, называе-
мыхъ бѣлугой. Селенія по приморскому бере
гу находятся только въ залпвѣ Добрыхъ Вѣ -
стей, на мысѣ Экукъ, на рѣкахъ Накнекъ 
(Наугвпкъ) и Угажакъ. Жителей въ пихъ не 
болѣе 500 душъ, племени Аглигмютъ. Въ за-
лнвѣ Нушагакъ находится Американской ком-
паніи редута Александровскій. 

(Крашенпнвпковъ, I , 221-, Давыдов*, и , 132; Grewingk, 117, 
137; Тебѣнвова, Гпдр. з а п . , с т р . 6—16; Лнтке, п у т . , с т р . 267— 
277; С о б р . сочпн. Крузенштерна, ч . 2, с т . X X I V , стр. 16—18). 

Б р и т а Т С К І Й перевалъ въ главномъ 
Кавказ, х р . , Тифлисской г., къ з. отъ Казбека, 
въ Оссетіи, между дер. Бритати п Тли, имѣетъ 
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абс. выс. 9,600 ф. При д. Бритати на выс. 
5,900 ф., псточникъ имѣетъ 6°35 Р. 

(Кавказ. K a j . 18S8, стр. 391). 

Б р и ч а н ы , мѣстечко (влад.), Бессараб
ской обл., Хотинскаго у., въ 50 в. къ в.-ю.-в. 
отъ Хотина, прп рч. Лопатникѣ. Ч . ж. 7,163 
д. об. п., 843 дв., правосл. церковь, евр. 
синагога и 4 молитвен, школъ; 2 училища: 
приходское и еврейское, и ежеиедѣльные база
ры. Мѣстечко это замѣчательно по своей тор
говой дѣятельности. 

( В . С т . Бессараб. обл., стр. 146; Город, посед. ч. I , с т р . 
139; С п , васел. я . Бессараб. обл., стр. 58). 

Б р о в а р ы , мѣстечко, Черниговской губ., 
Остерскаго у., въ 72 в. къ ю. отъ у. г-да, 
до 1782 г. состояло за Еіевопечерскииъ M O B . , 
а съ 1782 г. поступило въ экономическое 
вѣдомство. Ч . ж. 1,730 д. об. п., и двѣ яр
марки въ Троицынъ день и 28 октября. 

Б р О Д И Щ в , порогъ на Зап. Двпнѣ, между 
Якобштадтом* н Роммелеиъ, близъ Штокманс-
гофа, одинъ язъ Еокеягузскихъ, н едва ли не 
самый опасный между ними. Длина его 1,302 
саж., паденіе 9,46 фут. Онъ простирается 
поперегъ почти всей рѣки, и шг!,етъ въ су
хое лѣто «не больше 1 — l'/г фут. воды. Бе
рега этого опаснаго мѣста состоят* изъ на-
вѣсныхъ скал*, вышиною оть 10 — 12 саж. 
При обыкновенномъ состояніи воды, всѣ то
вары здѣсь выгружаются и перевозятся су-
хпмъ путемъ па довольно значительное раз-
стояніе; пустыя же барки съ трудояъ перета
скиваются черезъ эти пороги. 

(Stuckenberg Hydrogr. des Boss. В . В . 1, S . 218). 

Б р о н н а я гора и башня, С.-Петербург
ской г., Ораніенбаумскаго у., къ з. отъ Ора-
ніенбаума, на южн. бер. Финскаго залива, 
подъ 59°55 с. ш. и 29°39' в. д.; гора воз
вышается на 245 ф. надъ ур. м.; башня же 
отъ оспованія нмѣетъ 49 ф. Башня деревян
ная, осьмнугольная, бѣлая, съ черною гори
зонтальною полосою, служит* примѣтною точ
кою при гглаваніп по Кронштадскому рейду. 

(Маявп п башвп, I , 12; Pilote de la mèr Baltique par L e 
Gros, p. 321). 

Б р о н н и ц ы , село, Новгородской г. и 
у., въ 25 в. къ В . - Ю . - В . отъ у. г-да, при р. 
Мстѣ , черезъ которую устроенъ прекрасный 
ііостъ американской системы, на московском* 
шоссе. Бронницы упоминаются въ лѣтописи 
уже въ 1268 г. Въ то время в. кн. Яро
слав* III , по несогласію съ новгородцами, 
выѣхаль изъ Новг., п граждане отправили 
вслѣдъ за нігаъ депутацію, которая догнала 
Ярослава въ Бронницах*, и просила возвра

титься. Въ 1386 г. здѣсь располагался ста-
номъ Дмитрій Донской, во время войны съ 
новгородцами. Въ 1477 г. въ Бр. стоялъ пе
редовой отряд* Іоанна III. Въ 1567 г. здѣсь 
были начаты переговоры о мирѣ съ польским* 
королемъ Сигизмундомъ Августомъ. Въ 1569 
Бронницы, за участіе въ новгородском* 
возстаніи, были раззорены по приказанію 
Іоанна ГѴ. Въ 1614 г. русскіе, подъ началь
ством* кн. Трубецкаго, были разбиты шве
дами подъ Бронницами. Бронницкій перевозъ 
на р. Мстѣ , вмѣстѣ съ ямохъ, былъ отданъ 
еще в. к. Александром* Невским*, а нотоиъ 
Дмитріемъ Донским*, Новгородскому Антоніеву 
монастырю, которому и принадлежалъ до из-
данія духовных* штатов*. Въ настоящее время 
Бронницы имѣютъ 713 д. об. п., 150 дв.; 
двѣ православныя церкви и старообрядческую 
молельню, двѣ ярмркя (ивановская въ день 
Іоанна Предтечи и введенская), на которыхъ 
торгуют* хлѣбомъ, рыбой и сѣномъ. Жители 
занимаются, кромѣ хлѣбонашества, заготов-
лепіемъ сѣна; съ имѣющейся пристани на р. 
Мстѣ отправляется до 110 лодокъ съ сѣномъ 
на сумму до 70,000 р. сер. Еъ ю. отъ села 
находится Бронницкая гора, выс. въ 140 ф., 
на которой находится каменная церковь Іоанна 
Предтечи, постр. по повелѣнію пмпер. Ека
терины II. 

(Глугаковъ руч. дор., стр. 8 1 ; Диитріевъ руч. дор., стр. 288— 
295; СЪвер. Пчела 1 8 3 3 , N 14; 1841 г . , N 287; 1842 г . , N 152 
( м о с т ъ ) ; Русс . Иввал. 1842 г . , N 176 ( и о с т ъ ) ; В. С т . Иов. г . , 
свѣд. с п е ц . , стр. 8; Судох. Дорож., ч . I I , с т р . 146; Севергивъ, 
продол, п у т . з а п . , стр. 16; Пушкарѳв-ь Новгор. г. , т . I , вв. I , 
с т р . 3 0 ; Новгор. г. вѣд. 1854, N 44; Klaproth Voy. I , 9; Ново 
E . I , 65). 

Б р О Н Н И Ц Ы , уѣзд. г-дъ Московской губ. 
I. Г-дъ, въ 48 в. къ ю.-в. отъ Москвы, 

близ* р. Москвы и озера Бѣлаго, на рязан-
скомъ шоссе, подъ 5 5 ° 2 5 ' с. ш. и 55°56' 
в. д. Бр . упоминаются в* первый разъ въ 
лѣтописяхъ въ 1453 г., подъ именемъ села 
Броннича. Оно было вотчиною московекпхъ 
князей; по духовному завѣщанію вел. кн. 
Софіи Витовтовны, досталось внуку ея кн. 
Юрію Васильевичу, по смерти котораго въ 
1472 г., по завѣщанію, перешло въ вѣдѣніе 
Пафнутьевскаго монастыря Боровскаго у. Послѣ 
того Бр. упоминаются снова какъ царское 
вотчинное село, въ которомъ ц. Ѳеодоръ 
Алексѣевичъ основал* конный завод*. Петр* 
I отдалъ село и заводь во владѣніе кн. Мень
шикову, но въ 1727 г. при Петрѣ II Бр. 
перешли, вмѣстѣ съ заводом*, въ дворцовое 
вѣдомство. Въ 1781 году село Бропнпцы 
обращено въ уѣздный г-дъ Московской губ. 
В ь 1860 г. въ немъ ч. ж. было 2,925 д. 
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об. и. (купцовъ 780, мѣщанъ 1,085). Въ 
этомъ числѣ было раскольниковъ разныхъ 
секта 324. Церквей 2, домовъ 340 (66 кам.), 
лавокъ 118, гостинница 1, харчевень 2, по-
стоялыхъ дворовъ 6, пит. домовъ 2, уѣздное 
училище 1, город, больница 1. Земли городе. 
908 десят. Доходы въ 1858 г. были 4,662 
р. Завод. 2(свѣчнойикирпичный);обаничтожны. 
Конный заводъ давно уничтоженъ. Торговля 
города незначительна, не смотря на то, что 
здесь есть богатые купцы; въ 1860 г. взято 
свидѣт. купеческихъ 199, крестьянских* и 
прикашичьихъ 69. Купцы торгуютъ хлѣбомъ; 
торговый оборотъ простирается не болѣе 
50,000 руб. сер. Ярмарокъ въ городѣ нѣтъ, 
еженедѣльные базары незначительны. Реме-
сленниковъ въ 1860 г. было 90 (35 мастер.). 
Многіе изъ жителей промышляют* извозниче-
ствомъ и содержаніемъ постоялых* дворовъ. 
Г-дъ былъ опустошенъ пожаромъ въ 1861 г. 

( В , С т . Московск. губер., стр. 244; Меев, губ. вѣд. Ш 2 г . , 
N 28, 29; Ст . таб. Рос. Имп. 1836 г., стр. 72; Общ. устр. п ю з . 
городовъ, T. I I , стр. 327, 401, 438). 

II. Уѣздъ, въ ю.-в. части Московской г. 
Простр. 42,8 кв. г. м. или 2,073 кв. вер. 
Мѣстяость довольно ровная, местами волни
стая. Почва большею частію песчаная и гли
нистая, и только въ некоторыхъ местахъ ило
ватая; при удобреніи довольно плодородна. 
Самая значительная река Москва, которая 
здесь судоходна, дов. широка и течетъ въ 
крутыхъ берегахъ; при Вронницахъ устроена 
пристань, на которой зимуютъ опоздавшія 
суда. Из* остальн. рекъзамечательны: Пахра, 
по которой сплавляется лесъ и есть ломки 
известняка, Сѣверка и пр. Озера ничтожны 
(напр. Борисоглебское, Выковка и Белое). 
Болота не обширны (до 4,500 д е с ) . Въ 
лѣсе нѣтъ недостатка. Подъ лесом* до 
49,000 дес , изъ коихъ строеваго 27,000 дес. 
Въ 1860 г. въ уезде, кроме г-да, чис. жит. 
123,414 об. п. (59,606 м. п.); изъ нихъ 
дворян* 88, крестьянъ казен. 15,192, удѣльн. 
27,306, выш. изъ крѣп. зав.: крест. 7 3 , 0 3 0 , 
дворовыхъ 1,668 д. об. п. На кв. м., съ г-мъ, 
3,185 жит. Въ числе жит. единоверцевъ 
1,159 и раскольниковъ 10,825. Жители раз
мещаются въ 333 поселкахъ, въ которых* 
двор, въ 1860 г. было 1 5 , 3 7 3 ; больших* 
селеній въ уезде нет*, самое большое Еово-
рожествено въ 191 двор. Церкв. въ у-дѣ 
110. Местные промыслы: портняжничество, 
огородничество, ломка жерноваго камня и 
известняка, содержаніе постоялыхъ дворовъ, 
извозничество. Мануфакт. промышл. также 
развита. Въ 1851 г. считалось заводовъ: 

фаянсовыхъ 15, фарфоровыхъ 15, рогожный 
1; фабрикъ: нанковых* 32, суконныхъ 1 (въ 
с. Михеевке) , бумагопрядильная 1 (въ с. 
Раменскомъ), миткалевых* 2 (въ с. Софьине), 
ситцевая 1 (въ с. Давыдове); женщины за
нимаются разматывавіеи* и крученіеиъ щелка. 
Хлеба достает* на местное продовольствіе, и 
часть его даже продается въ г. Москве. Па-
хатныхъ земель до 88,000 дес. Бронницкій 
уезд* богатъ лугами (до 52,000 д е с ) ; сѣ-
номъ его снабжаются соседніе уезды и сто
лица. Въ 1860 г. въ у-де было лошадей 
14,900 гол., рогатаго скота 17,500, 15,500 
овецъ, 2,970 свиней. Торговля уезда не 
обширна; она состоитъ въ сбыте местных* 
произведеній; ярмарокъ 9. Уездъ пересе
кается, кроме судоходной р. Москвы, желез
ною коломенскою дорогою. 

(.Моск. губ. в*д. 1832 г . , N 28, N 34; Матер, для ст. Р о с , 
соб. М. Г. И . , вып. I , стр. 43 (.промыслы); Ж . М . В . Д. 1839, 
т. Х Х Х Ш , смѣсь, стр. 38 и с м . Московская г у б . ) . 

Б р О Н Я или Ироня, р. , Могнлевской губ., 
пр. пр. Сожа. Беретъ начало въ Чаусскомъ 
у., блнзъ мест. Дрибипъ, течетъ въ дов. глу
бокой долине, вер. въ 2 шир., затопляемой во 
время разливовъ, и впадаетъ въ Сожъ близъ 
Пропойска въ Чериковск. у. Общ. напр. къ 
ю., дл. теч. до 100 вер. Шир. реки въ вер
ховьяхъ до 5 саж., въ нижн. части теченія 
10 до 20 саж., глуб. отъ І 1 /^ Д ° 6 арш., 
дно иловато - песчаное, оба берега круты и 
тверды. Весною по Бр. можно сплавлять лес*. 
Мельницы, числомъ 6, только въ верхи, части. 

( В . Ст . Могплев. г у б . , стр. 32). 

Б р О Т О Н Ъ : 1) гавань на сев. оконечн. 
Курильск. ос-ва Снмусира (Мариканъ). Г а 
вань обширна, дов. глубока (5 до 7 саж.) и 
удобна, по входъ въ нее загражденъ баррою, 
на которой глуб. в* малую воду не превосход. 
4 фут. Входъ в* гавань подь 47° 10' с. ш. 
и 179°44' в. д. 

(Broughton Yoy. dans Г о с . Pacif. t r a d . P a r . 1807, 1, 187; Г о 
ловкина сокращ. зап. о плав, на Діанѣ 1819, с т р . 40; Тебѣнь-
вова, с т р . 137). 

2) Ос-въ въ гряде Курильских*; у туземц. 
Макентуръ, у рус. промышл. Сивучій, у 
Броутона Little round island, к* с. от* 
Урупа и ю.-з. отъ Симусира, под* 4 б ° 4 2 ' с. пг. 
и 178°17' в. д. Онъ поднимается еъ ур. м-
крутым*, неприступным*, обнаженнымъ, пира-
мидальн. утесомъ; только вершина его не 
лишена растительности и даже на ней за
метно несколько кедровыхъ деревьевъ. 

(Broughton Voy. l , 183; Головввва Сокр. З а п . с т р . 49, 31; 
Тебѣвькова з а п . , стр. 138). 

Б р у с е н с к ш - У с п е н е к і й 2-го класса 
женскій монастырь въ г. Коломне; см. Успен-
скіе мои. 

( Р а т ш п н ъ , с т р . 861). 
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БруСИЛОВЪ, мѣетечко (влад.), Кіевской 
г., Радомысльскаго у., въ 32 в. къ ю.-в. отъ 
у. г-да, при р. Здвижѣ. Основано въ 1574 г., 
по повелѣнію кор. Генриха, для охраиенія 
Волынскихъ земель отъ набѣговъ татаръ. М е 
стечко и замокъ вскорѣ послѣ того раззорены 
татарами, но возстановлены Стефаномъ Ба-
торіемъ, въ 1585 г., давшимъ Брусил. при-
виллегію и учредивгаимъ здѣсь 4 ярмарки. Въ 
1720 г. была дана мѣстечку новая прившгле-
гія Августомъ II. Къ ю. отъ Брусилова на
ходится Замчише, остатки 5 валовъ, упираю
щихся въ р. Здвижъ и окруженныхъ рвами. 
Нынѣ въ Бр. ч. ж. 5,347 д. об. п. (1,637 
правосдав. и 3,800 евреевъ), 301 двор., 2 
прав, церкви, католич. монастырь, синагога, 
5 молитв, домовъ, лавокъ 53, постоял, двор. 
12, водочный и пивоваренный заводъ. Прежде 
Брусиловъ славился своими водками и лике
рами, извѣстными подъ именемъ Брусплов-
скихъ; нынѣ это производство приходить въ 
упадокъ. Мѣщане занимаются торговлею лѣ-
сомъ, а также хлѣбомъ, солью, соленою ры
бою и шерстью. Въ мѣстечкѣ бываетъ 5 яр-
марокъ и 26 торговъ. 

(Фувдувлей, с т . оп. Кіев. г., ч. I , стр. 485; Город, пос. ч. I I , 
СТ. 481, Ж. м . 8. Д. 1845, т. I X , ст. 507; В. С т . Кіев. г . , Ст. 312). 

Б р у с о в к а , слоб., Харьковск. губ., Ста-
робѣльскаго у., на р. Обитокѣ, въ 35 вер. къ 
в. отъ Старобѣльска. Жит. 1,982 д. об. п., 
280 двор. Возникла въ 1800 г. и принадле
жала коннозаводс. вѣд. 

Б р у с Я Н С К І Й островъ Онежскаго оз., въ 
'/а в. отъ зап. его бер., въ 40 вер. къ ю.-в. 
отъ Петрозаводска и въ 10 вер. къ с. отъ 
дер. Шелтозерской, противъ селенія Ѳедоров-
скаго; замѣчателенъ своими ломками брусянаго 
и точильнаго камня, который употребляется 
также на плавильные горны въ чугунныхъ за-
водахъ; камень блѣднозеленаго п краснова-
таго цвѣта. Ос-въ поросъ густымъ лѣсомь. 
Жителей на немъ нѣтъ, но есть старая 
церковь. Бухта, имъ образуемая, состав
ляетъ единственную пристань отъ р. Свири 
до Петрозаводска. 

(Воен. ст Олонец. г . , стр. 20; Озерецковскій, плавапіе по 
Ладож. н Онеж. о з . , стр. 159; Г. Ж. 1851 г . , I V , стр. 90, 91, 
Stuckenberg H y d r . , I , 553, 555, 559; Олонец. губ. вѣд. I860, N 
9, с т р . 33). 

БрусЯНСКОѲ, село, Пермской губерніи, 
Екатеринбургская) уѣзда, вер. въ 30 къ в. 
отъ Екатеринбурга, при р. Брусянкѣ, лѣв. 
пр. Исети, на главном, сибирскомъ трактѣ, 
между Логиновскою и Косулинскою стан-
піями; замѣчательно ломками горноваго 
камня, который употребляется для кладки 
заводскихъ печей. Пластъ его, толщиною въ 
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1 арш., состоитъ изъ зернистаго талька, смѣ-
шаннаго съ известковымъ и горькимъ шпатомъ, 
и хлорита. Камень довольно мягокъ и легко 
обтесывается. Въ немъ 147 дворовъ. 

( Г . Ж. 1850 г. , ч. 2, с т р . 2; Опис. пути отъ Ирк. до Моск., 
В. П . , стр. 124; Georgi, Reise, В . I I , S . 542). 

Б р у с я н ы я горы, Вологодской г., Усть-
сысольскаго у., къ в.-с.-в. отъ у. г-да, на 
систеаѣ р. Печоры, въ отрогѣ Урала, при
надлежать крестьянамъ Троицко-Печорской и 
Усть-Немской волостямъ. Ихъ двѣ: 1) на р. 
Соплессѣ; отстоять отъ дер. Соплессы въ 
12 в. по рѣкѣи въ 8 в. сухопутно. Горы состоять 
изъ пластовъ горпаго известняка, на кото
рыхъ напластованы песчаники. Точильный ка
мень есть мелкозернистый, одаородный песча-
никъ пепельносѣраго цвѣта, содержащій въ 
себѣ пустоты. Этотъ камень добывается для 
дѣланія точилъ и брусьевъ. Разработка то
чильнаго камня производится съ давнихъ 
временъ ; при царѣ Мнхаилѣ Ѳеодоровичѣ 
работы на Брусян. горахъ предоставлены 
грамотою 7146 г. общеетвамъ Печорскому и 
Усть-Немскому, жители которыхъ не имѣли 
удобныхъ земель; это право было подтверж
дено царями Іоанномъ и Петромъ Алексѣеви-
чами 7198 г. Разработка камня производи
лась иногда самими крестьянами, а иногда 
отдавалась въ аренду Чердынскимъ и Усть-
сысольскимъ купцамч.; съ 1852 г. по 1864 
Брусяныя горы отданы въ аренду за 2,418 
р. сер. въ годъ. По свѣд. за 1856 г., изъ 
горы вынуто 55,000 пуд. точилъ и 170,000 
шт. брусьевъ. Рабочихъ на горѣ было до 300 
человѣкъ. Работы производились весьма не
правильно, и потому гора завалена отвалами 
и щебнемъ, затрудняющими дальнѣйшія ра
боты. Точила и брусья отправляются по р. 
Соплессѣ на Якшинскую или Седьіолинскую 
пристани. 2) На р. Воѣ , въ 18 в. отъ пер
вой горы и въ 7 в. отъ дер. Вой; она не 
разработывается, потому что р. Воя несу
доходна. 

( В . Г . Об. 1858, вв. 6, с т р . 54- 66; Антнпова; Г. Ж. 1856, I I , 
252-254, 1858, I I I , 379,11, 9, 11, 31; Ж. М. В. Д. 1859, X X X I X , 
снѣсь, стр. 11—18; Вологод. г. вѣд. 1859, If 47, стр. 394; 1857, N 
23; В. Ст Вологод. г., с т р . 16; Baer и Н ѳ і т е г в ѳ п , X X I I , 159; ÎH. 
И . В . Д. 1851, X X X I V , 63; Штувевбергъ, Волог. г., стр. 18; А р і . 
г. вѣд. 1857, N 23; 3. Г . О . , HB. V I I , Латвнва, ч. 1-«, с т р . 21, 
65—71). 

Б р Ю Х О В е Ц К а я стан., Кубанской обл., 
Екатеринодарскаго округа, при р. Бейсугѣ, 
въ 90 вер. къ с. отъ Екатеринодара. Житед. 
въ 1849 г. об. п. 2,359. Ярмарокъ 3. 

Брь іКОВКа , село (каз.), Самарской г., 
Николаевскаго у., въ 72 в. къ с.-з. отъ Ни
колаевска, при р. Стерихѣ. Ч. ж. 1,743 д. 
об. п., 258 дв. 
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Б р ы Н К О В О (Богородское тожъ), село (по-
мѣщ.), МоскозсвоЗ г., Рузскаго у., въ 1 вер. 
отъ Рузы. Ч . ж. 163 д. об. п. (по 9-й ре-
впзіи), 21 дворъ; село замѣчательно своими 
железистыми миперальнымп водами. Источ
никъ находится въ 25 саж. отъ седа, пмѣетъ 
глуб. 1 саж., длин. I 1/* саж.; заключ. не
большое количество углекислоты, железной 
окиси, углекислой и сѣрнокислой извести, 
сѣрпокисдой магнезіп; температура его —[-5° Р. 
Иолезенъ въ атоническихъ болѣзняхъ. Прп 
селѣ находится писчебумажная фабрика (Шу-
мова), построенная вь 1851 г. На ней въ 
1860 г. приготовлено 25 тыс. стопъ бумаги на 
25,800 р. сер. 

(Вострена, уназ. сел., стр. 629; Г р у н а , ч. I , стр. 281). 

Б р ы н ь (Толстошеево тожъ), село (влад.) 
(Рябпннной), Калужской г., 'Жиздрипскаго у., 
въ 40 в. къ с.-в. отъ Жиздры, при р. Брынкѣ. 
Ч . ж. ,2 ,319 д. об. п., 282 дв. Винокурен
ный зав., выстроенный въ 1851 г.; сила его 
15 тыс. ведръ. Суконная фабрика (Рябинпной), 
на которой въ 1860 г. выдѣлано разнаго сук
на на сумму 902,278 р. сер. прп 1,300 ра-
бочпхъ. Прп вотчинѣ г. Рябинпной 4,440 дес. 
земли. 

Б р ы н ь или Брынка, р., Калужс. губ., лѣв. 
пр. Жаздры; беретъ начало въ Козельскомъ 
у., бл. гран. Мещовс. у., течетъ вь направле-
ніи къю.-з., потомъ къ ю. и наконецъ къю.-
в. п впадаетъ въ Жпздру въ Жпздринскомъ 
у., близъ дер. Дубровки. Дл. теч. до 60 вер., 
шир. отъ 5 до 10 саж., глуб. отъ 2 до 4 
арш.; на Брыни находится заштат. г-дъ Су-
хиничи и Брынскій желѣзодѣлат. заводъ; прп 
посдѣднемъ устроена запруда, образовавшая 
значительное озеро. По Брынп въ прежнія 
времена тянулись извѣстные дремучіе Брыпскіе 
дѣса, служившіе прнтономъ раскольничьимъ 
скптамъ и шайкамъ разбойппковъ. Мѣстностп 
эти описаны Лажечниковымъ въ романѣ <Брын-
скій ЛѢСЪУ, 

( В . С т . Калуя. г. , с т р . 153). 

Б р я н д а , р. , Амурской обл., значит, пр. 
пр. р. Зеи. Беретъ начало вь скалпстомъ об
наженном* отрогѣ Становаго хр . Общ. направл. 
къ ю.-в., дл. теч. 150 вер. Устье р. Итугея, 
прпт. Брянды, находится подъ 5 4 ° 3 1 ' с. ш. 
и 145°6' в. д. Поярковъ, открывшій Амуръ, 
спустплся къ нему ноБряндѣ иЗеѣвъ 1645 г. 

( В . Г. О. 1838, К 4, с т . 149). 

Б р я н с к І Й п р О М Ы С Д Ъ , село, Ставро
польской г., Кпзлярскаго у., къ с.-с.-в. отъ 
Кизляра, на берегу Каспійскаго моря, на Брян
ской косѣ, подъ 4 4 ° 2 1 ' с. ш. п 6 4 ° 4 0 ' в. д. 

— Б Р Я Н С К Ъ 

Ч . ж. 622 д. об. п. (принадлежитъ Всеволож
скому). Здѣсь устроена ватага для рыбной лов
ли; рыба ловится: бѣлуга, севрюга, осетръ и 
проч. 

(Кавв. Кал. 1856 г . , с т р . 124; В. Ст . С т а в р . г. , стр. 212). 

Б р я Н С Е Ъ , зашт. г-дъ Гродненской г., 
Бѣльскаго у., вер. въ 22 къ з. отъ Бѣльска, 
при р. Нурцѣ , подъ 5 2 ° 4 5 ' с. ш. и 4 0 ° 3 0 ' 
в. д. Первое извѣстіе о существованіи Брян
ска встрѣчается въ X I I I в.; по лнтовскимъ лѣ-
топ. Бр . былъ взять у руссскихъ Ердзпвпломъ, 
княземъЛитовскнмъ, въ 1241г. , поопять отнять 
у лптовцевъ князьями Галицкпмп. Въ 1493 г. 
Бр. , получпвъ привпллегіи отъ Литовскаго князя 
Александра, значится вь государственныхъ рос-
нисаніяхъ наравне съ значительными литов
скими городами. Въ 1507 г. Бр . былъ отданъ 
въ пожизненное владѣніе Еленѣ , вдовѣ кн. 
Александра. a послѣ соедпненія Литвы съ 
Польшею сдѣлался повѣтовымъ городомъ вель
ской земли и оставался въ такомъ положеніи до 
1768 г. При третьемъ раздѣ.тв Польши Бр. 
достался Пруссіи; въ 1807 г. прпсоедпненъ 
къ Россін въ составе Бѣлостокской обл., 
въ 1808 г. назначенъ заштатнымъ. Въ 1860 
г. ч. ж. 1,647 д. об. п., въ этомъ чпсле 
мещанъ 1,367, цеховыхъ 189. Кроме 213 
д. православныхъ, въ городе было католп-
ковъ 685 и евреевъ 749. В ь 1860 г. въ 
городе была православ. церковь 1, католич. 
костелъ п нхъ каплица, 2 евр. молптв. дома, 
домовъ 184. Доходы города въ 1858 г. были 
277 р. Заводовъ вь 1860 г. было 4, пзъ нихъ 
2 кожевенныхъ н 2 салотопенныхъ, но они 
незначительны. Ремеслеин. въ 1860 г. 86 че
лов. (37 мастер.). Торговли почти не суще
ствует!., кромѣ мелочной, которая находится 
въ рукахъ евреевъ. 

(Город, пос. ч . I I , с т р . 78—81; Baliueky, Star. Poleka, I I I , 
стр. 1313, 1314; Ж. M. В. Д. 1843, т . I , с т р . 424; X X I V , С і р . 
293; Общ. ю з . п устр. город, за 1838 г. с т р . , 308). 

Б р я н е к ъ , уѣзд. г-дъ Орловской г. 
I. Г-дъ, въ 145 в. кьв.-с . -в . отъ губ. г-да, 

подъ 53° 15' с. ш. и 52°2'_ в. д., по обопмъ 
бер. р. Десны, противъ устья р. Снежети, и 
при pp. Судаке, Бьломъ Колодезѣ и Подаре, 
разделяющихъ городъ на 4 части; къ г-ду 
нрплегаютъ слоб. Ямская п Карачетъ, около 
которой находится меловая гора. Г-дъ упо
минается въ ле-гописп еще въ 1146 г., п но-
силъ тогда названіе Брянска и Дебрянска. По Та
тищеву, на месте Брянска стоялъ городъ Брынь 
до конца X U в. Во всякоиъ случае Бр . состав-
лялъ удельное княжество, окончившее свое 
существованіе въ 1356 г. съ смертію кн. Ва
силия Александровича. По нашествіп монголовъ 
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Брянскъ и вся Сѣверская сторона подпали 
подъ власть литовцевъ, но отъ времени до 
времени Bp. присоединялся ЕЪ Россіи, напр. 
въ 1491 г., въ царствованіе Іоанна Грозна
го. Окончательно Бр. присоединенъ къ Рос-
сіи въ нач. Х Т П в., въ царствованіе Мих. 
Ѳеодоровича. При первомъ Лжедимитріи B p . 
былъ занять мятежниками, но устоялъ противъ 
осады втораго самозванца. При Ими. АННЕ, ПО 
плану Петра I, была устроена въ Бр. верфь для 
постройки судовъ, предназначаемыхъ для похода 
въ Турцію, но построенный суда оказались не
годными, и въ 1739 г., постройка прекра
тилась. Въ 1778 году Брянскъ назначенъ 
уѣзд. г-домъ Орловскаго намѣстничества, а 
въ 1783г. здѣсь основанъ арсеналъ для при-
готовденія осадной, полевой и горной артил-
леріи, существующій и нынѣ. Орудій въ годъ 
выдѣлывается до 60, кромѣ того лафеты и 
разныя принадлежности. Въ 1860 г. ч. ж. въ 
городѣ было 12,816 д. об. п. (6,893 м. п.; 
Почет: гражданъ и купцовъ 759, мѣщанъ 7,300), 
всѣ православные, кромѣ 268 католиковъ, 35 
евреевъ. Въ 1860 г. въ г-дѣ было церквей 
13 ; изъ нихъ соборъ Покрова Богородицы су-
ществуетъ съ 1526 г. и возобновленъ въ 
концѣ Х Т П в. похороненнымъ здѣсь столь-
никомъ Алымовымъ; въ ризницѣ собора хра
нится евангеліе съ собственноручного под
писью ц. Михаила  Ѳеодоровича  1637 г. Въ 
городѣ находится женскій Петропавловска 
мон. (см. это), съ 2 церквями; въ немъ по-
хороненъ Олегъ Романовичъ, кн. Чернигов-
свай и Бряйскій, живпгій въ Х И Т в. Домовъ въ 
1860 г. 1,851, складоч. магаз. 22 , лавокъ 95, 
уЧШйщъ 2 (приходское и уѣздное), больница, 
аптека. Доходы города по свѣд. 1860 г. были 
9,359 р. Въ 1860 г. въ городѣ, кромѣ казен. 
пушечнаго, было 13 заводовъ, цроизводившихъ 
на 165,169 р. сер. ; изъ нихъ канатопря-
дильныхъ 5 (на 138,185 р.), табачныхъ 2 (на 
7,474 р.) , кирпичныхъ 2 (на 3,170 р.), пи
воваренный 1 (на 1,600 р.) , салотопенныхъ 
2 (на 3,480 р.), лѣсопильный и мукомольный 
(на 11,260 р.). Ремеслен. было 868 (543 
мастер.). Мѣстн. промыслы городск. обыва
телей: съемка садовъ у помѣщиковъ въ гу-
берніи, содержаніе круподерней, мелкая тор
говля и хлѣбопашество. Купцы ведутъ зна
чительную торговлю лѣсомъ, пенькою и коно-
пляннымъ масломъ, закупаемыми въ разныхъ 
мѣетахъ r-іи, и отправляемыми въ Москву 
и къ портамъ Рижскому и С.-Петербург
скому, черезъ Гжатскую пристань. Многіе 
закупаютъ скотъ въ южныхъ губерніяхъ и 

Геогр. Словарь. 

пригоняютъ его въ столицы. Въ 1860 г. ку
печеским капиталовъ объявлено 129 и вы
дано 12 свидѣтельствъ крестьянамъ и при-
кащикамъ. При городъ нисколько пристаней 
для сплава лѣса изъ уѣзда. Базары 2 раза 
въ недѣлю и незначительная ярмарка (сель-
скія произведенія и скотъ). 

С В . С т . Орлов, г . , с т р . 120, 130, Ш , таб. N 29—86, З у е в » , 
пут. а а п . , с т р . 126; В . в H . X X I , S. 88, 29; Р а т п г а » , с т р . 
430; Мат. для с т . 1841, от. I , стр. 180; Общ. хоз. в уотр. 
гор. за 1888 г., стр. 332; Орлов, г. ввд. 1838, N 1 (вародошас); 
Спб. вѣд., 1816 г . , N 4 (учвдищ .)ь 

П . Уѣздъ въ с.-з. части Орловской г. 
Простр. 129 кв. г. м. или 6,242 кв. вер. 
Площадь вообще холмиста, особливо къ з. отъ 
р. Десны; къ в. же отъ Десны поверхность 
низменна и болотиста. Почва уѣзда состоитъ 
изъ суглинка и супеси; особенно въ с.-в. ча
сти много песчаныхъ, сыпучихъ песковъ. Р. 
Десна, пересѣв&ющая Бр. у., сплавна на всемъ 
протяженіи; судоходного же дѣлается съ при-
нятіемъ р. Волвы, т. е, немного выше го
рода. Изъ остальн. рѣкъ самыя значит. Бес
сеть, Снежеть (притоки Десны) и Надва 
(прит. Ипути). Озера ничтожны; самыя больш. 
изъ нихъ : Дровянское, Усохъ и Прости имѣ-
ютъ отъ 3 до 4 вер. въ окр. Болота рас-
простр. по лѣв. стор. Десны и ея притокамъ. 
Лѣса покрываютъ болѣе половины всего про
странства у-да, а именно до 292 тыс. дес. 
Изъ лѣсныхъ дачъ особенно замѣчательны: 
Акулицкая, въ запад, части уѣзда, 77 тыс. д е с , 
по р. Надвѣ; Полбинская Роща въ 31 тис. 
дес. (казен.), Супоневская въ 17 тыс. дес. 
(казен.), по р. Деснѣ; Еарачижмо-Ерылов-
ская (казен.), въ 2,900 дес. (часть этой дачи 
отведена для Брянскаго пушечнаго зав.); Дор-
поживина въ 3,400 дес. (казен.), Ходилов-
ская Рота въ 3,200 дес. (казен.), и Жур-
чесниковская въ 15 тыс. дес. (помѣщ.). По
роды лѣса преимущественно сосна, ель, ольха, 
частію береза, дубъ, кленъ и пр. Жит. въ 
1860 г. было, кромѣ г-да, 94,082 д. об. п. 
(45,577 м. п.), изъ нихъ дворянъ 448, кре
стьянъ казен. 20,222, выш. изъ крѣп. зав.: 
крест. 4 1 , 2 8 8 , дворов. 3 ,730, и припис. къ 
части, заводамъ 15,262. На кв. м., съ г-мъ, 
828 жит. Въ 1860 г. било 58 церквей и 3 
монастыря : БѣлобережекШ-Николаевскій муж. 
зашт. монаст. (см. это), въ 15 в. отъ у. г-да, 
Полбинская-Предтечевская муж. пуст. (см. 
это), въ 9 в. отъ г-да, и Свѣнскій м и Свин-
скгй Успенскт 3-го класса муж. мон. въ 3 
в. отъ г-да (см. это); въ нихъ въ 1860 г. 
было 198 монаховъ. Жители въ 1859 г. раз-
мѣщались въ 319 поселвахъ. По населенію, 

21 
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замѣчательны: с. Акуличи (1,517 д. об. п. , 
198 дв.), Дятшово (2,962 д. об. п. , 286 дв.), 
Супонево (2,300 д. об. п. 244 дв.), и дру-
гія. Пахатной земли до 189 тыс. д е с , почва 
требуетъ тщательнаго удобренія; крестьяне 
преимущественно сѣютъ рожь и овесъ. Хлѣба 
не достаетъ дія мѣст. потребденія, и онъ под
возится изъ Курской г. День и конопля раз
водятся въ достаточномъ количествѣ; ленъ 
отправляется къ бадтійскимъ портамъ, пенька 
идетъ на Врянскіе канатные заводы. Въ поль-
зов. казен. крестьян* состоитъ до 144 тыс. 
дес земли (въ томъ чисдѣ лѣса 10 7 тыс. д е с ) , 
т. е. средн. числ. по 143/4 дес. Лошадей иь 
1860 г. было 53,100, рогатаго скота 58,150, 
оведъ прост. 76 тыс., свиней 25,600 и козъ 
1,500. Пчеловодство дов. развито; средн. чи
слом*, изъ 20 дворовъ один* имѣстъ пасѣку 
въ 12 ульев*. Въ у-дѣ существуют* лѣсные 
промыслы. Лѣсъ рубятъ для сплава по Деснѣ 
въ южныя г-іи, строят* неболыпія суда при 
Бряпскѣ , выдѣлываютъ деревянную посуду, 
гонят* деготь и смолу; много дровянаго лѣса 
идетъ на пушечный завод* и заводы г-на 
Мальцова. Въ 1860 г. заводовъ въ уѣздѣ 
было 17, изъ нихъ 4 сахарных* (въ д. Вер
хи, Любохнѣ, Копани и Ивотской), 5 хру
стальных* (Дятыювской, Шумовской, Ивот
ской, Знеберской, Чернятинской), 3 чугуноли-
тейныхъ (Любохонскій, Серговскій и Радец-
кій), 1 бумажный (Любохопскій), 1 кожевен
ный, 2 винокуренных* и 1 желѣзодѣлательный; 
всѣ заводы, кромѣ городских*, производили въ 
1860 г. на 1,013,265 р. Большая часть заво
дов* принадлежит* Мальцеву, главная кон
тора ихъ находится въ с. Дятъковѣ (см. это). 
Торговля уѣзда сосредоточивается па 2 яр
марках*, бывающих* при Свѣпскомъ мон. 1 
октября, и въ с. ІІятниѵ/комъ въ началѣ іюля. 
Первая есть цеитръ пеньковой торговли, вто
рая снабжаетъ товарами удаленныхъ отъ го
рода жителей сѣверной части у-да. Кромѣ 
того, есть нѣсколько базаровъ для сельскихъ 
произведеній. Брянскіе купцы отправляютъ 
много лѣса Десною и Днѣпромъ въ Полтав
скую, Екатеринославскую и Харьковскую гу-
берніи. 

(Бв б і і ог р. см. Орловскаа г . ) . 

Б у б Н О В К а , село (влад.), Подольской г., 
Гайсннскаго у . , въ 11 в. къ ю.-з. отъ Гай-
сина, при р. Собѣ, подъ 4 8 ° 4 2 ' с. ш. и 4 7 ° 1 ' 
в. д. Ч . ж. 1,540 д. об. п. (1860), 185 дв., 
правосл. церковь, винокуренный зав. 

БубНОВСКаЯ СДОбОДКа, село, Пол
тавской губ. , Золотоношскаго у . , въ 31 вер. 

— Б У Г А З Ъ 

къ з. отъ у. г-да, на р. Днѣпрѣ. Жит. 1,501 
об. п. , 316 дв. 

Б у б н о в ъ , мѣст., Полтавской г., Золото
ношскаго у . , въ 30 вере, къ з. отъ Золото-
ноши, при р. Днѣпрѣ. Жител. 595 об. п., 
дв. 8 1 . Основ, въ 1775 Т. и принадлежало 
Переяславскому полку. 

СЖ. М. В . Д . , 1848 г . , X X I V , 212; 1849 г . , X X V I , 26 в 31S; 
топогр. опис. Шафояскаго, S 33). 

Б у б н ы : 1) В. Велите, село (вл. и каз.), 
Полтавск. г . , Роменскаго у . , въ 18 вере къ 
с.-з. отъ у. г-да, при рч. Дегтяркѣ. Жител. 
1,597, дв. 215, заводь и 3 ярмарки. 

2) В. Малые, село (вл. и каз.), Полтава;. 
г. , Роменскаго у., въ 18 вер. к* з.-ю.-з. оть 
у. г-да, нрирч. Кручкахъ. Жит. 1,565, дв. 205. 

Б у г а е в к а : 1) Б. Великая, село (каз.), 
Кіевскон г. и у., въ 35 в. кь ю. отъ Кіева, 
при р. Устьѣ. Ч . ж. 2 ,187 д. об. п . , 345 
дв., прав, церковь. 

(Кіевск. г у б . вѣд. 1850, N 10). 

2) Село (влад.), Кіевской г., Таращанскаго 
у., въ 82 в. кь з. отъ Таращи, при р. Роси; 
ч. ж. 607 д. об. п. , 60 дв., прав, церковь и 
свеклосахарный заводь (ПІостиковскаго), про-
изводившій въ 1860 г. 6,000 пуд. рафинада 
па 39,000 р. сер. , при 260 рабоч. 

3) Село (пожѣш,.), Харьковск. губ., Изюме, 
у., въ 35 вер. къ с. отъ Изюма. Жит. 1,893 
д. об. п . , 211 дв . , винокур, и селитрян. зав., 
2 ярмарки. 

Б у г а е в о , село (каз.), Пермской губер., 
ПІадринскаго у . , верст, въ 70 къ ю.-з. отъ 
Шадринска, при р. Т е чѣ ; ч . ж. 1,808 д. об. 
и. (пр. сп. 1857 г.), 307 дв. 

Б у г а З Ъ . Подъ этим* именемъ разумѣются: 
1) пролив* или гирло, соединяют,. Кубанскій ли
ман* съ Черн. морем*. Глуб. его но фарва
теру 8 до 13 ф., но вход* доступен* только 
для каботажи, судовъ, потому что загражден* 
баррою, идущею параллельно берегу. Глуб. ва 
баррѣ мѣстами не бодѣе 5 ф., теченіе въ гирлѣ, 
при берегов, вѣтрахъ, очень быстро. 

2) Заливъ или неболып. лиманъ на с.-з. стор. 
Кубанскаго лимана и къ ю.-з. отъ Актанизов-
скаго. Дл. зал. отъ з. къ в. 15 вер. , шир
от* с. къ ю. 3 вер. Съ с. и з. заливъ обстав-
ленъ Таманскими холмами и отсюда въ вето 
впадаютъ ручьи; на ю. отдѣляется пересыпью 
отъ Кубанскаго лимана, въ ю.-в. углу соеди
няется съ нимъ неболыпимъ проливом*. 

3) Слобода на берегу Кубанскаго лимана, 
въ начадѣ косы, ограничивающей съ с.-з. Бу-
газское гирло. Состоитъ изъ мазанокъ, имѣетъ 
почтов. станцію, таможню, карантин*, мѣно-



Б У Г А З Ъ — 

вой дворъ; содержим для перевоза почты у 
гирла три гребныя судна и 15 казаковъ. Въ 
окрести. Буг. есть слѣды древн. развалинъ. 
Бугазъ ведетъ небольшую торговлю. Оъ 1824 
по 1827 г. онъ значился въ числѣ портовъ 
по привозу и отпуску за границу. 

4) Самосадочн. солен, озеро и цѣлебныя 
грязи, вер. въ 3 къ з. отъ слободы, на бер. 
Чернаго м. Въ 2-хъ вер. отъ озера три мнне-
ральн. источника: сѣрный, щелочно-сѣрныі! и 
углекислый. 

( Л о ц . Черн. м., 133, 132; Сумарокова дос. Крым, с , I I , H I ; 

Зубова к а р т . , н, 216; Демидова п у т . , I , 547; Г . Ж. 1832, I , 64; 

Ш 5 8 5 8 ) Ѵ ' 1 7 2 ; Г Р ! " ' Ъ ' в " ' '> 3 1 0 ' s t u c k e n b e r g Hydrogr., 

Б у г а з ъ , р. , Семипалатинс. обл., Кокбек-
тинскаго окр., лѣв. прит. р. Базара. Беретъ 
начало въ горѣ Обкеты, къ с. отъ Тарбага-
таіскаго хребта, недалеко отъ истоковъ р. 
Аягуза. Общее направл. къ с.-в., дл. теч. до 
90 вер. Бугазъ течетъ между порфировыми 
холиами, въ - крутыхъ берегахъ. 

(Гагемейстера с т . о б . , і , 88, 2051. 

БугатѳНѲСЪ, гора въ отроге Джаджур-
скаго или Акбулакскаго х р . , въ Александро-
польскомъ у., Эриванской губ., имѣетъ абсол. 
выс. 8,419 ап. фут. по геодез. изм. 

(Кавк. Кад. 1858 г . , с т р . 359). 

Б у г Й Н С К І Й поташный зав. (куп. Софро-
нова), Оренбургской г . , Белебеевскаго у., къ 
с. отъ Белебея. Н а немъ въ 1860 г. выдѣлано 
5,000 пуд. поташа на 7,500 р. сер. 

Б у г у д ь д ѳ и х а , р . , Иркутской губ. н у., 
притокъ оз. Байкала съ с.-з. стороны. Беретъ 
начало въ не очень высокихъ горахъ, на
правляется къ в.-с.-в. и впадаетъ въ Б. двумя 
рукавами между 52 и 53° с. т . , т. е. между 
выходомъ Ангары и ос-мъ Ольхономъ. Дл. 
теч. 50 вер., шир. до 10 саж., теченіе быстро, 
глубина незначительна, вода прозрачна, рыбы 
нѣтъ. Долина рѣки узка и камениста; скалы 
ея состоять изъ гранита. Прит.: Хейрекъ, 
Ихаръ, Нарымъ, Черачуха, Улукли, Кухетуй 
и Гири. Губа при устье рѣки (Бугульдейская), 
во время посѣщенія Георги (1772), имѣла 15 
вер. шир. и углублялась въ прибрежье между 
горами верстъ на 6. Въ настоящее время 
она занесена наносами рѣки, близъ устья ко
торой находится бурятская деревня Бугуль-
деиха. Устье Бугульдеихн находится подъ 52 0 31 ' 
с ш . и 1 2 3 ° 4 3 ' в. д. 

(Georg! В . , р . 52; Отч. Г . О . 1857, Стр. 114; Badde В . , р . 
182, 254). 

Б у г у д ь м а , уѣз. г-дъ Самарской губ. 
I. Городъ, подъ 5 4 ° 3 2 ' с. ш. и 7 0 ° 2 7 ' в. 

Д. , въ 367 в. къ с. в. отъ губ. г . , въ до
вольно ровной, хотя и возвышенной мѣстности, 
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при р. Бугульминкѣ, лѣв. пр. Лѣснаго Зая. 
Основаніе Бугульиы относится къ 1741— 
1745 г. Въ это время на мѣстѣ татарской 
деревни возникла слобода, заселенная пахат-
ными солдатами, ясашнымн крестьянами и 
ссыльными; въ слободѣ учреждена земская 
контора для управленія инородческими рус
скими волостями; въ вѣдѣніе конторы припи
сано до 4,720 д. м. п. Бугульминская дере
вянная крѣпостца, обпесенная рогатками, ве
роятно сгорѣла въ X V I I I в., во время Баш-
кирскаго бунта. Во время Пугачевекато бунта 
Бугульма была безуспѣшно осаждаема мятеж
никами; въ 1774 г. скончался здѣсь Биби-
ковъ, посланный для ихъ усмиренія. Вь 1781г. 
слобода назначена уѣз. городом* Уфимскаго 
намѣет., въ 1806 вошла въ составь Орен
бургской губ., а въ 1851 г. Самарской. Въ 
1860 г. въ городе было ч. ж. 5,114 д. об. п., 
изъ нихъ купцовъ 8 6 3 , мѣщанъ 3,139. Въ 
числѣ населенія раскольниковъ 165. Церквей 1, 
домовъ 607, лавокъ 5 2 , больница. Доходы по 
свѣдѣніямъ за 1860 г. были 7,922 р. Заво
довъ въ 1860 г. было 5 (4 салотопенныхъ на 
12,752 руб. сер. и кожевенный иа 4,000 руб. 
сер.). Ремесленннковъ 279 (116 мастеров*). 
Нѣкоторые пзъ мѣщанъ занимаются хлѣбо-
пашествомъ, пчеловодствомъ и большая часть 
мелкою промышленностью, содержаніемъ по-
стоялыхъ дворовъ и извозяичествомъ. Глав
ное значеніе Бугульмы состоитъ въ томъ, 
что въ ней сходятся 2 главные тракта изъ 
Уфы и Оренбурга (въ Казань), а потому тор
говля Бугульмы значительна. Ярмарка бы
ваетъ здѣсь съ 14 по 21 сентября; на ней 
сбывается товара болѣе чѣлъ на 300,000 р. 
Сюда пригоняютъ лошадей и рогатый скотъ, 
привозятъ сырыя кожи, бумажный русскія издѣ-
лія, бухарскіе товары, чай, верблюжье сукно и 
кожевенныя издѣлія. Торговыхъ свидѣтельствъ 
въ 1860 г. выдано 109 (купеческихъ 54). 
Кромѣ ярмарки, еженедельные базары. 

Н . Уѣздъ— самый северный въ Самарской 
губ. , по своему возвышенному положенію 
отличается довольно суровымъ климатомъ. Прос. 
у-да 235,6 кв. г. м. или 11,401 кв. вер.; 
плоскія возвышенности, изъ коихъ у-дъ со
стоитъ, разделены долинами. Небольшіе горные 
кряжи простираются вдоль правыхъ береговъ 
pp. Леснаго и Степнаго Заевъ. По южной 
границѣ проходить плоскогоріе, служащее во-
доразделомъ системъ Волги и Камы; на немъ 
съ одной стороны беругь начало Сокъ и 
Черемшанъ, съ другой Шенша, Зай, Бай-
река и Дымка, притоки Ика. Самая возвы-
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шенная часть у-да около Бугудьмы; здѣсь 
ыубокіе снѣга долго держатся весною', а 
осенью съ сентября бываютъ морозы въ 5° 
и 7 ° . Горы преимущественно состоятъ изъ 
горнокаменныхъ породъ, покрытыхъ глинистыми 
наносами новѣишаго образованія. Въ берего
вых* кряжах* рѣкъ Бугульмы и Дымы нахо
дятся гипсъ, горный хрусталь, агаты, колче
даны, каменноугольные сланцы и мѣдныя руды. 
Почва у-да преимущественно глинистая, пе
ремешанная съ черноземомъ. Западная часть 
у-да лѣеиста. Подъ лѣсами въу-дѣ 384,795 дес. 
Лѣсъ преимущественно группируется между pp. 
Тарханкою, Черемшаномъ и Икомъ; кь гра
нице Мензелинскаго у. дѣса становятся гуще 
и выоокоствольнѣе. Преобладающія лѣсныя 
породы: осина, береза, липа, отчасти листвен
ница и дубъ, изрѣдка сосна и ель. Рѣки 
большею частію берутъ только начало въ 
Бугульм. у . , и потому всѣ незначительны. 
Болѣе другихъ замѣчательны : Зай, составляю
щейся изъ р. Степнаго п Лѣснаго Заевъ, 
Шешма и Икъ съ притоками Дымкою и Бай-
рѣкою. Всѣ эти рѣки принадлежать къ си
стеме р. Камы и только Черемшанъ впадаетъ 
непосредственно въ Волгу. Всѣхъ рѣкъ, рѣ-
чекъиручьевъ въ уѣздѣ до 321. Озеръ боль-
шихъ нетъ, всего считается ихъ до 1 5 ; 
между ними более значительны: Туматукъ, 
Соскулъ, Моховое, Кривое, Долгое, Сюидюково, 
Чеганъ-тобо, Бени-кулъ, Куну ли и др. Изъ 

болотистыхъ полосъ одна, вер. въ 20 дл., на
ходится въ верховьяхъ р. Сосновки, другая, 
въ 18 верстъ длины по р. Шешме, третья, 
въ 10 верстъ длины по р. Заю; есть еще 
болота въ истокахъ рѣкъ Черемшана, Сока, 
Тарханки и въ юж. части уѣзда при верхо
вьяхъ р. Усады. Въ 1860 г. ч . ж. въ уіздѣ 
(кромег-да) было 182,800 д. об. п. (87,859 м. 
п .) , изъ нихъ дворянъ 1 9 0 , крестьянъ каз. 
1 0 0 , 5 8 8 , удельн. 5 , 7 0 6 , вр.-обяз. крест. 
2 0 , 5 4 9 , дворов. 1,990, войска иррегулярн. 
46 ,136. Н а кв. м. съ городомъ 797 жит. 
Нейсповедующихъ православной веры: рас-
кольниковъ 1,081, магометанъ 9 0 , 8 7 5 , идо
лопоклонников* 2,314. Церквей православ
ныхъ 3 8 , мечетей 110. Населеніе уѣзда 
довольно разнохарактерно; изъ славянскаго 
племени здѣсь распространены русскіе, мало
россы иполъскіе шляхтичи; последніе выселены 
сюда на ІПешменекую линію въ 1660 г. при ц. 
Алексѣе Михайловиче. Общее число славянъ до 
54,000 д. об. п . ; въ томъ числѣ польскихъ 
шляхтичей до 1,200 д . ; но они уже обрусѣли 
и почти ничем* не отличаются отъ русскихъ. 

Финскаго племени: 3 1 , 7 7 0 ; въ томъ числе 
мордвы племени Ерзя, перешедшихъ сюда изъ 
Симбирской и Нижегородской губ. до 13,400; 
чувашъ до 1 7 , 8 0 0 , и вотяковъ до 570; мно-
гіе изъ нихъ придерживаются еще идолопоклон
ничеству. Наконецъ татарскаго племени до 
67,500 д. об. п., а именно татаръ 33 ,350, 
тептярей 23,500 и башкирцевъ 10,650; 
последніе живутъ въ 5-ти юртахъ ХШ-го кан
тона. Въ 1859 г. жители размещались въ 
336 поселках*; по населенію замечательны 
села Борисоглѣбское (2,120 жит.), Байрѣка 
(2,528 жит.), Евфановка, Писъмянка, Ти-
мяшево, Кандызъ Татарскій и др. Хлебо
пашество, но въ особенности скотоводство, 
соетавляютъ главныя занятія жителей. Па-
хатяой земли въ уезде 256,445 д е с ; изъ 
хлебов* сеется преимущественно рожь, ячмень 
и овес*; пшеницы же и проса высѣвается 
мало; посевъ льна и конопли незначителен*. 
Въ пользованіи и собственности каз. крестьян* 
состоитъ всего 162,000 дес , т. е. болѣе З1/* Д е с -
на д. м. п. Неименіе судоходныхъ рек* и 
холмистое местоположеніе уѣзда представляютъ 
много затрудненій ддя сбыта излишняго хлѣба. 
Въ 1860 г. въ у - д ѣ было лошадей до 
65,000, рогатаго скота до 3 5 , 0 0 0 , овец* до 
6 7 , 0 0 0 , свиней до 7,000 и коз* до 8,000. 
Подъ лугами до 4 3 0 , 3 0 0 д е с , изъ коихъ 
181,162 дес. степных* луговъ; дучшіе луга 
по р. Ику. Пчеловодством* занимаются преи
мущественно башкиры и тептяри. Многіе 
жители занимаются рыбными промыслами по 
pp. Заю и Ику, ходят* на пристани къ Волгѣ 
для нагрузки судовъ, содержать постоялые 
дворы и пр. Фабрикъ и заводовъ въ 1860 г. 
было 2 2 ; производство ихъ простиралось на 
58,785 р., при 1,337 рабочихъ. Въ томъ 
числе было 4 суконныхъ фаб. въ д. Елизаве-
тиной, Александровкѣ, Павловкѣ и с. Сулѣ 
(на 88 ,764 руб.) , оберточной бумаги при 
д. Урметевой, воскобелильныхъ зав. 2 (на 
5,983 руб.), поташныхъ 8 (на 18,346 руб.), 
винокуренныхъ 4 (при сельцахъ Петровскомъ, 
Ликолаевскомъ, Барваринскомъ и Павловкѣ 
на 464,427 р.), медиплавильный (въ сельце 
Богословскомъ на 1,332 р.) и селитряныхъ 2 
(при дд. Нагорной и Коргемачевой на 1,5 7 3 р. с ) . 
Торговля уезда, кроме значительной Бугуль-
минской ярмарки, сосредоточивалась на 4 менѣе 
значительных* ярмаркахъ, бывающихъ въ сс. 
Чѳремшане, Чекане, дер. Альметевой и с-цѣ 
Новодубенскомъ; оборотъ четырех* послед
них* не превышает* 15,000 р. 

СРытвовъ, т о п . ОреюЗ., т. I I , с т р . 16; П а ы а е а п у т . I , W; 
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Мат. для с т . 1839 г . , отд. I I , стр. 3 1 , Ж. м. В . Д. 1844 г . , 
т. V I I , с т р . 434 ( г о р о д ъ ) , 1847 г . , т . X V I I I , си-всь, стр. 
1461 ( п е щ е р ы ) ; 1857 г . , X X I I I , сігёеь, с т р . 29 (Сжоденсв. 
ш л я і т . ) ; Kupffer, Voy. , p. 107; Кож. Газ. 1855, N 16 (ярвмр. 
Воэдв.); В. ст. С а я а р . г . , стр. 137, 133 и табл.; В. с т . Оренб. г . , 
стр. 57, 58, 68, 80 и табл.; Черемшанекій, Оренб. г . , стр. 378, 
382; ЛясвовскИ, Сакар. г., с т р . 4, 5, 17, 23, 25, 28, 55, 60, 62, 63, 
71, 72, 90, 93 ; Самар. г. вѣд. 1848, N 48 (Воздв. я р и . ) , N 41 
(испыт. крестьян, л о ш а д е й ) ; 1849, N 42 ( я р м а р . ) ; 1850, N 44 
( в с п н т . л о ш а д . ) , *3 ( я р в а р . ) ; 1851, К 51 ( р а т у ш а ) ; 1852, N 3 3 
( И с т о р . города); 1833, N 22, 33; 1854, N 29, 42; в 1853, N 50 
( я р в а р . ) ; 1836, 1ST 48—47 (уѣзд. в яриар.) ; 1856, N 43; 1837, 
N 11—5 ( С м о л , ш л я х т . ) ; 1858, N 28, 45; Оренб. г. вѣд. 1847, 
N 2 ( п е щ е р ы ) ; 1848, N 41, 48; 1849, N 42; 1850, N 44, 48; 
1831, N 48, 31; общ. ю з . н устр. гор. за 1838 г . , стр. 342, 
117, 466). ' 

Б у г у р у с д а н ъ , уѣз. г-дъ Самарской г. 
I. Городъ, въ 267 в. къ в.-с.-в. отъ губ. 

г-да, подъ 5 3 ° 3 9 ' с. гл. и 7 0 ° 5 ' в. д., на 
плоской возвышенности, окруженной съ трехъ 
сторонъ довольно высокими горами, на пра-
вомъ утесистомъ берегу р. Кинеля, при впа-
деніи въ нее небольшой р. Тарханки. Бугур. 
слобода основ, въ 1748 г. Во время пугачев-
скаго бунта Бугурусланъ и его окрестно
сти, были театромъ буйства шайки Карпова, 
преданнаго здѣсь смертной казни. Въ 1781 
г. слобода переименована въ уѣз. городъ 
Уфимскаго намѣст., въ 1797 г. г-дъ оставленъ 
заштатомъ, въ 1802 г. возстановленъ у. г-домъ 
Оренбург, губ., а въ 1851 приписанъ къ Са
марской губ. Въ 1860 г. въ г-дѣ было жит. 
5,970 д. об. п.; изъ нихъ купцовъ 943, мѣ-
щанъ 2 , 6 5 1 ; неправославныхъ: единовѣрцевъ 
119, раскольник. 3 9 2 , евреевъ 11 и маго-
метанъ 306. Церквей 2, монастырь, домовъ 
879, лавокъ 47, изъ коихъ 14 въ гостин-
номъ дворѣ; есть уѣздное училище, больница, 
12 улицъ и площадь съ устроеннымъ на ней 
бассейномъ. Доходы по свѣд. за 1860 г. были 
4,721 р. Въ 1860 г. заводовъ было 23, про-
иаводивпгихъ на 41,159 р.; изъ нихъ сато-
топенныхъ 10 (на 24,500 р.), кожевенныхъ 
7 (на 6,800 р .) , клееваренный (на 300 р. 
сер.), воскобойныхъ (на 3,200 р .) , поташныхъ 
2 (на 5,500 р.) и пивоваренный (на 859 
р.). Ремесленниковъ въ 1860 г. 256 ч. (106 
мастеровъ). Многіе жители занимаются хлѣбо-
пашествомъ, огородничествомъ и лчедовод-
ствомъ. Торговля города успешна; кромѣ 
базарныхъ дней, въ городѣ двѣ ярмарки: въ 
10-ю пятницу по Пасхѣ и съ 1 сентября, 
каждая по 7 дней; оборотъ первой до 15,000 
р. сер., второй же несравненно значительнее; 
напр. оборотъ ея въ 1851 г. простирался 
до 612,800 р., а въ 1852 г. до 376,300 р. 
Главные предметы торга: сало и кожи. Въ 
1860 г. торговыхъ свидѣтеіьствъ выдано 173 
( П О купеческихъ). 

П . Уѣздъ, въ восточ. части г-іи. Простр. 
363 3 /і кв, м. или до 17,600 кв. вер. По 

поверхности уѣзда проходить нѣсколько гор-
ныхъ кряжей; Еинелъскія горы выходятъ изъ 
Ореябургскаго у. и простираются на з. по 
прав. бер. р. Кинеля. Онѣ особенно высоки 
отъ верховьевъ Кинеля до г. Бутуруслана, 
состоять преимущественно изъ известняка, 
покрыты мелкимъ лѣсомъ и пересекаются 
оврагами, по которымъ стекаютъ ручьи, с е 
верная часть уезда занята отклономъ плоской 
возвышенности, идущей по южной границе 
Бугульминскаго у.; отсюда беретъ начало р. 
Сокъ. Правый берегъ Сока сопровождается 
отлогими холмами, которыхъ самая возвышен
ная точка находится около Сергіевска. Къ 
этой гряде справа примыкаютъ Сургутскія 
горы, состоящія изъ известняка, содержащая) 
въ себе много серы; у подошвы ижъ распо
ложены известные Сергіевевіе минеральные 
ключи, а выше устья Сургута, на горѣ, 
Серноводскь. Въ береговыхъ кряжахь Сова 
и Кинеля заметны признаки каменнаго угля, 
а въ долине Сока есть месторожденія серы. 
Почва уезда преимущественно супесчаная, 
покрытая тонкимъ слоемъ чернозема; только 
1\ъ часть полей состоитъ изъ чернозема съ 
примесью глины; солонцы также встречаются 
въ уезде. Всехъ рѣкъ, речекъ и ручьевъ въ 
у-де до 2 2 8 , но всѣ они незначительны ; 
самая большая река есть Кшелъ, берущая 
начало въ вост. части у-да, течетъ черезъ 
весь у-дъ къ з. и ю.-з. въ крутыхъ, обрыви-
стыхъ берегахъ. Сокъ беретъ также начало 
въ у-де близъ д. Сок-кармары и протеваеть 
мимо Сергіевска. Озеръ немного, и все они 
не велики; по содержанію въ воде серы 
замѣчательны: 1) озеро близъ д. Иштулкиной 
(до 60 саж. дл. и 45 шир., отъ 2 до 7 арш. 
глуб.), въ которомъ добывалась сера еще въ 
Х У І І І в.; 2) Сергіевское и 3) Голубое или 
ІЦумбуртъ. По величине самое значительное 
Бакланиое, въ верховьяхъ Кинеля, до 11 в. 
въ окруж. Болота распространены у истоковъ 
Кинеля и Мочагая и у слоб. Саврюшки, а 
также по Соку выше Сергіевска и при вер
ховьяхъ р. Дёиы. Въ 1860 г. ч. ж. въ у-де, 
кроме г-да, было 253,288 д. об. п. (124,193 
м. п.), изъ нихъ дворянъ 337, крестьянъ 
каз. 1 7 1 , 0 8 6 , удельн. 5 ,713, врем. обяз. 
крест. 44 ,132, дворов. 5,082, однодворцевъ 
6,182, иррегулярн. войска 10,865. На вв. 
м. съ городомъ 705 жит. Неправосл.: едино-
верцевъ 898, раскольниковъ 6,097, магоме-
танъ 21,923, идолопоклонниковъ 1,602. Церк
вей правосл. въ уезде 7 4 , раскольничьи мо
лельни 2, единоверческая перк. 1 и мечетей 
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30. Кроме русскихъ, здѣсь живутъ башкиры 
(одна юрта ХІІІ-то кантона), чуваши и 
мордва. Въ 1859 г. въ уѣздѣ было 373 се-
ленія. П о наеелевію замечательны : слоб. Ама-
иакская (2,853 д. об. п.), село Богородское 
или Поиомареека (2,429 д. об. п.) , Матвѣев-
екое, Саврушская слоб., пригородъ Сергіевскъ 
и др. Главный занятія жителей: хлѣбопашество, 
скотоводство и пчеловодство; пахатной земли 
375,711 дес.; сѣется рожь, овесъ, ячмень, 
просо и пшеница. Урожай хлѣба не только 
покрываетъ мѣстное потребленіе, но даже 
есть избыток*, сбываемый на волжскія при
стани. Бахчеводство и разведете табака также 
достигают* значительныхъ размѣровъ. Въ поль-
зованіи и собственности каз. крестьян* со
стоитъ до 724,000 д е с , на д. м. п. болѣе 
9 дес. Въ 1860 г. въ у-дѣ было: лошадей 
до 80,000, рогатаго скота до 70,000, овецъ 
простых* до 3 5 0 , 0 0 0 , тонкорунныхъ до 
10,000, свиней до 90,000 и козъ до 3,000. 
Овечья шерсть идетъ на Омскую казачью 
суконную фаб., въ Казань, Симбирскъ и на 
мѣстныя фабрики. Лучшая овчарня въ с. 
Марьиикѣ (Челищева). Лошади преимуще
ственно башкирской породы. Подъ степями 
считается 806,000 дес и подъ сѣнокосами 
вдоль теченія рѣкъ 199,000 дес. Пчеловод
ством* занимаются охотно башкиры, мордва 
и чуваши. Лѣсовъ мало сравнительно съ дру
гими уѣздами; подъ лѣсами до 198,000 дес , 
но нѣтт>^ сплошных* лѣсныхъ пространств*; 
лиственныя рощи раскинуты преимущественно 
въ долинахъ pp. Сока, Сургута, Кинеля, въ 
верховьях* р. Савруши и близъ границъ 
Бугульминскаго у. Строеваго лѣса мало. 
Главные промыслы жителей: крашеніе суконъ 
и шерстобитье. Въ 1860 г. в* у-дѣ было 9 
фабрик* и 18 заводовъ, на которых* выде
лано на 315,753 р., при 3,496 рабочихъ. 
Главныя фабрики суконныя въ числѣ 9 (въ 
с. Архательскомъ, Васильевкѣ, Исаклѣ, 
Боскресенскомъ, Сеятодуховѣ, Саврушееѣ, 
Неклюдовѣ, Степановкѣ и Покровскомъ); онѣ 
въ 1860 г. произвели сукна на 129,393 р.; заво
довъ: салотопенных* 2 (на 11,500 р.) , ко
жевенных* 7 (на 3,820 р . ) , поташных* 6 
(на 10,258 р.) и винокуренных* 3 (въ А р 
хангельском* и Подлѣсномъ на 160,782 р.). 
Внутренняя торговля уѣзда сосредоточивается 
на 11 ярмарках* : въ сл. Кинельско-Черкасской 
(двѣ), с. Боскресенскомъ, Исакляхъ, Богород
ском* (Пономареве тожъ), Покровскомъ (Сос-
новке), Сергіевске (двѣ), въ д. Баклановке 
и Пстровкѣ; оборот* пхъ простирается до 

40,000 р. сер. Н а ярмарки преимущественно 
привозят* кожи, хлебъ, шерсть, сало, приго-
няютъ также и скотъ. 

(Рычвовъ, т о п . О р е в б . , т . I I , с т р . 46; Палласа п у т . I I I , ч . 4 - я , 
с т р . 76; М а т . для с т . 1839, отд. I I , с т р . 30; В . с т . Оренб. Г., 
с т р . 75, 93 я табл.; В . с т . С а в а р . г . , с т р . 153—157 я табл.; 
ЛасвовскШ, о п . С а н а р . г . , с т р . 7, 10, 19, 28, 55, 60, 71, 90, 93; 
Черемгланскій, Оревб. г . , стр. 378, 382; Обозр. х о з . в устр. 
город, за 1858 г . , с т р . 343,416, 523; Оренб. г. вѣд. 1847, N 20 
(о Ш у н г у т . о з . ) ; Саиарс. губ. вѣд. 1853, N 3 ( с в в д . о Б у г у -
русланѣ); 1854, ÎT 29 (городъ); 1858, N 2,24,28 ( у ѣ з д ъ ) ; З а п . 
каз. эв . общ. 1855, X , 22, X I , 51). 

Б у г у ч а н ъ , ос-въ, Иркутской губ., на 
оз. Байкалѣ, в* сев. его части, близъ с.-з. 
берега (между 54° и 55° с. ш.) . Онъ имеетъ 
только 1 вер. дл. и сердцевидную форму, 
скалист*, во почва на скалахъ плодородна 
и растительность такъ роскошна, что Георги 
называет* Бугучанъ садом* Байкала. Проливъ 
въ 1 вер. шир. отделяете ос-въ отъ Бугу-
чанскаго мыса, вдающатося версты на 3 или 
4 въ воды Байкала и ограничивающаго Бугу-
чанскую бухту. 

(Radde, К . , р . 290; Georgi, В . , 81) . 

Б у г ъ или Богъ, по польски B o g или B o h , 
въ стар. Бокгъ (кн. Бол. чер., изд. 1838, ст. 103): 

1) Южный Б., по тур. Ак-су, т. е. белая 
вода, въ древп. Ипанисъ или Гипанисъ (Ге-
род. ист. кн. IV, гл. 52), р. бассейна Чернаго 
моря. Беретъ начало на Авратынской возвы
шенности, а именно изъ болот* юж. части 
Волынской губ., Староконстантиновскаго у., 
близъ границы Херсонской губ., у д. Холо-
децъ. Общее направленіе съ с.-з. на ю.-в., 
а дл. теч. до 700 вер.; изъ нихъ по Волын
ской губ. 8 вер., по Подольской — 508, а 
по Херсонской — 180 вер. (по Штукенбергу 
дл. теч. Б. 750 вер., по Скальковскому только 
600). Верст* на 70 отъ истока Б . течетъ, 
въ виде ручья, между низменными и откры
тыми берегами, который покрыты заросшими 
камышемъ (очеретомъ), топкими болотами, во
дяными разливами и мокрыми лугами. Лев. бер. 
на всемъ этомъ пространстве выше праваго, и 
притоки Б. въ этой части его теченія все боло
тистые. Только отъ с. Масіовецъ (Летичевс. у., 
Подолье, г.) В . расширяется до 10 и 20 с ; 
берега его возвышаются и становятся холми
стыми и местами лесистыми, но дно долины 
плоско и болотисто. У Летичева, при впаденіп 
р. Водкъ, образуется озеро въ 3 вер. №• 
Отъ Ново-Константинова до Хмельника и отъ 
Хмельника до Янова правый берегъ рѣки чрез
вычайно лесист*. Отъ Ворошиловки (Винниц-
каю у.) берега Б. становятся круты. Н а гра
нице Гайсинскаго и Ольгопольскаго у. , между 
дер. Заводовской и Шукиловжой, бер. Б . со-
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стоятъ уже изъ голых* гранитныхъ скал*, дно 
каменисто и уеѣяно валунами ; уЗаводовки есть 
пороги. Ниже Джулинки (Гайсинскаго у.) Б. 
течетъ по совершенной равнинѣ. Отъ Ольвіо-
поля (Херсонской губ.) берега Б. снова ста
новятся крутыми и скалистыми, оставаясь та
кими до с. Александровки, на протяженіи 
70 вер. Скалы эти состоять изъ гранита и 
тутъ же находятся главные пороги В.: Мигей-
скіе, прежнее пристанище гайдамаковъ, Бог-
дановскіе и пороги у с. Александровки. Во 
многихъ мѣстахъ гранитныя скалы поднима
ются изъ воды на 15 до 20 с. Ниже с. Алек
сандровки оканчиваются пороги, и гранитные 
берега сменяются известковыми утесами, между 
которыми мѣстами встрѣчаются песчаныя про
странства. Рѣчное дно иа первой половинѣ 
теченія Б. топкое, иловатое, а начиная съ 
Винницы дѣлается местами каменистымъ, по
рожистым*, местами песчанымъ и известко-
вымъ. Вь первой ноловинѣ теченія русло 
Б. перегорожено множеством* греблей и мель
ничных* плотинъ, и притом* вообще въ По
дольской губ. нмѣетъ много бродовъ; въ Хер
сонской же нѣтъ на Б. ни того, ни дру-
гаго. Ширина болот* Б . , въ первой половинѣ 
его теченія, отъ 400 до 650 с. и болѣе, а 
глубина ихъ отъ Ѵг  до 1 с. Глубина рѣки, 
в* той же части ея, средним* числом* около 
7 ф., а наибольшая у Янова (Литинскаго у.) 
до 70 ф. ; вообще дно неровное, ямистое. 
Далѣе на ю., во второй половине теченія Б. , 
между Ольвіополемъ и Вознесенском*, глуб. 
отъ 9 до 20 ф., а оттуда до' Николаева — 
отъ 10 до 40 ф.; а еще далтзе, до впаденія 
Б. въ Днѣпровскій лиманъ, отъ 20 до 50 ф.; 
средняя же глубина на этомъ пространствѣ 
но фарватеру — 28 ф. Ширина русла р. Б. 
у Хмѣльника (Литинскаго у.) до 20 с , у м. 
Янова до 40 с , у г. Винницы до 30 с. Да
лее Б. до самаго Богополя (на гран. Х е р -
сонск. губ.), то расширяясь, то съуживаясь, 
имѣетъ до 70 с. средней шир. Между Оль-
віополемъ и Вознесенском* шир. его 4 0 — 6 0 с , 
при послѣднемъ 70 с. Далѣе Б . становится 
уже величественною рѣкою, имѣющею 40 
саж. шир., нпже Вознесенска 400 с. шир., 
а у Николаева 2 версты. Теченіе Б. во
обще не очень извилистое и при незначитель
ном* наденіи рѣки весьма слабое, едва за
метное, только при порогах* оно довольно 
быстро. Весною Б. , въ верхних* своих* 
частяхъ, выступаетъ изъ береговъ отъ таянія 
снега и затопляет* прибрежныя равнины, 
иногда на 300 с, шир., при чем* у ров. рѣки 

поднимается на 1*/2 саж. Тогда вода стре
мится и несет* льдины чрез* гребли, и сооб
щите чрез* реку прекращается на несколько 
дней. При Вознесенске Б. разливается на 
2 в., но въ нижних* частяхъ своего теченія 
онъ уже не имеет* весеннаго разлитія. Там* 
вода прибываетъ только отъ нагона ея ветромъ 
съ лимана; въ Николаеве замечены на Б. еже
дневный періодическія теченія воды съ лимана. 
Бугъ замерзаетъ обыкновенно въ декабре, не 
позже 20 ч и с , а вскрывается довольно поздно, 
особенно же въ верхней половине теченія, 
потому что ледъ не скоро взламывается при 
слабомъ движеніи воды и задерживается ча
стыми плотинами. Ниже Николаева Б. разли
вается вь обширный лиманъ, который при м. 
Станнславѣ (въ древн. Ипполай) и близь уро
чища Глубокая пристань сливается съ Дне
провским* лиманом* (въ 45 вер. отъ Нико
лаева). По лиману до Николаева свободно 
ходятъ большіе пароходы и мореходныя суда, 
даже военные фрегаты и невооруженные ко
рабли. Глубина лимана при выходе, къ в. 
до Аджигольскаго рифа, увеличивается по
степенно отъ 9 до 21 ф., а на з. къ Ста
ниславскому рифу — до 23 ф. Оба берега ли
мана сопровождаются мелями въ '/г мили шири
ною. Въ древности на берегах* Бугскаго ли
мана были расположены многіе цветущіе тор
говлею греческіе города: Ольвія, Одиссеосъ, 
и пр. Переправы черезъ Б. многочисленны: 
паромных* считается 37 и большая часть 
изъ нихъ в* Подольской губ. Кромѣ тото 12 
греблей въ верхних* частяхъ рѣки и 10 мо-
стовъ, изъ которых* одинъ на плашкотах* 
въ с. Кантакузовке против* г. Вознесенска, 
на почтовой дорогѣ въ Одессу. Изъ переправ* 
особенпо важныя въ с. Галте, против* м. 
Богополя (на гран. Подолье и Херсоне губ.) 
и при с. Богданова, против* с. Константи-
новки. Б. на большей части своего протя-
женія совершенно не судоходенъ. Судоход
ство возможно только отъ Вознесенска внизъ 
до Николаева, но и тутъ оно очень затруд
нительно по неимѣнію бичевниковъ, устрой
ству которых* препятствуют* крутизны бе
реговъ и болотистый места, порос.шія кустар
ником* и камышемъ. Н а Б. две пристани: 
при г. Николаеве для больших* судов*, съ 
военно-корабельною верфью, и незначительная 
пристань при г. Вознесенске для малых* су
довъ и барок*. Товары, сплавляемые внизъ по 
Б. изъ Вознесенска, состоят* изъ небодьшаго 
количества хлеба, привозимаго сюда изъ Кіев-
ской губ. и идущаго въ Николаевъ и Одессу, 
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откуда доставляется въ Вознесенскъ крымская 
соль. Притоки Б. съ прав, стор.: Волкъ, Згаръ, 
Ровъ, Сольница, Савранка, Кодыма (на гран. 
Подолье, и Херсоне, губ.), Вакшала, Черто-
лахъ, Чичиклея; съ лѣвой стор.: Бужокъ (на 
гран. Волынс. и Подолье, губ.), Иква, Сни-
вода, Дана, Собъ, Синюха (на гран. Подолье, 
и Херсоне, губ.), Мертвыя воды, Гнилой Ела-
нецъ, Ингулъ. Въ Бугскомъ лиманѣ произво
дится довольно значительное рыболовство ; рыб
ные заводы находятся на землѣ м. Станислава 
и прав, берегу Б . Ловъ весною начинается 
тотчасъ по вскрытіи водъ и продолжается до 
начала прибыванія весеннихъ водъ, обыкно
венно около 1 мая, и этотъ ловъ самый обиль
ный. Осенній ловъ начинается послѣ Успенія 
и прекращается съ заморозками. Ловится крас
ная рыба: осетръ, бѣлуга, стерлядь и севрюга; 
а изъ бѣлой рыбы: карпъ, судакъ, щука, ры-
бецъ, тарань, окунь, вырѣзубъ, чекопь, ершъ 
и сельдь. 

Бвбдіогр., Stuckenberg, Hydr. В . Ш , S . 367—371; В. C l . 
Херсоне, г у б . , с. 30—33, Подолье- г у б . , с. 45—53; С т . обоз. 
Нов. кр. Скальковскаго, т. I , с. 94—102; Мат. с т а т . 1839, отд. 
I I , с. 170—8; СПб. вѣд. 1844, îf 135, с . 114—15; Ж. M. Г . И м . 
1843, т . 7, см. с. 91; St . Pet. Zeit. 1843, N 3, S. 13; Ж. M. 
Вн. Д. 1851, т . XXXI11, с. 31; Зуева п у т . 111, с. 224; Фундувдея 
стат. об. Кіевс. г у б . , ч. I , с. 45 н п р . ; Лоція Черн. м . , с. 3, 6, 
9, 14, 18, 19,24,28; Bichwald, 2 ; Demidoff I , р . 299. 

2) Западный Б., р. , Волынской и Гроднен
ской г-ній, пр. пр. Вислы. Беретъ пачало въ 
Карпатсжихъ горахъ, въ Австрійской Гадиціи, 
и послѣ 120 вере, течен. достигаетъ русской 
границы при дер. Скоморохи, образуя, начи
ная отсюда, границу Ц. Польскаго съ одной и 
г-ній Волынской и Гродненской съ другой сто
роны. Полная дл. течен. Буга до 680 вер., 
преобладающее направленіе къ с.-з. Шир. рѣки 
отъ австр. границы до мѣст. Опалина не пре
восходить 10 саж., далѣе скоро достигаетъ 40 
саж., у Бреста 50, а по впаденіи р. Нурецъ, 
уже въ Ц. Польскомъ, 70 саж. Глуб. рѣки 
весною отъ 10 до 14 ф., но мѣстами отъ 4 
до 7 ф . , лѣтомъ рѣка мелководна и мѣстами 
имізетъ глубину отъ І 1 ^ до 4 ф. Паденіе 
Буга вообще незначительно, пороговъ нѣтъ, 
дно иловатое и песчаное, отмелей считается 
до 30. Берега вообще низки, въ Волынской 
г-ніи совершенно пологи, а въ Гродненской 
отъ мѣст. Влодавки возвышаются на 12 ф. 
Равнина, прорѣзываемая Бугомъ въ прежнія 
времена, была сплошь покрыта лѣсоаъ, но 
нынѣ около Бѣлостока правое прибрежье рѣкн 
обнажено. Бутъ начинаеть быть судоходньтиъ 
отъ мѣст. Устилуга, Волынской г-нін, но судо
ходство это (на протяженіи 485 вере.) воз
можно только весною и осенью. Плаваніе за
трудняется отмелями, образующимися лѣтомъ, 

и при засухахь прекращается иногда даже съ 
половины мая. По Бугу сплавляется значи
тельное количество лѣса въ Пруссію, и также 
не мало хлѣба (ржи и пшеницы). Для тран
спорта послѣдняго употребляются три рода 
судовъ, носящихъ мѣстныя названія: дубассы, 
лыжвы и галеры. Дубассы и лыжвы поднимаютъ 
отъ 8 до 10,000 пуд. клади, галеры отъ 35 
до 4 2 , 0 0 0 . Количество проходящихъ по Бугу 
ежегодно судовъ достигаетъ до 260, а плотовъ 
до 1,800; судоходствомъ занимаются до 1,460 
человѣкъ. Пристаней считается на Бугѣ, въ 
предѣлахъ собственно Россіи, 19, а именно: 
въ Устилугѣ, Корытницѣ, Кладневѣ, Бендюгѣ, 
Бережцахъ, В О Л К О В Е перевозѣ, Опалинѣ, За-
бужьѣ, Олыпавкѣ, Орховкѣ въ Волынской г., 
Влодавкѣ, Збунинѣ, Дуричахъ, Брестѣ , Крым
ской Бендюгѣ, Немировѣ, Мельникѣ, Дрого-
чинѣ и Гранно въ Гродненской. Впрочемъ, 
изъ всѣхъ сихъ пристаней только двѣ имѣютъ 
большое торговое значеніе: Устилугская иБрест-
ская. НаУстилугской въ 1860 г. грузилось 252 
судна и 764 плота, и отправлено товара 
897,333 пуд. на 640,420 руб.; на Брестской 
грузилось 121 судно и отправлено товара 
404,260 пуд. на 224,293 руб., а пришло и 
разгрузилось 125 судовъ и 160 плотовъ съ 
397,503 пуд. товара, на сумму 1,054,703 руб. 
Изъ притоковъ Буга съ прав, или русской сто
роны значительные и сплавные: Лугъ въ Вла-
диміро-Волынскомъ у., Муховецъ и Лѣсна въ 
Брестском*, Нурецъ въ Бѣдьскомъ и Наревъ 
въ Ц. Польскомъ. Средн. вскрытіе Буга (по 
10-ти лѣтн. набл.) 8 марта (въ 1860 г. 27 
марта), средн. замерзаніе 20 ноября (въ 1860 
г. 27 ноября). 

(Stuckenberg Hydr. , I , 138; В . С т . Польше, г у б е р . , стр. ЭТ; 
В . С т . Гродн. г у б . , с т р . 26) . 

Б у д а н о в а или Буданова кровать, гора, 
Саратовской г. и у . , въ 20 вере, къ ю. отъ 
города, на правомъ берегу Волги, имѣѳтъ до 
490 ф. вышины и выше всѣхъ холмовъ, ее 
окружающихь. По преданію, на горѣ былъ 
притонъ разбойника Будана, жившаго въ Х Ѵ П в. 

(Леоподьдовъ Сарат. г . , ч . I , с т р . 8; С а р а т о в , г. вѣд. 1857, 
К 30; Сельсво-юзянст. С т . С а р а т . г . , с т р . 2-, Водга отъ Твери 
до А с т р . , с т р . 357). 

Б у д а р и н с к а я станица, въ землѣ Ураль-
скаго казачьяго войска, вер. въ 70 къ ю. отъ 
г. Уральска, на прав. бер. р. Урала и при 
озеркіз Бударинскомъ. Ч . ж. 1,677 д. об. и. 
(1857 г.). Къ приходу станицы причислены: 
Еожехаровскій форп. при р. Уралѣ , къ ю. 
отъ Бударинской с т . ; ч . ж. 1,219 д. об. п. , 
Лбищенскій еще южнѣе съ 943 д. об. н. н 
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Когиъ-Уралъскій (Котевскій) къ с. отъ Ву-
даринской ст., съ 890 д. об. гг. 

ВуДѲИ, село (каз.), Подольской г., Балт-
скаго у . , въ 30 в. къ с.-з. отъ Балты, при 
истокахъ р. Кодымы. Ч . ж. 2,048 д. об. п. , 
297 дв., прав, церковь. 

Б у д и щ а , три села Полтавской губерн.: 
1) Б. Беликгя, село (каз. и казач,), Гадяч-

скаго у . , въ 18 вер. къ в.-с.-в. отъ у. г-да, 
при рч. Фіялкѣ. Жител. 2,036 д. об. п . , дв. 
287. 

2) Б. Белшія, мѣст. (влад.), Зѣньковскаго 
у., въ 47 в. къ ю.-ю.-в. отъ у. г-да. Жит. 
2,984 д. об. п. , 427 дв. , 6 церквей, 1 за
водъ, 4 ярмарки въ году и еженедѣл. базары. 

3) Б. Лютенскія, сел. (казач.), Зѣньковс. 
у., въ 10 вер. къ ю.-з. отъ у. г-да, на про-
токахъ Рудкѣ и Еорачѣ . Жит. 3,594 д. об. 
п., дв. 582, церквей 2 и 1 заводъ. 

Б у д ж а в ъ (по-турец. уголъ), названіе юж
ной части Бессарабской обл., состояіцій изъ 
низменной равнины, ограниченной съ с. Трая-
новымъ валомъ, и заключающей въ себѣ уѣздъ 
Аккерманскій и большую часть Бендерскаго. 
Съ X Y I в. Буджакъ былъ заселенъ ногайцами, 
раздѣлявшимися на орды и прославившимися 
своими набѣгами на сосѣднія страны. Въ П о -
доліи и Удрайнѣ они были извѣстны подъ име
немъ Буджаковъ или Буджацкихъ Татаръ, 
а турки называли ихъ Буджакъ-Татаръ, т. е. 
угловыми татарами. Въ X V I I I в. ногайская 
орда совершенно оставила Буджакъ, и мѣсто 
ея заняли колонисты. 

( Б и б л о г р . см. БевдерскШ м Аккермавскій у у . , Бессарабская 
обдас. и Ногайцы). 

БУДКИ, слоб. (помѣщ.), Харькове, губ. 
Лебединскаго у-да, въ 57 вер. къ с.-з. отъ 
г-да, при р. Терпѣ , на гран. Полтавской губ. 
Жит. 1,904 д. об. п. , 168 двор. Возникла 
въ концѣ X V I I вѣка. 

(On. Х а р ь к . э п . , I I I , 598). 

БудугСКІЯ минеральный горячія воды, 
Бакинской г., Кубинскаго у., въ 83 в. къ с.-з. 
отъ Кубы, по обоимъ берегамъ р. Чарахчи-
чай. Онѣ не изслѣдованы, хотя употребляются 
и туземцами, и русскими. Н а одномъ изъ 
источниковъ построено древнее зданіе изъ 
тесанаго камня съ куполомъ; въ 1844 г. около 
источниковъ выстроенъ еще каленный домъ 
Для посѣтителей. 

( Г р у м ъ , ч . 1, с т р . 305). 

Б у д у г ъ или Чадыръ-Белъ, гора въ глав
номъ Кавказском* хр . , Бакинской г., Кубин
скаго у., имѣетъ абс. выс. 6,700 ф. по 
геод. изм. 

( К а к . Кал. J858, с т р . 363). 

Б у д ы : 1) седо (вл. и каз.), Полтаве, г., 
Зеньковс. у. , въ 22 вер. къ с.-в. отъ у. г-да, 
при прудѣ Дубровѣ. Жит. 2,259 об. п., 250 дв. 

2) Б. Рыбенскія, слобода (влад.), Курской 
г. , Обоянскаго у., въ 20 в. къ з. отъ Обояни, 
при р. Малой Рыбицѣ. Жит. 1,948 об. п., 
117 дв. 

Б у д ы щ и Л ы с я н с к і я , село (влад.), 
Кіевской г., Звепигородскаго у., въ 20 в. къ 
с. отъ у. г-да, при р. Гпиломъ Тикичѣ; ч. ж. 
717 д. об. п., 87 дв., прав, церковь и свекло
сахарный зав. (Тышковскаго), построенный 
въ 1851 г. Въ 1861 г. па заводѣ выработано 
изъ 15,000 берковцевъ свекловицы 4,500 
пуд. сахар, песка, на сумму 22,500 р. сер. 

Б у ѳ р а к ъ Ш и р О К І Й , село (влад.), 
Саратовской г., Хвалынскаго у., въ 51 в. къ 
ю.-з. отъ Хвалынска, при р Волгѣ, на дорогѣ 
изъ Вольска въ Хвалынск*. Ч . ж. 3,041 д. 
д. об. п., 482 дв., 2 церкви и почт, станція. 
Земли владѣльч. (кн. Кочубея) при селѣ 
17,308 дес. 

Б у ж а н к а , соло (влад.), Кіевской г., 
Звенигородскаго у., в* 25 вер. к* с.-з. отъ 
Звенигородки, при р. Гнилом* Тикичѣ; ч. ж. 
1,601 д. об. п., 165 дв., православ. церковь, 
винокуренный и свеклосахарный заводы (гр. 
С. Потоцкой), построенный в* 1857 г. Въ 
1860 г. на заводѣ, из* 40,320 берковцевъ 
свекловицы, выработано 12,096 пуд. сахар-
наго песка, на 60,4 80 р. 

Б у ж и н ъ , село, Кіевской г., Чигирин-
скаго у., въ 20 в. к* с. от* у. г-да, близ* 
праваго бер. р. Днѣпра. Въ X V I I вѣкѣ оно 
было укрѣплено, и считалось важным* воен-
нымъ пунктом* па Днѣпрѣ. Въ 1663 г. подъ 
Бужинымъ Юрій Хмѣльницкій одержалъ побѣду 
надъ русскими войсками, а въ 1664 г. Бу
жинъ былъ сожжен* польским* полководцем* 
Чарнецкимъ. Въ 1667 г. Бужинъ раззореи* 
турками до основания, въ 1678 г. кн. Ромо-
дановскій и малорос. гетман* Самойловичь 
одержали здѣсь знаменитую побѣду над* 
турецким* верховным* визирем* Кара-Му-
стафою. 

(Воен. Энц. Леке., I I , с т р . 560; Бісвс. г у б . в*д. 1849, К 28). 

Б у з а к и , дер., Волынской туб., Ковель-
скаго у., въ 60 вер. къ с.-с.-в. отъ г-да, на 
р. Туріи, с* пристанью, на которой въ 1860 г. 
грузилось на 34 плотах* 7,000 п. на 11,064 р. 

Б у з а н ь , р . , Астраханс. губ., Краенояр-
скаго у., одинъ из* значительвѣйших* рука
вовъ Волги. Отдѣляется отъ нея при стан. 
Лебяженской (в* 50 вер. выше Астрахани), 
направляется къ ю.-в. и, соединясь съ Ахту-
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бою, течет* черев* болота, дѣлится на два 
рукава, нзъ коихъ восточный впадаетъ въ 
море у ос-ва Песчанаго, а западный, подраз
деляясь на два рукава, впадаетъ въ море по 
обѣимъ сторонам* Блинниковской ватаги. Дл. 
теч. Б. 140 вер.; она судоходна. На Бузани 
находится г-дъ Красный Яръ и значительныя 
ватаги. 

[Stuckenberg, Hydr. V , 203; G. В о з е , В . I I , 306; Суд. дор. 
I , с т . од. X X X V I I , поверст. о и . , стр. 8 ; В. с т . А с т р , г . , стр. 
43; Ж . М. Г . И . 1859, T. L X X I , с т р . 209, 277). 

Б у з а ч н , обширный полуостровъ въ с.-в. 
части Каспійскаго моря, между заливами 
Койданъ (самою внутреннею частью Мерт-
ваго Култука) и Кочакъ, отдѣляется хреб-
томъ Акъ-Тау отъ Мангышлакскаго полуос-ва. 
Полуос-въ Бузачи низменъ, исключая южной 
своей части и богап. песками (Кызылъ-кумъ, 
Булюкъ-кумъ), солончаками и соляными озе
рами (Таз-тюбе-соръ, Кызанъ-куль, Кара-кигу-
тузъ и пр.). Берега полуос-ва ровны, отъ 
сѣв. и зап. части его идутъ отмели миль 
на 10; по полуострову кочуютъ киргизы 
и туркмены. 

С З . Гидр. Деп., стр. 123, 125; В . и Н . В . V I I , 11, 17). 

В у З Д Я К Ъ , башкирская деревня , Орен
бургской г., Белебеевскаго у., при р. Кидашѣ; 
ч. ж. 987 д. об. п. башкиръ-магометапъ. 
Деревня замѣчательна по ярмаркѣ 6 декабря, 
на которую приводятъ множество лошадей. 

(Черемшавскій, Оревб. г., с т р . 348). 

Б у з О В Н Я , Бузонъя или Бузугна, селеніе, 
Бакинской г. н у . , вер. въ 35 къ с.-в. отъ 
Баку, на с. в. берегу Апшеронскаго полуо-ва. 
Замѣчательно по развалинамъ, называемымъ 
жителями дворцемъ; въ разрушенной башнѣ 
найденъ камень съ надписью, изъ которой 
видно, что зданіе построено въ 53 г. гиджры, 
т. е. 672 г. по P . X . падишахомъ Меликъ-
Саляромъ. На концѣ деревни находится мо
гила армянскаго святаго (Иліи), на плитѣ ко
торой выбита армянская надпись; противъ 
могилы 4-хъугольное зданіе съ круглымъ сво-
домъ, которое армяне принимаютъ за келью 
Св. Иліи. Армяне стекаются сюда на покло-
неніе. Въ самомъ селеніи болѣе 1,000 д. об. п. 

( З а к а т . Вѣсти. 1847, N 2 1 , с т р . 164 ( с т . Березина); Кавк. 
Кад. 1856 г . , с т р . 511). 

Б у З О В К а , село, Кіевской губ., Таращан-
скаго у . , къ ю.-з. отъ Таращи, близъ озера 
Тикичь, на прав. бер. р. Тикича-Угорекаго 
или Горнаго, впадающей въ упомянутое озеро. 
Оно замѣчательно по едва замѣтнымъ валамъ, 
остаткамъ древняго замка. Въ окрестностяхъ 
сохранилось преданіе, что Бузовка когда-то 

БУЗУІУКЪ 

была многолюднымъ и богатымъ городомъ, на
зывавшимся Бузъ. 

(Обозр. н о г . Кіев. губ. Фундукдея, с т р . 55 ; Кіевс. губ. вѣд. 
1849, N 2 8 ; 1851, N 1 0 ) . 

Б у з у д у Е С К І Й казенный боръ, Самарск.т., 
Бузулукскаго у., тянется по теченію р. Самары, 
вер. на 4 0 , при шир. 50 вер. и заключаете 
въ себѣ до 60.000 десят. Онъ находится 
между с. Ждановым*, дд. Александровской, 
Карачевской и друг., и состоитъ изъ сосны 
березы и осины. Рѣчка Боровка (см. это) про
текаетъ по срединѣ бора. 

( В . С т . С а м а р . г. , стр. 122; Черенгпанскій, Оренб. г . , стр. 45; 
Лаековскій, Мат. С а н а р . г . , с т р . 29) . 

Б у з у л у к ъ : 1) р. Земли Войска Дон
скаго, лѣв. пр. Хопра. Беретъ начало въ Усть-
Медвѣдицкомъ окр., близъ границ* Камыплш-
скаго у-да, направляется къ с.-з. , далѣе къ 
з. и наконецъ къ ю.-з. , и впадаетъ въ Х о -
перъ при Усть-Бузулуцкой ст. Дл. теч. отъ 
180 до 200 вер., шир. до 30 саж. Дно рѣки 
песчаное, теченіе тихо; выше слободы Тро
стянки рѣка течетъ плёсами и мѣстами пере-
сыхаетъ. Вообще рѣка мелководна на всем* 
теченіи. Н а ней болѣе 20 мельницъ, 8 мо-
стовъ. Н а берегахъ Бузулука, отчасти норос-
шихълѣсомъ, расположено 10 станицъ. Около 
Алексѣевской стан, на прав. бер. Бузулука 
возвышаются мѣловые холмы. Вуз. не судо
ходная и не сплавная рѣка. Прит. ея прав.: 
Кирпичевка, Солонка, Чеснокова и Березовка; 
лѣвые: Черная, Гришкина и Караман*. 

(Güldenstädt Е . I , 69; Паддаса п у т . I I I , ч . I I , 339 ; Stucken
berg, Hydr. I I I , 198; С т . Мат. I I , 14; В . С т . 3 . В. Д . , с т р . 4 6 ) . 

2) Р . , Самарской губ., Бузулукскаго у. , лѣв. 
прит. Самары. Беретъ начало изъ отрогов* 
Общаго Сырта, выше дер. Пронькиной, близ* 
границ* Зем. Уральс. казаков*, течетъ къ з. 
въ высокихъ берегахъ, близъ села Андреевскаго 
круто поворачиваетъ к* с . -с . -в . , выходитъ 
здѣсь въ степь и при гор. Бузулукѣ впадаетъ 
въ Самару. Дл. теч. Буз. до 150 в . , шир. 
отъ 7 до 25 саж.; лѣвый берегъ выше пра-
ваго, подвергающегося разливамъ рѣки и по
тому менѣе населеннаго. 

( Ч е р е н ш а н с в ш , Оренб. г . , с т р . 46; Оревб. г. в в д . 1850, N 41-, 
3. Г . О. V I , 463; Güldenstädt , R. I , 69). 

3) Р . Херсонской губ. См. Безовлукъ. 

Б у з у д у к ъ , уѣз. г-дъ Самарской г. 
I. Городъ, въ 166 в. къ в.-ю.-в. отъ губ. 

г-да, подъ 5 2 ° 4 7 ' с. ш. и 6 9 ° 5 4 ' в. д. на 
лѣв. берегу р. Самары и по р. ДоМяшкѣ, 
близъ впаденія р. Бузулука въ Самару. Бузу-
луцкая крѣп. основана въ 1736 г . , при са
момъ устьѣ р. Бузулука. Мѣсто это оказалось 



Б У З У Л У К Ъ 331 

неудобнымъ по низменному положенію, и крѣ-
пость была отнесена къ р. Домашкѣ и оз. 
Банному. Первоначальное населеніе крѣпости 
состояло изъ Яицкихъ казаковъ и Уфимскихъ 
нновѣрцевъ. Въ 1762 г. въ Вузул. слоб. было 
до 200 двор, и двѣ церкви. Въ 1775 г. 
геиер. Мансуровъ отбнлъ отъ нея Пугачева. 
Въ 1781 г. Бузулукъ назначенъ уѣзд. г-домъ 
Уфимскаго намѣстничества, въ 1785 г. истре-
бленъ пожаромъ; при чемъ сгорѣли деревян-
ныя укрѣпленія, 2 церкви и до 300 домовъ. 
Въ 1804 г. Буз. оставленъ штатнымъ горо
домъ Оренбургской губ., а въ 1851 вошелъ 
въ составъ Самарской губ. Въ 1860 г. жит. 
7,257 д. об. п. (3,622 м. п.), въ томъ числѣ 
купцовъ 2,493, мѣщанъ 2,941. Неправослав-
ныхъ: раскольниковъ 29, католиковъ 4 4 , ев-
реевъ 35, магометанъ 22. Въ 1860 г. было 
церквей православн. 5 , монастырей 2 и ев-
рейскій молитвен, домъ. Домовъ 836, гостиный 
дворъ, лавокъ 214, градская больница, уізд-
ное училище. Въ г-дѣ есть пристань съ про-
віантскимъ магазиномъ. Въ 1858 г. городскіе 
доходы были 7,156 р., запасный капиталь 
8,882 р. Въ 1860 г. заводовъ было 46, про
изводительность которыхъ простиралась па 
63,030 р . , при 138 рабочихъ. Въ томъ числѣ 
было: салотопенныхъ зав. 17 (на 42,000 р.) , 
мыловаренныхъ 2 (на 2,400 р.), кожевенныхъ 
14 (на 11,210 р.), маслобойныхъ 3 (на 1,800 р.) 
и кирпичныхъ 9 (на 5,620 р.). Въ 1860 г. 
ремесленниковъ было 578 (188 мастеровъ). 
Кромѣ еженедѣльныхъ базаровъ въ г-дѣ 2 
ярмарки; 29 іюня и 1 октября; на второй 
продается товара на сумму отъ 50 до 60,000 
р. сер. Главн. предметы торговли хлѣбъ и 
скотъ. Въ 1860 г. торгов, свидѣт. взято 273, 
(205 купеческихъ). 

(Рычковх, Т о п . Оренб. I I , стр. 125; Матер, для С т . 1839, 
Отд. I I , с т р . 29; Мось-ов. Тедегр. 1829, N 25 ; В . С т . Самаре, 
г., с т р . 167,172; Черемшанскій, On. Оренб. г . , с т р . 347, 361, 382; 
Общ. хоз. я устр. город, за 1858 г., стр. 343, 416, 323; Лясков-
свііі, Самаре, г . , с т р . 60, 72 ; Оренб. г. вѣд. 1849, К 30 ( 0 бузу-
дуцкой Тнхвин. общинѣ); 1850, N 41—42 (Свазанія о Бузулукі .) ; 
Самаре, г у б . вѣд. 1854, N 29 ( г о р о д ъ ) ) . 

П . Уѣздъ въ восточ. части г-ніи. Прост. 
448 кв. миль или 21,685 кв. вер. Поверх
ность отчасти холмистая, отчасти степная. 
Холмы находятся въ в. и ю.-в. части, и пред
ставляютъ отрасли Общаго Сырта, выходящія 
изъ Оренбургскаго у. и прорѣзанныя р. Са
марою и притоками ея. Горы, сопровождающія 
теченіе р. Самары, иногда отходятъ отъ рѣки 
версты на 4, какъ напр. у г. Бузулука, и не 
представляютъ сплошной цѣші, но прерыва-
ются^довольно значительными долинами, по 
которымъ текутъ притоки Самары. Значитель

ной высоты онѣ доститаютъ только около г. 
Бузулука, въ другихъ же мѣстахъ не высоки 
и имѣютъ плоскія вершины; при впаденіи въ 
Самару р. Боровки съ прав, стороны горы от-
ступаютъ къ с. жа значительное пространство, 
оставляя въ долинѣ мѣсто для обширнаго Бузу-
лукскаго бора (60,000 дес,). Горы Бузулук-
скаго у. преимущественно состоять изъ извест
няка и сѣроватаго песчаника. Почва земли 
супесчаная, и только въ долинѣ р. Самары 
есть полосы наноснаго чернозема, смѣшаннаго 
съ иломъ. Изъ рѣкъ у-да замѣчательна Са
мара, имѣющая нѣсколько значительныхъ при
токовъ; она пересѣкаетъ весь у-дъ въ с.-з. 
направленіи; весною по ней поднимаются изъ 
Самары неглубоко-сидящія суда сь известью 
до г. Бузулука, а изъ Бузулука возвращаются 
нагруженный пшеницею; кромѣ того, по Са
маре сплавляютъ лѣсь. Замечательные въ у-дѣ 
притоки Самары: правые —Чуранъ или Урат, 
Твкь, Боровка; лѣвые — Бузулукъ, Домашка, 
Съѣзжад. Всѣхъ же рѣкъ и рѣчекъ считается 
до 176. Озеръ насчитываютъ до 2 3 2 ; они 
преимущественно раскинуты по лѣвой луговой 
сторонѣ р. Самары; изъ нихъ болѣе другихь 
замѣчательны : Лебяжье (9 вер. въ дл. и до 
200 саж. шир.), Либазы (16 в. въ окр.), Чи
стое и Гнилое. Болота незначительны; они 
находятся по лугов, сторонѣ Самары, у дд. 
Мочинской и Ѳедоровки,  между г. Бузулукомъ 
и Олыпанскою крѣп., близъ слоб. Благове
щенской, въ верховьяхъ р. Грачевки, подлѣ 
р. Урана, по притоку его Болей, кругомъ 
озеръ Гнилаго, Лебяжьяго, Ильменя и близъ 
р. Еутулика. Въ 1860 г. жит., кромѣ г-да, 
300,247 д. об. п. (148,244 м. п .) ; изъ нихъ 
дворянъ 305, крестьянъ каз. 233,250, удѣльн. 
1 5 , 7 3 5 , вр.-обяз. крест. 31,420 и дворов. 
4 , 6 9 0 , иррегулярнаго войска 4,796 об. п. 
Кромѣ русскихъ, въ уѣздѣ есть три юрты 
Х-го кантона башкирцевъ, тептяри, татары 
и чуваши. На кв.-м., съ городомъ, 686 жит. 
Неправоелавныхъ въ 1860 г.: раскольниковъ 
2,306, магометанъ 9,582 д. об. п. Церквей 
142, 1 муж. монастырь и 20 мечетей. Жи
тели размещались въ 426 поселкахъ. По на
селенности замѣчателыш: слоб. Борская крѣ-
постъ (4,202 д. об. п.) , села Алексѣевка или 
Землянка (3,021 д. об. п.), Романовна, Ива
новка, Покровская сл. и др. Хлѣбопашество 
удовлетворительно; избытокъ хіѣба сплав
ляется въ Самару по р. Бузулуку. Подъ 
пашнями до 1,106,913 десят.; сѣется пре
имущественно пшеница; лень и конопля раз
водятся у ваз. крестьянъ. Въ иользов. каз. 
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крестьянъ всего земли 1,226,350 д е с ; на 
душу ж. н. 12 дес. Скотоводство развито бо
л е е , . чѣмъ во всѣхъ другихъ уѣздахъ тубер-
ніи. Въ 1856 г. было: лошадей 184,715, 
рогатаго скота 107,464, овецъ 449,998, сви
ней 37 ,643. У некоторых* помѣщиковъ есть 
значительный овчарни тонкорунныхъ овецъ и 
консвіе заводы. Многіе жители занимаются 
огородничествомъ и пчеловодетвомъ. Лѣсовъ 
до 179,009 д е с , изъ нихъ 60,000 принад
лежать обширному Бузулукскому бору по р. 
Боровкѣ; главный лѣсныя породы сосна, бе
реза и осина. Горы, въ вост. части г-іи, ле
систы. Промыслы жителей: гонка судовъ по 
р. Вузулуву, содержаніе постоялыхъ дворовъ, 
извозничество и мелочная торговля. Заводовъ 
въ 1860г. было 29 (выдѣлывавшихъ на сумму 
264,790 р. сер.), а именно: салотопенныхъ 
16 (на 50,379р.) , кожевенныхъ6 (на 11,355р.) , 
поташный 1 (на 2,200 р.) , винокуренный въ 
с. Языковѣ (на 122,827 р.) , чугуннолитейный 
при д. Марассы (на 2,015 р.) и круцчатыхъ 
4 (на 75,834 руб.). Торговая деятельность 
уезда сосредоточивалась на 26 ярмаркахъ, въ 
18 селеніяхъ; изъ нихъ лучшія по оборотамъ 
бываютъ въ сс. Алексѣевкѣ и Барской. Глав
ные предметы торговли: хлебъ, скотъ, шерсть, 
сало. 

(Бибд. с м . Самаре, г у б . , а также Оренб. губ. вѣд. 1849, N 8; 
1852, N 17; Самаре, губ. вѣд. 1852, S 17; 1858, N 2, 24, 28; 
Г. Ж. 1847, I , 41; З а п . Каз. эк. Об. 1855, I V , 55; 1859, N 8, 
стр. 90—100). 

Б у й : 1) р., Вятской губ., Уржумскаго у., 
прав. пр. р. Вятки. Направл. къ с.-в., дл. теч. 
до 80 вер., впадаетъ въ Вятку выше Уржума. 
Н а Буе 2 мельницы и Буйскій желѣзный 
заводъ. 

(Stuckenberg, Hydr. V , 642). 

2) Р . , на границе Оренб. губ. и Пермской 
губ., лев. прит. Камы. Беретъ начало въ южн. 
части Осинскаго у. Главн. напр. къ з.-ю.-з., 
Теченіе извилисто: дл. теч. до 120 вер. Буй 
имеетъ много притоковъ, изъ коихъ самый боль
шой есть Уса (100 вер. дл.), а самый значитель
ный Камбарка (50 вер. дл.), ниже устья ко
торой Буй судоходенъ на протяженіи несколь-
кихъ верстъ до устья. 

(Stuckenberg, Hydr. V , 608). 

Б у й , уез . городъ Костромской губ. 
I. Городъ, въ 174 вер. къс.-с.-в. отъ г.Костро

мы, подъ 5 8 ° 1 5 ' сев. шир., 5 9 ° 5 8 ' в. д . ,налев. 
бер. р. Костромы, при впаденіи въ нее р. 
Вексы. Городъ основанъ въ 1536 г. и въ 
немъ, по повеленію Іоанна Грознато, воздвиг
нута крепость, которая съ з. и с. защища
лась возвышенными и крутыми берегами pp. 

Костромы и Вексы, а съ ю. и в. насыпан-
нымъ валомъ и глубокимъ рвомъ. Крепость 
эта, при нашествіи казанскихъ татаръ, служила 
убежищемъ всемъ окрестнымъ жителямъ. Въ 
1587 г. въ Буй были сосланы въ заточеніе 
Василій и Александръ Шуйскіе; въ Х Ѵ П в. 
городъ сильно пострадалъ отъ поляковъ. Въ 
1719 г. Буи вошелъ въ составь Костромской 
провинціи, въ 1778 г. сдъланъ уезднымъ го
родомъ Костромскаго Наместничества. Въ 
1796 г. упраздненъ, а въ 1802 г. возстанов-
ленъ. Ч . ж. въ 1860 г. въ городе было 
1,653 об. п., изъ нихъ купцовъ и почетныхъ 
гражданъ 156, мещанъ 9 1 1 ; церквей 3 , до
мовъ 2 7 4 , лавокъ 19, изъ коихъ 9 въ го-
стинномъ дворе; уездное училище, тюремный 
замокъ. Земли городе 3,080 дес. Въ 1858 г. 
доходы гор. 1,073 руб. Фабрикъ й заво
довъ нетъ. Жители занимаются хлебопа-
шествомъ, огородничествомъ и сплавомъ леса 
по р. Костроме въ г. Кострому. Ремесленни-
ковъ 72 (55 мает.). Торговля незначительна. 
Торговыхъ свидетельствъ выдано въ 1860 г. 
37 (купеческихъ 14). При городе значитель
ная лѣсная пристань. Ярмарокъ нетъ, а есть 
еженедельные базары. 

( Ж у р . Мин. Вн. Д. Х Ы Ѵ , отд. I I I , с т р . 49—52; В. с т . К о 
строме, г у б . , о т р . 103, таб. N 2 ; И с т о р . Р о с Карамзина, 
ч. Ѵ Ш , стр. 41, 66; Обществ, х о з . в у с т р . город, въ 1858 г . , 
стр. 318, 392, 454; Т о п . взвѣст. о Р о с , вакмейстера, ч . 1, 
стр. 323; КршввободопкШ, Костр. г . , с т р . 601—604; Город, пос. 
ч. I I , стр. 549). 

П . Уѣздъ въ с.-з. части губерніи. Простр. 
51,2 кв. г. м. или до 2,477 кв. вер. Площадь 
уезда перерезывается р. Костромою на две 
половины. Сев.-зап., т. е. по прав. стор. 
р. Костромы, представляетъ местность низ
менную, усеянную озерами и болотами, и не 
очень лесистую. Ю.-в . , т. е. по лѣв. стор. 
рѣки, холмиста и лесиста; возвышенности всту-
паютъ въ нее изъ Галичскаго у. и сопровож
даюсь теченія pp. Тебзы, Шачи и Письмы. 
Почва уезда преимущественно суглинистая и 
только местами иловатая; поемныя простран
ства встречаются по р. Костроме. Железная 
болотистая руда въ значительномъ количестве 
находится по pp. Вёксе и Тебзе. Р . Кост
рома делается судоходного отъ г. Буя, а въ 
весеннее время отъ Солигалича; Векса судо-
ходна только весною, летомъ сплавна; по 
Тебзѣ производится сплавь весною. Изъ дру-
гитъ рекъ более можно назвать: Шагу, Шачу, 
Мезонду и Письменную; все оне принадле
жать къ системе р. Костромы. Озера преиму-
ственно раскинуты по прав, сторонѣ р. Ко
стромы, но они ничтожны; самое значитель» 
ное Святое оз. имѣетъ 3 в, въ дл. в ДО 
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600 саж. шир. Изъ болотъ замечательно 
Есуповское, въ 10 вер. дл. и 2 шир., пере
секаемое р. Пичеоюью. Въ 1860 г. ч. ж. въ 
уѣздѣ, кромѣ г-да, было 55,776 д. об.п. (26,019 
м. п.); изъ нихъ дворянъ 604, крестьянъ: казен. 
14,283, вр.-обяз. 36,913, двор. 3,087. На 
кв. м. 1,126 жит. Въ 1860 г. въ уѣздѣ было 
42 церкви православ., 1 единоверческая и 
муж. Желѣзнобарковскій (см. это) заштат. мо
настырь вь 15 вер. отъ г-да. Жители размеща
лись въ 820 поселкахъ, изъ нихъ 510 имеютъ 
менее 10 дворовъ; по населенности более 
другихъ замечательно с. Шалвитшо съ 340 
двор. Въ отношеніи хлѣбогіашества Буйск. у. 
есть самый бедный въ губерніи: подъ паш
нями только 59,024 дес. По 10-ти лѣтней 
сложности, съ 1 8 4 8 — 1 8 5 7 , средній посевъ 
озимаго составлялъ 15,028 четверт., яроваго 
41,204 четв., а урожай озимаго 49,348 четв., 
яроваго 118,587 четв. Въ уѣзде разводится 
възначительном* количествѣ лень, но низ-
каго достоинства. Луговъ достаточно, лучшіе 
заливные луга находятся но р. Костроме 
и Шаче. Въ пользованіи каз. крестьянъ со
стоитъ всего 26,000 дес. земли, т. е. более 
4 дес. на д. м. п. Огородничество не развито. 
Подъ лѣсами 205,158 д е с , въ томъ числѣ 
корабедьныхъ рощь 3,744 дес. и казеннаго 
леса 8,538 дес. Лесъ сплавляется къ лесной 
пристани въ г. Буй. Здесь продается ежегодно 
разнаго леса отъ 150,000 до 200,000 деревъ, 
кроме того сбывается деготь и смола. Въ 
1860 г. въ у-дѣ было: лошадей 2 7 , 8 0 0 , рога-
таго скота 31,950, овецъ 26,900. Промыслы 
жителей: охота въ лѣсахъ, сидка дегтя, кото
раго вывозится изъ уѣзда до 1,625 вед., по
стройка барокъ (2 — 8 ежегодно), плотничество, 
иряжа льна, сплавка леса, бурлачество, мелоч
ная торговля и т. д. Въ 1860 г. въ уезде 
было только 8 заводовъ, изъ нихъ свечной при 
усадьбе Тулубьевой (на 2,750 р.), винокурен-
ныхъ 3 (на89,932р.)икирпичныхъ4(на275р.) 
Торговля уѣзда сосредоточивается на 13 ярмар
ках*, бывающихъ въ 10 селахъ. Лучшая ярмар
ка въ селе Малвитинѣ (на 10,590 р. сер.), 
которое считается центромъ торговли ло
шадьми. Н а ярмарки привозятъ полотна, холстъ, 
кожи, сукна крестьянскія, варежки, рукавицы, 
чулки, чугунные котлы, масло, сало, овчины, 
красный товарь, косы, серпы и разныя сель-
скія произведенія. Въ 1857 г. торговый обо
рот* ярмарок* простирался до 40,508 р. сер. 

( С » . Костромская г . ) . 

Б у й в о л а , р . , Ставроп. г., лев. прит. 
Кумы, беретъ начало на границе Ставроподь-

скаго у., изъ хребта, сопровождающего пра
вый берег*' р. Калауеа, выше с. Высоцкаго; 
течетъ въ Пятигорском* у., въ направленіи 
къ в., в* узкой долине, до с. Благодарнаго; 
далее долина расширяется, река течетъ къ 
в.-ю.-в. между болотистыми, покрытыми вамы-
шемъ, берегами и перед* впаденіемъ въ Куму 
близъ с. Прасковеи разделяется на рукава, 
образуя наконец* озеро въ З 1/* в. дл. и до 
40 саж. шир. Дл". теч. до 120 в., шир. оть ча
стых* мельничных* запруд* различна; тече
т е очень тихо. Особенно заселены вер
ховья реки. 

( В . С Т . Ставр. г., с т р . 60; БровевскіІ, И з в . , I , 184; Я». М. 
Г. И. , 1859, т. L X X I , о т д . I I , с т р . 223, Черкасова). 

Б у й - г о р о д ъ , село (каз.), Московской г., 
Волоколамскаго у., въ 11 в, къ с.-в. отъ 
у. г-да, на Кіинскомъ тракте. Ч . ж. 580 д. 
об. п., 70 дв. Буй-городъ входалъ въ со
став* Тверскаго княжества; въ 1497 г. до
стался племяннику В. Кн. Московскаго Іоанна 
Ѳеодору Борисовичу, завещавшему это село 
въ 1506 г. Іосифовскому Волоколамскому мо
настырю. 

(Нистремъ, Укад. сел. Москов. г . , стр. 293). 

БуЙЛОВКа, 1) слобода, каз. (ІІовока-
менка тожъ), Воронежской г., Острогожскаго у., 
въ 87 в. къ ю.-в. отъ Острогожска, на нрав, 
бер. Дона. Ч. ж. 1,328 д. об. п., 202 дв. 
Здесь на берегу рвки находятся две массы 
гранита, отстоящія другъ отъ друга вь 80 саж.; 
большая изъ них* ииѣетъ в* длину 50 саж., 
въ вышину до 4 саж., меньшая въ 24 саж. 
в* длину и 10 въ ширину; высота ихъ не
значительна. 

( С п б . Вѣд., 1827 г . , N 257). 

2) Село, каз. (также Буйволово) Воронеж
ской г., Павловскаго у., въ 10 в. къ го. отъ 
Павловска, на лев. бер. р. Дона. Ч. ж. 3,835 д. 
об. п., 430 дв. 

Б у Й М Ѳ р ъ , село (помѣщ.), Харькове губ., 
Лебединсваго у. , при р. Вѣлкѣ, въ 25 вер. 
къ ю.-в. отъ Лебедина, на гран. Ахтырскаго у. 
Жит. 944 д. об. п., 122 дв., суконн. фабрика, 
на которой въ 1860 г. выделано 66,219 ар. 
сукна на 43,145 р., при 394 рабоч., и вино
куренный зав., выкурившій въ 1860 г. 15,717 
вед. вина на 13,014 р.; 3 ярмарки въ году. 

Б у Й Н И Ч И , мѣстечко, Могплевской губ. 
и у., въ 7 вер. къ ю.-з. отъ г-да, на прав, 
бер. Днѣпра. Ч . ж. 503 д. об. п. (282 еврея), 
63 двор. Мѣстечко ничтожно, но замечательно 
но находящемуся здѣсь Бушицкому- Свято -
Духовскому женскому 2-го класса монастырю. 
Монастырь основанъ въ исходѣ X V I века, 
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по завѣщанію кн. Богдана Соломерецкаго, и 
бьиъ мужскииъ монастыремъ. Въ 1708 Буйн. 
монастырь раззоренъ до основанія войсками 
пгвѳдскаго короія Карда Х П , но впослѣдствіи 
возстановленъ. Съ 1635 г. Буйн. мон., но 
причисленіи къ нему сосѣдняго Борколабов-
скаго (см. это), обращенъ въ женекій 2-го 
класса. Въ настоящее время въ немъ 2 ка
менный церкви, деревянныя кельи и домъ для 
нріюта сиротъ, дѣвицъ духовнаго званія, 
основанный епискоиомъ Антоніемъ. Въ пріютѣ 
40 дѣвочекъ. 

(Ратшщіп,, с т р . ІП, Мог. г у б . вѣд. 1850 H 49). 

ВуЙН -навоДОЕЪ, мысъ Архангельской 
г., вт. Бѣломъ морѣ , на западномъ берегу 
Онежскаго залива, составляетъ южное плечо 
длинной мелководной губы, въ вершину кото
рой впадаетъ р. Шуя; мысъ, отличается вы
сокой лѣсистою горою Мяидоварака. 

(Рейвеке, ч. 1, с т р . 262). 

Б у и н с к і ѳ острова вт. с.-в. части Каспій-
скаго моря, при входѣ вь заливъ Мертвый 
Култукъ; отъ нихъ, въ 28 миляхъ, къ ю.-з. 
идетъ двухъ-футовая банка. Географическое 
поюженіе ихъ 4 5 ° 3 5 ' с. ш. и 2 2 ° 5 3 ' в. д. 

СЗаи. Гвд. Деп. Т , 183, 137; B a e r , Kasp. Stud. 159, 160). 

В у и н С В Ъ , у. г-дъ Симбирской г. 
I. Городъ, въ 75 в. Е Ъ с. отъ губ. г-да, 

подъ 5 4 ° 5 8 ' с. ш. и 6 5 ° 5 8 ' в. д . , на 
лѣв. б. р. Карлы, лѣв. пр. Свіяги. Селеніе 
па мѣстѣ Б . возникло въ 1703 г. Въ 
1780 г. Буинскъ назначенъ у. г-домъ Сим-
бирскаго намѣстничества. Въ 1860 г. ч. ж. 
въ городѣ 3,186 д. об. п., въ томъ числѣ 
купцовъ 286 и мѣщанъ 2,129; между жите
лями 739 магометанъ. Въ 1860 г. въ г-дѣ: 
правоол. церковь 1, магометанская мечеть 1, 
домовъ 428, лавокъ 8 4 , уѣздиое училище, 
городская больница. Въ 1858 г. доходъ го
рода 4,513 р. , запасный капиталъ 2,192 р. 
Въ 1860 году былъ 1 поташный зав. и 4 
кирпичныхъ. Ремеслами въ 1860 г. занима
лись 504 человѣва (373 мастер.); остальные 
занимаются хлѣбопашествомъ и содержаніемъ 
постоялыхъ дворовъ. Торговля города незна
чительна. Въ 1860 г. взято 66 купеческихъ 
свидѣтельствъ и 15 крестьянскихъ и при-
кащичьихъ. Въ городѣ ежегодно ярмарка съ 
21 сент. по 6 октября; оборотъ еа прости
рается до 20,000 р. сер. 

( В . С т . С в к б п р . г . , с т р . 175; Ж . М . В. Д. 1837 г . , Я 2; Сѣв 
Пчеда 1837, N 81; Симбвр. губ. вѣд. 1853,N 28, с т р . 121j Общ. 
у с т . а х о з . город, за 1858 г . , с т р . 847). 

П . Уѣздъ въ с.-в. части губерніи. Простр. 
100,4 вв. г. м. или 3,505 1 /2 кв. вер. Пло
щадь уѣвда слегка возвышена, пересѣчеиа 

оврагами и мелкими рѣчками; почва въ восточ. 
и южной части большею частью черноземная, 
въ сѣверн. и запад, песчаная и отчасти гли
нистая. Судоходныхъ рѣкъ нѣтъ; Овіяш пе-
ресѣкаетъ с.-в. уголь у-да, остальныя рѣви 
незначительны; онѣ принадлежать къ бассей-
намъ Свіяги и Суры. Изъ рѣкъ бассейна Свіяги 
болѣе другихъ замѣчательны: Карла, на ко
торой стоить городъ, Була, берущая здѣеь 
свое начало; изъ притоковъ Суры — Жиря 
въ с.-з. части уѣзда, Бездна и Якла. Озеръ 
мало, и тѣ незначительны; бодоты лѣтомъ 
всѣ пересыхаютъ. Въ уѣздѣ памятникъ ста
рины, именно валъ, идущій отъ лѣв. б. Свіягн 
по прав. б. р. Карлы до р. Бездны, мимо 
дер. Байбулатова, Алыиихова, Ембулатова, 
Никольскаго, Бодерякова, Ниж. и Верх. Бу-
янова, Шемурина и Андреевки. В ъ 1 8 6 0 г . въ 
уѣздѣ (кромѣ города) было ч. ж. 122,092 д. 
об. п. (60,195 м. п.); изъ нихъ дворяпъ 
40, крестьянъ казенныхъ 37,955, удѣдьныхъ 
64,827, вр.-обяз. крест. 12 ,328, дворовыхъ 
1,090. Н а кв. м. съ городомъ 1,253 жит. 
Неправославныхъ въ уѣздѣ: раскольниковъ 44, 
католиковъ 19, евреевъ 1 1 , магометанъ 41,844 
и идолопоклонниковъ 3 5 . Православныхъ церк
вей 32 и магометанскихъ мечетей 66. Кромѣ 
русскихъ, въ уѣздѣ много татаръ, чувашъ и 
мордвы. Большихъ селеній въ уѣздѣ нѣтъ, 
самое большое с. Шалая Цылъня имѣетъ 
300 дворовъ. Хлѣбопашество есть главное за-
нятіе жителей. Пахатной земли до 242,317дес. , 
хлѣба достаточно для продовольствія жителей. 
Въ 1860 г. въ у-дѣ было лошадей 38,587, 
рогат, скота 33,270, овецъ 1 0 0 , 8 6 0 , свиней 
12,790 и козъ 6,370. Уѣздъ принадлежитъ 
къ лѣсистымъ; дѣсныя пространства распро
странены въ запад, его части: начиная отъ 
верховьевъ р. Булы, лѣса идутъ сплошною по
лосою къ ю.-в. Подъ лѣсами въуѣздѣ 172,099 
десят., изъ нихъ принадлежитъ удѣльному 
вѣдом. 159,097 десят., между коими кора-
бельнаго лѣса 40 ,123 десят. Лѣсные промыслы 
не развиты; сидка дегтя и смолы ничтожна, 
отпуска лѣса за черту уѣзда не производится, 
а, нанротивъ, помѣщики нуждающіеся въ дѣсѣ, 
получаютъ его съ Тетюшской пристани (Казан, 
г.). Характеристическихъ промысловъ въ уѣздѣ 
нѣтъ. Въ 1860 г. фабрикъ и заводовъ было 
13; суконная фабр. 1, кожевенный зав. 1, 
поташныхъ 2, солодовенныхъ 2, стеклянный 1 
и кирпичныхъ 6; производство всѣхъ въ 1860г. 
простиралось до 13,900 р. Въ у-дѣ 2 ярмарки: 
въ е. Кіять и въ с.^Городищахъ, лредаеты 
торг.: холсты, кожи, тулупы и полушубки, 
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варети, рукавицы, чулки, рогожи, веревки, 
разный металлическая издѣлія и лошади (до 
3,000 головъ). 

( С м . Симбирская г у б . } . 

Б у й с к а я пристань на р. Вяткѣ, Вятской 
г-іи, на границѣ Нолинскаго и Уржуыскаго 
у-въ, близъ впаденія въ Вятку р. Буя. На 
ней въ 1860 грузился 1 плотъ на сумму 
2,735 руб. 

Б у и с в і й . жедѣзодѣлателышй зав. (Ма-
солова), Вятской г., Уржумскаго у., въ 17 в. къ 
3. отъ Уржума, при р. Б у ѣ , прит. Вятки, 
основанъ Тульскимъ куя.Мосоловымъвъ 1768г.; 
4. ж. 2,322 д. об. п., дв. 247. На заводѣ 
въ 1860 г. выдѣлано 56,804 пуда полосоваго 
и сортоваго желѣза на 68,165 руб., при 700 
рабочих*. Чугун* получается съ чугуноплав. 
завода Шурманикольскаго и Залазнинскаго. 

(Рычкова, Двевп. З а п . , с т р . 24; Сдовцовъ, стр. 390). 

Б у к а н О В С К а я стан, въ Землѣ Войска 
Донекаго, въ юж. части Хоперскаго Окр., на 
прав. бер. р. Х о п р а , нри устьѣ рѣчки Раз-
свербѣевки. Число жителей въ 1857 г. 1,782 
д. об. п. Двѣ ярмарки. 

Б у к а т у е в С К І Й рудник*, оставленный 
сребросвинцовый рудник* Нерчиискаго окр., 
на лѣв. стор. р. Средн. Борзы, въ 45 вер. 
къ ю.-з. отъ Нерчиискаго завода, и 4 вер. 
отъ Кадаинскаго рудн. Разработывался съ 
1764 г. въ Х Ѵ І П вѣкѣ и дал* нѣсколько 
сот* тысяч* пуд. руды. 

(Georgi В . , I , 68). 

Б у н д о в с к а я Киргизская орда, Орен
бургская» ведомства, въ восточной части Астра
ханской г. См. Внутренняя-Орда. 

Б у к и : 1) мѣстечко (на мѣстѣ болѣе из
вестно подъ пменемъ Букской Антоновки), 
Кіевской г., Уманьскаго у., въ 44 в. къ с.-в. 
отъ у. г-да, при р. Горномъ Тикичѣ. Утверж
дено мѣстечкомъ въ 1811 г. Ч . ж. 2,553 д. 
об. п., изъ нихъ 1,072 д. евреевъ; 383 дв., 
2 правосл. церкви, евр. синогога и 2 молитвен, 
дома, базары черезъ 2 недѣли. 

(Город, п о с , I I , 488; Вн. С т . Шев. г . , с т р . 270; Ж. М. В. Д. 
1843, I X , 304; Фувдукдвіі, Кіев. г . , ч. I , стр. 476). 

2) Седо, Кіевской губ., Линовецкаго у. , къ 
с.-в. отъ Липовца, замѣчательно тѣмъ, что 
при немъ находится большое количество мо
гши,, а именно болѣе 900. Кромѣ того, здѣсь 
есть слѣды замка или укрѣпленія, лежавшаго 
у подошвы горы. Окружность замковища 260 
саж. Оно было обведено тройным* валом*, 
имѣющимъ мѣстами до 8 саж. выш. Внутри 
вала, и вблизи его могилы, заросшія дѣсомъ; 
нѣкоторыя у основаніа обложены камнем*. 

По нредашю, внутри этихъ валов* стоял* го
родъ Бакожинъ, а въ замковнщѣ был* двора, 
владѣльца; но все разрушено татарами. Мѣсто 
это понынѣ извѣстно под* именем* Вто-
жина. Сохранилось мѣстноѳ преданіе об* 
осадѣ замка татарами, о нечаянном* нашадв-
ніи на одну, менѣе прочих* укрѣл ленную 
часть его, и об* умерщвленіи владѣтельницы 
замка. 

(ФундукдеІІ, об . ног. И о в . г у б . , стр. 46 и 18). 

Б у к и с ъ - Ц И Х Ѳ , селеніе, Кутаиской г., 
Озургетскаго у., къ с.-в. отъ г. Озургетъ, при 
р. Супсѣ ; замѣчательно по древнему камен
ному замку съ двумя башнями, построенному 
ки. Эристовыми въ X I V в. 

( Ж . M. В. Д. 1840 г . , Х Х Х Ѵ Ш , 405). 

Б у к о н т о в о , сельцо (ном&ц.), Тверскойг., 
Зубцовскаго у., въ 15 в. к* ю. отъ Зубцова, 
близъ р. Вазузы, с* винокуренным* зав. 
(Андреевскаго), иа котором* въ 1860 г. вы
курено 20,000 ведр. на 17,700 р. 

Б у К 0 Н Ь , р . , Сомипалатин.обл., Кокбектинс. 
окр., лѣв. пр. Иртыша. Беретъ начало пзъ 
подошвы горы Джелдыбай, Калбинскаго хребта, 
въ l J / 2 вер. по выходѣ изъ горъ раздѣляется 
на два рукава, которые около трех* верст* 
текут* въ холмистой мѣстности, а потом* 
20 верстъ между каменистыхъ горъ до своего 
соединенія. Направленіе рѣки къ ю.-в.; около 
китайскаго пикета Учра-Чаласавъ, она пово
рачивает* на в. и впадает* в* р. Жртышъ 
въ китайских* предѣлахъ. Берета рѣки воз
вышенны и круты. Вдоль теченія ея ко
чуют* киргизы (племени Караул джасы к*); 
прежде на берегахъ рѣки расли деревья, истре
бленный въ 1840 г.; уцѣлѣлъ только таль-
никъ и кустарникъ. Въ Б . впадаетъ р. Малая 
Буконь, которая золотоносна; долина ея ме
стами широка, по мѣстами «.уживается между 
крутыми утесами. 

( Г о р . Жур. 1853 г. , ч . П , стр. 165, 166, 189, 193,- Ршмера, 
Азія I I I , стр. 14, 15, 19). 

Б у в с а н О , гора, Бессарабской обл., Сорок-
скаго у., подъ 4 8 ° 7 ' с. пі. и 45°44' в. д. 
Это одна из* возвышеннѣйшнхъ точекъ Бес-
сарабіи. Абсолютная высота ея 1,156 фут. 

( З а п . Воев.-Топогр. Депо, ч. Х Ш въ ковцѣ списка В с т . 1). 

Б у к у д д у к ъ , небольшая рѣчка, Кокбев-
тинскаго окр., Сезшпалатинской обл., пр. яр. 
р. Аганакаты. Берега ея, въ особенности пра
вый, мѣсташ довольно высоки ж утесисты 
и состоять изъ песчаников*, известняков* и 
кремнистых* сланцев*. Н а рѣчкѣ были от
крыты золотая розсыаи Поповым*, перешед-



336 Б У 1 А — Б У Л Д У Р У Й С К І Й K A P . 

шія потомъ къ компаніямъ Жуковскаго и 
Левитина. 

С Г . Ж у р . 1883 г . , ч . I I , е і р . 218, 217). 
В у л а , р. , Симбирск, и Казанской г-ній, 

іѣв. пр. р. Свіяги. Беретъ начало въ лѣсахъ 
Буинскаго у. Дд. теч. 100 вер., направл. къ 
в.-с.-в., впадаетъ въ Свіягу близъ с. Соболев-
скато. Була доступна весною для судоходства 
только на 8 послѣднихъ верстахъ своего те-
ченія отъ селъ Черняева и Стар. Бурнашева. 

(Staokenberg, H . , V , 834). 

В у л а к ъ , даданство (приходъ), Забайкаль
ской обл., Верхнеудинскаго окр., вѣдомства За-
камской инородческой управы; соетавляютъ 4 
родя плем. бурятъ: Тыртѣевскій, Хонгодор-
скій, Шемаловскій и Ключевскій. Въ дацан-
ствѣ въ 1859 г. было 2,196 д. об. п. М ѣ -
стопребываніе дацана находится въ ул. 
Номто-гальскомъ Хонгодорскаго рода, при р. 
Номто-галѣ. 

Б у л а н к а , село, Самарской губ., Бугуру
сланскаго у. (См. село Покровка). 

Б у л а н о в к а : 1) село каз., (въ просто-
рѣчіи Еиттаямъ), Оренбургской губ. и у. , 
въ 80 вер. къ с. отъ Оренбурга, при р. Сал-
мышѣ, на большой дорогѣ въ Бугульму. Ч . 
ж. 2,306 д. об. п. (1857 г.) малороссіяне. 

2) Дер. (каз.), Орловской г. и у., въ 8 вер. 
къ с.-в. отъ Орла, при р. Окѣ. Ч . ж. 79 д. 
об. п., 13 дворовъ и пристань на р. Окѣ . 

Б у л а н о е , соленое озеро, въ Области Си
бирскихъ Киргнзовъ, Кушъ-мурунскаго окр., 
къ с.-в. отъ укр. Кушъ-мурунскаго и въ 51 
вер. къ ю.-з. отъ Новокаменскаго редута (То
больской губ., Ишнмскаго окр.), имѣетъ въ 
окружности 24 вер. и содержитъ въ себѣ 
хорошую соль, которую крестьяне Тоболь
ской губ. вывозятъ для домашняго употребленія. 

СВ. С т . Киртнзск. с т . , с т р . 41). 

Б у л а н с к І Ѳ желѣзные рудники, Орен
бургской губ., Верхнеуральскаго у. , на зап. 
сторонѣ южнаго Урала, въ дачахъ Симскаго 
завода, въ 90 вер. отъ него. Рудный слой 
состоитъ изъ плотнаго бураго железняка, въ 
которомъ отъ 75 до 85°/ 0 желѣзн. окиси. 

(Горн. Журн. 1859 г . , ч. Ш , с т р . 111). 

Б у л а Т О В О , село (влад.), Калужской г., 
Козельекаго у., въ 12 в. къ ю.-з. отъ Козель
ска, при р. Жиздрѣ. Ч . ж. 383 д. об. п., 
46 дв. и винокуренный зав. (Головина), 
выстроенный въ 1842 г.; сила его 185,000 вед. 

Б у л б у Ѳ В С К І Й родъ пл. бурятъ, Забай
кальской обл., Верхнеудинскаго окр., ведом
ства Закамской инородческой думы, въ Бур-

галтайскомъ даданствѣ, состоитъ изъ 3-хъ 
кочевыхъ улусовъ: Улукчинъ, Утуктуй и Хам-
ней; первые два кочуютъ по р. УлукчйПъ, 
послѣдній по р. Хамней. Въ 1859 г. родъ 
состоялъ изъ 220 д. об. п.; родовое управ-
деніе находится въ Улукчинскомъ улусѣ. 

Б у Л Г а н а К Ъ , названіе 2-хъ рѣкъ, рѣчки 
и деревни въ Крыму (Таврическ. губ.). 

1) Б. Западный, протекаетъ въ Симферо-
польскомъ у. , при общемъ направленіи съ в. 
на з., на протяженіи 40 в.; беретъ начало 
въ предгоріяхъ тавритескихъ горъ, близъ та
тарской дер. Ягмурча, теченіемъ образуетъ 
дугу, выпуклостію обращенную къ с. и впа
даетъ въ Черное море, на з. берегу Крыма, 
при дер. Замрукъ, въ 6 в. сѣвернѣе устья 
Алмы. Теченіемъ Б . отдѣляется степная часть 
Таврическаго полуострова отъ горной (2-е 
Поли. Соб. Зак., т. X , отд. 1, J6 8,114). 

2) Б. Восточный или Мокрый Индалъ, р. , 
протекающая въ в. части Крыма, въ направ
лены съ ю. на с. на протяженіи 38 в. и 
впадающая въ Сивашъ въ ю. его части. Рѣжа 
беретъ начало на с. покатости хребта Крым-
скихъ горъ, близъ татарскихъ дер. Тюбень-
Сарай и Бурундукъ. За 2 в. передъ впаде-
ніемъ своимъ въ Сивашъ, Б . принимает* въ 
себя болѣе длинную р. Индалъ (иначе Андалъ 
или Идалъ). 

3) Маленькая рч. Булганакъ, протекающая 
на Керченскомъ полуостровѣ въ предѣлахъ 
Керчь-Еникольскаго градоначальства, въ на-
правленіи съ с. на ю. , и впадающая въ Кер
ченскую бухту между г. Керчью и его каран
тинами. Р ч . эта замѣчатедьна только но ле
жащей на ней татар, д. Булганакъ, въ 9 в. 
на с. отъ карантина, въ которой находится 
ключъ сѣрнистой воды, еще не изслѣдованной. 

( Г р у м а , опис. мии. в о д ъ , с т . 201j Скадьков., с т . Нов. кр., 
ч . I , с. 71; В. С т . Таврич. г . , с т . 72, Кеапена, Кр. с б . , ст. 
148, 152). 

Б у л г у н д а или Булгундакъ, горькосоле-
ныя озера, Забайкальской обл., Нерчинскаго 
окр., къ ю.-з. отъ города Нерчинска, въ 5 
вер. къ с. отъ Кулусутаевскаго караула, на
ходящегося у озера Боронъ-Тарей. Воды озера 
бѣлы; сѣверный берегъ состоитъ изъ солоно
ватой глины. 

(Паддаса, п у т . , ш, ч . 1, С т р . 297, г д * озеро ошивочао 
назіаяо Бумундагь, Г . Ж . 1858, ч . 1, с т р . 485). 

Б у л д у р у н с к І Й пограничный караул*, 
Забайкальской обл., Нерчинскаго окр., къ ю.-в. 
отъ г. Нерчинска, на лев. берегу реки Аргуни. 
Чис. жит. 367 д. об. п. (пр. сп. 1858 г.). 
Около караула гора, называемая Булдуруй; 
она возвышается среди луговой равнины. 
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Б у л д ы р ь : 1) ос-въ Алеутской гряды, 
самый западный изъ группы Крысьих*. Дл. 
его до 9 вер. , шир. до 5, окружн. 21 вер., 
с.-з. оконечность ос-ва подъ 5 2 ° 2 5 ' с. ш., 
193°2' в. д. оть Ф. Ос-въ состоитъ изъ не-
высокаго горнаго кряжа; берега его утесисты 
и круты. 

(Сарычевъ, п у т . I I , 75; Латке, п у т . , 340; Тебѣньвовъ, заве., 
124; Grewingk, въ T . d. M . G . 1848—49, p. 234; Разб. атд. 
Крузенштерна, ч . 2, отд. X X I I I , с т р . 8 ) . 

2) Одинъ изъ Шумагшсшхъ ос-вовъ; см. 
Шумагинскге ос-ва. 

Б у л л а , островъ изъ группы Бакинскихъ 
острововъ, у западнаго берега Каспійскаго 
моря, имѣетъ 2 ^ 2 в. дл. идо 11/г шир., возвы
шается надъ ур. м. на 60 р. ф., холмистъ; 
почва глинистая; къ ю. идетъ рифъ. Въ лоціи 
Ларина упоминается, что въ 1810 г. на ос-вѣ 
было изверженіе. 

( 3 . Гидр. Д . , V , 156; Кавказ. Кад. 1888, с т р . 357; Обозр. 
вд. Запаек., I V , 19). 

Б у л т у м у р е к о ѳ дацанство (приходъ), 
Забайкальской обл., Верхнеудинскаго окр., 
вѣдом. Селенгинской степной думы; состоитъ 
изъ 20 улусовъ Табангурскаго рода бурятъ 
ламайской вѣры, кочующих* при pp. Оеленгѣ 
и Чикоѣ, при ключахъ Чалутоѣ, Хорьястуѣ, 
Осотуѣ, Должингоѣ, Хангидоѣ, Оабуктуѣ и 
Оужіѣ, и при уроч. Бултумурѣ, Шабарту, 
Харганту и Улугоѣ. Въ 1859 г. въ дацанствѣ 
было 1,362 д. об. п. (679 м. п.). Мѣсто-
иребываніе дацана въ улусѣ Бултумуръ. 

Б у л у к ъ , ос-въ, Якутской обл., въ западн. 
части дельты р. Лены. Н а немъ есть (вмѣстѣ 
съ сосѣднимъ ос-мъ Бысогасомъ) до 100 жит. 
(тунгусовъ). Есть и селеніе Булукъ на Ленѣ, 
при впаденіи въ нее рѣчки Булукъ, изъ 16 
домовъ съ часовнею. 

( 3 . Сиб. О . I , 69, 70). 

Б у л у Т С К І Й родъ бурятъ, Иркутской г., 
Балаганскаго окр.; состоитъ изъ 7 улусовъ, 
изъ коихъ 4 находятся въ вѣдомствѣ Балаган-
ской инород. думы, и 3 въ Идинскомъ 
инород. вѣдомствѣ. Они кочуютъ по pp. Ны-
кутѣ, Унгѣ и Хутѣ . Въ 1859 г. ихъ счита
лось 1,245 д. об. п. 

Б у д я р ъ , пригор., Еазанс. губ. (Ом. Би-
лярскъ). 

Б у м ъ , селеніе, Бакинской г., Нухинскаго 
у., въ 68 вер. къ ю.-в. отъ Нухи, при р. 
Бумъ, притокѣ Назаръ-чая, на большой до
р о й изъ г. Шемахи въ Н у х у , подъ 41° 1' 
с ш. и 6 5 ° 3 2 ' в. д . ; ч. ж. 615 д. об. п. 
(Кавк. Кал. 1858 г., стр. 111). Въ 8 вер. 
отъ селепія Бумскія сѣрныя воды, употреб
ляемый съ пользою отъ золотухи и въ осо-

Геогр. Словарь. 

бенности отъ сифилитич. болѣзней; онѣ по-
сѣщаются только жителями окружных* уѣздовъ. 

(Грумъ, ч . I , с т р . 303). 

Б у н и , общество Лезгинскаго племени, 
Терской обл., въ Нагорноиъ Дегестанѣ, по р. 
Андійской Койсу, между обществами Койсубу, 
Гумбетъ, Анди, Технуцалъ, Карата и Аваріею; 
состоитъ изъ 2,800 д. об. п. 

(Кавказ. Кад. 1858 г . , стр. 270, 308). 

Б у н ь к о в о большое, село (помѣщ.), 
Московской г., Богородскаго у., въ 10 вер. 
къ с.-в. отъ Богородска, на старой большой 
дорогѣ изъ г. Богородска въ Покров*, глав
ное селеніе въ вотчинѣ Рюмина, въ которой 
3,700 д. об. п., 600 дв. и 7,800 дес. земли. 
Въ селѣ фабрика шелковых* издѣлій (платки, 
поплинъ и т. д.) , производящая на 37,900 руб. 
сер., при 110 рабочихъ. 

(Нистрѳма, стр. 122 ; А т д . пром. Моск. г. Самойлова, 
с т р . 73). 

Б у р а к и , Ногайская дер., Таврической 
губ., Днѣпровскаго у., при Сивашѣ, въ 131 
вер. на в.-ю.-в. отъ Алешекъ; чис.жит. 822 д. 
об. н. (сп. нас. м.), 140 дв., 6 мечетей; въ 
2 вер. отъ этой деревни наход. Аверьяновское 
соленое оз., извѣстное также подъ именемъ 
Бураки или Буранъ. (См. Аверьяновское оз.). 

(Къ библіогр. Аверьяновек. оз. см. Г. Ш. 1858, I I I , 489). 

Б у р а ц к а я стан, въ землѣ Войска Дон-
скаго, Хоперскаго окр., на прав. бер. р. Хопра, 
вер. въ 30 къ с.-з. отъ Алексеевской ст. 
Жит. 2,002 д. об. н. (1860). 

(Koppen H . В . , 165). 

Б у р г а Л Т а Й С К О е дацанство (приходъ), 
Забайкальской обл., Верхнеудинскаго окр., 
вѣдомства Закамской инородческой управы, 
состоитъ изъ трехъ бурятскихъ родовъ: Сой-
готскаго, Булбуевскаго и Куркутскаго. Въ 
этпхъ родахъ въ 1859 г. состояло 2,581 д. 
об. п. Мѣетопребываніе дацана находится въ 
ул. Бургадтай Сойготскаго рода, при р. того 
же названія. 

Б у р г у н т у (у Георги—Бургунду), горный 
кряжъ, Иркутской губ., Верхоленскаго окр., 
принадлежим къ системѣ Байкальскихъ горъ. 
Онъ видѣнъ съ Байкала между Мудиной губой 
и мысомъ Горячнхъ водъ, въ видѣ скалистаго 
непрерывнаго гребня, въ нижней части про-
рѣзаннаго параллельными бороздами текущихъ 
съ него ручьевъ. Горы Бургунту до половины 
высоты своей иоросли лиственничными лѣсами, 
въ коихъ лѣсная поросль состоитъ изъ бузины 
(Sambucus racemosa) и даурской альпійской 
розы (Rhododendron dauricum). 

(Georgi, В . I , 74). 
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В У Р Д И Н О , сею (каз.), Орловской г., Елец-
каго у. , въ 57 вер. къ ю. отъ Ельца. Ч . ж. 
2,119 д. об. п. , 226 двор. 

БУРДЫГИНО, сею (каз.), Самарской г., 
Бузулукскаго т . , въ 92 в. къ ю.-в. отъ Бузу
лука, на почт, трактѣ въ Оревбургъ, при р. 
Самаре. Ч. ж. 1,583 д. об. п., 207 дв. и 
этапная тюрьма для арестантовъ. 

Б у р е и н С Е І Й хребетъ, иначе Малый-
Хинганъ, по китайскимъ картам ь Доуссе-алинъ, 
обширный, но мало извѣстный хребетъ Амур
ской области, служащійводораздѣломърѣчныхъ 
областей Тугура и Амгуни съ одной стороны, 
Силпмджи (лѣв. пр. Зеи) и Бурей съ другой. 
Хребетъ простирается приблизительно отъ 54° 
с. ш. въ меридіанѣ Удскаго острога до 48° с .ш. 
на Амурѣ. Полная длина хребта до 500 вер., 
преобладающее направл. отъс.-с.-в. къ ю.-ю.-з.; 
до снѣжпой линіи онъ нигдѣ не достигаетъ 
и по высотѣ своей относится къ одной кате
гории съ Становымъ хребтомъ, а именно вы
соту его переваловъ можно полагать въ 2 
или 3,000 р. ф., а высоту горныхъ вершинъ 
отъ 4 до 5,000 ф. Вершины эти представ
ляются гольцами, т. е. совершенно обнажены 
отъ іѣсной растительности, густо одѣвающей 
скаты хребта. Восточная сторона хребта, т. е. 
обращенная къ океану, падаетъ несравненно 
круче, чѣмъ континентальная западная. Только 
одинъ европейский путешественник, (Мидден-
дорфъ) переходилъ чрезъ Буреинскій хребетъ; 
путемъ ему служилъ горный перевалъ, веду-
щій съ р. Еерби (сист. Амгуші) на р. Бурею. 
Самый перевалъ — плоскій, но скалистый и боло
тистый. Текущія съ пего рѣки Еерби и Бурея 
прорываются черезъ узкія, скалистыя ущелья, 
поросшія густымъ лѣсомъ, и потому трудно про
ходимый. Горная порода на вершинѣ перевала 
глинистый сланецъ, но на крутомъ спускѣ въ 
долину Кербн видны граниты, составляющее, 
какъ кажется, ось поднятія хребта. Миддек-
дорфъ, основываясь на внѣшннхъ очертапіяхъ 
нѣвоторыхъ вершинъ, иолагаетъ, что горныя 
породы Буреинскаго хребта, также какъ п 
Алданскаго, прорваны трахитами. Южная и 
наиболѣе извѣстная оконечность Буреинскаго 
хребта прорывается рѣвою Амуромъ, на про-
тяженіи 160 верстъ (см. Амуръ). Съ Амура 
на лѣвой сторонѣ рѣки видны двѣ горныя 
группы, принадлежащая къ Буреинскому хребту 
и извѣстныя у сосѣднихъ тунгузовъ подъ име
немъ Лагарь-аулъ и Мургшь. Высота этихъ 
двухъ горныхъ группъ, по свидетельству Радде, 
не превосходить 3,500 ф. абс. в н е , а по
дошва Буреинскаго хребта возвышается па 

760 до 800 ф. надъ ур. м. И здѣсь, на южной 
оконечности Буреинскаго хребта, ось поднятія 
его состоитъ изъ гранитовъ, а приподнятыя по
роды суть кристаллическіе (слюдяные) сланцы. 

СМпддеедорФа П у т . I , ч. 1, с т р . 25, 178—180; ч . 2, с т р . 205, 
211, 311; B&dde В е г . , р . 511, 530, 531; Маакъ П у т е ш . г е о г а . , стр. 
37—41; Maximovitch Flor, amurens., p. 358—359). 

Б у р е ц ъ (Никольское тожъ), село, Вятской 
губ., Малмыжскаго у., къ ю.-в. отъ у. г-да, на 
р. Вяткѣ. Въ 1860 г. на пристани седа гру
зилось 2 судна, съ 3,395 пуд., на 1,098 руб. 

Б у р е я , р . , Амуре, обл., значит, лѣв. пр. 
Амура. См. Ніоманъ-бира. 

Б у р и н д а , р . , Амуре, обл., лѣв. пр. Амура; 
впадаетъ въ Ам. верстъ 140 ниже Албазииа, 
близъ Толбузинской станицы. Направл. къ ю.-в., 
дл. теч. до 100 вер. Горы, образующія долину 
Бурпнды, состоять изъ песчаниковъ и конгло-
мератовъ; на скатахъ ихъ растутъ даурскія 
альпійскія розы, мелкій дубъ и черная береза, 
на вершинахъ — сосна, лиственница, белая 
береза и осина. 

( 3 . С. О. 1856, I I , 10). 

Б у р и н С Е І Й пограничный карауль, За
байкальской области, Нерчинскаго окр., на 
лѣв. бер. р. Аргуни, при впаденіи въ нее р. 
Буры, вер. въ 60 къ ю. отъ Нерчинскаго 
зав., между устьями верхней и средней Борзы. 
Жит. 248 д. об. п. (пр. сп. 1858). Окрест
ность караула лѣсиста. Въ 15 вер. ниже ка
раула ломка песчаника. 

(Паддаса п у т . I I I , ч. 1-я, с т р . 383). 

Б у р и ш ъ , подводный камень на р. Томи, 
Томской губ., близъ дер. Фоминой; онасенъ 
только въ полноводіе, когда бываетъ закрытъ 
водой. 

(.В. Ст. Томе, г . , стр. 26) . 

Б у р л а : 1) р. , Томской губ., въ Кулундин-
ской степи. Беретъ начало въ Бурлинскомъ 
оз., направляется къ ю.-з. и после 300 вер. 
медленнаго теченія впадаетъ въ Горыоѳ оз. 
Глуб. 1 до 2 арш., берегаглинисто-песчаныя. 
Мѣстами рѣка пересыхаетъ, образуя, особливо 
въ нижней части своего теченія, горькіѳ плёсы. 
На Бурлѣ есть сѣнокосы ; въ рѣкѣ водятся 
Щуки, окуни и чебаки. 

(Сдовцова ист. об. I I , 178). 

2) Р. , Томской губ., Кузнецкаго окр., жрит. 
Тайдопа. Замѣчательна по находящимся на ней 
золотымъ розсыпямъ (Бурлевскимъ), отврытымъ 
въ 1830 и принадлежащимъ къ числу первыхъ 
розсыпей, отданныхъ въ частное владеніе 
(Поповыхъ). Речка течетъ въ широкой долинѣ 
между пологими діоритовыми горами.'^Золото 
высокой пробы; попадались самородки* до 1 
Фунта весомъ. 

(Щуровсваго А д т . , 912). 
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Б у р д и н С Е О Ѳ самосадочное соіеное озеро, 
Томской туб., на Кулу ндинской степи, в* группѣ 
Алеусскихъ. Оно можетъ давать отъ 60 до 
100,000 пуд. въ годъ. Окружность озера 20 
вер.; изъ него течетъ р. Б урла. 

( С и б . В. 1821 (262); Г. Ж . 1827, кн S; 1828, I I , 113; С ю в -
цова ист. об. I I , 64; Ж. M. В. Д. 18S9, X X X I X , Си. стр. 1 ) . 

Б у р л у к С Е а я с л о б . (военн. пос) , Харькове, 
губ., Волчанскаго у., на р. Маломъ или Оухомъ 
Бурлукѣ, въ 60 вер. къ ю.-ю.-в. отъ Водчанска, 
подъ 4 9 ° 4 7 ' с. ш. и 4 7 ° 4 7 ' в. д. Жит. 2,666 
д. об. п . , 487 дв. 

Б у р л у к ъ : 1) село (каз)., Саратовской г., 
Камышинскаго у., къ с.-з. отъ Камышина, при 
р. Бурлукѣ. Ч . ж. 2,123 д. об. п. (1858 г.). 
Вь дачахъ его находится нѣсколько курга-
новъ; въ одномъ изъ нихъ найденъ желѣзный 
дротикъ, въ другомъ мѣдный ящичекъ, въ ко
торомъ находился глиняный буддистскій идолъ. 

( С а р а т . - г . вѣд. 1846, К 2 1 ) . 

2) Большой Б. (слобода), помѣщ., Харькове, 
губ., Волчанскаго у., при р. Больш. Бурлукѣ, 
въ 40 вер. къ ю.-в. отъ г-да. Жит. 3,014 д. 
об. п., 380 дв., винокуренный и селитряный 
заводы и 2 ярмарки. 

Б у р м и н к а , село (каз.), Рязанской г., 
Ряжскаго у., въ 16 вер. къ ю.-в. отъ Ряжена. 
Ч. ж. 1,762 д. об. п. , 230 дворовъ. 

СВарановнчъ, Раз, г . , с т р . 468). 

Б у р м и х а , р., Пермской г., Верхотурскаго 
у., пр. прит. р. Йен, въ дачахъ Нижетагшьскаго 
завода, течетъ къ с. Замѣчательна по золо-
тымъ розсыпямъ, залегающимъ на серпенти
не и состоящим* изъ разрушеннаго серпен
тина, діабаза, кварца и магнитной желѣзной 
окиси. Пріискъ разработывался въ 1832 г. 
и 1841. 

СГ. Ж . 1830, т . I V , стр. 143; 1816, т . I I I , с т р . 215). 

Б у р н а в ъ , село (каз.), Тамбовской г., Бо-
рисоглѣбскаго у. , въ 75 в. къ с.-з. отъ у. 
г-да, при р. Савалѣ , подъ 5 1 ° 5 2 ' с. ш. и 
5 9 ° 8 ' в. д. Ч . ж. 4 ,271 д. об. п. , 478 дв., 
сельское училище, ежеяедѣльяые базары и 3 
ярмарки. 

Б у р н а ш Ѳ В О , село (влад.), Калужской г., 
Козельскаго у., въ 13 в. къ с. отъ Козельска, 
при р. Серенѣ. Ч . ж. 198 д. об. п., 18 дв. 
Близь него найденъ въ 1841 г. пластъ ка
меннаго угля, впрочемъ дурнаго качества. 

С Г . Ж. 1841, ч . I V , с т р . 373). 

Б у р о в л я н к а , дер., Воронежской г. и 
у., въ 28 в. къ с. отъ Воронежа, при р. 
Донѣ. Ч . ж. 365 д. об. п., 61 дв. H сукон- j 
ная фабрика (Хрѣннпкова), на которой въ | 

1860 г. выдѣлано темнозеленаго и сѣраго сукна 
10,000 арш., на 7,600 р. , при 242 рабочихъ. 

СВоронеяс. губ. вѣд. 1861, И" 18, с т р . 186). 

БурОВСЕІѲ роды бурятъ; кочуютъ въ 
Иркутской г. , Верхнеленскаго окр., по pp. 
Кудѣ, Заданцѣ, Худѣ , Адыкѣ, Ленѣ, Ангѣ и 
Куленгѣ и при оз. Харагурѣ , Очеулѣ и Нуинѣ. 
Буровскихъ родовъ 4 ; въ нихъ 16 улусовъ, 
въ которыхъ въ 1859 г. считалось 4,430 д. 
об. п. (кочующихъ некрещеныхъ 4 , 0 5 5 , осѣд-
лыхъ крещеныхъ. 375 д. об. п.). 

Б у р о М Е а : 1) Великая, мѣст. (влад.), Пол
таве, г., Золотоношскаго у., въ 52 вер. къ в. 
отъ у. г-да, на р. Буромкѣ, подъ 4 9 ° 3 6 ' с. ш. 
и 5 0 ° 1 9 ' в. д. Жит. 2,290 д. об. п. , 513 дв., 
4 завода и ярмарка. 

2) Малая, село (каз.), той же губ. и у., 
на р. Буромкѣ, въ 47 вер. въ в. отъ у. г-да, 
подъ 4 9 ° 3 9 ' с. щ. и 5 0 ° 1 6 ' в. д. Жит. 1,120, 
дв. 193, заводъ 1. 

Б у р т а с ы , исчезнувшей народъ и оби
тавши по бер. р. Волги, въ ныцѣшней Са
ратовской н Симбирской г. О буртаеахъ уцо-
мииаютъ арабскіе и персидекіе писатели, 
говоря, что страна ихъ простиралась къ с. отъ 
Хозаръ, на 20 дней  ѣзды;  что въ ней было 
2 города Буртассъ и Сиваръ, что жители въ 
домахъ жили только зимою, занимались гра
бежами, земледѣліеиъ, добывали мѣха 
чернобурыхъ лисицъ. Буртасы исповѣдывадя 
магометанскую вѣру, имѣли собственный языкъ, 
раздѣлялись на два колѣна изъ коихь одно 
сожигало умершихъ, а другое хоронило ихъ. 
Буртасы исчезли въ X I I I в. 

(Саратов, губ. в ѣ д . , 1850, N 5 2 ; Сенковскій въ Овцпкд, 
Сдов. Пдюшара, V I I , стр. 419; Сбоевъ, изсіѣд. объ инородц. 
Казан, г . , стр. 183—188). 

Б у р т а с ы : 1) село, влад. (Рождествен
ское), Казанской губ., Свіяжскаго у., въ 60 в. 
къ ю.-в. отъ Свіяжска, при впаденіи въ Волгу 
р. Зюмбы, называемой въ грамотахъ Сумбеей. 
Седеніе возникло въ X V I I в. и отдано было 
во владѣніе татарину Бикметкѣ Аймякову. 
Въ то время д. Буртасы была окружена дре-
мучимь лѣсомъ. Ч . ж. 343 д. об. п., 40 дв. 

2) Дер. (влад.), рядомъ съ предъидущимъ, 
въ древности была во владѣніи татарских* 
мурзъ, и жители до спхъ поръ называются 
Сеитовцами, отъ владѣвшаго ими мурзы Септа. 
Ч . ж. 473 д. об. п. , 73 дв. Жители имѣютъ 
до 150 садовъ, которые приносят* им* дохода 
до 3,000 р. сер. 

( Р у к о п . , предст. отъ С т . Колит. Казане, г у б . , 1857). 

3) Дер., влад. (Малый Буртасъ), Пензен
ской губ., Керенскаго у. , ж* ю.-в. отъ Ке-
ренска, при р. Буртасѣ , съ винокуреннымъ 
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заводомъ (Астафьевыхъ), увеличеннымъ въ 
1844 г.; сила его 67,000 вед. 

Б у р т н ѳ к ъ , озеро и замокъ, Іифляндск. 
губ., Рижскаго у-да, Вольларскаго стана, вер. 
въ 20 къ с-с.-з. отъ Волыара. Озеро имѣетъ 
11 вер. дл. отъ с.-с.-з. къ ю.-ю.-в. и 4 вер. 
шир. и занимаетъ простр. въ 3ji кв. г. м. или 
36,7 вер. Глуб. его не превосходить 4 саж., 
берега вообще плоски и болотисты, но на юж
ной сторонѣ круты и состоять изъ краснаго 
песчаника, упирающагося въ озеро обрывами 
до 86 ф. выс. Здѣсь встрѣиаются окамене
лости девонской формаціи. Прибрежья озера 
хорошо заселены и обработаны. Главный при-
токъ озера, р. Зедде, впадаетъ въ него съ 
вост. стор. Въ с.-в. уголъ озера впадаетъ р. 
Руже, стокъ небольшаго озера того же имени, 
а въ южную оконечность Вреденгофскій ру
чей, стокъ Гохрозенскаго оз. Оз. Буртнекъ 
нзъ узкой с.-з. своей оконечности выпускаетъ 
изъ себя р. Садись, текущую къ с.-з., а но-
томъ къ ю.-з. и впадающую въ Рижскій за-
ливъ. Озеро богато рыбою. Въ прежнія вре
мена оно называлось Лстлервъ, также Беве-
ринъ. Сохранилось замечат. преданіе о раз
граничена озера Буртнека двумя членами 
фамиліи ІСошвуль, изъ которыхъ одинъ при-
нялъ имя ф. Палена, отъ постаменнаго имъ 
въ средине озера дубоваго столба (Pfahl иди 
Pähl) съ золотымъ кольцомъ. Замокъ Бурт
некъ находится на южн. оконечности озера. 
Отъ самой древней части замка остались только 
развалины; новая часть его построена быв-
шимъ владельпемъ замка, гр. Румянцевымъ-
Задунаіскимъ. Замокъ находится подъ 5 7 ° 4 2 ' 
с. ш. и 42°57' в. д. 

СНтірв), Topogr. Nachr. , I I , ïfachtr., S . 61; H I , 122; Kord. 
Misc. , Х Х У Ш , p. 122І Stuckenberg, Hydr. I , 297; V I , 66; B i e -
nenetamm, OstseeproT., p. 29; Batblef, Orogr. Skizze, p. 173; 
B . Cr. Л В Ф Д . г . , стр. 161; Ж. И . В . Д. 1841, X I I I , 249; Г. Ж. 
1844, I , 337; M ê m . de l'Acad. de S t . - P ê t . , V I ser., se, math. 3, 
se. nat. 2 ) . 

Б у р т ы , мѣст. (влад.), Кіевской г., Чер-
касскаго у., въ 65 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, 
подъ 4 9 ° 8 ' с. ш. I i 4 9 ° 7 ' в. д., при болоте 
Ирпень. Местечкомъ наименовано въ 1811 г. 
Ч . ж. 1,244 д. об. п. , изъ нихъ 258 евреевъ, 
остальные малороссіяне, 153 двор., право
славная церковь и евр. синагога; базары че
резъ каждыя двѣ недели. 

( Ж . М. В. Д. 1845, I X , с т р . 502; Город, н о с . , ч. I I , с т р . 487; 
Фувдукдея, с т . об. Кіевс. г . , I , 476). 

Б у р у к а н ъ , урочище, Приморской обл., 
на р. Тугурѣ , при образованіи его изъ елія-
нія pp. Ассынп н Еонуни, въ 100 вер. выше 
его устья, подъ 5 3 ° 6 ' с. ш. и 153°48' в. д.; 
6 верстн. перевалъ отдѣляетъ р. Тугуръ при 
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Бурукане отъ ближайшаго изгиба р. Немилена, 
лев. пр. Амгуни. Вслѣдствіе того въ Буру
кане находится постоянное поселеніе ниги-
дальцевъ, и урочище служить довольно важ-
нымъ торговымъ пунктомъ для закупки меховъ 
у собирающихся здесь тунгусовъ. Имя Буру-
кана принадлежитъ собственно довольно кру
тому скалистому мысу, огибаемому р. Еонунью, 
которая ниже мыса и по сліяніи съ Ассынью 
образуетъ р. Тугуръ. Н а Бурукане есть ча
совня. 

СМиддевдорФТ., I , 175; I I , 212; О т ч . Г . О . 1857, с т р . 15) . 

Б у р у с ъ , гора, въ южн. части Минусин-
скаго окр., Енисейской губ., на восточ. стор. 
Енисея, несколько къ с. отъ р. Уса. Бурусъ 
есть одна изъ двухъ высокихъ горъ, образую-
щихъ естественный ворота, черезъ который 
пробивается Енисей изъ продольной долины 
(въ которой заключается его верхнее теченіе) 
на с. черезъ Саянскій хребетъ. Другая гора 
называется Итемъ. Бурусъ высокъ и на сев. 
склоне своемъ носить полосы вечнаго снега. 
Самая высокая обнаженная вершина Б . со
стоитъ изъ голаго камня. 

(Палласа п у т . , I I I , ч. 1-я, с т р . 631). 

Б у р у т ы , киргизское племя, обитающее 
въ Алатавскомъ окр. ; см. Жара-киргизы. 

Б у р ц е в о , село, Нижегородской г., Балах-
нинсваго у. , въ 22 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, 
въ лесистой болотистой местности. Принад
лежало къ поместьямъ кн. Дм. Мих. Пожар-
скаго. Въ селе церковь Воскрееенія Христова, 
основанная при ц. Петре I и патріархе Адріане; 
иконопись относится къ концу X V I I в., Еван-
геліе временъ царя Алексея Михайловича. 

( З а п . А р і . О б щ . , т . X , с т р . 316—318, съ рисунками ц е р к в в ) . 

Б у р ы н ь , село (казен. и влад.), Еурской 
г., Путивльскаго у., въ 15 в. къ ю. отъ Пу-
тивля, при р. Чаше. Ч . ж. 2,893 д. об. п. , 
малороссіяне, 360 дв. 

Б у р я т ы , монгольское племя, обитающее 
преимущественно въ Иркутской губ. и Забай
кальской обл., кругомъ оз. Байкала, служив
шего центромъ распространенія племени еще 
до временъ Чингизъ-хана. Бур. разделяются на 
несколько племенъ, получившихъ свои назва
ния преимущественно отъ месть, где они ко-
чуютъ; племена подраздѣляются на роды или 
аймаки. Изъ бурятскихъ племенъ 4 кочуютъ 
на ю.-в. стороне Байкала, 7 на сев.-запад-
ной. Къ первымъ принадлежать: 1) Варгузин-
ское изъ 5 аймаковъ, кочуетъ по р. Баргу
зину; 2) Кударинское изъ 4 аймаковъ — по 
прибрежью Байкала и при устье Селенги; 
3) Селеитнское изъ 18 аймаковъ (изъ нихъ 
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6 чисто монгольских*)—по pp. Селенгв, Чикою, 
Джидѣ и Темнику; изъ Селенгинекихъ бу
рятъ сформировано съ прошлаго вѣка 4 ка
зачьих* полка, преобразованныхъ в ъ і в б і г . ; 
4) Хоринское изъ 14 аймаков* — по pp. Удѣ 
и Хилоку. Ео вторым* принадлежат* : 5) Тун-
кинское племя изъ 14 аймаков* — на с.-з. око
нечности Байкала, по ложбинам* и доли
нам* между Байкальскими и Саянскими го
рами, около Тункинскоп кр. и у верховьевъ 
р. Иркута; 6) Верхолеиское из* 10 айма
ков* — отъ истоков* Лены до Верхоленскаго 
острога; 7) Ольхонское изъ 5 аймавовъ — на 
ос-вѣ Ольхонѣ; 8) Еудинское изъ 14 айма-
ковъ — по р. Еудѣ до Байкала; племя это бли
жайшее къ Иркутску; 9) Идшское изъ 12 айма-
ковъ •— на прав. бер. Ангары, ниже Иркутска; 
10) Балагапское изъ 16 аймаковъ —по обѣимъ 
сторонамъ Ангары въ Балаганскомъ окр., ниже 
Идинскаго; 11) Аларское изъ 9 аймаковъ —на 
степи, орошаемой р. Иретью, къ ю. отъ москов-
скаго тракта. Численность всѣхъ вообще бур. 
въ 1857 простиралась до 190,000 д. об. п., 
въ томъ числѣ осѣдлыхъ 16,000 душ*. Около 
2/з всѣхъ бурятъ находится въ Забайкальской 
обл., болѣе трети въ Иркутской г. Бур. пред
ставляют* тип* чисто монгольской расы: выдаю-
щіяся скулы, широкій и приплюснутый носъ, 
рѣдкіе волосы на бороде. Мужчины брѣютъ 
голову, оставляя косу, подобно китайцам*; 
женщины дѣлаютъ прямой проборъ по срединѣ, 
заплетая волосы : замужнія въ двѣ, a дѣвушки 
въ нѣсколько косъ и спуская косы на грудь. 
Бурятки не прокалываютъ ушей, а носятъ за 
ушами украшенія, поддерживаемый шнуркомъ, 
перекннутымъ черезъ голову. Бур. одѣваются 
лѣтомъ въ шелковые и бумажные халаты, зи
мою — въ шубы и овчины и носятъ коническія 
шапки. Бур. говорят* монгольскимъ языкомъ, 
раздѣляющимся у нихъ на три нарѣчія. Глав
ное занятіе бур. скотоводство; нѣкоторые 
изъ нихъ имѣютъ до 500 головъ рогатаго 
скота и по нѣскольку тысяч* лошадей, н е 
которые изъ бур. , а именно Идинскіе, Еу-
динскіе, Аларскіе и Хоринскге, занимаются 
и земледѣліемъ, хотя оно не составляешь глав-
наго ихъ промысла. Первые изъ бурятъ на
чали заниматься земледѣліемъ Хоринскіе, еще 
съ 1796 г., за что верховный тайдшаихъ былъ 
избран* членом* Вольнаго Экономии. Общ. Въ 
1802 г. бур. доставляли уже въ Иркутск* 
До 14,000 четв. хлѣба, въ 1839 г. подъ посе
вами у бурятъ считалось до 85,000 десятин*. 
Почва у бурятъ весьма плодородна и дает* 
обильные урожаи, при навыке ихъ искус

ственно орошать поля водопроводами и ирри
гационными каналами. Б. сеют* пшеницу, 
рожь, ярицу, ячмень и овесъ, редко гречиху. 
Единственныя ихъ земледельческія орудія — 
соха и борона. При большом* развитіи ско
товодства у бурятъ, они стараются утуч
нять свои луга искусственным* ихъ ороше-
ніем* и удобреніемъ, и запасаютъ множество 
сена. Бур. занимаются также звериным* 
нромысломъ въ Нерчинском* краѣ — преиму
щественно между pp. Онономъ и Индогою, 
въ Верхнеудинскомъ окр. — в* лесах* по Чи
кою, Селенге, Уде и Баргузину, въ Иркутском* 
— по pp. Иркуту, Китою, Белой и Ангаре; 
животныя, составляющія главный предмет* про
мысла: соболь, белка, лисица и горностай. 
Рыболовством* занимаются преимущественно 
Селетшскіе, Еудиискіе, Боргу зинскъе, Олъ-
хонскіе, Идынскіе и Аларскіе бур. Главныя 
бурятскія рыбныя ловли находятся у устьевъ 
Селенги; породы ловимой рыбы : омули, осетры, 
таймени, харіусы, сиги и пр. Изъ ремеслъ 
бур. знакомы съ кузнечнымъ и кожевенным*; 
они также приготовляют* грубыя шерстяныя 
ткани (войлок* для одежды и юртъ). Преоблада
ющая религія бурятъ есть буддистская ; кумирни 
ихъ находятся всегда въ центре нескольких* 
улусовъ; верховный лама ихъ (Хамбо-лама) пре
бывает* на Гусином* озере. Северные буряты 
исповедуют* шаманскую веру. Наиболее почи
таемая шаманствующими бурятами местность 
есть Шаманскій камень на р. Ангаре, при 
выходе ея изъ Байкала. Наконецъ, значитель
ная часть оседлыхъ бурятъ, а именно 9,225 д. 
об. п., обратились уже въ христіанство. Грамот
ность распространена преимущественно между 
Забайкальскими бурятами, у которых* есть 
и свои книги, переведенный большею частію 
съ тибетскаго языка. Бур. управляются соб
ственными князьями (тайдши) и старшинами 
(шуленги). Для многихъ родовъ, соединенных* 
между собою, учреждены степныя думы изъ 
старшинъ, подъ председательством* князей. 
Только въ возмущеніяхъ, намеренномъ убий
стве, грабеже, наснліи и деланіи фальшивой 
монеты бур. судятся в* общих* присутствен
ных* местахъ, въ прочих* делах* (не исклю
чая и кражи) — по собственным* законамъ и 
обычаям*, въ родовых* судах*. Русскіе по
знакомились съ бурятами въ начале X V I I в. 
Въ 1 6 3 1 г . , для подчиненія бурят*, былъ по
строенъ на земле ихъ Братскій острогъ, отъ 
котораго все буряты получили у русскихъ 
назваиіе Братскіе. Въ 1640 г., съ тою же 
целью, основанъ Канскій остр., въ 1641 Вер-
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холенскій, въ 1648 Удинскій, въ 1654 Ба-
лаганскій, а наконец* въ 1661 г. самый Ир
кутска. Буряты неоднократно осаждали эти 
остроги, нападали на русскихъ и еще въ 
1661 г. убили наБайкалѣ русскаго посла Забо-
лоцкаго, но въ кондѣ X V I I в. окончательно 
подчинились. 

CGmeliD, Sibir. В . , I , 896, 461, 407, 424, 428; I I , 8; Mnjjepa, 
niiac. Саб. 21; Фвшсра, С а б . п о т . , стр. 20, 67, 342; Georgî В . , 
293—823) Георги, опис. вар. IV, 21; П а л а с а , п у т . , I l l , ч. 1-я, 
і.тр. 237, 239, 240, 2*7, Pallas, Mongol. Völkersen.. , I I , 233; 
Сиб. B. 1824, этвогр. 21—66; Иартоса, письн. о Свб. 72—94; 
Cochrane, Pedeatr. journ. , p. 136; Гедевштрома, отр. о С а б . , 
«тр. 63—70, 77—79-, Ritter, Asien, I I , 115—128; Ermann В , I I , 
62, 70, 103, 161—174, 192—200; Cottroll Sibir., I I , 82—96; CiOB-
цова, нет. о б . , 11, 18; Щукина поѣзд. въ Яв. 2t—24; В . в 
Helm. Beitr. , V i l , 96; Гагемейстера, с т . об. С и б . , 1, 298; 11,19— 
22, tOS, S05; Oaetren Reieeber., 409—422, 428; Caetren ethnol. Vorl . 
p. 43; Caetren Vereucli einer burätisch. Srpachlelire, Petersb., 
18J7; Иаавъ, п у т . , стр. 8—18; Badde, B e r . , p. 225; Раева, 
Вуроты, весьма юрошая статья въ в . Г . О. 1859, X X I V , 1— 
І0; Ж. М. В. Д. 1843, V I I , 1-80; 1819, X X V , 423-448; X X V I , 
69-103, 414, 1852, X X X V I I , 38; В ш і . sc. 1887, X I V , N 11, p. 569). 

БуССОЛИ проливъ, въ Курильской грядѣ, 
между большими островами Симусиръ и Уру-
иояъ; названъ такъ Ла-Перузомъ по имени 
своего фрегата въ 1787 г. Шир. пролива 
4 морс, мили; въ проливѣ лежать малые 
острова — Чирпой. 

(Годовнвнъ, п у т . 1807, I I , 18). 

Б у с т а х ъ , озеро, Якутской области, Ви-
люйскаго округа, къ с.-в. отъ Вилюйска, при-
ниааетъ рѣку Сюрюктяхъ, которая, выходя 
иа* неге, впадаетъ въ Абедяхскую губу. Озеро 
это мелководно, изобилует* рыбой. 

( С в б . Вѣст. 1823 г . , ч . I V ; С м . , «аяъч. въ Устьявскв, стр. 196). 

Б у с у р м а н О В О (Владгшірское тожъ), 
село, Казанской губ., Козьмодеяьяновскаго у., 
вь 7 вер. отъ г. Козыіодемьянска, при р. 
Обуховкѣ, ирит. Волга. Оно построено на 
горѣ, имѣющей до 1,000 ф . в ы с , близъ того 
зіѣета, гдѣ, по преданію, царь Іоаннъ Грозный, 
возвращаясь въ Москву изъ Казани, давалъ 
пнръ; гора эта называется и по нынѣ Ива
новскою. Вь 1685 г. въ межевых* книгахъ 
Бусурманово названо селом* Богородекимъ, 
и въ 1692 въ грамотѣ Іоанна и Петра Алексее
вичей, жители названы новокрещеными. Старое 
Бусурманово находилось въ 1 / 2 вер. ниже 
настоящаго ыѣста; окружные черемиссы не-
навидѣли жителей Бусурланова и въ X V I I I 
в. сожгла село, не исключая и церкви; сна-
сена была только икона Вдадимірекой Божіей 
Матери. Въ 1705 г. жители поселились на 
горѣ, на настоящем* мѣстѣ ; одинъ чебоксар-
скіи купецъ выетроилъ каленную церковь въ 
1712 г. во имя Влад. Бож. М. Икона чтима 
окружными селепіями; съ 1719 г. ее носятъ съ 
крестным* ходом* въ Козьмодемьянскъ 10-го 
іюня. В * село стекается много народа па 
богожояье. Жит. 196 д. об. п. (пр. сп. 1856 

г . ) , 35 дворовъ; главное занятіе жителей 
бурлачество по Волгѣ и хлѣбопашество. 

(Вазан. губ. вѣд. 1857 г . , N 3 6 - 3 9 ) . 

Б у т о в о , село (каз.), Курской г., Грай-
воронскаго у., въ 42 вер. къ с.-в. отъ Грай-
ворона. Ч . ж. 1,791 д. об. п. , 202 дв., 2 
ярмарки. 

Б у Ю Г О Л Ъ , также Алибертова гора, 
Иркутской губ. и у., замѣчательна по нахо
дящемуся на ней графитовому пріиску; см. 
Алибертовскій пріискъ. 

Б у т о р И Н Ъ , мыс* на Лапландском* берегу 
Сѣвернаго океана, Архангельской г., Кемскаго 
у., къ с.-з. отъ Колы и отъ группы Семи 
островов*, имѣетъ до 175 ф. высоты. Со-
сѣднія горы возвышаются до 500 фут. 

(Рейвеве, I I , 121, 129). 

Б у т р и м а н ц е , местечко (каз. и влад.), 
Впленской губ., Трокскаго у., въ 54 вер. къ 
в.-ю.-в. отъ Трокъ, на впленской коммуника-
ціонной дорогѣ, при р. Пинсувкѣ. Чис. жит. 
1,827 д. об. п., 210 дв., католически! костелъ, 
евр. молитвенная школа; еженедѣльные торги 
и 2 ярмарки въ году. 

(Коревъ, Видев, г . , стр. 719; Гор. п о с , ч . I , с т р . 192). 

Б у т р ы , село (каз.), Орловской г., Кара-
чевскаго у., въ 31 вер. к* ю.-з. отъ г. Кара-
чева, на большой дорогѣ въ Трубчевскь, подъ 
52°59' с. ш. и 52°18' в. д. Ч . ж. 1,521 Д. 
об. п., 185 дв. 

Б у т у р л и н о в к а (Петровскоеюжь), сло
бода (каз.), Воронежской г., Бобровскаго у., въ 
52 вер. къ іо.-в. отъ Боброва, при р. Осередѣ, 
близ* гран. Павловскаго у., на большом* сара
товском* трактѣ, тянется версты на 4 въ длину 
и шіѣет* много переулков*. Ч . ж. 22,050 д. об. 
и., всѣ малороссіяне. Въ слободѣ 4 церкви, 
2,923 дв., 40 лавок*, гостинпица, нѣсколько 
ностоялыхъ дворовъ, народное училище и боль
ница. Земля, находящаяся подъ слободою, в* 
началѣ X V I I I стол, принадлежала графу Бу
турлину, который выселил* на нее нѣсколько 
семейств* великороссіянъ; вслѣдъ за тѣмъ, 
здѣсь стали селиться выходцы изъ Малороссіи, 
такъ что въ царствованіе Екатерины II их* 
уже было нѣсколько тысячъ; указомъ 1783 г. 
всѣ они были прикрѣпдены къ землѣ, и та
ким* образом* сдѣлались крѣпостными гр. Бу
турлина. Въ нынѣшнемъ столѣтіи жители отку
пились на волю, и были переименованы в* 
государственные крестьяне. Слобода Бутурли-
новка есть первая во всей губерніи, какъ но 
населенности, такъ и по промышленной дея
тельности. Жители занимаются выдѣлкою кож*, 
овчинъ, дѣланіеяъ тулупов* и сапоговъ, кочо-
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рне отвозятъ для продажи въ Черноморію и 
Землю Войска Донскаго; а также перевоз
кою купеческихъ товаровъ на волахъ; жен
щины ходятъ въ степь для дѣланія кизяковъ 
и обмазки домовъ гливою. Въ слободѣ нахо
дятся заводы: салотопенный 1 и кожевенные. 
Близъ слободы находятся 2 минеральных* источ
ника, сѣрнисто-соленыхъ. Въ слободѣ 5 ярма
рокъ; въ 1860 г. на нихъ привезено товара 
на 42,933 р. , продано на 30,020 р . ; пред
меты торговли : различныя сельскія произве-
денія, деревянный издѣлія, сырыя кожи, со
леная рыба, пшеница, отправляемая въ Елецъ, 
скотъ, и т. д. 

С В . С т . Воронеж, г.? евѣд. с п е ц . , с т р . 13; С т . очер. Ворон, 
г у б . , кн. I , с т р . 77, 95; Ворон, губ. вѣд. 18S2 г . , N 30; 1861, 
N 17; Koppen, Beis. , S. 94). 

Б у т у р С Е І Й улусъ якутовъ; см. Батур-
скій улусъ. 

Б у т ы р к и : 1) село, Тамбовской г., Ли-
нецкаго у-да; см. Богоявленское. 

2) Приставь, Ярославской губ., Рыбннскаго 
у., въ I1/« вер. къ з. отъ г. Рыбинска, вхо
дитъ въ составь главной Рыбинской пристани; 
здѣсь занимаются постройкою барокъ, числомъ 
до 2 0 0 , на сумму 40,000 руб. сер.; кромѣ 
того, здѣсь находится канатный зав. 

С Судоход, дорож., ч. I I , стр. 3 ) . 

Б у х а л е н к а , рѣка, Тверской г., Вышне-
волоцкаго у., вытекаетъ изъ оз. Ящина п впа
даетъ въ оз. Пудоръ. Теченіе ея преграждено 
глухою плотиною для отвода водъ оз. Ящина 
не въ Пудоръ, а въ оз. Мстино, съ цѣлію 
возвысить вь немъ воду во время судоходства. 

ССудоіод. дорож., I , стр. C C L X X X I I I ) . 

БухОВОѲ, село (каз. и влад.), Рязанской 
губ., Раненбургскаго у., въ 18 вер. къ ю. отъ ; 
г. Раненбурга, на границѣ Лебедянскаго у. Чис. | 
жит. 1,695 д. об. п., 207 дворовъ. 

СБарановичъ, Рязан. г. , стр. 474). 

Б у х т а р м а , р . , Томской губ., пр. пр. , 
Иртыша. Образуется изъ трехъ нстоковъ; : 
одинъ изъ нихъ течетъ съ ю.-в. и беретъ 
начало въ китайскихъ предѣлахъ, на покры
той вѣчнымъ снѣгомъ горѣ Куй-тунь, два 
остальные съ с.-з. и берутъ начало въ А р -
гутскомъ хр. ; самый еѣверный изъ трехъ 
нстоковъ протекаетъ черезъ Бухтармвнское 
озеро (см. это). Всѣ три истока Б. соеди
няются у китайскаго пикета Чпндегетея. 
Верхняя часть теченія Б . до устья р. Береля 
извѣстна у китайцевъ подъ именемъ Бурулъ. 
Въ средней части своего теченія отъ устья 
Береля до окрестностей Зыряновскаго рудника 
(устья р. Березовки), Бухтарма течетъ по 
прекрасной продольной долинѣ, между па

раллельными цѣпями Алтайской горной си
стемы, изъ коихъ одна, простирающаяся на 
сѣв. сторонѣ В . , носитъ названія Холсуна и 
Листвят, а другая, на южной сторонѣ Б . , 
извѣстна подъ именемъ Камня. Долина Б . , 
въ средней части ея теченія, имѣетъ отъ 
l'/ä до 5 вер. шир.; непосредственно надъ 
рѣкою поднимаются крутыя горы утесами до 
800 ф. выс. надъ ея уровиемъ, а вершины 
Холсуна на 4,000 ф. (6,000 ф. абс. в ы с ) . 
Въ нижнемъ своемъ теченіи, отъ устья р. 
Березовки, Бухтарма сохраняетъ тот* же вели
чественный горный характеръ, и отъ устья Тур-
гусуна ограничивается съ двухъ сторонъ гра
нитными горами, но горные скаты обнажены 
и далеко не столь богаты лѣсами, какъ скаты 
средней части долины. Вообще въ нижней 
части долины самая растительность показы-
ваетъ переходъ къ степному типу. Б. впадаетъ 
въ Пртышъ близъ Бухтарминсва, прорываясь 

j недалеко отъ дер. Таловки черезъ известняки 
горноиввестковой формаціи (содержащее ха-
рактеристическія окаменелости: Productus se-
mireticulatus и Spirifer mosquensis). Къ в. 
отъ Бухтармннска, въ 1 ljs вер. отъ рѣки, 
въ известнякѣ находятся Бухтарминскгя пе
щеры; есть еще двѣ пещеры близъ дер. Та
ловки. Па гладкихъ стѣнахъ зтихъ пещеръ пу
тешественники начала нынѣшняго вѣка (Спас-
скій п др.) нашли манджурскія надписи, нынѣ 
почти совершенно изгладившіяся. Общее на-
правлепіе Б . къ в. , дл. теч. 470 вер., шир. 
у китайскаго пикета Чингпстея 70 саж., далѣе 
постепенно увеличивается, а въ нижней части 
доходить до 200 саж., глубина отъ 1 до 7 
арш., дно каменисто, теченіе бистро. Бухтар-
минская долина есть самая длинная нзъ про
дольных* долинт, Алтая (280 вер. дл.) и, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, самая плодородная ц богатая 
растительностью. Лѣса на горныхъ скатахъ 
долины вь средней ея части состоятъ изъ 
лиственницы, сибирской сосны, березы, осины, 
рябины; на днѣ долины растутъ тополи, че
ремуха, жимолость, боярокъ, черная сморо
дина , шииовникъ, акація, дикій персикъ 
(Amygdalus nana) и Daphne altaica. Средн. 
выс. Бухтарминс. долины надъ ур. м. 1,500 
ф., а именно у дер. Верх. Вухтарминской 
или Печиченской 2,260 р. ф., а у устья 
1,070 ф. Климатъ долины, хорошо защищен
ной горами съ сѣвера и доступной для теп-
лыхъ ю.-в. вѣтровъ, несравненно умѣреинѣе, 
чѣмъ можно было бы ожидать отъ географи-
ческаго положенія долины, такъ что хлѣбная 
культура въ долинѣ Бѣлой прит. Бухтармы 
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поднимается до высоты 4,320 р. ф. Пчело
водство также процвѣтаетъ въ Бухт, долине, 
сѣнокосы и пастбища весьма богаты. Насе-
яеніе додины можно полагать до 10,000 д. 
об. п. Средняя часть долины оживлена цве
тущими поселеніяии такъ иазываемыхъ ка-
менышковъ и ясашныхъ крестьянъ; каменыцики 
эти суть потомки бѣглецовъ, поселившихся здѣсь 
въ концѣ X I X в. «за камнями>, поммован-
ныхъ, и снова принятыхъ въ русское под
данство ими. Екатериною П въ 1791 г. 
Нижняя часть долины еще болѣе оживлена 
ириеутствіеиъ богатѣішаго въ Россіи серебря-
наго рудника Зыряновскаго, который нахо
дится въ 10 вер. отъ Бухтармы, на рч. Бе
резовке; кроме Зыряновскаго рудн., въ Бух-
тарминскомъ краѣ есть еще нѣсколько: За-
водшіскій, Мурзинекій, Бухтарминскій, Ти-
чішскій и пр. Бухт, не судоходна, но по ней 
весною сплавляютъ плотами строевой дѣсъ 
изъ средней части долины къ Зыряновску и 
Бухтарминску. Бухт, богата рыбою, а именно 
тайменями, нельмами, щуками, карасями и 
пр., привлекающими сюда множество водныхъ 
птицъ. Притоки Бухтармы съ прав, стор.: 
Солонешвая (по кит. Булганъ), Калмачиха, 
Берель, Вер. Черновая, Белая, Ниж. Черновая, 
Юж. Хаир-Кумынъ и Тургусунъ; съ лев. стор.: 
Согорная, Березовка и Долинка. 

ITri lae, N . N . В . , П , р . 28 (Schangin В . , 1786); V , р . 266 
(ВуітармвнсвШ р у д . ) ; Sieyers Sib. B r . , I X , p. 105; С н б . В. 
1818, 1, 82; 111, 10, 17; Ledebour В . n. d. Altaï, I , 283—329; 
I I , 201—814; Риттера, Азія, I I I , 46—73; Сдовпова, ист. об. С и б . , 
I I , 4-12; Stuckenberg Hydr., I I , 391—396; G. Rose В., I , 581— 
591; Gebler Katun. Geb. 482, 495; Г. Ж. 1839, crp. 309—346; 
Helmereen В . въ В . в Н . В . , X I V , 186; В. С т . Томск, г. , стр. 
38; Щуровевій АДТ., 309-318; В. Г . О. 1851, I I I , зам. объ И р . , 
стр. 1 6 - 2 0 ; Гагемейстера, с т . об. С а б . , I , 91—94; ш. м. В. Д. 
1855, X I I , 69). 

В у х т а р а ш н с к о е , иначе Черное озеро, 
горное озеро, Томской губ., въ высокой части 
Алтая на южиомъ склонѣ Аргутскаго хребта, 
сдужащаго водораздѣлонъ рѣчныхъ областей 
Аргута съ Бухтармы, въ 13 вер. къ с.-в. 
отъ китайскаго пограничнаго пикета Чинде-
гетея. Дл. его 4 вер., шир. до 1 вер., глуб. 
7 саж., дно камеппсто, вода чиста и про
зрачна. Озеро лежитъ въ болотистой долинѣ 
между снѣишшш горами, богато рыбою (ха-
ріусами), замерзаетъ въ октябре, вскрывается 
въ апрѣлѣ. Черезъ озеро протекаетъ самый 
сѣвервын изъ трехъ истоковъ Бухтармы. Въ 
окрестностяхъ озера ловятся соболи, выдры 
и бѣлки. 

(Рувоішп. зам. Вороввиаі В. С т . Томо. г . , с т р . 50). 

В у х т а р м и Н С К Ъ , казачья станица (иначе 
Плитняжная), Томской губ., Бійскаго окр., 
подъ 4 9 ° 3 6 ' с. ш. п 101°14' в. д., прп впа-
деніи р. Бухтармы въ Иртышъ, на берего-

вомъ утесе, возвышающемся на 56 ф. надъ 
ур. рѣки и состоящемъ пзъ плитъ гранита, 
а потому известномъ подъ именемъ Плитияж-
иой горы. Жит. 542 д. об. п. , 101 дв., укреп-
леніе и пристань горнаго ведомства. 

(Бибдіогр. с м . Бухтарма; ï r m a n n , I , 483; I I , 228). 

Б у ц д а в ъ , мѣстечко, влад. (Оскерко), 
Виленскон г., Вилейскаго у., въ 56 в. въ с.-в. 
отъ Вилейки, при р. Сервече. Ч . ж. 485 д. 
об. п., 71 дв., евр. школа, католич. костелъ. 
Буцлавъ возникъ въ начале X V I в. Въ то 
время в. кн. Александръ Ягеллонъ подарилъ 
здѣсь землю Бернардинскимъ монахамъ, по-
строившимъ на ней часовню, около которой 
образовалось поселеніе. Въ 1659 т. здѣсь по
строенъ костелъ; нынешніи костелъ возникъ 
въ 1767 г. При немъ находится заштатный 
монастырь Бернардиновъ. Въ самомъ костеле 
замечательна икона Божіей Матери, подарен
ная въ 1598 г. папою Климентомъ VII I мин
скому воеводѣ Ивану Пацу. Буцлавъ сделался 
ыестечкомъ въ 1732 г., по привилдегіи ко
роля Августа III. 

(Коревъ, Видев, г . , с т р . 569,741; Город. п о с е л . , ч . I , с т р . 183). 

Б у ц н ѳ в о , село (влад.), Подольской г., 
Летичевскаго у., въ 25 в. къ ю.-з. отъ Ле-
тичева. Ч . ж. 378 д. об. п., 58 дв. и све
клосахарный зав. На немъ въ 1860 г. вы
делано песка на 15,000 р. с. 

( Т р . В . эв . об. I860, I , 280). 

Б у ц н ё в ц ы (иначе Подолье), мест, (ваз.), 
Подольской г., Летичевскаго у., въ 15 в. къ 
ю.-з. отъ у. г-да. Получило привпллегію ко
роля Августа III въ 1763 г. Ч . ж. 368 д. 
об. п., изъ коихъ 182 евреевъ, православная 
церковь, евр. молитвенный домъ, кирпичный и 
винокуренный зав. 

( Ж . M. В. Д. 1845, I X , с т р . 511). 

Б у ч а к ъ , село, Кіевской губ., Каневсваго 
у., вер. въ 15 къ с. отъ г-да, на р. Днепре, 
съ пристанью, на которой въ 1860 г. нагру
жено 1 судно съ 7,000 пуд., на 4,200 р. 

Б у ч ж х И Н С Е І Й винокуренный заводъ (гр. 
Уварова), Вдадимірской губ., Муромскаго у., въ 
31 в. къ с.-в. отъ Мурома, при урочище Бу-
чихѣ, близъ с. Монакова и р. Оки, выстроенъ 
въ 1856 г. Сила его въ 20,000 вед. Въ 
періодъ 1859—60 г. выкурено 9,823 ведра 
сипрта, на 17,719 р. сереб. 

Б у ш а , дер. (влад.), Подольской г., Ямполь-
скаго у., въ 10 вер. къ с.-з. отъ у. г-да, на 
лев. бер. р. Мурахвы, при впаденіи рч. Буши. 
Ч . ж. 894 д. об. п. (пр. сп. 1858). Буша была 
когда-то обширнымъ городомъ, ижѣвшимъ до 
12,000 душъ; въ настоящее время видны следы 



Б У Ш Г О Ф Ъ — Б Ы К О В С К А Я Г У Б А 345 

замка и валовъ. Буша упоминается въ исто-
ріи по случаю 2-хъ событій. Въ 1617 г. гет
ман* Жолкевскій отрекся здѣсъ именемъ Польши 
отъ всѣхъ правъ на Молдавію и Валахію въ 
пользу Турціи, а въ 1654 г., во время осады 
Буши польским* полководцем* Ст. Чарнец-
кияъ, жители, не имѣя возможности сопро
тивляться непріятедю, убивали друг* друга, а 
жена сотника Завитнато, убив* своего мужа, 
подожгла запасы пороха, котораго взрыв* истре-
бплъ остатки русскаго городскаго населенія. Н а 
кладбищѣ деревни найдены плиты съ надписями 
1636 и 1638 гг. 

(Подол, губ. вѣд. 1838, N 27; Ж . М. В . Д . Ш З , т . I I , с т р . 
338, 346). 

Б у ш г о ф ъ (Гросъ-Бушгофъ), селеніе (каз.), 
Курляндскойгуб., Якобштатскаго у., къ ю.-ю.-з. 
отъ г-да, при ручьѣ , съ поселками Берсталь 
и Эйзенгаммеръ имѣетъ (1843) жит. 2,545 д. 
об. п. 

(Poasart, Hurland, p. 274). 

Б у я л Ы Е Ъ , Большой, болгарская коюнія, 
Херсонской губ., Одесскаго у., въ 52 вер. къ 
с. отъ Одессы, нри рѣчкѣ Кошачьей {Фонтаны 
тожъ), текущей въ р. Куяльникъ. Основана въ 
1802 г.; жит. 2 ,207 д. об. п. (1857). 

Б у я н О Б И Ч И , село (каз.), Калужской г., 
Жиздринскаго у., въ 50 вер. къ ю.-ю.-в. отъ 
Жиздрьт, при р. Лоховѣ. ' Ч. ж. 1,833 д. об. 
п. , 242 дв. и двѣ ярмарки. 

Б у я н ц ѳ в о (Буянит), деревня (влад.), 
Тверской г. , Новоторжскаго у . , въ 28 в. къ 
ю.-в. отъ Торжка, при р. Тверцѣ , на которой 
выше деревни находится Буянцовская мель; 
она не препятствует* судоходству какъ отъ 
спускной воды, такъ и отъ водостѣснптельнои 
плотины, проведенной на 395 саж. Въ деревнѣ 
ч. ж. 239 д. об. п., 28 дв . ; жители, кромѣ 
хлѣбопашества, занимаются лоцманствомъ. 

( С у д о ю д . дорож., I , с т р . 22). 

Б у я н ъ НОВЫЙ (Богородское), с. (влад.), 
Самарской г. , Ставропольскаго у. , въ 50 в. 
къ с.-в. отъ Ставрополя, при кіючѣ Болын. 
Буянѣ. Ч. ж. 1,804 д. об. п. (кн. Трубецкой), 
235 дв., еженедѣльн. базары, поташный и вино
куренный зав. Сила послѣдняго 147,000 вед.; 
на немъ выкурено въ 1 8 5 9 — 6 0 г. 66,109 ведръ 
на 59,102 р. 

Б ы б д а с о В Е а , слобода (каз.), Харьков
ской губ., Изюмскаго у., вер. въ 35 къ ю.-в. 
отъ Изюма, при рѣкѣ Торцѣ. Ч. ж. 1,960 д. 
об. п. 

В ы з о в а , дер., Тобольской губ., Ялуто-
ровсваго у. , въ 42 вер. отъ Ялут., на р. То
боле. Жит. 315 д. об. п., двор. 72 , салото

пенный заводъ, вытапливающій сала на 6,000 р. 
ежегодно. 

Б ы к о в а , дер. (каз.), Смоленской губ., 
Дорогобужскаго у . , въ 19 в. къ з. отъ До-
рогобужа. Ч, ж. 162 д. об. п., 17 дв. Около 
нея въ низкомъ и нѣсколько болотистомъ 
мѣстѣ находится ключ* воды, заключающей 
въ себѣ значительное количество сѣрнисто-
водороднаго газа. 

(Соловьевъ, Смолен, г . , с т р . 68). 

Б ы к о в к а : 1) Малая (Тягуновка тожъ), 
село (каз.), Самарской г. , Николаевскаго у., 
въ 74 в. къ з.-ю.-з отъ у. г-да, при р. Ир-
гизѣ. Ч . ж. 2,260 д. об. п., 266 дв. 

2) Дер., Харьковской губ., Изюмскаго у. 
Въ 4-хъ верст, отъ нея, на р. Донцѣ, нахо
дится минеральный источник* въ обдѣланномъ 
колодцѣ. Температура ист. 8 ° Р . , вкусъ со-
лено-горькій ; воды принадлежат* къ щелочно-
соленымъ, полезны отъ заваловъ, застоевъ въ 
воротной венѣ, разстройствѣ пищеваренія и 
гемороидальныхъ недугах*. 

( К . Г р у м а , оп. мин. в . , с т р . 9 1 ; Харькове, губ. вѣд. , 1832, 
N 18, с т . 161). 

Б ы к о в о : 1) село (каз.), Астраханской г., 
Царевскаго у., въ 150 вер. къ с. отъ у. г-да, 
при Волгѣ, ручьѣ Сармѣ и оз. Танином*. 
Ч . ж. 1,920 д. об. п., 210 дв., сельское учи
лище, ярмарка и пристань, на которой въ 
1860 г. грузилось на 5 суд. 9,510 пуд. на 
830 р. Груз* состоял* изъ арбузов* и не-
болыпаго количества хлѣба. 

(Судоход, дорож. 1834, изд. П у т . Сооб. , ч . I , с т р . 4 В ) . 

2) Село, Воронежской губ., Коротоякскаго у., 
въ 66 в. къ з.-ю.-з. отъ Коротояка, при ручьѣ 
Коблейкѣ. Ч . ж. 2,129 д. об. п., 209 дв. 

Б ы к о в с к а я пристань, Вологодской г., 
Велико-Устюжскаго у . , въ 130 в. къ в. отъ 
у. г-да, на р. Лузѣ . Н а пристани 31 амбар., 
3 купеческія конторы и 3 казармы для судо
рабочих*. Н а ней грузится преимущественно 
ленъ, льняное сѣмя, рожь и овес*, отправляе
мые къ Архангельскому порту. Въ 1852 г. 
было отправлено товара на 142,957 р. сер. 

( Ж . М. В . Д. 1884, т . I X , смѣоь, стр. 25—27; В. С т . Вологод. 
г . , 4, 2«, 91, 230; В. И . Г. О. 1860, N 4 , отд. I I , 119, 123; 
Сиравочн. кв. А р і . г . , I860, с т р . 68) . 

Б ы к о в с к а я губа; представляетъ обшир
ное расширеніе р. Лены передъ началомъ 
ея дельты, начиная отъ ос-ва Тптъ-ары до 
Столбоваго. Длина губы верстъ 3 0 , шир. до 
15. Отъ Быковской губы направляются к* 
с . -з . , с , с .-в. , в. и ю.-в. , между островами 
Ленской дельты, пять главных* протоков* 
рѣки, изъ которых* самый восточный и самый 
значительный (вер. 80 дл.) извѣстенъ под* 
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именемъ Быковской протоки иди Быковскаго 
рукава (см. это). На ос-вѣ Титъ-ары Быков
ской губы растительность еще хороша и 
есть красивыя рощицы лиственницы, березы, 
тополя, ольхи и ельника. Западн. берега губы 
низменны и болотисты, но не вь дальнемъ 
разстояніи сопровождаются горами; на при
брежье есть юрты якутов*. 

( 3 . Г. Д. V I I , 186). 

БЫКОВСКІЙ рукавъ или Быковская про
тока, самый восточный изъ 5 главныхъ ру
кавовъ, на которые р. Лена раздѣляется при 
впадѳніи своемъ въ Ледовитый океанъ. Онъ 
имѣетъ вер. 80 дл. и боіѣе 100 саж. шир., 
напр. к* ю.-в., подъ 72°4' с. ш. и служить 
глявнымъ выходомъ изъ Быковской губы въ 
Океанъ. 

( С і б . BtOT. 1822 г , , ч. ХѴТГ, стр. 119). 

БыКОВЪ: 1) мысъ, образующій зап. око- f  

нечвость ос-ва Кильдина, находящегося въ і 
Сѣверпомъ ок. у Лапландскаго бер., къ в. отъ 
устья Кольской губы. Мысъ этотъ возвы
шается утесомъ на 650 ф. надъ ур. м. Возлѣ | 
утеса лежитъ отдѣльная скала, имѣющая форму I 
готической башни. ; 

(Peftsese, н, Ш). \ 
2) Мысъ въ устѵв р. Лены, при впаденіи I 

Быковской протоки р. Лены въ Сѣвертшй j 
океанъ, подъ 7 2 ° 4 ' с. га. Мысъ этотъ должно 
считать сѣверпнмъ предѣломъ залива Борхая; | 
на лысѣ кочуютъ въ трехъ пунктах* якуты, j 
ІІЪ чнсдѣ до 200 душъ. 

( 3 . Сиб. О . , I , 37, 70). 1 

БьіКОВЪ Новый, мѣстечко (влад.), Чер
ниговской г., Козелецкаго у . , въ 60 в. къ I 
ю.-в. отъ у. г-да, при р. Суіюѣ . Ч . ж. 1,560 ! 
д. об. п. (пр. сп. 1857), церковь и 4 ярмарки. | 

ВыКОТСКІЙ родъ монтоло-бурятскаго лле- j 
иени, живетъ въ Иркутской г., по р. Ангарѣ, ! 
и состоитъ въ Балаганскомъ инородческомъ ! 
вѣдом. Въ родѣ 5 кочующих* улусовъ и 1 I 
осѣдлое селеніе Быкотекое; въ 1859 г. родъ | 
состоялъ изъ 1,174 д. об. п. , изъ нихъ 268 I 
д. об. п. осѣдлыхъ христіапъ. j 

В ы Е Ъ , коса, на р. Тверцѣ, Тверской г., j 
Новоторжс-каіо у., къ с. отъ г-да, имѣетъ про- | 
тяж. до 50 саж., при 3 фут. воды; суда про- ' 
ходят* черезъ него съ подчалкою 10-ти лошадей. 

(Судоход, дорожа., H , 41). 

Б Ы К Ъ , р., Бееарабс. обл., прав. прит. 
Днѣстра; беретъ начало изъ возвышенія Фунда-
Ьыку.іуй, Ясскаго у., близъ с. Тимелеуцъ, къ 
с. отъ монумента кн. Потемкина, имѣетъ об
щее направлевіе къ ю.-в., протекаетъ черезъ 
весь Кишиневскій у. , первоначально въ воз-

вышенныхъ, а потомъ въ пологихъ берегахъ, 
по которымъ раскинуты непроходимыя болота, 
и близъ с. Гура-Быкулуй въ Бендерскомъ у., 
впадаетъ въ Днѣстръ. Дл. теч. до 120 вер. 
Вода въ рѣкѣ негодна для употребленія, Быкъ 
не судоходенъ и даже не спдавенъ. Н а прав, 
берегу его расположенъ обл. городъ Кишинев*. 

( Ж . И . В. Д . , 1848, т . I X , стр. 93 ; В . С т . Бессарабс. обд. , 
стр. 48). 

БЫМОВСКІЙ мѣдиплавильный зав., Перм
ской г., Осинскаго у . , вер. въ 60 къ с.-в. 
отъ Осы, при р. Бымѣ. Основанъ въ 1733 г. 
и принадлежитъ Демидовым*. При заводѣ 
30,851 дес. земли, изъ коихъ 13,535 дес. 
подъ лѣсомъ. Ч . ж. 1,991 д. об. п. (1858 г.), 
приходу приписаны 3 деревни съ 388 д. об. и. 

( В . С т а т . Перм. г. , стр. 99, табд. M 14; Georgi, Reise В . I I , 
S. 663; F a l k . , Beitr. В . I , S . 214; Г. Ж. 1828, I V , 8 4 ) . 

БЫШЪ, р . , Пермской губ., Осинскаго у., 
лѣв. прит. Иреня. Беретъ начало между кру
тыми лѣсистыми горами недалеко отъ Бым-
скаго завода. Направленіе къ в.-ю.-в. , дл. 
теч. 40 вер., шир. при устьѣ 6 саж. ; впа
даетъ в* Ирепь при селѣ Отепановскомъ. 
Бымъ не судоходенъ и не сплавенъ. 

(Georgi, В . I I , 663, 678; Stncfomberg, Hydr. V , 604). 

БЫНГОВСЕІЙ желѣзодѣлательный за
водъ, Пермской г., Екатеринбургскаго у., въ 
100 вер. къ с.-с.-з. отъ Екатеринбурга, на 
мысѣ, образуемом* сліяніемъ р. Бынгя съ 
Нейвой, основанъ въ 1718 г. Демидовымъ и 
принадлежитъ наслѣдникамъ П . Яковлева; этотъ 
заводъ служит* вспомогательным* Нейвинскому 
чугуноплавильному заводу, съ котораго и по
лучает* для передѣлки чугун*. Чугун* еще 
получается и с* Петрокаменскаго завода (Яков
лева). Призаводѣ устроена гвоздарная фабрика. 
Ч . ж. 3,211 д. об. п. (1858 г.), изъ коихъ 
777 д. об. п. раскольников*; 737 дворовъ. 

( В . С т . Перм. г . , стр. 103; Па-ідаса п у т . I I , ч. 1-я, стр. 2411 
Сдовцова, с т р . 3 7 6 ; Г. Ж . 1828, I V , 47; 1844, т. Ш , с т р . 196). 

Б ы р г ы н д ы , село, Вятской губ., Сара-
нульскаго у . , на прав. бер. Камы, нѣсколько 
ниже сліянія ея съ р. Бѣлой, съ пристанью, 
на которой въ 1860 г. грузилось 1 судно 
съ 1,540 пуд. на 4,550 р. 

Б ы р К И Ц У Г О Л Ь С К а я инородная управа 
Забайкальской обл., Нерчинскаго окр., ведом
ства Агинской степной думы; имѣетъ въ 
своемъ вѣдѣнін Хоганскій и Худаитскій роды 
пл. бурятъ, кочующіе по pp. Онону, Агѣ и 
Тургѣ , не улусами, а отдельными семьями. 
Въ 1859 г. ихъ было 2,425 д. об. п . , из* 
нихъ 25 д. об. п. (17 м. п.) христіан*. 

Б ы р к л и н е к І Й утесъ, на лѣв. бер. р. 
Амура, между устьемъ pp. M . Горбицы и Ама-
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зара, тянется на 1 вер. , увѣнчанъ соснами 
и падаетъ отвѣсно къ рѣкѣ , которая течетъ 
у его подножія съ неимовѣрною быстротою. 
Названіе утеса произошло отъ тунгузскаго 
слова бэрке смѣлый. Утесъ состоитъ изъ плот-
наго темносѣраго глинистаго сланца съ про
жилками кварца. 

(Маакт. п у т е ш . , стр. 56; геогн. н э с і . 10). 

Б ы р л о в к а , село (влад.), Подольской г., 
Ольгопольскаго у., въ 30 в. къ с. отъ Ольго-
поля, при р. Берладынкѣ. Ч . ж. 1,532 д. об. п. , 
235 дв. и прав, церковь. 

Б ы р м а , р . , Пермской губ., Осинскагоу., 
лѣв. пр. Иреня. Направл. къ в . , дл. теч. 
40 вер. Б. течетъ вдоль сѣвернаго склона 
Бырминскихъ горъ, который тянутся вер. на 
30 и состоять изъ песчаниковъ, переслоен
ных* съ славцеватою глиною. П р . прав.— 
Турка, л ѣ в . — Ю г ъ , на которомъ находится 
Юговской зав. 

( Г . Ж . 1S35, I V , 46) . 

Б ы р р а н г а , хреб., Енисейской губер-
ніи, въ Таймырской землѣ, простирающінся 
по сѣвер. стор. Таймырской долины отъ ю.-з. 
къ с.-в. и далѣе наполняющіл Таймырскій 
полуостровъ до самаго моря, въ которое онъ 
продолжается скалиетымп ос-ми. На ю.-з. 
хребетъ простирается къ р. Пясинѣ , которую 
принуждаетъ сдѣлать изгибъ подъ 73° с. ш. 
Хребетъ Б. поднимается острымъ гребнемъ 
болѣе 1,000 ф. надъ ур. м. Р . Таймыра про
рывается поперегъ хребта ва выходъ въ 
морю. Хребетъ Б. состоитъ изъ глинистаго 
сланца, известнява и граувавки; ось хребта 
пересѣчена поперегъ миндальниками, состоя
щими изъ діоритовой основы съ пузырями, 
выполненными халцедономъ. Миддендорфъ по
лагает*, что этотъ проломъ хребта помогъ 
образованію въ немъ поперечной долины, че
резъ которую воды Таймырскаго озера нашли 
себѣ стокь въ Ледовитый океанъ. Мягкость 
основной массы миндальника облегчила прорыв*. 

(Миддендорфъ, п у т . I , 193, 203—300). 

Б ы р ц и Н С Е І Й к л ю ч ъ , Забайкальской обл., 
Нерчиискаго окр., близъ р. Онона, въ 140 вер. 
ниже Акшинскаго хр. , недалеко отъ Опгоцон-
ской тунгузской управы въ ущельѣ, окружен-
номъ высокими горами и дремучими лѣсами. 
Открыть около 1830 г. и посѣщается тун-
гузаии и бурятами. 

( Ж . м . В. Д . , 1853, I I I , см. стр. 37І Г р у м а , манер, вод. , 
стр. 317). 

Б ы р ц ь і Н С К О е дацанство (прпходъ). За
байкальской обл., Нерчиискаго окр., вѣдомства 
Онгоцонсвой инородческой управы; состоитъ 

изъ 14 улусовъ тунгузскаго пл. , кочующихъ 
по pp. Бырцѣ, Алтанѣ , Агуцуханѣ, Былырѣ, 
Тырынѣ, Тарбаджеѣ, Курултеѣ, Мохонѣ , Х а -
ральгѣ, Хурульгѣ, Жергалантуѣ, Акшѣ и Улачѣ; 
улусы носятъ названіе тѣхъ рѣкъ, по которымъ 
кочуютъ. Въ Бырцннскомъ дацанствѣ въ 1859 
г. было 2,387 д. об. п. 

Б ы с т р а я : 1) р., въ Землѣ В . Донсваго, 
лѣв. пр. Допца. Беретъ начало во 2-мъ Дои-
скомъ окр., пересѣкаетъ ю.-в. уголь Донецкаго 
и въ 1-мъ Донском* впадаетъ въ Донец* выше 
Усть-Быстрянскоп станицы. Напр. къ ю.-з., 
дл. течен. до 130 вере. Мост* па Быстрой 
близъ Скосырской слоб. находится подъ 48° 
2 1 ' с. ш. и 5 8 ° 5 3 ' в. д. Близъ устья Б. на
ходится одно изъ лучшихъ мѣсторожденій до
нецкаго антрацита — нижнесеребряковское, 
состоящее изъ 5 пластовъ, имѣющихъ общую 
толщину 5 ф. Мѣсторожденіе можетъ дать 
ежегодно до 180,000 пуд.; оно разработы-
вается. 

(Лепде, Донецків к р . , стр. 266 в 344). 

2) Р . , Ввлепс. г., пр. пр. р. Нѣ.мапа; бе
ретъ начало въ Ошмянскомъ у . , близъ казен. 
с. Бакшты, течетъ въ направленіи къ з . , въ 
песчаныхъ берегахъ. Дл. теч. 20 вер., шир. 
до 3 саж., глуб. до 2 арш.; неепдавна и не
судоходна. 

( Ж . М. В. Д. 1846, X V I , 4-0). 

3) Р . (по-камчадальски Еонадъ), въ Кам
чатке, пр. пр. р. Большой. Беретъ начало 
въ Ганальскомъ хребтѣ, въ 28 верст, выше 
камчадальск. селенія Ганаіь, на томъ же лѣ-
систомъ водораздѣдѣ, съ котораго течетъ къ 
с.-в. р. Камчатка, въ 2 верст, отъ истоков* 
сей послѣдней. Направл. къ ю.-з. , дл. теч. 
до 120 вер. Названіе рѣка получила отъ бы
строй верхней части своего течен ія , черезъ 
пороги н между крутыми утесами, состоящими 
пзъ грюпштейна н граувакки. Эту часть те-
чеиія камчадалы называютъ Сусангачъ; глав
ные пороги: Ктугынъ, Ичейхунойхомъ, Тау-
шишъ, Аудунгана. Отъ устья р. Оачу берега 
рѣки становятся низменны; близъ выхода ея 
пзъ горъ находятся извѣстные Малкинскіе 
сѣрные ключи. Ниже устья р. Оачу Быстрая 
дѣлится на рукава; она впадает* въ Большую 
тремя устьями, изъ коихъ нижняя называется 
Ланхаланъ, а средняя Каткыжунъ. Въ рѣкѣ 
водится довольно рыбы, а именно форели и 
породы семги: S. calaris (голецъ), S. proteus 
(горбуша), S. lycaodon (красная рыба). Вдоль 
р. Б . растутъ лучшіе лѣса полуос-ва, состоя
ние большею частію нзъ березы, также кам
чатской рябины (Pyrus sambuema) и ольхи. 
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На берегахъ Б . расположено нѣсколько камча-
далъскихъ селеній. Р . Быстрая доступна для су
довъ, жо пороги затрудняютъ плаваніе. Прит. 
Б . правые: Оачу, Янгачанъ, Калмандору, Уй-
куй, Людагу, Мышчель; лѣвые: Кычыйгужу, 
Кыйдугу, Пичу и Идыгу. 

(Крашенинникова оп. Каич. , над. 1818, I , стр. S 3 ; Stucken
berg Hydr., 11,738; E r r n a n R . , Ш , 485—515; КіШНж R . , I I , 255). 

4) Р. , Иркутской губ. и у., пр. пр. Иркута. 
Течетъ съ горы Хамаръ-дабанъ, направляется 
къ с. и вскорѣ, послѣ пересѣченія своего боль
шою дорогою изъ Тунки въ Культукъ, впадаетъ 
въ Иркутъ. Дл. теч. 35 вер., шир. отъ 2 до 
6 саж. Двѣ вершины рѣки текутъ въ гранит-
ныхъ ущельяхъ, и въ особенности замеча
тельны по мѣсторожденіямъ лаписъ-лазули, на
ходящимся въ прилегающемъ къ граниту бѣ-
ломъ доломитовидномъ известнякѣ. Мѣсторож-
депіе лаписъ-лазули открыто Пермикинымъ въ 
1854 г. 

( З а п . Снб. О т . , I V , 180; Г. Ж. 1858, I , 197; Сѣв. П ч . 1858, 
N 18, стр. 229). 

Б ы е т р ж и ц а , мѣстечко (каз.), Вялен-
ской т. и у. , въ 43 в. къ в.-с.-в. отъ Вильно, 
при р. Вимѣ. Получило привиллегію отъ Си-
гвзиунда 1 въ 1528 г. Ч . ж. 247 д. об. п., 
33 дв., католически! костелъ, сельское учи
лище, въ которомъ въ 1859—60 г. было 
47 учащихся и небольшая библіотека. 

(Город, п о с , ч . I , стр. 181; Коревъ, В п ] . г . , стр. 563, 583). 

Б Ы С Т Р И К Ъ Р у ш и Н С К І Й , село (влад.), 
Кіевекой г., Сквнрскаго у., въ 36 в. къ з. 
отъ Сквиры. Ч . ж. 1,649 д. об. п., 142 дв. 

Б ы с т р и ц а : 1) р . , Вятской губ., лѣв. 
пр. р. Вятки. Беретъ начало въ лѣсахъ, на 
границѣ Нолинекаго и Вятскаго у-въ, проте
каетъ черезъ Орловскій, въ которомъ впадаетъ 
въ Вятку ниже села Подрелье (верст, въ 30 
выше Орлова). Общ. напр. къ с.-з., дл. теч. 
125 в е р е , шир. до 7 саж., глуб. лѣтомъ 2 
арш. Берега рѣки дѣсисты, отчасти высоки и 
обрывисты, ложе каменисто; весенніе разливы 
значительны. Быстрица сплавна отъ дер. Бы-
стрицьт, лежащей 20 вер. выше ея устья. 

(Stuckenberg, H y d r . , Y , 638). 

2) Р . , Новгор. губ., лѣв. прит. Волчины, 
сист. Чагодощи и Мологи. Бер. начало въ 
Тихвинскомъ у . , изъ озера Долгомощенскаго, 
протекаетъ черезъ пруды Софьинъ и Сѣнной 
и впадаетъ въ Волчину ниже дер. Носъ, послѣ 
25 вер. теч. Общ. напр. къ ю. 

(Stuckenberg, H y d r . , V , 847). 

Б ы с т р я н с к а я (иначе Скосыркова), слоб., 
Донецкаго окр., при р. Быстрой, въ 70 вер. 
къ в. отъ Каменской сл. Ч . ж. 1,580 д. об. 
п., 320 двор.; ярмарка 15 авг. 

— БЬГШЕВЪ 

БыТОШеВСЕІЙ чугуно-плавильный за
водъ, Орловской г., Брянскаго у., въ 80 в. 
къ с.-з. отъ Брянска, близъ границы Жиздрин-
скаго у. (Калужской губ.), при прудѣ, обра-
зуемомъ р.- Бытошею; основанъ Ртищевыми 
на землѣ жалованной имп. Екатериною Н, 
принадлежитъ купцу Мельникому. Руда при
возится изъ Калужской губ. и Кромскаго у. 
Орлов, г., верстъ за 60 и болѣе. Н а заводѣ 
въ 1860 г. выплавлено чугуна 54,197 п. на 
27,000 р. и изготовлено: чугуновъ, котловъ, 
тазовъ и т. п. 45 ,752 п. на 59,478 р. 
Рабочихъ при заводѣ 400 человѣкъ; лѣса 
заводскаго было въ 1859 г. 16,000 десят. 
Къ заводу принадлежать 1 село и 4 слободы, 
въ которыхъ 952 д. об. п. , 112 двор. 

(Орлов, губ. вѣд. 1859, N 25, с т р . 160). 

Б Ы Т Ѳ Н Ь , мѣстечко (влад.), Гродненской 
г., Слонимскаго у., въ 28 в. къ ю.-в. отъ у. 
г-да, при р. Шарѣ . Ч . ж. 975 д. об. п. (пр. 
сп. 1858), изъ нихъ православ. 4 0 3 , католик. 
63 и евреевъ 509; дворовъ 134 и 2 ярмарки 
въ году. Мѣстечко въ Х У І в. принадлежало 
фамиліи Тризновъ, основавшимъ здѣсь въ 
нач. X V I I в. базиліанскій мон., которому и 
отписали Бытень съ другими деревнями. Тизен-
гаузены, какъ наслѣдники Тризновъ, въ 1799 
г. отобрали мѣстечко отъ монастыря. Бытень 
потерпѣлъ раззореніе во время войны Польши 
съ Россіею за Малороссію. 

(Город, п о с , ч. I I , стр. 113). 

Б Ы Х О В Ъ старый, г-дъ Могилевской губ,; 
см. Старый Быховъ. 

Б ы ч е к ъ , слобода (каз.), Воронежской г., 
Богучарскаго у., въ 17 вер. къ в.-с.-в. отъ 
Богучара, при р. Бычкѣ, притокѣ Мѣдоватки, 
на большой дорогѣ изъ Новочеркасска въ Во-
ронежъ. Ч . ж. 3,037 д. об. п. , 428 двор., 
почтовая станція и 2 ярмарки, на который 
въ 1860 г. привезено на 3,000 р. , продано 
на 1,320 р. 

(Воронеже, губ. вѣд. 1861, N 16, отр. 180). 

Б ы ч к и , село (каз.), Рязанской губ., 
Сапожковскаго у., въ 42 в. къ ю.-ю.-в. отъ 
Сапожка, при р. Вердѣ , на большой дорогѣ 
изъ Козлова въ Шацкъ (Тамбовской губ.). 
Чис. жит. 1,599 д. об. п. (по 10 ревизіи), 
214 дворовъ. 

(Барановичъ, Раз. г. , с т р . 468). 

Б ы ш е в ъ , мѣстечко (влад.), Кіевскон г. 
и у., въ 52 в. къ ю.-з. отъ у. і-да, при 
рѣчкѣ Луппѣ , прит. Ирпенн, подъ 50° 16' 
с. ш. и 4 7 ° 3 3 ' в. д. Мѣстечкомъ называется 
на основан'ш привиілегіи короля польскаю 
Станислава - Августа, данной въ 1775 году. 
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Число жителей 2,426 д. об. п. (изъ коихъ 
656 евреевъ), 267 дв . , правосл. церковь, 
католич. костелъ и каплица, евр. молитв, 
домъ, неболыпіе свеклосахарный, винокурен
ный и кожевенный заводы. Бышевъ считался 
въ X V I I в. важнымъ пунктомъ какъ послѣд-
ній польскій укрѣпленный г-дъ по дорогѣ изъ 
Варшавы въ Еіевъ. Остатки укрѣпленій, воз
двигнутых* въ X V I в., видны еще и донынѣ. 
Въ тоже время въ Бышевѣ находилось 6 пра-
вославныхъ церквей. 

СГород. посед., ч . I I , стр. 469; Фундуклея, с т . об. Кіевс г . , 
I , 474; Кіевс. губ. вѣд. 1849, N 2 7 ; 1851, N 9; Ж. М. В . Д. 1845, 
I X , 497). 

Б Ѣ г л и ц к а я коса, на северном* берегу 
Азовскаго моря, въ 15 мил. къ в. отъ Кри
вой косы и въ 27 вер. къ з. отъ Таганрога; 
по зап. сторону Бѣг. косы находится лиманъ 
р. Міуса. Вся эта коса окружена отмелью, 
которая идетъ вдоль берега полосою, разширяю-
щеюся до З1/*- миль. Южный предѣлъ мели 
ограждается пловучимъ маякомъ съ однимъ 
фонарем*. 

С Доц. Азов. н . Сухомлива, 1854 г. , с т р . 59). 

Б Ѣ г о в а т О В О , село (влад.), Нижегород
ской г., Ардатовскаго у., въ 30 в. къ в. отъ 
Ардатова. Ч. ж. 683 д. об. п. , 85 дв. и ви
нокуренный зав. (Алексѣева), выстроенный 
въ 1853 г.; сила его 85,000 вед. 

Б ѣ ж ѳ в к а , слоб. (номѣщ.), Харьковской 
губ., Лебединскаго у., при рч. Бѣжевкѣ, на 
границе съ Полтавской губ., въ 85 в. на 
с.-з. отъ Лебедина. Ч. жит. 1,764 д. об. п., 
165 двор., 1 ярмарка. 

Б Ѣ ж в Ц К Ъ , уѣзд. г-дъ Тверской губ. 
I. Городъ, въ 267 в. къ с.-в. отъ Твери, 

подъ 5 7 ° 4 6 ' с. ш. и 5 4 ° 2 3 ' в. д., на пра-
вомъ бер. Мологи, близъ впаденія въ нея р. 
Остречины; на лѣвомъ же берегу Мологи на
ходится пригородная слобода Штабъ, которая 
преимущественно заселена отставными нижними 
чинами. Назвапіе Бѣжецка, подъ именемъ Бѣ-
жецкаю Ряда, встрѣчается въ лѣтописяхъ съ 
1137 г.; онъ былъ главным* мѣстомъ Бежец
кой пятины Великаго Новгорода и въ древ
ности находился 15 верстъ ниже нынѣшвяго 
г-да на мѣстѣ села Біьжичи. Городъ часто 
подвергался нападеніямъ в. кн. Московских* 
и литовцев*; съ паденіемъ Новгорода присоеди-
ненъ къ в. кн. Московскому. Въ 1776 г., 
въ качествѣ уѣзднаго города, причислен* къ 
Тверскому намѣстнич. Въ 1860 г. въ городѣ 
было 5,423 жит. (2,911 ж. п.); изъ нихъ 
купцов* 610, мѣщанъ 2,593 и цеховыхъ 126. 
Церквей православныхъ 13, домовъ 885 (36 
камен.); магазинов* для склада товаровъ 131 

(5 камен.), лавокъ 283 (148 камен.), считая 
и находящіяся въ гостинномъ дворѣ на ба
зарной площади, городской сад* , устроенный 
по ручью Завражскому. Училищъ 4 (2 ду-
ховныхъ и 2 свѣтскихъ), больница на 72 
кровати, богадѣльня на 70 человек*, аптека, 
Доходы, по свѣдѣп. за 1860 г., были 5,378 р. 
Въ 1860 г. въ городѣ было 21 завод* (4 
свѣчн., 1 воскоб., 2 кожев., 1 щетин., 1 
водочн., 1 пивовар., 1 круиичат., 2 солодов., 
2 маслобойп. и 1 кирпич.). Всѣ производили 
на 35,099 р. сер., при 100 рабоч. (кирпич, 
на 4,860 р., свѣчн. на 4,700 р., маслобойн. 
на 3,875 р.). Ремесленников* было въ 1860 
г. 781 (658 мастеровъ); главное ремесло 
дѣланіе мѣшковъ для ссыпки хлѣба (487 
ремесл.). Эти мѣшки составляютъ здѣсь и 
главный предмета торговли. Купцы закупают* 
ихъ не только въ городѣ, но и по всему 
уѣзду и отправляютъ въ Рыбинск*, Нижній и 
отчасти въ Москву. Въ 1860 г. купеческих* 
свидетельств* выдано 102 (1 по первой и 
6 по второй гильдіи), крестьянских* 37. 
Бѣжецкіе купцы занимаются и хлѣбной тор
говлей. Въ городѣ 2 базара въ недѣлю и 
ярмарка (съ 29 іюня по 8 іюля). Привозъ 
на нее на 18,000 р. , продажа на 5,700 р. 

( Ж . M. В. Д. 1834, т . X I I I , стр. 320; 1849 г., т . X X V I I , 
с т р . 228—231; Твер. губ. вѣд. 1848, N 22; 1851, N 8; 1860, N 
32; В. С т . Твер. г . , стр. 245—247; Общ. х о з . и устр. город, за 
1858 г. , т . и , с т р . 351, 425, 471; Преображенскій, Твер. г. , 
с т р . 528). 

II . Уѣздъ вь с.-в. части г-іи. Простраи. 
169,8 кв. г. или 8,217 кв. вер. Сѣверная 
часть уѣзда холмиста: рядъ песчаныхъ леси
стых* холмов* простирается отъ Спаса Коноп-
лина (Весьегонскаго у.) къ Добрынской пу
стыне, Горячеву и Павловскому; отъ нихъ 
отделяются отрасли къ дд. Быкам*, Горшкову, 
Житникакъ и Воробьеву; вся холмистая мест
ность огибается р. Мологою. Въ сред, части 
у-да простирается узкій рядъ хблмовъ отъ с. 
Ежева кь с. Моркины Горы. Далее холмы 
эти, изъ коихъ самый возвышенный называется 
Абрамова гора (въ 4 в. отъ Успенья), достп-
гаютъ р. Мологи и переходят* на другой ея 
берега, возвышаются еще у Лазьева и Кон
стантинова, но, изменив* направленіе, исче-
заютъ въ окрестностях* д. Едрова. Около 
Моркиныхъ Горъ холмы покрыты преимуще
ственно иашпями, около р. Мологп, Лазьева 
и вышневодоцко-бѣжецкой дороги — дровяным* 
лѣсоиъ и кустарником*. Грунтъ ихъ песчано-
хрящеватый. Самыя значительныя крутости 
находятся у с. Моркиныхъ Г о р * , д. Гнездо
вой и с. Константиновне, где называются Сер
геевскими горами. Въ южн. части у-да есть 
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возвышенности, простирающаяся въ видѣ ле
систых* холмов* отъ с. Воротилова до Тресны 
и на гранвцѣ съ Кашинскимъ у., около сс. 
Кочемлк, Подолицы и Ильинскаго. Совершен-
ныя равнины разстилаются: около г. Бѣжедка, 
по прав. бер. Молош — открытая и сухая, за
нятая пашнямп и лугами; около сс. Есекъ, 
Чижова и Порѣчья — покрытая мелкимъ ку-
старникомъ, поемная и весьма плодородная, и 
въ юж. части у-да отъ Польца къ Теближу и 
Теребатуни — лѣсистая и болотистая. Почва 
у-дакъ транидѣ Тверскато у. песчаная и покры
тая булыжником*, въ прочихъ мѣстахъ сугли
нистая и только местами глинистая. Большая 
часть уѣзда орошается р. Молоіою и ея при
токами. Молот беретъ здесь начало въ лѣ-
спстомъ болотѣ, называемомъ Треснеискою лес
ною дачею. Образуя двѣ огромный извилины, 
Молога орошаетъ уѣздъ на простр. 180 вер.; 
она судоходна здѣсь только весною, и то для 
небольших* лодок*, нагружаемых* пустыми 
мѣшками; иногда же лодки не успѣваютъ до
ходить до Бѣжецка по случаю спаденія воды, 
и тогда грузъ перевозится сухимъ путемъ. 
Изь притоковъ Мологи замѣчательны: Острѣ-
чина, Могоча, Мелена, Волчина, Осень. Осень, 
Могоча, Мелеча и оз. Веристово имеютъ обшир
ные разливы, а потому поемные луга здѣсъ пре
восходны и пашни плодородны. Изъ озеръ за
мечательны: Веристово, черезъ которое про
ходитъ Молога, имеетъ дл. до 14 в . , шир. 
отъ 1 — 4 в.; Рав.шнское 3 в. дл., до а Д шир., 
и Святое 2І/з дл. и до 2 шир. Все эти озера 
необильны рыбою, и вода въ нихъ большею 
частію непріятна на вкусъ и мутна. Болота 
находятся преимущественно по р. Мологе и 
ея притокамъ; изъ нихъ особенно замеча
тельны: болото, дающее начало pp. Мологе 
и Тихвине, оно имеетъ до 75 в. въ окр., по
крыто строевым ъ и дровян. лесомъ; болото, 
окружающее оз. Святое близъ гран. Твер. у., 
до 35 в. въ окр., также покрыто лесомъ; бо
лото близъ оз. Веристова до 45 в. въ окр. 
Въ 1860 г. чис. жит. въ уезде (безъ города) 
189,137 д. об. п. (90,040 м. п.); въ томъ 
числе дворянъ 356, крестьянъ казен. 84 ,845, 
удѣльныхъ 1 5 , 3 0 1 , врем.-обяз. 7 7 , 8 8 9 , дво-
ровыхъ 2,953. Н а кв. м. съ г-мъ 1,146 жит. 
Уездъ делится на 2 стана, казен. крестьяне 
на 18 волостей, удельные соетавляютъ одинъ 
Тодмачевско - Ивицкій приказ*. Ероме 79 
раскольнпковъ и 14 евреевъ все жители 
православные. Въ 1860 г. церквей въ уезде 
118, и муж. пустынь Добрынская-Николаев
ская, на бер. р. Мологи. Въ уезде, кроме 

великороссіянъ, живутъ въ незначительномъ 
количестве корелы- Не смотря на трудно-воз
делываемую почву, хлебопашество развито на 
столько, что жители часть хлеба сбываютъ 
для отправки по Мологе. Среднимъ числомъ 
въ годъ сеятъ ржи до 120,630 четв., пше
ницы 5,000 четв., ячменя 35 ,000 чет., овса 
201,250 четв., собираютъ же ржи 301,575 
чет., пшеницы 15,000 ч. , ячменя 105,000 ч. 
и овса 402,500 четвер. Земли пахатной до 
200,000 десят. Посев* льна и конопли не
значителен*; пенька употребляется преимуще
ственно на тканье поскони, изъ котораго де-
лаютъ мешка. Садоводство и огородничество 
не развиты. Подъ покосами до 229,000 д е с , 
лучшіе луга на Мологе. Въ пользов. казен. 
крестьянъ 171,712 дес; на д. м. п. 4,9 дес; 
изъ нихъ пашни 1,7 дес , сенокоса и выгона 
1,4 д е с ; остальное лесъ. Скотоводство въ 
1860 г . : лошадей 3 6 , 7 2 0 , рогатаго скота 
46 ,400, овецъ прост. 36 ,000, свиней 11,170. 
Подъ лесами до 145,084 д е с , казенных* въ 
1858 г. 100,565 дес (44,448 дес. въ поль-
зованіи крестьянъ). Леса преимущественно въ 
запад, части и соетавляютъ какъ бы продод-
женіе весьегонскихъ и вышневолоцкихъ. Изъ 
казенныхъ дачъ замечательны: Чернолѣсная 
(27,000 д е с ) , Боровая (4,700 д . ) , Жрасный 
Боръ (3,500 д е с ) , Черный Боръ (7,000 д е с ) , 
Еострецкая (17,000 д.), Намѣсковская (8,000 
д.), Тресненскія дачи (100,000 д.), находятся 
въ общемъ владѣніи съ удельными и поме
щичьими. Породы леса: преимущественно сосна 
и ель; лесъ преимущественно дровяной; онъ 
большею частію гонится въ плотах* по р. М о 
логе и ея притокамъ (рубкою, возкою и сплав
кою дровъ занимаются изъ каз. крес. до 1,900 
челов. Ремесла жителей: плотничество (изъ 
каз. крестьянъ до 1,300), выделка деревянной 
посуды и бондарство (изъ каз. крес. до 190), 
напр. въ с. Малакове, изготовленіе веретен* 
въ Выдумерскомъ обществе (90 каз. крес) , ко
леса, сани, телеги въ Михаилогорскомъ (до 556 
каз. крест.), гонка дегтя изъ сосны (до 520 
каз. крест.) въ Житниковской волости, пряжа 
охлопка (изъ каз. крест, до 1,280), крашеніе 
и набойка холста и пряжи (до 100 чел.), вы
делка овчин* (до 100 чел.), шерстобитье (до 
407 каз. крес) , портняжничество (до 170 каз. 
крес) , сапожничество (до 370 казен. крест.), 
деланіе жернововъ (до -50 каз. крес. въ Ми-
хеевской волости), горшковъ (до 330 каз. крес) . 
Рыбная ловля производится по Мологе; глав
ный довъ при с. Еськахъ (до 400 пуд.) до 
Бежецка. Еще замечательны коновалы около 
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с. Замытья; ихъ считается до 2 , 0 0 0 , и они 
расходятся по всей Россіи; въ Алабузинѣ 
бабы вяжут* въ значит, количестве шерстя
ные чулки, въ Вороньей Ногѣ и Чижовѣ дѣ-
лаютъ сальныя свѣчн. Самый же характери
стически промыселъ уѣзда—дѣланіе мѣшковъ, 
которыхъ вывозят* ежегодно изъ уѣзда до 
500,000 штукъ. Многіе жители откармливают* 
птицу, особливо каплуновъ, и вывозятъ их* въ 
С.-Петербургъ; другіе содержать и разводят* 
кошекъ, шкурки которыхъ сбываются на шше-
город. ярмаркѣ. Въ 1860 г. было 10 заводов*, 
изъ нихъ 6 сыроваренныхъ, 2 свѣчяыхъ, 1 
кожевенный и 1 паточный. Ярмарокъ въ уѣздѣ 
8: въ сс. Молоковіь, ІІорѣчъѣ, Теблежи, Рус-
скомъ Жошеть и Сулегѣ, лучшая по оборотам* 
в* с. Порѣчьѣ въ день св. Троицы. 

С О м . Тверсвав г у б е р . , и Ж. М. В. Д. 1849, т. X X V I I , стр. 
231—233; Твер. губ. вѣд. 18S1, N 8; 1848, N 23). 

Б Ѣ К О В О (правильнѣе Беково), село (влад.), 
Саратовской г., Сердобскаго у., въ 35 в. къ 
3. отъ Сердобска, при р. Хопрѣ . Ч . ж. 1,808 
д. об. п., 210 дв., еженедѣльные базары и 
двѣ ярмарки: Покровская и Вознесенская. 
Покровская замѣчательна по значительности 
торговых* оборотов* и разнообразию предме
тов* торга. Земли при именіи владѣіьца (Усти
нова) до 8,500 дес ; изъ них* 2,348 д. под* 
лесомъ и кустарником*. 

(Никольскій, Балашов, у . , с т р . 138). 

Б Ѣ к і Я Ш К а р у с с к а я (правильнее Бек-
тяшка), село (удѣльн.), Симбирской г., Сен-
гилеевскаго у. , въ 22 в. к* ю. отъ Сенгилея, 
при р. Волге. Русскою названа въ отличіе 
отъ дер. Мордовской Бектяшки, отстоящей 
от* села въ 3 в. Ч . ж. 1,672 д. об. п., 245 дв. 

Б ѣ л а в и н с к а я - Б о г о я в д е н е к а я пу
стынь; см. Богоявленскіе монастыри. 

Б Ѣ л а в к а , сельцо (влад.), Смоленской г., 
Дорогобужскаго у., въ 5 в. оть Дорогобужа. 
4 . ж. 48 д. об. п., 4 дв. и суконная фаб. ! 
(кн. Голицыной), на которой в* 1860 г. вы- І 
дѣлано простаго сукна на 16,200 р. ! 

Б Ѣ л а я , гора, одна изъ значительных* 
вершин* Саянскаго хр . , на границе Иркут
ской и Енисейской губ., въ верховьях* р. 
Б. Бирюссы, поднимается до а б с выс. 5,700 
р. ф., но не достигаетъ снежной линіи, хотя 
и получила свое названіе от* снѣга, который 
держится на ней до іюля. Белая гора со
стоитъ изъ порфира. 

( Г . Ж . 1844, I T , 229). 

Б Ѣ д а я : 1) (у башкировъ Ак-исылъ) р., 
Оренбургской губ., лев. пр. Камы. Беретъ 
начало въ болотах* Верхяеуральск. у., между 

отрогами Уральск, хр.: Иремель и Аваляв*, 
направляется къ ю. вдоль всего Верхнеуралі -
скаго у., отъ дер. Атиково-й на гран. Орен-
бургск. у., поворачивает* постепенно къ з. , 
проходить то границе Оренбурге и Стерли-
тамацк. у. до с Бугульчанъ; здесь, встретив* 
возвышенности Общаго Сырта, круто пово
рачивает* къ с. и проходить мимо Стердита-
мака и Табынска; достигнув* Уфиискаго у., 
от* устья р. Сим* уклоняется постепенно к* 
с.-з., протекает* мимо Уфы и Бирска и впа
даетъ в* Каму на границе Бирскаго и Мен-
зелинскаго у-въ, пос.тЬ 1,000 вер. теч. Часть 
течепія Белой отъ истоков* до Бугульчана 
можно назвать верхним* или горным* тече-
ніемъ. Долина Белой на всем* этомъ протя-

I женіи более или менее узка и скалиста; скалы 
и береговые утесы состоят* преимущественно 
изъ хлоритовых* и слюдяных* сланцев* и 
гнейссовъ, местами изъ известняков* силу-
рійской формація с* характеристическими ока-
менелостями: Stromatopora concentrica, Fa-
vosites gothlandica. Горы, поднимающаяся 
надъ Белой, лесисты, живописны и богаты 
пещерами. Пещера въ горе Байслан* имеет* 
80 саж. дл., 8 саж. шир. и до 10 саж. выс; 
другая, еще большая, находится въ горе 
Сулюган*, въ 15 вер. отъ Вознесенскаго за
вода (въ средн. части течеиія), третья, 6 в. 
ниже, прославилась нребываніем* въ ней от
шельника Антона и известна подъ именемъ 
Антоновской. Шир. р. Белой въ горной части 
теченія не превосходит* 45 саж., даден. 2 ф. 
на версту, скорость въ меженное время 5 ф. 
въ 1", глуб. отъ 11/2 до 5 ф., притоки много
численны, быстры, извилисты и маловодны; 
важнейшіе Узякь, Бетерякъ, Узянъ, Капа, 
Kara , Авзяиъ н др. ; на последнпхъ 4-х* 
устроены медные и железные заводы. Теченіе 
Б. отъ Бугульчана до устья р. Сима можно 
назвать среднимъ теченіемъ реки; здесь до
лина еще расширяется, но съ обеих* сторон* 
до Стерлитамака кг. реке весьма часто под
ходят* отрасли Урала и Общаго Сырта. Между 
Бугульчаномъ и Стердитамакомъ, на левой сто
роне р. Белой, весьма распространены извест
няки горно-известковой формаціи съ характе
ристическими ея окаменелостямн, а именно: 
Productus punctatus, Pr. spinulosus, Orthis 
Michelini, 0 . arachnoidea, Spirifer lineatus, 
Sp. quadi'iradiatus, Otariou Eichwaldi. Шир. 
реки до 80 саж., глуб. l J / s саж. и более, 
скорость более 1 ф. въ 1". Главн. прит. средн. 
части теченія: Нутушъ, Зилимъ, Сим* (прав.), 
Ашкадаръ, Стерля и Кучаканъ (дев.). Отъ 
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устья Сима начинается нижнее теченіе рѣки. 
Долина ея при устьѣ Сима имѣетъ 6 в. шир., 
д&жѣе 12 в. и лѣв. берегъ рѣки совершенно 
сглаживается. Преобладающая горныя породы 
па прибрежьях* Бѣлой, въ ея нижнемъ те-
ченіи и въ особенности около Уфы: гипсы, 
мергели и песчаники пермской форм. Возвы
шенности попадаются только на правомъ. Те
чете весьма извилисто, скорость обыкновенно 
ненѣе 1 ф. въ 1", но иногда доходить до 
З1/» Ф-, шир. до устья р. Уфы 80 саж., а 
даіѣе отъ 176 до 250 саж., глуб. до 3 и 
болѣе саж., хотя встречают* мели и косы, 
имѣющія 2 до З1/» саж. глуб.; главн. притоки 
нижней части теченія: Уфа, Бирь и Таныпъ 
(прав.); Уршакъ, Дема, Еармасанъ, Черемсанъ 
и Сюпь (лѣв.). Р. Бѣлая начинаетъ быть 
сплавною отъ Бѣлорѣцкаго завода (въ 70 вер. 
отъ истока), судоходного отъ Табынска, Стер-
литамацкаго у. По Бѣлой идутъ въ Каму ме
таллы и металличес. пздѣлія, хлѣбъ, поташъ 
и нѣкоторыя лѣсныя издѣлія, какъ напр. ободья, 
мочала и пр. Въ 1860 г. на 27 пристаняхъ 
р. Бѣлой нагружено 126 судовъ и 16 пло
товъ, а на нихъ 2,689,824 пуда, на сумму 
1,378,768 руб., а разгружено только 3 судна 
на 19,624 р. Въ томъ же году на всей рѣкѣ 
выстроено 35 судовъ (2 бѣляна, 1 подчалъ, 
14 барокъ, 5 полубарок* и 13 кодоменокъ) 
на 65,453 р. Въ 1858 г. по Бѣлой на 736 в. 
поднимался пароходъ, пройдя это простран
ство весьма благополучно вверхъ въ 106 ча-
совъ, а внизъ въ 38 часовъ. Вообще судо
ходство по Бѣлой не встрѣчаетъ особыхъ пре-
пятствій, кромѣ нзвилистаго и быстраго те-
ченія рѣки. Самыя значительный пристани 
на рѣкѣ: Бѣльская, Уфимская, Топорнинская, 
Бирская, Саранинская, Хлѣбинская, Красно
ярская и Тюленевская. Бѣлая при Уфѣ въ 
17-лѣт. сложности (1833 — 50) была покрыта 
льдомъ 157 дней; она обыкновенно замер
зает* къ началу ноября, а вскрывается въ 
половинѣ апрѣля. 

(Рычкова Оренб. топогр. I , 230 ; Его же диевн. з а п . , стр. 127, 
182- Паддаса п у т . 1, 652—655 ; I I , 4 ; F a l k , Beitr. I , 193; L e -
pechin, В . I I , 6, 59—89; GSeorgi, E . П , p. 726; Hofmarm u . Hel-
mersen, s. Hral , p. 31 ; Mnrchisson, В . , p . 155, 460; Stuckenberg, 
Hydr. V , 6 0 8 ; в. С т . О р е н б . г . , с т р . 11; Чевемшансвій Ореаб. г . , 
с т р . 35, 323; Мат. д л с т . 1839, I I , 7, 15; Verb. d. Miner.ïGeg. 
1842, p. 40; Г. Ж. 1849, I I , 256; 1857, I I I , 10; B u U . des natur. 
de Moscou, X X , 1847, I I I , p. 242, 253; Ж. M. В. Д . 1836 X I X 
44; 1841, X X X I X , 48; 1854, X I I , CK. 33; 1861, стр. 1 7 - 3 3 ; в! 
Г. О. 1851, і н . V I , с » , с т р . 77 (всврытіе і занерзаніѳ); Э во но *. 
уваз. 1858, 41; Отеч. зап. 1858, в в . 8 (взсд. р. Бѣдоя)- Спб 
вѣд. 1858, N 237, стр. 1,385; Оревб. губ. »ѣд. 1846, N 33, 42-
1847, N 23; 1848, N 27; 1853, N 23; Ж. П у т . С . 1858, Х Х Ѵ І і ' 
отд. и, с т р . 192—207; 1861, X X X I V (обозр. с у д о і ) ; 1862 
X X X V I , с и . 66). 

2) Р . , Архангельс. г., Пинежс. у. , пр. пр. 
Пивеги. Беретъ начало въ Бѣлорѣцкомъ оз., 

направл. къ ю.-в., дл. теч. 30 вер. ; сплавна 
на 12 вер. 

(Stuckenberg, Hydr. I I , 225). 

3) Р . , Вятской губ., Глазове, у., пр. пр. 
Вятки; первый значительный притокъ этой 
рѣки. Направл. къ с.-с.-з. , дл. теч. 60 вер. 
Отъ впаденія р. М . Залазны Бѣл. становится 
сплавною въ весеннее время. Здѣсь строятъ 
неболыпія барки, на которых* сплавляютъ 
чугунъ. 

(Stuckenberg, Hydr. V , 632). 

4) Р . , Екатеринославск. губ., Славяносерб-
скаго у., пр. пр. Лугани. Беретъ начало около 
с. Городище; направленіе къ с.-в., дл. теч. 
70 вер., впадаетъ въ Лугань 12 вер. ниже 
с. Бѣлаго. Вдоль лѣваго берега рѣки, къ з.-с.-з. 
отъ села Бѣлаго, есть мѣсторожденіе камен-
наго угля, залегающаго въ 7 пластахъ, тол
щиною до 2 ф. 4 дюйм. Мѣсторожденіе это 
дѣятельно разработывалось въ началѣ нынѣш-
няго вѣка для Луганскаго завода и доставляло 
до 100,000 пуд. ежегодно, но было оставлено 
по случаю нахожденія лучшихъ мѣсторожденій. 
Мѣсторожденіе на р. Бѣлой могло бы, по мнѣ-
нію Лепле, доставлять до 600,000 пуд. еже
годно, но въ настоящее время оно разрабо-
тывается только мѣстными землевладельцами 
и даетъ до 20,000 пуд. 

( Г . Ж . 1827, I , 40; 1829, I , 241; 1833, I V , 36; 1836, I , 36; 
1839, I , 371; 1857, I , 457; Лепде, взсд. Донец, басе. 242, 341). 

5) Р . , Смоленской губ., лѣв. прит. Обши, 
беретъ начало изъ болотистаго лѣеа, близ* д. 
Варваровки, Бѣльскаго у. ; течетъ къ с.-з., 
сперва въ крутыхъ берегахъ, которые въ вер
ховьяхъ покрыты лѣсами, далѣе течетъ въ лу
говой долинѣ, и при селѣ Верховьѣ впадаетъ 
въ р. Обшу. Дл. теч. 21 вер., шир. отъ 1 до 
5 саж., глуб. отъ 1 до 3 ф. , весною разли
вается по луговой долинѣ на 150 саж., дно 
глинистое и хрящеватое. Мельницъ 5. При
токи: pp. Новая, Каменка и Вужа. 

( В . С т . Сиоден. г . , с т р . 14, 40). 

6) Р. , Кубанской облас, иначе Шауівашь 
или Согвашъ, лѣв. пр. Кубани; беретъ начало 
съ горы Ногай-коезъ Кавказскаго хребта, до 
Ддиннаго лѣса течетъ въ лѣсистой глубокой 
долинѣ къ с. ; пройдя узкое Майкопское ущелье 
выходит* па лѣсистую равнину, раздѣдяется 
на рукава, направляется къ с.-з. н впадаетъ 
выше станицы Корсунской въ Кубань. Дл. 
течен. Бѣлой до 200 вер. Теченіе ея отдѣляетъ 
земли Абадзеховъ отъ земель Темиргоевцевъ, 
Махашеевцевъ, Хатукаевцевъ и Бжедуховъ; при 
устьѣ ея живетъ племя Гатюкой. Бѣлая мелко
водна, но быстра, ширина ея въ низовьяхъ до 
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40 саж.; много бродовъ и острововъ; главное 
направленіе ея съ ю.-в. на с.-з. Мѣстность, 
называемая Еаменпытъ мостомъ, представ
ляете трещину въ высокомъ каменномъ хреб
те, сквозь которую Бѣлая прорывается въ 
видѣ непрерывна™ водопада. Тѣснина такъ 
узка, что черезъ нее, на выс. 525 саж. надъ 
уровпемъ рѣки, переброшенъ деревянный мостъ. 
Долина р. Белой выше укр. Майкопскаго, на 
иротяженіи 35 в., очень населена и представ
ляете какъ бы сплошной дикій садъ. 

( В . С т . Ставр. г . , с т р . 37; г . Ж. 1829, т. 1, стр. 18; Кавк. 
Кал. 1887, стр. 264, 268 (перечень произшествій); Спб. вѣдо*. 
1860, N 39, изъ газеты Кавказъ 1860 г . ) . 

7) Р . , Томской губ., лѣв. нр. Чарыша, бе
ретъ начало въ Тигерецкихъ бѣлкахъ, напр. 
сначала къ з . , потомъ поворачиваете посте
пенно къ с. ; у Бѣлорѣцкаго форпоста прини
маете съ лѣв. стор Малую Бѣлую, протекаетъ 
между восточною подошвою Синей сопки и 
Иньскою горою и впадаетъ въ Чарышъ послѣ 
120 вер. теч. Скалы по берегамъ р. Бѣл. со
стоять изъ яшмъ и гранитовъ. 

(Ledebour, В . I I , 170; Stuckenberg Hydr. I I , 351). 

8) Р ч . , Томской губ., прав. пр. Локтевки. 
Беретъ начало на сѣв. склонѣ Синей сопки. 
Дл. теч. 20 вер. , напр. къ з . ; замѣчательна 
тѣмъ, что на ней находится Колыванская 
шлифовальная фабрика, на выс. 1,280 р. ф. 

(Lededour, В . I , 49; Stuckenberg Hydr. I I , 382). 

0) P . , Томской губ., прав. пр. Бухтармы. 
Вер. начало въ Холсунскихъ бѣлкахъ двумя 
истоками. Первый первоначально называется 
Марадихой, но , пройдя черезъ возвышенное 
горное Маралье оз., принимаете названіе Бе
лой ; второй известенъ подъ именемъ Лукиной-
Вѣлой; обѣ речки соединяются близъ деревни 
Фыкалки, лежащей въ горахъ на абсол. выс. 
4,200 р. ф. Отсюда р. Белая течетъ къ ю.-з., 
протекаете мимо дер. Белой, лежащей на абс. 
выс. 2,680 р. ф. и впадаетъ въ Бухт, иослѣ 
85 вер. теч. Шир. реки отъ 1 до 30 саж., 
глуб. отъ 1 до 4 арш., течевіе весьма быстро, 
берега утесистые и крутые, скаты долины по
росли березовымъ и лиственничнымъ дѣсомъ. 
Благодаря прекрасному климату соседней Бух-
тарминской дол., хлѣбная культура въ долине 
Бедой поднимается до 4,200 ф. абс. выс. 

( С и б . В. 1818, I I I , 144; Ledebour, В . I , 298; Риттера Азія, 
И І , 67; В . С т . Томе, г . , 40). 

10) Р . , Иркутской губ., лев. пр. р. Ангары. 
Беретъ начало въ высокихъ отрасляхъ Саян
скихъ горъ (возвышающихся въ истокахъ Б . 
до 7 ,000 ф. абс. выс) , отделяясь отъ р. Оки 
Идинскимъ кряжемъ. Направл. къ с .-в . , дл. 
теч. 250 вер., шир. до 80 саж., глуб. 6 до 

Геогр. Словарь. 

7t ф. Белая, въ большей части своего теченія, 
иробиваетъ себе путь въ дикихъ и скалистыхъ 
ущельяхъ. Береговые скаты ея долины поросли 
хвойными лесами, впрочемъ дурнаго качества. 
Утесы и скалы по р. БЕЛОЙ состоять изъ пе-
счаниковъ и известняковъ каменноугольной фор-
маціи, между пластами которыхъ залегаютъ и 
пласты каменнаго угля. Вер. за 30 до своего 
устья, Белая выходить изъ горъ, и начиная 
отсюда, вдоль ея теченія, въ особенности по 
лЬвой стороне реки, разстилаются богатыя 
пастбища. Белая впадаетъ въ Анг. ниже села 
Бадайскаго, на абсол. выс. 1,210 ф. Она не 
сплавнаи не судоходна, но рыбою богаче Иркута 
и Китоя. Главн. прит.: Мал. Белая (80 вер. 
дл.), Урокъ (100 вер.) и Іормакъ (150 вер.). 

(Палдаса п у т е ш . , I l l , ч . 1-я, стр. 416; Oeorgl, В . I , р . 148, 
Stuckenberg Hydr. , H, 555 ; Словцова об. Сиб. I I , 207; Ermann, 
В . I I , 324, 326; Badde В е г . , 12; Ж. М. В. Д. 1858, X X V I I I , отд. 
I I I , стр. 6 ) . 

Б Ѣ л а я : 1) слоб. (иначе Бѣлинькая) (вл.), 
Курской губер., Корочанскаго у., въ 37 в. въ 
ю. отъ г-да, при р. Нежеголи. Ч . ж. 2,038 д. 
об. п., малорос, 318 дв. и 4 ярмарки въ годъ. 

2) Слобода (каз.), Курской губ., Суджан-
скаго у., въ 32 вер. къ в.-ю.-в. отъ г-да, при 
р. Ильке. Ч и с жител. 3,165 д. об. п. , 400 
дв., сельское училище, кожевенный и кирпич
ный зав., базары 2 раза въ неделю и 5 яряа-
рокъ въ году; на каждую изъ нихъ привозится 
товара на 30,000 руб. 

3) Дерев., Томской губ., Бійскаго окр., въ 
Бухтарминскомъ крае, на р. Бѣлой, на абс. 
выс. 2,680 р. ф. Жит. 160 д. об. п., такъ 
называемыхъ каменьщиковъ иди ясачныхъ кре
стьянъ, 50 двор. 

( Г . Ж. 1833, I I , 333; Ledebour, I , 303, 351; I I , 12—169; В . и 
H . В . , Х І Т , 185; Рнттера Азія, I I I , 67, 71). 

Б ѣ л а я в е ж а ; см. Саркелъ. 
Б Ѣ д а я В Ѳ Ж Ь , немецк. колонія, Черни

говской г.; см. Бѣловежскій окруж. приказъ. 
Б Ѣ д а я г о р а , селеніе (каз.), Олонецкой 

г., Петрозаводскаго у., въ 100 в. къ с. отъ 
у. г-да, при р. Ниве, и въ I1/* в. отъ Тивдіи, 
на возвыгаеніи противъ скалы, состоящей изъ 
мрамора и поднимающейся на 84 ф. надъ 
поверхностью. Мраморная ломка открыта въ 
въ 1765 г. куп. Ив. Мартьяновымъ, а въ 
1807 г. здесь уже былъ устроенъ заводъ для 
обделки мрамора, и поседепіе. Въ 1845 г. 
заводъ сгорелъ, но былъ скоро возобновленъ 
г-мъ Дершау. Здесь приготовлялся мраморъ 
для Исаакіевскаго собора, а но окончаніи до
ставки мрамора заводъ уничтожился. Въ се-
леніи ч. ж. 210 д. об. п., 2 церкви, сельское 
училище, пороховой іюгребъ, казармы, 2 нри-

23 
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етани и фабрика для обдѣлки мелких* издѣ-
лій нзъ мрамора. 

( О и р о и в о м і Ш , Лад. а Он. оз. , о і р . 86, В. Ст . Одонец. г., 
с т р . 64; Иѵшваревг, Одонец. г. , стр. 15; Спб. вѣд. 1862, И 
69; Г. Ж. 1838, I , 210; Ш І , I V , 63, 6 7 - 6 8 ) . 

Б Ѣ д а я С О П К а , потухпгій вулканъ в* зап. 
части полуос-па Камчатки, подъ 56°10' с. ш. 
в* вершинѣ р. Бѣлотоловой; представляется 
въ видѣ высокаго, несколько усѣченнаго и 
тупаго конуса. 

{Dlttmar в*ь Petermann Mitth. I860, p. C7). 

Б Ѣ д а Я ЦерКОВЬ, местечко (влад., Брон
ницких*), Юевской г., Ваеильковскаго у., въ 
47 в. къ ю.-ю.-з. отъ у. г-да, на большом* 
почт, трактѣ изъ Кіева въ Крымъ и Бесса-
рабію, подъ 4 9 ° 4 7 ' с. ш. и 47°47' в. д., 
па лѣв. бер. р. Роси. Назваиіе Бѣлой церкви 
встрѣчается въ лѣтописяхъ въ первый разъ 
въ 1155 г., но тому случаю, что Бѣлая цер
ковь, находившаяся въ Порусскомъ удѣльпомъ 
кпяжествѣ, досталась Васильку Яросдавичу. 
Во время нашествія монголовъ городъ Белая 
церковь былъ разрушенъ въ числѣ другихъ 
ириднѣпровскихъ городов*. Въ 1550 г., князь 
Прунскій, воевода кіевскій, заложилъ здѣсь за
мокъ и далъ жителямъ льготы. До гетмана 
Хмѣльницкаго Бѣлая церковь съ окрестными 
ееленіями составляла староство, и жители 
ея пользовались городскими правами. Въ 
1651 году польскія войска заняли мѣстечко, 
и Хмѣльницкій подписалъ ЗДЕСЬ договоръ съ 
Польшею, невыгодный для казаков*. Съ тѣхъ 
поръ Белая церковь не разъ переходила то 
къ Полыпѣ, то къ гетманам*; вт, 1774 г. 
мѣстечко получило грамоту отъ Станислава 
Августа, а въ 17 93 г. присоединена къ Рос
ши и до устройства губерній была полковым* 
малороесійскимъ городомъ; а при учреждены 
уѣздовъ осталось мѣстечкомъ. Ч . ж. 12,075 
д. об. п., изъ нихъ евреевъ 7 ,349; дворовъ 
1,154, церквей 2, костелъ, 2 синагоги, 85 
лавок*, гостшгаица, больница, гимназія, учреж
денная въ 1846 г., фабрика агрономических* 
издѣлій (на которой въ 1860 г. выдѣлано на 
73,580 р. сер. при 70 рабочихъ), незначи
тельный свѣчной зав., выдѣлывавшій въ 1860 
г. до 160 пуд. свѣчей на 800 р. сер. Бѣлая 
церковь есть одно изъ важнѣйшихъ торговыхъ 
мѣст* г-іи, и уступает* только Кіеву, Берди-
чеву и Умани. Главный предмет* торговли 
скотъ н хлѣбъ, отправляемый на пристани 
Днѣпра в въ Одессу. Здесь бывает* 11 яр
марокъ, изъ копхъ ярмарки 9 мая, 6 августа 
и 18 октября продолжаются по 10 дней; 
обороты ихъ простираются до 200,000 р. 
Въ 3 вер. от* мѣстечка расположенъ боль-

— БѢЛГОРОДЪ 

той прекрасный садъ Бронницкихъ, извест
ный подъ именемъ Александры. Бѣлая цер
ковь есть главное селеніе въ имѣніи гр. 
Бронницкой, въ которомъ по 8 ревиз. было 
39,323 д. 

( П о д . соб дѣт. I , с т р . 97; I I , с т р . 303, 307; Кіев. г. вѣд. 
1846, N 38; 1847, N 2; 1854, N 6 - 8 , 9, 11, 24; 1855, N 8—4; 
ФундукіОЙ. Кіев. г . , ч . I , стр. 475, 489—492; I I , 408; В . С т . 
Кіев. г . , стр. 193, 281; Ж. М. В . Д. 1SS5, T . I X , с т р . 510; 
1847, X V I I I , стр. 323; Памят. ки Кіев. г . , 1856, стр. 117; Город, 
п о с , ч. I I , стр. 472; Воен. Эвцввд. Л е в е , ч . I I , с т р . 616; Ж . М. 
Г. И . 1847, X X I V , 57). 

Б Ѣ л г о р о Д Ъ или Бѣлогородка, село (каз. 
и помѣщ.), Кіевской г. и у. , въ 24 вер. къ 
з. отъ Кіева, на большой дорогѣ в* Жито-
міръ, при р. Ирпенн, прит. Днѣпра. Жит. 
1,486 д. об. п., двор. 224, прав, церковь и 
этапный дом*. Бѣлгородъ упоминается въ 
первый разъ въ Новгородской дѣтописи под* 
910 год. Въ 990 году св. Владимір* оградил* 
его стѣпою; въ 997 Бѣлгородъ выдержал* 
осаду Печенѣговъ. При наследниках* Влади-
міра Белгород* имѣлъ тысяцкаго и епископа, 
до нашествія Батыя, разрушившаго Бѣлго-
родъ въ 1238 г. Отъ княжескаго дворца и 
отъ каменной стѣны съ башнями не осталось 
и слѣда; только земляный валъ, уцѣлѣвшіи 
на значительномъ протяженіи, показывает* 
мѣсто древняго, каменнаго города. Главный 
валъ имѣетъ въ длину около двухъ съ поло
виною верстъ; съ наружной стороны замѣтенъ 
слѣдъ рва, со стороны Кіева ровъ глубже в 
шире, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ. Этотъ валъ 
окружает* селеніе съ трехъ сторонъ; къ нему 
примыкает* однимъ концомъ другой валъ въ 
320 саженъ длиною, окружавшій древній за
мокъ Бѣлгородскій. 

( С т . on. Кіев. губ. Фупдукдея, ч. 1, с т р . 481; Кіев. г у б . вѣд. 
1847, N 3; 1851, N 10). 

БѢЛГОРОДЪ, уѣзд. г-дъ, Курской г. 
I. Городъ, въ 129 в. къ ю.-ю.-в. отъ губ. 

г-да, подъ 5 0 ° 3 6 ' с. ш. 5 4 ° 1 7 ' в. д., на 
отлогомъ прав. бер. р. сѣв. Донца, при впа-
деніи въ нее р. Везелки или Веземицы и 
частію на высокой мѣловой горѣ, въ которой 
ломается ежегодно до 70 ,000 пуд. мѣла. 
Время основанія Бѣлгорода достовѣрно не
известно, потому что его смешивали съ дру
гими городами того же имени. У Карамзина 
(см. истор. X , стр. 177) упоминается, что 
в. кн.  Ѳеодоръ Іоанновичъ  въ 1593 г. посладъ 
князей Ноздреватаго и Волконскаго построить 
Белгородъ на Северскомъ городище, на та
тарской дороге. Что было на месте Сѣвер-
екаго городища, неизвестно; но и доныне въ 
Белгороде указываютъ на два урочища, где 
былъ древній городъ и видны следы укреп-
деній. Въ X V I I в. Белгородъ подвергался 
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безпрестанно нападеніямъ татаръ, цротйвъ ко
торых*, по повеіѣиію ц. Михаила  Ѳеодоровича, 
устроен* (съ 1633 но 1740 г.) земляной валъ 
съ 12 укрѣпленіями на протяженіи 300 вер. 
отъ Ворсклы до Дона. Эта укрѣпленная ли-
нія называлась Бѣлгородскою чертою; на ней 
въ царствованіе Алексѣя Михайловича сели
лись выходцы изъ городов* Черкасъ, Зимбара, 
Корсуна и другихъ. Въ 1604 г. Бѣлгородъ 
былъ занять Отрепьевымъ, въ 1606 г. бунто
вал* против* Шуйскаго. Въ 1667 г. здѣсь 
была учреждена епископская каѳедра, назы
вавшаяся Белгородскою; архіереи жили въ 
Бѣлг. до 1833 г., но послѣ того переведены 
въ Курск*. Въ 1719 г. Бѣл. сдѣланъ про
винциальным* городомъ Кіевскоп г., въ 1749 
г. здѣсь учреждена таможня, нынѣ уже не 
существующая, въ 1779 г. г-дъ сдѣлапъ 
уѣзднымъ Курскаго наместничества. Въ 1860 
г. въ городѣ было ч. ж. 11,722 д. об. п. 
(6,299 м. п.); изъ нихъ почет, гражд. 40, 
купцовъ 1,326, мѣщанъ 5,989, цеховых* 628. 
Население православное, кромѣ 10 католиковъ, 
13 протестант, и 14 евреевъ. Въ 1860 г. 
въ городѣ было церквей 17 (изъ нихъ 2 
собора: Троицкій и Успенскій, основ, въ X V I 
в. ; въ первом* погребены тѣла бывших* ар-
хіереевъ Бѣлгородекой эпархіи), монасты
рей 2: Троицкій 2-го вл. муж. и Рожде-
ственскШ 3-го кл. жен. (см. это); въ 1860 
г. монашествующих* было 39 м. п. и 257 
ж. п. Домовъ 1,866 (96 каменныхъ), лавок* 
195, улиц* 6, переулков* 22 , площадь 1, 
духовная (Курская) семинарія, уѣзд. н приход, 
духовный училища, а также и свѣтскія — уезд
ное и приходское, больница на 30 кроватей, 
аптека и богадѣльня. Въ 1862 г. въ Б. осно
ванъ общ. банкъ, съ капиталом* въ 100,000 р., 
пожертвованнымъ поч. гр. Чумачевымъ. Про
центы съ капитала идут* на богадѣльню и др. 
благотворительныя заведенія. Земли городской 
829 д е с , изъ коихъ 345 дес. въ черте города. 
Доходы города въ 1860 г. 12,185 р. Заво
дов* въ 1860 г. было 32 (салотопенных* 7, 
кожевенныхъ 7, кафельных* 4, мыловарен-
ныхъ 3, свѣчновосковыхъ 2, свѣчносальныхъ 
2, известковый 1 и кирпичныхъ 6); произво
дительность ихъ не превышала 460,000 р. 
сер. Лучпгіе изъ заводовъ салотопенные и 
восковых* свѣчей: свѣчи бѣлгородскія по 
крѣпости и бѣлизнѣ пользуются особою из
вестностью. Ремесленниковъ 783, мещане за
нимаются ломкою извести, содержанием* по
стоялых* дворовъ, гоньбою лошадей, де.та-
ніенъ колес* и'повозок*, содержащем* бахчей 

и садовъ въ уезде, мещанки — вязаніемъ чу
лок*. Торговля довольно значительна; Бѣлго-
родскіе купцы закупают* сало, кожи, воскъ, 
медъ, скотъ и хлебъ; въ самом* городе про
дают* красных* н галантерейных* товаров* 
на 300,000 р. ежегодно. Кожи, сало, воскъ, 
медъ, хлѣбъ и восковыя свѣчи преимуще
ственно идут* къ Днепровским* пристаням* 
сухим* путем*, скотъ продается скотопро
мышленникам*, пріезжающим* изъ внутрен
них* губерній. Ярмарок* три: въ 10-ую пят
ницу по Пасхе , 29 іюня и 15 августа. Изъ 
нихъ значительна по оборотамъ только пер
вая; на нее, кроме сельских* нроизведепій, 
привозятъ щепной товаръ. Торговыхъ свидѣ-
тельствъ въ 1860 г. выдано купцам* 222 и 
крестьянамъ 22 . 

(Ларіоновъ, Кур. н а м ѣ с т . , стр. 62; Ж. М . В . Д. 1839, V I , стр. 
380; Мат. для с т . 1841, отд. I , стр. 192; Ратшввъ, стр. 170, 172-
Г . Ж. 1843, ч. I , стр. 1; В. Ст . Кур. г . , стр. 151, 171, 178; С о 
колову въ Энцикл. Леве. Плюшара, V I I , с т р . 511; Указ. важн. 
примѣч. ва путв Е. Ими. В ы с , стр. 149; отъ Москвы до Юж. 
Крыма, статья X I , Бтагородъ, стр. 1—7; Общ. устр. и и з . 
город, за 1858 г. , стр. 320, 349, 492; Кур. г. вѣд. 1851, N 18-
Сѣв. почта 1862, N 226). 

П . Уѣздг въ южной части г-ін. Простр. 
50 кв. г. м. ИЛИ 2,420 кв. вер. Поверхность 
ровная, въ западной и южной части проре
занная глубокими оврагами. Пологіи водораз
дел*, отделяющей системы Сев. Донца, н 
Ворсклы, простирается сначала по западной 
части Белгороде у., потом* по границе ею 
съ Грайворонскимъ у.; и здѣсь отдъляетъ 
отъ себя ветвь, которой отрасли напол-
няютъ всю южную часть уѣвда. Восточная 
часть у-да бодѣе ровная. Почва преимуще
ственно черноземная, отчасти перемешанная 
съ пескомъ или глиною; сыпучіе пески на
ходятся по лев. стор. Сев. Донца за с. 
Ржавцомъ, суглинок* встречается по ярамъ, 
находящимся на прав, стороне Донца. Мълъ 
распространенъ но берегу р. Сев. Донца. 
Главная река Скверный Донецъ, орошаетъ 
у-дъ на 70 в . , правый берегъ ея высокъ, 
левый отлог*; шир. отъ 8—12 саж., но 
река не судоходна отъ частыхъ мельничных* 
запруд*, острововъ и мелей. Р. Ворск.іа ка
сается только зап. части у-да. Осталышя 
реки незначительны, какъ напр. притоки Сев. 
Донца: Сухая Плата, Разумная , Коренекъ и 
др. Н а южн. стороне водораздела берут* на
чало реки Уда, Лопань, Липецъ и другія. 
Озеръ и болот* больших* нет*. В * 1860 г. 
ч. ж. было въ уезде (безъ города) 113,783 
д. об. п . . (56,067 м. п . ) , из* них* казен. 
крестьянъ 66,684 д. об. п. , вр.-обяз. 3 3 , 9 5 3 , 
дворовых* 7 ,541. На кв. м. с* г-мъ 2 , 5 7 0 , 
преимущественно малороссіянъ ; изъ нихъ 
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только 247 раекольниковъ. Жители разме
щаются въ 168 поселкахъ; по населенію заме
чательны: с. Болховецъ (8,577 д. об. п., 
910 дв.), Томаровка (1,200 дв.) и др. Главное 
занятіе жителей хлѣбопашество и уѣздъ при
надлежит* къ числу плодородвѣйшихъ хотя и ма
лоземельных*; подъ пашнями до 135,997 дес. 
Озимаго хлѣба сеется 89,060 четв., яроваго 
136,970 четв., получается озимаго 375,885, 
яроваго 649,878 четв.; след. за местным* по-
требленіемъ есть достаточный избытокъ хлеба. 
Въ пользованіи и собственности вазенныхъ 
крестьянъ состоитъ 131,000 д е с , т. е. до 
4 дес. на д. м. п. Огородничество особенно 
развито лишь в* с. Разумном*, крестьяне ко
тораго доставляют* овощи почти для всѣх* 
жителей уѣзда. Садоводство стало развиваться 
въ недавнее время; им* съ особенным* успе
хом* занимаются крестьяне с с Мелиховой и 
Старицы. Лучшіе луга в* долинѣ Сев. Донца, 
сѣнокосов* до 36,110 десят., сѣна собирается 
до 592,890 пуд., изъ коихъ до 433,900 пуд* 
стеннаго. Скотоводство въ 1860 г. было: ло
шадей 35,100, рогатаго скота 16,900, овецъ 
простыхъ 23,900, тонкорунных* 11,350, сви
ней 10,500 и коз* 1,800. Подъ лѣсами счи
тается 59,287 дес ; они разбросаны по всему 
уѣзду и большихъ дачъ нѣтъ; строевыя дачи 
встречаются по pp. Оѣв. Донцу, около с. 
Старицы и по р. Короче. Казенных* лесов* 
до 20,437 десят. Пчеловодство составляет* 
одно из* любимых* занятій жителей; мед* и 
воск* скупаются белгородскими купцами. £ № -
которыя селенія промышляют* особыми ре
меслами: с. Чураево бондарным*, Мелихово, 
Крутой Логъ, Шебейкино деланіемъ колес* и 
повозокъ, Томаровка скорняжничеством*, Ш о -
нино гончарным* производством*. Въ 1860 г. 
в* у-де было 6 заводовъ, производивших* на 
569,244 р.; въ томъ числе 3 сахарных* въ 
сл. Шебейканѣ, с. Арановкѣ (Новой Тавол-
жанкѣ) и с Старый городъ (на 107,977 р. 
сер.), свечновосковой в* с. Шихаиловскомъ, 
Пески тожъ (на 161,000 р. с ) , воскобе.чиль-
ный въ с Яетребовѣ (на 223,657 р. сер.) 
и винокуренный 1; на первыхъ 5 заводах* 
рабочихъ было до 600 человек*. Торговля, 
кромѣ г-да, производится на 17 ярмарках*, 
бывающих* въ с. Везлюдовке, Мелиховой, Н а -
умовке, Крюкове, Собыниной, Тиидинке, То-
маровке, Виноградном* (Толоконное), Устинке 
и Шебейкяие; лучгаія из* нихъ по оборотамъ 
в* с. Томаровкѣ, куда пригоняется много скота. 

І С м . Курская г. и Воронеж, губ. аѣд. 1 8 і 9 , N « , 5ä s 1850, 
N 3, 4 (Бѣігородскія пещеры). 

— БѢЛ Е В Ъ 

Б ѣ д е в ъ , уѣзд. г. Тульской губ. 
I. Г-дъ, вь 121 в. къ ю.-з. отъ Тулы, на лев. 

нагорномъ бер. Оки, подъ 5 3 ° 4 8 ' с. ш. и 5 3 ° 4 9 ' 
в. д. Въ летописях* упоминается вънервый разъ 
подъ 1147 г.; в* конце X I V в. принадлежал* 
Литве. Въ 1468 г. возникло, въ зависимости 
отъ Литвы, Бѣлевское удельное княжество, 
основанное вняземъ Василіемъ Романовичем*, 
пришедшим* сюда изъ Одоева. Въ конце X V 
века князья Белевскіе начали постепенно от
лагаться отъ Литвы и поддаваться великому 
князю Московскому. Въ 1494 г., по мирному 
договору Іоанна III съ Александром* Ли
товским*, Белевъ окончательно отошел* къ 
Россіи. Въ X V I веке Белевъ терпел* страш
ный раззоренія отъ татар*, а именно въ 
1507, 1512, 1530, 1536, 1544 годах*. Въ 
1513 г. и въ 1535 г. князья Белевскіе слу
жили военачальниками московских* полков*; 
въ 1538 г. Іоаннъ Грозный заточил* кн. 
Іоанна Белевскаго въ Вологду, а въ 1565 г. 
объявил* Велев* своею собственностью и по
сетил* этотъ г-дъ въ 1566 г. Въ 1607 г. 
Ив. Никитичъ Романовъ, бывшій воеводою 
царя Василія Іоанновича ПТуйскаго, одержал* 
подъ Велевымъ на р. Вырке совершенную 
победу надъ бунтовавшим* кн. Мосальскимъ. 
Въ 1708 г. вёлевъ отписанъ изъ Смоленской 
губерніи къ Кіевской, въ 1719 г. отошелъ 
къ Белгородской губ., Орловской провинціи; 
въ 1777 г. сделан* уезднымъ городом* Туль-
скаго наместничества. В * 1826 года 4 мая 
въ Белеве скончалась императрица Елисавета 
Алексеевна, на пути своем* изъ Таганрога 
въ С.-Петербургъ. Въ 1860 г. ч. ж. въ го
роде и въ слободахъ: Нодмонастырной, Пуш
карской, Стрѣлецкой, Панаковкѣ и Бѣло-
мѣстной было 8,063 д. об. п . , изъ нихъ 
почетн. гражд. и купцов* 1,219, мещанъ 3 , 5 5 9 , 
Неправославных* единоверцев* 389, расколь-
никовъ 1 5 6 , католиков* 48 и евреевъ 4 6 . 
Жители размещаются въ 1,366 домах*; 
церквей 19, монастыря 2: Спасопреображен-
скій (см. это) 3-го класса муж., основанный 
еще князьями Бѣлевскими, и Ерестовоздви-
женскій жен. заштатный мон., основанный 
при ц. Іоанне Алексеевиче. Въ городе 3 пло
щади, 50 улицъ и переулковъ, больницъ 1, 
вдовій домъ, воспитательный домъ 1, бога
дельня 1, острог* 1, учплищъ 2 : уездное и 
приходское, театръ, лавокъ 245, магазиновъ 27. 
Въ 1858 г. открыта въ Бѣлеве публичная 
библіотека, учрежденная въ память Вас. Анд. 
Жуковскаго, родившагося въ селе Мишенскомъ, 
близ* Белева, и проведшаго первые годы 
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своей юности въ этомъ городѣ. Земли город
ской 2,309 дес. (въ черте города 304 д.). 
Городскіе доходы въ 1860 г. 10,590 р. За
водовъ въ 1860 г. было 30, на которыхъ вы
делано на сумму 355,807 р. с , изъ заво
довъ: салотопен. 6 (на 253,785 р . ) , коже
венный 1 (на 85,200 р.) , маслобойныхъ 3 
(на 2,075 р . ) , сахарный (на 4,800 р . ) , ви
нокуренный (на 3,002 р.) , канатныхъ 7 (на 
3,500 р . ) , крупорушенъ 9 (на 3,240 р.) , 
кафельныхъ 2 (на 205 р.). Въ торговомъ 
отноіпеніи Бѣлевъ есть первый г-дъ въ гу-
берніи послѣ Тулы; торговлѣ способствуетъ 
судоходная рѣка Ока, по которой проходитъ 
ежегодно до 1,500 судовъ мимо Бѣлева; съ 
Бѣлевской же пристани отпускается ежегодно 
до 50 барокъ съ хлѣболъ, пенькою и коно-
пляннымъ масломъ. Въ 1855 г. изъ Бѣлева 
отправлено пеньки 50,000 пуд. на 89,000 р. с , 
сала 2,000 бочекъ съ 46,000 п. на 128,000 p.c., 
коноплян. масла 20,000 пудъ на 35,000 р., 
всего на 263,000 р. сер. Впрочемъ 1855 годъ 
былъ исключительно неблагопріятенъ по случаю 
войны; въ 1854 г. отправлено на 716,000 р. , 
а вь 1853 на 1,031,000 р. сер. Пенька 
доставляется частію мѣстными промыш., частію 
же скупается въ Малороссии и Орловской губ. 
Сало скупается въ уѣздѣ, въ Орловской, Кур
ской и Черниговской губ., и отправляется въ 
Петербург*; коноплянное сѣмя закупается въ 
Брянском* у . , въ г. Сухиничахъ Калуж
ской губ. ; хлѣбъ въ Орловской и Курской губ., 
сплавляется въ Петербург*, Москву и Ригу. 
Изъ Нижняго привозят* на обратных* су
дах* соли 120,000 пуд* на 75,000 р. сер. 
Внутренней торговлѣ г-да благопріятствуетъ 
ярмарка съ 28 августа по 10 сент., на ко
торую привозится красных*, галантерейныхъ 
и бакалейпыхъ товаров* на 1,000,000 р. с. 
Въ 1860 г. свидетельств* взято 230 (ку
печеских* 217). Ремесленников* было 896 
(255 мастеров*); главное ихъ занятіе тре-
панье и чесанье пеньки и конопли. 

( Ж . М. В. Д. 1836 г . , т. X X , с т р . I l l ; 1855, X I V , стр. 107; 
1856, X V I I , стр. 1—20; 1858, X X X , СИѣсь, стр. 5—9; Тудьск. 
губ. вѣд. 1844, N 22—27; Мат. ддя с т . 1841, отд. I , с т р . 178; 
В. Ст . Тудьс. г. , стр, 127—130 я т а б а . ; Кеппенъ, гор. m с ы . 
Тудьс. г . , стр. 42—51, 161; Спб. вѣд. 1838, N 284; Общ. 103. 
и устр. гор. за 1858 г . , стр. 335, « 8 , 472). 

II. Уѣздъ, самый западный в* Тульской губ. 
Простр. 31,8 кв. мил. или 1,539 кв. вер. По
верхность уѣзда довольно ровная; небольшія 
возвышенности сопровождают* только правый 
берегъ Оки, а близъ д. Теремцовой перехо
да** на лѣвый. Подпочва Бѣлевскаго у. со
стоитъ изъ пластовъ девонской формаціи. 
Подъ самым* Бѣлевымъ на крутых* обрывах* 

Оки глинистые, желтые и зеленоватые мергели 
перемежаются съ светло-желтыми нечистыми 
песчанистыми известняками. Эти пласты под* 
Бѣлевымъ и около Жабынской пустыни содер
жать характеристическія окаменелости девон
ской формаціи: Terebratula l ivonica, Ortho -
ceratites vermicularis и пр. Въ отношеніи 
почвы уѣздъ разделяется на три полосы: за
пади, часть его по Окѣ имѣетъ почву песча
ную и отчасти глинистую, средняя — серовато-
иловатую, восточная же — черноземную. Судо
ходная р. Ока протекаетъ до 65 в. по зап. 
части уезда; пристань при городе весьма зна
чительна ддя уезда. Глубина Оки въ уѣзде 
отъ 1 до 2*/г саж., хотя при с. Сныхове 
есть и бродъ, имеющій только до 2 ф. глуб. 
Изъ другихъ рѣкъ замечательна: Иста, прав, 
притокъ Оки, она беретъ начало на гран. Черн-
скаго у. и течетъ черезъ весь Белевскій у., 
утучняя своими разливами поля и дуга; бе
рега ея ровны и открыты. Остальныя речки, 
напр. Рухъ, Бобрикъ, Вырка, незначительны 
и текутъ въ довольно крутыхъ берегахъ» Озера 
ничтожны; самое большое изъ нпхъ Жупелъ, 
имеетъ только 125 саж. дл. и 60 шир., при 
глуб. до 2 арш.; изъ него течетъ подземный 
поток*, выходящій на поверхность только саж. 
въ 20 отъ озера и впадаю ідій въ Исту. Въ 
1860 г. въ уезде было жит. 57,686 д. об. п. 
(28,450 ж. п .) ; в* томъ числе дворянъ 215, 
крестьянъ каз. 10,757 об. п., вр.-обяз. крест. 
39,146, дворов. 4 ,391 . И а кв. м. 2,068 жит. 
Неправосдавныхъ 125 (католиков*). Церквей 
въ у-де 47 и Жабьтская-Введепская муж. пу
стынь въ 5 в. отъ Белева, основ, въ 1585 г.; 
въ ней монашествующихъ 2 3 . Жители раз
мещаются въ 218 селеніяхъ. П о населенію 
замечательны: Монаеики (2,195 д. об. п.), 
Зайцеве (1,931 д. об. п .) ; все остальныя име
ют* менее 1,000 душъ. Хлебопашество въ 
у-де идетъ успѣшно; подъ пашнями до 112,000 
дес. ; избыток* хлѣба свозится на Велевсвую 
пристань. Конопля разводится въ значит, ко
личестве и сбывается белевскимъ купцам*. 
Въ у-де есть хорошіе заливные луга по Оке, 
Истѣ и Зуше. Въ пользованіи каз. крестьянъ 
состоитъ всего до 21,000 д е с , т . е . по 4 дес. 
на душу м. п. Въ 1860 году было лошадей 
18 ,900, рогат, скота 11,500, овецъ простых* 
3 2 , 0 0 0 , свиней 5,000. Пчеловодство стало 
развиваться въ последнее время; мед* сбы
вается въ города Тульской губ. Под* лесамп 
32,967 д е с , из* нихъ строеваго 20,785 д е с ; 
лесная порода преимущественно береза. Не
которые крестьяне занимаются изготовленіемъ 
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колесъ, ободьевъ, кадокъ, жгута уголья, де-
рутъ лыга и гонять деготь; впрочемъ, эти 
лѣсные промыслы незначительны. Многіе изъ 
жителей извозничаютъ и ходятъ на судовыя 
работы по Окѣ. Въ сс. Дураковѣ и Фатья
нове занимаются огородничествомъ, въ дер. 
Велички — дѣланіемъ кирпича и гончарнымъ 
нроизводствомъ. Въ 1860 г. въ у-дѣ было 4 
завода, на которыхъ выдѣлано на 82,313 р. , 
при 126 рабочихъ. Ръ числѣ заводовъ: 1 
свеклосахарный въ с. Богородицкомъ иди Тяш-
лыковѣ (на 2,444 р . ) , 1 винокуренный въ 
с. Фурсовѣ (на 77,869 р.) и 2 кирпичныхъ 
(на 2,000 р.). Торговля уѣзда сосредоточи
вается преимупіественно въ Бѣлевѣ, куда кре
стьяне доставляютъ хлѣбъ, пеньку, щетину 
и разныя сельскія произведенія. 

Б ѣ л ѳ н ь к а я , верхняя и нижняя, двѣ 
рѣчки, Екатеринославс. г., впадающія съ пра
вой стороны въ р. Сѣв.-Донецъ, въ разстоя-
ніи 8 вер. одна отъ другой, первая въ Бах-
мутскомъ, а вторая въ Олавяносербскомъ у. 
Обе тевутъ къ с.-в.; первая имѣетъ 20 вер., 
вторая — 16 вер. теченія. Въ небольшой до
лине первой изъ этихъ рѣчекъ выходитъ на 
поверхность пять слоевъ каменнаго угля, общая 
толщина которыхъ 10 ф. Три изъ нихъ могли 
бы разработываться съ выгодою. Еам. уголь 
здесь, впрочемъ, посредетвеннаго качества и 
можетъ быть пригоденъ только для обжиганія 
извести и кирпичей и для нагреванія паро-
виковъ. По мнѣнію Ле-Плё ежегодную произ
водительность этого мѣсторожденія можно было 
бы довести до 500,000 пуд. 

Cle-niS, щасдѣд. sau. у г . Донец, к р . , с т р . 252 н 343). 

В ѣ л е н ь к о е , село, Еватеринославской 
губ. и у., вер. въ 100 къ ю. отъ Екатерино-
слава, при колодцахъ, недалеко отъ Днепра, 
замечательно темъ, что здесь находится мно
жество очень большихъ древнихъ могилъ. Въ 
двухъ изъ этихъ могилъ найдены разныя 
древности и открыты подземные ходы, иду
щее въ разныя стороны. Въ одной насыпи, 
кроме ходовъ, была комната, въ которой 
можно было свободно стоять. Самая большая 
изъ мотилъ въ простонародіи называется тол
стою. 

(Таращенко, очерки Вовор. края, с т р . 71—73). 

Б Ѣ л И , порогъ, одинъ изъ Боровицкихъ 
па р. Мстѣ , Новгородской губ., Боровицкаго у., 
къ ю.-в. отъ г. Боровпчей; онъ почитается 
однимъ изъ самыхъ грозныхъ, простирается 
на 425 саж., при паденіи 10 фут. 103/4 дюйм.; 
въ немъ устроенъ ростверкъ. 

(.Судоход. Дорож. ч. I I , с т р . C C C X X T I , 105). 

— БѢЛИЦА 

БѢЛИКИ, местечко (казач.), Полтавской г., 
Еобелякскаго у . , въ 14 вер. къ с.-с.-в. отъ 
г. Еобеляки, при р. Ворскле, подъ 4 9 ° 1 7 ' 
с. ш. и 5 1 ° 5 7 ' в. Д. Ч . ж. 4 ,861 д. об. п., 
малороссіянъ, 579 дворовъ, 5 прав, церквей, 
сельское училище, 4 ярмарки въ году. мес . 
Бел. основано въ 1765 г., жители его были 
казаки и принадлежали къ Полтавскому полку. 

(Топогр. одис. ШаФОнскаго, § 33). 

БѢЛИКОВЫ (иначе Бузовые, также Ли
манъ), село, Полтавской губ., Хорольскаго у. , 
въ 46 вер. на в. отъ г. Хороля, при урочище 
Лиманъ. Ч . ж. 3,076 д. об. п. , двор. 395. 

Б Ѣ л и Л О В Е а , мест, (каз.), Кіевской г., 
Бердичевскаго у., въ 40 вер. къ ю.-в. отъ 
у. г-да, при pp. Ростовице и Сытне, подъ 
4 9 ° 4 1 ' с. ш. и 4 6 ° 4 2 ' в. д. Ч . ж . 3,715 д. об. п. 
(изъ нихъ 1,435 евреевъ), 387 дв., 2 прав, 
церкви (изъ коихъ одна обращена въ приход
скую въ 1845 г. изъ бывшаго Георгіевскаго 
монастыря), католич. костелъ, построен, въ 
въ 1777 княг. Маріею Радзивиллъ, еврейс. 
синагога и молитвен, домъ; базары черезъ 
2 недели и 7 ярмарокъ въ году. Местечко 
Белиловка было въ древности укрепленнымъ 
городомъ и называлось Бѣлиловымъ; по народ-
нымъ преданіямъ оно было раззорено Батыемъ 
(въ половине X I I I века), несколько разъ под
вергалось опустошительнымъ нзАѵътамъ крым
скихъ татаръ и было ими разрушено до осно-
ванія во второй половине X V I в. Нынешняя 
Белиловка возникла только въ X V I I в. на 
развалинахъ древняго города Белилова, и на
зывалось местечкомъ въ X V I I I в. Права Бе-
лиловки подтверждены въ 1811 г. Н а ю.-з. 
стороне местечка, надъ рѣкою, вблизи ка-
менныхъ скалъ, есть возвышенное урочище, 
называемое по нннѣ замчишемъ, потому что 
на немъ сохранились следы древнихъ укрепле-
ній. Несколько далее, также надъ рекою, къ 
ю. отъ Замчища, есть другое замечательное 
возвышенное место, на которомъ, по народ-
нымъ преданіямъ, стоялъ дворецъ знаменитаго 
полковника, Семена Палія, оставшагося во 
времена Мазепы вернымъ Русскому Государю. 
Вблизи этой местности, между скалами надъ 
рекою, есть пещера, въ которой находили 
множество человеческихъ костей. 

( Ж . М. В . Д . , 1845, т. О , стр. 506; КІев. губ. вѣд. 1S51, 
N 29, 31 и 35; В. Ст . Кіев. г., стр. 261 ; Город, пос. ч. I I , с т р . 470; 
Фундукдея, с т . об. Кіевс. г у б . I , 475). 

Б Ѣ л и ц а : 1) мѣстечко (влад., Витген-
штейнъ), Впленской г., Лидскаго у., въ 28 в. 
къ ю. отъ Лидъ, при р. Нѣманкѣ , близъ 
впаденія ея въ Ііеманъ. Основаніе Белицы 
относится къ глубокой древности. Въ 1555 г. 
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король Сигизмундъ-Август* подарил* давно 
существовавшій здѣсь замокъ и староство 
Радзивилламъ. Въ X V I I в. здѣсь бывали си
нодальный собранія кальвинистовъ, церковь 
которых* сохранилась и донынѣ. Ч . ж. 937 д. 
об. п. (евреевъ 433), 164 д в . , православная 
церковь, католическая каплица, еврейсвій мо
литвенный домъ, этапный острогъ, еженедель
ные базары. Земли за крестьянами состояло 
2,962 десят. 

(Город, пос. I , 186; Коревх, Видев, г . , стр. 739 ; IB. M. В. Д. 
1843, I , 439). 

2) Предмѣстіе уѣзднаго города Гомеля, Мо-
гилевской губ., прежде уѣзд. городъ той же 
г-іи; см. Гомель. 

Б Ѣ л к а , слоб. (каз.), Харьковской г., А х -
тырскаго у., въ 30 вер. на с. отъ Ахтырки, 
при рѣч. Боромлѣ. Чис. жит. 2,933 д. об. п. 
малороссіянъ, 460 двор., еженед. базары и 
ярмарка. 

Б Ѣ д к И Н а , незначительный ручей, впа-
дающій въ р. Иртыш* съ правой стороны, 
въ Тобольской губ. и окр., въ 29 вер. къ 
ю.-в. отъ города. Близъ него, на возвышен
ности, существуютъ 2 вала, шириною по 
3 саж., вышиною no 1 арш., рвы шириною 
въ 2 1 /2 и въ 3 саж., глубиною 2'/г аршина. 
Вѣроятно, это остаток* укрепленія, воздвигну-
таго Кучумомъ, во время нашествія Ермака. 

( С в б . Вѣст. 1818 г . , 1, 32). 

Б ѣ л в о в с к о е с е д е н і е , въ россійско-
американскихъ колоніяхъ, в* Уналашкинскомъ 
округе, на ос-ве Унга. Ч ж. 120 д. об. п. 
(алеуты и креолы). Жит. занимаются: рыбо-
ловствомъ, выезжают* въ бобровую партію, 
промышляютъ: котовъ, нерпъ, сивучей, а зимою 
лисиц*. 

( В ѣ д . наст. под. р. а . код., стр. 20—21). 

Б ѣ л о б е р е ж с к і й - Н и к о л а е в е к і й 
муж. заштат. монастырь, Орловской г., Брян-
скаго у., въ 15 в. отъ у. г-да, на урочище, 
называемом* Белые берега, на р. Снежете. 
Основанъ въ 1661 г. свящ. Симеопомъ, при
несшим* сюда икону Божіей матери Троеру-
чицы, находящейся и ныне в* соборном* 
храме во имя Свят. Николая. Празднество 
ей совершается 28 іюня. 

( Р а т ш и н г , с т р . 428; и с т . Рос. іер. , I I I , 468). 

Б ѣ л о в а , дер., Томск, г., Еузнец. окр., на 
бер. р. Бачата, въ сев. части Кузнецкаго 
каменноуг. бассейна, замечательна по место-
рожденію каменнаго угля на р. Бачате, со
стоящему изъ трехъ пластов* и нескольких* 
пропластковъ. 

( Г . Ж . Ш 8 , кв. 1 ) . 

Б ѣ л о в е ж с к а я казенная пуща, знаме
нитая лѣсная дача, расположенная преиму
щественно въ восточ. части Пружанскаго у. , 
Гродненской г., и покрывающая водоразделъ 
Немана, Буга и Припети. По последним* 
сведеніямъ площадь пущи равняется 22 кв. 
мил. или 1,076 кв. вер. (112,079 десят.), 
изъ коих* 845 кв. вер. (87,969 дес.) под* 
лесом*, 155 кв. в. (16,138 д е с ) , подъ раз
ными угодьями и 76 кв. в. (7,972 дес.) не
удобной земли. Поверхность этой площади 
вообще возвышена, особенно у с. Б'Ьловежа, 
которое служит* какъ бы центромъ возвы
шенности. Почва супесчаная и суглинистая; 
въ пуще много болот*, изъ которыхъ берут* 
начало различные притоки Буга, Нарева, При
пети и Немана. Река Наревка раздѣляетъ 
пущу на с.-в. и ю.-з. части; по выходе изъ 
пущи Наревка соединяется съ Нарвою, образуя 
сплавную р. Паревъ (прнтокъ Буга); по пуще 
текутъ также притоки Наревки : Гвозна и 
Лотовия. Кроме того, по ю.-з. части текутъ 
pp. Лѣсна и Бѣлая; близъ истоковъ Нарева, 
беретъ начало р. Ясельда (притокъ Припети), 
а къ с.-в. отъ пущи вытекаетъ р. Свислочъ 
(прит. Немана). Главная древесная порода 
пущи сосна, составляющая 40°/о всей дре
весной растительности пущи ; ель состав
ляет* около 20°/о, дубъ до 3°/о, и кроме 
того въ меныпемъ количестве растутъ ясень, 
липа, береза, ольха, кленъ, осина, вязъ, осо
корь, пихта и др. Въ 1846 г. произведена 
таксація пущи, которая разделена на 5 лес-
ничествъ, состоящих* въ Пружанскомъ лесни
честве 2-го округа: 1) лесничество въ с. 
Беловежи, къ нему принадлежите 21 ,088 д е с , 
2) въ с. Бровске съ 20,104 д е с , 3) въ с. Гай-
новке, съ 22,088 д е с , 4) в* с. Столповиске 
съ 21,041 дес. и 5) въ с. Королевой* мосту 
съ 22,245 дес. Каждое лесничество разде
ляется на кварталы, коихъ во всехъ пяти 
считается 5 4 1 . Съ 1846 г. пуща охраняется 
постоянною лесною стражею; пуща разделена 
на 10 объездов* и 77 обходов*. Въ черте 
пущи расположено 36 деревень п 12 отдель
ных* сторожевых* домовъ; они состоят* въ 
ведвніи госуд. имущ, и составляют* два сель-
скія общества Бѣловежское и Масевское, въ 
которых* 5,790 д. об. п. н 668 двор. Бело
вежская пуща знаменита по существованію в* 
ней почти изчезнувшей породы животных*, 
а именно зубровъ (Bos urus), о сохранена 
которыхъ правительство особенно заботится. 
Благодаря нѣкоторымъ строгим* ностановле-
ніямъ, зубры годъ отъ году размножаются; 
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такт» въ 1815 г. ихъ считалось только 300 
головъ, въ 1820 г. — 5 0 0 , въ 1830 г. — б о 
лее 700, въ 1840 г. — 780, въ 1850 г. — 
I, 390 и въ 1860 г.—1,700. Счетъ ихъ про
изводится стрелками по следам*, оставлен
ным* ими на первой пороше. Бить ихъ за
прещается, иначе какъ по Высочайшему по-
нелѣнію; волковь и медвѣдей, нападающих* 
иа зубровъ, уничтожаюгт, по мѣрѣ возмож
ности. Были попытки сдѣлать зубровъ руч
ными и смѣшать ихъ съ рогатымъ скотомъ 
для улучшенія породы после дняго; попытки 
.•ти увѣнчались успѣхомъ въ селѣ Виляновѣ 
ііомѣгоика Валицкаго. Въ отдаленный времена 
нь Бѣловѣжской пущѣ, соединявшейся въ то 
время съ лѣсами Минской губерніи, укрыва
лись Ятвяги, кочевые сосѣди Руси и Польши. 
Около с. Стараго Б'Ьловежа разрыты курганы, 
въ которыхъ подъ головами трупов* найдены 
глиняные сосуды. Уже в* Х І У и въ нач. X V 
в. Бѣловѣжская пуща была мѣетомъ охоты 
Ягеллона и Витольда, а вь исходѣ Х У І в. 
здѣсь находился кородевскій охотничій замок*, 
biaîa wieza, т. е. бѣлыя башни, и с* этого 
времени пуща называется Бпловежью. Сле
дами королевских* охотъ остались Баторіева 
юра, королевекій звѣргтецъ (wielka kletna) 
при источниках* Елярки и памятникъ въ 
c. Вѣловежѣ. Съ исхода X V I в. Беловеж
ская пуща была вверена оберъ-форстмейстеру, 
имевшему нребываніе в* уроч. Коро.іевомъ 
мосту и учреждены стражники, а после мно
гих* нреобразованій пуща перешла в* веде
т е Министер. Госуд. Имущ. 

(8ts,rcœ. Tolaka, Balineky, т. I I I , стр. 7 7 . 1 - 7 8 2 ; О Puszrky 
BialowiessMej, Яропкаго 1880; Brincken, Mémoire deacript. sur 
l a foret Imp. de Bialowiez, 1828 г . ; Бобровекаго, Бѣловѣж. 
п у щ а , рукоп. 1802 г.; Ж. М. В. Д. 1831 г . , стр. И В ; 1845 г., 
X I , 4 0 7 ; Лвся. Жур. 1 8 3 8 , ч. И , Стр. 3 1 ; 1 8 4 5 , стр. 111; 1849, 
с т р . 2 2 7 ; E c h w a l d , Hatnrhiet. Skiz. von bitth. s. 247- PycCKl'S 
Ивв. 1832 г . , N 190; Bullet, de l'Acad. т . I , N 20, p. 1 5 3 - 1 3 5 
( B a e r , Note sur Ie zonbre); Эканокястъ 1 8 6 2 , севт Ш 3 2 — 3 8 • 
Моск. Tej . 1831, X X X I X ; Ausland 1845, N 2 9 1 (Areenief, Fahrt 
d. d. Bielowjesher W a l d ) ; В. Ст . Гродв. г . , стр. 7 9 ) . 

БѢлОВѣЖСКІЙ окружный приказ* не
мецких* колонистов* ведом. Мин. Гос. Иму-
ществъ, Черниговской г., занимает* ю.-в. часть 
Борзенскаго у. и прилегает* къ границам* 
Конотопскаго у. Окружный приказ* находится 
въ кол. Бѣлая вежъ и состоит* изъ 6 посе-
леній: 1) Бѣлая вежь съ 190 д. м. п., подъ 
51° с. ш. и 50°26' в. д., 2) Жалъчиновка 
200 д., 3) Рудневизія 277 д., 4) Городокъ 
181 д., 5) Велккій Вердеръ 225 д.'и 6) Ма
лый Вердеръ 107 д. , всего же в* приказе 
I I , 080 д. м. п. по 10-й ревизіи. Колонисты 
водворились здесь в* 1765 и 1766 гг., при 
Екатерине И , они вышли изъ Франкфурта 

на Майне, а въ 1768 г. изъ окрестностей 
Данцига и Эльбинта; при водвореніи ихъ было 
только 742 д. об. п . ; въ 1785 количество 
это уменьшилось, всѣдствіе голода и эпидемія, 
до 469 д. об. п . , нынѣ же возрасло до 
2,300 д. Правительство истратило на пересе-
леніе 71,219 р. , изъ коихъ 20,708 р. безвоз
вратно. Колонисты водворены по контракту 
(см. П . С. 3. т. X X V I № 1 9 , 5 2 3 ) , и им* 
дарованы некоторый права и льготы. 

(Ж. М. Г. И и . 1 8 5 4 , т . L H , с т р . 5 9 — 6 1 , 7 4 , В. С т . Червнгов. 
г. , стр. 6 8 ; Ш Э Ф О Н С К Ш оп. Чернвг. н а м . , с т р . 4 0 1 ) . 

БѢЛОВОДСКЪ, заштатный гор. , Харь
ковской губ., Старобельскаго у . , при р Дер-
куле, лев. прит. Сев. Донца, въ 50 вер. къ 
в. отъ г. Старобельска, подъ 4 9 ° 1 2 ' с. ш. и 
51°59' в. д. Ч . ж. 7,994 д. об. п. малорос-
сіянъ и великороссіянъ, 1,076 двор., 2 пра
восл. цер., 2 каплицы, лазарет* для кресть
ян*, приходское училище, 3 салотопенные за
вода, ежедневный базарь и 4 ярмарки. 

СХарьк. губ. вѣд. 1887, S 4 8 , с т . 3 6 5 ) . 

БѢЛОВОДЪ, село (помещ.), Харьков
ской губ., Сумскаго у., при прудѣ и рч. Бе-
севоде, впадающем* въ Снагость, въ 35 в. къ 
с. отъ г. Сумъ, под* 5 1 ° 1 0 ' с. ш. и 5 2 ° 3 9 ' 
в. д. Чис. жит. 2,030 д. об. п. , 183 двора, 
1 винокуренный, 2 седитроваренныхъ и 3 кир
пичныхъ завода. 

Б Ѣ л о г о р О Д К а : 1) местечко (влад.), Во
лынской г., Заславскаго у., въ 20 в. к* ю.-з. 
отъ у. г-да, при ручье Выдаве. Ч . ж. 3,356 Д. 
об. п . , 392 дв. , две православ. церкви, ча
совня, костелъ, каплица, 2 богад4льни, 2 мо
литв, евр. школы, больница, винокуренный 
и кожевенный зав. , 14 ярмарокъ въ году. 
Вь Белогородке есть возвышеніе, представляю
щее остаток* древняго владільческаго замка. 

(Город, пос. ч. I , стр. 4 1 0 ) . 

2) Село, Кіевской губерніи и уѣзда; см. 
Бѣлгородъ. 

Б Ѣ л о г о р ь е , слобода (каз.), Воронежской 
г. , Острогожскаго у., въ 78 вер. къ ю.-в. отъ 
Острогожска и въ 7 вере, къ с . - з . отъ Пав
ловска, на прав. бер. р. Дона и на большой 
дорогѣ въ Павловскъ. Ч . ж. 6,418 д. об. п. 
(но пр. си. 1859г.), малоросеіянъ, 823 дв., сельс. 
училище H три церкви; одна изъ них* высе
чена въ меловой скале, съ разрѣшенія Госу
даря Александра Павловича; сюда стекается 
много народа для богомолья. До 1819 г. это 
село было важно своей торговлей; до уничто-
женія вольнаго винокуренія здесь было 29 вино
куренных* заводов*, нынѣ нетъ ни одного. Въ 
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селѣ 4 ярмарки (9 мая, 6 декаб., 6 авгус и 
9 окт.) и еженедѣльные базары. 

СВ. С т . Воронеж, г . , свѣд. спец. , с т р . 26; с т . оч. Воронеж, 
т у б . , вн. I , с т р . 88). 

Б Ѣ л о г о р ь е , горы, Томской г., облегаю
щая вершины р. Томи; см. Таскылы. 

ВѢдОГОСТИЦКая, слобода (каз.), Яро
славской губ., Ростовскаго у. , въ 7 вер. къ 
с.-з. отъ г. Ростова, при р. Вексѣ. Въ ней 
29 дв., 180 д. об. п., и Бѣлогостицкій за
штатный муже, монастырь. Онъ основанъ въ 
X V в., что видно изъ грамоты Іоанна Гроз-
наго 1556 года, и съ самаго основанія своего 
принадлежать архіерейскому дому. Въ 1665 г. 
въ межевыхъ книгахъ онъ известен* подъ 
именемъ Георгіевскаго домоваго мон., что на 
Вѣлогостинѣ. Въ монастырѣ три церкви : со
борная Благовѣщенія, построена въ половине 
X V I I в. митрополитомъ Іоною; въ ней есть 
замѣчательныя по древности иконы Спасителя, 
Казанской Бож. Матери съ богатою ризою, 
Благовѣщенія, украшенная драгоцѣнными кам
нями. Въ подвале храма 5 гробницъ, въ ко
торыхъ погребены тѣла князей Темкиныхъ-
Ростовскихъ. Въ ризнице монастыря сохра
няется много древнихъ дорогихъ серебряных* 
богослужебныхъ вещей, подаренныхъ кн. Тем-
виными. Крестный ходъ изъ монастыря со
вершается около 20 мая съ чудотворною ико
ною Бож. Матери въ Ростовъ, гдѣ она остается 
до 8 іюля. Въ 1857 г. монастырь приписан* 
къ ярославскому архіер. дому. 

( Я р о с і а в с . губ. в ѣ д . , 1851, N ä 2 ; 1858 г., N 1—4). 

БѢЛОГРУДОВО, средній рукавъ Днѣпра; 
см. Днѣпръ и Дтъпровскія гирла. 

БѢЛОѲ М О р е , обширный заливъ Сѣвер-
наго Ледовнтаго океана, вдающійся съ сѣвер. 
стороны в* материк* Европейской Россіи. За 
скверный предѣл* Бѣл. моря должно прини
мать линію, соединяющую Святой нос* съ 
Канипымъ. Самая северная точка Бѣл. м. 
есть Канинъ нос*, подъ 6 8 ° 4 0 ' с. ш., самая 
южная —губа въ Онежском* заливе, подъ 63° 
47' с. іп. Наибольшее протяжение Б. м. отъ 
Капина мыса до вершины Онежскаго залива 
315 мор. миль (550 в.). Пространство Бѣл. 
м. 1,700 квад. г. м. или 83,300 кв. верстъ. 
Б. м. раздѣляется на двѣ главныя части: се
верную, которая расширяется къ сѣверу, и 
южную, которая образуетъ главный водоем* 
моря. Эти двѣ части соединены между со
бою болѣе узкою частью или горломъ, въ 35 
до 25 г. м. шпр. и 90 м. дл- Четыре боль-
шіе залива, отделяясь от* главнаго водоема, 
вдаются въ материк*, а именно: Еанда.шк-

скій на с . -з . , Мезенскій, Двинскгй и Онеж-
скій на ю.-в. Берега Б. м. носятъ различным 
названія. Такъ, западный берегъ, отъ м. Свя-
таго до р. Варзухи, называется Терскимъ; 
отсюда на з. до вершины залива идет* Еан-
далакскій. Ю.-з. берегъ, отъ вершины Канда-
лакскаго залива до города Кеми, называется 
Еорелъскимъ, а отъ г. Кеми до р. Онеги — 
Поморскимъ. Ю.-зап. берег* Двинскаго з. — 
Жѣтнимъ, т. е. южнымъ, а с.-в-ный — до 
Мезенскаго зал. — Зимнимъ. Вое. берег* се
верной части моря, на Канннскомъ полуострове, 
называется Еанинскимъ берегом*. Многочи
сленные острова моря находятся преимуще
ственно въ заливахъ, а главный водоемъ, 
горло и северная часть моря небогаты остро
вами. Только вдоль запад, берега" этихъ ча
стей моря встречаются прибрежные острова, 
напр. : Лумбовскій къ ю. отъ Святаго носа, 
Три острова къ ю. отъ м. Орлова, несколько 
мелкихъ прибрежныхъ острововъ; наиболее из-
вестенъ между ними Сосновецъ. Въ откры-
томъ море — остр. Моржовецъ, при входе 
в* Мезенскіи зал., въ 11 мил. отъ берега. Въ 
Двинскомъ заливе есть много низменныхъ 
острововъ въ дельте р. Двины. Въ Онежскомъ 
зал., при входе въ него, находится группа 
болыпихъ лесистыхъ острововъ Соловецкихъ. 
Вдоль Поморскаго и Корельскаго берегов* (въ 
Онежскомъ и Кандалакскомъ заливахъ) распо
ложены цѣлые архипелаги мелких* островков* 
или лудъ. Глубина Б . м. незначительна въ 
сравненіи съ глубиной океана. Между мысами 
Святымъ и Канинымъ она составляетъ около 
40 саж., южнее, около Терскаго берега, от* 
20 до 30 саж., а у противуположнаго Канин-
скаго берега — значительно менее. Средина 
север, части моря занята мелями, скверными 
койками, на к-торыX* глуб. отъ l 1 /g до 4 
саж. , а одна изъ них* , мель Литке, даже 
оеыхаетъ; но въ проходах* между мелями 
глуб. 2 0 — 2 5 саж. Въ устье Мезенскаго зал. 
глубина 15 саж.; къ ю.-в. отъ ос. Моржовца 
много песчаныхъ осыхающихъ мелей. Въ горле 
по средине глубина до 50 е., подъ Терским* 
берегомъ до 20 с , а под* Зимним* до 12 с. 
Въ средине главнаго водоема глуб. отъ 60 и 
70 до 170 с ; при устьяхъ Двинскаго и Онеж
скаго зал. — 45 саж., но въ Онежскомъ зал. 
много опасных* мелей. Въ Кандалакскомъ 
зал., при устье, до 100 саж., и даже внутри 
залива глубина еще значительна и берега при-
глубы, но посреди его длины, у южн. берега, 
несколько небольших* каменистых* мелен 
(корги). Весь западный берегъ Б. м., почти 
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до устья р. Онеги, состоитъ преимущественно 
из* крюноватаго или темнаго гранита, покры-
т&ГО толетымъ слоемъ тундры. Весь Терскій 
бѳр. представляет* гранитные утесы отъ 5 до 
30 саж. выс, отъ которыхъ только мѣстами 
выдаются низменные песчаные мысы : Святой, 
Городецкій, Орловъ. Еандалакскій бер. го
рист*, съ высотами до 500 и 1,000 ф. Ео-
релъскій п Поморскій берега менѣе гористы, 
но прибрежья ихъ также каменисты. Болыпіе 
острова, лежащіе около этихъ береговъ, но-
добио сим* посіѣднимъ, покрыты слоемъ земли, 
мелколѣсьемъ и лугами, но мел кіе островки состо
ятъ изъ голаго гранита. На восточномъ, Онеж-
скомъ берегу часто выказываются гранитные 
зубья или носки и шелья (гладкія гранитным 
покатости). На Лѣтнемъ и Зимнемъ берегахъ 
уже нѣтъ гранита, но берега представляют, 
высокіе глинистые обрывы и несчаныя осыпи. 
Острова, лежащіе въ Двинскомъ заливѣ, всѣ 
песчаные, покрыты лѣсомъ и опоясаны песча
ными грядами. Южный бер. Мезенскаго зал. 
такой же, какъ и Зимній, а восточный низменъ 
и представляетъ ровную тундру. Еанинскій 
бер. только на сѣверномъ своемъ концѣ, при 
Кавнномъ носѣ, состоитъ изъ утесовъ сплош-
наго гранита, a даіѣе къ ю. выказываетъ только 
гранитные зубья и щелья. Морской ѣриливъ 
входитъ въ Б. м., распространяясь вдоль Ла-
пландскаго берега, отъ с.-з. Входя въ горло, 
приливъ стѣсняется, и оттого высота его тамъ 
возрастаетъ, напр. до 18 ф. у ос. Сосновца 
и Воронова м., между тѣмъ какъ въ главномъ 
водоемѣ она не превосходить 7 ф. У мысовъ 
Святаго и Городедкаго высота прилива 15 ф., 
а наибольшая сизигійная высота его замѣчена, 
въ 20—22 фут., около Трехъ острововъ и въ 
Мезенскомъ заливѣ. Отъ приливовъ и отливовъ 
происходить въ морѣ замѣтное періодическое 
геченіе. По мѣрѣ своего распространенія къ 
». , въ Б. м. приливъ все опаздывает*. При 
аереходѣ отъ прилива къ отливу, теченіе въ 
е. части моря не вдругъ измѣняетъ нанравле-
ніе, и въ продолженіи 12 час. обходить весь 
компас*. При устьяхъ Двины особенность 
прилива состоитъ въ. остановкѣ его во время 
возрастанія, называемой манихою, Въ Ме
зенскомъ зад. замѣчается другая особенность, 
нзвѣстная подъ именемъ наката и состоящая въ 
томъ, что вода подымается валомъ до 6 ф. выс. и 
вдругъ заливает* отмели. Приливъ входитъ да
леко въ устья рѣкъ, напр. въ Двинѣ на 40 в. 
выше Архангельска. Скорость теченія въ сѣв. 
части моря доходить до 41/* узлов*, напр. у 
м. Орлова и у р. Мезени, въ гордѣ не больше 

ЗѴа, въ главномъ водоемѣ, Двинскомъ и Кан-
дадакскомъ зал., до 2-хъ узловъ; въ Онежском* 
зал. случается до 3, а вь узкихъ мѣстахъ и до 
З'/з узловъ. Удѣлъный вѣсъ, соответственно съ 
соленостью воды Б. м., наибодыпій въ сѣв. 
его части, 1,025 и 1,026, въ гордѣ, у Со
сновца, 1,024, въ главномъ водоемѣ и Канда-
лакскомъ заливѣ 1,023, въ Онежскомъ и Двин
скомъ заливахъ и у Зимняго берега отъ 1,021 
до 1,017, смотря по близости къ уетьямъ 
рѣкъ. Температура воды мало изслѣдована, 
но замѣчательно, что въ короткое лѣто тѣхъ 
стран* вода успѣваетъ значительно нагре
ваться, такъ что въ іюлѣ мѣсяцѣ темпера
тура воды на поверхности доходить по край
ней мѣрѣ до 9Х/2 и 10° Р. Елиматъ въ В. 
м. суровый по продолжительности зимъ. Около 
половины октября въ юж. части Бѣл. м. рѣки, 
не имѣющія пороговъ, и малыя морскія губы 
покрываются льдом*, около прибрежій обра
зуются припаи льда, въ морѣ появляется сало, 
потомъ шуга, а наконецъ болыпія льдины. Въ 
первой половинѣ ноября образуются ледяныя 
поля, и скоро послѣ того замерзаютъ болѣе 
чѣмъ до половины своей длины заливы: Онеж
ской, Двинскш и Еандалакскій ; Мезенскій же 
замерзаетъ только около береговъ на малой 
глубинѣ. Носящіяся льдины, раздробляясь и 
сдвигаясь волненіемъ, часто становятся реб-
ромъ, нагромождаются другъ на друга и со
ставляют* огромный кучи, называемыя торо
сами, когда онѣ окружены ледянымъ полемъ, 
и стамухами, когда плаваютъ отдѣльно или 
останавливаются на мелководіи. Со второй 
половины апрѣля быстро тает* снѣгъ, и земля 
обнажается отъ него въ началѣ мая; но съ 
половины этого мѣсяца, по вскрытіи рѣкъ, 
опять наступаютъ холода и ненастная погода 
съ с.-з. вѣтрами. Ледъ выносится изъ Б. м. 
въ маѣ, но при сѣвер. вѣтрахъ пловучіе льды 
встрѣчаются иногда въ морѣ и до половины 
іюня. Лѣто, или меженное время, считается съ 
начала іюня до конца августа, но и лѣтомъ 
бываютъ рѣзкіе переходы отъ тепла къ холоду, 
въ зависимости отъ перемѣны вѣтра. Въ Кан-
далакскомъ зал. и по Терскому берегу осень 
начинается недѣлею ранѣе, а весна стольким* 
же позже, чѣмъ в* Архангельск*; въ ущель
ях* же Кандалакскихъ горъ снѢгъ дежитъ 
иногда во все лѣто. Въ сѣверн. части моря, 
открытой бурнымъ сѣв. вѣтрамъ, кдиматъ еще 
гораздо суровѣе: лѣто продолжается всего І 1 / ^ 
мѣсяца, съ іюля до половины августа. Про
должительность дневного свѣта, способствую
щая быстрому развитію растительности, дохо-
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дитъ въ Архангельске до 22-хъ часовъ во время 
солнцестоянія ; у Овятаго носа полярный день 
продолжается около 2 мѣсяцевъ. Соответственно 
том у бываютъ продолжительны зимнія ночи, ко-
торыя весьма часто освещаются сѣвернымъ сія-
ніемъ. Въ сѣвер. части моря и въ горлѣ чаще 
всего дуютъ вѣтры отъ сѣв. части компаса 
(с.-в., с. и с.-з-ный), особенно же съ мая до іюдя. 
Тогда свѣжіе с.-в.-ные вѣтры приносятъ ту
мань и ненастье. Съ начала іюля до половины 
августа дуютъ довольно часто южные вѣтры 
(ю. и ю.-з-ные), хотя и не такъ продолжи
тельно, какъ весною с.-в-ные. Съ конца авгу
ста начинаетъ господствовать ю.-з-вый вѣтеръ, 
называемый туземцами листопадъ; онъ, боль
шею частію, бываетъ свѣжій и съ дождемъ. 
Съ половины сентября дуютъ весьма крѣпкіе 
ю.-з. и с.-з-ные вѣтры. Въ гдавномъ водоемѣ 
с.-в. вѣтеръ уклоняется вдоль Терскаго берега 
и несетъ тумань къ устьямъ Кандалакскаго и 
Ояежекаго заливовъ. Лѣтомъю.-в. и ю.-з. вѣтры 
сопровождаются хорошею погодою ; съ сентября 
начинается листопадъ, а въ глубокую осень сви-
рѣпствуютъ с . -з . и ю.-з-ный вѣтры и часто 
бываютъ жестокіе штормы отъ с.-з. и з. Ту-
мапъ, съ наступленія весны до іюля, почти без-
прерывно покрываетъ сѣверную часть Б . м., 
онъ является обыкновенно съ с . -в . и с . , а 
иногда и съ с.-з-ными вѣтрами, но при дру
гихъ вѣтрахъ случается рѣдко. Туманъ го
нится с.-в-нымъ вѣтромъ и въ остальную часть 
моря, чрезъ горло, но вершины заливовъ ме
нее наполняются имъ. Въ летнее время го
раздо меньше тумановъ, чемъ весною. Осенью 
бываютъ густые туманы при южныхъ ветрахъ, 
а, зимою весьма часто при берегахъ, лежащихъ 
близко къ открытому морю. Бывали примеры 
и сухихъ тумановъ во время продолжитель-
ныхъ засухъ, при ясной погодѣ. Ихъ припи-
сываютъ пожарамъ лесовъ и сухой тундры. 
Для мореплаванія Б. м. имеетъ то удобство, 
что на всемъ пространстве его можно стано
виться на якорь, и что берега его представ
ляютъ много речиыхъ устій и заливовъ (ста
новища), где суда промышленниковъ укры
ваются отъ бурь. Наиболее опасное плаваніе 
въ Мезенскомъ заливе, по множеству мелей и 
весьма сильному теченію. Лучшее время для 
плаванія по Б. м. считается отъ іюня до по
ловины августа. Тогда ветры дуютъ умерен
ные, ночи светлы, туманы случаются рѣже и 
не такъ продолжительны, какъ весною. Входить 
въ В. м. выгоднее въ начале лѣта, при господ-
ствующихъ сев. ветрахъ, а для выхода должно 
пользоваться попутными осенними ветрами. 

Прибрежные жители пачинаютъ плаваніе по В. 
м. на своихъ мадыхъ судахъ тотчасъ по очи-
щеніи берега отъ льда, и продолжаютъ его до 
глубокой осени, даже и после образованія 
припая. Среднюю продолжительность періода 
плаванія можно положить съ начала мая до 
исхода октября или до начала ноября, а въ 
некоторыхъ местахъ суда плаваютъ и въ 
остальные зимніе месяцы, какъ только поз-
воляетъ это плавающій ледъ. Въ начале соб
ственно мореходнаго періода, т. е. съ мая 
до половины іюля, нлаваніе затрудняется 
частыми туманами и иногда встречающимися 
льдами, осенью же опасно по причине бур-
ныхъ погодъ и темныхъ ночей. Белое море, 
по своимъ морскимъ промысламъ, состав
ляетъ для прибрежныхъ жителей важный, а 
иногда и единственный источникъ существо-
ванія и некотораго благосостоянія. Впрочемъ, 
въ отношенін богатства Б . м. рыбою и мор
скими животными, распространены въ Россіи 
весьма преувеличенный понятія. Изследованія 
г. Данилевскаго о рыбныхъ промыслахъ въ Б . 
м., произведенный имъ въ 1 8 5 9 — 6 1 годахт, 
по порученію Министерства Государст. Иму-
ществъ, несомненно доказали, что ежегодный 
уловъ рыбы на Б . м. и Печоре не можетъ 
идти въ сравненіе съ уловомъ на Каспійскомъ 
м., и составляетъ не более '/г части сего по-
следняго. Общая масса беломорскаго улова, 
поступающаго въ торговлю, определяется Да-
нилевскимъ примерно въ 600,000 пудовъ (въ 
томъ числе 150,000,000 шт. сельдей). Въ 
Б. м. ловятся следующія породы рыбъ, упо-
требляемыхъ въ пищу: сельдь (Clupea haren-
gus), треска (Gadus morrhua и G. callaris), 
навага (G. navaga), сайка (G. saida), кам
бала (Pleuronectes platessa, P. flesus), ревца 
или керча (Cottus quaclricornis н С. scorpius), 
зубатка (Anarrhichas lupus), семга (Salmo 
salar), кумжа (Salmo trutta), кортика (Os-
merus eperlauus). Сверхъ того, многія съедоб
ный породы рыбъ ловятся въ рекахъ, впадаю -
щихъ въ Бълое море: окунь, ершъ, карась, 
линь, пестушъ (Gobius fluviatilis), елецъ (Leu-
ciscus grislagine), язь (L. Idus), подъязикъ (L. 
latifrons), сорога ( L . rutilus), лещъ, подлешикъ 
(Abramis blicca), уклейка (Aspius alburnus), 
щука, форель (но здешнему кумжа), харіусі. 
(Thymallus vexillifer), сигъ, нельма (Coregonus 
leucichtys), стерлядь, минога; всего в ъ Б . м. и 
притокахъ его 32 породы. Изъ нихъ первосте
пенное значеніе въ экономическою, отношенін 
имеютъ сельдь и семга; но, кроме ихъ, пред
мета вывоза составляютъ: навага и , гораздо 
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менѣе, стерлядь и минога, которыя мари
нуются въ Онегв и отсылаются въ Петер
бург*. Главный сельдяной ловъ производится 
въ Сороцкой губѣ Онежскаго залива съ на
чала ноября или конца октября до Крещенья; 
другая местность, въ которой производится 
значительный сельдяной ловъ, есть Покров
ская губа того же залива; третья мѣстность 
въ Кандалакекомъ зал., преимущественно около 
дер. Пеньгала и друг, деревень, лежащих* на 
ю.-з. берегу залива, четвертая мѣстность у 
Соювецваго ос-ва. Въ Сороцкой губѣ, един
ственной въ цѣломъ морѣ по богатству рыбо
ловства, ловъ производится прибрежными жи
телями безъ всякаго ограниченія; каждое се
мейство ловить на себя. Въ Кандалакекомъ 
заливѣ, въ окрестностяхъ дерев. Кандалакши, 
изобильныхь сельдями, ловъ производится всѣмъ 
міромъ, и добытое дѣлится подушно, но извѣст-
нымъ правиламъ; въ д. Умбѣ , гдѣ сельдей 
не такъ много, ловъ тоже мірской. Сельди, 
добываемый въ Б . м., поступают* въ продажу 
вь троякомъ видѣ: мороженыя, соленыя и коп-
ченыя. Коптятъ сельдей только въ д. Сорокѣ 
и 3-хъ сосѣднихъ деревня хъ, и накапчивается 
ежегодно около 10,000,000 штукъ. Въ Кан
далакекомъ зал. солятъ сельдей ежегодно отъ 
150,000 до 200,000 боченковъ, что состав
ляетъ, среднимъ числомъ, свыше 200,000 пу
довъ пли 20,000,000 штукъ сельдей. У Соло-
вецкихъ острововъ сельдяныя ловли принадле
жать монастырю. Ндѣсь солятъ сельдей лучше, 
чѣмъво всѣхъ другихъ местностях* бѣломорья. 
Кромѣ мѣстныхч, жителей, заготовленіемъ сель
дей занимается и бѣломорская компанія. Ловъ 
семги производится во многихъ мѣстахъ, по
тому что она поднимается по всѣмъ рѣкамъ, 
впадающимъ въ Б. м. и далѣе къ востоку, 
почти до Хайпудры; но въ одиѣ изъ этихъ 
рѣкъ, а именно лежащія къ з. отъ Двины, 
она идетъ въ три различные срока: 1) вскорѣ 
послѣ вскрытія льда, т. е. въ конце мая и 
началѣ іюня; 2) въ концѣ іюня и въ іюлѣ; 
и 3) съ первых* чііседъ августа до начала 
•ламерзанія рѣк*. Между тѣмь въ Мезень и 
Печору семга поднимается только однажды въ 
год*, начиная съ половины іюля. Въ р. Вар-
зухѣ, на Терскомъ берегу, производится самый 
обширный семожій ловъ на всем* Бѣломорьѣ; 
пажен* также морской ловъ вдоль Терскаго 
берега (въ р. Поной, у дер. Тетриио и пр.). 
По нримѣрному разечету послѣдней экспеди
ции (Данилевскаго), улов* семги на всем* Б. 
м. не превышает* 20,000 пуд. Навага во
дится во всем* Б. л . , за исключением* Кан-
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далакскаго з . , но наибольшее количество ея 
ловится при устьѣ Двины, въ Сумской губѣ и 
вообще по Поморскому берегу. Мелкая навага 
употребляется въ пищу мѣстными жителями, 
а крупная, въ мороженом* видѣ, везется в* 
Петербург*, Москву и развозится почти по 
всей Россіи. Изъ прочих* рыбъ Б. м. ни одна 
уже не составляетъ предмета вывоза; для мѣст-
наго же употребленія важнѣе другихъ кам
бала и треска. Камбала ловится вдоль всѣхъ 
береговъ Б. м. Треска водится только въ Кан
далакекомъ зал. Къ числу другихъ морских* 
промыслов* принадлежит* и собираніе яицъ 
морскгіхъ птицъ прибрежными жителями, для 
собственнаго потребления въ пищу. Оно про
изводится преимущественно женщинами на 
островах* и лудах* Б. м. , которыхъ осо
бенно много въ Онежскомъ и Кандалакекомъ 
заливах*. Самыя обыкновенный из* водящихся 
здѣсь птицъ — различныя породы чаекъ, чи
стики (Alca torda), свистуны (Una Grylle) 
и гавки (Somateria mollissima), отъ послѣднихъ 
получается превосходный пухъ, извѣстный под* 
названіемъ гаіачъяго. Въ Б. м. и въ близ
ких* къ нему частях* Сѣвернаго Ледовитаго 
моря, жителями бѣломорскихъ прибрежій про
изводятся также промыслы на морских* зве
рей изъ китообразных* и тюленевидныхъ. 
Бѣлуіа (Delphinopterus Leucas), из* семей
ства дельфинов*, встрѣчается въ Бѣломъ морѣ 
во всѣ времена года, но въ наибольшем* 
количестве появляется съ конца мая. Бе-
лужій промыселъ производится во всехъ боль
ших* заливах* Б . моря; это самый невер
ный промыселъ по трудности лова этихъ 
животныхъ. Отъ убитыхъ белугъ берутъ сало, 
которое считается лучшимъ изъ всехъ сортов* 
жира морских* зверей, и кожа, употребляемая 
на подошвы. То и другое отвозятъ въ Архан
гельекъ. Н а Терскомъ берегу Б . м. произво
дится промыселъ тюленей, которыхъ тамъ на
зываютъ лысунами. Оне ощеняются въ на
чале февраля въ Двинскомъ заливе, и потом* 
уходятъ вместе съ своими детенышами, отно
симыми на льдахъ, къ северу, и на пути своемъ 
приближаются къ в. и з. берегамъ Б . м. Тер
ека" бой лысуновъ производится въ той части 
этого берега, которая лежит* противъ Мезен-
скаго залива (отъ ос. Сосновца до м. Орлова), 
и центром* его служит* становище Девятое, 
въ 16 в. къ ю. отъ устья р. Поноя. Сюда 
сходится ежегодно къ началу марта до 500 
промышленников* и бьютъ зверей на льду. 
Подобный же бой производится и около Те-
трпной. Но гораздо значительнее этотъ про-



БѢЛОЕ М О Р Е 365 

мысеіъ на восточных* берегахъ Б . м., на Зим
н е м берегу и въ Мезенскомъ з. Отъ лысу-
новъ добывают* сало и шкуры, которыя це
нятся различпо, смотря по возрасту звѣрей. 
Кромѣ боя лысуновъ, на Терскомъ и Зимнемт, 
берегахъ, осенью занимаются стрѣльбою нерпъ 
съ лодокъ, но промыселъ этотъ неваженъ. У Со-
ловецкихъ острововъ производится ловъ сельдей, 
семги и промыслы нерпъ и лысуновъ. Сверхъ 
того, этотъ монастырь производить бѣлужін ловъ 
въ Онежском* зал. На монастырских* промы-
слахъ ежегодно добывается (по цифрамъ за 
1850—59 года) отъ 500 до 1,500 пуд. сель
дей, отъ 30—50 пуд. семги, отъ 200—900 
штукъ нерпъ и лысуновъ, отъ нѣсколькихъ до 
100 шт. бѣлугъ, отъ 300 до 1,500 пуд. сала 
морскихъ звѣрей. Начало внѣшней торговли 
Россіи на Бѣломъ морѣ относится къ Х У І 
столѣтію, къ тому времени, когда одинъ ангдій-
скій корабль, подъ начальствомъ Ричарда Чен-
слера, случайно былъ занесенъ въ первый разъ 
къ устьямъ Сѣверной Двины (1553 г.). Вслед-
ствіе ходатайства Ченслера, былъ заключенъ 
между Россіею и Аигліею договоръ, по кото-
ролу предоставлено англичанам* исключитель
ное предъ другими народами право вести тор
говлю съ Россіею въ Бѣломъ море. Въ настоя
щее время, внешняя торговля въ этомъ море 
производится чрез* посредство четырех* пор
товъ: Архангельскаго, Онежскаго, Еемскаго и 
Сумскаго посада ; но она значительна только 
въ Архангельске, потому что къ этому порту 
доставляется много товаровъ извнутри Россіи 
по р. Двине. Такъ, въ 1860 г. по р. Двине 
пришло въ Арх. и разгрузилось 842 судна и 
531 плотъ, съ 4,652,576 пуд. клади, на 
сумму 3,786,372 руб. Размеры заграничной 
торговли беломорских* портовъ въ два по-
следнія десятіиетія выражаются следующими 
средними годовыми суммами: 

Съ 1840 —49 Г . Съ 1850--60 Г . * ) . 

Вывозъ. Привозъ. Вывозъ. Привозъ. 

Р . с. Р . с . Р. с. Р. с. 

Архангельска. . 3,822,195 315,883 5,485,962 347,Л55 

124,181 1,649 137,822 9,409 

4,0Т1 34,919 1,033 27,359 

Сумсвіа п о с а д ъ . 863 3,733 2,080 14,075 

Всего . . 3,951,310 356,184 5,626,897 398,716 

Среднее количество ежегоднаго вывоза и 
привоза главныхъ товаровъ по беломорской 
торговле, за последнее десятилѣтіе, пред-
ставляетъ след, цифры: 

*) 1855 г., какъ годъ войны, выыюченъ изъ раз-
счета. 

Съ I860 по 1860 г. (включ., но безъ 1856 г.). 
Ъивовъ : Руб. сор. 

1,990,470 
Льна, льняной пакли и пряжи . . 1,903,187 и пряжи . . 

828,688 
320,816 

Омолн 249,326 
Сала ворваннаго и скотскаго . . 137,372 

98,037 
26,889 

Мяса 21,407 
14,894 

5,992 
Привозъ : Руб. сер. 

Трески и др. рыбы . 130,968 
80,697 
64,016 

Винъ и друг, напит. 34,734 
16,066 

Масла деревяннаго . 11,678 
Кофе и коф. суррог. 7,196 

Изъ предметов* вывоза хлеба, а именно: 
рожь, пшеница, овееъ, ржаная мука и неко
торые животные продукты идут* постоянно 
въ болыпомъ количестве изъ Вятской губер-
ніи, а также изъ Вологодской и Казанской, а 
въ иные годы изъ Ярославской, Костромской 
и Пермской; ленъ и льняная пакля и пряжа 
доставляются изъ Вологодской, Ярославской, 
Вятской, Владимірской, а иногда и изъ Оло
нецкой; смола и доски —- изъ Архангельской 
и особенно съ р. Онеги; сало говяжье изъ 
Вятской, Вологодской, Пермской, Тобольской 
и частію изъ Архангельской; сало ворванное 
и кожи морскихъ зверей изъ Архангельской; 
рогожи изъ Костромской, Вологодской и чагаію 
изъ Вятской; железо полосовое и листовое съ 
заводовъ Вологодской и Вятской г.; пенька 
и пакля пеньковая изъ Калужской и Тамбов
ской, а въ иные годы изъ Тульской и Кур
ской; полотна изъ Костромской, Ярославской 
и частію Московской и Калужской; щетина 
изъ Вологодской, Вятской, Пермской и Казан
ской; свечи сальныя изъ Вологодской; кожи 
изъ Вологодской и Архангельской. Въ порты 
Бел. м. въ последнее 10 л. (1850—1860) 
приходило ежегодно 725 кор., съ 56,860 ласт.; 
въ томъ числе англійс. 322, шведе. 183, гол-
ландс. 88, германс. 72, дате. 22, франц. 17. 
Торговыя сношенія архангельскаго иоморскаго 
края съНорвегіей производятся, исключительно, 
на русскихъ больших* и малых* судах*. Это 
единственный пример* русской активной мор
ской торговли. Главныя статьи отпуска въ Нор-
вегію: мука ржаная ичастію пшеничная, рожь, 
горохъ, овес* и овсяная крупа, пенька, смола, 
доски, равендук*, парусина, канаты, свечи саль
ныя, шкуры скотскія и пр. , всего на сумму до 
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950,000 р. с. (I860 г.). Между привозными 
товарами главное мѣсто заиилаютъ: рыба су-
іпеная, соленая и сырая; также шкуры: вы-
дровыя, лисьи и пр. Рыбы привозится изъ 
Норвегіи отъ 600,000 до 800,000 и даже 
слишкомъ до 1 мил. пудовь, всего суммою отъ 
500 до 700 тыс., а иногда и до 900 тыс. р. с. 
Этою торговлею занимаются, по приблизитель
ному исчисленію г. Данилевскаго, до 400 су
довъ и болѣе 2,000 матросовъ. Впрочемъ, 
по свѣдѣніямъ, доставленнымъ въ Гидрограф. 
Департ. за 1858 г., въ Бѣломъ м. считалось 
всѣхъ судовъ 363, въ 9,746 ластовъ и съ 
1,740 матросами. Всѣ эти суда построены на 
нрибрежьяхъ Б. м., преимущественно въ Кеми 
и Сумѣ, вообще очень дурной конструкціи, и 
управляются на морѣ только навыкомъ и сиѣт-
кою, безъ всякаго знанія науки кораблевожденія. 

(Библ.: Опясавіе Бѣлаго м. съ его берегами и островами, 
съ врибавдевіемъ яорсваго путешествия Ѳомввымъ, Спб. 1797; 
Лонехииа, дневн. з а п . , I I I в I V , Озерепвовскаго, пдававіе по 
Квд. морю 1836; Лвтке, 4 вратв. путеш. 1828; Рейвекс, гидро-
г а а * я ч . оаяс. , ч . I , Бѣдое море; Т а і ы з а в а , о пралввахъ в отли-
вяхъ въ Б-вл. морЗ; виды торговля за 1819—1860 года; с т а т в с т . 
заввсвя о вввшней торговля Россін Гр. Небольсвва, ч. I , с . 3—11; 
отчеты В. Даввдевсваго о проныслахъ въ Бѣл. в С ѣ в . моряхъ въ 
Ж. И . ГОС. Им., 186«, ч. L X X I V , вв. 1, с т р . 1—51; вн. 2, с т р . 
95-156; вв. З . с т р . 209—245; в». 4, с т р . 291—3S9; ч . L X X V , кн. 
1, стр. 1—114; вв. 2, стр. 1—126; кв. 3, стр. 250—275; тотъ же 
отчетъ, яадавлыі въ цѣлости отдъльво, 1862 г.; M. С б . 1859 г. , 
H 3, стр. «13, N 4, стр. 187 в слѣд. , 1860 г . , N 3, стр. 111; 
Stuckenberg, Hydrogr, 1844, 11, 14—66; A p i . губ. вѣд. 1838, N 46 
• 49; 184«, К 1—«S, 45 а 46; 1847 г . , S 40; 1853 г . , N 11, 17; 
18St, К » , 85; 1858 г., Я 15; 1861, N 3, 10, 11; Ж. М. Вв. Д. 
1835, XVI, 539, 1838 г., X X X , ем. 1; Якономмстъ, 111, 174-191; 
Бстлввга, геогвост. вэслѣдов. по берегамъ Бѣл. мор. въ Bullet, 
acientlf. de l'Acad. Imp. des sc. de S t . - P é t . , T. V I I , N 13; Шврок-
ш в в а , геогвост. обзоръ бер. Бъд. м.; г . Ж. 1835, N 3, с т р . 397; 
.ікі'ведація акад. Бэра ва Вов. Землю; Макспмова, Годъ ва с ѣ -
веръ, Спб. 1859; Богуслава, о бѣдоморскахъ проныслахъ и тор
говле въ Трудахъ Импср. Вол. Зкон. О б щ . , 1816 в 1847 г г . ; 
Коммерчес. газ. 1835. N 61, 63, 4 * ; 1846, N 143—146; Библ. 
для чт. 1837, X X , 57, 99; С я б . вѣд. 1814, N S3. Карты в описи: 
карты Бѣл. м. въ голлавдскомъ гвдрогр. атласѣ Ван-Кеидена 
(эее-ФОвелЮ, азд. въ Амстердам*, въ всходѣ X V I и вачал* X V I I 
в ѣ к з ; первая яа руссвомъ язык, карта Бѣл. мор. гравирована 
Адріавоиъ Шовбекомъ въ Мосввѣ, 1701 г.; руссвія съемки бере-
совъ Бѣл. мор. начались по смерти Петра 1; карта устьевъ р. 
Двяаы ван. Клавера, 1732 г . ; опясн береговъ Сѣвер. Ледов, ок. 
къ востоку от» Бѣлаго моря, съ 1734 по 1739 г . , лейтен.. М у 
равьева, Павлова, Скуратова я Сухотвва ; опись вост. бер. Бъд. 
и. Бестужева (не в а п е ч . ) ; вторая опясь Бѣл. м. штурм. Б-вляева, 
1756 в 1757 г., карта яздааа яодъ именемъ Толмачева; меркатор. 
карта, содержащая Бѣл. м. я часть Сѣв. ок. , ваграввроваяа при 
морск. шляхетск. короусѣ въ 1774 г . ; генеральная варта Бѣл. м. 
Голсвящева-Кутузова, 1806; карта Бѣл. м. Ядровцова ва русск. 
яз.; та же варта ва англ. яз., подъ именемъ Фон-Дезина, 1818 г . ; 
атдаеъ Бѣд. м .Голеввщева-Еутузова, изд. 1826 г . ; атласъ Бѣл. м. 
в части Сѣв. Ледоввт. м . , отвосящівся къ гидрограф, описавію 
БЪд. м. Рениеве и состоящей взъ 12 к а р т ъ , граварованныхъ въ 
1833 м 1834 г г . ) . 

БѢЛОѲ озеро, Тверской губ., Корчевскаго 
у. , одно изъ трехъ озеръ, входящихъ въ бас-
сейнъ Великого оз . ; см. Великое озеро. 

БѢЛОѲ, село (помѣщ.), Екатеринослав. г., 
Славяносербс. у . , при р. Бѣжой, въ 20 вер. 
къ ю. отъ г-да. Ч . ж. 1,768 д. об. п. , 236 дв., 
2 винокур, завода и 2 ярмарки. Вблизи на 
р. Бѣлой мѣсторожденіе каменнаго угля; см. 
Бѣлая. 

(Ж. И. В. Д. 1847, X V I I , 314, 364 ; В. О т . Еватеринос. г . , 
стр. 131; Свальковсваго с т . оп. Новороссійс. врав I I . 518; Пав
ловича Екатервносд. г . , 1862, с т р . 104, 108). 

БѢЛОЗерка: 1) мѣстечко (влад.), Во
лынской г. , Кременецкаго у . , въ 55 в. къ 
ю.-в. отъ у. г-да, подъ 49°46' с. ш. и 43°54' 
в. д. Ч . ж. 1,721 д. об. п., 249 дв., правосл. 
церковь, католич. костелъ, каплица, 2 евр. мо
литв, школы, винокуренный, пивоваренный и 
поташный зав., ярмарокъ однодневныхъ въ 
году 8, еженедельные базары. 

2) Б. Большая, село (каз.), Таврич. г., 
Мелитопольскаго у.', при балкѣ Бѣлозеркѣ, въ 
75 вер. къ с.-з. отъ Мелитополя; чис. жит. 
9,747 д. об. п. , 1,004 двор., прав. церк. и 
часовня, еврейскій молитвенный домъ, об
щественный кирпичный зав. , еженедѣльные 
базары и 1 ярмарка. 

3) Б. Верхняя, село (каз.), Таврич. г., Ме-
литоп. у . , при балкѣ Бѣюзеркѣ , въ 60 вер. 
на с.-с.-з. отъ Мелитополя. Чис. жит. 5,166 
д. об. п . , 786 двор., еженедельные базары 
и 2 ярмарки. 

4) Б. (иначе Ивановская), мѣстечко (помѣщ.), 
Херсонской губ. и у . , въ 15 в. къ з. отъ г. 
Херсона, при заливѣ Днѣцра (рукава Коше-
ваго), близъ его устій, подъ 46°39' с. ш. и 
50°7' в. д. Жит. 622 д. об. п. , винокурен
ный заводь, на которомъ въ 1860 г. выку
рено вина на 18,000 р. сер. 

БѢлозерсвая губа, въ Бѣломъ морѣ, 
на сѣв. берегу Кандалакскаго залива, близъ 
устья губы Порьей имѣетъ около 3 вер. дл. 
и 1J2 вер. шир. Глуб. при устьѣ 30 саж. 

(Реиаеке, I , 3 2 7 - 3 3 2 ) . 

БѢлозерская деревня, Пермской губ., 
Екатеринбургская у., вь 85 в. къ с.-в. отъ 
Екатеринбурга, въ дачахъ Березовскихъ руд
ников*, замѣчательна по изумрудным* во-
пямъ, находящимся въ соседстве деревни, по 
праз. стор. р. Токовой, притока Болыпаго 
Ревта; изумрудъ заключается въ слюдисто-
сланцевой жиле, лежащей между тальковыми 
жилами. Протяженіе изумрудных* месторож-
деній на 16 вер.; одинъ изъ пріисковъ, Сре-
тенскій, разработанъ на 4 вер. длины и 360 
саж. ширины. Здесь найденъ кристалль въ 
8 дюйм, вышины и 5 въ поперечнике, и друза 
около 1 фута въ поперечнике, ценимая въ 
100,000 руб. сер. 

( Г . Ж . 1832 г . , ч. 1, с т р . 342; Снасскаго, Гор. словарь, ч . 1, 
с т р . 28; Свб. вѣд. 1838 г., N 133, въ «едьетонѣ; Сдовцова, I I , 
с т р . 374, с м . нрвмѣчавіе). 

Бѣлозѳрскій водопровод*, соединяет* 
Королевскій каналъ съ Бѣлымъ оз. , Гроднен
ской губ.; см. Еоролевскій каналъ. 

БѢлозерскІЙ каналъ, Новгородской г., 
Бѣдозерскаго у., соединяет* устье р. Шексны 
съ выходом* р. Ковжи и изъ Белоозера вхо-
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дитъ въ составъ Маріинской судоход, системы. 
Онъ проведенъ по всему ю. и ю.-з. берегу 
Бѣлаго озера для обхода мелей на озерѣ при 
Крохинскомъ пос. и при выходѣ р. Ковжи. 
Каналъ начинается въ 7 в. ниже пос. Кро-
хина; воду получаетъ посредствомъ р. Куностн 
изъ резервуара, въ составъ котораго входятъ 
оз. Иль, Лоское и Азатское. Горизонта воды 
поднимается запоромъ съ 3 шлюзами, изъ 
коихъ 1 построенъ на р. Ковжѣ, а 2 на 
Шекснѣ; уровень воды въ каналѣ выше уровня 
Ковжи на 6'/г ф., а Шексны на 13 ф. Ка
налъ оконченъ вь 1848 г. На Бѣлозерскомъ 
каналѣ 2 пристани: Бѣлозерская и Мегерская; 
на обѣихъ въ 1860 г. нагружено на 68 суд. 
и 75 плот. 215,091 пуд. на 173,622 руб., 
перегружено 95 суд. съ грузомъ 1,213,363 п. 
на 2,091,375 руб., разгружено 72 суд. съ 
234,732 пуд. на 209,206 р. 

(Stuckenberg, Oanäle d. Buss. Reiches, S . 201—207; В. С т . 
Вовгор. г . , с т р . 95). 

БѢДОЗѲРСКІЙ л и м а н ъ , озеро, Таври
ческой губ., Мелитопольскаго у., близъ лѣв. 
бер. р. Днѣпра и границы Екатеринославской 
г., имѣетъ до 8 в. въ длину и принимаетъ въ 
себя рч. Бѣлозерку, начало которой состав
ляетъ балка того же имени, на которой ле
жать оба мѣстечка Бѣлозерки. 

БѢЛОЗѲРСКЪ, уѣзд. городъ Новгород
ской губ. 

I . Городъ, въ 640 в. къ с.-в. отъ губ. 
г-да, подъ 60°2' с. ш. и 55°27' в. д., на 
южномъ бер. Бѣлаго озера и при обводиомъ 
канадѣ Бѣлозерскомъ. Нынѣшній Бѣлозерскь 
неренесенъ со стараго мѣста въ ХГѴ в. при 
в. кн. Василіѣ Темномъ; старый городъ, въ 
которомъ, по свидетельству Несторовой ле
тописи, въ I X в. княжилъ Синеусъ, брать 
Рюрика, находился въ 17 в. отъ нынешняго 
города. Впоследствіи БЬлоозеро входило въ 
составъ сперва Новгородскаго, а потомъ Ро
стовскаго княжества. Въ 1237 году обра
зовалось удельное княжество Белозерское, 
которое досталось въ уделъ Глебу, сыну 
кн. Василія Ростовскаго; по смерти Глеба 
оно перешло во владеніе сына его Михаила, 
а потомъ раздѣлилось между наследниками 
сего послѣдняго. Въ битве при Куликовомъ 
полѣ пали 4 Белозерскихъ князя, пришедшіе 
на помощь Димитрію Донскому (Симеонъ и 
Ѳеодоръ Бѣлозерсвіе, Андрей Кемскій и Глебъ 
Карголомскій). После того въ 1388 г. Дмитрій 
Донской отдалъ Бѣмоозерское кн. сыну своему 
Андрею Можайскому; отъ него оно перешло 
во владѣніе къ сыну его Михаилу Верейскому, 

завещавшему въ 1486 г. Белозерскую об.т. 
в. і;н. московскому Іоанну I I I Васильевичу. 
Княжество Белоозерское состояло изъ горо
довъ Вологды, Устюга и Вѣлоозера и селъ 
Сугора, Шелашпани, Карголома (Каргополя), 
Апдомы, Вадболы, Белаго-села п другихъ; 
отъ рода Белозерскихъ князей произошли 
князья Вадбольскіе, Белосельскіе, Шелаш-
нанскіе и другіе. Въ XIV в. вся Белозер
ская обл. пострадала отъ моровой язвы и съ 
техъ поръ старый городъ Бѣлоозеро былъ 
оставленъ, а остатки его жителей поселились 
на нынешнечъ местѣ. Отъ стараго города 
остались только бугры при неболыпихъ ручьячъ, 
впадающихъ справа въ ІІІексну. На мѣетѣ 
древней городской церкви Василія стоить нынѣ 
часовня во имя Василія Блажен наго и въ ней 
видна гробница одного изъ князей Белозер
скихъ. Новый городъ былъ обнесенъ землянымъ 
валомъ, а въ 1488, при в. кн. Іоаннв Василье
виче, и деревяинымь укрѣплеиіемъ. Остатки 
вала и рва, въ 530 саж. вь окр., видны въ зап. 
части г-да, деревянный укрепленія за вет
хостью разбросаны въ 1758 г. Въ 1776 г. 
Б. назначенъ уезд, городомъ Новгородскаго 
намвстн. Въ 1860 г. ч. ж. въ городѣ было 
4,078 д. об. п. (1,986 м. п.), правосл. исп., 
изъ нихъ купцовъ 392, мещапъ 2,421. Церк
вей 17; церковь св. Троицы есть одна изъ 
древнейшихъ: тутъ былъ когда-то Троицкій 
муж. мон., основан, въ 1341 г. Домовъ 659 
(32 камен.), складоч. магазииовь 24, лавокъ 
52, больница, гражданское и духовное учи
лище и богадельня. Земли городе. 9,382 дес, 
изъ нихъ 364 дес. въ черте города. Доходы 
города въ 1860 г. 4,628 р. Въ 1860 г. въ 
городе было только 2 кирпичныхъ завода; реме-
сленниковъ 222 (170 мастеровъ). Женщины за
нимаются вязаніемъ кружевъ; мещане города 
рыболовствомъ и судоходствомъ. Торговля 
незначительна; купцы торгуютъ снетками, лу-
комъ, чеснокомъ и дегтемъ. Въ 1860 г. вы
дано торгов, евндет. 80 (72 купеческих ь). 
На пристани, находящейся при городе на 
Бѣіозерскомъ канале, въ 1860 грузилось и 
отправлено 63 судна съ грузомъ 189,091 пуд. 
и 65 плотовь, всего на сумму 167,545 р. сер.; 
перегрузилось 95 судовъ съ грузомъ 1,213,363 
пуд. на сумму 2,091,375 р. сер.; пришло и 
разгрузилось 71 судно съ грузомъ въ 229,672 
пуд. на сумму 206,286 р. сер. Мимо при
стани прошло 2,108 нагружевныхъ судовъ и 
602 пустыхъ. Въ городѣ еженедельные ба
зары и три ярмарки (10 марта, 5 августа 
и 20 декабря), на который въ 1860 г. при-
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везено, товара на 5,200 р. сер., продано 
на 2,650 р. 

(Пол. со«в. д»топ. I , стр. 9, 7S; Дрем. »»»J-, 1, стр. 103; 
о о б Ѵ . г о с у д . г о » » » - , - , » » ; ж - » • в - л - 1 8 3 9 г > т - Х Х Х І " > 

с м » » , стр. 34; Пупкареп, Поагород. г., стр. 31, 113; В. Ст. 
Воігород. г., стр. 13Î, 145, та«. N 7; Общ. устр. « ю з . город, 
за IMS г., стр. 389, 403, 459; Водогод. г. іѣд. 1848, N 21, стр. 
233; Шеіиреіа поізд. іъ Емрмд.-BUoi. моя. 1850, I I , 59—72; 
Пут. sinic. странна , Бѣдозерсгь, Спб. 1859 (Рус. іуд. даст. 
1859, N 1«, 1», 19); Жур. Пут. сообщ. 1861 г., ч. ХХІШ (см. 
•ідом. обаоръ судоюд. за I860 г., по II округу). 

I I . Уѣздъ въ с.-в. части Новгородской г. 
Простр. 295,4 кв. г. м. или 1)2941/г кв. вер. 
Поверхность довольно ровная; незначитель
ных возвышенности входятъ въ сѣв. часть 
уѣада изъ Вытегорскато у. Олонецкой г., и на
правляются на ю.-ю.-в. къ оз. Андозеро и Ново-
зеро, близъ коихъ раздѣдяются на двѣ вѣтви: 
одва изъ нихъ болѣе гористая идетъ мимо 
оз. Азатскаго и Ворбозаискаго къ р. Шекснѣ, 
другая же простирается на ю., составляя 
частію высокій лѣв. берегъ р. Андоги и про
ходить въ Череповецкій уѣз. Почва возвы
шенностей хрящевато-глинистая, частію из
вестковая и песчаная; берега р. Суды состоять 
изъ плитняка. Самые возвышенные пункты на
ходятся при с. Везгумѣ и Олинѣ, при пого-
стахъ Спасѣ Шушгорскомъ, Спасскомъ и 
Покровском* и при дер. Чирокѣ, Перкумсѣ 
н Солиасѣ. Почва въ уѣздѣ преимущественно 
болотистая, торфяная н иловатая, а по р. 
Судѣ отъ избытка мергеля скорѣе известковая. 
Минеральная богатства уѣзда: желѣзная руда, 
серебряная въ небольшомъ количествѣ по р. 
Судѣ, соляные сѣрные ключи близь погоста 
Мотамскаго, и по р. Судѣ ниже дер. Куракина, 
сѣрине ключи на бер. р. Миги, притока 
Авдоін. Водами уѣздъ очень богатъ; въ с.-з. 
части его находится обширный водоемъ Бѣло-
озера со впадающею въ него на границѣ у-да 
р. Шексною н выходящею р. Ковжею. Эти 
рѣкн, соединенные обводиымъ Бѣіозерсквмъ 
каналомъ, ирннадлежать къ маріинской ком-
мупикаціонной системѣ, на которой въ пре-
дѣлахъ у-да есть двѣ пристани: Бѣлозерская 
и Мегорская. Другія рѣки дов. значительный по 
длинѣ теченія находятся въ ю.-з. части, а имен
но Суда, сплавная только въ весеннюю воду, съ 
притоконъ евоннъ Еолпъю, на которомъ ио-
строенъ Никольский (Бабинскій) желѣз. заводъ, 
и Андога также сплавная только весною. Озеръ 
чрезвычайно много; кромѣ обширнаго Бѣло-
озера замѣчательны: Андозеро (32S/5 кв. вер.), 
Азатское (2 б1/* вв. в.), Тубажское, Сото-
зеро и пр. Болота занимают* огромный про
странства; самая обширная болотистая полоса 
находится въ ю.-в. части у-да между pp. 
Шогдою, Судою, Андогою, озер. Рыбозеромъ, 

Харосомъ и дорогою изъ Бѣлозер. въ Сомино, 
онъ занимаетъ 847 кв. в., изъ нихъ подъ 
лѣсомъ 257 кв. в., Еолпинскіе и Замошсхіе 
мхи между дорогою из* Бѣлоз. вь Сомино и 
pp. Судою, Колпью и Каменкою занимают* 
348 кв. в., болота на грапицѣ Череповецкаго 
уѣз. между pp. Андогою, Кумсорою, Казарок» 
и Вязьмою 226 кв. в., изъ коихъ 126 в. 
принадлежит* Бѣлозер. у. В * сѣверн. части 
у-да есть болото въ 268 кв. в. между р. 
Пяжелкою, Ножемью, Судою, Илекомъ и оз. 
Бѣлымъ, Матеро, Левинскимъ и р. Иводою. 
На границѣ съ Кирнловсвим* у. тянется бо
лото въ 243 кв. в., изъ коихъ 134 при
надлежать Бѣлозерскому у.; всего подъ болотами 
въу-дѣ 498,300 десят. и подъ водами 130,950 
дес, т. е. почти половина уѣзда. Въ 1860 г. 
ч. ж. въ уѣздѣ было, кромѣ г-да, 52,496 д. 
об. п. (24,521 м. п.), православа., въ том* 
числѣ дворянъ 388, крестьянъ казен. 13,682, 
удѣльныхъ 796, вр.-обяз. 29,515, дворов. 3,099. 
На кв. м. 195 жит. Поселков* 1,062. По на
селенности замѣчательныхъ селеній нѣтъ, са
мое большое изъ нихъ посадъ Ерохит (1,247 
д. об. п., 171 дворъ). Въ 1860 г. цервей въ 
уѣздѣЭЭ. Монастырей 2: Еириловъ-Новоезер-
скій (см. это) 3-го кл. муж., въ 30 в. оть 
у. г-да и Горицкій-Вознесенскій женскій 3 
кл. (см. это); въ 1860 г. было монашествую-
щихъ 77. Хлѣбопашествомъ занимаются всѣ 
жители, но, при небдагопріятныхъ условіяхъ 
почвы и климата, хлѣба не достаетъ для про-
довольствія жителей; его подвозятъ по маріин-
ской спстемѣ. Подъ полями до 83,578 дес, 
высѣвается озимаго ежегодно до 14,750 тетв. 
и яроваго до 29,020 четв., получается же 
озимаго 45,272 и яроваго 87,545 четв. 
Сѣется преимущественно рожь, овесъ и яч
мень. Подъ лугами до 51,381 дес, лучшіе 
луга по р. Андогѣ, Судѣ, Колпи, Ковжѣ и 
близъ оз. Бѣлоозера, Азатскаго и Ворбозера; 
сѣна собирается до 1,000,000 пудовъ. Ско
товодство незначительно; въ 1860 г. было 
лошадей 13,450, рогат, скота 31,930, овецъ 
простых* 14,800, свиней 1,800. Рыболов
ством* занимаются всѣ прибрежные жители 
озеръ и рѣкъ; за мѣстныиъ потребденіем* 
рыбы продается на 40,000 р. сер. Глав
ное же занятіе жителей составляют* лѣс-
ные промыслы; подъ лѣсами считается до 
369,126 десят., большая часть сгроеваго 
іѣса находится въ сѣверной части у-да. 
Лѣсъ рубится для сплава въ Петербург*; 
крокѣ того, въ у-дѣ гонять деготь и смолу, 
пилят* доскн и т. п. Бревен* сплавляют* 
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до 4 7 , 0 0 0 , а дровъ до 1,000 саженъ, дег
тя и смолы добывается до 70,000 пудовъ. 
Многіе жители занимаются OXOÏOÎÎ; въ ее. 
Федпсовѣ, Харпнѣ , Ленинѣ и Болъга. Кра
снове дѣлаютъ глиняную посуду, въ по
гостахъ Заболоцкомъ и Спасо-Шупігорскомъ 
выделывают* кожи, вт, Егорьевском* по
госте занимаются выделкою железа изъ 
руды и кузнечествомъ, руду добывают* также 
no pp. Петуху и Ворони. Въ 1860 г. въ 
у-де было 6 заводовъ: изъ нихъ 1 лесопиль
ный на р. ІПолѣ , :і крупчатых* на р. 
ПІолѣ, винокуренный въ с-це Аидреевскомъ 
на р. Суде, стеклянный въ с-дѣ Гринева 
гора и жедезорезный въ с-це Бабаевѣ (Ни
кольское). Предметы торговли въ уезде: рыба, 
железныя изделія и вообще местяыя произ-
веденія; жители покупают* в* особенности 
соль и бумажныя изделія, развозимыя тор
говцами. Ярмарка одна при Кирило-Новое-
зерскомъ нон. 17 марта, но обороты ея 
незначительны. 

( Ж . M. Г. П. 1844, T. X , смѣсь, с т р . 68—71; 1831, X I I , 
смѣсь, с т р . 36; остаіьн. бибііогр. с м . Новгпродск. г у б . ) . 

Б Ѣ л о З Ѳ р ь е : 1) местечко (каз.), Кіевской j 
г. , Черкасскаго у., въ 20 в. къ ю.-з. от* у. ! 
г-да, при Белой* озере и ІІрдпневскомъ бо- S 
лоте, подъ 49° 18' с. ш. и 49° 33' в. д. : 
Получило прпвиллегіи от* Станислава Авгу- j 
ста, короля Польскаго, в* 1791 г. Ч . ж. 
3,936 д. об. н., 600 дв., 2 правосл. церкви, 
еврейская школа, приходское училище, кир
пичный зав. и торги черезъ каждыя 2 недели. 

M ород. посед., ч . I I , с т р . 486; в . С т . Кіеве. губ. , с т р . 276; 
Ж. M. В . Д. 1848, I X , 32) . 

2) Село (влад.), Кіевской г., Черкасскаго у., 
въ 44 в. къ з. отъ Черкассъ, при канаве, иду
щей черезъ болото къ Днепру, подъ 4 9 ° 2 9 ' 
с. т . и 4 9 ° 1 0 ' в . д. Ч . ж. 3,653 д. об.п. , 602 дв. 

3) Село (влад.), Симбирской губ., Кореуп-
скаго у . , въ 15 в. къ с. отъ Корсуня, прп 
р. Бѣлозерке. Ч . ж. 2,999 д. об. п., 411 дв. 

Б ѣ л о к а н ы , селеніе, Тифлисской губер., 
Джаро-Белоканскаго округа, при р. Белоканъ-
чай, въ 195 вер. къ в. отъ г. Тифлиса, подъ 
41°44' с. ш. и 6 4 ° 1 1 ' в. д. Чис. ж. 1,187 
д. об. п. (по евѣд. за 1855 г . ) ; около селе-
nia находится Белоканское укрепленіе. 

(Кавв. Кал. 1887 г. , с і р . 123, 233). 

БѢЛОКОЛОДСВЪ, слобода (каз.), (иначе 
Подавскан), Воронежской г. , Задонскаго у., 
в* 31 в. къ в. от* Задонска, при впаденіи 
р. Бѣлоколодезя въ р. Воронеж*. Упоминается 
в* первый разъ въ 1045 г. въ гралаті; ц. 'Ми
хаила воеводе Бутурлину. Въ конце X V I I в. 
Белый колодезь быль уже укрепленным* горо-

Геогр. словарь. 

домъ, служившим* для защиты русских* преде
лов* отъ набегов* татаръ. Съ 1779 Белоко-
лодекъ обращепъ въ седо. Чис. жит. 1,258 
д. об. п., 84 дв. 

(Боліовитввова, Вор. г . , стр. 143; 3. Г . О. X I I , 233). 

Б ѣ л о в у р а к и н а , слоб. (каз.), Харьков
ской г., Старобе.іьскаго у., въ 30 вер. къ с.-с.-з. 
отъ г. Старобе.ньска, при р. Белой. Ч . ж. 
4,487 д. об. п., 598 двор., правосл. церк., 
сельское училище, еженедельные базары и 4 
трехдневная ярмарки въ году. 

Б ѣ л о л у ц к а я , сюб. (каз.), Харьковской 
губ., Старобе.шікаго у., при pp. Айдаре и 
Белой, в* 51 вер. на с. от* г. Старобельска. 
Чис. жпт. 3,510 д. об. п., 503 дв., 2 прав, 
цер. и 4 ярмарки въ году. 

Б Ѣ л о М Ѳ Ч е т С К а я казачья станица, Став
ропольской губ. и у., в* 82 вер. къ ю. отъ го
рода, при р. Кубани, противъ устья р. Зе
ленчука, подъ 4 4 ° 2 5 ' с. ш., 59°37' в. д. 
Основана въ 1798 г. Чис. жит. 2,777 д. об. 
п. (пр. сп. 1857 г.), въ томъ числе малорос-
сіяп* 2,488 д . ; 3Ü4 дв. 

(Кавк. Кад. 1831 г., с т р . S3; 1886 г . , стр. 124; В. Ст . Ставр. 
г. , стр. Ю а , 230). 

БѢЛОМОРСКІЙ лесопильный зав. , А р 
хангельской г. и у . , по р. Манмаксѣ, при
надлежитъ Беломорской комп. На нем* въ 
1860 г. выпилено досокь на 79,000 р. Ра
бочихъ состояло 80 чедовЬкъ; при заво
де находится паровая машина. Распилочный 
лесъ, въ количестве 35,000 деревъ, заготов
ляется въ Архангельской и Вологодской губ.; 
сбытъ же производится преимущественно за 
границу. 

Б ѣ л о м ѣ е т н а я Д в о й н я , село (каз.), 
Тамбовской губ. п у. , в* 25 вер. къ ю.-з. 
отъ города, при р. Двойне. Чис. жит. 1,976 
д. об. п., 204 дв. 

Б ѣ л о м ѣ с т н а я К р і у ш а , сдоб, (каз.), 
Тамбовской г. и у . , въ 20 в. къ з. отъ 
г. Тамбова и въ 8 в. отъ слоб. Беломестной 
Старожил*, при р. Кріушѣ. Ч . ж. 1,981 д. 
об. п., 204 дв. 

Б ѣ л о м ѣ с т н а я (иначе Старожилъ) или 
Жыеыя горы, слобода (каз.), Тамбовской губ. 
и у . , въ 19 вер. къ с.-з. отъ города, на 
почтовой дороге изъ Тамбова въ Козловъ, 
прп р. Челновой. Ч . ж. 1,980 д. об. п., 250 дв., 
сельское училище, почт, станція, еженед. ба
зары. 

Б ѣ л о к ѣ с т н о е , седо (каз. и вдад.), 
Курской г., Новооскольскаго у., в* 12 в. къ 
ю.-з. отъ г. Новаго Оскола, прп колодцах*. 
Чис. жит. 1,920 д. об. п., 217 дв. 

24 
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ВѢлО - О ЗѲр О : 1) озеро, Новгородской г., 
на границѣ Кириловскаго и Бѣлозерскаго у., 
въ старину называлось Весь. .Простр. 20,4 
кв. г. м. или 986 кв. вер., форма овальная 
безъ значитедьныхъ заливовъ ; наибольшая 
длина отъ устья р. Ковжи до верховьевъ р. 
Шексны 401/2 вер., а наибольшая шир. отъ 
г. Бѣлозерска до с. Киснемы 30 вер. Дно 
озера песчаное и хрящеватое, у сѣвѳрныхъ 
береговъ каменистая мели или луды, а у 
южныхъ подводные камни. Самая затрудни
тельная мель находится у Крохинскаго по
сада и извѣстна подъ названіемъ Брода. Кромѣ 
того, на озерѣ находятся нѣсколько яиъ или 
пучинъ; а именно: Долгая, Большая, Боров
ская, Подобная, Моюготслая, Кустовсвая и 
двѣ въ 2 вер. отъ дер. Орловой. Глуб. озера 
отъ 2 до З'/г саж., въ пучпнахъ до 5 саж., 
мѣстами же, какъ напр. у устья р. Ковжи, 
глубина не превосходить 3 футовъ. Озеро 
замерзаетъ въ ноябрѣ, вскрывается въ концѣ 
марта; вода въ половодье прибываетъ до 7 
фут. противъ обыкнов. ур. Берега вообще от
логи, низменны, исключая немногихъ мѣстъ, 
плоски, большею частію покрыты лѣсомъ, въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ болотисты, вообще оби-
луютъ хорошими лугами. Озеро входить въ 
составъ МаріинскоІ системы и канала Герц. 
Александра Виртембергскаго, по этому судо
ходство на немъ гтачитедьно. Между тѣмъ 
господствующее сѣверяые вѣтры гпбельпы для 
плаванія судовъ, особенно мелкихъ. Вслѣдствіе 
того, въ 1818 году сооруженъ обводный ка
налъ по южному берегу озера въ 62 вер. длины. 
Булоозеро изобилуетъ рыбою ; въ немъ водятся 
щуки, судаки, лещи, язи, подъязики, плотва, 
ерши, окуни, налимы, чеша, вошколь, стер
ляди и снѣтки. Бѣлозерскіе снѣтки пріобрѣли 
общую извѣстность въ Россіи. Рыбный ловъ 
производится пѣлый годъ, но преимущественно 
въ маѣ, сентябрѣ и съ 15 ноября до марта. 
Рыбы съ Бѣлоозера вывозится на сумму 50,000 
р. ежегодно. Бѣлоозеро имѣетъ до 31 притока, 
между коими самые значительные Ковжа и 
Кема; изъ озера вытекаетъ Шексна. 

СВ. С т . Hoitop. г . , стр. 66; Пушкаревъ Н о м . г . , т . I , с т р . 61-, 
Спб. вѣд. 1834, N 47; Сѣв. пч. 1881, 3ST 44; Р у с . Инв. 1850 г., 
N 216, 217, 218 ( с т . о рыбодовствѣ) ; Ж . M. В. Д. 1860 г. т . 
X X I X , стр. 368, В . п. Н . В . Х Ш , 34; В. п р о * . 1860, I , отд. 
I I I , с т р . 1, 1, 211. 

2) оз., Юевской г., Черкасск. у., къ ю.-з. отъ 
Черкассъ, близъ с. Бѣлозерья, имѣетъ около 
10 вер. въ дл. , и отъ 1 до І 1 , '* в. шир.; 
сѣверною частью прилегаетъ къ Ирдынскому 
болоту. Дно и берега песчаны, озеро имѣетъ 
чистую воду и обильно рыбою и раками. 

Озеро замѣтно уменьшается и мелѣетъ отъ 
песчаныхъ наиосовъ и искусственнаго осушенія 
сосѣднихъ болотъ. 

С В . С т . Кіев. г . , с т р . 38). 

В ѣ д о о м у т ъ : 1) Верхній, село (каз.), 
Рязанской губ., Зарайскаго у . , въ 35 в. къ 
с.-в. отъ г. Зарайска, на лѣвомъ берегу р. 
Оки. Чис. жит. 4,653 д. об. п. (1857 г.), 
472 двора, училище, еженедѣльные базары, 
7 кирпичныхъ зав., на которыхъ въ 1860 г. 
выдѣлано кирпича на 5,900 р. сер. Это село 
есть одно изъ богатѣйшихъ въ губерніи; жи
тели, не имѣя пахатной земли, получаютъ 
доходы съ прекрасныхъ сѣнокосовъ, рыбной 
ловли, бурлачества, цѣловальничества, тор
говли и другихъ промысловъ. Съ пристани 
села ежегодно отправляютъ до 500,000 пуд. 
сѣна въ Москву. Въ окрестностяхъ не разъ 
находили клады, такъ напр. въ 1839 г. най
дены были здѣсь куфическія монеты X вѣка, 
описашшя въ 1841 г. Одесскимъ обществомъ 
исторіи и древностей. 

СВарановвчъ, Рязав. г . , стр. 462, 542; В. С т . Раз. г. , свѣд. 
с п ѳ ц . , стр. 6 ; Мат. ддя от. 1841 г., отд. I , стр. 126). 

2) Б. Ыижнгй, седо (каз.) , Рязанской г., 
Зарайскаго у., въ 35 в. къ с.-в. отъ Зарайска, 
при р. Окѣ . Ч . ж. 4,531 д. об. п. , 603 дв., 
сельское уч. , 2 церкви, пристань, съ которой 
отпускается до 200,000 пуд. сѣна въ Москву; 
еженедѣльные базары, 2 ярмарки въ году, 
на которыхъ въ 1857 г. продано товаровъ 
на 7,500 р. 

СБаравовичъ, Ряз. г . , стр. 462). 

Б ѣ л о п е с о ц к а я , слобода (каз.), Москов
ской губ., Серпуховскаго у . , въ 46 вер. къ 
в. отъ г. Серпухова, на лѣв. бер. р. Оки, 
противъ г-да Каширы. Ч . ж. 364 д. м. п., 
114 двор, и заштатный муж. Троицкій мо
настырь, въ которомъ двѣ церкви: соборная 
во имя С в . Троицы. 

СРатшппт,, с т р . 240 ; Ж . М. В. Д., 1849, X X V I , с т р . 427). 

ВѢдоПОЛЬе: 1) мѣст., Кіевской губ., 
Бердичевскаго у., въ 20 вер. къ в.-ю.-в. отъ 
Бердичева, при р. Гульвѣ, подъ 4 9 ° 5 1 ' с . ш. 
и 4 6 ° 3 2 ' в. д. Чис. жит. 3,496 д. об. п. ; 
изъ нихъ нравоелавн. 7-83, католик. 1,311, 
евреевъ 1,402, двор. 190, правосл. церковь, 
костелъ, евр. синагога и молитвенная школа. 
Ярмарокъ въ году 12. Бѣлополье, принадле
жащее гр. Тышкевичу, получило привиллегіи ко
роля польскаго Станислава-Августа въ 1781 г. 

СГород. а о с . ч . ц , етр. 471; ж. м. В . Д., 1845, т . I X , стр. 
507 ; В . С т . Кіев. г . , с т р . 265 ; Фундувдея с т . об. Кіев. г . , I , 475). 

2) Заштат. гор. , Харьковской губ. , Сум-
скаго у., при pp. Вырѣ и Крыгѣ, въ 40 вер.. 
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къ с.-з. отъ г. Сумъ, подъ 51° 9' с. ш. и 
51° 59' в. д . ; построенъ въ 1672 году и 
былъ прежде сотеннымъ мѣстечкомъ въ округѣ 
Сукскаго полка. Чис. жит. 11,725 д. об. п., 
1,535 двор., 6 прав, цер. ; заводовъ 4 сало-
топеиныхъ, 1 свѣчной, 1 воскобойный и 2 
кирпичныхъ; 4 ярмарки въ году. Городскіе 
доходы Бѣл. въ 1860 простирались до 4,760 р. 

( М а т . для с т . Рос. 1839, отд. I I I , с. 196; Зуева, пут. з а п . , 
стр. 193; Х а р . губ. вѣд. 1867, N 46, с. 403). 

Б ъ д о р у с с і я — названіе даваемое части 
Россіи, находившейся долгое время нодъ вла-
дычествомъ Литвы и только внослѣдствіи снова 
возвращенной Россіи. Подъ именемъ Бѣдорус-
сіи прежде разумѣлись преимущественно кня
жества Полоцкое, Витебское, Мстиславское и 
Смоленское. Нынѣ подъ именемъ Бѣлоруссіи 
разумѣютъ преимущественно губерніи Витеб
скую и Могилевскую. 

(Бвбліогр. ем. Витебская и Могиаѳвсвая. Сочнвее. в статьи, 
относящіяся собственно до Бѣлоруссін. Scnlöaer, Briefwechsel, 
1777—1782, X (Etwas ü b . WeissruBSland) ; Ежемесячный сочи-
вевія, 1763, с т р . 126; -Топографвч. примѣчанія ва зватн. мѣста 
п у т . Ея Инп. В . въ Бѣдоруссію, С п б . , 1780, стр. 38—133; Тге-
ohart, F a m a f. Dentsch-Russland, Riga 1806, B d . I (TJeb. Weiss-
ruSBland)i Ж. M. В. Д . , 1846, X I V , 3—49; В. Г. О. 18S3, отд. 
I I I , с т р . 1—81; Совремевнввг, 1853, іюнь и іюль ; 1856, X L V 1 I I , 
отд. I I ( п у т е ш . по полѣсью Бѣлоруссв. края) ; Навтеовъ 1853, 
апр. до іюля, 1854 , отд. I I I , 21, 47; К. М. Г. И . , I , отд. I I , 
стр. 540 (внвовуревіе в бѣдвость жвтелей) ; X V , отд. I V , с т р . 66 
( с о с т . крест, ю з . въ Б ѣ л о р у с ) , Москов. вѣд. 1854, N 148—153; 

Могилев, г у б . въд., 1849, N 17 (Бълорусс. к р е с т . ) ; 1850, N 40, 42, 
45 (пословицы) ; Бѣдоруссків иъсни, собр. Е. И . , С п б . , 1853). 

БѢдоруССЫ, племя; см. въ дополненіяхъ. 
БѢлоручеЙСКІѲ крупчатые заводы 

(куп. Караваева), Олонецкой губ., Вытегор-
скаго у., на Бѣломъ ручьѣ. Средній дѣйствуетъ 
водою и имѣетъ 10 поставовъ; на немъ вь 
1859 г. размолото пшеницы на 70,000 р. 
при 43 рабочихъ; пшеница покупалась въ 
Рнбинскѣ. Нижній тоже дѣйствуетъ водою 
и имѣетъ 16 поставовъ; на немъ въ 1860 г. 
размолото, при 58 рабочихъ, 13,200 четвертей 
пшеницы, на 132,072 р. Верхній о 8 поста-
вахъ; въ 1860 г. онъ размололъ 7,200 четв. 
пшеницы, на 72,054 р. сер., при 40 рабоч. 

(Оловец. губ. вѣд. , 1860, N 51). 

В Ѣ л о р у ч ь е , мѣст., Минской губ. и у., 
въ 30 верст, къ с. отъ Минска, при р. Вячѣ . 
Чис. жит. 125 д. об. п. (пр. сп. 1857 г.), 
двор. 25. Получило привиллеііи отъ короля 
польскаго Августа III въ 1753 году. 

БѢдорѢЦЕІѲ заводы: 1) Чугуноплавиль
ный и желѣзодѣлательный, Оренбургской г., 
Верхнеуральскаго у., въ 60 вер. къ з. отъ 
Верхнеурадьска, на р. Бѣлой, близъ устья 
р. Нуры, на абс. выс. 1,628 р. ф., подъ 
53°58' с. ш. и 5 3 ° 4 9 ' в. д. Построенъ въ 
1762 г. Твердышевымъ и Мясниковымъ на 
купленной башкирской земдѣ Бѣлокатайской 

вол., нынѣ принадлежитъ Пашкову. Поземель
ная дача завода состоитъ изъ 170,041 дес , 
изъ коихъ 152,020 дес подъ лѣсомъ, состоя
щим* изъ сосны, пихты, ели и рѣдко осины и 
березы. Мѣстность дачи вообще гориста, до
лины имѣють суглинистую почву и довольно 
плодородны. Рудники лежать отъ завода вер-
стахъ въ 9 0 , . за р. Ураломъ, въ Киргизской 
степи, въ горѣ Атачѣ ; они отведены заводу 
въ 1762 г. Въ 1860 г. ихъ разработывалось 
только три; руда въ нихъ состоитъ изъ маг-
нитнаго желѣзняка съсодержаніемъ 55 и 60°/о 
желѣза; добытой руды привозится на заводь 
ежегодно до 350,000 пуд. Въ 1860 г. за
водь имѣлъ три фабрики: доменную съ 2 до
менными печами, на которыхъ въ 1860 г. 
проплавлено 201,996 п. чугуна на 24,239 р. с. 
и 2 кричныя желѣзодѣлательныя, на которых* 
выковано желѣза 103,627 п. на 62,176 р. с. 
Рабочихъ при заводѣ состояло 497. Жител. 
въ заводе селеніи 5,304 д. об. п. (пр. сп. 
1857). Земли при заводѣ 170,000 д е с , изъ 
коихъ 152,000 дес. состоитъ подъ лѣсомъ. 
Желѣзо сплавляется на лаишевскую пристань 
(Казанской г.), а также отвозится въ Орен
бург* и Троицк* для заграничной торговли 
въ Бухарію и Хиву. 

( М а т . для ст. 1841, сы. т а б л . ; Череышавскій, Оренб. г., 
стр. 399, 403 -, Лепехинъ, I I , стр. 136; Hofmann a Неіагегвеп, 
S ü d - U r a l ; p. 81; Оловцова вст. об. Свб. I I , 370). 

2) Чугуноплавильный заводь (Мосолова), 
Вятской г. , Глазовскаго у . , къ с отъ Гла
зова, при р. Бѣлой, пр. пр. Вятки, окон
чен* только в* 1858. г. На немъ 1 до
менная печь, на которой выплавлено чугуна на 
57,320 р. сер. ; чугун* частію перековывается 
въ желѣзо при самом* заводѣ частію отсы
лается на Буйскій и Шурминскій зав. (Мосо
лова), въ Уржумском* у. 

( В . Г . Г . 0. 1859 г . , N 8, стр. 128). 

Б Ѣ л о е а р а Й е к а я коса, на сѣв. берегу 
Азовскаго моря, при входѣ въ Таганрогскій 
заливъ. Вдоль восточнаго берега косы, начиная 
отъ маяка, расположены, почти непрерывным* 
рядом*, рыбачьи хижины и рыбные заводы. 
Вся восточная сторона косы приглуба и удобна 
для приставанія шлюпок*, но отъ оконечности 
ея къ ю.-з. тянется на 15/г мили отмель, 
окаймляющая и всю зап. сторону косы. Коса 
эта входить въ составь земель, принадлежа
щих* Маріупольскимъ грекам*. На косѣ, въ 
2 вер. 20 саж. отъ ея оконечности, находится 
каменный маякъ, подъ 4 6 ° 5 3 ' с. ш. и 5 4 ° 5 9 ' 
в. д. Выс. огня надъ ур. м. 7 2 х / х р. ф. 

( Л о ц і в А з о в . п., Сухомлива, 1854 г. , с т р . 53; Морской путев. 
Будшцева 1808 г . , с т р . 22-, ж а т * в знаки X I , 3 ) . 
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Б Ѣ д О С О р О К И , село, Минской губ., Рѣ-
чицкаго у., на границѣ Кіевской губ., на пр. 
стор. р. Припети, съ пристанью, на которой 
въ 1860 г. нагрузилось на 2 суд. и 23 пло
тах* 10,265 пуд., па 19,692 р. 

Б Ѣ Л О С Т О К Ъ , уѣзд. г-дъ Гродненской г. 
I. Городъ (но польски Bialystok), подъ 

53°8' с. ш. 4 0 ° 4 9 ' в. д., въ 74 в. къ ю.-з. 
отъ губ.' г-да, при р. Бѣлой, притокѣ Су-
прасля. Основавіе его относится къ ХГѴ в., 
т. е. ко временам* Гедимипа. Въ то время 
Б . былъ незначительным'!, владѣльческимъ се-
ломъ и принадлежалъ Веселовскимъ, а въ 
X Y I I в. Брани цкиаъ, по ходатайству кото
рых'!. Августъ III въ 1749 г. возвачъ Б. на 
степень мѣстечка и далъ ему городскія права. 
Ст. итого времени Бѣл. поднялся и , послѣ 
третьяго раздѣла Польши вт, 1793 г., прави
тельство прусское, его пріобрѣтшее, дало ему 
значеніе камеральнаго города. По тильзит-
свому договору въ 1807 г. Бѣл. былъ при
соединен* къ Россіи въ составѣ Бѣлосток-
ской обл., которая въ 1808 г. раздѣлена на 
4 повѣта: Бѣлостокскій, Бѣльскій, Соколь-
скій и Дрогочинскій; въ 1842 г. "область 
присоединена къ Гродненской г. и Бѣло-
стокъ сдѣланъ уѣзднымъ городомъ. Въ 1860 
г. въ городѣ было 16,544 д. об. п. (8,146 
м. п.), въ томъ числѣ купцов* 386, мѣщаиъ 
12,544 и цеховых* 1,680. По вѣроиспові-
дапіямъ: православп. 643, католиков* 3,887, 
протестантов* 713, евреевъ 11,288 и маго
метан* 13. Въ 1860 г. было: церквей пра-
вослав. 1, католич. костелъ 1 и каплицъ 3, 
протестант, церковь 1, еврейских* синагог* 
2 и молитв, школъ 16. Домов* 819 (181 
камен.), лавокъ 164; трактиров* и гостии-
ниц* 3, харчевень 35, городская больница, 
тюремный замокъ, гимназія (4 класса съ 2 
отдѣлен.), ипститутъ благородных* дѣвицъ и 
еврейское училище. Вт, 1860 доходы города 
были 10,609 р. По отчетам* за 1860 г. въ 
городѣ было 3 суконных* фабрики, на кото
рыхъ выдѣлано сукна на 32,775 р. сер., 
бумагопрядильных* 2 на 9,320 р. сер., шерстя
ных* 5 на 201,620 р. сер., салотопенных* 
зав. 2 на 4,942 р. сер., кожевенный 1 на 
12,425 р. , незначительный пивоваренный 1, 
маслобойных* 2 и мыловаренпыхъ 3. Рабо
чих* на заводах* до 500 человѣкъ, реме-
слепнпковъ 741 (417 мастер.). Бѣлосток* 
имѣетъ большое значеніе въ торговом* отво-
шеніи; кашітатовъ въ 1860 г. было об*яі:лепо 
38. Кунцы ведут* торговлю хлѣбомъ, лѣсоаъ 
и мануфактурными произведенияип; сбыт* пре-
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имущественно производится въ Царство Поль
ское. Торжки бывают* два раза въ недѣлю, 
а ярмарка 24 іыня, оборотъ которой про
стирается до 3,000 р. сер. ; на нее при
возятся исключительно сельскія нроизведенія 
и пригоняется разный скотъ и лошади. 

( В . С т . Гродвен. г. , с т р . 103, ÎQY; Ж. М. В. Д. 1837, кв. 1-я ; 
1843, T. I , стр. 421; Balinsky, Star. Poîslta, И, 1,316; Общ. тоз. 
в устр. гор. аа 1868 г . , с т р . 308; Город, пос , ч . I I , с т р . S3—S9). 

П . Уѣэдъ въ зап. части Гродненской губ. 
Простр. 50 кв. м. или 2,427 кв. и. Поверх
ность ровная и низменная, особливо в* юж
ной части у-да. Рѣки Hapern, и Вобръ отде
ляют* всю зап. сторону уѣзда от* царства 
Иольскаго. Наревъ течетъ по широкой, низ
менной и болотистой луговой долинѣ; в * пре-
дѣлахъ у-да онъ не судоходенъ, но удобен* 
для сплава. Изъ притоковъ Нарева болѣе 
других* замѣчательна сплавная р. Супраелъ',' 
имѣющая въ уѣздѣ до 15 саж. шир-. и при
нимающая pp. Плоску и Неводъищу. Не-

для уѣзда въ торговом* 
отношеніи р. Бобр*; приняв* справа р. Негу, 
Бобр* судоходенъ во все лѣто. Пристань 
имѣется при зашт. r-дѣ Гоніондзѣ, откуда от
пускается преимущественно хлѣбъ. Въ Бобр* 
впадаетъ много рѣчекъ, но онѣ незначительны. 
Изъ озеръ в* уѣздѣ замѣчательнѣе другихъ: 
Августовское или Чеховское оз. близь г-да 
Кнышина и Нерселъ между» дер, -ѵ.Козяв'' и 
Бѣлобрежки юіѣетъ до 20 в. дл. и.;or* 2 — 3 

J вер. шир. Болота распространены вдоль рѣкъ, 
і весною и осенью онѣ заливаются водою, ле

том* переходимы, кромѣ болот*, находящихся 
въ углу, образуемом* сліяніем* pp. Бобра и 
Нарева; эта часть у-да почти совсѣмъ не-
заселеыа. У-дъ пересѣкается варшавскою же
лезною дорогою. Въ 1860 г. ч. ж. было 
75,135 д. об. л. (кромѣ города), въ том* 
числѣ дворян* 3,057, казен. крестьянъ 31 ,069, 
колонист. 34, вр.-обяз. 2 6 , 6 6 2 , дворов. 338. 
На кв. м. съ г-мъ 1,833 жит. У-дъ раздѣляется 
на 2 стана; государств, крестьяне соединены 
въ 9 сельских* обществах*, въ коих* 196 
сел., а вр.-обяз. въ 3 миров, уч., въ коих* 
10 волост., 81 общество; въ них* 98 вла-
дѣльцевъ. Д о вѣроисновѣданіямъ въ уѣздѣ: 
ііравослав. 1 0 , 3 2 1 , католиков* 5 8 , 3 8 7 , про
тестантов* 2 ,846, евреевъ 3,527- и магомет. 
54. Православ. церквей 8, муж. монастырь 
съ 5 монахами, костеловъ 11, синагог* 3 и 
евр. молитв, школъ 6. Жители размещались, 
кромѣ у. г-да, въ защт. г-дахъ: Гоніондзѣ, 
Енышинѣ и Суражѣ; владѣльческихъ селе-
ній 2 1 6 , казенных* 276. Мѣстечекъ въ 
уѣздѣ 7 (Гродекъ, Заблудовъ, Тржцянка, 
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Хорощъ, Ясіоноека, Супраслъ, Яиполь). Подъ 
пашнями въ уѣздѣ 122,254 д е с ; среднимъ 
числомъ въ годъ высѣвается ржи 26,229 
четв., пшеницы 1,000 четв., ячменя 5,477, 
овса 8,046 и картофеля 118,659, собирается 
же ржи до 131,140 четв., пшеницы до 6,000, 
ячменя до 2 1 , 9 0 0 , овса 32,184 и картофеля 
1,06-7,931 чет. Хлѣба достаточно не только на 
продовольствіе, но и на вннокуреніе. Луга по
читаются лучшими въ цѣлой губерніи; особенно 
хороши луга по Бобру отъ з. г-да Гоніондза 
до устья, по pp. Лососнѣ, Плоской, Орлянке, 
Бржцовкѣ и др. Въ пользов. каз. крест. 22,304 
дес , т. е. по 2 дес. на д. м. п. Въ 1860 г. 
въ у-дѣ было: лошадей 5 ,700 , рогат, скота 
28,000, ов. прост. 17,900, юнкор. 26 ,451, 
свиней 18,200. Подъ лѣсами 61,962 дес. 
(40,687 дес. строеваго), изъ нихъ принадле
жат'/, вѣдом. государ. имущ. 16,090 д е с ; 
лѣсъ сплавляется въ Царство Польское по 
pp. Нареву и Бобру* Лѣсные промыслы раз
виты между жителями деревень, но ие.со
етавляютъ ихъ главныхъ занятій. Въ I860 
г. въ уѣздѣ было 21 сукон, и кортовыхъ 
фабрикъ, 16 винокур, зав., 9 пивовар., 2 
скипидарн., 8 кирпич., 25 гончарн., 1 бу-
магопряд., 1 холстииков., 1 красил ьн. , 1 
канат., 2 кожев. Однѣ суконныя фабрики 
произвели суконъ, корту, фланели и т. и. на 
1,864,116 р. сер.; по производству суконъ 
особенно замечательно м. Супрасль, которое 
одно выделало на 1,483,816 р. сер., кол. 
Шихалово 154,000 р . , уроч. Добржинвво 
105,000 р. и другія. Торговля у-да сосредо
точивается преимущественно въ г-де Бело
стоке, " куда крестьяне свозятъ свои произ-
веденія. 

( С м . Гродненская г у б . ) . 

БѢлОСУКНИ, посадъ (одно изъ предмѣ-
стій зашт. гор. Гоніондза), Гродненской губ., 
Белостокскаго у., въ 47 вер. къ с.-з. отъ 
Белостока. Жителей въ немъ 166 об. п. ка-
толиковъ. Посадъ получилъ привиллегіи коро
лей польскихъ: Сигизмунда III въ 1593 г., 
Владислава IV въ 1595 г . , Іоанна Казиміра 
въ 1601 г., Іоанна III въ 1677 г., Августа II 
въ 1755 г. и наконецъ Станислава Августа 
въ 1765 г. 

БѢЛОТИНЪ (Билотшъ), дер. (влад.), Во
лынской г., Острогскаго у., въ 13 в. къ ю.-в. 
отъ г. Острога, на почт, дороге вь Заславдь. 
Ч . ж. 122 д. об. п., 20 дв. и фарфоровый 
зав. (Яблоновской), выдѣлывавшій въ 1860 г. 
фаянсовой, каменной и фарфоровой посуды 
292,000 штукъ на 325,000 руб. сер. 

Б Ѣ л о у С О В К а , село, Полтавок, г., Золо-
тоношскаго у., въ 45 вер. къ с отъ у. г-да, 
на р. Чумгаке. Жит.- 1,658, дв. 214. 

БѢлоусОВОКІЙ медный рудникъ, Том
ской г-іи, въ Алтайском* горн, окр., въ 165 
вер. къ ю.-в. отъ Змеиногорска и 26 вер. къ 
с.-з. отъ Усть-Каменогорска, на р. Глубокой, 
въ 10 вер. отъ впаденія ея въ Иртыш*. Рудное 
месторождение заключается въ тальково-глиин-
стомъ сланце; руда: кирпичная, красная мед
ная, малахит*, медная лазурь, зелень и і-ііпг., 
бурый железняк*, железный и медный колче-
данъ, стекловатая медная и пр. Рудникъ, по 
богатству своему, есть второй изъ ныне раз-
работываемыхъ медных* рудников* в* Алтае; 
съ 1840 по 1848 он* дать 1,200,000 пуд. 
руды, и из'ь нихъ 66,600 пуд. меди, т. е. по 
7,400 п. ежегодно. Рудничн. седеніе содержитъ 
164 дв. и 1,090 д. об. п.-

( Г . Ж. 1838, I I , 5S8; 1836, I , 173, I I I , 169; G. Rose, R . 1, 
80S; Helmereen R. въ В . n H . В. , X I V , p. 288; Щуровсваго, 
пут. , стр. 282; Tchibatcheff, Voy., p. 369; Гагемеіістера, стат. 
о б . , I , 243). 

Б Ѣ л о у т О В О , село (каз.), съ пристанью, 
Тверской губ., Кашинскаго у . , вер. в* 8 къ 
з. отч. г. Кашина, при р. Волге. Жител. до 
180 д. об. п . ; кроме хлебопашества, они 
нромыіпляютъ нанимаясь въ лоцмана и коно
воды. Съ пристани (іжегодпо отправляется до 
20 судов* съ хлѣбоѵь, на 150,000 р. 

(Судоход. Дорож., ч . I I , стр. 77). 

Б Ѣ л б і ^ е р к о В Е а : 1) село (каз.), Екате
ринославской губ., Александровсваго у. , при 
впаденіи р. Грузьки въ Берду, въ 125" в. на 
ю.-в. отъ г. Александровска. Чис. жит, 2,252 
д. об. п. малороссіянъ, и 69 д. об. п. поля-
ковъ, рих.-кат. испов. (1858), 279 двор., 2 
ярмарки, изъ которыхъ на главную товаровъ 
привозится на 22,700 руб. и продается на 
12,600 р. 

( Е к а т . губ. 1862 г . , с. 222). 

2) (иначе Бѣлоцерковцы) село, Полтавской 
губ., Лохвицкаго у., при рч. Многе, впад. въ 
Удай, прптокъ Суды, въ 46 вер. къ з.-ю.-з. 
отъ г. Лохвицы. Чис. жит. 2,177 д. об. п. , 
1 заводъ. 

3) Мест, (каз.), Полтавской губ., Хороль-
скаго у., въ 38 вер. къ ю.-в. отъ г. Хороля, 
при р. Пеёле, подъ 4 9 ° 4 0 ' с. ш. и 5 1 ° 2 8 ' 
в. д. Ч . ж. 3,445 д. об. п., 563 дв., 4 церкви, 
сельское училище, почт, станція, 4 ярмарки 
въ году и становая квартира. Бел. основана 
въ 1765 г., и жители ея принадлежали къ 
Миргородскому полку. 

( Т о п . оп. Шафонснаго, S 33) . 

БѢДОЮССКШ родъ туркскаго племени, 
Енисейской г. , Минусинскаго окр., ведомст. 
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Уюссянской иногородн. управы, состоитъ изъ 
15 улусовъ, кочуюгдихъ зимою по р. Бѣлому 
Юсу, лѣтомъ же при ключахъ: Торгырчулѣ. 
Сайлагкѣ, Морчальганѣ, Карасугѣ, Тоимѣ, и 
при оз.: Феркалѣ и Саратскомъ. Только три 
улуса: Трошкинъ, Телямкипъ и Поросеновъ 
кочуютъ по Бѣлому Юсу и лѣтомъ и зимою. 
Въ 1859 г. родъ состоялъ изъ 1,166 д. об. и. 

БѢлуЭйІЙ носъ, Тобольской г., Березовс. 
окр., на вост. бер. Карскаго моря, подъ 70° 
2' с. ш. и 66°46' в. д. Онъ простирается 
съ ю. на с. вер. на 8, и отдѣляетъ Бѣлужью 
губу отъ Карскаго моря. 

( 8 . Гидр. Д . , V , 63). 

Вѣлужскія самосадочвыя соленыя озера, 
Астраханской губ., Красноярскаго у., входятъ 
въ составъ вторыхъ Алгаринскихъ, и потому 
не разработываются ; см. Алгаринскія озера. 

Б Ѣ л у З Е Ь Я губа (по-самоѣдски Быборна 
пара): 1) Тобольской губ., Березовскаго окр., 
на вост. берегу Карскаго моря; назвавіе свое 
получила отъ того, что самоѣды пріѣзжаютъ 
сюда въ августѣ ловить бѣлугъ, загоняя ихъ 
на находящуюся здѣсь мель. Дл. губы отъ 
ю. къ с. до 12 вер., шир. до 9 вере. Губа 
открыта съ сѣв. стор., а съ западной отдѣ-
дается отъ Карскаго моря Бѣлужьимъ носомъ. 

( 3 . Гид. Д . , V , 63). 

2) Въ северной части пролива Маточкина 
Шара на Новой Землѣ, Архангельской г., до
вольно велика и имѣетъ значительную глубину. 
Она посѣщена въ 1833 г. Пахтусовымъ, на-
шедшимъ здѣсь полуразрушенную избу, въ ко
торой зпмовалъ Размысловъ въ 1769 г. 

( 8 . Г . Д . , I , 179, 208; I I , 44, 89, 105). 

Б Ѣ л у х а , гора, Томской губер., Бійіікаго 
овр., въ верховьяхъ р. Катуни, высшая точка 
Алтайской горн. сист. Она находится въ группѣ 
такъ называемыхъ Катунскихъ столбовъ и съ 
южной стороны представляется въ видѣ двухъ 
шпицовъ или роговъ, соединенныхъ горизон
тальным гребвемъ. Восточный рогъ ниже и 
шпре западваго, и имѣетъ на с . -в . сторонѣ 
выдающійся отростокъ; западный рогъ выше 
и круче. До самой своей подошвы, находя
щейся между другими катунскими бѣлками, 
Бѣлуха покрыта вѣчными снѣгами; кое гдѣ 
изъ подъ бѣлоснѣжнаго покрова торчать чер-
ныя скалы, на которыхъ снѣгъ не держится, 
по пхъ крутизнѣ. Кажется, что горная порода, 
изъ которой состоять эти пласты, есть глинистый 
сланецъ, простирающейся, согласно сънаправле-
віе.мъ длинной оси горы, отъ с.-с.-з, къю.-ю.-в. 
и падающш весьма круто. На соединитель-
номъ гребнѣ, однообразно покрытомъ снѣгомъ, 

нѣтъ обнаженіЙ. Онѣгъ Бѣлухи имѣетъ харак-
теръ альпійскаго крупчатаго снѣга (nevé, F i r n ) . 
Отъ соединительнаго гребня на ю. отдѣляется 
быстро понижающейся гребень, отдѣляющій 
истоки Катуни и Бѣл. Береля. Въ глубокія 
ущелья, лежащія по сторонамъ сего послѣдняго 
гребня, спускаются настоящіе альпійскіе лед
ники, питающіе истоки рр, Катуни и Береля. 
Другой видъ представляетъ В. съ сѣв. стор. 
Заслоненная друтими бѣлками, она кажется 
менѣе величественною. Отростокъ восточнаго 
рога, направленный къ с .-в . , кажется здѣсь 
выше и шире, а западный рогъ представляется 
болѣе тупымъ и пирамидальнымъ. Съ этой сто
роны самый доступъ къ Б. несравненно затру-
днительнѣе, чѣмъ съ сѣверной. Никто не всхо-
дилъ на вершину Б. Геблеръ измѣрилъ ея вы
соту съ верховьевъ Береля, впрочемъ только 
приблизительно, и полагаетъ ее въ 11,000 
р. фут., между тѣмъ какъ ни одинъ изъ со-
сѣднихъ катунскихъ столбовъ не превышаетъ 
9,000 ф. 

(Gebier, K a t n n . Gebirge, 465; Н е і т е г в е п въ В . и H . , В . X I V , 
175; Humboldt, Oentr.-Ae. ü b , т . М а Ы т а п п , I , 177). 

Б Ѣ д т і а к и , дер., Волынск, губ., въ с.-в. 
углу Луцкаго у . , при р. Случѣ. По свидѣ-
тельству Эйхвальда, здѣсь находится мѣсто-
рожденіе графита (впрочемъ дурнаго качества), 
въ разсѣлинѣ между двумя гнейссовыми горами. 

(Bicbwald, Naturh. Skizze т . Lithauen etc. , p. 7 ) . 

БѢлЫѲ к а м н и , горная группа, Якут
ской обл., къ в.-с.-в. отъ Нижне-Колымска, 
подъ 6 8 ° 4 2 ' с. ш. и 178°31' в. д. Главная 
вершина ея возвышается на 2,510 р. ф. надъ 
ур. зі., между каменистыми тундрами. Вер
шины горной группы скалисты и покрыты 
снѣгомъ. Рѣчки Пантелѣевка и Филиповка, 
впадающія въ Колыму, берутъ начало на Бѣ-
лыхъ камняхъ. 

OVrangel, В . I I , р . 92, 94, 97; МиддевдорФа, пут. , 191). 

БѢЛЫѲ К О Л О Д Ѳ 8 И , село (каз.), Москов
ской губер., Коломенскаго у., въ 20 вер. къ 
ю.-ю.-з. отъ г. Коломны, при р. Окѣ , подъ 
5 4 ° 5 5 ' с . ш. и 5 6 ° 2 1 ' в . д. Чис. жит. 1,723 
д. об. п. (1858 г.), 210 дв.; это селеніе есть 
самое населенное въ уѣздѣ. Въ селѣ ткутся 
скатерти и салфетки хорошей доброты. 

(Ниетремъ, Мосвов. г. , стр. 522). 

Б Ѣ л ы е - л у д ы , порогъ, на р. Водло, Оло
нецкой губер., Пудожскаго у., къ с.-в. отъ г. 
Пудожа, въ 5 в. ниже выхода рѣки изъ озера 
Водло; препятствуетъ сплаву лѣсовъ даже и 
въ весеннее время. 

СВ. Ст . Олонец. г . , с т р . 12). 

Б Ѣ д ы Й , уѣздн. г-дъ Смоленской г. 
I. Г-дъ, въ 144 в. къ с. отъ губ. г-да, подъ 
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ö 5 ° 5 1 ' c . ш., 50°37'в .д . , пообоимъберегамъ су
доходной р. Обши. Городъ существовал* уже, 
какъ кажется, въ XII I в., и въ концѣ Х І У в . былъ 
подъ властію литовцев*. Въ архан. лѣтоп. 
(стр. 179) говорится однакоже, что въ 1508 г. 
в. кн. Василій Іоанновичъ послалъ кн. Петра 
Семеновича Лобана-Ряполовскаго на Бѣлую 
ставить городъ отъ Литвы. Въ 1604 г. Бе
лый пострадалъ отъ войскъ Лжедмитрія, въ 
1613 и 1632 былъ взять русскими войсками, 
ио оба раза снова уступлен* Полыпѣ. Только 
съ 1667 г. по Андрусовскому трактату Белый 
остался навсегда за Россіею. С * этого вре
мени онъ обратился въ селеніе подъ именемъ 
Бѣльской переправы, но скоро сдѣлался скла-
дочнымъ мѣстомъ произведеній нынѣшней Смо
ленской, и частівэ Калужской и Орловской гг. 
къ Рижскому порту и пріобрѣлъ торговую 
извѣстность. Въ 1769 г. сдѣланъ былъ уезд
ным* г-домъ Кіевскаго намѣстничества, а въ 
1776 г. приписан* въ Смоленскому. Въ 1860 г. 
чис. жит. въ городе было 5,497 д. об. п. 
(2,533 м. п . ) , изъ нихъ купцов* 5 6 2 , ме
щанъ 4,026. В * 1860 г. было церквей 5, 
изъ нихъ соб. Св. Троицы построенъ вь 
1789 г., въ немъ чудотворная икона Черни
говской Бож. Матери. Изъ старинныхъ па-
мятниковъ города уцѣлѣлъ земляной валъ, 
имѣющій 460 въокр. Домовъ 1,136 (16 кам.), 
лавокъ 1 4 0 , гостинный дворъ, построенный 
въ 1790 г. , уѣздныя свѣтское и духовное 
училища, аптека, больница, богадѣльня. Земли 
город. 3,907 дес. Въ 1860 г. доходы г-да 
6,036 руб. сер. Заводовъ 15 (2 салотопен-
ныхъ, 2 кожевенных*, 3 канатныхъ, 2 ка-
фельныхъ 3 красильных* и 3 кирпичныхъ), 
производство ихъ на 10,000 руб. сер. Жи
тели занимаются постройкою судовъ (струги 
и шкуты) и работами на судахъ. Пристань 
при городѣ на Обшѣ имѣетъ большое торго
вое значеніе; она имѣетъ переволочные пункты 
со Ржевомъ и Зубцевымъ; главные изъ этихъ 
пунктовъ: Калуга, Спасъ-Демьянскій и Сухи-
ничи. Впрочем*, важнѣйшіе торговые обороты 
въ Б. производятся иногородными купцами вя-
земкими и ржевскими. Число отходящихъ су
довъ доходило до 800 въ годъ, а ценность груза 
До 4 ,000 ,000 р. Въ 1857 г. изъ Бѣльской 
пристани отправилось 306 судовъ и 190 пло-
товъ, и товара на сумму 1,913,430 руб. 
(хлѣба и муки 2,386,845 пуд. на 1,119,776 р., 
животн. продукт. 81,854. пуд. на 227,431 р. , 
желѣза 1 3 8 , 9 6 5 пуд. на 225,560 руб., 
пеньки 94,780 пуд. на 149,710 руб.). Лѣсъ 
идетъ изъ Бѣльскаго у-да, хлѣбъ изъ сосѣд-

нихъ губерній, пенька изъ Калужской. Вну
тренняя городская лавочная торговля незна
чительна; ярмарки бывают* два раза въ годъ: 
6 января и 29 іюня, но обороты ихъ не пре
вышают* 3,000 р. сер. Въ 1860 г. торго
вых* свидѣт. выдано 112 (109 купѳч.). 

( В . Ст . Смол, г . , стр. 113, 169; Нанят, кн. Смол. г. на 
1857 г . , ч. I I , стр. 116; на 1858 г . , ч . I I , стр. 63—101; Соловьевг, 
Смолен, г. , стр. 25 , 37 , 432 , 446; Общ. устр. я ю з . гор. за 
1858 г . , I I , стр. 346, 420, 468; Мат. для. с т . 1839 г . , ч. I , 
отд. I , стр. 106; Штукевбергъ, Смолев. г., X V I , стр. 19, 21, 22; 
Смолен, губ. вѣд., 1853, N 6, 1857, N 3 4 ; Ж. М. Г. И . , 1852, 
N 7, стр. 10; Цебрвкова, Смоленская губ. , стр. 352). 

II. Бѣльскій у-дъ, в* сѣв. части г-іи. Простр. 
193 кв. г. м. или 9,348 1/8 кв. вер. Вост. и 
ю.-в. части уѣзда суть самыя возвышенныя 
въ губерніи, средняя и западная части представ
ляют* почти сплошныя болота. Отрасли Валдай
ских* возвышенностей, проходятъ по границе 
у-да съ Тверской губ., обходятъ верховье р. 
Обши, поворачиваетъ на ю.-з. и образуютъ 
водораздѣлъ систем* Днѣпра и зап. Двины. 
Самыя. возвышенныя точки въ у-дѣ находятся 
при сс. Верховье и Холмъ, нри дд. Большая 
Грива, Лашина и с-цѣ Жарки. Изъ горных* 
пород* въ вост-ой части, начиная отъ Бѣлаго, 
распространен* горный известнякъ, въ запад
ной — песчаник* третичной формаціи, при
крытый наносами и торфом*. Въ сѣв. гористой 
и каменистой части у-да по р. Молодому Туду 
есть мѣстность, которую жители называют* 
Сибирью. Кроме значительнаго пространства, 
занятаго болотами (150,000 дес.) , въ уѣздѣ 
преобладает* суглинистая почва. Болота рас
пространены повсеместно, но главныя по ве
личине лежать ио теченію р. Межи : Свитскій 
мох* (30 вер. дл., 10 шир.), болота между 
pp. Белесой и Таруской (28 в. дл., 10 шир.), 
при дер. Залужье (18 в. дл. и 7 в. шир.), 
близъ дер. Зыжи (14 в. въ дл. и 3 шир.). 
Вообще болотистая полоса проходить въ 8 
вер. отъ Белаго на с , распространяется по 
всей с.-з. части, и отъ Бълаго на ю. про
стирается въ Духовщинскій у. Большая часть 
болот* проходимы только зимою. Обрабо
танный поля встречаются здесь редко и 
въ самомъ незначительном* количестве. С и 
рия мѣста покрыты преимущественно сме
шанным* лесом*, а чистая болота сосновым* 
кустарникомъ. В * у-де, среди болот*, много 
озер*, весьма мало доступныхъ, напр. Без
донное (1 в. 450 саж. в* діаметрѣ), изъ ко
тораго вытекает* р. Паникша; группа озер*, 
лежащих* въ болоте между дер. Власовой, 
Пановой и Антиповой; Орда (540 саж. дл.) и 
Чертоусъ (I 1 /* в. дл.), близъ дер. Жаровни; 
Орѣхово (I 1 /» в .) , Жарки (I 1 /* в.) по тече-
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нікі р. Тростницы. Рѣки, ороикчопиі! уѣздъ, 
принадлежат* кт, двумъ системам* : Днѣпра и 
Двяны. Первая система незначительна, по
тому что какъ самый Дпѣпръ, такт, и притоки 
его: Соль, Bone m н Вот берутъ здѣсь только 
свое начало. Запад. Двина течетъ во многихъ 
мѣстахъ по с.-з. граннцѣ съ Торопецкимъ у.; 
шир. ея здѣсь до 12 саж., она не судоходна, 
но по ней пзъ уѣзда сплавляютъ весною лѣсъ. 
Гораздо большее значеніе имѣстт, притовъ 
Двины—Межа, дѣлающаяся судоходного съ 
принятіемъ лѣв. судоходнаго притока Обит. 
Межа течетъ въ отлогихъ берегах1!, въ се
верной части уѣзда, разливами своими за
топляет* значительный пространства; сплавною 
дѣлается отъ д. Перевоза и принимает* в* 
себя слѣва Лучесу и Березу, принадлежащая 
уѣзду. Обгиа бер. нач. между дер. Подмако-
вою п Загородного въ Кѣ.іьс. у. , течет* въ 
запад, направленіп на нротяженіи 125 І /2 в. 
н при д. Устьѣ впадает* в* Межу в* Бѣльс j 
у.; своим* судоходством* Обша оживляет* '• 
промышленность здѣшпяго края (см. Бѣлыи). 
В * I860 г. ч. ж. въ уѣздѣ (без* города) 
было 111,184 д. об. п. (54,751 м. п .) , въ 
том* числѣ дворян* 4 ,487, крест, казен. 6 ,123, 
вр.-обяз. 8 4 , 2 1 9 , дворов. 7 ,162; на кв. м. 
с* г-мъ 604 жит. Селенія, въ числѣ 1,551 
(1,466 помѣщ.), преимущественно группиру
ются въ вост., сѣв. и южн. част. у-да. Поме
щичьи крестьяне раздѣлены на 6 миров, участ- j 
ковъ, 43 волостл и 612 обществ*; вла- : 
дѣльцевъ 895. Государственные составляют* j 
одну волость и одно отдельное общество. Всѣ 
жители православные, кроме 1,217 расколь
никовъ, 18 католиков* и 30 протестантов!,. 
Въ 1860 г. въ у-де было 80 церквей; Красно-
городская муж. пустынь въ 20 вер. отъ г-да 
при р. Шлюбѣ. Хлѣбонашество не могло 
водвориться въ уезде какъ по безндодію 
почвы, так* и по сырому, холодному климату. 
Удобной земли 748,527 дес. (61)7,303 влад., 
15,551 дес. казен.). У казен. крестьянъ па-
хатной только Н,8Ы дес. Количество пахат-
ныхъ по.чѣш,ичьих* земель не более 150,000 
дес. Хлеб* родится плохо, и получается изъ 
другихъ губерній. Въ у-де сеют* достаточно 
конопли, которая поступает* на Б. пристань, 
іесовъ 545,438 дес , т. е. около 2

/ 8 всей 
площади уѣзда, въ том* числе казенных* 
30,764 дес. Лѣс* преимущественно еловый и 
сосновый, смешанный между pp. Лучесою и 
Березой', и но лѣв. стороне р. Обши. Онъ 
идет* на постройки судов* въ г. Бѣломъ, ко
торые, будучи сплавлены но Двиьѣ , уже не 
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возвращаются, но идут* к* Рижскому порту 
и въ Петербург*. Въ 1860 г. въ у-де 
било: лошадей 4 4 , 6 0 0 , рогат, скота 132,080, 
овец* простых* 6 2 , 6 4 0 , свиней 30,100 и 
ковъ 1,200. Заводов* в* 1860 г. было 5: 
из* нихъ 2 винокуренныхъ, 2 стеклянных* и 
1 фарфоровый (14,000 р. сер.). Значитель
ное число рабочих* занимаются судовыми ра
ботами и подвозом* разных* произведеній къ 
пристани, также уходят* на заработки въ 
другія іуберніи, напр. въ Тверскую на Волгу; 
въ некоторых* селеніях* занимаются дѣіа-
ніемі, особаго рода коробов* для ссыпки 
хлеба, чашек* и решет*. Крестьяне лроизве-
денія свои сбывают* в* Белом*, a живущіе 
шике Бѣмаго по Меже въ Витебской г. в* 
м. Яновичах* и въ г. Велижѣ, живущіе в* 
с.-з. части в* г. Торопцѣ. Собственно ярма
рок* нет*, но бывают* торги въ разных* 
селепіях* в* дни храмовых* праздников*. 

( ! іпб. ішгр. с м . Смоленская г.; т а к ж е П а м я т . к н . -Сно.ісвс. г., 
I860 г . , ч. П , с т р . t i l — 7 2 (^очеркъ !іѣ.іыл;оіі м ѣ п т и о с т п ) ; HÜ 
1847 г . ч . и , стр . 1-25—І73 Г с т . и с т о р . о п и с . мѣст-ности, назыв. 
Сибирью, въ Ызльс. у.). 

ВѢЛЫЙ К О Л О д е з ь , село (іюзгг,щ.), Харь
ковской губ., Волчанскаго у. , при колодцах*, въ 
1С вер. на іо.-в. от* г. Волчанска. Чис. жир. 
2,334 (185Ö г.) д. об. п.. 

В Ѣ л ы Й н о с * , , мыс* па Лапландском), 
берегу Сѣверяаго ок., къ с.-з. отъ о-ла. Но-
куева, Архангельской туб., Кемскато у.; У та 
омпчптелъпѣшпая точка берега зачетна, по 
беловатому цвѣту гранита; утес* возвышается 
на 100 фут. Впутренпія горы против* итого 
лыса достигают* до 400 фут. 

( Р е і ш с к е , ч . п, т р . 0 7 ) . 
БѢлыЙ остров*, кь Сѣвсриояъ океаігЬ, 

въ Карскомі. морѣ, Тобольской губ., Березов-
скаго окр., в* 35 вер. (8 пор. миль) въ с. 
отъ полуо-ва Яіма.п , , итЬет* 60 пер. дл. 
и 40 вер. шир.; южная оконечность его 
подъ 7 3 ° Г с. т . Остров* о"еиг, бѣден* 
растительностью; при носѣщсшп его Ивано
вым* и Рогозиным* на нем* даже не оказа
лось .мха для корма одегіеі". Самоеды иногда 
выезжают* сюда на звѣриный промысел*. 
Близ* ос-ва песчаная* отмель, па которой 
остяки л сочоѣдн, по языческому их* обряду, 
купаются во время нроѣзда и прппосятч. 
жертву, бросая в* .море кусок* меди, монету 
пли оленей. 

13. Г . д . , V , 6 5 ; С і о в ц о в ъ , и с т . о б . С п б . , II, 833; W r a n g e l 
В . , I , 37; 3. Г . 0 . X I I , 342, 431). 

ВѢЛЕШ Б у Г О р ъ и. m Акъ-Tenê, гора 
на вост. берегу Каспійскаго моря, и* 25 в. 
к* с. от* залива Гассаіп. - кули, ігчѣетт. -вид* 
довольно высокой, продолговатой усЬченной 
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пирамиды, лежитъ въ 10 вер. отъ берега; 
судя ио разсказамъ, гора эта есть грязный 
вулканъ. Бугоръ этотъ служить морякамъ 
отличительными зпакомъ. 

( 3 . И . Р. Г . О . Ш О г . , кн. І У , с т р . 64, 6 8 ) . 
БѢлыЙ Г О р о д о к ъ , село, Тверской г., 

Калязиневаго у., при внадеіііи р. Хотчн въ 
Волгу, иа которой въ этомъ з-ѣстѣ находится 
Вѣліородскаа мель, не препятствующая судо
ходству. Иь древности на ііѣстѣ села былъ 
городъ, называемый Бѣлгородомъ ; о немъ 
упоминается въ духовной гралотѣ Михаила 
Александровича, в. кн. Тверскаго ( 1 3 9 9 г.). 
В'і. СРЛѢ 60 д. об. и. 

(Волгл отъ Тверд до А с т р . , с т р . 4 5 ; Твер. г у б . вѣд. 1848, 
N 1 3 , с т р . ko і . 

Б Ѣ Л Ы Й И Л Ь М е н ь , заливъ въ сѣвер-
ний частя Каснінскаго v., въ который вііа-
даютъ два рукава р. Урала: Перетаска и 
Алексашкннъ . ирорапъ. Опъ мелководенъ и 
почти весь зароет, водяными растеніями; глу
бина' его не превосходить 2 ф. 

(Данн-іевскій, i n . пзсл. о р ы б . въ 1'о,- . , т . i l l , отр . 3 ) . 
Б Ѣ Л Ы Й к а м е н ь ; см. Павдюіскій камень. 

Б Ѣ Л Ы Й К О Л О д е З Ь : 1) село (каз.), Во
ронежской губ., Валуйеиаги у., іп. 07 вер. 
кь ю.-в. оть Валуекъ, при р. Бѣломъ і;о.ю-
дечѣ, на большой дорогѣ въ г. Богучаръ. Ч . 
ж. 3 , 1 7 4 д. об. IF.. 317 дв., 2 незначнтель-
ныя ярмарки. 

2) Село (Успенское тожъ), Курской г.. 
Ти>гсі:аго у., въ 12 и. кь с.-з. о н . Тпма, 
при р. Тимѣ.- Ч . ж. 2 , 1 2 6 д. об. п., 184 дв. 

Б ѣ л ы й Ю с ъ , р., Енисейской г.; сл. Юсъ. 
• Б Ѣ л ь і Й - я р Ъ , приго}«ідъ (удѣльн.), Са

марской г., Ставропольскаго у. , вь 80 в. къ 
с.-з. отъ Ставрополя, иа лѣв. стор. р. Волги, 
ііротивт. г-да Сингилея; был* когда-то укрьц-
леніе.м'ь. Ч . ж. 2,9;>2 д. иб. и., 380 дв. 

Б Ѣ Л Ы Н И Ч И , лѣст., Моічілевекоіі г. и у., 
irr. 4 5 вер, кь с.-з. отъ Могилева, при р. Друти. 
Ч . ж. 1 ,945 д. об. п., въ томі. числѣ право
славных!. 5 5 9 , евреевъ 1 ,386. Бѣ .шішчп, по 
документам'!., известны съначала ХѴПстолѣтія. 

Б Ѣ л ь і Н Ь , мордовское село (каз.), Пензен
ской г., Пижнеломоаскаго у., въ 39 в. къ ю.-ю.-з. 
отъ Ііижнеломова, при р. Воронѣ. Чис. жит. 
1,505 д. об. п., мордва, 189 дв. 

Б Ѣ Л Ы Я соляныя озера, Астраханской г., 
Красноярска») у. , числомъ шесть, въ 2 9 в. 
отъ Краснаго Яра н въ разстоянін отъ 7 до 9 
вере, отъ Кнгацкоіі пристани. Па ннхт, бы
вает* хорошая садка соли, по соль добывается 
только изъ одного, Сам<<е большее изъ пихт, 
имѣетъ 1 в,- въдл., меньшее же до 200 саж., 

ширина же отъ 35 саж. до 120. Одно изъ 
озеръ (№ 3) назначено для отпуска горькой 
соли. Вт, добываемой соли 80°/о поваренной, 
7°/о сѣрнокислаго натра и 6 й/о хлористаго 
магнія. Бѣдыя озера входятъ въ составь такт, 
называемых* первых* Ал гари неких* ; см. А.на-
ринскіп оз. 

( Ж . М . В . Д. 1837 г . , т . X X V I , с т . 334 и 361-, 1 8 3 9 , X X X I X , 
о т д . III, с т . 1 3 ) . 

Б Ѣ Л Ь К О В С К І Ѳ острова—группа островов* 
PJVCKOU Америки, на юж. ст. иолуое-на Алякеы, 
іп оть ІШысовскаго залива. Группа состоит* 
изъ 40 островов*; самый значительный между 
шімн Оленій (по-алеутски Аішяаі;*) ; ou* ле
жит* против* мыса Сто.гбъ, ограннчнвакшшго 
Бѣдьков. зал. сь з . , икѣетъ 6 вер. дл. п на 
г.-в. сторонѣ 4 доп. выепкіе пика, разделен
ные :.!сжду собою глубоки" іг ущельями. Из* 
остальных* Бѣ.тьк, ос-вовъ можно назвать: Си-
ег/чій, два И.гяжека, Сушильный и Чернобурый. 

( G r e w i n g k въ Y e r h . d . M i n e r . G e s . , 181S, p . 17S). 

Б Ѣ Л Ь К О В С К І Й заливъ, на юж. бер. нолу-
ос-ва Алл кем, ні, Русской Америке, между 
мысами Сто.ібъ на з. и Вѣльковскимъ на а. 
Заливъ простирается между горами къ с.-з. 
Устье его с* моря почти открыто, потому 
что ложашіе перед* ннмъ островки и ка-

і ;-еаья разе, вины на слишком т. бо.іыно.«ъ про-
I c i p a i i c T i i i , , и не защищают* его с* моря. 
! Внутр» ІѴІиьковсваго залива, къ с.-в., вдается 

еще виутроішій заливъ, отдѣляющійся на в. 
от;, бухты Медвіідншсова перешейком* въ 1 м. 
шир. Здѣсь, по берегам*, растет* множество 
ольхи, и въ одном* впадаетъ рѣчка, текущая 
съ горъ. На с.-з. Бѣл. зал. отдѣл. отъ Мо-

! розовской губы перешейком*, также ль 1 мил. 
! шир. Выкидиаго лѣса по берегам і, залива 
і .много. Пристаней для байдарі. довольно. 
I (Дебѣвькоііа , Гпдрог. з а л . , с т р . 9 2 ; В е в і а ч п п о в а , I, 226, 239; 
! Л а т к е , п у т е ш . , с т р . 233 ; G r e w i n g k , въ V . d . M i n . G e s . , 18Ï8, 

p . 126) . 
j Б Ѣ Л Ь К О В С К І Й мысъ, па юж. ст. полу-

ос-ва Аляксы, ограничивает* Бѣльковскій зал. 
съ в. Оиъ возвышен*, и находится под* 
5 5 ° 5 ' с. ш. и 215°46' в. д. На с.-в. сторшіѣ 
находится селеніо сев.-американской конна-
ніи — Бѣльковское. 

( Б н б д і о г р . с м . Бѣльковскін з а л . ) . 
Б Ѣ Л Ь К О В С К І Й остров'!,, вт. С'Ьверномх 

океанѣ, Якутской облае., Верхоянскаго окр., 
кь з. отъ oc-isa Котедьшічьнго, от* котораго 
отдѣляется проливом* вт. 20 в. шир., имеетъ 
до 50 вер. дл. отъ с. къ ю. и до 10 в. шир. 
въ южной части; въ северном же съуживается; 
берега его каменисты и утесисты; высота их* 
отъ 70 до 100 ф. Северная оконечность 
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его подъ 7 5 ° 5 2 ' е. ш. и 151°50' в. д., юж
ная подъ 7 5 ° 2 2 ' с. гл. и 151°41' в. д. 

(3. Г. Д . , Y I I , 193; Сиб. Вѣст. 1823, I I , 87). 

В Ѣ Л Ь К О Й , самый западный изъ остро-
вовъ Ленской дельты, Якутской обл., имѣетъ 
дл. вер. 3 0 , при шир. до 5 вере. На немъ 
есть часовня и до 130 жит., якутовъ. 

( 3 . Сиб. 0. , I , 70). 

Б Ѣ д ь с к а я слобода, Иркутской г., Бала-
ганскаго окр., въ 108 вер. къ ю. отъ Балаг., 
на р. Бѣлой. Жит. 2,900 д. об. п., 391 дв., 
богадѣльня, сельское училище и 2 ярмарки въ 
году. 

Б Ѣ Л Ь С К Ъ , уѣзд. г-дъ Гродненской г. 
I. Городъ, подъ 52°47' с. nr., 4 0 ° 5 1 ' в. 

д., въ 114 в. къ ю.-з. отъ губ. г-да, при р. 
Бѣлянкѣ (лѣв. прит. Нарева). Въ лѣтописяхъ 
имя Бѣльска встрѣчается вь первый разъ въ 
1253 г. По свидѣтельству польскихъ лѣто-
писей Б. былъ раззоренъ Батыемъ. Впослѣд-
ствіи Владиміръ-Іоаннъ Философъ, кн. Во-
лынскій, сдѣлалея обладателемъ Бѣлъска и 
одарилъ городскую церковь иконами и кни
гами. По смерти его, двоюродный его пле-
мянникъ Юрій Львовичъ, сынъ князя Пере-
мышльскаго, въ 1289 году завладѣлъ Бѣль-
екомъ, но принужденъ былъ сдать его Мсти
славу, кн. Лупкожу, при чемъ не оставилъ 
т . Бѣльскѣ камня на камнѣ. По прекраще-
ніп дпнастіи кн. Галицко-Волынскихъ, Бѣльскъ 
подпалъ подъ власть Польши и терпѣлъ частыя 
нападенія отъ татаръ и тевтонскихъ рыцарей. 
По догоиорамъ 1351 г. и 1366 г. Ольгерда съ 
королемъ польскимъ, Бѣльскъ сдѣдался до-
стояніемъ Литвы. Въ 1430 г. Витовтъ далъ 
Вѣльску первый привиллегіи, а въ 1495, 
1499 и 1501 г. кн. Александръ далъ г-ду 
новыя привиллегіи и магдебургское право, 
и образовалъ округъ, называвшійся Бѣльскою 
землею. Въ 1507 г. Сигизмундъ II отдадъ 
Бѣльскъ Еленѣ Іоанновнѣ, вдовѣ в. кн. 
Александра. Въ 1542 г. королева Бона по
дарила городу 2,385 дес. лѣса, который былъ 
отрѣзанъ отъ города въ 1561 г. Самый цвѣ-
тущій періодъ Бѣльска есть время отъ 1529 
до 1572 г. Въ 1564 г. въ городѣ былъ 
сеймъ, на которомъ окончательно утвержденъ 
волынскій статутъ или статута еудебныхъ 
дѣлъ. Въ X V I I в. Б. пришелъ въ упадокъ 
вслѣдствіе войнъ Польши съ Богдан. Хмѣль-
ницкимъ, Россіев) и Швеціею. Въ 1664 г. 
городъ сожженъ и разграбленъ. Сѣверная 
война и моровая язва 1710 г. окончательно 
опустошила Бѣльскую землю. По второму 
раздѣлу Польши, Вѣльскъ отошелъ къ Прус-

ein и въ 1807 г. присоединенъ къ Россіи 
въ составѣ Бѣлостокской обл., въ 1842 г. 
область эта присоединена къ Гродненской г.; 
при чемъ съ Бѣлъскимъ у. соединенъ Дрого-
чинскій. Еъ древностямъ Бѣльска принадле
житъ Замковая гора съ остатками замка, въ 
которомъ останавливались нѣкогда короли, 
ѣздившіе отсюда на охоту въ Бѣловѣжскую 
пущу за зубрами. Въ 1563 году замокъ 
былъ разрушенъ молніею и съ тѣхъ поръ 
пе возобновлялся. Въ 1860 г. въ городѣ 
было ч. ж. 3,449 д. об. п. (1,965 м. п.), 
купцовъ 5, мѣщанъ 2 , 1 7 1 , цеховыхъ 271; 
православныхъ 1 , 3 8 2 , катодиковъ 821 и 
евреевъ 1,239. Православ. церквей 4 , ко
стелъ 1 и католич. каплица, евр. молитв, 
домовъ 2. Домовъ 363 (10 камеи.), лавокъ 
2 2 , земли городе. 168 десят. ; доходъ въ 
1860 г. былъ 4,520 р. Заводовъ и фабрикъ 
въ 1860 г. не было. Ремесленн. 208 (153 
мастер.). Торговля города незначительна. Въ 
1860 г. выдано купеческихъ свидѣт. 2; въ 
уѣздѣ закупается хлѣбъ и скотъ. Ярмарокъ 
бываетъ 8: 6 января, 8 марта, 26 февраля, 
1, 11 и 17 мая, 8 сент. и 6 декабря; обо
рота ихъ незначителенъ; на нихъ, кромѣ 
сельскихъ произведеній, продаются кабаны 
(до 1,000 шт.). 

( U o i . собр. дѣт. I I , стр. 188 , 222—221; Караызяпъ, и с т о р . , 
I V , с т р . 93, п р і и ѣ ч . 175; BaUnsky, Star. P o l s k , И , с т р . 1,303, 
1,427; Авты З а п . Р у с , И , N 37, 161; Ж . M. В. Д. 1843, ч. I , 
с т р . 4-20; 1848 г . , ч. X X I V , с т р . 254—299, 481—486; В. С т . Гродн. 
г., стр. 113; Город, пос. ч. I I , стр. 59—63; Общ. у с т р . л IOS. 
гор. аа 1858 г . , I I , с т р . 308; Гроднѳв. губ. »ѣд. 1847 г., N 26). 

П . Уѣздъ въ ю.-з. части Гродненской г. 
Простр. 61 кв. м. или 2,958 кв. в. Возвы
шенности находятся въ сѣв. части; одинъ 
кряжъ ихъ сопровождаетъ теченіе р. Нарева; 
другой проходить отъ Бѣльска къ с.-в. , дѣ-
лаетъ полукружіе отъ дер. Козлова черезъ 
Клиники, Тржещотки, Гриневичи до Гоцькова. 
На прав. бер. р. Локницы отъ дер. Міенкипгь 
къ с. проходить еще возвышенность на 6 в., 
называемая Валомъ, а на лѣвомъ берегу той 
же рѣки, въ дачахъ Пиликовскихъ, есть 
гряда возвышенностей, называемыхъ Княже
скими горами. Низменности распространены 
въ южной части уѣзда, преимущественно 
около м. Цѣхановичей и близъ г. Дрогочина. 
Равнины, довольно открытия, находятся около 
Бѣльска, м. Орли, Боцьки, г. Брянска; песчаная 
и безводная равнина разстилается между г. Кле-
щель и дер. Черепки. Изъ рѣкъ, орошающихъ 
уѣздъ, замѣчательны Бугъ и Наревъ. Бугъ от-
дѣляетъ ю.-з. сторону у-да отъ Цар. Польскаго; 
берега его низменны, но круты и лѣсисты. 
Наревъ выходить изъ Бѣловѣжской пущи 
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Пружанскаго у. , и проходитъ по сѣв. части 
у-да до устья р. Лизы. Притоки Нарева: 
Локиица, Орданка и Лиза, незначительны. 
Изъ притоковъ Буга замѣчателенъ Нурецъ, 
сначала пересѣкающій уѣздъ, а потомъ от
делявший его отъ II. Польскаго. Озеръ боль
ших* нѣтъ. Болота распространены въ сѣв. 
и ю.-з. частях* у-да. На с. замѣчательны: 
Сумацкое (6 в. дл. З 1 ^ шир., проходитъ 
мимо сел. Маковки, Заблоца, Доротинки и 
Гродачки до долины р. Нарева), Жлетнецкое 
(7 в. дл. и 7 в. шир., отъ лѣв. бер. Лок-
ницы идетъ черезъ урочище Клетно); Піотков-
ское (22 кв. в., между pp. Наревою и Лизою), 
Храболовское (8 вер. дл. отъ соединенія р. 
Бѣлой съ Орлянкою до впаденія послѣдней 
въ Наревъ); на ю.-з.: Иурчинское (8 в. дл. 
31/г шир., по обоимъ бер. р. Нурчика) и 
Нурецкое по лѣв. б. р. Нурецъ. Въ 1860 г. 
жит. (кромѣ уѣз. города) было 95,965 об. п. 
(въ з. гор. Брянскѣ 1,647, Дрогочинѣ 872 
и Клещелѣ 1 ,173), въ томъ числѣ дворянъ 
19,188, крестьянъ казен. 29,416, городскихъ 
3,688, однодворцев* 2,321, вр.-обяз. 22,982 
и дворовых* 1,566. На кв. м. с* г-мъ 1,630 
жит. Казен. крестьяне дѣлятся на 15 сель
ских* управленій, а вр.-обязан. на 4 миров, 
участка, въ которыхъ 11 волостей, 230 се-
леній и 229 владѣльцевъ. Въ у-дѣ право
славныхъ 46,538, католиковъ 42,724, про-
тестантовъ 237 и евреевъ 6,466. Церквей 
православ. 30, католич. костеловъ 2 3 , кап
лицъ 8, католич. монастырь 1, евр. синагог* 
4, молитвен, школ* 12. По населенности 
замечательны, кромѣ городов*, м. Симятичи 
и Цѣхановичи. Земледѣліе в* у-дѣ въ хоро-
щемъ состояніи и составляетъ главное заня-
тіе жителей; подъ пашнями 190,702 дес. 
(бодѣе 1/s у-да). Хорошій хлѣб* родится во 
всем* у-дѣ съ помощью удобренія, а чернозем-
ныя пространства, прилегающія к* Ц. Поль
скому, даже не требуют* удобренія. Среднимъ 
числомъ высѣвается ежегодно ржи 24,099 
четв., пшеницы 5,131, ячменя 6,765, овса 
15,310, гороха 3,065, проса 670 и карто
феля 18,542. Урожай ржи 120,495, пшеницы 
30,786, ячменя 27,060, овса 61,240, гороха 
9,195, проса 10,050 и картофеля 166,878 
четвертей. Хлѣба достаетъ на продовольствіе 
жителей и на винокуреніе. Садоводству и ого
родничеству способствуют* климат* и почва, 
послѣднее особенно развито. Лучшіе луга на
ходятся по pp. Нурцу, Бугу, Орлянкѣ, Бѣлой, 
Лососнѣ и Бронкѣ. Въ пользов. каз. крест. 
89,700 д е с , т. е. по 5,6 дес. на Д. м. п. 

Въ 1860 было въ у-дѣ: лошадей 11,900, 
рогатаго скота 36,500, овецъ прост. 24,100, 
тонкорунныхъ 23,837, свиней 27,100. Скотъ 
и лошади хороших* пород*. Лѣсовъ, сравни
тельно съ другими уѣздами, мало; подъ ними 
47,439 десят. (13,475 дес. строеваго); изъ 
нихъ казеннаго лѣса 19,369 дес. ; лѣсныя 
породы: преимущественно сосна, отчасти липа. 
Пчеловодство довольно развито. Въ 1860 г. 
въ уѣздѣ было 10 суконн. фабр., 12 випо-
куренн. зав., 4 пивоварен., 7 кирпичных*, 
10 гончарныхъ, 10 кожевенныхъ и 1 сало
топенный. Изъ этихъ заведеній болѣе дру
гихъ обращают* вниманіе суконныя фабрики, 
сосредоточивающіяся въ м. Семятичахъ и 
Цѣхановичѣ; онѣ большею частію принадле
жать иностранцам* и въ 1860 произвели 
полутонкаго сукна на сумму 94,197 р. сер., 
при 121 рабочихъ. Мѣстные промыслы жи
телей: заготовленіе деревянной посуды, пово
зок*, саней, ободьев* и т. п . ; въ окрестно
стях* заштат. г-да Брянска занимаются пре
имущественно пряжею льна, выдѣлкою по
лотна, шитьем* сермяги. Внутренняя тор
говля производится на базарахъ и ярмарках*, 
бывающих* въ городахъ и мѣстечкахъ; луч
шая лошадиная ярмарка (11 апр.) въ м. Цѣ-
хановичѣ. 

(_Сн. Гродненская г у б ) . 

Б Ѣ Л Ь С К Ъ , село (влад. и казач.), Полтав. г., 
Зѣньковск. у., въ 23 вер. къ ю.-в. отъ у. г-да, 
на притокѣ Бурдолояовкѣ, впад. въ Сухой 
Грунь, въ 3 вер. отъ р. Ворсклы. Жит. 4,312 д. 
об. п., 1,442 дв., 1 заводъ. 

Б Ѣ Л Ь Ц Ы , уѣзд. г-дъ Ясскаго у-да, Бесса
рабской обл. 

I. Г-дъ, подъ 47°46' с. ш., 4 5 ° 3 5 ' в. д., 
въ 120 в. къ с.-з. от* Кишинева, при впаденіи 
рч. Реуцела в* Реут*. До 1818 г. Б. было 
только торговым* мѣстечкомъ Ясскаго у. В * 
1818, г. при образованіи Бес. обл., назна
чено уѣзднымъ городом* Ясскаго у., отъ ко
тораго въ 1835 г. Бѣльцы до настоящаго вре
мени находятся въ частномъ владѣніи г-на 
Катаржи. Въ 1860 г. ч. ж. 5,900 д. об. п. 
(2,955 д. об. п .) , изъ нихъ купцов* 570, 
мѣщанъ 3 ,381, регулярн. войска 1,000 м. п., 
цеховых* 170. Пеправославныхъ : раскольни-
ковь 2 9 4 , армяно-грпгоріанцевъ 5 2 , католи
ковъ 167, протестант. 4 3 , евреевъ 3,095. 
Православ. церковь 1, католич. костелов* 2, 
евр. синагога 1, молитвенных* домовъ 7. До
мовъ 1 ,516, гостинницъ 2, лавок* 7 3 ; учи
лищъ 3: уѣздное, приходское и еврейское 
1-го разряда. Земли городе. 5,156 дес. Въ 
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1860 г. доходы простирались до 3,509 р., 
и городъ имѣлъ запаснаго капитала 25,884 р. 
Въ 1860 г., 3 табачн. фабр. (3,108 р .) , и 
1 шляпная (въбездѣйствіи); заводовъ 3: мыло
варенный, свѣчнони кирпичный ; вся произво
дительность нхъ вь I860 г. па 6,933 р. с. 
Ремесл. въ 1860 г. 254 (117 мастеровъ). 
Бѣльцы іпіѣютъ важное зпачѳніѳ въ цѣломъ 
занадномъ краѣ Россін по торговлѣ скотом*; 
скотъ пригоняется нзъ губерній Херсонской, Та
врической, Подольской, Волынской и Кіевскоіі 
и поступает!, въ продажу въ Дар. Польское, 
Австрію, частію въ Балахію, Молдавію и 
частію Пруссію. Рогатаго скота здѣсъ про
дается ежегодно до 150,000 головъ. Кромѣ 
того, .многіе купцы торгуютъ хлѣбомъ, са-
ломт. H шерстью п занимаются наймом* иод-
водь in, дереііняхъ Ясскаго, Сорокскаго п Х о 
тинскаго у. для отнраатенія товаровъ въ Одессу. 
Заграничная торговля идетъ отсюда черезъ 
м. Скуляны. Въ I860 г. торгов, свидѣт. вы
дано 11 (105 кунеч.). Въ г-дѣ 11 ярмарокъ, 
на которыхъ преимущественно пригоняется 
скотъ. Значительнѣйшая изъ ярмарокъ въ 
іюнѣ , августѣ и сентябрѣ. Въ 1860 г. на 
нихъ привезено товара и пригнано скота на 
305,035 р. сер., продано на 76,395 р. сер. 

( В . Ст . Бессар. о б і . , стр. 147; Сп. пас. в . Бессар. обл., с т р . 2 ; 
Город, пос. ч. I , стр. 122—123; Намят, кн. Бессар. обл. 1862 г . , 
стр. 44, 57, 58, 60, 64, 68, 74, 168; Общ. ю з . и х с т р . гор. за 
1838 г . ; Ж. М. В. Д. 1833, X X , стр. 182). 

II. Уѣздъ; см. Ясскій у. 
Б Ѣ л я е в с к а я станица въ Зеилѣ Войска 

Донскаго, Втораго Донскаго округа. См. Трехъ-
Островяпскап стан. Пристань этой станицы 
на Дону называется Бѣляевскою; на ней вь 
1860 грузилось 2 1 І суд. 336 илот., 1,499,754 
п. на 1,347,438 р. 

Б Ѣ л я к и , с , Полтавской губ., Хороль-
скаго у., на лѣв. стор. р. Хоролѣ, въ 30 вер. 
на ю.-ю.-в. отъ г. Хороля. Жит. 1,435, дв. 
270 u 4 кожеве'п. завода. 

Б ѣ л я н ы Ш а р г о р о д с к і е , село (влад.), 
Подольской г., Могилевскаго у., въ 30 в. къ 
с.-с.-в. отъ Могилева, при р. Лозовой. Ч. ж. 
1,690 д. об. п . , 212 дв. и прав, церковь. 

БѢсовецЕІЙ лѣсопильныи зав. (полков. 
Лачинова), Олонецкой г., Петрозаводскаго у., 
къ с.-з. отъ Петрозаводска, при р. Шуѣ . На 
немъ вь 1860 г. распилено 22,500 деревъ, 
нолучешшхъ изъ казснныхъ дачъ, на сумму 
1І.І ,000 р. сер. Распиленный доски отправ
ляются въ Петербурга на судахъ; рабочихъ 
состояло 24 человѣка. 

Б ѣ с о в к а н о в а я , деревня (удѣльн. и 
влад.), Самарской г., Ставропольскаго у., въ 

85 в. къ с.-в. отъ Ставрополя, при р. Кар-
малкѣ, по торговому тракту изъ Оренбурга 
въ Казань. Ч. ж. 1,749 д. об. п., 240 дв. 

Б Ѣ С О В Ъ Н О С Ъ , мысъ на Онежскомъ оз., 
Олонецкой г., Пудожскаго у . , вер. въ 30 къ 
ю.-з. отъ Пудожа, состоитъ изъ сплошнаго 
гранита. Названіе свое получилъ отъ того, 
что въ глубокой древности онъ былъ святымъ 
мѣстомъ для сосѣднихъ идолоноклонниковъ. На 
гранитѣ мыса видны слѣды высѣченныхъ звѣ-
рей и изображеніе женщины въ самоѣдской 
одеждѣ; на краю скалы вырѣзанъ большой 
бѣсъ, въ серединѣ котораго изсѣченъ крестъ. 
Близъ этого мѣста жилъ пустынникъ пр. Ла
зарь Муромскій. 

( Р у к о п . Дьякова о Ватегрѣ, пред. Географ. Общ. 1850 г . , за 
,М 921). 

Б ѣ ш ѳ н а я б а л к а (у трузинъ Еурб), 
такъ называется русскими глубокій оврагъ, 
но которому стремится горный поток* Куроц-
хали въ Терекъ, Тифлисской губ., Горскаго 
окр. , вь l'/a в. къ в. отъ станціи Казбекъ. 
При таяніи снѣговъ или послѣ дождя этотъ 
оврагъ наполняется водою, которая дѣлается 
грязнымъ нотокомъ, подмываетъ и разрушает* 
рыхлыя стѣпы оврага. На протяженіи г\і в. 
паденіе порога отъ 3 0 — 4 0 фут. 

(Kolenati, I , S . 274; обозр. вдад. Закавк., ч . И, с т . 102, 112). 

Б Ѣ ш е н к о в и г т а , мѣст. (влад.), Витеб
ской губер., Лепельскаго у., въ 52 верст, къ 
в.-с.-в. отъ Лепеля, при Зап. Двинѣ , подъ 
5 5 ° 3 ' с. пт. и 4 7 ° 4 7 ' в. д. Жителей 4,638 
душъ, въ томъ числѣ православныхъ 1,168 
д. об. п . , евреевъ, имѣющнхъ тутъ 4 мо
литвенный школы, 2,500 д. об. п . ; осталь
ные жители католики. Въ мѣст. гостиный 
дворъ съ 60 лавками, правосл. церковь, основ. 
Петром* I, и католич. костелъ. Значительная 
ярмарка, продолжающаяся съ 29 іюня по 27 
іюля, подъ именемъ Петропавловской. На 
этой ярмаркѣ привезено и продано товаровъ: 

Привезено. Продано, 

въ 1850 г. на 644,550 руб. на 208,130 р. 
> 1857 г. > 603,100 > > 221,600 » 
» 1858 г. > 615,400 > > 243,000 » 

Историческая извѣстность мѣстечка начи
нается съ X Y I I вѣка. Оно принадлежало кн. 
Сапегѣ, потомъ Огинскимъ и наконецъ пере
шло гр. Хрептовичу. Въ 1708 г. въ Бѣшен-
ковичахъ собирался русско - польскШ военный 
совѣтъ. 

(.Гор. п о с , ч. I , с т р . 259; прод. п у т . по З а п . Р . , Севергвна, 
с т р . 98; Ком. газ. 1860, N 177; Витебс. губ. в*д. 1858, К 69) . 

Б ю ю к ъ - к а с т е л ь , гора, въ Крыму; см. 
Аюдагъ. 

Б ю ю к - и с с а р ъ , скала, на южномъ бе-



БІОМЗЕ 

регу Крыма, Таврической г . , Ялтинскаго т., 
вт, разотояніи 50 минуть ходьбы отъ дер. 
Кикинеліа. Самое названіе этой скалы ука
зывает!, на существовавшее здѣсь древпее 
укрѣпленіе, вѣроятно для защиты прохода 
(Эски-Бозагъ), на сѣв. отсюда, чрезъ хребетъ 
Яйлы, въ Коккозъ и Бахчисарай. 

( К р . С б . К е п п е н а , с т . 2 0 2 ) . 

Б Ю М З Ѳ или Пимпе, р . , Лифляндской г., 
впад. въ Псковское оз. Беретъ начало на 
Гангофскомъ плоскогоріи, на выс. 700 фут., 
подъ именемъ Нейгаузенскаго потока соеди
няется еще съ двумя другими истоками, папр. 
къ в.-с.-в., и послѣ 45 вер. быстраго теченія 
впад. въ Псковск. оз. на выс. 90 ф. 

(Bathlef S k . , 138). 

Б ю р с а , р. , Оренбургской губ.; см. Виръ. 
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Б ю ю р г у н д ы , островъ въ сѣверной части 
Аральскаго моря, называемой Малымъ моремч, 
къ с. отъ о. Кугъ-аралъ, имѣетъ длины отъ 
с. къ ю. 10 вере, ширины же до 3 вере, и 
форму неправильнаго четыреугольиика. 

( 3 . Р. Г . О . , V , 4 4 ) . 

Б я н к и н а , слобода, Забайкальской обл., 
Нерчинскаго окр., прп р. Шлякѣ, въ 25 вер. 
ниже Нерчинска. Жит. 329 д. об. п., 2 церкви. 
Жители занимаются земледіліемъ и коневод-
ствомъ въ дов. обіпирн. размѣрахь. 

( М а а к ъ , п у т . , с т р . 3 0 ) . 

Б Я С Т Я Т С К І Й родъ якутовъ, Якутской обл., 
\ Вилюйекаго окр., Сунтарскон инородной управы, 

живетъ на 49 урочищахъ, при pp. Вилюѣ, Харья-
лахѣ, Тогосохохѣ, Мзрхѣ и пр. Въ 1859 г. родъ 
состоялъ изъ 682 д. об. п. 

В 

В а в и л о в к а , селеніе, Херсонской губ. и 
у., вт, 30 вер. къ с. отъ Херсона, при балкѣ 
Бѣлозеркѣ, съ литейнымъ заводомъ (Бредихина), 
на которомъ выдѣлано въ 1860 г. на 10,000 р. 

В а в ч у г а , село (каз.), Архангельской г., 
Холмогорскаго у., къ с.-в. отъ г. Холмогоръ, 
на нрав. бер. Сѣв. Двины, при впаденіи въ 
нее р. Вавчуги. Ч . ж. 110 д. об. п. (1858). 
Въ X V I I в. братья Баженины завели здѣсь 
лѣсопиьпый заводъ и корабельную верфь, и 
Петръ I , носѣтивъ лично Вавчугу, далъ Ба-
женипьгіъ иривиллегіи. У потомков!, ихъ хра
нятся и нынѣ грамоты Петра I, по верфь съ 
половины Х Ѵ Ш в. пришла въ упадпкъ. 

( П у ш к а р е в ъ , А р х а н . г . , с т р . 3 1 ; А р х а н . г у б . ВІІД. Ш І г . , 
N 39 и 10; 1851 г. , N 2 1 ) . 

В а в у л и н ъ , порогъ, на Волг!'., Тверской 
губ., Ржевскаго у., близь д. Гульевон, простпр. 
на 60 саж.; въ меженную воду на немъ 41/г 
фут. глуб.; судоходству онъ не препятствуегъ. 

( С у д о х о д , д о р о ж . , 1838 г . , I I , 1 9 1 ) . 

В а г а , прежнее мѣсто главнаго управления 
Важской обл., нынѣ Шенкурскъ (см. это), уѣзд. 
г-дъ Архангельской г. 

В а г а или Важская область, принадлежав
шая Новгороду, занимала южную часть ны-
нѣшней Архангельской г., сѣверную Вологод
ской и восточную Олонецкой, простираясь по 
обоимъ берегамъ р. Ваги на 400 в. дл. и до 
200 в. шир. Область была населена племе-

немь, пзвѣстнымъ подъ именемъ Заволоцкой 
Чуди. Новгородцы проникли сюда въ X I или 
X I I в., привлеченные звѣринымп промыслами. 
Съ тѣхъ поръ Вага была приписана къ За-
онежской половинѣ Обонежскоп пятины, подъ 
пазваніемъ «Важской десятины>. Послѣ па-
денія Новгорода, Вага присоединена кт, Моск. 
кпяж. и раздѣлена на 7 становъ, а станы па 
волости. При Михаил!; Ѳеодоровичѣ  Вага по
ступила въ вѣдѣніе приказа Большаго дворца, 
и раздѣлялась на 4 четверти. Въ 1770 г. она 
вошла m, составъ Архангелогородской губ., 
подъ именемъ Важской доли; главный городъ 
ея былъ Вага (Шенкурскь). Въ 1780 г. изъ 
Важской облас. образованы уу. Шенкурскій и 

j Вельскій, изъ коихъ первый впослѣдствш во-
\ mелъ въ Архангельскую г., а второй вт, Воло-
; годскую. 

( А р х а н г . г у б . вѣд. 1848, N 2 (перепень Важскихъ в о е в о д ъ ) ; 
! Вологодс . губер. вѣдоы. 1888 г . , N 4 1 , н Олонецкія 1853, N 36 
! ( В а ж с к а я о б л . ) ; Ж . М. В . Д . 1853, T. X I V , смѣсь, с т р . 3 2 ; В о -
; логод. г у б _ в ѣ д . 1816, N 15 ( и с т о р и ч . значеніе земель Вологод. 
I г у б . ) ; О т е ч е с т в . З а н н с . 1829 г . , T. X X X V I I I , с т р . 2 2 , 2 2 9 , 377 
] ( о п н с а н і е Васи и Ш е н к у р с к а ) ) . 

В а г а , р., Вологодск. и Архангельс. губ., 
: лѣв. пр. C'i.B. Двины. Беретъ начало въ бо-

лотахь Тотемскаго у., бл. дерев. Знаменской, 
пересѣкаеть у-ды Вельскій (на 160 вере.) п 
Шенкурекій (на 136 вер.). Напр. къ с.-с.-в. , 
дл. теч. 426 ворс. Берега сначала иологіе, 

• возвышаются вь Вельскомъ у. и особенно 
высоки въ Шалостской волости; между Рерхо-
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важекинт. посад, и Вельскомъ нѣскодько по
нижаются и еъуживаютъ долину, ниже Вель
ска сглаживаются, но у Судроши лѣвый бе
регъ еще снова представляет* крутизну. Выше 
Вельска прав. бер. вообще возвышеннѣе лѣ-
ваго, ниже Вельска наоборот*. Береговые утесы 
по Вагѣ состоят* изъ песчаников* и известня
ков*, съ характеристическими окаменѣлостяаи 
пермской і| ормаціи, какъ напр. (у Усть-ваги) : 
Produetus horrescens, Terebratula Schlothei-
îui, Calamopora fibrosa и пр. Вт. верховьяхъ 
рѣки берега ея лѣсисты; отъ ПІалостской вол. 
ставовятся малолѣсными, отъ Вельска снова 
лѣсистыми. Шир. Ваги, ниже впаденія Дви-
ницы, 20 саж., ниже Вельска отъ 40 до 60 
саж., а ниже Шенкурска достигаетъ до 200 
и 300 саж. Г.туб. не очень значительна, дпо 
несчано, до Усть-Куловскоіі и даже до Верхо-
важскаго нос. встрѣчаются броды. Паденіе 
незначительно. Разливы достигаютъ у Судроши 
до 2-х*, у Вельска до 3 вер. Вага сплавна 
на большей части своего иротяженія, а именпо 
отъ устья Двиницы, но еще болѣе отъ Верхо-
важскаго пос , судоходна отъ Усть-Паденской 
Шенкурс. у. Весною сплав* не встрѣчаетъ 
препятствий: плоты поднимаютъ отъ 700 до 
1,000 пуд.; дѣтожъ въ предѣлахъ Вологодск, 
г. сплавь невозможенъ. По Вагѣ сплавляются 
къ Архангельску: хлѣбъ, мука, ленъ, пакля и 
льняное сѣмя, лѣсъ и лѣсныя издѣлія, живот
ные продукты и песокъ. Верховажскій пос. 
есть значительнѣйшій торговый пункта на р. 
Вагѣ; онъ стягнваетъ къ себѣ товары всего 
Вельскаго и нѣкоторыхъ сосѣднихъ у-довъ. 
У Верховажскаго нос. Вага, средн. числомъ, 
замерзаетъ 30 окт., вскрывается 13 апр.; въ 
Вельскѣ замерз. 1 ноябр., вскрыв. 19 апр.; 
сред, число дней судоходства отъ 197 до 200. 
Вообще на Вагѣ много довольно цвѣтущихъ 
поселков*; между ними г-да Вельск* и ПІен-
курскъ. Прав. прит. Ваги: Зяблая Двиница, 
Тершинга, Кулой и Устья; дѣв.: Пежма, Вель, 
Пуя, Паденга, Лядь, Сима и пр. 

(Stuckenberg, Hydr. , I I , 209; В. Ст . Bojor. г. , 155 j Ардав. 
губ. вѣд. 1843, N 513—34; Водогод. губ. вѣд. 1853, N 4, 10, 11, 
16; Г . BS. 1848, N 9, стр. 427 (Кейзердавга геогв. з а м . ) ; Ж. М. 
В. Д . 1836, X I X , 54; Mnrchlson, Geol. , p. 196; Веседовевій, 
кдвм. Россів , с т р . 172). 

В а г а й , р., Тобольской губер., лѣв. прпт. 
Иртыша. Беретъ начало въ Ялуторовс. у., въ 
еловой рощѣ , изъ двухъ озеръ Рямовскихъ, 
напрааіяетея сначала къ в. до с. Малышин-
скаго, потомъ къ с. черезъ Ишимскій и То-
больскій у-ды, и впадаетъ въ Ирт., послѣ 250 
вер. теч., при дер. Еуларовской. Вагай, при 
ничтожнонъ паденіи, течетъ медленно, но весь
ма низменной степи, лѣтомъ весьма мелково-

денъ (сред. гл. до 2 !/г арш.), весною сильно 
разливается, и въ то время становится сплав-
нымъ, не бодѣе какъ на одну недѣлю. ле
том* шир. рѣки отъ 20 до 40 саж., вода его 
мутна и дурна, рыбы мало ; дно и берега рѣки 
глинисты. Послѣдніе довольно лѣсисты; въ осо
бенности на нихъ растетъ много липы. По Ва-
гаю встрѣчается много древнихъ городищ*, сви
детельствующих* о сгущеніи здесь населенія 
во времена Сибирскаго царства. Берега В а -
гая были театром* последних* подвигов* Е р 
мака, такъ какъ заевователь Сибири погиб* 
на Вагайской луке (см. это). Страна, оро
шаемая Вагаемъ, извѣстна подъ именемъ Ва
гайской степи. Эта обширная низменность 
богата солонцами и соляными озерами, ме
стами поросла многочисленными березовыми и 
липовыми рощами; только на песчаныхъ вол-
нистыхъ берегахъ рекъ попадаются ели и 
пихты. Берега ручьевъ и рѣчекъ, перерезаю
щих* степь, имеют* нередко береговые обрывы 
до 6 саж. выс. Почва степи вообще довольно 
плодородна, но слишком* сыра; пастбища ея 
хороши, но сибирская язва нередко истреб
ляет* стада. 

(Georgi, В . I I , 517; F a l k . В . , I , 250; Паддаса, п у т е ш . , I I , ч. 
2-й, 80; Stuckenberg, H y d r . , I I , 400; Сдовцова, истор. об. , I I , 
169; гагемейстера, I , 27; Ж. М. В. Д. 1840, X X X V I I I , с м . отр. 
42; 1843, I I , стр. 9; В . Г . О. 1851, N 5, стр. 35). 

В а г а Й С К а я л у к а . Так* называется ко
лено, образуемое р. Иртышемъ, въ 2 ^ 2 вер
стах*, по прямому направленію, отъ устья р. 
Вагая, и омывающее со всехъ сторон* не
большой островок*, поросшій тальником* и 
березою. Тут* утонул* Ермак* съ 5 на 6 ав
густа 1584 г. Место сіе сохраняется въ па
мяти жителей под* именемъ Ермаковой заводи. 

( Ж . M. В. Д. 1840 г . , X X X V I I I , СМѣсь, с т р . 42). 

В а г а Й С К а я степь; см. Вагай. 
В а г а н о в с к а я пристань, Вологодской г., 

Устьсысольскаго у . , на правом* населенном* 
бер. Лузы, въ 14 вер. выше Быковской, при 
ней находится деревянный амбаръ съ купе
ческою конторою и избою для судорабочихъ ; 
въ 1852 и 1853 г. она весною затоплялась. 
Съ пристани отправляется ежегодно не более 
2 барокъ. 

(Водогод. губ. вѣд. 1859 г . , N 22, с т р . 184: Ват. губ. в*д. 
1859, N 13, с т р . 89). 

В а г а р ш а п а д ъ , селеніе, Эриванской г. 
и у., къ з. отъ г. Эрпвани, въ */г вер. къ с. отъ 
Эчміадзинскаго монастыря. Здесь, съ 184 до 
344 г. по P. X . , была столица Арменіи. Го
род* существовал* съ незапамятныхъ временъ 
и назывался первоначально Артимедъ, а за 
1,600 л. до P. X . , при ц. Ерванде, Вардкеса-
Аванъ. В * 184 г. по P. X . г-дъ получил* 
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названіе Вагаршапада, потому что д. Вагаршъ 
укрѣпилъ его и сдѣлалъ своею столицею. Въ 
344 г. столица переведена въ Ардашатъ. 

(.Кавк. Кал. 1881 г . , отд. 111, с т р . 33-, 1857, с т р . 239, Ж . М . 
В. Д. 1888, т. X X X , с т р . 128). 

В а г г у д а (Waggula), озеро, Лифляндс. г., 
Верросскаго у . , вер. въ 4 къ ю.-з. отъ г. 
Верро. Дл. 7 вер. , шир. 3 вер.; глубина 
весьма значительна. Съ с. и в. оз. окружено 
холмистыми берегами, съ з. и ю. лугами и 
болотами; оз. В . принимаетъ р. Вегандо, а 
выпускаетъ Во, впадающую въ проливъ, сое-
диняющій оз. Пейпусъ съ Псковскимъ. Кромѣ 
обыкновенныхъ рыбъ, въ оз. водятся лещи и 
снѣтки. 

(Bienenstamm, p. 136; Bathlef, Or. S k . , S . 158; Stucken
berg, C a n ä l e , S . 80—81). 

В а г е н б у р г ъ , колонія, Самарской г., 
Новоузенскаго у.; см. Привальная. 

В а г р а н ъ , У финскихъ племенъ Іёгранъ-
ягъ, р . , Пермской губ., Верхотурскаго у., пр. 
пр. Сосвы сист. Оби. Беретъ начало двумя 
истоками (Тилганка и Ольхова) на вост. склонѣ 
Уральскаго хр. Направл. къ в.-с.-в., дл. теч. 
100 вер., шир. при устьѣ достигаетъ 50 саж., 
а глуб., также при устьѣ, 3 до 5 арш. Бе
рега В. высоки и живописны, такъ какъ 
крутые утесы перемежаются здѣсь съ заіе-
ными лугами; одинъ ил> этихъ утесовъ имѣетъ 
форму человѣческаго торза. Утесы состоять 
преимущественно изъ известняковъ, и ме
стами изъ порфировъ, а также изъ проникну-
тыхъ слюдою песчаниковъ; известняки при
надлежать къ верхне-силурійской формаціи и 
содержать тѣ же окаменѣлости, какъ и Бого-
словскіе известняки. Н а Вагр., близъ Петро-
павловскаго зав., есть пещера въ скадѣ. Па
д е т е В. значительно, теченіе мѣстами стре
мительно и порожисто, мѣстами тихо и обра
зуетъ какъ бы стоячіе пруды или плёсы. 
Лодки, спускающіяся по Вагр., проходятъ 8 в. 
въ часъ. Н а Вагр. находится Петропавловски! 
зав. , отъ котораго Вагр. становится судо-
хсднымъ для судовъ, поднимающихъ до 100 п. 
клади. Между Ваграномъ и лѣв. притокомъ 
его Колонгою возвышается скалистый гре
бень, извѣстный подъ именемъ Остраго камня, 
увѣнчанный двумя обелисковндными столбами. 
По Ваграну встрѣчаются мѣдные рудники и 
яшмовыя ломки. 

(Палласа п у т . I I , ч. 1-я, с т р . 310, 313, 315, 317, 320, 324; 
Экдов. опис. п е р и , г . , 1804, стр. 91; Helmersen Ural въ В . и 
H . В . V , 68 , 69; V I , 133; Zemmer, Erdk. т . Perm I , 113; 
Stuckenberg, Hydr. , I I , 446; T I , 206; Г. Ж . , 1840, I T , 1 - 1 5 , 
2 1 0 - 2 3 5 ; 1855, 1, 338). 

В а д д а К С Ъ или Водокста, p. , Курляндской 
и Ковенской г., пр. пр. Виндавы. Беретъ на
чало въ холмистой МЕСТНОСТИ Тукумскаго у-да, 

бл. селеній Гр. Ауцъ и Фрауеибургъ и неда
леко отъ Ауцкаго озера, направл. къ ю.-в., 
потомъ къ ю.-з. и з. и впадаетъ въ Винд. 
при Грёзенѣ. Дл. теч. Вадакса вер. 30; она на 
большой части своего протяженія образуетъ 
границу Курляндіи и Ковенской губ. Прит. ея: 
Авиксна, Эзеръ (стокъ озеръ Одзенъ и Керк-
лингъ), Ликуппе и Брузуль. 

(Poesart Stat. v. K u r l . , p. 198; Bathlef S k . , p. 198). 

В а д у - Р а ш к о в ъ , мѣстечко, Бессараб
ской обл., Сорокскаго у., въ 50 в. къ ю.-в. 
отъ у. г-да, на прав. бер. р. Днѣстра, при 
которой имѣется пристань и переправа. Мѣ -
стечкомъ сдѣлано еще до присоединенія об
ласти въ Россіи. Чис. жит. 1,527 д. об. п., 
270 дв., правосл. церковь, еврейс. молитвен, 
домъ, несколько лавочекъ, 3 свѣчныхъ завода, 
на которыхъ въ 1860 г. выдѣлано свѣчей на 
2,600 р. сер. Ваду-Рашковъ лежитъ на дорогѣ 
изъ Балты (Подольской г.) въ Бѣльцы, и потому 
имѣетъ торговое значеніе; здѣсь находятся 
склады хлѣба, соли, сала и лѣса, сплавляе-
маго изъ Хотинскаго у. по Днѣстру. Кромѣ 
еженедѣдышхъ базаровъ, здѣсь бываетъ яр
марка па 4-ой недѣлѣ великаго поста; на 
нее въ 1860 г. привезено товара на 3,600 р., 
продано на 1,000 р. Прямо противъ Ваду-
Рашкова на лѣв. бер. Днѣстра находится 
мѣстечко Рашковъ, Подольской губ. 

( В . С т . Бессараб. обл. , стр. 148; С п . насел, мѣс. Бессараб. 
обл. , стр. 52; Паият. в в . Бессараб. обл. на 1862 г . , с т р . 62, 
64, 102, 185; Город, пос. ч. I , с т р . 139). 

В а д ъ , р. , Пензенской и Тамбовской г-ій, 
пр. пр. Мокши. Беретъ начало нѣсколькимн 
истоками въ Керенскомъ у., пересѣкаетъ Спас-
скій у. и впадаетъ въ Мокшу вер. 7 выше 
Кадома. Направл. къ с.-с.-з. , дл. теч. 151 в. 
Шир. рѣки 20 до 25 саж.; она течетъ въ 
отлогихь болотистыхъ и лѣсистыхъ берегахъ. 
Глуб. р. В . незначительна; на ней много от
мелей. Вадъ не судоходенъ, но въ полую воду 
служить, съ притокомъ свонмъ Парцею, для 
сплава лѣса. На Вадѣ 3 моста, пр. пр.: Парца, 
Явасъ и Швара, лѣв.: Кита и Юза. 

( К в . Болып. черт. изд. 1888, с т р . 130; Ж. M. В. Д . , 1835, 
X V I ; Ж. М. Г. И . , 1848, N 5; Stuckenberg, Hydr. V , 477; В. Ст . 
Тамб. г . , стр. 17; рук. Феоктистова гидр. Тамб. г . ) . 

В а ѳ н г а , р . , Архангельс. г., Шенкурс. у. 
Беретъ начало въ лѣсистой и болотистой 
мѣстности, направл. къ с.-с.-з. до устья р. 
Ю г а , отсюда къ ю. до устья р. Нондруса, 
отсюда снова къ с.-з. и впадаегь въ Двину 
противъ с. Пен да, послѣ 120 вер. теч. По 
Ваенгѣ сплавляется лѣсъ и деготь, начиная 
отъ устья р. Кисемы. На В. есть мельница. 
Пр. пр. Кисема и Юга, лѣв.: Нондрусъ. 

(.Stuckenberg П , 216). 
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В а ж а н о Й О Ѳ или Ватнское озеро, Нов
городской губ'., Уетюженскаго у. Важ. озеро 
есть разлив*, которымъ оканчивается р. Со
мина, ниже озера она уже называется Горю
ном*. Важ. ол. входитъ въ Тихвинскую су
доход, систему, занимает* болі-е 2 кв. вер., 
имт.етт. 3 в. дл., отт, 150 до 600 саж. шир., 
отъ 6 J/2 до 18'/2 Фут. глуб.; берега его низки 
и болотпсты, дно глинистое и вязкое. При 
озерѣ расположены влад. с. Вожаки, жители 
котораго, кромѣ Хлѣбопашества, занимаются 
работая» на судахъ, и влядѣл. дер. Лехово. 
Б * озеро впадает* незначительная рѣчка Вѣ-
лал, нмѣющая только l J /s п. Д. 

(Судвх. дорож., ч. I I , о м . 2, стр. C L X V » 50 ; Пугакарбв-ь, 
Повгор. губ., стр. 17; Stuckenberg, Hydr. , V, S. 348; Ж. M.. В. 
Д . , 1850 г. , X X I X , ftp. 3681. 

В а ж е Н Е а , P-, Олонецкой губ. и у., пр. 
пр. Свири. Вытекает* изъ Раядозера. Напр. 
кт, ю.-ю.-в. , дл. теч. 80 вер. Глуб. весною 
до 3 арш., лѣтом* до 2 и мѣстами еще ме-
нѣе. Весною по В. сплавляют* лѣсь, но ле
том*, при мелководіи рѣки и присутствию по- j 
рогов*, сплав* неудобен*. При устьѣ рѣки 
на Свирп находится Важенская пристань. 

( В . С т . Одовеци. г . , стр. 9і Stuckenberg, Hydr. I , 597, 608, 
610, 613). 

ВаЖѲНСКая пристань, Олонецкой г. и 
у. , , j * * 50 вер* къ cs-B. от* Лодейнаго поля, на 
судоходной р, Свири; съ нея въ I860 г.,отпра
вилось 274 судна л 343 плота с* грузомъ 
1,501,620 нуд., па 26,672 руб. сер,; пере
грузилось 7 судовъ с* кладью 31,600 пуд., 
на 24,383 р. сер.; разгрузилось 4 судна ст. 
9,923 пуда, на 10,740 р. сер., про ло мимо 
4,218 судов* съ грузомъ, 1,970 порожних* 
и 275 гонок*. 

( Ж у р . п у т . С о о б щ . 1 8 6 1 , ч . X X X I I I , см. обзоръ судоход, за 
1860 г . , ив 11-му о к р у г у ) . 

В а ж к а , р. , Вологодской и Архангельской 
г-ній, лѣв. прит. Мезени. Беркг* начало изъ 
болотъ, у самой границы Яренскаго и Соль-
вычегодскаго уѣздовъ Вологодской туб., про
текает* обширными плесами, въ общем* на-
правленіи къ с.-з., черезъ у-ды Яренскій (Во-
логодск. г.) и часть Мезенскаго. Течетъ до 
впаденія р. Сормы въ высоких* лѣсистыхъ 
берегах*, а ниже въ низменной, луговой п 
широкой долинѣ, и впадаетъ вт. р. Мезень 
ниже погоста Усть-Важка. Дл. теч. 400 вер. 
(из* нихъ 300 въ Вологодской И 100 въ Архан. 
г-ніяхъ), шир. отъ 2 до 150 и болѣе е., глуб. 
въ межень отъ арш. в до 2 саж. Важка 
могла бы служить не только для сплава, но 
и для судоходства, еслибъ протекала в* ме- ; 
нѣе пустынном* краѣ. Дно рѣки въ верховь-
яхъ до устья р. Ерпча дресвяное, съ мелкими . 

на переборах* каменьями, далѣе же песчаное 
и глинистое. В * Важку впадает* до 90 бо-
лѣе или менѣе значительных*, но весьма мало 
извѣстныхъ, рѣкъ. Глав, пр., нрав,: Лоптюга 
и Веня; лѣв. : Юртома иди Ертома, Курмыліъ 
и Езруга. 

( В . Ст . ВОіОГ. г. , стр. 91—96, 170; Stuckenberg, H y d r . , ' I l l , 
S. 242; V I , 179, 182; Водогод. губ. вѣдом., 1847 г . , N 4 2 , ' с т р . 
425'; 1858, N 42, с т р . 410).. 

Вазуза» Р->.. Смоленск, и Тверской, губ., 
вр. пр. Волги. Берет* начало в* болотах* 
Вяземскаго у., при д. Матрюховой, проте
кает* черезъ у-ды Сычевскій и З.убцовскін и 
впадаетъ въ В . в* Зубцовѣ. Общее направл. 
кт. с.-с.-в., дл. теч. до 140 вер. Шир. В. 
лѣтомт, отъ 20 до 40 саж., весною она раз
ливается до 150 саж, Глуб. лѣтом* 4 да 9 
ф., весною отъ 16 до 24 ф. -(Берега В . вы
соки и круты, мѣстаміі' состоятъ изъ песча
ных* наносовъ, мѣстамй из* известняков*, 
в* Зубцовскомъ у-дѣ берега сглаживаются п 
В. течетъ по мѣстпоотп открытой и ровной, 
мѣстами поросшей березовыми рощами. В. 
судоходна только на 42 в е р . , о п , устья 
Гжати и то не в* средипѣ лѣта, потому 
что въ это время на пей открывается'много 
ос-вовъ и препятствующих* судоходству ка
менных* гряд*. Самыя' значительный препят
ствия къ судоходству представаяютъ: 1) Пень
ковая коса, непосредственно ниже устья Гжати, 
50 саж. дл., паден. 21 верш.; 2) Пугачи, к*,'-
меппая гряда, в * : 8 вер., ниже, 101 саж. "дл. И 
10 верш, пад.; 3) ос-въ Березуй, въ 19 вер. 
ниже устья Гж.; трудное мѣсто 175 саж! дл. 
и 25 верш, пад.; 4) Сковородка, камеян! 
гряда, в* 25 вер. ниже устья Гж., въ 213 
саж. дл. I i 10 1/з верш, над.; это самое опас
ное мѣсто на В.; 5) крутой поворот* рѣвн 
в* 32 вер. ниже устья Гж., 82 саж. дл. и 
11 вер. пад.; 6) Бухтеяровскій порогъ, в* 
37 ! /2 ниже устья Гж. при устьѣ рч. Го-
стишки, 115 саж. дл.; здѣсь теченіе рѣкп 
усѣяно большими камнями. От* устья Гжати 
В. имѣетт, 46 ф. паденія. По В . , выше устья 
Гжати, изъ Сычевскаго у. сплавляется неболь
шое количество лѣса, но изъ Гжати идет* 
ежегодно до 130 судовъ съ значительными 
грузами, а именно мукою, пшеном*, крупою, 
овсом*, постным* маслом*, салом*, пенькою, 
паклею, на 550,000 р. И р , пр.: Касня и 
Гжать; лѣв. : Осуга. 

( Ж . М. В. Д. 183G, X I X , 0; В. С т . Смодеяс. г . , стр; 32; 
Тверск. г . , стр. 39; Stuckenberg, H y d r . , Y , 298—306; V I , 242; 
Преображено., on. Твсрс. г . , с т р . 52; Цебрпкова, ou. Смоденс. 
г . , с т р . 76; С у д . дор., и , 176; Нам. кп. С м о і е и а , г. 48*7, I I , . 6 8 ) . 

В а Й г а ч Ь , островъ (по-самоѣдсш Хаю-
дей-я) Сѣвери. ок.; принадлежитъ к* Архан-
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гель-ской г. , от* материка отдъляетеяувшш 
прол. - Югарсшмъ шаромъ (ем. это), а отъ 
Новой Земли проливомъ Карскими воро
тами. Сѣверн. оконечность В. Болванукій 
носъ, находится подъ 7 0 ° 2 9 ' с. nr. и 7 6 ° 5 5 ' 
в. д.; Карповское становище въ Карповской 
губѣ, подъ 6 9 ° 4 3 ' с. щ. и 7 7 ° 2 7 ' в. д. 
Длина В . отъ с.-з. къ ю.-в. 102 вер. , шир. 
до 40 вер. В. занимаетъ площадь въ 59,8 
кв, г. м. или 2,892 кв. вер. Горный кряжъ, 
образующей ѳстовъ  Вайгача, есть продолжение 
хр. Пай-хоя. Впрочемъ, ос-въ не очень вы-
сокъ, но внутренность его скалиста; самыя 
высокія. изъ горъ — Осмшшскія проходятъ 
вдоль средины ос-ва» Близъ входа въ Югор-
скій шаръ, есть еще нѣсколько довольно вы
соких* горннхъ гребней, извѣстныхъ подъ 
именемъ Пѣтушки; въ 25 вер. отъ Югор-
скаго шара идетъ Карповскій камень, а про
тив* Лямчинской губы возвышается Лямчин-
скгй. памещь. Горы преимущественно цесчано-
гдиннстыя, ІОждые и восточные берега ос-ва 
утесисты, обрывисты и возвышаются, до 200 ф.; 
они состоять изъ глинистых* сланцевъ, про-
никнутыхъ кристаллами колчедана и окружены 
подводными рифами и лудами. Ос-въ очень 
бѣденъ растительностью: вершины горъ обна
жены, скаты поросли ягелями, на почвѣ сте
лется ивовая сланка (выс. до 6 ф.), низменности 
покрыты мохомъ; по берегам* и на южныхъ 
скатахъ горъ встрѣчается щавель, дикій лукъ, 
ложечная трава, зоря, осока, незабудки, допухъ, 
болотн. пухъ и т. п. За то островъ богато» 
пушными звѣрямн (бѣл. и голубые несцы, 
красная, лисица, пеструшка, олени, а зимою 
заходят* сюда бѣлые медвѣди и волки) и 
птицами (чайки, совы, гагарки, нырки, со
колы, кречеты, орлы, a лѣтомъ еще нриле-
таютъ куропатки, утки, лебеди, гуси, гагары 
и кулички); въ водах*, окружающих* о-въ, 
водятся бѣлуги, моржи, мор. зайцы, нерпы, 
тюлени. Такое обиліе промыслов* привле
кает* сюда русскихъ, зырянъ и самоѣдовъ; 
промышлецныя избы и часовня св. Николая 
находятся на берегу Югорскаго шара. Само
еды прежде имѣли здѣсь на м. Болванскомъ 
(см. это) идола, которому приносили всегда 
жертвы; нынѣ тамъ водружен* крест*» Лучшею 
гаванью на всемъ ос-вѣ почитается губа Дол
гая, на с.-з. сторонѣ острова; кромѣ того, лодки 
могут* приставать въ губахъ Карповой, Лям-
чтой, Олмининой, Вороновой и Дыроватой. 

( 8 . Гидр. Дел. ч . V , с т р . 49—51, 106, 109; Пушкарев-ь, Арт. 
г. , стр. 142, А р і а н г . губ. вѣд. 1846, N 30; Паиятн. кв. А р і . г . 
ва 1862 г . , с т р . 160—166; 3. Г . 0. , Y1I, ч . I I , стр. 39; Яі. M. 
В. Д, 1851, X X X I V , 48»; В п ш ш , В . I , 659). 

Гѳогр. Словарь. 

' В а Й Д а , губа, сѣверн. ок., на Лапланд
ском* бер;, ' в* с.-з. конце, полуострова Ры-
бачъяго, подъ 6 9 ° 5 7 ' с. ш. и 4 9 ° 3 8 ' в. д., 
имѣетъ 2 вер. дл. въ ю.-з. и І 1 /^ вер. шир.; въ 
вершинѣ ея три неболыпіе скалистые островка, 
за которые заходягь иногда лоДки и небодыпія 
купеческія суда; глуб. здѣсь отъ 6 до 2 саж. 
Губа эта была нѣкогда сборищем* тресковых* 
промышленников*. 

(Реввеке, I I , 60 , 286—288). 

В а Й д а у , или Вайда, р. , Лифляндской г., 
лѣв. пр. ГПварцбаха. Беретъ начало подъ 
именемъ Станске, на выс. 700 ф., на Ган-
гофскомъ плоскогоріи, недалеко отъ горы 
Мунамеги, протекаетъ оз. Мюрратъ, по впа-
деніи стока оз. Вайдау принимаем названіе 
Вайдау. Общ. напр. къ с.-з., дл.. теч. 50 
вер., шир. до 6 саж.; у Грабенской мель
ницы рѣка имѣетъ водопадъ въ 10 ф. выс. 
Въ В . ловится отличная лахсъ-форель и по
падается рѣчноЙ жемчуг*. 

(Stuckenberg, Hydr. , I , 295; V I , 66; Rathlef Sk., p. 176; Ж. 
M. H . П . 1849, N 62, отд. 7, стр. 51; в. Ст. Л В Ф І . Г . , с т р . 96) . 

В а Й д ы і П Ъ , р . , Олонецкой губ., Еарго-
польскаго у., пр. пр. Воложки, системы Онеги. 
Общ. напр. къ ю.-з., дл. теч. 45 вер. Прини
маете, много ручьевъ; самый значительный пр. 
пр. Овженга. 

(Stuckenberg, H y d r . , I I , 101). 

В а й м у г а , р . , Архангельск, г., Холмогорск. 
у., лѣв. пр. Емцы. Беретъ начало вь нѣсколь-
кихъ небольших* озерах* (Кошозеро и Обозе-
ро), посреди лѣсовъ. Направл. въ первой по
ловине теч. къ с.-в., во второй к* ю.-в.; впа
дает* въ Емцу близъ с. Ратонаволоцкаго. Дл. 
теч. 150 вер.; рѣка весьма обильна водою и 
служить для сплава. 

(Ж. М . В . Д. 1836, X I V , 55; Stuckenberg, Hydr., 11, 222). 

Б а к а , р., Виленс. г., пр. пр. Виліи. Вы-
текаетъ изъ оз. Бонисъ, въ Трокскомъ у., 
Виленской губ. Направл. къ ю.-в.; дл. теч. 
35 вер., шир. до 3 саж., глуб. отъ до 7 
ф.; берега высоки и живописны. 

( Ж . М в в . В в . Д. 1846, X V I , 40, 65; Коревъ, Виден, г . , 129). 

В а л а : 1) р . , Вятской губ., лѣв. пр. Киль-
меса, сист. Вятки. Беретъ начало въ Ела-
бужскоиъ у., пересѣкаетъ Малмыжскій и ниже 
д. Вихаревой впадаетъ въ р. Еильмесъ. Общ. 
напр. къ с.-з., дл. теч. 130 вер., шир. 5 до 
15 саж., глуб. отъ 31/г до 15 ф. Вала те
четъ въ низменных* и луговыхъ мѣстахъ, 
по тонкой почвѣ, поросшей дровяным* ле
сом*. Теченіе В. очень тихое; разлив* въ 
весеннее время незначителень. П о Вале про
изводится сплавь лѣса изъ лѣсныхъ дачъ Сара-

25 



386 В А Л А А М С К І Й - П Р Е О Б Р А Ж Е Н С К Г Й М О Н . — В А Л Д А Й 

пульскаго и Малмыжскаго уѣздовъ. При д. Ви-
харевой Вала пересѣкается сибпрскимъ почто-
вымъ трактомъ; переправа производится на па-
ромахъ. Прит.: Нильга и Ува. 

( В . С т . Вятской губ. , стр. 26; Stuckenberg, Hydr., Т , 644). 

2) Р . , Олонецкой губ., Повѣнецкаго у. 
Беретъ начало въ оз. Воло или Водло, про
ходить черезъ озеро Б. и М . Capo и послѣ 
30 вер. теч. къ з.-с.-з. впадаетъ въ оз. 
Долгое, иначе Волозеро. 

(Stuckenberg, H y d r . , I I , 579). 

В а л а а м с к і й - П р е о б р а ж е н с к і й 
луж. I кл. монастырь, на ос-вѣ с.-з. части Ла-
дожскаго оз., Выборгской губ., в. к. Финлянд-
скаго; паходптся въ відѣніи С.-Петербургской 
эпархін. Основаніе его приписывается преп. Сер
ию и Герману, и относится, какъ кажется, ко вто
рой четверти X I I I в. Во всякомъ случаѣ мо
настырь принадлежитъ къ числу древнѣйшихъ 
православныхъ въ сѣверномъ краѣ н тернѣлъ 
частыя раззоренія отъ шведовъ. Въ особен
ности памятны раззоренія 1577 и 1611 г.; 
въ послѣдній изъ этихъ годовъ иноки поки
нули обитель и мощи св. Сергія и Германа 
были перенесены ими въ Старую Ладогу, гдѣ и 
оставались до 1721 г. Въ это время погибли 
также всѣ бумаги и акты монастыря. Съ по-
кореніемъ Ивгерманландіи и Кареліи Петромъ 
I, Валаамскій монастырь началъ свое непре- \ 
рывное существованіе; онъ былъ возстановленъ j 
въ 1715 г., при этомъ былъ выстроенъ деревян. \ 
храмъ Преображенія, куда въ 1721 г. перене
сены мощи основателей. Въ 1732 г. Аннаіоан- ; 
новна даровала монастырю нѣкоторыя льготы, j 
въ 1754 г. обитель сгорѣла, но была возобнов- | 
лена на иждивеніе имп. Едисаветы Петровны; 
въ 1786 г. Екатерина II возвела обитель въ 
штатъ 3-го класса, а въ 1822 г. Александръ 
I, возвелъ ее на степень 1-го класса. Нынѣ 
въ монастырѣ 4 церкви, изъ коихъ соборная 
2-хъ этажная во имя Преображенія; въ нижнемъ 
этажѣ, во имя св. Сергія и Германа, покоятся 
мощи святыхъ въ серебряной ракѣ. Н а ост-
ровѣ, кромѣ монастыря, есть еще скитъ, въ 
которомъ нноки ведутъ особенно строгую 
жизнь, а кое гдѣ по острову разбросаны 
кельи схимниковъ. 

( Н е т . Росс. Іерарі . , т . ш, с т р . 480; Акт. Археогр. э в е п . , т. 
I I I , стр. 131, 150; Ратіповъ, с т р . 472—475; Мат. д и с т . 1841, 
отд. I , стр. 39; ОзерецковсвШ, пдав. во Ладож. в Онеж. ол., 
Мураяьевъ, пут. по свят. м ѣ с т . , стр. 137; Остр. Вадаамъ п 
TüMüuiaiü монастырь, СПб. 1852 г . , in 8°; Ж . Ы. В . Д. 1845 г. 
кн. 8, с т р . 281; Церкова. пстор. иптроп. Платова 1850.' г. , т . Г 
с т р . 57; Вадаіімскій монастырь, Спб. 1847 г . , in go, в. С т ! 
Выборг, г у б . , с т р . 37; Сѣа. пч. 1850, N 267, 268; Фяас. вѣстн 
1847, N 10 и I I ; С п б . подпп. вѣд. 1818, Я 32; Отеч. зап. 1817, 
L U I ; ипб. ддя чт. 1834, ки. 2-Я; Sjogren Gesarn. Schriften, p. 342)! 

В а л а д ж и р ъ или Валашръ, общество 
Осетинскаго племени; см. Алагиръ. 

В а л г а , ос-въ, Алеуте, гряды; см. Бобровый. 

В а л д а й , уѣзд. г-дъ Новгороде, губ. 
I. Г-дъ, подъ 5 7 ° 5 9 ' с. ш. и 5 0 ° 5 5 ' в. д. , 

въ 131 в. къ ю.-в. отъ губ. г-да, на береговомъ 
скатѣ Валдайскаго оз., близъ самаго возвя-
шеннаго пункта московскаго шоссе. Во вре
мена независимости Новгорода, черезъ мѣст-
ность, въ которой расположенъ нынѣшній 
Валдай, прогонялись гурты скота изъ Москвы 
въ Новгородъ, и на берегу Валдайскаго озера 
была устроена таможня для сбора пошлинъ; 
около нея возникъ Валдай. Селеніе было 
выжжено Іоанномъ Грознымъ, въ одномъ изъ 
походовъ его на Новгородъ. При ц. Алексѣѣ' 
Мнхайювичѣ сюда выселены плѣнные поляки 
и 2 семьи изъ Осташкова, которыхъ потомки 
(Осташи) до того размножились, что соста
вили отдельную слободу. Въ 1654 г. Валдай, 
принадлежавшій дворцовому вѣдомству, по 
просьбѣ патріарха Никона, отданъ во владѣйіе 
Иверскому Валдайскому мон. (Ист. Рос. Іерар. 
IV, стр. 2 2 2 — 2 3 9 , грамота). Въ 1764т. Валд. 
поступилъ во владѣніе государственной эконо
мической коллегіи; въ 1770 г. возведенъ па 
степень города, и въ 1772 г. приписанъ къ 
Новгородской губ. Н а мѣстѣ старинной та
можни построенъ былъ деревянный дворецъ, 
a нынѣ находится богадѣльня. Въ 1860 г. 
жит. было 4,272 д. об. п. (2,188 м. п.), въ 
томъ числѣ почет, гражд. 1 0 9 , купцовъ 692 
и мѣщанъ 1,863. Всѣ православ., кромѣ 17 
раекольн., 74 католик., 49 протестант., 54 
евреевъ. Церквей 6, часовень 1, домовъ 663 
(95 каменн.), магазиновъ для склада товаровЪ 
11 и лавокъ 94, богадѣльня, больница, вос
питательный домъ, уѣздное и приходское учи
лища. Городе, земли 143 дес. Въ 1860 г. 
доходъ города былъ 9,012 р. Заводовъ 1 1 ; 
изъ нихъ свѣчныхъ 3, колокольныхъ 3 (на 
7,890 р.), кожевенныхъ 2, солодовенный 1, 
салотопенный 1 и кирпичный 1. Ремесленни-
ковъ 704. Между промыслами жителей заяѣ-
чательны: печеніе кренделей (баранокъ), ловъ 
рыбы въ Валдайскомъ озерѣ, кузнечество, су
ществующее изстари, и производство ямскихъ 
колокольчиковъ. Съ проведеніемъ желѣзной 
дороги промышленность и торговля города 
значительно упали. Въ 1861 г. выдано тор-
говыхъ свидѣтельствъ 107 (купеческихъ 102). 
Купцы ведутъ торговлю преимущественно хлѣ-
бомъ, деревянного посудою и солью. Ярмарокъ 
двѣ: Рождественская и Благовѣщенская. Въ 
1861 г. на нихъ привезено на 12,823 p . c . , 
продано же на 4,792 р. 

(Паддаса п у т . I , с т р . 11; ОзерецковсвШ, о п ' С п б . до С т . 
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Руссы, с т р . 17; ЗябловекШ, іемлеоп. Р о с с , т. ш , стр. 403; Д м в -
тріевъ; путеводитель о т * С в б . до Моеввы, с т р . 281; Глупгеовъ, 
ручв. дорож. между столиц., стр. 88; К о в ѳ , R. I , S . 66; Пугд-
варевг, Повтор, г . , с т р . І 1 7 ; Koppen. Веіве ins L . d. Donisch. 
Kosak. , S . 3 ; В. С т . Новгор. г . , с т р . .137, 167; С в б . »ѣд. 1858, 
N Ш, стр. 1123; Общ. І.ОЗ. в у с т р . город, за 1858 г . , стр. 328; 
Blasine, Reise I I , ,85,; 3ê6 ; Штувевберга, Новгор. г . , стр. 11; 
Новгор. г. вѣд. 1853, N 15; Brman, В . I , 143). 

П . Уѣздъ, въ юж. части Новгороде, губ., 
простр. 126 кв. м. или 6,101 кв. вер. По
верхность, весьма волниста, и даже гориста; 
здѣсь находятся іакъ называемый Валдайскія 
юры (см. это). Холмы1 эти изъ Демвянскаго у. 
переходят* но ю.-в. берегу оз. Велье в* Вал-
дайскій, гдѣ направляются съ ю. на с. сопро
вождаясь рядом* озеръ. За оз-ми Валдайским* 
и Ужнномъ хребетъ раздѣляется на 2 глав-
ныя вѣтви. Одна, поворотив* на з. , правыяъ 
берегомъ р. Поломети входитъ въ Крестецкій 
у., а другая, простираясь на с. и на с.-в. , 
идетъ въ Боровицкій уѣздъ, гдѣ образуетъ 
извѣстные Мстинскіе пороги (см. Воровицкге). 
Отъ этого главнаго кряжа, въ разныхъ на
правл еніяхъ, ОТДЕЛЯЮТСЯ вѣтви, наполняющія : 
собою всю з., сѣв. и с.-в. части уѣзда. Выс- | 
шая часть у-да находится при ямѣ Зимогоръе, \ 
прилегающем* къ самому гор. Валдаю. Кру- ; 
тые холмы Валд. у., часто прорѣзываемые глу
бокими ложбинами, состоять изъ наносовъ, бо-
гатыхъ гранитными валунами. Почва въ го-
ристыхъ мѣстностяхъ хрящеватая, а по бере- ; 
гамъ рѣкъ и ручьевъ большею частію глинисто- j 
песчаная. Рѣка Мета прикасается къ уѣзду ! 
своим*, лѣвылъ берегомъ на 14 вер. Изъ 
притоковъ ея въ у-дѣ замѣчательны сплавные: 
Верещи, и Шлцна, Изъ остальных* рѣкъ за
мечательны: Ворота,<щ: os. Перетно, Вал-
дайка, пр. оз. Пироса, Коломенецъ, пр. оз. 
Кафтино; вообще в* у-дѣ много малых* рѣ-
чекъ, но еще болѣе озеръ; изъ нихъ осо
бенно замѣчательны: Се.гшеръ и Велье на 
гран, съ Демьянов, и Осташков, у., Валдай
ское оз. при г. Валдаѣ, занимающее до 26 кв. в., 
оно замѣчательно по рыбной ловлѣ, Кафтино 
въ с.-вост. части имѣетъ въ дл. 1 7 ^ 2 вер. и 
шир. отъ 1 —2 в. и очень рыбно, Лиросъ и пр. 
Обпіирныхъ болотъ нѣтъ, но уѣздъ изобилуетъ 
отдѣльными малыми болотами; ихъ особенно 
много въ вост. его части между оз. Пиросъ, 
Кафтино, московскимъ шоссе и дорогою изъ 
Вышняго Волочка въ Осташков*, а въ южной 
части между оз. ПТлино, Серемо, Селигер* и 
Вельимъ. Въ 1860 г. въ уѣздѣ (безъ города) 
ч. ж. было 69,408 д. об. п. (33,348 м. п.), 
г. е. на кв. м. 551 жит.; в* том* числѣ было 
дворянъ 422, крестьянъ каз. 30 ,141, удѣльн. 
1,498, вр.-обязанн. 30,024 и дворов. 2,169. 
Неправом.: 298 единойрц., 28 раскольник., 

114 католик., 150 протестант., 71 евреевъ и 
14 магометанъ. В * 1860 г. было церквей 4 5 , 
монастырь 1 (Иверскій Святозерскій, см. это) 
муж. 1-го класса на одном* изъ острововъ 
Валдайскаго озера, близъ города; часовень 
156. Селенія уѣзда не отличаются большою 
населенностью; ббльшія изъ нихъ: Едрово, 
Березовекій рядокъ, Зимогоръе, Яжелбицы. 
Хлѣбопашество составляетъ главное занятіе 
жителей, но у-дъ не хлѣбороденъ. Подъ по
лями в* у-дѣ до 165,422 дес. Въ пользова-
ніи каз. крестьянъ 80,536 д е с , на д. м. п. 
по 8,7 дес ; изъ нихъ пашни 1,9 д., сѣнок. 
и выгон. 0,9 д е с , остальное лѣса. Сѣется 
преимущественно рожь, овес* и ячмень, и 
частію пшеница, греча, просо и горохъ. Хлѣба 
высѣвается озимаго до 29,000 четв., яроваго 
до 59,000, собирается же озимаго до 87,500 
четв., яроваго до 177,000 четв.; ленъ же 
составляетъ одну из* вывозных* статей въ 
Новгородъ и Спб. Лугов* въ у-дѣ до 23,205 
д е с , лучшіе въ ю.-в. его части; сѣна соби
рается до 1,400,000 пудовъ ежегодно. Въ 
1860 г. было: лошадей 24,150, рогатаго скота 
28,450, овецъ прост. 25 ,600, евнней 12,970 
и козъ 6,^90. Пчеловодствомъ занимаются 
мало, но болѣе чѣмъ въ другихъ уѣздахъ (изъ 
каз. крест. 180). Болѣе развито рыболовство: 
такъ изъ Рютинской волости при р. Пиросѣ 
ежегодно отправляютъ въ Спб. полубарки с* 
значительнымъ количеством* рыбы и раков*, 
ловимых* по берегам* оз. Пироса и р. Бе-
реэая. Въ дд. Куташихѣ, Каляникѣ, Хлѣбовѣ, 
Говенскѣ, Доброй, Жязневѣ и др. вяжут* для 
продажи сѣти и невода. Подъ лѣсами до 
123,000 дес ; небольшое количество строеваго 
лѣса — въ восточной и южной болотистой 
части. Жители занимаются рубкою и пилкою 
лѣса для сплава въ С п б . , гонкою . дегтя и 
смолы (дер. Насакина, Нарачина, Погорѣлки 
и Похотина), судостроеніемъ (изъ каз. крест. 
30). Остальные промыслы: работы на судах* 
по судоходным* рѣкам* другихъ уѣздов* (изъ 
казен. крест. 4 9 0 ) , камнебойство (изъ каз. 
крестьянъ 191), извозъ, выдѣлка глиняной 
посуды (въ д. Пустошкѣ). Въ 1860 г. было 
9 заводовъ (3 кожевенныхъ, 5 лѣсопильныхъ 
и 1 винокуренный). Болыпихъ ярмарокъ в* 
у-дѣ нѣтъ, а бывают* торжкн въ селахъ. 

(Бвбліогр. см. Новгородская г у б . ) . 

В а л д а Й к а , р. , Новгороде, г., Валдайс. у., 
пр. оз. Пироса, вытекаетъ изъ оз. Валдайскаго 
и, послѣ 43 в. теч. въ направл. къ в. и с.-в., 
впадаетъ въ оз. Пиросъ въ Боровицкомъ у. 
Шир. В . отъ 5 до 8 с , глуб. отъ 1 до 41/» 
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арш. Валдайка течетъ большею частью въ вы
соких* берегахъ, мѣстами лѣсистыхъ; берега 
особенно круты при дд. Порошки и Вѣшки; 
при д. Плотининой въ нихъ есть ломки из
вестняка. Теченіе рѣки быстро. Истокъ ея 
загороженъ деревянным* бейшлотомъ для об-
разованія Валдайскаго резервуара Вышнево
лоцкой системы. Въ В. впадаютъ рч. Туль-
ковка и Званка. 

( C y j o i . дорож., ч. I I , стр. O C O L X I I ; В. Ст . Новгор. губ., 
стр. 27; Stuckenberg, Hydr. I , 404, Г. Ж . 1840, I I , 827). 

В а л д а Й С К І Й резервуаръ, Новгороде, г., 
Валдайс. у., находится по лѣвую сторону р. 
Меты и служить для поддержки судоходства 
по Вышневолоцкой сист. (см. это). Онъ об
разовался черезъ загражденіе деревяннымъ 
бейшлотомъ р. Валдайки, вытекающей изъ 
Валдайскаго оз., въ 3 вер. къ в. отъ г-да 
Валдая. Воды резервуара доставляются Мстѣ 
черезъ посредство Березайскаю резервуара (см. 
это), съ которымъ Валд. резерв, соединенъ 
впадающею въ оз. Пнросъ рѣкою Валдайкою. 
Въ составь Балд, резервуара входятъ оз. Вал
дайское и Ужино съ ихъ притоками. Резерв, 
запирается при первомъ таяніи; при полномъ 
накопленіи въ немъ поднимаются воды до 
3 арш. выше меженнаго горизонта озера и 
резервуаръ содержитъ въ себѣ до 7 мил. 
куб. саж. воды. Валд. резервуаръ служить 
для пополненія воды въ Верезайскомъ, послѣ 
проводки весенняго и лѣтнаго каравановъ. 
Бейшлогъ отпирается разъ въ лѣто, когда 
Березайскій запирается. 

(Судоіод. дорож. 1833, ч. I I , отд. I , стр. C O C X L V H I , 
C C C L X I I - C C C L X V 1 ) . 

В а л д а Й С К І Я горы. Подъ этимъ име
немъ нѣкоторые разумѣютъ Алаунскую пло
скую возвышенность (см. это), a другіе только 
часть ея, занимающую части уѣздовъ: Кре-
стецкаго, Боровицкаго, Валдайскаго и Демь-
янскаго Новгородской губ-іи или простран
ство между Крестцами, Боровичами, Выш-
ннмъ - Волочкомъ , Осташковымъ и Демьян-
скомъ. Валдайская возвышенность въ тѣс-
номъ смыслѣ образуете водораздѣлъ между 
притоками Ильменя и Волги и поднимается 
съ окрестной равнины такъ полого и почтя 
незамѣтно, что невозможно очертить всю 
возвышенность определенною границею. Вер
шины возвышенности имѣютъ до 840 и 
900 ф. абс. выс. (нанр. у яма Зимогорья). 
Вся возвышенность покрыта торфяниками и 
еловыми лѣсамп, богата озерами, и своимъ 
сѣвернымъ характеромъ напоминаетъ окрест
ности Ладожскаго и Онежскаго озеръ. Вал-
даіскіе холмы состоятъ преимущественно изъ 

богатыхъ валунами наносовъ, подъ которыми 
распространены известняки и сланцы горно
известковой формаціи, богатые, особливо вь 
южной части, характеристическими ея окаме-
нѣлостями, какъ напр. Productus giganteus, 
Pr. punctatus. 

( F a l k , Beitr. , I , В О ; Фадьва п у т . , взд. 1824 г . , с т р . 5; П а л -
д а с а , п у т . I , 41, 14, 15; Pallas, 2-d V o y . , I , 4, 5 ; В. в H . 
B e i t r . , V , 2 ; Севергинъ, маверад. описав. 168; Пушварева, 
Новгор. г . , 87; Blasius, В . , I I , 85, 866; Штукенберга, Н о в г . г . , 
37; Mtarchison Geol. , p. 9 8 ; Г . Ж. 1831, I , 351; Днитріева, 
путевод. отъ Спб. до М., 230—258; ßeogn. Beschaff, d. W a l -
dai-Plateaus, B u l l , de Г А с . de P g . 1840, V I I ; Спб. вѣд. 1826, 
N 72; 1840, N 100; Коыиерч. газ. 1826, N 70; Карта возвыніенін 
Ваддавскигь горъ, составд. въ 1850 г., пополнена вт. 1857 г.; 
3 л и с т а ) . 

В а л д а й с к о е озеро, Новгородской губ., 
Валдайскаго у., при г. Валдаѣ и ямѣ Зиио-
горьѣ. Простр. 26 кв. вер., дд. 8 ^ 2 в. , шир. 
отъ 1—5 вер., глуб. отъ 4 0 — 9 0 саж. ; оз. 
имѣетъ форму неправильнаго 4-хъугольника 
и узкимъ проливомъ соединяется съ оз. Ужи-
нымъ, съ которымъ и входитъ въ составь 
Валдайскаго резервуара, образовавшаяся че
резъ запоръ бейшлотомъ р. Валдайки (см. 
это), вытекающей изъ оз. Валдайскаго. Берега 
озера возвышенны, особенно западный и юж
ный ; дно песчаное ; на озерѣ три острова (по 
В . Ст. Новг. губ., 12); на самомъ большемъ, 
Рыбникѣ (2 3 /4 вер. дл. и отъ 10 саж. до 1 вер. 
шир.), стоить Иверскій монастырь; другой 
ос-въ, Березовый (1 1 /2 вер. дл. и отъ 60 до 
200 саж. шир.), также принадлежитъ мона
стырю. Озеро богато рыбою; рыбныя ловли 
принадлежать монастырю и отдаются въ аренду 
валдайскимъ осташамъ (см. Валдай). Аренд
ная плата простирается до 300 р. с. въ годъ. 

(Судод. дорож., ч. I I , с т р . С С О Ь Х Ш ; Ж. М. В . Д . 1850 г . , 
ч. X X I X , стр. 368; В. С т . Новгор. г у б . , с т р . 69; Пушиаревъ, 
Новгор. губ. , с т р . 65; Stuckenberg, Hydr. I , 404). 

В а л д и в а т с к а я или Вельдеватская сло
бода (иначе Арателъское), село (помѣщ.), Сим
бирской г., Корсунскаго у., въ 16 в. къ с. отъ 
Корсуня, на московскомъ почт, трактѣ , при 
р. Барышѣ. Ч. ж. 1,537 д. об. п. , 194 дв. 

В а д е г о ц у л о в о иди Гощлово, мѣст. 
(каз.), Херсонской губ., Ананьевскаго у . , въ 
25 вер. къ ю. отъ г. Ананьева, при оврагѣ 
Болыпомъ Куяльникѣ. Ч. ж. 4,300 д. об. п., 
691 двор., сельское училище и базары по 
воскресеньямъ. Слово Валегоцулуй на молдавск. 
нарѣч. значить долина Гоци (имя молдав. раз
бойника, жившаго здѣсь на горѣ во время ту-
рецкаго владычества). 

В а л е - п е р з к и (сливяная долина), бол- . 
гарская колонія, Бессарабской обл., Бендер
скаго у., Верхне-Буджакскаго окр. , въ 79 в. 
къ ю.-з. отъ у. г-да, при впаденіи балки 
того же имени, въ р. Кургижъ-китой. Осно
вана въ 1830 г. болгарами, вышедшими изъ 
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за Дуная. После трактата 1856 г. колонія 
перечислена изъ Кагульскаго у. въ Бендер-
скій. Чис. ж. 1,440 д. об. и. болгаръ и 
молдаванъ, дояовъ 2 2 0 , церковь 1; земли 
при колоніи 7,590 десят. Жители, кромѣ 
хлѣбопашества, занимаются скотоводствомъ, 
огородничествомъ и винодѣліемъ. 

(Болг. код. въ Б е с с а р а б . , Скаіьковскаго, с т р . 77; С п . нас. 
н. Бессараб. обл. , с т р . 27). 

В а д е р и к ъ или Вайрикъ, р . , Терской 
обл., прав, притокъ Сунжи, беретъ начало 
изъ горы Булой-ламъ въ Малой Чечне и, 
пройдя въ направленіи отъ ю. къ с. до 40 в., 
впадаетъ въ Сунжу въ 2 в. ниже укр. Заканъ-
Юрта. Она только въ верховьяхъ течетъ въ 
горахъ, потомъ же выходить на равнину. Бе
рега Валерика были заселены только до 1846 г.; 
въ 1850 г. на немъ уже не было никакого по-
селенія, кромѣ нѣсколькихъ небольшихъ кута-
новъ, разбросанныхъ въ лѣсистыхъ мѣстахъ. 
Въ 1839 г. отрядъ ген ер. Галафѣева одержалъ 
на берегу Валерика победу надъ чеченцами. 
Лермонтовъ прославилъ рѣку своимъ стихо-
творевіемъ <Валерикъ>. См. соч. Лермонтова, 
изд. IY , т. 1, стр. 2 4 1 — 2 4 9 , 1856 г. 

(Берже, Чечня н чеченцы, стр. 13, 23) . 

В а л к и , уѣзд. г-дъ Харьковской губ. 
I. Г-дъ, подъ 4 9 ° 5 0 ' с. ш. и 53° 17' в. 

д., въ 51 вер. на ю.-з. отъ г. Харькова, на 
почтовой дорогѣ въ Полтаву, при р. Мжѣ , 
лѣв. пр. Сѣв. Донца и рч. Турушкѣ. Основа-
Hie его относятъ къ 1645 г., когда первые 
поселенцы насыпали здѣсь земляной валъ для 
защиты своихъ жилищъ отъ хищничества 
татаръ. Остатки этого вала и теперь еще 
сохранились среди города, и самое названіе 
Валокъ можетъ быть произошло отъ этого 
вала. При ц. Алексѣѣ Михайловиче, когда 
устроивалась цѣпь городскихъ укрѣпленій по 
ю.-в. границѣ тогдашней Россіи, построено 
въ Валкахъ земляное укрѣпленіе. Въ 1765 
г. Валки были сотеннымъ местечком* Харь-
ковскаго украннскаго полка; въ 1780 г. 
мѣст. сделано уѣзднымъ городомъ наместни
чества; въ 1796 г-дъ упраздненъ, въ 1802 
опять возстановленъ. В. растянуты по обѣимъ 
сторонамъ р. Мжи, и походить болѣе на сое-
диненіе множества хуторовъ и садовъ, чѣмъ на 
городъ. Мѣстность, на которой стоить г-дъ, 
возвышенная, холмистая, пересѣченная овра
гами. Городе, земли съ болотами и прудами 
1,117 дес. Жит. 5,900 д. об. п . ; въ томъ 
числѣ купцовъ 1 0 5 , мѣщанъ 741; остальные 
преимущественно госуд. крестьяне; домовъ 905 
(2 кам.), лавокъ и магаз. 22 , прав, церквей 6, 

уѣзд. учил., городская больница на 30 крова
тей. Въ торговомъ отношеніи г. В . совершенно 
незначителенъ, хотя и имѣетъ 6 небольших* яр-
марокъ и еженедельные торги. Изъ заводовъ въ 
В. считается: 8 маслобойныхъ и 26 гончар-
ныхъ, но производство ихъ ничтожно. Реме-
сденниковъ 330 (175 мастер.); некоторые 
жители выделываютъ кожи для обуви и ту
лупы. Но наиболее развитое занятіе жителей 
есть садоводство. 

( М а т . для с т . 1839, отд. ш , 104; В. Ст. Харьк. г. 1880, с т р . 
216; Путевод. отъ Москв. до кр. 1861; Зуева путев, з а п . , стр. 
200; Ж . М. В. Д. 1838, X X I X , 319, 337; 1839, X X X I I , 26; Харьк. 
губ. вѣд. 1837, N 40—44, стр. 328, 373; Укранне. журн. 1823, N 13; 
нет. о п . Харькове, э п а р . , I I , 188—256). 

II . Уѣздъ, въ средн. части г-іи, къ гран. 
Полтавской. Простр. 51,6 кв. г. м. или 
2,498 кв. вер. Поверхность вообще ровная 
и степная, местами холмистая и пересечен
ная оврагами. Самая возвышенная часть у-да 
между истоками pp. М ж и , Турушки и Коло-
мака, при урочище, называемом* Рынцовъ 
Рогъ. Наиболее ровная и степная часть 
уезда есть южная. Почва черноземная, за 
исключеніеиъ ю.-в. четверти у-да, где, по 
лев. стор. р. Мжи, тянется полоса песков*, 
а по правую простирается суглинок* и супе
сок*. Леса въ у-дѣ разбросаны отдельными 
рощами по пригоркам* и оврагам* и прида
ют* местоположенію красивый вид*; под* ле
сами считается 40 ,880 дес. (из* коихъ въ 
пользой, каз. крест. 23,148, заказнаго казенн. 
5,787 дес , остальной у помещиков*). Въ у. 
нет* судоходных* рекъ; все здешнія реки те-
кутъ въ низменныхъ берегахъ, луговых*, порос
ших* камышом*; реки эти почти все переііру-
жепЫ мельничными плотинами. Главныя реки 
Мжа или Можъ, ирит. Сѣв. Донца, беретъ на
чало въ 10 вер. на с.-з. отъ г. Валки, близ* сел. 
Перекопа и принимает* въ себя много ре
чек*. Лев. ея бер. покрыт* сыпучими песками, 
а при самом* русле зарос* камышем*, ольхою 
и ивою; р. Еоломакъ, прит. Ворскды, также 
имеющая свои истоки въ Валке, у.; pp. Мер-
чикъ, Люботикъ, Орчгікъ и Мережа также 
берут* начало въ Валкек. у. В с е эти pp. 
при весьма слабом* паденіи и многочислен
ных* плотинах* застаиваются на тинистом* 
дне и заростаютъ травою, так* что вода въ 
нихъ негодна для питья. Потому жители поль
зуются преимущественно колодезною водою, 
которая местами солоновата и полезна для 
скота. Родниками почва вообще обильна. Чис. 
жит. въ 1860 г. 87,077 д. об. п. (42,900 м. 
п.); въ томъ числе двор. 760, госуд. крест. 
58 ,875, врем. обяз. крест. 31,213, дворов. 
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7,921, всѣ православные; на кв. м. съ г-мъ 
і',801 жит. Въ у-дѣ церквей 32 (вромѣ 
г-да), дворовъ болѣе 12,000. Уѣздъ разде
ляется на 2 стана; каз. селенія (14 слободъ) 
составляютъ 5 волостей; помѣщичьихъ имѣ-
йій 31; приходскнхъ сельскихъ училищъ 4: 
въ Вовомъ Водолагѣ, Коломакѣ и Люботннѣ 
(1857). Изъ селепій панболѣе замѣчательны, 
кромѣ названпыхъ: Ковыгн, Мерчпкъ, Старая 
Водолага, Софійскъ. Хлѣбопашеству въ Валк. 
у. способствуютъ блатопріятный климатъ и 
весьма плодородная почва. Подъ пашнями и 
сѣнокосами 165,496 дес. Въ пользов. каз. 
крест, съ лѣсамп 105,852 дес , на д. м. п. 
по 3 дес. Дворянск. земель 95,360 десят., 
купеческихъ 6,038. Излишекъ хлѣба, оста-
ющіЛся за нродовольствіемъ жителей, идетъ 
па винокуреніе. Садоводство весьма развито; 
изъ у-да ежегодно отправляются въ Москву 
обозы съ яблоками, грушами и др. плодами; 
очень хорошія породы часто находятся въ 
обыватедьскпхъ садахъ. Въ особенности сла
вятся садоводствомъ г. Валки и слоб. Ко-
вяги, Огулъцн, Черемошная и Люботииъ, а 
шелководствомъ Новая Водолага. Въ 1860 т. 
въ у-дѣ было: лошадей 2 , 8 9 0 , рогат, скота 
13,050, овецъ 46,000, свиней 5,000. Заво
довъ въ у-дѣ въ 1860 г. было: еахарішхъ 1, 
впнокуревныхъ 14, чугунно-литейныхъ 1, сало-
топенныхъ 3, гончарныхъ 16, кирпичныхъ 14. 
Производительность всѣхъ заводовъ, кромѣ ви
нокуренныхъ, незначительна. Въ у-дѣ бываетъ 
ежегодно, кромѣ г-да, 6 ярмарокъ, а именно 
въ Нов. Водолагѣ и Коломакѣ. На ярмар-
кахъ продаются крееті.янскія пздѣлія, посуда, 
табакъ, бумага, медъ, воскъ, мыло, шерстя
ные, панскіе, кожаные и др. товары. 

( Б п б і і о г р . , см. Харьвовсв. г . ) . 

В а л к ъ , г-дъ Лифлян декой г-іи. 
I. Г-дъ, въ 155 вер. къ с.-в. отъ Риги, 

подъ 5 7 ° 4 7 ' с. ш. н 4 3 ° 4 3 ' в. д. на р. Пед-
дель, б.шзъ большой дороги изъ Риги въ 
Бетерб. Построенъ въ 1334 Эбергардомъ ф, 
Мангеймомъ, въ X V I в. находился въ упадкѣ. 
Въ 1584 г. права г-да были подтверждены 
кор. польскимъ Стефаномъ. По присоединеніи 
къ Россіи права г-да были вновь подтверждены 
въ 1764 г. Въ 1783 В. назначенъ окружнымъ 
г-мъ. Нынѣ въ г-дѣ 2,492 д. об. п. (1,269 м. п.), 
пзъ нихъ купцовъ и почетн. тражданъ 74, 
мѣщанъ 278, цеховыхъ 394, рабочаго оклада 
709. Въ числѣ жит. православ. 332. Въ г-дѣ 
улицъ и переулковъ 7, церквей 2 (лютеран
ская и православная), домовъ 130 (5 камен.), 
гостинница 1, корчма 1, лавокъ 2 0 , уѣздн. 

училище, 2 элементарн. школы, 2 части, пан-
сіона, больница и богадѣльня. Доходы въ 
1860 г. 6,193 р. Городе земли 1,746 д. 
Фабрикъ и заводовъ нѣтъ. Ремесленниковъ 205 
(63 мает.). Купеческихъ свидѣтёльствъ въ 
1860 выдано 51. Предметы торговли: ленъ, 
пенька, льняное сѣмя, хлѣбъ, воскъ, сало и 
кожа, свозимые сюда окрестными жителями и 
доставляемые гужемъ въ Ригу и Перновъ. Въ 
В. 4 ярмарки; на нихъ привозится товаровъ 
на 6,000 р. 

(Bienenst-amm, Ostseeprov., p. 269; В . С т . Л И Ф І Я Н Д С Г . , с т р . 
S34 ; Ж . М. В. Д . , 1843, Ш , 386). 

П . Валкскій у-дъ, вь средн. части г-іи. 
Простр. П О ЕВ. г. м. или 5,352 кв. вер. 
Поверхн. у-да волнистая и даже въ восточной 
части дов. возвышенная и холмистая. Сюда 
входить изъ Верроскаго у. Гаангофское плоско-
горіе, простирающееся отъ Алыъ-Лайцена и 
Оппекальна мимо Маріенбурга и Альтъ-Шва-
ненбурга. Высшая въ у-дѣ точка этого лдоско-
горія есть Тейфельсбергъ, въ 847 ф. абс. в ы с , 
близъ Оппекальна. Маріенбургское озеро, ле
жащее значительно южнѣе на Гаангофскомъ 
плоскогоріи, имѣетъ еще 589 ф. абс вые. 
Всѣ остальныя части у-да значительно ниже: 
вдоль ю.-з. границы его возвышается однако-
же передовой уступъ плоскогорія р. А а , а въ 
сѣв. части уѣзда, проходить мимо самаго г-да 
Валка водораздѣлъ pp. А а и Эмбаха. Судо-
ходныхъ рѣкъ въ у-дѣ нѣтъ. ' Самая значи
тельная р. Аа орошаетъ у-дъ, пересѣкая его 
дугою верстъ на П О ; вдоль р. А а , начинам 
отъ Адзеля, простираются самыя низменныя 
части у-да, такъ что при выходѣ рѣки изъ 
у-да уровень ея не превосходить 70 ф. абс. 
выс, между тѣмъ какъ при входѣ ея въ уѣздъ 
уровень ея находится еще на 400 ф. абс. выс. 
Изъ притоковъ А а замѣчательны : Пальце. 
Шварцбахъ, Вше, Абболь; изъ другихъ рѣкъ 
Зедде (верховье р. Залисъ) и Педдецъ (пр. Эвста. 
сист. Зап. Двины). Озерами у-дъ богатъ; ихъ въ 
особенности много между холмами Гаангоф-
скаго плоскогорія въ Оппекальнскомъ приходѣ. 
Самое значительное Шаріенбургское, въ 18 вер. 
окр. Къ с. отъ него озеро Локамистъ, къ ю. 
оз. Инзеръ. Не мало озеръ и въ ю.-в. углу 
у-да въ Шванебургскомъ приходѣ, напр. Суд-
даль въ 9 вер. окр., Людзе въ 8 вер., Умуръ 
въ 7 вер. , Думце, Лысее, Стомерзее, Пога 
и пр. Остальныя части у-да бѣднѣе озерами. 
Болота въ у-дѣ покрываютъ 497 кв. вер., 
т. е. */ю всего его пространства. Они распро
странены по среднему теченію р. А а (въ прих. 
Адзель, Трикатенъ и Валкъ), между А а и 
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Зедде (голое болото Тирунь), по теченіго р. 
Педдеца (лѣсистыя болота) и въ Шванебург-
скомъ приходѣ около оз. Умуръ (голыя бо
лота). Подпочва у-да состоитъ премущественно 
изъ краснаго песчаника (девонской формаціи), 
мѣстами покрытаго пластами краснаго извест
няка, содержащаго въ себѣ гнѣзда гипса; 
гипсовыя ломки находятся на р. А а близъ 
Адзеля. Въ у-дѣ есть и минеральные источ
ники: желѣзиетые (у мызы Маленгофъ въ прих. 
Тирзенъ) и сѣрнистые (у Шварцгофъ въ прих. 
Адзель). Почва у-да въ с.-з. его части, въ 
рѣчной области р. Залисъ, состоитъ изъ глины 
и мелкаго мергелистаго хряща съ валунами, 
покрытыхъ довольно толстымъ слоемъ расти
тельной земли ; вообще она суха и плодородна. 
Въ ю.-з. части у-да, на холмистомъ водораздѣлѣ 
pp. А а и Зап. Двины, ночва холмовъ песчаная 
и хрящеватая, а низменностей супесчаная и 
суглинистая ; вообще она холодна и тоща. 
Вдоль теченія А а простираются пески, а 
мѣстами болота. Въ сѣв. части у-да, на 
водораздѣлѣ А а и Эмбаха, почва суглинистая, 
мѣстами съ примѣсью песка и хряща, но 
вообще плодородная. Ю.-в. уголъ у-да отъ р. 
Тирзе къ Педдецу имѣетъ почву, лежащую на 
известнякѣ и весьма плодородную, но вообще 
въ вост. части у-да распространены довольно 
обширныя болота. Лѣсами уѣздъ богатъ; 
они занимаютъ 288,000 д е с , т. е. около 1/а 
пространства у-да. Въ особенности дѣсиста 
ю.-в. его часть отъ р. А а къ р. Эвсту. Пре-
обладающія древесныя породы: сосна и ель. 
Самая значительная лѣсная дача есть Аагоф-
екая » .7,267 дес. Жит. въ у-дѣ , кромѣ 
г-да, 84,864 д. об. п. (40,105 м. п.); въ томъ 
числѣ двор. 1 9 0 , крестьянъ въ каз. имѣн. 
4 ,050, въ частныхъ 7 6 , 2 5 0 , въ пасторатахъ 
1,800. Православн. 6 ,354; остальные люте
ране. На кв. м. съг-мъ 794 чел.; дворовъ 3,200, 
имѣпій 111. Главное занятіе жителей хлебо
пашество. Подъ пашнями 34,700 дес , урожаи 
хороши. Подъ лугами до 29,500 д е с ; сѣна 
накашивается до 742,000 пуд. Въ 1860 г. 
было лошадей 1 0 , 1 6 0 , рогат, ск. 46 ,870, 
овецъ прост. 4 3 , 8 5 0 , тонкорун. 11,270, сви
ней 2 2 , 0 0 0 , козъ 6,000. Фабричн. и заводе 
промышленность совсѣмъ не развита; только 
винокурень въ у-дѣ въ 1860 г. было 77. 
Торговля у-да дов. развита. Ярмарокъ, кромѣ 
г-да, 2 4 ; самыя значительный въ Мергофѣ 
(привозъ на 6,750 р . ) , въ Кортенгофѣ (при-
возъ на 6,500 р . ) , въ Альтъ-Лайценѣ (на 
5,300 р . ) ; въ Шлоссъ-Адзелѣ (привозъ на 
4,600 руб.). Н а всѣ ярмарки уѣзда нриво-
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зится товаровъ на 63,000 р. , продается на 
27,000 р. 

( Б п б і і о г р . с м . ЛвФіявдсвав г у б . ) . 

В а л л і й е к а г о п р и н ц а , островъ; см. 
Принца Валлійскаго остр. 

В а л у в В С К І Й или Малоблаюдатскій 
оставленный желѣзный рудникъ, Пермской г., 
Верхотурскаго у., въ горномъ окр. Гороблаго-
датскихъ заводовъ, въ дачахъ Кушвинскаго 
зав., въ 9 в. къ ю. отъ Куінвинс зав., от
крыть въ 1755 г. на небольшомъ возвышеніи, 
состоящемъ изъ глинистаго и тальковаго слан-
цевъ. Руда представляетъ тѣсное соединеніе 
ыагнитнаго камня съ сланцемъ и залегаетъ 
большими гнѣздами и прослойками. Содер-
жаніе ея до 45°/о, но по трудноплавкости 
руды рудникъ оставленъ. 

( Г . Ж. 1827, ч. I T , стр. 44, 1839, ч . I I , стр. 462). 

В а л у й , р. , Воронеже, г., лѣв. пр. Оскола. 
Беретъ начало въ Бирючинскомъ у., течетъ 
къ ю.-з. по равнинѣ, поросшей мелкимъ ку-
старникомъ, изрѣдка прерываемой песчаными 
и мѣловыми холмами; впадаетъ въ Осколъ въ 
3 вер. ниже г. Валуйки. Дно большею частью 
песчаное, мѣстами глинистое и иловатое, шир. 
не превышаетъ 20 саж., глуб. не болѣе 3ji арш. 
При станціи Николаевской пересѣкается боль
шою почтового дорогою изъ г. Валуекъ въ Би-
рючь; здѣсь устроена переправа на паромахъ. 
Мостовъ на Валуѣ 2, мельницъ 9. Рыба въ 
ней ловится: чебаки, сомы, судаки и мелкая 
плотва. Прит.: Палатовка, Мосей, Разсошъ 
и Сѣнная. 

( С т . опне. Ворон, г у б . , Е В , 1, с т р . 5; В . С т . В о р о в , г у б . , 
СТр. 20; 3. Г . О. X I I , 301). 

В а л у Й К И , уѣздн. г-дъ Воронежской губ. 
I. Г-дъ, въ 215 вер. къ ю.-ю.-з. отъ г. 

Воронежа, на прав. бер. р. Валуя, подъ 50° 13' 
с ш. и 55°48' в. д. Г-дъ основанъ въ 1593 г. 
по приказанію Ѳеодора  Іоанновича, для защиты 
отъ Крымскихъ татаръ, и заселен* ратными 
людьми. Въ X V I I в. жители Валуекъ терпѣли 
страшныя раззоренія отъ Крымскихъ татаръ, 
въ 1698 г. пострадали отъ бунта Азовскихъ 
стрѣльцовъ, а въ 1707 г. отъ Булавинскнхъ 
казаковъ. Въ 1797 г. В. назначенъ уѣзднымъ 
городомъ Воронеже губ. Чис. жит. въ 1860 г. 
3,388 д. об. п. (1,751 д. м. п.), всѣ право
славные. Домовъ въ 1860 г. въ городѣ и въ 
3 пригородныхъ слободахъ: Ямской, Казацкой 
и Панской — 838 (7 камен.). Церквей 4, 
изъ нихъ соборная во имя Срѣтенія Влади-
мірской Богоматери, построена по собственно
ручному плану Петра I, сдѣланному имъ въ 
1699 г. Въ городѣ: трактировъ 1, постоялыхъ 
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дворовъ 7, лавокъ 3 1 ; уѣздное училище 1, 
приходское 1, городская больница на 12 чел., 
деревянный острогъ 1; улицъ 7, переулковъ 
1 2 , площадей 3. Земли городе. 1,145 дес. 
(85 дес. въ городе, чертѣ). Доходы въ 1860 г. 
были 3,575 р. Заводовъ въ 1860 г. 8 (про
изв. на 12,890 р.) ; изъ нихъ 2 салотопен-
пыхъ (на 5,420 руб.), 1 шерстомойный (на 
4,000 р.), 2 медоваренныхъ (на 1,400 р.) и 
1 маслобойный (на 790 р.). Торговля города 
незначительна; предметы ея разные мелочные 
товары, сало, шерсть, хлѣбъ и скотъ. Кромѣ 
еженедѣльн. базаровъ, 4 ярмарки, на которыя 
въ 1860 г. привезено товара на 57,654 р. , 
продано на 27,169 р. ; лучшая 14 сентября. 

(Воев. С т а т . Воровежск. г у б . , стр. 82—86; Город, посол. , 
ч. I , стр. 440—442; С т а т . очер. Воронеже, г. , кн. 1, с т р . 7 — 1 2 ; 
Воловвтоновъ, опое. Воронеже, г у б . , стр. 145; Общ. устр. н 
ю з . город, за 1838 г., ч. II ; Вороа. губ. вѣд. Ш 8 , TS 18 ; 1849, 
N 36; 1856, TS 21; 1859, прибавл. въ N 14 в 13, 1860 TS 13, 14; 
Ж. воев.-уч. зав. , Х Ь ; Ж. М. Г. И. 1849, Х Х Х Ш , стр. 64; М а -
іалевпчь, Воронеже, г., 1862 г . , стр. 378). 

П . Уѣздъ, въ ю.-в. части Воронеж, губ. 
Простр. 78 1/2 кв. г. м. или 3,800 верстъ. 
Поверхность уѣзда ровная, въ ю.-в. части 
степная, въ с.-в. и зап. части перерѣзана 
незначительными возвышенностями. Возвы
шенности эти сопровождают* теченія Оскола, 
Валуя, Казинки, и состоятъ изъ мѣловыхъ 
холмовъ. Почва уѣзда черноземная, за и с и ю -
ченіемъ сѣверной и запад, частей, гдѣ встрѣ-
чается не мало песка. Рѣкъ въ уѣздѣ до 23, 
по опѣ незначительны ; самая большая Осколъ, 
протекающая по уѣзду на 57 вер., шир. его 
25 саж.; притоки ея: Казинка, Сазонъ, Ураева 
и Балуй (протек, по у-ду на 40 вер.). Озеръ 
нѣтъ, незначительныя болотистыя простран
ства попадаются по теченію Оскола и Валуя. 
Въ 1860 г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ города) 
152,238 д. об. п. (73,589 м. п . ) , въ томъ 
числѣ дворянъ 379, казен. крестьянъ 113,487, 
дворовыхъ 2,668 и вр.-обяз. 30 ,411. Н а кв. 
м. съ г-мъ 1,982 жит.; всѣ православные, 
кромѣ 4,420 д. раскольников*. Въ 1860 г. 
въ уѣздѣ было 46 церквей и заштатный муж. 
Успенскій монастырь въ 3 вер. отъ города; 
въ немъ 37 монаховъ. Жители размѣща-
ются въ 238 поселках* (46 сел* и сло-
бодъ), въ коихъ 20,370 дворовъ; по населе
нно замѣчательны: сл. Венделевка, Ниті-
товка, с. Уразово, сл. Александровна, сл. 
Иоіромецг и др. Ю.-в. часть у-да населена 
слабо, что происходить отъ недостатка топ
лива и воды. Въ уѣздѣ 2 стана; вр.-обязан. 
крестьяне соетавляютъ 4 мировые участка, 
вь коихъ 12 волостей, 85 обществъ, вла-
дѣльцевъ 1 0 9 , селеній владѣльческихъ 82 

(1861). Поселяне исключительно занимаются 
хлѣбопашествомъ и скотоводствомъ. Удоб
ной земли до 236,000 десят. Ежегодно 
подъ хлѣбомъ бывает* до 80 ,000 десят., изъ 
нихъ 60°/о подъ рожью, 22°/о под* ячменем*, 
8°/о подъ пшеницею, 6°/о подъ овсом*. Хлѣба, 
сверх* мѣстнаго потребленія, продается еже
годно на 200,000 р. Въ пользованіп государ, 
крестьянъ 103,522 д е с ; на д. м. п. по 2 дес. 
При обширныхъ сѣнокосахъ (108,299 д е с ) , 
скотоводство развито. Въ 1860 г. было ло
шадей 4 6 , 0 0 0 , рогатаго скота 59 ,600, овецъ 
цростыхъ 76 ,900, тонкорунных* 5 8 , 8 9 0 , сви
ней 30,240. Въ уѣздѣ нѣсколько хорошихъ 
конскихъ и овчарных* заводовъ: конскіе въ 
д. Новопетровкѣ, сл. Венделевкѣ (Панина), 
Ладомировкѣ и Жандоровой, овчарные: в* 
д. Ловопетровкѣ, сл. Поіромцѣ, Венделевкѣ, 
д. Дегтярной, сл. Красной и Жадомировкѣ, 
тонкая шерсть сбывается въ Харьковѣ , Чер-
ниговѣ, Москвѣ и Нижнемъ, рогатый скотъ: 
въ сл. Красной и Венделевкѣ. Пчеловодство 
дов. развито; меда продается ежегодно до 
2,000 п. Лѣсовъ мало, до 31,418 дес. (казен-
наго 27,197 д е с ) , лѣса раскинуты небольшими 
рощами ; главная лѣсная порода дубъ ; въ ю.-в. 
части ихъ совсѣмъ нѣтъ. Крестьяне, кромѣ сель
ских* занятій, ходят* назаработви въ Харьков* 
и другіе города, извозничают*, а женщины 
ткутъ въ значительномъ количества сѳрмяжныя 
сукна. Заводовъ въ 1860 г. было: сахарный 
въ сл. Дегтярной (безъ дѣйствія), салотопен-
ныхъ 8 въ сл. Уразовой (въ 1860 г. иа 
56,087 р.) , маслобойныхъ 10 (на 60,825 р. с ; 
изъ нихъ значительные вь с. Самаршѣ на 
8,000 р. , въ сл. Борисовкѣ на 5,000 р . , въ 
д. Ураевой на 3,000 р. и хуторѣ Волчьемъ 
на 1,400 р.), кирпичныхъ 4, въ сл. Людоми-
ровкѣ, Борщовкѣ, Венделевкѣ и Красной на 
2,220 р. сер. и вромѣ того въ бездѣйствіи 
было чугунолитейный 1 въ д. Чернявкѣ и 
селитряных* 4. Ярмарокъ въ уѣздѣ 5 3 ; пред
меты торга: деревянныя издѣлія, шерсть, 
сукно, воскъ, деготь, табакъ, красные то
вары, лошади и разный скотъ. Н а нихъ въ 
1860 т. было привезено на сумму 285,300 р. с , 
продано же на 92,850 р. сер. , ярмарки въ 
сл. Уразовой и Погромцѣ. 

(.Бнбліогр. с и . Воронежская губ. н очераъ Валуісваго y- , въ 
с т а т . очер. Ворон, г. , вн. I , с т р . 3—20; Ж . М . Г . И . , 1849, 
Х Х Х Ш , стр. 6 2 ; 1830 , 1 X X X V , отд. I I , стр. 7 1 - 8 ! ; 1851, 
X X X I X , отд. I , стр. 51—63; Вороа. губ. вѣд. N 3 6 , 37 и 3 8 ) . 

В а д Х О М а или Волхома, р . , С . -Петер
бургской губ., Новоладожс. у . , пр. пр. Сяси. 
Беретъ начало близъ дер. Заозерье, течетъ 
черезъ лѣсистую мѣстность, но имѣетъ нѣ-



ВАЛЬКОВЪ — В А Н О В Ь Е 893 

сколько селеній на своихъ берегахъ. Направ. 
къ с.-з. , и въ самой нижней части теченія 
къ ю.-з.; дл. теч. до 60 вер.; В . сплавна 
вер. на 50. 

(Stuckenberg, Hydr. , I , 630). 

В а л ь к О В Ъ , островъ въ Сѣверномъ ок., 
въ сѣверной части пролива Костина Шара, 
отдѣляющаго Новую Землю отъ ос-ва Между-
шарія, имѣетъ въ длину около 3 вере, и съ 
lji вер. шир.; ю . - в . его оконечность отдѣ-
ляется отъ Междушарія проливомъ, ияѣю-
щимъ до 100 саж. ширины и 6 ф. глубины. 

( З а п . Гидр. Д е п . , 1843 г . , ч . I I I , с т р . 146). 

В а д я в а , селеніе (помѣщ.), Кіевской губ., 
Черкасскаго у., въ 69 в. къ ю.-з. отъ г. Чер
касс*, при р. Зубрѣ. Чис. жит. 3,063 д. об. 
п., 2 церкви, 525 дв., кирпичный заводъ. 

В а м а , р . , Олонецкой губ., Пудожскаго у.; 
это есть южный изъ двух* рукавов*, выте-
кающихъ изъ озера Водло и образующих* р. 
Водлу. Направ. къ в., дл. теч. 25 вер.; Вама 
соединяется собственно съ Водлою у с. Верх
няя Половина. Теченіе Вамы быстро и поро
жисто, дно каменисто, глуб. лѣтомъ отъ 4 до 
7 арш., зимою отъ 7 до 12 а р . , шир. отъ 20 
до 40 саж.; берега лѣсисты. По Вамѣ сплав
ляют* лѣсъ въ Водлу. Пр. прит. Вамы —• Иль-
вама, берущая начало изъ оз. Ильвама. 

(Stuckenberg, H y d r . , I , 568; В. С т . Оловец. г . , стр. 13). 

ВамеКОЙ порог* на р. Водло, Олонец
кой губ., Пудожскаго у., къ с.-в. отъ г. Пу-
дожа, при впаденіи р. Вамы; препятствуетъ 
сплаву лѣсовъ въ плотахъ, даже и весною. 

( В . С т . Олонѳпв. г у б . , с т р . 12). 

В а н а н т ъ - ч і а й , р . , Эриванской губер., 
Ордубатовскаго у., лѣв. пр. Аракса. Беретъ 
начало изъ г. Айчанкалы и пройдя 21 вер. 
к* ю . - ю . - з . , впадаетъ въ р. Араке* при с. 
Дасты, гдѣ пересѣкается большою дорогою 
изъ г. Ордубата въ Нахичевань; здѣсь устроен* 
каменный мост*. Съ прав. стор. рѣки выведено 
11 ирригаціонныхъ капаловъ, а съ лѣвой 7. 
Лѣтомъ рѣка пересыхаетъ; она не широка и 
не глубока. 

(Воен. С т . Эрнван. г у б . , стр. 87). 

В а н а т а , дер., Тифлисской губ., Горій-
скаго у. , верст, въ 40 къ с. отъ г. Гори, 
близъ дер. Ваната, на р. Малой Ляхвѣ , съ 
развалинами крѣпости. Основаніе ея отно
сится къ X I I I в. Къ концу X V I I она уже 
находилась въ развалпнахъ, но около 1736 г. 
возобновлена Шанше, эриставомъ Ксанским*. 
Разрушенная впослѣдствіи персами, она нынѣ 
находится въ развалинах*. 

( Ж . М. В. Д. 1840, Х Х Х Г Ш , 231; Broeset, Géorgie, p. 253). 

В а н г а ш ъ , р . , Енисейской губ. и окр., 
пр. пр. р. Пита, сист. Енисея. Направ. къ 
ю . , потомъ къ ю . - в . , дл. теч. до 130 вере. 
Рѣка замѣчательна по находящимся на ней 
и небольшом* правомъ притокѣ ея, Актоликѣ 
или Октоликѣ, богатымъ золотымъ розсыпямъ. 
На Вангатпѣ находится пріиск* Успенскій (Го-
лубковыхъ), на Актоликѣ Платоновскій (Голуб-
ковыхъ) и Копстантиновскій (Зотовых*). Пріи-
ски эти съ 1841 по 1859 дали золота: 
Успенскій 409 пуд. 8 ф. изъ 150,666,400 п. песка. 
Платонов. 1,020 » 16 » » 101,605,257 і » 
Констант. 624 » 6 > » 105,594,600 » » 

Таким* образом*, вся система р. Вангаша 
дала в* теченіи 18 лѣтъ 2,059 пуд. золота 
иди ежегодно по 114 пуд. 15 ф. Прит. В . 
прав. : Конуглю, Безъимянная, Актоликъ, Аяхту; 
лѣв. : Оландыкокъ, Когню, Когай, Турма. 

( Г . Ж . 1862, I , 546, 548). 

В а н г и р ь , болото, Владимірской губер., 
Шуйскаго у., въ 5 в. къ в. отъ Шуи, близъ 
дер. ИвапцовЕИ, в* возвышенной мѣстности, 
имѣетъ до 7 вер. шир. ; пересѣкается ниже
городским* трактом* и дорогами в* села: Кузне-
цово и Палехъ. Оно поросло кустарникомъ и 
нхомъ; на нем* есть глубокія ямы, наполпен-
ныя водою; въ нихъ водится рыба. Въ тор
фяниках* болота встрѣчаются цѣлыя деревья, 
свалеиныя пожарами. Послѣдній пожаръ былъ 
въ 1850 г., и замѣтно осушил* болото. Въ 
X V I I в. Вангирь служилъ притономъ разбой
никам*, против* которыхъ высылались цар-
скія войска. 

(Влад. губ. вѣд. 1854 г . , N 32, 186«, К 10). 

В а н я , село, Кутаисской губ. и у., къ 
ю.-ю.-з. отъ г. Кутаиса, при небольш. лѣв. 
прит. Ріона. Здѣсь есть церковь въ пмя св. 
Архангелов*, построенная въ X I V в. кн. 
Чавчавадзе и окруженная каменпою етѣною, 
также развалины каменной крѣпости, по
строенной одним* из* кн. Чавчавадзе въ X в., 
и разрушенной царемъ Грузинским* Алек
сандром* въ X V I I ст. 

(Жур. Мин. Вв. Д. 1840 г . , X X X V I I I , 401). 

В а н к у в е р а , мыс*, въ Русской Аяе-
рикѣ, на вост. бер. Берингова моря, въ 85 
итал. м. къ ю.-в. отъ мыса Графа Румян
цева, подъ 6 0 ° 3 6 ' с. т. и 165°16' в. д. 
Онъ высокъ и утесистъ; названъ такъ г-мъ 
Этолинымъ въ 1821 г. 

(Лвткѳ, с т . 265; Тебѣньковэ, стр. * ) . 

В а н о в ь е , село (каз.), Тамбовской губ., 
Шацкаго у., въ 31 вер. къ ю. отъ г. Шацка, 
при р. Вопшѣ , притокѣ Цны, на большой 
дорогѣ вь Моршанскъ. Чис. жит. 3,154 д. 
об. п., 427 дворовъ, сельское училище. 
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В а н ь к и н а , губа Север, ок. , вдается 
въ Якутское прибрежье, къ с.-в. отъ устья 
р . Янн. Она находится между губами Добел-
лнхскою и Селлахекою. Дл. ея отъ конца 
Харстаискаго залива до Русскаго мыса съ в. 
къ з. вер. 30, шир. при входѣ между мысами 
Мурактахс.кимъ и Дарыгинскимъ вер. 3 8, а 
далѣе достигаетъ до 36 вер. Губа оканчи
вается тремя заливами: Ванькинымь, Х а р -
етангкимъ и Чокурдапскимъ. Вода въ губѣ 
соленая, глуб. ея значительна, но берега въ 
заливахъ отмелы. 

( С п б . В. Г Ш , I I , оп. Лед. я . , стр. 8 ) . 

ВапоЕСЕІЙ н а в о д о к ъ , мысъ, Архан
гельск, г., Мезенскапі у., па Мезенской губѣ; 
онъ есть выдающееся продолженіе узкой по
лосы земли, разделяющей устья pp. Кулоя и 
Мсзенп. Мысъ скалистъ и утесистъ; въ уте-
сахъ его есть отпечатки рыбъ п окаменѣлости. 

(Stackenberg, Hydr., I I , 20, 234). 

В а п о л к а , правпльнѣе Вопалка, р., Уеть-
сысольск. у., Волог. г., пр. пр. Вычегды, обра
зуется изъ двухъ ручьевъ, текушихъ изъ с.-в. 
склона возвышенности Джеджимъ-Парма. Оба 
ручья соединяются у подошвы довольно вы
сокой горы, изъ которой добываютъ кремень, 
известный подъ имепемъ Ваполъскаго. Дл. 
течен. отъ истока сѣв. ручья 50 вере; отъ 
соеднненія обоихъ ручьевъ только 20. Река 
вообще мелководна, течетъ въ извнлистыхъ 
берегахъ, узка, завалена камнями и неспо
собна ни къ сплаву, ни къ проезду на лодкахъ. 

( Ж . М. В. Д. 1831, X X X V , 147, В. Ст . Водог. г , с т р . 147; 
Krusenstern R . , S . 453; 3. I I . P. Г . О . , V I I , ч. 2-я, стр. 125). 

В а р а д а , горный кряжъ Кубанской обл., 
ограничивающій вост. бер. Новороссійской 
бухты отъ ея вершины до Кабардинскаго 
укр. и продолжается далѣе по берегу моря 
до Геленджика. Кряжъ спускается къ бухте 
дов. наклоненными скатами, которыхъ подошвы 
упираются въ море отвесными белыми утесами. 
Скаты поросли мелколесьемъ; горныя вершины 
обнажены; оне достигаютъ 2,320 ф. надъ ур. м. 

(Мавганарв, допія Черв, м . , с т р . И З ) . 

В а р а ж д ы н ъ , с , Херсонской губ., Алек-
сандрійскаго у.; см. Протопопоека. 

В а р а к с и н о , сельцо (помещ.), Тверской 
г., Зубцовскаго у., въ 31 в. къ ю.-з. отъ 
Зубцова, нри р. Осуге. Ч . ж. 49 д. об. п., 
3 дв. и винокуренный зав. (Фиглева), на 
котором* въ 1860 г. выкурено 20,000 ведръ 
вина на 17,700 р. 

В а р а н г с к І Й или ВаренскШ заливъ ( W a -
rangeriïord), въ Север. Ок., къ с.-з. отъ г. Колы. 
Подъ эгамъ именемъ въ обшираомъ смысле 

разумеют* весь заливъ между полуостр. Ры-
бачыімъ и оѣверовосточнымъ берегомъ Нор-
вегіи, хотя названіе Warangerf iord въ тес-
номъ смысіѣ принадлежит* той зап. части 
залива, которая вдается въ норвежское при
брежье на з. отъ местечка Вадсз. Полная 
дл. залива отъ внутренняго угла Варапгер-
фьорда до мыса Шмецкаго на полуос-ве Ры-
бачьемъ до 110 вер., шпр. между мысами 
немецкимъ п Кибернесъ (въ Норвегіи) до 
50 вер. Россіи прннадлежитъ только поло
вина южн. прибрежья зачива, отъ мыса 
Иемецкаго до устья р. Ворьемы, служащей 
пограничною чертою по разграниченію, про
изведенному въ 1826 г. Глубина залива зна
чительна и даже около береговъ 20 саж. Въ 
русское прибрежье Варангскаго залива вда
ются губы: Болып. и Мал. Волоковыя и ' П е -
ченга. 

! (Рейвеке, I I , с т р . 21, 27, 35, 45, 49, 290). 

I В а р б а л а , развалины замка, Эстлянд-
I ской губерніи, Гарріенскаго (Ревельскаго) 
I уезда, к* ю.-в. отъ Ревеля, близъ мызы 
; Поль. Замокъ нгралъ значительную роль 
! въ исторіи завоеванія Эстляндіи рыцарями, 
j Стены его имели до 6 саж. толщ, и отъ 
\ З'/з до 5 саж. выс. и были сложны изъ плиты 

и транита. Вся длина укрепленіа около 250, 
шир. 200 шаговъ; съ южн. и сев. сторонъ 
есть входы. Укрепленіе почти совершенно 

I разрушено и поросло густымъ кустарником*. 
( В . С т . Э с т . г у б . , с т р . 328 ; Mitth. avis d. Gesch, т о п L i v - , 

E e t h - u K u r l . , I B . , Î H . , S. 194, Bienenstamm, S. 45; H u p e l , 
; Nord. Misc. X V , X V I , Х Ѵ І І І Сѣв. П ч е і а , 1834, N 4 , 5 , Ausland, 
; 1834, N 55, 56). 

{ В а р б е к ъ , развалины замка, Лифлянд-
скойгуб., Дерптскаго у . , при р. Эмбахе, вер. 
въ 12 отъ ея устья. Замокъ этотъ ностроенъ 
былъ въ 1279 году Дерптскимъ епископомъ 
Фридрихомъ. 

( Ж . М. В. Д. , 1856, кв. 10, стр. 72, Bienenetamm, 8. 202 ( » з д . 
1826), Inland 1836, N 10). 

В а р б ъ или Варбаръ, ос-въ въБеломъ море, 
близъ Поморскато берега Онежскаго залива, 
одинъ изъ болыиихъ между Онежскими шхе
рами, камениста и нокрытъ высокимъ соено-
вымъ лѣсомъ; длина ос-ва более 2 в . , а шир. 
І 1 / * вер. 

(Рейвеке, I , 236). 

В а р в а , м. (влад.), Полтавской губ., Лох-
впцкаго у., при р. Удае, лев. прит. р. Суды 
и рч. Варвице; въ 42 в. на з. отъ г. Лох-
вицы. Основано въ 1658 г. Ч . ж. 2,553 д. 
об. п. (1860) , 460 двор. 2 прав. цер. и 3 
ярмарки въ году. 

( Ш а » о в с в і в on. Червиговс. в а и і е т . 494, 504). 
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В а р в а р и н о (иначе Липовка), сельцо 
(иомѣщ.) Орловской губ., Малоархангельскаго 
у. , въ 40 вер. къ с. отъ Малоархангельска, 
ири р. Липовицѣ. Ч . ж. 178 д. об. п., 15 дв. 
и бумажная фабрика (Казакова), на которой 
въ 1860 г. выдѣлано сѣрой и оберточной 
бумаги на 7,447 р. 

В а р в а р и в г с к а я мель, на р. Волгѣ, 
Костромской губ., Юрьевецкаго у., въ 5 вер. 
ниже г. Юрьевца. Протяж. 120 саж., глуб. 
въ фарватерѣ 25 вершк.; суда, для нрохода 
черезъ нее, перегружаются. 

( С у д о і . Дорож. I , 188; Кржавоболоцкій, Костр. г . , с т р . 55; 
Волга отъ Т в . до А с т р . , стр. 142). 

В а р в а р и н с к о ѳ (иначе Жирлигачъ), сель
цо (помѣщ.), Самарской губ., Бугульминскаго у., 
въ 81 в. къ з. отъ г. Бугульмы, при ключѣ 
Вяткѣ. Ч . ж. 244 д. об. п., 47 дв. и вино
куренный зав. (Шедашникова) ; сила его въ 
444,000 ведеръ, на немъ въ 1860 г. выку
рено 121,420 ведръ н а ' 1 0 4 , 0 0 0 руб. 

Варварбвка: 1) сдоб, (влад.) (Шере
метева), Воронежской губ., БирючеНскаго у., 
вер. въ 40 къ ю.-в. отъ Бирюча, на лѣв. 
бер. р. Черной-Калитвы. Ч . ж. 2,928 д. об. п., 
413 двор., ярмарка, на которую въ 1860 г. 
привезено на 2,057 р . , продано на 757 р. ; 
еженедельные базары. 

СВоровеж. губ. въд., 1861, стр. 168). 

2) Село, Полтавской губ., Константиноград-
скаго у., при р. Орчикѣ (впад. въ Орель, лѣв. 
прит. Днѣпра), въ 28 вер. на с.-з. отъ г. 
Константинограда. Жит. 1,888 д. об. п., 
375 двор. ' " ' _' 

3) Слоб. (помѣщ.), Харьковской губ., Ста-
робѣлъскаго у . , на оврагѣ Воложномъ, въ 
45* вер. на ю.-з. отъ г. Старобѣльска. Чис. 
жит. 1,865 д. об. п., 320 двор, и 2 ярмарки 
въ году. 

4) Село, Херсонской губ., Александрій-
скаго у . , при р. Боковой (лѣв. прит. Ин-
гульца), въ 47 вер. на ю.-ю.-з. отъ г-да. 
Чис. жит. 2,164 (пр. сп. 1857) д. об. п. 

5) Мѣст. (помѣщ.), Херсонской губ., Одес-
скаго у . , на прав. бер. р. Буга , противъ г. 
Николаева, въ 127 вер. на с.-в. отъ Одессы 
и въ 60 вер. на с.-з. отъ Херсони. Ч . ж. 750 
Д. об. п. , 3 ярмарки въ году; переправа че
резъ Бугъ. 

( С п б . вѣд. 1844, N 135, с. 615). 

В а р д а н е , общество Убыхскаго племени, 
занимаетъ земли на восточномъ бер. Чернаго 
моря, по pp. Сочи и Сюэпсе, между обще
ствами Убыховъ п Саше, около мыса Вардане, 
еоетоящаго изъ сланцевъ. Вардане миролюбивы, 

• зажиточны, занимаются торговлею, имѣютъ тор
говую пристань Вардане или Сюэпсе.. Чис. 
жит. въ общ. 7,000 д. об. п. 

(Кавк. Кал. 1838 г . , стр. 290; БроаевскШ, 1, 293; Montperêux, 
T o y . , I , 196; Kolenati, I I , 20). 

В а р Д Ѳ Д а м б и н ъ (пначе Вартіамбская), 
деревпя, Архангельской г., Кемскаго у . , вер. 
въ 280 къ с.-з. отъ Кеми, при р. ОлангѢ. 
Ч. ж. 70 д. об. п., 7 дв. Окрестная мѣстность 
изобилуетъ мѣдною рудою. Мѣди вь рудѣ 8°/6. 

( А р х а в . г у б . вѣд., 1859 г . , N 4 9 ) . 

В а р Д І а - Г О р с к І Й мысъ, на южномь По-
морскомъ берегу Онежскаго залива, въ Бѣломъ 
морѣ, Архангельской губ., Онежскаго у., на
ходится между вол. Кушреки и Колежмы ; онь 
прикрутъ, видѣнъ на разстояніп 20 вер. отъ 
берега, если -Ехать по Опежскпмъ шерамъ. 
Близъ мыса находится лѣспстая гора Вардіа. 

(Рейвеке, I , стр. 233). 

В а р е г О В О болото, Ярославской губер., 
Романово-Борисоглѣбскаго у., къ ю.-з. отъ г. 
Романова, близъ сс. Андреевскаго и Тиханова, 
на большой дорогѣ изъ г. Романова въ Угличъ, 
занимаетъ пространство до 3,000 д е с ; покрыто 
мѣстами водою, мѣстами трясиною. Пзъ него 
вытекаютъ pp. Печегда и Черемха. 

(Воен. С т . Яросл. г . , стр. 32, Жур. M. В. Д. 1853, т . I , отд. I I I , 
с т р . 3 ) . 

В а р Ѳ й Е Ъ , село (пом.), Владимірской туб., 
Муромскаго у . , верст, въ 70 къ с.-в. отъ г. 
Мурома, на прав. бер. р. Оки, близъ границы 
Нижегородской губ., въ сосѣдствѣ села Павлова. 
Ч . ж. 615 д. об. п . , 86 дв. и пристань, на 
которой разгружаются суда съ хлѣбомъ, на
гружаясь саломъ и смолою. Главную промыш
ленность жителей составляетъ приготовленіе 
желѣзныхъ издѣлій. 

(Воен. с т . Владинір. г . , с т . 31; Ж у р . Мив. В . Д. 1858, X X X I I , 
отд. i n , стр. 40). 

В а р Ѳ Х Ъ , болото, Владимірской губ., Го-
роховскаго у., къ с. отъ г. Гороховца, нахо
дится около озера того же имени, въ Заклязем-
скомъ бору, и имѣетъ З'/з вере, въ длину и 
2 вер. шир.; изъ него вытекаетъ р. Лю-
лпхъ, притокъ Клязьмы. 

( В . С т . владнмір. г . , стр. 93; Влад. С б . , Т я ю в р а в о в а ) . 

В а р з а р е ш т ы , молдав. село, Бессараб
ской обл., Кшпипевскаго у., въ 68 в. къ з. 
отъ Кишинева, при ручьѣ Синегптъ, впадаю-
щемъ въ р. Нырнову. Ч . ж. 2,511 д. об. п., 
346 дв. , православн. церковь и евр. молитв, 
домъ. Около селенія находится Дмитріев-
скій женскій скитъ (см. это). 

( В . С т . Бессараб. обл. , свѣд. спец. , стр. 11, с п . нас. и . Бессар. 
обл. , стр. 4 ) . 

В а р з И Н С К а я дача, Вятской г., Елабуг-
скаго у., въ 150 в, къ ю.-з, отъ у. г-да, со-
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стоить въ вѣдѣніи Воткинскаго завода, имѣетъ 
въ окр. до 260 в. при 50 в. дл. и 40 в. ш. 
Назвапіе получила отъ р. Варзи, на которой 
существовалъ, нынѣ уже упраздненный, Вар-
зиноалексѣеескій мѣдипдавильный заводъ. По 
дачѣ протекаютъ pp. : Чажъ, Турдадинка, Бол. 
Варзя, Дружъ, Калтымахъ, Тойма и др. Всѣ 
они сопровождаются значительными возвышен
ностями, изъ коихъ особенно замѣчательна Той-
минская (см. это). Возвышенности дачи на-
носнаго происхожденія и, исключительно со
стоять изъ гдинъ, песковъ и известняковъ. 
Въ этихъ породахъ залегаютъ мѣдпыя и от
части желѣзныя руды, но въ такихъ незпа-
чительныхъ размърахъ, что не стоять разра
ботки. Вѣроятно, заводъ основанъ былъ здѣсь 
только вслѣдствіе богатства лѣсовъ, но пикакъ 
не рудъ. Въ дачѣ на болотистыхъ мѣстахъ есть 
сѣрные источники при дд. Жузебаевой и Вар-
зіятчи (см. это). 

( П а л а с а , п у т . , I l l , ч . 2-я, с. 57 ; г . Ш. 1832, ч. I , с. 170—186). 

Варз ІЯТЧИ, деревня, Вятской г., Ела-
бугскаго у., къ ю.-з. отъ у. г-да, въ Варзин-
ской дачѣ (см. это), съ сѣрнымъ источникомъ, 
находящийся на болотистомъ мѣстѣ. Источ
никъ не изсдѣдованъ, имѣетъ сильный сѣр-
ньій запахъ, и на тинѣ даетъ осадокъ сѣры, 
собираемой нѣстными жителями. 

( Г - Ж . 1 8 3 2 г . , ч . I , с т р . 184). 

В а р з у г а , р. , Архангельск, г., Кемскаго 
у., на Терскомъ полуос-вѣ, впадаетъ въ Бе
лое море. Беретъ пачало посреди болотъ въ 
Анкозерѣ, направляется сначала къ ю.-з., по
томъ къ ю.-в. Дл. теч. до 120 вер., рѣка 
пересѣкаетъ полярный кругъ и въ нижней 
своей части служить границею между Канда-
лакскимъ и Терскимъ берегами. При устьѣ 
своемъ В. имѣетъ до 100 саж. шир. и отъ 
6 до 9 ф. глуб. Дно ея песчано; въ устьѣ 
песчаныя банки, вдающіяся въ море по обѣ-
имъ сторонамъ рѣки саж. отъ 300 до 500. 
Въ рѣкѣ ловится рѣчной жемчугъ. Въ 18 вер. 
выше устья рѣки находится село Варзуга; 
оно пмѣетъ 250 д. об. п., 54 дв. и 3 церкви, 
при самомъ устьѣ рѣки дер. Кузоменъ съ 
334 д. об. п. и 55 дв.; эти два селенія 
принадлежать къ самьгаъ многолюднымъ на 
Терскомъ бер. Низовья р. Варзуги славятся 
ловлею семги. 

(Lepechin, В . , I V , 346; Stuckenberg, Hydr. , I , 72, Данидев-
скаго о т ч . , стр. 38( Пушварев-ъ, А р і а в г . г . , стр. 19; Ребвеве, 
T. 1, 4; Литке, 4 вратн. п у т . I I , 156; Ж. H . H . П . 1849, N 62, 
стр. 54) . 

В а р к л Я Н Ы , мѣстеч. (владѣльч.), Ви
тебской губ., Рѣжицкаго у., въ 41 вер. къ 
з. отъ г. Рѣжицъ. Ч . ж. 716 д. об. п . , 110 
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дв., костелъ, евр. школа и молитвенн. домъ. 
Заводы: сладкихъ водокъ, нроизводившій въ 
1860 г. 600 ведръ на 6,000 р. сер., вино
куренный, выкурившій 6,000 ведръ на 4,800 
р. сер. , пивоваренный— 15,000 ведръ на 
4,500 р. сер. 

(Город, п о с , ч . I , с т р . 261). 

В а р к о в И Ч Ж , мѣстечко (влад.), Волын
ской губ., Дубенскаго у., въ 18 в. къ в. отъ 
г. Дубно, при р. Стубелѣ, на большой дорогѣ 
въ г. Острогъ, получило Привиллегіи отъ ко
роля польскаго въ 1725 г. Чис. жит. 1,774 
д. об. п. (1859), 102 двора, правом, цер
ковь, кожевенный и пивоваренный заводы. 

(Город, посед., ч. I , с т р . 408). 

В а р л а м о в а губа, въ Сѣверномъ ок., 
на Лапландскомъ берегу, въ ю.-в. части Коль-
скаго залива, имѣетъ 2 вер. дл. къ ю.-з. и 
11/г вер. шир.; на срединѣ ея два неболь-
шіе островка, называемые также Варламо
выми; къ з. и ю. заливъ мелководенъ, а къ 
в. и ю.-в. глубина его простирается отъ 10 
до 30 саж. 

(Рейиеке, I I , 59, 190, 240). 

В а р н а в а , иначе Варнаватка, по нѣко-
торымъ Вороповатка, р . , Тамбовск. г., Тем-
никовскаго у. , пр. пр. Мокши. Беретъ на
чало на границахъ Ардатовс. у. , Нижегородс. 
губ.; направл. къ ю.-ю.-в., дл. теч. 35 вер., 
дно иловатое; рѣка образуетъ большой прудъ 
при с. Вознесенскомъ. 

(Феоктистова, рук. гидрогр. оп. Таыб. г у б . ) . 

В а р н а в и н ъ , уѣз. городъ Костромской г. 
I. Г-дъ, въ 385 вер. къ в. отъ губ. го

рода, подъ 5 7 ° 1 5 ' с. ш., 63° в. д., на 
прав, высокомъ (до 35 саж.) бер. р. Ветлуги. 
Первымъ поселенцемъ этого мѣста, былъ преп. 
Варнава, уроженецъ и священникъ г. Великаго 
Устюга. Онъ скончался здѣсь послѣ 28 лѣтъ 
пустынничества въ 1492 г.; ученики его осно
вали пустынь и построили три церкви; въ 
1764 г. монастырь былъ уііразднеиъ, но 
около него образовалась слобода Варнавин-
ская. Въ 1764 г. слобода приписана въ 
экономическое вѣдомство, а въ 1778 г. пе
реименована въ у. г-дъ Костромскаго на-
мѣстничества. Ч . ж. въ 1860 г. 928 д. об. 
п. (493 д. м. п.), изъ нихъ поч. граж. 4 2 , 
купц. 8, мѣщ. 412. Церквей 3, соборная во 
имя ап. Варнавы, построена въ 1668 г. и 
хорошо сохранилась, только нижняя ея часть 
вросла въ землю на цѣлую сажень; здѣсь по
коятся подъ спудомъ мощи преп. Варнавы. 
Домовъ 184 (1 кам.). Гостпнныхъ дворовъ 
2 съ 35 лавками, приходское училище. Земли 
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городе. 2,644 (въ городе, чертѣ 67 дес.). 
Городе, дох. въ I 8 6 0 Г. до 600 р. Фабрикъ 
и заводовъ въ 1860 г. не было. Жители за
нимаются отчасти хлѣбопашествомъ, отчасти 
постройкою судовъ и изготовленіемъ деревян-
ныхъ издѣлій. Реиесленниковъ въ 1860 г. 
было 112. Торговля незначительна; главный 
предмета торга лѣсныя нздѣлія и хлѣбъ, 
привозимый сюда пзъ Вятской губ. При го-
родѣ пристань, съ которой въ 1860 г. от
пущено 7 плотовъ и грузилось 25 судовъ 
съ кладью въ 809,445 пуд., на 106,537 р. 
Ярмарокъ 4, на нихъ въ 1857 привезено то
варовъ на 21,000 р., продано на 5,700 р. 
Въ 1860 г. выдано купеческ. свидѣт. 11 (1 по 
1-й тильд.), прикащич. и крестьяне. 3 1 . 

( Ж у р . Мин. Вн. Д. I860 г., Х Ы Ѵ , с т р . 93—97 , В. С т . К о 
строме, г у б . , стр. 103; Общ. ю з . а устр. город, за 1888 г . , 
стр. 318, 392, 4 M ; Костром, г у б . аѣд. 1848 г . , N 19; Мат. ддя 
с т . 1841 г., отд. I , стр. 156; Истор. опис. церк. и мон. Р а т 
шинъ, стр. 163; Город, п о с . , ч . I I , стр. 251; Жур. пут. сообщ. 
1861, т . X X X I V ( с м . обзоръ судоход, за 1860, по V I округу); 
КржавободоцкШ, Костром, г . , с т р . 620). 

П . .Уѣздъ, въ ю.-в. части Еостромской губ. 
Простр. 185 кв. г. м. или 8,947 кв. в. По
верхность ровная; наиболѣе возвышенная 
часть на прав. бер. Ветлуги. Преобладающая 
почва супесчаная и песчаная, а вь южной 
части иловатая. Изъ рѣкъ замѣчательна Вет
лу га, пересѣкающая у-дъ отъ с. къ ю.; шир. 
ея здѣсь отъ 60 до 120 саж.; она судоходпа 
весною и на ней Пристани, изъ коихъ одна 
при городѣ. Изъ притоковъ Ветд. въ уѣздѣ 
замѣчательны: лѣв. — Лапшеніа и Еудрома, 
прав. — Уста (сплавная), Черная и др. Озеръ 
много, но почти всѣ образовались изъ ста-
раго русла Ветлуги и не превышаютъ 3 в. дл. 
Водотъ много, особливо на лѣв. сторонѣ p. 
Ветлуги внутри лѣсовъ. Лѣса покрываютъ 
почти всю площадь уѣзда; подъ ними до 
800,000 десят. (20,674 десят. кораб. рощъ, 
83,389 дес. каз. лѣсовъ; остальныя помѣ-
щичьи и госуд. крестьянъ). Лучшіе лѣса въ 
вост. части у-да. Господствующая порода на 
холмистыхъ мѣстахъ сосна, ель съ пихтою, 
осиною, липою и березою, а въ низкихъ — 
дубъ, иногда кленъ, вязъ, красная ольха, че
ремуха и рябина. Въ 1860 г. ч. ж. (безъ го
рода) 78,279 д. об. п. (36,841 м. п . ) , въ 
томъ числѣ дворянъ 4 9 , крест, госуд. 9 8 1 , 
вр.-обязан. крест. 4 9 , 0 1 8 , дворовыхъ 588 и 
удѣльныхъ 25,304. Въ у-дѣ 2 стана; казен
ные крестьяне соетавляютъ одну волость, 
удѣльные раздѣлены на два приказа (Урен-
ское и Тонкинское) и одно отдѣленіе (Мо-
исеевское), а врем.-обязанные на 2 миров, 
участка, въ коихъ 16 волостей, 175 обществъ, 

,368 селеній и 101 .владѣльц. Всѣ жители 
православные, кромѣ 6,915 раскольниковъ и 
1,700 единовѣрцевъ. Въ 1860 г. было церк
вей православн. 29 , часовень 57, единовер
ческая церковь 1 и раскольнйчьихъ молеленъ 6. 
Жители размѣщались въ 604 поселкахъ (6 сель) 
и 11,341 двор.; большихъ селеній совсѣмъ 
нѣтъ. Хлѣбопашество мало развито; пахат-
ныхъ земель до 84,000 дес. Съ 1848—1857 г. 
средн. числомъ высѣвалось озимаго до 38,940 
четв., яроваго до 71,048 четв., родилось ози
маго 143,390 четв. и яроваго 194,100 четв. 
Хлѣба не достаетъ для потребленія; его при-
возятъ изъ уу. Яранскаго и Котедьническаго, 
Вятской губерніи. Картофеля въ 1855 году 
сѣялось 7,153 четв., собиралось 32,872 четв. 
Подъ лугами до 18,000 д е с , лучшіе луга по 
р. Ветлугѣ. Въ 1860 г. было лошадей 22 ,900, 
рогатаго скота 26,180, овецъ 44,650, свиней 
6,100. Пчеловодство дов. развито. Но глав
ное занятіе жителей лѣсные промыслы; изъ 
уѣзда по р. Ветлугѣ сплавляется много лѣса; 
здѣсь строятъ суда, дѣлаютъ рогожи, кули, 
бочки, разную деревянную посуду, дерутъ 
лыко, приготовляютъ мочала, собираютъ иво
вую кору, гонять деготь и смолу и т. п. 
Купцы пріѣзжаютъ за всѣми этими товарами 
изъ губерній Ярославской и Нижегородской. 
Остальные промысли жителей: бурлачество, 
извозничество и отхожіе заработки. Заводовъ 
въ 1860 г. было: маслобойныхъ 2, кирпич-
ныхъ 4, винокурен. 1, кожевенный 1, ситце-
выхъ 6, смоляныхъ 60 и дегтярныхъ 30. 
Предм. торговли лѣсныя издѣлія и отчасти 
сельскія произведенія, какъ то : скотъ, холстъ, 
ленъ, шерсть и т. п. Торговыя села: Лоп-
шанга, Баки и Урень; ярмарки бываютъ, 
кромѣ г-да, только въ с. Урени; на нихъ въ 
1860 г. привезено шедковыхъ, шерстяныхъ 
и льняныхъ нздѣлій, кожевен, товара, же-
лѣза, чугуна, мѣди, лѣсн. издѣлій, деревян
ной посуды, масла, хлѣба и пригнано лоша
дей на 73,000 р. , продано же на 30,000 р. с ; 
лучшая ярмарка по оборотамъ съ 3—7 января. 

(Бибдіогр. см. Костромская г у б . ) . 

В а р н и ц к і й - с е р г і е в ъ - т р о и ц в і й 
заштатный муж. монастырь, Ярославской губ., 
Ростовскаго у., въ 3 вер. отъ г. Ростова, при 
р. Ишнѣ , близъ Юрьевской стободы, въ ко
торой 50 дв., правосл. церковь, 286 д. об. п. 
Монастырь существовалъ уже въ началѣ Х У І в. 
при в. к. Василіѣ Ивановичѣ и былъ построенъ 
на томъ мѣстѣ, гдѣ жилъ въ дѣгствѣ св. 
Сергій Радонежскій. Варницкимъ монастырь 
названъ отъ прежде бывшихъ здѣсь соляныхъ 
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варниц*. Въ немъ двѣ церкви: соб. св. 
Троицы сооружена въ 1771 т. 

( Р а т ш в в ъ , стр. 551 ; Ярослав, губ. вѣд., 1848, N 10). 

В а р т а і П Ѳ Н Ъ , селеніе, Бакинской губ., 
Нухинскаго у., въ 50 вер. къ в. отъ Нухи, 
иа рѣчкѣ Варташенѣ; въ немъ 800 домовъ, 
изъ которыхъ 250 армянскихъ, 150 грузин-
скихъ, 300 еврейскихъ, 60 татарскихъ и 40 
лезгинскихъ. Въ числе армянскихъ и грузин-
скихъ находятся и принадлежащіе Удамъ; это 
племя сохранилось только въ двухъ дерев-
няхъ — въ Варташенѣ и Ниджѣ. 

(Klaproth, Beschr. der ruse. Provinzen zw. d. Kasp. u . 
riohwara. Meore, p. 177 ; Eichwald, Reise auf dem Kasp. Meere, 
1, Abth. i , p. 10; Erraan, Archiv, X I U , p. 649; Рукоп. занъв. 
г. Бежааова). 

В а р ш а , р . , Арханг. г., Мезенскаго у., 
пр. пр. Пезы. Вытекает* въ тундрѣ пзъ 
оз. Варша, течетъ къ ю.-з. и впадаетъ въ р. 
Пёзу ниже р. Нельморда. Дл. теч. болѣе 100 в. 

СЖур. Мпв. ВВ. Дѣлъ 18S1, X X X V . 79; Krusenstern, В . , 447). 

В а с а н с к а я лѣсная дача, Вологодской 
губ., Вельскаго у. , въ зап. его части по pp. 
Вагѣ и Кулою, принадлежит* къ Вельскому 
лѣсничеству и заключает* болѣе 44,000 дес. 
соеноваго и еловаго лѣса. 

(Boca. Ст . Водогод. г у б . , стр. 318). 

В а с и л е в а : 1) дер. (помѣщ.), Вдадимір-
ской губ., ІПунскаго у. , въ 25 в. къ с.-в. 
отъ Шуи, при р. Коряжкѣ. Ч . ж. 155 д. об. п. , 
30 дв. и 2 еитцевыя фабр. (Смурова и Яков
лева), пропзводпвшія въ 1860 г. 6,000 штукъ 
ситца на 24,000 р. 

2) Слобода (каз.), Нижегородской г. , Ба-
лахнинскаго у., въ 43 в. къ с.-з. отъ у. г-да, 
на прав. бер. Волги, на которой здѣсь имѣется 
пристань. Слобода въ X V , X V I и X V I I вв. 
была главным* мѣстомъ Белгородской вол. 
Въ 1405 г. в. кн. Московекій Василін Дми-
тріевпчъ договорною грамотою передай. Бѣл-
городье кн. Владиміру Андреевичу, но смерти 
котораго она перешла къ его сыну; "отъ по-
следняго же досталась кн. Шуйскимъ, такъ 
что слоб. Василева сделалась родовою вотчи
ною царя Вас. Іоан. Шуйскаго. По низвер-
женіи его,Василева сл., осталась во владеніи 
у супруги его цар. Марьи Петровны, кончив
шей дни свои въ Вознесенском* Московскомъ 
.тон. По смерти ея ц. Михаил* Ѳеодоровичъ 
отписал* слободу къ монастырю на поминъ 
душъ Шуйскнхъ. Въ 1764 г., по.уничтоже-
нін монастырскихъ вотчинъ, слобода сделана 
экономическою. Прп Василевой кн. Лыковъ-
Оболенскін въ 1615 г. разбил* на голову ата
мана Заруцкаго и бывшпхъ съ нимъ поляков*. 
Въ 1859 г. въ слободе было жит. 579 д. об. п., 

92 дв . , 4 церкви и раскольничья молельня. 
Въ прежнее время здесь было 4 монастыря, 
которые упразднены въ 1764 г. Жители, кроме 
хлебопашества, занимаются производством* 
глиняной посуды и работою на судахъ. Для 
выдѣлки горшковъ устроено 25 заводовъ, на 
которыхъ производится до 1,000,000 горш
ковъ, отправляемых* на продажу въ низовыя 
губерніи. На ежедѣльныхъ базарахъ села тор
гуют* хлѣбомъ, деревянного и глиняного по
судою. Съ пристани отправляется до 25 су
довъ съ грузомъ на 20,000 р. Въ 1860 г. от
правлено только 16 судовъ грузомъ в* 30 ,090 п. 
на 2,176 р. сер. 

(Georgi, Heise, I I , S. 866 ; Судоход. Дорож. I , с т р . 17« ; 
Волга отъ Тверв до А с т р . , стр. 144). 

В а с и л е в и ч и , село (каз.), Минской губ., 
Рвчицкаго у. , въ 60 вер. къ ю.-з. отъ г. 
Рѣчиц*, при болотѣ Хмѣльницком* и колод
цах*. Чис. жит. 956 д. об. п. , дв. 92 (пр. 
сп. 1857 г.), деревянная православная церковь. 
Въ недальнем* разстояніи отъ села находятся 
колодцы, называемые Іовжиными; есть преда-
ніе въ народѣ, что они выкопаны св. княг. 
Ольтою, когда она шла воевать на древляяъ. 

В а с и Л Ѳ В Щ И Н а (иначе Василевъ), ме
стечко (помещ.), Кіевской губ., Васильков-
скаго у . , въ 35 вер. къ ю.-ю.-в. отъ г. Ва-
селькова, при р. Красно, основано после 
1588 года Януашемъ Островским*. В * ме
стечке жит. 632 д. об. п. , 170 дв., католи-
ческій каменный костел* построен* въ 1844 г. 
вместо деревяннаго, основаннаго въ 1787 г. 
Еженедельные базары. 

СКіев. губ вѣд., 185В г. , N 1 ) . 

В а с и л е в ъ - М а й д а н ъ , село (помещ.), 
Нижегородской губ., Лукояновскаго у. , въ 
24 в. къ ю.-в. отъ Лукоянова, на большом* 
саратовском* тракте, при pp. КевсЬ и Му-
рове. Ч . ж. 1,564 д. об. п. , 228 дв., почт, 
станція. 

В а с и л в Н К О В О , село (каз.), Харьковской 
губ., Волчанскаго у., при р. Болыномъ Бур-
вуке, лев. притоке р. Сев . Донца, въ 73 в. 
на ю.-ю.-в. отъ г. Волчанска. Чис. жит. 2,226 
д. об. п. , 382 двора. 

В а с и л И Ц Ы , дер., Кіевской губ., Чер-
касскаго у., въ 6 вер. къ с.-з. отъ г-да, на 
Днепре, съ пристанью, на которой въ 1860 г. 
нагружено на 5 судахъ 21,485 п. на 11,400 р. , 
а разгружено 13 судовъ съ кладью 48,781 п. 
на 11,020 руб. Здесь же переправа через* 
Днепръ (частный паром*). 

В а с и д и ш к и , мест, (каз.), Виленской г., 
Лндскаго у., въ 35 вер. къ ю.-з. от* Лид*. 
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Ч . ж. 1,859 д. об. п. , изъ коихъ 750 д. об. п. 
евреевъ, 188 дв., католически! костелъ, осно
ванный въ 1658 г., молитвенная еврейс. школа, 
сельское управление и еженедельные базары по 
воскресеньямъ. 

В а С И Л І у ц ы (Роспопино тожъ), село 
(влад.), Бессарабской обл., Хотинскаго у., въ 
92 вер. къ в. отъ Хотина, при р. Днѣстрѣ. 
Ч. ж. 1,290 д. об. п., малороссіянъ, 214 дв. 
и винокурен, зав., на которомъ въ 1860 г. 
выкурено вина на 35,000 р. сер. 

( С п . насел. Ï . Бессар. обл. , е т р . 60; П а и я і . кн. Бессарабс. 
обл. на 1862 г . , с т р . 62). 

ВаСИЛЬ ила Василъсурскъ, уѣздн. г-дъ 
ЕІижегородской губ. 

I. Г-дъ, въ 162 вер. къ в. отъ губ. г-да, 
подъ 5 6 ° 8 ' с. ш. и 6 3 ° 4 0 ' в. д . , на прав, 
возвышенномъ берегу Волги и крутомъ высокомъ 
берегѣ Суры, подмываемомъ теченіемъ сей по
следней. Г-дъ основанъ в. кн. Василіемъ Іоан-
новичемъ IT, въ 1523 г., во время похода его 
на Казанскаго царя Саипъ-Гярея. Остатки 
укрѣпленія, перенесеннаго въ 1556 г. съ по
дола на гору, видны и теперь на площади, 
окруженной рвомъ и землянымъ валомъ. Во 
время самозванцевъ, городъ раззореиъ каза
ками. Въ 1779 г. Василь назначенъ уѣздн. 
г-мъ Нижегородскаго намѣст. Въ 1860 г. въ 
гороДѢ было 2,565 д. об. п. (1,309 м. п.) , 
въ томъ числѣ купцовъ 92, мѣщанъ 1,279, 
цеховыхъ 4; почти всѣ православные. Въ 1860 
г. 1 каменная церковь въ самомъ городѣ и дру
гая въ сл. Хмѣлевкѣ; домовъ 450 (6 кам.), 
лавокъ 19, уѣздное училище, городская боль
ница на 12 кроватей. Земли город. 3,876 дес. 
Вь I 8 6 0 году доходъ города 5,000 руб. За
водовъ и фабрикъ въ 1860 году не было. 
Ремесл. въ 1860 году 75 человѣкъ. Жители ' 
занимаются огородничествомъ, садоводствомъ 
(75 челов.) и рыболовствомъ (85 челов.) по 
Волгѣ, Сурѣ и 8 заволжскимъ озерамъ, при
надлежащим!, городу; рыбы ловится въ годъ 
на 1,300 р. Торговля г-да незначительна. Въ 
1860 г. выдано свидѣт. купеческихъ 26, кре
стьянок. 24. Главн. предметы торга: рыба и 
снасти ' для барокъ. При городѣ небольшая 
пристань. На ней въ 1860 г. нагрузилось 
на 67 судахъ 214,328 пуд., на 91,942 р . , 
разгрузилось 7 судовъ съ 30,870 нуд., на 
27,912 р. , перегрузилось 18 суд. съ 165,893 
иуд., на 161,575 руб. Въ r-дѣ ничтожные 
базары. 

(Herberstein, В . М. com. 73 ; Qeorgi, В . , p. 82S ; Воен. Ст . 
Ножегор. г у б . , етр. loa; Ст. свѣд. о Р о с , т . 111, стр. S19, 897; 
Ножегород. губ. вѣд. , 1810, N 8; 1850, N 19—31; Общ. хоз. и 
устр. гор. за 1858 г., ч . I I , стр. 329, 403, 439; Волга отъ Тверн 
до А с т р . , с т р . 173; С у д о л . Дорож., ч . I , Волга, с. 153; E r m a n , 
В . , I , 2ï2; Руеск. И н в а л . , 1843, N 183). 

II. Уѣздъ, въ восточ. части Нижегородской 
губ. Простр. 64 1 /* кв. г. м. или 3,120 кв. 
вер. Площадь уѣзда, отъ з. къ в., пересѣ-
ваѳтся Волгою. Высокій правый берегъ под-
ступаетъ къ самой рѣкѣ , иерерѣзанъ глубо
кими оврагами и крутъ, исключая простран
ства отъ с. Фокина до г. Василя, гдѣ горы 
имѣютъ пологіе скаты. Такъ въ городѣ Ва-
силѣ высота берега 280 ф. надъ ур. Волги. 
Чѣмъ далѣе отъ берега, тѣиъ поверхность ров-
нѣе. Лѣвая же, т. е. сѣверная, сторона уѣзда, 
лежащая за Волгой, низменна, изобильна лѣ-
сами, болотами и лугами. Почва уѣзда, ближе 
къ Волгѣ, песчаная и глинистая, далѣе черно
земная. Кромѣ Волги, въ уѣздѣ есть судо-

"ходная— Сура. Волга достигаетъ здѣсь уже 
значительной ширины, у с. Оомовки отъ 4 5 0 — 
600 саж., при г. Василѣ съ небольшииъ 400 
с , и весною разливается до 20 в. ; на Волгѣ 
въ уѣздѣ двѣ мели : Сумская, открывающаяся 
въ іюнѣ , на 100 саж., и Фокинская, въ іюлѣ, 
на 200 саж.; пристань имѣется только при 
г. Василѣ. Сура принадлежитъ у-ду на 28 в., 
Ветлу га на пространствѣ 36 вер.; она отдѣ-
ляетъ Басил, у. отъ Казанской губ., и на гра
ница впадаетъ въ Волгу слѣва. Урга, лѣв. 
прит. Суры, беретъ свое начало въ у-дѣ, и 
принадлежитъ ему на 75 в. Озера и болота 
незначительны. Въ 1860 г. ч. ж. въ уѣздѣ 
(безъ города) 87,886 д. об. п. (41,673 м. п.), 
въ томъ числѣ дворянъ 104, крестьянъ каз. 
2 9 , 3 1 7 , удѣльныхъ 6 , 3 4 3 , вр.-обяз. 4 9 , 2 0 0 
и дворовыхъ 1,420. На кв. м. съ г-мъ 1,386 
жит. Въ у-дѣ 2 стана, казен. крестьяне со
ставляютъ 6 волостей, удѣльные одинъ при-
казъ въ с. Воротынцѣ, а вр.-обяз. раздѣлены 
на 3 миров, участка, въ коихъ 16 волостей, 
180 обществъ; владѣльцевъ 131. Неправослав-
ныхъ въ 1860 г. : едпновѣрцевъ 1,015, расколь
никовъ 316 и магометанъ 7,302. Въ 1860 г. 
было церквей православн. 54 (22 кам.) и 1 
единовѣрч. церковь. Кромѣ великороссіянъ, 
въ уѣздѣ есть чуеаті и черемисы, живущіе 
въ маломъ числѣ въ нѣкоторыхъ селеніяхъ, 
и татары. Селеній въ 1860 г. 164, дворовъ 
12,448; по населенности особенно замѣча-
тельны сс. Спасское и Воротыиецъ. Глав
ное занятіе жителей хлѣбопашество, преиму
щественно развитое на правой сторонѣ Волги; 
подъ пашнями 149,871 дес. Хлѣба достаетъ 
на продовольствіе жителей. Въ пользованіи ка-
зенпыхъ крестьянъ 59,624 д е с , на д. к. п. 
по 4 дес. Въ уѣздѣ разводятъ въ значптель-
помъ количествѣ ленъ и коноплю, изъ коихъ 
цриготовдяютъ судовыя снасти, канаты, ве-
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ревЕИ и проч. Въ 1860 г. было 5 канатныхъ 
и 4 прядильныхъ заводовъ. Садоводство до
вольно развито, особенно садами богато с. 
Фаннно. Черемисы съ охотою разводятъ пчелъ, 
и медъ отвозятъ въ Нижній на ярмарку. Лу
гами уѣздъ бѣденъ ; это происходить отъ того, 
что низменный заливной берегъ Волги покрыть 
пескомъ; лучшіе луга по pp. Сурѣ иИмзѣ ; подъ 
лугами 17,000 дес. Въ 1860 г. было: лошадей 
23,400, рогатаго скота 1 9 , 7 2 7 , овецъ прос. 
49,497, свиней 11,892. Подъ лѣсами 125,440 
дес. (52,941 д. строеваго). Лѣса преимуще
ственно на дѣвой сторонѣ Волги, но липовыя 
и дубовыя рощи растутъ въ значительномъ 
количестве по бер. Волги за гор. Василемъ. 
Нѣкоторыя селенія въ сѣверн. части у-да за
нимаются дѣланіемъ телѣгъ, колесъ, осей, сбы
вая ихъ въ Нижпемъ; при г. Василѣ етроятъ 
барки и суда, продаваемыя за предѣлы уѣзда, 
также дѣлаются рогожи. Въ 1860 г. было 
заводовъ 196 (производившихъ на 123,000 р.), 
изъ нихъ: кожевенныхъ 6 2 , овчинныхъ 24, 
кдееваренныхъ 19, канатопр. 5 (въ с. Фокинѣ 
и Осинкахъ), винокур. 2, воскоб. 3, стекл. 1 
(въ с. Юрпнѣ), кирпичныхъ 2 1 , прядильн. 4, 
горшеч. 1, поташ. 8, свѣчносал. 6, солодов. 
5, рогожныхъ 3, шерстобойн. 1, красильн. 17 
и маслобойныхъ 14. Наиболѣе развитый въ 
у-дѣ промыселъ кожевенный. Центръ его есть 
с. Спасское, а отчасти дер. : Тубанайка, Ват-
расъ, Новая деревня и Турбанка; ежегодно 
выдѣлывается до 75,800 штукъ кожъ, на 
248,000 руб. По торговлѣ замѣчательны: 
сс. Спасское съ 2 ярмарками, Воротынецъ 
съ 1 ярмаркою, и Шохино тоже съ одною 
ярмаркою. Н а базары с. Воротынца приво-
зятъ хлѣбъ и лѣсныя произведенія, въ с. 
Спасское сырыя кожи, кромѣ того значи
тельны базары въ с. Юринѣ и Сумкахъ на 
Волгѣ. 

( С л . Няжегородс. губ. • Нвжегород. губ. в ѣ д . , 1850, N 33 і 
дадѣе; жур. Прояышленвость, 1861, т . I I , т. 6, с т р . 618—631 
(Еожевев. вроазводство). 

В а с ж л ь е в к а : 1) (Утечка тожъ) сло
бода (помѣщ.), Воронежской губ., Бирючин-
скаго у., въ 26 в. къ с.-з. отъ Бирюча, при 
pp. Усердѣ и Утечѣ. Ч . ж. 1,003 д. об. п. , 
142 дв. и винокуренный заводъ (Бородки-
ныхъ); сила его 107,000 ведръ. 

2) Село, каз. (Водина тожъ), Воронеж
ской губ., Бобровскаго у . , въ 87 вер. къ 
ю.-в. отъ г. Боброва, при р. Добренькой, на 
большой саратовской дорогѣ. Ч . ж. 2,359 д. 
06. п. , малороссіянъ, 296 дв., почтовая стан-
ція ж еженедѣльные базары. Мѣстн. промы
селъ жителей: дѣланіе жернововъ изъ камня, 

который находится въ изобиліи въ окрѳст-
ностяхъ села. 

3) {Неора тожъ) деревня (влад.), Пен
зенской губ., Городищенскаго у. , въ 40 вер. 
отъ Городищъ и въ 5 в. оть суд. р. Суры, 
при р. Неорѣ . Чис. жит. 189 д. об. п., 18 
дворовъ и винокуренный зав. (Олсуфьева), 
выстроенный въ 1852 г.; сила его 406,000 
ведръ. Вино курится изъ хлѣба. 

4) Дер. , помѣщ. {Утѣха тожъ), Рязан
ской губ., Сапожковскаго у., къ с.-в. отъ г. 
Сапожка, съ винокуреннымъ зав. (кн. Кро
поткина), построеннымъ въ 1853 г. Сила его 
168,000 ведръ. Въ 1860 г. на немъ выку
рено 20,000 ведръ полугара на 17,443 р. 

5) С е ю ( к а з ) , Самарской губ., Бузулук
скаго у., въ 72 в. къ ю. отъ г. Бузулука, 
при р. Бузулукѣ. Чис. жит. 2,017 д. об. п. , 
362 дв. 

6) Дер. (помѣщ.), Симбирской г., Сенги-
леевскаго у., въ 123 в. къ з.-ю.-з. отъ Сенги-
лея, при р. Темрязанкѣ. Ч . ж. 188 д. об. п. , 
10 дв. и суконная фаб. (Полочаниновой). На 
ней въ 1860 г. выдѣлано 35,000 арш. ар-
мейскаго и вербдюжьяго сукна на 26,250 р. 
сер., при 126 рабоч. 

7) Мѣст. (помѣщ.), Таврической губ., М е -
литопольскаго у . , при рч. Кара-чокракѣ и 
ручьѣ Бурчакѣ, въ 4 в. отъ р. Конки и 
границы Екатеринославской губ., въ 70 в. 
къ с.-с.-з. отъ Мелитополя. Чис. жит. 1,901 
д. об. п. , малороссіянъ, 345 двор., кирпич
ный, винокуренный и известковый зав. и 4 
ярмарки въ году. 

8) Слоб. (помѣщ.), Харьковской губ., Ле-
бединскаго у., при прудѣ, въ 87 вер. на 
с.-з. отъ Лебедина. Чис. жит. 2,906 д. об. 
п.; 245 двор. 

9) Село (каз.), Херсонской губ., Александрій-
скаго у., въ 20 в. къ с.-с.-в. отъ Александріи, 
при рч. Омельникѣ, прав. прит. Днѣпра. Чис. 
жит. 1,673 д. об. п. (1856) малороссіянъ. 

10) Мѣст. (иначе Барабой), Херсонской 
губ., Одесскаго у., при ручьѣ Барабой, въ 
39 вер. на с.-з. отъ Одессы. Чис. жит. 240 
д. об. п. (1857 пр. с п . ) , малороссіянъ и 
моддаванъ. Учрежд. въ 1849 г. 

В а с и л ь е в с к а я пристань, на р. Волгѣ, 
Тверской, губ., Ржевскаго у., въ 3 вер. ниже 
г. Ржева; съ нея отпускается ежегодно до 60 
судовъ съ пенькой, конопляннымъ масломъ, 
льнянымъ сѣменемъ и овсомъ на 700,000 р. 

( С у д о і е д . дорож. 1855 г. , I I , 183). 

В а с и д ь е в е к і ж островъ: 1) ос-въ въ 
Сѣверномъ океанѣ , отъ Столбоваго острова 
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къ с.-з. въ 30 м. и., Якутской обл.; южная 
оконечн. его подъ 7 4 ° 2 ' с . ш. и 1 4 8 ° 5 5 ' в . д. 
Васильеве, ос-въ былъ открыть въ 1815 году 
якутомъ Максимом* Ляховымъ. Дл. его, по ме-
ридіану, 7 вер. и шир. х / 8 вер. Онъ лежитъ 
подле ос-ва Семеновскаго къ югу отъ него. 
Наносный лѣсъ попадается на южной его око
нечности. 

( З а п . Гндр. Д е п . , V I I , 191, 203—2121. 

2) ос-въ, в дельтѣ р. Невы, занять од
ною изъ част ä г. Петербурга; см. Петер
бурга 

В а с и л ь е в с к о е болото, Тверской губ. 
и у., въ 7 вер. къ с.-з. отъ города и влѣво 
отъ большой дороги изъ Твери въ Бѣжецкъ, 
имѣетъ по одному показанію до 13 вер. дл., 
отъ 6 до 10 в. шир. и до 40 в. въ окр. (В. 
С т . ) ; по другому до 10 вер. дл., отъ 2 до 
4 вер. шир. и 17 вер. въ окр. Васил. бол. 
поросло мелкимъ сосновыжъ лѣсомъ и кустар-
никомъ; изъ него вытекаютъ pp. Осиновка и 
Ш у я , притоки Орши, и р. Ведемей, притокъ 
Тверды. 

СВ. С т . Тверс. г у б . , с т р . 75; Опис. Тверс. г . Преображенсваго, 
стр. 29). 

В а с и л ь е в с к о е : 1) село, Владимірской 
губ., Шуйскаго у., въ 18 вер. къ с.-в. отъ Шуи, 
при р. Матнѣ . До начала X V I I в. называлось 
Матнинскиж станомъ, Васильевскимъ же 
стало называться потому, что сюда выѣз-
жалъ на соколиную охоту Васидій Іоанновичъ 
Шуйскій. Въ 1608 г. с. Васильевское, опу
стошенное литовцами, подарено Тушинскимъ 
самозванцемъ думному его дьяку Петру Третья
кову. Въ 1631 г. оно принадлежало кн. Ди-
митрію Манстрювовичу Черкасскому, а около 
1741 г. отъ потомка его, канцлера, кн. Алек
сея Михайловича Черкасскаго, перешло по 
наслѣдству къ Шереметевымъ. Нынѣ село 
имеетъ 1,009 д. об. п . , и есть главное 
въ вотчине гр. Шереметева, въ которой счи
тается 6,900 д. об. п. (по 10 ревизіи), 
1,125 дворовъ и земли 12,472 дес. Въ 
селе Васидьевскомъ 173 д в . , 56 лавокъ, 
5 ностоялыхъ дворовъ и 2 церкви. Кроме 
еженедельныхь базаровъ здесь бываетъ яр
марка въ день С в . Троицы, на которую въ 
1857 году было привезено овчинъ, шерсти, 
сукна, сапоговъ, тулуповъ, рукавицъ, холста 
и т. п. на 115,600 руб. сер., продано на 
50,000 р. сер. Васильевское село съ недав-
няго времени сделалось средоточіемъ торговли 
овчинами. 

СОпис. гор. Ш у и и его о к р е с , Боршовъ, стр. 162—164; Свѣд. 
о помѣщ. в м ѣ н . , ч . 1, с т р . 46; Вдад. губ. вѣд. 1855, N 30, с т р . 
238; 1857, N 2 9 ; В . С т . Вдадим. г . , с т р . 243, 304). 

Гсогр. Словарь. 

2) сельцо, помещ. (иначе Муровляное), Во
ронежской г., ЗадонскагТ} у., въ 25 вер. къ 
с.-в. отъ Задонска. Ч . ж. 1,583 д. об. п., 
165 дв. Оно есть главное въ вотчине Апрак
сина, въ которой считается 1,834 д. м. п. 
и 6,352 дес. 

3) село, Оренбургской губ., Стерлитамак-
скаго у., съ винокуренныиъ заводомъ (Бонда-
ревскихъ), основаннымъ въ 1857 г. и из-; 
вѣсгнымъ подъ именемъ Никвлаевскаго. Сила 
завода 20,000 ведеръ. Въ 1860 г. выкурено 
15,998 ведръ на 14,063 р. 

4) (Овчарное тожъ) сельцо (влад.), Пен
зенской г., Нижнеломовскаго у., въ 5 вер. кь 
в. отъ Нижнелоиова, при р. Телюлюйкѣ^ Ч . ж. 
808 д. об. п., -55 двор., винокуренный зав. 
(сила его 647,000 ведръ) и суконная фабр., 
на которой въ 1860 г. выделано 24,800 арш. 
армейскаго сукна на 18,658 р. с , при 150 
рабочихъ. 

5) Село вл. (гр. Лаваль), Тверской г. и 
у., въ 12 в. отъ у. г-да, при р. Ведедее. Ч . 
ж. 1,785 д. об. п., 238 дв. Жители этого 
села исключительно занимаются выделкою 
гвоздей, а женщины работаютъ чрезвычайно, 
мелкіе гвозди, которыя ценятся весьма до
рого. Близъ села находится болото Васильев
ское. 

СВѢст. промыш., 1860, X I I , с т . 130; ПреображенскШ, Тверс. 

г. , с т . 29). 

6) Село (помещ.), Ярославской г., Рыбин-
скаго у., въ 1*/г вер. къ з. отъ г. РыбийСка, 
при впаденіи р. Шексны въ Волгу. Пристань 
села входить въ составь главной Рыбинской 
пристани. Чис. жит. 151 д. об. п., 30 дв.; 
жители занимаются, кроме хлебопашества, по
стройкою барокъ, которыхъ делаютъ до 100 
въ годъ, на 20,000 р. 

(Судоход. Дорож., 1855 г . , п. Н , с т р . 2 ) . 

В а с и л ь е в щ и н а , село, Тамбовской г., 
Моршанскаго у . ; см. Покровское. 

ВасИЛЬКОВКа или Васюкова, каз, сел., 
Екатеринославской губер., Павлоградскаго у., 
при р. Волчьей, въ 36 в. на ю,-ю.-в. отъ г. 
Павлограда. Чис. жит. 4 ,371 д. об. п., мало-
россіянъ, 713 двор., приходе, учил., еженед. 
базары, три ярмарки въ году; изъ нихъ на 
Воздвиженскую (14 сен.) привозится товаровъ 
на 28,000 р. , продаемся на 9,500 pt 

(Павловить, Екатер. г у б . , 1882, с т . 221). 

В а с и л ь к о в ъ , уев. городъ Кіевской г. 
I. Г-дъ, въ 36 г /2 вере, къ ю.-з. отъ губ. 

города, подъ 5 0 ° 1 Г с. ш. и 4 7 ° 5 9 ' в . д . , на 
дороге изъ Кіева въ Одессу, при р, Стугне, 
пр. Днепра. Основанъ еще въ X в., на уро-

26 
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чищѣ, издавна называемом* Васиевомъ, близъ 
древняго Кіева, и въ княжевіе св. Владиміра 
служил* мѣстомъ заточенія его жен* изъ га
рема въ с. Берестовѣ. Въ 996 г. посадъ Ва-
силевъ былъ окруженъ неченѣгами; вел. кн. 
Владиміръ, укрывшійся отъ нихъ, дал* обѣтъ 
построить въ лосадѣ церковь Преображенія, 
что и исполнилъ впослѣдствіи. Въ началѣ X I 
в., въ 4 вер. отъ г-да, жилъ отшельникъ св. 
Ѳеодосій; онъ внрылъ здѣсь колодезь, суще-
ствугощіі и понынѣ подъ именемъ каплицы 
Ѳеодосія. Въ 1157 г. Васильковъ сдѣлался 
удѣломъ князя Василько. Въ 1238 г. г-дъ 
испыталъ всѣ бѣдствія отъ монгольскаго на
шествия, въ 1320 г. завоеванъ Гедимином*, 
a впослѣдствіи, вмѣстѣ съ Литвою, подпал* 
подъ власть поляковъ, и съ этого времени под
вергался неоднократным* раззореніямъ Крым-
скихъ татаръ и запорожцевъ. Въ 1586 г. 
Василевъ былъ нустымъ городищемъ; въ этомъ 
году завѣдывавшій Кіево - Печерскою лаврою 
епископъ Хребтовичъ заложилъ здѣсь замокъ. 
Въ 1686 г. Васильковъ достался Россіи, и до 
1785 г. находился въ собственности Кіево-Пе-
черскаго монастыря, а потомъ поступил* въ вѣ-
дѣніе казны. До 1795 г. В . былъ пограничным* 
и таможенным* г-мъ, а в* 1796 г. назначен* 
уѣз. городомъ ТСіевскоЗ губ. На вое. сторонѣ 
города тянется тройной рядъ валовъ и на
сыпей; выш. ихъ около 2 саж. Концы наруж
ных* валовъ съ одной стороны упираются въ 
р. Стугну, а съ другой въ ручей Василевъ. 
Въ 1858 г. жит. 11,401 д. об п. (5,757 м. 
п.), изъ нихъ купцовъ 1,054, мѣщанъ 5,493 
и крестьянъ казенных* 2,573. Кромѣ право
славных*, въ городѣ 134 катод, и 3,746 евре
евъ. Церквей 3 (2 каменныя), синагога и 2 
молитвен, евр. школы; домовъ 1,571, изъ ко
ихъ 4 каменныхъ, лавокъ 86, постоялых* дво
ровъ 12, трактиров* 2 , аптека 1 , площадей 
3, уѣідное училище 1. Земли город. 10,087 
десят. (881 дес. въ чертѣ города). Гор. дох. 
въ 1860 г. 6,680 р . , капитал* запасный 
53,256 р. Фабр, и заводовъ въ 1860 г. 
10 (на 13,423 р.) : табачных* 5 (въ 1860 г. 
570 пуд. табака, на 9,755 р.) , заводъ мыло
варенный 1 (200 пуд. мыла, на 600 р. сер.), 
еальныхъ свѣчеі 1 (520 пуд., на 3,068 р.), 1 
пивоваренный и 2 кнрпичныхъ. Въ 1860 г. 
выдано свидѣт. купеческихъ 157 (1-ой и 2-ой 
гн.іі-діи), крестьян, и прик. 8. Кромѣ ежене-
д/Ьльн. базаров*, 4 ярмарки; предметы торга: 
хлѣбъ, сельскія произведения, рогатый скотъ 
•ï лошади. Жители г-да занимаются хлѣбо-
паапеетвоіъ, чумачеством*, содержащем* по

стоялых* дворовъ, почтового гоньбою. Въ 1860 
г. ремесленников* было 758 (404 мастер.). 

( С т . оп. Кіѳв. г у б . , ФундувдеВ, ч. I , с т . 407—414; Воен. С т . 
Кіевек. г у б . , с т . 189—194; Кіев. губ. вѣдом., 1846 г . , N N 3 6 — 
38; 1882 г . , N 8 ; Общ. Ï03. и у с т р . город, за 1858 г. , ст. 316, 
390, 453; Город, п о с , ч. I I , с т р . 439—442; п а и . га. Шевск. г . , 
1856, стр. 115). 

II . Уѣздъ, въ средн. части Кіевской губ. 
Простр. 81,9 кв. г. м. или 3961,7 кв. вер. 
Поверхн. довольно волнистая; кряжи возвы
шенностей переходятъ изъ Кіевскаго у. въ 
Васнльковскій и оканчиваются не доходя р. 
Ротока. Между pp. Ротокомъ и Каменкою, 
впадающими въ Р о с ь , простирается значи
тельная плоская возвышенность, составляю
щая среднюю полосу Васильковскаго у. и огра
ничивающаяся съ с. pp. Упавой и Стугной. 
Западная сторона уѣзда болѣе низменна, и 
только по берегамъ pp. Р о с и , Каменки и 
Упавы видны неболыпія возвышенія, a сѣвер-
ная часть, смежная съ Кіевскимъ у., представ
ляет* нѣкоторыя черты Полѣсья (Волынской 
г.). Около м. Бѣлой церкви простирается обшир
ная равнина по направленію к* Василькову, Фа-
стову и Миравкѣ: шир. ея отъ с. Миравки къ 
Фастову 40 вер., а длина отъ Бѣлой церкви до 
р. Стугны 80 вер.; продолженіе ея тянется на 
в. между сс. Остройками, Житны-горы и Рокит-
ною. Судоходныхъ рѣкъ въ у-дѣ нѣтъ, но во
обще въ рѣкахъ и источникахъ изобиліе. Замѣ-
чательныя рѣки: Рос*, проходящая по уѣзду, 
179 вер. , Ирпень на сѣв. границѣ , Cmywa 
беретъ начало въ уѣздѣ, Рутокъ, Каменка, 
Настаевка, Олъшанка, Узинъ, Красная Яхма 
и другія. Въ источникахъ находятся желѣз-
ныя руды. Н а всѣх* рѣкахъ въ у-дѣ 93 му-
комольныхъ мельницъ. Озеръ въ уѣздѣ нѣтъ, 
но рѣки образуют* широкіе разливы, напр. 
при г. Васильковѣ пруд* образуемый р. Стуг-
ною. Болота незначительны. Почва у-да пло
дородна и состоитъ изъ неглубокаго пласта 
чернозема, мѣстами съ примѣсью глины, какъ 
напр. въ полосѣ отъ р. Каменки на ю.-в., не 
доходя до р. Роси. Въ 1860 г., кромѣ г-да, 
ч. ж. 162,582 д. об. п. (81,503 м. п . ) , в* 
томъ чисіѣ дворян* 5,879, мѣщанъ 14,870, 
крестьянъ казен. 20 ,653, вр.-обязан. 105,307, 
дворовыхъ 4 1 . На квадрат, милю съ г-мъ 
2,112 жител. Неправославныхъ въ у-дѣ: ка
толиков* 7,080, евреевъ 14,747. Въ у-дѣ 3 
стана; казен. крестьяне раздѣлены на 6 сель-
скихъ обществъ. Поселков* въ у-дѣ 152 (4 
мѣстечка), двор. 18,522; по населенію замѣ-
чательны мѣст. Бплая церковь, м. Фастовъ, 
сс. Винцетовка, Езерное, Ллисецкое, Вол. 
Половецкое, Мал. Половецкое, Трилѣсы. В * 
1860 г. въ уѣздѣ СОСТОЙЛО православныхъ 
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церквей 8 1 , йатолическнхъ церквей 5, кап-
лицъ 2, еврейских* синагог* 3 и молитвен
ных* школ* 12. Главное занятіе жителей 
земледѣліе. Урожаи изобильны и значительно 
превышают* мѣстное потребленіе. Подъ паш
нями въ у-дѣ 227,465 дес. Огородничество 
распространено только въ 4 селеніяхъ: Оль-
шаницѣ, Телишевой, Шаркахъ и Ромашкѣ; 
здѣсь преимущественно разводится на боль-
шомъ пространстве бѣлая капуста, которой 
сбывается въ Еіевѣ на 4,000 р. сер. Луга 
въ уѣздѣ по большей части степные; подъ 
ними до 58,000 д е с ; сѣна собирается око
ло 4 , 0 0 0 , 0 0 0 пуд. Въ пользов. каз. крест. 
51,000 д е с ; на д. м. п. по 4,4 дес. Въ 1860 
г. было: лошадей 4,600, рогатаго скота 34,140 
годовъ, овецъ простых* 62,840, тонкорунных* 
30,295, свиней 23,945. Пчеловодство доволь
но развито: въ у-дѣ ежегодно выставляется до 
20,500 колод*, которыя приносят* годоваго 
дохода около 13,000 р. Подъ лѣеами 42,000 
дес. (18,700 дес. строеваго); большая часть 
лѣсовъ расположена по р. Ирпени; господ
ствующая порода сосна, съ примѣсью листвен-
ныхъ деревьев*. Самая лучшая лѣсная дача 
близъ м. Фастова. Изъ крестьяне, промысловъ 
развито : сапожничество, портняжничество и 
чумачество. Фабрикъ и заводовъ въ 1860 г. 
было 31 (произв. на 300,000 р.) , 1 фабрика 
агрономическихъ издѣлій въ м. Бѣлой церкви 
(на 73,580 р. сер.) , 3 сахарные завода въ 
с. Езерноиъ (на 75,000 р.) , въ с, Сенявѣ 
(на 57 ,750 р.) и въ д. Шамраевкѣ (на 
80,000 р.) , 10 незначит, винокурень, 5 пи-
воварёнь, I медоварня и 11 кирпичных* 
зав. Торговля уѣзда сосредоточивается на 9 
ярмарках*, изъ коихъ 3 въ м. Бѣлой церкви 
и 6 въ м. Фастовѣ и на 26 базарахъ (въ с. 
Мотовиловкѣ). Главные предметы торга въ 
уѣздѣ: хлѣбъ, рогатый скотъ и сельскія про-
изведенія. Оборотъ 9 ярмарокъ не превы
шаете 200,000 р. сер. , а оборотъ 26 база
ров* 20 ,000 р. сер. М . Бѣлая церковь есть 
средоточіе торговли, не только Васильк. уѣзда, 
но и Сквирскаго и Таращинскаго. 

(БибдіограФіи, см. Кіевска» г у б . ; ÎS. M . В . Д . 1856, т . 
X V I I I , смѣсь, с т р . 92). 

В а с и д ь К О В Ъ , заштатный городъ, Грод
ненской губ. , Сокольскаго у. , къ ю.-з. отъ 
уѣз. г. Соколки, при р. Супраслѣ. Урочище, 
на котором* стоит* городъ, издавна носило 
названіе Василькова и находилось въ центрѣ 
земли ятвяговъ, изчезнувшихъ изъ лѣтописей 
нослѣ пораженія ихъ въ 1282 г. польским* 
герцогом* Лешкою Черным*. Въ 1566 г, ко

роль Сигизмундъ Августъ повелѣл* заложить 
здѣсь церковь и г-дъ, которому далъ привил-
легіи. Городъ достался Россіи въ 1807 г. , въ 
составѣ Бѣлостокскон обл., въ 1808 г. на-
значенъ заштатным* городомъ Сокольскаго у. 
Въ 1860 г. ч. ж. въ городѣ было 1,381 д. 
об. п. (649 д. м. п .) , изъ нихъ купцов* 4, 
мѣщанъ 1,311. По вѣроисповѣд. было: пра-
вославн. 6 5 , католиковъ 817, протест. 19 и 
евреевъ 480. Въ 1860 г. въ Васильков* 1 
православная церковь, 1 католическій костелъ, 
еврейская синагога, молитвенная школа и 
201 домовъ, всѣ деревянные. Въ 1860 г. 
доходы г-да были 1,134 р. Въ 1860 г. въ 
г-дѣ была одна суконная фабрика, производ. 
на 21,200 р. и 2 кожевенных* завода (на 
360 с . сер.). Жители занимаются мелкою 
торговлею и нромышленносгію. 

[Город, пос. ч . I I , с т р . 81 -, Жур. М»я. Вн. Д . , 1848, т . I , 
стр. 223, 224; Вѣстн. Геогр. Общ. 1856 г. кн. I , стр. 119, 120; 
Общ. « з . а устр. город, sa 1858 г . , стр. 809, 383, 450; В а -
lmsky, Star. Polsb., I I I , 391). 

В а е ю р и н с к а я станица, в* Кубанской 
области, Екатеринодарскаго округа, на прав, 
бер. Кубани, въ 34 вер. на в.-с.-в. отъ Ека-
теринодара. Чис. жит. 2,086 д. об. п. (по 
отч. за 1855 г .) , 369 дв. Стан, устроена 
въ 1791 г. 

В а с ь к о в ц ы : 1) село (помѣщ.), Волын
ской губ., Заславскаго у., къ ю.-з. отъ г. За-
слава, при р. Горыни. Чис. жит. 527 д. об. 
п . , 76 дв. и правосл. церковь. Въ 1 вер. 
отъ села, при самой р. Горыни, изъ скали
стой горы вытекает* ручей, имѣющій целеб
ное свойство. Надъ ним* устроена купальня. 
Ручей называют* Башневымъ или Баштовымъ, 
потому что близъ него, подъ горою, стоить 
высокая башня, построенная очень давно кн. 
Сангушко. 

2) Село, Полтавской губ., Прилукскаго у., 
при р. Тростянцѣ, въ 34 вер. на с.-в. отъ 
г. Приукъ. Жит. 2,037 д. об. п . ; 2 завода. 

В а с Ю г а Н Ъ , у остяк. Елле-югапь—боль
шая рѣка и Ватъ-юшнъ—узкая рѣва, усаиоѣд. 
Вар-ки — большая рѣва, р., Томской г., лѣв. 
пр. Оби. Берет* начало въ болотистой Ва-
сюганской степи на гран. Каинскаго и На-
рымскаго окр., на плоском* водораздѣлѣ pp. 
Оби и Оми, направл. сначала къ з . , потом* 
огромною дугою поворачивает* къ с. и на-
конецъ къ в. и впадаетъ въ Обь близъ села 
Каргасатскаго (60 вер. ниже г. Нарыма), послѣ 
800 вер. теч. Весною Вас. многоводен* и 
глубок*; прибрежные жители плавают* по 
рѣкѣ для рыболовства и охоты. По В а с даже 
спускаются въ Обь полубарки съ хлѣбомъ 
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онѣ строятся въ верховьях* рѣки. Прит. 
лѣв.: Пуредка, прав.: Нюрелка (у остяк. Яр-
ганъ-юганъ, т. е. самоѣдская рѣка), Халатъ 
или Салатъ, Чешабка (у ост. Вай-юганъ—оленья 
рѣка). Н а всей рѣчной системѣ В . живутъ 
остяки, и только по Чешабкѣ распространены 
въ небольшом* количествѣ самоѣды. Заня-
тія туземцевъ охота и рыболовство; скота 
они не держатъ, живутъ въ юртахъ. 

(Stuckenberg, Hydr; I I , 345, 366 s С ю в ц о в а ист. об. I I , 191; 
Caetren В.., 131). 

В а с ю г а н ъ . Подъ этимъ именемъ из
вестна вся сѣвер. часть Барабы, простираю
щаяся на 600 вер. дл. и 200 шир. по Канн
скому и Нарымскому окр. Томской губ. и Тар-
скому Тобольской. Это есть самая возвышен
ная часть Барабы; при абсолютн. высотѣ до 
500 ф., она даетъ начало многочисленным* 
рѣкамъ, какъ напр. Чулыму, Каргату, Оми, 
Тартасу, Тарѣ , Ую, Шилу, Тую, Туртасу, 
Демьянкѣ, Шагаркѣ, Чаѣ , Парабели, Васю-
гану, Югану, Салыму и пр. Рѣки, текущія 
съ водораздѣла на с.-в., впадают* въ Обь, 
на ю.-з. въ Омь, а на з. образуютъ Васю
ганъ. Большая часть поверхности Васюгана 
состоитъ изъ безчисленнаго множества озеръ, 
болотъ и зыбуновъ, мѣстами перерѣзанвыхъ 
сухими перешейками, островами и холмами; 
сіи послѣдніе густо заросли хвойными лѣсами, 
покрывающими также и пологіе сухіе скаты 
водораздѣла, какъ наіір. по Ую и Туртасу. 
При весенних* п осенних* разливах* боль
шая часть Васюгана, превращается въ не
объятное озеро, нмѣющее до 400 вер. въ 
окруж. Вообще обширныя водныя поверх
ности Васюгана съ ихъ ос-вами, холмами, 
лѣсами и разнообразною зеленью, поднимаю
щеюся съ поверхности водъ, чрезвычайно жи
вописны, но мало доступны. Зимою зверо
промышленники проникаютъ туда на лыжах* 
но рѣкаиъ и нерѣдко находят* нѣкоторые 
пзъ внутренних* озеръ не замерзшими. В. из
обилует* орѣхами, малиною и др. ягодами, 
грибами; бѣлками, соболями, лосями и оле
нями. Жит. на В. до 470 остяковъ и тунгузовъ. 

(Словнова с т . о б . , I I , 173; Мат. для с т . 1839, с т р . 43; Гаге-
меііетера ст. о б . , I , 43, S3; Ж. М. В. Д. 1858, X I I , 52; 1856, 
X V I , 13; Завалншинъ, оп. З а п . Сиб. 1862, стр. 343). 

В а е ю т и н ц Ъ І , с , Полтавской губ., Зо-
лотоношскаго у., на рч. Ковроецѣ, лѣв. прит. 
Дніира, въ 37 в. на ю.-в. отъ г. Золотоноши. 
Жит. 3,574 д. об. п. (1860), двор. 547. 

В а т и ч ь , деревня (влад.), Бессарабской 
обл., Оргѣевскаго у., въ 18 в. отъ у. г-да, 
при р. Ватичѣ . Ч . ж. 179 д. об. п., 30 дв., 
винокуренный и пивоваренный заводы. На 

первомъ выкурено вина въ 1860 г. на 20,000 
р. сер., на второмъ пива на 300 р. 

( С п . в а с . я. Бессар. обл. , с т р . 40; П а и я т в . вв. Бессараб. 
обл. на 1862 г . , стр. 61). 

В а т К О М а : 1) р. , Олонсцк. г., Вытегорс. 
у. , пр. пр. Ковжи. Направл. къ ю.-в., дл. 
теч. 20 вер., силавна на 10 вер., судоходна 
на 1 вер. 

(Stuckenberg, H y d r . , Y , 374). 

2) Р . , Ярославе, губ., Пошехонскаго у., 
прит. Проссы, рукава р. ІПексны. Направл. 
къ ю.-з., дл. теч. 40 до 50 вер. По рѣкѣ 
весною сплавляется лѣсъ въ Проссу и Шексну. 

(Stuckenberg, H y d r . , Y , 380). 

В а т о Д И Н О , сельцо, Тверской губ., Ста-
рицкаго у., къ с.-з. отъ г. Старицы, при 
нритокѣ рѣки Какогаи, съ чугуннолитейнымъ 
заводом*, на которомъ въ 1847 г. вырабо-
тывалось чугуна 2,500 пуд. на 3,000 руб. 

( В . С т . Тверской г у б . , таб. N 22). 

В а т р а с ъ , село (каз.), Нижегородской г., 
Васильсурскаго у., въ 27 в. къ ю.-ю.-з. отъ 
Васидя, на большой дорогѣ въ Сергачь, при 
р. Толочанкѣ. Ч . ж. 2,339 д. об. п., 335 
дв., 5 кожевенныхъ заводовъ. 

( В . С т . Нажегор. г у б . , с т р . 115; Сборн. с т а т . свѣд., взд. 
И . Р. Г . О б щ . , 1858 г . , кн. I I I , с т р . 604). 

ВатчѲДЬСКОе озеро, Олонецкой губ., 
Петрозаводскаго у., въ Шуйской волости, к* 
с.-з. от* г. Петрозаводска, ияѣетъ въ окружн. 
30 вер., въ длину 10, а въ ширину 8 вер. 

(Пушкарева, Олонецк. г. , стр. 18). 

В а у л и н о , сельцо (помѣщ.), Московской 
губ. Можайскаго у., въ 16 вер. къ іо.-з. отъ 
г-да, на р. Протвѣ . Ч . ж. 115 д. об. п., 16 
двор. При сельцѣ бумагопрядильная фабрика 
(комп. Прогвинской мануф.), на которой в* 
1860 г. выпрядено 4,000 пуд. пряжи па 
56,000 р. при 320 рабочихъ. 

В а х а н С К І Й хребетъ; см. Аосалцыхскій 
хреб. 

В а х н о в к а , мѣстечко (помѣщ.), Киев
ской губ., Бердичевскаго у., въ 70 вер. къ 
ю.-в. отъ г. Бердичева, подъ 49° 14' с. ш. 
и 46°31 в. д., при прудѣ, образуемом!, не
значительным* ручьем* Вольшанкою. Мѣстеч-
комъ уже называлось прн первой переписи в* 
1795 г. Чис. жит. 2,871 д. об. п., 1 пра
вославная цервовь, 1 католическій костелъ, 
еврейск. синагога, 430 двор., винокуренный, 
кожевенный, пивоваренный и свѣчной заводы; 
торги разъ въ двѣ недѣли и въ году 11 яр-
марокъ, оборот* которыхъ не превышаетъ 
2,000 р. сер. 

( В . Ст . Кіевс. г . , с т р , 129, 263; Ж у р . Мнн. Вн. Д. 1845 г . , 
I X , стр. 507; Город, п о с , I I , 469). 
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В а Х Н О В О , сею (помѣщ.), Тверской губ., 
Зубцовскаго у. , въ 25 в. къ в. отъ г. Зуб-
цова, при р. Держѣ. Ч . ж. 47 д. об. п., дв. 
5, и винокуренный заводъ, выкуриваювдій до 
85,000 ведръ ежегодно на 53,550 р. Въ 
1860 г. выкурено 20,000 ведръ на 17,700 р. 

В а х ъ или Баіъ, р., Тобольской губ., пр. 
пр. Оби. Беретъ начало въ болотахъ Енисей
ской губ., на водораздѣлѣ обской и енисей
ской системъ. Направляется къ ю.-з. и впа
даетъ въ Обь послѣ 700 до 1,000 в. теч., 
верстъ 60 ниже с. Ниж.-Лумпокольскаго. Шир. 
до 200 саж., глуб. отъ 2 ар. до 6 саж.; рѣка 
богата рыбою. Берега рѣки иѣстами довольно 
круты и высоки, мѣстаии низменны, болотисты 
и подвержены наводненіямъ. Въ прежнія вре
мена Вахъ служилъ путемъ для торговыхъ сно-
шеній съ Оби на Енисей (между Тобольскомъ 
и Туруханскомъ). Волокъ, раздѣляющій обѣ 
системы, находится между р. Волочанкою, пр. 
Ваха, и Черною, прит. Елогуя. Нынѣ по Ваху 
на 500 вере, вверхъ ходятъ болылія лодки и 
полубарки съ хлѣбомъ (съ грузомъ 2,000 п.). 
При селѣ Ларятскомъ устроенъ на Вахѣ ка
зенный хлѣбный магазянъ. Пр. Ваха: Куль-
юганъ, Сабунъ, Лавазинъ - юганъ и Калекъ-
юганъ. Въ Вахской рѣчной обл. много строе-
ваго лѣса и обиліе пушныхъ звѣрей. Насе-
леніе рѣчной обл. Ваха состоитъ изъ остя-
ковъ. Самоѣды живутъ только на Куль-юганѣ. 
Остяки походятъ языкомъ и обычаями на сур-
гутскихъ, живутъ въ берестовыхъ, деревянныхъ 
и торфяныхъ юртахъ, живутъ преимущественно 
охотою и рыболовствомъ; но, сверхъ того, дер
жать немного оленей. Лѣтомъ они держатся 
на берегахъ Ваха; зимою уходятъ въ стороны. 
Численность остяковъ Вахской волости прости
рается до 716 д. об. п. 

(Stuckenberg, Hydr., H , 368; Сдовцова, ист. обоз. , I I , 174; 
Гагѳмейстера, с т . о б . , I , 27; Caetren, В . , 110, 126; З а п . Г. 0 . , 
X I I , 400, 433). 

В а ч а , село (иомѣщ.), Владимірской губ., 
Муромскаго у., въ 55 в. къ с.-в. отъ Мурома, 
при р. Вачкѣ . Ч . ж. 878 д. об. п., 124 дв. 
и 2 фабрики стальпыхъ издѣлій. Одна изъ 
нихъ основана въ 1831 г. крестьяниномъ 
Копдратовымъ, помѣщается въ 4 деревянныхъ 
строеніяхъ; здѣсь выдѣлываются ножи, нож
ницы, бритвы и т. п . , отличающіеся своею 
прочностью и хорошимъ закаломъ. По свѣд. 
за i 8 6 0 г. , фабрика выработала 127,800 
штукъ, на сумму 54,400 р. сер. На другой 
же фабрикѣ (Коробкова) въ 1860 г. выдѣлано 
ножей разнаго рода 131,000, на 12,000 р. 

(Н>'ур. Иан. m Т о р г . , 1833 г . , I I I , стр. 120; Указ. Спб. вы
ставки мапуфакт. произв., 1861 г., стр. 41). 

Вачѣѳвъ (Вачевъ), островъ, въ Бѣломъ 
м., у Еорельскаго берега, въ Еандалакскомъ 
заливѣ, въ 3 вер. къ с. отъ мыса Толстаго, 
имѣетъ 13/4 вер. дл. и s/4 шир. Крутые бе
рега его возвышаются на 210 ф . , вершина 
покрыта густымъ сосновымъ лѣсомъ ; его видно 
вер. за 18. Въ проливѣ, отдѣляющемъ о-въ отъ 
материка и имѣющемъ въ шир. 1 милю, оста
навливаются ладьи при сѣвериыхъ вѣтрахъ. 
Море около береговъ ос-ва имѣетъ отъ 10 до 
12 саж. глуб. 

(Рейноке, ч. I , 319, 320). 

В а ш а н а , р . , Тульской г., up. пр. Окп. 
Беротъ начало близъ с. Боровкова, Тульскаго 
у. Общее направлен, къ з. ; дл. течен. до 
60 верстъ. В. течетъ въ высокнхъ и кру-
тыхъ берегахъ, состоящихъ изъ глинистыхъ 
наносовъ; дно ея песчано и отчасти каме
нисто, шир. отъ 2 до 10 саж., глуб. до 
6 ф., а при запрудахъ до 11/а с. Мостовъ 
4, бродовъ много. 

( В . Ст . Тульской г у б . , стр. 20). 

Б а ш к а , р.; см. Важна. 
В а ш к у р ъ , гора, Пермской г. и у., при 

впаденіи р. Вашкура въ Чусовую, въ 20 в. 
къ в. отъ Лысвенскаго зав. ; она замѣчательна 
своими ломками огнепостояннаго горноваго 
камня, которымъ пользуется Лысвенскій за
водъ, а также пластомъ каменнаго угля въ 
горючемъ сланцѣ, иайденнымъ внизу горы въ 
1854 г. 

( Г о р . Жур. 1853 г . , I I I , 7 2 ; 1858, I I I , 61). 

ВВѲДѲНСКІѲ монастыри и пустыни: 
1) Вв.-Жабьтская муж. пустынь, Тульской 

губ., Бѣлевскаго у., въ 7 в. къ с.-в. отъ Вѣ -
лева, при впаденіи р. Жабы пи вт, Оку, по до-
рогѣ въ г. Лихвинъ. Основана въ исходѣ X V I 
вѣка преп. Макаріемъ, Бѣлевскимъ чудотвор-
цемъ, умершимъ въ 1623 г. Пустынь въ 
1764 г. была упразднена, но въ 1766 г. 
опять возстановлена. Въ ней 2 церкви, со
борная Введенія Божіей Матери, первона
чально деревянная, съ 1712 г. каменная. 
При пустыни 55 жит., 11 дв. 

(Ратолгаъ, стр. 526; Н а г . для с т . 1841 г . , стр. 177). 

2) Вв.-Островская заштатная пустынь, Вла-
димірской губ., Покровскаго у., въ 4 в. къ з. 
отъ Покрова, на ос-вѣ озера Всесвятскаго, 
основана въ концѣ X V I I в. монахами Сер-
гіемъ и Тимофеемъ; въ ней 2 церкви, со
борная во имя Введенія. Иконопись въ обѣ-
ихъ церквахъ греческая; служба вь монастырѣ 
совершается по уставу Аѳонской горы. Мона-
шествуюшихъ 21 д. м. п. При монастырѣ 
ярмарка въ праздн. Введенія. 

(Историч. опис. пустыни, Самойлова, Москва, 1830 г. (въ 
8-ю д . ) ; Мат. дл» С т . 1841 г . , отд. I , с . 147; Ратшива, с. 37). 
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3) Введ.-Жизическій 3-го м а с с а мужской 
монастырь, Казанской г. н у . , въ 2 вер. отъ 
города; основанъ въ 1701 г. иждивеніемъ па-
тріарха Адріана и нреосвягценныхъ Корнелія 
Новгородскаго и Илларіона Псковскаго. Па-
тріархъ Адріанъ доставидъ въ монастырь изъ 
г. Кизика части мощей 9 Кизикскихъ мучени-
ковъ, почему и монастырь называется Кизи-
ческимъ. Въ монастырѣ 4 церкви, соборная 
Введенія во храмъ Пр. Богородицы, въ немъ 
мощи мучениковъ въ драгоцѣнномъ ковчегѣ. 
Ежегодно 26 іюня изъ монастыря совер
шается крестный ходъ въ Казань съ мощами, 
которые пребываютъ въ Казани до 27 іюня. 

(Ратшвнъ, с т р . 104; Мат. для с т . 1841, отд. I , с т р . 165). 

4) Вв. (Еорниліево-Еомелъскій, Еомелъскій-
Введенскгй) 3-го класса муж. монастырь, Воло
годской губ., Грязовецкаго у. , въ 5 вер. къ 
ю. отъ г. Грязовца, въ Комельской волости 
на pp. Нурмѣ и Талицѣ, основанъ въ 1497 г. 
преп. Корниліемъ, при митроп. Снмонѣ. Въ 
немъ двѣ церкви. Соборная Введенія Бо
городицы, построена еще основателемъ мо
настыря н распространена въ 1517 г. ; въ 
ней покоятся подъ спудомъ мощи преподоб-
наго Корнелія Комельскаго. При монастырѣ 
4 двора, 18 д. м. п. , ежегодно двѣ ярмарки. 

(Ратшинъ, стр. 64:). 

5) Вв.-Нѣжипскій женскій 2-го класса 
монастырь, Черниговской губ., Нѣжинскаго у., 
близъ гор. Нѣжина, на берегу р. Остры. Въ 
немъ двѣ церкви; соборъ Введенія Божіей 
Матери. 

(Ратшинъ, стр. 540; Чернигов, г. вѣд. , 1857, N 21). 

6) Be.-Орловскій женскій мон. 3-го класса, 
въ г-дѣ Орлѣ, на прав, берегу р. Орлика; 
основанъ въ началѣ X V I I в. Соборная цер
ковь Введенія построена въ 1686 г. 

СИет. Рос. Іер. I l l , 507). 

7) Be.-Солъвычеіодект 3-го класса муж. 
монастырь, Вологодской губ., въ г. Сольвы-
чегодскѣ, основанъ въ 1563 г. братьями: Іако-
вомъ, Григоріемъ и Симеономъ Іоанникіеви-
чами Строгановыми ; въ 1594 г. Никита 
Строгоновъ построил* здѣсь еще три де-
ревянныя церкви, сгорѣвшія въ 1688 г.; 
Вслѣдъ за тѣмъ Григорій Строгоновъ при
ступить къ построенію каменной церкви во 
имя Введенія Бож. Матери. Планъ ея былъ 
сдѣланъ въ Голландіи, строителями были ино
странные мастера; иконостасъ рѣзанъ мос-
ковскимъ мастеромъ, образа писаны въ 1693 г. 
извѣстнымъ въ то время художникомъ Нары-
кинымъ, крѣпостнымъ Строганова, обучав
шимся за границею. Церковь окончена въ 

1696 г. Въ монастырѣ духовное правленіе и 
домъ для пріѣзда архіерея. Ризница очень 
богата вкладами Строгоновыхъ. 

( Р а т ш и н ъ , 6 2 , Матер, ддя о т . 1841 г . , отдѣд. I , стр. 70; 
Вод. губ. вѣд. , 1851 г . , ÎT 9 ) . 

8) Вв.-Тихвинскій 3-го класса жен. мо
настырь, Новгородской г., въ г. Тихвинѣ. Въ 
первый разъ о существованіи его лѣтописн 
упоминаютъ въ 1613 г., когда его сожгли до 
основанія шведы. Въ это время здѣсь жила 
въ заточеніи 4-ая супруга царя Іоанна IV, 
Анна Алексѣевна Колтовская, которая въ 
1616 г. возобновила монастырь, и въ 1626 
г. скончалась въ немъ. Тѣло ея погре
бено въ соборной церкви Введенія Божіей 
Матери. 

( Р а т ш в в ъ , с. 39; ОзерецковскШ, отъ Спб. до С т . Руссы, с. 46). 

9) Be.-Юръевскій 3-го класса женскій мо
настырь, Владпмірской губ., въ г. Юръевѣ 
Польскомъ ; въ немъ 2 камен. церкви : 1) соб. 
Бож. Матери и 2) Николая Чудотворца, древ
ней архитектуры. 

(Ратшииъ, стр. 42). 

10) Введенскій мон., Тобольс. губ.; см. 
Іоаино-Введенскій мон. 

В в е д е н с к о е : 1) саго (каз.), Вдадимір-
ской губ., Шуйскаго у., въ 12 в. къ с. отъ 
Шуи, при р. Молохтѣ. Ч . ж. 300 д. об. п., 
64 дв. и 4 ситцевыя фабр. (куп. Толчевскаго 
и Арженникова), на которыхъ, въ 1860 г , 
было выработано сптцевъ 11,150 кусковъ, на 
61,200 р., при 107 рабочихъ. 

2) Село влад. (Еамынино тожъ), Пензен
ской г., Чембарскаго у., въ 3 вер. къ ю.-в. 
отъ Чембара, при р. Больш. Чембарѣ , по 
почт, тракту изъ Чембаръ въ Сердобскъ. 
Ч . ж. 1,979 д. об. п., 219 дв. 

3) Село, Пензенской губерніи, Городищен-
скаго уѣзда; см. Чемодановка. 

4) Село, помѣщ. (Хомутъ тожъ), Рязан
ской губ., Пронскаго у., къ ю.-в. отъ г. Прон-
ска, на лѣв. бер. р. Прони, съ винокурен-
нымъ заводомъ (Крапоткина), возобновленнымъ 
въ 1850 году послѣ пожара. Сила завода 
790,000 вед. Въ 1857 г. выкурено 56,820 вед. 

5) Село (иначе Черковское или Чертищево), 
Тобольской губ., Курганскаго у., въ 19 вер. 
къ з. отъ Кургана, на р. Черкой. Жит. 
1,118 д. об. п. , 212 двор., 2 Торжка въ году. 

6) Село, Тульской губ., Богородицкаго у . ; 
см. Верхоупье. 

7) Село, помѣщ. (иначе Проня), Тульской 
губ., Епифанскаго у., въ 22 вер. къ с. отъ 
Епифанн. Ч . ж. 57 д. об. п., свеклосахарный 
зав. (Самарина). Н а немъ въ 1860 г. выдѣ-
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дано 1,200 п. песка и 850 п. патоки, всего 
иа 8,000 р. 

(Труды Водьв. Э в . О б . , I860, I , стр. 297). 

В Д О В Ѳ Ц Ъ , село (помѣщ.), Калужской г., 
Мосальскаго у., въ 65 в. къ ю.-з. отъ Мо-
сальска. Ч . ж. 167 д. об. п., 25 двор, и су
конная фабрика (кн. Голицына), на которой 
производится до 80,000 аршинъ сукна, на 
159,920 р. , при 245 рабочихъ. 

( С т а т . оп. Калужс. г у б . , Чапдина, стр. 28; С п . насед. н. 
Кад. г у б . ) . 

В Ѳ Г Л Ѳ Я (у ПІтукенб. Белгея, въ Г. Ж. 
Билъгея), р. , Новгороде, губ., Боровицкаго у., 
пр. пр. Меты. Беретъ начало недалеко отъ 
оз. Лимандро. Напр. къ з. , дд. теч. до 50 
вер.; впадаетъ въ Мету при Потерпѣлицѣ. 
Паденіе рѣкн весьма сильно; въ ней водится 
рѣчной жемчугъ. 

(Stuckenberg, Hydr. I , 364, 408; Г. Ж. 18S8, I I I ) . 

В Ѳ Д Ѳ Н Ь , укрѣпленіе въ Большой Чечнѣ, 
на бер. р. Хулхулау, основано на мѣстѣ раз-
зореннаго до основанія аула Ведень, который 
былъ мѣстопребываніемъ Шамиля и принад-
лежалъ Ичкерийскому обществу. 

(Берже, Чечня и Чеченцы, с т р . 28). 

В е д е р н и к О В С К а я стан. Зем. В. Донск.; 
см. Александровская ст. 

В е д и - ч а й , р. , Эриванс. губ., лѣв. пр. 
Аракса. Образуется изъ сліянія нѣсколькпхъ 
ручьевъ (какъ напр. Джитинъ и Джери.тавпсъ, 
Гассанъ-су, Темъ-булахъ и Хозровъ), берущихъ 
начало съ горъ, окружающихъ Гокчинское 
озеро. Ведн-чай течетъ къ ю.-з. въ горахъ 
до дер. Веди, потомъ по равнинѣ; дл. теч. 
до 50 вер.; глубина его незначительна; выше 
дер. Веди черезъ рѣку ведетъ древній камен
ный мостъ. Изъ Веди-чая выведено съ лѣв. 
стор. 4, а съ правой 9 ирригаціонныхъ ка
наловъ. 

(Воен. С т . Эриванс. г . , с т р . 81; Кавк. кал. 1855, стр. 139). 

В е д у г а , два села Воронеже, губ., Зем-
лянскаго у. : 1) Нижняя (Еіевка), село (каз.), 
въ 21 вер. къ ю.-з. отъ г. Землянска, при 
р. Гнплушѣ. Ч . ж. 2,826 д. об. п. , 285 дво
ровъ, сельское училище. Село возникло въ 
1660 г., въ 1746 г. состояло уже изъ 27 
Двор., въ 1807 г. изъ 160 дв. 

( 3 . Г. О . X I I , 264). 

2) Старая, село (каз.), въ 17 в. къ з.-ю.з. 
отъ Землянска, при р. Ведугѣ, на транспорт
ной дорогѣ изъ г. Задонска въ Старый Осколъ 
и въ 10 вер. къ с. отъ Нижней Ведуги. Ч . ж. 
4.790 д. об. п., 500 дв. 

В е д у г а , р . , Воронежской губ., Землян-
скаго у., пр. пр. Дона. Беретъ начало близъ 
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села Стар. Ведуги, на гран. Орлове, г. На
правл. къ ю.-в., дл. теч. 74 вер., средн. шир. 
до 5 саж., глуб. до 2 арш., теченіе медленно, 
дно каменисто, прав, берегъ высокъ, крут* и 
утесистъ; разливы до 1 вер. Ведуга впадаетъ 
въ Донъ ниже селаЯвдовища, на рѣкѣ 3 моста. 
Села, находящееся по р. Ведугѣ, возникли въ 
первой половинѣ X V I I вѣка. 

( В . ст. Ворон, г . , стр. 12; В . п H . В . X X I , 31). 

В е д я н ц ы , село Симбирской г., Арда-
товскаго у., въ 35 в. къ ю.-з. отъ Ардатова, 
при р. Инелейкѣ. Ч. ж. 1,535 д . , об. п., 
138 дв. 

В е ж а й или Вижай, р. , Пермской губ. 
и у., сист. р. Чусовой, лѣв. пр. Видьвы. 
Беретъ начало въ Уральскихъ горахъ. Напр. 
къ ю.-з., дл. теч. до 100 в. Теченіе быстро, 
дно каменисто; принимает* въ себя съ прав, 
стор. р. Пашъ, на которой находится Архан-
гело-Пашійскій зав. На заводѣ этомъ строятся 
барки, которыя весною сплавляются въ числѣ 
до 20 ежегодно по Вежаю, Вильвѣ и Усвѣ 
въ Чусовую. Лѣтомъ р. Вежай ниже впа-
денія Паша изчезаетъ подъ высокою горою, 
извѣстною подъ именемъ Переволоки, за кото
рою опять показывается изъ весьма глубокаго 
отверстія. Въ это время настоящее ея русло, 
по которому весною проходятъ барки нагру
женный до 4,000 пуд., на 9 в. осыхаетъ. 

( Х о з . оп. Пернск. г . , I , 145, 174; Stuckenberg, Hydr., I I , 590). 

ВежОНСЕІЙ желѣзяыіг рудникъ, Ниже
городской г. , Ардатовскаго у . , въ дачахъ 
Выксунскихъ заводовъ, въ 3 в. отъ Выксун-
скаго зав., на берегахъ р. Вежонки. Рудник* 
лежит* на возвышенном* мѣстѣ, пзъ него до
бывают* глинистый желѣзный камень, зале-
гающій въ синевато-черной глпнѣ. 

( Г . Ж. 1838, ч. I I I , стр. 322). 

В е з е н б е р г ъ , по эстонс. Ракверелинъ, 
въ русск. лѣтоннсяхъ Ракоборъ, у. г-дъ Эст-
ляндской губ. 

I. Г-дъ, подъ 59°21' с. ш. и 4 4 ° 2 ' в. д., 
въ 103 вер. къ ю.-в. отъ Ревеля. Основ., 
вмѣстѣ съ замком*, въ 1224 г. корол. дат-
скимъ Вольдемаром* II, въ 1302 получплъ 
городскія права отъ кор. Эрика VI , а въ 
1347 г. достался Нѣмецкому Ордену. Въ X I V 
и X V в. В.былъ цвѣтущимъ торговым* г-мъ, со-
стоялъ изъ 400 домовъ и обладал* гаванью Толь-
сбургъ. В * 1568 г. Везенбергу былъ нанесен* 
первый ударъ русскими, овдадѣвшими какъ г-мъ, 
такъ и замком*, и удержавшими его до 1581 
г. Въ 1581 г. г-дъ достался шведам* и съ 
тѣхъ пор* начал* приходить въ упадокъ. Въ 
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4 6 3 1 г. В . съ замкомъ подаренъ кор. Густа-
вомъ Адольфомъ Рейнгольду ф. Бредероде, 
бывшему шведскимъ уполномоченнымъ при за
ключена Столбовскаго міра; Бредероде полу
чили титулъ бароновъ Везенбергскихъ. Родъ 
вынеръ въ 1669 г., и г-дъ достался Тизен-
гаузенамъ, которыхъ права подтверждены рус-
скпмъ правительствомъ въ 1721 г. Въ 1783 
г „ при возведеніи на степень у. г-да, г-дъ вы
куплен* правительствомъ у владѣльцевъ. Нынѣ 
В. состоитъ изъ 1 улицы и 5 переулковъ; 
въ немъ въ 1860 г. было 150 домовъ (14 
камеи.), 3 церкви, 20 лавокъ (5 кам.) и 120 
садовъ. Жит. въ 1860 г. 1,547 д. об. п. 
(828 м. п .) ; въ томъ числѣ купцовъ 169, 
мѣщ. .500, цехов. 400; всѣ лютеране, исповѣд., 
кромѣ Î50 православн. Въ г-дѣ уѣздн. учи-
лиіцъ '2, части, школъ 2, богадѣльня и боль
ница. Заводовъ 4 (2 кожев., 1 пивовар, и 1 
кирпичи.). Ремесленниковъ 175. Земли городе. 
385 дес.; доходы г-да вт! 1860 г. 4,050 р. 
Торговля г-да незначительна; три ярмарки, 
которыхъ оборота не превосходить 22,000 
р. въ годъ. Н а холмѣ, у подошвы коего распо
ложен* г-дъ, видна живописная развалина замка, 
который былъ построенъ изъ дикаго камня и 
плитняка. Имѣніе Шлоссъ-Везенбергъ заклю-

••чаетъ въ себѣ 5,200 дес. земли и 579 д. м. п. 
•(Hupel, р . 481, Bienenstamm, р. 43; Possart E s t h l . , p. 230; 

В. С.Т. SCTJ., 319, Ж. M. В. Д. 1841, X L , 190; 1843, H I , 388; 
'Land-Holle v. Esthl. 1841, p. 136; TJexküll Vers. d. Ritterg. in 
Bstlrt., p. 8; Kigasch., Anzeig., 11, 1765 (Hietor. N a c L r . ) ; Inland., 
I I , 1837 (Vorzeit W . J ; V , 1840 (Notizen). 

II . Везврбергскій или Вирляидскій у-дъ, 
ва вост. ч&сти г-іи. ïïpoc. 116 кв. г. M. или 
5,619 кв. вер. Поверхность вообще холмистая. 
Саяыя низменныя части у-да с.-в-ная и ю.-в.; 
онѣ сглаживается къ Чудскому озеру и Наровѣ. 
Вся Остальная и большая часть у-да, при 
средн. выс. отъ 200 до 400 ф., представ
ляет* волнистую возвышенность, падающую 
круто къ балтійскому прибрежью. Терраса 
или уступъ, ограничивающій возвышенность 
на с , проходить, начиная от* зап. гран, 
у-д'а, сначала въ нѣкоторомъ разстояніи отъ 
морскаго берега, потомъ, сближаясь съ нимъ, 
падаетъ къ морю крутыми береговыми обры
вами близъ Тольебурга, Еунда (165 ф.), 
Малла (200 ф.) и накоиець, начиная отъ 
Паддиса, образуетъ непосредственно береговую 
линію, достигая наибольшей высоты (206 ф.) 
при Альтъ-Изенгофѣ и Онтика, и понижаясь 
къ устью Наровы. Отъ устье Наровы до м. 
Летипе береговая линія не ітредставляетъ ни-
какихъ вырѣзокъ, далѣе къ з. образуетъ Толь-
бургскую бухту или порть Еунда, мысъ Лон-

пе-неемъ, бухту Еаспер-викъ, мысъ Польк-
неемъ и бухту Мон-викъ. Самая возвы
шенная часть у-да и всей Эстляндіи нахо
дится въ ю.-з. углу у-да, а именно въ при-
ходахъ св. Маріи, св. Якова и св. Симеона. 
Главный кряжъ возвышенностей проходить отъ 
Вез. на ю. къ Салю черезъ селен. Каррицъ, 
Кл.-Маріенъ, Вакъ и Асъ. Самые возвышен
ные пункты Эммо-меги (между сел. Саль и 
Эммо-меги) и Эббаферъ-меіи (священная гора 
зстовъ къ с.-в. отъ с. Вакъ) въ 516 и 454 
ф. абс. выс. Въ восточн. части у-да есть 
холмы близъ морскаго прибрежья, какъ напр. 
Дрей-берге илп Дрей-блауберге, у русскихъ 
моряковъ Три брата, въ 288 ф. Изъ рѣкъ 
у-да замѣчательна только Жарова; она проте
каете по границѣ у-да на 68 вер., достигаетъ 
300 саж. шир. и образуетъ 1 1 ( 2 вер. выше 
Нарвы свой знаменитый водопадъ. Остальныя 
рѣки: Пурцъ, Земъ, Зелысъ, Лоопъ, Локса 
или Ерваіоги (иначе Валгеіот), суть не бо
лее, какъ ручьи морскаго прибрежья. Озеръ 
въ у-дѣ до 120, но всѣ ничтожны, кромѣ 
Чудскаго, къ которому у-дъ прилегаетъ въ 
ю.-в. своей части. Изъ остальныхъ озеръ Улья-
сто имѣетт, 4'/г в. дл. и Еонза 2 в. дл.; 
остальныя еще менѣе. Болота весьма распро
странены въ у-дѣ; образованно ихъ способ-
ствуютъ каменныя гряды и кряжи возвышен
ностей, проходящія въ разныхъ направле-
ніяхъ по у-ду и препятствующая свободному 
стоку воды съ низменностей. Самыя значи
тельные: на с.-в. Ликовское между р. Наро-
вою, моремъ и ревельскою дор.; на в. и ю.-в. 
Ампферское (40 в. дл. и 20 шир.) отъ с. 
Вайвары и р. Кульги до Чудскаго оз. и отъ 
р. Наревы до р. Фокенгофъ; на ю. Сирцы 
(40 вер. дл. и до 30 шир.), отъ верховьевъ 
р. Земъ и оз. Ульясто до лифляндской гран, 
и отъ р. Земъ до дерптской дор.; на ю.-з. 
Симонисское отъ с. Сиионисъ до лифлянд
ской гр. Подпочва у-да состоитъ преимуще
ственно изъ известняковъ, отчасти песчани-
ковъ и сланцевъ нижне-силурійской формаціи. 
Почва наносная, глинистая, мѣстами мерге
листая, содержащая безчисленное множество 
гранитныхъ валуновъ; валуны эти, въ видѣ 
непрерывныхъ валовъ, окаймляютъ сѣв. при
брежье у-да. Эта тощая почва прикрыта мѣ-
стами слоемъ растительной земли. Слой этотъ 
въ особенности толстъ въ ю.-з. и зап. части 
у-да, принадлежащей къ самымъ плодород
ный* мѣстностямъ Эстляндіи. Минер, бо
гатства у-да состоять изъ строеваго камня 
(плитняка), коего лучшія ломки у замка Борк-
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гольмъ, и 1 сѣрнаго ключа при с, Еунда. 
Вез. у-дъ есть самый богатый дѣсною расти
тельностью въ г-іи. Вся восточн. половина 
у-да (Аллентакенскій дистр.) покрыта почти 
сплошными лѣеами; длина лѣспой полосы отъ 
Наровы къ з. 70 вер., шир. отъ 30 до 40 
вер. Отъ р. Веннеферъ лѣса продолжаются по
лосою вдоль лифляндской гр. до Веысенштейн. 
у-да еще на 28 вер., при 8 вер. шир. Весь 
с.-з. уголъ у-да отъ Кундскаго зал. до р. 
Локсы также еще занятъ лѣсами. Лѣсн. по
роды : сосна и ель. Вообще лѣса въ у-дѣ зани-
маютъ до 282,000 д е с , т. е. болѣе 1k простран
ства. Жит. въ у-дѣ въ 1860 г., кромѣ г-да, 
82,136 д. об. п. (39,734 д. м. п.), въ томъ 
числѣ двор. 338, мѣщанъ и цехов. 2,692, 
крест, каз. 1,300, свободн. 72 ,269. Жит. 
лютеране испов., кромѣ 2,938 правосл. На 
кв. м., съ г-мъ, 721 жит. У-дъ раздѣляется 
на три дистрикта: Аллентакевъ, Штрандъ-
Вирландъ и Ландъ-Вирдандъ, и на 10 прихо-
довъ (кирхшпилей). Поселковъ 461, дворовъ 
4,800. Имѣній 176 владѣльческихъ и 1 казен. 
Поселки очень мелки; только 2 имѣютъ болѣе 
40 двор. Изъ владѣльч. имѣній значительны: 
Ней-Изенгофъ (1,173 д. м. п.), зам. Борк-
гольмъ (897), Паггеръ (694), Руиль (661), 
Майдель (633) и пр. Главн. занятіе жителей 
земледѣліе. Подъ полями 98,000 дес (40,000 
помѣщ.) Земледѣліе во владѣльч. имѣніяхъ 
стоить уже на дов. высокой степени, при 
плодоперемѣнной системѣ, съ посѣвомъ корне-
илодп. растеній (картофеля), травосѣяніемъ и 
хорошимъ удобреніемъ (даже неорганическими 
веществами). Преобладающее хлѣба: рожь, от
части пшеница (въ Ландъ-Вирландѣ), овесъ и 
ячмень. Подъ лугами въ у-дѣ до 88,000 дес. 
Сѣна собирается до 3,000,000 пуд. еже
годно. Скотоводство развито. Въ 1860 г. 
было: лошадей 19,600, рогат, скота 4 8 , 8 0 0 , 
овецъ прост. 29 ,940, тонкорунп. 26,950, сви
ней 17,400. Изъ лѣсныхъ промысловъ судо-
строеніе развито около устьевъ Наровы (прп 
с. Гунгербургъ) и на срединѣ прибрежья 
у-да, при с Еунда. Фабрикъ и заводовъ въ 
1860 г. въ у-дѣ было 166; изъ иихъ вино-
курень 93, пивоваренн. зав. 42, уксусн. 4, 
ликерн. 2, кирпичныхъ 2 1 , кожевенн. 1, 
свинцово-сахарн. 1, красочн. 1 (прпготовл. 
иа 6,000 р.) и, наконецъ, 1 обширн. бумаго-
прядильн. фабрика, производившая въ 1860 
г. на 1,314,248 р. при 1,546 рабоч. Тор
говые пункты у-да, кромѣ г-да: портъ Еунда, 
изъ коего отпускается хлѣбъ и виио, а въ 
который привозятся соль и сельди; селен. 
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Іевв, съ ярмаркою, на которую привозится 
товаровъ на сумму до 24,000 р. 

(Бнбліогр., см. Эстляндская г у б . ; отдѣлье. карта, Куваквнъ, 
Борланде, у . и часть Л О Ф Л Я Н Д І И , 1 л . ) . 

В е з н о в а т о е , село (каз.), Воронежской 
губ., Нижнедѣвицкаго у . , въ 9 в. къ в. отъ 
Нижнедѣвицка, при р. Одыпанкѣ и логѣ Вез-
новаткѣ, на большой дорогѣ въ г. Воронежъ. 
Ч . ж. 2,938 д. об. п., 280 дв. 

В е Й С а д и , гора, Тобольской губ., Бере-
зовскаго окр., къ з. отъ г. Березова, въ Сѣ-
верномъ Уралѣ, между 64° и 65° с ш., про
тивъ шортонгской долины возвышается на 
2,160 фут. 

(ГОФманъ, Сѣв. Урадъ, ч. I I , стр. 101, 323). 

В е й с б а х о в к а , мѣст. (вл.), Полтавской 
губ., Прилукскаго у., при оз. Кривомъ, въ 30 
вер. къ с.-з. отъ г. Прилукъ. Жит. 1,405 д. 
д. об. п., дв. 257, 2 ярмарки и 1 заводъ. 

ВеЙСвНШТеЙНЪ, у эстовъ Пайде-лшъ, 
у. г-дъ Эстляндск. губ. 

I. Г-дъ, въ 93 вер. къ ю.-в. отъ Ревелл, 
на руч. Вейсенштейнъ. Основанъ въ 1270 г. 
орденмейстер. Конрадомъ ф. Медемомъ. Въ 
1573 г. В. былъ взятъ русскими, подъ лич-
нымъ начальствомъ ц. Іоанна І У ; при взятіи 
замка погибъ знаменитый любимецъ Грознаго 
Малюта Скуратов!,. Въ 1577 г. замокъ былъ 
взятъ шведами. Во время шведскаго владыче
ства онъ былъ подаренъ канцлеру Оксенштирну. 
Г-дъ находился въ болыпомъ упадкѣ до перехода 
въ русское владычество; въ 1783 г. онъ сдѣ-
ланъ у. г-мъ. Г-дъ состоитъ нзт, 11 улицъ, 
имѣетъ 1 площадь, 109 домовъ (3 кам.), 14 
лавокъ, 3 церкви, садовъ 102, училищъ муж. 
2 и жеп. 2, госпиталь и богадѣльню. Жнвопис. 
развалины замка возвышаются на холмѣ надъ 
г-мъ; онѣ состоять изъ остатковъ башни и 
стѣнъ. Жит. въ г-дѣ въ 1860 г. 1,250 д. 
об. п. (660 м. п . ) ; въ томъ числѣ: поч. гр. 
и купц. 8 1 , мѣщ. 6 5 8 , цехов. 301. Жит. 
лютер. исп., кромѣ 245 правое и 19 катол. 
Гор. дох. въ 1860 г. 2,040 р . ; заводовъ 2 : 
1 ливов. и 1 ликер. Торг. свид. въ 1860 г. вы
дано 13 (12 купеч.). Ремесденниковъ 146. Тор
говля незначительна; ежегодные ея обороты 
не превосходятъ 40,000 р . ; 4 ярмарки, на 
которыхъ продается товаровъ ежегодно па 
сумму до 30,000 р. 

(Possart, Eathland, p. 281; В. С т . Э с т л . , стр. 321; Land-
Rolle v. Estlil . , 1841, p. 60; Ж . M. В. Д . , 1841, X L : 1843, I I I , 
388; M ü l l e r , Samml. russ. Gesch., I73G, I I , 283; Mitth. aus d. 
Gesch. v. L i v - , E s t h - u . K u r l . , I , 281). 

II. Вейсенштейнскій или Іервенскій у-дъ, 
въ сред, части г-іи. Простр. 55,6 кв. г. м. 
или 2691,6 кв. вер. Поверхность у-да хол-
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мпста и имѣетъ средн. высоту отъ 200 до 
400 ф. надъ ур. м. Эта холмистая возвы
шенность образуетъ водораздѣлъ, съ котораго 
на с. текутъ ручьи, составлявшие pp.: Локсу 
и Яіюваль, которыя впадаютъ въ ФИНСКІЙ зал. 
ль Везенбергскомъ н Ревельскомъ уу., а къ ю. 
руч. Вейеенштейнскій cue. р. Феиерна и Обер-
паленскій сист. р. Эмбаха. Озеръ въ у-дѣ 40; 
всѣ незначительны; самыя больпіія Вейнъ-ервъ 
и Заія. Болота распространены особенно въ 
ю., з. и с.-з. части. Въ сѣв. части обширная 
болотистая лѣсистая полоса простирается ме
жду pp. Локса и Ягговалъ. Въ южн. части пре
обладаютъ безлѣсныя болота, какъ наприм. на 
границ. Ревельскаго у. , также въ приходѣ св. 
Петра. Подпочва у-да состоитъ преимуществен
но изъ известняковъ и песчаниковъ шіжне-силу-
рійской формаціи, мѣстаміг образующихъ вы-
дающіеся гребни, которые простираются пре
имущественно отъ с.-в. къ ю.-з.; особенно за-
мѣтный изъ такнхъ гребней находится къ ю.-в. 
отъ С.-Петри. Почва преимущественно глини
стая, прикрытая слоемъ растительной земли, 
мѣстами дов. толстымъ. Минеральныя богат
ства у-да ограничиваются ломками хорошато 
песчаника (при мыз. Курро и Раккамойзъ). 
Лѣса въ у-дѣ распространены только въ сѣв. 
части, къ границамъ Ревельскаго и въ южной 
въ Тургельскомъ прих. ; они занимаютъ простр. 
in. 48,000 д е с , т. е. около 1je части всего 
у-да; па гранпцѣ Ревельскаго у. преобладаютъ 
лпственные лѣса. Жит. въ у-дѣ въ I860 г., 
кромѣ г-да, 41,971 д. об. п. (19,815 м. п.); 
изъ нихъ: двор. 292, крестьянъ 40 ,921. Всѣ 
лютеранок, испов., кромѣ 98 православ. На 
кв. м. съ г-мъ 786 жит. У-дъ раздѣляется 
на 2 дистрикта (Остъ-Іервенъ и Зюдъ-Іер-
венъ) и 7 кирхшпнлей. Селеній 2 1 8 ; всѣ 
мелки, только 1 имѣетъ болѣе 30 двор.; дво
ровъ въ у-дѣ до 2,600, частныхъ имѣній 108. 
Самыя значительныя имѣютъ менѣе 500 д. м. 
п. (Нойетферъ 498, Алленкюль 494). Главн. 
запятіе жит. земледѣліе. Подъ полями 62,000 
дес. (24,000 помѣщ.). Сельское хозяйство въ 
помѣщ. имѣніяхъ находится въ хорошемъ по-
ложеніи; система многопольная; корнейлодн. 
растенія и кормов, травы введены въ сѣво-
оборотъ. Сѣются преимущественно рожь, так
же пшеница и ячмень; посѣвы льна дов. зна
чительны. Луговъ въ у-дѣ до 51,000 дес ; 
сѣна собирается 2 ,000,000 пуд. Лошадей въ 
у-дѣ 9 ,560, рогат, ск. 23 ,700, овецъ прост. 
16,270, тоикор. 32,284, свиней 6,760. Фа-
брич. и заводе, промышленность не развита; 
кромѣ 56 винокурень и 13 кирпич, зав. , въ 

у-дѣ заводовъ нѣтъ. Мѣстн. промыслы мало 
развиты. Торговля у-да весьма незначительна 
и вся сосредоточивается въ Вейсенштейнѣ. 

( Б в б і і о г р . см. Эстдяндская г у б . ) . 

В е Й С О В О , соляное оз . , иначе Маяцкое, 
а также Майданное (Гюльденшт.), Харьков
ской губ., Изюмскаго у . , подлѣ заштат. гор. 
Славянска, имѣетъ до 500 саж. въ окружн., 
считается чрезвычайно глубокимъ; дно и бе
рега его покрыты соленой грязью. Вода очень 
соленая: отн. вѣсъ ея 1,051 при -J-9 0 Р. ; 
она содержите въ своемъ составѣ, кромѣ обы
кновенной соли, еще хлористый магній, сѣрно-
кислыя известь и магнезію. 

( Ж . М. Вн. Д . , 1837, X X I V , 339; Харьков, г у б . вѣд., 1882, 
N 16, с. 143; Спб. вѣд., 1884 г . ) . 

В е к с а : р., Вологодс. г. и у. , лѣв. пр. Во
логды. Беретъ начало изъ Масатовскаго оз., 
направл. къ ю.-в. и впадаетъ въ р. Вологду, 
7 вер. выше ея впадаетъ въ Сухону. Векса 
имѣетъ шир. отъ 8 до 12 саж., глуб. отъ 1 
до l'/г фут.; берега ея пологи, въ полую 
воду она разливается широко, по этому бе
рега ея незаселены. При устьѣ есть мостъ. 

СВ. С т . Водогодс. г . , стр. 122; Stuckenberg, Hydr. I I , 115). 

2) Р . , Костроме губ., лѣв. пр. Костромы. 
Вытекаетъ изъ Галичскаго оз . , течетъ на з. 
черезъ Галичскій и Буйскій уѣз. Костромской 
губ., по иловатому, вязкому дну, сначала въ 
болотистыхъ и топкихъ, далѣе же въ крутыхъ 
глинистыхъ, лѣсистыхъ берегахъ; впадаетъ 
въ р. Кострому при г. Буѣ . Дл. течен. 
70 вер.; теченіе тихое, шир. въ Галичскомъ 
у. отъ 5 до 8 саж., въ Буйскомъ до 20 и 
30 саж., глуб. при началѣ до 3 арш., далѣе 
еще увеличивается ; въ меженное время откры
ваются па рѣкѣ двѣ песчаныя мели: 1) при с. 
Вознесенскомъ Галичскаго у . , и 2) при с 
Орѣховомъ Буйскаго у. Кромѣ мелей, есть и 
подводные камни въ Буйскомъ у. у с. Ни
колы Быстраго, и блнзъ урочища Махровки. 
Разливы рѣкн не велики. Судоходство по р. 
ничтожно; весной по ней сплавляютъ лѣсъ 
въ плотахъ, лѣтомъ ходятъ досчаникии не
большая тихвинки между гг. Буемъ и Гали-
чемъ. Причина незначительности судоходства 
та, что когда Галичское оз. вскрывается (9 мая), 
тогда въ Вексѣ вода спадаетъ. Вт, нее впа
даютъ справа pp. Ноля и Шача. 

(Georgi, К . I I , 887; В. С т . Водогод. г . , с т р . 8, 20; Stucken
berg, Hydr. V , 401—404). 

В е в ш а й м а или Вешкайма, село, Сим
бирской г. , Корсуискаго у . , въ 14 в. къ ю. 
отъ у. т-да, при р. Векшаймѣ , на большой 
дороіѣ изъ г. Корсуна въ Пензу. Ч. ж. 2,588 
Д. об. п.; дв. 3 7 1 , почт, станція и кожевен-
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ный зав. (пои. Родіонова), на котором* въ 
1860 г. выдѣлано 8,708 разныхъ кожъ и 
юфти на 25,621 р. сер. Землп при имѣніи 
10,254 дес , въ томъ числѣ лѣса 3,606 дес. 

В е к ш е н г а , р., Вологодс. г., Тотемск. у., 
пр. пр. Сухоны. Бер. начало въ корабель
ной рощи, протекает* 18 вер. въ напр. къ с. 
въ низкихъ берегах* и впадаетъ въ Сухону 
84 вер. ниже Вологды. Воды въ Векшенгѣ 
мало и потому она не может* служить для 
сплава корабельных* лѣсовъ. 

( В . С т . Вологодс. г у б . , стр. 124: Stuckenberg, Hydr. 
I I , 101). 

ВѳлвДНИКЖ иди Валеднши, мѣстечко 
(помѣщ.), Волынской губ., Овручскаго у., въ 
25 в. къ з. отъ г. Овруча, при р. Плещагѣ, 
прит. Норина. Чис. жит. 1,140 д. об. н. 
(1859), изъ нихъ 563 д. об. п. евреевъ, 
190 дв., 2 церкви, католич. костелъ, два 
молитв, еврейск. дома; три ярмарки, на ко
торый въ 1859 г. привезено товара (на всѣ 
три) на 6,400 р . , продано на 3,140 р. 

СГород. п о с , ч . I , стр. 418; Водып. г у б . вѣд. 1860, N 36). 

Ведены, село (помѣщ.), Витебской губ., 
Рѣжицкаго у., въ 26 в. къ з. отъ г. Рѣжицъ, 
при р. Малтѣ. Ч . ж. 144 д. об. п., 30 дв., 
костелъ и заштатный Бернардпнскій мон. Въ 
Веленахъ въ 1860 г.: кожевенный заводъ, 
выдѣлывавшій юфти и опойка на 58,640 р. с ; 
старная фабрика, выдѣлавшая 89,200 шт. си-
гаръ на 2,725 руб. сер. и льнопрядильная и 
полотнянная фаб., на которой производилось 
полотна на 6,922 р. сер. 

В ѳ д е с а , р . , Смоленск, г., лѣв. пр. Зав. 
Двины. Беретъ начало из* бодотистаго лѣса 
Бѣльскаго у., близъ -границы Тверской губ., 
течетъ по лѣсистой мѣстности къ ю. до с. 
Семеновскаго, гдѣ пересѣкается больнюю до
рогою изъ Бѣлаго въ г. Торопецъ (Псков-
скоп губ.); отъ с. Семеновскаго направляется 
к* ю.-з. и течетъ почти параллельно Зап. 
Двинѣ, въ узкой луговой долияѣ, поросшей 
еловымъ и сосновымъ лѣсомъ до д. Бондаре
вой; далѣе же берега ея круты, песчано-
холмисты и нѣстами каменисты. Дл. теч. 73 
вер., шир. отъ 1 до 20 саж., глуб. незначи
тельна, и въ сухое лѣто рѣка проходила въ 
брод*. От* впаденія р. Арбузовкп весною 
Белеса удобна для сплава; разливается на 
100 саж. Постоянных* мостов* три, медь-
ницъ водяных* три и 1 лѣсопильная (при 
с. Швердинѣ). Прит.: Арбузовка, Каменка, Се-
реженка, Крапивня, Ушица, Рудня и Тросннца. 

( В . С т . Сиоленс. г. , с т р . 12, 38; Stuckenberg, Hydr. , I , 244). 

В ѳ л е т ь м а , село (помѣщ.), Нижегород-
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ской г., Ардатовскаго у., въ 62 в. къ з. отъ 
Ардатова, при р. Велетьмѣ. Ч. ж. 1,779 д. об. 
п . , 289 дв. , церковь и чугуноплавильный и 
желѣзодѣлательный зав. (Шепелевых*). Въ 
селѣ еженедѣльные базары. Велетьминскій 
зав. основанъ въ 1768 г. и входит* въ со
став* Выксупскаго горнаго округа. Заводскія 
машины приводятся въ дѣйствіе парами; за
водски пруд* удерживается 2 плотипами, изъ 
коихъ главная имѣетъ 964 саж. дл. При ней 
25 заводскихъ зданій, въ которыхъ номѣща-
ются разныя лашины для литья чугуна; дѣ-
ланія косъ, кузницы, слесарни и т. п. В * 
1860 г. на заводѣ выдѣлано косъ, подосо-
ваго желѣза, гвоздей, проволоки и т. и. 
265,718 пуд., на 112,000 р. , прп 863 рабоч. 

( Г . Ж. 1839, ч. 2, стр. 281-283; Вѣстн. проиышл, 1860, т. 
I X , смѣсь, стр. 60, 64). 

В е л е т ь м а , р. , Нижегородс. и Владнмір-
ской губ., пр. пр. Оки. Берет* начало в* бо
лотах* Ардатовс. у., пересѣкаетъ Ардатовек. 
и часть Муроиск. у-да. Направл. къ с.-с.-з., 
дл. теч. 70 вер. (42 в. по Владимірс. г.). 
Шир. ея 1 !/2 до 9 саж., глуб. l'/г до 2 
саж., берега ровные и песчаные, дно твердое. 
На Велетьяѣ 2 значит, завода: Велетьмпнскій 
желѣзпый (Ардатовс. у.) и винокуренный (Му
роме, у.); поелѣдній в* 5 вер. отъ устья; (і 
водяных* мельпицъ и 2 моста. По Велетьмт; 
растет* хвойный лѣсъ. 

СПалласа п у т . , I , 61, 67; В. Ст. В л а д п к і р с г., 36). 

Б е л е ц к а я голова; так* называется часть 
Волховских* порогов*, отделенная плесом* от* 
Петропавловской (см. Волховскіе или Ладожскіе 
пороги), на р. Волховѣ, С.-Петербургской г., Н с -
волад. у.; плесъ, раздѣляющій эти головы, имѣетъ 
1 в. 400 саж. Вслоц. голова начинается от* 
Гостннопоіьской пристани, имѣетъ протяже-
пія 3 в., дно ея состоитъ изъ плитняка н 
падает* уступами; но обѣимъ сторонам* фар
ватера много булыжника и плиты, образую
щих* косы: Перише, Сломина и Поляна, а 
въ особенности Велецкій рубъ, въ которомъ 
фарватер* въ 4 саж. 1 арш. шир. ; при 
весьма крутыхъ поворотах* проходитъ между 
двумя подводными плитными обрывами или 
рубамп. Эту часть порогов* очищали въ 1842 
п 1847 г. 

( Ж . Н у т . Сооб. 1839, X X X , отд. I I , 123, 129; Суд. Д о р о ж . , 
I I , отд. I , с т р . O D X V I , 192). 

В Ѳ Л И Ж Ъ , уѣзд. город* Витебской губ. 
I. Г-дъ, въ 80 1 ji вер. к* е.-в. отъ губ. го

рода, подъ 5 5 ° 3 7 ' с. ш. и 4 8 ° 5 2 ' в. д., при 
р. Зап. Двинѣ , на 520 ф. абс. выс. Пола
гают*, что В. былъ основанъ литовцами; вт, 
X V I в. онъ был* въ запуетѣніи, но в* то 
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время существовала Велижская волость. Въ 
1536 г. русскій воевода кн. Иванъ Барба-
шинъ, по повелѣнію ц. Іоанна I T , основалъ 
на лѣв. бер. р. Зап. Двины, на мѣстѣ ста-
раго городища, замокъ, и обнесъ его деревян
ными стѣнами. Въ 1562 г. этотъ замокъ вы
держал* осаду кн. Радзивилла, въ 1580 г. 
былъ взятъ гетманомъ Замойскимъ и въ 1582 г. 
уступлен* Полыпѣ. Въ 1585 король Стефанъ 
Баторій возвелъ Велижъ въ староство, дал* 
городу герб* и права и учредил* въ немъ двѣ 
ярмарки. Въ 1654 г., Велижъ былъ выжженъ 
русскими. Въ 1667 г., по Андрусовскому пе-
ремнрію, Велижъ остался за Россіей, но въ 
1678 г. опять возвращен* Польшѣ. Только 
съ 1772 г. мѣст. Велижъ окончательно оста
лось за Россіей и переименован* въ уѣзд. 
г-дъ Витебской провинціи а въ 1802 назнач. 
у. г-мъ Витебской г-іи. Отъ древнихъ укрѣп-
леній Велижа уцѣлѣлъ земляной валъ со рвомъ 
на лѣв. бер. р. Двины. Въ 1860 г. ч. ж. 
было 8,504 д. об. п. (4,130 м. п.), изъ нихъ 
купцовъ 283, мѣщанъ 7,307 и цеховыхъ 279. 
Всѣ православ., кромѣ 157 католик., 11 протес, 
и 2,311 евреевъ. По свѣд. за 1860 г., церк
вей правосл. въ городѣ 9 , 1 еврейская си
нагога и 8 евр. школ*. Домовъ 1,322 (17 кам.), 
магазинов* складочн. 33 и лавокъ 168. Земли 
городе. 9,173 дес. (164 дес. въ городской 
чертѣ). Въ 1860 городе, доходы простирались 
до 6,800 р. Въ 1860 г. здѣсь былъ 1 пи
воваренный заводъ (на 2,535 р. с ) , 1 свѣч-
пой (на 3,432 р.) , и ничтожныхъ: кожевен-
ныхъ 11, гончарныхъ 21 и канатный 1. Въ 
у-дѣ 2 ярмарки, коихъ оборота простирается 
до 4,000 р. Предм. торга: хлѣбъ сельскія 
произведет» и красный товаръ, привозимый 
изъ Смоленска, Витебска и Порѣчья. При 
г-дѣ пристань, съ которой въ 1859 г. от
правлено барокъ 18,' лайбъ 270, плотовъ 25, 
съ грузомъ на 131,692 руб.; разгружено на 
57,993 р. Вел. ведет* торг* съ Ригой; бога
тые купцы сплавляютъ туда хлѣбъ, и льняное 
сѣмя, закупаемое въ Великоросскихъ губер., 
изъ Риги же привозятъ сельди, соль, табакъ, 
бакалейные товары, сахаръ и пр. Купеческихъ 
капиталовъ въ 1860 г. объявлено 44 (одинъ 
2-й гнльдіи). Ремеслен. въ 1860 г. 649. 

(ПОЛ. СОбр. JET. I V , стр. 301; Город. ПОС, Ч. I , стр. 207— 
210) Воен. С т . Вптебсвой губер. , стр. 203—205; Общ. ю з . н 
у с т р . гор. за 1858 г.; Blasius., В . В . , I I , S. 115—117; Авты З а п . 
Р о с , т . I , N 192; I I , N 43; I I I , N 123, 154 ; Поля. собр. лѣтоп. 
V I , с т р . 300 ; Ободенскаго, еборвпкъ, I , стр. 104 н V I I I , с т р . 27— 
30; Карамзинъ, истор. Р о с , V I I I , прнмѣч. 49, I X , стр. 70, 183, 
104, 205, прпиѣч. 6 3 , 401), 600, 730 и 840; Безъ-Корниловочъ, 
истор. с в . о Бѣдор., стр. 124—127; Топогр. прнмѣч. зватнѣйщ. 
мѣстъ о путеш. Ея Ими. Велпч. въ Бѣлорус. 1780 г., стр. 60 ; 
Тр. П. В. Эв. Об. 1862, I I I , отд. 3, стр. 61, 68). 

П . Уѣздъ, въ восточ. части г-іи. Простр. 

64 1 /4 кв. г. м. или 1,827 кв. в. Въ Велиж. 
у. входятъ возвышенности изъ смежныхъ Псков
ской и Смоленской г-ій. Значительный высоты 
находятся въ сѣв. части у-да, у границы Псков
ской г., при с. Бадягинѣ, на ю.-з. отъ нея при 
д. Прудожъ и сс. Ростоки и Кожеки, а по лѣв. 
стор. Двины при д. Сушершиной и м. Ильинѣ. 
Не менѣе значительны возвышенности въ ю.-в. 
части уѣзда; между сими возвышенностями, по 
pp. Сертеи и Кривкѣ, простираются луговыя до
лины, а между высотами деревень : Тарасковой, 
Барсуками, Щециной, Залюбицкой и погост. 
Цепли, находится также обширная долина съ 
нѣсколькими озерами. Почва у-да большею 
частію песчано-глинистая, богатая гранит
ными валунами. Запад. Двина пересѣкаетъ 
уѣздъ въ направленіи отъ с.-в. къ ю.-з., ши
рина ея до 50 и 65 саж.; берега ея возвы
шаются до 20 и 30 ф.; на ней есть каме
нистая гряды ниже с. Крестовъ и противъ 
дер. Горомекъ, а въ */г в. ниже Крестовъ — 
пороги, черезъ которые могут* проходить только 
малыя суда съ грузомъ. Двина судоходна отъ 
устья Межи. Изъ притоковъ Двины важна 
р. Межа, протекающая по у. только 28 в . ; 
она судоходна, по ней идутъ суда съ Бѣль-
ской пристани (Смоленск, губ.). Остальныя 
рѣки незначительны и всѣ принадлежать к* 
системамъ Двины и Ловати. Озера не велики, 
какъ напр. Усмыня, къ с. от* Велижа. Болота 
есть въ разных* частях* уѣзда; такъ на гра
ница Сураж. у. есть одно болото въ 8 кв. в., 
другое в* 2 3 ^ 2 кв. в.; въ с.-з. углу у-да, 
близъ Псков, границы, есть болото въ 12 кв. 
в. , на р. Комлѣ; еще есть болото въ 18'/2 
кв. в. близъ сліянія pp. Межи и Двины, а 
въ с.-в. углу уѣзда по болоту, имѣющему 41/а 
кв. в., проходят* границы Витеб. и Смолено. 
г. Въ 1860 г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ города) 
было 39,508 д. об. п. (19,304 м. п . ) , т. е. 
на 1 кв. м., съ г-мъ, 728 жит. Изъ общаго 
числа: дворянъ 2 5 8 , каз. крестьянъ 5,705, 
выш. изъ крѣп. завис, крест. 30,198 и дно-
ровыхъ 524. Госуд. крестьяне раздѣлены на 
2 общества (Вязьмёнское и Львовское), вр.-
обяз. на 3 миров, участка, в* коихъ 15 во
лостей, 79 обществ*, 687 селеній и 76 вла
дельцев*. Православ. было 38 ,258, расколь
пиковъ 77, католиков* 448, протестая. 83 и 
евреевъ 642. Всѣ жители бѣлоруссы, кромѣ 
448 поляков*, 642 евреевъ и 83 нѣмцевъ. 
Православ. церквей 21 и молитвен, школъ 2. 
Жители размѣщаются вь 812 поселках* (670 
мепѣе 10 дворов*). Мѣстечко только одно: 
Ильино съ 255 д. об. п. и 43 дворами. 
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Хлѣбопашество мало развито; подъ полями 
63,316 десят., т. е. менѣе 2 дес. на душу; 
хлѣба иногда не достаетъ на мѣстн. по-
требленіе, и его получаютъ съ Бѣльской 
пристани по р. Межѣ ; сѣютъ преимуще
ственно рожь и овесъ; ленъ засѣвается въ 
значительномъ количествѣ и сбывается въ 
Ригу. Подъ лугами.въ уѣздѣ до 22,000 дес., 
іучшіе луга въ ю.-в. части уѣзда по р. Сер-
тейкѣ, луговыя долины тянутся на 30 вер. по 
обоимъ бер. р. Хрепенки, и на 23 по р. Усвяту, 
отъ дер. Заголодья до сураж. границы. Кромѣ 
того, есть хорошіе луга по pp. Ловати, Межѣ, 
Кривкѣ, Усодищѣ, Медвѣдицѣ и Рокавкѣ. Въ 
1860 г. было: лошадей 10,460, рогатаго скота 
20,970, овецъ 14,618, свиней 7,630 и козъ 
2,750. Лѣса до 171,200 десят., изъ коихъ 
18,460 дес. казеннаго; строеваго до 143,860 
д е с ; хвойные лѣса перемѣшаны съ листвен
ными: Лѣсъ сплавляется по Двинѣ въ Ви-
тебскъ, Полоцкъ, Динабургъ и Ригу; въ Ве-
лижѣ строятъ суда (въ 1860 г. 56 барокъ и 
49 лайбъ), выдѣлываютъ деревянную посуду, 
сани, обшевни и колеса; дегтя гонятъ мало; 
въ 1860 г. было только 2 дегтярныхъ за
вода. Лѣся. промыслы наиболѣе развиты въ 
Вязъмѳнскомъ общ., гдѣ ими занимается 91 
домохоз. Кроиѣ того, промыслы жителей: ра
бота на судахъ и пристаняхъ по р. Двинѣ и 
Межѣ. Заводская дѣятельность ничтожна; въ 
1860 г. въ уѣздѣ было: 1 кожевен, заводъ, 
16 винокуренныхъ и 17 кирпичныхъ. Тор-
говымъ центромъ у-да служить Велижъ ; отсюда 
мѣстныя произведенія идутъ водян. нутемъ въ 
Ригу. Сюда же купцы привозятъ красные, га
лантерейные и бакалейные товары изъ Смолен
ска, Москвы и Риги. Кромѣ двухъ городскихъ 
ярмарокъ, бываютъ 4 ярмарки въ м. Ильинѣ, 
съ привозомъ на 15,000 р. ежегодно и про
дажею до 7,000 р. 

(БибіЁограФІя см. Витебская г у б . ) . 

В е л и к а я губа—одинъ изъ заливовъ сѣв. 
части Онежскаго озера, вдается въ прибрежье 
Петрозаводскаго у . , на сѣв. отъ Климецкаго 
ос-ва, въ направленіи къ с.-з. Дл. губы до 
20 вер., шир. до 10 вер. Вел. губа есть са
мый мелководный изъ заливовъ Онежскаго оз. 
Въ Великой губѣ къ с.-з. отъ обширнаго 
Климецкаго ос-ва есть 5 острововъ. Самый 
большой изъ нихъ Кижскій въ 4 вер. дл. съ 
селомъ и нѣсколькими деревнями. 

(Stuckenberg, Hydr. I , 851). 

В е л и к а я : I) р., Псковск. и отчасти 
Витебской губ., впадающая въ Псковское оз. 
Беретъ начало на границѣ Великолуцкаго и 

Опочскаго у-въ въ группѣ Вязовскихъ воз
вышенностей, изъ оз. М. Вязъ, въ окрест
ностяхъ пог. Вязъ. Стекая съ возвышен
ностей, В. проходить множество озеръ; такъ 
къ ея рѣчп. области принадлежать оз.: Б. 
Вязъ, Ходни, Верхнее, М . и Б. Остріе, Ца-
рещо, Хваленецъ , Хвойно, Усопое, Язно, 
Верято, Черное, Подцо, Быстрая и пр. Пер
воначальное направл. Вел. къ ю.-з. , въ Сс-
бежскомъ у-дѣ (Витебской губ.) она круто 
поворачивает* къ с.-з. и потомъ къ с , пере-
сѣкаетъ у-ды Опочсвій, Островекій и Псков-
скій и послѣ 350 вер. теч. (изъ нихъ только 
58 въ Витебс.) впадаетъ въ Псковское оз. 
Берега рѣки въ верхи, части теченія (въ 
Псковской г.) высоки и круты, теченіе ме
стами весьма быстро; въ Витебской г-іи рѣка 
течетъ еще черезъ волнистую мѣстность и бе
рега ея мѣстами возвышены (преимущественно 
лѣвый), мѣстами круты. Отъ границы Опоч
скаго у-да Вел. течетъ по равнинѣ; возвы
шенности подходятъ къ ней только въ 5 вер. 
выше Острова (гора св. Ѳомы  въ 140 ф.) и 
немного выше и ниже Пскова. Обрывы бере
говъ преимущественно глинистые и песчаные, 
но нерѣдко показывается и известнякъ. Дно 
рѣки хрящевато-глинистое, мѣстами камени
стое. Мѣстами поднимающійся со дна извест
някъ (илитнякъ) представляетъ пороги, пре
пятствую щіе судоходству, какъ напр.: 1) выше 
Острова; 2) ниже Острова, весьма опасный; 
3) у ног. Колбжецкаго (Пскове у . ) ; 4) у с. 
Туховика; 5) у пог. Выботскаго; послѣдніе 
пороги самые опасные и простираются на 3 
вер. Шир. рѣки у Опочки 55 саж., Острова 
65 саж., Пскова 95 саж., у устья болѣе 1 
вер. Глуб. у Опочки и Острова отъ I 1 /г до 
7 ф., у Пскова 25 до 35 ф. Разливы В. 
весьма значительны; броды рѣдки, мостовъ 
внизъ отъ Опочки 4; изъ нихъ одинъ камен
ный на желѣзной дорогѣ; переправь 6. Остро
вовъ на Вед. мало; только одинъ близъ пог. 
Веретье (Острове у.) имѣетъ 4 вер. дл. и 
обитаемъ. У Выбутскаго пог. (Псковскаго у.) 
есть скалистый ос-въ, состоящій изъ скалъ 
известняка. Наконецъ въ устьѣ р. Великой 
есть дельта, состоящая изъ 50 острововъ. 
Между ними проходят* многочисленные ру
кава рѣки, изъ коихъ главный называется 
Ворона. Великую можно считать судоходной 
только отъ Пскова. Въ 1860 году по В. 
сплавлено изъ Витебской г-ніи въ плотах* 
2,270 деревъ. Выше этого г-да не только 
судоходство, но и сплавь встрѣчаютъ не
преодолимый препятствія отъ ноименованныхъ 
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пороговъ. Вел. замерзаетъ въ концѣ октября, 
вскрывается къ началу апрѣля. Прит. ея: 
прав. — Алюдя(*), Чернпца, Кудка, Вере-
совка, Ушть, Шесть, Сороть, Пѣнная, Ще-
пецъ, Мпога, Череха и Пскова; лѣв. — Псса, 
Синяя, Утроя, Кухва, Вяда, Кудебъ, Лохнянка 
и Каменка. 

( К в . В. Черт., нзд. 18І6, с т р . 172; Stuckenberg, Hydr. , I , 
304; В. С т . Псвово. г . , стр. 75І Витебс. т . , стр. (22; Севергана; 
стр. 71; Ж. П. С. 1834, кн. 4 ; Пам. кн. Пскове, г. 1858, стр. 13, 
Тр. В. Зк. общ. 1862, I I I , ОТД. 3, стр. 84). 

2) Р . , Вологодской губ., Грязовецк. у., пр. 
пр. Лежи, сист. Сухоны. Беретъ начало въ 
Красносельскомъ болотѣ. Напр. къ з., дл. 
теч. до 70 вер.; по ней весною произво
дится дов. значительный сплавъ лѣса. Шир. 
рѣкн 10—12 саж., глуб. въ меженное время 
1 до 1 !/2 арш., дно глинистое, берега отлоги. 
Па Вел. 1 мелышца, въ 1]/г вер. отъ устья. 

(Stuckenberg, Hydr. , 11, 158; В. С т . Водогодс. г . , 122). 

3) Р. , Вятской г., отч. Вологодс. губ., пр. 
нр. Вятки. Беретъ начало въ лѣсахъ Усть-
сысольскаго у-да Вологодс. г., пересѣкаетъ 
весь Орловскін у-дъ и на границѣ Слобод-
скаго впадаетъ въ Вятку. Направл. къ ю., 
дл. теч. 130 вер. Шир. до 25 саж., глуб. 
1 до 3 арш. Берега чрезвычайно лѣсисты, пра
вый возвышенъ; разливы простираются весною 
отъ 2 до 7 верстъ. При устьѣ р. Переходницы 
на Вел. строились прежде суда, которыя весною 
сплавлялись пустыми въ Вятку. 

(Stuckenberg, Hydr., V, 638). 

ВеЛИЕІЙ островъ, въ Бѣломъ морѣ, у 
Корелі.скаіо берега Кандалакскаго залива, на
ходится въ ю.-в. части Бабьяго моря, нмѣетъ 
до 20 вер. дл., при шир. до 7 вер.; отъ ма
терика отдѣляется Великимъ проливомъ (салма). 
На немъ находится старообрядческая пустынь. 

(Реівеке, I , 314). 

В е л И Е І Й проливъ (салма—по фински), 
въ Бѣломъ морѣ, въ Кандалакекомъ заливѣ, 
отдѣляетъ сѣверную сторону Великаго острова 
отъ материка и соединяетъ Черную губу съ 
моремъ; длина залнва, по направленію отъ 
з.-с.-з. къ в.-ю.-в., около 18 вер., шпр. бо-
лѣе 3 вер., глуб. у южнаго берега острова 
на в. около 80 саж., а на з. до 40 саж.; 
сI;верный берегъ пролива глубже и чище. 

(Реанеке, і , 310). 

В е л И Е І Й Б о б р И Е Ъ , село (влад.), Харь
ковской г., Сумскаго у., въ 20 вер. къ ю.-в. 
отъ г-да. Жит. 1,935 об. п., 126 дв., 4 яр
марки H бумагопрядильная фабр. (Рахманова), 

(*) По опискѣ, на стр. 84 сего словаря сказано 
Алюля, р., Псковской и Витебской губ., лѣв. пр. 
Вѣлои. Вмѣсто Бѣлой должно читать Великой. 

на которой въ 1860 г. выпрядено 3,500 пуд., 
на 48,500 р. , при 277 рабочихъ. Здѣсь же 
свеклосахарный зав., на которомъ выдѣлано въ 
1860 г. 9,000 п. песка, на 64,000 р. сер., при 
310 рабочихъ. 

В е л И Е І Й В р а г ъ : 1) мордовское село (уд.), 
Нижегородской губ., Арзамасскаго у., въ 47 вер. 
къ в. отъ Арзамаса, при р. Саргамѣ, притокѣ 
Пьяны. Ч . ж. 2,132 д. об. п., мордва, 217 дв. 

2) Село, Нижегородской губ. и у., на прав, 
бер. Волги въ 29 вер. ниже г-да. Жит. 180 
д. об. п. и прпстань на которой въ 1860 г. 
грузилось на 18 суд. 46,886 пуд., на 12,288 р. 

ВѲЛИЕІЙ УСТЮГЪ, уѣздный г-дъ Во
логодской губ.; см. Устюгъ Великій. 

ВѲЛИЕІЙ х у т о р ъ , мѣст. (пом.), Пол
тавской губер., Золотонотскаго у. , при рѣкѣ 
Золотоношѣ, прит. Днѣпра, въ 25 вер. къ с. 
отъ у. г. Жит. 1,580 д. об. п., 355 двор., 
церквей 2, ярмарокъ 4. 

ВѲЛИЕІЯ ВОДЫ, озеро и разливъ, Хер
сонской губ. и у . , образуемый сліяніемъ ру
кавовъ р. Безовлука, при впаденіи его въ Днѣпръ, 
т. е. рѣчками: Скарбницей, Колотовкой и Омель-
никомъ; см. Безовлукъ. 

(Скадьк., Новор. в р . , I , 148). 

В е л И Е І Я Л у к и , уѣзд. г-дъ Псковской г. 
I. Г-дъ, подъ 5 6 ° 2 1 ' с. ш. и 4 8 ° 1 1 ' в. д., 

въ 251 в. къ ю.-в. отъ губ. г-да, по обоимъ 
берегамъ р. Ловати и на островѣ ея Дят-
ловкѣ. В. Луки одинъ изъ древнѣйшихъ рус
ских), городовъ; въ первой Новгородской лѣ-
тописи имя его встрѣчается подъ 1166 г., 
когда «на зиму, нриде Ростиславъ изъ Кыева 
на Лукы> (см. Пол. соб. лѣт., III, 14). Въ 
Новгородских!, лѣтописяхъ городъ носить на-
званіе Лукъ безъ прилагательнаго Велшія; 
посдѣднее начинаетъ встрѣчаться только въ 
началѣ X V в. въ Псковской лѣтоп. Названіе 
свое городъ получилъ, вѣроятно, отъ луки 
(кодѣно), образуемой здѣсь р. Ловатью. Въ 
древности городъ принадлежалъ Новгороду, 
но вѣроятно имѣлъ свое особое управленіе; 
въ одной изъ городских* башень, Воскресен
ской, висѣлъ вѣчевой колоколъ. По сосѣдству 
съ Литвою, Вел. Луки терпѣли частыя раз-
зоренія отъ литовцевъ. Вел. Луки въ то 
время были обнесены деревянной стѣной съ 
12 башнями; вокругъ крѣпости были располо
жены слободы, обнесенныя тыномъ. Въ 1168 т. 
городъ былъ раззоренъ во время междоусо
бицы Новгорода съ удѣльными князьями. Въ 
1198 г. городъ созженъ полочанами и ляг
вою. Въ 1448 г. Іоаннъ III присоединить В. 
Л. къ Московскому княжеству. Въ 1580 г, 
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г-дъ былъ взятъ Стефаномъ Баторіемъ, кото
рый владѣлъ имъ до 1582 г. Въ 1611 г. 
Лжедмптрій совершенно разругаилъ городъ, 
послѣ чего В. Л . находились въ запустѣніи 
почти 9 лѣтъ. Въ 1619 г. царь Михаил, 
Ѳеодоровичъ приказалъ собрать разбѣжавшихся 
жителей, поселить ихъ опять въ В. Лукахъ 
и, кромѣ того, пополнить наседеніе Уральскими 
и Донскими казаками, остатки которыхъ из
вестны здѣсь подъ именемъ казачьихъ не
дорослей. Петръ I, вмѣсто деревянной крѣ-
пости, возвелъ земляное укрѣпленіе съ бастіо-
номъ. Остатки вала и рва сохранились и 
по нынѣ. Въ 1708 г. В . Луки причислены 
къ Ингерманландекой губ., а въ 1777 сдѣланы 
уѣздн. городомъ Псковскаго намѣстничества. 
Въ 1861 г. ч. ж. въ городѣ было 6,010 д. 
об. п. (2,946 м. п .) ; въ томъ числѣ купцовъ 
560, мѣщанъ 3,678. Неправославна 62 ка
толик., 27 протест, и 19 евреевъ. Церквей 9, 
монастырей 2, Троицкій Сергіевъ муж. 3 класса, 
(см. это) и Вознесенскій жен. 3 та. (см. 
это). Домовъ 1,220 (53 камен.), лавокъ 79; 
уѣздное и приход, училища, въ которыхъ въ 
1860 г. было учащихся 88 чел.; городская 
больница. Земли городе. 976 дес. (464 дес. 
подъ городомъ). Въ 1860 г. городе, дох. 
было 5,213 р. Въ 1860 г. въ г-дѣ было 22 
завода (на 157,857 р.). Въ томъ числѣ было 
3 завода, выдѣлывающихъ юфти (на 57,011 р.), 
кожевенныхъ 9 (на 29,875 р.), щетинныхъ 2 
(на 61,000 р . ) , свѣчныхъ 3 (на 8,832 р.) , 
синидьныхъ 3 (на 679 р.) и кирпич. 2 (на 
460 р.) . Нри заводахъ было рабочихъ 159. 
Промыслы жителей: шитье сапоговъ, состав-
ляющихъ предметъ вывоза въ С.-Петербургъ. 
Ремесленниковъ въ 1861 г. 223 (133 мастер.). 
Здѣшнее купечество ведетъ торговлю хлѣбомъ, 
щетиною, конопляпнымъ масломъ и листовымъ 
табакомъ. Купеческихъ капиталовъ въ 1860 г. 
объявлено 81 (по 2-й гильдіи 2). Ярмарокъ 4, 
но обороты ихъ незначительны. 

( П о л . собр. лъ-т. т . I I I , стр. 14, 20, 24, 25, 81; I . ' I V , стр. 
197, 210, 265, 292, 316, 317, 328, 335; Матер, для с т а т . 1839 г . , 
отд. I I , с т р . 96 j В. С т . Исков, г . , с т р . 313, 337, 341, 366 в 
таб. N 1 ; Воен. Эвпикл. Сдов. , Т . I I I , с т р . 190; Псковсв. губ. 
ввд. , 1838 г. , S 44; 1840, К 49. Общ. ю з . и у с т р . город, за 1858 г. , 
стр. 341, 4-15 , 465; Корниловъ, Матер, для стат. учеб. завед. 
Спб. о к р . , с т р . 3 2 , 60; п у т е ш . Ея И . В. въ Бѣлоруссію, 
1780 г . , стр. 118; п а и . кн. Псков, г . , 1858, стр. 79; С ѣ в . П ч . 
1839, N 205). 

II . Уѣздъ, въ южн. части г-іи. Простран. 
83,6 кв. м. пли 4,045 кв. вер. Поверхность 
волнистая; возвышенности простираются по 
срединѣ и въ вост. части у-да, куда входятъ 
изъ Торопецкаго у. На прав. стор. р. Ловати 
возвышенности состоять преимущественно изъ 
глинистыхъ наносовъ, на лѣвой изъ песча-

пыхъ. Другая группа возвышенностей, извѣст-
ная подъ именемъ Вязовскихъ (см. это), на
ходится въ запад, части уѣзда и проходить 
между озерами Язно и Насва, но главный узелъ 
ихъ около Вязовскихъ озеръ. Здѣсь беретъ на
чало р. Великая и нѣкоторые притоки Ловати. 
Самые возвышенные пункты этого кряжа на
ходятся у погостовъ: Лобпо, Вязъ и Раменье; 
высота холмовъ надъ поверхностью долинъ до 
200 ф. Уѣздъ богатъ лѣсами, занимающими 
211,461 дес, , почти половину его площади. 
Лѣсныя пространства паиболѣе распростра
нены въ южной части, въ сѣверной лѣса рѣ-
дѣютъ; дубовыя рощи раскинуты преимуще
ственно въ Вязов, горахъ и на правой стс-
ронѣ Ловати. Кромѣ Великой, всѣ рѣки уѣзда 
принадлежать къ системѣ р. Ловати, пересе
кающей у-дъ съ ю. къ с ; до Вел. Л. она те
четъ въ крутыхъ берегахъ; у города шир. ея 
достигаетъ 40 с ; далѣе рѣка течетъ по низ
менной, мѣстами болотистой равнинѣ. Изъ при
токовъ Ловати замѣчательны : Кунья, Удрая-
Насва и Локня. По Ловати, отъ погоста 
Марьина, производится сплавь лѣса. Озеръ 
въ у-дѣ до 188, изъ нихъ 4 имѣютъ, болѣе 
5 вер. дл., а именно: Ужо 8 вер., Язно 6 
вер., Оліо и Локно по 5 вер.; озера преиму
щественно раскинуты въ зап. части уѣзда, 
въ полосѣ Вязовскихъ возвышенностей, и бо
гаты рабою. Болота занимаютъ значитель
ную часть у-да; замѣчательна болотистая по
лоса, простирающаяся по лѣв. бер. р. Куньи, 
и около погоста Милилюбъ раздѣляющаяся 
на двѣ полосы: одна изъ нихъ тянется по 
правую сторону Ловати, а другая по грашіцѣ 
съ Торопецкимъ у . ; близъ Холмской границы 
обѣ полосы соединяются, и такимъ образомъ 
образуютъ какъ бы островъ, на которомъ распо-
ложенъ Моричпельскій приходъ. Кромѣ того, 
болота сопровождаютъ р. Ловать отъ г-да почти 
на 12 в . , при шир. отъ 2 до 8 вер. Въ 
1861 г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ города) было 
76,028 д. об. п. (36,954 и. п.); на 1 кв. м. 
съ г-мъ 981 жит. Въчислѣ жит.: дворянъ 800, 
казен. крес. 20,504, выш. изъ крѣп. завис, крес. 
45,339, дворов. 2,865. Неправославпыхъ: едп-
новѣрцевъ 1 4 0 , раскольниковъ 6 2 6 , католц-
ковъ 146, протестан. 96. Въ 1861 г. было 
49 православн. церквей и 1 еднновѣрческая. 
Въ у-дѣ 3 стана, волостей государст. крест. 
4, а врем.-обяз. состав. 4 миров, участ., 18 
волостей, 245 обществъ; владѣльцевъ 360. 
Хлѣбопашество есть главное занятіе жителей. 
Подъ пашнями 170,381 дес. Почва глинистая 
u песчаная, требуетъ болыпаго удобронія. Ca-
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мыии плодородными мѣстами считаются воз
вышенности по р. Ловати и Вязовскія горы. 
При трудолюбіп земледѣльцевъ, уѣздъ есть 
одинъ изъ хлѣбородныхъ въ г-іи. Ежегодно 
высѣвается до 39,000 четв. озимаго (преиму
щественно рожь), собирается до 200,000 чет., 
а яроваго до 70,000 четвер., собирается до 
280,000 четв. Хлѣба достаетъ на мѣстное 
потребленіе; избыток* сбывается въ Спб. Ленъ 
воздѣлывается въ неболыпомъ количествѣ и 
не составляет* предмета вывоза. Садоводство 
имѣетъ посредственное развитіе; фрукты вы
возятся въ Спб. черезъ Холмскую пристань. 
Луговъ чистых* до 19,637 десят.; лучшіе 
заливные луга въ цѣдой губерніи находятся 
ио р. Ловати и ея притокам*; сѣяо отправ
ляется водою въ Спб. Жители уѣзда полу-
чаютъ значительпыя выгоды (до 40,000 р.) отъ 
продажи сІ;па для прогоняемаго здѣсь скота. 
Въ 1861 г. въ у-дѣ было: лошадей 19,800, рог. 
скота 38,650, овец* 18,249, свиней 12,095. 
Промыслы жит. : постройка барок* (въ Черпес-
еколъ приходѣ), добываніе коры для кожевен-
ныхъ заводовъ, выдѣлка кадокъ, ведеръ, рѣ-
шетъ,,корытъ, саней, телѣгъ (Токаловское и 
Досовское), рыбная ловля (в* р. Ловати и озе
рах*, особливо Вязовскихъ). Сверх* того, кре
стьяне Вязовской и Заволочской волостей заку
пают* щетину во всей Имнеріи и выдѣлывают* 
на особых* щетинпых* заведеніях*. Еромѣ 
этих* заведеній, в* 1860 г. въ уѣздѣ было 
только 5 заводовъ, изъ нихъ 1 кожевенный 
(на 228 р.) и 4 винокуренных*. Торговля 
уѣзда сосредоточивается въ уѣзд. r-дѣ и на 
базарах* и незначительныхъ торжкахъ. 

( С и . Псковская губ.*). 

B e л и к і я - П у с т ы н и , село Псковской 
губ. и у., въ 66 вер. къ ю.-в. отъ города. 
Чис. жит. 29 д. об. п. (пр. сп. 1857 г.). Въ 
селѣ существовал* древніи монастырь, упразд
ненный въ 1766 году; иноки его переведены 
въ Елеазаровскій Трехсвятительскій Велико-
пустынсгій монастырь. Въ 1405 г. въ этомъ 
монястырѣ принял* иночество Григорій, князь 
Пековскій, и погребен* здѣсь въ 1417 году. 

(Ратшввъ, с т р . 455). 

В е л и к о - А р х а н г е л ь с к а я слоб. (каз., 
Ве.шкін хуторъ тожъ), Воронежской губ., 
Бобровекаго у . , въ 60 вер. к* ю.-в. отъ 
Боброва, при р. Осередѣ, на большой сара
товской дорогѣ. Ч . ж. 3,377 д. об. п., 482 дв. 
и почт, станція. Окрестности села изобилуют* 
жерновым* камнемъ, изъ котораго жители 
приготовляют* жернова и цоколь. 

ВедИКОВО, село (помѣщ,), Владимірской 

губ., Ковровскаго у . , въ 15 вер. къ ю. отъ 
г. Коврова, при р. Нерехтѣ . Ч . ж. 510 д. 
об. п . , 62 дв. Замѣчательно своими значи
тельными ломками известняка, которыя тя
нутся на 2 вер. Добычею камня занимаются 
болѣе 700 человѣкъ. 

( Г . Жур. 1836, I I I , 168 ; Я!ур. Май. В в . Д . , 1836 г . , X I X , отд. 
I I I , стр. 3 ) . 

В е л и к О Д В О р ь е , село, Рязанской губ., 
Касимовскаго у . , къ с.-в. отъ г. Касимова, 
съ стеклянным* заводомъ (Мальцова), на ко-
торомъ приготовляется до 1,660 ящиковъ 
стекла въ годъ, на 22,000 руб. сер. 

В е л и к о е , село, влад. (Яковлева), Яро
славской г. и у . , въ 30 в. къ ю. отъ г-да, 
вер. въ 4 отъ Которосли. Ч . ж. 3,849 д. об. п., 
620 дв., 3 церкви, едиповѣрч. молитв, домъ, 
богадѣльня, училище, полотнянная фабрика, 
заводовъ свѣчныхъ 2, бѣлильныхъ для поло-
тенъ 2 и ткацкій 1. Село Великое почитается 
сосредоточіеиъ выдѣлки полотна, извѣстнаго 
подъ именемъ ярославскаго. Собственно в* 
Великомъ ежегодно приготовляется до 60,000 
кусков*, а вообще въ околодкѣ тканьем* по
лотен* занимаются до 10,000 челов. и по
лотна приготовляется на 6 ,000,000 р. Ба
зары и ярмарки села особенно важны для льня
ной торговли ; вологодскіе купцы имѣютъ здѣсь 
своих* постоянных* коммиссіонеровъ, отправ
ляющих* отсюда и полотна къ Архангельскому 
порту. Еженедѣльные базары бываютъ по 
понедѣлъникамъ и пятшщамъ, и, кромѣ того, 
ярмарка съ 1-го по 9 сентября. Для поощре-
нія крестьянъ, въ Великомъ селѣ бывает* 
выставка сельских* произведеній черезъ каж
дые три года ; кромѣ того, бываютъ неболыпія 
ежегодныя выставки; именно, въ сентябрѣ— 
льняных* издѣлій, и въ декабрѣ — льна и льня-
наго сѣмени. При селѣ земли только 1,896 де-
сятинъ. 

(GeorgiR.,11,896 ; Ярослав, губ. в ѣ д . , 1830, К 44, 1851, N 38; 
1855 г . , N 18, с т р . 137; Штукеибергъ, Ярослав, г. , с т р . 22, 
24; Ж. М. В. Д . , 1835 г . , с т р . 347; 1846 г . , т . X V I I I , с т р . 148; 
В . П р . 1860, I X , 218; крыловъ, ист. с т . оп. Ростове. Яроел. епар., 
стр. 120; Волга отъ Твери до А с т р . , 106). 

В е л и к о е : 1) озеро, самое большое въ 
Рязанской губ., в* Рязанском* у. , вер. въ 40 
къ с.-с.-в. отъ Рязани, имѣетъ въ длину 8, 
въ ширину 5 вер. , а среднюю глубину до 3 
арш. Простр. его около 24 кв. вер. , т. е. 
около 1/г кв. г. м. Берега низменны и бо
лотисты, дно тинистое, рыболовство незначи
тельно; по замѣчанію жителей, съ осыханіемъ 
болот* и озеро мелѣетъ. 

(Рязан. губ. вѣд., 1859 г . , W 4 2 , с т р . 2 7 3 ; кеппенъ, озера и 
пр. стр. 21, N 133). 

2) Озеро, Тверской губ. , Корчевскаго у. , 
вер. въ 35 въ с - з , отъ г. Корчева, имѣеть 
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въ длину 8 вер., а въ ширину 4 вер. Простр. 
его, въ соединеніи съ озерами Среднимъ и Бѣ-
лымъ, съ которыми Великое озеро составляет!, 
одинъ бассейнъ, 40 кв. вер. или 0,83 кв. г. м. 
Иловатые берега озера покрыты мелкимъ лѣ-
сомъ. Изъ озера беретъ начало р. Созь, нри-
токъ Волги; Великое оз. изобилуетъ рыбою. 

(Воея. С т . Тверской г у б . , стр. 67). 

В е д И К О - Ихалицкая лѣсная дача, 
Вологодской губ. , Тотемскаго у. , въ вост. 
части уѣзда, по р. Сухонѣ , нринадлежитъ къ 
Благовѣщенскому дѣсничеству и занимаетъ 
42,000 дес. Лѣсъ хвойпый; отношеніе дровя-
наго къ строевому какъ 3 : 1 . 

( В о е в . С т . Вологод. г у б . , с т р . 319). 

ВеликоКОбѲЛЯКСКІѲ, хуторъ, Полтав. 
г., Кобелякск. у., въ 30 вер. къ с. отъ у. 
г-да, при рч. Кобелячкѣ. Двор. 719, жит. 
3,505 д. об. п. 

ВѳлИКО-ПѲТрОВекая станица, Орен
бургской губ., въ землѣ Оренбургскаго ка-
зачьяго войска, къ ю.-в. отъ г. Верхне
уральска, при р. Кисенѣ, притокѣ Тогу-
зака, подъ 5 3 ° 1 5 ' с. ш. и 7 8 ° 9 ' в. д. Чис. 
жит. 799 д. об. п. (пр. сп. 1857 г.); къ приходу 
станицы принадлежать станица: Полтавская 
съ 653 д. об. п. , и отряды Парижскій 818 
Д. об. и. и Кулжовскій — 729 д. об. п. 
всего въ приходѣ 2,999 д. об. п . , въ томъ 
числѣ крещеныхъ татаръ 744 д. и калмыковъ 
167 д. об. п. 

В е л и К О П у с т Ы Н С К І Й , Спасо-Велшо-
пустынскій или Елеазаровскій 2-го класса муж. 
монастырь, Псковской г.; см. Елеазаровскій 
муж. мон. 

B e Л И К О р Ѣ ц к О Ѳ , село, Вятской губ., 
Орловскаго у., къ с. отъ г. Орлова, близъ р. 
Великой; замѣчательно по ярмаркѣ, бывающей 
здѣсь съ 23 по 26 мая; оборотъ ея прости
рается до 138,000 р. сер. На ярмарку пріѣз-
жаютъ купцы изъ Москвы, Нижняго, Костромы, 
Ярославля и Казани и стекается до 40,000 че-
ловѣкъ. Въ селѣ выстроенъ каменный гостин-
ный дворъ. 

(.Стат. труды Штукевберга, т . X X I I , стр. 46; Воен. Ст . 
Вятск. г у б . , стр. 3, 87). 

В е л и К О Ц К а я слоб., (Стрѣдецкій кон. 
зав.), Харьковской губ., Отаробѣльскаго у., 
нри рч. Мѣловой, впадающей въ р. Камышню 
(сист. С. Донца), въ 84 вер. на в. отъ Ста-
робѣльска. Чис. жит. 1,885 д. об. н . , 216 
двор. 

В е л и м а т а л л а или Шидслъ-ірундъ, пе
счаная, осыхающая мель, С.-Петербургской г., 
Ораніенбаумскаго у., въ Финекомъ заливѣ, ме-

Геогр. Словарь. 

жду Сойкинскимъ выступомъ и о-вомъ Сеска-
ромъ, имѣетъ въ окруж. до З1/*- вер., а глуб. 
отт, 2 до 3 фут. 

( В . С т . Петербурге, г . , стр. 45) . 

В е л и ч н а , деревня (каз.), Тульской г., Бѣ-
левскаго у., въ 11 в. къ ю.-в. отъ Бѣлева, при 
прудѣ. Ч . ж. 495 д. об. п., 56 дв. Главное за-
нятіе жителей выдѣлка кирпичей и гортковъ, 
сбываемыхъ въ сосѣднихъ уѣздахъ. Кромѣ того, 
здѣсь добывается, въ большомъ количествѣ, 
глина, годная для фаянсовыхъ заводовъ. 

( Ж у р . Мвв. Вв. Д. 1858,' X X X , с г в е ь , стр. 7; Гор. в сел. 
Тудьс. г у б . , Кеппев-ь, стр. 49). 

В ѳ л л а м е г и (Wällamäggi), гора, Лнф-
ляндской губ., въ Верроскомъ у-дѣ, къ ю. отъ 
Верро. Она имѣетъ 1,008 р. ф. выс. и есть 
вторая но высотѣ въ Гаангофской плоской 
возвыіпепности и во всей Лифляндіи. Велла-
меги лежитъ къ с. отъ Мунамеги (самой вы
сокой изъ Гаангофскихъ горъ) въ направленіи 
къ сел. Салисгофу. Двуглавая вершина Велла-
меги совершепно обнажена. 

(Bathlef , S k . , p. 79, 133; B u l l , de la Soc. des Nat. de 
M o s e , Х Х Ш , 673). 

B e Л О Н а или Веліопа, мѣстечко (влад.), 
Ковенской губ. и у., въ 52 в. къ с.-з. отъ 
города, на прав, берегу р. Нѣмана. Основаніе 
Велоны нриписываютъ вел. кн. Литовскому 
Витенесу, построившему будто бы здѣсь ' въ 
концѣ XI I I в., для защиты отъ нападеній 
Тевтонскихъ крестоносцевъ, укрѣнленіе на 
мѣстѣ древняго храма богини — Велоны. 
Въ 1328 году гроссмейстеръ Тевтонсваго ор
дена, Теодорикъ Альтенбургскій, дважды безъ 
успѣха осаждалъ Велону. Въ 1333 г. Ген-
рихъ, герцогъ Баварскій, взялъ Велону и 
разрушилъ ее до основанія ; на мѣстѣ ея 
основанъ замокъ, названный Фридебергомъ. 
Въ 1338 г. Гедиминъ Литовскій отнялъ Фри-
дебергъ у рыцарей и назвалъ его опять Вело-
ною. Тѣло Гедимина, по преданію, похоро
нено близъ Велоны подъ курганомъ, извѣст-
нымъ подъ именемъ Гедиминовой горы. По 
смерти Гедимина, Тевтонскіе рыцари неодно
кратно нападали на Велону и, завладѣвъ ею, 
возобновили и усилили укрѣпленія, и назвавъ 
ихъ опять Фридебергомъ, въ 1400 г. пере
несли сюда главное управленіе надъ Жмудью. 
Въ 1410 г. Витовтъ возвратилъ Фридебергъ, 
получившій снова названіе Велоны. Послѣ 
того Велона была неоднократно мѣстомъ крн-
ференцій властителей Литвы и Польши съ 
Тевтонскими и Литовскими рыцарями; впо-
слѣдствіи сдѣлалась повѣтовымъ городомъ; въ 
1550 г. получила магдебургское ираво отъ 
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Александра, вел. кн. Лнтовскаго, подтверж
денное въ 150t г. королем* Сіігнзмундомъ 1 
и въ 1580 г. Стефаномъ Баторіемъ; въ 1792 
г. Станиславъ Августа включилъ Белову въ 
число городовъ Рѣчи Посполитой. Нынѣ ме
стечко не представляетъ ничего замѣчатель-
наго. Въ немъ жит. 393 д. об. п., 60 двор., 
католич. костелъ, еврейская школа и виноку-
ренвый зав. 

(Город, п о с , ч. И , стр. 523; Афанасьеву Ковен. г . , стр. 719; 
Кпркоръ, встор. с т а т . очер. Виден, г., с т р . 20). 

В е л ь , р . , Вологодс. губ., лѣв. пр. Ваги. 
Беретъ начало на гравицѣ Каргопольскаго у. 
(Олонецкой) и Вельскагѳ у. (Вологодской г.), 
не далеко отъ истоковъ р. Кубнны. Общее 
направл. пзвилистаго теченія рѣкп къ в.-с.-в.; 
она впадаетъ въ р. Вагу около г. Вельска. 
Ведь течетъ сначала въ нпзменныхъ берегахъ, 
которые, отъ впадеиія р. Вотчины, начинают* 
возвышаться и вскорѣ становятся крутыми и 
высокими и состоятъ изъ известняков-],. Дл. 
теч. до 150 вер.; шпр. въ нижних* частяхъ 
до 20 саж.; глуб. весною значительна, лѣ-
том* не велика; дно песчаное и каменистое; 
на рѣкѣ довольно много переборов*. Весною 
рѣка разливается яѣстами на 2 вер. ві. шіір. 
По ней сплавляют* лѣсъ, отъ д. Зеленой въ 
раясыпную, а от* д. Зубакннской на пло
тах*. Мельниц* 7, мостов* 3, при г. Всльскѣ 
на архангельском* трактѣ устроен* паром*. 
Главн. прит. ея: Подюга и Шадренга. 

( В . С т . Вологодс. г . , стр. S6, 158). 

ВвДЬбуЙНО, седо, Волынской г., Острог-
скаго у., в* 3 в. к* с.-в. отъ г-да, на р. Го-
рыин, с* пристанью. Отсюда в* 1860 г. сплав
лено 2,746 розсыпных* штукъ лъеа на 5,305 р. 

В е д ь в а , по зырянски Е.ѣва, р., Вологод. 
г., Устьсысодьскаго у. Вытекает* изъ болот*. 
Направл. къ с.-в., дд. теч. 250 вер.; шпр. при 
устьѣ до 20 саж. Берега богаты лиственнич
ным* и еловым* лѣсом*. К* вершинам* ея 
на легких* лодках* поднимаются въ 8 дней. 
Прит. : лѣв. Лепавош*, прав. Иччетобук*, 
Иджедтебукъ и Кодачь. 

( Ж . Мвн. Вн. Дѣлъ 1831, 93; Krmenstern, Petschora Ь . , p. 
426; Stnekeuoerg, Hydr. , I I , 238; 3. Г . О. V I I , ч. I , стр. 60). 

В е я ь д е в а т е в а я слобода, Симбирс. г., 
Кореунекаго у.; см. Валдиватская. 

ВелЬдемаНОВО, село (помѣщ.), Ниже
городской г., Княгининскаго у., въ 27 в. къ 
ю.-з. от* Княгинипа, при р. Гремячкѣ. Ч. ж. 
1,671 д. об. п., 2Х)1 дв. Крестьяне, кромѣ 
хлѣбопашеетва, занимаются кововальнымъ ре
меслом*, ѣздятъ  для работ* въ нвзовыя гу-
бёрніц, куда возятъ на продажу сита, ре
шета и т. п., оттуда же приводят* лошадей, 

также отправляются въ Сибирь на золотые 
промыслы, гдѣ и живутъ по нѣскольку лѣт*. 

В е л ь д о р Ъ - К Ь і р т ъ , скалы, в* Север
ном* Уралѣ, Вологодской губ., Устьсысодь
скаго у., на р. Щугоръ. Они возвышаются на 
346 фут. надъ ур. м. и состоятъ изъ бѣлаго 
известняка, рѣзко отдѣляющагося отъ песча
ника. Правая скала Вельдоръ-кырта имѣетъ 
разщелину, изъ которой выходитъ ручей Вель-
дор*-кыртъ-ель, образующій водопад* въ 50 ф. 
высоты. 

( С в в . Урадъ и бер. х р . Н а й - Х о й , Гофмана, ч. I I , стр. 77, 78). 

В е л ь е , село, Псковской губ., Опочецкаго 
у., под* 56°58' с. ш. и 4 6 ° 1 4 ' в; д., въ 30 
в. къ с. отъ у. г-да, при оз. Велье; замѣча-
тельно своею древностію. Оно въ первый разъ 
упоминается въ лѣтоппси вь 1368 г. , когда 
<Нѣмецкая раты у <Велья изъ Налѣсьи была>. 
Въ 1407—8 годахъ Велье, бывшее тогда дов. 
мпоголюднымъ селомъ, было взято нѣмецкою и 
литовскою ратью. Въ 1459 г., по свид. лѣто-
писца, здѣсь существовалъ Спасскій муж. мон. 
Въ 1565 г. подъ Вельемъ русскіе, подъ пред-
водптельствомъ кн. Ив. Андр. Шуйскаго и 
Шереметі>ева, разбяли литовцевъ, отступив-
шихъ к* Воронечу. Въ X V I I I в. Велье было 
в* числѣ пригородов* Псковской губ. 

( П о л . собр. дѣт. , т . I V , стр. 192, 199, 218, 316; Ратшинъ, 
nos. в церк. , с т р . 457). 

В е л ь е : і ) озеро, Новгородской губ., на 
гранііцѣ Валдайскаго и Демянскаго у., зани
мает* площадь в* 0,63 кв. м. или ЗО1/? кв. 
в., и имѣетъ 16 вер. дл. и от* 2 до 3 вер. 
шир. Велье оз. весьма важно для Вышнево
лоцкой судоходной системы. Оно лежит* иа 
58 ф. выше горизонта оз. Шлияа, в* кото
рое, для питанія Шлинск'аго резервуара Вышне
волоцкой системы, проведен* пз* озера Ведья 
Ве.гьевскій водопровод*, имѣющіп 7 вер. 450 
с. дл. Озеро богато низкоцѣнной рыбой — 
уклейкой, плотвой, ершами, окунями, налимами 
и друг. Прежде въ озерѣ было много лещей, 
нынѣ ихъ мало. На сѣверозая. берегу озера 
есть влад. дер. Никольская, въ которой устроен* 
первый въ Россіи заводъ для искусствен наго 
распложеніярыбъ(г-наВрасскаго),дѣйствующій 
въ настоящее время съ большим* успѣхом*. 

(Кеппенъ, глава, оэ. и лпм. , с т р . 15, N 90; Судох. Дорож., 
ч. I I , отд. I , стр. C C L X X V ; Stackenberg, Hydr. , 1, 317; дѳве-
сеніе чл. Коммиесіа для освпдѣтел. рыбааго завода г. Врасекаго 
Императ. Московскому Общ. С е л ь с Хоз , Москва, 1857 г . , бро-
шіора въ 22 стр. in 8 ° ; Stuckenberg, H j d r . , I , 347). 

2) Озеро, С.-Петербургской губ., Лужскаго 
у., вер. въ 30 къ с.-в. от* Луги; занимает* 
(вмѣстѣ съ озеромъ Стрѣнно, съ которымъ со
ставляетъ один* бассейнъ) площадь въ 44 кв. 
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вер. и и 0,91 кв. г. м. , при дл. до 10 вер. 
и ншр. до б вер. 

(Кеппена, оз. и л а м . , стр. 22, К 133). 

Вѳдьза , небольшой ручей, Курляндс. губ., 
Гольдинген. у., прит. р. Режи, сист. р. Вин-
давы. Замѣчателенъ тѣмъ, что, не смотря на 
быстрое свое теченіе, изчезаетъ подъ землею 
(которой подпочва состоитъ изъ известняка) 
и появляется снова изъ подъ известняковаго 
обрыва только въ 80 шагахъ далѣе и впа
даетъ въ Режу. Только весною и въ дождли
вое время года вода не вся изчезаетъ, а бе
жите въ незначительномъ количеств* и сверхъ 
известняковаго утеса, образуя водопадъ. 

(Possart, K u r l . , p. 187; Bathlef, Sk. , p. 199). 

В е л ь к о т а (или Волкота), p., Псковской 
губ., пр. up. Зап. Двины. Беретъ начало въ 
Холмскомъ у . , течетъ къ ю.-в. въ пологихъ, 
вообще лѣсиетыхъ, берегахъ, мѣстами по за-
ливнымъ лугамъ, проходить черезъ озера: За-
болотье, Велькота, Болып. и Мал. Каменное, 
Долгое, Оттолово и Охватъ-Жаданье, и впа
даетъ въ Запад. Двину послѣ 50 вер. течен. 
Шир. рѣки до 6 саж., а въ полую воду до 
40 саж., глубина незначительна. Велькота 
имѣетъ много бродовъ, теченіе ея тихое. 
Сплавъ по ней дѣса незначителенъ, такъ 
какъ эточу сплаву препятствуютъ озера, че
резъ которыя она проходить. 

( В . С т . Псков, г у б . , с т р . 29, 39; Памят. клшж. Псков, г у б . , 
ва 1838 г . , стр. 11). 

В е д ь м е , р . , Енисейской губ., лѣв- прит. 
Подкамееыой Тунгузки. Беретъ начало на го-
рисгомъ и бовдтомъ золотыми, розеврями вѳдо-
раздѣлѣ сиетемъ р. Тунгузки и Пнта. Даправ. 
къ-е.-з., дл. теч. до 3.00 вер. Рѣка эта мало
известна, но замѣчательна тѣмъ, что рѣчныя 
системы ея притоковъ принадлежать къ самымъ 
богатычъ золотоноснымь мѣстностямъ Енисей
ской губ. Самая богатая изъ золотоносныхъ 
рѣкъ бассейна р. Бельме есть Еиашимо, лѣв. 
пр. р. Теи. Главн. прит. Вельме: Чега, Ку-
реба, Т.ея и Чана; всѣ онѣ впадаютъ въ 
Вельме съ яѣв. стор, 

В Ѳ Л Ь С К Ъ , уѣзд. городъ ВологодскоІ губ. 
I. Г-дъ, въ 267 вер. къ с.-в. отъ губ. го

рода, подъ 6 1 ° 5 ' с. ш. и 5 9 ° 4 9 ' в. д . , при 
р. Вели и ручьѣ Чугальцѣ, въ 200 саж. отъ 
р. Ваги. Въ первый разъ имя Вельска, вакъ 
главнаго ееленія Вельской волости, встрѣ-
чается въ 1137 г. въ грамотѣ Николая Свя
тослава, кн. Новгородскаго, епископу Нифонту. 
Въ 1397 г. владычный волостель <съ Вели> 
Есаія донесъ новгородскимъ посадникамъ, что 
«осковокій бадринъ Андрей Албердовъ Вель-

скій поъоотъ завоевалъ, и что вел. кн. Васидій 
Диитріевичъ црислалъ сюда намѣстникомъ ки. 
Ѳеодора Ростовскаго. Въ это время селеніе Ведь 
лежало въ 150 саж. отъ нынѣшняго города. 
Уроіищеэтоназывается <Ивановское*, отъ древ
ней дерквиІоаннаМидостиваго; остатки ея клад
бища сохранились. Въ 1462 г. Вельскъ, въ чи-
слѣ Важскихъ пригородковъ и погоетовъ, окон^ 
чателыю достался Московскимъ князьямъ. В. 
кн. Іоаннъ III завѣщалъ В. сыну своему Ва-
силію; Іоаннъ І У — сыну своему Іоанну. Ѳео-
доръ Іоанновичъ подарилъ его Борису Году
нову, Василій Шуйскій отдалъ своему брату 
Диитрію; въ 1611 г. атамань Заруцкій щ* 
хватилъ В. , а въ 1613 г. земскій соборъ, съ 
утверждения Михаила Ѳеодоровича,  пригово
рить Вельскъ кн. Трубецкому. Въ 1550 В. уже 
назывался  ѣосадомъ.  Вь 1613 посадъ бщъ 
раззоренъ поляками и литовцами, Въ J614 и 
1619 г. посадъ снова разграбленъ поляками 
и литовцами, приходившими сюда въ числѣ 
17,000 человѣкъ; послѣ этого раззоренія, до 
1682 г. , въ посадѣ оставалось 18 пуетыхъ 
домовъ. Въ 1780 В. цереименованъ въ уѣзд. 
городъ. Вь 1861 г. въ г-дѣ 957 д. об. п. 
(586 м. п.), изъ нихъ купцовъ 73 и мѣщанъ 
182. Въ г-дѣ 2 церкви: каменная соборная и 
деревянная кладбищенская. Домовъ 202 (9 кат 
мен.); лавокъ 17 (10 въ гостинномъ ряду), 9 
улнцъ, изъ коихъ лучшая Вологодская, площадь 
1. Духовное уѣзд. училище, съ бпбліотекою въ 
150 т . , городская больница ва 10 кроватей, 
роренн-ый замокъ. Город, земли 2,259 дес. (подъ 
г-мъ 34 д.). Въ 1Ô60 г. доходы простирались 
до 1,395 р. Заводовъ 1 1 , изь нихъ скішн-
дарпыхъ 3 и сажекоитильныхъ 8 (произв. на 
5,623 р.) . Ремесленниковъ въ 1861 г. 49 
(42 мает.). Мѣщане занимаются хлѣбо-
пашествомъ, кузнечествомъ и мелочною тор
говлею. Купечество большею частію ведетъ 
торговлю съ Архангельскому Москвою, С.-Пет 
тербургомъ, Ярославлемъ и Вологдой, отправ
ляя туда скипидарь, канифоль, песокъ, смолу, 
сажу, хлѣбь, ленъ, пеньку, бѣличьи мѣха и 
иногда рябчики. Товары отправляются частію 
по р. Вагѣ , часгію гужемъ. Внутрен. город-
свая торговля незначительна; бываютъ еже-
недѣльн. базары, 1 ярмарка и 2 Торжка. Въ 
1855 г. на афанасьевскую ярмар. привезено 
товара на 8,200 руб. , продано на 5,240 р. , 
а на два торжка привезено на 4,030 р . , про
дано на 3,120 р, сер. 

( В ѣ с т . Геогр. Общ. 1839 г . , ÏF 2, с т . 95—118; Город, п о с . , 
ч. 1, с т р . 332; Намят, вв. ВологвД. г. на 1855, с т . 14, ва 1866, 
стр. 43, 52; В . с т . Водогод. г. , с т . 371; Общ. ю з . и у с т р . 
гор. за 1858 г . , стр. 826 , 384 , 415; Вологод. губ. вв-д., 1848, 
Н П О ; 1847, N Î 9 ; 1851, N Щ 1854, У 80; 1848, N 3 7 , с т р . 420). 

«• 
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II . Уѣздъ, въ с.-з. части Вологодской г. 
Простр. его 494,7 кв. г. м. или 23,936 кв. 
вер. Поверхность уѣзда ровная, но прорезан
ная глубокими рѣчными долинами Ваги, Вели, 
Подсоги, Кокпіенги и Устьи. Почва уѣзда 
глинистая, мѣстаѵи иловатая и песчаногли
нистая. Главная рѣка Бага, перерѣзываю-
щая Вельс, у . , на протяж. 160 в. , шир. ея 
до 40 и 50 саж.; берега мѣстами возвышены, 
особенно крут* берегъ у Судрома; весною 
Вага судоходпа. Изъ притоков* ея замѣча-
тельнысплавные весною: Пежма, Кулой, Бель, 
Устья и приток* послѣдней Еокгиенга. До
лина Устьи составляет* единственную насе
ленную линію в* западной части Вельскаго у. 
Кромѣ Ваги, замѣчательна р. -Жубина, беру
щая здѣсь начало из* оз. Верхне-Еубинскаго, 
шир. ея достигает* в* Вельс, у., при д. Хмѣ -
левской до 30 саж.; она судоходна весною 
от* Троицкаго погоста. И з * притоков* Ку-
бины замѣчательны : Явенга, Ватча, Уамба. 
Озера особенно многочисленны въ болотистой 
полосѣ с.-з. части уѣзда, служащей водораз
делом* Онежскаго бассейна отъ Сев. Двин-
скаго; всѣ озера очень малы, болѣе других* 
замечательно оз. Верхне-Жубішское, выпускаю
щее р. Кубину. Болота есть еще въ ю.-восточн. 
углу, къ грайицамъ Тотем, и Кадников. уу. 
Въ 1861 г. ч. ж. въ уѣздѣ (без* города) 
было 77,162 д. об. п. (36,325 м. п .) ; на 
кв. зг., съ г-мъ, 158 жит.; в* уѣздѣ дворян* 
7, крестьянъ казенных* 35 ; 669 и удѣльныхъ 
39,196, помѣщичьихъ не было. Церквей 50 
(1861). Поселков* 825 (1859 г.) , дворовъ 
9,329. Кромѣ города замечателен* Верховаж-
скій посадъ съ 105 дворами и 528 д. об. п.; 
всѣ остальные поселки имеютъ менѣе 50 дво
ровъ. Подъ пашнями до 84,073 д е с , т. е. 
1І25 часть уезда. Въ 1856 г. посѣяно ози
маго до 18,000 четв., яроваго до 35 ,000, 
получено озимаго 67,695 четвер. , яроваго 
93,229 четв.; хлѣба не достаетъ для про-
довольствія жителей. Многіе изъ крестьянъ 
занимаются разведеніемъ льна, продаваемаго 
въ колич. до 5,200 пуд. на 13,620 р. ; кроме 
того, жители выделываютъ отличные холсты 
и пряжу, поступающіе также въ продажу. 
Подъ сенокосами до 44,458 десят.; сѣна въ 
1856 г. снято 2 , 6 6 1 , 0 9 5 ; лучшіе заливные 
луга по pp. Устье, Вели, Вагѣ и Кубине. 
Въ 1861 году въ у-де было: лошадей 13,270, 
рогатаго скота 2 1 , 6 0 0 , овец* 1 8 , 8 9 4 , сви
ней 2,700. Въ уезде развить лесной про
мыселъ; подъ лѣсами до 1,782,302 десят., 
т. е. 6 / 9 всей площади уезда, изъ нихъ ка

зенных* лесовъ 1,468,888 десят., корабель-
ныхъ рощъ 4 , 4 0 2 . Дачи, отдаленныя отъ 
сплавныхъ рекъ, более изобилуют* высоко
ствольным* лесом*, главныя породы сосна и 
ель, отчасти и лиственница; отношеніестроеваго 
леса къ дровяному какъ 1 : 3. лесное управ-
леніе состоитъ изъ двухъ лесничеств*: Вель
скаго въ зап. части и Кокшенгскаго, занимаю-
щаго всю восточ. часть; изъ лесныхъ дач* 
замечательны: Ракулъская въ 60,800 дес. 
около границъ ПІенкурскаго у . , Жочеварская 
въ 34,187 дес. по обоим* берегам* Кулоя, 
Суднамская въ 34,591 дес. по р. Ваге, Пак-
шенгская въ 35,768 дес. по р. Чурге и Пак-
шенге, Оидорослободская въ 16,985 дес. въ 
10 в. отъ Ваги, Соловская въ 25,501 дес. 
по р. Еокшенге, Покровская въ 73,878 дес. 
H Ваганская в* 44,460 дес. по pp. Ваге и 
Еулою, Морозовская въ 27,561 дес. по р. 
Пежме, Термгшская въ 40,770 дес. по р. 
Ваге, Двиницкая въ 75,607 дес. по pp. Ваге 
и Двинице, Хозминская 80 ,368 дес. по р. 
Вели, Пежемско-Верховская 30,135 десят. 
по р. Пежме, Глубоковская 65,562 десят. 
по pp. Вели и Кубине, Чушевицкая въ 
50,150 десят. по р. Ваге. Изъ лесныхъ 
промысловъ особенно здесь важно смолокуре-
ніе и гонка скипидара; смолокуреніе произво
дится почти повсеместно, кроме селеній, де-
жащихъ по р. Вели; съ 1 8 4 6 — 1 8 5 1 г. вы
курено 654,322 ведра смолы, т. е. средн. 
числ. въ годъ 109,053 ведра. Съ 1846 — 
1851 г. выгнано 11,926 пуд. скипидара, 
т. е., среднимъ числомъ, въ годъ 1,988 пуд. 
Въ 1861 г. в* у-де было 54 скипидарных* 
завода (на 30,600 р.) , 30 дегтярных* и смо
ляных* (на 10,000 р.), 38 сажекоптильныхъ 
(на 4,000 р . ) , 12 кожевенных*, 13 красиль
ных* и 15 кирпичныхъ и писчебумажная 
фабр. Терменгская (на 120,000 р.) . По бе
регам* р. Кокшенги, Устьи, Ваги, Кулоя, 
Коленги и Чурги заготовляют* лесъ въ брев
нах*, и сплавляют* къ Архангельску, по бер. 
техъ же рекъ, а также Соденги, Пежеги и 
Двиницы связываютъ плоты, которые гру
зятся разными товарами и сплавляются къ 
Архангельску. Звериный промыселъ достав-
ляетъ также много выгод* жителям*; въ 1855 г. 
убито лисицъ 6 0 , куниц* 130, бьлокъ 3 5 , 0 0 0 , 
зайцев* 6 , 5 0 0 , медвѣдей 5 8 , волковъ-15, 
оленей 23 и горностаев* 170, всего на 2,583 р. 
сер. , и кроме того рябчиков* 1 7 , 3 5 0 , тете-
ревей 3,000 и утокъ 4 0 0 ; всего на 2,457 р. 
Торговля уезда состоит* въ закупкѣ местных* 
произведет! и отправке ихъ изъ Верховажс. 
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посада и Вельска въ Архангельск*, Москву, 
Ярославль и С.-Петербургъ, а также въ про
даже крестьянам ъ всѣхъ пужныхъ для нихъ 
товаровъ. Верховажскій посадъ есть центръ 
торговли всего уѣзда (см. Верховаж. посадъ). 
Въ уѣздѣ, кромѣ города и посада, 10 ярма
рокъ, а именно въ Троицко-сваніельскомъ по
госте (4), въ Покровском?, при Берхожскомъ 
Бведенскомъ погостѣ и ври погостѣ Соден-
скомъ. Лучшія ярмарки при Троицко-евангель-
скомъ погосте. Вельскій уѣздъ отпускаетъ къ 
Архангельскому порту пекъ, смолу, льняное 
семя, ленъ, паклю и небольшое количество 
ржи, овсаимуки; всего на сумму до 250,000 р. 

( С и . Вологодская губ. и Вологод. губ. в ѣ д . , 1847 г., N 24, 
1849, N 28 и 1884, N 37—39). 

В е л ь с у й , р., Пермской г., Чердынскаго 
у., лев. пр. р. Вишеры, текущій съ зап. склона 
Уральскаго хр. Направ. къ з., дл. теч. до 40 
вер. Вельсуй замечателенъ по нахожденію на 
немъ золотыхъ розсыпей и медной руды. Содерж. 
золота въ 100 пуд. песка до 30 долей. Медн. 
рудникъ разработывался прежде, но давно остав-
ленъ. По Вельсую сплавляется лесъ въ Битеру. 

[Г. Ж. 1833, 11, 161; 1834, I I I , 477, Stuckenberg, Hydrogr., 
V , 389). 

В е л ь т ъ или ІЕрзехтыяга, р., Архангельс. 
г., Мезенскаго у., впадающая въ Северн, ок. 
Она выходитъ изъ озеръ тундры, течетъ къ 
с. и впадаетъ въ Ледовитое м. на Тимап-
скомъ берегу, противъ ос-ва Еалгуева. При 
устье ея небольшая бухта, которая имеетъ 
достаточпую глубину для карбасовъ и ладей. 
У восточной части бухты находится часовня 
Св. Николая и хижины; часовня содержится 
промышленпиками. Устье Вельта служитъ сбор-
нымъ местомъ русскихъ для отправленія на ост-
ровъ Калгуевъ. Въ то же устье впадаетъ р. 
Гикча, выходящая также изъ озеръ тундры. 

( Ж у р . Мин. Вн. Д., 1851, ч. 34, с. 4SI ; Krusenstern, Petchora 
Ii . , p. 440). 

В е Л Ь Ц Ы , Велъсъ или Вельсы, деревня, 
С.-Петербургской г., Новоладожскаго у., подъ 
5 7 ° 4 2 ' с. ш. и 5 1 ° 1 5 ' в. д . , на прав. бер. 
Волхова, въ 1 в. отъ Гостинопольской при
стани. При ней начинаются известные Вол-
ховскіе пороги (см. это). Эта деревня суще
ствовала еще въ X I I в . ; пороги Волховскіе 
(Ладожскіе) славились тогда своими рыбными 
ловлями. При сношеніяхъ Новгорода съ Ган-
зою здесь приставали ладьи съ товарами ино-
странныхъ гостей; товары отсюда шли сухимъ 
путемъ для обхода страшныхъ тогда пороговъ. 

( С п б . вѣд. 1859, N 2, Фельетонъ). 

В е л Ь Я Д Ъ или Вельянъ; см. Феллинъ. 
ВеЛЬЯМИНОВКа, дер. (поы.), Симбир

ской г., Сызранскаго у., въ 30 в. къ з. отъ 

Сызрани, при р. Ерымзе. Ч . ж. 503 д. об. 
п., 80 дв. и суконная фаб. (Скребицкаго), на 
которой въ 1860 г. выделано 27,340 арш. 
армейскаго сукна на 22,826 р. , при 127 ра-
бочихъ. 

ВѲЛЬЯМИНОВО, сельцо, Московской г., 
Звенигородскаго у., въ 41 в. къ с. отъ г. Звени
города, бл. тракта изъ Воскресенска въ Клинъ, 
съ заводами: клеевареннымъ (куп. Берендеев-
скаго), на которомъ въ 1860 г. выварено 
1,550 иуд. клея на 11,425 р. , и кожевеннымъ 
(его же), въ 1860 г. выделавшимъ 10,500 
разныхъ кожъ, на 63,125 р. 

В в Л Я или Влена, р., Владимірской и Мо-
сковск. губ., лев. прит. Дубпы, сист. Волги. 
Направ. къ с.-з., дл. теч. 60 вер.; на всемъ 
протяженіи составляетъ границу Владимірской 
и Московской г-ій (у-въ Алексаидровскаго и 
Дмитровскаго). 

( В . Ст. Москов. г . , с т . 25; Владимір. губ. вѣд., 1844, N 7 ) . 

В ѳ н д а у , по-эстл. Wönnokirrik, приходе, 
селеніе, Лифлянд. г., Дерптскаго у., вере, въ 
26 къ ю.-в. отъ Дерпта. Приходская церковь, 
древнейшая во всемъ у-де, сооружена въ 1236 
году епнекопомъ Германомъ I. Она возобнов
лена въ Х У П в. гр. Оксенштирномъ. Въ 2 
верстахъ отъ церкви три огромные камня, 
служившіе алтаремъ язычникамъ. 

(Bienenetamm, Geogr. Ostseepr., 202 и 288 ; Ж. M. В. Д. 1846 
г. , Х Ш , 254, H u p e l , Gegenwart. Verfaas. etc., S . 462; Triebe, 
Bemerkungen etc., S. 17—19; Hupel, Topogr. Nachr. über Lief-
und E a t h l . , 1774, 263). 

В б Н д е л Ѳ В К а (по пр. сп. Венделеша), 
слобода (по».), Воронежской губ., Валуйскаго 
у., въ 25 в. къ в. отъ Валуекъ, при р. Урасве. 
Ч . ж. 3,097 д. об. п., 519 дв. Слобода есть 
главное селеніе въ владел, вотчине (гр. Па
нина), состоящей, кромѣ слободы, изъ 1 сельца, 
1 деревни, 18 хуторовъ и 8 отдел, усадъбъ. 
Въ вотчине въ 970 дворахъ водворено 3,146 
д. м. п . ; при именіи 38,866 дес. земли, хо-
рошій конный заводъ (176 гол.) и значитель
ная овчарня (до 8,000 головъ). Въ слободе 
6 ярмарокъ въ году, на которыя въ 1860 г. 
привезено товара на 32,600 р., продано же 
на 18,700 р.; базары два раза въ неделю п 
несколько постоянпыхъ лавокъ. 

( С т . очер. Воронеж, г у б . , вв. I , стр. 14, 17, 18; Воен. Ст . 
Воронеж, г . , свѣд. спец., стр. 29; Опис. Воронеж, г у б . , Б о л ю -
витпвова, с т р . 149; Воронеж, губ. вѣд., 1861 г . , с т р . 168). 

В е н д е н ъ , по латыше. Цезе, по эстекп 
Венно-лшъ, у. г-дъ Лнфляндской г. 

I. Г-дъ, подъ 57°19' с. ш. и 4 2 ° 5 6 ' в. д., 
въ 89 вер. къ с.-в. отъ Риги, въ З'/г вер. 
отъ лев. бер. Лифляндской Аа , на возвышен
ной равнине, въ весьма живописной местности. 
Замокъ Венденъ основанъ въ начале X I I I в. 
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меченосцами, подчинившими себѣ обитавших* 
здѣсь Вендовъ, и съ тѣхъ поръ служидъ рези-
денціего ордена. Самый г-дъ основанъ въ 1224 г. 
Въ X I V и X V в. В. былъ весьма значительным* 
торговым* городомъ и, по преданіямъ, состоял* 
из* 1,000 домовъ. Въ 1496 г. укрѣпленія Б. 
усилены гернейстеромъ Плеттенбергомъ. Въ 
1577 г. Венд, былъ взятъ ц. Іоанномъ IV, 
и с* тѣхъ nop* утратил* свое значеніе. Въ 
1582 г-дъ уступленъ русскими Польшѣ, въ 
1600 г. достался шведамъ, въ 1626 г. пода-
ренъ кор. Густавомъ - Адолъфомъ канцлеру 
Оксенштирну и пришелъ въ окончательный 
упадокъ. Во время русскато владычества, въ 
1741, г-дъ подаренъ императр. Елисаветою 
канцлеру Бестужеву-Рюмину; городскія права 
возстановлены только въ началѣ царствов. 
имп. Екатерины II. Въ 1783 В. назначенъ у. 
г-мъ. Нынт, г-дъ состоитъ изъ 17 улиц*, 117 
дом. (44 кам.). В * немъ 12 лавокъ, 18 скла-
дочн. магазинов*, 2 гостпнницы, 1 правосл. 
и 1 лютеране, церковь прекрасной готической 
архитектуры; она построена гермейст. Виль-
гельмомъ ф. ГЛауербергомъ въ 1284 г. и 
заключает* въ себе гробницу герм. Вальтера 
ф. Плеттенберга (f въ 1535). Хорошо со
хранившаяся развалины замка служатъ лучшимъ 
украшеніемъ г-да. Въ г-дѣ 10 училищ* (7 
частныхъ), больница и 2 богадѣльни. Жит. 
в* 1860 г. было 2,048 об. п. (1,115 м. п.); 
изъ нихъ дпор. 145, купцовъ 32, мѣщанъ 96, 
цехов. 877. Всѣ жители лютеране, исп., кромѣ 
211 православн. Городе, доходы въ 1860 г. 
5,900 руб. Городе, патримоньальн. земли 
1,775 дес. (под* г-мъ 22 дес) . Заводъ 1 та-
бачн. (произв. на 8,300 р.). Торговля мало 
развита; обороты ея, кроме ярмарокъ, не пре
восходят* 36,000 р. въ годъ. Торгов, свид. 
въ 1861 выдано 33 (купеч. 27). Въ г-дѣ 
4 ярмарки, на которыя товара привозится 
ежегодно на 10,000 р. продается на 5,000 р. 

( H u p e l , р. Н О ; Bienenstamin, p. 255; В. Ст . Л П Ф І . Г . , етр. 
524; Ж. М. В. Д. 1843, I I I , .486; 1843, X , 81; J . т . Sievere, W e n 
den, » .Vergangenheit u . Gegenwart, Riga 1857; St. Pet. Zeit. 1841, 
N 173; 1S58, N 122; Inland 1816, X I ( ü b . Wenden und s. U m 
gebung; сѣв. поч. 1862, N 248). 

II. Бенденскігі у-дъ, въ юж. части г-іи. 
Пр-н'тр. 103,5 кв. г. м. или 5005,5 кв. вер. У-дъ 
принадлежит* къ самым* возвышенным* ча
стя мъ Лнфляндін: большая часть его занята 
плоек торіечъ Аа. которое покрывает* 4 ,800 
кппд. вер. между pp. А а и Эветомъ. Дл. 
плоекогорія от* е.-з. к* ю.-в. (между Веп-
деном* и Лаедопомъ) до 80 вере , шир. 
до 65 вер. превосходит* ширину у-да; къ 
pp. Аа и Энсту поверхность уѣзда значи
тельно понижается. Средн. выс. плоскогорія 

болѣе 600 фут.; высшая его террасса, при 
средн. высоте 750 до 800 фут. , занимаетъ 
2,000 кв. вер.; центръ ея обозначается мы
зою Пебальгъ-Ориссаръ. Поверхность нлоско-
горія вообще холмиста, обнажена отъ лѣса, 
и покрыта тощею почвою. Въ промежуткахъ 
между холмами есть неболыпія плодородный 
равнины, отчасти покрытый лѣсомъ. Н а сѣв. 
крае плоскогорія есть значительный возвы
шенности, какъ напр. Слапіумскалънсь (820 ф.); 
еще болѣѳ ихъ на юж. и на ю.-в. краѣ пло-
скогорія, какъ напр. Спирекальнсъ къ ю. отъ 
м. Фестенъ (872 ф.), Гайзині-кальнсъ бл. оз. 
Вейсе и м. Деванъ (1,028 ф.), Лемъе-калънсъ 
(865 ф.), Бакускалънсъ (920 ф.) , Нессаулс-
кальнсъ въ кирхшпилѣ Зесвегенъ (938 ф.). 
Высіпін изъ уступовъ плоскогорія въ источ-
никахъ р. Тирзе; здѣсь лежат* высшія жи
лища остзейских* г-ій: Гротгузенгофъ 875 ф., 
и одна пзъ усадьбъ мызы Мезелау 899 ф. 
Плоскогоріе А а понижается ко всѣмъ грани-
цамъ у-да: наиболыпія крутизны представ
ляют* с.-з. склон*, падающій черезъ Ронен-
бургъ и Аррашъ къ Вендену и р. А а ; и ю.-в. 
къ р. Эвсту. Н а плоскогоріи берутъ начало 
pp. Аа, Тирзе и Оіеръ. Аа, описавъ большую 
дугу въ сосѣднихъ Валкскомъ и Вольмарскомъ 
у-дѣ, прикасается къ с.-з. границѣ Венденскаго 
и здѣсь уже дов. значительна, и достигаетъ 
50 саж. шир. ; немного менѣе значительна р. 
Эвстъ, протекающая по ю.-в. части у-да и 
достигающая 30 саж. шир. Обѣ рѣки (Аа и 
Эвстъ) не судоходны, но служатъ для сплава. 
По числу озеръ, Венд. у. есть первый въ 
Лифляндіи; изъ 1,000 лифляндс. озеръ до 
350 принадлежать Венденс. у. Изъ озеръ, 
лежащих* на плоскогоріи Аа , наиболѣе заме
чательны: Аллуксте (5 вер. дл., 2 вер. шир.), 
Йннисъ (3 вер. дл., 2 вер. шир.), Вейсе (8 
в. окр.), Юммердѳпъ, Весситъ, Лезернъ, Лк>-
дернъ и пр. Но самое большое озеро у-да — Лу-
банъ лежитъ уже въ низменности за Эвстомь, 
въ ю.-в. части у-да на границѣ Витебс. г.; 
оно имѣетъ 14 вер. дл. и 8 шир. Болота въ 
Венденс. у. занимают* 233 кв. вер., т. е. ме
нее '/го части его. Они сопровождают преи
мущественно течеиіе р. Эвета. Горныя породы 
у-да состоять преимущественно изъ древнихъ 
краеныхъ песчаниковъ и отчасти пзвестняковъ 
девонской формаціи; въ последних* встре
чаются (какъ напр. около Введена) характе
ристически окаменелости, какъ-то: Terebra-
t u k Иѵопіса и пр. Почва тощая Суглини
стая и супесчаная, прикрытая тонким* слоемъ 
растительной везілп; чистый песокъ ветре-
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чается по теченію р. А а . Лѣса разбросаны 
рощами по всему пространству у-да; сплош
ные лѣса тянутся обширною полосою по р. 
Эвсту. Простран. лѣсовъ не превосходить 
100,000 дес. Преобладающ, древес, породы 
сосна и ель, но по Эвсту распространены 
емѣінанные и преимущественно лиственные 
лѣса. Дубовыхъ рощъ почти нѣтъ, но, въ смѣ-
шеніи съ другими деревьями, дуба въ у-дѣ не 
мало и мѣстами онъ достигаетъ необыкно-
венныхъ размѣровъ, какъ напр. у Вендена 
28 ф. окр. , а у Пебальга 24, что свидѣ-
тельствуетъ о воврастѣ деревьевъ въ 800 
до 1,000 лѣтъ. Жит. въ у-дѣ, кромѣ г-да, 
115,860 об. п. (55,628 м. п.); изъ нихъ 
двор. 2 6 3 , крест, каз. 8 , 3 8 6 , колонистовъ 
3,313, крес. въ част. имѣн. 99,617. Изъ жите
лей правосл. 2 1 , 3 6 8 ; остальные протестанты. 
На кв. м. съ г-мъ 1,035 жит. Въ у-дѣ 16 
кирхшпилей. Главное занятіе жителей земле-
дѣліе. Подъ полями до 57,000 дес. Рожь 
есть преобладающій хлѣбъ, за нею слѣдуетъ 
ячмень и овесъ; ншеницы сѣется несравненно 
менѣе. Многопольная система распространена 
не повсемѣстно; травосѣяніе не очень развито. 
Количество урожая превосходить мѣстное по-
требленіе; избыто къ идетъ на винокуреніѳ или 
сбывается въ Ригу. Ленъ разводится въ дов. 
значительномъ количествѣ. Луговъ въ у-дѣ 
44,000 д е с , выгоновъ 52,000 д е с , сѣна со
бирается ежегодно отъ 800 до 900,000 пуд. 
Скотоводство: въ 1860 г.: лошадей 22 ,370, 
рогат, ск. 6 9 , 5 7 0 , овецъ прост. 26 ,300, тон-
корун. 7,428, свиней 24 ,970. Фабрикъ и за
водовъ вь у-дѣ, кромѣ 53 винокурень, только 
1 суконная (на 7,900 р.). Промыслы мало 
развиты. Торговое движеніе также не весьма 
значительно; на 29 ярмарокъ у-да ежегодно 
привозится товаровъ на 26,000 р., продается 
на 11,000 р. 

(Бабліогр, см. ЛпФляндская г . ) . 

В е н д з я г о д а , мѣстечко (влад.), Ковен-
ской г. и у . , въ 21 вере, къ с. отъ Ковио, 
при ручьѣ Уркѣ ; въ нѣмецкихъ хропикахъ 
извѣстно съ X I V ст., подъ именемъ Wandejagel. 
Мѣстность эта считалась священною у языче
ской Литвы и здѣсь совершались какіе-то язы-
чеекіе обряды. Чис. жит. 387 д. об. п. (по свѣд. 
за 1856 г.), изъ коихъ 336 д. евреевъ, 40 дво
ровъ. 

(Город, п о с , ч. I I , с. 522; В. С т . Ковен. г . , св. с п е ц . , с . 7 ) . 

В е н е в ъ , уѣздный городъ Тульской губ. 
I. Городъ, въ 48 в. къ с.-в. отъ Тулы, подъ 

5 4 ° 2 1 ' с. ш. и 55°56' в. д . , на высокомъ 
и крутомъ берегу Веневки, недалеко отъ 
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впаденія ея въ Осетръ. Вен. существовалъ 
уже въ X V в., что видно изъ договорной 
грамоты Россіи съ Литвою 1494 г. Городъ 
въ X V I в. былъ обнесенъ землянымъ окопомъ, 
внутри котораго была деревянная стѣна съ 
башнями; часть ея уничтожилась въ 1764 г., 
а остальная сгорѣла только въ 1834 г. во 
время пожара, истребившаго почти весь го
родъ. Мѣсто стараго городища занято теперь 
присутственными мѣстами и соборомъ. Вен. 
назначенъ уѣзднымъ городомъ Тульскаго на-
мѣстнпчества въ 1777 г. Въ 1860 г. ч . ж. 
5,608 д. об. п. (2,928 м. п.) ; въ томъ 
числѣ купцовъ 801 и мѣщанъ 3,668. Церк
вей 6 (соборн. во имя Воскресенія), домовъ 
509 (67 камен.), лавокъ 55, уѣздное учи
лище и городская больница. Земли городе 
600 десят. (136 въ чертѣ г-да). Въ 1860 
г. доходъ города былъ 3,630 р. Заводовъ 4 
(1860 г.), изъ коихъ 1 салотопенный (на 
825 р. сер.), 2 маслобойныхъ (на 200 р.) 
и 1 кирпичный (на 200 р.). При г-дѣ хоро-
шія ломки известняка на р. Веневкѣ. Купцы 
ведутъ значительный торгъ хлѣбомъ, закупае-
мымъ въ уѣздѣ, украинскимъ скотомъ, гурты 
котораго гонятся въ Москву, и кожами, заку
паемыми на сельскихъ базарахъ. Въ г-дѣ 
еженедѣльные базары. Торгов, свидѣт. въ 
1860. г. выдано купеческ. 113 (1 второй 
гильдіи), крестьяне, и приказчич. 10. Въ 
послѣднее время Веневъ сталъ упадать отъ 
того, что обозы объѣзжаютъ его крутую гору 
и останавливаются отъ него версты за 2 
или за 3. 

(Топограф, пзвѣст. 1771 г . , т . I , ч . 1, стр. 239; Матер, для 
ст. 1841, отд. I I I , с т р . 134—137, В. С т . Тулье, г у б . , стр. 154; 
Общ. ю з . я устр. город, за 1858 г . , ч . I I , с т р . 335, 428, 472; 
Тулье, губ. вѣд. 1834 г . , N 27; Кеппенъ, гор. и сел. Т у л ь е г . , 
стр. 51). 

П . Уѣздъ, въ с.-в. части г-іи. Простр. 
48,3 кв. м. или 2,337 кв. в. Поверхность 
уѣзда представляетъ плоскую возвышенность, 
перерѣзанную р. Осетромъ отъ з. къ в. Лѣ-
вая, т. е. сѣверная, сторона, нерерѣзана овра
гами и покрыта частію лѣсамн; почва ея со
стоитъ изъ красноватой глины и песка. Юго-
западная часть правой стороны самая высо
кая, ровная и безлѣсная; она покрыта черно-
земомъ съ прнмѣсью торфа и песка; наконецъ, 
юговосточная часть правой стороны представ
ляетъ исключительно черноземную почву, осо
бенно по р. Пронѣ . Горн, породы у-да состоятъ 
преимущественно нзъ известняка горноизвест
ковой формаціи; онъ распространенъ повсе-
мѣстно, особливо по pp. Дону, Бѣлоколодцу, 
Шату, Веневкѣ и Осетру и богатъ характе
ристическими окаменѣлостями, какъ напр. 
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Productus giganteus и P. striatus. Ломки 
здѣшняго известняка приносят* большую вы
году жителям*; вся Тула и Тульекій оружей
ный завод* построены из* известняка пенев-
скпхъ каменоломень. Лучшія каменоломни на
ходятся по р. Осетру, в* сс. Сосенкѣ, Хру-
словкѣ, Кисловкѣ и др. Въ у-дѣ попадаются 
и пласты каменнаго угля, дурнаго качества. 
Главная река въ уѣздѣ Осетръ, текущій въ 
крутых* берегах*; онъ не судоходенъ. При
токи его: слева Верхуиш, Нижевна, Морд-
везъ и Березанъ; справа: Полосня и Веневка; 
всѣ незначительны. Рѣки Дот, Шапгъ и Проня 
ісасаются только ітзаниігь уѣзда, принимая въ 
себя незначительные ручьи. Озера ничтожны. 
Иванъ-озеро находится на границѣ съ Епи-
фанскимъ у. и выпускаетъ изъ себя Донъ и 
Шатъ; Шиловское озеро есть самое большое 
въ г-іи ( 1 2 5 саж. дл., 7 5 с. шир. и 3 с. 
глубины). Болота незначительны. Въ 1860 г. 
ч. ж. въ уѣздѣ (безь города) было 9 1 , 9 8 1 
об. п. ( 4 6 , 4 7 3 м. п.); на 1 кв. м. съ горо
домъ по 2 , 0 3 3 д. об. п. Изъ числа жите
лей: дворян* 398, крестьянъ казен. 1 8 , 7 7 0 , 
временно-обязан, крестьянъ 6 0 , 3 0 8 , дворов. 
6,147. Въ у-дѣ 2 стана; казен. крестьяне 
составляютъ 6 волостей, а вр.-обязанные 5 ми
ровых* участков*, 2 8 волостей, 339 обществъ; 
владѣльцевъ 3 6 5 . Жители размещались въ 
1857 г. въ 289 поселках* ( 1 0 слобод*, 72 
села). По населенности замечательны: с. Се
ребряные Пруды ( 3 , 7 2 7 д. об. п.), Подхожес 
( 2 , 7 4 3 д. об. п.), Мягкое ( 1 , 2 5 6 д. об. п.), 
Гати, Новотроицкое тожъ ( 1 , 1 4 0 д. об. п.), 
Юдино ( 1 , 0 3 0 д. об. п.), Спасское ( 1 , 0 2 0 д. 
об. п ) . Церквей в* уѣздѣ 7 9 ; изъ нихъ 
замѣчательна церковь уираздненнаго Нико
лаевского тов., обращенная в* приходскую. 
Хлебопашество есть главное занятіе жителей; 
почва вообще производительна. Хдѣба вообще 
достаточно на местное потребленіе, избытокъ 
сбывается веневскимъ купцамъ и па база-
рахъ с. Иванъ-озера. Подъ полями въ уѣздѣ 
1 6 7 , 5 1 2 десят. Въ у-де разводится не мало 
свекловицы. Въ лугах* недостаток*; подъ ду
гами 4 5 , 0 4 5 десят.; лучшіе заливные луга по 
pp. Осетру и Веневки. Въ 1860 г. было ло
шадей 3 0 , 0 0 0 , рогатаго скота 12,200, овец* 
3 8 , 5 0 0 , свиней 3 ,500. Под* лесами 3 4 , 3 8 8 
лес. ( 7 , 1 7 5 дес. строеваго); изъ нихъ казен. 
9 , 4 8 0 дес. Больших* лесных* дач* нет*, 
лучшая — Веневская засека простирается от* 
гран. Тульскаго у. почти до Венева по обе
им* сторонам* большой дороги. Лесныя по
роды: дубъ, береза, осина, липа. В * 1860 т. 
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вь у-де было только 4 свеклосахарных* за
вода (Вѣлый Колодезь, Горбатово, Щучье 
и Примри), на нихъ выделано сахарнаго 
песка на 8 , 2 3 6 р. сер., при 4 7 1 рабоч. Яр
марки бывают* въ сс. Асановѣ и Дъяконовѣ, 
незначительный и с. Иванъ-озеро, имеющем* 
значеніе для хлѣбной торговли. 

(См. Тульская губ. и Тулье, губ. вЪд. 18S2 г . , N N 16 — 18, 
1884, N 26—31). 

ВѲН80ВѲЦЪ, мѣст. (каз.), Гродненской 
губ., Слонимскаго у., в* 3 8 вер. къ с. от* 
г. Слонима, при pp. Пратве и Караукѣ , на 
большой дороге въ Лиду, подъ 5 3 ° 2 5 ' с. тл. 
и 4 3 ° в. д. Чис. жит. 6 0 0 д. об. п. (пр. сп. 
1857 г . ) , изъ нихъ 316 православн. и 194 
катбликовъ; 7 0 дворов*, правосл. церковь. 

( В . С т . Гродневс. г . , стр. 123; Город, п о с , ч . I I , стр. 111). 

В е н т а , р . ; см. Виндава. 
В ѳ н Ю Е О В а , станица в* Приморск. Обл., 

на прав. бер. р. Усури, у подножія скалиста-
го выступа Aya ( 4 7 V a 0 с. т . ) . Основана въ 
1859 и заселена большею частію пешими ка
заками съ р. Аргуни. Окрестная местность 
весьма удобна для хлебопашества, огородни
чества и скотоводства. 

( М а а к ъ , п у т . по У с у р и , I , с т . 4 4 , I I к а р т а ) . 

В е п р и к ъ : 1) мест., Полтаве, губ., Га-
дячек. у., въ 12 вер. к* в. от* г-да, при р. 
Пселъ и рч. Веприкъ. Основ, въ 1 6 5 8 г.; 
до 1782 г. принадлежало Гадячскому полку. 
Жит. 4 , 0 2 7 д. об. и., двор. 5 4 5 , 4 церкви, 
еженед. базары и 4 ярмарки. 

(ШаФОвскаго, топогр. о п . , § 33, стр. 608; В. С т . Полт. г . , 
с т р . 8 9 ) . 

2 ) Село, Черниговской г., Еозелецкаго у., 
вер. в* 4 0 къ ю.-в. отъ г. Еозельца, при р. 
Супое, подъ 5 0 ° 4 0 ' с. ш. и 4 9 ° 17' в. Д. 
Чис. жит. 1 ,870 д. об. п. (пр. сн. 1 8 5 7 г.). 

В ѳ п р и н ъ , село, Кіевской губ., Радо-
мыельск. у., въ 25 вер. къ с.-в. отъ т-да, на 
р. Тетереве, съ пристанью, съ которой въ 
1860 г. отправлено 14 плотовъ на 2 , 5 1 7 р. 

В е р а н а , развалины крепости, Тифлисской 
губ., Телавскаго у. , кь ю.-з. отъ г. Телава, 
на горе Гамборе, построенной въ 4 6 0 г. по 
P. X . цар. Вахтангомъ Горгасланомъ ; внутри 
развалинъ каменная церковь. В . была раззоре-
на иерсидскимъ шахомъ Шаабазомъ. 

( Ж . М. В. Д . 1840, X X X V I I I , 234). 

В е р б И Л К И , сельцо (помещ.), Московской 
губ., Дмитровскаго у., въ 2 5 вер. къ с. отъ 
г. Дмитровска, при pp. Дубни и Яноти. Чис. 
жит. 531 д. об. п. (пр. сп. 1 8 5 8 г . ) ; здесь 
находится известный большой фарфоровый и 
фаянсовый заводь, принадлежавшій прежде г-ну 
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Гарднеру, a нынѣ (съ 1857 г.) принадлежащіи 
хЖомпаніи Гарднеровскто фарфоро - фаянсо-
ваю завода>. Въ I860 г. на заводѣ вндѣ-
лано посуды на 44,190 руб., при 306 ра
бочихъ. 

(Сенат, вѣд. 1837 г . , N 97 (уотавъ к о н п а в і н ) ; Спб. вѣд. 
1857 г . , N 264, стр. 1375). 

В е р б и л о в ъ , село (каз.), Витебской г., 
Себежскаго у., въ 48 в. къ с.-в. отъ Себежа, 
при Вербиловскомъ оз. Ч . ж. 149 д. об. п., 
18 дв. и заштатный православн. монастырь. 

В в р б к а В о л О С К а я , село (помѣщ.), По
дольской г., Ольгопольскаго у., въ 70 вер. 
къ з. отъ Ольгополя, при соединеніи pp. Тані-
лыка и Марковки, подъ 4 8 ° 2 1 ' с. ш. и 46° 12' 
в. д. Ч . ж. 1,801 д. об. п., 246 дв. и кам. 
православн. церковь. 

В ѳ р б К И , сел. (каз.), Екатеринославской 
губ., Павлоградскаго у., при р. Самарѣ, въ 5 
вер. на с.-в. отъ Павлограда. Чис. жит. 3,805 
д. об. п., 560 двор, и 2 двухдневныя ярмарки. 

В е р б л ю ж к а , сел. (каз.), Херсонской г., 
Александріпскаго у., при рч. Верблюжкѣ (впад. 
въ Лозовую, прит. Ингульца), въ 37 вер. на 
ю.-ю.-в. отъ г. Александры. Чис. жпт. 2,374 
д. об. п., 2 церкви. 

В е р б Л Ю Ж Ь Ѳ ГОРЛО, узкое ущелье въ 
ю.-в. части Камчатки, съ давнихъ временъ слу
жившее путемъ къ восточному берегу полуост
рова. Замѣчательно частымъ паденіемъ снѣж-
ныхъ лавинъ съ крутыхъ береговыхъ скатовъ; 
лавины эти срываются даже отъ малѣйшаго 
шума. Вотъ почему у камчадаловъ считается 
грѣхомъ, во • время прохода чрезъ это ущелье, 
говорить д перекликаться. 

( B r m a n Beise, H I , p. 469). 

ВербЛЮШЬЯ гора, Оренбургской губ. 
и у. , къ ю.-в. отъ г. Оренбурга, близъ р. 
Урала, около Верхнеозерной кр., возвышается 
920 фут. надъ ур. м.; склоны ея круты. На-
званіе свое она получила отъ того, что въ 
профили имѣетъ отдаленное сходство съ дву-
горбымъ верблюдомъ. 

( Г о р . Жур. 1857, I I I , 17). 

В е р б о в а я , сел. (каз.), Таврической губ., 
Вердянскаго у., въ 95 вер. на с.-з. отъ Бер
дянска, на балкѣ Вербовой. Чис. жит. 1,550 
д. об. п., 230 двор. 

ВербОВѲЦЪ, заштат. г-дъ, Подольской г., 
Ушицкаго у., въ 83 в. къ с.-в. отъ у. г-да, 
въ долинѣ р. Батожокъ, подъ 4 8 ° 9 8 ' с. ш. 
и 4 8 ° 7 ' в. д. Возведенъ на степень города 
Сигизмундомъ еще въ началѣ X V I I в. По 
присоединеніи Подоліи къ Россіи онъ остав-
ленъ заштатнымъ городомъ. Въ 1860 г. ч. 
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ж. въ городѣ 4,643 д. об. п. (купцовъ 9, 
мѣщанъ 3,524, цеховых* 525 нгражданъ 511). 
Населеніе православное, кромѣ 287 католиковъ 
и 553 евреевъ. Домовъ 246, лавокъ 2. Фабрикъ 
и заводовъ въ 1860 г. не было. Доходъ города 
въ 1860 г. 290 р. Ремесленниковъ въ 1860 г. 
143 человѣка (59 мастеровъ). Купеческихъ 
капиталов* объявлено не было; торговля не
значительна. 

( В . С т . Подолье, г . , свѣд. с п е ц . , с т р . 32 s Общ. доз. я устр. 
город, за 1858 г . , ч. I I , с т р . 338; Eichwald, Natnr. Skizze., 8. 11). 

ВербокурскІЙ мысъ, на сѣв. берегу 
Анзерскаго острова, изъ группы Соловецкихъ, 
въ Онежскомъ заливѣ Бѣлаго моря, ограни
чивает* съ южной стороны Троицкую губу; 
онъ высокъ и крутъ, берега его приглуби. 

( Г а д р . оп. сѣв. бер. Р о е . , Рейяеве, ч . I , стр. 264, 288). 

Вербы, мѣстечко (помѣщ.), Волынской г., 
Дубенскаго у . , въ 19 вер. къ ю.-в. отъ г. 
Дубно, при р. Пквѣ , притовѣ Стыри, на до-
port въ Радзивиловъ; получило привиллегіи 
въ 1518 г. отъ кор. Сигизмунда 1-го. Чис, 
жит. 530 д. об. п., изъ нихъ 190 д. об. п. 
евреевъ. Ежегодно 3 ярмарки, пристань на р. 
Иквѣ и пивоваренный заводъ, выкурившій в* 
1860 г. 4,000 ведр*. 

(Город, посел. ч. I , стр. 409). 

Вергать , р. , Новгороде, г . , один* из* 
многочисленных* рукавовъ дельты р. Ловати 
(см. это). Верг. отдѣляется отъ главнаго 
русла выше всѣхъ другихъ рукавовъ дельты, 
имѣетъ отъ 5'/2 до 10 ф. дл. и судоходенъ. 
Верг. раздѣляется, въ свою очередь, на 7 ру
кавовъ ; изъ нихъ Воротокь впадаетъ въ Бѣлъ-
нинскій зал. Ильменя; Веріотка въ Ситскій 
залив*; Заіоска теряется въ болотах*; Упилецъ 
в* Простьскій залив*; послѣ отдѣленія сего 
послѣдняго Верг. принимает* названіе Прость 
и отдѣлив* отъ себя еще два рукава (За
лазил въ Ситскій зал.) и Баклстъ (также въ 
Ситскій зал.), впадаетъ въ Простьскій зал. 
Ильменя. 

(Stnckenberg, Hydr. I , 434). 

Вергелевва , дер-, Екатеринославской 
губер., Славяносербскаго у . , на рч. Лозовой. 
Близъ нея, прп истокахъ этой рѣчки, нахо
дится пласт* каменнаго угля до 7-ми дюй
мов* толщиною. Онъ лежит* подъ пластом* 
желѣзнон руды, и крышею им* служит* песча
ник*, подошвою — глинистый сланец*; пласты 
горизонтальны. 

( Г . Ж. 1839, I V , с. 371). 

В е р г и н а , дер. , Пермской губ. и уѣз-
да к* в. отъ города, налѣв. бер. р. Чусовой. 
Н а холмѣ, близъ деревни, видны остатки двухъ 
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зданій, обнееенныхъ валомъ, сохранившимся 
и доньтѣ. Тутъ же въ землѣ найдены топоры, 
молотки, деревянные и оловянные сосуды, 
монеты и т. п. 

( Ж у р . Mim. В « . Д . , 1862 г . , X X X V I I , стр. 8541. 

Вбргунка, сел. (каз.), Екатеринослав-
свой губ., Славяносербскаго у., въ 25 вере, 
на в.-ю.-в. отъ г. Славяноеербска, при р. Лу
гано, прит. С. Донца. Чис. жит. 2,481 д. 
об. п., великороссіянъ, малороссіянъ и молда
ванъ; 295 дв. Молдаване поселились въ Вер-
гувкѣ съ 1747 г. 

Вергунъѳ, мѣст., Полтавск. губ., Хо-
ролье. у., въ 7 вер. къ с.-в. отъ г-да. Жит. 
1,608 Д. об. п., двор. 227. Мѣст. основ, въ 
1669 г. 

Вер Да, р., Рязанской губ., Скопинскаго у., 
лѣв. пр. Рановы. Беретъ нач&іо близъ села 
Хорошевки, протекаетъ мимо г-да Скопина, 
впад. въ Ранову при селѣ Шелемишевѣ. Общее 
направл. къ в.-ю.-в., дл. теч. 75 вер. Дно 
рѣки глинистое. Лѣвый берегъ возвышенъ; 
вдоль его тянется лѣсная полоса. Подпочва 
возвыпіенностей состоитъ изъ сѣроватой гор
шечной глины, заключающей въ себѣ мно
жество характеристическихъ окаменѣлостей юр
ской формаціи — аммонитовъ и белемнитовъ. 
Онѣ въ особенности многочисленны въ іѣсу 
между г-мъ СкОпинымъ и дер. Ивановское. 

(Барановить, Рязаас. г у б . , 51 и П . Семенова, рукопвеныя sa-
м в т к н ) . 

В б р д е р Ъ , по эстонски Вергли.чойсъ, ос-въ, 
въ южной части Моонзунда, близъ Эстляндскаго 
берега; принадлежитъ къ Гапсальс. у. Дл. его 
З 1 /» вер., шир. до 2 вер. На зап. стор. ос-ва 
якорное мѣсто, глуб. 16 ф. Здѣсь есть также 
пристань, гавань для судовъ, сидящихъ 6 ф., 
верфь для небольшихъ судовъ и перевозъ на 
ос-ва Моонъ и Эзель. Вердеръ соединенъ съ 
Эстляндскнмъ берегомъ плотиною; здѣсь на
ходятся развалины замка Вердеръ, построен-
наго въ 1284 г. Вильг. ф. Шауербургохъ (изъ 
дома Икскюль, славившагося своими разбоями). 
Замокъ разрушенъ любекцами. 

( 8 - о е првбавлевіе къ обзору Фарватеровъ Фявскаго залпва, 
с т р . 291; Hupel, I , 386; Müller Samml. ruse. Gesch. 1736, I I , 
28Î; Ж . M. В. Д . , 1841, Х Ь , с т р . 198; Stuckenberg, Hydr. I , 33). 

Веребня, р., Новгороде, губ., Ерестец-
каго у., пр. пр. Вольмы, сист. Меты. Беретъ 
начало изъ Вербинскаго оз. Направл. къ 
ю.-з., дл. теч. 45 вер. На рѣкѣ нѣсколько 
мельницъ; сплава по ней нѣтъ. На мнотихъ кар
тах!. Веребня ошибочно показана притокомъ 
Меты. Она впадаетъ въ Водьму нисколько 
верстъ выше ея впаденія въ Мету. 

(Stuckenberg, H y d r . , I , 412). 

ВЕРЕТЕНИНА 

ВѳрѳбсКІЙ каналъ, на границѣ Бори-
совскаго у. (Минской губ.) и Лепельскаго (Ви
тебской), соединяетъ р. Берешту съ р. Эссою, 
имѣетъ 2 вер. 228 саж. дл. и принадлежитъ 
къ Березинской системѣ (см. это). 

ВерѳЗѲНЬ (или Ревезень), село (удѣльн.), 
Нижегородской г., Княгининскаго у., въ 42 в. 
къ ю.-з. отъ Княгинина, при р. Пьянѣ. Ч. ж. 
1,774 д. об. п., 273 дв., 2 церкви, удѣльное 
училище. Жители, кромѣ хлѣбопашества, за
нимаются плотничнымъ ремесломъ. 

ВѳреЗИ (Волъщія), татарская деревня, 
Казанской губ. и у., къ с. отъ города, при 
источникахъ Инышъ и Бузаны. Чис. жит. 
1,632 д. об. п. (1857 магом, сп.), 219 двор. 

ВѳрѲЗКИ или Беретки (Верхпіе), та
тарская деревня, Казанской губ. н у . , къ 
с.-в. отъ города, при ключѣ, на дорогѣ въ 
г. Уржумъ (Вятской губ.). Чис. жит. 1,481 
д. об. п. (по пр. маг. сп.), татары; 2 мечети. 
Въ деревнѣ кумачная и китаечная фабрика, 
на которой въ 1860 г., при 119 рабочихъ, 
приготовлено 3<3,000 ар. китайки, на 10,800 
руб. и юфтяной заводъ, на которомъ, при 20 
рабочихъ, приготовлено юфти на 2,600 руб. 

В е р е й к а Б о л ь ш а я , село (каз.), Во
ронежской г., Землянскаго у., въ 18 в. къ 
с.-в. отъ Задонска, при р. Верейкѣ. Ч. ж. 
4,218 д. об. п., 336 дв. Въ дачахъ села 
ломки жерноваго камня. 

В е р е н д а , р., Новгороде, губ. и у., впа
дающая въ оз. Ильмень. Беретъ начало въ 
болотахъ. Направл. къ ю.-ю.-в., дл. теч. отъ 
40 до 50 вер., при с. Сутоки принимаетъ 
р. Б. Змѣйку; впадаетъ въ Ильмень къ ю.-з. 
отъ моп. Перекомскаго. Вер. на неболыпомъ 
протяженіи судоходна, а именно отъ села 
Вознесенскаго. Въ 1860 г. по ней спустилось 
5 судовъ, съ 2,580 пуд. груза, на 4,368 р. 

(Stuckenberg, H y d r . , I , 457). 

В е р е с н я пли Веросна, также Веросія, 
р., Кіевскоп губ., Радомысльскаго у., пр. пр. 
Угаа, сист. Припети. Общ. направл. къ в.-с.-в„ 
дл. теч. до 50 вер., течетъ въ болотистой 
мѣстности. 

(Фундуклея, Кіевс. губ. , I , 38). 

В е р е с н я или Рудня, дер., Кіевской г., 
Радомысльскаго у., въ 117 в. къ с.-в. отъ 
г. Радомысля, при р. Вереснѣ. Ч . ж. 164 Д. 
об. п., мѣщаие, 30 дв. Жители ея зани
маются исключительно добываніемъ желез
ной руды, изъ которой выковываютъ желѣзо. 

( С т . он. Кіев. губ. , фундувлев, ч . 1, с т р . 263). 

В е р е т е н и н а , дер. (поиѣщ.), Орловской 
губ., Дмитровскаго у., въ 30 вер. отъ г. Дии-
тровска, при р. Рѣчицѣ. Чис. жит. 440 Д. 
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об. п., 38 дворовѣ и винокуренный зав. (кн. 
Лобанова-Ростовскаго) ; сила его 137,000 ве-
деръ. Въ 1860 г. выкурено 18,236 вед. вина 
на 14,542 р. сер. 

В б р б Т Ѳ Я , болото, Могилевской губ., Ор-
шанскаго у., къ с.-в. отъ г. Орши, близъ 
зантт. г. Вабиновпчи, юіѣетъ 25 вер. дл. п 
16 шир. Оно прилегает* къ почтовой дорогѣ 
изъ Орши въ Бабиновичи, потомъ отъ с. Вы-
сокаго распространяется къ с.-в. по направ-
ленію р. Лучесы и къ Витебскому шоссе. 
Болото это лѣтомъ непроходимо, питается 
ключами выходящими изъ значительной глу
бины и зимою замерзаетъ только во время 
самыхъ сильныхъ морозовъ; въ это время 
черезъ него прокладывают* дорогу изъ ж. 
Дубровны въ г. Бабиновичи. На почтовой 
дорогѣ изъ г. Орши въ Бабиновичи устроены 
по болоту деревянныя мостовыя, по которымъ 
проѣздъ очень затруднителенъ. 

СВ. Ст . Могилевской г . , с т р . 36; Памяти, кн. Могил., 1861, 
с т р . 44). 

В е р е т ь ѳ , село (каз.), Воронежской губ., 
Острогожскаго у., въ 17 в. къ ю.-з. отъ Остро
гожска, при р. Олыпанкѣ. Ч . ж. 1,697 д. 
об. п., 183 дв. 

В ѳ р е я , уѣздный городъ Московской губ. 
I. Г-дъ, въ 117 в. къ ю.-з. отъ г. Москвы, 

подъ 5 5 ° 2 Г с. ш. и 5 3 ° 5 1 ' в. д., на прав, 
бер. р. Протвы. Онъ существовал* уже въ 
началѣ X I I I в . , потому что упоминается въ 
договорной грамотѣ Дмитрія Донскаго съ Р я 
занским* князем* Олегом*. Въ 1389 г. Андрей 
Дмитриевич*, сьгаъ Дмитрія Донскаго, сдѣлался 
первых* удѣльным* княземъ Верейскимъ. По 
смерти Андрея, 1432 г., по завѣщанію, Верея 
перешла во владѣніе младшаго его сына Ми
хаила. Въ 1487 г., по завѣщанію Михаила, 
В . перешла къ в. кн. Іоанну III, который пе-
редалъ ее 4-му своему сыну, Андрею Іоанно-
вичу, князю Старііцкому. У сына его, Влади-
міра, Іоаннъ Грозный отнял* Верею, и съ 
тѣхъ пор* Вер. княжество было присоединено 
навсегда к* Московскому. Верея страдала 
много разъ отъ вашесткія поляков* н литов
цев*. Здѣсь была крѣпость, состоящая пзъ 
землянаго вала. В * 1782 г. Верея сдѣлака 
уѣздным* городомъ Московской губ. В * 1812 
г. она была раззорена французами, п съ тѣхъ 
поръ не приходила въ цвѣтущее состояніе. 
Вь 1860 г. въ городв ч. ж. 5,467 д. об. и. 
(2.626 м. п.). пзъ нихъ купцов* 1,222 и мѣ-
щанъ 3,640. Церквей 6, соборная во имя В.іа-
дииірскія Божіен Матери, основана въ 1552 г. 
Домовъ 842 (75 каи.), лавокъ 124. Доходъ 

города въ 1860 г. еоставл. 4,095 р. На вы
гонной землѣ г-да, по берегу р. Ростовки, есть 
известковый ломки. Заводовъ въ 1860 г. 6: ко-
жевенныхъ 4 (на 17,560 р . ) , 1 солодовен, 
(па 3,500 р.) и 1 кирпичный; всѣ произво
дили на 21,060 р. сер. Торговля здѣшн. ку
печества состоитъ въ закупкѣ хдѣба, коноплян-
наго масла въ Орловской и Калужской губер., 
льнянаго сьнени в* уѣздѣ, и в* отправкѣ всего 
этого къ Гжатской и Бѣльской пристаням*; 
частію въ Москву и Тверь; весь оборотъ 
торговли простирается до 100,000 руб. Въ 
г-дѣ 2 ярмарки, съ оборотомъ до 10,000 р. 
Въ 1860 г. объявлено купеческихъ капиталов* 
154 (4 первой и 6 второй гильдіи), кромѣ 
того, выдано торговыхъ свидѣтельствъ 10. 
Въ 1860 г. разными ремеслами занималось 
248 челов. (214 мает.). Промыслы жителей: 
содержаніе постоялых* дворовъ, гостинницъ, 
пит. домовъ, хожденіе въ прикащикахъ у мо-
сковскихъ купцов*, заработки на Гжатской 
пристани. Около города находится минераль
ный источник*; си. Вереевская вода, содерж. 
желѣзо, углекислоту и известков. соль. 

(Истор.-топог. оп. город. Москов. г. , 1787 г. , с т р . 328—840; 
топогр. извѣст. 1771 г . , стр. 73; Жур. П у т . Сообщ. 1857 г . , т . 
X X I I , отд. I I , с т р . 80; В . Ст . Москов. г. , стр. 234, таб. N N 1 
а 12; Москов. губ. вѣд., 1850 г . , N 46; Мат. ддя с т . 1839 г . , 
отд. I , ст. 97 ; Общ. устр. и хоз. городввъ, т. I I , стр. 326, 400, 
458; Грумъ, манер, вод., I , 282). 

П . Уѣздъ, въ ю.-з. части Московс. губер. 
Простр. 35,8 кв. г. м. или 1,708 вер. П о 
верхность волниста, в* особенности на водо-
раздѣлѣ Москвы н Охи. Почва иловатая с* 
примѣсью леска и мины, местами же песча
ная и глинистая. Лѣса покрывают* всю во
сточную часть у-да, а въ западной являются 
многочисленными рощами; подъ лѣсами 78,465 
д е с , т. е. болѣе 2/s всего пространства; лѣс* 
преимущественно дровяной. Изъ общаго числа 
въ пользованіи госуд. крестьянъ 16,624 дес. 
Рѣки, орошающія уѣздъ, всѣ судоходны: Москва 
только соприкасается на сѣв. границѣ у-да, Про-
тва течетъ в* ю.-з. части; шпр. ея при Ве-
реѣ 40 саж., берега мѣстами круты и возвы
шенны, особенно около г. Вереи. Нара пере-
сѣкаетъ у-дъ по срединѣ, берега ея низменны 
и болотисты. Пахра беретъ здѣсь начало изъ 
болот* в* вост. части у-да, н принимает* Десну. 
Болота преимущественно в* восточ. части, изъ 
коихъ особенно замѣчательно болото, подхо
дящее къ почтовой дорогѣ изъ Боровска в* 
Москву, а также по берегамъ р. Истмы, нр. 
Протвы, въ с.-з. части у-да. Въ 1860 году 
чпс. жит. безъ г-да 45,294 д. об. п. (22,321 
я. п.); на 1 кв. м. (съ городомъ) приходится 
1,450 д. об. п. Из* общаго числа: дворян* 
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204, крестьянъ каз. 13,388, удѣльныхъ 521, 
вр.-обяз. крвс. 27,286 и дворов. 2 ,081. Въ 
у-дѣ 2 стана; государе, крест, состав. 2 во
лости (1861 г.), а выш. изъ крѣп. завис, на 
3 мир. участка, 10 волостей и 105 обществъ. 
Въ 1860 г. въ у-дѣ было 37 церквей и 1 ра
скольничья молельня. Жители размещались: 
крестьяне, вышедш. изъ крѣп. завис, вь 215 
селеиіяхъ, а казенные въ 51 селепіи; дворовъ 
въ у-дѣ 5,588. Хлѣбопашество между кре
стьянами не развито, какъ по недостатку ко
личества пахатной земли, такъ и по самой 
почвѣ. Подъ пашнями до 60,291 дес. Хлеба 
далеко не достаетъ па местное потребленіе. 
Садоводство мало развито; посѣвомъ лука за
нимаются казен. крестьяне Конилицкаго обще
ства. Сѣна собирается въ у-дѣ достаточпо. Въ 
1860 г. было: лошадей 8,600, рогатаго скота 
12,700, овецъ 18,600 и евпней 7,500. Про
мыслы жителей: дѣланіе гребней, шитье рус-
скаго платья по селамъ и городам*, дѣлавіе 
лубковыхъ коробовъ для московских* лавок*. 
Много верейцевъ уходят* на заработки в* 
Москву; въ особенности ихъ много въ мяс
ных* давках*. Въ 1860 г. въ уѣздѣ было 
7 фабр, и завод.: суконпыхъ 2 (на 121,000 
р.) , бумагопрядильная въ с. Городкѣ (на 493,875 
р .) , ткацкая, принадлежащая Нарской К 0 (на 
59,500 р.) , химическій зав. (на 101,675 р.) 
и сыроваренных* 2 (на 2,950 р . ) ; все же про
изводство простирается (кромѣ г-да) на 779,000 
р. сер; Ярмарка въ уѣздѣ одна въ с. Литви
нове (15авг .) , оборотъ которой до 3,000 р. 

( С м . Московская г у б . ) . 

В ѳ р и с т о в о , озеро, Тверской губ., Бѣ-
жецкаго у., къ с.-з. от* г. Бѣжецка. Простр. 
его 0,8 кв. т. м. или 38,6 кв. вер., дл. 14 в. 
и шир. от* 1 до 4 вер. Черезъ него проте
каете р. Молога. 

( О п в с . Тверс. г у б . , Преображевекаго, с т р . 3 3 , Кепвевъ, оз 
в іяы., N 149, с т р . 27) . 

Вѳрк-ва {Борикъ-ва), р. , Вологодской г., 
Устьсысольскаго у., пр. пр. Выма. Дл. ея до 
150 вер., шир. отъ 8 до 12 саж., въ ниж
них* же частяхъ до 30 саж. Она замеча
тельна своимъ страннымъ теченіемъ; весной, 
во время разлива, она имѣетъ обыкновенное 
теченіе; лѣтомь же, пройдя около 90 вер., 
съ шумом* и пѣною уходит* въ яму, имею
щую до 8 кв. саж. вт, діаметре, образуя въ 
этомъ месте водоворот*. Ниже ямы она по
казывается въ виде едва заметнаго ручья, и 
черезъ две версты совершенно пропадает*, 
такъ что русло ее сухо; 20 вер. ниже она 
выходит* ключом* изъ подъ почвы и обра

зуетъ рѣку въ 30 саж. ширины. Вода ея до 
водоворота мутно-краснаго цвѣта, а по вы
ходе изъ подъ земли необыкновенно чиста и 
прозрачна. Прит.:Чакъ-ель,Пыв-ва и Содькосъ. 

( Ж . M. В . Д. 18S4 г . , V I I , с » . , с т р . 34 ; В . С т . Водогодс. г . , 
стр. 02). 

В е р Е И , дер., Виленской губ. и у., въ 7 
в. къ с.-в. отъ Вильно, на прав. бер. р. Ви-
ліи, живописно расположено на крутой горе, 
съ которой виден* городъ. В . упоминается 
еще в* X I V в. В * 1387 г. Верки подарено 
Владиславом* Ятайлою виленскимъ епископам*, 
которые съ этого времени постоянно жили 
здесь летомъ. Въ 1390 г. Витовтъ, подступая 
къ Вильно, разбиль на голову, при Веркахъ, 
литовскаго князя Скиртайло. Въ 1659 году, 
князья Долгорукій и Хованскій, подъ Верка
ми, взяли в* пленъ гетмана Гонсевскаго. Въ 
X V I I I в. Верки перешло въ частную собствен
ность виленскаго епископа князя Игнатія Ма-
сальскаго. На самой горе находится замокъ 
съ великолепною часовнею и двумя обшир
ными службами; замокъ первоначально выстро-
енъ въ конце X V I I в. виленскимъ епископомъ 
Бржостовскимъ, но не поддерживаемый разру
шался отъ времени; почему въ 1782 г. Игн. 
Масадьскій заменилъ его новыми постройками. 
Въ В . ныне есть хорошая писчебумажная фа
брика. 

(Коревт,, Ввдеп. г у б . , стр. 714). 

В е р к і е в к а , местечко, Черниговской г., 
Нежинскаго у., въ 12 вер. къ с. отъ НЬ-
жина, при р. Богачке, на большой дороге въ 
Чернигов*. Названіе свое получило огь Гри-
горіяВеркія, владевшаго местечкомъ в* 1635г.; 
в* 1764 г. В . была сотенным* местом* Не
жинскаго полка. Жит. 5,870 д. об. п. (пр. сп. 
1857 г .) , 585 дворов*, 2 правосл. церкви, 
сельское училище, свеклосахарный завод*, 
производящей сахара на 40 ,000 р. сер. 

( О п . Черввговс. в а и ѣ с т . , ШаФОвскШ, стр. 431, В . С т . Ч е р -
ввговс. г . , с т р . 108; Чернвговс. губ. вѣд. 18S1, N 21; Труды 
Водьп. Эк. О б . , I860, ч. I , стр. 307). 

В е р к о л ь с К І Й заштатный муже, мона
стырь, Архангельской губ., Пинежскаго у., въ 
181 в. къ ю.-в. отъ Пинеги, при р. Пинеги. 
Въ начале X V I I в. на месте монастыря была 
приходская церковь села Тогу, въ которой съ 
1577 г. покоились мощи правед. Артемія. 
Въ 1639 году воевода Мезенскій Пашков* 
устроилъ здесь обитель и пристроилъ кь ста
рой церкви новую. Въ 1793 г. выстроена 
каменная церковь во имя праведнаго Артемія 
Веркольскаго, мощи котораго покоятся въ ней 
и въ настоящее время. Монашествующихъ въ 
1859 г. было 85 м. п. 

(Г-аттинъ, с т р . 11 ; А р і . губ. вѣд. 1845, Я 49). 
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В е р к о н ъ , р. , вливагощ. въ Ледовитое море 
(69°51'с . гл., 173°30' в. д. Врангель) имѣетъ 
довольн. значительную ширину, течетъ въ го-
рахъ; при устье восточный берегъ низменный, 
западный сі:алистъ и оканчив. кп> сѣверу от-
вѣснымъ (280') мысомъ Кибера. 

( W r a n g e l , В . , П , р . 187). 

В е р р О , у. г-дъ Лифляндск. г. 
I. Г-дъ, подъ 5 7 ° 5 1 ' с. ш. и 4 4 ° 4 1 ' в. д., 

въ 237 вер. къ с.-в. отъ Риги, на покатости, 
окруженной съ трехъ сторонъ оз. Таммула и 
Ваггула и p. Boo. Основ, въ 1784 г. Екате
риною П , на земляхъ мызы Верро, близъ раз-
валинъ древняго замка Еирумпе, принадле-
жавшаго дерптскимъ епископамъ. Состоитъ 
изъ 11 правильн. улицъ. Домовъ въ 1860 г. 
160 (14 кам.), лавокъ 14 , церквей 1 люте
ранок, и 1 православ., училищъ 4, больница, 
богадѣльня. Жит. въ 1860 г. 1,513 д. об. 
п. (751 м. п .) ; изъ нихъ: поч. граж. и куп. 
104, мѣщанъ 1 7 2 , цеховыхъ 325. Городе, 
земли 260 д е с ; городе доход, въ 1860 г. 
6,893 р. Завод, въ г-дѣ 1 кожев. (на 1,300 
р.). Ремесленник. 129 (38 мает.). Торгов, 
свидѣт. выдано въ 1861 г. 2 7 ; глав, предм. 
торговли лен* п льняпое сѣмя; обороты ея 
не превосходят* 70,000 р. ежегодно. Въ 
г-дѣ 7 армар., па которыя привозится еже
годно товара па сумму до 30,000 р . , про
дается на 8,000 р. 

(Bienenstamm, р . 303 ; В. С т . Лиф.1. Г. , стр. 429, 349 ; Кок. 
газ. 1844, N 116; Ж. M. В. Д . , 1811, кн. 12 (торговля) ; Сѣв. 
поч. 1862, К 243). 

П . Верросокгй у-дъ, въ вост. части г-ніи. 
Простр. 74,4 кв. г. м. или 3,600 кв. вер. 
Поверх, у-да дов. разнообразна. Большая до
рога, идущая изъ Дерпта черезъ Верро и Ней-
гаузенъ на рижское шоссе, разделяет* у-дъ на 
с.-в-ную (меньшую), низменную, и ю.-з-ную 
.(большую) возвышенную части. Первая, при 
средн. выс. 100 —150 ф., склоняется къ про
ливу, соединяющему Псковское и Чудское озера; 
Верро, лежащій на границѣ этой низменности, 
имѣетъ 245 фут. абс. выс. Остальная часть 
у-да болѣе возвышена и холмиста; она ішѣетъ 
болѣе 300 ф. средн. в ы с ; ю.-в. оконечность 
плоскогорія Оденпе входить въ Верросскій у-дъ 
изъ Дерптскаго между сс. Еанкапе и Анценъ; 
она имѣетъ отъ 400 до 500 ф. абс. выс. Но 
самая возвышенная часть у-да есть ю.-в. его 
уголъ, между сс. Нейгаузеномъ, Рауге, м. Косее 
и границами Валкскаго и Псковскаго у-довъ. 
Это есть сѣверная и самая высокая часть 
Гаангофскаго шюскогорія, котораго средняя 
высота превосходить 600 ф. Въ этой-то ча-
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сти у-да находятся самыя высокія точки всей 
Лпфляндіи: Мунамеги (1,063 ф.) п Велламеги 
(1,008 ф.). Въ этомъ возвышенномъ углу у-да 
берутъ начало pp.: Boo, Бюмзе или Пимпе 
(сист. Пскове, оз.) , Педдецъ (снет. Двины), 
Вапдау и ІПварцбахъ (сист. Аа) . Значитель-
нѣйшія рѣки у-да: Boo, Бюмзе и Аа; послед
няя только прикасается къ пему на ю.-з. ; всѣ 
несудоходны. Кромѣ Псковскаго оз. или, лучше 
сказать, пролива, соединяющаго это озеро съ 
Чудскимъ, въ Веррос у-дѣ весьма много ма-
лыхъ озеръ (не менѣе 120). Самыя значит.: 
Ваггула (12 вере, окр.), Таммула (7 вере, 
окр.), Пугула (Зх/з вер. дл. и 1 вер. шир.), 
Вейссензее и пр. Болота въ у-дѣ запимаютъ 
350 кв. вер., т. е. менѣе '/ю простр. всего 
у-да; болота въ особепности распространены 
въ приходахъ Раипинъ и Пельве, между р. 
Boo и границ. Дерптскаго у., также къ з. отъ 
Верро около оз. Ваггула и въ приходахъКаро-
ленѣ, Рауге и Гарріелѣ. Горныя породы у-да 
состоять преимущественно изъ древняго крас
наго песчапика, а въ вост. части у-да изъ 
известняка девонской формац. Почва преиму
щественно супесчаная, рѣдко суглинистая на 
поверхности холмовъ Гаангофскаго плоского-
рія и въ сѣв. части у-да тощая, въ осталь-
ныхъ частях* у-да пѣсколько болѣе плодо
родная. Лѣса занимают* до 130,000 д е с ; 
они наиболѣе распространены въ ю.-з. части 
у-да, занимая вирхшпили: Рауге, Гарріель и 
половину Каролена, оканчиваясь у сел. Каро-
ленъ. Другая полоса лѣсовъ тянется на с.-в. 
отъ Верро, вдоль Псковской границы до Рап-
пина; высоты цлоскогорій Гаангофъ и Оденпе 
безлѣсны. Преобладающая древесныя породы 
сосна и ель; дубовыя рощи встречаются редко 
(напр. у Нейгаузена). Жит. въ у-де, кроме 
г-да, 72,493 об. п. (34,197 м. п.), въ числе 
ихъ: двор. 145, крест, казен. 9,084, части, 
имен. 59,997. В с е протестан. испов., кроме 
10,568 православн. На кв. м. съ г-мъ'944 
жит. Въ у-де 9 кирхпшилей. Главное заня-
тіе жит. земледеліе. Подъ пашнями до 45,000 
дес. Многопольная система хозяйства распро
странена еще не повсеместно; посевы карто
феля и клевера уже довольно значительны. 
Изъ хлебовъ сеется преимущественно рожь, 
также ячмень и овесъ; пшеница совсем* не 
сеется. Особенное попеченіе земледельцев* 
обращено па производство льна. Луговъ въ 
у-де до 61,000 д е с , выгонов* 43,000. Сена 
собирается немного более 600,000 пуд. Скота 
въ 1860 г. было въ у-де: лошадей 11,100, 
рогат, скота 3 0 , 1 0 0 , овецъ прост. 1 8 , 0 0 0 , 
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тонкор. 7 , 5 0 0 , свиней 12 ,000, козъ 3,500. 
Фабрик* и заводов* в* у-дѣ нѣтъ, кромѣ 52 
винокурель. Промыслы мало развиты. Торго
вое движеніе не очень значительно. Ярмарки, 
кромѣ г-да, существуют* въ 9 селен. ; самый 
значительныя в* Альтъ-Анценѣ. На эти ярмар
ки привозится ежегодно товаров* на сумму отъ 
40 до 50,000 р. , продается на 25,000 р. 

(БябліограФІя с н . ЛнФіяндсіая г у б . ) . 

В е р с о к а , р . , Виденск. губ., лѣв. пр. 
Меречанки, сист. Нѣмана. Образуется изъ 
ручьев* Кеятуда и Думблянка, въ окодицѣ 
Гесьмонтовъ, Лндскаго у., течетъ к* с.-з. 
Дл. теч. около 25 вер., шир. до 3 саж. и 
глуб. до 4 фут.; къ сплаву рѣка неудобна. 
На Версокѣ 3 мельницы. 

(Ж. М. В . Д. 181« г . , X V I , 49, 6 « ) . 

В е р с т о в а я , гора въ Русс. Амер., самая 
высокая на ос-вѣ Ситхѣ, къ в. отъ Ноиоар-
хангельска, подъ 5 7 ° 3 ' с. ш. и 242°26' в. д. 
Она оканчивается 2 вершинами, разделен
ными между собою небольшим* ущельем*; одна 
изъ вершинъ, болѣе острая, имѣетъ 3,360 ф. 
абс. вые., другая, болѣе округленная, 2,532 ф. 
У подошвы горы течетъ р. Колошинская, впа
дающая в* Серебряниковскую бухту. Верстов. 
гора состоитъ изъ граувакки и тлинист. сланца. 
Скаты горы поросли замѣчательвымъ горным* 
кустарником* Cladothamtms pyrolifloruö. 

("Wrangel. N . W . America въ В . в H . 8 . I , 298; Grewingk, 
»ъ V . d. M . G. 1848—49, p. 89, 90; K i t ü i t z , К . I . , 197, 242). 

В е р т е д и м ъ , село (каз.), Пензенской г., 
йнсарскаго у. , въ 80 вер. къ с.-в. отъ Ип-
сара, при р. Ирсети. Ч. ж. 1,544 д. об. п., 
182 дв. и еженедѣльн. базары. 

В ѳ р т у н О В К а , седо (каз.), Саратовской 
т., Сердобсваго у., въ 45 в. къ з. отъ Сер-
добека. Ч . ж. 1,707 д. об. п. , 238 дв. 

В е р т у ч а я З а в о д ь , опасное порожи
стое мѣсто на Ловати, ниже с. Ракова, Псков
ской г., Холмскаго у . ; опасность болѣе про
исходит* отъ неправильно-вращающагоея тѳ-
ченія. 

I B . С т . И с а о і с . г у б . , с т р . 16). 

В е р х а з я а г ь (иначе Черкасское или Еозмо-
демъянское), село, Саратовской губ., Петров-

•скаго у. , в* 50 вер. къ с. отъ у. г-да, при 
рч. Верхазиыѣ. Жит. 1,913, двор. 263. 

В е р х а з О В К а (Ераснинькая тожь), та
тарская дер., Самарской г., Новотзеньсю-го у., 
въ 91 в. къ с.-в. отъ Нов. Узеня и въ 21 в. 
къ ю. отъ с. Алтаты, при р. Краснинькой. 
Ч . ж. 1,618 д. об. п., 170 дв. и 2 мечети. 

В в р х - б а т а Й (иначе Халевто), село, 
Енисейской г., Ерасноярскаго окр., въ 30 вер. 

къ ю.-в. отъ Ерасноярска, при и ю ч ѣ Баѵиаѣ. 
Жит. 1,377 д. об. п., 300 двор. Въ приходѣ 
села 2,030 д. об. п. 

В е р х и , деревня, Орловской губ., Брян-
скаго у., въ 23 вер. къ с. отъ т. Брянска, при 
безъименномъ озерѣ, близъ границы Жиздрин-
скаго у., Еалужской губ. Ч . ж. 225 д. об. п., 
18 двор, и свеклосахарный зав., приготовляв
ши! въ 1860 г. 1,116 пуд. сах. на 7,254 
р. и патоки 830 пуд. на 249 руб. 

(Воен. Ст . Ордовся. г . , таб. N 23, Труды И н н . Водьа. Экон. 
Об. 1860, ч. I , с т р . 280). 

В е р х - И С е т с В І Й зав . , Пермской губ., 
Екатеринбургский» у.; см. Иссетскіе заводы. 

В е р х н е - а в а я н о - п е т р о в с к і й зав.; 
см. Авзяно-петровскіе заводы. 

В е р х н е - а д а п а е в с к і й заводь ; см. 
Алапаевскь. 

В е р х в г е - а п о с т о л ь с к о е , седо (каз.), 
Пермской губ., Шадринекаго у . , къ з.-ю.-з. 
отъ г. ІПадринска, при р. Течѣ . Чис. жит, 
I, 987 д. об. п. (пр. сп. 1857 г.). 

В е р х н е - а р т И Н С Е І Й заводь; см. Ар-
тинскіе заводы. 

В е р х н е - а х т у б и в Г С К О е (иначе Без
родное), село, Астраханской губ., Паревскаго 
у., вь 51 в. къ с.-з. отъ г. Царева, при р. 
Ахтубѣ , на дорогѣ в* г. Царицынъ (Сара
товской г\б.). Чис. „жит. 3,897 д. об. п., 
425 дв., почт, станція, сельское училище, 
ярмарка и еженедѣльн. базары. Село очень 
богато; жители его преимущественно зани
маются скотоводством*. Названіе Безродное 
произошло отъ того, что село было заселено 
въ 1745 г. людьми безродными. Цѣль засег 
ленія была разведеніе здѣсь шелководству. 
Около села начинаются извіегныя Ахтубин-
скія развалины, простирающіяся вер. на 70 
по Ахтубѣ . 

( В . et. А с т р а і . губ. , с т р . 6; Матер, ш с т а т . 1839 г . , ОТД. 
I I , 97, 109, 118; Ж . М. В . Д. 1847, T. X I X , с т р . 863). 

В е р х н е - б а р а н ч с и н с к і и каз. желѣзо 
дѣлательный завод*, Пермской губ., Верхотур-
екаго у. , к* ю.-з. отъ г. Верхотурье, при р. 
Баранчѣ , вер. въ 22 выше (къ с.-з.) отъ 
Баранчинскаго зав. (см. это сл.) , который въ 
отличіе отъ Верхне-баранчинскаго называется 
также и Нижне-баранчииекимъ. Верхне-баранч. 
зав. основанъ въ 1806 г., принадлежитъ къ Го-
роблагодатскому округу и въ нростонародіи из-
вѣстенъ подъ именемъ Плотижа. Въ 1855 г. 
на немъ приготовлено 14,348 пуд, желѣза; вы
ковано разныхъ желѣзн. издѣлій: гвоздей, ло
пат* и проч. 4,595 н. При заводѣ 1 гор
ный ииженергь и 177 маетеровыхъ. Жит. въ 



В Е Р Х Н Е В Ш Ю Й С К І Й У Л У С Ъ — В Е Р Х Н Е Д Н Ѣ П Р О В С К Ъ 431 

заводе, сел. 763 д. об. п. (пр. сп. 1858 г.) 
и 135 дворовъ. 

СГ. Ж. 18S7 г . , Ц , S i l : В. Ст. П е р м с г у б . , с т р . 100). 

В е р Х Н е в и Д Ю Й С К І Й улусъ якутовъ, 
Якутской обл., Вилюйскаго окр., по берегамъ 
р. Вилюя, въ горахъ, при рѣчкахъ и озерахъ 
разныхъ наименованій. Прихожанъ вилюйской 
Николаевской церкви, въ 1858 г., было 7,335 
д. об. п. (муж. 3,756). Улусъ дѣлится на 11 
наслѣговъ (волостей). 

В ѳ р Х Н е в И Д Ю Й С К Ъ , см. Вилюйскъ. 
ВерХНѲВОДЖСКІЙ резервуарь, Твер

ской губ. , Осташковскаго у. Устроенъ въ 
1841 г., посредствомъ бейшлота, находяща-
гося въ 10 вер. выше устья р. Селижаровкп 
и въ 5 вер. ниже оз. Волго. Этимъ беишло-
томъ заграждено теченіе Волги и лежащія 
выше озера: Волго, Пено и Овселугъ. Масса 
водъ ихъ, сливаясь въ одинъ огромный бас-
сейнъ, имѣющій, при 75 вер. дл. и 2 сред, 
шир., площадь до 150 кв. верста и вмѣщающій 
до 40,000,000 куб. саж. воды. Съ помощьв) 
этого занаса воды горизонта Волги подни
мается: у г. Твери на 6 верш., при устьѣ 
р. Шоши на 5 верш., у г. Калязина на 3 :/г 
вер., у г. Мышкнна на 2 вер., при устьѣ р. 
Мологн на 1]/г верш. Черезъ бейшлотъ сплав
ляется съ верховьевъ Волги дровъ до 300 саж., 
и лѣса до 670 гонокъ, на сумму 15,000 р. с. 
Въ 1860 г. черезъ Верхневолжскій бейшлотъ 
прошло 4-5 судовъ и 8,955 лѣсныхъ плотовъ, 
всего на сумму 95,355 р. сер., а прошло и раз
грузилось 127 судовъ на, $2,228 р, 

(Судоход. д о о « « . , I , стр. Х С Г Ѵ — X O V I I • ц , отд. 1, с т р . 
GBLXXXI; Ж. П у т . Сообщ. 1861 г., T. X X X I V , с м . въ смѣси 
обворь судоход. Hfl Hl округу з а 186Ф). 

В е р х н б Д Н ѣ п р о в е к ъ , у- г-дъ Екате-
ринос.іавской г. 

1. Г-дъ, подъ 4 8 ° 3 9 ' с. ш. и 52° в. д., 
въ 65 вер. къ с.-з. отъ губ. г-да, на обоихъ 
берегахъ р. Самотеки, въ 2 вер. отъ впаденія 
ея въ Днѣпръ. Еще въ X I в. нѣсколько выше 
В. сущеетвовалъ русскііі г-дъ Переволока (ны-
нѣ Переволочка). Селеніе, изъ коего образо
вался нынѣшніі г-дъ, возникло въ 1780 г., 
на мѣстѣ запорожскаго зимовника. Селеніе об
ращено въ у. г-дъ Екатеринославской г-іи въ 
1806 г. Въ 1860 г. въ г-дѣ было 4 улицы, 
домовъ 420 (1 кам.), лавокъ 26, 1 иравосл. 
церковь, 1 синагога и 1 иолитв. шкала. Жит. 
3,360 об. п.; изъ нихъ куицовъ 4 3 7 , мѣщанъ 
1,240. Неправославн.: евреевъ 534. Городск. 
земли 3,166 дес. (подъ г-мъ 216 д е с ) ; го
родск. доходы въ 1860 г. 2,552 р. Въ г-дѣ 
въ I860 г. было только 1 кирпичи, заводъ 
(произв. на 480 р.) и 1 табачная фабр, (на 

580 р.); ремесленниковъ 101 (43 мает.). При 
г-дѣ есть пристань на Дпѣпрѣ, внрочемъ не
значительная; на ней въ 1860 г. разгрузилось 
2 суд. съ 12,235 пуд., на 8,173 р. Торго
вля у-да незначительна. Куиеч. свидѣтельствъ 
въ 1860 г. выдано 40 (34 купеческ.). Въ г-ді 
4 ярмарки, которыхъ торговые обороты не 
превышаютъ 9,000 р. ежегодно. 

(Городск. п о с , I I , 143; В. Ст . Екатеравосд. г. , стр. 99; П а -
вдовпчъ, Екатеравосд. г . , 1862 г . , стр. 194, 803; Ж. М. В. і 
1846, X V I , 278; Новоросс Кад. 1862, стр. 74). 

И . Уѣзд?,, въ западной части губерніи, на 
правой сторонѣ Днѣира. Простр. 124,6 кв. 
г. м. или 6,030 квад. вер. Поверхность уѣзда 
вообще дов. ровная и степная, но НЕСКОЛЬКО 

возвышенная, пересѣкается кряжемъ возвышен
ностей, который служить въ у-дѣ водораздѣ-
ломъ Днѣпра и короткихъ его ириюжов», ютъ 
pp. Саксагапа, Каменки и Безовлува, беру-
щихъ начало на ю.-з. склонѣ этой возвышен
ности, состоящей изъ гранита и пересѣкающей 
Днѣпръ въ Екатеринославск. у-дѣ, гдѣ нродол-
женіе ея образуетъ рядъ знаменитыхъ Диѣ-
провскихъ пороговъ. Изъ рѣкъ у-да значитель
на и судоходна только Днѣпръ, образующій 
с.-в. границу у-да; притоки Днѣпра въ предѣ-
лахъ у-да Омельиикь, Домотканъ и Самотканъ 
ничтожны. Болѣе значительны p p . , берущія 
начало на ю.-з. склонѣ пересѣкающаго у-дъ 
водораздѣла, а именно Безовлукъ съ Качен
ною и Саксаганъ. Р. Ингулецъ прикасается 
только къ ю.-з. границѣ у-да. Озеръ въ у-дѣ 
нѣтъ. Почва земли есть тучный черновемъ, 
смѣшанный съ глиною и вообще весьма пло
дородна , но при сухости своей мало способ
ствуете лѣсной растительности, такъ что у-дъ 
почти совершенно безлѣсенъ. Подъ лѣсахя 
немного болѣе 5,000 дес. Жит. въ у-дѣ въ 
1860 г., кромѣ г-да, 92,733 об. п. (46,606 
м. п.); изъ коихъ дворянъ 1,187, каз. креет. 
3 4 , 7 3 3 , вышедш. изъ крѣп. завис, крест, 
35,225, дворов. 10,620, матросовъ вольныхъ 
8,070. На кв. м. съ г-мъ 772 жит. Непра-
восл., кромѣ г-да, евреевъ 306. Огромное боль
шинство жителей принадлежитъ къ малорос-
сійскому племени. Жител. въ 1860 г. размѣ-
щались въ 421 поселкахъ (г-дъ, мѣстеч. 2, 
селъ 39, слободъ 103, остальныхъ поселк. 
276), въ коихъ дворовъ 10,820. Главное за
дние жителей земледѣліе и скотоводство. Въ 
1860 г. высѣяно хлѣба озимаго 30,663 четв., 
яроваго 4 2 , 7 2 6 , картофеля 2 , 6 9 0 , собрано 
озимаго 116,981 четв., яров. 176,117, кар
тофеля 9,918. Сист. хозяйства залежная. Въ 
пользов. каз. крестьянъ 92*000 две, на д. м. 
п. по 6 дес. Хлѣба значительный избытокъ 
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противъ мѣстнаго потребления, но сбытъ его 
затруднителен*. Въ 1860 г. въ у-дѣ было: 
лошадей 1 4 , 9 8 0 , круп, рогат, скота 68,500, 
овецъ прост. 44,700, тонкорунных* 181,103, 
свиней 20,546, козъ 2,265. В * послѣдвее 20-
лѣтіе скотоводство сдѣлало болыніс успѣхи; 
количество крупнаго рогатаго скота упятери
лось. Фабричн. и заводск. промышленность у-да, 
кромѣ винокуреніа, ничтожна. Въ 1860 г. въ 
у-дѣ было 20 винокуренных* заводовъ, 1 са
лотопенный (на 3,580 р.) и 7 кирпичных*. 
Въ у-дѣ бывает* 3 ярмарки, въ сс. Михай
лова , Софіевкѣ и Лиховкѣ , на которыя въ 
1861 г. привезено товаровъ на 85,000 р. , а 
продано на 40,000 р. 

СВмбдіогра*ія, см. Екатерннославсвая г - і я ) . 

В е р х н е е , е . , Екатеринославской губ., 
Ростовскаго у.; см. Нокровское. 

ВерхнѲЖѲЛѣЗНИЦКІЙ желѣзодѣла-
тельяый заводъ, Нижегородской губ., Ардатов-
скаго у., ь-ь 90 в. к* з. от* Ардатова, при 
прудѣ, удерживаемом* плотиною в* 520 саж. 
въ дл. и 9 въ шир., на сдіяніи pp. Вили и Же-
лѣзницы, принадлежит* къ Выксунскому гор
ному округу гг. Шепелевых*, основанъ въ 1798 
г. Ваташевымъ. На немъ въ 1860 г. сдѣлано 
желѣза, уклада, стали, гвоздей, проволоки и 
чугунных* вещей 374,398 п. на 143,639 р. 
при 1,085 рабочихъ. Чугун* получается съ 
Выксунскаго и Сноведскаго заводовъ. В * за
воде, селеніи жит. 2,381 д. об. п., 395 дв. 
и кам. прав, церковь. 

( В . Ст . Никегор. г . , стр. 68; Г. Ж. 1839 г , I I , 297; Вѣст. 
Промвш. I860, т . I X , смѣсь, стр. 64). 

ВерхнѲЙВИНСКІЙ чугуноплавильный и 
желѣзодѣлательный завод*, Пермской г., Ека-
теринбургскаго у., въ 57 вер. къ с.-с.-з. огь г. 
Екатеринбурга, при р. Нейвв, основанъ въ 
1762 г. Демидовымъ п ироданъ Яковлеву в* 
1769 г. Въ 1858 г. на немъ выплавлено чу
гуна 130,514 пудов*; рудники его лежат* въ 
болотах* вблизи отъ завода; Поперечный въ 
1 вер., Нагорный въ 2-хъ вере, и Старобор-
скій въ 4 вер. (въ послѣднемъ руда содержит* 
ДО 50°/о металла). Породы, окружающія за
водь, состоятъ из* хлорита, таіька, горькаго 
шпата и гранита. При заводѣ земли до 190,000 
д е с , изъ коихъ 124,000 дес. лѣса. Чис. жит. 
въ завод, селеніи 3,429 д. об. п. (нрих. сп. 
1858), 2 церкви, 631 дворъ. 

(Тори. Жур. I860 г . , ч. I ; Всей. С т . Перме. т у б . , с т р . 101 
табд. N N 13 я 17 ; яст. об. Сибври, Сіовцова, вв. I I , стр. 87б| 
Палдаса, П у т . , I I , ч. 1-я, стр. 230; M . G . Boise, п . d. Ural 
Alt . , u. Kasp. т . ; В о в е , В . 1, S . 499, 301). 

В е р х н е к а м е н С К О е , село, Томской г., 
Війскаго окр.; см. Алтайское. 

В е р х н е к а і м ч а т с в ъ , заштатн. г-дъ 
Приморской обл. Восточн. Сибири, внутри 
южн. части полуос-ва Камчатки къ с.-з. отъ 
Петропавловска, между протоками р. Камчатки, 
въ 69 вер. отъ ея истока и въ 500 вер. выше 
Нижнекамчатска, противъ устья р. Повуіча 
или Кали. Основ, въ 1703 г. Здѣсь 1 цер
ковь, 20 домовъ и 60 жит. По климату и 
мѣстоположенію В. К. есть лучшая мѣстность 
въ Кам чаткѣ, способная даже къ разведенію 
нѣкоторыхъ огородных* овощей (рѣны, рѣдьки, 
лука и капусты). 

(.Крашеааинвкова оп. Камч., взд. 1819 с , H , 394-, С а б . В . 
1824. I V , 332 ; Leaseps В . , 74; Првдояг. кт, Морс. Сб. 1861, I I , 
28; Е г ш а п , В . I , 466, 468; Pittmar въ Met. russes, I I I , 1888). 

В е р х н е - К а р г а д ь с к а я стан, в* землѣ 
Войска Донскаго, 1-го Донскаго округа, на 
прав, берегу р. Дона, ниже станицы Рома
новской, въ 130 вер. на в. отъ Новочеркасска. 
Жит. 1,367 д. об. п. (пр. сп. 1857). 

В е р х Н Ѳ К О Д Ы М С К Ъ , селеніе (бывшій 
острогъ), Якутской обл., Среднекодымскаго окр., 
при р. Ясачной, въ 2 вер. отъ впаденія ея 
въ Колыму и въ 250 вер. къ ю. отъ окр. г-да, 
подъ 6 5 ° 4 2 ' с. ш., состоитъ изъ Н Е С К О Л Ь К И Х * 

домов*. Въ прежнее время В. К. былъ скла
дочным* мѣстомъ провіянта для Анадырскаго 
острога и Нижнеколымска. В . К. имѣетъ со
общите съ Якутскомъ черезъ Омеконь, но 
путь весьма неудобенъ но глубинѣ снѣговъ и 
малолюдности. 

(.Сарычева П у т . 1, 62, 69; Сдовцова и с т . о б . , I I , с т . Х Х Ш ; 
W r ä n g e ] , Е . I I , 318; 3. Сиб. О . I V , 19, 24; Middendorff, В . I I , 
1, р . 242; СИв. Н ч . 1857, N 268). 

В е р х н е - К у н д р ю ч е е к а я ст. въ землѣ 
Войска Донскаго 1-го Донскаго округа, 
при рѣкѣ Кундрючьей (прав. прит. Дона), въ 
30 вер. на с.-в. отъ г. Новочеркасска. Чис 
жит. 2,423 д. об. п., 502 двора, ярмарка. 

В е р Х Н е - К у р М О Я р С К а Я стан, въ земдъ-
Войска Донскаго, Втораго Донскаго округа, 
на лѣв. бер. р. Дона, въ 61 вер. на ю. 
отъ Нижнечирской станицы. Чис. жит. 1,364 д. 
об. п. , яалороссіянъ, 504 дв., прав, цер., къ при
ходу ея, сверхъ того, принадлежать 25 х у м -
ровъ съ 3,309 жителями об. п. велнкоросешс. 
плем. и только одинъ изъ них* съ 185 жит. 
об. п. малорос. плем., 2 ярмарки въ году. 

В е р Х Н е л а Й С К І Й заводъ, Пермской г., 
Верхотурскаго у . ; см. Лайскіе заводы. 

В е р х н е - М и х а й л о в с к а я стан, въ 
землѣ Донскаго Войска, 1-го Донскаго округа; 
см. Николаевская стан. 

В е р х н е м у д л и н е к о ѳ или Верхніе 
Муллы, село (пом.), Пермской губ. и у., въ 
10 в. къ з. отъ г-да, на лѣв. бер. р. Верх
ней Мулянкѣ, лѣв. пр. Камы. Ч . ж. 4,800 
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д. об п., 704 дв . ; земли (графа Бутера) при 
имѣніи 44,000 дес. 

В е р х н е о з е р н а я станица, Оренбургской 
губ. и у., Оренбургскаго казачьяго войска, 1-го 
воен. округа, въ 120 в. къ в. отъ Оренбурга, 
при р. Касимкѣ и озервахъ: Широкомъ и Та
тарском*, близъ р. Урала, подъ 51°24' с. ш. 
и 7 4 ° 2 2 ' в. д. Чис. жит. 1,483 д. об. п. 
(пр. сп. 1857 г.), русскіе и частію мордва. 

ВерХНеОСТрОВСКІЙ муж. 3 класса мо
настырь, Псковской г.; см. Вогословскій-Еры-
пецкій муж. мон. 

В е р х н е н о Д Г О р н а я станица, Ставро
польской губерн., Пятигорекаго у . , къ с.-в. 
отъ г. Пятигорска, на р. Кумѣ , на Кисло
водском линіи, въ 12 вере, къ с.-с.-з. отъ г. 
Георгіевска. Чис. жит. 1,730 д. об. п. (пр. 
сц. 1858 г . ) ; до 1838 года они были госу
дарственными крестьянами, а съ 1838 года 
обращены въ вѣдои. казачьяго войска 6-й 
брищдыь 

В е р х н е р о ж д е с т в е н е к і й заводъ, 
Перлской г., Оханскаго у . ; см. Рождествен
ски заводы. 

В е р х н е с а д д и н е к і й заводъ, Перм
ской губ., Верхотурскаго у. ; см. Салдинскіе 
заводы. 

ВерХНѲСергИНСКІЙ заводъ, Пермской 
губ., Красноуфинскаго у.; см. Серіинскіе за
воды. 

ВерхнесиНЖЧСИХИНСКІЙ зав., Перм
ской губ., Верхотурскаго у. ; см. Синячихин-
екге заводы. 

В ѳ р х н е т а р а р о в е і е о е или Вышета-
рас<щсаг село (владѣльч.), Екатеринославской 
руб. и у . , въ ,120 вер. на ю. отъ г. Екате-
ринослава, на прав. бер. Днѣпра, при рукавѣ 
его Тарасовкѣ. Жит. 1,389 д. об. п., 226 дв.; 
заводы: винокуренный (5,000 вед.), салото
пенный (на 1,700 р. въ годъ), свѣчной, кир
пичный (на 2,000 р.) и суконная фабрика 
(Струкова), на которой въ 1860 г. выдѣлано 
29,000 арш. солдатскаго сукна на 22,000 р. с. 

В е р х н е т р О И Ц К І Й зав . , Оренб. губ., 
Белебейекаго у . ; см. Троицкге зав. 

В е р х н е т у р и н с К І Й зав . , Пермской г., 
Верхотурскаго у . ; см. Туринскіе зав. 

В ѳ р Х Н е у в е Д Ь С К а я (иначе Варламова) 
станица , Оренбургской губ., Троицкаго у . , 
вер. въ 90 къ с - з . отъ г. Троицка, по дор. 
въ Златоуста, на лѣв. берегу р. Увельки, при
тока У я съ лѣв. стор. Основана въ 1751 г. 
Варламовымъ (отъ котораго и получила свое 
названіе) для защиты отъ набѣговъ башкиръ. 
Чис. жит. 1,206 д. об. п. (пр. сп. 1857 г.) 

Геогр. Словарь. 

! казаковъ. Къ з. отъ станицы поднимаются 
холмы, состоящіе изъ кварца. 

(Палдаса, п у т е ш . , I I , 143; Топогр. Оренб., Рычкова, т . I I , 
с т р . 186). 

В ѳ р х н е у д и н с Е Ъ , окруж. г-дъ Забай
кальской обл. 

I. Г-дъ, подъ 5 1 ° 4 9 ' с. ш. и 125°24' в. д., 
въ 311 вер. къ с.-з. отъ Читы, на нрав. crop, 
р. Уды, при впаденіи ея въ р. Селенгу, на абс. 
выс. 1,590 ф. Основ, въ 1649 г., сдѣланъ нро-
винц. г-мъ въ 1775, уѣзднымъ въ 1783 г. По-
строенъ правильно, имѣетъ широкія н красивыя 
улицы и раздѣляется на городскую и слободскую 
части. Въ первой находилась прежде дерев, крѣ-
пость. Домовъ 508 (9 кам.), 4 церкви (3 кам.), 
каменный гостин. дворъ съ 92 лавк. и еще 
4 лавки, 2 школы, 1 больница и 3,596 жит. 
об. п. Бл. г-да частный стеклянный заводъ. 
Жители ведутъ дов. обшир. торговлю съ ино
родцами. Въ В. У. съ 1 февр. по 1 марта 
бываетъ ежегодно значительная ярмарка, су
ществующая съ 1780 г., оборота ея прости
рается ежегодно до 200,000 р. 

(Gmelin R . , I , 423; E r m a n R . , I I , 100; Гагеыейстера ст. об. , 
I I , 181, 880; Мартоса письм., стр. 117; П а р ш и н а п о ѣ з д . , I , 38; 
М а а к ъ п у т . , стр. 6; Мат. для с т . 1841, I V , 30—43; Ж. М. В. Д. 
1830, вн. 2, стр. 183, кн. 3, стр. 172; 1849, X X V I I , 367; В. Г. 
О . 1857, X X I , 66, 94; Веселовскіп, клич. Россіи, стр. 223, 310 
и прил. с т . 40; Badde въ В . u. Н . , В . X X I I I , 341). 

П . Округъ; см. Забайкальская обл. 
В е р Х Н е у Н Ж е н С К І Й чугонопдавильный 

заводъ, Вдадимірской губерніи, Меленков-
скаго у., въ 14 в. къ с.-с.-з. отъ Меленковъ, 
при р. Унжѣ , въ 1,'g вер. къ з. отъ с. А р 
хангельскаго и большой дороги во Владиміръ. 
Въ зав. слободѣ ч. ж. 1,085 д. об. п . , 120 
дв. и учил. Заводъ основанъ въ 1790 г. 
Съ 1853 онъ приводится въ дѣйствіе паро
вою машиною въ 30 дипамическихъ сплъ. 
На немъ каждые сутки выплавляется отъ 

I 280 до 300 нуд. чугуна, который отправ
ляется нажелѣзодѣлателыіый Гусевскій заводъ, 
отстоящій отъ Верхнеунженскаго въ 55 вер. 
Заводъ принадлежитъ Баташевымъ. Въ 1860 г. 
на немъ было выплавлено 36,726 п. на 21,602 р. 
На молотовой фабрикѣ выковано разнаго рода 
желѣза 3,448 пуд. на 4,129 р . ; весь же за
водъ произвел* на 25,732 р., при 456 ра
бочихъ. 

[ Ж у р . МаауФ. и Торг. 1831 г. N 100, стр. 39S ; Вѣст. П р о » . 
1860, т . I X , смѣсь, с т р . 60; Отеч. З а п . 1826, ч. X X V I , с т р . 9 ) . 

В е р Х Н е у р а д ь с К Ъ или Верхоуралъскъ, 
уѣзд. г-дъ Оренбургской губ. 

I. Г-дъ, подъ 5 3 ° 5 2 ' с. ш. и 76°52' в. д., 
въ 596 вер. къ в. отъ Уфы, по лѣв. бер. 
р. Урала, при впаденіи въ него рч. Урляди, 
на вост. склонѣ Уральскихъ торъ, въ хол-

28 
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мистой мѣстности. Основанъ въ 1734 году 
подъ именемъ Берхояицкой крѣпости м и 
пристани и входилъ въ составъ Уйской 
охранной линіи. Въ 1755 г. крѣиость по
страдала отъ возмутившихся башкирцевъ; по 
переименован!!! р. Япка въ Уралъ, крѣпость 
названа Верхнеуральекомъ, а въ 1781 г. на
значена уѣздным* тородомъ Оренбургской об
ласти. Въ I860 г. жит. въ городѣ 4,454 д. 
об. п. (2,273 м. п.), въ томъ числѣ купцовъ 
324, мѣщанъ 1,261, иррегулярнаго войска 
1,411 (708 м. и.). Неправосл.: 29 католпковъ, 
623 магометанъ (башкиръ) и 17 идолопоклоя-
никовъ. Въ 1860 г. въ городѣ 4 православ. 
церкви (1 камеп.), домовъ 702, веѣ деревян
ные, лавокъ 3 0 , училище для солдатскихъ 
дѣтей. Въ 1860 г. доходы г-да 2,379 р. 
Заводовъ въ 1860 г. было 10, изъ нихъ 
салотопенныхъ 2, свѣчныхъ 2 и кожевенныхъ 
6; всѣ опи производили на 34,725 р. Ре-
меслен. 152. Богатые изъ купцовъ закупаютъ 
въ уѣздѣ медъ, воскъ, лошадей, шерсть и т. п. 
и продаютъ ихъ пріѣзжимъ купцамъ. Въ г-дѣ 
2 ярмарки: 29 іюня и 29 августа; на нихъ 
привозится товара на 70 т. р. При г-дѣ 
застава для торговли съ киргизами; торговля 
эта незначительна и состоитъ въ мѣнѣ раз
ных* товаровъ на барановъ и кожи. Въ 
1860 г. выдано 97 торговыхъ свидѣтельствъ 
(44 купеч.). 

(Рычковъ, топ. Оревб., ч. I , с т р . 196; H , 145 — 147; Зябдов-
свій, земдеоп. Р о с , т. I V , стр. 349 ; Falk, Reise, 1, S. 190; 
Матер, дія с т . 1839, отд. I I , стр. 34; Rose, Reise, В . 2, S. 3, 
15; Hofmarm u. Heloiers., S. 28; ЧереышавскШ, Оренб. губ. , 
Стр. 381; Общ. ю л . и устр. город, за 1838, ч . I I , стр. 330, 
405, 460; Носков. Тедегра»ъ 1831 г . , вв. V, с т р . 141, 143). 

II . Верхнеуралъскій уѣздъ, въ восточ. 
части Оренбургской г. Простр. 504 кв. г. м. 
или 24,394 кв. в. Поверхность этого уѣзда 
вся прорѣзана Уральекимъ хребтомъ и его 
отрогами, вершины которыхъ достигаютъ зна-
чительндй высоты. Въ сѣверной части, па 
граннцѣ съ Троицкимъ уѣздомъ, находится глав
ный узелъ горъ, нзвѣстный подъ именемъ Ире-
меля и достнгающій абс. выс. 5,072 р. ф. Къ ю. 
отъ Иремеля вся поверхность у-да занята тремя 
параллельными цѣпями Уральскаго хребта, 
отдѣленными одна отъ другой продольными 
долинами. Самая восточная изъ этихъ цѣпей 
проходить по западной или правой сторонѣ 
Урала; въ предѣлахъ уѣзда она носить на-
званіе Джамбу-караіанъ до параллели крѣп. 
Магнитной, a далѣе къ ю. Жара-Шыръ-Тау, 
и составляетъ продолженіе такъ называемых* 
Илъменскихъ горъ (въ Троицкомъ у . ) ; средняя 
высота этой цѣпи не превосходить 1,600 до 
1,800 р. ф. Средняя цѣпь простирается па

раллельно первой, въ южной части своей 
слѣдуетъ по восточной или лѣвой сторонѣ p. 
Сакмары; до параллели Магнитной она носить 
названіе Кыркты-may, a далѣе къ ю. при
нимаете названіе Ирендыка; высота этой цѣпи 
въ сѣв. части, а именно въ горахъ Кыркты 
и въ горной группѣ Авалякъ, составляетъ 2,600 
р. ф . ; Ирендыкъ достигаетъ еще предѣльной 
высоты 3,135 р. ф., но далѣе къ ю. на пре-
дѣлахъ у-да (въ параллели Уртазымской стан.) 
понижается до абс. выс. 1,470 р. ф. ' - Нако
нец*, западная цѣпь простирается также почти 
параллельно первым* двум*, отклоняясь одна-
коже нѣсколько къ з. и отдѣляясь отъ сред-

I ней цѣпи долиною р. Бѣлой; цѣпь эта но-
! сит* названіе собственно Урала; впрочем* 
I нѣиоторыя отдѣльныя ея группы въ сѣверн. 

части у-да носятъ спеціальныя названія, какъ 
напр. В а х т ы , Яманъ-тау и , наконецъ, са
мый Иремеіь. Средн. высоту западной цѣпи 
можно принимать въ 2,400 ф. Примѣрами 
абсолютной высоты долинъ уѣзда могут* 
служить въ самой восточной долинѣ высоты 
Верхнеуральска 1,300 р. фут., Магнитной 
(1,050 ф\), Кызыльской (946 ф.), а въШпад-
ной — Бѣдорѣцкаго зав. (1,357 ф.). Горныя 
цѣпи Верхнеур. у-да вообще дики и лѣсисты. 
Горные хребты у-да состоять преимущественно 
изъ кристаллических* (плутоническихъ) гор-
ныхъ породъ: гранитовъ, діорнтовъ, порфи^ 
ровъ и отчасти порфировых*1 брекчій. Тор
ная вершина Иремель состоитъ изъ разби-
тыхъ трещинами маесъ кварца; группы, лежа
щая къ ю.-з. отъ Ир. (Вахты, Яманъ-тау) 
сложены изъ горнаго известняка н известко-
ваго крупнозернистаго песчаника, въ котором* 
попадаются кораллы. Около Вѣлорѣцкаго зав. 
(на р. Бѣлой) распространен* известняк* силу-
рійской фориаціи; изъ кораллов* въ нем* по
падались Favosites Gothlandica, Stromatopora 
concentrica и Terebr. pl icatel la . Ниже по p. 
Бѣлой, при Авзяно-Петров. зав., распростра
нены известняки, не содержащее окаменѣлостей. 

: Около самаго г. Верхнеуральска уже нѣтъ горно-
каменныхъ обнаженій, но южнѣе, къ Сиасской 
ст., начинаютъ показываться округленные хол
мистые выходы мелкозернистаго известняка, 
проникнутаго грюнштейномъ и порфиром*. 
Господствующею плутоническою породою этой 
площади является полевошпатовый порфиръ. 
Около Магнитной ст. идет* гряда, содержа
щая магнитный желѣзнякъ, a южнѣе, при 
Яигельской ст., порфир* показывается даже 
в* улицах* деревни. Ниже, между форп. Сыр-
тинскимъ и Кызыльскою крѣп., встрѣчаетея 
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горный извеетнякъ, обнаженный при Кызыль
ской крѣіі* и заключающіп въ себѣ P r o d , str ia-
t u s , кораллы и энкринитн. Въ нѣсколькихъ 
верст, ниже крѣпости является авгитовый 
порфиръ (по Розе; , а отъ Грязнушевскаго 
форп. до Березовскаго представляется исклю
чительно зеленокаменный порфиръ, и нако-
нецъ за Уртазымской ст. открывается въ 
толстыхъ слояхъ горный извеетнякъ. Почва 
уѣзда преимущественно состоитъ изъ иесковъ 
игдинъ; черноземъ попадается мѣстами, преи
мущественно въ долинѣ р. Урала, напр. около 
г. Верхнеуральска и при Уртазымской ст. 
Вообще иочва у-да не плодородна. По уѣзду 
протекаютъ двѣ зпачительныя рѣки: Бѣлая 
и Уралъ. Бѣлая на всемъ цротяженіи въ у-дѣ 
носить характеръ горной рѣки, хотя уже у 
Бѣлорѣцкаго зав. достигаетъ 45 с. шир.; во 
время разливовъ опа судоходна отъ зав. Бѣло-
рѣцкаго. Въ нее впадаютъ множество ручьевъ 
и рѣчекъ; изъ нихъ болѣе другихъ важны по 
находящимся на нихъ заводамъ: Кана, Еача, 
Авзянъ, Узят. Уралъ принадлежитъ уѣзду 
только правымъ берегомъ, въ верхнихъ частяхъ 
стѣсненъ горами, но ниже города имѣетъ зна
чительную долину; принимаетъ въ себя мно
жество рѣчекъ, какъ напр. Б. и М. Еызылъ и 
Таналыкъ. Сакмара же принадлежитъ уѣзду 
верхнею частью, носящею горный характеръ. 
Кромѣ этихъ рѣкъ, въ уѣздѣ берутъ начало 
pp. : Инзеръ, притокъ Сима, Юрезенъ, при-
токъ Уфы, и Еатавъ, притокъ Юрезеня. Озеръ 
въ уѣздѣ немного, и всѣ они не велики; оз. 
Толкаш, выпускаем, р. Таналыкъ, Чвбаркулъ 
въ дояинѣ Урала принимаетъ въ себя неболь
шую рѣчку. Болѣе замѣчательны заводскія 
запруды, образованныя на рѣкахъ, какъ напр. 
при зав. : Тирлянскомъ, Бѣлорѣцкомб, Авзяно-
Петровскомъ и другихъ. Болотъ замѣчателъ-
ныхъ въ уѣздѣ нѣтъ; они большею частью 
раскинуты въ долинѣ р. Урала и въ вер
ховьяхъ Бѣлой. По свѣд. за 1860 г., ч. ж. 
въ уѣздѣ (безъ города) 100,154 д. об. п. 
(51,067 м. п .) , изъ коихъ: дворянъ 582, 
крест, выш. изъкрѣп. зав. 11,021, дворов. 34, 
иррегулярнаго войска (башкиръ) 9,979 и ино
родцевъ 66,928. Болѣе половины населенія 
(до 75,000 д. об. п.) составляютъ башкиры, 
которые состоять въ У Н кантонѣ, раздѣлеи-
номъ на 30 юртъ. Весь кантонъ состоитъ 
изъ. кочевниковъ, изъ нихъ 26 юртъ етепныхъ, 
а 4 лѣсныхъ. По религіямъ: 79,935 магоме
танъ, остальные православные. Въ 1860 г. 
было пр'авосл. церквей 5 и магометан, ме
чете! 133. Хлѣбопашество въ уѣздѣ мало 

развито, всдѣдствіе дурной почвы, неблаго-
пріятнаго климата и кочевой жизии жите
лей. Подъ пашнями только 13,646 дес. Въ 

; 1857 г. посѣяно было 8,158 четв. хлѣбо 
(6,246 четв. яроваго), собрано же всего 
19,171 четв. Хлѣба не достаетъ на продо-

: вольствіе жителей, и онъ получается изъ 
илодородныхъ уѣздовъ Челябинскаго п Тропц-

; каго. Большее зпаченіе имѣетъ скотоводство; 
въ 1860 году здѣсь было: лошадей 97,500, 

; рогат, скота 6 5 , 0 0 0 , овецъ 111,650 н сви
ней 1,500; скотоводство есть главное запя-

: тіе кочевыхъ народовъ. Лѣеа много (болѣе 
і 1,000,000 д е с ) , по лѣсные промыслы не 
! развиты, вслѣдствіе отсутствія путей сооб-
: щенія; лѣсъ поступаетъ на заводы и, кромѣ 
j того, сплавляется по Уралу къ Оренбургу и 
! по Бѣлой. Главныя лѣсн. породы: сосна, 

ель и пихта. Въ уѣздѣ дѣлаютъ по р. Бѣ-
і лой суда для сплава металловъ, а около 
j Кагинскаго завода башкиры гопятъ деготь и 
; смолу, отличающіеся своею добротою. Пче-
I ловодствомъ охотно занимаются башкиры. Жи-
I тели у-да , и въ особенности башкиры, за-
I нимаются также работами на золотыхъ про-
. мыслахъ. Заводская дѣятельность уѣзда со-
, средоточена на 5 заводахъ: пзъ нихъ 1 нѣдп-
1 плавильный Еонониколъскій и 4 желѣзодѣла-
I тельныхъ: Еагшскій, Узянскій, Бѣлорѣцкій 
j н Тирлянскій; всѣ они принадлежать част-
! нымъ лицамъ и производятъ ежегодно издѣлій 
j на 500,000 р. Кромѣ того, въ уѣздѣ есть 7 

золотыхъ пріисковъ, принадлежащихъ Жемчуж-
никову и К., Жуковскому и К., Болотову и 
Астафьеву; замѣчательные изъ промисловъ на
ходятся (Троицкій — Жуковской и Илыпаба-
новскіе — Жемчужникова) на казепныхъ земляхъ 
тептярей. Ярмарокъ въ уѣздѣ не бываетъ. 

(БнбліограФіЯ; см . Оренбургская г у б . ) . 

В е р х н е у ф о а л е Й С К І Й зав., Пермской 
губ., Екатеринбурге у.; см. Уфоалейскге зав. 

В е р х н ѳ - ТГирская стан., въ Землѣ 
Войска Донскаго, 2-го Донскаго округа, 

: на прав. бер. р. Дона, выше впадепія въ 
него р. Чиръ и при Дениеовскомъ озсрѣ, въ 

\ 9 вер. на с.-в. отъ Нпжне-Чнрскоп стаи. 
Чис. жит. въ станицѣ 1,154 д. об. п., 306 
дворовъ. Сверхъ того, въ 44 хуторахъ, при-

: надлежащихъ приходу этой станицы, 6,893 
' д. об. п. 

(Koppen, st. В . ins L . der Don. K o s . , S. 162; öoebel, I , 232). 

В е р х н І Й , островъ у вост. бер. Псковскаго 
озера, есть одннъ изъ трехъ Талобскихъ ос- вовъ, 
занятыхъ поселеніемъ Александровскаго по
сада (см. это), Псковской г. и у. Церковь, 
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на немъ находящаяся, во имя апост. Петра 
и Павла, построена въ 1710 г. вмѣсто разру
шенной шведами въ 1705 г.; въ древности 
здѣсь былъ монастырь, основанный около 1470 
г. преподобнымъ Досиѳеемъ. Островъ имѣетъ до 
l ' U в. дл. 

( В . С т . Пскове, г. , стр. 100; Спб. вѣд. 1857 г., N 166, стр. 865). 

В е р х н я ч к а , село (пом.), Еіевской туб., 
Уманскаго у., въ 17 в. къ с.-з. отъ г. Умани, 
подъ 48°49' с. ш. и 4 7 ° 4 3 ' в. д. Ч . ж. 1,336 
д. об. п., 145 дв., правосл. церковь, кирпич
ный и свеклосахарный заводь (Ясинскихъ), по
строенный въ 1845 и перестроенный въ 1859 
г. На немъ выдѣлано въ 1860—61 г. 20,400 
луд. сахарнаго песка. Заводь — паровой. 

(Труды Воіьн. Экоя. Общ. , 1860 г . , ч. I , стр. 274; Обз. н а -
нуф. пр. 1862, приіож., стр. 12). 

В е р х н я я , р . , Архангельск, г. , Мезен-
скаго у., ир. пр. Печоры. Беретъ начало въ 
горахъ Саблю; направ. къ з., дл. теч. 40 вер. 

(Krueenstern, Petchora, 430). 

В е р х о в а ж с к І Й посадъ, Вологодской г., 
Вельскаго у., на лѣв. бер. Ваги, по сторонамъ 
глубокаго лога, въ 40 в. къ ю. отъ у. г-да, 
на архапгельскомъ трактѣ. Верховажскій по
садъ упоминается въ первый разъ въ Книгѣ 
Большаго Чертежа. Въ 1613 г. въ Верхо-
важьи открыта администрація верховажской 
четверти волостнымъ станомъ, а по духовному 
вѣдомству—-заказъ или Софійскій дворъ. Въ 
1614 г. здѣсь строились 2 деревянішя церкви, 
сгорѣвшія въ 1639 г. отъ молніи. Посадомъ 
Верховажье названо въ первый разъ въ 1678 
г. въ переписи думнаго дворянина Богдана 
Васильевича Яковлева. Въ 1741 г. вь по
саде открыто духовное правленіе, въ вѣдѣнін 
коего состояло 29 приходовъ. Въ 1757 году 
въ посадѣ находился управитель дворцо
вых* волостей верховажской четверти, а въ 
1758 г. посадъ сталь управляться собствен
ною своею ратушею, которой быль подчиненъ 
и Вельскъ. Въ 1678 г. въ носадѣ былъ 41 
домъ, въ 1762 г. 112 д. м. п. ; нынѣ же (въ 
1861 г.) 528 д. об. п. (почет, гражд. 16, куп
цов* 100 и мѣщанъ 316). Церквей 2, изъ них* 
Усиенская соборная, начата въ 1753 г., а до
строена въ 1798. Домовъ 105, улицъ 6, ратуша, 
почтовая контора, приходское училище. Земли 
посадской 1,329 дес. Въ 1860 г. доходы посада 
простирались на 1,064 р. Въ 1861 г. заводовъ 
было 10: 6 скипидарных* и 4 сажекоптиль-
ныхъ (въ 1855 г. на 5,834 р.). Жители зани
маются хлѣбонашествомъ, скотоводствомъ, со
держащем* постоялых* дворовъ и заработками 
внѣ Верховажья. Посадъ имѣетъ торговое зна-
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ченіе; въ 1 8 6 1 г . здѣсь выдано торгов, свидѣ-
тельствъ: 17 купечес. (1-й гильдіи 1 и 2-й 2) 
и 10 крестьянскихъ. Еупцы ведут* значитель
ный торг* съ архангельс. портом*, Ярослав
лем*, Москвою и С.Петербургом*. Торг* съ 
Архангельском* производится по р. Вагѣ ; глав
ные предметы вывоза: хлѣбъ, лень, пенька, 
пекъ и смола; въ 1857 г. изъ Верховажья 
въ Архангельскъ отправлено 15 полубарокъ 
съ грузомъ, на 124,697 руб. Менѣе важна 
торговля съ Ярославлемъ, Москвою и Петер-
бургомъ. Первая производится по московско-
архангельскому тракту, a послѣдняя черезъ 
Каргополь и Вологду, а также по Кубине. 
Въ посадѣ еженедельные базары, ежегодная 
ярмарка, съ 12 по 22 марта, и торжокъ 24 
декабря. Ярмарка есть лучшая въ уезде, на 
нее пріезжаютъ купцы ярославскіе, вологод-
скіе и галичскіе, и сходится народа до 12,000 
человекъ; въ 1857 г. на нее привезено то
варовъ на 25,280 р., продано на 15,800 р. 
Главные предметы торговли: красные и бака
лейные товары и всякаго рода сельскія про-
изведенія. 

( Б р у с м о в ъ , с т р . 26; город, п о с , ч . 1, с т . 365; Пушкарѳвъ, 
Водогод. г . , с т р . 102, В . С т . Водогод. г . , стр. 372; Вороновъ, , 
въ в . И и п . Р у с . Геогр. О б щ . , ч . X X I X ; изсдѣд. и н а т е р . , стр. 
121—161; Общ. ю з . и устр. гор. за 1858 г. , стр. 302, 376 , 446; 
Сѣв. a p i . 1827 г . , стр. 19, 20, 26, 98, 122; Водогод. губ. вѣд., 
1847, N 47 ; Веселовскій, Метеор, вабд. въ восадѣ, въ В. й н п . 
Р. Геогр. Общ. , 1856 г., ч . X V I , н а т е р , и изслѣд., с т . 37—44; 
Штукевбергъ, Водогод. г . , с т р . 35; Н а м . кн. Водог. г . , на 1856 
г . , с т р . 22, 43, 55). 

В е р х о в и д Ю Й С К а я инородная управа, 
Якутской обл., Вилюйскаго окр., на урочище 
Дюллюке, заведываетъ 10 родами якутовъ: 
1) Чачуйскимъ, 2) Орготскимъ, 3) Чукарскимъ, 
4) Халбатскимъ, 5) Удюгейскимъ, 6) Хорин-
скимъ, 7) Меитскимъ, 8) Кулятскимъ, 9) Бо-
тулинскимъ и 10) Намскимъ. Во всехъ этих* 
родах* въ 1859 г. было 10,197 д. об. п. 

В е р х о в н а : 1) местечко (помещ.), По
дольской губ., Брацлавскаго у., въ 51 в. къ 
ю.-в. отъ Брацлава, при р. Дохне, по дороге 
въ Ольгоподь. Ч . ж. 2,973 д. об. п. (пр. сп. 
1857 г . ) ; изъ нихъ 722 д. об. п . , евреевъ 
(пр. евр. сп.) . Въ местечке 415 дв . , почт, 
станція, правосл. церковь, синагога, через* 
каждый две недели торги. Близъ местечка 
есть остатки укрепленій, сооруженныхъ Бог-
даномъ Хмельницкимъ въ 1654 г. 

( В . С т . Пододьс. г . , свѣд. с п е ц . , с т р . 12; Жур. Мнн. Вн. Д . , 
1845 г . , I X , 113). 

2) Местечко (пом.), Подольской губ., М о -
гилевскаго у . , въ 55 в. къ с. отъ г. Моги
лева, на почт, дороге въ Баръ, при р. Ля
дове, прит. Днестра; права местечко полу
чило въ 1814 г. Ч . ж. 722 д. об. п . , 86 
дв., правосл. церковь и винокуренный зав. 
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В е р х о в о е (Еалмыкъ), село (ваз.), Во
ронежской губ., Новохоперскаго у., въ 26 в. 
къ с.-в. отъ Новохоцерска, на правомъ бе
регу р. Еалмыка, лѣв. пр. Вороны, н на боль
шой дорогѣ въ Оаратовъ. Ч . жит. 3,886 д. 
об. п. и пота, станція. 

В е р х о в я т с к а я казенная лѣсная дача, 
Вятской губ., Глазовскаго у . , въ оѣверной 
части уѣзда, по верховьямъ рѣки Вятки, за
ключаем до 340,000 дес. лѣса и занимаетъ 
пространство въ 160 вер. дл. и 45 вер. шир. 

СВ. С т . Вятской г . , с т р . 67). 

В е р х О г р я З Ь Ѳ (иначе Грязь), дер. (пом.), 
Московской губ., Звенигородскаго у., въ 5 в. 
къ в. отъ Звенигорода, при колодцахъ и 
ручьѣ. Чис. жит. 88 д. об. п. (пр. сп. 1858 г.). 
Замѣчательна по находящимся близъ нея кур-
ганамъ; изъ нихъ 16 большихъ и НЕСКОЛЬКО 
меньшихъ; они расположены въ близкомъ 
разстояніи другъ отъ друга, на пространств* 
250 саж. 4 изъ нихъ были раскопаны, въ 
нихъ найдены человѣческіе скелеты п раз
ный металлическія вещи: кольца, браслеты, 
серьги, пряжки, ожерелья и т. п. 

( Ж . M. Вн. Д. 1839 г . , Х Х Х Щ , смѣсь, стр. 84). 

В е р х о к а м с к а я казенная лѣсная дача, 
Вятской губ., Глазовскаго у . , по верховьямъ 
р. К а и н , въ сѣверной части уѣзда, заклю-
чаетъ въ себѣ 211,000. десят. лѣса и зани
маетъ пространство въ 85 вер. дл. и 30 в. шир. 

' { В . С т . Вятской г у б . , с т р . 67). 

ВѲрхОЕОбрсЙОе , село, Вятской губ. 
и у . , при р. Кобрѣ. Въ немъ въ X Y I I I в. 
сущѳсстоваі* монастырь, : шо нидно язь гра-
Morrtjrj4<711 г.,, архіеннскопа вятекаго Діони-
сіЯ; Въ монастырѣ• было три церкви: одна 
изъ нихъ основана игумномъ Игнатіемъ, ве
риги котораго хранятся и нынѣ въ церкви 
села. Нынѣшняя церковь с. Верхокобрскаго 
основана въ 1806 г. 

СВ«т. губ. вѣд., 1847 г . , N 31). 

В ѳ р х О Л а д Ь С К а я казенная лѣсная дача, 
Вологодской губ. , Велико-Устюжскагв ут., въ 
востотаой части уѣзда, по pp. Лалѣ , Неглѣ, 
Шелюгѣ и др. , впадающим* въ р. Лузу, за
нимаетъ. 600,000 десят. скѣшанныхъ породъ; 
грунтъ болотистый-, мѣстами песчаный, мѣсто-
пояоавеяіе ровное. ••• .•• ' • • • •• 

S B . С т - Водогодскоі і-уб.,' с т р . 3 f » ) , 

В е р х о л е н с к а я инородная управа, на
ходится въ с; Хоготаевскомъ, Абызаевскаго 
рода бурятъ, Иркутской г., Верхоленскаго окр., 
B f и р. Хоготѣ . Въ вѣдѣвіи ея находятся 4 
рода бурятъ : Абызаевскій, Боендаевскій, Бу-
ровсвій, Ользонсвій и 1 наслегъ тунгузовъ (Ку-
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ленгскійсъ 13 д. об. п .) ; въ управѣ въ 1859 г. 
считалось 11,381 д. об. п . , изъ коихъ 214 
осѣдлыхъ христіанъ, живущихъ въ 4 селе-
ніяхъ. Кочевые улусы кочуютъ по pp. Кудницѣ, 
Унгурѣ, Каменной, Манзуркѣ, Куйтукѣ, Иметѣ, 
Гулунтумурѣ, Маралтуѣ, Задоѣ, Кулонгѣ, Кудѣ, 
Ишпнѣ , Муринѣ , Хулутѣ , Х у т ѣ , Адыкѣ и 
Харагурѣ. 

В е р х о д е н е к ъ , окр. г-дъ Иркутской губ. 
I. Г-дъ, подъ 5 4 ° 6 ' с. т . , въ 276 вер. къ 

с.-с.-в. отъ Иркутска, на р. Лент?, противъ 
устья р. Куленги; построепъ на ровно мъ мѣ-
стѣ у подножія высоких* каменистыхъ п лѣ-
систыхъ горъ. Верхол. острогъ основанъ въ 
1631 г. казакомъ Васильевымъ; въ первое 
время своего существованія онъ выдержалъ 
осаду яногочисленпыхъ бурятъ, въ 1775 г. при-
писанъ къ Иркутской г-іи ; сдѣланъ окружн. 
г-мъ въ началѣ 1857 г. Нынѣ Верхол. состо
итъ изъ 1 улицы, развѣтвляющейся на 2 и 
пересеченной 3 переулками; въ немъ 2 церк
ви, 1 часовня и 142 дерев, домовъ. Жит. въ 
1858 г. 940 д. об. п. Торговое значевіе г-да 
ничтожно; жители его занимаются хдѣбопа-
піествомъ. 

(.Свб. В . 1822, X V I I ( 3 5 ) ; Щ у к и в а , Поѣзд. въ Як. г . , с т р . 
38; Сѣв. Пч. (857, S 214; E r m a n , R . , I I , 206; Отч. Г. Об. 1837, 
стр. 117; Ж. М. В. Д, 1858, Х Х Г Ш , отд. I l l , 20; X X X , см. стр. 
17; Город, п о с , I I , 271). 

П . Верхоленскіп окруіъ растянутъ отъ ю.-з. 
къ с.-в. между Байкаломъ съ одной, водораз-
дѣломъ Лены и Ангары и границею Кирен-
скаго окр. съ другой стороны. Простр. округа 
не опредѣлено. Онъ занимаетъ, кромѣ 3/4 
сѣв.-вап. Байкальскаго прибрежья, рѣчную об
ласть Вер. Лены и Вер. Кпренги. Вся поверх
ность округа весьма возвышенна, такъ что 
уровень Лены, при Качугской пристани, имѣетъ 
еще 1,500 ф. абс. выс. Самая высокая часть 
у-да есть Байкальскій хр. , простирающійся на 
ю.-в. сторонѣ у-да, параллельно Байкальскому 
прибрежью, раздѣломъ водъ Байкала съ одной, 
и рѣчной области Верхней Лены съ другой 
стороны. Средн. высота хребта отъ 3 до 4,000 
ф.; нѣкоторьш вершины его, между истоками 
Лены и Киренги, поднимаются отъ 4,500. до 
5,000 ф. Другой, южный кряжъ образуетъ во-
дораздѣлъ Лены и Ангары на западн. границѣ 
округа; третій въ южной части округа извѣстенъ 
подъ именемъ Манзурской возвышенности. 
Главная рѣка округа Лена, судоходная начи
ная отъ Качугской пристани; въ Лену виада-
ютъ въ предѣлахъ округа Ата, Манзурка "и 
Илга. Другая значительная рѣка есть Жиренга, 
принимающая въ себя pp. Хонду и Улъкакъ; 
она впадаетъ въ Лену внѣ нредѣловъ округа. 



438 В Е Р Х О Л Е Н С К Ъ — В Е Р Х О Т И Т П А Н К А 

Геогноетическій составь поверхности округа | 
весьма разнообразен*. Гребень Баіікалъскаго ; 
хребта состоит* изъ кристаллических* пород*: 
гранита, сіениТа, діорита, діабаза и грюн-
штеЗнъ-порфира, ю.-в. склон* хребта къ Бай- ; 
к а л у — и з * гнейса и кристаллических* сланцев*: 
слюдянаго, талъково-хлоритоваго и глинястаго. 
На с.-з. склонѣ хребта, по теченію Лены, отъ 
истоков* до Вирюльской сл.,распространены из
вестняки, сланцы и граувакки силурійской фор
мации, нижеБирюльской по всему дальнѣйшему 
течепію Лены —красные песчаники, конгломе
раты, известняки девонской формацін:, нако
нец* в* тожп. части округа, к* границам* Ир-
кутскаго, по р. Каменке, спет. Ангары—пе
счаники, сланцы и конгломераты каменноуголь- , 
ной формацін. Все это отчасти покрыто нано
сами или песчапо-глннпстою и глинистою поч
вою, а также черноземом*. Красный суглинок*, 
поіфывающій водораздѣлъ Лены н Ангары, 
плодороден*, но еще плодороднее чернозем*, 
покрывающій Манзурскую возвышенность, лес
ная растительность весьма, распространена въ 
у -де ; хвойпыя деревья, какъ напр. ель, со
сна, пихта, кедр* и лиственница преоблада
ют*. Въ особенности богата лесами область 
верховьев* р. Лены. Леса встречаются также 
и на водораздѣле Лены и Ангары, но южные 
склоны этого водораздела обнажены. Въ Вер- ; 
холенскомъ окр. въ 1860 г., кроме г-да, было . 
55,076 жит.; изъ них* крест, каз. 20,487 д. 
об. в. и кочевыхъ шюродцевъ 28,121. Непра-
воелапн. : шаманствующих* и ламайск. веры 
2 5 , 8 9 0 , магомёт. 360, евреевъ 86. Русское 
наееленіе сосредоточено преимущественно вдоль 
р. Лены; некоторый слободы отличаются сво- 1 

имъ многолюдством*, как* напр. Бирюльская • 
(1,684 д. об. п.), Антнская (1,123 д. об. н.) \ 
и пр. Земледъліе в* округе имеет* неболь- і 
шое развитіе. Оно распространено на Май- I 
зурской возвышенности, существует* по pp. ; 
Лене, Илге и Ангѣ и на Байкальском* при- : 

брежьи. Главные хлеба: рожь и ячмень; домо
хозяин* редко засеваетъ более 2 дес. Ско
товодство несравненно более развито. Въ 1860 
г. въ у-дѣ «читалось лошадей 4 3 , 8 0 0 , рогат. ! 
скот* 86,400', овец* 7 9 , 9 5 0 , свиней 7,750, ! 
козъ 15,690. Звериные промыслы доетавля- ' 
ютъ значительный прибыли жителям*; болѣе 
всего добывается бѣлокъ; охотятся- ва оленя
ми, лосями и казулййи; соболи редки. Рыбо
ловством* по Ленѣ занимаются мало, хотя въ 
Ленѣ много рыбы. За то бурйты на Байкале 
еанвмаются рыболовством* съ успѣхомъ. 

(Вяоііогр., си. Иркутская г у б . ) . 

В е р х о п ѣ н ь ѳ (иначеМихайловское);Ь'ёло 
(каз.), Курской губ., Обоянскаго у., въ 25 вер.: 
к* ю. от* Обояни, при р. ВДнѣ. Ч . ж.. 
2,859 д. '•обІ я . , 262 двор., сельское уч. 

В в р Х О О Ѳ М Ь е (Засемье тожъ), село, Кур
ской губ. Тимскаго у., в* 15 вер. къ ю.-кк-
з. отъ г. Тима, при верховьях* р.- Сейма. 
Чис. жител. 2,181 д. об. п . , 150 дворов*, 
сельское училище. '" 

ВерХОСОСеНСЕЪ, слобода (каз.), Во
ронежской губ., Бирючинскаго у., вь 15 вер: 
кь з.-с.-з. отъ г. Бирючь, при верховьях* р. 
ïu-хой Сосны и по обѣ стороны Грядяхйва 
лога. Основана въ 1637 г. въ царствованіё 
іі. Алексея Михайловича, при проведеніи ли--
ніи отъ г. Оскола до Коротояка, и было 
первоначально порубежным* острого-»*, после 
того сделана городом* и имела свой стань. 
При образованіи Воронежской губ. 1779 г. 
г-дъ обращен* въ село Бирючшіскаго у. Верхо-' 
сосенсвъ разделяется на 4 слободы, из* них*: 
Гремяцкая имеет* 925 д. об. п., Казацкая 
1,160, Данковская 1,046, Пятницкая 950; 
всего же въ слободе 4,081 д. об. п . , дво
ров* 4 7 4 , церквей 4. Въ слободе бывает* 
3 ярмарки: 11 сент., 1 и 15 окт.; на них* 
въ 1860 г. привезено товара на 2,497 р. , 
продано на 1,2-25 р. Жители занимаются 
хлебопашеством* и перевозом* купечесвихъ то
варовъ. 

( О п и с . Воронеж, г у б . , -БОІТОВНТПИО&Т., с т р . ÎS4; Чтеи. М . 
Пот. Общ. 1846 г . , N 4 , стр. 4 7 ; в . С т . Воронеж, г . , CTJJ,,1U7; 
Свѣд. с п е ц . , стр. 8 6 ; Ворон, г. вѣя. І«ІЧ, N З-,' Ш в ч 1 . , » 1 » , 
стр. 1 6 8 ) . 

В е р х о с о с е н ь е , село (ваз.), Орловской' 
губ., Малоархангельскаго у., въ 22' вер.' "И.-
в.-с.-в. отъ г. МаЛоархангелъска, при р. Сосн*. 
Чис. жит. 3,502 д. об. и., 385 дв., сельское 
училище. 

' В ѳ р х о с у л к а или  ѣерхосулки , слоб. 
(помещ.), Харьковской губ., Лебединскаго у., 
на р. Суле, въ 40 вер. на с.-з. отъ г. Лебе-
дина. Чис.: жит. 1,828 д. об.-m,'194о'|ВД)а. 

В ѳ р Х О т И Ш а н к а , село (влад.), Боро-
нёжЬкой ті, БсД5ровскаге» yï£ в« 38 вер: къ 
с.-в. отъ Боброва, по обѣиоРь берегаиъ' p.'-Tri-
шанки, притока Битюга. Въ Х Ѵ П І ет,• «ело 
принадлежало дворцовоіу іѵвдояству. Земли 
при нем* до 50,000 дес. (г-на Шзихтиига, 
наслед. Трощинскато). Въ 1797 г: былгяно-
жаловано ими. Пажаомъ 1>Т^шш^!Щ, йго-
следствій министру юстиціи; вь дачѣ села 
много кургановь. • Чис. жит. о,26б д . об. и. 
Приходская церковь, to имя св. Троиц», 
замечательна тѣкъ, :что она въ 1768 хода 
перенесеаа сюда •~ ивъ г біизьлежащага • мой»--
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стыря, извѣстнато прежде подъ именем* 
Троицкаго Бигюцваго, основаннаго въ 1693 
году, управлявшагося архимандритомъ и сла-
вившагося своихъ богатствомъ. При Екате'-
рияѣ. II,: въ 1764 году монастырь упразд
нен!., а церковь его перенесена въ село. Въ 
иконостасѣ 94 образа, писанные академи
ком* Боровиковскимъ. Дворовъ въ селѣ 544, 
1 площадь, на которой построено 133 лавки, 
приходское .училище, трактиръ, хорошій го-
сподскій домъ; въ селѣ есть седьекій банкъ. 
Главное занятіе жителей хлѣбопащество и 
скотоводство; нѣкоторые крестьяне имѣютъ 
неболыпіе заводы битюцкихъ лошадей. Кромѣ 
того, крестьяне занимаются садоводством*, 
пчедоводствомь, ловлею піявокъ, поѣздками 
за солью въ Камышинъ и за рыбою въ Астра
хань и на Донъ, и вообще извозомъ, порт-
няжничествомъ, выдѣдкою овчины и т. п. 
Женщины очень искусны въ тканьѣ кушаковъ 
изъ. разноцвѣтной шерсти. Торговля сосредо
точивается на 2 ярмаркахъ, которыя счи
таются лучшими въ губерніи и продолжаются 
до 2 недѣль. Главныя статьи торга: битюц-
кія ,и донскія лошади, : шерсть, мерлушки, 
овадны, юфть, кожи, деревянная посуда, чу-
гунъ, жедѣзныя вещи и т. п. 

. ( C t . un. воров, г., т. \, стр. 98—1*0І В. с т . об. Воров, г . , 
евѣд. с п е ц . , с т р . 29; Ов-вд. о помѣщ. и м . , т . 1, опис. Воронеж. 
Ведтовитивов-ь, стр: 181; Воронеж, губ. вѣд. 1Ш, S 3 6 І 1 8 5 1 , 
S f., .14, і з ; 1884, N ï , , 3 ) . 

В е р Х О Т О Й д а , село (помѣщ.), Воронеж
ской г., Бобровсваго у., вь 43 в, къ CJ+C.-B. 

отъ'Боброва, но. » обоим* > берегам* р. Малой 
Тойдн. 1,564 ІД. об. п., 172 дв. 

В © р а Я О * О р С В І а мѣдинзавильный заводь, 
ѲренВургской губ. ; 1 Стериштамакекаго у., вер. 
въ 60 къ ю.-в. отъ г. Стерлитаиака, на 
верховьяхъ р. Торы, пр. пр. Иугуша. Осно
ванъ в * 1750 г. Твердышевымъ и Мяснико-
внэгь;'. нынѣ принадлежитъ Пашковымъ. Въ 
185-5 г. на немъ выплавлено 18,450 нуд. 
мѣди, нь : 1 8 6 0 . г. выплавлено 12,712 пуд. 
на ..-97,832 руо\ .Руднпковъ заводу принад
лежит* 1<>4, въ разстояніп 200 и 250 вер. 
ата<завода; руда попадается въ песчанивахъ 
и сланцахъ пластами до 11/г ар. толщ. При 
заводе земли 51,162 д е с , изъ коихъ 32,83^ дес. 
дубоваго и березоваго лѣса. Чис. жит. 3,047 Д. 
обі щ 0гр. сп. 1857 Г.), 660 дворовъ и лѣсо-
пильн. мельяица. 1 ' • 

( М а т е р , д л от. 1841 г., таб; N 4'; И И . об. С я « . , Сдовцова, 
« » . I I , стр. 3 6 7 ; З а п . К а з . Эк< Общ. I V , 1 8 5 7 , с т р . 8 4 ; Лепе-
і в н ъ , Дне*, зап. 1770 г . , ч. I I , с т р . 4 9 , черемшавсиій, Оренб. г. 
стр. 3 9 9 , 402). 

ВврхОТурсВІЙ или Малый Карагипскій 
ос-въ въ Верияговомъ морѣ , у восточн. бер. 

Камчатки; меныпій изъ Карагпнскихъ остро
вов*. Остров* лежит* прямо противъ мыса 
Ильшшскаго, подъ 59°57*/а'с ш. 192°63' в. 
д., имѣетъ до 7 вер. въ окр., со всѣхъ сторон*, 
исключая с.-з., поднимается круто, почти от
весно. Съ с.-з. стороны ос-ва выдается не
большая низменность, на которой расположены 
юрты и батяганы коряков*, выѣзжающихъ 
сюда для промысла чернобурых* лисицъ. Про
ливъ между островом* Верхотурскимъ и мы
сом* И.іьшінеким* имѣст* ширины 20 вер. 
Почти по самой срединѣ его лежит* весьма 
опасный рифь, ровный съ водою, имѣющій 
версты три протяжения огь в. вь з. ; посреди 
его стоит* довольно высокая, но тонкая скала 
(кекоръ). 

(Лятве, п у т . , 2 4 7 — 2 4 8 ) . 

В в р х о у п Ь б , иначе Введенское ИЛИ Щел-
кунова, село (влад.), Тульской г., Богородицкаго 
у . , въ 25 в. къ ю.-з. отъ Богородицка, при 
верховьяхъ р. Упы, подъ 53°37' с. ш. 5 5 ° 3 5 ' в. 
д. Ч . ж. 1,827 д. об. п. В * селѣ былъ свеклоса- > 

харний зав. (Селезнева), унпчтож. въ 1861г. 
(Труды Воіьи. Вкон. Об. 1 8 6 0 , ч . I , стр. 2 9 6 ; Обз. н а н у » . 

пр. Р о с с , прид,, стр. 2 4 ) . 

В е р х о ц е н ь ѳ , село (каз.), Тамбовской 
губ. и у . , въ 65 вер. къ ю.-в. отъ города, 
при верховьяхъ р. Цны. Чис. жпт. 2.153 д. 
об. п. , 239 дворов*. 

ВерхОЧѲПеЦЕІЙ 3-го класса муж. мо
настырь, Вятской губ., Слободскаго у., близь 
города. Въ прежнее время онъ находился въ 
верховьяхъ р. Чепца, отчего и получил* свое 
названіе, но впослѣдствіи переведен* къ г-ду 
Слободскому, на мѣсто упраздненнаго Бого-
явленскаго монастыря. Въ немъ трп церкви, 
соборная Воздвиженія креста. 

(Ратшввъ, с т р . 9 3 ) . 

Верх-СУЧерсКІЙ зав. , Пермской губ., 
Оханскаго у. ; см. Очерскіе зав. 

В е р х о т у р ь е , уѣзд. г-дъ Пермской губ. 
I. Г-дъ, въ 661 в. къ с-в. от* Перми, 

под* 58°52' с. ш. и 7 8 ° 2 7 ' в. д . , по обѣ-
пм* сторонам* р. Турьи; главныя и лучшія 
строеяія г-да расположены по лѣв. стор. 
Турьи на двух* утесистыхъ скалахъ, при 
устьѣ pp. Свіяги п Дернейки; здѣсь нахо
дятся крѣпость, соборъ, присутственный мѣста 
и гостшшый рядъ; зарѣчная, меньшая часть 
г-да, расноложена на прав. бер. Турьи, а 
Ямская отдѣляется отъ города р. Свіягою, а 
отъ монастыря р. Калачиком*. Г-дъ основанъ 
въ 1598г. , прп ц.  Ѳеодорѣ- Іоанновичѣ,  <на 
старомъ Чудскомъ. иди Вогульском* городищѣ 
Неромъ-кура> ; жители переведены сюда из* 
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уничтоженнаго Лозвинокаго городка. Въ 1601 
г. построенъ здѣсъ острогъ, гостиннын дворъ 
и таможня для сбора пошлянъ съ привози-
мыхъ товаровъ. При Петрѣ I, по его новелѣ-
нію, выстроена здѣсь каменная крѣпость съ 
2 башнями и 2 воротами, нынѣ приходящая 
въ разрушеніе. Каменный гостинный дворъ, 
построенный при Петрѣ , также разрушился, 
осталось отъ нето только 5 лавокъ, изъ 
коихъ одна занята солянымъ магазипомъ; по 
уиичтоженіи таможни, городъ видимо упалъ 
въ промышлепиомъ отношении, а въ 1763 г., 
съ открытіемъ новой Екатеринбургской до
роги, совсѣмъ иотерялъ торговое свое значе-
ніе. До 1781 г. Верхот. быль уѣзднымъ го- | 
родомь Тобольской губ., а въ 1781 г. назна- j 
чепъ уѣздныу.ъ городомъ Пермскаго намѣстни- ; 
чества, нерон.ченованнаго вь 179G г. въ г-ію. 1 

Въ 1860 г. въ городѣ было жит. 3,158 д. 1 
об. п. (1,581) м. и.), въ томъ чнслѣ купцовъ j 
329 и мѣщанъ 2,126. Въ городѣ въ 1860 г. ! 
находилось церквей 6, изь нихъ самая древ
няя соборъ св. Троицы, первоначально осно
ванный въ 1598 г.. перестроенный въ 1688 г. 
и въ 1699 г. Мужской Шіко.іаевскій 3-го 
класса монастырь основанъ въ 1604 г. ино
ком* Іоною и есть древнѣйшій изъ исѣхъ си-
бирскихъ монастырей; въ немъ покоятся мощи 
Симеона изъ с. Меркуіпинскаго; монашествую- | 
щпхъ въ 1860 г. было 9 м/ п. Домовъ 442 j 
(8 камен.;, магазиновъ для склада 2, лавокъ j 
38 въ деревянномъ гостинномъ дворѣ ва кап. 
фундамент!:. Въ ropo.it. есть общественный 
банкъ съ 50,000 р. капитала; уѣздное и при
ходское училища, заведеніе для бѣдныхъ мѣ- ' 
щанъ. Земли городе. 3,145 дес. Городе, дох. ! 
въ I860 г. 3,970 р. Фабршсъ въ 1860 г. 
не было, заводъ только 1 кожевенный. Ре-
месденн. 37. Жители занимаются . хлѣбопа-
шествомъ и сѣнокошеніемъ; но хлѣба на про-
довольствіе недостаточно; съ ваступдевіемъ 
осени жители уходятъ въ лѣса для охоты за 
бълкаип и соболями, для сбора кедровыхъ 
орѣховъ. Торговля города незначительна. Бо
гатые купцы занимаются закупкою пушнаго 
товара ваѣ города. Ярмарки 2 въ году, но 
оьѣ ничтожны. Торговыхъ свидѣтельствъ въ 
1860 г. выдано 170 (61 купеч.). 

(Собр. госуд. грам. • дого».. U, S 7», 90, »2, CID 818 
г, 10; Т. III, стр. 38, NN 19, 3», 77, т. IV, NN 72, 211, 617- А«ты 
Api. 3«™., т. Ill, К iï; Керамзит., т. xi.eip. 18, 129, riauaca 
пут. II, 'I. 1-я, п р . 337, л е и е х н ъ , д». заи, I I I , 7Ï : Сі6в> 
вТіСТИ- 1822 г . , ч. XVII, стр. 14, 81; Cioiqbn, обозр. С«б 
ч. II, стр. 67—69, 351; Матер, ддя ст., 1834 г., ч . I , отд. і ' 
стр. І2І, отд. 3, стр. 6, 7; Castreu's Beis., S . 30; Гагеменстера' 
Ст. об. Сиб., I I , етр. 56; Rose, Heise, I , S. 288, 4.10; Baer о. Hel-
mereen, V, S. 83; V I , S. I76; В. Ст. Пермс. г . , стр. 81, 148 
табд. NN 3, 7; Zerrcnner, Erdk. d. О . Perm, I I ,S . 199; Erdmann! 
H. 2, В. 2, S. 179; Попонъ, хоз. on. Пермс. г., ч. III , стр. 

305-317; Ж 51. В. Д. 1834, XII , С*т,сь, стр. 143; Вѣст. В. Р. 
Г. Общ., 1854, ч. X, отд. I I , стр. 1—49; Общ. ю з . • устр. гор. 
за 1858, ч. II , стр. 334, 408; 462; Спб. »ѣд. 1856, N 26«, Отр. 
1,471; Подмтико-эвоном. указат. 1859, »ып. 8; Knpffer, Toy. 
dans l'Oural, p. 201, 203; ЩуровсиіІІ, Урадіс. хр., стр. 21«; 
Müller, Ugriecher VoUcatamm, p. 901. 

II. Берхотурскій уѣздъ, самый сѣверныйизъ 
зауральскихъ уѣздовъ Пермской губ. Простр. 
1215,9 кв. г. я . пли 58,833,5 квядр. вер. 
Западную границу у-да составляетъ хребетъ 
Уральскій, между 62° и 5 7 ' / 2 ° с . ш., отъ горы 
Яны-гачетъ-уръ на с. до Висимо-Уткинска-
го и Висимо-Шайтанскаго заводовъ, находя
щихся уже на зап. склонѣ хребта. Уралъ, въ 
предѣдахь Верхотурскаго у., можетъ быть раз-
дѣленъ на три части: южная (отъ 5 7 х / 2 ° до 
59° с. га.) носитъ названіе Гороблагодатска-
ю; средняя (отъ 59° с. ш. до 60°) Боіослов-
скаю ; сѣверная (къ с. отъ 60°) Cmepnato 
Урала. Южная часть Гороблагодатскаю Ур. 
не достигаетъ значительной высоты, и вообще 
Гороб.тагодатсгіи Ур. не имѣетъ алъпійскаго 
характера. Къ с. отъ параллели Нижне-Тагпль-
ска Ур. начинаетъ повышаться и расширять
ся , пуская отъ себя къ в. въ Верхотурскій 
у-дъ значительные боковые отроги. Изъ нихъ 
даже образуется цѣпь, параллельная Уралу, 
начиная отъ Кудряваго камня (кь ю. отъ Ба-
ранчннскаго зав.) , за которымъ на с. слѣду-
ютъ горы: Голая, Синяя (1,761 р. ф. абс. выс), 
Толстая, Липовая, Камешекъ (1,105 р. ф. абс. 
тыс.), Качканаръ и Сарапный-камень. Н а в. 
отъ этой боковой цѣпи лежитъ еще усдиаен-
но гора Благодать близь Кушвиискаго зав. 
(1,226 р. ф. абс. в н е ) . Богословскій Ур . есть 
самая высокая часть хребта, носящая истин
но альпійскій характеръ, хотя и не достигаю
щая иредѣловъ вѣчнаго снѣга. Альпійскій ха
рактеръ Богословскаго Урала выражается не 
только въ крутыхъ и смѣдыхъ формахъ от-
дѣльныхъ скалистыхъ его вершинъ, носящихъ 
мѣстное названіе камнем * но и въ альиій-
скихъ растеніяхь, на нихъ растущих*, како
вы напр.: Dryas octopetala, Anemone лаг-
cissiflora, гепціапы, Swertia perennis, Andro-
sace villosa и пр. Здѣсі, Павдицскій камень 
достигаетъ 3,690 р. ф. абс. выс. (Терлецкіа), 
Косвинекій 2,400 ф. (Ѳедоровъ), Тдаайскій 
4,585 ф. (Ѳед.) , Б. Конжаковскій 5;540 ф. 
(Ѳед.). За 60° с. щ. начинается уже необи
таемая часть Урала, извѣстная въ география, 
сочиненіяхъ подъ именемъ Сѣвернто-> Сѣверм, 
Уралъ, между 60° и 61° с. ш., еще держится 
на значительной высотѣ; такъ Денежкинъ ка
мень достигаетъ 5,027 ф. (Гофм.), а высота 
горнихъ проходовъ или средне высота гребня 
превоеходитъ 2,0.00 4>. Между 61 и 62° с. 

http://ropo.it
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m. гораыя' вергаины уже не достигают* столь 
значительной высоты, какъ напр. Лльпитъ-
нёръ имѣетъ 3,929 ф. (Брантъ), Пуремонгитъ-
уръ 3,600 ф. (Стражевск.), Монингъ-тумпъ 
2,692 (Стражевск.), Мотъю - чахлъ 3,205 
(Гофн.), Янваючетъ-уръ 3.205 (Гофм.). Гре
бень Уральскаго хр., въ предѣлахъ у-да, со
стоитъ преимущественно изъ крпсталлическихъ 
и метаморфическихъ сландевъ (слюдянаго, хло-
ритоваго, тальковаго, грауваковаго), отчасти 
изъ гнейсовъ (сіенитовыхъ), отчасти изъ сер
пентинов*, діоритовъ, гиперстенитовъ и порфи-
ровъ. Граниты выходятъ на поверхность въ у-дѣ 
уже на равнинѣ, широкою полосою, простираю
щеюся вдоль вост. подножія Урала, отъ истоковъ 
Ловвы на зав. Петропавловскій, Богословскій, 
Туринскіе и Нижнетагильскій. Къ в. отъ этой 
полосы простирается, въ меридіанѣ Верхо
турья, еще полоса кристаллическихъ сландевъ 
и, наконец*, къ восточнымъ предѣламъ у-да всѣ 
твердый горныя породы ивчезаютъ, погребен
ный глубоко подъ наносами и рыхлыми пла
стами новѣйшихъ третичныхъ образованы. 
Твердый осадочный породы, а именно такъ 
называемые Богословскіе известняки, по вре
мени своего образованія припадлежащіе къ* 
верхнесилурійской формаціи, являются отдель
ными разорванными островами и простран
ствами вдоль гранитной полосы Верхотурска-
го у-да,. и въ особенности развиты около Бо
гословскаго завода, гдѣ они богаты характе
ристическими своиии оваменѣлостяни; какъ то: 
Terebratula reticularis, T. aspera, T. nym
phe, T.. Witeeni, Pentamerus Voguiicus, P. 
Кгіі^Ыпі, P. Baschkiricus, P. gateatus и пр. 
По-миверальн. богатствам* у-дъ принадлежитъ 
къ числу богатѣйпгахъ в* Россіи. Розсылное 
золото распространено вдоль всего восточн. 
склона Урала и въ особенности Богословскаго 
Урала; золотыхъ промысловъ въ у-дѣ 43 . Са
мые значительные казенные золотые промыслы 
находятся в* Богословском* и Гороблагодат-
скомъ горных* округах* ; на них* въ 1860 
г. добыто золота 34 пуд. 36 фун.; частные же 
промыслы находятся - близ* заводовъ Ннжве-
тагияьскаго, Алапаевехаго и пр. Плагина р і ^ 
пространена преимущественно около ІІижиета-
гильска, гдѣ находится самое богатое изъ ме
сторождений ея въ Старом* Свѣтѣ. Мѣдными 
рудами, и въ особенности малахитами, богат* 
Иижнетагнльскъ, а отчасти и Богословскій 
горн, округ* (в* котором* на казевныхъ руд
никах* въ 1860 г. добыто 16,222 иуд. меди); 
аселѣвными рудами и въ особенности магнит
ным* желѣзнякомъ — Гороблагодатскій окр. 

Наконец*, Изъ месторожденій цветных* кам
ней самое богатое находится при Мурзинской 
слободѣ въ южн. части у-да; здѣсь встреча
ются шерлы (турмалины), топазы, горные хру
стали, аметисты, раухтопазы, бериллы (аква
марины), гранаты. Всѣ рѣки у-да, берущія на
чало на вост. склоне Урала, принадлежат* къ 
системе р. Оби, или ближе къ системѣ р. Туры, 
прит.Тобола. Главный изъ этих* рек*: Лозва(съ 
Невдою); Сосва (с* Шегультаном*, Ваграном*, 
Туръею, Каквою и Лялею); Тура (съ Октаемь 
и Салдою); Тагилъ (с* Черною, Выею, Бараи-
чею и Салдою) и Нейва (съ Режью); все оне 
удобны для сплава леса. Озеръ въ у-де до 100; 
самое большое Шайтаиское, къ ю. отъ Вер
хотурья, на лев. стор. р. Тагила, имѣетъ 6 
вер. дл. и 4^4 вер. шир.; изъ остальных* 
озеръ можно назвать Кормовищенское, Октай, 
Княспннское, Крылышково, Валенгорсвое и др. 
Значительнее этихъ озеръ заводскіе пруды за
водовъ Черноисточенскаго, Кушвинскаго, В. и 
Н. Туринскаго, Богословскаго и др. Болота 
занимаютъ весьма обширныя пространства в* 
у-де. Въ сев. необитаемой части у-да много
численным болота раскинуты между дремучими 
лѣсами; таковы, напр., моховым болота по pp. 
Лозве, Индилю, Ваграну, поросшія багульни-
коМъ (Ledum palustre), андромедою, княжени
кою (Rubus arcticus), морошкою, жимолостью 
и пр. Далее къ ю. болота распространены по 
р. Катасме, прит. Каквы (Катасминское), по 
р. Лобвѣ (Роинское въ 36 вер. дл.); обшириыя 
лѣсистыя болота простираются къ с. отъ Верхо
турье, отъ Лобвы до Ляли и отъ Ляли до 
Туры, и поросли сѣверными растеніями: Liii-
naea borealis и Moehringia muscosa; по p. 
Юри, прит. Салды, и по р. Тагилу около оз. 
Шайтанскаго ; по р. Салдв и прит. ея Псе. 
Леса покрываютъ почти всю поверхность у-да; 
подъ лесами считается 4 ,172,971 д е с ; лѣсъ 
преимущественно строевой; преобладающая лѣс-
ныя породы: сосна, пихта, ель, сибирск; кедр* 
и лиственница, а иа* лиственных* деревьевь 
береза. Жит. в* у-дѣ, кром* г-да, 180,353 
д. об. а. (&7.570 ж. п .) ; въ томъ числѣ 
дворов. 416, ирест. казенных* 6 8 , 2 1 0 , каз. 
заводск. 4 5 , 8 0 0 , выш. изъ крепост. завис: 
поссесіонн. 6 8 , 2 1 0 , помещич. 1 , 7 3 7 , дво
ровых* 2 7 0 ; инородцевъ (вогулов*) 1,197. 
На кв. м. с* г-мъ 151 жит. Все жит. ираво-
славн., кромѣ 7,138 раскольниковъ и 3Ö8 ма-
гометанъ. Жит. размещаются въ 402 селені-
яхъ, въ коихъ 26,000 дворовъ. некоторые 
из* поселков*, въ особенности заводскіе, от
личаются большею населенностью, как* напр. 
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Нижнетагильск*, имѣющій 20,420 жит., Ала
паевскъ 5,186 жпт., Богоеловскій зав. 4,059 
жит. Земдедѣііе въ у-дѣ почти совсѣиъ не 
развито, при каменистой и болотистой почвѣ 
и холодном* клпматѣ; подъ пашнями во всемъ 
у-дѣ только 21,000 дес. Скотоводство имѣетъ 
но слишком?, большое развнтіе; под* лугами 
30,000дес. Въу-дѣ въ1860г.: лошадей 51,153, 
крупя. рогат, скота 4 9,5 3 0, овецъ 63,28 2, свиней 
14,130. Но всего болѣе развиты въу-дѣгор-
нозаводскіе и лѣсные промыслы. Заводовъ чу-
гунноилавильн., чугуинолитейн., ж&дѣзодѣла-
тельных* и мѣднплавильныхъ частных* 16 
(Нижнетагильскій, Верх, и Нижн. Салдинскіе, 
Черяоисточннскііі, Висимо-Уткипскій и В.-Шай-
танскій, Выйекій, Верхне и Нпжне-Лайскіе, 
Нейво и Ворхне-Алапаевскіе, Верхве н Ниж-
не-Сипячихннскіе, Верхне н Нижне-Сусанскіе, 
Всеволодоблагодатнып); казенных* 7 (Богослов-
скій и Нпколаевопавдішекіп Богоеловскаго ок
руга, Кушвпнскій, Баранчннскій, Верхне-Ба-
ранчинскій, Верхне п Нижне-Туринскіе Горо-
благодатскаго округа). Независимо отъ горныхъ 
заводовъ въ у-дѣ есть еіце 78 заводовъ (са
лотопен. 3, мыловар. 3, кожевен. 19, свѣчно-
сальн. 2, клееваренных* 1, крупчатых* 6, пря-
ничн. 7, маслобойп. в , канатн. 1, красочн. 
4, сундучн. 8, подноси. 12, кузпечяыхъ 15, 
писчебумажн. 1). Казенные желѣзодѣлатель-
ные заводы у-да в* 1860 г. произвели чугу
на 626,062 пуд., желѣза 233,249 пуд., стали 
и уклада 8,511 пуд., разных* металлических* 
издѣлій 19,506 пуд., якорей 5,786 пуд. Глав
ное аанятіе жителей у-да есть горный промы-
е е * і : добываніе руд* и выдѣлывавіе метал
лов*" на заводах*; За. торным* промыслом* 
слѣдуютъ, по важности,; дѣсные промыслы, 
состоящее в* рубкѣ дров* и строеааго лѣса, 
сплавѣ лѣспвх* матеріалов* по p i кал*, суда-
строеніи (преимущественно на • Турѣ.- и Ta
rnt), обжиганіи угля, спдвѣ смолы и дегтя, 
дранье лыкъ и пр. За тѣмъ собираніе ведро-' 
выхъ орѣховъ и звѣроловство составляют* 
также немаловажные промыслы жителей. Вер-
хотурскіе вогулы исключитаіьно занимаются 
звѣроловствомъ.' Торговое двнженіе въ Верхо
туре*, у-дѣ довольно значительно. Ярмарки 
бываютъ в* Верхотурьѣ и Алапаевекѣ (см. 
этн слова). 

(БібаіограФія, с н . Перисаая губ-.). 

В е р х О Я Н С К І Й хребет*, въ іЯкуіетй 
области, получил* свое названіе отъ р. Яны, 
берущ. свое начало на его сѣверномъ склонѣ. 
В. X . есть отрогъ Стаповаго хребта, отдѣляющі 
отъ него подъ 64Va 0 с. ш., и тянущ, по 

общему направленію къ з. до устья р. Алдана; 
здѣсь он* поворачпваетъ на с.-с.-з., служит* 
водораздѣломъ р. Яны и правыхъ притоков* 
Лены и постепенно понижается вь большой 
сѣверной тундрѣ. Хребетъ этотъ нигдѣ не 
достигаетъ предѣловъ вѣчнаго снѣга, но вь 
нѣкоторыхъ долинахъ его встрѣчаются весьма 
замѣчательныя напластованія льда, носящія 
мѣстное назваиіе тарынъ. Эти тарыны заии-
маютъ мѣстачи пространство отъ 2 — 3 вер. 
и состоять изъ многочисленных* слоев* про-
зрачнаго льда, не растаивают, даже во время 
самаго жаркаго лѣта. Минералогическій со
став* горнокаменныхъ породъ В. хр. преду 
ставляет* мало разнообразія. Ю.-з. склав* 
состоитъ изъ песчаников* и сланцеватой глины, 
с* прослойками каменнаго угля и раститель* 
ными остатками. На с.-в. склонѣ преобла
дают* песчаники и глинистые слапцы камен-
поугольпой формаціи съ характеристическими 
окамепѣлостями: Productus longispinus, P. 
Martini, P. scabriculus, P. mesolobus, Chonetes 

! u пр. Кристаллическая породы истрѣчаются 
j только на самом* водораздѣлѣ и состоятъ 

изъ грапитовъ и полевошпатовых* порфировъ^ 
'поднявших* хребет* вслѣдъ за образованіемъ 
оеадковъ каменноугольнаго періода. Кромѣ 
упомянутых* пород*, в* В. хр. встрѣчаются 
еще и серебро-тзвинцовыя руды в* долинѣ р. 

і Ендибала. Съ 1779 г. разработка рудника, по 
I мнимой бѣдности его рудъ, прекращена; Мег-
! лицкій доказалъ, что руды эти довольно бо-

гатаго содержавія, но разработка ихъ весьма 
затруднительна по нричинѣ недостатка лѣо». 
В. хр. составляетъ замѣчательную rpaafflty jpa-» 
стительности, за нимъ пѣкоторыя древесный по
роды, как* то: сосна, ель, рябина и-др., исчен 
заютъ. Конноверховая дорога, ведущая; изъ 
Якутска чрез* В. хр. въ городъ Верхоянск*, 
весьма затрудняется лѣтомъ страшными топями, 
зимою глубокими снѣгаии. Русло большего Ту-
кулана ведетъ въ ущелье къ хребту. Подъем* 
на горный перевалъ затруднителеиъ по сваей 
крутизнѣ: мѣстами тропинка вьется надъ про
пастью, ииѣя ширину не болѣе аршина. Hai 
вершинѣ перевала площадка только въ 20 кв. 
шаговъ. Здѣсь стоять нѣсколвко крестов*, 
къ которымъ привѣшены конскіе волосы и 
лоскуты — жертвоприношенія якутовъ. Спускъ 
болѣе отлогъ и менѣе опасен*, на лѣвой 
сторонѣ его между высокими скалами нахо
дится круглое глубокое озеро, из* котораго 
беретъ начало р. Яна. 

I C H . В . 1822, X V I I , 10«; ЗЛобащъ,-Г. Ж. 1831, I V , 8 Т - 4 » ; 
М е г и щ і і , 1851, I I , 179; Сарычева, п у і . І . 112; Wrangel , B - , h 
p. t e l - M i ; ІГ, p. 241 ; Stuckenberg, H y d r . , І Г , pi 6l8; З а л . 
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С . О . , I , 92— 95; «в. I V , ст. 21; Mlddenilorff, I V . I , р. 229; 
Meglitzky Verh d. M . G . 1830—1851, p. 120, 142, 147; CIOB-
цова, нет. об. С п * . , ч . I I , стр. X X V ; Гагекевегера ст. об. Свб. . 
1, 133, 243; « в . нч. 1837, N 268, стр. 1,267). 

В е р Х О Я Н С К Ъ (по якутски Боронукъ илп 
Барунукъ), окруж. гор. Якутской обл. 

I . Г-дъ, иа р. Янѣ , подъ 6 7 ° 3 3 ' с. ш. 
Основанъ въ 1638 г. и отстоитъ ио прямому 
направленію на 310 в. отъ Ледовитаго моря. 
Въ 1823 г. онъ состоял* изъ 5 домовъ и 
находился на лѣвомъ берегу Яны; рѣка нъ 
этомъ мѣстѣ дѣлаеть крутой изгибъ; берега 
сильно подмываются водою и потому городъ 
часто подверженъ наводненіямъ (ширина Яны 
120 саж.). Нынѣ городъ разбросан* по обе
им* берегам* р. Яны и состоитъ изъ 17 до
мовъ, 17 юртъ, деревянной церкви, наход. 
на прав, берегу, и 8 магазиновъ. Жит. въ 
1860 г. было: 136 д. об. п. (77 мужес), а 
именно священник* съ причтомъ, исправникъ 
со штатом*, 1 кулецъ, 6 казаков*, осталь
ные якуты. Жители города и окрести. В . за
нимаются скотоводством*, челу способствует* 
гористое мѣстоположеніе и сравнительно умѣр. 
клииатъ сосѣднихъ долин*; скот* питается 
круглую зиму подножнымъ кормомъ. Кромѣ 
того, жители занимаются охотою и ведут* 
торговлю съ бродячими якутами. Черезъ В. 
ведетъ дорога из* Якутска въ Устъянскъ, 
Зашиверскъ и Среднеколымскъ. 

( С н б . В . 1822, X V I I ( I I I ) ; В . и H . Beitr. V I I , 83, 93; W r a n -
« e l , Е . , I I , p. 236—239; Kracheninïkow, В . v . Kamtsch, T. I I , 
p. 268; Stuckenberg, I I , 619—621; З а в . Свб. Отд. , к. I V , с т . 19, 
21, 24, 3 1 ) . 

I I . Верхоянскій округъ, занимает* сѣвер. 
часть Якутской обл. и граничить съ Сѣвер-
нымъ океаном* отъ устья р. Алазея (70°50' 
с. ш. и 1 5 3 ° 4 3 ' в . д.) на з. до устья р. Ана-
бара. К* округу принадлежат* и ос-ва Сѣв. 
ок.: Котельный, Ѳадеевскіи.  Новая Сибирь, Ля
хов*. Простр. 25,500 кв. г. п., а без* ос-вовъ 
24,500 кв. м. или 1,200,000 кв. в. Верх. окр. 
раздѣляется на 4 улуса; Жшанскін, Устъян-
скгй, Верхоянскій и Заишверскій, а каждый 
пзънихъ подразделяется на несколько нас.товъ. 
Въ ю.-в. и в. части Верх. окр. находятся зна
чительный возвышенности; въ ю.-в. углу, подъ 
63° с. гл., отделяется отъ Становаго хребта 
Верхоянскій хребетъ простирающійся на з. 
до устья Алдана. Отъ этого хребта отде
ляются несколько отроговь: одинъ из* са-
мыхъ главныхъ направляется къ с.-с.-з., обра
зуя водоразделъ между речными системами 
Яны и Индигирки; другой отрогъ простирается 
на с.-с.-в. , служа водоразде.томъ pp. Колымы 
и Индигирки; конечная северная ветвь его 
называется Алазейскими горами. Оть устья 

Алдана ВерхоянскіГі хр. простирается еще на 
с.-с.-з., образуя водоразделъ Лены и Яны: 
северные его отрасли частью доходятъ, въ 
большой тундрѣ, до морскаго прибрежья и 
здесь носятъ названіе Оруі.ганъ. Отрасль 
Вер. хребта, находящаяся кь в. отъ села 
Булунъ, называется Хараулахскими горами. 
Зап. и с.-з. части округа не ииѣют* зна-
чительныхъ возвышенностей и представляют* 
большею частію низменности, покрытия ле
сами и тундрами. Тундры тяпутся по всему 
берегу Северпаго океана. Берег* этот* во 
многих* местах* далеко вдается в* море, 
образуя то песчання косы, то скалистые мысы; 
пзъ нихъ замечательнейшіе Бор-хая (почти 
под* 72° с. т . ) , между устьями pp. Лены и 
Яны, Дарыгинъ, Чуркгтъ, Святой новь (73° 
с. ш.) между устьями pp. Яны и Индигирки. 
Геогностическое строеніе Верх. ок. весьма маю 
извѣстно. Въ з. части округа развита юрская 
формація; пласты ея обнажены на Оленеке, 
и въ нихъ встречаются во множестве ока
менелости, особливо аммониты и белемниты. 
Эта форяація лежитъ непосредственно на 
тріасовой, т. е. раковнстомъ известнякѣ. 
обнаженном* также на Оленеке, Анабаре и 
остр. Котельном*. Въ средней части округа 
преобладает* каменноугольная формація, ко
торая въ особенности распространена в* Вер
хоянском* хр. и въ некоторых* местах* об
нажена на нижнем* теченіи Лены. Дилю
виальные наносы встречаются вь весьма мно
гих* местах*, напр. въ Верхоянском* хр. , 
в* долинѣ р. Оленека, но въ особенности они 
развиты на берегах* Севернаго океана, где 
в* нихъ находятъ большія скопленія допо-
топнаго леса и остатки животных*; на в. 
отъ устья р. Лены и близ* Алазейска най-

і дены даже цвлые остовы и трупы мамон-
• товъ. Изъ минеральных* богатств* округа 
! следует* упомянуть о серебро-свинцовыхъ ру-
I дахъ въ долине р. Ендибала въ Верхоянском* 
1 хр. (серебро добывалось здѣсь съ 1765 — 

1776 г.). Восточная сторона Алазейсваго 
хребта и рѣчки, вытекающія изъ пего, изоби
луют* самороднымъ же.іѣзомъ. Вь Верхоян
ском* хр. и на пр. бер. Лены залегают* 
пласты каменнаго угля, на Оленеке встре
чается тпсъ, на Анабаре каменная соль. 
Местные жители добываютъ только желѣзо и 
каменную соль. Главный рЬки округа напра
вляются к* Северному ок., а именно: Инди
гирка и Яна; первая имеетъ протяженія при
близительно на 1,400 в . , вторая — на 
1,080. Река Лена орошаетъ округъ на 800 
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в., т. е. отъ с. Жиганска до устья, и есть 
единственная рѣка въ округѣ, на которой 
ежегодно производится правильное судоход
ство. Сѣверная часть округа изобилует* мно
жеством* озеръ, расположенныхъ среди тундръ; 
на многихъ хребтахъ встрѣчаются весьма заме
чательные горныя озера, обыкновенно весьма 
рыбныя, какъ напр. озеро, черезъ которое 
протекает* въ верховьяхъ своихъ р. Яна. 
Лѣса округа состоять изъ сосны, ели, березы, 
тополя, ольхи и осины; Верхоянскій хр. со
ставляет*, под* 65° с. ш., полярную границу 
первых* двухъ пород*. Окончательный пре
дел* древесной растительности на Анабаре 
находится близ* урочища Дороха; на Ленѣ 
выше сел. Кумахъ-суръ, на Янѣ въ несколь
ких* верстах* от* Устьяиска. Всѣ эти точки 
лежать приблизительно под* 71° с. nr.; къ 
Индигирке и Алазеѣ граница древесных* по
род* постепенно понижается и достигает* 
почти 76° с. ш. Климатъ округа весьма су
ровый, особенно въ .южных* гористых* частяхъ 
его, кроме нѣкоторыхъ долинъ; въ примор-
скнхъ мѣстностяхъ онъ умеряется мажными 
вѣтрами, которые особенно сильны бываютъ 
зимою. Анабара, Оленек* и Яна, подъ 73° с. 
ш., бываютъ не покрыты льдомъ впродолже-
ніи 3 месяцевъ; Лена на нижнемъ своемъ те-
ченіи замерзает* в* 1-х* числах* октября, а 
вскрывается въ началѣ мая. Историческая 
известность округа началась в* 1638 г., когда 
десягник* Елисей Буза проплыл* вниз* по Лене 
до устья и зашел* в* Оленек* и Яну; въ тоже 
время Ивановъ открыл* р. Индигирку, осно
ванъ здесь зимовье, поплыл* вниз* до устья 
и собрал* сведѣнія об* Адазее. Этнографи
ческий составь населения Верх. окр. довольно 
разнообразен*; Главную кассу его составляют* 
якуты въ числе 10,251, душ.; они въ осо
бенности обитают* по берегаиъ и іцжтокаиъ 
pp. Яны и Лены, т. е. въ улусах* Верхоянском* 
и Жиганскочь, но разсеяны и по всему округу. 
Юкагиры, въ числе 857 душъ, живут* въ осо
бенности на прав. бѳр. р. Яны и на р. Инди
гирке, а ламуты в* числе 894 душ* на 
Индигирке и Алазеѣ. Тунгузы, самое малочи
сленное племя, в*, числе 486 душъ живут* 
на тундрах* и въ лесах* Жнганскаго улуса 
и кочуют* но pp. Ленѣ, Оленекѣ и Ана
баре. По преданію, на р. Индигирке в* 
прежнее время жили Омош, племя до сихъ 
пор* загадочное. Общее число . жителей в* 
Верх. ок. 13,058 д. об. п, (6,788 м. и.); 
вь то;гь чіклі. дворни* и чиновн. 16, ме
щан* 414, крестьян* казенных* 109. С * 

1800 г. ве.е православные, хотя некоторые и 
до ныне въ тайне придерживаются шаман
ства. Въ округе 5 церквей и 16 часовень. 
Главнейшіе поселки въ округе, кроме г-да: 
Зашиверскъ, Жиганскъ, Булунъ и др. Земле-
дѣлге и огородничество въ округе не суще-
ствуетъ. Скотоводствомъ занимаются довольно 
успешно въ южныхъ частяхъ, особенно въ 
Верхоянскомъ улусе, где въ нѣкоторыхъ до-
линахь, по малоснежію, скотъ находить себе 
достаточный подножный кормъ круглую зиму. 
Число крупнаго рогатаго скота 6,300, ло
шадей 6,190. Жители среднихъ и северныхъ 
частей округа держать огромныя стада се
верныхъ оленей; эти животныя, не требующія 
почти никакого ухода, приносят* туземцамъ 
огромную пользу. Число домашнихъ север
ныхъ оленей считается до 13,000. Къ домаш-
нимъ животнымъ, весьма важнымъ для жите
лей, принадлежать собаки; ихъ въ болыпомъ 
числе держать въ северныхъ частяхъ округа, 
где ихъ употребляютъ для охоты и езды по 
туядрамъ; число ихъ до 4 ,000. Одно изъ глав
ных* занятій жителей состоитъ въ рыбномъ 
промыс.іѣ. Рыба ловится въ озерахъ и реках*, 
которыя вообще все богаты рыбою ; самою рыб
ного считается р. Яна. Отъ марта до мая ловятъ 
по преимуществу осетровъ и стерлядей. Из* 
рыбныхъ промысловъ важнее всего для жителей 
ловля лососей и сельдей, поднимающихся еже-
годпо въ несиетномъ количестве изъ Север, 
океана вверхъ по рекамъ. Ловля сельдей произ
водится въ конце августа и въ начале сентября. 
Для жителей pp. Яны и Индигирки отчасти также 
Оленека, важенъ промыеелъ дикихъ гусей и 
лебедей, которыхъ, во время линянія, бьют* 
тысячами. Въ некоторых* местностях* звѣ-
роловство столь же важно для жителей, какъ 
и рыболовство ; им* занимаются почти все 
жители округа, но въ особенности тунгузы 
и якуты. На берегах* Севернаго океана 
бьют* белых* медведей, тюленей, но в* 
особенности песцовъ, на которыхъ ставят* 
пастн (родъ ловушек*); таких* ловушек*, один* 
охотник* имеет* часто до 700 штук*. Неоно
выми шкурками жители севера уплачивают* 
свой ясак*. На некоторых* реках*, въ осо
бенности на Оленекв, охота за дикими оле
нями, во время ихъ ежегодной миграціи, со
ставляетъ весьма важный промыеелъ; ихъ 
бьютъ сотнями во время переправы черезъ 
реви. Кроме того, въ округе бьют* еще: ло
сей, бурых* медведей, . выдръ, лисиц*, россо-
махъ, волков*, диких* бараяовь (аргали), 
вабаргъ и- б Клок*. Еще весьма важную от-
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расль промышленности составляетъ собира-
ніе мамонтовыхъ клыковъ, которыхъ соби
рается ежегодно нѣсколько тысячъ пудовъ. 
Для отыскиванія ихъ, промышленники, пар
иями отъ 5 до 6 челов., отправляются еже
годно на берега Сѣвернаго океана, а въ осо
бенности на острова:  Ѳадѣевскій,  Котельный, 
Новую Сибирь, Ковричпкъ, Малый и Столбо-
вый. На каждаго промышленника въ удачный 
годъ приходится отъ 50'—80 пудовъ кости. 
Заводовъ въ округѣ нѣтъ; ремесленниковъ 7. 
Въ нѣкоторыхъ селеніяхъ на Алазеѣ и на 
Ленѣ, туземцы, пользуясь богатством* рудъ, 
занимаются приготовленіемъ желѣзныхъ изд-в-
лій превосходнаго качества. Кромѣ того, н е 
которые якуты занимаются рѣзьбою разных* 
вещей изъ мамонтовыхъ клыковъ, а тунгузы 
хорошо выдѣлываютъ оленьи кожи. Торговые 
обороты округа незначительны, но страсть къ 
торговле особенно развита у якутовъ. Тор
говля съ Жиганскимъ улусомъ производится 
по Ленѣ; изъ Якутска ежегодно отпраніяютъ 
въ августѣ 6 судовъ (на каждомъ по 1,200 
пуд.). Предметы торга: байховый и кирпичный 
чай, сахаръ, даба, пенька, хлѣбъ и табакъ. Въ 
началѣ іюня, на больших* лодкахъ, нагружен-
ныхъ мамонтовыми клыками, торгующіе въ Жи-
ганскомъ улусѣ отправляются изъ сел. Булуна 
и въ концѣ іюля достигаютъ Якутска. Сухо
путный и торговый путь изъ Якутска напра
вляется въ Верхоянскъ; оттуда три дороги: въ 
Устьяяекъ, Запгаверскъ и въ сел. Нолекъ; изъ 
Зашиверска два пути: въ Верхне-Колымскъ 
и въ Средне-Кодымекъ. По этимъ дорогамъ 
отправляютъ ежегодно и транспорты для про-
довольствія жит. Колымска. Ярмарокъ во всемъ 
округѣ не бываетъ, торговцы съ своими то
варами сами разъѣзжаютъ по селеніямъ и 
кочевьямъ, гдѣ сбываютъ товары, 

( С в б . Вѣст. 18-23 г . , вв. 20 в 21; Гедевштроыа, с т р . 1,830; 
WrangcU, В . , 1, р . 8, 48; I I , р . 161—178; 234-242; Stucken
berg, I I , 871; 678, 386, 621-627; Мегдпцкій, Vera. d. M . G. 
1850—1851; Middendorff, I , 1, 210, 251; I V , 1, 286, 299, 300— 
304, 311, 317, 382, 472-431; Х в т р о в ъ , 3. C. 0 . , к. 1, 83; Седь-
с в і в , 3. С . О., кн. I , с т . 83; Веседовсвій, к і . P . ) . 

В е р ш и н о к а м е н в а , сел. (каз.), Хер
сонской губ., Александрійскаго у., при р. Ка
менке (лѣв. прит. Ингула), въ 45 вере, на 
ю.-з. отъ г. Александры. Чис. жит. 2,851 
д. об. п. (пр. сп. 1857), малороссіянъ. 

ВѳрШХНЯ, Р-, Вил ейской губер., Трок-
екаго у., нр. пр. Нѣмана. Вытекаетъ изъ оз. 
Сіенна, близь мызы Ю х ш ш к и , течетъ къ з. 
и въ 3 вер. отъ м. Евно впадаетъ въ р. Нѣ -
манъ. Дл. теч. до 40 вер., шир. до 3 саж., 
глуб. въ нѣкоторыхъ мѣстахъ до 2 саж.; рѣка 
пригодна для -сплава; берега ея обильны лу

гами. На ней 7 мостовъ и 7 мельппцъ; при 
одной изъ нихъ (около мызы RueoKiii Дворъ) 
сукновальня и бумажная фабрика. 

( Ж . М. Вв. Д . , 1846 г . , X V I , 17, 35, 63; Stuckenberg, Hydr , 
I , 118; V I , 47; Коревъ, Ввдсвс. Г . , с т р . 129). 

В е р я ж а или Варяжа, р . , Новгор. губ. 
и у., прит. оз. Ильменя съ зап. стор. Беретъ 
начало изъ Вяжецкаго оз . , течетъ къ ю.-в., 
до с. Трехъ отроков* въ низкихъ и откры-
тыхъ берегах*, далѣе in, холмистых*. Дл. теч. 
до 40 вер.; шир. берегов* до с. Трех* отро
ковъ отъ 1 до 15 саж., далѣе до 100 саж.; 
во время разливов* рѣка охватываетъ н и 
сколько деревень, расположенных* на хол-
махъ. Судоходна только весною до с. Мо-
стища. Отъ Веряжи отдѣляется ручей Прость, 
который весною соединяется съ р. Ракомкою 
(другим* притокомъ Ильменя) и лѣтомъ пере
сыхает*. На Веряжѣ 4 моста, одинъ на до
роге изъ Новгорода въ Псковъ. Броды есть 
отъ истока до с. Григорова. 

( В . С т . Повгор. губ. , стр. 17, 27, 61; Эахвадьдг, поѣзд. ва 
Идьмевь; Stuckenberg, Hydr. , I I , 456). 

В е с е л а я , слобода (влад.), Воронежской 
у., въ 17 в. къ з.-ю.-з. отъ Бирюча, нри р. 
Сосенке, берега которой въ этом* мѣстѣ со
стоят* из* мѣловыхъ горъ. Ч . ж. 2,890 д. 
об. п., 289 ов. Въ году 4 ярмарки, на кс-
торыхъ въ 1860 г. привезено на 1,950 р., 
продано же на 662 р. Веселая слобода есть 
главное селеніе въ имѣніи (кн. Юсупова), со-
стоящемъ изъ 13,000 дес. земли, съ поселен
ными на ней, въ 470 двор., 2,060 д. м. п. 

(Воронеж, губ. вѣд., 1861 г . , с т р . 167). 

ВѳседОВСВІЙ мысъ, на сѣв. стор. ос-ва 
Уналашки (Алеутск. гряды), самый сѣвериый 
изъ мысовъ ос-ва (54° с. ш.), ограничиваете 
Капитанскую губу съ зап. стор. Онъ совер
шенно отвесный, вдается въ море на значи
тельную длину и состоитъ изъ разноцвѣтныхъ 
пластов*. На зап. стороне мыса, въ углу не
большой Веселовской бухты (3/4 мил. дл.), ле
жит* на косѣ Веселовское сел., имѣющее 15 
жит. об. п. Противъ селенія въ губѣ есть ка
меи, ос-въ. 

(Вевьянваова, з а п . , I , 167, 178; Тебѣвькова, гвдр. зам. , с т . 
106; Сарычева, п у т . , I I , 132). 

В е с е л о г о р с к о е или Веселогорскъ, иначе 
Лекарское и Веселое, мѣст. (пом.), Екатерино-
славской губ., Славяносербскаго у. , при Сѣ-
верномъ Донцѣ, въ 20 в. на в. от* г. Славяно-
сербска. Чис. жит. 695 д. об. п., малороссіянъ 
(пр. сп. 1858). 
^ В е с е л о е : 1) село (помещ.), Курской г., 
Рыльскаго у., въ 38 верст, къ ю . - ю . - з . отъ 
Рыльска. Ч. ж. 1,677 д. об. п., 211 двор. 
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2) С. (каз.), Таврической губер., Мелито-
польскаго у., при колодцахъ, вь 35 вере, па 
с.-з. отъ г. Мелитополя. Чис. жит. 2,973 д. 
об. п., 385 дв. и еженедѣльпые базары. 

ВвСКИ пли Весково, сельцо (пом.), Вла-
днмірской г., Юрьевскаго т., въ 15 вер. отъ 
Юрьева, при р. Безънмянкѣ. Ч. ж. 243 д. 
м. п., 26 дв. u винокуренный зав.; сила его 
въ 20,000 ведръ; основанъ въ 1856 г. Въ 
церіодъ 1860—61 г. выкурено 18,000 ведръ. 
ва 16,920 р. сер. 

( Ж у р . И л н у * . и Торгов. , 1837 г . , ч. 1, стр. 74- 77; Жур. 
Cel . Х о з . , 1853, S 4, стр. 24). 

В е с л Я Н а : 1) р., Вологодс. и Пермской 
губ., лѣв. пр. Камы. Беретъ начало въ лѣсис. 
болотахъ Уетьсыеольскаго у., нзвѣстн. подъ 
именемъ Гуменца, п послѣ 90 вер. теч. къ 
ю.-в. впадаеіъ въ Каму вь Чердынскомъ у. 
Шир. 10 до 15 саж., глуб. отъ 1 до І 1 / * арш., 
берега болотисты н лѣенсты; кое гдѣ на В. 
есть бѣдныя деревушки. По р. сплавляется 
лѣсъ на плотахъ. 

(Stucfe-nberg, Hydr. V., 553; Вологодс. губ. »т.д., I , 61; Zer-
renner E r J k . T. Perm. I , 66 > В. С т . Ііернек. г . , стр. 41). 

2) В. (иначеВселена или Весленка), р., Воло
годской г., Устьсысольск. у., лѣв. пр. Выма, сист. 
Вычегды, образуется нзъ многочисленныхъ вѣт-
вей, какъ напр., Циньяворпнъ, Гопча и Ессеръ 
(послѣдняя, въ свою очередь, образуется изъ 
соединенія Висы, текущей изъ Спндорскаго 
оз., и Т< быеы). Принимает* названіе Веслены 
отъ соедннепія Рончи съ Есеромъ. Направл. 
къ з., дл. теч. ] 50 вер., шир. ниже устья Седъ-ю 
30 саж., теченіе извилисто, на рѣкѣ много не-
высокихъ переборовъ. Дно каменистое, глуб. 
мѣстами значительна, но есть п отмелп; разли
вается на полверсты. Берега ея и притоковъ 
богаты лѣсомъ, въ особенности дпетвеннымъ; 
лѣсъ сплавляется по рѣкѣ, а на послѣднихъ 
80 вер. теч. могутъ ходить и суда. 

(Stuckenberg, Hydr. I I , 203; V I , 228 ; В. Ст . Водогодс г 
стр. 134). 

В е с с е т ъ пли Весситъ, р., Лнфляндск. губ., 
Венденскаго у., пр. пр. Эвста. Беретъ начало 
близъ с. Толькенгофа нзъ оз. Весситъ (имѣю-
щаго 3 вер. дл., 2 вер. шир. и три ос-ва), 
направл. къ ю.-з. и впадаетъ въ Э. при 
Альтъ-Зеебургѣ, послѣ 50 вер. теч. По рѣкѣ 
въ пачалѣ нынѣшняго вѣка (1804—9) произво
дился сплавъ лѣса отъ Неп-Кальценау. Паде-
ніе рѣки сильно, дао каменисто; въ рѣкѣ во
дятся форели и рѣчн. жемчуг*. 

(Bienenstanini, Geogr. Abr., p. 131; Rathlef S k . , p. 183; Stu
ckenberg, Hydr. I , 286; Ж. M. H. П . , 1849, отд. 7, стр. 34; В. 
С т . Лвфдявде. г . , 123). 

В в С Т Ъ - г р у н д ъ , каменная гряда въ 
Финскомъ залпвѣ, С.-Петербургской губ., Ора-

ніенбаумскаго у., въ 4 вер. къ з. отъ Сой-
кннскаго мыса, при входѣ въ Лугскую губу, 
простирается на 11 вер. по мерндіану, при 
ширинѣ 2 вер., лежитъ подъ глубиною отъ 
15 до 20 фут. Въ ю.-з. ея части торчитъ 
подъ водою скала, называемая Сальге. 

( В . Ст . Петерб. г . , стр. 45). 

В е с ь е г О Н С К Ъ , уѣзд. г-дъ Тверской губ., 
въ 384 в. къ с.-с.-в. отъ Твери, подъ 5 8 ° 4 Г 
с. ni. и 5 4 ° 5 6 ' в. д., но прав, берегу р. Мо
логи и по обѣимъ сторонамъ рч. Рени, на 
мѣстности низменной и топкой, на почтов. 
дорогѣ нз'ь Спб. вь Ярославль. Вь грамотѣ 
царя Ивана IV Бѣлозерску въ 1564 г. упо
минается село <Весъ-Егонекое}, принадле
жащее Пречистенскому Симонову монастырю. 
Въ селѣ тогда находилась таможенная застава. 
Первыми обитателями села почитаютъ давно 
нзчезнувшін пароль Весь; и самое названіе 
Весьегонска производить отъ Весь и гони, 
по-финскн: рѣка. Въ концѣ X V I в. извѣстная 
Моложская ярмарка перешла частію въ Весье-
гонскъ. Изъ монастырскаго вѣдѣнія въ X V I I I в. 
село перешло въ вѣдѣніе государственной эко-
номіп, которое въ 1776 г. сдѣлано заштат
ным* городомъ Тверекаго намѣстничества, а 
въ 1803 г. возведено на степень уѣзднаго 
города. Вь 1860 г. ч. ж. въ В. было 3,471 
д. об. п. (1,653 м. в.), въ томъ числѣ куп
цов!, 178, мѣщанъ 2,491 и цеховыхъ 47. 
Почти всѣ православ. Въ 1860 г. было 
церквей 4, 8 чаеовепь; домовъ 563 (13 кам.), 
складоч. магазпповь 115 (2 камен.), лавокъ 
163 (4 камен.). Вт, городѣ 3 площади, 15 
улиц* u переулковъ, училище, град, больница, 
тюремный замокъ. Земли городе. 3,328 дес. 
(224 д. подъ г-мъ). Въ 1860 г. доходъ городе. 
11,711 р. Въ 1860 г. заводовъ 3, изъ нихъ 
1 свѣчной на 11,344 р., 1 водочный на 
1,200 р. и 1 пивоваренный на 2,459 р., 
всего же выдѣлано на 14,999 р. Ремеслен. 
въ 1860 г. 236 человѣкт, (189 мастер.). 
Большая часть мѣщанъ, во время навигаціи, 
работают* на пристани и на судахъ, тянуть 
лодки, нанимаются въ лоцмана. Здѣшіе купцы 
ведутъ значительную торговлю. Въ 1860 г. 
на пристани грузилось 311 судовъ и, кромѣ 
того, отправлено 221 дѣсныхъ нлотовь, всего 
423,418 р.; пришло же и разгрузилось 140 
судовъ u 2 лѣсныхъ плота, на сумму 181,367 р.; 
привозная кладь состояла изь хлѣба, масла, 
рыбы, со.ш, спирта, иаклп, металлических!, 
издѣлій и металловъ, мыла, извести и але
бастра. Перегрузилось 12 судовъ, съ грузомъ 
на 17,380 р. Торгов, свидѣт. въ 1860 г. 
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выдано 80 (77 купеч.). Въ г-дѣ еженедѣльн. 
базары и 4 ярмарки; самая замечательная 
Крещенская; на нее нріѣзжаютъ купцы изъ 
Твери, Вологды, Устюга, Ярославля, Пскова 
H Новгорода и стекается до 5,000 человѣкъ; 
она есть важнейшая вь губерпіп. 

(Hi. M. В. Д . , 1849, т . X X V I I , гтр. 226-237; 1852, т. X X V I I , 
стр. 167, 221; В. Ст . Тулье, г у б . , с т р . 217—ПН; Судоход, 
дорож. 1856, ч. I I , отд. 2 , стр. V I I , X I I I , 21—24; Карамзввъ, 
Истор. Р о с , т . I V , прим. 323; Зябдовскін, Земдеоп. Р о с , т. ш, 
стр. 322; Общ. хоз. ц устр. город, за 1838 г . , ч. 11, стр. 33!, 
423, 47!; Н,'ур. пут. сообщ. 18'il, т. X X X I V , рм. въ сыѣсв 
обзоръ судоход, з* I860 г. по lu округу. ІІреображенскій, Твер. 
г у б . , стр. 541; Твер. губ. вѣд., 1818, N 19). 

II. Уіъздъ въ с-.в. части r-іи. Простр. 
122,5 кв. м. или 5,92ö вер. Поверхность 
уѣзда вь западной части холмиста, въ во
сточной низменна. Нѣсколько возвыніенныхъ 
кряжеіі ветупаютъ изъ Устюженскаго въ Вес. 
у., между сс. Любегошь н Сандовымъ и про
стираются на ю.-з. кь с. Спасу-Коноплину, 
откуда ироходятъ вь Бѣжецкій уѣздъ. Грунт* 
ихъ песчаный; они отдѣляютъ отъ себя вѣтви 
на ю.-в. къ с. Полянамъ, Иванъ-горѣ и По-
надыму. Самыя,. возвышенныя точки этнхъ 
холмов* находятся у с. Карамышева и из
вестны подъ именемъ Ивановой и Аленгінон 
горъ (крутыя и безлѣеныя), у с. Покрова — 
Яблонная гора, у Конопліша — Тимховская 
гора (покрытая лѣсомъ). Возвышенности пе
реходят* въ Замоложскій край (Весьегон. у.), 
гдѣ онѣ норослп сплошным:* лѣсомъ, круты, 
но не высоки; возвышенныя мѣста здѣсь на
ходятся у с. Спаса Преображенія, дд. Ольхо
вой, Мѣщанской и Ивашковой, а также между 
дд. Мартышевой и Демидихой. Значительнѣй-
шія равнины при г. Весьегонскѣ, по прав, 
бер. Мологи и низовьямъ Рейна и Кесьмы. 
Почва уѣзда, па гранпцѣ съ Вышпеволоцкпмъ, 
глинистая и усѣяна булыжником*, въ окрест
ностях!. Весьегонска песчаная, въ прочих* 
же мѣстахъ серый плодородный слой лежитъ 
не глубже 2 верш.; самыя хлѣбородныя мѣста 
находятся въ Еленицкомъ стану и близь сс. 
Сандова и ІІодянъ. Всѣ рѣки, орошающія 
уѣздт,, принадлежать къ системѣ Мологи, 
которая пересѣкаетъ уѣздъ въ зап. его части 
и потом* прикасается къ с.-в. его сторонѣ, 
отдѣляя В. у-дъ отъ Череповецкаго. Молога 
судоходна и потому имѣетъ большое значе-
ніе для уѣзда. Изъ притоков* ея замеча
тельны: Сарагожа, Звана и Еесъма. Боль
ших* озеръ нѣтъ; самыя значит.: Рыдалож-
ское (4 в. дл. и отъ 1 — 2 в. шир.), Меілино 
(3 в. дл. и 1 — 2 1 , 2 шир.), Згинское (3 в. 
дл. и болѣе 1 в. шир.), остальныя не дости-
гаютъ и 2 в. длины. Болота преимущественно 

находятся въ с.-в. и в. частяхъ уѣзда: между 
р. Мологою и прямою дорогою изъ Устюжны 
въ Красный холмъ, посреди болот* лежат* 
озера (Згпвское, Черное, Дорожево. Игнатьеве 
и пр.); болота отчасти поросли ме.іколѣсі.емь, 
отчасти строевым* лѣсомь. Вь запад, части 
есть болото, при оз. Железном*, ичіюіцее 
32 в. въ окр. Въ I860 г. ч. ж. в* уѣздѣ 

I (без* юрода) 118,535 д. об. п. (55,288 я. п.): 
вь томъ числе дворппт. 373, казенных* кре
стьян* 45.768, удъльинѵь 15,630, вр.-обяз. 
крест. 47 ,605, дворовых* 3,068. На кн. м. ст. 
г-мъ 995 жит. Въ у-де 2 стана, гоеудар. кре
стьяне раздѣляются па 10 волостей, удъльпые 
на 2 приказа (Арханскій и Чамеровекііі). В 'ѣ 
православн., кроме 95» раскольников*. Въ 
1860 г. было 98 правосл. церквеіі (47 дер.) 
и 1 раскольничья молельня. Главное заият. 
жит. хлѣбопашество; х.іѣба при почвѣ, тре
бующей тщательнаго удобренія, не достает* 
на собственное продовольствіе земледѣльцевъ. 
Пахагной земли 214,000 дес. (по Нреображ ), 
среднимъ чис.юмъ выеѣваетея ржи 50,086 чет., 
ячменя 7,100 ч. и овса 169,026 ч., соби
рается же ржи 125,090 ч., ячменя 21,300 
и овса 422,565 четв. Подъ покосами до 
229,000 дес., самые лучшіе луга ио Мологѣ, 
около Весьегонска, къ границе Череповецкаго 
у.; сѣна накашивается до 4,680 тыс. пуд. 
Въ пользованіи каз. крест. 124,892 д е с , на 
д. м. п. 6,1 дес , изъ нихъ пашни 2,1 дес, 
покоса и выгона 1,2 д е с , остальное лѣсъ. 
Скотоводство въ 1860 г.: лошадей 41,950, 
рогатаго скота 68,450, овецъ прост. 50,220, 
и свиней 4 ,900. Подъ лѣсами 104,859 дес. 
(казенн. 72,875 д е с , изъ нихъ вь пользо-
ваніи каз. крестьянъ 39,604 дес. и корібель-
иыхъ лѣсовъ 10,515). Лѣса преимущественно 
находятся по бер. р. Мологи въ зап. части 
у-да, а также въ восточ. части къ гр. Мо-
логскаго у., средина же у-да и особенно у 
з. гор. Краснаго Холма безлѣсна. Преоблад. 
лѣсн. породы сосна и ель; изъ казен. лес
ныхъ дачъ замѣчательны корабельныя: Федяй-
кова, Желѣзинская и Сырогожская въ запад, 
части у-да по р. МологЬ и ея притокам*. 
Кроме того, есть много дачъ владБльческнхъ, 
замечатедьныхъ по величине, напр. около с. 
Коноплина (Шварца и Андреева), Демпдина 
(Мундтъ). Лесъ сплавляется по Мологе азъ 
помещичьихъ дачъ; кроме того, судостроеніе 
производится по Мологе при с. Верхнихъ 
Порогахъ, и дд. Сахсоннхе и Противне на 
сумму до 2,000 р. сер. Народн. промыслы: 
судостроеніе (изъ каз. крест. 7 0 ) , плотни-
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чество (изъ каз. крест. 547), дѣланіе телѣгъ, 
колесъ, саней (изъ каз. крест. 218), плетеніе 
лаптей и дѣданіе лыка (изъ каз. кр. 289), 
бондарство (въ Брацлавскомъ общ., изъ каз. 
кр. 181); гонка дегтя (въ ваз. сел. 17 завед., 
съ 120 работ.), выдѣлка кожъ (изъ каз. кр. 
302) , шитье сапоговъ (изъ каз. кр. 1,006), 
простыхъ мѣшковъ; кузнечество (изъ каз. кр. 
303) , горшечный промыселъ (въ дд. По-
падьянѣ и Башаревѣ; изъ каз. крест. 242), 
нзвозъ (изъ каз. кр. 1,204); охота за рябчи
ками и глухарями (въ сс. Заболотьѣ и Ваею-
тинѣ 58 каз. кр.); работы на судахъ внѣ 
уѣзда (изъ казен. кр. 870). Заводовъ въ 
1860 г. въ уѣздѣ (безъ города и зашт. г-да 
Краснаго Холма) было 15 (кирпичныхъ 5, 
кожевенныхъ 4 , сыроваренныхъ 2, виноку
ренныхъ 2, известковый 1 и обверточнон бу
маги 1); всѣ они въ 1860 г. производили на 
34,200 р. Ярмарокъ въ уѣздѣ 35, въ 19 се
лахъ; по оборотамъ замѣчательны ярмарки въ 
сс. Сандова, Смердынъ, Воляовицы, Лам-
ская-пустъть и Чамерова. 

(.СИ. Тверская г у б . l Ж . М. В. Д. 1849, т . X X V I I , Стр. 
220—228 в. Твер. г у б . вѣд. 1848, К 20) . 

B e C b K O B O , село, Владимірскойгуб., Пе-
реяславльскаго у., въ 5 в. къ ю.-з. отъ г. Пе-
реасіавля, ври оз. Плещеевѣ и р. Вескѣ, на 
Калязивекомъ трактѣ. Ч , ж. 291 д. об. п. , 
43 двор. Замѣчательно тѣмъ, что Петръ Ве-
ликій, задумавъ построеніе судовъ на оз. 
Шещеевѣ, жиль въ с. Веськовѣ, во дворцѣ, вы-
строенномъ на мѣсіѣ, называемомъ Гремячь, 
и Указомъ отъ 7 февраля 1722 года велѣлъ 
беречь построенный имъ суда. Въ 1803 г. 
владимірское дворянство замѣнидо ветхій дво
рецъ Петра новымъ двухэтажнымъ, канен-
ньшъ, въ которомъ помѣщены суда Петра В. , 
а въ 1845 г. купило село съ тѣмъ, что дохо
ды съ него употребляются на поддержку зданія. 
Въ 1852 г. въ седѣ поставленъ памятникъ 
Петру I. Влизъ Веськова есть курганы и мо
гилы Меря, древнихъ обитателей береговъ оз. 
Плещеева. Въ селѣ 2 ярмарки: 29 іюня и 17 
августа. 

( В . С т . Вдадмм. г . , с т р . 84; В И Д Е » , г у б . вѣд. 1854, К 27, 
с т р . 211). 

В в т д у г а , уѣз. городъ Костромской губ. 
I. Г-дъ, въ 331 вер. къ в.-с.-в. отъ туб. 

города, подъ 5 7 ° 4 5 ' с. гл., 6 3 ° 4 8 ' в. д., на 
прав, выеокомъ берегу р. Ветлуги, при впа-
деніи въ нее р. Красницы. Н а мѣстѣ ны-
нѣшняго города въ началѣ Х У И в. находи
лась дер. Шулепникова, Ветлужской волости, 
пожалованной въ 1637 г. Михаиломъ  Ѳеодо-

ровичемъ супругѣ кн. Мстиславскаго йринѣ 
Михаиловнѣ. Въ X Y I I I в. деревня, отъ по
строенной въ ней церкви, стала называться 
Верхнимъ Воскресеньемъ. Въ 1778 г. село 
Верхнее Воскресенье назначено уѣзд. горо
домъ Костромскаго намѣстничества подъ име
немъ Ветлуги. Въ 1860 г. въ городѣ было 
ч. ж. 2,601 д. об. п. (1,961 м.п.); изъ нихъ почет, 
гражданъ 200, купцовъ 227, мѣщанъ 1,358. 
Всѣ православ. Въ городѣ въ 1860 г.-З церкви. 
Домовъ 552 (4 кам.), деревянный гостинннй 
дворъ, лавокъ 4 2 ; городская больница, при
ходское училище. Земли городе. 2,225 дес , 
изъ коихъ подъ городомъ было 168 дес Въ 
1860 г. доходы г-да 1,826 р. Заводовъ 6, 
изъ коихъ 3 свѣчносальныхъ (въ 1860 г. на 
3,928 р. сер.) и 3 кирпичныхъ (на 610 р.). 
Ветлуга въ торговомъ и промышленномъ отно-
шеніи есть одинъ изъ главныхъ пунктовъ гу-
берніи. Въ 1860 г. выдано торгов, евидѣт. 46 
(23 купеческихъ). Лѣсныя издѣлія, мѣха и 
дичь продаются здѣсь зимою на базарахъ 
въ значительно мъ количествѣ; однѣхъ рогожъ 
привозится сюда до 1,000,000 штукъ, за ними 
пріѣзжаютъ рыбинекіе купцы и приказчики; 
лѣсныя издѣлія скупаются въ уѣздѣ купцами и 
отправляются къ Волжскимъ пристанямъ ; хлѣбъ 
разнаго рода привозится въ городъ изъ Ярен-
скаго и Котедьническаго у. (Вятской г.). Въ 
1860 г. съ Ветл. пристани отпущено 1,059 
плотовъ и 53 судна съ кладью въ 1,927,193 
пуда на 404,118 р. Въ 1860 г. ремеслен. 
107 человѣкъ. Въ г-дѣ 2 ярмарки; на нихъ въ 
1857 г. привезено товара на 11,000 р. сер., 
продано же на 7,400 р. 

( Ж у р . Мин. Вн. Д. , I860, Х Ы Ѵ , отд. I I I , с т р . 83—90; В. Ст. 
Костроме, г . , отр. 103, таб. M 2 ; Общ. ю з . и у с т р . городовъ 
за 1838 г . , стр. 318, 392, 454; Мат. ддя с т . 1841, отд. I , стр. 
155; Город, пос. ч. 11, с т р . 553; Ж у р . П у т . С о о б щ . , 1861, т. 
І Х Х І Ѵ , см. обзоръ судоход, за 1860 по V I округу; Кржнвобо-
доцкШ, Костром, г у б . , с т р . 421, 615—620). 

П . Уѣздъ, въ вост. части г-іи. Простран. 
262 кв. г. м. или 12,672 кв. вер. Поверхность 
преимущественно низменна и болотиста; не-
бодыпія возвышенія тянутся отъ с. Тонисхова 
къ с. и ю., и являются въ видѣ острововь отдѣль-
ными группами между болотъ. Правый берегъ 
Ветлуги возвышенъ и мѣстами ходмистъ. Почва 
въ южной части суглинистая, въ середней ило
ватая, a сѣверная тощая песчаная. Почти 
весь уѣздъ покрыть сплошными дремучими дѣ-
сами, особенно восточная часть на лѣв. сто-
ронѣ Ветлуги. Подъ лѣсами считается до 
1,172,113 десят. (31,877 дес. корабельныхъ 
рощъ и 424,339 дес казеннаго лѣса). Го-
сподствуюшДя дѣсныя породы: сосна, ель, 
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пихта, осина, липа и береза, встрѣчается 
также дубъ, кленъ, вязъ и пр. Рѣка Ветлуга, 
пересѣкающая уѣздъ, нмѣетъ здѣсь 30 до 60 
саж. т и р . ; она судоходна, пмѣетъ 7 прпста-
пей, изъ коихт, одна при т. Ветлугѣ. Изъ при
токов* В. значительны : pp. Малая Вохтома, 
Вол. Жакша, Пея, Якгианга, Бол. и Мал. Шаига 
и др. Озеръ больших* пѣтъ ; болот* много, осо
бенно на лѣв. сторонѣ Ветлугн, но они мало 
пзвѣстпы, потому что въ чащу лѣсов* никто 
не проникает*. Въ 1860 г. ч. ж. въ уѣздѣ 
(без* города) 68,000 д. об. п. (32,056 м. 
п.); из* нихъ: дворян* 57, крест, казен. 23 ,557, 
выш. из* крѣп. зав. крест. 3 7 , 4 0 9 , двор. 
396 п удѣльи. 2 ,656. На кв. м. съ г-мъ 269 
жит. Въ у-діі 2 стана; казенные крестьяне 
раздѣлены на 11 волостей, удѣльные состав
ляют* одно отдѣденіе (Спиринское), а врем.-
обязанные 2 миров, участка, в* коих* 12 во
лостей, 81 общество, 461 селеніе и 72 вла
дельца. Еромѣ русскихъ, въ уѣздѣ есть чере
мисы (по 9 ревизіп 1,619 д. об. п .) , высе-
лившіеся въ лѣса съ Поволжья. Въ 1860 г. 
церквей в* уѣздѣ было 37 и часовень 104. 
Жители въ 1860 г. размѣщалпсь въ-678 по-
селкахъ и 8,602 дворахъ. Оеленія располо
жены преимущественно на пр. сторонѣ Вет-
луги; ни одно пзъ нихъ не имѣетъ болѣе 50 
дворовъ. Хлѣбопашество въ уѣздѣ мало раз
вито. Подъ пашнями полагается до 89,376 
десят.; въ 10-ти лѣтней сложности ( 1 8 4 8 — 
1857 г.) въ уѣздѣ высѣвалось озпмаго 25,862 
четв. и яроваго 5 0 , 1 1 3 , собиралось же ози
маго 92,830 и яроваго 152,229 четвер. въ 
год*. Кромѣ того, картофеля высѣваетея 
(1855 г.) до 10,811 четвер., собирается до 
31,963 четв. Хлѣба не достает* на продо-
вольствіе жителей п 4 винок. зав.; его при
возят* изъ Вятской губ. (Яранск. и Котельн. 
у.) Значительный торг* хлѣбом* производится 
в* г. Ветлугѣ, куда привозят* до 100,000 нуд. 
ржи, 150,000 п. ржаной муки н 9,000 пуд. 
овса. Пчеловодство развито особенно у чере
мис*; уѣздъ ежегодно отправляет* до 1,000 
пуд* меда въ Нижній и Ростов*. Подъ лу
гами до 47,825 десят.; самые лучшіе нахо
дятся по р. Ветлугѣ. Скотоводство в* 1860 
Т - было: лошадей 2 4 , 2 0 0 , рогатаго скота 
43,900, овец* 28,700, свиней 11,180. Го
раздо большее значеніе ияѣетъ лѣсной про
мысел*; не говоря уже объ огромном* отпускѣ 
по р. Ветлугѣ и ея притокамъ дровъ, бревенъ, 
Досок* и теса, здѣсь въ значительпыхъ раз-
мѣрахъ гонят* деготь и смолу, дѣлаютъ ро
гожи, цыновки, мочала, строятъ барки, жгут* 

Геогр. словарь. 

уголья и т. п. В * 1856 г. отпущено изъ уѣзда 
лѣсныхъ матерьяловъ на 450,000 р.; однѣхъ 

; рогож* привозится на базары до 1,400,000 
штукъ па 120,000 р. сер. Лѣса отпущено; 
сосноваго 79,390 дерев*, еловаго 74,975 дс-

I ревъ; теса 6,000 шт. , дров* берачов. 1,060 
! саж.; угля 1,000 кулей; гусянок*, дощеии-
І ковъ, барок*, подчалков* 60. Кромѣ того, 
! дегтя выкурено 199,290 пудов* н 56,069 
і смолы, всего па 134,000 р. Всѣ эти пронз-

ведепія скупаются купцами, нріѣзжающнми 
: сюда из* Нижняго. Рыбинска и Казани. 

Охота составляет* также одинъ изъ важных* 
; промысловъ уѣзда. Заводская дѣятеіьность 
і почти вся сосредоточена на дегтярныхъ, ски-
! ппдарныхъ и смоляныхъ заводахъ; въ 1860 
j г., кромѣ 120 дегтярн., 1 смолянаго и 1 екипп-
; дарнаго зав., было 4 винокурепныхъ, 1 паточ-
I иый и 1 чугунолитейный. Торговыми селами 
! въ уѣздѣ почитаются: Адуевское, Иовоуепен-
j ское, Рождественское и Богородское, гдѣ бы-
{ ваютъ значительные базары ; ярмарок* в* уѣздѣ 
і нѣтъ. 
. (БибліограФія см. Костромская г у б . ) . 

I В ѳ т д у г а , р., лѣв. пр. Волпг. Образуется 
: из* сліянія двух* ручьев* Быстрой и Воро-
; нон в* Котельничскомъ у . , Вятской губ., по 
! соединеиін ихъ направляется къ з. черезъ 

ю.-в. уголъ Никольскаго у. , Вологодской г., 
далѣе входить въ Костромскую губ., отъ села 
Воздвиженскаго Ветлужскаго у., поворачивает* 
къ ю. и, сохраняя преимущественно это на-
правленіе, пересѣкаетъ у-ды Ветлужскій и 
Варнавинекій Еостромской губ., Макарьевскій 

; Нижегородской, протекает* еще по гранпцѣ 
I Васильскаго у. топ же т-іи н Козыюдемьян-
I скаго Казанской, и впадаетъ въ Волгу против* 

с. Покровскаго. Дл. теч. 606 вер., шир. въ 
' Ветлужск. у. 30 до 60 саж., начиная отъ 
і Варнавинскаго от* 60 до 120 саж., при 
' устьѣ только 5 саж. Глуб. отъ 7 до 15, ф., 

мѣстами лѣтомъ 1 х/г до 2 ф. Теченіе тихое, дно 
къ прав. стор. рѣки иловатое, кълѣвой песча
ное; берега въ предѣлах* Казанской губ. съ 
прав, стороны крутые, поднимающееся надъ 
уровн. рѣки от* 2 до 7 саж. н соегоящіе 
изъ глинист, наносов* ; с/ь лѣвон низмен
ные и лѣсистые; вт. предѣлахъ Нижегородс. 
губ. оба берега низменны, болотисты и 
лѣсисты. Порогов* на Ветл. нѣтъ, мели мно
гочисленны и непостоянны. Больших* остро
вов* нѣтъ, кромѣ одного, находящагося въ' 
1 вер. отъ устья и имѣющаго 200 саж. дл. 

j и 50 шир. Весною теченіе Ветл. становится 
I дов. быстрымъ, она разливается мѣстами до 

29 
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12 вер. въ вшр.; осенью бываютъ наводнеиія. 
Ветл. становится сплавною отъ устья р. 
Вохмы, при встуилепіи своемъ въ Костром
скую губ., а судоходного отъ г. Ветлуги; впро-
чемъ, судоходство производится только весною, 
a лѣтомъ прекращается. Пристаией на рѣкѣ 
до 22; самыя значительный: Ветлужская 
(Ветлужс. у . ) , Варнавинская, Макаръевская 
и Ваковская (Варнавинскаго у . ) , Воскресен
ская и Боровская (Макарьевс. у.) и Усть-
Ветлужская (Васильскаго у.) . Н а всѣхъ сихъ 
пристанях* В . въ 1860 грузилось: 

с у » , т о т . кладя пуд. на сумму. 

Ветлужской . . . 53 1,059 1,927,193 404,118 р. 
Варнавинской . . 25 7 809,445 106,537 » 
Макарьсвской . . 16 69 538,680 82,238 к 
Ваковской . . . . 22 — 674,838 47,402» 
Воскресенской. . 14 5 85,246 57,642» 
Боровской . . . . 61 — 678,225 13,469» 
Усть-Ве мужской. 21 3 662,363 54,167 * 

212 1,143 5,376,190 765,573» 
Пропзведенія, сплавляемый по В . , состоять 

преимущественно изъ смолы, дегтя, рогожъ, 
лѣсныхъ нздѣлій, строеваго и корабельнаго 
лѣса. Прит. В . прав.: Колюгъ, Вохма, Воля, 
Шуда, Лапшенга, Курдома и Люнда; лѣв. : 
Якшанга, Б. и М . Шанга, Нея, Б. и М . Какша, 
Уста, Кува, Икша и др. 

( Ж . M. В, Д . , 1836, X I X , 12; Stuckenberg., Hydr. V , 820; В . 
С т . Костроме, г . , с т р . 27; Ннкегородс. г., с т р . 24; Казане, г . , 
СТр. 20; СУД. ДОр. 1, СТр. X X X I V , СТ. ОН. CLXXV1I1 ; НОВ. ОН, 
с т р . 150; Кржввободоц., Костроме, г . , стр. 70: Лаптевъ, Казане. 
Г . , с т р . 74; В . ц. I I . ) . Beitr. X I X , 67). 

В е т л я н и н с к а я станица, Астрахан
ской губ. Енотаевскаго у . , въ 52 вер. къ 
с.-з. отъ г. Енотаевска, на прав, берегу р. 
Волги, на большом* астраханс. трактѣ. Чис. 
жит. 1,225 д. об. п. (1856), 197 дворовъ, 
церковь, почтовая станція и училище. Земли 
при станицѣ 26,000 дес. 

( А о т р . губ. вѣд. , 1858 г. , стр. 417). 

ВѲТЛЯНОЙ камень, на правомъ берегу 
р. Вишеры, близъ дер. Митрюковой, Чердын-
скаго у., Пермской г., состоитъ изъ 11 обна
женных* стѣнъ разрушеннаго горнаго из
вестняка, который имѣютъ наклонное поло-
женіе къ рѣкѣ и по длинѣ своей перпенди
кулярны теченію Вишеры. Если подниматься 
вверхъ по рѣкѣ, то они представляются въ 
видѣ разрушеннаго замка. 

(Рукоп. Ш а т в е р а , 1844 г . ) . 

В е т д я н с к а я , мель, Нижегородской губ., 
Балахнннекаго у . , на р. Волгѣ; она откры
вается въ іюнѣ на протяженіи 200 саж. 

( С у д . Дорож. нзд. Н у т . С о о б щ . , ч . I , с т г . 173). 

В е х р а , р . , Смоленской и Могилевской г., 
пр. пр. Сожа. Беретъ начало въ Красниц-
скомъ у . , Смоленской г.; направляется къ 

ю., пересѣкая Краснинскій и Мстиславльскій 
у-ды и впадаетъ в* Сожъ пройдя Мстиславль, 
нри дер. Покарѣ , послѣ 50 вер. теч. Рѣка 
В . можетъ служить для сплава лѣса. Н а ней 
три мельницы, 1 мостъ и 3 перевоза. 

( В . С т . Могидевс. г . , с т р . 32). 

ВѲШВЯНЫ, мѣстечко (каз.), Ковенской 
г. , Тельпіевскаго у., въ 6 в. къ ю.-в. отъ 
Телыпъ, при р. Юдрѣ . В * X V I в. оно было 
одною из* королевских* волостей, a впослѣд-
ствіи повѣтовымъ мѣстечкомъ. Ч . ж. 376 д. 
об. п., 38 дв. и католпч. костелъ. 

(Город, н о с , ч . I I , стр. 537; Афанасьев!. , Ковев, г . , стр.^737). 

В ё ш Ѳ Н С В а я стан. Земли Войска Дон-
скаго, Усть-Медвѣдидкаго окр., на р. Донѣ, 
въ 326 вер. на с.-в. отъ Новочеркаска и 
72 вер. отъ окружной станицы. Чис. жит. 
по Кёппену 16,409, по прих. списк. 17,997 
д. об. п. Въ спискахъ населенныхъ мѣстъ 
(1859) значится только 729 д. об. п., при 
629 дворахъ. Показаніе это очевидная описка. 
Должно полагать, что число жителей станицы 
7,290 д. об. п . , а 17,997 есть населеніе 
всего ея прихода. Въ станицѣ 2 церкви, 
почтовая станція, еженедѣдьные базары и 
2 ярмарки въ году. 

(Koppen В . nach d. L . d . Don. К о з . , S . 164; С т . т р . Ш т у -
венберга, с т . X V I I , с . 6 ) . 

В в Ш К а Й м а , село, Симбирск, губ., Кор-
сунскаго у.; см. Векшайма. 

В е ш Н Я К О В а , дер., Иркутской губ., Кп-
ренскаго у., на лѣв. берегу Лены, вь 77 
верстахъ ниже Киренска. Тутъ всѣ, безъ 
исключенія, жители, даже дѣтп одержимы зо
бом*. Р . Лена имѣетъ здѣсь 3 ;4 вер. шир.; 
берега ея глинисты и песчаны. 

( B a e r , Ueber das Vorkommen von Kropf und Kretinismus 
im Russischen Reiche, — въ Mélanges biologiques, T. H, 636). 

В з г л а в ь е , мысъ, в* Сѣверномъ Океапѣ, 
на Мурманс. берегу, къ с.-з. отъ Святоносской 
губы, довольно высокъ и состоитъ изъ крас
наго гранита; въ ущелья его заходятъ рыбац-
кія лодки при противномъ теченіи или за 
противнымъ южнымъ вѣтромъ. Во 110 саж. 
къ с.-в. лежать корги, обнаруживающаяся при 
малой водѣ. . 

(Реввеке, ч . п, с т р . 64—67). 

В и г а , р. , Костромской губ., пр. пр. Унжи. 
Беретъ начало близъ д. Гостиловой, Чухлом-
скаго у. Общее направленіе къ с.-в.; Вига 
течетъ в* извилистых*, отлогих*, лѣсистыхъ, 
мѣстами болотистых* берегах*, ниже с. Ильин-
скаго входит* въ Кологрнвскій у., гдѣ и впа
даетъ въ р. Унжу. Дл. теч. 80 вер. , шир. 
рѣкн отъ б до 15 саж. и даже' до 30 саж., 
глуб. отъ 2 до 4 арш. Весной по ней сплав-
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ляется лѣсъ въ Унжу. На Вигѣ нѣсколько 
мукомольныхъ и пильныхъ мелыінцъ. Прит.: 
прав. Кастъ, лѣв.: Пожига, Ида, Бохтома. 

С В . С т . Костр. г у б . , стр. 9, 2S; Stuckenberg, Hydr., V , 412). 

В и г р у н д ъ , небольшой островъ въ Фин-
екомъ заливѣ, при входѣ въ Нарвскій заливъ, 
въ 10 миляхъ къ з. отъ берега, подъ 59°47' 
с. ш. и 4 5 ° 2 5 ' в. д. Н а восточной сторопѣ 
острова тянется подводный камень, весьма 
опасный для кораблей. Н а ос-вѣ башня, слу
жащая для обозначенія входа въ Нарвскій 
зал.; она деревянная, 4-хъ угольная; выс. ея 
отъ основанія 43 ф., а отъ ур. м. 58 ф. 

( И а и ш , башнв и знаки, I , N 27; В . С т . З о и , г у б . , стр. 38). 

В и д а н с к І Й погостъ, Олонецкой губ., П е -
трозаводскаго у., въ 25 в. къз. отъ у. г-да. За-
мѣчателенъ ломками зернистаго темновато-сѣ-
раго известняка. Известь принадлежитъ къ 
разряду жирныхъ, идетъ на постройки въ Пе
трозаводск*, а необожженная поступает* во 
флюс* на Олонецкихъ горныхъ заводах*. 

СГ. Ж. 1851, ч . I V , с т р . 124; Helmersen, d. Olonez. Bergre
vier, въ Mémoires de l'Academ. I m p . des Sciences de St.-Petersb., 
Tome H I , M 6, S . 23; Памят. кн. Одонец.губ. ва 1860 г., стр. 191). 

В и д б и н о , озеро, Тверской губ., въ зап. 
части Осташковскаго у. , къ з. отъ г. Осташ
кова, имѣетъ дл. 11 вер., шир. отъ ДО 
1 вер.; изъ него вытекает* р. Кудъ. Берега 
озера высоки и круты; глуб. до 40 саж. 

СОпвс. Твер. г у б . Преображенск., стр. 34; Stuckenberg, 
H y d r . , V , 289; В . С т . Тверс. г . , с т р . 66) . 

ВИДѲЛЬ или Фидель (по каргѣ Ратлефа 
Девинъ), бывшее оз. Еурляндской г., Гольдин-
генскаго у., бл. мыса Домеснесъ на самой еѣ-
верной оконечности Курляндіи; имѣло 5 до 
6 вер. дл. и до 2 вер. шир. Въ -1838 году 
оно было высушено; уровень озера находился 
на 32 ф. выше ур. моря, a разстояніе отъ 
моря было 560 саж., промежутокъ былъ за
нять невысокими песчаными холмами (дю
нами), глуб. озера не превышала 24 ф. По 
вырытіи канала вода съ ужаснымъ шумомъ 
бросилась въ открытый ей путь, и въ про-
долженіи 12 часов* все озеро осушилось. Н а 
иловатомъ днѣ его найдены деревья, а также 
3 пары роговъ и цѣлый скелетъ изчезнувшей 
уже породы оленя. Нынѣ дно прежняго озера 
представляетъ котловину занятую полями. 

CPossart, K u r l . , S . 178—180; Bienenstamm, Ostseeprov.; 
Ораповскій, Курд, г . , с т р . 62). 

ВИДЗИНИШЕИ, мѣстечко, Виленской губ. 
и у., въ 66 в. къ с. отъ города, при р. Це
с а р и . Получило привиллегіи отъ кор. А в 
густа H въ 1714 г. Чис. жит. 239 д. об. п., 
34 дв. и древній замокъ, основанный въ 
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X I V в. Довмантомъ, сыном* Гедройца, вождя 
кн. Кейстута. 

СГородс. пос. ч. I , с т р . 181). 

ВИДЗЫ, заштатный г-дъ, Еовенекой губ., 
Ново-Александровскаго у., подъ 5 5 ° 2 4 ' с. ш. 
и 4 4 ° 1 8 ' в. д., въ 49 в. къ ю. отъ у. г-да 
и въ 206 в. отъ Ковно, при р. Видзѣ и на 
почтовой дорогѣ изъ Вильно вь Динабургь. 
Видзы первоначально былъ столовою мает
ностью ішленскаго епископа, а въ 1794 г. 
назначенъ уѣзд. г-домъ Виленской губ. Въ 
1836 г. г-дъ оставленъ заштатомъ, a уѣздное 
управленіе переведено въ м. Езероссы, пе
реименованное въ г-дъ Новоалександровскъ. 
Въ 1860 г. ч. ж. въ городѣ 3,498 д. об. п. 
(5 купцовъ и 2,255 мѣщанъ), въ томъ числѣ 
православ. только 3 5 , раскольников* 1,928, 
католиковъ 4 0 7 , евреевъ 949 и татаръ ма
гометан* 179. Церквей православ. 1 , като
лическая 1, построенная еще въ 1481 г., 
каплица 1, еврейская синагога 1 и молит-
венныхъ шкодъ 5. Домовъ 248, давок* 29. 
Земли городской 507 дес. Доход* города въ 
1860 г. 4,906 р. Фабрикъ и заводовъ въ 1860 г. 
не было. Торговля незначительна; в* 1860 г. 
выдано 8 свид. (4 купеч.). Въ r-дѣ три яр
марки: на нихъ въ 1857 году продано то
вара на 8,840 р . ; лучшая ярмарка 8 января. 

СЖ. M. В . Д . , 1843, т . I , с т р . 447-, АФанасьевъ, Ковен. г у б . , 
с т р . 684; Общ. хоз. и устр. город, з а 1858 г . , ч. I I , с т р . 316, 
390, 454; Сѣв. почта 1862, N 246). 

ВИДЗЫ-ДОВЧИНСКІЯ, селеніе, ІСовеи-
ской губ., Новоалександровскаго у., въ 49 в. 
къ ю. отъ у. г-да и въ 4 в. от* зашг. г-да 
Видзы, подъ 5 5 ° 5 3 ' с. ш. и 4 4 ° 1 4 ' в. д . , съ ми
неральными сѣрными водами; воды бьют* 
4-мя ключами, соединяются в* один* бассейн* 
и изливаются въ озеро Сяердисъ. Онѣ хими
чески не изслѣдованы, но источники до того 
насыщены сѣрноводороднымъ газом*, что за
пахъ его чувствителен* издали. Воды эти 
пользовались нѣкоторое время извѣстностью, 
но нынѣ посѣщаются мало. 

СГруиъ, минер, воды, с т р . 286; АФанасьевъ, Ков. г . , стр. 267). 

В и д л и ц а , р . , Олонецкой губ. и у. , впа-
дающ. въ Ладожское оз. Вытекает* изъ оз. 
Видло, направл. къ ю.-з. и впадаетъ въ Ладожс. 
оз. ниже Видлицкаго погоста, послѣ 45 вер. 
теч., сначала въ высоких* и каменистых*, по
томъ въ низменныхъ, болотистых* и дѣси-
стыхъ берегахъ. Шир. рѣки 20 до 40 саж., 
глуб. 1 до 2 саж. По рѣкѣ производится 
сплавъ лѣса. Н а Видлицѣ 2 лѣсолильныхь 
завода (Ѳедоровыхъ и Поповой), дѣйствующихь 
водою рѣки. Въ I860 г. напервомъ из* нихъ 
распилено 21 ,980 бревен* на сумму 37,366 р. , 
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на втором* 26,754 бревна, на сумму 45,481 р. 
Лѣсъ на пильные заводы доставляется изъ 
казепныхъ дачъ, доски отправляют* въ Пе
тербург* и Кронштадт*. Близъ Впдлицкато 
потоста, па каменном* утесѣ, видны древнія, 
изсѣченныя на камнѣ, изображенія. Значит, 
прит. Видлицы Тюккула, по которой также 
сплавляется лѣс*. 

(Одонѳц. губ. вѣд., I860, N 53 ; 3. Г . О б . , X I I ; В. Ст . Одов. 
г., стр. 10; Stuckenberg, Hyilr. I , 512). 

ВИДДО или Бедло, оз., Олонецкой губ. и у., 
къ с. отъ Одонца. Дл. его отъ в. къ з. 14 вер., 
шир. до 9 вер.; съ южн. стороны его выте-
каютъ pp. Видлица и Тюккула, соединяющіяся 
между собою. Н а вост. берегу озера распо-
ложснъ Видлозерскій погостъ. 

(Stuckenberg, Hydr. I , 572). 

В и д - о з е р о , озеро, Олонецкой губ., По-
вѣнецкаго у., въ 30 вер. от* д. Линд-озера, 
имѣет* дл. 1 вер. п шнр. 1/г вер. Н а отме
лях* озера добывают* желѣзную руду для 
А.тевсандровскаго пушечнаго завода, отъ ко
тораго озеро лежитъ въ 130 вер.; руда очень 
хорошаго качества и употребляется иа отливку 
артиллерійских* снарядов*. 

( Г о р . Жур. 1835 г. ч. I I I , стр. 278, 280). 

В и д у и л ж , мѣстечко (каз.), Ковенской 
губ., Роесіенскаго у., въ 14 в. къ с.-в. отъ 
г. Россіенъ, при pp. Апушинѣ и Кроклиссѣ, 
подъ 55°24' с. тп. и 4 0 ° 3 3 ' в. д. Видукли 
прииадлежатъ къ чпелу старннныхъ поселеній; 
одна изъ церквей его выстроена въ 1416 г. 
Ягеллономъ. Чис. жит. 321 д. об. п., 23 
дв. и ежегодно ярмарка съ 1 по 15 сентября. 

(Город, п о с , ч. I I , с т р . 534; Афанаеьевг, Ковев. г . , стр. 741). 

В и ж а с ъ , довольно большая рѣіса, выте-
каетъ изъ Вижаскихъ озеръ, течетъ но Ме
зенскому у., Архангельской губ., по направле
нию къ с , и впадаетъ въ Чесскую тубу Сѣ-
вернаго Океана. Русскіе привимаютъ ее за 
границу Тиманской и Канинской тундры. Р. 
Вижасъ пересѣкаетъ полярный круг*. 

(Жур. Мвв. Вв. Д. 1851, X X X I V , 433; Kruscnstern, 442). 

В и ж у н ы , мѣст. (владѣльч.), Ковенской 
туб., Вилькомирскаго у., в* 56 вер. к* с.-в. 
отъ г. Вилькомира, при р. Свентѣ , подъ 
5 5 ° 3 5 ' с. ш. и 4 3 ° 1 0 ' в. д. Извѣстно съ 
X V I в., когда владѣтели его, Радзивиллы, си
лились утвердить здѣсь лютеранство, которое 
п держалось здѣсь почти до половины X V I I I 
ст. Чис. жит. 647 д. об. п. (1858 г.), изъ 
коихъ 497 д. литовцевъ-католиковъ и 150 д. 
евреевъ. Въ мѣстечкѣ 66 дв. , еврейская си
нагога и молитвенная школа. 

(Город. Пос. ч. 11, с т р . 527; Афанасьевъ, Ковев. г . , с т р . 723). 

В И З Ѳ Н Г Я или Визита (Большая), р., 
Вологодс. губ., лѣв. пр. Оысолы, сист. Вы
чегды. Берет* начало из* лѣсов*, находя
щихся въ с.-з. углу Устьсысольскаго у . , те
четъ сперва на ю.-в., а потом* па с.-в. , по 
песчаному ложу. Берега ея въ верхппхъ 
частяхъ высоки и утесисты; въ утесахъ встре
чаются окаменѣлости юрской формаціи, какъ 
то белемниты и аммониты. Въ нижней по
ловине теченія берега низменны. У д. Ви-
дыбекой р. Визеига впадаетъ въ Сысолу. Дл. 
теч. ея 120 вер., шир. отъ 12 до 20 саж., 
глуб. отъ 1 до 3 арш.; Визенга сплавна на 
96 верстъ, а судоходство по ней производится 
только весною. По рѣкѣ сплавляются баркп 
съ хлѣбом* изъ села Киберскато. При Вп-
зенгскомъ селепін рѣка пересѣкается тран
спортного дорогою изъ Устьсысольска въ г. 
Лальскъ и здѣсь устроена переправа на бар-
касѣ. Недалеко отъ селенія есть желѣзные 
рудники. Притоки: Гобъ-важъ, Понасъ, Кузъ-
козья-шоръ, Бол. и Мал. Чугримъ, Гордъ-Ло-
пасъ, Сердъ-ю, Видзю, Бубъ, Ягъ-понъ-ель, 
Тыла-ель, Вежа-ель, Вепъ, Воль и Сѣчь. 

( В . С т . ВодогоДС. г . , с т р . 74, 182, 231; 3. Г . 0. V I I , ч. 1-я, 
с т р . 81; Stuckenberg, H y d r . , I I , 199). 

В и з ъ - н ю р ъ , болото, Вологодской губ., 
Яренскаго у., въ дачѣ Шемецкаго общ., въ 
б1/^ вер. къ в. отъ Княжногостскаго погоста 
и въ 6 вер. отъ праваго берега, р. Выми, 
имѣетъ 15 вер. въ дл. и 6 вер. въ шир.; 
дно его песчаное; болото поросло сосновым* 
іѣсомъ. 

(Водогод. губ. вѣд. 1858 г . , N 43, с т р . 429). 

В И К С К І Й уѣздъ, Эстляндскон губ.; см. 
Гапсалъ. 

В и к т о р ъ , мысъ, на юж. бер. Азов-
скаго моря; онъ ограничивает!, выход* из* 
пролива Керчь - Еникальскаго въ Азовское 
море и окруженъ рифомъ, который можно 
миновать, идя въ */г мили отъ берега, на 
глуб. отъ 18 до 20 ф. 

(Лоціа Азовск. ы. 1834 г . , с т р . 84) . 

В и к у д о в а , слобода, Тобольской губ., 
Тарскаго окр., въ 282 вер. къ з. отъ Тары, 
на р. Ишимѣ. Жит. 623 д. об. п., 72 двор., 
2 церкви, приходе, училище и 4 трехдневн. 
базара въ году. 

В и к ш л а м б и н с к а я порфировая ломка, 
Олонецкой губ., Петрозаводскаго у., въ 5 в. 
отъ Тивдійскаго завода, на берегу озера GaH-
дала, заложена на довольно высокой горѣ. 
Здѣсь добывается темнозеленый діоритъ, въ 
котором* полевошпатовыя зерна, окрашенныя 
роговою обманкою, представляются в* видѣ 
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темносѣрыхъ и зеленоватыхъ пятенъ на чер
ной маесѣ. 

СГ. Ж. 1851, ч . I V , стр. 93). 

ВИКЪ БОЛЬШОЙ (Гроссе-викъ), иначе 
Суръ-Лахтъ, озеро или лагуна на ос-вѣ Эзелѣ, 
къ з. отъ Аренсбурга, въ непосредственномъ 
соеѣдствѣ моря. Дл. его 10 вер., шир. раз
лична. Въ оз. впадаютъ съ сѣв. стор. нѣ-
сколько ручьевъ (Кергельскій, Пюхаёгги и 
пр.). Протокъ въ 1 / 2 вер. дл., по имени 
Иасва, соединяетъ озеро съ моремъ; это есть 
самая широкая рѣка всего ос-ва, доступная 
it для неболыпихъ судовъ. Въ сосѣдствѣ 
Болыпаго Вика есть еще два иеболыпихъ 
озера, носящихъ названіе Викъ, а именно 
Фогель-викъ и Сшсзаръ-викъ. 

(Kathlef. S k . , p. 119,205; Arch. f. Naturgesch. L i v - , Esth-
n K u r l . , p. 134; Ж. M. В . Д. 1833, X L I , 93). 

В и Л Ѳ Й к а , у. г-дъ Виленской г. 
I. Г-дъ, въ 141 в. къ ю.-з. отъ губ. го

рода, при р. Виліи, подъ 5 4 ° 2 9 ' с. ш. и 44° 
3 5 ' в. д. Во время польскаго владычества былъ 
мѣстечкомъ и составлялъ староство Ошмянскаго 
повѣта. Присоедивенъ къ Россіи въ 1793 г., 
въ 1795 г. назначенъ уѣздн. г-мъ Минской 
губ.; въ 1842 г. отчисленъ къ Виленской. 
Въ 1860 г. жит. 2,931 д. об. и. (1,593 м. | 
п . ) ; въ томъ числѣ: купцовъ 2 1 , мт.щанъ ! 
2,015. По религіямъ: 1,235 правое, 1,360 
катод, и 336 евреевъ. Въ городѣ 1 дерев, 
правое церк. и 3 евр. молит, школы; домовъ 
272, лавокъ 14 и городская больница. Земли 
город. 2,001 дес. (113 д. въ город, чертѣ). 
Въ 1860 г. доходъ города 4,915 р. Фабрикъ 
и заводовъ нѣтъ, торговля ничтожна. Въ 1860 
г. взято 2 торгов, свидѣт. Жители занимаются 
хлѣбопашествомъ и мелкими промыслами. 

( В . С т . В ш е н с . губ. , стр. 29, 49; Ж. М. В. Д . , 1843, I , 436; 
Город, посед., I , 187; Общ. ю з . и у с т р . гор. за 1838 г . , с. 298, 
372, 443; Коревъ, Видев, г . , с т р . 347, 741). 

II. Уѣздъ, въ восточ. части губерніи, за
ключаете въ себѣ 126,7 кв. г. м. или 6,131 
кв. вер. Поверхность уѣзда, перерѣзанная p. 
Виліею па двѣ части, представляете въ южной 
части мѣстность ровную, низменную, покры
тую болотами и лѣсами, въ сѣверной же воз
вышенную и безлѣспую. Плоская возвышен
ность сѣвер. части пересѣчена долинами при
токовъ Виліп. Самыя возвышенный точки у-да: 
при дер. Кондраты 1,015 ф., при дер. Бар
иты 770 ф., м. Мядзіолъ 742 ф. Почва земли 
на возвышенныхъ мѣстахъ глинистая, въ пиз-
менныхъ иловатая и черноземная. Главная рѣка 
Вилія; берега ея въ уѣздѣ возвышенные, боль
шею частію песчаные и крутые. Ширина ея 
до с. Вилейки не превышаете 15 саж., ниже 

отъ 2 0 — 3 0 саж. По ней производится, кромѣ 
сплава лѣса въ плотахъ, и небольшое судоход
ство на байдакахъ и лайбахъ, идущихъ къ 
Вильно. Для нагрузки судовъ и устройства 
плотовъ имѣются пристани при г. Вилейвѣ и 
дер. Сосенки и Пахомовичи. Изъ притоковъ 
Виліи замѣчательны съ прав. стор. сплавные: 
Сереть и Ларочь, отдѣляющая Вилейск. у. 
отъ Свенцянскаго; съ лѣв. ст. : Двинка, отде
ляющая Вилейс. у. отъ Минской губ., Бязынка 
съ Илъею. Кромѣ рѣкъ системы Виліи, въ ю.-з. 
части уѣзда протекаетъ Березина. Озеръ въ 
у-дѣ до 14, самыя болыпія: Сервечь (дл. 5 
в., шир. 11/г, гл. 21J2 с.) и Ларочь. Болотъ 
достаточно; самое значительное Волоколам
ское, занимающее до 38 кв. вер. Въ 1860 г. 
ч. ж. въ уѣздѣ (безъ города) 113,822 д. об. 
п. (56,463 д. м. п.); изъ нихъ: дворянъ 4,029, 
мѣщанъ 8 , 5 3 2 , крестьянъ казен. 20,985, 
однодворцевъ 2 ,600, вышедшихъ изъ крѣ-
постной зависим.: крест. 68,354 и дворовыхъ 
3,491. На кв. м. съ г-мъ 962 жит. Преобла
дающее племя бѣлорусское (48,808 д .) ; за 
пимъ слѣдуютъ литовцы (30,746 д . ) , поляки 
(24,092 д.), великоруесы и евреи. Въ уѣздѣ 
3 стана; государственные крестьяне состав
ляютъ 5 сельскихъ уиравленій, а врем.-обяз. 
6 миров, участковъ, въ коихъ 34 волости, 
277 обществъ; владѣльцевъ 318. По вѣро-
исповѣданію въ 1860 г. : правосл. 57,272, ра
скольниковъ 354, католиковъ 49,039, евреевъ 
6,848 и магометанъ 303. Въ 1860 г. церквей 
правосл. 39, катол. 31 , каплицъ 32, молитв, 
евр. школъ 24. Кромѣ у. г-да 1 зашт. Ра-
дошковичіс (1,223 д. об. п.) , 15 мѣстечекъ, 
737 казенныхъ селеній и 951 помѣщичьихъ; 
селенія малолюдны; болѣе 1,000 д. об. п. 
имѣютъ только м. Доліиновъ (1,469 д. об. п.) 
i l Курженецъ (1,121 д. об. п.). Подъ паш
нями 162,237 дес , т. е. почти 1/4 всей пло
щади; изъ нихъ: казенныхъ 3 4 , 6 2 0 , город-
скихъ и церковныхъ 3,061 и владѣдьческихъ 
123,554 дес. Озимаго хлѣба высѣвается до 
60,839 четвер., собирается же до 304,195 
четв.; избытокъ хлѣба поступаетъ на вино
курни (въ 1858 г. на 242,757 р. выкурено 
вина на 54 винокурняхъ), a частію сбывается 
въ Вильно. Большимъ подспорьемъ хлѣбу слу
жить картофель, также поступающій на вы
курку вина. Лугами уѣздъ не изобилуетъ, но 
сѣно хорошаго качества; подъ лугами 49,409 
десят.; подъ пастбищами и выгонами 67,555 
дес. Въ 1860 г. въуѣздѣ: лошадей 30 ,400, 
рогатаго скота 80,000, овецъ простыхъ 52 ,000, 
тонкорунныхъ 12,740, свиней 39,000. Подъ 
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.тисами въ уѣздѣ 288,105 десят., т. е. 0,46 
всей площади (казенных* 4 1 , 0 5 0 , частных* 
246,627) . Лѣса преимущественно занимают* 
ю. и в. части уѣзда; главныя породы сосна 
и ель. Изъ казенныхъ дачъ лучшія: Краснен-
кая, Радошковская, Ильская, Кириловицкая, 
Вилейская. Лѣс* преимущественно сплавляется 
по Виліи къ Вильно, а также изъ него дѣлаютъ 
деревяпную посуду п строятъ суда. Въ 1860 
г. въ уѣздѣ была 1 суконная фабрика въ Ерай-
щапкѣ (г. Каменекаго), на которой выдѣлано 
сукна на 72,350 руб.; заводовъ, кромѣ 41 
випокуренпыхъ и 5 пивоваренныхъ, 2 стек
лянных* въ Шабипахъ и Залѣст, на 4,700 
руб. Торговля уѣзда состоитъ въ сбытѣ пре
имущественно лѣса, отчасти хлѣба и скота; 
ярмарки бываютъ въ з. г-дѣ Радошковнчахъ 
(съ 18—21 мая), м. Долгиновѣ (20—21 мая 
it 4 марта), Куржепцѣ (8 сентяб.) п Лебедевѣ 
(1 янв.); на них* въ 1858 г. прпвезено то
варов* на 14,800 р., продано па 9,168 р. 
Лучшая ярмарка в* м. Долгиновѣ с* 2 0 — 2 1 мая. 

( С м . Виленская губ. и рукопаоь д. чл. Геогр. Общ. А д . К о -
стровицкаго, опис. Вилейск. у . , хранящаяся въ архивѣ Геогр. 
Общества, за N 152, 1835 г . ) . 

В и л е н ж а или Вилейка, Виленской губ. 
и у. , лѣв. пр. Виліи. Берет* начало близъ 
дер. Мѣдники, кт, с.-с.-в. мимо мѣст. Шумскъ 
и Ловаришки, им. Пушкарни и села Леонишки, 
п впадаетъ в* р. Вилію в* городѣ Вильпо. 
Дл. теч. ея 50 вер. , шир. до 5 саж., глуб. 
до 3 арш. ; берега песчаны, сначала низменны, 
но при впадепіи въ Вилію высоки и круты, 
особенно правый; теченіе ея быстро; во время 
иодноводія Вилснка возвышается иногда на 
2 саж. выше обыкновенпаго уровня, къ сплаву 
неудобна. На рѣкѣ 4 моста и 4 мукомольныя 
мельницы, изъ коихъ прп одной въ дер. 
Кучкуришкахъ устроена бумажная фабрика. 

( Ж . М. В. Д . , Ш 6 , X V I , 39, 63; Stuctenberg, Hydr. I 189, 
V I , 48). 

В и л е н с к а я губернія принадлежитъ къ 
числу западных* губерній (литовских*) и 
частію своей западной грапицы (Трокскій 
у.) касается Царства Польскаго. Простран
ство ея 768 кв. м. или 36,144 кв. вер. (по 
пзм. Швейцера; по св. губ. черт. 36,815 
кв. в., по В . топ. св. 37,980 кв. вер.). Въ 
г-іп 7 уѣздовъ: Вилежкій, Вилейскій, Ди-
сненскій, Лидскій, Отмяиспй, Свенцяпскій 
и Трокскій. Казенные крестьяне раздѣлены 
на 46 сельских* управленій, въ коихъ 3,252 
селепія, а вр.-обязанные на 35 миров, участ-
ковъ, въ которых* 186 волостей, 1,475 об
ществ*, 5,888 селеній и 2,041 владѣльцевъ. 
Поверхность губерпіи представляетъ песчаную 

равнину. Самая возвышенная часть г-іп отъ 
ю.-з. угла Лидскаго у. простирается черезъ 
уу. Ошмянскій, часть Виленскаго, Свенцян-
скаго и Вилейскаго у. и соединяется узкимъ 
перешейком* на границѣ Вятеб. и Мин. губ. 
с* Алаунскою возвышенностью. Самая возвы
шенная точка этой возвышенности в* Оіп-
мянскомъ у. при дер. Тупишки (1,106 ф.); 
другія возвышенный точки находятся въ Лид-
скомт, у. при д. Тарновцы 1,015 ф. ; в* Ви-
ленскомъ при фольв. Медники 1,036 ф. ; въ 
Вилейскомъ при д. Кондратах*, 1,015 ф. 
Отъ возвышенности при м. Тупишки идетъ 
отрог* въ Дисненскій у., гдѣ высота его до
стигаетъ пр. д. Злавали еще 749 ф. Под
почва Виленской губ., за исключеніемъ с.-в. 
части г-іи, а именно части Диспенскаго у. 
(гдѣ на поверхность выходятъ песчаники и 
известняки девонской формаціи), принадлежитъ 
къ нижней третичной, т. е. эбценовой форма-
ціи и состоитъ изъ пластов* сланцеватой глины, 
кремнистаго песчаника, грубозернистаго извест
няка, мергеля и пр. Морскіе осадки переме
жаются въ Виленскомъ третичномъ бассейнѣ 
съ прѣсноводными. Характеристическая окаме-
нѣлости, встрѣчаемыя здѣсь: Venericardia 
planicosta, Crassatella sulcata, Nucula com
pacta, Cucallœa decussata, Trochus molitor, 
Terebellum fasiforme, Turitella imbricato-
ria и пр. Минеральн. богатства г-іи: строевой 
матеріалъ, а именно хороглій песчаник*, ло
маемый по pp. Вакѣ (Трок, у.) и Виліи 
(Вилен. у .) , желѣзнякъ и болотн. желѣзп. руда 
въ Трокс.иОяімян.у., торфъ, распространенный 
по всей г-іи, лигнитъ, найденный в* Лидскомъ 
у. въ им. г. Юндзила. Минеральные источники 
находятся въ Трок. у. при м. Стокмише 
(см. это), соляные и желѣзистые въ м. Не-
люнагще и Бирштаны. Почва г-іи преи
мущественно тощая глинистая и песчаная. 
Только нѣкоторыя пространства имѣютъ ис
ключительно хорошую почву; такъ черноземъ 
отъ м. Бутриманцы, Езно, Пуне, Стокмище, 
Жижморы и Жосли, находящихся въ еѣверн. 
части Трок, у . , идетъ къ лѣв. бер. Виліи, 
переходить на правый берегъ и занимаетъ 
сѣв. часть Вилен. у . , с.-в. Свенцянскаго и 
часть Диснен. у. Песчаная полоса прости
рается отъ окрест. Вильно на ю.-з. по на-
правленію къ р. Нѣману до м. Мереча (Лид. у.) . 
Болотистая почва распространена въ южной 
части Ошмянскаго и Вилейскаго уу. Въ осталь-
ныхъ мѣстахъ преобладает* глина, мѣстами 
перемѣшанная съ песком*. Рѣки г-іи при
надлежат* преимущественно к* системѣ Нѣ -
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мала, отчасти въ сист. Зап. Двины. ІІѣмсшъ 
проходить по границѣ Минской г. и Ошмян-
скаго у. (85 в.), перееѣкастъ Лидсвій у. (80 в.), 
уходить въ Гроднен. губ., и, паконецъ, отдѣ-
ляеть Царство Польское отъ Тровскаго у. 
170 в.). Нѣманъ судоходепъ; ва немъ въ 
Ошмянскомъ у. 5 пристаней, въ Лидскомъ 8 
п въ Трокскомь 1. Въ теченіи 7 лѣтъ 1 8 5 1 — 
1857 г. по Нѣиану въ губерніи прошло сред, 
числом* ежегодно 2,587 суд. и 775 плотовъ; 
при 18,671 рабоч. Двина отдѣляетъ Витеб
скую г. отъ Дисненскаго у. (70 в .) ; она су-
доходна и имѣетъ пристани нри г. Диснѣ и 
Друѣ. Въ 1860 г. по Двинѣ съ двухъ при
станей грузилось и отправлено 308 судовъ, 
на сумму 105,222 р. Изъ притоковъ Нѣмапа 
зажѣчательна : Вилія, проходящая черезъ г-ію 
па 300 в . ; по ней производится сплавь отъ 
м. Шиланце и имѣстся 9 пристаней. Въ 
1851 —1857 г. по ней сплавлено ежегодно 
по 84 суд. и 904 плотовъ. Въ Вилію впа
дают*: Сервечъ (по г-іи 60 в .) , Нарочь 
(52 в .) , Страчь (50 в . ) , Жеймяна (70 в.), 
Мусса (40 в.), Детка отдѣляющая Минскую 
губ. отъ Виленской, Илья (35 в.), Уша (60 в.), 
Ошмянка (75 в . ) , Вака (35 в.) и другія. 
Изъдругихъ притоковъ Нѣмана замѣчательны: 
Отрава, Вершхня, Меречажа, Ротничанка, 
Жотра, Лишчанка, Дзитва (55 в. дл.), Га-
вія (70 в.) и Березина (до 90 в.). Изъ притоковъ 
же Зап. Двины залѣчательны: Дзисна (100 в.) 
и Друйка (35 в.) . Озеръ въ губерніи счи
тается до 4 0 0 , преимущественно въ Трок-
скомъ и Свенцянекоыъ уу., менѣе же въ Лид-
скомъ н О Ш М Я Н С Е О М Ъ . Всѣ малы; самыя зна
чительный по величинѣ: вь Свенцян. у. Ла-
рочь (16 в. дл., 12 в. шир.), Свцръ (11 в. дл., 
1 1/2 шир.), Жеймяна (10 в. дл., 3 в. шир.), 
и др. Болотъ въ г-іи много, особенно въ 
Ошмянскомъ у. Они покрыты лѣсамн, изоби
луют* травами и проходимы зимою. Климатъ 
г-ніи умѣренный. По 29-лѣтн. наблюденіи 
(1816—1852) средн. годов, темпер. Вшьно 
-f- 5,26° Р . , средн. темпер, теплѣйш. мѣсяца 
4 - 1 4 , 4 8 ° , холоднѣйшаго — 4 , 7 9 ° . Черезъ 
Виденс. губ. проходить Варшаве, желѣзная 
дорога; дорога эта пересѣкаетъ уу. Свен-
цянскій, Виленскій и Трокскій, въ послѣд-
немъ отделяется вѣтвь на Ковно. Земли, за
нимаемый нынѣшнею губерніею, принадлежали 
Литвѣ, а именно уу. Виленскій, Трокекій, Свен-
цянскій, части Лидскаго и Ошмянскаго постоянно 
составляли ядро В. Кн. Литовскаго ; по соедн-
неніи Литвы съ Польшею въ 1413 г. король 
Владиславъ Ягелло образовалъ Виденское вое

водство, изъ нынѣшішхъ уу. Виленскаго и 
Свенцянскаго, a Трокскій съ 1413 г. соста-
вилъ особое Тройское воеводство. Уѣзды Ви-
ленскій и ю.-в. часть Ошмянскаго принадле
жали къ Минскому княж., находившемуся въ 
ХГѴ в. подъ нластію князей литовско-рус
скихъ; внослѣдствіи они присоединены къ 
Виленскому воеводству. Дисненскій у. вхо-
дилъ въ составь Полощсаго княжества, кото
рое съ половнпы XIII в. подчинилось Литов
ской Руси, а въ 1500 г. изъ пего образова
лось особое воеводство. Лндсвін у. , состав
лявши особое удѣльпое княжество при Оль-
гердѣ, вошелъ впослѣдствіи въ составь Ви
ленскаго воеводства. Всѣ эти земли приобре
тены Россіею въ 1795 г. и образовали В п -
ленскую г-ію, изъ нынѣган. Виленс. и Ковенс. 
г-ій (кромѣ у-въ Виленскаго и Дисненскаго 
вошедш. въ составь Минской г. , а Лидскаго 
Слонимской губ.). Въ 1797 г. губ. Виленская 
и Слонимс. соединены въ Литовскую; въ 1801 г. 
Виленская и Слонимская губ. возстановлепы; 
послѣдняя подъ именемъ Гродненской. Въ 
1842 г. отъ Виленской губ. отдѣлепа Ковен-
ская, a взаиѣнъ того къ г-іи присоединены 
у-ды Лидскій отъ Гродпенской и Диспспскіп 
и Вилейскій отъ Минской. Въ 1860 г. ч. ж. 
въ г-іи 882,577 д. об. п. (437,892 и. п.). 
На кв. м. 1,149 жит.; самый населенный 
у-дъ Виленскій имѣетъ на кв. м. 1,942 жит., 
нанменѣе населенный Вилейскій 962 жит. Въ 
числѣ ж. городскихъ было 8 2 , 5 0 3 . По сосло-
віямъ: дворянъ 5 4 , 1 9 1 ; духовен, православ. 
3,160, католич. 1,927, еврейс. 2 3 5 ; почетп. 
граждан* и купцов* 1,461, лѣщанъ и цехо
вых* 1 3 2 , 5 3 4 , крестьянъ казен., ленныхъ и 
іезуитскихъ, однодворцев* и евреевъ-земледѣль-
цевъ 2 5 8 , 1 7 8 ; выш. изъ крѣп. зав. крест. 
378,706 и дворов. 19,183; воен. вѣд. 22,300 
об. п. ; остальпые иностранцы и разночинцы. 
Народонаселение губеряіп состоитъ ігзъ пле
мен*: литовскаго до 420,000 или до 48°/о-
(преимущественно вь уу. Трокскомь, Вилен-
скомъ, с.-в. части Свенцянскаго и сѣв. Лид
скаго); славянскаго — бѣлоруссовъ 170,000 
или до 20°/о (преимущественно въ уу. Ви.тей-
скомъ, Дисненскомъ и ю.-в. Свенцянскаго), 
поляковъ до 155,000 или до 18°/о, велико-
руссовъ до 15,000 пли до 2°/о; еврейскаю 
до 80,000 или до 9°/о; татарского 2,400 д. 
(потомки поселенных* здѣеь Витовтомъ въ 
ХГѴ в. татарскихъ плѣішиковъ). Въ 1860 г. 
по вѣроисповѣданіямъ было: православныхъ 
1 9 6 , 6 8 0 , раскольниковъ 1 2 , 2 5 1 , католиковъ 
589,494, протест. 976, евреевъ 80,123, ка-
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раин. 593 и магометан* 2,460. Богослужеб
ных* зданій въ губереіи: православ. церквей 
141 (16 въ городахъ), монастырей 4 {Ду-
ховъ и Трогіцкій въ г. Вильно, Покровскій 
въ м. Борунахъ Ошмян. у . , Рождественскій 
въ м. Березвечи Диснен. у.) , часовень 119 ; ка-
толичеекихъ церквей 249 (30 въ тород.), мо
настырей 22 (14 въ г. Вильно), каплицъ 221 
(20 въ город.), протестант, церквей 5 (3 въ 
Вильно), раскольнич. молеленъ 2 , караим, 
синатога 1 въ Трокахъ, еврейс. синагог* 9 
и молитвен, школъ 184 (75 въ городе), ма
гометан, мечетей 6 (въ Вильно, въ Вялен, у., 
Трок. 2 , Лид. 1 и Ошмян. 1). Жители 
размѣщаются въ 9 городахъ (Друя и Радаш-
ковичи заштат.), 189 мѣстеч., 620 селахъ 
11,883 мызахъ и деревнях*. Селеній, мно
голюдных* мало; изъ нихъ болѣе других* 
замѣчательны: м. Мереѵъ (1,525 об. п., 208 дв.) 
и Жижморы (1,210 об. п . , 158 дв.) Троке, 
у.; Сморіоны (2,217 об. п . , 383 дв.) Ошмян. 
у.; Доліиновъ (1,469 об. п., 158 дв.) Вилей-
скаго у. H Глубокое (2,161 об. п., 212 дв.) 
въ Диснен. у. Земледѣліе есть главное заня-
тіе жителей. Пахатной земли 1,104,735 дес. 
(казенной 425,977, городских* церковн. и мо-
настыр. 9,422 и частной 663,334). По офи-
ціальн. йсточн. въ 9-rarf>Tie, 1 8 5 0 — 1 8 5 8 , 
средним* .числом*, сеялось ежегодно озимаго 
362,220 четверг., яроваго 399,060 ч. и кар
тофеля 216,300 четв., собиралось озимаго 
932,680 ч., яроваго 849,910 ч. и картофеля 
583,740 ч . ; но некоторым* частным* свѣде-
ніямъ урожай несравненно значительнее. Хлѣба 
достает* на местное потребленіе; избыток* 
пер'еработывается на винокурнях* (въ 1860 
вина на 512,194 р. и пива на 40,575 р.). 
Хозяйство вообще трехпольное ; земля делится 
на морги (3/з десят.); пашут* сохою на во
лах*, п редко лошадьми; земли удобриваются 
навозом* и торфом*. Изъ хлебов* преиму
щественно засѣваютъ рожь, овееъ, пшеницу 
и ячмень. Разведете льна мало развито; 
наиболее его сеется въ Вилен. я Свенцян. уу.; 
нз* Вшен. туб. продано льна въ 1858 г. до 
50,000 пудовъ. Огородничество дов. развито; 
промысел* оно составляет*, впрочем*, только 
съ окрестностях* г. Вильно и у караимов* г. 
Трок*. Сады имеются у всех* помещиков*. 
Пчеловодство, прежде столь развитое улштов-
девь. ныне упало. В * лугахъ въ г-ін нѣтъ не
достатка; подъ сенокосами 371,737 десят., 
m д* выгонами н пастбищами 408,923 десят.; 
луга преимущественно болотистые, производя-
щіе малопитательную траву. Лучшіс заливные 

іуга находятся въ Ошмян. и Лвдскомъ уу. по 
р. Нѣману и его притокам*. Скотоводство, по 
свѣдѣн. 1849 и I 8 6 0 г., быдо въ слѣдующемъ 
состояніи: 

1849. 1860. 
161,441 174,616 

Еруин. рогат, скота . . 319,308. 299,638 
Овецъ простыхъ . . . 216,098 198,640 

> тонкорунныхъ . . 37,452 41,195 
206,179 220,715 

37,082 35,928 
Крестьянскія лошади мелкой и малосильной по
роды; конских* заводовъ мало, в* Вильнѣ есть 
случная конюшня. Рогатый скотъ малорослой по
роды; улучшенный породы у помещиков*; напр. 
въ им. Саковщине (Ошмян. у.) есть заводъ 
Г О Л Ш Т Й Н С К О Й породы (63 головы). Въ т-іи есть 
хорошіе овчарные заводы у помещиков*. Вил. 
г-ія принадлежит* къ дов. богатым* лесами; 
подъ ними 1,439,287 десят., т. е. 0,38 всего 
пространства г-іи. Самый богатый изъ у-дов* 
Вилейскій (288,105 д.) , a беднейшій Лидскій 
(129,698 д.). Изъ общаго числа десятин* при
надлежит* казне 376,905 д е с , городам*, церк
вам* и монаст. 2 , 6 6 0 , и частным* владель
цам* 1,059,722 десят. Главн. лесн. породы: 
сосна и ель; за тѣмъ дуб*, липа, береза, клент, 
ясень, вязъ, грабина (Garpinus betulus), се-
ребр. тополь (Populus alba) и пр. Лѣсъ преи
мущественно строевой, а в * уу. Трок., Ошмян. 
Ii Внлен. есть даже корабельныя рощи. Сплавъ 
лѣса и рубка его на дрова составляют* одинъ 
изъ важнейших* промыслов* г-іи; торговля ле
сом* доставляет* ежегодно до 600,000 р. 
дохода. По р. Неману и Запад. Двине лес* 
идетъ на продажу за границу. Кроме того, кре
стьяне занимаются постройкою судовъ, дела-
ніемъ деревянной посуды, дерут* лыки, дела
ют* колеса, санн, телеги, и гонят* смолу, де
готь и скипидар*. Изъ остадьныхъ промысловъ 
губерніи замечательны: рыболовство, которым* 
исключительно заняты прибрежные жители 
озеръ (рыбы ловится ежегодно на 36,000 р.); 
работы, во время навигаціи, на судоходных* и 
сплавных* реках*; зимою подвоз* леса къ при
станям*, и т. п. Евреи большею частію за
няты шинкарством*, факторством* и разными 
мелкими промыслами. Въ 1860 г. всѣх* фаб
рикъ и заводовъ въ г-іи было 404 : они произ
вели изделій немного более чемъ на 2,000,000 
руб. нри 3,000 постоянн. рабочих*; сравни
тельно съ 1858 г. число заводовъ уменьши
лось на 6 2 , но производительность увеличи
лась на 444,000 руб. Фабрики и заводы 
въ 1860 г. следующіе: винокуренных* 221 на 
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512,194 р. , пивоваренных* 61 на 40,557 р., 
желѣзно-плавильный 1 на 174,400 руб. (въ 
Налибовахъ кн. Витгенштейна), писчебумаж
ных* 6 на 287,731 р. (лучшіе вт, Верках* н 
Кучкуримках*), кожевенных* 14 на 98,000 р., 
суконная фабр. 1 на 72,350 р. (въВилейск. 
у . ) , чугуннолитейн. 1 на 30,670 р. (въВиш-
невѣ, Ошмян. у .) , кирпичных* 21 на 17,950 
р. , мыловаренных* 2 на 27,400 р. сер.; пор
терный 1 на 9,200 р . , гончарных* 32 на 8,800 
р., замшевых* 9 на 6,310 р., золотых*.и сере
бряных* издѣлій 6 на 5,562 р., свѣчныхъ 3 
на 5,420 р. , печенія бубликов* 3 на 3,100 
р. , стеклянных* 3 на 5,985 р . , нолотняно-
бѣлильпыхъ 2 на 2,840 р . , шляпных* 3 на 
2,575 p . , H еще нѣсколько ничтожных*, а 
именно: выдѣлкн шерсти изъ стараго сукна, 
скипидарных* 2, смолян. 2, етальныхъ издѣ-
лій, известковых* 2, ламповый, мѣдный, по-
лотнян, 1 и сафьянных* 2. Внутренняя тор
говля г-іи состоит* преимущественно в* за
к у п и купцами хлѣба, лѣса и лѣсныхъ издѣлій, 
льна и других* сельских* произведены Часть 
этих* матеріаловъ сбывается за границу; вза
мен* того купцы привозят* изъ Москвы, Не
жина, Харькова и изъ за границы галанте
рейные, красные и бакалейные товары. Ярма
рок* въ г-іи 127; на нихъ к* 1858 г. при
везено было товара на 384,602 руб., про
дано на 186,883 руб.; лучшая ярмарка, по 
оборотамъ, Георгіевская въ Вильно. Купече-
скихъ капиталов* в* 1860 г. объявлено .172 
(первой гильдіи 5, второй 7) , торговых* сви
детельств* крестьянам* и нриказчйкаяь выда
но 1-01»:Въ 1859—60 г. въ т-іи было учеб-
ныхъ заведеній 5 7 , (дворянскій институт*, 
2 гимназіи, реальное отдѣленіе, 2 прогимаа-
зіи, уѣздное дворян, училище, конвиктъ для 
бѣдныхъ, приходских* училищ* 10, благород. 
пансіонъ для дѣвіщъ, школа для дѣвицъ, 10 
части, женских* пансіоновъ на степени уѣздн. 
училищ*, трехклаен. пансіонъ, приход, учили
ще для дѣвпцъ, 3 при рефорзіат. церквах*, 22 
сельскихъ училища вѣдом. государ, нмуществъ); 
учащихся 3,256, из* нихъ 523 ж. п.; в* тон* 
числѣ в* 22 сельскнхъ училищах* 1,060 об. 
п. (27 ж. п.). Кромѣ того, еврейских* учи
лищ* 56 съ 1,995 учащимися (243 ж. п.), 
изъ нихъ раввинское училище въ г. Вильно. 
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1808 г. , ч . I I , с т р . l ä t ; Норденстревгь, В. С т . Виден, г. , Спб. 
1848 г . , in 8°; Коревъ, Виленск. г . , Спб. 1861, in 8°; Историч. 
отат. очерви Виден, г у б . , 1852 и 1833 г. , В и д н о , 1832 г. , in 8°, 
Арсеньевъ, с т а т . очер. Р о е . , с т р . 298; Город, посед. ч. I , с т р . 
141—195; Ратшввъ, н о в . , стр. 21—22; Матер, дла с т . 1841, 
отд. I , стр. 203; Грунт., нивер. воды, стр. 287—290; Balynsky, 
Staroz. Polsk. , T . I I I ; D z i e m ü k Wilensky, 1827, T. V I , Str. 
244, Polojanskiego, Opie. laaow, I i , S3—118; Stuckenberg, 

j Hydrogr., T . 1; Штукенберга,.Виденск. г.; Юндзилъ, ботааика, 
! Видьво, 1837 г.; Крашевскій, Литва (ва польскоыъ я з . ) , т . H ; 
j Eichwald Naltulb. Sk . v. И Ш ш д е п etc. , Wilna 1839; С т а т . о б -

зоръ государ. имущ, за 1858 г . , стр. 44—57; Зябловскій, зсндеоч. 
Р о с , т. V I , стр. 802—320; Hi. М. Г. И . т . X X V , отд. I I , отр. 

I 77, 161; т . X X V I , отд. I I , отр. 22, 117 (Цеддввеваго обозр. в ѣ -
которыхъ пмѣнів); B B J . губ. вѣд. 1846, ïf 49, 51; 1849 г . . 

i N 18—22 (очер. Ладекаго у . ) ; 1851, N 38; 1838, N 11 ( Н а -
• либокскШ з а в . ) ; 1830, N 24 (пароход, иа ВвлТа); 1888, N 24 
I (Бпрштав. минер, воды); 1839, N 9 (Видев, епископство); Ht. M. 
j В. Д. 1839, кн. 12 ( с т . тоногр. o n . ) , 1843, T. X I , Отр. 391 
. (Арсспьева, Нутов, з а м . ) ; Ш б , т. X V I , г т р . 3—70 (Топогр. опис. 
! Ввдевсков губ.)- , 1847, т . X V I I , стр. — S4 (в*роиепов-вдав.); 
. Вѣсти. іімп. І>. Г. Общ., 1837, T. X X , отд. I I , с т р . 231-288 в 

т X X I , отд. 11, стр. 278—382; (этногр. взглядъ ва Внлев. т у б . , 
! Квркора); З а п . I I . Р. Г. О. 1863, кв. 3, отд. I I , стр. 143, 150, В. 
; зап. в ю . - з . Россіи 1862, I I , отд. і , стр. 12, 20; Спб. вѣд. 1839, 

N 180 ( с т . с в ѣ д . ) ; Рукоп. Кывшввокаго, еельск. хоз. оп. Вндонс 
г. (сообщ. акад., К. С . Веседовскинъ); Паи. кн. Видеш:. г. 

. 1858, 1860, 1861 г. ; Обз. мануф. прол. Роі-сів 1862, 1, 404; Весс-
довскііі, клим. Роесів, прилож., стр. 133. — Карпы, Топограф, 
варта Виден, губ. 1836 г . , 8 даст, бодьшзго формата, составл. 

, нзъ вветрумент. съомокъ, основав, на тритоном, пуактахъ, 3, в. 
! въ дюіімѣ 1/по,ш; Тоногр. карта Виден, и Ковек. г. 1845 г . , П 

лист, больш. Формата , 5 в. бъ дюйнѣ '/яо.ооо ; Карта Виден, г. 
; на 23 днетахъ, въ масштабѣ 3 в . тгь д ю а н ѣ , изд. воеа. топогр. 
[ депо 1861 г. Подробная бябліографія для всторщ Валевс. губ-; 

см. Литва). 

В и д и н к а , село (каз.), Рязанской губ., Ми-
I хайловскаго у., въ 8 вер. къ 8. отъ г. Михай-
і лова, при р. Пронѣ. Число жит. 2,360 д. об. 
! п. (по 10 ревизіи), 371 двор*. 
; (Бараиовичь, Рязаа. г у б . , стр. 460). 

В и л і я : 1) р., Минск., Виленск. и Ковен-
скои г-іп, пр. пр. Нѣмана. Беретъ начало вь 
Борисовской* у., недалеко отъ мѣст. Шклян-
цы, иослѣ 25 вер. теч. къ ю.-з. вступает* въ 
Виленск. г-ію, орошая у-ды Внлеііскін, Свѣн-

I цянсвій, Ошмянскін, Виленскій и Трокскій, н 
наконец*, впадаетъ въ H . въ Ковенскомъ у. при 
г. Ковно. Преобладающее напр. къ з . , теч. 

, извилпетое; длин, течен. 420 вер. Шир. до 
' гор. Вилейки 15 саж., до И и ь н о 20 до 30 
! саж;, у .Вильно 45 саж., дадѣа 70 саж., а въ 

немногих* пунктах* до 130 саж. Глуб. въ верхи, 
части теченія 11/г ф., у Вильно 2, далѣе оті, 
3 до 6, при устьѣ 12 ф. Берега вь Борисов, 
у-дѣ плоскіе, болот, и лѣсистне; начиная оть 
Вилейскаго у-да они возвышены и обрывисты. 
Обрывы состоят), из* пластов* неска, глины 
и отчасти известняков* ст, окаменѣлостями 
формацін еоценовой (нижней третичной). Дно 
рѣки въ верховьях* иловатое, в* средней ча
сти теченія преимущественно хрящеватое ц ка
менистое, в* нижней песчаное. На всей ддинѣ 
рѣки до 60 быстринъ, изъ коихъ 13 счита
ются опасными (самая значительная у с. Крив
ды); песчаные наносы и отмели весьма мно
гочисленны. Среднее падоніе рѣки 51/* ф. па 
7 вер., теченіе дов. тихо. Вилія вскрывается, 
средн. числ., 10 марта, замерзает* 10 дека
бря, покрыта льдодъ 90 дней вь году. Весен-
nie разливы весьма значительны; вода возвы
шается на 3 саж. и разливается на 800 саж. 
Вилія становится сплавною отъ внаденія р. 
Двиносы или границы Виленской г., судоход-
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пою отъ г. Вилейки. Н а В. 11 пристаней: 7 
въ Вилейсвомъ у. (Комноки, Сутоки, Сосенка, 
Пахомовицы, Слободка, Вшгейка и Домонови-
чи), 1 въ Ошмянсколъ (Золкевичи), 1 въ Ви-
ленскомъ (Вильно), 2 въ Ковенской (Яповъ и 
Ковпо). По Виліп сплавляется преимуществен
но лѣст. и лѣспыя издѣлія, также ленъ и льня
ное сѣмя, пенька, сало, табакъ и хлѣбъ; въ 
1860 г. на Виленск. пристани разгружено 21 
судпои 304 плота, съ 10,142 пуд., на 22,974 
р. , нагружено 23 судна и 1,746 плотовъ, съ 
59,369 пуд., па 92,052 р. Н а Виліи суще-
ствуетъ рыболовство, а именно: ловятся осе
тры и лососи, заходящіе изъ Нѣмана, и устрое
но 2 закола при Нѣменчинѣ (Виленск. у.) и 
Яновѣ (Ковенск. у.) . Прит. Виліи: прав.—Сер-
вечъ, Иарочъ, Струпа, Жеймяна, Мусса, Шир-
випта и Свента; съ лѣв.—Двипоса, Илья, Уша, 
Ошмянка, Вилейка и Страва. 

( В . Ст . Мннск. г . , стр. 21; Внлеяск. г. , с т р . 10; Ковевск. г., 
стр. 16; Коревъ, Виіввсв. г . , стр. 124; АФЭвасьевъ, Ковенсв. г . , 
с т р . 75; Stuckenberg, H y d r . , I , 181, V I , 48; Eichwald, Natur. 
S k . , p. 43; Ковевсв. губ. вѣд. 1848, N 30; Спб. вѣд. 1860, N 
28; Всседовскіа, Кди». Россіи, стр. 164). 

2) Р. , Волынской г., лѣв. пр. Горыни. Б е 
ретъ пачало нѣсколькими источниками изъ бо-
лотъ Кременецкаго у. , недалеко отъ мѣст. Еа-
тербургъ, протекаетъ въ направл. къ с.-в. по 
луговой долинѣ черезъ Кременецкій и Острог-
скій у-ды и при г. Острогѣ впадаетъ въ Гор. , 
послѣ 80 вер. теч. Шир. рѣки отъ 2 до 8 
саж., близъ устья 10 саж. Н а В . 18 мель-
нндъ; сплава по рѣкѣ не производится. 

С.Stuckenberg, Hydr. , I I I , 324). 

В н у к о в с к а я пристань на р. Донѣ , В о 
ронежской г. и у., въ 7 в. отъ Воронежа. На 
ней только грузятся суда съ разнымъ хлѣбомъ 
и еииртомъ для отправленія къ Ростову па 
Допу. Въ 5 лѣтн. сложности (1856—1860 г.) 
на ней грузилось ежегодно 19 судовъ съ 
242,000 пуд. хлѣба (ржи, гречнев. крупы) и 
овса на 159,434 р. , при 688 рабочихъ. 

(Воронеж, г у б . вѣд. 1851, N 14; 1861, N 30, 27, В . С т . В о 
роне»:, г . , стр. 11; Журн. П у т . Сообщ. 1861, ч. X X X I V (сы. 
обзоръ с у д о ю д . V I I округа за 1860). 

В И Д Ь или Быль, р . , Устьсысольскаго у., 
пр. пр. Вычегды. Вытекаетъ съ с.-з. изъ воз-
выяіенностей Джеджимъ-Парма и, пройдя вер. 
до 100 къ ю.-в., впадаетъ въ р. Вычегду. Рѣка 
г.асорепа и потому несудоходна. 

( Ж . М . В . Д . 1851, X X X V , с т р . 382; Stuckenberg, H y d r . . 
I I , 190). ' 

В и л ь в а : 1) р . , Соликамскаго y., Пермской 
губ., лѣв. пр. Яйвы, сист. Камы. До Всеволо-
довильвенс. завода В . течетъ въ гориетыхъ и 
лѣсистыхъ берегахъ, по каменистому дну; ниже 
завода В. течетъ по плоской равнинѣ; берега 
ея имѣютъ 2 до 3 саж. выс. и состоять изъ 

песчаныхъ и глинистыхъ паносовъ. Общ. напр. 
къ с . -с . -з . , дл. теч. 70 вер. , шир. не болѣе 
30 саж,, весною Вильва разливается па вер
сту и болѣе. Н а ней устроенъ заводъ Всево-
лодовильвенскій (Всеволожскаго). Весною но 
Вильвѣ сплавляются суда съ металлами въ По-
жевскій заводъ. Притоки В . : Кызель и Лытва, 
на которыхъ есть желѣзн. рудники и желѣзн. 
заводы: Кызеловскій и Александровскій. 

( В . С т . Пермсв. г. , с т р . 44; Zerrenner, P e r m , I , 94; Stucken
berg, H y d r . , V , 571; Г . Ж. 1862, N 2, с т р . 264). 

2) Р. , Пермской г. и у., лѣв. пр. Усвы. Бе
ретъ начало на зап. склонѣ Урала, направл. 
къ ю.-з. Дл. теч. 60 вер., лѣв. пр. ея Вежай, 
по которому сплавляются барки, слѣдующія изъ 
Архангело-пагаійскаго зав. 

( Х о з . оп. Пермск. г . , I , 174; Stuckenberg, Hydr. , V , 596; В. 
С т . Пермск. г . , с т р . 4-8). 

В и л ь г о р т ъ : 1) село (каз.), Вологодской 
губ., Устьсысольскаго у., въ 7 в. къ ю.-ю.-з. 
отъ г. Устьсысольска, при незначительныхъ 
ручьяхъ (Грезъ-Шорѣ, Ыжидъ-Шорѣ , Ляпыдъ-
Шорѣ и Литва-Шорѣ), впадающихъ въ Лузу 
съ лѣв. стороны, на большой торговой дорогѣ 
изъ г. Устьсысольска въ г. Орловъ (Вятской 
губ.); самое населенное въ уѣздѣ. Чис. жит. 
1,420 д. об. п . , 220 дв., 2 прав, церкви. 

( В о е н . С т . Воіогодск. г . , с т р . 294). 

2) Село, Пермской губ., Чердынскаго у. , въ 
18 вер. къ с. отъ г. Чердыня, при р. Колвѣ. 
Ч . ж. 436 д. об. и., 134 дв. Около села го
родище, представляющее развалины города, въ 
которомъ, по преданію, жили князья. 

(Днѳвн. З а п . Рычкова, с т р . 115). 

В И Д Ь К І Я , мѣст. (владѣдьч.), Ковенской 
губ. и у., въ 30 вер. къ с.-з. отъ города, на 
почтовой дорогѣ изъ г. Ковно въ Юрбургъ, 
при р. Ш м а н и , упоминается въ нѣмецкихъ лѣ-
тописяхъ подъ именемъ W i l k e n b e r g въ X I V 
в. Оно было литовскою крѣпостцою, подверга
лось нападеніямъ рыцарей, и сожжено ими въ 
1388 г. Возобновленная опять въ 1391 г., 
Вилькія уступлена жмудянами Витовту, во вре
мя войны его съ Ягеллономъ. Впосдѣдствіи 
Вилькія считалась въ числѣ королевскихъ во
лостей и было главнымъ мѣстомъ повѣта. Въ 
1792 г. Станиславъ-Августа возвелъ Вилькію 
въ званіе мѣстечка. Чис. жит. въ ней 1,181 
д. об. п., изъ коихъ 848 д. евреевъ и 100 дв., 
католич. костелъ, еврейск. школа, ежегодно 
4 ярмарки и базары. 
7 1 9 ) Г ° Р 0 Д ' D 0 C " ' Ч ' Н ' ° Т Р ' 3 2 2 * А ф а н а с и Е Ъ > К о в е н - г - ' с т р ' 

В и л ь к о м і р ъ или Билъкомержъ, уѣзд. 
г-дъ Ковенской г. 

I. Г-дъ, въ 66 вер. къ с.-в. отъ губ. горо-
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да, подъ 5 5 ° 1 б ' с. га. и 4 2 ° 2 6 ' в. д . , на 
ковенскомъ шоссе, при р. Свентѣ или Святой 
и руч. Соколувкѣ и Виькомиркѣ . По свидѣт. 
польскихъ лѣтописцевъ, основ, въ 1025 г. 
Съ 1238 г. онъ подвергался частым* нанаде-
ніямъ тевтонскихъ рыцарей; такъ, напр., онъ 
былъ взятъ въ 1391 г. во время междоусобій 
Витовта съ Ягелдоном*. Въ 1435 г. блпзъ В. 
произошла битва между Сигизмундомъ I и Сви-
дригайломъ, кончившаяся пораженіемъ послѣд-
няго. Вскоръ* послѣ того Сигизнунд* I далъ 
В. магдебургское право и установит, здѣсь 
ярмарки. Въ XVI в. цвѣтущій уже В. былъ 
повѣтовымъ г-мъ. Въ X Y I I ст. В . сталъ упа
дать вслѣдствіе войнъ съ шведами, русскими н 
казаками. Въ 1711 г. онъ былъ раззоренъ шве
дами, при чемъ погибли всѣ его грамоты, воз-
обновленныя только въ 1792 г. Сигизмундомъ-
Августомъ. По нрисоедг(яеніи къ Россіи В . , 
въ 1790 г., назначен* у-мъ г-мъ Вилейскаго 
намѣсï ничества; въ 1842 г. отошелъ къ Ко-
венской губ. Въ 1860 г. ч. ж. 7,309 д. об. 
п. (3,643 д. м. п.) , изъ нихъ купцовъ 90 и 
мѣщаиъ 5,359. Православныхъ 343, расколь
ник. 2 3 7 , католиков* 2 , 8 4 8 , протест. 43 и 
евреевъ 3,838. Въ 1860 г. правосл. церк. 1, 
костелъ 1, евр. синагога и молитв, школъ 11. 
Вильк. костелъ есть одинъ изъ древнѣйшихъ 
въ г-іи; онъ ностроенъ Владиславомъ Ягелло
номъ въ X I V в. Въ В. 631 дом. (42 кам.) и 
237 лавокъ, училищъ 2, городская н еврей
ская больницы и богадѣльня при коетелѣ. 
Земли город. 2,359 десят. Доходы г-да въ 
1860 г. 4 ,485 руб. Въ 1860 году было 8 
кожевен, зав. (на 2,880 р.) и 2 кирпичи, (на 
800 р ) . Торговля незначительна; нѣкоторые 
купцы отправляютъ ленъ въ Ригу. Въ 1861 
г. взято 11 купеч. свндѣтельствъ. Ярмарка въ 
городѣ одна: въ день Св. Духа; на нее въ 1857 
г. привезено на 8,300 р. , продано на 4,570 
р. Базары 2 раза въ недѣлю. 

(Город, п о с , ч . I I , с т р . 499—502; Ж . М. В. Д., 1839, Х Х Х Ш , 
с м . с т р . 33; 1843, т. I , с т р . 446; Общ. ю з . и у с т р . город, за 
1858 г . , с т р . 316, 390, 454; АФавасьевт,, Ковее. г . , с т р . 658 — 
662; Зябловскій, Землеоп. , Y I , с т р . 315). 

II. Билшомірскій у-дъ, въ ю.-в. части Ко-
венской губ. Простр. 121,4 кв. г. м. или 5,875 
кв. вер. Поверхность холмиста, возвышенно
сти сопровождаютъ теченіе рѣкъ. Въ у-дъ 
входятъ двѣ замѣтныя возвышенности; однавъ 
сѣв. части изъ Поневѣжскаго у. (она оканчи
вается у м. Купишки); другая въ вост. части, 
изъ Новоалександровск. у. до лѣв. бер. Свенты. 
Самая возвышенная точка въ уѣздѣ у с. Ство-
рянце (646 р. ф . ) , м. Бальнпкп (595 ф.) и 
с. Конгеды (562 ф.). Въ сѣвер. части у-да 

обнаруживаются известняки девонской фор-
маціи (наприм. на бер. Свенты). Въ ю.-в. 
части подпочва состоять изъ песковъ н глинъ, 
еоценовой (нижней третичной) формаціи, про-
слоенныхъ тонкими пластами лигнита; здѣсь 
попадался и янтарь. Долины между холмами 
богаты валунами. Почва землн преимуществен
но глинистая и песчаная, переходящая въ 
юж. части въ черную иловатую. B e i рѣки 
у-да принадлежать къ систем* р. Нѣмана, 
кромѣ Лавены, впад. въ Курл. А а . Главн. рѣ-
ки: Свеита, пр. Виліи, орошающая у-дъ на 
150 вер.; по ней весною сплавляется много 
лѣса; прит. ея справа: Яра и Пелиша, a сдѣ-
ва: Виржта и Цесарка. Иееяжа, пр. пр. 
Нѣмана, беретъ начало изъ болотъ у-да юж-
піе м. Трашкунь. Прит. ея Іоста н Абеля. 
Озера малы; они встрѣчаются въ вост. части 
у-да; замѣчательнѣе другихъ Аловиса (5 в. 
дл., 2'/г в. ш.), Рубики (4'/з в. дл., 3 ш.), 
выпускающее Оникпгту, притокъ Свенты, Саллы 
(6 вер. дл., */г вер. ш.) и др. Болота за-
нимаютъ до 239 кв. вер. (24,896 дес.) и 
встрѣчаются въ ю.-з. и сѣв. частяхъ у-да; 
такъ, напр., около м. Погиры къ с.-з. отъ у. 
г-да лежать три болота: Недрево (3 в. дл.), 
Пурва (3 в. дл.), и Степры (6 в. дл.); близъ 
дороги изъ м. ПІаты въ Трусковъ (Поиевѣж. 
у . ) — б о л . Бержа (9 в. дл.); въ сѣв. части у-да 
болото Шапета (16 кв. в.). Въ 1860 г. въ 
уіздѣ (безъ города) жит. 134,543 д. об. п. 
(64,343 д. м. п.) , изъ нихъ дворянъ 13,429, 
мѣщанъ 11,154, крестьянъ казен. 34 ,013, по-
іезуит. и ленн. 1,307, выш. изъ крѣпост. за
вис, крест. 54,695, дворов. 3,718; вольных* 
людей 4,254, однодворцевъ 3,983. Н а кв. м. 
съ г-мъ 1,167 жит. Въ у-дѣ 5 становъ; го
сударств, крест, составляют* 12 сельских* 
управлеиій, вр. обязан. 7 миров, участков*, 
въ коихъ 25 волостей, 246 обществ*, 930 ее-
леній и 284 владѣльца. Преобладающ, племя 
литовское (до 104,000 об. п.), остальные по
ляки (до 10,000 об. п.), евреи (6,083 об. п.), 
русскіе. Католиков* въ 1860 г. 124,381 д. 
об. п., православн. 892, раскольников* без-
поповщ. секты 3,068, евреевъ 6,083. Въ у-дѣ 
катол. церквей 40, монастырь катод. 1, бер-
нардинскій въ м. Трашкуны (монах. 33) , ка
плицъ 22, православная церковь 1, православ. 
монастырь 1 муж. Духовскгй, въ м. Сурдеги 
(монахов* 5), реформ, церковь 1, въ м. Дне-
валтовѣ, еврейск. молитв, школъ 2 1 . Селенія 
малолюдны; только м. Еужшки имѣетъ 2,173 
д. об. п. и 164 двора и Онжиты 1,959 д. 
об. п., 289 двор., прочія менѣе 1,000 душъ. 
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Главное занятіе жителей хлѣбопашество; подъ 
пашнями до 282,083 десят. (2,708 кв. в.). 
Урожаи хороши, особенно въ южной части 
у-да. Хлѣба достаетъ на мѣстное потребленіе. 
Огородничествомъ и садоводствомъ занимают
ся не только помѣгдики, но и крестьяне. Раз
ведете льна доставляет!, выгоды жителямъ; 
особенно хорошій ленъ родится въ восточн. 
части у-да, около Ушполя, Свядости и Солы. 
.Тенъ идетъ къ рижскому порту. Подъ лугами 
666 кв. в. , а подъ выгонами 189 кв. в.; луч
ине луга находятся но р. Свентѣ и Невяжѣ. 
Въ 1860 т. было: лошадей 15,370, рогатаго 
скота 8 5 , 7 0 0 , овецъ простых* 32,600, сви
ней 27,500 и козъ 21,400. Въ 1856 г. въ 
Іінльк. у. ловилось 10,000 нуд. рыбы на 
20,000 р. Подъ .гг.еаміі въ у-дѣ 448 кв. в. 
(46,662 д е с ) , т .е . площади; въ том* чп-
слѣ казеннаго лѣса 38,921 десят.; лучшія ка
зенным дачп: Мѵ.тшунская (621 д е с ) , въ 9 
в. отъ города, Иенпппшя (3,832 дес.) н Олот-
ская (1,019 десят.) по р. Свснтѣ. Изъ по
мещичьих* дач'ь лучшія при им. Упники, Вече, 
.Іукшія, Рогова, Пеняны, Окншта, Трашкуны, 
Декшняны и Вержкайне. Строевой и дровяной 
лѣсъ сплавляется по р. Свентѣ въ Нѣманъ; 
другихъ лѣеныхъ промыслов* нѣтъ. Въ 1860 
г. заводовъ въ уѣздѣ было 72, пзъ нихъ ви
нокуренныхъ 49 (на 215,280 р. сер.), пиво
варенных* 16 (на 1,720 р.) , кожевенных* 5 
(на 1,035 р . ) , кирпичных* 2. (иа 552 р.) , 
всего же на 218.723 р . , при 210 рабочих*. 
Торговля у-да состоит* преимущественно в* 
сбытѣ лѣса1, хлѣба, льна, льнянаго сѣмевіг. 
Ярмарки бывают* въ м. Штнахъ (съ 16 — 
21 мая) и въ м. Уцянахъ (2 февр., 1 мая, 
18 мая и 2 окт.), на нихъ въ 1858 г. при
везено на 14,865 р. сер. (па Шатскую на 
11,260 р . ) , продано же на 6,964 р. (въ м. 
ПІатах* на 4,971 р.) . 

(БибаіограФІя, с н . Ковезская г у б . ) 

В И Л Ь Н О , губ. г-дъ Впленской г. 
I. Г-дъ, подъ 5 4 ° 4 1 ' с. in. и 4 2 ° 5 7 ' в. 

д „ въ 710 в. отъ Спб. и 890 в. от* Москвы, 
при впаденін р. Вклейки въ Вилію, па бере-
гахъ обѣихъ рѣкъ, на абс. выс. 388 р. ф. П о 
лагают*, что В. основан* въ X в.; рус. лѣтоп, 
въ первый раз* упоминают* о В, въ 1128 
г. По польским* источникам* князь литов
ски! Свішторосъ устроил* в* 1270 г. на 
том* мѣстѣ , гдѣ нынѣ вшгенекій катодич. 
собор*, храм* Перкупасу (разрушенный только 
нъ 1387 г. по ігзбранііг Лгелло въ польскіе 
короли). В * 1323 г. Гедиминъ, кн. литов
с к и (котораго нѣкоторые почитают* осно

вателем* Вильно), перенес* сюда^ столицу 
Литвы изъ Трок*. Въ 1364 построенъ пер
вый в* В. костел* францисканцевъ на мѣстѣ 
нынѣигняго мон. францисканцевъ. Въ 1387 
г. в. кн. Ягеллонъ принял* христіанскую вѣру 
и основал* рим. католнч. собор* во имя св. 
Станислава п даровал* городу Магдебуртское 
право. Въ 1411 г. в. кн. Казиміръ, избр. 
внослѣдствіи королем* польским*, учредил* 
здѣсь двѣ ярмарки. В * 1498 г. начата ка
менная стѣна вокруг* торода; она оконче
на въ 1506 г. Въ 1519 г. въ В . заведена 
русская типографія; въ 1545 г. основаны 
оружейный и пороховой заводы и монет
ный двор*, а въ 1555 г. польская типогра-
фія. С* 1569 г. въ В . поселились іезуиты, 
осповавшіе здѣсь коллегіумъ, переименован-

! пый въ 1578 г. Стефаном* Баторіемъ въ 
S академію. Въ 1588, г. г-дъ опустошенъ мо-
j ровою язвою, а въ 1610 г. пожаром*, при 
! чем* сгорѣло 4,700 домовъ, 10 храмов*, 

іезупт. академія и нижній замокъ. Въ 1655 
г. русскій воевода кн. Хованскій взял* Вильно, 
при чем* значительная часть города сгорѣла. 
Въ 1656 г. на сеймѣ въ Вильпо заключен* 
былъ мирный трактат*, по которому Польша 
уступила Россіи всѣ свои завоеванія. Въ 
1702 г. Вильно была занята шведскими 

і.войсками, взявшими съ города контрибуцію. 
' Вт, 1705 г. Петр* Вел. прожил* здѣсь 6 не-
! дѣль в* Слущинскомъ дворцѣ; въ 1706 г.. 
j шведы, взяли съ г-да значительную новую 
: контрибуцию. Въ 1788 г. В . занята русскими 
j войсками, а въ 1795 г., по окончательном* 
і нриеоединенііг Литвы къ Россіи, назначена 

губерн. городомъ Впленской г. Въ 1860 г. 
' ч. ж. 60,040 д. об. в. (29,937 м. п.) , из* 
! них* чиновн. и двор. 3,840, почет, гражд. 
j H купцовъ 569, мѣщанъ 4 0 , 6 4 1 , цеховых* 
j 7 , 8 0 1 . Православных* 5,216, раскольниковъ 
j 437, католиков* 2 8 , 9 3 3 , протестантов* 919, 
I евреевъ 24,418 и магометан* 8 7 . Въ i 8 6 0 
j г. православ. церквей 6, изъ нихъ замѣча-
I тельны: соборная во имя св. Николая и ц. 
j Пресвят. Богородицы, въ которой похоронены: 
j в. кн. Ольгердъ, принявши! св. крещеніе въ 
! 1377 г. подъ именем* Александра, супруга 
і его Іуліана и супр. короля польскаго Алек-
! сандра Елена, дочь в. кн. Московскаго Ва-
I силія Іоанновпча. Монастырей православ. 2: 

Духовъ 1-го класса муж. (см. это) и Троиц-
кій 3-го класса муж. , въ нихъ в* 1860 
г. 38 монахов*. Католических* костелов* 
23 ; изъ нихъ самые древніе: собор* св. 
Станислава, цостр. въ 1387 г., а костел* 
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Успенія Богородицы при францисканекомъ 
мои., основ, въ 1364г. Гаштолъдомъ. Мона
стырей католіиескихъ 14 (въ нихъ въ 1860 
г. было 108 монаховъ и 143 монахини). Про-
тестантскихъ церквей 3, евредскихъ сппагогъ 
4 i l молитвенныхъ домовъ 58, мечеть 1. 
Вилыю состоитъ пзъ города и предмѣстій: 
Антоколъ (прилегаетъ съ с. къ городу и 
имѣетъ 1,473 д. об. п.), Лоповщизна, Ло-
плавы (по лѣв. бер. Вилейки), Роса (по лѣв. 
сторону Гродненской дор.), Острый Конец-, 
(по прав. стор. той же дороги), Св. Стефана 
(въ ю.-з. части г-да), Погулянка (въ запад, 
части), Myкишки (ио лѣв. сторону Вилін) и 
Снижшки (по правую Виліи). Г-дъ раздѣленъ 
на 3 части и отдѣ.іьный кварталъ (Антоколь); 
улицъ 4 1 , переулковъ 42 , площадей 18; улицы 
узки п неправильны. Домовъ 1,736 (910 
камен.), лавокъ 8 2 2 , рынковъ 6, пристань 
на р. Виліи въ предм. Лукпшкп, на которой 
въ 1860 г. грузилось 23 суд. и 1,746 пло-
товъ, 59,369 пуд. на 92,052 руб., а раз
грузилось 21 суд. и 304 плот, съ 10,412 
пуд. на 22,974 р. Въ городѣ есть театръ, 
военный госпиталь 2-го класса, учрежд. въ 
1828 г . , казенная аптека, госпиталь св. 
Іакова, устроенный въ 1799 г. въ предм. 
Лукишкахъ, госпиталь Савпча, основ, въ 1744 
г., воспитательный домъ Іисуса Младенца, осн. 
въ 1791 г. кн. Ядвигою Огинскою для сіг-
ротъ и подкидышей, домъ умалишенныхъ, 
учрежд. въ 1635 г. при обществѣ братін св. 
Іоанна или бонифратеровъ, еврейскій госпи
таль и тюремный замокъ. Виленскін универ
ситета, преобразованный въ 1803 г. ими. 
Александромъ I изъ академіп іезуитовъ. за
крыть съ 1832 г. Пынѣ въ городѣ слѣдую-
іція учебн. заведены: литовская правосл. дух. 
семинарія, уѣздное н приходское духов, учи
лища, римско-като.шч. семпиарія, дворянскій 
института, гпмназія, дворян, училище, 3 ев-
рейс. училищъ, 12 жене. учил. Кромѣ того, 
въ Вильно есть астрономическая обсерваторія, 
ученое медицинское и филант. общество, музей 
древностей, съ 1855 г. временная археологич. 
комаисія, и 7 тппографій. Земли городе. 4,044 
дес. (въ городе, чертѣ 1,811 дес); кромѣ того, 
г-ду принадлежать 6 имѣпій. Въ 1860 г. го
роде доходы были 88,157 р.. изъ нихъ обыкнов. 
43,231 р. , остальн. чрезвычайные. Заводовъ въ 
1860 г. было 4 5 : мыловаренн. 2 (на 27,400 р.), 
кожевен. 2 (на 15,000 р.). свѣчныхъ 3 (на 
5,420 р.), сафьянныхъ 2 (па 240 р.) , зам-
шевыхъ 9 (на 6,310 р.), шляпныхъ 3 (на 
2,575 р.), полотняный 1 (на 250 р.), кир

пичныхъ 7 (на 4,500 р.), стальныхъ издѣ-
лій 1 (на 660 р . ) , гончарныхъ 8 (на 1,300 
р . ) , золотыхъ и серебряныхъ издѣлій (ьа 
5,562 р.), ламповый (на 268 р.) , всего на 
69,485 р. сер. Ремесленн. въ 1860 г. было: 
5,542 чел. (1,634 мастер.). Купцы ведутъ зна
чительную торговлю лѣсомъ, еллавляемимъ по 
р. Виліи въ Пруссію. Хлѣбная торговля ве
дется преимущественно евреями. Въ 1860 г. 
взято купеческихъ свидѣтольствъ 126 (5 пер., 
6 второй гпльд.), приказчичьихъ 94. Ярмарка 

I (23 апр. по 15 мая) довольно значительна; 
въ 1858 г. на псе привезено на 170,000 

: р. , продано на 50,000 р. 
' (Под. соб. Д Б Т О П . , V I I , стр. Ю;>; Собр. древ. грам. и актогл. 

Вольно и др. , ч. 1, Н 1—5, KraszcuYski, Wllno, T. I , I I , I I I ; 
1 Balynsky, Staroü. Pnlsk., T. I I I ; !K. M. В. Д. 1843, т. I , eip. 
: 428; 1839, I . X X X I V , стр. 326; 183S, т . V , отд. I I I , стр. 103; 
1 Ж. M. П. Пр. I8S2. X X X V I , отд. 2, стр. 77; С в в . И ч м а 1 8 « , 
I N 84; 1856, N 22; Рус . Иввадпдъ 1847 г., X 98, 217, 282; ISSN 

г . , N 23; :)коном. указ. 1838, N і-2, стр. 970; Водсп. г. вѣд. 
1838, N 10, 4; 1856, N 2 1 ; В. Ст . Видев, г., стр. 31—41; Город. 

[ п о с , ч. I , с т р . 141 — 137; Истор. с т а т . очер. Ііпдси. г . , стр. 
! 148, 156, 181, 160—214; Гшбліот. для чт. 1833, т. X I I I (статья Т у ч 

кова о Вильно); Устряловъ, истор. , I I , стр. 228; Вплен. паыят. 
I кн. на 1832 г., стр. 49; Общ. устр. и хоз. город, за 1838 г. , стр. 

298, 372, 4 і і ; ЗябловскШ, Земдеоп. Р о с с , т. V I , стр. 311—;siî ; 

Коревъ, Виден, г . , стр. 317, 321,381, 387—600, 688—693,707— 
7 Н ; Вѣсти. Наш. Р . Геогр. Общ. 183І г . , ч. X I , отд. I I , стр. 
103—129; ISS3, X I V , отд. V , стр. 5; Ил.іюстрадія 1860, N 119; 
Вя.ісп. i t e m 1860, N 1 - 9 , 18-27, 3, 3—10, 33-37; Вптеб. 
г ) б . вѣд. 1838, N 35, 1889, N 20; Отеч. Зап. 1826 г . , т , Х Х Ѵ П . 

j стр. 22S ; Маякъ 1840, кн. 9—12 (Вильно до 1730 г . ) ; Отеч. зап. 
1826, кн. 7 (основ. Вильно); Топогр. карта окрестп. г. Вплыі. 
1820 г., 1 лпетъ, 1 в. въ дюймв 7* 2)0оо). 

II. Уѣздъ, въ с.-з. части г-іп. Простран. 
102 кв. г. м. или 4,943 вер. Возвышенный 
кряжъ, пересѣкающій всю губернію отъ з. 
къ в . , входить въ южную часть уѣзда, в 
понижаясь къ р. Виліп у впаденія въ нее 
Вилейки, образуетъ значительную котловпну, 
окаймленную съ з . , ю. и в. высотами, изъ 

j коихъ къ з. такъ называемый Помрскія горы 
I состоять изь песчапыхъ холмовъ, отдѣлеппыхъ 

другт. отъ друга оврагами и покрышхъ мелко-
лѣсьемъ. Оѣверіши край этого кряжа, въ 7 
в. отъ устья Внлейкн, упирается въ Вилію и 
образуетъ крутые и высокіе берега рѣки, а 

! южный соединяется съ продолженіемъ попе
речной возвышенности, своими высотами огра-

! ничивающей долину р. Внлейкн. От. вост. сто
роны котловина ограничена довольно высо
кими песчаными холмами, нзъ коихъ замѣча-
тельны: Лысая, Векеюевая и Замковая горы, 
у подножія которыхъ извивается Вплейка. 
Холмы эти, соединясь съ высотами, замы
кающими котловину съ ю., входятъ въ Свенц-
цяискій у. но паправденію къ с.-в. и в . , и, 
постепенно понижаясь, образуютъ песчаные 
берега Виліи. Сѣверная часть котловины про-
рѣзывается съ в. на з. р. Виліею, правый бе
регъ которой въ этомъ мѣстѣ составляетъ про-
долженіе песчанаго кряжа, поднимающагося къ 
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с. подъ названіемъ Шегтипе. Вообще уѣздъ 
есть возвышеннѣйшій въ губерніи; самые вы
сокие его пункты находятся при фольв. Мед
ники 1,036 ф., Юзефатовѣ 973 ф., дер. Янков-
щизнѣ 959 ф., Забиржи 938 ф., Березниках* 
868 ф., фольв. Наборовщизнѣ 826 ф. Почва 
уѣзда преимущественно глинистая, исключая 
еѣверной части, гдѣ по прав. бер. р. Виліи 
распространена черноземная почва, а около 
Вильно и къ ю.-з. отъ г-да песчаная. Изъ 
рѣкъ у-да самая значительная есть Бшія, 
вривнмадотяая pp. Ошмянку, Жеймяну, Вн-
лойку и Муссу. По В . сплавляется дѣсъ и 
отправляются небольшія суда. Озеръ въ уѣздѣ 
до 44 ; всѣ они малы и ограничены лѣсистыми, 
высокими и крутыми берегами; изъ нихъ за-
мѣчательны: группа озеръ Олька (до 18 кв. 
в. ), Кокос (6 в. дл., 3 в. шир., 8 саж. гл.), 
Малмты (6 в. дл., I 1/« шир., 4 с. гл.), Пи
лота (6 в. дл., 4 с. гл.). Болота находятся 
преимущественно въ сѣв. части; болѣе дру
гихъ замѣчательно Побережанское. Въ 1860 
г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ города) было 136,152 
д. об. п. (67,748 м. п . ) ; нзъ ншхъ: дворянъ 
14,035, мѣщанъ 17 ,024, крестьянъ государ. 
82 ,535, ленныхъ и іезуитскихъ 2 ,983, одно-
дворцевъ 7 , 5 8 9 , вольных* людей 1,544 и 
ю р . земледѣдьц. 7 6 3 , вышед. из* крѣп. зав. 
крест. 6 2 , 1 3 3 , дворовых* 3,452. Преобла
дающее племя литовское (83,000); кромѣ 
того, довольно поляковъ (47,000), евреевъ 
(14,000), бѣлорусеовъ (до 5,000) и немного 
татаръ (въ ок. Немѣжѣ). Н а кв. м. съ г-мъ 
1,942 жит. Православныхъ 1,033, раскольник. 
3 ,645, католиков* 1 1 6 , 9 4 4 , евреевъ 14,321 
и магометан* 186. Въ 1860 г. православн. 
церквей 1 (въ инѣніи Кердзѣевцахъ), часо-
вень 5 , раскольничья молельня 1 , католиче-
екихъ церквей 14, ихъ монастырь 1 мужскій, 
ордена ксендзов* домнникановъ, в* н. Шум-
скѣ (см. это), каплицъ 72 , еврейс. молитвен, 
школъ 13 и магометане, мечеть 1. Жители 
размѣщаются въ 28 мѣстечкахъ и 1,702 раз
ных* поселкахъ; селенія малолюдны; самое 
большое м. Шейшаюла съ 525 д. об. п. и 
69 дв. Главное занятіе "Жителей земледѣліе; 
подъ пашнями 177,833 десят. (84,817 каз., 
2 ,896 городе, церковн., и монаст, и 89,906 
чаетпыхъ). Система трехпольная. Хлѣба до-
стаетъ на продовольствіе уѣзда, но город
ские обыватели пользуются хдѣбомъ, приво
зимым* изъ другихъ уѣздов*. Лен* разво
дится въ значительномъ количествѣ въ сѣвер. 
части у-да, и служить предметом* вывоза. 
Огородничество развито особенно въ окрестно

стях* г-да Вильно, садоводством* занимаются 
повсеместно, но въ незначительных* размѣрахъ. 
Сѣнокосной земли 64,092 десят., выгонной и 
пастбищъ 78,208 десят.; травы хороши, но 
сѣна не достаетъ на прокормленіе скота, и 
педостатокъ этотъ пополняется изъ зап. ча
сти, изобильнаго лугами, Свенцянскаго у. Въ 
1860 г. было: лошадей 2 0 , 2 0 0 , рогатаго скота 
4 4 , 8 0 0 , овецъ прос. 3 6 , 6 2 0 , тонкорун. 2,230, 
свиней 48,400 и козъ 9 ,300. Подъ лѣсами 
150,258 дес. (казен. 6 8 , 2 3 3 , обществ, и пр. 
1,066 д е с , частныхъ 80 ,956) . Изъ казенныхъ 
дачъ лучшія: Бѣлодвинская, Нѣменчинская, 
Лаваришская, Яшунская, Ржеша-Гульбинская, 
Верковская н Маркуцкая; въ этихъ дачахъ 
есть и корабельныя рощи. Преоблад. древес, 
породы сосна и ель, мѣстами липа и тополь. 
Лѣсъ сплавляется по р. Виліи вь Нѣман*. Въ 
1858 г. фабрикъ и заводовъ было 84 , нроиз-
ведшихъ на 534,995 р . , при 513 рабочихъ. 
Первое мѣсто занимают* 3 писче - бумажн. 
фабрики въ Веркахъ (Пихлау), Кучкуржиш-
кахъ (Пусловскаго) и Вержбувкѣ (Лопацин-
скаго), производящія на 403,920 р.; виноку-
рень 43 (на 101,946 руб.) , пивоварень 22 
(на 22,241 р .) , полотняно-бѣлильныхъ 2, въ 
Замечкѣ и Элънокумпѣ (на 2,015 р . ) , кир-
пичныхъ 8 (на 1,670 р . ) , стеклянный зав. 
1 въ Стокахъ (на 1,270 р . ) , для выдѣлы-
ванія шерсти изъ стараго сукна 1 въ Любовѣ 
(на 970 р . ) , скипидарный 1 ' въ Яшуиахъ 
(на 848 р .) , мѣдный 1 въ Яшуиахъ (на 180 
р .) . Торговля уѣзда сосредоточена въ г. Вильно; 
ярмарокъ въ уѣздѣ не бываетъ. 

(БнбііограФія, см. Вв-іеаская г у б . ) . 

В И Л Ь Н Ы Й порогъ на Днѣпрѣ, Екатери-
нослав. г. и у., вер. въ 57 ниже ст. Кайдака 
иди начала пороговъ и въ 5 ^ 2 вер. ниже 
Липшяго пор. Русло Дн. передъ пороюмъ 
съуживается до 300 саж. и на пространствѣ 
отъ ос. Лантукова до ос. Гавани встрѣчаетъ 
массы гранита, пересѣкающія рѣку въ раз-
ныхъ направленіяхъ и образующія множество 
скалис. ос-вовъ. Дл. порога 450 саж., паден. 
7 ф. 11 д . , фарватер* на всемъ протяженіи 
оч. неправиленъ. Быстрота теченія въ осо
бенности значительна в ъ концѣ порога, у уте-
совъ Волчье горло. 

(Павдоаичъ, Екатеринос. г . , с т р . 89) . 

В и л ь я м п о д ь с к а я пригородная сло
бода юрода Ковно, Ковенской г., на правом* 
берегу р. Виліи, къ с. отъ Ковно; см. Коепо. 

ВиДІОЙ (по якутски Билю или Ирюсъ), 
Якутской обл., лѣв. пр. Лены. Беретъ на

чало въ углу, образуемом* горными хребтами 
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Тунгузскимъ и Вилюйскимъ, яриблиз. подъ 
6 5 * / 2 0 с. ш. и 125° в. д., вытекая изъ боль-
шаге- горваго озера Чингниваху. Преобл. 
напр. къ в., дл. теч. отъ 1,800 до 2,000 в. Въ 
верхнемъ своемъ теченіи, т. е. ото оз. Чин-
гнинаху до у. р. Чоны, Вил. цротекаетъ между 
горами, въ тѣснинѣ, имѣетъ шир. отъ 15—30 с. 
и образуетъ болыпія излучины. В . въ этой 
части не глубокъ и имѣетъ во многихъ мѣ-
стахъ пороги. Въ среднемъ своемъ теченіи, 
т. е. отъ у. р. Чоны до у. р. Мархи, В . 
имѣетъ ширину отъ 100—150 с , течетъ 
въ болѣе открытой долинѣ, между горами, 
образующими во многихъ мѣстахъ скалистым 
береговыя обнажепія. Пороги и здѣсь встре
чаются довольно часто; самый большой изъ 
нихъ Улаханъ-оранъ, длиною 3 вер., имѣетъ 
паденіе до 4 саж. Отъ этого порога до устья 
В. судоходенъ. Въ нижнемъ теченіи берега 
В . болып. частью низменны; русло рѣки бо
гато ос-ми; В . имѣетъ шир. отъ 1 до I 1 / » в. 
и вливается въ Лену, тремя устьями подъ 
6 4 ° 8 ' с. ш. (по Мааку). Вода въ верховьяхъ 
прозрачна, а въ нижнихъ частяхъ мутна. 
Весною, во время таянія снѣговъ, въ Тунгуз-
скомъ хребтѣ разливъ рѣки достигаетъ боль-
шихъ размѣровъ. Вил. въ нижнихъ частяхъ 
разливается на 3—4 вер. и вода обыкно
венно въ концѣ мая быстро поднимается на 
1 5 — 2 0 ф., подмывая береговыя обнаженія. В. 
вскрывается въ первыхъ числахъ мая, несколь
кими днями ранѣе р. Лены, а покрывается 
льдомъ въ 1-хъ числахъ октября. Толщина 
льда достигаетъ до 5 и 6 ф. Н а верхнемъ 
теченіи В . береговыя обнаженія состоять изъ 
плутоническихъ породъ, какъ напр. діоритовъ 
и амфнболитовъ; а въ среднемъ изъ осадоч
ных*, принадлежащихъ къ камменноуголъной 
формаціи; они заключаютъ въ себѣ пласты 
каменнаго угля между Сунтарскимъ улусомъ 
и Видюйскомъ, которые тянутся въ одномъ 
мѣстѣ непрерывно на 50 вер. Пласты юр
ской формаціи на среднемъ теченіи Вилюя 
встречаются только близъ устья реки Джеди; 
пласты эти богаты окаменълостями; двуствор
чатыми раковинами и белемнитами. Дилю-
віяльныя образованія съ остатками допотоп
ных* животныхъ находятся во многихъ ме
стах* по В . : особенно замечателен* обрыв* 
на правом* берегу рѣки ниже города Ви-
люйска, называемый Кызыл*-хая (Красная 
гора). Въ этомъ обрыве, подмываемом* еже
годно водами, якуты собирают* мамонтовые 
клыки. Въ подобном* же обнаженіи, находя
щемся выше Верхне-Вилюйской управы, въ 

1771 г. , найден* был* цѣлыіі остов* носо
рога, который въ настоящее время хранится 
въ музее академіи наук*. Против* устья р. 
Тюнь, на лев. бер. В . лежит* город* Вп-
люйскъ, выше устья р. Марха—сел. Нюрба и 
противъ у. р. Кемпендзея сел. Сунтаръ. Якут
ских* селеній по берегамъ В . мало; самая 
населенная часть Видюйс. прибрежья есть 
средняя часть теченія. В. дов. богат* рыбою; 
в* немъ ловятся: осетръ, стерлядь, нельма, 
харіусъ, сигь, елецъ, красноперъ, налимт, 
окунь н др.; нельма идетъ вверхъ по Вилюю 
только до пор. Улахапъ-орапъ. Главн. прит. 
В . : Чона, Биллах*, Ботобуй, Актой, Белю-
ганъ, Сунтаръ, Кемпендзей, Кууту, Марха, 
Малюкъ, Буруканъ, Эимъ и нр. Соля
ные ключи, извѣстные подъ именем* Ви-
люйскихъ находятся на р. Кемпендзеѣ. 

(Pallas N . Comm. Acad. T. X V I I , p. Ш і П м л м , п у і . I I I . 
Ч. 1-я, с т р . 181; Свб. В . 1820, X I ( 2 6 ) ; X I V (322); FUCIHT, 8. ') , 
3, 3, 5 27, 3, 4, 5 S — S 10; С і о і ц о ю і с т . об. I I , 219, Г. Ж. 
1828, I I , I I S ; 1831, ч. I V , в. 10, с. 33; Cuttroll, Il<-is.- I , 147; 
Stuckenberg, I I , 613, 693; Meglitssky V. il. M 9, 1830 31, p. 161; 
Middendorff, IV, I , p. 234 , 272 , 276 , 346, 499, 500, 504; i'arc-
мейстера, СТ. об. С і б . , I , 39, 230, 238, 3I0 ; I I , 463). 

ВИДЮЙОКІЙзолотоносный пріискь, Перм
ской губ., Верхотурскаго у., в* ю.-з. от* г. 
Верхотурья, въ 23 вер. Нижие-Тагильскаго 
завода и къ з. отъ с. Воскресепскаго (Ши-
ловка), открыть въ 1824 г. и был* самый* 
замечательным* из* всех* золотоносных* роз-
сыпей Нижне-Тагильскаго округа. Породы, 
встречающіяся въ пріиске, суть: тальковый 
и хлоритовый сланцы, сіенитъ, серпентин*, 
лучистый камень, діоригъ, кварц* и бурый 
желѣзнякъ. Пласт* простирается въ длину на 
3 вер. Съ 1824 г. по 1842 г. пріискъ разра-
ботывался постоянно и дат* 108 пуд. Сред
нее содержаніе золота въ первые годы про
стиралось до 1 фун. въ 100 пуд. песка, по
том* становилось все скудыѣе и под* конец* 
не превосходило 30 долей. Самородок* былъ 
найден* въ 1826 г., весом* въ 1 ф. 5 зол. 
Въ 1 ф. золота заключается механически при
мешанной платины отъ 1 до 23/з зол. 

( Г о р . Жур. 1846 г . , ч . I I I , с т р . 205—247; В о в е , Heise, В . 
I , S . 31). 

В И Л Ю Й С К І Я Г О Р Ы . Этим* имепемъ 
обыкновенно обозначается на картахъ мни
мый хребетъ, елужащій отраслью Тунгузскихъ 
горъ и образующій водораздълъ Лены и Ви
люя подъ 60° с. ш. По новейшим* нз-
слѣдованіямъ (Маака) , такого хребта не 
существуетъ, a водораздѣлом* между pp. Ле
ною и Вилюем* служит* плоская возвышен
ность. Вилюйскимъ же хребтом*, на неиздан
ной еще карте Маака, названа отрасль, отдѣ-
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ляющаяея въ параллели полярнаго круга отъ 
Тупгузскаю хребта и простирающаяся отъ 
с.-з. на ю.-в. водораздѣломъ пр. нр. Оле-
нека (Мастаха, Спдигпря и др.) и лѣв. пр. 
Вилюя (Вилючана, Кемпендзея, ЪТгетты, Мархн, 
Тюкана и др.). Весь хребетъ прорѣзанъ мно
жеством* поперечныхъ долпнъ, въ которыхъ 
текут* вт. узкихъ ущельяхъ горные ручьи, 
оеобеппо стремительные воспою во время 
таяпія снѣговъ. Вил. хр. пе достигаетъ снѣж. 
диніп, по въ нѣкоторыхъ долинахъ Вил. хр. 
встречаются ледяныя образованія (торосы),, 
похож, на тѣ, которыя попадаются во мно-
гихъ другихъ гористыхъ мѣстностяхъ Восточ
ной Сибирн, напр. въ Верхоянскомъ, Стапо-
номт. и др. хребтахъ. Вил. хр. близъ исто
ков* Вплюя іг Оленека не превышает 2,000 
аіггл. ф. абсол. выс. и по нанравленію къ 
ю.-в. постепенно понижается. Общее очертаніе 
гребня волнистое; мѣстамн выдаются башне-
видныя скалы и конусообразныя сопки, со-
стоящія изъ кристаллическихъ горныхъ по
родъ. Во многнхъ мѣстахъ на хребтѣ нахо
дятся озера, обыкновенно весьма рыбныя. 
Вродячіе тунгузы называютъ Вил. хр. <Тун-
гузъ-янгыу, и посѣщаютъ его иногда для ловли 
дикихъ оленей. Геогностическій составь Вил. 
хр. одиообразенъ, по крайней мѣрѣ въ тѣхъ 
двухъ мѣстахъ, тдѣ онъ быль пересѣченъ 
членами Вилюйскоп экспедиціп. Здѣсь онъ 
состоитъ изъ осадочных* породъ верхпе-силу-
ріпскон формаціи, а именно изъ огромныхъ 
толщь известняков*, богатых* характерными 
окаменѣлостями пзъ родонъ: Calymenc, С у р -
rina, Orti i is , Sp infer , Murchisonia , Lituites , 
(Jalamopora и нр. Пласты эти приподняты 
діоритами и древность этихъ поднятій до
казывается отсутствием* въ Вил. хреб. всѣхъ 
других* осадочныхъ формадій. На с.-з. гребни 
хребта лишены почти всякой растительности 
ітлн ira них* встрѣчаются кое гдѣ низко
рослый деревья и стелящіяся лиственницы; 
па ю.-в. хребет* покрыт* большею частію 
сплошнымъ лѣсомъ, состоящим* почти исклю
чительно изъ высокоствольных* лиственниц*. 

(Mcglitzky Verh. ,1. M . 0 . 1850—Dl, г - 121—125 І И І І Ы . - Н -
il<irff, S . l t . , I V , ij j . . 300 ï Maasa рукописи, ж у р . ) . 

В И Л Ю Й С К Ъ или Верхневгілюйск,,, окр. 
гор. Якутской обл. 

I. Г-дъ, подъ 6 3 ° 4 б ' с. ш. (Маавъ), въ 
450 вер. къ з.-с.-з. отъ Якутска; разбросаю, 
на протяженіи одной версты па прав, низ-
менномъ бер. Вилюя. Заложен* русскими ка
заками въ первой повинѣ X V I I ст. и назы
вался зимовьемъ. Въ коицѣ X V I I I сдѣланъ 

г-мъ. Отъ прежняго древняго г-да остался 
I только одинъ столб* около церковной ограды 
j и предапіе гласит*, что тут* было первое 
j казачье зимовье. Чпс. жпт. 210 д. об. п. 
I (104 м. п.). Домовъ 3 1 , юртъ 9, магази-
і нов* 6 и одна 2-х* этажная деревяппая 

церковь. Тортовля съ Якутском* п Олекмпн-
і скомъ незначительна; изъ Якутска ежегодно 

приходить вверхъ но Вилюю 1 судно, нагру-
; женное товарами, а именпо: чаемь, сахаром*, 
! дабою, табаком* и пр., изъ Олекминска прп-

возптся товаръ сухпмъ путемъ и в* мень
шем* колпчествѣ. Мѣщане, казаки и якуты 
занимаются мелкою торговлею. 

( M ü l l e r , Samm. г. Ст., I I , р . 237; E r m a n Hist В . , I , I I , І>. 
238; В . и Н . B e i l r . V I I , 83, 93, 258; Ж . В. В. Д. 1834, X I , 63; 

J X V I , 61; 1841, X X X I X , 81,100; О т ч . Г . О. 1857, с т р . 117; В. Г. 
• О. 1834, кн. 4, отд. I V , С т р . 6 ; 1853, кн. 2, отд. V , с т р . 25). 

II . Вшюйскгн округъ въ с.-з. частп Якут-
: ской обл. Простр. болѣе 10,000 кв. г. м. или 
• около 50,000 кв. вер. Округъ занимаетъ всю 

рѣчн. область Вилюя и верхнія части рѣчи. 
областей Оленека и Анабары, а на в. огранн-

j чпвается р. Леною отъ Усть - Вилюйска до 
! Жиганска. В . окр. раздѣляется на 4 улуса: 

1) Средне-Вплюйскій; 2) Верхне-Вплюйскій ; 
1 3) Мархинскій и 4) Сунтарскій. 1) Средне-Вил. 

улусъ, самый бѣдный п малочисленный по на-
; родонаселевію, содержитъ 13 иаслѣговъ п рас-
і положен* по нияенему теченію Вил. и по лѣв. 
| бер. Лены. 2) Верхпе-Впл. улусъ состоит* из* 

11 насдѣгов* и богаче предъидущаго. 3) Мар-
і хпнскиі улусъ получил* свое названіе отъ р. 
S Мархн; он* раздѣ.тяется на 13 наслѣговъ, раз-

сѣянных* но берегам* Вил. и р. Мархн. 
. 4) Суитарскіil улуеь раздѣляется на 12 наслѣ-

говъ, разсѣяпнихъ по обѣим* сторонам* сред-
няго теченія Вид. Вил. окр. раздѣляется р. 

: Вил. на 2 почти ровныя половины; с.-з. и з. 
части окр. представляют* мѣстность гористую, 
a іо. и в. ровную, характеризуемую безчислен-
нымъ множеством* озеръ. Въ зап. части>окр. 
простирается Тунгузскій хребет*, отроги коего 
вдаются далеко въ округ*; хребетъ этотъ слу
жит* водораздѣломъ Вер. Тунгузки и Вилюя. 

'•• Въ с.-з. части округа отъ Тушузсісаю хребта 
отдѣляется отрог*, паз. Вилюйскимъ хребтомъ 
и простирающийся но паиравленію къ ю.-в., 
водораздѣлом* О.іенекской и Вилюйскоп рѣч-
ныхъ областей. Эти горы цредставляютъ на 
с.-з. значительным возвышенности и къ ю.-в. 

ï постепенно понижаются. Въ ю.-з. части окр. 
отъ Тунтузскаго хребта отдѣляется очень не-
высокій отрогь, простирающійся съ з. на в.; 

j он* векорѣ переходить въ мѣстность ходми-
I стую и, наконецъ, въ плоскую возвышенность, 
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служащую водораздѣлоиъ между Вил. и Леною. 
Геогностическій состав* Вил. окр. весьма раз
нообразен*. Западная часть его, т. е. отроги 
Тунгузскаго хребта состоять исключительно изъ 
кристаллических* пород*: плутонических'!, — 
діоритов*, амфиболитов* и отчасти вулканиче
с к и х * — базальтов*, являющихся нерѣдко въ 
видѣ сопокъ, съ столбообразными отдѣльно-
стями. Вдоль Вилюя кристаллич. породы за
нимают* все верхнее и часть нижняго тече-
нія; на нижнемъ теченіи онѣ являются выхо
дами H жилами въ оеадочныхъ формаціяхъ. 
Ось поднятія хребта, простирающегося по 
сѣв. стор. В . , состоитъ также изъ кристалли-
чеокихъ породъ, простирающихся до 136° в. 
д. и встречающихся еще довольно часто въ 
долинахъ pp. Мархи и Ыгетты, лѣв. пр. Вилюя. 
В * сѣв. части В. окр. распространены оса
дочный породы (известняки) верхне-силурій-
ской формаціи; они занимают* обширныя про
странства вдоль верхн. и средн. теченія Оле-
нека и тянутся по направленію отъ с.-з. къ 
ю.-в. до долины р. Тюкана. Въ восточной ча
сти округа, т. е. вдоль береговъ Лены, между 
Якутском* H устьем* Вил. и но всему ниж
нему и части средняго теченія Вил., развита 
каменноугольная формація. В * южной части 
Вил. окр., а именно на прав. пр. средняго 
теченія Вил. , на pp. Джели и Кемпендзеѣ, 
узкой полосою отъ Лены до Вил. тянутся 
пласты красного песчаника пермской фор-
маціи; въ нихъ залегают* каменная соль и 
гипс*. Юрская фор. въ Вил. окр. до сих* 
нор* найдена в* одном* только мѣстѣ, по сред
нему теченію Вил., выше устья р. Джели, гдѣ 
залегают* известняки бураго цвѣта съ белем
нитами и юрскими раковинами. Во многих* 
долинах* округа встречаются дилювіальные 
наносы с* остатками допотопных* животных*: 
мамонтов*, и въ особенности носорогов*. Ги
дрографическое устройство Вил. окр. довольно 
разнообразно, но весьма мало содействует* 
к* его оживленію, потому что реки освобож
даются отъ льда на слишком* краткое время. 
Вил. протекает* весь окр. по направленію 
отъ з. къ в . ; онъ судоходенъ вер. на 1,000 
отъ порога Улаханъ-оранъ. Судоходная Лена 
протекаетъ но округу вер. 600, отъ б З 1 / ^ 0 с. ш. 
до Жиганска, далее котораго, но обеим* сто
ронам* Лены, простирается Жиганскій улусъ, 
принадлежащій уже къ Верхоленск. окр. Се
верная часть Вил. окр. орошается еще двумя 
большими реками, Оленекомъ и Анабарою, бе
рущими начало въ сЬв. склонах* Вилюйскаго и 
Тунгузскаго хр. Оленек* принадлежит* округу 

Геогр. Словарь. 

вер. на 760 и посещается только бродячими 
тунгузами, Анабара вер. на 600, до впадснія р. 
Анджи. В. окр. необыкновенно богат* озерамп, 
характеризующими въ особенности ю. и ю.-з. 
части округа. Соленых* озеръ въокруге не очень 
много; они распространены въ особенности в* 
долине р. Кемпендзея. По разсказам* тунгу-
зовъ, въ вершине Вил. , на пути къ озеру 
Жессею (Турух. окр.), находится еще соленое 
озеро, называемое Чанг-када. Горныя озера 
лежат* въ з. и с.-з. части окр., самыя заме
чательный между ними: Чингнинаху, из* ко
тораго вытекает* Вил., и озеро Хурингна (Сю-
рунда), лежащее у подножія с.-в. склона Тун
гузскаго хребта, близъ вершины Вил. Низмен
ными озерами богаты особенно ю.-в. и в. ча
сти окр. , т. е. полоса, простирающаяся по 
обеим* сторонам* средняго и нижняго тече-
нія Вил. на в. до береговъ р. Лены. В с е эти 
безчисленныя озера весьма богаты рыбой. С а 
мыя значительныя между ними: Неджели на 
пр. бер. и Мастахъ на лев. бер. Вил. Глав
ное минеральное богатство окр. есть поварен
ная соль, встречающаяся, въ виде каменной 
соли, въ пластах* глины и самосадочно въ 
ключах* и озерах*; т е и другія особепно раз
виты в* долине р. Кемпендзея. Соль добы
вается изъ ключей, где она осаждается тол
стыми пластали и собирается только для про
довольствия Вил. окр. Другое минер, богатство 
желѣзная руда, которая особенно распростра
нена по среднему теченію Вил.; она служит* 
туземцам* предметомъ добычи и выдѣлки раз
ныхъ изделій. Гипсъ залегает* въ пластах* 
пермской форм. ; точильный камень ломается 
на р. Врустахъ и въ другихъ местахъ; хал
цедоны, моховики, полуопалы встречаются во 
множестве въ речных* руслах*, особенно ле
вых* притоковъ Вил., напр. Жархи и Ахти-
ранды; при устье последи, реки распростра
нены идокразы (вилююты) и гроссуляры. Клп-
матъ Вил. окр. континентальный и имеет* 
большое сходство съ климатом* Якутска. Сред, 
темп, около—9° Р.; лета + 11° Р. , зимы 
— 3 1 ° Р . Въ селе Сунтаре морозы доходят* до 
— 4 6 , 5 ° Р. Вилюй и Лена покрыты льдомъ около 
7 м е с , а Оленекъ и Анабара около 8 мес. 
Почва въ Вил. окр. везде вечно-мерзлая, она 
оттаивает* летом* только съ поверхности на 
3 или 4 ф. Южная и восточная части окр. 
п прибрежья части средняго и всего нижняго 
теченія Вил. , имеютъ почву песчаную, гли
нистую и местами черноземную; она покрыта 
прекрасными лугами и отчасти лесами. Въ с .-в. 
части окр. много болот*, а въ средн. и зап. 
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частяхъ окр. почва почти исключительно ка
менистая и болотистая, н покрыта непроходи
мыми лѣсами. Древесн. породы: сосна, ель, 
лиственница, кедръ, береза, осина, ольха и то
поль. Полярная граница кедра проходить подъ 
63° с. т . ; кедровый сланецъ встрѣчается еще 
подъ 65° с. ш. Сосна распространена къ с. 
до 6 5 ' / 2 ° ; полярная граница ея совпадаетъ 
съ границею якутскаго населенія, потому что 
толченая заболонь этого дерева употребляется 
якутами въ пищу, какъ суррогатъ муки. Се
верный и с.-з. части Вил. окр. покрыты иочтп 
исключительно лиственнымъ лѣсомъ. Истори-
чеокая извѣстностъ страпы, составляющая 
нынѣшній Вил. окр., началась съ X V I I в., а 
именно въ 1620 г., когда впервые манга-
зейскіе казаки проложили себѣ путь на Вил. 
черезъ р. Ниж. Тунгузку п р. Чону, спустив
шись по Вил. до Лены и, продолжая свои пу-
тешествія внизъ по этой рѣкѣ, заложили Жи
ганет. Они обложили вилюйскихъ тунгузовъ 
ясакомъ и основали зимовья: усть-вилюйское, 
средне-вилюйское и верхне-вилюйское. Съ р. 
Вил. казаки распространили свои завоеванія 
и на с , сперва по лѣв. пр. Вилюя: Мархѣ 
и Тюну и добрались даже до верховьевъ р. 
Оленека. Общее число жит. Вилюйскаго окр. 
въ 1860 г. 55,853 д. об. п. (29,250 м. п.). 
На кв. м. до 56 жителей. Преобладающую 
массу населенія округа образуют* якуты, ко
торые зашли сюда въ концѣ Х У П в. съ бер. 
р. Лены. Они, въ числѣ 51,676 д. об. п., 
обитаютъ въ ю. и в. части окр. и въ осо
бенности на средн. теч. Вил. и его прито
ков*, не проникая по этим* притокам* къ 
с. далѣе бб'/г 0 с. ш. Самое западное якут
ское селеніе по В. находится близъ устья прав, 
его пр. р. Чоны. Якуты обитаютъ также бер. 
р. Анабара. Численность тунгузовъ, абори-
геновъ Вил. окр., 3,714 д. об. п. некоторые 
сохранили до сихъ поръ свой націоналышй 
характеръ, языки, и нравы и ведут* бродячую 
жизнь по лѣв. прит. р. В . и по pp. Оленеку 
и Анабару. Другіе ведут* жизнь полукочевую, 
говорят* уже языком* якутов*, и селенія ихъ 
разсѣяны Между якутскими. Всѣ жители пра
вославная вѣроисповѣданія; они крещены въ 
началѣ X I X ст. Церквей въ Вил. окр. 2, ча-
совень4. Русскіе, числомъ 285 (казенные кре
стьяне), живутъ въ сел. Сунтарскомъ и Нюр-
бинскомъ, и въ неболып,- числѣ на р. Анаба
ре. Скотоводство есть главный нсточникъ 
богатства жит.; крупн. рогат, скота вь 1860 
г. было 88,800 шт., лошадей 56,500, оленей 
до 5,000. Лошади якутскія, а въ особенности 

вилюйскія славятся быстротою и крѣпостью. 
Скотъ держится въ особенности для молока, 
которое служит* главною пищею жителей. 
Часть лошадей и рогатаго скота зимою кор
мят* сѣном*, остальныя на подножном* кор
му. Вил. окр. богатъ прекрасными лугами, 
число которых* ежегодно увеличивается, по
тому что якуты весьма усердно занимаются 
осунтеніемъ озеръ, выпуская воду изъ нихъ вь 
Вилюй и др. рѣки посредством* каналов*. 
Самое замѣчательное изъ такихъ озеръ—Нюр-
бинское, высушено лѣтт, 40 тому назад*, пред
ставляет* нынѣ великолѣпный луг*. Хлѣбо-
пашествомъ начали заниматься очень недавно, 
въ ничтожныхъ размѣрахъ; сѣятъ ячмень, "го
дами дающій 10-е зерно; впрочемъ, посѣвы 
нерѣдко погибаютъ отъ ранних* морозов*. 
Огородничествомъ занимаются в* гор. Вилюй-
скѣ и въ сел. Сунтарѣ и Нюрбѣ , гдѣ доволь
но успѣшно разводят* : картофель, капусту, 
брюкву, морковь и даже огурцы. Изъ рыбпыхъ 
промысловъ важнѣе всего ловля карасей и ма-
леньк. рыбы, назыв. по якут, мунду-балыкъ, 
водящейся въ несмѣтномъ количествѣ въ низ
менных* озерах* и составляющ. почти исклю
чительное пропитаніе бѣднаго класса. Птице-
ловствомъ занимаются в* особенности тунгу-
зы, во время линянія гусей и лебедей. Звѣ-
роловствомъ также, ио преимуществу, занима
ются тунгузы и отчасти якуты, они бьют* 
медвѣдя, сѣвернаго оленя, выдру, волка, ли
сицъ, песца, бѣлку, зайцев* и горностаев*. 
Убыль звѣрей, особенно пушных*, въ Вил. окр. 
весьма ощутительна. Еще въ послѣднемъ по-
лувѣкѣ соболей въ хорошій уловъ добывалось 
на Вилюѣ отъ 70 до 100 сороков*; нынѣ же 
соболи сдѣлались весьма рѣдки. Заводовъ въ 
окр. нѣтъ. Въ нѣкоторыхъ селеніяхъ Верхне-
вилюйсваго и Сунтарскаго улусовъ жители за
нимаются выплавкою изъ рудъ чугуна и при-
готовленіемъ желѣзныхъ издѣлій хорошаго ка
чества, какъ-то: топоровъ, ножей, косъ и даже 
винтовокъ. Ыѣкоторые туземцы занимаются 
выдѣлкою серебряныхъ вещей: женскихъ груд-
ныхъ и головныхъ уборовъ и колеи*; оковкою 
сѣделъ и пр. Кузнецов* въ Вил. окр. до 60 ч. 
Отыскиваніемъ мамонтовых* клыков* занима
ются жители Средне - вилюйскаго улуса и р. 
Тюна; его ежегодно собирается отъ 150—200 
цудовъ. Торговый сношенія Вил. окр. довольно 
значительны. Жители Средне-вилюйскаго улу
са веДутъ торговлю съ Якутском*, куда до-
ставляютъ рыбу и рогатый скотъ. Верхне-
видюпскій и Сунтарскій улусы имѣютъ торго-
выя сношенія съ г. Олекминском* и въ по-
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слѣднее время въ особенности съ олекмински-
ми золотыми пріисками, куда доставляютъ: 
лошадей, рогатый скотъ, оленей, рыбу, мясо 
и масло. Главные торговые пути Вил. окр.: 
1) Изъ г. Вилюйска до г. Олекминска; 2) изъ 
сел. Сунтара въ г. Олекяинскъ; 3) отъ с. Сун-
тара до почтов. станцій на Ленѣ : Жербин-
ской, Ньюйской и Мурынской. 

СБвбдіограФія, с м . Якутская о б д . ) . 

В и л ю ч и н с к а я бухта, на вост. бер. 
Камчатки, вдается въ прибрежье къ с.-з. на 
7 вер. пр. шир. 1 3 /4 вер. Вершина ея примы-
каетъ къ подножію Вилючинской сопки н при-
нимаетъ здѣсь вытекающую изъ подъ сопки 
рѣчку Вилючикъ. Въ вершинѣ бухты берегъ 
низменный; по сѣв. стор. гористый, по юж. 
невысокій, но утесистый. Съ моря бухта за
крывается далеко выдавшимся отъ сѣвернаго 
края рифомъ, названнымъ Фалъщивъат ост
ровками. Глуб. на срединѣ до 18 С Э Л Е , -j Е7Ь 

восточ. концу 11 саж.; глубина моря передъ 
бухтой до 26 саж. 

С З . Г . Д . , X , с т р . 130). 

В и л ю ч и Н С К а Я сопка, потухшій вул-
канъ, на восточн. склонѣ Камчатскихъ горъ 
полуос-ва Камчатки, къ ю. отъ Авачинской 
губы, подъ 5 2 ° 5 2 ' с. ш. Выс. его 6,767 р. 
ф. по изм. Литке, и 7,374 ф. по измѣр. Ви-
чея. Форма довольно остраго конуса, прорѣ-
заннаго бороздами. Отъ подошвы горы течетъ 
р. Вилючикъ и у подножія ея есть озеро. 

(Брашенвввнкова, оп. К а м ч . г над. 1818, стр. 981; Сарычева, 
П у т . 1, 162; Литке, П у т . 288; Dittroar вт. Peterm. Mittheil. 1860, 
H , 67 ; Posteis Vulkane Kamtch. въ Mem. de l'Acad. de S t . 
P e t . , . n , 1883, p. 13). 

В И Л Я Д Ь или Вилеть, р . , Вологодс. губ., 
лѣв. пр. Вычегды. Бер. начало изъ дѣсовъ зап. 
части Уетьсысольскаго у . , течетъ къ ю.-з., 
входитъ въ Сольвычегодскій у . , поворачи-
ваетъ къ с.-з. и впадаетъ въ р. Вычегду въ 
20 вер. выше Сольвычегодека. Дл. теч. до 
300 вер.; теч. весьма извилисто; Вилядь 
сплавна и судоходна только на 200 вер. 
Прибрежья ея славятся хорошими урожаями 
льна, который, подъ именемъ вилегодскаго, 
считается лучшимъ въ Архангельском* портѣ. 
Въ верховьяхъ рѣки хлѣбонагяеетво довольно 
развито посреди лѣсовъ; хлѣбъ зимою достав
ляется къ р. Виляди, а оттуда весною сплав
ляется въ р. Вычегду. Прнг. Виляди: Анаважъ, 
Нылога, Дьяконица, Тесовая, Шестьясъ, 
Медвѣжья, Березовая, Городишна, двѣ Ка-
иенкн, Запасная и Ныржа. 

С В . С т . Водогод. г у б . , с т р . 78, 155, 234 ; Водогод. губ. вѣд. , 
1847, N 17, с т р . 159; Stuckenberg, H y d r . , I I , 205, V I , 228). 

В и м е ъ , полуостровъ прибрежья Эстлянд-

! ской губ., Ревельскаго у-да, къ с.-в. отъ Ре-
I веля. Довольно возвышенное плоскогоріе со

ставляетъ остовъ полуос-ва; очертаніе его 
і трехугольное, дл. до 10 вер. , береговые 
I скаты круты. Восточ. его часть поросла іруп-
! пами лиственнаго лѣса и мелколѣсья, расту-
: щи ни на болотистой почвѣ; сѣв. часть у 
j мыса Рогенума и прибрежья песчаны. Н а зап. 

стор. полуос-ва, при началѣ его, впадаетъ въ 
j море рч. Бригитовка. Оконечность полуо-ва 
I отдѣляется дов. узкимъ проливомъ отъ ос-ва 

Вульфъ. На полуос-вѣ есть селеніе Вимсъ, 
при котором* желѣзистый источникъ. 

С В . С т . Эстд. г . , с т р . 74) . 

В И Н Г Ѳ М Ъ , ос-въ Сѣв. Америки, къ ю.-з. 
от* устья р. Мѣднон, между мысом* Гей 
континенталыіаго прибрежья и сѣв. оконеч
ностью ос-ва Каякъ, при входѣ в* заливъ 
Контролер*. Дл. ос-ва В. до 8 вер. , шир. 
до 3 вер. Ос-въ состоитъ изъ трехъ гор* 
средней высоты, которых* вершины обнажены. 
Скаты южной изъ горъ, отдъленнон отъ 
остальныхъ глубокою вырѣзкою, поросли гу
стымъ лѣсомъ. 

( ö r e w i n g k вт, V . d. M i n . Ges. 1848—49; p. 103). 

В и ы д а в а , по латыше. Вента, р . , Ко
венской губ. и Курляндіи. Беретъ начало (подъ 
именемъ Венты) на границѣ Телынннекаго и 
ПІавльскаго у-довъ, на плоскогоріи, имѣющемъ 
700 ф. абс. в ы с , въ сосѣдствѣ истоков* pp. 
М у е ш (сист. Аа) и Дубяссы (снет. Нѣмана), 
направляется къ в . , отъ мѣстечка Шавканы 
постепенно поворачивает* къ с , потом* къ 
с.-з. , сохраняя послѣднее общее направленіе 
до самаго устья. Дл. теч. В . 200 вер. Те
ч е т е ея быстро, паденіе значительно, долина 
рѣки живописна, берега возвышены н уте
систы; утесы состоять изъ песчаников* и 
известняков*. Ложе В . богато порогами; у 
Гольдингена широкая рѣка образуетъ водо
пад* въ 6 или 8 ф. в ы с , извѣетньтй подъ 
именем* Руммель. При сильных* весенних* 
разливах* рѣка нерѣдко перемѣняетъ свое 
русло и образуетъ отмели. Глуб. В . въ вер
ховьяхъ 5 и 6 ф., но отъ Пелыена уже до
стигает* 20 ф., ыир. рѣки при устьѣ 80 саж. 
Судоходство по Виндавѣ встрѣчаетъ болъшія 
препятствія; сплавною рѣка становится отъ 
Вензау. По В . ежегодно сплавляется лѣса на 
42,000 р. Притоки: лѣв. Вирвита; прав.: 
Ваддаксъ, Сайга или Салинга, Цецнеръ, Эда, 
Реже или Реша и Абау; послѣдняя сплавная. 
Для соединенія В . съ Дубиссою въ 1824 былъ 
предпринят* Вгтдавекій канал*, строившійся 
въ теченіи многих* іѣтъ; предпріятіе остав-
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лено въ 1839 и отъ совершенныхъ построекъ 
уцѣлѣли нынѣ только нѣкоторые остатки. 

(Bathlef, S k . , p. 197; Poesart, Kurland, p. 186; Bienen
stamm p. 20; Stuckenberg, Hydr., I , 197; В. Ст . Курд, г . , 18; 
S . M. Г. И. 18J6, X V I I I , 270; Ораповскіа, Курд, г . , стр. 371. 

В и н д а в а , по латыше. Вентесг-пилъсъ, 
у. г-дъ Еурляндской г-іп. 

I. Г-дъ, подъ 57°24' с. ш. и 39° 12' в. д., 
въ 174 вер. къ с.-з. отъ Митавы, на лѣв. 
бер. р. Виндавы, при впаденіи ея въ Балтійс. 
м., въ мѣстности, окруженной сыпучими пес
ками. Основ, въ 1343 г. гермейстеромъ Бур-
хардомъ ф. Дрейлёвеномъ, получилъ въ 1378 
первый городскія права, который были под
тверждены и распространены герц. Курлянд-
скимъ Яковомъ въ 1643 г., уѣздн. г-мъ В. 
назначена въ 1796 г. Въ 1860 г. г-дъ имѣетъ 
4,150 жит. об. п. (2,072 м. п.); изъ нихъ 
купцовъ 3 7 7 , мѣщанъ 7 0 9 , цеховыхъ 826. 
По вѣроиспов.: евреевъ 1,487, лютеранъ 652, 
раскольник. 6 1 , православ. 58 и католиковъ 
55. Улицъ въ г-дѣ 38, домовъ 276 (8 кам.), 
лавокъ 51, 1 лютеране, и 1 правое, церковь, 
1 католич. молитв, домъ, 1 синагога, 5 учи-
лищъ. Земли городе. 392 д е с , городе доход, 
въ 1860 г. 3,283 р. Въ В. находится портъ, 
рейдъ и верфь. Портъ достаточно глубокъ, 
защищенъ отъ вѣтровъ, но представляетъ 
только одно неудобство: затрудненіе для входа 
болыпихъ кораблей по причинѣ мелководія 
бара. Для устраненія этого неудобства были 
выстроены дамбы еще при герц. Эрнстѣ въ 
1737. Съ 1817 по 1819 г. производились ра
боты по исправленію дамбъ, но съ тѣхъ поръ 
дамбы были отчасти разрушены и портъ былъ 
чрезвычайно занесенъ. Съ 1852 г. предпри
няты значительныя работы по улучшенію порта, 
нынѣ приводимый къ окончанію; работы эти 
стоили 300,000 р. Рейдъ г-да глубокъ, но 
открыть для морскихъ (западныхъ) вѣтровъ. 
На верфи строится ежегодно по 1 кораблю. 
Торговля г-да не обширна. Въ 1861 г. вы
дано торговыхъ свидѣтельствъ 23 (19купеч.). 
Въ послѣднее 10-тилѣтіе (1850—1860) еже
годный отпускъ товаровъ простирался, сред-
нимъ числомъ, на 206,723 р. , а привозъ на 
39,792 р . ; количество приходящихъ кораблей 
до 80. Предметы отпуска: лѣсные товары, 
лень, льняное сѣмя и хлѣбъ, предметы при
воза: соль и сельди. Въ особенности важенъ 
отпускъ лѣса, котораго съ "1845 по 1860 г. 
вывозилось средн. числ. по 112,000 бревенъ 
и брусьевъ ежегодно. Завод, въ 1860 г. только 
2 пивовар. Ремесленник. 251 (135 мает.). 

(Bienenstamm, K u r l . , р . 120; Bossart, Kurland, p. 3 , 7, 30, 
3«в; Bathlef, Sk. , j>. 2 S ; Stuckenberg, Hydr. , I , 25; В. С т . Kyp-
дяндс. p., стр. 45; Орановскій Курд, г., стр. 461; Mitth. aus d. 

Oesch. т . L i v . - , B s t h . - , und. K u r l . I , p. 2O0, 267, 299; Бнб. коы. 
зн. T. I (Балтійс. M . ) ; Pilote de la mer Baltique p. Legraa, p. 
370; Descr. des côtes de l'Esthonie, p. 15; Ком. г а з . , 1833, N 11; 
1834, N 4 3 ; 1837, N 2 2 ; 1838, N 5 1 ; 1844, N 67; 1860, N 57; Ш., 
M. В. Д . , 1842, I I I , 390 ; Сѣв. Пч. 1857, N 39, 77; Обз. мавуф. 
пром. Росс. 1862, 1, 317). 

II. Виндавскій у-дъ въ с.-з. части г-іи. 
Простр. 60,5 кв. г. м. или 2925,6 кв. вер. 
Поверхность представляетъ низменное побе
режье Балтіпс. ж. Неболынія возвышенности 
находятся только въ двухъ мѣстностяхъ у-да: 
одна простирается отъ Усмайтенскаго оз. че
резъ Угалекъ къ Попену, поднимается фут. 
на 100 надъ равниною и служить водораздѣломъ 
рѣчныхъ системъ Виндавы и р. Ирбе, другая, 
извѣстная подъ именемъ Блауберге, находится 
въ с.-в. части у-да, между р. Стенде и при-
брежьемъ Рижскаго залива, около Дондангена. 
Высшая точка послѣдней Юнгфрауенбергъ не 
превосходить 180 ф. абс. выс Берега уѣзда 
низменны, песчаны и мало изрѣзаны. Самый 
выдающійся пунктъ береговой линіи мысъ До-
меснесъ, сѣв. оконечность Курляндс. полуос-ва, 
есть не болѣе, какъ песчаный рифъ, также какъ 
и другіе мысы прибрежья р. Люзерортъ, лежа-
щіе къ с.-в. отъ В. и Бакъ-офенъ къ ю. отъ 
г-да. Вдоль береговъ у-да распространены 
ряды песчаныхъ холмовъ, извѣстныхъ подъ 
именемъ катернъ. Прибрежный край преиму
щественно поросъ соеновымъ лѣсомъ; между 
калгернами попадаются лагуны. Со стороны 
моря прибрежье сопровождается тройныиъ 
рядомъ отмелей, такъ что подходъ кораблей 
къ берегу весьма затруднителенъ, кромѣ устья 
р. Виндавы. Подпочва у-да состоитъ преи
мущественно изъ песчаниковъ девонской фор-
маціи, легко размываемыхъ морскими волнами 
и потому погребенныхъ подъ глубокими на
носами. Вслѣдствіе того, вдоль морскаго при
брежья распространены сыпучіе пески, зани-
мающіе въ особенности обширныя простран
ства около самой Виндавы, гдѣ съ 1849 г. 
до настоящаго времени произведены значи
тельныя работы для укрѣпленія сыпучихъ пес-
ковъ. Всего укрѣплено до 1,700 дес. песковъ; 
работы обошлись до 86,000 р. За исключе-
ніемъ этихъ песчаныхъ пространствъ, почва 
у-да наносная супесчаная и суглинистая, бо
гатая безчисленнымъ множествомъ ерратичег 
скихъ камней, но довольно плодородная. Глав
ная рѣка въ у-дѣ есть Виндава; притокъ ея 
Абау прикасается къ границѣ у-да; только 
эти двѣ рѣки годны для сплава. За тѣмъ 
значительнѣйшія рѣки у-да, впадающія въ 
море: Ирбе (съ притокомъ своимъ Штенде) 
въ сѣв. части у-да, и Гашу — въ южной. 
Озеръ въ у-дѣ нѣсколько; самое значительное 
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Усмайтенспое (37 кв. вер.) лежитъ въ котло
вине между лѣеистыми высотами на гра
нице у-да съ Гольдингенскимъ и Тажьсенскимъ; 
изъ остальных* озеръ многія, какъ напр. Бу-
иьенское, имеютъ характеръ лагунъ морскаго 
прибрежья, а одно озеро Шигатте замѣча-
тельно тѣмъ что только неріодически напол
няется водою. Болота весьма распространены въ 
у-де: моховыя или трясины (у латыш, тируль) 
встрѣчаются посреди лѣсовъ; морскія болота 
(капгернъ и іомекъ) встречаются вдоль мор
скаго прибрежья между песчаными грядами. 
Подъ болотами, песками и вообще землями, со
вершенно неудобными, въ у-де до 79,000 дес. 
Леса весьма распространены въ у-де и зани
м а ю т болѣе 2/s его пространства, а именно 
до 133,000 дес. (казен. 30,600 д е с ) ; преоблад. 
древесн. породы сосна и ель, отчасти черная 
ольха. Жит. въ уезде, кроме г-да, 38,477 об. 
п. (18,670 м. п .) ; изъ нихъ двор. 79 , мѣщ. 
и цехов. 7 0 3 , крестьянъ въ казен. имѣн. 
4 , 9 9 3 , части. 30,400. Населеніе лютеране, 
исп., кроме 881 правосдавн. Главная масса 
населенія состоитъ изъ латышей; немцевъ 
только 3,286 об. п. Н а кв. м. съ г-мъ 703 
жит. Приходовъ въ у-де 10 , сельское насе-
леніе у-да размещается преимущественно въ 
отдельныхъ усадьбах*; селенія рѣдки и ма
лолюдны. Таким* образом*, в* у-дѣ 94 
мызы, 1,282 крест, усадьбы и 63 корчмы. 
Главн. занятіе жителей земледѣліе. Пахатн. 
земель до 36,000 дес. С * 1847 по 1857 
сѣялось ежегодно: озимаго 8,690 четв., яров. 
9 ,200, картофеля 14,720; собиралось озимато 
4 5 , 4 7 0 , яров. 5 3 , 4 1 0 , картоф. 58,050 р. 
Земледѣліе въ весьма удовлетворительном* по-
ложеніи; многопольная система хозяйства за
меняет* 3-х* польную. Почти весь озимый 
посев* состоитъ изъ ржи, 2/з яроваго из* 
ячменя, */з изъ овса. Хлѣба более чем* до
статочно на местное потребленіе. Подъ лу
гами в* у-дѣ до 35,000 д е с ; луга дурнаго ка
чества; сбор* сена простирается до 750,000 п. 
и далеко не удовлетворяетъ местной потреб
ности. Въ 1860 г. колич. скота: лошадей 
1 9 , 2 0 0 , крупн. рогат, ск. 6 5 , 3 0 0 , овец* 
4 0 , 1 0 0 , свиней 13,640. Пчеловодство въ 
лѣсист. местахч, у-да дов. развито. Рыбная 
ловля производится в* Уемайтенскомъ оз. и 
на сев. морском* прибрежьи у-да, гдѣ ло
вится много камбалы. Фабричн. и заводе 
промышл. совершенно ничтожна. Кроме 11 
винокурень, 4 пивоварень и 9 кирпичи, за
водовъ и 2 дегтярн. зав. есть еще 1 етекл. 
зав., въ 1860 производивши на 8,000 р. 

Торговля преимущественно сосредоточивается 
въ г-де, но въ у-де есть нѣсколько ярмарокъ, 
а именно въ Дондангене (въ 1857 привезено 
на 6,000, прод. на 3,700 р . ) , Эдванеяе, 
Угалене и Попене; на все эти ярмарки въ 
1857 г. привезено товаровъ на 100,600 р. , 
продано на 6,000 р. 

(Бвбліогр. с м . Курляндс. г . ) . 

ВИНДИНЪ или Бындинъ, остров* на р. 
Волховѣ , С.-Петербургской губ., Новоладож-
скаго у., къ ю. отъ у. г-да, противъ Гостино-
польской пристани, имѣетъ до 4 в. въ окр. 
и предназначенъ для выгрузки клади съ су
довъ, зимующихъ у пристани. В. о-въ пред-
ставляетъ прекрасный обнаженія всехъ пла-
стовъ, изъ которыхъ состоитъ девонская фор
мация береговъ Волхова. Пласты плотнаго 
известняка богаты окаменелостями. 

( Г . Ж . 1848, ч . I , с т . 189; В. С т . С . - П ѳ т е р . г у б . , стр. 7 8 ) . 

В и Н Е О В а банка, вт. Финскомъ зал., по 
сѣвер. стор. ос-ва Дагэ, отъ Дагерортскаго 
маяка на с.-в. въ 158/4 мил. Глуб. на банкѣ 
25 ф. ; съ северной и южной сторонъ она 
ограждается вѣхами и голиками. Она весьма 
опасна для большихъ судовъ, входящихъ въ 
Финскій заливъ. 

(Сарычѳва, доц. Фвнс. з а д . , с т . 169; 6 првбав. къ обз. фар-
ватеровъ Фввс. з а і . , с т . 270; L e Gras, Pilote d e l à B a i t . , 1856, 
p. 355). 

В И Н Н И Ц а , уѣзд. г-дъ Подольской губ. 
I. Г-дъ, въ 206 в. къ с.-в. отъ Каменець-

Подольска, подъ 49° 14' с. ш. и 4 6 ° 8 ' в. д., 
по обѣимъ берегам* р. Бута, при впаденіи въ 
него рч. Виннвчки. Основ, въ X I V в. кня
зем* Ѳеодоромь Коріатовичемъ , на лев. бер. 
Буга, на мѣстѣ, ныне называемомъ старым* 
городомъ. Городъ былъ укренленъ двумя зам
ками: одинъ был* на острове Буга, другой 
в* старом* городѣ; слѣдовъ отъ нихъ не оста
лось. Г-дъ часто подвергался опустошеніямъ 
татар* и казаков*, особенно же во время воз-
станія малоросеіянъ, под* предводительствомъ 
гетмана Хмѣльницкаго. Въ Х Ѵ Н І в. замковъ 
уже не существовало, и жители защищались 
цротивъ нападеній гайдамаков* въ іезуитской 
коллегіи, основанной въ 1649 г. Владиславом* 
IV и обнесенной каменной стеной, которая су-
ществуетъ и понынѣ. По прпсоед. Подоліи вь 
1796 г. , В. сдѣлана уѣзд. г-мъ Подольской 
губ. Вь 1860 г. ч. ж. в* г-дѣ было 10,280 
д. об. п. (5,281 л. п . ) , изь нихъ: купцов* 
8 0 4 , мещанъ 6,606, цеховыхъ 866 и граж-
данъ 826. По вероисповѣданіямъ : православ-
ныхъ 5 , 3 9 1 , раскольниковь 8 0 , католиков* 
886 и евреевъ 3,633. Церквей правосдавн. 
4, православ. жен. 2-го класса Блаювѣшен-
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скій мон., католически"! монастырь ордена ка-
иуциновъ, каменный, съ высокою каменного 
оградою (въ 1860 г. 8 монахотзъ), 2 еврей-
скихъ синагосъ и 7 молитвенныхъ школъ. До
мовъ 1,301 (25 кам.), лавокъ 190 (36 кам.), 
театръ, цріютъ для женщинъ, 3 приходскихъ 
училища (2 еврейскихъ). Въ В . находился 
іезуитскій коллегіумъ, основан, въ 1649 г.; 
въ 1813 г. онъ преобразованъ въ губернскую 
подольскую гимназію; въ 1832 г. постуиилъ 
вь разрядъ уѣздныхъ гимназій, въ 1847 г. 
переведенъ въ м. Бѣлую Церковь (Кіевс. г.), 
и зданіе коллегіума обращено подъ временный 
военный госпиталь. Земли город. 5,322 дес. 
(2,435 д. подъ строен.). Къ городу приле-
гаютъ цредмѣстья: Замостье съ 800 д. об. 
п. , Дубова 464 д. об. п . , Старое мѣсто 
1,112 об. п., Садки 479 об. п. , Педши или 
Малые хутора и Юрьевка 2,831 об. п. ; во 
всѣхъ 719 дворовъ (1859 г.). Городе, дох. 
въ 1860 г. 6,403 р. Мануфактурная про
мышленность ограничивалась въ 1860 г. 4 
табачн. фабрик., 2 свѣчными, 1 мыловарен, 
зав. и 3 экипажными заведеніями. Ремеслен. 
въ 1860 г. 1,117 (431 мает.). Въ торго-
ноиъ отношеніи В . не имѣетъ большаюо значе-. 
нія; внутренняя торговля почти вся въ ру-
ісахъ евреевъ. Въ 1861 г. взято свидѣт 
тольствъ 110 (108 купеч.). Въ г-дѣ б*з&ры 
3 раза въ недѣлю и 4 семидн. ярмарки, ко
торыхъ обороты незначительны. 

( В . С т . Подолье, г у б . , с т р . 130, 136, 141, 144, 1*5; Зяблов-
скій, землеопвс. Р О С , V I , с т . 392; Éichwald, Naturhist. Skiz. , S. 
3; Общ. ю з . в у с т р . гор. за 18S8, ч. I I , с. 336, 410, 462; Р а т -
шинъ, с т р . 199; Мат. для с т . , 1841, отд. I , стр. 199). 

П . Уѣздъ, въ с.-в. части г-іи. Простран. 
58,8 кв. г. и. или 2,844 кв. вер. Площадь 
у-да пересѣчена незначительными возвышен
ностями, отраслями Авратынской, простираю
щимися вдоль границы Кіевской г-ніи. Замѣ-
чательная плоская долина простирается на 
протяженіи 110 в. отъ м. Уланова (Литии, 
у . ) , сперва по лѣв. бер. Сневоды, а у м. 
Янова (Лйтинск. у.) переходить на лѣв. бер. 
Буга до г. Винницъ; она частію открыта, 
частію же поросла лѣсомъ, перерѣзана боло
тами и невысокими буграми и усѣяна множе-
ствомъ нетлубокихъ ямъ. Горныя породы у-да 
состоитъ преимущественно изъ гранита, обиа-. 
женнаго у г. Винницы и простирающагооя 
жилою отъ м. Браилова къ Уланову (Литин-
скаго у . ) ; въ ю.-з. части у-да подпочва со
стоитъ изъ пластовъ міоценовой (средн. тре-
тичн.) форнаціи. Почва на лѣв. бер. Буга 
плодородный черноземъ, залегающій нетол-
етыкъ пластомъ на глинѣ. На цравомъ бе*-

регу, вь прежнія времена лѣсистомъ, почва 
еостоитъ изъ бѣловатой, а иногда и черно
ватой глины, дающей плохіе урожая и тре
бующей хорошаго удобренія. Р. Бугъ пере-
рѣзываетъ уѣздъ отъ с. къ ю. ; до г. В . онъ 
имѣетъ широкую болотистую долину, далѣе 
долина съуживается, берега рѣки дѣлаютея 
сухими и нѣсколько возвышенными, въ бере-
говыхъ обнаженіяхъ показывается границ.; 
русло рѣки до В. иловатое, ниже города 
усѣяно большими камнями и порогами. Изъ 
притоковъ Буга замѣчателенъ только Ровг, 
на которомъ находится м. Браиловъ. Озеръ 
нѣть ; болота встрѣчаются по теченію Буга 
до Виннидъ, но они ничтожны. Въ 1860 г. 
въ у-дѣ (безъ города) ч. ж. 115,735 д. об. 
п. (57,708 м. п .) ; на 1 кв. м. (съ г-мъ) 
2,143 жит. Въ числѣ жит.: дворянъ 1,302, 
мѣщанъ (въ мѣстечкахъ) 7 , 8 9 8 , цеховыхъ 
1,441, крестьянъ казен. 1 5 , 3 6 6 , однодворц. 
6 , 4 5 3 , вышед. изь крѣн. зав. крес. 76 ,935, 
дворовыхъ 339. Въ у-дѣ 3 стана; казен. крес. 
состав. 3 сѳдьскихъ управленія, а вр.-обяз. 
5 миров, уч&етковъ, въ коихъ 28 волостей, 
123 общества и 107 владѣльцевъ. Жители, иа-
селяющіе у-дъ, принадлежать преимущественно 
къ малороссійскому плем. (до 80,000) , отчасти 
къ великорос, польскому (13,000) и еврейскому. 
Кромѣ 95,428 об. п. православныхъ, въ уѣздѣ 
было: раскольниковъ 2,401 (приход, церкви въ 
сс. Борковѣ и Жуковцахъ), католиковъ 10,311 
и евреевъ 6,545. Въ уѣздѣ, кромѣ г-да, жен-
скій православный монастырь 1-го м . въ я. 
Браиловѣ и католпческій муж. ордена доми-
никанцевъ. Жители размѣщаются въ 158 по-
селкахъ (25 каз. и 133 владъльч.); изь посел-
ковъ замѣчательно по многолюдству м. Браи
ловъ съ 3,730 д. об. п., 525 дворовъ. Глав
ное занятіе жителей хлѣбопашество; подъ по
лями 163,686 десят., т. е. болѣе г/г уѣзда. 
Хлѣбъ родится особенно хорошо въ восточ. 
чернозем, части у-да; на лѣв. сторонѣ Буга 
сѣется въ больш. колнчествѣ пшеница ози
мая, она составл. до */з всего озимаго по-
сѣва, а рожь болѣе '/з- Избытокъ хлѣба 
идетъ на выкурку вина и пива (18 винокур, 
и 9 пивоварень въ 1860 г . ) , а также сбы
вается за предѣлы губерніи. Изъ яровыхъ 
хлѣбовъ сѣется: ячмень, гречиха и овесъ. 
Садоводствомъ занимаются не только иомѣ-
щики, но и крестьяне. Посѣвъ свекловицы 
значителевъ; она вся поетупаетъ на са
харные заводы, которыхъ въ 1860 г. было 5. 
Подъ лугзии 17,060 дес. ц выгонами 6,600 
д е с ; луга большею частью болотные. Ското-
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водство въ 1860 г.: лошадей 11 ,000, рога-
таго скота 1 7 , 6 0 0 , овецъ простыхъ 33,100 
и тонкорунныхъ 17,200, свиней 2 0 , 2 0 0 ; ло
шади часто замѣняются въ работахъ рога-
тымъ скотомъ. Подъ лѣсами до 41,700 дес. 
(8,160 дес. каз.). Лѣса распространены вдоль 
Буга: по обѣимъ сторонамъ рѣкп до Винницъ, 
а ниже — по правому берегу. Въ древности 
весь у-дъ былъ покрытъ сплошными лѣсами. 
Главныя лѣсныя породы : дубъ, грабина, ясень, 
клснъ, береза, липа и др. Лѣсвые промыслы 
не развиты. Пчеловодство довольно развито. 
Въ 1860 г. въ у-дѣ было заводовъ 5 0 , изъ 
нихъ: 1 кожевен, (въ Браиловѣ), сахарова-
ренныхъ 5 (Браиловѣ, Якугаинцахъ, Седли-
щахъ, Кордыліовкѣ), винокуренныхъ 18, пи
воварен. 9 , медоваренныхъ 1, кирпичныхъ 
14 и мѣдный 1 (Браидовъ); большая про
изводительность принадлежитъ заводамъ вино-
куреннымъ и свеклосахарнымъ. Торговля уѣзда 
состоитъ въ сбытѣ хлѣба, скота и шерсти вин-
ницкимъ купцамъ, которые отправдяютъ ихъ на 
югъ. Ярмарки бываютъ только въ м. Пиковѣ, 
но онѣ незначительны. 

(БибліограФІя, см. Подольская г у б . ) . 

В и н н и ц к і й - Б л а г о в ѣ щ е н с к і й мон., 
жене, 2-го класса, Подольской губ., въ г. 
Винницахъ. Основ, при кор. Владиславе II въ 
1 6 3 5 , иждивеніемъ M . Крапивницкаго. Соб. 
церковь во имя Благовѣщенія. 

(Ратшвна с п . церкв. , мон. и п р . , с т р . 440). 

ВИННОВСКІЙ золотоносный пріискъ, 
Пермской губ., Верхотурскаго у., къ ю.-з. отъ 
г. Верхотурья, въ 28 вер. отъ Нижне-Тагиль-
скаго завода, по лѣвому берегу р. Винновки, 
открыть въ 1833 г., разработывался съ 1833 
по 1840 г., золота далъ 18 пуд. 8 фун., прп 
среднемъ содержапіи отъ 12 до 48 дол. зо
лота въ 100 п. песка. Породы пріиска: охри
стый тальковый сланецъ, разрушенный бере-
зитъ, серпентинъ, кварцъ и бурый желѣзпякъ. 

(.Гор. Ж у р . , 1846, ч. I I I , стр. 230). 

В И Н Н Ы Я или Еосыя гряды, на р. Волгѣ, 
Костромской г. , Кипешмскаго у . , между с. 
Сторожевым* и дер. Комаровой. Эти гряды, 
по своему каменистому характеру, представля-
ютъ нѣкоторую опасность для судовъ, но въ 
настоящее время они хорошо разчищены. 

( К о с т р . г у б . , Крживоболоцкін , с т р . 55 ; С у д о і . дор. , I , п о -
верс. o n . , I , 215). 

В и н о г р а д с к і й - У с п ѳ н с к і й М о ш -
НОГОрсКІЙ заштатный муж. монастырь, Кіев-
ской губ., Черкасскаго у., въ 75 вер. къ с.-з. 
отъ г. Черкасъ и въ 4 вер. отъ мѣстечка 
Мошны, при р. Супой, основанъ въ 1656 г. 

Онъ первоначально стоялъ въ 4 вер. отъ ны-
нѣщняго мѣста, близъ болота Ирдынь, въ уро
чище, которое и до настоящаго времени но
сить названіе імонастырище> , и назывался 
Ирдынскимъ Преображенскимъ мон. Во время 
украйнскихъ смутъ, въ началѣ X V I I I в., мо
настырь разрушенъ, а иноки перешли въ Зо-
лотоношенскій мои., Полтавской губ.; но вно-
слѣдствіи иноки возвратились и основали мо
настырь на мѣстѣ винограднпка, отчего и 
иолучилъ названіе Виноградскаго. Въ пемъ 
теперь соборная церковь Успенія Бож. Мате
ри. Близъ монастыря находится гора, прежде 
называемая Шпилемъ, а съ 1837 г., посдѣ 
построенія на ней башни гр. Воронцовым*, 
получившая названіе Святославовой, потому 
что на ней найденъ окопъ, относимый къ врс-
менамъ в. к. Святослава Игоревича. Внутрен
ность четыреугодьника пмѣетъ до 80 саж. въ 
боку; насыпь сдѣлана въ 2 саж. ширины, а 
ровъ въ 2 саж. глубины. 

(В. С т . Кіевск. губ. , с т р . 188). 

В и н о г р а д ъ , село (помѣщ.) , Кіевской 
губ., Звенигородскаго у., въ 40 вер. къ с.-з. 
отъ г. Звенигорода. Чис. жит. 2,217 д. об. п. , 
265 дворовъ; правосл. церковь, кирпичный за
водъ и еженедѣльные торги. Около него есть 
могила, извѣстная подъ именемъ Бакуновой и 
получившая названіе отъ казака Бакупа, за-
мученнаго здѣсь, съ своей родней, татарами. 

( Ж у р . М>ин. Вн. Д. 1845, т . 9, с т р . 504; В . с т . КІѲВС. г . , стр. 
300; Обозр. мог. , вад. и город. Кіев. губ. , с т р . 12). 

В и н о г р о б с к а я П л а т а или Вино-
гроблъ, село (каз.), КурскоД г. и у. , въ 12 в. 
къ с.-в. отъ у. г-да, при р. Виногроблѣ. Ч . 
ж. 2,887 д. об. п., 346 дв. 

ВиНЦѲНТОВКа, село (помѣщ.), Кіевской 
губ., Васильковскаго у., въ 72 в. къ ю.-з. отъ 
г. Василькова, при р. Одыпаницѣ, подъ 4 9 ° 4 8 ' 
с. ш. и 48° 18' в. д . , и на почтовой дорогѣ 
изъ г. Василькова въ Богуславъ. Чис. жит. 
2,486 д. об. п., 380 двор. 

! В и р л а н д С К І Й у-дъ, Эстляндской губ.; 
см. Везенберіъ. 

В и р т е м б е р г с к а г о г е р ц о г а А л е к 
с а н д р а каналъ, соединяетъ оз. Кубенекое съ 
р. Шекеною, т. е. Волгу съ Сѣв. Двиною, 
находится весь въ Кириловскомъ у. Новго
родской губ. и только незначительною частію 
входить въ Вологодскую губ. Каналъ, нача
тый въ 1825 г., состоитъ собственно изъ 
нескольких* озеръ, .рѣчекъ и искусственныхъ 
канадовъ. Оконченъ въ 1828 г., и назваят. 
въ честь управлявшего тогда путями сообще-
нія герцога Ал. Виргсмб. Начало его нахо-
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дится при устъѣ р. Кривуши въ ЛІексну, 
изъ которой прямо идетъ рытый каналъ,, на
зываемый Топорскимъ-просѣкомъ и упираю-
щійся въ оз. Сиверское. Йзъ оз. Сиверскаго 
система идетъ въ р. Карбутку, изъ которой 
ирирытъ каналъ Кузьминскій-просѣкъ въ не
большое озеро Бабье (см. это), которое соеди
няется съ оз. Зауломскимъ рѣвою Поздымкою, 
искусственно расширенною до 30 саж. шир. 
и иѵіѣющею до 5 в. дл. Изъ оз. Зауломскаго 
прорыть каналъ къ оз. Вазеринскому, служа
щему раздѣльнымъ пунктомъ всей системы и 
нмѣющему сообщеніе посредствомъ небольших* 
рѣчекъ съ оз. Бѣлоусовскимъ и Сомскимъ. 
Отъ оз. Вазеринскаго до р. Шексны паденіе 
местности равняется 5 саж. 4 фут. и 11/г 
д. Изъ оз. Вазеринскаго прорыть небольшой 
каналъ въ оз. Кишемское, которое соединено 
посредствомъ рытаго канала съ р. Итклою, 
впадающею въ оз. Благовѣщепское; р. Иткла, 
имѣюіцая до 35 в. дл., входить въ систему 
только на 6 вер. отъ устья. Изъ Благовѣщен-
CKUio оз. вытекаетъ р. Поразовица, которая 
впадаетъ въ оз. Кубинское. Отъ оз. Вазерин
скаго, какъ раздѣлыіаго пункта, до оз. Ку-
бинскаго, т. е. окончанія системы герцога 
Ал. Виртембертскаго, паденіе 6 саж. 3 фут. 
Каналъ Ал. Виртебергскаго важенъ для Бѣло-
морьа; въ нему изъ Петрозаводска доставляются 
военные снаряды, а съ Волги хлѣбъ и кора
бельный лѣсъ. Пристань имѣется при г. Ки-
ріиовѣ. Въ 1859 г. по каналу прошло 121 
судно, 11 плотовъ, па сумму 316,855 р. с. 
при 1,175 рабочихъ. Вся длина системы 
имѣетъ 69 вер. 118 саж.; на ней сооружено 
13 шлюзовъ. 

(.Stuckenberg, Beschr. Al l . Сапаѳ іе, S . 446—452, 45S; В. C l . 
Новгор. г у б . , о і р . 35, 49, 51, 96; Пушкаревъ, Новгород, г у б . , 
стр. 84—86; Адресъ-калевд. Новгород, губ. на 1860 г., отд. н , 
стр. 66). 

В и р ц а у (Кронъ-Вирцау), селеніе (каз.), 
Курляндсвой губ., Добленскаго у., вт. 16 вер. 
къ ю. в. оть Митавы, на р. Вирцау, неболь
шом* лѣвомъ прит. р. Аа . Здѣсь есть хоро
шо сохранившійея замокъ, который служил* 
обычною резиденціею послѣднему курляндскому 
герцогу. 

(Poeeart, K u r l . , p. 246; Bienenstamm, K u r l . , p. 393f Pfing
sten, K u r l . , S . 68, 70). 

В и р ц ъ е р в ъ , озеро, Лифляндской губ., 
на границѣ Дерптскаго и Феллинскаго у-вь, 
на абс. выс. 114 р. ф. Простр. его 5 кв. г. 
м. или 242 '/2 вер., слѣдов. озеро, послѣ Чуд
скаго , есть самое обширное въ остзейском* 
краѣ. Дл. оз. оть г.. къ ю. до 33 вер., шир. 
въ сѣв. части до 12 в е р . , въ южной 2 вер. 
Глуб. озера по срединѣ 24 ф., у береговъ ни-

] чтожна. На озерѣ есть мели; самая большая 
против* устья р. Теннасильмъ, въ 200 саж. 
дл.; воды на ней 6 ф. Островов* немного: 
одинъ (Веннасааръ) въ 2 вер. отъ устья р. 
Эммель, другой (Пехтъ-сааръ, 1 вер. дл. и 
250 саж. шир.) въ 2 вер. отъ устья Мал. Эм-
баха, третій въ устьѣ верхняго Эмбаха. Берега 
озера отчасти поросли лѣсами, отчасти покры
ты болотами и поемными лугами. Вообще при
брежья озера ровны и только местами на нихъ 
встрѣчаются песчаные холмы. Кромѣ про
странств*, занятых* топкими болотами (напр. 
у истока р. Эмбахъ и устья р. Эмель), бере
га озера густо заселены. Около сѣверных* бе
регов* населеніе группируется преимуществен
но деревнями, около южных* отдѣльными ху
торами. Прибрежные жители занимаются зем-
ледѣліемъ, но еще болѣе рыболовством*. По
роды рыбы въ В . тѣ же, что и въ Чудском* 
озерѣ и вообще рыболовство В . находится въ 

S тѣсной связи съ рыболовствомъ Чудскаго оз. 
I (см. это сл.). В . принимаете въ себѣ много 
j рѣчекъ, изъ коихъ главныя: съ южн. стор. 
! Верхній Эмбахъ, а съдападной р. Теннасильмъ, 
I текущая изъ Феллинскаго В . Изъ В . вытекаетъ 

съ с.-в. стор. Нижн. Эмбахъ, впадающій въ 
Чудское оз. П о озеру производится судоход
ство въ самых* небольшнхъ размѣрахъ. 

(Bienenstamm , Ostseeprov., p. 135 ; Stuckenberg, H y d r . , I , 
321, V I , 67; Bathlef, Sic , p. 132, 151; В. С т . ЛИФДЯНДСК. г . , с т р . 
144; B u l l , histor. phil. , H I , 1847, N 1 и 2). 

В и р я т и н о , село (помѣщ.), Тамбов, губ., 
Моршанскаго у., въ 40 вер. жъ ю.-з. отъ Мор-
шанска, при pp. Чельновой и Пишлявкѣ. Ч . 

, ж. 1,620 д. об. п., 127 дворов*. 
ВИСИМО-УТКИНСВІЙ железоделатель

ный заводь, Пермской губ., въ ю.-з. углуВер-
хотурекаго у., около 200 вер. къ ю.-ю.-з. отъ 
г. Верхотурья, при р. Уткѣ ; принадлежит* 
Демидовым*; основанъ въ 1771 г. Демидовымъ; 

j на немъ выдѣлывается сталь, якоря, косы и 
I т. и. Чис. жит. 2,524 д. об. п. (пр. сп. 1858 

г.). Къ Висимо-уткинскому приходу принадле
жать: деревня Галашки съ 101 д. об. п., при
стань Усть-Уткипская съ 404 д. об. и. и 

і Кашкинская пристань съ 178 д. об. п. Въ 
! заводѣ 418 дворовъ. 

( В . С т . Пермсв. г . , стр. 100, таб. S 17; Georgi, В,. , I I , S . 582; 
Фалька П у т . , изд. 1824, с т р . 289). 

ВИСИМО - ІПаЙтанСКІЙ желѣзодѣла-
\ тельн. завод*, Пермской г у б . , въ ю.-з. углу 

Верхотурскаго у., въ 200 вер. къ ю.-ю.-з. отъ 
Верхотурья, на рч. Шайтанкѣ, лев. прит. р. 
У т к и , въ 8 вер. отъ Уткинскаго зав. При-

і надлежитъ Демидовымъ; основ. АкинѳіемъДе-
і мидовымъ въ 1741 г.; на немъ выдѣлывается 
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сталь и желѣзныя издѣлія изъ чугуна, достав
л я е м о съ другихъ заводовъ. Жит. въ завод, 
сел. 2,015 д. об. п., двор. 350. 

(Словцова, u, 38S; Georgi, К . , I , 881 ; В . С т . Пермек. г . , 
стр. 100; Фалька, П у т е ш . , изд. 1824, стр. 289). 

ВИСИМЪ, р . , Пермской губ. и у. , лѣв. 
пр. р. Камы. Беретъ начало и протекаетъ въ 
сѣверной части Пермскаго у.; впадаетъ въ р. 
Каму недалеко отъ бывшаго Внсимскаго зап. 
иослѣ 30 вер. теч. По Висиму производится 
сплавъ строеваго лѣса на 1,500 р. На р. Ви-
спмѣ находился ВгкимскШ мѣдиплавпльный 
зав., устроенный въ 1735 г. на земляхъ Стро-
гояовыхъ и существовавшій до 1785 г. Въ 
началѣ существованія зав. на немъ плавилось 
до 1,400 пуд. руды въ годъ, но собственныхъ 
рудниковъ не имѣлъ, а получалъ руды изъ 
рудников*, принадлежащих* Мотовилихинско-
му и Пыскорскому зав. Истощеніе этих* рудъ 
и было причиной закрытія завода въ 1786 г. 
Висимскаи лѣсная дача принадлежитъ нынѣ 
къ казенному Мотовилихинекому зав. и заклю
чает* въ себѣ 22,657 дес , изъ коихъ 18,357 
под* строевымъ еловнмъ, пихтовымъ и бере-
зовымъ лѣсомъ, 385 подъ строев, сосновым*, 
остальное подъ дровянымъ и покосом*. 

( В . Ст . Пермсв. г. , стр. X I V , 45 ; Zerrenner, Perm, I , 47; 
Пермекій Сборн. I , 1859, I I I , 4 ) . 

В и с к а Б о л ь ш а я , сел., Херсонской губ., 
Бобринецісаго у. , при р. Высѣ . Жит. 2,608 
об. п . , малороесіянъ и молдаванъ (пр. сн. 
1857 г.). 

В и с к а , р . , Арханг. г., Мезенск. у., лѣв. 
пр. Печоры. Вытекает* изъ большаго озера 
Матервисячнаго, течетъ къ в.-с.-в. Дл. теч. 
40 вер., удобна для плаванія въ небольших* 
лодках* и изобилует* рыбою. 

( Ж . М. Ва. Д. 1851, X X X V , 250; Wrangel, R . , I , 181; 
Krusenstern., R. , p. 439). 

В и с к у л а , р. , Витебс. и Лифляндс. г-ін, 
лѣв. прит. Зап. Двины; выходитъ изъ неболь-
шаго озера Люцппскаго у. (Витеб. г.), откуда 
входитъ в* Лифлянд. губ., гдѣ и впадаетъ 
в* Двину. Она сплавна; въ 1860 г. но ней 
сплавлено изъ Рускуловскихъ лѣеныхъ дачъ 
(Келлера) брусьев* 1,880 и балокъ еловых* 
2,550, брусьевъ сосновыхъ 169, подкладинъ 
на рельсы желѣз. дорог. 9,650 шт. 

(.Труды Вольн. Эк. О б . I860, ч. Ш , отд. 3, с т р . 82). 

В и с л а я П о л я н а , село (каз.) , Воро
нежской губ., Землянскаго у., въ 30 в. к* 
с.-з. отъ Землянска, нри нротокѣ Висломъ. 
Чис жит. 2,244 д. об. п., 207 дв.; въ день 
Св. Духа ярмарка, на которую вь 1860 г. 
нривезено товаровъ на 2,600 р., а продано 
на 920 р. 

(Ворон, губ. вѣд. 1861, стр. 157). 

ВИСТѲРНИЧѲНЫ (иначе слобода Рыш-
кановки), село (влад.), Бессарабской обл., 
Кишиневскаго у., въ J/4 в. отъ Кишинева, 
при р. Быкѣ. Ч . ж. 566 д. об. п., 100 дв., 
и 6 кирпичныхъ зав., на которыхъ въ 1860 
г. выдѣлано кирпича на 12,100. р. сер. 

(.Сп. нас. м. Вессараб. обл., с т р . 12; Памяти, кн. Бессар. 
обл. на 1862 г . , стр. 61). 

В и с у н е к о е (иначе Батуринецъ), село, 
Херсонской губ. и у., при р. Висунѣ, впад. 
в* Ингулецъ, въ 65 вер. на с.-с.-в. отъ 
Херсони. Чис. жит. 2,831 д. об. п . , мало-
россіянъ (пр. сп. 1857). 

В и с у н ъ , р., Херсонск. г., пр. пр. Пн-
гульца. Беретъ начало на гран. Бобринецкаго 
и Александрійск. у., пересѣкаетъ Херсонскій 
въ направл. отъ с. къ ю. и впадаетъ въ Инг. 
выше села Бобровый Кутъ, послѣ 150 вер. 
извилистаго теченія. В. течетъ черезъ степь, 
извѣстную подъ именемъ Висунской. 

( K ö p p e n ' s A lterth üm . am Nordgestade des Pontus, W i e n 1823, 
8°, S. И и Wiener Jahrbuch, d. Liter. 1822, В . X X , S. 11; 
Скальковскій, Нов. к р . , I , 17). 

В и т а Ч б В Ъ или Витичево, село (каз.), 
Кіевской г. и у., въ 57 в. къ ю.-в. отъ города, 
при р. Днѣпрѣ, черезъ который устроенъ при 
селѣ паромъ. Ч . ж. 1,503 д. об. п., 244 дв., 
правосл. церковь. Названіе села напоминает* 
Вытечевъ-холмъ, упоминаемый в* лѣтописяхъ. 

( А р ц . I , О Х Ѵ І Н ; Карамзинъ, I I , стр 171; Намят, ка. Кіев. 
г. 1858, с т р . 65) . 

В и т в б Ѳ Т Ь , с , Орловской г . , Болховск. 
у.; см. Вытебедь. 

В и т е б с к а я губернія, одна изъ запад
ных* Бѣлорусскихъ, присоединенных* к* Рос-
сіи отъ Польши. Простр. 809 кв. г. м. или 
39,161 кв. в. Поверхность волнистая. Гряды 
холмов* проходятъ изъ Смолен, г. съ ю.-в. къ 

! с.-з. черезъ уу. Велижскій и Суражскій, а изъ 
ï Могилевской въ уу. Витебскій и Лепельскій; 
; они понижаются при нересѣчевіи ихъ съ Дви

ною, но образуютъ крутые берега рѣки. Въ 
углубленіяхъ между этими высотами находит
ся множество озеръ и болотъ, такъ, напр., въ 

! Велиж. у. (между высотами близъ дер. Тарас-
ковой, Барсуками, Щещиной , Залюбищей и 

j пог. Пепли). Самые возвышенные пункты упо-
! мянутыхъ гряд* въ Велиж. у. близъ Смолен. 
j границы у д. Притыкиной и с. Вязьмени, въ 

Сураж. у. близъ д. Долганы, а также въ запад, 
и южной его части (Войтовскія высоты); въ 
Витеб. у., при корчмѣ Ранина, гдѣ берутъ 
начато pp. Вымна, Лососина и Витьба, также 
высоты, идущія между pp. Двиною и Луче-
сянкою. Изъ южной части Псковской г. вхо-

\ дятъ возвышенности въВедижскій (наибольшія 
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высоты при с. Бадяшнѣ) и въ Невельскій у-ды | 
(наибольш. высоты при погосте Ольшанкѣ). Да-
лѣе возвышенности проходить черезъ уу. Го-
родедкіВ, Невельскій, Себежскій. и Люцппскій 
и служатъ водораздѣломъ Финскаго зал. и Зап. 
Двины. Уѣзды Динабургскій, Рѣжицкій, Дрис-
сенскій и Городецкій также имѣютъ поверх
ность волнистую. Равнинъ въ г-іи много; онѣ 
большею частію низменны, лѣсисты и покры
ты озерами и болотами; особенно въ уу. Люцин-
скомъ и Динабургскомъ. Горныя породы г-іи со
стоять отчасти изъ пластовъ красныхъ песчан-
никовъ и отчасти известняковъ девонской фор
мами. Щ ч в а по прав. стор. Двины на вы-
сокихъ Мѣстахъ песчаная и каменистая, въ 
низменныхъ иловатая; по лѣв. же стороне 
песчано-глинистая и болѣе плодородная, чѣмъ 
на правой сторонѣ. Есть мѣстности, гдѣ поч
ва чисто глинистая. Ерратическіе камни и 
валуны въ болыпомъ количествѣ разбросаны 
по поверхности г-іи. Рѣки г-іи принадлежать 
преимущественно къ системѣ Зап. Двпны, и 
небольшая часть къ системамъ оз. Ильменя 
и Пенпуса. Болыпихъ рѣкъ, кромѣ Запад. Дви
ны, въ г-іи 22, изъ коихъ три (Каспля, Ме
жа и Улла) судоходныхъ, а 19 силавныхъ; ма-
лыхъ рѣкъ 62 . Запад. Двина орошаетъ г-ію 
вер. на 700; шир. ея лѣтомъ при Витеб. до 
55 саж., а весной до 115 саж.; глуб. отъ I1/* 
до 3 саж. Въ рѣкѣ есть каменные и тгесча-
ныя гряды въ уу. Велижскомъ, Витебсномъ, 
.Іепельскомъ, Полоцкомъ и Дриесенскомъ; кро
ме того, пороги находятся въ Велнж. у., въ 
1/з в. ниже с. Ерестовъ, въ Витеб. у. порогъ 
Руба ниже с. Курина, и въ Динабург. у. за 
м. Кресдавкою. Броды находятся въ Велиж. 
и Лепельскомъ у-хъ. Берега Двины высоки, 
круты, песчано-глиннсты. Зап. Двина судо-
ходна на всемъ протяженіи отъ впаденія 
Каспли и Межи; по ней ходятъ шкуты и 
струги; пристаней въ предѣжхъ туберніи до 
18. Межа, лѣв. пр. Двины, орошаетъ г-ію 
только иа 28 в. (въ Велиж. у.); по ней идутъ 
суда съ грузомъ, отъ 8—10 т. пуд., изъ Вель
ской прист. (Смолен, г.). Каспля, лѣв. прит. 
Двины, вротеааеть по г-іи 14 Ѵг  в . ; по ней 
производится судоходство весной изъ г. П о 
речья (Смолен, г.) къ Риге и Двинскимъ при-
станямъ. Улла, лев. прит. Двины, вытекаетъ 
изъ Лепельскаго оз. , орошаетъ г-ію на 98 в. 
и входить въ составь Березинстй судоходной 
системы; по ней преимущественно сплавляется 
.іѣсъ изъ Минской г., и весной отчасти идутъ 
барки съ хдебомь и разными товарами. Бере-
тнская система принадлежит губерніи, на

чиная отъ оз. Берешто ; въ составь ея вхо-
дятъ, въ пределахъ г-іи, оз. Берешто, р. Бе-
регита, Веребскііь каналъ, соединяющій р. Бе-
решту съ р. Эссою (прит. Лепельск. оз.), оз. 
lipoma (или разливъ Эссы), Лепелъскій каналъ, 
соединяющій Эссу съ Лепельск. оз., Лепелъское 
оз. и р. Улла, для обхода которой при м. 
Чашникахъ выведенъ Чашниковскгй каналъ. 
По этой системе сплавляется лѣса на 750,000 
р. Изъ остальныхъ рекъ сплавныя: лев. пр. 
Дв. Лучесса (по г-іи 22*/а в.) и Уиючъ (73^2 
в.); прав. пр. Дв.: Усвяча (92*/2 в.), Полота 
(65 в.) и Дрисса (128 в.). Изъ рекъ, не при
надлежащих!, къ сист. Двины, замѣчательны: 
прит. оз. Лубаня — Малта, имеющая 80 в. 
въ дл., прит. оз. Дриссо — Ута, имеющая 
58 в. дл.; прит. оз. Ильмень (Новгород, г.) — 
Ловатъ (128 в.); нрнт. оз. Псковскаго, Вели
кая. Въ г-іи более 2,500 озеръ; наибольшее 
количество ихъ въ Себежскомъ и Режицкомъ 
уу.; по величине замечательны въ режицкомъ 
у.: Лубанъ (14 в. дл. , 8 в. шир.) и Разно 
(101/а в. дл., 7 шир.); въ Себежскомъ Себежское 
(площ. 141/г кв. в.); въ Дриесенскомъ Освей-
ское (пл. 49 кв. в.). Болота распространены 
по всей губерніи, но преимущественно въ с.-з. 
части, въ уездахъ Режицкомъ, Динабургскомъ, 
Люцпнскомъ и Полоцкомъ. Они занимают!, 
большія пространства и затрудняютъ сообщеніе 
жителей. Такъ въ Режиц. у. болото около оз. 
Лубани занимаетъ 128Va кв. в.; болото Тей-
ча 114 кв. в. ; въ Люцин. у. отъ с. Брикъ 
тянутся къ Себежу болота веретъ на 90 въ 
разныхъ направленіяхъ, въ Динабург. у. бол. 
Мошница имѣетъ 136 кв. в . ; въ с.-з. части 
Себежскаго уезда, по границамъ Люцин. у. и 
Псковск. г., есть болото въ 136 кв. в . ; въ 
восточ. ч. Полоц. у. бол. Лонница въ 77 кв. 
вер. В с е болота примыкаютъ къ озерамъ и 
верховьямъ рекъ и занимаютъ во всей г-іи 
до 431,785 десят. Средн. годов, темпер. Ви
тебска (изъ 12-летн. набл., 1 8 1 0 — 1 2 , 1816 — 
2 1 , 1828—30) - f 3 ° 4 8 ' Р . , средн. темпер, 
тепжейш. месяца -4- 14°4' , холоднейшаго — 
6 ° 7 6 ' . Средн. число дней съ дождемъ и сне-
гомъ 116. Количес. выпадающ. воды въ годъ 
21,3 р. дюйм, (въ томъ числе летомь 8 ,2) . Зап. 
часть Вит. г-іи пересекается Варшавскою же
лезною дорогою, проходящею изъ Острова въ 
Динабургъ; другая железная дорога (Рижская) 
проходить изъ Динабурга по прав. бер. Двины. 
Кіевское шоссе пересекаетъ восточн. часть г-іи, 
проходя изъ Опочки (Псков, г.) на Невель, 
Городокъ и Витебскъ. Земли, занимаемыя ныне 
губерніею, въ X в. и въ начале X I были рус-
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екимн, въ 1021 г. вошли въ составь Полюц-
ваго княжества; въ 1101 г. составили особое 
Витебское удѣльное княжество; в* X I V в. под
пали подъ власть Литвы; а въ X V I в. доста
лись Полыпѣ, за которою оставались до 1772 
г. Вь 1772 г. Бѣлоруссія присоединена къ 
Россіи и разематриваемая часть ея составила 
Витебскую провинцію Псковской губерліи; въ 
1777 г. учреждена Полоцкая губ. изъ уу. По
лоцка™, Дриссенскаго, Себеж., Невельек,, Ди-
набург., Рѣжиц., Люцин., Витеб., Велиж., Го-
родец. u Сураж. Въ 1796 г. губернія Полоц
кая соединена съ Мопгіевскою и названа Бѣ-
лорусской, а въ 1802 г. Бѣлорусская г. раз-
дѣлена на Могилевскую и Витебскую, и съ 
тѣхъ поръ составь ея не измѣнялся. Нынѣ 
губернія раздѣлается на 12 уѣздовъ : Витеб-
скій, Ведижскій, Городецкій, Динабургскій, 
Дриссенскій, Лешкліьекій, Люцинскій, Иевель-
скій, Полон, triff, Рѣжицвій, Себежскій и Сураж-
скій. И:л, нихъ 4 западные уѣзда (Динабург-
скій , Дриссенскій, Люцинскій и Рѣжицкій) 
носятъ спеціальное названіе инфляндскихъ или 
Инфляитовъ. Въ I860 г. ч. ж. въ г-іи 795,262 
д. об. п. (396,378 it. и., 398,834 ж. п.); изъ 
нихъ дворянъ 30 ,163; духовн. вѣдом. 2,642 
(правосл. 3,307, католич. 2 4 3 ) , еврейск. ду
хов. 9t ;; почет, гражд. 214, купцовъ 4 ,533; 
мѣщаи* 108,973, цеховыхъ 3,918; крестьянъ 
казен. 162,067; вышедш. изъ крѣп. зав.: крест. 
4 5 4 , 0 9 8 , дворов. 8 ,640, регулярн. войска 
8,177, колонистовъ 303. Народонаселеніе г-іи 
состоитъ преимущественно изъ бѣлоруесовъ 
(426,308) н латышей (139,028); за тѣмъ, по 
численности, сдѣдуютъ евреи (62,628), по
л я м (48,482), нѣмцы въ инфляндскихъ уѣз-
дахъ (10,158) и великоруссы (1,843). По вѣ-
роиспокѣданіямъ въ 1860 г. было: православ. 
448,565, сдиновѣрцевъ 2,525, раскольниковъ 
37,702 (преимущ. въ Динабург. у . ) , католи-
ковъ 2 2 7 , 7 5 1 , протестантов* 11,999 (въ ин
фляндскихъ уѣздахъ), евреевъ 66,711. Пра
вослав. церквей 3 2 6 , монаст. 9 , еднновѣрч. 
церкв. 7, расвольнич. молелен* 16, католич. 
церквей 90, монаст. 2, ихъ каплицъ 188, про
тестант, церквей 8 , еврейск. синагога 11, 
молитвен, школъ 162. Казенные крестьяне, 
большинство коихъ находится въ Городецкомъ 
у. (31,642 д. об. п . ) , раздѣлены на 60 об
ществ*. Bp. - обязанные соетавляютъ 43 ми
ров, участка, въ коихъ 247 волостей, 1,335 
обществ*, 10,276 селеній; владѣльцевъ 1,493. 
Жители размѣщаются, кромѣ 12 городовъ, въ 
17,960 поселкахъ, изъ коихъ 13,299 дере
вень, имѣющихъ менѣе 10 дворовъ, 1,972 

фояьварша и 1,052 корчмы. Но населенности, 
кромі городовъ, значительны: м. Бѣшешовичи 
и Чашники въ Лепельск. у., м. Ереславка въ 
Динабург. у., м. Усвятъ и Яновичи Сураж. у. 
Витеб. губ. ж, плодородна ; почва ея тре-
буетъ 'тщательно! обработки и хорошаго удо-
бреяія. Урожаи покрываютъ мѣстное потре-
бленіе только въ урожайные годы. Система 
хозяйства преимущественно трехпольная ; въ 
инфляндскихъ уѣздахъ отчасти шюдоперемѣн-
ная. СЬется преимущественно рожь и овесъ; 
озимаго высѣвается до 270,000 четв., соби
рается до 750,000 четв., яроваго высѣв. до 
440,000 четв., а собирается 1,300,000 четв. 
Подъ полями считается до 1,726,737 десят., 
т. е. немного менѣе 4s всей площади г-іи. 
При недостаткѣ хлѣба, его подвозятъ съ Бѣль-
ской и Порѣчской прист. (Смолен, г.). Боль
шим* подспорьем* хлѣбу служит* картофель, 
засѣваемый крестьянами даже и въ поляхъ, 
въ количествѣ до 150,000 четв., собирают* 
же до 400,000 четв. Лев* сѣется въ значит, 
количествѣ и составляетъ одну изъ значитель-
ныхъ статей вывоза изъ гуеерніи къ Риж
скому порту ; его ежегодно погучаютъ до 
350,000 пуд. , на сумму до 700,000 р. Са
доводство и огородничество мало развиты. Сѣ -
нокосы состоятъ преимущественно изъ поем-
ныхъ и сѣнокосныхъ луговъ; подъ ними счи
тается 150,255 десят. Скотоводство г-іи въ 
1849 и 1860 гг. было въ слѣдующемь со
стоя иі и: 

Въ 1849. Въ 1860. 
Лошадей. 192,473 172,200 
Крупнаго рогат, скота . 285,274 305,300 
Овецъ 133,304 233,400 
Свиней 106,600 141,580 
Коз* 25,627 28,300 
Особенно заиѣчательных* зав. коне, и рог. ско
та в* г-іи нѣтъ. Подъ лѣсами до 1,759,518 
дес. (1,365,107 дес. частиаго, 363,706 вазон, 
п 30,705 общаго), т. е. до 43°/о всего про
странства губерніи. Люцинюкій (274,500 дес.) 
и Полоцкій у-ды (243,000 две.) самые лѣсис-
тые въ губерніи, a Витебскін (87,670 дес.) 
малолѣсный. Лтасъ преимущественно строевой 
(1,244,200 дес.); преоблад. древесн. породы: 
сосна и ель ; менѣе распространены береза, 
ольха, липа, осина и бук*. Казенные лѣса 
раздѣлены на 2 округа и 7 лѣснячествъ, и 
въ 1861 г. дали дохода 29,270 р. Изъ лѣса 
иа Двинѣ строятся суда; въ Велижсаомъ у. 
крестьяне занимаются выдѣлкою деревян
ной посуды, саней , обіиевней, колес* и въ 
особенности кленовых* гребней ; в* уу. Го-
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родск., Сураж., Полоц., Себеж., Люцин. и Не-
вельсконъ гонять деготь, но въ незначитель-
номъ количестве (въ 1860 г. 6,700 нуд., на 
6,700 р.). Въ 1860 г. изъ губерніи вывезено 
всѣхъ лѣсныхъ матеріаловъ на 173,912 p.; 
преимущественно строеваго и жердеваго лѣса. 
На отопленіе заводовъ въ 1860 г. употребле
но 51,138 куб. саж. дровъ, на отопленіе до
мовъ въ городахъ 70,631 куб. саж. Рыбные 
промыслы имѣютъ нѣкоторое значеніе въ хо
зяйств*1 губерніи; ловля производится въ озе-
рахъ, отдаваемыхъ въ арендное содержаніе; 
ежегодно рыбы продается на 20,000 р. , и она 
вывозится въ г-іи Могилевскую и Мипскую; 
главныя породы рыбъ : щуки, лещи, окуни, 
караси, налимы, и въ нѣкоторыхъ озерахъ 
сомы, судаки, форели, селява и угри. Въ 
1860 г. заводовъ въ г-іи было 515, на нихъ 
выдѣлано разныхъ произведеній на 839,044 
р., при 2,269 рабочихъ. Въ томъ числѣ ви-
нокурень 199 (на 585.712 р.), кожевенныхъ 
заводовъ 89 (на 95,095 р.), кирпичныхъ 71 
(на 71,600 р.), пивоварень 71 (на 47,500 р.), 
салотопенныхъ зав. 2 (на 6,430 р.), свѣчныхъ 
3 (на 6,336 р . ) , изразцовыхъ 4 (на 5,055 
р.) , гончарныхъ 58 (на 4,605 р.) , стеклян
ный 1 (въ Динабург. у.) на 4.500 р . , дег
тярных* 17 на 6,700 р., табачныхъ 7 на 
3,896 р., крупорушень 1 (въ г. Витебскѣ) на 
3,000 р. , канатный зав. 1 на 320 р. и мы
ловаренный 1 на 120 р. Веѣ произведенія за
водовъ потребляются внутри губерніи, кромѣ 
к і ж ъ , отправляемыхъ in, Ригу, Новгород!, и 
С.-Петербургъ. Большая часть заводовъ нахо
дится въ городахъ. Главные промыслы жит.: 
работа на судахъ по Двинѣ, занимающая еже
годно до 15,000 человѣкъ; земляныя работы 
(на шоссе и желѣзныхъ дорог, и т. п . ) , из-
возничество. Торговля г-іи, при отсутствіи 
капиталов*, незначительна. Въ 1861 г. въ г-іи 
выдано торговыхъ свидетельств* 680 (купеч. 
1-й гильд. 4, 2 - й — 9 , 3-й — 589, крестьян, 
и приказч. 78). Внѣшняя торговля г-іи состо
итъ въ вывозѣ льна, льнянаго сѣмеви, и ле
са кь Рижскому порту, и частію кож*. При
возится же в* значительном* количествѣ: хлѣбь 
гъ пристаней Смоленской г., сукна изъ Грод
ненской г., красные, галантерейные и бака
лейные товары изъ Риги и Москвы. Внутри 
г-іи бываетъ 40 ярмарокъ: въ гг. Велижѣ, Не-
велѣ, Себежѣ, Люцинѣ , Рѣжицѣ, Динабургѣ, 
Леппелѣ, Полоцкѣ и въ мѣстечкахъ Ильинѣ 
I Велижскаго), Креславкѣ (Динабургскаго), Бѣ-
шенковичахъ (Леппельекаго), Сиротинѣ (По-
лоцкаго), Усвятѣ и Яновичах* (Суражскаго), 

Волынцѣ и Освеѣ (Дриссенскаго). Лучшія яр
марки въ м. Бѣшенковичахъ и г. Динабургѣ. 
Въ 1859 г. па ярмарку въ м. Бѣшенкови-
чахъ (29 іюня) привезено товара на 712,700 
р. , продано на 276,400 р. ; а въ Динабургъ 
привезено на 217,100 р., продано на 74,460 
р. Мелочная торговля въ г-іи сосредоточи
вается въ рукахъ евреевъ. 

(БибліограФіП: Зябловскій, Землсоп. Рос. И м п . , ч. V I , стр. 
112—121; Blasius, Beiso, I I , 8. 115—148; В. С т . Витеб. г у б . , 
сост . ген.-каіоръ Безкорннловвчь. Спб. 1852, его же, Исто-
рич. свѣд. о прнмѣчат. мѣстахъ въ Бѣлоруссіи. Спб. 1853, 
Арсевьевъ , с т а т . очер. Росс. , с т р . 57 , 109 , 137 , 146, 
178, 289, 292 ; Город, посед., ч. 1, с т р . 196—262; Ратшввъ, 
опис. монаст. , с т р . 22—24; Матер, ддя с т . 1841, отд. I , стр. 
33—36; Ж. М. В. Д. 1835, т . X V I I , кв. 7-я (кратк. обозр. Ввтеб. 
г. въ промышл., торгов, и зендедѣл. отношеніи); 1839, т . X X X , 
стр. 187; 1840 г . , т . X X X V , смѣсь, с т р . I в 1841, т . Х Ы І , 
см-всь, стр. 15 ( с т а т и с т , с в ѣ д . ) ; 1845 г . , т . I X , стр. 63 (очерки 
Бълоруссіи); 1851 г . , т . Х Х Х Ш , стр. 212 (о древнихъ могилахъ); 
Жур. мавуфакт. 1830, N 4, Земдедѣдьч. газ. 1835, N 85 ( Х л е 
б о п а ш е с т в е ) ; 1838, Я 99 (Упад, землед.); 1839, N 10 и 1851, 
N 75; Сьверн. почта, 1862, N 160; Бт,лоруссвія пѣсви, собр. 
Е. П . Спб. 1853, Современввкъ 1853, ікшъ и іголь (путеш. 
по Полѣсъю и Бѣлорусскому к р а ю ) ; 1834, т . X L V 1 1 I , отд. I I , 
с т р . 1; Пантеонъ 1853, з а апрѣль, май, іюнь и іюль, въ отдѣлѣ 
с м ѣ с ь ( с н . Бѣлоруссія) и 1854, вв. 5, отд. I I I , стр. 21; вв. 6, 
отд. I I I , с т р . 47; С . -Петербург, вѣдом. 1830 , N 112 (Фабр, 
и м а н у Ф . ) ; Москов. вѣдом. 1854 , N 148 — 153 (Бѣлоруссія) ; 
Московская медицинская газета 1860 , N 18—19 (минеральный 
в о д ы ) ; Ввтеб. губ. вѣд. 1858 г . , N 8 (выпись изъ Видев, т р в -
буаальв. ввигъ); N 12 (кальввнизмъ въ Бѣлоруссіи); К 15 (фа-
миліи дворянъ древнихъ родовъ); К 33 (судопроизвод. по Витеб. 
г. за 1858); N 40 (подотская эпархія) ; 1859, N 1 (выпнсв взт 
Витеб. к в . ) ; N 2 (вачало іристіав. въ Полотекомъ к н . ) ; N 4— 
13 (Полотскіе епископы); N 35 (Бѣшевковиц. яр. въ 1859 г . ) ; 
N 36 (Динабург. ярыар. въ 1859 г . ) ; 1860 г . , N 5—9 (поѣздва шзъ 

г. Полоцка) ; N П (археолог, розыскавія около П о л о ц . ) ; N 15 (о 
введевіи католнциз. въ Бѣлоруссіи); N 19, 27, 39 ( с т . on. Вит. г .) ; 
С т а т . обзоръ госуд. им. за 1858 г . , с т р . 58—72; Топогр. принѣч. 
на зватнѣйш. нѣста п у т е ш . Ея Имп. Велич. въ Бѣлорус. 1780. 
С в б . , с т р . 38—133; Ж . М. Г. И . , т. V I , отд. 3, с т р . 150; т . V I I , 
отд. 4, стр. 7; т . X X , отд. 4, с т р . 174; т . X X I V , отд. 4, стр. 
11 (хозяйствев. извѣстія); т . V I I , отд. 4, с т р . 11 (опыты п о -
евва мадів) ; т. X , отд. 2, с т р . 115 (обозр. хозяйс. крест, 
государ, в м у щ . ) ; т . X X V I I , отд. 2, с т р . 33 (причины не-
удовлѳтвор. состоянія с к о т о в о д . ) ; т . X X X I I I , отд. 4, стр. 10 

[ ( к л и м а т ъ ) ; Севергинъ, опытъ мввер. землеоп. Рос. г о с . 1809, 
» ч. I I , с т р . 147—149; Крюковъ, очер. мануфакт. пром. Р о с , ч. 

I , стр. 12; Обз. мануФ. п р о м . Россіи 1862, I , 262, 269; Вѣстн. 
; ю г о - з а п а д . Р о с , 1862 г . , ч. I I , отд. I V , стр. 11, 14—15; Труды 
j Водьн. Зк. Общ. 1849, N 4, 3 и 6 (Евько, Клим. В и т е б с ) ; 
, 1862 г. , т. I I I , о т д . 3, с т р . 1— 109; т . I V , отд. 3, стр. 26—36 

(Сементовскаго, с т а т . о п и с Витеб. г. въ лѣсвомъ о т н о ш . ) ; 
Polujanskieiio, Opis. l a s ö w , krolestwa Polskiego, Warsaawa. 
1855, T. I I ; Веселовсвій, Клим. Р о с с , стр. 310 и 311 в прил., 
стр. I01) . 

В и т ѳ б С К Ъ , губернскій г-дъ Витебской 
губ. 

I. Г-дъ, под* 5 5 ° 1 2 ' с. пі. и 4 7 ° 5 3 ' в. 
д. , в* 584 в. от* С.-Петербурга и 516 оть 
Москвы, по обоим* берегам* судоходной р. 
Зап. Двины и впадающей въ нее рч. Витьбы, 
на шоссе изъ С.-Петербурга въ Одессу, на абс. 
выс. 442 р. ф. В * лѣтописях* же Витебск*, 
под* именемъ Дбескъ, Видьбескь, Витепеск*, 
упоминается въ первый раз* въ 1021 г., по 
тому случаю, что Ярослав* I далъ Брячиславу, 
кн. Полоцкому, два города Витебскъ и Свячь 
(нынѣ мѣст. Усвятъ). Таким* образомъ, 
Витебскъ оставался въ состав* Полоцкаги 
кпяжества до 1101 года, т. е. до смерти 
кн. Всеслава , нослѣ чего Витебск!, сдѣлался 
самостоятельным* удѣльнымъ княжеством* ; 
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первымъ княземъ его былъ Давидъ. Витеб
ское княж. существовало только до 1320 г., 
и принимало дѣятельное учгастіе въ междоусо-
біяхъ князей русскихъ; послѣдніп князь Яро-
славъ Васильевичъ отдадъ свою дочь Марію 
въ 1318 г. за литовскаго кн. Ольгерда, вслѣд-
ствіе чего Витебское княжество въ 1320 г., 
по смерти князя, присоединилось къ Литвѣ. 
Въ концѣ X V в. Казиміръ, король полъекіТг, 
даровалъ нѣкоторыя права городу. Права эти 
были подтверждены и распространены кн. литов-
скимъ Александромъ и королями Сигизмундомъ 
1, Стефаномъ Баторіемъ и Сигизмундомъ III. 
Въ 1662 г. русскій воевода кн. Курбскій вы-
жегъ предмѣстье Витебска, а в ъ 1663 и 1569 
г. русскіе овладѣли Витебскомъ и сожгли его. 
Въ 1597 г. король Сигизмундъ III даровалъ 
городу магдебургское право, учредилъ здѣсь 
ярмарку, подарилъ г-ду свой замокъ Лукишки. 
Въ 1616 г. Витебскъ былъ созженъ русскими 
и казаками. Въ 1623 г. жители В. убили 
епископа Кунцевича, старавшагося ввести, виѣ-
сто православія, здѣсь унію, за что въ 1624 
г. кор. Сигизмундъ III лишилъ городъ даро-
ванныхъ имъ правъ, возвращенныхъ имъ, впро
чемъ, въ 1641 г. Владиславомъ IV. Въ 1654 
г. русскіе, подъ иредводительствомъ В. П . 
Шереметева, послѣ З'/г мѣсячной осады, 
взяли Витебскъ и владѣли имъ до 1667 г., 
т. е. до Андрусовскаго мира, по которому 
онъ возвращенъ Литвѣ. Во время войны 
Петра I съ Еарломъ X I I , Витебскъ, держав-
шій сторону шведовъ и пославшій имъ даже 
контингентъ въ 7,000 талеровъ, былъ еожженъ, 
по повелѣнію Петра, казаками и калмыками. 
Въ 1772 г. присоединенъ къ Россіи и сдѣ-
ланъ провинціальнымъ городомъ Псковской г. 
Въ 1777 г. В . перешелъ къ Полоцкой г., а въ 
1 796 г., при образованіи Бѣлорусской г., назна
ченъ губер. городомъ. Древнихъ памятников^, въ 
В. не осталось; уцѣлѣли только старинныя на-
званія частей г-да; такъ одна часть г-да, между 
pp. Витьбою, Двиною и ручьемъ, называется 
замкомъ; здѣсь были два замка: верхній и 
нижній; первый быль укрѣпденъ Ольгердомъ 
каленною стѣною, второй деревянною. Въ 
I860 г. ч. ж. въ г-дѣ 29,496 д. об. п. 
(14,315 м. п.) , въ томъ числѣ: дворянъ 
3,207; купцовъ 3 2 5 , мѣщанъ 23,745 и це-
ховыхъ 561. Православ. 10,383, единовѣр-
цевъ 156, раскольниковъ 124, католиковъ 
3 ,769, протестантовъ 7 0 , евреевъ 15,004. 
Въ 1860 г. церквей правосл. 29 , единовѣрч. 
2, католич. костеловъ 3, каплицъ 3, протес, 
церковь 1 , еврейск. синагогъ 2 и молитвен. 

домовъ 41. Домовъ 2,746 (178 камеи.); за-
мѣчательнѣйшія зданія въ городѣ: императ. 
дворецъ, гдѣ въ 1831 г. скончался вел. князь 
Константинъ Павловичъ, домъ дворянскаго со-
бранія, гимназія, строенія Никольскаго и Успен
ского соборовъ и другія. Магазиновъ для склада 
товаровъ 22, лавокъ 644, театръ, уѣздное и 
приходское училища, дѣтскій пріютъ, сухо
путный госпиталь на 160 кроватей. Земли 
город. 1,087 дес. (503 дес. подъ г-мъ). Въ 
1860 г. доходы г-да были 19,232 р. Ману
фактурная дѣятельность незначительна; въ 
1860 г. въ городѣ было: салотопенный зав. 
1 (на 3,000 р . ) , мыловаренный 1 (на 120 
р . ) , кожевенныхъ 13 (на 11,500 р . ) , свѣч-
ныхъ 2 (на 3,700 р.), табачный 1 (на 800 
р . ) , пивоваренныхъ 3 (на 5,000 р.) , круло-
дерный 1 (на 3,000 р . ) , кирпичный 1, 
изразцовыхъ 2 и гончарныхъ 20. Ремеслен. 
2,095 человѣкъ (1,269 мает.). Главный про
мыселъ витебскихъ мѣщанъ — постройка ба-
рокъ, струговъ и болыпихъ лодокъ, называе-
мыхъ шкутами; въ 1860 г. этимъ занима
лось 50 человѣкъ (7 мает.); остальные про
мыслы: расческа льва и укладка его въ бунты, 
грузка барокъ, гонка плотовъ въ Ригу, пилка 
дровъ. Евреи преимущественно занимаются 
мелкою торговлею и промышленностью. Въ 
1860 г. взято торгов, свидѣт. 122 (99 ку-
печес). Богатые купцы ведутъ торговлю съ 
Рижскимъ портомъ, куда сплавляютъ товары 
по Зап. Двииѣ. Главные предметы торговли: 
хлѣбъ, ленъ, пенька, листовой табакъ, сахаръ 
и строевой лѣсъ. 

(Полн. собр. л ѣ т . , I , с т . 174; Y , с т . 182; V I , с т . 123-, V I I , 
с т р . 78, 108, 182; Акты запад. Россія, т. I , N 127 , 204, т . I I , 
N N 43, 47, 62, 66, 74, 120, 134, 174, 220; т . I I I , N N 17, 24, 45, 
73, 74; т. I V , Ш I I » , 123, 127, Каранзпвъ, «стор. Рас. г о с . , 
т . I I , с т р . 182, прям. 407 ; т. I I I , с т . 37, 59, прим. 44, 60, 95; 
I V , с т . 21, прим. 38, 107 , 333; V , стр. 19, 89, 163, прямѣч. 50, 
298; т. V I . с т р . 91, 187, 197, примѣч. 493; V I I , с т . 54, 63, 88, 
лримѣч. 171; т. V I I I , с т р . 17, 23, прим. 49, т . I X , стр. 21, 82, 
70, 166 ; т. X , стр. 26; Воен. С т . Ввтебс. губ., етр. 196—260, 
234; Безг-Корниловичъ, нсторнч. свѣд. о Бѣлорус, с т р . 19—81; 
ГОрОД. ПОС, Ч. 1, СТр. 196—207; ОбЩбС. 103. К уСТр. ГОрОД. ЗА 
1858 г., ч . I I , с т . 298, 372, 444; Ввтебсв. губ. вѣд., 1851, N 33; 
1858 г . , N N 4—7, 8 , 9, 14, 20—21, 28, »9, 86; Лучм, 1859 г . , 
I I , стр. 271-289; Ж . Я. В. Д . , 1839, т. Х Х І Ш , от. 192; 1846 
г., т . Х Т Ѵ , с т . 18—17; В . * H . X X I , S . 16; Зябловскіи, земле-
ОПНС. РоссШс. И м я . , т . V I , етр, 122; Blasius, Keise, I I , S . 126; 
Мат. для с т . , 1841, отд. I , стр. 35; Вѣст. югозападв. и запад. 
Россіи, Еіевъ, 1862, т . I , отд. I I , с т . 60; Топог. примѣч. на знат. 
мѣста, 1780, етр. 37; Сѣв. пч. 1834, N 162—165). 

II. Втпебскій уѣздъ, въ ю.-в. части г-іи, 
373/4 кв. г. м. или 1826,7 кв. вер. По
верхность холмистая, особенно по прав. стор. 
р. Двины. Главная возвышенность находится 
въ восточ. части у-да, въ 18 в. съ прав, 
стороны большой дороги изъ Витебска въ м. 
Колышки, при корчмѣ Ранино; съ этой вы
соты берутъ начало pp. Вымна, Лососина, 
Витьба и притоки последней: Горновка и 
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Полонная. Къ с. отъ р. Подгонной къ Су-
рожской границѣ местность ровная и леси
стая. Между р. Двиною и Лужесянкою про
ходить кряжъ дов. значительных* возвышен
ностей. Высшая точка при дер. Кускиновой 
и Ольховкѣ; здѣсь возвышенный кряжъ де
лится на три отрасли: одна сонровождаетъ 
берегъ Двины, другая тянется на с , третья 
на з. по прав, стороне дороги изъ Городка 
въ м. Сиротино. На левой стороне р. Лу-
чессы, въ южной части уезда, по дороге въ 
г. Сенно есть значительная высота при мысѣ 
Телятники. Почва у-да преимущественно гли
нистая. Запад. Двина протекаетъ въ южаой 
части у-да, шир. ея подъ Витебскомъ летом* 
55 саж., весною же до 115; на ней въ 
уЬзде находятся: каменистая коса, назы
ваемая порогомъ Копачи, между перевозомъ 
Боровинымъ и Слободскимъ н порогъ Руба, 
ниже с. Курина. При г. Витебске устроен* 
черезъ реку мост*, а в* д. Боровых* и м. 
Слободе ходят* паромы. Двина судоходна, 
при г. Витебске имеется пристань. Изъ при
токовъ ея въ уезде замечательны: Лучесса, 
Битъба, Лужесна и Вымна. Озеръ въ уезде 
мало и все незначительны; более другихъ 
заслуживаютъ вниманія по величине: Лосвидъ 
и Зартовское по правую сторону Двины. 
Болотъ болыпихъ также нетъ. В * 1860 г. 
ч. ж. было въ уезде (безъ города) 32,496 
д. об. п. (15,735 а. п.); на 1 кв. м. съ 
г-мъ до 1,648 жит. Жит.: дворянъ 961, 
крестьянъ казен. 4,021, выш. из* креп. зав. 
крест. 24,648 и дворовых* 677. Казенные 
крест, разделены на 2 общества (Короваин-
ское и Билевское), а вр.-обязанные на 4 
миров, участка, 15 волостей, 111 обществ*; 
въ нихъ 702 селенія и 178 владельцевъ. 
Правосл. въ у-де 25,802, единоверцев* 142, 
раскольников* 1,407, католиков* 4,837, про
тестантов* 83 и евреевъ 225. Въ 1860 г. 
церквей православ. 26, монастырей 2 (Мар-
ковъ-Троицкій муж. заштат.), католическихъ 
церквей 1 и их* каплиц* 15. Жители раз-
кешаются въ 1,152 поселках*, изъ коихъ 
880 деревень, имеющих* менее 10 дворовъ, 
и 62 корчмы, все же остальные не имеют* 
даже и 100 дворовъ. Хлебопашество въ у-де 
скудно; иодъ полями всего считается 61,270 
десят.; хлеба едва достаеть на продоволь
ствие жителей. Подъ лугами до 16,370 дес , 
лучгаіе луга но р. Лужееянке, особенно ири 
пог. Кабище и по pp. Витьбе, Горновжѣ, 
Полонной, Ужанице и Пестунице, а также 
около озер* Будовеокаго н Неиоротскаго. Ско

товодство въ 1860 г.: лошадей 11,000, рога-
таго скота 18,600, овецъ 11,860, свиней 
7,540 и козъ 850. Подъ лесами до 87,676 
десят., лесъ преимущественно дровяной, строе-
ваго до 37,620 дес; лесные промыслы огра
ничиваются рубкою дровъ и постройкою су
довъ на Двине при г. Витебске. Изъ крест, 
про-мысловъ наиболее развиты разныя работы 
на судахъ и гонка ихъ по Двине къ Риге, 
извозничество и земляныя работы. Мануфак
турная промышленность незначительна. Въ 
1860 г. въ у-де (кроме г-да) было 11 ви-
нокуренъ, 2 пивоварни, 8 кириичныхъ и 6 
гончарныхъ заводовъ. Ни ярмарок*, ни ба
заров* въ уѣзде не бывает*. 

(БибдіѳграФія, см. Витебская г у б . ) . 

В и т е Я б в к а , дер. (помещ.), Симбирской 
г., Корсунскаго у. стеклянный зав. (Полочани-
новой), на котором* въ 1860 г. выделано 
300 ящиковъ зеленаго стекла на 4,500 р. сер. 
Рабочихъ состояло 26 человек*. 

(Симбнр. г. вѣд. 1880, N 16, стр. 3 ) . 

В и т И М С К а Я слобода, Иркутской губ., Ки-
ренскаго окр., на левом* высоком* берегу 
Лены; одно изъ самых* древних* поселеній 
на Лене, основана в* 1621 г.; ныне со
стоитъ из* 40 домов* и деревянной церкви. Во
лость и церковный приход* тянутся по Лене 
на 400 в. Кроме торговли, жители В . зани
маются добываніем* слюды на р. Витиме и 
охотою. 

( E r m a n , I , В . И , р . 224, 22S; Щукииъ, поѣз. въ Як. с. 93; S t u 
ckenberg I I , 381, 393; зап. Гидрог. Д е п . , ч. I X , 1831, с . 33, 
ВВС. Г . О б . , 1887, т. X X I , Middendorf, В . I , T. I , р . 120—121; 
164; В , I V , T. I , р . 494). 

ВИТИМЪ, р . , пр. пр. Лены; беретъ нач. 
въ Забайкальской обл., Баргузинскомъ окр.; 
среднее его теченіе служит* границею между 
Забайк. и Якут, обл., нижнее теч. между 
Якуте облас. и Иркутской губер. Главный 
источник* В . беретъ нач. из* горнаго озера 
на вост. склоне Байкальских* горъ, подъ 
53°58' с. ш. и 129°18' в. д. , въ соседстве 
съ верховьями р. Баргузина; другія выте
кают* изъ Еравинскихъ озеръ, лежащих* у 
подножія западнаго склона Яблоноваго хребта. 
Дл. теч. со всеми изгибами до 2,000 вер.; в* 
верхней своей части река часто изменяет* 
направленіе, въ сред, и нижней имеет* общее 
направ. на с.-з. Местность, по которой В . 
протекаетъ весьма гориста, во многихъ ме-
стахъ оба берега падаютъ къ реке отвесными 
утесами. Дно рѣки каменисто, теченіе быстрое. 
На нижн. теч. Витима находятся 3 большихь 
порога, изъ нихъ главный Дылюнъ-Уранъ, въ 
2 вер. выше устья речки Эмалыта и въ 
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541 в. внпте устья Витима. Ширина рѣки 
выше и ниже этого порога 2 0 0 — 3 0 0 саж., 
а въ самомъ порогѣ 110 с. Дальше этого по
рога подниматься вверхъ по В- въ лодкахъ, по 
причинѣ сильнаго теченія, невозможно. Въ 100 
в. отъ истока В. имѣетъ ширину 40 до 50 саж., 
а при впаденіи ширина его равняется ширинѣ 
Лены въ томъ же мѣстѣ. В. впадаетъ въ нее 
3-мя устьями. Сред. глуб. его лѣтомъ на 
нижнемъ теченіи 2 саж., весною вода сильно 
поднимается и опустошаетъ берега. Берега 
В. поросли дремучими лѣсами. На островахъ 
въ устьѣ Витима ростетъ смородина (Ribes 
Dikuscha). Горныя породы на среднемъ и 
нижнемъ теченіи : глинистые и слюдяные сланцы 
въ коихъ встрѣчаются прекрасные крупные кри
сталлы красной вениссы и слюды. Слюдяныя 
ломки находятся въ 30 в. выше устья Ви
тима, въ 3 вер. отъ берега, и на большой 
Мамѣ , лѣв. пр. Витима, въ 40 в. отъ ея бе
рега (Злобинъ). Таблицы слюды, назыв. мѣст-
ными жителями шипы, встрѣчаются или въ 
мягкой почвѣ или въ гранитѣ. Е е добываютъ, 
разрывая породу порохомъ. Каждое лѣто на 
промыселъ слюды отправляются 3—4 артели. 
Слюдяные промыслы, впрочемъ, нынѣ исто
щаются: прежде добывались куски въ квадр. 
аршинъ, отличной доброты; нынѣ рѣдки куски 
въ ]/г арш. Въ прежнее время промыселъ 
этотъ доставлялъ большую выгоду. Съ Ви
тима тунгусы приносятъ куски свинцоваго 
блеска, но мѣсторожденіе этой породы не-
извѣстно. Долина славится пушными звѣрями, 
въ особенности соболями высокаго качества, 
коихъ добывается въ годъ до 30 сороковъ. 
Кромѣ того, здѣсь встрѣчаются кабаны, на-
стоящіе олени, тарбаганы (на верх, и сред, 
теч.) , лоси, медвѣди, чернобурыя лисицы, 
бурундуки, летяги и пр. Ленскіе жители и 
тунгузы ежегодно отправляются на охоту 
вверхъ по Витиму и его притокамъ. Въ 
1-й разъ по Витиму поднимался въ 1638 г. 
атаманъ Максимъ Перфильевъ для отыскива-
нія р. Шнлькаръ (Амуръ). Онъ зимовалъ на 
Витимѣ, а на второе лѣто проникъ до устья 
р. Цыпы, прошелъ по ней нѣсколько верстъ 
и возвратился въ Якутскъ. Послѣ него на В. 
отправленъ былъ Бахтеяровъ: онъ поднимался 
еще выше Перфильева, но тоже не могъ до
браться до Амура, возвратился въ Якутскъ 
и представилъ чертежъ р. В. со всѣми впа
дающими рѣчками и порогами. Послѣ Бахтея-
рова В. былъ надолго оставленъ. Въ 1772 г. 
Георги былъ на верховьяхъ В. Наконецъ, 
вт. 1857 г. Шварцъ поднимался вверхъ по В. отъ 

j устья его верстъ на 540 до порога Дылюнъ-
Уранъ. Главные притоки В. съ правой сто
роны: Кидаматъ, Конда, Каренга, Калаканъ, 
Каларъ, Эмалыта, Тунгузъ-Ирякт., Езовая; 
съ лѣвой стороны: Цыпа, М у я , Керай, Бу-
туя. М. и Б. Мама. Изъ нихъ самыя зна
чительным Цыпа и Мама. Въ 500 в. выше 
устья Витима лежитъ на правомъ его берегу 
весьма значительное озеро Оронъ. 

(Georgi, R . , Т, И З ; Хвостова и Давыдова, пут. I , 36; Годев-
штрома, отр. о С н б . , 81 ; Щукина, поѣзд. въ Як., стр. 93 —100; 
Cottrel, Reise, p. 149; Словцова, ист. об., I I , 220; 3. Гвдр. Д . , I X , 
33І Гагемейстера, ст. об. , I , 40, 254, 310; а;. М. В. Д. , 1882, 
X X X V I I , 1С; Отч. Г. О . , 1837, стр. 29; В. Г. О. 18S8, N 3, 
стр. 18; Stuckenberg, Hydr. , I I , 593; карта рѣчн. обл. Ввтиыа 
Шварца 1 л и с т ъ ) . 

В И Т О В Ц Ы , село, Полтавской г., Переяс-
лавскаго у.; си. Войтовцы. 

ВИТЦЫ, порогъ, одинъ изъ значительн. 
Боровицкихъ на р. Мстѣ , Новгородской губ., 
Боровицкаго у., простирается на 175 саж., 
при паденіи 4 фут.; воды на немъ въ межен
ное время бываетъ 9 фут. 

( С у д о і о д . дорожа. , изд. П у т . С о о б щ . , 1855, ч. I , с т р . 
C C C X X V I , 109). 

В и т ь б а , р. , Витебск, г. и у. , лѣв. пр. 
Зап. Двины, течетъ въ крутыхъ берегахъ и 
устьемъ своимъ раздѣляетъ губернски городъ 
Витебскъ на 2 половины, весною дѣлается 
сплавною только для города; посредствомъ 
ея изъ Двины взводится лѣсной матеріалъ 
для жителей города. Черезъ нее пролегаетъ 
с.-петербурго-смоденское шоссе, здѣсь устроенъ 
каменный мостъ. 

(Труды Вольв. Эк. Об. 1862 г . , т. I l l , отд. 3, стр. 76; B l a 
sius, I I , 131.) 

В и ф а н с Е І Й монастырь, или Вифанія 
Московской г., Дмитровскаго у . ; см. Спасо-
Вифанскій, 

В и ч а н а , губа, Архангельской губ., Кем-
скаго у., въ Сѣверномъ океанѣ, по Лапланд
скому берегу, въ 4 м. къ з. отъ губы Ары, 
имѣетъ въ длину по направленію отъ с. къ 
ю. 4 мили, шир. отъ 3/* до 1jiH., глуб. въ 
устьѣ до 80 саж., къ вершинѣ уменьшается. 
По восточную сторону устья губы лежать 5 
острововъ, извѣстныхъ подъ именемъ Вичаны. 

(Литве, четырекр. п у т е ш . , П , стр. 46; Рейіепе, гидр. он. 
с*в. бер., ч. I I , с т р . 60, 265, 266). 

В и ч а н ы , острова, Архангельской губ., 
въ Сѣверномъ О к . , у Лапландскаго берега, 
въ устьѣ Мотовскаго зал., на восточной сто-
ронѣ губы Вичаны; ихъ 5 ; два западные 
имѣютъ до 1 мили въ дл. и до 1 І І м. шир., 
остальные отъ '/2 до 3/* м. въ окр. Одинъ 
изъ болыпихъ ос-вовъ соединяется съ мате-
рикомъ рифомъ. 

( Г и д р . оп. сѣв. бер. Р о с . , Р е й в е в ѳ , ч . П , с т р . 265 ; Литке 
четырекр. и у т . , ч, I I , с т р . 46). 
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Витгута , село (помѣщ.), Костромской губ., 
Кинешемскаго у . , къ ю.-з. отъ г. Кинешмы. 
Ч . ж. 500 д. об. п . , 84 двора и ярмарка 
въ день Св. Троицы и полотняно-бумажная 
фабрика (куп. Разореновой), на которой въ 
1860 г. выдѣлано бязи и нанки на 73,200 р. с , 
при 184 рабочихъ. 

( В . от. Костр. г . , стр. 92; Свѣд. о доыѣщ. ИИ. т . I I I ) . 

В и і Л Ѳ Н К И , село, Черниговской губ., Кро-
девецкаго у . , къ с.-з. отъ г. Кролевца, 
близъ дороги изъ г. Кролевца въ Рыхлов-
скій мои., на крутомъ берегу р. Десны, 
подъ 51°39' с. ш. и 50°44' в. д. Оно 
прежде принадлежало графу Румянцеву, ко
торый пригласилъ сюда менонитовъ въ 
1772 г. изъ Валахіи; въ 1784 г. къ нимъ 
еще переселилось 16 семействъ изъ Венгріи 
и Богеміи. Въ настоящее время село нахо
дится во владѣніи кн. Долгорукова; полураз
рушенный дворецъ Румянцева замѣчателенъ 
посѣщеніемъ Екатерины I I , въ 1787 г. Въ 
селѣ 1,179 д. об. п. (пр. сп. 1857). 

(Харьков, губ. ввд. 1850, N 14 ; Ж у р . Мвн. г о с . И м . , 1842 г., 
« I V , стр. 2 і Чѳрвягов. губ. вѣд. 1850, N 8; 18S4, ît 21). 

В и і П О Н С К І Й свеклосахарный зав., Чер
ниговской г-іи, Кролевецкаго у . , при с. Че-
решникахъ; см. Черешники. 

В и і п е р а : 1 ) р . , Пермской губ., Чердын-
скаго у. (по вогульски Пассеръ-я), лѣв. пр. 
Камы. Бер. начало на зап. склонѣ Уральс. хр. 
съ горы Поримончіггь-уръ. Общее направл. 
къ ю.-ю.-з. до устья Улсуя, отъ устья Улсуя 
къ з.-ю.-з. Дл. теч. 420 вер. Отъ своего 
истока до устья р. Лопьи (вер. 30) В. те
четъ въ глубокомъ скалистомъ и лѣсистомъ 
ущедьѣ, и имѣетъ много бродовъ. Отъ устья 
Лопьи В. течетъ по весьма широкой, боло
тистой и лѣсистой долинѣ вер. на 60 до 
Курьсксерскаго камня, примыкающаго непосред
ственно къ рѣкѣ съ лѣвой стор. скалиетымъ 
и крутымъ отрогомъ своимъ и до противуле-
жащаго на прав. стор. рѣки Березовскаго 
камня. На этомъ пространствѣ В . имѣетъ отъ 
20 до 70 саж. шир., до 4 ф. глуб., дно ка
менистое, теченіе быстрое, много ос-вовъ и 
мелей, а вдоль подошвы горъ, называемыхъ 
Тулымскимъ камнемъ, верстъ на 12 больпііе и 
частые пороги. Отъ Курьсксерскаго камня вер. 
на 20 до Пропащинской горы В. течетъ по 
широкой и сырой лѣсистой долинѣ. Отъ Про
пащинской горы до Усть-Улсуя В . течетъ, на 
протяж. 50 вер., между крутыми каменными 
берегами въ узкой долинѣ; шир. главнаго 
русла В. на этомъ лротяженіи 50 саж., теч. 
дов. быстро, въ особенности тамъ, гдѣ камен

ные переборы и тягуны увеличиваютъ бы
строту теченія. Ос-вовъ и мелей въ этой части 
теченія много. Отдѣльныя скалы замѣчатель-
ныхъ формъ вдаются часто въ теченія рѣки; 
таковы напр. Дыроватый и Іолыпскій камень, 
камень-Кедръ, Бѣлый камень, Киринокладь, 
Прокофьевскій кам. и пр. Лѣса долины с«-
стоятъ преимущественно изъ пихты, ели, 
сосны, кедра, отчасти березы и ивы. Отъ 
Усть-Улсуя до дер. Акчима на 40 вер., В . 
течетъ все еще между крутыми и высокими 
горными берегами, въ узкой лѣсиетой долинѣ, 
и только мѣстами горы уклоняются отъ рѣки, 
образуя пшрокія луговыя низменности. Шир. 
рѣки та же, глуб. до 6 ф., по теченію много 
ос-вовъ, мелей и каменныхъ переборовъ; за-
мѣчательнѣйпііе утесы, падающіе отвѣсно къ 
рѣкѣ, на этомъ протяженіи суть: Головскій 
камень, Золотая гора, Вѣтринскій и Ябурскій 
камни. Отъ дер. Акчима до дер. Бухарей и 
Митронова, на протяженіи вер. 80 горы, все 
еще сопровождают'!, теченіе рѣки, поднимаясь 
крутыми утесами то съ правой, то съ лѣвой 
стороны В. Шир. рѣки простирается до 60 саж., 
теченіе дов. тихо, ос-вовъ много; самые за-
мѣчательные изъ нихъ Сыпуческіе съ боль
шими отмелями и каменными переборами. Отъ 
Акчима до Митронова, включительно, вдоль 
рѣки расположено 18 деревень. Изъ берего-
выхъ утесовъ особенно замѣчательны: Писа
ный камень съ неразобранными еще надпи
сями, Сыпучій камень, Ветлаиъ, величеотвен-

I ный Говорливскій камень, замечательный по 
эхо, повторяющему по нѣскольку разъ всѣ 
переливы звуковъ и, наконецъ, послѣдняя и 
притомъ самая высокая и скалистая при
брежная гора Полюдовъ камень, поднимаю
щаяся фут. на 1,500 надъ ур. рѣки на с.-з. 
отъ дер. Бахарей. Обнаженія на всемъ про-
тяженіи рѣки состоять изъ горныхъ известня-
ковъ (съ характеристич. окаменѣдостями P r o -
ductus giganteus и пр.) и песчаниковъ ка
менноугольной формаціи; сіи послѣдніе ло
маются на горѣ Полюдовъ камень. Отсюда В . 
течетъ 70 вер. до устья Колвы и 70 вер. 
отъ устья Колвы до впаденія своего въ Каму 
вънизменныхъ берегахъ, не представляющих!, 
болѣе горнокаменныхъ обнаженій. При устьѣ 
Колвы уров. В . имѣетъ 900 ф. абс. выс. В. 
замерзаетъ въ послѣдн. числахъ октября, вскры
вается въ концѣ апрѣля и въ первыхъ числахъ 
мая; она разливается саж. на 2 5 0 , затопляя всю 
широкую свою долину въ окрестностяхъ Чер-
дыни. Во время разлива глуб. рѣки до 5 саж., 
въ меженное время въ судоходной части рѣки 
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оіъ 3 до 5 арш. В. сшгавна отъ впаденія 
р. Велсуя, судоходна отъ устья Кол вы. Суда, 
на пей употребляемый и извѣотныя подъ 
именемъ гаитяковъ, каюковъ и павозок*, подни
мают*: шитяки отъ 10,000 до 120,000 пуд., 
а каюки и павозки отъ 1,200 до 2,00 нуд.; 
суда эти строятся на Колвѣ. Прит. В . : Лопья, 
Лыпья (Яхтелья), Муравья, Мойва, Вельсуй, 
Ульсуй it весьма значительные: Язва и Колва. 

(ІОрьевъ въ 3. Г. О . , V I , 296—308 н въ Зап. В. Топ. Депо, 
X I V , 6 3 - 7 5 ; Stuckenberg, Hydr., V , 588 , В. О т . Пермс. г., стр. 
41; Попова, ю з . с т . оп. Пермс. г . , I , 11, 177; Рычковъ, двевв. 
з а п . , 1470 г. , 107; Zerrenner, lärdk. d. G. Perm. I , 67; ГОФМанъ, 
У р . , стр. 13; Hoffmann въ Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges. I I , 
1850, p. 43; Пандеръ въ Г. Ж. , 1862, N 2, стр. 266). 

2) Р . , Вологод. губ., нр. пр. Вычегды. Вы
текаетъ изъ болотъ Яренскато у . , въ 2 вер
стах* от* озера Синдорскаго, течетъ изви
листо, большею частью въ ю.-в. нанравле-
ніи, и впадаетъ въ р. Вычегду въ Устьсысоль-
ском* у. Дл. теч. до 190 в е р . , отъ истока 
до Вишерскаго йог. 130 вер., а отъ погоста 
до устья 60 вер. Шир. до Вишерскаго по
госта отъ 7 до 18 и. даже 30 саж., ниже погоста 
отъ 45 и до 50 саж.; лѣтомъ на ней откры
вается много бродов* ; снлавъ по В. произ
водится только на 86 вер. Дно рѣки песча
ное съ дресвой и мелкими камнями, а выше 
р. Ень-ю каменистое съ переборами; берега 
вообще гористы, возвышены и круты; отъ р. 
Ень-ю до с. Вишерскаго они пониясаются и 
покрыты сѣнокосами; грунт* береговъ песча
ный и местами песчано-глинистый. Въ реч
ной области В . есть желѣзн. рудники. При
токи: Тьгбъ-ю (15 вер. д л . ) , Керка-ель (35 
вер.), Лемъ (40 вер.), Гонъ-ель (20 вер.), Еиь-
ю (80 вер.), Буръ-ель (30 вер.), Везъ-ю (30 
в.), Пугдымъ (50 в.), П Л И С - В И Д * (30 в.), Ков* 
(40 в.), Нившера (100 в.) и Чуб* (60 в.). 

( Ж . М. Вв. Д. , 1836, X I X , 42; 1836, X X X V , 387; 1858, а п р . , 
ОТД. I I I , 191; В . С т . Водогодс. г . , с т р . 60, 150; Водогодс. губ. 
вѣд. , 1847, N 16, стр. 1S6; Stuckenberg, Hydr. , I I , 193; K r u -
eenstern, Potchora, p. 462). 

3) Р. , Новгороде, губ., лѣв. прит. Волхова. 
Беретъ начало изъ моховаго болота Крестец-
каго у., Новгородской губ., при д. Горкѣ (по 
Судох. дорож. 1855 г. вытекаетъ изъ болотъ 
и ручьев* Новгородскаго у . ) , течетъ кь ю.-з. 
по Новгородскому у., и впадаетъ въ р. Малый 
Волховецъ при д. Родіоновкѣ. Дл. теч. 100 
вер. (по Судох. дорож. 1855 г. 60 вер.), шнр. 
отъ 2—25 с , гл. до 2'/г арш. Въ полую воду 
рѣка разливается отъ 250 саж. до 1 вер. Дно 
иловатое; берега низменны до с. Городища, 
Далѣе же возвышаются и местами становятся 
обрывисты; они состоять изъ глины и известня
ков*. Судоходство производится на разстоя-
иіи 5 вер. отъ Вишерскаго канала, отъ J:ÛH. 
св. Саввы Вишерскаго до устья рѣки. Лѣсъ 

Географ. Сдоварь. 

же сплавляется отъ самаго верховья. Мостов* 
по рѣкѣ 5 и переправа 1. Рыбы очень 
мало. Въ В. впадаетъ небольшая р. Вишерка. 

С В . С т . Новгороде, г . , ч. 3, с т р . 19, 27 ; Судохолн. Дорож. 
1885 г . , стр. C O C L X X X V I , 151; Пушкаревъ,Новг. г у б . , стр. 43 ;  

Stuckenberg, H y d r . , I , 487). 

В и ш е р к а , р., Пермской губ., Чердынск. 
у., нр. пр. Колвы, вытекаетъ изъ Чусовскаю 
озера (нмѣющаго до 10 вер. дл. , до 5 шнр. 
п 4 арш. глуб.), течетъ къ ю. въ плоских* 
берегах*. Дл. теч. болѣе 70 вер.; течеиіе, ме
стами ио волнистой местности, между холма
ми, поросшими лесом*, необыкновенно изви
листо. Шир. от* 10 до 15 саж., а въ ниж
них* частяхъ весною до 30 и 50 саж., глуб. 
оть 2 до 4 арш., вода темна, но чиста; по 
Вишёрке производится сплав* леса. Главн. 
прит. Березовка, принимающая слева Еловку, 
въ которую течетъ р. Вогулка; по этой си
стеме речек* происходить сообщеніе г. Чер-
дыни съ р. Печорою. Н а одной изъ самых і. 
необыкновенных* извилин* реки прорыть был* 
каналъ, для сокращенія пути, чердынскнмъ куп
цом!, Валуевым*, но канал* этотъ проведен* 
не совсем* удачно, и достуиенъ для судовъ 

j только весною. 
I ( В . С т . Пермсв. г. , стр. 43; Stuckenberg, H y d r . , V , 866, 368. 
• Ж. M. Г. И. 1843, X I , с м . 23; ГоФМаоъ, Сѣв. У р . , с г р . 16, 178, 
I Попова, хоз. ст. Пермс. г. , I , 180; Латкпвъ въ 3. Г . 0. V I I , ч. 
I 1-я, с т р . 10). 

! В и ш е р с к І Й канал*, соединяющій Мету 
съ Волховымъ посредствомъ pp. Вишеры и 
Малаго Волховца, устроен* въ Новгородской 
губ. и уезде, для обхода оз. Ильменя. Каналъ 
имеетъ 14'/з в. дл., 4 ] /2 саж. шир. на дне, 
наденіе его 3 */а фута, по берегам* вырыты 
заводи для остановки встречных* судовъ, отъ 
Меты на 3-ей версте каналъ загражден* гра
нитным* водоспуском*. Внгаерскій каналі, на
чинается близъ яма Бронниц* у Меты вь 24 
в. оть ея устья и входить у мон. Саввы Ви
шерскаго въ р. Вишеру, впадающую въ ру-
кавъ Волхова, называемый Малым* Волхов-
цемъ. Постройка его начата въ 1826 г. и 
кончена въ 1836 г. Цъль лостроенія В, ка
нала: избѣжаніе некоторыхъ неудобств* Си-
версова канала, подвергавшегося частым* за-
сореніямь. Впрочем*, судоходство по Вишер-
скому каналу бывает* только весною, по
тому что глубина его въ меженное время бы
вает* отъ 3 —- 4 ф.; въ это время суда сле
дуют* но ('иверсову каналу. 

(Судоход. Дорож., ч. I I , отд. I , с т р . CCCLXXX1I1 ш 148 — 
130; Путевод. отъ Спб. до П . , Дмвтріева, стр. 303—309; П ) ш -
варевъ, Новгор. г у б . , стр. 7 9 ; В. Ст . Новгор. г у б . , с т р . 91; 
Stuckenberg, C'anaele, S . 212 — 214; Жур. Пут. Сообщ. 1838, т . 
X X V I I I , отд. 1, с і р . 113; генер. пд. Впшерсв. вавада въ собрав 
чертеж., входящ, въ составъ Гвдрогр. атд. Россійс. Ичперіи 1830 
X 10). 

31 
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В и ш е р С К І Й муж. монастырь, Новгород
ской г.; см. Саввинъ-Вишерскій мон. 

В и ш К И Л Ь С К О в , село, Вятской г., Ко-
тел uni чека го у-да, вер. въ 22 къ ю. отъ у. 
г-да, на р. Вяткѣ, съ пристанью, на которой 
въ 1860 г. грузилось 2 судна, 1 плоть, съ 
1,596 пуд., на 854 р. 

В и ш н е в е ц К О Ѳ посел. въ З е м ѣ Войска 
Донскаго, Міусскаго окр., на правой сторонѣ 
оврага Вншиевецкаго-буерака, влад. въ р. На
гольную, пр. пр. Міуса. Здѣсь находится слой 
каменнаго угля, толщиною въ 1 2 ,з ф. , кото
рый разработывается и доставляегь угля до 
300 пуд. въ годъ. Вт. 9 вер. отъ этого слоя 
находится другой. При правильп. разработкѣ 
производительность мѣсторожденія может* про
стираться до 30,500 пуд. угля. 

(.Icnje, каченноуг. Дпирц. блее. , перев. Щуровекаго , с т р . 
278, 335 п 3 « ; Г. Ж. Wi% I , 129). 

В и ш н е в е ц ъ , мѣст. (владѣльч.), Волын
ской губ., Кременецкаго у., въ 20 вер. къ ю. 
отъ г. Кремеица, при р. Горынп, между вы
сокими глнннстымп холмами, вершины кото
рыхъ преимущественно состоятъ нзъ богатаго 
раковинами известняка. Вишн., родина князей 
Вишневецкнхъ, извѣстенъ съ 1395 г. , когда 
Дмитрій Корбутъ, кн. Сѣверскій , выгнанный 
изъ своего удѣла Витовтомъ Литовскимъ, по-
лучплъ влпдѣпіе на Волыни и въ Вишневцѣ 
заложилъ гаѵокъ. Въ 1494 г. татары разбили 
здѣсь поляков*, въ 1672 г. турки овлпдѣли 
замком* н выжгли ею. Янъ ИГ. король пола
скай, возобновил* Вишненецъ, освободив* виш-
певедкпхъ мѣщан* отъ вгѣхь податей п сбо-
ровъ на 12 лѣтъ. Во время воины съ шве
дами, мѣстечко было вторично раззорено, вслѣд-
ствіе чего король Август*II I , грамотою 1750 
г., дал* Впшневцу новыя прнішллегіп. Нынѣ 
Вишневецъ составляетъ собственность гр. 
Миншха. Чис. жит. 2,780 д. об. п., нзъ ко
ихъ 1,574 д. об. п. еиреев*. Въ мѣсіечкѣ 261 
домъ, дііѣ православ. церкви, синагога ц 4 
еврейск. моли ï в. дома, заводы: мыльный, че
репичный и пивоваренный, выкурившій въ 1860 
г. 2,500 бочек* пива па 3000 р. Ярмарки 
бываютъ 5 разъ въ году. 

(Город, п о с , ч . I , с т р . 411; ÏTaturh. Sk . ѵ. L i t h . , W ö l b . п . 
Podol., Eichwald, S . 62; В. Ст . Волывск. г у б . , стр. 193). 

В и ш н е в о , село (каз.), Курской г., Суд-
жанскаю у., въ 36 вер. к* ю.-в. отъ Суджы, 
при р. ІІлькѣ. Ч . ж. 1,569 д. об. п., 130 дв. 

В и ш н е в о е или Вишневое, седо (каз.), 
Тамбовской губ., Козлонскаго у., в* 41 вер. 
к* с. от* Козлова, при р. . І іспочъ Воро-
нежѣ. Ч . ж. 2,453 д. об. п., 316 дв. 

В и і П Н ё в Ч И К Ъ или Выгипсвчикъ, село 
(помѣщ.), Подольской г., Камепецкаго у., въ 
38 в. к* с. от* Каменец* - Подольска. Ч . 
ж. 1,169 д. об. п., 175 дв., прав, церковь, 
винокуренный, кожевенный и свеклосахарный 
зав. (Журавскнхъ), на котором* в* пер. 1860— 
6 1 г . выдѣлапо 19,000 иуд. сахарнаго песка, 
при 210 рабочихъ. Завод* паровой, постро
ен* въ 1842 г. 

(Труды Водьв. Эковов. Об. I860 г . , ч . I , с т р . 286; 0 б з . ; , ю -
вуф. пр. 1862, I , 32). 

В и і Н Н е в Ъ , мѣст. (владѣльч.), Виленской 
губ., Ошиянскаго у., въ 40 в. къ ю.-н. от* 
г. Ошмянъ, при р. Олынанкѣ; существовало 
в* X I V в. и в* то время принадлежало боя
рам* Гедыголдовичам*; в* настоящее время 
принадлежит* гр. Хреитовичу. Чис. жит. 
1,796 д. об. п., из* нпхъ 219 д. об. п. 
евреев*; в* мѣстечкѣ 72 дв., католическая 
церковь п каплпца, еврейская школа, ежене
дельные торги и 2 ярмарки въ году. В * В. 
заводы: чугуннолитейный . (въ 1860 году 
19,880 пуд. чугуна па 30,670 р. при 150 
рабоч.), винокуренный и заведеніе для пече
нья бубликов* (на 2,500 р.) . 

ВИШНЯКОВЪ, порогъ на р. Тверцѣ, 
Тверской губ., Новоторжскаго у., в* 1 вер. 
ниже города, имѣетъ протяженія на 60 саж.. 
суда проходятъ его съ подчалкою отъ 5 до 

j 8 лошадей. 
I (Судоход, дорож. 1855 г., ч . I I , стр. 32). 

! В и і Н Н Я К Ъ или Вешппкь, ос-въ, Архап-
гсльс. г., Колье, у., близъ Лапландск. берега, 
въ Сѣнерп. океанъ; принадлежитъ къ групиѣ 

j Семи, острововъ, по порядку о і * с.-з. он* 
; 4-ын, къ ю.-в. отъ о-ва Малаго Зеленца, отъ 
! материка въ 3 вер.; длина его по паправле-

иію къ ю.-в. З'/а вер., шир. около 350 саж. 
Ю.-в. сторона его высока и возвышается до 
280 ф., сѣверозанадиая низмепна; лосредішѣ 
о-ва есть разлог* , почему он* кажется со
стоящим* из* нескольких* островов*. 

О'пдр. оп. сѣв. бер. Р о с , Рейаеке, ч . .11, с т р . 87, 67, П О ) . 

В л а д и в о с т о к ъ , замѣчательн. порт* в* 
Приморской обл. (43° с. т . и 150 в. д.), 
составл. часть Усурійскаго-залива (см. это сл.). 

В л а д и к а в к а з ъ , город* и крѣпость, Тер
ской обл., в*ВладикавказскомъвоенноуіъокругБ. 

I. Гдт>, въ 181 вер. къ с. отъ г. Тифлиса 
и вт, 356 верст, къ ю.-в. отъ г. Ставрополя, 
прп р. Терекѣ, на возвышенной равнннѣ, пред
ставляющей сѣв. отлогость главнаго Кавказ-
скаго хребта, подъ 4 3 ° 2 ' с, ш. п 6 2 ° 2 0 ' в. 
д. , на 2,233 р. ф. надъ ур. м. В. основан* 
для охрапепія военно-грузинской дороги въ 
1784 г., па мѣстѣ бѣднаго осетинскаго аула 
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Капкай, почему осетины и до сихъ пор* на
зывают* его Капкаемъ. Черкесы называют* 
Вд. Терек-кала, т. е. городъ па Терекѣ. Въ 
1785 г. русскія войска, угрожаемый большими 
массами черкесовъ, должны были оставить ре
дут*, но вь 1800 г. заняли его и съ этого 
года редутъ названъ крѣпоетыо, снабжен* 
гарнизоном* и крѣіюстиыми орудіями; въ 
1837 г. крѣпость перенесена на возвы
шенное место и отдѣлена от* поселка, 
переименованнаго въ 1860 году въ го
родъ. Город* разделяется р. Тереком*, че
резъ который устроен* каменный мост*, на 
двѣ части; на правой сторонѣ расположена 
собственно крепость, имѣющая вид* неира-
вильнаго многоугольника, съ земляными ва
лами, и внизу ея крѣпостные форштадты; на 
лѣвой сторон*1 станица казацкая, которая на
зывается Тенгинскою, отъ имени полка, въ 
ней находящегося. Ч . ж. 3,653 д. (по 9-й 
ревизіи); въ томъ чиелѣ 2,160 казаковъ п 
883 осетин*. Ремесленниковъ 43. Заводовъ 
во Владикавказе 8: пивовар. 1, мыловар. 2, 
свѣч. 2 H кожев. 3. Главное занятіе жите
лей есть подряды на перевозку товаровъ въ 
Россію и Грузію; оборотъ торговли г-да до
ходить до 600,000 р. Въ г-дѣ 2 училища 
свѣтскпхъ и одно духовное, военный госпи
таль на 600 чел. 

(Кавказ. Калек. 1852 г . , с т р . 310—815; Voyage autour du 
Caucase Dubois d e M o n t p é r e u x , v. I l , p. 416; v. I V , p. 23У; Voy. 
au Cauc. et en Geogr., Klaproth, v. I , p. 42І ; Кавк. Кал. 1857 
г . , с т р . 435 в 124; С е в а т . вѣдом. 1860 г . , К 36, С. 372; Зубовъ, 
I I , 143). 

II . Владикавказскій окр. ; см. Терская обл. 
и Еабарда. 

В л а д и м і р а св., заливъ Японскаго моря, 
напрнбрежыі Приморской обл., подъ 4 3 ° 5 5 ' с. 
ш. и 152°48' в. д . , открыть въ 1857 г. 
русским* пароходом* Америка. Зал. св. Вда-
диміра есть прекрасная гавань, замерзающая 
только на два мѣсяца (съ половины декабря 
до половины февраля). При открытіи залива 
осѣдлыхъжителей здѣсьнебыло, нонандено было 
нѣсколько мангуновъ и 2 китайца. Входъ въ за
ливъ между двумя скалистыми мысами имѣетъ 
800 саж. шир., при глуб. 15 саж. Заливъ 
раздѣляется на три бухты, пзъ конхъ южная, 
самая значительная и самая замкнутая, окру
жена гористою мѣстностью и представляет* 
все удобства прекрасной гавани, между тѣмъ 
какъ северная можетъ служить хорошим* рей
дом* для отплывающих* судов*. Къ южаоіі 
бухте прилегаетъ бассейнъ, который может* 
быть легко обращенъ въ докъ. 

( М о р . Сб , 18.38, мартъ, стр. 31, China pilote, 1838, p. 294; 
Спб. вѣд., 1858, N 211; 1869, 36, Венювовъ, В. Г. О. , 1839, N 2 5 ; 
Maxlraovitch, Flor. Amur., p. 386). 

В л а д и м і р е ц ъ , местечко, Волынской 
губ., Луцкаго у., въ 120 вер. къ с.-в. оть 
г. Луцка. Ч . ж. 1,083 д. об. п., изъ них* 
443 д. евреевъ, 149 дв., правом, церковь, 
католич. костелъ, две молитв, еврейск. школы, 
4 ярмарки въ году. 

В л а д и м і р о в к а : 1)слобода(каз.), Астра
ханской губ., Царевскаго у., въ 70 вер. къ ю.-з. 
отъ г. Царева, при р. Ахтубв. Ч . ж. 5,018 д. 
об. п. матороесіянъ, 541 дв . , 4 ярмарки въ 
году и еженедельные базары. 

2) Сельцо, Московской губ. п у., въ 20 
вер. к* в. отъ города, близь р. Пехорки, съ 
воскобѣлпльнылъ заводомъ (куц. Санелкина), 
основаннымъ въ 1820 г. Ежегодно на немъ 
выбеливается отъ 7 до 10,000 пуд. воска, 
на сумму до 10,000 руб. сер. 

( Ж у р . Мавуф. и Торг. 1833 г . , ч. 3, стр. 65; А т л . промыт. 
Моск. г у б . , Самойлова, стр. 54). 

3) Село (удвдьн.), Самарской губ. и у., вь 
74 в. къ з.-ю.-з. отъ города, при р. Волижкв, 
близ* Волги. Ч . ж. 1,918 д. об. п., 236 дв. 

4) Слоб. (помещ.), Ставропольской губ., 
Пятпгорскаго у., вер. въ 180 къ е.-в. отъ г. 
Пятигорска, при ручье, впадающем* съ прав, 
стор. въ р. Куму, под* 4 4 ° 4 5 ' с. ш. п 
6 2 ° 2 5 ' в. д. Чис. жит. 734 д. об. п. (но 
9-й ревизіп), 85 дворовъ. Слобода замеча
тельна виноградниками н шелковичными план-
таціями. Въ 1842 г. на 8 1/* десятинахь 
было 18,162 шелковичных* деревьев* и па 
29 дес. 119,665 виноградных* лоз*. Шелко
вые черви выписаны изъ Кптая. Въ I860 г. 
шелководство прекратилось. 

(Ж. M. В. Д . , 1839, X X X I V , с т р . 282; I S I J г., т. I , отр. 
361—381; 18S4 г., т . V I I , стр. 79—98; ПІТ) вевб.'ргь, Ставр. rif i . , 
с т р . 21; В. ст. Стпвроп. г. , стр. 190. 206, 210; Beitr. z Keuntn. 
d. Buss. Reich., Baïr u . Helmersen, В . I V , S . 81; Кавк. Ka.i., Ы 6 
г . , стр. 125 ). 

В л а д и м і р с к а я губеріііп, одна пзъ цен
тральных* русских* r-іГі. Простр. 860'/2 кв. 
м. пли 41,638 кв. вер. Поверхность г-іп 
представляет* волнистую равнину. Изъ возвы
шенностей, пересекающих* г-ію, замечательны: 
1) кряжъ возвышенностей, входящій пзъ Яро
славской г. в* северную часть Перся -лав-
скаго у . , близ* дд. Скоморохова п Чепцы; 
кряжъ этот* направляется сперва на ю. до 
дд. Горки и Новоселки, отсюда поворачивает* 
на ю.-в. H на прогяженіп 10 вер. составляет* 
правый нагорный берег* р. Б. Нерлп, далее 
огибаетъ сѣв. часть Плещеева озера, у Д . 
Рязанцовоп поворачивает* круто на ю., от* с. 
Давыдовскаго направляется къ з. и потом* 
к* ю.-з. , составляя, па просгранствв 18 в., 
границу между Переяславским* п Александров
ским* у-мп, потом* простирается иаралельпо 



484 ВЛАДИМИРСКАЯ Г У Б . 

запад, границѣ Александр, у. и уходитъ вь 
Московскую г. Кряжъ этотъ служить водо
разделом* Волги и Клязьмы; съ с.-з. его 
склона текут* въ Волгу: Нерль, Кубра, Дубна 
и въ Нлещеево оз. р. Трубежъ, съ воеточ-
наго въ Клязьму: М. Нерль и приток* ея 
Сотьма, Киржачъ и Сѣрая. Скаты этого кряжа 
отлоги, шир. его отъ 5 до 6 в . , выс. до 
450 фут. 2) Водораздѣлъ, съ сѣвернаго склона 
котораго текут* притоки М . Нерли, а съ 
южнаго pp. Киржачъ и Клязьма; онъ отде
ляется от* перваго кряжа въ ю.-в. углу Ие-
реяславскаго у . , тянется по уездам*: Юрьек-
скому, южной части Суздальскаго и с.-в. части 
іітаднмірскаго, образуя при устье р. М. 
Нерли правый нагорный ея берегъ, и упи
раясь крутыми и местами отвесными усту
пами въ лев. берегъ р. Клязьмы. Высшая 
точка кряжа въ Юрьевском* у. между дд. 
Марцево, Михцена и Карабониха; вдоль всего 
кряжа идетъ торговая дорога изъ Юрьева во 
Владиміръ. 3) Водораздел* Оки и Клязьмы—вы
ходит* изъ Рязанской г-іи и пересѣкаетъ ю.-в. 
угол* Покровскаго у., Судогодскін и Му-
ромскій. Съ север, его склона текут* при
токи Клязьмы: Сеньга, Ушна, Поля, Судогда, 
Нерехта, Тара и Суровещь, съ южнаго при
токи Оки: Цна, Бужа, Гусь, Колпь и Унжа. 
4) Кряжъ возвышенностей, входящін въ с.-в. 
уголь Муромскаго у. из* Горбатовскаго (ІІи-
жегор. г.), простирается на ю.-з. къ р. Оке, 
составляя до с. Сетчипо крутой нагорный 
берегъ рекп; высота его при с. Сетчино до 120 
ф. надъ рекою, а у с. Озябликова до 300 ф. Въ 
отношеніи почвы Влад. губериію можно разде
лить на 4 полосы: 1) глинистую, 2) песча
ную, 3) хрящеватую и 4) суглинистую. Гли
нистая полоса окружена pp. Клязьмою, Пек
шею, Нерлью и водоразделомъ, дающинъ на
чало этим* тремъ рекам*. Вся полоса эта 
имеетъ волнистую поверхность, изрытую до
вольно крутыми оврагами и не имеющую клю
чей. Глина местами переходить въ черно-
земъ, напр. въ Юрьевсколъ и Переяславскою» 
уу., а въ Александрове, у. местами въ неплодо
родный ш ъ . Подпочва большею частію со
стоитъ изъ желтаго песка. Хрящеватая по
лоса простирается отъ границъ Ярослав
ской губ. или отъ р. Суходы, между лев. 
бер. Нерли н прав. бер. Ухтомы и Уводи, 
черезъ уезды: Суздальскій, Ковровскій, Вла-
дишрскій, переходит* р. Клязьму, продолжается 
между pp. Судогдою и Ушною черезъ уу. Су-
догодскій, Муромскій и Мелеиконскій, и окан
чивается не доходя 20 в. до нрав. бер. Оки. 

Подпочва состоитъ изъ известняка; полоса 
богата ключами и болотами, но бе.цпа расти
тельностью. Суглинистая полоса тянется по 
прав. бер. Клязьмы отъ устья Уводи до Ни-
жегород. губ., и но лев. бер. Оки отъ устья 
Унжи до устья Уіины; в* с. Позднякове (Му
ромскаго у .) , она переходить иа прав, берегъ 
Оки и доходить до Нпжегород. губ. Шир. этой 
полосы O T T . 10 до 20 и даже 30 верстъ. Под
почва ея известняк*, известковый мергель и 
гинсъ (но Оке). Все остальное пространство 
покрыто песчаною почвою; возвышенности по
крыты чистым* песком*; песок* серояенель-
наго цвета, называемый подзолом*, встречает
ся вь Покровском* у., южной части Судогод-
скаго и Меленковскаго, въ Шуйском* у. и 
северных* частяхъ Вязниковскаго и Горохов-
скаго у. Горныя породы, залегаюіція въ гори
зонтальном* наслоеніи под* глубокими нано
сами, образующими поверхность г-іи, принад
лежат* къ четырем* главным* формаціямъ: 1) 
Самыя древяія, по своему образованію, изъ гор-
иыхъ пород*, встречаемых* въ г-іи, извест
няки горноішестковой формацш съ характе
ристическими окамене.юстямн: Spirifer mos-
(juensis, Euomphalus pentangulatus, также 
Fusulma cyliudrica и F. depressa и пр. Обна
жения этих* нзвестііяковь встречаются вь у. 
Ковровскомъ (ломки около г. Коврова, при с. 
Федотьевомъ п с. Беликове), вост. части Су-
догодскаго и северной Меленковскаго (с. Дра-
чево) и, наконецъ, въ Покровском* у., по р. 
Клязьме; 2) въ восточной части r-іи, а имен
но: вь у-хъ Вязииковскомъ, Гороховецкомъ и 
части Муромскаго распространены песчаники 
и гипсы пермской формацш; носледиіе рас
пространены по Оке ниже Мурома. 3) Начи
ная отъ границы Тверской губ., черезъ Вла-
ди.міръ, кь Оке (между Елатьмою и Муромом*) 
проходить полоса, въ которой распространены 
пласты темныхъ глннъ юрской формаціи съ 
характеристическими ея окаменѣлостями: ам
монитами, белемнитами, Grypliea dilatata и 
пр. Обнаженія юрскихъ гдинъ особенно замет
ны въ Александровен, и Покровск. у-хъ по р. 
Киржачу, близъ с. того же имени, во Влади-
мірскомт, по р. Колокшѣ при с. Княжеве, а 
вь Мслеиковекомъ по р. Оке близъ с. Окніево. 
4) Въ юж. части г-іи, въ Меленковск. у., есть, 
какъ кажется (судя по описанію Палласа), при 
дер. и рч. Лозинке, пласты известняковъ мѣ-
ловой формаціи. Къ минер, богатстваиъ г-іи 
относятся, вь уез. Покровском*, Меленков-
скомъ и южной части Судогодскаго, бѣлан 
глина, употребляемая на фаянсовые и стеклян-
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ные заводы ; гипсъ въ нагорномъ правомъ бе
регу Оки Муромскаго у., гдѣ ломки его раз-
работываются при дд. Жайскѣ и Сапунѣ; въ 
болотахъ г-іи желѣзная руда, могущая дать отъ 
10 и /о до 25°/о желѣза, и торфъ. Всѣ рѣки 
Владинірскоп г. принадлежать къ системѣ Оки. 
Ока протекаетъ по ю.-в. части г-іи. Она су-
доходна на всемъ своемъ 125-верстномъ про-
т.іжепіи во Влад. г-іи; пороговъ на ней нѣтъ, 
но есть песчаные перекаты, напр. при с. Вою-
минѣ (Мелеиков. у.) , которые въ меженное 
время имѣютъ иногда только 10 верш. глуб. 
По Окѣ ходятъ суда, поднимающія грузу до 
50,000 пуд. Пристань имѣется только при г. 
Муромѣ; на пен въ 1858 г. грузилось 408 
судовъ съ товарами на 1,411,264 р. , при 
3,240 рабочихъ; грузъ преимущественно со
стоялъ изъ хлѣба, фабрпчп. н заводскихъ из-
дѣліп, лѣса, стекла, хрусталя, бѣлаго камня, 
алебастра и т. п. Клязьма, лѣв. прит. Оки, 
иересѣкаетъ губернію на нротяженіи 385 в. 
отъ з. къ в. и судоходна отъ устья до Ковро
ва во все время и для всѣхъ судовъ, отъ Ко
врова до Владиміра для большихъ судовъ только 
весною, и отъ В.іадиміра до Вогородска (Мос
ковской г.) для неболъшихъ судовъ и илотовъ 
и то весною. Въ г-іи на Клязьмѣ правильныхъ 
пристаней нѣтъ, но есть 8 складочныхъ пунк
товъ, именно: въ Гороховцѣ, Вязникахъ, въ с. 
Мстерѣ, уроч. Холуйскій перевозъ, Ковровѣ, 
Нладимірѣ, Покровѣ и с. Овинищахъ; изъ нихъ 
болѣе другихъ замѣчательны Холуйская и К о т 
вровская. Въ 1858 г. на всѣхъ пристаняхъ 
Клязьмы грузилось 16 5 судовъ на сумму 
430,025 р., при 956 рабочихъ. Для сплава 
лѣса имѣются два значительные пункта: Вла-
диміръ и Вязники. Третья судоходная рѣка 
въ губернін — Теза. лѣв. притокъ Клязьмы, 
протекающая по г-іи 130 в. Успѣпшому судо
ходству по Тезѣ препятствуютъ ея мелководіе 
и мели въ 25 в. отъ Шуи. По Тезѣ однако-
же къ Шуйской пристани подвозится хлѣбъ, 
лѣсъ, дрова, а отвозятся издѣлія Шуи и его 
уѣзда; въ 1858 г. по Тезѣ прошло 388 суд. 
съ грузомъ на сумму 33,660 р. сер., при 663 
судорабочихъ. Изъ оетальныхъ рѣкъзамѣчатель-
ны: Лухъ, лѣв. пр. Клязьмы (сплавь на 3,000 
р.); Уводъ, лѣв. пр. Клязьмы (сплавь на 5,000 р.); 
Поля, пр. пр. Клязьмы; Теша, пр. Оки (сплавь 
лѣса на 14,000 р.). Остальныя рѣки: Нерль, 
Судогда, Нерехта, Оуворешъ, Колокша, Пекша, 
Киржачъ, Сѣрая Шерна, Велетьма, Ушна, 
Илевна, Унжа, Колпь, Гусь и Бужа менѣе 
замѣчательны. Озеръ въ губерніи довольно, но 
большихъ нѣтъ; самое значительное въ Перея-

славскочъ у. Плешеево или Переяславское (8 
в. въ дл., 6" шир.) замѣчагельпо но рыбной 
ловлѣ и по историческимъ восноиинаніямъ; въ 
него впадаетъ р. Трубежъ (25 в. дл.) и вы
ходить р. Бол. Нерль, прит. Волги. Наиболь
шее число озері. въ Гороховскомъ у-дѣ (130, 
преимущественно на поіімѣ р. Клязьмы); въ 
Алексавдровскомъ у. озеръ совсѣмъ нѣтъ. Бо
лота занимаютъ до 227,000 десят.; они раз
бросаны по всѣмъ уѣздамъ, преимущественно 
вдоль течепія рѣкъ. Особенно замѣчательне 
болотистая пространства въ юж. части По-
кровскаго у., ю.-з. Меленковскаго, въ юж. 
Муромскаго у. и большая полоса, сопровож
дающая теченіе р. Луха, въ с.-в. части Вяз-
никовскаго и срединѣ Гороховскаго уу. На 
этихъ болотахъ ростетъ клюква, развозимая 
владимірцами въ разныя губерніи. Г-ія пересѣ-
кается желѣзною дорогою пзъ Москвы на Вла-
диміръ въ Нижній, открытою въ 1861 г., а 
московско-ярославское шоссе пересѣкаетъ заи. 
часть г-іп на 79 І / г вер. Средн. годовая тем
пер. Владиміра (по 12-тп лѣтн. набл.) -(-2°,6 

\ Р . , сред. темп, зимы — 8 ° , 2 , весны — 1 ° , 5 , 
і лѣта - f -14° , осени - j - 3 ° , l ; холоди, мѣсяца 

— 9° ,9 , теплѣйш. - j -15° ,3 . Земли, занпмаеныя 
;-нынѣ Владилір. губерпіею, были коренныя рус

ская и составляли первоначально княжества 
; Ростовское и Муромское; въ предѣлахъ ихъ 
I возникли ппослѣдствіи княжества Суздальское 

и Владимирское, которые, будучи соединены 
въ 1169 г. Андреемъ Боголюбскимъ, образо-

I вали великое княжество Владимирское. Со вре-
; менъ Іоанна Калиты Владимірское княжество 
: вошло въ составъ Московскаго. Губернія учреж

дена съ 1778 г., сперва подъ названіемъ на-
; мѣстничества. Въ 1859 г. въ цѣлой губерніи 
: ч. ж. 1,222,599 д. об. и. (586,245 "м. п.), 
і изъ нихъ потом, дворянъ 2,865, личныхъ 3,909, 
; духовен, бѣлаго 20,128, чернаго 678, едино-

вѣрческаго 42, почет, гражд. 748 , купцовъ 
15,981, иѣщанъ 47,240, рабочихъ людей 188. 
казен. крестьянъ 296,714, удѣльныхъ 65,083, 
вышедш. изъ крѣп. завис: крест. 668,375, 
дворов. 23,246, государев, волостей 20,261; 
регуляр. войска 7,265, безерочн. 13,424, от-
ставн. 27,899, солдат, дѣтей 4,6 44 , иностр. 
поддан. 376 п разночиндевъ 3,526. На кв. м. 
1,444 жит. Самый населенный у-дъ Владимір-
скій (на кв. м. 2,609), наименѣе населенный 
Судогодскій (па кв. м. 746 жит.). Неправосл.: 
3,088 единовѣр., 12,619 раскольник., бОІкато-
лик., 229 протест., 153 евр. Въ 1859 г. въ 
г-іи было 1,193 правосл. церкви (1,045 кам.), 
27 монастырей, 4 единовѣрч. церкви, 4 рас-
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колыпіч. молелен*. Г-ія состоитъ пзъ 13 у Ь д . 
(Влад тт. , Алексяпдр., Вязннк., Горох., Копр., 
Мелспкоп., Муром. , Покров., Переслав., Су-
дпгол., Суздал., Шуйский п Юрьевскіп); казен. 
крестыіпе состав іяютъ 43 волости, удельные 
9 приказов* и 2 отдѣлепія, вр. обязан. 297 
вплостеП (3,536 владѣльцевг). Жители г-ін 
великорусск. племени; въ I X в. здѣсь обитали 
фппскія племена Мурома н Меря; покоренные 
славянами, племена эти слились съ ними, 
хотя тнігь финского племспи можно еще и до 
спхъ пор* иодмѣтнть въ уу. Муром., Мелен-
ков., Горохов., Суіогод. H юж. части Покров. 
Кроме велпкорі ссіяпъ, въ г-іп до 300 д. ко-
ре.іъ, поселенных* Петромъ I въ Переяславлѣ, 
въ Рыбацкой слободѣ ; опн сохранили свой 
типъ H язикь. ІІІ;і,'от"рыя .мѣетныя назвапія 
(дер. Коре.іы, въ Переяславек. у., н Корель-
ская слобода, въ 14 вер. къ з. отъ Суздаля) 
указывают* па то, что корелы существовали 
H въ другихъ местностях* губернін. В * 
губерпін есть еще до 130 цыган* и до 
170 ніиіцев*. Жители размещаются в* 14 
городах* (1 заштат. Киржачъ), 2 посадахъ 
(Вознссепекііі н Гііпріілопскііі), 11 слободах*, 
918 селах* п 5,672 деревн. По паселенію, 
кромѣ r - в ъ i l посадов*, замѣчательпы села: 
Иваново, Шуііск. у., с* 4,872 д. об. п., 1,252 
двпр.; Гусевскій зав., Мелепков. у., съ 5,367 
д. об. п., 2,641 двор.; сл. Шстера, Вязпиков. 
у., сь 2,343 д. об. п., 936 двор.; сл. Холуй, 
с* 4,274 д. об. il , 620 двор., Вязников, у., и 
др. Мануфактурный и промысловый заиятія 
в* г-іп пміютъ большой неревѣс* надъ зем
ледельческими. Подъ полями (1849 г.) счи
тается до 1,464,964 дееят. (по Арсепьеву 
1,630,576 дес.); хозяйство почти исключитель
но трехпольное. Лучшими п хлѣбороднымп 
уѣздамп считаются по лѣв. сторону Клязьмы: 
ыжныя части Суздальскаго п Юрьев, у . , во
сточ. половина Александров, п восточ. часть 
Береяслав. у.; эти уѣзды, пмѣя почву прен-
лущесті.епно черпозечпо-суглинистую, произ
водя!* по только достаточно хлеба для мѣст-
иаго поіреблешя, по п снабжают* уѣзды, 
скудные хлібомъ. Остальные за тѣмъ уѣздн 
U0.1 у чают* исключительно хлѣбъ нзь г. Мор-
шапска (Тамбов, г.) водяпычъ путем*, н толь
ко и* сѣпер. части Шуйек. у. снабжаются изь 
П.іе.а (К-.строч. г .) , куда хлѣбъ привозится 
Вилюю ci, I иювнх* губерпіП. Кромѣ достав
ки В О Д Я Н Ы М И иуііімп, ХЛІ .б* подвозится зимой 
гужем* из* rjôipniiî: Нижегородской, Пен
зенской, Тал;бовсК"Н п Рязанской Хлеб
ными рыьками почитан>гея: Муро.чъ, Озяб-

ликовскій погост* (Муромскаго уезда), села 
Пестяки, Фоминка и Серіівы горы (Горо-
ховецкаго. уѣзда), село Мошокъ и Илъин-
скій погост* (Судогодскаго уезда), Вязники 
и Нжолоюрскій пог. (Вязпиковекаго уѣзда), 
Лежнево (Ковров, у.) . Шуя, Иваново н Тей-
ково (Шуйск. у .) . Хлѣба въ г-ію подвозится 
какъ сухимъ, такъ и водянымъ путями до 
500,000 четв. Хлеб* этот* идет* особенно 
вь Шуйскін у. и уезды, лежащіе на правой сто
роне Клязьмы. Вь Заклязьменской части губер-
иіп сеется пііепмущсственно ярица, греча, овесъ 
il пшеница (въ Муром, у. за Окоп). Н а супесча
ных* почвах*, сьютъ преимущественно овесъ; 
Ковровск. у-дъ славится разведеніечъ карто
феля. 15* хлѣбородп. уьздахъ сеютъ, кроме ржи, 
значительное количество пшеницы н гороха, 
а в* Александров, и Покров, у. преобладает* 
посев* овса. Лень сеется во всех* уе.здахъ, 
кромѣ Вязников., но преимущественно въ уез-
дахъ Ковров., Горохов, и Ме.іенков. В * 1857 
г. собрано всего льна до 566,553 пудовъ, пзъ 
коихъ значительная часть вывезена въ Архан
гельск* H С.-Петербург*. Главп. центръ льняной 
промышленности есть Меленкп, пзъ котораго 
въ 1857 г. отправлено въ разныя места до 

• 245,000 пуд., па 735,000 р. сер. Кроме того, 
здесь лепъ идетъ въ значительном* количе
стве на полотпяпыя пздЬлія, которыми зани
маются крестьяне; лучшими полотнами счи
таются вязннковскіе я .муромскіе, а нпткп 

j гороховецкія. Конопли въ 1857 г. собрано 
j 69,992 иуда; она разводится препмуществен-
j но въ уу. Переяелав., Юрьев, и Александр. 

Огородничество мало развито; одпакоже Суз
даль славится хрьпомъ и луком*, Муром* 
огурцами. Садоводство приносит* значитель
ны!! выгоды жителям*; под* садами до 2,153 
дес , преимущественно в* уу. Владпмір., Му
ром. , Суздал. и Юрьев. ; сады г. В.іадііміра 
дают* дохода 20,000 р . , Мурома до 18,000, 
Вязпнковь п Суздаля по 12,000 и Гороховца 
до 5,000 р. Есть сады, даюшіе дохода до 
3,000 р. , напр. Гупдобипскій въ Муроме,- Нп-
китипскій и Демндовскін въ Вязниках* дают* по 

j 1,500 р. Из* плодов* особенно славятся впшнп, 
; который отправляются въ Нижпій, Москву п 
! С.-Петербург*. Въ лугах* недостатка нет*; 
I кроме заливных* лугов* по Оке, Клязьме п 
I их* притокам*, въ г-іи множество болотных* 

сепокосовъ, особенно въ Заклязьменской части. 
Всего под* лугами 253,000 дес. Скотоводство, 
значительное по численности скота, не отли
чается хорошими породами. Количество скота 
в* г-ін въ 1849 и 1859 г. было: 
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1849. 1859. 
Лошадей 285,800 253,181 
Круппаго ротаіаго скота, 342,314 304,822 
Оиецъ 360,861 347.266 
Сшшей 11,530 18,560 
Коз* 960 1,510 
Скотоводство напболѣе развито вт. уу. Юрь
евском, и Переяславском*. Топкорунпыя овцы 
не разводятся. Кояскихъ заводовъ въ 1859 г. 
было 8 (во Влад. у. 1, Переяслав. 3 п Юрьев. 
4), на нихъ 28 заводскихъ жеребцов* и 124 
матки, преимущественно завода граф. Орловой. 
Лѣсовъ въ губерніи до 1,376,686 дес. (каз. 
584,092 д е с , удѣлыі. 58,794 дес , номѣщнч. 
644,390 д е с , городе, обществ, и монагтыр. 
89,410 д е с ) , т. е. 32°/о простр. губерніп. 
Главная древесн. порода сосна, по есть и 
лиственныя рощи; лѣса преимущественно рас
кинуты по границам* г-іи, между тѣмъ какъ 
средина ея безлѣспа; такъ, Владіпіір. у. 
есть бѣднѣйшіи лѣсомъ; онъ нолучаетъ дрова 
нзъ Иокровскаго у. по Елязьмѣ. Значитель
ный лѣсныя пространства находятся вт. уу.: 
Муромском*, Ковровском*, Гороховском*, Ме-
лепковскомъ. У-ды: Покровекін, Судогодскін и 
Переяелавскій также еще не бѣдны лѣсомъ. 
Лѣсные промыслы развиты только вт. уу.: Му
ром., Ыеленков. и Переяслав. Въ Муром, у. 
выдѣлывается до 50,000 пуд. смолы, 10,000 
вара, до 2,200 п. скипидара, дѣлаются бочки, 
бочевки, гребни пзъ клена, прпвозпмаго изъ 
Калуж. губ. ; въ уу. Меленков. и Переяслав. 
гонят* смолу и деготь изъ пней. Но гораздо 
значительнѣе этих* промыслов* отпуск* дров* 
на многочисленные заводы г-іп. Дрова большею 
частью доставляются но Клязьмѣ, Теше, Кол «и, 
Тезѣ и Окіі. а также везутся гужемъ; Шуйскій у. 
получает* дрова отчасти по Тезѣ из* Влади-
мір. г., отчасти пзь Костром, губ. Фабрик* н 
заводов* вт. г-іи вт. 1859 г. было 1,132 (243 
въ городах*), на ппх* выдѣлаио на 30,591,683 
р., при 71,061 рабочих*. Главные зав. и фаб.: 
70 ситцевых* (на 8 ,402,275 р . , при 7,369 
рабоч.), 59 миткалевых* (на 5,249,472 р., 
при 33,618 рабоч.), 7 бумагопрядильных* (па 
4,077,597 р. , при 5,743 рабоч.), 19 бумаго-
ткацких* (на 1,473,173 р. , при 1,436 раб.), 
21 красильных* (на 3,101,897 р.) , 2 сукон, (на 
2,784,393 р. , при 2,200 рабоч.), 33 полотня
ных* (на 1,566,719 р . , при 7,925 рабоч.), 
34 стеклян. и хрустальн. (на 978,646 р.), 
12 химических* (на 513,788 р .) , 6 жслѣзо-

дѣлат. i l чугуноплав. (на 386,786 р.) , Ю мѣд -
ІІЫХ* (на 265,108 р.), 22 впнокур. (на 500,186 
р . )у ; 31 кожевенных* (на 235,841 р . ) , 20 

салотопенных* (па 139,817 руб.) п пр. По 
производительности особенно замечательны г. 
Шуя, Бознесенскігі посад* , с. Иваново , г. 
Александрова, с. Дуиилово, Гусевскій зав., с. 
Тейково, Еохма и другія. Главные предметы 
производства: ситцы, мпткали, 'бумага, чугун*, 
желѣзо, хрусталь и стекло. Товары эти рас
ходятся почти по всей Россіи; кроме оптовой 
продажи их* па всѣхъ значительных* ярмарках* 
Россін H Сибири, торговля ими производится хо-

; дебщнками (офепп) и разиощпками, которые 
і забирают* товар* въ долг* н странствуют* 
; почти по BCÏnn, губерпіямъ. Центрами торіо-
! или служат*: Шуя, с. Иваново, Возиссенскш 
I н о с , Ннколошартома, сл. Холуй, с. Парсксе 
j (Костромской губерп.) и другія. Изъ же

лезных* и чугуноплав. зав. особеппо замѣча-
і тельны Гусевскій н Верхнеунженскій, а пзъ 
I стеклянных* и хрустальных* — заводы Мальцо-
і ва (при с. Гусь). Независимо отъ мапуфак-
I турнон промышленности, лестные промыслы 
' жителей очень разнообразны нмногіе нзъ нпхъ 
; характеризуют* цѣлыя местности; так* во 
і Владимір. уьз. много каменьщпковъ, кровель

щиков* (с. Лемешекъ и Боголюбово), штука
туров*, .мраморщиков* (с. Ундолт.) и делате
лей гипсовых* фигурок* (с. Ундолъ); всі.мн 

; этими ремеслами заннчается до 12,000 чело
век*. Центр* плотничества есть с. Аргуново 

' (Покров, у . ) , отсюда ремесло это расходится 
не только по Бл. г-іи, но и по соседним*. 

,! Вообще плотников* изъ губерніи выходитъ до 
I 3 0 , 0 0 0 , пзъ нихъ самые лучшіе: аргуновцы, 
; киржаки (Покров, у.), славецкіе (Судогод. у.) 

и черкутнпскіе (Влад. у.). Иконоппсаніе, су
ществующее с* древнейших* времен* подъ 
именемъ сузда.ш. сосредоточивается псключп-

; телыю въ сл. Холуѣ , Палехе, Мстерѣ (Вяз-
! пиков, у.) и Нижнемъ Лапдсхѣ (Горохов, у.); 
; этим* ремеслом* занимается до 1,800 чело-
! вѣкъ : липовыя доски для икон* привозятся 

нзъ Вят. губ., а оенновыя нзъ Гороховец, у.; 
на знмніе базары этнхъ селъ привозится еже
недельно до 130 возовъ досчечекь. Икопъ пи
шется приблизительно на 1,200,000 р. еже
годно ; офени разносят* нхт, по всей Россіи, 
и проникают* даже къ сербамъ н болгарам*. 
Иконы пишутся не одним* лицом*, а несколь
кими; такъ одни пишут* только лики, другіе 
руки и оде.яніе, третьи грунтуют* и пишут* 
названія икон*; цѣна икон* оть 2 р. до 25 
р. за сотню. Въ тех* же местностях* и, кро
ме того, в* Боголюбове и с. Добром* (Влад. 
у.) , много рѣзчиковъ, золотарей п чеканщиков*, 
которые приготовляют* ризы на образа и рѣ-
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жуть церковные иконостасы. Въ Палехѣ, Х о -
луѣ и Мстерѣ изготовляютъ и извѣстныя всѣмъ 
лубочный картины; этимъ ремесломъ занима
ются преимущественно дѣвочки отъ 14 до 17 
лі.тъ. Ияготовлепіемъ серповъ занимаются въ 
Улыбышевокой вол. (Влад. у.) и Бережковской 
(Судогод. у .) ; серповщиковъ въ губерніи до 
1,200 человѣкъ. Желѣзная промышленность 
распространена въ Муром, у., особенно въ Ба-
гратіонов. волости и с. Варежѣ , здѣсь при-
готовляютъ ножи и замкп; желѣза на эти пред
меты идетъ до 25,000 пуд. и стали до 12,000 
пуд.; въ с. Яковцевѣ (Муром, у.) приготовля-
готъ, па 15 кузпнцахъ, долота, буравы, под
пилки и гожи. Дровост.чеиіемъ занимаются до 
20,000 чел о ut. къ въ мѣстахъ блнжайпгахъ къ 
заводамг. Пилкою лѣса занимаются крестьяпе 
Перояславскаго у. и частію Судогодскаго; пер
вые уходятъ въ Москов. п Твер. губ. Бочары 
находятся преимущественно во Влад., Судогод. 
и Береяслав. уу., этимъ ремесломъ постоянно 
занято до 800 человѣкъ; въ Тейковѣ и окруж-
ныхъ селахъ дѣлаютъ чашки, лукошки, коро-
бы проч. Колеса,и сани, телѣгп, гребни 
и т. п. приготовляются большею частью въ 
Муромск. у. и частью въ Шуискомъ. Лапти 
изготовляются въ болъшомъ количествѣ въ с. 
Мытѣ и Верх. Ландехѣ Горохов, у.; изъ од
ного с. Мыта вывозится до 500,000 паръ 
лаптей въ Москву. Кули и рогожи дѣлаются 
около г. Суздаля и въ с. Гороховѣ, Мсленков. 
у.; с. Горохово одно производить на 20,000 
р. Сита и рѣшета составляютъ главный про
мысел!, волости Мардасовской, Шунскаго у., и, 
кромѣ того, въ с. Зименкахъ, Ковров, у.; изъ 
одной Мардасов. вол. идетъ до 300,000 по-
лотепедляцъ еить и рѣшетъ, а изъ Зимен-
щппы до 1^2 милліоновъ. Шерстобитовъ осо
бенно много въ с. Фетипѣ (Покров, у.) ; они 
уходятъ и за предѣлы губерніи. Вязаніемъ ва-
рггъ и чу.іокъ заняты сс. Пестяки и Беклеми-
шево (Горохов, у.) и селенія, ихъ окружающія; 
здѣсь перевязывается до 15.000 пуд. гаерстп, 
получаемой съ низовыхъ губерпій ; чулокъ и 
варегъ вывязывается до 1,000,000 ш т . , они 
расхі дятся по Сибири и по всей Россіп. Порт
няжничество развито въ Ковровскомъ у.: с. 
Всегодшцп, извѣстпое подъ пменемъ Стега
нии-, есть цептръ этого ремесла; всѣхъ пор-
піыхъ вь окрестной мѣстности до 2,000 че
лов! .і;ъ. Выдѣлка ттлупопъ особенно развита 
въ у у. Вязішковсісомъ, Шуйском I,, и Ковров
скомъ; въ нолостяхъ: Смышлсевской, Дарковской 
и Афанасьевской. Нромысломъэтпмъ занимается 
до 10,000 челов.; они выдѣлываютъдо 900,000 

овчинъ ежегодно, а изъ нихъ шьютъ тулуповъ и 
рукавицъ на сумму болѣе 1,000,000 руб. (по 
свѣд. 1851 г.). Изъ Владимірс. у. и Юрь-
евскаго выходить до 3,000 челов. пастуховъ 
въ губ. Ярослав., Твер. и Москов. Бурлаче
ство развито преимущественно въ селахъ, при-
легающихъ къ Окѣ. Добываніе руды произво
дится въ уу. Муром, и Меленков. зимой; этимъ 
промысломъ занято до 800 чел. Торговля г-іи 
весьма обширна; предметами вывоза служатъ 
вообще всѣ мануфактурный произведенія, осо

б е н н о же ситецъ, миткаль и т. п., иконы, чул
ки, вареги, стекло, лѣсныя и металлическія 
издѣлія , клюква, ленъ, полотно ; предметами 
ввоза: хлѣбъ, сырые матеріалы для фабрикъ и 
заводовъ, какъ то: хлопокъ, краски, шерсть, 
желѣзо, чугунъ и др. Торговля, кромѣ горо
довъ, производится на ярмаркахъ и базарахъ 
въ разныхъ селахъ. Изъ яриарокъ особенно 
замѣчательны бываюшія въ Ш у ѣ , Муромѣ, 
Ковровѣ, с. Пупкахъ, Шуйскаго у . , и 4 яр
марки въ сл. Х о л уѣ , Вязников, у. ; на эти 
ярмарки въ 1854 г. было привезено товаровъ на 
1,814,680 р . , продано же на 1,075,317 р. 
Въ 1859 г. было выдано въ г-іи всего торго-
выхъ свидѣтельствъ 2 , 4 2 5 , изъ нихъ 20 по 
1-й гильдіи, 99 по 2-й и 1,812 по 3-й, бо-
лѣе всего купцовъ въ Ш у ѣ , Муромѣ н Вла-
димірѣ. Къ 1860 г. всѣхъ учебныхъ заведеній 
въ г-іи было 101 съ 6,129 учащимися, изъ 
нихъ губернская гнмпазія съ пансіономъ (243 
уч.), уѣзд. учішіщъ 8 (451 уч.), нриходск. 19 
(857 у ч . ) , сельекпхъ 59 (2,519 у ч . ) , жен. 
обществ, учил, въ Александровѣ 1 (40 уч.), 
духовн. училищъ 5 (1,371 уч.), семинарія 1 
(506 уч.), пріютовъ 2 (51 уч.), части, школъ 
муж. 2 (48 уч.) и жен. 3 (40 уч.). 
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г., ч. I l l , стр. 301—317 (Оливьеря, геогност. очерка); Мурчв-
сонъ, геолог. Р о с , ч. I . стр. 374 ; Штукевбергъ, С т а т . Труды, 
Влад. губ. , статья X I , Спб. 1858, in 8°; Арсеньевъ, очеркп Р о с , 
с т р . 399, 401,402, 403, 413—417; Шевырева, поѣздв. въ Корп-
лово-Ііѣло.терс. «ou. (свѣд. объ Алексапдровѣ и Переяславлѣ ) ; Бо
рисову опне. Ш у п и пр. 1881; Доброхотову древн. Гіогодюбовъ 
городъ 1832; Савельевъ-Ростясдавпчъ, древн. я нынѣіпн. Перен-
славль 1848 ; Вѣст. И м я . Р. Геогр. Об. 1851 г., ч. I , отд. I V , стр, 
1—38 (навуфакт. а торг. про», г. Ш у и я его у ѣ з д а ) ; ч. I I , гмѣеь, 
стр. 81—83 (зпнн. проные. Вязппков. у . ) , 18S2, ч . V , отд. I I , стр. 
J— 1 ' ( к р а с и л ь н я г. Александрова 1; 1853 г. , ч. V I I , отд. I V , с т р . 
і.9—54 (евѣд. о пром. я торг, с. Иванова); ч. V I I I , отд. I V , стр. 
1—8 (ебозр. пром. г. Суздаля я еге уѣзда I ; ч . I X , отд. I V , с т р . 
13—18 (обозр. п р о м ы т , г. Судогды я его у ѣ з д а ) ; 1834 г . , ч . X I , 
смѣеь, стр. 14—26 (зам-ьткн о торгов, желѣз. нзд. Влад. г у б . ) ; 
1837 г., ч. X I X , отд. I I , стр. 87—109 (Суздаля, ОФенп ила ю д е б -
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щ н к я ) ; 1860 г . , ч . X X X , отд. И , отр . 1—23 (Вознесен, п о с ) ; 
Ж . М. Г. И м . , т . m , отд. 2, с т р . 234; т . X I X , отд. 4, с т р . 1-22, 
178; т . X X , отд. 4 , с т р . 9 , 82; т . X L H I , отд . S, с т р . 38 (хозяйст. 
е з в ѣ с т і я ) ; т . X X I X , отд. 4, с т р . 40 (лъшшая н р о м ы т л е н . ) ; т . 
X X X I I I , отд. 4 , с т р . 20 ( с т а т . свѣд. о В л а д . ) ; т. X X X I X , отд. 2, 
с т р . 167, 28S и т. X L , отд. 2, с т р . И 9 , 193 (Влад. г у б . въ се.п.е. 
ю з . отнош. Д у б е н с к а г о ) ; т. X X X I X , отд. 2, с т р . 28.4 п X L , 
отд. 2 , с т р . 149, 193 ( к л и м а т ъ ) ; т . X L У , отд. 4, с т р . 4 (н-Бры 
къ поощрение льняи. п р о м ы т . ) ; т . L , отд . .4, с т р . і :Н и т . L I , 
о т д . 3 , стр . 1—23 (обзор, хозяйств, п р о м ы т . В.іад. губ. Соловьева); 
т. L V I , о т д . I, с т р . 127 ( Х мѣл ь въ каяенныхъ с о л е н . ) ; т. L V 1 I , 
отд. 3 , с т р . 78 (овчинно-гпубная п р о м ы т . ) ; т . L X I , отд. 3, с т р . 
77 ( т о р г о в , и кредит, обороты по мпткалеткпц. и ептценабив. 
н р о м ы ш . Влад. г у б . ) ; Ж . М. В. Д. 1832 г . , т 1, с т р . 9 3 { о в н ш ~ 
н я х ъ ) ; 1839 г . , т . Х Х Х Ш , с т р . 429 ( о п и с . пѣкотор. древн. и 
памятник. Влад. г у б . ) ; 1840 г., т . X X X V I , стр . 106—143, 272— 
310 ( о б о з р . ВладпмІр. г у б . Забдоцкаго ); 1 8 i l г . , т . X L I I , с мѣ і к , 
с т р . 1—6 ( с т а т . с вѣд . о Влад. г у б . ) , 1847, т : Х Ѵ Ш , смѣсь, с т р . 
321—323 ( і ѣ с а и і ѣ с н ы е п р о м ы с л ы ) ; т . X I X , смѣоь, с т р . 1 4 7 — 
(32 ( Влад. губ. въ промыгпл. о т н о ш е н і п ) ; Ш 8 г. , т . Х Х Ш , с т р . 
3 ( п у т е в , замѣт. о нѣкотор. город, сред. Р о с с і н ) ; 1833 г . , т. IV", 
с мѣс ь , с т р . (6 ( с т а т . с в ѣ д . ) ; 1854 г . , т . V , омъ'сь, с т р . 1- і ( т о р 
говля львомъ о ш е р с т ь ю ) ; т . V I I , см'Ьеь, с т р . 6—9 (общііі х а -
рактеръ мѣстностн Влад. г у б . ) ; с т р . 20 — 33 (земдодѣліі; а т о р 
говля хлѣбонъ }; т .  Ѵ Ш , емѣсь,  о т . 7 - Ю (садоводство и о г о р о д . ) ; 
т . I X , смѣсь, с т . 105 — 120 (ОФОнп); 1S53 г., т . X I V , емѣеь, с . 1 ,24 
( о в ч и н н о - ш у б в а я промытленоеть: иод. М з р д а е ъ ) ; т . X V , отд. П1, 
отр. 75 —105 (воды Влад. г у б . ) ; 1856 г . , т . X V I I , отд. Ш , с т р . 
1—10 ( А л е б а с т р о в , копи)-, т . X I X , отд. Ш , с т р . 1—6 ( и з в е с т к о -
в ы я в о и п ) ; 1S.V7 г . , т . X X V I I , смѣсь , с т р . 16 ( л а т у н . и кшковен. 
з а в . Влад. г у б . ) ; С . - П е т е р б у р г е к і я ВЕДОМОСТИ 1834 г . , N 105 
( с а д о в о д с т в о ) ; X )73 ( с л . Х о л у й ) ; 1835 г . , X 13 ( о р о м ы и и е н -
и о с т ь ) ; N 113 ( н л р о д о н а с е л . ) ; N 217 (сельское х о з я й с т в о ) ; 
1836, X 139 (распредѣлевіе крестьявокпхъ заиятііі Владимірской 
г у б е р н і п ) ; N 143 (льняная и хлопчатобумажная п р о м ы г а л е п о с ) ; 
1830 г . , N 63 ( с т а т и с . свѣдѣнія о учебныхъ заведоніяхъ); I860, 
X L 1 I , отд. И , с т р , 49 - 7 6 ( ж е н с к . у ч и л и щ е ) ; Земледѣльчес. газ . 
1830 г . , N 9 7 , с т р . 684; 1 8 3 1 , X 47 (сельское х о з я й с ) ; 1836 
г . , X 77 (то.і.чМ; Русскій инв. 1847, X 149 (промышленность) ; 
Коммерч. газ . 1837 г . , X 1 0 2 - 1 0 3 ; 1839 г . , X 9Ï, 99 и 100; 
1840, X 63; ti*>pH. гсльсь'. Х О З І І І І С ІЯЗЗ Г . , N 4, с т р . 24; 1850, 
N 6 , с т р . 7 7 , 86 ( С е р г і е в . вннок. зав . нъ с. Веськахъ ); 1860 г. , 
X 12 ( х о з . с т а т . о п . Покров, у ѣ з . Р о м а н о в с к а г о ) ; 1862, III, X 8, 
ч . И, с т р . 161 (Владпмірская сторона и в.іадп.-яіццы >; Труды Ими. 
Волье. Э к о в . О б щ . 1833 г . , п. Ш , о т д . TT, с т р . 135 ( с а д о 
водство, Д у б е н с к а г о ) ; 1859 г . , ч . П , с т р . 202—214 (торговый 
с г л а ) ; I860 г . , і;п. 7. с т р . 4 1 - 1 1 1 ( р у к о д , , ремес. и промыслы 
Ш у й с к . у . въ 1856 г . ) ; Г а з . Производитель и п р о ы ы т д е ш ш к ъ 
1839, X 13, 15 , 1 8 , 26 ( о п и с . городовъ); X 02 ( с . И в а н о в о ) ; 
1 8 6 ) , X 1—3 (промыслы ITJ у иск. у ѣ з . ) ; „ Иіур. ыануФ. п торгов. 
1854 г . , ч . I. N 1, 2, 33 ( о ч е р к и * п р о м ы т . В л а д . ) ; 1839 г . , N 
7, с т р . 12 ( с и т ц е в . Фабр, въ с л . Д м п т р о в к Е ) ; Га:: , сельское 
б л а г о у с т р о п с . 1839, N 1 ( о в р о н з в о д . , доходи, и цѣнностп з е 
мель В л а д . г у б . Д у б е н с к а г о ) ; Отвѣтъ ва статью Дубенскаго 
Р 0 произвол-, доходн. в цѣнноети земель Влад. г у б . " , Владя-
ыіръ, i 8 6 0 г . , i n 8°; Чтснія въ И м и . О б ш . истор. и древност. 
1860 г . , N 3, с т р . 11—29 ( о б ы ч а и Ш у я а ъ ) ; П а а т е о н ъ 1833 г . , 
і ю л ь , смѣоь, с т р . 81 (поѣздка во Влад. Зилѣсскій) ; Крюкова, 
о ч е р . ы а в у ф а к т . - п р о м ы ш . сплъ ев роп. Р о с . т с , ч . I, р . 13—29; 
Вдадпмірекія губерв. вѣд. 1839 , X 10 — 11 ( б о г о у г о д . з а в е д . ) 
X 20 (древнія ц е р к в н ) ; X 22 (вародопаоел. ) ; 1840, X 37—38 
( з а м ь ч а т . битвы въ древн. псторіи р у с с к о й , которыхъ мѣста 
находятся въ вынѣіп. Влад. г у б . ) , X ІЗ —46 ( Ф а б р в к и ) ; X H 
( ч и с л о с е л е в т ) ; 1 S H г. , X 12—14 (седенія . прежде г ъ ш ш н 
с о б с т в е н , в. к н . М о е к о в с к п х ъ ) ; X 10—18 (духовные п и с а т е л и , 
ж а в ш і е ила родввшіесп во Влад. губ . ) ; X 23 (озера и б о л о т а ) ; 
X 21 (матер, для и с т о р і и ) ; X 23 ( ч > д о г и о р . иконы Владичір. 
г у б . ) ; N 31 ( г о р о д и щ а ) , 1842 г. , X 1 ( п р о ы ы ш . и торгов, древ-
нихъ ж и т . края, ныпв Влад. губ.)} X 6—8 (ееленія Влад. г у б . ) ; 
X 11 ( Ф а б р и к и ) ; X 12 ( богоугод . з а в е д . ) ; X 13 (ярмарки и б а 
з а р ы ) ; X 16 { у ч е б н . з а в о д . ) ; X 17—19 (народонасел. ) ; X 40— 
Ï3 (уѣзды Влад. г . ) ; 1843 г . , X 17 ( ч р о в о н ц і и , изъ которыхъ 
составилась Влад, г у б . ) ; 1 8 Н г . , X 8—10 (коннозаводство) ; 
1846 г . , X 6 ( у ч е б н . з а в е д . ) ; X 14—13 ( н а р о д о в а с е л . ) ; N 15 
(главные промыслы); 1847, X 3 (лѣса в лѣсная п р о м ы ш л е н . ) , 
X 9 ( о т л и ч и т , х а р а к т . Влад. г. въ проыыгален. о т н о ш . ) ; X 7 
( у р о ж а й хлкба и травъ въ 1846 г . ) ; X 6 ( О Ф С Н П ) ; 1849 г . ; 
X 37—39 ( с т а т и с т , с в ъ д . ) ; 1850 г . , X 32 ( о нѣкоторыхъ п о -
родахъ ввтлеаь); X 33—41 ( м а в у * а к т . з а в о д . ) ; 1851, X 17 ( о з . 
Поганое и П л п в у ч е е ) ; N 21—23 ( З а г о р с к а я в о т ч и н а ) ; X 2 9 — 3 ! 
( п о ч в а ) , X 37 ( к у р г а н ы ) ; X 38 ( А л е к с и и , в о л о с т ь ) ; X 41 
(Красная г о р а ) ; N 44 ( В л а т о вѣщ с н . н о г о с т ъ ) ; X 30 ( С у д о г о д . 
у ѣ з . ) ; X 31 ( с . Осовец-ь); 1832 г , X L7, 22—24 (о своевреыен. 
у с о в е р ш е в . н а н у Ф а к т . нром ыш. Влад. г у б . ) ; 1853 v . , X 2—ti 
обычаи в повѣрья ); X 7 ( с л . Мугрѣево и . І у к а п о ) ; X 9 (Козь-
модомьян. п у с т ы н ь ) ; X 11—17 (ФЛОТПЛІЯ П е т р а ) ; X 16 ( Б о г о л ю -
бовъ н о н . ) ; N 17 ( сѣр н ы й и с т о ч н . ) ; N 10 ( п р о м ы с л ы ) ; X 2и, 
•48 (надписи съ р у с с к . древнихъ п а м я т в п к . ) ; X 20—22 (ловля 
седьдей въ оз. П л е щ е е в ѣ ) ; X 23 (икона Кого л о б . І іож. М а т е р и ) ; 
N 2 4 — 3 1 , 3 3 - 3 8 ( с а д о в о д с т в о ) ; N 28 ( р . П о ч а д н а ) ; X 29 ( с 
Ш е л ь б о в о ) ; N 33 ( П л о в у ч е е озеро и к л и м э т ъ ) ; X 39 ( г р а д о -

биі ін и ярмарки 1832 г. ) ; X І2 (сгальв. произвол, въ Муром, у . п 
древосгв г - і и ) ; X 43 ( Г а в р и л о в . п о с а д . ) ; X 43 ( с т а т и с т , г о р о 
д о в ъ ) ; N 44 ( н а р о д о в а с е л . ) ; N 4 3 - 4 6 (Новошпнская муконольн. 
м е л ь н . ) ; X 46 (актъ о п і т и влъ Суздаля въ Москву Х Ѵ Ц в . ) ; X 
17 ( г р а д о б и т і я ) ; X 48 ( п у т ь в. кн. Андр. Боголюб, изъ Вытгорода 
во В л а д . ) ; X 49, 31 ( с . И в а н о в о ) ; N 49 ( с . Хотпмль); N 52 ( Г у с е в -
с к і і і з а в . ) ; І831 г . , Х М 1—2 (с Г у с ь ) ; X 2 (Переславскій Н И К И Т . 
м о я . ) ; X 3 ( е п т ц е о . мануФ. въ П л е с ѣ ) ; N 4 (торговля ш е р с т ь ю ) : 

\ Х З ( т о р г о в , к о ж е й ) ; X 6 (нъкотор. слова употребляем, во Влад. 
j г у б ) ; X 7 — 8 ( м . ф г а р п т п н . х а и п ч . з а в . ) : X 9 (торговля льномъ). 
; X 12 ( с т а т и с т , городовъ въ Х Ѵ Н с т . ) ; N 14 (торговля елломъ); 
( X 16 ( с в а д е б , обряды въ Горохов, у . ) ; X 17 (каляда въ Переславл. 
; у . ) ; X 18 ( о б ы ч а и ) ; X 19 (степень развнтія гаорст. п р о м . въ 
j Горохов, І . ) ; X 20, 21 ( Х о л і й с с л о б . ) ; X 23 ( с в а д е б , обряды въ 

Александров, у . ) ; X 24—32 (обзоръ хозяйства в промышл. во 
] Влад. г. )І X 2 ï ( с . Г>ереи:окъ); X 32 (болото В а в г в р ь ) ; X 33 
• ( обычаи Ковров, у . ) ; Ч З і (Коровье о з е р о ) ; X 33 ( с . Я к о в ц е в о ) ; 

X 36 ( п п е ч е б у м а ж . Фабр.) ; X 37 ( у р о ж а й вигаеиь и яблокъ въ 
ï ÏS3Ï г. въ Ві із ішкахъ); X 41 (добываніе желѣэн. руды и в з в е с т и ) ; 
, X і-2 ( ік-коіі. к о с т и ) ; X 43 (п:і. Л а м н а ) ; X 49 (промышд. уу. 
; Судогод. п Сузда.і . ) ; N 30—31 (очеркъ 25 лѣтн. развитія м а в у ф . 
1 п [ т м ы ш . і е н . ) ; X 32 ( с . Х о л у і і ) ; 1833 г . , X 1 (Козмипъ н о в . ) ; X 

2 (Холуі іс і ; . сл . ) , X 3 ( с . Малиново); X 7 (Борнсоглѣб. пустынь); 
; X 9 (ДмптровскіЙ хпм. з а в . ) ; X 12 ( Ш у й с к і й у . в торговля ж е л . ) ; 
; Х і З ( О Ф е а п ) ; X 18 (льнян. масло Меленков. у . и Коровввки с ) : 
і X 19 (Ковров, у . и г о р о д и щ а ) ; X 19—25 ( с т а т . очер. г у б е р . ) ; X 
• 24 (древностп с. Веськова ) ; N 26 (Никодогпартом. п р . ) ; N 2 0 — 
j '̂ 8 (Новозупво с ) ; X 29 (Вепрева п у с т . ) ; X 30 ( о в ч я н е о ш у б н . 

п р о м . ) ; X 33 ( полотняв. Ф а б р . ) ; X 34 (Флорищева п у с т ы н ь ) ; X 
І 37 ( В я з н и к о в . ) - , ) ; X 37 ( х о з я й с т в , о б о з р . ) ; N 3 8 ( х о з . обозр. 
j Влад. г. въ 1817 г. ); N 3 9 (волость М а р д а с ъ ) ; X 40 ( в а р о д о н . ) ; 
• iH'ifi, X 15—17 ( в о д ы ) ; X 18 (промышленность Вязниковск. у . } -

N 19—23 ( с т а т . обозр. Влад. г. въ 1817 г . ) ; X 23 (алебастр, к о п и ) ; 
! X 24 ( Н и к о л о ш а р . яр. ) ; X 25 ( Ннколошар. Фабрики • х л о п ч а т о б у м . 
; п р о ч . ) ; Х 2 6 — 3 0 ( о к а м е нѣл . кость и урожай т р а в ъ ) ; X 31 ( с т о и 

мость м и т к а л я ) ; Х 3 3 ( и з в е с т к . к о п и ) ; N 34—36 ( х о з я й с т в , о б о з . ) ; 
: Х 3 9 - - 3 1 (садоводство , Д у б е н с к а г о ) ; 1837 г . , X I , 20, 22—25 
I ( с а д о в о д е , Д у б е н с к а г о ) ; X 4 ( а р х е о л о г , п з ы с к а н і я ) ; X 5 ( т о р г о в . 
I и крод. оборот, по миткал, п р о м . ) ; X 6 ( с. Х о л у й ) ; X 7 ( п р о м ы т . 

Меленков. у . ) ; X 8—19 ( с т а т . обозр. Влад. г. въ 18І7 г . ) ; X 1 2 — 
13 ( Г у с е в , хр^стальн. з а в . ); X 2 1 — 2 1 , 44—43 ( о ч е р . нануФакт. 

\ п р о м . ) ; X 30 (кои .ев. з а в . ) ; X 31 ( л а т у н н . з а в . ) ; X 33 ( С с р т і е в . 
1 м а в у Ф . ) : X 34 ( с . Х о л у і і ) : X 33—36 ( Ш у п с . >. ): X 38—39 

(ОФенп) ; 4 1 — і З ( Вознесенскііі п о с а д ъ ) ; 16 ( с Т с і і к о в о ) ; і 8 — 
• 49 (село И в а н о в о ) ; I S 3 8 r . , X X 3 (предавая); 4- ( село Лучі;ппо)} 

3. 13—16 ( о х о т а во В.тад. у . ) ; 8 ( б у м а г о т к а ц к і с Фабр, во Влад. 
г у б е р . ) ; 9, 23, 37—38 (Воіноеенек. и о с ) ; 11 ( у р о ж а й яблокъ и 
в п т е п ь ) ; 12 (желѣзные з а в о д ы ) ; 16—18 (торговля ситцами въ 
1837 г . ) ; 19 ( с б о р ъ льаа и конопли въ 1857 г о д у ) ; 22 (Курсонь) ; 

, 3 1 , 3 6 , І6 (село И в а н о в о ) ; 33 (крѣпостное населеніе въ 1857 г . ) ; 
34 ( х л о п ч а т о - б у н а ж н а я торговля)} 43 (преданія)-, 47—52 ( п р о 
м ы с л ы ) ; 1859 г., X X I (Вознссенокій п о с а д ъ ) ; 2 ( К а р а ч а р . з а в . ) ; 

; 6 ( МеленковскШ у . ) ; 9 ( Х о л у й с ) ; 14 ( р ы б о л о в с т в о ) ; 15—21 
( п р о м ы с л ы ) ; 22 (судоходство въ 1858 г о д у ) ; 2.S (Кіявменный 

і городокъ); 30 (начало хрвстіавства въ Муром, г т р а в ѣ ) ; 38 (льн. 
: торг . въ М е л е в к . ) ; 47 ( г е о г р а * в ч . полоя.еніе г у б . ) ; 48 ( с . К у з -
, п е ц о в о ) ; 30 ( с . Д у в п л о в о ) ; I860 г . , X X 3 ( ч у л о ч . п р о и з в . въ 

Ш у й с к о м ъ у . ) ; і (валечное рукод. въ Ш у І і с к . v . ) ; 5 ( с . Х о 
л у й ) ; 8 (каляда въ Мелевковскоыъ у . ) ; 13 (Лукіанова п у с т ы н ь ) ; 
17 ( с . Старый д в о р ъ ) ; 19 ( к л п м а т ъ ) ; 26 ( п ѣ с в и ) ; 31 ( п о й м е в . 
л у г а ) ; 36 ( ж е н . у ч и л и щ а ) ; 40 (Вознесенскій п о с а д ъ ) ; 49 ( Ф л о -
р п ш . п у с т ы н ь ) , 1801 г . , 8 (соло Х о л \ п о рыбная ловля); 10—12 
(хозайстпенньш очерк. П І у н е к а г о у-Ьзда); 18 { В о з н е с , п о с ) ; 34 
і п у т е в , з а в ѣ т к п ) ; 44- ( в ы с т а в к а сельс. нронзведеній); 45—49 
( с . К р ш о и о ) ; 30 (древнпп С у з д а л ь с о б л а с т ь ) ; М а т . для с т . госуд. 
u s . , в ы п . 2 - й , 1ь39. с т р . 2о{), 219; х о з . - с т . м а т . , С п б . , 1857, выи. 
11, 03 — Ю З ; P I . S t o r c h B a u e r n s t a n d i n l î u a s l . , p . 353-, К а р т ы , 
с т а гпстическ. карта Владііыірскои губерв. 1857 г. Еромѣ того 
см. бпбліограФію уѣздныхъ городовъ п уѣздовъ Владимір. г у б . ) . 

В д а д И М І р С К а я стан. 1) въ Зезтлѣ войска 
Донского, 1-го Донскаго окр., при рч, Еун-

! дрючьеіі, въ GO в. на с. отъ Новочеркасска. Ч . 
• жит. 676 д. об. л . , а въ приходѣ ея 3,086 
1 ж. об. п. Стан, основана въ 1850 т. 

( K o p p e n St . R . i n s L . Д. D o n - К о з . , S. 198) . 

2) Кубанской обл., ио Лабішскои лнніи, 
при р. Еуксѣ , пиад. съ прав. стор. въ Б. 
Лабу бл. устья Ходзіг. Чис. жит. 1,755 д. 
об. п. (пр. сіт. 1857 г.), 220 дворовъ. 

ВдаДИМІрСКІе заводъг: 1) чугунопла
вильный заводъ, Могилевской губ., Чериков-
скаго у., къ ю.-з. отъ г. Черикова, близъ села 
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Старинки (принадлежит* Г. Бепкрндорфу). 
Въ 1860 г. на немъ отлито чугуна п видѣлано 
разныхъ сортовъ желѣза на 237,000 р. сер., 
при 628 рабочихъ. 

2) Винокуренный заводъ, (гр. Адлербергъ), 
Костромской губ., Буппскаго у., при усадьбе 
Потанннѣ, построенъ въ 1856 г.; сила его 
97,000 ведеръ. 

В л а д и м і р с к о е : і) седо (пом.), въ про-
еторѣчіи Свинуха, Самарской губ. и у. , въ 
117 в. къ ю.-з. отъ города, при нрудѣ, на
зываемом* Свинухою, тпіѣющемъ сток* въ р. 
Иргизъ. Чпс. жит. 1,921 д. об. п., 207 дв. 

2) Село, Черниговской г., Глуховскаго у., 
съ свеклосахарн. заводом* огневаго устрой
ства, на которомъ вт, 1861 г. выдѣлапо сахар, 
песка 3,440 пуд. 

В д а д и м і р ъ - В о д ы н с к і й , уезди, г-дъ 
Волынской губ. 

I. Г-дъ, подъ 5 0 ° 5 1 ' с. ш. и 4 1 ° 5 9 ' в. д., 
вт> 352 в. къ с.-з. отъ губ. г-да, на прав, 
бер. р. Луги, пр. Буга, въ 12 в. отъ гран. 
Ц. Подьскаго. По свидѣт. венгерских* лето
писей, Вл. уже существовал* въ I X в. под* 
именем* Ладоміра. Въ лѣтописп Нестора 
(Пол. Собр. лѣт. I, стр. 52) Вл.-Вол. упо
минается въ первый разъ под* 988 годом*. 
Съ этого времени образовалось Владпмірское. 
княжество на Волыни. Въ 1051 г. Влад. был* 
удѣлоіп, Игоря Ярослав., въ 1078 г. вмѣстѣ 
ст. Т уровни* достался Яроіюлку Изяслав., въ 
10Р7 г. на Люблинское. стѵЬздѣ отдан* Дэ
виду Игоревичу, а в* 1100 г. Ярославу Сня-
тополковичу. Въ 1240 г. Вл. был* выжжен* 
татарами, во время нашествія Батыя. Вт, 
1320 т. Владиміром* овладѣлъ Геднмннъ, 
князь Литовскін, по смерти котораго г-дъ 
достался сыну его Любарту, женившемуся на 
сестре Юрія, князя Волынскаго. В * 1349 г. 
Казимір* Вел., король Польскій, овладел* 
Влаяиміромт, н всѣѵи ему принадлежащими 
землями; Любартъ ст, помошью литовцев* и 
татаръ скоро всзвратплт. себе Владимірс. 
землп, но въ 1366 г. отдал* г-дъ Казнміру. 
Начатый Казиміром* Вел. велнколѣпн. замокг. 
на горѣ, гдѣ нынѣ костел* Богородицы, надъ 
постройкою коего 2 года трудились 300 че
ловек*, былъ разрушенъ въ 1377 напавшими 
на Вл. Любартом* и Кепстутомъ. Въ 1431 г. 
Вл. получил* магдебургское право, подтверж
денное вігослѣдетвііі Сигизмундомъ I. Въ 
1500 г. Влад. пострадал* отъ Крымских* 
татаръ, предводительствуемых* сыновьями 
Менгли- Гярея. В * 1552 г. Вл. уже иѵѣль 
689 домов*, но съ X V I I в. начал* прихо

дить въ упадок*, волѣдствіе нападеній каза
ков*, такт, что в* 1789 г. в* немъ было 
только 200 домовъ. Въ 1795 г., Вл. достав-
иіійся Россіи, сдѣ.тан* уѣздн. городомъ Во
лынскаго наместничества, а потомъ и Волын
ской губерніи. В * 1861 г. ч. ж. въ городѣ 
было 5,905 жпт. (2,880 іг. п.); пзъ них* 
купцов* 1 2 9 , мѣщанъ 4,582. Кромѣ пра-
вославныхъ, к* городе было 810 католиков* 
и 3,953 евреев*. Православ. церквей 2, нз* 
них* церковь ев. Васнлія, по преданію, осно
вана св. Владиміромъ (въ ней замечательна 
древняя икопа св. Васплія, едва ли не со
временная основанію церкви; и евангеліе ру
кописное 1411 года). Монастырь 1 муж. 
Владнмірскіп возсоедпненный, основ. 1755 г. 

: іезуитамп и замечателен* по красоте церкви 
! и монастырских* зчаніп; въ древности 'въ 
; городе былъ еще муж. Святоырскііі монаст., 

но онъ уже давно не существует*. Като-
лическій костел* 1 , еврейская синагога 1, 
молитвенных* школь 6. Домов* 317 (ка
мен. 2 7 ) , лавок* 99. Городъ вообще бе
ден*, улицы его нетощены и грязны, тро
туаров* нет*. Земли город. 2,793 д е с , (302 
дес. внутри г-да). Доход* города въ 1860 г. 
2,340 р. Заводовъ въ 1860 г. 10 (на 2,899 
р.), мыловаренный, кожевенный, свечных* 2 
(на 780 р.) , пивоваренный 1, кирпичныхъ 2, 
известковых* 2 и медоваренный 1. Ремесл. 

j 282 челов. (163 мастера). Торговля незна-
; чите.тьпа; въ 1861 г. выдано торгов, свидет. 
; 50 (купоч. 38). Купцы ведут* торговлю въ 
; уѣздѣ, закупая хлеб*, скот* и лесные мате-
' ріалм, и отправляя ихъ за пределы г-іи. Ме

лочная торговля въ руках* евреевъ. Въ городе 
5 ярмарок*; на нихъ в* день св. Троицы 
1859 г. привезено товаровъ п пригнано скота 
на 19,055 р. , продано на 16,813 р. Лучшія 
ярмарки в* день сп. Троицы и 20 сентября. 

(В. С т . BojbiB. г . , стр. 123, ІІІІІ; Город, н о г и . ч. I , стр. 
376—379; Караазонъ, Истор. I , прпмѣч. 302, 466; I I , стр. 40 45; 
Акты Запад. Р о с , т. I I , стр. f. ; BaVynsky, Starozyt. Polec , I I , 
ÏI9; Водып. губ. »ѣд., 1813, N 26; 1860, N 3 6 ; Р а т ш а п г , моааст. , 
с т р . 8 1 , 86; Обществ, ю з . п устр,город, за Ш 8 г . , И, с т р . 3 0 4 ; 
Царушсвпчъ, пстор. П о л . ш п , т. V I I ) . 

II. Владимірскііі у-дъ в* зап. части г-іи, 
прилегает* кт, Цар. Польскому. Простр. 114,8 
кв. м. или 555,3 кв. в. Сев. часть у-да при
надлежит* къ полесью, т. е. низменна, южная 
дов. гориста. Отрасль Карпатских* гор*, 
разделяющая в* Галштіи верховья pp. Зап. 
Буга и Стыря, входит* въ южную часть 
Владимір. у. между сс. Княжее и Квасово, 
западнее м. Дружкополя, и разветвляясь на
правляется к* с.-в. Главная ветвь, достигая 
значительной высоты при м. Гороховѣ, идетъ 
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на с , мимо истоков* р. Луги къ с. Затур-
цамъ и проходить въ Луцкій у. Западныя 
вѣтвн этой отрасти распространяются между 
р. Лугою H ея притоками; понижаясь къ этой 
рѣкѣ, онѣ образуютъ лѣвый крутой берегъ р. 
Луги и Свинюхи. Сѣв. часть у-да низменна 
и покрыта болотами, иногда поросшими дре
мучими лѣсами; особенно болотистая полоса 

• начинается отъ с. Вендюги и большею частію 
прилегаетъ къ прав. бер. Буга. Въ этой части 
у-да посреди болотъ разбросаны группами много 
небрдыпнхъ озеръ, такъ около м. Шацка ихъ 
до 12, около с. Згорань до 10, около м. Озе-
рянъ 6. Самое значительное озеро въ у-дѣ 
Свитязъское (болѣе 20 кв. в.) при с. Сви-
тязѣ и Пулеметов (до 14 кв. в.). Почва 
у-да преимущественно песчаная и болотистая, 
только въ ю.-в. части глинистая и въ небольш. 
количествѣ черноземная. Изъ рѣкъ судоходенъ 
только Зап. Бугъ, отдѣляющін у-дъ отъ Ц. 
ІІольскаго; на немъ имеются въ у-дѣ не
сколько пристаней, изъ коихъ главная при 
ѵ . Устилугѣ. Другія рѣки берутъ только здѣсь 
свое начало, какъ напр. Лугъ, пр. Буга, въ 
южной части у-да, Припеть, прит. Днепра, 
беретъ начало изъ озеръ н болотъ близъ с. 
1'уполы, Турія, прпт. Припети, начинается 
у с. Затурцевъ. Въ 1861 г. ч. ж. въ уѣздѣ 
(безъ г-да) было 135,741 д. об. п. (67,728м. п.); 
нзъ нихъ дворянъ 2,252, крестьянъ казенныхъ 
17,195, вышед. изъ крѣп. зав. крес. 68,723, 
и дворовыхъ 463, колонистовъ 554. На кв. 
м. съ г-мъ 1,233 жит. Неправоел. : протест. 
48, католик. 10,615 и евреевъ 9,450. Пра
восл. церквей 2 0 6 , монаст. 1: Заюровскгй 
муж. (см. это) возеоединенный, часовень 4, 
католпч. костеловъ 12, каплнцъ 17, евр. си-
нагогъ 3 и ихъ молитвенных* школъ 13. 
Въ у-дѣ 4 стана. Жители размещаются в* 
13 мѣстечкахъ, 180 се.теніях* и 225 де
ревнях*; по паселенности особенно заме
чательно м. Гороховъ съ 2,355 д. об. п. 
Главное запятіе жителей земледѣліе, особенно 
въ южной нагорной части; пахатной земли 
до 275,220 д е с ; хлѣба не только достает* 
на местное потребленіе, но избыток* его 
идет* на винокурни и за границу по Зап. 
Бугу. Сеется преимущественно пшеница и 
рожь. Подъ лугами до 95,603 десят., луч-
mie сенокосы находятся въ южной части, за 
то въ северной они обширнее. Въ 1860 г. было: 
лошадей 18,700, круп, рогатаго скота 3 4 , 6 5 0 , 
овец* прост. 19,635, тонкорунных* 3 6 , 7 2 4 , 
свиней 3 5 , 3 3 5 . Въ уезде есть несколько 
хороших* заводовъ лошадей и рогатаго скота, 

а особенно овецъ; скот* и шерсть идетъ 
въ Галицію и Царство Польское. Леса пре
имущественно находятся въ северной части 
уе^да; подъ ними 159,600 десятинъ; в* 
полесье лее* сосновый, въ нагорной же 
части смешанный; кроме сплава бревен* и 
дровъ но Бугу, лесные промыслы не развиты. 
Главные промыслы жителей: работы на су
дахъ и пристанях*, л перевозки товаров* 
съ таможень. Въ 1860 г., кроме 26 винок. 
заводовъ (на 77,733 р.) и 16 пив. и медов, 
(на 3,191 р.), в* уезде были 3 незначитель
ный суконныя фабрики (на 1,220 р.) , 6 ко
жевенных* заводовъ (на 1,398 р . ) , 19 кир-
пичныхъ (на 5,552 р.) , 20 известковыхъ (на 
4,320 р.) , всего же вь 1860 г. было 76 фабр, 
и заводовъ (на 93,414 р . ) , при 192 рабо-
чихъ. В * уезде есть заграничн. таможня въ 
Дружкополе, черезъ которую въ 10-летіе 
1851 — 1 8 6 0 г. вывезено товаровъ средн. чи-
сломъ на 55,622 р. ежегодно, а ввезено на 

: 4,133 р. Внутренняя торговля сосредоточи-
I вается на 17 ярмаркахъ, бывающихъ въ м. 
! Устилуіѣ, м. Гороховѣ (6 ярм.), Любимлѣ 

(5 ярм.), Дружкопо.іѣ, Опа.ишѣ (2 ярм.), 
! и въ с. Яровитахъ. На них* в* 1859 г. 
I привезено товаровъ и пригнано скота на 
I 33,161 р . , продано на, 20,781 р. Лучшія 
« ярмарки въ м. Горохове и Любимле. 
: (.БгбліограФія см. Воіыаская г у б . ) . 

! Вдадиміръ на Клязьмѣ, губерн-
I скій городъ Владимірской губ. 

I. Городъ, подъ 5 6 ° 8 ' с. ш. и 5 8 ° 5 ' _ в . . д . , 
въ 845 в. отъ С.-Петербурга, и 171 в. отъ 
Москвы, расположенъ на левом* возвышен
ном* берегу р. Клязьмы и но обеим* сторо-

I нам* р. Лыбедн, разделяющей городъ на 
j части: Городскую (здесь помещены Кремль, 
I Китай городъ и Белгород*) и За.шбедскую 

(составляет* собственно предместіе города). 
Через* городъ проходит* шоссе и железная 
дорога из* Москвы в* Нижній. Вл. основанъ 
въ X I I в.: по одним* Владиміромъ Монома-
хомъ, по другияъ Юріеиъ Віадиміровичемъ 
Долгоруким*. Въ нашихъ лѣтописяхъ имя 
Влад. встречается въ первый раз* под* 1151 г., 
когда Андрей Юрьевич* Боголюбскій ушел* 
тайно отъ отца из* Вишеюрода (ныне село 
Кіевскои губ., ем. это) съ иконою Богоматери 
въ вотчину свою Володимирю. Андрей Бого-
любекін избрал* Владпзііръ навсегда своею 
резиденціею, и будучи владетелем* кня
жеств* Владимірскаго, Суздальскаго и Ро-
стовскаго. въ 1157 принял* титул* вел. князя. 
Съ этого времени г-дъ быстро пришел* в* 
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цвѣтущее состояніе; Андрей вь 1158 г. по
строил* здѣсь церковь во имя Богородицы 
(нынѣ Успенскій соб.) изъ бѣлаго камня, 
привезеннаго изъ Болгаріи, главу церкви вы
золотил* червонным* золотой., почему церковь 
называлась Златоверхою. При Воеволодѣ III, 
княжившем* отъ 1176 до 1212 г. построен* 
Дмитрісвскій соборъ, Рождественски" мона
стырь (нынѣ архіерейскій дом*) п Успенскій 
дѣвичій монастырь. Как* был* велик* въ это 
время город* можно уже судить потому, что 
въ 1185 г. пожар* уничтожил* 32 церкви, а въ 
1193 г. 14 церквей. В * княженіе Георгія 
Всеволодовича, в* 1237 г., Владимір* былъ 
страшно разграблен* татарами, подъ предво
дительством* Батыя, а въ 1238 г. погиб* 
в* сраженіи съ татарами и сам* Георій на 
берегах* р. Сити. Во время нашествія монго
лов* Вл. иігьлт, двойное укрѣпленіе; перво
начальное называлось «Печернимъ>, но подлѣ 
него образовалось новое поселеніе. которое 
также обнесено было земляным* валом* и на
зывалось сновнмъ городом*>; впослѣдствіи 
образовался посад* и по другую сторону 
кремля, тоже окруженный земляным* валом*. 
Вл. оставался первопрестольным'!, русским* 
т-мъ до 1328, но с* этого времени оконча
тельно уступил* первенство Москвѣ . По описи, 
произведенной в* 1715 г. ландратомъ княз. 
Ухтомским*, город* состоял* изъ трех* ча
стей, отдѣлешіых* одна от* другой земля
ными валами. Въ середпнѣ между валами на
ходился Кремль, обнесенный по валам* сте
ною съ двумя башнями (они около 1750 г. 
за вѣтхостью разобраны); внутри его было 62 
осадных* двора, 2 собора (Успенскій и Дми-
тріевскій) и муж. монас. Рождественскіп (нынѣ 
архіерейс, домъ). На з. отъ Кремля до Зо
лотыхъ ворот* занимал* мѣето земляной го
родъ, въ которомъ находились 1 женскій мон. 
(Успенскій) H 6 приход, церквей. На в. отъ 
Кремля, отт, Ивановских* ворот*, лежал* по
садъ, в* коем* было два жен. мон. Богоро
дицей и Сер/гевскіп (упраздненныя церкви 
их* существуют* н нынѣ) и 2 прнходскія 
церкви. Кромѣ этихъ частей къ городу при
легали слободы: Готилова на лѣвой сторонѣ 
Лыбедн и Красная за рѣкою Лыбедью на 
Красной горѣ; онѣ впослѣдствіи вошли въ 
черту города и содержали 7 церквей. Всего 
же по описи 1715 года въ городѣ было 
438 домов* и 1,836 д. об. п. В * 1708 г. 
Влад. приппсан* кт, Московской губерніи, вь 
1719 г. сдѣлан* провинціальнымъ городомъ 
Владимірской провинціи, въ 1778 г. губерн

ским* городомъ Владимір. r-іи. В * 1859 г. 
въ городѣ было ч. ж. 12,865 д. об. п. 
(6,464 д. м. п . ) , изъ коихъ купцовъ 944, 
мѣщан* 5,002. В * г-дѣ 22 церкви, изъ 
копхъ особенно замѣчательны Успенскій со
боръ: въ нем* покоятся тѣла всѣх* кн. Вла-
димірскпхъ, из* коихъ причислены къ лику 
святых* и открыто почивают* мощи: св. 
Андрея Боголюб., сына его Глѣба и Георгія 
Всеволодовича, убитаго на р. Сити; здѣсь 
же похоронены митрополит* Максим* и вла-
димірскіе епископы. Дмитріевскій соборъ. въ 
Кремлѣ вт, 1834 г. возстановленъ в* своемъ 
древнем* видѣ; въ немъ древняя икона Дми-
трія Солунскаго. Церковь Рождества при 
архіерейскомт, домѣ основ, въ 1191 г., была 
прежде соборомъ упраздненная монастыря; 
въ неіі почивали мощи Александра Невскаго 
до 1723 г.; здѣсь сохранилась икона Зна-
менія, которою былъ благословленъ А л . Нев
ский своею матерью, когда онъ шелъ на 
шведовъ. Церковь Георіія, основ, въ 1129 г. 
Юріемъ Долгорукпмъ, была прежде монастыр
скою. Ц. Преображенія Господня заложена 
мъ 1160 г. Андреемъ Боголюбскимъ, была 
соборомъ упраздненнаго Спасскаго монастыря. 
Монастырь одинъ: КнятнинъУспенскій жен. 2 
класса (см. это), основ, въ концѣ X I I в . , въ 
немъ мощи св. Авраамія. Изъ памятниковъ 

I гражданскаго зодчества замѣчательны Золотыя 
ворота, постр. въ 1158 г. Андреемъ Боголюб
скимъ ; всѣ торжественныя встрѣчи произво
дились черезъ нихъ; над* ними была Рисполо-
жепская церковь, впоелѣдствіи, при нашествіи 

: татаръ, разрушенная; нынѣшняя церковь со-
1 оружена въ новом* видѣ. Валы мѣстами со-
Ï хранились, мѣстами уничтожены. Домовъ въ 
; 1859 г. было 1,477 (143 камен.), лучшіе дома 
j въ г-дѣ: губернаторски, присутственный мѣста 

и гимназія; лавок* 259 (201 камен.), изъ 
коихъ 134 помѣщены вь каменном* гостин-
номъ дворѣ, театр* деревянный, 2 больницы, 
богадѣльня, домъ умалишенных*, Александров-
сети дѣтскій пріютъ на 60 человѣкъ, гимназія, 
семинарія, 2 уѣздн. и 2 приходск. училища 
(въ 1857 г. учащихся 1,470 человѣкъ). Земли 
городской 3,075 десятин* (652 десятин* вну
три города). Въ 1860 г. доходъ города 
15,972 р. Въ 1860 г. фабрикъ и заводовъ 
было 26 (на 116,728 р.): бумаготкацкая (на 
8,000 р.), ватная (на 2,400 р.) , табачная (нго-
хательн.) (на 2,762 р . ) , экипажных* 4 (на 
16 ,400р.) , красильныхъ зав. 2 (на 1 ,150р.) , 
мыловаренный (на 6,600 р . ) , салотопен, и 
свѣчныхъ 2 (на 3,520 р.) , восковой (на 6 ,050 
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р.), кожевенный (на 12,000 р.), овчинный (на 
26,000 р . ) , солодовенныхъ 2 (на 7,200 р.) 
и кирпичныхъ 9 (на 24,746 р.). Ремеслев. 
въ 1859 г. было 750 (290 мастер.). Изъ за-
нятій жителей особенно распространено садо
водство, которое процвѣтало здѣсь еще въ 
отдаленныя времена; особенно славятся вишни, 
извѣстныя подъ именемъ владимірскихъ; они 
служатъ предметомъ вывоза. Впрочемъ, садо
водство годъ отъ году приходитъ въ унадокъ. 
Торговля г-да посредственна; въ 1859 г. выда
но всего 247 свидетельств* (148 куиеческихъ, 
изъ нихъ по 1-й гильдіи 4, и по 2-й — 6). 
Главный предмета торговли хлѣбъ, подвозимый 
сюда изъ сосѣднихъ уѣздовъ, а также изъ губ. 
Рязанской и Тамбовской. На пристани г-да, 
н а р . Клязьмѣ, въ 1860 г. нагрузилось на 15 
суд. 29,526 пуд., на 45,268 р., а разгрузи
лось 100 судовъ съ 899,351 пуд., на 799,232 
р. Купечество ведет* значительную торговлю 
еще внутри г-да красными, галантерейными и 
бакалейными товарами. Ярмарка бываетъ раз* 
въ годъ съ 21 и 28 мая и извѣстна подъ 
именемъ Царевоконстантиновекой. 

СПолн. собрав, л в т . , ч. I , стр. I i i , 149, 161, 165, 166, 172, 
173, 187, 188, 192, 193, 196, 201, 288; Карамзинъ, в с т . Р о с , 
T. I , с т р . 170, т. I I , с т р . 280-2S2; т . I V , стр. 133, прим. 154; 
Гмелвнъ, п у т е ш . , ч. I , стр. 10; Палласа пут. , 1, 28; Топограф, 
изв. Р о с Ими. , 1771 г . , стр. 113—120; о началѣ Владвміра, что 
на Клязьмѣ, о перевесеніи въ оный изъ Кісва столицы, соч. Ив. 
ДмитревскШ, С п б . , 1802 г.; ЗябловскШ, землооп. Р о с , т . I l l , с. 
275—277; взглядъ на достопамятности Владимира, соч. H . . . Д . . . 
Москва, 1838 г . , m 8°; мат. для с т . , 1841 г . , отд. I , с т . 138— 
141; Ратшинъ, стр. 40, 42, 43, 52—56; Rose, Reise, T. I , S. 86; 
В. С т . Владнмірс. г у б . , С Т . 182, 241, 2S7—261; А . Ѳ. Штакель-
бергъ, въ Эвцикл. Слов. Плюшара, т . X I , стр. 71—76; Тихонра-
вовъ, Владимір. Сборв. , стр. 63, 64, 69, 71, 72, 76, 77, 78, 189, 
190, 191; А . П . Муравьевъ, п у т . ко св. мѣст.; Я . А . Соловьевъ, 
памятники и предавія Владам, г у б . , въ Отеч. Запвс. 1857 г . , т . 
112 в 113; Город, п о с , ч . I , с т р . 263—273; Общ. хоз. в устр, 
город, за 1858 г . , ч. I I , стр. 300, 374, 416; В. п . Безобразовъ. 
письмо съ дорогв, въ газ. Наше Время, 1860, N 28—32; Отеч. 
Записки 1824 г . , т . X I X , стр. 3—13; Ж. М. В. Д . , 1835 г. , т. 
X V I I I , стр. 493; 1839 г . , т . Х Х Х І І І , с. 429; 1840 г . , T. X X X V I 
стр. 292; 1856 г . , X V I , смѣсь, с т р . 31; Сѣв. Пч. 1843 г . , N 88 
и 171; 1S30, N 165—166; Спб. вѣдом. 1809, N 13; 1815, N 60; 
1820, К 12; 1836, N 127; 1837; N 229; Î854, N 116; 1847, N 207; 
І849, N 196; 1838, N 198; 1839, N 88; Владим. губ. вѣд., 18311 
г., N 49—32; 1840, N 41—42; 1841, N 38, 4 8 - 4 9 ; 1842, N 24— 
27, 41; 1843, N N 8—10, 27, 32, 18; 1844, N 16, 23; 1845, N 6; 
1846, N 6; 1847, N 17, 4 0 - 4 1 ; 1848, N 1; 1849, N 20, 33, 43, 
46, 49; 1850, N 4 , 5, 33; 1851, N 20, 26, 33, 39; 1833, N 36, 45; 
1854, N I , 6, 10, 14, 23, 38, 41, 62; 1835, N 20. 35, 39, 40, 43; 
1856, N 1, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 17, 24; 1837, N 5, 7, 19; 1858, 
N 1 - 2 , 10, 25, 39; 1859, N 23, 36; I860, N 43; производ. и 
промышлен. 1859 г . , N 2, 44; Brman, В . I , 182, 508). 

П. Уѣздь, въ средн. части г-іи. Простр. 
483 кв. г. м. или 2338,8 кв. в. Площадь его, 
перерѣзанная въ южной части р. Клязьмою, 
представляет* двѣ разнородные части. По юж
ной, меньшей части, параллельно съ р. Клязь
мою , проходитъ возвышенный кряжъ, отдѣ-
ляющійея отъ берега рѣки заливными лугами 
версты на 2; кряжъ этотъ ровный, песчаный, 
отчасти поросъ лѣсомъ; узелъ возвышенія на
ходится въ ю . - в . углу уѣзда. Съ сѣв. скло-
новъ возвышенности текутъ весьма незначи

тельный рѣчки, впадающія въ Клязьму, а съ 
южнаго pp. Поля и Бужа и лѣв. притоки Су-
догды, которые принадлежать уѣзду только 
своими верховьями. Въ -этой части у-да раз
бросано Н Е С К О Л Ь К О лѣсныхъ озеръ, изъ коихъ 
особенно замечательны: Исехра (до 6 в. въ 
окр.), соединенное протокомъ съ оз. Котлѵ-
пымъ, Поганецъ въ 6 в. и Войчехра въ 8 в. 
отъ Владиміра. Болотъ въ у. почти нѣтъ. С е 
верная, большая часть у-да холмиста; кряжъ 
возвышепностей проходить изъ Суздальскаго у. 
и при уегьѣ Малой Нерли упирается круты
ми уступами вь берегъ Клязьмы; отъ него къ 
ю. отходягь малыя зѣтвіг, сопровождающая 
теченія притоковъ Клязьмы. Впрочемъ, эти 
вѣтви, верстъ 20 не дойдя до берега Клязь
мы, сливаются съ ея пологимъ берегомъ. По 
этой части у-да протекаютъ pp. Ж. Нерль, 
Ирпенъ, Колокща и Ворща. Изъ озеръ 
въ этой части бол fee другихъ извѣстны: Пла
вучее (см. это) съ пловучими островами, Ру-
кавъ близъ Ямскаго лѣса, и др. Озера преи
мущественно раскинуты въ поймѣ Клязьмы. 
Болота въ небольшом* числѣ раскинуты преи
мущественно по теченію pp. Клязьмы, ни-
зовьевъ Колокши и Нерлп; значительное боло
то лежитъ на лѣвой сторонѣ р. Нерли и из
вестно подъ именемъ Урсова или просто бо
лота. Изъ всѣхъ рѣкъ одна только Клязьма 
служить торговымъ водянымъ путеіъ; она про
текаете по у-ду не болѣе 80 вер. Въ о і -
ношеніи почвы уѣздъ разделяется на три ча
сти: пространство, лежащее между pp. Клязі-
мою на ю., М . Нерлью на в. и Колокшею на 
з. имѣетъ чериоземно-глинистую почву; на в. отъ 
р. Нерли и на з. отъ р. Колокши почва глини
сто-песчаная; наконецъ пространство, въ юж. 
части, за пр. бер. Клязьмы, имѣетъ песчаную 
почву. Только первая изъ трехъ частей дов. пло
дородна. Лѣсами у-дъ бѣденъ ; ихъ всего до 
24,000 д е с , преимущественно на прав, сто
роне Клязьмы ; левая же сторона безлесна, 
только местами есть рощи, изъ коихъ бодѣе 
другихъ значительны Умдольская, близъ с. Ун-
долъ, и Ямская, идущая почти отъ самаго г. 
Владиміра. Дрова доставляются сюда Клязь
мою изъ Покровскаго у. Въ 1859 г. въ уѣзд!; 
(безъ города) ч. ж. 114,167 д. об. п. (55,07 -
м. п.), изъ нихъ дворянъ 125, крестьянъ кал. 
61,696, вр.-обяз. 43 ,926, дворов. 2,110. На 
кв. м. съ г-мъ 2,609 жит. Неправославных!,: 
2,060 раскольниковъ. Православ. церквей 94 
и монастырь 1, Воголюбовъ (см. это) муж., въ 
11 в. отъ города, въ которомъ въ 1859 г. 
было 19 монахов*. Въ у-де 2 стапа, казен. 
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крест, состава. 11 воюет. , вр.-об. 4 миров. | 
участка, 21 волостг,, 200 обществъ (владѣль- I 
цевъ 291). Вообще селенія не отличаются 
мнотолюдствочъ; самыя населенный села: Кра
сное съ 1715 д. об. п . , ІІорѣцкое 1,439 д. 
об. п., Добрынское 1,129 д. об. п., Борисов
ское 1,100 д. об. п . , Брутово 1,105 д. об. 
п. и Ундолъ 1,084 д. об. п. Хлѣбопашество 
не составляетъ главнаго промысла • жителей и 
хлѣба недостаточно для мѣстнато продоволь-
ствія. Подъ полями до 105,341 дес , но почва 
малопроизводительна. Хлѣбъ подвозится изъ 
другихъ у-въ и г-ій; главные хлѣбные рыпки 
у-да Владпміръ и с. Черкутино ; на базары 
послѣдняго привозится хлѣбъ суздальскій и 
юрьевскій. Льна и конопли сѣется мало; въ 
1857 г. собрано 16,752 пуда льна и 6,592 j 
п. конопли. Огородничсствомъ какъ промы-
сломъ занимаются только въ селеніяхъ, бли-
жайшихъ къ городу. Садоводство развито; подъ 
садами до 400 десят. ; заяѣчательные сады 
въ с. Желѣзовѣ (10 дес. гр. Апраксина), Ро-
стиславѣ (8 дес его же) и др. Въ лугахъ не
достатка нт.тъ; заливные по р. Клязьмѣ, Нерли 
и Колокгяѣ. Въ 1859 г. было: лошадей 25,920, 
крупн. рогат, скота 2 6 , 6 1 2 , овецъ 38,566. 
Въ 1859 г. въ у-дѣ было 2 миткалев. фабр., 1 
холстинковая, 1 бумагопряд., 2 пдисовыхъ, 1 
фарфоров. зав., 9 маслобойн. и 27 кирпич
ных ъ. Въ 1860 г. на фабрикахъ и заводахъ у-да, 
кромѣ г-да, выделано всего на 926,820 р., изъ 
нихъ на 903,116 р. на бумагопряд. фабр, въ 
мызѣ Собинкахъ. Промыслы въ у-дт, весьма 
развиты: каменщики живутъ здѣсь въ сс. Бру-
товѣ, Борисовскомъ, Павловскомъ, Стлавскомъ, 
Добрынскомъ, Порѣчскомъ , Красномъ и др., 
расположенныхъ по обѣимъ берегамъ Нерли; 
изъ этихъ мѣстностей выходить ежегодно до 
10,000 каменщиковъ. Промыселъ этотъ раз
вился здѣсь еще при Андреѣ Боголюбекомъ, 
строившеиъ много церквей. Кирпичники (тоже 
одинъ изъ старинныхъ промысловъ), крохѣ 
слоб. Гончаровской г-да Вла. щ м іра, живутъ также 
въ с. Ставровѣ, Карачаровѣ и др. Камнете-
саніемъ занимаются жители д. Березовки, они 
вытесываютъ изъ гранита надгробные памят
ники, жернова, плиты на лѣстницы, а также 
и обтесываютъ извеетнякъ; вромѣ Березовки, 
камнетесы есть и въ с. Боголюбовѣ, Брутовѣ 
но р. Нерли , но они уходятъ на заработки 
въ Москву. Кровельнымъ мастерствоаъ зани
маются въ с. Лемешкахъ и въ Боголюбской 
каз. волости. Въ с. Ундолѣ живутъ мрамор
щики или штукатуры, отдѣлывающіе стѣны 
подъ ираморъ ; они же дѣлаютъ и гппсовыя 

I игрушки, которым расходятся не только во 
! Влад. губ., но въ Москвѣ и Нижнемъ. Въ с. 

Добромъ живутъ печники, въ с. Боголюбовѣ и 
Добромъ есть рѣзчики и золотари. Плотниче
ство развито въ с Черкутинѣ. Въ Улыбышев-
ской волости казен. крестьяне приготовляютъ 
серпы ; въ Подольской развито бондарное и 
бочарное производство ; въ д. Кониной и с 
Карачаровѣ занимаются портняжничествомъ. 
Въ Петроковской и Ставровской волости жи
тели исключительно пастухи; изъ одной Пе
троковской вол. выходить до 1,500 пастуховъ 
въ губ. : Ярослав., Тверск. и Москов. Въ с. 
Спасскомъ много хлѣбниковъ и булочниковъ. 
Кромѣ того, многіе извозничаютъ, содержать 
постоялые дворы и ведутъ мелочную торго-

і влю. Торговля преимущественно сосредоточена 
на базарахъ, бывающихъ въ разныхь селахъ; 
въ уѣздѣ нѣтъ селъ, которые бы отличались 
отъ другихъ особенным, развитіемъ своей 
торговли. 

( С м . Влэдвмірская губ. я Влад. г у б . вѣд. 1841 г . , N 43 (Озера 
я б о л о т а ) , N 24 ( Р ѣ к я Влад. у . ) , N 39 (Промыслы); 1847 г., 
К 1 (Дорога отъ Влад. до С у з д . ) , N 4 3 (Свадебн. обрядъ); 1833, 
N 7 — 12 ( О ю т а во Влад. у ѣ з . ) ; 1837, N S, 23, 37, 38 (Охота 
во Влад. у ѣ з . ) . 

ВладыченскІЙ солеваренный зав., Ар
хангельской губ., Онежскаго у . , въ 140 вер. 
къ ю.-в. отъ у. г-да, на прав. бер. р. Онеги. 
При заводѣ двѣ трубы; разеолъ содерж. 7°/о, 
добывается пзъ одной; глубина ея 47'/4 саж. 
Дрова заготовляются на казенныхъ дачахъ; 
работа производится вольпымь наймомъ. 

( Г . Ж. 1862, I , 336). 

ВдадьіЧИНЪ, 3-го класса жепскій мона
стырь, Московской губ., Серпуховскаго у., въ 
1 вер. отъ г. Серпухова, при р. Нарѣ , осно
ванъ св. Алексіемъ мптрополитомъ вь 1362 
г. въ честь Владычицы пресв. Богородицы и 
былъ сперва мужскимъ, но въ 1706 г. обра-
щенъ въ женскій. Въ немъ 4 камен. церкви. 
Изъ нихъ замѣчательны: Введепія Богородицы, 
древней архитектуры, вся изъ дикаго камня: 
отъ нея монастырь назывался прежде Введен-
скимъ и Димитрія Царевича, въ этой церкви 
хранится икона Царевича, присланная въ 1607 
г. ц. Василіемъ Шуйскимъ. Ежегодно передъ 
Троицыныяъ днемъ изъ монастыря бываетъ 
крестный ходъ на могилу, гдѣ похоронены 
граждане Серпухова, умершіе отъ чумы. 

( Р а т ш п а ъ , стр. 264 ; Ж. М. В. Д. 1849, т. Х Х Г І , стр. 127, 
«ст . рос. і е р . , Ш , 569). 

Власовка, м., Полтавской губ., Кремен-
чугскаго у., при рч. Ярданкѣ. въ 10 в. на з. отъ 
Кременчуга. Ч . ж. 1,555 об. п. и 210 дв. 
Основано въ 1764 г. и имѣеть 2 ярмарки. 
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ВласОВСКІЙ хут., въ землѣ Войска Дон
скаго, Черкасскаго округа, при верховьяхъ 
рѣч. Грушевки, въ 40 вер. на с. отъ г. Но
вочеркаска; замѣчателенъ мѣсторожденіежъ и 
разработкою каменнаго угля (см. Грушевка). 

(Koppen, L . d. Don. Kos. , S. 198; Демвдовъ, I V , с. 300). . 

ВдаХѲрнсКОѲ (Еузминки), село, Мо
сковской губ. и у., въ 9 вер. къ ю.-в. отъ 
города, по Коломенской дорогѣ. Оно до 1763 
г. было извѣстно подъ именемъ Мельницъ; въ 
1763 г. здѣсь была построена гр. Строгоно-
вымъ каменная церковь во имя Влахернской 
Божіей Матери, и Мельницы переименованы 
въ село Влахернское. Въ церкви села замеча
тельна чудотворная икона Влахернскія Бого
матери, присланная изъ Іерусалима при ц. 
Алексѣѣ. 2-го іюля совершается въ селѣ празд
нество, и въ это время бывает* большое сте
ч е т е народа изъ Москвы и окружных* селеній. 
Влахернское, до открытія Петровскаго парка, 
считалось однимъ изъ лучших* загородныхъ 
гульбищъ около Москвы; паркъ села имѣетъ 
до 5 вер. въ окружности. Село замѣчательно 
еще и по историческим* воспомпнаніямъ: оно 
было однимъ изъ любимых* пребываній Петра I; 
па мѣстѣ, гдѣ стоял* его деревянный домикъ, 
въ 1844 г. поставлен* чугунный обелиск*. 
Въ одной нзъ ротондъ парка находится брон
зовое изображеніе императрицы Маріи Ѳеодо-
ровны. Село ішнѣ принадлежит* кн. Голи
цыну; чис. жит. 968 д. об. п., 20 дворовъ. 

(Моск. губ. вѣд. 1832, N 10, с т р . 12; тамъ же, 1853 г . , N 17). 

В л о д а в к а , мѣетечко, Гродненской губ., 
Брестскаго у., въ 56 вер. къ ю. отъ г. Брестъ-
Литовска, при р. Зап. Бугѣ , на самой границѣ 
Царства Польскаго, противъ города Влодова, 
существовавшаго еще въ 1240 г. Мѣстечко 
основано въ концѣ X V ст. или нач. X V I кн. 
Андреемъ Онгульшковичемъ, еынъ котораго, 
Ѳеодоръ, въ 1540 г. далъ мѣстечку магде-
бургское право. Отъ Онгульшковичевъ Вл. пе
решла къ Сангушкамъ, потомъ к* Лещпнскимъ 
и наконецъ Чарторижскиыъ. Въ X V I I в., во 
время казачьих* войнъ, Вл. была раззорена; 
для возставовленія ея Янъ Собѣсскій, Августъ 
II и Августъ III учредили здѣсь ярмарки. 
Чис. жит. 420 д. об. и. (1859 г.), нзъ коихъ 
402 евреевъ и 18 д. катодиковъ, приписанныхъ 
къ приходу г. Брестъ-Литовска. Въ мѣстечкѣ 
81 дв.; еврейск. школа и каменныя лавки. Ме
стечко замечательно тремя ярмарками; главные 
предметы торга рогатый скотъ, покупающійся 
для Ц. Польскаго на 100,000 р. 

(Город. HOC., ч. I I , с т р . 106; Ж . M. Вв. Д. 1844 г . , V I I I , 229, 
410і В, С т . Гродв. г. , стр. 89, 124). 

В л о г а , р., Спб. губ., Шлиссельбургск. у. 
Берет* пачало въ небольшом* озерѣ близ* дер. 
Лембаловки, усиливается водами оз. Волоярви 
и послѣ 35 вер. теч, къ с. впадаетъ въ Ла
дожское оз., при дер. Никулаѣ. Паденіе реки 
162 ф., берега въ верховьяхъ холмисты и ле
систы; при устье ея дурная пристань; на рѣке 
есть пильная мельница. По Вл. сплавляются 
дрова, 

(Озерецковскій, Ладожс. о э . , 22 ; Stuckenberg, Hydr. , I , 512). 

В л О Я , р., Петербургской губ., лев. пр. 
Волхова. Беретъ пачало изъ лесистых* болот* 
Новоладожскаго у., течетъ кь ю.-в. на 35 вер. 
и впадаетъ въ р. Волховъ при с. Городище 
(Новоладожскаго уез.). По ней весною спла
вляется лесъ на протяженіи 30 вер. (бревен* 
до 1,000 шт., а дров* 1,500 саж. сосновых* 
и еловых*, всего на 6,000 р.). Влоя судо
ходна только па 2 версты. 

( В . Ст . Петерб. г. , стр. 78 ; С у д о і . Дорож. 1855, ч . I I , стр. 
C D X X X , 182; Stuckenberg, I , 497). 

В н и к а (у Штукенб. Викиа), р., Новго
роде^ г., Устюженск. у., лев. пр. Чагодощи, 
сист. Волги. Образуется изъ сдіянія pp. Лю-
ботннка и Олёшницы. Напр. к* ю.-в., дл. теч. 
65 вер. По реке производится сплав* леса. 

(Stuckenberg, Hytlr. , V , 352). 

В н у т р е н н я я или Букеевская киргиз
ская орда занимает* пространство между зем
лями Уральскаго войска на в . , Каспійскимъ 
мор. на ю., Самарскою г-іею на с. и Астра
ханскою губ. на з. Орда принадлежит* въ 
административном* отношеніи оренбургскому 
вѣдомству, но такъ какъ она занпмаетъ про
странство, входившее въ прежніе пределы 
Астраханской губ. , то внутреп. орду вклю
чают* нерѣдко, хотя неправильно, въ Астра
ханскую губернію не только на картахъ, 
но и вт. оішсаніяхъ. Впут. орда отделяется 
от* Волги землями калмыковъ и кундровевихъ 
татаръ, и урочищами отъ уу. Красноярского, 
Енотаевскаго, Черноярскаго и Царевскаго. Ко
личество земель, занятых* ордою, въ точно
сти не определено, но приблизительно про
стирается до 1,040 кв. м. или 51,000 квад. 
вер. (см. В. Ст. Кирг.-Капс, с. 3). Центр* 
этой площади занимают* извѣстиые Быт-
Пески или, правильнее, Нарынь-Лески (см. 
это сл.), которыя простираются до 150 вер. 
в* дл. и отъ 2 0 — 4 0 в. шир., и почитаются 
одним* из* богатых* участков* для кочевья. 
Хотя Нарыпъ-Пески не имеют* ни рѣкь, ни 
озер*, но они богаты водою, кроющеюся 
подъ неглубоким* слоемъ песка. Поверхность 
Нарынъ-Песковъ представляетъ множество про-
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долговатыхъ ходмовъ неправильная очертанія, 
между которыми разстилаются площади, отъ 
2 — 5 кв. в . , покрытия хорошими травами. 
Вершины холмовъ изрѣдка поросли тальникомъ 
и камышемъ. Такъ какъ многіе холмы покрыты 
сыпучими песками, то вѣтеръ, переносящій 
пески яти съ мѣста на мѣсто, засыпаетъ ими 
нлодородныя площади. Такъ, сел. Ханская 
Ставка годъ отъ году заносится пескомъ, и 
иѣроятно скоро сдѣлается пеудобнымъ для по-
стоянпаго жительства. Пространство къ с. отъ 
Рыпъ-Песковъ и і:ъ з. отъ м. Узеня, состоитъ 
преимущественно нзъ солончаковъ, высыхаю-
щнхъ лѣтомъ; пространство ато пересѣчепо 
оврагами, въ которыхъ весною образуются 
ручьи и растетъ хорошая трава; посреди про
странства находятся грязи (хаки), пзъ коихъ 
беретъ начало р. Горькая, притокъ Торгуна. 
Къ з. отъ Рынт.-Нескопъ простираются зна-
чнтелыіыя соляныя грязи (хаки); они заии-
маютъ до 60 в. въ дл. и отъ 15 — 25 в. въ 
шир. и непроходимы. Къ ю. отъ Рынъ-Пе-
сковъ до Каепіпекаго м. разстилается голая 
песчаная равнина, почти лишенная расти
тельности. Здѣсь В Ъ разпыхъ иаиравленіяхъ 
проходятъ песчаные холмы, носящіе названіе 
барханові. Кромѣ того, въ зап. части этой 
полосы, къ гранип,амъ Астрах, г-ніп, подни
маются уедпнепно небольшія горы: Малая 
Богдо, Чапчачіі, Арзаргаръ, Ямсшъ-бишъ-тау, 
Якшн-бгпгѣ-тау, Кумалакъ, Яманчаіы.іъ и 
другія. На в. отъ Рылъ-Пеековъ находятся 
снорныя земли оіды съ уральскими казаками; 
:іто Камышъ-Самарскія озера и Мевду-узепь-
скін участокъ, самый лучшій для кочевокъ 
по обнлію травъ и воды. Букеевская орда 
появилась на этих* землях* только въ ны-
иѣншемъ столѣтін, занявъ мѣста калмыковъ-
тургутовъ, въ копцѣ X Y I I I в. бежавших* изъ 
русскихъ ирсдѣловъ въ Китай. Причиною но-
явлеиія здѣсь кнргпзовъ были усобицы между 
султанами Малой Орды. Ханъ Букей, сынъ 
Нуралія, пзбѣгая ссорь съ своими родичами, 
просил* позволенія русскаго правительства 
перекочевать въ приволжской стеіш, на что 
въ 1801 г. получплъ разрѣшеніе пмн. Павла I. 
С * Букесмъ прибыли: незначительная часть 
рода Кита изъ Алимулинскаго племени, части 
родов*: Бершъ, Алача, Черкешъ, Исеиъ-те-
миръ, Жызы.ікурть, Тана, Джаппасъ, Адай, 
Маскарг, Таз.гаръ и Иссыкъ Байулннскаго 
н.іемоин; части родонъ: Табынъ, Та.ѵа и Жер-
Оеріі Семиродскаго племени и родъ Ноша. 
Всего въ 1802 г. перешло киргнзовъ 5,000 
кибитокъ съ 22,775 душ., a впослѣдствін еще 

1,265 кибитокъ, съ 8,330 душами. Въ 1813 
г. киргнзовъ во Вн. ордѣ было 7,500 киб., 
въ 1825 до 10,490 кибитокъ; въ 1833 г. 
42,000 д. м. п . , въ 1839 г. , по показанію 
хана Джангира, 16,550 киб., съ 99,300 д. 
об. п. Нынѣ , по оффиц. ист. 1858 г. (см. 
Ж. М . В. Д . , 1859 г., ч. Х Х Х У Ш , отд. III , 
стр. 43), ихъ 26,729 кибптокъ, съ 133,795 
д. об. п . , а по свид. Медвѣцкаго (Ж. М . Г. 
П . , 1862 г.) 26,909 кибитокъ. Орда названа 
Букеевскою по имени хана Букея, или Вну
треннею по своему положенію. До 1845 г. 
орда управлялась ханами, утверждаемыми пра
вительством!,, но по смерти хана Джапгира 
управляется (подъ главпымъ начальствомъ орен-
бургекаго военнаго губернатора и Оренбурге, 
пограничной коммпссіи) временным* совѣтомъ, 
состоящимъ, подъ предсѣдательствомъ одного 
изъ потомков* хапа, пзъ трехъ совѣтнпковъ 
(одного от* Минист. Госуд. Имущ, п 2 отъ 
орды). Родами управляют* султаны, отдѣле-
ніямп и подъотдѣленіямп —• старшины. По по
следним* свѣдѣніямъ, орда раздѣлялась на 10 
родовъ и 2 приморских* округа. Именно: 
Алача съ 9 отдѣленіями, Баіібакты съ 15 
отд., Бершъ съ 9 отд., Джапасъ съ 5 отд., 
Иссыкъ съ 6 , Eupdepu сь 4 , Ногай съ 6, 
Тама с* 7, Тана съ 7 п Черкешъ съ 6. Пер
вый приморскій округъ состоитъ изъ 17 отдѣ-
лепій, а второй изъ одного. Киргизы Букеев. 
орды магометанскаго ненов. Духовною частью 
управляют* ахунъ и каэы, назначаемые пра
вительством* и оренбургским* духовным* ма
гометанским* собраніемъ. В * образѣ жизни и 
обычаях* букеевцы почти ппчѣмъ не отли
чаются от* других* киргизов*, по наружный 
пхъ тип* преимущественно калмыцкій, вслѣд-
ствіе частых* браков* с* калмычками. Глав
ное богатство букеевцевъ есть скотт,, но ското
водство годъ отъ году приходить въ упадок*, 
вслѣдствіе дурнаго ухода за скотом* и недо
статка земель при увеличеніи народонаселения. 
Земли, розданныя ханом* Джангеромъ, родам*, 
отдѣленіямъ и лпцамъ, безъ всяких* правил*, 
распредѣдены такъ, что многіе киргизы не 
шіѣютъ совсѣмъ участков* u принуждены на
нимать для кочевокъ земли у кн. Юсупова, у 
Безбородко u у калмыков*. Зиною скотъ часто 
гибнет*, не будучи въ силах* разбить копы
тами обдеденѣлую снѣжную кору или противу-
стоять мятеляяъ, которыя бываютъ такъ сильны, 
что скотъ бѣжитъ по вѣтру и попадает* въ 
грязи, гдѣ находитъ свою гибель. Такъ въ 
1827 г. пало до 10,000 верб., 280,000 ло
шадей, 73,000 рогат, скота и до 1,000,000 
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овецъ, а въ зиму 1849 г. до 400,000 го-
ловъ разнаго скота. Въ 1858 г. скота было: 
верблюдовъ до 56,000, лошадей до 165,000, 
рогатаго скота до 124,000 и овецъ 813,000 
(Ж. М . В. Д . , 1 8 5 9 , т. X X X V I I I , отд. III, 
стр. 44). Верблюды, разводимые преимуще
ственно въ южной части орды, большею ча-
стію двуторбые (Camelus bactrianus). Кромѣ 
молока, они даютъ киргизамъ шерсть, пухъ и 
кожи; шерсть ихъ поступаете на суконный фаб
рики Саратов., Симбир., Самар., Пензенс. и 
Воронеж, г-ій, а изъ пуха прпготовляютъ нѣж-
ныя матеріи; кожи же продаются въ Х а н 
ской Ставкѣ. Лошади отличаются крѣпостью. 
У богатнхъ киргизовъ есть прекрасная 
средне-азійская порода, извѣстная подъ име
немъ аргамаковъ. Лошади даютъ букеевцамъ 
молоко, мясо, сало и кожи. Изъ молока прп
готовляютъ кумысъ; сало, вмѣстѣ съ овечыімъ, 
идетъ на выдѣлку свѣчей, изъ шкуръ выдѣлы-
вается кожаное платье — ергакъ. Крупный ро
гатый скотъ малорослъ, и даетъ мало молока. 
Кожи его вывозятся въ Россію, а кизякъ (на-
возъ) замѣняетъ топливо. Овцы съ курдюками 
составляютъ главное богатство букеевцевъ ; онѣ 
даютъ много молока, мяса, и въ особенности 
шерсти, вывозимой въ значительном!, количе-
ствѣ и служащей для выдѣлкн кошмы (вой
лока) и джнбаги (шубы). Избытокъ произве-
деній, доставляемыхъ скотоводствомъ, посту
пает!, на главный рынокъ въ Ханской Ставкѣ. 
Въ средней 8-ми лѣтпей сложности (1852— 
1857 и 1859—1860 г . ) , на ярмаркахъ въ 
Хаиской Ставкѣ продавалось ежегодно скота: 
верблюдовъ 380, лошадей 976, крупн. рогат, 
скота 1 2 , 4 9 0 , овецъ и козъ 63,944; кожъ: 
верблюжыіхъ 773, коневыхъ 4,235, воловъихъ 
6 ,170, овечыіхъ 23,089, козыіхъ 2,788, за-
ячьихъ 4 9 3 ; шерсти (верблюжьей и овечьей) 
17,188 пуд., пуха козьяго 886 пуд. и сала 
519 пуд. Всѣхъ предметовъ продано въ 1859 
и 1860 г. на сумму: 

1859. 1860. 
Скота . . . . 380,392 р. 412,850 р. 
Сыр. произв. 135,407 » 101,080 > 
Кромѣ Ханской Ставки скотъ сбывается еще 

на ярмаркахъ Самарской губ., Новоузенскаго 
у . , въ сс. Александровскомъ-Гаѣ, Маломъ 
Узенѣ и Савиновкѣ и Астраханской губ. въ 
г. Царевѣ, сл. Владиміровкѣ и с. Болхунахъ 
(Царев, у.) и с. Сасыкалѣ (Енотаев. у.). На 
эти рынки скота пригоняется мало; большее 
значеніе имѣютъ ярмарки г. Ловоузень и Еал-
мыковская крѣп. (въ Уральской зем.чѣ), гдѣ, 
впрочемъ, букеевскій скотъ додженъ выдержи-

Географ. Словарь, 

вать конкурренцію скота, пригоняемаго каза
ками и зауральскими киргизами. Что же ка
сается до привозныхъ товаровъ, то они со
стоять преимущественно изъ : льняныхъ и пень-
ковыхъ издѣлій, кожевеннаго, выдѣлаппаго, то
вара, металлическихъ и мануфактурныхъ нз-
дѣлій, чая, халатовъ, ковровъ и шелко-
выхъ тканей (изъ Бухаріи), разнаго хлѣба, 
мыла, табака, кибиточііаго лт.са и яѣспыхъ 
нздѣлій, и пр. Всѣ товары преимущественно 
привозятся на ярмарки с. Хапской Ставки, 
гдѣ киргизы пли мѣпяютъ свой скотъ прямо 
на необходимые имъ товары, или же, продавъ 
скотъ, покупаютъ на чистыя деньги. Главное 
управленіе кпргизамп сосредоточено въ един
ственном!, постоянном!, поселеніи с. Ханской 
Ставки (см. это), основанной ханомъ Джан-
гиромъ; впрочемъ, киргизы, въ послѣднѳе 
время, начали строить домы, замѣняющіе ихъ 
кибитки зимою; эти дома стоять одиноко, и 
разбросаны въ разныхъ мѣстахъ степи. 

(БнбліограФія : сы. Киргизы и о иаселеніи Кпргизск. степей, 
брошюра in 12°, стр. 6; Зап. Рус. Геогр. Общ., т. I I , стр. 27— 
60 (статья я . Хавыкова ) ; в. Ст . зечлв Киргпзъ-Кайсаковъ орѳн. 
вѣд., 18І8 г., с т р . t — 30; Штукенбергъ, труды Аотрахан. г у б . , 
стр. 4, 6, 38, 40—16; Пебольсиаъ, очер. волж. низов., ст. 148— 
171; Pallas, 2-rte Voy. vol I , p. 118; Лспехпнъ, пут., ч. I , с. 491— 
493; Ареоньевь, очерки Р о с , стр. 390—392; Мат. для от. Р о с , 
1839 г . , отд. И, стр. 38—42; Ж. М. Г. I I . , 1841, ч. I , отд. I I , 
стр. 271 (свѣд. о Внутренней киргпз. прдѣ), ч . I I I , отд. I I , стр. 
294 (орда хапаДжан. Букеевя); 1862 г , ч. L X X X , отд. I I , с т р . 
183—19і, 286-308, ч. Ь Х Х Х І , отд. I I , стр. 31—63, 327—352 

j ( В н у т р . киргиз, орда въ х о з . - с т а т , отношеніп Медвѣцкаго); Ж. 
M. й. Д., 1818 г . , ч. X X V I I I , стр. 107—133, 173—196 (опнсан. 
Ставки хана Внутренней орды, К н т т а р ы ) , 1832 г. , ч. X X X I X , с т . 
220—243 ( очерки волж. нпзовья, Яебольсина*); 1839, т . X X X I V , 
отд. Н, стр. 19—112 (повзд. во Внутр. орду съ ветеран, цѣлію, 
П Р О Ф . Островскаго); т. X X X V I I I (о Кирг. степи оренб. вѣд., А . 
Артемьева), отд. П, стр. 41—44); учр. управ, инород., стр. 726; 
С в . З а в . , т. I I , ч. I I , изд. 1837; хоз. опнс. Астрах, и Кавказ, губ. 
1809, с т р . 92; OoencI, Heise in d. Step., T I , S . 60—75, 218; T. 
I I , S . 88, 212,215; В. Ст . А с т р , губ. , с т . 2, 11, 13, 87, 65, 87; Сп. 
насел, мѣстъ А с т р , губ. , стр. X I , X I I , 28—31; Pallas S a m m ! hist. 
Nachr. ü b . die Mongol. V ö l k e r s c h . , S t . - P e t . , 1801; B u l l , sc. , V I , 

m 16; карта Ввут. Киргиз. орды,1 д . , 18І2; карта кочевья Рынъ-
Пески Кирг. Внутр. орды, 1 лпстъ, 1812). 

В о б л я , р . , Рязанской губ., Зарайск, у., 
пр. нр. Окч. Образуется у дер. Сарыбьевой 
изъ нѣсколькпхъ ручьевъ, течетъ сначала въ 
высокнхъ берегахъ, потомъ по луговой долинѣ 
параллельно Окѣ , въ направл. къ ю.-в., при 
устьѣ разливается на нѣсколько озеръ и впа
даетъ въ Оку послѣ 30 вер. теч. 

; (Барановичь, рязав. г у б . , стр. 47). 

j ВобОЛЬНИКИ, мѣстечко, Ковенской губ., 
Поневѣжскаго у., въ 39 в. къ с.-в. отъ В о -
невѣжа, при р. Воболѣ, подъ 5 5 ° 5 9 ' с. ш. и 
4 2 ° 2 5 ' в. д. Мѣстечко это считалось старо-
ствомъ еще въ X V I I ст. и во время сѣверной 
войны было занято шведскими войсками. Ч . 
ж. 1,178 д. об. п. (1858), изъ нихъ 545 д. 
евреевъ, 122 дв. Здѣсь 3 кожевен, завода, 
выдѣлывавшихъ въ 1860 г. кожъ на 220 р. сер. 

(Город, п о с , ч . I I , етр. 832; Афанасьева, Ковен. г., отр. 731). 

32 
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В о в ѣ р ы , дер. (помѣщ.), Витебской туб., 
Рѣжицкаго у . , въ 35 в. къ ю.-ю.-з. отъ Рѣ -
жиц*. Ч . ж. 14 д. об. п., 3 дв. и вблизи на
ходятся развалины замка Валъхеленбергъ, стоя-
тдаго на зап. бер. оз. Разна. 

Bora, р. , Лифлянд. г.; см. Огерь. 
В о г у л к а : 1) р., Пермской туб., Чердын-

скаго у., впад. по соединеніи съ Еловкою (подъ 
именемъ Еловки) черезъ посредство Березов
ки въ оз. Чусовое, изъ котораго выходитъ р. 
Вишерка, пр. пр. Колвы сист. р. Камы. Напр. 
къ ю., дл. теч. 52 вер. На Вог. можно смо
треть какъ на верховье Вишерки. Лѣв. пр. 
Вог. Еловка ; сія послѣдняя несравненно ме
нее значительна, чемъ Вог., но отъ соедине-
нія обеихъ рѣкт» Вог. принимает!, назвапіе 
Еловки, a далее Березовки. Вог. важна какъ 
путь сообщенія, потому что съ нея ведетъ 
волокъ вер. въ 4 дл. (Печорскій волокъ) отъ 
прист. Остожья на р. Волосницу, лѣв. пр. Пе
чоры. Въ половодье В. судоходна для судовъ 
съ грузомъ отъ 300 до 400 пуд. почти до 
самаго истока. По спаденіи воды суда под
нимаются по Вог. только до такъ называе
мой Пуповской пристани, отстоящей отъ во
лока сухимъ путемъ 6 вер. , а водою до 40 
вер. Н а В. несколько лристапей, а именно Ое-
тожье, Свинка, Пуповская и Вештылова. Въ 
верховьяхъ В. по берегамъ ея раетилается пре
красный Пищальный боръ. 

(Попова, ю з . оп. Пермс. г . , I , 180; Stuckenberg, Hydr. , V , 
867; ГоФманъ, Сѣв. У р . , стр. 16; Ж. М. Г. И . , 1844, X I , см. с. 28). 

2) р. , Тобольской губ., Березов. у., лев. пр. 
Сосвы. Беретъ начало на отрогахъ вост. скло
на Уральск, х р . , направл. къв. , и после вер. 
теч. впадаетъ въ Сосву двумя рукавами" 
бл. Березова. Шир. реки отъ 30 до 100 саж. 
Вог. не судоходна; рыба въ ней мелкая. На 
В . есть розсыпное золото. Въ верховьяхъ р . , 
шАннинскомъ пріиске до 1861 г. его добыто 
10 пуд. 

( С і о в ц о в а , ветор. об., I I , стр. X X X I I ; Г . Ж. 1862, стр. 189; 
Krman, Е . I , 596). 

В о г у л ы или Вогуличи, финское 
племя Угорской или Югорской группы (поКаст-
рену), обитающее преимущественно на обонхъ 
склонахъ Урала въ туберніяхъ Пермской и 
Тобольской. Вогулы вообще мало отли
чаются отъ остяковъ, хотя главныя чер
ты ихъ физическаго типа приближаютъ ихъ 
къ монгольскому племени. Ростъ В. малый, 
обликъ круглый, скулы выдающіяся, голова 
велика, носъ приплюснутый, глаза узкіе, во
лосы длинные и преимущественно черные, бо
рода редкая, цвѣть кожи смуглый. Сами себя 

вогулы, также какъ и остяки, называют* Жак
ам. Зыряне зовутъ техъ и другихъ Іограясъ 
или Еіралесъ (т. е. уграми или юграми). Глав
ное отличіе вогуловъ отъ остяковъ состоитъ 
въ томъ, что первые преимущественно зверо
ловы и держатся на возвышенностяхъ, а вто
рые рыболовы и обитают* въ низменностях*. 
Даже горные термины вогуловъ, обитающих* 
въ равнпнахь, показывают*, что они долго жи
ли въ горахъ. Более половины вогуловъ, за
нимаясь охотою, ведутъ бродячую жизнь, но 
несколько менее половины ихъ ведутъ жизнь 
оседлую, живут* въ небольших* поселках* 
(отъ 5 до 10 двор.) и въ образе жизни весь
ма мало отличаются отъ соседних* русских* 
крестьянъ. Оседлые в. работают* прилежно; 
косят* сено, собирают* орехи и ягоды и 
охотятся въ лесах*. Численность всех* вог. 
простирается до 6,500 д. об. п . , из* коих* 
на Тобольскую г-ію (у-ды Березов. и Турин-
скій) приходится 5,400 (по свидетельству 
Альквиста), а на Пермскую (у-ды Верхотур., 
Чердынс. и Шадринскій) 1,060 (по сведен., 
собран. П . И . Кеппеномъ). Вогулы на за
падной стороне Урала 1 распространяются до 
р. Камы, на восточной до Тавды, Туры и 
даже Иртыша, на с. доходят* до р. Сосвы 
и лев. ея притока Вогулки, на ю. до pp. Кос-
вы и Чусовой. Большая часть племени оби
тает* на вост. стороне Урала в* верховьяхъ 
Б . Сосвы и по р. Сыгве или Лапиной, впа
дающей въ Сосву уже въ Березовскомъ окр. 
Оседлые вогулы живут* преимущественно по 
р. Конде, лев. пр. Иртыша в* пределах* 
Березовск. окр. (Пелымскіе вогулы). Здесь 
(на Конде) стоял* прежде вь непроходимых* 
лѣсахъ главный идол* вогульскаго народа; какъ 
другой утверждают!,, золотой идол* (Остер* 
туръ) находился въ пещере въ истоках* р. 
Сосвы. Ныне большинство вог. христіаяе и 
только нѣкоторые сохранили еще свое ша
манство, сходное съ остяцкимъ. Язык* вогу
ловъ финскій и сходный съ остяцкимъ; онъ 
удержатся между большинством!, населенія, 
хотя почти всѣ вогулы говорят* по русски. 
Н а Копду, во время Ирбитскоп ярмарки 
съезжаются русскіе купцы и крестьяне, выме
нивая муку, холстъ, сукно и водку на пуш
ной товаръ, рыбу, ягоды и орехи. Вог. упо
минаются въ первый разъ въ наших* лето
писях*, подъ именемъгогуличей, въ 1396г. , т. е. 
въгодъ смерти св. Стефана, перваго епископа 
пермскаго (Пол. соб. лѣт. Т , 250). Въ половине 
X V в. вог. сделались злыми врагами жившихъна 
р. Выми и обращенных* уже въ христіанство 
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зырянъ. Вт. 1455, подъ предводительствомъ 
князя своего Ассьяка, вог. проникли до Вы
чегды, напали на Усть-Вымь и убили 4-го 
епископа пермскаго Пптирима; 5-й епископъ 
пермскій Герасииъ погибъ также проповѣдуя 
евапгеліе камскииъ вогуламъ; но въ 1467 
вог. были разбиты вятчанами и пермцами, 
при чемъ кн. Ассьякъ былъ взятъ въ плѣнъ, 
а въ 1481 устюжанами, состоявшими подъ 
начальствомъ Андрея Мишнева. Вт, 1483 
воеводы ц. Іоанна III, кн. Ѳед.  Еурбскій-
Черный и И в . Салтыковъ - Травинъ разбили 
ног. па голову, при впаденіи р. Пелыма въ 
Тавду. Въ 1485 Вог. подчинились и обеща
ли платить дань русским*, но скоро возстали 
снова. За то въ 1499 русскіе прошли войною 
всю вогульскую землю и взяли при этомъ до 
42 вогульскихъ и остяцкихъ городковъ. Но и 
гораздо позже подчиненія своего вог. жгли 
строгоновскіе города (1581) и подступали подъ 
Чердынь (1582). Только съ основаніемъ Пе
лыма воеводою кн.ПетромъГорчаковымъ(1592) 
и съ казнью вогульскаго князя Албегарана во
гулы окончательно смирились ; послѣдній бунтъ 
ихъ былъ однакоже въ началѣ X V I I в. Въ 
1714 п 1715 г. Филофей Лещинскій, быв-
шій митрополитъ Тобольскій, проникнувъ къ 
пелымскимъ вогуламъ, вглубь Конды, обра
тил, ихъ къ христіанству. Съ 1714 по 1722 г. 
всѣ вогулы Пелымскаго края были окрещены 
и постепенно обруеѣли болѣе всѣхъ ннород-
цевъ Западной Сибири. 

(Strahlenberg N . п О . Th. v . E u r . und Asieu, p. 84 ; Лепс-
х а н ъ , дневн. зап. Ш , 18; Falk Reise, I I I , 461; П а л а с а п у т е ш . 
I I , ч. 1-я, 386—838; Георги, опис. нар. I , 60,63; Storch, Т а Ы . 
biet, et stat. I , 112; Поли. Собр. лѣтоп. V , 250; Лербергъ, изсл. 
др. р у с с . яст . 1819, стр. 6, 18; Карамзин!, Ист. гос. росс. I V , 
првл. 367; V , 358; V I , 284, прим. 460, 462; I X , 377—391; прим. 
633, 659, 661, 666, 671, 705; Сиб. В. 1822, X V I I , 79; Азіатс. 
Вѣст. 1820, стр. 393; Bask, Saml. Afhandlingar. Kjobenh. 1834, 
p. 31; Kupffer, Voy. d. POural, p. 208; ГоФнавъ, Сѣв. У р . , стр. 
32; 3 3 , 50; Словцова, ист. об. Сиб. I I , 16, 216; Гагемейстера, 
с т . об . Спб. I I , 5 , 2 8 , 99; Завалишива,оп. Зап. Сиб. 1862, стр. 
248—254; Кеппена, ивор. европ. Р о с с , с т . 64 — 75; Müller d. 
TJgrische Volksstamra., p. 162, 172, 278; Castrén. Reiseber. p. 14; 
C a s t r é n , ethnolog. V o r l . , p. 128; S j ö g r e n , gesamm. Schrift, p. 
308-312, 634 — 638; Тоб. губ. вѣд. 1837, N 10; В . Г. 0. 1832, 
V , отд. V I , 23—30; 1853, вв. 1-я, отд. V I I I , 15—24; 1855, X I V , 
изсл. , с т р . 174; E r m a n , R . , I , 330, 361 372, 383, 639, 666; Ahlquist 
въ B u l l . hist.-phil. , X V I , 52; хоз. On. Перм. г . , 1811—13, 111,30). 

В о Д И Н а , слобода Воронежской губ., 
Вобровскаго у.; см. Васгыъевка. 

В о д л а или Водля, р. , Олонецкой г., Пу-
дожс. у . , пр. Онежскаго оз. Вытекаетъ съ 
восточ. стор. оз. Водла; направляется къ ю.-
в. до соединенія своего съ р. Вамою, выхо
дящею также изъ оз. Водла, далѣе течетъ 
прямо къ ю . , потомъ къ ю.-з. и наконецъ 
прямо къ з. мимо Пудожа, ниже котораго съ 
30 верстъ впадаетъ въ Онежское озеро 
послѣ 162 верстъ теіеиія. Въ верховьяхъ 
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Водла имѣетъ 50 до 70 сажень ширины н 
до 9 аршннъ глубины, послѣ 100 верстъ 
теченія 100 до 150 саженъ ширины и 9 
до 12 арш. глуб., въ низовьяхъ 120 до 200 
саж. шир. и 12 до 15 ар. глуб. Водла при-
надлежитъ къ числу живописнѣйшихъ рѣкъ 
въ Россіи. Берега ея местами высоки и ска
листы; скалы поросли густымъ мхом* и увен
чаны темными лѣсами; .мѣстами же берега 
низки и отлоги, црнтомт, глинисты и песчаны. 
Теченіс быстро, мѣстами встречаются от
мели, но въ особенности многочисленны 
пороги, на которыхъ река образуетъ пе
нистым стремнины и даже водопады. По-
роговъ насчитываютъ до 38. Изъ нихъ 
важнейшіе: 1) Пссъ-порогъ въ 3 вер. отъ 
выхода изъ озера; 2) Бѣлые луды 2 вер. 
ниже; 3) Вамскій при устье р. Вама; 4) 
Истомскт 6 вер. нпже; 5) Егтскій іѴзвер . 
ниже; 6) Баранья голова 2 вер. ниже; 7) 
Мокртозерскій 3 вер. ниже; 8) Падут при 
дер. того же имени; 9) Осинокъ 3 в. ниже; 
10) Въ-печкахъ ниже с. Водлорецкаго; 11) 
Волчій; 12) Панеловскій 3 в. ниже; 13) Орѣ-
тевскій 1 в. ниже; 14) Березовецъ при с. 
Усколодскомъ; 15) Войбучей 4 в. ниже; 16) 
Песъянецъ 2 в. ниже; 17) Салъниковъ 2 вер. 
ниже; 18) Иванькова 2 в. ниже; 19) Пор-
шенскііі 4 вер. ниже; 20) ІІерпетай 1 в. 
ниже; 21) Соболокъ противъ с. Кривецкаго; 
22) Островокій 4 в. ниже; 23) Гладкинскій 
2 в. ниже; 24) Шневецъ 17 в. ниже г. Пу
дожа. Водла совершенно судоходна на по-
слѣднихъ 181/« вер. своего теченія отъ дер. 
Подпорожья, но сплавна по всей длине сво
его теченія; лесъ черезъ пороги можетъ 
однакоже быть сплавляем* только въ раз-
сыпную. Судоходство производится здесь 
въ ограниченном* размере, па неболыпихъ 
судахъ, преимущественно весною, да и то 
на главныхъ порогахъ, какъ напр. на Па
дуне, Волчьемъ, Войбучьемъ и нр. приходится 
перетаскивать суда по берегу. Искусствен-
ныхъ сооруженій на' Водле нетъ никакихъ, 
даже неть и бичевнпка, по неудобству къ 
тому береговъ. Отъ Онежс. оз. до Пудожа 
судоходство по В . безпрепятствепно. Главн. 
товары, перевозимые по В . , соль, хлеб* и лен*. 
Сплав* леса по В . весьма значителен*. В . 
вскрывается въ половине апреля, замерзает* 
въ начале ноября. Прит. В . : Вама, Истома, 
Черева, Кумбоса, Пизьма, Колода, Поршта, 
Лейбушка и Сомба. Съ р. Черевы ведетъ во-
локъ.къ оз. Водошеву, откуда идетъ торго
вый путь по р. Волоше, оз. Свиному, р. Йоге, 
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оз. Кено, р. Кенѣ , второму волоку; и р. 
Емцѣ въ Сѣв. Днипу. 

(ОзерециовсвШ, Лад. и Онеж. оз., 312; Stuckenberg, H y d r . , 1 , 
867; Бергштрессера, Олонецк. г., 13, Пушкаревъ, Олонецк. г . , 21, 
23; В. Ст . Олонецк. г у б . , стр. 12; Олонецк. губ. вѣд. , 1846, 
N 11; Андреева, зап. объ Оловец. г . , стр. 111. 

В о д д и ц а , р., Олонецкой губ., Лодейноп. 
у . , лѣв. пр. р. Мегры. Беретъ начало изъ 
оз. Торо, направл. къ с , проходитъ черезъ 
оз. Мегри, лежащее у самаго Онежскаго оз., 
по выходѣ изъ Мегри теч. къ в. и впадаетъ 
въ р. Мегру не задолго до ея впаденія въ 
Онежское оз. Дл. В . 70 вер. ; она сплавпа 
отъ самаго оз. Торо; въ прежнія времена 
по ней сплавлялось ежегодно до 20,000 брѳ-
венъ. На Водлнцѣ строятъ барки. 

(Stuckenberg, Hydr., 1, 360; Бергштреесерз, Олонец. г . , 112; 
Ж. И . В. Д., 1841, ноли., стр. 211). 

В О Д Л О : 1) оз.. Олонецкой губ., въ сѣк. 
части Пудожскаго у. Пространство озера 
442 кв. вер. или 9 кв. г. миль. Дл. его отъ 
с. къ то. 38 вер., шир. до 2 0 ; глуб. до 20 
саж.; на озерѣ 22 острова; на нѣкоторыхъ 
изъ нихъ есть села п деревни. Водло богато 
рыбою, особливо карасями; изъ острововь на
селены 8; на однояъ пзъ нихъ монастырь 
св. ГІліп. Жители ос-вовъ занимаются рыб-
ною ловлею. Н а озерѣ два погоста: Водло-
зерско-Илі.ннскій, при монастырь св. ІІліи, 
состояний пзъ 22 деревень съ 1,506 д. об. п. 
и Водлозерск >-Прсчистенскій, состоящій пзъ 
14 деревень съ 1,021 д. об. п. (пр. сп. 
1857 г.). Въ Водло впадаютъ pp. ІІлокса, 
Кельма п Тонда, а вытекаютъ pp. Водла и 
Вама, который, по соединепіи, пршшмаютъ на-
званіе первой и текутъ вь Онежское оз. На 
В. строятся суда. 

( В . Ст . Олонецк. г . , с т р . 22; Пушкаревъ, Оловецв. г . , с т р . 
19; Stuckenberg, 1, 567, 568, 574; Андреева, Зап. объ Оловецв. 
г . , с т р . 13). 

2) Оз. (Вейло или Вядло), Олонецкой г., 
въ сѣв. части Олонецк. уѣзда, пространство 
75,4 ки. вер. или l'/г кв. г. м.; дл. 21 в., 
шир. 6 вер., глуб. отъ 1 до 9 саж. 

(Пушкаревъ, Олонецк. г . , с т р . 20) . 

В о д о л а г а Н о в а я , слоб. (каз.), Харь
ковской туб., Валковскаго у., въ 25 вер. къ 
ю.-в. отъ г. Валкп, на почтовой дорогѣ изъ 
г. Екатерппослава въ Харьковъ, при р. Княж
ной, принпдл. къ сист. Сѣв. Донца. Ч. ж. 
7,208 д. об. п. , 879 двор., 4 прав, цер., 
почт, станція, сельское училище, базары 2 
раза въ недѣлю и 4 ярмарки въ году. Жи
тели В. издавна занимаются приготовленіемъ 
гднпяны.ѵь горшковъ и садоводствомъ. Нов. 
Вод. основана была около 1675 г. иолковн. 
Григоріемъ Донцомъ, и была защищена кре

постью, занимавшею уголъ, образуемый р. 
Водолагою п впадающею въ нее балкою. Въ 
1693 Вод. потерпѣла сильное раззореніе отъ 
татаръ. Прекрасн. каменный Воскресенск. 
храиъ суіцествов. уже въ 1724 г. Въ Вод. 
въ 1730 г. било уже 4,900 жит. 

( G ù l d e n s t â d t , R . , I I , 3 0 0 ;HCT. ет.об. Харькове, эп. , 11,309—318) 

В о д о п о р и х а , порогъ на р. Волгѣ, 
Тверской губ., Ржевскаго у., въ 1 вер. выше 
с. Ситкова, простирается на 150 саж.; воды 
въ меженное время бываетъ 4'/г фута, судо
ходству не препятствуетъ. 

( С у д . Дор. 1835 г . , I I , 195). 

В О Д Ь . Подъ этимъ иненемъ разумѣлось 
финское племя, ископи обитавшее въ нынеш
ней С.-Петербургской губ. И ныне некото
рый финскія племена Петерб. г-іи пазываютъ 
себя Watjalaiset. Въ первый разъ имя 
Води упоминается въ 1054 г. вь древнемъ 
ІІовгородскомъ уставѣ о мостовыхъ; въ лѣ-
тописи же говорится, что въ 1069 г., при 
побѣдѣ новгородцевъ надъ Полоцкимъ кн. 
Всеславомъ, побито много Важанъ. Во время 
владычества новгородцевъ Водь составляла 
одну изь пяти новгородскихъ пятннъ, именно 
Вотскую. Вотская пятина часто страдала отъ 
иападсііій русскихъ, нѣмцевъ и поляковъ. 
Въ 1617 г. по стодбовскому миру вотская 
земля сдѣлалась принадлежностью шведовъ и 
пошла въ составъ Ингерманлаидін, но при 
Петрѣ I возвратилась Россіи. Въ 1848 г. 
Води (Watjallaiset), въ 0. - Петербургской 
губ. было 5,148 д. об. п. (2,487 м. п.), въ 
5 дер. Ораніенбаум. у. и 32 дер. Ямбургскаго. 

(Коппенъ, хроаологпч. указ. ыатер. для всторін инородцевъ 
Европ. Роесіа, С ц б . 1861, стр. 76—120; Кеппснъ, въ этой 
статьѣ выписываетъ всѣ сочпненія, гдЬ только говорится о Води). 

В о д я н а я , слобода, Воронеже, губ., Ва-
луйскаго у.; см. Бабичева. 

В О Д Я Н И К И , село (влад.), Кіевской губ., 
Звенпгородскаго у . , въ 12 вере, отъ у. г-да. 
Ч. ж. 1,567 д. об. п . , 268 дв., православн. 
церковь, католическій костелъ и винокуренный 
заводъ. 

В о д я н о е , село (каз.), Таврической губ., 
Мелптопольскаго у., при р. Копкѣ, рч. Ска-
женой, въ 101 вер. на с.-з. отъ Мелитополя. 
Жит. 3,371 (сп. нас. м.), малороссіяпъ, 536 
двор., еженедѣдьный базаръ и 2 ярмарки вь 
году. 

В о д я н о й Б у е р а к ъ , колоаія, Саратов
ской г., Камышинскаго у., въ 51 в. къ с.-с.-в. 
отъ Камышина, при р. Водяномъ Буеракѣ, 
вер. въ 8 отъ Волги. Ч. ж. 1,756 д. об. п., 
130 дв. и лютеран, церковь. 
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В о е в о д и н с к а я мель на р. Волге, 
Тверской губ., Старицкаго у . , около с. Вое-
водино, простирается на 80 саж.; суда иро-
ходятъ ее при помощи спускной воды изь Верх-
неволжскаго водохранилища, увеличивающей 
высоту воды на порогѣ до 3 фут. 

ССуД. дор. 1855, H , 184). 

В о е Й К О В К а , сельцо (влад.), Пензенской 
г. и у., въ 22 в. къ ю.-з. отъ г-да и въ 20 
вер. отъ судоход, р. Суры, при р. Пензѣ. Ч . 
ж. 355 д. об. п. , 28 двор, и винокуренный 
зав. (Волковой). Сила его 376,000 ведръ. 

В о е Й К О В О : 1) село, Рязанской г., Дан-
ковскаго у . ; см. Богородицкое. 

2) Сельцо (помѣщ.), Смоленской г., Вязем-
скаго у., въ 13 в. отъ Вязьмы. Ч . ж. 89 д. 
об. и., 6 дв. и заводъ для дѣланія зажига-
тельныхъ спичекъ (Григорьева), на которомъ 
въ 1860 г. выдѣлано спичекъ на 2,520 р. 

ВОѲННО - г р у з и н с к а я дорога, един
ственный удобный путь, соединяющие Россію 
съ Закавказьемъ. Она идетъ изъ Тифлиса въ 
Владикавказъ черезъ мѣстечки: Мцхета, Ду-
шетъ, Анануръ, Пассануръ, и станціи: Кви-
шетъ, Кайшауръ, Коби, Казбекъ, черезъ Дарь-
яльскій постъ, крѣп. Ларсъ, Балту. За Вла-
дикавказомъ дорога направляется черезъ Екате-
риноградскую ст. и Георгіевскъ въ Ставро
поль. Отъ Тифлиса до Владикавказа 181 в., 
отъ Владикавказа до Ставрополя 356 в. Са
мый затруднительный переходъ черезъ Кав-
казскія горы есть пространство отъ станціи 
Квншета до Владикавказа. Руеекія войска 
прошли въ первый разъ по атому пути въ 
числѣ 400 человѣкъ съ 4 орудіями, въ 1769 
г., подъ начальствомъ генерала Тотлебена, въ 
Имеретію. Второй походъ русскихъ въ Гру-
зію былъ въ 1784 г. , когда на Ираклія на
пали ханъ Аварскій и паша Ахалцихскій; тре
т и походъ вь 1795 г. , для поданія помощи 
Грузіи противъ персовъ; въ 1796 г. Рим-
скій-Корсаковъ, высадившійся въ Дербентѣ и 
бывшій въ Тифлисѣ, возвратился черезъ Дарь-
ялъ и Владикавказъ, и, наконецъ, съ тѣхъ 
поръ, какъ русскіе окончательно утвердились 
въ Грузіи, т. е. съ 1799 г., открыты были 
постоянный сообщенія Тифлиса съ Владикав-
казомъ и Ставрополемъ, хотя лереѣзды были 
сопряжены съ большими затрудвеніями. Алек-
сандръ I отпустилъ 100,000 р. сер. на по
стройку дороги. Прерванное въ 1804 г., воз-
ставшими осетинами, сообщеніе было скоро 
опять возстановлено. Дорога отъ Тифлиса 
идетъ по лѣв. бер. Куры, у Мцхеты переѣз-
жаютъ Куру на прав. бер. Арагвы; не доез

жая Дущета, оставляв с ь берегъ Арагвы; Ду
ги етъ имѣетъ абс. выс. 3,140 ф.; въ Ананурѣ 
(абс. выс. 2,812 ф.) опять дорога идетъ по 
нрав. бер. Арагвы. Пассануръ расиоложенъ 
на абс. выс. 3,445 фут.; у ІІассанура долина 
Арагвы переходить въ горное ущелье, и мест
ность постепенно поднимается, особенно за-
метнымъ делается подъемъ отъ Квншета; пе-
редъ Квишетомъ земля не воздѣлывается, а 
за Квишетомъ не.тъ уже и деревьевъ. Отъ 
Квишета до Кайшаура только 4 в. ; подъемъ 
здесь, до развалины башни Журавлика, весьма 
крутъ, экипажи до Журавлика тяпуіся волами. 
Между Кайшауромъ (абс. выс. 5,888 ф.) и 
Коби (6,455 ф.) ; у подножія Гудъ-горы на
ходится самая высшая точка дороги (аб. выс. 
7,728 анг. фут.). Старая дорога отъ Квишета 
идетъ въ горахъ, между ущельями Арагвы и 
Койшаура, но для избежанія крутыхъ подъ-
еяовъ и спусковъ, а также и заваловъ, прово-
дять новую дорогу, которая минуетъ Квишетъ 
и Кайшауръ. Отъ Кайшаура на 7-й вер. нахо
дится Гудъ-гора, а на 10-й Крестовая, за ко
торой и начинается спускъ къ Коби. Обвалы 
падаютъ съ Гудь-горы и Казбека, съ послед
ней въ 1832 г. обвалъ засыпадъ ущелье Те
река па 70 са,і;. выс. и нрекратилъ сообще-
ніе на 11/г года. За Коби следуетъ сганція 
Казбекъ (абс. выс. 6,362 ф.) , откуда дорога 
идетъ по тесному ущелью Терека до Дарь-
яльскаго поста (3,700 фут. абс. выс.) и З1/* 
вер. до Ларса (3,300 ф. абс. выс). За Лар-
сомъ ущелье Терека расширяется и перехо
дить въ долину; близъ Балтийской станціи 
показываются деревья ; 4 вер. ниже этой стан-
щи Терекъ выходить изъ горъ и течетъ по 
плоскости, на которой расположенъ Влади
кавказъ. 

(Кавк. KJJ. 18S1 г., отд. I I I , стр. 6 3 — 8 3 ; 1837 г . , с т р . 4 3 5 ; 
Г. IK. 1862 г . , ч. I l l , статья Барбота де Марна, стр. 1 1 8 — 1 2 3 ; 
Васндьсвъ, въ Эацкд. Сдов. Пдюшара, т. X I , от. 2 0 2 — 2 0 5 ) . 

В о ж а , р., Рязанской г., прав. пр. Оки. 
Бер. начало въ сев. части Мпхайловск. у., 
при дер. Фурманкиной, изъ бывшей Вожской 
казенной засеки, течетъ въ общ. направ. къ 
с.-в. по Михайловскому, Зарайскому и Рязан
скому у-мъ, и после 50 вер. теч. впадаетъ 
въ Оку. Берега ея отлоги, мѣстами болотисты 
и покрыты кустаршікомъ; луговъ мпого. Рѣка 
мелководна, дно ея иловатое. На реке 10 
мельницъ и въ Баграмове на шоссе хорошій 
мостъ. Вь 1378 г. на В. была битва русскихъ 
съ татарами, предшествовавшая Куликовской. 

СВ. Ст . Ряз. г . , с т . 9; Барановичъ, Раз. г . , 17). 

ВОЗКанъ ; см. Важинское оз. 



ВОЖБОЛЪ — ВОЗДВИЖЕНСКІЙ МОН. 

ВоэкбОЛЪ, въ нижнемъ теченія Царева, 
р., Вологодской губ., Тотемскаго у., дѣв. ир. 
Сухоны. Общ. напр. къ ю.-ю.-в., отъ впаденія 
р. Тафтъ къ в. Берега В . мѣстами круты и 
обрывисты; мѣстность, по которой рѣка про
текаетъ, лѣсиста. По соединеніи съ Тафтомъ, 
В. принимает* названіе Царевы, и имѣетъ 
отъ 12 до 30 саж. шир., при глуб. весною 
до 12 ф., а въ меженное время 2 фут. Дл. 
теч. рѣви 130 вер. (до впаденія съ пр. ст. 
Тафта 70 вер.). Рѣка сплавна въ особенности 
отъ устья р. Тафта. 

( S t œ l s e r t O T g , HytSi. , H , Ш; В . С т . Водогод. г . , с т . 12S). 

ВОЗКѲ илп Чаронда, озеро, Новгородской 
г., въ с.-в. части Киридовскаго у. Простр. 
8,4 кв. г. м. или 407 кв. вер., дл. отъ с. къ 
ю. 40 в., шир. отъ 5 ] /2 до 12 вер., глуб. 
отъ 2'/з до 7 саж., окружность 106 вер. 
Берега озера болотисты, лѣсисты, мало насе
лены; на зап. стор. озера есть заливъ, назы
ваемый Еломскимъ; на немъ необитаемый леси
стый ос-въ въ 2 в. дл. и 8 / 4 шир., на кото
ромъ нѣкогда стоялъ, нынѣ не существующій, 
Спасскій монаст. В . принимает* въ себя 20 
рѣкъ, изъ коихъ самыя значительный: Вожга, 
Пусталя, Елжа, Болтьма и Солза; выпускает* 
р. Свидь, прит. озера Лаче. При истокѣ р. 
Свиди, на прав. бер. озера, есть сѣрныі 
источникъ. По озеру Воже производится судо
ходство въ теченіи цѣлаго лѣта; при д. По-
гостище строятся суда. Сѣверные вѣтры про
изводят* здѣсь бури, опасныя для лодок*. Въ 
озерѣ много рыбы, которой ежегодно продается 
на 15,000 р. 

(Спасов!*, кв. Водив. Ч е р т . , стр. 135; В. Ст . Новгород, г . , 
стр. 61; Пупиаревъ, Новгор. г у б . , с т р . 64; Озерецковсвій, отъ 
Соб. до Отар. Руссы, стр. 43; Кегшевъ, глав. озер. Рос. И л п . , 
въ В. И . Рус. Геог. О б щ . , т X X V I I , отд. I I , с т . 16-, Ж . М. В . 
Д . , 1829, стр. 447; Комиер. газ. 1850, H 145, 146; Русск. Ивв. 
1850, N 216—218 (рыболовство); С ѣ в . Пч. 1836, N 259, стр 
1,035; Stuckenberg, Hydr. , I , 91). 

ВоЗКѲГа, Вожіа или Вожа, р. , Вологодск. 
и Новгородск. губ., впад. въ оз. Воже. Беретъ 
начало въ Вельскомъ у., направл. къ з. и по
сле 130 вер. теч. черезъ лесистая болоти-
стыя местности Вельскаго и Кприловск. у. 
впадаетъ тремя рукавами (Иксама, Карча и 
Уксама) с* вост. стороны въ оз. Воже или 
Чаропда. В . не сплавна и не судоходна; на 
нее должно смотреть, как* иа верховье р. 
Онеги. 

(Stuckenberg, Hydr. , I I , 91). 

ВОЖЪ-Ю (Вежаю), Вологодск. г., Усть-
еысольск. у., пр. пр. Вычегды. Беретъ начало 
изъ болота, течетъ кь ю. но холмистой тун-
дрѣ. Дл. теч. до 40 вер. Берега реки до
вольно высоки, поросли лиственничными де

ревьями; река извилиста, сплавна только отъ 
устья р. Вой-вожа. Въ нее впадаютъ pp. Вой-
вожъ и Асыдъ-вожъ, первая судоходна для 
малых* лодокъ только на 5 вер. 

( В . С т . Вологодс. г у б . , с т р . 57, 145; Жур. М я в . Вн. Д . 1861, 
X X X V , 364). 

В о з а Й - П а Й или Море-Пай, гора въ 
хребте Пай-Хой, въ с.-в. части Мезенскаго 
у., Архангельской губер., близъ береговъ Ле-
довитаго моря, между 69° и 70° с. ш. и 79° 
и 80° в. д. Возай-пай по самоѣдски значит* 
<Сѣдая гора» зыряне называютъ ее Море-
Пай, потому что съ вершины ея видно море. 
Подошва ея возвышается над* ур. м. на 398 ф. 
и поросла муравою и мхомъ, вершина "пред
ставляетъ ровную каменистую поляну и воз
вышается над* ур. ж. на 1,312 ф. Съ вер
шины Возай-Пая видно, что горы, составляю-
щія хр. Пай-хой, идут* непрерывно, хотя и 
представляют* несколько длинных* цепей. 

( Г о о м а в ъ , Сѣв. ур. I I , 154). 

В о З Д В И Ж е н с к а я : 1) станица, Орен
бургской губ. и у., въ 75 вер. къ в. отъ го
рода, прп р. Сакмаре, основана въ 1742 г., 
на Самарской охранной линіи, Чис. жит. 
811 д. об. п. (1857 г.), казаков*. 

(Рычковъ, I I , топ. Оревб. , с т р . 131; С т . оп. Оревб. г . , Дебу, 
с т р . 196). 

2) Станица, Кубанской обл., на границѣ 
земли прикубанскихъ Ногайцевъ п общества 
Хатукой, при р. Лабе, вер. въ 40 къ в. отъ 
Усть-Лабинскаго укр. Чис. жит. 1,839 д. об. п. 
(пр. сп. 1857 г.), 316 дворовъ. 

( Г а з . Кавв. 1852, N 88). 

В о з д а я н с К І Й рудн. одинъ пзъ остав-
леяныхъ сребро-свинцовыхъ рудников* Нер
чинскаго горн. окр. на р. Зерентуѣ, весьма 
близко отъ Цагайскаго. Онъ разработывался 
въ 1761—69 г. 

( С в б . В. 1823, I , 64; Georgi В . I , 869). 

ВоЗДВИЖеНСКІЙрудн., одинъ изъ оетав-
ленн. сребро-свинцовыхъ рудниковъ Нерчин
скаго горнаго окр., вер. въ 7 къ ю.-з. отъ 
Нерчинскаго зав., въ Уровскомъ хр. въ вер
ховьяхъ р. Монастырки, впад. въ Алтагу. 
Откр. въ 1764 г., на верщинѣ горы, со
стоящей изъ сѣро-бѣлаго известняка. Глуб. 
рудн. до 455 ф. . Руды его были богаты и 
разработываяись до новейшаго времени. Е щ е 
въ 1847 рудн. далъ 1,606 пуд. свинца и 
6 пуд. серебра. В * настоящее время руднич
ное селеніе заключает* 100 д. об. п. (1858). 

(Seorgi , В . , I , 373; Сиб. В. 1823, 1,60; I I , 77. Verh. й. Miner. 
Ges. 1848. p. 54; Г . Ж. 1834, I I ; 1886, I I I , 617- 1837 I 253; 
1839, Ш , 400, 419, 434, 439; 1848, I , 248). 

ВоздвИЖѲНеКІЙ муж. монас. въ M o - ' 
сквѣ; см. Кресто-Воздвиженскій мон. 
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ВОЗДВИЗКѲНСКОе: 1) село, Казанск. губ>%. 
Цивильскаго у., см. Богилъдит. 

2) Село (помѣщ.), Московской губ., Дми-
тровскаго- у., въ 45 вер. къ ю.-в. отъ г. Дми
трова, при р. Ворѣ , на ярославскомъ шоссе, 
близъ Сергіевскаго посада. Село это пріо-
брѣло историческую извѣстность цребываніемъ 
здѣсь царей Петра и Іоанна и царевны Софіи 
во время стрѣлецкаго бунта и казнью князя 
Ховаискаго. Здѣсь же, на горѣ Воздвиженской, 
войско князя Пожарскаго получило благосло-
веніе передъ походомъ своимъ на Москву. 
Чис. жит. 294 д. об. п. (по 9 ревизіи), 2 
церкви, 20 домовь, и сукновальная мельница. 

(Моск. губ. вѣд. 1831 г., N 43, с т р . В07; Указ. сед. Моск. 
губ. Вистрема, с т р . 772). 

3) Село (Никитине тожъ), Оренбургской г. 
и у., въ 190 вер. къ с.-з. отъ г-да, при р. 
Дёчѣ , на почтовой дорогѣ въ Бугульму (Са
марской губ.). Ч. ж. 2,356 д. об. п. (пр. 
сп. 1857). 

4) (Коз.штское тожъ) село (влад. и каз.), 
Пензенской г., Нижнеломовскаго у., къ с.-в. отъ 
г-да, при р. Ломовѣ. Ч, ж. 1,659 д. об. п. (пр. 
сп.). Воздвиженскимъ оно называется отъ церк
ви, которая была построена послѣ крещенія жи-
телей-татаръ, а Козлятскимъ отъ преданія, 
будто бы на мѣстѣ села стоялъ дремучій 
лѣсъ, н тутъ дикія козы переходили р. Ло
мову въ бродъ. Въ сп. насел, мѣстъ Пенз. 
губ. показано просто село Еозлятское, при 
р. Ломовѣ, съ 697 д. об. п., 80 двор, и 2 
церкви. 

5) Село, Пермской губ., Еватеринбургскаго 
у. , вер. въ 80 къ ю.-ю.-в. отъ Екатеринбурга, 
при р. Синарѣ и истокѣ Окункульскомъ, съ 
стеклянным* зав. (Зубовой), выдѣлывавшимъ 
въ 1859 г. листоваго зеленаго стекла на 
6,900 р. 

6) Воздв. на Игрищахъ, Ерестовоздвижен-
ское, Воздвиженье, село, Ярославской губ., 
Романово-Борисоглѣбскаго уѣзда, въ 25 вер. 
отъ г. Романове-Борисоглѣбска. Чис. жит. 
44 ц об п. Это село замѣчательно своею 
ярмаркою, 13 и 14 сент.; на нее преимуще
ственно пригоняютъ лошадей; оборот* ярмарки 
до 3,000 руб. 

( Ж . М. В в . Д . , 1853 г . , 1, 35). 

ВоЗДЫХаЛОВКа, слободка, Тульской г., 
Крапивинскаго у . , в * 40 вере, къ ю.-в. отъ 
Крапивны, при р. Упѣ . Ч . ж. 87 д. об. п., 
4 дв. н мѣднолатунный зав. (куп. Струковой). 
На немъѵ въ 1860 г. выдѣлано 5,500 п. ла
туни, на 6,110 р. 

ВоЗМИНСКаЯ СЛОбОДа, село (казен.), 
Московской -г., Водоколамскаго у. , въ 2 вер. 

отъ у. г-да. Ч . ж. 487 д. об. п., 70 двор., 
съ церковью, обращенною въ приходскую изъ 
уничтоженнаго въ 1764 г. муже, монастыря. 
Исторія монастыря нензвѣстна; въ 1525 г. 
въ него былъ сосланъ Савва (Святогорецъ), 
архимандрит* Московскаго Новоспасскаго мон., 
осужденный соборно вмѣстѣ съ Максимом* Гре
ком*. 

(Нвстремъ, сел. Моск. губ., стр. 296; Ратшввъ, с т р . 284). 

В о з н е с е н с к а я станица: 1) ст., Кубан
ской обл., в* землѣ ногайцев*, при р. Чам-
лыкѣ, пр. пр. Лабы. Ч . ж. 2,069 д. об. п. 
(пр. сп. 1857 г.), казаков*, 310 дв. 

2) Стан., Тобольской губ., Ишимскаго окр., 
при луговом* озерѣ Убіенномъ, вер. въ 40 къ 
ю.-з. отъ Петропавловска. Ч . ж. 987 д. об. 
п. (1857). Къ приходу станицы принадле
жат* два выселка : Надеженскій, при луговом* 
озерѣ Штанном* съ 1097 д . , и Новокаиен-
скій, при луговом* озерѣ Каменском*, съ 413 
жит. об. п.; всего въ приходѣ 2,497 д. об. п. 

В о з н е с е н с к а я бумаго-прядильпая и ткац
кая мануфактура, Московской губ., Дмитров-
скаго у . , при с. Муромцовт, (куп. Лепешки-
ныхъ). На ней въ 1860 г. выпрядено на 
35,528 веретенахъ 74,260 нуд. пряжи, на 
904,808 р., и выткано миткаля и ландкорта 
164,803 куска, на 698,721 р . , при 2,111 
рабочихь. При мануфактурѣ больница и аппа
рат* для добычи газа, которым* освѣщается 
фабрика. 

В о з н е с е н С К І Ѳ монастыри и пустыни: 
1) Вози.-Давыдова (Давыдова-Вознесенская) 

пустынь, Московской губ., Серпуховскаго у., 
въ 23 вер. къ с.-в. отъ г. Серпухова, при 
р. Лопаснѣ , основана въ 1515 г. преп. Да-
выдомъ. Соборная церковь Вознесенія и Успе-
нія, въ ней покоятся подъ спудомъ мощи св. 
Давида и здѣсь же гробъ Моисея Угрина, по-
чивающаго въ кіевскихъ пещерах*. При пу
стыни ярмарка въ день Вознесенія. 

( Р а т ш в в ъ , стр. 246). 

2) Возн.-Борколабовскій мон. жен., Моги
левской губ., Старобыховскаго у.; см. Борко-
лабовскій-Возпесенскій. 

3) Возн.-Великолуцкій 3-го класса жен. 
монастырь, Псковской губ. , въ г. Великихъ 
Лукахъ, основанъ въ 1643 г. 

( Р а т ш в в ъ , стр. 454). 

4) Возн.-Гиржавскій монастырь, Бесса
рабской обл., Оргѣевскаго у.; см. Гиржав-
скій-Вознесенскій, 

5) Возн.-Иркутскій мужск. 1-го класса, 
въ 4-хъ вер. отъ Иркутска, внизъ по р. Ан
гаре, па берегу ея, на московс. дорогѣ. Осн. 
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въ 1672 г. по граматѣ преосв. Корнидія 
митрополита Тобольскаго. Отроитежемъ мона
стыря бшъ боярскій сынъ Ив. Максимовъ и 
старецъ Герасимъ. Нынѣ въ мон. 6 церквей, 
еоборная Вознесенія ностр. въ 1767 г. Въ 
теплой церкви Успенія покоятся въ серебр. 
ракѣ мощи св. Иннокентія, ностр. въ 1732 
г. перваго епискипа Иркутскаго. Въ память 
перенесенія мощей бываетъ сюда крестный 
ходъ 9 февр. изъ Ирк. Мон. возведет въ 
1-й кл. въ 1836 Г; Монаст. обнееенъ имен
ною оградою съ тремя башнями. Монастырь 
управляется архимавдритомъ. 

(Щеватова, сдов. I , 980; Georgi, В . , I , 15 (гдѣ монастырь 
ошвбочно вазванъ Воскресеискимъ) ; Ратшнна, свѣд., стр. 99; 
Мартоса, пись»., стр. 25; В. П. огь Ирв. до М. , с т р ; 12-, Овис. 
ыовастыр. а р і в м . Ннкодвма, С и б . , 1840 г. ; Свѣд. о существ, въ 
Роесів даврахъ в «OB., ст. 143—145; Ист. рос. іер. , I I I , 678). 

6) Возн.-ИстобенскШ муж. 3 класса, Перм
ской г.; см. Истобенскій-Вознесенскій. 

7) Возы.-Коротоякскій заштатный муж. 
монастырь, Воронежской губ., въ г. Коро-
тоякѣ , на бер. р. Дона ; основанъ, около 
1682 г. по указу ц.  Ѳеодора  Алексеевича; 
Петромъ I уничтоженъ; въ 1741 г. возста-
новленъ, въ 1764 перестроенъ и возобновленъ. 

(Ратшивъ, стр. 89). 

8) Возп.-Жременскій; см. Жремеискій-Воз-
несёнскгй. 

9) Вози. Московскгй 1-го класса женскій 
монастырь, въ г. Москве, въ смежности съ 
Чудовымъ мон.; объ основаніи его точных* 
извѣстій нѣтъ; въ лѣтописяхъ упоминается, 
что еще въ 1387 г. Евдокія, супруга Дмитрія 
Донскаго, возобновила монастырь nocif, на-
гдествія Тохтамыша, п приняла здѣсь пиоче-
ство. Впоеаѣдствіи монастырь горѣлъ 7 разъ: 
въ 1415, 1483, 1547, 1571, 1626, 1701 и 
1737 годахъ; во время пожара 1547 г. только 
уепѣли вынести образъ Богоматери-Одигитріи, 
который и въ настоящее время стоить въ со
борной церкви Вознесенія, украшенный бога-
тымъ окладомъ съ старинными жемчугами и 
драгоцѣнными камнями. Въ 1721 г., по указу 
Петра I, Возн. мон. былъ перестроенъ, а после 
изгнанія французовъ въ 1812 г., отде.іанъ вновь. 
Въ немъ три церкви: соборная Возвесенія Го
сподня, была заложена еще въ 1407 г. св. Евдо-
віею и окончена в. в. Оофьею Витовтовною, 
принявшею здесь нночество подъ именемъ 
Евфросиніи. После пожара 1415 г., церковь 
возобновлена въ 1467 г., супругою в. к. Ва
силия I I I , Маріею, но сгорѣма въ 1483 г. 
Наконецъ, нынешняя церковь, по указу Б а ш 
ня Іоаішовича заложена въ 1519 г. Иконо-
стасъ церкви выложенъ вызолоченнымъ чекан
ным, серебромъ; образа отличаются своею 

древностію и богатством* окладовъ. Въ тра
пезе другой церкви св. Михаила, въ нарочно 
устроенной ниши, стоить статуя Георгія Побе
доносца, изъ белаго камня, въ 3 арш. выши
ною; она стояла прежде на Спасскихъ (Фло-
ровскихъ) воротахъ, но при в. к. Іоанне III 
для него поставлена на открытомъ месте 
около воротъ, а въ 1527 г., по новеденію 
Василія Іоанновича, перенесена въ монастырь. 
Въ монастыре погребены: св. Евдокія; в. к. 
Софья  Ѳомйнишна,  племянница гречес. царя-
Константина X I Палеолога, вторая супруга 
царя Іоанна II I ; царица Анастасія, первая 

• супруга Іоанна Грозааго; царица Марія  Ѳео-
доровна; въ инокиняхъ Марѳа, мать царевича 
Дмитрія, царица Евдокія Лукіановна (Стреш
нева) — вторая супруга царя Михаила Ѳеодо-

і ровпча; царица Наталья Кирилловна (Нарыш
кина), матерь Петра I п др. Изъ утвари за
мечательны два евангелія, украшенныя жемчу-
гомъ и каменьями; два золотые креста, дискосъ, 
потиръ, ложица изъ золота, ризы и стихарь, сши
тые изъ платья в. кн. Натальи Алексеевны; 
оплечья и крестъ унизаны жемчугомъ. Въ Вознес. 

: мон. жила царица инокиня Марфа, мать ца
ревича Дмитрія, и Марина Мнишекъ, в * то 

! время, когда она была невестою Лжедмитрія. 
I ( И с т . рос. іерар. , I l l , 582, 894; Ратшинъ, с т р . 248; Мат. ддя 
3 с т . , 1841 г . , отд. I , с т . 89). 

J 10) Возн.-Мошногорскій зашт. муж. мона
стырь, Кіевской губ., Черкасскаго у . , въ 20 

; вер. къ с.-з. отъ г. Черкасов, близъ сел. Мошны, 
при р. Мошне; основанъ во второй половине 
Х Ѵ Ш в. 

(Ратшинъ, стр. 131). 

: 11) Возн.-Оршинъ муже, заштатный мона
стырь, Тверской г. и у., въ 18 в. къ в.-ю.-в. 
отъ города, на лев. бер. р. Водги, при устье 
р. Орши. Онъ въ первый разъ упоминается 
въ летописи, въ 1613 г., когда архимандритъ 
этого монастыря Іоснфъ, въ званіи выборнаго 
изъ Твори, подписать грамоту объ избраніи 
на царство Михаила Ѳеодоровича.  Во время на-

I шествія ноляковъ, монастырь быль почти разру-
J шенъ, и сталъ обстраиваться только въ новейшее 

время. Соборная церковь Возяесенія камен
ная ; стена же, окружающая монастырь, и все 
монастырскія зданія, деревянныя. Въ 1846 г., 

: при перемощеніи каменнаго пола въ алтаре, 
• найдены древнія утвари: три антиминса: 1-й-
; 1567 г., 2-й 1610, 3-й 1613; кадило 1603 
і г., днекосъ и три блюда 1604 г. 

(Твер. губ. вѣд., 1818, N 8; тамъ ж е , 1847, К б ) . 

12) Возп.-Дечорскш 1-го м а с с а мужск. 
; монастырь, близь Нижняго Новгорода, па Волге; 
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основанъ около 1219 г. в. к. Юріемъ Всево-
лодовичемъ, но до X I V ст. былъ мало нзвѣ-
стенъ. Въ X I V в. поселился здѣсь св. Діони-
сій, впослѣдствіи архіепископъ Суздальскій, 
и въ крутомъ берегу Волги выкопалъ себѣ пе
щеру; около него собралось много отшельни-
ковъ, и обитель прославилась. Въ 1596 г. 
берегъ обвалился вмѣстѣ съ монастыремъ; 
осталась въ цѣлости только церковь. По по-
велѣнію ц.  Ѳеодора  Іоанновича, монастырь 
былъ опять устроенъ па мѣстѣ ныяѣшняго. 
Въ настоящее время, въ монастырѣ 4 церкви: 
соборная Вознесенія Господня. Монастырь 
обнесенъ высокою каченною оградою. 

( И с т . рос. і е р . , V , 164 — 168; Ратшвнъ, стр. 858; Мат. дія от. , 
1841 г., отд. I , с т . 160; Свѣд. о существ, лав. в н о н а с , с т . 146). 

13) Возн.-Смоленскій дѣвичій 3-го класса 
монастырь въ Смоленске, на Воскресенской 
горе, близъ Троицкаго монастыря и собора; 
основанъ въ 1515 г. в. в. московскимъ Ва-
силіемъ Іоанновичемъ, и къ началу X V I I в. 
славился своимъ богатствомъ. Въ 1610 г. по
ляки, по взятіи Смоленска, обратили его въ 
іезуйтскій кляшторъ. Въ 1663 г. монастырь 
возобновленъ цар. Алексѣемъ Михайловичемъ. 
Въ 1692 г. деревянная церковь Вознесенія 
была замѣнена каменною, на постройку кото-

. рой Петръ I отпустилъ 1,200 р. Нынѣ въ 
монастырѣ 2 церкви: соборн. двухъ-этажная, 
во имя Вознесенія и ц. Сергія Радонежскаго. 
Монастырь окруженъ каменною стѣною. Риз
ница богата разными дорогими, сосудами, ри
зами и т. п., пожертвованными Петромъ I и 
Іоаняѳмъ; замѣчателенъ золотой креетъ, по
жертвованный игуменьею Марфою Родванскою, 
въ 1732 г., въ память усііѣшнаго ходатайства 
у Петра I объ отмѣнѣ казни стрѣльцовъ, при-
веденныхъ въ Смоленскъ. Въ 1812 г. мона
стырь разграбленъ и сожженъ французами, но 
возобновленъ въ 1813 г. Нынѣ (1859) въ 
монастырѣ 116 монахинь и духовное учи
лище для дѣвицъ, основанное въ 1851 г. 

СИст. рос. і е р . , Ш , 598; Ратшвиъ, с т . 495; Мат. дла с т . , 1841 
г . , о т д ѣ і ъ і , с т . 32; путеш. Платона въ Кіевъ, с т . 18; п а н . вн. 
Сибл. г у б . , 1860, с т , 19—30, с т . Макаревсваго; Скол. губ. вфд., 
1853, N 16; Таврнч. г у б . вѣд., 1853, N 26). 

14) Возн.-Сызраискій 1-го.класса муж. мо
настырь, Симбирской г., въ г. Сызрани; осно
ванъ въ 1683 г., по желанію жителей города 
Сызрани, на мѣстѣ , называемомъ Стрѣлкою, 
старцемъ Кирилломъ, но окончательно устроенъ 
старцемъ Филаретомъ. Въ 1695 г. монастырь 
былъ приписанъ къ казанскому архіерейскому 
дому. Около 1713 г. въ мон. перенесена, изъ 
приг. Капгпира, явленная икона #еодоровекой 
Богоматери. Въ 1764 г., при учрежденіи шта-

товъ, монастырь былъ отписанъ отъ архіер. 
дома и сдѣлался самостоятельнымъ. Въ 1882 г. 
монастырь сдѣяанъ штатнымъ въ 3 классѣ, а 
въ 1855 г. возведенъ на степень первоклас-
снаго. Нынешняя соборная церковь Вовнѳ-
сенія Господня построена въ 1855 г. Мо
настырь управляется архимандритами. 

( Р а т т п н ъ , дери, п н о н . , стр. 491; Сиибир. губ. г * д . , 1866, 
N 41—43). 

15) Возн. Тамбовскій 3-го класса женскій 
монастырь, въ г. Тамбовѣ, на бер. р. Сту-
денца, основанъ въ 1690 г.; соборная цер
ковь Вознесенія. 

СИст. рос. іер. , I I I , 600; Ратшнвъ, стр. 506). 

16) Возн.-Фроловскій 1-го класса жен. 
монастырь, въ г. Еіевѣ, на Подолѣ, овжо-
ванъ въ 1566 монахомъ Іоанномъ Ботушемъ 
Гулькевичемъ первоначально близъ Кі«во-Пе-
черскаго мон., противъ самыхъ св. воротъ. 
Въ 1712 т. монастырь перенесенъ на ны
нешнее мѣсто, гдѣ до того времени находи
лось подворье, въ которомъ была церковь во 
имя св. Фрола, почему обитель получила на-
званіе Фроловской; оставшаяся же на ста-
ромъ мѣстѣ церковь св. Вознесенія была 
обращена сперва въ приходскую церковь, а 
потомъ, по повелѣнію Екатерины II , разобрана 
и на мѣстѣ ея построенъ арсеналъ. Въ мо
настыре 4 церкви; замѣчательны: соборная 
Вознесенія и церковь Фрола и Лавра. Въ 
монастырѣ погребено тѣло вн. Натальи Бо
рисовны Долгоруковой, дояери гр,-Шереме
тева, биввтѳй съ своимъ Мужемъ въ ееылкѣ 
въ Сибири и по возвращеніи принявшей здесь 
иночество. 

(Ратшннъ, с т р . 132; Мат. дла с т . 1841 г . , отд. I , с т р . 19). 

17) Возн.-Хорошевскій жен. мон.; см. Хо-
рошевскій-Вознесенскій. 

18) Возн.-Шабскій (Жабекій) мон., Бесса
рабской обл., Сорокскаго у.; см. сел. Жабки 
(Шабки). 

ВОЗНѲСѲНСВІЙ б о р ъ , казенная лес
ная дача, Оренбургской губ. и у., занимаетъ 
с.-в. часть уѣзда, на границе Стерлитамакскаго 
и Верхнеураіьскаго уѣздовъ и состоитъ изъ 
60,500 дес. леса, въ томъ числе 25,000 де-
сятинъ корабельнаго ; лѣса: сосновый строе
вой, березовый и осиновый дровяной. Лесная 
дача перерезывается несколькими горными 
кряжами, идущими параллельно между собою 
и главному Уральс. хребту и состоящими преи
мущественно изъ граувакки, потомъ песча
ника, известняка, кварца и конгломерата. 
Здесь находился Вознесеиекій заводъ, осно
ванный въ 1755 г. гр. Сивереомъ, при впа-
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дѳніи р. Иргизлы въ Бѣлую; въ 1765 г. онъ 
п о с т у п и * въ казну, въ 1770 г. давалъ менѣе 
1,000 пудъ мѣди, поступавшей на нонетный 
дворъ, а въ 1773 г. былъ внзженъ Пугаче-
вниъ и поелѣ того оетавленъ навсегда. Руд-
нивовъ около завода невидно, поэтому можно 
заключить, что чугунъ получался съ другихъ 
заводовъ. Вдоль сѣв. и с.-з. границы дачи 
протекаетъ р. Вѣлая, на протяженіи 50 вер., 
она удобна для сплава лѣса. Въ южной части 
протекаетъ р. Жкъ на протяжении 15 вер.; 
о-ва- еиишна только весною. 

( Ж . М . Гоо. И . 1860 г . , ч. L X X I Ï I , с и * е ь , стр. 41—15, за 
марть; Г. Ж . , 1838 г . , ч. 2, стр. 236 , 237; Рычяова, топогр. 
Орѳшб., П, стр. 234; Сіоицовъ, йот. об. С и * . , т. I I , с т р . 366; 
.Іепѳхннъ, дщѳв. зап. 1770 г. , ч. И , стр. -77; Череышанскій, 
Ореиб. г . , стр. 4(М>). 

В08НѲСѲНСКІЙ посадъ, Влади мірской 
губ., Шуйскаго у., въ 28 вер. къ с.-з. отъ 
Шуи, при р. Уводи, подъ 56°58' с. ш. 58° 
47' в. д. Образованъ въ 1853 г. изъ сло-
бодъ: Вознесенской, Дмитровской, Ильинской, 
Троицкой, Березниковъ и пустоши Ковригиной. 
Слобода возникла въ 1846 г. Она заселена 
разными лицами, купившими по участкамъ 
землю у почетнаго гражданина Лепешкина. 
Черезъ пять лѣтъ слобода состояла уже изъ 
1 церкви, 10 фабрикъ и 111 домовъ. Бы
строму раѳвитіво слободы способствовало со
седство сака Иванова (графа Шереметева), 
гдѣ, по введенному нохѣщивдмъ правилу, купцы 
могли застроивать землю графа безденежно, 
но съ уходомъ изъ села должны были остав
лять постройки за номѣщикоііъ, или продавать 
его крестьянамъ. Вслѣдствіе того купцы, ичѣв-
шіе торговый дѣла въ Ивановѣ, предпочитали 
покупать землю на вѣчное владѣніе у сосѣд-
НИУЬ иоиѣщиковъ и селиться на ней. Такииъ 
образомъ, иослѣ осиованія Вознесенской сло
боды, были застроены слободы Дмгшпрхевская 
и пустошь Ковригина, слободы Ильинская, 
Березники и сл. Троицкая, на земляхъ, пріоб-
рѣгенныхъ у гр. Воронцова, гг. Шимановскаго, 
Барсукова и у купца Бурылина. Всѣ эти сло
боды находились въ вѣдѣніи шуйскаго маги
страта и только въ 1853 г., по просьбѣ мѣ-
щанъ, въ нихъ -проживавшихъ, изъ всѣхъ этихъ 
слободъ образованъ посадъ, которому даны го-
родскія права; въ поеадѣ учреждена дума, а съ 
1859 г., торговый словесный судъ. По свѣд. 

за 1859 г. въ Возмесенскомъ посадѣ было 
постоянн. жит. 1,734 д. об. п.; кромѣ того, 
временныхъ болѣе 4,000 жителей, всего до 
6,000 жителей. Въ посадѣ 2 церкви, 
246 дворовъ, 76 лавокь, больница. До
ходы посада простирались до 2,854 р. Фабрикъ 
Въ 1859 г. здѣсь было: ситцевыхъ 20, мит-

кадевыхъ 6, бумагопрядильная 1, заводовъ: 
химическихъ 5, чугунный 1, граверное заве
д е т е , красильныхъ 10. Все фабричное про
изводство простиралось до 2,000,000 р. Од-
нихъ ситцевъ выработывается ежегодно до 
190,000 штукъ на 1,300,000 р. , да миткалей 
до 50,000 шт. на 175,000 р. Купеческихъ 
капиталов!, объявлено 138, на сумму 450,000 
рублей. .Съ 1855 г. учреждены въ посадѣ 
еженедѣльные базары, а въ 1857 г., ежегод
ная ярмарка, въ день Всѣхъ Святыхъ, про
должающаяся 7 дней. 

СГород. пос. ч. Г, стр. 310; Влад. ryô. вѣд. 1851, N 48; JK. 
Мия. Вя. Д. 1831, т . V I , отд. I I , стр. 1—13; тамъ же 1857 г . , т. 
X X V , отд. I I I , с т р . 1 9 - 6 5 ; Влад. губ. вѣд. 1857 г., N 41; Спб. 
вѣд. 1837 г., N 104; В. Пр. 1839, кн. 1, Стр. 88, m 10, с т р . 
1, 8; В. И. Р. Г. Об. 18S3, ч. V I I , отд. I V , с т р . 33, 1860, т, 9, 
отд. I I , стр. 1—22). 

ВоЗНесѲНСКІЙ мѣдный рудникъ въ 
Киргизской степи, Сибирскаго вѣдом., Кар
каралинскаго окр., въ возвышенностяхъ уро
чища Калмактасъ, вь 85 в. отъ Благодато-
стефановскаго зав. (Поповыхъ) и въ 150 в. 
отъ Иртыша. Рудное мѣсторожденіе состоитъ 
изъ известковошпатовоп жилы, съ примѣсью 
кварца. Жи.іа проходитъ въ глинистомъ сланцѣ, 
съ простираніемъ отъ в. къ з. , при паденіи 
на jo. подъ угломъ до 40°. Н а глубинѣ .З'/а 
саж., въ 1857 въ рудникѣ открыта самород
ная мѣдь; самая большая ея глыба, вѣсила 
52 '/2 пуда, двѣ другія 49 и ЗЭ'/г пуд. Пер
вая находится въ горномъ музеумѣ и имѣетъ 
99,80°/о мѣди, а 0,11°/о желѣза. 

( Г . Ж. 1838 г . , ч. I I , стр. 337—339). 

ВОЗНѲСѲНСКІЙ желѣзодѣлательный за
водь (ПІиповыхъ), Тамбовской губ., Темни-
ковскаго у., въ 40 вер. къ с.-в. отъ г. Тем-
никова, при р. Варнавѣ и впадающихъ въ 
нее pp. Луктоимѣ и Чуворзѣ, основанъ въ 
1784 г. Въ 1860 г. на заводѣ находились: 
молотовая фабрика съ 6 горнами, катальная 
съ 2 станами, прокатная тоже съ 2, гвоздиль
ная съ 15 станками, кузница съ 24 горнами и 
чугунолитейная, на которой отливаются вещи, 
собственно нужныя для завода. Н а всѣхъ 
этихъ фабршсахъ передѣлано въ 1860 г. же-
лѣза и чугуна 91,481 пудъ, всего на с у ш у 
220,998 руб. Заводъ дѣйствовалъ посред
ствомъ двухъ паровыхъ машинъ въ 30 сшъ. 
Чугунъ для завода получается съ Илевскаго 
зав. Нижегород. губ.-, Ардатовскаго у.; ра
бочихъ при заводѣ было 717 человѣкъ. Ч. 
Ж. 2,287 д. об. п. (пр. сп. 1858), 210 дво
ровъ; земли состояло 22,871 д е с , изъ коихъ 
13,000 дес. лѣса. 

( C t * . П ч . 18S7, N 227, с т р . 534 ж 0 * * ц , . с т . ) . 

ВознѳевНСЕОе: 1) село (каз.), Екате-
ринославской губ,, Александровскаго у., въ 
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4 вѳр. на с.-з. отъ г. Алекеапдропска, на 
лѣв. бер. Днѣпра. Жит. 2,490 д. об. п., 420 
двор, и приходе, училище. 

2) Село (погостъ), Олонецкой губ., Ладей-
ноиольскаго у., къ в.-с.-в. отъ г. Ладейнаго 
ноля, при выход h р. Свири изъ Онежскаго 
озера, на большой дорогѣ изъ г. Петроза
водска въ Вытегру, подъ 6 4 ° б ' с. га. и 70° 
24' в. д. Замѣчательно своею пристанью, 
па которой въ 1860 г. грузилось 8,038,552 
нуд. на 726 судахъ и 1,865 плотахъ на 
сумму 1,374,548 руб.; перегрузилось 1,059 
судовъ, съ кладью 6,033,978 пудовъ на 
8,364,462 руб.; пришло и разгрузилось 707 
судовъ съ кладью 7,163,040 пуд. на сумму 
8,650,181 р . ; мимо прошло 2,053 суда съ 
кладью, 480 порожпихъ, 188 гонокъ и 11 
пароходов*. Сборъ пошлинъ съ судовъ на 
пристани въ 1860 г. простирался до 13,000 
руб. У пристани есть постоянный маякъ; онъ 
освѣщаетоя бѣлымъ огнемъ съ 1-го августа 
до конца навигаціи, и освѣщаетъ горизонтъ 
въ 6,8 итал. мил. 

(Шур. П у т . сообщ. I860 г. , Х Х Х Ш , с » , обзоръ судоход. 
1860 по I I окруву; Памят. кв. Оаонед. губ. на 1860 г. , стр. 
272; Маякв в знаки, изд. 1850, Y I I , N 3; Морс. Сб. 18S8, а п р . . 
с т р . 273; Указ. важ. прпн. на пути Его В ы с , стр. 6 ; Воен. С т , 
Одовеп. г . , с т р . 50; С . - П е т . вѣд. І858 г. , N 190, стр. 1,1011. 

3) Село (Лысово тожъ), Пермской губ., 
Оханскаго у . , въ 60 вер. оті> сибирскаго 
тракта, заиѣчательно по конной яриаркѣ, на
чинающейся обыкновенно за недѣлю до По
крова. На ярмарку приводится до 1,500 ло
шадей. 

( 3 . каз. эв . об. 1885, X , 87). 

4) Село (каз.) .{Безводное тожъ), Саратов
ской'губ. , Петрввскагѳ у., въ 77 в. къ с. 
отъ Петровска, вер. въ 5 отъ р. Суры. Ч . 
ж. 953 д. об. H., 91 дв. и суконная фабр. 
(Богдановскаго), на которой въ 1860 г. вы
делано 26,500 арш. сукна изъ верблюжьей 
шерсти на 15,900 р., при 144 рабочихъ. 

5) Село, Томской губ., Капневаго окр., въ 
130 вер. къ з. отъ Каинска, на р. Оми. Жит. 
977 д. об. п., 199 дв., лазаретъ для ссыльно
каторжных^ нриходс. училище и 7 дневная 
ярмарка въ 9-ю пятницу послѣ Пасхи. 

ВОЗНОСОНСКЪ, зашт. гор., Хереоневрй 
губерніи, Бобринецкаго уѣз. Построенъ на 
лѣвой, низменной сторонѣ р. Буга, въ 3-хъ 
вер. отъ него, на прав. бер. притока его 
Мертвовода, подъ 4 7 ° 3 4 ' с. ш. и 49° в. д., 
въ 64 вер. къ ю.-з. отъ Бобринца, въ 314 
вер. на с.-з. отъ Херсона. Возн. постр. на 
урочищѣ, нзвѣстномъ во время владычества 
здѣсь. запорожцевъ, подъ именемъ Соколы; 
здѣсь была устроена постоянная переправа 

через ï. Б. Вь 1795 г. Воз. предполагали 
сдѣлать губ. г-мъ, въ 1817 г. онъ обращенъ 
въ военное иоселеніе и до 1823 въ Воз. со
средоточивалось управленіе воѣми военными 
поселеніями Новороссійскаго края; въ 1823 
унравленіе перенесено въ Елисаветградъ, Жит. 
въ 1860 г. 7,963 д. об.' п., въ томъ чяслѣ 
куицовъ 617, мѣщань 1 , 8 7 7 , крест, госуд. 
(прежде военныхъ посаіянъ) 3,016. Непра-
вославпыхъ: раскольник. 11, католиковъ 101, 
протестант. 13, евреевъ 778. Городъ по
строенъ правильно; домовъ 1,170; всѣ по
строены изъ камня, добываемаго въ окрест
ностях!,; соборъ, два дворца съ болыпнмъ 
садочъ и оранжереями, тріумфальныя ворота, 
театръ; магазинсвъ и лавокъ 1 0 9 , военный 
гошпиталь, еврейская молитвенная школа, го-
стинница, фонтанъ. Земли городе. 1,314 дес. 
Городской садь занимаеть 32 дес. и заклю-
чаеть древесвыя насажденія, между которыми 
плодовыхъ деревъ 2,990, лѣсныхъ 37,300 и 
тутовыхъ 14,150 штукь. Въ 2-хъ вер. отъ 
города другая илантація — «Марьина роща>, 
въ которой на 55 десят. посажено болѣе 
16,000 деревъ, а въ сел. Новогригорьевскомъ 
колодезь кн. Потемкина и церковь, построен
ная въ честь его арнаутами. Торговля Воз. 
незначительна; однакожъ здѣсь бываютъ 3 
ярмарки въ году, на которыхъ продаются 
преимущественно рогатый скотъ, овцы н ло
шади, а также лѣсъ и-разным деревянныя 
издѣлія, привозимыя изъ Кіевской и Подоль
ской губ. Жители г-да занимаются земледѣ-
ліезгъ, а отчасти торгуютъ разаыми мануфак
турными и бакалейными товарами и солью, 
которая доставляется сюда изъ Николаева по 
р. Бугу. Къ приходу собора г. Вознесенска 
принадлежать жители двухъ предмѣстій и 
одного селенія, а именно: пред. Бугское или 
Натягайловка, при р. Бугѣ; въ немъ ч. ж. 
1,017 молдаванъ об. п., Мертвоводекае. И Л И 
Лагери, при р. Мертвыя воды; въ немъ жит. 
923 д. об. п., малороссіянъ; сел. Булглрка 
при той.же р.; въ немъ жит. 1,230 д. об. 
п., молдаванъ. 

(Рукопись Им. Рус. Геог. Общ. 1857 г . , Зеіенецкаго; Нов. 
K a i . 1839, с. 101—5; 1857, с. 86 и +21; 1862, с. 7«; В. Ст . Х е р е , 
г у б . , С. 214, 215; Скадьковскаго, хрон. обоз. ист. Нов. к р . , с. 
119 и пр.; Хер. губ. вѣд. 1833, N 38; Ж. М. Вв. Д . 1852, Х Х Х У Ш , 
X X X I X , с. 81, 256; Демидова, п у т . въ юж. Рос. и вр., с. 393 и с д . ) . 

В о й б у ч ѳ й , порогъ на р. Водлѣ , Оло
нецкой губ:, Пудожскаго у., кь в. отъ г. Пу-
дожа, въ 4 вер. ниже сел. Усколодекаго. Дл. 
его 300 саж., шир. 55 саж., яаденіе 15 ф. 
10 дюйм. При порогѣ большой ос-въ Лан-
ландскій, покрытый лѣсоаъ. 

( В . С т . Одоиец. Г., с т . 12; Btacïenbera;, Hydr., I , 371). 



508 В О Й З Е К Ъ - В О И Ц К І Й П А Д У Н Ъ 

В о Й З О К Ъ , мыза, Лифляндской г. , Фел-
линекаічгу., к* с.-в. отъ Фел., б.ч. Оберъ-Па-
лѳна, съ зеркальнымъ вав. (кугг. Амелунга), 
на жоторои* въ 1860 г. выдѣлано зеркаль
ных* стекол* на 169,523 р . , при 451 ра
бочих*. 

В о Й к а р ъ или Айващъ, р., Тобольск, г., 
Березовскаго икр., лѣв. пр. Обіг. Веретъ на
чало въ Уральских* горах*; направл. къ в., 
дл. теч. 150 вер., пгир. отъ 70 до 100 с , 
глуб. до 10 ф. Въ нижнихъ частяхъ своего 
тѳчевія В.-имѣетъ наносные берега, подни
мающееся фут. до 30 надъ его уровнем»; они 
поросли прекрасным* хвойным* лѣсомъ. Бе
реговые наносы богаты ваіунами уральскихъ 
каменныхъ породъ. На Войкарѣ находился 
древній остяцкій городокъ Войкарскій, въ 198 
вер. отъ Березова. 

( 3 . г . О . , X I I , 433; ГоФиааъ, С * в . У р . , стр. 123). 

В о й д а й д ъ , ос-въ на Балтійскочъ норе, 
близъ Лифляндскаго бер., у южнаго прибрежья 
острова Моона, имѣетъ 2 вер. дд. и 1 */а в. 
шир., низмен* н окруженъ камнями, рифами 
и отмелями. 

СВ. Ст . . І Я Ф Д . г . , стр. 65—66). 

В о й л о ч н а я СОПКа, гора Алтайской 
горн, системы, вер. въ 5 къ ю. отъ Бухтар-
минска,. на лѣв. или южн. сторонѣ р. Бух-
тарыы; В. с. есть высшая точка небольшой 
горной группы, состоящей изъ гранита. Около 
В. сопки много чудскихъ могил*. 

(Leilebour, R . , I I , 215 а 28?; Раттера, Азія, I I I , 43). 

В о й н у т ы , мѣстечко (каз.), Ковенской 
губ., Россіенекаго у., въ 91 вер. къ з. отъ 
г. Роесіенъ, при pp. НІишѣ н Войнутелѣ, 
подъ 55°22' с. ш. и 3 9 ° 3 2 ' в. д. Мѣсгечко 
пользовалось магдебургскимъ правомъ въ Х У І І І 
в.; привиллегіи его подтверждены были Ста
ниславом* Августомъ въ 1792 г. Чис. жит. 
753 д. об. п., 48 дв. 

(Город, п о с , ч . I I , стр. 531; А * а н а с ь е г ь , S o i . г . , с т р . 742). 

ВоЙСКая казенная лѣсная дача, Воло
годской губ., въ вост. части Тотемскаго у., 
по р. Сухонѣ , принадлежит* къ Благовещен
скому лесничеству и занимаетъ 63,000 дес. 
хвоинаго леса. 

(Воея. С т . Водогодс. г . , стр. 319). 

В о Й С В О В а я , слобода (каз.) (Черкасы 
тожъ), Орловской губ., Елецкаго у., въ 16 
вер. къ в. отъ Ельца, па прав. бер. Сосны. 
Чис. жит. 1,568 д. об. н. , малороссіане, 198 
двор, и сельское училище. 

ВоЙСКОВОѲ болото, Владимірской губ., 
Мелевковскаго у. , въ 29 в. къ з. оть Ме-
ленкова, находится между селомъ Бол. и Мал. 
Прныоновъ, на с.-в. и дд. Двуозерка на ю.-з., 

Двойнова на ю.-в. и Рамена на ю., имеетъ 
10 вер. дл. и отъ 5 до 10 вер. шир.; оно 
непроходимо, въ некоторыхъ только местахъ 
устроенъ проездъ по гатялъ и накатникамъ. 
На пемъ находятся озера: Чистое, Поганое 
и Светлое. 

( В . С т . Вдаднк. г. , стр. 93). 

ВОЙСКІЯ месторожденія брусянаго камня, 
Вологодской губ., Устьсысольскаго у., на р. 
В о е , притока Печоры; см. Брусяныя горы. 

В о й с к о в ы е н е ф т я н ы е к о л о д ц ы , 
на Тананскомъ подуостр., въ Кубанской области, 
Таманскаго окр. Они занимают* площадь до 
40 вер. въ дл. отъ в. къ з. и отъ 10 до 20 
саж. въ шир., на плоской возвышенности под
нимающейся на 280 ф. надъ окружающей 
местностью. Колодцевъ до 30; изъ нихъ до
бывалось прежде ежемесячно отъ 15 до 20 
ведеръ лучшей зеленоватой нефти. Глуб. ко
лодцевъ отъ 1 до 3 саж., изъ нихъ замеча
тельны только 5, дающія каждый отъ 2 до 
4 ведеръ нефти ежемесячно. В с е эти ко
лодцы находятся въ углубленіяхъ и потому 
затопляются водою во время дождей. Здесь 
же есть ключъ, весьма мутной воды, который 
кажется сильно кипящимъ отъ выделенія изъ 
него газовъ. Онъ съ давних* пор* считается 
у татаръ целительным* во многихъ болезнях* 
и употреблялся ими для ванн*. 

( Г . Ж. 1832, ч . I , с. 61—62). 

ВоЙСТОМЪ, мЬстечко (каз.), Впленской 
губ., Свенцянскаго у. , въ 72 в. къ ю.-ю.-в. 
отъ г. Свенцяны, подъ 5 4 ° 3 4 ' с. ш. и 44° 
17' в. д. Ч. ж. 167 д. об. п . , 20 д в . , ка
толически! костелъ, построенный въ 1491 г. 

В о й т а Д О В К а , р . , С.-Петербургской г., 
Шлиссельбургскаго у. , лев. прит. М г и , сист. 
Невы. Образуется изъ сліянія pp. Гурловки 
и Нюлинки. Напр. къ с , дл. теч. 40 вере; 
сплавна на 30 вер. 

(Stuckenberg, Hydr. , I , 542). 

ВоЙТОВКа, село (ион.), Подольской г., 
Ольгопольскаго у . , въ 30 в. къ с. отъ Оль-
гополя, на дорогів въ Гайсинъ. Ч . ж. 2,998 
д. об. п . , 336 дв. и прав, церковь. 

ВоЙТОВО, село, Полтаве, г., Переяслав. 
у., въ 52 вер. къ е. от* г-да, на рч. Недре. 
Жит. 1,654 д. об. п., двор. 231. 

ВОЙТОВЦЫ или Вгтовцы, село, Полт. г., 
Переяславскаго у . , въ 10 вер. на с. отъ г. 
Переяслава, при р. Альте. Жит. 1,964 д., 
двор. 233. 

В о и ц к і й п а д у н ъ , порог* на р. Выге, 
Олонецкой г. , Повенецкаго у. Онъ имеет* 
125 саж. дл. и образуетъ родъ непрерывнаго 
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водопада, такъ что суда не могутъ слѣдовать 
черезъ этотъ порогъ и его обходятъ на про-
тяженіи 11 вер. по рч. Воицѣ и озеру Воиц-
кому, имѣющему 4 вер. дл. 

(Stnckonberg, Hydr. , I I , 84). 

В О И Ц К І Й золотожильный рудникъ, Архан
гельской г . , Кемскаго у., недалеко отъ вы
хода р. Выга, изъ Выгъ озера, въ 1 в. отъ 
дер. Воицъ, открыть крестьянпномъ Тарасомъ 
Антоновымъ въ 1737 г., а въ 1794 г. оетав
ленъ. Указомъ 1838 г., разрѣшено разработн-
вать золото въ Воицкомъ рудникѣ частным, 
лицамъ. Гориыя породы, составляются воз
вышенный полуостровъ, состоять изъ кремни-
стаго и тальковаго сланцевъ, прорѣзанныхъ 
кварцевыми жилами. Рудная жила заключаетъ 
въ себѣ: бурую желѣзную охру, мѣднын кол-
чеданъ и наконец ь золото блестками, рас
пространенными по всей жильной породѣ. 
Пески, наполняющіе окрестные луга, также 
содержать , золото, . въ 100 пуд. до 2 долей. 
Рудная жила простирается отъ в. на з., и 
имѣетъ паденіе на с. подъ угломъ 60°. 

СГ. Ж. 1826 г., ч. I , стр. 71—84, ч. 111, стр. 118; 1827. I I I , 
137, 140; 1828, ч. I , стр. 10, 30; 1881, ч. I I , стр. 2; Ш т у к е а -
бергъ, Олонец. г у б . , стр. 16; Pallas, Nordische Beiträge, I , S. 
140; Озерецковскій, плав, по Ладож. и Онеж. о з . , стр. 239; Зяб-
ловскій, зѳмлеоп. Р о с , т. I I I , стр. 487; В. Ст. Олонец. г., стр. 
65; Бергштресееръ, оп. Олонец. г . , с т р . 26; Памятная кв. Оло-
пец. губ. на 1860 г., стр. 176; Helmorsen, d. Olonez. Bergrevier, 
въ Mein de l 'Académie des Sciences de St.-Petersb , Tome I I I , 
N 6, S. 31; Севергпнъ, опытъ ыивегалог.-землеоішсанія Рос. 
г о с . , 1809, ч. I , стр. 10—18; Stnckenberg, Hyrd. , I I , 36; Storch, 
Mater, z. Kentn. d. Buss. , B . 1, 281 - 2 8 6 ) . 

ВоКОВСКая слобода (помѣщ.), Владииір-
ской губ., Судогодскаго у., въ 40 в. къ ю.-в. 
отъ Судогды. Замечательна но хрустальной 
фабрикѣ (Небольсина),, производившей въ 1860 
г. трафиновъ, ряшокъ, етакановъ и т. п. 
799,550 штукъ на 38,275 р. , при 100 ра
бочихъ. Глина для фабрики привозится изъ 
Меленковскаго у. Въ слободѣ 410 д. об. п., 
26 дв. 

В о л г а , р . , впадающая въ Каспійское м. 
и самая значительная изъ рѣкъ Европейской 
Россіи. Дл. ея теч. 3,480 вер., прямое раз-
стояніе отъ истока до устья 1,565 вер.; 
нростр. рѣчной области до 30,000 кв. г. м. 
Въ глубокой древности В. извѣетна была иодъ 
именемъ Ра; со времени начала веливаго пе-
реселеяія народовъ называлась Атель, Этилъ 
или Итилъ. Волга орошаеть 9 губер-
ній: Тверскую, Ярославскую, Костромскую, 
Нижегородскую, • Казанскую, Симбирскую, Са
ратовскую, Самарскую и Астраханскую и на 
небольшомъ пространствѣ прикасается къ Мо
сковской; независимо отъ понменованныхъ г-ій, 
еще 12 принадлежать къ ея рѣчной области. 
На берегахъ В. 39 городовъ, 6 посадовъ и 

болѣе 1,000 поселковь. Для удобства разено-
трѣнія, течѳніе В. ыожетъ быть раздѣлено на 
четыре главныя части: верхнее отъ истока до 
Рыбинска или до устья Шексны; первое сред
нее отъ Рыбинска до устья Каны; второе 
среднее отъ устья Камы до Царицына; нижнее 
отъ Царицына до устья В . Преобладающее 
иаправленіе верхняю теченія есть с.-в-ое; сѣ-
вернаго предѣла своего (58°13') В. дости
гает), при устьѣ Мологи, но за предѣлъ верх-
няго теченія должно считать устье Шексны 
или Рыбинск),, потому что здѣсь выходить на 
Волгу нослѣдияя изъ трехъ коммуникаціон-
иыхъ линій ея съ Балтійсвимъ моремъ. Прео
бладающее напраьменіе перваго средняго тече-
нія есть юго-восточное, втораго ередняш юго-
юго-западное, нижняго юго-восточное. I. Верх
нее теченіе В. имѣетъ 760 вер. дл. и харак
теризуется тремя сообщеніями своими съ Бал-
тійскимъ моремъ (посредствомъ Вышневолоц
кой, Тихвинской и Маріинской коммуника-
ціонныхъ линій). В. беретъ начало въ Осташ-
ковскоиъ уѣздѣ, Тверской губерніи (подъ 57° 
10' с. ш.) на плоской возвышенности, имѣю-
щей футовъ 840 абсолют, высоты, посреди 
мшистыхъ болотъ, пересѣченныхь озерами (Ши-
ловскій, Зеленый мохъ). За начало Волги 
принимаютъ болотистый ключъ, обдѣланный 
деревяннымъ срубомъ (при которомъ ча
совня) іюддѣ деревни Волгино - верховье 
(см. это сл.). В. ішѣетъ первоначально не 
болѣе I1/« ар. шнр., и течетъ въ шюскихъ 
берегахъ. На дротяженіи нѣсвюлько болѣе 
90 вер., а именно до Волжскаго бейшлота 
В . почш не судоходна. На этомъ прот. она 
проходить черезъ НЕСКОЛЬКО озеръ, а именно 
черезъ Б. и Ы. Верхоту, лежащія одно за 
другимъ и раетянутыя отъ з. къ в. , далѣе 
черезъ оз. Стержъ, растянутое въ напрамс-
ніи къ ю., еще даіѣе черезъ оз. Вселугъ, 
черезъ оз. Rem и наконецъ черезъ оз. Волго, 
въ 5 вер. ниже котораго находится Верхне-
волжск. бейшдотъ (сл. это сл.). Почти на 
всенъ этомъ протяжевіи В. течетъ въ низмен-
иыхъ берегахъ; только между оз. Пено и Волго 
рѣка имѣетъ уже довольно углубленное русло 
и 20 саж. шир., да аиже оз. Волго, при дер. 
Подолѣ, лѣв. бер. рѣки обрывистъ и содер
жите ломки горнаго известняка. Главн. прнт. 
В. на описаыномъ протяженіи: Руна, Кудъ 
(впад. въ оз. Пено), Жукота (пр. пр, В . между 
Пено и Волго) и Дубенка (пр. оз.. Волго). 
Отъ Верхневолжскаго бейшлота до Ржева В. 
течетъ въ направл. къ ю.-в. Шир. рѣки до 
устья Селижаровви (когда бейниотъ открыть) 
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20 до 30- саж., оттуда къ Ржеву до 50 саж.; 
глуб. у бейшлота 4 верш. Берега отъ бейшлота 
до Оелижаровской слоб. становятся выше и 
круче, .въ особенности правый, достигающій 
значительной высоты и крутизны при д. Рогъ, 
на границѣ Остагпковскаго и Ржевскаго уу., 
и состояний изъ тлинн и плитняка (горнаго 
известняка). Въ Ржевскомъ у. прав. бер. выше 
лѣваго, но оба отлоги; ниже с. Знаменекаго 
они становятся круче, и у Ржева крутой бе
регъ, состоящій изъ горнаго известняка, под
нимается на 105 ф. надъ ур. рѣки. Теченіе 
В.- ш веежъ првтяженіи отъ бейпиота до 
Ржева довольно порожисто. Пороги встрѣ*-
чаются: а) между бейшлотомъ и устьемъ Се-
лижаровки два, б) выше и ниже устья Б . Ко-
шн два, в) между с. Спасъ-Солодовня (Ржев-
скаго у) и г. Ржевомъ, на протяженіи 105 
в., 33 порога; пороги оканчиваются 14 в. выше 
Ржева. Отъ Ржева до устья Мологи направ. 
В. кг, с.-в. Вер. на 100 ниже Ржева до с. 
М. Спаса (Старицкаго у.) берега В. круты 
и высоки, и между сс. Молокова и М . Спа-
сомъ состоять пзъ бѣлаго плитняка (горнаго из
вестняка), который ломается здѣсь въ большом* 
коичествѣ и у г. "Старицы называется бе
лым* Старицкнмъ камнемъ. Ниже М . Спаса 
къ Твери берега В . понижаются, известняки 
исчезают* и береговые обрывы состоять изъ 
песчано-глиниетыхъ наносовъ, богатыхъ гра
нитными валунами, попадающимися въ руслѣ 
В. начиная отъ Ржева. Шир. В. до Твери 
отъ 30 до 80 саж., у Твери 100 саж. Глуб. 
В. у Старицы 8 вериг., у Твери 10. Между 
Тверью и устьемъ Шоши В. , образуя крутыя 
извилины, имѣетъ шир. измѣпягощуюся отъ 
60 до 170 саж. Далѣе до границъ Ярослав
ской г-іи В. течетъ по низменной, но сухой 
долинѣ и имѣетъ меженную шир. около 100 саж. 
Вдоль обоихъ ея береговъ тянутся однообраз
ный, незначительныя возвышенности, изрѣдка 
прерываемый низменностями ; возвышенности 
эти образуютъ поемную долину, шир. отъ 
400 саж. до 2 вер., но нерѣдко придвигаются 
къ рѣкѣ и падаютъ непосредственно къ ней 
крутыми обрывами. За г. Угличем* долина 
В . еще болѣе расширяется, оставляя для ея 
разливовъ пространство вер. въ 6 шир. ; ме
женное ея русло имѣетъ 150 саж, шир. Въ 
окрестностяхъ Мышкина и Мологн лѣвый бе
регъ выше цраваго, потому что здѣсь В. 
подходить близко къ сѣверныыъ уваламъ, 
образующим* водораздѣлъ ея рѣчной области 
е* Бѣломорскою. При г. Рыбинскѣ берега 
почти ровны и невысоки. Начиная отъ устья 

Молоти рѣка В . , значительно увеличивая объем* 
своих* вод*, и у г. Мологи достигая 220 саж. 
шир., течетъ къ ю.-в. и сохраняетъ это на-
правленіе- во всей второй части своего тече-
нія. На всемъ пространстве теченія В. отъ 
Ржева до Рыбинска дно ея пес.чано и только 
мѣстами каменисто. Пороги весьма рѣдки:-
между с. Снасолъ и границею Старицкаго у., 
на нротяж. 29 вере, есть однакоже 7 поро
гов*, изъ коихъ Верно, Мирославль и Дягель 
особенно затруднительны для судоходства. 
Сверхъ того, въ теченіи В . , на простран. 
отъ Ржева до Рыбинска, попадаются бо-
лѣе ИЛИ менѣе значительная отмели. При
токи Волги, начиная от* Верхиеволжекяо 
бейшлота до Рыбинска: ІІесочия (пр.) , Се-
лгіжаровка, Б. и Ж. Бота (лѣв.), Б. Итомля 
Тудъ (прав.), Сишка, Бойня (лѣв.), Вазуза, 
Держа (пр.), Старица, Ст. Старица, Колокольня, 
Тьма (лѣв.), Тьмака (пр.), Тверца (лѣв.), 
Ворша, Шоща (пр.) , Созь (лѣн.), Харинка, 
Дубна (пр.) , Кимерка (лѣв.), Хотча (пр.), 
Медвѣдица (лѣв.), Нерль (пр.) , Кашинка, 
Свнтуха (лѣв.), Красная' (пр.) , Коржична, 
Серна (лѣв.), Юхотъ (пр.) , Сутки -(лів.) , 
Жолога, Пушма (пр.) , Лугима ( л ѣ в . ) , . Я о -
ротнева (пр.), Юга и Шекма (лѣв.) * ) . Осо
бенно важны изъ притоковъ Волги: Тверца; 
Молога и ІПексна, соединяющее Волгу съ Пе-
тербургомъ, посредствомъ искусствеяныхъ си-
стемъ Вышневолоцкой, Тихвинской и Маріин-
ской; Дубна съ Сестрою, соединяющая В. съ 
Москвою также посредствомъ каналовъ, Ва
зуза съ Гжагью, соединяющая В . съ Гжат
ской пристанью, и Селижаровка съ при
станью Осташковскою. Пристаней на верх
немъ теченіи В. считается до 4 0 , а именно 
въ Ржевскомъ у. : 4 пристани г. Ржева (Ржев
ская, Берсеневская, Немиловская и Васильев
ская); въ Зубцовскомъ у.: 4 пристани г. Зуб-
цова (Мокѣевская, Ожибоковская, Зубцовская 
и Казанская), дер. Молозино, Колесникова, 
Боброве, двѣ ІПутинскія и Полежаевская; 
въ Сіпарицкомъ у.: г. Старица; въ Тверскомъ 
у.: нрист. приустьѣ р. Тьмы и г. Тверь; въ 
Корчевскомъ у . : нрист. Сурсовская, г. Кор
чена и пр. Дубенская; в* Кашинскомъ у. : Д. 
Скнятино ; въ Еалязинстмъ у. : с. Кимра, Мед-
вѣдицкое, д. Перетрясова, с. Бѣлоутово, Ка
шинское устье, г. Калязинъ; въ Угличскомъ 
у. : г. Углич*; въ Жыгжиискомъ у^ г. Мыш-
кинъ;- въ Жологскомъ уѣз.: прист. Усть-

*)' Рѣкя, означевныя курсивом*, сшгавпы или су-
доходны. 
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Саткннская ж г. Молога; въ Рыбинском у.: 
с. Коприно и 8 пристаней г. Рыбинска (Омутин-
ская, Мягкинсвая, Таговщинская, Бутырская, 
Васильевская, Петровская, Рыбинская и Пески). 
II. Первое среднее теченіѳ В . имѣетъ 920 
вер. дл. и характеризуется обиліемь и зна
чительностью притоковъ В. на этомъ протя-
женіи. Отъ Рыбинска В . , увеличенная во
дами Шексны, становится шире и глубже, 
такъ что шир. ея въ предѣлахъ Ярославе, 
г. достигаетъ въ меженное время 300 саж. 
Правый берегъ, въ предѣлахъ Ярославской 
г-іи (отъ Рыбинска) всегда болѣе возвышен
ный, представляетъ толстые нласты глины 
съ прослойками кварцеваго песка; за Яро-
славлемъ онъ возвышается на 175 ф. надъ 
ур. рѣки. Н а нѣкоторыхъ пунктахъ теченія 
В . въ Ярославе, г. надъ такими пластами, 
относимыми къ пермской формаціи, появляются 
пласты: синей глины съ черными массами 
мергеля, въ которыхъ заключаются характерисг. 
окаменѣюсти юрской формаціи — Ammonites 
L a m b e r t i , A . cordatus, A . polygyratus и 
болыніе белемниты. Такія обааженія видны 
у Рыбинска, Углича и въ 1ji часа пути ниже 
Ярославля. Лѣвый берегъ, низменный, со
стоитъ изъ песка, глины и ила, и затопляется 
весенними водами* на большое разетояніе. По 
переходѣ въ Костромскую r-ію, близъ самой 
Костромы, В. имѣетъ оба берега возвышен
ные и крутые, стѣсняющіе русло рѣки до 
260 саж. Ниже Костромы ложбина В . снова 
расширяется; и лѣвый берегъ становится бо
лее пнзменнымъ; мѣстааи опъ имѣетъ совер-
вгеино луговой характеръ, но местами пред
ставляетъ дов. высокіе глинистые обрывы. 
Шир. В. ниже Костромы 400 саж.;'въ руслѣ 
ея появляются первые наносные ос-ва и за
мечаются первыя воложки, т. е. рукава В . , 
болѣе или менѣе занесенные нескомъ. Пра
вый нагорный берегъ ниже Костромы, вь пре-
дѣлахъ г-іи, имѣетъ обыкновенно отъ 15 до 
35 ф. выс. надъ уровнемъ В. , и только къ 
границамъ г-іи отъ пос. Пучежъ значительно 
возвышается, дробясь на отдѣльные холмы. 
На луговомъ берегу небольшіе наносные холмы 
сопровождаютъ теченіе В . въ разстояніи 20 
и болѣе верстъ-отъ меженнаго русла, и рѣдко 
придвигаются близко къ рѣкѣ (какъ напр. 
между г. Плёсомъ и с. Никольскимъ); они-то 
служатъ крайнижъ предѣломъ разливовъ рѣки. 
У Юрьевца В . достигаетъ 800 саж. межен
ной ширины. Отмели, перекаты и нѣкоторыя 
каменныя гряды, почти не встрѣчающіяся 
ниже Рыбинска, попадаются, начиная отъ гра-

ницъ Костромской губерніи. Въ прѳдѣдахъ 
Нижегородской губерніи берега Волги зна
чительно повышаются. У с. Городѳцъ (Ба-
лахяияек, у.) правый берегъ достигаетъ 105 
ф. выс. надь ур. р!»и, а воавшпежаоети лѣ-
ваго, придвигаясь вь руслу В . , етѣсьиютъ рѣку 
до 370 саж., и местами превосходятъ высоту 
праваго берега, понижаясь къ устью р . Оки. 
Вообще бер. Волги между Костромою и Ннж-
нимъ состоитъ изъ красныхъ мергелей, отно-
оимыхъ Мурчисономъ къ пермской формаціи, 
и прикрытыхъ наносами. Впрочемъ, подъ 
этими наносами и надъ мергелями, на про
странстве отъ с. Краеный Лугь или Красные 
Пожни (Нерехтскаго у.) до г. Юрьевца, 
часто напластованы черные сланцы юрской 
форѵіаціи съ остатками Arnmonites cordatus, 
Belenmites absolutus, Turbo murieatus, Gry-
phea dilatata, какъ это вь особенности ясно 
можно вид-вгь въ разрезахъ близь Краспаго 
луга и Плеса. Въ Нижегородской г-іи, около 
Балахны, вь красныхъ и зеленыхъ мергеляхъ 
заісгають толщи гипса и находятся много
численные соляные источники, у самаго же 
Нижняго утесы праваго берега, возвышаю
щееся на 300 и 400 ф. надъ ур. реки, пред
ставляютъ прекрасный обнаженія п.тастовъ 
краснаго и зелеиаго мергеля, песчанистаго 
плитняка (известняка) ижелтоватаго песчаника, 
лпшенныхъ, впрочемъ, всякихъ оваменелостей. 
Противъ устья р. ОКИ В. огдѣляетъ оо лу
говому берегу глубокій рукавъ, сохраняя въ 
главномъ руслѣ шир. 350 саж. Огь Нижняго 
до С . Фокина (на граи. Васильсурск. у.) пра
вый бер. В . постоянно круть и возвышент, 
и состоитъ изъ глинистыхъ наносовъ. Между 
Фокинымъ u Васильсурскомъ оба берега В. 
совершенно сглаживаются и река пролагаетъ 
въ нихъ множество рукавовъ; главное русло 
съуживается при этомъ до 300 саж. Отъ Ва-
сильсурска къ границамъ Казанской г. прав, 
бер. становится снова возвышеннымъ. Въ 
пределахъ Нижег. губер. мели на Волге не 
редки. Въ Казанской губернін, отъ самой 
границ* до устья Камы, правый берегъ остает
ся нагорнымъ и значительно выше леваго. 
При с. Троицконъ (Козмодемьянск. у.) выс. 
эта 35 ф . , но къ Козмодемьянску возрастаете 
до 190 ф . , у Чебоксаръ 210 ф.; местами 
же на небольшихъ протяженіяхъ совершенно 
понижается, но начиная отъ Овіяжсва пред
ставляется совершенно крутою и отвесною сте
ною. При устье Казанки пр. бер. В . достигаетъ 
значительной высоты 315 до 490 ф. надъ 
ур. р'Ьки; далее же снова понижается до 140 
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ф. Береговыя обнажѳиія Казанской г., также 
какъ Ярославской, значительной части Ко
стромской и Нижегородской состоятъ изъ 
красныхъ и зеленых* мергелей, сланцевъ, пес-
чаннковъ и известняков* пермской форма-
щи, которой лучшія обнаженія встрѣчаются 
1 вер. выше Казани при с. Верхній Услонъ 
и 17 вер. ниже г-да, при с. Ключище. Встре
чаемый въ сихъ двухъ разрѣзахъ сѣрый из-
вестнякъ богатъ характеристическими окаме-
иѣлостямп пермской формащи, каковы: Р г о -
ductus Сапсгіш, Avicula antiquata, Av. Ka-
zanensis, A. keratophaga, Modiola Pallasii. 
Толщи гииса и куски самородной еѣры часто 
встрѣчаются въ подобныхъ разрѣзахъ. ле
вый береп. В. отъ устья Оки постоянно 
низменный, болотистый и лесистый. Отъ 
границы Казанской г. до самой Казани бе
рега В. вообще чрезвычайно лесисты; лесныя 
породы: дуб* и лнпа. Шир. В. на всемъ ея 
теченіи по Казанск. г. до устья Камы до 
700 саж. Въ пределах* Казанской г. на В. 
встречаются некоторые отмели и перекаты. 
Притоки Волги, начиная отъ Рыбинска до 
устья Камы : въ Ярославской губерніи: Че
ремха (пр.), Колокша, Ить (лев.), Кото-
росль (іграв.); въ Костромской губерніи: Ко
строма (лев.), Шеча (пр.), Медова, Жолватъ, 
Елнать-желтоватая, Немда, Унжа (лев.); 
въ Нижегородск. г. : Узола (лев.), Линда (лев.), 
Ока (пр.), Вездома (ЛЕВ.), Кудьма (пр.), Кер-
женецъ (лев.), Сундовикъ (пр.), Маза (лев.), 
Чугунка (пр.), Сура (пр.), Лотоша (лев.), 
Дорагуча (лев.), Сумка (пр.), Ветлуга (лев.); 
въ Казане, г-іи: Б . Юнга (пр.), Рутка (лев.), 
Арда (лѣв.), Сундырка (пр.), Паратъ (лев.), 
Кріуша (лев.), Чебоксарка (пр.), Уржумка 
(пр.), Цивилъ (пр.) Вер. и Еиж. Кокгиага 
Акишъ, Млеть, Вѣл. Воложка, Сумка (лев.), 
Сеіяга (пр.), Казанка и Кама (лев.). Особенно 
важны для судоходства Кама и Ока, а за 
темъ: Сура, Ветлуга, Кострома, Немда, Унжа, 
Которосль, Свіяга. На всемъ протяженія отъ Ры
бинска до устья Камы па В. находятся до 
53 пристаней, а именно: Ромапово - Борисо-
глебс. у . : Романово-Борисог-гѣбскъ; Ярослав-
скаго у.: Ярославль; Костромскаго у.: Ко
строма; Нерехтскаго у.: г. Плесъ; Кпнешмскаго 
у.: г. Кинешма; Юрьевецкаго у. г. Юрьевецъ 
и пос. Пучежъ; Балахнинскаго у.: с. Катунки, 
слоб. Васильева, с. Городецъ и г. Балахна; 
Нижегородск. у.: г. Нижній, с.Кстово, Великій 
врагъ и Безводное; Макарьевс. у. : с. Кадницы, 
Работки, Юркнно, Керженецкая пр., с. Лысково, 
г. Макарьевъ, дер. Черная Маза, с. Просеки, 

д. Кременки, с. Каменка и Разнѣжье; Васидъск. 
у.: д. Сомовка, с. Фокино, г. Васидь, с. Сум
ки; Козмодемьянск. у.: с. Покровское, Коротки, 
г. Козьмодемьянскь, Ореховоярская прпст., с. 
Илышское, Боровская пр. ; Чебоксарск. у. : 
г. Чебоксары, Ельниковская пр., Козинская 
пр., с. Сундырь, д. Нерядова, Ураковская пр., 
д. Козловка; Казанскаго у . : 2 пристани г. 
Казани (Усть Казанская и Бакалдинская); 
Свіяжскаго у.: с. Вязовыя, Нижній Услонъ, 
Ключище, д. Матюшино, д. Лобышка; Те-
тюшекаго у.: с. Антоновка, с. Богородское; 
Лаишевскаго уез. : прист. Усть-Камская. І П . 
Второе среднее теченіе В. имеетъ 1,225 вер. 
дл. Эта часть теченія В. характеризуется 
почти совершеннымъ отсутствіемъ судоход-
ныхъ притоковъ к особенпымъ хлѣбородіемь 
орошаемой В. страны. Теченіе В. на всемъ 
этом* нротяженін чрезвычайно удлинняется 
обшпрнымъ нзгибомъ, известнымъ подъ име
немъ Самарской луки. Отъ устья Камы В. 
покрыта большими ос-ми; но берегамъ ее не
редко встречаются воложки и затоны. Около 
г. Тетюгаей, въ недальнем* разстояніи отъ 
праваго берега реки, тянутся Тетюшинекія го
р ы — цепь холмовъ, вышиною отъ 105 до 120 
ф. Холмы эти состоять изъ пластовъ глины, 
содержать въ себе рухлякъ, прослойки извест
няка и желѣзпую руду. Далее внизъ по В. 
продолженіе тЬхъ же холмовъ приниѵіаетъ 
названіе Щучьихъ, Ундарскихъ и Городищен-
скихъ горъ, и тянется вь предЬлахъ Симбир
ской г-іи прямо на ю. въ направленіи къ 
Симбирску. У д. Городища, верстъ до 30 вы
ше Симбирска, береговые обрывы В. , поднп-
мающіеся фуг. на 160 надъ ур. реки, состо
ятъ изъ песчаников ьи сланцевъ юрской фор
мащи съ Ainmonitis Panderі и белемни
тами. Смолистые сланцы юрской форма-
ціи содержать въ себе здесь пласты бураго 
угля. У г. Симбирска береговые обрывы В. 
имѣютъ уже 200 до 500 ф. выс. надъ ур. 
реки и состоятъ изъ белаго пишущаго мьла 
и мергелей мѣловой формаціи, съ харак
теристическими ея окаменелостями, а имен-
no: Inoceramus Cuvieri, Belemnites mucro-
natus, Terebratula carnea, T. sub.rotunda, 
Spataugus cor angmnum, Ananchytes ovatus. 
Scaphites aequalis, Lima Hoperi и пр. У Сен-
гилея снова появляются, впрочечъ на весь
ма короткомъ протяжеиіи, обнажепія юрской 
форлаціп съ юрскими белемнитами и аммони
тами. Ниже г. Оенгилея тянутся по берегу рѣки 
Ильинскія горы. Левый, луговой берегь предста
вляетъ ва всемъ протяженіи отъ устья Камы до 
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начала Самарской луки обширную пойму шир. 
отъ 8 до 20 в. Меженное русло р . мѣстами 
съуживается до 350 саж., но тамъ, гдѣ рѣка 
раздѣляется на рукава, разстояніе между край
ними берегами простирается до 1350 саж. Влизъ 
границы Самарскаго у. съ Ставропольскимъ 
В . , встрѣчая цѣпь возвышенностей, дѣлаетъ 
крутой поворота къ в. и потомъ у г. Сама
ры, между pp. Сокомъ и Самарою, иерерѣ-
зываетъ гряду возвышенностей, известную на 
лѣв. бер. -рѣки подъ именемъ Соколъихъ 
горъ, а на правой Жжулевскихъ и Морква-
шинскихъ горъ. Разливы рѣки, доходягціе 
повсемѣстно на лѣвомъ берегу до 12 вер., 
въ этой мѣстности, стесненной возвышенно
стями съ двухъ сторонъ, не превосходятъ 2 
вер. Отъ Самары В. поворочиваетъ на з. до 
Сызрани, образуя такимъ образом*, на про
тяжении 202 вер., обширную дугу, извѣстную 
подъ именемъ Самарской луки, и огибая леси
стый и возвышениый полуостровъ; оконеч
ности дуги, имъ разделенный, отстоять 
одна отъ другой не более 2"0 вер. Гряда 
возвышенности, огибаемая и прорываемая 
Волгою, спускается къ рѣкѣ известняковыми 
утесами, содержащими въ себе самородную 
серу и возвышающимися надъ ур. рѣки отъ 
400 до 600 ф. ; вершины гряды поросли хвой
ным* лесомъ. Замечательно, что вся гряда, 
отекаемая Самарскою лукою, состоитъ изъ из-
вестняковъ горно-известковой формаціи, не 
встречаемой по .теченію Волги отъ самой 
Тверской г-іи. Горные известняки эти ха
рактеризуются миріадаии Fusulinae cyl indri-
сае, а изъдругихъокаменѣлостейгорноизвестко-
вой формаціи встречаются Orthis resupinata 
Euomphalus pentangulatus. Особенно ин
тересны для геолога громадныя обнаженія, 
встречаемый при устье Усы и при с. Усолье, 
извѣстномъ своими соляными ключами. Впро
чемъ, ключи эти выходятъ изъ прикрываю-
щаго горный известнякъ туффоваго кон
гломерата, относимаго Мурчисономъ къ перм
ской формаціи, которая несравненно яснее 
развита на левомъ берегу В . , гдѣ она, какъ 
напр. при устье р. Сока, столь богата гип-
сомъ и самородною серою, что сѣра эта слу
жила въ прежнія времена предметомъ дов. 
значительной добычи при серномъ городке. 
Отъ Сызрани гряда, отекаемая Волгою, отде
ляете отъ себя къ ю. рядъ возвышенностей, 
образующих* правый нагорный берегъ В . до 
самаго Царицына. Береговыя возвышенности 
круто спускаются къ реке, представляя въ раз
резе перемежающіеся пласты песка, хряща и 

ГеограФ. Словарь. 

глины съ гипсовыми жилами, а иногда и пла
сты смолистаго известняка. По левому же бе
регу В. разстилаются низменные луга. Пойма 
В . , имѣющая отъ 8 до 20 вер. шир., изреза
на рукавами, воложкаип и затонами; много
численные ос-ва рѣки покрыты богатою рас
тительностью. Обыкновенная шир. меженнаго 
русла более 850 саж., но тамъ, гдѣрѣка раз
деляется иа рукава, несравпенно значительнее, 
напр. у г. Саратова достигаетъ 2150 саж. 
Высоты прав, берега носятъ разныя названія. 
Отъ Сызрани къ границамъ Саратовской г-іи 
оне извѣстны подъ именемъ Кащпурскихъ 
горъ, между границею Саратовской г-іи и 
Хвалынскомъ, — Чернозатонскихъ горъ, между 
Хвалынском*, и Волгскомъ — Дѣвичъихъ горъ. 
Кашпурскія горы, падающія въ В. крутыми 
обрывами при с. Кагапурскомъ, 18 вер. ниже 
Сызрани, представляютъ обнаженія сланцевъ и 
песчапиковъ юрской формаціи съ аммопп-
тами и белемнитами. Около Хвалынска, юрскіе 
пласты уже покрыты мергелями и другими 
горными породами меловой формаціи, а Де 
вичьи горы у Вольска, достигающія 490 ф. выс 
надъ уровнемъ реки, состоятъ исключительно 
изъ пластов']> меловой формаціи съ окамене-
лостями, какъ напр. Pecten quinquecostatus. 
Между Волгскомъ и Камышинымъ прости
раются Змѣевы и Урдюмскія горы, а у самаго 
Саратова Лысыя горы. Урдюмскія горы изо-
билуютъ железною рудою, а Лысыя состоятъ 
изъ желтоватыхъ рухляковъ, темныхъ слан
цевъ и желтыхъ песчаниковъ, съ характери
стическими окаменелостяии юрской формацін, 
какъ-то аммонитами (Ammonites cordatus и 
пр.) , прикрытыми впрочемъ пластами мело
вой формаціи. Въ Камышине, у. прибрежныя 
возвышенности принимают* названіе Ушъихъ 
горъ; у Камышина они возвышаются до 525 ф. 
надъ ур. реки. Эти Ушьн горы состоятъ изъ 
песчаников* и мергелей меловой формаціи, 
прикрытыхъ песками, глинами и мергелями тре
тичной формаціи. Противъ Камышин, у., между 
В. и притокомъ ея Ерусланомъ, по луговой сто
роне В., подходятъ къ рѣкѣ отрасли Общаго 
Сырта, ограниченныя ст. южной стороны те-
ченіемъ Еруслана, за которымъ по левой 
стор. реки разстилается безплодная песчаная 
степь, покрытая солончаками. Возвышенности 
прав. бер. В . , между Камышинымъ и Цари
цыном*, состоятъ преимущественно изъ пда-
стовъ песчаника, и мела мѣловой формаціи съ 
Terebratula earnea, нрикрытыхъ песчаниками, 
сѣроголубыми мергелями и глинами третичной 
формаціи, содержащими къ себе (как* напр. у 
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Анінцовкиі характеристическія раковины ниж- j 
ней третичной, т. е. еоценовой формаціи j 
(нал. СагаЦаеа decussata, Pectunculus bre-
virostris и пр.)- Нагорыый бер. у Царицына 
имѣетъ еще 280 ф. надъ ур. рѣки, но далѣе 
весьма быстро понижается, и наконец* со
вершенно сглаживается. На всемъ протяженіи 
В . отъ устья Камы до Царицына нѣтъ та-
кихъ отмелей, которыя бы преграждали рѣку, 
и фарватеръ ея всегда имѣетъ достаточную глу
бину, а именно болѣе 18 ф. Лр. В . па этомъ 
протяженіи въ Казане, r-іи: Бездна (дѣв.); 
Самарской: Mauna, В . Черемшанъ (лѣе.); 
Симбирской: Уса (пр.); Самарской и Саратов
ской: Сокъ, Самара, Иргизъ-Еланъ, М . Иргизъ 
(лѣв.), Терса (нрав.), Б. Иргизъ, М . и Б. 
Караманъ, Терешка, Чардымъ и Курдюмъ 
(прав.), Терлыкъ (лѣв.), Каменка (прав.), Б. 
Ерусланъ (лѣв.); Саратове, г.: Камышинка. 
Кромѣ множества небольшихъ рукавов ь отъ В. 
въ 16 вер. выше Царицына отдѣляется главный 
рукавъ ея р. Ахтуба. На всемъ опнеанномъ 
теченіи В. находятся до 47 пристаней, а 
именно: Тетюши (Тетюшск. у .) , с. Ст. Майна 
(Ставроп. у . ) , с. Ундары, г. Симбирскъ (Сим-
бирс, у.), дер. Кріуша (Ставроп. у .) , с. Ш и -
довка, г. Сенгилей (Севтилеевс. у . ) , с. Х р я -
щевка (Ставрополье, у.) , с. Новодѣвичье (Сеи-
гилеевс. у . ) , гор. Самара, с. Екатериновка 
(Самаре, губ.), д. Н. Еостичи и г. Сызрань 
(Сызранск. у .) , с. Федоровка, д. Вострая Лука, 
хут. Александровскій, г. Хвалынскъ, с. Ши
рокое (Хвалынск, у.) , с. Балаково (Николаеве, 
у .) , г. Волгскъ (Волгск. у . ) , кол. Екатери-
неаталь (Николаев, у.), код. Паульская (Ново-
узеис. у .) , сс. Усовка, Елшанка (Саратове, 
у.) , с. Цокровское (Новоузенс. у .) , г. Сара
тов*, с. Шахматово (Саратове, у.) , кол. Усова, 
Вольская (Новоузенс. у . ) , с. Ахматъ (Камы
шине, у .) , кол. Яблонка, Скатовва, Приволь
ное, Кочетная, Красяополье (Новоузенс. у.) , 
Золотое (Камышине, у . ) , Ровная, Черебова 
(Новоузенс. у .) , дер. Банная (Камышенс. у .) , 
с. Красный Я р * (Новоузен. у .) , кол. Кресто
вый Буеракъ (Камышине, у .) , с. Колышкино, 
слоб. Николаевская (Новоузенс. у . ) , Камы
шин* (Камышинск. у.) , Быковы хутора, пос. 
Дубовка, ст. Пичуга, г. Царицын* (Цари-
цынскаго у.) . IV . Нижнее течете В. имѣетъ 
573 вер. дл. Оно характеризуется почти со-
вершеннымъ отсутствіемъ притоков*, плоскими 
и безплодными, большею частію песчаными 
прибрежьями, дробленіемъ на рукава, весьма 
часто соединяющіе главное русло съ глав
ным* параллельным* рукавом* Ахтубою, со- j 

провождающимъ В. вер. на 5 0 0 , наконец* 
образованіемъ обширной дельты при впаденіи 
въ Каспійс. м. Правый бер. В . , понижаю
щейся быстро отъ Царицына, имѣетъ при 
Черномъ Ярѣ 42 до 70 ф. в ы с , а ниже 
Енотаевска переходить уже въ низкіе песча
ные бугры. Главное русло В . , омывающее 
иодощву этих* холмов*, составляетъ нредѣлъ 
поймы съ прав, стороны; на лѣвой степной 
сторонѣ пойма не имѣетъ опредѣленной гра
ницы и въ весеннее время Волга нерѣдво 
соединяется съ Ахтубою, въ одномъ общемъ 
разливѣ, достигающ. отъ 20 до 50 вер. шир. 
Шир. тлавн. русла В . въ меженное время 
отъ 100 саж. до 1,500, а шир. Ахт. отъ 
8 до 15 саж. Глуб. В . доходить до 84 ф. 
Дельта В. начинается въ 50 вер. выше 
Астрахани отдѣленіемъ влѣво значительнаго 
рукава Бизани. Въ 4 вер. выше Астр, от
деляется Б. Балда, противъ самой Астр.— 
Еутумъ, ниже—Царева, Цаіанъ и Бирюль. 
Бузань принявъ воды Балды и Кутума и 
соединившись" съ Ахтубою, образуетъ ши-
рокій рукавъ, называемый Синимъ морцомъ, 
и впадаетъ въ море на с. - в. оконечности 
дельты. Балда увеличивается съ каждымъ го-
домъ, размывая свои берега; такъ стоявшій 
на цр. берегу ея монастырь Валдинскій былъ 
подмыть и разрушенъ, такъ что нынѣ отъ него 
не осталось и слѣда *). Главное же русло 
Волги илн Старая Волга передъ впаде-
ніемь въ море раздѣляется на два рукава 
Болып. и Мал. Чулпанъ. Въ правую же 
сторону отъ Ст. Волги отдѣляется рукавъ 
Бахтемиръ, соединяющейся съ нею протоками 
Еоранчага, Маракугиа, Никитинъ ерикъ, Ба-
сарга и пр. Всѣхъ устьевъ В. насчитывают* 
до 2 0 0 ; весною вся дельта В. сливается въ 
одну обширную массу водъ. Судоходство по ниж. 
теч. представляетъ затруднешя только начиная 
отъ Астрахани. Нагруженныя суда, слѣдую-
щія изъ Астр , оставляя Ст. Волгу у Крас
наго бугра, входятъ въ рукавъ Бахтемиръ, 
отсюда сдѣдуютъ черезъ Пѣтуховъ плесъ, 
Каранчаку и Урусов* плесъ въ рукавъ Ма-
ракушу и Изеинстй плесъ, и достигаютъ 
таким* образомъ Княжой розсыпи въ 45 вер. 
отъ А с т р . ; наименьшая глубина этой роз
сыпи 7'/г до 8 ф. Далѣе суда слѣдуютъ по 
глубокому рукаву Басаргѣ , до розсыпи Хар-
бойской, также имѣющей 7'/г до 8 ф. глуб., 
И входятъ въ рукавъ Олу. Наибольшія же аа-

*) Выше, въ стат. Астраханская губ. и Балдив-
ДИВСЕІЙ мон., о монастыре этом* ошибочно упомн-

! нается какъ о еще существуюцемъ. 
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трудненія судоходство встрѣчаетъ близъ са-
маго устья на меляхъ Шадинекой и Раку-
шииский. Первая ичѣетъ 6'/г до 7 ф. глуб., 
а вторая б1/» до 6 , на протяженіи 2 вер., 
а при с.-з. вѣтрахъ глуб. на Ракушинской 
мели падаете до 3 ф. , и былъ даже случай 
(въ 1852) когда вода падала здѣсь до I1/? 
ф. Непосредственно за Ракушинской мелью 
въ 93 вер. ниже А с т р . , находится Ямный 
рейдъ—якорное мѣсто для морскихъ судовъ, а 
на Бирючьей косв устроенъ карантинъ. Су-
ществуетъ еще и другой фарватеръ изъ Астр., 
а именно по Ст. Волгѣ, рукаву ея Сомовкѣ, 
въ Урусовъ плесъ, оттуда по М. Чулпану 
черезъ Бакланій проливъ, мимо ос-ва Жит-
наго на Ямвый рейдъ. Этимъ нутемъ отъ Астр, 
до Бирючьей косы только 75 вер., но въ 
вѣкоторыхъ частяхъ Оомовки и при устьѣ 
M . Чулпана есть мели, черезъ которыя не 
могутъ проходить тяжело нагруженныя суда. 
Впрочемъ, этотъ фарватеръ разчищается. На 
ниж. теченіи В. имѣются сдѣдующія при
стани. Въ Черноярск. у. : с. Умакошка, г. Чер
ный яръ; въ Енотаевс. у. г. Енотаевскъ, 
въ Астраханск. г. Астрахань. — Волга сво
бодна отъ льда отъ 200 до 260 дней въ 
году. Наиболѣе времени бываетъ покрыто 
дьдомъ первое среднее ея теченіе, а именно 
въ Костромѣ средн. числ. 160 дней въ го
ду (съ 4 ноябр. по 14 апр.), въ Казани 152 
(съ 8 ноябр. по 10 апр.), въ Ярославлѣ 152 
(съ 10 ноябр. по 11 аир.). Вслѣдъ за тѣмъ 
по продолжительности замерзанія слѣдуетъ 
eepxuge,іечвшіе, напр. въ Твери В. покрыта 
льдоАЪ 147 дней въ году (съ 9 ноябр. по 
5 апр.) , далѣе второе среднее теченіе, какъ 
нанр. въ Саратовѣ, гдѣ В . покрыта льдомъ 
133 дня въ году (съ 26 ноябр. до 7 апр.) 
и наконецъ нижнее, какъ напр. въ Астра
хани, гдѣ В. покрыта льдомъ 106 дней въ 
году (съ 29 ноябр. по 15 ыар.). Волга, какъ 
путь сообщенія, представляете самую важную 
жизненною артерію Россіи. Она сообщаете 
весь востокъ и цевтръ Росеіи съ одной сто
роны съ Балтійекимъ моремъ посредствомъ 
системъ Вышневолоцкой, Тихвинской и Ma-
ріинской, съ другой съ Каспійскимъ и Азов-
скимъ морями; съ послѣднимъ посредствомъ 
жедѣзной волжско-донской дороги. Судоход
ство по В. сплавное и взводное; посдѣднее 
еще важнѣе перваго, потому что главная мас
са произведеній волжской рѣчной области на
правляется къ Спб. порту. Пароходство на 
В . отчасти обязано своииъ быстрымъ раз-
витіемъ обширной потребности въ ваводдомъ 

судоходствѣ, которое совершается главнымъ 
образ імь при посредствѣ нароходовъ. Парохо-
ІОВЪ на В. считалось въ 1860 г. уже 244, но съ 
тѣхъ поръ цифра эта еще увеличилась. По свѣд. 
1856—1858 г. по В . ниже Рыбинска прошло 
судовъ и гонокъ: въ 1856 г. 2 1 , 7 6 0 , въ 
1857 г. 2 1 , 8 8 1 , въ 1858 г. 20 ,741. На 
всѣхъ пристаняхъ В. въ 1860 г . , кромѣ 
пароходов!., грузилось до 18,000 суд. и бо-
лѣе 20,000 плотовъ. На всѣхь судахъ на
гружено было товаровъ болѣе 130 мил. пуд. 
на 108 мил. руб. Въ томъ же году на веѣхъ 
пристаняхъ В. разгружено 14,500 суд., съ 
грузомъ 111 мил. пуд. на 94 мил. руб. Изъ 
числа грузившихся на В. въ I860 г. су
довъ на пристаняхъ нижняго теченія грузи
лось 6 мил. пуд. на 7 мил. руб. Единствен
ная важная пристань нижняго теченія В. 
есть Астраханская; остальныя пристани (Чѳр-
ноярская и Енотаевская) ничтожны. Товарг, 
съ нея отправляемый, состоитъ преимуще
ственно изъ рыбы (до 1,300,000 пуд. еже
годно) и другихъ нроизведеній каспійскаго 
рыболовства (икры, рыбьягоклея, жирарыбьяго 
и тюіеньяго), а пзъ привозныхъ въ Астр, съ 
црибрежій Каспійскаго jr. произведена изъ 
риса, хлопка и бумажн. пряжи, телка и 
иіелковыхъ издѣлій и персидскихъ красокъ. 
Всѣ эти товары направляются вверхъ тече-
нія В. отчасти къ Нижнему, отчасти еще 
далѣе вверхъ по В. и по каналамъ къ Спб. 
Разгружено на нижнемъ теченіи В. , а именно 
исключительно на Астраханс. пристани, въ 
1860 г. 13 ш . пуд. на 7 ига. руб. Грузъ 
этотъ состояль преимущественно изъ хлѣба, 
отчасти же изъ металловъ (185,000 пуд. 
ежег.). Ва пристаняхъ втораго средняю те-
ченія В . въ 1860 г. грузилось 19 мил. пуд. 
на 24 мил. руб. Самые значительные по 
цѣнности грузы грузились въ Самарѣ (на 
8,600,000 р.), Балаковѣ (на 1,900,000 р.), 
Саратовѣ (на 1,800,000 р.) г Еамышинѣ (на 
1,300,000 р.), Волгскѣ (870,000 р.), Хвалын-
скіъ (770,000 р.), Екатеринштатѣ (520,000 
р.) . Главный предмете, грузимый на пристаняхъ 
втораго средня го теченія, есть хлѣбъ (одной пше
ницы грузится на 3 мил. руб.), отчасти соль 
(привозимая съ Элтонскаго оз. на приет. Ни
колаевскую Царицыне, у. и изъ Илецкой защ. 

j въ Самару), спиртъ, сало и др. животн. про-
I дукты (изъ Саратова и Самары), табакъ (изъ 

Екатеринштата), сѣмя льняное (изъ Самары). 
Хлѣбъ, грузимый въ столь значительномъ ко-
дичествѣ на пристаняхъ этой части течеиія 
В . , направляется преимущественно вверхъ ея 

* 
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теченія къ'Рыбинску, частью спускается къ 
Автрйхани и наконецЪ значительная часть 
его "выходить изъ Царицына въ Донъ по
средствомъ волжско-донской желѣзной дороги. 
Разгружено на пристаняхъ втораго средняго 
теченія В. въ 1860 г. 161/* мил. пуд. на 7 
вил. руб. Самые значительные грузы разгру
жены на пристаняхъ Царицынской (2,600,000 
пуд. на 720,000 р.) , Дубовской (6 мил. п. 
на 2,670,000 р.), Саратовской (5,300,000 п. 
на 2,320,000 р.), Самарской (1,200,000 п. 
на 906,000 р.) . Царицыпъ й Дубовка при
влекали много товаровъ, потому что изъ этихъ 
пунктовъ грузы перевозились гужомъ на р. 
Донъ. Грузы эти состояли преимущественно 
изъ хлѣба, металловъ, судовыхъ снастей и лѣс-
ныхъ матеріаловъ. Въ настоящее время, со 
времени открытія волжско-донской желѣзпой 
дороги, товары эти разгружаются исключи
тельно въ одномъ Царицынѣ, а Дубовка утра
тила свое значеніе. Саратовъ и Самара привле-
каютъ много товаровъ, какъ значительные 
центры потребленія. Товары, здѣсь разгру
жаемые, состоять изъ рыбы, колоніальныхъ 
товаровъ, металловъ, дровъ, лѣсньтхъ ма-
теріяловъ и пр. На пристаняхъ перваго 
средпям теченія В. грузилось въ 1860 г. 19 
мил. пуд. на 24 мил. руб. Изъ этого числа 
приходилось на пристани: Нижегордскую 8 
мил. пуд. па 16 мил. р. , Казанскгя 1,160,000 
пуд. на 2 ,200,000 р. , Литовскую 1,680,000 
пуд. на 870,000 р., Ярославскую 950,000 
пуд. на 2 ,400,000 р. и Городецкую 1,500,000 
пуд. на 500,000 р. Товары, грузимьте на при-
(тйшяхъ этой части теченія В. , весьма разно
образны, и состоять изъ хлѣба, спирта, льня-
наго еѣиени, лѣса и лѣсныхъ издѣлій, веревокъ и 
канатов*, сала, рыбы. Къ товарамъ, грузимымъ 
на пристаняхъ перваго средняго теченія 
В. , должно еще присовокупить товары, гру-
зимые на пристаняхъ мноточиелённыхъ при
токовъ этой части течевія В . , 65 мил. нуд. 
на 46 1 /2 мил. руб. Большая часть этихъ то
варовъ выходить на В. съ одной стороны 
по Окѣ и Сурѣ , съ другой по Камѣ и Вет-
лугв. По Сурѣ и Окѣ сплавляется преиму
щественно хлѣбъ и епиртъ; черезъ послед
нюю идутъ также фабричный и мануфактур-
ныя издѣлія Владимірской г-іи съ Клязьмы. 
По Ветлугѣ и Камѣ сплавляются лѣеныя про-
изведенія и издѣлія; по послѣдней, евѳрхъ 
того, произведенія Урала и Сибири, а Имен
но: металлы и металлнческія издѣлія, чай, 
жѣха, кожи, сало и др. животные продукты, 
жедъ, воскъ и пр. Разгружепо на пристаняхъ 

перваго средняго теченія В. 34 мил. пуд. на 
37 мил. руб., да сверхъ того на пристаняхъ 
судоходныхъ притоковъ В . еще 8 */г мил. пуд. 
на 10 мил. руб. По количеству разгружаемыхъ 
товаровъ на первомъ среднемъ теченіи В. пер
востепенную важность пмѣетъ Нижеюродская 
пристань, (въ 1860 г. до 26 мил. пуд. на 
29 мил. руб.); за нею слѣдуютъ Ярославская 
(3,400,000 пуд. на 3 ,800,000 пуд.), Еазагн 
скія (1 ,550,000 пуД. на 1,600,000 руб.), 
Костромская (до 1,600,000 пуд., на 1,840,000 
руб.). Очевидно,- что Нижній Новгородъ, 
своею знаменитою ярмаркою притягивающій 
къ себѣ товары со всѣхъ концовъ РоссіИ, 
служить регуляторомъ громаднаго торговйго 
движенія на первомъ среднемъ теченіи В. 
На пристаняхъ верхняго теченія В . въ 1860 
г. грузилось (не считая перегружаемыхъ су-

! довъ, приходящихъ каналами изъ Спб.) 15 
і мил. пуд. на 11 мил. руб. Изъ этого 

числа приходилось на пристани: Рыбин-
скія 6 милліон. пуд. на 3,250,000 руб., 
Тверскую 600,000 Пуд. на l'/a мил. руб., 
Зубцовскую 1 ,200,000, пуд. на 1,900,000 
руб., Ржевскую 1,300,000 Пуд-, на 1 мил. руб. 
Товары, грузимые на пристаняхъ этой части 
теченія В . , состоять изъ хлѣба, спирта, по
таша, соли, сала, металловъ, колоніяльныхъ 
товаровъ. Разгружено въ 1860 г. на приста
няхъ верх, теченія В. 39 мил. пуд. на 35 
мил. руб. Первостепенную важность имѣютъ 
въ этомъ отношеніи Рыбинскгя пристани, на 
которыхъ въ 1860 г. разгружено 30 мил. пуд. 
на 26 мил. рубл. преимущественно хлѣба. За 
тѣмъ слѣдуютъ пристани Тверская (2,640,000 
пуд. на 1,430,000 р.) , Ржевская (1 ,360,000 
пуд/ на 1 мил. руб.) и Корчевекая (1,300,000 
пуд. на 1 мил. руб.). Рыбинскъ, лежащій при 
входѣ въ системы каналовъ, ведущихъ съ В. 
къ С.-Петербурскому порту, и стягивающій 
къ себѣ большую часть хлѣба, грузимаго на 
среднихъ теченіяхъ В . , представляется глав-
ньтмъ регуляторомъ хлѣбной торговли на всей 
В . , и тѣмъ болѣе главнымъ центролъ всего 
торговаго движенія! на верхнемъ теченіи В. Въ 
1854 г. на "всемъ теченіи В . было занято 
болѣе 170,000 человъкъ судоходствомъ и 
работами на судахъ. Разныхъ судовъ въ томъ 
же году на В. построено до 4,000 на 926,000 
руб.; но впрочемъ съ развитіемъ пароходства 
замѣтно уменьшаются какъ количества строя
щихся судовъ, такъ и количество употребдяе-
мыхъ на нихъ судорабочихъ.. О рьгболовствѣ, 
столь развитомъ на низовьяхъ В . , ей. Каспій-
ское к. 
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( В и б р о г р а ф . ; Спасскаго кя. Бодьш. Черт. , Wilsen Nord > j 
Ost Tartar. Anist. 1783, p. 498, Strahlenberg N. и. О. Kussl. , p. 
93; Рычвова, Оренб. т о н . , I , 220; F a l k , В . , I , 103;Фалька,пут. , j 
изд. 1824, стр. 98—62; Güldenstädt, В . , I , 19, Pallas N . N . Beitr. I 
1781, I (Wasserstand in 1779); Georgi, l t . , I I , 781—840, 892, 
969; Лепехииъ, путешест. изд. 1824, т. 1-й; Гмедина, и у т е ш е с , ' 
I I , 100, 118; Х о з . он. А с т . и К а в . г. 1809, с. 19—28; Пад., П ) Т . , т. I ! 
и т. I I I , ч . 2-Я; Pallas 2-d voyage, T. I ; Геог. on. р. Волги отъ ; 
Твери до Дмвтровска ддя п у т . Ея Іім. в. изд. Ак. Баукъ, in 4°; j 
Оэерецковскій, Селягеръ, стр. 79; Eichwald, Reis. , 25, 33, 100, 
439; Stuckenberg, H y d r . , V , 167—289; M ü l l e r , Stromsystem d. 
Wolga B e r l . , 8. 1839; в. С т . Тверской г - і и , стр. 26—36; Яро
славе, г- ін, с т р . 9—15; Костромек. r - і в , стр. 12—17; Н в ж е г о -
родс. г . , с т р . 14—20; Казавскоа г . , стр. 11—18; Симбирск, г-іи, 
с т р . 13—23; Самарской г-іи, стр. 18—35; Саратове, г - і и , стр. j 
15—26; Астрахавск. г - і и , 40—53; Крживоболоцкій, Костроме, 
г-ія, с т р . 51—57; Л а п т е в а , казане, г-ія, 53—70; Судоход, 
дорожи. 1854, т. I и I I ; Нейдгардтъ лутевод. по Водгѣ 1862; 
Волга отъ Твери до Астрах. 1862; Бабста, Волга въ магаз. 
эемлев. Фролова 1852, т. 1-й; Бэра и Данилевеваго, изсл. о ры-
боловствѣ, изд. Миа. Г о с . И м . , T. I I , 1860; Диитріевъ, путев, 
отъ Спб. до Москвы, с т р . 60—72; Беккеръ, п у т . отъ Москвы до 
Нвжвяго, с т р . 22; Вебодьсивъ, оч. Воджс. в а з . ; Kupfer Voy. d. 
l'Oural, p. 55; Bose Reise, I , 86; Blasius, R. , I , 299, 301, E r d 
mann, Beitr. z. Kennt, d. Ruas. R . H . I , 120, 128, 132, 204; 
E r m a n . , R . , I , 205, 207, 229, 417, 421; Лясковскаго, Самаре, 
г-ія, с т р . 12, 18, 21; Леовольдова, Саратове, г., I , 20; Сельско-
хоз. о п . Саратове, г - і и , стр. 9; Преображ., оп. Тверск. г . , стр. 
37; Пам. кн. Симб. г-ін 1860, 45—49; Березивъ, п у т . по Дагест., 

I , 5—11; Веселовскій, клин. Россіи, с. 171, 176; Murchison Geol. 
т . Russl., p . 112, 113, 181, 184, 201, 254, 265, 267, 294, 309; 
Schnitzler PEmp. des Tsars 1856, I , 439—476; B ä r и Helm. 
B e i t r . , I V , 219—282 ( W a l d u . Wasservorr. im Geb. d. W o l g a ) ; 
X X I , 70, 161; В. Г. O. 1851, кн. 3, отд. I V , стр. 1—26 (произвол. 
Касп. н . и устьевъ В . ) ; 1854, вв. I , отд. V , стр. 2 (рыбв. 
довла); к в . 2, отд. I I , с т р . 123—166 ( п у т . зап. Спасскаго-
А в т о в о м о в а ) ; 1855, N 4, с м . с т р . 51; 1857, кв. I I I ; 1859, кв. 9, 
стр. 5 (Волжс. п у т ь ) ; Ж. М. В. Д. 1829, II/ (разлвт. В. у 
Н а ж в . ) ; 1837, X X V I , Стр. 50; 1858, X X V I H , отд. I I , стр. 93— 
136; 1860 г . , ч . X L I I I , ОТД. 3, с т р . 21—22; Ж. М. Г. В . 1842, 1, 
отр. 374 ( х о з . под. Сарат. r - і в ) ; I V , с. 3 0 - 3 3 ( в з м . В. въ С а 
ратове, г . ) , с т р . 168 (колвч. водъ въ сист. верх, и среди. В . ) ; 

1843, N 6 ( у б ы в а е т ! дв вода въ В. я о Волжск рыболове); 
1844, X I I , с т р . 15—20 (объ уменып. водич. рыбы) и 301—322; 
1830, X X X I V , с т р . 199, X X X V , стр. 23,100 (сельс. хоз. и бытъ 
жит. пр. бер. В . ) ; 1851, X X X I X . 1 — 2 0 , 301—322 ( с т . Михайлова); 
1859, L X X , 1—52, 97—148; Мат. для с т . Poecifl M. Г. И . , вып. 
I I , 28; Гор. Журв. 1830, I , 286; 1841, I I , 319; Жур. П у т . СообЩ. 
1827, 3 , 6, 7; 1829 г., 14; 1842, 3, 11; 1861, Х Х Х Г Ѵ , отдѣл. I I , 
страв. 1—46; отд. I , страв. 73—112; 1862 г . , кв. 1 ( с т а т . Т е р -
м в н а ) ; 1863, X X X I X , см., стр. 17—28; Сѣв. Мурав. 1830, N 21, 
с т р . 478; Русс. Ивв. 1830, N 151, 153; 1833, N 198, Сѣв. Пч. 
1842, N 17 (дельта В . ) ; 1848, N 190 (разлит. 1843); 1844, N 
120 (водич. рыбы); 1848, N 3 (воджс. хсел. дор.) ; 1850, N 41, 
43, 1857, N 187 (пароходство). Ком. г. 1860, N117; Твер. г. в. 
184«, N 38; Ярославе, г. в. 1848, N 11; 1857, N 34; Костроме, 
г у б . вѣд. 1848, N 38 (геогн. о п . берег.); 1854, N 7, 11, 14— 
18, 22, 23, 25; Нижегор. г . 1*Д. 1849, N 29; 1853, N 25; 1856, 
N 22; Симбврс. г . вѣд. 1852, N 26, Самаре, губ. вѣд. 1853, N 
33; 1851, N 3, 4, 24, 27, Саратове, г. вѣд. 1838, N M; 1847, N 
19; 1848, N 43, 44; 1850, N 13, 19—22, 32; 1851, N 4; Астрах, г. 
вѣд. 1850, N 10, 10; 1851, N 24; 1856, N 39, 40; Влад. г. вѣд. 
1849, N 24; M ê m . de l'Acad. des sc. de P g . V I ser. Pol it . , I , 
1832 ( ü b . die W o l g a ) ; Nonv. ann. d. Voy. 1820 v. 20 ( n i v . de 

la m. Casp. et du W o l g a ) ; Erman Arch. f. wiss Kunde 1811, 
I (Anechw. d. W . an d. M ü n d u n g 1828—1840); St.-Vet. Zeit. 
1835, N 147 (Dampfschiffahrt) ; 1839, N 2O0 ( W o l g a im G. 
Astrachan); 1816 (etwas ü b . d. W . ) ; 1848, N 140 (Dampfschiff
fahrt); 1850, N 31 ( i d ) ; Првбавл. къ Казан, в ѣ с т в . 1828, N 1 
(судоходство ва В . ) ; 23 (рыболовство); 1829, N N 18, 20 
(судоход.); 40 (вскрыт, у К а з а в и ) ; 1830, N 24, 25 ( с у д о х о д . ) ; 

1831, N 11, 15, 29 ( с у д р х . ) ; 1832, N 28 ( i d ) , Казавс. вѣств. 
1827, N 19 ( В . въ Каз. г - і в ) ; 1829, N 35 (воджс. кодов.); 
Морс. сб. 1857 (довъ рыбы въ Са(атовс. r - і в , Писежсваго пут. 
очерки по В . ) ; 1838, кн. 10, стр. 317—329 (колеб. горяз. Касп. 
мор»), 1859 (Островсваго путешест. по В.); I860 ( с у д а , плав, 
нзъ Невы въ Каси. м . ) ; Подожевіе для ирвведевія судох. пути 
по В. отъ А с т р , до Касп. м. въ удоб. ддя плавав, судовъ, сост. 
1854., as. м. И . П р . 1846, N 2 , стр. 31 (торговля Б у д г а р . ) ; 
Вѣст. пром. 1859, I I , отд. 2-е , с т . 126, 137; 1860, X , отд. 3-е, 
ст. 127—153 я 185—199; Учен. зап. К а з а н е , 1832, вн. I I I , 74— 
160; Березваъ, Булгары ва В . , Казань, 1883; обзоръ авут. судох. 
Евр. россів за 1857 г.; Мат. ддя С т . , 1839, I I , с т . 83, 123 ( Л е о 
вольдова Воджсв. в я з о в . ) , Зябловсвій, землеопвс. Россіи, I , 88— 
96; Небодьсввъ, стат. зав. о в в у т . торгов. , 1, 113, 151; I I , 157; 
лам. вв. Сарат. г у б . за 1858 г., с т . 66—77; Арсевьева, ст. очер. 
Россів, ст. 197—202, 371, 374, 381—390, Х о з . оп. А с т р а х , г - і в , 
1809 г., стр. 19—28, «07—230; B a r Kasp. Stud., 155, S. 91, 103, 
указ. важ. достопрвм. на п у т я в а с д ѣ д . , 1837, с. 70—85; Gôebel 
Reiae, I , 22, 18, 157, 220; И , 180, Kupffer, Voy. d. Poural. , p. 3, 7, 
53; Кодьбъ, руков. къ сравв., ст. 1,261, 265; Haxthansen Stud., ü b . 

Itussl., B d . I , K a p . X I — X V ; Ou. uac. ы. Тв. г., с. X I — X V ; Лет. г. , 
с т . I V — V I ; B u l l , phys.-matb., V , N 18—20 (Helmerseii geogii., 
Bemerk. , v. N ö s c h e l ) ; X V , N 3, 4, p. 40 ( B ä r Kasp. , Stud. 
Волго-Касп. с т е п ь ) ; Отсч. З а п . , С Х Х Х 1 Х , отд. 1-е (отъ Твери 
до А с т р . , волжскія замъткв М. С — с к а г о ) ; 3. Г. О . , X I (иэслѣд. 
Гельмерсена и П а х т а , стр. 113, 146, 150 в п р . ) . К а р т м ; Волж-
скія устья и часть Касоійскаго моря, 1 л и с , in 4°; Карта "р. 
Волгв , служащая къ оивсавію рѣкя Волгв отъ Тверв до Дмв-
тровска для путеш. Ея Иынсрат. Величес, по оной рѣки, 2 л и с , 
изд. при Имп. Акад. Паукъ; Delineatio fliivH Volga) a Samara 
usque ad Tschariciu, 1 л . ; карта часта р, Волги, протек, въ 
предѣлахъ Казане, г . , состав, въ 1857 г , 1 л. ; Карта р. Волгв, 
къ 1-й частв судох. дорож., изд. глав, управ. П у т . С о о б . 1854 
г . , 1 л . ; Карта части устьевъ р. Волги отъ Астр, до Каспійс. 
s . , по утверж. Высоч. плану 1854 г., 1 лнс. ; Плоская карта р. 
Волги съ ея рукавами отъ А с т р , до Чнстаго Банка съ оэыачен. 
глубввы Фарватера въ Футахъ. правый камен. 1820 г . , 1 л и с ; 
Плоская генер. карта истоковъ р. Волги, съ описи , произвел, 
въ 1823 г., 1 л.; Плоская карта истоковъ р. Волги, впадпшхъ въ 
Каспійс. м. 1823 г . , 2 л . , карта выхода взъ устьевъ р. Волги 
на взморьѣ по настоящ. Фарватеру. Сост. съ опис. 1823 г . , 
1 л. ; Проходъ изъ р. Волги отъ Пѣтухова до Изомекаго плеса, 
pp. Ямною, Кумаацугъ и Ватажнымъ вдесамн, произв. въ 1858 
г. поруч. Рыдовымъ, 1 л. ; Атласъ части р. Волги отъ Твери до 
границы Ярослав, г у б . , изд. глав. упр. Пут. Сообщ. 1860 г., 
Спб. 59 лист.; Атласъ части р. Волгв отъ г. Рыбин, до Тетюшъ, 
изд. глав, управ. П у т . Сооб. по изыскан, канат. Квслаковскаго 
въ 1858—39 г. 80 ласт. Свб. 1861 г. 

В о л г и н о - В е р х о в ь е , деревня, Твер
ской губ., Осташковскаго у., къ ю.-з. отъ г. 
Осташкова, при истокѣ р. Волги, которая бе
ретъ начало изъ болотнаго ключа, обдѣлан-
наго деревянннмъ срубомъ и съ часовнею; 
ширина Волги здѣсь не болѣе l'/г аршина. 

( В . С Т . Тверской губ. , стр. 26; В . п . H e i . , В . I V , 233, 242, 
V , 3; П у т . по Москов. и Твер. губ. , Бѣлова, стр. 62; Stucken
berg, Hydr. , V , 168). 

ВОЛГО, озеро, Тверской губ., Осташков
скаго у., вер. въ 30 къ ю. отъ г. Осташкова, 
подъ 56°54' с. ш. и 50°50' в. д., имѣетъ 
до 6 ]/з вер. дл. и отъ 1 до 2 вер. шир.; черезъ 
него проходитъ р. Волга, послѣ 85 вер. теч.; 
въ 5 вер. ниже его устроенъ бейшлотъ на р. 
Волгѣ для скопленія водъ въ верхне-волж-
скомъ резервуарѣ; при запорѣ воды, оно де
лается еще больше и глубина его доходить 
до 2 саж. 

(Овне. Твер. г у б . , Преображенскаго, стр. 33; В . u . Helm. 
В . I V , 231; В. С т . Тверск. г. , стр. 27; Stuckenberg, H y r d . , V , 
169, 212; V I , 242). 

В о л г с к а я нѣмец. колонія, Самарской г., 
Новоузенскаго у., на лѣв. бер. Волги. Ч . ж. 
920 д. об. п., 105 двор, и пристань, съ ко
торой ежегодно отправляется до 10 судовъ съ 
пшеницею и пшеномъ на сумму до 60,000 р. 

(Судоход, дорож. ч. I , с т р . 61; Волга, отъ Твери до А с т р . , 
с т р . 358). 

В О Д Г С К Ъ , г-дъ, Саратовск. губерн.; см. 
Больскъ. 

ВоЛДЫНСКОе, село, Московской губ., 
Дмитровскаго у., къ з. отъ г. Дмитрова, съ 
бумаготкацкою фабрикою, на которой выдѣ-
лывается миткалю на 11,000 р. 

( А т л . пром. Москов. г у б . , Самойлова, стр. 83). 

В о л е й или Боль, островъ въ Кандалак
екомъ заливѣ Бѣлаго моря, Архангельской губ., 
Кемскаго у., берега полуострова Турьяго, 
близъ южнаго плеса губы Сосновой, имѣетъ 
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болѣе 2 вер. дд. и болѣе 1 вер. шир., высокъ, 
покрыта лѣсомъ, отъ полуостр. Турьяго от
деляется проливомъ въ 100 саж. івир.; глуб. 
въ проливѣ не менѣе 16 фут. Островъ отъ 
з. и с. приглубъ, отъ ю. идетъ на 200 саж. 
отмель въ 4 саж. глуб. съ каненистымъ 
грунтомъ. 

(Гвдр. оп. сѣв. бер. Р о с , Реивевѳ, ч. I , 342, 343, 344). 

В о д ж с к і я п л е м е н а или Волжскіе 
народы. Подъ этимъ иченемъ Кастренъ и дру-
гіе этнографы равучѣютъ одну изъ 4-хъ вет
вей, ва которыя распадаются живущіе въ Рос-
сіи финскіе Народы. Къ волжской ветви Ка
стренъ относитъ черемисовъ (съ древними изчез-
нувшими мерею и муромью) и мордвшовъ. 
Вотяки, относимые Кастреномъ къ другой, 
пермской вѣтви финскихъ нарчдовъ, соетав-
ляютъ, по его мнѣнію, переход), отъ волж-
скихъ племенъ къ пермскимъ. 

(Castrèn, ethnogr. Vorl. , р . 132; его же, Roiseber., р . 13). 

В О Л І К С К О - Д о н с к а я желѣзная дорога 
соединяете pp. Волгу и Донъ, п проходитъ 
отъ хутора Климова (на Волгѣ), около са-
маго г. Царицына Саратовской губер., черезъ 
ЦарпцынскіГі у. и Землю Войска Дояскаго къ 
Калачевскѵму затону на Дону; она имѣетъ 
прртяженія 68 вер. и принадлежитъ частной 
К 0 (учредители Кокоревъ, Мельниковъ и Ново-
сельскій); уетавъ комп. утзержденъ въ 1858 
г.; первоначальный капиталъ общества про
стирался до 8 мил. р;б. Волжско-Донская 
дорога замѣнила уничтоженную въ 1853 
году желѣзноконную дорогу изъ пос. Дубовки 
(Сара:ов. губ.) въ Качалинскую прист. (Зея. 
Войс. Доне). Калачевскій затоаъ выбранъ 
какъ конечный пунктъ дороги, потому что 
здѣсь есть просторная пристань и высокіе 
берега, на которыхъ не подаакиваеть сложен
ный товаръ, а также потому, что пунктъ 
этотъ расположенъ ниже трехъ перекатовъ на 
Долу, находящихся близъ Качалинской ст., 
и изь коихъ Серебряковскій затрудняете 
илаваніе для тяжелыхъ судовъ. Послѣдніе 20 
верстъ желѣзной дороги, отъ Ванюковскаго 
барака, идутъ по песку. По дорогѣ перево
дятся товары съ Волги, для отиравленія ихъ 
къ Ростову на Дону и Таганрогу. 

( С е л е -хозяйств, с т а т . Саратов, г., стр. 277, п р а ю ж , с т р . 
40; Спи. вѣд. , 1858, N 174, 175, 177, Вѣст. про». 1859, I I , отд. 
2 - е , стр. 116). 

В О Л О Е С К Ъ , г-дъ, Саратовской г-віи; см. 
Волъскъ. 

В О Л И М С К І Й лѣсопильный зав., Перм
ской г., Чердынскаго у., къ ю.-з. отъ Чер-
дыни, на р. Вішгмкѣ, принадлежитъ гр. Стро-
гоновьшъ. Лѣсъ, доставляемый сюда изъ ва-

зенныхъ дачъ по pp. Колвѣ и Березовой, 
распиливается въ 2 желѣзныхъ раиахъ; въ 
1860 г, было распилено 3,860 деревъ. При 
заводѣ поселеніе съ 66 д. об. п., прихода 
с. Вильгортъ (пр. сп. 1858). 

В о л к о в а : 1) дер., Пермской губ., Ир-
битскаго у., къ в. o n . Ирбита, при р. Ницѣ, 
съ винокуреннымъ зав. (Берга); сила его 
173,000 вед. Въ 1860 г. на немъ выкурено 
80,779 ведръ вина на 50,239 р. сер., при 
73 рабочихъ. Заводъ извѣстенъ подъ именемъ 
Ницынскаго. 

2) Дер. (каз.) (Волкина тожъ), Перяской 
губ., Камышловскаго у., къ ю.-в. отъ г. Ка-
мышлова, при р. Калиновкѣ. Чис. жит» .1,137 
д. об. п. (по 9-ой ревизін), 146 дворовъ. 
Б.шзъ деревни найдены Палласомъ въ гли-
висточъ пластѣ сѣрный колчеданъ, а въ 
холме на берегу р. Калиновки фарфоровая 
глина. 

(Виев. Ст . Периск. г . , с т р . 108; П а д д а с а , п у т , , I I , ч. 1-а 
с т р . 355). 

В О Л К О В И В Щ Ы , село, Подольской губ., 
Летичевекаго у . , въ 21 в. къ ю. оть Лети-
чева, на почтовой дорогѣ въ Баръ^ при р. 
Згарѣ. Владѣльцы села называютъ его мѣ-
сгечкомъ, но нривиллегій седо не имѣетц. 
Ч . ж. 2,703 д. об. п., изъ нихъ 822 д. ка-
толиковъ и 648 евреевъ. Въ селѣ 298 дв., 
православ. церковь, католич. костелъ, еврейс. 
синагога и почт, станція. 

ВОЛЕОВЫСЕЪ, уѣздн. городъ Гроднен
ской губ. 

I. Г-дъ, въ 75 вер. къ ю. отъ губерн. го
рода, при р. Волковые. В . упоминается въ 
лѣтописяхъ съ X I I I вѣка; такъ Даніилъ Га-
лицкій въ 1259 г. подаридъ его литовскому 
кпязю Миндовгу, a впослѣдствіи Вол. часто 
переходилъ изъ рукь въ руки, то къ князьямъ 
волынскоЗ вѣтви, то къ кн. литовскичъ, за 
коими наконецъ и остался. Вь 1386 г. шмь-
скіе послы извѣстили въ В . вел. кн. Ягелло 
объ избраліи его въ кор. польскіѳ. Вь 1410 
г. Волковыскъ былъ раззоренъ тевтонскими 
крестоносцами, Въ начале X V I вѣва Алек-
сандръ, вел. кн. литовскія, даровал, городу 
права и привиллегіи, подтвержденный вь 1507 
г. грамотою Сигизиуида И . Въ X V I вевгв В. 
стоялъ уже на ряду съ первоклассными горо
дами, н, какъ поветовый городъ Новогруд-
скаго воеводства, часто былъ мѣстош. значи-. 
тельныхъ сеймовъ; только съ X V I I в. г-дъначалъ 
приходить въ упадокъ. Въ 1796 г. В . на-
значенъ уѣздныяъ городомъ Слонимской губ., 
a впослѣдствіи Литовской губ. , і наконецъ. 
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Гродненской. Въ 1860 г. ч. ж. въ городѣ 
было 3,472 д. об. п. (1,878 м. п.), изъ ко
ихъ: двор, и чиновн. 224, купц. 24 и мѣщ. 
2,325. Кромѣ 451 православныхъ, въ городѣ 
I, 503 католик, и 1,518 евреевъ. Въ 1860 
г. въ городе было: католич, костелъ, 1 си
нагога и 6 еврейс. школъ, 492 (5 кам.) до
мовъ, 58 лавокъ, 2 благотворительныхъ заве-
денія, больница и еврейс. богадельня. Земли 
город. 1,937 десят. Доходъ города въ 1860 
г. 1,160 р. Заводовъ два: кожевенный и кир
пичный; оба ничтожны. Торговля незначитель
на. Евреи занимаются мелочною промышлен
ностью, a мѣщане-христіане хлѣбопагаествомъ. 

( П о і . собр. л ѣ т , , и, с т . Ш , 188; Нарамзвнъ, пет. Рос . , т . 
I V , с т . 32, 93, прим. 102, 181, 175; акты лап. Р о с , т . I , N 193, 
т. I I , N 13, 152, tel. 168-, т . I l l , N 19, 99, 106; Ж. M. Вн. Д . , 
1843, т . I , с т . 415; Ballneky, Staroz. Polska, Т . I I I , 697; fi. С т . 
Гроднен. г . , таб. N 1, 8 ; Общ. хоз. и устр. гор. за 1858 г., ч. 
I I , с т р . 309, 383, 449; Гор. цосед,, ч. И , с т . 64—66). 

II. Уѣздъ въ с.-в. части Гроднен. г. Простр. 
69 кв. г. м. или 3,364 кв. вер. Поверхность 
у-да не представляетъ большихъ неровностей; 
неболь шія возвышенности сопровождаготъ те
чете pfer. ВДманской системы. Наиболѣе 
заяѣчательная изъ нихъ при д. Дерглегі, воз
вышается на 749 р. ф. надъ ур. м. Мѣстностъ 
особенно ровна въ окрестностяхъ м. Новаго-
двора.въ южн. части уѣзда; къ этой равнинѣ, 
дов. хорошо возделанной, прилегаютъ обшир
ный болота, дающія начало р. Яцольдѣ. Въ 
зап. части у-да почва преимущественно пес
чаная, въ восточной каменистая, особенно 
же отъ Волйовысва по направлевію в н . 
Кремяницы. Веѣ рѣкя, ^ороатающія уѣздъ, 
большею чдать» ітнинадлежатъ m рѣчноп сн
е г » * ШШтщ который на небольшомъ нро-
тяженіи служитъ сѣверною границею съ Грод-
ненскимъ уѣз. Изъ притоковъ Нѣмана заме
чательны: Росса, на которой расяоложенъ 
уѣздн. г-дъ, и Зельвяика, служащая восточ. 
границею съ Слонимскимь у. Въ ю.-з. части 
беретъ начало р. Наревъ, а изъ болотъ на 
границѣ съ Пружанскимъ уѣз. р. Яцолъда. 
Озеръ замѣчательныхъ нѣтъ, болота располо
жены болѣе въ юж. и ю.-в. части, на грани
ца съ уу. Пружанскимъ и Олонимскимъ; осо
бенно замечательно болото около м. Новаго-
двора, которое во время дождливой погоды 
дѣлается непроходимымъ. Въ 1860 г. ч. ж. 
въ уѣздѣ (безъ города) было 7 4 , 3 2 1 д. об. 
п. (36,614 ж. п.); изъ нихъ дворянъ 1,442, 
мѣщанъ 3,777, крестьянъ казен. 25 ,383, ко
лонистовъ 155, вышедш. изъкрѣп. зав.: кресть
янъ 38,069 и дворов. 1,761. Н а кв. м. съ 
г-мъ 1,128 жит. Въ у-дѣ 5 становъ; каз. 
крестьяне составляютъ 10 сельскихъ управ

ление и 1 однодворческое общество, временно-
обязанныхъ 5 мировыхъ участковъ, 19 воло
стей и 201 общество (владѣльцевъ 160). Въ 
у-дѣ православныхъ 34,695, католиковъ 35,476, 
протестантовъ, 114, евреевъ 3,991 и магоме
танъ 35. Въ 1860 г. было правосл. церквей 
33, католич. костеловъ 17, каплицъ 19, про
тест, церковь 1, еврейск. синагогъ 6 иеврейск. 
молитвен, домовъ 15. Въ 1859 г. Жители раз
мещались въ 805 поселкахъ (14 мѣетечекъ, 
6 селъ, 437 деревень и 348 мелкихъ по-
селковъ). По населенности замѣчательны: м. 
Свислочъ (2163 об. п. , 179 дв.) и Зелъва 
(1,325 д. об. п., 163 двор.); остальныя не 
имѣютъ 1000 д. об. п. Большинство наееленія 
литовегсаго племени (37,000), за тѣмъ вели-

, короссіянъ и бѣлорусеовъ до'35;000-, поля-
I ковъ 9,000. Хлѣбопашество есть главное за-
! нятіе населенія; пахатнон земли до 188,585 
I десят., среднимъ числомъ высевается хлѣба: 

ржи до 42,566 четв., пшеницы 4,896 четв., 
! ячменя 7,418, овса 2 8 , 9 0 7 , гороху 2,335 и 
• картофеля 3 7 , 9 0 3 четв. Собирается ржи 
, 2 1 2 , 8 5 0 четв., пшеницы 2 9 , 3 7 6 , ячменя 
І 29,672, овса 115,628, гороха 7,005 и кар

тофеля 341,127 четв. Хлѣба не только до-
I стаетъ на мѣстное иотребленіе и винокуреніе, 

но избытокъ идетъ въ продажу. Ленъ и коно
пля сѣются только для домашняго обихода; 
огородничество и садоводство не развиты. Подъ 
лугами вь уѣздѣ до 32,285 десят., луга не 
отличаются доброкачественностью; местами они 
болотисты. Скотоводство въ 1860 г.: лошадей 
1 0 , 1 0 0 , рогат. Скота 2 8 , 7 0 0 , овецъ прост. 
33 ,300, тонкорун. 24,144, свиней 19,000; 
тонкорунныя овцы разводятся преимуществен
но у помѣщиковъ. Подъ лѣсами до 74,464 
десят., изъ коихъ треть строеваго. Ёазеннаго 
лѣса (въ 1858 г.) 49,225 десят. Главная 
древесн. порода сосна. Лесные промыслы не 
особенно развиты, и ограничиваются произ-
водствомъ обыкновенныхъ деревянныхъ издѣ-
лій, необходимыхъ въ обыденной жизни крестья
нина, н сплавнаго лѣса въ небольшомъ ко
личестве по Неману. Въ у-де въ 1860 г. 
была одна суконная фабрика въ Изабел.шнѣ 
(на 3,098 р.) и заводы: винокурен. 3 0 , ко-
жевенн. 8, известковыхъ 3, скипидарный 1 
(въ с. Кобыляки), медиплавильныхъ 2 (для 
выделки посуды для винокуренн. заводовъ) и 
кирпичныхъ 2. Промышленность мало раз
вита. Торговля сосредоточивается на база-
рахъ и ярмаркахъ въ местечкахъ; главный пред
мета торговли хдебъ и сельская произведенія. 

( С и . Гродненекан г у б . ) . 
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ВОЛКОВСКОѲ боюто, Вдадимірской губ., 
въ ю.-в. части Судогодскаго у., простирается 
отъ сеть Пьявгуеа и Болып. Приклона къ дд. 
Рамени и Двойновой на 10 вер. въ длину, 
при ширинѣ отъ 5 до 20 верстъ. Поверхность 
его — трясина, заросшая мелкимъ соеновымъ 
и березовыиъ лѣсомъ; посреди болота лежать 
озера Чистое, Поганое, Святое и другія; изъ 
него вытекаетъ р. Унжа и Рамень. 

(Влад. губ. ï-вд. 1856 г . , N 17, с т р . 130). 

ВодЕОВЦЬі , с , Полтавской губ., Ро-
менскаго у. , при р. Сулѣ , въ 13 вер. на 
с.-в. отъ у. г-да. Жит. 2 , 1 7 7 , двор. 397, 
еженед. базары. 

В о д к о л а т а , мѣст. (каз.), Виленской 
губ., Вилейскаго у. , въ 60 в. къ с.-в. отъ 
Вилейки. Ч . ж. 264 д. об. п., 28 дв., при-
ходскій костелъ. 

(Город, п о с , I , 183). 

В о Л к о т а , р. , на гран. Псковской и 
Тверской г-ій; см. Велъкота. 

(Къ бибііогр.: Stuckenberg, H y d r . , I , 244). 

В о д к О Т р у б О В К а , мѣст., Подольской 
губ., Еаяенецкаго у.; см. Орыицнъ ж. 

ВОЛКЪ, р . , Подольск, губ., пр. пр. Буга. 
Беретъ начало въ болот. Проскуровс. у. къ 
в. отъ м. Фелыптина. Напр, къ в . , парал
лельно съ Бугомъ. В . пересѣкаетъ Летичев-
свій у. и впадаетъ въ Б . ниже Лѳтичева 
послѣ 60 вер. теч. Вообще В . течетъ въ не-
проходимыхъ болотахъ и самое русло его за
росло камышами. Лѣв. бер. выше праваго; 
оба во многихъ мѣстахъ заросли густыми ле
сами. Главн. пр. съ прав. стор. р. Волчекъ. 

( В . С т , Подолье, г . , с т р . 52) . 

ВОЛНИГСКІЙ порогъ на Днѣпрѣ, Ека-
теринославск. і . и у., въ 32 вер. ниже Стар. 
Кайдана или начала пороговъ и въ 13 вер. 
ниже Венасытецкаіо пор. Состоитъ изъ 4-хъ 
гранитн. екалъ, перееѣкающихъ рѣку парал
лельно на протяженіи 150 саж. и стѣсняю-
щихъ ее сначала до 300 саж., а въ концѣ 
до 200 саж., этотъ порогъ одинъ изъ опае-
ныхъ; паденіе воды на 150 саж. 5 ф. и 7 
д. Ниже порога Дн. снова расширяется. 

( Н а м о а я л ъ , Екатернвосл. т . , с т р . 58) . 

ВОЛНОВаха (Буимѣ), греч. сел. , Ека-
теринославской губ., Адександровскаго у., Ма-
ріупольскаго греч. округа, при рч. Волно-
вахѣ, въ 75 вер. на с. отъ Маріуполя, Чис. 
жит. (пр. сн. 1858), 650 д. об. п., грековъ, 
переселенныхъ изъ Крыма, пр. церв. 

( B e l t . 1. Kennt, d. E u e . R. т . Baer s Helmersen, X I , 331). 

В о д н о в а х а М о к р а я , p., Екатеринос. 
г. , Александровск. у . , лѣв. прит. Кальміуса. 

Направл. къ ю.-в. , дл. теч. до 40 вер. Въ 
нее впадаетъ съ лѣв. стор. р. Сухая Волно
вала, замѣчательна по двумъ пещерамъ, че
резъ который она протекаетъ; изъ нижней пе
щеры Сух. Вол. выходить передъ впаденіемъ 
своимъ въ Мокрую. Въ долинѣ Сухой Волн, 
есть богатыя желѣзныя руды въ песчаникѣ 
каменноугольной формаціи; содержаніе руд-
ныхъ пробъ 54°/о металла, но мѣсторожденія 
не обширны. 

( Г . ЗК. 1833, I V , 79; Ле-Пле, Донец, каменноугольный б а с е , 
с т р . 306). 

ВОЛОВІЙ В р а г ъ , село, Самарской г., 
Николаевскаго у.; см. село Новотульское. 

В о д о в о : 1) село (каз.), иначе Валово, 
Орловской губ., Ливенскаго у . , въ 50 верст, 
къ ю.-ю.-в. отъ г. Ливнъ, при р. Валовѣ, на 
острогожскомъ трактѣ. Чис. жит. 2,100 д. 
об. п., 238 дв. 

2) Село, Тульской губ., Богородицкаго у.; 
см. Знаменское. 

В о л о г д а или ВоАОіода, р. , Вологодской 
г., пр. пр. Сухоны. Беретъ начало на леси
стой плоской возвышенности, на границѣ Чере-
повецкаго (Новгородской губ.) и Вояотодскаіо 
уѣздовъ, перѳсѣкаетъ весь Вологодскій у. , по 
направленію къ в . , и впадаетъ ниже г. Во
логды въ рукавъ Сухоны, извѣстный подъ 
именемъ Окольной Сухоны. Въ верхнихъ ча
стяхъ Вологда течетъ въ довольно высокпхъ, 
до устья р. Вотчи лѣсистыхъ берегахъ. Бе
рега эти, песчано-глинистые, съ Андреевскаго-
Ракульскаго погоста понижаются и, раздви
гаясь при устье, образуютъ широкую водо-
поемную долину. Дл. теч. Вологды 130 вер., 
шир. отъ 6 до 40 и до 50 саж., глуб. при 
истокѣ отъ 2 до 3 фут. , далѣе же увеличи-
чивается до 5, 7 и даже 10 фут. При поло
водье вода возвышается до 2 и 3 саж. , въ 
верховьяхъ рѣка не выходить изъ береговъ, 
ниже г. Вологды разливается на несколько 
верстъ. Дно большею частію иловато-глини
стое, местами песчаное и каменистое; вода 
въ реке везде мутная. Теченіе тихое, паде
т е реки отъ 0,100 до 0,075 фут. на 100 
саж. Вологда судоходна только на 28 вере, 
отъ устья, но судоходное движеніе на этомь 
протяженіи значительно, а именно въ 1860 
году по ней спустилось 326 судовъ и 58 
плотовъ, съ грузомъ 941,802 и. , на 1,016,983 
р . , а поднялось 200 суд., съ грузомъ 210,540 
пуд., на 190,434 р. Сплавь леса начинается 
отъ д. Шипнцыной, где заготовляются дрова 
для города. Н а всемъ теченін только: одна 
мель, начинающаяся въ самомъ городе окаю 
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церкви Ѳеодора  Стратилата и продолжающаяся 
на 2 вер. до с. Турундаева; на ней воды въ 
межень бываетъ не болѣе 2 фут. Мельницъ 
на Вологдѣ 6, мостовъ 4, перевозовъ 4. Средн. 
замерзаніе В. октяб. 24, вскрытіе апрѣля 12; 
рѣка свободна отъ льда 195 дней въ году. 
Притоки Вол. : Радча, Вотча, Синдошъ, Ма
слина, Софья, Стрѣлица, ПІирба, Перженга, 
Манеба, П о ч е т а , Островокъ, Валуха, Тошня, 
Осиновка, Чернавка, Содема, Золотуха, Ш о -
грашъ, Еайсаровъ ручей, Змѣйка, Демьяновъ 
руч., Головинка, Волховскій р., Курья, Бор-
кановскій р . , Шолища, Пудишка, Сафоновка 
и Векса. 

( В . Ct . Водогод. г . , e t » . 32, 11 », Stuckenberg, I I , 181—187; 
V I , 219; Ж. Ш. В. Д., 1836, X I X , 83; Водогодсв. губ. вѣд., 1849, 
N 16; 1881, N 13; ВеседовСкМ, и д и . Р о с , стр. 163). 

В о л о г д а , губерн. гор. Вологодской губ. 
I. Г-дъ, подъ 5 8 ° 1 5 ' с. ш. и 5 7 ° 3 3 ' в. 

д., въ 714 в. отъ Снб. и въ 433 в. отъ 
Москвы, на абсолюта, высотѣ 413 р. ф., 
по обоимъ берегамъ р. Вологды и при впа-
деніи въ нее pp. Золотухи, Шаграша и Со-
динки. Основаніе Вологды приписываютъ нов-
городцамъ и относятъ къ XIII в., но изъ 
житія св. Герасима, пришедшаго сюда изъ 
Кіева, видно, что уже онъ нашелъ на мѣстѣ 
В . въ 1147 г. средній посадъ Воскресенія, 
Дѣнивую площадку н Малый торжокъ, и осно-
валъ здѣсь Троицкій мон., впослѣдствіи обра
щенный въ приходскую церковь. Въ первыя 
времена своего еуществованія Вол. зависѣла 
отъ Новгорода и входила въ составь Заво-
дочья; она уломинается \въ грамоте новго-
родиэвъ рта. Ярославу .Ярославовичу въ 1264 
г-.да . іЧиодѣ лодостей 1-й Вѣжицкой пятины. 
Въ 1273 г. Тверской ЙН. Святославъ Яро-
славичъ, въ союзѣ съ татарами, разграбилъ 
Вологду и жителей увелъ въ нлѣнъ, но въ 
X I Y в. г-дъ былъ уже снова многолюден).. Съ 
этого времени В. переходить то къ Новгор., то 
къ Московскимъ князьямъ; такъ кн. Василін 
Дмитріевичъ отдалъ г-дъ по духовному за-
вѣщанію своей супруге, но Вол. подверга
лась еще нападевіямъ новгородцевъ въ 1390, 
1398, 1401 и 1408 годахъ. Окончательно 
Вол. присоединена къ Москов. княж. при 
Ваешіѣ Васшьевичѣ Темнѳмъ; Шемяка, за-
владѣвъ великокн. Московскимъ, и ослѣпивъ j 
Василія даль ему въ удѣлъ Вологду и Га- ! 
личь; Василій прожилъ здѣсь съ октября ! 
1446 г. по февраль 1447 г., нагаелъ въ жи- ; 
теляхъ сочувствіе и съ помощію ихъ возвра-
тилъ себѣ престолъ московски!. Іоаннъ III 
поеѣтшга, Вологду въ 1463 г.; она служила 
мѣетомъ ссылки многихъ пзвѣстныхъ лицъ. 

Съ 1503 г. Вологда имѣла своихъ еішскоповъ. 
Іоаннъ IV хотѣлъ сдѣлать В. своею резиден-
ціею и укрѣпить; онъ посѣтнлъ г-дъ три 
раза: 1545 г. , 1666 г. и 1568 г., въ по-
слѣдній разъ прожилъ здѣсь даже 2 года и 
5 мѣсяцевъ. Съ 1553 г., когда англичане от
крыли торговлю съ Россіею черезъ Архан
гельски'! портъ, Вол. сделалась складочным* 
пунвтомъ товаровъ, отправляемыхъ по р. Сѣв. 
Двинѣ и, кромѣ того, черезъ Вол. проходить 
главный торговый трактъ изъ Москвы въ 
Сибирь. Фрязиновая сл., на лѣв. бер. Вологды, 
заселена была вся иностранными купцами; 
англійскій посолъ Флетчеръ, возвращаясь въ 
Англію, прожилъ мѣсяца l 1 /g въ Вологдѣ. 
Первый русскій посолъ въ Англію былъ во-
логодецъ Іосифъ Непей. Въ 1613 г. Вологда 
пострадала отъ нападенія доляковъ и Гон-
сѣвскаго. Она стала однакоже поправляться 
при Михаилѣ Ѳеодоровичѣ  и обнесена дере
вянного стѣною съ юго-запад, стороны, а при 
Алексѣѣ Михайловиче торговля г-да снова 
оживилась. Въ тоже царствованіе городъ 
былъ опустошенъ моровою язвою; испуган
ные жители, для умплостивленія Бога, построили 
въ одинъ день церковь во имя Спаса (Спасо-
обыденную всеградскую). При Ѳеодоре  Алек
сеевиче Вол. поставлена въ числе степен-
ннхъ наместпическихъ городовъ между Суз-
далемъ и Коломною. При Петрѣ I основаніе 
Петербурга уменьшило постепенно торговое 
значеніе В. Петръ I посещать Вологду 5 
разъ; въ 1703 г. онъ останавливался около 
церкви Стратилата у вдовы голландки Бутцъ. 
Въ 1708 г. Вол. приписана къ Архаигело-
городской губ., въ 1719 назначена нровин-
ціальнымъ городомъ той же губерніи, въ 1780 
образовано Вологодское наместнич. изъ трехъ 

I провігацій: Вологодской, Велнкоустюжской и 
Архангельской; въ 1796 г. Вологда назна
чена губерн. городомъ. Въ 1861 г. въ го
роде было жит. 16,867 д. об. п. (8,371 м. 
п.), изъ нихъ купцовъ 454, мещанъ 8,479, 
цеховыхъ 380. Церквей 47, изъ нихъ замеча
тельны: соборы Софійсвій Успенсвій, заложен
ный въ 1565 г. при Іоание IV, и Воскресе-
нія Христова, постр. въ 1775 г.; Троицкая 

: приходская церковь постр. въ X I I в . , на 
месте пустыни; Воскресенская, что на пло
щадке, основана на местѣ той, которую на
шелъ Герасимъ въ X I I в. , Покровекая постр. 

і на мѣсте бывшей дворцовой церкви, и Все-
і мшостиваго Спаса обыденная постр. въ 1655 г. 

и передѣлана въ камен. въ 1691 г. Мона
стырей 2: Спасокамениый-Духовъ (см. это) 
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муж. Ѣ-ѵо кл. мон. и ГорпШ'Успенскгй жен. 
3-го класса (см. это); въ 1861 году было въ 
нихъ 12 инововъ и 26 ПНОЕИНЬ. Часовень 3, 
домов* 1,772 (101 качен.). Складочн. мага
зинов* 124 (58 каменЛ, лавок* 249 (179 
ііамен.), городовой общее, баивъ, основанный вь 
1788 г., 2 больницы, домъ умалишенных*. 
4 богадѣльни, тюремный замок*. рабочій 
домъ, смирительный дои*, губернская гичпа-
зія, основан, в* 1804 г., училище для дф-
внц*, уѣздное и приходское училище, без-
платяое училище Ретровскаго, семинарія основ, 
в* 1730 г., уѣздное и приходское училище для 
духовных*, Алексаидровскій дѣтскій пріютъ, 
при гииназіи библіотека (2,400 соч. вь 5,610 
томах*). Въ 1860 г. дох. гор. 30,661 р. Земли 
городе. 2,210 дес. Къ 1861 г. заводовь 
било 2 7 , изъ нихъ кожевенных* 2 (безъ 
дѣйствія), свѣчносальныхъ 6 (1 безь дѣііствія), 
воскосвѣчныхъ 2 , канатныхъ 3, солодовен
ных* 2, ватный 1, пряничных* 2 и кир-
пичныхъ 8, табачная фабрика (безъ дѣйствія). 
Значительны только зав. свѣчновосковые, вы-
дѣлавшіе въ 186) г. на 77,600 р., свѣчно-
сальп. на 27,000 руб. и солодовенные на 
5,050 руб.; остальные ничтожны. Ремесіен. 
в* 1861 т . 1,062 (281 мастер*). Многіе 
мѣщане занимаются постройками судовъ, и 
работами на пристани и на судахъ въ нави-
гацію, а также хлѣбопашествомъ и скотовод
ством*. В * В. бываетъ выставка сельскихъ 
произведеній черезъ каждая 5 лѣтъ (1848, 
1853, 1858 годы). Съ Вологод. пристани 
отпускается не мало товаровъ к* Архангель
скому и С. - Петербургскому портамъ; въ 
1850 г. съ пристани отправлено товаровъ 
на 1,545,953 р. сер. , и з * нихъ к * Арх. 
порту на 1,152,791 р. и к* Спб. на 393,162 р. 
Къ Арх. порту отправлен* лен* (на 534,953 р.), 
овес* (на 94,724 р.) , льняное сѣага (на 92,750 
р.), пакля (на 192,900 р.) , кудель (на 66,814 
р.) , к* Спб. коровье масло (151,995 р.), 
овесъ (на 92,677 р.), холст* (на 49 ,100 р.),. 
сальн. свѣчи (на 32,250 р.) , яйца (на 27,500 
р.). Всѣ эти товары закупаются не только в* 
Вол. г-ін, но и въ других*, напр. хлѣбь въ Вят
ской г. В * 1860 г.съ Вологодской прис. отправ
лено 309 Суд. и 28 плот., 941,802 пуд. то
вара, на 1,016,983 р . , а пришло и разгру
зилось 200 судов*, съ 210,540 нудами груза 
и 30 плотовъ всего на 190,434 р. В * г-дѣ 
бывает* 2 недѣльн. ярмарка съ 6 янв., в* 
1857 г. на нее было привезено товаровъ на 
277,500 р. , продано на 110,040 р.; главн. 
товары: шелков., шерстян. и бумажн. матеріи 

; (на 111,400 руб.), галантерейн. вещей (на 
j 58,300 р.) , металич. издѣлій (на 36,300 р.) , 
: бакалейн. товар* (30,000 руб.) , хрусталь и 
; стекла (па 12,300 р.), мѣха (на 10,000 р .) , 
• и пр. Торгов, свндѣт. въ 1861 г. выдано 

164 (93 кунечес. 1-й гильдіи и 2-й—5). 
(Вибдіограічя Вологды: Gmelin, Sibir. П . , I V , 621—638; Под. 

собр. л і т о п . , I V , с т р . 302; З а с ѣ ц к і а , истор. о топогр. и з в ѣ с 
: о г-дѣ В О Л О Г Д Е , Москва, 1780 г . , in 8"; Карамзивъ, ист. Р о с , 
i I V , ПрИМ. 111, T. I X , ПрИМ. 137, T. Ѵ І І І , С Т р . 236; БруСИДОВТ,, 

Вологод. г . , стр. 11 — 19; Зябловскій, Землеоп. , т. I I I , стр 836; 
! Blasius, Boise, I , S . 112; Haxthausen Stadien I , 227; Müller 
i TJgrischer Volksstamm., p. 336; Пушкаревъ, Водогод. г . , стр. 
, 95—97; Памяти, к в . Вологод. г . , на 1835 г . , с т р . 1—23; Гор. 

п о с , ч I , с т р . 315—332; Общ. хоз. и устр. гор. за 1858 г . , 
ч. I I , стр. 302, 376, 146; В о е н . Ст . Вологод. г., стр. 366—368; 
Вѣстн. И . Р. Г . Общ. 1853, кв. 2, отд. V , с т р . 11, 18; Опис. 
Спасообыден. всеград., что в ъ В О Л О Г Д Е , церкви, с о с т . H . С у 
ворову I860, in 8°; О п в с Вологод. Спасокамен. Духова мои. , 
Саввавтовъ, Спб. I860, in 8"; Зенлед. газ. 1859, Я 73; Сѣв. Пч. 

і 1844, N 61; 1833, N 90; Звѣздочка, 1860 г . , N 2, с т р . 106— 
120; Спб. вѣд. 1838, N 197, стр. 1,140; 1859, К 7; Ж . М . В . 

• Д. 18ІЗ, октябр., стр. 74; Вологод. губ. втід. 18І4 г . , N 27, 30; 
, 1846 г. , N 17, 23, 29; 1847 г . , N 4. 25, 45, 49, 51; 1848 г. , N 1, 

2, 13, 13, 31; 1849 г . , N 3, 9, I I , 17, 23, 27, S3; 1850 г . , N 
30; 1831 г., N 3, 13, 13, 19, I S ; 1852 г . , N 11, 12, 13, 14—18, 

; 41: 1853 г., N 8, 9, 43; 18S5 г . , N 31, 38, 39; 1857 г . , N 7,27; 
, 1838 г . , N 32, 41 ; 1859 г . , N 34, 36, 37, 44, 31, 21; 1800 г . , 
! N 21, 27, 30—33, 17—18; 1861 г . , N" 1, 3, 17, 19, 21, 36, 42, 13; 
I Волга, Вѣств. промышден. в торгов. 1862, N 27, 51; Жур. П у т . 
! Сообщ. 1861 г . , т . X X X I I I ( с м . обзоръ судоход, за 1860 г. по 

11 о к р у г у ; Кіев. Снвод. 1836, прибав. ет . 90). 

П . Уѣздъ, въ ю.-з. части г-ін. Нростран. 
122 3 /t кв. г. м. или 5,939 кв. вер. Поверх
ность вообще ровная; въ зап. й ю.-з. части 
у-да проходить Водораздѣл* рѣчныхъ областей 
Волжской и Сѣверо-Двинской, обозначающейся 
низкими холмами съ пологими скатами. Са
мый возвышенный пункт* в* уѣздѣ состав
ляет* болотистая плоская возвышенность, с* 
которой текутъ pp. : Сизма, притокъ ІПексны, 
Б. Ельма, пр. Кубинекаго оз . , п р. Вологда. 

і Но мѣрѣ приближенія къ Кубинскому озеру, 
поверхность становится ровнѣе. Подпочва 
уѣзда состоитъ изъ глинъ и песковъ, отНо-
симыхъ геологами къ пермской эпохѣ ; жерно
вой камень ломается близъ Кубинекаго озера. 
Почва земли преимущественно песчано-глини-
стай и иловатая; при тщательномъ удобреніи 
она даетъ удовлетворительные урожаи, и в* 
особенности около Кубинекаго оз. Из* рѣвть 
заяѣчательпа въ уѣздѣ, судоходная на всем* 
веек* своемъ нротяженіи, Сухона, орошаю-

і щая у-д* на 65 вер. Вологда, правый при
ток* Сухоны, орошает* у-д* почти на всем* 
своемъ 130 веретномъ вротяженіи. И з * при
токов* Вологды замѣчательны по величннѣ 
въ уѣздѣ: Маслина (80 в. дл.), Тошня (80 

1 в. дл.) и Векса. Из* озер* у-да особенно 
важно Кубинское оз., которое принадлежит* 
уѣвду только южным*- берегом*; из* осталв-
н й х * вамѣчательны: Бол. m Мал. Глухгя не
больших* размѣровъ, но имѣющДя глубину от* 
12 до 16 саж., Оназемское на границ*" о* 
Гразовецким* у. имѣюще©'15 в. в* дл. и от* 
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6—9 в. ш., и выпускающее р. Змейку, пр. Во
логды. У-дъ богатъ болотами, хотя простран
ства, на которыхъ вырубленъ лѣсъ, осуши
лись отъ пихъ. Замѣчательное болот, про
странство, известное подъ именемъ Сизимска-
го болота входитъ широкою полосою въ зап. 
часть уѣзда, изъ Череповецкаго у . , вер
стахъ въ 30 къ ю. отъ Кубинскаго оз. н за
нимает* плоскую возвышенность, на которой 
берутъ начало Сизъма, Вологда, Маслина и 
нѣсколько прит. Кубинск. оз. ; черезъ это болото 
ндетъ проселочная дорога по бревенчатой мо
стовой; болото поросло сплошвымъ лѣсомъ. 
Другое болото идетъ отъ Спб. тракта впра
во къ р. Югу въ Потехонскій у., изъ него 
вытекает* р. Угла. Берега Вологды ниже го
рода также болотисты на 20 в. въ дл. и до 
10 шир., они поросли мелкпмъ кустарником*. 
В * 1861 г. ч. ж. в* у-дѣ (без* города) 120,749 
д. об. п. (58,519 м. п.);. на кв. м. съ г-мъ 
1,120 жит. Изъ общаго числа двор. 214, 
крестьянъ казен. 3 2 , 0 7 0 , выш. из* крѣп. 
зав. дворов. 3,386 и вр. обяз. 78 ,010, удѣльн. 
1,350. Неправославных*: раскольн. 623. В * 
1861 г. церквей 110, монастырей 4: Спасо-
ІІрилуцкШ 2 кл. муж., въ 2 в. отъ г-да, Бо-
гѳродицкШ, Самскій - Рождественскт зашт. 
муж. въ 62 в., Бмоявлеиекая Бѣлавинская 
муж, пустынь на Кубенском* оз. въ 47 в., и 
Заонжіевская муж. пуст, .в* 12 в. от* г-да; 
въ нихъ вь 1861 г. было монашествующих* 
57. Жители в* 1859 г. размещались в * 1,804 
поселках*!: { 1 г о р о д * , ; 4 пустыни и монаст,, 
40, і ш*,68іпагейтоігь,;230 селец*; 1,458 дерев. 
и;#(ф4бр.гіів?Шдовь);и 20,103 дёор. Кромѣ г-да 
только 1 носелокъ имеетъ более 100 1 двор, 
(с. Кубинское). В . у-дъ принадлежитъ къ чи
слу плодороднейшихъ въ г'-іи; подъ пашнями 
считается до 165,000 дес ; въ 1856 г. бы
ло высеяно озимаго до 35,900 четв., ярова
го до 7 0 , 2 3 1 , собрано озимаго 204,022 ч., 
яроваго 2 6 2 , 4 1 - четв.; хлеба достаетъ на 
местное потребленіе ; небольшой избыток* 
озимаго сбывается въ Вологду. Разведеніе льна 
и хмеля• доставляет* жителям* большія вы
годы; изъ льна преимущественно делаютъ пря
жу и холстъ, поступающей въ продажу на 
Вологод. пристань. По сенокосам* уЕздь при
надлежит* к* лучшим* въ г-іи; подъ ними « 
считается до 78,000 дес , сена собирается 
до 6,207,660 пудъ, лучшіе заливные луга на
ходятся на -берегахъ Кубинскаго оз. и pp. Су
хоны, Вологды, Бытхохи, Тошни и Вексы. 
Скотоводство довод, развито; въ 1861 г, въ 
у-дѣ било лошадей 33,530, круп, рогатаго | 

скота 64 ,000, овецъ 23,600. Садоводство иа-
I ло развито, однакоже существуетъ около Ку-
I бинскаго оз., гдѣ им* занимаются и крестья-
I не. Леса вт, у-де распространены только въ 
! зап. и ю.-з. части, къ границам* Черепо

вецкаго и Пошехонскаго у.; они занимают* 
І 90,974 дес , т. е. хіе часть уезда (каз. ле

са 3 ',776 д е с ) . И з * казенныхъ дач* ваме-
і чательиы: Испарская по р. Сизьмѣ въ 3,832 

дес , Сухаревская по р. Маслине въ 8,218 
дес , Норобовская в* 6,378 дес , Борисо-
г.іѣбскап къ 7,943 дес , и Сиземская 14,291 

: дес Гдавп. леей, породы: сосна и ель. ле-
І сные промыслы развиты только въ западной 

части у-да; сплавъ лѣса преимущественно про
изводится по pp. Вологде, Маслянѣ, Согожѣ, 
Угле и Тоснѣ въ гг. Вологду, Пощехожье 

I u Рыбинок*; еудостроеніе по pp. Согоже, Уг-
; ле, Сизьме и Вологде; сидка смолы и дег-
I т я , въ лесных* местностях*, выделка дер. 
! посуды по pp. Сизьме и Маслянѣ. Рыболов-
і ствомъ занимаются на Кубинском* оз. Жите-
I ли с. Прилукъ славятся каменного печною ра

ботою, в* с. Коровничьем* развита штука
турная u кирпичная работа, а также церков
ная живопись; извозничество к работа на су-

! дахъ соетавляютъ прибыльные промыслы. За-
, водовъ въ 1861 г. было 7, изъ нихъ сыро-
! варенный 1 (г-на Ендоурова на 962 р.), 
; стеклянный 1 (янгосорекій на 11,080 р.) , лѣ-
I оопнльный 1, на р. Вологді на 250 р., ви-
! нокуренныхъ 2, на 7,000 р., писчебумажный 
! 1 (Шарогорсвая на 6,750 р.) и чугуноли-
• тейвый 1 (при с, Ноаяенекомъ на 2,000 p.j ; 
j вф же производят* на 28,052 р. сер. В * 
! у-де 9 ярмарокъ, 4 вь с. Домшинѣ, 3 при 

Сямскомъ монастыре, 2 при Покровской Ма-
; слянской церкви. Значительная ярмарки при 
; Сямскомъ мои. На нихъ пригоняется лоша

ди u скотъ, цривозптся красный товар*, ме-
талич. изделія, хлѣбъ, кожи, ленъ, холстъ, 
пряжа и др. сельскія лронзведенія. 

(Бвбліогра-ма с н . Воло-рѳдская тубервія). 

ВолсоіАІСКая губернія одна из* север
ные* въ Еэроп. Россш. Простр. г-іи, по 
измѣр. Швейцера, 7200,9 кв. геогр. м. или 
348,415 кв. вер., пли 36,235,160 дес; по 
генер. межев. въ г-іи 35,327,372 д е с , по 
военн. ст. 37 ,080,395 дес Вост. границу 
г-іи составляет* Уральскій хр.; это есть часть 
сев. Урала (между 62 и 65° с. ш.), пускаю
щая отъ себя къ з. ветви, называемыя пар-
мами. Въ главномъ гребне значительнейшая 
вершины обыкновенно достигают* отъ 3 до 
4,000 ф. абс, выс, напр.: Еньгалн-чахдъ 
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8,168 ф., Нинчь-уръ 3,417 ф., Липка-уръ 
3,192 ф. Пармы покрыты кедровыми лесами, 
имѣгогь значительную длину и отдѣлены отъ 
главнаго гребня болотистыми долинами. За
мечательнейшая изъ пармъ отдѣляется отъ 
Уральс. хреб., между верховьями сист. pp. 
Илыча и Щугора; она простирается парал
лельно главному гребню по лев. бер. р. Щу
гора, верстъ на 100, отделяясь отъ главнаго 
гребня продольною долиною сей рѣки. Въ 
этой парме находятся самыя высшія вершины 
ГІ-ІИ, какъ жанр. Иджедъ-кажемъ въ 4,224 ф., 
Хосте-ньеръ 4,955 ф. и Теллъ-посъ 5,540 ф. 
Вершины эти не достигаютъ снежной линіи, 
но снѣгъ сходить съ нихъ не во всякое лето. 
Другая парма (Иджидъ-парма) находится на 
лѣв. ст. р. Илыча, который, обтекая ее, обра
зуетъ большую дугу къ ю. ; третья (Высокая 
парма) на границахъ Чердынскаго у-да обте
кается р. верхнею Печорою; четвертая (парма 
Жежема) обтекается р. Вычегдою. Эта по
следняя парма, впрочемь, уже не находится 
въ непосредственной связи съ Ураломъ, а со
ставляетъ ю.-в. оконечность Тиманекаго хр. , 
простирающагося отъ гранипъ Вологодской 
губ. до Ледовитаго моря. Такимъ образомъ, 
горы покрываютъ только значительную часть 
Устьсысольскаго у.; съ приближеніемъ къ гра-
шіцахъ Яренсваго у. поверхность сглажи
вается, и на всемъ остальномъ пространстве 
г-іи представляетъ однообразную равнину; 
только реки, врезанныя въ этой поверхности, 
сопровождаются возвышенностями. Террасы 
или уступы, окаймляющія річныя долины, слу-
жатъ единственными местами, способными къ 
заселенію, потому что остальныя междуреч
ный пространства, представляютъ непроходи
мый болота, поросшія дремучими лесами. 
Самыя высокія береговая террасы встре
чаются вдоль теченія р. Сухоны, верстахъ 
въ 60 выше Устюга; берега ея возвышаются 
здесь почти отвесно на 280 фут., надъ ур. 
воды. Водораздблъ бассейновъ Каспійскаго 
моря и Сѣвернаго ож. отъ Печорсваго волока 
идетъ преимущественно по границе Вол. г-іи съ 
Пермскою и Вятскою до вершинъ р. Лузы. Отсю
да онъ всТупаеть въ Нижольскій у., и прости
рается далее къ з. , преимущественно въ пре-
дѣлахъ Вологодс. г., захватывая иногда часть 
Костромской и уходя на 3. въ Новгородскую. 
Водорозделъ этотъ вообще представляетъ не
высокую, плоскую возвышенность съ поло
гими сватами, исключая нѣкоторыхъ местно
стей, где онъ обозначается иногда заметными 
холмами. Въ Грязовецк. у . , бл. р. Шингаря, 

есть такой холмъ, возвьшающійся на 140 ф. 
надъ окрестного мѣстностью; онъ называется 
Святою горою. Въ окрестностяхъ Тотьмы 
местность также весьма холмиста. У-ды Кад-
никовскій и Вельскій очень ровны; только 
реки ихъ текутъ въ глубокнхъ долинахъ. 
Горныя нороды Вологодск. г-іи, тамъ, где онѣ 
выходятъ на поверхность относятся преиму
щественно къ пермской формаціи и состоять 
изъ пластовъ краснаго песчаника, или чаще 
изъ пластовъ красноватаго глинистаго песка, 
заключающаго въ себѣ зерна гранита, пор
фира и кварца и некоторый окаменѣлости; 
изъ мѣдгістаго чернаго сланца съ содержа-
ніемъ мергеля и медной руды; изъ сѣраго 
известняка заключающаго въ себе мергель, 
каменную соль н характеристически окаме
нелости, какъ напр. Spirifer undulatus, 
Terebr. elongata, T. Geimtziana (последи, 
две найдены на Сухоне бл. станц. Монасты-
риха). Юрская формація встречается въ вост. 
и южн. частяхъ Никольскаго у., въ ю.-в. углу 
Сольвычегодскаго у., въ Яренскомъ между pp. 
Вымомъ и Вишерою, въ Устьсысольскомъ въ 
ю.-з. углу до pp. Олана и Устьнема, по р. 
Сысолё до 61° с. іп. и въ север, части г-іи; 
горныя породы, ея составляющія: известняки 
и глины, съ остатками ящерицъ, аммонитовъ 
(Ammon. sublaevis, A. Lamberti, A. ompha-
lodes, A. Jason) и белемнитовъ. Въ Устьсысоль
скомъ у., на зап. склоне Урала распространены 
более древнія формаціи : горно-известковая, де
вонская и силургйская. Горноизвестковая про
стирается въ приподнят, пластахъ (Bel. canali-
culatus и absolutus, Gryphea dilatata, Ostreä 
deltoidea, Pecten lens), параллельно съ осью 
хребта, двумя полосами, состоящими изъ светло-
сНвраго горнаго известняка, съ слоями кам. угля, 
вдоль гіодножія Урала, а также въ пармахъ 
по р. Воль-ю и пр., и характеризуется здесь: 
Productussemireticulatus,Spirifermosquensis, 
Orthis arachnoidea, Chemnitzia acuminata и пр. 
Девонская формація простирается отъ с. гра
ницы Устьсысольскаго у., по р. Ухте , на ю.-в., 
до верховьевъ р. Вычегды, а также вдоль зап. 
склона Урала; она состоитъ изъ краснаго древ
няго песчаника и сланцевъ, и характеризуется 
оваменелостями: Terebr. livonica, T. Meyen-
doriî, Prod, subaculeatus, Spirit', muralis. Си
лургйская встречается вдоль гребня Урала и 
характеризуется оваменѣлыми раковинами изъ 
родовъ: Goniatites, Orthoceras и Pentamerus. 
Наконецъ, самый гребень Урала состоитъ пре
имущественно изъ кристаллическихъ сланцевъ. 
Главн. минерал, богатства у-да: соль въ То-
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темскомъ у. на р. Леденгѣ к Ковдѣ, въ Ярен-
екомъ на берегу Выма и на Сереговскомъ солев. 
зав., въ Устюжскомъ (Пускинскіе сол. ключи), 
въ самомъ Сольвычегодскѣ, въ Устьсысоль-
свдиъ у., на р. Лопьѣ, и въ другихъ мѣстахъ. 
Жерновой камень добывается близъ Кубин
екаго оз. и въ Устьсысольскомъ у.; кремень 
и алебастръ въ Устьсысольскомъ у.; брусяной 
камень на р. Соплисѣ и Воѣ вь Устьсысоль
скомъ у. Почва въ ю.-з. части г-іи вязкаго, 
иловатаго, глинистаго свойства; въ с . -в . бо
гата примѣсью песка и извести; чернозем
ный полосы рѣдки и незначительны. Г-нія 
очень богата водами; рѣкъ считается до 4,800; 
судоходныхъ не болѣе 15. Сухона вытекаетъ 
изъ Кубинекаго оз. Вологодской у., проходить 
черезъ Тотемскій, и въ Устюжскомъ соеди
няется съ Югомъ. Сух. судоходна по всей 
длине своей, т. е. на 525 в. ; въ систему ея 
входить 898 рѣкь; пристани находятся въ 
Вологдѣ (на прит. ея Вологдѣ), Тотьмѣ n 
Вел. Устюгѣ. Юіъ берегъ начало въ Николь-
скомъ и въ Великоустюжск. у., сливается съ 
Сухоною, образуя р. Сѣв. Двину; длина те-
ченія 550 в . , въ составь системы Юга вхо
дить 538 рѣкъ; на немъ 2 пристани: Ни
кольская и Подосиновская, послѣдняя ииѣеть 
большое значеніе. Луза, притокъ Юга, имѣетъ 
длины 600 верстъ, судоходна только на 400; 
на ней 3 пристани: Нигпульская, Быковская 
и Лальская. Вычеіда, притокъ сѣв. Двины, 
протекаетъ уѣзды: Устьсысольскій, Яренскій, 
Сольвычегодскій и Устюжскій; дл. ея 1,100 
вер. , она судоходна на 800 в . ; въ систему 
ея входить 1,208 рѣкъ; на пей пристаней 
устроенныхъ нѣтъ, а нагрузка производится 
въ разныхъ мѣстахъ. Изъ притоковъ Вычегды 
судоходна Сѣверная Еелътма, на коей, при 
устьѣ р. Вочи находится Устьвочевская при
стань, пришедшая нынѣ въ упадокъ отъ уничто-
женія Сѣв. - Екатерининскаго кан. Локчимь, 
притокъ Вычегды, имѣетъ пристань при дер. 
Лопандиной; Сысола — пристани Кяйгородскую 
и Устьсысольскую. Б. Визеныа, притокъ Сы-
солы, судоходна только весною; Вымь судо
ходна на 22 вер. отъ Сереговскаго солевар, 
завода; Вилядъ, лѣв. прит. Вычегды, важна 
для льняной торговли. Вага, притокъ Сѣвер. 
Двины, принадлежитъ губернш только на 196 
в., по ней идутъ плоты со льнонь, сѣменемъ 
я хлѣбомъ изъ Верховажскаго посада. Печора 
въ Устьсысольскомъ у. принадлежитъ г-ніи 
только на 580 вер.; судоходство па ней под
держивается чердынскими купцами, продаю
щими хлѣбъ въ Мезенскомъ у. (Архан. г.) и 

вывозящими изъ Пустозерска рыбу. Кромѣ 
этихъ рѣкь, есть замѣчательныя по своей ве
личине: Пииега, Мезень, Вологда и др. Озеръ 
въ губерніи много; ивъ нихъ самое большое 
Кубинское (69 в. дл". и отъ б — 1 5 0 в. шир.), 
входящее въ судоходную систему канала Гер
цога Александра Виртембергскаго ; для подня-
тія вь немъ воды при устьѣ Сухоны устроена 
плотина. Другія озера не велики; заме
чательнее другихъ Оназемское, на гран. Во-
логодскаго и Кадниковскаго у-въ (15 вер. дл. 
и отъ 6 до 9 верстъ ширины); Кумзерскоі 
(10 верстъ дл., отъ 70 до 150 саж. шир.), 
Синдорское (8 вер. дл., 4 вере, шириры) вь 
Яренскомъ и др. Болота, и въ особенности 
лесистыя, занимаютъ большую часть поверх
ности г-ніи. Низкорослые кустарники, какъ 
напр. верескь (Callima vulgaris), багульникъ 
(Ledum palustre), толокнянка (Àrbutus uva 
ursi), низкорослая береза (Betula nana), го
лубика (Vacinium uliginosum), Andromeda 
polifolia и Cassandra calyculata составляют!, 
обыкновенную растительность этихъ болотъ. 
Климатъ г-іи суровъ. Въ Вологдѣ сред. год. 
темпер. - ) - 2 0 , 1 6 , темпер, теплѣйшаго мѣсяца 
-4-15°,4, холоднѣйшаго — 9 ° , 5 6 ; вь Устюгѣ 
Вел. средн. годов, темпер. - j - l ° , l l , темпер, 
теплейшаго месяца -4-15°,28, холоднейшаго 
— 1 2 ° , 1 7 ; въ Сольѳычеюдскѣ сред. год. темп. 
-4-0° ,85, тешгЬЙш. - f - 1 4 ° , 6 8 , хододнѣйшаго 
— 13° ,97; въ Устьсысольскѣ сред. год. темп. 
-4-1°, 14, теилейш. -|~13°,85, холоднейшаго 
— 10° ,92. Въ 1861 г. въ г-іи жит. 960.848 
д. об. п. (458,014 д. и. п.). На 1 квад. я. 
133 жит.; наиболын. населен, въ Вологодск. 
у., по 1,120 жит. на кв. м., наименьшее вь 
Устьсысольскомъ у., по 21 ж. на кв. л . Въ 
числЬ жителей: нотомств. дворяаъ 1,660 д., 
личныхъ 2 ,687, духовенства белаго 14,978, 
чернаго 3 9 9 , почет, гражданъ 2 5 2 , купцовъ 
2 , 6 6 2 , мещанъ 2 6 , 1 8 4 , цеховыхъ 1,155, 
крестьянъ казен. 5 6 0 , 8 7 6 , удѣяьн. 86 ,405, 
вышедш. изъ креп, завис: дворовыхъ 8,134, 
вр.-обязан. 2 1 6 , 7 9 3 , заводскихъ 2 , 8 5 3 , по-
ловниковъ 6 ,144, т. е. беззенельныхъ кре
стьянъ, живущихъ на чужихъ земляхъ по 
контрактамъ, съ правомъ свободнаго пере
хода. Половники существуютъ только въ Во
логодской г-іи. Воен. ведом.: регул, войска 
2,479 д., безерочно-отпус., отставн. и друг, 
военнаго вед. 24,144 д.; остальн. разночинцы. 
Неправославн. : раскольниковъ 3,525 (въ уу.: 
Вологодс, Грязовец., Кадниковск., Тотеиск., 
Сольвычегод. и Устьсысол.), католиковъ 328, 
протестантовъ 118, евреевъ 203, магометанъ 
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8 8 . Въ Івві г. церквей правосл. было 754 
(665 камеи.), часовень 579 и монастырей 20 
(7 въ городахъ). Большая часть жителей 
(0,84) принадлежите великороссійскому пле
мени; остальные (0,16) зыряне. Послѣдніе 
живутъ во всемъ Устьсысольскомъ у. и въ 
Яренскомъ, отъ дер. Межоги, по pp. Вычегдѣ 
и Вылу, отчасти и въ Сольвычегодскомъ у. 
До покоренія Россіи • монголами. Вологодскую 
губ", населяла Заволочсказ чудь, имя которой 
нынѣ шчезло; зыряне же прежде распространя
лись далѣе на западъ, тавъ что въ XIV в. св. 
Стефанъ нашелъ ихъ на устьѣ Вычегды. Нов
городцы же стали проникать въ Заволочье въ 
X I или XII в . , H заселили сначала земли по 
Сухонѣ и Вагѣ (Верховажье, Тотьма, Гдя-
день, нынѣ Устюгъ); впослѣдствіи туземное 
населеніе большею частію слилось съ велико-
русскимъ. Г-нія дѣлится на 10 уѣздовъ: Во
логодский, Грязовецкій, Еадниковскій, Всль-
скій, Тотемскій, Яренскіп, Устюжскій, Ии-
колъекій, Сохьвычеіодскій и Устьсысольекій. 
Уѣзды эти, по своимъ естественнымъ привна-
камъ, характеру культуры и размѣщенію на-
селевія, составляютъ три естественныя области. 
Перта, юіозападная состоитъ изъ уѣздовъ: 
Вшоюдскаго, ІСаднивовеваго, Грязовецкаго и 
самой южной части Вельскаго. Эта часть 
г-іи есть самая населенная и самая обрабо
танная. Простр. ея до 600 кв. г. м.; насе
ленность средн. числомъ на кв. м. 650 жи
телей. Лѣса вь ней занимайте менѣе 70°/о 
пространства, иашин до 25°/о. Вообще, ха-
рактеръ этой ю.-з. части г -ніи имѣетъ боль
шое сходство съ заволжскою частію Ярослав
ской г-іи и сосѣдними частями Новгородской. 
Здѣсь находится большая часть владѣльческихъ 
имѣній, а именно обитаете 97°/о всѣхъ быв-
шихъ крѣпостныхъ крестьянъ Вологодской г. 
Земледѣліе здѣсь находится въ относительно 
хорошемъ состояніи; скотоводство въ посред-
ственномъ; хлѣба достаетъ на местное ао^ 
требленіе; есть даже нѣкоторый избытовъ, 
идущій на винокуреніе. Для улучпіенія земле
делия существуете въ Вологодскомъ у. казен
ная образцовая ферма и учреждены сельскія 
выставка въ Вологдѣ. Рядомъ съ земледѣліемъ 
существуютъ и промыслы. Лѣсной промыселъ 
стоить на первомъ м а н ѣ , хотя не состав
ляете главнаго занятія жителей. Крестьяне 
Семской волости занимаются судостроеніемъ, 
Богтинской плотничествомъ, несколькихъ во
лостей Грязовецкаго у. пряжею льна, который, 
шрочеАЪ, маю разводится въ этой части г-іи, 
М » ю жателен уходятъ на заработки, зани

маясь плотничествомъ, кладкою печей, камне-
тесаніемъ, работою на судахъ и пр. Вторая, 
средняя часть г-іи заключаете въ еебѣ у-ды: 
Никольскій, Великоустюжекій, Тотемскій ибмь* 
шую часть Вельскаго. Простр. этой части г-іи 
2,000 кв. г. м.; населенность сред, числомъ 
на кв. м. менѣе 200 жит. Характеръ этой 
части г-ніи рѣзко отличается отъ характера 
нредъидущеЯ. Все пространство есть обшир
ная лѣсная площадь, вь которой все населе-
ніе и культура сгруппированы вдоль теченія 
рѣкъ. Пахатныя земли занимаютъ не болѣе 
4°/о всего пространства, 95°/о пространства 
занято іѣсами. Трехпольная система хозяй
ства, преобладающая въ нредъидущей части 
г-іи, замѣняется здесь лядиняой, при кото
рой выжигаютъ часть леса, сеютъ несколько 
летъ иа такой лядине и потомъ запускаютъ 
ее подъ лесъ снова. Помвщичьихъ именій 
здесь почти нетъ, а потому существуете 
только крестьянское хозяйство. Посевы льна 
весьма распространены вь этой части г-ніи 
и здесь возделываетея большая часть льна, 
вывозимаго изъ Вологодской г. въ количестве 
ежегодно до 155,000 пуд., на „350,000 р. 
Лучшими породами льна въ губер. считаются 
пижнееухонек'ш, разводимы» по Сухоне (между 
Тотьмон и Вел. Устюг.) и pp. Уфтюгв, Горо-
дишне, Стрельне, и югскія въ Устюж. и частію 
Никольс. у. Хмель также разводится съ успе-
хомъ вь этой части г-іи, въ особенности по 
pp. Сухонѣ и Югу. Между промыслами жи
телей преобладают-!, въ особенности лесные 
и отчасти охота. Третья, сѣверозападная 
часть губерніи заключаете въ себе уезды 
Устьсысольскій, Сольвычегодскііі и Яренскій. 
Простр. этой части г-іи 4,550 кв. г. н. ; на-
селеніе на кв. н. 40 жит. Все пространство 
состоитъ почти изъ сплошныхъ лесовъ, по
среди которыхъ живутъ только звероловческія 
финскія племена, и только кое-где по ревамъ 
встречаются русскія поселенія. Пахатныя 
земли занимаютъ не более х/іо°/о всего про
странства. Льняная культура существуете и 
здесь, хотя въ меньшемъ количествѣ противъ 
средней часта г-ін; въ особенности ленъ раз
водится по р. Виляди и известенъ подъ име
немъ вилегодскаго. Скотоводство довольно раз
вито, но главный промыселъ жителей есть охота. 
Въ 1859 г. жители г-іи размещались въ 
12,318 поселкахъ (изъ нихъ 13 городовъ, 
19 пуст, и мон., 291 село, 319 догостовъ, 
11,235 деревень, 4 фаб., 9 зав. и 428 хутор, 
и селецъ), въ коихъ 132,795 двор. Селенія 
Вологодской г-ніи не отличаются многолюд-
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ностью; рѣдкія имѣють болѣе 50 дворовъ, 
по большей же части въ 10 и менѣе дворовъ. 
Кромѣ городовъ, наибольшую населенность 
имѣютъ: Верховажскій посадъ, с. Кубинское 
(Вологод. у . ) , Шуйскій юродокъ (Тотемскаго 
у.) и с. Вильгорть (Устьсысольскаго). Въ 
6-ти лѣтн. сложности (1850—1856 г.), въ 
г-іи сѣялось ежегодно: озимаго 201,000 чет., 
яроваго 3 9 7 , 0 0 0 , собрано озимаго 819,000 
четвер., яроваго 1,262,800. Картофеля въ 
1855 году посѣяно 35,664 четвер., собрано 
110,333. Пахатной земли въ губерніи до 
1,018,000 дес. , самое большое количество 
пашней въ Кадниковскомь у. (207,565 дес.) 
и меньшее въ Яренскомъ (17,374 дес) . Подъ 
сѣнокосами въ r-іи до 580,000 д е с ; лучшими 
сѣнокосами почитаются заливные уѣздовъ 
Вологодскаго, Вельскаго и Устюжскаго. Въ 
1856 г. собрано всего въ г-іи сѣна 48 мил. 
пудъ, изъ нихъ на Долю Устюжскаго у. при
ходится 14 мил. п . , Кадниковскаго и Воло
годскаго по 6 мил. въ каждохъ, Грязовец. и 
Тотемскоаъ по 4 мплліон., Яренскаго болѣе 
3 ,500,000. Количество скота въ 1849 и 
1861 гг. было: 

1849. 1861. 
Лошадей 187,372 204,984 
Крупн. рог. ск. . 422,766 360,978 
Овецъ 336,658 290,774 
Свиней. . . . . . 50,635 51,045 

Въ Вологдѣ существуетъ земская случная ко
нюшня, въ которой въ 1861 г. было 42 же
ребца. ' Вонсвихъ заводовъ мало; лучигій въ 
Каднивовс у. въ имѣніи Межакова. Рогатый 
сфі% преимущественно простой мелкой по
роды; холмогорскій же разводится въ незна
чительном'!, воличествѣ у казен. и удѣльн. 
крестьянъ Сольвычегодскаго и Устьсысоль
скаго уѣздовъ, а также у нѣкоторыхъ ио-
мѣщиковъ Грязовецкаго и Вологодскаго. Ого
родничество и садоводство мало развиты; 
послѣднее существуетъ однакоже не толь
ко у яомѣщиковъ, но и у крестьянъ села 
Кубинскаго. Рыболовствомъ занимаются на 
Кубинскомъ озерѣ, въ pp. Сухонѣ , Югѣ, 
Сѣверной Двинѣ , Вычегдѣ , Печорѣ , Сы-
солѣ , Выми и Мезени. Однакоже рыба не 
составляетъ предмета вывоза, потому что Вол. 
губ. окружена г-ми, богатыми рыбою. Пчеловод
ства почти не существуетъ. Самые же при
быльные промыслы въ г-іи лѣсные, особливо 
вь с - в . уѣздахъ. Лѣса въ г-іи до 33 мил. дес , 
т. е. 91°/о всего пространства г-іи покрыты 
сплошными лѣсами; самые лѣсные уѣзды: 
Уетьсыеольекій 15,900,000 десятттъ, Ярен-

скій 5,200,000 десятинъ, Сольвычегодсійй 
3,700,000 десят. и Никольскій 2,240,000 
д е с , остальные имѣютъ болѣе и менѣе 1 мил. 
дес. каждый. Казенныхъ лѣсовъ 28,862,000 
десят., корабельнътхъ рощъ 123,411 дес (въ 
Устьсысольскомъ у. 45,622). Главная лѣе-
ныя породы : сдь, сосна, береза и осина 
(въ южной части), осокорь (въ сѣверной), 
пихта (въ Устьсысольскомъ и Яренскомъ и 
частью въ среднихъ уѣздахъ), лиственница 
(въ сѣверовост. у-хъ), сибирскій кедръ (въ 
Сольвычегодскомъ и цѣдыми рощами въ с.-в. 
части Устьсысольскаго уѣзда), липа (въ 
Никольскомъ, но отчасти и въ Устьсысоль
скомъ). Лѣсные промыслы состоять въ заго-
товленіи лѣса и распилкѣ его на доски для 
отправки къ Архангельску въ уу. Вельсвомъ, 
Сольвычегодскомъ, Яренскомъ и Тотѳмскомъ; 
въ постройкѣ барокъ и рѣчныхъ судовъ на всѣхъ 
пристаняхъ и въ уу. Вологодскомъ, Тотем-
скомъ, Никольскомъ, Устюжскомъ, Яренскомъ 
и Устьсысольскомъ; въ связываніи плотовъ подъ 
грузъ въ уѣзд. Вельскомъ и Кадниковскомь, 
сѣверной части Тотемскаго, Устюгскоиъ и 
Сольвычегодскомъ, на' рѣкахъ Двинѣ, Сойгѣ, 
Юлышкѣ и Кодымѣ; въ сидкѣ смолы, дегтя, ски
пидара и сажи въ Вельскомъ у . , гдѣ почти 
каждый крестьянин!, имѣетъ свою смолегон-
нуюпечь, а также въ уу. Тотемскомъ иСольвы-
чегод. (исключая теченія Вычег.), и накоиецъ въ 
рубкѣ дровъ. Полагаютъ, что ежегодная добыча 
смолы изъ кав. дѣсовъ г-іи простирается до 
87,000 вед., дегтя 23,000 вед., сажи 4,500 пуд. 
Кромѣ этихъ главныхъ промысловъ въ Устюж
скомъ у. занимаются стодярнымъ производ-
сгвомъ, въ Кадниковскомь выдѣлкою деревян
ной посуды. Лѣса ежегодно истребляется, 
не считая лѣсныхъ пожаровь н буреломовъ, 
до 3,500,000 деревъ. Въ 1856 г. казна 
получила дохода съ лѣсовъ 129,908 руб. 
Кромѣ лѣсныхъ промысловъ, въ с - в . части 
г-іи развита охота за звѣрями и нтидаин, 
вь особенности у зырянъ; въ 1855 г. звѣрей 
убито на 39 т. р. (въ Устьсысольек. у. на 
19 т. р.) и птицъ на 26 т. р. (въ Устьсы
сольскомъ на 9 т. р. и Яренскомъ 5 т. р.). 
Кромѣ того, жители занимаются въ Устьеые. 
у. собираніемъ кедровыхъ орѣховъ, работами 
на желѣзпыхъ заводахъ и ломками точвль-
наго камня въ Врусяной горѣ (см. это); въ 
Яренскомъ солевареніемъ ; въ Вологод. реме
слами : каменщиковъ, штукатуровъ, живо-
писцевъ, извозчиковъ; въ Грязовецкомъ про-
изводствомъ пряжи и кушаковъ и нзвозниче-
ствомъ; вь Устюже. у. кузнечеством, т е -



528 ВОЛОГОДСКАЯ Г У Б . 

тинньшъ промысле» (до 4,000 пуд. щетины 
и щеггокъ на 90 т. р.) , горшечнымъ промы-
слшв; въ Сольвычегодекомъ у. производством* 
пряжи и приготовленіемъ крестьянской одежды. 
Мануфактурная деятельность въ 1861 г. огра
ничивалась 351 фабриками и заводами, на 
коихъ выдѣлано товаровъ на 901,600 р. , при 
6,560 рабоч. Изъ фабрикъ и заводовъ пер
вое мѣсто въ губерніи занимают* солева
ренные (3 на 149,400 р.), второе металличе
ские (чугунноплавилъные н железоделательные 
3 на 185,200 р. , чугуннолит. 1 на 2,000 р. , 
мѣдн. 1 на 3,400 р. , всего иа 140,600 р.) , І 
третье винокурни и пивоварни (6 винокур, 
и 2 пивовар, па 120,300 р.); за тѣмъ сле
дуют* писчебумажн. (4 на 96,500 р.), воско-
свечные (2 на 77,600 р.) , животн. произв. 
(салотоп. 3, мыловарен. 5, сальносвеч. 12, j 
сыровар. 5, на 76,600 р.) , древесн. продукт, і 
(скипидарн. 55, сажекопт. 38, дегтяр. 88 на 
73,200 р . ) , подотнян. (2 на 72,000 руб. и 
канат. 5 на 1,600 р.), кирп. (33 на 35,800 
р.) , стеклянн. (2 на 25.200 р.) , кожевен. (32 
на 20,400 р.) , солодовенн. (2 на 5,000 р.), 
красиіьн. (30 на 30,540), пряничн. (5 на 
2,200 р . ) , химическій (1 на 1,000 р .) . Почти 
В С Е мануфактурным произведенія расходятся 
внутри губерніи; за предѣлы ея вывозятся 
только чуіунъ, железо, соль, кожи, сыръ и 
сальныя свечи. Из* заводовъ особаго вни-
манія заслуживают* Ледешскій соловаренпый 
казен. горнаго вед. въ Тотем, у., Сереювскііі 
солеварен, въ Яренскомъ у . , железоделат. 
зав. : Кожимскій, Нючпаскій и Нювчимск'ьй ; 
в * Уетьсысольскомъ у. Изъ ремеслъ въ г-іи j 
и преимущественно въ Вологде и Вел. Устюге , 
развита работа серебра с* чернью, а также 
филиграновая работа. Торговля губерніи со- | 
стоитъ въ сбытѣ' мѣстныхъ произведений : 
льна, льнянаго семени, холста, масла, сала, 
скипидара, дегтя, смолы, сажи, щетины, ро
гожи, звериныхъ шкуръ, дикихъ лесныхъ 
птицъ, брусяныхъ точилъ, леса и лѣсныхъ 
произведеній, чугуна, железа, соли п т. п.; 
все это вывозится преимущественно въ Ар
хангельскому порту, в* С.-Петербург* и 
Москву. Привозится изъ Москвы, Костромы, 
Ярославля, Вятки, С.-Петербурга и Архан
гельскаго порта все красные товары, бака
лейные, чай, сахаръ, табак*, хдѣб* всѣхъ 
сортов*, кожевенный товар*, галантерейные 
вещи и т. д. Въ 1861 г. въ r-іи выдано 
782 торгов, свидѣт. (400 купеческих*). Глав
ные торговые пункты г-іи: Вологда, Верхо-
важскій посадъ и Устюг* - Велпкій, но въ 

каждом* городе и уезде учреждено по не
скольку ярмарок* и базарных* дней, где 
купцы скупают* у производителей ихъ нро-
изведенія. Въ 1860 г. учебных* заведеній 
было 151, изъ нихъ 1 губерн. гимназія, учп^ 
лище для девиц* 1-го разряда, увздныхъ 
училищъ 12, приходских* 14, безплатное 
училище священ. Ретровскаго въ Вологдѣ, 
училищъ въ веденіи Мин. Госуд. Имуществъ 
56, удельныхъ 58, семинарія, духовн. уезд, 
училищъ 6, приходское 1 ; во всехъ заведе-
ніяхъ учащихся было 6,811 (904 ж. п.). 

(БвбліограФія, Omelin, Sibir. В., I V , 864—641; Севергвнъ, 
опытъ минерал, зеылеоп. Рос. г о с . , ч . I I , с і р . 34; Брусиловъ, 
опытъ опис. Вологод. г у б . , Сиб. 1833 г. , in 8°; Пушкаревъ, on. 
Вологод. г . , т . I , кн. I V , Спб. 1846, in 8°; Штукевбергъ, с т а т . 
труды 1858, статья Х Х Н Ь Scbnitzler, la Russie, etc. 1833, p. 
638; Haxthausen, Studien, T. I ; S. 223—481; Oeorgi, Bnss. Reich. 
1798, T. I I , A b . I , S. 218—241; Зябловскій, Зевдеоп., T. I I I , стр. 316; 
Уеларъ, Воен. С т . Вологод. г . , С п б . 1830, i n 8 ° ; Г р у м ъ , минер, 
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L . , p. 341—353; ГОФНанъ, Сѣв. У р . , 9—11, 63—82, 84—95, 
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B e i t r . , X I X , 33—65; Двигубскій, Новый Магааввъ 1827 г . , N 1 
(минер. в.Т; Мурчве-овъ, геолог. Р о с , I , с т р . .112, 651, 653, 658, 
660; Указат. важн. нрѳдм. ва пути Б. И. В . , стр. 13—16; 
Blasius, Reise, I , S. 135—286; Лепехиаъ, путеш. I I I , . 2 7 9 , 301— 
310; Арсевьевъ, очерки Р о с . И м п . , с т р . 74, 101, 169, 229, 241, 
243, 246; Stuckenberg, Hydrograph., 1844, В . П ; Ратгяянъ, 
моиаст. в церкви, стр. 59—83; Матер, для С т . 1811 г . , стр. 
63—71; Город, п о с е х * ч . 1, с т р . 315—366; НІістчшкъ промкшд. 
1889, т. I I I , О Т Д . I I I , стр. 165—179 (лѣсв. промышл.); Общ. 
хоз. в устр. город, за 1858 г . , с т р . 302, 376, 416; Ж . Мин. 
Г О С . И м . 1841, N 4, с т р . 283 ( х о з . обозр.1; 1843 г . , T. V I I , 
с т р . 1—38, 161—211; 1844, т. X I I I , смѣеь, с т р . 1—4; Т . X I , 
СЯѣсь, Стр. 1—8 (хозяйств. з а м ѣ т . ) ; 1848 г . , т. X X V I , Стр. 
13—16 (промыслы); 1836 г., т. И Х , с т р . 261—276 ( п у т е ш . 
К е н а ) , 1861, Ь Х Х Ѵ И , снѣсь, стр. 147 (о половаивахъ въ 
1839 г . ) ; 1862, т . L X X I I , отд. I , стр. 1—36 (половнвкя); отд. 
I I I , с т р . 64—74 ( с у д о с т р . ) ; Ж. Мяв. Нар. ІІросвѣщ. 1844 г . , 
прибавл. (вашествіе ШсмякаУ, 1832, N 9, с т р . 8 (Солъвьтче-
годскъ и Строгоновы); Ж. М. В . Д. 1834, X I , 373; 1836, X X I I , 
387 (города); 1840, X X X V , 338 в смѣсь 13; 1841 г . , Х Ы І , 
смѣсь 19 ( с т а т и с т . ) ; 1847, X X , 234—233 (половника); 1854 г . , 
V I , отдѣл. I I I , с т р . 1 — 12 ( с т а т . ) ; I X , смѣсь, 13 (рѣка Верка-
В а ) ; 1835 г., т. X I , смѣсь, с т р . 46; 1889 г. , кв. I , етр. 28 
(движ. в а р о д о в а с ) ; Вѣетн. Ими. Р у с . Геогр. Общ. 1855 г . , X V , 
отд. V (Кубинское оз. и его рыби. п р о м . ) ; 1856 г. , X V I , отд. 
I I , с т р . 1—37 (Метеорол. набл. въ Верховаж. п о с ) ; 1858 г . , 
X X I I , отд. V (нач. н распр. христ. въ Вологод. г . ) , с т р . 1— 
26; 1859 г . , ч . X X V , N 2, отд. 11 (Вельскъ у . г-дъ, В о л о г о д с ) , 
с т р . 95; I860, ч. X X V I I I , отд. И , с т р . 121—1В1 (Верхов, п о с ) ; 
з а ч ; Геогр. Общ. V I , 276 в др. ( І р а л ъ ) ; vu , 33—82 (двевв. 
даткявау, I X , 1—224 (Даввдевск. кдиматт,)-, З а в . В . Т о п . депо, 
X I V , 143—151 ( У р а л ъ ) ; Коммерч. Газ. 1837, N 118—123 в 
1835 г . , К 124—126; Отсч. З а п . 1852, N 5, отд. 111, стр. 9 
(пушн. промыслы); 1831 г . , кн. I V , отд. 1, с т р , 9, 53, V I , 78— 
79 (проетранст.) ; Сыаъ отечест. 1852, N 2, стр. 2 (пристава 
въ 1851 г . ) , N 4, с т р . 1 ( п у ш в . пром. въ Устьсыеолье. у . ) ; И о -
евввтяввнъ 1883, N 12 (половвпки); Жур. Мав. в Торгов. 1836, 
N 2, и 1838, ч. I , отд. I V , стр. 334 (нѣры къ я о о щ р . львян. 
промыш.); P j c c K i n Міръ 1860, N 77 и 95 (нзъ путев, з а в и с . ) ; 
Акціонеръ 1860, N 43 и 46 (о л ѣ с а х ъ ) ; Памяти, кв. Вологод. 
г. ва 1860 г . , с т р . 1—69 ( с т а т в е т . ) ; с т р . 3—23 (очер. ваеед. 
м ѣ с т . ) ; Саравоч. кв. д л я Вологод. г у б . в г. Вологды ва 1856 г . , 
in 8°; С.-Петербург, журв. 1781 г., кн. I I , с т р . 199; Землелвл. 
газ. 1834 г . , N 15-, 1837, с т р . 338; С . -Петербург. вѣд. 1839, N 
233, с т р . 1,065 ( с б ы т ъ пнеч. б у в а г в ) ; 1834, N 133 ( Ф е л ь е т . 
с т а т . ) ; 1838, N 197 (проѣздъ госуд. черезъ Вол. г.); Сѣвер. 
Пч. 1852, N N 83—84 (Уотьсысольскъ); N 108; 1846 г . , N 26— 
28; 1844, N 17І; 1843, N N 80, 90, 206, 218; 1839, N 183; Лѣсв. 
жур. 1839, ч. I , кв. 1; 1843, ки, 1, с т р . 129; 1847, N N 1, стр. 
2; 2, стр. 9 ; 31, с т р . 270 ; 33, с т р . 273; Газета лѣсовод. в 
охоты 1835, N 40—42; Шлюстрація за 18*7 г., N 15 (взглвдъ 
ва Вологод. г . ) ; Вологодсвіз губеряекія вѣдояости, 1838 г . , N 
47—49 (Фабр, и зав.); I8Ï4, N 4 3 - 4 6 (аародонасел.); 1845, N N 
30—34 ( д ѣ с а ) , 3 (озера Вологод. к Грязовед. у . ) ; 1846, MS 
4 (Небдвнская армар. ) , 3 (рѣчная т о р г . ) , 7 ( У Ф Т Ю Г . язвесть), 
15 (ясторвч. звач. земель Вологод. г . ) , 18 (ряепростр. х р н с т і а в . ) , 
20 (г. Вельскъ), 22 ( р . Югъ и сплавъ по в е й ) , 24 ( р . Луза я 

I п р и с т а в а ) , 28 (уд-вльв. нмъ-нія), 39 (лѣеа в промысли), 45 
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(Каднивов. у . ) , 48 ( у р о ж а й ) ; [847 г., N N 1 (торгов, вг « в е р . 
Р о с ) , 3 (судоходство), 1S ( р . Вычегда), 16 Сея притоки), 18 
Соспопрпвиван.) , 20 (клпматъ), 22 (прмар. Кадшге. у . я очеркъ 
Велпкоустюж. іер»рхіи), 24 (пристани и хоз. помѣщ. имѣніа 
въ Вельскомъ у ѣ з д ѣ ) , 26 (.Beinum У с т ю г ъ ) , 27 ССѢверн. учебн. 
Ферма и Кадвивовъ), 28 (пристани), 29 (Ведьскъ), 32 (Грязо-
вецъ и Бѣлавинская пустынь), 33 ( л ѣ с а ) , 34 (Оодьвычегод.), 

35 (Ковшенга), 36 ( Т о т ь м а ) , 37 (стерляди), 38 (торгов, пути 
и Никольскъ), 39 ( п р и с т а н и ) , 40 (Устьсыеольекъ), 41 ( р . У д о р ъ ) , 
43 (Яревскъ), 44 ( У с т ю г ъ ) , 46 (Никольская прист. и Тотьма), 
47 (Красвоборскъ и Верхов, п о с а д ъ ) , 48 (Лальскъ), 52 ( Т о т ь м а ) ; 
1848, N 2 (очерки храмовъ въ г у б е р . ) , 3 (поѣзд. на Камен. о с ) , 
5 (сѣаокос. пожни), 6 (половники), 9 (народонасед. и тотемск. 
я р м . ) , 10 (путев, з а н ѣ т . ) , 19 (упраэд. Спасо-Нурамскій м о н ) , 
21 ( п у т е в , о ч е р . ) , 22 (.промыслы), 23 (зыряне), 24 ( с ъ в . учеб. 
ферма), 25 (строит, матеріалы), 27 ( п о к о с ы ) , 31 ( п р и с т а н и ) , 
32 (диен, п у т . ) , 33 ( с . Вохолье-Вознесен.), 35 (описан, г у б . ) , 

36 (село Кичиенскій городокъ), 37 (заводы), 39 ( у п р . Арссньев. 
п у с т . ) , 41 (р. К у б и я а ) , 42 ( У с т ю г ъ ) , 43—47 (медпко-топогр. 
опис. Вол. г . ) , 48 (.урожай 1848 г . ) ; 1849 г . , N N 20 (ЯренсвШ 
уѣздъ), 22 (Яренскъ), 23 (Сольвычегод.), 28 (отпускъ тов. пзъ 
Вельс, у . ) , 29 (тоже пзъ У с т ю ж с ) , 30 (тоже пзъ Нпкодьска), 
31 (изъ У с т ь с ы с о л ь с ) , 32 (церковь въ Городищнѣ), 38 (Красно-
борскъ), 36 ( У с т ь с ы с о л ь с ) , 39 (государ, к р е с т . ) , 44 (бывшій 
Маркушев.-Николаев, м о и . } , 49 (урожай 1849 г . ) ; 1850 г., N N 18 
(ярмарки), 20 ( т о ж е ) , 31 ( т о ж е ) , 33 ( п р п с т а н п ) , п съ 1—52 
с т а т . Устьвымъ; 1861 г. , N N 1—2 ( с т а т . оп. Вологод. губ.) , 9 
(.Введен, мон. въ Сольвыч.), 11 ( с т а т . опис. Вологод. г у б . ) , 14 
(ячмень въ У с т ь с ы с о л . ) , 17 ( У с т ь в ы м ъ ) , 19 (высота Вологды п 
Т о т ь м ы ) , 20 ( У с т ю г ъ ) , 42 (полотнян. Фабр.); 1852 г . , N N 2 5 — 
27 (взглядъ на растительн. ю.-запад, ч а с т и ) , 37 (ярмарки), 
38 ( п р и с т а н и ) , 45 , 49; 1853 г . , N N 4, 10, 11, 16, 42; 1884 г., 
N N 1—34 (замѣт. о х о т н и к а ) , 5 (клпматъ У с т ю г а ) , 13 (.баром, 
измѣр. У с т ю г а ) , 20 (городища), 21 (Сольвычегодскъ), 22 ( п о 
ловники) и 23 — 26 Сдорожвакъ рѣки С у х о в ы ) , 28 СИечор-
скін приходъ), 30 (р. Веркъ-ва), 32 ( У с т ю г ъ ) , 33 (путев, зам.) , 
36 (р. С у х о н а ) , 37 ( В е л ь с к і й у . ) , 42 ( В ы ч е г д а ) , 51—52 (замѣт. 
о х о т н и к а ) ; 1855 г. N N 9 (замѣт. охотн.), 13 (пскоп. царство), 
14 ( н н и е р а л ы ) , 22 Сльняп. п р о м . ) , 23 (Святая гора), 27 (Соль

вычегод.) , 35 (Устьсысольс. у . ) , 41 (Важская о б л . ) , 42 (лѣсн. 
торговля), 46 ( м и н е р а л . ) ; 1856 г . , N N 12 (Печорскін краіі п 
П е ч о р а ) , 14 (Кубинское оз. и его пром.) , 18 ( У с т ю ж с . уѣздъ и 
Лальскъ), 20 (Корвиліев. мпнер. и с т о ч . ) , 23 (пралетъ ласточекъ), 
41 (промыс. з ы р я н ъ ) , 45 (промыслы); 1887 г . , N N 3 (Очерки 
мѣств. и в р а в . ) , 8 (урожай 1856), 9 (звѣрнп.иром.), 13 СУсттогъ), 

16 (Помульсвіе зыряне), 20 (Кокшенга), 34 ( у с т ю г ъ ) ; 1858 г . , 
N N 1 Свекр, и замер, р. Сысолы), 2 (село Вотча), 5—29 (сельс. 
хоз. очер. Вол. г у б . Б у н а к о в а ) , 41 (Флора окр. Вологды), 41— 
52 сяренсвій у ѣ з д ъ ; ) 1889 г. , N N 9 ( Т о т ь м а ) , 11 (Никодьскъ), 
17 (Семигородекая У с п е н . п у с ) , 18 (пзъ охоты въ окрес. У с т ь -

сысольска) , 21—26 (Торгов, п у т п ) , 22 (Прилуцкій м о н а с ) , 24 
( У с т ю г ъ ) , 29—46 (ЯренскШ у . ) , 33 (Кожасвское о з . ) , 39 (раз
бойники на Сухонѣ 1635 г . ) , 47 (Брусяная гора въ Устьсысольс. 
у . ) ; 1860 r . , N N 6 (путеш. изъ Вол. въ Москву въ 1651 г . ) , 11 
Сотчет. о гсенс учил, въ 1859 г . ) , 14 Сотч. учебн. части Вол. 
днрекц. 1859), 36—37 С с т а т . за 1859), 40 Сжен. у ч . въ удѣльн. 
и м ѣ н . ) , 41—53 Сстатист. 1859), 45—48 Сторг. путь изъ Вят. 
г. къ Лугскнвъ п р и с т . ) , 53 Ссвадеб. обр. въ Васьянов. вол. 
Кадников. у . ) ; 1861 г . , N N 4 ( л ѣ с а ) , 7 (народ, образов.) , 8 
(свадебн. обряд. Васьянск. в о л о с овончан.), 11—22 (распрод. 
цѣнъ на жизнен, припасы), 45 ( О с е в , ночь па Вычегдѣ); Ст . об. 
гос. им. за 18ІІ8 г . , Спб. 1861, стр. 80—100; С т . матер, госуд., 
им. вып. I V , 1861, стр. 77 п п р . ; Этнограф, сборн. вып. V , 
1862 г . , стр. 1 — 50 (Вельскіе свадеб, обряды), В . и I I . Beitr. 
X I I I , 22—33(Köppon B e r i c h t ) ; X X I , 48—85(Helm. u . Pachtgeog. 
Unters.) ; Пзсл. о сост. льнян. пром. иъ Р о с Спб. 1847, с т р . 17, 27 
77 п п р . ; B u l l . , sc. V I , N 4 - 1 2 , 15—16 (Robert Obsorv. geogn.); 
B u l l , phys.-ruath., V I I I , N 18—19 (Ruprecht Verbr. d. Pflanzen 
im N . U r a l ) . Kapmbit Provinciarum Usty'ugae et Chlynovi etc 
delineatio geographica in f., 1 лнетъ; Черный, карта Водогодс. 
Намііст., раздѣл. на 14 у ѣ з . , 1791). 

В о д о д а р к а , мѣст. (влад.), Кіевскон г., 
Сквирскаго у., въ 30 вер. къ ю.-ю.-в. отъ г. 
Сквиры, при р. Роси. Права мѣстечка утверж
дены вь 1811 г. Чис. жит. 3,273 д. об. п. 
(изъ коихъ 1,744 д. евреевъ), 292 дв., прав, 
церк., риыеко-кат. костелъ, евр. школа, винокур, 
и шівои. зав. и сукон, фабр. (Абрамовича), на ко
торой въ 1860 г. выдѣлано 4,000 арш. сукна 
и фланели, на 8,000 рублей. Разъ въ двѣ 
недѣли базары, которыхъ ежегодные обороты 
простираются на 3,200 р. 

СГород. п о с , ч. I I , стр. 483; В . С т . Кіевс. г . , с т . 288; Ф у н -
«увлея, с т . оп. Кіевс. г . , I , 475). 

Географ. Словарь. 

В о д О Д И М І р е ц ъ , погостъ, Псковской г., 
Островскаго у . , въ 44 в. къ в. отъ у. г-да, 
на крав. бер. рч. Ляетвенки, притокѣ Череха; 
основанъ въ 1462 г. Впослѣдствіи опъ былъ 
пригородомъ Псковской провпнціи. 

СНол. собр. л ѣ т . , I V , ст. Ш , Топогр. язи. 1771 г . , т . I , ч . 
I , стр. 354). 

ВолОДИНО, сельцо (помъ-іц.), Калужской 
губ., Лихвинскаго у., въ 34 вер. къ с.-в. отъ 
г. Дихвина, при р. Черепетп. Ч . ж. 279 д. 
об. п., 26 дв. Въ Юлипской пустоши этого 
сельца находится винокуренный заводъ (кн. 
Вадбольскаго); сила его въ 655,000 ведръ. 
Въ 1860 г. выкурено 46 т. ведръ полугара, 
иа 36,000 р. 

ВОЛОДІОВЦЫ, седо (пом.), Подольской 
г., Ямпольскаго у . , въ 45 в. къ с. отъ Ям-
ножя, при р. Мурафѣ. Ч . ж. 1,909 д. об. п., 
172 дв., прав, церковь и винокуренный зав. 

В о Л ОДЬКОВа-Д Ѣ в и ц а , село, Черни
говской губерн., Нѣжипскаго уѣзда, подъ 50° 
37' с. ш. и 4 9 ° 2 7 ' в. д . , въ 14 верст, къ 
ю.-з. отъ г. Нѣжипа, при р. Новомъ Потокѣ, 
въ болотистой мѣстности. Въ 1776 г. оно 
принадлежало Нѣжинской второ-иолковой сот-
нѣ; въ 1787 г. здѣсь останавливалась Екате
рина II при проѣздѣ своемъ въ Крымъ. Чис. 
жит. 4,279 д. об. п. (прих. сп. 1857 г . ) , 2 
церкви и 433 двора. Жители съ давшіхъ 
порь занимаются садоводствомъ 'и пчеловод-
ствомъ. 

С О п . Чѳрниговскаго и а м ѣ с т . , ШаФонскіа, с т р . 436, 442, 143, 
444; В . С т . Чернигов, г., стр. 168). 

В о л О Ж б а или Воложъ, р. , Новгородск. г., 
Тихвинск. у., лѣв. пр. Сяси. Беретъ начало 
бл. Чернаго погоста, течетъ по болотистой 
равнннѣ. Направ. къ с.-з., дл. теч. 85 вер. 
Весною В. сплавна по всей длішѣ своего те-
чепія; иѣсколысо выше устья рѣкіг находится 
пильная мельница. Прит. В . Волоченка (22 
вер., сил. на 2), Черная (30 вер., спд. на 2); 
всѣ остальн. прит. епдавны по всей длинѣ, а 
именно Бертомка (50 в. дл.), Черная Зао-
зерка (10 в.), Дратлота (13 в.), Вапуща 
(50 в.), Теребежка (50 в.), Якунка (10 в.), 
Черная (30 в.), Жиненка (20 в.). 

CStuckenberg, Hydr., I , 628). 

В О Л О Ж И Н Ъ , мѣстечко, Виленской губ., 
Ошмянскаго у., вер. въ 50 къ ю.-в. отъ г. 
Ошмянъ, при р. Водожинкѣ, подъ 5 4 ° 6 ' с. ш. 
и 44° 11' в. д., въ Х Т І в. принадлежало кн. 
Воложинскимъ. Чис. жит. 2,828 д. об. п., 
изъ коихъ 437 евреевъ. Въ мѣстечкѣ 183 
дом., церковь во имя Параскевіи, построенная 
въ 1710 г., трокскимъ воеводою Слушкою, 

34 
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католическій костел*, бернардинскій мона
стырь, еврейская школа, еженедельно по вос
кресеньям* базары, и 4 ярмарки въ году, 
нынѣ (1862 г.), мѣстечко составляетъ соб
ственность гр. Тышкевича. 

ВОДОКИТИНЫ КуСТИЧЖ, село, Черни-
говск. губ., Стародубок, у., въ 18 вер. къ с. 
отъ у. г-да, съ свеклосарн. заводомъ огневаго 
устр., основ, въ 1859 т.; на немъ въ 1 8 6 0 — 
61 г. выдѣлано сахарн. песка 1,200 пуд. 

ВОЛОКОВЫЯ г у б ы : 1) Архангельской 
г., Кемскаго у., на Терскомъ берегу Вѣлаго 
моря, въ 2 в. къ ю.-в. отъ Овятаго носа. 
Губа не велика, открыта съ с , и въ малую воду 
осыхаетъ; передъ устьемъ есть каменья, опас
ные даже для шлюпокъ. Въ губу рѣдко за
ходят* малыя суда промышленников*; прежде 
же изъ нее лодки перетаскивались волокомъ 
(отчего и названіе) въ Лопское становище, 
чтобы не огибать Святаго носа. 

(Ревнеке, Гидр. о п . сѣв. б е р . , I , с т р . 122, 125, 126). 

2) Вол. Большая, губа, Архангельской г., 
Кемскаго у., вь восточ. берегу Кольскаго зал., 
въ 3 милях* отъ м. Лѣтинскаго, имѣетъ в* 
дл. до 13/4 мили и шир. отъ 200 до 250 
саж., глуб. при устьѣ 40 саж., къ вершинѣ 
уменьшается. Отъ вершины ея идут* два раз
лога: на в. къ губѣ Зеленецкой и на с.-в. 
к* губѣ Шалой Волоковой. 

3) Вол. Малая, губа, въ l 1 /s милях* къ 
к. отъ устья Кольскаго залива, при малой 
водѣ имѣетъ глуб. 1 саж. Разлогъ, идущій отъ 
Большой къ Малой нмѣетъ 2 ] /2 в. дл. и отъ 
50 до 70 саж. шир., середина возвышена 
надъ горизонт, воды фут. на 70. Лѣтъ 150 
тому назад*, коляне перетаскивали здѣсь свои 
суда, чтобы не огибать м. Лѣтинскаго; лож
бина съ тѣхъ поръ называется волокомъ, а 
губы волоковыми. 

ІРеввеве, Гидр. оп. дѣв. бер., 11, стр. 59, 182, 218—220). 

4) Вол. Большая, губа, называемая нор-
вержцами Wester-Barmans-fjord, Архангель
ской г., Кемскаго у., на Лапландскомъ берегу 
Сѣверн. океана, находится между ю.-з. бере
гомъ Рыбачьяго полу о-ва и с.-восточ. бере
гомъ Средняго полуо-ва. Она имѣетъ въ дл. 
7 миль, шир. въ устьѣ 4 мил., а при вер
шине llit, вдѣсь есть двѣ неболыпія бухты. 
Она открыта и мелководна, и по этому не 
представляет* хорошаго якорнаго мѣста; пе
редъ устьемъ лежать Кійскіе острова, глубина 
здѣсь до 30 саж. При вершинѣ находится 
утес* съ пещерами, разрушающійся дѣйствіями 
морскихъ волнъ. 

5) Вол. Малая, губа, находится тамъ же, 

гдѣ и предъидущая, между полуо-вомъ Сред-
нимъ и материкомъ; длина ея 4 м., шир. въ 
устьѣ 13/4 м., къ вершинѣ съуживаетея, глуб. 
до 50 саж., къ вершинѣ быстро уменьшается, 
губа окружена рифомъ шириною въ 50 саж. 

(Реанеке, ч . I I , стр. 61, 292—295, 296, 297; Литке, четы-
рекрат. п у т . , И , стр, 39). 

В о л о к о л а м с к і й І о с и ф о в ъ феи-
фовъ Волоколамский) 2 класса муж. монаст., 
Московской губ., Волоколамскаго у., въ 18 
вер. къ с. отъ г. Волоколамска, при pp. Се
стре и Струге; см. Іосифовь-Волоколамска 
мон. 

ВолОКОЛамСКЪ, уездный гор. Москов
ской губ. 

Г-дъ, въ 108 вер. к* з.-с.-з. отъ Москвы, 
при р. Городенкѣ, притоке Ламы, подъ 56°2' 
с. ш. 53°37'в .д . ПомнѣніюТатищева, г-дъосно-
ванъ Андреемъ Боголюбекимъ въ 1159 г., но 
изъ Воскресенской летописи видно, что онъ 
уже существовал* въ 1138 году. Первона
чально, онъ былъ построенъ на самой р. Ла
ме, откуда товары отправлялись волокомъ къ 
Новгороду. Въ древности В. былъ обширен* и 
имелъ до 80 церквей. Андрей Воголюбскій 
праздновалъ здесь свадьбу своей дочери съ 
кн. Святославомъ Владиміровнчемъ, племян-
николъ Изяслава Мстиславича, в. кн. Кіев-
скаго. Въ 1177 г. г-мъ владел* Ярослав* 
Мстиславичъ, внук* в. кн. Георгія Долгору-
каго; въ 1178 г. дядя его Всеволодъ Геор-
гіевичъ, раззоривъ Торжокъ, напал* на Воло-
коламскъ, выжегъ его, а жителей и Ярослава 
взял* въ шгѣнъ. Въ 1237 г., прп нашествіи 
Батыя, г-дъ был* раззорев*, и вь 1293 г. 
подвергнулся той же участи при нашествіи 
Татарскаго князя Дудена. Впоследствіи В. 
присоединенъ къ Московскому княжеству; въ 
1304 г. половина его отдана Родіону Нес-
теровичу, кіевскому боярину, за спасеніе жиз
ни Іоаниа Калиты въ сраженіи съ тверитяна-
ми подъ Переяславлемъ. В * 1381 г., во время 
нашествія Тохтамыша, Влздиміръ Андреевичу 
двоюродный брат* Димитрія Донскаго, раз
бил* Мамая подъ Волоколамском*. Въ 1391 
г. в. к. Василій Димитріевичъ присоединил* 
В. къ владеніямъ дяди своего Владиміра Анд
реевича, который въ 1410 г. возвратилъ его 
в. князю. По завѣщанію Василія Васильеви
ча Темнаго, въ 1462 г., Волоколамскъ дос
тался сыну его Бориеу; прп немъ построена 
соборная церковь во имя Воскресенія Господ
ня, въ которой и по ныне хранятся 2 воз
духа, вложенные въ 1476 г. Борисомъ, а въ 
1510 сыномъ его Ѳеодоромъ.  В * 1521 г., 
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при нашествіи Мегиетъ-Гирея, в. кн. Ба
сили Іоанновичъ удалился изъ Москвы въ 
Волоколамскъ,. Іоаннъ III Васильевичъ пере-
далъ его сыну своему Андрее) Старицкому; 
послѣ Андрея Волоколамскъ достался сыну его 
Владиміру. Въ 1606 г. В. былъ занять поля
ками; въ 1613 г. осаждаемъ безуспешно ко-
ролемъ Сигизмундомъ; мѣсто, па которомъ 
былъ расположенъ его стань, и понынѣ на
зывается полки, и сохранилась пѣсня, вос
певавшая защитника города, Карамышева. 
Въ 1781 г. В . назначенъ уѣзд. г-мъ Москов
ской губер. Остатки древнихъ волоколам-
скихъ укрѣпленій уцѣлѣли и нынѣ на кру-
томъ берету р. Городенки. Въ 1860 г. въ 
городѣ было ч. ж. 2,276 д. об. п. (купцовь 
315, мѣщанъ 1,027 и казенныхъ кре
стьянъ 404). Церквей 7. Изъ приходскихъ 
замѣчательны: во имя великомученицы Вар-

.вары, обращенная изъ упразднепнаго женска-
го мон. и освященная вь 1695 г.; во имя 
Воздвиженія, обращенная изъ муж. мон., н св. 
Власія, построенная въ 1694 г. и обращен
ная въ приходскую изъ женскаго мон. Всѣ 
эти три церкви находятся въ посаде. Домовъ 
222 (9 камен.), лавокъ 60 (15 камен.), учи-
лищъ 2. Земли тород. 275 десят. Въ 1860 
г. город, дох. 2,075 р. Въ 1860 г. въ г-дѣ 
было 3 миткалевыя фабрики, на которыхъ 
выдѣлано миткалю на 25,585 руб., при 
43 рабочихъ, заводы: пивоваренный на 650 
р., паточный на 4,800 р., кирпичныхъ 2 и 
пряничный 1 Сна 2,700 р.). Ремесленн. въ 
1860 г. 81 (46 мастер.). Торговля незна
чительна; въ 1861 г. выдано 68 торг. свид. 
(49 купеческихъ). Богатые изъ купцовъ заку-
паютъ въ у-дѣ хлѣбъ, сало, пеньку, ленъ и от-
иравляютъ черезъ Гжатскую пристань (Смол, г.) 
въ С.-Петербургъ или Тверь, кромѣ того сплав-
ляютъ лѣсъ въ Москву по р. Рузѣ . Торговый 
оборотъ г-да не превышаетъ 90,000 р. Въ 
г-дѣ ежегодно бываетъ ярмарка (29 іюия), 
оборотъ которой до 3,000 р. 

(Истор. в топогр. опис. гор. Москов. г у б . , 1787 г . , стр. 
241, Топогр. пзвѣст. 1771 г . , т. I , ч. 1, с т р . 39—42; Зяб-
îoBcs iS , з е ы е о п . Рос. т . 111, стр. 242-, В. С т . Москов. г у б . , 
стр. 238, таб. N 1 , 1 2 ; Общ. ю з . и устр. город, за 1858 г. ч. 
И , с т р . 326, 400, 458. Москов. губ. вѣд. 1850 TS 46; 1851N 
37; 1859 К 4; Ратшинъ, стр. 283, 284). 

II. Волоколамска уѣздъ въ зап. части 
Московской губ. Простр. 43,2 кв. г. м. или 
2,088,5 кв. вер. Поверхность уѣзда—слегка 
волнистая равнина. Почва земли большею 
частію сѣро-иловатая и сѣро-глинистая. Зап. 
часть у-да покрыта перелѣсками, сѣвер. же, 
между pp. Лобь и Ламою, сплошнымъ лѣсомъ, 
переходящимъ въ Клинскій у-дъ. Рѣки въ у-дѣ 

! не судоходны; большая часть изъ нихъ бе-
рутъ здѣсь только свое начало какъ напр. 
Руза, Лобь и Лама. Остальныя рѣчки нич
тожны. Въ с. - зап. болотистой части уѣзда 
есть незначительньгя озера; изъ нихъ замеча
тельно Круглое или Мещерское около р. Ло-
би. Болота находятся между pp. Ламою и 
Лобью и по теченію руч. Чернаго. Въ 1860 
г. въ у-дѣ (безъ города) было ч. ж. 78,827 
д. об. п. (37,682 м. п.); съ г-мъ на 1 квад. 
м. по 1,886 жит. Изъ общаго числа: дворянъ 

! 292, крестьянъ казен. 25,538, вышед. изъ 
крѣп. зав.: дворов. 2,003, крестьянъ 47,878. 
Въ у-дѣ 2 стана; казен. крестьяне составл. 

: 5 волостей, а вр. - обязан. 3 миров, участ., 
въ коихъ 11 волостей, 256 общ. Неправосл.: 
335 раскольниковъ. Церквей православныхъ 
36 (25 камен.), монастырь Іосифовъ (см. это) 
2-го класса муж., въ 18 в. отъ у. г-да, осн. 
въ 1479 г.; въ немъ въ 1860 г. монаш. бы
ло 51 м. п. Жители размещаются въ 367 
поселкахъ, изъ коихъ 34 села; по населен
ности самое большое Середа съ 112 двор. 
Главное занятіе жителей хлебопашество; подъ 
полями 138,000 дес , хлѣба достаетъ на по-
требленіе жителей. Казен. крестьяне владеютъ 
по 2,22 дес. на душу, десятина у нихъ даетъ 

і за исключеніемъ посева ржи 51/4, четвертей, 
j овса 7J/s и 6 четв. ячменя; хлеба можетъ 

остаться за продовольствіемъ 1,48 четв. на 
душу (Мат. для Ст. Р о с с , Мин. Гос. Им. , 
вып. I, 1858, стр. 6, 13, 17). Лугами уездъ 
не богатъ; подъ дугами до 27,043 дес ; за
ливные луга преимущественно находятся по 
р. Ламе. Въ 1860 г. въ у-де было: лоша
дей 27,400, круп. рог. скота 46,900, овецъ 
простыхъ 46,300, свиней 6,600. Прежде въ 
у-де были хорошіе конные заводы ныне при-

: ходящіе въ упадокъ. Подъ лесомъ 39,240 д. 
! (19,180 дес. строеваго), въ томъ числе ка-
I зен. 13,646 дес. Лесными промыслами зани-
і маются мало; лесъ сплавляется по Рузе и 
! везется гужемъ въ Москву. Въ некоторых!» 

селеніяхъ делаютъ кадки, колеса и гробы. 
Въ 1860 г. въ уезде было 2 кожевен, зав. 
(на 3,640 р.) , 6 люстриновыхъ (на 6,872 р.), 
фарфоровый (на 11,035 р.) , 4 кирпичныхъ и 
68 бумаготкацкихъ заведеній. Последнее про-

I изводство и выделка кисеи особенно развиты 
! между крестьянами, которые берутъ основы 
і отъ купцовъ на домъ и за известную плату 

ткутъ разныя бумажныя матеріи. Кроме то
го многіе жители уходятъ въ Москву на ткац-
кія фабрики (волоколамскіе ткачи ковровъ 
почитаются лучшими въ Москве); вромышля-
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ютъ въ Москвѣ и Петерб. разноскою фрук-
товъ, нанимаются въ пастухи, дворники, из-
возничаютъ и проч. Ярмарокъ въ уѣздѣ 11, 
оборотъ ихъ простирается до 100,000 руб.; 
главпыя статьи привоза: хлѣбъ и жизненные 
припасы. Однихъ кренделей продается на 
10,000 р. Хлѣбнымъ торговымъ селомъ по
читается с. Середа. 

(См. Московская губ. и Моск. Губ. Вѣд., 1830 ÏJ 46—49, 18S1 
N 37—40, 1859 N 4—6). 

ВодОКОНСКая (Ерасиая), слобода (вла-
дѣльч.), Воронежской г., Бирючинскаго у., въ 
42 в. къ ю.-з. отъ Бирюч ь, при впаденіи 
pp. Сазона и Сачи въ Осколъ. Ч . ж. 5,205 
д. об. п. (сп. 1859 г.), 564 дв., богадѣлыія, 
становая кварт., 6 ярмарокъ въ году; одна 
изъ нихъ въ началѣ марта продолжается пе-
дѣлю и замѣчатслыіа по продаж-!; скота, и 
кромѣ того сженедѣлыю базары. Земли при 
слободѣ 8,244 дес. 

ВодОКОНОВКа илп Волокоиская, слоб. 
(пом.), Курской г., Старооскольскаго у., въ 35 в. 
къ ю. отъ г. Ст. Оскола, при р. Осколѣ. Ч. ж. 
1,462 д. об. п., 162 дв. и винокуренный 
заводъ (Кочубея), построенный въ 1853 г.; 
сила его въ 99,000 вед. Въ 1860 г. выку
рено 35,000 ведръ полугара, на 23,800 р. 

ВолОКОСДавинекОѲ, село (каз.), Нов
городской губ., Кириловскаго у., въ 24 вер. 
къ в.-с.-в. отъ г. Кирилова. Ч . ж. 120 д. 
об. п., 14 двор., сельское учил. Здѣсь бы
ваютъ торги по воскресеньямъ; главный пред-
метъ торга хлѣбъ, привозимый пзъ Вологод
ской гу.<5., и крестьянскія произведенія; обо
ротъ ихъ простирается до 8,000 руб. въ 
годъ. 

В о д о н г а , р., Мезенскаго у., Архангель
ской губ. Образуется изъ сліянія двухъ 
ручьсвъ, берущихъ начало въ Тиманскихъ 
горахъ, направляется къ с.-з., и впадаетъ въ 
Чешскую губу Сѣвернаго Океана. Эта рѣка 
есть самая обильная рыбою въ Тиманской 
сторопѣ; здѣсь во множестпѣ ловится семга, 
кумжа и голецъ. 

(Жур. М а я . В в . Д. , t851 г. , X X X I V , 433). 

В о д о н т е р о в к а (Бабеи), станица Ду-
найскаго казачьяго войска, Бессарабской об., 
Аккерманскаго у., въ 35 верст, къ с.-з. отъ 
Аккермана, при ручьѣ, впадающемъ въ р. Са-
рату (пр. сп.) . Ч . ж. 2,363 д. об. п . , изъ 
нихъ 1,100 д. молдаванъ. Въ станицѣ бы
ваютъ базары черезъ каждыя двѣ недѣли. 

( С п . вас. м. Вессараб. обл., с т р . 16). 

В о д о с а т н и к о в а пещера, Енисейской 

губ., Красноярскаго окр., на прав. бер. Ени
сея, выше Красноярска, ниже устья р. Ку-
беки. Она идетъ въ гору аршин, на 20, и 
имѣетъ выш. 4 до 5 арш. Названіе полу
чила отъ пустынника Трифона Водосатникова, 
прожившаго здѣсь 15 лѣтъ. 

( П е с т о в а , Е в в с . г . , с т р . 53) . 

В о л о с к о в , село (каз.), Екатеринослав. 
губерніи и у . , въ 20 верст, къ ю.-ю.-в. отъ 
г-да, при р. Днѣпрѣ. Число жител. 3,151 
д. об. п., малороссіянъ и молдаванъ. Молда
ване стали селиться здѣсь съ 1769 г.; въ 
сел. 470 двор. На рѣкѣ Днѣпрѣ противъ это
го селенія находится два порога: Сурскій и 
Лоханскій. 

В о л о с н и ц а или Волосяница, р . , Перм. 
губ., Чердынск. у., лѣв. пр. Печоры, внадаю-
щій въ нее при дер. Усть-Волосяницѣ, со
стоящей изъ 5 двор. Направл. В. къ в.-с.-в., 
дл. теч. 120 вер. Вол. течетъ между скаламц 
въ мѣстности дов. сухой и поросшей густыми 
лѣсами сосновыми, березовыми и лиственнич
ными. Течепіе ее весьма извилисто, мѣстами 
очень быстро, мелей много. В . есть самый 
верхній изъ судоходныхъ притоковъ р. Пе
чоры. Н а нее съ р. Вогулки (сист. Камы) вы
ходитъ весьма посѣщаемый чердыпскнми куп
цами Печорскій волокъ. Волосп. беретъ на
чало на абс. выс. 617 ф., а впадаетъ въ Пе
чору па абс. выс. 552 ф. 

( Х о з . с т . Нермск. г. 1, 164, 182, 195; Stuckenberg, Hydr. I I , 
237; В. Ст . Перм. г. 32; Zerrenner, Erdk. т . Perm. ! , 113,- Ж. 
M. Г . И. 1844, X I с т . 129; 3. Г . О. V I I , 16, 17; ГОФМавъ Сѣв. 
У р . , стр. 17; Krusenstern, Wiss. Beob. p. 421). 

В О Л О С О В Ъ - Н И К О Л Ь С К І Й упразднен
ный муж. монастырь, Владимір. г. и у., въ 
15 в. отъ у. г-да, нрн р. Колочкѣ. Упоминается 
еще въ актахъ X I V в. По предашю, онъ 
былъ ностроеиъ на мѣстѣ древняго язычеекаго 
капища Волоса. Въ 1764 г. братія упразд-
неннаго Царевоконстантннова монастыря (ны-
нѣ приход, церковь царя Константина и ма
тери его Елены во Владимірѣ), была переве
дена въ Вол. мои., а въ 1843 г. Вол. мон. 
упразднепъ н прпшіеаиъ къ Боголюбову мо
настырю. Въ мопастырѣ 3 церкви; изъ нихъ 
камен. Никольская, постр. въ 1727 г. До уч-
реждепія штатовъ монастырь владѣлъ 460 
душами крестьянъ и ииѣлъ 13 граыотъ ца
рей и патріарховъ, даваВшихъ льготы мона
стырю. Грамоты даны между 1501 — 1685 
годами. 

(Ратшянъ, с т р . 42, 44; Вдад. губ. вѣд, 1856 г . , N 14, с т р . 
210; 1861 г . N 26). 

В о л о т а , старинное пазваніе р. Ловати; 
см. Ловать. 
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ВОЛО.ТОВО: 1) село (каз.), Курской губ., 
Новооскольскаго у., въ 25 в. къ с.-в. отъ г. 
Новаго-Оскола. Число жит. 2967 д. об. п., 320 
дворовъ. 

2) Село, Новгородской г. и у., въ 3 вер. 
къ с. отъ города, при р. Волховцѣ; здѣсь на
ходился муж. монастырь, Волотовъ-Успенскій, 
основанный былъ въ 1352 г., упраздненный 
въ 1764. Близъ села находится курганъ, ко
торый нѣкоторые археологи считаютъ моги
лою Гостомысла. 

(Пушваревъ, Новгор. г . , с т р . 29; Ратшвнъ, стр. 398). 

ВОДОТЬ, деревня (влад.), Тульской губ. 
и у . , въ 14 вер. къ с. отъ города, при р. 
Волотѣ. Ч . ж. 243 д. об. п., 28 дв. и вино
куренный зав. (Хомяковой); сила его 226,000 
ведеръ. Н а немъ въ 1860 г. выкурено 19,300 
ведръ полугара на 17,316 р. с. 

( Г о р . в сед. Тудьс. г у б . , Кеппевъ, с т р . 3 ) . 

ВОЛОХОВО, село (каз.), Харьковской губ., 
Зміевскаго у., на гранидѣ съ Изюмскимъ, при 
р. Средней Валаклейкѣ, въ 50 вер. на в.-ю.-в. 
отъ г. Зміева. Чис. жит. 2,364 д. об. п.; 
407 двор. 

ВОДОЧИСКЪ, мѣст. (влад.), Волынской 
губ. , Староконстантиновскаго у. въ 90 вер. 
къ з. отъ г. Стараго Константинова, при р. 
Збручѣ , на австрійс. границѣ и на большой 
дорогѣ Тарнополь (въ Галиціи). Мѣстечкомъ 
назывался еще въ 1722 г. Чис. жит. 2,576 
д. об. п . , 387 д в . , прав, церковь, католич. 
костелъ, еврейс. синагога и два молитв, дома, 
пограничная таможня, приходское училище и 
пивоваренный заводъ, выкурившій въ 1860 г. 
6,000 ведръ на 900 р. Съ Волоч. таможни 
вывозятся въ австрійс. г-дъ Тарнополь, от-
отоящін отъ В. въ 40 вер. , кожи, медъ и 
воскъ, и привозятся хлѣбъ и каменные бруски 
и точила. Въ 10-ти-лѣтіе 1851 — 1 8 6 0 г. 
отпущено товаровъ пзъ таможни средн. чис. 
ежегодно на 268,560 руб. , привезено на 
28 ,140 р. 

(Городе, пос. I , 417; Небодьсвна зап. о ввѣшв. торг. I , 126; 
Ввды торг. 1851—1860). 

В о л о ш и н а К а р п о в а , слоб. (помѣщ.), 
земли Войска Донскаго, Хоперскаго окр., 
при р. Полной, въ 68 вер. отъ Михайлове, 
стан. Чис. жит. 2,027 д. об. п., 250 двор. 

В о д О П Ш Н О В К а , село (каз. и влад.), 
Полтавской г., Роменскаго у., въ 35 вер. къ 
ю.-з. отъ у. г-да, при руч. Голенкѣ. Жит. 
1,787 д. об. п., двор. 262. 

В о л О Ш К а , рѣка, Олонецкой губернін, 
Каргопольскаго уѣзда, лѣв. пр. р. Онеги. Бе
ретъ начало въ болотахъ на гран. Вологодс. 

губ. Общ. напр. къ з.-с .-з . , теч. извилисто; 
дл. теч. 300 вер.; въ верхней части теченія 
В. имѣетъ 11 до 15 саж. шир., при 2—3 
ф. глуб., въ средн. и ниж. части теч. шир. 
рѣки доходить до 36 саж., глуб. до 4 и 6 ф. 
Теченіе рѣки богато порогами и отмелями и 
потому сплавь по рѣкѣ производится только 
весною; въ то время уров. воды поднимается 
отъ 14 до 28 ф. Прит. В . : Чужса, Водла, 
Вохтемица (60 в.), Вайдышъ (45 в.), Ое-
женга, Лебедиха, Нименга (60 в.), Б. и Ж. 
Шуя, Лейба, Еіондоша, Б. и Ж. Порма. 

(Stuckenberg, Hydr. , I , 100; В . Ст. Одовецк. г. , с т р . 7 ) . 

ВОЛОШКИ, дер., Волынской г., Ровенс. у., 
въ 12 вер. къ с. отъ Ровно, бл. мѣст. Ко-
пытковъ, на р. Горыни, съ пристанью, на 
которой въ 1860 г. грузилось 70 плот, съ 
38,475 пуд. на 29,271 р. 

В о л н а , мѣстечко (владѣльч.), Гроднен
ской губ. и у., въ 50 вер. къ ю.-в. отъ го
рода, при р. Волпянкѣ, прптокѣ р. Роси 
(по картѣ Шуб. въ Волковисскомъ у.) . Ме
стечко известно съ X V I ст. , принадлежало 
княз. Голыпанскимъ; подарено кн. Алексаид-
ромъ королевѣ Бонѣ , женѣ Сигизмунда II , и 
вошло въ составь королевскихъ имѣній. Въ 
X V I I в. Волна перешла во владѣніе рода 
Льва Сапѣги, виленскаго воеводы. Чис. жит. 
1,030 д. об. п. (по пр. евр. , кат. и прав, 
сп. 1857 г .) , изъ коихъ 455 д. евреевъ, 
остальные католики и 25 д. нравославныхъ. 
Въ мѣстечкѣ 180 дворовъ, православная цер
ковь и католическій костелъ; еженедельные 
торги и 5 ярмарокъ въ году. 

(Город, п о с , ч . I I , с т р . 104). 

ВОЛТОВО, село (каз.), Тамбов, губ., Ле-
бедип. у., въ 5 пор. къ ю. отъ г. Лебедяни, 
на прав, берегу р. Дона. Ч . ж. 2,077 д. об. 
и., 192 двора. 

В о л х о в е ц ъ М а л ы й , правый рукавъ 
р. Волхова, отделяющійся отъ Волхова въ 
1 вер. выше Новгорода, протекаетъ къ с. 
на протяженін 14 вер. по Новгородскому 
уез. въ низменныхъ и болотистыхъ берегахъ, 
частію поросшихъ .тЬсомъ, на 10-й версте 
принимает* реку Вшперу; отсюда делается 
судоходнымъ на 4г/г вер. и входить въ со
ставь Вышневолоцкой системы; при монас. 
Варламія Хутынекаго опять соединяется съ 
р. Волховымъ. Шир. его отъ 20 до 40 саж., 
глуб. отъ 2 до 11/г саж.; дно иловатое и 
частію глинистое. В. въ меженное время не до
статочно глубокъ для судовъ и делается судо
ходнымъ еъ помощью водъ вышневолоцкаго 
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резервуара. Волховецъ пересѣкается моеков-
ско-новгородскимъ шоссе, гдѣ устроенъ мостъ 
на сваяхъ; кромѣ того, при Хутынскомъ мо
настыре есть переправа на плоту. При вер
ховье Волховца островъ, имѣющій до 4 вер.; 
на немъ Кириловскій монастырь. 

( В . С т . Hoir, губ. , стр. 33; Судохода, дорожв , 1885, с т р . 
С О С Ь Х Х Х Ѵ Ш , 152; Stuckenberg, I , 486). 

ВолХОВСКая станція, Новгородской г. 
и у . , къ с. отъ Новгорода, при р. Волхове, 
у Сосницкой пристан. Она играетъ весьма 
значительную роль, въ передвиженіи чернаго 
народа по железной дороге въ летнее время, 
такъ какъ отсюда следуютъ по Волхову въ 
Новгородъ и обратно. Въ теченіе 1859 г. 
проехали со станціи 27,760 человекъ, изъ 
нихъ 18,661 въ московскихъ поездахъ, а 
пріѣхало къ станціи 2 8 , 3 4 5 . 

(Вѣстн. оромышл. 1860, т. Ѵ Ш , отд. I I I , стр. 173). 

ВОЛХОВСБІѲ или Ладожскіе пор., С.-Пет. 
губ., Ноііоладожскаго у., на р. Волхове, на
чинаются въ 1 в. отъ гостянопольскон при
стани, и простираются до с. Михаила-Архан
гела, на протяженіи 8 вер. 200 саж. Волховъ 
имеетъ здесь шир. 120 саж., при отвесно-
крутыхъ берегахъ, выс. до 110 ф. Пороги 
лежать уступами и по сторонамъ фарватера 
усѣяны множествомъ камней и плитньтхъ об-
ломковъ, изъ которыхъ образовалось въ конце 
пороговъ, несколько отмелей, въ виде грядъ 
или косъ. Пороги разделяются трехверстнымъ 
плесомъ на две части, или головы. 1) Бе
лецкая противъ с. Велецкаго"; здесь опасны : 
Перище, Сломина, Поляна и въ особенности 
Велецкій рубъ. 2) Петропавловская ; въ ней 
5 рубовъ: Граматовъ, Валимъ, Петропавлов
с к и , Верезовъ и Косыня, кроме того 4 ка-
менныя косы: Щемерская, Печка, Плохая и 
Обходная. Паденіе волховскихъ пороговъ со
ставляетъ 29 фут., и теченіе мѣстами обра
зуетъ неболыпіе каскады. Высота воды на 
порогахъ весною около 2'/г арш., лѣтомъ отъ 
2 до 2'/г арш., а осенью отъ I 1 з арш. до 
10 и до 8 вершковъ; при сѣверномъ вѣтрѣ 
вода на порогахъ убываетъ. После весенней 
воды, плаваніе черезъ пороги делается опас-
нымъ, особепно для барокъ съ-сѣномъ. При 
мелководіи устраиваются изъ барочныхъ по
тесей водостеснительныя плотники для воз-
вышенія воды. Для провода судовъ при вол
ховскихъ порогахъ содержится отъ казны 150 
записныхъ лоцмановъ. На порогахъ устроенъ 
телеграфъ. Не смотря на трудности плаванія, 
благодаря искусству лоцмановъ и иредосто-
рожностямъ, суда здесь рѣдко погнбаютъ. 

Въ теченіи 16 лѣтъ (1843—1859 г.) на 
порогахъ погибло 101 судно. Прибрежные 
жители занимаются рыбною ловлею на поро
гахъ и ходятъ по нимъ при помощи желез-
ныхъ подковъ. У начала волховскихъ поро
говъ существовалъ некогда мостъ на сваяхъ, 
остатки которыхъ видны при мѳлководьи. 

СВ. Ст . Петерб. г . , с т р . 73; П у т к а р е в ъ , Новгор. г . , с т р . 4 8 ; 
Ж. П у т . Сооб. , 1859, X X X , отд. I I , 123—138-, Судоход, дор., I I , 
отд. 1, с т р . C D X V I , 191—195; также с м . бвбліограФІю Волхова). 

ВОЛХОВЪ, притокъ Ладожскаго озера, 
вытекаетъ изъ озера Ильменя, въ 5 в. выше 
Новгорода, протекаетъ по уез. Новгородскому 
(110 в.) и Новоладожскому (98 в.), С.-Петер
бургской губ. Главное направленіе В. отъ ю. 
къ с , заметное уклоненіе на с.-в. онъ делаетъ 
при с. Грузино (С.-Петер. г.). Устье Волх. 
находится близъ гор. Новой Ладоги, при дд. 
Гладковой и Креницы. Ширина при истоке 
до 600 саж., но съ приближеніемъ къ Нов
городу уменьшается до 110 с , далее увеличи
вается отъ 120 до 180 с , а при устье до
ходить даже до 300 саж. Глуб. выше Пчев-
скихъ пороговъ отъ 1 до 4 саж., и даже до 
8 саж.; на Пчевскихъ порогахъ въ межень 
оть 16 до 12 верш., на Волховскихъ отъ 12 
до 10 верш., ниже пороговъ отъ 1 до 8 с. 
На Волх. есть пороги Пчевскіе и Болховскіе 
или Ладожскіе (см. эти сл.) , и те и другіе 
въ С.-Петербургской губер. Пчевскіе имеютъ 
протяженіе 9 вере. 100 саж. , пересекаются 
12-ю косами и представляютъ препятствіе 
судоходству отъ узкости фарватера излучи-
стыхъ поворотовъ. Болховскіе начинаются 
близъ Гостинопольской пристани и прости
раются на 8 вер. 200 саж., имея общее па
д е т е воды 29 фут. 6 дюйм.; они опасны во 
время ветровъ для высоко нагруженныхъ су
довъ (сѣномъ, соломой и т. п.).- Паденіе всего 
Волхова 48 фут., изъ коихъ более 32 фут. 
на порогахъ; теченіе такъ слабо, что барки 
тянутся бичевою даже и по теченію. Вскры-
тіе Волх. отъ истока до Гостинопольс. при
стани, среднее, бываетъ 17 апреля, а ниже 
20-го; замерзаетъ же В. выше Гостиной, пр. 
около 20 ноября, ниже же около 18. При 
весепнихъ водахъ Волховъ разливается до 
Новгорода отъ І 1 ^ до 2 вер., а ниже отъ 
150 до 200 саж., и то на низменныхъ бере
гахъ. Отъ напора льда изъ Ладож. оз., тече
т е въ В. бываетъ обратное; отакомъ явленіи упо
минается въ Новогородскихъ летописяхъ; такъ 
въ 1176 г. Волх. шелъ 5 дней вверхъ; тоже 
было въ 1338, 1373, 1374, 1375 (по 7 дней), 
142 5, 1521 г.; въ это время разливъ воды 
угрожадъ затопленіемъ Новгороду. Берега Вол-
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хова на большей части его теченія низмен
ны и представляютъ обширные луга. Только 
между с. Прусино и Стар. Ладогой они воз
вышены; на порогахъ и ниже ихъ они представ
ляютъ крутыя скалы до 105 ф. выс; впрочемъ, 
возвышенности иногда отходятъ отъ береговъ, 
образуя широкую долину. Самые высокіе бе
рега находятся между сс. Порогомъ н Архан-
гельскнмъ С.-Петерб. губ. Въ геогностическомъ 
отношеніи долина Волхова замѣчательна тѣмъ, 
что она прорѣзываетъ пласты девонской и 
силурійской системъ; обнаженія первыхъ видны 
выше, а вторыхъ ниже с. Вельсовъ. Де-
вонскіе пласты состоять изъ красной глины, 
известняка и песчаника; въ известнякѣ (около 
Чудова) находятся характеристическія окаме
нелости: Terebrat. livcmica, Ter. prisca, Ter. 
concentrica, Spirit muralis, Spir. granosus, 
а близъ дер. Прусыни еще Terebr. Meyen-
dorfii, Product, productoides, и остатки рыбъ 
изъ семейства Ganoideae. Близъ села Боръ, 
въ огородахъ и на пашняхъ, верхній пластъ 
красноватой песчаной глины содержитъ зна
чительное количество кусковъ глиннстаго бу-
раго желѣзняка. Около версты выше Гости-
нопольс. пристани подъ известняками впдѣнъ 
несчаникъ, составляющій основаніе девонской 
системы Волхова, онъ известковать, имѣетъ 
зеленовато-сѣрый пв., н заключаете только 
окаменѣлые остатки рыбъ. Отъ с. Вельсовъ 
до с. Старой Ладоги тянутся по обоимъ бе-
регамъ силурійскіе известняки съ окаменѣ-
лостями: Chaetetes Petropolitana, Asaphus 
expansus, Illaenus crassicauda, Orthoeera-
tites transversa, Orthoc duplex, Orthis cal-
ligramma, amoena, plana и adscendens. Кромѣ 
ігзвестняковъ , силурійскія формаціи со
стоять изъ горючаго слайда и унгулитоваго 
песчаника. Въ 1842 году по Волхову 
открыты признаки мѣдной руды въ глинѣ, 
заключенной въ вертикальныхъ трещинахъ 
известняка; содержаніе мѣди 9,37°/о. Дно 
рѣки выше Пчевскихъ пороговь песчаное, 
отчасти глинистое и покрыто грудами из
вестняка и булыжника, въ Пчевскихъ поро
гахъ щебенито-песчаное, а въ Водховскихъ 
порогахъ состоитъ изъ плитняка. Ломки плиты 
расположены по правому берегу, около дер. 
Дубовика; известь Волхова имѣетъ гидравли
ческое свойство. Какъ плита, такъ и известь 
преимущественно шли на постройки шлюзовъ 
Шлиссельбург, и Ладож., мостовъ Новгород-
скаго, Бронницкаго и Николаевскаго (въ 
Спб.), мокраго дока въ Кронштадте, импер. 
Зимняго дворца и пр. Волховъ изобилуетъ 

рыбою, особенно сигами, которые во мно
жестве ловятся при Волховскихъ порогах^. 
На 2-ой вер. отъ верховья Вол. выпускаетъ 
вправо рукавъ Волховецъ Малый (см. это); 
прит. В. : pp. Питъба, Полистъ, Кересть, 
Оекуй, Пчевжа, Ттода, Черная, Влоя, Ча-
жешна и Старая Ладош. Река В. пересе
кается новгородскимъ шоссе и желѣвною ни
колаевскою дорогою; на этихъ пунктахъ устро
ены великолепные мосты американской кон-
струкціи. Волховъ судоходенъ на всемъ своемъ 
протяженіи и входите въ вышневолоцкую си
стему. Верховье Волхова (Северн, или Балт. 
бассейна) соединено съ верховьемъ Меты 
(Волжскаго или Каспійс. бас.) посредствомъ 
каналовъ Вишерскаго и Сиверсова, кото
рыми обходятъ оз. Ильмень, Сивереовъ выхо
дите съ 396-й вер. теченія р. Меты на 5-ю 
версту теченія Волхова, a Віпперскій съ 382-й 
вер. теченія Меты въ р. Вишеру, притокъ 
Мал. Волховца. Устье же В. соединено съ 
р. Невою Ладожскимъ каналомъ. Н а Вол
хове имеются 3 пристани: Новгородская. 
Гостинополъская и Ново-Ладожская; въ 1860 
году на всемъ Волховѣ грузилось на 810 
суд. 2,596,375 пуд. на 1,253,975 рублей. 
По Волхову ходятъ барки, поднимающія отъ 
6,000 до 7,500 пуд., полубарки, старорус-
скія лодки и пароходы. Пароходы принадле
жать обществу волховскаго пароходства и 
купцу Ненюкову; они пристаютъ, кроме Нов
города и Волховской станціи, еще и въ шта-
бахъ гвардейскихъ полковъ: драгунскаго, улан-
скаго и гусарскаго, въ сс. Грузине, Соль-
цахъ, Гостинополе, Дубовикахъ, вь Стар, 
и Нов. Ладоге. Суда идутъ по тече-
нію на веслахъ, а при противномъ ветре 
тянутся бичевою ; при проходе черезъ по
роги берутся местные лоцмана и усиливается 
число рабочихъ на баркахъ. Взводное судо
ходство по Волхову возможно только для 
тихвинокъ и соминокъ, при чемъ употреб
ляются лошади и бурлаки. Суда, идущія внизъ 
по Волхову, бываютъ въ пути до 6 дней. 

(Georgi, Geogr. Beschr., 1, 321; Судоіод. дорож., ч . ц , 
стр. OD Y, 155—190; Stuckenberg, Hydrogr., I , S. 463; Озерецков-
скій, отъ Спб. до С т . Руссы, стр. 41, 93; Зпбдовскій, земдеоп. 
Р о с , 1, стр. 75; F a l k , Reise, I , S . 49; Blasius, Reise , I , S. 
52; G. Rose, Reise, I , S . 65; Пушкаревъ, Новгород, г., стр. 48, 
49, 57, 68 ; его же Спб. губ. , с т р . 15; Baer. u. Helm , V", S. 
2; В. С т . Новгор. г. , стр. 28—33; В. С т . С .-Петербург, г., стр. 
71—79 ; Штукенбергъ въ ЭВЦИЕІ. СІОВ. Ш ю ш а р а , т. X I , с т р . 
434—441; Jeremejew, Geogn. Beobacht. въ Verb. d. Miner. 
Ges. 1855—56, S . 63; Гедьмерсенъ въ Гор. ж у р . 1842 г. , ч. 
I V , стр. 217 ; Еремѣевъ, геогн. занѣткз по берегамъ Водюва 
въ Гор. жур. 1855 г . , ч. I , стр. 301-333; Ж. M. Н . Пр. 1857, 
N 93, отд. V I I , стр. 152; Ж . М. В. Д. 1836, т. X I X , стр. 71; 
1850 г., т. X X I X , с т р . 370; Эйіваіьдъ, поѣзд. въ Стар. Р у с с , 
с т р . 12; Сыпъ Отечества 1857, N 19 Спароюдн. обществ, по 
Волхову)-, Спб. вѣд. 1857 , N 150 (уставъ п а р о ю д п . о б щ . ! ; 
1859 г . , К 2 С " " » с і г о в ъ m, Фельетон. ) ; П а » , вн. Новгор. 
г., 1858 г. ( с* , о судоход. Новгор. г у б . ) ; Мурчжсонъ, геодог. 
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ч. I , с т р . 148—14», 846; M ü l l e r , Stromsystem d. Wolga, p. 26, 
110; Ж . П у т . СООб. 1839, X X X , ОТД. I I , СТр. 1—46 ; ОТД. I , 
с т р . 78—112) 1868, X X X I X , см. стран. 51, Helmersen въ B u l l , 
phye. -math. , I , 1843, N 10-12, р . 162). 

В О Д Х О В Щ И Н О , сельцо (влад.), Тулье, г., 
Крапивенскаго у., въ 22 в. отъ Крапивны, 
при р. Плавѣ. Чис. жит. 367 д. об. п., 35 
дв. и винокуренный зав. (Бабаевой); сила 
его 342,000 вед. 

В о л ч а н к а , село (каз.), Самарской губ., 
Николаевскаго у., въ 105 в. къ с.-в. отъ г. 
Николаевска, при р. Вязовкѣ. Число жител. 
1,959 д. об. п. малороссіянъ, 182 дв. 

В о л ч а н к а или Богушевка, р. , Минской 
губ., Бобруйскаго у., пр. Березины, въ кото
рую впадаетъ ниже Свислочи и выше Воль-
сы. Напр. къ с.-в., дл. теч. 28 вер. Рѣка 
сплавпа отъ дер. Барановнчи на 15 вер. 

С Stuckenberg, Hydr. I I I , 296). 

В о д ч а н е к ъ , у. г. Харьковской губ. 
I. Г-дъ, подъ 50°17' с. иг. и 54°36' в. д., 

по обѣияъ сторонамъ р. Волчьей, впадающей 
въ сѣв. Донецъ; въ 80 в. на с.-в. отъ Харь
кова. Построен* въ 1688 г. подъ именемъ 
Волчьи Воды; съ 1776 г. сдѣлался казачь-
имъ войсковымъ мѣстечкомъ, а въ 1780 г. 
назначенъ уѣзднымъ городомъ, въ 1797 - г. 
упразднен*, а въ 1802 г. снова возста-
новленъ. Жителей въ 1860 году 8,291 
д. об. п. (4,459 м. п.) , въ томъ числѣ купц. 
212, мѣщанъ 995, крест, государств. 5 ,295. 
Домовъ 874 (4 камен.), лавокъ 53, правосл. 
цер. 3, уѣзд. учил., сельск. школа, больница 
H богадѣлыія. Заводы: салотоп. 1, свѣчп. 1, 
воскоб. 1 и кирпичи. 1. Нроіізведснія пер
вых* трехъ отправляются въ Бѣлгород*. Въ 
г-дѣ б ярмарокъ въ году, на которыхъ про
даются суконныя и бумажный издѣлія, вооб
ще краен, товаръ, хлѣбъ, соль, деготь, ко
жи, крестьянскія одежды и обувь, желѣзо, 
глиняная посуда н пр. Городской земли 1,012 
дес. Въ гор. много небольших* фруктовыхъ 
садовъ. Городе, доход, въ 1860 г. 3,119 р. 
Въ 1861 г. выдано торгов, евидѣтельствъ 44 
(35 купеч.). 

( Ж . M. Вн. Д. 1838, X X I X , с. 321; 337. Мат. ддя с т . Гос. 
1849, отд. И , с. 130—4; отд. I I I , с . 99; З уева, путев, заи. 
1785, с. 191; Харьков, губ. вѣд. 1857, N 39; с. 316, N 13, с. 
364, 1858, H 50, с . 607, 1839, N 8, с. 73; В. с т . Харьков, губ. 
с т р . 218; И с т . с т . он. Харьк. эпарх. W , 273—276). 

II. Волчанскій у-дъ. Прос. 60,3 кв. г. зг. 
или 2 ,918.кв . пер. Поверхность вообще ров
ная, по па с. она окаймлена небольшою воз-
вышешюетью. Почва земли черноземная, ило
ватая, въ вое. части у-да, к* с. отъ полтав
ской дороги, болотистая. Къ ю. отъ этой до
роги есть солонцы, а но лѣв. стор. Донца сы-
пучіе пески. Зап. угол* уѣзда отдѣлен* от* 

остальнаго его пространства каменистыми воз
вышенностями, который протягиваются по пра
вым* берегамъ Донца и Волчьей, и поросли 
лѣсомъ. Правые высокіе берега сих* рѣк* 
состоят* изъ глинистых* и мѣловых* пла
стов*. Лѣвые бер. богаты прекрасными лу
гами. Въ прежнія времена въ Волч. у-дѣ бы
ло много лѣсовъ, но теперь количество их* 
до того уменьшилось, что лѣса едвадостаетъ 
на мѣстпыя потребности жителей. Лѣсов* въ 
у. до 19 т. (каз. 9 т.) дес. Глав. pp. у-да: Донецъ, 
протекающін съ с. на ю. по з. части у. и 
притоки его Волчья и Хотомля. Въ южной 
части у. находятся верховья рѣкъ: Мокрой 
Казанки, Дѳурѣчной (лѣв. пр. Оскола) и Боль
шого Бурлака (лѣв. пр. Донца). Жит. въу-дѣ , 
кромѣ г-да, 80,350 д. об. п. (40,614 д. 
м.). Въ том* числѣ дворян* 2 6 2 . крестьян* 
государ. 23 ,578, выш. из* крѣп. завис: кр. 
47 ,439, дворовых* 3,620 д. об. п. Неправом.: 
раскольник. 8 5 1 . Въ уѣздѣ 2 стана (въОль-
ховаткѣ i l Хотомлѣ). Жители размещают
ся въ 248 поселкахъ (1 город*, 17 казен. сло
бод* и седеній, 57 помѣщ. населенных* имѣ-
ніп и 174 слобод*, селеній и хуторов* быв
ших* военных* поселеній). Въ у. 74 церкви. 
Важнѣйшія села и слободы въ у.: Хотомля, 
Ольховатка, Великін Бурлукъ, Мартовая, Пи
саревка, Рубежное, Всрхпій (Салотово), Ма
лая Волчья, Казанка, Хатнее н пр. Глав
ное занятіс жителей зсмлсдѣліс; подъ полями 
и сѣнокоеамн считается 240,000 десятин*. 
Въ уѣздѣ въ 1858 было скота: лошадей 
9,500, круп, рогат, скота 16 ,300, овецъ про
стых* 3 2 , 0 0 0 , тонкорунпыхъ 103 т . , сви
ней 15 т. Заводовъ: сахарныхъ 3, вннок. 
11, кнрпичп. 13, кожев. 2. Ярмарокъ въ те-
ченіе года въ у. бываетъ 50, кромѣ 7 го-
родскнхъ, въ слободахъ: Хотомлт;—8, Рубеж
ной—6, Андрсевкѣ—4, Ольховаткѣ—5, Боль
шом* Бурлукѣ—4, Николаевкѣ — 5, Ефре
мовне — 2, Волоковкѣ — 3, Бѣломъ-Коло-
дезѣ — 6. Н а ярмарках* продаются разныя 
крестьянская издѣлія, хлѣбт,, деревянная по
суда, кожи и рогат, скот*. 

В О Л Ч Ѳ К Ъ : 1) село, Полтав. г., Лубенс. 
у., въ 18 ворс къ с.-в. отъ у. г-да, при р. 
Сулѣ. Жит. 2,029 д. об. п., двор. 2 7 5 , 3 

I ярмарки въ году. 
j 2) хутор., Чсрниговск. губерпіп, Конотоп

скаго у. , съ свеклосахарпым* нолуііаровымъ 
'• зав., основ, въ 1845 г. и выработавишмъ въ 
; 1 8 6 0 — 6 1 г. 6,765 пуд. сахарн. песка. 

В о л ч ѳ р Ѣ Ч С К І Ѳ , хуторъ, Полтаве, г., 
Кобслякск. у., въ 25 вере къ с. от* у. г-да, 
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при рѣч. B e i . и Сух Кобелячкахъ и Волчей. 
Жит. 3,140 д. об. п., двор. 371. 

В о л ч и н а , р. , Тверской губ., лѣв. пр. 
Мологп. Беретъ начало изь оз. Рагозна, Выш-
певолоцк. у., близъ села Зиновьева. Направл. 
къ в.-с.-в., дл. теч. 70 вер. ПІир. отъ 10 
до 15 саж., мѣстами до 25 саж. Глуб. дов. 
зпачительпа, теч. тихо. Берега (особливо 
правый) высоки и круты у селен. Почепа, 
Кузнецова и Лугинина, низменны у с. Ма-
ковищъ; на лѣв. бер. хороіпіе сѣнокосы. 
Рѣка весною разливается па 150 саж. По 
Волг, производится сплавъ лѣса отъ с. Куз
нецова, и даже строятся небольшія суда. 
Прит. Волчипы: Ворожба и Тифина. Вол-
чина богата рыбою и раками. 

(Stuckenberg, Hydr. , V , 344; В. С т . Тверс. г . , стр. S ä ; 
Искуств. судоход, с и с т . , стр. 12). 

ВОЛЧИНЦЬІ (по картѣ Волченецъ), село, 
Бессарабской обл., Кишиневскаго у., въ 60 в. 
къ с.-з. отъ города, подъ 4 8 ° 2 7 ' с. ш. и 44° 
35' в. д . , между долинами Бугачь и Гиди-
гонка. Ч . ж. 1,910 д. об. п. молдаванъ. 

( С п . пас. м. Бессараб. обл., с т р . 3 ) . 

ВОЛЧИНЪ, мѣст. (влад.), Гродненской г., 
Брестъ-Литовскаго у., въ 36 в. къ с.-з. отъ г. 
Вресгъ-Лиговска, при р. Пульвѣ, притокѣ 
Зап. Буга, подъ 52° 17' с. ш. и 4 0 ° 5 8 ' в. д. 
Волчипъ существовал!, еще въ X V I в. и при-
надлежалъ тогда Солтанамъ, потомъ перегнелъ 
къ кн. Чарторыжскимъ, основавшимъ ЗДЕСЬ 
замокъ, въ которомъ родился Станиславъ По-
нятовскій. Мѣстечкомъ сдѣланъ въ 1764 г. 
Чис. жит. 516 д. об. п. (по пр. прав., кат. 
и евр. сп. 1858 г .) , изъ нихъ православн. 
273 д . , катол. 64 д . , остальные евреи. Въ 
мѣстечкѣ 66 дворовъ, православная церковь, 
катол. костелъ и евр. школа; ярмарка 6 де
кабря. 

( В . С т . Гродн. г., стр. 124; Гор. пос. ч. И, с т р . 106). 

ВОДЧІЙ конусообразный холмъ, Пермской 
г., Красноуфимскаго у.; см. Городище. 

В о л ч І Й - б р О Д Ъ , мель на р. Тверцѣ, 
Тверской губ., Новоторжскаго у . , вер. въ 
30 къ с. отъ г. Торжка, выше дер. Осуйской 
(ч. ж. 368 д. об. п., дв. 42). Порогъ въ 20 
до 25 саж.; опт. ежегодно разчищается для 
безпренятственпаго хода судовъ. ЗДЕСЬ вода 
въ меженное время доходитъ до З'/г фут. 

(Судоход, дорожн., 1835, I I , 46). 

В о л ч ь е , соло (каз.), Тамбовской губ., 
Лсбедян. у . , въ 30 вер. къ в. отъ г. Лебс-
дяпи. Ч . ж. 1,755 д. об. п., 206 двор. 

В о л ч ь е Г О Р Д О , три высокіе гранит
ные утеса Екатеринославс. губ. и у. , па 

Днѣпрѣ, близъ прав, его берега, вер. въ 65 
ниже Екатеринослава, при ВЫХОДЕ изъ Вильпаго 
порога. Днѣпръ имѣетъ весьма значительную 
глубину и быстроту при Волчьемъ горлѣ, ниже 
котораго на Дн. уже нѣтъ значительныхъ по
роговъ. 

(Иавловичг, Екатерінос. г . , с т р . 59). 

ВОЛЧЬИ ВОДЫ или Волчья р . , Екатс-
рипославской губ., лѣв. прит. Самары, сист. 
Днѣпра. Образуется изъ сліянія двухъ вѣтвси, 
берущихъ начало на возвышенности въ Бах-
мутскомъ у., близъ с. Голицыновви. Сначала 
В. течетъ къ ю. вере, на 3 0 , потомъ къ з., 
черезъ Александровскій у. до с. Покровекаго, 
потомъ къ с.-з. , мимо города Павлограда до 
устья. Дл. теч. 220 в., шир. отъ 15 до 20 
саж., у Павлограда 25 саж.; глуб. отъ 1 до 
6 ф., теченіе весьма извилисто и тихо. Вол. 
течетъ по ровной степи, въ которой, впро
чемъ, врѣзываетъ себе глубокое русло. Эта 
углубленная въ степи долина різки ииѣстъ 
иногда отъ 1 до 3 в. шир.; скаты ея круты 
и мѣстами представляють гранитныя обпажс-
нія. Въ предѣлахъ Павлоградскаго уѣз., отъ 
с. Васильковки, рѣка В. течетъ въ местности 
совершенно открытой между низменными бе
регами, и весною разливается здѣсь широко. 
Бродовъ и мостовъ на рѣкѣ очень много; 
близъ Павлограда устроенъ паромъ. Пр. пр. 
Соленая; лѣв. : Осиновая, Сух. и Мок. Ялы, 
Гайчулъ, Верхн. и Нижи. Терса. 

(Больш. Ч е р т . , с т . 19; Stockenberg, Н у Д г . , I I I , 364; Воен. С т . 
Екатерине, г. , с т . 64; Павловнчъ, Екатернносл. г. , с т р . 40; Скаль-
ковекій, Новор. вр. , J , 69). 

В о л ч ь я в о д а ; см. Бирь. 
ВОЛЧЬЯ, р., Ставроп. губ., пр. пр. Кумы. 

Беретъ начало въ Боргустапскомь хр. , на
правляется къ с.-з., течетъ въ глубокомъ ле-
систомт. овраге и около Ахандуковскаго поста 
впадаетъ въ р. Куму; то место, гдѣ она пе
реходима, называется Волчьими воротами. 

( В . О т . Ставроп. г., с т р . 58). 

ВОЛЧЬЯ гора, Пермской губ., Екатсрип-
бургскаго у., къ з. отъ Екатеринбурга, блнзъ 
Ревднпекаго завода, возвышается по ішгѣр. 
Терлецкаго 2,437 р. ф. надъ ур. м. Она 
состоитъ изь гранита, діорита, мстаморфнч. 
сланцеіп, и палсозонческнхъ пзвестняковъ. 

( Г о р . а.'ур. 1831, ч. I , стр. 482; 1835 г . , ч. I I I , стр. 182, 
Воен. С т . Пернс. г . , стр. 22, щ у р о в с к і й , У р . х р . , стр. 71). 

ВОЛЧЬЯ, слобода, Казанской губ., Чн-
стонольскаго у., къ ю.-в. отъ г. Чистополя, 
при р. Волчьей. ЧИС. ЖИТ. 2,011 д. об. п. 
(пр. сп. 1857 г.), 260 дворовъ. 

ВОЛЧЬЯ д о р о г а . Такъ назывался гор
ный проходъ черезъ Уральскіи хреб., но ко-
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тороиу перешел* на пути изъ Сибири въ Мо
скву Ив. Кольцо, посланецъ Ермака къ царю 
Іоавиу. Горный проход* этотъ извъттен* 
нынѣ подъ именемъ Вишерскто и находится 
между 61 и 62° с. ш. Онъ идетъ отъ впа-
денія р. Ума въ Вишеру къ Всеволодской 
золотопромывальнѣ на р. Едвилѣ, пр. Лозны. 

(ГоФманъ, Сѣв. У р . , стр. 199). 

В о д ь ш к а , село, Чернигове, г., Сосниц-
кагоу., вер. въ 14 къ с. отъ г. Сосницы, при pp. 
Бродѣ и Волынкѣ, подъ 51°37' с. ш. и 50° 
45' в. д. Чис. жит. 2,407 д. об. п. (по пр. 
сп. 1857 г.), 2 церкви и 365 дворовъ. 

В о д ь ш К И Н а деревня, С.-Петербургской 
губ. и у., въ 2 в. отъ С.-Петербурга, за Ека-
терингофом*, прп устьѣ Невы, съ значитель
ным* сахарнымъ рафинадным* заводомъ комп. 
<Молво>. На заводѣ въ 1860 г. выдѣлано 
рафинаду 1-го п 2-го сорта 277,000 пуд. 
на 2,598,250 р. и патоки 31,500 пуд. на 
126,000 р., всего на 2,724,250 р. при 219 
рабочихъ. Кромѣ того, здѣсь находится гон
чарный заводъ, па которомъ выдѣлываются 
формы для сахарных* заводовъ и горшки; въ 
1860 г. ихъ выдѣлано всего на 6,110 р. , 
при 22 рабочихъ. 

В о л ы н с к а я губернія, одна из* запад
ных*, Кіевскаго генералъ-губернаторства, при
легает* къ Цар. Польскому, отъ котораго от-
дѣляется р. Зап. Бугомъ, и къ Галиціи. Простр. 
около 1,287 кв. г. м . , или 62,209 кв. 
вер.; уѣздовъ 12: Житомірскій, Новоірадъ-
Волыискій, СтароконстантиповскШ, Заслав-
скій, Острогскій, Дубпенскш, Еременецкій, 
Владимгрскій, Жовелъскій, Луцкій, Ровнен-
скій и Овручскій. Большій у-д* Овручскій 
(189 кв. м.), меньшій Староконстантиновскій 
(46,6 кв. м.). Каждый уѣздъ раздѣленъ на 
4 стана. Поверхность сѣв. части г-іи низ
менна и болотиста, южной дов. возвышена 
и пересѣчена в* разных* направленіяхъ отра
слями Карпатских* горъ. Къ болѣе возвышен-
нымъ у-мъ принадлежат*: Владимірскій, Луц-
кій, Кременец., Дубнен., Ровней., Острог., 
Заславскій, Староконстант. и южн. часть Жи-
томірскаго. Изъ Галиціи входятъ въ Вол. г-ію 
двтз отрасли Карпатских* горъ. Первая слу
жил, водораздѣломъ Буга и Стыри ; отъ мѣст. 
Дружкополя, Владим. у., она направляется къ 
с.-в. и пускает* къ с.-з., въ южную часть Луц-
кагоу., отрасли, которыя, дойдя до р. Стоходы, 
теряются въ болотахъ; высота возвышенностей 
при м. Торчинѣ (Луцкаго у.) 903 ф. надъ 
уровн. м., у м. Рожище 652 футовъ, а прп с. 
Орановичахъ 715 футовъ; отр'асли их* 

• доходят*, съ одной стороны, до р. Буга во 
Владіпіір. у., а с* другой, до р. Стыри, гдѣ 
и образуют* лѣв. крутой берег* этой рѣки. 
Вторая отрасль Карпатских* горъ входитъ 
въ Кремен. у. у дер. Валицы, проходитъ че
резъ всю южную часть уу. Кременецкаго, 
Засланльскаго, Староконстантиновскаго, гдѣ 
вступаетъ на границу съ Подольской губ., 
далѣе простирается черезъ южную часть Жи-
томірскаго у., и наконецъ выходитъ въ Кіев-
скую губ., образуя тамъ Днѣпровскіе пороги. 
Высшія точки этой возвышенности находятся 
прп м. Бѣлозеркѣ (1,120 ф.) Кременец. у., 
прп с. Западницахъ (1,203 ф.) Староконстан
тиновскаго, а отрасли его въ Житомір. у. 
при м. Кодни 809 ф., при с. Швейковкѣ 
882 ф. и Озодовкѣ до 910 ф., при селѣ 
же Рогозномъ до 983 фут. надъ уровн. м. 
Около г. Кременца отрасли Карпатскихъ гор* 
достигают* до 1,328 ф. надъ ур. м. Съ исчи-
сленныхъ возвышенностей берут* начало мно-
гія рѣки, изъ коихъ замѣчателъны : Турія, 
притоки Стыри, Горынь, Иква, Случь, Тете-
ревъ и др.; всѣ эти рѣки проходятъ по сѣв. 
покатости, съ южной же покатости текутъ 
в* Подольскую губ., pp. Збручь, Бужокъ и др. 
Совсѣмъ другой характер* имѣетъ сѣверная 
половина г-іи, представляющая обширную, 
плоскую и низменную равнину, покрытую бо
лотами и дремучими лѣсами. Эта часть г-іи 
называется Полѣсьемъ. Среди болот* подни
маются иногда несчаныя возвышенности, въ 
видѣ обнаженных* холмовъ или продолгова-
тыхъ гребней, имѣющихъ преимущественно 
восточное направленіе. Они часто образуютъ 
крутые береговые скаты pp. Случи и Горыни, 
какъ напр. отъ д. Ремчицъ до с. Стрѣльска 
(Ровенскаго у.) , гдѣ Горынь и Случь сблизи
лись на 10 вере, и все междурѣчное про
странство покрыто песчаными дюнами. Самыя 
обширныя болота занимаютъ части Владияір. 
и Ковельс. уу., особенно послѣдняго, сѣверн. 
часть Луцкаго у. по берег. Стыри, въ Ров-
ненскомъ у. на прав. стор. Случи, и почти 
весь Овручскій у. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
Ковельс. у. болота до того трясинны, что даже 
лѣса не растутъ здѣсь; самое замѣчательное 
болото простирается отъ границ* Гроднен
ской губерніи до р. Припяти, и заключает* 
до 1,000 кв. в. ; эти болота сплошныя, 
непроходимыя и открытия. Въ Ровнѳн-
скомъ у. болота занимаютъ до 1,200 кв. 
в. отъ с. Немовичь на Случи до соединенія 
послѣдней съ Горынью, и представляютъ не
проходимыя дебри, в* которых* кое гдѣ 
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разбросаны деревни, числомъ не болѣе 7. і 
Въ южной гористой полосѣ г-ін встрѣчаются 
также болота, особенно отъ р. Иквн до р. 
Случь; кромѣ того болота образуются отъ 
частыхъ запрудъ. Озера лежатъ исключительно 
въ Полѣсьѣ среди болотъ; замѣчательнѣйнгія 
изъ нихъ Свитязьское (20 кв. в.) и Пу.не
мецкое (14 кв. в.) въ Владшіір. у . , Туръ 
(13 кв. в ) , Перемуть (12 кв. в.) и Бѣлое 
(до 5 кв. в.) въ Ковельскомъ у. Въ южн. 
полосѣ озеръ нѣтъ, они образуются только 
запрудами рѣкъ; значительный изъ нихъ на
ходятся по йквѣ , Горыни и Случи, нѣкото-
рыя достигаютъ до 6 кв. в. Изъ горнока-
менныхъ породъ, распространеннихъ въ юж
ной болѣе гористой по.іосѣ г-іи, первое мѣсто 
занимаетъ красноватый гранить, заключающей 
зерна кварца, слюды и полеваго шпата, и 
изрѣдка переходящій въ гнейсъ, и содержа-
щій пласты фарфоровой глины, а иногда и 
графита. Такой гранить у Овруча образуетъ 
высокіе скалистые берега р. Норина, у Жи-
томіра возвышенные холмы по pp. Тетереву 
и Каменкѣ, у Новоградъ-Волынска высокіе 
холмы по р. Случу; онъ выходить также на по
верхность у мѣст. Корень (Новоградъ-Волынс. 
у.) и у мѣс. Райгородокь (Житомір. у.) . Изъ 
другихъ кристалличес. породъ упоминаются 
въ Волынс. губ. базальты, близъ села Бере-
стовецъ, въ 36 вер. къ с. отъ Ровно на р. 
Горыни. Вообще гранитъ преобладаетъ въ уу. 
Житомірскомъ, Новоградъ-Волынскомъ, болып. 
части Овручскаго, частяхъ Ровенскаго, Заслав-
скаго и Староконстантиновскаго. Въ осталъ-
ныхъ у-хь г-іи распространены осадочныя 
породы, между коими преобладаетъ мѣлъ, встре
чающийся па всехъ нпзмениыхъ местахъ, j 
особенно же по берегамъ Иквы и Горыни. 
Мѣловая формація наиболее распространена 
въ Кременецкомъ у., но переходить и въ уу. 
Острогскій, Заславекій и Староконстаптинов-
ской. Основаніе третичной формаціи, также 
распространенной въ г-ін, составляютъ пласты 
горшечной глины, различной толщины, лежа-
щіе непосредственно на мелу. Надъ нею за-
легаетъ плотный известнякъ, частію непо
средственно, частію же отделяясь слоемъ 
песка или бураго угля. Почва г-іи преиму
щественно песчаная и глинистая; песчаная 
распространена въ с.-з. части и встречается 
у м. Радзивилова, откуда направляется на 
в. къ Кременцу и на с. къ Камню -Вербов-
скому; глинистая почва распространена въ 
остальной части г-іи. Минеральп. богатства 
г-іи: фарфоровая, фаяпсовая (у мест. Корецъ 

Новоградъ-Волынс. у.) и горшечная (Кременец. 
у.) глины, кремень, добываемый по бер. р. 
Горыни въ Кременец. у . , бурый уголь от
крытый въ 1856 г. въ с. Залисцахъ Кремен. 
у . , железная болотная руда въ Заславс. у., 
особенно около м. Шепетовки, где находятся 
минеральные источники; желтый янтарь встре
чается въ окрестностяхъ м. Домбровицы и 
близъ Дубно; гранитъ и известнякъ въ го-
рахъ. Реки г-ін принадлежат'!, къ системамъ 
pp. Припяти в Тетерева, прит. Днѣпра и р. 
Зап. Буга. Припять беретъ начало во Владиг. 
у. ; по ней сплавляютъ отъ м. Ратно небольшіе 
челпокн съ хлебомъ. Изъ более замеча
тельных!, ея притоковъ Турія, протекаетъ по 
всему Ков&іьск. у.; на ней 5 пристаней; въ 
полноводіе по ней сплавляютъ лесъ; въ 
1859 г. сплавлено 264 плота на 49,620 руб. 
Стохода вытекаетъ изъ Луцкаго у. , по ней 
производится незначительный сплавъ. Стырь 
входить изъ Галнціи, пересекаетъ Луцкій н 
Ровненскій у.; она сплакпа и судоходна и 
имеетъ 10 пристаней; въ 1859 г. по ней 
прошло 12 судовъ, 453 судна съ товаромъ на 
сумму 80,608 р . ; по притоку Стыри Иквѣ, 
имеющей две иристани, сплавлено леса въ 
1859 г. 50 плотовъ на 17,610 р. Горынь 
протекаетъ черезъ уезды Кременец., Заслав., 
Остроге, и Ровн. На ней 10 пристаней; она 
сплавна и судоходна отъ г. Острога и почти вся 
принаддежитъ губерніи; по ней въ 1859 г. 
сплавлено 386 плотовъ на сумму 42,596 р. с , 
а по притоку ея Случу, протекающему уу. 
Староконст., Новоградъ-Волынс. иРовенскому, 
и имеющему 6 пристаней, сплавлено 58 пло
товъ на 13,360 р. Уборть и У та, реки, по 
коимъ также производится сплавь, но весьма не
значительный. Тетерев;,, ир. Днепра, начи
нается въ Жнтомір. у., и уходить вь Кіевс. 
губ. ; для г-іи онъ не имѣетъ большаго зна-
ченія, притоки его малы. Замечательна р. 
Зап. Буіъ, отделяющая Волын. губ. отъ Польши, 

I протяженіе ея въ г-іи до 170 в.; она судо
ходна и сплавна, имеетъ 5 главныхъ ирис, изъ 
коихъ лучшая въ м. Устилугв (Владнмір. у.); 
кроме хлеба, по ней сплавляется лѣсъ въ Прус-
сію; въ 1859 г. прошло 183 судна и 364 плота 
на 226,940 р. Остальныя реки не замеча
тельны, хотя ихъ много; вообще губернія 
богата водами, особенно северная часть ея. 
По всемъ же рекамъ Волын. губ. прошло вь 
1859 г. 195 судовъ, и 1,577 лесныхъ пло-

: товъ на 430,734 р., при 6,409 судорабо-
! чихъ. Сухопутныя сообщенія губерніи до-
! вольно затруднительны, особенно вь сѣвер-
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вой части, по причинѣ болотистыхъ про
странства Единственное шоссе, пересекаю
щее губернію, идетъ изъ Кіева на Жито-
міръ, Ровно, Ковель въ Брестъ - Литовскъ. 
Земли, занимаемыя нынѣ губерніею, издревле 
принадлежали славянамъ и Несторъ при опи-
саніи племенъ указываешь, что здѣсь жили 
дулебы, а въ X I I в. ихъ мѣсто заняли ве-
лыняне. и бужане (см. собр. лѣтоп. I , стр. 
3—5). Собственно Волынская область была 
принадлежностью Рюрикова дома еще съ I X 
в. и города Владиміръ, Овручь, Луцкъ и 
Дубно часто терпѣли отъ усобидъ князей, а 
въ 1240 г. Вол. была посѣщена Батыемъ. 
Только съ 1320 г. началось подчиненіе Во
лыни Литовскимъ князьямъ, скрѣпленная въ 
1335 г. бракомъ сына Гедиминова Любарта 
съ сестрою кн. Юрія Даніиловича; Сигизмуидъ 
III, король польскій, тщетно старался овла
деть Волынью, но это удалось Сигизмунду 
Августу во второй половинѣ X V I I в. (1659). 
По присоединеніи В. къ Полыпѣ, изъ нея сде
лано три повѣта: Владимірскій, Луцкій и 
Кременецкій. Въ 1793 и 1795 г. Волынская 
область, за исключеніемъ немногихъ мѣстъ, 
отошедшихъ къ Галиціи и Австріи, присоеди
нена къ Росеіи и изъ нее составлено Волынское 
намѣстничество. Въ 1797 г. Волынская г. раз
делена на уезды и вошла въ нынешній свой 
составь. Въ I860 г. ч. ж. въ губерніи было 
1,576,765 д. об. п. (793,494 м. п.); на 1 

кв. м. 1,381 ж. Самый населен, у-дъ Старо-
константин. (более 2,600 ж. на кв. м.), са
мый бедный населеніемъ Овручскій (менее 500 
ж.). Изъ общаго числа ж. въ г-іп было въ 1860: 
дворянъ 64,989, духовн. правосл. 12,957, 
католич. 354, евреискаго 749, почет, гражд. 
5,480, купцовъ 10,311, мещанъ 176,464, 
цсховыхъ 20,110, крестьянъ каз. 233,490, 
колоішстовъ 5,036, пыш. пзъ креп. зав. кр. 
856,436, дворов. 2,090, регулярнаго войска 
53,605, пррсгулярнаго 4,948, безср. отпуск., 
отетавпыхъ и ир. 40,522, ішострапц. 2,573 
и разночинцевъ 86,613. На сколько нзвѣ-
стенъ этіюграфичсскііі составь насслсиія г-іи 
преобладающая масса населснія (до 1,200,000) 
состоитъ изъ русского племени (малорое-
сіянъ; великоруссовъ только 8 , 6 0 0 , бѣло-
руссовь 28,500); поляковъ считается 171,000; 
литовцев*, жмуди и латышей несколько бо
лее 20,000; евреевъ 190,000; нѣмцевъ 5,000 
и весьма немного татаръ. По вѣроисновѣ-
даніямъ въ 1860 г. было: правое. 1,206,545, 
расколышковь 3,600, католшеовъ 170,864, 
протестантовъ 5,823, евреевъ 189,338, ка-

раимовъ 350, магометанъ 230. Въ 1860 г. 
въ г-іи было православ. церквей 1,685 (47 
въ город.), монастырей 9, часовень 135, ра-
скольничьихъ молеленъ 5, католич. церквей 
107 (13 въ город.), монастырей 9 (6 въ 
город.), каплицъ 153, протестант, церквей 2, 
евренск. синагогъ 86 (13 въ город.), молит-
венныхъ школъ 308 и магометан, мечеть 1. 
Жители размещались въ 12 город. (133,232 
об. п.), 140 мѣстечкахъ, 1,521 селеніяхъ и 
1,858 деревняхъ. По населенности замеча
тельны: въ Житомір. у. м. Ивница (1,675 д.), 
во Владимір. м. Горохове (2,355 д.), Дубнен. 
у. іт. Берестечко (2,853 д.), въ Заславск. 
Гршевъ (1,711 д .) , въ Кременец. Втиневецъ 
(2,780 д.) к Радзивиловъ, въ Старокон. у. База-
лія (2,363 д.), въ Острож. у. Аннополъ (1,790 
д.) и др. Земледѣліе, особливо хлебопаше
ство, более развито въ южной нагорной по
лосе; въ северной же, т. е. Полѣсье, играетъ 
важную роль лѣсной промыселъ. Плодород
нейшими уѣздами считаются: Староконстан-
тиновскій, Заславскій, Острогскій и Креме-
нецкій, самыми безплодными: Луцкій и Ов-
ручскіп. Пахат. земли въ губер. до 2,108,000 
д е с , т. е. почти */з всей площади; сеется 
озимаго до 550,000 четв., яроваго до 650,000 
четв., средній сборъ озимаго 2,750,000 чет., 
яроваго 2,275,000 четв. Количество хле
ба покрываетъ лестное продовольствіе и 
потребность винокуренія; избытокъ сбывается 
въ Одессу, Галицію, Царство Польское и от
части направляется въ Пруссію черезъ Пинскъ 
(Минской губ.). Въ г-іи более всего сеютъ рожь 
и пшеницу, потомъ овесъ, ячмень и другіе хлеба. 
Хозяйство преимущественно трехпольное. П О 
СЕВЫ картофеля, значительны въ уу. Овруч., Ро
вен., Луцк., Ковельск., Владимір. н Житомир.; 
собнраютъ до 2,000,000 четв. Лень н ко
нопля засеваются только для м'Ьстнаго нот-
ребленія; но иногда ленъ вывозить за гра
ницу. Огородничество и садоводство состав-
ляютъ почти исключительное занятіе горо-
жанъ и жителей местечекъ, но вообще мало 
развиты. Г-ія обильна сѣномъ и пастбищами; 
подъ лугами до 764,000 дес. и сЬпа соби
рается ежегодно отъ 45 — 50 мил. пудовъ. 
Въ южной полосе CÏHIO отличается своииъ 
качеством'!,, какъ папр. въ Староконстаит. и 
Заславскомъ уу.; въ сев. же полосе количе
ство его весьма значительно; берега р. Прн-
пети и ея притоковъ нзобилуютъ заливными 
лугами, но здесь СІІІЮ нсрѣдко перемешано 
съ осокою и лолодымь камышемъ. С'Ьно въ 
г-іи косится по два раза въ годъ (въ іюне 



В О Л Ы Н С К А Я Г У Б . 541 

и августѣ). Скотоводство издавна составляло 
одно пзъ главнѣйшихъ занятій жителей и В о -
лын. губернія всегда снабжала своимъ ско-
томъ Польшу и Литву, но въ новѣпшее вре
мя скотоводство упадаетъ, количество крупн. 
скота и простыхъ овецъ уменьшается, за то 
разведете тонкорунныхъ овецъ дѣлаетъ успе
хи. Въ сѣверныхъ уѣздахъ есть селенія, гдѣ 
вовсе нѣтъ лошадей, такъ напр. во всемъ 
Ковельскомъ у. въ 1860 г. было только 9,400 
лошадей. Въ 1849 и 1860 г. скотоводство 
г-іи было въ слѣдующемъ состояпіи: 

1849. 1860. 
Лошадей. . . 246,789 249,479 
Круп. рог. ск. 621,306 449,286 
Овецъ прост. 560,863 440,066 

— тонкор. 434,528 464,680 
Свиней . . 337,458 365,980 
Козъ . . . 22 ,793 21,815 
Весьма улучшенный породы крупнаго ро

гатаго скота и лошади стали переводить
ся, по въ г-іи есть еще заводы, которые могутъ 
причисляться къ лучшпмъ въ Россіп, напр. 
конный, овчарішй и крупн. рогатаго скота 
ки. Сангушко Заславскаго у., конный Чар-
торижской въ Ровен, у., овчарпые зав.: гр. 
Растворовскаго въ Мирополѣ, кн. Радзпвилъ, 
въ с. Шпановѣ (Ровен, у .) , Любомірскихъ въ 
им. Ровенскомъ и Городницкомъ, гр. Ожаров-
скаго въ с. Харьковецкомъ (Новоград-Волын. у.) , 
Понятовскаго въ м. Купели (Старокоист. у.), 
Молодецкаго въ мѣс. Варкошічахъ, Карвиц-
каго въ м. Мизочѣ (Дубенскаго у.) и другіе. 
Скотъ въ значптелыюмъ количестве продает
ся въ и. Влодовѣ (Царства Польекаго) ті въ 
м. Лядовѣ (Гродн. губ.) и отсюда идетъ да
же С.-Петерб. и Москву. Шерсть, крочѣ сбы
та на обширны» суконный фабрики г-ііі, по
ступает'!, въ продажу въ Галпцію и Царство 
Польское. Пчеловодство дов. развито въ еѣв. 
уѣздахъ, медь и воскъ потребляются внутри 
губерпіи и вывозятся за границу г-ін въ не
большом'!, колпчествѣ. Лѣса занимаютъ до 
2,686,400 д е с , т. е. более '/з всей пло
щади г-ін; вт, Полі.сьѣ они представляются 
сплошными и часто непроходимыми; главная 
древссіі. порода есть сосна. Вт, южи. части 
г-іи лѣсовъ, несравненно мснѣе; на сѣв. ска
тахъ Авратыпской возвышенности древесныя 
породы смѣшапы, а на южныхъ преоблада
ю т дубъ, кленъ п липа. Самый лѣсистый у. 
Овручскій, гдѣ болѣе '/2 площади подъ лѣ-
сомъ; самый бѣдный Староконстантиновскій 
(до 8,000 д е с ) . Изъ всего количества лѣса 
строеваго до 1,065,183 д е с , a казнѣ при

надлежитъ до 634,650 дес. Дровяной и строе
вой лѣсъ сплавляютъ преимущественно въ 
Варшаву и Данцига (въ Пруссіи); по pp. Бу
гу, Стыри, Иквѣ , Горыни, Случи и дру-
гимъ; сплавь производится почти исключи
тельно изъ Полѣсья; въ южной полосѣ, 
напр. въ Староконстант. у., жители нуждают
ся въ строевомъ матеріалѣ. Кромѣ сплава 
лѣса, лѣсные промыслы губерніи состоять 
вт» дѣланіи деревянной посуды, приготов-
леніи поташа, дегтя и смолы (смот. ниже), 
а по Бугу и Стырп судовъ разныхъ размѣ-
ровъ (лыжвы, барки, полубарки и лодки). 
Кромѣ того въ Полѣсьѣ охотятся за кабана
ми, лисицами, зайцами, ледвѣдями, водящи
мися вь значительномъ количестве въ непро-
ходииыхъ дебряхъ. Заводская и фабричная 
деятельность Вол. г-іи все болѣе и более 
развивается; въ 1860 г. въ г-іи было 671 
заводовъ и фабрикъ (137 въ городахъ), про-
изведшихъ издѣлій на 2,856,000 руб., при 
6,110 рабочихъ. Первое по важности мѣсто 
занимаютъ заводы сахарные (6 Сахаров, и 1 
рафинадный, произв. въ 1860 г. на 1,206,000 
р.; главные три завода припадл. гр. Потоц
кой и находятся въ Заславск. у.) . Второе — 
вппокур. зав. (139 на 580,000 р. , пивовар. 
39 и медовар. 3 на 44,800 р.). Третье ме
сто принадлежитъ сукопнымъ фабрикамъ (45 
па 341,000 р. , лучшая въ м. Словуте Засл. 
у .) . За темь следуютъ: писчебумаж. (7 па 
106,000 р., лучшія въ Заслав, у .) , металли-
ческіе зав. (6 чугупнолнт. па 66,800 руб., 
железп. 20 на 11,000 р. , меди. 6 на 10,600 
р.) , кирпичи, и черепичн. (на 93,900 руб.), 
механическая фабр. (1 въ Засл. у. па 79,500 
р.) , кожевепн. (105 на 58,400 р.) , салыю-
свечн., салотопен, и мыловар. (25 на 55,000 
р.), етеклян. 23 (иа 43,500 р.) , табачп. 30 
(на 40,800 р.), фарфоров. и фаянсов. 5 
(фарфор. 3 па 19,300 р. , фаянсов. 2 на 
9,000 р.), гончарп. 12 (на 500 р.), смоля
ные il поташные 30 (смол. 9 на 13,700 р. , 
поташн. 21 на 14,400 р .) , известк. 23 (иа 
22,000 р.), экипажішхъ 15 (на 16,600 р.) , 
химичес. 4 (на 14,800 р.), пугович. 1 (на 5,000 
р.) , маслоб. 7 (на 3,600 р.); остальп. 71 
зав. ничтожны. Переработываемые на заво-
дахъ и фабрикахъ матеріалы, какъ-то: свекло
вица, хлебъ, шерсть, глина, руда, суть про-
изведенія г-іи; некоторые матеріялы (краски, 
купорось, клей, соль, селитра, рыбій жирь и 
пр.) покупаются на ярмаркахъ въ Ромнахь, 
Харькове и Бердичеве. Сбыть произведеній 
производится отчасти на месте, отчасти про-
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изведет» направляются въ Ригу, Царство 
Польское н Галицію. Заграничная торговля 
г-1и ведется черезъ таможни, находящая
ся въ мѣстечкѣ Радзивиловѣ (Кременецкаго 
уѣзда) , Дружкополѣ и Волочиекѣ (Старо-
константинов. у.); среднимъ числомъ въ 10-ти-
лѣтіе 1851 —1860 г. черезъ таможни привози
лось ежегодно на 2,395,744 р. , а вывозилось 
па 2,461,896 р. Самая значительная таможня 
есть Радзивиловская. Въ Вол. г. въ 1861 г. 
выдано торгов, евидѣт.: 928 (купеч. 855; 
ивъ нихъ 5 яо первой и 17 по второй гиль-
діи). Ярмарокъ въ г-іи 146 въ 7 городахъ 
(Овручь, Староконст., Ковель, Владиміръ, 
Луцкъ, Дубно и Новоградъ-Вол.) и 28 въ мѣ-
стечкахъ. На нихъ въ 1859 г. было приве
зено товаровъ на 508,334 р . , продано на 
227,977 р.; главные предметы торга: хлѣбъ, 
скотъ, овечья шерсть, экипажи, сукна,- холстъ, 
лѣсной матеріалъ, медъ, воскъ и домашняя 
рухлядь. Лучшія ярмарки въ Луцкомъ у. въ 
м. Полонномъ, Торчинѣ и Гороховѣ, въ Ста
роконст. у., въ м. Кульчинахъ и наконецъ 
въ г. Дубно. 

(Бибдіографія, J . G. ß e o r g i , Beschr. d. fiuas. Reich, I I T., 
SI A b t h e ü . , 8. 788—800; Северганъ, мивер. землеоп. Рос. гос. , 
1809 г., ч. I I , стр. 156—158; Sestrenczevicz, О Rossyis Zachodnicy. 
1705, in 8°; Praezeehky, Podol . , Volyn, Ukraina Obrazy miysc i 
cssasöw., in 8?; Potocki, Hist. anc. du gouy. de Wolhyuie, St .-Pet. 
1805, 4°; Aperçu gén. de la Volhynie et de l'Ukraine, St . -Pet. 
1804, in 8°; J . Vf. Möller, R , V. W o l h . п. Buael. un Jahre. 1787 
Hamburg 1802, In 8°; Storch Bauernst i n Kusel., p. 860; Зяб-
ловскМ, землеопис, V I , стр. 359—882, Аскачевскій, очерка 
Воіынв, стр. 1—70; Фритче, В. Ст . Водын. г . , Спб. 1850, in 8°; 
Eichwald's, Naturh. Skizzen v. Lithauen, Wolhynien und P o -
doHen. 1830, Besser Enumerat. plantar. Volhyn. et Podoliae 

1822, W i l n o ; Его же Apperçu de la géogr. physique de la 
Volhyuie et Podolie въ M é m . de la Soc. Imp-Ie des Natur. 
1823, T. V I , p. 188, Dziennika Warszaw. R . 1854—55, N 10; 
Кіевипивъ 1840 г . , стр. 244—250; Ж. Мив. Гос. Им. 1845 г . , 
г . X V I I , с т р . 187—218 (хозяйств, очеркъ Водын. г у б . ) ; 1.861, 
Ь Х Х Ѵ Ш , отд. I I , с т р . 114—139 (работник.); Арсеньевъ, очер. 
Р о с с і и , с т р . 183, 807 , 311, 814, 496; Город, п о с е д . , ч. I , 
с т р . 346^-117; Ж . М . В. Д. 1836, К 7 ( с л . Шепетовскіе воды); 
1845, т . XÏÏ, стр. 86, 211 (путев, замѣт. о запад, и ю г о -
ватам. Реееіи Арсаяьева); л-вея. ж у р . 1850 г . , с т р . 52, 57 , 65, 
72 (лѣса, дѣсопром. в о х о т а ) , Землед. газета 1840, N 5 ( р а з 
ведение мадін); С « в . Пчеаа 181S, H S 137 (водыѣчеб. вавед. въ 
м. Волочискѣ), 137 (древнввт. памяти, православія); Промыш-
леввость, жур. ман. и торг. 1861, т. I , вв. 4, с т р . 359, 365 
(поташн. провзвод.); Труды Имп. Вольн. Эковон. Общ. I860 г . , 
т . I , стр. 262 (свеклосахар. промышл.) ; Совремеввикъ 1853, 
іюнь и іюль ( п у т е ш . по Полѣсью и Б ъ - л о р у с ) ; Волыв. г у б . 
вѣд. 1818, if 22 ( ы . Олыка) ; 1851, N N 3 (Любомірва ) , 1— 
16 (Овруч. у . ) , 15 ( м . Кодвя); 1835 г . , N N 4 ( м . Боремель), 

5 (сел. С т а в к и ) , 4 в далѣе (нсторич. очер. топогр. ва В о -
л ы в ѣ ) , 9 ( * . Н а л о в в о е ) , 13, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 32, 48 
(водывское п о л ѣ с ь е ) , 30 ( м . Краснополье), 37 ( н . С т с п а в ь ) , 
39 (Домброиица), 40 ( С т а р о к о н с т . ) , 52 ( с . Колодежное); 1836 
г . , N N 3 (пчеловоде, въ Новоградъ-Вол. у . ) , 8 (Кремевец.) ; 
20 ( О і р у ч ь ) , 82 (сплавъ л ѣ с а ) , 42 (Новоградъ-Вол. и Ф а б р . ) , 
43 ( « а б р . въ Барановкѣ), 48 (русскіе князья); 1837 г . , N N 
16 (охота на Полъ-сье), 23 (ярмар. 1856), 24 (рѣчн. судоход.) , 
36 (вамен. уголь), 44 (телеграф, линія въ г у б . ) ; 1858 г . , N N 1, 
32 (садовод. Маклера на Волынъ), 4 (собир. кошенили), N 6—9, 
13 (Староконст. у . ) , 13 (и. Вншневепъ), 16—20 (Салтысы), N 21— 
26, 30 (Яіитомір. у . ) , 41—48 (Но«оградъ-Воі , у . ) , 19 ( и . И с -
к о р о с т ь ) , 51 ( О в р у ч ь ) ; 1859, N N 15 (бытъ въ ПоДѣсьѣ), 
39—10 (Заслав, у . ) , в » — 5 2 ( с . Ярославичь); 1880 г . , N N 1 
( О Е О Н Ч . с. Ярославичь), 6—14 (обычаи), 29 (погреб, обряды), 
86 ( я р м а р к е ) , 37 (рѣчн. судоход, за 1859), 35 ( м . ТеоФп-
нодь), 43 (католич. е п и с к о п . ) ; 1861, N N 2—5 (пословицы), 
6 (занѣткв о промышл.) , 7 — 17, 23 (Острог, у . ) , 39 ( м . нов. 
Ч » * » р і Ю , 48 ( м . Л ю б а р ъ ) ; Коммерч. газ. 1838, N 38; Виды 
ввѣінвен торговли 1851—1861 г.; Журн. П у т . Сообщ. 1861 г . , 

X X X I V (крат, обозрѣніе sa 1860 г. по X о к р у г у ) ; Иатер. для 
с т . 1841, отд. I , стр. 196—199; Ратшвнъ, м о в а с т . , стр. 83— 
8 7 ; С т а т . обозр. госуд. им. за 1838 г . , Спб. 1861, in 8о, стр. 
100—111; Г. Ж. 1840, ч. И І , с т р . 1—59 (геогност. замѣч. о 
Лвтвѣ, Волыни и Подолів); Крювовъ, очер. мавуф. пром. Р о с . , 
ч. I , с т р . 36—41; Вѣстн. запад, в юго-запад. Россіи, 1862 г . , 
т. Ц , отд. I V , с т р . 13, 28—30; Polujanskiego, Opis. lasöw 
KrMest. Polsk., 1855, T. I I I , 75—114; В у в г е , изслѣд. о жвлѣз. 
пром. Кіев. 1856 г . ; Обз. мавуф. пр. 1862, с т р . 169 и прил., 
стр 58, 68, Универс. изв. 1862, кв. 8, отд. I I , 145 и пр. (о 
б а з а л ь т а х ъ ) , 149 (Роговича Флора г-ій Кіевсв. учеба, о к р . ) ; 
Моск. Тел., 1828 ( Г а б б е , прог. за Днѣпромъ); ртвогр. Сбор. , .1 , 
294—312 ( с . Кобылье); Карашеввча, оч, ист. нрав. цер. ва В о 
лыни, Спб., 1855 ; Флерова, о правое, церк. б р а т с т в . , С п б . , 1857 
(въ томъ числѣ Волынск, б р а т с т в о ) . Картам, Воев. топограф, 
карта Волынс. губ. на 32. л и с т . , снята въ 1838—1841 г . , 8 в . 
анг. дюам. Ѵізо^оо; Топог. карта части Водыиіи и Подолін снята 
съ 1825—1827 г . , 28 лис. бол L U I . Ф О Р М . , 3 в. анг. дюйм, ^/mfoa). 

ВОДЬШЦЫ (иначе Забялы или Волынецъ), 
мѣст, (каз.), Витебской губ., Дриссинскаго у., 
въ 20 вер. къ ю.-в. отъ г. Дриссы, при впа-
деніи р. Свояны въ Дрйссу. Ч. ж. 946 д. об. 
п., изъ нихъ 170 евреевъ. Въ мѣстечкѣ 66 
дв. , правосл. церковь, костелъ, еврейская 
школа и 2 ярмарки въ году. 

(Гор. н о с , ч. I , стр. 258). 

ВОЛЬ или Воло, озеро, Олонецкой губ., 
Повѣнецкаго у. , къ с. отъ Повѣнца, имѣетъ 
13 вер. дл., при дов. незначительной ширинѣ, 
вслѣдствіе изрѣзаннаго очертанія. В . пред-
ставляетъ собственно бассейнъ, состоящій изъ 
нѣсколькихъ озеръ, соединенныхъ между со
бою проливами (Воль, Долгое, Суно, Водло и 
пр.). Глуб. озера до 10 саж. Изъ него те
четъ въ Онежское озеро р. Повѣнчанка. На 
берегахъ озера встрѣчается довольно желез
ной руды. 

(Stuckenberg, H y d r . , I , 579). 

ВОЛЬ, село, Могилев, г., Рогачев. у., съ 
свеклосах. зав. огнев. устройства; основ, въ 
1860 г. и выдѣлавшимъ въ 1 8 6 0 — 6 1 г. са-
харнаго песка 1,080 пуд. 

В о л ь м а , p-, Новгородской г-іи, Крестец-
каго у., лѣв. прит. Меты. Беретъ начало въ 
оз. Нездринскомъ. Направл. къ з . , дл. теч. 
40 вер. , впадаетъ въ Мету при селѣ Усть-
Вольмѣ, начиная отъ котораго прекращаются 
на Мстѣ всѣ пороги. Сплавъ по В. произво
дится самый ничтожный. 

(Stuckenberg, H y d r . , I , 412). 

В о Л Ь М а р Ъ , у. г-дъ, Лнфляндс. г-іп. 
I. Г-дъ, подъ 5 7 ° 3 2 ' с. ш. и 4 3 ° 5 ' в. д. 

на возвышенной равнинѣ, на прав. бер. р. 
Аа , въ 106 вер. къ с.-в. отъ Риги на Спб. 
трактѣ. Основ, съ Х Ш в., а именно, какъ 
кажется, датскимъ королемъ Вольдемаром!,; 
городе, замокъ былъ построенъ въ 1283 г. 
Орденсмейст. Вильгельаомь ф. Шауербургомъ. 
Г-дъ В . , сильно укрѣпленііый, процвѣталъ въ 
ХГѴ и въ X V , но въ X V I уже началъ при
ходить въ упадокъ. Въ 1628 В. былъ пода-
ренъ кор. шведскимъ Густавомъ-Адольфомъ 
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канцлеру Акселю Оксёнштирну, въ 1681 г. 
укрѣпленія г-да срыты до основанія, въ 
1689 и въ 1772 т. г-дъ былъ истребленъ 
страшными пожарами. В. назначенъ у. г-мъ 
Рижс. намѣстн. въ 1783 г. Въ 1860 г. въ 
г-дѣ было 1,154 жит. об. п.; изъ нихъ куп
цовъ 46, мѣщанъ и цеховыхъ 4 2 5 , рабочаго 
оклада 356; всѣ жит. протестанте, исповѣд. 
кромѣ 184 православн. Земли городе. 634 
дес. Доходы г-да въ 1860 г. 3,507 р. До
мовъ въ г-дѣ 100 (9 кам.), лавокъ 10, церкв. 
правое. 1 и протес. 1; послѣдняя весьма 
древняя. Учидищъ 5, прекрасн. городе, боль
ница и хорошая тюрьма. Фабрикъ и заводовъ 
въ г-дѣ нѣтъ; ремесленник, въ 1860 г. 209 
(49 мает.). Торговля мало развита. Въ 1860 
г. торгов, свпдѣт. выдано 56 (24 купечес.). 
Въ г-дѣ бываетъ 2 ярмарки (главн. съ 28 
по 30 окт.). Главн. предм. продажи: скотъ, 
лень и хлѣбъ. Товаровъ привозится на сумму 
до 10" т. р., продается на 5,000 р. 

( Н и р е Г Topogr. Nachr. , 1,220; Bienenstarmn Geogr. Abr., p. 
237; Св»ергянт> п у т . , 21, В. С т . Л И Ф Л . Г - І И , с т р . 480, 524, Ж. 
М. В. Д. І843, I I I , 386; 1846, X I I I , 239; Mitth. aus d. G«sch. 
L i v - , I h s t - , u . K u r l a n d . , 1, 300; V , 42). 

П . Волъмарскій у-дъ, въ зап. части г-іи. 
Простр. 8 9 s /4 г. м. или 4,343 кв. вер. Липія-
проходящая изъ кирхшпиля Руень мимо сѣв. 
оконечности Буртнекекаго оз. на Лемзаль, раз-
дѣляетъ у-дъ діагонально иа с.-з. и ю.-в-ую 
части, изъ коихъ первая совершенно низмепна, 
а вторая несколько возвышена и холмиста; 
холмы, извѣстные подъ именемъ Лемзальскихъ 
высота. Высшія точки. этихъ высота дости
г а е т . : Блаубергъ къ з. огь Вольмара 423 
р. ф . ; Цезисъ-калѵнсѵбтзъ Гохрозена 408 р. ф. 
Озеро Буртнекъ лежитъ еще на выс. 130 ф., 
а Лемзаль на выс. 200 ф. Лемзальскія вы
соты состоять преимущественно изъ красныхъ 
песчапиковь девонской формаціи. Сѣв. зап. 
низменная часть у-да представляетъ бассейнъ 
р. Салиса, она весьма лѣсиста, a мѣстами и 
болотиста. Главная рѣка у-да Салисъ, текущая 
изъ оз. Буртнекъ; р. А а прикасается къ ю.-в. 
части у-да, и протекаетъ мимо самаго Воль
мара; обѣ рѣки не судоходпы. Озеръ въ у-дѣ 
много; всѣ они преимущественно въ средней 
и южной частяхъ; въ сѣвериой ихъ нѣтъ. 
Самое большое Буртнекъ (12 вер. дл., б'/г 
вер. шир., 31 вер. въ окр.); кромѣ него можно 
назвать Альтгофское близъ м. Гохрозенъ, 
Вайдау близъ прих. Папендорфъ, Дустне и 
пр. Болота занимаютъ въ у-дѣ 458 кв. вер., 
т. е. болѣе 10°/о пространства у-да. Лѣса 
въ у-дѣ до 120 т. дес ; самая значительная 
изъ дачъ Руйсяая, вь 30 вер. отъ Вольмара, 

имѣетъ 6,750 дес. простр. Преобладающія 
деревья хвойныя, но есть п дубовыя рощи 
какъ напр. у Буртнека. Почва у-да вообще 
плодородная я сухая. Подпочва, состоя
щая преимущественно изъ древняго краснаго 
песчаника, прикрыта глиною и мелкиюъ 
мергельнымъ хрящемъ и содержитъ валуны 
всѣхъ эстляндскихъ формацій и ерратиче-
скія массы финляндскаго гранита и порфира. 
Запад, стор. холмом, у-да часто покрыта на-
носнымъ пескомъ, между тѣмъ какъ восточ
ная имѣетъ почву глинистую. Равнины покрыты 
довольно тодстымъ слоемъ плодородной земли. 
Жителей въ у-дѣ , кромѣ г-да, въ 1860 г. 
88,565 д. об. п. (41,855 м. п.); въ томъ 
числѣ двор. 2 8 6 , духовенс 2 9 1 , крестьянъ 
въ казен. имѣн. 6 ,192, въ частн. 78,596, 
въ пасторат. 1,711. На кв. м. съ г-мъ 1,000 
жит. Кромѣ 6,886 Православныхъ всѣ осталь
ные протестантекаго исповѣданія. Еирхшпи-
лей въ уѣздѣ 13. Поселковъ 4 0 3 ; всѣ 
очень мелки. Главное занятіе жителей землс-
дѣліе. Подъ полями до 49,000 десятинъ 
земли. Сѣется ежегодно : озимаго хлѣба до 
37,000 четв., яров. 48 ,000; картофеля 24,000; 
собирается озим, до 150,000, яров, до 250,000, 
картофеля 106,000 четверт. Рожь, овесъ и 
ячмень главные хлѣба; пшеницы сѣется мало. 
Гречиха разводится въ небольшомъ количестве 
около Вольмара. Система хозяйства плодопе
ременная. Посевы льна и льняная промыш
ленность около Вольмара очень развиты. Ого
родничество мало развито, но садоводство на
ходится въ хорошеиъ положеніи; даже крестьяне 
(латыши) нмеютъ при своихъ усадьбахъ са
дики, въ которыхъ разводятся вишни, груши, 
сливы и яблоки. Луговъ и сбнокосовъ въ у-де 
до 55,000 д е с , да выгоновъ 41,000 дес. 
Сена ежегодно сбирается до 1,132,000 пуд. 
Потому скотоводство въ у-де дов. развито, а 
именно въ 1860 г. было: лошадей 15,600, 
крупн. рогат, скота до 4 2 , 0 0 0 , овецъ болѣе 
40,000 (тояворунныхъ 3,300), свиней до 
19,000, козъ 2,000. Фабрикъ и заводовъ вь 
у-де, кроме 56 винокуренъ, 1 маслобойни и 
1 бочарной, совсечъ нетъ. Ярмарокъ въ у-де, 
кроме городской 16. Н а все ярмарки у-да 
привозится товара на 60 ,000 р . , продается 
на 30,000 р. Самыя значительныя ярмарки 
въ Вюркене и Руйенъ-Радюфе. Главный пред
мета торга скотъ. 

(Библіогр. см. Лвфляидекаа г . ) . 

В О Л Ь Н О Ѳ (Вольная или Жазацкая), слоб. 
(каз.), Харьковской губер., Богодуховскаго у., 
при р. Ворсклѣ, въ 30 в. къ с. отъ г. Бого-
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духова. Ч, ж. 2,216 д. об. п., 369 дв., сель
ское училище и 4 ярмарки въ году. Въ преж-
нія времена слобода, подъ именемъ Вольною 
кургана, была дов. важпымъ г-мъ московской 
сторожевой линіи, основ, въ 1640 г.; первая 
церковь построена въ немъ въ 1646 г. Въ 
1719 г. въ г-дѣ и Казацкой слободѣ было 
1,490 д. м. п. Въ 1860 г. въ оврагѣ Воль-
новсваго кургана найдено массивное древнее 
кольцо, вѣсомъ въ 33/4 фунт., съ изображе-
ніемъ оленя, рыси и вепря. -

( Й е т о р . - о т . ои, Харьков, а п . , Ш , 189—196). 

В о л ь с а или Ольса, р. , Минской г., дѣв. 
прит. Березины. Беретъ начало въ оз. Плвг 
шевомъ или Корчининомъ, Игуменскаго у. , бл. 
дер. Дулебы; теч. въ направл. къ ю.-ю.-з., 
черезъ лѣса, луга и ̂ болота, впадаетъ въ Бе
резину выше Бобруйска, послѣ 116 в. теч. 
В . сплавпа отъ дер. Поплавъ, но сплавъ за
трудняется мельницами. Прит. В . Нессета и 
Сума. 

(Stnckenberg, Hydr. , I l l , 2961. 

В о л ь с к а я (иначе Кукусъ), нѣмецкая ко-
лонія, Самарской губерн., Новоузеньскаго у., 
въ 180 в. къ з. отъ Нов. Узеня, на р. Волгѣ. 
Ч. ж. 1,524 д. об. п., 129 дв., католическая 
церковь, школа и пристань, на которой гру
зится ежегодно до 10 суд. съ пшеницею и 
ншеномъ, на 60,000 р. 

(Судоход, дор., I , пов. о п . , 61). 

В О Л Ь С К Ъ , Волжскъ или Волгскъ, уѣзд. 
г-дъ Саратовской губ. 

I. Г-дъ, въ 138 в. къ с.-в. отъ Саратова, 
подъ 5 2 ° 2 ' с. ш. и 6 5 ° 5 ' в. д . , на пр. бе
регу Волги; расподоженъ между мѣловыми го
рами, въ узкой и довольно глубокой долинѣ, 
при устьяхъ небольшихъ рч. Малыковокъ. Въ 
прошлом* вѣкѣ г-дъ былъ селоаъ, назывался 
<Малыково>, и .принадлежал* князю А . Д. 
Меньшикову. Послѣ ссылки Меньшикова, с. 
Мадыково было конфисковано и поступило въ 
дворцовое вѣдомство. Въ 1780 г. село, уже 
весьма значительное по развптію торговли, 
сдѣлано уѣзднымъ городомъ Саратовскаго на-
мѣстничества. Въ 1860 г. жпт. въ городѣ 
было 23,519 д. об. п. (12,328 м. п . ) ; въ 
томъ числѣ: купцовъ 1,723, мѣщанъ 17,891 
и цеховыхъ 2 4 1 . Неправосл. : 2,424 едино-
вѣрцевъ, 2,270 раскольников*, 38 протест, 
u 101 магометан*. Въ 1860 г. в* городѣ 
было правосл. церквей 4 , едиповѣрческихъ 2 
и магомет. мечеть. Домовъ 2,637 (160 ка-
менныхъ), лавокъ и магазиновъ 2 6 1 , уѣздное 
и приходское училища. Главная часть г-да 
съ обширною площадью, соборомъ и камен-

нымъ гостиннымъ дворомъ, примыкаетъ къ 
Волгѣ; внизу находится пристань. Земли гор. 
1,232 дес. В * 1860 г. городе, доходы про
стирались до 16,530 р. Заводовъ въ городѣ 
в* 186.0 г. было 2 7 ; они произвели на 286,673 
р . , при 280 рабочихъ. Первое между ними 
мѣсто занимаютъ 4 салотопенные завода (на 
216,516 р.), за тѣмъ стеариновыхъ свѣчей 1 
(на 50,000 р . ) , кожевенных* 7 (на 12,207 
р . ) , пивоваренный 1 (на 3,000 р . ) , кирпич
ных* 10 (на 2,780 р.), известковый (на 1,800 
р.) и сыромятных* 3. Сало, стеарин* и кожи 
отправляются здѣшними купцами въ С.-Петер-
бургъ, прочія же произведенія потребляются 
на мѣстѣ. Ремеслен. въ i 8 6 0 г, ..было 387 
(140 мает.). Любимое занятіе здѣшних* жи
телей есть разведете садовъ, бахчей и огоро-
довъ; фрукты отправляются въ Нижній; ра
боты на пристани и судах* также достав
ляют* много выгод* здѣшнимъ мѣщапам*; не
которые занимаются хлѣбопашествомъ. Здѣіп-
нее купечество ведетъ значительную торговлю, 
закупая въ уѣзд-ѣ, и особенно въ торговомъ 
с. Балаковѣ, хлѣбъ, и отправляя его частію 
къ Астрахани, частію къ Рыбинску. Въ 1861 
г. торгов, свид. выдано 296 (купеческ. 219; 
изъ нихъ 2 по 1-й и 4 по 2-й гильд.). Н а 
городской пристани въ 1860 г. на 169 суд. 
грузилось 1,069,150 пудъ, на 873,986 руб.; 
главный груз* состоитъ изъ муки, крупъ, 
пшена, гороха, сала, рыбы и т. п. Н а при
стани устроено до 27 деревяпныхъ амбаров* 
для склада товаровъ; они принадлежат* купцам* 
и мъщанаиъ города. Въ городѣ двѣ ярмарки: 
Покровская и Петровская, на нихъ въ 1853 
г. продано па сумму 129,500 р. , лучшая по 
оборотамъ Покровская (80,500 р.). 

( В . С т . Сарат. г . , с т р . 172—174; Сельс. и з . с т а т . Сарат. 
г у б . , 18S9 г., стр. 264, 266; Волга, отъ Твери до А с т р . , с т р . 
311; Судоход, дорож,, ч. I , с т р . 77; Леопольдовъ, Сарат. г. , стр. 
78; ï r d m a i m , H . I , В . 2, S. 65; G. Rose, Reise, I I , S. 246; 
Беккеръ, п у т е ш . , стр. 42; Eichwald. Periplus d. Casp. M . , S. 4; 
Сарат. губ. гвд. 1864, N 28 к 89; 1887, N 17—19; Общ. ХОЗ. 
и у с т р . город, за 1858 г . , ч. I I , с т р . 344, 418, 467; Жур. П у т . 
Сообщ. 1861, т . X X X I V , см-всь, с » , обз. судоход, за 1860 г., по 
бывшему V I I ' о к р у г у ; Ж. Ы. В. Д. 1836, X I X , 1; 1811, X X , 40; 
Сѳльско-хоз. on. Саратове, г . , стр. 12; Вердеревскаго, отъ З а 
уралья до Закавказья, с т р . 87; п а н . кв. Саратов, г у б . , 1858, с т р . 
85, 87). 

II. Волжск, у-дъ въ с.-в. части Саратов, 
губ., прилегает* восточ. границами къ ВОЛ
Г Е . Простр. 97,7 кв. г. м. или 4726,8 кв. 
г. м. Поверхность уѣзда волниста, особливо 
ближе къ берегу Волги, который сопровож
дается возвышенностями на всемъ своемъ про-
тяженіи. Эти возвышенности от* Хвалынска 
до Волгска называются Дѣвичьими, а ниже 
до с. Березники Змѣевыми. Возвышенности 
пересѣчены глубокими оврагами, идущими къ 
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Волгѣ. Приволжскія возвышенносап {$од&ітъ 
изъ осадочныхъ горныхъ породъ; такъ отъ 
границы Хвалынекаго уѣзда до Волгска онѣ 
состоять нзъ мѣла. Почва глинисто-чернозем
ная- ггреобладаетъ передъ прочими; мѣстами 
встрѣчается супесчано-черноземная; кромѣ то
го, летучіе пески занимаютъ до 700 дес. по 
лѣв. бер. Терешки, въ дачахъ сс. Меденни-
ковки, Пилдомасовой, Глотовки и Букатовки. 
Волга, отдѣляющая у-дъ отъ Самарской губ., 
іірохекаеть по грапицѣ его до 70 в. и до
стигает!, значительной ширины; на всемъ ея 
протяженіи нѣтъ ни острововъ, ни мелей. 
Сравнительно съ лѣв. берегомъ, Волгскій, т. g. 
правый, мало населен*; на немъ расподоженъ 
г. Волгскъ съ единственною въ у-дѣ пристанью 
и 4 села. Всѣ остальныя рѣки у-да незна
чительны; болѣе другихъ замѣчательны pp. Ма-
лыковка и Терешка. Озера и болота ничтож
ны; они группируются по бер. pp. Волги и 
Терешки. Въ 1860 г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ 
города) было 114,959 д. об. п. (59,164 д. 
м. п.); на 1 кв. м. (съ г-мъ) 1,417 жител. 
Въ числѣ жит. дворянъ 67, каз. крес. 47,803, 
вышед. изъ крѣп. зав.: крест. 53,281, двор. 
90; удѣльн. 7,814. Въ у-дѣ 2 стана; казен. 
крест, соетавляютъ 11 волостей, удѣльныевъ 
одинъ приказъ (Юловскій), вр. обязан. 3 ми
ровые участка, въ коихъ 18 волостей 83 
обществъ, владѣльцевъ 65. Всѣ жители въ 
1860 г. исповѣдывали православную вѣру, 
кромѣ 1,374 расКольниковъ, 38 католиковъ 
п 1,746 яагометанъ. Кроаѣ великороссіянъ 
вь уѣздѣ есть въ незначительном* количествѣ 
татары и мордва, поселившаяся при Петрѣ 
I около с. Ст. Жукова съ р. Мокши. Въ 
1860 г. православныхъ церквей 46 (14 ка
мен.), мечетей 4. Bp. обяз. крест, размѣща-
ются въ 81 селеніяхъ (1860 г.), а казенные 
въ 52 (1858 г.). Многолюдныхъ селеній очень 
много; свыше 1,500 д. об. п. 20 селеній. Изъ 
нихъ замѣчательны: Еалояръ 11,117 жител., 
Знаменское или Черкасское 5,625, Воскресен-
ское 4 ,162, Донгузъ 3,139, Терса'2,У5?і, Вязов-
ка 2 ,918,Березиики2,475, Жопастейка, Юлов-
ская Маза, Барнуковка, Стртай, Сосновка и 
др. Хлѣбопашество въ уѣздѣ весьма развито; 
значительный избытокъ хлѣба поступает!, на 
пристань г. Волгска и на винокуренные за
воды. Сѣется преимущественно яровая пше
ница, а рожь и др. хлѣба только для удов-
летворенія мѣстныхъ потребностей. Подъ паш
нями 229,500 д е с , изъ нихъ казен. крест, 
принадлежитъ 107,600 дес. (см. сельс.-хоз. 
ст. Сарат. г. 1859 г.). Среднимъ числомъ 

Г е о г р а * . Словарь. 

высѣваютъ въ тодъ до 58,000 ч. ржи, 50 т. 
ч. пшеницы, 6 т. четв. ячменя, 38 т. чет. 
овса, собирают* же до 2 1 9 , 0 0 0 четв. ржи, 
172 т. чет. пшеницы, 23 т. чет. ячменя и 
157 т. ч. овса. Бахчеводство дов. развито, 
но здѣпщіе арбузы не высокаго качества. 
Садоводствомъ занимаются только въ селен, 
ближайшихъ къ Волгѣ; лучшим* садомъ по 
обширности считается садь купца Сапожни-

; кова въ г. Волжскѣ. Подъ покосами въ уѣз-
I дѣ до 209 т. дес , сѣна собирается 1 мил. 

пуд. (В. Ст.); лучшіе луга находятся по б. р. 
Терешки. Скотоводство весьма развито; въ 
1860 г. въ у-дѣ было: лошадей 41,500, ро-
гатаго скота 41,800, овецъ прост. 71 ,000, 
юнкор. 31,000, свиней 2,800 и козъ 2,000; 
конскихъ заводовъ въ уѣздѣ нѣтъ; тонкорун
ное овцеводство значптельпо развивается, такъ 
въ 1853 тонкорун. овецъ было 20 т. , а въ 
1860 — 31 т. головъ. Лѣса въ у-дѣ 125,000 
дес. (казен. 26,000 д е с ) , но строеваго поч
ти нѣтъ. Лѣса вообще раскинуты небольши
ми рощами; древесныя породы лиственныя. 
Для разведенія лѣса въ Волгскѣ учреж-
денъ казенный питомникъ; въ 1853 г. ста
рались укрѣпить летучіе пески с. Меденни-

I кова ивовыми пасажденіями. Мѣстн. промы-
I слы: работы на судахъ, бурлачество, извозни-
1 чество и пр. Въ 1860 г. въ уѣздѣ была 1 

суконная фабрика, производившая на 19,200 
р. и 10 винокурен, завод., выдѣлывавшихъ 
вина на 449,600 р.; все же производство 
у-да на 468,800 р. при 1,300 рабочих*. За-
мѣчательнѣйшій винокуренный заводъ въ с. 
Богородицкомъ, Новой Жуковкѣ тожъ; сила 

; его 468,000 ведръ. Главн. предметы торгов-
I ли у-да: хлѣбъ, сырыя кожи, сало и вообще 
: седьскія цропзведенія. Ярмарокъ въ уѣздѣ 9 
; (въ ее. Воскресенском*, Убыховкѣ, Синод-
• скомъ, Донгусѣ, Черкаскомъ, Калоярѣ, Евла-
: шевкѣ, Алентьевкѣ и Куриловкв); лучшая яр

марка в* седѣ Еалоярѣ — казанская; на нее 
: въ 1853 г. привезено товаров* на 15,900 
: руб. 

( С м . Саратовская г у б . ) . 

В О Л Ь - Ю , иначе Былъ, р., Вологодск. г., 
I Устьсысольскаго у., пр. пр. Вычегды. Берет* 
! начало на южн. скл. Тиманскаго х р . , изъ 
I болота Очь-пармы-керосъ. Направл. къ ю.-в., 

дл. теч. 150 вер., впадаетъ въ Выч. 7 вер. 
: выше дер. Волдинской. Шир. рѣки при устьѣ 
; 12 саж., но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ дохо-
I дитъ до 40 и даже до 70 саж., : глуб. при 
I устьѣ 2 арш. Воль-ю быстра и имѣетъ много 
' переборовъ; дно рѣки каменистое, §на течетъ 

36 
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въ крутыхъ, выеокихъ и скалистыхъ берегахъ. 
Геогпосгяческій составь этихъ береговъ весьма 
разнообразен-.. 5(5 вер. выше устья береговыа 
«гбиажеаія рѣкіі состоять изъ известняковъ 
аевсжкоіі формаціи, и характеристическими 
окалеиѣлостями : Terebratula Meyendoril, и 
Т. livonica, Productus subaculeatus, Spirifer 
muralis, Pecten Ingriae и пр. Выше и ниже этой 
ыѣствости распрострапеиы горные известняки 
(горноизвестковой или каменноугольной фор-
маціи) съ характеристическими окаменѣлостями: 
Productus semireticulatus, Spirifer mos-
quensis, Chonetes sarcmulata, Orthis aracbno-
idea « пр. Вер. въ 90 выше устья рѣки 
находятся пласты глины съ окаменѣлостями 
юрской формаціп белемнитами и пр. (Belem-
nites kirgisensis). Наконець, въ самыхъ вер-
ховьяхь р. Воль-ю встрѣчаются и кристалли
чески породы: слюдяные сланцы, діориты и 
др. Берега Воль-ю поросли густыми лѣсами; 
между древесными породами весьма распро
странена лиственница. Рѣка сплавна весною; 
по пей поднимаются въ лодкахь верстъ на 
140. Прит. дов. многочисленны. 

(Stuckenberg, Hydr. , IV", 183, В. С т . Водогодс. г . , 58, 146; 
Bojor. губ. вѣд., 1847, N 16; 1835 N 46; Krusenetern, Petchora, 
р. да- 854). 

ВОЛЯ, мѣст. (владѣльч.), Гродненской губ. 
и у., въ 42 вер. къ ю.-в. отъ города, близъ 
р. Нѣмана. Чис. жит. 252 д. об. п., изъ 
нихъ 165 д. евреевъ, вь мѣстечкѣ 25 дв. 
и еврейская синагога. 

(Город, пос. ч. И, с т р . 104). 

ВОНГѲЛЬ, р., Яросл. губ., лѣв. пр. Ко-
торосли. Беретъ начало въ лѣсу подъ с. Сте-
ианчшшвымъ, Ярославскаго у., и послѣ 24 
вер. теч: впадаетъ въ р. Которосль подъ дер. 
Плотанкой. Ширина ея въ лѣтнее время оть 
1 до 2 саж., глуб. отъ 5 до 12 верш.; вода 
чиста; въ рѣкѣ ловится рыба: щука, окупи, 
плотва и пискари. 

СЯроыа». губ. вѣд., 1853, N 47, стр. 428). 

ВОНГО, рѣка, въ Прнмор. обл., лѣвып 
прнтокъ р. Сандуіу (верх. р. Усури). Близь 
устья р. Вонго находятся самыя большія план-
таціи жень-шеня. Между устья р. Вонго и 
Даубиха находятся остатки давно покинутой 
крѣпости или города. 

(Вевкжовъ, В. Геогр. Об. І8.те г . , N 23; Маакъ, П у т , по 
У с у р я , т . I , с т . 29, 30). 

ВОНГО, озеро, Олонецкой губ., Повѣнец-
каго у., къ п.-с.-з. отъ Повѣнца на траницѣ 
фипляндііі. Простр. 1 кв. м. или 48,3 кв. 
вер. Дл. оть с.-з. къ ю.-в. 15 вер., шнр. до 
4 вер. Иа озерѣ есть обитаемый ос-въ. 

(Xennen, оп. я длиаяы, N 10Я). 

В О Н Г у д а , p-, Архангельской губ., Онеж
скаго у., пр. пр. Онеги. Вытекаетъ изъ не-
болынаго озера, направляется къ ю. и впа
даетъ въ р. Онегу посіѣ 50 вер. теч. , прн 
Порогской волости, отъ которой по Онегѣ 
вер. на 10 простираются пороги. В . сплавна 
вер. на 20. 

(Stackenberg, H y d r . , I , 108). 

ВОНЬКІѲ ключи, сѣрные, на прав. бер. 
Лены, между станц. Паршиной и Рысннской. 
Вытекаютъ многими струями; главн. ключь 
бъетъ изъ отверстія въ утесѣ , состоящ. изъ 
вонючаго камня. Вода холодная, чистая, съ 
сйльнымъ запахомъ сѣрнисто-водороднаго газа 
и соленымъ вкусомъ. Дно ключа покрыто 
желтовато-бѣлымъ осадкомъ. Мѣстные жители 
пьютъ эту воду отъ боли въ животѣ и ле-
чутся отъ лишаевъ и коросты. 

( E r m a n R. 1, 2, р . 221; Здобппъ, Г . Ж у р . , 1831 г . , часть I V , 
в. 10, с. 22; Stuckenberg, I I , р . 588; Щуішнг, поѣз. въ Якутскъ, 
с . 92; Middendorif, S. В . I V , I , р . 489 А ш п . ) . 

ВОНЬКОВЦЫ, мѣст. (помѣщ.), Подоль- , 
ской г. , Ушицкаго у . , въ 25 в. къ с. отъ 
Ушицъ. Ч . ж. 1,021 д. об. п., 190 двор., 
прав, церковь, котолич. костелъ, евр. молитв, 
домъ, еженедѣльн. базары. 

В О Н Я Ч К И , дер. (помѣщ.), Костромской 
губ. , Кинешемскаго у. Ч . ж. 60 д. об. п., 
9 дворовъ, и двѣ поютняно-бумажныхъ фаб
рики (Коноваловых!,), на которыхъ въ 1860 г. 
выдѣлапо китайки, дабы, миткалю, фламаи-

! скаго полотна, бязи и т. п. на сумму 710,250 р. 
при 773 рабочихъ; полотна выдѣлывадись 
только частію на фабрикахь, а частію по 
окружным!, деревнямъ. 

( О Ф . Я свѣд. О помѣщ. И М . , T . IV*, стр. 24). 

В о о , ииаче Вохтідо, р., Лифіяндской губ., 
Верросскаго у . , впадающ. въ южн. оконеч
ность пролива, соединяющаго Чудское оз. 
съ Псковсвимъ. Беретъ начало на плоской 
возвышенности Оденпе. Двѣ составныя вѣтвн 
рѣчнои системы образуют, стоки небольшихъ 
озеръ, находящихся въ окрестностяхъ Оденпе 

. и Каннапе; изъ соедияенія снхъ двухъ вѣт-
! вей образуется р. Пюха, которая послѣ 36 
; вер. теч. входить въ оз. Ваггула, а скоро 
j ио выходѣ изъ него въ оз. Таммула, лежа

щее на выс. 245 р. ф. Стовъ оз. Таммула 
! есть р. Воо, направляющаяся кь с.-в. Берега 
I рѣкп не высоки и даже вообще низменны, 
I мѣстами лѣсисты, мѣстами поросли кустар-
і никомъ. На берегахъ р. много селеній и мызъ.. 
\ У мнзы Раппниъ рѣка расширяется пдоти-
1 нами и принимаете вндъ длиннаго и узааго 

озера. Дл. теч. собственно р. Воо 70 вер., 
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а съ р. Пюха и озерами до 110 вер., паде
т е охъ оз. Ваггула 158 ф. 

(Stuckenberg, Hydr. , V I , 6 9 , . 1 1 8 , Bienenstamm, Geogr. Abr. , 
p. 5 8 , Kathie!", S k . , p. 158, B. CT. Л Н Ф Л . Г . , с т р . 139, Ж . M . Г. 
И . , 1846, X V I I I , 2 6 7 ; Inland, 1 8 3 8 , Ж 4 9 , 1859 N 2 , S t . Peters. Z . 
1 8 6 0 , N 1 1 ) . 

ВОПѲДЪ, p., Смоленской губ., Дорогобуж. 
у. , пр. пр. Днѣпра. Беретъ начало въ не-
болыпомъ озерѣ, направл. къ ю.-ю.-в. и послѣ 
40 вер. теч. впадаетъ въ Дн. выше Дорого-
бужа. Весною служить для сплава лѣса. 

(Stuckenberg, H j d r . , I I , 2 8 3 ) . 

В о н ь , р . , Смоленской губ., пр. пр. Днѣпра. 
Беретъ начало въ Бѣльскомъ у., въ 15 вер. 
къ ю.-в. отъ у. г-да, бл. хутора Акѣева. 
Протекаете черезъ Бѣльскій и Духовщинскій 
у-дъ и' впадаетъ въ Дн. ниже Дорогобужа. 
Направл. къ ю., дл. теч. 130 вер., шир. отъ 
1 до 10 саж., глуб. отъ 5 до 9 ф. Весною 
по рѣкѣ производится значительный сплавъ 
лѣса. Прит.: Сожня, Отря и Царевичь. 

(Stuckenberg, H y d r . , I I I , 2 8 1 ; В. С т . Смолено, г . , 4 3 , С о 
ловьева, Смолено, г . , .стр. 5 6 ; Иеориковт.,'Смодевс. г . , стр. 7 0 ) . 

В о р б о з о м с к о е , озеро, Новгородской г., 
Бѣлозерсваго у., въ 20 в. къ ю.-ю.-в. отъ 
у. Т-да. На островѣ озера находится приход
ская церковь Благовѣщенія, обращенная изъ 
монастырской Вербозомскаго-Благовѣщенскаго 
муж. мон., основаннаго преп. Зосимомъ, мощи 
котораго покоятся подъ спудомъ въ сей церкви. 

( И с т . Рос. і е р . , I I I , 6 1 0 , Щ е в а т о в а , Географ, слов., I , 1,029; 
on. свят. Новгор., 1 8 5 0 , етр. 7 5 , Р а т ш н в ъ , с т р . 4 0 2 ) . 

В о р з о г о р ъ , мысъ, Архангельской губ., 
Онежскаго у., къ з. отъ г. Онеги, въ 15 
вер. моренъ и 22 вер. сухопутно, на По-
мореке-мъ бер. Онежскаго залива; представ-
ляетъ песчано-глинистый утесъ, высотою до 
20 саж.; на немъ находится погостъ того же 
имени съ 47 д. об. п., 10 двор. 

( Г в д р . оп. сѣв. бер. Р о с , рейнеке, ч. I , с т р . 48, 2 3 5 , П у ш -
карева, А р х . , стр. 1 2 2 ) . 

В о р ж а , село (влад.), Ярославской губ., 
Ростовскаго у., въ 16 в. отъ у. г-да, при 
оз. Неро, pp. Княжнинѣ и Поздориной. Ч . 
ж. 1,510 д. об. п . , 202 дв. Церковь села 
съ 5 придѣлами построена въ 1789 г. 

(Ерыловъ, яет. с т . об. Ярослав, э п . , отр. 2 2 0 ) . 

В о р м с ъ , по эстски Wormsi-saâr, также 
Hio-rootsi-saar, ос-въ Балтійек. м., принад
лежащей къ Эстляндской губ., Викскому (Гап-
сальскому) у-ду. Вормсъ лежите къ с.-з. отъ 
Гапсаля и въ 14 вер. къ с.-в. отъ ос-ва 
Дагдена, между Дагденомъ и ос-мъ Нукэ, отъ 
котораго отделяется проливомъ въ 4 вер. 
шир. Южн. его оконечность подъ 5 8 ° 5 8 ' с. 
ш. и 4 0 ° 4 9 ' в. д. Простр. ос-ва 1,59 кв. 
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I г. м. или 77 кв. вер. Дл. отъ в. къ з. до 
15 вер., шир. отъ 6 до 9 вер. Поверхность 
почти совершенно ровная, только въ с.-з. 
углу находится кряжъ холмовъ, футовъ въ 
40 в ы с , и самый с.-з. берегъ падаетъ круто 
къ морю. Отдельная возвышенность въ 60 
ф. выс. находится на сѣв. берегу у дер. 
Рельби она круто спускается къ морю. Сѣв. 
и въ особенности южный берега ос-ва изре
заны многими заливами и окружены мелкими 
ос-ми, камнями и банками. Заливы сѣв. бер. 
Дабивикъ, дов. обширный Борбибагакъ, за-
паднаго Вестервикъ, южнато Остервикъ, Рум-
повикъ и Седервикъ; всѣ они мелководны и 
доступны только для небольшихъ судовъ и 
лодокъ; пристани находятся въ Седервикѣ и 
Вестервикѣ. Береговыя отмели наиболѣе ши
роки на сѣв. и юж. берегахъ; на южномъ от
мель доходить до ос-ва Геетгольмъ. С.-з. 
часть ос-ва поросла хвойнымъ лѣсомъ, въ 
остальныхъ частяхъ распространень листвен
ный. Сѣв. часть ос-ва камениста и безплодна, 
южная имѣетъ глинисто - песчаный грунтъ и 
удобна для земледѣлія. Скалы ос-ва состоять 
изъ извеетняковъ силурійской формаціи. Жит. 
1,600 д. об. п., почти всѣ шведскаго про-
исхожденія и говорить древне - шведскимъ 
языкомъ, нѣсколько отличнымъ отъ нынѣш-
няго; эстовъ на ос-вѣ мало. Занятія жителей: 
земледѣліе, рыбная ловля, обжитаніе извести, 
перевозка вь Эстляндію мѣетныхъ произве-
деній (хлѣба, дровян. лѣса и извести), лоц
манство. Ос-въ составляетъ особый кирхшпиль 
(св. Олая) и содержитъ 1 пасторатство, 2 
мызы и 12 деревень; во всѣхъ 200 дворовъ. 
Главн. селенія: Магнусгофъ и Седерби. 

(Huppel, р . 394, 567, Bfenenstamm, Geogr. A b r . , p. 112; 
Busswurm ЕіЪоѵоѴке od. die Schweden an den H ü s t e n EDBt-
lands und auf Runö, Th. 1, $ 4, 41, 43, 45, 30, 117—122, 
Stuckenb., Hydr. , V I , 18; В . и H . Beitr . , I V , 104, Rathlef S k . , 
115, 121, В . Ст. Э С Т Л Я Н Д С . Г . , стран. 56, Ezel die Ostsee und 
ihre Küstenländer, p. 437; bandrolle d. Ehstl . Gony. 1841, p. 
86, Possart Ehstland., p, 310; Лоція Фяаежаго з а л . , - с т р . 158). 

В о р н и (Ворне, Мѣдиики), мѣст. (каз.), 
Ковенской г . , Тельлгевскаго у . , въ 30 в. къ 
ю. отъ Тельшъ, при р. Воронянкѣ, подъ 55° 
4 5 ' с. ш. и 4 0 ° 2 ' в. д. Ворни, въ отдален-
ныя времена называвшееся Мѣдники, въ не-
мецкихъ хроникахъ Medeniken и ШеаюаЪ-
деп или Medwagen, по-жмудски Warnej, 
было столицею жмуди и считалось священ-
нымъ мѣстомъ у жмудскихъ язычниковъ. Тѳв-
тонскіе рыцари, ревнители христіанской вѣры, 
нѣсколько разъ подходили къ Ворни, но безъ 
уснѣха. Въ 1320 г. гроесмейстеръ Генрнхъ 
фонъ-Плоцке былъ разбить на голову н убить 
подъ Ворнею, а рыцарь Герардъ Роде, взя-

* 
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тый въ плѣнъ, принесенъ въ Ворнѣ въ жертву 
жмудсвимъ богамъ. Въ 1389 г. командоръ 
мемельскій Марквардъ Рапіау былъ также раз
бить при Ворни, взятъ въ илѣнъ и сожженъ 
въ честь Перуна. Съ введеніемъ христіанской 
вѣры, въ Ворни построена церковь, а въ 1417 
г. учреждена здѣоь епископская самогитская 
католическая каѳедра. Въ 1491 г. жители 
нолучми городскія права, а въ 1635 г. Вла-
диславъ IV ввелъ здѣсь нагдебургское право, 
далъ. гербъ мѣстечку, учредилъ ратушу, торги и 
2. ярмарки. Въ 1655 и ,1656 г. шведы•раззориди 
окрестности Ворни,, хотя пощадили самое ме
стечко. Въ 1713 г. Ворня была истреблена 
ложаролъ. Вт. настоящее время, мѣстечко 
есть мѣетопребываніе тельшевскаго католич. 
епископа. Ч. ж. 736 д. об. п., 120 дв., три 
католич. костела (изъ нихъ одинъ построенъ 
въ 1680 г. еписк. Казиміроиъ), телылевская 
католич. копсисторія, катол. семинарія, пере
веденная сюда въ 1741 г. изъ мѣс. Корже, 
евр. молитв, школа, становая квартира, при
ходское училище, кожевенный заводъ и водя
ная мукомольная мельница. Въ мѣст. 2 яр
марки, на которыхъ въ 1858 г. продано то- j 
варовъ болѣе чѣмъ на 4000 р. 

СГор. п о с . ч . I I , с . 5 3 7 ; Ж. М. В. Д . , І843, T. I , C I . 448; Памят. 
Еа, tös. г . , 188S, et. 125; Balinsky, Staroz. Polska, 111, SU, 523; 
АФаваеьев-ь, Ковев. г - i s , с т р . 690"). 

В о р о б ь е в а к о р г а , мель, Архангель
ской губ., Кемскаго у., въ Кандалакскомъ за
ливе Бѣіаго моря; она камениста, покрыта 
водою только на 3 фута, идетъ къ ю.-в., въ 
3-хъ миляхъ отъ острова Вачеева; во время 
сильпаго волвенія отъ ю.-в. на ней бываетъ 
бурувъ. 

(Рейневеу I , 3»8>. 

В о р о б ь е в к а : 1) слобода (каз.), Воро
нежской губ., Богучарскаго у., въ 95 вер. къ 
е.-в. отъ Богучара, по обѣимъ сторонамь p. 
Тадучеевой, притока Меловатки съ пр. стор., 
на транспортной дороге въ НовохОперскъ. 
Жит. 6,372 (1860) малороссіянъ 710двор.^2 
камен. церкви. Въ селе 4 ярмарки, на кото
рая въ 1860 г. привезено товара на 32,290 
р. сер., продано же на 13,560 р. сер. 

(Воров, г у б . вѣд. 1861 г . , с т р . 1801. 

2) В. или Оробіевка, село (каз.), Полтав. 
г., Прилукск. у., въ 38 вер. къ ю. отъ у. г-да 
при рч. Руде. Жит. 1,664 об. п., двор. 185. 

В о р о б ь е в о ГНѣ8ДО, порогъ на За
падной Двине между гор. Якобштадтомъ и 
Роммелемъ, одинъ изъ Кокенгузскихъ. Про-
тяженіе его 507 саж.; паденіе на 220 лин. 
(почти 2 фут.). 

(SftBlienberg, Hydrogr. d. Rues. В . I , 218). 

В о р о б ь е в ы ГОрЫ, возвышенности Мо
сковской губ. и у., въ 2 в. отъ Москвы, со
провождающая прав. бер. р, Москвы. Почти 
2 / з возвышенности снизу состоитъ изъ бело-
ватаго песка, заключающаго въ себе ядра 
железистаго песчаника. Пески покрыты тол-
стымъ пластомъ наносной красноватой поч
вы, которая въ верхнихъ частяхъ заключаете 
въ себѣ округленные валуны и эрратическіе 
камни. Песчаникъ Воробьевыхъ горъ светло-
сЬраго цвета и не заключаешь въ себе ока-

' мѳнѣлостей. На горахъ расположены села Во
робьево и Троицкое-Го ленищево. 

С Г . Ж . 1844 ч. I l l , с т р . 23; Москов. губ. в^д. 1882 г . , N 
2, с т р . 25; B u l l , sc., Y I , IT 15—16 (Bobert obs. geogn.). 

ВорОВСКОЛѣсСКаЯ станица Ставро
польской губ. и у., въ 90 вер. къ ю.-в. от^. 
г. Ставрополя. Чис. жит. 1,258 д. об. пола 
(пр. си. 1857 г.), казаковъ; 216 дворовъ. 

В о р о ж б а : 1) В. Сумская, слоб. (каз.), 
Харьковской губ., Лебединскаго у. въ 18 вер. 
къ с.-в. отъ г. Лебедина, при р. Ворожбѣ 
и пруде, изъ котораго вытекаетъ р. Исто-
рокъ. Ч. ж. 5,049 д. об. п., 625 двор., сель
ское училище, ежедневн. базары и 4 ярмарки 
въ году. Возникла въ первой половине X V I I 
в.; первый храмъ былъ постр. въ 1650 г. 
По переписи 1732, въ В. уже было 2,270 
д. м. п. 

( И с т . с т . опис. Харькове, э п а р і . I I I , 507—514). 

2) Вор. Бѣлополъская, слоб. (каз.), Харь
ковской губ., Сумскаго у., въ 53 вер. къ 
с.-з. отъ г. Сумъ, и въ 2 вер. отъ заштатн. 
города Бълополья, при р. Вири (прит. Сейма). 
Ч. ж. 3,006 д. об. п., 416 двор., сельское 
училище. Возникло въ 1672 г.; первый храмъ 
постр. здесь въ 1676 г. 

( И с т . с т а т . оп. Харьк. э п . , I I I , 426—431). 

В о р о ж у й , порогъ на Зап. Двине, между 
Якобштатомъ и Роммелемъ, одинъ изъ Кокен
гузскихъ. Протяж. 2,449 саж., пад. 599 линій 
( = 5 фут.). 

(Stuckenberg, Hydrogr. d. Erms. В . , В . 1. V , 217). 

В о р о н а (Веденская и Скорядовка тожъ), 
село (каз.), Пензенской г., Нижеломовскаго у., 
въ 40 в. къ ю.-з. отъ Ломова, при р. Вороне, 
ч. ж. 1,629 д. об. п., 259 дв. 

В о р о н а , р., Пензенской и Тамбове, г., 
пр. пр. Хопра, Беретъ начало въ Иижнело-
мовскомъ у., близъ с. Вороны, пересекаетъ 
у-ды Чембарскій, Кирсановскій и Борисоглеб-
скій и пройдя мимо Борисоглебска впадаетъ 
Хоп. 4 вер. ниже этого г-да. Общ. напр. къ 
ю.-ю.-з., дл. теч. 460 вер. Шир. отъ 15 до 
30 саж.; весною В. разливается на несколько 
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верстъ, особливо подъ г. Борисоглѣбскомъ. 
Глуб. отъ 1 до 5 арш., местами до 15 арш., 
песчаныхъ отмелей довольно. Дно песчаное, 
мѣстаии иловатое. Берега В. лѣсисты, пра
вый берегъ выше болотистаго лѣваго. По 
Вор. весною производится сплавь лѣса; су-
доходна она въ нижней своей части съ 1842 г. 
Единственная пристань есть Борисоглебская, 
на которой въ 1860 г. грузилось 57 суд. съ 
1,003,989 п. на 236,908 р. Рѣка вскры
вается въ кониѣ марта замерзаетъ въ на
чале ноября. Прит. прав.: Ира, Пурсавка, 
Панда, Ржакса, Б . и М. Алабуга; лѣв.: 
Чембаръ, Нюдевка, Вяжла, Карай, Богана и 
Чигаракъ. 

(Güldenstädt, В . , I , 36; Stuckenberg, Hydr. , I , 198 ; В. С т . 
Тамб. г . , 19; Коми. газ. 1846, N 133; 1851, N 104; Земдед. газ. 
1843, N 86; Оренб. г . вѣд. 1850, N 33, 1852, N 13; Там. г . 
вѣд. 1851, N 23; Ж . М. В . Д. 1858, X X X I , отд. I I I , стр. 10). 

ВорОНѲЖСЕая губ., одна изъ средннхъ 
великороссійскихъ губерній. Простр. 1210,6 
кв. г. м. или 58,576 кв. в. Уѣздовъ въ г-іи 
12 : Воронежскій, Бирюченскій, Бобровскій, 
Богучарскій, Валуйскій, Задонскгй, Землян-
скій, Жоротоякскій, Лижнедѣвицкій, Новохо-
перскій, Острогожскгй и Павловскій. Поверх
ность г-іи перерезана теченіемъ Дона на 2 по
ловины. Западная пересечена невысокими кря
жами мѣловыхъ горъ и оврагами; восточная 
менѣе возвышена и дов. ровна. Изъ двухъ 
главныхъ кряжей нѣловыхъ холмовъ одинъ 
тянется вдоль пр. бер. р. Д Е В И Ц Ы (нижней) до 
Дона, и потомъ сопровождаете теч. Дона; онъ 
особенно возвышёнъ у Дішноюрскто мон., Остр, 
у. Другой, гожнѣе перваго, входить изъ Курс, 
г. , пересѣкаетъ Вирюченскій, Павловскій и 
Богучарскій уѣздъ и уходить въ 3. В . Дон
скаго. Пространство между этими двумя кря
жами представляетъ довольно возвышенную до
лину, по которой текутъ притоки Дона. Ле
вая половина губ. вообще ровна, но простран
ство между pp. Воронежомъ и Дономъ, въ За-
донскомъ и сѣв. части Воронежск. у. возвы
шено и пересѣчено крутыми и глубокими 
оврагами. Самою возвышенною частью г-ніп 
считается Задонскій у. Почва г-іи въ запад, 
половинѣ черноземная, въ восточной супесча
ная, но между pp. Усманью и Битюгомъ тя
нется широкая полоса чернозема. Въ нвко-
торыхъ мѣстностяхъ, напр. на лѣв. crop. p. 
Дона, Вороны, Бирюча, Хопра, есть полосы 
еьтпучихъ песковъ. Горныя породы въ сѣв. 
части г-ніи принадлежать къ девонской си
стеме и вблизи Воронежа, по р. Дѣвицѣ, и 
бл. Задонска на Дону состоять изъ известково-
глинист. плитняка, съ характерист. окаменѣ-

лостями: Spirifer Vemeuüi, Productus Mur-
ehisoni, Leptaena Dutertrii, Terebratula livo-
nica и aspera, Spir. Archiaci. Въ южной по
ловине г-іи распространена мѣлоеая система; 
мѣлъ продолжается непрерывно на сѣверъ, до 
окрестностей Воронежа, где онъ покрываешь 
девопскія образованія. Въ 1857 г. въ 7 в. 
отъ Павловска, на бер. Дона была найдена 
ерратическая масса гранита (см. Буйловка), 
что замечательно потому, что эту местность 
можно считать самымъ крайнимъ ю.-в. предѣ-
ломъ распространенія северныхъ ерратиче-
скихъ камней въ Европейской Россіи. По 
губерніи протекаютъ три судоходный рѣки: 
Донг, Воронежъ и Хоперъ. Донъ орошаетъ 
г-ію на 600 вер., шир. его отъ 35 (въ Зад. 
у.), до 200 саж. (Богучарск. у.), глуб. отъ 1 
саж. до 8, пороговъ нбтъ; ос-вовъ до 10. 
Судоходство по Д. начинается отъ Вилков-
ской пристани, а выше производится только 
сплавь. Пристаней въ губ. .4: Вилковская, 
Масловская, Павловская и Мамоновская (см. 
эти сл.) ; на нихъ грузится хлебъ, спиртъ, сало 
и т. п. , въ 1860 г. на 504,017 р . , на 
суд. ; по Дону же вверхъ провозится лесной 
матеріалъ и соль, ежегодно на 50 до 55 т. 
р. Р. Воронежъ, лев. прит. Дона, сперва на 
пространстве 60 в. отделяешь Воронеж, губ. 
отъ Тамбовской, а потомъ на 80 в. принад-
лежитъ^губерніи до устья. На ней 8 мелей; 
В . судоходенъ только въ предѣлахъ Вор. г-іи, 
а для сплава служить отъ с. Преображенскаго 
(Тамб. г.).' На реке три пристани близъ г-да: 

I Воронежская, Трущктская и Черноярскан; 
-, въ 1860 г. съ нихъ отпущено 18 судовъ и 

343 лесн. плота, съ грузомъ на 220,127 р. 
Хоперъ, лев. пр. Дона, пересекаешь Новохои. 
у. Онъ судоходенъ и имеетъ пристань при г. 
Новохоперске, съ которой въ 1860 г. отпу
щено 6 судовъ, съ грузомъ на 55,827 руб. 
Всего же со всехъ пристаней судоходныхъ 
рекъ въ губерніи отпущено 81 судно, 343 
лесн. плот, (съ Воронеже, прист.), съ това-
ромъ на 779,970 руб., при 3,589 рабочихъ. 
(Ворон, губ. вед., 1860 г . , стр. 136). Изъ 
несудоходныхъ рекъ по величине замеча
тельны: притоки Дона: Ведут, Дѣвица, 
Тихая Сосна, Черная Жалитва, Богу-
чаръ, Икорецъ, Форостанъ, Биттъ, Осе-

реда, Талучѣевка; Осколъ, притокъ Севернаго 
Донца; Усманъ и Хава, притоки Воронежа. 
Значител. озеръ и болотъ въ г-іи нетъ; ма-
ленькія озера сопровождаютъ теченіе р. Дона. 
Болота занимаютъ незначительный простран
ства по pp.: Дону, Воронежу, Усмани, Би-
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тюту и Хопру. Воронеже, губ. пересѣкается 
только одною шоссейной) дорогою отъ гор. 
Ельца, (Орлове, г.). на Задонскъ до Воро
нежа. О климатѣ Воронеже, губ. можно су
дить по среднимъ изъ 71/» лѣтн. наблюден. 
(1846—53) въ с. Николаевкѣ, въ 18 в. къ 
с - в . отъ Валуекъ (подъ 5 0 ° 2 5 ' с. ш. и 55° 
49' в. д.). Здѣсь сред, годов, темп. + 5 ° , 1, 
темп, зимы — 6 ° , 6 , весны 4 ° , 9 , лѣта 16°5 , 
осени 5 ° , 8 ; холоди, мѣс, — 9 ° , 4 , тепдѣйш. 
-4-17°2 Р. Заселевіе нынѣшней Воронеже 
губерн. началось только во второй половинѣ 
Х.УІ в.; въ то время русское правительство 
начало ставить города по Дону, Воронежу и 
Усмани для защиты отъ татаръ; первымъ по-
селеніемъ въ странѣ былъ Воронежъ. Въ то 
время однакоже здѣсь были кое-гдѣ селища 
татаръ, оставивших* нѣкоторымъ мѣстностямъ 
свои названія (Бирючь, Усмань и т. п.). Въ 
1860 г. въ г-іи было ч. ж. 1,974,406 д. об. 
п. (975,505 д. м. п . ) ; на 1 кв. милю 1,632 
жит. Самый населенный у-дъ Бирюченскій, 
гдѣ на 1 кв. м. 2,362 ж. , вашіеиѣе насе
ленный Бобровскій, гдѣ на 1 кв. м. 1,069 
шит. Въ числѣ жит.: дворян* потомс. 6,403 
д. об. п . , личныхъ 5,822, духовенства бѣл. 
18,425, чернаго 6 8 7 , почет, гражданъ 229, 
купцовъ 11,096, мѣщанъ и цехов. 39,837, 
казен. крестьянъ 1,277,192, колонис. 1,711 
(въ Острогож у . ) , вышедш. изъ крѣп. завис, 
крестьян* 476,768, дворов. 58,548, регуляр-
наго войска 15,922. Иновѣрцевъ: 11,470 
раскольпиковъ (болѣе всего въ Валуйскомъ, 
Воронежском* и Коротоякскомъ уу.), 695 ка-
толиковъ, 1,979 протестантовъ, 337 евре
евъ и 114 мусульманъ. Воронежская г-ія на
селена ведикороссійскимъ и малороссійскимъ 
племенем*. Послѣднее составляетъ болѣе 40°/о 
населенія всей r-ніи. Малороссійское племя 
рѣшительно преобладаетъ въ у-хъ: Бирючен-
скомъ, Богучарскомъ, Коротоякскомъ, Остро-
гожскомъ и Павловскомъ, гдѣ оно составляетъ 
болѣе 75°/о всего населенія. Въ Валуйскомъ 
у. малороссіянъ 50°/о, въ Бобровскомъ менѣе 
25°/о, наконец),, есть весьма немного мало-
россіянъ въ Новохоперскомъ и Воронежском* 
уу. Независимо отъ того, в* г-іи есть 1,700 
д. об. п. нѣмецкихъ колонистов* (въ Рибен-
сдорфѣ Острогож. у., гдѣ они были поселены 
въ 1765 г. , въ числѣ 72 сем.) и 2,700 
цыгань, разсѣянныхъ по разным* у-мъ г-іи. 
Въ 1860 году въ г-нін было церквей 
727 (57 въ городах*), монастырей 8 (5 въ 
городах*). Жпт. размѣщались въ 2,130 по-
селкахъ (12 уѣздн. городовъ, слободъ 207, 

сел* 4 0 5 , деревень 5 7 2 , хуторовъ и высел-
ковъ 934). Въ губер. есть чрезвычайно люд-
ныя селенія, наприм. сл. Бутурлиновка Бо
бров, у. (2,923 дв. и 22,050 жит.); Калачъ 
Богучар. у. (1,882 дв. и 12,928 жит.); Бо-
ронцивка Павлове, у. (1,623 двор, и 11,664 
жит.); Алексѣевка Бирюченс. у. (1,612 дв. и 
14,069 жит.); Лосева Павлов, у. (1,320 дв.); 
Уразова Валуйс. у. (1,309 дв. и 5,615 жит.); 
Азовская сл. Бобров, у. (1,219 дв. и 7,942 
жит.); Чижовка Воронеже, у. (1,054 двор.); 
Лов. Чтла Бобров, у. (1,050 дв.) и Иики-
товка Валуйск. уѣз. (1,044 двор.). Врем.-
обяз. крестьяне в* 1861 г. раздѣлены на 47 
мировых* участков*, в* коихъ 173 волости, 
въ нихъ 1,074 общества, 985 селеній и 
1,241 владѣльцевъ. Казен. селеній въ г-ніи 
1,009. Колонія Рибенсдорфъ составляетъ 
особый приказ*. Плодородная почва, климат* 
и изобиліе земель ставят* губернію въ раз
ряд* самыхъ хлѣбородныхъ; за мѣстнымъ по-
треблевіемъ остается много хлѣба, который 
идетъ отчасти на винокуреніе, отчасти выво
зится за предѣлы г-іи. Такъ въ 1860 г. съ 
однѣхъ пристаней Ворон, губерн. отправлено 
муки и ржи 64,000 четв., овса 23,000 чет., 
пшеницы 18,000 четв., крупъ 19,000 четв., 
пшена 4,500 пудовъ. Несравненно болѣе 
хлѣба вывозится сухопутно, наприм. въ гор. 
Елец*. Пахатной земли считается 3,543,000 
десятин* (Губернск. вѣдомост. 1 8 6 1 , стран. 
124); изъ хіѣбовъ сѣется преимущественно 
рожь, овесъ, пшеница, ячмень, греча, просо. 
В ь 1860 г. посѣяно всего озимаго 910,577 
четвертей, снято 3,870,841 четв. , (у казен. 
крестьянъ 2,184,787 четв., у вр.-обяз. 960,200 
и у помѣщиковъ 632,996 чет.). Яроваго ПО
СЕЯНО 1,677,725 четв., снято 3,320,063 четв., 
(у казен. кр. 2,087,792 ч . , вр.-обяз. 609,039 
и пом-. 523,339 чет.). Кромѣ того, картофеля 
было снято 319,674 ч. Снсгема хдѣбопашества 
преимущественно трехпольная. Разведеніе ко
нопли и льна еще мало развито; однакоже въ по-
слѣднее 10-тилѣтіе начали заниматься производ
ством'* льна въ дов. значит, размѣрахъ в* уу. 
Павловскомъ, Острогожском* и Бобровском*, 

і и въ 1860 г., изъ г-іи вывезено льнянаго 
сѣмени 31,000 четв. на 210,000 р. Разве-
деніемъ подсолнечников* п приготовленіемъ изъ 
нихъ масла особенно занимаются жители Бирю-
чинскаго у., тамъ въ сл. Алексѣевкѣ (см. это) 
бьется масла до 11,750 пуд. Огородничество 

; и садоводство имѣютъ посредственное разви-
I тіе. Огородничествомъ занимаются лреиму-
! щественно жители городовъ и колоніи Рибепс-
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дорфъ; въ Павловскомъ у. развито бахчевод
ство. Подъ еѣнокосами въ г-іи 947,000 дес. 
и подъ выгонами и пастбищами 211,000 дес; 
лучшіе заливные луга находятся по теченію 
pp. Дона, Воронежа, Хопра и другихъ; луч-
шіе луга находятся въ уу. Острогожскомъ, 
Богучарскомъ, Бобровскомъ и Новохоперскомъ. 
Скотоводство въ 1849 г. и 1860 г. находи
лось въ слѣдующемъ состояніи: 

1849 г. 1860 г. 
. 515,000 516,000 

Круп. рог. CK. . . 445,000 625,400 
Овецъ прост. . . . 835,000 1,430,000 

> тонкор. . . 298,000 478,000 
227,000 385,000 

10,500 27,400 
Лошади и скотъ большею частію хорошей 

высокорослой, сильной породы; лучшіе кон-
скіе заводы находятся въ с. Хрѣповомъ — 
казенный въ Бобровсвомъ уѣздѣ, и Чесмен-
скгй, бывшій гр. Орловой, нынѣ казенный; 
на нихъ въ 1854 г. было лошадей 1179. 
Кромѣ того, славятся заводы : въ Бобровскомъ 
у. кн. Орлова, Казакова, Шанина, Веретеннн-
кова, Медвѣдева, въ Воронеж, у. Туіпнова, 
въ Землянскомъ Охотниковыхъ и Плотникова. 
Мѣстная битюцкая порода лошадей, отли
чается крѣпостью и силою. Лучшія овчарни 
находятся въ Острогожскомъ у. у Чертковыхь, 
Шепинга и Станкевича; въ Бобровскомъ у Ту-
линова, въ Богучарскомъ у Лисаневича, и въ 
Валуйскомъ у гр. Панина. Пчеловодство имѣетъ 
посредственное развитіе; ежегодно собирается 
меда до 35,000 пудовъ, который расходится 
внутри губерніи. Рыболовство производится 
по pp. Дону, Воронежу и Хопру; рыба по
требляется въ г-іи. Лѣсовъ въ губерніи ме
нее '/ю всего пространства; лѣса считается 
до 570,000 дес. (каз. 337,000 дес) . Самые 
богатые лѣсомъ уѣзды: Бобровскіп (85,000 
д.) и Новохоп. (64,400 д.); самые бѣдные: Зем-
лянскій (22,170 д.) и Нижнедѣвицкій (21,670 
дес) . Прежде Воронеж, губ. славилась сво
ими лѣсами, такъ что Петръ I устроил ь на 
р. Воронежѣ верфь; ныне корабельиыя рощи 
истреблены почти везде, кроме у-въ Новохо-
перскаго (13,850 д.) и Павловскаго (21,345 
д.). Изъ казенныхъ лесныхъ дачъ особеинаго 
вниманія заел ужи ваютъ: Усмажкая въ Воро
неж, у. , вь 25,473 д е с , Шиѣова корабел, 
роща въ Павловск, у . , вь 21,345 десят., и 
Теллермановекая корабел, роща въ Новохо
перскомъ у., въ 13,850 дес. Въ уу.: Валуйс, 
Павлов., Богучарск., юж. частяхъ Коротояк., 
Бобров,.и въ большей части Новохочер., го

сподствующая древ, порода дубъ (Q. peduneu-
lata), въ остальныхъ же, более северныхь, 
береза (В. alba) ; эти две породы составляют!, 
90°/о всего- лѣснаго пространства; въ осталь
ной же 10°/о: черная ольха (A. glutinosa),' 
сосна (преимущественно въ Хреновской даче), 
ясень, осина, илемъ, вязъ, липа, кленъ, 
ива и орешникъ. Въ 1 8 5 8 — 5 9 год. изъ 
дачъ ведомства государств, имуществъ было 
отпущено разнаго леснаго матеріала на 111,744 
р. Лесные промыслы въ г-іи весьма ограни
чены; лЬсопромышленники Тамбов., Курской 
и друг, губерній занимаются бочарнымъ де-
лоиъ, гнутъ дуги, делаютъ ободья; обручи 
делаются въ Задонс и Бирюченс. у., колеса 
въ Павловскомъ, особенно въ с. Воронщовкѣ, 
гдЬ делаютъ до 10,000 становъ, въ Нижяе-
девицк. у. въ с. Хорощиловѣ делаютъ отъ 
5Ö0 до 1,000 самопрялокъ, въ Бобровскомъ 
уЬзде изъ сосны заготовляютъ тесъ и доски. 
Вообще же леса не достаетъ на мѣстное по-
требленіе; тесъ, бревна, доски и разныя лѣспыя 
изделія идутъ сюда изъ г-ній: Владимірской, 
Рязанской, Тамбовской (дрова), Калужской 
(лесныя изделія въ Бирючен. у.) и Курской. 
Фабрикъ и заводовъ въ 1860 году было въ 
действіи 449. На пихъ выделано издѣ-
лій на 3,466,000 р . , при 9,300 рабочихъ. 
Первое место занимаютъ заводы винокурен
ные (иа 57 винок. и 1 водоч. зав. въ I860 
г. выкурено вина и водки на 1,333,600 р. , 
на 8 пивовар, и 2 медовар, нива и иеда на 
21,000 р.)} второе суконные и шерстомойные 
(4 сукон. 320,000 арш., на 295,000 р. , 16 
щерстомойн. на 282,000 р .) ; третье заводы, 
занимающіеся обработкою животныхь произве
дена (61 салотопен., 11 мыловар., 8 свечно-
сальн. на 501,700 р., 3 колбасн. на 57,300 
р .) ; четвертое свеклосахар. (17 зав. 95,865 
пуд., на 470,000 руб.); пятое маслобойные 
(раст. масла 104 зав. на 207,600 р .) ; да
лее йігЬдуютъ кирпичные и кожевен. (130 на 
114,600 руб.), восковые (6 на 85,000 руб), 
чугуннолнт.. и колокол. (6 на 48,300 руб.), 
крахмадьн. (3 на 19,500 р .) , табачн. (5 на 
19,500 р .) , кожевен. (20 на 8,800 руб.) и 
поташные (5 на 2,000 р.). Характеръ за
водской промышленности указываете на бо
гатство г-ніи хлѣбомъ, маслобойп. евмяназш 
и отчасти свекловицею, а также скотомъ. Осо
бенно развитые въ г-ніи местные промыслы: 
извознпчество или чумачество. Внешняя тор
говля г-ін состоитъ въ отпуске пшеницы (ш, 
Елець), ржи, муки и разнаго хлЬба (вь Ро-
стовъ на Дону), сала и льнянаго сѣмсни (къ 
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С.-Петербургскому порту), шерсти (въ Харь
ков* на троицкую ярмарку), рогатаго скота 
(въ Москву, С.-Петербург* и черниговским* 
кунцамъ) и лошадей. Привозится же изъ дру
гих* губерній лѣ;съ и лѣсныя лроизведенія 
(Рязанской, Тамбовской и Владимірской), же-
лѣзныя и чугунныя издѣлія (изъ Ниж. Нов
города и Вдадимірской губ.), соль (ивъ посада 
Дубовки), рыба (изъ Астрахани)* красные то
вары (изъ Моеквы и С.^Петербурга). Вь Ггіи 
357 ярмарок*;• въ 1860 г.: на нихъ приве-
везено товара на 4,198,866 р . , продано на 
1,968,280 р. Лучшая ярмарки бываютъ въ 
Острогожскѣ и Павловскѣ, въ Воронежск. у., 
ири с. Орловѣ и при Толшевскоиъ мон., въ 
Острогожс. у. при с. Марк!', и при сл. Рос-
сошѣ и Ольховаткѣ, въ Богучарс. у. при сл. 
Калачѣ, Константинова п Петропавловск, 
в* Бобровск. у. вт, Верхнетишанкѣ, въ Ново-
хоперскомъ въ сл. Красной. Главные пред
меты торговли: скотъ, хлѣбъ и др. сельскія 
произведенія. Изъ базаров* замѣчательны бы
в а ю щ е е въ Боброве, у., въ сл. Бутурлпновкѣ, 
оборот* которыхъ простирается иногда до 
15,000 р. сер., въ Щучьем* (4,000 р.) , Бро-
довоиъ (1,500 руб.). Эти же селенія имѣют* 
значеніе ддя хлѣбной торговли. Въ 1860 г. 
выдано торгов, свидѣтедьствъ 1,554 (купеч. 
1,260). Въ 1859 г. въ губерніи училищъ ка-
зенныхъ и частных* было 9 6 ; в* нихъ обу
чалось всего 7,800 дѣтей (7,469 мальчиков*). 

(Oüldenatädtj К . I , 34—36, 42—SO; И с т о р . , геогр.. п тжоном. 
оряс. Воров, г . , собр. азъ всторій, архивсвихъ запвс. в сказавій 
Евгевіемъ Болховнтиновымъ. Воронежъ, 1800 г . , in 8°; С т а т . очер. 
Воров, г . , вв. I , Воров. , 1850, in 8°; Koeppen's. Statist.Beise, 
1852, S . M—127; Bode, Forstreise, въ B . U. H . Beitr., X I X , 226— 
240; Storch, Banernet. in Russl . , p. 360; Заи. Геог. О б . , X I , 47— 
55, 7» (.геогн. язслід. гелъмерсена я П а і т а ) ; хн, 183—325 (Гер* 
«авовъ, раавр. одяод. в а с е л . ) ; Тарачвова, « в а с Воров, древѳсв. 
пвтомвява в несколько сдовъ о состояв, садоводства, огородавч. 
в цвѣтоаод. «ъ Воров. г . , е . - П е т е р . , 1853 г . ; Второвъ, о заседевів 
Воров, г. я Тарачвовъ, изъ, путев. аам*т. пра ботан. поѣздкѣ по 
Воронежск. губ. , въ Воронежской Весѣдѣ ва 1861 г . ; Мурчисонъ 
геолог. Р о с . , ч . 1, стр. 274, 288, »82, 1,008; Н а г й и ш в е п Stud. , I I , ' 
88 — 161, 106—115; И а я . кн. Воров, г . , 1856, 1861 г г . , Рус. іудояі. 
листокъ, 1860 г . , N 34 (нбселяйѳ Воров. г . ) ; Ратшввъ, монаст 
стр. 8 7 - 9 2 ; н а т . для с т . , 1841, ч. I I , отд. 1, стр. 181—181; Воев. 
ст. обозр. Ворон, г., сост . Руктемель в Казвмірекв, С п б . , 1850 г. 
in 8°; ÏKasaT. важн. пред*, на путв в. И. В. , с т . 96—98; Oeorgi' 
Geogr. Beschr. d. Rue. Reichs., 1799, I I T., I l Abtheil., S. 548— 
564; Зябловевій, землеоп. Р о с , ч. і у . стр. 178; Мат. ддя географ, 
в стат. Воров, губ.-, Михалеввчъ, взд. Г е в . Ш т . , 1862, in 8о; Г м е -
лввъ, путеш., ч. I , стр. 130—195; Арсеньевъ, очер. Рос. И в п . , с т . 
72, 99,"204, 399, 401, 424, 431; Город, посел., ч. I , стр. 418-465; 
Эковом. указ. 1858 г., вып. X X X I X , с т р . 887 ( ш о с с е ) ; Бабліот. 
длі ч т . , 1883 г . , іюль, отд. I V , с т . 1 и далъ-е; ж. м. Г. И . , 1841 г . , 
кн. 1, с т . 268—269 (мѣлов. дома); 1850, ч. X X X V , отд. I I , стр. 
71—78; 1851, X X X I X , отд. I , с т р . 51—63 ( к л н м . ) ; 1853 г . , де
кабрь, отд. И, с т . 70 ( с . Хр-іщовое); 1854, т . L , отд. I I , стр. loi 
(выставка); 1855, т . Ь Ѵ Т , с т р . 63, 119—116 (замѣч. хозяйства); 
1859 г., T. L X X , с т р . 73 (товговлв с к о т о и ъ ) ; 1861 T. L X X V I 
отд. I l l , стр. 93—147 ( д ѣ с а ) : Ж. М. В. Д . , 1844, т . V I I I , с т р . 482 
( п у т е в , зам. о южв. Россів, Арсевьевъ); 1856 г . , т. X I X , смѣсь, 
стр. 1—3 (Ворон, г. въ 1818 в 1865 г, , изъ губ. вѣ>.); 1831 г . , квч 
V I , стр. 79 (остатки здавій); Ворон, губ. вѣд., 1840 г . , N 30 
(открыт, жемчуж. р а к о в . ) ; 1848 г . , N N 1—8 ( о п . Ворон, г.-въ 
1777 г . ) , 17, 19 ( у ѣ з . г - д а ) , 20—32 (Воронеже, епархія); 1849, 
N 25 (Судоходство); 1850, N N 17, 19, 21І 30 ( п р я м ѣ т ы ) , 44—50 
Iовцеводство), 4 6 - 4 8 ( л і е а въ В а л у й с у . ) , 1 в далѣе (очер. 
Бобровск. у . ) , 16, 20 ( п о в ѣ р и Бобров, у . ) ; 1831, N N 1 (игры 
к р е е т . ) , s (овцевод, в вороньи), 4 (повѣрье Крутой д о г ь ) , 6 ( с 

В ѳ р х о т я ш а н с ) , ( п ѣ с н и ) , 10 (обычаи с Верхот. и у р о ч в щ а ) , 14 
(праздн. въ с. Верхотвш. и торговля х л ѣ б . ) , 13 (Кудеярово п о л е ) , 
16 (МуровскШ ш д я х ъ ) , 17 (одежда с. В е р х о т в ш . ) 18 ( п ѣ с в я ) , 
22 ( у с м а в . казеп. лъсная дача) , 23 (Нвжведъ-ввдк. п Тимавекая 
я р м . ) , 27 (цѣлеб; р а с т С н . ) , 28 (Бобров, у . ) , 31 ( Т р о в ц . , Бвтюц. 
M O B . ) , 37 ( с . Нов. и С т . Курлаки), 48 ( с . Нов. Ч и г л а ) , 32 (уроч. 
Соплякова церковь); 1852, U N 11 (судох. по р. Дону), 17 (поѣз. 
по Валуйск. т р а к т у ) , 19 (судоходе, по р. Д о в у ) , 24- (сплавъ но 
р. Д о н у ) , 26 (загадки), 30 ( с л . Бутурливовка), 33 ( п ѣ с н и ) , 17 
(растеаія); 1853 г . , N N 2 (намѣет. п воепомив. поѣз. по Валуйс. 
т р а к т у ) , 22 (весна въ Ворон, г . ) , 29 (п-Сснв), 4 1 ( с . , Х р ѣ н о в о е ) , 
19—32 (растевія); 1854 г . , N N 1 (растевія) , 2 ( с л . В е р х о т в ш . ) , 
10 (обычае) , 14 (термиаы въ Бобровск. у ѣ з . ) , 15 ( у р о ч и щ а ) , 17 
(выставка), 27 ( с . Петровское), 43 ( х у т . Веретѳннпковъ), 44 
(ковнозавод.), 48 (растенія); 1856 г., N N 9 (слоб. Алексѣевеа), 
14 (народонасел. ) , 17 (Острогожскъ), 50 ( р а с т е я і я ) , 1856 г . , N N 
1, 6 (растеиіа), 4 (торгъ с к о т о я ъ ) , 11 ( торговля), 13 (Ворон, г. 
ва, 1818 в 1853 г . ) , 14 ( у ч и л и щ а ) , 15 (Бирюч, у . ) , 17 (Надоя, у . ) , 
19 (землян.), 21 (Калита, Бѣловодскъ и Валуйви), 23 (Богучаръ 
и П а і л о в ъ ) , 24 (народонасел.), 35 (механич. завод.-), 37 (обычаи), 
48 (Тодіпевскій мои.); 1857 г., N N 14 (свадеб, обр,) , 40 (обычаи. 
Нвжведѣввцк. у . ) , 42 (хозяйств, бытъ въ Нвжнедѣввцк. у ѣ з . ) , 43 
(варѣчіе) , 51 (граввтъ въ .Буйдовк*); 1838, N N ,1 Дед. Буйловка), 
7 (свеклосахар.зав.) , 9 (дерево въ Новохопер.)', 18 (базары), 21 
(евльс. замѣт. въ Бирюч, у . ) , 22 (седься. хѳз .въ-Бирюч, у ѣ з . ) , 84 
( Т О Р Ф Ъ въ губер.) , 42—46 ( и с т о р . м а т . ) , 43 (слоб. Веадедевка); 
1839 г. , N N 11 ( в а р о д о в . ) , 20 (урожай въ 1858 г . ) ; 1860 г . , U 12, 
( с . Н в ж а е - П о к р . ) ; 1861 г . , N N 3 (училища въ 1 8 3 9 т . ) , 6 (охота 
въ Воров, у . ) , 9 (Фабр, и з а в . ) , 11—20 ( с т а т и с т . Ворон, губ. за 
1860 г. ) , 17 (л-веа), 18 ( и с т о р . - с т а т . очер.) , 24 (охота въ Ворон, 
у . ) , 26—30 (судоход, оо Доау) , 31 (колдовство), 33 (Толшсвская 
и р м . ) , 40 ( р . Усмань); Курскія губ. вѣд., 1851, N 31—32 (черный 
камень въ губ. Курской, Орлове и Воронеж. ) ; Этнографии, сбѳрн., 
вып. I l l , стр. 223; постепенное раепростравеніе одводворч. насел, 
въ Воронеж, г у б . , Германова (изъ X I I кн. Зап. Географ. О б щ е е . ) , 
с т . 1-146; Ваег п . Helmers., X I X , S . 233, 239, Отеч. З а п . , 1828, 
т . X X X I V , с т . 361—379, т . X X X V I , с т . 71—86 (истор. и статис. 
олис. Ворон, губ. въ 1826 и 1827 г . ) ; Жур. П у т . с о о о щ . , 1861, т . 
X X X I V , отд. И , с т р . 33; Статис. обозр. госуд. в н . за 1838 г . , Спб., 
1861, in 8о, ст. 114—128; Воронеж, выставка селъс.ггроиз. въ 1853 
г. , Воронежъ, 1854, in 8о ; Северганъ, опытъ мив&рал. зеялеоп. Роо> 
Г о с . , 1809,4. I I , с т . 51; З а п . Рус. Геог. О б щ . , 1857 г . , кв. 12, с т . 
183—327 ( п о с т е п . распрост. одводвор. насел, въ Воронежск. г . ) ; 
Кркжовъ, очер. наауфак. пром. Р о с , ч . I , ст. 41—43; Обз. м а в у * . 
иром. Рос . , стр, 69 и првл. стр. 47; Свввьвва, карт. Россів, стр. 
261; Веселовскаго, влвн. Россіи, средв. темпер,, стр. 126; Отеч. 
З а п . , 1824, N 53—56 (розыс. о Довѣ, Азов, м . , Воровежѣ, у ч в в . 
въ 1699 г . адм. Крюйсомъ). 

В о р о н е ж с к а я станица, Ставропольской 
губ. и у., вер. въ 180 к* з. отъ г. Ставро
поля и въ 60 к* в. отъ Екатеринодара, при 
р. Кубани. Ч . ж. 1,946 д. об. п. казаковъ, 
298 дв. Станица основана въ 1804 г. 

! (Зубовъ, варт. Кавк. к р . , ч. I I , с т р . 136). 

ВороНѲЖСЙІЙ Алексѣевскій Акатовь 
монастырь, см. Алексѣевскіе монастыри. 

(Къ бвбдіогр. опясавіе Воронеже. Алексееве. Акатова м у * с . 
2 вл, моя. Вк>ров. 1859,, брош.) . 

В о р о н е ж ъ , р . , Рязанской, Тамбовской 
u Воронежской г-іп, лѣь. ; пр, Дона. Состав
ляется пзъ сліянія двух* - вѣтвей—Лѣснаю и 
Полънаго Воронежа. Лѣсной В . ! берёт* на
чало на границѣ Сапожковскаго u Ряжекйго 
у. , в* дачахъ с. Новоспасскаго (Воронеже. 
Верхи тожъ), Дл. теч. его до соедігаепія съ 
Польпымъ (въ 18 вер. ниже г. Козлова) 160 

! вер., направл. къ ю. Въ верховьяхъ Лѣс. В. 
течет* плесами или омутами въ болотистых*, 
норосших* камышами берегах*; шир. его 3 
до 10 саж., глуб. отъ 2 верш, до 3 арш. 
Ниже с. Юрьева (Козловсвато у.) , шир, рѣки 
до 15 саж., глуб. 3 до 5 арш. Берега рѣки 
между сс. Юрьевымъ и Никольским* возвы
шены и круты, потому здѣсь разливов* не 
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бываетъ, между тѣмъ какъ ниже Нйкольскаго 
разливы простираются отъ 150 до 500 саж. 
Берега покрыты преимущественно лугами и 
пашнями; прежніе лѣса, отъ коихъ рѣка по-
.тупила твое названіе, уже истреблены. Мель-
ницъ 10'. На рѣкѣ расположенъ г-дъ Козловъ, 
3 слободы, 29 селъ и 20 деревень. Полъпой 
В. беретъ начало въ дачѣ дер. Головиной на 
границѣ Оапожковскаго и Козловскаго уу. 
Напр. къ ю.-з., дл. теч. 140 вер. Шир. отъ 
5 до 10 саж., глуб. отъ 7 верш, до 5 арщ. 
Въ верховьяхъ р. течетъ между возвышенными 
и обрывистыми берегами и потому не разли
вается, нише с.Вырубова берега ея низменны 
и покрыты прекрасными лугами; здѣсь рѣка 
разливается отъ 150 до 500 саж. Мелышцъ 
6. На берегахъ рѣки 1 слоб., 9 селъ и 37 
деревень. Отъ соединенія Лѣснаго и Поль-
наго Воронежа, въ 18 вер. къ ю. отъ Ко
злова, начинается собственно Боронежъ. На
правл. рѣки до устья Рясы къ з . , а да
лее къ ю.-ю.-з. черезъ у-ды Лебедянскій, Ли-
нецкій, Задонекій, Усманскій и Воронежскій, 
дл. теч. 340 вер., а отъ истока Лѣснаго В. 
480 вер. Шир. рѣки отъ 20 до 100 саж. 
(чаще 35 саж.). Глуб. отъ 1 арш. до 2'/г 
саж. Дно мѣстами песчано, мѣстами иловато. 
На рѣкѣ есть броды и мели, изъ коихъ са
мые значительные у дер. Крутой Задонск. 
у., въ 40 вер. ниже Липецка, при с. Остром-
скомъ, въ 3 вер. выше Воронежа и ниже 
г-да, у мон. Алексѣевскаго. Правый берегъ 
В. почти на всемъ протяженіи крутой и вы
соки; у гг. Липецка и Воронежа онъ возвы
шается надъ ур. рѣки да 175 ф. , состоитъ 
изъ нзвестняковъ девонской формаціи и пе-
ресѣченъ частыми глубокими каменистыми 
оврагами; на этомъ берегу расположена боль
шая часть прибрежныхъ селен ій. Лѣвый бер. 
отлогій и низкій, часто сопровождаемый болѣе 
или менѣе широкою песчаною полосою, пред-
ставляетъ широкую пойму и богатъ сѣнокоеами. 
Вдоль этого берега В. тянутся отчасти хо
рошо сохранившіеся участки зѣса; преобла
дающая деревья хвойной породы, между тѣмъ 
какъ съ удаленіемъ отъ береговъ В. лѣсъ 
исключительно лиственный, Правый бер. въ 
прежнія времена былъ покрыть значитель
ными лѣсаии, нынѣ почти совершенно истреб
ленными. Въ поймѣ В . много неболыппхъ 
озеръ. Въ руслѣ Вор. не мало ос-вовъ; одинъ 
изъ нихъ ниже г-да В. замѣчателенъ тѣиъ, 
что на немъ находится цейхгаузъ, построен-
ныі Петромъ I. Теч. рѣки мѣстами быстро 
въ особенности весною, Вор. замерзаетъ сред

ним! числомъ 20 ноября, вскрывается 1 апрѣля, 
бываетъ свободенъ отъ льда 234 дня въ году. 
Вор. годенъ для сплава весною, начиная отъ 
г. Липецка и даже отъ с. Преображенскаго 
Лебедянскаго у. , судоходенъ только въ пре-
дѣлахъ Воронежской г-іи, гдѣ рѣка просла
вилась попытками Петра В. построенія верфи 
и устройства русскаго флота для осады Азова. 
На В. есть четыре пристани: Липецкая (Там
бове, г-іи), Воронежская (19 вер. выше устья 
рѣки), Трушинская (4 вер. выше устья), 
Черноярская (2 вер. выше устья). Н а всѣхъ 
сихъ пристаняхъ въ 1847 грузилось 10 суд. 
и 2 плота съ грузомъ на 98,000 руб. Число 
грузившихся судовъ съ 1852 по 1857 было: 
въ 1852 году 28 суд., въ 1853 — 17, 1854— 
2 0 , 1855 — 1 4 , 1 8 5 6 — 1 1 , 1 8 5 7 — 1 0 . Въ 
1860 грузилось 20 суд. н 343 плот, съ гру
зомъ 374,490 пуд. на 230,251 руб. Прит. В . 
прав.: Алешня, Иловай, Ряса, Кузминка; лѣв.: 
Матыра и Усмань. 

(Боіховвтивовъ, опне. Ворон, г . , стр. 31; Stuckenberg, Hydr., 
П І , 180; В. ст. Тамбовской г . , с т р . 18; Воронеже, г . , стр. 1а; 
Барановнчъ, Рязав. г . , стр. 56; Мвхадевичъ, Ворон, г . , стр. 
31, 60; Ж . M. В. Д. 1836, X X I I , 203; 1856, X X , стр. 6 5 - Y 6 ; 
1858, X X X I , с т р . 10; Воров, губ. вѣд. 1850, N 42; 1851, H 9; 
Феоктистова, рукоп. сл . Тамбове. г - і и ; Пахтъ въ 3. Г . О . X I , 6 5 ) . 

В о р о н Ѳ Ж Ъ , губер. г-дъ Воронежской г. 
I. Г-дъ, подъ 5 1 ° 3 9 ' с, ш. и 5 6 ° 5 2 ' в. д. , 

въ 496 в. отъ Москвы и въ 1,169 в. отъ 
Спб. , на прав. бер. р. Воронежа. Г-дъ рас
положенъ на мѣстности возвышенной и ров
ной, исключая Акатовской его части s нахо
дящейся на скатѣ нагорнаго берега; къ г-ду 
прилегаютъ слободы: съ ю. сл. Чижовка, 
за оврагомъ, на Чижовскихъ горахъ, съ з. 
Ямская сл., съ с. Троиикая и за р. Вороне-
жемъ на лѣв. бер. сл. Придача и Мона-
стырщенка. Въ лѣтописяхъ ими Воронежа 

j упоминается въ 1117 г. и въ 1237 г. , но 
неизвѣстно, идетъ ли дѣло о рѣкѣ или о по-
селеніи. Въ грамотахъ же Акатова монастыря 
говорится, что Ворон, основанъ хазарами, 
имѣвшими здѣсь уже вь X I в. городища, 
вслѣдетвіе чего будто бы въ 1237 г. Батый, 

j разбивъ здѣсь русскихъ, не раззорилъ города, 
• щадя своихъ одноплеменниковъ, Однакоже 
' путешественники X I V , X V и X V I в. (Смолен-
; скій діаконъ Игнатій въ 1389 г., Контаринн и 
: Марко Руфо въ 1476 г. и дворянинъ Алексѣ-

евъ въ 1514 г.) не упоминаютъ объ этихъ 
городищахъ и называютъ страну пустынею. 
Во всякомъ случаѣ нынвшній Вор. основанъ 
въ 1586 г., когда «по приговору бояръ О. 
Пв. Мстиславскаго съ товарищи, на Дону, на 
Воронежѣ, не доѣзжая до Богатаго-Затона 
два днища, велѣно поставити городъ Воро-
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нежъ » Вор. былъ передовымъ укрѣпленіемъ 
иротивъ татаръ; жители г-да давали конвой 
для пословъ, ѣдущихъ  въ Крымъ, Турцію къ 
ногаямъ и Донскимъ казакамъ. Въ 1590 г. 
городъ бкглъ созженъ черкесами, при чезгь 
убитъ воевода кн. Долгоруковъ-Шибановскій. 
Въ 1603 и 1604 В. сдался самозванцамъ, под
вергаясь каждый разъ раззоренію. При всемъ 
томъ благосостояніе г. улучшалось, и Вор. счи
тался важнымъ пограничнымъ и торговымъ 
пунктомъ. Въ 1638 г. здѣсь уже было много 
лавокъ, и торговые люди г-да ѣздили  торго
вать хлѣбомъ и привозили рыбу съ Дона, въ 
Вологду. Послѣ пожара 1672 г. царь Ѳео-
доръ Алексѣевичъ выстроилъ здѣсь новую 
крепость. По описи 1676 г. Ворон, состояіъ 
изъ города, обпесепнаго дубового стѣною до 
6'/г арш. вы иг. и 870 саж. въ окр. съ 17 
башнями; съ трехъ сторонъ онъ былъ окруженъ 
рвомъ; къ г-ду примыкало 6 слободъ, жителей 
вь немъ было до 5,000. Гораздо большее зна-
чеиіе Вор. пріобрѣтаетъ со временъ Петра I , 
посѣтившаго городъ въ первый разъ въ 1694 г. 
и учредпвшаго верфь на нижней части о-ва, 
находящагося на р. Воронежѣ, въ верхней 
же построилъ крѣпость и въ ней адмиралтей
ство; уже въ 1679 году въ Вор. былъ флотъ 
изъ 66 судовъ, на которыхъ 2,546 орудій и 
16,814 человѣкъ войска. Корабельнымъ ма-
стеромъ былъ голландецъ Питеръ-Басъ. Уѣ-
хавъ за границу, Петръ оставил-, въ Вор. 
адмирала Апраксина, которому давалъ указы 
и присылалъ мастеровъ, а возвратившись въ 
Россію нѣсколько разъ посѣщалъ Воронежъ 
Въ 1701 г. верфь была переведена на устье 
Воронежа къ Таврову, по причин!; обмелѣ-
нія рѣки при городѣ. Вь 1702 г. въ Вор. 
выселено до 4,390 человѣкъ изъ Архангель
ска. Въ 1703 г. скончался въ В. нервосвя-
титель, воронежскій епископь св. Митрофаній; 
Петръ I лично присутствовал-!, при его потре-
бсніи. Въ 1708 г. Вор. приписанъ къ Азов
ской г-іи, въ 1719 сдѣланъ провннц. г-мъ 
той же г-іи, а въ 1725 г. Азовская губ. пе
реименована въ Воронежскую. Въ 1779 г. 
учреждено Вор. наместничество. Вь 1860 г. 
ч. ж. вь городѣ было 39,772 об п. (22,40!) 
м. п.), изъ нихъ иочетн. гражд. 187, купцовъ 
2,071, мѣщань 12,020, цеховыхъ 3,230, 
класса рабочихъ 2,087 « регуляріі. войска 
3,381 м. п. Неправое.!.: раскольпиковъ 117, 
ватолнковъ 3 2 5 , протестантов!. 94 , евреевъ 
245 и магометанъ 24. Въ 1860 г. въ город-п 
было церквей 2 3 , .монастырей П.іа/штіен-
скій-Мхітрофаніевъ муж. 1-го класса (см. это), 

Акатовъ-Алексѣевскій муж. 2-го кл. (см. -это), 
и Покрсжкій жен. 3 кл.; въ нихъ въ 1860 
г. было 92 монаха и 370 монахинь. Домовъ 
4,741 (кам. 1,214), лавокъ 451 (354 камен.). 
Въ городѣ послѣ пожаровъ 1703 г., 1748 и 
1773 г. не осталось древнихь строеній. При 
пожарѣ 1748 г. сгорѣло до 1,000 домовъ, 
вь томъ числѣ дворецъ Петра, адмиралтейство 
и домъ Меньшикова. Отъ петровскихъ по-
строекъ уцѣлѣлъ только одинъ домъ цейхгаусъ 
на о-вѣ р. Воронежа. На Петровской площади 
воздвинутъ памятникъ Петру I въ 1860 г . , 
гдѣ есть театры, больница, богадѣльня, домы 
умалиіленныхъ, смирительный и рабочій, тюрь
ма, пріють, Михайловскій кадетскій кор
пус-!,, тимназія, уѣздное и приходекія учили
ща, женская гимназія, семинарія, училище 
кантонистовъ. Городе, земли 3,128 дес; изъ 
нихъ 2,045 дес лѣсу. Въ 1860 городе до
ходы простирались до 46,031 р. Фабрикъ 
и заводовъ въ 1860 г. было 29, произвед-
шихъ на 659,790 рублей, а именно: живот-
ныхъ продуктовъ (гаерстомойныхъ, салотопен-
яыхъ, скотобойн., сальносвѣчн. и мыловар.) 
15 на 534,725 р. , воскосвѣчн. 3 на 40, 
325 р . , колокольн. 2 на 33,845 р . , табачн. 
3 на 16,640 р . , чугуноплав. 2 на 8,175 р „ 
кажевен. 1 на 8,000 р . , водочный на 7,200 
р . , пивоварен, на 5,700 и иафельн. 1 на 
2,400 р. Животн. продукты идутъ въ Спб., 
Віоскву, Харьковъ и др. город. Ремесленниковъ 
въ 1860 г. было 2,543 челов. (607маетер.). Въ 
1860 г. торг. свидѣтельствъ выдано 323 (261 
купечес). Воронеж, купцы ведутъ торговлю 
иреимущественно хлѣбомъ, зьшпымъ еѣме-
немъ и саломъ и пр. Оъ Воронеж, пристани, 
находящейся въгородѣ, вь 1860 г. отправлено 
343 плота на 20,649 р. Въ г-дѣ 4 ярмарки. 
Въ 1860 г. на нихъ привезено товара и при
ведено скота и лошадей на 51,450 р . , про
дано на 32,455 р . , лучшія ш> оборотамъ яр
марки бываютъ 9 мая и 29 августа. База
ры же бываютъ 2 раза въ иедѣлю. 

(Пол. соб. і ѣ т о п . , I , стр. 163, 222; V I I , 22, 21, 9 ( , 139; 
; К а р а м з і в ъ , истор. Рос. Г о с . , I , прнм-вч. 493,.III, стр. 166, X , 

66, 102 в принт,.-. 192, ЗОО; X I , Стр. 10; при». 283; X I I , 20, 
j прим. 9S; Воловвтиновт,, Ворон, г . , с т р . 33; Ч т с п . Ими. Носков. 
; Общ. Иеторіа в Древвост. Росеів, 1846, N 4 , стр. 33; зябдовскііі, 
і земдеоп. Р о с , т . і ѵ , стр. 189 — 193; в. С т . Воров, г . , стр. 
j 63 — 7 2 ; Город. П О С , ч . I , стр. 418—431; В а ѳ г и. Н е і ш е г в . , X X I , 
; S. 31, 60 — 16Т; газ. Произвол, и промыни. I860 г., N 40; 
I Воронеж, бееѣда ва 1861 г. статья Зивовьева „Иеторич. замѣч. 

о Воронежѣ" и Вессювсваго „Истор. очер. воровеж. гимназів"; 
Ив. і м о в і ч а , д Ш ' т в я т . путеш. въ Ворон., Москва, 1838, in 8 е ; 
Ист в с т а т . оп. г. Вор. , M , 1889, in Но, гоіяковъ, дѣявія Петра 
«СЛ., т . I , с. 98, H i , 2 6 І , 269; т . I I , стр. 40, 36; его же доп. I V , 
с т р . 1 2 6 , 136; Иамятн. ьи. Вороиеж, г. на 18.16, отд. Ш, с т р . 1 , 
и на 1801 г . ; Воронеж, г у б . ввд. 18*8, N 4; 1849, N 48, *9- 18S0, N 
3, S, Г., ! » ц. ig, 23, 30, З і , 37, 3», 43 ; 1831, N 5, 15 21 — 2 І ; 
1832, N 7; 1853, N 8; 1853, IST 3 I ; 1836, N 4, 27; 1838, N 18, с т . 162; 
1859, N 1.3; 1861, N 3 , 2 2 , І 6 , 49; Общ. устр. и и з . город, за 
1838 г. ч. I I , стр. 304,-378, 448; Воровежскіе акты, взд. Н . Второ-
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іымъ в К. Адексэвдровынъ-Додьнивовымъ, 1.1, и, і ц ; Ж. И. В. 
Д. 1833, N 4, с т р . 11; Гыедввъ п у т е ш . , I , стр. 159; Отеч. З а п . 
1824 г. т. X I X , с т р . 295 — 318; T. X X , стр. 46 — 49; Жур. П у т . 
сооб. 1861, т . X X X I V ( с м . обзоръ судоіод. за 1860 г. отчет. 
V I I овуга; 3. Г . О . , X I I , 240; Мохадевичъ, Воров, г - і л , с. 359"). 

II. Уѣздъ, въ сѣв. части г-іи. Простр. 
91 кв. м. или 4,423 кв. в. (460,170 дес) . 
Поверхность вообще ровная и низменная; 
возвышенности сопровождают точько прав, 
бер. Дона, Усмани и Воронежа; въ южной 
части уѣзда подпочву образуютъ горныя по
роды мѣловой системы, которая особенно раз
вита на прав. б. Дона, въ северной — горныя 
породы девонской системы. Черноземная почва 
распространена преимущественно на прав. бер. 
Дона и на лѣв. р. Усмани, въ остальныхъ 
частяхъ у-да почва песчаная и суглинистая. 
Всѣ рѣки, орошающія уѣздъ, принадлежать 
къ системѣ Дона, который, протекая въ зап. 
части, сперва отдѣляетъ Вор. у. отъ Землян-
скаго, а при с. Семилуки входить обоими 
берегами въ у-дъ, и ниже сл. Костенецъ ухо
дить въ Еоротоякскій у. Донъ въ уѣздѣ су
доходенъ и имѣетъ Вилковскую пристань. 
Воронежъ, дѣв. прит. Дона, принадлежитъ 
уѣзду начиная отъ с. Пруцкаго; онъ имѣетъ 
три пристани Воронежскую, Трушинскуюъ Чер-
ноярскую. Изъ друг, притоковъ Дона болѣе дру
гихъ замѣчательна Дѣвица. Гораздо знач. прит. 
Воронежа : Усмань, принимающая Хаву. Озеръ 
значительных* въ у-дѣ нѣтъ; они всѣ груп
пируются по обоимъ берегамъ Дона; болоти-
стыя мѣста встрѣчаются по теченію pp. Во
ронежа, Усмани, Правой Хавы и Тамлыка; 
но всѣ не обширны. Въ 1860 г. жит. въ 
уѣздѣ безъ города было 150,731 д. об. п. 
(73,761 м. п.) , въ томъ числѣ дворянъ 566, 
вышедш. изъ крѣп. зависим, крест, казен. 
103,170, двор. 9,304 и вр.-обязан. 31,030. 
Неправославн. 4,420 раскольниковъ. Церквей 
66 и монастырей 4: три въ г-дѣ и Толшев-
скій муж. зашт., въ 40 в. отъ г-да. Въ уѣздѣ 
много многолюдныхъ селеній, отличающихся 
населенностью, наприм. Чижовка, Жостенскъ, 
Орловъ, Смердячая Дѣвица, Баевы поселки 
и другія. Еазенные крестьяне составляютъ 
31 волост., вр.-обязанные 5 миров, участ-
ковъ, въ которыхъ 13 волостей, 123 общества; 
всѣхъ селеній владѣльческихъ 108, владѣль-
цевъ 199. Всѣхъ дворовъ въ уѣздѣ 11,200. 
Исключительное занятіе жителей хлебопаше
ство и скотоводство. Пахатной земли до 
269,720 дес. Озимаго хлѣба высѣвается до 
100,000 четв., яроваго до 150,000, соби
рается озимаго до 300,000 четв. и яроваго 
до 500,000 четв., излишек* хдѣба посту-
паетъ на винокуренные заводы и на пристани 

для отправки въ Ростовъ, пшеница достав
ляется гужомъ въ Елецъ. Огородничество, са
доводство и-пчеловодство мало развиты; въ 
2 в. отъ Вор. находится питомникъ для раз-
веденія фруктовыхъ, тутовыхъ и дѣсныхъ 
деревьевъ, въ 1860 г. подъ питомникомъ со
стояло 20 десятинъ; въ немъ фруктовыхъ 
деревьевъ 14,454, лѣсныхъ деревьевъ 13,000 
и кустарников* 23,000. Подъ сѣнокосами 
въ у-дѣ до 38,600 десят., сѣна собирается 
до 2,000,000 пудъ; лучшіе луга находятся 
по р. Воронежу, Усмани и Хавѣ . Въ 1860 г. 
было лошадей 68 ,000, рогатаго скота 50,800, 
овецъ простыхъ 119,400, тонкорун. 27,600, 
свиней 27,300 н козъ 210. Тонкорунным 
овцы преимущественно разводятся у помѣщи-
ковъ; лучшіе овчарные заводы въ дер. П е 
тровской (близъ с. Усмани), въ с-цѣ Геор-
гіевской Хавѣ , въ д. Калягиной, въ с. Ерас-
номъ, въ Аннѣ и другихъ ; овцы саксонской 
породы. Въ уѣздѣ есть хорошіе конные за
воды, напр. въ с. Аннѣ , и г-на Тулинова. 
Для улучшенія лошадей у крестьянъ, въ Во
ронеже устроена земская случная конюшня, 
въ которой въ 1854 г. было 59 жеребцовъ. 
Лѣсовъ въ уѣздѣ до 64,000 десят., лѣсныя по
роды: береза, осина и др.; изъ дачъ особенно 
замѣчательна Усманская по р . Усмани, за
ключающая въ себе 25,473 десят.; при Петре 
I она была дремучимъ лесомъ и состояла изъ 
дуба и сосны, но впоследствіи дача почти 
была истреблена, и только въ последнее время 
снова пріобръда значеніе въ лесном* хозяй
стве целой губерніи. Лесных* промыслов* 
въ уѣзде нет*. Въ 1860 г. въ у-де (кроме 
г-да) было 77 фабр, и заводовъ, производив
ших* на 870,000 р . , при 2,500 рабоч., су
конных* фабрикъ 3 (въ сл. Придачѣ, с. 
Борѣ H дер. Буровлянкѣ), произведено на 
179,000 р . , винокурен, завод. 7 (сл. Троиц
кой, с. Моклонѣ, с-цахъ Приваловкѣ, Алек-
сандровскомъ и Еременчугскомъ) на 405,600 
р. , свеклосахарн. 4 (въ сс. Ромонѣ, Тре-
святскомъ, Еонъ-Еолодезѣ и Трогщкомъ Сте
бает, произведш. въ 1860—61 г. 8,440 иуд. 
на 41,000 р . ) , скотобойн. п салотонениыхъ 
4 въ сл. Чижовкѣ (на 3,500 р.), кирпичных* 
и кафельныхъ 48 (въ сл. Чижовюь и Троицкой 
на 65,000), крахмальныхъ 2 въ с. Усмани 
на 18,700 р . , шерстонойныхъ 12 на 88,000 
р. и чугунполитейнын 1 на 6,300 р. близъ г. 
Воронежа, при Троицкой слоб. Въ уезде 
ярмарокъ 4 въ с. Семилукахъ (на 11 недели 
по Пасхе) , Орловѣ (Вознесеніе), при Тол-
шевскомъ монастырѣ (6 августа) и в* Можп а -
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скомъ поселкѣ (22 октября); на нихъ въ 
1860 г. привезно разнаго товара и приве
дено скота и лошадей на 98,596'р. , продано 
на 47,371 р.; лучшая ярмарка бываетъ при 
Толшевскомъ мон. (привезено на 42,072 р. 
и продано на 18,727 р.), на нее преимуще
ственно пригоняется скотъ и лошади. Черни-
говскіе купцы пріѣзжаютъ сюда за скотомъ 
для отправки въ Царство Польское. 

(БвблІогра*Ія с и . Воровежсков губ. и Воров, губ. ••вд. 1880, 
Я 44— ВО, 1861 N S ) . 

В о р о н е ж ъ , мѣстечко, Червиговскаго у., 
Глуховсваго у . , въ 35 вер. къ с.-з. отъ г. 
Глухова, по обоимъ берегамъ р. Осеты, прит. 
Ретн, сист. Десны. Чис. жит. 3,475 д. об. 
п. (пр. си. 1857 г.), 429 дворовъ, 6 цер
квей, сельское училище; ежегодно три ярмар
ки. Бл. мѣстечка ломки прекрасн. жерноваго 
камня и 2 свеклосахарн. зав., изъ коихъ на 
одномъ паров, устройства (Меркерта) основ, въ 
1856, выдѣлано сахарнаго песка, въ 1 8 6 0 — 
61 г. 12,652 пуд., а на другомь огнев. устр. 
(Драгневичъ), основ, въ 1854 г., выдѣлано са-
харн. песка въ 1360—61 на 2,940 р. -

В о р о н Ѳ Ц Ъ : 1)сею (помѣщ.) (Никольское 
тожъ), Орловской губ., Елецкаго у., въ 8 вер. 
къ ю. отъ г. Ельца, при р. Вороицѣ. Ч . ж. 
668 д. об. п., 44 двора и винокуренный зав. 
(Хвостовой); сила его 579,000 вед. Вч> 1860 
г. на немъ выкурено 131,485 ведр. вина 
на 94,744 р. 

2) Село, (помѣщ.) Орловской г., Кромскаго 
у., въ 35 в. къ ю. в. отъ Кромъ, при р. Во
ронове, лѣв. пр. Оки, подъ 5 2 ° 2 5 ' с. ш. и 
53°40' в. д. Ч . ж. 1,521 д. об п., 101 дв. 
Оно есть главное въ вотчинѣ Потемкина, въ 
которой 8,400 д. об. п., 1,000 дворовъ и зем
ли 18,267 десят. 

В о р о н е Ч Ь : 1) мѣст. (владѣльч.) (Лисов-
скаго), Витебской губ., Леиельеваго у. , въ 47 
в. къ с. отъ Лепеля, при р. Ушачѣ и оз. 
Воронечь. Въ 1563 г. оно упоминается 
въ числѣ Нсковсвихъ лригородовъ, завоеван-
аыхъ Іоанномъ Грознымъ. Во время пере-
г-оворовъ о мирѣ, въ 1567 г., Іоаннъ Грозный 
гребоважъ отъ Сигизмунда уступки всей По
лоцкой области съ пригородомъ Воронечемъ. 
Въ 1579 г. этотъ пригородъ отнятъ у рус : 

скихъ Стефанояъ Баторіемъ, но при заклю-
ченіи перемирія возвращенъ Россіи. Во время 
самозванцевъ Воронечь былъ снова завоеваиъ 
поляками, и оставался въ литовскихъ вла-
дѣніяхъ до втораго раздѣла Польши. Ч . ж. 
72 д. об. п. , 12 дв. и православная церковь. 

(Город, посад, ч . 1, стр 259.1. 

j 2) Пригородъ, Псковской губ., Опочецкаго 
у., въ 35 в. отъ у. г-да, при р. Соротѣ. Въ 
лѣтописяхъ упоминается еще въ X V в.', ког
да* кн. лнтовскій Витовтъ, въ 1406 г., «подъ 

I Бороночемъ городомъ яаметаша рать мертвыхъ 
дѣтей двѣ лодьи». Въ 1409 г. воронечане 
помогали жителя мъ Белья города избивать на-
павшихъ на нихъ нѣмцевъ. Въ 1521 г. вт. 
Воронечи былъ воеводою князь Петръ Ряпо-
довскій, и имѣлъ много войска для защиты 
отъ шедшихъ на Воронечь татаръ. Въ 1719 
г. Воронечь ирипиеанъ подъ именемъ приго
рода къ уѣздному городу Опочкѣ. Нынѣ въ 
немъ 111 д. об. п. и 2 церкви. Въ 4-хъ в. 
отъ пригорода ваходится Святогорскій муж. 
мон. (см. это), въ которомъ похороненъ А . 
С. Пушкииъ. 

j (Пол. собр. л ѣ т . , I V , сг. 197, 200, 294, 316; Болховвтввовг, 
Ï нстор, квяж. П с к о в е , ч. I , с т р . 276; Ратшввъ, стр. 451). 

I Воронина, дер., Московской г., Серпу-
! ховскаго у., въ 13 вер. къ с.-в. отъ у. г-да, 

бл. села Семеновскаго, пр. р. Логушкѣ. Жит. 
97 д. об. п., дв. 10. Дер. замѣчательна uo 
находящемуся при ней въ березовой рощѣ 
минеральному источнику. Вода его свѣтла и 
прозрачна, безъ запаха, вкуса слабо-желѣзи-
стаго. Темпер. - f -5° Р. 

( Г р у м а , мив. воды, 280). 

Вороши мысъ, Архангельской губ., на 
Лаплаидскомъ берегу Сѣвернаго ок. , къ с.-з. 

] отъ ос-ва В . Оленьяго, въ 2т/г в. къ з. отъ 
Гавриловной губы; западный край его крутъ, 
еѣверный отлогъ; въ 1/г мили отъ него къ с. 
лежатъ ос-ва Вороньи луды. 

(Реавеке, ч. I I , с т р . 122, 130, 151). 

Воронка, р . , Петербургск. губ. Беретъ 
начало близь селенія Саволыпины, Петергоф-
скаго у., течетъ къ с , и, прорѣзавъ у мызы 
Воронине окраину нагорнаго морскаго берега 
живеписнымъ овратомъ, впадаетъ въ Финскій 
заливъ. Перѳдъ впадевіемъ принимаетъ неболь
шую р. Копорку, берущую свое начало близъ 
остатковъ крѣпости Копорье. 

( В . с т . Петербург, г . , стр. 93). 

; ВорОНКОВЪ, мѣст., Полтавской г., Пе-
! реяславскаго у., при рѣчкахъ Иквѣ и Мліонѣ, 
j въ 42 вер. къс.-з. отъ Переяслава. Жит. 3,589, 
j 342 двор. . 2 цер., сельское училище и 2 
I ярмарки. Сотенное мѣст. Вороньковъ осно-
і вано въ 1775 г. и принадлежало ІІереяслап-
! скому полку до 1782 г.. 
j ( Т о п . оп. Шавронскаго S 33). • 

ВорОНОВИЦа, мѣст., Подольской губ., 
j Брацлавекаго у., въ 40 вер. къ с.-з. отъ г. 
! Брацлава, подъ 4 9 ° 7 ' с. ш. и 46°21 в. д. 
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Получило привиллегію отъ короля польскаго 
Августа I I I , въ 1748 г. Жит. 1716 д. об. 
п. (1,114 евреевъ), 169 дв., становая квар., 
почтовая стащія, прав, церковь, католически 
костелъ, евр. синагога и молит, школа, вино
куренный и пивоваренный зав. , больница. 
Торги черезъ каждыя 2 недѣли. 

(Жур. Мин. Вн. Д . , 1845 г., I X , стр. 513; В. С т . Перис. губер., 
ч. 2, свѣд. с п е ц . , стр. 33). 

ВорОНОВКа или Воронеш, р. , Петер-
бургск. губ. Вытекаетъ изъ Сокольскаго бо
лота, на границѣ Новоладожскаго у. и Нов-
городск. губ., протекаетъ въ направленіи къ 
с.-з. по Новолодожскому у. , пересѣкаетъ Свир-
скій каналъ и впадаетъ въ Ладожское озеро. 
Она течетъ въ высокихъ, извилистыхъ бере
гахъ; верховья рѣки болотисты и лѣсисты; 
берега заселены только на 10 вер. отъ устья. 
Дл. теч. 32 вер.; на рѣкѣ много бродовъ. Сплавъ 
дровъ производится розсыпыо, для чего при 
входѣ въ Свирекій каналъ устроивается за
пань , тутъ дрова нагружаются на барки и 
идутъ по Свирскому каналу. У погоста Воро-
негскаго рѣка пересѣкается архангельскимъ 
трактомъ; въ этомъ мѣстѣ устроенъ мостъ. 

( В . с т . Новгор. г., с т р . 67; Stuckenberg, I , 514). 

ВорОНОВКа, 1) село (влад.), Кіевской 
г., Звенигородскаго у., въ 32 в. отъ у. г-да, 
при прудѣ. Ч . ж. 1,701 д. об. п. , 146 дв., 
1 винокуренный и 2 кирпичныхъ завода. 

2) В . (по картѣ Вороново), село (влад.), 
Пензенской г. , Городищенскаго у . , въ 70 в. 
къ с.-в. отъ Городишь, близъ гранишь Сим
бирской г., при р. Валдымѣ. Ч . ж. 812 д. 
об; п., 77 дв. и суконная фаб., производив
шая въ 1860 г. 70,000 а р . , на 52,440 р. 
сер. Рабочихъ было 270 д. об. п. 

Вороново: 1) мѣетечко, Виленской губ., 
Лидскаго у . , въ 31 в. къ с. отъ Лиды, при 
истокѣ ручья Блоцинка, впадающаго въ р. 
Жижму, по большой дорогѣ въ Вильно. Ч . 
ж. 331 д. об. п . , 52 дв. , католически ко
стелъ, молитвенный еврейс. домъ, почт, стан-
ція, 2 корчмы и еженедѣльные базары. 

2) Сельцо (помѣщ.), Орловской губ., Брян-
скаго. у. , въ 78 вор. къ с.-з. отъ Брянска, 
при р. Габьѣ. Ч . ж. 738 д. об. п., 75 дв. и 
свеклосахарный зав. (Мальцова), на которомъ 
въ 1860—61 выдѣлано сахар, песка 4,200 
пуд. Заводъ—огневой, построенъ въ 1856 г. 

(Труды Вольн. Экой. Об., 1860,4. 1, с т р . 281). 

ВороНОВСКОе, село, Пермской г., Шад-
ринскаго уѣзда, съ большпмъ крупчатнымъ за-
водомъ, на которомъ въ 1860 году выдѣдано 
нзъ 50,000 четв. пшеницы и муки 37,590 п. , 

всего на 45,500 р, Тутъ же находится его 
картофельно-паточный зав., на которомъ въ 
томъ же году выдѣлано патоки 14,000 пуд. 
на 15,400 р. 

ВорОНОВСВІЙ или Вороновъ боръ, остав
ленный мѣдный рудникъ Олонецкой г., По-
вѣнецкаго у., къ с.-з. отъ у. г-да, и въ 3 в. 
отъ дер. Пергубы, близъ сѣверной оконечности 
Онежскаго залива. Мѣсторожденіе состоять 
изъ перемежающихся пластовъ хлоритоваго 
сланца и песчаника. Рудникъ разработывадся 
во второй половпнѣ X V I I I в. 

( M ê m de TAcad. de St.-Petersb., т . I l l , N 6 ( Н ѳ Г т е г в . da» 
Olonez. Bergrevier), p. 9; Паият. кн. Олонец. г . , ва 1860 г . , стр. 
174—176). 

Вороновъ, ос-въ, Архангельской губ., 
въ Сѣверномъ ок. , лежитъ въ 1 мили отъ 
мыса Воронова на островѣ Вайгачь, имѣетъ 
около 1,000 ф. выс. 

( З а п . Гндр. Деп. Мор. Мив., 1847 г . , ч. V , с т р . 50). 

ВОРОНОВЪ НОСЪ, мысъ: 1) Архангель
ской губ., въ Сѣверномъ ок. , въ Карскихъ 
воротахъ, на ос-вѣ Вайгачѣ , составляетъ сѣ-
верную оконечность губы Долгой, лучшей га
вани острова. 

( З а п . Гидр. Деп. Мор. Мин., 1847, ч. V , стр. 50). 

2) Архангельской губ., на вост. бер. Бѣлаго 
моря, составляетъ зан. предѣлъ Мезенскаго 
залива; сѣв. его оконечность подъ 6 6 ° 3 1 ' с. ш. 
и 4 2 ° 2 0 ' в. д. Мысъ очень крутъ, глинистъ, 
покрыть тундрою и мелкимъ кустарникомъ. 
Въ западной низменной песчано-каменистой 
части мыса протекаетъ р. Кѳдовка, а около 
сѣвернаго его края тянется песчаная отмель, 
которая осыхаетъ саж. на 10 ; съ з. около мыса 
тянется корга. 

(Рейаеве, I , 73, 166, 167, 182; Stuckenberg, Hydr. , I I , 64). 

ВоронОКЪ, посадъ (каз.), Черниговской 
губ., Стародубскаго у., въ 28 вер. къ ю.-ю.-з. 
отъ г. Стародуба, подъ 5 0 ° 4 1 ' с. ш. и 
49° 15' в. д. Чис. жит. 5,035 д. об. п. 
(пр. сп. 1857), изъ нихъ 5,000 раеколыга-

j ковъ. Въ посадѣ 550 дворовъ; три раза вь 
I годъ ярмарки, на которыхъ купцы закупаютъ 
; въ болыпомъ количествѣ пеньку. 
j ВоронЦОВЕа: 1) слобода (влад.) (кн. 

Воронцова), Воронежской губерніи., Павлов-
I скаго у., къ с.-в. отъ Павловска, на низмен-
I номъ лѣв. бер. р. Осереда. Ч . ж. 11,644 д. 
! об. п . , 1,625 дв. , три церкви, училище, бо-
! гадѣльня it пѣскодько постоянныхъ лавокъ. 
і Жители, кромѣ хлѣбопашества, занимаются ко-

жевеннымъ производствомъ; вь елободѣ бы
ваютъ 5 ярмарокъ въ году, на которыя въ 
1860 г. привезено товара на сумму 56,000 руб., 

< продано же на 36,700 р. сер.; кромѣ того 
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еженедельные базары. При слободе 2 салото-
непныхъ завода, вытапливавших* въ 1860 г. 
2,500 п. сала на 7,500 р. Воронцовка есть 
главное селеніе въ вотчине кн. Воронцова; 
въ которой (слободѣ и дер. съ 2 хуторами) 
12,637 д. об. п . , 1,750 дв. и 26,262 дес. 
земли. 

( В . С т . Ворон, г . , свѣд. с п е ц . , с т р . 17; Опис. Ворон, 
г у б . , Бо-іховитввова, с т р . 122; Воровеж. г у б . в ѣ д . , 1861 г. , 
стр. 193). 

2) Село, Саратовской губ., Сердобскаго у.; 
см. Александровна. 

3) Село, Ставропольской губ., Пятигорскаго 
у.; см. Александровское. 

4) Село (каз.), Тамбовской губ. и у., въ 
33 вер. къ ю. отъ г. Тамбова, при р. Цнѣ . 
Ч. ж. 785 д. об. п., 83 дв., пристань, къ 
которой доставляется для продажи лѣсъ. 

Воронцово: 1) Село, Саратовской губ., 
Кузнецкаго у.; см. Анненково. 

2) Село, Саратове, г., Кузнецк, у.; см. 
Плат. 

Воронье, село (помѣщ.), Костромской 
губ. и у., въ 71 вер. къ с.-в. отъ г. Костромы, 
на большой дорогѣ въ г. Галичь. Чис. жит. 
566 д. об. п., 2 церкви, 100 домовъ, 50 
лавокъ; село принадлежитъ 20 номѣщикамъ. 
Въ 1611 г. кн. Трубецкой и Заруцкій при
сылали грамоту кн. Пожарскому на богатое 
с. Воронье, но князь не принялъ этой жертвы. 
По народному преданію, въ 1 вер. къ с. отъ 
села стояли поляки на горѣ и производили 
разбои и потому гора до сихъ порт, назы
вается Панскою. Жители села занимаются 
торговлею, а также и разными мастерствами: 
малярнымъ, телѣжнымъ, кузнечнымъ и обруч-
нымъ. Кромѣ еженедѣльн. базаровъ, въ селѣ 
бываетъ ярмарка отъ 10 до 12 іюня, на 
которую стекается народа до 5,000. Вь селѣ 
находится незначительная фабрика сальныхъ 
евѣчей; тутъ же выстроены 2 гостиницы, 
3 ностоялыхъ двора и почтовый дворъ. 

(Костром, губ. вѣд. 18S7 г. , M 26—31). 

Вороньи д у д ы , острова, Архангель
ской губ., въ Сѣверпомъ ок., у Лапландекаго 
берега, вь lJ2 мили къ с. отъ м. Вороньяго; 
ихъ 5, они невелики, голы и довольно высоки. 

(Рейвеке, ч. I I , с т р . 150, 151). 

Вороньки: 1) мѣст., Полтавской губ., 
Лохвицкаго у. , въ 25 вер. на ю.-з. отъ г. 
Лохвицъ, при р. Многи, виад. въ Удай. Жит. 
3,109, двор. 566, церкв. 2, сельск. училище 
и 2 ярмарки. М . Вор. основано въ 1669 г. 
Здѣсь находятся прекрасные сады, принадле-
жавшіе гр. Милородовичу и обращенные те
перь въ оброчную статью; вь одномъ изъ 

нихъ насажденіе грецкихъ (волошскихъ) орѣ-
ховъ. Казен. крестьяне этого м. и ближай-
піихъ селеній занимаются преимущественно 
закупкою пеньки по Лохвицкому и сосѣднимъ 
уѣздамъ и вяжутъ изъ нея сѣти, которыя 
сбываются въ Одессѣ, Херсони и Николаеве. 

2) Село (помещ.), Черниговской губ., Ко-
зелецкаго у., къ ю.-в. отъ г. Козельца, при бо
лотистой р. Супое. Чис. жит. 1,932 д. об. 
п (пр. сп. 1857 г.) . Въ селе ярмарка 14 
сент. и еженедельные базары. 

Ворота, пороги на Енисее (подъ б О ^ з 0 

с. ш.). Здесь река течетъ между отвесными 
(100') скалами. Это- место находится въ 4 
вер. ниже сел. Осиновки. 

( M i d d . В . , I V , T . 1, р . 86, 203 A n m . ) . 

ВороТЫНѲЦЪ, седо (удельн.), Ниже
городской г., Васильскаго у., въ 12 в. къ 
ю.-з. отъ Василя, при р. Елвашке, притоке 
Волги, на большой дороге въ Сергачь. Ч . ж. 
2,003 д. об. п., 282 дв., удельное училище. 
Воротынецъ замечателе'нъ по своей торговле 
хлебомъ; сюда привозится ежегодно до 100,000 
четвертей изъ окрестныхъ селеній. Здесь бы
ваетъ ярмарка 16-го августа и еженедельные 
базары, на которые привозится хлебъ и лес-
ныя произведенія: рогожи, кули, мочалы и 
т. п. Въ дачахъ седа находится Старочу-
гунская судовая пристань, на которой въ 
1854 г. грузилось до 90,000 четв. хлеба. 

( В . Ст . Нижегор. г. , с т р . 8 І , 83, 115; Ж. М. В. Д. 1858 г . , 
X X V I I I , отд. I I I , с т р . 32, І9, 50; 3. Каз. эк. о б . , 1837, 1, с т р . 18). 

ВороТЫНСКЪ: 1) заштат. г-дъ, Калуж
ской губ., Перемышдьскаго у. , въ 15 в. къ 
ю.-з. отъ губ. г-да и въ 15 в. къ с. отъ у. 
г-да, .расположенъ по обеимъ сторонамъ р. 
Выссы и рч. Затейки. Ворот, принадлежитъ 
къ числу древнейшихъ городовъ Чернигов-
скаго княжества; въ Ипатіевской летописи 
говорится, что въ 1155 г. кн. Святославъ 
Одьговичъ взялъ Воротынскъ, Карачевъ и 
Сновскь у племянника своего Святослава Все
володовича, а ему далъ другіе три города, Въ 
1246 г , по распаденіи Черниговскаго кня
жества, Воротынскъ въ числе другихъ горо
довъ достался Симеону, младшему сыну по-
следняго черниговскаго князя Михаила и Воро-
тывскіе князья сделались удельными. Въ конце 
X I V в. Воротынсвіе князья сделались данни
ками Литвы; но вь 1493 г. князь Воротын-
скій Симеонъ  Ѳеодоровичъ  вступилъ въ под
данство московскаго княжества. Въ X V I в. 
Воротынскъ былъ опустошаемъ крымцами, а 
а во время самозванцевь соединялся съ дру
гими городами для возстановленія законнаго 
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правительства. Въ 1654 г. Вор. пострадал* 
отъ моровой язвы, въ 1679 г. родъ кп. Во-
ротынскихъ пресѣкся со смертію князя Ивана 
Алексѣевича. Въ 1681 г. въ городѣ было 61 
посадскихъ дворовъ. Въ 1708 г. г-дъ припи
сать къ Смоленской губ., въ 1719 г. состо
ялъ въ Калужской провинціи Московской губ., 
какъ уѣздный городъ. Въ 1776 г. сдѣланъ 
заштатнымъ городомъ Калужской г-іи. Въ 
1860 г. ч. ж. 902 д. об. п. (373 м. п.), въ 
томъ числѣ купцовъ 148 и мѣщанъ 685. 
Въ 1860 г. въ городѣ церквей 2, часовня 
I, домовъ 206 (3 камен.), лавокъ 6. Земли 
городе. 1,377 дес, Въ 1860 г. городе, до
ходы 1,535 р. Фабрикъ и заводовъ нѣтъ. 
Ремесленн. въ 186Q г. 24 человѣка (14 
мастер.). Большая часть жителей занимается 
хлѣбопашествомъ. Торговля г-да незначительна. 
Торгов, свидѣт. 1860 г. выдано 82. Ярма-
рокъ въ г-дѣ 4, но онѣ ничтожны. 

(Пол. собр. і ѣ т о п . , I I , с т р . 78; Карамзина, истор. Р о с , Н , 
с т р . 164; V I I , прим. 86; X , с т р . 33, 122; X I I , прны. 794; Авты 
запад. Р о с , I , N N 41, 48, 49, 57, 80, 109; Авты и с т . , I , N 1S4; 
I I , 229, 317; Авты а р і . э с п . , т . I V , N 230; Допод. к-ь автамъ 
истор. , I , N 222; I I I , N 119, L X X X I V ; Топогр. извѣст. 1771 г. , 
т . I , ч. 3, с т р . 261 ; Матер. дд« с т . 1839, ч. I , отд. I I I , стр. 214; 
В. С т . Кадуж. г у б . , с т р . 135 и табд. N 20; Общ. ю з . а устр. 
город, за 1838 г. , ч. I I , стр. 314, 388, 452; Город, п о с , ч. I I , 
с т р . 382—384; Кадуж. губ. вѣд., 1855, N I I ) . 

2) село (каз.), Орловской губ., Ливенскаго 
у., въ 7 вер. къ с. отъ Ливень, подъ 52°30' 
с. ш. и 5 5 ° 1 8 ' в. д., при р. Полевой Ли
венке, 1,863 д. об. п . , 231 двор, п ста
новая кварт. 

В о р о ч ѳ н к а , коса на р. Мстѣ , Новго
родской губ., Крестецкаго у. , близъ с. Сре-
дижа, простирается на 30 саж., состоитъ изъ 
камней. 

ССудОЮД. дорож., 1855, I I , 140 ) . 

ВОРОПШДОВО, село (помѣщ.), Смолен
ской г., Рославльскаго у., въ 36 в. къ с. отъ 
Рославля, при нрудѣ р. Бѣлпчки впад. въ 
Остеръ. Ч . ж. 261 д. об. п., 36 дв., бумажн. 
фабрика (до 10,000 стопъ) и хрустальный 
зав. (Паншипа). На семь послѣднемъ въ 1860 
г. выдѣлано разнаго хрусталя на 33,000 р. 
сер.; прп 100 рабочихъ. Глина и песокъ для 
завода доставляется пзъ Жиздрипскаго у. (Ка
лужской г.) и изъ г. Бѣлева (Тульской). 

( Ж . М. В . Д . , 1836, т . X X , с т р . 189). 

ВорОШИЛОВКа, мѣстечко, Подольской 
губ., Винницкаго у., въ 22 в. къ ю.-ю.-з. отъ 
г. Винннцъ, при р. Баранѣ и Бугѣ, черезъ 
который устроена здесь паромная переправа. 
Ч . ж. 1,971 д. об. п., изъ нихъ 1,130 д. 
евреевъ. Въ мѣстечкѣ 160 дв., православная 
церковь, католич. костелъ, синагога и евр. 
молитв, школа, винокуренный, пивоваренный 

и кирпичный заводы. Базары здѣсь бываютъ 
еженедельные, а ярмарки черезъ 2 недели. 

( Ж у р . М и в . В в . д . , 1843 г. , т . 9, стр. 513; В. с т . Пододье. г . , 
свѣд. спец. с т р . 12). 

В о р с к л а иди Ворекло, р . , Курской, Харь
кове, и Полтавск. г-ій, лев. пр. Днепра. Бе
ретъ начало на гран. Обоянскаго и Бълого-
родскаго у., близъ с. Покровскаго. Общее на
правл. В. до Ахтырки къ ю.-з., далее къ 
ю.-ю.-з.; дл. теч. 400 вер. Въ пределахъ 
Курской г-іи В. малозначительна; шир. ея 
отъ 3 до 7 саж., глуб. отъ 3 до 9 ф., теч. 
извилисто, берега высоки, особливо между сл. 
Борисовкою и г. Хотмыжскомъ, правый бер. 
везде выше деваго. Такого же свойства бе
рега и въ пределахъ г-ій Харькове, и Пол
тавской. Правый бер. возвышенъ и представ
ляетъ глинистые обрывы, у Полтавы возвы
шающееся до 250 ф. надъ ур. реки, лев. 
бер. ниже покрыть черноземомъ, но местами 
вдоль лев. бер. встречаются и пески. Болотъ 
вдоль В. мало; рощи, и въ особенности ду-
бовыя, дов. многочисленны; въ Диканьке, зна-
меннтомъ именіи кн. Кочубей, дубы имѣютъ 
до 1 саж. въ діам. Шир. В. въ пределахъ 
Харьковской и Полтаве, г-іи, отъ 10 до 45 
саж., глуб. Д ° 2 саж.; шир. долины 
или ложбины отъ 1 до 2 вер., а местами 
даже до 4 вер. и эта ширина соответствуеть 
весеннпмъ разлнвамъ реки. В. не судоходна. 
На пей находится 4 города (Хотныжскъ, Грап-
воронъ, Полтава и Кобеляки). Глав. нрнт. В.: 
Ворсклица, Боромлп (пр.), Жерлъ, Коломакъ, 
ТагамАыкъ (лев.), ІІолузеръе (пр.), Еустоловъ 
(лѣв.), Б. Кобелячекъ (пр.). Берега В. просла
вились въ исторіи знаменитою полтавскою 
битвою; остатки войскъ Карла X I I сдались 
победителямъ па устье Ворсклы при с. Пе-
револочке. 

(Спасскаго, Кн. Б. черт., стр. 13, 96, Güldenstädt, В . , I I , 
283, 308; ШаФОвскіо, ou. черннг. нам. , 12; Ларіоновъ, on. Курс, 
нам. , стр. 76; Мат. ддя с т . , 1839, отд. И, 133; Blasius, В . , I I , 
290; Stuckenberg, Hydr. , I I I , 360; В. ст. Курской г . , с т р . 21; 
Х а р ь к о в е г . , стр. 27; Полтаве, г . , стр. 11; п а к . вп. курс, г-іа 
1860, стр. 6; Арендаренко, оп. Полтаве, г . , т. I ; С п . нас. м. 
Полтаве, г. стр. X I I I ; Ж . М. Г. И . , 1845, X V I , 224; Иарвевячг, 
рѣки Полтаве, г. въ 3. Г. О. X I , 408). 

В о р с К Д И Ц а , р., Харькове, г-іи, пр. пр. 
Ворсклы, образуетъ границу Ахтырскаго и 
Богодуховс. у-въ. Напр. къ ю.-з., дл. теч. 65 
вер.; река незначительна. 

В о р с м а , село (помещ.), Нижегородской 
губ., Горбатовскаго у . , въ 20 в. къ ю.-в. отъ 
Горбатова, при р. Кишме п оз. Ворсминскомъ, 
па почтовой дорогѣ изъ Нижняго Новгорода 
въ Муромъ. Ч . ж. 3,961 д. об. п., 4 церкви, 
420 дв., Ворсма известна своими стальными 
изделіями; здѣсь находится несколько фабрикъ 
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этихъ издѣлій: на самой значительной изъ 
нихъ, принадлежащей братьямъ Завьяловымъ 
и основанная въ 1827 г., приготовляют* ножи 
разнаго рода, бритвы, ножницы, кинжалы, то
поры, инструменты столярные и токарные 
всего въ 1860 г. 21,255 дюжинъ, на 103,000 
р.; при 550 рабочихъ. Изъ остальныхъ фаб
рикъ извѣстны еще слѣдующія: Прокофьева, 
произведшая въ 1860 г. 1,125 дюжинъ на 
3,115 р., Залявина 1,753 Дюж. на 1,528 р . , 
и Одинцова 548 дюж. на 1,756 руб. Вообще 
же почти' всѣ жители занимаются слесарным* 
и кузнечнНМ* мастерством*; в* 1860 г. счи^ 
талось мастеровч, 280, подмастерьев* 300, 
учеников* 520 и чернорабочих* 150; они 
приготовили на 300 верстаках* въ 1860 раз-
ныхъ ножей 28,950 шт. на сумму 59,535 
р. сер., кузниц* было 100, точилъ, приводи-
мыхъ въ движеніе лошадьми, 20, ручных* 80. 
Въ селѣ есть также три мыловаренныхъ за
вода, мыла въ 1850 г. привезено на 8,000 
руб. сер. Въ селѣ бывают* еженедельные 
базары по вторникам* и ярмарка 8 іюля. Хлѣ -
бопашествомъ жители совсѣмъ не занимаются. 
Ворсма принадлежитъ гр. Шереметеву. 

(Georgi, В . , I , 833; В . Ст . Нвжегор. г. , с т р . 65, 72, 85, Ц 5 ; 
Сборн. с т а т . свѣд., нзд. И . Р. Г . Общ. 1858 г. вн. Ш, стр. 618; 
В. П р . , 1861, Ч е ю в в ч ь , 231). 

ВОрсаІИНСЕое озеро, Нижегородской г., 
Горбатовскаго у . , нри еелѣ Ворсма, имѣетъ 
до 2 вер. дл. и до I1/* вер. шир. Сѣверные 
берега его круты, южные отлоги. Н а островѣ 
озера построенъ Троицкій монастырь. 

( В . С т . Нвжегор. г . , стр. 29). 

В о р ш а , р. , Тверской губ. и у., пр. пр. 
Волги; Берет* начало въ болотах* Тверскаго 
у., направл. къ ю. и после 55 вер. весьма 
извилистаго теченія впадаетъ въ Волгу при 
д. Воршино. Весною она можетъ быть судо
ходна только на 2 вер. Н а рѣкѣ 3 мель
ницы, черезъ ее устье мост*. 

С Stuckenberg, H y d r . , I , 327, Судох. дор. поверст. oiiafc. 
стр. Ш ) . 

В о р ь в м а , р. , Архангельск, г., Кемскаго 
у., на Лапландском* берегу; впадает* въ Се
верный океан*. По этой рѣкѣ выходит* къ 
морскому берегу пограничная черта Россіи 
сь Норвегіей, по разграннченію, произведен
ному въ 1826 году русским* полковником* 
Г.чляминымъ и норвежским* маіоромъ Мей-
.к'ндорфом*. Тут* находится крайній погра
ничный столб*, от* котораго граница идетъ 
къ ю. верстъ на 10, потом* к* з . , на реку 
Пазу, къ церкви Бориса и Глеба. Прежде 
сего считали границею мыс* Вересъ, вт, 50 
верстах* западнее Ворьемы, на меридіане 

местечка Вадсэ. Устье Ворьемы под* 6 9 ° 4 7 ' 
с. in. и 4 8 ° 9 ' в. д. 

(Рейнеке, ч, I I , Лацдандектй берегв, с г р . 306, 367 в см, в% 
вовцѣ таблицу широтт, и додготъ). 

В о р я : 1) р . , Москов. г., лев. пр. Клязьмы. 
Беретъ начало въ Дмитровском* у . , близъ 
с. Озерецкаго, направляется к* ю.-в., че
резъ ДмитроБСкай к Богородскій уфзды, и 
впадаетъ в* р. Клязьму, близъ с. Ситкова. 
По Дмитровскому у. она течетъ в* глубо^ 
ком* и лееномъ овраге, в * Богородском* же 
долина рѣки разширяется, берега. становятся 
©ткрытее а отлове; на правом* берегу близ* 
устья находится довольно-значительное воз-
вышеніе. Воря пересевается ярославскпмъ цгос--
Се; на ней несколько, мостов*. Притоки 
правые: Любосея, Здеховка, Лошутк^ и гТ|ір 
лица; левые: Пажа, Торгоіпа, Оконница и Пру-
жанка. 

(.В. ст. Моск. г . , стр. 21, 32). 

j 2) р. , Смоленской и Калужск. губ., лѣв. пр. 
j Угры. Берет* начало в* Гжатском* у. , въ 
! нескольких* верст, отъ истоковъ р. Гжати, 
j направляется къ ю. и после в. 100 теч. че

резъ у-ды: Гжагскій, Медынскій и Юхнов-
скій впадает* въ Угру. Весною по ней сплав
ляется лес* , а летом* она имеет* только 
10 до 12 саж. шир. и 1 арш, глуб. 

(Stuckenberg, Hydr. Y , 149; Цебриковъ, Смоленск, г. , стр. 80; 
Соловьевъ, Смоленск, г., стр. 61; В. с т . Смоленск, г . , стр. 12 ; 

О н . Кал. кам. 7 ) . 

В о С Е р е с е н к а , село (каз.) Самарской г., 
Новоузеньскаго у., в„ 150 в. къ с.-з. от* г. 
Новоузеяя, въ 3," в. къ з. от* с. Краснаго 
Кута, нри верховьях* р. Тарлыка. Жит. 2,195 д. 
об. п., из* нихъ малороссіянъ 810 д. об. п., 
209 дв. 

В о с к р ѳ е е н О В К а иди Воскресежа, се
ло (каз.) Еватеринославской губ., Александров-
скаго у., при p i n . Мокрой Конке, въ 90 вер, 
къ ю-в. отъ г. Александровска. Чис. жит. 
2,493 д. об. п. малороссіянъ, 394 двора. 

В о с к р е с е н с к а я слобода (каз.), Орен
бургской г., Челабинскаго у., въ 180 в. къ 
с.-в. отъ Челябы, при р. Міясѣ , подъ 5 5 ° 3 3 ' 
с. ш. и 81°26' в. д. Ч . ж. 1,200 д. об. п. 
Въ волости слободы (состоящей изъ 15 де
ревень) 3,788 жит. Еще въ прошлом* веке, 
во время пос.ещеніи Фалька, въ слободе бы
ло 3,572 жит. и 415- двор. 

(Фалькъ, п у т е ш . , стр. 330). 

В о с к р е с е н с к а я г о р а : 1) Оренбург
ской г., Стерлптамацкаго у., близ* пригород. 
Табынека, имеет* значительную высоту и 
оканчивается голою скалою вь виде конуса. 
На ней есть древнія могилы, а въ середине 
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на крутомъ свате расположена пещера, имею
щая въ діаметрѣ до 20 саж., и въ вышину 
до 2 саж. Свода ея состоитъ изъ плитняка. 

(Оренб. губ. вѣд., 1880 г . , N 46, стр. 229). 

2) Пермской г., Верхотурекаго у., въ окр. 
Еогословскаго зав., возвышается на бер. р. 
Сосвы. Она довольно крута, вершина ея со
стоитъ изъ криеталлическаго бѣлаго известняка, 
а скаты изъ грюнштеіна. 

(Г. Ж. 1840 г. , ч. I V , стр. 208). 

В о с к р е е е н с к і е заводы: 
1) Мѣдинлавильныи, Оренбургской губ., Стер-

литамацкаго у. въ 77 в. къ ю.-ю.-в. отъ у. 
г-да, при р. Товѣ и въ 18 в. отъ судоход, 
рѣки Бѣлой. Основанъ въ 1745 г. Твердыше-
вымъ и Мяениковымъ на землѣ, купленной у 
башкиръ , и нынѣ принадлежите Пашковымъ. 
Земли заводу принадлежите 62,096 десят., 
изъ коихъ выгоновъ 5,918 д е с , сѣнокосовъ 
11,247 д. и лѣсовъ 30,816 дес. Почва за
водской, дачи преимущественно черноземная, 
отчасти каменистая; горы, здѣсь проходящія, 
состоять изъ известняковъ и песчаниковъ. Глав
ный лѣсныя породы: липа, дубъ, осина. Къ за
воду до 8 марта 1861 было приписано 5 дере
вень и 1 село: с Васильеве* въ 13 в. отъ 
завода,, дд. Привальная въ 2,0 в., Алексан
дрова въ 12 в., Верегова въ 13 в., Даріина 
въ 28 в. и Хлѣбодары въ 13 в. Въ нихъ 
по 9-и ревизіи числилось 7,195 д. об. п. 
(3,414 м. п.) Въ заводе, селеніи 3,131 жит. 
об. п. (1,857), 509 двор., больница на 30 
кроватей, аптека, училище и церковь. Рудни-
ковъ близъ завода нѣ і ъ ; руда получается вер. 
з а Л 5 А ; Х о 210 изъ Оренбургскаго у., гдѣ за
водских» рудниковъ насчитываютъ до 175; 
они расположены на владѣльческой землѣ и 
частью на башкирской. Руда залегаете гнез
дами на глубине отъ 3 до 10 сажень; ее 
добываютъ ежегодно отъ 400 до 500 
тыс. пудъ, при содержаніи' въ 100 пудъ 
руд. отъ 2 до 4 пуд. меди. Ежегодно выпла
вляется на заводѣ меди отъ 10 — 20 тже 
пудъ. Въ 1858 вшглав. 17,500 пуд. на 130,725 
р. , а въ 1860 г. 10,620 пуд. на 95,586 р. 
При заводе въ 1860 г. было 840 работ., а при 
рудникахъ 1,200. Медь по р. Белой отпра
вляется для сбыта въ Нижній-Новгородъ и 
С.-Петербурга. 

"(Рычжова, т о п о г р , П , 232) Фадьгь, пут. , с т . 262; Hajuaca п у т . 
I , с т р . 653; С ю в ц о в а , ист; об., П , 363, Мат. ддя с т . 1841, таб. 
N TVî'r. Ж . 1842, I I , 127; МануФакт. я Гсрноз. взвѣст. 1887 г . 
ÎÎ 35, Оренб. губ. »*д. 1885, NÏF 1 — в; Ban. Каз. эк. общ. 
1887, I V , 84; ЧереишансвШ, Оренб. г. , 399, 402), 

2) Стеіглянный зав. (Желтухина), Казан
ской г., Царевококшайскаго у. Н а немъ въ 
1860 " г . выделано листоваго стекла,. полу-

ГеограФ. Сдоварь. 

штофовъ, штофовъ, бутылокъ, стакановъ и т. п. 
на 59,536 р. 

В о е к р е с Ѳ Н С Е І е рудники: 1) мѣдный, 
Пермской г. и у., въ 17 в. къ ю. отъ Югов-
скаго зав. и 12 в. отъ Бизярскаго; существо-
валъ уже въ конце X V I I I в. и принадлежите 
къ числу дучшихъ въ у-де. Онъ имеете 12 
саж. глуб. и даете ежегодно до 200,000 и. 
руды, съ сред, содерж. 21І2°Іо меди. . 

(Georgi, В . , I I , 668; В . и. H . Beitr. , X X I I , 118). 

2) ЗОЛОТОЖИЛЬНЫЙ рудникъ, Пермской губ., 
Екатеринбургскаго у., одинъ изъ числа Бере-
зовскихъ, открытъ въ 1756 г. и разработы-
вался до 1855 г.; въ это время (99 л е т е ) 
добыто изъ него золота 32 пуда 6 фунт, 93 
зол., при чемъ протолчено рудъ 2,580,360 
пуд. Среднее содержаніе 4 7 5/s6 во 100 пуд. 

( Г . Ж . 1862, ноябрь, с т . 268). 

3) Оставл. сребро-свиннов. рудн., Томской 
губ., Бійскаго окр., въ Алтайсвомъ горн, окр., 
бл. р. Белой, въ окрестностяхъ Колыванской 
шлифовальной фабрики и Синей сопки. 

( П а и а с а , п у т . , I I , ч . 2-я, с т р . 320). 

4) Четыре серебрян, рудника, Забайкаль
ской обл., Нерчинскаго горн, окр., близъ Нер
чинскаго завода, одинъ въ 1 вер. отъ завода, 
три въ 5 вер. отъ него. Первый откр. въ 
1745, остальные въ 1747 г. 

(Georgi, Е . , I , 373). 

ВоСКреСѲНСКІѲ монастыри: 
1) Муж. мон., Московской губернін, Зве-

нигородскаго уѣзда, близъ заштатнаго го
рода Воскресенска; см. Новый Іерусалимъ). 

2) Воскр. женскій монастырь 2-го класса, 
Волынской г., въ м. Еорцѣ (см. это сл.). 

3) Воскр. муж. монастырь, называемый 
Іерусалимомъ, Казанской губ. и у . , въ 7 вер. 
къ ю. отъ г. Казани, на бер. озера Кабанья, 
основанъ въ 1780 г.; въ немъ три церкви: 
соб. Воскресенія Христова. При монастыре 
прекрасный каменный домъ, въ которомъ ле-
томъ живутъ казанскіе архіеріи. 

( И с т . рос. іѳрар., I I I , 615; щекатова, Геогр. ы о в . I , 1,159, 
Ратшинъ, стр. 103), 

4) Воскр.-ГЪрицкій 3 класса женскій нон., 
Новгородской губ.; см. ГорицкійВоскресенскій. 

5) Воскр,-Деревянницкій 3-го класса муж. 
монастырь, Новгородской г. и у . ; см. Дере-
вяницкій-Воскр. 

6) Воскр.-Диснепскій муж, заштат. монас, 
Минской г., въ г. Диене. Мон. существуете 
съ 1633 г., въ немъ 2 церкви. 

СРатшннъ, стр. 173). 

7) Воскр.-Саратоескій 3-го класса, еди
новерчески, муж. монастырь, Саратовской г., 

36 
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въ г. Саратовѣ , находится подъ управленіемъ 
архимандрита. 

( Р і т в і я и ъ , Стр. 190). 

8) Воскр.-Торжовскій 2-го и . женскій мо
настырь, Тверской губ., въ г. Торжкѣ , на лѣв. 
бер. р. Тверцы, въ первый разъ упоминается 
въ 1697 г. Въ монастырѣ 2 церкви: соборн. 
двухъ-этажная во имя Воскресенія Господня, 
построена въ 1682 г. Въ ней замѣчателенъ 
образъ Воскресевія Господня, подаренный 
монастырю ииожинею Марфою Ивановною, 
матерью н> Михаила Ѳеодоровича,  во время 
ея ироѣзда въ Москву на коронацію сына. 

( И с т . рос. і ѳ р . , I l l , 619, Щекатовъ, географ, слов., I , 1,158 
Ратшввъ, стр. 515; Матер, ддя с т а т . , 1841 г . , отд. I ; стр. 132; 
Твер. губ. вѣд., 184.8, N 23). 

9) Воскр.-Шкловскгй мужск. 3 класса мо
настырь, Могилевской г. и у., въ м. Шкловѣ, 
основ, въ 1782 г. Монастырь управляется 
игумномъ. 

(Ратшввъ, с т р . 176). 

ВоСВрѲСѲНСЕІЙ заливъ, въ русской 
Америкѣ, между заливами Кенайскнмъ и Чу-
гацкимъ. Дл. его съ ю. къ с. до 30 вер., 
шир. отъ 3'/2 до 10 вер. Здѣсь въ исходѣ 
прошлаго вѣка строились, по указаніямъ Ш е -
лехова, суда для компаніи. 

(Гвдр. ваиѣч. яъ атласу Тебѣнькова, стр. 21). 

В о е в р е с е н с в о е : 1) село (помѣщ.) (Про
зоровской-), Владимірской руб., Ковровскаго 
у., въ 40 в. къ с.-в. отъ г. Коврова, при р. 
Ухтомѣ. Ч . ж. 418 д. об. п., 63 дв. Здѣсь 
каменная церковь во имя Воскресенія Хри
стова, построенная въ 1713 г., съ придѣломъ 
Покрова Богородицы, пристроеннымъ надъ 
могилою отшельника Кипріана, жившаго дол
гое время въ лѣсу при сліянін р. Вязьмы съ 
Уводью и уважаемаго всѣми окрестными жи
телями. 2-го октября окрестные жители сте
каются сюда для служеяія панихид* отшель
нику. Торговцы пользуются этим* случаем*, 
пріѣзжаютъ сюда съ товарами и такимъ об-
разомъ образовали ярмарку. 

(Влад. г у б . вѣд. 1857, N 8). 

2) Село, Казанской г., Тетюшскаго у.; см. 
с. Жорелъсхое. 

3) Село (помѣщ.), Нижегородской губ., Ма-
карьевскаго у., вь 150 в. къ е. отъ Ма-
карьева, при р. Ветлутѣ, на большой дорогѣ 
изъ г. Варнавина (Костромской губ.) , въ г. 
Козмодемьянскъ (Казанской г.) . Ч . ж. 819 
д. об. п. , 135 дв., стеклянный заводъ, про
изводивши въ 1849 г. на 4,000 р. и писче
бумажная фабрика (на 1,500 рублей). При. 
селѣ пристань, на которой въ 1860 г. гру
зилось на 14 суд. и 5 плот., 85,246 пуд., 

на 57,642 р. Въ селѣ еженедѣльные базары, 
на которые привозится хлѣбъ и разныя лѣс-
ныя издѣлія: мочала, рогожи, кули, деревян
ная посуда и пр, 

4) Дер. (Лашма), Пензенской г., Наровчат-
скаго уѣзда, въ 21 верст, отъ Наровчата, 
при р. Мокшѣ . Ч . ж. 63 д. об. п., помѣщ. 
вѣд., 2 двора и винокуренный зав. (Арапова), 
увеличенный въ послѣдній разъ въ 1858 г.; 
сила его 706,000 ведръ. 

5) Село, Пензенской губ., Городищенскаго 
у.; см. Лопуховка. 

6) Село (помѣщ.), Самарской г., Бугуру
сланскаго у., въ 65 в. къ с.-з. отъ Бугуру
слана, при р. Байтермышѣ. Ч . ж. 325 д. об. п., 
44 дв. и суконная фабр. (Дурасова), на ко
торой въ 1860 г. выдѣлано- 39,416 арш. 
армейскаго сукна на 29,072 р., при 560 ра
бочихъ. Въ селѣ еженедѣльные базары и одна 
трехдневная ярмарка въ году. 

7) Село (каз.) (иначе Троицкое или Змѣева 
юра), Саратовской г., Вольскаго у., въ 37 
в. къ ю.-з. отъ Вольска, при р. Вомѣ. Ч . 
ж. 4,162 д. об. п., 660 дв., училище п еже-
недѣльные базары. 

8) Село (помѣщ.) (ПодъячевЫ, Феоктгі-
стовка), Симбирской г., Сенгилеевскаго у., въ 
35 в. къ з.-ю.-з. отъ Сенгелея, при р. Елькѣ. 
Ч . ж. 801 д. об. п . , 116 дв. и суконная 
фаб. (пом. Москвитинова). На ней въ 1860 
г. выдѣлано 19,760 арш. армейскаго и верб-
люжьяго сукна на 14,937 р. сер., при 230 
рабочихъ. 

9) Село (влад.) (Шалевка тожъ), Тульской 
г.|, Богородицкаго у . , въ 20 в. къ ю.-в. отъ 
Богородицка, при р. Малевкѣ. Чис. жит. 
5,170 д. об. п., 446 дв. Берега р. Малевки 
состоять изъ известняка, представляющаго са
мый промежуточный ярусъ между горно-извест-
ковою я девонской форм-аціями. 

( Г о р . я еелев. Тулъся. г у б . , 'Кегшен-і, с т р . 31). 

ВоскрѲОенеВЪ, запй. г-ді Московс. г., 
Звенигороде, у., вер. въ 20 къ е . 'От* у. г-да 
и в ъ б З в. къ з.-с.-з. отъ Москвы, подъ 5 5 ° 5 5 ' 
с. ш. и 5 4 ° 3 1 ' в. д., при р. .Истрѣ , на 
большой дорогѣ изъ Москвы въ Волоколамск*. 
Село уже существовало -въ ХУІ в. подъ име
нем* Рогожи; въ 1607 г. въ немъ была освя
щена приходская церковь, существующая и по 
нынѣ. Патріархъ Никонъ, оеиовавшій близъ се
ла Воскресенскій монастырь, купилъ село у 
помѣщика Бабарыкина и назвал* его селомъ 
Воскресенскимъ. Въ 1781 году . сдѣлано 
уѣзд. городомъ, въ 1796 г-ду оставлен* за 
штатом*. В * 1860 г. въ городѣ было ч. ж. 
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2,896 об. п. (1,426 м. п.), въ томъ числѣ 
купцовъ 388 и иѣщанъ 2,330. Церковь 1 
каменная и монастырь Воскресенскгй новый 
Іерусалимъ (см. это), въ которомъ въ 1860 
г. было монаховъ 38 человѣкъ. Всѣ жители 
иравославнаго исповѣданія, кромѣ 5 расколь
никовъ. Домовъ въ городѣ 1 8 5 , изъ нихъ 
только 2 каменпыхъ, лавокъ 32. Городе, дох. 
въ 1860 г. были 1,229 р. Ремесленниковъ въ 
1860 г. было 95 человѣкъ (35 мастеровъ). 
Содержаніе постоялыхъ дворовъ приносить 
большую выгоду жителямъ; въ монастырь сте
кается много богомольцевъ. Купцы ведутъ 
преимущественно внутреннюю городскую тор
говлю, и только нѣкоторые закупаютъ хлѣбъ, 
скотъ и т. п. для продажи. въ Москвѣ. Въ 
1860 г. въ городѣ объявлено 39 купеческихъ 
капиталовъ. Въ городѣ бываетъ ярмарка. 

(Истор. п топогр. опис. городовъ Мосвов. губ. въ 1787 г. , 
стр. 147; В. ст. Москов. губ. , стр. 246; Путеводит. по желѣз. 
дорогѣ отъ Москвы до Ст. Крюковской въ г. Воскресеаскъ. М о 
сква 1853 г.; Общ. ю з . п устр. город. За 1858 г. т. П , стр. 356, 
401, 458; Зябдовекій, земдеоп. Гос. ймо. , т. I I I , стр. 262). 

В о с л и б а , село (каз.), Рязанской губ., 
Скопинскаго у., въ 3 вер. къ в.-с.-в. отъ г. 
Скоиина, при верховьяхъ р. Вослибы, притока 
Верды. Чис. жит. 2,234 д. об. п. (по пр. 
сп. 1857 г.), 250 дв. 

( С т . об. Рязан. губ. Барановича, стр. 466). 

В о с п о р ъ ; см. Керчь. 
ВОСТОЧНЫЙ мысъ, самая восточ. око

нечность азіатскаго материка въ Беринг, 
проливѣ подъ 66°03'с . ш. и 208° 14' в. 
д. Онъ состоитъ изъ возвышеннаго полуо-ва, 
оканчивающагося круглою вершиною; къ з. и 
ю.-з. отъ полуо-ва, на 44 Вер., прости
рается низменный берегъ, вслѣдствіе чего, при 
удаленіи болѣе 25 вер., Восточный мысъ ка
жется островомъ. 

(Тебѣаькова гвдр. зам. , стр. 1 и 2.; Литке, пут. отд. мореі . 
с т р . 195 и 196). 

ВОСТОЧНЫЯ КОШКИ, такъ называют
ся отмели, окружающія весь восточный и юго-
восточ. берегъ острова Колгуева, въ Сѣвер-
номъ океанѣ, Архангельской губ. Эти отме
ли простираются отъ 69° 17' шир. до самой 
южной оконечности острова. 

(Ж. M. В . Д . , 1850, T. X X I X , с т р . 165.) 

В о с т р а я Л у к а , деревня (каз.), Самар
ской губ. Николаевскаго у., въ 80 в. къ с.-з. 
отъ г. - Николаевска, при р. Чагрѣ , близь р. 
Волги. Ч . ж. 1397 д. об. п., 228 дв. Съ прист. 
ея отправляется ежегодно до 15 судовъ съ 
пшеницею, на 36,000 руб. 

( С у д о ю д . Дорож., 87; 1854 г. ; Волга отъ Тв. до А с т р . стр. 286). 

В о т к а , р . , Вятскойг., Сарапульскаго у., пр. 
пр. Сивы. Беретъ начало изъ горъ, на

зываем ыхъ по - вотски <Кіенгопеки> , напра
вляется къ ю.-в. и въ 2 в. ниже Воткин-
скаго завода впадаетъ въ р. Сиву, образуя 
при заводѣ обширный прудъ. Вотка течетъ 
по иловатому дну въ низменныхъ берегахъ, 
покрытыхъ большею частью кустарниками, 
Дл. теч. 40 вер. , шир. отъ 1 до б саж., а 
глуб. отъ 1 до 4*/г арш. Въ верхнихъ ча
стяхъ по Воткѣ сплавляютъ лѣсъ къ заводу, 
а отъ пруда ходятъ казенныя барки съ за
водскими издѣліями; для спуска барокъ въ 
Сиву, горизонтъ р. Вотки поднимаютъ во
дою, выпущенною изъ заводскаго пруда. Мель-
пицъ на Воткѣ 10. 

( В . С т . Вятс. г у б . , с т р . 18; Рычкова, Дв. зап. , с т р . 177, 178; 
Stuckenberg, V, 60 ) . 

ВОТКИНСКІЙ или Камско - Воткинскій 
казенный жедѣзодѣлательныи заводъ, Вятской 
губерніи, Сарапульскаго уѣзда, въ 70 верст, 
къ с. отъ Сарапуля, подъ 5 7 ° 1 ' с. ш. и 
7 1 ° 3 7 ' в. д . , при сліяніи pp. Вотки, ІПар-
кана и Березовки, который, для образованія 
заводскаго пруда въ 13 квадр. верстъ, за
пружены плотиною въ 380 саж. Р . Кама 
протекаетъ въ 12 в. отъ завода, и на ней 
находятся Устьрѣчинская пристань, принад
лежащая заводу. Округъ завода лежитъ ча
стно въ Сарапульскомъ у. и частью въ Охан-
скомъ и Осинскомъ (Пермской г.) и распо-
ложенъ на западномъ склонѣ Уральскаго хреб
та; онъ содержитъ 381,575 дес. и кромѣ 
того въ 1852 г. къ нему присоединено 90,000 
дес. отъ Ижевскаго завода. Почва земли, пре
имущественно глинисто-песчаная, плодородна; 
жители, занимаясь хлѣбопашествомъ, излишекъ 
хлѣба даже продаютъ. Подъ лѣсомъ до 180,"000 
д е с , главная лѣсн. порода ель и пихта; еже
годно вырубается до 3,300 дес Въ дачахъ 
завода нѣтъ рудниковъ. Въ округѣ 181 се-
леніе съ 50,500 д. об. п., изъ коихъ 75 се-
леній съ 17,500 д. об. п . , были собственно 
приписаны къ заводу, для урочннхь работъ. 
Въ самомъ заводѣ 15,493 д. об. п., 2 церкви, 
2,752 дв. (51 кам.), богадѣльня, госпиталь, 
68 лавокъ, окруж. училище и 2 школы для маль-
чиковъ и дѣвочекъ. Въ заводѣ глав, контора и 
окружное управленіе. Заводъ осн. въ 1759 г. гр. 
Шуваловымъ, въ 1763 г. поступить въ вѣ-
дѣніе Бергъ-Коллегіи, въ 1774 г. разграбленъ 
Пугачевымъ, въ 1783 г. переданъ въ вѣдѣ-
ніе Казенной Палаты и съ этого времени 
сталъ приходить въ упадокъ. Въ 1796 г. 
заводъ поступидъ въ управленіе горнаго на
чальства. Нынѣ на заводѣ выдѣлывается же-
лѣзо и сталь изъ чугуна, получаемаго съ Го-

* 



564 В О Т Т - О З Е Р О — В О Т Я К И 

роблагодатских* заводовъ; пзъ железа изго
товляются разные предметы, потребные для 
адмиралтейства и артиллеріи. Съ 1837 г. 
введенъ англійскій способ* обработки желѣза, 
асъ 1847 г., здѣсь основано заведевіе для приго
товления частей пароходовъ. Чугуна ежег. пере
делывается въ железо до 400,000 пуд. , изъ 
чугуна выдѣлывается пудлинговое и свароч
ное желѣзо, якоря, укладъ, тянется проволо
ка, приготовляются цѣпи и разныя снасти 
для пароходовъ. Съ 1839 по 1849 средн. 
числ. выдѣлывалось ежегодно 250,000 п. 

( П а і д а с а , п у т . , щ , ч . 2-я, с т . Sil; Рычковъ, Днев. З а п . I T H 
г . , с. 176; Словцова, ист. Об. Сибири, I I , с. 383; Rose Reise, I , 
s. 348, Hi. M. В. Д . , 1835 г. т . , Х І , О т д . I I I , с т р . 1—75; Гор. 
Ж у р . , 1815, I , 162; 1849, I I , 367, I I I , 374; 1837 г . , I I I , 81, I V , I ; 
Морск. Сбора., 1838, Ф е в р а л ь , стр. 297, (статья Котляревскаго); 
Коммор. Газ . , 1839 г. , N 145; Зап. Каз. Эк. об. , 1857, X , 67 — 75). 

B O T T - О З б р О , озеро, Олонецкой губ., По-
вѣнецкаго у . , въ 5 вер. отъ дер. Гушкали, 
имѣетъ до 10 вер. дл., и отъ 2 до 4 вер. 
шир. На отмелях* этого озера добывается 
желѣзная руда для Александровскаго пушеч-
паго завода, отъ котораго озеро лежптъ во 
1G0 вер.; руда хорошаго качества и употреб
ляется на отливку артиллерійскихъ орудій. 

(Гор. Ж у р . , 1835, ч . 111, с т р . 78, 80) . 

В о т ч а , р. , Вологодс. г., Вельскагоу., лѣв. 
пр. Кубины, вытекаетъ изъ ключей, въ Вель
ском* у., Вологодской губ., течетъ къ ю.-з., 
а потомъ къ ю.-в. Дл. теч. по однимъ пока-
заніямъ 35, по другимъ до 60 вер., шир. отъ 
5 до 8 саж. , глуб. отъ 1 до 1 '/г арш. По 
ней весною сплавляютъ лѣсъ и деготь. На 
рѣкѣ 4 мельницы, затрудняющія сплавъ. 

( В . с т . Водог. г . , стр. 29, 107; Stuckenberg, Hydr. , 11, 148). 

2) Р . , Вологодской г. и у . , лѣв. пр. Во
логды. Дл. теч. 30 вер., шир. 4 до 5 саж., 
течетъ въ лѣсистыхь берегахъ; сплавъ но В . 
производится на 15 вер. 

(Stuckenberg, Hydr. I I , 157; V I , 219: Водог. губ. вѣд., 1841, 
N 42). 

3) Р. , Вологодс. г., Тотемск. и Кадников. 
у., лѣв. пр. Двннпцы (спет. Сухоны). Общ. 
направл. къ ю.-з. , дл. теч. 50 вер. ; весною 
по В. производится сплавъ. 

(Stuckenberg, Hydr. , I I , 160). 

4) Р. , Вологодск. г., Тотемскаго у., верхо
вая рѣка Тотьмы, такъ какъ Вотча, по сое-
динсніи съ Илезою образуетъ Тотьму. Дл. теч. 
В. до 70 вер.; она сплавна. 

(Stuckenberg, H y d r . , I I , 164). 

В о т ч а , село, Вологодской г., Устьсысоль-
скаго у., въ 80 в. къ ю. отъ уѣзд. г-да, на 
обоихъ бер. р. Сысолы, которые возвышаются 

.здѣсь на 60 саж. выс. надъ ур. рѣки; въ 

окрестности села добываютъ жерновой камень 
и бѣлый известнякъ. Жители села занимаются 
земледѣліемъ и звѣроловствомъ; ежегодно стро-
ятъ до 2 барокъ, и, нагрузивъ ея хлѣбомъ, 
отправляютъ къ Архангельску. Село Вотча 
въ древнихъ грамотахъ называлось затиннымъ 
городкомъ; церковь его очень древняя. 

(Водогод. г у б . вт,д., 1850, N 11, 1838, N 2 - 4 ) . 

В О Т Я К И или Отяки, финское племя Перм
ской группы. Они, вмѣстѣ съ черемисами, были 
первобытными обитателямиВятской земли. Нынѣ 
они обитаютъ преимущественно въ Вятской губ., 
по верхней Камѣ и Вяткѣ и отчасти въ К а 
занской и Оренбургской г-іяхъ. Численность 
ихъ въ Вятской г. до 180,000 (въ у-хъ: Гла-
зовскомъ въ 1846 г. было 62,505 вот., Са-
рапульс. 4 0 , 0 5 1 , Малмыжс. 3 8 , 9 0 5 , Елабуж. 
2 9 , 2 7 1 , Слобод. 4 , 0 6 1 ) ; въ Казан. 5,400 (въ 
Маиадышскомъ и Казанском* уу.) и Оренбург
ской до 1,600 об. п. По собственными, пре-
даніямъ они жили въ древности въ Казан
ской губернін, преимущественно около ны-
нѣшняго Арска, гдѣ у нихъ была крепостца, 
но были оттѣснеаы па Вятку татарами. Впро
чемъ, въ бодѣе отдаленный времена, В. распро
странялись несравненно дадѣе на з. до нынеш
ней Петерб. г-іи, гдѣ въ то время была Вот
ская пятина новгородцев*. Сами себя они 
называютъ Отъ, Утъ, Удъ или Удъ-муртъ; 
татары называютъ пхъ Аръ, такъ что 
сродство изчезпувшихъ Аровъ или Ари-
новъ (см. это сл.) съ Вотяками кажется не
сомненным*. По нашим* лѣтописям* вотяки 
сделались извѣстными въ конце X I I в., когда 
вольница новгородская, спустившись по Волге 
и поднявшись по Каме, дошла до устья Осы и 
Чепцы, покорила Вотяков*, завоевала укреп
ленное ихъ селен. Болванское, a впоследствіи 
основала Хлыновъ (см. Вятка). Съ появленіемъ 
славян* Вот. удалялись на в. и разеелились по р. 
Чепце. Въ X I I I в. татарскій хан* Саипъ, осно-
вавъ Казань, населилъ ее между прочимъ и 
вотяками, а въ 1469 г. д. казанскій Ибра
гим* собрал* вотяцкіе полки для защиты Ка
зани отъ русских*. Въ половине X V I в. 
вотяки, обитавшіе въ Арской обл., несколько 
разъ бунтовали, но усмирены Грознымъ. Въ 
завѣщаніи Грознаго 1572 г. упоминается, 
что вотяки, вместе съ царством* Казанским*, 
передаются наследнику престола, наравне 
съ другими подданными. Следовательно, пол
ное покореніе вотяковъ произошло в* X V I 
в. Впрочемъ, в* 1582 г. Строгановы воевали 
еще съ Вотяками и до 1588 г. Вот. состояли 
въ зависимости от* Карігаскнх* (татарских*) 
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князей. Въ эіомъ году грамотою ц. Ѳеодора 
они были выведены изъ зависимости Карин-
скихъ князей и обложены оброкомъ. Изъ гра
моты ц. Алексѣя въ 1619 г. видно, что Вот. 
возили свой оброкъ на своихъ подводахъ въ 
Москву и за тѣмъ освобождены были отъ вся-
кихъ земскихъ расходовъ. Только въ 1686, 
въ правленіе царевны Софіи, они поверстаны 
были повинностями со всѣми другими жителями. 
Вотяки средняго роста, слабаго сложенія, 
волосы и глаза имѣютъ свѣтлые, часто рыжіе, 
носъ небольшой, скулы выдающіяся, щеки 
впалыя, разрѣзъ глазъ узкій, короткій, лобъ 
малый, ротъ большой, подбородокъ острый, 
бороду малую и рѣдкую п вообще черты ихъ 
относятся къ финскому типу. Языкъ ихъ фин-
скій, наибодѣе приближающейся къ діалектамъ 
пермяковъ и черемисовъ. Вотяки занимаются 
преимущественно земледѣліемъ и считаются 
чрезвычайно трудолюбивыми и превосходными 
земледельцами. Пчеловодство у нихъ также весь
ма развито; нѣкоторые имѣютъ до 70 ульевъ, 
медъ и воскъ сбываютъ въ Архангельске и 
Вяткѣ. Скотоводство у нихъ мало развито. 
Вотяки обращены въ христіанство съ начала 
X V I I I в. , но между ними не мало язычниковъ, 
да и принявшіе христіанство еще не отстали 
вполнѣ отъ языческихъ обрядовъ. Язычники 
признаютъ добраго бога Инмара и злаго — 
Кереметя или Шайтана. Богомолья совер-
шаютъ въ лѣсу въ шалашѣ, гдѣ ставятъ въ 
переднемъ углу изображеніе какого нибудь 
животнаго. Любимый напитокъ вотяковъ ку-
мышка, которую курятъ сами безпошлинно, 
со временъ Іоанна IV. Пѣніе Вотяковъ со
стоитъ въ переборѣ видимыхъ предметовъ 
безъ всякой связи; напѣвъ ихъ грустный и 
заунывный. За невѣсту платятъ калымъ, до-
ходящій отъ 15 — 60 р. Вотяки говорятъ 
особымъ фннскимъ нарѣчіемъ. 

( S c h l ö z e r , Allgem. nord. Gesch., 1771, I , 305; Со'шн., при-
надлеж. къ грам. Вотск. яз. , Спб. , 1791; Карамзинъ, т . I l l , с т р . 
33—33; т . V , с т р . 46; т . V I , с т р . 20, 191—193; Георга, оппс. 
в а р . , I , 4 8 - 8 7 ; F a l k . , I I I , S. 487; Gmelin Sibir. К . , I , 89—94, 
98; Strahlenberg N . и О. E u r . п . Ae., p. 76; Рычковъ, двевп. 
зап. 1770 г . , с т р . 156—165; его же тоиог. Орен., 183; Erdmann, 
I , 118; I I , 2, S . 24; Паддаса, п у т е ш е с т . , 111, ч. 2-я, страв. 30 
в пр.; Storch Tabl. histor et Btat., I , 113; A . Castrén's Reiso-
ber S 13, 26; B u l l , de Г Acad, de St.-Petersb., 1836, X l l l , N 
18-24; 1838, T. X V , N 15, 16; Ж. M. В. Д. 1838 г . , т. X X X , 
скѣсь, стр. 17; 1839, т . X X X I V , сы-всь, стр. 56; 1843, кн. 12, 
с » , страв. 413; 1855 г. , т. X I ; отд. ш, страв. 1—75; Кеппенъ, 
хроноюгнч. указат. ддя истор. пвородц. европейск. Р о с , 1861, 
стр. 142—147; его же, Bus. gesaui. B e v ö l k . , S. 160, 204; Совре-
неивикъ 1836, смѣсь, сентябрь в вовбрь, статья Осокпва; В. 
Ст . Вят. губ. , стр. 4 і ; В. Ст . Казан, г., стр. 47; Миддеръ, опи-
саніе живущвхъ въ Казан, г. языческихъ народ, въ жур. Е ж е -
мъсячн. сочввевія 1736 г., іюдь в августъ; Müller, Samml. Rus. 
Geschichte, 1758, T. H I , 313, 314, 317, 322, 334; Город, пос. 
ч. I I , стр 2—5- Казан, губ. вѣд. 1844, N 14-29; Вят. губ. вѣд. 
1851, N 2 4 - 2 6 , 4 1 - 4 5 ; 1832, N 12, 16; 185І, N 4 1 ; 1856, N 9 -
13; 1859, N 32—33,42; 1861, N 10—12; Castrén ethnol. V ö r i e s . , 
136; его ж е , Reiseber., p. 26; Лясковскаго С а м а р е г . , 60, 89; 
Кеппева, объ этвог. карт*, с. 30; Müller Stromsyst. d. Wolga, 
p. 388—394, н Б а б с т а , Boira въ Фродов. « а г . земдевѣд., I , с т . 

456; Sjogren, Gesammelte Schriften, р . 81; Фуксъ, о чувашахъ 
и черемнсаіъ Казаисв. г у б . , с т р . 156—187; Aueland 1839, N 86 
(Wotjaken и Tcheremisen) ; Wiedemann, Gramm, d. Wotiak. , 
Spr., 1849; и Шёгрена разб. этой грам. въ І9-мъ присужд. Деми
дове, вагр , 1850 г . , с т р . 103—123; Москвит., 1851, N 21, вн 
и з . , с т р . 13—19 (нравы в обыч. В о т . ) ; St.-Petersb. Zeit., 1828 
N 13; 1829, N 124; 1839, N 77; 1840, N 133; 1847, N 92; 1 8 « ' 
N 46; Сѣв. Пч. , 1842, N 83; 1847, N 88, 70, 123; Биб. ддя ч т . , 
1855, ноябрь (Максимова Вотяка) ; Erman, A r c h . , f. wies Kunde 
Rusel., X V , p. 240; Вятс. губ. вѣд. , 1831, N 24—26; 1852, N 16, 
19; 1856, N 9—13; Чсремшанскій, Оренб. г . , с т р . 193—197- С т ' 
обозр. Сибири, 1810 г . , стр. 101). ' 

В о х а м С К О - В о з н е с е н с к о ѳ , село, Во
логодской г., Ннкольскаго у., въ 130 в. отъ 
у. г-да, при р. Вохмѣ. Замѣчательно своими 
обширными воскресными базарами, на кото
рые стекается нѣсколько тысячъ крестьянъ; 
устюжскіе купцы закупают!, здѣсь въ зна-
чительномъ количестве хлебъ. Крестьяне села 
занимаются, между прочимъ, пчеловодствомъ. 

(Водогод. губ. в*д. 1848, N 33; 1854 N 2 ) . 

В о х м а , р., Вологодск. г., Никольск. у., пр. 
пр. Ветлуги. Беретъ начала въ лесахъ на во
доразделе, съ котораго на сев. стор. течетъ 
Юнтала, пр. Юга. Напр. къю., дл. теч. до 200 
р. шир. летомъ 30 до 60 саж., глуб. 1 до 3 
саж. Долина В. широка и имеетъ пологія 
окраины, такъ что разливы реки весьма зна
чительны. В. течетъ черезъ сплошные леса, 
но въ ннжнихъ частяхъ берега ея населены, хо
рошо обработаны, славятся по всей г-іи своимъ 
плодородіемъ и нроизводятъ не мало льна и пень
ки. По В. производится сплавъ льна, пеньки, 
даже и леса; на ней 3 переправы на плотахъ. 

(Stuckenberg, Hydr. , I I I , 46; Водогодс губ. в*д. N 46; В. 
с т . Водогодс. г . , 175). 

В о х н а , посадъ, Московской губ., Богород-
скаго уез. (см. Павловскій посадъ). 

В О Ч Ь , р. , Устьсысольск. у., Вологодской г., 
лев. пр. северной Кельтмы. Берега ея кру
ты, но не высоки (отъ 2 до 3 саж.), напр. 
къ с.-в., дл. теч. 120 вер., шир. ея при 
устье отъ 20 до 30 саж., глуб. отъ 5 до 6 
четвер. При устье Вочи находится Вочев-
ская пристань, приходящая въ упадокъ, съ 
уничтоженіемъ Северо - Екатерининскаго ка
нала. Берега Вочи довольно заселены; ва 
ней расположены деревни Керчемской воло
сти. 

(Жур. Май. Вн. Д . , 1851., X X X V 383; Воев. c i . Водогодс. г. 
отр. 70, 149.; Krusenstern, Petchora, p. 460). 

ВощаЖНИКОВО , село, Ярославской г., 
Ростовскаго у., въ 28 в. къ с.-з. отъ г. Ро
стова, есть главное въ вотчине граф. Ш е 
реметева, въ которой 3,250 д. м. п . , 633 
двора и земли 18,505 десят. Собственно же 
въ селе Вощажникове 928 д. об. п . , 181 
дв. , 3 церкви, свечносадьный и кожевенный 
заводы; на послѣднемъ выдѣлываютъ 3,000 
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штукъ подошвенннхъ кожъ, на сумму 16,000 
р. сер., на псрвонъ притотовляютъ 1,300 
пудъ свѣчеи, иа сумму 5,500 р. сер. Вь 
селѣ бываютъ еженедельные базары. 

(Св*д. о помінп. нмѣя., т. IV, стр. 42, Воев. Ст. Яросіав. г. 
стр. 60, 90, 137; Ярослав, г. в»д., 1835, N 11, стр. Ш ; Кры-
ловъ, Ярослав, еоар. стр., 261). 

ВОЯ, р., Вятской г., Нолинскаго у . , лѣв. 
прит. Вятки. Направлен, къ ю.-з.; впадаетъ 
въ рѣку Витку въ 20 вер. ниже г. Нолин-
ска. Воя течетъ медленно яа протяжении 80 
вер. въ низмевныхъ и болотистыхъ берегахъ, 
по вязко-иловатому дну, имѣя въ шир. отъ 
*/» арш. до 2 с. Весною разливъ Вой мелко-
воденъ, хотя доходитъ до 2 в. въ шир. Бе
рега ея прежде были покрыты лѣсами, нынѣ 
большею частью истребленными. На пересѣ-
ченіп Вон почтовым* тракгомъ нзъ Казани 
въ Вятку, расположенъ городъ Нолинскъ, на 
40 вер. отъ устья р. Кнріана; Воя судо
ходна; одна пристань, на ней находится не
много выше г-да, другая 3 вер. ниже. Гл. 
прит. Вой Кирганъ. 

(В. Ст. Вятск. г., стр. 25; Stuckenberg, Hydr. I , 642| Рычвова, 
дв. зап. 1770 г., стр. 25; Юрьевъ, оп. Сѣв. Ур., стр. 67). 

В о я м п о Д Ь К а , селеніе, на с.-з. берегу Кам
чатки на ю. отъ Пенжинской губы. Лежитъ 
близъ берега на р. того же имени. Заселено 
осѣддыми Коряками, назыв. Пал.ганцами. Жи
тели крещены, начинаютъ говорить по рус
ски, занимаются скотоводствомъ и огородни
чеством*. Главныя занятія пхъ рыбный н 
тюленьи промыслы. 

(Dittmar, въ îlélang. Russ., Т . III, 1835) 

В р а д І Ѳ В К а сел. Херсонской губ., Анань-
евскаго у., въ 55 в., къ в.-с.-в. отъ г. Анань
ева. Чис. жит. 2,696 д. об. п. (пр. сп. 1857) 
молдаванъ и малороссіянъ. 

Врали, село, Самарской губ. , Ставро
польскаго у.; см. Аврали сухіе. 

В р а н г е л ь илп Брангелъсюльмъ, большой 
H малый, два острова эстляндскаго прпбрежья 
Финскаго залнва, къ с.-в. отъ Ревеля, и къ 
с .-з. отъ м. ІІгосаръ: 1) Большой ітѣетъ 5 
вер. дл. отъ с.-з. къ ю.-в и отъ '/г вер. до 

шир. Ос-въ невысок* и лѣспстъ; съ ю.-з. 
стороны его вдается въ море широкін мысъ. 
Н а ос-вѣ есть кирка п деревня; при ос-вѣ 
якорное мѣсто въ 12 саж. глуб. 2) Малый 
между болыппмъ (в* 23/л, вер. от* него) и 
ос-м* Рамо-саромъ, ближе Больш. Bp. к* м. 
Игосаръ. Дл. 2 вер., шир. 200 саж. Ос-въ 
лѣсистъ; па нем* есть хорошіе сѣнокосы. 

(Сарычева, лоц. Фане, зал., стр. 96 ; 3-е прпозвл. къ ойз. 
•арв. Фивс. зал., 1853, стр. 2 5 І , 253; Legrae, Pilote de la m. 
B a i t . p. 332; Hupel., I , 358; В. ст. Зстл. г., стр. 33; Possart, 
Ehatland, p. 309; Rnswurm Eibofolke, I , 151). 

В Р У Д А 

Врангеля ос-въ, въ Сѣверн. ок., в* зал. 
Крестовом*, на зап. берегу Новой земли, въ 
2 вер. отъ южнаго берега залива, имѣетъ 
около 1 версты въ діаметрѣ; берега его уте
систы, выс до 70 ф. 

(3. Гвдр. Доп., 1815 г., Ill, 131). 

Врангеля залпвъ, на ю.-в. берегу Аляски, 
под* 5 7 ° 0 1 ' с. ш. и 2 2 1 ° 1 8 ' в. д. отде
ляется отъ сосѣдн. зал. Чигійнагак* гори
стым* полуос-вомъ, вдающимся въ море отъ 
горы Чигійнагакъ. Въ вершинѣ залива пре
красная гавань; залив* закрыть сь моря; онъ 
имѣетъ въ окр. до 3-х* мор: миль. Глуб. ея 
10—5 саж., а въ устьѣ 15 саж. Грунтъ илъ, 
и чистые приг іубые берега. Въ заливъ впа
даютъ двѣ рѣчки, образующія каскады ; въ 
дровах* нѣт* недостатка. Ос-ва Давыдова и 
Полтава, лежатціе вовнѣшнем* залнвѣ, закры
вают* его Н Е С К О Л Ь К О сь моря. С * ю. залив* 
ограничен!, мысом*, который алеуты пазываюг* 
Наліохчваю., а Васильев* назвал* мысомъ 
Провидѣнія. По сѣв. crop, мыса находится 
небольшая песчаная буточка, называемая Бо
брового пристанью. 

(Латке, стр. 288 в првлож. плааъ; Тебевькова, стр.88; 
Grewingk. въ Verb., d. Min. Ges., 1849—49, p. 111). 

Врангеля гора. Дѣйствующін вулканъ 
въ русской Америкѣ под* 62° с. т . , на лѣв. 
стор. р. Мѣдноп или Атка. Онъ имѣетъ форму 
конуса и возвышается одиноко. Вершина его 
покрыта вѣчным* снѣгом*. 

(Grewingk, въ Verh. d. Miner. Ges. 1848—49, p. 109). 

В р а н г е л я мыс* есть западная оконеч
ность алеутскаго ос-ва Атту, под* 5 2 ° 5 7 ' 
с. ш. и 190° 12' в. д. 

(Бябліогр., св. Атту). 

В р в В Ъ , погост*, Псковской губ., Остров-
скаго у . , въ 28 в. къ ю.-в. оть у. г-да, при 
колодцахъ и небольшомъ озеркѣ. Жит. 61 
д. об. п.; церковь св. Николая, существовав
шая уже въ X V I I I в. Погостъ этотъ былъ 
городомъ уже въ X V в. Подъ 1426 г. въ 
лѣтописи говорится, что Витовтъ приходил* 
въ Псконскую землю съ литовцами и тата
рами, то вревичи побили его подъ Вревомь 
градом*. Г-дъ быль обнесенъ валами, кото
рыхъ сльды сохранплись и нынѣ (пр. сп. 
1857 г.); кромѣ того видны мѣста, на кото
рыхъ прежде стояли церкви бывших* здъеь 
монастырей; Илыінскаіо м. и Покровскаго жен. 

(Полн. собр. лѣтоп., т. IV, стр. 204; Топогр. взвъ-ст. Рос. 
ими., 1771 г., т. I , ч. 1, стр. 356; Ратшинъ, стр. 456). 

В р ѳ м б ы , мБсг., Волынской губ., Вдадн-
мірскаго у.; см. Еорытница, м. 

ВрУДа, р . , Ямбургскаго у., С.-Петербург
ской губ., вытекает* изъ болотистой окрест-
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яости с. Врудн, пр. пр. Луги, течетъ на ю.-з. 
въ невысокихъ, но крутыхъ берегахъ, по пе
счаному и отчасти каменистому дну. Дд. теч. 
до 70 вер. По Врудѣ производится сплавь 
только отъ впаденія р. Оровка, на протяже-
ніи 30 верстъ. По Врудѣ нѣсколько мель-
ницъ и 4 моста. Въ вершпнахъ рѣки, прорѣ-
зывающихъ известковые пласты, при дд. Вруды, 
Овинцова, Ухоры и Яблониць, производится 
ломка плитняка силурійской фор. 

(В. ст. Петерб. г., стр. 100; Stuckenberg, Hydr., I , 334, гдѣ 
она ошвбочво приведена подъ яыевемъ вердуя). 

В с е в и д О В С К а Я , у нѣкоторыхъ Сева-
довская, сопка, дѣйствующій вулканъ на але-
утскомъ о-вѣ Умнакѣ; она лежитъ почти иа 
средпнѣ о-ва подъ 53° с. ш. и 2 0 9 ° 1 6 ' в . д. и 
есть самая высшая точка всего о-ва. Гора 
имѣетъ форму гребня и постоянно дымится; 
вершина ея покрыта вѣчнымъ снітомь. Бухта 
на ю.-в. сторонѣ о-ва, въ которую впадаютъ 
ручьи, текущіе съ сопки, носятъ также назва-
Всевидовскон. Противъ бухты находятся не-
большіе Всевидовскіе о-ва. 
t*̂  (Сарычева, пут., I I , 7; Веньямвнова зап., I , 139; Лнтке, пут. 
310; Grewingk въ V . d. Min. G. 1848—4», p. 262). 

В с е в и д о в с к І Ѳ о-ва. Шесть' островковъ, 
лежащихъ по юж. стор. алеутскаго о-ва Умна-
ка , противъ Всевидовской бухты. Проливъ 
между ними и Умнакомъ усѣянъ банками. На 
двухъ изъ о-ковъ есть ключи прѣсной воды. 

(Литке, пут., стр. 313). 

В с е в о л о д о в и л ь в е н с к і й желѣзодѣла-
тельный заводъ (Всеволжскаго), въ просторѣ-
чіи извѣстный подъ именемъ Шабурно, Перм
ской г., Соликамскаго у . , при р. Вильвѣ и 
Кычигѣ. Основанъ въ 1808 г. на землѣ ку
пленной у графа Строгонова. На заводѣ дѣ-
лаютъ изъ чугуна, получаемаго съ заводовъ 
того же владѣльца, сталь, укладъ и гвозди; 
ежегодная производительность достигаетъ до 
75,000 р. Въ заводскомъ селеніи ч. ж. 1,169 
д. об. п . , 159 двор.; селеніе принадлежитъ 
къ приходу Александровскаго зав. 

(В. Ст. Вер*, г . , стр. 98, таб. N16; Г. Ж. 1862, ч. I I 
(статья о эаводахъ Всеводоясскаго). 

В с е г о Д И Щ И бОДЬІПІЯ, село (удѣльн.), 
Владимірской г., Ковровскаго у., въ 7 в. къ 
с. отъ Коврова. Ч . ж. 944 д. об. п. 121 двор., 
училище и богадѣльня. Село это есть средо-
точіе лѣсной торговли уѣзда; отсюда дро
ва идутъ зимою гужемъ; весною иногда сплав
ляются на баркахъ въ Шую по р. Тезѣ . Въ 
селѣ еженедельные базары, на которые при
возятся деревянныя издѣлія, земледѣльческія 
орудія, топоры, гвозди и скобы. 

(Ж. Ш. Вн. Д. 1817, XVIII, стр. 323; В. ст. Влади*, г., стр. 
2t<). 

В с Ѳ л у т ъ , оз., Тверской губ., Осташковск. 
у., замѣчательно тѣігъ, что черезъ него про
ходить р. Волга въ самомъ своемъ верховьи, 
послѣ выхода изъ оз. Верхита. Оз. имѣетъ 
болѣе 10 вер. дл. отъ с. къ ю. и до 4 шир. 
На ос-вѣ озера есть монастырь (Новосоловец
кая пуст.). 

(Озереак-, пут. на оз. Седигеръ, Спб., 1817, стр. 83; нет. роо. 
iep., III, 622; Ратшинъ, стр. 918; Stuckenberg, Hydr., I , 168). 

В с ѳ л ю б ъ , мѣст. (влад.), Мине, г., Ново-
грудскаго у . , въ 12 вер. къ с. отъ г. Ново-
грудка, при р. Плисѣ, пр. Нѣмана. Ч . ж. 720 д. 
об. п . , 106 дв., каменная православная цер
ковь, римско-католическіи костелъ, еврейская 
школа, винокуренный заводъ. 

В с е с в я т с к а я (Подколзина тожъ), сло
бода (влад.), Воронежской г., Острогожскаго у., 
вер. въ 90 къ ю. отъ Острогожска, при р. 
Нагольной, лѣв. пр. р. Айдара. Ч . ж. 1,430 д. 
об. п. (38 дв.), конный заводъ, значительная 
овчарня (7 ,000 гол.), 2 ярмарки. Земли при 
имѣніи вдадѣльца (Суханова) 17,000 дес. 

В с е СВЯТ С К О е , озеро, Владимирской губ., 
Покровскаго у . , въ 4 вер. къ з. отъ г. По
крова, имѣетъ 21/а вер. въ окружн., совершен
но кругло; берега его болотисты и лѣсисты. На 
озерѣ островъ, на которомъ построена Вве
денская Островская пустынь (см. это). 

(Воен. ст. Віадин. г., стр., 87; Влади*, сборн. Тихоиравова; 
Влад..губ., Дубенскаго, стр. 27). 

В с е с в я т с к о е : 1) село, Москов. губ. и 
у . , въ 5 вер. къ с.-з. отъ города, по петер
бургскому шоссе, подъ 5 5 ° 4 8 ' с. ш. и 55° 
10' в. д. Церковь села, во имя Всѣхъ свя-
тыхъ, построена въ 1736 г. имеретинскою 
царевною Дарьею Арчиловною. Село упоми
нается въ исторіи съ 1599 г.; въ этомъ году 
яеельничій M . Татищевъ, по повелѣнію Бо
риса Годунова, встрѣтилъ здѣсь шведскаго 
изгнанника принца Густава, сына шведскаго 
короля Эриха. Въ 1728 г. заболѣла здѣсь 
корью и скончалась царевна Наталья Алексѣев-
на, ѣхавшая  въ Москву на коронацію брата 
своего Петра ІГ. Въ 1740 г. грузинскіе ца
ревичи завели здѣсь грузинскую типографію, 
которая существовала до 1774 г. Кромѣ то
го, Всесвятское, до разведенія петровскаго 
парка, было однимъ изь любпмыхъ гульбищъ 
московскихъ жителей. Нынѣ Всесвят. имѣетъ 
жит. 418, двор. 4 0 ; здѣсь становая квартира 
3-го стапа. 

(Моск. губ. вѣд. 1832, N 2, стр. 26; Путев, отъ Спб. до Мо
сквы, Дмитріева, стр. 12—14; Указ. сел. Моск. губ. Ннстрекъ, 
стр. 36). 

2) Село, Пензенской, губ. Городищенскаго 
у.; см. Базарная кенъща. 
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В с к у и ц а , р., Пскове, губ., пр. пр. Ловати. 
Беретъ начало на границ. Торопецк. и Не-
вельск. у. изъ оз. Яндырь подъ именемъ Ян-
дырки, до оз. Векуй нѣсколько разъ мѣняетъ 
названія (Рославецъ, Осплица), отъ оз. Векуй 
принимает* наз. Вскуицы. Напр. къ с , дд. 
теч. 60 вер. Шир. 2 до 5 саж. рѣдко до 10 
саж., гл. 1 и 2 аргя., теч. быстро и извилисто, 
дно песчано и каменисто. Берега круты, воз
вышены и обрывисты; только на 10 послѣд-
нихъ верст, теч. берега низменны и болотисты. 
Весною прибыль воды въ рѣкѣ чрезвычайно 
велика, но разливы широки только начиная 
отъ пог. Максимова. Мостов* 5, броды мно
гочисленны; бассейнъ рѣки богат* озерами. 

(В. ст. Пскове т., стр. 48; Нам. кн. Пскове, г., 1858, стр. 12). 

В т о р о й - К у р и л ь с в і й п р о л и в ъ , 
отдѣляетъ курильскій о-в* Шумшу отъ Параму-
шнра; па прибрежьях* ос-ва есть небольшія 
бухточки, годныя для стоянія на якорѣ въ 
лѣтнее время. Лучшая Оттомай находится на 
Парамуширѣ, при самом* входѣ в* проливъ 
съ юга. Берега и грунтъ, какъ бухты Отто
май, такъ и всего пролива, каменисты. Глуб. 
пролива въ сѣв. части 8 — 10 саж., а въ 
южной отъ 16—20. 

( Т е б в н и о в а , гвдр. аа»., с т р . 183). 

В у к т ы л ъ : 1) рѣка, Устьсысольскаго у., 
Вологодской іуб. , лѣв. пр. р. Вычегды. Дл. 
теч. 40 вер.; напр. къ с. На 30 вер. рѣка 
могла бы быть судоходною, еслиб* на ней 
не было 2 мельниц*. Въ нее впадаютъ pp. 
Вой-вожь и Лунь-вож*. 

(Жур. Mm. Ва. Д., 1851, XXXV, 386.; В. Ст. ;,Водогодо. г. 
XXXI, 149.; Krusenstern R. in d. Petcboraland, p. +60). 

2) рѣка, Устьсысольскаго y., Вологодской 
губ., пр. пр. Печоры. Направленіе къ с , дл. 
теч. 70 вер. Въ 20 вер. отъ начала Вук-
тыля принимает* въ себя слѣва р. Вуктыль-
вожъ, выходящую изъ болотъ. 

(Ж. М. В. Д., 1851, XXXV, 96; Krneenstern В. in ä. Petschora-
land, p. 428). 

В у д ь ф ъ : 1) ос-въ, при Эстляндскомъ 
нрнбрежьи Финскаго залива, у входа на 
Ревельскій рендъ, на вост. стороне его, въ 
I s / * вер. отъ м. Рогонемъ. Дл. ос-ва до 3 
вер., шир. до 2, очертаніе дов. круглое, окруж. 
5 вер., площадь 11/гкв. вер. Ос-въ поросъ гу
стымъ лѣсомъ, на с.-в. сторонѣ его вдается въ 
море песчаная коса, а на с.-з. каменный рифъ; 
на первой находятся два створные знака, а на 
послѣднемъ, деревянная башня (под* 59°36' 
с. ш. и 4 5 ° 2 5 ' в. д.; она имѣет* 40 ф. 
выс.). Ос-въ В. обптаемъ. 

(Сарычввъ, Лоц. Фон. зад. стр. 97; 5 нрнбавд. въ обз. Фарв., 
1853. стр. 259; Мэякп в знака, изд. I860, I , 39, 40; Hupel, I , 
857; В. Ст. Эстд. г . , стр. 53; Possart Ehstl. p. 288). 

— впгижъ 
2) ос-въ, у. зап. берега Каспійскаго м.; 

одинъ изъ трех* острововъ, лежащих* при 
входѣ въ Бакинскій зал.; дл. 1/г вер., шир. 
до 45 саж.; ос-въ состоитъ изъ плитняка, ме
стами покрыть травою. 

(3»п. Гидр. Деп., I I I , 170, VII, МО). 

В х о д о і е р у с а л и м с к і й жен. упраздн. 
монастырь, Владпмірской г.; см. с. Арефинв. 

ВчѳраЙШѲ, мѣстечко, Кіевской губ., 
Сквирскаго у., въ 40 вер. къ с.-з. отъ г. 
Сквира, при р. Ростовицѣ, подъ 49°52' с. 
ш. и 46°48' в. д.; утверждено мѣстечкомъ 
въ 1833 г.; составляетъ собственность Поня-
товскихъ. Ч. ж. 1,804 д. об. п., из* нихъ 585 
д. евреевъ. Въ мѣстечкѣ 226 двор., костел* и 
православная церковь, кирпичный, виноку
ренный и пивоваренный заводы. Торгов* бы
ваетъ въ году 25. 

(Ж. М. Вв. Д. 1845 г., IX, 498; В. ст. Кіевсв. г., стр. 288, 
Город, п о с , 11, стр. 483; ж. М. Г. И. 1852, N 2, стр. 35; 
Фундукдея ст. оп. Кіевс. г . , I , 476). 

В ш и в а я , рѣка (по юкагирски Пила), 
вливающ. въ Ледовитое м. близъ устья р. Ко
лымы, подъ 70°55' с. ш. и 152°15' в. д. 
(Козминъ). При устьѣ она имѣетъ ширину 
отъ 70-^-80 с , глубока и весьма быстра. 
Берега рѣки высокіе, терассообразные часто 
подмываются водою, при чемъ обнажаются 
мамонтовые клыки, в* большом* количестве 
собираемые юкагирами. 

(Wr&ngel, В. , I I , 49). 

ВШИВОѲ, сел., Херсонской губ. и у.; 
см. Покровское. 

ВііІИВСКОѲ самое, сол. озеро, Томе, г., 
Бійскаго окр., изъ группы Боровыхъ озер*, 
в* 35 в. от* Березоваго, имеет* въ окруж
ности до 3 в.; см. Боровыя оз. 

ВЩИЖЪ, село (помещ.), Орловской губ., 
Брянскаго у., в* 40 вер. къ с.-з. отъ г. 
Брянска, при р. Десне. Чис. жит. 169 д. 
об. п., 16 дворовъ. Въ древности оно назы
валось Вжище, Щижъ и было нѣстопребыва-
ніемъ удѣльныхъ князей Вщижскихъ. Имя 
его въ первый разъ встречается въ 1142 г., 
когда в. кн. Изяславъ отдалъ его Давидови
чам*, кн. Черниговскимъ, при чемъ Ольговичи 
негодовали за то, что этотъ богатый городъ 
достался не имъ. Въ 1159 г., по летоп. Не
стора, Святослав* Вдадиміровичъ Чернитов-
скій былъ осажденъ во Вщиже, но выру-
ченъ тестемъ своимъ Андреемъ и дядею 
Изяславомъ. Около 1167 г., по смерти кн. 
Святослава Владимировича, Кіевскій князь 
Святославъ Всеволодовичъ отдалъ городъ сыну 
своему Олегу, что произвело междуусобныя 
войны. Дальнейшая исторія г-да неизвѣстна. 
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При нашествіи татаръ, онъ былъ разрушенъ 
до основанія. Только въ 1680 г. Вщижъ 
упоминается по тому случаю, что цари Іоаннъ 
и Петръ Алексѣевичи пожаловали село это Ив. 
Яков. Зиновьеву. Объ обширности древняго го
рода можно судить по двумъ курганамъ: За-
вѣтномъ и Благовѣгценскимъ, находившимся 
внутри вала и отстоящимъ другъ отъ друга 
на 3 вер. Эти курганы были разрыты, въ 
нихъ найдены разныя металлическія вещи, 
посуда, кости человѣческія и т. п. О бо
гатстве города можно судить по остатвамъ 
церкви; здѣсь найдены мраморный плиты, 
иконы, кресты и т. п. Завѣтному кургану 
жители пришісываютъ целебную силу во время 
скотскихъ падежей. 

(В. ст. Opioid, г., 132; Сѣв. Пчеіа 1844, NN 128, 140). 

В ъ ю р ъ , каменная коса на р. Волхове, 
лежащая въ Пчевскихъ (см. это) порогахъ, 
на правой стороне фарватера, С.-Петербург
ской г., Новоладожскато у. Вода около нея 
струится водоворотомъ. 

(Судоі. дорож., ч. I I , стр. ODXIV, 179). 

В ы б д и , село, Черниговской губ. и у., 
въ 15 вер. къ в. отъ города, при рч. Угре, 
подъ 51°28' с. ш. и 49°8' в. д. Въ преж
нее время здесь находилось правленіе Выбель-
ской сотни Чернигов<усаго полка и небольшой 
дворецъ, нарочно построенный во время про
езда Екатерины I I въ Крымъ въ 1786 г. Ч. 
«ит. 1,925 д. об. п. (пр. сп. 1857 г.). 

(Ша»овс»1», стр. 318). 

В ы б о р ъ , погостъ, Псковской г., Остров-
скаго у., въ 47 в. къ в. отъ у. г-да, при р. 
Выборвѣ, подъ 57° 14' с. ш. и 49°50' в. д. 
Основанъ въ 1430 г., при князе Александре 
Ѳеодоровнче Псковскомъ, a впоследствіи былъ 
укрепленъ стѣнами. Въ городе находилось 
два монастыря: Ерестовоздвиженскій муж. и 
Варваргшскій жен., которые были раззорены 
поляками въ 1581 г. Еще въ 1760 г. Выб. 
былъ окруженъ землянымъ валомъ, имевшимъ 
308 саж. въ окружности. Въ 1857 въ при
городе 120 д. об. п. и 2 церкви. 

СП. собр. rtr., IV, стр. 20в, S07; Топогр. нзвѣст., 1771 г., 
т. I , стр. 353; Рітшвиъ, стр. 456). 

ВыбуТИНО, Лабутино или Выбутскій 
погостъ, село, Псковской губ. и у., въ 12 
вер. къ ю. отъ города, при по&ігѣднихъ и 
самыхъ опасныхъ порогахъ р. Великой, кото
рые известны подъ именемъ Выбутскихъ. По 
свидетельству летописей этотъ поселокъ есть 
одинъ изъ древнейшихъ въ крае, и, по не-
которымъ нредавіямъ, считается месторожде-
віемъ св. вел. кн. Ольги. 

(В. ст. Псвоіск. г., стр. 374; Спб. Вѣд., 1859 г., N 6«, іъ 
•едьетов*). 

В ы б у т с к І Ѳ порога на р. Велико!, Псков
ской г. и у., у погоста Выбутскаго, самые 
затруднительные для судоходства, на р. Ве
ликой, они идутъ на протяженіи 3 верстъ. 
Летомъ лодки, для ииновенія пороговъ, пере
таскиваются гуасомъ. 

(В. ст. Псжов. г., отр. 76). 

В ы б Ь рукавъ р. Луги, въ Ямбургскомъ 
у., С.-Петербургской губ.; онъ отделяется на 
3 . и впадаетъ въ Лужскую губу въ 3-хъ вер. 
къ з. отъ р. Луги. Шир. его до 10 саж., 
глуб. отъ 2 до 6, а въ устье 5 фут. 

(В. ст. Петерб. г., стр. 95; 3. Гидр. Д. V, 140). 

В ы г О В С В а я старообрядческая пустынь; 
см. Даниловскій старообрядчеекіЗ мон. 

ВЫГОНѲЦКОѲ Выіоновцы, Выіоновти 
или Свинтинцсхое озеро, Минской губ., Пин-
скаго у., въ 70 вер. къ с. отъ г. Пинска, 
имеетъ 7 вер. дл., З3/* вер. шир., въ окр. 
31 вер. Черезъ него проведенъ ОгинскіЗ каналъ. 

(Воея. ст. Мвв». г., стр. 13). 

ВЫГОНИЧИ, село (помещ.), Орловской 
губ., Трубчевскаго у., въ 65 в. къ с.-в. отъ 
с. Трубчевска, подъ 53°8' с. ш. и 51°4б' 
в. д. въ 2 вер. отъ р. Десны, при р. Шанке. 
4. ж. 24 д. об. п., 2 двора и винокуренный 
зав. (Доброводьскаго), основанный въ 1861г.; 
сила его 63,000 вед. 

(Обозр. мот., ваіовъ 1 город. Кіев. губ., стр. 21). 

В ы г Ъ , озеро, Олонецкой губ. Повѣнец-
каго у., къ с. отъ г. Повѣнца. Прост. 19 вв. 
г. и. или 927 кв. вер., дл. до 76 вер., шир. 
отъ 5 до 30 вер. и глуб. отъ 1 до 8 саж.; 
озеро замѣчательно изобиліемъ рыбы. На немъ 
8 острововъ, изъ нихъ обитаемъ самый зна
чительный Корельскій, имеющій до 9 вер. въ 
окр., съ селеніемъ того же имени. Въ озеро 
впадаютъ значительный реки: Верхній Выгъ, 
Телекшская Сеюжа, текущая изъ озера Сего. 
Вытекаетъ изъ озера съ сев. стороны р. Ди-
жній Выгъ. 

(В. ст. Одон. г., стр. іі; Бергштрессері, Одов. г., отр. 21). 

ВЫГЪ, р., впадающая въ Бѣлое море и 
раздѣляемая оз. Выгомъ, черезъ которое она 
протекаетъ на двѣ части: 1) Верхній В., р., 
Олонецкой г-іи. Беретъ начало въ неболыпомъ 
озере Узкомъ на границахь Пудожскаго и 
Повенецкаго у-въ, течетъ вь направл. къ с.-з. 
черезъ Пудожсвій у-дъ до впаденія въ оз. 
Выгъ при Выгоречскомъ пог. Дл. теч:. 140 вер., 
шир. отъ 8 до 30 саж., тлуб. отъ 1 до 3 саж. 
Берега реки вообще низменны, лесисты я бо-
ботисты. Значительное число пороговъ пре
пятствуетъ судоходству; по Выгу ѣздятъ од-
накоже въ небольшихъ лодкахъ. В. замерзаетъ 
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въ ноябре вскрывается въ апрѣлѣ. Н а В. три 
нловучіе моста Пр. В. прав.: Лекса, Овыть 
и Черма. 2) Нижній В., р., Архангел, г. Вы
текает, съ сѣв. стор. оз. Выгъ, на границѣ 
Олонецкой г-ін, направляется къ с. и послѣ 
100 вер. теч. впадаетъ въ Бѣлое море двумя 
рукавами бл. дер. Шижемской и Верхне-со-
роцкой. Тсченіе В . быстро, стремительно и 
порожисто, берега живописны. Замѣчательнѣй-
гаіе пороги суть: 1) Воицкій падут ниже 
Воицкаго руд.; онъ имѣетъ 125 саж. дл.; 2) 
Шавно пли Шабанскій простирается по всей 
ширнііѣ рѣки на 3 вер.; 3) Кочъ-камни или 
Парандовскій выше с. Парандова; онъ имѣетъ 
дов. глубокій фарватеръ и не препятствуетъ 
сплаву судовъ внизъ; 4) Павкогиня или Пов-
гошевскгй; 5) Сенъкина корга; 6) Кривецъ про
стирается на 1!і вер., и состоитъ изъ мно
жества скаль, пересѣкающихт, рѣку, но имѣетъ 
достаточно глубокій фарватеръ; 7) Полукоріа 
или Цалый простирается на 200 саж., имѣетъ 
достаточно глубокій фарватеръ, но при стре
мительности теченія представляетъ болыпія 
затрудненія для поднимающихся судовъ; 8) 
Ромежг-корга; 9) Мене-корга; здѣсь скалъ 
мало, но теченіе быстро ; 10) Жаткошна 
совершенно препятствуетъ судоходству на про-
тяженіи 1 вер.; 11) Сосновецъ; здѣсь теченіе 
рѣки усѣяно скалами и въ фарватерѣ столь 
стремительно, что суда не могутъ поднимать
ся черезъ порогъ; 12) Золотецъ имѣеть 
видъ величествепнаго водопада и получнлъ 
свое названіе отъ того, что рѣка падаетъ здѣсь 
черезъ скалу изъ желтаго кварцита, кото
рую, но разсказамъ, полагаш состоящею изъ 
чнетаго золота; водопадъ этотъ обходятъ во-
локомъ; 13) Черный и 14) Чеботъ; нахо
дятся уже въ главномъ рукавѣ Внга. Изъ 
двухъ рукавовъ Выга болѣе сѣверный, впа-
дающій въ море у Б. Соропкой, сохраняет ь 
названіе Выга, но также называется и Сороки; 
онъ впадаетъ въ море несколькими устьями. 
Другой болѣе южный рукавъ носить названіе 
Шижма; онъ имѣетъ только до 10 саж. шир. 
и при своемъ устьѣ образуетъ далеко вдаю
щуюся въ море песчаную косу. Прит. В . лѣв.: 
Андога, Овисма, Ивдель, Туя гуда и Лѣтняя. 
Р. Выгъ замѣчатедьна по находившемуся на 
ней въ теченіп 70 лѣтъ раскольничьему мо
настырю Даниловской секты, кт, которой при
надлежала большая часть корелъ Олонецкой г., 
такъ что по всему Выгу были расположены 
раскольничьи селенія. Только въ 1857 г. 
раскольничій храмъ былъ принять вь вѣдѣніе 
православнаго духовенства и обращенъ имъ 

въ церковь Успенія Прес. Богородицы. Отъ 
р. Выга и поморье называлось Выгорѣчьемъ. 

(Спассваго кн. Б о і ы п . чер. , стр. 170; Stuckenberg, Hydr. , 
I I , 36; Пушкаревз, A p i . г . , 19; его же, Одовепк. г . , 21, 23; 
Берггатрессера, Одовец. г . , стр. 11, 36; В. с т . Одовепк. г . , стр. 
I S ; Г . Ж . , 1828, I , 21—80; 1837, I V , 381; Ж. М. Н а р . П . , 1849, 
N 62, отд. V I I , с т р . 54; Спб. вѣд., 1857, N 208; Ч т . въ Общ. 
Ист. и Д р . , 1859, I I I , 161). 

В ы д р а , болото, Чернигов, г., Остерскаго 
у., къ ю., ю.-з., з. и с.-з. отъ Остера. Тянется на 
иротяженіи 70 в. въ дл., полосою отъ 100 саж. 
до 4 в. въ тир. отъ дер. Рожнова до дер. 
Навоза (Черниговскаго у.) , гдѣ и соединяется 
съ Мневскимъ болоточъ (см. это). Около сс. 
Пирны, Крихасвой и Боденокъ, черезъ болото 
проходитъ р. Десна. 

( В . с т . Чернвгов. г . , стр. 37). 

В ы д р О П у С К Ъ , село (каз.), Тверской г., 
Новоторжскаго у., по московскому шоссе, въ 
35 в. къ с.-с.-з. отъ у. г-да, на обоихъ вы-
сокихь берегахъ р. Тверцы, подъ 5 7 ° 2 2 ' с. 
ш. и 5 2 ° 3 0 ' в. д. Село уже существовало 
въ X V I в., и называлось прежде Выдробожскъ; 
въ 1654 г. царь Алексѣй Михайлович* по-
жаловалъ его вмѣстѣ съ другими селами (Ед-
рово, Валдай, Ряхино и Яжелбицы) Ивер-
скому монастырю, находящемуся на Валдай-
скомъ озерѣ. Близь села церковь, въ кото
рой находилась икона Бож. Матери Одиги-
тріи, которая перенесена впослѣдствіи въ 
г. Балахну, гдѣ она находится и теперь. 
Въ селѣ 1,395 д. об. п., 255 двор., сельское 
училище, почтовая стапція, 2 ярмарки п еже
недельные базары. 

(Глушвовъ, Ручв. дорожв. между с т о і п ц а м п , с т р . 111; Дмв-
тріевъ, Путевод. отъ Спб. до Москвы, стр. 156; Карамзввъ, 
встор. Р о с с , ч. I X , с т р . 288; СудоіОДВ. дорожн., I I , с т р . 53; 
В . ст. Твер. г у б . , стр. 258). 

В Ы Д у б е ц К І Й (Выдыбаевскій) 3-го клас
са муже, монастыр'., Кіевской губ., близъ са
маго города Кіева, ниже Печерской крепо
сти, на высокомъ берегу р. Днепра, осно
ванъ еще при св. Владимірѣ, вскоре после 
введенія хрпетіанской веры, на томъ самомъ 
месте, где приеталъ къ берегу низвержен
ии й въ Днепръ идолъ Перунъ. Место это 
еще долгое премя считалось священнымъ, 
и чтобы изгладить изъ памяти народной вос
поминания о Перуне, зді.сь построен* мо
настырь во имя Арх. Михаила. Въ первыя 
времена своего существованія, монастырь 
былъ малъ и беденъ, вь X I в. в. к. Все-
володъ Ярославичь распространил* его и де
ревянный зданія заменил* каменными; по 
этому случаю монастырь долго назывался 
Всеволожа монастырем* св. Михаила. Въ 
1146 г. въ монастыре былъ заключен* и 
убитъ кн. Игорь. Въ 1169 г. монастырь раз-
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зорен* в. к. Андреем* Боголюбскимъ при взя-
тіи Кіева; въ 1181 г. кн. Рюрикъ Ростисла-
вичъ возобновить и окружилъ его каченною 
стѣною; въ 1202 г. монастырь раззорепъ 
половцами и въ 1240 г. Батыемъ, но по
сле каждаго раззоренія былъ возобновляемъ. 
Во время польскаго владычества монастырь 
принадлежал* уніатамъ, но вь 1635 г. , по 
ходатайству митрополита Петра, польскій ко
роль Владислав* IV возвратил* его греко-
россійской церкии, н монастырь припнсанъ 
къ Кіево-софійекому монастырю. Въ мона
стыре четыре церкви; собор* Архистра
тига Михаила, построеіѵъ в. кн. Веевалодомъ 
Ярославичем* въ 1070 г. , а церковь вели-
комуч. Георгія въ 1696 г. Въ Выдубецкомъ 
монастырѣ жилъ игуменъ Сндьг.ерстъ, нро-
должавшіи Не'горову лѣтоппсь. 

(Ист. рос. 1er-, ПЬ 026—629; Ратшшгь, стр. 129; Мат. д л 
Ст. Ш І г. отд. I , стр. 17; Путеш. ко св. мѣст. русскпнъ, ч. 
I I , стр. 128; П. с. Д В Т . 1, стр. 136; Сѣв. Пч. 1852, N 189). 

В ы Ѳ В Ъ - Н а В О Д О К Ъ , мысъ, Архангель
ской губ., на Ланландгкомъ бер. Сввернаго 
Ок., составляетъ с.-з. оконечпость губы Уры; 
съ в. онъ кажется группою неболыпихъ остро
вовъ; съ вост. стороны мыса находится 
бухта Большая Калиновая, а съ с.-з. Малая 
Калиновая. 

(Реівекс, 11, 60, 218, 231). 

В ы ж в а , мест, (каз.), Волынской губ., 
Ковельскаго у . , въ 29 вер. къ с.-з. отъ г. 
Ковеля, при р. Выжве, основано въ 1548 г. 
и принадлежало потомкамъ польской королевы 
Боны. Чис. жителей 1,309 д. об. п . , изъ 
нихъ 267 евреевъ, 105 дв., правое, церковь, 
еврейс. молитв, домъ, две ярмарки въ году. 
По показанію приходскаго священника, въ 
болотѣ, близъ м. Выжвы, есть насыпь, на 
которой некогда помещатся домъ кн. Курб-
скаго, окруженный окопомъ. 

(Город, nocei. 1, 110). 

В ь і Ж Ѳ Л ѣ С Ъ , село, Рязанской губ., Спас-
скаго у . , вер,, въ 30 къ с.-в. отъ г. Спас
ска, при оз. Черемухе. Чис. жит. 3,139 д. 
об. п. (пр. сп. 1857 г.). 

(Ст. оп. ряэавс. губ., Бараюввчъ, стр. 531). 

В ы з н а , мест, (владѣльч.), Минской губ., 
Слуцкаго у . , въ 30 вер. къ ю.-з. отъ г. 
Слуцка, при р. Ольшанке, составляетъ соб
ственность кн. Витгенштейна, Чис. жит. 686 
Д. об. п . , 127 дворовъ. 

В ь і З Ы р ч а Л Ъ , гора въ главном* Кавказ-
скомъ хребт*^ Тифлисской губ., Бълоканскаго 
округа, къ в. отъ Бе.юканъ, возвышается на 
11,390 р. ф. над* ур. м. , по геодез. изм. 

(Каіваз. кад., 1859 г., стр. 362). 

ВыЙСЕІЙ мѣдиплавильныіі заводъ, Перм
ской губ., Верхотурекаго у., при р. Выѣ, 
л*в. пр. р. Тогима, в* 3 вер. кь с. от* 
Ннжнетагильска. Основан* в* 1721 г. в: есть 
один* изъ древнейших* заводовъ Пермской г.; 
в* дачах* его находится оставленный теперь 
медный рудникъ Выйскій, рачработывавшійся 
прежде нъ огромных* размерах*. Чис. жит. 
вI. заводе, сел. 3,340 д. об. п. (пр. сп. 1858 г.), 
из* коихъ раскольниковъ 635 д. об. • п., 
694 двора, 

(Воев. Стат. Перископ губерн , ст. 100, таб. N 17; памаса, 
пут., II , ч. 1-я, стр. 237; G . Kose, Reise п. d. TJral, Altai u. 
Kasp. I , S. 308; Г. Ж. 1828, IV, 49, 1816, III, 909). 

В Ы К С И Н О , озеро, Новгороде, губ., Чере
повецкого у., въ 25 вер. къ ю. отъ г-да. 
На берегу его находится церковь св. Нико
лая Чудотворца, оставшаяся от* упразднен
ная) в* 1764 г. Выксинскаіо-Нжолаевскаго 
жеискаго монастыря. Монастырь этот* за
мечателен* тем*, что в* немъ в* X V I в. 
пострижена в* монахини седьмая жена Іоанна 
Грознаго, Марія Ѳеодоровва Нагих*, мать 
св. Дмитрія Царевича, впослѣдствін возвра
щенная самозванцем* въ Москву. 

(Ист. рос. Іер., III, 629; Крыловт., вст. об. Харьк. эпар , с. 48| 
Ратиіввъ, стр. 405; Пушкаревъ, Новгор. г., стр. 33). 

В ы к с у Н С К І е заводы, Нижегородской г., 
Ардатовскаго у., въ 80 в. къ з. отъ Арда-
това. Ихъ три: 1) Верхній или просто Вык-
сунекій чугуноплавильный заводъ основап* 
Баташевымъ въ 1767 г., при Выксупскомъ 
пруде, занимающем* 150 десят. и образую
щимся из* pp. Болыпаго и Малаго Выксупа, 
Ягодпой и Березовой. На заводѣ выплавляют* 
преимущественно чугун*; руда добывается въ 
собственных* руднпкахъ гг. Шепелевых*, нахо
дящихся вблизи завода, Чугунъ идетъ на 
другіе железоделательные заводы: Велетьмии-
скій и Всрхнежелезннцкііі. 2) Средній въ 
l 1 / * вер! отъ Верхняго при р. Выксунѣ, и 
пруде, который пиже перваго п занимает* 
пространство до 75 дес. На заводе плавится 
чугунъ и переделывается въ желізо, изъ ко
тораго выдѣлываютъ машины п приводы ма-
нуфактурныхъ механизмов*. 3) Нгіжній на
ходится на той же реке ниже Средняго и 
при пруде, занимающем* до 84 дес. На нем* 
переделывается железо. Все три завода при
надлежать гг. Шепелевым*. Они считаются 
одними из* лучших* вь Россіи по своему 
устройству и по качеству выделываемых* 
изделій. Къ ним* принадлежитъ много ле
сов* и земли; в* настоящее время для облег-
ченія доставки топлива устроена деревянно-
рельсовая дорога. На всѣхъ 3-хъ заводах, 
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въ 1860 г. выдѣлано чугуна и желѣза 1,137,066 
пуд. на 83,149 р. сер. На всѣхъ заводахъ 
ч. ж. 5,784 д. об. п., 738 дв., 2 кам. прав, 
церкви, аптека, больница. Базары бываютъ 
ѳжеиедѣмьно по Воскресеньямъ. 

(Лепеіива, зап. пут., пзд. 1821 г., I , 50; Жур. Инн. Внутр. 
Д . , 1858 г., ХХѴШ, отд. Ill, стр. 41; Гор. Журн. 1838 г., час. 
Ill, отр. 315 * дад., 1839 г., ч . 2, 264—294, в. ст. Владимірск. 
г., стр. 68; Вдад. Губ. ВИД., 1847 г . , N 48; Вѣстя. Про*. 1860 
г., т. IX, снѣсь, стр. 60, 63, Мосвоі. вт.д. 1852, N 290; Отеч. 
Зан. 1826 г., ч. XXVI, стр. 8). 

В ы м ь , р., Вологодской губ., Яренскаго у., 
пр. пр. Вычегды. Беретъ начало въ дрему-
чихъ лѣсахъ на границѣ Шенкурскаго у. 
Преобл. направл. къ ю., дл. теч. до 300 вер. 
Шир. рѣки 60 до 80 саж., глуб. въ межен-
нее время 1 до 2 саж., рѣдко 5 саж., на 
переборахъ 6 верш. Теченіѳ быстрое поро
жистое; изгибовъ мало. Главн. пороги: Рочь-
косъ и Кычель-косъ оба выше с. Усть-Ве-
сленскаго; послѣдній имѣетъ 3 вер. дл. Вымь 
въ верховьяхъ до устья Елвы имѣетъ дно ка
менистое, ниже, до устья, преимущественно 
песчаное и глинистое. Берега Выми песчаны 
и глинисты, но мѣстами представляютъ обна-
женія известняка, заключающаго въ себѣ ха
рактеристически окаменѣлости пермской фор-
мац^. На самой Вымя встрѣчаются Area 
kingiana, Avicula antiqua, Mytilus Haus-
шаппі, Modiola simpla, Nucula parunculus, 
N. Wymeasis; на притокѣ Выми Шонвуквѣ 
или Вымской Уктѣ: Productus Сапсгіпі, Те-
rebratulapectinifera, Geynitziana, Royssiana, 
Pecten sericeus, Aviciila Kazanensis, M o 
diola Pallasii, Cypricardia bicarinata, Amphi-
desma lunulata, такъ что вообще бассейнъ 
р. Выми можетъ считаться классическою мест
ностью для изученія пермской формаціи въ 
Россіи. Впрочемъ, сверхъ пермскихъ известня-
ковъ ва берегахъ р. Выми попадаются чер
ный юрскія глины съ белемнитами. Берега 
В. преимущественно возвышенные, то крутые, 
то отлогіе; правый берегъ вообще выше лѣ-
ваго; противъ Шешецкаго и Онежецкаго се-
лепія наоборотъ. Долина рѣки мѣстами рас
ширяется отъ 100 саж. до 1 вер., но боль
шею частію несравненно уже. Р. Вымь без-
препятственно судоходна отъ устья р. Вожь-ю. 
Берега Выми обитаемы вер. на 150 вверхъ отъ 
устья до сел. Весленскаго, и преимущественно 
прав, берегь. В. впадаетъ въ Выч. 2-мя ру
кавами при селѣ Усть-Вымскомъ. На р. Выми 
находятся соляные источники, выходящіе изъ 
пластовъ пермской формаціи и устроенъ Серегов-
скій соловаренный заводъ. Внизъ по рѣкѣ сплав
ляется соль и лѣсъ. Въ 1860 г. на Выми 
нагружено на 14 суд. 125,241 пуд. на 

45,636 р. Прит. В. пр.: Ела, Пожегъ и 
Чубъ; лѣв.: Коинъ, Божья и Весляна. 

(ЬересЫпВ. III, 171, Леисіана, зап. пут., изд. 1821 г., III, 
252; Stuckenberg Hydr., I I , 200 ; В. ст. Водогодс. г., стр. 152; 
Keyserling u. Krujenstern, Wise. Beob. 401; В. Г. 0., 1858, N 
6, отд. I l , стр. 46-, Водогодс. губ. вѣд., 1858, N 42). 

ВЫВДРѲѲВСВІЙ ЗавОДЪ, село, Тамб. 
г. , Спасск. у., въ 40 вер. къ с. отъ г. Спас-
С К Я, Н а границѣ Краснослободекаго у., Пен
зенской г., при р. Вындреѣ. Чис. жит. 2,395 
д. об. п. (пр. сп. 1858 г.), 265 дворовъ, и 
2 церкви. Здѣсь прежде выдѣдывалось желѣзо 
разнаго сорта и отливался чугунъ. Въ за-
водскомъ селеніи гонять въ большомъ коли
честве деготь и смолу. 

В Ы П Ъ , одинъ изъ значительныхь Боро-
вицкихъ пороговъ на р. Мстѣ, Новгородской 
губ., Боровицкаго у., простирается на 100 
саж., при паденіи 4 фут. 10 дюйм.; въ ме
женное время воды на немъ 3 фута. 

(Судоход. Дорож., 1855 г., II , 104, CCCXXVI). 

В ы р и ц к І Й лѣсопильный зав. (Громова), 
С.-Петербургской губ., Царскосельскаго у., 
во 2 станѣ, въ 1860 г. на немъ распилено 
12,923 бревенъ изъ собственныхъ дачъ Гро
мова, на сумму 5,169 р. 

В ы р у б о в о , село (пом.), Смоленской г., 
Гжатскаго у., въ 23 в. къ ю.-з. отъ Гжатска. 
Ч. ж. 3,100 д. об. п., 384 двора. При селѣ 
8,511 дес. земли; тутъ же кожевенный зав., 
на которомъ выделываютъ кожи и юфть отлич
ной доброты на 41,000 руб. 

(Свѣд. о по*, им., ч. IV, стр. 26; Воен. Ст. Смоден. г., ст. 
115, 116; Стат. оп. Смоленск, губ., Содовьевъ, стр. 392, 393). 

В ы р ы п а Ѳ В О (Ерестовоздвиженское), с. 
(пом.), Саратовской губ., Петровскаго у . , въ 
47 в. къ с.-с.-з. отъ Петровска, при р. Нян-
ге. Ч. ж. 876 д. об. п., 111 дв. и виноку
ренный зав., известный подъ именемъ Вѣрии-
скаго; сила его въ 126,000 вед. На немъ въ 
1860 г. выкурено 78,257 вед. вина на 58,637 
р. При селѣ земли состоитъ 4,470 дес. 

(Свѣд. о покѣщ. вн., т. I I I ) . 

В ы с е л к и (Ивановка, Бритовка, Сускат 
тожь), дер. (удѣл.), Самарской губ., Ставро-
польскаго у., въ 18 вере, къ с. отъ Ставро
поля, при оз. Сусканѣ. Ч. ж. 2,856 д. об. 
п., 260 двор., 2 мечети и православная ча
совня. 

В ы с о к а я или Магнитная гора въ Уральс. 
хр., Пермской губер., Верхотурскаго уез., въ 
Нижне-Тагидьскомъ горн. окр.> близъ Нижне-
Тагильска, въ 50 вер. къ ю. отъ горы Бла
годати. Она поднимается съ равнины въ видѣ 
широкаго, пологаго продолговатаго гребня, про-
тянутаго съ с. къ ю. Наибольш. высота ея 
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до 300 фут. надъ Нижне - Тагильскомъ я на 
1,130 ф. надъ ур. м. Высокая гора состоитъ 
изъ діорита, прорѣзывающаго пласты известня-
ковъ верхнесилурійской формаціи. Въ В. горѣ 
есть превосходное руд. мѣсторожденіе. Высоко-
горскій железный рудникъ открыта въ 1696 г., 
разработ. съ 1721 г.; онъ послужилъ поводом* 
къ основанію перваго завода на Урале—Невь-
янскаго. Рудникъ находится на ю.-з. склонѣ 
горы; рудный пластъ преимущественно со
стоитъ изъ бураго желѣзняка, залегающаго 
валунами и штоками въ красной глииѣ; къ 
вершинѣ же горы бурый желѣзнякъ заме
няется магнитнымъ. Руда залегаетъ на глу
бине отъ 24/г до 2 саж., содержитъ отъ 25 
до 70°/о желѣза. Ежегодная добыча ея до 
1,000,000 пуд.; руда обжигается при самомъ 
рудникѣ и отвозится на заводы Нижне-Та-
гильскій и Верхне-Салдинскій. Отъ рудника 
проведена конная железная дорога на 130 
саж. для перевозки отваловъ. Не смотря на 
140 летнюю разработку, рудникъ и ныне ка
жется еще неистощимымъ. Высокая гора раз
делена на 6 участковъ, принадлежащих* за
водамъ Верхъ-Исетскому, Ревдинскому, Нижне
тагильскому, Невьянскому, Алапаевскому и 
Суксунскому. 

(Г. т., 184-6, I , 183; III, 155—16«; 1848, И, ст. 381; 1856, III, 
155; Georgi, В. , I I , 857, 705; Zerrenner, H, S . 183; Щуровсків, 
Урад. хр., 357, 358; Сдовтіова, нет. об. Свб., I I , 386; В. u. Н. 
Beitr., XXII, 16; О. Вове, В . , I , 306, 309, 313). 

В ы с о к а я г о р а , дынящійся вулканъ 
въ Русской Америке, близъ Николаевскаго 
редута къ с. отъ вулкана Илемна, подъ бО'/а" 
с. ш. и 225° в. д. поднимается до 11,270 
р. ф. абс. выс. и достигаетъ снежной линіи. 
Туземцы называютъ ее Уя-кугиачъ. 

(Grewingk, въ Verb. d. Miner. Gea., 1848—49, p. 116.) 

В ы с о к а я П е ч ь , дер. (помещ.), Во
лынской губ., Житомірскаго у. , въ 30 в. къ 
ю.-з. отъ г. Житоміра, при р. Тетереве. 
Чис. жит. 421 д. об. п. , 86 дв. При де
ревне механическое заведеніе, на которомъ 
въ 1860 г. выработано 4,000 штукъ разных* 
молотильных* машинъ, плугов*, машинъ для 
винокуренных* завод., чугунных* памятни
ков*, всего на 6,000 р.; при 60 рабочихъ. 
Руда для чугуна получается изъ собственных* 
дачь. 

ВьіСОКІЙ, мысъ на берегу Ледовитаго 
моря между устьями pp. Енисея и Анабары, 
подъ 75°37' с. ш. 

(Midd, S . В . , IV, I , р. 78). 

В ь і С О К І Й , фольварк*, Могилевской губ., 
Оршапскаго у., съ писчебумажною фабрикою 
(Гурко), на которой въ 1860 т . выдѣлано 

14,000 стоп* писчей бумаги на 20,000 р. 
сер., при 230 рабочихъ. Здесь же находится 
чугуноплавильный завод*, на которомъ в* 
1860 г. вылито чугуна 1,200 пуд. на 2,225 р. 

ВЫСОКІЙ Д в о р Ъ , мѣстечко (владѣі.), 
Виленской губ., Трокскаго у., въ 33 в. къ 
з. отъ Трок*, при р. Вершхнѣ н оз. Марца, 
упоминается въ лѣтописяхъ, какъ поместье, 
данное въ 1534 г. королем* Сигизмундом* 
Августомъ бежавшему нзъ Россіи окольни
чему Лятцкому. Ч. ж. 251 д. об. п., 28 дв., 
православная церковь, винокуренный зав. и 
2 ярмарки въ году. 

(Город, п о с , I , 192). 

ВЫСОВОВО: 1) село (каз.), Нижегород
ской губ. и у., въ 2 в. къ в. отъ города, 
при р. Уле. Ч. ж. 307 д. об. п., 48 дв. и 
стальной зав. (Конюхова), въ дачахъ Печер-
скаго монастыря; на немъ выдедывается стали 
до 21,000 пуд., на сумму 34,500 руб. 

2) В. или Высоцкое, село (влад.), Твер
ской губ., Кашинскаго у. , въ 36 в. къ с.-з. 
отъ Кашина, при оз. Скарбежѣ. Ч. ж. 286 
д. об. п., 27 дв.; замечательно своими зем-
листо-щедочно-сернисто-желѣзными мянераль-
рыми водами. Они были извѣстны съ 1809 
г. и описываемы Бракером*, Чернявским*, 
Веселовскимъ и Цеэ; въ 1841 г., изеледованы 
Смѣловскимъ и Рейсомъ. Вкусъ воды зем
листый, слабовяжущій, железистый; запахъ 
сернистый; температура -4-4° и -f-5° Р. 
Вода бьет* ключемъ. Ныне воды оставлены 
и всѣ зданія разрушились. 

(Опвс. вивер, водъ, Грувшъ, ч. I , стр. 271; В. Я. Р. Г. 0. 
1853, ч. XIV, смѣсь, стр. 29). 

3) Село, Ярославской губ. и у., при р. 
Волге, съ парусно-иолотнянною фабрикою, 
выработывавшею въ 1854 г. фламанскаго по
лотна 1,500 кусковъ и равендука 4,000, 
всего на 40,000 р. сер. 

(Проедав, губ. ввд. 1835, N 18, стр. 136; Boira o n Твер. 
до Астр., стр. 106). 

ВыСОКОВСКаЯ-УспѲНСКая муж. пу
стынь, Костромской губ., Макарьевскаго у., 
вер. въ 50 къ ю.-в. отъ г. Макарьева, осно
вана въ 1820 г. изъ скита обратившихся 
раскольников*; соборная церковь Успенія Бо
городицы. 

( Р а т ш в в ъ , с т р . 160). 

ВЫСОКОВСКІЙ химическій заводъ, Вла-
димірской туб., Ковровскаго у. , въ 64 в. къ 
с.-з. отъ гор. Коврова,- основанъ въ 1850 г. 
куп. Лепешкиными на собственной земле, въ 
пустоши Высокой, близъ казеннаго- села Хо-
мутова. На нем* приготовляют* древесный 
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уссусь, свинцовыя бѣінла, хромово - кислое 
кали, камедь, соду и т. п., по свѣдѣн. за 
1852 г. , всего на 47,000 руб. Заводь по-
мѣщается въ 15 кам. и 1 дерев, строеніяхъ; 
рабочихъ до 70 человѣкъ. 

(Жур. H u . I Торг. 1853 г., ч. 3, стр. 110). 

ВЫСОКОВЪ, порогъ на р. Волгѣ, Твер
ской губ., Ржевскаго у . , выше с. Лукова, 
простирается на 60 саж., но судоходству не 
препятствуетъ. 

(Судоіод. Дорож. 1855 г. 11, 198). 

В ы с О К О Г О р с К а я муж. пустынь, Ни
жегородской губ., Арзамаскаго у., въ 5 вер. 
отъ г. Арзамаса, на высокой горѣ, окружен
ной лѣсомъ; въ ней двѣ церкви: соб. Возне-
сенія Господня. В. пуст, приписана нынѣ къ 
Саровской п. 

(Ист. рос. Іер., III, 630; Ратин» , стр. 36!, Нижегор. губ. 
вѣд., 1849, N 55, 57). 

ВЫСОВОѲ: 1) село (каз.) (Щетиноеа 
тожъ), Курской губ., Бѣлгородскаго у., въ 
41 в. къ ю.-з. отъ г. Бѣлгорода, при pp. 
Высокой и Удахъ. Чис. жит. 1,882 д. об. п., 
185 двор. Въ селѣ еженедѣльные базары и 
двѣ ярмарки въ году. 

2) Село (каз.), Рязанской губ., Скопин-
скаго у., въ 17 вер. къ с.-з. отъ г. Скопила, 
при р. Слободкѣ. Чис. жит. 1,863 д. об. п., 
234 двора. 

(Баравоичъ, Ряаавс. губ., стр. 466). 

3) Село (каз.), Самарской г., Николаевскаго 
у., въ 94 в. къ с.-в. отъ Николаевска, на 
р. Большомъ Иргизѣ. Ч. ж. 1,990 д. об. п., 
322 дв. 

В ы с о к о е с е д и щ ѳ , село (влад.), Чер
нигове, г-іи, Суражскаго у., съ свеклосахарн. 
завод, огневаго устройства, на которомъ въ 
періодъ 1860—61 г. выдѣлано 2,160 пуд. 
сахарн. песка. Съ свеклосахарн. несочнымъ 
заводомъ соедипенъ и рафинадный. 

ВЫСОКОДИТОВСКЪ, мѣстечко, Гроднен
ской губ., Брестскаго у., въ 39 вер. къ с.-з. 
отъ г. Брестъ-Литовска, при р. Пульвѣ, на 
большой дорогѣ изъ г. Брестъ-Литовска въ 
Гродно, подъ 52°22' с. ш. и 41°2' в. д. 
Въ XV ст. в. кн. литовскій Казиміръ даль 
жителямъ <Высокаго города/ грамоту, кото
рою установленъ былъ чиншъ. Александръ, 
сынъ Казиміра, даровалъ Высокому г-ду при-
виллегіи (магдебургское право), а Сигизмундъ 
И, въ 1510 г. 26 іюня подтвердить эти 
цривиддегіи особою грамотою. Въ 1558 г. 
<Высокій городокъ» состоялъ еще въ числѣ 
королевскихъ имѣній, но позднѣе уже является 
вотчиною Сапѣгъ, за которыми состоитъ и 

повынѣ. Чис. жит. 325 д. об. п., изъ коихъ 
825 д. евреевъ. Въ мѣстечкѣ 165 дв., прав, 
церк., катод, костелъ, 4 евр. молитв, школы, 
суконная фабрика, производившая сукна не 
высокаго достоинства, 4 кожевенные завода 
и почтовая станція. Въ мѣстечкѣ бываетъ 
1 ярмарка, въ день св. Якова, на которой 
главный предметъ торговли рогатый скотъ, 
закупаемый для г. Варшавы. 

(Город, п о с , ч. I I , стр. 106; В. ст. Гродвевс. г., стр. 88, 
121, таб. N 8). 

ВыСОКОПѲТрОВСКІЙ, 2-го класса муж. 
монастырь, въ Москвѣ, въ Бѣломъ городѣ, 
у бывшихъ Петровскихь воротъ; на этомъ са-
момъ мѣстѣ, извѣстномъ подъ именемъ Вы-
соцкаго или Высокаго, было помѣстье боя
рина Кучки; въ половпнѣ XIV в. Іоаннъ Ка
лита построить здѣсь церковь, во имя Бо-
жіей Матери, а въ 1380 г. Дмитрій Дон
ской по возвращеніи своемъ съ Куликовской 
битвы основаль монастырь. Въ 1505 году 
при в. кн. Василіѣ Ивановнчѣ, монастырь 
былъ перестроенъ и возобиовленъ, послѣ раз-
зоренія его татарами или ножаромъ 1492 г., 
по возобновленіи онъ названъ Петровскимъ на 
Высокомъ. Въ 1690 г. , по указу Петра I , 
для помиповенія дядей его Нарышкиныхъ, 
убитыхъ въ Стрѣлецкомъ бунтѣ, были по
строены здѣсь три церкви, возведена коло
кольня и выстроены кельи. Въ 1744 г. Нат. 
Кир. Нарышкина построила здѣсь еще одну 
церковь, а въ 1753 г. на нждивеніе мона
стыря сооружены еще двѣ церкви. Въ этомъ 
монастырь находятся гробницы фаыпліи На
рышкиныхъ, начиная съ родителей царицы. 
Утварь и ризница монастыря отличаются бо-
гатствомъ и древностію. 

(Ист. рос. іер., II , 560—580; Ратшанъ, стр. 225; Матер, ддя 
ст. 1841 г. отд. I , стр. 99, Ивана Брыюва о достопамят. пога
д а й » Высовоиетровскомъ нов., Москва, 1841 г. въ 8 д . ) . 

В ы с о к о п о д ь е (Хмѣлевка) слоб. (каз.), 
Харьковской губ., Валковскато у . , при исто-
кахъ р. Каламакчи (прит. Ворскла), въ 18 
вер. на с.-з. отъ г. Валки. Чис. жит. 1,806 
д. об. п., 422 двора. 

(В. ст. Харьк. губ., св. сп., с. 30). 

В ы с о ц к і й - Б о г о р о д и ц к і й 3-го клас
са муж. монастырь, Московской губ., въ г. 
Серпуховѣ, на бер. р. Нары, подъ 54° 54' с. 
ш. и 55°5' в. д. Основанъ въ 1373 г. св. 
Сергіемъ Радонежскимъ ; въ XIV в. принялъ 
здѣсь иночество преподобный Никонъ, а въ 
X V I I I в. похороненъ здѣсь канцлеръ гр. Го
ловкина. Церквей въ монастырѣ 6. 

(Ист. рос. іер., I I I , 632; Ратшинъ, стр. 236, Матер, ддя ст., 
1841 г., ОТД. 1, стр. 105, Ж . М. В. Д . , 1849, I . X X V I , СТ. 426). 
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В ы с у н ь , р., Херсонской г.; см. Вшунъ. 
В ы т е б Ѳ Д Ь , сельцо (помѣщ.), Орловской 

губ., Болховскаго у., въ 30 вер. къ ю.-з. 
отъ г. Волхова, при р. Вытебеди. Ч. ж. 93 
д. об. п., 11 двор., и винокуренный зав. 
(Зиновьева); сила его 196,000 вед. Въ 1860 г. 
выкурено 74,914 ведръ вина иа 60,678 р. с. 
Въ В. есть еще свеклосахарный заводь огнев. 
устр., на которомъ въ 1860 г. выдѣлано 
1,012 пуд. сахарн. песка и патоки 1,300 пуд. 
на 5,959 р.; зав. построенъ Въ 1855 г. 

СТр. ВОІЬП. Эк. Об., I860, I , 282). 

ВЫТѲбеДЬ или Вытебетъ, р., Орлове, и 
Калужс. г-ій, пр. пр. Жиздры. Беретъ начало 
въ Болховскомъ у., на границ. Козельскаго, 
протекаетъ черезъ Еозельскін въ напр. къ с. 
Дл. теч. 114 вер., шир. дов. значительна, 
берега преимущественно низменны и местами 
болотисты и лѣсисты; сплава по рѣкѣ не 
производится. 

(Stuckenberg, H y d r . , V , 447). 

В ы т в б е д ь , казенная лѣсная дача, Ка
лужской губ., Козельскаго у., 2-го лесни
чества, къ ю. отъ г. Козельска, по р. Вы
тебеди, въ 11J2 вер. отъ дер. Мѣдвецкой и 
въ 2 вер. отъ с. Бетова. По плану, снятому 
въ 1845 г., дача заключала въ себѣ 4,030 
десят.; въ томъ числѣ еловаго лѣса было 
3,341 десят. Мѣстность, занимаемая дачею, 
очень неровна, пересечена глубокими овра
гами, особенно въ западной части, по кото
рой протекаетъ р. Вытебедь. Почва преиму
щественно суглинистая. Кроме ели, въ даче 
растетъ сосна, осина и дубъ. 

( Л е н о й жур. 1846, N 19). 

В ы т е г о р С К О Ѳ месторожденіе глины, 
Олонецкой губ.; см. Патроеая гора. 

В ы т е г р а , р., Вытегорскаго у., Олонец
кой губ. Вытекаетъ изъ Маткоозеро, течетъ 
къ з. въ низкихъ и ровныхъ, мветами высо
ких* берегахъ, по песчаному, местами каме
нистому дну, и, после 104 вер. теч. впа
даетъ въ Онежское оз. съ ю.-в. стороны. Вы
тегра принадлежитъ къ Маріинской судоход
ной' системе и 'соединяется посредствомъ 
Маріинскаго канала съ р. Ковжею. Берего
вые обрывы по р. Вытегре состоять изъ крас-
ныхъ песчаниковъ девонской формаціи съ 
остатками девоне, рыбъ; непосредственно надъ 
крас, песчаниками напластованы: желтые пе
счаники, черные сланцы и горные извест
няки. Въ песчаникахъ находится Stigmaria 
ficoides, а въ известнякахъ около Девятин-
скаго, окаменѣлости: Chaetetes radians, Lep-
taena hardrensis, Cidaris rossicus, Natica 

Mariae. Для судоходства на Вытегре устроено 
27 шлюзовъ, шир. ея отъ 25 до 50 саж., 
глуб. отъ 6 до 19 фут. При городе Вытегрѣ 
устроена деревянная на сваяхъ пристань; 
здесь находятся деревянные анбары, для 
складки хлѣба и товаровъ. Не доходя 5 вер. 
до устья рѣки начинается ОнежскіЛ обвод
ный каналъ. Вытегра перерезывается два раза 
архангельскимъ трактомъ: одпнъ разъ при г. 
Вытегрѣ, другой въ 33 вер. выше города; 
здѣсь для переправы устроены деревянные 
подъемные мосты. 

( В . с т . Одоаец. г . , стр. П , 56; ОзерецкоіскІ», поѣзд. n 
Ладожс. о з . , 318, 320; Путкарек-ь, О ю в е ц . т . , с т р . 2 l ; S t u 
ckenberg, Hydr. , I , 560; Ж. M . В . Д . , 1836, X I X , 68; Г . Ж . 
18S2, I , 3; В . к H . Х Ш , 36; Murchisou Geologie übera. т . Leo
nhard, p. 78, 102). 

В ы т е г р а , уѣздн. г-дъ Олонецкой губ. 
I . Г-дъ, въ.386 в. къ ю.-в. отъ Петроза

водска, подъ 61°0' с. ш. и 53°55' в. д., 
въ холмистой местности, по обѣимъ сторо
нам* судоходной реки Вытегры. На месте 
нынѣшияго города до Петра 1-го была 
здесь Вянтннская пристань, находящаяся при 
впаденіи Вянги в* Вытегру; на этой при
стани строились суда. Петр* I , задумав* 
соединить Ковжу с* Вытегрой, лично посе
тил* Вянгинскую пристань; в* 1773 г. Ека
терина I I возвела дер. Вянги на степень го
рода, переименовав* ея въ Вытегру, а въ 
1776 назначила уезд, г-мъ Олонецкой обл. 
По своему положенію на Маріпнекой системе, 
город* получилъ особенно важное значеніе 
съ открытіемъ Маріинскаго канала. Въ 1860 
г. въ немъ было ч. ж. 2,396 д. об. п. (1,216 
м. п.), въ томъ числе купц. 182 и й щ . 
1,298. Церковь православная 1 камен., до
мовъ 345 (13 кам.), лавокъ 92. Въ г-де 
управленіе I I Округа путей сообщенія, боль
ница и приходское училище. Въ 1860 город, 
доходы 5,476 р. Заводовъ въ 1860 г. 6: 
1 кожев., 1 мукомольн., 1 кирпичи, и 3 лѣ-
сопильныхъ; все незначительны. Ремесленн. 
въ 1860 г. 70 (35 мастер.). Жители про
мышляют*, кроме того, работою на судахъ и 
мелочною торговлею. Еупцы преимущественно 
ведутъ торговлю хлебом*, закупаемым* с* 
низовых* пристаней Маріинской системы, и 
отправляемым* въ С.-Петерб. Въ 1860 г. 
выдано торгов, свид. 68 (купеческ. 40). На 
Вытегорской пристани, въ 1860 т. нагру
жено и отправлено разныхъ судовъ 202 и 
лесыыхъ плотовъ 159 на 355,622 р., пришло 
и разгружено 89 судовъ и 191 лѣсныхъ пло
товъ на 394,128 р . , мимо прошло 2,403 
судна съ грузом*, 428 порожних*, 7 гонок* 
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и 11 пароходовъ; сборъ по судоходству про
стирался на 2,810 р. Въ г-дѣ три ярмарки; 
на нихъ привезено въ 1858 г. на 91,926 р., 
продано х е на 33,948 р. Предметы торговли: 
красные, бакалейные товары и сельскія про-
изведеиія. Лучшая по оборотамъ ярмарка съ 
1-го по 15 октября; на ней продано на 
19,685 р. 

( П у ш н о е » , Одовец. г., стр. 89; в . ст. Одовец. губ., стр. 
114; Бергштрессеръ, Одовец. г., стр. 89 ; Общ. хоа. • уотр. 
город, за 1868 г . , ч. II, стр. 331, 405, 461; Зябдовсків, Зеидеоп. 
Роее., т . I l l , стр. 440, Жур. пут . Сообщ. 1861 г., т . XXXIII , 
с*. Обзорг судох. аа I860 г. во II округу. П а к т . кв. Одовец. 
г. am I860, стр. 269; Оэерецвовсвіі, отъ Свб до Ст. Руссы, 
стр. 30; B l a i l n i , R., I , 70; Озерецвовсків, Поъэд. въ Ладожсв. 
оз., 310—321, Аадрееаа, Зав. объ Одовец. г., стр. 88; Одов. губ. 
at*., 1848, N 5 0 ) . 

II. Burnetорскій у-дъ въ ю.-в. части г-іи. 
Простр. (безъ части Онежс. оз.) 242,2 кв. 
г. м. или 11,728,8 кв. вер. Поверхность 
уѣзда пересѣкается кряжемъ холмовъ, иду-
щихъ отъ ю.-з. къ с.-в. и с ; они начинаются 
близъ г. Вытегры, мдутъ сначала на в., огра
ничивая долпну р. Вытегры съ правой сто
роны, круто поворачивают!, на с , доходятъ 
почти до лѣв. берега Андомы и потомъ, по-
воротивъ на в., сопровождаютъ лѣвый берегъ 
Андомы на всемъ ея теченіи, то подходя 
близко къ самой рѣкѣ, то удаляясь къ в. 
Ю.-в. часть уѣзда низменна, богата болотами 
и озерами; с.-з. часть болѣе возвышена и 
перерѣзана оврагами. Бер. Онежс. оз. окай-
мленъ холмами, изъ коихъ Андомская гора есть 
самый возвышенный. Горныя породы уѣзда 
принадлежать къ девонской и горноизвестко-
воЯ формаціямъ. Горный известнякъ заклю
чаешь въ себѣ богатыя лѣсторожденія желѣз-
ныхъ рудъ, въ которыхъ сохранились остатки 
растеній (Sigillaria), коралловъ (Calamopora 
radians, Lithostrotion floriforme и др.) и 
энкринитовъ. Лучшія мѣсторожденія желѣз-
ныхъ рудъ находятся при д. Кленовой въ 
Вороновскомъ бору (обнаженіе: горн, извести., 
рыхлый песчан., пластъ бураго желѣзн. въ 
2'<2 арш. толщ, и красный песчаникъ), на 
берегу руч. Ыозреги и близъ дер. Дофѣевой 
(Ямское мѣсторожденіе). Известняки и глины 
составляютъ предметъ добычи въ у-дѣ. Гор
ный известняки употребляются для выжнгапія 
извести; они содержать окаменѣлостп: Spirifer 
Mosquensis, Product, semireticulatus, Prod, 
striatus, Bellerophon, Lithostrotion floriforme 
u Calamopora radians. Лучшія ломки нахо
дятся при дд. Кленовой, Тудозерѣ и Саржи. 
Огнепостоянная глина добывается въ Патро-
вой горѣ въ 10 в. отъ г-да и содержитъ 
отпечатки растеній. Обнаженіе пластовъ де
вонской формаціи хорошо видны въ Андом-

ской (*) горѣ, состоящей изъ плотнаго песча
ника, заключающаго остатки рыбъ: Holopti-
chius, Asterolepis, Botriolepis. Почва у-да 
состоитъ преимущественно изъ глины, сме
танной съ камнемъ; мѣстами встречается 
суглинокъ, а въ восточ. части кг. Каргопольс. 
границе илъ. Все реки, орошающія уѣздъ, 
принадлежать къ системамъ озеръ Онежскаго, 
Лача и Белоозера (Новгород, г.). Изъ рекъ, 
впадающихъ въ Онеж. озеро, замѣчательны: 
Витегра; она особенно важна для у-да, по
тому что, входя въ составь Маріинской си
стемы, связываетъ Волгу съ Балтійс. мор. 
В. протекаетъ по уезду на 104 в. и имеетъ 
много шлюзовъ и плотинъ для облегченія су
доходства и пристань при г. Вытетрѣ. За 5 
вер. до устья изъ нея выведенъ Онежскій 
капалъ. Мегра, притокъ Онеж. оз., служить 
границею между Выт. у. и Лодейно-польс. у.; 
по ней производится значительный сплавъ 
леса. Андома, прит. Онеж. оз., имеетъ дл. 
120 в., судоходна только на 20 в. отъ устья 
и имеетъ пристань при Сорочьемъ поле, на 
которой грузится андомская глина; изъ при
токовъ ея замечательна р. Сомина. Въ Б е -
лоозеро впадаютъ Кема и Ковжа, берущія 
начало въ Вытегор. у. Вся Маріинская си
стема каналовъ, соединяющая Выт. съ Ковжею, 
находится въ Выт. у.; она имеетъ 71/» вер. 
дл., изъ нихъ 2*/а в. заняты оз. Лудогскимъ, 
Пустымъ, Матко-озеромъ и тремя безъименны-
ми; остальныя 5 в. заняты собственно Жа-
ріинскимт, каналомъ. На р. Ковже въ уезде 
имеется значительная пристань Комстанти-
новская, на которой вь 1860 г. грузилось 
227 судовъ и 1,780 лесныхъ плотовъ на сум
му 448,947 руб., пришло и разгрузилось 54 
суда на 324,174 р. Изъ притоковъ оз. Лача 
болѣе другихъ замечательна Ухтома. Озеръ 
много. Онежское принадлежить у-ду только 
ю.-в. частію. Еовженское озеро (дл. 15 в., 
шир. 5 вере.) лежать на 105 фут. выше 
Маткоозера и потому служить резервуаромъ 
для Маріинскаю канала. Болота находятся 
преимущественно въ в. и с.-в. ' части у-да; 
замѣчательння изъ нихъ при д. Лихой-Шали 
во 100 в. къ в. отъ у. г-да, занимаетъ до 
40,000 д е с , имеетъ иловатую почву и по
росло лесомъ; другія болота при д. Замка-
чевой и за д. Савастьяновской въ с.-в. части 

(*) Въ библіографік Авдомекой горы пропущена 
прекрасная статья: Helmersen, d. Olonez. Bergrevier, 
въ Bull, de l'Acad. des Sciences de St.-Petersb., 
Т. Ш , N 6 и Памяти, кв. Олопец. г. ва 1860 г., 
стр. 179. 
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въ 70 в. отъ г-да, занимаетъ до 12,000 
десят. каждое; въ ю.-в. части замѣчательно 
болото Еондужское, занимающее до 5,000 
десят. и лежащее по обѣ стороны Архангело-
городскаго почтов. тракта. Въ 1860 г. ч. 
ж. въ уѣздѣ (безъ города) 36,817 д. об. п. 
(17,030 д. м. п.). На 1 кв. м. съ г-мъ 152 
жит. Въ числѣ населепія: дворянъ 49, кре
стьянъ каз. 26,915, удѣльн. 2,746, обѣльн. 
264, вышед. изъ крѣп. завис: крес. 4,376, 
дворовыхъ 141. Въ у-дѣ 2 стана; казенные 
крестьяне составляютъ 15 волостей. Кромѣ 
великороссіянъ, въ уіздѣ есть 200 д. об. п. 
кореловъ (1856). Обѣльные крестьяне живутъ 
въ Ухтозерской волости. Жители размѣща-
лись въ 1858 г. въ 825 поселкахъ, изъ нихъ 
15 селъ, 8 селецъ, 762 деревни и 40 мел-
кихъ сельбищъ. Поселки вообще весьма мелки; 
ни одинъ не имѣетъ даже 50 дворовъ. Церк
вей въ уѣздѣ 49, пзъ нихъ 18 камен-
ныхъ. Хлѣбопашеетво мало развито, но все-
таки болѣе, чѣмъ въ другихъ уѣздахъ г-пін; 
кромѣ ржи, овса и ячменя, здѣсь сѣютъ яро
вую пшеницу. Подъ пашнями вь у-дѣ 52,600 
дес, хозяйство трехпольное; ежегодно соби
рается до 60,000 четвер. озимаго хлѣба, но 
его пе достаетъ на мѣстное потребленіе. По-
сѣвъ льна, сравнительно съ другиии у-ми г-іи, 
незначителенъ. Огородничество и садоводство 
почти не существуютъ; нѣкоторые крестьяне 
разводятъ хмѣль. Луга у-да почитаются луч
шими въ г-іи; сѣна не только достаетъ на 
дов. развитое скотоводство, но избытокъ от
правляется еще въ Пб. на продажу. Лучшіе луга 
находятся по pp. : Вытегрѣ, Андомѣ и Ухоти. 
Въ 1860 г. въ у-дѣ было: лошадей 8,400, 
круп. рог. скота 16,000, овецъ прос. 16,600. 
Подъ лѣсами болѣе 1 мил. дес. (каз. 559 т. 
д., владѣд. 324 т., удѣльн. 28 т. и общаго 
владѣн. 115 т.). Изъ казенныхъ лѣсовъ подъ 
корабельными рощами 26,800 дес. Преобл. 
древесн. породы: сосна и ель. Лѣсъ сплав
ляется въ видѣ досокъ и плотовъ къ С.-Пе
тербургу; кромѣ того жители гонятъ деготь 
(до 6,500 ведръ) и строятъ суда по р. Вы-
тегрѣ (въ 1858 г. построено 105 судовъ, 
изъ нихъ 100 изъ помѣщичьихъ лѣсовъ), 
дѣлаютъ деревянную посуду, и употреб-
ляютъ много лѣса на обжнганіе извести и 
горшковъ. Другіе промыслы жителей: добы-
ваніе огнепостоянной глины, ломка известняка, 
песчаника, дѣланіе глиняной посуды, которая 
составляетъ даже предметъ вывоза за предѣлы 
губерніи, выдѣлка кожъ, работа на судахъ во 
время навигаціи и отхожіе промыслы. Въ 1858 

Географ. Словарь. 

; г. по паспортамъ изъ госуд. крестьянъ ухо
дило на ііз года, на 1 годъ и болѣе 960 че-

і ловѣкъ. Въ 1860 г. въ у-дѣ былъ только 1 
; кожевенный заводъ (на 1,430 р.) и 6 муко-

модьныхъ. Пред. торговли привозные: хлѣбъ, 
І красные, бакалейные и галантерейные товары, 
I металлическія илдѣлія, кожн и пр.; вывозные: 
[ лъсъ, глина, известь, мѣлъ, отчасти ленъ, де

ревянная посуда, деготь и т. п. Ярмарокъ 
въ уѣздѣ иѣтъ, и вся торговля сосредоточи
вается въ г. Вытегрѣ. 

( С м . Олонецкая губ. ; гсогвосточес. очеркъ лавметвовэиъ І З Ъ 
статья Holmerscn въ B u l l , de ГЛсяі І . de R.-Peter., T. I l l , N 6, 
. I . Olonez. Bergrevier.; Нам. кн. Олонецк. губ. на 1860 г.; Гор. 
ѴКур., 1851, ч. I V , стр. 1Î8). 

В Ы Х О Д Н О Й мысъ, на Новой Землѣ, въ 
Маточкиномъ Шарѣ. Если идти съ моря отъ 
ю.-в. , то Маточкинъ Шаръ можно узнать 
только по этому мысу, потому что хотя онъ 
и оканчивается низменностью, какъ и другіе, 
но надъ нимъ, въ 1 милѣ къ с.-з. лежитъ 
гладкая гора, простирающаяся къ з. до ручья, 
впадающего въ Шаръ съ сѣв. берега. 

( З а п . Гядр. Д е п . , I , стр. 171, I I , 49). 

В ы х о д ц ѳ в а я с л о б о д а , село (каз.), 
Самарской г., Ставропольскаго у., въ 100 в. 
къ с. отъ Ставрополя, при р. Мочилкѣ. Ч. 
ж. 1,509 д. об. п., 199 дв. 

В ы Ч Ѳ Г Д а , по фински Еж-ва, р., Воло
годской г-іи, пр. пр. Сѣвгрн. Двины. Беретъ 
начало вь Устьсысольскомъ у., на высокихъ, 
но малоизвѣстныхъ пармахъ, образующихъ ю.-в. 
продолженіе Тиманскаго кряжа, и служащихъ 
водораздѣломъ спстемъ Сѣв. Двины и Печоры. 
По разсказамъ звѣролововъ, В. образуется изъ 
соединенія Воль-вожа и Лунь-вожа, сливаю
щихся между собою в. 200 выше дер. Вол-
динской, нредѣла осѣдлаго населснія Вычегод
ской долины. Общее наирав. В. къ з.-ю.-з., 
дл. теч. болѣе 1,000 вере. До дер. Волдин-
скон теч. 13. мало извЬстпо. У Волди некой 
рѣка имі.етъ 10 саж. шир. и весьма глубока, 
а потому, начиная отсюда, можегт. считаться 
судоходного. Отъ дер. Волдинской до устья 
р. Немы Выч. течетъ къ ю.-ю.-в. и быстро 
расширяется; при устьѣ Юж. Мылвы дости
гаетъ 35 с.,' прп Усть-Немѣ 50. Отъ Вол
динской дерев, до Помоздиной берега рѣки 
круты, хотя не высоки, состоять изъ песка 
и поросли еловыми лѣсамп, смѣшанными съ 
березнякомъ; долина рѣки на этомъ протя-
женіи узка. Далѣе берега возвышаются я, 
расходясь, расшпряютъ долину; въ особен
ности высок ь и крутъ правый берегъ рѣки, 
образуемый продолженіемъ ЖожемскоВ пармы. 
Обрывы его состоять изъ утесовъ известняка, 
поднимающихся до 175 ф. надъ уров. рѣки, 

37 
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какъ напр. у сел. Мнлдинскаго. Отъ Усть- j 
нема до Яренска, т. е. во всемъ среднемъ 
своемъ теченіи, рѣка, не смотря на огромныя 
излучины и повороты, сохраняет* общее на-
правленіе къ з . ; она достигаетъ прп Усть-
Куломѣ 70 саж. шир., при Усть-Сысольскѣ 
150, въ Яренскомъ у-дѣ до 300 саж. Тотъ 
же крутой и обрывистый правый берегъ, со
стоящая изъ известняка и образуемый про-
должепіемъ Жежемской пармы, является у 
Усть-Нема п Усть-Кулома. Отъ селенія ІСер-
чемскаго до устья р. Чевъ лѣвый берегъ со
перничает* своею значительною высотою и 
крутизною съ правым*. На границѣ Устьсы-
сольскаго у. съ Яренским* оба берега круты: 
правый отъ Чесовскаго сел. къ Усть-Выму, 
лѣвый у с. Коквицы. Отъ Шежема къ Ярен-
ску, въ противность общему правилу, лѣвый 
берегъ круче и выше праваго, но въ Ярен-
скѣ и ниже его (Никитина гора 5 вер. ниже 
Яр.) правый берегь снова становится нагор-
нымъ. Отъ Яренска до самаго устья В. те
четъ къ ю.-з., достигая 400 саж. шир.; на 
всемъ этом* протяженіи правый берегъ на
горный, лѣвый луговой. До устья р. Нема 
долина В. чрезвычайно лѣсиста, ниже имѣетъ 
вообще луговой характеръ, и богата превосход
ными сѣпокосамп. Русло рѣки и фарватеръ 
чрезвычайно пзмѣнчпвы; часто въ продолже-
ніп десятков* лѣтъ рѣка жмется къ одному 
берегу размывая его, а потом*, перебрасы
ваясь постепенно к* другому, подмывает* и 
тот*, расширяя такпм* образом* свою до
лину. Вслѣдствіе такнх*-то измѣненій, Яренск* 
вь 1635 г. былъ перенесеп* на новое мѣсто, 
а Сольвычегодску рѣка угрожает* опасностью. 
Вся долина В . изрѣзана рѣчными заворотами 
и рукавами или куръями, обозначающими преж
нее направленіе рѣки. Дно В. на самой вер-
шпнѣ состоит* изъ мелкаго камня и мѣстами 
имѣетъ каменные переборы, отъ устья р. 
Пу&ты песчано и только мѣстами каменисто, 
нпже с. Мылдннскаго состоитъ нзъ крупна-
то песка п дресвы, а отъ Устьсысольска до 
устья снова песчана. Прп песчаном* днѣ 
образуется в* руслѣ рѣки множество ос-вовъ; 
такъ ос-ва особенно многочисленны около с. 
Жежема (Яренс. у . ) , и самая рѣка дробится 
здѣсь на 7 рукавовъ, что значительно затруд
няет* судоходство. Вода въ В. до Устьсы
сольска чиста и прозрачна, далѣе весьма 
мутна, но не вредна. Вдоль В. устроено 7 
переправъ, па пересѣченіи рѣки различными 
трактами. Горныя породы, встрѣчающіяся по 
Вычегдѣ, довольно разнообразны. В * верхней 

части теченія по склону Тиманскаго хребта 
береговыя обнаженія рѣки состоятъ изъ извест
няков* девонской и горноизеестковой форма-
ціи. При дд. Помоздиной u Пожегодской 
являются красноватые и пестрые мергели, 
относимые къ пермской формаціи, при д. Ва-
пасѣ черпыя глины юрской формаціи, съ Веіе-
mnites russiensis. При д. Мылдиной обна
жаются горные извест., составляющее остовъ 
Жежемской пармы; они заключаютъ въ себѣ 
Productus semireticulatus и Spirifer saranae. 
При Усть-Немѣ появляются известняки, с* ха
рактеристическими окаменѣлостями пермской 

; формаціи: Terebr. Geinitziana и elongata, 
Avicula antiqua. Далѣе, и въ особенности 
отъ устья Вишеры до устья Сысолы и по 

1 pp. Вишерѣ п Сысолѣ, береговые обрывы 
! представляютъ въ верхних* своих* частяхі. 
; обнаженія черных* глин* и других* пластов* 

юрской формацііт, съ характеристическими ока-
і менѣлостямп: Belenmites absolutus, Ammoni-
! tes Tcheffkini, Lyonsia Alduini, Pholadomya 
ï Duboisii и пр.; въ нижних* же частях* рѣч-

ные обрывы представляютъ, нерѣдко, обнаже-
і нія известняковь пермской формаціи, съ Рго-
I ductus Cancrini и пр. Бассейн* В . богат* 
і желѣз. рудою. Судоходство по В. произво-
I днтся на протяженін 800 вер., но пренѵіуще-
! ственно весною; суда слѣдують и вверх* по 
j рѣкѣ. Судоходное движеніе весьма значи

тельно, H занимает* ежегодно до 1,000 че-
ловѣкъ. При устьѣ Сысолы Выч. в* Сольвы-

' чегодскѣ замерзает* сред, числом* 27 нояб., 
вскрывается 23 апрѣ.тя, бывает* свободна 

I от* льда 187 дней в* году. В. не обильна 
I рыбою, однакоже въ рѣкѣ, около дер. Помоз-
! дипой, удачно ловятъ семгу, да и сверх* 

того попадается стерлядь. По Выч. живетъ 
j много зырянъ; они размѣщаются въ рѣчпой 
• области В . , в* 12 погост, u 56 деревнях*, 
j Прит.: ПластеЯ-елъ (пр.), Никита-елъ (пр.), 
\ Седь-ю (пр.), Вожъ-ю (пр.), Воръ-ю (прав.), 

Пузла (лѣв.), Сердъ-ель (лѣв.), Мамща-елъ 
; (лѣв.), Подоръ (лѣв.), Ежва-черь (пр.). і;< н-
\ жанъ (пр.), Воль-ю (лѣв.), Кось-ю (пр.), Пи-
: масъ (нрав.), Пожегъ (прав.), Ваио.іка (пр.). 

Тымеоръ (лѣв.), Юж. Мылва (дѣв.. снлавп.). 
; Лопья (лѣв.), Немъ (лѣв., сплавн ) , ГІпер. 

Кельтма (лѣв., судоход), Вуткуль (лѣв.), Ку-
! ломъ-ю (пр.), Віішера (пр., сплав.), Локчич* 
j (дѣв., судох.), Сысола (лѣв., судох.), Пожега 
ï (лѣв.), Вымь (нрав., сплавп.), Яренга (нрав., 
j сплав.), В. и И. Лунья (лѣв., сплав.), Вилядь 
і (лѣв., сплав.), Лименда (лѣв , сплав.). 

(Lepechin, П . , I I I , * * » ; ftm-tentwrg, Hydr. , I I , 184; В. Ст . 
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Вологод. г . , с. 134; Keyserling я Krusenstern, Petchora, L a n d . , 
p. 347-3.11; Латквнъ, вт. 3. Г. О . , V I I , 36—84; Вол. губ. ввл., 
1847, N 13 в 16; 1833, N 4, 10, 11, 16; 1851, N 4 2 ; 1855, N 13; 
1858, N 42; П а л кв. Волог. г . , 1856, стр. 20; Гор. Ж . , 1855, 1, 
490; Ж. М. В . Д . , 1836, X I X , 53; 1851, X X X V , 361; Веселовскій, 
клан. Росеіп, стр. 172, 176; К в . Б. черт. , с т р . 114, 190, 280). 

ВычѲГОДСКаЯ казенная лѣсная дача, 
Вологодской губер., Сольвычегодскаго уѣзда, 
въ восточной части его, по р. Вычегдѣ, 
принадлежитъ Сольвычегодскому лѣсничеству 
и заключаетъ въ себѣ 222,115 дес. хвойнаго 
лѣса; мѣстоподоженіе дачи гористо, почва 
сѣропесчаногливистая, отношеніе дровянаго 
лѣса къ строевому какъ 10 : 1. 

( В . с т . Вологодс. г . , с т р . 321). 

В ь ш і а , р. , Пензенской и Тамбовской г-іи, 
пр. пр. Цны. Беретъ начало въ Ееренскомъ 
у-дѣ, при обитаемомъ мещерою с. Куземкинѣ, 
далѣе образуетъ границу Моршанскаго у. съ 
Керенскимъ и Спасскимъ, и въ Шацкомъ впа
даетъ въ Цну, бл. монас. Успенскаго (Вы
шинской пуст.) противъ с. Купли, послѣ 160 
вер. теч. Преоблад. напр. къ с.-з. Берега В. 
отлоги и лѣсисты, шир. до 25 саж., глуб. не
значительна. Въ началѣ нынѣпшяго вѣка по 
В. ходили суда отъ с. Выши (Спас, у.) , но 
нынѣ, по усилившемуся мелководію, рѣка даже 
не сплавва, хотя бы и могла быть сплавною 
въ весеннее время. На В. много мельницъ и 
два моста ва большихъ дорогахъ. Прит. Бур-
тасъ, Канда, Сух. Мокша, Раевка, Кермшъ. 

( В . с т . Тамбове, г , с т р . 17; Stuckenberg, H y d r . , V , 497). 

В ы і П Г О р о д ъ , мѣстечко (владѣльч.), Во
лынской губ., Кременецкаго у . , въ 42 вер. 
къ ю.-в. отъ г. Кременца, при прудѣ , обра-
зуеломъ ручьемъ Гредедькою. Ч . х. 1,718 
д. об. п. (904 евреевъ), 195 дв. , правое, 
церковь, катол. костелъ, 2 еврейс. молитв, 
школы, винокуренный, поташный, известковый 
и кирпичный заводы; 9 однодневныхъ ярма-
рокъ въ году, базары еженедельно. 

(Город, пос. ч. I , с т р . 112). 

В ы ш г о р о д ъ , село (казен.), Кіевской г. 
и у., въ 14 в. къ с. отъ Еіева, подъ 5 0 ° 3 5 ' 
с. ш. и 48° 10' в. д., на правомъ возвышен-
номъ бер. Днѣпра. По преданіямъ, село не 
уступаеть древностью Кіеву; утверждаютъ, что 
въ половинѣ V в. гора, на которой располо
жено село, называлось Хоревицею, отъ осно
вателя городища Хорива, брата Кія. Другіе 
же (Карамзинъ) ііриііисываютъ основаніе В . 
Олегу, отдавшему городъ въ вѣно Ольгѣ, су-
пругѣ кн. Игоря; Ольга пмѣла здѣсь дворецъ 
и любила В. за прекрасное мѣстоположеніе. 
Вслѣдствіе того г-дъ сталъ называться Ольги-
нымъ городкомъ, и уже впослѣдствіи Вышго-
родомъ, относительно положенія къ Кіеву по 

теченію Днѣпра. Въ 989 г. Владиміръ св. 
построить здѣсь церковь, гдѣ въ 1015 и 
1016 г. похоронилъ тѣла Бориса и Глѣба. 
Въ 1030 г. церковь сгорѣла, и в. кн. Яро-
славъ построилъ новую деревянную; въ 1075 г. 
кн. Святославъ Ярославовичъ Черниговскій 
началъ построеніе каменной церкви во имя 
Бориса и Глѣба, конченной при Святоіюлкѣ 
Изяславовичѣ въ 1 1 1 5 , а освещенной при 
Владимірѣ Мономахѣ. Въ X I в. Вышгородъ со-
ставлялъ особый удѣлъ. В ъ 1 1 6 7 г . г-дъ былъ 
осаждаемъ Владиміромъ Мстиславичемъ, въ 
1169 г. разграбленъ войсками Черниговскихъ 
и Суздальскихъ князей, въ 1172 г. осаждаемъ 
Михаиломъ Георгіевичемъ. Въ 1211 году 
Всеволодъ Черный, князь Черниговскій, по-
терпѣлъ здѣсь поражепія. Во времена мон
гольский) нашествія городъ былъ совершенно 
разрушенъ. Въ 1686 году онъ состоялъ 
только изъ 9 дворовъ и деревянной опу-
стѣвшей церкви. Нынѣ въ Вышгор. 863 
д. об. п . , 128 двор, и церковь во имя Бо
риса и Глѣба. Памятникомъ древности служить 
здѣсь: колодезь, вода котораго почитается 
цѣлебною, остатки двойныхъ земляныхъ ва-
ловъ, окружавшихъ городъ съ 2-хъ сторопъ; 
и съ запад, стороны В. 3 болыпіе кургана, 
изъ коихъ на одномь стоить крестъ изъ ди-
каго камня. Близъ В. находится извѣстный 
Межигорскій фаянсовый заводъ (см. это). 
При В. на Днѣпрѣ есть приставь, на кото
рой въ 1860 г. грузилось на 86 суд. 403,000 
пудъ на 19,790 р. 

(Отеч. З а п . 1827 г . , Х Х Х 1 1 , N 90; Фундуклен, Kies, г., ч. I , 
с т р . 481—482; Пут%ш. ко свят. мѣст. русскимъ, ч. I I , с т р . 135; 
Зябловсків, землеопие, ч. V I , с т р . 2 0 ; Намята, кв. Кіев. г у б . , 
ва 1836 г., стр. 63; В. Ст . кіев. гѵб., ст. 167; Кіев. губ. в-вд,, 
1817, N 15; 1851, N 10; Жур. п у т . сообщ. 1861, T. X X X V ( с м . 
Обзорт. судох. за 1860 г. по X округ} ) ; Ратшпнъ, стр. 15, Сѣв. 
поч., 1862, N 106; Кіевс. синод, приб., стр. 6; Кн. Б. Черт. , с т р . 
117, 265). 

В ы ш е г о р о д ъ : І.і село, ком., пначе Бе
регъ, Москов. г, Верепскаго у., въ 10 вер. къ 
с.-з. отъ г. Вереи, при р. ІІротвѣ, подъ 55° 15' 
с. ш. и 5 3 ° 5 1 ' в. д. Вышегородъ по видимому 
вь древности былъ окруженъ землянымъ ва-
ломъ, который теперь уже разрушился ; внутри 
его стоить каменная церковь, построенная въ 
1754 г. , на горѣ близъ городища находится 
другая церковь, а на лѣв. берегу третья, по
строенная въ 1756 г. Одна часть села ва 
правомъ берегу рѣкн называется посадскою, 
другая на лѣвомь набережного. Чис. жит. 
408 д. об. п. , 52 двора. При селѣ нахо
дится сыроваренный заводъ (Скарятиной), на 
которомъ въ 1860 г. выдѣлано 600 пуд. сыру. 

( Р о с . Имп. Бакмеіістера, I , с т р . 87, 89; У к а з . с е д . , Моск. 
г у б . , Вдстреиъ, с т р . 231). 
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2) В . или Вышгородокъ, село, Псковской 
губ., Островскаго у., въ 42 в. къ ю. отъ у. 
г-да, на прав. бер. р. Лады, на горѣ; было 
прежде пригородом*. Пригородъ основанъ въ 
1476 г. подъ именемъ Городца. Въ 1480 г. 
В . раврушенъ ливонскими рыцарями, въ 1511 г. 
въ пустое городище, выселены жители изъ 
Пскова, взятаго в. к. Іоанномъ Васильевичем*. 

І П о л і . собр. ЛѢТ., IT, стр. 25Î, 262, 288; Топогр. иэ»1>С. О 
Poo., 1171, т. 1, ч. I , с т р . 350). 

3) Село, Псковской губ., Порховскаго у., 
въ 30 в. къ ю. отъ у. г-да, при р. У з ѣ , подъ 
57°29' с. ш. и 47°18' в. д. О немъ упоми
нается въ первый раз* въ Новогородсвой ле
тописи подъ 1,404 г., когда в. кн. Юрій 
Святославичъ Смоленскій, иришедшій въ Нов
город* просить помощи против* тестя своего 
Витовта, получил* Вышегород* въ даръ, въ 
числѣ 13 другихъ городовъ. В . принадлежалъ 
тогда къ Шелонской пятинѣ. В * 1471 г. г-дъ 
былъ раззоревъ псковитянами; на мѣстѣ его 
нынѣ незначительное село. 

(Под. собр. дѣт. , ГѴ, с т р . 107, 210, 212). 

ВЫШѲДѲЙ (Вашелей тожъ), мордовское 
село (каз.), Пензенской г., Городищенскаго у., 
въ 20 в. къ с.-з. отъ Городищ*, при pp. Вы-
шелейкѣ и Иванырсѣ. Ч . ж. 1,702 д. об. п. 
яовокрещенной мордвы, 223 двора и поташ
ный заводъ. 

В ы ш ѳ н к а , село (каз.), Тамбовской г., 
Еирсановскаго у., въ 60 вер. къ с. отъ г. 
Кирсанова, на гран. Моршанскаго у., при р. 
Еошмѣ. Ч . ж. 2,304 д. об. п., 305 двор. 

ВышѲНСКая-УсПѲНСКая заштатная 
муж. пустынь, Тамбовской губ. , ПІацкаго у., 
въ 24 вер. къ в. отъ г. Шапка, нри р. Вышѣ 
и Цнѣ; здѣсь церковь во имя Успенія Бого
родицы, древней архитектуры. Монашествую-
щихъ 120 д. муж. п. по 10 ревизіи. Около 
пустыни видѣнъ земляной валъ, служившій, 
вѣроятно, для удержанія татаръ отъ набѣговъ; 
онъ идетъ отъ р. Выши, черезъ Ееренскъ и 
до Пензы. 

(Матер, ддя с т . , 1841 г., отд. I , 186; Ратшвшъ, с т р . 506). 

В ы ш е і І О К р О В Ъ , порогъ на Западной 
Двинѣ, между г. Якобштадтомъ и Ромме.темъ, 
одинъ изъ Кокенгузскихъ. Дл. 305 саж., над. 
4 1/* Фут*. 

(Stuckenberg, Hydr. , I , 218). 

В ы ш е р а , р . , см. Вшиера. 
В ы ш е с д а в с к о е , село (каз.), Владимір-

ской губ., Суздальскаго у., въ 10 вер. къ ю.-з. 
отъ г. Суздаля. Оно принадлежало вел. княз. 
Московскимъ, которые купили его у Суздаль
ских* уѣздных* князей. В * 1526 г. в. кн. 

БасиліЛ Іоанновичъ подарилъ его первой су
пруге своей Соломоніи, тогда уже принявшей 
иночество подъ именемъ Софіи въ Суздаль
ском* Покровском* мон.; по смерти ея, село 
осталось приписанным* къ монастырю и оста
валось въ его веденіи до учрежденія шта-
товъ. Чис. жит. 736 д. об. п., 102 дв. 

(Вдад. губ. вѣд. , 1812 г . , N 50) . 

! В ы ш н е в о л о ц к а я судоходная система 
соединяете Волгу съ Невою и находится въ 
Тверской, Новгородской и С.-Петербургской 
губ. Въ систему входятъ: р. Тверца, Тверец-
ю (Вышневолоцкій) кан., р. Дна съ Цнин-

I скимъ каналомъ, оз. Мстино, р. Мета, обход-
I ные при оз. Ильмене каналы: Вишерскій и 

Спверсовъ и р. Волховъ, до впаденія въ Лад. 
\ оз. Если суда идутъ Сиверсовымъ каналомъ, 
j то протяженіе Вышн. сист. 806 в. 100 с , 
j изъ нпхъ по Тверцѣ 175 в . , Тверецкимъ ка

наломъ, Цною, Цнинс. кан. и оз. Мстино 25 
j в., Метою 396 в., Сивере, кан. 7 в. 100 с. 

и Волховымъ 203 верстъ. Черезъ Вигиер-
скій канал*, протяженіе 801 вер. 100 саж., 
из* нихъ Метою только 381 в., Вишерским* 
кап. 14 в. 100 с , р. Вишерою 3 в . , Вол-
ховцомъ 4 в. и Волховомъ 199 в. Вышнево
лоцкая система есть одна изъ важнейшихъ 
въ Россіи; устройство ея начато Петромъ I; 
до того времени товары пзъ р. Тверцы въ 
Мету перевозились Волокомъ, называвшимся 
Вышнпмъ, в* отличіе отъ Нижняго, которымъ 
объѣзжали опасные Мстинскіе пороги. Ныне 
посредствомъ каналовъ, шлюзовъ и резервуа-

I ровъ: Осуіскаю, Мстиискаго, Дубковскаго, 
j Еемецкаю, Уверскаю, Верезайскаго, Всрезоо-
I екаю, Валдайскаго, Яшинскаго, Пудорскаго, 
! Заводскаго и Шлжскаю (см. это), а также 
j по разчистке Боровицкихъ и Волховских* по-
і рогов*, суда ходят* безпрепятственно по всему 
; протяженію. Судоходство производится не во 
j все время навигаціи, а только въ три пріема: 
I весною идутъ суда, нагруженный еще зимою 
j на пристаняхъ: Солпенской, Новоторжекой, 

Тверской, Гжатской и Верхневолжской (отъ 
: 1 ,200—1,500 суд.), летом* приходят* суда изі. 

Рыбинска, грузившіяся весною (их* отъ 1.000 
до 1,200 судовъ), а осенью идутъ суда, грузив-

, шіяся весною на нпзовыхъ пристанях* Волги 
(750—1,000 судовъ). Съ помощью выпускной 
воды изъ резервуаровъ горизонт* системы въ 
это время делается на всемъ протяженіи су-
доходнымъ. По р. Тверце судоходство произ
водится взводное, далѣе же оно делается 

! еплавнымъ, по этому суда въ Волочке пере-
' енащиваются и снабжар>тея опытными мест-
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ныли лоцманами. Кладь, сплавляемая по Вышне
волоцкой системѣ, состоитъ: 1) изъ грузовъ, 
приходящих* съ Волги: 2) изъ товаровъ, при
возимых* гужемъ и сплавляемых* собственно 
съ пристаней, расположенных* по Вышнев. 
спстемѣ, и 3) изъ грузовъ, сплавляемыхъ по 
за-Ильменскимъ рѣкачъ. По 10-лѣтней слож
ности (1847 —1857) съ Волги ежегодно про
ходит* по системѣ 3,723 судна съ грузомъ 
на сумму до 18,000,000 р., из* этого числа 
провезено муки разной 9,000,000 пудъ, круп* 
разных* 133,760 четв., пшена 13,200 пуд., 
пшеницы 165,000 четв., ржи 105,000 пуд., 
овса 915,000 п., остальнаго хлѣба 800,000 
пуд., солоду 1,030,000 пуд., сѣмени льнян. 
и конопл. 118,300 четв., масла конопд. 210 
т. пуд., сала 760,670 пуд., соли 195,000 j 
пуд., вина и спирту 145,000 ведр., яиц* 10 
мил. штук*, пряжи 122,000 п . , пеньки и 
пакли 1,788,000 пуд., свѣчь сальн. 62 т. 
пуд., металич. издѣл. 105 т. пуд., металлов* 
100 т. п., костей и тряпья 120,600 пуд. 
и т. п. Собствено с* пристаней Выгиневолоц. 
системы отправляется до 1,550 суд. съ гру
зомъ на 5,800,000 р. , а именно: муки ржа
ной 1,500,000 пуд., круиъ 60,000 пуд., ржи 
100 т. п . , овса 1,800,000 п . , разнаго | 
хлѣба 500 т. пуд., солоду 250 т. пуд,, се
мени льнян. и конопли 25,600 п . , масла 
пост. 10 т. п. , рыбы 30 т. п.; сала 30 т. п., I 
спирту и водки 20 т. ведръ, металич. издѣлій | 
30 т. п., пряжи и холста 23 т. п., сѣна и j 
соломы 1 мил. пуд., деревен. матеріала на 
700,000 р. Съ за-Илъменскихъ рѣкъ прохо
дила до 1,200 суд. съ грузомъ на 3,000,000 
руб., а именно: муки до 8,000 п., овса 750 
т. п., соли 50 г. п . , льна. 600,000 пудъ, 
пакли до 200 т. п., яблок* на 40 т. р. , лес-
наго матер, на 360 т. р . , лѣсных* гонок* 
до 150; следоват. всего товара по системе 
идетъ на сумму до 26,000,000 р. Копечно 
многія суда не доходятъ до С.-Петербург, и 
разгружаются на пути. На пристанях* Вы
шнев. системы разгружается до 1,550 судовъ 
преимущественно съ Волги, съ грузом* на 
3,000,000 р. , а именно: муки до 3,600 тыс. 
пуд., круп* до 380 т. п. , пшена до 100 т. п., 
пшеницы 400 т. п., овса 300 т. п., разнаго 
хлеба 25 т. п., сала 200 т. п., вина и спирту 
80 т. ведръ, метал, и изделій изъ нихъ 130 
т. п., пряжи 20 т. п. 

(Engelhardt, R u » s . Misc., I I , 7—36, Stuckenberg, Canäle; 
С у д о ю д в . дорожа., ч . I I , отд. I , страв. 1; Свб. 1838, in 8°; В. 
с т . Твер. г . , с т р . 141—152!; Ж у р . Пут. Сообщ., 1855, в в . 5 в 
1838 г., т . X X V I I I , отд. I , стр. 105—113; 1855 г . , т . X X I I , отд. 
1, с т р . 115—137; Твер. губ. вѣд. , 1848, N 28, с т р . 86—88; 
Müller, 8tromsy»tem d. Wolga, 125-137; Ж. Mé В. Д . , 1850, 

X X I X , 373; С ѣ в . почта, 1862, N 181 в 131; Карта Вышвеводоцв. 
с в е т , въ З д в с т . ; орограф. карта свет. Вышаеводоцк., Тнхвянс. 
в Марівск., взд. Глава. Упр. а у т . сообщ. 1 д я с т ъ ) . 

В ы Ш Н Ѳ В О Д О Ц К І Й каналъ, соединяю-
щій р. Тверцу съ Циою, Тверской губ., Вышне-
волоцкаго у . ; см. Тверецкій каналъ, входя-
щій въ Вышневолоцкую сист. (см. это). 

В Ы Ш Н І Й В О Д О Ч Ѳ К Ъ , уѣзд. г-д* Твер
ской губ. 

I. Г-дъ, подъ 57°35' с. ш. и 5 2 ° 1 3 ' в. 
д., въ 122 в. къ с.-з. от* Твери, близ* же
лезной дороги, на Тверецкомъ канале, р. 
Цне и Цнинском* каналѣ, следовательно въ 
центре Вышневолоцкой (см. это) судоходной 
системы. Въ отдаленным времена, когда не 
былъ еще прорыть Тверецкій каналъ, соеди-
няющій р. Тверцу и Цну, все товары, под-
нимавшіеся на мелкихъ судахъ по Тверце 
до прист. Николы Столбеискаго, разгружа
лись и гужомъ перевозились до р. Цны; 
этотъ волокъ названъ Вышнимъ. На оконеч
ности этого волока стояло селеніе при р. 
Цне; его называли Вышнимъ Волочкомъ. Въ 
1569 г. Волочокъ былъ раззоренъ Грознымъ, 
а въ 1764 г. пострадалъ отъ пожаров*. Впо-
следствіи селеніе переименовано въ ямъ, 
вь 1770 г. вь г-дъ Новгородской губ., а въ 
1775 г. г-дъ перечисленъ въ Тверскую. Въ 
1860 г. въ г-дѣ ч. ж. 13,504 д. об. п. 
(6,256 я. п.), въ том* числе купцов* 1,418, 
мѣщан* 8,268. Неправославн.: единовѣрцевъ 
8 0 , раскольниковъ 6 3 , католиков* 7 3 , евреевъ 
106. Въ 1860 г. 6 церквей (1 деревян.); 
изъ нихъ соборъ во имя Казанской Бож. ма
тери построен* въ 1771 г., а другой, во имя 
Преображенія, въ 1779 г. Домовъ 1,893 
(228 камен.), складочи. магазинов* 75 (24 
кам.), лавок* 389 (191 кам.); часть ихъ по
мещена в* гостином* дворе. Въ г-де управ-
леніе III округа пут. сообщ., 2 духовн. 
училища и 2 светских*, 2 больницы, город
ская тюрьма. Земли городе. 2,344 дес. Въ 
1860 г. въ г-де находилась бумагопрядиль
ная фабрика, которая выделала на 805,000 
р. , при 1,200 рабочихъ; заводовъ 9: коже-
венныхъ 2 (на 10,000 р.), чугунолитейный 
1 (па 11,750 р.), пивоваренный 1 (на 5,147 
р.), кирпичных* 4 (на 2,952 р.) и муко
мольный 1 (на 154,800 р.), следовательно 
вся производительность города въ 1860 г. 
простиралась на 989,649 р . , при 1,285 ра
бочихъ. В с е произведенія заводовъ отправ
ляются в* Спб. , кроме пива и кирпича, 
потребляемых* на месте. Ремесленн. въ 1860 
г. 781 челов. (556 мастер.). Промышленность 
и торговля города весьма развиты; впрочем*, 
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въ послѣдніе годы торговля начала упадать 
вслѣдствіе того, что суда стали миновать 
Вышневолоц. систему. На казанскую ярмарку, 
бывающую съ 8-го по 20 іюля, т. е. во 
время прихода лѣтняго каравана, въ 1860 
г. было привезено товара на 157,830 р., а 
продано только на 49,804 р., главные при
возные предметы: сукна, шелков, и бумажн. 
матеріи (95,000 р.); на ярмарку сходится 
народу до 5,000 человѣкъ. Въ 1860 г. вы
дано торгов, свидѣт. 255 (239 купеческ.). 
Въ I860 г. на пристани нагрузилось на 41 
суд. 626,270 нуд., на 46,431 р.; пришло и 
разгрузилось 150 суд. на 294,225 р., мимо 
прошло 1,191 суд. Барки, приходящія снизу, 
переснащиваются на пристапи г-да. 

(Falk, Beiträge, 1, 8. 51; Pallas 2-d Voy., I , 6, Klaproth, 
Voy., т. 1, p. 13, Rose, Beise, I , S. 68; Забловскій, 3e»j . Poe, 
T. I I I , c. 321; Гдушковъ, руч. дор. между стол., с. 99—114; Дми
триев», путев, отъ Спб. до Москвы, с. 159; Koppen, Stat. Reis. 
In'» L . d. Don. Kosak., S. 4-, Ж. M. В. Д. 1849, T. XXVII , 
Стр. «5—67; Судодод. дорож., ч. | | , отд. I , стр. X X I , DVII, 
Жур. Пут. Сообщ. 1861, т. XXXIV, cm™, обз. по III овр.; 
В. ст. Твер. губ., стр. 248; Препбражевсків, Твер. г., стр. 329; 
Общ. ю з , а устр. город, за 1858 г., ч. I I , стр. 350, 424, 470; 
Сумарокову прогуд. по 12 губ., стр. 18; Твер. губ. «ѣд. I860 
г . , N 33 и 51; 1848 г . , N 28, Müller, Stromsystem d. Wolga, 
p. 126; Erman, В . , J , 147). 

I I . Уѣздь въ с.-з. части г-іи. Простр. 
169 кв. г. м. или 8,176 кв. вер. Поверх
ность, кромѣ восточ. части у-да, дов. го
риста; въ южную часть у-да близъ с. Ши-
довпчъ входятъ изъ Осташков, у. отлогія 
возвышенности; небольшое возвышенное про
странство находится между сс. Федоровымъ, 
Черною Грязью и Кашаровымъ; съ з. воз
вышенности ограничены Кевенецкимъ боло-
томъ, съ с. болотами, огибающими Вышній 
Волочокъ, съ в. онѣ пересечены въ нѣсколь-
кихъ мѣстахъ московскимъ шоссе между Х о -
лохоленскою и Выш. Волоч. На 9-ой вёрстѣ 
оть Волочка шоссе проходить черезъ самый 
возвышенный пунктъ этнхъ ходмовъ, наз. Ла-
зовою. Въ запад, часть у-да входятъ возвы
шенности изъ Налдайс. и Боровиц. у. (Новг. 
г.) и наполвяютъ часть уѣзда по лѣв. бер. 
Меты, около оз. Мстино, вокругъ оз. Имо-
ложья; возвышенности эти сглаживаются частію 
у Заводскаго резервуара, частію на нрав. б. 
Цны, у болотъ, гдѣ находятся источники р. 
Тверды. Наконецъ въ сѣвер. часть у-да вхо
дятъ возвышенности изъ Боровицкаго у., про-
ходящія мимо с. Котловани къ Островну, а 
оттуда къ Удомельскому оз., гдѣ находится 
Борисовская гора, далѣе къ Верескунову, 
Ильинскому п Карякнну, a затѣмъ ва в. къ 
Жерновкамъ и Филипкову, гдѣ замѣчательна 
гора Петровская. Кроме всѣхъ понменован-
ныхъ есть еще въ у-дѣ уединенный кряжъ 

возвышенностей, который начинается отъ д. 
Грядъ, направляется къ Дятлову, Вѣлавину, 
Тобошеву, Чеполшеву и Осѣчнѣ, и теряется 
въ лѣсахъ и болотахъ, изъ коихъ беретъ на
чало р. Медвѣдица. Въ этомъ кряжѣ заме
чательны горы Тобошевская, Чеполшевская и 
Головецкая; наибольшей высоты возвышен
ности достигаютъ у яог. Осѣчни; у д. Хлеб-
повой гора Крутима совершенно обрывиста. 
Почва у-да песчано-глинистая, усеяна валу
нами и вообще мало плодородна. Реки юж
ной части у-да принадлежать Волжской си
стеме, северныя къ Ладожской. Въ южной 
части замѣчательны pp. Тверца, берущая 
начало почти у самаго г. В. Волочка изъ 
болотъ; истокъ ея соединенъ съ Цною Тве-
репкпмъ каналомъ; река судоходна на всемъ 
протяж. ; изъ притоковъ ея замечательна Шеі-
рина. Медвѣдица, притокъ Волги, беретъ въ 
у-де свое начало. Молоіа въ с.-в. части 
составляетъ границу съ Бежец. у. ; более за-
мечателенъ сплавной притокъ Мологи Вол-
чина, выходящая изъ оз. Рогозна, и Кеза, 
выходящая изъ оз. Кезедро. Оз. Мстино съ 
одной стороны прпнимаетъ р. Пну, которая, 
будучи заграждена плотинами выше устья, 
на 10 в. образуетъ Заводскій резервуаръ; съ 
другой стороны выпускаетъ р. Мету, которая 
уже судоходна съ самаго начала и проте
каетъ по у-ду и границе его 46 вер. 
Изъ притоковъ Меты замечательна Тубаска, 
вытекающая изъ озера Тубаса; на ней 
устроенъ бейшлотъ. Озеръ въ у-де много; пзъ 
нихъ замечательпы: Мстино (10 в. дл. и отъ 
1—2 шир.), Удомля (61jî в. дл. и 1—21/з 
в. ш ) , Имоложье (6 в. дл., 1—2 в. шир.), 
Кубичо (6 в. дл., ] / 8 — 1 в. т . ) , Бол. Пудоръ 
(б в. дл., 1 ш.), Молдино (5 в. дл., '/*— 
* / 4 в. ш.) и др. Большая часть озеръ лежать 
въ сев. половине у-да, между болотами и ле
сами, и изобилуютъ мелкою рыбой. Болотами 
уездъ также богатъ; значительные находятся 
при д. Стрельчи у Бежец. границы въ 35 
в. въ окр., по руч. Радугову при впаденіи 
въ Медведицу до 37 в. въ окр. и близъ с. 
Холохольни въ 20 в. въ окр. Пути сообще-
нія въ у-де весьма хорошіе, а именно: у-дъ 
пересеченъ водяною Вышневолоцкою систе
мою, Николаевскою железною дорогою и С.-Пе-
тербургскимъ шоссе. Въ 1860 г. ч. ж. въ 
уезде (безъ города) 136,783 д. об. п. (65,606 
м. п.), въ томъ числе дворян* 607, казен. 
крестьянъ 35,409, удѣіьныхъ 15,637, выш. 
изъ креп, завис, крест. 72,429 и дворовыхъ 
4,648. На кв. м. съ г-мъ 888 жит. У-дъ со-
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стоить из* 2 станов*; государ, крестьяне со
ставляют* 8 волостей, удѣльные 2 приказа 
(Заборовскій и Осѣченскій). Въ у-дѣ кромѣ 
русскихъ живет* небольшое количество коре-
ловъ. Неиравосл. въ 1860 г. было: расколь
никовъ 4 5 0 , католиков* 3 2 , протест. 68, 
евреевъ 14. Въ 1860 г. въ у-дѣ православ. 
церквей 76 (31 дерев.), 2 муж. пустыни: 
Столпенская-Николаевская (см. это) и Тере-
бинская-Николаевская (см. это); въ нихъ въ 
1860 г. было иноковъ 37. Хлѣбопашество 
мало развито. Подъ пашнями (по Преобра
женскому) 125 т. дес. Въ польз, каз. крест. 
103,069 д е с , на д. м. п. по 9,2 дес; въ 
томъ чиелѣ пашни до 1,9 дес. па д. м. п., 
сѣнокосовъ и выгонов* 1,2 дес ; остальное 
лѣсъ. Сѣется во всемъ у-дѣ ежегодно : ржп до 
37,000 чет., пшеницы 2,200, ячменя 7,700, 
овса 6 5 , 8 0 0 ; собираютъ же ржи 120,000, 
пшеницы 7 т . , ячменя 23 т. и овса 198 т. 
Хлѣба недостаетъ на продовольствіе жителей; 
его получают* с* низовых* пристаней Волги. 
Посѣв* льна и конопли незначителен*; са
доводство, огородничество и пчеловодство не 
развиты. Лучшіе луга по Цнѣ , Мологѣ и 
Волчинѣ; еѣна собирается до 4 мил. пуд. 
Скотоводство въ 1860 г.: лошадей 41,500, 
крупн. рогат, скота 81 т . , овецъ простыхъ 
53 т. и свиней 7 т. Подъ лѣсами 473 т. 
дес. (каз. 98,452 д е с , въ томъ числѣ въ 
пользованіи крестьянъ 65,795 дес. и кора-
бельн. лѣсовъ 2,638 д.). Самыя лѣсистыя 
части уѣзда зап. и с.-в., наиболѣе же безлес
ная ю.-в.; въ серединѣ замѣчательна владѣл. 
дача въ 305J528 десятинъ отъ Солпы до с. 
Бабья. Лѣсъ идетъ на сплав* по Вышне
волоцкой снстемѣ; ежегодно сплавляется до 
45,000 дер.; кромѣ того строится судовъ на 
Мстѣ , Волчипѣ. Тверцѣ и Мологѣ на 30 т. 
р. Вь 1860 г. У фабр, (бумагопрядильная въ 
с. Заворовѣ, производящая на 754,300 р. , 
писчебумажная и ткацкая) и 10 заводовъ, изъ 
коихъ 1 сыроваренный, 1 кожевенный, 1 ви
нокуренный, стеклянных* 3, красильных* 2 
и скипидарных* 2 (на 5,095 р.); всѣ фабрики и 
заводы въ 1860 г. произвели на 827,094 р. (кро
ме г-да). Ярмарокъ 10: при сл. Николо-Теребнн-
ской пуст., въ с. Спасѣ-Есиновичахъ, Млевѣ, 
Перховѣ и пос. Удомельскомъ; сред, числомъ на 
нихъ привозится на 29,000 р. , продается на 
14,600 руб. .Іучшія по оборотам* ярмарки 
при сл. |Ннколо-Теребинской (9 мая и въ 
Благовѣщеніе). Крестьяне, промыслы: судо-
строеніе (изъказ.кр. 144), бондарство и изго-
товленіе дерев, посуды (село Спасо-Есиновичи; 

изъ каз. кр. 339; ; гонка дегтя, скипидара и 
смолы (въ каз. сел. 42 завод, и 248 раб.), 
плотничество (каз. кр. 139), дѣланіе колесъ, 
телѣг*, саней (с. Никола-Теребени; каз. кр. 81), 
ломка и тесаніе камней (каз. кр. 117); бур
лачество , лоцманство и работа на судахъ 
Вышневолоц. системы (каз. кр. 4 ,273) , работы 
на желѣзной дорогѣ (каз. кр. 894), извоз* 
(каз. кр. 702). 

( С и . Тверская губ. и Твер. губ. вѣд., 1848, N 29; <1860 г. 
N 38, Ж. М . В . Д., 1849, т. X X V I I , стр. 70) . 

ВЫШНІЙРѳутѲЦЪ, село, Еурской губ.. 
Обоянскаго у . , въ 23 вер. къ с.-з. от* г. 
Обояни, при р. Реутцѣ. Ч и с жит. 2,247 д. 

j об. п., 226 дворовъ. 
В ы ѣ з д н а я слобода (помѣщ.), Нижего

родской г. , Арзамаскаго у., в* 1 в. отъ 
Арзамаса, по московскому тракту, при заливѣ 
р. Теши H при Брюховском* болотѣ. Ч . ж. 
3,820 Д. об. п., 614 дв., 2 церкви. Жители 
слободы занимаются торговлею и промышлен
ностью. Одним* сапожничествомъ занимается 
до 400 человѣкъ и производят* товара на 
50,000 р. ежегодно. Въ 1860 г. въ слободѣ 
было кожевенный (на 4,200 руб. сер.), 1 са
лотопенный (на 500 руб.), 1 клееваренный 
(на 2,500 руб.) , 1 свѣчновосковыхъ (на 
6,260 р.) , 2 валяльношляпныхъ (на 2,500 р.). 
Кромѣ того, жители съ успѣхомъ занимаются 
садоводством* и огородничествомъ; луком* 
снабжаются из* слободы дальнія губерніи. Въ 
слободѣ бываетъ 1 ярмарка 20 іюля. 

( Ж . М. В. Д., 1838 г. X X V I I I , 38; В. Ст. Нвжегор. г., стр. 
70, 113; В. пр. 1861, стр. 233; Штукенбергъ, Нажегор. г . , с. 
22; НвжегОВОД. г у б . вѣд., 1830, N 26 , 28). 

В ы Я Н е з е р С К І Й М О Х Ъ , болото, Оло
нецкой губ., Повѣнецкаго у., къ с.-з. отъ го
рода, простирается въ дл. на 25 вер. , шир. 
от* 1 до 5 вер., а въ окруж. имѣетъ до 60 
вер.; на нем* находится оз. Выянезеро, пзъ 
котораго вытекает* ручей, иересѣкающій бо
лото п впадающій въ р. Выгъ. 

(Воев. Ст . Одоаеп. г . , стр. 25; Пушкареві, Одовецкоа губ., 
стр. 18). 

В Ы О Н Ъ , каменная коса изъ числа Пчев-
скихъ порогов* на Волховѣ , С.-Петербург
ской г., Новоладожс. у . , на правой сторонѣ 
фарватера; названіе свое получила отъ того, 
что здѣсь вода струится водоворотом*. 

( Ж у р . П у т . С о о б щ . , 1859, XXX, отд. I I , стр. 124; Судоіод. 
дорож., ч. I I , отд. I , с т р . O D I X V ) . 

ВЬЯСЪ - БОЛЬШОЙ (Еозмодемьяиское 
тожъ), Пензенской г., Саранск, у. , въ 45 в. къ 
ю.-в. отъ г. Саранска, при р. Вьясѣ, есть главное 
въ вотчинѣ граф. Борхъ, которая состоитъ 
изъ 2 сел* и 6 деревень. Ч . ж. 2,029 д. 



584 ВЬЯСЪ-НАПОЛЬНЫЙ — ВѢТКА 

об. п. Въ селѣ 264 дв., больница, овчарный, 
кирпичный и винокуренный заводы; послѣдній 
увеличенъ въ 1858 г., сила его 612,000 ведръ. 
Земли при селѣ 8,860 десятпнъ. Въ немъ 
и окружающихъ деревняхъ около 2,400 чел. 
промышляютъ выдѣлкою кадокъ, ведеръ, жба-
новъ и т . п., производя ежегодно отъ 5,000 
до 10,000 штукъ. Посуда сбывается на бы-
вающихъ въ селѣ базарахъ по вторникамъ не 
ненѣе, какъ на сумму около 6,000 руб. сер. 

І Ж . M . В . Д . , 1816 г . , т . Х Х Ш , е«Лсв, с т р . 322; В . С т . 
П е й . г . , с т р . 63, 101). 

ВЬЯСЪ - Н а а О Л Ь Н Ы И (Воскресенское 
тожъ), село (вл.) (Борхъ), Пензен. г., Саран-
скаго у., въ 48 в. къ ю.-в. отъ г. Саранска, 
при р. Вьясѣ. Ч. ж. 1,080 д. об. п., 134 
двора. Жители села, въ числѣ около 540 
душъ, занимаются преимущественно выдѣлкою 
телѣжныхъ колес*. Колеса сбываются на со-
сѣдвнхъ базарахъ на сумму около 7,500 р. 
Земли при селѣ 2,484 дес. 

( Ж . М. В. Д . , 18S6 г . , т. X I I I , СМѣсь, стр. 322). 

ВѢдамСКОе, село, Симбирской г., Кор-
сунскаго у.; см. с. Лава. 

В Ѣ р н о е , у киргизовъ Алматы, укрѣпленіе, 
Семипалатинской об., Алатаевскаго окр., распо
ложено въ такъ называемомъ Заилійскомъ краѣ, 
въ 70 вер. къ ю. отъ р. Или, у сѣверной по
дошвы Заилійскаго Алатау, при выходѣ изъ 
горъ рѣч. Алматы, на абс. выс. 2,400 р. ф. 
Астрон. полож. подъ 43°16' с. ш. и 96°39' 
в. д.; разстояніе отъ Копала 370 вер., отъ 
Семипалатинска 1,014 вер. Вѣрное основано 
въ 1855 г. на земляхъ подчинившихся Россіи 
Киргизовъ Большой орды, для защиты ихъ 
отъ набѣговъ сосѣднихъ дикокаменныхь илп 
кара-киргизскихъ племенъ и нынѣ служить 
мѣстопребываніемъ приставу Большой орды 
и подчинившихся Кара-киртизовъ. Вѣрное со
стоитъ изъ двухъ Алматинскихъ станицъ, та
тарской слободы, укрѣпленія, церкви и мечети. 
Дворовъ въ 1860 г. было до 600; жителей 
3,700 казаковъ и переселенныхъ крестьянъ, 
да нѣсколько сот* душъ въ татарской сло
боде, всего болѣе 4,000. Окрестная мѣстность 
есть чрезвычайно плодородная и удобная для 
земледѣлія подгорная страна. Строевой ма-
теріялъ находится въ сосѣдней алматинскон 
долинѣ, которой нижняя часть поросла ро
щами дикихъ яблонь и абрикосовыхъ деревьевъ 
(урюковъ), а верхняя богата строевымъ пих
товым* лѣсомъ. 

( С е в . вѣд.. 1836, N 100; Сѣв. в ч . 1837, N 200, Семевова В. 
Г . 0 . , 1858, N 5, отд. I I , 6, 7; Semenow въ Peterm. Mittheil. 
1858, p. 358; Веппева 9 реввэ. стр. 122, Свб. вѣд., 1860, N 32, 
Г(М)бевъ въ В. Г. 0 . , 1860, ч. X X V I I I , отд. 1, стр. 196; X X X , 
отд. I I , стр. 115; 3. Г. О . , 1861, ва. 2-я, отд. I I , 104; Вевю-
в о » , З а п . Г. 0., 1861, кв. 4-я, отд. I I , стр. 79). 

ВѢТВЯ или Вѣтковт, мѣстечко (влад.), 
Могилевской губ., Гомельскаго у., въ 20 в. 
къ с. отъ у. г-да, подъ 52°33' с. ш. и 48° 
50' в. д., при р. Сожѣ. Заселеніе этой 
мѣстности относится къ X V I I в. , когда при 
ц. Алексѣѣ Михайловиче бѣжали сюда рас
кольники и образовали здѣсь слободу на 
землѣ пана Халецкаго. Правительство не 
знало о ихъ существованіи до войны Петра 
I съ Карломъ X I I . Когда шведы проходили 
мимо Вѣтки, раскольники нападали на нихъ, 
брали въ плѣнъ и представляли въ русскій 
лагерь, вслѣдствіе чего Петръ I , даровалъ 
Вѣтковцамъ лрощеніе. Въ это время въ Вѣткѣ 
и окрестныхъ слободахъ, носившихъ также 
названіе Вѣтки, было до 40,000 раскольни-
ковъ и въ 1695 г. существовала уже Пок
ровская церковь, освященная Ѳеодосіемъ, ко
тораго раскольники признаютъ основателемъ 
лоповщинской секты. Въ царств, имп. Анны 
нѣкто Епифаній Яковлевъ, кіевскій монахъ, 
обманулъ поддѣльнымъ письмомъ Ясскаго 
митрополита, который посвятилъ ею въ санъ 
Чигиринскаго епископа. Въ этомъ санѣ Еон-
фаній рукоположить нѣсколькихъ расколь
ничьих* священников* и діавоновъ, но всворѣ 
былъ схваченъ и отослан* в* Содовецкій м., 
a послѣ побѣга — въ Сибирь, но раскольни
кам* удалось освободить его на пути, и Епи-
фаній нашелъ убѣжище въ Вѣткѣ. Вслѣд-
ствіе того, по распоряженію Анны Іоанновны, 
въ 1735 г., полковн. Сытин* съ войскомъ 
окружилъ Вѣтку, взялъ до 40,000 расколь-
никовъ и отвелъ ихъ въ Россію. Черезъ годъ 
Вѣтка опять заселилась бѣглыми раскольни
ками, которые около церкви основали два 
монастыря: мужской и женскій, отличавшіеся 
развратомъ. В * 1764 г., по повелѣнію иміт. 
Екатерины, генер. Масловъ вывел* всѣхъ 
Вѣтковцевъ, в* чисдѣ 20,000 человѣкъ, въ 
Сибирь. Не смотря на то и доныиѣ Вѣтка 
считается раскольничьим* гнѣздомъ. В * 1860 
г. жит. 4,180 д. об. п., въ томъ числѣ пра
вославн. 579, евреевъ 1,633, раскольников* 
1,953. Домовъ 588 (кам. 3), правосл. церк. 
1, раскольничья молельня, еврейс. молитв, 
школъ 3. При мѣстечкѣ пристань, съ кото
рой въ 1860 г. отпущено 36 судовъ, съ 
хлѣбомъ, солью и разными товарами и кромѣ 
того 69 лѣсныхъ плотовъ, на 45,209 р.; 
пришло же и разгрузилось 47 судовъ съ 
314,181 пуд. на 157,435 р. Въ Вѣткѣ бы
вают* еженедельные базары и 2 ярмарки: 
въ четвергу на сырной недѣлѣ и 6 августа; 
въ 1860 году на обѣ ярмарки привезено 
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товаровт. на 48 ,000 рублей, продано на 
37,628 р. 

(В. с т . Могилев, г . , с т р . 29, 30, 7 2 ; свѣд. с п е ц . , стр. 7; 
М о г ш е е , губ. ввд. 185t, К 12; Жур. П у т . Сообщ. 1861, т . 
X X X I I I , см. обзоръ с у д о і . за 1860 г. по бывшему I X овр. въ 
смѣсв; В а м . вн. Могнд. г . 1861 г . , отд. 1, стр. 9 И отд. 4, 
с т р . 33; Іоанновъ, подв. ист. мзв. о древн. с т р н г . , стр. 72, 83,' 
187—225; город. П О С , I I I , 217, 212). 

В Ѣ т р и ц а (Отрица), сельцо (иомѣш..), 
Смоленской губ., Духовщинскаго у., въ 30 
в. къ с.-в. отъ г. Духовщины, на р. В. Отрѣ. 
Ч. ж. 26 д. об. п., 2 двора и винокурен
ный заводъ (Энгельгардта), построенный въ 
1850 г., сила его 49,000 вед. 

ВѢтряНОЙ К а м е н ь , высокііі утесъ, 
Пермской г., Чердынскаго у., къ с.-в. отъ 
Чердынн, при рч. Вѣтряиой, впадающей въ 
Вишеру съ правой стороны, въ 8 в. ниже 
устья Ульсуя, состоитъ изъ обнаженнаго из
вестняка; названіе получилъ отъ постоянно 
дующаго около него вѣтра. 

( Р у к о п . , Ш а т н е р а , 1844 г . ) . 

ВѢШКИ, дача, Московской губ. и у., 
съ воскобѣлильнымъ заводомъ (Толоконнп-
кова), на которомъ въ 1860 г. пробѣлено 
10,000 пуд. воску на 230,000 р. сер. 

В я д а , р . , Витебской и Псковской губ., 
лѣв. пр. Великой. Образуется изъ сліянія 
пѣсколькихъ рѣчекъ, бѳрущихъ начало на 
траницахъ Люцынскаго у. (Витебской г.) съ 
Валкскимъ (Лифляндской г.) ; рѣчки эти: 
Кира, Линия, Лоповицъ, Ворожа, Опоченка 
и др. Всѣ онѣ протекаютъ по мѣстности 
нѣсколько волнистой, поросшей лѣсами, въ 
берегахъ чаще возвышенныхъ и крутыхъ; по 
сліяніи своихъ составныхъ вѣтвей у nor. 
Муравейна рѣка принимаетъ назвавіе Вяды 
и послѣ 25 вер. теч. по равнинѣ, въ напр. 
къ в . , впадаетъ въ Великую, между устьями 
Кухвы н Кудеи. Полная же длина В. отъ 
истока Липни до 75 вер., шир. 5 до 9 саж., 
глуб. до і Ѵ г ар., теченіе тихое, дно твердое 
песчаное или хрящеватое, a мѣстами плитня
ковое. Н а рѣкѣ есть мосты и броды, а вес
ною переправы. 

( В . С т . Пскове, г . , стр. 85). 

ВЯДИНСКІЙ винокуренный заводъ (Ара
пова), Пензенской г., Городищенскаго у., при 
р. Вядѣ и въ 3 вер. отъ р. Суры; сила его 
488,000 ведръ. 

ВЯДЛО, оз., Олонецкой губ. и у.; см. Ведло. 
ВяЖИ, село (каз.), Тульской г., Ново-

сильскаго у., въ 7 в. къ с.-з. отъ Новосиля, 
при р. Зугаѣ. Ч . ж. 1,860 д. об. п., 107 
дв., сельское училище. 

Вяжищсій-Никодаѳвскій 2-го кл. 
муж. монастырь, Новгородской губ. и у. , въ 

і 12 вер. къ с.-з. отъ г. Новгорода, на уро
чище, называемомъ Вяжище, основанъ въ 
1411 г. Св. Бвфимій, архіешіскопъ новгород-
скій увеличить обитель; въ которой теперь 
диѣ церкви ; соборная двухэтажная основ, 
въ 1437 г.; въ ней почиваютъ подъ спу
домъ мощи св. Евфимія. Монастырь находится 
подъ управленіемъ архимандрита. 

(Ратшинъ, стр. 378; пам. кн. Новогород. губ. , 1858, отд. I I 
57; нет. рос. і е р . , I I I , 135—679). 

ВЯЖЛИ, село (помѣщ.), Тамбовской г., 
! Кирсановскаго у., въ 12 вер. къ ю. отъ г. 

Кирсанова, на прав. бер. р. Вяжли, притока 
Вороны съ лѣвой стор. Чис. жит. 5,286 д. 
об. п. (по пр. сп. 1858 г.) , 495 дворовъ и 
винокуренный заводъ (Баратынскаго) ; сила 
завода 20,000 вед. 

ВяЗѲМКа, мещерякское село (каз.), Пен
зенской губ., Керенскаго уѣзда, въ 24 вер. 
отъ Керенска, при рѣк. Вяземкѣ. Чис. жит. 

; 2,411 д. об. п. мещеряковъ, перевезенныхъ 
сюда изъ Касимовск. у., Рязанской г., 347 дв. 

ВЯЗѲМЫ малыя, село (помѣщ.), Москов
ской губ., Звенигородскаго у., въ 15 вер. кч. 
ю.-в. отъ г. Звенигорода, близъ смоленскаго 

! тракта, при р. Вязеякѣ. Чис. жит. 401 д. об. 
I п., 43 дв. Село замѣчательно тѣмъ, что было 

когда-то вотчиною ц. Бориса  Ѳеодоровича 
Годунова, который построил!, здѣсь церковь 
Преображенія пзъ бѣлаго камня, сохранив
шуюся и до нынѣ; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
видны надписи на польскомъ языкѣ 1611, 
1618, 1620 годовъ. По смерти Бориса Го
дунова Вяземы перешли въ дворцовое ведом
ство, а въ 1694 г. пожалованы Петромъ кн. 
Голицыну за спасеніе жизни во время Стре-
лецкаго бунта. Въ селе находится великолѣп-
ный домъ, паркъ и библіотека, 

( У к а з . сед. Моск. г у б . , Ввстрема, с т р . 360; П у т е ш . П и 
тона въ Кіевъ, с т р . 4 ) . 

ВЯЗНИКИ, уѣзд. г-дъ, Владимірской г. 
' I. Г-дъ, подъ 5 6 ° 1 5 ' с. ш. и 5 9 ° 5 0 ' в. 

д. , въ 104 вер. къ в.-с.-в. отъ Владиміра, 
на возвышенномъ нагорномъ правомъ бер. 

! Клязьмы, въ 2 вер. отъ ея русла, по обеимъ 
j сторонамъ рч. Войнюши. Городъ образованъ 
і изь казенной слоб. Вязниковской (въ 1778 

г.), къ которой (въ 1848 г.) присоединена 
удѣльная слоб. Ярополчь. Еще въ X I V стол. 

. на берегу Клязьмы находился городъ Яро-
! полчь, переходившій то къ Владимірскому, 

то къ Суздальскому княжествамъ. По указу 
; царя Алексѣя Михайловича въ 1657 г. по-
; велѣно было построить городъ въ дворцовой 
і слоб. Ярополчей; городъ состоялъ изъ земля-
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наго вала, окруженнаго дереаянною стеною 
съ каменвою башнею; слѣдн землянаго вала 
видны и до сихъ поръ, деревянная стѣна 
сгорѣла въ 1702 г., а башвя разобрана по 
ветхости въ 1836 г. Съ 1748 г. по 1764 г. 
епископы владимірскіе титуловались влади
мирскими и яропольскими. Вязниковская сл., 
или слобода на Вязахъ, находилась надъ го
родомъ Ярополчемъ, въ 1708 г. приписана 
къ Казанской губ., а въ 1713 г. къ Мо
сковской. Въ 1778 г., при образованіи Влад. 
намѣс, слоб. Вязников, возведена на степень 
уѣэ. і-да. Въ 1859 г. въ городѣ было ч. ж. 
5,206 д. об. п. (2,417 м. п.), изъ коихъ куп
цовъ 719 п мѣщанъ 3,110. Церквей 6, изъ 
ВІІХЪ замѣчателыш: соборъ Казанской Бого
родицы, основ, въ 1670 г. иждивеніемъ царя 
Алексѣя Михайловича. Приходская церковь 
Введенія обращена въ 1764 г. изъ упразд
н е н и ю Введенскаго жен. монастыря. Въ 
городѣ находится Благовѣгаенскій муж. за
штатный монастырь, основанвый въ 1683 
году. Онъ окруженъ каменною стѣною и 
управляется игуменами. Домовъ 674 (33 кам.), 
лавокъ 69, изъ которыхъ 21 помещаются въ 
каченвомъ гостиввомъ дворѣ, а остальным 
въ двухъ деревяввыхъ; богадѣльня, больница, 
училище. Земли городе, бЗО'/з дес , изъ 
коихъ 311 въ чертѣ города. Вь 1860 г. до-
ходъ города 5,987 р. Въ 1860 г. въ В. 
было: полотнянныхъ фабрикъ 8 (на нихъ въ 
1860 г. выдѣлано полотенъ на 860,000 р., 
по производительности замѣчательны фабрики 
купцовъ Сеньковыхъ, на нихъ выдѣлано 
43,540 кусковъ на 408,675 р. сер., при 
1,446 рабочнхъ, Демидова, выдѣлано 26,457 
кусковъ ва 262,945 р., при 1,917 рабо
чнхъ). Кромѣ этихъ фабрикъ въ городѣ 
два красильныхъ заведенія (въ 1860 г. на 
3,525 р.) и 1 кожевенный заводъ (на 7,500 р.). 
Г'лавное занятіе жителей пряденіе и хванье 
полотенъ; многіе также занимаются огородни
чествомъ п садоводствомъ (сады Вязвпковъ 
служатъ разсадиикомъ для цѣлой губерніи). 
Всѣхъ садовъ до 60, лучшій изъ нихъ, купца 
Никитина, приносить чистаго дохода 1,500 р. 
(см. Дубенскаго, садовод. Влад. г. въ губерн. 
вѣд. 1857 г.). Ремесленниковъ 172. Бла
годаря судоходной рѣкѣ Клязьмы, на которой 
имеется пристань, торговая деятельность го
рода оживлена. Въ 1860 г. въ городѣ вы
дано 141 торговыхъ свидѣтельствъ (108 ку-
печеекпхъ). Здѣшнее купечество, кроме за
купки нужныхъ сырыхъ матеріяловъ для сво-
ихъ фабрикъ и продажи выдѣланныхъ поло-

тень, ведетъ торговлю дьнянымъ и кояоплян-
ннмъ сѣменемъ, мукой и разнымъ хлѣбомъ, 
закупаемымъ въ Моршанскомъ у. Тамбовской 
губ., продавая частію жителямъ, частію же 
отправляя въ С.-Петербургъ, Рыбинскъ и Нпж-
ній; такъ купель Сеньковъ ведетъ хлѣбную 
торговлю на 100,000 р. ежегодно (см. Влад. 
г. вѣд. 1859 г., стр. 10). Въ 1860 г. съ 
Вязниковской пристани грузилось 29 судовъ 
грузомъ въ 30,652 пуд. на 82,212 р . , раз
грузилось 78 суд. и 2 плота, съ грузомъ 
242,501 пуд. на 318,823 руб. Ярмарокъ въ 
городѣ не бываетъ, на базары привозятъ хлѣбъ. 

(Акты арх. экса., т. IV, N 326; Медьвпковъ, Вязввкв, брош,, 
1а 8°; Город, п о с , ч. I , стр. 876—479; В. ст. Вдад. губ., стр. 
278-280, Хоз. обозр. в устровст. город, за 1858 г., ч. I I , 
стр. 300, 371, 116; Топогр. язв. 1771 г., стр. 138; Ист. рос. 
Іерар., ч. III; Ратмтвнг, стр. 33; Жур». Моя. В»ут. Д. 1810 г., 
т. XXXVI, стр. 292—303, 306; Вдад. губ. вѣд. 1812 г. , N 33, 
31, 44; І8ІЗ г., N 43, 16; 1818, N 44, 48; 1852 г., N 3—5; 
1854, N 36; 1839 г., N 3, 8). 

П. Уѣздъ, въ с.-в. части г-іи. Простр. 
63,9 кв. м. или 3092,6 кв. в. Поверхность 
у-да, перерѣзанная отъ з. къ в. р. Клязьмою, 
по лѣвую сторону ея представляетъ низмен
ную равнину; здѣсь много болотъ, образовав
шихся отъ недостатка стоковъ воды. Южвая 
часть, т. е. по правую сторону Клязьмы, на
зывается здѣсь нагорвою; она довольна возвы
шенна и волнообразна, н прорѣзывается ручьями, 
текущими въ Клязьму. По свойству почвъ, 

J уѣздъ раздѣляется на 5 частей: глинистая 
I почва находится въ нагорной части, занимая 
j весь правый берегъ Клязьмы на 10 верстномъ 
j пространстве, та же почва распространяется 

и на незначительном* нростравстве по ле
вому берегу, а въ с.-з. части видна только 
по берегамъ р. Тезы. Супесь занимаетъ всю 
остальную нагорную часть, т. е. местность, 
прилегающую къ Судогод., Муром, и Горохов, 
уезд. Отъ лев. берега Клязьмы къ с. пдетъ 
почва наносная или захлесть, которая вскоре 
уступаетъ место болотистой почве. Наконецъ 
серопесчаная почва покрываетъ всю северную 
часть увзда. Р. Клязьма, текущая по южной 
части уезда на протяжепіи 65 в., судоходна 
во всякое время и для всехъ судовъ; на ней 
имеются три пристани: въ г. Вязникахъ, 
слоб. Мстерѣ и Холуйская, находящаяся 
при самомъ устье рек. Тезы. Въ 1848 г. 
на этихъ пристаняхъ грузилось товара на 
781,942 р.. разгрузилось же на 458,840 р.; 
въ 1860 г. грузилось 59 судовъ съ грузомъ 
на 45,115 пуда на 212,180 р.; пришло и 
разгрузилось 151 суд. съ грузомъ 663,142 п. 
на 579,043 р. Предметомъ нагрузки были; 
полотна, бумажныя изделія, каменная посуда, 
разгружалось же преимущественно хлебъ, соль, 
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рыба и металич. издѣлія. Изъ пристаней са
мое большое значеніе имѣетъ Холуйская. Р. 
Теза, лѣв. притокъ Клязьмы, выходитъ изъ 
Шуйскаго у. , и имѣетъ здѣсь отъ 10 до 20 
саж. шир., она судоходна; по ней подни
маются тезянки съ товарами, грузимыми і ,а 
Холуйской прист., къ г. Шуѣ , и спускаются 
отъ Шуи къ Холуйской прист.: въ 1848 г. 
къ г. Шуѣ отправлено товара (хлѣбъ, вино, 
алебастръ и др.) на 21,267 р., а пришло на 
6,230 р . ; кромѣ того по Тезѣ гонять лѣсъ 
и дрова. Р. Лутл, лѣв. прит. Клязьмы, мѣ-
стаяи составляетъ границу съ Гороховским* 
у., служить для сплава лѣса изъ Ущаго бора; 
сплавъ однако незначителенъ, по причипѣ 
очень болотистыхъ береговъ рѣки. Другія 
рѣки незамѣчательны. Озеръ въ уѣздѣ хотя 
и много, но они не велики и раскинуты преи
мущественно на лѣв. сторонѣ Клязьмы. Са
мое большое оз. Великое, имѣющее до 4 в. 
дл. и 1 в. шир. на лѣв. бер. Клязьмы. Бо
лотистая полоса (до 6,000 дес.) находится 
въ средней части у-да, прилегая къ лѣв. 
бер. Клязьмы и Луху; эта часть мало засе
лена. Почти половина уѣзда (до 149 т. дес.) 
покрыта лѣсами, которые преимущественно 
находятся на лѣв. сторонѣ Клязьмы; нагор
ная же часть чувствует* въ немъ недостатокъ. 
На лѣв. сторонѣ лѣса покрываютъ болота и 
занимаютъ почти сплошное пространство между 
pp. Тезою, Клязьмою и Лухомъ; главныя 
лѣсн. породы сосна и ель. Лѣсные промыслы 
здѣсь не развиты и ограничиваются рубкою 
деревъ для сплава къ Вязнпкамъ по Луху и 
Т е з ѣ , и къ Шуѣ по Тезѣ ; въ вѣкоторыхъ 
деревняхъ, прилегающихъ къ Клязьмѣ, зани
маются постройкою досчаниковъ и тезявокъ; 
первые пдутъ къ Нижнему, вторыя назна
чаются для плаванія по Тезѣ; судостроеніемъ 
б i t c занимаются въ сл. Мсгерѣ. Въ 1859 г. 
ч, ж. въ уѣздѣ (безъ города) было 79,836 
д. об. п. (37,135 м. п.); на 1 кв. м. съ г-мъ 
приходится 1,330 жит. Изъ общаго числа 
было дворянъ 4 4 , крестьянъ казен. 8,508; 
удѣльных* 2 0 , 5 2 7 , вышед. изъ крѣп. зав. 
46,724. Уѣздъ раздѣляется на 2 стана; 
крестьяне казен. соетавляютъ 2 волости, 
удѣльные 3 приказа (Никологорскій, Нагуев-
скій и Даниловскій), и вр.-обязан. 21 во
лость. Неправославныхъ: 293 единовѣрцевь и 
160 раскольпиковъ. Въ 1859 г. въ уѣздѣ 68 
иравослав. церквей, 1 единовѣрческая и Ни
колаевская Борковская муж. пустынь (см. это) 
близъ Холуйской слоб. Жители размѣщаются 
въ 534 поселках*; по населенности замѣча-

тельны: сл. Мстера (2,343 д. об. п., 416 дв.), 
с. Палехъ (1,202 д. об. п., 162 дв.) , сл. 
Холуй (4,274 д. об. п. 620 дв.); остальныя 

! селенія не имѣютъ и 1,000 душъ. Земдедѣ-
! ліемъ хотя занимаются всѣ крестьяне, но оно 
I стоить на низкой степени, при неблагопріят-
і ной почвѣ и привычкѣ крестьянъ къ про-

мысловымъ занятіямъ. Подъ полями до 131,000 
дес., но хлѣбъ родится въ урожайные годы 
самъ-3, и жители всегда имѣютъ въ немъ 
нужду, покупая его на хлѣбныхъ рынках* г. 
Вязншовъ и пог. Николоюрскаю. Ското
водство ничтожно. В * 1859 г. было в* у-дѣ 
6,000 лошадей, 8,000 крупн. рогат, скота и 
8,000 овецъ. Между тѣмъ въ лугахъ нѣтъ 
недостатка, за исключеніемъ нагорной части; 
по теченію pp. Клязьмы п Тезы есть богатые 
заливные луга, въ сѣверной же половинѣ у-да 
множество болотныхъ луговъ. Подъ сѣноко-
сами до 21 т. д е с , сѣна собирается до 
400,000 пуд. Садоводство въ уѣздѣ не раз
вито. За то весьма развиты промыслы, изъ 
коихъ главные: тканье миткалей, равендука 
и толстыхъ полотен*, ходебщпчество (офени), 
иконописаніе и выдѣлка овчин*. Ткачество 
развито особенно въ с. Никологорахъ, сл. 
Мстерѣ и окружающихъ пхъ деревняхъ; по 
офиц. извѣстіям* въ 1860 г. вь уѣздѣ было 
5 ткацкихъ фабрикъ, изъ нпхъ въ сл. Мстерѣ 
одна бумаготкацкая, выдѣлавшая на 9,000 р. , 
и 2 нолотнянныхъ на 22,300 р. и въ с. 
Нщолоюрахъ 2 полотн. фабр, на 10,969 р.; 
но, кромѣ того, крестьяне цѣлыми семействами 
заняты пряжею и тканьем* у себя на дому, 
сбывая полотна въ г. Вязники; жители обы
кновению) берут* у купцов* г. Вязников* 
основу и пряжу на дом* и за извѣстную 
плату и ткут* поаршинно. По свѣдѣніямъ 
за 1860 г. купцы Елизаровы (въ г. Вязнн-
кахъ) выткали по селеніямъ полотна на 122,000 
р. , при чемъ работало 650 человѣкь. Ходеб
щики ИЛИ офени существуют* съ древнѣйшихъ 

I временъ въ уѣздѣ, они съ коробьями своими 
\ расходятся по всей Россіи, ихъ считается 

до 1,000 человѣкъ. Торгуют* они преиму
щественно красным* товаром*, картинками 
и разною мелочью ; главные рынки ихъ 

! товаров* — города Шуя и слоб. Холуй. 

Иконопнеаніе сосредоточивается въ сл. Холуѣ, 
I Мстерѣ, Палехѣ и окружающихъ ихъ селе-
I ніяхъ; иконы сбываются торговцами, которые, 
I наложив* цѣлый воз* икон*, отправляются 

по базарамъ и деревнямъ, продавая ихъ 
не только на деньги, но и на разныя пронз-

I вѳденія сельскаго хозяйства (яйца, ленъ ц т. 
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п.). Главные предметы торговли па базарах/, 
въ слоб. Холуѣ, Мстерѣ и Палехѣ составляютъ 
иконы и доски для иконъ. Овчинники исклю
чительно живутъ въ качен, волостяхъ Дор-
ковскоВ и Смышляевской и занимаются этимъ 
промысломъ зимою, уходя не только въ г-іи 
Оренбург., Самар., Симбир., Саратов., Астр., 
но и въ Сибирь; многіе же остаются дома, 
обдѣлывая ' овчины, привозимая торговцами 
на базары с. Васильевского (Шуйскаго у.), 
которое почитается центромъ этой торговли. 
Шубы, полушубки и тулупы, скупленные куп
цами, продаются въ разныхъ городахъ (Мо
скве, С.-Петербурге, Нижвемъ) и постав
ляются въ казну для войска. Кроме этихъ 
главныхъ промысловъ многіе жители уходятъ 
въ Москву и С.-Петербургъ, где нанимаются 
къ серебряникамъ, чекаиятт. ризы и оклады 
на иконы. Торговля сосредоточивается глав-
нымъ образомъ на 3 ярмаркахъ, бывающих!, 
въ сл. Холуѣ (см. это) и на базарахъ въ сс. 
Мстере, Холуе, Никологорахъ, Акнышине, 
Палехе, Мугрееве и Сирееве. Главные пред
меты торговли: хлѣбъ, иконы, лубочныя кар
тины, полотна, шубы, овчины. Кроме полот-
няныхъ фабрикъ въ сл. Мстере и с. Нико
логорахъ, въ уѣзде въ 1860 г. былъ вино
куренные зав. въ д. Нагорной, на которомъ 
вина выкурено на 38,258 р. сер. 

( С м . владимирская губ., и В. Ими. Рус. Г. Общ. 1851 г., 
вя. 4, стр. 81, Ж. М. В. Д. 1817 г., т. XIX, смѣсь, стр. 149; 
Вдад. губ. »ѣд. 1834 г., N 30; 1835 г. , N 30, 37; 1856, N 18j. 

ВяЗОВКа: 1) село (каз.), Астраханской 
губ., Чериоярскаго у., вт. 46 вер. къ с.-з. 
отъ г. Чернаго Яра, при балке Вязовкѣ, на 
правой сторонѣ Волги, и на болыпомъ астра-
ханскомъ тракте. Ч. ж. 1,503 д. об. п., 226 
дв., почт, станція, сельское училище. Жители 
преимущественно занимаются пчеловодствомѵ 

(Зевдедѣдьч. газета 1831 г . , с т р . 100). 

2) Местечко, Кіевской губ., Черкасскаго у., 
въ 70 в. къ ю.-з. отъ г. Черкассъ, при р. 
Олыпанке, переименовано изъ села въ 1854 
г.; составляетъ собственность графа Потоц-
каго. Чис. жит. 4,720 д. об. п., 653 двор., 
винокуренпый и пивоваренный заводы, 5 му-
комольныхъ водяныхъ яельницъ, изъ коихъ 
1 каменная съ сукновальнею, церквей 2, еже
недельные базары. 

(Город, п о с , ч. I I , с т р . 486). 

3) Село (каз.) (Дергуновка тожъ), Самар
ской губ. Николаевскаго у., въ 125 вер. къ 
с.-в. отъ г. Николаева, при р. Вязовке. Ч. 
ж. 3,791 Д. об. п., 350 дв. 

4) Седо (каз.) Самарской г., Николаевскаго 
у. (Вязовка Сухая), въ 140 в. къ с.-в, отъ 

Николаевска, при р. Моче. Ч. ж. 2,321 д. 
об. п., 220 дв. 

5) В. Малая, село, Самарской г . , Нико-
I лаевскаго у.; см. Вязовый Гай. 
\ 6) Село (удельн.), Саратовской губ., Аткар-
! скаго у., въ 160 в. къ ю.-з. отъ Аткарска 

при р. Вязовке лев. прит. Терсы. Ч. ж. 2,707 
д. об. п., 244 дв. и училище. 

7) Б. (Богородицкое тожъ), седо, Сара
товской губ., Вольскаго у., въ 50 в. къ с.-з. 
отъ т. Вольска, при р. Вязовкѣ. Ч. ж. 2,918 
д. об. п., 400 дв., 2 училища. 

8) Село (помещ.), Симбирской губ., Сызран-
і скаго у., въ 35 в. къ ю. отъ Сызрани, при 

рукаве р. Волги и ручье Вязовомъ, на боль
шом!, тракте изъ Симбирска въ Астрахань. 
Ч. ж. 2,296 д. об. п. 

В Я З О В Н Я , р., Рязанской г., Данковс. у., 
• лев. пр. Дона. Беретъ начало бл. с. Баря-
! тино на гран. Ефремове, у. Направл. къ в.-
[ ю.-в., дл. теч. 65 в., впадаетъ въ Донъ при 

г. Данкове. Шир. il глуб. незначительны; 
высокіе и обрывистые берега состоятъ отчасти 
изъ глинистыхъ наносовъ, отчасти представ-
ляютъ обнажеиія известняка. На В. 10 муко-
мольныхъ мельвицъ. 

(Гіаравоввчъ, Ряаанс. г., стр. 57). 

В я з о в о е : 1) село (каз.), Курской губ., 
Грайворонскаго у., въ 33 вер. къ с. отъ г. 
Грайворона, при р. Вязовой. Ч. ж. 1,725 
д. об. и., 208 дворовъ, сельское учил. 

2) Село, помещ., Курской г., Путивль-
скаго у. (Савинцы тожъ), въ 35 вер. къ ю.-з. 
отъ Путивля, при р. Грузской. Ч. ж. 1,977 
д. об. п., 220 дв. 

3) Село, каз., Курской губ., Староосколь-
скаго у., въ 67 в. къ ю.-з. отъ Ст. Оскола. 
Ч. ж. "і,626 д. об. п., 171 двор. 

ВязОВОВЪ, село (каз.), Екатеринослав-
ской туб., Павлѳградскаго у., въ 15 вер. къ 
с.-с.-з. отъ г. Павлограда, при pp. Самаре 
и прит. ея Бобровке. Чис. жит. 3,629 д. 
об. п. (1860) малороссіянъ, 647 двор., при
ход, учил., богадельня, и 3 ярмарки въ году. 

ВЯЗОВСКІЙ золотой пріискъ, Пермской 
губ., Верхотурскаго у., въ 7 вер. отъ Нижне-
Тагильскаго завода, по руслу р. Вязовки и 
по логу, впадающему съ правой стороны. Глав
ная порода хлоритовый сланецъ и тальковый, 
проникнутый железною охрою. Ежегодно песку 
промывалось до 1846 г. до 2,500,000 пуд., 
золота вымывалось 1 п. 20 ф., среднее со-
держаніе въ 100 пудахъ отъ 15 до 36 долей. 

(Гора. Шур., 1846 г., ч. I I I , стр. 204). 
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В Я З О В Ы Й - Г а й , село (въ просторѣчіи 
Малая Вязовка), Самарской губ., Николаев
ского у . , въ 137 в. къ с. отъ т. Николаев
ска, при р. Моче. Ч . ж. 2,340 д. об. п., 
421 дв. 

ВЯЗОВЫЯ, село, Казанской губ., Свіяж-
скаго у. , на лѣвомъ берегу р. Волги. Ч . ж. 
170 д. м. п. и пристань, на которой грузится 
до 7 суд. съ ржаною мукою, желѣзомъ, тряпь-
емъ и травой серпухой, всего на сумму до 
4,000 р. сер. 

( С у д о і . дорож., I , 130). 

В я з ъ : 1) порогъ на р. Мстѣ , находится 
въ связи съ подводными камнями Одинцы, 
Новгородской губ., Крестецкаго у., близъ дер. 
Брюховицы, простираются на 350 саж., суда 
проходятъ при тихой погодѣ и при попут-
номъ вѣтрѣ безпрепятственно. 

( С у д о ю д . дорож., 1835 г . , I I , 131). 

2) Порогъ на р. Мстѣ , одинъ изъ Боро-
вицкихъ, Новгородской г. , Боровицкаго у., 
тянется на протяженіи 160 саж., при паде-
ніи 7 фут., въ меженное время воды на немъ 
3 фут. 

(Судоход, дорож. 1835 г. , I I , C 0 C X X V , 103). 

ВЯЗЪ, погостъ (каз.), Псковской г., Вели-
колуцкаго у . , при оз. Вяжѣ. Ч . ж. 76 д. 
об. п. Погостъ замѣчателенъ 5 сельскими 
ярмарками. Около погоста находится глав
ный узел* группы возвышенностей, известной 
подъ именемъ Вязовской. На вершинѣ этой 
группы находится оз. Малый Вязъ, которое 
выпускает* р. Великую, притокъ Псковскаго оз. 

( П а « . кв. Псков, г. ва 1858 г . , с т р . в , 13). 

В Я З Ы Н Ь , мѣстечко (владѣльч.), Вилен-
ской губ., Вилейскаго у., въ 21 вер. къ с.-в. 
отъ г. Вилейки, при pp. Рыбчанкѣ и Вя-
зныкѣ; мѣстечкомъ утверждено въ 1795 г. 
Ч . ж. 267 д. об. п., изъ нихъ 47 д. евреевъ, 
35 дв., православная церковь, католическая 
каплица, еврейскій молитвенный домъ, вино
куренный и пивоваренный заводы. 

(Город, в о е , ч, I , с т р . 183). 

В я з ь м а : 1) р. , Смоленской губ., лѣв. 
пр. Днепра, Берегъ начало въ Сычевскомъ 
у., бл. дер. Федяевой, пересѣкаеіъ Вязем-
скій у., впадаетъ въ Дн. при д. Устье въ 
Вельском* у. Напр. къ з.-с.-з., дл. теч. 90 
вер., шнр. отъ 1 до 10 саж., глуб. отъ 3 до 
9 фут. Въ прежнія времена, по свидетельству 
Герберштейна, В. была судоходна; нынѣ по 
ней даже нѣтъ сплава. 

(Кн. Водып. Черт. , Спасскаго, с т р . 70; Stuckenberg, H y d r . , 
I l l , 78; В. с т . Сиодевск. г . , с т р . 13; Цебрикова, Смодевс. г . , 
стр. 70; Ж . М. В . Д. 1810, X X X V I , 303). 

2) Р . , Владпмірской г., пр. пр. Уводи, снет. 

Клязьмы. Беретъ начало въ Шуйском* у., 
протекаетъ по Ковровскому. Направл. вгь 
ю.-в., дл. теч. 72 вер., шир. отъ 3 до 5 с , 
мѣстами до 10, глуб. отъ 9 до 14 арш., 
берега пологіе, открытые и безлѣсные. Тече
т е чрезвычайно тихо; на рѣкѣ 6 мельниц* 
и три моста. На берегахъ В . расположены 
весьма значительные по развитію ситцевой 
и миткалевой фабрикаціи сс. Тейково и Лежвево. 

(Stuckenberg, H y d r . , V , 195; В . с т . Вдадвніре. г. , с т р . 7 3 ) . 

В я з ь м а , уѣзд. г-дъ Смоленской г. 
I. Г-дъ, въ 162 вере, къ в.-с.-в. отъ губ. 

г-да и въ 228 в. отъ Москвы, подъ 5 5 ° 1 3 ' 
с. ш. и 5 1 ° 5 7 ' в. д . , на равнинѣ, на абс. 
выс. 835 ф. Р . Вязьма перерѣзываетъ г-дъ 
въ с.-в. направленіи, раздѣляя его на восточ
ную и западную части, последняя рѣчкою 
Бебреею раздѣляется на сѣверную и южную; 
южная носитъ названіе Торговой и есть луч
шая часть въ городѣ. Въ рукописи, жизне-
описаніи св. Аркадія, хранящемся вь Арка-
діевомъ Вяземскомъ мон., говорится, что свя
той жилъ въ X I стол, въ г. Вязьмѣ , имев
шем!, тогда нѣсколько церквей. Но въ лето-
писяхъ имя Вязьмы упомипается въ первый 
разъ подъ 1239 г., когда сынъ Владиміра 
Рюриковича, Андрей Долгая-Рука, получил* 
Вязьму въ удел* отъ вел. кн. Ярослава II 
Всеволодовича. Въ 1403 г. Вязьма была по
корена Лугвеніемъ Одьгердовичемъ Витовту, 
кн. Литовскому, и, не смотря на попытки къ ея 
возвращепію, сдѣланныя въ 1406 г. в. кн. Васи-
ліемъ Дмитріевичемъ и въ 144'4 г. в. кн. Васи-
ліемъ Темнымъ, Вязьма оставалась за Литвою до 
1494 г.; въ этомъ году Іоаннъ III послалi, 
на Вязьму кн. Дан. Вас. Щеню, взявіпаго, 
наконец*, городъ, оставленный за Россіею по 
заключенному вскоре после того мирному до
говору. Въ 1566 г. городъ былъ посещенъ 
Іоанпомъ Грознымъ. По описи Вас. Волын-
скаго 1594 г., въ Вязьме было 500 дворовъ, 
а людей въ нихъ (взрослыхъ муж. пола) 575 
человекъ. Во время междуцарствія Вяз. пе
реходила то въ руки самозванцевъ, то защит
ников* ДІуйскаго, и , наконец*, въ 1611 г. 
подпала подъ власть Польши, и только в* 
1634 г. была навсегда возвращена Россіи. 
Во время московской моровой язвы въ 1654— 
55 г., Вязьма служила местопребываніем* ц. 
Алексею Михайловичу, всему его семейству и 
патріарху Никону; въ это время была по
строена деревянная дворцовая церковь, на 
месте которой стоит* ныне каменная, нося
щая названіе дворцовой. В * 1708 г. Вязьма 
приписана къ Смоленской пров., а въ 1776 г. 
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къ Смоленской губер. Въ 1812 г. подъ Вязь
мою было ожесточенное сракеніе русскихъ съ 
французами, и городъ былъ почти весь раз-
рушенъ, а именно сгорѣло 1,064 дом., 436 
лавокъ, 17 ваводовъ. Изъ древностей го
рода осталась только одна изъ 8 башень, на
ходившихся въ крѣпостномъ валу. Построеніе 
крѣпости и башни относятъ къ царствованію 
Іоанна I I I . По повелѣнію ими. Николая I , 
въ 1836 г. , башня неправлена и отдана на 
кладовыя Аркадіевскаго жен. мон. Въ 1860 
г. ч. X . въгородѣ 10,381 д.об.п. (4,838 м. п.), 
изъ нихъ: дворянъ и чиновн. 143, почетн. 
граж. 90, купц. 2,049, мѣщ. 6,777. Въ I860 
г. въ у-дѣ церквей 25, изъ нихъ соборная св. 
Троицы, осн. въ X V I I в. Монастырей 2 : Арка-
діевскій жен. и Цредтечевскій муж. 2-го кл. 
(см. это); въ 1860 г. въ нихъ было 19 мо-
наховъ и 119 монахинь. Домовъ 1,472 (230 
кам.), лавокъ 216, изъ нихъ 26 въ камен-
номъ гостинномъ дворѣ, построенномъ еще 
при Екатеринѣ, и въ новомъ кам. корпусѣ; 
гостии ныіі дворъ и большая часть лавокъ на
ходится въ Торговой — лучшей части города. 
Въ городѣ есть градская больница, тюремный 
замокъ, аптека, уѣздн. учил., приход. 2 и част-
ннхъ школь для дѣвицъ и мальчиковъ 13. 
Земли городе. 1,855 дес. (4551/а дес. подъ 
г-мъ). Городе, доходы въ 1860 г. 11,260 
р. Заводовъ въ 1860 г. 31 (выдѣлывавшихъ 
иа 80,000 р.); пзъ нихъ кожевенныхъ 11, 
салотопен. 3, свѣчновоеков. 3, кленной 1, 
паточныхъ 3, пряннчныхъ 4, колокольный 1, 
пивоваренный 1, кафельный 1 и кирпичныхъ 
3. Изъ городскнхь произведены! славятся 
вязешкіе пряники. Въ 1855 г. пряпиковъ 
выдѣлано на 10,000 р. Въ торговолъ отно-
шеніи заннмаетъ первое мѣсто въ г-іи; въ 
1860 г. выдано торговыхъ свидѣтельствъ 304 
(1 первой, 12 второй и 287 третьей гильд.). 
Вяземскіе купцы еще въ X V I в. вели загра
ничную торговлю черезъ Нарву, сбывая туда 
выгодно медъ, ленъ и пеньку. Нывѣ В. служить 
складочнымъ мѣстомь товаровъ, отцравляе-
мыхъ купцами черезъ Бѣльскую п Порѣчскую 
пристани въ С.-Петербургскому и Рижскому 
портамъ. Главные предметы торговли: хлѣбъ, 
пенька, коноплянное и льняное сѣмя, сало, 
кожи и т. п. Кромѣ того, вяземскіе купцы 
снабжаютъ почти всѣ города Смоленской г. 
желѣзояъ и рыбою. Въ 1852 г. въ городѣ 
основано страховое общество товаровъ, иду-
щихъ къ портамъ. Базары три раза въ не
делю в ярмарка въ году (26 мая), извест
ная подъ иченемъ Заговѣнской и Фродов-

ской горки; на нее привозится товаровъ на 
17,000 р. Предметы торговли на базарахъ: 
скотъ, хлѣбъ, пенька, ленъ, сѣмя и т. п. 
Ремесленн. въ 1860 г. 284 (100 мастер.). 

(Карамзина, «стор., т. IV, стр. 192; т. V, стр. 188, 80S; 
т. V I , стр. 235, 327, т. VIII, стр. 87, T. X I , стр. 127,235, 259, 
266; т. XII, стр. 28, 31, 33, 34; Мпіайловсвій-Данилевсній, 
ист. отеч. войа., ч. I I , стр. 155—158; ч. III, стр. 331—336; 
Смолен, губ. вѣд. 1846 г., NN 7—8 , 1853, N 12, Нанят, вн. 
Смолен, г . на 1856 г . , ч. II , стр. 27—89, на 1857 г., ч. I I , стр. 
111—114; на 1862 г., ч. I I , стр. 13-14; Цебрвковъ, Смолен, 
губ., стр. 338—315, Воен. эвцвнл. слов , т. 111, стр. 632—635, 
Матер, для стат. 1839 г., отд. I , стр. 105; Общ. хоз. • устр. 
город, за 1858 г., ч. II, стр. 346, 420, 468; В. ст. Смолен, г . , 
стр. 113, 163, Соловьев*, Смолен, г., стр. 329, 339, 342, 432, 
438, 4.43; Blasius, В., I I , 77, Севергоиг, пут., стр. 155). 

I I . Вяземскій уѣздъ, въ вост. части г-іи. 
Простр. 54,1 кв. г. м. или 2,619 кв. вер. 
Поверхность у-да представляетъ плоскую воз* 
вышенность, не имѣющую однакоже холмовъ. 
Почва уѣзда преимущественно суглинистая, и 
только въ зап. части, по лѣв. бер. Днѣпра, 
супесчаная. Вдоль теченія рѣкъ встрѣчаются 
обнаженія горнаго известняка, котораго значи
тельныя ломки при с. Городищѣ, на гран, съ 
Бѣльскимъ и Дорогобужскимъ у-ми. Рѣки, оро-
шающія у-дъ, принадлежать къ системѣ Днѣнра 
п Волги. Днѣпръ только на протяженіи 15 в. 
служить границею между Вязем. у. и Дорого-
бужскимъ; здѣсь онъ уже дѣлается сплаввымъ. 
Изъ притоковъ его значительна р. Вязьма, 
пересѣкающая у-дъ отъ в. къ з. ; Осьма бе
ретъ только здѣсь начало. Изъ притоковъ 
Волги Вазуза вытекаетъ въ у-дѣ изъ болотъ, 
при д. Матрюховой. Болота вь у-дѣ встрѣ-
чаются по берегамъ р. Вязьмы и въ сѣв. 
части, около истоковъ р. Вазузы; впрочемъ, 
они очень незначительны. Ч. ж. въ уѣздѣ 
(безъ города) въ 1860 г. 71,251 д. об. п. 
(34,634 м. п.); изъ нихъ дворянъ 285, кре
стьянъ казен. 5,788, выш. изъ крѣп. зав. 
дворовыхъ 3,385, крестьянъ 56,231. На кв. 
м. съ г-мъ 1,509 жит. Въ уѣздѣ 2 стана; 
крестьяне казен. составляютъ 1 волость (Мя-
соѣдовскую), вр.-обяз. 4 мировыхъ участка, 
въ коихъ 23 волости, 225 обществъ и 277 
владѣльцевъ. Жиг. почти всѣ правосл. Въ 
1860 г. церквей православныхъ 57. Жители 
размѣщаются (1856 г.) въ 754 селеніяхъ 
(43 села, 123 сельца, 2 слободы, 465 дере
вень и 121 хуторовъ и пр.). Селеній боль
шихъ иѣтъ; ни одно не имѣетъ и 1,000 д. 
Земледѣліе есть главное занятіе жителей; 
подъ пашнями до 143,000 дес. (си. Памят. 
кн. на 1856 г. ч. И , стр. 84, а у Цебри-
кова показано только до 80,000 дес). Хлѣба 
высѣвается озимаго до 53,000 четвертей, 
яроваго до 105,000 и картофеля до 4,000; 
собирается озимаго до 132,500 четвертей,-
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яровато до 315,000 и картофеля до 20,000. 
Хлѣбъ вообще родится плохо; озимаго не 
достаетъ на мѣстное потребленіе (до 30,000 
четв.), яроваго родится сь избыткомъ (изб. 
до 100,000 четв.). Хлѣбъ озимый получается 
съ Волжскихъ пристаней Тверской губ. Кромѣ 
того, высѣвается ежегодно льнянаго сѣмени 
до 22,000 пудъ и конопляннаго до 27,000; 
сѣмя, ленъ и конопля составляютъ предметъ 
вывоза къ С. - Петербургскому и Рижскому 
портамъ. Луговъ до 16 т. дес. ; сѣна и со
ломы достаетъ на продовольствіе содержи-
маго скота. Скотоводство въ 1860 г.: лоша
дей 19,400, рог. скота 34,600, овецъ прос. 
20,500, свиней 11,000; въ 1855 г. скота бы
ло больше, но количество уменьшилось вслѣд-
ствіе частыхъ падежей и болѣзяей (напр. 
сибирская язва 1850 г.). Огородничество 
только удовлетворяетъ яуждамъ сам ихъ жите
лей, садоводство существуете не только у 
помѣщиковъ, но и у казен. крестьянъ. При
городный селенія разводить садовые отводки 
и съ выгодою сбываютъ ихъ въ разныхъ мѣ-
стахъ. Пчеловодство сравнительно съ другими 
уѣздами незначительно; ульевъ до 1,830. Ле
сами у-дъ, послѣ Сычевскаго, бѣднѣйшій въ 
г-іи; подъ лѣсомъ до 27,400 дес. (2,431 дес. 
каз.). Лѣса преимущественно находятся въ 
западной н южной части уѣзда; лѣсныхъ про-
ЧЫСЛОІІЪ нЬтъ, и лѣсъ на постройки приво
зится изъ сосѣдняго Бѣльскаго у. Промышлен
ность въ уѣздѣ мало развита. Мѣстные про
мыслы: извозъ (100 челов.), работа на су-
дахъ (16), плотничество (153), работы на 
шоссейныхъ и желѣзныхъ дорогахъ (86). Вя-
земскіе землекопы считаются лучшими и ис
куснейшими. Кирпичники, каменьщики и шту
катуры встречаются око.іо Вязьмы и выхо
дить даже въ другія губерніп. Заводовъ въ 
1860 г. было 6, 1 кожевенный, 3 виноку-
репныхъ и 2 зажигательныхъ спичекъ; на 
иослѣднихъ 2 въ 1860 г. выделано спичекъ 
ва 8,500 р. Крестьяне сбываютъ своп произ
ведена, какъ-то хлебъ, ленъ, пеньку, семя, 
скотъ и т. п. на базарахъ и ярмаркахъ, бы-
вающихъ въ Вязьме и сс. Собакинѣ и Семлеве. 

С С * . Сводевская губ. , і нам. «в. Сходен, губ. ва 1886 г., ч. 
I I , стр. 81—89J. 

В Я Л Ѳ Ц Ъ , порогъ на р. Чагодоще, Нов
городской г., Тихвинскаго у., онъ имеетъ 
150 саж. и препятствуетъ судоходству; тече
т е быстрое, глубина незначительная. Для от-
вращенія этого на пороге устроенъ шлюзъ 
съ водоудержательною плотиною. 

( С у д о і . дорож., ч. И , отд. 2, с т р . C L X X X V I I ) . 

ВЯЛЯВТО, село (влад.), Тульской г., Одоев-
ссаго у., въ 22 в. къ с.-в. отъ Одоева, при 
р. Малой или Сухой Колодне, пр. пр. Упы. 
Близъ села въ Вялияской казенной засеке 
находится каменноуг. пластъ, въ 4 фута тол
щиною, на глуб. 6 саж. Въ одном ь обнаже-
ніи видно, что верхняя часть пласта состоитъ 
изъ растеній каменноуг. форм. (Lepidodendron 
elegans), которыя еще не совсемъ преврати
лись въ уголь и имеютъ бурый цветъ. Въ 
селе ч. ж. 266 д. об. п., 32 дв. 

( Г . Ж. 1840. I I , 173; 1841, ч . I I , с т р . 351; ч. I V , с т р . 173; 
1842, I I , 190, 192, 203; 1834 г , ч. I l l , стр. 310, 311; 1814, т. 
I , стр. 405; Helmersen въ B a l l . sc. de l'Acad de S t . - P i t . , T. 
X , 1812, N 13, p. 202; танъ же 1833 г . , ч. I l l , стр. 396; В c l . 
Тудьс. г . , стр. 158; Гор. в сед. Тудьс. губ. , Кеппевъ, с т . Ѵ І 7 ) . 

В я л ь в а л а - ч а й , р., Бакинск. губ.; см 
Вилябили-чай. 

В я т а , р. , Дисненскаго у., Впленс. г., 
лев. пр. Зап. Двины. Беретъ начало близъ 
местечка Перебродья, течетъ къ с. и впа
даетъ вь 3. Двину, близъ устья р. Мерица. 
Дл. теч. ея около 20 вер., гаир. около 2 
саж., глуб. до 3 фут., къ сплаву неудобна. 

( Ж . М. В. Д. 1846, X V I , 37). 

В я т к а , р., Вятской г-іи, пр. пр. Камы. 
Беретъ начало изъ неболыпаго озера въ бо-
лотахъ Глазовскаго у., вь Верхлюмской вол., 
въ 5 вер. отъ д. Колеваевской. Она течетъ 
сначала къ с. до с. Екатерининскаго или 
Верховятскаго (Слободскаго у. подъ 59° 15' 
с. ш.), далѣе къ ю.-з. до Котельнича и от
туда къ ю.-в. до устья. Въ самой нижней 
части своего теченія В. служить границею 
Вятской (Елабужскаго у.) г-іи съ Казан
скою (Мамадышскаго у.), и даже на некото-
ромъ протяжеяіи течетъ въ предЬлахъ Ма-
мадыжгкаго у. Казане, г. Дл. теч. В. оть 
900 до 1,000 вер. Оть истока своего до 
поворота при с. Екатерининскоиъ В. имеетъ 
медленное теченіе по несчано-каменистому 
дну, изрытому ямами и представляющему не
редко отмели, вь берегахъ большею частію 
пизменныхъ, покрытыхъ густыми лесами. 
Шир. ея въ предѣлахъ Глазове, у. не пре
восходить 60 саж., глуб. до 3 саж. Отъ по
ворота В. къ ю.-з. (оть с. Екатерининскаго), 
берега ея возвышаются, у д. Ворониной со
стоять изъ сланцевъ, у с. Сырьянскаго они 

і уже довольно возвышены. В. сплавна весною 
! отъ Пудежскаго зав. (Глазовск. у.). Значи-
! тельпою и притомъ судоходного рекою В. 
j становится отъ Слободскаго. Здесь она имеетъ 

120 саж. шир. и до 5 саж. глуб. Теченіе 
; ея дѣіается быстрее, берега выше и круче, 
j Въ Яранскомъ у. ширина В. достигаетъ 200 

саж., глуб, до 7 саж.; въ сев. части Нолин-
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скаго у. рѣка стѣсняется съ обѣихъ сто-
ронъ нагорными берегами, теченіе ея ста
новится быстрѣе и глуб. достигаетъ 10 саж.; 
въ Малмыжск., Елабужскомъ н Мамадыш-
скомъ уу. шир. рѣки 150 до 300 саж., глуб. 
до 7 и даже мѣстами 18 саж. Вообще по 
р. В. оба берега возвышены и даже лѣвый 
берегъ часто выше праваго, иногда и на 
оборотъ. Пороговъ на В . совсѣмъ нѣтъ, но 
за то въ меженное время открываются мели 
и переборы. Мели эти находятся: противъ 
г. Вятки, гдѣ онѣ разрѣзываютъ рѣку на 
нѣсколько рукавовъ; у Филейскаго нѣсколько 
ниже устья р. Великой и вообще между Вят
кою п Орловымь; у г. Орлова; ниже устья 
Суводи; цротивъ устья р. Буя; выше и ниже 
устья Уржумки; противъ устья Тушны; около 
Мамадыша. Долина рѣки вообще открыта ! 
или поросла рѣдкимъ кустарником!.; она пло- j 
дородна, изобилуетъ заливными лугами, кото- j 
рые считаются лучшими въ г-іп. Рѣка за-
мерзаетъ въ г. Вяткѣ средн. числомъ 1 
ноября, вскрывается 1 апрѣля (по средн. 
набл. 1800—1857 г.); свободна отъ льда 
214 дней въ году. Разливы рѣки съ конца 
апрѣля стоять отъ 12 до 45 дней; кромѣ 
весеннпхъ разливовъ, бываютъ еще періоди-
чеекія прибыли воды отъ осеннихъ дождей 
и поводи (паводки) ивановская и петровская 
(24 іюня il 1 іюля) и ильинская (20 іюля), 
въ это время вода прибываетъ иногда до 3 
арш. Прибрежья В. особенно населены въ 
уу. Елабугскомъ, Малмыжскомъ, Нолннскомъ, 
Яранскомъ H Вяіскомъ. Р. В. съ своими 
сплавными и судоходными притоками (Холу-
ницею, Чепцою, Пижмою, Байсою, Кильме-
сомь и др.) доставляетъ значительный вы
годы для промышленности края, соединяя его 
съ Камою и Волгою. Въ 1860 г. на всѣхъ 
прпстаняхъ р. В . нагружено 218 судовъ и 
247 плот, и груза 3,932,000 пуд. на 1,571,921 
р.; вверхъ прошло и разгрузилось 60 судовъ 
съ 393,416 пуд. на 262,591 руб. По В. 
сплавляются внпзъ металлы (желѣзо, мѣдь, 
чугунъ), артиллерійск. снаряды п лѣсъ строе
вой и корабельный, а вверхъ тянуть рыбу, 
соль и пр. Пристаней на системѣ р. Вятки 
до 60; важнѣйшія изъ шіхъ Кобринская (на 
Кобрѣ), Холуницкая (на Холуннцѣ) и Сло
бодская въ Слободскомъ у., Чепецкая и Вят
ская въ Вятскомъ, Орловская въ Орловскомъ, 
Котельничская и Вишкильская въ Котель-
ничскомъ, Кукарекая въ Яранскомъ, Медвѣд-
ская въ Нолинскомъ, Уржумская и Щурмпн-
ская въ Уржумскомъ, Кильмесская, Малмыж-

ская, Слутнинская и Вятско-полянская въ 
Малмыжскомъ у., Мамадышская въ Мамадыш-
скомъ. Главн. притоки В. : Залазна (лѣв.), 
Бѣлая (up.), Омутенка (дѣв.), Медвѣжья 
(лѣв.), Кирса (пр.), Черн. Холуница (лѣв.), 
Кобра (пр.), Федоровка (пр.), Лѣтка (пр.), 
Холуница (лѣв.), Чепца (лѣв.), Просница 
или Синица (лѣв.), Великая (пр.), Быстрица 
(лѣв.), Малома (пр.), Шижма (лѣв.), Пижма 
(пр.) , Суводь (лѣв.), Лудяна (лѣв.), Бата 
(пр.), Воя (лѣв.). Буй (пр.), Уржумка (пр.), 
Нема (лѣв.), Шурма (пр.), Кильмесъ (лѣв.), 
Мелета (пр.), Гоньба (пр.) , Шошма (пр.), 
Шебанка (лѣв.), Казанка (лѣв.), Люга (лѣв.), 
Умякъ (лѣв.), Ш і я (пр.). 

( F a l k . Beitr. и. Kenntn. etc. , I , 136; Фалькъ, п у т е ш . изд. 
1824, стр. 193; Лепехина, п у т . I l l , 223; Рычкова, диеви. з а п . 
1771, стр. 12, 1 8 і ; Рычкова, Оревб. т о п . , 19, 69; Stuckenberg, 
Hyrtr., V , 629; В. с т . Вятсв. г . , стр. 19; Казане, г . , 24; Müller 
Stromeyst. d. Wolga, 230, 336; G. Bose, В . , I , 112; Ж . M. В. 
Д. 1836, X I X , 46; 1840, X X X V , 273; 1843, I V , 391, Обз. вн. 
суд. 1831, стр. 332, 1,108; В. Г. О. 1859, X X V I , взсд., с т р . 7 9 ; 
I860, X X V I I I , изсл., стр. 82; П а и . кн. Вятс. г. 1857, с т р . 294; 
Вессловскаго, клпв. Россіп, стр. 163 , 172; Крживоболоцкій, 
Казане, г . , с т р . 80; E r m a n , В . , 1, 252). 

В я т к а , губернски! городъ Вятской губ. 
I. Г-дъ, подъ 5 8 ° 3 7 ' с. ш. и 67° 19" в. 

д., па лѣвомь берегу, крутомъ и высокомъ, р. 
Вятки, на абс. выс. 440 ф., въ 1,486 в. 
къ в. отъ С.-Петербурга и въ 985 в. къ 
с.-в. отъ Москвы. Основанъ въ 1181 г. нов
городцами подъ именемъ Хлыиова для за
щиты отъ набѣговъ вотяковъ и черемнсъ, на 
высокомъ берегу р. Вятки, близь устья р. 
Хлыновицы, на возвышенности, отдѣленной 
отъ горы Кикшерской глубокими оврагомъ, 
называемымъ Зторомъ. Татары и черемисы 
называютъ Вятку Ыоуградъ, по имени новго-
родцевъ, основавшихъ ее. Хлыновъ имѣлъ 
тогда видъ продолговатаго четыреугольника, 
стѣны котораго были застроены сплошными 
жилыми домами; съ с , , з. и ю., г-дъ былъ 
защищенъ глубокими рвами, а съ в. высокою 
утесистою горою. Впослѣдствіи городъ сталъ 
расширяться къ з. отъ горы Кикшерской, по 
краямъ болота, на взгорье. На высохшемъ 
болотѣ віюслѣдствіи устроена торговая пло
щадь, лавки и Спасскій соборъ. Городъ былъ 
укрѣпленъ острогомъ съ зап. стороны. Хлы
новъ выдерживалъ счастливо не только набѣги 
черемисовъ и вотяковъ, но вятчане не сда
вались даже и русскнмъ князьямъ, съ за
вистью впдѣвшимъ усиливающуюся власть 
ихъ на воетокѣ. Такъ Хлыновъ держался до 
времени нашествія Тохтамыша, но въ 1391 
г. потериѣлъ сильное раззореніе отъ царе
вича Бектута. Уже въ 1471 г. Вятская обл. 
находилась въ нѣкотороіі зависимости отъ 
московскихъ князей и при Ва< и.ііѣ Темномъ 
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вятчане съ устюжанами взяли Сарай подъ 
предводительствомъ Бориса Слѣпца и квязя 
Ив. Оболенскаго. Въ 1477 г. Казанскіе та
тары раззорили Вятскую область и взяли 
много городовъ, а въ 1489 г. , при Іоаннѣ 
III, вятчане окончательно подчинились москов
скому княжеству. Изъ писцовой кнпги Афан. 
Толочанова и подъячаго Анд. Іовлева 1629 
г. видно, что Хлыновъ имѣлъ тогда 17 церквей 
и новодѣвичій монастырь съ церковью Благовѣ-
щенія, церковныхъ дворовъ 50, пушкарскпхъ 
1 5 , тяглыхъ 390 дворовъ, бобыльскихъ 80, 
нищихъ 82 и 30 дворовъ пустыхъ. Кромѣ 
того въ городѣ былъ воеводскій домъ и 
нѣсколько дворовъ подъячихъ и дьячковъ. 
Въ 1664 г. городъ, вмѣсто прежняго острога, 
укрѣпленъ большимъ земляпымъваломъ, на кото
ромъ построена деревянная стѣна съ башнями. 
Въ 1708 г., при первомъ раздѣленіи Рос. на гу
берн., Хлыновъ съ 4 пригородами приписаыъ 
къ Сибирской г., въ 1719 г. составляла отдель
ную провинцію той же г-ніи, въ 1727 году 
провинція приписана къ Казанской губерніи. 
Въ 1780 г. городъ Хлыновъ переименованъ 
въ Вятку и сдѣланъ главнымъ городомъ Вят-
скаго намѣстничества, а въ 1796 году губерн-
скимъ. Въ 1860 году въ городѣ было число 
жит. 15,153 д. об. п. (8,623 м. п.), изъ ко
ихъ купц. 577, мѣщ. 4 ,389, цеховыхъ 1,608. 
Неправославныхъ: раскольниковъ 1 0 2 , като-
ликовъ 1 2 3 , евреевъ 160 и магометанъ 60. 
Въ 1861 г. въ городѣ было церквей 18, 
монастырей 2. Успенскій муж. 2-го класса, 
основанъ въ 1580 г., въ соборной его церкви 
покоятся подъ спудомъ мощи основателя оби
тели св. Трифона и Блажен. Прокопія; въ 
монастырѣ было въ 1861 г. 32 монаха. 
Ііреобхмженскііі 3-го класса женскій, основ, 
въ 1624 г.; въ 1861 г. было 78 инокинь. 
Домовъ въ томъ же году было 1,737 (180 
камен.), лавокъ 409 (186 камен.). Въ г-дѣ: 
губернская гимназія, уѣздное и приходское 
училища, дѣтскій" пріютъ, женскія училище 
1-го разряда и приходское училище, семи-
нарія, духовное уѣздное училище, больница, 
домъ умалішенныхъ и тюрьма. Въ 1862 г. 
въ городѣ основанъ общественный банкъ съ 
капнталомъ въ 10,000 р . , положеннымъ еще 
въ 40-хъ годахъ почетн. гражд. Веретеннп-
ковымъ. (См. Сѣв. Пч. 1862, № 208). Въ 
городѣ существуетъ типографія съ 1839 г. и 
днтографія съ 1852 г. Земли городе. 1,902 
дес. (706 дес. въ чертѣ г-да). Городъ рас-
положенъ на высокомъ крутомъ берегу Вятки, 
перерѣзанномъ тремя падями; на отвѣсныхъ 

Г е о г р а * . Словарь. 

берегахъ рѣки построены соборы Троицкій и 
Александровскій, а внизу расположен* Успен-
скій монастырь и Спасохлыновская церковь; 
улицы расположены по скалистымъ холмамъ; 
лучшіе дома въ городѣ: казенныя присут
ственный мѣста, зданіе удѣльной конторы, 
гимназія, духовное и канцелярское училища, 
дома губернатора и каѳедральнаго духовен
ства; около домовъ много садовъ и огородовъ. 
Въ городѣ есть небольшая публичная библіо-
тека и два общественные сада. Въ 1860 
городскіе доходы: 18,423 р. Въ томъ же г. въ 
г-дѣ было 14 заводовъ, на которыхъ по офиц. 
свѣд. выдѣлано на 125,889 р. (воскосвѣчп. 
2 на 26,000 р. , воскобѣлильный 1 на 26,000 р. , 
кожевен. 4 на 36,000 р. , стеаринов, свѣчей 
1 на 29,560 р. , сальносвѣчн. 2 на 2,700 р. , 
пивоварен. 1, на 2,629 р. и мыловарен. 3 
на 3,000 р.). По свпдѣтельс. г-на Савинова 
(см. Вѣст. Имп. Р. Г. О . ) , основанному на 
частныхъсвѣдѣніяхъ, В. производила въ 1856 г. 
на 340,260 р., а въ 1857 г. на 561,380 р.; 
главные предметы производства: кожи, юфть, 
опойка (433,270 руб.), сальныя свѣчи (на 
72,000 р . ) , восков. свѣчи (64,000 р.). Ре-
меслен. въ 1861 г. было 1,949 чел. (1,559 
мастер.). Въ пригород, слоб. Дымковской онп 
занимаются выдѣлкою глиняныхъ нгрушекь. 
Торговая дѣятельность г-да значительна; въ 

: 1 8 6 1 г . выдано торговыхъ свидѣтельствъ 173 
(99 купечес). Вся годовая промышленная 
и торговая дѣятельность В. въ 1857 г. , за 
исключевіемъ торговли хлѣбнымъ виномъ, оцѣ-
ннвалась въ 2 мил. р. Предметы отпуска пзъ 
В . : кожевен, произведенія, сало, сальныя u 
стеарин, свѣчп, мыло, свѣчи восковыя, клей, 

I овчины и звѣриныя шкуры, писчая бумага 
і (изъ уѣзда) и спиртъ (5,000 ведеръ въ С.-Пе-
і тербургъ). Хлѣба въ 1857 г. отправлено пзъ 

В. на 286,800 р. (въ Архангельекъ) льня-
наго сѣменп на 25,000 руб., льна 12,000 
пуд. на 36,000 руб., масла коровьяго 2,500 
пуд. на 42,750 руб., меда 1,000 пуд., ще
тины 1,200 п., тряпья до 60,000 п. Кромѣ того 
вятскіе купцы скупаютъ холста до 4 ,650,000 
арш. на 129,000 р. на базарахъ Вятскаго у. 
Привозится же изъ Москвы па 220,000 р. 
(серебр. и галантер. вещ. на 30,000 р . , са
хару на 21,000 р. , москат. товар, на 20,000 р. , 
шелков, матер, на 15,000 руб., суконъ -на 
20,000 р . , бумаж. мат. 70,000 р . , шерстян. 

j 12,000 р. и пр.); съ Нижегородской ярмарки 
і на 414,000 р. (бумажн. матер. 100,000 р. , 

суконъ 25,000 р., шерстян. мат. 15,000 р. , 
чаю на 50,000 р . , сахару на 31,000 руб., 

38 
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виноградн. вина 20,000 р . , москат. товар, 
на 20,000 р . , игольнаго товара на 30,000 р. 
и друт.); изъ Казани на 156,000 р. (рыба, 
стекло, фрукты, табакъ и т. п .) , изъ Ека
теринбурга на 50,000 руб. (мука крупичат., 
рыба, кедров, орѣхя); съ Ирбитской ярмарки 
на 168,000 р. (чай, кожи, ковры и воскъ); 
изъ Архангельска на 10,000 руб. (сельди, 
треска, рыбій жиръ и полотно). Въ городѣ 
бываетъ ярмарка съ 28 августа по 9 сентября; 
на нее въ 1859 г. привезено товаровъ на 
185,000 рубл., и приведено лошадей 2,430; 
ярмар. называется конною Семеновскою. При 
городѣ пристань па р. Вяткѣ, съ которой въ 
1860 г. отправлено 18 судовъ съ 71,109 
пуд. на 100,152 р . , а пришло и разгрузи
лось 4 судна на 10,282 р. 

(Карамзнвъ, остор. Гос. Р о с . , т. Ш , примѣч. 32; M ü l l e r , 
Samml. Eues. G. I I I , 336; Рычковъ, опытъ Калан, истор. , с т р . 
194, 193; Акты я с т о р . , т. V , 118, 110; Ветштоаовъ, истор. 
Вятч., 1807г., напечат. въ Казан. Вѣотвикт. 1825 г . , Зябювскій, 
Землеоп. Рос. , T. I V , стр. 74—79; Falk R., I , стр. 157 ; Фалька 
нут. изд., 182І г., стр. 195; Er.lmann, Beitr., H . 2, В . 2, g. 12; 
Müller Stromsyat. d. Wolga, p. 352—362; Castrén's Reis. , s. 
26 ; Воен. Ст. Вятск. губерн. , стран. 47, 75, 94, таб. N 1 н 3, 
Памятн. кв. Вят. губ. на 1857 г . , с т р . 267—296; Ж . М. Пароля. 
П р о е в , 1851, Февр., отд. V I , стр. 123; Труды Общ. истор. и древ. 
Р о с , кв. I l l , стр. 264; Русскіа Иввалидъ 1847, N 208; Невзорова, 
Путеш. въ Казань, Вятку, и Оренб., ч. I , Москва, 1803 г . , in 12о; 
Вѣст. П. Р. Геог. Общ., 1860 г . , ч. X X V I I I , отд. I I , с т р . 91, 125— 
136-, Город, посед. ч . I I , с т р . 1—12; Общ. хоз. s устр. город, за 
1858 г . , ч. И , с т р . 307, 381,448; Ж. Н у т . С , 1861, т. X X X I V , сы. 
обз. судоход, за 1860 г . , по V I окр.; Коммерч. Газ. 1836, N 7, с т р . 
390; Учен. зап.Казан, универ. , 1850, кн. I , стр. 30 ; Земледъмьч. 
г а з . , 1839, стр. 560; С п б . в ѣ д . , 1854, N 275 (базары въ Вяткѣ); 
Вят. губ. в в д . , 1845, N 1,2, 29-12-, 1848, N 36, 43; 1854, N 17, 
28; 1855, N 1 9 ; 1856, N 3 4 ; 1857, N 3,4, 15; 1838, N 41; 1859 г. , 
N 27, 39, 49—30; 1860, N 40, 30; 1861, N 29, 34). 

И. Вятскій уѣздъ въ среди, части г-іи. 
Простр. 91,8 или 4442,8 кв. вер. Поверх
ность нѣсколько волниста ; холмы выходятъ 
изъ Нолинскаго у. отъ Сумскаго перегона и 
направляются къ долинѣ р. Вятки; достигну въ 
ея, при г. Вяткѣ они падаютъ къ рѣкѣ обры-
вомъ въ 350 фут. Кромѣ того въ уѣздѣ 
есть еще холмы, разбросанные въ разныхъ 
мѣстахъ, но всѣ они невысоки. Почва у-да 
мѣстами песчаная, местами суглинистая; под
почва состоитъ преимущественно изъ песча
ника, а отчасти изъ глипистаго сланца и 
мергеля; песчаникъ болѣе распрострапенъ въ 
запад, части, въ южной мергелистая часть у-да 
считается самою плодородною. Изъ рѣкъ въ 
у-дѣ замѣчательна Вятка, орошающая его 
на 50 в. отъ з. къ в. Н а всемъ протяженіи 
рѣка судоходна, особенно отъ г. Вятки, хотя 
противъ самаго г-да имѣются отмели. Изъ 
притоковъ, В. замѣчательны: сплавная Чепца, 
Быстрица съ прптокомъ Куменою и Синица. 
Озера, и притомъ незначительный, встрѣчаются 
только въ долинѣ Вятки. Уѣздъ не принадле-

. житъ къ числу лѣспетыхъ, и жители даже 
нуждаются въ лѣсѣ; подъ лѣс. считается до 

200,000 десят. (106,750 десят. казеннаго). 
Лѣсъ преимущественно дровяной, и занимаетъ 
с.-в. часть у-да; древесныя породы: ель, пихта 
и отчасти сосна. Въ 1860 г. ч. ж. въ уѣздѣ 
(безъ города) было 159,552 д. об. п. (73,052 
м. п.), въ томъ числѣ дворявъ 9, крестьянъ 
каз. 152,418, вышед. изъ крѣп. завис. 164, и 
бывшихъ приписанными къ част, завод. 1,004. 
Н а кв. м. съ г-мъ 1,892 жит. Въ у-дѣ 2 
стана; вр. обяз. и приписн. къ части, завод, 
составляютъ 2 сельскихъ общества, владѣль-
цевъ 2 (Мыпіковцевы). Народонаселеніе все 
великороссійскаго плем. и кромѣ 549 расколь
никовъ православнаго исповѣданія. Въ 1860 
г. православныхъ церквей было 37. Поселки 
необширны. У-дъ не принадлежитъ къ са-
мымъ плодороднымъ, за исключеніемъ южной 
части; однакоже хлѣба достаетъ для продо-
вольствія жителей, и даже часть его сбы-

і вается на рынкахъ г. Вятки. Пахатныхъ зе-
! мель до 177,000 десят. Кроме ржи, овса и 
! ячменя, здѣсь сѣютъ ленъ, изъ котораго 
I ткутъ холсты, сбываемые здѣшними крестья-
I нами торговцаяъ для вывоза за предѣлы гу-

берніи. Въ 1856 г. посѣяно льна до 9 т. пуд., 
собрано 22,000 пуд., волокна добыто 10,800 
пуд. Огородничество ничтожво, а садовод
ства почти нѣтъ. Въ лугахъ чувствуется не
достаток^ подъ лугами до 108,000 д е с , луч-
mie луга по р. Вяткѣ. Скотоводство вь 1860 
г.: лош. 45 ,500, круп, рогат, скота 7 1 , 0 0 0 , 
овецъ 77 ,000, свиней 13,000. Отъ скотовод
ства крестьяне получаютъ значительную вы
году, а именно оно имъ приносить выручки 
до 250,000 р. Пчеюводетвомъ занимаются 
мало, и медъ не отличается хорошимъ каче-
ствомь, но его продаютъ до 500 пуд. на 
5,000 руб. Рыболовство производится по р. 
Вяткѣ и Чепцѣ, и занимаетъ до 350 чело-
вѣкъ. Изъ народныхъ промысловъ въ уез
де развито производство древесныхъ нздѣ-
лій, которымъ занимаются въ волостяхъ Ке-
тиненской, Помзинской, Троицкой и Посе-
говской. Выдѣлкою телѣгъ и саней запинаются 
въ Кетииенской вол. до 150 чедовекь и при-

I готовдяютъ до 7,500 штукъ на 7,450 р.; вы-
I дѣлкою колесъ въ Троицкой вол. 200 чело-
! вѣкъ; они приготовляютъ до 3,700 станковъ 

па 13,150 р. Вь Кетиненской, Помзинской 
и Посѣговской вол. до 150 человѣкъ дѣлаютъ 
ложки (200,000 шт. на 1,700 р . ) ; сверхъ 
того въ у-дѣ выдѣлываютъ: корешковыя трубки 
до 30,000 штукъ, коротенькіе чубуки до 
15,000 ш т . , точеные дерев, подсвѣчники, 
солонки и разную деревянную посуду; чашекъ 



ВЯТСКАЯ Г У Б . 595 

деревянныхъ до 50,000 штукъ. Съ начала 
нынѣшняго столѣтія въ уѣздѣ развилось ме
бельное (столярное) производство; мебель де
лается изъ простаго, орѣховаго и дубовато 
дерева, а также оклеивается и фанерками. 
Мебели производится на 19,000 р. сер.; въ 
производстве особенно отличаются крестьяне 
Троицкой и частію Посеговской волости. 
Экипажнымъ мастерствомъ заняты подгород-
ныя селенія и слободы г-да Вятки; экипажей 
зимнихъ и летнихъ приготовляютъ на 19,000 
р. Бурлачествомъ занимаются до 2,500 чело-
векъ по р. КамЬ и Вятке. Извозничество 
пропитываетъ до 2,000 человекъ. До 2,000 
человекъ уходятъ на рудники въ Слободской 
и Глазовскій уез. Кроме этихъ промысловъ 
некоторые крестьяне занимаются валяніемъ 
валенокъ, шитьемъ рукавицъ, крашеніемъ хол
ста. Женщины ткутъ холстъ въ значитель-
номъ количестве и плетутъ сети, коихъ на 
вятскіе базары привозится на 10,000 р. Въ 
1860 г. въ у-де было: заводовъ 76 (кирпич
ныхъ 3 1 , маслобойныхъ 2 5 , винокуренныхъ 
4, кожевенныхъ 3, салотопенныхъ 3, сально-
свечныхъ 3, писчебумажныхъ 3, солодовен-
ныхъ 3 и мыловаренный 1. Все они выдѣ-
лываютъ издѣлій на 230,000 р. сер. Внутрен
няя торговля производится на 12 ярмаркахъ, 
бывающихъ въ сс. Вожгальскомъ, Ржанопо-
ломскомъ, Куменскомъ и Рябиновскомъ. На 
нихъ въ 1856 г. привезено на 70,275 р. , 
продано же на 30,884 р . ; лучшія по оборо-
тамъ ярмарки были въ с. Вожгальскомъ. 

(БвбдіограФія с н . Вятская губ. к Ж . М. В. Д . , 1849 г., т . 
X X V I I , стр. 403—131, ІМедпко-топогр. оввс. Вятсваго у . ) в 
Савіаовъ і ъ В - БСТВ . и . Г . Геогр. О б ш . , I860 г. Х Х Ѵ Ш , отд. I I , 
с т р . 133—137, ч. X X I X , отд. I I , с т р . 1—14). 

В я т с к а я губ., въ с.-в. части Европейс. 
Россіи. Прост. 2,605 кв. г. м. или 126,052 
кв. вер. Въ г-іи 11 у-въ: Вятскій, Глазовскій, 
Елабужскій, Котельничскій, Малмыжскій, Но-
линскій, Орловскій, Сарапульскій, Слободскій, 
Уржумскій и Яранскій. Поверхность г-віи 
покрыта невысокими холмами, не имеющими 
между собою ни определенной связи, ни опре
делен наго направленія; они часто сопровож-
даютъ теченіе рекъ и отделяются болотными 
и несчаными пространствами. Самою возвы
шенною местностью почитается Сунскій пе-
регопъ (32 вер. дл.) въ Нолинскомъ у . , по 
немъ идетъ большая дорога изъ Вятки въ 
Казань; возвышеннейшая точка (до 1,400 ф.), 
находится пгн Осиновскомъ починке. На с. 
отъ перегона идетъ рядъ холмовъ до г. Вятки 
и упирается въ р. Вятку, возвышаясь надъ 
нею фут. на 3 5 0 ; далее эти холмы перехо-

дятъ въ Слободскій у . , где и сливаются съ 
Кайскими болотами. На с.-з. и з. холмы со-
провождаютъ теченіе Вятки. Н а ю. отъ пе
регона холмы подходятъ къ Нолинску, за 
которымъ пологимъ спускомъ, въ 18 в . , до-
стигаютъ долины р. Вятки, въ 6-ти вер. отъ 
Буйскаго перевоза. На ю.-в. холмы прости
раются параллельно р. Вятке, пуская отъ 
себя ветви къ ю. въ Елабужскій и Малмыж-
скій уу., а къ в. въ у. Глазовскій и Сара-
пульскій, где они и сливаются съ болотами. 
Почва губерніи разнообразна; въ северн. ча
сти, въ уез. : Орловскомъ, Глазовскомъ, Сло-
бодскомъ и Котельничскомъ, развита торфя
ная почва; въ у. Глазовскомъ и Слободскомъ, 
по лев. стор. р. Чепцы, Вятскомъ, Сарапуль-
скомъ, Нолинскомъ, южной части Котельнич-
скаго и северн. Яранскаго и Уржумскаго уу. 
развита иловатая почва съ песками и глиною; 
въ остальной же части г-ін преобладаетъ плодо
родный черноземъ. Геогностическій составь 
г-іи однообразень; горныя породы ея состоять 
изъ мергелей, сланцевъ и известняковъ перм
ской формаціи. Минеральныя богатства г-іи: 
бурая железная и болотная руда, въ уу. Ко-
тельнич., Нолинск. и Сарапульс. ; но вообще 
рудъ въ г-ніи мало. Известнякъ распростра-
ненъ въ уу. Слободе, Орлове, и Яранскомъ, 
жерновой камень въ Глазов, и Слобод., гипсъ 
въ Орлове, Уржуме, и Елабуж. уу. , огнепо-
стоянная глина въ Слободск. у., магнить въ 
Слободе, у. ; минеральныя воды существуютъ 
въ Уржуме, Слобод, и Елабужскомъ уу.; въ 
последнемъ серныя воды стали употребляться 
больными. В с е реки, орошающія г-ію, при
надлежать къ системе Камы; самыя замеча
тельный Кама и Вятка. Кама беретъ на
чало въ Глазов у., течетъ на протяженіи 270 
в. по у.у. Глазов, и Слобод., потомъ по гра-
ницамъ уу. Сарапульс. и Елабужскаго, отде
ляя ихъ отъ губ. Пермской и Оренбургской 
на пространстве 300 вер. Кама въ 40 вер. 
отъ истока становится судоходною; на ней 
имеются въ г-іи 13 пристаней (на вер. Каме 
Кайская въ Слободскомъ уезде, на ниж
ней: Гольянская, Сарапульская, Вятская, 
Каракулинская, Чегандинская, Быргандин-
ская, Пьяноборская, Ижевская, Икскоусть-
инская, Елабужская, Котловская, Свино-
горская. Въ 1856 году съ нихъ отправлено 
226 судовъ съ мукой, рожью, овсомъ, кру
пой, льнянымъ семенемъ, кулями, шерстью, 
лубьемъ, мочалой и смолой, и 160 плотовъ, 
всего на 316 т. р . , при 6,260 рабочихъ, а 
въ 1860 г. 138 судовъ съ кладью 1,292,000 

# 
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пуд., на 504,600 руб. Изъ притоковъ Камы 
замѣчательны : Сива съ притокомъ ея Вош
кою, на которой устроепъ Воткинскін желѣзод. 
заводъ; Ижъ съ Ижевскимъ оружейвымъ заво-
домъ; Тойма (Елабужск. у.) сплавна, на ней 
имѣется Тойминская пристань, съ которой 
въ 1856 г. отправлено 25 судовъ съ хлѣбомъ 
и лѣсными издѣліями, на сумму 280,000 р. , 
при 430 рабочихъ. Но особенно замѣча-
тельна р. Вятка, принадлежащая губерніи 
почти всѣмъ своимъ теченіемъ. Она судо
ходна во всякое время года отъ Залазшш-
скаго зав., и имѣетъ болѣе 30 пристаней; 
на нихъ въ 1856 г. грузилось 191 суд. съ 
желѣзомъ, чугуномъ, кожею, саломъ, хлѣбомъ 
и лѣсными издѣліямн и отправлено 315 пло-
товъ, всего ва 1,021,000 р., при 4,459 ра
бочихъ, а въ 1860 г. въ пределах* г-іи 207 
суд. и 247 плот, и груза 3,520,000 пуд., на 
1,378,814 руб. Вятка принимает* въ себя 
много рѣкъ, изъ нпхъ еплавныя: Залазна и 
Еирса съ Залазнннскимъ u Кирсенскимъ за
водами; Пижма съ пристан.: Немдинской н 
Кукарской, съ которой въ 1856 г. отпущено 
17 судовъ съ хлѣбомъ, на 260,000 р . , и 6 
плотовъ на 1,700 р.; Холуница съ Холуииц-
кимъ зав. и пристанью, въ 1856 г. отправ
лено 27 судовъ съ желѣзомъ, на 327,000 р.; 
Чепца съ 2 пристанями (Чепецкая и Косин-
ская), съ конхъ въ 1856 г. отправлено 6 су
довъ сь желѣзомъ, бумагою и стекломъ на 
35,000 р. ; Уржумка съ пристанью Маслов
скою, въ 1856 г. отправлено 5 судовъ съ 
желѣзомъ и хлѣбомъ на 35,000 р.; Кильмесъ 
съ притокомъ Валою, Жалома, Еобря, Юма 
и притокъ Волги Еокшаіа. Всего же по сплав
ным* и судоходным* рѣкамъ Вятской губер. 
въ 1856 г. прошло за предѣлы г-іи 508 судовъ и 
603 плота съ грузом* на 3,065,000 р . , при 
15,904 рабоч. Сверх* того, по г-іи проходятъ 
три значительные сухопутные тракта. Пер
вый, сибпрскій трактъ прорѣзываетъ южную 
часть г-іи. Второй трактъ изъ Вятки на Но-
шульскую пристань, служит* для сообщенія 
края с* Архангельским* портом*. На Но-
шульскую пристань товары везутся гужемъ, 
зимою; перевозкою ихъ занимается до 20,000 
человѣкъ; главные товары, идущіе къ Архан
гельску: хлѣбъ, пенька, ленъ и спиртъ. Тре-
тій, устюжскій трактъ, связываетъ Котель-
ничъ H Орлов* съ Перевозскою пристанью 
на р. Югѣ . Озеръ въ г-ніи много, но они 
всѣ лежатъ въ долинахъ рѣкъ и большая 
часть представляетъ остатки старыхъ рѣч-
ныхъ руслъ или ямы, наполненныя весенними 

водами; замѣчательныя въ долипѣ р. Вятки 
озера: Уркуль, дл. 10 в. и шир. 200 саж., и 
Арматикъ, дл. 12 в . , шир. 300 саж., оба 
въ Уржумск. у. Болота находятся почти по-
всемѣстно, и преимущественно сопровождают* 
теченія рѣкъ. Замѣчательныя болотныя про
странства находятся въ уу. : Котельнич., Орл., 
Слобод, и Глазов.; на сѣверѣ они образуют* 
Кайскія болота (50 вер. шир.), а въ Глазов-
скомъ — Порубовскія и Пѣтуховскія; изъ нихъ 
берутъ начало pp. Кама, Вятка и ихъ при
токи. Кромѣ того, значительны болота около 
с. Мещерякова, въ Елабужс. у . , и по бере-
гамъ р. Лобапи, Нолинскаго у. Г-ія принад
лежите къ числу богатыхъ лѣсами; ихъ бо-
лѣе 10,000,000 д е с , т. е. лѣса занимаютъ 
76°/о простр. г-ніи. Изъ общаго количества 
лѣса 5,400,000 дес. принадлежать собственно 
казнѣ и 1,780,000 десят. государственнымъ 
крестьянам*. Лѣсъ преимущественно дровя
ной (до 7,300,000 д е с ) ; особенно лѣсными 
уѣздами почитаются: Слободскій, Орловскій 
и части Глазовскаго и Котельничскаго уу. 
Огромный лѣсныя полосы находятся въ Гла
зове уѣз.; такъ внизъ по правому берегу р. 
Чепцы тянется лѣсъ на 443 вере, при шир. 
3 0 — 4 0 верстъ, въ верховьяхъ Вятки на 
160 в., при шир. 45 в., въ верховьяхъ Камы 
на 85 в., при шир. 30 в. Менѣе всего лѣ-
совъ находится въ среднихъ уѣздахъ, какъ 
папр. въ Вятском*. Быстрому уннчтоженію 
лѣсовъ способствуют* судоходныя pp. Кама 
и Вятка; лѣсъ и лѣсныя издѣлія сплавляются 
по нимъ въ значительномъ количествѣ въ нн-
зовыя волжскія губерніи. Такъ въ 1856 г. 
сплавлено 603 плот, на 213,800 р . ; кромѣ 
того построено 508 судовъ. О климатѣ г-іи 
можно судить по слѣдующим* цифрамъ. Сред
няя годовая температура Вятки (подъ 5 8 ° 2 4 ' 
с. ш . , по 20-ти лѣтнимъ наблюд.) -4-1,75° 
Р . , сред. темп, зимы — 1 0 , 2 ° , весны — 1 , 4 ° , 
дѣта -4-13,8° , осени + 2 ° , холоднѣйшаго 
мѣсяца — 1 0 , 7 ° , теплѣйш. -4-15,6°. Сред, 
год. темпер. Слободскаго (подъ 5 8 ° 2 8 ' с. ін., 
по 13-ти лѣтн. набл.) -(-1,4° Р . ; сред. тем. 
зимы — 1 0 , 7 ° , весны + 0 , 8 ° , лѣта -4-13,6°, 
осени + 1 , 9 ° , холодн. мѣс. — 1 2 , 5 ° , тепдѣйга. 
-4-14,9°. Земли, составляющая нынѣ В. г-ію. 
были въ древности заняты вотяками и чере
мисами; въ концѣ X I I в. на берега Вятки 
прибыли новгородскіе выходцы, завладѣліі 
главнымъ вотяцким* городомъ Болвановым* 
(нынѣ с. Никулнцыно), и оттѣснили вотяков* 
въ ю.-в. часть нынѣшней г-ін и въ сѣверные 
уѣзды Казанской г., и съ этихъ поръ страна 
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сдѣлалась русскою; новгородских* пришель
цев* начали называть вятчанами, а страну 
Вятскою. Вятчане впрочем* не были дру
желюбны къ Россіи, дѣлали сами набѣги на 
русскія владѣнія и являлись союзниками та
таръ; только Иванъ П І , в* 1489 г. , силою 
оружія подчинил* страну навсегда Москов
скому княжеству. С * тѣхъ норъ Вятская 
страна начала управляться воеводами. Въ 
1708 году, при- раздѣленіи Россіи на 8 
губерній, Ветка, Яренскъ н Кайгородокъ 
приписаны къ Сибирской губерніп, а Елабуга, 
Сарапулъ, Уржумъ, Яренскъ и Малмыжъ къ 
Казанской. Въ 1766 г. въ Вятской провин-
ціи было 183,275 душъ и 6 уѣздовъ (Хлы
новъ, Орелъ, Шестаковъ, Слободской, Котель-
ничъ и Кайгородокъ). Вь 1780 г. учреждено 
Вятское намѣстничество, а въ 1799 г. на-
мѣстничество переименовано въ г-іго. Нынѣ 
въ г-ніи 11 уѣздовъ. Каждый уѣздъ раздѣ-
ленъ на 2 стана, a Орловскій, Малмыжск., 
Сарапульск. н Глазовскін на 3 стана. Госу
дарственные крестьяне составляютъ 235 во
лостей, врем.-обяз. 21 волость и 14 отдѣл. 
обществ*; владельцев* 8 2 ; удьльные обра
зуют* 12 приказов* подъ главнымъ управле-
ніемъ конторы въ г. Вяткѣ и отдѣленіемъ ея 
в* г-дѣ Сарапулѣ (Мостовское). Въ 1860 г. 
въ г-ніи было чис. жит. 2,170,221 д. об. п. 
(1,030,357 м. п.), изъ нихъ: дворянъ и чи-
новниковъ 4,122, духовен, православ. бѣ.таго 
15,612, единовѣрческаго 5 6 , магометанскаго 
746, почетн. граждан* 4 2 1 , купцовъ 5,287, 
мѣщанъ 2 6 , 2 2 8 , цеховыхъ 1,616, крестьянъ 
казен. 1,736,904, удѣльн. 160,052, бывшихъ 
заводских* (при Ижевскомъ оружейн. и Вот-
кинскомъ зав.) 72,291 об. п., выш. изъ крѣ-
пост. зав: дворов. 1 , 6 7 9 , крестьянъ 36,330, 
частныхъ заводскихъ 1 9 , 1 3 5 ; военнаго ве
домства 87 ,750. Изъ инородцевъ въ гу-
берніи обитаютъ: вотяки до 207,000 д. об. 
п. (въ у у. Глазов., Сарап. п отчасти Слобод., 
Елабуж. и Малмыж;), черемисы до 100,000 
об. п. (въ у. Яранскомъ и Уржум.), татары 
до 77,000 об. п. (въ у. Сарапул., Елабужс. 
и отчасти в* Слобод., Глазове, Малмыжс. и 
Уржумск.), тептяри и бобыли до 7,000 (въ 
Елабуж. у.) , бесермяне до 3,600 (въ Глазов, 
у.) , пермяки до 4,600 (въ Орлов, у.) и баш
киры до 3,600 д. (въ Сарапул, у. одна юрта 
X I I - г о кантона и 2 юрты того же кантона 
въ Елабуж.). Неправое: едпновѣрцевъ 5,485, 
раскольниковъ 41,817, католиковъ 306, про
тестант. 116, евреевъ 2 3 7 , магомет. 83,876 
и язычниковъ 10,657. Языческую вѣру испо

ведуют* нѣкоторые черемисы и вотяки. В * 
1860 г. въ г-іи было правосл. церквей 503, 
монастырей 5 (Успенскій мужск. и Преобра-
женскій жен. въ г. Вяткѣ , Спасскій муж. въ 
Орловѣ, Рождественскійжеи. въ г. Слободском* 
и Верхочепецкій муж. въ Слобод, у . ) ; церк
вей единовѣрческихъ 8 , раскольнич. моле-
ленъ 7, еврейс. синагога 1 и магометан, ме
четей 127. Въ 1856 г. жители размѣщались 
въ 12 городахъ (зашт. Царевосансурскъ Яран-
скаго у . ) , 373 селахъ, 1 слободѣ, 12,662 
деревняхъ и 7,068 мелких* поселках*. Боль-
іппхъ селепій в* губерніи мало; болѣе дру
гихъ замѣчательны : Кукарекая слоб. (Яран-
скаго у . ) , Омутницкій зав. (Глазовскаго), 
села Костензево и Танайка (Елабуж.) и 
Аірызъ (Сарапульс.). Земледѣліе дов. развито 
въ г-іи и въ особенности въ южныхъ черно-
земныхъ у-хъ, такъ что въ Вятс. губ. хлѣба 
не только достаетъ на местное потребленіе, 
но избытокъ идетъ въ сосѣднія г-іи, напр. 
сосѣдн. у-ды Вологодской и въ Архангельскую. 
Иахатной земли считается до 3,500,000 д е с , 
болѣе всего въ уу. Сарапульс, Уржум., Глазов, 
il Нолипс. Еоличество выеѣяннаго и собран-
наго въ г-іи хлѣба въ 1848 г. и 1856 г. 
было елѣдующее: 

1848. 1856. 
Посѣяно: озимаго . 1,012,000 четв. 1,192,000 четв. 

> яроваго. 1,691,000 » 1,868,000 » 
» картоф . — » 83,000 » 

Собрано: озимаго. 4,006,000 > 4,377,000 » 
» яроваго. 5,194,000 » 5,222,000 » 
» картоф.. — > 299,000 » 

Во всѣх* уѣздахъ сѣется рожь, овесъ и яч
мень, но греча, пшеница и полба сѣются въ 
южныхъ уѣздах*, и то въ неболыпомъ коли
честве. Наимепѣе хлѣбородны у-ды Слобод., 
Орлов., Котельнич., часть Глазов, и Малмыж. 
Избытокъ хлѣба сплавляется по Камѣ и Вяткѣ, 
или везется къ Ношульской и Быковской 
пристаням*, Вологодской губ. Не менѣе зна
чительную выгоду крестьянамъ приносить по
севы льна и конопли. Въ 1856 г. посѣяно 
льна (въ уу. В я т с , Орлов., Котельнич., Но-
лин., Глазов, и Слобод.) 86,400 пуд., собрано 
185 т. пуд.; волокна получепо 205 т. п., изъ 
этого числа вывезено за предѣлы г-іи 48,600 
пуд. сѣмени и 54,000 пуд. волокна, преиму
щественно къ Архангельску; кромѣ того въ 
г-іи ежегодно выдѣлывается и сбывается холста 
до 30 мил. арш., часть его потребляется на 
мѣстѣ, а часть идетъ въ Казань (мѣшечнып) 
п Сибирь. Огородничество мало развито, а 
садоводства почти не существует*. Только с. 
Истобенское Орловскаго у. разводит* въ зна-
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тельномъ количествѣ капусту, которая сбы
вается въ Орловѣ, Вяткѣ и Слободскомъ. Лу-
говъ въ г-іи недостаточно; подъ лугами счи
тается до 450,000 д е с , лучшіе заливные 
луга по Камѣ и Вяткѣ отъ Костельнича до 
Орлова. Сѣна собирается ежег. до 30,000,000 
пуд. Скотоводство губерніи слѣдующее: 

1848. 1856. 1860. 

Лошадей. 720,000 гол. 662,000 гол. 615,000 гол. 
Кр. рог. ск. 724,500 » 965,000 » 766,000 » 
OB. прост. 787,000 » 1,183,000 > 1,195,000 » 

» тонк. 676 » 559 » 602 > 
Свиней. 350,500 » 392,000 » 395,000 » 
Козъ. 88,500 » 54,500 » 84,000 » 
Лошади извѣстной вятской породы малы, но 
крѣпки и красивы; впрочемъ порода эта стала 
исчезать. Въ В. съ 1844 г. существуетъ земская 
случная конюшня. Рогатый скотъ мелокъ и 
слабосиленъ; тонкорунныя овцы разводятся 
только въ Малмыжскомъ у. Въ удѣльномъ 
вѣдомствѣ есть образцовыя фермы, на кото
рыхъ до 212 головъ рогатаго скота бернской, 
тирольской и штейермаркской породъ, а также 
тонкорунныя овцы и улучшенныхъ породъ 
свиньи. Пчеловодство развито особенно въ 
уу. Сарапульскомъ и Глазовскомъ; въ пер-
вомъ изъ нихъ извѣстенъ медъ сивинскій по 
р. Сивѣ , во второмъ меду собирается еже-
гоъво до 8,750 пуд. Пчеловодствомъ зани
маются охотно вотяки и черемисы. Самые 
важные для здѣшнихъ крестьянъ промыслы 
лѣсные, приходящіе впрочемъ годъ отъ году 
въ упадокъ, отъ быстраго истребленія лѣсовъ. 
Выдѣлка лубья, рогожи и мочала производится 
нынѣ только въ уу. Малмыж., Уржум., Яранс. 
и Елабуж.; дѣланіемъ деревянной посуды за
нимаются въ уу. Вятскомъ, Сарапульс. и 
Слобод., дѣланіемъ мебели и экипажей осо
бенно славится Троицкая вол. Вятскаго у., а 
также уу. Орловскій и Слободской. Мебель 
идетъ въ значительномъ количестве въ ни
зовые города. Более всего леса потребляютъ 
здешніе заводы. Въ 1860 г. въ губерніи вы
курено дегтя на 34 заводахъ на 28,482 р. , 
смолы на 24 заводахъ на 38,677 р. , и по
лучено поташа на 11,600 руб. сер. Бур-
лачествомъ занимаются преимущественно въ 
у - хъ Орловскомъ, Вятскомъ, Котельнич. 
и Нолинскомъ; извозничествомъ—въ уу. Вят
скомъ, Орловскомъ и Слободскомъ; извозчики 
везутъ гужемъ произведенія г-іи на Быков
скую и Ношульскую пристани Вологод. губ. 
Ткацкимъ промысломъ особенно заняты жи
тели Вятскаго и Нолинскаго у., изъ послед-
няго вывозится до 7,000,000 арш. холста. 
Ръфомвствомъ занимаются до 2,850 челов. 

въ уу. Вятск., Орлов., Малмыж., Елабуж., 
Глазов, и Сарапульс; рыбы ловится до 57,000 
пуд. на 87,500 р. Плотничествомъ пропи
тывается до 5,000 человекъ въ уу. Яран., 
Сарапульс. и Вятск. у.; плотники идутъ въ 
соседнія губерніи и Сибирь. Звѣроловствомг 
и птицеловствомъ занимаются во всехъ лес
ныхъ уездахъ, но особенно въ Слободскомъ, 
где развито и кожевенное производство. До-
бываиіемъ рудъ и жженіемъ угля заняты 
крестьяне въ север, частяхъ Свобод, и Глаз, 
у., а также и въ Елабуж. уез. , куда они при-
ходятъ и изъ другихъ уездовъ. Обжигаиіе 
извести производится въ уу. Слоб., Сарап., 
Орлов., Уржум., Нолинск. и Елабуж. Жерно-
вый и точильный камень добывается въ уу. 
Орлов., Уржум., Глазов, и частію Слобод. 
Заводская и фабричная производительность 
въ 1848, 1856 и 1860 г. была въ следую-
щемъ состояніи: число заводовъ и фабрикъ: 
въ 1848 г. 164, въ 1856 г. 208, въ 1860 
г. 496. Ихъ производительность: въ 1848 г. 
3,703,194 р . , въ 1856 г. 2,405,254 р., 
въ 1860 г. 3,670,424 р. Въ этотъ разсчетъ 
не вошли казенные: Воткинскій железод. и 
Ижевскгй оружейный зав. Первое по произ
водительности место въ г-іи принадлежитъ 
заводамъ металлическихъ издѣлгй, произвед-
шимъ въ 1860 г. на 999,743 р. (кроме 
казен. Воткинскаго). Въ числе сихъ заво
довъ было 16 чугуноплавильныхъ и железо-
делательныхъ (Шурминскій и Буйскій въ 
Уржумск. у . , Песковскій, Омутницкій, два 
Залазнинскихъ, Белорецкій и Пудемскій въ 
Глазовскомъ у., Климовскій, Боровскій, Чер-
нохолуницкій, Богородскій, Холуницкій и 
Кирянскій въ Слободск.; все произвели чу
гуна и железа при 4,934 рабоч. на 912,694 
руб.; въ томъ числе Чернохолуницкій на 
283 т. p., a Холуницкій на 226 т.), 1 ме-
диплавядьный (въ с. Куваки Елабужс. у. на 
24,079 р.), 2 колокольнолитейныхъ (на 49,200 
р.) и 1 чугунолит. (на 13,770 р.). Второе 
место въ г-іи принадлежитъ винокурежымъ 
заводамъ, производившимъ въ 1860 г., вместе 
съ пивоварен, и солодовен, заводами на 
751,915 р. Сюда относятся 14 собственно 
винокуренныхъ заводовъ (на 706,961 р., са
мый значительный Чураковскій въ Нолин
скомъ у. на 300 т. р.), 1 водочный (въ 
Слободскомъ на 23,650 р.), 5 пивовар, (на 
12,700 р.) и 11 солодовенныхъ (на 8,605 
р.). Третье место занимаютъ кожевенные за
воды въ 1860 г. произведшіе кожъ на 502,142 
р., при 772 рабоч. Заводовъ было 110; ко-
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жевенное производство напболѣе развито вь 
Слободскомъ у. За тѣмъ слѣдуютъ: а) кир
пичные заводы, произведшіе въ 1860 г. на 
422,640 р. (числомъ 78); б) фабрики бу-
мажн. издѣлій на 296,070 р. (китаечныхъ 
9 на 211,070 р . , бумагопрядпльныхъ 2 на 
85 т.); в) химическіе заводы на 130,020 р. 
(числомъ 4); г) салотопен, и др. животныхъ 
произведеній на 126,660 р. (салотопен. 8 
на 45,200 р.; сальносвѣчн. 15 на 32,700 р.; 
мыловар. 8 на 26,200 р . , стеаринов. 1 на 
12,960 р., клеевар. 6 на 9,600 р.); д) писче
бумажный фабр, на 125,790 р. (числомъ 12); 
е) стеклянные и хрустальные зав. на 111,145 
р. (числомъ 6); ж) древесныхъ произведены 
на 87,654 р. (24 смоляныхъ на 38,677 р., 
34 дегтярн. на 28,482 р . , 4 потанш. на 
11,600 р. , 1 мефиловый на 8,895 р.); з) 
канатные на 39,395 р. (5); и) воскосвѣчные 
на 30,520 р. (4); і) паточные на 16,650 р. 
(6); к) пряничные на 9,740 р. ( 6 ) ; л) та
бачные на 9,800 р. (2); м) маслобойные на 
8,020 р. (87). Остальные заводы и фабрики 
ничтожны. На всѣхъ заводахъ и фабриках* 
г-іи 10,937 рабочихъ. Многія изъ заводскйхъ 
и фабричн. произведеній потребляются на 
мѣстѣ, но большая часть вывозится въ Москву, 
Нижній, Ирбить, Оренбургскую и нпзовыя гу-
берніи, какъ напр.: желѣзо, мѣдь, смола, де
готь, хрусталь, стекло, бумажныя издѣлія, 
кожи. Ремесл. въ 1860 г. въ г-іи было 6,040, 
всѣ въ городахъ. Торговля довольно значи
тельна. Отпускные предметы: хлѣбъ, кожи, 
ленъ, льняное сѣмя, холстъ, медъ, воскъ, 
древесныя и лѣсныя издѣлія, металлы и 
и другія мануфактурныя произведенія; при
возные: соль, чай, сахаръ, кофе, галантерей
ные, шерстяныя, шелковыя и бумажныя из-
дѣлія, рыбпый товаръ, табакъ, деревянное 
масло и пр. Ярмарокъ въ г-іи 54; пзъ нихъ 
13 въ городахъ; въ 1856 г. на всѣ ярмарки 
привезено товара на 1,147,500 р. , продано 
же на 684,000 р. Самая лучшая ярмарка 
въ губерніи бываетъ съ 1 по 23 марта 
въ г-дѣ Котельничѣ; въ 1856 г. на нее при
везено товаровъ на 379,600 р., продано на 
267,580 р. Изъ сельскихъ ярмарокъ лучшія 
бываютъ: въ слоб. Еукаркѣ Яранскаго у., 
въ с. Великорѣцкомъ Орлов, у., Балезинѣ 
Глазовскаго у. и с. Суть, Лобонѣ и Нгіжне-
Ильинскомъ Нолинскаго у. Въ 1860 г. вы
дано." торговых* свидѣтельствъ въ цѣлой гу-
берніп 1,532 (13 по первой гильдіи, 41 по 
второй и 726 по третьей). Въ 1856 г. всѣхъ 
училищъ и учебныхъ заведеній въ г-іи было 

182 (127 училищъ Министерства Госуд. Имущ., 
12 удѣльнаго вѣдом., въ слоб. Кукаркѣ ремеслен
ная школа, Ижев. оруж. зав. 5 учил., Вотк. гор. 
окр. 4, въ вл. им. 2 и дух. шк. 7), учащ. въ нихъ 
было 9,758 мал. и 272 дѣв.; для дѣв. учил, есть 
только въ вѣдом. Государе. Имущ. (247) и горн, 
вѣдом. (25). 

(Фальвъ путеш., стр. 191—206, Gmelin, Sibir. , В . , 1, 83— 
102; Storch Bauernst, in Russl. , p. 352; Рычковъ, Даев. зап. 
1770 г. , стр. 26, 66, 72; Erdmann, B e i t r . , H. 2, В . 2, S . 2 9 - 44; 
I , G. Georgi; Geograph. Beschr. d. Russ. B o i c h . , 1798, II J . 
1 Abth., S. 242—235; .Іспехивъ, п у т е ш . , ч. I I I , с т р . 190—229; 
F a l k , Beitr. 1, 156—164; Grael., I t . n . Sibirien., I , 101; Зяблов-
с к і й , землеоп. Р о с , 1810 г . , ч. I V , стр. 63—93; Севергинъ, 
о п ы т ъ минералог, о н . , т . I I , стр. 73—7S; Штукевбергъ, труды, 
ст. X X I I , Вят. г у б . , стр. 1—48; Арсевьевъ, о ч е р . Р о с , стр. 
117 — 135; Ковѣдяевъ, Воев. с т . Вятс. губер. С с б . 1850 г.; І ів. 
Саввновъ, С т а т . очер. Вят. края въ Вѣст. И. Р. Геогр. О б , 
1860 г . , ч. Х Х Ѵ Ш , отд. I I , стр. 77—136 а ч. X X I X , отд. I I . 
стр. 1—86; Город, посед. ч. I I , с т р . 1—36; G. Kose, Reis , В . I , 
S. 112; Сдовцовъ, И с т . об. С в б . , с т р . 390; Ж. М. Г. И. т . I I I 
отд. 11, стр. 580 (Хозяйств, водож. Сдобод. у . ) , т. V , отд. I I I , 
стр. 169 (развед. картофеля), т. V I I I , отд. I I , стр. 334 (Обозр. 
состояв, вѣкотор. частей по управд. госуд. крест, въ 1842 г . ) , 
т. X V I , отд. I I , с т р . 127 (хозяйств, замѣтки), т. X X V I , отд. 
I V , стр. 49 (Ссіьскія дѣвичьи у ч в л в щ а ) , т . X X X , отд. I V , с т р . 
47 (улучшен, въ пронышлен. государ, к р е с т . ) , т. X X X I V , отд. 

I I , стр. 129 (климатъ Вят. г . ) , т. X L I 1 , отд. I I , стр. 209—227 
(сельск. хозяйст. у госуд. к р е с т . ) , т. Х Ы Х , отд. I , стр. 41 
(покупка романов, овецъ для госуд. крестьянъ), т. L I I , отд. 
I I I , стр. 23 (Целивскаго агрономич. п у т е ш е с т . ) , т. Ы Ѵ , отд. 
I I I , стр. 98 (коневодство въ Вят. г у б . ) ; Ж. M. В. Д . , 1839 г . , 
т . X X X I V , смѣсь, стр. 51 (Удѣльвое пмѣвіе въ Вят. г у б . ) ; 1840 
г . , т. X X X V , стр. 269-284 (Обозр. Вятск. г у б . ) ; 1843 г . , т. 
I V , стр. 386—477 (Слободскій у ѣ з . ) ; 1844 г . , т. V , стр. 511 
(Древности Вят. г . ) , того же года т. V I I , стр. 424 ( П у т е в , 
замѣт. о юго-восточ. Россів) ; 1847 г . , т . X V I I , стр. 175—204 
(Вят. г. въ 1845 г . ) ; 1849 г. , т. X X V I , стр. 174-196 (Сарапул, 
у . ) ; 1854 г., т. I V , смѣсь, с т р . 25—28 ( С т а т в с т . Вят. г. за 

! 1832 г . ) ; 1857 г . , т X X V I , сыѣсь, стр. 2 (о естествен, богат-
I ствѣ края в заводской иромышлен.); Русев. Нввалвдъ, 1816 г . , 
; N N 162 (торговля и водян. сообщевія), 286 (народонаселевіе); 

Сѣвер. Пчела; 1842 г. N 134 (хозяйство в промыслы); 1814 г . , 
N 88; Лѣсв. Жур. 1849, N 41, стр. 33; Спб. Ввд., 1852, N 145 
(о льнѣ); 1839 г . , N 235, стр. 1,064 (о производ. писчей бумаги); 
Современйикъ, 1848 г., кн. 6, смѣсь, стр. 137—1*1 (о язычникахъ 
Вят. г . ) ; Сѣверн. Почта 1862 г . , N 220 ( с т а т и с т , за 1861 г . ) ; 
252 (пространство); Вятскія губ. вѣдом. 1845 г . , N 29; 1847, 
N N 1—3 (о мѣсгв чудесн. явленіа), 4—13, 18 ( ф л о р а ) , 14 
(звма в тептяри), 16—19 (Ввтс. губ. въ 1845 г . ) , 28 ( ч у г у в о -
плавильи. производство), 33 (ярмарки), З Э ( н а р ѣ ч і е ) , 40—49 
(собравіе словъ), 49 (земская случн. конюшня), 50—52 ( с т а т . 
о п и с . лѣсовъ); 1848 г., N N 1—8 ( т о ж е ) . 9 (свадьба въ Котельнвч. 
у . ) , 10 (Слобод, у . ) ; 1849 г . , N 13 (Слобод, у . ) ; 1850 г . , N N 
22—26 (состояпіс Вят. обл. прв Нстрѣ I ) ; 1833 г., N 16, 17 
(ярмарки въ Котел.) , 18 ( о ч е р . Малмынг. у . ) ; 1854 г., N N 27 
(замѣтки з а ѣ з ж . ) . 37—39 ( а к т ы ) , 41 ( в о т я к а ) ; 1855 г . , N N 
4—7 ( Ф л о р а ) ; 1856 г . , N N 5 (древодѣл.), 7 (мебельн. ремесло), 
9—13 (вотяки), 10—29 (естествен, богатство к р а я ) , 30 (Маиак. 
празд.) ; 1857 г. , N N 6 (древодѣлаиіе), 8—13 (народа, б ы т ъ ) , 
18 ( льнян , в доліцсв. пром.) , 31 (минерал, воды), 34 (очеркъ 
жизни вь Уржум, у . ) , 33 (Слобод, у . ) , 37—38 (путь къ Ношул. 
и Быков, п р н с т . ) , 44 (врестный ходъ), 45 (писчебуманс. ф а б р . ) , 
47 (пром. Малмыж. у . ) , 50 (пром. Орлов, у . ) , 52 ( о . Караку-
лвно); 1858 г . , N N 4 (Нолвнскъ), 7 ( У р ж у м . ) , 9 (соедин. р. 
Вятки съ Сѣв. Двнн.) , 11 (Глазов, у . и причины препятств. 
распростр. торговли въ Вят. г у б . ) , 18 (промыслы), 23 (образъ 
Николая Ч у д о т в . ) , 31 (Елабуга) , 36 (Кажим. з а в . ) , 49 (г-дъ 
Глазовъ); 1859 г . , N N 7 (торговля), 11 ( с . В е р ю в с к о е ) , 12—18 
(торговые п у т и ) , 22—26 (Орлов, о к р . ) , 23 (упадокъ уѣзд. 
г - д о в ъ ) , 27 (Ананьинъ могвльввкъ), 32 (вотякв), 33 (пнеар. 
учнл.), 34 (раскольники), 42 (истории, очер. В о т я к . ) , 43 ( с к о 
товодство); 1860, N N 7 (игры Котельн. у . ) , 22 ( с . Тохтинское), 
23 (свадьба Слобод, у . ) , 28 (вародн. бытъ Орлов, у . ) , 38 ( с 
И к с к о е - у с т ь е ) , 39 (Кузябаевскія сѣрвыя воды), 44--53 ( С т р в -
жевсків вдючь), 51 (жен. у ч в л . ) ; 1861 г . , N N 1 ( с . Спасопод-
чурввекос), 2 (свадьба Елабуж. у . ) , 11 (вотяки), 21 (черемне-
скія игры), 21 (Тептяри Елабуж. у . ) , 31 (промысл. Слобод, у . ) , 
38 (Кокшанскій хвывч. з а в . ) , 44 (Пермякв Вят. г . ) , 48 (вевры-
тіс в замерз, р . В в т в и ) , 49 ( с е л . учил, въ Нолви. у . ) , 30 
(частн. школы въ с. Макарьевскомъ); Церковно-историч. из-
слѣдов. о древней обл. Вятичей, входившей съ нач. X V в. по 
X V I I I с т . въ составъ Крутицкой и частью Суздал. эпархіи. 
С о с т . 1. Л. 1862 г. (изъ 2 кн. чтев. Москов. Общ. ист. в древ.)-, 
Bull . bist, phil. , X V , N 15—16 (Wiedemann z. Dialektkunde d. 
Wotjakiechon Sprache); P I . Storch Bauernst. inRu=sl. , p . 178). 
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В я т с к а я П О Л Я Н а , село, Вятской губ., і В я т с к о е , село (удѣльн.), Вятской губ., 
Малмыжск. у., вер. въ 45 къ ю.-в. отъ у. j Сарапульскаго у., въ 48 в. къ ю. отъ г. 
г-да, на р. Вяткѣ съ пристанью, на которой , Сарапула, при pp. Камѣ , Буторпхѣ и Селихѣ 
въ 1860 г. грузилось 1 суд. и 1 плотъ съ съ пристанью. Чис. жит. 1,952 д. об. п. (по 
4,680 пуд. на 8,318 р. 1 пр. сп. 1857 г.), 278 дворовъ. 

Г 

Г а а н г о ф с к а я в о з в ы ш е н н о с т ь , 
Лифляндской г-іи, Верросскаго и Валкскаго 
уу., начинается непосредственно къ ю. отъ 
г. Верро и продолжается до изгиба р. Под
дева (нри Ней-Аниенгофѣ). Гаанг. возв. есть 
пологій хребетъ, простпрающінся въ направ-
леніп отъ с. къ ю. на 50 вер. дл., при шир. 
20 в. il предетавляющін самое значительное 
возвышеніе не только въ .Тпфляндіи, по и во 
всемъ остзейскомъ краѣ. Средн. выс. возвы
шенности 750 р. ф. Главная ось возвышен
ности обозначается сел. Гаангофъ, Рагозин-
скимъ, Лайценомъ и Оппекалыюмъ и г. Ма-
ріенбургомъ. Высшія точки возвышенности на
ходятся въ сѣв. ея части: лѣсистый Муна-
меги (1,063 р. ф.) и обнаженный двуглавый 
Велламегп (1,009 р. ф.). Въ средней части 
возвышенности, бл. Оппекальна, есть еще вы
дающаяся съ возвышенности вершина Тей-
фельсбергъ (903 ф.). Холмистая поверхность 
хребта украшена множествомъ озеръ; изъ 
коихъ самое большое Маріенбургское (на ос-вѣ 
котораго находятся развалины древняго замка 
Маріенбурга) лежитъ на абс. выс. 628 р. ф. 
Гаангофс. возв. служить раздѣломъ водъ Чуд-
скаго оз. и Рижскаго зал. На с.-в. съ воз
вышенности текутъ рѣчки и ручьи системы pp. 
Boo и Бюмзе прпт. Псковск. оз.; на ю. р. 
Педдецъ прпт. Эвста сист. 3. Двпны, на в. 
Шварцбахъ и Вайдау сист. р. Аа . Гаанг. 
возв. состоптъ преимущественно изъ красныхъ 
песчанпковъ девонской формаціи, часто выхо-
дящихъ наружу у подошвы холмов*, а сверху 
лрпкрытыхъ тощею песчанистою почвою. Въ 
котловппахъ между холмами скопленія воды 
образуютъ болота и озера. 

(Rathlef. Sk . p. 79; В. с т . Ляфд. г . , стр. 26; Ж. М. Г. И . , 
1816, X V I I I , 267). 

Г а б з а , р., Смоленской г-ін, пр. пр. Касплп. 
Беретъ начало при д. Вердипо, Духовщпн-
скаго у., протекаетъ по мѣетпіі' н лѣспстой 
и слегка холмистой, въ особенности въ нп-

зовьяхъ рѣки, но берега имѣетъ ровные; впад. 
въ Каспдю при г. Порѣчье. Общ. напр. къ 
з.-с.-з., дл. теч. 70 вер., шир. 4 до 13 саж., 
глуб. до 4 ф . , дно суглинистое, мѣстами 
пеечаное, съ мелкимъ камнемъ; теченіе быстро. 
Во время половодія по Г. сплавляется строе
вой лѣсъ отъ с. Бажкп. 

( В . Ст . Смодевс. г., стр. 40). 

Г а в а н с к а я бухта, у туземцевъ Иллю-
люкь, на ос-вѣ Уналашкѣ, на вост. бер. Ка-
питанскаго залива, въ 12 вер. къ ю. отъ м. Ка-
лехта и образуется съ зап. стороны остро-
вомъ Амахнакомъ, и имѣетъ 6 ^ 2 вер. углу-
бленія къ ю.-з. н З'/г вер. шир. въ отверстіи. 
Глуб. отъ 8 до 16 саж. Грунтъ плъ съ 
песком*. Лучшее якорное мѣсто на ли
ши южн. оконеч. Амахнакской косы, на глуб. 
10—15 саж.; грунтъ дресва. Тоже хорошо 

' стоять и противъ Гаванскаго селенія на глуб. 
: 7, 8 и 9 саж., гдѣ грунтъ илъ. Внутри губы 

находится Гаванское селеніе, мѣстопребыва-
ніе правителя Уналашкпнскаго отдѣла. Гав. 

I губу посѣщаютъ всѣ компанейекія суда и 
[ капит. Коцебу говорилъ, что губа Иллюлюкъ 

была бы однпмъ изъ лучшихъ портовъ въ 
свѣтѣ , еслибъ только входъ въ нее не былъ 
такъ очень затруднителенъ по причннѣ боль
шой глубины въ Капитанскомъ заливѣ, въ 
которомъ суда, идущія въ Иллюлюкъ, подвер
жены дѣйствію сильныхъ теченій и внезап
ных* порывов* вѣтра. Гаванское селеніе со-

і стоит* изъ церкви, 16 домовъ, 4 магазинов*, 
7 сараевъ и содержитъ 39 жит. 

і (Веніаыивова, Зап. I , 163, 173; Разб, а т і . южн. моря Крузен
штерна, ч. 2, отд. X X I I I , стр. 19; П у т . Сарычева, I I , 19 в 20; 

; Лнтье, п у т . , стр. 293 в 294; Костдивпева, отч. в ѣ д . , с т р . 14). 

Г а в а н с к а я гора, въ Русской Америкѣ, 
j па ос-в-Іі Снтхѣ , къ с. от* Новоархангельска, 

подъ 5 7 ° 5 ' е. ш. и 242°34' в. д. Гора 
крута, хотя невысока; выс. ея 800 ф., у по
дошвы есть небольшое прѣсноводное озеро, 

і кругомъ котораго растутъ величественпыя де
ревья сѣв.-амер. пихты (Pinus palustris). 

(Grew, въ Verb. d . M i n . Ges., 1848—49, p. 89; Kittlitz В . 1,197). 
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Р а в а р ъ , село, Эриванской г., Ново-Бая-
.четскаго у., въ Гег-чайскомъ магалѣ, при р. 
Гаваръ-чай, одно изъ населенныхъ въ г-іи. 
Жит. 1,346 д. об. п. (698 м. п.), армянъ, 
переселившихся изъ Турціи. 

(Шопенъ, Истор. памят. арм. о б . , стр. 598). 

Г а в а Н С К І Й ос-въ, въ Кольскомъ зал., 
Сѣверн. ок.; см. Екатерининскгй ос-въ. 

Г а в а р ъ - ч а й , р. , Тифлисской г., одпнъ 
изъ приток. Гокчинскаго озера съ зап. стор. 
Истоки ея находятся близъ сс. Дали-кардаша 
и Башъ-кенда; направленіе къ с.-с.-в.; рѣка 
впадаетъ въ озеро нѣсколькими рукавами, бл. 
с. Нарадуса. Дл. до 30 в., теч. излучистое и 
медленное. 

(Шопенъ, Истор. памят. армян, обл., стр. 377). 

Р а В І Я , P-, Виленск. г., пр. пр. Нѣиапа. 
Беретъ начало изъ ключей при дер. Пашняхъ, 
Ошмянскаго уѣз., течетъ къ ю.-з., и на гра
нице съ Лидскимъ уѣздомъ впадаетъ въ р. 
Нѣманъ. Дл. теч. отъ 70 до 80 вер., шир. 
отъ 30 до 6 саж., глуб. до 2 саж.; сплавна 
вер. на 30 отъ мѣст. Дзѣвингпнекъ (по ІПту-
кенб. отъ .мѣст. Сигизмундшпекъ). По Гав., 
кромѣ лѣса, сплавляется лепъ, пенька и ко-
ноплянное сѣмя на небольшихъ плотахъ. Бор. 
песчаные. Мостовъ 7 , мельницъ мукомоль-
ныхъ 7. Пр. пр. Жижма. 

(Ж. Мян. Вн. Д . , 1846, X V I , 38, 69; Stuckenberg, Hydr., I , 
170; V I , 47; В. С т . Вилен. г . , 13; Коревъ, Внлен. г. , с т . 131). 

Г а в д о б а р ъ или Авлобаръ, щ>щя. или 
часть гор. Тифлиса, на лѣв. бер. Куры. Га-
влобаръ прежде былъ крѣпостью, которой по-
строеніе армянскіе историки приписываютъ 
Адернезегу, a грузинскіе царю Ростому или 
Вахтангу-Гургалану. Въ Гавлобарѣ находился 
увеселительный замокъ грузинскихъ царей; въ 
1810 г. обращенный въ архіерейское подворье, 
а въ 1822 г. въ Спасо-Преображенскій мон. 

(Обозр. влад. за Кавказ. , ч. I , отр. 175). 

ГаврИЛКОВО, сельцо (поиѣщ.), Москов
ской губ. и у. , въ 20 в. къ с.-з. отъ г-да, 
при р. Сходнѣ. Число житсл. 110 д. об. п., 
11 дворовъ. На рѣкѣ Сходнѣ при сельцѣ 
устроена сукновальная мельница, на которой 
въ 1860 году свалено сукна и фланели на 
10,000 р. , при 27 рабочихъ. 

Г а в р И Л О В К а : 1) сел. (каз.), Екатери-
нославской губ., Александровскаго уѣз. , при 
рѣчкѣ Каменкѣ, впад. вь Волчью, подъ 48° 
4' с. ш. и 54° 11' в. д . , въ 122 верст, на 
с.-в. отъ г. Александровски, Ч . ж. 4,510 д. 
об. п. , мадороссіянъ, 773 двора, училище, 
богадѣльня u 4 ярмарки въ году. 

2) Дер. (каз.), Нижегородской губ., Ба-
лахнинскаго у., въ 49 в. къ с.-з. отъ у. г-да, 

при р. Впавкѣ. Ч . ж. 650 д. об. п., П О дв. 
Въ 7 в. отъ этой деревни и въ 13 вер. отъ 
р. Оки, въ лѣсной дачѣ Козинской и Черно-
рѣчинской волостей существуют!, много зем-
ныхъ проваловъ, извѣстпыхъ у жителей подъ 
именемъ котловъ. Одинъ изь такихъ котловъ 
образовался 3 января 1841 г.; длина провала 
15 саж., ширина 1 2 , а глубина отъ уровня 
грунта 1Т 1 /2 фут.; на иловатомъ днѣ провала 
замечено множество родниконъ. 

(Ж. М. В. Д. 1841, т. X L , с м . , стр. 6 ) . 

3) Село, Полтавской губ., Ромснскаго у., 
прп р. О.іавѣ, прит. Сулы, въ 15 в. къ с.-з. 
отъ Роменъ. Жит. 2,754 д. об. п., дв. 448; 
3 ярмарки. 

4) Дер. (каз.), Самарской г. Бузулукскаго 
у., въ 60 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, въ Алек
сеевской вол., въ 14 в. къ ю. отъ с. Алек-
сѣевки (Землянки), при р. Свѣжей. Ч. ж. 
1,696 д. об. п., 203 дв. 

6) село (каз. и влад.), Тамбовской губ., 
Кирсановскаго у., въ 26 вер. къ с. отъ г. 
Кирсанова, при р. Ирѣ , на б. дор. въ Чем-

: баръ. Жит. 3,515 д. об. п.; 513 двор., почт, 
станція, еженед. базары. 

Г а в р и л О В С К а я губа, на Лаііландскомъ 
; бер. Сѣв. ок., къс.-з. отъ о-ва Бол. Оленьяго, 
I близъ Гавриловскихъ о-вовъ, въ 2 мил. къ 

с.-з. отъ губы Подпахты и въ 11/г мил. къ 
в. отъ м. Воропьяго. Она вдается въ прн-

1 брежье къ ю. на 600 саж., шир. ея около 
j 150 саж., глуб. ея у устья І 1/^ и 1 саж. 

На берегу ея большой стань рыбаковъ. Ос-ва 
I Гавриловскія находятся въ 15 мпл. кь з.-с.-з. 
. отъ о-ва Оленьяго н въ 8/« мил. кь с. o n . 
! губы Подпахты; они низменны и состоять 
I почти изъ голаго камня. 
I (Реинеке, ч. I I , стр. 58, 149, 150). 

I Г а в р и л О В С К І Й посадъ, Владимірской 
губ., Суздальскаго у . , въ 25 в. къ с.-з. отъ 

! у. г-да, прп pp. Ирмизт. и Воймпгѣ. Посадъ 
! первоначально былъ селеніемъ дворцоваго вѣ-
I домства, а въ 1609 г. назывался государе-
: вою дворцового Гавриловскою слободою. Въ 

1789 г. Екатерина II повелѣла слободу пе
реименовать въ посадъ, учредить ратушу, а 
жителей приписать пли въ купцы, пли въ 
лѣщане. Въ 1860 году въ посадѣ 1,911 
жител., изъ нихъ купцовъ 735 u мѣ-
щаиъ 980. Церквей 3, домовъ 243 (28 кам.), 
лавокъ 12, кам. гостинный дворъ, улицъ и 
переулковъ 10, площадей 2, приходское учи
лище, Маріинскій дѣтскій пріютъ, основанный 
въ 1848 г., богадельня, ратуша, дума, си-
ротскій и словесный суды. Земли посаде. 
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283 дес. ( П О дес. въ чертѣ посада). Доходъ 
посада въ 1860 г. былъ 1,239 р. Въ 1860 
г. въ посадѣ было: фабрикъ бумаготкацкихъ 
10, на нихъ выдѣлапо въ теченіи года 54,805 
кусковъ миткаля на 176,787 р. (на лучшей 
фабрикѣ, Недошивнна, 12,630 кусковъ на 
48,270), ситценабивная фабр. 1 въ 1860 г. 
ныдѣлала ситцевъ 1,420 штукъ на 14,599 р. 
Красильныхъ заведеніи 2, на коихъ въ 1860 
г. выкрашено 900 пуд. бумаги и 750 штукъ 
миткалей на 27,025 р. Кожевенный заводъ 1, 
на коемъ въ 1860 г. выдѣлано 1,800 кожъ 
на 4,755 р. Всего же въ 1860 г. въ посадѣ 
пмдѣлапо на 223,166 р. , впрочемъ мануфак
турная дѣятелыюсть посада упадаетъ отъ бли
зости села Иванова. Здт.шнее купечество ве-
дотъ торговлю почти исключительно своими 
лануфактурнымп произведепінми. отправляя 
ихъ иа продажу въ Москву и по ярмаркам*. 
Предметы, необходимые для фабрики, выпи
сываются купцами изъ Москвы н г. Шуи; 
ежегодно закупается до 1,000 пудъ англій-
ской и 7,000 пуд. русской пряжи. Въ 1859 
г. въ посадѣ выдано 80 торговыхъ свидѣ-
тельств*. Въ носадѣ бываетъ ярмарка 4 іюля, 
продолжающаяся три дня; на нее привозятся 
крестьянскія произведенія, и продаются ма
нуфактурный произведенія посада; оборотъ ея 
простирается до 10,000 р. Ремееленн. вт, 
1859 г. 85 человѣкъ. 

(Акт. археогр. зкеп. , т. IV, стр. 482; Акты археогр. комм., 
т. I I , стр. 191; Ж. M. В. Д. , 1839 г . , кв. і , стр. 139; В. Ст . 
Влад. гуо. , с т р . '287, таб. N 10; Город, посел. , ч. I , с т р . 313; 
Общ. хоз. в устр. город, за 1858 г., ч. И , с т р . - 3 0 0 , 371, 140; 
Влад. губ. вѣд., 1853, 43, 51; 1819, N 32). 

ГаврИЛОВСКІЙ горный заводъ, сребро-
плавильпын АдтаГіскаго горн. окр., Томской 
губ., Кузнецкаго окр., на запрудѣ рч. В. Тол-
мовой, въ 168 вер. къ с.-в. отъ Барнаула. 
Осн. въ 1794 г. Г. зав. есть одинъ изъ наи-
мснѣе важныхъ въ Алтаѣ; онъ плавить убо-
гія салаирскія руды, въ количествѣ отъ 200 
до 300,000 пуд. ежегодно. Въ заводскомъ 
седеніи 953 жит. и 284 двор. Древесный 
уголь, необходимый для завода привозится за 
40 вер. 

(Зябловскіи, Зеилеоп. V , 49; 1'. а;., 1836, ч . I , 172, 174; 
1845, 11, 41 ; ЩуровскіВ Алт. 26, 402; Tchihatdii-rT, V o J . 621; 
Гагемевстера, с т . об. свб. I , 232). 

ГаврИДОВСКОе: 1) село (каз.), Рязан
ской г., Спасскаго у., вь 4 в. къ с. отъ у. 
г-да, на большой касимовской дорогѣ, въ 3 
вер. оть р. Оки. Жители преимущественно 
бочары; они дѣлаютъ бочек* и кадокъ на 
сумму 12,000 р. и сбываютъ ихъ но Окѣ 
въ Москву и Нижній Новгород!,. Ч. ж. 1,974 
д. об. п., 266 дв., сельское уч. 

(Мосвов. г у б . вѣд., 1818, N 11, с т р . 80; Бзрааоввчъ, Рязавс. 
г., стр. 452, »621. 
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2) Г. (Аннино тожъ), село (влад.), Там
бовской г. и у . , въ 48 вер. къ ю.-ю.-в. отъ 
г-да при р. Цнѣ . Ч . ж. 726 д. об. п., 61 дв., 
винокуренный зав. (Комсина); на немъ въ 
періодъ 1860—61 г. выкурено 20 ,000 ведръ, 
на 12,900 р. 

Г а в р І И Л а (Архангела), губа въ При
морской обл., на зап. бер. Берингова моря, 
у Анадырской губы, между мысами св.  Ѳад-
дея H Наваринъ. Названа кап. Литке по имени 
судна Бернпга. Опа простпр. къ с.-з. на 15 
итал. миль, а ширину имѣеть 6 м. 

(Лвтке, п у т . , отд. мор., 221—222). 

Г а в р Ы , мѣстечко (влад.), Ковенской губ., 
Россіенскаго у . , въ 64 вер. къ з.-ю.-з. отъ 
г. Россіенъ, при р. Шешувѣ . Чис. жит. 160 
д. об п. (80 д. евреевъ), 50 дворовъ. 

( В . с т . Ковенс. г у б . , стр. 7; Город, пос. ч. I I , стр. 334). 

Г а г а р и н О Б. , село, Тамбовск. г., Мор-
шанскаго у. ; см. Благовѣщепское. 

Г а г а р с к і й м ы с ъ , дер., Тобольс. г., 
Пшимс. ок., въ 48 в. къ ю.-ю.-з. отъ окр. г-да, 
близь р. Ишнма, на дор. въ Петропавловскъ. 
Жит. 1,049 д. об. п., 195 двор., однодневн. 
торжокъ. 

Г а г е м е й С Т е р а , У туземцевъ Еыхтах-
пытъ, ос-въ и проливъ въ Рус. Америкѣ, на 
вост. сторопѣ Берингова м. , у сѣв. берега 
зал. Бристоль. Ос-въ имѣетъ 34 вер. дл. (отъ 
с.-в. щ ю.-з.) и по срединѣ отъ 8 до 12 вер. 
шир. Сѣв. конецъ его узкая и песчаная низ
менность. Южный-—конецъ мысъ ПІтпль, вы-
сокъ H обрубистъ; онъ находится подъ 5 8 ° 3 5 ' 
с. m. H 3 1 6 ° 5 2 ' в. д. У подножія его замѣ-
чательная столбовидная скала (кекуръ). Вся 
южн. стор. ос-ва покрыта травою, а ни низ-
кихъ мѣстахъ и кустарником*. Н а ос-вѣ есть 
много ручьев* и водопадов*, а въ ю.-в. углу 
небольшое озеро на низменности. На зап. 
стор. ос-ва въ 12 вер. отъ м. Штиль обра
зовалась вер. на 5 къ с.-з. еще другая уз
кая и низкая песчаная коса. Здѣсь входъ въ 
проливъ, отдѣляющій ос-въ Г. отъ матераго 
берега, идущаго от* м. Невенгамъ къ с.-в. 
Проливъ Гагемейстера, называемый тузем
цами Ехлююкъ, имѣетъ болѣе 10 вер. шир. и 
глуб. 7 до 12 с. Въ ю. части его есть мели. 

(Тебевькова, гвдр. з а м . , стр. 9 ) . 

Г а г н и , перевал* или горн, проход* на 
Кавказском* хребтѣ , в* 20 саж. западнѣе 
горы Чихтару, Кутаисской г., на грапицѣ 
Рачпнскаго у. п Дадіановской Сванетіи; аб
солют, высота перевала 9,860 р. ф. по ба
ром, изм. 

(Кавк. Кал. 1839 г . , стр. 390). 
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Г а г р а - В у р н у , мысъ въ самой южн. 
части Крыма на Черномъ м., между мысами 
Сарычемъ и и Киркпнейсомъ. Онъ довольно 
низокъ; на немъ находится вилла гр. Перов-
скаго съ 4 башнями по угламъ. 

(Мавгаварв, Лоц. Черв. м. 81, 82). 

Г а г р ы , упраздн. укрѣпл., на восточ. бер. 
Чернаго м., въ Абхазіи, въ Бзыбскомъ окр., 
подъ 4 3 ° 1 8 ' с. ш. и 5 7 ° 4 9 ' в. д . , у по
дошвы высокихъ горъ, на гранидѣ съ Дже-
гетами. Во время войны 1853—1856 г. Г. 
было оставлено русскими войсками, но въ 
1857 г. вновь занято, ныпѣ снова оставлено. 
При крѣп. находится Гагринскій рейдъ. Суда 
останавливаются южнѣе крѣп. на глуб. 25 саж. 
противъ первой трехъугольной горы. Дно 
рейда иловатое, глубина такъ велика, что 
суда могутъ подходить къ самому берегу. 
Водою можно запасаться на берегу изъ род
ни ковъ. Рейдъ открыть для южн. и зап. 
вѣтровъ, и сверхъ того подверженъ поры-
вистымъ вѣтрамъ, дующимъ изъ ущельевъ. 

(Лоціл Черв, м., взд. 18S1, с т . 174, 173; вв. Голвцыва т а б 
лицы, 1834 г . , стр.363; Montpéreux, V o j . , vol. I , p. 54, 211; В. Ст . 
Кутаис. г у б . , с т р . 43; Кавказе, кал. I860). 

Г а д а д Ѳ Й , село, Иркутс. г., Нижнеудинс. 
ок., въ 132 в. къ в.-ю.-в. отъ окр. г-да, на р. 
Іѣ . Жит. 6 ,800, 76 двор., 2 ярмарки въ году. 

Г а д Ж И - Ч а Й или Аджи-чай, древній 
Аралъ, пр. прит. Аракса, Эриван. г. и у., состав
ляется нзъ pp. Парченисъ-чая и Пиргии-чая. 
Первый составляется изъ всѣхъ источниковъ 
Парченискаго ущелья (Джульга-чай, Аг-булагъ 
и другія), второй изъ источниковъ Даракенд-
скаго ущелья (Огрунджа, Такятлу, Аг-булагъ 
и др. друг.). Обѣ рѣчки соединяются выше 
с. Чанчавада и носятъ далѣе названіе Гаджи-
чая, устье котораго находится ниже с. Ту-
раби и противъ сел. Шахъ-варида. Направ. 
къ с.-в., дл. теч. вер. 30. 

( Ш о п е в ь , и с т о р . паият. Армяв. о б л . , ч. I , стр. 247, 366, 
370). 

Г а д ж и - Б а й р а м л ю ; см. Аджи-Бай-
рамъ. Близъ этого селенія находятся разва
лины древней столицы Арменіи Ервандагиатъ; 
см. это сл. 

(Къ бвліогр. : Мовс. Хоревсвів, ч. I I , гл. X X X V I I ; Шопевъ, 
Истор. панят. А р м я в . обл., стр. 285). 

ГаДЖИбеЙСКІЙ лиманъ; см. Аджибей-
ѵкій лиманъ 

(Къ библіогр.. Г р у в ъ , опис. ыввер. водъ, стр. 338). 

ГадилОВИЧСКО-е болото, Могилевской 
губ., начинается въ Рогачевскомъ у., близъ с. 
Гадиловичъ, идетъ мимо сс. Городца, Столпни, 
Лозова, Бронницы, Заболотья и Михалевки 
и иотомъ проходить границею Бѣлицкаго у. 

до р. Сажи. Болото это имѣетъ 75 вер. дл. 
и отъ 260 до 300 саж. шир.; оно топко 
и покрыто лѣсомъ. 

( В . С т . Могвлев. г . , стр. 37). 

Г а д я ч ь , у. г. Полтавской г. 
I. Г-дъ, подъ 5 0 ° 2 2 ' с. га. и 5 1 ° 4 0 ' в. д., 

на возвншенныхъ бер. pp. Пела и Груни, въ 
111 вор. на е.-с.-з. отъ Полтавы. Основ, въ 
1634 г., а въ 1654 уже достался Россіи. Въ 
1658 г. здѣсь была созвана рада, по зову 
гетмана Виговскаго, для объявленія союза, 
заключеннаго между Украиной и Польшею. 
Во время гетманщины Гад. имѣлъ укрѣпле-
нія, слѣды которыхъ видны и до сихъ поръ, 
былъ полковымъ городомъ и мѣстомъ житель
ства гетмана Брюховецкаго ; принадлежалъ 
сначала къ Лубенскому (1650), а потомъ къ 
Гадячскому полку. Гад. и приписанныя къ 
нему 13 больгаихъ селъ и были подарены 
императр. Елизаветою гр. Разумовскому, но 
впослѣдствіи были куплены у него императр. 
Екатериною II. Въ 1791 г. Гад. съ окру-
гомъ былъ причиеленъ къ Кіевскому наместни
честву, а въ 1802 г. назначенъ уѣзд. г-мъ 
Полтавской губ. Жит. въ 1860 г. 7,263 д. 
об. п. (3,753 д. м. п . ) , въ томъ числѣ куп-
цовъ 7 5 9 , мѣщанъ 2,672, цеховыхъ 1,602. 
Въ г-дѣ евреевъ 1,213; остальпые почти всѣ 
православные. Домовъ 875 дерев, и 7 камен., 
лавокъ 38, прав. цер. 4 и 2 еврейс. молитв, 
школы. Завод. 4 : салотоп, и 1 свѣчной. Яр-
марокъ 4 , на которыя доставляется много 
хлѣбнаго вина и скота, въ числѣ ихъ одна 
3-хъ дневная, переведена въ 1857 г. изъ 
урочпща скита Преображенскаго. Торговля 
города вообще довольно незначительна; въ 
1861 г. выдано торговыхъ свидѣтельствъ 76 
(купечес. 6 5). 

( В . с т . Полтаве, г у б . , стр. 90; Арендаревко, З а п . о Полтав., 
I I I , 130, 145; Си. нас. м. Полтаве, г., 1862 г. ; Полтаве. г>6. вѣд. , 
1851 N 34, стр. 367; Укр. ж у р . , 1825, N 6 (Бубліева on. Гаіяча в 
его п о в ѣ т а ) . 

П . Гадячскій у-дъ, въ с.-в. части г-іп. 
Простр. 41,9 кв. г. м. или 2029 кв. вер. 
Поверхн. въ зап. части у-да, начиная отъ 
утесистаго прав. бер. Пела и далѣе къ Ро-
менскому у., дов. возвышена, пересѣчена мно
гими рѣчками и идущими отъ нпхъ оврагами; 
въ вост. же части, отъ лѣв. бер. тон же 
рѣки къ Зеньковскому уѣзду, ровная и 
низменная. У-дъ орошается довольно много
численными рѣкамп, принадлежащими къ бас
сейну Днѣпра и именно двухъ правыхъ его 
притоковъ Пела и Сулы; къ бассейну Суды 
въ Гад. у. относится только одна рч. Арто-
полотъ, всѣ же остальныя принадлежать къ 



604 Г А Д Я Ч Ь — Г А З А У 

бассейну Пела, а именно: самый Пселъ, нр. 
притоки его Грунь, Рашевка и Хоролъ и ле
вые: Пела, Веприк* и Лютенька. Ни одна 
рѣка не судоходна. Озера вообще ничтожны, 
болѣе другихъ замѣчателыш: Хиарино, Стец-
ково, ПасЬчное и Свинарное. У большей 
части рекъ правый бер. возвышеаъ, а лев. 
низменный и песчаный; на Пеле, Грунн и 
Хоржб очень много водяныхъ мельницъ. 
Почва въ у-де вообще черноземная и весьма 
плодородная; только въ вост. части у. съ лев. 
стороны Пела преобладаетъ супесчаная почва, 
а местами попадается и сыпучій песокъ. По 
берегамъ Пела есть лее* , на лев. его бе
регу местами сосновый, а на прав, листвен
ный. Подъ лесами во всемъ у-де 13,800 
дес. Изъ лесныхъ деревьевъ преобладаетъ 
дубь хорошаго качества, Жнт. въ у-де, кроме 
г.-да, 98,180 д. об. п. (47,365 м. п .) , въ 
томъ числе дворяігь 889, крестьянъ госу
дарствен. 51,103, вышед. изъ Kpf .n. завис, 
крес.: 35,841, двор. 3,600. Па кв. м. ст. 
г-мъ 2,512 жит. Неправосл. : католик. 16, 
евреевъ 50. Жители размещаются въ 338 
поселкахъ (городъ 1, местеч. 3, селъ 39, 
слободъ 4, дерев. 18, хуторовъ и пр. 280. 
Во всемъ уезде считается 12,380 дворовъ. 
и 52 цер. Селеній, имеющпхъ более 1,500 д. 
жителей въ Гад. у. 26. Самое населенное изъ 
нихъ Лютенка (6,100 д. об. п.). Остальныя: на 
Пеле — Веприкъ, Сара, Рашевка, Бобрикъ и 
Плешігкецъ ; на Хороль и его притоках* — 
Ручки, Сергі;евка, Розбышевка, Руеановка, 
Бивъ (на пруд.), Берестовка, Се.мепонка, 
Колмычка, Ананасовка и Липовая долина; 
на Груни и ея притокахъ — Сватки, Рыма-
ровка, Красная Лука, Борки, Подставки, 
Сішіонка (Сипевка), Подолкп и Капуе генцы; 
на рч. Фіялке — Великія Будпща и Цепки. 
Хлебопашество и скотоводство составляютъ 
ілавнейшіе предметы занятія жителей Гад. 
у. Подъ полями вт. у-де более 120,000 дес., 
подъ степями, лугами и покосами до 45,000 
дес. Хлебъ всякаго рода и огородныя овощи 
произрастаютъ въ изобиліи. Садоводствомъ 
особенно занимаются жители с. Сары и сады 
там* отличаются хорошаго качества сливами. 
Скота въ у. въ 1861 г. было: лошадей до 8 т., 
круігн. рогатаг. скота 16 т . , овецъ прост. 
51 т . , тонкорушіыхъ 45 т . , свиней 20 т. 
Въ у-де есть хорошіе конные зав.: напр. кн. 
Репнина вь Апдреевкв, гр. Гудовнча въ Ли
повой долине, Войны въ ІІнколаевке, Велпц-
каго вь Сннёвке. Лучшій рогатый скотъ въ 
Синёвке. Тонкорунное овцеводство составляетъ 

вь у. обширную статью хозяйства. Въ у. 
I много паетбищныхъ местъ. Сбытъ шерсти 
j производится бол. час. въ Полтаве, на Ильин-
j ской ярмарке (прежде въ Ромнахъ), частію 
I шерсть переделывается на туземныхъ фабри-
j кахъ. Винокур, произвол, въ большом* размере, 
; содействуя развитію хлебопашества и скотовод

ства. Ч . зав. въ у.: винокур. 24, нпвовар. 4, 
сахаровар. 3, селитр. 8, фабрикъ сукон. 2 
и 1 холщевая. Хозяева пользуются местными 
удобствами по свойству почвы и достатку 
топлива, для селитроваренія, и селитры от
пускается въ продажу ежегодно до 20,000 
пуд. Местные жители у-да промышляютъ: 
щетиной, медомъ, воскомъ, саломъ, перьями 
и пухомъ, конскими гривами и хвостами, 
кошачьими мехами п мехами волков*, лисиц*, 
выдръ, выхохулей, хорьков*, норок*. Прода
же*) всехъ сих* предметов* преимущественно 
занимаются жители м. Рашевкп, с. Вельбовкя, 
с. Сары и м. Лютенкн, расходясь для сбора 
но разным* селеніяи* губерніи и сбывая свой 
товаръ гуртом* торговцам* для отправки к* 
портам* Чернаго и Валтійс. морей. Такого 
рода промыслами занимаются в* Гад. у. более 
7,000 челов. Чис. ярмарокъ въ у. 26. 

Г а е н а Т С К І Й мон. Кутаиской губ.; см. 
Гелатскгй мон. 

ГаЖНОВОЛОЦКая мраморная ломка, 
Олопецкой г., Петрозаводскаго у . , въ 10 в. 
отъ Тивдійскаго зав., заложена въ горе, на 
берегу озера. Мрамор* синеватый и сине-
се.раго цвЬта съ розовыми, неправильными 
жилами. 

( Г . Ж. 1831, ч. I V , с т р . 6Э, 7 0 ) . 

Р а з а р а - а м а н ъ , гора, въ Иркутской г., 
въ Тункинскомъ отроге Саянскаго хребта; 
получила свое названіе отъ обтекающего ее 
горнаго ручья. На ней сходятся две дорожки, 
ведущія къ Алибертовскому графитовому пріи-
ску, одна изъ долины р. Окп (изъ Норюнъ-хо-
ройекаго караульнаго поста), другая изъ Х а н -
гинскаго поста. Дорога по склону Газара-
аиана сухая, камениста. На немъ во множе
стве растетъ Rhododendron parviflomm. 
Вышеупомянутый горный ручей вытекаетъ 
пзъ богатых* рыбою Газара-аманскихъ озеръ, 
лежащих* на болотистой равнине и соеди
нен ныхъ между собою ручейками. 

(Badile въ В . и H . Beitr. , X X I I I , 33, 66). 

Г а з а у , р., Курляндской г-іи, Газенпот-
скаго у., впадаетъ вт, Балтійскос м. Обра
зуется пзъ двух* ветвей, изъ коихъ одна 
беретъ начало въ Блинтенскомъ о з . , а дру
гая на Курмаленекихъ возвышенностях*; обе 
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соединяются у Алыпвангена. Общ. напр. къ 
с.-з., дл. теч. 55 в., шир. до 15 с , берега 
низменны, болотисты и покрыты обширными 
лугами и сѣнокосами. Разливы рѣки прости
раются до 2 вер. 

(Katchlef S k . , p. 202; Ораиовскій, К у р і . г . , с т р . 58). 

Г а З Ѳ Н П О Т Ъ , по латыше. Айспутте, у. 
г-дъ Курляндской г-іи. 

I. Г-дъ, подъ 5 6 ° 4 3 ' с. ш. и 39°16' в. 
д., въ 139 в. къ з.-с.-з. отъ Митавы, при р. 
Тебберѣ, на абс. выс. 315 ф. Замокъ Г. основ, 
въ 1249 году герм. Дитрихомъ Гренингеномъ; 
г-дъ получить начало въ 1378 г., но едва ли 
имѣлъ когда либо большое значеніе. Въ 1802 
г. онъ состоялъ изъ 66 домовъ и 1,013 жит., 
но съ тѣхъ поръ значительно поднялся, а 
въ 1861 имѣлъ 2,543 жит. об. п. (1,278 м. 
п.), изъ нихъ купц. 3 0 6 , мѣщанъ 1,203, 
ремесленн. 497. Евреевъ въ г-дѣ 1,300 д. 
об. п., латышей 200, остальные почти исклю
чительно нѣмцы. Домовъ 146 (70 камен.), 
1 протест, церковь, 1 евр. синагога, 60 ла
вокъ, 10 трактировъ, 18 шинковъ. Въ г-дѣ 
8 мощеныхъ улицъ и дома красивы. ПІколъ 
правосл. 3, еврейс. 4 (138 учащихся); двѣ 
богадѣльни, 1 больница. Городе, земли 173 
д е с ; городе, дох. въ 1860 г. 1,667 р. За
водъ 1 свѣчной (на 2,800 р.). Ремесленнп-
ковъ въ 1860 г. 324. Торговля незначительна; 
оборотъ 3 городскихъ ярмарокъ не превосхо
дить 2,000 р. вь годъ; на нихъ крестьяне 
продаютъ свои сельскія произведенія и по
купают, желѣзо. Въ 1861 г. торгов, свид. 
выдано 47 (41 купеческое). Развалины замка 
видны на холмѣ близъ г-да. 

(.Bienenstamm. Ostseeprov, 1826, p. 387; Bienenstamm Stat. 
Beschr. v . Kurland. , p. 135; Possart K u r l . , p. 311; Павіовакій, 
reorp. 1843, стр. 47; Орановскій, Курл. г., с т р . 464 ; Ж. М. В. 
Д. 1843, I I I , 300; Keyserling u. Dorsclian K u r l . , p. 250). 

II. Газенпотскій у-дъ, въ ю.-з. части Кур-
ляндіи. Простр. 46,3 кв. г. м. или 2,238,7 
кв. в. У-дъ на с.-з. сторонѣ своей приле-
житъ къ морю, котораго прибрежье низменно, 
иесчано, мѣстамн болотисто, а береговая ли
т а не представляетъ никакихъ вырѣзокъ. 
Поверхность сѣв.-запад. части уѣзда (между 
Газенпотомъ и моремъ) вообще низменна, отъ 
Газенпота кь Амботену возвышается уже 
болѣе 300 ф., наконецъ въ южн. оконечности 
у-да, отъ Амботена къ границамъ Ковенскаго 
у-да возвышена и принадлежитъ кь самымъ 
жнвописнымъ частямъ Курляпдін. Здѣсь на
ходится и высшая точка Еурляндін, гора 
Креву-кальнсъ, поднимающаяся до 621 р. ф. 
Возвышенности юж. части у-да состоять изъ 
красныхъ песчанпковъ и пзвестняковъ девон-

I ской формаціи; послѣдніе образуютъ берего-
j вые утесы р. Виндавы, возвышающіеся при 
; Лененѣ на 85 ф. надъ ур. рѣки. Изъ рѣкъ 

у-да значительна только Виндава, прикасаю-
! щаяся на нѣкоторомъ протяженіи къ вост. 

границѣ у-да и отделяющая его отъ Голь-
дингенскаго. Изъ остальныхъ рѣкъ можно 
назвать Тебберъ, принадлежащую у-ду на 
всемъ ея протяженіи и Газау, берущую на
чало въ у-дѣ. Озера въ у-дѣ есть, но они 

. незначительны; болота весьма распространены 
! въ приморской полосѣ. .Іѣсовъ въ у-дѣ до 
I 58,000 д е с , т. е. они занимаютъ около 25°/о 

пространства у-да и наиболѣе распространены 
въ южи. части у-да; казенные лѣса, въ ко
личестве 13,000 дес , составляютъ одно Аль-

: швангенское лѣсничество. Жит. въ у-дѣ въ 
1860 г. безъ г-да 46,034 д. об. п. (23,170 

j м. п.), изъ нихъ двор. 2 3 0 , крестьянъ каз. 
имѣній 7,060, части, имѣн. 3 9 , 0 5 2 ; всѣ 
лютер. исп., кромѣ 6,634 кат. и 719 правое, 
и 1,700 евр. Жит. у-да (съ г-мъ), кромѣ 2,34s 
нѣмцевъ, 3,074 евреевъ и 135 русскихъ, при
надлежать къ латышскому племени. На кп. 
м. съ г-мъ 1,050 жит. У-дъ раздѣляется на 
6 прнходовъ (Газенпотъ, Сакенгаузенъ, Ней-
гаузепъ, Грамсденъ, Амботенъ и Алынван-
генъ). Поселки чрезвычайно мелки и со
стоять преимущественно изъ отдѣльныхъ дво
ровъ, такъ что всѣхъ населенныхъ пунктовъ 
въ у-дѣ въ 1861 г. 2,545. Главное занятіе 
жителей земледѣліе, которое стоить здѣсь на 
высокой степени, при весьма хорошей ночвѣ. 
Хозяйетвенныхъ единицъ (фермъ, имт.ній) 
считается въ уѣздѣ въ 1861 г. 2,257. Мно
гопольная система хозяйства быстш вытѣ-
сняетъ трехпольную, не только въ иомѣщпчь-
ихъ, но и въ крестьянских), хозяйствах!,; въ 
послѣднихъ въ 1861 г. 7 3 ° ; 0 уже придержи
вались къ многопольной снстемѣ, и только 
27°/о оставались при трехпольной. Денежныя 
повинности за пользованіе землею совершенно 
вытѣвняють натуральныя; только 13°/о изь 
всего чпела домохозяевъ оставались еще въ 
1861 г. на натуральной повинности; въ од-
помъ из г, прих. у-да (Газенпотскомъ) уже ео-
всѣмъ нѣтъ натуральной повинности. Подъ поля
ми въ у-дѣ 54 т. дес. Количество посѣва хлѣба 
въ средней Ю л . сложности (1848—57) было: 
озимаго 13 т. четв., яров. 15,600, картоф. 15 т. 
Колич. урожая ежег.: озим. 64 т. чет. (преимуще
ственно ржи), яров. 87 т. (ячменя 47 т., овса 35 
тыс.), картоф. 63 т. За покрытіемъ мѣстиаго 
потребденія и винокуреніемъ (на которое идетъ 
12 тыс. четв. хлѣба и 12 тыс четв. картоф.) 
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остается еще избытокъ хлѣба въ 37 тыс. 
четв. Скотоводство въ уѣздѣ также весьма 
развито, хотя луга у-да не богаты, и даютъ 
среднимъ числомъ (1854—1857) 1,150,000 
пуд. сѣна ежегодно, что покрываетъ только 
1/s общей потребности на сѣно въ уѣздѣ. 
Впрочемъ, при искуственномъ разведеніи кор-
мовыхъ травъ въ многопольномъ сѣвооборотѣ, 
при хорошемъ урожаѣ соломы и развитіи ви-
нокуренія, скотъ кормится въ стойлѣ. Въ 
1859 г. количество скота въ у-дѣ было: ло
шадей 12 т., крупн. рог. скота болѣе 35 т., 
овецъ прос. до 23 т., тонкорун. 3 т., свиней 
12 т. Заводская промышленность, кромѣ со
стоящей въ связи съ земледѣліемъ, мало раз
вита. Випокурень въ у-дѣ 18; онѣ въ 1861 
г. произвели 105,000 ведеръ вина. Пивова-
рень 9. Кромѣ того въ у-дѣ 2 крахмальныя 
фабрики, единственный въ г-іи (произв. по 
7,000 р.), 1 фабр, глиняныхъ издѣлій (въ 
Ноддагенѣ произв. на 5,000 р . ) , 18 кир
пичи, заводовъ (на 15,700 р.), 3 известко
вых* (на 6,300), 9 дегтярныхъ (на 1,100 р.). 
Всѣ заводы и фабрики у-да въ 1860 г. произ
водили па 104,000 руб. Торговля у-да незна
чительна. На 2 ярмарки у-да (въ Амботенѣ 
и Клостеръ-Газенпотѣ) привезено въ 1857 
товара на 5,000 р. , продано на 3,200 р. 

(Бнбліогр. с м . Курлявдія). 

Р а з е р и н ъ , самосадочный соляныя озера, 
Астраханской губ. и у., къ ю.-з. отъ города 
и въ 4 в. отъ Зинзилннской деревни; ихъ 
три, величина ихъ отъ до 1 вер. въ 
окружности; соль на нихъ садится горькая. 

Г а з и м у р о - б а з а н о в с к і й , рудникъ 
серебро-свинцовый, Забайкальской обл., Нер
чиискаго округа. Принадлежитъ къ Нерчин-
скому горному округу и находится въ 10 в. 
къ з. отъ Александрове, зав. въ Меркульев-
ской горѣ , между рѣчками Акатуй и Када-
канъ, лѣв. нр. р. Кульгунджи, вливающейся 
въ Аргунь съ лѣв. стороны. Открыть въ 
1791 г., дѣйствовалъ съ остановками до 
1839 г. Изъ рудъ его выплавлено до 194 
пуд. серебра. 

( Г . Ж. 1843, I , 14). 

Г а з и м у р О Б С К О е озеро, Забайкальской 
обл., Нерчинскаго окр.; въ 200 в. отъ Нер
чинска, близъ Газимуровскаго зав. Окружность 
озера 20 саж., вода теплая. 

(.Грулъ, ливер, вод. , 313). 

Г а з и м у р о - в о с к р е е е н с к і й рудник* 
серебро-свинцовый, Забайкатьской обл., Нер
чиискаго горнаго округа. Находится на лѣв. 
бер. Газимура, в* отрогѣ, простирающемся 

между долиною Сухим* логом* и рѣчкою 
Кульгунджою; въ 7 вер. къ з. отъ Александров-
скаго завода. Открыть въ 1788 г. и дей
ство валь до 1838 г. ; изъ рудъ его выплав
лено до 66 пуд. серебра. 

( С и б . Вѣст. 1823, I , С. 70,71; I I , 9S; Г. Ж . 1829, I V , 339, 
1843, I , 15; 1818, I , 249). 

Г а з и м у р с к і а заводь серебро-плавилен-
ный, въ Забайкальской обл., въ Нерчинскомъ 
окр. на р. Газимурѣ, въ 107 в. на ю.-з. 
отъ Нерчинскаго завода. Основанъ въ 1778 
г. Въ 1834 г. плавились здѣсь руды изъ 
Почекуевскаго, Акатуевскаго, Ильдиканскаго, 
Тайнинскаго и Преображенскаго рудниковъ. 
Лѣсовъ, принадлежащихъ Г. з. , весьма много. 
Изъ древесн. породъ преобладаетъ листвен
ница, которая употребляется на выжегъ угля. 
Число рабочихъ въ 1834 г. считалось около 
330 чел. Въ 1847 г. на заводѣ выплавлено 
только 10 пуд. сер. 

(Georgi, В . , I , 377; Спбир. В ѣ с т . , I , 72; I I , с. 96, 111; Г. 
Ж. 1831, ч. 1, 94; ч . 2 , с. 97—104; Wersilow въ Verh. (1. 
Miner. Ges. 1848-49, p. 71; Bitter Asien, I I , 313). 

Г а з и м у р с К І Я горы, Забайкальской обл., 
Нерчинскаго округа. Составляютъ вѣтвь Онон-
скихъ горъ, тянутся по лѣв. б. р. Газимура 
и отдѣляютъ эту рѣку отъ pp. Унды и ГОилки. 
Соединившись съ Борщовочнымъ кряжемь, онѣ 
простираются между pp. Газимуроиъ и Шил-
кою и далѣе до соединенія этой рѣкп съ 
Аргунью (т. е. до Амура). Дробясь на раз
ный побочныя отрасли, Газичурс. г. имѣютъ 
общее направленіе съ ю.-з. на с.-в. Господ
ствующая порода гранить темно-сѣраго цвѣта; 
мѣстамп встречаются также сіенитъ, зеленый 
камень, порфиръ, слюдяной сланецъ съ вени-
сою и глинистый сланецъ. Въ Г. г. находятся 
месторожденія оловянпаго камня, мѣдныхъ п 
железныхъ рудъ. Во многихъ местахъ най
дены и следы золота; нѣкоторыя породы за
ключают* жилы цветныхъ камней, неизслѣ-
дованныя и неразведанныя, но известия 
местнымъ жителямъ. Газ. г. покрыты почти 
исключительно хвойнымъ лѣсомъ, между ко-
торымъ преобладаетъ лиственница; на каме-
нистыхъ вершинахъ стелется кедровый сла
нецъ (Pinus pumila Rg l . ) . Чрезъ Газ. г. ве-
детъ конно-верховая дорога отъ р. Газимура 
(отъ станицы Дакталгинской) на р. ПІилку. 
Подъемъ чрезъ хребетъ не крутой, но почва 
болотистая, по причине безчисленнаго мно
жества ключей. Зимою, вследствіе этого, во 
многихъ мѣстахъ образуются наледи. 

( Т и т о в г , Гор. Ж у р . , 1855 г . , ч . И , 120, 403; М а а в г , путеш. ва 
А м . , 319). 

Г а з и м у р ъ , р. , Забайкальской обл., са
мый значительный пзъ лев. прит. р. Аргуни; 
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вливается въ нее въ 70 в. выше соединенія 
этой рѣки съ Шилкою. Беретъ начало въ 
Ононскомъ кряжѣ и образуется изъ 3 вер-
шинъ: верхняго, нижняго и средняго Гази-
мура, изъ которыхъ послѣдняя есть главная. 
Общее направленіе Г. съ ю.-з. на с.-в., длина 
теченія до 350 в., а шир. въ нижнемъ тече-
ніи, напр. у станицы Дакталгпнской, до 40 
с. Г. не глубокъ, ішѣетъ дно каменистое и 
воду прозрачную. Горы, лежащія по правую 
сторону рѣки, болын. част, круты, довольно 
высоки и представляютъ множество скали-
стыхъ обнаженій; господствующія породы въ 
нпхъ гранитъ и гнейсъ, но встрѣчаются также 
порфиры, известняки и пр. Горы лѣв. берега 
пологи и невысоки, имѣютъ мало обнаженій, 
потому что покрыты наносами; въ нихъ пре
обладают^ гранитъ, порфиръ и песчаникъ. 
Въ долинѣ Г. найдены во многихъ мѣстахъ 
серебро-свинцовыя руды; изъ заложенныхъ 
рудниковъ самые замѣчательные: Акатуевскій, 
Газимуро-воскресенскій и Газимуро - базанов-
скій. Изъ серебро -плавил ьныхъ заводовъ са
мый большой Александровскій. Еромѣ этихъ 
рудъ, въ долииѣ Г. найдены и мѣдныя руды, 
и во многихъ нѣстахъ встрѣчаются замеча
тельные минералы. Горы по обѣимъ сторо-
намъ покрыты лѣсомъ, и преимущественно 
хвойнымъ, въ которомъ господствуете ли
ственница. Г. не изобидуетъ рыбою и ры
баки ежегодно для рыбной ловли пріѣзжаютъ 
на р. Аргунь, гдѣ устраііваютъ заколы. За
мечательно, что въ Г. совсѣмъ нѣтъ раковъ 
(Astacus davuricus), водящихся въ Аргуни 
и Шилкѣ. Долина Газим. населена казаками; 
между ними, въ нѣкоторыхъ станицахъ встре
чаются зобатые. Пешіе казаки пользуются 
известностью хорошихъ земледеіьцевъ. Ста
ницы и села расположены ио обѣимъ бере-
гамъ Г. и главнейшія пзъ нихъ: Краснояр
ское, Усть- Аленуйская, Сивачппское, Бата-
канское, Дакталгинская и Кучугайская. Съ 
Аргуни идетъ дорога по Газнмуру до Дактал
гпнской станицы, а отсюда на реку ІІІилку. 
Главные притоки Газимура съ правой сто
роны: Большой Кудиканъ, Галманъ, Шивея, 
Прямая; съ левой стороны: Кульгунджа, Але-
ней и Газимурская Кавыкуча. 

(Georgi, Keise, В . I , р . 339] В . I I , 310; Gmelin, I I , р . 49; Спб. 
Вѣств. , 1823, ч . 1, стр. 9, 15, 70, 72; E r m a n , R. I I , 187; Гагемей
стера, 1, 130, 240, 241; Stuckenberg, Hydr., I l , 809; V I , 176; Маакг, 
п у т . иа А . , 317—319; естеств. и с т . , с т . 173; Hess, Geogn. Beob. , 
p. 339; Maximovicz, F i . A m . , 345-317; Г. Ж. 1836, I I I , 263; R i t 
ter, Asien, I I , p. 299). 

Г а з ж н ъ - Ю р т ъ (Гази-юртъ) аулъ Тер
ской обл., Владикавказскаго окр., въ общ. 
Карабулаковъ, на лЬв. стороне р. Бумута, 

Аулъ переселился съ горъ 1857—59 г. Въ 
немъ 1,239 д. об. п., 372 двора. 

(Берже, Чечня и чеченцы, с т р . 118). 

Г а и или Гайкапы, такъ называютъ сами 
себя армяне (см. это). 

ГаЙВОрОНЪ, село (влад.), Черниговской 
губ., Конотопскаго у., къ ю.-ю.-з. отъ г. Ко-
нотопы, на тракте въ г. Лохвицу (Полтав
ской губ.), подъ 5 0 ° 5 9 ' с. ш. и 5 0 ° 3 6 ' в. д., 
при р. Басанове. Чис. жит. 2,613 д. об. и. 
(по пр. сп. 1857 г.). 

ГаЙДЖИНЪ, сел. гольдское въ Амур
ской области, на прав, берегу Амура, ниже 
устья р. Сунгари. Г. расположен!, при устье 
речки т. и. , у подножія скалистаго берего-
ваго ската, на которомъ, въ прекрасной ли
ственной роще, расположенъ конфуціанскііі 
храмикъ. 

(Маакъ, п у т . на Амуръ, с. 146—148; Геог. изсіѣд., с т р . 44). 

ГаЙЗИНГЪ-КаЛЬНСЪ или Гайзекальнъ. 
гора, Лифляндской губ., въ ю.-в. части Вен-
денскаго у-да, подъ 5 6 ° 5 2 ' с. ш. и 4 4 ° 2 ' 
в. д. Она имеетъ 1,028 р. ф., и есть выс
шая точка плоскогорія А а и вторая по вы
соте изъ возвышенностей остзепскаго края. 

(Rathlef, orogr. Sfe., p. 83, 134; В. С т . Л в Ф Д Я В . г . , с т . 28) . 

ГаЙНО или Гайна, мест, (каз.), Минской 
г. , Борисовскаго у., въ 70 в. къ з. отъ Бо-

1 рисова, при р. Гаішѣ ; подъ 54° 15' с. ш. и 
4 5 ° 2 2 ' в. д., известно съ X I ѵ"  в . ; здесь въ 
1387 г. Ягайло іюстроилъ одинъ изъ 7 ка
толич. храмовъ, основанныхъ имъ по приня-
тіи хрнстіанской веры. Храмъ получилъ бо
гатые вклады отъ Ядвиги и Витовга, а также 
отъ Сишзмунда I , въ 1514 г. Ныне въ 
местечкѣ ч. ж. 390 д. об. п., 44 двор, и 
прав, церковь. 

(Balinsky, staroz. î o l a k . , т. m , S . 829; Город, пос. ч . I l l , 
стр. 130). 

ГаЙСИНЪ, у. г-дъ Подольской г. 
I. Г-дъ, въ 270 в. кь в. отъ Каменецъ-

Подольска, подъ 4 8 ° 3 9 ' с. гл. и 4 7 ° 3 ' в. д., 
при рч. Собъ, прит. Буга. Возникъ около 
1600 г.; въ одномъ изъ актовъ 1615 г. го
ворится, что местечко Ганшинъ (Heyszyn), 
на основаніи королевской прнвпллегін, осно
ванъ наномъ Сверскнмъ (Swierski) лЬтъ за 
15 до того. Местечко это переходило въ 
руки разныхъ владельцевъ; между прочимт, 
въ 1659 г. , когда Юрій Хмельницкій пере
дался По.іьшѣ, король Янъ-Казиміръ пожало-
валъ Гайсинъ запорожскому старшине Мак
симу Булыге. Въ 1744 или 1745 г. Гайсинъ 
получилъ магдебургское право и состоял*!, тогда 
въ Брацлавскомъ воеводстве. По присоеди-
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неніи Подоліи къ Россіи, Гайсинъ въ 1796 
г. назначен* уѣзднымъ городомъ. Въ 1860 
г. въ г-дѣ жит. 10,106 д. об. п. (5,316 м. 
п.), въ томъ чис.іѣ: купцовъ 469, мѣщанъ 
6,729, цеховыхъ 817, гражданъ 841. Пра
вославныхъ было 6,581, раскольниковъ 104, 
католиковъ 825 и евреевъ 1,863. Въ 1860 
г. въ городѣ находилась 1 правосл. церковь, 
синагога и 4 евр. молит, дома. Домовъ 690 
(9 камен.), лавокъ 87 (2 камен.), городская 
больница. Земли городе. 2,400 десят. (подъ 
строеніями 530 дес.). Въ 1860 г. доходъ 
города 6,946 р. Фабрикъ и заводовъ нѣтъ. 
Занятія жителей ограничиваются хлебопаше
ством* и разными мелкими промыслами. Ре-
меслеи. вь I860 г. 339 (95 мает.). Торгов
ли городи незначительна. Вь 1861 г. выдано 
торговых!, свидетельств* 76 (71 кунеческ.). 
Черезъ каждыя днѣ подели торжки. 

(BaTluaky, Staroi . P o l » . , I l , S. 1,35» ; В. С т . Подол, г . , свѣд. 
n i e « . , стр. 8, таб. S 1, Пдюпыра, Эвц. Слов , т. X I I I , с т р . 106; 
о б щ . жоз. а устр. город, за 1858 г. , ч. I I , стр. 3361. 

I I . Уѣзаъ, въ зап. части г-іи. Простран. 
61 "/а кв. м. или 2975,8 кв. вер. Поверх
ность дов. ровная. Небольшія возвышенности 
кходять однакоже изъ у-въ Балтскаго, Ольго-
польскаго и Брацлавскаго. Замѣчательная рав
нина находится въ сѣв. часта у-да; она на
чинается отъ сліянія р. Соби и Сороки и 
простирается по лѣв. бер. сей рѣки до с. 
Параенкн, а оттуда по обоимъ берегамъ этой 
рѣки. Равнина эта становится волнистою 
только у с. С.іободінце и Леухова; длина ея 
до 20 вер., шпр. отъ 3 до 6'/г; она откры
та, плодородна и густо заселена. Почва у-да 
преимущественно черноземная, и только ме
стами глинистая. Рѣка Бугъ есть единственная 
замечательная по величинѣ въ целом* у-дѣ; 
она только ыѣстамн прикасается къ уѣзду; 
долина ея низменна и мѣстами болотиста. 
Остальныя за тѣмъ рѣки суть притоки Буга; 
онѣ многочисленны, но малы; болѣе другихъ 
замѣчательна Собъ, на которой стоить уѣзд. 
городъ. Озеръ вовсе нѣть; болоть мало, и тѣ 
встречаются только но берегамъ рѣкъ. Лѣ-
совъ въ уѣздѣ до 100,600 дес; они разбро
саны по всей площади небольшими простран
ствами, большая ихъ часть принадлежитъ 
частнымъ владѣльцамъ; въ 1858 г. казен-
ныхъ лѣсовъ было только 3,087 десят. Въ 
1860 г. ч. ж. было (безъ города) 148,554 
д. об. п. (74,939 м. п.), изъ нпхъ: дворянъ 
1,192, крестьян* казен. 5,077, вышедш. из* 
крѣп. завис, крес. 101,597, двор. 204, одпо-
дворцевъ 6,290, военныхъ поселян* 15,932. 
Неправославных* : 2,509 католпк. и 8,246 

евреевъ. На кв. м. съ г-мъ 2,580 жит. Въ 
у-дѣ 3 стана; казен. крестьяне составляют* 
одно общество (Кисляцкое), врем.-обяз. раз
делены на 34 волости, 115 обществъ (вла
дельцев* 44). По населенности замеча
тельны: м. Грановъ и Ладыжинъ, с. Собо-
левка, Мочулки и другія. Уѣзд* принад
лежит* къ числу плодороднейших* въ г-ніи. 
Подъ полями до 204 т. д., т. е. до '/з всей 
площади; более всего сеютъ рожь и пшеницу, 
за темъ гречу и ячмень, менее же овесъ и 
другіе хлѣба. Ленъ и конопля засеваются въ 
пеболыпомъ количестве. Оѣна собирается до
статочно для продовольствія скота, но въ зим-
Hie месяцы большая часть скота кормится со-
ломою. Скота въ 1860 г.: лошадей до 10 
т. головъ, круп. рог. ск. 37 т. , овецъ прос. 
61 т., тонкорун. до 17 т., свиней 22 т. Ро
гатый скотъ крупной породы употребляется 
в* по.тевыхъ работахъ и для перевозки тя
жестей. Тонкорунный овцы разводятся преи
мущественно въ нмѣніяхъ ломещиковъ. Ого
родничество H садоводство неразвиты; пчело
водством* занимаются многіе изъ крестьянъ. 
Въ 1860 г. фабрикъ и заводовъ было 64; 
изъ нихъ винокуренныхъ 31, пивоваренных* 
7, кирпичных* 16. черепичный 1, кожевен
ных* 2, сахароваренных* 2 (въ сс. Красно-
селке и Могильномъ), экипажная фабр. 1 и 
суконныхъ 4 (въ м. РайгородЬ, незначитель
ны). Промышленность между крестьянами не
развита, и преимущественно ограничивается 
чумачествомъ и разными мелкими сельскими 
работами. 

( С м . бвбліогр. Подольская г у б . ) . 

ГаЙЧГула пли Гайчулъ, с. (каз.), Екате
ринославской губ., Александровскаго у., в* 
120 вер. на в.-ю.-в. отъ г. Александровска, 
при рч. Гайчуле. Чис. жит. 1,721 д. об. п., 
240 двор, и правосл. молитв, домъ. Близъ 
него, на рч. Гайчуле и въ балке Глиняной, 
находится пластъ превосходной фарфоровой 
глины, который здесь имеетъ до 3 саж. тол
щины. Онъ залегаетъ въ кварцевомъ песке, 
которому подошвой служить тотъ порфиръ, 
который обнаруживается въ каменоломняхъ, въ 
4 вер. отъ Гайчулы. 

СГ. Ж. 183), I V , с т р . 195-6; 1836, I I , стр. 12; Ж . M. В і . Д . , 
1851, т. 4, с т р . 138). 

Г а л а в д у р ъ , гора, Тифлисской губ., Осе-
тинскаго округа, въ главномъ Кавказском* 
хребте, имеет* абс. выс. 10,610 англ. фут. 
по геод. изм. 

[Кавк. К а л . , 1839 Г., с т р . 362). 

Г а л а д ж ь (по карте Еладжа), гора в* 
главномъ Кавказском* хребте, Бакинской г., 
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Шемахинскаго у., къ ю.-ю.-в. отъ у. г-да, 
имѣетъ абс. выс. 6,850 ф. по геодез. измѣр. 

(Kai t . Ka i . , I8S9, стр. 383). 

ГадЯНОВО, село (удѣльн.), Вятской г., 
Сарапульскаго у., въ 43 в. отъ у. г-да, при 
р. Галановкѣ. Ч. ж. 1,438 д. об. п., 165 дв., 
училище. 

Галатай (Гусиное тожъ), озера горько-
соленыя, Забайкальской обл., Нерчинскаго окр. 
Принадлежать къ западной (Тарейской) си
стеме горько-соленыхъ озеръ; они лежать вь 
горныхъ увалахъ между озерами Боронъ-Да-
басатуй н Дзонъ и состоять изъ 5 озеръ: 
1) Боронъ (западный)-Галатай; 2) Дзонъ (во
сточный) Г . , 3) Хаиты (заднее) Г. и пр. 
Вода въ нихъ солонѣе чѣмъ вь Тарейскомъ 
оз.; всѣ эти озера имѣютъ прѣсные ключи. 

(Татовъ, Г. Ж , 1855, аа. ч. 7 , II, *3«). 

Галатовъ Яръ, село, Черниговской г.. 
Глуховскаго у . , съ свеклосахарнымъ зав. 
(Миклаигевскаго), основан, въ 1851 г., огне-
ваго устр. На немъ въ 1860—61 г. вы
делано 5,940 пуд. песку. 

(Обозр. раза. отр. »auf», про»., т. 1, аідоа. , стр. 18). 

ГалаіПѲВСКІЙ каналъ, С. - Петербург
ской губ., Царскосельскаго у., выведет, отъ 
р. Осмоловки, въ р. Тосну, на 5 вер. дл. 
Онъ вырыть въ 1803 г. купцомъ Галаше-
вымъ и служить для сплава по р. Тогпѣ: 
леса, дровъ и издѣлій съ бливлежащаго стек-
ляннаго завода. 

(В. ст. Свб. г-1а, стр. 118). 

ГалашѲВЦЫ или Галашъ, общество 
Чеченскаго племени, племени Ингушевъ (по 
Еолевати), Терской обл., Владикавказскаго 
окр., обвтаетъ въ дикомъ н лесистомъ ущельи 
р. Ассы, къ ю. отъ сроднаго племени Ка-
рабулаковъ. Южная часть территоріи обще
ства мало заселена и покрыта сплошвымъ 
лесомъ, северная же безлесна. Въ 1851 г. 
въ обществе было 30 ауловъ съ 2,131 д. 
об. п. и 395 дв. Галашевцы долгое время 
были самыми безпокоЗными соседями рус
скихъ. Въ 1849 г., по вырубкѣ леса въ Га-
лашевскомъ ущельи, ген.-маіоръ Ильннскій т~ 
корилъ Галашевцевъ, а въ 1858 т. галашев-
скіе аулы выселились на плоскость. 

(В. ст. Стаар. губ., стр. 1*% Ѵп. К»'- 1 М 7 , стр. 8*8; 
1858 г., стр. -299; 1860, стр. 273, Kolenati, Hocharmen., T. 
I, S. 242; Берже, Чечвя • чечевцы, стр. 8!). 

ГадгаевЦЫ иЛ;і Галіаи, общество Ин
гушей, Чеченскаго племени, Терской обл., 
Владикавказскаго окр., живутъ при верховьяхъ 
р. Ассы и по берегамъ р. Тоба-Чочь. Галг. 
принадлежать къ мирвымъ племенамъ, но мало 
преданы Россіи; они живутъ небольшими 

Геогр»». Словарь. 

хуторами по 3, по 4 и рѣдко по 10 дворовъ 
вместе; такихъ хуторовъ въ обществе пола-
гаютъ до 30, съ 1,550 д. об. п. 

(РаІІм S-d тоу. , I I , 1 7 6 ; В. ст. Стаар. г . , отр. 1 « 0 | («аа. 
К н . 1858 г , стр. « 9 « ! B U M . OaummtbaTilk. Koppen, S. 116, 
1 8 2 , 198, Бровеісаій, ааа. о Kaat., II, стр. IT«, Ko lencL Веміапш 
Hocharmen., т. I , 8. Ш , ш, Беря* , t r ä n • чачеяды* 
стр. 8 2 ) . 

Гал8утСКІЙ родъ бурятъ, Забайкаль
ской обл., Нерчинскаго окр., ТургинсвоЯ 
инород. управы, кочуеть при pp. Опоні, 
ТургЬ, Are, Могонтуѣ и др. Въ 1859 г. 
пхъ было 1,696 д. об. п., изъ пихъ 47 д. 
об. п. христіанъ прихода Читинской слободы 
и 1,649 ламайской веры прихода Цугальскаго 
дацана. Они постоянныхъ улусовъ не нмѣютъ, 
а кочуютъ семьями. 

ГалидэЮЙ, р., Кутаисскаго генералъ-
губерпаторства, въ Абхазін, беретъ начало 
изъ снеговаго отрога главнаго Кавказсв. хр., 
течетъ по направленію къ ю.-з., верховьями 
своими отделяегъ Самурзахань отъ ^бжив-
скаго округа и впадаетъ въ Черное море 
ниже Илорійскаго поста. При Илорійскомъ 
посте она перерезывается большою берего
вою проезжею дорогою. Дл. теч. 60 вер. Г. 
зпачятеленъ по своей величине и ширине, 
но по быстроте своего тсченія ne судоходенъ. 

( В . ет. Кутавс. г., стр. 2 4 6 ) . 

ГализурСЕІЙ медиплавизьный заводь 
(Коми. Грекова), Эрпванской губ., Ордубатов-
скаго у. , еуществуеть съ 1853 г. Н а ней» 
въ 1860 г. добыто 250 пуд. красно! мѣдн 
на 3,250 р. 

Гаяица, село (влад.), Черниговской г., 
Ніживс. у., кь ю.-ю.-в. отъ г. Нежина, подъ 
50°44' с. ш. и 4 9 ° 4 Г в. д., при двухъ бо-
лотахъ, разделяющихъ село на четыре части: 
Новоселицы, Горбаніовка, Колюковщина и 
Загребельщина. Ч. ж. 2,045 д. об. п. (пр. 
сп. 1857 г.). 

Гадвгчское, озеро, Костромской губ., 
Галичскаго уъзда; на берегахъ озере распо-
ложенъ г. Галичь, гдѣ и няѣется незначи
тельная пристань для иебольшихъ тихвннокъ, 
приходящихъ по pp. Костроѵѣ н Вексѣ съ 
волжекнхъ пристаней. Озеро занимаетъ пло
щадь въ 50,3 кв. в. или 1,05 кв. и., окруж
ность его 40 вер., дл. 17, а наибольшая 
шир. 7 вер.; гл>б. на середине до l*/j саж., 
у береговъ же не более 1 арш.; въ середине 
озера есть омуты, имеющіе большую глубину. 
Дно озера иловатое, берега низ мен ые, боло
тистые, поросшіе осокою н мелкимъ кустар-
никояъ. Галиче кое озеро богато ершами и 
снѣтками; ловлею ихъ занимается до 400 
мѣщаиъ г-да Галича, ежегодно вылавливается 
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на 30,000 р.; снѣтки отправляются въ Москву 
на продажу. Черезъ озеро протекаетъ р. Векса. 

(СоассиШ, іш. Бол. Черт., стр. 137; КрживоболоцкШ, Костр. 
г., стр. 72; Ж. N. Г. И. 184«, т. XIII, омѣсь, стр. 86—90; 
Stackenberg, Hydrogr., В. Т, В. 401—402; Вѣстн. Пип. Рус. 
Г . Общ., 1859, N 12, ст. 155, В. ст. Костром, губ., стр. 37; 
Кеипеиа, оз. и л и . , N 69). 

Галигчь, уѣз. городъ Костромской губ. 
I . Г-дъ, въ 121 вер. къ с.-в. отъ губ. 

города, подъ 57°15' с. ш. и 60°36' в. д., 
на низменномъ ю.-в. бер. Галичскаго оз., у 
подножія холмовъ, подходящихъ къ нему съ 
противополож. стороны. Г. основанъ русскими 
на землѣ финскаго народа Мери, отчего и 
названъ Гал.-Меряжскимъ, въ отличіе отъ 
Гал.-Червенскаго, которымъ славяне владѣли 
въ Галиціи. Въ 1238 г. Г. прославился 
храброю защитою противъ Батыя. Въ 1245 
г. Г. составлялъ удѣлъ Константина Всево
лодовича, внука Юрія Долгорукова. По смерти 
Ярослава Всеволодовича Г. сдѣлался удѣломъ 
сына его Константина, родъ котораго кня
жить здѣсь до Іоанна Калиты, купившаго 
г-дъ у Галичскихъ князей. Дмитрій Донской, 
по духовному завѣщанію, передалъ Г. сыну 
своему Юрію, отъ котораго Г. перешелъ къ 
сыну сего послѣдняго Дмитрію Красному, а 
отъ него достался ІПемякѣ. По изгпаніи 
Шемяки удѣлъ Галичскій былъ уничтоженъ и 
присоединепъ. къ московскому государству. 
Въ 1420 г. Галичь пострадалъ отъ моровой 
язвы; въ 1427 г. выдержалъ 4 недѣльную 
осаду казанскихъ татаръ, въ 1437 г. Васи-
лій Темный, пресдѣдуя дядю своего Юрія, 
раззорили городъ. Въ 1493 году Галичъ 
былъ мѣстомъ ссылки опальпаго князя Ѳео-
дора Бѣльсваго, въ 1597 году княз. Ан
дрея Шуйскаго. Въ 1609 и 6119 г. го
родъ былъ раззоренъ литовцами, что видно 
изъ дозорной и писцовой книги 1620 г. На 
одной изъ окрестныхъ горъ находятся остатки 
древняго укрѣпленія, называемаго Стодбищемь; 
здѣсь показываютъ мѣсто, гдѣ находились 
княжескіе сады и дворецъ. По народному 
преданію здѣсь зарыты сокровища Шемяки. 
Другое укрѣпленіе состояло изъ вала, кото
рый спускался съ крутаго холма до самаго 
берега озера и такимъ образомъ ограждалъ 
безопасность жителей, спасавшихся на лод-
кахъ черезъ озеро. Въ городской ратушѣ 
сохраняются и теперь нѣсколько пушекъ, 
изь коихъ одну относятъ къ временамъ Шемяки. 
Сохранились въ окрестностяхъ Г. и слѣдн язы
чества Меричей: такъ на Поклонной горѣ близъ 
г-да, по преданію, находилось капище идола Яр-
сита; другое капище Купалы находилось на бе
регу озера на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь бываютъ 

гулянья 24 іюня. Въ 1708 г. Г. вошелъ въ 
составъ Архангелогородской г-іи; въ 1719 
сдѣланъ провинціальнымъ городомъ Галич-
ской провинціи той же г-ніи; въ 1778 г. 
уѣзднымъ г-мъ Костромскаго намѣстничества. 
Въ 1860 году число жител. въ Гал. было 
6,536 д. об. п. (2,967 м. п.), изъ нихъ 
купцовъ 565, мѣщанъ 3,646. Въ 1860 г. 
было: церквей 15, монастырь 1 женскій Ста-
роторжскій-Ншолаевскій 3-го кл. (см. это), 
находится въ чертѣ города, на берегу Гал. 
оз. за старымъ городищемъ около Стодбища; 
въ немъ въ 1860 году было монахинь 41. 
Домовъ 278 (27 камен.), лавокъ 109 (въ 
гостиномъ дв.), 3 училища (въ 1857 г. было 
учащихся 353), больница, богадѣльня, от
крытая въ 1855 г. Земли городе. 7,943 дес. 
Городской доходъ въ 1860 г. 4,191 р. За
водовъ въ 1860 г. было 11, а именно: мѣ-
ховыхъ 3 (на 225,540 р.), перчаточный 1 
(на 74,000 р.), замшевыхъ 2 (на 61,600 р.) 
и кожевенныхъ 4 (на 21,190 р.); всѣ произ
водили въ 1860 г. на 382,330 р. Ремеслен. 
въ 1860 г. было 1,211 (280 мастеров.); 
главныя занятія жителей дѣланіе перчатокъ 
и рыболовство на Галичскомъ оз. Послѣднимъ 
промысломъ занимается до 400 человѣкъ га
личскихъ мѣщанъ; чистаго барыша рыбная 
ловля приносить до 30,000 р. ежегодно. 
Рыболовы живутъ въ особой слободѣ на юж-
номъ берегу озера; они имѣютъ исключи
тельно право на рыболовство по граматамъ, 
даннымъ еще ихъ предкамъ. Кромѣ того, въ 
Г. разводятся огурцы, которыми снабжаются 
всѣ окрести, села, г-да Чухлома, Солигаличъ 
и посадъ Парфентьевъ. Купечество ведетъ 
значительную торговлю пушными товарами, 
замшею и опойками, отправляемыми въ С.-Пе-
тербургъ, Москву, Архангельскъ и Нижній. 
При городѣ па самомъ озерѣ находится не
значительная пристань, въ которую входятъ 
небольшія тихвинки съ волжскихъ пристаней 
по pp. Костромѣ и Вёксѣ. Торгов, свидѣт. 
взято въ 1861 г. 127 (109 купечес). Въ 
г-дѣ ежегодно 1 ярмарка; въ 1857 г. на 
нее привезено шелковыхъ, шерстяныхъ, бу-
мажныхъ, галантерейныхъ, фаянсовыхъ, и дру
гихъ товаровъ на сумму 48,550 р. , продано 
на 15,117 р. 

(Поли. собр. лѣт., I , 198; Карамзин*, ист., V, 150 и при». 
222; X , 47, прииѣч. 148; акты истор., и, 139, 20О- Вое». Стат. 
Костромой, губер., страи. 29, 100; Натер, д н стат. , 1839 г., 
отд. I , стр. 112 ; Ж. М. В. Д., 1848 г., т. X X I I , Стр. 4; I860 г., 
т. XLIV, отд. I I I , стр. 41-49; Влад. губ. « д . , 1851 г., M 48 
и 52; Общ. ю з . и устр. город, за 1858 г., ч. I I , стр. 318, 392, 
454, КрживоболоцкШ, Костром, губ., стр. 73, 274 597—601; 
Город, посол, ч. I I , стр. 555; Кіев. синодами., 1836'г.. пвмба»., 
стр. 73; Сѣв. Пч. 1831, N 176, 177, 210, 211; Лескове, телегр. 
1832, N 45; Свиньииа, карт. Россі», стр. 169). 
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кв. г. м. или 3785,4 кв. в. Отрасль возвы
шенностей, выходящая изъ южн. части Чух-
ломскаго у., круто спускается къ Галичекому 
озеру, образуя сѣверные берега долины озера 
и вытекающей изъ него р. Вексы. Къ в. отъ 
Галичскаго оз. тянется цѣпь холмовъ въ на-
правленіи отъ с. къ ю. и даетъ начато pp. 
Неѣ и Вигѣ. Къ з. возвышенности спускаются 
дов. круто, а къ в. онѣ сливаются съ равни
ною незаметно, къ ю.-з. идутъ понижаясь, 
до верховьевъ р. Тебзы. Галачская долина 
сначала узка, но потоиъ расширяется до 2 
и 3 вер. и весною понимается водою. Обпа-
женія, встрѣчаемыя въ уѣздѣ, принадлежать 
къ юрской формаціи. Известняки добывается 
по берегамъ р. Свѣтииы и Сельмы. Железная 
руда встрѣчается по ббрмганъ pp. Вексы и 
Тебзы. Почва у-да преимущественно сугли
нистая; иловатая встрѣчается на низменных* 
мѣстахъ, супеси и пески находятся только 
въ долинахъ рѣкъ; глина, составляющая под
почву, выступаетъ наружу въ бугристых* мѣ-
стахъ, чернозема нѣтъ совсѣмъ. Рѣки, оро-
шающія у-дъ и принадлежащая къ системѣ 
Волги, незначительны. Болѣе другихъ замеча
тельна Векса, вытекающая, изъ Галичскаго 
озера; шир. ея въ уезде отъ 5 до 8 саж., 
глуб. до 3 арш., она судоходна для неболь-
шихъ тихвинокъ; въ межень на Вексе откры
вается мель при с. Вознесенскомъ. Тебза, 
берущая начало въ южн. части у-да, дости
гаетъ здѣсь шир. отъ 10—20 саж.; и годна 
для сплава. Мера вытекает* изъ болота на 
границѣ съ Костромскимъ у. и принадлежитъ 
у-ду только своимъ верховьемъ. Еемда вы
ходить изъ болота, близ* с. Новпнскаго; по 
ней производится сплавъ леса. Изъ озеръ за
мечательно Галичское озеро (см. это) въ 
север, части у-да; оно есть самое обширное 
въ г-ін и славится рыболовным* промыслом*. 
Болота находятся вдоль теченія и въ вер
ховьяхъ рекъ; изъ нихъ замѣчательны въ 
додинѣ Галичскаго оз. близъ дер. Шокши, 
два болота, называемый Лодозерицами (5 и 
5*/г в. дл.) и проходимый только для пешеходов* 
в* сухое лѣто. По свѣд. за 1860 г. ч. ж. 
в* уёздѣ (безъ города) было 89,586 д. об. п. 
(41,334 м. п.), изъ нихъ дворян* 825, 
крест, казен. 11,494, вышед. изъ креп, зав.: 
двор. 6,569 и крес. 62,218. На кв. м. съ г-мъ 
до 1,220 жит. Неправославн.: 165 расколь
никовъ. В * 1860 г. въ у-де было церквей 
правосл. 117 и кроме - г-да 1 монастырь 
Паисіевъ мужской (близъ Галича, вне город

ской черты), въ котором* въ 1860 г. было 
14 иноков*. Пахатяой земли до 143 т. дес, 
средним* числомъ съ 1848 по 1857 г. вы
севалось озимаго 46 т. четв. и яроваго до 
95 т. четв., снималось озимаго 194 т. четв. 
и яроваго 318 т. четв., так* что въ отно-
шеніи земледелія у-дъ занимаетъ первое место 
въ г-іи. Избытокъ хлеба сбывается въ Во
логодскую губ. Лен* въ уезде сѣется в* 
значительном* количестве, но низкаго ка
чества. Картофеля разводят* мало; въ 1855 
г. высеяно 3 т. четв., снято же 6,500 четв. 
Сенокосы находятся преимущественно по те-
ченію рѣкъ; лучшіе болотные луга лежат* по 
р. Тебзе, Вексе и вокруг* Галичскаго озера. 
Скота въ 1860 г. было: лошадей 30 т., 
круп. рог. ск. 35 т., овецъ 30 т. Подъ лѣсами въ 
у - д е до 238,000 дес. (16,740 каз.). Леса груп
пируются преимущественно въ в. и ю.-в. ча
стяхъ г-іи; хороших* строевыхъ лесов* мало; 
лесопромышленность не развита и ограни
чивается ничтожным* сплавом* леса по р. 
Вексе въ Волгу. Промысловая деятельность 
въ у - д е мало развита; жители въ свободное 
отъ хлебопашества время занимаются плотни-
чествомъ, малярнымъ ремесломъ, отчасти охо
тою. Въ 1860 г. въ уезде было 11 кожевен-
ныхъ заводовъ въ с. Шокше и д. Житкове, 
все они, за исключеніемъ 2-хъ, принадлежат* 
крестьянам*; на нихъ выдълано кож* в* 
1860 г. на 59,600 р. Замшевых* заводов* 
14: въ д. Малышевѣ, Пилвнѣ, Дмитріевской 
и Ключахъ; на нихъ выделано на 10,650 р. 
Выдѣлка замши распространена въ у - д е съ дав
них* пор*, но съ открытіемъ замшевыхъ завод, 
въ Мезенскомъ у. производство въ Галичскомъ 
стало упадать. Остальные за темъ заводы 
(маслобойн. 1, клееваренный 1, свечно-сальный 
1 и 3 ситцевыхъ фабрики) незначительны. 
Кожа и замша скупаются галичскими купцами 
для отправленія въ Москву и С.-Петербург*, 
замша частію поступает* на перчаточную 
фабрику въ Галичѣ. Внутренняя торговля 
уѣзда сосредоточивается въ г. Галиче (где 
бываетъ единственная ярмарка въ уезде) и 
ва базарахъ торговыхъ сел* Палкина, Иго-
дова, Ноли и Костомы. 

(БябііограФІя с м . Костромская г у б . ) . 

Г а д и ч ь е , село, Орловской губерніи Ли-
венскаго уезда, см. Успевское. 

Г а л и ш е в с к а я , дер., Тобольской г-ніи, 
Кургане, окр., въ 37 в. отъ окр. г-да. Жит. 
1,014 д. об. п., двор. 187, однод. торжокъ. 

Г а л к а , с. (помещ. и каз.), Полтавской 
губ., Рохенскаго у., при реч. Галке, впад. 

* 
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въ Ромну, въ 25 вер. на с.-з. отъ г. Рс~ 
менъ. Жит. 2,089, двор. 316. 

ГаЛДИСТЪ, р . , Лифлянд. г-іи, лѣв. ир. 
Наваста, сист. Первавы. Беретъ начало на 
Фелливскомъ водораздѣлѣ; образуется изъ 
двухъ ручьевъ, сливающихся при мызѣ Борн-
гузенъ, въ прих. Галлистъ, Перповс. у. ; три 
вер. ниже у л. Альтъ-Каррисгофъ образуетъ 
продолговатое озеро дл. около З1/» вер. (Кар-
рисгофское). Направл. сначала въ с.-з., по
томъ къ с. и впадаетъ въ Навастъ въ 10 вер. 
выше впадеаія сей послѣдней въ Пернаву. 
Дл. теч. 70 вер. Въ верховьяхъ Гал. имѣетъ 
возвышенные и открытие берега; отъ д. 
Тестимойза Г. встуоаетъ въ сплошные, вы
сокоствольные лѣса и сопровождается мохо
выми болотами. Въ 7 вер. выше своего 
устья Г. прпнимаеть въ себя р. Кеппо, отъ 
устья которой производится сплавъ. На верх-
немъ теченіи Г. нѣсколько мельницъ. 

(Stuckenberg Hydr., I , 300; Kathlef Sk. p. ПО; В. Ст. ЛВФД. 
г , стр, 85), 

ГадтаЙСБОѲ дацанство Забайкальской 
обл., Верхнеудинсваго окр., вѣдомства Хорин-
свой степной думы, состоитъ изъ 26 улу
совъ бурятъ, ламайской вѣры, кочующихъ 
по pp. Балеи, Хадонгорѣ, Борѣ, Брянѣ, 
Номту, Шибирѣ н др. Въ нихъ въ 1859 г. 
считалось 4,341 д. об. п.; дацанъ находится 
въ Галтайскомъ улусѣ, при р. Галтаѣ. 

Р а д у н с к а я мель, на р. Волгѣ, Твер
ской г., Корчевскаго у., 4 вер. ниже устья 
р. Шоши, не представляетъ препятствія для 
судоходства, послѣ устройства на ней 2 фа-
шинныхь водостѣснительныхъ плотинъ. Глуб. 
на мели въ меженную воду 5 футъ. 

(Судоход, дороже., 1835 г., ч. I I , стр. 126). 

Г а л ь б щ х а д т ъ (Halbstadt), Тавриче
ской губ.,. Бердянскаго у., главная нѣмецкая 
меноннстскаа колонія, при р. Молочной и 
колодцахъ, въ 108 вер. на с.-з. отъ Бер
дянска. Основана въ 1803 г. Ч. ж. 646 д. об. 
п., 56 дв., правлевіе Молочанскаго менонист-
скаго округа, менонпстскій молитвенный домъ, 
винокуренный и пивоваренный заводы, су
конная и шелкомотальная фабрики, училище 
и разным ремесленныя заведенія. 

(Ж. М. Гос. Вн. , I U I , п . 8, с. 553—562; ISIS, т. X V , 
Стр. 235). 

Г а д ь г а н ъ , мысъ, на с.-в. прибр. Ана-
дырсваго зал. (вост. Сибири). Онъ находится 
между мм. Шпанберга и Ачченъ, въ 9 жил. 
къ с.-з. отъ перваго, высокъ и очень крутъ; 
съ зап. стороны его находится большой ке-
вуръ. 

(Лапе , пут., стр. 2Г7"), 

Г а л Ь - у р ъ - С О р ы горный кряжъ, въ 
Уральскомъ хребтѣ, Пермской г., Чердынскаго 
у., къ с.-в. отъ Чердыни, между 62 и 63° с. 
ш., соединяющій два параллельныхъ кряжа 
Уральс. хр. и раздѣляющій истоки Юотингъ-я 
отъ истоковъ Ольсъ-Манъ-я. Средн. выс. 
кряжа 1,707 ф.; онъ покрыть лѣсомъ, со-
стоящимъ изъ ели, пихты, кедра, березы и 
рябины. Самая высшая точка цѣпи есть Галь-
уръ, возвышающаяся надъ ур. м. по бар. 
изм. на 2,405 футовъ. 

(Го»»анъ, Сѣвер. Урадъ, я. II, стр. 86). 

Г а л ь - с о р ы - ч а х д ь , гора, въ хребтѣ 
южнаго Урала, Пермской губ., Чердынскаго 
у., къ с.-в. отъ г. Чердыни, между 61 • 62° 
с. ш., возвышается надъ ур. м. на 3,202 фута, 
и находится близъ истоковъ pp. Печоры и 
Битеры. * * У 

(ГоФманъ, Сѣвер. Ѵрадъ, ч . И , стр. 54). 

Гадюгаевская станица, Ставрополь
ской г., Кизлярскаго у., къ с.-в. отъ г. Киз
ляра, на лѣвомъ бер. р. Терека, на 301 р. ф. 
абс. выс. Чис. жит. 2,039 д. об. п. (по пр. 
сп. 1857 г.), 443 двора. 

(В. Ст. Ставроп. г., стр. 164, 260; Güldenstädt. Reise, В . I , 
s. 175; Кавк. кад. 1857 г., стр. 437). 

Г а м а л ѣ е в к а : 1) село (влад.), Курской 
г., Путивльскаго у. , въ 25 в. къ ю. отъ Пу-
тивля, при р. Курицѣ. Ч. ж. 1,668 д. об. п., 
170 дв. 

2) Село (каз.), Самарской г., Бузулукскаго 
у., въ 112 в. къ ю.-в. отъ Бузулука, въ 26 
в. къ ю. отъ с. Графскаго, (Киселевка тожъ), 
при р. Самарѣ. Ч. ж. 1,505 д. об. п., 224 дв. 

3) Село, Черниг. г., Глух, у., къ з.-с.-з. отъ г. 
Глухова, подъ 51°51' с. ш. и 51° 14' в. д.; 
въ селѣ прежде находился муж. 2-го класса 
монастырь, извѣстпый подъ именемъ Пустынно-
Харлампіевскаго-Гамалѣевскаго и основанный 
въ 17І4 г. Когда упраздненъ монастырь 
неизвѣстно. Отъ него осталось двѣ церкви: 
Рождества Богородицы и священномуч. Хар-
лампія. 

(Ратшмъ, стр. 541). 

Г а м б о р ы , урочище, гора и горный пе-
ревалъ, Тифлисской губерніи и уѣзда, въ 
53 верстахъ къ с.-в. отъ города, подъ 
41°50' с. ш. 62°56' в. д.; урочище воз
вышается на 3,588 англійс. фут., а гора, на
ходящаяся къ с.-в. отъ урочища, близъ гра
ницы Телавскаго у. , на 6,070 англ. фут. 
Гору перерѣзываетъ дорога пзъ уроч. Гамборы 
въ г. Телавъ; перевалъ черезъ нея находится 
на высотѣ 5,140 анг. фут., по бар. изм. 
Паррота. 

( К а к . кад. 1857 г . , стр. 125, 4S7, 448, « • ) . 
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Г а и и д ь т О Н Ъ , заливъ о-ва Сахалина, на 
западном* его берегу къ е.. отъ мыса Дуй. 
На лѣкоторыхъ картахъ онъ назван* зал. 
Жонкьерскимъ (Baie de la Joncquière), назва-
ніе данное ему Лаперузомъ. Тутъ по предпо
ложению графа Путятина, должно быть осно
вано складочное мѣсто каменнаго угля для 
русскихъ паровыхъ судовъ. 

(Со словъ поруч. Саиодвалова; Сѣ». Пчела 1837 г . , N 378, 
1,303; Спб. Вѣд. 1857 г . , N 278, с. 1,460). 

Г а м п у р т ъ - ч а й р.; см. Ампуртъ-чай. 
Г а м р и С И (но картѣ Гямрисъ), селеніе, 

Эриванской губ., Ново-Баязетскаго у., къ 
ю.-з. отъ у. г-да, при одномъ изъ притоковъ 
р. Занги. Здѣсь уцѣлѣлъ старинный мостъ, 
примечательной архитектуры, объ одной аркѣ 
и древняя церковь. 

(ЦЬшевъ, лсіор. вал. Арияа. обл., стр. 263). 

Р а м с в а я , деревня, одна изъ наеелеи-
иѣйшихъ въ Мезенскомъ у., Архангельской 
губ. въ 784 в. огъ у. г-да, при р. Ижмѣ. 
Ч. ж. 440 д. об. п., 51 двор. 

(Сп. вас. » . Арі. г., стр. 31). 

Г а н а л ъ или Ганалъское селеиіе, въ юж
ной части Еаячатскаго полуостр., въ вер
шине р. Быстрой, на л. ея берегу; въ 1820 
г. въ немъ было 32 жит. Занятіе жителей 
рыболовство к охота; уловъ рыбы ежегодно 
въ р. Б. весьма богатый. Охота производится 
по преимуществу за медвѣдями и дикими ба
ранами. Первые водятся въ большомъ коли
честве на низменныхъ раввивахъ вершины 
р. Быстрой, где питаются лососями во время 
метанія икры, а весною ягодами, въ особен
ности жимолостью. 

( Е г г ш ш , П., Ill, 488, 490 ; Кратеввнввковъ, Каыч., ч. I , 
с. 31, 32; Stuckenberg, Hydr , T. H, p. 738; Cochrane pedestr, 

j o u r n . , U, 32; Lesseps Heise d. Kanitsch. und Sibirien, p. 71). 

ГаНЭЛЬСЕІЙ хребетъ, въ ю.-в. части 
Камчатскаго полуос, отстоять ва 2—21/» м. 
отъ Ганальскаго сел. (на р. Быстрой) и про
стирается съ с. на ю. Гребень его обра
зуете острые зубцы; хребетъ прорезанъ глу
бокими оврагами, спускающимися почти до 
русла р. Быстрой. Центральная часть Г. хр. 
состоитъ нзъ кристаллических* сланцевъ. Са
мыя высокія точки Г. хр. очень близки къ 
линіи вечнаго снега (4,300—5,100 нар. ф. 
аадъ ур. моря). Флора алыіійская; между про
чими растеніями: Rhododendron Kamtschati-
cum, Salix aretica, Empetrum nigrum. Ha 
скалистых* вершинахъ во множестве водятся 
іикіе бараны (Ovis montana Desna.) и еврашки 
Spermophilus brunniceps Br). 

iKrman B. Ill, 189, 493, 496, 501, 530, 510; KitffltB I I , 329). 

Ганга-НОръ (Сивое тожъ), оз. горько-
соленое, Забайкальской области Нерчин
скаго округа. Принадлежитъ къ западной 
(Тарейской) системѣ солено-горькнхъ озеръ и 
лежит* въ 3 в. на с.-з. отъ Борзпнскаго со-
лянаго озера. Дл. до 1 в., шир. до 300 саж., 
озеро очень глубоко. Содержаніе разеола 1І2°Іо, 
при садке соли на Борзинскомъ озерѣ, оно 
не высыхаетъ. 

(Тлтовъ, Гор. Жур., 1855, I I , 129). 

ГангиВГГЪ-уръ, гора, въ Уральскемъ 
хребте, Пермской г., Чердынскаго у., къ с.-в. 
отъ г. Чердыни, Между 62 и 63° с. ш. Со
стоитъ изъ гранита и возвышается надъ ур. 
м. на 2,638 фут. 

( Г о Ф і а в ъ , Сввер. Ур., ч. II, стр. 89). 
Г я н д ж а , уезд, г-дъ Тифлнской губ.; см. 

Елисавепіііолъ. 
Г а Н Д Ж а - ч а Й , р., Тифлисской г., пр. 

пр. р. Куры, беретъ начало изъ подошвы 
горы Кочкаръ, близъ границы Шушинскаго 
у., и всемъ своимъ теченіемъ принадлежитъ 
Елисаветпольскому у., Тифлисской губ. Глав
ное направленіе к* с.-с.-в., дл. теч. до 85 
в., глуб. незначительна, вода реки считается 
вредною. На берегахъ ея стоить уезд, городъ 
Елисаветополь, ниже котораго река течетъ 
вь совершенно открытой равнине. Вь З'/з 
в. ниже г-да, разбросано множество камней 
и здесь видны развалины бывшаго города Еы-
зылъ-Арсаланъ (см. это). 

(Обзор, влад. за Каііаз., ч. I I , стр. 337 , 349; Stuckenberg 
Hydr., V, 791). 

Г а н з а г а й с к і я соляныя озера, Астрахан
ской губер. и у., въ 28 верст, отъ г. Астра
хани, близъ Джеджинъ - шобгурскихъ озеръ. 
Ихъ четыре; величина ихъ простирается отъ 
100 до 200 саж. въ окружности. На одномъ 
изъ нихъ бываете садка соли. 

ГанушиіІІКИ, местечко (влад.), Вилен
ской г., Трокскаго у. Ч. ж. 187 д. об. П., 
28 дв. н костелъ; онъ основан* въ 1564 г. 
и перестроен* въ 1829 г. 

(Коревъ, Ввлев. г., стр. 566, 7301 Город, восел., ч. I , 
стр. 192). 

Г а н ч Ѳ Ш Т Ы , молдаванское мѣс. (влад.), 
Бессарабский обл., Кишеневскаго у., въ 30 в. 
в* ю.-з. отъ г. Кишенева, при р. Котельник*; 
учреждено местечкомъ съ 1816 года. Ч. ж. 
2,222 д. об. п., 521 дв., армяно-григоріан-
ская церковь во имя Арханг. Михаила, ви
нокуренный зав., выдѣлывавшій въ 1860 г. 
на 25,000 р. вина, салотопенный на 2,500 
р., свечных* 2 на 500 р. и кирпичный на 900 
р. Въ мѣстечке бываютъ вь неделю раз* базары. 

(В. ст. Вессараб. обл., стр. 148; Город, пос., ч. I , стр. 136; 
Нанят, вв. Вессараб. обл. ва 1862 г., стр. 61; Спвскв вас. и. 
Вессараб. обл., стр. 7; Защугь, Вессараб. обл., ч- П.стр. 189). 
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Г а П С а Л Ь , у. г-дъ Эстляндской г-іи. 
I. Г-дъ, подъ 58°57' с. ш. и 41°12' в. 

д., въ 99 вер. къ з.-ю.-з. отъ Ревеля, на 
ровной и открытой мѣстности, при зал. Бал-
тійс. jr., воторымъ г-дъ окруженъ съ 3-хъ 
сторонъ. Основаніе г-да относятъ къ 1279 г. 
и приписывают* эзельскому епископу Гер
ману Буксевдену; права г-да распшрены въ 
1294 г.; впослѣдствіи г-дъ получилъ еще при-
виллегіи въ 1594 отъ кор. Сигизмунда. Отъ 
памятников* древности уцѣлѣли въ Г. только 
развалины древняго замка ц церкви, ва холмѣ 
близь г-да. Въ 1860 г. въ Г. 1,910 жит. 
(940 м. п.); изъ нихъ почетн. гражд. и куп
цовъ 31, мѣщанъ 658, цехов. 301. Всѣ жит. 
протестанте, испов., кромѣ 245 правосл. и 
ІЭкатол. Городъ чисто и красиво выстроенъ; 
домовъ 280 (32 камен.), церквей 1 протес, 
и 1 православн., богадѣльня, больница, 5 
школъ. Улицъ 13, площадь 1, садовъ 63. 
Городе, земли 525 дес. Городе, доход, въ 
1860 г. 1,378 р. Заводовъ въ Гапс. только 
1 пивоваренный. Ремеслен. въ 1860 г. 113 
(45 мастер.). Въ торговомъ отношеніи Г. 
ижѣетъ некоторое значеніе, благодаря своему 
порту и ведетъ заграничную торговлю. Портъ 
Г. имѣетъ.21/* м. м. дл., отъ 1 до 2 м. шир. 
• закрыть отъ всѣхъ вѣтровъ, но имѣя отъ 
12 до 15 ф. глуб. доступен* только для 
мелких* судовъ. Фарватер*, ведущій къ Г., 
весьма узок* между ос-ми Борисом* и Ну-
кое и имѣет* 12 до 18 ф. глуб. Суда ста
новятся въ гавани на якорь въ '/г и. м. къ 
с.-з. отъ r-да, на глубинѣ 15 ф. В* 10-ти-
лѣтіе 1850—1860 (не принимая въ разечетъ 
1855 г., какъ года войны) ежегодно прихо
дило изъ за границы въ Гапс. портъ средн. 
числомъ 6 корабл.; привозъ простирался средн. 
числ. па 7,597 р., заграничн. отпускъ на 
39,867 р. Въ предъидущее 10-ти-лѣтіе (1840— 
1849) привозъ и отпускъ были значительно 
менѣе (привозъ на 5,070 р . , отпускъ на 
9,830), по до 1835 прнвозъ простирался до 
12 т. р., отпускъ до 70 т. р. Главныя 
привози, статьи: соль изъ Англіи и сельди 
из* Норвегіи; главныя отпускныя: хлѣбъ и 
хлѣбное вино. Независимо отъ того Гапс. 
пмѣетъ еще прибрежння сношенія съ другими 
портами Балтійскаго моря. Въ различи. Бад-
тійскіе порты изъ Гапс. в* 10-ти-лѣтіе 1850— 
1860 (кромѣ 1855) отправлялось ежегодно 
средн. числомъ до 32 судовъ съ грузомъ 
болѣе чѣмъ на 20,000 р. Въ 1861 г. въ 
Гапс. выдано торгов, свид. 15 (12 купечес). 
Несравненно важнѣе Гапс. порта гапсаль-

скія морскія купальни, привлекающія еже
годно множество посѣтителей въ Г. Гапсаль-
скія цѣлительныя грязи, по свойствам* своимъ 
и составу, весьма сходны съ ареясбургскими. 
Гапс. купальни весьма хорошо устроены, а 
въ хоропгихъ и покойных* квартирах* для 
пріѣзжающих* нѣтъ недостатка. Въ г-дѣ 2 
ярмарки, на который привозится товаровъ на 
5,000 р. и продается на 2,000 р. 

(Hupel, Topogr. Nachr. I , 384, HI, 533s Bienenstamm. Qeogr. 
Abr., 1826, p. 45; Poseart Ehstland, p. 294; Rathlef, Orogr. 8k. p. 
21; Бевкеръ, поѣзд въ Остзевс. г., 35; В. Ст. Эстд., 41, 285; 
Груммъ, мин. вод. 373-, Hunnius die Seebäder НаряаГв Bev. 1853; 
Legrae Pilote de la m. Bait., 1856, p. 350; 6-е прибавл. въ обз. 
фарват. Фввс. зад. , стр. 291; Лоцпвс. зап., 1860 г., стр. 13; 
Вебодьсвна, ст. зап. 1, 51; Кон. газ., 1834, N 28; Ж. M. В. Д , 
1811, ХЬ, 192; Від. торговд. 1810—1860; Stuckenberg, Hydr., 
I , 34). 

П. Гапсальскій или Викскій у-дъ въ ю.-з. 
части г-іи; прилежитъ къ морю всею своею 
зап. стороною. Простр. 671/г кв. г. м. или 
3267,3 кв. вер. Поверхность уѣзда дов. низ
кая и ровная, постепенно склоняющаяся на з. 
къ морю. Только въ ю.-в. болѣе возвышенной 
части у-да, притоки р. Касаріенъ текутъ въ 
дов. глубокихъ оврагахъ. Прибрежье Гапс. у., 
прорѣзанное двумя дов. углубленными въ него 
заливами (Гапсальскимъ и Матцаль), совер
шенно низменно, на сѣверѣ каменисто, а на 
югѣ песчано и пересѣчено дюнами. Весьма 
незначительный группы холмов* поднимаются 
съ прибрежной равнины. Такія группы хол
мов* находятся: у прих. Пеналь (къ вост. 
отъ Гапсаля), откуда въ разныя стороны рас
ходятся песчаные кряжи; между прих. Кир-
реферъ и замком* Леаль, близъ котораго под
нимается отдѣльная скала съ крут, обрывами; 
наконец*, близь прих. с. Михаелисъ. Гапс. у-дъ 
орошается только неболыи. прибрежными реч
ками, из* коихъ значительна только одна 
Касаріенъ, впад. въ заливъ Матцаль. Озеръ 
въ Гапс. у-де менее, чемъ въ другихъ частяхъ 
Эстляндіи, а именно 35 (съ ос-мъ Дагъ-э); 
все они незначительны и лежать посреди бо
лотъ. Болота весьма распространены въ у-де: 
вся средняя его часть огь р. Касаріенъ на 
с. до гапсальской дороги и верховья р . Сел-
ленкюлъ представляетъ одну непрерывную по
лосу болотъ: самыя значительный въ этой 
полосе и непроходимыя болота Селленкюль-
скія (15 вер. дл. и 9 шир.) и Марилаухъ 
(7 в. дл. и 7 в. шир.). Дельта р. Касаріенъ 
состоитъ также изъ болотъ и наконецъ болота 
распространены и въ ю.-з. части у-да; из* 
нихъ значит. Фикельское и Леальское (20 в. 
дл. и до 10 шир.). Лесов* въ у-де 86 т. 
дес. ; изъ нихъ 25 т. дес. на ос-ве Дагъ-э. 
На материкѣ леса распространены въ край-
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нихъ углахь у-да: с.-в-мъ, ю.-в-мъ и самомъ 
ю.-з-мъ, а также йа холмахъ и возвышен
но стяхъ у-да; низкія болота совершенно без
лесны. Между лѣсными породами преобла
даютъ хвойныя деревья; дубъ встречается 
заповѣдными рощами, какъ напр. у прих. 
Карузена. Жит. въ у-дѣ въ 1860 г. (кромѣ 
г-да) 76,256 д. об. п.; изъ нихъ дворянъ 361, 
крестьянъ въ казепн. им. 1,046, въ помѣ-
щич. 71,506. Кромѣ 102 правосл. и 30 катол., 
жители протест, исповѣд. На кв. м. съ г-мъ 
1,157. У-дъ раздѣляется на три дистрикта 
или стана (Ландъ-викь, Штрандъ-викъ и 
Ннсуляръ-викъ); всего въ у-дѣ 18 приходовъ. 
Земледѣліе въ у-дѣ не составляетъ самаго 
главнаго и самаго прибыльнаго занятія жи
телей. Подъ пашнями 59,000 дес, но низ
менная почва, хотя и осушенная рвами, слиш-
комъ влажна и не очень удобна для хлебо
пашества. Несравненно ирибыльнѣе скотовод
ство. Подъ лугами 143,000 дес; сѣна соби
рается до 6 мил. пудовъ. Количество скота 
въ 1860 г.: лошадей 14 тыс. головъ, крупн. 
рогатаго скота 46 т., овецъ прост. 43 т., 
тонкорунныхъ до 14 т., свиней до 14 т. 
Отрасли заводской деятельности, находящіяся 
въ связи съ земледѣдіемъ, довольно развиты, 
а именно: въ у-дѣ 52 винокурни, 41 пиво
варня, 1 уксусн. и 1 ликерный заводъ. Неза
висимо отъ того есть одна обширная суконная 
фабрика (въ 1860 г. произв. на 280,000 р., 
при 287 рабочихъ), 2 кожевенныхъ завода 
и 6 кирпичныхъ. Изъ мѣстныхъ промысловъ 
въ у-дѣ развиты: ломка камня (близъ Гансам 
песчанистый извеетнякъ, представляющій пре
красный строевой матеріялъ) ; рѣзка торфа 
(около Фикеля и Леаля), судосгроепіе (на ос. 
Даго), рыбная ловля. Торговля у-да имѣетъ 
посредственное развитіе. Внѣшняя торговля 
сосредоточивается въ Гапсалѣ. Для внутрен
ней торговли, кромѣ 2-хъ городскихъ ярма-
рокъ, служатъ ярмарки, бывающія въ мѣст. 
Леаль, при церкви Мерьямъ и на мызахъ 
Розенталь, ІПтейнъ-фикель, Шлоссъ-Лоде, Кеб-
ласъ. На всѣ ярмарки у-да (кромѣ город
скихъ) привозится товара на 50 т. руб. про
дается на 15 т. р.; самая значительная Леаль-
ская, на которую привозится на 30 т. руб. 

СБібліогр. с м . Эстіяядія) . 

Гапхартне-тумТГЬ-СОры, гора, То
больской губерніи, Березовскаго округа, въ 
Сѣверномъ Уралѣ, между 62 и 63° с. ш. 
въ вершинѣ р. Яны-няысъ-соры, лѣв. прит. 
р. Сосвы. Высота южной вершины 1,990 
рѵс фут., сѣверной 1,666 ф. Предѣлъ ле

сной растительности на сѣверн. вершинѣ на 
1,850 ф. 

(Го»мана, Сѣ>. Урал, стр. 321). 

Г а р г а н ъ , р., Иркутской губ., пр. прит. 
верхняго теченія р. Оки. Беретъ начало на 
южномъ склонѣ, покрытаго лѣсомъ, отрога 
Тункинскихъ горъ. Переходъ чрезъ него у 
Норонъ-хоройскаго караула, во время поло-
водія, затруднителенъ и опасенъ. Береговыя 
горы, тянущіяся здѣсь на протяженіи 7 в., 
называются бурятами Гаріанъ-дабанъ. 

OBadde вг В . u . H . Beitr. , X X I I I , 66, 71) . 

Гарганы, отдѣленіе бурятскаго племени. 
Они обитаютъ въ Иркутской губ. въ верховьяхъ 
р. Оки, гдѣ ведутъ привольную кочевую жизнь. 
Они получили свое названіе отъ пр. пр. р. 
Оки, р. Гаргана, долина которой въ особен
ности населена ими. Гарганы составляютъ 
смѣсь различныхъ бурятскихъ родовъ, а 
именно: Тиртецкаго, Хонгодорскаго, Чердат-
скаго и Хоіотскаго. 

(Badde въ В . в H . Beitr. , Х Х Ш , 69, 68) . 

Гардабани, развалины крѣпости и го
рода, Тифлисской губерніи и уѣзда, въ 70 
верстахъ къ ю.-в. отъ Тифлиса, близъ мо
ста черезъ р. Куру, нзвѣстнаго подъ именемъ 
Ераснаю. Крѣп. Гардабани построена, какъ 
утверждаютъ, женою Картлоса, Хунаною', и 
называлась прежде ея именемъ, но сынъ ея 
Гардабанъ, получивъ ее въ удѣлъ отъ матери, 
назвалъ своимъ именемъ; впосдѣдствш же она 
называлась Мткварис-цихе, т. е. крѣпость 
Куры. Фарнаозъ, первый грузинскій царь, 
основалъ за три вѣка до P. X . около крепо
сти городъ и далъ ему правителя, съ титломъ 
эристава. Абулъ-Казимъ, въ ѴП вѣке, раз-
зорилъ городъ, и уцелѣла только крепость. 
Въ 1640 г. царь Ростомъ по близости древ
няго Гардабани построилъ черезъ Куру мостъ, 
который существуетъ и поныне подъ именемъ 
Краснаго. Гардабани былъ нѣкогда единствен-
нымъ пунктомъ сообщенія долины Средняго 
Кура съ Арменіею. Въ 1673 г. Шарденъ на-
шелъ здесь деревню Куприкентъ, въ которой 
было 150 домовъ. 

(Broeset, Deecript. de la G é o r g . , p. 179; Chardin, Voy. en 
G é o r . , p . 249; ÎK. M. В. Д. , 1844 Г. , I . V I , C I . 396). 

Гареджа или Гдзелъ-тба, гора, Тифл. г. и 
у., между pp. Іори и Куромъ. Она упоминается 
въ географіи Вахтанга; она разделяла Кар-
талинію отъ Кахетіи. Высота горы не весьма 
значительна. Нынѣ здесь находится Гаред-
жійская-Давидова пустынь. 

CBroeeet, Descript. do la Géorgie, p. 289). 
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Г а р ѳ д ж і й о в а я - Д а в и д о в а муж. пу
стынь, Тифлисской губер. и у. ; см. Давидова 
пуст. 

Г а р и , дер. (влад.), Владимірс. г., Щуй-
скаго у., въ 18 в. къ в.-с.-в. отъ Шуи, при 
колодцах*. Ч. ж. 100 д. об. п., 16 дв. Жи
тели, почти исключительно, занимаются вы-
дѣлкою овчин*. Въ 1854 г. здѣсь было 5 
овчинныхъ и 2 шубныхъ заводовъ; на нихъ 
выдѣлано 6,000 шуб*, на 21,0.00 руб., при 
100 рабоч. 

( В и д . г у б . » ѣ д . , WS» г., N 31, стр. « 7 ) . 

Г а р и н г р О Д Ъ , мѣстечко (влад.), Волын
ской іуб., Ровенскаго у., въ 20 в. къ в.-с.-в. 
отъ Ровно, при р. Горыпѣ, въ просторѣчіи 
нзвѣстенъ подъ именемъ Крупа. Ч. ж. 1,643 
д. об. п., изъ нихъ 380 евреевъ, 217 двор., 
правосл. церковь, католпч. костелъ и еврейс. 
синагога. 

ГарИНЪ, р.; см. Горынь. 
Г а р к а з ъ , гора глаішаго Кавказе, хреб., 

Терской области, въ Нагорном* Дагестаиѣ, 
имѣетъ абсол. выс. 7,445 ф. 

( К а п . Кад. , I8S9, стр. 373). 

ГаркуіПОВОѲ самосадоч. солян. озеро, 
Таврической губ.. Днѣпровскаго у., Кинбурн-
ской диставціи Крымскихъ озеръ, до 1 вере. 
350 саж, въ окружности, можетъ ежегодно 
давать соля до 100,000 пуд. 

(Г. Ж . , 1838, ч. 3, стр. 306). 

Г а р К Ъ , мыза, Эстляндской г., Гарріеис. 
у., въ 11 вер. къ з. оіъ Ревеля, по дорогѣ 
въ Гапсаль. Замечательна по заключенной 
здесь 29 сент. 1710 г. капитуляціи, по ко
торой Ревель сдался навсегда Россін. Близъ 
Гарка находятся ломки известняка, изъ кото
раго построен* почти весь г-дъ. 

(В. Ст. Э с т ш . , ст. Ш і Г. Ж. 1844, стр. 172). 

Г а р м а н д і а с к о ѳ сел., Прнморсв. обл., 
ва берегу Охотскаго моря, при устьѣ р. того 
же им., и въ 150 вер. отъ Г и жиг паска. На 
переіздѣ отъ Гарм. сел. въ Таватамское на
ходятся единственные горячіе ключи на бер. 
Охотскаго моря. Гар. сел. населено осѣдлыми 
(сидячими) коряками, которые называются Гар-
мандіпскимп. Здѣсь самый лучшій ловъ мор-
скяхъ животных*, за которым* съѣзжаются 
корякп пзъ дальних* еелепій. 

(Со слоиъ г. Филвнеуеа). 

Г а р н и , Башъ-Гарни, древній Гешмъ, 
сел., Эриванской губ. и у., къ в. от* у. г-да, 
при р. Гарни-чай. Гарни былъ одним* изъ 
древвѣбшихъ городов* Арменіи, основанный 
Гегаяоиъ, от* котораго и получилъ свое перво
начальное назвапіе. Внук* его Гарма укра

сил* его несколькими зданіями и вмѣстѣ съ 
тѣмъ передал* ему свое имя. Утверждают*, 
что царь Тиридатъ соорудил* здѣсь крѣпость 
и поставил* дворецъ въ память своей сестры, 
Хосровидухтъ; но крѣпость существовала и 
прежде Тиридата, потому что Тацит* гово
рит*, что въ царствованіе Митридата римляне 
содержали въ крѣпости своей гарнпзонъ. Впо-
слѣдствіи Гарни подпал* под* власть цар. 
Тамары. Подъ стѣнамп города грузинцы и 
армяне были поражены Ховарезмскнмъ султа
ном*, Джалалъ-эд-дином*. В * Гарни погре
бен* патріархъ Григорій II (867—897). 

(Моісеи Хоревс, ч. 1, гд. XI; ч. II , гд. ЪХХХѴІІ; Hist, des 
Orbél., p. I l l , 115, 25* Ш т . enr l'Arra., I l , p. 162; Шопен, 
вот. паи. армяі. обл., стр. 276). 

ГарНИ-чаЙ, р. Эриванской г., (древній 
Азадъ или Жедзъ-Аморь), лѣв. прит. Аракса, 
беретъ свое начало из* родникоиъ, находя
щихся на возвышенности Нальтапа, между 
вершинами Ахъ-Датъ н Кызылъ-Дагъ Гокчин-
скаго хребта, протекаетъ въ направленіи от* 
с.-в. къ ю.-з. сперва въ узкомъ и дикомъ 
ущельѣ, а при дер. Ахбаша выходить на 
равнину и впадаетъ въ р. Араксъ съ лѣв. 
стороны, 4-мя вер. ниже устья р. Зангн. Дл. 
теч. 50 вер.; рѣка не широка и мелководна; 
наибольшая шир. 3 саж., а глуб. даже въ 
половодіе меиѣе 1 аршина; Гарни-чай очень 
быстръ. Изъ него проведено 15 канашвъ для 
орошенія полей. Вь древнія времена Гарни-
чай былъ пзвѣстенъ подъ именемъ Азата или 
Медза-амора; по преданіямъ на этой рѣкѣ, 
за 2,000 л. до P. X . былъ построен* ца
рем* армепіи Бегамомъ городъ Гарни (см. 
это), котораго развалины уцѣлели. Кромѣ 
того при верховьяхъ Гарни-чая находится 
опустѣлый монастырь Гершчь (см. это); на 
Гарнн-чаѣ также стояли армянскія столицы 
Артавсата и Двинъ. 

(В. ст. Эрпвав. г., стр 80) Кавв. Кад. 1855 р., стр. 142; 
Шопевъ, встор. в а т т . Арвів. обд. , стр. 382; Обзор, «лад. за 
Кавв., ч. IV , стр. 257). 

ГаррІенСКІЙ у., Эстляндской губ.; см. 
Ревель. 

Г а р у х ъ - м е э р ъ , отрог* главнаго Кав-
казскаго хребта, въ Нагори. Дагестанѣ, въ юж. 
чЛти земель Анкратльск. союза, возвышается 
до 11,000 р. ф. над* ур. м. Укрѣпленныя вы
соты этого гребня взяты приступом* въ 1858 
г. русскими войсками, проникшими въ то 
время в* глубину союза Ансратля, въ обще
ство Апцухъ. 

(Спб. Вѣд. 1858 г., N 191, стр. 1,106). 

Г а р ц и с к а р ъ , почтовая станція, Тиф
лисской губ. и у., Душетскаго уч. в* 26 в. 

j къ с.-з. отъ Тифлиса и в * 25 вер. въ ю. 
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отъ Душета, на абс. выс. 1,612 р. ф., при 
сліяніи р. Нарсквакн съ Арагвой, на военно-
грузинской дорогѣ, отъ которой при этой 
сганціи отделяется дорога въ г. Горн. На 
4-ой вер. къ Тифлису видны развалины кр. 
Нацхори, охранявшей входъ въ долину Мцхета, 
а за Арагвой противъ крѣпостцы на вершинѣ 
лѣсистой горы помѣщался идолъ Задена древ
нихъ персовъ, которому приносилась кровная 
жертва. Въ V в. Сирійскіе отцы, вышедшіе 
изъ Антіохіи, поселились въ пещерахъ Зеда-
задеенскаго хребта, основали пустынь и лавры 
и отсюда распространяли христіанство. 

(Кавк. K a j . 1831 г . , с т р . 83, такъ ж е , 1858 г . , с т р . 368). 

Г а с п р а или Гаспари, дер. Таврической 
губ., Ялтинскаго у. на южн. берегу Крыма, 
въ 2 или 21І2 в. на с.-з. отъ мыса Ай-То-
дора, па дор. изъ Алупки вь Ялту. Въ окрест-
ностяхъ ея, по тропѣ, ведущей чрезъ Яйлу за 
горы, находится маленькое древнее укрѣпле-
ніе, извѣстное подъ названіемъ НІар-кая или 
Гаспра-исаръ и образованное самою природою; 
около него видпы еще остатки древней грече
ской церкви. 

(Pallas Bemerkungen, T. I l , S . 144; Кр. с б . , с . 193—4; 
Goebel, В . I , S. 266; RemTlit, р . 27; Сумароков!., ДОС. ар. с у д . , 
ч. 11, с. 199; Семеатоосваго п у т . , с. 51). 

Г а с с а н ъ - к у д и , заливъ на восточв. 
берегу Каспійскаго м. Входъ въ залпвъ на
ходится приблизительно подъ 37°20' с. ш. и 
образуется двумя косами, изь нихъ одна (зап.), 
Чагиль, песчаная, другая Каажъ, поросла ка-
мышемъ. Пространс. залива 200 квад. вер, 
длина его оть с.-с.-з. ва 28 вер., швр. отъ 
з. къ в. отъ 3—5 в . , глуб. при входѣ 2 или 
3 ф., далѣе же еще менѣе, по этому въ него 
не могутъ входить суда. Къ ю.-ю.-з. въ са
момъ заливѣ вдается култукъ Атрекь-беюри, 
въ который впадаетъ р. Атрекъ (см. это); вь 
2 в. отъ устья ея расположенъ туркменскій 
аулъ Гассанъ-ку.ш, вь которомъ до 300 ки
битокъ. З Д Е С Ь берега залива низки и болоти
сты, поросли камышемъ. Воды прѣсной здѣсь 
нѣтъ, по этому туркменцы ѣдутъ за водой къ 
р. Гюргену. Только въ с.-з углу залива есть 
два холма съ источниками прѣсной воды. Точ-
ныхъ свѣдѣній о зал. Гассанъ-кулн еще не 
собрано. 

( А с т р . губ. вѣд., 1848 г. , с т . 88; З а п . Гид. Деп., ч. V I I I , кн. 
245—247; Бдарамберп,, въ Зап. Им. Рус. Геог. О б . , 1850 г., с т . 
I V , с т р . 63; газ. Каввазъ, 1862, N 21, стр. 112). 

Г а т и , село, Тульской г., Веневскаго у.; 
см. Ыовотроицкое. 

Г а т и щ е , село (каз.), Орловской г., Ли-
венскаго у. , въ 35 в. къ ю.-в. отъ Лнвенъ, 
подъ 52°13' с. ш. и 55°37' в. д., при ручьѣ 

Гатнще. Число жител. 1,939 д. об. П., 210 
двор. 

Г а т н о е - Д Ѳ р а ж н о е , село, Подольск, 
г., Летичевс. у., вер. въ 20 къ ю.-з. отъ Ле-
тичева, съ свеклосахарн. завод, паров, устр., 
па которомъ въ періодъ 1860—61 выдѣлаио 
песку 5,125 пуд. 

Г а т о б у з В И или Гадебужъ, дер., С.-Пе
тербургской г., Петергофскаго у . , верст, въ 
50 кь з. отъ Петергофа, на р. Воронкѣ, съ 
бумажною фабрикою (бар. Иксвюль), произво
дившею въ 1860 году раяныхъ сортовъ бу
маги ва 37,154 р., при 163 рабочихъ. 

Г а т ч и н а , безъуѣздиый городъ, С.-Пе
тербургской г., Царскосельсваго у., въ 42 в. 
къ ю. отъ С.-Петербурга, подъ 59°34' с. 
ш. и 47°46' в. д., по петербурго-варшав-
ской желѣзной дорогѣ, н а плоской, лѣсистой, 
мѣстами болотистой мѣстности. Къ юж. стор. 
г-да прилегаютъ 2 озера: Бѣлое и Черное, 
образовавшіяся черезъ запруду небольшого 
притока р. Ижоры, протекающей въ 4 в. отъ 
города. Гатчина, при занятіи русскими вой
сками Ингерманландіи, была простою мызою, 
подаренною впослѣдствіи Петромъ Ведикимъ 
княжив Натальѣ Алексѣевнѣ; по смерти ея 
мыза перешла въ дворцовое вѣдомство. Ека
терина I I подарила мызу кн. Григорію Ор
лову, который въ 1770 г. построилъ близъ 
нея при верховьѣ р. Ижоры, великолѣпный 
дворецъ по плану италіанскаго архитектора 
Рннальди и разбилъ паркъ въ англійскомъ 
вкусѣ. Въ 1783 году Екатерина I I , вупввъ 
Гатчину у Орлова, подарила ее в. князю Павлу 
Петровичу; съ этого времени Гатч. сдѣлалась 
любимымъ мѣстопребываніемъ Павла, который 
заботился объ уврашеніи своего загороднаго 
дворца. Съ восшествіемь на преет >лъ Павла I , 
Гатчина была возведена въ 1797 году н а 
степень г-да; сюда были переведены купцы и 
мѣщане упраздпеннаго тогда же города Рож-
дествена. Въ 18и0 г. Гатчина сдѣлалась соб
ственностью императрицы Маріи Ѳедоровны, 
а по смерти ея царствующихъ императоровъ. 
Въ 1860 г. въ городъ ч. ж. было 9,184 д. 
об. и. (5,375 м. п.), пзъ нихъ дворянъ и 
чиновц. 1,449, купцовъ 168, мѣщанъ 552, 
цеховнхъ 61, регулярнаго войска 2,255. 
Ненравославныхъ: 182 католика, 1,431 ирот., 
50 евреевъ. Въ 1860 г. церквей православ. 
4, протестант. 1 и католическая каплица. 
Изъ православныхъ храмовъ заслуживаете 
вннмаиія дворцовый, въ которомъ хранятся 
часть Древа Животворящаго Креста, десная 
рука Предтечи и икона Богородицы; эти свя-
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тыни вывезены въ 1523 г. вел. магистромъ 
мадтійскимъ Лиль-Адамомъ съ ос-ва Родоса 
на ос-въ Мальту, а оттуда вывезены въ 1798 
г., магистром* Фердинан. Гампешозіъ и под
несены графомъ Коловратоиъ императ. Панду, 
принявшему титулъ великаго магистра. До
мовъ 427 (48 камен.), лавокъ 62 и казен
ных!, магазинов* 50. Къ лучшимъ зданіямъ 
города, кромѣ дворца, принадлежать домъ 
сиротскаго института и казармы. Дворецъ, 
отдѣленный отъ города (состоящаго изъ двухъ 
нродольпнхт улиц*) озерами Бѣлымъ и Чер-
нымъ и парком*, имѣетъ видъ продолговатаго 
четыреугольника, въ 3 этажа, съ маленькими 
башнями по краямъ; концы зданія соединены 
сь одноэтажным* четыреугольннмъ флигелемъ 
мраморного колонадою. Передъ дворцомъ раски
нут* великолѣпный парк* и озера; на нихъ мно
жество ос-ковъ, соедин. между собою изящными 
и разнообразными мостиками. На островкахъ 
замѣчательмы: обелиск*, воздвигнутый гр. Ор-
ловымъ, братом* бывшаго владельца; бесѣдка, 
построенная императриц. Маріею Ѳеодоров-
иою, пріоратъ, въ которомъ бывали засѣ-
данія малтійскихъ рыцарей подъ предсе
дательством* императора Павла I . Изъ бла
готворительных* заведевій въ городѣ на
ходятся: сирЬтскій института (отдѣленіе им. 
С.-Петербургскаговоспитательнаго дома) учреж
денный Маріею Ѳеодоровною  въ 1803 г. и при 
немъ жепсьій пансіонъ, уѣздпое училище, су
ществующее съ 1800 г., школа Гатчинскаго 
дворцоваго правлеиія, училище практическаго 
садоводства, два дома для иризрѣнія слѣпыхъ 
и бѣдныхъ, госпиталь, устроенный Павломъ I 
на 1,500 человек*. Въ городской чертѣ земли 
259 дес. Доходовъ съ города не получается, 
и содержаніе города производится изъ казны. 
Фабрикъ и заводовъ в* 1860 г. не было. 
Торговля города незначительна и ограничи
вается единственно продажею жителям* не
обходимых* предметовъ; нѣкоторые купцы 
входят* однакожъ въ казенные подряды. Изъ 
числа 62 лавокъ, большая часть мелочныя. 
Въ 1861 г. выдано торговыхъ свидетельств* 
26 по третьей гильдіи. Ремесленн. въ 1860 
г. было 457 чел. (92 мастер.). 

(Щекатовъ, словарь, ч. 2, с т р . 17—23; Озерецковскій, Селв-
геръ, стр. 2 ; Эвц. словарь плюшара, т. Х Н І , стр. 461-, В. с т . 
С - П е т е р б у р г , г. , стр. 394—397; Пушкаревъ, опис. С П е т е р б . и 
уѣзд. г-довъ, ч. I V , стр. 148—155; его же Петерб. г- ія , с т р , 
148; Verh. d. M i n . Ges. 1843- 46, p. 85). 

Г а т ю к а Й , Гатыкойцы или Хатукаевцы, 
или же Хатуко-аблъ, обгдест. плем. абад-
зеховъ, на правомъ флангѣ Кавказской линіи, 
в* Черннхъ горахъ, по р. Бѣлой, пр. Лабы; 
они мирны и не принимаютъ участія въ гра-

бежахъ. Размѣщаются въ 8 аулахъ, въ кото
рыхъ считается 450 саклей и 6,520 д. об. п. 

(Кавв. Кал. 1838 г . , с т р . 229 , 2861 В . С т . Ставроп. г у в . , ч . 
1, с т р . 116; Kolenatidie Bereianng Hocharmen., T . 1, S . 22). 

Гаута, P . ; см. Аа. 
Г а у т ъ - С О р и , горный греб, въ Ураль-

скомь хребтѣ, Пермской губ., Чердынскаго у., 
къ с.-в. отъ г. Чердыня, близъ пстоковъ Пе
чоры и Б. Сосвы, между 62° и 63° с. ш., 
на возвышенныхъ ето пунктахъ торчать гребни 
тальковаго и хлорптоваго сланца, служащіе 
маяками для кочевниковъ во время тумановъ. 
Одна изъ горныхъ стрѣлокъ гребня возвы
шается па 2,118 р. ф. надъ ур. м. 

(1'оомавъ, Сѣв. Уралъ, 69, 235, 320). 

Г а ч Ю Т Ъ - у р Ъ (Большой и Малый), двѣ 
горы вт, Уральск, х р . , Пермской г , Чердын
скаго у., къ с.-в. отъ Чердыни, между 61° и 
62° с. ш., близь истоковъ Печоры и Вишеры; 
Большой возвышается надъ ур. м. на 3,205 
р. ф., а Малый на 2,559 ф. ; обѣ горы со
стоять изъ кристаллическихъ сланцевъ. 

(ГОФвавъ, « в . Урал. , ч. I I , с т . 33, 234, 320). 

Г в а з д а , село (каз.), Воронежской губ., 
Павловскаго у., въ 40 вер. къ с.-в. отъ Пав
ловска, при р. Осередѣ. Ч . ж. 3,759 д. об. 
п., 304 двор. Село это было г-мъ Тамбов, 
намѣст., что видно изъ увазовъ 1779 г. (П. 
С . 3. , т. X X , № 1 4 , 9 1 7 ) ; въ 1782 т. г-дъ 
перечисленъ въ Воронежское намѣстничество. 
Болѣе свѣдѣній о немъ нѣтъ никаких*. Въ 
селѣ находится винокуренный зав. (Зацепи
н а ) ; сила его 200,000 ведръ. Въ 1860 г. 
на нем* выкурено 14,632 вед. полугара и 
6,320 вед. пѣннаго, всего на 17,089 р. 

Г в в Л И С Ъ - т а в и , перевал* въ главномъ 
Кавказскомь хреб. , на переходе пзъ д. Ген-
души въ д. Чгалу, въ Мингреліи, Кутаисской 
губ., имеетъ абсол. выс. 3,635 фут. по ба
рометр, ішгѣр. 

( К а в в . К а л . , 1857 г . , с т р . 448). 

Г в е р е т к а , порогъ из* числа Боровиц-
кпхъ, на р. М е т е , Новгородской губ., Боро-
вицкаго у . , простирается на 400 саж., при 
паденіи на 8 фут. 8 дюйм.; въ меженное 
время на немъ воды 3 ! / 2 фута. Для улучше
нья судоходства черезъ порогъ произведена 
разчистка дна, насыпана у берега дамба, и 
устроены упругія заплавни и деревянный обрубъ. 

(Судоход . Дорож., 1855, ч. I I , стр. CCCXXV1, 104). 

Г В И Н Т О В О [Красное тожъ), село (влад.), 
Курской г., Путивльскаго у . , въ 12 вер. къ 
з.' отъ Путивля, при pp. Гвинтовке и Крас
ной, подъ 51°17 с. ш. и 5 1 ° 2 1 ' в. д. Ч . 
ж. 1,593 д. об. п., 180 двор. 

Г в и р в и Н И С Ъ - ЦВѲри, перевалъ въ 
главномъ Кавказском* хр. , по дорогѣ нзъ сел. 
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Орбели (на р. Хаджавури) въ сед. Мури (на 
р. Цхенисъ-цхали), въ Мингреліи, Кутапской 
губ., имѣеть абс. выс. 2,726 фут. по баро
метр, измѣр. 

(Кавказ, вал. 1SS9 г. , с т р . 393). 

Г в О З д а в к а или Гвоздовка, село (каз.), 
Херсонской губ., Ананьевскаго у., въ 25 вер. 
къ с.-в. отъ г. Ананьева, при р. Кодымѣ. 
Жит. 1,775 д. об. п. (пр. сп. 1857) молда-
ванъ, 267 двор, и сельское училище. 

Г в о з д е в а или Св. Діомида ос-ва, влад. 
Рос.-Американ. комн., въ Беринговомъ прол.; 
ихъ числомъ три : Имаклитъ (Ратмановъ) сѣ-
веро-запад., Италюкъ (Крузенштернъ) средній 
и Умяк» (Діомида или Фервей) южный. Въ 
J728 году Берингъ видѣлъ только одинъ 
изъ этихъ острововъ, названный имъ остро-
вомъ свят. Діомида. Такое названіе при-
своивается на многихъ картахъ и всѣмъ тремъ 
островамъ. Въ 1732 г. штурманъ Ѳедоровъ 
и геодезистъ Гвоздевъ осмотрѣли всѣ эти 
острова, названные по имени сего ио-
слѣдняго. Въ 1818 году Кодебу принялъ 
три ос-ва за четыре. Послѣ того капитанъ 
Литке объяснилъ, что Восточный мысъ Азіи 
во всѣхъ направленіяхъ всегда кажется остро-
вомъ, что и ввело въ ошибку Коцебу. Уііякъ 
или Діомида ос-въ есть высокая четырехъ-
угольная скала, Италюкъ имѣетъ отрубистые 
берега и плоскую вершину и, наконецъ, самый 
большой Имаклитъ или Ратмановъ имѣегь 
5 вер. дл. или въ окруж. до 20 вер., къ ю. 

'высокъ, а къ с. понижается и имѣетъ съ 
этой стороны передь утесистыми берегами 
неболыпіе кекуры (тонкія скалы). Гвоздевы 
ос-ва служатъ съѣзднымъ пунктомъ въ сно-
шеніяхъ жителей сѣверн. Амер. съ Оленными 
чукчами. 

п (Бвддангсъ, п у т . с . 20-, Сарычевъ, н, с. 99; E r m a n . Hiat. , 
В . 1, 2, р . 258; Коцебу, I , 100, 139; Крашенввнвковъ, Канч., въ 
п о і в . собр. п у т . 1818 г . , I , 223, 224; Тебѣвьковъ, Гидр, замѣч. 
къ Атд. с . - з . бер. Амер. 1, 2; Лятке, п у т . , 195, 196; Сѣв. 11ч., 
1836, N 63, с т . 260; В а е г , St . в ethu. N a c h . , p. 60; Гэгемей-
стеръ, с т а т . об. Свб. , I I . 582; Beechey, R. deutsch. Ubers., I , 
386; Grewingk въ Yerh. d. Miner Ges., 1848—49, p. 147). 

ГвОЗДвВВа (иначе Блаювѣшенское), село 
(каз.), Воронежской губ., Землянскаго у., къ 
ю.-в. отъ г. Землянска, на прав. бер. р. Дона. 
Это село называется Русскою Гвоздсвкою въ 
отличіе отъ Гвоздевки Малороссійской, извѣст-
ной также подъ именемъ Панской. Ч. ж. 
1,677, 175 дв. и становая квартира. 

(Воровеж. акты, т . 1, стр. 132, т . I I , с т р . 186). 

ГДОВЪ, у. г-дъ С.-Петерб. г. 
I . Городъ, въ 215 вер. къ ю.-ю.-з. отъ 

столицы, на обоихъ берегахъ р. Гдовки, на 
плоской и песчаной мѣстности, въ 2 вер. 

отъ Чудскаго озера. По свидѣтельству лѣто-
ппсей Гд. былъ заложенъ псковитянами въ 
1431 г. Въ 1434 г. городъ былъ еще болѣе 
уврѣпленъ. Въ 1480 г. Гд. былъ выжженъ 
ливонскими рыцарями. Въ это время онъ со
стоял!, изъ собственно города и посада; пер
вый находился на прав, берегу Гдовки, вто
ры й на лѣвомъ. Въ 1612 и 1614 гг. 
шведы владѣли Гдовомъ, и только въ 1617 
г. возвратили его Россіи. Въ 1719 г. Гд. 
состоялъ въ Псковской провинціи, а въ 1780 
г. назначенъ уѣздн. С.-Петербургской г. Отъ 
бывшаго укрѣпленія остались одни незначи-
тельныя развалины. Въ 1860 г. ч. ж. было 
2,484 д. об. п. (1,262 м. п.), изъ нихъ куп-
цовъ 155 и мѣщанъ 1,245. Церквей 5 (3 
камен.); церковь во имя Димитрія Мироточи-
ваго, основ, въ 1530 г. Домовъ 313 (5 кам.), 
всѣ очень плохи, уѣздное и приходское учи
лища, въ нихъ учащихся въ 1860 г. 64 маль
чика. Въ 1860 г. городе, дох. 3,287 р. Въ 
1860 г., заводъ 1 кожевенный (на 6,360 
рублей). Жители занимаются огородниче-
ствомъ и рыбною ловлею на Чудскомъ озерѣ. 
Ремеслами въ 1860 г. занималось только 26 
человѣкъ (19 мастеров.). Торговля города не
значительна; нѣкоторые купцы закупаютъ въ 
уѣздѣ ленъ и рыбу, и отвозятъ ихъ на про
дажу въ Нарву и С.-Петерб. Въ 1861 г. 
выдано торговыхъ свидѣтельствъ 49 (27 ку-
печ.). Двѣ ярмарки въ году для продажи сель-
скихъ произведеній. 

(.ПОД. СОбр. д ѣ т . , I V , Стр. 206, 207, 263 , 330 , 33t, 332; 
Щекатовъ, т . 2, стр. 27; Плюшара, Эвц. Слов. , т . X I I I , с т р . 
391; В . с т . Спб. г . , с т р . 372—374; Пушкаревъ, оп. Свб. в уѣзд. 
город., ч. I V , с т р . 77—82; Пушкаревъ, Спб. г-ія 77; Матер, ддя 
стат. Р о с , 1839 г . , отд. I , с т р . 113; Общ. хоз. в у с т р . город, 
за 1858 г . , ч. I I , стр. 342, 416, 466; Корввловъ, мат. для с т . 
учебв. завед., стр. 14, 46). 

I I . Гдовскій у-дъ, въ ю.-з. части С.-Петерб. 
г. Простр. 160,7 кв. г. м. или 7774,3 кв. в. 
Вся часть у-да, прилегающая къ Ямбургскому, 
а также западная, прикасающаяся къ озерамъ 
Чудскому и Псковскому, представляетъ низ
менную равнину, покрытую почти сплошными 
болотами, усѣянную озерами и пересѣченную 
множествомъ рѣкъ и рѣчекъ; населеніе здѣсь 
группируется преимущественно по берег, рѣкъ. 
Вся же восточная половина и южная часть 
у-да, прикасающаяся къ Псковской г., хотя 
также богата болотами и рѣчками, но представ
ляетъ мѣстность волнистую. Главныя группы 
возвышенностей находятся по правой и лѣвой 
сторонѣ р. Плюсы. По правой онѣ служатъ 
водораздѣломъ р. Плюсы и Луги, по лѣ-
вой р. Плюсы и притоковъ озера Псков-
скаго. Изъ возвышенностей на правой сторонт 
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Плюсы замечательна гряда, простирающаяся 
отъ пог. Ляцкаго къ с.-з. на nor. Хтины къ 
оз. Самро, Которскому и Долгому, откуда она 
нуекаетъ къ пог. Старопольскому, Ложголову, 
Сижно и Вейно вѣтви, которыя сглаживаются 
въ болотахъ сѣв. части. На лѣв. ст. Плюсы 
узелъ возвышенностей находится при пог. Бы-
стрѣевскомъ; отсюда возвышенности идутъ на 
ю.-з. къ пог. Малогостидкому, Мѣльницы и 
Бъгому, раздѣляя pp. Тоболу, Черную и 
Псковку; на зап. отъ Быстрѣевскаго погоста 
идутъ па пог. Гвоздинскій, вдоль р. Желчи, 
до гдовсксй дороги, гдѣ теряются въ боло
тахъ. Къ с. и с.-з. высоты идутъ черезъ д. 
Островъ на пог. Лосицкій и Дубяги, подходя 
къ Плюсѣ, образуют* ея берега до пог. Прп-
бушъ, гдѣ уже теряются въ болотахъ. Почва 
уезда глпнисто-песчаная, мѣстами чисто-пе
счаная и несчано-болотистая. Чисто-песчаная 
аолоса сопровождаетъ теченіе р. Плюсы отъ 
Лугскаго у. до пог. Прибушъ. Каменистая 
почва встрѣчается въ сѣв. оконечности уѣзда, 
въ впзовьяхъ р. Плюсы. Изъ рѣкъ, орошаю
щих* уѣздъ, саѵая значительная Плюса, 
прав. прит. Наровы; она выходить изъ Луг
скаго у.; течетъ до впад. р. Ужевки главнымъ 
образом* к* з . , а потомъ къ с.-з.; впадаетъ 
въ Нарову на границѣ съ Ямбургскимъ у. 
Пл. течетъ въ луговой долниѣ, имѣетъ отъ 
10 до 30 саж. шир.; слабые пороги обра
зуются у д. Пали и мызы Гавриловской. Пл. 
судоходна верстъ на 15 отъ устья, весною 
же сплавна на всемъ протяженіи; лѣтомъ по 
ней бревна гонятся въ розсыпь и только на 
Наровѣ сбиваются въ плоты. Изъ множества 
притоковъ Плюсы замѣчательны справа: Яна, 
сплавная, съ притокомъ Черной; Руя, Ку-
мо.іка, Черновка и Пята, служащая границею 
съ Я я бург, у.; слева: Рудна, Люта, Ужевка, 
Черная (сплавная). Остальныя реки суть 
притоки Чудскаго и Псковского озеръ; изъ 
притоковъ Чудскаго оз. важны: Черма, Гдовка, 
Куностъ, Желча (самая болыи. после ІІлюсеы); 
из* притоковъ Псковскаго оз.: Лочкина съ 
притокомъ Черной, и Толба, принадлежащая 
у-ду только верховьемъ. У-дъ богат* озерами; 
прибрежье Чудскаго оз. , соединен наго прото
ком* съ Псковским*, принадлежитъ у-ду па 
протяженіи 65 в.; прибрежье это такъ низ
менно, что озеро разливами своими причи
няет* вредъ жителям*. Огъ Гдова ходят* по 
озеру небольшія суда къ Нарве; наконец* 
озеро имеет* значеніе для у-да по произво
димой иа немъ рыбной ловле (на 20 ,000 р. 
въ годъ). Прибрежье Псковскаго оз. принад

лежит* у-ду на 35 в.; прибрежные жители 
пзвлекаютъ изъ него пользу посредствомъ рыб
ной ловли. Кроме того, небольшая озера ра
скинуты въ у-де группами и часто соединены 
протоками; они лежать преимущественно среди 
бол. Таковы оз. Самро (до 20 в. въокр.) и близъ 
него больш. оз. Долгое и Которское, а къ в. 
несколько мелкихъ озеръ. Другая замечатель
ная группа озеръ находится по лев. сторону 
р. Желчи, но псков. тракту. Болота распро
странены повсеместно, но сплошныя полосы 
находятся вь ю.-з. углу у-да, около прибре-
жій Чудскаго и Псковскаго озеръ, въ с.-з. 
части между Наровою и низовьем* П л ю ш 
до ног. Павлова; въ с.-в. части между йог. 
Чернымъ, Староиольскимъ, Ложгаловымъ и 
Ямбургскою границею. Болотистым части у-да 
мало населены, а дорогъ по нимъ совсем* 
нет*. Более 2/з у-да покрыты лесами, кото
рыхъ считается до 553 т. д е с , изъ коих* 
91,450 дес. казеннаго леса. Главныя, почти 
сплошныя полосы леса тянутся по сев. окраине 
у-да, прилегающей къ Ямбургскому и въ ю.-з. 
углу между Чудскимъ и Псковскимь озер.; 
последняя полоса носить названіе Сороковою 
бора. Между лесными породами преобладаетъ 
сосна. Въ 1860 г. ч. ж. въ уезде (безъ го
рода) было 91,538 д. об. п. (44,373 я . п.); 
изъ нихъ дворян* 2 1 5 , крестьянъ казен. 
1 9 , 3 7 9 , удельн. 2 6 , 6 7 8 , вышед. изъ креп, 
завис: дворов. 480, крестьянъ 41,328. На 
кв. м. съ г-мъ 585 жит. Неправославн.: 108 
раскольник, и 632 протестант. Въ 1860 г. 
церквей правосл. 45. Жители уезда потомки 
псковитян* ; однакоже въ у-де есть и до 
2,500 эстовъ. Хлебопашество имеетъ ничтож
ное развитіе. Пахатныхъ земель считается до 
124 т. дес; хлеба недостает* для местнаго 
продовольствія. Въ южной, возвышенной части 
у-да воздѣлываетсм успешно ленъ, скупаемый 
купцами для отправки вь Нарву и С.-Пе-
тербургь; нз* уѣзда ежегодно вывозятъ до 
2,000 берковцевъ льна. Въ сѣнѣ недостатка 
нетъ; его собирается до 3,350,000 пудъ. 
Скотоводство въ 1860 году: лошадей 22 
тыс. , рогата го скота 32 тыс., овецъ 27 т., 
свиней 12 тыс. Изъ МЕСТНЫХ* промыеловъ 
наиболее развито рыболовство въ селеніяхъ, 
расноложенныхъ по берегамъ озеръ Чудскаго 
и Псковскаго; ловлею снетковъ въ больших* 
разиерахъ заняты особенно казенный селенія 
Огогно, Мшешъ и Курошка. Рыболовство 
производится также и на оз. Самра. лесные 
промыслы пе развиты, и ограничиваются руб
кою деревъ и подвозкою ихъ зимою къ сплав-
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нымъ рѣкамъ; кромѣ того, выжигается уголь, 
продаваемый въ Дерптѣ , гонится деготь въ 
неболыпомъ количестве, плетутся корзины для 
снѣтковъ, идущія въ Александровскій посадъ 
(Пскове, г.) ; въ сел. Сканья, при выходѣ 
Наровы изъ Чудскаго оз., строятся пеболыпія 
суда. Заводовъ въ у-дѣ (кромѣ г-да) 6 5 ; всѣ 
они въ 1860 году произвели на 50,330 р. 
Ярмарки, впрочемъ ничтожный, бываютъ, кро
ме Гдова, eure въ с. Осм ино. 

( С м . С . - П е т е р б у р г с к и b . J . 

ГёбѲЛЬ или Ушь-Грязнуха, нЬм. кол., 
Саратове, г., Камышине, у., въ 14 в. къ с. 
отъ у. г-да, при рч. ГрязнухЬ. Жит. 1,616, 
двор. 157, катол. дерк., училище и 2 ярмарки. 

Г е б и ц х а л и , р. , Кутаисск. г., по сое
динена съ р. Глолацхаіи, образующая р. 
Ріонъ. Гебицхали берегъ начало изъ отрога 
главнаго Кавказскаго хр. , отдѣляющагося у 
г. Пасисмта; ледникъ, изъ котораго вытекаетъ 
Г. , спускается до выс. 6,990 ф. нонзм. Абнха. 
Гебицхали течетъ по Рачинскому у. въ на-
правленіи къ ю.-в . , п соединяется съ р. Гло-
лацхали на высоте 3,749 анг. фут. Бея 
длина теченія рѣки 30 вер., течепіе чрезвы
чайно стремительно. На рѣкЬ находится се-
леніе Геби къ с. отъ Они; оно было укрѣп-
леннымъ городомъ. 

( В . с т . Кутаяс. г у б . , с т р . 39; Brosset, Descr. de la. Géorgie, 
p. 381). 

Г е в а - б а х а н ъ , гора въ хреб. Маломъ 
Кавказѣ, Тифлиской г., Елизаветпольскаго у., 
имеетъ абс. выс. 6,705 фут., по геодез. пзмѣр. 

(Кавказ, вал. 18S9, с т р . 369). 

Г ё г а м ъ , островъ, Эриванской губ., на 
Гокчинскомъ озерѣ; см. Севата. 

Г ё г ъ - К у м б а т ъ или Гёіъ-кумбазъ (Си-
ній-гіуполъ), селеніе, Эрннанской г. и у., въ 
5 в. отъ Эривани, на Л Е В . стор. отъ дороги 
изъ Эривапи въ Эчміадзинскій мон. Въ селе-
ніи находится башня, построеніе которой отно-
сятъ къ эпохе владычества магометанъ. 

( Ш о п е а ъ , Истор. памят. Лрияа. обл., стр. 266). 

Г е г ъ - т а п а , гора въ Мал. Кавказѣ, Ку
таискон г., Ахалцихскаго у., имеетъ абс. выс. 
9,170 фут. 

(Ка»в. вал., 1859, стр. 367). 

Г е г у Ж И Н Ъ , мест, (влад.), Впленской г., 
Трикскаго у., нри р. Виііи. Ч. ж. 167 д. 
об. п., 20 дв. и старинный оставленный ко
стелъ, построенный въ 1520 г. дочерью По-
лоцкаго воеводы Бенпгною Радзнвиллъ. Въ 
1812 г. костелъ былъ до такой стеиепи раз-
грабленъ французами, что богослуженіе пере
ведено отсюда на кладбище въ часовню, по
строенную въ 1735 г. 

( К о р е и , Ввлев. г . , стр. 566, 730). 

Г е г у т ы , селеніе, Кутаис. г. и у., къ ю.-в. 
отъ г. Кутаиса, близъ пр. бер. р. Ріона. Здесь 
есть развалины Тамарина дворца, который, 
какъ видно, состоял* изъ несколькихъ по-
коевъ и имелъ въ окр. 105 саж., а въ выш. 
до 5 саж.; зданіе построено изъ жженаго кир
пича и извести. Гегуты были зимнею рези-
денціею царей. 

(•К. M. В. Д . , 1840, Х Х Х Ѵ І І Т , стр. 398; RroBset, Descript. 
do la Géorgie, p. 371). 

Г е д И М И Н О в а юра, между Ковно и Юр-
бургомь, при р. Ііеманѣ , подъ Беленой, на
звана такь потому, что на ней быль сожжепъ 
и погребенъ, по языческому обряду, Гедиминъ, 
вел. кн. Лнтовскій, убитый подъ замкомъ 
Байернбургомъ 1338 г. 

(Staroz. Polska, I I I , S . 516; Афавасьевъ, Ковен. г. , стр. 705). 

Г е д р о Й Ц Ѳ , мѣстечко (каз.), Вилепской 
губ. и у. , въ 46 в. къ с. отъ г-да, при оз. 
Келейтисъ или Гедроице, подъ 5 5 ° 2 ' с. ш. и 
4 2 ° 5 6 ' в. д . ; основано, по сказанію лето
писца Стрнйковскаго, въ XII I в. Гедрусомъ, 
внукомъ литовскаго князя Гилигина. Ч . ж. 
138 д. об. п., 25 дв., костелъ, богадѣльня и 
еврейс. молитвенный домъ. 

( Г о р . п о с , ч. I , стр. 181; Коревъ, Воленсв. г . , с т . 561, 717; 
П а я . кн. Ввлев. г . на 1851 г., ч. 2, ст. 89). 

Г б З а л ъ - д а р я или Гезаль-дара, гора въ 
Гокчинскомъ хр. , Эриванской г., на границе 
Ново-Баязетскаго и Нахнчеванскаго уь . і . , къ 
ю. отъ оз. Гокчннскаго и с - в . отъ Алагеза, 
подъ 4 0 ° Г с. ш. и 6 3 ° 1 2 ' в. д . , возвы
шается на 11,627 р. ф. надъ ур. м. Гезаль-
дара состоитъ изъ вулканнческихъ породъ: 
долеритовъ и вулкан, туффовъ. Плоскогоріе 
Гезальдара, простирающееся къ с. отъ горы 
Г.-д. и Алагеза, имеетъ 6,762 рус. ф. абс. 
выс. и также состоитъ изъ вулканнч. породь. 
Здесь хлебопашество достигаетъ своего верх-
няго предела. Съ горы Г . -д . течетъ въ оз. 
Гокча ручей Гезаль-дара; напр. его къ с , 
дл. теч. 15 вер. 

( В . Ст . Эрвван. г . , с т р . 29; B u l l . ph.-math., V , N 21—22, p. 
323, 330). 

Г е З Ъ - б а р т л а у К Ъ или ЗеленыП-буюръ, 
на восточном* берегу Каспінскаго моря, въ 
55 вере, къ с. отъ залива Гассань-кули, въ 
7 верстах* отъ берега, пмеетъ видъ конуса. 
Туркмены разсказываютъ, что на немъ есть 
яма съ кипящей морской водой, испускающей 
сильный запах*. 

( З а п . И. Р. Г . О . , 1830 г . , кв. I V , с т . 65). 

ГѳЙДѲНа, губа, на с.-с.-з. стороне по
луо-ва Аляксы. Это первая примвтная вы
резка с.-з. прибрежья Аляксы отъ с.-в. его 
предела. Она въ точности неизеледована, и 
потому неизвестно, представляет* ли она для 



622 Г Е Й Ш И Н Ъ — 

судовъ хорошее прибѣжище. Съ запад, стор. 
она ограничена весьма низменнымъ мысомъ 
Строганова, выдающимся мили на двѣ къ с. 
(подъ 5 6 ° 5 3 ' с. ш.). Передъ мысомъ лежитъ 
низменный островокь. Входъ въ губу, вдаю
щуюся къ ю.-в. верстъ на 10, имѣетъ около 
4'/г вер. шир. 

( П у т . Литве, отд. ыорех., етр. 271; Grewingk, въ Verb. d. 
Miner, ges. 1848-19, p. 129). 

Г е Й Ш И Н Ъ , мѣстечко (влад.), Могилев
ской губ., Старо-Быховскаго у . , въ 53 вере, 
къ ю.-в. отъ Быхова, при р. Сожѣ и ручьѣ 
Ульянкѣ, на старой дорогѣ изъ Могилева въ 
Бѣлицу; упоминается какъ мѣстечко въ стат. 
опис. Могилев, губ., составленномъ но повелѣ-
нію Екатерины II въ 1784 г. Ч. ж. 795 д. 
об. п., изъ нихъ евреевъ 337 д. об. п. (1860 
г.), православ. церковь, синагога и 123 дв. 

( П а и . кв. Могидев. г. на 1861, отд. I V , с т . 26; Город, п о с , ч. 
I l l , ст. 229). 

ГѳлатСКІЙ или Гаенатскій-Рождествен-
скій 1-го класса мужск. мон., Кутаисской г. 
и у., въ 6 вер. вь с.-в. отъ г. Кутапса, по
строенъ въ концѣ X I вѣка Давидомъ III Во-
зобновителемъ, царемъ Грузіи, у подножія гор
наго гребня, на одной изь террасъ, которыми 
мѣстность спускается въ долину р. Цхалци-
тели, на 1,143 р. ф. надъ уров. м. по бар. 
изм. Абиха. Монастырь окруженъ стѣною, 
нмѣющею двое воротъ. Внутри его три церк
ви. Первая соборная (Успепія) возвышается 
посреди двора. Соборъ построенъ изъ желто-
сѣраго известняка. Внутри храма залѣча-
іельно мозаичное изображеніе Божіей Ма
тери съ младенцемъ Іисусомъ, по сторонамъ 
ея архан. Михаилъ и Гавріилъ; изображеніе 
это было подарено Давиду III императоромъ 
Алексіемъ Комнииомт. Фрески византійской 
работы очень грубы. На стѣнѣ , между се
верными дверями и иконостасомъ, изображе-
нія царей изъ дннастіи Багратидовъ: Давида 
III, брата его Евдемона, Баграта III , су
пруги его Елены, Георгія III имеретинскаго 
u супруги его Руссуданъ, съ сыномъ ихъ Ба-
гратомъ. Въ иконостасѣ замѣчателенъ образъ 
Хохульской Бож. Матери, писанный, по нре-
дапіямъ, св. ев. Лукою. Названіе свое этотъ 
образъ подучилъ отъ давно раззоренной оби
тели, построенной Давидомъ III. Н а образѣ 
сохранились украшенія, подаренный Багра-
тидами. Въ придѣлѣ Спаса погребены многіе 
нзъ царей; въ придѣлѣ Благовѣщенія погре
бено тѣло католикоса Іосифа, брата Соломона 
I, царя Александра II и сунруги его Деред-
жаны, пріобрѣтшей извѣстность своими зло-
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дѣяніями. Въ придѣлѣ Андрея Первозван-
наго погребена царица Марія, супруга ц. 
Александра; въ нридѣлѣ св. Марины погре
бена Марія, супруга Соломона I. На стѣ-
нахъ видны фрески съ ихъ изображенія-
ми. Въ богатой ризницѣ замечательна ко
рона Баграта I I I , унизанная жемчугомъ, и 
перстень Давида III, имѣющій 1х/г дюйм, въ 
діаметрѣ. На в. отъ соборной церкви нахо
дится весьма древній храмъ во имя св. Геор
гия; въ немъ есть фресвв Ш)бражающіе Ба
грата III, Елену его супругу, сына ихъ Тей
мураза и др. Къ з. отъ собора третья цер
ковь во имя св. Николая, рядомъ съ ней 
колокольня, подъ которой течетъ ручей. Тутъ 
же находится неоконченное зданіе для тра
пезы, которое Дюбуа принялъ за развалины 
дворца. У восточнаго входа въ монастырски" 
дворь, на самомъ порогѣ обители, находится 
гробница царя Давида III Возобновителя, 
основателя монастыря. Входъ этотъ запи
рался воротами, о которыхъ было много спо-
ров'1 ; некоторые утверждали, что они были 
взяты Давидомъ изъ Дербента, но Броссе до-
казалъ, что они перенесены Дмитріемъ I, 
преемником'!, Давида, изъ г. Гапзака (Ганжа), 
въ 1139 году. Въ настоящее время отъ пихъ 
уцѣлѣла только одна половина. Она имѣетъ 
13 фут. высоты и 5 ширины; на ней уце
лела куфическая арабская надпись, по сви
детельству которой ворота скованы Эмиръ-
шаваромъ, сыномъ Эль-фазлавъ455 г. (1063 г.) 
гиджры и перенесены сюда изъ армянской 
столицы Ани. Надъ могилой Давида лежитъ 
плита, съ надписью временъ Соломона I. 
Близь монастыря въ горахъ находятся источ
ники сѣрной воды и нефтяные колодцы. 

(Güldenstädt В.. I , 302; В . с т . Кутаис. г у б . , стр. 1 5 1 — Ш ; 
Кавказ, кад. 1833 г . , стр. 401—408; таиъ же 1857 г . , с т р . 452; 
M o n t p é r e u x , V o y . , y o l . l , p. 169; vol. I l l , p. 157; Klaproth, Voy. , 
vol. I , p. 467; Bulletin Sc. 1836, I , N 3, p. 20; M6m. de l'Acad. 
V I Serie, sc. politique T. I l l , p. 531—546; Сбора, газет. 
Кавк., 1847, ч . ! , с т р . 163; Brosset, Descr. de la Géorgie, p. 357; 
С т . on. Закав. кр. Евецкій, стр. 161; le Nord, 1858, N 222). 

Г е д е н д ж И К Ъ , упраздненное укр. на с -
в. бер. Чернаго моря, подъ 4 4 ° 3 3 ' с. ш. и 
58°44' в. д., принадлежавшее прежде къ 
Черноморской береговой линіи; находилось 
при Геленджнкской бухтѣ, въ 33 вер. на ю.-
в. отъ упраздненнаго же города Новороссийска. 
Въ началѣ послѣдней восточной войны, въ 
1853 г. оно, вмѣстѣ съ другими укрѣпле-
ніями этого берега, было уничтожено, но въ 
1857 г. русскій отрядъ, высаженный съ моря, 
занялъ его съ боя и раззорилъ новое укреи-
леніе въ Гел. , устроенное горцами и при
шельцами разныхъ націй. Геленджикская бухта 
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есть небольшой зал. на вост. бер. Чернаго 
моря, имѣющій форму подковы, съ довольно 
узкимъ выходомъ въ море между двумя мы
сами. Съ с.-в. ее облегаютъ высокія горы 
хребта Варада съ коническими вершинами и 
оставляютъ съ этой стороны бухты низменное 
поморье, покрытое густымъ лѣсомъ. Съ ю.-в. 
стор. бухты ннзѵіенная долина при нодошвѣ 
горъ, гдѣ и было укр. Гел. Глубина бухты, 
начиная отъ входа, гдѣ 10 саж., постепенно 
уменьшается до 5, грунтъ илъ съ пескомъ. 
У входа въ бухту есть рифы, а въ южн. 
части ея отмель съ глуб. 9—18 ф. по на-
правленію къ бывшей крѣпости. Въ бухту 
заходятъ сильный волненія. 

СКа». кал., 1858, с т р . 265 ; Од. В. 1839, N 29, Г. Ж. 1833, 
ч. I I I , стр. 323; Лоц. Черв. н . Мавгаварв, 1851 г., стр. 150—5; 
Stuckenberg, Hydr. , I I I , 54—56 ; Dorpat. Jahrbuch., I , 1833, 
p. 249). 

Г е л ѳ н ч е к е н с к а я калмыцкая стан. 3-й 
сотни средняго улуса Донскаго войска, на 
лѣв. (Sep. р. Сала, въ 35 вер. отъ Калмыц-
каго правленія. Ч . ж. 2,014 д. об. п., 542 
кибитки, и хурульскій молитвенный домъ. 

Г е л И Н - к а я , скала на южномъ берегу 
Крыма, Таврической губ., Ялтинекаго у.; 
стоитъ отдѣльно въ горахъ нѣсколько выше 
Казылташа; она красноватаго цвѣта съ юж
ной стороны и хорошо видна съ береговой 
дороги, ведущей изъ Партенита въ Гурзуфъ. 
Она неприступна съ трехъ сторонъ и пред-
ставляетъ удобство для сообщенія сигналами 
съ Аюдагомъ и укрѣпленіемъ Гурзуфскимъ; 
потому, вѣроятно, и служила въ древности, у 
грековъ, сторожевымъ укрѣпленіемъ. Остатки 
стѣнъ и башни сохранились до сихъ поръ. 

( К р . Сб. Кеппева, стр. 173). 

Г е л ь б и н о в а , еврейская колонія (каз.) 
(Бобрпковская), Подольской г., Балтскаго окр. 
и у . , въ 40 вер. къ ю.-з. оть Балты, при 
Яришевомъ колодцѣ. Ч . ж. 1,448 д. об. п., 
106 дв. и евр. школа. Жители занимаются 
хлѣбопашествомъ. 

Г е л ь в а н ы , мѣстечко (влад.), Виленской 
губ. и у., въ 64 в. къ с.-з. отъ города, при 
колодцѣ, подъ 5 5 ° 4 ' с. ш. и 4 2 ° 2 2 ' в. д., 
близъ границы Вилькомірскаго у. (Ковенской 
губ.), прежде называлось Жабовымъ; получило 
привиллегіи Августа I I I , въ 1744 г. Ч . 
ж. 259 д. об. п . , двор. 3 0 , католически 
костелъ и молитвенный еврейс. домъ. Костелъ 
основ, въ 1686 г. на томъ самомъ мѣстѣ, 
гдѣ, по преданію, былъ найденъ чудотворный 
камень съ отпечаткомъ ноги Богородицы. При 
костелѣ состоялъ и Францисканскій мон. Въ 

Г. вь X V I I в. существовать кальвинскій со-
боръ. 

(Город, вое. ч. I , стр. 181; Коревъ, Вялев. г . , с т р . 563, 721; 
П а в . кв. Ввлевс. г . , 1851, ч. 2, с т р . 90). 

Г е л Ь Д И г е н ъ , чеченскій аулъ въ Боль
шой Чечнѣ , Терской обл., на прав, сторон!; 
р. Хулхулау. Ч . ж. 2,040 д. об. п., 340 дв. 
Аулъ выселился съ горъ между 1857 — 1 8 5 9 г. 

(Берже, Чсчвп п Чеченцы, с т р . 119). 

ГѲЛЬМЯЗОВЪ пли Глемязовъ, м., Полтав
ской губ., Зологоношскаго у., въ 25 вер. къ 
с.-з. отъ г. Золотоноши и при р. Суноѣ. Жит. 
2,972, двор. 420, церквей 3, еврейс. молитв, 
домъ, становая квартира, сельское училище 
и волостн. правл., базары по воскресеньям), 
и 4 ярмарки въ году. Главное занятіе жи
телей чумачество. Г. былъ сотеннымъ мѣ-
стечкомъ Переяславскаго полка. 

(Топогр. опис. ШаФонскаго, S 33; Аревдаревко, Под. r- ія , I I I . 
323, 403). 

ГѲЛЬЯГИНЬ, губа въ Приморской обл., 
въ Гижигинскомъ окр. (въ Чукотской землѣ). 
На зап. берегу Берингова пролива, между 
мысами Халюэткинъ и Ныгчыганъ. Она со
вершенно открыта, берега ея низменны; горы 
видны вт, довольно большочъ разстоянін; у 
мыса Хамоэткинъ небольшая вѣтвь ихъ при
ближается къ берегу. Въ губу впадаетъ рѣчка. 

(Лятке, п у т . , отд. иорех. 204, 205). 

Г е м а у е р т г о ф ъ , селеніе, Курлянд. г-іи, 
Митавскаго (Добленскаго) у., вере, около 24 
къ ю.-ю.-з. отъ Митавы, н а р . Свете. Жит. 538; 
селеяіе замѣчательно по побѣдѣ Петра I падъ 
шведскимъ ген. Левенгауптомъ въ 1805 г 

(ОравовскШ, Курд, г . , с т р . 472). 

Г в Н И Ч е с К І Й заливъ и прол. Азовскаго 
моря: 1) Зал. на с.-з. берегу моря между 
Бирючьимъ островомъ, Федотовою косою, ма-
терикомъ и Арабатскою стрѣлкою. Дл. кг, с.-п. 
до 43 вер., шир. до 14 вер. Сѣв. часть 
этого залива занесена пескомъ, южная обра
зуетъ у Геиическа хорошій рейдъ, закрытый 
отъ всѣхъ вѣтровъ, кромѣ ю.-в. , вярочемъ 
не опаснаго, по причинѣ вязкаго грунта и 
достаточной глубины внутри южн. части за
лива. Входъ на рейдъ заключается между от
мелями, которыя протягиваются съ одной 
стороны отъ стрѣлки, а съ другой отъ Би-
рючьяго острова. Между этими отмелями 
рейдъ простирается въ шир. до 4 , а на сѣ-
веръ въ длину до 5 мор. миль, до отмели, 
затягивающей всю сѣв. часть залива. Лучшее 
якорное мѣсто въ 2'/s мил. отъ Геническа, 
на глуб. 20 ф. 

2) Проливъ, на западномъ берегу Азов
скаго моря, соединяетъ это море съ Гни-
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лымъ (или Сивашемъ). Онъ отдѣляетъ сѣв. 
оконечность Арабатской стрѣлки отъ мате
рика; длина пролива около 1 вер., ширина 
отъ 44 до 75 саж. Вѣтры, гоня воду изъ 
Азовскаго м. въ Гнилое и обратно, произво
дить теченіе въ проливѣ. Передъ г. Гени-
ческомъ разстилается на l'/a м. м. въ шир., 
мель, не позволяющая даже шлюпкамъ приста
вать къ берегу; но противъ устья пролива, 
вода течепіемъ прорвала эту мель и образо
вала каналъ, шириною въ 60 саж. Глубина 
въ каналѣ, начиная отъ его устья, идетъ 
отъ 15 до 10 футъ, но въ одной милѣ отъ 
берега въ немъ есть мелкое мѣсто, съ глуб. 
всего въ 4'/г ф. въ среднюю воду. Каботаж-
пня суда протягиваются по каналу въ устье 
пролива, гдѣ онп грузятся у самаго берега. 
Паромы содержать сообщеніе чрезь проливъ. 
Глубина самаго прол. отъ 7 до 14 ф. 

(Joui» Азоі. м. Суюядвва , 18«*, стр. 38 • 39; Норе, путев. 
Будвщеіа, 1808, с. 28; Зап. Од. Об. Ист. в древ. т. II, стр. 278). 

Г ѳ н и ч е с к І Я соляныя озера и солончаки, 
Таврической г., соетавляютъ дистанцію Крым-
скихъ озеръ. Сюда относятся озера и солон
чаки на в. и с. отъ Сиваша: I. на Арабат
ской стрѣлкѣ (Ѳеодосійскаго у.): 1) Гениче-
ettot и солончаки: 2) Коссирскій, 3) Чок-
рикскій, 4) Мсянлы, 5) Олуфъ, 6) Бююккую, 
7) КуюАЪма, 8) Шекерли и 9) Джавлусу, 
10) Еаракую, 11) Тюзкирчанъ, 12) Аккую, 
13) Учкую, 14) Текметатъ и 15) Казатолъ, 
На всѣхъ этихъ небольшихъ солончакахъ въ 
жаркое время садится соль тонкимъ слоемъ, 
во бол. час. слабая и никогда не добывалась. 
II . Въ Днѣпровскомъ у.: 16) Аверъяновское 
или Бураки (см. это сл.) и мелкія озера и 
солончаки на Чонгарскомъ полуостровѣ, иногда 
осаждающіе въ небольшомъ количествѣ слабую 
соль, не добывающуюся: 17) Бель, 18) Тюрк-
мень, 19) Б. Міюкъ или Башла, 20) М. 
Міюкъ, 21) Б. п 22) М. Теренкую, 23) 
Аджикую, 24) Еурайлы, 25) Еонротъ, 26) 
Еарабекъ или Челтренъ, 27) Алчинъ кулакъ, 
28) Алгржаиъ-кулакъ, 29) Джанбекъ и 30) 
Арат, 31) Чуруктюпъ. III. Въ Мелито-
ПОАЪСКОМЪ у. близъ сѣвернаго берега Азов
скаго моря: 32) Молочанскій лиманъ (см. 
это сл.), 33) три небольшія Бирючьи оз. на 
ос. того же имени, 34) Мантугай по вост. 
сторону Молочааскаго лимана н отъ него 
ближе къ морю, на Бердянской косѣ, неболь-
шія озера, 35) Скалковатое до 4 в. въ 
окружн., 36) Судовое до 2-хъ в., 37) Грузное 
до 2-хъ в., 38) Ерасное или Еазакли до 
3-х* в., 39) Обиточное до 1 в. въ окружн. 

Послѣднія пять отданы для яользованія но-
гайскимъ татарамъ по привиллегіямъ, даннымъ 
имъ при ихъ водвореніи въ 1804 г. и из
вестны подъ именемъ Бердянскихъ. Соль на 
нихъ садится тонкимъ слоемъ въ жаркія лѣта. 
Собственно Геническое самосадочное сол. оз., 
главное въ дистанціи, находится на Арабат
ской стрѣлкѣ, близъ сѣвернаго ея конца, на 
сторонѣ Сиваша, въ 15 верстахъ къ ю.-з. 
отъ Геническаго пролива и во 100 вер. отъ 
Перекопа. Длина его до 5'/г, шир. I 1 / « — 
3 вер., въ окружн. 16 вер. Берега его от
логи, мѣстами тииисты, глубина рапы весною 
и осенью бываетъ до 3 / 4 и 1 арш., лѣтомъ 
меньше. Садка соли при благопріятной погодѣ 
начинается съ половины іюня; соль садится 
слоемъ въ 1 верш, и болѣе; она содержитъ 
отъ 95,33°/о до 97,83% хлористаго натрія 
при 1—3° о воды и неболыпія количества 
хлористаго магнія (1/»°/о) и сѣрнокислыхъ 
солей натра и извести. Добыча соли фюиз-
водится до послѣднихъ чиселъ октября. Въ 
благопріятные года оз. можетъ дать до 3 м. 
пуд. соли (въ 1856 году добыто 2,085,500 
пуд.). 

(Ст. Вов. вр. Скальвовскаго, ч. I , с. 161; Г. Ж. 1858, ч . I l l , 
с. 487; Ж. М. В. Д. 1819, XXV, С. 202). 

ГенИЧѲСВЪ (Еничи), иначе Тонкая или 
Устъ-Азовскъ, м. (каз.), Таврической губ., 
Мелитопольскаго у., по сѣв. сторону пролива 
того же именп, на ровномъ возвышен номъ 
берегу, въ 84*/г вер. на ю.-з. отъ г. Мели
тополя, очень удобная пристань для каботаж-
ныхъ судовъ (см. Геническій прол.) и скла
дочное мѣсто соли, добываемой въ самоса-
дочныхъ озерахъ и солончакахъ генической 
диета uni и и отправляемой преимущественно 
въ Бердянскъ. Чнс. жит. 1,227 д. об. п., 
174 дв., правосл. и еврейскій молитвенные 
дома, ежедневный базарь и 3 ярмарки въ 
году. Ген. имѣетъ недостатокъ въ водѣ для 
питья, которая получается пзъ колодцевъ, вы-
рытыхъ въ степи, въ 5 вер. отъ мѣстечка. 

(Доц. Аао». а. Суіовіава 1854, стр. 40). 

ГвНКОНЪ, р., китаЯс. назв. Амгуни, см. 
Аміунъ. 

Г е н н а д і е в ъ или Спасо-Геннадіевъ-Прео-
браженскій муж. 3-го кл. монастырь, Ярослав
ской г., Любимскаго у., въ 25 в. отъ у. г-да, 
на Суряскомъ озерѣ, близъ pp. Костромы и 
Обноры. Основ, въ 1529 г. преп. Геняадіемъ, 
ученикомъ Корнелія Комельскаго и воспріем-
никомъ дѣтей Анастасіи, супруги Грознаго. 
Въ монастырѣ 3 церкви; нзъ нихъ въ собор, 
церкви Преображенія, основанной въ 1644 г., 
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покоятся мощи основателя. При монастнрѣ 
бываетъ ярмарка 17 марта. 

(Ист. рос. іер., ч. I I I , стр. 686; Нанят, вѣры въ стат. о мовас, 
стр. 43; Ратшвнъ, стр. 553; Крыловъ, обз. ростов.-яросіав. эп. 
стр. 79; Костроме, губ. вѣд., 1851 г., N 41—46; (грамоты). 

Р в О Н Г Ъ (Гіонгъ), хреб., Приморской обл., 
составляющій отрогъ приморскаго хр. Сихота-
Алинъ, на пр. бер. Амура, подъ 49° с. ш. 
Ниже устья р. Дондонь отрасли его подхо
дить къ берегу Амура, образуя скалистый обна-
женія, состоящія изъ кварцеватыхъ глини-
стыхъ сланцевъ и кварцитовъ. Хребетъ про
стирается съ з. на в., достигаетъ 2,000 ф. 
выс. H покрытъ лѣсрмъ, у подошвы и на сѣ-
верномъ склонѣ смѣшанннмъ, на веріпинѣ 
хвойнымъ. Г. замечателен* тѣмъ, что обра
зуетъ экваторіальную границу распростране-
нія сѣвернаго оленя и россомахи. 

(Маавъ, пут. на Ам., 188, геог. азе , 53; Maximowicz Рг. 
Л . А., р. 354, Karte; L . v. Schrenck В . и F . im Amur L . , p. 
26, 169). 

ГворгІѲВСКая (Красная), слоб. (влад.), 
Воронежской г., Валуйсваго у., въ 50 в. къ 
в. -с.-в. отъ Валуекъ, при р. Красной. Ч. ж. 
1,620 д. об. п., 174 дв., 6 ярмарокъ, на 
которыхъ преимущественно торгуютъ скотомъ. 
Жители, кромѣ хлѣбопашества, занимаются вы
делкою овчин* и шитьеиъ тулуповъ. 

ГѳоргІеВСКІѲ мон. и скитъ: 
1) Г.-Соручанскій скитъ, Бессарабской обл., 

Ккшиневскаго у.; см. Соручанскій-Георііевскій. 
2) Г. заштат. муж. монастырь, Калужской 

г. , Мещовскаго у., въ ]/г в. отъ Мещовска, 
въ сл. Подмонастырной, основанъ въ 1681 г. 
Въ немъ соборная церковь двуэтажнаяГ вверху 
во имя св. Георгія. 

(Ист. рос. іер., III, 690, Ратшнв», стр. 111). 

3) Г.-Лебединскій муж. заштатный мона
стырь, Кіевской г., см. село Лебедино. 

4) Г.-Балаклавскіп монас. ; см. Балаклав-
гкій-Георііевскій мон. 

(Къ библіогр., Pallas 2-й Voy . , I I I , 106; Dubois de Montper. 
Voy. aut. du Caucas., V , 328 ; Bouillit, р. 109; Montandon 
Ouide, p. 193; Сумарокова, досуги врымс. суд., I , 200, 203; 
его же поѣзд. въ Крывъ в Бес , I , 122; Муравьева-Апостола 
пут. въ Тавр., стр. 83; Иоворос. вал. 1851, стр. 773; Маига-
иарв, доп. Черв, к . , стр. 74; Кёппена, Крым, сб., ст. 22», 228; 
Зап. Од. Общ., вст. и др., I I , 216, 262—1; Кессдера, пут. съ 
зоол. цѣл., стран. 185— 8; Бровеіскаго, обозр. ювгв. бер. Тавр.; 
Габлвцъ, Ф В З . оп. Тавр, об., 1785, стр. «3; Новор. Кал., 1816, 
стр. 312; 1851, стр. 373; Одео. Btc i . , 1850, N 73). 

5) Г.-Козелецкій 3-го класса муж. мона
стырь, Черниговской г., Козелецкаго у., въ 
4 верст, отъ Козельца, на берегу р. Остера, 
основанъ въ 1654 г. Соборный храмъ во 
имя великомуч. Георгія построен* въ 1774 г. 

(Ист. рос. іер., I I I , 689: Ратшвнъ, стр. 539; Мат. для стат., 
1841, отд. 1, стр.26) . 

ГеоргІѲВСВІЙ что въ Шуйшинѣ, по
гостъ, Тверской губерніи, Ржевскаго уѣзда, 
верст, въ 35 къ с.-з. отъ Ржева, при р. 

Географ. Словарь. 

Волгѣ; въ немъ живутъ только одни свя
щеннослужители. Названіе Георгіевскаго по
гостъ получилъ отъ церкви, въ ЛІуйщинѣ 
называется отъ княз. Шуйских*, владѣвшихъ 
этими мѣстами. Весь приходъ называется Шуй-
щиною, а жители называютъ себя шуянамп. 

ГеоргІбВСКОѲ болото, Вологодской губ., 
Грязовецкаго у., къ в. отъ Грязовца, между 
pp. Ленжею и'Шингаремъ. Дл. 60 в., шир. 6 в., 
окр. до 140 вер. Названіе получило отъ церкви 
св. Георгія, построенной на узкой и продол
говатой возвышенности, проходящей посреди 
болота. Болото покрыто рѣдкимъ лѣсомъ и 
мѣстами кочками; черезъ него пролегаетъ про
селочная бревенчатая дорога изъ г. Грязовца 

j въ с. Шуйское. 

; ( 8 . ст. Водогод. г., стр. 183; Пушкаревг, Водог. г., стр. 32). 

Георгіевское : 1) с , Екатеринос. губ., 
I Славяпосер.у., въ 14 в. вью. отъЛуганскагозав., 

Подлѣ села на лѣв, бер. рч. Ольховой, впа
дающей вт, Лугань, находится мѣсторожденіе 
каменнаго угля. Обнаженные пласты его имѣютъ 
толщ. 1 ф. 

(Г. Ж. 1852, ч. I V , с. 199; Изсл. вам. уг. дон. б а с , Ле-Пде, 
взд. Демидова, стр. 214; Ma газ земдев., I l l , 414; Ж . М. в. Д., 
1847, X V I I , 346). 

2) Г. (Нижній-Ворюлъ тожъ), село (влад. 
и казен.), Орловской губерніи, Елецкаго уез
да, въ 7 верст, къ ю.-з. отъ Ельца. Чпс. 
ж. 1,349 д. об. п., 119 дв. и 7 крупчатых* 
мельниц*. Одна изъ нихъ (Русанова) заслу
живает* вниманія по своимъ громадным* раз
мерам*; на ней въ 1860 г. вымолото 41,700 
мешков* крупичатой муки на 270,662 р. сер. 
Мельница имеет* 22 постава, рабочих* при 
ней 170. 

3) Г. (Текино тож*), село (каз.), Тамбов
ской губерніи и уез. , въ 46 вер. къ ю. отъ 
города, прп р. Цне. Ч. ж. 2,067 д. об. 
п., 245 дв. 

ГеоргІѲВСКЪ, заштат. город*, Ставро
польской г., Пятнгорскаго у., въ 35 вер. къ 
с.-в. отъ уездн. г-да, подъ 44°9' сев. шир. 
и 61°9' в. д., на возвышенномъ лев. бер. р. 
Подвумка, на абсол. выс. 996 рус. фут., 
по почтовой дороге изъ Ставрополя въ Моз-

'докъ. Въ 1777 г., при продолженін военной 
линіи отъ Моздока до Азова, была основана 
врепоеть, названная Георгіевскою. Въ 1786 
г., при образованіи Кавказской губ., Геор-
гіевская креп, сделана уездиымъ городомъ, 
а въ 1802 г. назначена губернский* городомъ. 
Въ 1824 г. областныя присутственный места 
переведены изъ Георгіевска въ Ставрополь, 
а въ 1830 г. городъ оставлен* за штатом*. Вт, 

40 
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Г. находятся склады ортагія, снарядовъ и по
роха, предназначенных* для войскъ кавказ
ской линіи. Стѣны бывшей крѣпости пришли 
въ упадокъ, и самый городъ по своей наруж
ности походить на село. Въ 1860 г. ч. ж. 
3,464 д. об. п. (2,202 м. п.), изъ нихъ дво-
рявъ п чиновниковъ 32, почет, гражданъ 32, 
купцовъ 838, мѣщанъ 582, регулярн. войска 
612 м. п. и иррегулярнаго 182 м. п., армянъ 
101. Неправосл.: армяно-грузинскаго исповѣ-
данія 101 и католиковъ 157. Церквей дере-
вян. : 2 православн., 1 армявогригоріанскаи. 
Домовъ 526 (26 камен,), лавокъ 99. Бота
нически садъ, разведенный съ 1805 по 1818 
г., и донынѣ содержится на счетъ городскихъ 
суммъ. На площади воздвигнута кирпичная 
колонна въ память отечественной войны 1812 
г. Земли городе. 8,346 дес. (180 дес. иодь 
городомъ). Доходъ города въ 1860 г. 5,557 р. 
Въ 1861 г. (по отчетам* губернатора) было 
заводовъ 10: кожевенныхъ 3 (на 26,750 р.), 
свѣчныхъ 3 (на 38,200 р.), мыловаренных* 
2 (на 17,500 руб.) п кирпичныхь 2 (на 
387 руб.). Ремесленник. 292 (165 мастер.). 
Здѣпшіе жители занимаются перевозкою ка-
зенныхъ грузовъ черезъ горы и пчело
водством*. Торговля г-да значительна; З Д Е С Ь 

бываютъ двѣ ярмарки (9 мая н 1 октября), 
ва обѣ въ 1860 г. привезено товаровъ на 
920,000 р. п продано на 571,000 р. , въ 
1861 привезено па 879,000 р., продано на 
537,000 р. Главн. предм. торга: шелковые, 
красные, бакалейные и галантерейные товары 
и скотъ. Въ 1861 г. торговых* свидѣтельствъ 
выдано 90 (61 купеч.). 

(Pallas 2-d Voy. I I , 34; Klaproth, В., p. 296; В. ст. Сіаар. г., 
стр. 188, 208, 2U, 242; Kai laj , 1818 г., ст. 58, 1850 г., ст. 41; 
1851 г., от. Ш, ст. 63; 1856 г., стр. 123, 1'аз. Как. , 1858, N 19). 

Г в о р г І Я , св., ос-въ, одинъ изъ двухъ 
главныхъ въ групвѣ ос-вовъ ІІрибылова въ 
Русской Америкѣ, къ с. отъ алеутской гряды. 
Дл. его отъ в. къ з. до 24 вер., ширина 
по срединѣ, противъ селепія, 6 вер. Зап. око
нечность находится подъ 5 6 ° 3 8 ' с. ш. и 
212°13' в. д. Съ южной стороны ос-въ пред
ставляется однообразною плоскою возвышен
ностью, которой самый выдающіпся пункт* 
имѣетъ 1,083 р. ф. абс. выс. Оконечности 
оова обрубисты и отвѣсвы; береговая стѣна 
на сѣв. сторонѣ подпирается изъ моря отвѣс-
нымъ уіесом* въ 300 ф. вне. Только на 
одном* пунктѣ ос-ва, на сѣв. сторонѣ его, 
вер. въ 8 от* вост. его оконечности, тамъ 
гдѣ находится се.іепіе амернканс. компанін, 
ос-въ склоняется къ ирибі ежыо покатыми 
холлами и здѣсь есть заводь, гдѣ мож.ю 

ГЕРАНЪ-ЧАЙ 

приставать на байдарах* и стоять на якорѣ. 
Малочисленный бухты весьма мало врѣзы-
ваются въ береговую линію. Берега ос-ва 
чисты; къ в. отъ ос-ва есть двѣ банки, л і -
томъ густо заросшія водорослями (одна въ 
121/* мил. кь с.-в., другая въ 11 мил. къ 
ю.-з. отъ оконечности ос-ва). Ос-въ состоитъ 
изъ вулканических* породъ. На береговых* 
обрывахъ вездѣ видны толщи лавы. Лава 
базальтическая съ кристаллами оливина; нѣко-
торые потоки ея доходят* почти до уровня 
морскаго. Самое селеніе построено на лавѣ. 
Селеніе состоитъ изъ часовни, казармы, 2 
домовъ, сараевъ и лавки. Жит. 260 д. об. п. 
(27 креоловъ, остальные алеуты). Они про-

I мышляютъ морс, котов*, нерпъ, сивучей и 
песцов*. Сь 1842 по 1860 съ ос-ва св. 

І Георгія американс. комп. получила песцов* 
24,286 (средн. числ. но 1,278 вь годъ) и 
морс, коговь 31,923 (средн. числ. по 1,670 
в* год*). Землетрясепіе, происходившее 2 апр. 

; 1836 г. на Прибыловых* ос-х*, было несрав-
: ненно сильнѣе на ос-вѣ св. Георгія, чѣм* на 

ос-вѣ св. Павла. Ос-въ открыть штурм. При-
: быловыч* въ 1786 и назван* по имени его 

судна. 
(.Billings, В., р. 218; Сарычева, пут. I I , 86; Коцебу, пут П, 

320, 111, 347; J i T t e , пут., стр. 349—352; Крагаенвввкова, опас. 
Kam. въ п о л . собр. соч. акад. I , 228; Вевіанявова, зап. I , 288— 
301; Теб-ввккова, гвдр. зам., с. 52; Grewingk въ Verb. d. Miner. 
Ges. 1848 - 49, p. 259; Kitlitz, В. 1,299; Отчетъ Руг.-Авер. комн. 
1853 г , Костдввцева, отч. о сѣв.-аиер. код., стр. 61, 99, 124; 
вѣд. стр. 30, в прялож. стр. 16; Прадож. къ ворс, сб., 1861, 

! IV, 173). 

Г ѳ о р г і я I I I архинелагь. Эгпмъ име-
І нем* Ванкувер* назвал* всѣ прибрежные 
j острова Сѣвер. Америки между 36° и 32° 

с. ш., изъ коихъ большая часть принадле
житъ къ Русской Америкѣ, а именно ос-ва 
Чичагова, Адмиралтейства, Сптха, Купреянова, 
Кую, Приида Валлійскаго, Етолина и много 
мелких* ос-въ; къ англійскимъ владѣніямъ въ 
архиаелагѣ Георга I I I относятся ос-ва коро
левы Шарлотты. 

Г в О р г І Я С В Я Т а г о , монастырь, въ Эри
ванской губ.; см. Могни. 

ГѳраНОНЫ или Геранойнс, ыѣетсчко 
(вл.), Виленской г., Ошмяискаго у., в* 52 

: в. отъ у. г-да, при прудѣ. Вь мѣстечкѣ раз
валины древняго замка, принадлежавшаго 
Госгольдам*. По остаткам* можно судить, 
что наружный стѣпы были четыреугольныя с* 
круглыми башнями по углам* и окружены 
рвочъ. Ч. ж. 182 д. об. п., 29 дв. н ватол. 
костелъ, основ въ 1529 г. 

(Город весел., ч. I , стр. 187, Коревъ, t u . г.,стр И*,733) . 

Г ё р а Н Ъ - Ч а Й или Гюраиь-чай, р., Тифлис, 
u Баыіыс. г-iir, пр. пр. Куракь-чая, берет* иа-
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чало иэъ горы Моровъ, въ Шушннскомъ у., 
Бакинской губ., направляется къ с.-с.-в. и 
иослѣ пересѣченія большою дорогою изъ Ели-
саветополя въ Шушу, служить границею Тиф
лисской и Бакинской губ. 

(Обэоръ влад. за К а к . , ч. II, стр. 338). 

ГѳраПОЛЬ (Ярополь тожъ), р., Примор-
ской обл., пр. пр. р. Анадыра. Течетъ боль
шею чаетію въ низмен нихъ берегахъ и бо
гата лиственвичнымъ лѣсомъ. На Г. живетъ 
немного юкагировъ и около 100 чуванцевъ. 
Первые говорить по юкагирски и по русски, 
послѣдніе только по русски. Чуванцы племя 
неизвѣстнаго пропсхожденія; говорятъ, что 
они потомки нѣкогда поселенныхъ на Апа-
дырѣ русскихъ. 

(Stuckenberg, Hydrog., T. II, 787; также со с л о и г. • » -
лавеуса). 

РѳраСНМОВКа, село (каз.), Самарской 
г . , Бузулукскаго у., вь 57 в. къ ю.-з. отъ 
Бузулука, на отклонѣ, въ 50 до 60 фут. выс, 
состоящемъ изъ пластовъ песчаника юрской 
формаціи съ характеристическими ея окаие-
нѣлостями, какъ напр. Gryphea dilatata. 
<Кнт. въ селѣ 1,710 д. об. п., 199 дв. 

(Г. Ж. 1817, ч. I, стр. 43). 

Г е р б о в ц а , слобода (монас), Бессарабс. 
обл., Оргѣевскаго у., вь 44 вер. къ з. отъ 
у. г-да, при р. Икелѣ. Ч. ж. 376 д. об. п., 
65 дв. и заштатный муж. Гербовецкій-Успен-
скій монастырь. Основаніе обители нѣкото-
рые приписываютъ выходцанъ изъ Бершад-
скаго MOB., нзбѣгавшимъ уыіи въ полов. Х У І І 
в. ; другіе же молдавскому боярину Еонстав. 
Карпузу (1730). Со времени своего основа
ния до 1812 г. мон. былъ раззоряемъ 3 
раза, при чемъ уничтожеиъ и весь его ар
хив),. Въ мон. одна церковь Успенія, основ, 
въ 1816 г . ; въ ней находится икона Божіей 
матери, чтимая вь округѣ и' извѣстная подъ 
именемъ Гербовецкой. Икона разъ въ годъ 
переносится въ Кишивевъ. Монастырю при
надлежит ь 2,414 дес. земли, 4 фруктовыхъ 
сада и 3 виноградника. 

( З і т у г ц вессарао. обл., ч. II, стр. 917—222; Зав. Од. Оа., 
аст. а др., II , 317). 

ГѳрвЯТЫ, мѣстечео (влад.), Виленской 
г. и у. Ч. ж. 124 д. об. п., 18 дв. и востелъ, 
основанный въ 1546 г. виленскимъ еписк. 
Іоаииомъ и иослѣ пожара воздвигнутый вновь 
еписк. Зенвовичемъ въ 1736 г. 

( к о р е н . Вал. г., стр. 8«*, 781. Пі« . «a. «aie», г. аа 1851 
г., 1. 2, стр. 8*І город, вое., ч. I , стр. 181). 

Г е р г а ч ь (Копье), монастырь, Эрввав-
свой г. м у., къ в. отъ у. г-да, въ долинѣ 

р. Гарни-чая.- Монастырь, византійской архи
тектуры, высѣчеиъ въ свалѣ, какъ думаютъ, 
св. Григоріемъ просвѣтителемъ; но оконча
тельное устройство получилъ въ X I I или X I I I 
в. Прежде онъ назывался Аири-ванкъ (Вдовій 
монастырь) или Веринъ-ванкъ, а татары наз
вали Гергачь, т. е. копье, потому что здѣсь 
охранялось св. копье, которнмъ прободенъ 
Спаситель, перенесенное впослѣдствіи въ Эчміад-

I зинь мон. Изъ надписи видно, что соборъ воз-
і двигпутъ въ 1214 г. no P. X . Въ окрестностяхъ 
1 монастыря много пещеръ. Монастырь долгое 
j время былъ необитаемъ и служилъ только 
| звмовппкомъ для кочевыхъ карапапахцевъ, 
1 но ныиѣ возобновлена 
' (Шопеаъ, ветер, в а м и . Ара?, обд., стр. 277, 684). 

| Г е р Д И М а н ъ - Ч а Й , р., Бакинской губ.; 
: не доходя до лѣваго берега р. Кура, она 
; теряется въ пескахъ* за сел. Кюрдамиръ. 
; Она беретъ начало въ горахъ, проходящихъ 

между уу. Кубинскимъ и Шемахинскимъ, близъ 
горы Міакь-дача, течетъ отъ с. къ ю. по 
Шемахинскому у. Бакивской губер., до дер. 

! Калагайлы въ горахъ, а ниже выходить на 
равнину, раздѣляясь ва 3 рукава, киторые 
весною часто соединяются и затопляютъ 

і окрестности на большое пространство. Дл. 
I теч, рѣки до 80 в.; при выходѣ изъ горъ 
! она пересѣкается большою почтовою дорогою 
і изъ Елисаветополя въ Шемаху. 

(Обаоръ влад. за Kauai . , ч. III, стр. 48; Г. Ж. 1889 г., ч. 
I l l , Барбеп-де-Марва, стр. IIS; Броаекі І І , аза. о К а к . , I l , 
стр. M l ) . 

ГѳрѲНЪ, иначе Амурскій заливъ, При
морской обл., въ Японскомъ м., въ вершииѣ 
залива Викторія (Петръ Великій). На рус
скихъ картахъ, пзданныхъ въ 1860 г., Г. 
названъ заливомъ Амурскимъ. Заливъ Г. пред-

) ставляетъ весьма удобную, защищенную со 
всѣхъ сторонъ гавань и въ него вливается 
значительная рѣка Суйфунь. На берегахъ 
его и въ особенности при устьѣ упомянутой 
рѣки находятся удобным мѣста для заселенія. 
Въ настоящее время живутъ здѣсь китайцы 
и орочоны, занимающееся хлѣбопашествомъ, 
ссотоводствомъ в собвраніемъ морскихъ водо
рослей. 

( M u i m o w i c i Рт. F l . A m . , р. ЗОН, China Pilote 1888, p. 
290; Карта aa>p. страви I860 г . ) . 

ГѳрИНЪ, рѣка; см. Горыпь. 
j Г ѳ р и х о в с к І Й сребро-свинцов. рудннть, 

Томской губ., Бійскаго окр., въ Алтайсвомъ 
! горномъ окр., вер. въ 36 къ ю.-в. оть Лов-
! тевскаго зав., на р. Золотушкѣ, лѣв. пр. 
1 Алея. Герих. руд. никогда не имѣлъ большаго 
> значенія и въ настоящее время оставленъ, 
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но о т . замѣчатсленъ какъ одно изъ лучшихъ 
мѣстонахожденіп ископаемнхъ остатковъ па-
леозонческпхъ раковинъ и коралловъ въ цѣ-
ломъ Алтаѣ. Гсриховскія ископаемый нахо
дятся вт. красноватомт, известнякѣ, отпосятся 
къ верхне-силурійской формаціи и отличаются 
превосходпымъ сохраненіемъ. Между Герих. 
ископаемыми самыя распространенная Теге-
bratula prisca, Т . reticularis, Pentamerus 
boi'ealis, Pent, conehidium, Pleurotomaria 
altaica и пр. 

( Щ П О В С І Ш , A I T » ! , стр. 107; TcMhatdioff, Voy. Д. l'AItni, 
P. M » ) . 

ГѳрМЯНОВКа, или Германавскап сло
бодка, міістечко (влад.), Кіенской г. и у., въ 
05 вер. къ ю. отъ города, при р. Красной. 
ЛГѢстечкомъ признано въ 1834 г. Жит. 1,8ПГ> 
д. об. п., 253 двора и внпокуренпып зав.; 
ярмарокт. въ году 11. Около мт.етечка много 
кургановъ. 

(Город, п о с , I I , 469; Кіев. губ. r i x 18.11, N 9 ) . 

ГѳрМѲНЧувъ, аулъ, Терской обл., Че-
ченскаго окр., вт, Большой Чечігв, по обоимъ 
бер. р. Джалки, выселился съ горъ между 
1857—1859 г. Ч. ж. 3,000 д. об. п., 600 дв. 

(Верже, Чечая » чеченцы, с т р . 119). 

Гѳрморъ (Hermor), рѣка; см. Хирморъ. 
ГѳрмуХЪ, гора, въ Самурскомъ хр., 

Тифлисской г., вт, Осетіи, подъ 42°2fi' с. 
га. и 61°48' в. д., имѣетъ абс. выс. 10,490 
анг. фут. по изм. закавк. тріанг. Па ю.-ю.-в. 
склопѣ горы источникъ, па выеотт, 9,640 
анг. фут., пмѣетъ температуру -J-20,05 Р., 
а на с. склопѣ, па высотѣ 8,670 анг. фут., 
+ 1 ° , 8 5 Р. 

( К а и . Кад. 1838 г . , стр. 392). 

ГерОВВа, мѣст., Полтавск. г-іи, Ромеп-
скаго у.; см. Смѣлое. 

Г е р ц о г а А л е к с а н д р а В и р т е м -
б е р г с к а г о каналъ; см. Виртемберггкаю 
Герцога Александра кан. 

( К ъ б а б д . , и с к у с с т . с у д о і . с и с т . , изд. гд. у п р . П . С о о б . , С Т . 3 1 ; 
Blasius, В . , I , 110; м . С б . , 18S9, Фе»р. , с т р . 361). 

Г ѳ т а р к е л ъ , селеніе, Эрпванской губ., 
Ново-Баязетскаго у., къ з. отъ Новаго Бая-
зета, замѣчательно развалипамп монастыря. 
На второй недѣли послѣ Пасхи стекается 
сюда народъ для поклоненія. 

( Ж . M. В . ' д . , 1840, т . X X X V I I I , с і р . 394). 

Г е х н , р . , Терской обл., пр. пр. Сувхп. 
Вытекаетъ изъ хребта, отдѣляющаго земли общ. 
Ако н Пшехо отъ земель дальнихъ ІСистовъ, и, 
прорѣзавъ Червыя горы, теч. по средней ча
сти М . Чечни, въ глав. напр. къ с ; при Куларахъ 
ппадаетъ вт, Оунжу. Дл. теч. 50 вер. До 1845 

j г. самое большое населепіе на р. Гехи нахо
дилось въ близлежащихъ лѣсахъ, прпмы-
кающихъ къ такъ называемой русской дорогѣ 
и въ низовьяхъ этой рѣки; всѣхъ дымовъ счи
талось до 1,000, въ 7 аулахъ. Послѣ вы
рубки Гехинской просѣки въ 1846 г. боль
шая часть этого населенія сосредоточилась 
между низовьями р. Валерика и Гехи. . 

(Перже, Чечня и чеченцы, с т р . 13, 23, я Кап. К а д . , 1838, стр. 
296,299). 

Гетіа (по Коленати) или Еечьба (по Берже), 
общество Абхазскаго племени, изъ рода Сад-
зенъ или Джигетъ, живетъ па восточ. берегу 
Чернаго моря, между pp. Псоу и Жеуадзехь, 
по Берже между pp. Мдзымта и Хатпупса, и 
составляетъ владѣніе князей Кечь. 

(Кавк. Кад. , 18S8 г . , с. 274: Kolenati, T. I l , S . 29). 

! Г ж а т с К Ъ , уѣз. городъ Смолепской губ. 
I I . Г-дъ, въ 222 в. къ с.-в. отъ Смоленска и 
' въ 168 в. отъ Москвы, подъ 53°33' с. га. 
і и 52°40' в. д., па ЛЕСИСТОЙ равнинѣ, но 

обоимъ берегамъ судоходной р. Гжати. До 
начала X Y I I в. па мѣстѣ г-да существовала 
бѣдная и небольшая деревушка; Петръ I , за-
ложнвъ С.-Петербургъ и желая обезпечить его 
доставкою разпыхъ продовольствій, повелѣлъ, 
взамѣпъ пристани въ с. Касплѣ, устроить 
здѣсь пристань, которая и названа Гжатскою. 
Въ Гж. были переведены купцы и.ть Калуги. 
Можайска и Боровска, и Гжатская слоб. при
писана къ Можайскому уѣзду. Въ 1776 г., 
прп образованія Смоленскаго намѣстнпчества, 
Гжатс пристань назначена уѣзднымъ город. 
Въ 1860 г. жит. 4,410 д. об. п. (2,185 м. 
п.), изъ нихъ: купцовъ 810, мѣщант. 2,507. 
Неправосл. 18 раек., 31 кат. и 45 евреевъ. 
Въ 1860 г. въ г-дѣ 5 церквей, домовъ 603 
(49 камен.), лавокъ 67 (многія въ гостиномъ 
ряду), училища 2, больница. Земли город. 
2,676 десятинъ' (611 десятинъ въ чертѣ 
города). Въ 1860 году доходъ города 
15,074 р. Заводовъ и фабрикъ въ 1860 г. 
было 11; изъ нихъ 4 солодов., производили 
на 6,950 р., 2 кафел. на 3,830, 2 салотоп, 
на 3,760, 1 миткал. фабр, на 2,200 р . . 1 
кирпич, зав. на 986; всѣ вмѣстѣ на 17,726 
р. Ремеслен. въ 1860 г. 125 (62 эт. п.). 
Въ торговомъ отношеніи Гжатскт. утратилъ 
свое значеніе отъ обмеленія р. Гжати; преж
де купечество непосредственно вело торговлю 
съ С.-Петербургскимъ портомъ и отправляло 
товаровъ на нѣсколько милліоновъ рубл., па 
2,000 судахъ. Въ 1856 году съ прпстапи 
отправлено только 38 судовъ, от. грузомъ па 
247,376 р., а въ 1860 г. 72 суд., съ грузомъ 
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539,994 п., на 380,600 р. Въ 1861 г. въ г-дѣ 
выдано 133 торг. свидѣт. (129 кулеч.). Глав
ные лредметы торговли: хлѣбъ и льняное се
мя, а также сало, пенька и пр. Къ Гжатской 
пристани подвозятся товары, кроне уѣздовъ 
Смоленской г., и язь соседних* г-ій. Прежде 
Гжатскъ былъ важенъ какъ пункт*, гдѣ за
готовлялся іірошаитъ для войскъ, расиоло-
женвыхъ въ С.-Петербурге ; нынѣ это зяаче-
ніе перешло въ Ржев* н Зубцов* (Тверской 
г.). Кромѣ базаровъ, въ г-дѣ бываетъ ярмар
ка, на которую въ 1858 году привезено на 
10,900 руб., продано на 3,100 руб. ІІрсдм. 
торга: красные товары, холст*, желѣзная и 
деревянная посуда и скотъ. При городѣ 
строятся суда для сплава но р. Гжатп. 

(Севергвва, пут., стр. 136; В. Ст. Сяолеи. г . , с. 113, 148— 
132; Цебравова, Спелей, г., ст. 63 , 371—373; Соловьевг, Смол. 
г. , стр. 129—431; Пашт. вн. Скол. г. аа 1837 г . , стр. 114, ва 
1862 Г., стр. 14; Общ. хоз. H устр. гор. за 1858 г., ч. П, стр. 
316, 420, 468). 

I I . Уѣздъ, пъ восточ. части г-нін. Про-
стран. 73 квадр. географ, мил. или 3,524,6 
квадр. вере. Поверхность у-да совершенно 
плоская равнина. Почва суглинисто - песча
ная; подпочва состоитъ изъ горнаго извест
няка. Изъ рѣкь, орошающихъ уѣздъ, замеча
тельна только одна р. Гжать (притокъ Ва-
зузы); она беретъ начало нри д. Новосел кѣ 
(Гжат. у.) и протекаетъ по уѣзду 85 верстъ. 
Гж. судоходна только въ водополье, иь тсче-
ніи 10 дней. Изъ иритоковъ ея болѣе заме
чательны: Яіра, Малая-Гжать, Тростянка, 
Водовка и Добовка. Вт. вост. части у-да бе
ретъ начало р. Москва изъ мокраго лѣса, на
ходящегося между дд. Подосинкамн н (>і ар
ками; при дер. Маренищевой она образуетъ 
озеро въ 150 саж. длины и 120 шир. и прп 

д. Голышкиной вступает* въ Московск. губ. 
послѣ 3 8 в . теч. но Гжат. у., гд/; шир. ея 
не превосходить 8 саж.; Москва делается 
сплавною только по выходѣ въ Москов. губ. 
Озеръ замечательных* вь уѣздѣ нѣтъ. Изъ 
болотъ самое значительное находится къ ю.-з. 
отъ с. Карманова, вдоль почтовой дороги изъ 
Гжатска въ Тверь; длина его 5 в., шир. 4; 
средина покрыта сплошвымъ мѣіпанымъ ле
сом*, а сев. и южн. части рѣдкнмъ сосно
вым* кустарником*. Въ 1860 г. ч. ж. в* 
у-де (безъ города) 113,617 д. об. н. (53,443 
м. п.), изъ нихъ дворян* 223, крестьян* ка
зенных* 27,328, выш. изъ крѣп. зав.: дво-
ровыхъ 1,382, крест. 80,087. На кв. м. съ 
г-мъ 1,617 жит. Въ у-дѣ 2 стана; казен. 
крестьяне образуютъ 4 волости, вр.-обязан. 
4 миров, участка, въ коихъ 27 волос, 329 
обществ* и 150 владельцев*. Неправослави.: 

2,582 раскольника. Въ 1860 г. вь уѣздѣ 
церквей 39 и 3-го класса Колоцкій мужск. 
монастырь (см. это); въ нем* въ 1860 году 
было 7 иноков*. Казенные крестьяне разме
щаются в* 202 поселках*, вреи.-обязанные 
вь 656; селенія мелки. В * 1856 г. въ у-де 
иод* пашнями было 140,236 десят.; въ отно-
шепін хлѣбородія Гжат. у. занимает* первое 
место в* губернін; избытокь хлеба продается 
крестьянами и* г-де Гжатске, частію же вь 
с. Середе Волоко.іамскаго у. (Москов. губ.); 
иногда крестьяне везут* хлебъ прямо въ Мо
скву. Огородничество ие развито, садоводство 
существует* только у помъщнкош, и в* не
которых* казенных* селеніях*, между кото
рыми более других* замечательно с. Власово. 
Пчелов. занимаются преимущественно каз. кре
стьяне; здесь 1 улей приходится на 1 '/а дв. 
Лугов* въ уезде до 34 т. десят. (изъ них* 
у казен. крестьян* 14,889 дес); лучшіс за
ливные луга находятся по р. Гжати. У каз. 
крестьян* собирается до 1 мил. пуд. сьва 
(полагая 71 пуд* па десят.); принимая эту 
нронорцію для всего количества лугов*, сѣна 
въ уѣздѣ получится 2,400,000 пуд. Скота 

; и* 1860 т. было: лошадей 30 т., круп. рог. 
скота 34 т., овец* 34 т., свиней до 5 т. го-
лонь. Лесом* Гжат. у. самый бѣдиый в* г-ін 
после Сычевекаго п Вяземскаго у.; при гене
ральном* межеішіін въ уезде значилось еще 

! 183,636 дес. лѣсоігь, т. е. болѣе V* площади, 
j ио по последним* енедепіл.иъ лесов* оста-
I лось только до 34,000 десят. Причиною га-
I кого истрсблевія, кроме густоты населенія, 
і была отправка лесных* издѣліЗ въ Москву 
; и болчное судостроеніе на Гжатской приета-
] ни. Казенных* лесов* в* 1858 году было 
I 10,738 десят. Ныне льет, сплавляется из* 
і у-да въ Москву но р. Москве, и, кромѣ то-
I го, строят* немного барок* на Гжатской при-
! стани. Въ 1860 г. въ у-де было 12 заво

дов*, из* них*: кожевенный 1 (в* с. Выру
бове) производил* на 48,725 р. , 7 сырова
ренных* на 29,600, 2 винокур, на 14,370; 
производит. 2 кирпичи, ничтожна; все заводи 
произвели болѣе чем* ва 92 т. р. Предметы 
отпуска из* у-да: сыр* и кожи, отправляемые 
в* Москву. Промыслы въ у-де мало развиты; 

і некоторые крестьяне уходятъ на заработки в* 
соседніе у-ды г-іи, работают* ва судах* во 
время навигаціи по р. Гжати и перевозить 
купеческіе товары. Ярмарок* въ у-де нет*, 
и вел торговля сосредоточена преимущественно 
въ г. Гжатске а с. Середе Волоколамскаго у. 

(Бвбліогр. см. С»олевс*а« губ.). 
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Г ж а т Ь , р. Смоленск, г., пр. пр. Валузн. 
Беретъ начало въ Гжатск, у., Смоленск, г., прп 
д. Новпселкѣ , протекаетъ черезъ Гжатскііі и 
СычевскіЯ у. въ напр. къ с.-з., и на граннцахъ 
Тверск. г., впадаетъ въ В . при д. Хреновой 
(ЗуЛцовс. у ). Дл. теч. 105 вер., шир. въ вер
ховьяхъ 1 до 3 саж., у Гжатска 12 саж. въ 
Сычев, у. до 35 саж., иа посліднихъ 3-хъ 
ві р. 5 саж. Глуб. весною до 5 арш., лѣтомъ 
совершенно ничтожна. Берега рѣки песчаны, 
ровны, безлѣсны, большею частію низменны, 
но мФпаян- обрязуютъ вевысокіе обрывы. Рѣка 
судоходяа отъ Г* . , но только весною, при 
ра&іктіи, во прея я котораго, въ тепепіш 10 
дней, рѣка разливается на 200 саж. Шаваніе 
по Гж весьма затруднительно, въ особенности 
между Гжатскочъ и д. Плехановой и при ко-
сахъ Песчаной, РЬшетн иконой и Хрѣноной. 
Сплавь по Гж. производится въ незначитель-
номъ колнчествѣ; судоходство годъ отъ году 
уменьшается. Въ прежвія времена на Гж. счи
талось 45 пристаней, вынѣ едва можно на
считать 1 7 , изъ коихъ замѣчательны только 
Гжатск., Логачевская, Суботницкая, Щубпнская, 
Гончпронская п Ежаковская. Въ прежнія времена 
пр< ходило по Гж. ежегодно по нескольку сотъ 
барокъ; нынѣ со всехъ пристаней ея отходить 
ежегодно неболѣе отъ 45 до 80 суд. В ъ 1 8 6 0 
г. на всеП Гжати грузилось 72 суд. съ 539,994 
пуд., на 380,600 р. Грузъ состоялъ изъ хлеба, 
пеньки, сала и масла. Прит. Гж.: Ягра, М . 
Гжать, Тростенкп, Водовка, Добна, Яуза и пр. 

(Stnrkcnoerg, U.vdr., V, .106; В. f r . Сполет' , г . , стр. 28; С о -
W I U H , С № І Ш . г . , t i p . ІІО; Цеіірпк.чл, O o J C B C , г., стр. 77; 
S . M. В. Д. 1*36, X I X , 6; В . n H . Beitr. IV, 237; Иам. KB. C ï o j e a . 
г. I8S7, с т р . 69). 

ГЖѲЛЬ, село (удельн.), МОСКОВСКОЙ г..Брон-
ницкаго у., въ 25 в. къ с.-в. отъ у. г да, при 
рч. Гжелкѣ. Ч . ж. 913 д. об. п . , 120 дв., и 
управленіе Гжельскимъ приказомъ, еостоящимъ 
изъ 17 деревень съ 4,564 д. и. п.; прп при
казе земли 14,850 десят. Гжель имеетъ все
общую известность по месторожденію глпны, 
употребляемой па фарфоровыхъ, фаянсовыхъ 
и гончарныхъ заводахъ, особенно распростра-
венвыхъ вь деревняхъ Гжельскаго приказа. 
Въ вослѣднее время вь приказе и окружающей 
местности было 120 заводовъ со 140горнамп 
и печами и 1,640 рабочими; на заводахъ еже
годно потребляется до 320,000 пуд. глины. 
Фарфоровое и фаянсовое производство водво
рилось здесь въ 1802 г . , когда крестьянвнъ 
Куликпвъ, работавшій на Гарднеровскомъ фар-
форовомъ заводѣ, завелъ первый зав. около с. 
Гжели; съ этихъ поръ производство стало раз-
щирятыя, такъ что Гжельская посуда выво

зится не только во все города Россійской Им
перии, но и въ Персію и Закавказье. Главное 
достоинство этой посуды есть ея дешевизна. 
Почва Гжельскаго приказа имеетъ основа
ниями горный извеетнякъ. Пласты глины за-
легаютъ иногда непосредственно на известняке, 
иногда же отделяются слоемъ песка, дости
гая иногда до нѣсколькихъ саж. толщ, (при 
д. Мининой). Гжельская глина прикрыта крем-
нистымъ конгломератомъ. Власть глины залегаетъ 
на глубине отъ 18 до 4 арга. Добываніе пины 
производится исключительно удельпыми кре
стьянами; они платятъ пошлины отъ ' / 4 до 
I1/* к. сер. съ пуда арендаторами представ-
ляющимъ, въ свою очередь, ежегодно 4,500 р. 
аренды. Крестьяне выннчаютъ глинубезь всякой 
системы; иайдя месторожденіе ея, онпделаютъ 

I колодезь въ 2 1 а ар. длины, роютъ его до 
і пласта глины и потомъ подкапываются подъ 
; землю, иодкладывая потолки, для того, чтобъ 
j зомля не обвалиіась. Работы производятся 
; только осенью и зимою, когда замерзаетъ 
! земля, потому что при болотистой почве, 
; ямы лѣточъ и весною наполняются водою. 
! Добыча глины производится только при дд. 
! Мининой (площадь 123,000 кв. саж.), Ново-
! Харитоновой и Жировой (площ. 14,000 кв. 

с ) , въ уроч. Мелкишвомъ (площ. 80,000 
кв. с , и уроч. Захаровомъ (45,000 кв. с ) . 
Доброкачественность глины завнеитъ отъ боль-
шаго пли меньшего содержанія постороннихъ 
примесей; по этому въ ней разлнчаютъ 5 сор-
тонъ: мы.ювка или фаянсовая, почти безъ 
иостороннихъ веществъ, песчанка или кап-

! сюльная, употребляемая для обжога фарфора и 
фаянса, кирпичная, горшечная и верхница— 

: серовато-зеленаго цвета и красноватая мелко-
! зернистая. Изъ этихъ сортовъ лучшіе (мы-

ловка и песчанка) добываются при д. Ми-
, ниной; мыловка содержитъ 88,8°/о чистой 
; глины, а песчанка 51°/о. Пудъ глнны завод-
: чикамъ крестьяне продаютъ копеекь по 10. 

Производство фарфора и фаянса, впрочемъ, 
годъ отъ году слабеетъ, отчасти отъ возвы-
шенія ценъ на глину, а отчасти отъ недо
статка дровъ. 

( Г . Ж. 1836 г . , ч . I i , стр. 242; 1862 г . , ч . I , с т р . 3 5 - 6 1 ; 
Сьвер. Почта 1862 г . , N 172; Оба. р а з л ч . отр. л а в у * , п р о » . 
Р о с . , ч. I , стр. 333, 333, 367 , 380 , 387; В . с т . И О О Е О В . Г . , стр. 

3, 148, 166; Отч. нов. ут. 1837 я 1838 г . ; Кппріавовг, опис. 
; Моек. г. шъ строит, о т в . , стр. 59—65). 

Г и д а или Гыда, малоизвестная р. , Ени
сейской губер., впадающая несколькими ру-

і кавами въ Гиданскій зал. Сев. океана. Она 
\ беретъ начало изъ озера; направ. ея къ с , 
j дл. теч. 200 вер. 
1 ( Stuckenberg, n y d r . , I I , 467 ) . 



ГІІДАНСКТЙ ЗАЛ. - ГП'Ж'ИГА 631 

Г и д а н с к і й или "Гыданскій заливъ, Сѣ-
вернаго океапа. Вдается верстъ на 150 нъ 
прибрежье Енисейской' губер., между Обскою 
губою и ЕянсеЛскимъ залип., постепенно и 
быстро съуживаяеь. Въ Гидапскін зал. впа
даетъ р. Гида. 

Г и д а т д ь , Гѵдъ (у Кеппена), Хидшпль, 
общ. лезгин, племени, Терс. обл., въ Нагор. 
Дагестапѣ, по правую сторону р. Аварской-
Койсу. Это общество мало извѣстпо; нъ 1859 
г. оно изъявило покорность безъ сопротпвлснія. 

(Кавк. Кн., 1858 г . , стр. 308; 1860, с т р . 431). 

Г и з к и г а или Ижиіа, р., Приморской 
обл., Гижигинск.іго окр., впадающая въ Гн-
жппгаскую губу. Бер. нач. па отрогахъ Яблон-
наго хребта; дл. теч. 140 в., напр. къ ю.-в. 
На лѣвомъ берегу ея при широкомъ устьѣ 
лежптъ окр. гор. Гижпгинскъ. Рѣка вскры
вается только въ срединѣ іюня; часто высту-
паетъ изъ береговъ и затопляетъ окрестности. 
Г. славится богатствомъ рыбы. Пр. прит. 
Ахавасмъ и Туромча, лѣв.: Малъмовка и 
Черная. 

(Кратеннвввкоіі . , опое. Каыч. I , 83; etiickcnberg, I I , 711; 
Mlddendorff, Reise, I V , I , 468). 

Г я Ж И Г а или Гижюинскъ, окруж. городъ 
Приморской об.т. 

I. Г-дъ, на сѣв. кондѣ Гнжигнпской губы, 
на лѣв. бер. при устьѣ р. Гижііги. Прежде онъ 
былъ остригомъ и служплъ для обуздниія ко- j 
ряковъ. Въ 1775 г. Г. былъ 'нрипнсанъ къ 
Якутской пров., въ 1783 назначенъ уѣзд-
нычъ г. Иркутскаго намѣстннчес., въ 1822 
г. приписанъ къ Охотскому приморскому управ-
ленію, а при учрежденіи Приморской обл. 
(1856 г.) назначенъ мѣстомъ пребыванія 
исправника. Вь Г. есть провіантскій зіагазинъ, 
пороховой погребъ, домъ для земскаго управ-
ленія, дочь для исправника а казарма. Г. 
часто затопляется рѣкою и въ продолженіи 
своего существованія 3 раза перемѣнялъ свое 
мѣсто. Ч . жит. 419 д. об. п. 

( Ж . Ы. В . Д. 1853 г . , т . I I I , ОІД. I l , С. 49; Stuckenberg, I I , 
716 ! Гагевейстер-ь, с т . об. С в б . , I I , 583, 691; Midaendorff., I V , 
I , р . 473, Anm ; Сѣв. A p i . 1824, I V ; Oldecop., St.-Petersb. 
Zeitechr. 1823, Ш). 

П . Гижиіинскій окруіъ занимаетъ самую 
с.-в. часть Приморской обл.; отдѣляясь на 
зап. сторонѣ Охотскаго моря рѣкою Вели-
гою отъ Охотскаго окр., а на вост. стор. 
моря линіею, протянутою отъ уст. р. Рекішки 
къ промежутку между мысами Олюторскимъ и 
Похачинскимъ, отъ Камчатскаго окр. На зап. 
Гиж. окр. отделяется Отановымъ хр. до Ча-
унской губы, отъ Якутской обл., на с. омы
вается Сѣвернымъ ок., на в. Беринговымъ, 

на ю. Охотскимъ моремъ. Простр. болъе 3,670 
кв. г. м. (до 178,000 кв. вер.). Въ зап. части 
Г. окр. находятся значительным возвышен
ности, а именно Становой хр., простирающей
ся сперва на е., а потомъ на с.-в. до Чукот-
скаго носа. Стан. хреб. отдѣляеіъ отъ себя 
множество отроговъ, пересѣкающнхъ округь 
отъ з. на п.; между ними простираются об-
пшриыя тундры и болота. Одинъ изъ этихъ 
отрогоиъ назыв. Русскимь хрсб,, опт. тянется 
грядою холмовъ до соединенія съ Еамчат-
екимъ хребтомъ, и служить нодораздѣлоыъ 
Аиадыра и Пеижины. Вдоль прибрежья 1>е-
рішгова м. тянется невысоки! хребетъ, ко
тораго отроги часто подступаютъ кь морско
му берегу, образуя высовіе скалистые обрывы. 
Страна, прилежащая кь берегу Сѣверааго ок. 
до Чукотскаго носа, вся гориста. Прибрежье 
Берингова м. образуетъ значительные выступы 
на сѣверіюй и южной сторонѣ Анадырскаго 
залива, оканчивающееся мысами Босточнимъ, 
Чукотсюшъ (на с. оть Анадыре, зал.) , 11а-
вариномъ и Св. Фаддея (на ю. оть Анадыре, 
зал.). Тундры распространены въ средней час
ти округа и тянутся отъ р. Анадыра на ю. 
и на с. до Становаго хребга. Кь ю. un 
Анадыра простирается необозримая плоская 
возвышенность, поросшая мхоиъ и называемая 
Фараполъскимь дмломъ. Анаоирь (см. :>то сл.) 
есть единственная большая рі.ка Гиж. окр.; 
она береть начало пзъ Становаго хребта и 
иересѣкаетъ округе, въ направлен»! съ з. на 
в. Пзъ остальныхъ рѣкъ бо.іѣе другнхъ замѣ-
чательны Гижиіа и Ленжина. Геогностиче-
скій составь Г. округа почти сонсЬчь ішиз-
вѣстенъ; кристаллчческія породы ветрѣчаютея 
въ Становомъ хребтѣ. Въ отрогахъ его, под
ступающих!, къ Сѣвер. океану высокими ска
листыми мысами Шелагскимь, Сѣвернымь и 
др. преобладав)щая порода мелко-зернистый 
сіенитъ, въ другихъ гранию-порфиръ. Оса
дочный образованія распространены на Тай-
гоносскомъ полуостровѣ (между Гижигинскою 
Пенжинскою губою) и по восточному берегу 
Пеяжинской губы, гдѣ залегаютъ прѣсновод-
ные осадки новѣншаго образованія. Они обра-
зуютъ высокіе береговые обрывы, еоетоящіе 
пзъ гдшшетыхъ и чергелыіыхь сланцевъ, съ 
дов. толстыми слоями бураго угля хорошаго 
качества, между коимъ попадаются обуглен
ные стволы деревъ п отпечатки листьевъ дву-
сѣмянодо.іьныхъ растеній (Juglans Carpinus). 
Вирот-чъ, горный кряжъ, образующій остовъ 
Тайгоносскаго полуос-ва, состоитъ изъ гра
нита и гиейсса, также какъ и кряжъ, простираю-
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щіпся вдоль зап. прибрежья Гижигинской губы. 
На заиадномъ берегу Тайгоносскаго полуостро
ва есть жилы мѣдной лазури и встрѣчается 
киноварь. Дилювіальные наносы встречаются 
во многихъ мѣстахъ напр. на южн. и вост. 
берегу Г. окр., но въ особенности они раз
виты на берегахъ Сѣвернаго ок., гдѣ въ нихъ 
находят* большія скоплеііія остатков* допо
топных* жнвотныхъ и наноснаго лѣса. Мине
ральные ключи находятся только въ одномъ 
мѣстѣ, близь Таватамскаго селенія, въ 240 в. 
отъ Гижиги, но дорогѣ къ Охотску. Темпера
тура ихъ такъ высока, что въ нихъ можно 
варить мясо. Вода имѣетъ свойство сѣрныхъ 
водъ, вкусъ горькосоленый, полезна въ сыпяхъ 
н цынгѣ. Елиматъ округа суровъ, но въ при-
морскихъ мѣстностяхъ умѣряется влажными | 
вѣтрами. Анадыръ покрывается льдомъ въ на- ] 
чадѣ ноября, H очищается отъ него въ копцѣ I 
мая. Растительность однообразна; большая | 
часть округа совершенно лишена древесной j 
растительности. Вершины горъ ИЛИ совершен- ' 
но обнажены, или поросли стелящимся кедров- ! 
никомъ, ерццкомъ и тааъникомъ. Собственно j 
лѣса строевые встрѣчаются только по берегамъ ! 
больших* рѣкъ, по рѣчнымъ островам*, и по j 
иадямъ горныхъ ручейковъ. Лѣса эти состоятъ і 
нзъ лиственницы и тополя. Сосны во всемъ 
округѣ нѣтъ. Окончательный нредѣлъ древес- | 
нон растительности 6 7 \ ' 2 ° с. ш. Изъ ягод-
пыхъ растеніп изобилуют* на тундрахъ: мо
рошка, мам ура (Rubus arcticus), жимолость 
(около ГИЖИГИ), шикша (Empetrum), брусника 
н пр. Русскіс познакомились съ Г. округом* 
въ средннѣ Х Ѵ П в., когда Семсдъ Дежнев* 
въ 1648 г. отправился съ устья Колымы на в. і 
по берегу Сѣвернаго океана. Онъ объѣхалъ : 
Чукотекій носъ п открыдъ Беринговъ про- ! 
ливъ. Поедѣ продолжительной борьбы съ не
слыханными трудностями, судно его было вы
брошено на берег* около Олюторской губы. 
Въ 1649 г. Дежнев* основал* Анадырскій 
остроіъ H остался въ странѣ до 1654 г. 
Этнографический составь насе.іенія Г. окр. 
разнообразенъ. Впрочемъ, наседеніе сѣв. ч а с т 
округа еще мало изслѣдовано. Русскихъ въ 
округѣ весьма немного. Кромѣ Гижппшска 
во всемъ окр. нѣтъ истинно осѣдлыхъ. Моря
ки занимаютъ первое мѣсто между жителями 
южной части округа и раздѣляются на сидя-
чихъ и бродячихъ. Къ первым* принадлежат* 
Еаменскій и Даренскій роды, живущіе на 
еѣверныхъ нребрежьяхъ Пенжішскои губы. 
Они не крещены, платят* ясакъ н въ 1852 
ихъ считалось 235 д. об. до.т. Особенно от

личаются своею необузданностью 2-й Камен-
скій u 2-й Паренскій роды. Особый родъ 
сидячихъ Коряковъ живетъ на с. отъ Олю
торской губы, у впадающих* в* Берингово 
море рѣкъ Нахачи и Опуки: ихъ называютъ 
олюторцами. Всѣхъ сидячих* коряковъ счи
тается до 1,000 д. об. п. Къ ю. отъ Анады-
ра, около р. Пенжины и притоковъ ея кочу
ютъ бродячіе коряки. Особый родъ ихъ, в* 
числѣ 300 д., кочует* на полуост. Тайгоносѣ. 
Число бродячих* коряковъ, обложенных* яса
ком*, простирается до 1,760 д. об. п., но 
кромѣ того около 1,000 д. живутъ но сосѣд-
ству съ чукчами и не платят* ясака. Ламу
ты—тунгузское племя кочует* по берегу Охот
скаго м. Она почти всѣ крещены. Тунг-узы 
занимают* мѣсто к* ю. отъ р. Гижиги; въ 
небольшом* количествѣ они встрѣчаются н въ 
Чукоцкой землѣ и вообще разсѣяны по всему 
Г. округу; они всѣ крещены и обложены яса
ком*; къ Г. окр. приписаны 4 рода тунгузовъ 
въ числѣ 870 д. об. п. По сѣвер. берегу 
Анадыра, между вершинами ея н устьем* р. 
Бѣлой, кочуют* неболыпіе 2 племени Чуваіщы 
и Юкашры, остатки нѣкогда сильных* пле
мен*, нынѣ не превосходящіе числомъ 300 д. 
об. п. Все народонаседеніе Г. округа, за исклю-
ченіем* чукчей, состоитъ приблизительно из* 
4,200 д. (въ томъ чиелѣ 419 д. въ Гпжигѣ). 
Самое многолюдное и дикое пзъ нлеменъ, на
селяющих!. Г.'окр., есть Чукотское; оно ко
чует* по всему пространству отъ Анадыра до 
Сѣвернаго океана и отъ Колымы до Беринго-
ваго цролива. По донесеніямъ миссіонеровъ 
нѣкоторые изъ нихъ крещены. Число их* 
простирается но крайней мѣрѣ до 10,000 д. 
об. п., так* что все населеніе Гижиг. окр. 
можно полагать свыше 16,000 жит.; на кв. м. 
отъ 4 до 5 душъ. Между чукчами есть си
дячее и бродячіе. Первые назыв. Бѣломорски-
ми п обитаютъ въ Чаунской губѣ до устья 
Анадыра и на ю. отъ этой рѣкп. Бродячіе 
или Тундренскіе чукчи гораздо многочисленнѣе 
сидячих*; они кочуютъ по южную сторону 
Анадыра от* Беринговаго моря до верш. р. 
Манна. Народное здравіе находится въ хоро
шем* состояніи; сифилитическая болѣзнн очень 
рѣдкіі. Кромѣ жителей Гижиги, обезпечи-
ваемыхъ вь отношенін нродовольетвія еже
годно доставляемым* туда на суднѣ провіап-
томъ, жители окр. никогда не требовали по
мощи со стороны правительства. В * случаѣ 
недостатка пищи, жители обращаются къ бро
дячим* корякамъ, цриходящнмъ на помощь съ 
своими огромными табунами оленей. Богатые 
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чукчи также постоянно помогают* бѣднымъ. 
Изъ бродячих* жителей тупгузы чаще всего 
бывают* въ нуждѣ. Земледѣлія въ округе ne 
существует*. Огородничествомъ занимаются 
только въ ГИЖИГѢ и то въ незпачитедь-
ныхъ размѣрахъ; въ 1859 г. было ноеѣяно 
бѴа и. картофеля н снято 17 п., кроме то
го разводили рѣиу, рѣдысу и морковь. Олеин 
составляют* единственный домаштй скотъ 
большей части жителей Г. округа. Богатыя 
коряцкія племена нмѣютъ до 2 0 , 0 0 0 голов*, 
бѣдныя, напр. на Тайгоішсѣ, до 3 ,000 ш. 
Число оленей у чукотскихъ племен* прости
рается до нескольких* сот* тысяч*. Крупный 
рогатый скотъ и лошади есть только вт. Ги-
жигѣ ( 50 ш. рог. скот, п 17 лошадей), и въ 
Гармандійскомъ сел. ( 1 4 ш. рог. ск. и 4 ло
шади). Во многихъ мѣстах* держутъ  ѣздо-
выхъ собак*, но надеж* на них*, продолжаю
щейся здѣсь уже около 10 лѣтъ, сильно разо-
рилъ жителей. Звѣроловство весьма важно 
для жителей Г. окр. Любимая охота чукчей 
за дикими оленями, которые водятся здѣеь вь 
огромных* стадах*. Весною олени, переплывая 
Анадыръ, направляются къ е.; во время этой 
переправы ихъ колют* въ большом* количе-
еквѣ, тоже самое бываетъ и осенью при воз-
вращенін ихъ назад*. Добываніе пушныхъ 
звѣрей замѣтно уменьшается, такъ что звѣрей 
этихъ едва достает* на уплату ясака; соболь 
почти совершенно изчезъ; бѣлка въ прешніе 
годы накоплявшаяся у гижигинскпхъ купцев* 
въ числѣ до 4 0 , 0 0 0 шкурь, вдруг* изчезла, 
но въ настоящее время появляется снова; 
красная лисица доставляет* прибыльный про
мыеелъ около Гпжиги и по Анадыру. Кромѣ 
того, на берегахъ Сѣвернаго океана бьют* 
песцов* н бѣлыхъ медвѣден и иногда вол
ков*, в* южныхъ частяхъ округа бурыхт, мед
ведей, въ гористых* мѣстностях ь диких* ба
рановъ. Промыеелъ морскихъ звіьрей во всемъ 
округе весьма значителенъ; во всѣхъ чукот
ских* н коряцкихъ селеніяхъ, кромѣ ловли 
белуги (Delphinus Leucas) и разных* тюле-
uefi: акипа (Phoca ochotensis), ларга (Р. 
Largha), лахтака (P. nautica), занима
лись и ловлею китовъ, моржей и сивучей, 
вь особенности ненженскіе сидачіе коряки 
(паренцы и каменцы), но въ настоящее вре
мя, вслѣдотвіе появленія иностранных* кито-
боевъ, китовый промысел* совершенно уничто
жился, такъ что сидячіе коряки принуждены бро
дить за оленьими для нропитапія себя. Моржъ 
для сидячих* чукчъ также важен*, какъ олень 
для бродячихъ. Жители береговъ сѣвернаго 

океана убиваютъ моржей на остр. Колючий!; 
въ немаломъ количестве. Перелетной птицы 
убивается множество. Не менее важны для 
жителей и рыбные промыслы. Реки Г. округа 
не исякііі годъ одинаково богаты рыбою, и 
только вь двухъ рѣкахъ рыба бываетъ въ 
ігаобиліп ежегодно и- во всякое время года— 
въ ПепжіигЬ и Анадырѣ , но и здесь аме-
ршсанскіе китобои отгоняют* туземцев* отт. 
рыбнаго промысла. Туземцы Гижигин. окр., 

: кроме иыделыванія оленьих* шкур* и изгогов-
лепія изъ них* разпаго рода теплаго платья 
и обуви, почти на всю Приморскую область, 
занимаются (какъ напр. коряки Паренекаго 
рода) кузнечным* мастерством*, выделывают* 
кожи, конья и пр., ценящіяся у прочих* І І І І О -

: родцев* весьма дорогой иродаваемыя по всему 
! Г. окр., Чукчам* в* Анадыре и бродячим* 
' инородцам* Камчатки. Вт, настоящее время 
' русская торговля въ Г. округе (исключая чук-
; чевъ) ничтожна; решительный недостаток* и 
: худое качество пушныхъ зверей, составляю

щих* главный предмет* мены со сторопы ино
родцев*, и почти совершенное прекращеніе 
торговли съ чукчами, перешедшей въ руки 
американских* китобоев*, не дает* возмож
ности местному купечеству обезпечить свое 

• собственное содержаніе. Bcf, необходимые для 
; округа товары привозятся ежегодно сухим* пу-
I тем* изъ Якутска чрезъ Охотекъ, на сумму пе-
і много более 5 ,000 р. Глав, пред., сбываемые 
! инородцам*: листовый табак*, медная и же-
і .іѣзная посуда, виптовкп, иголки и пр. Для 
: меховой торговли съезжаются ежегодно часть 
і чукчей, коряки и гижигинскіе купцы на яр-
I марку при р. Пальцове (къ снег. р. Певжины). 
• въ 8 0 0 в. на с.-в. отъ Гижигп, но главная торгов, 

чукчей Гиж. окр. сосредоточена въ Колымском* 
окр., въ АнюнскоГі крепостце, куда к* 1-му 

I марта они съезжаются со всех* концевъ, даже с* 
I Берингова прол. Чукчи привозят* сюда оленьи 
I шкуры п мясо и разный пушной тов., въ особен

ности много речныхъ бобров* (Caator fiber;. 
; Кроме того, чукчи на берегу Берингова края, 
! ведутъ значительную меновую торговлю съ жи-
і телями амерпканскаго берега, которых* они 

называют* Еаргавали. У этого народа чукчи 
I на табак* н оленьи шкуры выменивают* шкуры 

куниц*, рыся и въ особенности речнаго бобра. 
! Этим* путем* русскіе товары проникают* вь 

Америку, а американские меха приходят* па 
і азіатскія п европейскія ярмарки. Все инородцы 
I Г. окр., за исключеніемт, чукчей и племен*, 

живущих* около Анадыра, обложены одинако
вым* окладом* ясака, а именно по 1 р. 18'/-І к. 
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въ годъ. Несмотря на незначительность этого 
оклада, нѣкоторые изъ родовъ кочующихъ ко-
рякъ никогда не выплачнваютъ свои ясакъ без-
педопмочно. Весь собираемый по Г. округу 
ясакъ, уплаченный сполна, составить бы но 
числу душ* послѣдней переписи 1.030 р. 95 к. 

Г(РаИав, N. N., В. V . , р. «73,-Cook, Voy. to the Pacif, p. 
213, etc.; Сдовцова, пет. об. С , I I , 118, 128; Бпдлавгсъ, пут., 
81, стр. 1—68; Саричевъ, путеш., ч. II , 103—113; Саб. Вѣст., 
1821, XV) Wrangel, R , I , p. 1-19, 133-228; Латке, пут., стр. 
194—251і Коцебу, пут., 1, 138 в пр.; Зап. Гвдр. Деп., X; Давы-
довъ, ч. It Erman, В. H. В., 1, 3, р. 131; Kruaenatorn, Reise, I I , 
125; Stuckenberg, I I , 311,311, 637—641, 716,726—731; Іагевей-
отеръ, I I , CT. 583, 691; Ht M. В. Д., 1833, т. II, от. Ill, 49—138, 
Dittmar. въ Melanges russes, T. Ill; въ Bull. ph.-math., XIV, 
N I», p. 212—211; въ Bull, bist.phil., XIII, N6—7 ( Koraken u. 
Tchuktchen). 

ГиЗКИГИНСКаЯ губа, самая внутренняя 
часть Охотскаго моря, вдающаяся въ мате-
рикъ въ направл. къ с , между прнбрежьемъ 
Гпжигпнскаго окр. п Таигоносскнмъ полуостро-
вомъ, которымъ она отдѣляется отъ Пенжпн-
ской губы. Вдоль вост. и зап. прибрежьевъ 
губы простираются невысокіе гранитные кря
жи. Ледъ стоить въ губѣ иногда до средины 
іюня. Гижигинская губа такъ мелководна, 
что суда подходятъ съ большим* затрудяе-
ніемъ, и только во время прибылой воды, къ 
маяку на устьѣ рѣки, около 20 вер. отъ г-да. 

( Давыдовъ, ч . I , отр. 198; Stuckenberg, I I , р. 695; Midden-
dortT, IV, I , p. 612; Dittmar въ Bull, phys.-math., XIV, N 16, 
p. «441. 

РКЯЕКЦКОѲ, я . , Херсонской губ., Одес-
скаго у.; см. Рнснополъ. 

Г и л е я , древнее (у Геродота) названіе 
мѣстностп около г. Алешекъ; см. это слово 
п Днѣнровскій у. 

(Зап. Од. Об. Ис. в Др., т. IV, отд. 3, стр. 237—21.1). 

ГИДЬГИНЪ пли Гюліаиъ-чай, р., Бакинс. 
г-іи, впад. въ Каснійское м. Берегъ начало 
на горной цѣпп, недалеко отъ прав, берега 
р. Билябнлп-чай, течетъ по Кубинскому у. 
Направл. къ в.; въ низовьях* поворачиваетъ 
къ с.-в. Длина теченіа до 80 в.; при сел. 
Алхапы пересѣкается большою почтовою до
рогой изъ Кубы въ Баку, и здѣсь же выхо
дитъ изъ сопровождавшихъ ея горъ на рав
нину; по отдѣленіи нѣсколькихъ рукавовъ, 
теряющихся на прибрежьи, Г. впадаетъ въ 
Каспійс. море однимъ рукавомъ. 

(Обозр. ідад. аа Кавв., IV, стр. 194). 

ГИЛЬСКЯЯ равнина, Эриванской губ., Но-
вобаязетскаго у., на ю.-в. берегу озера Гок-
чинскаго, лежитъ почти на одномъ уровнѣ 
съ озеромъ и распространяется на в. и ю.-
в., до самой подошвы Кегты-дага. Она пере
сечена цѣлымъ лабнрннтомъ узкихъ, но глу-
бокихъ ручьевъ, называемых* вообще Мазра-
чай. Поверхность равнины гладка, болотиста 
и богата отличными сѣнокосами. 

(В. Ст. Эрввавс. г., стр. 36). 

ГЯЛЮЙ (Гилю, Гюлей, по-китайски 
Жиле), р., Амурской обл., пр. пр. р. Зеи. 
Беретъ начало (прибл. подъ 55° с. ш. и 
между 142°—143 в. д.) на южномъ склонѣ 
Отаповаго хребта, а именно на высоксмъ, 
скалистомъ обнаженномъ на своей вершпнѣ, 
отрогѣ его Атычанъ, простирающемся отъ 
с.-з. къ ю.-в. Г. образуется изъ двухъ вет
вей—восточ. и западной; последняя извѣстна 
у туземцевъ подъ именемъ Оліотро. Общее 
наирав. Г. къ ю.-в.; шир. при устьѣ 50 саж. 
Долина Г. вь верхнемь теченіи ограничена 
отлогими горами и вся состоитъ изъ цѣльиыхъ 
мочажинъ, на которыхъ только мѣстами есть 
рѣдкій лѢсь. Нижнее теченіе рѣки очень 
извилисто, порожисто, берега скалисты и труд
но проходимы на лошадяхъ. Верховья долины 
Г. изобилуют* бѣлками. Орочоны, кочующіе 
въ Якутской обл., пріѣзжаютъ на Г. для ме
новой торговли съ здѣшиими Орочонами. Г. 
быль извѣстенъ казакамъ съ 1676 г., когда 
близъ устья его они выстроили Гилюйское 
ясашное зимовье. Миддендорфъ полагает*, 
что оно находилось на Дабукытѣ, пр. пр. Г. 
При устьѣ Г . , на пр. бер. Зеи и лѣвомъ б. 
Г. , на крутой и высокой скалѣ находится 
каменный китайскій пограничный знав*. Пр. 
Г. правые — Анамуніанъ, Джубкохинъ, Тан-
ды. Джалтула, Талома, Дабукитъ; лѣвые — 
Джалтула, Утьянахъ. 

(Чвддеръ въ езкем. соч. 1757, I I , 202: Stuckenberg Hydrog. 
I I . p 771, 779, Усодвцввъ, Вѣс. Г. Оёщ. , 1858, N 4, с. 143; 
Maximowicz, Pr. fl. Am. 360—362; Middendorff, Веіве В. IV, T. I , 
p. 152, 191). 

Г и л я к и , племя (разшчное отъ племени 
Жиле) обитающее в* Приморской обл., по 
обоим* берегамъ Амура отъ деревни Тенча 
(сел. Богородское при устьѣ пр. пр. Хасе-
лахъ) до устья А . , на разстоян. около 250 в. 
Къ с. отъ устья А . Гиляки живутъ и по бер. 
Татарскаго пролива до дер. Кулли (приблиз. 
533/4° с. ш.), къ ю. же отъ сего устья не 
распространяются. На островѣ Сахалинѣ Г. 
обитают* отъ сѣв. его оконечности къ ю. по 
вост. бер. до мыса Терпѣнія, а по западному 
до дер. Порокотанъ (айносское наз.) или Пи-
лявоо (гиляке, наз.). Г. раздѣляются на Амур-
скихъ, къ которымъ относятся живущіе на 
Амурѣ, по бер. Татарскаго пролива и на 
запад, бер. Сахалина и на Тро-Гиляковъ на
селяющих* восточный берегъ этого о-ва. Эти 
послѣдніе отличаются отъ амурскихъ Г. обы
чаями, нравами, характеромъ и даже нарѣ-
чіемъ. Г. сродны сь племенами древне-камчат-
скимъ и курильскимъ. Черепъ ихъ монголь-
скаго типа, скулы вндающіяся, глаза узкіе, 
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носъ невеликъ, ротъ большой съ толстыми 
губачи, кожа смуглая, волосы черные, рѣдко 
рыжеватые, борода іг усы рѣдкіе, ростъ до
вольно выеокій, тѣлослож-еніе крѣпкое. Гил. 
суровы, недовѣрчивы, склонны къ обману и во
ровству (въ особенности жит. сѣв. части оо. 
Сахалина), терпѣливы и храбры. Умственныя 
способности Гил. хорошо развиты; русскому 
языку _ они научаются скоро. Между ними 
есть хорошіе кузнецы, столяры и рѣзчикн. 
Рѣзьба ихъ отличается чистотою, орпгиналь-
яымъ и красивымъ рисункомъ. Релпгія ихъ 
шаманская; изъ животныхъ Г. боготворятъ 
медвѣдей. Главный праздникъ ихъ, медвѣжій, 
бываетъ осенью. Медвѣдя выкармливаютъ, 
приносятъ ему жертву, водятъ по юртамъ, 
дразнятъ, оплакиваютъ, а потомъ убиваютъ и 
съѣдаютъ. Лраздненство сопровождается борь
бою и скачкою на собакахъ. Черепъ медвѣдя 
съ кожею на головѣ хранятъ въ юртахъ, 
какъ боготворимый предметъ. Г. управляют
ся старшими въ семьяхъ и только въ рѣдкихъ 
случаяхъ обращаются къ старшпнамъ почет-
ныхъ фамилій, которыхъ назыв. джаншнъ. 
Кптайцамъ Г. никогда не были подвластны, и 
рабства у нихъ не было. Вліяніе русскихъ на 
Г. едва замѣтно: только матеріяльный быть 
ихъ нѣсколько ИЗМЕНИЛСЯ: ОНИ стали носить 
болѣе бучажныхъ матерій и охотно ѣстъ рус-
скій хлѣбъ, хотя предпочитаютъ ему буду 
(просо) и рисъ. Къ оригиняльпымт, обычаямъ 
Г. принадлежать: похищеніе невѣстъ изъ дома 
родителей, часто "съ ихъ вѣдома и запрещеніе 
выносить огонь изъ юрты, что служило по-
водомъ частыхъ ссоръ съ русски ш при пер-
выхъ сношеніяхь. Трупы умершнхъ Гиляк, 
обыкновенно жгутъ. Трауръ выражается тѣмъ, 
что женщины раепдетають свои косы, а муж
чины обрѣзываютъ часть волосъ. Главное 
занятіе Г. на Амурѣ и на зап. сгоронѣ Са
халина рыболовство и бой белугь и тюленей. 
Г. отважные и опытные охотники; для добы-
ванія соболей они уходять съ нервымъ снѣ-
гомъ въ горы; съ медвѣдями часто всту-
паютъ въ единоборство, a звѣрей вообще 
стрѣляютъ изъ луковъ и бьютъ острогой. Съ 
огнестрѣльнымь оружіемъ Г. мало знакомы. 
Образъ жизпи полукочевой, обусловл. рыб-
нымъ промысломъ. Собака играетъ важную 
роль въ жизни Г. Амурскіе и часть сахадин-
скихъ Г. строятъ себѣ жилища изъ бревенъ, 
видомъ нѣсколько похожія иа русскую избу, 
a лѣтомъ живутъ въ юртахъ изъ бересты. 
Сахалинскіе Г. , а въ особенности Тро-Гиля-
ки, живутъ въ землянкахъ, вслѣдствіе чего 1 

меж ту ними распространены глазныя болѣзни. 
Въ пищу Г. употребляютъ рыбу и всякнхъ 
животныхъ, не исключая собакъ, а изъ рас-
тительнаго царства: Caltha, Fritillaria kam-
tschatica, Corydalis и Trillia obovata. ЛѢ-
томъ Г. одеваются въ платья манджурскаго 
покроя изъ бумажныхъ матерій, оеенью въ 
тюленьи кожи, а зимою въ собачьи, шерстью 
кверху. Черным шубы считаются щегольскими 
и очень дорого цѣнятся. Г. татуирутся рѣд-
ко, выдѣ.іывая только немного точекь на пе-
реносьѣ. Г. любятъ торговлю. Покуда Амуръ 
не былъ занятъ русскими, они торговали съ 
манджурами, иногда ѣздили съ мангунами вь г. 
Цицикаръ, гдѣ покупали шерстяныя матеріи, 
табакъ, водку, просо и пр. Въ настоящее время 
эти сношенія превратились, потому что Г. до-
стаютъ всѣ необходимые товары оть русскихъ. 
Сахал. Г. не предпринимали такихъ повздокъ, 
даже весьма рѣдко ѣздпли на Ам., который у 
нихъ пользовался дурной славою, потому что 
немногіе оттуда возвращались. Амурскіе Г. 
имѣютъ частыя торговый сношенія съ Ман-
гунцами (Ольча), сосѣдями своими па Амурѣ, 
съ Орочами жителями берега Татарскаго про
лива и съ Айно на Сахалшіѣ. Особенно ча
сто ѣздятъ они къ Айно въ сел. Таранка въ 
заливъ Териѣнія, гдѣ нокупаютъ и вымѣнива-
ютъ на русскіе и манджурскіе товары: тю
леньи кожи и жпръ, лахтаки (выдѣланные 
кожи сивуча), японсвія издѣлія и пр. Всѣ 
вышеупомянутые народы пріѣзжаютъ ежегод
но зимою на остр. Сахалинъ, въ долину р. 
Тымы, гдѣ производить значительную мѣно-
вую торговлю между собою и съ сахалин
скими Г. Русскіе познакомились съ Г. въ сре
дине X V I I ст., когда въ 1644 г. Поярковъ, 
спустившись по Амуру, зиновалъ среди гиля-
ковъ. Въ 1652 г. казакъ Нагиба выдержи-
валъ сильные натиски Г. и имѣлъ съ ними 
кровонролпеныя схватки. Въ 1655 Г. убили 
якутскаго казака Ан. Логинова съ 30 его 

і товарищами. Послѣ него посѣтплъ страну 
въ 1656 г. Степановъ и наконецъ въ 1682 г. 
Фроловъ, имѣвшій съ Гиляк, еще враждебныя 
столкновеиія. Въ 1718 г. боярскій сынъ 
Фильнѣевъ съ Шантарскихъ освовъ вышелъ 
на прибрежье между Тугуромъ и Амуромъ, но 
былъ здѣсь разбигъ Гиляками. 

(Ежемѣс. СОЧ. 1757, I I , 12, 35, 48, 203; 1758, 1, 320,331; 
Крашевинвввоіи., Опнс. Кажч., T. I , 100, 101; Stuckenberg, T. I I , 
7S0, 761, 764. 766, 768, 771, 774 ; Вѣст. Геогр. О б . , 1853, N 2, 
от. I I , 33; Заи. С а б . О т . , I I , 43, 64; i l l , 7, 77; Maximowicz. Pr . F . 
А ш , p. 335, 452, 454; Маавг, пут. аа А м . , 210; Ь . v. Schrenck п 
M é l a n . r u s s . , T. II и Т . Ill a B l B l i l l . p h . - u i a t h . , X V , N 1 0 - 1 1 , p. 171, 
etc.; е ю же Beiae in Amurl., B . I , p . X I I , 2 2 - 24, 50, 86, 88, 93— 
93, 100 a 173, 174, 191; Middendorf, В . I V , I , p . 116,124, 126, 159; 
Морс. С б . , 1857, а п р . , стр. 280, 301; 1858, май, с т р . 13; 1830 
• н а . , стр. 112; Февр., с т р . 324; С*в. П ч . , 1862, N 3 U 7 ) . 
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Г и л я Н Ъ - ч а Й или Белеаъ-чай р . , Эриван. 
г., лѣв. ирит. Аракса, беретъ начало изъ по
дошвы хребта Агридагъ, въ верховьяхъ но
сить названіе Сакаръ-су, протекаетъ по 
Ордубатовскому у., въ паправлепіи къ ю. Дл. 
теч. до 50 в . , лѣвыи бер. скалистый, пра
вый—песчаный; осенью и зимою иа рѣкѣ 
много бродовъ; мельницы устроены въ каж
дой деревнѣ. При д. Азѣ почтовая дорога 
изъ Ордубада въ Нахичевань пересѣкаетъ Гил. 
Здѣсь устроенъ каменный мостъ; кромѣ того, 
мосты находятся въ д. Бистѣ и Велевѣ. Для 
орошенія полей изъ Г.-ч. выведено 15 капа
ло въ, которые всѣ имѣютъ достаточно воды. 

( В . С т . Эрпвавс. г у б . , с т р . 87; Шопенъ, встор. панят. Арннв. 
о б а . , 386; Обозр. вдад. за Кавк., I V , стр. 35і). 

Г и м а р а Й - Г О Х Ъ , гора въ главном ъ Кан-
казскомъ хребтѣ, Тифлисской г., Осетинским 
округа, подъ 4 2 ° 4 3 ' с. ш. н 6 2 ° 5 ' в. д.. 
имѣетъ абс. выс. 15,700 анг. фут. но геодез. 
измѣр. 

СКавк. в а і . 1859 г . , стр. 301). 

Р и м р и , гора и аулъ въ Среднемъ Даге
стане, Андійскаго окр., общ. Койсубу. Гора 
возвыш. на 7,420 р. ф., по бар. изм. Абиха. 
Аулъ расположен!, на абс. выс. 926 ф., при 
выходѣ Гимринскаго ущелья, на р. Аварской-
койсу и былъ всегда главпымъ пребываніемъ 
мюридовъ. Въ 1797 г. въ немъ родился Ш а 
миль. Во время возмущенія Казы-муллы, въ 
1832 г. Гим. былъ взять русскими войсками, 
причемъ убить н Казы-мулла. 

(Кавв. кад. 1857 г . , стр. 256; 1858 г . , с т р . 3и7; 1839 г. , стр. 
373, 387; Jouru. de St . -Petersf» . , 1839, N 190). 

Г и н к у д ь с к і й - П а р а с к е в і е в с к і й 
муж. мон. , Бессарабской обл., Кишиневскаго 
у., въ 44 в. къ с.-з. отъ у. г-да, при р. Ко-
гильвикѣ. Онъ основанъ въ 1678 г. , какь 
женскій скитъ, столышкомъ Мих. Гиикуломъ, 
дочь котораго Параскева приняла здѣсь ино
чество. Однакоже скитъ скоро былъ брошепъ 
инокинями, которыхъ безпокоили буджакскіе 
татары. Іеромопахъ Валаамъ изъ Варзарешт-
скаго скита скоро поселился здѣсь съ дру
гою братіею и таким* образом* изъ женскаго 
скнта образовался мужской монастырь. Въ 
пемъ двѣ церкви. Въ 1859 г. монахов* было 
33; монастырю принадлежитъ 1,050 дес. Прп 
монастырь есть садъ, дающій до 130 р. до
хода, 2 виноградника, дающіе ежегодно до 
1,000 ведръ вина. 

( З а щ у в ъ , Кессарабс. обд. , ч. I I , от. 201—207; 3. Од. Общ. 
ист. в д р . , I I I , 318J. 

ГИНТѲЛИШКИ, мѣстечко (влад.), Ко
венской губ., Тслымевекаго у., въ 36 вер. къ 

— П А Н О А К Ч Ь 

з.-с.-з. отъ г. Тельши, при р. Салантѣ. Ч . 
ж. 549 д. об. п. (по пр. кат. и прав. сп. 
1858 г.), изъ нихъ 38 католнковъ. 

Г и р ж а в к а , слобода (монастыр.), Бесса
рабской обл., Оргѣевскаго у . , въ 50 в. къ 
ю.-з. отъ у. г-да, прп колодцахъ и ручьѣ 
Гиржавкѣ. Ч . ж. 343 д. об. п . , 53 дв. и 
муж. Гиржавскгй Вознесенскгй монастырь, 
основанный не ранѣе половины X V I I I в. Съ 
1845 г. обитель находится въ непосредствен -
номъ управленіи Кишиневскаго архіепископа, 
который и считается ея настоятелемъ. Мо
настырь владѣетъ капиталом* въ 28,000 р. , 
землею 1,775 десят. и подворьемъ въ г. Ки
шиневе. Въ монастыре двЬ церкви: собор* 
Вознесепія построен* въ 1836 г. 

( З а щ у к ъ , Бессараб. обд. , ч . 11, с т р . 222—225; И;. М. В. Д . , 
1843 г . , т. I I , с т р . 167—205; 3. Одес. О б щ . , вот. в др. , I I , 317; 
Падеждввъ, въ Одес. альыан,, 1840, стр. 427). 

Г и р ж а в с к і й - в о з н е с е н с к і й монас. ; 
см. Гиржавка. 

Г и р л и г ю д ь , горный кряжъ, отделяю
щейся у г. Леглы-Дагъ, отъ горъ Пихеджвари 
и входящій въ составь Малаго Кавказа. Г. 
простирается съ с. къ ю. по граи. Алексапдро-
нольскаго и Тифлисскаго у . ; входить въ Эри-
ванскую губ., подъ названіемъ Карагачь или 
Мокрыхъ горъ и образуетъ зап. границу Ло-
рійской степи. 

( В . С т . Эрввавс. г., с т р . 18). 

Г и р т о К О Л Ь , местечко (каз.), Ковенской 
! губ., Россіепскаго у . , подъ 5 5 ° 1 8 ' с. ш. и 

4 0 ° 5 2 ' в. д., въ 12 в. къ.ю.-в. отъ г. Рос-
сіепъ, при ручье Апусине, на большой до-
port, изъ г. Россіенъ въ Ковно. Чис. жит. 
117 д. об. п. (ир. кат. сп. 1857), 29 дворов. 

С В . с т . Ковев.к. г . , езт.д. с п е ц . , с т р . 7 ; Городе, пос. ч. 11, 
стр. 334). 

Г и р ь я л ъ , гора, Оренбургской губ. и у., 
къ ю.-в. отъ Оренбурга, въ южн. Уралѣ. 
Она имеетъ отлогіе скаты и состоитъ изъ 
песчапиковъ желтаго и сероватаіо цвѣтовъ; 
пласты песчаника подняты до выс. 1,085 р. 
ф., и падают* на з. подъ угломъ около 35° . 
Въ горѣ прежде добывалась слюда, но по 
дурнымъ ея качествам* добыча оставлена. 
Здесь же ломки гипса. У подошвы горы 
расположенъ Гирьяльскій форпос, прп озере. 

( П а д д а с а , п у т . , I , 377; ежемѣс. с о ч . , 1762,11,230; Рычвовг, 
Т о п . Овевб. г . , ч . I I , страв. 136; Матер, ддя с т а т . 1839 г . , отд. 
I I , с т р . 31; Hoffman u Helmeraen, Keise п. U r a l , S. 70; Мурчв-
оовъ, Геодог. Рос-, ч. I I , с т р . 281). 

Г І а л о а к Ч Ь , гора яа ю.-в. бер. полу
острова Камчатки близъ мыса Лопатки. Г. 
на языке Камчадалов* значить ушастый 
камень; она получила это названіе потому, 
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что по обѣимъ ея еторопамъ выдаются камни 
ва подобіе углей. Чрезъ Г. ведетъ дорога кг 
морю. 

(Кратеиипвяііовг, Камч., т. I , стр. 67). 

Г л а г О Л Ь , самосад, сод. оз., Таврической 
губ., Днѣпровскаго у . , Кинбурнскоіі днетан-
діи Крымскихъ озеръ на Кпнбурпской косѣ. 
Окружп. до 11/g в.; изъ него добывается въ 
благополучные годы до 10 т. пудъ соли. 

(Г. Ж. 18S8, ч. 3, стр. 507). 

Г д а д к и н с К О Й порогъ па р. Водлѣ, 
Олонецкой г., Пудожскаго у., къ в. отъ Пу-
дожа, въ 2 вер. ниже дер. Островской-Остров
ской, нрепятствуетъ сплаву лѣсовъ плотами 
даже и въ весеннее время. 

(В. ст. Оіояеп. губ , стр. 19). 

Г л а д к І Й лим., сол. самое, оз. Кубапской 
обл.; см. Ясенскія солен, озера. 

Г л а д к о в щ и н а , дер. (влад.), Полтав
ской губ., Золотоногаскаго у., въ 18 вер. на 
с.-з. отъ г. Золотоноши. Жит. 287, дв. 62, 
свеклосахар. зав. (пом. Горлянки), огневаго 
устр., на которомъ въ 1861 г. произведено 
ООО пуд. песка. 

Г л а з е н а п а , гавань, Приморской обл. (ni. 
Чукотской землѣ), на з. бер. Берпнговаго моря, 
въ проливѣ Сенявина, между мысами Паге-
лянъ и Іергинъ. Она хорошо защищена отъ 
вѣтровъ ; лучшее якорное мѣсто па линіи 
мыса Іергинъ и горы Меингынгай ; глуб. 
12—13 с. Въ с.-в. углу бухты есть озера 
весьма хорошей воды. 

(Дятке, пут., отд. мор., с. 210—211). 

Г л а з ѳ н а п а , мысъ въ Русской Америке, 
па полуос-вѣ Аляксѣ , подъ 55°14' с. ш. и 
214°49' в. д., ограничиваетъ съ юж. стор. 
зал. Изенбека. Издали онъ очень примѣтенъ 
но значительной высотѣ н сѣдлообразной 
формѣ и кажется ос-мъ, отдѣленннмъ отъ 
низменной твердой земли. Разстояніе его отъ 
м. Моффета—сѣв. оконечности зал. Изенбека 
2 мили. 

(Латке, пут., стр. 273). 

ГлаЗОВЪ, уѣздный городъ Вятской г. 
I. Г-дъ, въ 210 в. кг, в.-ю.-в. отъ Вятки на 

извилинѣ р. Чепцы. До 1780 г. Гл. былъ 
нотякскимъ селеніемъ; съ учрежденіемъ Вят-
скаго намѣстничества, селеніе въ 1780 г. 
переименовано въ у. г. Въ 1860 г. ч. ж. 
въ городѣ было 1,865 д. об. п. (1,005 м. 
п.), изъ нихъ купцовъ 220, мѣщанъ 659. 
Церквей 2, домовъ 281 (13 камен.), лавокъ 
43, въ каменномъ зданіи, училища, больница. 
Земли городе. 2,348 дес. (88 вт. чертѣ го
рода). Въ 1860 г. городе, доходъ 2.174 р. 

j Въ 1860 году въ Глазовѣ было 2 кожевен. 
' (на 15,000 р.) и 1 салотоп, зав. (на 75,000 
j р.). Ремесленн. въ 1860 г. 156. Торговля 
j внутри г-да незначительна; годовой оборот, т. 

ея не превышаетъ 50,000 р. Нѣкоторые глаз, 
купцы ведутъ торговлю внѣ г-да съ Архан-
гельскимт. портомъ, черезъ Кай городскую н 
Ношульскую пристани и занимаются доставкою 

; хдѣба па заводы Глазовскаго у. и Камско-
! воткинскій Сарапульскаго у. Въ 1857 г. 
j торговцы Глазова отправили къ Архангельс. 
I порту и па заводы хлѣба, льна и пеньки па 
! 484,560 р. Въ 1861 въ г-дѣ выдано торго-

выхъ свидѣтельствъ 69 (46 купеч.). Вт. Гла
зове бываетъ ярмарка съ 1 по 6 декабря. 

(Город, пос , ч. и, стр. 1 2 — 1 4 ; B Î C T . И . р. Геогр. Общ. 
за 1858 г., ч. XXIV, отд. I I , стр. 2 2 3 — 2 2 6 ; за I860 г., ч. 
X X I X , отд. I I , стр. 32—35| общ. ю з . я устр. город, за 1858 
г., ч. II , ст. 3 0 6 , 3 8 0 , 4 4 9 ; Erdroann Beitr. г. Kentn. d. Rues. 
В. , Th. II , H. 2 , p. 4 4 ) . 

j П . Глазовскій уѣздъ, въ вост. части Вят-
ской г. Простр. 416 1/2 кв. м. или 20,155 
кв. в. Поверхность у-да вообще слегка хол
мистая; вь него входятъ изь Пермской г. 
возвышенности, проходящіе къ берегамъ р. 
Чепцы; холмы сопровождаютъ также р. Вятку. 
Въ вост. части у. встрѣчаются песчаныя 
низмепности. Глазовскій у-дъ богатъ рѣками; 
главный изъ нихъ Вятка, Кама и Чепца. 
Вятка вытекаетъ изъ озера, находящаяся 
среди болота въ Верхъ-люмской вол. (Гла
зовскаго у.) , въ видѣ ручейка, имѣющаго 2 
арш. шир. и 2 верти, глубины, потомъ входптъ 
въ оврагъ, поросшій дремучамъ лѣсомъ, 
соединяется съ р. Залазною, Омутною и Бе
лою, достигаетъ уже 60 саж. шир. и проте
каетъ по у-ду до 120 нер. Она судоходна; 
на ней въ у-дѣ три пристани: Омутницкая, 
Залазнинская и Песковская; съ Омуттщкоп 
пр. отправляется ежегодно до 6 коломенокъ 
съ желѣзомт. до 67,700 нуд. на Нижегород
скую ярм., въ г. Вятку и на Лаишевскую 
пристань. Съ Залазнітской отпускается до 
20 барокъ и 2 полубарокъ съ желѣзомъ н 
чугуномъ (Мосолова завод.) на 95,000 р. 
въ Нижній, Саратовъ, Новгородъ, Казань, 
Вятку, Ланшевъ и др. Съ Песковской идетъ 
до 3 коломенокъ и 1 полубарка съ желѣзомь 

і и чугуномъ до 40,000 нуд. на 18,800 р. 
въ ІІижній. Судорабочихъ на этихъ при
станях), бываетъ до 450 человѣкъ. Кама 
беретъ начало изъ болотъ Пѣтуховской вол, 
(Глазовскаго у . ) , въ 2 в. отъ с. Кулитин-
скаго, въ вид/в немпоговоднаго ручья, потомъ 
усиливается отъ впаденія въ нее ручьевъ и 
рѣчекъ, течетъ параллельно р. Вяткѣ и про-

і текаетъ по у-ду около 150 в. Она уже су-
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доходна въ у-дѣ, но по ней рѣдко прохо
дятъ барки или коломенки. Чепца, берущая 
начало въ Сарапульскомъ у., и входить въ 
Глазовскій, имѣя уже до 18 саж. шир., по
томъ постепенно разширяется, достигая 35 
с. шир. и отъ 2 до 3 саж. глуб. Она судо
ходна; на ней находится пристань Чепецкая 
(Пудемскаго зав.), съ которой сплавляется 
желѣза 30,000 пуд. на 24,800 р. въ Ниж-
нііі и на Лаишевскую приставь. Кромѣ того, 
въ у-дѣ притоки Чепцы: Лыпъ, Люкъ, Пы-
зепъ, Пыкшизъ, Пудемка, Лоза, Сепычь, 
Убыть, Лекма, Святица, Коса и др.; притоки 
Камы: Козья, Полуденная, Дадья, Чусъ, Лопь; 
притоки Вятки: Бѣ.іая, Залазна, Омутна. Всѣ 
яти рѣки лѣтомь очень мелководны; нѣкото-
рыя изъ нихъ переходимы въ бродь, но 
нѣкоторыя во время полноводья сплавны. 
Озеръ въ уѣздѣ почти нѣть. Болотъ въ 
уѣздѣ много ; они довольно топки, есть 
даже непроходимня. Главная болотистая по
лоса находится въ Порубовской и Пѣтухов-
ской вол., изъ нея вытекаетъ р. Вятка и Кама 
и многіе ихъ притоки; эта полоса никогда не 
пересыхаеть, всегда непроходима и поросла 
густымъ лѣсомъ, кустарникомъ и мхомъ. 
Въ 1860 г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ города) 
240,750 д. об. п. (112,861 м. и.), изъ нихъ 
дворянъ 55, казенныхъ крестьянъ 225,002, 
вышедпі. пзъ крѣп. зав. (приписныхъ къ част-
нымъ заводамъ) 5,762. На кв. м. съ г-мъ 
582 жпт. Неправославныхъ : единовѣрцевъ 
984, раскольниковъ 13,658, магометанъ 4,776. 
Въ 1860 г. было церквей православ. 42, еди-
новѣрческая 1, раскол ьшічыіхъ молеленъ 5 
и 3 магометан, мечет. Всѣ жители размѣ-
щаются въ 1,587 поселкахъ, изъ коихъ 38 
селъ, 429 деревень, 1,090 починковъ и 6 
заводовъ; во всѣхъ 25,780 дворовъ. Русскіе 
занимаютъ 1,001 селен:, Вотяки 518 селеній, 
татары, бесермяны и пермяки 80 селеній; 
большихъ селеній въ уѣздѣ нѣтъ; значитель-
нѣе другихъ: Омутницкій (355 дв.), Залаз-
нинскій (297 дв.) и Песковскій (200 дв.) за
воды. Главное занятіе жителей хлѣбопашество, 
и земледѣліе въ уѣздѣ на лучшей степени, 
нежели во всѣхъ другихъ уѣздахъ Вятской 
губ. Почва земли довольно разнообразна, въ 
сѣв. части oua песчана и глиниста и непло
дородна. Ііъ зап. части почва глинисто-ило
ватая и песчаная; въ восточной—черноземная 
съ пескомъ и отчасти каменистая; въ сере-
дннѣ — глинисто-иловатая съ черноземояъ, 
на ю. песчаная, сѣровато-глинистая. на 
ю.-з. черноземная и частію пловато-несчааая. 

Подъ пашнями въ у-дѣ до 217 тыс. десят. 
Озим, хлѣба въ 1860 г. посѣяно до 183 т. 
четв., собрано 686 т., яроваго посѣяно до 
268 т. четв., собрано 845 т. За мѣстнымъ 
потребленіемъ остается хлѣба до 500 т. четв., 
избытокъ этотъ сбывается въ Архангельский 
портъ. Скотоводство въ у-дѣ также развито. 
Въ 1860 г. было: лошадей 94 т., крупн. рог. 
скота 111 т., овепъ 133 т., свиней 45 т., 
козъ 10 т. Сѣнокосы вообще раскинуты по 
берегамъ рѣкъ; луговъ до 50,000 дес, сѣна 
получается до 2,000,000 пуд. Лѣса покры-
ваютъ болѣе половины у-да, есть такія мѣста, 
куда человѣческая нога не проникала. Подъ 
лѣсами болѣе 1,600,000 десят., изъ нихъ 
1,487,000 десят. казеннаго (свѣд. за 1858 
г.). Такое богатство привлекаетъ много лѣсо-
промышленниковь и изъ другихъ у-въ г-іи. 
Изъ Гл. уѣзда ежегодно сплавляютъ по р. 
Лумпуну до 40,000 брусьевъ и до 80,000 
бревенъ; по р. Чепцѣ до 10,000 деревъ; 
дровь еловыхъ на заводахъ потребляется 
30,000 саж. и березовыхъ до 20,000 саж. 
Мочаль собираютъ до 90,000 пуд., изъ нихъ 
дѣлаютъ рогожъ до 350,000 шт. и кулей 
250,000 шт. Ивовой коры добывается 120,000 
пуд. Кромѣ того, крестьяне дѣлаютъ телѣги, 
сани, сохи, гонятъ въ небольшомъ количествѣ 
смолу и деготь. Звѣриная и птичья охота 
доставляетъ не малую выгоду вотякамъ, ко
торые преимущественнно любятъ это занятіе. 
Вотяки отъ охоты получаютъ до 23,000 р. 
Пчеловодство есть также любимое занятіе 
вотяковъ, отчасти же русскихъ и татаръ. 
Глазовскій медъ считается лучіпимъ въ Вят-
комъ краю по вкусу и аромату; въ послѣд-
нее время пчелы пострадали отъ лѣсныхъ 
пожаровъ и отъ дождливыхъ годовъ. Заво
довъ: 1 винокурен, на р. Кокманѣ и 7 ме-
таллическ.: Нудемскгй (Пастухова) желѣзо-
дѣлательный, Омутницкгй желѣзодѣлат. и 
чугуноплав. (Пастухова), Залазнинскій чу-
гуноплав., Нижмезалазнгінскій желі-.зодѣлат. и 
ВѣлорФтй чугуноплав. и желѣзодѣлат.— 
всѣ 3 Мосолова, ІІесковскій чугуноплав. и 
Летропавловскій желѣзодѣлат. (Маликова). На 
всѣхъ этихъ горныхъ заводахъ выдѣ.іывается 
112,000 пуд. желѣза и 350,000 пуд. чугува, 
всего на сумму 247,450 руб. ; при заводахъ 
состояло людей 8,296 д. об. п. Земли завод
ской 236,959 дес, изъ коихъ подъ лѣсомъ 
210,514 дес. Чугунъ сбывается на Нижего
родской яр., въ Вяткв, Лаишевѣ, Саратовѣ, 
Новгородѣ. Весь Глазовскій у. богатъ желѣз-
ною рудою, особенно его сѣверная часть; 
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Добываніемъ руды занимаются до 2,500 чел. 
Шумайловской, Порубовской и части Пѣтухов-
ской волостей; за 1 п. вынутой руды крестья
нин* получает* по 3 к. И з * другихъ промы
слов* жителей замѣчательны: извозничество, 
которымъ занято до 1,000 человѣк*. Тор
говля у-да сосредоточивается на торжкахъ и 
ярмарках*: на нихъ преимущественно приво
зятся сельскія пропзведенія, какъ-то: хлѣбъ, 
скот*, кожу, холстъ, разная посуда и т. п. 
Главныя ярмарки находятся въ с. Балезпнѣ, 
Уняхъ, Бѣлъскомъ, Ухтымѣ (2 ярмар.), Свя
тить (2 ярмар.), Верхъ-Святищомъ (3 ярм.). 
На всѣ ярмарки привезено въ 1857 г. то
вара на 146,160 р. , прод. же на 100,595 р. 

(Вѣстн. И. Р. Г. Общ., 1858 г., ч. XXIV, отд. I I , стр. 
215—223 (Савввова, заиѣткп о Гдазов. у . ) , 1S59 г., ч. XXVI, 
отд. I I , стр. 73—132 (Шестаковъ, ГдазовсвШ увздъ); 1860 г . , 
ч. XXIX, отд. II , стр. 35—41 (Саввновъ, Стат. очер. Вятск. 
крав). 

Г л а З О К Ъ , село (каз.), Тамбовской губ., 
Козловскаго у., въ 24 вер. къ с.-в. отъ г. 
Козлова, при р. Лѣсномъ Воронежѣ. Ч. ж. 
3,890 д. об. п. 

ГлаЗУНОВСКая стан, земли, Войска 
Донскаго, Усть-Медвѣдицкаго окр., на прав, 
бер. р. Медвѣдицы, въ 35 вер. на с.-в. отъ 
Усть-Медвѣдицкой стан. Чнс. жит. 2,Oui 
д. об. п.; 346 двор., прав. цер. и 2 ярмар. 
въ году. К* приходу станицы припадлежитъ 
13 хуторов*, съ 3,605 жит. об. п. (1857). 

( S t . К. ine L. d. Don. Кое., Koppen, S . 163; Oûldenstàdt, 
В. 1, S. 85; В. Ст. з. Вове. Дов., с. 230). 

Г л а м а з д и н о (Гремячее), село (влад.), 
Курагой г., Дмитріевскаго у., въ 35 в. къ ю.-в. 
отъ Дмитріева, при прудѣ Гремячемъ, подъ 
5 1 ° 5 6 ' с. ш. и 5 2 ° 2 1 ' в. д. Ч . ж. 1,630 д. 
об. п. , 135 двор.; при селѣ 4,587 дес. земли, 
лпще, кирпичный зав. 

Г д а ф и р О В К а , село (помѣщ.), Екатери
нославской губ., Ростовскаго у., на вое. бер. 
Азовскаго моря и сѣв. бер. Ейскаго лимана, 
на высокомъ мыс.ѣ надъ Найденпою косою, 
въ 126 вер. на ю.-з. от* г. Ростова на Дону. 
Чис. жит. 1,596 д. об. п. , 175 двор., боль
ные магазины, 3 ярмарки в* году. Прп селѣ 
7,133 дес. земли. При с. Гл. весьма хорошая 
бухта Азовскаго моря, для пристанища и на
грузки кораблей, и мелководп. Ейскій лвманъ, 
удобный для плаванія па лодках*. Отсюда 
производится морской торгь рыбою и пшени
цею. Почти ежегодно вывозилось съ Глафп-
ровскоп пристани до 25,000 четвертей пше-
нипы (въ последнее время до 4 0 , 0 0 0 ) , льиа 
п сѵрьпнаго сѣмени. Ві. садах* Гл. до 20,000 
плодовых* деревъ и кустарников*, винограда 
до 3,000 дозь, табачная плангація я до 500 

тутовых* деревъ. Для рыбной ловли суще-
_ ствуетъ въ Гл. 35 зав., на которыхъ раб< -

тает* до 200 человѣкъ. 
(Зевд. Газ., 1815 г., N 65, 66; 1816 г., N 61, Од. В. 18*3 

г., N 89; Лоц. Аз. м., Суховлава, 1831 t., с. 70). 

Г л ѳ д е н с к і и - Т р о и ц в і и з-го класса 
і муж. монастырь, Вологодской г. , Устюжскаго 
j у., въ 4 ]/г в. отъ у. г-да, при соединеніи 

pp. Юга и Сухоны, образующих* Сѣв. Двину, 
расположен* иа высокой горѣ, называемой 

; Гледепь или Гляденъ. Это то самое мѣсто на 
; котором* первоначально был* построен* г-дъ 

Великій Устюг*, перенесенный уже впослѣд-
ствіи на нынѣшнее его мѣсто. Лепехин* въ 
1769 г. вндѣлъ еще на горѣ Глядени про-
стирающіеся на 175 саж. остатки древняго 
городскаго вала. Монастырь основ, въ X I I 
в.; нынѣ в* немъ три церкви. 

(Ратшввъ, стр. 61; Водогод. губ. вѣд., 1817 г., N 8, 9, 19; 
1 1816, N 2; Лепеіпаъ, пут. зап. взд., 1821 г., Ill, 273, 280-, вст. 

рос. Іер., III, 692—696). 

ГдѳмбОКОе, мѣстечко, Виленской губ., 
j Дисненскаго у.; см. Глубокое. 
j ГлИНѲЩИНа или Гнилещина, подъ этим* 

именемъ пзвѣстно народу урочище, между сс. 
Пироговымъ и Лѣсниками, на которомъ стоял* 
нѣкогда существовавіпій муж. Глияецхій мо
настырь, Кіевской губ. и у. Признаков* оби
тели не остаюсь, но в* лѣсу въ горѣ нахо
дятся пещеры съ келіями, имѣющія сходство 
съ кіевоиечерскпми. По предаиію, ихъ копал* 
преп. Ѳеодосій  и печерскіе иноки. 

(Ратшввъ, стр. ІІО; Кісв. губ. вѣд., 1837, N 5). 

ГЛИНИЩѲ, нредмѣстье г. Керчи, Таври
ческой губ., на зап. crop. г-да. Оно замеча
тельно тѣмъ, что здѣсь пайдено было много 
греческих* древностей при раскопках* мпо-
гочпеленннхъ К у р г а н о в * , заключавших* въ 
себѣ гробницы жителей древней Пантикапеи. 
Раскопки эти производились сь ученою цѣ-
лію преимущественно въ 1842 и 43 и также 
в* 1846—47 годахъ, директором* Керчеп-
скаго музея Ашикомъ и г. КореЙша. 

(Зав. Од. 06. ИС. в Др., т. I , с. 615—16; Ж. М. Вв. Д., 
t818, T. XXI, с. 137—41). 

Г л и н к а , порогъ, изъ чпела Боровпцкпхъ 
пороговъ на р. Мстѣ , Новгородской г. , Бо-
ровицкаго у . , простирается на 300 саж., 
при наденіи 5 фут. 2 '/г дюйм.; тут* устроены 
заплавнн u деревянные обрубы. 

(Судод. дорож., 1833 г., ч. I I , стр. CCCXXVI, 106). 

ГЛИНКИ, иначе Г.шнково, также Бого
словское-Брюсово, погост*, Московской г., Бо-
гор ідскаги у., въ 13 вер. къ ю.-з. о п. г. Бо-
городска, ирн р. Ворѣ. Ж И Г . 76 Д . об. п., 
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дв. 10. При погостѣ писчебумажная фабрика, 
па которой приготовляется карточная, почто
вая, александрійская и др. бумага; ежегодио 
на 70 т. р. при 225 рабочихъ. 

(Аті. пропыли. Мане, губ., Самоадовъ, стр. 78-, Указ. сед. 
Мостов, губ., Ннстреиг, стр. 128). 

ГЛИННОѲ пли Глинка, сел. (каз.), Хер
сонской губ., Тираспольскаго у., при рч. Ту-
рунчукѣ (рук. Днѣстра), въ 27 в. на ю.-в. 
отъ г. Тирасполя. Чис. жит. 1,687 д. об. п. 
(пр. сп. 1857) малороссіянъ и молдаванъ, 
320 двор. 

Г л и н с к а я - Б о г о р о д и ц к а я мужская 
пустынь, Курской г., Путивльскаго у . , подъ 
51°36' с. ш. и 5 1 ° 4 5 ' в. д . , между pp. 
Обесты и Клевепи, среди лѣса. Пустынь по
лучила пачало отъ Путивльскаго Молчанскаго 
Печерскаго мопастырп и основана въ Кру-
иедкой волости. Петръ I подарилъ Мазепѣ 
какъ пустынь, такъ и Крупецкую волость, 
но въ 1736 г. пустынь присоединена опять 
монастырю, и впослѣдствіи сдѣлалась неза
висимою. Въ пустыни 2 церкви. 

(Ратшниъ, стр. 169; Матер, для стат. 1841, отд. I , стр. 190; 
ист. рос. іер , III , 696). 

ГдИНСКЪ: 1) зашт. г. Полтавской г., 
Роменскаго у . , на прав. бер. р. Суды, подъ 
50°37' с. ш. и 50°59' в. д . , въ 15 в. на 
ю.-з. отъ г. Роменъ, упоминается вь лѣтопи-
сяхъ въ первый разъ въ 1320 г. Въ 1446 г. 
онъ припадлежалъ князю Лексадѣ, родоначаль
нику князей Глинскихъ; присоединен!, къ 
Россіи въ 1654 г. и приписанъ къ Лубен-
скому полку малороссійскаго казачьяго войска 
вт, 1680 г. Ч . ж. въ 1860 г. 2,773 д. об. п.; 
изъ нихъ: купцовъ 4 7 , мѣщанъ 7 2 7 , цехо-
выхъ 2 6 4 , неправославныхъ: евреевъ 242, 
4 прав. цер. и 1 евр. мол. домъ; больница, 
домовъ 524, лавокъ 4. Въ 1861 г. выдано 
торгов, свидѣтельствъ 10. Торги по воскре
сеньямъ и 4 ярмарки въ году. Городе, дох. 
въ 1860 г. 517 р. Отъ древнихъ зданій со
хранились въ Гл. развалины укрѣплепін: одно 
на прав. стор. Сулы въ городѣ и назыв. 
Городокъ; другое на возвыгаеніи лѣв. бер. 
Сулы; замокъ овальной фигуры ст. двумя фа
сами, съ каменными фундаментами зданій. 
Третье укр. съ прав, стороны Сулы вт, І 1 ^ 
в. отъ г., ст. остатками фундаментовъ, назыв. 
Городите. Въ 12 в. къ с. отъ Гл. есть рядъ 
древнихъ укрѣпленій въ урочищѣ Рядовыя 
могилы. Жители Гл. занимаются успѣшно са-
доводствомъ и ремеслами: выдѣлкою телѣгъ, 
колесъ, саней, шитьемъ тулуповъ, сапоговъ, 
крестьянок, свить, выдѣлкою глиняной посу

ды, роговыхъ гребней и печнымъ мастер-
ствомъ. 

( Goldenstedt. B . I I , 328-, Зап. о П о л . г., Ареядаренки, 1832, 
т. III, с. 350—2; Поіт. губ. вѣд., 1851, N 36, с. 897; Топогр. 
опис. Черн. нам. ШаФояскаго, S 318; Истор. Мадор. Маркевпча, 
т, I I ) . 

2) Село (влад.), Подольской г., Вннницкаго 
у . , въ 52 в. къ с. отъ Винницы, при р. 
Посталовѣ, по Бердичевскому тракту, подъ 
4 9 ° 3 5 ' с. ш. il 4 6 ° 8 ' в. д. Ч . ж. 1,742 д. 
об. п., 187 дв. 

ГЛИНЯНЫЙ ос-въ, одинъ изъ Бакинскихъ 
ос-вовъ къ ю.-з. отъ ос. Булла. Онъ пмѣетъ 
дл. 11з вер. выс. до 12 ф., почву глинистую 
съ булыжникомъ и замѣчателенъ тѣмъ, что на 
пемъ въ 1860 г. 12 іюня было изверженіе, 
видѣнное съ ватаги на р. Курѣ пор. Петро-
вымь и изъ Баку кап. Ивапшнцовымъ. Извер-

I женіе продолжалось '/* часа; надъ пламенпымт, 
! столбомт, фут. въ 350 выс. разстилалась гори-
I зонтальная полоса темнаго дыма. Море было 
; освящено на большомт, разстояніи, слышент, 

былъ отдаленный гулъ и ощущены 2 легкія 
колебанія. За три года до того (въ 1857) 
было изверженіе на оз. Булла, а черезъ годъ 
(1861) поднялся новый ос-въ между Бакин
скими ос-ми; см. Кумани. 

(3. Гад. Деп., 157; М. Сб., 1861, ст. ІІвашивцеіа, стр. 313). 

Г л о б и н о , м. (влад.),Полтавской губ., Кре-
менчугскаго у., при лрудѣ и рч. Омельничкѣ, 
прав. пр. Псела, въ 39 в. на с. отъ г. Кре
менчуга. Учреждено въ 1851 г. Жит. 2,045 д. 
об. п., двор. 428, 3 ярмарки въ году, 2 за
вода. 

(Ареадаренко, зап. о П о и . губ., ч. III, с. 137—8). 

Г л о д а с с ы или Гладоссы, иначе Сухой 
Ташлыкъ, с. (каз.) Херсонской губ., Бобринец-
каго у., на р. Сухомъ Ташлыкѣ (впад. въ р. 
Синюху, лѣв. прит. Буга), въ 72 вер. на с.-з. 
отъ г. Бобринца, принадлежало прежде къб-му 
окр. бывшихъ Новорос. воен. поселеній. Чпс. 
жит. 4,531 д. об. п. (пр. сп. 1857) малорос-
сіянъ и молдаванъ, двор. 663. 

Г л о л а или Глави, деревня, Кутаиской гу-
берніи, Рачинскаго уѣзда, въ 40 в. къ с.-в. 
отъ Они, при р. Глолѣ, при подошвѣ горы Кедель. 
Здѣсь паходятся развалины крѣпости, называе
мой Глолисъ-цсихе; она построена, по преданію, 
изъ дикаго камня царпцею Тамарою. При селе-
ніи есть углекислый источникъ, вытекающій пзъ 
горы Вердза; теми. ero- f -9P. ; вода безъ цвѣта 
и запаха; вкусъ пріятно-кисловатый. Сюда 
пріѣзжаютъ лечиться жители Имеретіи отъ 
разныхъ болѣзней. Около источниковъ есть 
ямы, изъ которыхъ выходить угле-кислый 
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газъ, вдыхаемый больными посредствомъ тру-
бочекъ. 

(Ж. М. В. Д. , 1810, т. Х Х Х Ѵ Ш , с т р . 403, В. С т . Кутаис. губ. 
стр. 71; Грумъ, « I I . вод. , ч. | , С ЗО0; Brosset, Descript. géogr. 
de la Géorgie, p. 381; Klaproth, Voy. , vol. I l , p. 205; Dubois de 
Montper., V o y . , I I , 421). 

Г л у б к и или Гдубки (Городилово), село 
(казен.), Тульской г., Новосильскаго у., въ 17 
в. къ с.-з. отъ у. г-да, при р. Зушѣ, подъ 53° 
5' с. ш. и 5 4 ° 3 3 ' в. д. Ч . ж. 1,722 д. об. 
п., 183 дв. 

Г л у б о к а я : 1)губа Архангельской губ., на 
Терскомъ берегу Бѣлаго м., въ 4 вер. къ ю.-в. 
отъ Старцовой губы; открыта отъ с. къ в. и 
по причинѣ камевисгаго грунта не считается 
становищемъ. 

(Рейвеве, 1, 127). 

2) Губа, Архангельской губ., на Терскомъ 
бер. Бѣлаго моря, въ 11 вер. къ ю.-з. отъ 
о-ва Сосновца. Вдается въ берегъ къ с. на 
версту; при устье ширина ея '/а вер.; берега 
не высоки, каменисты, покрыты красноватымт, 
мохомъ. Отъ западнаго плеча выдается рифъ 
на 150 саж.; фарватеръ посреди губы, шир. j 
до 40 саж., глуб. o n . l '/a до '/г саж. 

(Рейвеке, ч . I , стр. 177). 

3) Губа, Архангельской губерніи и уѣзда, 
въ Онежскомъ заливѣ Бѣлаго моря, вдается 
нъ восточный берегъ Соловецкаго о-ва, па 4 
мили (7 вер.); устье ея иредставляетъ каналъ 
въ 3 вер. и 300 саж. шир., далѣе же обра
зуется бассейнъ или ковпіъ дл. отъ с. къ ю. 
на 6 вер., а шириною до 2 вер., бассейнъ 
наполвенъ островами. Берега губы окаймлены 
каменистою лещадью, кромѣ западнаго берега 
канала, который приглубъ. Входъ въ устье 
извѣстенъ подъ названіемъ Желѣзныхъ воротъ. 
Губа замерзаетъ въ концѣ октября, вскрывается 
въ вачалѣ мая. 

(Рейвеке, ч . I , с т р . 285—288). 

Г л у б о к а я ПрИСТаНЬ, бухта, Херсон
ской губ. и у., на с. бер. Днѣпровскаго ли
мана, близъ вост. его оконечности, въ 29 в. 
на з. отъ г. Херсона. Здѣсь предположено 
было въ 1778 г. устроить гавань, верфь и 
городъ (Херсонь). Глубина у пристани до 14 
ф., грунтъ илъ. Отсюда въ 6 вер. на в. ка-
зельмыцкое гирло Днѣпра, а въ 3 в. д. Со-
фіевка. 

( Ж . М. В в . Д. , 1851, X X X I I I , 32; С т . Нов. вр. , Скадьковскаго, 
ч. I I , с т . 123; Taitbout de Marigny, p . 100; Stuckenberg, Hydr., 
I l l , 103; M. С б . , 1860, авг. , стр. 363). 

Г л у б О К І Й лпманъ, на вое. бер. Азовска-
го м., Кубанской обл., Таманскаго окр.; ле
жит* къ в. отъ Терноватаго ерика и Горь-
каго лим. въ 5—6 в. отъ него и соединяется 
съ этимъ ерикомъ протокою. На ю.-з. своемъ 
концѣ, посредствомъ пролива или гирла, соеди-

г е о г р а * . Словарь. 

няется съ лиманом* Долгим*, прилегающим* 
близко къ Терноватому ерику. Со всѣхъ сто
р о н * , кромѣ восточной, Гл. лим. окружен* 
болотами, поросшими камышем*. Окружность 
его около 26 в . , а поверхн. въ 33 кв. в. 
или 0,68 кв. г. м. 

Г л у б о к І Й мысъ, Архангельской губ., на 
вост. бер. Онежскаго зал., вт. Бѣлом* м.; онъ 
низмен* и песчан*. Къ з.-ю.-з., отъ мыса ле-
житъ песчано-каменистая мель, называемая 
Песчано-наволоцкою. На восточ. сторонѣ 
мыса болыпія суда могу г* укрыться отъ с.-з. 
вѣтровъ; глуб. здѣсь около 4 саж., грунт* 
песокъ. 

(Реввеке, ч. 1, стр. 233, 237, 211). 

Г л у б о К О В С К а я лѣсная дача, Вологод
ской губ., Вельскаго у. и лѣсничества, зани
маетъ зап. часть у-да по pp. Вели и Кубинѣ, 
65,500 десят.; лѣсъ въ ней преимущественно 
сосна, ель и отчасти лиственница. 

( В . С т . Водогод. г., стр. 319). 

Г л у б о к о е , озеро на ос-вѣ Ситхѣ, в* 
Рус. Америкѣ. Ю.-з. оконечность Глубокаго 
озера находится под* 5 6 ° 5 1 ' с. ш. Дл. его 
отъ з.-ю.-з. къ в.-ю.-в. 14 вер., шир. до 2 в. 
берега возвышены; ю.-з. часть озера соеди
няется съ море.мъ посредствомъ весьма широ-
каго протока, образующаго прямой уголъ съ 
направленіемт. озера. Недалеко отъ той же 
оконечности озера находятся теплые ключи; 
въ с.-в. оконечность озера впадаетъ р. Боб
ровая; при выходѣ пролива изъ озера стоит* 
Озерный редут*. Озеро выше уровня моря на 
8 ф. , а потому вороткій проток* соединяю-
щій озеро съ моремъ, падает* въ море ката
рактами. На сѣв. бер. озера по обѣимъ сто-
ронамъ протока возвышаются горы Ключев
ская и Дранипшикова. На озерѣ водится много 
водныхъ птицъ, между коими особенно заме
чательны U r i a Al le и A r d e a Herodias. 

(Grewingk въ Vorh. d. Miner. Ges., 1848 -49, p. 88; Kittlitz, 
В . , 1, 211). 

ГлубОКОѲ : l ) мѣст. (влад.), (иначе Глем-
бокое), Вилея. г., Дисненс. у., ві. 63 в. къю.-з. 
отъ у. г-да, подъ 5 5 ° 8 ' с. ш. и 4 5 ° 2 2 ' в . д., 
при оз. Глубоком* и небольшой рѣчкѣ, впа
дающей здесь въ озеро и раздѣляющей мес
течко на 2 части. Ч . ж. 2,161 д. об. п., изъ 
коихъ до 1,940 евр., 212 дв., прав, церковь, 
костелъ, сооруженный въ 1642 г., кармелитскій 
монастырь при костелѣ и три еврейс. молит-
венныхъ дома, Въ мѣстечкѣ еженедельные 
базары и 2 ярмарки въ году. Жители ведутъ 
значительный торгъ съ Ригою. Местечко по
лучило привиллегіи: отъ Владислава ГѴ* въ 1645 
г. и отъ Августа II въ 1698 г. 

( Г о р . п о с . , ч. I , стр. 185; Коревъ, В в д е в . г . , с. 553, 554, 747). 
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2) Село, Полтавой, г., Переяславльс. у., въ 
40 вер. къ с.-з. отъ у. г-да, подъ 50° 16' с. ш. 
и 4 8 ° 3 6 ' в. д., при оз. Глубокомъ. Жит. 1,526, 
двор. 168. 

3) Село, Томской губ., Бійскаго окр., въ 
432 в. къ ю.-з. <тъ Бійска, при р. Иртышѣ 
и рч. Глубочанкв. Жит. 1,536, двор. 187. 

(Ledebour, I t . , I , 106; 11,333; Tchihatcheff, Voy. , 314; W l a n -
gali, В . въ В . в H . В . , X X , 122). 

І ^ Г л у р ъ - а в с Ѳ Г Ъ , перевалъ въ глав. Кав-
казскомъ х р , но дорогѣ изъ Мамисонскаго 
ущелья въ дер. Глолу, на верховьяхъ Ріона, 
Кутаисской г., Рачинскаго у., къ с.-в. отъ 
г. Оііи, имѣетъ аб. с. выс. 9,390 фут. по 
барометр, изм. 

(Кавк. K a i . , 1839, с т . 391). 

Г л у с к ъ , мѣстечко (клад.), называвшееся 
также Глу скомъ-Домбровицкимъ, Минской г., 
Бобруйскаго у., въ 47'/г в. къ ю.-з. отъ Бо
бруйска, при р. Птичи. Ч . ж. 3,278 д. об. и.; 
изъ нихъ евреевъ 3,000 д. об. п., 430 двор., 
каменный римско-католическій костелъ, Бер-
нардпнскій каменный монастырь, 2 деревян. 
нравославныя церкви; 5 еврейскихъ школь. 
Глускъ уиоминается въ актахъ X V в. , когда 
Глуская волость принадлежала князьямъ Голь-
шанскимъ. Въ 1508 г. въ Глуск'. велъ пере
говоры съ послами Василія Іоанновича, ли-
товскій вельможа Михаидъ Глинскій, рѣшив-
шійся псрейдтн въ Москву. Въ 1525 г. Г. полу-
чилъ грамоту отъ кор. Спгизмунда. Въ 1551 г. 
кн. П. Голыпанскій подарнлъ Глускъ съ во
лостью королю Сигнзмунду Августу, который 
въ 1568 г. отдалъ Гл. Яну Ходкевичу, съ ти-
туломъ графа Глускаго. Вт, X V I I в. Гл. при
надлежат, фамиліи Палубинскихъ, нынѣ при
надлежитъ фам. Вржозовскихъ. 

(Акты зап. Рос , т . 1, N 7 2 , т . I I I , с. 846; Каранзвнъ, и с т . , 
т . V I I , прим. 29; Гор. п о с е і . , ч. 111, с т . 129). 

Г л у х О В К а , село (влад.), Тамбовской г., 
Кирсановскаго у., въ 40 вер. къ с. отъ г. Кир
санова, при р. Вяжли. Ч. ж. 1,550 д. об. п., 
201 двор. 

Г л у Х О В О : 1) сельцо, Московской губ., 
Богородскаго у . , (иначе Глуховское или Же-
ребчиха), въ 3 вер. отъ г. Богородска, во 2 
станѣ, съ буиагопрядильною, ткацкою и кра
сильного фабриками, принадлежащими компапіи 
Боюродско-Глуховской мануфактуры. Въ 1860 
г . , на ней выдѣлано плису, миткалю, нанки, 
кисеи, бязп и т. п. 113,000 кусковъ, на сумму 
564,000 р . , и выпрядено 24,000 пуд. пряжи 
на 336,000 руб., при 870 рабочихъ. 

2) Сельцо (помѣщ.), Смоленской губ., Юхнов-
скаго у . , въ 65 къ з. отъ г. Юхнова, при 

pp. Слочьѣ и Вязовкѣ. Ч. ж. 25 д. об. п., 
4 дв. и винокуренный заводъ (Болговской); 
сила его 147,000 ведръ. 

Г л у Х О В Ъ , у. г-дъ Черниговской г. 
I. Г-дъ, въ 200 в. къ в. отъ Черннг., подъ 51° 

54' с. ш. и 5 1 ° 3 5 ' в. д., на довольно пологихъ 
скатахъ бер. р. Яманп, по тракту изь Москвы 
въ Кіевъ. Вь Лаврентьевской лѣтописи имя 
Гл. упоминается уже подъ 1152 г. Гл. при
надлежать впослѣдствіи Глуховскимъ князьямъ, 
родоначальн. которыхъ былъ Симеонъ Михай-
ловичъ, внукъ Всеволода Святославича Черм-
наго кн. Черниговскаго. Симеонъ жилъ то въ 
Глухоаѣ, то въ Новосилѣ; сынъ его Романъ, въ 
иоловинѣ X I I I в. тѣснимый татарами, пере
селился совсѣмъ въ Одоевъ и сталъ называться 
Одосвскіпгь. В ь X I V в. Гл. въ числѣ другихъ 
городовъ подиалъ во власть Литвы, а впо-
слѣдствіп Польши, и быль возвращепъ Россіею 
только по цринятіи малороссіянамп русскаго 
подданства. По разрушеніи Петромъ I Бату
рина въ 1708 г., Гл. сдѣлался главною резп-
деиціею гетмановь. Съ учрежденіемъ Мало-
россійской губ. Глуховъ сдѣлаиъ уѣзднымъ 
городомъ, u съ этого времени утратилъ свое 
значеніе. Въ 1860 г. ч. ж. въ городѣ 10,008 
д. об. п. (4,998 м. и.), изъ нихъ почет, граж. 
и купцовъ 564, мѣщанъ 6,521. Неправослав.: 
14 раскольн., 17 католик., 10 протест, и 
2,517 евреевъ. Въ 1860 г. въ городѣ было 
церквей 11 и 2 еврейс. школы; домовъ 1,118 

j (21 кам.), лавокъ 149, уѣздіі. училище, бо
гадельня, больница. Доходь города вь 1860 
г. былъ 9,879 р. Жители гор. занимаются мел
кими промыслами и хлѣбонашествомъ; реме-
сдепниковъ въ 1860 г. 1,177 человѣкъ (403 
мастер.). Заводовъ вь 1860 г. было 5 (свѣч-
ной, мыловаренный, кожевенный, пивоварен
ный и кирпичный); производительность ихъ 
незначительна. Купечество Глухова ведегъ 

I значительную торговлю хлѣбомъ, привозимым!, 
на зпмніе рынки изъ Курской и частію Ор-

I ловской губ.; хлѣбъ перепродается въ Моги-
і левскую губ. Вь 1861 г. выдано торговыхъ 
j свпдѣтедьетвъ 106 (купеческ. 81). Яриарокь 
' 4 въ году. 

( П о з а . собр. і ѣ т , I , стр. 143; Güldenstädt, R., I I , 417; В. 
с т . Чернигов, г . , с т р . 142—114; Ш Н Ф О Н С К Ш , опис. Чернигов, 
намѣстн. , с т р . 117; Ш т а к е л б е р г ь , въ Э н ц . С і о в . П л о ш а р а , т . 
X I V , с т р . 292; Щ е к а т о в ъ , С і о в . , т . 2, с т р . 44; Зябловскін, 
Земіеоп. Рос . , т . V I , стр. 81; Общ. ю з . и у с т р . город, за 
1838 г. , ч . I I , с т р . 338). 

И . Глуховс. у-дъ, въ ю.-в. части Черни-
I говской г. Простр. бО'/г кв. м. или 2,926,4 
: кв. в. Площадь уѣзда вообще ровная, за 
! исключеніемъ в. и ю. части, гдѣ мѣстами 
; разбросаны невысокіе отдѣльные холмы. Въ 
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южн. части оии подходить къ прав. бер. р. 
Блевани, составляя ея нагорный берегъ, а 
въ восточной замѣчателенъ Петровъ холмъ, 
имѣющій въ дл. до 2 вер. Замѣчательныя 
равнины находятся около Глухова по р. 
Есмани (до 12 в. шир. и дл.) и около м. 
Воронежа въ запад, части (13 в. дл. и 10 
в. шир.). Черноземная почва, мѣстами пере
мешанная съ пескомъ, находится въ южной 
части у-да, сѣрая съ глинистою подпочвою 
въ восточной, глинистая съ пескомъ въ 
остальной части. Около с. Полошекъ, въ 7 
в. отъ Глухова, производится добыча бѣлой 
глины, извѣстной подъ именемъ глуховской 
или глуховки и употребляемой на большей 
части русскихъ фарфоровыхъ фабрикъ (9/ю 
нашего фарфора выдѣлывается изъ глухов
ской глины). Ее ежегодно добываютъ до 
60,000 пуд.; въ послѣднее время она вздо
рожала, вслѣдствіе значительной выработки 
мѣсторожденія. Пространство, занимаемое мѣ-
сторожденіемъ глины, не болѣе 100 дес; 
глина залегаетъ гнѣздами на глуб. отъ 10 
до 14 саж. и покрыта слоемъ горшечной 
глины, песками и суглинкомъ. Самый фарфо
ровый пластъ имѣетъ до 8 верш, толщины 
и состоитъ изъ двухъ видовъ: бѣлой, лучшей, 
извѣстной подъ именемъ бѣлой скалки и 
желтоватой — желтой скалки. Глина добы
вается въ теченіи зимы; просушенную глину 
везутъ къ пристанямъ pp. Оки и Москвы, 
откуда она и идетъ къ Петербургу, Москвѣ 
и пр. Около м. Воронежа ломаютъ жерно-
вый камень. Всѣ рѣки у-да принадлежать къ 
системѣ Десны; въ южной части протекаетъ 
по самой границѣ съ Курскою губ. р. Кле
ван*, притокъ Сейма, принадлежащая у-ду 
только правымъ берегомъ; она принимаетъ въ 
себя болѣе другихъ значительную р. Есманъ, 
на которой построенъ г-дъ Глуховъ. Въ ю.-з. 
части течетъ Ворголъ, притокъ Сейма, въ 
сѣв. и зап-ой притоки Десны: Ивоть съ 
притокомъ Свесой, Шоста (Шостенскій по
роховой заводь), Осота, Османъ съ при
токомъ Ретъ и др. Самыя значительным озера 
находятся въ с. Слоутѣ (1 вер. дл. и '/* 
вер. шир.) и въ с. Ярославцѣ (400 саж. дл. 
и 200 шир.). Болотъ значительныхъ нѣтъ; 
они находятся по теченію pp. Ивоти, Шосты, 
Османи и Реты. Подъ лѣсами въ у-дѣ до 
30,400 дес. (изъ нихъ въ вѣдѣніи государе 
имуществъ 5,838 дес, Шостенскому порохов. 
зав. отведено до 2,500 дес). Лѣса болѣе группи
руются въ сѣв. и сред, частяхъ у-да; въ сѣвер-
ной преобладаетъ сосна, въ сред, дубъ и бе

реза. Лучшая и устроенная лѣсная дача на
ходится при с. Гамалѣевкѣ (1,200 десят.). 
Въ 1860 г. жит. въ у-дѣ (безъ г-да) было 
76,030 д. об. п. (37,500 м. п.), въ томъ 
числѣ дворянъ 1,715, крестьянъ каз. 35,590, 
вышед. изъ крѣп. зав.: двор. 285, крест. 
33,018. На кв. м. съ г-мъ 1,273 жит. Не-
православн. : 374 раскольник, и 37 католик. 
Въ 1860 въ у-дѣ 70 правосл. церквей, и 2 
монастыря: Петропавловска-Бутырскій (см. 
Петропавловск»!) 2 кл. муж. мон. (въ 1860 
г. 70 иноковъ) и Успенскій заплат, женскій, 
близъ самаго города (17 инокинь). Въ у-дѣ 
3 стана, казенные крестьяне составляютъ 
6 волостей, времен.-обязан. 11 волостей, 
въ коихъ 90 обществъ (495 владѣдьчес). 
Казенныхъ селеній 72, a владѣльческихъ 129 
(1861). По населенности замѣчательны села: 
Марчихино, Улиново и другія. Хлѣбопашество 
развито, особливо въ южной части, гдѣ 
за мѣстнымъ потребленіемъ остается значи
тельный избытокъ. Пахат. земли до 191 т. дес; 
преимущественно сѣютъ рожь и овесъ. Въ 
1860 г. посѣяно озимаго до 64 т. четв,, собрано 
до 255 т. (248 т. четв.), яроваго 50 т., собрано 
202 т., коноплянаго сѣмени въ томъ же году ПО
СЕЯНО 2,700 четв., собрано до 11 т. Въ по-
слѣднее время на поляхъ стали разводить 
значительное количество свекловицы, вслѣд-
ствіе учрежденія въ уѣздѣ свекдосахарныхъ 
заводовъ. Садоводство между крестьянами не 
развито. Луга заливные находятся по теченію 
рѣкъ, и кромѣ того есть хорошія сѣнокосныя 
мѣста въ лѣсахъ, однакоже корма для скота 
бываетъ недостаточно. Скотоводствомъ болѣе 
заняты въ южной части; скотъ вообще средней 
породы и разводится мало; есть крестьян, хо
зяйства, у которыхъ нѣтъ вовсе лошадей. Въ 
1860 г. въуѣздѣ было: лошадей 29 т., крупн. 
рогат, скота 10 т., овецъ прост. 18 т., тонкорн. 
1,870, свиней 28 т. Рогатый скотъ употреб
ляется въ работу только въ нѣкоторыхъ вла-
дѣльческихъ имѣніяхъ. Пчеловодствомъ зани
маются казенные крестьяне; изъ уѣзда вы
возится ежегодно до 2,500 пуд. меда. Лес
ные промыслы не развиты, хотя нѣкоторые 
изъ крестьянъ дѣлаютъ кадки, колеса, бочки 
и т. п., но болѣе для собственныхъ потреб
ностей. Въ 1860 г. всѣхъ заводовъ было 100 
(кожевен. 1, салотопен. 3, винокурен. 28, 
пивоварен. 11, маслобойн. 3, канатн. 5, бу
мажный 1, чугунолитейн. 1, селитрян. 2, 
кирпичи. 24, гончарн. 4. изразцовыхъ 6, 
фарфор. 1, сахарныхъ 10 и пороховой казен. 
заводъ). Между этими заводами вниманія за-
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сдуживаютъ Шостенскій пороховой и кансуль-
ный зав., выдѣлывающій отъ 18 до 25 и болѣе 
тысячъ пудовъ пороху, и свеклосахарные за
воды, находящіеся въ м. Воронежѣ 2, Дубо-
вичи, сл. Дунайской, с. Владимірскомъ, Га-
латоеѣ-Ярѣ, Еняжичахъ, Свѣси, хут. Михай
ловском и Покровскомъ, на коихъ въ періодъ 
1860—61 году выдѣлано песку 58,554 пуда. 
Фарфоровый зав. находится при с. Волокити-
нѣ; на немъ приготовляется весьма хорошій 
фарфоръ. 

( C a . Черввговская губ.). 

Г д у х о Ѳ , озеро, Архангельской г-іи и у-да, 
по лѣв. стор. Двины, къ ю.-ю.-в. отъ Арх.Простр. 
его 0,57 квад. г. м. или 27,6 кв. вер.; при
надлежитъ къ числу 5-ти значлтельнѣйшихъ 
озеръ у-да. 

(Кеппена, оэ. в івн., M 1). 

Г л у ш а ВѲЛИКая или Большая, мѣ-
стечко, Волынской г., Ковельскагоу.; см. Ма-
ріамполъ. 

Г л у ш Ѳ Ц Ъ , село (влад.), Курской г., Пу-
тивльскаго у., въ 29 в. къ ю.-в. отъ Путивлля, 
при р. Сеймѣ. Ч. ж. 1,554 д. об. п., 182 дв. 
и станов, квартира. 

Г л у п ш ц а : 1) Большая (Поіановка тожъ), 
село (удѣльн.), Самарской губ., Николаевскаго у., 
во 120 в. къ с.-в. отъ г. Николаевска, при 
р. Б. Иргизѣ. Жит. 5,370 д. об. п., 637 дв. 

2) Малая (Соплевка), село (каз.), той же губ. 
и у., въ 103 в. къ с.-в. отъ Николаевска, прп 
р. Б. Иргизѣ. Ч. ж. 2,550 д. об. п., 254 дв. 

Г л у ш и ц к і и - С о с н о в ѳ ц к і й - П р е д -
ТѲЧѲВСКІИ муж. 3-го класса монастырь, Во
логод. г. , Кадниковск. у., въ 28 в. къ с.-з. 
отъ у. г-да, на прав, берегу р. Глупшцн. Мо
настырь основанъ въ началѣ XV вѣка 
прей. Діонисіемъ Глушицкимъ. Еще ранѣе, 
въ 1395 г., Діонисій основаль вь 4 в. отъ 
Сосноведкаго монастыря Лушмодий-Покровскій 
монастырь, который былъ такъ велнкъ, что его 
называли лаврою; но во время пашествія ли-
товдевъ и поляковъ монастырь былъ раззоренъ, 
а въ первой четверти X V I I в. два раза горѣлъ. 
Въ 1764 г. Покров, мон. былъ оставлень инока
ми, переведенными въ Сосновецкій, и теперь въ 
упраздненный Покровскій монаст. посылаются 
иноки только для служенія. Сосновепкій же 
монастырь былъ основанъ для того, чтобы по
гребать здѣсь умершихъ иноковъ Покровскаго 
мон., и до 1764 г. находился подъ непосред-
ственнымъ управленіемъ игумновъ Покровскаго 
монастыря. Въ соборной церкви Іоанна Кре
стителя, построенной Діонисіемъ въ 1420 
г., почнваютъ открыто мощи преподобн. Діо-

нисія и преемника его Амфплохія; кромѣ того, 
здѣсь находятся иконы, писанный преп. Діо-
нисіемъ. При монастырѣ бываютъ двѣ ярмарки; 
оборотъ ихъ незначителенъ. 

(Ратшввъ, стр. 63, 70; Матер. для стат. 1841 г., отд. 1, стр. 
69; В. Ст. Водогод. губ., стр. 340) Саравоч. кв. Вологод. г. аа 
1856 г., стр. 39; Водогод. губ. вѣд. 1819, N 3-2; Ист. рос. іер., 
Ill, 698-734). 

ГлуШКОВО, слобода (влад.), Курской губ., 
Рыльскаго у., въ 30 в. къ ю. отъ Рыльска, 
при р. Сеймѣ. Чис. жит. 5,073 д. об. п., 
1,009 дв. При селѣ суконная поссессіонная 
фабрика (Рибопьера), на которой вь 1860 г. 
выработано каразеи 30,600 арш. и армейскихъ 
и гвардейскихъ суконъ310,000арш.,на254,306 
р., при 2,500 до 4,00Ѳ рабочихъ. 

Г л ы б О Ч К а (Глибочекъ), село (влад.), Киев
ской губ., Уманьскаго у., въ 47 в. къ в.-с.-в. 
отъ Умани, при р. Угорскомь Тикичѣ. Ч. ж. 
918 д. об. п., 198 дв., прав, церковь и ви
нокуренный заводъ. Около селенія находится 
могила, называемая жителями Замкомъ, потому 
что у основанія ея находятся слѣды печей. 
Здѣсь былъ найденъ бронзовый шаръ въ 18 
фунтовъ вѣсомъ, панцырь большаго размѣра, 
человѣческій остовъ, стрѣлы, оловянныя пулн 
для варабиновъ, патроны, кинжалъ и пр. 

(Обозр. «or., валовъ в город. КІев. губ., стр. 17). 

ГлѢбОВО: 1) село, Кіевск. г. и у., вер. 
въ 50 къ с. отъ Кіева, на Днѣпрѣ, съ при
станью, на которой въ 1860 г. грузилось 10 
суд. съ 83,743 пуд., на 16,300 р. 

2) Село (каз. и влад.), Курской г., Фатеж-
скаго у., въ 5 вере, къ в. отъ Фатежа, при 
р. Усожт. Ч. ж. 1,587 д. об. п., 182 дв. 

3) Дер. (удѣльн.), Московской губ., Вронниц-
каго у., въ 26 в. къ с.-в. отъ г. Бронницъ, 
близъ с. Гжели. Жит. 369 д. об. п. (1860), 
52 двора. Въ деревнѣ находятся фарфоровый 
H фаянсовый заводы; посуда дѣлается изъ 
гжельской глины. Въ 1860 г. на пемъ вы
делано на 29,000 р., при 57 рабочихъ. 

(Указ. сел- Москов. губ., Нвстреиъ, стр. 194). 

4) Село (каз.), Вадики илп Байдакы, Ря
занской г., Михайловскаго у., вь 25 в. къ 
с.-в. отъ Михайлова, при р. Горностаевкѣ. 
Ч. ж. 1,849 д. об. п., 327 дв. 

(Баравоввчъ, Рязав. г., стр. 461). 

ГлѢбОВО-ГОроДИЩѲ, село, Рязанской 
губ., Зарайскаго у., въ 27 вер. къ ю.-в. отъ 
г. Зарайска, при р. Вожѣ и Реберкѣ. Жит. 
245, двор. 42. Близъ села находятся остатки 
землянаго вала, обозначающаго аѣсто древняго 
княжескаго города Глѣбова, о которомъ упоми
нается въ X I I I в., когда в. к. Всеволодъ Юрьевичъ 
завладѣлъ имъ. Въ 2 в. отъ городища есть урочи-
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ще, называемое Дроковскпми воротами; оно есть 
единственный остатокъ бывшей Вожской засѣки, 
которая, начиная отъ устья р. Вожи, дохо
дила до Тулы. Засъ-ка эта была распродана 
вь частныя руки и вырублена. 

(Варавоввчъ, Рязая. г . , стр. 344; Рязан. губ. вт.і. 1846 г. 
Л> 36j Ратшинъ, стр. 464). 

Г л я д е н с к о е озеро, Тобольской г., Ишим-
ской окр., въ Сладковской вол. Длина 11 в., 
шир. 6 вер. 

ГЛЯДКОВО. село (влад.), Тамбовской губ., 
Елатомскаго у., въ 70 в. къ ю.-в. оть у. г-да, 
при р. Цнѣ. Ч . ж. 1,924 д. об. п., 180 дв. 
Ири селѣ находятся: суконная фабрика (гр. 
Апраксиной), на которой въ I860 г. произ
ведено 15,000 арш. сукна иа 11,500 р. при 
125 рабочихъ и свеклосахарный заводъ (ея же) 
пароваго устройства, выработавпгій въ 1860 
— 6 1 г. 10,200 пуд. песка при 285 раб. 
Заводъ построенъ въ 1858 г. 

(Труды Вольн. Як. Об., I860, ч. I , стр. 292; Обз. разя. отр. 
чаау*. пром., т. I , аѣдом. отр. 52). 

Г м и р а н к а или Гмылянт, с. Полтав- j 
свой губ., Прилуцкаго у., въ 20 в. на с. отъ j 
г. Прилувь, подъ 5 0 ° 4 8 ' с. ш. и 50°6' \ 
п. д. Жит. 2,973, двор. 5 1 5 , 3 небольшіе | 
завода. ] 

ГнѲЗИМЪ-ОЯ, гора въ Сѣв. Уралѣ, То
больской губ., Березов. окр., близь истоковъ ! 
р. Сішьи, возвышается надъ ур. м. на 3,611 ; 
фут.; вершину имѣетъ плоскую, усѣянную ва- і 
лунами. Гора отдѣляетъ долину Сипьп отъ j 
долины Вангери, притока Косъ-ю. На скатахъ | 
горы попадается тальковый кварцитъ, кото- ! 
рый на вершинѣ переходить въ чистый зер- j 
нистый кварцъ. | 

(Го*мааъ, Cta. Ур., Ч. II, стр. 188, S60). 

ГНѲТЬЮ-ПаЙ, гора, или Нетъю-пое, въ 
Гѣв. Уралѣ, Архангельской губ., Мезенск. у., , 
около Волыис-земельской тундры; она очень 
высока, имѣегъ дикій и суровый характер!., 
іфута, вершина ея представляет!, скалистый ; 
гребень. Оть подошвы ея тянутся на версту і 
in. тундру валуны; изъ одного холма выте
кает!, ручей, температура котораго 4,76° Р. 

(ГОФмааъ, Cta. Ур., ч. I I , стр. 188,140). 

Г н и л а я г о р а , одинъ изъ значитель-
пыхъ грнзныхъ вулкановъ Таманскаго полуос, j 
иь Таманскомъ окр., Кубанской обл., въ 6 в. | 
къ ю.-в. отъ г. Темрюка. Она производила 
изверженіе въ февр. 1815 г. Потокъ ила раз
лился тогда въ маленькое оз. и наполнилъ его, 
такъ что на мѣстѣ оз. образовалось небольшое 
возвышеніе, около версты въ окружн.—это и 
есть Гнилая гора. 

(М. Сб., 1857, сват, аа., аео». отд.). 

Г н и л и ц а , село (влад,), Полтавск. г., 
Прилукскаго у., въ 30 в. къ з. отъ у. г-да, 
подъ 5 0 ° 3 7 ' с. ш. и 4 9 ° 4 0 ' в. д., при рч. 
Рудѣ. Жит. 1,727, двор. 304, заводовъ 3. 

Г н и л о в с к а я стан, земли Войска Дон-
скаго, Черкасск. окр., подъ 4 7 ° 1 1 ' с. ш. и 
57° 18' в. д., на правомь бер. р. Дона и 
при началѣ Мертваго Донца, въ 41 вер. на 
ю.-з. отъ Новочеркасска и рядомъ (черезъ 
рѣчку Темерникъ) съ г. Ростовомъ. Ч . жит. 
1,787 д. об. п. н 421 дв., 2 прав, цер., 10 
рыбныхъ завод., 2 пристани: казенная хлѣб-
ная и частная лѣсная. На ннхъ въ 1860 г. 
разгрузилось 18 судовъ съ грузомъ 490,275 
нуд., на 160,190 р. Строенія этой стан, 
тянутся верстъ на 6 по бер. Дона. Въ те-
ченін 3-хъ весеннихъ мѣсяцевъ здѣсь про
исходить продажа всей приготовляемой на 
донскихъ и бол. час. черноморскихъ промы-
слахъ рыбы и икры и кромѣ того въ стан, 
бываетъ ярмарка. Къ приходу Гниловск. ст. 
принадлежать 7 хуторовъ и 2 поселка съ 
218 жит. об. п. малоросс. 

(Koppen St . R. ins Ь . d. D. K a s . , p. 157; В. Ст. 3. В . Д., 
С . 225, 8 ) . 

ГНИЛОѲ м о р е , зал. Азовск. мор.; см. 
Сивать. 

Г н и л о е озеро: 1) самосад, сол. озеро, 
Таврической губ., Днѣпровскаго у., Кинбурн-
ской дистанціи крымскихъ озеръ, до 201 с. 
въ окружности. Въ немъ производится до
быча соли до 15,000 и. въ хорошій годъ. 

( Г . Ж., 1858 г., ч. 3, стр. 506). 

2) Солян. озеро (иначе Сасыкъ), Таврич. 
г., Евпатор. у., въ 1 в. на в. отъ г. Евпато-
ріи, самое большое въ Крыму, занимаетъ (по 
Швейцеру) 64,7 кв. в. или 1,34 кв. г. м., 
отдѣляется съ ю.-з. своей стороны отъ Чер
наго моря узкою косою или пересыпью; длина его 
съ з. на в. до 16'/а в., шир. съ с. на ю. 9—10 
вер., a протяженіе вдоль косы съ с.-з. на 
ю.-в. составляетъ 11 вер. Н а эту косу была 
произведена высадка непріятельскихъ войскъ 
съ флота, въ послѣднюю восточную войну, 
1 сентября 1854 г. 

(Ст. Нов. кр., Скадьковскаго, ч. I , с. 159, 160). 

3) Сол. о з . , Таврич. г., Евпаторійск. у., 
къ с.-з. отъ у. г-да; см. Аджибайчи. 

ГНИЛОЙ ТИКИЧЬ, р. , Кіевской г., бас
сейна юж. Буга, но сліпніи съ прав. стор. 
съ р. Высью образуетъ р. "Синюху, лѣв. пр. 
Буга. Напр. къ ю., дл. теч. 115 вер.; Гн. Т . 
принимаете съ прав. стор. р. Горскій Тикичь. 
При началѣ своего теченія Гн. Т . имѣетъ до
вольно крутые • берега; мѣстами каменистые; 



646 Г Н И Л О П Я Т Ъ — Г О В О Р Л И В Ы Й К А М Е Н Ь 

лѣв. берегъ вообще болотистъ и поросъ камы-
шемъ; теченіе тихо, дно топкое. 

( В С т . Кіевсвой губ. , с. 18 « 35; Фувдуклея, с т . оп. Кіевс. 
г., С. 5ІІ Stuckenberg, Hydr. , I I I , S . 371). 

ГнИДОПЯТЪ, Гнилопядь или Гнилопуть, 
р., Кіевской и Волынск, г-іи, прав. пр. р. Те
терева, сист. Днѣпра, беретъ напало въ Бер-
дичевскомъ у. на с.-в. склонѣ Авратынской 
возвышенности; протекаетъ черезъ Вердичев-
скій (мимо г-да) и Житомірс. у. въ направл. 
къ с. и послѣ 60 вер. теч. впадаетъ въ Те-
теревъ нѣсколько выше Житоміра. Берега Гн. 
возвышены и представляютъ обнаженія гней-
совъ и гранитовъ. Среднее замерзаніе рѣки 
23 ноября, среднее вскрытіе 12 марта (по 
наблюд. съ 1814 по 1840); рѣка бываетъ сво
бодна отъ льда 251 день въ году, Ги. несу
доходна и не сплавна. 

( В . С т . Волывской г., с т . 33; В. С т . Кіев. губ. , с т . 169; С т . 
Кіевскоя губ. , Фувдукіея, с. 39 в 72; Ж. М. г. И . , т . Х Ы Х , о т . 
I I , с. 36; Веселовскаго, клвм. Р о с , с т . 261). 

Г н и л у ш а : 1) село (каз.), Воронежской 
г., Задонскаго у. , вь 12 в. къ ю.-в. отъ у. 
г-да. Ч . ж. 1,705 д. об. п., 232 дв.; въ да-
чахъ села находится винокуренный зав. (Са
вельева), выстроенный въ 1858 г.; сила его 
144,000 ведръ. На заводѣ въ 1860 г. вы
курено 16,438 ведръ вина, на 13,653 руб. 
Гнилуша возникла въ началѣ X V I I в. ; въ 
половинѣ этого же вѣка въ ней была дере
вянная церковь св. Троицы, въ 1736 г. была 
построена новая каменная и въ 1746 г. въ 
селѣ было 80 дв., а въ 1800 г. 1,313 д. 
об. п. и 140 дворовъ. 

( 3 . И . Р. Г . О . , X I I , с т р . 48, 232). 

2) Село (каз.), Воронежской губ., Павлов-
скаго у., въ 30 вер. къ ю.-в. отъ Павловска, 
при р. Гнилушѣ. Ч . ж. 5,265 д. об. п. , 509 
дв., 2 церкви. Возникло во второй половинѣ 
Х Ѵ П І в. 

IC3. Г . 0., X I I , 319). 

3) Гн. Нижняя, сельцо (влад.), Орлов
ской губ., Малоархангельскаго у., въ 6 вер. 
къ с. отъ Малоархантельска. Жит. 636 д. 
об. п., 87 дв. и винокуренный заводъ (кн. 
Куракина), сила его 110,000 вед. 

Г н и л у ш к а или Лфейферъ, нѣмец. колон., 
Саратовской губер., Камышинскаго уѣзда, при 
р. Иловлѣ, въ 64 вер. къ с. отъ Камышина. 
Чис. жител. 2,345 д. об. п . , катоіическ. и 
прав, вѣроисповѣд., 230 дв. и католическая 
церковь. Колонія основана въ 1766 т. 

ГНЫМОШІО, гора въ главн. Кавказскомъ 
хр. , Тифлисской губ. и у . , подъ 4 1 ° 5 3 ' с. 
ш. и 6 2 ° 1 5 ' в. д . , имѣетъ абс. выс. 2,615 
Фут. по геодез. изя. 

(Кавк. Кад. 1859, стр. 361). 

Г н Ѣ д И Н Ц Ы , село, Полтавской г., Лох-
вицкаго у. , въ 35 в. къ з. отъ у. г-да, при 
рч. Рудой. Жит. 1,713, двор. 2 9 5 , 2 завода. 

Г о б з а , р. , Смоленской г-іи; см. Габза. 
( К г бибд. Stuckenberg, Hydr. , I , 209). 

Г о б т е б и , гора, въ Кахетинскомъ хребтѣ, 
Тифлисской г., Сигнагскаго у., къ ю.-з. отъ 
у. г-да, близь самой границы Тифлис, у., 
подъ 4 1 ° 2 3 ' с. іп. и 6 3 ° 1 4 ' в. д., имѣетъ 
абс. выс. 2,760 фут. по геодез. измѣр. 

(Кавв. кад. , 1839, стр. 371). 

Г О в е н а я долина ручья иди балки того же 
названія, упирающейся въ Донецъ съ прав, 
стороны, въ Донецком* окр. з. Войска Дон-
скаго, въ 6 вер. ниже станицы Каменской, 
на ю.-в. отъ нея. Въ этой дол. находятся 
многія обнаженія (въ 21 мѣстѣ) слоевъ ка-
меннаго угля, различнымъ образомъ разстроен-
ныхъ сдвигами. Толщина этихъ слоевъ въ 
сложности 10,17 ф. Уголь не разработывается. 
Здѣсь же находится весьма важное мѣсто-
рожденіе железной руды, попадающейся поч
ками въ болыпомъ количествѣ посреди слан-
цевъ, подчиненныхь главному каменно-уголь-
ному слою. Мѣсторож. это могло бы быть 
разработываемо съ большой выгодой. Самыя 
богатыя измѣненія здѣшней руды давали 27°/о 
чугуна, a смѣсь изъ многихъ ея измѣненій— 
23°/о. 

( Л е - П л е , взсл. кан. у г . донец, б а с , изд. Демидова, с. 259, 
260, 301). 

Г о в е н с к І Й М Ы С Ъ , Приморской обл., 
на с.-в. берегу Камчатскаго полуострова. Онъ 
высокъ и крутъ, шириною верстъ около 30 
и выдался въ море на 60 в.; отъ этого мыса 
начинается Олюторскій заливъ. На Г. м. есть 
олюторскій осірожекъ, назыв. Говенскъ. 

(Крашенаввввовъ, опвс. Камч., I , 61; Латке, п у т . отд. м о р . , 
с. 253). 

Г о в о р д и в С К І Й камень; такъ называются 
каменные утесы, сопровождающіе теченіе p. 
Вишеры; по прав, ея берегу на 2 вер. отъ с. 
Говорливо, съ дер. Говорухи, Пермской г., 
Чердынскаго у. Утесы эти имѣютъ до 30 саж. 
(210 ф.) выс. и расположены дугою по рѣкѣ. 
Отвесная стѣна Говорливскаго камня проре
зана только въ одномъ месте глубокою и 
дикою долиною рч. Говорухи. Названіе Го
ворливскаго камня утесы иолучили отъ того, 
что они отчетливо повторяютъ эхо , местами 
даже по нескольку разъ. 

( По п о въ , хоз. оп. Перм. г . , ч. I , стр. I I ; Юрьева, о п . С Ѣ І . 
у р . , въ 3. В. Т о п . Депо, X I V , 71). 

Г о в о р л и в ы й камень, утесъ Пермской 
г., въ 1 вер. выше г-да Верхотурья, на прав. 
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сторонѣ р. Туры; высунувшись съ берега опъ 
ииситъ надъ рѣкою; высота его до 8 саж. 

(Поповъ, Х о з . оп. поры, г . , ч. I , стр. 25). 

Г о в о р у ш и ч і й ос-въ въ архипел. остро-
вовъ Кадьяка; см. ос-въ Кетой. 

Г О Г О Д Ѳ В Ъ , мѣстечко (каз.), Черниговской 
г., Остерскаго у., въ 53 в. къ ю.-в. отъ 
Остеръ, при р. Гоголевѣ, подъ 5 0 ° 3 1 ' с. га. 
и 4 8 ° 4 1 ' в. д . , упоминается какъ мѣстечко 
въ 1764 г. Ч . ж. 3,699 д. об. п. (пр. сп. 
1857 г.), 2 церкви. 

Г о г о л и х а , губа, Архангельской губ., на 
Терскомъ бер. Бѣлаго моря, между двумя топ
кими мысами, къ с. отъ Орлова носа, имѣетъ 
шир. 250 саж.. дл. къ ю.-ю.-в. 400 саж.; 
глуб. отъ 20 до 3 фут.; къ берегамъ она 
осыхаетъ. Съ с. губа открыта, по этому суда 
въ нее не заходятъ; лѣтомъ здѣсь живутъ 
понойскіе лопари для промысла семги. 

(Рейнекс, ч . I , стр. Н О ) . 

Г о г у л Ы , народъ, упоминаемый въ X V I I 
ст. и обитав, на средн. теч. р. Амура. Въ 1651 
г. Хабаровъ встрѣтилъ ихъ отъ устья р. Зеи 
до устья р. Сунгари, гдѣ ихъ мѣсто заступили 
Дучеры. Г. жили на берегу Амура малень
кими улусами. Въ самомъ большомъ изъ нихъ, 
Кокореѣ, находились 40 юртъ. По всей В Е 
РОЯТНОСТИ народъ названный Хабаровымъ. Г. 
были манджуры, населяющіе и въ настоящее 
время Амуръ на этомъ пространствѣ. 

( Е ж е м ѣ с . соч., 1757, I I , 27; З а п . Снб. о т . , 1857 г. кн. I l l , 
изс. с. 10; Middendorf!, I V , I , р . 145). 

Г о д о р в б и , гора въ маломъ Кавказскомъ 
хребтѣ, Кутайскаго ген. губерн., Ахалцыхскаго 
у., Ахалкалакскаго уч. , къ ю.-в. отъ г. Ахал-
цыха, близъ горы Абула, подъ 41°28 с ш. 
и 6 1 ° 2 1 ' в. д.; имѣетъ абс. выс. 10,470 
р. ф. по геодез. измѣр. 

(Кавк. в а л . , 1859 г . , с т р . 366). 

ГОДУЦИЫІКИ, мѣст. (каз.), Виленскоіг г., 
Свенцянскаго у., въ 28 в. къ в. отъ у. г-да, 
при р. Каманкѣ. Ч . ж. 764 д. об. п . , изъ 
коихъ 387 евреевъ, 129 дв., католичеекін 
костелъ основ, еще въ 1608 г., еврейская 
школа, становая квартира; еженедѣльные торги 
и 3 ярмарки въ году, на нихъ въ 1858 г. 
привезепо товара на 14,450 р. продано на 
5,500 р. 

(Город, п о с , ч. I , с т р . 190; Коревъ, Вялен, г., с т р . 520, 575). 

ГоѳрКбХЪ, общество Лезгипскаго иле- j 
менн, въ Нагориомь Дагестанѣ, обптаетъ на 
правомъ берегу р. Аварской Койсу, между 
Аварскимъ ханствомъ и обществами: Кунда, 
Андаладь, Караха и Гидатль. Гоеркехи непо
корны, живутъ въ ущельяхъ горъ; ихъ счи
тается до 5,000 д. об. п. 

(Кавк. кал. , 1858 г . , стр. 271, 308). 
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j Г о е т х е , гора въ хребтѣ Жезечоръ, въ 
земляхъ Прикубанскпхъ горныхъ народовъ, 
общества Убыховъ, на запад, сторонѣ ущелья 
р. Псезуапе, возвышается надъ ур. м. па 
3,010 англ. фут. 

(Лоція Ч е р . v. пз. 1851 года, стр. 129). 

Г о й - м а т а л а н а , гора въ сѣверн. Ураль-
скомъ хр . , Вологодской губ., возвышается на 
3,259 ф. надъ ур. м.; на половинѣ горы ви-
дѣнъ хлоритовый сланецъ, исполненный же-
лѣзнымъ блескомъ. Слои сланца падаютъ на 
ю.-в. подъ угломъ 7 0 ° . Съ горы беретъ рѣчка 
того же названія. 

(ГоФманъ, Сѣвер. Урадъ, ч . 11, стр. 92). 

Г о Й т а , р., Терской обл., пр. пр. Сунжи, 
отдѣляетъ Большую Чечню (на в.) отъ Малой 
(на з.). Гойта вытекаетъ изъ Черныхъ горъ, 
въ общ. ПТатой, имѣетъ направленіе къ с , 
и впадаетъ въ Сунжу ниже бывшаго укрѣп. 
Злобнаго Окопа. Отъ Гойтннской просѣки пра
вый берегъ обнаженъ, лѣвын же покрытъ лѣ-
сомъ до самаго устья. Въ 1825, 1832 и 
1847 годахъ русскія войска не разъ посѣщалн 
берега Гойты съ цѣлію уничтожать лѣса; эти 
походы стоили наіпимъ войскамъ много потерь 
отъ пападенія чечепцевъ. Съ прорубкою Гой
тннской просѣки (1846) чеченцы, населявгаіе 
бер. рѣки, или переселились въ Болып. Чечню 
или удалились въ ущелья Черныхъ горъ; изъя-
вившіе покорность перешли въ крѣп. Гроз
ную и Воздвиженскую. Въ 1857 аулы по р. 
Гойтѣ были сожжены русскими прп нападенін 
нхъ на Черныя горы. 

(Берже, Чечня п чеченцы, стр. 13, 28; Кавк. вал. , 1838, 
стр. 296; Спб. вѣд., 1857, N 262). 

Г о к а н ъ , р . , Амуре, обл., лѣв. пр. Амура, 
вливается въ него выіпе устья р. Кумары. 
Близъ устья р. Г. находится утесъ, состоящіп 
изъ мелко-зернистаго діоритоваго сланца. 

(Маакъ, п у т . ва Амуръ, геог. п л с , с. 21, 22) . 

ГОКИ (Goda), развалины города, Кутаис
ской губ., Ахалкалакскаго у., къ с.-в. отъ г. 
Ахалц., нрп р. того же пмени. Г-дъ основ, 
въ первое время существованія Грузін, подъ 
правленіемъ Мамаса-хлисовъ, до періода царей. 
При Вахуштѣ Г. былъ еще маленькпмъ город-
комъ, въ которомъ жили месхи, армяне и 
жиды и занимались торговлею. 

(Brosset, Géorgie, p. 09; IK. M. В. Д . , 1841,T. V I , стр. 398). 

Г о К Л а Н Ы , туркменское племя, занимаю
щее верхнюю часть рѣчной области р. Гюр-
геиа на персидской гранпцѣ. Численность 

і ихъ простирается до 3,000 се.менствъ. Они 
і состоять въ персидскомъ подданства, хотя 
і кочуютъ и между Гюргеномъ н Атрекомъ, 
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т. е. ва земляхъ причисляемых* на новѣи-
гаихъ картах* к* Россіи. Гокл. занимаются 
земдедѣліемъ, скотоводством* и шелковод
ством*. 

( 3 . Г . О . , 1 • II стр. 207 (Коде о Яиудатъ и Гоклавахъ); Воде 
оч. Турки, земли, стр. 90; Karelin въ Errnan's A r c h . , Ш , 235). 

Г О К Ч И Н С К О Ѳ озеро или Гокча, Гёі-
чай, въ древности Гегаме и Гсшркуни, у 
армян* Севанга, находится въ Эриванской г., 
Ново-Баязетскаго у., между 4 0 ° 9 ' и 4 0 ° 3 7 ' 
с. ш., и 6 2 ° 4 1 ' до 6 3 ° 2 2 ' в. д. Она зани
маетъ котловину, окруженную со всѣхъ сто
рон* горами. Высота горизонта озера 6,345 р. 
ф. надъ ур. ок.; средняя высота гребая окружаю
щих* гор* 8,000 р. ф., а горпыхъ вершин* 
12,000 р. ф. Дл. озера отъ с.-», къ ю.-в. 67 
вер. Два выдающіеся съ противоположных* 
сторон* мыса Ада-тапиискій и Народузѵкиь 
раздѣляютъ озера какъ бы на два бассейна; 
шир. соединительнаго между бассейнами про
лива 7 3/4 вере. Поверхность с.-з. бассейна, 
имѣющаго 25 в. дл. и отъ 12 до 14 вер. шир., 
составляетъ площадь въ 340,4 кв. в.; ю.-з. 
бассейн*, дл. котораго до 40 в., шир. до 2 5 , за
нимаетъ площадь въ 863,8 кв. в. Наибольшая 
глуб. озера от* 25 — 37 саж., вдоль направ
ления осп озера, а при Ада-тапинскомъ мысѣ, 
укяопяясь на 3 вер. къ ю., достигает* 51 саж. 
На озерѣ есть ос-въ Севанга (см. это), съ 
древним* монастырем*. Вода озера нездорова, 
особенно съ пост, стороны, гдѣ глубина его 
пс такъ значительна. По изслѣдованіямъ 
академика Вера, въ озере, кромѣ усачей и 
храмулп, водятся разные виды форелей, имѣю-
щихъ большое отличіе отъ форелей, водящих
ся въ горных* рѣчкахъ; при метаніи икры 
рыба входит* въ устья рѣчек* п въ это время 
ее ловят* черпаками. Рыбная ловля на озерѣ 
отдается на откуп*; откупная плата съ 1854 
но 1856 г. была въ 3,450 р. в* годъ, а съ 
1856 г. въ 7,600 р. Рыба потребляется въ 
Очміадзинскомъ мои., а также вывозится въ 
Эрпвань и въ Тифлисъ, гдѣ раскупается съ 
большою жадностью. Для искуствекнаго раз-
педенія рыбы озеро представляетъ боль-
іпія удобства. Въ озеро впадаетъ 28 рѣк* 
и еще множество неболыпихъ ручьевъ. Пзъ 
этихъ 28 рѣкъ только 8 берут* начало 
пзъ невулканическнхъ горъ на с. п с.-в. сто
роне озера (Гокчай, Какаманъ, Чишкая, Чиль, 
Арданисъ, Ахбулакъ, Тошлудя, Балыхли). Всѣ 
оеталъныя берутъ начало въ вулканических* 
мѣстностяхъ, окружающих* озеро с* юж. и 
зап. сторон*. Сюда принадлежат* Каваръ, 
Агдаг-чай, Датилптапіъ, Гельчай, берущія па-

чало на Агманганскомъ плоскогоріи; Адьяман-
чай, Караклы-чай, Тухтулу-чай, Гезельдара-
чай, Алишталу, Гедахъ, многочпеленныя Кара-
су, Чачерлу, Гирхбулакъ, Мазра п Сод-чай. 
Всѣ эти рѣки богаты водами и въ уровнѣ озера 
имѣютъ температуру отъ 5°8 Р . до 8 ° . Из* 
озера, а именно из* с.-з. его части вытекаетъ 
одна только дов. незначительная рѣка—Зата, 
впадающая въ Араксъ. На южном* берегу 
озера множество долерптовыхъ н трахитовых* 
лав*, сохранивших* еще вид* потоков*. Бе
рега озера вообще плоски и несчаны, въ южных* 
углах* болотисты, и только в* некоторых), 
мѣстах* скалисты. Не въ дальнем* разстояніи 
отъ береговой линіи озера возвышаются горы, 
окаймляющія его котловину. С.-з. его берег* 
лишепъ растительности, и незаселен*; здѣсь 
свирѣііствуютъ лихорадки. На озерЬ бывают* 
неріодичсскіе ветры, начинающееся отъ полу
дня H продолжающееся до полуночи; господ
ствующи вѣтеръ с.-в. Оз. Гокча не замер
зает* и только въ болыпіе морозы на нем* 
образуются значительный ледяпыя окраины. 

(Кавк. К а л . , 1838 г . , стр. 326—330, 339-342; Шопенъ, нет. 
п а х . армян. 06Л , стр. 10, 249, 393—397; В. Ст . Эриванс. г у б . , 
с т р . 29, 92; Беръ, изслѣд. рыболов, въ Р о с , т. I I , с. 126—130; 
Ксппенъ, въ Вѣст. Им. Рус. г . О б щ . , т . X X V I I , отд. I I , с т . 31; 
З а п . Кавв. О т д . , кн. V , стр. 145, прим.; Гор. Жур-, 1829 г . , т . 
I V , стр. 293; 1830 г . , т. I V , с т . 23; Abich въ B u l l , ph.-math. , 
V , N 21—22, р . 321, 336; Stuckenberg, Hydr., V , 711—722; S e i -
dlitK, B o t . Ergebn. ein. К . d. d. öetl . Transkaukasien, p. 21; Eicb-
wald, R. anf. d. Kasp. 31. etc. cap. V ; Montpereux Voy., I I I , 301; 
(lilies lettres s. le Caucase, 1859, p. 293—296; ІІІаііепа, хоз. on. 
Араке, дол., стр. 25; Nôschel Bemerk, ü b . d. Goktscha-Seo въ 
Verh. d. Miner. Ges., 1851, p. 6 7 - 1 0 1 ) . 

Г о л а я , гора въ Уральском* хребте, Перм
ской г., Верхотурскаго у., в* 8 в. отъ Ба
ран чинекаго зав., содержить въ себе желез-
някъ, дающій отъ 25 до 60 пудъ чугуна. 
Горную породу составляетъ разнаго вида ро
говая обманка. Въ горе находится Гологор-
екгй желез, рудникъ, коего разработка нача
лась еще въ 1790 г. Голая гора составляетъ 
звено цепи, простирающейся отъ горы Ли
повой до горы Синей и Кудряваго камня. 

(Поповъ, ю з . оп. Перм. г . , ч. I , стр. 28, 336; Г. Ж . 1839, 
ч. 2 , с т р . 164). 

Г о л а я , слобода (каз.), Воронежской г., 
Богучарскаго у., въ 53 в. к* з. отъ Богу-
чара. Ч . ж. 1,525 д. об. п., 192 дв. 

Г о л а я п р и с т а н ь , сел. (каз.) , Таври
ческой губерніи, Днепровскаго уезда, въ 22 
вере, к* ю.-з. отъ Алешекъ и въ 17 в. отъ 
Херсони, прп р. Конке (рукаве Днепра) и 
Соленомъ озере. Жит. по 10 ревпз. 3,029 д. 
об. п. Жители занимаются рыболовствомъ п 
перевозкою соли. 

(Од. В., 1851, N 136; В. z. Kennt, d. Виев. В . , X I Ï - 6 8 - Мор. 
С б . , 1859, авт., стр. 313). ' 

Г о л а я с н о в а , село (каз. и влад.), 
Воронежской губ., Землянскаго у., въ 15 вер. 
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къ с.-з. отъ г. Землянска, при р. Голой Сновѣ. 
Чис. жит. 1,948 д. об. п., 235 двор. 

Г о л г а т ъ , гора въ отрасляхъ Мал. Кав
каза, Эриванской г., Александроиольскаго у., 
близъ самаго города, по границѣ съ Турціей, 
имѣетъ абс. выс. 8,165 фут. ио геодез. измѣр. 

(Кавк. кал., 1839, стр. 374). 

ГОЛДИНО, сельцо (влад.), Рязанской г., 
Михайловскаго у., вь 12 вер. къ ю. отъ Ми
хайлова, при р. О.іьшапкѣ. Ч . ж. 657 д. об. 
п., 74 дв. и полотнянная фаб. (Секирина), 
осн. еще въ 1737 г. На пей въ 1860 г. 
выткано тонкихъ нолотенъ, полотенцевъ, іыат-
ковъ, канифаса, саіфетокъ и т. п., всего 4,162 
штуки на 2,140 р. сер., при 45 рабочихъ. 

(Баравоввчъ, 1>язав. г., с т р . 246, 269, 460). 

Г о л е в а Б а б а н к а , село, Кіевск. губ., 
Уманьск. у.; см. Бабанка. 

ГОЛѲНДРЫ. Такъ называются потом, гол-
ландцевъ, поселившихся въ Грод. г-іи, какъ ка
жется, е щ е с ъ Х Ш в . Нынѣэти/Ьл. существуютъ 
въ 2-хъ колон, въ Брестск. у. Число ихъ въ 1849 
г. было 1,966 д. об. п. (1,009 м. п.). Новѣйшихъ 
свѣдѣній о нихъ не имѣется. О переселеніи гол-
ландцевъ въ Польщу упоминаетъ Завелейскій въ 
своей статис. Цар. Польс. (Спб., 1842, с. 169). 

ГолѲНИЩѲВа, дер. (каз.), Тверской г., 
Новоторжс. у., въ 5 в. отъ у. г-да, на р. 
Тверцѣ. Жпт. 456 д. об. п . , дв. 68. При 
деревнѣ Голенишевскій порогъ, имѣетъ про-
тяженіе на 200 саж.; суда проходятъ его съ 
подчалкою отъ 20 до 30 лошадей. 

( С у д о і . дорож., взд. П у т . Сообщ. , 1853 г . , ч. I I , стр. 30). 

Г о л ё н к а , село (каз. и влад.), Чернигов
ской г., Конотопскаго у., въ 28 в. къ ю.-з. 
отъ Конотопа;, при р. Ромнѣ и ручьѣ Зару-
кавнояъ. Ч . ж. 3,413 д. об. п. (пр. сп. 
1857 г.), 2 церкви, 325 дв. 

ГОЛѲЦЪ, островъ Архангельской губ. и 
у., въ Вѣломъ морѣ, у Мурманскаго устья 
рѣки Сѣв. Двины, покрыть сосновымъ лѣсомъ, 
грунтъ песчаный, сь сѣв. стороны нрикруть, 
имѣетъ здѣсь до 4 саж. вышины, ст. осталь
ных), сторонъ низменъ. На западномъ его 
концѣ находятся створные знаки ддя указанія 
Мурманскаго устья. 

(Реввеке, ч . 1, с т р . 108, 109, 189). 

ГОЛѲШНая, гора, Енисейской губ. и окр., 
на южной системѣ енисейскнхъ золотыхъ про-
мысловъ, но нрав, сторону р. Мурожной, 
Длинный кряжъ горъ, состоящих!, изъ зеле-
наго камня, поростихъ рѣдкимъ лѣсомъ. Вер
шина Г. лежптъ на 1,878 ф. надъ Красно
ярскомъ. 

(ГОФхааъ, Горв. atjp. , т . I V ) . 

ГОЛИКОВО, село, Орловской губерніи, 
Елецкаго уѣзда; см. Боркк. 

ГОЛИЦЫНО: 1) Г. (Архангельское тожъ», 
село (вл.), Пензенской г., Нижнеломовс. у., 
въ 40 в. къ с.-в. отъ г. Нижняго Ломова, 
при р. Мокшѣ , на большой дорогѣ въ Ин-
саръ. Ч . ж. 3,990 д. об. п . , 324 двора; 
суконная фабрика, производившая въ 1860 г. 
на 46,812 р., при 500 рабоч. Кромѣ того, 
здѣсь 3 сафьянныхъ завода, 7 кожевонныхъ 
и 10 крестьянскихъ маслобоень. Ярмарка и 
еженедѣльн. торги. 

2) Г. (Архангельское тожъ), село (влад.), 
Пензенской г., Саранскаго у. , въ 17'/2 вер. 
къ ю.-з. отъ г. Саранска, при р. Ускалѣ, на 
дорогѣ нзъ Саранска, въ Мокшанъ. Чис. жит. 
2,605 д. об. п., 333 двор., почт, станція, 
ежепедѣльн. базары и бумажная фабр. (Усти
новой), на которой въ 1860 г. выдѣлано 
оберточной бумаги и картону на 3,700 р., 
при 25 рабочих!.. 

3) Г., село, Пензенской губ., Саранскаго 
у., въ 29 в. къс.-з. отъ у. г-да; см. Богородское. 

Г о л о в а - К а л и т в ѳ н с к а я , слоб. (пом.), 
Донецкаго окр., зем. Войска Донскаго, при р. 
Калитвѣ (лѣв. пр. Сѣв. Донца), въ 60 вер. 
на с.-в. отъ Каменской стан. Жит. 1,599 д. 
об. H., 325 двор. 

ГолОванбВСКЪ, мѣст. (влад.), Подоль
ской губ., Балтскаго у. , подъ 4 8 ° 2 3 ' с. ш. 
и 4 7 ° 7 ' в. д., въ 95 вер. къ с - в . отъ Балты, 
на чумацкомт. трактѣ, при р. Койнарѣ. Жит. 
2,834 д. об. п . , 382 дв. , 2 прав, церкви, 
католич. костелъ, становая квартира, аптека, 
небольшое каретное заведеніе; торги черезъ 
каждый двѣ недѣли. 

(Ht. M. В. Д . , 1845 г . , т. I X , стр. 316). 

ГоЛОВвНЬКа, село, Черниговской губ., 
Борзенскаго у., къ с.-в. отъ г. Борзны, подъ 
51°23' с. ш. н 5О°20' в. д. Жит. 2,105 
д. об. п. (пр. сп. 1857). 

Г о л о В И Н Щ И Н а (Сергіевское тожь) село 
(вдад.), Пензенской губ., Нижнеломовскаго у., 
въ 38 вер. къ ю.-в. отъ г. Нижняго Ломова, 
при р. Атмисѣ. Ч . жнт. 2,230 д. об. п., 
258 дворовъ, при селѣ 6,393 десят. земли. 
Ярмарка и еженедѣльные торги, на конхъ 
производится значительная закупка хлѣба (до 
320,000 четв.), масла кононляннаго, меду, 
мяса, сала, шкурь, рукавицъ кожаныхъ (до 
100,000 парь) u лошадей; часть этого товара 
идетъ въ С.-Пегерб., Нижній или города, лежа
щ е е по р. Окѣ. Оборотъ ярмарки и базаровъ 
до І О О т. р. 

(Штукевберга, ІІевзевс. г. , стр. 16). 

ГОЛОВИНЩИНО (Алексѣевское тожь), с. 
(влад.), Рязанской губ., Раненбургскаго у-да, 
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въ 22 вер. къ з.-ю.-з. отъ Раненбурга, на 
большоб дорогѣ въ Данковъ, при р. Гущиной 
Рясѣ . Чис. жит. 1,501 д. об. п. (по 10 ре-
визіи), 173 дв. 

(Варааоввчъ. Рнзавс. губ. , с т р . 474). 

Г о л о в к о в к а : 1) село (влад.), Кіевсвой 
г., Чигиринскаго у., въ 30 в. къ с.-з. отъ Чи
горина, при колодцахъ. Чис. жит. 1,917 д. 
об. п., 181 дв., больница. 

( С т . оо. КІев. г у б . , Фуадуклев, ч. I I , с т р . 4 І Ѳ ) . 

2) Г. (прежняя Вешка), сел. (каз.), Херсон
ской губ., Александрійскаго у . , при рѣчкѣ 
Бепікѣ или Бекшѣ , впад. въ р. Ингулецъ, въ 
12 вер. на ю.-ю.-з. отъ г. Александріи. Чис. 
жит. 2,189 д. об. п. (пр. сп. 1857 г.), ма-
лороссіянъ. 

ГодОВНИна, гора на с.-з. сторонѣ сѣ-
вернаго изъ ос-вовъ, образующихъ Новую 
землю. Она находится между 74 и 75° с. ш. 
къ ю.-в. отъ полуос-ва Адмиралтейства п 
примѣтна по своей пирамидальной формѣ. 

(Литве, 4 врат. п у т . I , 207). 

ГолОВНИВіа мысы: 1) мысъ, образую-
щін с.-з. оконечности обширнаго полуос-ва 
или земли Ялмалъ (отдѣляющаго Обскую губу 
отъ Карскаго моря). Мысъ этотъ низменный, 
песчаный, загибается къ в., образуя съ мате-
рикомъ мелководный заливъ. Съ мыса иногда 
видѣнъ ос-въ Бѣлый. 

( 3 . Гидр. Д . , V , 65). 

2) Г. или Надежды (Норе), мысъ при
брежья рус. Америки, между 68° и 69° с. ш. 
къ ю. отъ м. Лисбурнъ. Онъ низменъ, вдается 
въ Берингово море на 20 миль. Почва его 
состоитъ изъ вулканическаго песка. Н а кры-
шахъ туземныхъ хижинъ, здѣсь находящихся, 
замѣчевы были камни вулканическихъ породъ 
(фонол иты). 

(Grewingk въ V . d. mineral. Ges. 1848—49, p. 161). 

ГодОВНИна, заливъ или губа, на вост. 
бер. Берпнгова м., по зап. сторону зал. Нор-
тонъ, открыть въ 1821 году капптаномъ Хром-
ченко. Туземное его пазваніе Тачикъ. Устье его 
ограничивается къ в. мысомъ Дерби, а кь з. мы
сомъ Каменнымъ, лежащимъ отъ перваго на з.-
с.-з. въ 12 в. Вер. въ 5 къ с. отъ м. Камен-
наго заливъ преграждается узкою, низменною 
каменпою косою, отдѣляющую къ с.-з. мелко
водную лагуну вер. на 14 въ дл. Кошка 
оканчивается рифомъ, похожимъ на пристань, 
почему и получила названіе Каменной при
стани. На оконечности этой косы находится 
лѣтнее селеніе чукчей. Стояніе въ заливѣ 
опасно при южныхъ вѣтрахъ. Шир. зал. 
10 вер. 

( J a n e , п у т . , стр. 257 и 238). 

ГодОВНИна, проливъ между Куриль
скими ос-ми Райкоке и Матуа (Мушръ). Про
ливъ имѣетъ шир. до 18 вер., чисть и без-
опасенъ, не имѣя подводн. камней. 

(Головаинъ, п у т . 1807, I I , 132). 

ГОЛОВНО, село (каз.), Волынской г., 
Владимірскаго у . , въ 70 в. къ с. отъ Вла-
диміра-Во.шнска. Ч . ж. 2,186 д. об. п., 
278 дв. 

ГОЛОВЧИНа (Спасское тожъ), слобода 
(влад.), Курской г., Грайворонскаго у., въ 
12 в. къ с.-в. отъ Грайворона, на почт, до
роге въ Бѣлгородъ, при р. Ворсклѣ. Ч . ж. 
2,902 д. об. п., 300 дв., 2 церкви, 7 ярма-
ровъ въ году; свеклосахарный, кирпичный и 
винокуренный зав. ; послѣдній построенъ въ 
1853 г., сила его 76,000 ведръ. Паровой 
свеклосахарн. заводъ построенъ въ 1839 г. 
и перестроенъ въ 1858 г.; на немъ въ періодъ 
1860—61 г. выдѣлано 6,328 пуд. песка. 

(Труды Водьа. Энои. О б щ . , I860, ч. I , с т р . 277; Обозр. разн. 
отр. мануф. п р о и . , т. I , вѣдом., с т р . 38). 

Г о Л ОВЧИНЪ, мѣстечко (влад.), Моги
левской губ. и у . , въ 30 вер. къ с.-з. отъ 
г-да, при р. Бабичѣ и прудѣ; оно упоминается 
въ лѣтописяхъ въ первый разъ въ числѣ Ли-
товскпхъ городовъ подъ именемъ Голотичъска; 
по случаю побѣды здѣсь кн. Яроподка Изя-
славовича надъ полоцкимъ княземъ Всесла-
вомъ. Во время войны царя Алексѣя Мих. 
съ королем ь Польскимъ Іоанномъ Казиміромъ, 
мѣстечко было сожжено. Въ 1708 г. здѣсь 
была битва со шведами. Ч . ж. 956 д. об. п. 
(1860 годъ), изь нихъ евреевъ 443 д. об. п. 
Въ мѣстечкѣ 123 дв. и 2 правосл. церкви. 

( И с т о р . Караизиаа, т . I I , изд. 1842 г., с т р . 46, прим. 125; 
Ж. М. В. Д . , 1818 г. , ноябрь, стр. 193; Панят. вн. Могилев, г . , 
ва 1861, отд. I V , с т р . 14; Безъ-Корнндовпчъ, Истор. С в . о Б ѣ -
д о р у с , с т р . 228; Balinsky, Star. Р о і з к . , I I I , 718). 

ГОЛОВЧИЦЫ, село, Подолье, г., Лвтичевс. 
у., вер. въ 12 къ з. отъ у. г-да, съ заштат. муж. 
Преображенскимъ моиаетыр., основан, право
славными монахами въ половинѣ X V I в. Во 
время уніи монастыремъ владѣли базиліане; 
а съ 1794 г. монаст. опять обращень въ 
православный. Вь немъ двѣ церкви, построен
ный обѣ въ X I X ст. Въ монаст.' находится 
чудотворная икона пр. Онуфрія, которой празд
нество бываеть 12 іюня, при болыпоиь сте-
ченіи народа. 

( Р а т т и н ъ , с т р . 440; Матер, для стат. 1841 г . , отд. 1, с т р . 
199; Памяти, кн. Подолье, г . , на 1859 г . , стр. 17). 

Голодаевва, двѣ слоб. (помѣщ.), въ 
землѣ Войска Донскаго: 1) Мартынова-Го-
лодаевка или Мартыновка, въ Міусскомъ ок., 
при р. Міусѣ , въ 96 вер. къ с.-з. отъ г. 
Новочеркасска, подъ 4 7 ° 4 9 ' с. ш. и 5 6 ° 3 5 ' 
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в. д. Чис. жит. 3,927 д. об. п . , 628 двор, 
и 3 ярмарки въ году. 

2) Саржова или Нагольная Голодаевка, въ 
Донецкомъ окр., при р. Нагольной, впадаетъ 
въ р. Калитву, прит. Сѣв. Донца, въ 99 вер. 
на с.-в. отъ г. Новочеркасска. Чис. жит. 
2,433 д. об. п., 435 двор. 

Г о л о д н а я степь; см. Бед-пакъ. 
ГОЛОДЬКИ, селеніе (влад.), Подольской 

г. , Летичевскаго у . , въ 26 в. къ з. отъ Ле-
тичева, при р. Бугѣ . Ч . ж. 421 д. обѴ п. , 
56 дв. и свеклосахарный рафинад, зав. па-
роваго устр. (гр. Кушелева-Безбородко). На 
немъ въ 1860 г. нрорафиннровано 26,000 
иуд. сахара на 182,000 р., при 50 постоян-
ныхъ рабочихъ. 

(Труды Водьв. Экон. О б щ . , 1860, кн. I , с т р . 284, Обозр. 
различи, отрасд. нануФакт. пром. т . I , вѣдомость, стр. 72). 

ГолОДЯѲВКа, село (влад., удѣльн. и 
однодв.), Симбирской г., Сызраяскаго у . , въ 
58 вер. къ в. отъ Сызрани, при р. Сызрани. 
Ч . ж. 1,515 д. об. п., 184 дв. 

Г о л о е соляное оз . , Томской губ., Бій-
скаго окр., одно изъ 5 Лебяженскихъ; см. 
Лебяженскія озера. 

ГолОЛОбОВКа или Дененюфъ, нѣм. кол., 
Саратовской губерніи, Камышинскаго уѣзда, 
въ 102 верст, къ с. отъ Камышина, при 
родникахъ и р. Гололобовкѣ, основана около 
1766 г. Ч . ж. 4,593 д. об. п . , 335 дв., 
лютеране, церковь и 2 ярмарки въ году. 

ГолОЛОбОВО, село (влад.), Орловской 
г., Трубчевскаго у . , въ 54 вер. къ с.-в. отъ 
Трубчевска, при р. Голановкѣ. Ч . ж. 377 д. 
об. п. , 48 двор, и винокуренный зав. (Са-
фоновыхъ); сила его 78,000 ведръ. 

Г О Л О С е е в с к а Я или Голосіевская, муж. 
пустынь, Кіевской г. и у., вь 8 в. отъ Кіева, 
при озерѣ въ лѣсу. Пустынь, принадлежащая 
Кіево-печерской лаврѣ , основана въ X V I I в. 
Петромъ Могилою. При пуетыпи находится 
скитъ съ церковью Іоаина многострадатель-
наго, и слобода штатныхъ служителей Кіево-
печерской лавры, въ которой 113 д. об. п. 
(1859 г . ) , 12 двор. Пустынь окружена ка
менного стѣною. 

(Ратшннъ, с т р . 132; П у т . ко c i . кгветамъ, русскаго, I I , с т р . 
153; Ківв. губ. вѣд., 1850, N 30; 1853, N 38; ист. рос. іер. , I l l , 
736). 

ГОЛОСКОВЪ, мѣстечко, Подольской губ.. 
Балтскаго у., въ 77 в. къ в. отъ Балты, на 
правой сторонѣ р. Буга, черезъ который здѣсь 
устроена переправа, учреждено мѣстечкомъ въ 
1818 г. г. Ч . ж. 501 д. об. H., изъ нихъ 
евреевъ 305 д. об. п. Въ мѣстечкѣ 89 дв., 
еврейская синагога и самый большой въ г-іп, 

крупчатый заводъ, который ежегодно произ
водить до 2,400 четвертей крупъ. Еженед. 
торги. 

( В . С т . Подолье, г . , с т р . 126; свѣд. спец. 3$; Ж. М . Вн. Д . , 
1845, T. I X , с т р . 515). 

Г о д о у С Т Н а я , дер., Иркутской губ. и 
окр., на запад, низменномъ бер. Байкала при 
устьѣ рѣчки того же имени, вливающ. въ 
него 3-мя устьями, подъ 52° 1' с. ш. и 123°8' 
в. д. Близъ Г. скалистый берегъ Байкала 
возвышается на 898 р. ф., надъ Иркутском-!, 
и 2,168 р. ф. надъ уровнемъ моря. Деревня 
Г. не велика; жители въ ней русскіе и за
житочные. Зимою изъ Г. переѣзжаютъ черезъ 
Байкалъ до Посольскаго монастыря на раз-
стояніе около 50 вер. По этой дорогѣ зимою 
идутъ товарные транспорты изъ Иркутска въ 
Забайкальскую область и чай изъ Кяхты въ 
Иркутскъ. 

(Gmelin, Heise, T. I I , 130; Georgi, В . I , p. 50; Pallas, Voy. 
X , p. 12«, 125; С я б . В . , 1821 г . , ч. X I I I , стр. 86; ЗябловскІЯ, 
Зем. Рос. И » . 83 ( т . 5 ) ; Meglitzky Verb. Д. M i n . 9, 1855-56, 
p. 134; Маакъ, п у т . на A n . , стр. 319; Radde B e r . , р. 217—248). 

ГОЛОфѢѳвва, слобода (влад.), Воронеж
ской г., Бирючинскаго у., въ 50 в. къ ю.-з. 
отъ Бирюча, при р. Сазонѣ. Ч. ж/ 889 д. 
об. п., 130 дв. и свекло-сахарный зав. огнев. 
устр. (Іонина); построен, въ 1845 г. и перестр. 
въ 1852 г.; огневой. Въ неріодъ 1860 — 61 
г. на немъ выдѣлано 435 пудъ песка. 

(Труды Волья. Эковои. О б щ . , I860 г . , ч. 1, с т р . 263; Обз. 
разн. о т р . нануф. п р о * . , т . I , вѣдов. , с т р . 46. 

Г о Л О Т И Х а : 1) Старая, дерев., Ко
стромской губ., Кинептемскаго у . , съ тремя 
полотняно - бумажными фабриками, на кото
рыхъ въ 1860 г. выдѣлано китайки, миткаля, 
бязи и разныхъ полотенъ на 316,038 р., при 
298 рабочихъ. Суровыя полотна ткутся для 
фабрикъ и въ ближнихъ деревняхъ. 

2) Новая, дер., Костромской губ., Кинептем
скаго уѣзда, съ пятью полотняпо-буиажпымн 
фабриками, на которыхъ въ 1860 г. выдѣ-
лано ситцевъ, бязи, миткалю, и разныхъ по
лотенъ на 472,905 р. , при 839 рабочихъ. 

Г о л т а , сел. (каз.), Херсонской губ., Анань-
евскаго у., на прав. бер. Буга, въ 85 вер. на 
с.-в. отъ г. Ананьева и въ 389 вер. па с.-з. 
отъ Хсрсопи; составляет!, предмѣстье города 
Ольвіополя, находящегося на друг, (лѣп.) стор. 
Буга (въ Бобрннецкомъ уѣздѣ). Оно было мѣ-
стопребнванісмъ штаба 12-го окр. понорое. 
воен. посел. Чис. жит. 1,213 д. об. н. (пр. 
сп. 1857), малороссіянъ. 

Г о л т в а : 1) мѣст., въ прост. Зам>стъе, 
Пол ганской губ., Кобелякскаго у., при р. Псёл t. 
и рч. Голтвѣ, въ 45 вер. на с.-з. отъ г. Ко-
беляки, подъ 4 9 ° 2 4 ' с. ш. и 5 1 ° 3 1 ' в. д., 3 
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прав, вер., 1 заводъ и 4 ярмарки въ году. Г. 
въ 1860 г. принадлежала Полтавск. полку; 
по учрежденіи намѣстничествъ, оно сдѣлано 
городомъ Кіевскаго намѣстн., потомъ обра
щено въ мѣстечко, съ перечпсленіемъ къ Ека-
теринославскому, а по открнтіи Полтавской 
губ., поступило въ ея составь. 

(Ареидареан, зап. о Пои. губ. , ч. III , с. 176—9). 

2) Г. Ольховая, хут., Полтавской г-іп и у., 
въ 20 вер. къ с.-с.-з. отъ Полтавы, при р. 
Голтвѣ, подъ 4 9 ° 2 5 ' с. ш. и 5 1 ° 2 6 ' в. д. 
Жит. 1,685 об. п. , двор. 275. 

Г о д т в а , назв. 5 рѣкъ, протекающихъ 
въ Полтавской губ. и принадлежащих* къ 
бассейну р. Псёла (пр. Днѣпра): 

1) собств. Голтва, беретъ начало въ ю. 
части Зеньковскаго у. и протекаетъ чрезъ 3 
у., на протяжепіи 16 в. въ Зеньковскомъ, 
60 в. въ Полтавскомъ и 30 в. въ Еобеляк-
екомъ; вся длина теченія 106 в. и впадаетъ 
въ Пселъ съ лѣв. стор. въ с.-з. части Ко-
белякскаго у., близъ м. Голтвы, общее напра-
нленіе ея съ с. на ю., измѣняясь при изви-
линахъ въ ю.-в. , ю.-з. и з. Берега ея низ
менны и покрыты болотами и рощами, дно 
иловатое, тир. рѣки у м. Голтвы до 3 с , 
ширина русла тамъ же 20 с , а шир. раз
лива 500—750 с. На рѣкѣ 2 мельницы и 
1 мостъ; по берегамъ разводится особая по
рода овецъ, называемых), <решетиловскими> 
в вдоль по теченію рѣки расположено въ по-
еелкахъ до 8,000 жител. об. п. 

2) Штиацкая Г., рукавъ Г. у с. Решетн-
ловки; сливаясь вмѣстѣ съ Ольхового, она 
образуетъ собств. Г. 

3) Ольховая Г., начинаясь въ Зеньковскомъ 
у., близъ м. Опашня, протекаетъ въ немъ 16 
в., потомъ въ Полтавскомъ 70 в., всего имѣетъ 
теченія 86 в., имѣя общее направленіе тече-
иія съ с.-в. на ю.-з. Близъ с. Надежды 
(Полг. у.) сливается съ рч. Среднею Гол. и 
ниже сліянія образуетъ широкій разливъ и 
ниже его, приняв* направленіе на з. съ боль
шими извилинами, сливается съ Шпшацкою Г. 

4) Средняя Г. Теченіе ея въ Зеньковскомъ 
у. 2 0 , въ Полтавском* 22, всего 42 в. ; со
ставляет* прав, притокъ Ольховой Г. , съ ко
торой сливается у с. Надежды. Направленіе 
ея сначала на ю.-з., потомъ на ю. и након. 
на в. На берегахъ ея населенія 756 д. 
об. п. 

5) Сухая Г., прав. пр. Средней Г . , про
текает* въ Зеньковскомъ у., теч. 5 в. 

(Güldenatädt, В . II, 201); Заи. И. Р. Г. Об., т. X I , с . Ш — 
7 - 8 ; в . ст. Полт. г., с. I I , 15; О п . Черв, н а м . , Шафонсваго, 
' ч : ' і ; Ареидареакв, З а п . о Подт. г . ) . 

Г о д у б и н а , дор., земли Войска Донскаго, 
въ 1 Донскомь округѣ на бер. р. Кундрючьей 
(нрав. прит. Донца). В ь 2-хъ вер. отъ нея 
на р. Еундрючей мѣсторожденіе каменнаго 
угля. Общая толщина пластовъ 2,15 ф. Не
много ниже этого обнаженія на прав. бер. р. 
производилась прежде разработка угля. Слой 
каменнаго угля сопровождается здѣсь желез
ной рудой слюдистымъ песчаникомъ, весьма 
желѣзистымъ, темнаго краснобураго цвѣта, 
лучшіе образцы котораго давали 33°/о чугуна; 
а въ сосѣдствѣ съ нимъ глинистые сланцы. 

( О п . Дов. в а м . - у г . бас. Лепде, изд. Демвдова, с. 270 и 306). 

Г о л у б И Н О , слобода (влад.), Курской г., 
Новооскольскаго у., къ с.-с.-з. отъ Новаго 
Оскола, при р. Осколѣ. Ч . ж. 1,456 д. об. 
п., 213 двор, и винокуренный заводъ (Мятле-
вой); сила его 50,000 ведръ. Въ 1860 г. 
на немъ выкурено 50,000 ведръ полугара на 
33,500 р. , при 34 рабочихъ. Вт, слободѣ на
ходится еще коверная фабрика (Мятлевой). 

Г о л у б И Н С К а я стан., въ землѣ Войска 
Донскаго, втораго Донскаго окр., въ 71 в. 
на с.-в. отъ Нижне-Чирской стан., подъ 4 8 ° 5 1 ' 
с. ш. и 61° 15' в. д . , съ пристанью. Чис. 
жит. 1,015 д. об. п., 170 дв. и 1 ярмарка 
въ году. К* приходу церкви этой стан, при
надлежат* 17 хуторов* с* 3,766 ж. об. п. 
Н а пристани станицы въ 1860 грузилось 2 
суд. съ 4,047 пуд. на 3,260 р. 

CStat. R. ins L . d. D. Koz. Koppen, S. 160). 

Г о л у б и ч и , мѣст. (влад.), Впленской г., 
Дисненскаго у., в* 68 вер. к* ю.-ю.-з. отъ 
г. Диены, близъ самой гравицы Минской губ. 
Здѣсь еще въ 1614 г. , былъ основанъ Ба-
зыльянскін монастырь Иваномъ ІСорсакомъ; 
нынѣшняя церковь построена въ 1778 г. Ч . 
ж. 162 д. об. и., изъ нихъ евреевъ 55 д. 
об. п., 24 дв., православная церковь и еврей
ская школа. 

(Город, пос. ч. I , с т р . 183). 

Г о л у б о в в а , д., Екатеринославской губ., 
Славяносербекаго у., на лѣв. бер. р. Лугани, 
въ 30 в. на з. отъ г. Славяносербска. В * 
окрестностяхъ деревни мѣсторожд. кам. угля 
по прав. бер. Лугани; общая толщина пла-
стовъ до 3 ф. и наклоненіе ихъ небольшое. 
Разработка угля производится только въ двухъ 
мѣстахъ владѣльцем* земли. Средняя годовая 
добыча его до 500 пуд., но месторожденія 
эти могли бы доставить ежегодно до 60 т. 
центн. угля. 

(Изсдѣд. вам. у г . Донецкаго бас. Лепде, Демидова, с . 231, 
338, ЗІОІ Ж . M . В . Д. , 1817, X V I I , 332). 

Г о л у б о в в а , село, Черниговской губер., 
Новгород*-Северскаго у., въ 45 в. къ с.-в. 
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огь уѣздн. р-да, съ свеклосахарннмъ завод, 
огнев. устр. (Судьенко), построеяньтмт. въ 
1851 г. На немъ въ 1860—61 г. выдѣлано 
7,840 пудъ песка. 

(Обозр. разн. отр. промыли, t. I , вѣдом., стр. 80). 

Г о л у б О Ѳ оз., Оренб. г.; см. Шуигутъ. 
Г о д у м е т С К а я , слобода. Иркутской г-іи, 

Балагаискаго ок., въ 145 в. къ ю -з. отъ ок. 
г-да, на р. Голуметѣ, сист. р. Бѣлой. Жит. 
2,080 д. об. п., 300 дв., 2 правосл. церкви, 
3 ярмарки въ году. 

Г о л у н с к а я отмель, Тверской г., Тверс. 
и Корчевск. у., на Волгѣ, 3 вер. выше устья 
р. ПІоши, судоходна въ настоящее время, отъ 
ностроенныхъ на ней 2 водостѣснительныхъ 
плотинъ, въ 1838 г. и въ 1839 г. по обоимъ 
берегамъ. 

(Судоі. дорож., ч. И, ст. 127; В. u. H. Beitr., IV, р. 227). 

Г о л у т в и н ъ - Б о г о я в л е н с к і й - с т а 
р ы й заштатн. муж. монастырь, Московской 
г., Коломенскаго у., въ 4 в. отъ у. г-да, при 
впаденіи р. Москвы въ Оку, на живописномъ 
мѣстѣ. Основанъ въ 1385 г. в. кн. Дмитріемъ 
Донскимъ. Строителемъ мон. былъ ученикъ 
преп. Сергія, Григорій. Названіе монастырь 
получилъ отъ мѣстности, гдѣ быль нѣкогда 
притонъ разбойничьей шайки, извѣстной подъ 
именемъ Голыдъбы. Съ 1707 г. монастыремъ 
управляли архимандриты, а въ 1799 г., когда 
архіепископъ Коломенскій былъ переведенъ 
въ Тулу, иноки Голутвина монастыря были 
переведены въ архіерейскій домъ, въ Ко-
ломнѣ, и монастырь названъ Ново-Голутвин-
скимъ, а старый совсѣмъ упразднен*; и 
только въ X I X г. возстанодменъ и сдѣланъ 
заштатным*. Въ старом* Голутвинѣ мона-
стырѣ 3 церкви, изъ коихъ соборъ во имя 
Богоявл. Господня, очень древней построй
ки. Ст. Г. монастырь окруженъ каменного 
стѣною. Со времени возстановленія Ст. Го
лутвина монастыря, къ нему приписанъ муж
ской Бобренецъ-Голутвтъ монастырь, осно-
ваніе котораго относятъ къ концу XIV в.; 
въ немъ двѣ церкви, нзъ нихъ соборъ во 
имя Рождества Богородицы. 

(Ратшнвъ, стр. 210—242; Матер, дда стат., 1841 г., отд. I , 
стр. 104) Нет. рос. іер., I I I . 738—7*1). 

Г о Л Ы Г И Н а , по камчадальск. Нытучу, 
р., Приморской обл., Камчатс. окр., на ю.-з. 
берегу Еамчатскаго полуострова, лѣв. при
токъ р. Опалы. Рѣка довольно значительна 
и не меньше р. Опалы. Между устьями рѣкъ 
Голыгины и Опалы, на безлѣсной, открытой 
мѣстности, на самомъ бер. моря находится 
дер. Голытина, которая слабится своими ездо

выми собаками. Окрестности ея представляютъ 
лучшія для скотоводства мѣста въ Камчаткѣ, 
потому что скотъ пасется здѣсь на солонча
кахъ до конца декабря. Жители камчадалы. 

(Крашенвввявом, оп. К а і ч . взд., 1818, I , 92; в со сдовъ г. 
Фвдвпеуса). 

Г о Л Ы Г И Н а , потухшій вулкан* на зап. 
склонѣ Камчатских), горъ, неподалеку оп. 
рѣки того же имени подъ 52°15' с. ш. 

(Dittmar вг Petermann. Mltth., 1860, I I , p. 87). 

ГОЛЫЙ, ос-въ: 1) Ос-въ изъ группы Пав-
ловскихъ острововъ; лежит* нѣсколько от-
даіьно отъ группы нодлѣ Елязина и вь нѣ-
скольк. саженяхь от* Бѣлковскаго мыса; он* 
горист*. На немъ есть рѣчка. 

(Вевіаашвова, I , 282; Лвтке, пут., 282). 
2) Ос-въ въ грядѣ Алеутскихъ ос-вовь; 

См. Аяктякъ. 
3) Ос-въвъ архипелагѣ Кадьякскихъ остро

вов*; см. Лѣсной и Еадъякскіе ос-ва. 
Г о л ы Й - К а м ѳ н ь , гора, Пермской губ., 

Верхотурскаго у., къ ю.-з. отъ г. Верхотурья, 
близъ самаго селенія Нижне - Тагил ьскато, 
имѣетъ выс. до 175 фут., покрыта лѣсом* 
и состоитъ преимущественно изъ діорита и 
діоритоваго сланца. Изъ горы вытекаетъ р. 
Рудянка. На с.-в. сторонѣ горы Мѣднору-
дянскій мѣдн. рудникъ. 

(Г. Hi. 1346, ч. III, стр. 169; Поповг, ю з . оп. Певнс. г.. 
ч. 1, стр. 32). 

ГОЛЫЙ К а р а м ы і П Ъ или Бальзеръ, 
нѣм. кол., Саратовской губерпіи, Камышин-
скаго уѣзда, въ 112 верст, к* с. отъ Камы
шина, при р. Каранышѣ, основана съ 1765 
по 1766 годъ. Ч. ж. 4,640 д. об. п., 389 
дв., лютеранская церковь. Колониста преи
мущественно занимаются выдѣлкою суконъ н 
крашеніемъ их*. 

ГОЛЫЙ Л И М а н ъ , озеро, Астраханской 
губ., на границѣ Черноярскаго и Царевскаго 
у. и земель Внутренней орды, въ 28 вер. к* 
ю. отъ оз. Елтона. Простр. 1,2 кв. г. м. 
или до 58 кв. вер. Длина верстъ 7, окружн. 
до 38 вер. Озеро горько-соленое; соли въ 
немъ не добывается. 

(В. Ст. Астрах, г., стр. 64; Кеппева, оз. і двм. N 43). 

Г о д ы н к а , мѣст. (каз.), Гродненской г., 
Слонимскаго уѣзда, въ 21 вере, отъ уѣздн. 
г-да, при р. Пуканпцѣ, подъ 53° 13' с. ш. и 
42°42' в. д. Ч. ж. 297 д. об. п., правосл. 
церковь, евр. молитвен, домъ и синагога. 

Г о л ы і П Ѳ В К а , село, Воронежской губер-
ніи, Коротоякскаго у.; см. Архангельское. 

ГОДЬДИНГѲНЪ, по латыше. Kuldiga, 
у. г-дъ Курляндс. г. 

I . Г-дъ, подъ 56°58' с. ш. и 39°38' в. 
д., въ 128 пер. къ з.-с.-з. отъ Митавы (въ 
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календ. 1863 г. ошибочно 176 вер.), на лѣв. 
возвышенном'!, берегу Виндавы, противъ того 
мѣета, гдЬ она образуетъ прекрасный водо-
иадъ (Роммель). Замокъ Г. основ, еще въ 
1249 г. Дитрнхомъ Грениигеномъ. Первый 
письменны» привиллегіи были дапы r-ду герм. 
Госвиномъ Герике въ 1347 г.; впослѣдствіи 
г-дъ получидъ рижское право. Въ X V I I за
мокъ служилъ резиденціею Курлипдскимъ гер-
цогамъ; до начала X V I I I в. Гольд, находился 
въ двѣтущемъ положеніи, но съ сѣверной 
войны началъ приходить въ упадокъ. Въ 
концѣ прошлаго вѣка замокъ Г. стоялъ уже 
въ развалинахъ; это была самая великолеп
ная развалина Курляндіи. Нынѣ на Шлосбергѣ 
(холмѣ, на которомъ стоялъ замокъ) едва 
только замѣтны остатки фундамента замка; 
все остальное уничтожено. Гольд, назначенъ 
у. г-мъ Курляндс. г. въ 1795 г. Въ 1861 г. 
жит. въ г-дѣ 5,475 (2,764 м. п.), изъ нихъ 
купповъ 363, мѣщанъ 3,426, цеховыхъ 884. 
Большая часть жит. лютеране, исп.; евреевъ 
1,551, католик. 3 6 0 , правосл. 290. Г-дъ 
красиво выстроенъ, имѣетъ 22 улицы, домовъ 
319 (67 кам.), много садовъ, 3 церкви 
(лютер., постр. въ 1606 г . , католич. въ 
1601 г. и православн.), лавокъ 4 6 , тракт, 
и постоял, домовъ 21. Школъ 6 (уѣздн., 
елемент. и части., 3 еврейск.), учащихся вь 
1857 г. 207. Городе, больница (251 пользую
щихся), 2 богадѣльни, 2 благотвор. общества 
(гольдинг. основ, въ 1836 г., курляндское 
въ 1839 г ) и общ. сельск. хоз. Городе, 
земли 1,155 дес. (подъ г-мъ 44 д е с ) ; городе, 
дох. въ 1860 г. 3,520 р. Заводовъ 4 пивовар., 
впрочемъ они ничтожны. Ремеслен. въ 1860 
г. 307 (181 ыаст.). Торговля незначительна; 
оборотъ двухъ ярмарокъ не болѣе 1,000 р. 
Въ 1861 г. торгов, свид. выдано 49 (42 
купеч.). Изъ мѣстныхъ промысловъ самый 
характерный дѣланіе щетокъ, которым отли
чаются своею прочностью и сбываются от
части въ г. Ригу и Дерптъ. 

(Бябл. . Keyserling н Derschau Beschr. v . K u r l . 1805, p. 
230; Bienenstamm, Geogr. Abr. d. Ostseeprov., p. 431; Bienen
stamm K u r l a n d . , p. 118; Possart K u r l . , 3, 30, 301; ОраноіскіВ, 
Kypi . г . , с т р . 457; Ж . M. В . Д . 1843, 14, 389; З е т . газ. 1840, 
M 36; Г . Ж . 1844, I , 323). 

II. Голъдитенс. у-дъ, въ зап. части г-іп. 
Простр. 541/г кв. г. м. или 2,638,8 кв. вер. 
Поверхность у-да образуетъ плоскую возвы
шенность фут. въ 400 средн. выс. Самые 
высокіе холмы находятся въ ю.-в. части у-да 
близь границъ Тукумскаго; таковы, нанр.< вы
соты Питшс-бирзе, на с.-в. берегу Керкли-
генекаго оз., выс. Судраба-кальнъ между Сир-
мельномъ 1 Кѳрклигенскимъ оз., высоты между 

Ней- и Альтъ-ІПварденомъ и пр. Рѣки у-да 
прорѣзываютъ себѣ дов. глубокія русла въ 
плоской возвыіпепности, а потому берега ихъ 
круты и обрывисты. Двѣ главныя рѣки у-да 
образуютъ въ его предѣлахъ красивые водо
пады: Виндава у Гольдингена и Абау у 
Реннена. Всѣ рѣкп у-да принадлежать къ 
бассейну Виндавы. Виндава до Ленена обра
зуетъ зап. границу у-да, далѣе пересѣкаетъ 
с.-з. часть его до устья Абау. Абау отчасти 
составляетъ сѣв. границу у-да, отчасти пе-
ресѣкаетъ сѣв. его оконечность. Обѣ рѣки 
служатъ для сплава. Изъ остальныхъ рѣкъ 
болѣе значительны: Ваддаксъ, образующій 
южн. границу у-да, Game, Цезеръ и Эдде; 
всѣ эти рѣки впадаютъ въ Виндаву съ прав, 
стороны. Озеръ въ у-дѣ довольно. Самое 
значительное Усмайтенъ лежитъ въ сѣв. углу 
у-да (35 вер. окр.); изъ остальныхъ можно 
назвать Еерклитенъ и Цецернъ (9 вер. дл.), 
въ ю.-з. части у-да. Горныя породы у-да 
состоять преимущественно изъ известняковъ 
девонской формаціи, образующихъ по р. Вин-
давѣ утесы, возвышающіеся до 100 ф. надъ 
ур. рѣки; тѣ же известняки образуютъ и по
рогъ на р. Виндавѣ у самаго Гольдингена. 
Мѣстами встречаются и древніе красные пе
счаники. Почва у-да преимущественно гли
нистая; глина желтоватаго или беловатаго 
цвета, смотря по количеству заключающейся 
въ ней окиси жельза и извести. Болота встре
чаются по течевію р. Виндавы и въ особен
ности въ углу, образуемомъ сліяніемъ pp. 
Абау и Виндавы, но вообще болота не об
ширны. Лесовт^ въ у-де 115,500 дес. (каз. 
леса 109,500 дес; онъ разделенъ на 6 лес-
ничествъ), т. е. леса занимаютъ более 42°/о 
всего пространства у-да. Жит. въ у-де въ 
1861 г., безъ г-да, 54,485 д. об. п. (23,663 
м. п.), изъ нихъ двор. 4 2 1 , крест, казеин, 
им. 2 5 , 4 6 6 , части, им. 25 ,059. Все эти 
жители лютеране, исп. , кроме 362 евреевъ 
и 246 католиковъ. Преобладающее племя ла
тышское; но въ у-де (съ г-мъ) немцевъ 
3,570, евреевъ до 2,000, поляковъ 840. Н а 
кв. м. съ г-мъ 1,100 жит. У-дъ разделяется 
на 3 прихода (Гольдингенъ, Ворменъ и Фрауен-
бургъ). Поселки весьма мелки и состоять пре
имущественно изъ огдельныхъ дворовъ, такъ 
что всехъ паселенныхъ пунктовъ въ у-де въ 
1861 г. 2 ,634. Главное занятіе жителей земде-
деліе. Подъ полями въ у-де до 50 т. дес. 
Хозяйственн. едишіцъ (фермъ, именій), въ 
у-де 2 ,365. Системы хозяйства многопольная 
и трехпольная ияѣютъ почти одинаковое 
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распространите въ крестьянскихъ хозяйствахъ, 
въ коихъ въ 1861 г. 44°/о придерживались 
многопольной системѣ. Денежныя повинности 
за нользованіе землею почти совершенно вы
яснили натуральный; только 21/2°/о изъ всего 
числа домохозяевъ оставались въ 1861 г. на 
натуральной повинности. Количество посѣва 
хлѣба, въ сред. 10-тилѣтн. сложности (1848— 
57), было: озимаго 13 т. чет., яроваго 16 т., 
картофеля 20 т., количество сбора: озимаго 
80 т. (въ томъ числѣ ржи 74,500 ч.), яро
ваго 88 т. (въ томъ числѣ ячменя 48,500 
и овса 32 т.), картофеля 83 т. За мѣстн. 
потребленіемъ и винокуреніемъ (на которое 
идетъ болѣе 9 т. четв. хлѣба и 16 т. четв. 
картофеля) остается еще избытокъ хлѣба въ 
69 т. четвер. и въ отношеніи количества 
избытка хлѣба у-дъ занимаетъ первое мѣсто 
въ г-іи. Скотоводство у-да весьма развито, 
хотя луга у-да даютъ среднимъ числомъ 
(1854—57) 1,300,000 пуд. ежегодно, что 
покрываетъ 2/б потребности у-да на сѣно. 
Урожаи соломы и развитіе винокуренія даютъ 
возможность кормить скотъ въ стойлѣ. Въ 
1859 г. количество скота въ у-дѣ было: ло
шадей 12 т . , крупн. рогат, скота 30 т., 
овецъ прост. 1 8 , 5 0 0 , тонкорунныхъ 1,600, 
свиней 8 т. Заводовъ въ у-дѣ въ 1860 г. 
было 70 (20 винокурень, 7 пивоварень, 18 
кирпичи., 17 дегтярныхъ и 8 известковыхъ), 
но вообще заводская промышленность, кро.мѣ 
находящейся въ связи съ земледѣліемъ (ви-
нокуреше н пивовареніе), ничтожиа. Вино
курни въ 1860 г. произвели до 73,000 ве-
деръ; цѣнность годичнагэ производства 20 
винокурень и 7 пивоварень не превосходить 
80 т. р. ; за тѣмъ кирпичные заводы произ
водить иа 14 т. р . , известковые на 11 и 
дегтярные на 5. Между мѣстными промы
слами развиты лѣсные. Они состоять въ 
гонкѣ дегтя, дѣланіи деревянной посуды, 
рубкѣ и сплавѣ лѣса по Виндавѣ и Абау. 
Торговля у-да незначительна и вся сосредо
точивается въ Гольдингенѣ. Ярмарокъ въ у-дѣ 
нѣтъ нигдѣ, крочѣ Гольдішгена. Гольдингенс. 
у., вмѣстѣ съ Виндавскимъ, образуютъ Голь-
дингенское оберъ-гауптманство. 

(.Бябд. с м . Куріявдская г - і я ) . 

Г О Л Ь Д Ы (Голды, Гольде тожъ), племя, оби
тающее на берегахъ р. Амура отъ устья р. 
Сунгари на в. до деревни Чуйча, близъ устья 
р. Горина, а въ китайскихъ предѣлахъ по р. 
Сунгари отъ устья вверхъ до г. Сансинъ и 
по р. Усури до дер. Сянгсау (44 3/4° с. ш.). 
Китайцы аазываютъ ихъ Юй-пъхи-дта-цзы, 

т. е. рыбокожіе, потому что Г. одѣваются въ 
рыбьи кожи; сами же себя Г. живущіе на 
р. Усури называютъ Ходзешъ. Западные ихъ 
сосѣди па Амурѣ—тунгузское племя Бираръ, 
восточные—Мангуны (Ольча), сродные съ ними 
по языку, характеру и обычаямъ. На Усури 
и Суигари сосѣди ихъ—манджуры и китайцы. 
Самое сгущенное гольдское народонаселеніе 
на Амурѣ находится выше и ниже устья р. 
Усури. Численность всѣхъ гольдовъ на Аыурѣ 
и Усури въ русскихъ предѣлахъ не превышает!. 
2,500 д. об. п. Г. принадлежать къ тупгуз-
скому племени; черепъ ихъ круглый и нѣсколь-
ко сжатый со сторонъ, скуловыя кости раз
виты, носъ малый, круглый, глаза довольно 
открыты, но поставлены нѣсколько косо, ротъ 
средній, цвѣтъ лица коричневато-смуглый. Во
лосы черные,густые; мужчиныбрѣютъ переднюю 
часть головы до темяни, а остальную запле-
таютъ въ одну косу; женщины дѣлаютъ прямой 
проборъ и заплетаютъ волосы въ двѣ косы, 
связанный сзади петлями. Борода и усы рѣдкіе, 
первую выщипываютъ; женщины прокалываютъ 
уши, въ которыхъ носятъ по нѣскольку серегъ; 
въ носовой перегородкѣ иногда носятъ сереб
ряный, свернутый въ спираль, колечки. Та-
туированіе состоитъ изъ нѣсколькихъ синихъ 
точекъ на лбу, перепосьѣ и вискахъ. Ростъ 
Г. умѣренныіі, тѣлосложеніе крѣпкое; умствен-
ныя способности хорошо развиты, нѣкоторые 
изъ Гол. знаютъ манджурскія письмена; рус
скому языку научаются быстро. Нрава крот-
каго, гостепріимны, честны, правдивы и спо
собны переносить всякаго рода лншенія. Языкъ 
ихъ ближе всего подходить къ мапджурскому, 
довольно звученъ и содержать много словъ ки
тайскихъ. Вѣра шаманская, но они заимство
вали у китайцевъ нѣкоторыя вѣрованія религіи 
фо. Изъ животныхъ Г. боготворить медвѣдя, 
тигра и барса, мѣдныя и деревянный изобра-
женія которыхъ носятъ, какъ талисманы, на 
груди и плечахъ. Многоженство въ ихъ обы-
чаяхъ; заневѣсту выплачивают!, калымь. Умер-
шихъ зарываютъ въ землю; трауръ по умер-
шемъ выражается въ обрѣзываніи волосъ. Г . 
одѣваются лѣтомъ вь халаты манджурскаго по
кроя, изъ бумажныхъ матерій и въ нѣкото-
рыхъ мѣстахъ на Амурѣ изъ рыбьихъ кожъ, 
украшенныхъ искусно вырѣзанными и выкра
шенными въ синій цвѣтъ узорами. Зимою Г. 
носятъ шубы изъ собачьей, козьей и медвѣжьей 
шкуры, шерстью вверхъ. На головѣ носятъ 
лѣтомъ коническія шляпы изъ бересты, зимою 
мѣховыя шапки. Обувь у Г. на Амурѣ изъ 
рыбьихъ и лосиныхъ кожъ, на Сунгари и Усури 
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китайского издѣлія. Жизнь Г. ведутъ полу
оседлую: зимою живутъ въ мазанкахъ манд-
журскаго устройства, a лѣтомъ въ берестяных* 
шалашах*. Деревни ихъ заключают!, отъ 2—10 
домовъ съ амбарами, которые строятся на 
етолбахъ, для предохранения запасов* отъ 
крыс*. Главное занятіе ихъ рыболовство; по
роды добываемой рыбы: калуга (Àcipenser 
orientalis), осетръ, сигъ, сом*, карась, сазан*, 
кэта (Salmo lagocephalus) и др. Для ловли 
употребляют* сѣти различных* форм* и остро
ги; сѣтьми ловят* осетров* и в * особенности 
кэту, которая ежегодно осенью, в* огромном* 
количестве, подымается из* моря вверх* но ! 
Амуру и его притокам*, и составляет* глав- і 
ное средство к* пронитанію Гольдов*. Если | 
сильные разливы воды мѣшають удачпому j 
улову этой рыбы, то нее наееленіе тер
пит* нужду въ пронитаніи. Лодки, употреб-
ляемыя при рыбной ловле и для лѣтняго со- ; 
общенія двухъ родов*: досчатыя и берестя-
ныя. Звериный промыеелъ занимает* 2-е М Е 
СТО между средствами къ жизни. Зверей Г. 
быотъ лукомъ, самострелами и нередко уио- : 
требляютъ ружья, которыя получают* отъ ; 
манджуръ. Охота начинается осенью во время | 
миграціи некоторыхъ животных*, какъ-то: мед- j 
ведей, диких* коз*, и др., которых* бьют* ; 
острогою, когда оди переплывают* черезъ рвкп. ! 
Кромѣ того Г. промышляют* лосей, север, и ' 
настоящих* оленей, кабанов*, собак* еното
видных* (Canis procyonoides) и др. Съ пер-
вымъ снѣгомъ Г. отправляются въ горы для ; 
ловли соболей. Съ медведем* нередко всту
пают* въ единоборство; на тигра и барса рвдко 
отваживаются нападать и при случайной встре
че съ ними преклоняютъ колена. Г. занима- , 
ются кузнечными и столярными работами. 
Частыя сноіпенія съ китайцами и манджурамп 
имели значительное вліяніе на их* бытъ; 
чрез* них* гольды усурійскіе и сунгарійскіе 
отчасти познакомились съ огородничествомъ 
и хлебопашествомъ. Изъ домашнихъ живот-
ныхъ Г. держутъ собакъ, которыхъ употреб
ляют* для охоты и езды, и свиней; лошади 
встречаются въ нсбольшомъ числе у усурій-
скихъ и сунгарійскихъ Гольдовъ. Вліяніерус-
скихъ на Г. уже заметно. Страсть к* тор
говле у Г. мало развита; редко предпринима
ют* они путешествія съ Амура и Усури на 
р. Сунгари, въ г. Сансинъ, для необходимых* 
закупок*. Большею частью манджурскіе и ки
тайские купцы, пріезжаютъ въ ихъ деревви, 
выменивая ихъ пушные товары, рцбу, рыбій 
клей, оленьи рога и мускус*—на просо, бу

мажный матеріи, водку, табак* и желѣянып 
издвлія. До присоединенія Амура къ Россіп, 
Г. управлялись манджурскими чиновниками и 
платили ясакь соболями. Въ настоящее время 
большая часть ихъ сделалась русскими под
данными и покуда избавлены отъ ясака и по
датей. Русскіе познакомились съ Г. уже въ 
X V I I ст., потому что Ачаны и Натки, о ко
торых* упоминают* Хабаров* и Поярков*, 
вероятно принадлежали к* этому племени. 

(Зап. С . 0. Г. Об. 1836 г . , кн. I I , нзс. с т . 31, 13, кв. 111, 
отд. I , с т . 70; Маакг, пут. на Амуръ с. И З , 184; П у т . но Усурв 
І , е т . 9 , 3 2 ; Maximowicz, 1*1. A m . , p. 332, 366,449—457; Schrcnck, 
Reisen, В . 1, p. X I I I , 13, 91—91, 96—99, 166, 174, 177). 

ГОЛЪЦОБСКІЙ сребро-евнпцовыи и мед
ный рудник*, в* Алтайском* горн, окр., в* 15 
вер. къ ю.-в. отъ Змеиногорска, по дорогЬ к* 
Семеновскому рудн., на рч. Гольцовке, прит. 
Алея. OUT . еще разработывался Демидовыми, 
потомъ казною съ 1759 по 1701, а с * 1770 г. 
онъ принадлежал* къ числу алтайских!, руд
ников* 3-й степени; ныне давно оставлен*. 

(Цадіяса, п у т . I I , ч. 2-я, стр. 232; Renovantz, Altai , p. 199; 
Kalk, lt. I , 319; Bitter Asien I , 819). 

Г о л Ы П а Я Ы ИЛИ Олыианы, мест, (влад.), 
Виленской г., Ошмянскаго у., въ 20 в. отъ 
у. г-да, при р. Ольшанкѣ. Упоминается въ 
Воскресенской летописи въ X I V в. въ числе 
литовских!, городов!,, и было частію во вла-
деніи князей Альгимунтовт, Гольшанских*. 
Князь Гольша, сын* литовекаго князя Ромуп-
та, получив* большой участок* земли от* 
князя Нарымунда, построил* замокъ и назвал* 
его Голыпанами. Замок* стоял* па высокой 
горе (ныне вь 2 в. отъ местечка); следовь 
отъ него не осталось, но видны одни окопы. 
Племянница Павла, епископа виленскаго, по-
следняго пзъ рода Голыианскихъ, принесла 
Голыпапы вь приданое Богдану Сапеге. Въ 
половине X V I I I в. Голыпапы перешли въ род* 
Жабовъ, а теперь, раздробленное, принадле
житъ нескольким* владельцам*. В ъ ] местечке 
былъ знаменитый кальвинскій соборъ, по
строенный въ X I V в. кн. Голыпанскими, и 
потомъ обращенный въ католически приход
ски! костелъ. Здесь находятся гранитные сар
кофаги, въ которыхъ покоятся тѣла Сапегп и 
трехъ его женъ. Ныне въ Голыпанахъ ч. ж. 
563 д. об. п., 76 дв., 2 евр. школы, винокурен, 
заводъ и бывают* 2 ярмарки въ году. В * 
1858 г. на них* привезено товара на 2,990 р. , 
продано же на 1,700 р. В ъ местечке есть 
замокъ с* 2 башнями. 

( П . Собр. Л ѣ т о п . , T U , стр. 210; Город, посед. ч. I , с т р . 187; 
К о р е и , Ввдев. г . , стр. 519,731; ж. М. В . Д. 1843, т . I , с т . 439). 

Г о л ь я н ы , село, Вятской г-іи, Сарапульск. 
у., в* 30 вер. к* с. от* у. г-да на р. Каме, съ 
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пристанью, на которой въ 1860 грузилось на 
1 суд. 23,330 пуд., на 18,664 руб. 

Г о м а р в Т И , развалины древняго города, 
Тифлисской губ. и у., въ долинѣ р. Торы или 
Гуджарета, притока Куры; городъ былъ осно
ванъ за два вѣка до P. X.; въ началѣ X V I I I 
в. онъ уже былъ пусть, и теперь остались 
только груды камней и основанія здавій, 
сравненных* съ землею. 

( Ж . M. В. Д. 1844 г . , т. V I I , с т р . 397). 

ГОМѲЛЬ, у. г-дъ Могилевской г. 
I . Г-дъ, въ 199 в. отъ Могилева, подъ 

52°25' с. ш. u 4 8 ° 4 Г в. д., на прав, 
возвышенномъ и крутомъ берегу р. Сожа, по 
почтовому тракту изъ Могилева въ Чер
нигов*. Гомель состоитъ во владѣніи кня
зя Варшавскаго, графа Паскевича-Эриван-
скаго. Гомель, иначе Гомій или Гомы, 
въ древности просто Гомъ, упоминается 
въ первый разъ въ лѣтопнси подъ 1142 

г. , въ то время онъ находился въ со-
ставѣ Черниговскаго княжества, и былъ за
нять кн. Смоленскимъ Ростиславомъ. Первые 
обитатели Г. были Родимичи. Въ X I I в. упо
минается еще, что Изяславъ Давидович*, в. 
кн. Кіев., овладѣлъ, въ числѣ Сожской области, 
и Гомомъ, а по изгнаніи своемъ изъ Кіева 
въ 1159 г. удалился въ Гомье. Однакоже 
Ростислав* Мстиславичъ возвратилъ Гом. Чер
ниговскому княжеству, которое впослѣдствіи 
подпало подъ власть' Литвы. Въ 1446 г. Ка-
знміръ I назначил* Гомель, въ числѣ дру
гихъ городовъ, князю Боровскому, Василію 
Ярославичу, шурину ослѣпленнаго кн. Васи
лия, бѣжавшему въ Литву отъ преслѣдованія 
Шемяви, a позднѣе передалъ Г. Іоанну Андрее
вичу Можайскому, бѣжавшему въ Литву отъ 
преслѣдованій Василія Темнаго. По смерти 
нослѣдняго Гомель былъ утвержден* коро-
лемъ Алеіхандромъ, въ 1496 и 1499 годахъ, 
за сыном* Іоанпа Можайскаго, Симеономъ, 
который въ 1500 г., пошель на службу князю 
Московскому, Іоанну I I I , поставившему в* 
условіе мирнаго договора съ Польшею, чтобы 
владѣнія Симеона не воевать. Условіе это 
не исполнялось, п Гомель подвергался частым* 
нападеніямъ литовцевъ, а въ 1535 г. Сигиз-
мундъ Августъ послал* къ Гомелю съ отрядом* 
крымскихъ татаръ кн. Радзивилла, который 
безъ боя взялъ городъ; при закдюченіи мира 
въ 1537 г. Г. оставленъ за Литвою. Гом. 
волость была жалуема въ награду польскимъ 
вельможам*; послѣднимъ владѣт. ея былъ кн. 
ЧартЬрижскій, который построилъздѣсь дубовый 
замокъ съ бойницами, стѣнами, рвомъ п подъем-

Геогр». сіоіірі. 
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пыми мостами. Въ 1648 г. Гомелемъ овла-
дѣлъ гетманъ Богдан* Хмѣльницкій, при чемъ 
было убито 1,500 католиковъ и евреевъ, 
однакоже Г. все таки остался за Литвою. Въ 
1655 г. Гом. добровольно перешелъ на сто
рону возставшихъ казаковъ, но по Андрусов-
скому договору оставленъ за Польшею. Го
мель былъ присоединенъ къ Россіи, вмѣстѣ 
съ Бѣлоруссіею, только при Екатеринѣ I I , 
которая пожаловала его фельдмаршалу гр. 
Румянцеву-Задупайскому, воздвигнувшему здѣсь 
каменный дворецъ. Въ 1773 г. мѣстечко Г. 
было назначено у. г-мъ Рогачевской про-
винціи, но въ 1777 г. г-дъ упразднен*. 
Въ 1834 г. Гомель былъ куплен* князем* 
Паскевичемъ у Румянцева. Въ 1852 г. мѣ-
стечко назначено у. г-мъ, вмѣсто г. Бѣлицы, 
который составляет* теперь его предмѣстье. 
Бѣлица, до присоединенія Бѣлоруссіи къ Рос-
сін, считалась простымъ казеннымъ селеніемъ, 
въ 1777 г. переименована въ у. г-дъ Моги
левской г., въ 1852 г. оставлена за штатомъ, 
а въ 1854 г. присоединена къ Гомелю въ 
видѣ предмѣстья. Въ 1860 г. въ г-дѣ съ 
предмѣстьемъ (Бѣлицею) ч. ж. 13,659 д. 
об. п., изъ коихъ почетн. гражд. и купцов* 
774, мѣщанъ 10,494. Неправославных* в* 
городѣ: 83 единовѣрцевъ, 3,637 раскольни
ков*, 387 католиковъ и 6,518 евреевъ. Въ 
1860 г. церквей правосл. 6, изъ нихъ 3 по
строены въ 1795 г. Румянцевым*, прахъ ко
тораго лежпть въ церкви Петра. Единовѣрч. 
церковь 1, раскольничья молельня 1, католич. 
костелъ и каплица, еврейс. синагога и 8 мо
литвен, домовъ. Домовъ 1,200 (64 камеи.), 
лавокъ 209, которыя помѣщаются въ камен
ном* гостинномъ ряду, уѣздное и духовное 
училища, аптека, больница. Въ 1860 г. до
ходы городе. 7,183 р. Заводов* въ г-дѣ въ 
1860 г. 8; изъ нихъ весьма значителеаъ са
харный , паровой (кн. Паскевпча), по
строенный въ 1844 г. и перестроенный въ 
1858 г.; на немъ въ періодъ 1860—61 г. 
выдѣлано песка 10,187 пудовъ; остальные 
заводы: 2 кожевенныхъ и 5 кирпичи ыхъ. Ре-
меслен. въ 1860 г. 534 (250 іастер.). Го
родъ имѣетъ довольно большое значеніе въ 
торговомъ отношеніи; здѣшніе купцы торгуютъ 
лѣсомъ, отправляемым* в* Херсонь, шерстью, 
пенькою, льняным* и конопляннымъ маслом*, 
идущим* частію въ Ригу, частію же в* Вар
шаву. На пристани г-да въ 1860 грузилось 
108 суд. и 160 плотовъ съ 897,968 пуд, 
на 119,801 руб., разгрузилось 40 суд. съ 
225,225 пуд., ва 103,415 р. Въ городѣ бы-

42 
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ваютъ 3 ярмарки, на коихъ въ I860 г. при
везено товаровъ на 524,000 р . , продано на 
151,475 р. Товары эти красные, бакалейные 
и галантерейные изъ Москвы, металличеекіе 
изъ Тулы. Въ 1861 г. торгов, свид. выдано 
78 (купеч. 74). Въ Гомелѣ Румянцевъ завелъ 
первый въ Россіи мериносовыхъ овецъ въ 
1802 г. 

(Пол. Соб. Л * т . , т. 1, с т р . 149; V I I , стр. 69, 77; V I I I , с т р . 
239; Карамзнвъ, истор. Р о с , T . И, прнмѣч. 279; Balinsky, Sta-
roz. Polek. Т . П І , S. 850; Акты Зап. Р о с , T. I , N N 139, 167, 
192, т . 11, N N 62, 131, 175, 183, 184; т . I I I , N N 9, 11; Б е з г -
Коривдоввчъ, встор. свѣд. о Бѣлорус, с т р . 211—215; Город, 
посед. ч. I l l , с т р . 173—176 , 207—209; В. с т . Могвде». г. , стр. 
72; свт.д. с в е ц . 59; Общ. ю з . в устр. город, за 1858 г., ч. I I , 
стр. 325; Обз. разв. отвасл. мануф. пром., 1862 г . , ч. 1, при
л о ж и в , с т р . 37; Ж . М. Г. Им. , 1846 г., т. X X , стр. 112; Пам. 
кв, Могилев, г. , 1861 г., отд. I , с т . 8 ; отд. I V . стр. 29; Моги
леве, губ. вѣд., 1851, N 17; Платона, пут. , стр. 29). 

II. Гомсльскій (бывшііі Бѣлнцкій) уѣздъ 
занимаетъ южную оконечность Могилевскои г. 
Простр. 101,4 кв. м. или 4,904,7 кв. в. По
верхность ровная, изобн.туетъ болотами и ли
сами. Главный болота находятся въ вост. 
части у-да по р. Ипути, а въ зап. части 
вдоль лѣв. бер. р. Днѣпра. Болота вообще 
тянутся длинными, но узкими полосами; такт, 
болото Бобылино, пересѣкающее почтовую до
рогу изъ Гомеля въ Рогачевъ, при дл. 30 в., 
нмѣетъ шир. только отъ 1/г до 2*/2 в. Въ і 
зап. части мѣстность, между лѣв. бер. Днѣпра | 
и pp. Узою и Сожемъ, до того болотиста и лѣ- ! 
систа, что селеній здѣсь почти нѣтъ; точно | 
такое же пространство встречается въ вост. j 
части между р. Ипутью, притокомъ ея Хоро-
путью и границею Новозыбковскаго у. (Чер
нигов, г.). Бо.тѣе сухая и возвышенная мѣст- j 
ность находится по прав. бер. Сожа, около I 
Гомеля и по направленію къ м. Старой Бѣ- ; 
лицѣ. У-дъ орошается двумя судоходными | 
рѣками: Днѣпромъ и Сожемъ. Днѣпръ проте- ; 
каетъ по зап. границѣ у-да, отдѣляя его отъ 
Рѣчицкаго у. (Минской г.); вь предѣлахъ 
уѣз.іа имѣются двѣ пристани: при с. Черномъ 
и д. Отверннцкой. Сожъ пересѣкаетъ у-дъ 
оть с. къ ю. и ннжни.чь свопмъ теченіемъ 
служить границею съ Черниговской губ., впа
дая въ Днѣпръ на самой границѣ Городнян-
скаго у. Пристани имѣются при Вѣткѣ, Го-
мелѣ, д. Дятловичахъ и Терешковичахъ; изъ 
нихъ самая значительная при м. Вѣткѣ. Съ 
пристаней отправляется на югъ преимуще
ственно лѣсъ и лѣсныя произведенія, съ юга 
же цривозятъ: соль, рыбу, хлѣбъ, водку и 
пр. Иль остальн. несудоходныхъ рѣкъ болѣе 
замѣчательны ирнт. Сожа: Ипупѣ, Уть, Те
рта и Уна. Озеръ мало; всѣ невелики, ра
скинуты преимущественно вдоль береговъ 
рѣкъ, и по болотамь. До 4 6 % всей площади 

у-да (до 238,000 дес.) покрыто лѣсомъ, между 
которымъ до 101 т. десят. строеваго; лѣса 
группируются болѣе по овраинамъ у-да и по-
крываютъ болота. Преобладающая лѣсная по
рода—сосна. Въ 1860 г. ч. ж. 102,158 д. 
об. п. (49,921 м. п.), изъ пихъ 1,814 дворянъ, 
6,705 мѣщаиъ (въ мѣстечкахъ), крестьянъ 
казен. 2,955, вышед. изъ крѣп. зависим.: дво
ров. 4 4 3 , крестьянъ 8 5 , 3 1 1 . На кв. м. съ 
г-мъ жит. 1,142. Неправослав.: единовѣрцевъ 
22, раскольниковъ 9,852, католик. 704, про
тест. 41 и евреевъ 3,857. М. Вѣтка (см. 
это) съ давнихъ временъ было центромъ ра
скольничества. Въ у-дѣ 3 стана; крестьяне 
казен. составляют!. 2 сельскихъ общества, а 
вр. обяз. 23 волости, 170 обществъ (112 

I владѣльцевъ). Вт. 1861 г. носелковъ было 
204. Мѣстечекі. въ уѣздѣ 6; ио населенности 
замѣчатсльио м. Вѣтка (4,180 жит.), Ноеовы.чѵ 
(1,658 ж.), и Хальчі, (1,113 ж.). По каче
ству почвы у-дъ считается однимъ изъ лучшихъ 
въ г-іи, хотя урожаи очень скудны. Почва 
уѣзда преимущественно песчано - глинистая; 
мѣстамн же, напр. по Сожу, совершенно пес
чаная. Пахатной земли болѣе 100 т. дес; 
хлѣба рѣдко достаетъ на продовольсгвіе жи
телей, недостаток!, его пополняется приво-
зонъ изъ низовыхъ губерній по Днѣпру или 
изъ Курской губерніи. Посѣвы льна и ко
нопли значительны. Луга большею частію 
поемные и болотные; чистыхъ луговъ болѣе 
15 т. д е с ; при незначительномъ скотовод-
ствѣ въ сѣнѣ нѣтъ недостатка. Скотоводство 
въ 1860 г.: лошадей 36 т., крупп. рог. скота 
44 т., овецъ прост. 47 т., тонкорун. 18 т., 
свиней 35 т. Тонкорунныя овцы разводятся 
только у помѣщиковъ. Пчеловодствомъ зани
маются многіе жители, но не въ обшприыхъ 
размѣрахъ. Лѣсные промыслы главнымъ обра-
зомъ состоять въ рубкѣ строеваго лѣса, 
си.тавляемаго по Днѣпру и Сожу къ Херсон
скому порту и отчасти въ гонкѣ дегтя и 
смолы. Въ 1860 г. въ у-дѣ 61 завод.; изъ 
нихъ винокуренныхт. 2 4 , пивоварен. 5, кир
пичныхъ 16, канатиыхъ 3 , маслобонн. 2, 
смолян, il скипидар. 2 , кожевен. 2, крупча-
тыхъ 4, чугуннолитейн. 1, мѣдилптенн. 1 и 
сахароварен. 2 (при г. Гомелѣ и с. Прутовкѣ). 
Торговля вся сосредоточивается иъ Гомелѣ, 
м. Вѣткѣ и Хальчѣ . Въ Гомедѣ бываютъ 3 
ярмарки, въ Вѣткѣ 2 и въ Хальчѣ 2; на 
нихъ въ 1860 г. привезено товар, на 675,308 
р. , продано на 253.214 р. Изъ уѣзда преи
мущественно вывозятся: строевой сосновый н 
дубовый лѣсъ къ Херсону, шерсп., пенька, 
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льняное п конопляное масло въ Ригу и Вар
шаву. Привозится же хлѣбъ и соль. 

( С и . Могидевсвая г у б . ) . 

Г о м е р ъ , гора главнаго Кавказскаго хр. , 
Тифлисской губ. и у . , къ з. отъ г-да, близъ 
уроч. Вѣлаго Ключа, подъ 4 1 ° 3 4 ' с. ш. и 
6 2 ° 7 ' в. д . , гшѣетъ абс. выс. 4,820 ф. по 
бар. изм. 

( К а в . K a i . , 1858 г . , с т . 367). 

Г о м е ц е р е д ь с к о е общество, Тифлис
ской губер., Тушино-шиаво-хевсурскаго окр. 
Это одно изъ обществъ, на которыя разде
лены Туши. Жители общества грузины и пспо-
вѣдуютъ православную религію; см. Тутп. 

Г о м с и н г ъ - к е л Ы Х Ъ , болото на вое. 
стор. Сѣв. Урала, Тобольской губ., близъ р. 
Сукерья, притока Сыгвы, заыючаетъ въ себѣ 
необыкновенно огромный массы торфа. На 
немъ растутъ: ели, пихта и кедровикъ. 

(Гофманъ, С ѣ в . Ѵрадъ, ч . I I , с т р . 95) . 

Г о н а м ъ или Гонама (Конамъ тожъ), р. , 
Якутской обл., лѣв. пр. р. Учура. Течетъ въ 
гористой мѣстности, имѣетъ сильное паденіе, 
мелководна и порожиста. Замѣчательна тѣмъ, 
что въ 1643 г. Поярковъ, отправляясь на 
Амурь, слѣдовалъ по Гонаму 5 недѣіь, дол-
женъ былъ переходить 66 пороговъ, и, нако-
нецъ, все таки принужденъ быль перезимовать 
па этой рѣкѣ. 

( Е ж е м ѣ с . с о ч . , 1757, I I , 7; Stuckenberg, I I , 600; Middendorf?, 
I V , 1, 1*5, 149). 

Г о н а н ъ , названіе излучины Амура меж
ду устьями pp. Олдоя и Котомангды. Пра
вый берегъ Амура въ этой излучинѣ въ нѣ-
сколькихъ мѣстахъ скалистъ и состоитъ изъ 
глинистаго сланца. 

(Маакъ, п у т . ва Амуръ, с . 62, геог. н з е , с. 13). 

Г о н ѳ р о , озеро, Якутской обл., Вилюн-
скаго окр., въ 100 в. къ з. отъ Жиганека. 
Имѣетъ около 70 в. въ окружности и важно 
для жителей по обилію въ немъ рыбы. 

( С в б . В ѣ е т . , 1823, ч. I V , зам. въ \ с т . , с. 19Г>). 

ГОНІОНДЗЪ, заштатный городъ, Гроднен
ской губ., Бѣлостокскаго у., въ 49 в. къ с.-з. 
отъ Вѣлостока, при р. Бобрѣ, подъ 53°29' 
с. ш. и 4 0 ° 2 4 ' в. д. Время основанія города 
относятъ къ X I I I в. , когда здѣсь еще жили 
ятвягп; действительно, летописи упоминаютъ 
о жилищахъ ятвяговъ по р. Ленки, впадающей 
въ Бобръ выше города, и теперь еще по бе
регамъ рвки остались «ятвяжскія могилыцы>. 
Въ X I V в. Г. былъ предметомъ раздора между 
кн. мазовецкпми и литовскими, и переходить 
изъ рукъ въ руки; наконецъ остался за Ли
товскими князьями, которые часто посещали 
его, охотясь въ окрестных!, пущахъ. Г. при- J 
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надлежалъ Глинскимъ, а по удаленіи ихъ въ 
Россію, былъ конфискованъ. Въ 1509 г. Си
гизмундъ отдалъ Г. виленскому воеводе Рад-
зивиллу, титуловавшемуся впоследствіи кня-
земъ Гоніондзскимъ и Медельскимъ. Въ 1547 
г. Г. получиль магдебургское право. Вскоре 
после того вошелъ въ составъ королевскихъ 
имѣній H былъ подчипенъ старосте Кнышин-
скому; въ 1593 г. получплъ и названіе го
рода. Въ X V I I в. Г. сталъ упадать отъ вну
треннихъ войнъ, происходившихъ въ Польше. 

! Въ 1799 г., при разделе Польши, Г. достался 
Пруссіи, а въ 1807 г., въ составе Велосток-
ской обл., присоединен!, къ Россіи, въ 1808 
г. назначенъ заштат. городомъ Белостокскаго 
у. Въ 1860 г. ч. ж. въ городЬ было 1,693 
д. об. п. (805 м. п.), изъ нихъ 93 правосл., 
католиковъ 722 и евреевъ 798. Въ 1860 г. 
вь городе находились 1 костелъ, еврейс. си
нагога и молитвенный евр. домъ. Домовъ 217 
(15 камеи.), 15 лавокъ. Городск. дох. въ 
1860 г. 1,174 р. Фабрикъ и заводовъ въ 
1860 г. въ г-де не было. Ремеслен. 117 
(67 мает.). Г. дов. важенъ въ торговомъ отно-
шеніи, чему много способствуетъ торговый 
путь, идущій черезъ него въ Ц. Польское, и 
судоходная река Бобръ, на которой нахо
дится городская пристань. Съ пристани еже
годно отправляется въ Царство Польское до 
20,000 четвертей на 75,000 р. Вь г-дѣ 
3 ярмарки въ году. Городу принадлежать по
сады : Давноры, Шафранки, Гуза, Овечки, 
Яски, Косіорки, Пызы, Зыбурты, Дупыхи и 
Бялосукни. 

(Город, п о с , ч. И , с т р . 81—84; Воен. С т . Гродвев. губер., 
с т р . 112, Ж. М. В. Д . , 1843, т. 1, етр. 424; ВЬст. Геогр. Общ. 
за 1856 г . , і;н. 1, стр. 116; Небольсинъ, ст. зап. I , 206; Общ. 
хоз. и устр. город, за 1838 г . , стр. 308, :'.82, 419; Ва1іпяк\-, 
Stiiroz. Polek., I l , S. 1329; А К Т Ы З а п . Р о с , т . I , N 193). 

ГонобИЛОВО или Онобіиово село (вл.), 
Владимірской губ., Судогодскаго уез . , въ 41 
в. къ ю.-в. отъ Судогды и въ 5 верст, отъ 
торговаго с. Мошки. Число жител. 64 д. 
об. и. Старая деревянная церковь села 
построена надъ могилою к. Дмитрія Михаи
ловича Воротынскаго, брата Ивана Михаи
ловича, известнаго въ псторіи но время смутъ 
Лжедимнтрія. Это доказано надписью на най
денной здѣсь надгробной плите. Изъ писцо-
выхъ кнпгъ видно также, что около с. Мо-
шекъ принадлежало Воротынскому 6,000 душъ 
крестьянъ и 60 ,000 десят. земли; владенія 
эти назывались Мошенскою Вороты некою вот
чиною; и теперь въ 5 вер. отъ Гопобплова 
есть пустошь, носящая названіе Воротынской 
десятины. 

(Вдад. губ. вѣд., 18Г.0, N 30). 
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Г О Н Ч Я р и Х а , село, Воронежской г., Зеѵ-
лянскаго у.; см. Избище. 

Г о н ч а р н а я , слобода (каз.), Курской г., 
Суджанскаго у., въ */4 вер. отъ Суджи, на 
Миропольскомъ тракте, при р. Олешнѣ. Ч. 
ж. 1,759 д. об. п., 220 дв., 2 кирпичных* 
и нѣсколько незначительных* кафельннхъ и 
гончарных* заводовъ. 

Г о н ч а р о в к а : 1) слобода (каз.), Воро
нежской г. , Острогожскаго у., въ 50 в. къ 
ю.-ю.-в. отъ г. Острогожска, при р. Песча
ной. Ч. ж. 1,626 д. об. п., 206 дв. 

2) Подгородное село, Харьковской г., Изюм-
скаго у., при р. Сѣв. Донце, вь 2-хъ вер. 
отъ г. Изюма и въ 120 вер. на ю.-в. отъ 
Харькова. Чис. ж. 1,621 д. об. и. 

Г о н ь б а , село, Вятской г., Малмышс. у., 
въ 2 верст, къ с. отъ у. г-да, на р. Вяткѣ, 
съ пристанью, на которой въ 1860 г. гру
зилось 3 суд. и 1 плот, съ груз, въ 70,293 
пуд. на 40,193 руб. 

Г о р а : 1) село, Волынской г., Владимір-
скаго у.; см. Бримпо, село. 

2) Село, Псковской губ., Новоржевскаго у., 
вер. въ 30 къ в. отъ г. Новоржева, съ внно-
куреннымъ заводомъ (Львова), выстр. въ 1858 
г. ; сила его 21,000 ведръ. 

Г о р а н г о , скалистый утесъ на лѣв. бер. 
р. Май (въ Якутской обл.).. Утесъ этотъ, 
возвыгпающійся около 140 ф. надъ уровнемъ 
воды, находится въ 8 в. выше впаденія этой 
рѣки въ Алданъ. 

( С а р і и е в г , п у т . , ч. I , 123; Stuckenberg, I I , р . 606). 

Г о р б а т о в о , сельцо (влад.), Тульской г., 
Веневскаго уѣз., вере, въ 15 къ с. отъ у. 
г-да, при р. Мордвезѣ. Число жител. 19 
д. об. п. , и свеклосахар. зав. (кн. Черкас
скаго), основ, въ 1839 г., огневаго устройс. 
На немъ въ 1860—61 г. выдѣлано песка 
700 пуд. 

(Обозр. раза. отр. « а в у ф . п р о » . , т . I , гвдои., с т р . 26). 

Г о р б а т о в ъ , у- г-дъ Нижегородской г. 
I . Г-дъ, въ 73 в. къ з.-ю.-з. отъ Нижняго, 

подъ 56°8' с. ні. и 60°43' в. д., на прав, 
высоком* берегу р. Оки, пмѣющемъ здѣсь до 
40 с. выс. Мѣстность, занимаемая нынѣ Гор-
батовымъ, принадлежала прежде кн. Андрею 
Михаиловичу Горбатому-Шуйскому, и въ 1565 г. 
пожалована Спасо-Евфиміевскому-Суздальскому 
монастырю. Самый же Горбатовъ былъ тогда 
деревнею, носилъ названіе Мещерской поро
сли и только со времени построенія здѣсь 
церкви въ 1672 год. сталъ называться се-
ломъ Горбатовымъ. Въ 1779 г., при учрежде-
ніи Нижегородскаго намѣстничества, село 

Горбатово и слоб. Мещерская переименованы 
въ у. г-дъ. Въ 1860 г. въ городѣ было ч. 
ж. 3,161 д. об. п. (1,509 м. п.), изъ нихъ 
купцов* 216, мѣщанъ 2,026. Неправос.т.: 81 
раскольпик. Въ 1860 г. в* г-дѣ 2 церкви, 
домовъ 602 (15 камен.), лавокъ 44, учи
лище 1. Земли городе. 997 дес. (135 вь 
чертѣ г-да). Въ 1860 доходъ города 3,982 р. 
Въ 1860 г. въ городѣ было 2 канатн. фабр., 
1 стальной зав., 1 для выдѣлки инструмен-
товъ и 2 кирпичныхъ; всѣ заводы произвели 
издѣлій на 89,595 р. Многіе жители зани
маются садоводствомъ и отправляютъ фрукты 
въ Нижній-Новгородъ ; бѣдные занимаются 
хлѣбопашествомъ п рыболовствомъ вь Окѣ. 
Ремеслен. въ 1860 г. 78 человѣкъ; изъ ре-
меслъ особенно развито кузнечное; въ 1860 г. 
въ городѣ было 11 кузниц*, иа которыхъ 
дѣдаютъ топоры, заступы, подковы и т. п. 
Здѣшнее купечество ведет* значительную тор
говлю слесарными издѣліями, закупаемыми в* 
уѣздѣ, снастями, кожами и разными сельскими 
нроизведеніями. Въ 1861 г. выдано торго
вых* свидетельств* 98 (72 купечес). На 
еженедѣльные базары привозят* много рыбы, 
кожъ и желѣзныхъ изделій. 

( Н п ж . г у б . в ѣ д . , 1 8 1 0 , Я 7 ; 1817,N68; 1818, N S ; Гор. п о с , в . 
I I I , с т р . 305—307; Сбор. с т . с в * д . Р о с , ч. I l l , стр. 597, 601; В. 
С т . Нвжег. г . , с т р . 106; Э в ц в к і . слов. Плюшара, т . X I V , с т р . 
151; Общ. ю з . в у с т р . город, за 1858 г . , ч. I I , стр. 328; Зяб-
ловскШ, Зенлеоп. Р о с , т . IV, стр. 149; Указавіе важвѣпш. п р н -
мѣчат. ва путв Его Высоч., 1837 г. , стр. 136). 

I I . Горбатовскій уѣздъ, въ зап. части г-іи. 
Пространс. 61,9 кв. м. или 2,994,3 кв. вер. 
У-дъ расположенъ по правой сторонѣ Оки, 
за исключеніемъ небольшой части въ с.-з. 
углу, переходящей на лѣв. сторону. Поверх
ность южной части у-да ровная, но далее 
къ с , т. е. сь приблнженіемъ къ Оке, мест
ность становится волнистою, прорезывается 
частыми оврагами, и у самаго берега Оки 
достигаетъ значительной крутизны; такъ при 
г-дѣ Горбатове береговой обрыв* имѣетъ до 
280 ф. надъ ур. реки. Почва уезда преиму
щественно глинистая, мѣстами черноземная, 
а съ приближеніемъ къ р. Окѣ песчано-ка-
менистая; по лѣв. берегу Оки почва илова
тая и местами сѣропесчаная. За исключе-
ніемъ р. Еудъмы, текущей въ Волгу, всѣ 
реки, орошающія уѣздъ, принадлежать къ 
системѣ Оки. Ока обозначаетъ сѣв. границу 
у-да и отдѣляетъ его отъ Валахнинскаго и 
Нижегородскаго уу. ; она доставляет* выгоды 
жителямъ у-да своимъ судоходствомъ и рыб
ными ловлями (жители уѣзда ловятъ рыбы 
ежегодно на 10,000 руб.). Теша протекает* 
въ южной части у-да, отдѣляя его отъ Арда-
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товс. u Муром. Вь Тешу впадаетъ Сережа, 
пересѣкающ. весь у-дъ въ юж. его части. Изъ 
озеръ въ у-дѣ замѣчательны: Ворсминское при 
с. Ворсмѣ и Святое (4 в. въ окр.). Болоти
стый пространства находятся преимущественно 
въ южн. части у-да, напр. вдоль р. Сережи. 
Вь 1860 г. ч. ж. вь у-дѣ (безъ г-да) было 
105,212 д. об. п. (49,330 Д. м. п . ) , изъ 
нихъ: дворянъ 9 9 , крестьянъ казен. 9,470, 
вышед. изъ крѣиос. зависим.: дввров. 1,246, 
крестьянъ 86,856. На кв. м. съ г-мъ 1,745 
жпт. Неправославныхъ: единовѣрцевт, 1,581, 
раскольпиковъ 2,975. Въ 1860 г. въ у-дѣ ! 
церквей правосл. 74, единовѣрческихъ 4 и 2 
православ. монастыря: Оетровоезерскій-Тро- j 
ицкій (см. это) заштат. муже, въ с. Ворсмѣ \ 
и Оранекій-Богородіщкій заштатный мон. въ ! 
с. Оранахъ (см. с. Ораны). Въ у-дѣ 2 стана; | 
вр.-обяз. соетавляютъ 24 волос, 304 обще- | 
ства (214 владѣльцевъ). Обширным имѣнія ; 
вь у-дѣ принадлежать гр. Шереметеву. По- : 
селковъ въ 1861 г. было 285. По насе
ленности замѣчательны села: Богородское, I 
Ворсма, Избылецъ и ІІавлово. Земледіліе 
ne составляетъ преобладающего занятія жи
телей; многіе крестьяие совсѣмъ не обрабо-
тынаютъ земли и занимаются исключительно 
ремеслами и разными промыслами, чему сно-
собетвуеіъ близость Нижняго и судоходная 
Ока. Пахатной земли до 144 т. десят.; пре-
обладающіе хлѣба рожь и овесъ. Хлѣба не 
достаетъ на мѣстное потребленіе; недостаю
щее количество привозится по Окѣ иди Волгѣ 
изъ плодородиѣйшихъ г-ій. Льна и конопли 
сѣется мало. Садоводствомъ занимается боль
шая часть крестьянъ, фрукты сбываются по 
Окѣ въ Нижній; огородничество едва удовле
творяв)* мѣстнымъ нотребностямъ; пчеловод
ство не развито. Луга большею частью бо
лотные; подъ ними до 20 т. дес. Сѣна не 
достаетъ на мѣстное потребленіе. Скотовод
ство въ 1860 г. было: лошадей 20 т., круп, 
рог. скота 42 т., овецъ 61 т. Тонкорунный 
овцы не разводятся; конскій зав. находится 
у гр. Шереметева. Лѣсовъ въ у-дѣ до 170 
тыс. десят., т. е. 54°/о всего пространства; 
изъ нихъ строевыхъ до 22,700 десятинъ; 
вь вѣдѣніи казны въ 1858 году было 16 т. 
десят. Между лѣсными породами преобладаютъ 
лиственныа ; главная лѣсная полоса находится 
по р. Сережѣ , гдѣ она занимаетъ преимуще
ственно болота. Лѣсные промыслы имѣютъ 
довольно важное значеніе для жителей г-іи, 
которые занимаются прпготовленіемь разной 
деревянной посуды, пилкою лѣса, жженіемъ 

угля и гонкою смолы, скипидара и дегтя; 
эти промыслы болѣе развиты въ южн. части. 

\ Въ 1860 г. въ у-дѣ было 118 заводовъ ски-
ппдарныхъ и дегтярныхъ. Изъ всѣхъ промы
слов* вь уѣздѣ болѣе развито слесарное и 
желѣзное производство; въ 1860 г. въ у-дѣ 
было 2 стальныхъ завода, 40 стальнослесар-
иыхъ, кузницъ 500, верстаковъ 660. Центром* 
этой производительности можно почесть сс. : 
Ворсму, Павлово и Избылецъ; производствомъ 
заняты также н окружпыя селенія; мпогіе, не 
имѣя машинъ, дѣлають ножи, ножницы, щип
цы, бритвы и т. п. руками въ кузницахь. Издѣ-
лія Завьялова извѣстны даже за границей по 
своей добротѣ. Другой немаловажный промы
селъ составляетъ валяніе изъ шерсти зимней 
обуви; въ 1860 г. такихъ заведеній было (по 
оффиц. источн.) 75. Канатный промыселъ 
развить въ с. Избылицахъ и г-дѣ. Коже
венное производство сосредоточено въ с. Бо-
юродскомъ, въ которомъ, кромѣ заводовъ чу-
гунолитейнаго, клеевареннаго п мѣднолитей-
наго, считалось 120 кожевен, заводовъ, вы-
дѣлавшихь въ 1860 г. на 330,000 рублей. 
Кромѣ означенныхъ заводовъ, въ уѣздѣ въ 
1860 г. было: 1 винокуренный, 1 канато-
прядильный, кирпичныхъ 15, сальносвѣчныхъ 
4, красильныхъ 16, горшечныхъ 28, крупча
тою, 3. Всѣ заводы уѣзда въ 1860 г. (съ 
г-мъ) произвели издѣлій на 1,253,960 р. Въ 
уѣздѣ приготовляютъ паруса и разныя снасти 
ддя судовъ, какъ-то: веревки, бичеву и т. п. 
Торговыми селами въ у-дѣ считаются: Бого
родское, Ворсма, Павлово, Сосновка и Папино; 
вь первомъ главный предметъ торга сырыя ко-

слѣдующихъ желѣзныя издѣлія. 
( С м . Нижегородская г у б . ) . 

Р о р б И Ц а (Горбичинская крѣпость тожь) 
станица Забайкальской обл., Нерчинскаго окр., 
близъ устья рч. Горбицы, на лѣв. бер. Шилки, въ 
260 в. выше соединенія этой рѣкисъ Аргунью, 
подъ 5 3 ° 5 ' с. ш. и 136°50' в. д. (Шварцъ), 
на 1,623 ф. надъ ур. м. Основана въ 1762 г. 
и служила пограничнымъ постомъ. Въ срединѣ 

I X I X ст. Г. переименована въ станицу и за-
! селена конными казаками. Въ 1858 Г. опус-
I гѣла, потому что почти всѣ жители ея были 

переселены на Ачуръ. 
(Stuckenberg, I I , р. 806; Маакъ, П у т . на А м . , с . 39,40; П у т . 

ва Усури I , с . 2; Maxiniowiez, Р г . П . A m . , p. 34S An. 2; M i d -
dendorff, I V , I , p. 133, 161). 

Г о р б и ц а : l ) Большая Г. см. Амазаръ. 
2) Малая Г . , по монгольски Еербечгі, р. на гра
ни цѣ Забайкальской и Амурской обл., лѣв. пр. р. 
Шилки. Беретъ начало изъ отроговъ Ябдоннаго 
хр.;длина теченія около 70 в., шир. около 8 саж.; 
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напраішіетіш къ ю. Преобладающія породы въ 
долннѣ р. Г. гранито-сіениты; въ Г. и ея при-
токахъ найдены слѣды золота. До Айгунскаго 
договора Г. считалась границею Россіи съ 
Китаем*, хотя Нерчннскій трактата призна
вал* границею не ее, а р. Амазаръ (Б. Гор
бина). На лѣв. бер. Г. находились два погра
ничных* китайскихъ знака (омбонъ), на устьѣ, 
и 50 в. вверхъ по Г. , близъ р. Омбояной. Ки-
тайскіе чиновники пріѣзхали ежегодно на 
устье Г . для оевидѣтельствованія знаков* и 
производили в* это время съ русскими мено
вую торговлю. 

(Ежеѵвс. соч. 1837, 1, 308; I I , 309, 317; Словцо», в. об. С. 
II , о. 227; Гагемеістеръ, 11, 19; Stuckenberg, I I , 779, 791, 806; 
Wersllow Verb. d. M. O., p. 9, 1818—19, p. К; Зап. С. О. 1856, 
>. II , гт. 4—1867 г. вв. I , c. 113, I B . III, вас. ст. 22.; Маакъ, 
П)Т. ва An., C. 40; Middendorf/, IV, 1, p. 135, 161—163, 170). 

Г о р б О В С К а я (Горбовскъ), дер., Иркутск, 
губ., Киренскаго окр., въ 45 в. ниже г. Ки-
ренска, на пр. бер. р. Лены; замѣчательна, 
потому что большая часть ея жителей одер
жимы зобом*. 

(Erman, В., I , p. S17). 

ГорбОВЪ, село (каз.), Черниговской г. и 
у., въ 20 в. къ ю.-в. отъ г-да, на почт, до-
port въ Нѣжиаъ, подъ 5 1 ° 2 8 ' с. ш. и 4 9 ° 1 4 ' 
в. д. Ч . ж. 1,580 д. об. H., 183 дв. 

Г о р б у Н О В О , село, Московской губ., Дмит-
ровскаго у. , въ 30 вер. къ ю.-в. отт» у. г-да, 
при р. Воре, на большой дорогѣ въ Покров*. 
Жит. 94 д. об. п., двор. 9, 2 церкви и фар- \ 
форовый зав. (Попова), выдѣлавіній въ 1860 г. | 
посуды на 54,000 р. , при 240 рабочихъ. За
водъ основ, въ 1806 г. и сдѣлатся извѣст- ! 
нымъ съ 1811 г. Трактирная посуда, делае
мая на заводѣ, считается въ Москвѣ лучшею; [ 
в* 1859 г. на заводѣ выдѣлано 6,540 дюж. < 
чашекъ, 19,000 чайников*, и 1,250 дюж. j 
трактирн. блюдцевъ для сахара. 

(Обз. разлвч. отрасл. мавуф. пром., т. 1, стр. 336, 351). 

ГорбуНОВСВІЙ стеклянный заводъ (кн. 
Вяземскаго), Владпмірской губ., Судогодск. у., 
къ ю.-з. отъ г. Судогды; производилъ въ 1860 г. 
бутылок* и штофовъ 620,000 шт. на 18,450 р., 
при 75 рабочихъ. 

Г о р в а д ь , мѣст. (влад.), МИНСКОЙ Г., Р Е -

чнцваго у., въ 27 в. къ с.-з. отъ у. г-да, при 
р. Березинѣ, близъ впаденія ея въ Диѣпръ. 
Ч . ж. 612 д. об. п., 85 дв., правосл. церковь. 
Горвальская пристань важна в* торговомъ от-
ношеніи. Н а ней вь 1860 грузилось 140 су
дов*, 170 плотов*, с* 1,126,496 пуд. на 
110,275 р. Въ мѣс. евр. мол. школа и ежене
дельные базары. Горваль принадлежал* къ 
числу великокняжескихъ литовскихъ именін, и 
въ нач. X V I в. получилъ отъ Сигязмупда II 

право вносить подати прямо въ казну. Вт. 
X V I в. Горваль часто подвергался нападе-
ніямъ русских*, а въ 1535 г. былъ ими выж-
женъ; той же участи подвергся Г. во время 
войны царя Алексея Михайловича съ Поль
шею. 

(Авты Зап. Р о с , т. I , N 75; т. II, NN 113,166; Город, посед. 
ч. I l l , стр. 148). 

Г о р г а н ъ , гора, Эриванс. г., на с.-з. склоне 
Арарата; имеетъ 8,312 р. ф. абс. выс. и со
стоитъ изъ трахита, который поднимается 
везде дикими и крутыми скалами. Г. до самой 
вершины поросъ высокимъ кустарником* из* 
родовъ Juniperus и Cotoneaster. 

CAbicli Bt Bull. ph. math. V, N «1—2«, p. 33«). 
ГорДОНОВО, сельцо (влад.), Тульской г., 

Ефремовскаго у . , въ 32 в. къ з. отъ Ефре
мова, при р. Гоголѣ, въ прихода села Ста-
рогольскаго. Жит. 471 д. об. п., 34 дв. и 
писчебумажная фаб. (Остенъ-Сакенъ). На ней 
въ 1860 г. выделано 4,000 стопъ оберточ
ной бумаги. 

Г о р д Ѣ б В К а , село (влад.), Нижегородской 
г., Балахнинскаго у., въ 30 в. отт. Баіахны. 
Ч . ж. 458 д. об. п . , 83 дв. , две больницы 
(кн. Голицына и гр. Строганова) и канатный 
зав. Канаты в* большом* количестве отправ
ляются отсюда къ камским* пристаням*. Жи
тели села, кроме хлебопашества, занимаются 
деланіемъ гвоздей. 

СВ. пром., 1861, стр. 235). 
Г о р д Ѣ в В Ъ , мыс* на южном* берегу Ры-

бачьяго полуо-ва, Архангельской губ., на Ла
пландском* прибрежьи Сѣвер. ок., отличается 
высотою обрывистых* черных* сланцевых* 
утесов*, возвышающихся отъ 200 до 280 ф. 
надъ ур. м. ; при подошве ихъ остается не
широкая низменная закраипа, на которой 
располагаются обыкновенно Кольскіе рыбаки. 

СРейвеве, ч. и, стр. 281, 282). 
Г о р е М Ы К И , сельцо, Тульской г., Венев-

скаго у.; см. Воідановка. 
Г о р е н к и , сельцо (влад.), Московской г. 

и у., въ 19 вер. къ в. отъ столицы, на вла-
димірскомъ шоссе. Жит. 1,310 д. об. п., 
домовъ 15, почт, станція. Село прежде при
надлежало Разумовекимъ и славилось своим* 
садомъ и оранжереями, которыми заведывалъ 
известный ботанпкъ Фищеръ, ВІЮСЛБДСТВІИ 
дпректоръ Ими. бот. сада въ С.-Петербурге. 
При сельце находится бумагопрядильная фаб
рика (іюмещ.), на которой въ 1860 г. вы
прядено 24,300 пуд. пряжи на 304,500 р. 
Рабочихъ было 624 д. об. и. Па ткацкой 
фабр, выткано миткалю и плиса на 163,000 
р., при 332 рабочихъ. 

CMitthcil. d. Russ. Gartenb. zu S t . - P e t . , IS.Vi, H. I , S. 23). 
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ГорѲТОВО, село (каз.), Рязанской губ., 
Зарайскаго у., въ 30 вер. къ с.-в. отъ г. За
райска, прп р. Окѣ . Жит. 272, двор. 41 . 
Въ селѣ былъ муж. монастырь, приписанный 
впослѣдствіи къ Воскресенскому Ново-Іеруса-
лимскому мон. Въ церкви и теперь хранятся 
богослужебный книги съ надписью Горетов-
скаго монастыря. 

(Рязав. губ. в ѣ д . , 1859 г . , N 43, стр. 239). 

Г о р в т у б а н ь , въ географіи пар. Вах-
танга Гаретъ-убанъ, сѣверное предмѣстіе г. 
Тифлиса, при въѣздѣ въ новый городъ со 
стороны Россіи. Мѣсто, занятое нынѣ пред-
мѣстьемъ, было извѣстпо подъ именемъ Допи-
тап, т. е. ровное мѣсто; съ утвержденіемъ 
русскаго владычества за Кавказом* предмѣ-
стіе быстро заселилось. 

(Обозр. Рос. влад. за Кавказ. , ч. I , с т р . 174; Brosset, 
Descript. g é o g r . de la G é o r g i e , p. 191). 

Г о р Ж Д Ы мѣстечко (влад.), Ковенской 
губер., Тельшевскаго уѣзда, въ 62'/г верст, 
къ ю.-з. отъ уѣздн. города, на прусской 
границѣ, подъ 5 5 ° 4 3 ' с. nr., при р. M u 
nin. Чис. жпт. 630 д. об. п., 105 дв., 
католичес. костелъ, синагога, молитвенная 
школа, таможня 3-го класса, черезъ которую 
въ 10 лѣт. сложности 1851—60 вывозилось 
ежегодно товаровъ сред. числ. на 175,313 р., 
а привозилось на 46,242 р. Жители местеч
ка торгуютъ преимущественно льномъ и льня-
нымъ сѣиенемъ съ Либавою и Мемелемъ. 

(Афлвасьевъ, Ковев. г . , стр. 189—496, 691; Впды внѣтвеп 
торговли 1831—60; Нсбольсияъ, с т . зап. I , 127). 

Г о р и , уѣздный. городъ Тифлисской г. 
I. Г-дъ, вь 87 в. къ с.-з. отъ Тифлиса, 

подъ 4 1 ° 5 9 ' сѣв. шир. и 6 1 ° 2 Г вост. 
долг., по военно-имеретинской дорогѣ, при 
сліяніи pp. Ліахвы и Меджуды съ Ку
рою , на абсолютной высотѣ 2,007 фу-
товъ, въ цептрѣ Карталинской долины. 
При сліяніи Ліахвы и Меджуды возвышается 
почти неприступная остроконечная гора, на 
которой находится старинная крѣпость, а у 
подошвы ея расположенъ городъ, на берегу 
Куры; самое названіе города произошло отъ 
грузинскаго слова гори (холмъ). Гори упоми
нается въ грузпнскихъ лѣтопнеяхъ съ начала 
VII вѣка. Въ крѣпости сохранялись богатства 
ц. Ираклія. Она нѣсколько разъ была разру
шаема то персами, то турками. Въ X V I в. 
Гори былъ въ рукахъ турокъ; въ 1599 г. 
царь Симонъ отнялъ г-дъ у турокъ, но раз-
рушилъ крѣпость, не найдя ее надежною для 
оборопы. Ц. Ростамъ, прпзпавъ надъ собою 
власть персовъ, обратилъ на Гори вниманіе 

Шаха-Сейфа, который возобновил* крѣпость 
и снабдил* ее персидскимъ гарнпзоном*. При 
ц. Вахтангѣ, въ 1710 г., крѣпостью овла
дели турки, а потомъ Шах*-Надир*, поко
рив* Грузію, раззорплъ крѣпость, послѣ чего 
г-д* пришел* въ совершенный упадокъ. Въ 
послѣдній разъ городъ былъ укрѣплен* Ира-
кліемъ II , предпослѣднимъ царемъ Грузіи. Кре
пость, расположенная на вершине горы, имѣетъ 
форму продолговатаго 4-х* угольника, п обве
дена двойною стеною. Въ южной стѣпѣ сде
ланы ворота, а въ восточной, обращенной 
къ р. Ліахве, отверстіе, черезъ которое про
ходят* за водою къ реке. Параллельныя стены 
связаны 5 поперечными стѣнами, у которыхъ 
возвышаются башни, имеющія высоты до 20 
фут.; внутри крепости находится старинная 
церковь. Крепость ныне необитаема. Г-дъ, съ 
присоединеніемъ Грузіи к* Россія въ 1801 
г. , сделан* уездным*. Въ 1857 г. жпт. 3,817 
д. об. п., преимущественно армян* и грузин*. 
Церквей 8; пзъ нпхъ замечательна Успенская 
по древней иконе VI вЬка, присланной Сте
фану Куропалату Юстиніаномъ Великимъ, и 
католическая, построенная миссіонерами капу-
цпнскаго ордена въ X V I I в. Домовъ более 
600, 4 училища (в* 1861 г. учащихся 200), 
госпиталь. Снаружи г-д* представляется весьма 
красивым* и живописным*. Жпт. занпмаются 
разведеніемъ виноградников* и фруктовыхъ 
садовъ, а также мелкими промыслами. Тор
говля г-да незначительна. 

(Qüldenetädt, В . , I , 280; Brosaet, Descript. g é o g r a p h . de la 
Géorg. par le Tsar. Wakhouscht, p. 217; Klaproth, Voy. , I I , 
pag. 111—116; Montpéreux, Voy. , vol. I l l , pag. 181 — 190; 
Haxthausen, Transcaucasia, I , S . 25, 38; ЗяЛловскій, Зенлеоп. 
Р о с . , т . V I , с т р . I l l ; Евецків, очерка, стр. 147; Обозр. влад. 
за Кавк., ч. I I , стр. 71—76; Кавказ, калсид. 1850 г., отд. I l l , 
стр. 42, 4 3 ; 1851 г . , отд. I l l , стр. 91; 1837 г . , стр. 436; О п а -
савіе грузпвскаго города Горія, С п б . , 1816 г . , 18, стр. in 8°; 
Москов. телеграфъ 1833 г . , ч. 52, стр. 493—512 ; Ж. М. В . Д . , 
1840, X X X V I I I , 230, 239; 1844 г., т. V I , стр. 398 ; Bodenstadt 
Volk. d. Kaukasns, I , 217; Снят, о т е ч . , 1833, X V I , 193—312 
(.Херсонеца Г о р в , стол. Карталвніа); Gamba V o y . , I I , 115). 

II. Горійскгй у-дъ, въ с.-з. части Тифлис
ской губ. Простр. 122 3/4 вв. м. или 5,940 
кв. в. (Зап. Кавк. Отд., кн. V, стр. 144). 
У-дъ разделяется на 4 участка: Горійскій, 
Сурамскіп, Хидиставскій и Осетинскій. По
верхность у-да весьма разнообразна въ оро
графическом* отношеніп. Северная часть у-да 
самая горпстая, такъ какъ здесь проходить 
главный Кавказскій хребетъ. Высшія его точки 
въ Осетинском* уч. достигают* следующих* 
абсолютных* высот*: Ггшарой-гохъ имеет* 
абс. выс. 15,672 фут., Адай-гохъ 15,244 ф., 
Тепли 14,530 ф., Сырху-барзомъ 13,637 ф., 
Цміакомъ-гохъ 13,567 ф., Зильга-гохъ 12,645 
ф., съ прдближеніеяъ к* средней части у-да 



664 ГОРИ 

(Карталйнскоіі долинѣ) высота ихъ значи
тельно понижается, такъ гора Лахопи иміетъ 
6,314 ф., Усанетг 6,109 ф., Кіана 4,643 
ф., Зѵмокуръ 3,320 ф. Южная часть, т. е. 
уч. Хидигтанскііі, лежащій по лѣвую сторону 
Куры, весь покрыть отрогами Малаго Кавказа, 
который подъ разными названіями (Цхаро, 
Гуджаретъ, Арджеванъ, Дидъ-іори) отде
ляет!. Горіііскіп у. отъ Тифлисскаго и Ахал-
цихскаго. Высота горъ значительна: Шахна-
бабелъ имѣетъ 9.610 ф., Тавколсти 9,211 
ф., Муркпеви 7,692 ф. и другія. Средняя 
часть у-да, которую можно означить подъ 
именемъ КартялннгкоЛ долины представляетъ 
равннпу, имеющую отъ в. къ з. въ длину 
до 70 в. и н і . шир. до 30 в.; по южной 
оконечности ея пролететь военно-имеретин
ская дорога; измг.реніе нысотъ пѣкоторыхь 
пунктовъ по зтон дорог!, даютъ понятіе объ 
абс. выс. равнины: Ча.мкая стянц. нахо
дится на выс. 2,421 ф., Гори на 2,006 ф., 
Гаріаребъ па 2,013 ф. и Сурамъ вь запад, 
части на 2,289 ф. На лѣв. бер. Куры отъ 
Гори къ в. по средпей ровной части уѣзда 
проходить узкій горный кряжъ, въ коемъ 
гора Кверинаки имѣеть 3,529 ф. Почва у-да 
весьма разнообразна; Карталипская долина 
имѣетъ почву глинистую, нѣсколько иловатую, 
более сѣраго и свѣтлаго цвѣта, возвышен
ности покрыты глинистою почвою краснова-
таго цвѣта, въ уіце.іьяхъ встречается плодо
родный чернозсмъ, какъ иъ сѣверной, такъ 
и вь южной части, но есть места, имеющая 
песчаную почву, какъ напр. въ Осетіи. 
Почти весь уѣздъ орошается реками, принад
лежащими къ бассейну р. Куры, за исклю-
ченіемъ самой северной оконечности Осе-
тинскаго уч., где протекаютъ потоки, состав-
ля ющіе р. Ардонъ (притокъ Терека). Самыя 
значительные рекп у-да Кура и притокъ ея 
Бол. Ліахва. Кура входить въ ю.-з. уголъ 
у-да, течетъ въ направленіп къ с.-в. до устья 
р. Капрели, а потомъ къ в.-ю.-в. н немного 
выше Арагвы уходить въ Тифлпсскій у. Прп 
выходе своемъ изъ А х а і ц . у. Кура течетъ 
въ высоких!, крутыхъ берегахъ, ниже рази, 
креп. Боржома горы на левой стороне со
вершенно исчезают?., съ правой же стороны 
то подходят 1, къ самой рѣкв, образуя крутые 
ея берега, то удаляются, оставляя равнины 
въ 2—3 в. шир. Кура имеетъ до 12 саж. 
тир., глубина ея местами незначительна; по 
пен сплавляютъ въ значнтельномъ количестве 
лесъ къ Тифлису. Ь'се притоки Куры справа 
орошаютъ Хидиставскій уч. й носятъ харак-

теръ горныхъ р'Ькъ, изь ннхь но величине 
замечательны : ДІави-цхали, Гуджарети-
тихе, Капрели, Атени, Тетзами, Кавтура, 
Хякура и др. Слева впадаютъ въ Куру: 
Бол. Ліахва, Мироня, Кветы, Рехула и 
Кіанъ, последняя на границе съ Душетскимъ 
уч. (Тифлисскаго у.) . Изъ левыхъ притоковъ 
особенное вниманіе заслуживаетъ р. Бол. 
Ліахва, которая беретъ начало въ с.-в. угле 
Осетинскаго уч. , принадлежитъ уезду всемъ 
своимъ теченіемъ; главное направленіе ея къ ю. 
До вступленія на Карталинскую равнину Ліахва 
имеетъ характеръ горной реки, при г-де 
Гори впадаетъ въ Куру; по ней гонять лесъ 
вь разсыпную. Изъ притоковъ Бол. Ліяхвы 
по величине заслуживаюсь вниманія Малая 
Ліахва, орошающая восточную часть Осетин
скаго уч. и часть Горійскаго, Меджуда и 
другіе притоки, которые многочисленны. Боль
шая часть поверхности уезда покрьттзг*Ьеами 
(до 70°/о всей площади) ; лѣса находятся 
преимущественно въ горахъ, въ северной 
части преобладаетъ дубъ, въ южной сосна и 
ель; лучшіе сосновые и еловые леса находят
ся въ Боржомскомъ ущельи и при селеніяхъ 
Атени и Ахалкалаки. Лесъ идетъ на мест
ное употребленіе и сплавляется въ Тифлисъ. 
Въ уезде число жителей (безъ города) 78,635 
обоего пола (43,325 м. п.) (*), то есть на 
квадратную милю съ городомъ приходится 
по 675 душъ обоего пола. Изъ общаго 
числа жителей: дворянъ и киязей 3,189, 
крестьянъ помещичыіхъ 3 0 , 8 9 7 , казен
ныхъ 2 8 , 7 2 5 , церковньгхъ 6 , 6 1 8 , сель-
скихъ обывателей (Грпгоріанъ) 6,875. Все 
жители православпаго исповедапія, кроме 
1,506 евреевъ. Большая часть жителей 
Грузины, а вь Осетинскомъ участке Осе
тины. Жители размещаются въ 438 но-
селкахъ, изъ нихъ 110 въ Сурамскомъ 
участке, 88 въ Горійскомъ, 82 въ Хидистав-
скомъ и 158 въ Осетивскомъ. Церквей 
244 (124 приходскихъ) и 2 запустѣи-
иіихъ монастыря Икортскій, основанный 
Ксапекими приставами и Улумбійскій съ 
огромною церковью, опустевшею въ начале 
Х Ѵ Ш в. Уездъ принадлежитъ кь числу пло
дороднейших!, въ г-іи; за местнымъ нотреб-
леніемі. въ у-дь можно считать ежегодно избы-
токъ до 50 т. четверг. Поля частоудобриваются 

(*) Эгв свѣдѣпія взяты пзъ Кавказ, календаря 
1854 г., по сюда причнеленъ бывтій Осетинскій 
овругъ, т. е. уіастки Maюліахвскій , ІІарскііі и 
Джавскій. 
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и поливаются водою. Изъ хлѣбовъ сѣется 
преимущественно пшеница, ячмень, кукуруза 
и просо. Льна и табаку сѣется очень мало. Раз-
веденіемъ виноградниковъ занимаются повсе-
хѣстно; лучшіе виноградники въ долинѣ Куры 
отъ Гори до дер. Дзегвы; особенно хороши 
виноградники въ Атепскомъ ущельѣ, которое 
одно даетъ до 120,000 бутылокъ отличнаго 
винограднаго вина. Скотоводство мало развито 
по причинѣ ограниченнаго пространства паст-
бищъ. Въ статис. таблицахъ за 1856 г. въ 
уѣздѣ показано: лошадей 3 ,500, крупп. рог. 
скота болѣе 51 т., овецъ болѣе 25 т. и сви
ней болѣе 18 т. головъ. Главнѣйшими тор
говыми пунктами, кромѣ г-да, въ уѣздѣ по
читаются селен.: Цхинвалъ, Сурамъ и Напрели, 
всѣ товары, необходимые для жителей, приво
зятся изъ Тифлиса. Предметами отпуска слу
жатъ ХлѢбъ, В И Н О И фрукты: 

(См. ТиФлясекая губ. в обозр. влад. за Кавк., ч. U, стр. 
ЛЭ—76; Кавк. кад. ва 1834 г . , стр. 104—Ш). 

ГорИЦКІЙ-ВосвреСѲНСКІЙ 3 класса 
женскій монастырь, Новгородской г., Кирплов-
скаго у., въ 6 в. къ з. отъ Кирилова, на лѣв. 
бер. р. Шексны. Онъ основанъ въ 1544 г.; 
въ X V I I в. , въ немъ жила мать кн. Влади-
міра Андреевича Старицкаго, Евфросинья Ан
дреевна, и невѣстка ея ЕвдоксіяАлександровна, 
супруга кн. Владиміра Андреевича, утоплен
ный въ 1569 г. по повелѣнію Іоанна Гроз-
паго въ р. Шекснѣ . Въ 1606 г. вь мо
настырь заключена и пострижена въ монахи
ни Ксенія (Ольга) Годунова, переведенная 
впослѣдствіи отсюда во Владимірскій дѣвичій 
мон. Соборная церковь двухэтажпая построе
на въ 1544 г.; на верху во имя Воскресенія, 
а внизу Кирила-Бѣлозерскаго. Въ ризницв за-
мѣчательна плащаница, подаренная въ 1823 
г. Император. Алексавдромъ I; она сдѣлана 
гречанками для патріаршей церкви вь Констан-
тинополѣ. 

(Ратшввъ, стр. 391; Памят. кв. Новгород, г. ва 1838 г., 
отд. I I , стр. 64; Шевыревъ, поъздка въ Кпрнловъ-Бѣлозер. мон., 
стр. 54; Ист. рос. іер., III , 748). 

Г о р и ц ы : 1) село, Владимірской г., Ш у й 
скаго у. , въ 17 в. къ с. отъ Шуи, на пра-
вомъ высокомъ берегу р. Тезы, противъ с. 
Дунилова. Изъ духовной грамоты 1553 г. царя 
Іоанна Грознаго видно, что село Горицы при
надлежало тогда потомкамъ удѣльныхъ князей 
Суздальскнхъ, братьямъ Дмитрію и Василію 
Горбатымъ, проживавшимъ здѣсь въ отчинѣ 
своей. Мѣсто, на которомъ стоялъ дворецъ 
Горбатыхъ, есть возвышенпость на берегу р. 
Тезы, вынѣ называемая Поляпою. По смерти 
Горбатыхъ село перешло въ родъ Шуйскихъ, 
по пресѣчепіи рода котораго сдѣлалось госу-

дарственнымъ. Во время нашествія литовцевъ 
Гор. были раззорены и разграблены. Въ 1613 г., 
село подарено братьямъ Коробьиныхъ за осад
ное московское сндѣнье, въ 1637 г. часть села 
принадлежала Голицыну, вь 1696 г. село пожа
ловано Шереметеву, около 1700 г. половина села 
принадлежат стольнику кн. Андрею Кенбулато-
вичу Черкасскому. Теперь Горицы принадлежать 
гг. Митькову и Богданову. Жит. 617 д. об. п.. 
двор. 97. Въ старину село было очень богато, 
около половины XVIII ст. здѣсь была заведе
на первая набивная фабр., а въ 1817 г. одинъ 
шуйскій кунець основалъ здѣсь бумагопря
дильную фабрику. Нынѣ жители занимаются 
скорняжничествомъ (на 65,000 р.), тканьѳмъ 
пестряди, миткаля и холста (иа 15,000 р.). 

(Опвс. гор. Шум в его окреств., Борвсояъ, стр. 185; Влад. 
губ. ввд. 1813, N 43; 1847, N 2 2 ; 1848, N51; 1849, Я 15; 1851, N38). 

2) Дер. (удѣ.і.), Новгородской г., Демьяа-
скаго уѣзда; замѣчательна no мѣсторожденію 
глины, добываемой для фарфоровыхъ и фаян-
совыхъ заводовъ; въ количеств* до 15,000 пуд. 

(Обзоръ раза. отр. маауфавт. проиышл. т. I , стр. 369). 
Г о р и ш е н с к І Й порогь на р. Волгѣ, 

Тверской губ., Осташковскаго у. , въ I1/* в. 
ниже дер. Трестина и вь 56 в. отъ у. города; 
простирается на 200 саж., судоходству не 
препятствуетъ. 

(Судоход, дорож. въд. Нут. Сообщ. 1855 г.,ч. I I , с т р . 201 I 
Г о р и і П К О В К а , мѣстечко (влад.), Подоль

ской губ., Ямиольскаго у., при колодцахь, въ 
50 вер. къ с.-в. отъ г. Ямполя, на транспорт
ной дорогѣ въ Одессу. Ч. ж. 1,585 д. об. п., 
изъ нихъ 1,055 д. об. п. православных), и 
530 евреевъ. Двор. 221, 1 правое, церк. и 
евр. молитв, домъ. Еженед. торги. 

(Ж. М. В. Д. 1815 г, т. IX, стр. 517). 
Г о р к и или Горы-Горки, уі.зд. г-дъ Мо-

гилевской губ. 
I. Г-дъ, вь 120 в. къ с.-в. отъ Могилева, 

подъ 5 4 ° 1 7 ' с. ш. и 48°39' в. д., на воз-
вышениыхъ берегахъ р. Прони п рч. Паросицы 
и Копылки. Горки уже въ X V I I в. былъ мѣ-
стечкомъ и состоялъ во владѣніи Сапѣгъ; 
Казимірь Сапѣга въ 1656 г. по духовной 
передалъ Горки Мирскому, отъ котораго Гор. 
впослѣдствіи перешли къ Соллогубамъ, а по
томъ въ казну. Въ 1708 г. близь Горокъ 
стоялъ Меныпиковъ съ войсками, a послѣ 
битвы подъ Лѣснымъ, Карлъ X I I окопался 
въ Горкахъ: окопы эти и до сихъ лоръ назы
ваются крѣпостью. Въ 1861 г. (въ декабрѣ) 
мѣстечко Горки, состоявшее въ Оршанскомъ у., 
сдѣлано у. г-мъ вмѣсто Копыса, при чемъ въ 
составь Горскаго у. отведены части уу. Мо-
гилевскаго, Оршанскаго и Копысскаго. Вь 
1860 г. чис. жит. 4,464 д. об. и. (2,412 
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м. п.). Неправославных*: 323 католик., 52 
цротестан. и 1,774 евреевъ. Правосл. церк. 
6 (2 камен.), католически! костелъ и 4 евр. 
молитвен, школы. Домовъ 566. ГОІЛЧ извѣстны 
ио своему земледѣльческому институту, извѣст-
ному подъ именемъ Горыгоріьцкаю; въ нем* 
ириготовляютъ агрономовъ; институт* причис
ляется къ высгаимъ учебпымъ заведеніямъ. При 
ннститутѣ: земледѣльческое училище, учебная 
ферма и чугунолитейный заводъ, на которомъ 
приготовляют* преимущественно зѳмледѣльче-
свіа машины. Вдаиія института почти всѣ камен
ный и расположены за городом!.. Въ Г. бываютъ 
еженед. базары и три раза in. годъ ярмарки. 

(Акты е с т , , т . 11, N 95; акты археол. зкспед., т. IV, N 127; 
иезъ-Корнадоввчъ, Бѣлорус. к р . , стр. 210; нам. кн. Могилеве, 
губ. аа 1861 г . , отд. И , стр. 73; город, оосел. , ч. I I I , ст. 177; 
Жур. M O B . Г О С . И » . , т . X X X , отд. і ѵ , стр. 1,13; т. X X X I I , от. 
I I , с т . 140; т. X X X I I I , отд. I I , ст. 29, т. X X X I V , отд. I V , ст. 
13; т. Х І Л Х , отд. I , ст. 69; о Горыгоръцк. зеылед. ивстат. с н . 
Ж. М. Г. П . , 1843, V I I I , 232—330; Севергпвъ, пѵтеш., стран. 127, 
Могвлві. губ. вѣд., 1853, N 43—4С; Зевлед. газ.', 1840, N S5, 1856. 
К 73, Ж. с л . , 1857, I I , отд. I I , стр. 33, 91). 

II. Горещіа уѣздъ; см. Моіылсвская губ. 
( статистических* свѣдѣній по недавнему учреж-
денію у-да еще о немъ не юіѣетсн). 

Г о р к и : 1) сельцо, Пензенской губ., Горо-
дищенскаго уѣз , съ винокуреннымъ заводом* 
(Лужина), выстроенным* в* 1857 г., сила его 
129,000 ведръ. 

2) Село, Рязанской губ., Мпхайловскаго у.; 
см. Ловорождествепское. 

ГорЛОВО, село (каз.), Рязанской г., Ско-
нинскаго у., въ 31 вер. къ з. отъ г. Окошіна, 
при р. Горловвѣ, па большой дорогѣ im, г. 
Данкова вь Михаилов).. Жит. ^,119 д. об. п., 
238 дв., сельское уч., еженед. базары. 

(.Ст. оовс. Рязав. г у б . , Варавовачь, стр. 467). 

Г о р Н И Ц Ы , село (вдад.), Тверской г., Ново-
торжскаго у., в* 45 вер. къ с.-з. от* Торжка, 
при р. Повѣдн, на граннцѣ Вышневолоцкаго 
у. Ч . ж. 170 д. об. H., писчебумажная фа
брика (Беклемишева), на которой в* 1860 г., 
ныдѣлано бумаги и картону 5,595 иуд. на 
7,060 р. , при 42 рабочихъ. 

Г о р н І Й - У с п е н с К І Й 3-го класса жен. 
монастырь, въ г. Вологдѣ. Время оспованія 
обители неизвѣстно; въ 1762 г. она сгорѣла, 
причем* погибли ризница и церковный укра-
шенія. Вь монастырѣ три церкви: соборная 
Уененія Бож. Матери. 

(Ратшвв-ь, с т . 69; Ист. рос. іер. , Ht, 747). 

Г о р Н О - А н а т О Л Ь С К І Й серебряный руд-
ннкт, Пермской г., Верхотурскаго у., въ 66 
в. къ с.-в. огь Нижне-Тагильскаго зав., на 
лѣв. бер. Тагила, но рч. Грязной; см. Ана-
тольекій рудникъ. 

Г о р Н О О Т а е в к а , село (каз.), Таврическ. 

г. , Днѣпровс. у., на лѣв. бер. Днѣнра, нрн ру-
кавѣ его р. Конкѣ, в* 105 в. на с.-в. от* г. 
Алешек*. Чис. жит. по 10 ревиз. 2,528; 376 
двор. 

Г о р н о с т а Й - П О Л Ь , мѣст. (влад.), Кіевск. 
губ., Радомьтсльскаго у., в* 120 вер. къ то.-в. 
отъ г. Радомысля, близ* праваго берега р. 
Тетерева, на котором* имѣется здѣсь пристань. 
Мѣстечкомъ называется по привиллегіи короля 
польскаго Снгизмунда III, 1616 г. Жит. 1,545 
д. об. п., изъ коихъ 879 д. евреевъ. Двор. 
298, православная церковь, еврейск. синагога 
и 1 молитвенный домъ, больница, 2 ярмарки 

I вь году, оборот* которыхъ не превышает* 
; 4,000 р. На пристани в* 1860 г. грузилось 
: 24 плота, на 4,900 р. 

( В . Ст. кіев. г . , с т р . 128, 313; С т . опвс. Юов. г у б . , Фуаду-
, і.лсй, ч. I , стр. І74; ч. I I , 408; Город, пос. ч. I I , с т р . 482). 

Г о р н о с т а л е в о , самосадочное соляное 
озеро, Томской губ., НарыТгск.-«ispyra^-jm. 

! группы Сѣверных* озер*, въ 12 вер. к* с. 
отъ Боровых*; сзі. Сѣверныя озера 

ГорнОЩИТСКІЙ завод*, Пермской г., 
Екатеринбургская) у.; см. Мраморскій. 

Г о р н о щ и т с к І Я мраморный ломки и 
золотыя розсыпи, Пермской г., Екатеринбург-

! скаго у., к* ю.-ю.-з. отъ у. гда, близъ сел. 
! Горный Л^итъ, находятся въ вѣдѣніи Жра-
I морекаю завода. Мрамор* тянется от* сел. 

Горнаго Щита широкой отдѣлыюн грядой на 
і протяженін 36 в. до Гумешевскаго рудника, 
' пмѣя иаправленіе отъ с. къ ю. Мраморъ преи-
I мущесгвенно сѣрыГі, частію бѣлый, крупно

зернистый и выдерживает* хорошую поли
туру. Ломка сѣраго мрамора находится около 
самаго Горношитскаю золотаго цріиска. Мѣ -
сторожденіе разбито глубокими и довольно ши
рокими параллельными и дов. отдаленными тре
щинами и потому мраморъ выламывается ку
сками болынаго объема, въ коихъ попадаются 
большія гнѣзда бураго желѣзняка. Въ 18 в. 
отъ этой ломки находятся извѣстныя Лоля-
ковекія ломки (см. это). Горнощитскія золо
тыя розсыпи открыты въ 1828 г. и постоянно 
разработываются. Этп розсыпи залегаютъ на 
большой глуб. (отъ 4 до 20 саж.), чего не 
встрѣчалось до сихъ поръ нигдѣ. Розсыпи 
покоятся мѣстами на глинѣ, но чаще на таль
ковом ъ и хлорнтовомъ сланцахъ, зернистом* 
известнякѣ, змѣевнкѣ и гранитѣ. Въ розсы-
нях* встрѣчается горный хрусталь въ пра-
вильныхъ кристаллах*, также дымчатый кварцъ, 
кругляки халцедона, сердолика, агата, кри
сталлы горькаго шпата, и особенно чернаго 
турмалина и лучпетаго камня, вмѣстѣ съ ко-
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рундомъ, діаспоромъ, рутнлемъ, вениссою и 
циркономъ. 

СГор. Ж у р . , 1844 г., ч. 1, стр. V40— 443; 18311 г . , ч . I I , 
с т р . 602—606, 607; Щуровскій, Урал, х р . , с т р . 201, 306; П р о -
мышлев. Лясток-ь, 1838 г . , К 37, 38; Паллаеа, п у т . , I I , 102; 
Попов-ь, хоо. опис. Пермской губерв. , ч. I , с т . 41; Georgi, 
Веів. i m Ruse. R e i c h . , В . И , S . 551; Азіят. Вѣстп., 1825, май, 
стр. 318; Baer. п . H . V , 8. 128). 

Г о р о б л а г О Д а т с К І Й казенный горный 
округъ, Пермской г., занимаетъ 10,344 кв. в. 
въ уу. Верхотурскомъ, Купгурскомъ и Перм-
скомъ. Въ составъ округа входятъ: Еушвин-
скій чугуноплавильный зав., въ которомъ со
средоточено главное управленіе округа, Ту-
ринскій чугунопл., литейн. н пушечный зав., 
въ 9 в. къ с. отъ Кушвинскаго, Баранчин-
скій чугуноплав. зав., въ 13 п. къ ю. отъ 
Кугав., Верхнебаранчинскіп желѣзодѣлат. зав. 
въ 12 в., Нижнётуринскій желѣзодѣлат. въ 
40 в. къ с. к Серебрянскій (Кунгур. у.) же-
лѣзодѣлат. зав. въ 60 в. къ ю.; кромѣ того, 
Еушвинскія золотыя розсыпи, Илимская 
пристань при впаденіи р. Иіима въ Чусо-
вую, Ослянская пристань на р. Чусовой, и 
Точшьногорскій участокъ (Екатеринб. у.), въ 
145 в. отъ Кушвин. зав.; въ этомъ участкѣ 
расположена каменоломня и добыча горнаго и 
трубнаго камня для плавильныхъ печей. На-
конецъ къ Гороблатодате. окр. причисляется 
еще Еамско - воткинскій желѣзодѣлательный 
зав, (Сарапусьс. у. Вятской г-іи) и Ннко-
лаевскій ружейный заводъ. Заводы, принад
лежащее округу ,̂ основаны въ разныя вре
мена; первый былъ Еушвинскій, основанный 
въ 1735 г., по случаю открытія богатой ру
дами горы Благодати (въ 1730 г.), въ 1739 
г. возведешь Туринскгй зав; въ 1747 г. Баран-
чинскій зав. Въ 1754 г. заводы эти отданы 
въ аренду Шувалову, а въ 1764 г. но раз-
стройству ихъ взяты обратно въ казпу. Въ 
1764 г. построенъ Серебрянскій зав., а въ 
1766 г. Нижнетуринскій. Въ 1782 г. всѣ 
эти казенные заводы поступили вт, вѣдѣніе 
Пермской казенной палаты, которая довела 
ихъ до такого упадка, что въ 1796 г. они 
были отданы въ вѣдѣніе бергъ-коллегіи. Въ 
1806 г. построенъ и Верхнебаранчинскій зав. 
Всѣ заводы округа въ 1860 г. принесли ка-
знѣ валоваго дохода 925,575 руб., а Куш-
винскіе золотые промыслы 105,803 руб. 
Площадь округа, находящаяся главиымъ обра-
зомъ въ Верхотурскомъ у., наполнена Урадь-
скимъ хр. и его вѣтвями; изъ горъ особенно 
замѣчательны: Синяя (въ 8 в. отъ Баранч. зав.), 
имѣющая 2,012 англ. фут. абс. высоты; Благо
дать 1,258 фут., въ коей находится Благо-
датскій рудникъ, снабжающій рудою завѳдаі 

I округа; Теплая въ 10 в. оть Кушвин. зав., 
изъ коей добываютъ глину и известнякъ; Журав-
линская въ 25 в. отъ Серебрян, зав., изъ коей 
добывается пссчаникъ; Липовая, Голая, Еол-
паковъ камень, Высокая, Еловая сопка и часть 
горы Еачканаръ. Изъ рѣкъ въ округѣ замѣ-
чательны: Чусован, протекающая въ Кунгурс. 

j у., и имѣюіцая двѣ пристани Ослянскую и 
' Илимскую, при шіаденіи Илима въ Чусовую; 

съ этихъ пристаней отправляются къ Черномор-
: скимъ и Балтійскимъ портамъ издѣлія каэенннхъ 
j заводовъ: пушки, снаряды, якоря и т. п. Се-
; ребрянка, притокъ Чусовой, замѣчательна по 
j находящемуся на немъ заводу. Въ Верхотур, 
і у. по округу протекаютъ: Тура, на коей 2 
j завода, Еушва, Баранча, Салда, Орулиха 
\ притокъ Баранчн съ золотыми розснпями. 

Половинная съ пріискомъ мѣдной руды, Октай 
и другія. Не смотря на возвышенное положе-
віе округа, въ немъ много болотъ, даже и 
на высокихъ мѣстахъ; главный изъ • нихъ 
Еушайское, Токовое, Горевое, Выйское, Бо
ровское и др. Въ округѣ по 9-й ревизіи было 
жит. 41,380 д. об. и. (21,000 м. п.), изъ 
нихъ 35,292 въ Верхотурскомъ у. и 6,088 
въ Кунгурскомъ. Изъ общаго числа жителей 

• въ 1860 году состояло горныхъ нижнихъ чи-
I новъ, мастеровыхъ и урочныхъ работниковъ 
; 18,884 челов. /Кители размѣщаются въ 6 
I завод., 2 пристаняхъ и 23 деревняхъ; къ 
і болѣе населеннымъ мѣстностямъ принадле

жать зав. Кушвинскій, Верхне и Нижне-Ту -
ринскіе, Баранчинскій и Серебрянскій ; m» 
каждомъ изъ нихъ по нѣскольку тысячъ душъ. 
Жители исключительно заняты заводскими ра
ботами, напр. собственно при заводахъ, руб
кою дровъ, рудокопаніемъ, перевозкою руды, 
разведеніемъ скота, но хлѣбопашесгвомъ не 
занимаются. 

( Г . Ж . , 1839 г., 1. I , с т . 32—106; I I , с т . 444—484; I I I , 1 -
1 і ; 1837, I I , 325-313; 1S39, I I , 599; В. С т . Перм. г . , с т р . 15, 
135; Пооовъ, хоз. оп. Пернс. губ., ч. I , с т . 334—840; Stucken
berg, Hydr., I I , 286 —300; Азіатс. в ѣ с , 1823, мартт», стр. 174). 

Г о р О В а н и , гора въ отрасляхъ Кав
казе, хр., Тифлисской губ. и у . , къ с.-з. отъ 
г-да, надъ Мдхетомъ, имѣетъ абс. выс. 3,620 
ф.; на ю.-в. склонѣ горы, близъ Мцхетскаго 
мои., есть источникъ, который на абс. ВЫ
СОТЕ 3,180 ф. имѣетъ т е м п . - j - 7 , 4 5 Р . 

(Кавк. кал. 1839 г. , стр. 375, 389). 

Г о р О Д Ѳ Ц К а я губа, Архангеіьск. г., на 
Терскомъ бер. Бѣлаго моря, между пологими 
мыс. Б. и М. Городецкимъ, вдается къ ю. около 
2 в., нмѣетъ грунтъ дна песчаный, ближе къ 
устью каменистый, при малой водѣ осыхаетъ; 
въ нее заходятъ ладьи на пути къ сѣверу, 

( Р е * в * * в , ч. I , с т р . 112, 122, 130, 131). 
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ГорОДѲЦВІЙ каналъ; см. Днѣпрово-буг-
скій КАН. 

ГорОДѲЦКІЙ мысъ, Архангельской губ., 
ва Терскомъ бер. Бѣлаго моря, подъ 6 7 ° 4 2 ' 
с. ш., 0 ° 2 8 ' в. д. оть Архангельска, оканчи
вается къ с. пологимь екатомъ, который къ 
ю. постепенно поднимается и прішыкаетъ къ 
цѣпи горъ, возвышенныхъ оть воды сам:, на 
40. Глуб. у мыса 47 саж. 

(Рейвеке, ч. I , стр. LV, 21, 122, 136). 

Г о р о д ѳ ц в і й - А в р а а м і е в ъ или ш-
кровскій монас., Костромской губ.; см. Авра-
аміевъ-Городецкій. 

(Къ бвбліограФІв, Ратшвпъ, стр. 159; Матер, для стат. 1841, 
отд. 1, стр. 156; Кржнвоболоцкій, Костром, губ., стр. 472; Ист. 
рос іер., Ill, 748). 

Г о р о д ѳ ц ъ : 1) село (влад.), Волынской 
г., Луцкаго у., въ 150 в. къ с.-в. отъ Луцка, 
при р. Горыни, на которой здѣсь имеется 
иристань. Ч. ж. 921 д. об. п. , 150 дв. и 
православ. церковь. 

2) Мѣст. (влад.), Гродненской губ., Кобрин-
скаго у. , въ 21 вер. къ п. оть г. Кобрина, 
при Городецк. или Днѣпрово-бугскочъ (прежде 
Королевскій) каналѣ, съ пристанью. Городецъ 
упоминается въ лѣтописяхъ подъ 1142 г. во 
время удѣльныхъ междоусобій. Потомъ, подъ 
именемъ Городвицы, онъ показань въ чпслѣ 
мѣстечекъ, принадлежавших'!., королевѣ Аннѣ , 
вдовѣ Стефана Баторія, а въ 1588 г. пока-
занъ въ чпсіѣ коро.іевскихъ вотчинъ. Въ 
этомъ году дано жителя чъ Г. магдебургекое 
право. Мѣстечко получило еще большую важ
ность со времени усгроенія въ 1784 г. Ко-
ролевскаго (ныиѣ Дпѣнрово-бугекаго) канала. 
ЧИС. ЖИТ . вь 1860 г. 1,005 д. об. п . , изъ 
коихъ 295 евреевъ. Вь мѣстечкѣ 149 дв., 
православная церковь и еврейс. школа. Въ 
1860 на Г. пристани нагрузилось 23 судна и 
69 плотовъ съ 29,315 пуд. на 104,438 р. , 
разгрузилось 32 суд. и 9 плот, съ 28,393 
иуд. на 121,954 р. 

(Город, вое. ч. и, стр. 111). 

3) Мѣстечко (влад.), Могилевскон г., Ро-
гачевскаго у . , въ 26 в. къ ю.-в. отъ Рога-
чева, при р. Ржавкѣ. Въ 1784 г. въ ст. оп. 
Могил, г., составленномъ по повелѣнію Екате
рины П , Г. быль показань еще въ числѣ сель, 
но въконцѣ прошлаго столѣтія сталъ считаться 
мѣстечкомъ. Жит. 524 д. об. п . , изъ нихъ 
123 евреевъ. Вь мѣстечкѣ 59 дв. , право-
славпая церковь и незначительная ярмарка. 

(Паміт. вв. Ногвлев. г., ва 1861 г., отд. IV, стр. 8 3 ; Гор. 
восел., ч. Hi, стр. 227). 

4) Село (иначе Верхняя или Большая ело-
Иода) (влад.), Нижегородской губ., Балахвин-

скаго у., въ 18 в. къ с.-з. отъ Балахны, при 
р. Волгѣ. Образовалось изъ древняго г-да Ради-
лова, или Городца Волжского, принадлежав, къ 
удѣльн. княжеству Городецкому и раззореннаго 
до основанія Батыемь. Ч . ж. 3,157 д. об. п. , 
748 дв. , 6 церквей правое, одна единовер
ческая, H заштатный мужской монастырь, 
нзвѣстный подъ именемъ Городецкаго-Федо-
ровскаго или Радиловскаго; онъ основанъ вь 
1164 г. вел. княземъ Георгіемъ Всеволодови
чем!,. Георгій основалъ и городъ, укрѣпилъ его 
землянымъ валомъ, существующимъ и нынѣ. Въ 
1239 г. Батый сжегъ монастырь. В ь 1263 
году, въ Городецкомъ монастырѣ скончался 
свят. вел. кн. Алексаидръ Невскій, только 
что возвратившійся изъ орды; мощи его 
черезъ 9 дней были перенесены во Влади-
мірь. Монастырь, уиразднившійся въ концѣ 
X V I I п., въ 1700 г. , но иросьбѣ жителей, 
опять былъ нозстаноаіенъ. Въ 1765 г. онъ 
сгорѣ.іъ, однако опять былъ отстроенъ, а въ 
1767 г. Екатерина I I , путешествовавшая по 
Воігѣ , присутствовала при освященіи собор-
наго храма. Въ монастырѣ три церкви: со
борная Ѳеодоровскія  Бож. Матери. Въ селѣ 
17 заводовъ (произведшихъ въ 1860 г. на 
67,690 р.) : 8 кожевеппыхь (9,900 кожъ на 
42,890 руб.); 2 ванатныхъ (750 пудовъ ка
ната, бнчевы и снастей на 1,200 руб.); 5 
якорныхъ заведеній (23,000 топоровъ, яко
рей 4 4 5 , языковъ и ушей для колоколовъ 
1,400 п., всего на 22,575 р.); 1 паточн. и 1 
свѣчн. зав.; два иослѣдаіе незначительны. Тор
говля села весьма значительна; на еженедельные 
базары иривозять хлѣбь, деревянную посуду и 
издѣлія изъ Семеновскаго у., льняную пряжу 
и металличеекія издѣлія. Въ I1/'» в. выше села 
находится пристань, съ которой ежегодно 
отправляется до 600 судовъ въ разные го
рода по Волгѣ, съ хлѣбомъ, рыбою, металли
ческими издвліями и деревянного посудою на 
сумму до 1,500,000 руб. Кь пристани же 
приходить до 500 судовъ съ хлѣбомъ, таба
ком!., виномъ, рыбою, патокою, пивом ь, мо-
скатнльными товарами и металлами, всего на 
сумму около 550,000 р. Въ 1860 г. на Го
родецкой прист. грузилось, впрочемъ, только 
333 суд. и плот, съ 1,531,900 пуд. товара, 
на 543,900 р. , а разгрузилось 229 суд. съ 
686,437 пуд. на 432,455 р. 

(Georg; Веів. I I , 863; Müller Stromsyst. d. Wolga, p. 1 9 2 ; 
Истор. еввд. о Городецкомъ Федоровсвонъ MOB . съ вадомъ 
згого MOB. Н О : B U , 1849 , въ Уавв. т а в . ( 8 ) 3 1 стр.; Гатшваъ, 
стр. 361; Судоюд. дорож., взд. Пут. Сообгц. 1 8 3 1 г., ч. I , стр. 
176; В . Ст. Ввжегород. г., стр. 71, 8 3 , 1 1 4 ; Ж . М. В . Д . , 1858 
г., ч. XXVIII, отд. lu, стр. 4 9 , 5» ; Матер, дда стат., 18ІІ г., 
отд. I , стр. 161; Нвжегород. губ. вѣд., 1833, N 8 ; Robert | Ъ 
Boll. «с. VI, N к—It; ист. рое. lap., Ill, 749). 
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Г о р о д и л О , с е ю , Тульской г., Новосиль-
скаго у.; см. Глубки. 

Г о р о д и ш н я или Гродишня, р., Воло
годской г-іи, пр. пр. Сухоны. Беретъ начало 
на гран. Тотемскаго, Никольскаго и Устюж-
скаго у . , впадаетъ въ Сух. ниже устья Ус
тюга. Общ. напр. къ с , дд. теч. 60 вер., 
шир. 2.0—30 саж., глуб. 7—9 ф. Рѣка кру-
тоберега, быстра и сплавна на 40 вер. 

(Stuckenberg, Hydr. , I , 165; В . Ст . В о і . г., стр. 127). 

Г о р О Д И Щ © или Волчій холмъ, конусо
образный холмъ, Пермской г., Красноуфим-
скаго у. , па правой сторонѣ Иргнны, въ 1 в. 
Отъ с. Елючевскаго, имѣетъ выс. до 350 ф. 
и состоитъ изъ глины и сѣраго камня. На-
званіе Городища получилъ отъ находящихся 
на немъ остатковъ стараго укрѣпленія. Изъ 
подъ холма вытекаетъ обильный сѣрный ключъ; 
сѣры накопляется здѣсь такъ много, что жи
тели собираютъ ее. 

(Поповъ, х о з . оп. П е р ѵ с . г., ч . I , с т р . 33, 253). 

Г о р о д и щ е , у. г-дъ Пензенской губ. 
I. Г-дъ, въ 49 в. къ в. отъ Пензы, подъ 

5 3 ° 1 6 ' с. ш. и 6 3 ° 2 2 ' в. д., но обоимъ бер. 
рч. Кичкинейки и по правую стор. р. Юловы. 
Названіе получилъ отъ городища, находивша-
гося на вершинѣ крутаго холма и состояв-
шаго изъ дугообразнаго вала со рвомъ, дли
ною до 350 саж. До 1780 г. на мѣстѣ г-да 
было село, называемое Юлово-Городище; при 
учрежденіи Пензенскаго намѣстнич. въ 1780 
г. село переименовано въ у. г-дъ, вскорѣ 
послѣ того упраздненный, но снова возста-
новленный въ 1801 г. Въ 1860 г. ч. ж. въ 
городѣ было 3,511 д. об. п. (1850 м. п.), 
изъ нихъ купцовъ 1 4 5 , мѣщанъ 756. Въ 
1860 г. въ г-дѣ 3 церкви, 401 домъ (5 
катен.), 8 лавокъ, училище и больница. 
Земли городск. _ 1,243 десят. Въ 1860 
г. городе, дох. 1,550 рублей. Заводовъ въ 
I860 г. было 12 (3 маслобойныхъ, 8 кир
пичныхъ и 1 чугуннолитейный; послѣдній въ 
I860 г. выдѣлалъ издѣлій на 660 р.). Жители 
преимущественно занимаются хлѣбопашеств., 
скотоводствомъ и дѣланіемъ цыновокъ. Реме-
сленнпковъ въ 1860 г. 232 (97 мастеровъ). 
Торговля города незначительна; въ 1860 г. 
выдано 38 торгов, свидѣтельствъ (27 купеч.). 
Въ г-дѣ двѣ незначительныя ярмарки. 

(ЗябдовскШ, Земдеоп. Р о с , т . I V , стр. 247; Энцвкд. Сдов., 
Ш ю ш а р а , т . X V , стр. 28; Общ. хоз. и устр. город, за 1858 г., 
ч. I I , с т р . 334; В. с т . Певзевск. г . , с т . 87; гор. п о с , I I , 589— 
591). 

" П . Уѣздъ, въ ю.-в. части г-іи. Простр. 
119,9 кв. м. или 5,802,4 кв. в. Площадь 
уѣзда холмиста, мѣстами изрѣзапа глубо

кими оврагами; главныя возвышенности обра
зу ютъ высокіе берега р. Суры, въ особенно
сти отъ с. Исаевки до грапицы Симбирской 
г. Возвышенности эти состоять преимуще
ственно изъ юрскаго, кремнистаго известняка; 
каменоломнп его находятся при сс. Керенкѣ, 
Карамалахѣ, Садомѣ и въ дачахъ г-да. Н а 
холмахъ видны обнаженія мѣловатаго мер
геля, извѣстнаго у жителей подъ именемъ опо
ки и употребляемаго для бѣленія печей. Почва 
у-да разнообразна; черноземъ преобладаетъ, но 
мѣстами встрѣчаются иловатая, глинистая, а 
на возвышепностяхь песчаная почвы. Глав
ная рѣіса въ уѣздѣ — Сура, прикасающаяся 
на болыпомъ протяжении къ с.-з. сторонѣ 
у-да; она весною судоходна для судовъ съ 
грузомь, лѣтомъ же нодпимаетъ только пустыя 
суда. Ипза судоходна весною отъ с. Субботина 
для судовъ съ неболыпимъ грузомь; по р. Тем-
нярю сплавляютъ лѣсъ. Озера въ у-дѣ только 
небольшія въ с.-в. части. Болотъ весьма 
мало; на нихъ растетъ мохъ и клюква. Лѣса 
въ у-дѣ достаточно; подъ лѣсами 63°/о 
всей поверхности, именно: до 383 т. дес , 
изъ нихъ казен. до 135 т. десят. Главная 
лѣсная порода—сосна и дубъ; лучнтій строе
вой лѣсъ тянется по прав. бер. Суры. В ь 
I860 г. въ у-дѣ (безъ города) ч. ж. 124,367 
д. об. п. (61,958 м. п.), изъ нихъ дворянъ 
128, крестьянъ казен. 54,009, выіпед. изъ 
крѣпостн. зависимости: дворов. 1,410, крест. 
64,159. Н а квад. м. съ г-мъ 1,066 жит. 
Неправославныхъ: 461 раскольн. и 1,679 маго-
метанъ. Въ 1860 г. въ у-дѣ церквей правое. 
72 и магометан, мечетей 2. Еромѣ велико-
россіянь, въ у-дѣ есть мордва и татары. Въ 
у-дѣ 2 стана; вр. обязан, крест, составляюсь 
24 волости, 121 общество (владѣльцевъ 184), 
поселковъ 219 (133 помѣщпч. селеній). По 
населенности замѣчательны сс. Юлово и Че-
модановка. Главное занятіе жителей состав
ляете хлѣбопашество; подъ пашнями считается 
до 196 т. десят. Засѣваемые хлѣба: рожь, 
овесъ и' греча; пшеница родится плохо. Хлѣба 
за мѣстнымъ потребленіеиъ остается много; 
избытокъ идетъ на многочисленные и обшир
ные винокуренные заводы. Садоводство и ого
родничество маю развиты. Пчеловодство за-
мѣтно между крестьянами, особенно казен
ными; воскъ и медь составляютъ предметы 
вывоза за предѣлы у-да. Подъ чистыми лу
гами до 23 т. десят.; недостатокъ сѣна по
полняется бардою съ винокуренныхъ заво
довъ. Въ 1860 г. въ у-дѣ лошадей 50 т., 
круп, рогат, скота 47 т. , овецъ прост. 16 
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т., тонкорун. 2,2и0, свиней 71 т. Фабрикъ 
и заводовъ въ 1860 г. 111: 33 винокурен
ныхъ зав., 29 кирпичныхъ, 27 маслобойныхъ, 
11 суконныхъ, 4 кожевенныхъ, 2 стеклянвыхъ, 
1 хрустальный, 1 писчебумажная фабр., 1 
сахарный зав., 1 поташный и 1 мыловаренный; 
производительн. всѣхъ превышаетъ 1,000,000 
p . , a кромѣ винокуренныхъ простирается на 
656,554 р. Первое мѣсто занимаютъ заводы 
винокуренные, вѣвоторые изъ нихъ мотутъ 
выкуривать по нѣскольку сотъ тысячь ведръ; 
такъ напр. при с-цѣ Александрстѣ сила за
вода 788 т. вед. Важны также и суконныя 
фабр/, они находятся въ сс. Ллексаидровкѣ 
2, Сыромясѣ 2, Боголюбовкѣ 2, Бороновкѣ 1, 
Столъі7іииѣ, Чемодановкѣ, Нижнемъ Скафтѣ, 
сл. Никольской и Александрова; на нихъ 
въ 1860 г. выдѣлано сукна на 521,623 р. 
при 5,080 рабочихъ; лучшія фабрики нахо
дятся въ с. Александровкѣ п Воголюбовкѣ. 
Па хрустальномъ и 2 стеклянныхъ заводахъ 
выдѣяано въ 1860 г. на 108,880 р. сер. 
Писчебумажная въ с. Боголюбовкѣ произвела 
въ 1860 г. на 7,000 р. Сахарный зав. въ с. 
Пестровкѣ выдѣлалъ въ 1860—61 г. 8,671 
пудъ песку. Вино, сукна, стекло, хрусталь, 
масло, бумага, кожи вывозятся изъ предѣловъ 
у-да и продаются на всѣхъ зйачителъныхъ 
ярмаркахъ; лѣсные промыслы существуютъ въ 
у-дѣ; крестьяне гонять деготь и смолу, ткутъ 
рогожи, особенно въ с. Юловѣ и г-дѣ Горо-
дищахъ, дѣлаютъ бочки на винокуренные за
воды; жители с. Коржевки елывутъ хорошими 
бондарями и въ с. Усть-Инзѣ занимаются по
стройкою судовъ. Торговля производится на 
9 еженедѣдьн. базарахъ, бывающихъ въ раз-
иыхъ селахъ, и 2 ярмаркахъ въ с. Базарной 
Кеѣы№>ъ и Шаисѣ. 

( С и . Неязеисжая губ. , и Морозова, С т а т . в хоз. оинс. Г о р о 
дище», у . , СПб. , 1850 г . , in 8 ° ) . 

Г о р о д и щ е или Городищи: 1) село (каз.), 
Владпмірской губ., Переяславльскаго у., Усоль-
ской вол., въ 4 в. къ в. отъ Переяславля, 
на вост. бер. Плещеева озера. Жит. 285 д. 
об. п., двор. 36. Седо окружено со всѣхъ 
сторонъ древними языческими курганами, въ 
которыхъ при раскапываніи находили человѣ-
ческія кости и разныя металлическая вещи. 
Близъ. села есть городище, въ которомъ от
крыты слѣды деревянной небольшой церкви, 
зданій я кладбищъ. По преданію, здѣсь былъ 
первоначально городъ Переяславль, перене
сенный впослѣдствіи на нынѣщнее его мѣсто. 
Въ 300 саж. къ с. отъ городища ва бере
гу озера сохранилась искуственная иасыиь, 

саж. въ 10 в ы с ; она извѣстна подъ име
немъ Александровой горы. Н а ней видны 
основанія церкви, келій и кіддбищъ, и най
дена плита съ надписью инока Мисаила 1512 
г. Нѣтъ сомнѣнія, что здѣсь былъ монастырь; 
найденный крестъ доказываете, что мон. этотъ 
еще существовалъ при Іоаннѣ IV; онъ веро
ятно разрушенъ при нашествіи литовцевъ. 
На Александровой горѣ, близъ села, бываетъ 
ярмарка. 

(Вдад. губ. ві-д., 1857 г . , N 4, стр. 24 s тамъ же 1858 г . , 
N 22). 

2) Село (влад.), Владимірской губ., Юрьев-
скаго у., въ 10 вер. къ с. отъ Юрьева-Поіь-
скаго. Чис. жит. 1,500 д. об. п., 175 двор. 
Здѣсь находится бумагопрядильная фабри
ка (на 7,500 руб.). Около села сохрани
лась высокая насыпь, имѣющая форму пра
вильная четыреугольника; насыпь обведена 
глубокимъ рвомъ, который и по настоящее время 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ наполненъ водою. 

( В . ст. Вдадин. губ. , стр. 307, таб. N 10; Вдад. губ. ввд. , 
1855 г., N 19, с т р . 130). 

3) Сельцо (влад.), Владимірской г., Юрьев-
скаго у., въ 18 в. къ ю.-в. отъ Юрьева при 
р. Колокшѣ. Ч . ж. 146 д. об. п. (64 м. п.), 
20 дв. Около сельца есть зеадяная насыпь, 
весьма сходная съ кремлевскими валами древ
нихъ городовъ Владиміра, Суздаля, Юрьева 
и Переяславля. 

(Влад. губ. в в д . , 1853 г . , N 19, стр. 130). 

4) Г. Числовсіпе, село (вл.), Владимірск. 
г. , Юрьевскаго у., въ 10 в. къ с. отъ у. г-да. 
Ч . ж. 1,360 д. об. п . , 203 дв. Въ самомъ 
селѣ находится городокъ, окруженный высо-
кимъ землянымъ валомъ, а на Юрьевой горѣ, 
близъ седа, видны курганы. 

( Т н ю в р а в о в ъ , с т а т . с п . насел, мѣст-ь Влад. г., стр. 418; 
Ht. M. В. Д . , 1839 г . , т . Х Х Х Ш , стр. 509). 

5) Село, Воронежской г. , ' Нижнедѣвицкаго 
у., въ 55 в. къ ю.-з. отъ Нижнедѣвицка, при 
впаденіи р. Плоты въ р. Котелъ. Ч . ж. 3,333 
д. об. п., 272 дв., 2 церкви, ярмарка. Жи
тели, кромѣ хлѣбопашества, занимаются изво-
зомъ купеческихъ товаровъ. Село возникло 
въ первой половинѣ Х Ѵ Ш в. 

6) Село (каз.) , Екатеринославской губ., 
Славяносербскаго у . , въ 40 в. на ю.-з. отъ 
г. Славяноеербска и въ 60 в. на ю.-з. отъ 
Луганскаго завода, при р. Бѣлой, впадаетъ 
въ р. Лугань. Чис. жит. 3,298 д. об. п. , 
335 дв., 2 раскольн. часовни, сельс. училище, 
еженед. базары. Близъ села на ю.-в. нахо
дятся м-ѣсторожденія антрацита: на рч. Б е 
ленькой (рук. р. Бѣлой), въ слоб. Вершинахъ, 
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и также въ балкахъ Городной н Парамоновой 
подъ горою. Пласты антрацита перемежаются 
съ пластами глинистаго сланца п песчаника. 
Добыча антрацита производилась только изъ 
пласта Парамоновой балки, въ 1/з в. отъ 
Гор. Съ 1842 по 1862 добыто 231,757 пуд. 
антрацита; добыча можетъ простираться до 
150,000 и бол. п. въ годъ. Антрацита очень хо-
рошаго качества, и немногимъ уступаетъ Гру
шевскому. Близъ Гор. находится также и 
желѣзная руда. Лучшія пробы давам до 
59°/о чугуна. Главное мѣсторожденіе руды 
находится въ 2 в. къ з. отъ с. Гор. на лѣв. 
бер. р. Бѣлой. Здѣсь видны слѣды прежней 
обширной разработки и плавки рудъ. С. Гор. 
основано старообрядцами, вышедшими изъ раз-
ныхъ мѣстностей Россіи въ начадѣ X Y I I I в. 
Есть преданіе, что вь древности кочевавшіе 
здѣсь татары извлекали изъ здѣшнихъ рудъ 
желѣзо. Желѣзн. руды разработывались съ 
1797 по 1857; въ 10-ти-лѣтіе добыто до 
207,000 пуд. 

( И з с л . к а н . - у г . дон. бас. Лепдо, изд. Демидова, с . 210, 298, 
311) Г . Ж. 1827, I , 152; 1832, I V , 190, 369; 1839, ч. I V ; 1842, I , 
119; 1846, 1, 18, 1858, ч. I V , с т . 596; Ж. М. Ва. Д., 1847, X V I I , 
с т р . 343 а 358; В. С т . Екат. г у б . , стр. 126, 128—9; С п . с в . , с. 
172; Павлович?,, Екатервнос. г у б . ; О дес. В . , 1841, N 26, с. 1211. 

7) Село, Казанской г., Чистопольскаго у.; 
см. Зміево. 

8) Г. Пустое, деревня, Кіевской г., Сквир-
скаго у. , вер. въ 35 къ ю. отъ у. г-да, съ 
свеклосахарнымъ заводомъ пароваго устройст. 
(Подгорскаго); на немъ въ періодъ 1860— 
61 г. выдѣлано 10,062 пуда песка. 

(Обозр. разн. отр. навуф. пром., т . I , вѣдом., стр. 18). 

9) Мѣстечко (влад.), Кіевской губ., Чер
касскаго у. , въ 62 вер. кгь з.-ю.-з. отъ г. 
Черкаеъ, при р. Олыпанкѣ, подъ 4 9 ° 1 7 ' с. ін. 
и 4 9 ° 7 ' в. д. Жит. 6,923 д. об. п . , изъ 
нихъ 762 евреевъ; 3 православныхъ церкви, 
2 молитвенныхъ евр. школы, 1,101 Двор., 
винокуренный, кирпичный и свеклосахарный 
заводъ, пароваго устр. (торгов, дома Яененко 
и Симиренко). На послѣднемъ въ періодъ 
1 8 5 9 — 6 0 выработано 358,336 пуд. песка 
па 2 ,948,390 рубл., при 850 постоян. ра
бочих*. При заводѣ церковь и механическая 
мастерская для прйготовденія машинъ. Въ 
1860 г. на ней обращено въ издѣлія: жедѣза 
33,000 нуд., чугуна 37,040 пуд. и мѣди 
689 пуд. всего на 405,896 р. При мастер
ской 563 чел. Кромѣ того, при заводѣ нахо
дятся паровая мукомольная мельница, на ко
торой въ 1860 г. переработано 111,268 пуд. 
муки разныхъ сортовъ на 48,838 р.; мука 
шла на заводы въ мѣстечко. Всѣ заводы 
u заведенія мѣстечка вь 1860 г. произвели 

издѣлій на 4,403,118 рублей. Въ мѣстечкѣ 
есть больница, аптека, 12 постоялыхъ дво
ровъ, 3 мельницы; ярмарки черезъ каждым 
2 недѣли. Близъ мѣстечка въ лѣсу, назы-
ваемомъ Поповъ рогъ, есть яма, извѣстная 
подъ именемъ Макитры и имѣющая 50 саж. 
въ окружности и до 10 саж. глуб. Говорятъ, 
что здѣсь было убѣжище Гайдамаковъ; до 
настоящаго времени сохранились слѣды ва
ловъ, окружающихъ м. Городище. 

( В . С т . Шевской г у б . , стр. 274; Город, пос. ч . И , стр. 186; 
Труды Вольв. Экой. О б щ . , 1860, ч. I , стр. 268). 

10) Г. Старое, село, Курской губ., Бѣл-
городскаго у. , въ 4 вер. къ с.-в. отъ г. 
Бѣлгорода, при р. Сѣверномъ Донцѣ , на 
большой дорогѣ въ Корочу. Село состоитъ 
изъ 4 сіободъ: Ямской съ 840 д. об. п. , 
Важевской съ 1,132 д. об. п., Казацкой съ 
476 д. об. п. и  Ѣздоцкой  съ 322 д. об. п. 
Всего въ селѣ 2,770 д. об. п . , 319 двор, и 
винокуренный зав. (Борщева), основанный 
въ 1859 г.; сила его 103,000 вед. 

11) Г. Большое, слобода (каз.), Курской 
г., Корочанск. у. , въ 22 в. къ ю.ю.-з. отъ 
Корочи, при р. Корочѣ. Ч . ж. 2,071 д. об. 
п., 267 дв. и становая кварт. 

12) Мѣст. (каз.), Минск, г., Новогруд. у., въ 
34 в. къ ю. отъ у. г-да, при р. Сервнчѣ и Горо-
дищѣ. Ч . ж. 545 д. об. п., 116 дв., католи
чески! костелъ, православ. церковь, еврейская 
синагога и молитвенная школа, еженедѣльные 
базары, винокуренный заводъ и 2 ярмарки 
въ году. Сохранившіеся остатки рвовъ и ва
ловъ доказываютъ, что здѣсь существовало 
прежде укрѣпленіе. 

(Balinsky, Staroz. Роівк. , T. I I I , S . 834; Город, п о с . , ч. 
I I I , с т р . 111). 

13) Сельцо (влад.), МОСКОВСКОЙ губ., Бо-
городскаго у . , въ 22 вер. къ ю.-з. отъ у. 
г-да, при р. Клязьмѣ. Жит. 1 4 0 , дв. 20 и 
суконная фабрика (кун. Четвериковой), на 
которой въ 1860 г. выдѣлано сукна, драпа 
и сатина, на 460,000 р. , при 488 рабоч. 

14) Рыбачье селеніе, Новгородской г. и 
у., близъ Новгорода, на берегу оз. Ильменя. 
Полагаютъ, что здѣсь былъ первый славян-
скій г-дъ въ странѣ, оставленный по неудоб
ству своего положенія, и что въ отлнчіе отъ 
этого г-да славяне назвали второй, основан
ный имъ г-дъ, Новогородомъ. Церковь села 
построена въ 1099 г. 

( П а м . кн. Иовгор. г . ва 1858 г . , отд. I I , отр. 1, 31). 

15) Мѣст., Полтавской губ., Лохвицкаго у., 
при впаденіи р. Многн въ р. Удап (прит. Суды) 
на высокомъ берегу, въ 25 в. на ю.-з. огь 
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у. г-да. Основано въ 1669 г. Жит. 970 д. 
об. п. , двор. 174, 2 церкви, еженед. базары, 
1 фабрика и 5 заводовъ. Во время гетман
щины Г. служило мѣстопребнваніемъ казац-
кихъ сотниковъ. Часть мѣстечка была пожа
лована имп. Екатериною II, графу И. А н . 
Безбородко; затѣмъ перешло къ другимъ вла-
дѣльцамъ. Здѣсь находятся остатки старин-
наго землянаго укрѣпленія и крестъ, означаю-
щій мѣсто прежняго Ерасногорскаго Преоб-
раженскато монастыря, который упраздненъ 
въ 1786 г. 

(Oldenstadt , В . 11, 329, Аревдаренво, З а п . о Подт. г у б . , 
ч. ni, с т . 188, Полт. губ. «ѣд. 1836, N 6 ) . 

16) Мѣст., Полтавской губ., Пирятинскаго 
у., при р. Сырой-Оржиць (прит. Сулн), въ 18 
вер. на ю.-з. отъ у. г-да. Жит. 463, двор. 
83, 4 ярмарки въ году. 

17) Село (влад.) (Архангельское), Самарской 
г., Ставропольскаго у., въ 65 в. къ с. отъ 
Ставрополя, по торговому тракту изъ Орен
бурга въ Спмбирскъ, при р. Черемшанѣ. Ч . ж. 
1,346 д. об. п., 257 дв., 2 прав, деревянныя 
церкви, и суконная фабр. (Кроткова), на ко
торой въ 1860 г. выдѣлаво армейскаго сукна 
10,370 арш., на 7,917 р . , при 400 ра
бочихъ. 

16) Г . Крестовые, село (удѣл.), Самарск. 
г. , Ставропольскаго у., въ 110 в. къ с.-з. отъ 
Ставрополя, при р. Елшанкѣ. Ч . ж. 2,021 д. 
об. п., 317 дв., приказъ и сельское училище. 

19) Г. или Старые Костычи, село (удѣл.), 
Симбирской г., Сызранскаго у., на р. Волгѣ, 
въ 11 вер. выше Сызрани. Жит. 3,402 д. об. п., 
486 дв. 

20) Слоб. (каз.), Харьковской губ., Старо-
бѣльскаго у., при р. Деркулѣ, прит. Сѣв. Донца, 
въ 58 вер. на ю.-в. отъ г. Старобѣльска, и 
въ 320 вер. на ю.-в. отъ Харькова. Ч . ж. 
2,641 д. об.п. , 358 двор., сельское училищ, 
и 2 ярмарки въ году. 

21) Село (каз. и влад.), Черниговской губ., 
Сосницкаго у. , въ 35 вер. къ з.-с.-з. отъ г. 
Сосницъ, при р. Дьяговѣ. Ч . ж. 2,577 д. 
об. п. (по пр. сп. 1857 г.), 2 церкви. 

Г о р о д ш ц е н с к а я станица, Оренбург
ской губ. и у., въ 51 в. отъ города, при р. 
Уралѣ п озерѣ Городищѣ. Чис. жит. 2,109 
д. об. п., 304 дв. 

ГороДИЩѲНСКІЯ горы, такъ называ
ются береговыя возвышенности праваго бере
га р. Волги въ Симбирской г. и у., в. въ 30 
выше Симбирска, вызвышающіяся фут. на 160 
надъ ур. рѣки. Городищ, горы состоятъ изъ 
нластовъ песчаников* и смолиетыхъ сланцевъ 

• южной формаціи; въ послѣднихъ заключаются 
пласты бураго угля; см. Волга. 

Г о р о д н а Я или Городно, мѣст. (каз.), 
I Минской г., Пинскагоу., въ 66 в. къ ю.-в. отъ 

у. г-да, при оз. Городенскомъ. Ч . ж. 987 д. об. п., 
изъ нихъ 165 евреевъ. Дворовъ 164, православ. 
церковь и еврейс. молитв, школа. Это мѣстечко 
очень древне и принадлежало къ числу го
родовъ Погоринскихъ, упоминаемыхъ часто 
въ описаніяхъ княжескихъ междоусобій. Въ 
X I I в. оно сдѣлалось главнымъ мѣстомъ осо-
баго удѣльнаго княжества, занимавшаго про
странство между Стырью и Горынью. Въ X V I I 
в. мѣстечко пострадало отъ гетмана Яна 
Радзпвилла. 

( П . собр. дѣтоп. ч. I , стр. 130; Варавзвн-ь, в с т о р . , ч . I I , с т р . 
103, првмѣч. 250, 253; Бантышъ-Камевсній, встор. М а л о р о с с , 
ч. I , стр. 273; Город, посел. ч. I I I , стр. 117; Ж. M. В. Д . , 1813, 
I , 409). 

Г о р о Д Н И Ц Ы , мѣст. (влад.), Волынск, г., 
Новоградъ-Волынскаго у., въ 45 вер. къ с.-з. 
отъ г. Новоградъ-Волынска, при р. Случѣ и 
ручьѣ Кривалѣ. Ч . ж. 893 д. об. п. , изъ нихъ 
531 д. евреевъ. Въ мѣстечкѣ православная 
церковь, католич. каплица, синагога и молит
венная школа для евреевъ и фарфоровая фаб. 
(Руликовскаго), на которой въ 1860 г. вы-
дѣлано 23 ,800 штукъ фарфоровой и фаянсовой 
посуды на 6,026 р. , при 60 рабочихъ. Одно-
дневныхъ ярмарокъ 10, торговъ 12. Вблизи 
мѣст. находятся копи огнепостоянной глины 
низкаго качества. 

(Город, пос. ч. I , стр. 413; Обозр. разн. отрас. в а в у ф а і т . 
пром. т . I , с т р . 354; Г. Ш. 1840, 111, с т р . I I ) . 

Г о р о Д Н Я , у. г-дъ Черниговской г. 
Т. Г-дъ, въ 54 в. къ с.-в. отъ Чернигова, 

подъ 5 1 ° 5 4 ' с. ш. и 4 9 ° 1 6 ' в . д., на обоихъ 
берегахъ болотистой рч. Городнянки или Чи-
брижи, пр. р. Омячи. Гор. въ 1726 г. была 
уже мѣстечкомъ, управлялось Седневскимъ 
сотеннымъ нравленіемъ и состояло въ Чер-
ниговскомъ полку. Въ 1782 г. мѣстечко пере
именовано въ у. г-дъ, въ 1797 г. г-дъ остался 
за штатомъ, а въ 1802 г. опять возстанов-
ленъ. Въ 1860 г. ч. ж. 3,359 д. об. п. (1,911 
м. п.), изъ нихъ куп. 107 и мѣщ. 2,194. 
Неправое: 525 евреевъ. Въ 1860 г. въ городѣ 
церквей правосл. 3 и 1 еврейс. молитв, домъ; 
домовъ 290 (2 камен.), лавокъ 4 9 , больница 
и училище. Земли город. 316 десят.; улицъ 
и переулковъ 23, площадей 3. Въ 1860 г., 
доходъ города 2,256 р. Заводовъ въ 1860 г. 
было 4 (2 кожевен, и 2 кирпичи.); произво
дительность ихъ ничтожна. Жители большею 
частію занимаются хдѣбопашествомъ и мел
кими промыслами; ремеслен. въ 1860 г. 150 
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(86 мает.). Торговля ничтожна; въ 1860 г. выда
но 25 тор. свид. (23 купеч.). Въ г-дѣ 4 ярмарки; 
на нихъ привозятся красные и бакалейные то
вары и пригоняется много скота и лошадей. 

( В . С т . Черниг. г . , с т . 149; Г Ш Ф О Н С К Ш , on. Чернигов, н а м . , 
С Т . 886—847; Общ. хоз. н устр. гор. за 1858 г . , ч. I I , с. 338; 
Зеневнча, рукопись, стат. опис. г-да Городви съ у ѣ з . , предст. 
въ Геогр. Общ. , N 26; Зябловскій, землеоп. Р о с , т . V I , с т . 74; 
Blasius, R. I I , 1 9 4 ) . 

II. Городнинскій у-дъ, въ зап. части г-іи. 
Простр. 83,2 кв. или 4,026,8 кв. в. Поверх
ность ровная, въ прилегающей къ Днѣпру и Со-
жу запад, части даже низменная. Почва пре
имущественно глинисто-песчаная, и только ме
стами черноземная. Главное минеральное бо
гатство у-да горшечная глина, изъ которой 
жители въ значительном* количестве приго-
тоиляютъ горшки. Въ у-дѣ три значительныя 
рѣки: Днгьпръ, Сожъ и Снова. Первыя двѣ, 
протекающія по зап. границѣ у-да (Сожъ на 
16-ти, а Днѣпръ на 31 вер.), судоходны и 
доставляютъ жителямъ болыпія выгоды; на 
Днѣпрѣ имѣются пристани при м. Любечѣ и 
ел. Радудѣ, съ которыхъ отправляютъ хлѣбъ, 
лѣсъ, известь, камни и пр. Снова, перееѣкающая 
в. часть у-да, сплавна весною. Озера очень малы; 
Значительныя болота находятся въ зап. части 
у-да, прилегающей къ Днѣпру. Такъ болото 
Замі.юй, по прав. стор. дороги пзъ Чернигова 
въ Рѣчицу, простирается въ дл. до 60 в. при 
шир. мѣстами болѣе 4 вер. Въ вост. части 
у-да болота встречаются по течееію р. Сновы 
и особенно на лев. ея стороне. Леса большею 
частью покрывают* болотистый пространства; 
близость сплавных* рѣкъ была причиною 
истребленія лесовъ. Подъ лесами въ у-де до 
60 тыс. десят. (28 тыс. дес. казен.), т. е. 
14°/о всего пространства у - д а ; преоблад. 
лесная порода сосна, но есть береза и дубъ. 
Въ 1860 г. ч. ж. въ у-де (безъ города) 89,224 
д. об. п. (43,266 м. п.), изъ нихъ дворянъ 
2,109, мещан* (в* местечкахъ) 8,145, казен. 
крестьянъ 2 2 , 9 9 5 , вышед. изъ креп, зависим, 
дворов. 4 ,886, крестьянъ 36,461. Неправосл.: 
единоверц. 3,020, раскольник. 5,639, евреевъ 
1,140. Пакв . м. съ г-мъ 1,113 жнт. Въ i 8 6 0 г. 
православ. церквей 58, единоверческихъ 2, 
раскольничья молельня и 2 еврейск. шкоды. 
Въ у-де 3 стана; казен. крестьяне составляют* 
7 волостей, вр. обязан. 17, въ коихъ 168 
обществ* (300 владельцевъ). Въ 1861 г. по-
селковъ 268 (167 владельч. селеній); самое на
селенное селеніе въ уезде: Лемеиіевка. Хлебо
пашество имѣетъ посредственное развитіе; 
хлеба обыкновенно достаетъ на местное но-
требленіе и винокуреніе. Подъ пашнями до 
313 т. десят. Хлеба сеется ежегодно озим. 

Геогра*. Словарь. 

до 104 т. четв., яроваго до 56 т., собирается 
озимаго до 313 т. четв., яроваго 201 т. четв. 
Сенокошеніе производится премущеетвеино по 
болотамъ, въ лееахъ и въ долинах* речекъ; 
подъ чистыми лугами до 3 1 т . дес. Скотовод
ство по свед. 1860 г.: лошадей 21 т., круп, 
рогат, скота 21 т., овецъ прост, до 22 т . , 
тонкорун. 1,250, свиней 22 т. Многіе крестьяне 
занимаются съ успехомъ пчеловодствомъ; са
доводство и огородничество не развиты, л е с 
ные промыслы вообще не развиты, лесъ глав-
нымъ образомъ идетъ на сплавъ и на нелкія 
поделки крестьянъ; оудостроеніемъ занимают
ся въ сл. Радуле. Местные промыслы: работы 
во время навигаціи по pp. Днепру и Сожу, 
подвозъ товаровъ къ пристанямъ и заработки 
вне у-да.; въ 1858г. однимь казенным* кре-
стьянамъ выдано более 3,000 паспортовъ. За
водовъ въ 1860 г. 38 (винокуренныхъ 22, 
пивоваренныхъ 6, кожевен. 3, свечной 1, 
канатныхъ 2 , бумажный 1, сырный 1 и 
свеклоеахарныхъ 2). Свеклосахарные нахо
дятся въ дд. Иов. Боровичахъ и Иекуровкѣ; 
на нихъ въ I860 — 61 г. выделано 7,510пуд. 
песку. Торговлею занимаются купцы, прожи
вающее въ пос. Добрянкѣ, м. Любечуъ и сл. 
Радулѣ; они скупають у крестьянъ сельскія 
произведшая, и отправляют!, пхъ по Днѣпру 
въ низовыя губерпіи. 

( С м . Черниговская г у б . ) . 

Г о р о д н я , Городенъ пли Городецъ, село 
(каз.), Тверской г. и у . , въ 29 в. къ ю.-в. 
отъ Твери, на крутомъ берегу Волги, подъ 
5 6 ° 4 3 ' с. ш. и 54° в. д. Ч . ж. 1,115 д. 
об. п . , 146 двор, и православ. церковь во 
имя св. Богородицы, одна изъ древнейшихъ 
въ Россіи; подъ сводами ея уцелела еще 
впзантійская живопись. Городет или Вертя-
•тнъ юродокъ еоставлялъ особое удѣшьное 
княжество. Пзъ удельных* князей были из
вестны въ начале XII I в. Всеволодъ, Мсти-
славъ и Святослав* Владимировичи, около 
1277 г. Андрей Александрович*, а около 
1388 г. Борис* Константинович*. Въ 1312 
и 1318 г. Михаил* Ярославич* Тверской 
подписывал* в* Гор. грамоты, побежденным* 
новгородцам* и кн. московскому Георгію 
Даниловичу, завладевшему престоломъ новго
родским* во время поездки Михаила въ Орду, 

j Вь 1368 г. в. кн. Михаилъ Александровичъ 
Тверской, уступилъ Вертязинъ городокъ кн. 
Іеремію Константиновичу. Въ 1569 г. Го
родня была разрушена Іоанномъ Грознымъ, 

! а жители избиты за подозрЬніе въ измене. 
(Ратшвнъ, стр. 521; Кіевсвін Сннодвавъ, прнлож., с т р . 88; 

Карамзин!, ист. Р о с , V , 173; Волга отъ Твери до А с т р . , стр. 

43 
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43; Твер. г у б . в ѣ д . , 1848, N 9; Дмитріева, п у т . отъ С п б . до М о 
с к в ы , с т р . 72; Кёппенъ, с п и с . р у с . п а и . , 1822, с т р . 37; K o p p e n , 
R. in 's L a n d . d . D o n i s c h . Kosak., p . 4 ) . 

Г о р о д о в к а , урочище, Вологодской г., 
Кадниковскаго у. , на лѣв. бер. р. Снижены, 
впадающей въ Сухону, противъ приходской 
церкви, оставшейся отъ упраздненнаго въ 
1764 г. монастыря. МЕСТНОСТЬ эта обнесена 
вадомъ и называется еще Чудинымъ городомъ. 

(ВОД. г у б . вѣд. 1844, N 26). 

Г о р о Д О Е Ъ , уѣздный гор. Витебской г. 
I. Г-дъ, въ 34 в. къ с.-с.-з. отъ губ. г-да, подъ 

55°28' с. гл. и 4 7 ° 4 1 ' в. д., при pp. Не-
щедрѣ и Горожанкѣ, по шоссе изъ Витебска 
въ С.-Петербургъ. На правомъ болотистомъ 
берегу Горожанки сохранился <городокъ>, 
имѣющій видъ 4-хъ угольнаго землянаго укрѣп-
ленія, а на лѣвомъ крутомъ берегу впдѣнъ фун
дамента, вѣроятно, прежняго замка. Мест
ность вслѣдствіе этого получила названіе го
родка. Въ 1772 г., по присоедпненіи нѣко-
торыхъ провинцій отъ Польши, мѣстечко Го-
родокъ назначено уѣзднымъ городомъ Витеб
ской провинціи. Въ 1777 г. городъ вошел* 
въ составь-Полоцкой губ., въ 1796 г. Бело
русской губ., а въ 1802 г., по разделении 
Белорусской губерніи на Могилевскую и Ви
тебскую, Гор. присоединенъ къ последней. 
Въ I860 г. въ городе было чис. жител. 
4,075 д. об. п. (1,875 м. п . ) , изъ нихъ 
купцовъ 147, мещанъ 3,301 и цеховыхъ 
139. Православных* 1 ,791, католиковъ 87 
и евреевъ 2,194. Въ 1860 г. въ г-де: 1 
правосл. церковь, 2 католич. каплицы и 8 
еврейс. молит, доыовъ. Домовъ 379 (4 кам.), 
лавокъ 75. Земли городск. 1,828 дес. (164 
десят. подъ г-мъ). Доходъ городе. 1,711 
р. Въ 1860 г. заводовъ было 19, изъ нихъ 
8 кожевенныхъ, 7 гончарныхъ, 2 кирпич
ных* и 2 пивоваренныхъ; производительность 
их* ничтожна. Ремеслен. въ 1860 г. 410 
человек* (227 мастер.); многіе мещане за
нимаются хлебопашеством*. Торговля города 
незначительна. Некоторые только купцы тор
гуют* хлебом* и льном*, отправляя их* къ 
Рижскому порту. Въ 1860 г. было выдано 
34 купеческ. свидет. (1 по первой гильд.). 

( А р ц ы б а ш е в ъ , повѣствов. о Р о с е і и , ч . II , с т р . 1,081; П . 
с . л ѣ т о п . , в н . V I I , с т р . 73; Карамзннъ, н с т о р . Р о с . , ч . I I , с т р . 
182, п р в мѣч . 407; Ж. М. В. Д. 1848 г . , т . X X I V , с т р . 196; 
Ь'езъ-Корнвюввчь, в с т о р . свѣд. о Б ѣ ю р у с , с т р . 148; Э в ц в к л . 
Слов. Плюгпара, ч . X V , с т р . 22; Город, і м с е л . , ч . I, с т р . 210— 
213; О б щ . ю з . г о р . за 1858 г . , ч . I I , с т р . 301; B o e n . с т . 
Витебс . г - і в , с т р . 225; Мацкеввчь, п у т е в , з а м . , с т р . 208). 

II. Городокскій (иначе Городецкій) уездъ, 
въ вост. часлі Витебс. г. Простр. 473/г кв. 
м. или 2,301 кв. в. Площадь у-да холмиста; 
по ней проходить водораздел*, дающій на

чало рекамъ, входящим* въ систему р. Зап. 
Двины (р. Оболъ) и Финскаго залива (Ловать). 
Значительныя и крутыя высоты находятся 
при пог. Меховомъ, также въ окрести, дер. 
Скобина, Короли и Демитики, потомъ въ 9 
в. отъ у. г-да по старой почтовой дороге въ 
Невель. Холмы по дорогѣ, ведущей чрезъ пог. 
Халомитье въ Невель, между фольв. Кашо и 
с. Дугополье, продолжаются на ю. до дер. 
Щелбовой, а высоты по этой же дороге между 
фольв. Селищем* и дер. Воропаи прости
раются къ с. до пог. Меховаго. При " дер. 
Локтевой, Гниловой и фольв. Плеханы нахо
дится главная возвышенность, склоняющаяся на 
ю. до пог. Хвошно и находящаяся въ связи съ 
высотами пог. Меховаго; съ этой возвышенно
сти берут* начало pp. Оболъ и Ловать. Кроме 
того, высоты встречаются при дд. Исайки, 
Кагусы, Белой, Рябой, въ окрести, дд. Слизки, 
Бороны, Беінкирки и другихъ. Все возвышен
ности имеютъ грунтъ преимущественно гли
нистый, перемешанный съ пескомъ, въ низ
менных* же местахъ чернозем*, смешанный 
съ глиною. Р . Оболъ, вытекающая изъ оз. Озе-
рище, есть единственная значительная рѣка 
у-да; по ней * весною сплавляется лееъ въ 
Двину; въ долине ея находятся прекрасные 
заливные луга. Ловать, вытекающая въ 
юговосточя. углу изъ оз. Завесно, при
надлежитъ уезду только своим* верховьемъ 
и потому не имеетъ никакого значенія. 
Остальныя реки незначительны. Озеръ счи
тается до 9 0 , но они все малы; бо
лее другихъ примечательны: Ерасамай, Жа-
шо, Завѣсно, Езерище, Дншо, Черново и 
Дерново. Болота находятся преимущественно 
въ сев. части у-да, большее изъ нихъ нахо
дится около оз. Днико, имеетъ площадь въ 
4*/г кв. в., другое, такое же, окружает* оз. 
Цатва; еще 2 болота, окружающія оз. Кра-
самай и оз. Дрегово и Болнырь имеют* 
вместе до 5 кв. в. По свед. за 1860 г. ч. 
ж. въ уезде (безъ города) было 45,007 д. 
об. п. (22,535 м. п .) , изъ нихъ дворянъ 

j 272, крестьянъ каз. 31,642 и выш. изъ креп. 
j зависим, крест. 1 1 , 6 7 5 , двор. 263. На кв. 

м. съ г-мъ 1,033 жител. Неправославн. : 
единоверцев* 112, раскольник. 355, като
ликовъ 232 и евреевъ 419. Въ 1860 
г. было 19 православныхъ церквей и 2 
католических* каплицы. Уезд* разделен* на 
3 стана; крест, казен. составляют* 12 сельс. 
управл., а вр.-обяз. 7 волос, 44 общества (42 
владельца). Поселков* 2,808; селенія вообще 
мало населены. Местечек* въ уезде нетъ. Хотя 
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хлѣбопашес. занимаются всѣ жит. у-да, но хлѣба 
почти никогда не достаетъ на мѣстное по
требление; подъ пашнями до 34,300 десят.; 
преимущественно сѣется рожь (озимая и 
яровая) и овесъ; посѣвъ другихъ хлѣбовъ 
незначителенъ. Ленъ сѣется въ такомъ 
количествѣ, что идетъ даже на продажу 
въ Ригу. Въ сѣнѣ нѣтъ недостатка; подъ 
лугами до 16,200 дес. Скотоводство мало 
развито; въ 1860 г. въ у-дѣ: лошадей 8,600, 
рог. скота 19 т., овецъ до 12 т., свиней 9 т. Пче-
ловодствомъ, огородничествомъ и садоводствомъ 
занимаются мало. Лѣсовъ до 100,000 десят., 
т. е. -42°/о пространства; изъ нихъ ка-
зеннаго 62,620 дес. (свѣд. 1858 г.); лѣсъ 
болѣе строевой, сосновый и еловый, отчасти 
березовый; изъ уѣзда вывозится лѣсъ къ сплав-
нымъ рѣкамъ для отправки въ Ригу; кромѣ 
того жители гонятъ деготь, смолу и дѣлаютъ 
разныя деревянный издѣлія, впрочемъ не въ 
значительныхъразмѣрахъ. Мануфактурная дея
тельность весьма ничтожна; въ I860 г. было 
только 9 винокуренныхъ заводовъ (на 38,400 
р.) и 2 дегтярныхъ; посдѣдніе находятся при 
дд. Горваткѣ и Волотовкѣ, на нихъ выго
няется до 1,000 пуд. дегтя. Ярмарокъ въ 
уѣздѣ не бываетъ. 

( С ы . Витебская г у б . } . 

ГорОДОКЪ: 1) мѣстечко, Волынской г., 
Луцкаго у . , въ 84 в. къ с. отъ г. Луцка. 
Чис. жит. 398 д. об. п., изъ нихъ 70 евреевъ. 
Дв. 4 8 , двѣ прав, церкви и еврейская сина
гога. 

2) Мѣст., Екатеринославской губ., Верхне-
днѣнровскаго у.; см. Мишурішъ Рогъ. 

3) Г. (Ооломерецкгй), мѣст. (вл.), Мин
ской губ. и у . , въ 20 в. къ с.-в. отъ у. 
г-да, при р. Вячѣ . Близъ мѣстечка есть ста
рое городище. Можно думать, что этотъ Го-
родокъ есть тотъ, о которомъ упоминается въ 
1161 г. , при описаніи междоусобій "князей 
полоцкихъ. Городокъ утвержденъ мѣстечкомъ 
въ 1861 г. Ч . ж. 156 д. об. п., 6 дв., пра
восл. церковь и католич. костелъ. 

(Город, посед. ч. Ш , с т р . 122). 

4) Мѣстечко (влад.), той же губ. и у., въ 
13 вере, къ с. отъ у. г-да, нри р. Усожѣ; 
мѣстные жители называютъ его Оетрочиц-
кимъ. Ч. ж. 515 д. об. п. 

5) Село, Московск. г-ніи, Верейскаго у.; 
ем. Пара. 

Г о р о д О К Ъ - К а ж а н ъ , мѣстечко, Мин
ской г., Пинскаго у.; см. Еажанъ-Городокъ. 

Г о р о н ц а н ъ , ос-въ на оз. Байкалѣ, въ 
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Ольхонскомъ прол. Онъ скалиста, имѣетъ 1*/г 
вер. дл. и до 350 ф. вне. 

(Georgi, В . I , 64). 

Г о р о х о в а т к а , слоб. (каз.), Харьков, г., 
Купянскаго у . , въ 44 вер. на ю.-з. отъ г. 
Купянска, и въ 24 вер. на с.-в. отъ Изюма, 
на почтовой дорогѣ между этими двумя го
родами, при р. Осколѣ. Чис. жит. 2,304 д. 
об. п., 305 двор, и 3 ярмарки въ году. 

Г о р о х о в а т е к а я - Б о г о р о д и ц к а я 
пустынь, муж. мон., Харьковской г. , Купян
скаго у., близъ с. Гороховатки, на прав. бер. 
Оскола, у подошвы скалъ Гороховатскихъ. 
Основана въ 1698 г. Вь церкви этой пу
стыни хранится икона Богоматери, весьма 
чтимая народомъ. 

(Харьк. губ. вѣд., 1857 г . , N 43, ст. 364; Ратшнвъ, с. 532; 
И с т . рос. і е р . , Ш , 751). 

Г о р о Х О В в Ц Ъ , у. г-дъ Владимірс. г. 
I. Г-дъ, въ 141 в. къ в. отъ Владиміра, подъ 

5 6 ° 1 2 ' с. ш. и 6 0 ° 2 1 ' в. д., на скатѣ пр. бер. 
р. Клязьмы. Въ древности Г. былъ погрании. 
г-мъ Суздальской обл. съ Мордовскою землею. 
Въ лѣтописяхъ онъ упоминается въ первый 
разъ подъ 1239 г., когда татары, завоевав), 
мордовскую землю, сожгли Муромъ и <градь 
Св. Богородицы-Гороховець>. Еще разъ онъ упо
минается въ 1539 г., когда казанскіе татары 
въ теченіи 2 лѣтъ грабили окрестности Ниж
няго, Мурома, Мещеры, Балахны, Владиміра, 
Шуи и Гороховца. Воспомипаніемъ этихъ 
набѣговъ служить названіе горы Пужаловой, 
находящейся около самаго г-да. Нѣкоторые 
утверждаютъ, что жители изъ оврага горы 
пугали непріятеля, другіе, что татары, осаж
дая Горох., видѣли здѣсь такое видѣніе, ко
торое испугало ихъ и заставило удалиться. 
Въ 1633 г. ц. Михаилъ  Ѳеодоровичъ  далъ 

'грамоту о сборѣ пошли нъ въ Гороховцѣ, куда 
пріѣзжали торговать изъ Казани и другихъ 
городовъ татары и черемисы. По окладнымъ 
книгамъ 1681 г. въ r-дѣ было 231 дворъ; 
въ писцовыхъ книгахъ 1687 г. показано въ 
Гор. 36 лавокъ и 15 оброчныхъ кузницъ. 
Въ 1708 г. Гор. приписанъ къ Казанской г., 
въ 1719 къ Владимірской проз. Московской 
г., въ 1778 г. сдѣланъ у. г-мъ Владимірскаго 
намѣстничества. Въ 1859 г. ч. ж. въ городѣ 
было 2,555 д. об. п. (1,181 м. п . ) , изъ нихъ 
купцовъ 318 и мѣщанъ 1,358. Церквей 7; со
борная Благовѣщеиія на бер. Клязьмы весьма 
древней архитектуры, съ чудотворною иконою 
Богородицы. Кромѣ того, замѣчательны церкви 
во имя Богородицы Владимірской и Сергія 
чудотворца, обращевныя въ 1764 г. изъ Во-

* 
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городицкаго жен. монастыря. Монастырь 1 
заштат. мужской Николаевскій-Троищкій (см. 
это). Домов-ъ 324 (16 камен.), лавокъ 49, 
училище, больница, богадфдьня, содержимая 
процентами съ капитала (7,157 р.) , пожертво-
ваннаго купц. Лахмановымъ; она помѣщается 
въ упраздненномъ Знаменскомъ жене, мон., 
основанномъ въ 1670 т. и переведенномъ въ 
1764 г. во Флорищеву пустынь. Земли городе. 
2,455 дес. (165 въ чертѣ г-да). Доходъ го
рода въ 1860 г. 2,751 р. Заводовъ въ 1860 г. 
было 4: кожевенный 1 и 3 кирпичныхъ; ко
жевенный въ 1860 г. выдѣладъ на 6,000 р. 
Жители преимущественно занимаются садо-
водствомъ и огородыичествомъ; въ садахъ разво
дятся вишни, а въ огородахъ капуста, из-
вѣстная подъ именемъ крымской. Садами въ 
г-дѣ занято 30 десятннъ; замѣчателен* садъ 
Судонлатова, дающій чистаго дохода до 1,000 р. 
(Дубенскаго, садовод., Владим. губ. вѣд., 
1857 г., стр. 147, 150). Женщины славятся 
умѣньемъ прясть тонкія нитки, употребляе-
мыя на кружева; нитки вывозятся на про
дажу въ Нижній - Новгородъ на сумму до 
1,000 р. Ремесден. въ 1859 г. 79. Торговля 
Г. не обширна; на пристани г-да въ 1860 
грузилось на 22 суд'. 40,27.0 пуд. на 19,308 
р. Въ 1861 г. въ г-дѣ выдано торговыхъ 
свидетельств* только 46 (30 купеч.). Въ г-дѣ 
еженед. базарн и 1 ярмарка въ году; глав
ный предмет* торга: нитки, фрукты и разныя 
сельскія прол.іведенія. 

(Полв. colip. лѣт. , т. 1, стр. 201; Акты A p i . экспед. т . I l l , 
стр. 302; т. I V , стр. 345, 349; Содовьевъ, въ Отеч. З а п . , 1837 г., 
т . С Х І І , стр. 532; Тиховравовк, В І Я Д . Сбора., стр. 108; Топогр. 
извѣст 1771 г . , стр. 124 — 127; Ратшинъ, стр. 50, 58; Город, 
в о . е л . ч. I , стр. 279-281; В. і т. Влад. г у б . , стр. 56, 244, 277; 
В і а д . губ. вѣд , 1842, Tt 36, 1843, N 44, 1854 г . , N 12; Общ. 
хоз. а устр. город, за 1838 г . , ч. I I , ст. 300, 374, 446; Заблов-
скій, Землеоп. Р о с , т. Ш , стр. 282). 

II. Гирох. у-дъ, въ вост. части г-іи. Про-
стр. 77,6 кв. м. или 3,775,4 кв. в. Площадь" 
уѣзда ровная, крочѣ южной части у-да, гдѣ 
проходитъ невысокіи водораздѣдъ Оки и 
Клязьмы. Онъ до села Краснаго составляетъ 
правый нагорный берегъ Клязьмы; отъ с. 
Краснаго неза ѣгпо  понижается и сливается 
съ равниною, занимающей) уголь .между pp. 
Окою и Клязьмою. Почва у-да въ сѣв. части, 
прилегающей къ Костромской губ., преиму
щественно глинистая. Вся середина уѣзда до 
самаго лѣв. бер. Клязьмы представляетъ почти 
непрерывный болота, покрытыя лѣсачи; почва 
здѣсь песчаная и эта часть у-да безлюдна. 
Наконецъ, полоса, расположенная по прав, 
стор. Клязьмы, иміетъ почву жирно-суглини
стую, способную для разведенія садовъ и 
огородовъ. Въ у-дѣ двѣ значительныя рѣкн: 

Ока н Клязьма. Ока служить ю.-в. границею 
у-да, уходить въ Горбатов, у. (Нижегород. г.), 
и при устьѣ Клязьмы еще разъ касается гра
ницы Гороховецкаго у. Клязьма пересѣкает* 
у-дъ въ направл. отъ з. къ в., и на траннцѣ 
съ Горбатовскимъ у. впадаетъ въ Оку; она 
судоходна во всякое время. Слѣва въ Клязьму 
впадаютъ р. Лухъ, которая почти на всемъ 
своемъ протяженіи отдѣляетъ Гор. у. отъ 
Вязниковскаго; по ней сплавляется лѣсъ изъ 
Ущаго бора. Кромѣ Луха, сдѣва въ Клязьму впа
даютъ Истокъ и Люлехъ. Главный пр. прит. Су-
ворешь орошаетъ южн. часть у-да; на Суво-
решѣ имѣются прекрасные заливные луга. 
Озеръ въ уѣздѣ до 130, всѣ они находятся 
на поймѣ р. Клязьмы и въ болотистой ПО
ЛОСЕ; изъ нихъ болѣе замѣчатёдьны: Святое 
(6 в. дл., 11/2 шир.), Шичкуръ (3 в. дл.), 
Бѣловощь (3 в. дл.) и другія. Болота зани
маютъ пространство по лѣв. стор. р. Клязьмы, 
въ 40 вер. шир ; они тянутся вдоль лѣв. 
бер. Луха п большею частію непроходимы и 
поросли лѣсомъ. Изъ болотъ замѣчательны 
Барехъ и Упрехъ. У-дъ богатъ лѣсомъ, осо
бенно закдязменская, лѣвая его сторона; здѣсь 
Ущій или Красный боръ, состоящій исключи
тельно изъ сосны и ели, имѣетъ въ дл. до 60 
в. и въ шир. до 40; лучшій строевой лѣсъ при
надлежитъ Флорище вой пуст, (до 28,000 дес) . 
По правой стор. Клязьмы есть также зна
чительныя лѣсныя дачи, какъ напр. по пра
вую сторону р. Сувореша къ границѣ Гор-
батовскаго у. Всего подъ лѣсами до 235 т. 
десятннъ, т. е. до 60°/о пространства у-да. 
Въ 1859 г. чис. жит. въ у-дѣ (безъ города) 
было 88,477 д. об. п. (41,832 м. п.), изъ 
нихъ дворянъ 28, крест, каз. 7,145, удѣльн. 
4,434, вышед. изъкрѣп. завис, двор. 279, крес. 
70,845. Неправославныхъ: 2,773 расколь-
никовъ. На квад. м. съ г-мъ 1,173 жит. 
Въ 1859 г. въ у. церквей 46 и Фло-
рищева муж. пуст. (см. это), въ 2 5 в. отъ г-да, 
среди болотъ. Въ у-дѣ 2 стана; удѣльные 
крестьяне соетавляютъ одинъ приказъ (Крас-
носельскій); вр. обяз. 19 волостей, въ коихъ 
199 обществъ (231 владѣльцевъ). По насе
ленности зачѣчательны селенія: Ыижній Лан-
дехъ 1,376 д. об. п., 247 дв., и иестяки 
1,278 д. об. п., 258 дв.; остальныя за тѣмъ 
не шіѣютъ и 1,000 д. об. п. Земледѣліе 
распространено во всѣхъ селеніяхъ уѣзда, 
но не служить главным* источникомъ богат
ства крестьян*. Хлѣба никогда не достает* 
для мѣстнаго потребленія; недостаток* попол
няется привозом* изъ г-ій: Тамбовской, Пен-
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зинской и Рязанской; главными хлебными рын
ками почитаются базары г-да Гороховца и с. 
Пестяковъ. Подъ полями до 125 т. десят. 
Большое значеніе для у-да имѣетъ разведеніе 
льна; такъ въ 1857 г. въ Гор. у. получено 
95,500 пуд. льна; его вывозятъ на продажу, 
но еще болѣе изъ него нрядуть нитки, из
вестный подъ именемъ гороховецкихъ. Конопли 
сѣется мало. Подъ чистыми лугами до 14 т. дес.; 
лучшіе поемные луга находятся по р. Клязьмѣ, 
Окѣ, Луху и Оуворешу, болотные на лѣв. сто
роне Клязьмы; сѣна собирается до 850 т, 
пудовъ. Въ 1860 г.: лошадей до 18 т., круп, 
рогат, скота 46 т . , овецъ прост. 60 т. Са
доводствомъ и огородничествомъ занимаются 
не только помѣщпки, но и крестьяне; сады 
находятся преимущественно по правую сто
рону Клязьмы; изъ помѣщичьихъ садовъ луч-
шій въ с. Фомкинѣ гр. Орловой; фрукты сбы
ваются въ Гороховцѣ. Самый развитый въ 
у-де промыеелъ вязаиіе шерстян. чулокъ и 
варегъ ; центръ этого промысла с. Пестяки, 
въ окрестностяхъ коего до 5,675 душъ исклю
чительно заняты этимъ промысломъ. Въ 1852 
г. выработано 1,198,000 паръ на 134 т. р. , 
а въ 1853 г. 1,078,000 наръ на 103 т. р. 
сер., на что употреблено шерсти, скупленной 
въ губ. Тамбов., Астрах., Саратов., Ниже-
город. и Зем. Войск. Донскаго, до 12,700 
пуд. на 54,700 р. сер. (см. Влад. губ. вед., 
1854, № 19). Шерстяныя изделія (до 3/4) 
продаются вь Сибири, Москве, С.-Петерб., 
Нижнемъ, Ростове и пр. (см. Влад. губ. вед., 
1853 г., №. 19). Села Нг<жній Ландехъ и 
Мытъ съ окружающими ихъ 125 деревнями 
занимаются развозкою товаровъ и ведутъ зна
чительную торговлю (Вл. г. ве,д., 1856, Л» 22). 
Въ с. Нижнемъ Лапдехѣ до 450 семейетвъ 
•занимаются иконопиеаніемъ; изъ Горохов, у. 
вывозятся ольховыя и осиновыя доски для 
иконъ на базары Ниж. Ландеха, Пестяковъ 
и др. Въ сел. Верхнемъ Ландехѣ и Мытѣ 
и окрестныхъ деревняхъ занимаются плете-
ніемь лаптей; изъ одного с. Мыта выво
зится въ Москву до 500,000 паръ; тутъ же 
ткутъ рогожи и кули. Шерстобиты нахо
дятся преимущественно въ местности, где 
развилась шерстяная промышленность (с. Пе
стяки). Въ каз. дер. Еокошинѣ, Еузминкѣ и 
Пестяковской вотчине развито портняжниче
ство ; тутъ же валяютъ поярковыя шляпы, 
войлоки и валенки. Въ селеніяхъ, расположен-
иыхъ близъ су доходны хъ pp. Оки и Клязьмы, 
развито бурлачество. Въ дер. Ерушиновѣ, 
Еостинѣ, Сорошнѣ и Еочаты занимаются 

дЬлатемъ горшковъ. Кроме того, въ некото-
рыхъ селеніяхъ занимаются плотничествомъ 
(с. Старкова), нилкою леса, работами на 
фабрикахъ с. Иванова и Вознесенскомъ по
сада и другими промыслами. Въ 1860 г. въ 
уезде было заводовъ: маслобойныхъ 149, ви
нокуренныхъ 5, канатныхъ 2, кожевенныхъ 
2 и кирпичныхъ 3. На 5 винокуренныхъ за-
водахъ въ 1860 г. выкурено 70,600 ведръ 

; вина. В с е заводы, кроме винокуренныхъ, произ-
вели въ 1860 г. на 63,370 р. Торговля у-да 
сосредоточивается на базарахъ селъ: Фоминки, 
Вознесежкаго, Мыта (хлебъ и ленъ), Морд-

\ винова (хлебъ), въ с. Пестякахъ (хлебъ и 
шерстяныя изделія), Верх, и Ниж. Ландехъ 
(разныя изде.іія). 

\ ( С м . Владимирская г у б . ) . 

[ Г о р о х о в к а , село (каз.), Воронежской 
! губ., Павловскаго у., въ 40 вер, къ ю.-ю.-в. 
j отъ Павловска, на лев. бер. р. Дона. Ч . ж. 

5,160 д. об. п., 432 дв. Жители занимаются, 
кроме хлебопашества, рыбною ловлею и изво-
зомъ. 

Г о р О Х О В Ъ , местечко (влад.), Волынской 
г., Владимірскаго у., въ 60 вер. къ ю.-в. отъ 
Владиміра-Волынскаго, называется местечкомъ 
уже въ привиллегіи польскаго короля Яна Ка-
зиміра въ 1662 г. Ч . ж. 2,355 д. об. п. , 
356 дв., католич. костелъ, каплица, 3 еврейс. 
молельни, винокуренный, пиво- и медоварен
ный, кожевенный, известковой и кирпичный 
заводы, все ничтожные, прав, церковь и 6 
ярмарокъ въ году. Въ 1859 г. на нихъ при
везено товара на 13,400 р., продано на 7,970 р. 

(Город, пос. ч. I , стр. 408; Водын. губ. вѣд., I860 г., N 36). 

Г о р О Ш Ж Н Ъ (Борись), м. , Полтавской 
губ., Хорольекаго уез., при р. Суле и реч. 
Борисе, въ 48 верст, ва ю.-з. отъ г. Хоро-
ля, подъ 4 9 ° 3 9 ' с. ш. и 50°24' в. д., осно-

I вано въ 1658 г. и принадлежало Лубенскому 
полку малороссійскаго войска. Жит. 2,802 д. 
об. п . , двор. 4 5 3 , 2 прав, пер., сельс. учи
лище, 6 кожевен, зав., еженед. базары и три 
ярмарки въ году. 

( в . С т . Пол. губ. , о. 59 ; И с т . Мал. Рос. Б а н т ы ш г - К а н е н -
I скаго, т. H; Топогр. опис. ШаФОнскаго S 33). 

Г о р О Ш К И , мест, (влад.), Волынской г., 
Житомірскаго у., въ 40 в. къ с.-с.-з. отъ 
Житоміра, при р. Иргае. Въ мест, есть 
остатки древнихъ укрепленій. Ч. ж. 876 д. 

I об. п., 103 дв., православная церковь, катол. 
'• каплица, и пивоваренный заводъ. 

(Город, пос. ч. 1, с т р . 406). 

Г о р с к І Й округъ занимаетъ сѣверную част. 
Тифлисской г. и заключаеть въ себе 76 3 /4 кв..м 
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или 3,712,7 кв. в. (см. Зап. Кавк. Отд. V , 
стр. 144). Округа раздѣлепъ на 3 участка: 
Хевскій, Мтліулетскій и Есанскгй. По сѣв. 
части округа, самой гористой и возвышенной, 
проходить главный Кавказскій хребетъ, на
полняя своими отрогами всю южную часть, 
т. е. уч. Мтліулетскій и Ксанскій. Самая выс
шая точка этаго хребта есть гора Жазбекь, 
имѣющая абс. выс. 16,553 р. ф. Главный 
хребетъ очень крутъ, лишенъ всякой расти
тельности и покрыть вѣчнымъ снѣгомъ; его 
лерерѣзываютъ ущелья: Хевское, Ноакау, 
Мча, Тирсау, Ухатское и Гудо - шаурское 
Всѣ эти ущелія представляютъ однообраз
ный и унылый видь; высокія горы, ли-
шенния почти всякой растительности, со
стоять изъ сланцевыхъ скалъ; основаніемъ 
ихъ служить гранить и гнейсъ. Горы, состав
ляющая южные отроги хребта и проходящія по 
Мтліулетскому и Ксанскому ущельявіъ, гораздо 
ниже; онѣ. поросли лѣсами, a ущелія ихъ об-
гаирнѣе и болѣе заселены. Округъ пересѣкает-
ся военно-ірузинской дорогой; на ней ст. Пас-
еаиуръ имѣетъ абс. вые. 3,445 ф., Еайщауръ 
5,888 ф., Гудъ-іора 8,030 фут., Еоби ст. 
6,455 ф., Еазбекъ. ст. 6,362 ф. и Даръялъ 
на самой сѣверной границѣ 3,700 ф. Съ сѣ-
верныхъ сыоновъ Кавказскаго хр . , течетъ р. 
Терекъ и ея притоки, орошающіе весь Хев-
скій уч., съ южныхъ же—Аратва, текущая по 
Мтліулетскому уч., и Ксана—по Ксанскому уч. 
Терекъ вытекаетъ нзъ горы Рессъ въ с.-з. углу 
окрута, направляется сперва къ ю.-в., нотолъ 
•къ в. ио Трусовскому ущелью, отъ ст. Коби 
начинаетъ поварачивать на с. Теченіе его 
стремительно и паденіе такъ сильно, что онъ 
представляем какъ бы непрерывный водопадъ; 
съ обѣихъ сторонъ стѣсняютъ его горы; отъ. 
Коби по правой сторонѣ проложена военно-
грузипская дорога. Справа и слѣва вь него 
внадаютъ горішя рѣки, изъ коихъ по быстро-
тѣ особенно замѣчателенъ потокъ Еуро-цхше 
или Бѣшеная-балка (см. это). В С Е эти потоки 
изобилуютъ форелью. Вь ущельяхъ, въ Хев-
скомъуч., находятся минеральные источники, 
напр. при с. Абано, Кетриса, Денса и др.; 
они мало извѣстны и употребляются только 
містными жителями. Арагѳа (Тлеулетская) 
пытекает.ъ ігзъ г. Сырхъ-дагъ. Въ нее впа
даетъ множество притоковъ, вдоль ея берега 
проложена военно-грузинская дорога; главное 
паііравленіе ея сперва къ ю.-в., а потомъ къ 
го. Ксана съ своими многочисленными прито
ками и Рехула, притоки Куры, текуть по 
Ксанскому участку; берега ихъ очень заселены. 

По 10 ревизіи (за 1858 г.) 23,290 д. об. п., на 1 
кв. ж. 303 души (см. Зап. Кавк. Отд. V, ст. 144). 
Большая часть населенія грузины и осетины. 
Церквей въ округѣ 56. Жители размѣщаются 
въ "266 деревняхъ. Они занимаются хлѣбопа-
шествомъ, разведеніемъ виноградниковъ н ско-
товодствомъ. Изъ хлѣбовъ сѣются пшеницам 
ячмень; пшеницы высѣвается болѣе 3,800 чет., 
а ячменя до 4,000 (Кавк. Кал. 1854, ст. 421). 
По статист, свѣд. 1856 г. скота въ округѣ 
было: лошадей 1,500, крупн. рогат, скота 
11,600, овецъ 98 т., свиней до 5 т. и козъ 
до 9 т. Виноградныхъ садовъ въ округѣ 298, 
фруктовыхъ садовъ 8. Многіе осетины зани
маются перевозкою тяжестей наволахьчерезъ 
Кавказскіи хребетъ. 

( С м . ТиФлнсская губ. и Обозр. віад. за Кавк. , ч. I I , с т р . 
8 0 — I B S ) . 

ГорСЕОЙ или Угорской 2W«'(6 ,p.,KieBc .r . , 
пр. пр. Гнилаго Тикича, сист. Ю. Буга. Бе
ретъ начало въ Липовецкомъ у., близъ м. Ба-
лабиховки, протекаетъ по уу. Липовецкому, 
Таращанскому, Уманьскому и Звѣнигородскому. 
Напр. къ в., дл. теч. до 125 вер. Въ концѣ 
своего теченія Г. Т . , по соединению съ рч. 
Тальчикою, принимаете названіе р. Выси. 
Шир. р. 35 —150 с , глуб. 1—4 арш., дно 
частію каменистое, частію песчаное, берега 
возвышены и большею частію каменисты, 
прав. бер. выше лѣваго; въ Таращапскомъ у. 
берега Г. Т. покрыты слоемъ чернозема и 
частію болотисты. Теченіе быстро, но боль-
шігхъ разлнвовъ нѣтъ, по причинѣ высокихъ 
береговъ. Почти при каждомъ селеніи, лежа-
щемъ на берегахъ этой р. есть насыпныя 
гати и плотины, также мельницы и водо
спуски. 

( В . С т . КіевскоВ г у б . , с т р . 18, 34—35; Фувдукдея, с т . ou. 
Кісв. губ. ч . I , с т р . 46). 

Г о р с к ъ , мѣстечко (влад.), Черниговской 
г., Городнинскаго у., въ 23 вер. къ с.-в. отъ 
т. Городни, на дорогѣ изъ г. Стародуба вт, 
Черниговь, при р. Сповѣ , подъ 5 2 ° Г с. ш. 
и 4 9 ° 3 1 ' в. д. До открытія Черниговскаго 
намѣстничества Горскъ принадлежалъ къ То-
пальской сотнѣ Стародубовскаго нолка. Г. былъ 
прежде укрѣпленъ, потому что въ протломъ 
вѣкѣ видны были еще остатки древней земля
ной крѣпости. Ч . ж. 700 д. об. п. (по пр. 
сп. 1857 г.), 100 дв., еженед. базары и три 
ярмарки въ году. 

( О к . Чераиг. н а м . , ШаФОнскШ, с т р . 320-, В . С т . Чернвгов. г., 
с т р . 168). 

Г о р ъ , ос-въ въ Беринговомъ м.; см. Мат-
. вея св. ос-въ. 
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Г о р ъ - м а г а л ъ , гора въ глав. Кавказ, хр. , 
Тифлисской г., Тушино-ГГпіаво-Хевоурскаго окр., 
имѣеіъ абс. выс. 6,630 фут. по геодез. измѣр. 

(Кавк. кад., 1859 г . , с т р . 363). 

Г о р ы : 1) мѣст. (каз.), Могилевской г., 
Чаусовскаго у., въ 50 в. къ с.-в. отъ Чаусъ, 
при р. Быстрой, подъ 54°16' с. ш. и 4 8 ° 5 2 ' 
в. д. Оно извѣстно еще по записи кн. Ми
хаила Ивановича Мстиславльскаго, данной въ 
1508 г. существовавшему тамъ Никольскому 
Нагорному монастырю. Въ 1860 г. жит. 
1,199 д. об. и . , изъ нихъ 479 д. евреевъ. 
Двор. 140, православная церковь, и еврейская 
молитвенная школа. 

(ARTH З а п . Р о с , п. I I , N 2 7 ; Севергина, п у т . I I , 127; П а и . 
кн. Могилевской г . , на 1861 г . , отд. V I , стр. 98). 

2) Село (каз.), Московской г. , Коломен-
скаго у. , въ 25 вер. къ ю.-ю.-з. отъ г. Ко
ломны, при прудѣ и ручьѣ Немерз.іомъ, впад. 
въ Оку. Жит. 1,610 д. об. п., двор. 219, 2 
церкви, сельское училище и сельское правле-
ніе. 3 неболыпія бумаготкацкія фабр. 

( А т л . проиыш. Моск. г у б . , Сааонловъ, стр. 100, 101; Указ. 
сел. Москов. губ. , Нистремъ, стр. 527). 

3) Дер., Рязанской г., Егорьевскаго у., въ 
40 вер. къ ю.-в. отъ Егорьевска. Жит. 303, 
двор. 35 и суконная фабрика (гр. Толстой), 
основан, въ 1768 г. На ней въ 1857 г. 
было 110 становъ, 437 рабоч. и выработано 
21,400 арш. сувпа на 24,000 р. 

( С т . об. Рязан. губ. , Барановнчъ, стр. 269, 273). 

Г о р ы Н Ь (Гаринь, Геринъ, Гырынь тожъ), 
р. , Приморской обл., значительный лѣвып пр. 
Амура. Беретъ начало изъ предгорій сѣвер-
пой части Буреинскаго хр. н вливается въ 
Амуръ двумя устьями; 2-ое устье леж. подъ 
50°44' с. ш. и 155°24' в. д. (ПІварцъ). Сред
нее направленіе Г. на ю.-ю.-в.; дл. теч. около 
450 вер., шир. нри устьѣ Va в - , теченіе 
быстрое. Верхнее теченіе Г. совершенно не
известно; ІИренкъ изелѣдовалъ нижнее его 
течсніе на 130 в. отъ устья вверхъ. При 
устьѣ и въ части нижняго теченія Г. течетъ 
нъ узкой долин* и окаймленъ высокими бе
реговыми горами. Далѣе вверхъ, горы эти по
степенно раздвигаются и наконецъ совершенно 
изчезаютъ. Въ этой разширенной части Г. 
разбивается на протоки, обиывающ. безчислен-
ное множество о-вовъ. Острова эти и окрест
ный горы покрыты ирекрасяымъ хвойнымъ 
и лиственныаъ лѣсомъ. Долина славится пуш-
иыми и другими звѣрями, въ особенности со
болями и лосями. Гольды съ Амура ежегодно 
пріѣзжаютъ сюда на охоту за этими живот
ными. Г. составляетъ не только границу рас

пространения по Амуру нѣкоторыхъ растепій 
и животныхъ (напр. оленя Cervus elaphus), 
по также этнографическую границу, потому 
что вскорѣ за устьемъ его на прибрежьяхъ 
Амура гольдское племя смѣняется мангунскимъ 
(ольча). Населеніе прибрежьевъ Г. состоитъ 
преимущественно изъ тунгузскаго племени 
Еіие (назыв. русскими Самаіерцы). Нижнее 
теч. Г. не населено, первая деревня (Нгагха) 
находится въ 130 вер. отъ устья; отсюда 
вверхъ по Г. и его притокамъ встречаются 
многочисленный тузеипыя селенія. Зимою пріез-
жаютъ въ долину Г. манжурскіе купцы для 
вымена пушныхъ зверей у местныхъ охот-
никовь. 

(Отчетъ Геогр. общ., 1857 г . , е. 116; Maximowicz, F l . A m . , 
p. 335, 363, 389; Маакъ, путеш. на А м . , стран. 201, 202; Геог. 
изо. с. 57; Ь . Schrenck, В . I , p. X I I I , X X I V , X X X ; Mélanges 
рпуз. et chim. Т . IT; Bull. ph. math., X I V N 12—24, p. 184—192; 
Аноеовъ, Гор. Ж у р . , 1861, ч. I I , с. 2 ) . 

Г о р Ы Н Ь , р., Волынск, и Минск. Г-ІИ, 
пр. пр. Припети, сист. Днѣпра. Беретъ на
чало въ Кременецкомъ у., недалеко отъ гра
ницы Галиціи, близъ д. Валицы, вер. въ 4-хъ 
на с. отъ м. Алексинецъ, на возвышенной 
отрасли Карпатовъ. Протекаетъ чрезъ уу.: 
Кременецкій, Острогскій, Заславскій, Ровен-
скій, Луцкій, Пинскій и Мозырскій и здѣсь 
впадаетъ въ Припеть двумя рукавами, отстоя
щими одинъ отъ другаго на 15 в. Общее 
направление къ с.-с.-в., дл. теч. около 730 
в. (60 в. но губ. Минской). На первой по
ловине своего теченія Г. протекаетъ по почве 
третичной міоценовоы. Вдоль теченія Гор. 
распространены лепныя глины п пески, за-
клгочающіе бурый уголь и пресноводный ра
ковины, непосредственно покрывающіе пишу-
щіи ме.іъ, а за ними ыгвдуютъ известняки, 
также наполненные раковинами. Въ Ровен-
скомъ у., выше ж. Коемачева, Г. вступаетъ 
на почву меловой формаціи, а потомъ ниже 
сліянія съ р. Случъ, близъ выхода въ Мине. 
г. , протекаетъ снова по третичной формацін 
еоценоваго періода. При довольно возвышея-
номъ положеніи истоковъ Г. среднее паденіе 
ея составляетъ 6—8 дюймовъ на версту, а въ 
некоторыхъ местахъ до 10 дюйм., а средняя 
скорость теч. 11/г ф. вь сев. Глуб., при обык-
ноненномъ уровне, отъ 4 до 20 ф., а шир. при 
техъ же условіяхъ отъ 10 до 10 саж. Дно Г. 
отъ ся истоковъ и почти до г. Острога усеяно 
каменьями и пересекается каменными грядами 
и песчаными отмелями, но далее, до самаго 
устья реки, оно попеременно песчаное и ило
ватое. Берега Г. въ ея верховьяхъ до м. 
Вишневца (вер. на 18 или 20) крутые, но 
далее мало по малу делаются отлогими и 
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ва всемъ нротяженіи р. до г. Заслава, без
лесны, исключая начала и конца этой части 
теченія, гдѣ они поросли дубовыми рощами. 
При томъ по всей этой длине течевія. лѣв. 
бер. во многих* местах* выше праваго и 
часто у самаго русла рѣка обраяуеть камен
ные утесы до 10 ф. высоты надъ ур. р. Отъ 
Заслава до Остром прав. бер. возвышенпѣе 
лѣваго и оба берега покрыты сп.юшнымъ и 
обширнымъ сосновым* лѣсомъ. Далее берега 
опять открыты, лѣв. бер. выше праваго и 
мѣстамн онъ возвышенъ и круп,. Начиная 
же отъ м. Тучина, Ровепскаго у., и до самаго 
устья р., берета Г. низменны, болотисты и 
лѣспсты. Долина Г. до г. Заслава узка. 
Отъ Острога долппарасширяется и представляетъ 
много заливпых* луговъ, особливо въ Ровен-
скомъ у., гдѣ она наполнена непроходимыми бо
лотами. Въ весенній разливъ, вода въ рѣкѣ 
возвышается до 7—14 ф. надъ меженпымъ 
уровнемъ, а осенью отъ дождей иногда при
бывает* фута на 3. Весепнін разливъ про
должается до 6 недѣль, отъ половины марта 
до первыхъ чиселъ мая. Судя по неполным* 
свѣдѣвіямъ за ряд* годов* съ 1810 по 1840 
г. самое ранпее вснрнтіе р. было 20 февр. 
(1819 г.), а самое позднее 1 апрѣля (1839 г.), 
ранвее замерзапіе было 16 ноября, а позднее 
1 декабря. Съ 1837 по 1840 т., р. была 
свободпа отъ льда въ теченіи 237 до 269 дней. 
Чрезъ р. Г. во многихъ мѣстахъ устроены 
постоянный переправы; мельниц* по всему 
теченію Г. 64. Г. дѣлается способною къ 
судоходству отъ с. Нетешина, за 10 в. выше 
г. Острога, и сохраняет* это свойство до 
самаго впаденія въ Припеть, ва протяженіи 
637 в. В* мм. Тучинѣ и Алексавдріи, и с. 
Козлинѣ, для удобств* судоходства, устроены 
деревянвые однокамерные шлюзы. Въ Острог-
скомъ у., по Г. сплавляются только плоты, 
а • в* Ровенском*, сверх* того, ходят* барки 
и большая лодки, однако судоходство встрѣчаетъ 
пар. Г. неудобстваГотъхудо расчищенных* би-
чевнвков* и мелей. Сплав* по Г. требует* около 
18 дн., а судоходство вверх*—около 45 дн. 
Глав, пристани по Г.: Вельбовинекая, Осгрог-
ская, Шипковскаа, Тучинская, Рѣчицкая, Коз-
линская, АлександріПсгая, Ремчицкая, Волош-
ковская,. Сусьская, Деражненская, Космачев-
ская, Давидгородецкая. Со всъхь этих* при
станей было отправлепо въ 1860 г. 436 
лѣсныхъ плотов* и 12 барокъ, которые за
ключали въ себѣ 231,744 штукъ деревъ на 
147,903 р. Прнт. Г. съ лѣв. ст.: Вплліо, Збы-
тенка, Устье, Стубидь, Путиловка, Булавка, 

Кудрянка, Зульпа, с* прав, стор.: Цвѣтоха, 
Случ* и Боровая. 

(Stnckenberg, Hydrogr., В. III , 8. 119—144; Polojanskiego, 
Opis. laeow Kn'ilest. Polsk., III, 91; Boei стат. B O J U B C I O B г., 
ст. :::l—34, 38—H; МввскоІ губ., ст. 18; Мурчвсова, reor. on. 
Kip. P., I , 1,031; Elchwild, Nat Sk. v. Lith., Volh. u. Pod. 
S. 3, 39—3; Ж. Пут. Сооб. 1861, XXXIV, « t e l , с. 72 • таб.). 

Г о р Ь К І Й лиман*: 
1 ) Кубанск. обл. Таманскаго окр., между 

Ачуевскими рыболовными заводами и косой 
Кучугуры. Онъ находится въ соеднпеніи съ 
несколькими соседними лиманами пли озерами 
и отдѣляется отъ нихъ болотистыми, зарос
шими камышом* и разорванными частями 
твердой земли; а потому очертаніе его изви
листое и составляетъ около 6 5 в., поверхность 
же исчислена въ 5 6 кв. в. или 1 , 1 6 кв. г. м. 
Вода солоноватая, как* в* Азовском* море. 
На з. онь подходит* къ Азовек. морю, от* 
котораго отделяется косою до 1 в. шир. и 

! до 2 5 в. длин, (составляющею сев. иродол-
I женіе косы Кучугуры); соединяется с* морем* 
, чрезъ эту косу двумя Горькими гирлами. На 
I с. Горьк. лпм. соединяется посредством* ерика, 
! гирла и весенняго разлива съ Сладким* ли-
! маномь. На восгоч. его берегу протекает* 

Терноватый ерик*. На ю. от* него находятся 
другіе бол. мелкіе лиманы, мрнмыкающіе на з. 
въ косе Кучугуры. 

2) Гораздо меньшей величины лиман* из* 
! числа соляных* самосадочных* озер* Ясен-

екаго отдела Кубанск. обл., Ейскаго окр. в* 
1 5 в. на ю.-з. отъ Новодеревяиковской ста
ницы. 

3 ) ГорькіП лпм., см. Темрюкскій лим. 
(Г. Ж. ШЯ; ч. IV, ів . 11, с . 139; Duboli, Voy. atrtorjr do 

j Cane. V, p. 23). 

Г о р ь к І Я озера, Оренбургской губ., Че-
лябинскаго у.; пол* эти»* вазваиіечъ извест
но несколько озеръ, разбросанных* по пло
щади и имеющих* воду горькаго вкуса. Ве
личина их* отъ 3 до 2 0 вер. в* окр., напр. 
озеро близ* с. Кочердыцкаго, имеет* до 2 0 
в. в* окр. Некоторый из* них* становятся 
пресными, какъ напр. озеро близ* дер. Ан-
дреевкн (до 1 5 в. в* окр.), в* котором* 
съ 1 Н 5 4 г. появилась рыба. 

(Оревб. губ. і*д. , 1839, N 7, Черевтаасііа, Ор*в6 гіб. , 
стр. 6 1 - « 2 ; Гор. ІКур., 1839 г., ч. Ill, стр. 116). 

Г о р ь к о е озеро: 
1 ) Томской г., въ ю.-з. части Барнауль-

скаго окр., в* средник Касмалинскаго бора, 
состоитъ изъ нескольких* озер*, соединен-
ныхь протоками. Дл. от* ю.-з. к* с.-в. 4 5 
вер., шир. от* 3 5 0 саж. до 6 вер., окружн. 
1 9 0 вер. Глуб. 4 до 1 0 арш. Дио черяоземио-
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глинистое, подернутое слоемъ горькой соли. 
Вода озера солена и горька. На с.-в. соеди
няется посредствомъ р. Касмалы сь прѣсными 
озерами Б. и М. Островнымъ, на ю.-з. по
средствомъ той же рѣки съ оз. Долгимъ. 

( В . ст. Томен, г . , #тр. 59). 

2) Томской г. въ ю.-з. части Барнаульск. 
окр., къ ю. отъ предъидущаго на опушкѣ 
Барнаульскаго бора. Простр. 53кв. вер., окруж. 
56 в., глуб. 4—9 арпі. Берега на с. и з. 
возвышены, обрывисты и открыты, сь про-
чихъ сторонъ низменны и поросли сосновымъ 
лѣсомъ. Озеро растянуто съ ю.-з. къ с.-в.; 
черезъ него протекаетъ р. Барнаулка. Вода 
его горько-соленая. 

(В. ст. Томской г. стр. 59, 60). 

ГорЬКО-СОЛвНОѲ, озеро Астраханской 
губ., Царевскаго уѣзда, къ с.-в. отъ г. Царева 
u въ 30 вер. къ с.-з. отъ Елтонскаго озера, 
въ степи близъ Николаевскато солевознаго 
тракта. Простр. оз. 0,96 кв. г. м. или 46,6 
кв. в., окруж. до 70 в. Въ средину озера вдается 
полуос-въ, на которомъ растетъ тернъ; есть даже 
долины, покрытыя зеленью. Вода озера осаж-
даетъ соль; но и соль и воду портитъ какой-то 
непріятный запахъ. Мѣстамн, гдѣ мало рапы, 
растетъ камышъ; тина чрезвычайно клейка. 
Рыбы вовсе нѣтъ; дичь садится здѣсь только 
весною, да и то пролетомъ. 

(Мат. ддк ст. 1839, от. II, стр. 105; Кевнеаъ оа. • Ja«. N 46). 

ГорЬКуШОВвНСКОе, самое, соленое оз. 
Таврической губ., Днѣпровсі,аго уѣз., Кивбурн. 
дистанціи Крымскихъ озеръ, имѣетъ 300 саж. 
въ окружности, иожетъ ежегодно давать соли 
до 45 т. пудъ. 

( Г . ж. 18S8, ч. 3, Стр. 506). 

Г о р Ѣ л а я гора или Жуку-оба (по татарски 
Синяя гора), самый большой изъ грязныхъ вул
кановъ Таманск. полуос-ва, въ с.-з. его части, къ 
с. отъ Таманскаго лимана, въ Таманскомъ окр. 
Кубанской обл. онъ пмѣетъ совершенно пра
вильную коническую форму, возвышается на 
200 или 250 ф. надъ уров. залива и служить 
замѣтнымъ береговымъ знакомъ, виднымъ съ 
Керчь-Еннкальскаго пролива и Азовскаго мор. 
На отлогихъ покатостяхъ этой горы видны 
извилистые потоки засохшей грязи, оставшейся 
отъ прежннхъ изверженій; отъ подошвы хол
ма до вершины 1,000 или 1,200 шаговъ. 
Углубленіе пли кратеръ, находящейся ва его 
вершннѣ, имѣетъ 88 шаговъ въ окружности 
и 4 или 5 ф. гл. На краяхъ кратера 2 малень-
кіе конуса и еще нѣсколько такихъ же конусовъ 
на воватостяхъ холма. Одинъ изъ нихъ произво
дил* изверженіе въ 1832 г. Изъ главнаго кра

тера Куху-оба первое извѣстное изверженіе 
происходило 27 февр. 1794 г., и продолжа
лось 1 ч. и 20 мин. Изъ кратера вырывался 
воспламененный водородный газъ, при этомъ 
потрясалось основаніе горы u вмѣстѣ съ га-
зомъ выбрасывались изъ кратера каменья, со
стояние изъ листоватой глины, желѣзной руды, 
гипса и др. составныхъ частей почвы Таман
скаго полуос. Куху-оба по татар, значить 
Синяя-гора; такою она кажется съ моря; у 
мѣстныхъ же жителей извѣстна подъ назва-
ніями: Гнилой-горы, Грязной-юри, Горит-
мотла, Пекла, а казаками называется Прекла. 

(Pallas sec. voy., IV, p. 30; Dubois, Voy. autour du Cauc. 
V, p. 48; M. Сб. 1837, кв. 8, веоФ. 'i.; loc. Дебу, о вавв. дввів. 
с. 411; Лоц. Аз. м. Сухомдваа, 1854, с. 24; Пор. пут. Будвщеіа, 
1808, с. 36; Сумарокова, Дос. кр. суд. ч. I I , с. 141). 

Г о р ѣ л а я сопка, см. Авачинская сопка. 
(Къ баб].: Posteis въ Mem. de l'Acad., II , 14). 
Г о р ѣ л к а , село (каз.), Воронежской г., 

Новохоперскаго у., въ 92 в. къ в.-с.-в. отъ 
Новохоперска, при р. Хопрѣ, на Саратовской 
почтовой дорогѣ. Ч. ж. 2,855 д. об. п. (по 
пр. сп. 1859 г.), 380 дв. и почт, станція. 
Жители, кромѣ хдѣбопашества, занимаются 
рыбною ловлею и извозомъ. 

Г о р ѣ д о ѳ , село (каз.), Тамбовской г. и у., 
въ 23 в. къ с. отъ г-да, на почтовой дорогѣ 
изъ Тамбова въ Моршанскъ, при р. Цнѣ. Ч. ж. 
2,244 д. об. п., 318 дв., почт, станція. 

Г о р ѣ л ы е острова, изъ группы Кемскихъ; 
см. Еемскіе острова. 

ГорѢлЫЙ ос-въ, у туземц. Ананіусихъ, 
Алеутской гряды, самый западный изъ ос-въ 
Андреяновской группы, лежитъ вер. въ 30 
къ з. отъ ост. Танаги. Окружн. его До 30 вер.; 
почти, весь ос-въ состоитъ изъ огромнаго вул
кана, далеко переходящего снѣжную лннію, 
и достигающаго отъ 9 до 10,000 ф. выс. 
Вулканъ этотъ имѣетъ пирамидальную форму; 
вершипа его представляетъ острый гребень и 
находится подъ 51°43' с. ш. Очертаніе ос-ва 
трехугодьникъ, котораго вершина обращена 
къ югу. 

(Сарыче г ь , Пут. ч. I I , о. 65, 80; Sauer въ Billings Reiae, p. 
221; Крашеваваівовъ, взд. 1818 г . , I , 213; Лвт«е, пут. с. 335; 
entringt, въ Verh. d. Min. Ges., 1848—19, p. 231; Тебевьвова, 
гндр. зам. 121; Разб. атд. южв. • . , Крузевштерна, ч. 2-в, отд 
XXIII, стр. 10). 

Г о р ю н ъ , р. Новогородс. г-іп, лѣв. пр. 
Чагодощи. Беретъ начало въ вост. части Тих-
винск у., подъ именемъ Валчины, течетъ сна
чала къ ю.-з., потомъ къ ю.-в., пройдя озеро 
Соймино, принимаетъ названіе р. Соймнноп, 
которое сохраняетъ на 301/з вер. до впаденія 
въ оз. Вожанское; по выходѣ изъ озера при
нимаетъ названіе Горюнъ, которое и сохра
няетъ на остальныя 15 вер. теч. своего до 
впадевія въ Чагодощу. Шир. рѣки 10 до 16 
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саж. , глуб. до 2 арш. Берега Соймины 
отъ дер. Лопастихи возвышены и круты, далѣе 
и на всемъ теченіи Горюна отлоги. Паденіе 
Г. дов. быстро. На Сойминой 3 шлюза, на Гор. 
также 3, въ фарватерѣ Г. каменныя гряды 
на 5-й, 8-й, 11 и 14 верстѣ. При выходѣ 
изъ Вожанскаго оз. на Г. есть бродъ въ 13/4 
арпг. глуб. Г. входить въ составъ Тихвинской 
системы и потому весьма важенъ для судо
ходства. Собственно j i a Горюпѣ нѣтъ приста
ней, но на Сойминой весьма значительная 
(СоЙминская пристань). 

(Stuckenberg, Hydr. V, 349; Пушкаре», Новгор. г., с. 60, 63; 
В. ст. Новгор. г. стр. 3*; Исскуст. су дох. сист., стр. 13; Судох. 
дор. ч. I I , от. 2-й, стр. 17). 

ГОРЯИНОВО: 1) село (каз.), Воронеж, г., 
Зсмлянскаго у., вь 25 в. къ ю.-з. отъ Земляпска, 
при р. Кривомъ Колодезѣ. Ч . ж. 2,644 д. об. 
п. и 330 дв. 

2) Г. (Сергѣевское и Жарове), село (влад.), 
Калужской губ. и уѣз., въ 30 вере, къ ю.-в. 
отъ г-да, на лѣв. б. р. Оки. Ч . ж. 418 д. об. 
п., 33 дв. Близь села найденъ пластъ камен-
наго угля, толщиною въ 2 верш. Въ сосѣднемъ 
пластѣ весьма плотнаго кварцеваго песчаника, 
заключаются отпечатки растеній Stigmaria 
fieoides, Lepidodendron и Calamités. Этотъ 
ііесчаникъ употребляется на жернова и на ле
щади въ нѣкоторыхъ чугунныхъ заводахъ. 

(Г. ж. 1841, ч. IV, стр. 184, 375 (вѣд.). 

ГорЯИНОВЪ островокъ, въ Бѣломъ морѣ, 
близъ Терскаго берега, къ ю. отъ группы 
Трехъ острововь, Архангельской губ. Онъот-
логь, покрыть зеленою тундрою, съ голымъ 
каменистымъ прибрежьемъ. За нимъ укрыва
ются шняки (рыбачьи лодки), когда против
ный вѣтеръ и теченіе не допустить ихъ до 
Трехъ острововь. Отъ сѣверваго конца Горяи-
нова остр, идетъ каменный рифъ, простираю
щ а я на 1ji вер. 

(Рейиеке, ч. I , стр. 141, 143). 

Г о р я ч а я Г О р а , отрогъ горы Машуки, 
Ставропольской губ., у самаго Пятигорска. 
Горяч, гора есть узкін п крутой гребень, вы-
ходящій изъ ю.-з. угла террасы (окаймляющей 
скатъ Машуки) сначала кь ю.-з., потомъ къ 
з.-с.-з. Гребень имѣетъ 1 вер. дл. и 300 ф. 
средн. выс. надъ ур. рѣки Подкумка. На сѣв. 
crop. Горяч, горы, между вею, внутреннимъ 
гребнемъ и крутымъ свѣсомъ вышеупомянутой 
террасы (на с.-в.), находится впадина, извест
ная подъ имене.іъ Горячеводской долины, 
вдоль которой простираются бульвары Пяти
горска и Елисаветннскій цвѣтникъ. Горяч, 
гора состоитъ изъ слоевъ известняка, при-
надлежащихъ къ верхнему мѣловому ярусу. 

На южн. сватѣ горы находится рядъ пе
щеръ; какъ въ пещерахъ, такъ и на сѣв. сто
роне горы находятся туфы. Въ Горяч, горѣ 
есть трещины и провалы и изъ нея выте-
каютъ знаменитые источники, а именно: Алек-
сандровскій, Ермоловскій и Нпколаевскіе (у 
зап. оконечности Горяч, горы), Варваціевскій, 
Портняжнскій, Константиновскій, Сабанѣев-
скій, Кадмыцкій и Александрониколаевскін 
(см. Пятигорскъ). Пятигорскъ, до обращенія 
своего въ у. г-дъ, носилъ названіе Горяче-
водска. 

(Баталиаъ, Пятвгорс. кр., I , 2—7, 67—128; Эйнбродтъ, оч. 
Кавк. пан. водт., Харьк. 1849, стр. 16; Güldenstädt, В. П, 17; 
Кавк. каі., 1851, отд. III , стр. 38, 59; 1853, отд. VI, стр. 
464; Сѣвср. Пчеіа, 1829, N 81; Kupfler, Voy. dans les environs 
dn M . Elbrouz, p. 8; Engelhardt u. Parrot, Heise, I , S . 113). 

Г о р я ч а я рѣчка на полу-ве Камчаткѣ, 
вливается въ Камчатское море, къ ю. отъ 
устья р. Камчатки. Она очень быстра и те
четъ между высокими скалистыми горами. Вода 
въ ней теплая и въ марте месяцѣ на бере
гахъ ея зелепеютъ и цветутъ некоторый ра-
стенія. 

(Крашевввваковъ, Опис. Камч. т. I , стр. 35, 45, 182—184). 

ГоряЧѲВОДСКая станица, Терской обл., 
въ бывшей земле Надтеречныхъ и Сунжен-
скихъ чечеицевъ, подъ 4 3 ° 2 7 ' с. ш. и 63° 
29' в. д . , при р. Исти-су, вытекающей 
изъ минеральнаго источника св. Екатерины, 
въ 18 вер. отъ кр. Грозной и въ 9 вер. 
отъ Терека. Основана въ 1819 г. и за
селена казаками; но въ 1849 г. сюда п е 
реселено еще 946 д. об. п. малороссіянъ. 
По свед. 1857 г. здесь ч. ж. 1,837 д. об. п. 
(приход, сп.). Около станицы находятся из
вестные Екатерииинскіе минеральные источ
ники (см. это). 

(Берже, Чечвя и чеченцы, стр. 76). 

Г о р я Ч И Н С К І Ѳ островки, Архангель
ской г . , у западнаго берега Кольскаго за
лива Севернаго ок. , въ '/г миле къ ю.-ю.-з. 
отъ ос-ва брандвахты. Ихъ два: северный, 
малый есть ничто иное, какъ низменный го
лый камень, южный и большій — круглый 
съ довольно высокимъ холмомъ. По срединь 
пролива, отделяющего малый о въ отъ мате
рика, лежитъ корга; другая корга идетъ къ 
ю.-з. во 100 саж. отъ болыцаго о-ва. 

(Рейаеке, ч. II , стр. 189). 

Г о р я ч К О В К а или Горчаковка, село (каз.), 
Подольской г . , Олыопольскаго у . , въ 66 в. 
къ з.-с.-з. отъ Ольгополя, при пруде. Ч . ж. 
2,768 д. об. п., 376 дв. и 2 прав, церкви. 

ГОСТИЛИЦЫ, село, С.-Петербургской г., 
Петергофскаго у . , къ ю.-з. отъ г. Петергофа, 
подъ 5 9 ° 4 5 ' с. ш. и 47° 17' в. д. Здесь 
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находится прекрасный обширный каменный 
домъ и сады владѣльца (Потемкина), а также 
писчебумажная фабрика, производящая бума
ги на 100,000 руб. , при 90 рабочихъ. Въ 
сеіѣ 103 двора. 

ГоСТИНОПОЛЬСКаЯ пристань, С.-Пе
тербургской г., Новоладожскаго у., въ 34 в. 
отъ у. г-да, при р. Волховѣ, близъ начала 
Волховскихъ пороговъ. Мѣсто это было из-
вѣетно еще во время Ганзы; тогда передъ 
порогами, со стороны Ладоги, для перегрузки 
товаровъ находилось складочное мѣсто при 
с. Михаила Архангела, а за порогами по 
правому берегу р. Волхова, въ 1 в. отъ 
уничтоженнаго монастыря Николая Чудотворца, 
было другое складочное мѣсто на открытомъ 
полѣ, которое; по съѣзду иностранныхъ гостей 
и новгородскихъ купцовъ для промѣна това
ровъ , называлось Гостинымъ - Лолемъ. Въ 
началѣ Х Ѵ І П в. здѣсь учреждена пристань. 
Нынѣ при пристани ч. ж. 127 д. об. п. Во 
время навигаціи число это увеличивается; 
здѣсь на суда нанимаютъ лоцмановъ и су-
дорабочихъ для прохода черезъ Волховскіе 
пороги; тяжелыя суда, въ случаѣ недостатка 
воды, паузятся. Съ пристани ежегодно отправ
ляюсь до 1,000 судовъ съ товарами на сум
му до 300,000 р. Главные предметы от
пуска составляютъ сѣно, солома, известь, 
дрова, стеклянная посуда, кожи, хлѣбъ, кули, 
овощи и т. п. Приходить же и разгружается 
до 25 судовъ на 100,000 р., привозятъ пре
имущественно хлѣбъ, сало и сальныя свѣчи. 

(В. ci . С.-Петерб. г., стр. 137І Спб. Ввд. 1859 г., N 2, 
Феіьетонъ; Судоход, дорожи., ч. I I , стр. CDXCIII, 188; Stucken
berg, I , І70, 472; Моро. Сб. 1857, апр., стр. 370). 

ГОСТОМЛЬ, мѣстечко (влад.), Кіевской 
г. и у. , въ 15 в. къ с.-з. отъ города, при 
р. Ирпенѣ (на которой устроенъ здѣсь па-
ромъ) и ручьяхъ Руднѣ и Рокапоказѣ. Изъ 
жалованной грамоты Александра, вел. кн. 
Литовскаго, видно, что имѣніе Гостомль, 
въ 1499 году, принадлежало княз. Ивану 
Глинскому. При первой народной переписи 
Гостомль показанъ уже въ числѣ мѣстечекъ. 
Жит. 471 д. об. п. , 65 дв., православная 
церковь, евр. молитв, домъ, 6 незначитель-
ныхъ ярмарокъ въ году. 

(Город, п о с , ч. II, стр. 469; Кіев. губ. гвд. 1851 г., N 9; 
Ст. оп. Кіев. губ. , ч. I , стр. 474; В. ст. Klei, г., стр. 258). 

ГОСТОМЛЯ, село (каз. и влад.), Кур
ской г. и у., въ 36 вер. къ ю.-з. отъ г-да. 
Жит. 2,161 д. об. п., 167 дв. 

Г о с у д а р ѳ в ъ Б у е р а в ъ , сел. (каз.), 
Екатеринославской губ., Бахмутскаго у., при 
истокахъ р. Лугани, въ 23 в. на ю. отъ 
Бахмута. Чис. жит. (пр. сп. 1858) 3,721 д. 

об. п., малороссіянъ, великороссіянъ и воло-
ховъ. Послѣдніе поселились здѣсь въ 1779 
г. ; въ 1848 г. ихъ было 1,719 д. об. п. 
Близь Г. Б. мѣсторожденіе каменнаго угля, 
а 4 в. на ю.-з. отъ Г. В . , мѣсторожденіе 
желѣзныхъ рудъ, которыя залегаютъ массами 
и слоями въ верхней части каменноугольной 
формаціи. Пробы съ двумя образцами дали 
46°/о и 55°/о чугуна. Прослойки каменнаго 
угля заключаются въ толщѣ разноцвѣтныхъ 
сланцеватыхъ глинъ. Мѣсторожденіе открыто 
въ 1836 г. 

(Изсд. дон. вам. уг. бас. Ле-Пде, изд. Демидова, с. 306 и 
прид., с. 126; Г. Ж . 1839, ч. IV, С. 247, 251 и 256; В. ст. 
Еват. губ. сп. св., с. 176; Маг. земдев., III, 426). 

Г о с у д а р с т в е н н а я , станица, Ставро
польской г., Кизлярскаго у . , кь з. отъ Киз
ляра, при р. Курѣ. Ч . ж. 1,807 д. об. п. 
(по пр. сп. 1857 г.), кавказскаго линейнаго 
казачьяго войска, горскаго полка, 273 дв. 

(В. ст. Ставроп. г., стр. 260). 

Г о с у д а р с т в е н н ы е Д у в а н е н , село, 
Оренбургской губ., Уфимскаго у., въ 60 вер. 
къ с. отъ Уфы, при р. Дуванейкѣ. Ч. ж. 
1,791 д. об. п. (пр. сп. 1857 г.). 

Г о с ъ - н ь е р ъ - я н ы - ч а х л ь , гора на 
восточной сторонѣ Сѣверн. Урала, Тоболь
ской губерніи, между 63° и 64° с. ш., 
возвышается на 3,081 фут. надъ уровн. м.; 
въ окрестностяхъ этой горы вытекаютъ 2 
истока Тодтьмы, впадающей въ Комасъ. Го
ра состоитъ изъ слюдянаго сланца, пласты 
котораго падаютъ круто на в. 

(ГоФмана, Сѣвер. У р а » , ч . I I , стр. 93, 322). 

ГотОДЬСКІе роды монголе - бурятскаго 
племени, кочуютъ въ Иркутской г. и состоять 
въ Идинскомъ инородческомъ вѣд. Готолъ-
скихъ родовъ 4, въ нихъ 16 улусовъ, кочую-
щихъ по pp. Идѣ , Бурети, Тараси и Осѣ; 
въ 1859 г. ихъ считалось 5,074 д. об. п. 
и кромѣ того 3 осѣдлыя деревни съ 138 
д. об. п. 

Г о ф т ъ или Гофтет, ос-въ, въ Фин-
скомъ зал., принадлежавши къ Эстляндіи. Онъ 
находится противъ Зундскаго зал., въ 13 в. 
оть прибрежья, имѣетъ до 300 саж. въ окруж., 
совершенно низокъ, песчанъ и покрыть хи
жинами .крестьянъ, пріѣзжающихъ сюда на 
рыбный промыселъ съ сосѣдняго берега. 

(В. ст. Эстд. г., стр. 53; В. и H. В., IV, 106). 

Г о ф ц у м б е р г е , разв. замка, Курлянд-
ской губ., Митавскаго (Добленскаго) у., вер. 
въ 30 къ ю.-з. отъ Митавы. Развалины на
ходятся на вершинѣ круглаго холма, возвы-
шающагося надъ р. Терветъ. Замокъ былъ 
основанъ въ Х І Н в., служилъ резиденціею 
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герцогамъ курляндскимъ и мало по мал у раз
рушился въ X V I I в. На близлежащей вы
соте, называемой Шлосбергъ, находился ла-
тышскій крѣпкій бургъ Тарветенъ. 

(Blenenetamm, Ostseeprov., p. 383; Poseart, K u r l . , p. 76; 
ОрмоісіІІ, Курдандс. г., стр. 478; Ж. M. В. Д. 1840, XXVI, 2). 

Г 0 Х Ъ - ч а Й (Голубая), р . , Бакинс. г., 
пр. оз. Шильяна, беретъ начало близъ горы 
Баба-дагъ, изъ ущелья Гохъ, направляется 
къ ю.-ю.-з. и до г. Сырховъ-дагъ отдѣляетъ 
уѣз. Нухинсгай огь Шемахинскаго. Выше Гох-
чайскаго поста, прошедъ сквозь хребты Бозъ-
дагь и Ахднбъ Г.-ч. входитъ обоими бере
гами въ Шемахин. у. и разделяется на мно
жество рукавовъ. Горы, сопровождавшія бе
рега рѣки въ верхних* частях* здѣсь изче-
заютъ и Гохь-чай вступает* в* равнину, 
имѣя очень тихое теченіе. 

(БровевсвШ, взв. о Кавк., I I , стр. 423, Обозр. віад. за Кавк., 
ч. III, стр. 48, 342). 

Г о х ъ - ю р д Ъ , гора въ Маломъ Кавказѣ; 
см. Алла-оларг. 

ГОЦУЛОВО, мѣст., Херсонской губерн., 
Ананьевск. у.; см. Вале-Гоцулово. 

Г о щ а , мѣстечко (влад.), Волынской губ., 
Острожскаго у., въ 35 вер. къ с. отъ г. 
Острога, на большой дорогѣ изъ г. Ново-
градъ-Волынскаго въ Еовель, при р. Горыни 
и Залузѣ. Ч. жит. 705 д. об. п., изъ нихъ 384 
евреевъ, 84 дв., православная церковь, ярма
рокъ въ году бывает* 5 и небольш. коже
венный заводъ (на 420 р. въ 1860 г.). 

(Город, пос , ч. I , стр. 416). 

Г р а г а м ъ , заливъ; см. Атлійская бухта. 
Г р а д е н и ц а , с (каз.), Херсон, г., Одес-

скаго у., при Кучурганскомъ лиманѣ днѣстров-
скихъ разливов*, въ 57 вер. на з.-с.-з. отъ 
Одессы. Чис. жит. 2,189 д. об. п., молда
ванъ и малороссіянъ (пр. сп. 1857 г.), 401 дв. 

ГраДИЖСКЪ (иначе Градише), зашт. г. 
Полтавской губ., Кременчугскаго у., подъ 
49°13' с. ш. и 50°47' в. д., при рѣч. Гнр-
манѣ, на возвышенности близь лѣв. бер. 
Днѣпра, на абс. выс. 553 р. ф., въ 30 вер. 
на с.-з. отъ у. г-да. Чис. жит. 7,885 д. об. 
п. (3,844 м.); въ томъ числѣ: купц. 44, 
мѣщ. 2,791, цехов. 572. Неправосл.: евреевъ 
1,211 д. об. п. Прав. цер. 4, евр. молитв, 

«дом* 1, дворовъ 1,379, магаз. 1, школы 2, 
больница, 4 ярмарки и пристань, на кото
рой въ 1860 г. грузилось 2 суд. съ 6,877 
пуд., на 1,842 р. Во время весенняго разлива, 
рч. Гирманъ (составляющая рукавъ Днѣпра) 
сливается съ Днѣпромъ. Тогда черезъ этотъ 
разлив* подъ самую гору къ г-ду подходятъ суда 
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и плоты. Потому здѣсь въ ярмарку в* маѣ мѣся-
цѣ бывает* оживленный и довольно большой 
торг* хдѣбомъ, лошадьми, рог. скотомъ, решети-
ловскими смушками, привозимыми греками к 
армянами изъ Крыма, хлѣбнымъ и виноград
ными винами, дегтемъ, деревянною посудою, 
цыновками, рогожами, пенькою, льномъ, ма-
сдомъ, саломъ и пр. Въ казен. урочищѣ Пѣ-
викѣ на соединеніи рч. Николки съ Гирма-
номъ есть мѣсто удобное для пристани, за
щищенное возвышенностью и лѣсомъ. Тут* 
же, на возвышенности, каменная церковь быв
шего Пѣвогорскаго монастыря, упраздненнаго 
въ 1756 г. и принадлежавшего прежде Кіев-
ской лаврѣ. 

(Аревдаревво, Зап. о Подт. губ., ч. I l l , стр. 130—6; В. Ст. 
Полт. губ., спеп. св., стр. 3; Топогр. оп. Подт. губ., 1806 г . ) . 

Г р а д о в и Ц Ь І , Волынской губ., Влади-
мірскаго у.; см. село Кримно. 

Г р а д с в І Й У м е т ъ , село (по картѣ 
Уметь), Тамбовской губ., Кирсановскаго у., 
въ 23 вер. к* с. отъ г. Кирсанова, при р. 
Вяжлѣ. Ч. ж. 1,500 д. об. п. , 140 двор., 
винокуренный зав. (Бологовскаго) ; сила за
вода 709,000 ведръ. 

Г р а й в о р о н к а : 1) Г. Верхняя, - село 
(каз. и влад.), Воронежской губ., Землянскаго 
у., въ 68 в. къ ю.-з. отъ Землянска, при р. 
Грайворонкѣ. Ч. ж. 1,770 д. об. п., 140 дв. 
Возникло около 1760 г. 

2) Г. Нижняя, село (каз.), въ 65 в. къ 
з. отъ Землянска, на самой границѣ съ Кур
скою губерніей. Ч. ж. 940 д. об. п., 415 дв., 
еженед. базары и 2 ярмарки въ году, на ко
торый въ 1860 г. привезено товаровъ на 
12,000 р., продано на 4,000 р. 

(В. Ст. Воронеж, г., св*д. спец., стр. 39; Ворон, губ. вѣд., 
1861 г., N 11, стр. 157). 

ГраЙВОрОНЪ, уѣзд. г-дъ Курской г. 
I . Г-дъ, въ 207 в. к* ю. от* Курска, на лѣв. 

низменяомъ бер. р. Ворсклыинар. Грайворонкѣ. 
Слоб. Г., въ стар. Гайворонъ, возникла, какъ ка
жется, еще в* концѣ X V I I в., одновременно с* 
г. Хотмыжскомъ. В* 1838 г. она переимено
вана въ у. г-дъ на мѣсто Хотмыжска, который 
оставленъ за штатомъ. Въ 1861 г. въ городѣ 
было ч. ж. 4,232 д. об. п. (2,278 м. п.), 
изъ нихъ купцовъ 607, мѣщанъ 2,714. В* 
городѣ 4 церкви, 349 домовъ (4 камен.), 
20 лавокъ. Земли городе. 3,193 десятин* 
(въ чертѣ г-да 284 дес); доходъ город, въ 
1860 г. 8,017 р. Заводовъ: 3 кирпичныхъ (на 
3,034 р. въ 1860 г.). Ремесленников* въ 1861 
г. 175. Многіе жители занимаются хлебопа
шеством*. Торговля г-да незначительна. Въ 
1861 г. выдано торговыхъ свидетельств* 74; 
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здѣшніе купцы закупаютъ въ у-дѣ хлѣбъ и 
шерсть и перепродають курскимъ купцамъ. 
Базары два раза вь недѣлю и 5 ярмарокъ 
въ году, на которыя, въ 1861 г. привезено 
на 44 т. р., продано на 32 т.; главные пред
меты торга : шерсть, овчины, овцы и 
лошади. 

( И с т . с т . оп. Харьков, еварх.., ч. I I , с т р . 134; Нанят, кв. 
Курск, г у б . , ва 1860 г . , с т р . 153; Городе, п о с . ч. 111, стр. 23; 
Энцвкдоп. сдов. Пдюшара, т . X V , стр. 66, В. С т . Курс, г . , с т р . 
152; Общ. ВОЗ. в устр. гор. за 1858 г . , ч. I I , стр. 320, 394, 
456; Ларіовова Курское н а * . , с т р . ) . 

I I . Уѣздъ, въ южн. части г-іи. Простр. 
57,6 кв. м. или 2,789 кв. вер. Поверхность 
степная равнина, по которой шла часть тѣхъ без-
численныхъ шляховъ, которыми была перерѣзана 
Украина въ X V I I в. Въ сѣвер. части у-да wpo-
ходитъ едва замѣтный водораздѣлъ. Съ сѣв. 
склона его беруть начало рѣки, принадле-
жащія къ системѣ Псёла (напримѣръ Пена 
и Псёлка), съ южнаго склона правые притоки 
Ворсклы (Ворсклица, Локня и др.). Въ ю.-в. 
части, по само! границѣ съ Бѣлгородскимъ 
уѣз., идетъ водораздѣлъ, дающій начало лѣв. 
притокамъ Ворсклы. Почва у-да преимуществен
но черноземная, но сыпучіе пески занимаютъ 
противъ города до 1,000 дес. по лѣв. стор. 
Ворсклы, и до 200 по правой, а супесчаная 
почва, прерываемая черноземомъ, очень хоро-
шаго качества, распространена вообще по 
лѣвую сторону Ворсклы. Красная глина за
легает ь въ 2 вер. выше Грай ворона въ прав, 
бер. Ворсклы, a бѣлая въ дачахъ с. Тополи. 
Жерновой и точильный камень встрѣчается 
близъ г. Грайворона. Главная рѣка у-да есть 
Ворскла (лѣв. пр. Днѣпра), протекающая по 
у-ду на 52 в.; шир. ея не иревышаетъ 7 саж., 
а глуб. 9 фут.; она не судоходна, и запру
жена частыми мельничными плотинами. Въ 
нее впадаютъ слѣва: Голстянка, Локонка, 
Березовка, Грайворонъ, Безъимянная и Бра-
тенецъ, служащій границею съ Богодухов-
скимъ уѣзд. (Харьковск. губерн..); справа: 
Готня, Рогозна и Ворсклица, орошающая j 
съ своими притоками всю вост. часть у-да. j 
Въ сѣверной части протекаютъ Псёлка, отдѣ- > 
ляющая Гр. у. отъ Суджанскаго и притоки j 
Пены : Бобровка, Ракитная, Иена и другіе, і 
берущіе въ уѣздѣ свое начало. Озеръ и бо
лотъ замѣчательныхъ нѣтъ; болотистым мѣста 
находятся только по низменнымъ берегамъ | 
рѣкъ. Въ 1861 г. въ уѣздѣ (безъ го- | 
рода) было ч. ж. 129,539 д. об и. (64,249 j 
м. п.), изъ нихъ дворянъ 260, крестьянъ каз. I 
47,176, выш. изъ крѣп. зав.: крест. 72,863, j 
дворов. 3,220. На квад. мил. съ г-мъ ! 
2,250 жит. Врем.-обязан, составляють 15 ; 

I волостей (74 общее), владѣдьцевъ 181; 6 изъ 
I 15 волостей образованы изъ крестьянъ, вы-

шедшихъ изъ крѣпостн. зависимости графа 
Д. Н. Шереметева. Въ 1861 году вь уѣздѣ было 
58 православп. церквей и Тихвинскій-Боргі-
совскій женск. монастырь, находящейся въ 
слобод. Борисовкѣ (см. это); въ 1860 г. 
инокинь было 393. Казен. крестьяне за
нимаютъ 58 селеній (свѣд. 1858 г.), врем.-
обязан. 137 (свѣд. 1860); слоб. Борисовка на-
селеніемъ превосходить всѣ уѣз. г-да Курской 
губер., кромѣ ея замѣчательны: Головчина-
Спасское, Ракитная, Красная Яруга, ст. 
образцово - устроеннымъ хозяйствомъ (наел. 
И. С. Хлюстина) и другія. Главный за
нятая жителей хлѣбопашество и скотовод
ство. Пахатной земли до 170 тыс. дес, 
озим, хлѣба высѣвается до 60 т. чет., яроваго 
до 92 т. четв. Изъ хлѣбовъ сѣется гдаи-
нымъ образомъ пшеница, овесъ и рожь. 
Избытокъ хлѣба везется чумаками на во-
лахъ въ Орлове, г-ію, а также и на Донъ 
для отправки кь черноморскимъ портамъ. 
Скота въ 1861 г. было: лошадей 35 т., 
крупн. рог. скота 31 т., овецъ прост. 52 т., 
тонкорун. 6 т., свиней 27 т. Подъ сѣноко-
сами до 50 т. дес Садоводство суще-
ствуетъ только у помѣщиковъ, огородниче
ство въ подгорныхъ селахъ. Пчеловодство 
весьма развито; медь продается на руки 
такъ называемымъ шибаямъ или щетинни-
камъ, которые перепродають его въ Курскъ 
и на Донъ. Лѣсовъ мало; лѣсъ большею 
частію дровяной и группируется по бе
регамъ Ворсклы. Въ 1861 году было въ 
у-дѣ заводовъ 15, изъ нихъ 1 сахаро
варенный въ сл. Головчгтѣ (выдѣлывав-
шій въ 1860—61 г. 6,328 пуд. песка), 2 
винокуренныхъ въ сл. Головчить и Казацкой, 
7 еелитренныхъ въ сл. Головчинѣ, с. Ду-
найкѣ, Мячковѣ, Лукашевкѣ, дд. Тополяхъ 
и Ситной 2 (эти заводы не въ дѣйствіи), 
1 пивоваренный и 5 кирпичныхъ. Всѣ за
воды, кромѣ городскихъ, произвели въ 
1860 г. издѣлій на 31,440 руб. Изъ про-
мысловъ болѣе другихъ развиты чумачество 
и уходъ на заработки въ другія губерніи, а 
между женщинами тканье кумачныхъ куша-
ковъ. Ярмарки бываютъ въ з. г-дѣ Хотмыж-
скѣ, с. Антоновкѣ, сл. Борисоекѣ, Головчиной, 
Ивановой Лисицѣ, Поамонастырской и Ра-
китномъ. Слобода Борисовка имѣетъ большое 
торговое значеніе. На всѣхъ ярмаркахъ скотъ 
составляетъ главный предметъ торговли. 

С С * . Курская г у б . ) . 
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Г р а м а т у х а , р . , Томской губ., Бар-
наульск. окр. въ Алтайском* горн, хр. , одна 
изъ составныхъ вѣтвей р. Б. Ульбы. Ова бе
ретъ начало на южн. стор. Ивановскаго бѣлка 
и течетъ стремительно въ направл. къ з.-с.-з. 
въ весьма дикой и скалистой долинѣ, падая 
пѣниетыми каскадами черезъ крутые пороги. 
Дл. теч. ея до 40 в.; она сливается съ р. 
Тихою для образованія р. Ульбы въ Риддер-
ской долинѣ на абс. выс. 2,695 р. ф. Шумъ 
теченія Г р . слышенъ за нѣскодько верстъ изъ 
Риддерской долины; отсюда и названіе рѣки. 
Долина Гр. поросла березами, соснами, ли
ственницами, осинами и тополями (Populus 
laurifolia). Въ Алтаѣ есть еще и другія 
шумныя рѣчки, называемый Граматуха. 

(Ledebour, К.. I , 88—91; Ritter, Asien, I , 711; Рвттерг, 
Азія, I I I , 96; Tchiliatcheff, Voy. , p. 288). 

Г р а н и ш н а , р., Новгороде, г. , Валдай
скаго у., пр. пр. Шлины. Вытекаетъ изъ оз. 
Гранитно, направ. къ с.-в., и послѣ 44 вер. 
теч. впадаетъ въ Шлину при с. Рождество. 
Шир. 10 саж., дно сначала каменистое, по
томъ песчаное. На рѣкѣ 9 мельницъ; весною 
она служить для сплава. Бл. с. Рождества 
въ Гранишну впадаетъ минеральный источ-
никъ. Озера Тихмино и Камень принадлежать 
къ бассейну Гранишны. 

(Stuckenberg, Hydr. , I , 347). 

Г р а н н ы я самосадочныя соляныя озера, 
вь Киргизской степи Оренбургскаго вѣдомства, 
въ 50 в. отъ Гурьева и въ 3 в. отъ Каепій-
скаго моря, близъ грани (отсюда ихъ названіе), 
раздѣляющей участки рыбныхъ ловель Ураль-
скихъ казаковъ отъ Ембенскихъ промысловъ. 
Йхъ 2, большее изъ нихъ имѣетъ 95 саж. 
дл. и 60 саж. шир. Н а пихъ соль садится 
блѣднорозоваго цвѣта; толщина солянаго слоя 
въ одномъ 3, въ другомъ 5 вершковъ. 

( Г . Ж. , 1836 г . , ч. I , с т р . 40а). 
Г р а н О Б Ъ , мѣст., Подольской губ., Гай-

синскаго у., въ 15 в. къ в.-с.-в. отъ г. Гай-
сина, при pp. Вербичѣ и Бурлакѣ, подъ 4 8 ° 4 3 ' 
с. ш. и 4 5 ° 3 0 ' в. д. Жит. 3,484 об. п., 445 
дв., правосл. церковь и костелъ; торги черезъ 
каждым двѣ недѣли. Въ 7 в. отъ Гранова 
находится заштат. Преображенскгй монаст. 
(см. это). 

(В. С т . П о д о л е , г . , свѣд. с п е ц . , стр. 8 ; Ж . И. В. Д . , Ш 5 , 
т. I X , стр. 514). 

Г р а н т Л е й , заливъ или гавань въ Рус
ской Америкѣ; представляетъ внутренній бас
сейнъ болѣе обширнаго зал. Кларенсъ (въ Бе
ринговом* проливѣ). Портъ-Грантлей имѣетъ 
вере. 13 дл. , при 6 шир., занимаетъ родъ 
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котловины или долины между крутыми уте
сами, состоящими изъ слюдянаго сланца, и 
на з. соединяется дов. узкимъ проливомъ съ 
плоскоберегимъ портомъ Кларенсъ (см. это сл.). 

(Beechey Voy. 1839, append. Geology, p. 179; Grewingk въ 
Verh. M i n . Ges., 1818—49, p. 145). 

Г р а с г р у н д ъ , отмель въ Финскомъ зал., 
на з. отъ Балтійс. порта, въ 31/« вер. къ з. 
отъ ос-ва Б. Рогое. Дл. ея отъ в. къ з. 21/а 
вер., шир. 1 вер., наименып. глуб. 2'/2 саж., 
грунтъ каменья и хрящъ. Къ с. отъ мели, 
на глуб. 6 саж., ставится вѣха съ бѣлымъ 
флагомъ. 

(Сарычева, доц. Фввс- зад., с т р . 162; В. С т . Э с т д . г . , с . 44) . 

• Г р а у з и п і В И (Граужишки), мѣстечко 
(влад.), Впленской губ., Ошмянскаго у. , въ 
10 в. къ ю.-з. отъ Ошмянъ, при р. Грау-
жанкѣ, подъ 5 4 ° 2 0 ' с. ш. и 4 3 ° 3 0 ' в. д., 
основано въ X I I I ст. Граужемъ, вождемъ ли-
товскаго князя Эрдзивилла; получило привил-
легіи Сигизмунда III въ 1616 г. Ч . ж. 127 
д. об. п., 18 дв. и католическая церковь. 

(Город, п о с , ч. I , стр. 188; Коревъ, Ввден. г . , с т р . 735). 

Г р а ф в Н О С е л Ь С К Ъ (Бѣ.юусовка тожъ), 
дер., Чернигове, г., Новгородъ-Сѣверскаго у. , 
съ свеклосахарн. заводомъ, огнев. устр., на 
которомъ въ періодъ 1 8 6 0 — 6 1 выдѣлано са
хари, песка 3,280 пуд. 

Г р а ф и н я , м., Бессарабской обл., Бен-
дерскаго у.; см. Жантръ. 

Г р а ф с к а я слоб., въ землѣ Войска Дон-
яэаго; см. Добринская слобода. 

Г р а ф с к о е : 1) село, Харькове, г-іи, Вол-
чанскаго у., см. Андреевна. На свеклосахарн. 
зав. села (огнев. устр.) въ періодъ 1 8 6 0 — 6 1 
г. выдѣлано 5,323 пуд. сахарн. песка. 

2) Гр. (Еиселевка тожъ), село (каз.), С а 
марской г., Бузулукскаго у. , въ 100 в. къ 
в.-ю.-в. отъ Вузулука, при р. Верхнемъ Уранѣ. 
Ч . ж. 1,654 д. об. п., 161 дв. 

Г р а ч Ѳ В К а : 1) дер., Екатеринослав. г., Сла-
вяносербс. у. , къ ю.-з. отъ у. г-да, на лѣв. ст. р. 
Азовой (пр. пр. Лугани). Близъ деревни въ 
оврагѣ выходить мощный пдастъ сланца съ 
тремя прожилками каменнаго угля, толщ, въ 
сложности въ 3 ф. (открыт, въ 1837 г.). 
Это мѣсторожденіе нѣсколько разъ разрабо-
тывалось, но по недостатку сбыта оставлено. 

( Л е - П д е , взсд. Дов. б а с е , с. 238 в 341). 

2) село (казен.), Самарской губерніи, 
Бузулукскаго у., въ 42 в. къ в.-с.-в. отъ 
Бузулука, въ 11 в. къ с.-з. отъ с. Еузмин-
скаго, при р. Токѣ. Ч . ж. 1,817 д. об. п., 
190 дв., еженедельный базаръ, и въ году 2 
ярмарки. 
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3) Село, Самаре, г., Бузулуцкаго у., въ 90 
вер. къ з.-с.-з. отъ у. г-да; см. Александровна. 
По сп. нас. мѣст. въ селѣ 2,140 д. об. п. 
и 256 дв. 

Г р а ч в В О , озеро, Томской губ., въ ю.-з. 
части Барнаульс. окр., въ 43 вер. къ в. отъ 
Кучукскаго оз. Оно состоитъ собственно изъ 
4-хъ озеръ: Грачева, Утичьяго, Рыбальнаго и 
Чистаго; послѣднее соединяется съ первымъ 
неболыпимъ проливомъ въ 240 саж. дл. и 44 
саж. шир. Дл. озера отъ ю.-з. къ с.-в. 12 
вер., шир. 1 до 3 вер.; поверхность 27 кв. 
вер., берега низменны, покрыты солончаками 
удобными для пастбища; с.-в.-ные заселены. Бе
рега собственно оз. Грачева заросли камышами; 
остальные чисты. Вода прѣсна. Рыба ловится 
съ успѣхомъ, для чего на зап. бер. Утичьяго 
и Рыбальнаго оз. выстр. нѣсколько избушевъ. 

( В . С т . Томе, г . , стр. 55). 

Г р а ч е в с к а я (казачья) станица, Астра
ханской губ., Енотаевскаго у., въ 83 в. къ 
с.-з. отъ Енотаевска, при р. Грачевкѣ, пр. 
пр. Волги, на большой почтовой дорогѣ изъ 
г. Енотаевска въ Черный Яръ. Ч . ж. 984 
д. об. п. , 170 дв., почт, станція и училище. 
Земли при станицѣ 18,580 дес. 

( В . с т . Астрахан. г . , с в . с п . , стр. 4; А с т р . губ. вѣд., 1858 
г . , с т р . 400; Фадькъ, въ П О І Н . собр. уч. п у т . , V I , 137; n a j j a c a , 
п у т . , I l l , ч. 2-в, стр. 151). 

Г р а ч в В С В а я , деревня, Пермской губер-
ніи, Шадринскаго уѣзда, съ крупчатымъ 
заводомъ купца Хохлова. Въ 1860 г. на немъ 
выдѣлано изъ 48 ,000 пуд. пшеницы, 36,000 
пуд. муки и 12,000 пуд. отрубей, всего на 
44,500 р. 

Г р е б е н и , двѣ горы Оренбургской г. п у., 
на лѣв. бер. р. Сакмары, въ 18 в. къ с.-с.-в. 
отъ Оренбурга, и вер. въ 3 на ю.-з. отъ Сак-
марс, городка. Обѣ горы раздѣлены l'/г вере, 
промежуткомъ. Основ, большей и ближай
шей къ рѣкѣ горы имѣетъ l'/г версты 
въ діам.; пирамидальная ея вершина возвы
шается на 500 ф. надъ ур. Сакмары. На 
сторонѣ ея, обращенной къ рѣкѣ, обнаженъ 
нзвестнякъ, котораго слои падаютъ къ в.-ю.-в. 
иодъ угломъ отъ 30 до 40° ; въ немъ встре
чаются характерпстич. окаменѣлости перм
ской формаціи: Prod. Cancrini, Terebratula 
elongata, T. pectinifera, Spir. undulatus, 
Orthis Wangenheimi, Avicula Kazanensis, 
Aulosteges variabilis, Retepora flustracea 
и друг. Известнякъ этотъ ломается какъ 
строевой матеріалъ; изъ него построены мно-
гія церкви и надгробные памятники въ Орен
бурге. Н а восточ. сторонѣ большой горы 
станція Гребенская, а на юж. сторону спу-
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скается оврагъ Гребенской. Гребени есть одна 
изъ самыхъ классическихъ мѣстностей въ Рос-
сіи для изученія ископаемыхъ остатковъ перм
ской формаціи. 

(Мурчнсояъ, г е о і о г . , ч. I , с т р . 595, Rose, Reis., п, 198; 
выноска и Verh. d. Mineralog. Gesellsch., 1852—33, S. 281). 

Г р е б е н к и , село (влад.), Кіевской г., 
Васильков, у . , въ 28 в. къ ю.-ю.-з. отъ Ва-
силькова. Ч . ж. 1,729 д. об. п . , 264 діц 
прав, церковь, базары черезъ 2 недѣли. 

Г р в б ѳ н с К І Ѳ казаки. Казаки, поселен
ные съ открытіемъ Моздокской линіи (вь 
1763 г.), около устья Сунжи, въ 5 стани-
цахъ отъ Курдюковской до Червленной, съ 
праваго берега Терека, гдѣ они жили до 
того въ дружбѣ съ чеченцами. О происхож-
деніи Гр. вазаковъ существуютъ два мнѣнія; 
по однимъ они въ половинѣ X V I I в. перешли 
съ Дона самовольно на Терекъ, по другимъ— 
это часть шапки донскихъ казаковъ, разбой
ничавших!, на Волгѣ; одна изъ этихъ частей, 
подъ предводительствомъ Ермака, пошла но 
Камѣ, другая, подъиредводительствомь Андрея, 
ушла на Каспій и, поднявшись по Тереку, за
няла по сосѣдству съ кумыками опустѣлый 
городъ, названный въ честь атамана Андрее-
вымъ. Кумыки и тавлинцы были недовольны 
ихъ сосѣдствочъ, потомъ съ помощью рус
скихъ они оттѣсннли ихъ на гребни кавказ-
скихъ горъ, почему казаки и получили на-
званіе Гребенскихъ. Сохранилась народная 
пѣсня, вь которой Грозный, на вопросъ каза
ковъ, чѣмъ онъ ихъ подарить, отвѣчаеть: 

«Подарю васъ козаченки 
Рѣкою вольною, 
Что ни быстрыішъ 
Терекомъ Горыневичемъ, 
Что отъ самаго Гребня 
До Синяго моря». 

Въ 1711 г., при Петрѣ I, ген.-адмиралъ 
Аираксинъ переселилъ Гребенскихъ казаковъ 
съ праваго берега Терека, съ Гребеней. Нынѣ 
Гребенскіе казаки соетавляютъ особый Гре-
бенскій полкь, расположенный на лѣв. флангт, 
Кавказской линіп; участокъ полка прости
рается отъ ст. Калиновской до Староглад-
ковской и обезпечивается 7 станицами и 18 
постами. 

{Кавк. Кад. 1831 г. , отд. I I I , с т р . 15; 1857 г . , с т р . 243 , 248; 
Ж. М. В. Д. 1851 г . , т . X X X V I , стр. 484; В. с т . Ставроп. г у б . , 
стр. 143, 146). 

Г р е б е н ь , остро вокъ, Бакинской губ. п 
у., около западнаго берега Каспійскаго моря, 
близъ Апшеронскаго полуо-ва, имѣетъ дл. кт. 
с.-з. 186 саж., шир. отъ 3 до 7 саж., внпг. 
отъ 4 до 5 саж., съ двумя перерывами по 
длннѣ. Онъ состоитъ изъ плитняка, къ с.-в. 
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отрубистъ и приглубъ, къ ю.-з. покатъ. Отъ 
с.-з. оконечности ос-ва идетъ подводная плита 
на 30 саж. 

( З а п . Г і д р . Деп. Мор. Мин. 1849 г . , ч. V I I , с т р . 217). 

ГрѳбѲНЬ, горн, Оренбургской губ., Уфим-
скаго у., составляютъ отроги западнаго Урала, 
въ дачахъ Катавскихъ заводовъ. Эта гряда 
начинается южнѣе р. Сима, отъ дер. Ново-
серпіевки (Ягуны); на в. она примыкаетъ почти 
къ р. Симу, ниже впаденія въ него Бархат-
наго ключа, на западѣ же соединяется съ 
Орѣховою горою. Горы всюду представляютъ 
слои тонкозернпстаго песчаника, то твердаго 
и слюдистаго, то глинистаго и перемежающа-
гося съ сланцеватыми рухляками. Цвѣтъ по
родъ этихъ грязно-розовый, бурый, сѣрозе-
леный, желтый, черный. ІІростиравіе пластовъ 
отъ з. къ в., падепіе на с. 

( Г . Ж . , 1859 г . , ч. I , стр. 510). 

Г р в б е н Ь К О В Ъ , сельцо, Харьковской 
губерніи, Сумскаго уѣзда, верст, въ 28 къ 
ю.-в. отъ у. г-да, съ свекдосахарнымъ зав. 
пароваго устр. (гр. Толстой), на которомъ 
въ періодъ 1860—61 выработано 8,250 пуд. 
песка. Здѣсь же прекрасная овчарня въ 4,600 
головъ. 

Г р е б л я : 1) Поповая, село (влад.), По
дольской г., Ольгопольскаго у., въ 15 в. къ 
з.-го.-з. отъ Ольгополя. Ч . ж. 2,089 д. об. п., 
298 дв. и православ. церковь. 

2) Новая, село, Полтаве, г., Лохвицкаго 
у. , въ 20 в. къ с.-с.-з. отъ у. г-да, на р. 
Годннкѣ. Жит. 1,591, двор. 228. 

ГрѲЗДЯ, деревня, Кіевской губ., Радо
мысльскаго уѣз., въ 112 вер. къ с.-в. отъ 
г. Радомысля. Ч. ж. 305 д. об. п., 43 дв.; 
мѣщане занимаются только копаніемъ желез
ной руды и выдѣлкою изъ нея желѣзныхъ 
вещей. Въ деревнѣ 9 дворовъ, 1 кузница и 
1 шинокъ. 

( С т . он. кіев. г у б . , Фундукдея, ч . I , с т р . 263). 

Г р е й г а , мысъ, въ Русск. Америкѣ, на 
сѣв. стор. полуос-ва Аляксы, подъ 5 7 ° 4 3 ' 
с. ш. и 2 1 9 ° 5 3 ' в. д. Онъ крутъ, отрубистъ 
и дов. высокъ и образуетъ сѣв. плечо р. Уга-
чикъ или Сулима. 

(Лнтке, п у т . , стр. 270; Grewingk въ V e r h . d. M i n . Ges. 
1848—49, p. 129). 

Г р е к и . Число всѣхъ грековъ, обитаю-
щихъ въ предѣлахъ Россійской Имперіи, про
стирается въ настоящее время отъ 50 до 
60,000 д. об. п. Наибольшее количество ихъ, 
а имевно отъ 35 до 40 ,000 приходится на 
г-ію Екатеринославскую, гдѣ они живутъ 
въ г-хъ Таганрогѣ, Маріуполѣ , но всего бо
лее въ колоніяхъ такъ называемаго Маріу-

полъекаю греческою окр. Греческія колоніи 
группируются: а) на прибрежьи Азовскаго м. 
къ ю.-з. отъ Маріуполя, въ сосѣдствѣ Бѣло-
сарайской косы (Яльта, Урзуфъ, Мангушъ); 
б) на р. Кальчикѣ, къ с. отъ Маріуполя (Ст. 
Крымъ, Чердакли и м. Янисала); в) на си
стеме р. Кадьміуса къ с.-с.-в. отъ Маріуполя 
(Сартана, Чермалыкъ, Карань, Игнатовка, 
Ласпа, Каракуба, Бешево, Стила); г) на сист. 
р. Волчьей къ с.-с.-з. отъ Маріуполя (Улаклы, 
Богатыть, Камара, Б. Янисала, Керменчикъ 
и пр.). Послѣ Екатеринославс. г., наиболь
шее число грековъ (до 6,000 д. об. п.) оби-
таетъ въ Херсонской г-ін, а именно въ Одессе 
и кол. Александровке, вер. въ 18 къ ю.-з. 
отъ Одессы. Третье место занимаетъ г-ія 
Таврическая, где живутъ до 5,000 грековъ, 
преимущественно въ Балаклаве, Балтачокраке 
и пр. Четвертое место занимаетъ Бессараб
ская обл., въ которой число обитающихъ 

j грековъ простирается до 3,000 д. об. п. Да-
і лее следуетъ г-ія Черниговская, въ которой 

до 2,000 грековъ обитаетъ въ Нежине, и 
Тифлисская, въ которой до 2,000 грековъ 
живутъ въ Ахалцыхскомъ у. Остальные греки 
находятся въ г-іи Подольской (Могилевскаго 
у. до 200 д. об. п.) и въ двухъ столицахъ 
Имперіи. 

Г р е м е п і Т Ы (Гримешты), дерев, (вл.), 
Бессараб. обл., Хотинск. у . , въ 31 в. къ з. 
отъ у. г-да, на австрійской границе. Ч . ж. 
151 д. об. п., 22 дв. и два завода: виноку
ренный, произведши въ 1860 году вина на 
11,500 руб., и пивоваренный на 2,000 руб. 
При деревне 2 нограничныхъ кордона. 

( Н а м . нн. Бессар. обд. ва 1862 г., с т . 54). 

Г р е м и , селеніе, Тифлисской губ., Те-
лавскаго у., къ с.-в. отъ г. Телава, при р. 
Греми. На месте селенія былъ весьма древ
ни! г-дъ, после отдъленія Кахетіи служив
шей резиденціею кахетинскимъ царямъ до X T 
века. Г-дъ часто страдалъ отъ набеговъ со-
седнихъ лезгинъ и наконецъ Шахъ Аббасъ 
Великій разрушилъ его окончательно. Въ се-
леніи отъ древностей уцелела церковь св. 
Архангеловъ прекрасной архитектуры, въ 
ней погребенъ Леонъ, 5-й царь Кахетіи, умер-
шій въ 1554 г. 

(Ж. М . В. Д. 1844, V I , с т р . 400; Brosset, Georg., p. 315). 

Г р е м у ч а я , речка, Забайкальской обл., 
Верхнеудинскаго окр. , лев. пр. р. Чикоя. 
На ней находились въ 1854 г. 3 пріиска: 
Васильевскій, Спасскій и Ивановскій, на ко
торыхъ въ этомъ году промыто было золота 
около 12 пуд. 

( З а п . С і б . Отд. 1856, к. I I , ород. , с . 6 ) . 
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Г р е м у ч е е (по татарски Ууре), озеро, 
Енисейской губ., Минусинскаго окр. Лежит* 
на сухой возвышенной степи. Во время мо
розов* въ немъ слышен* ежегодно шумъ. Та
тары, называютъ его бездоннымъ обиталнщемъ 
старшаго шайтана (дьявола) и боятся близъ 
него кочевать. Ежегодно они дѣлаютъ на 
немъ 7 прорубей, въ которые бросаютъ ло-
шадиныя и коровьи кости принося ихъ въ 
жертву дьяволу. 

Г р е м я ч е в О : 1) село (каз.), Калужской 
губ., Нередышльскаго у., въ 7 в. къ в. отъ 
г. Перемышля, на прав. бер. р. Оки и при 
ручьѣ Гремячемъ, подъ 54°14' с. ш. п 53°56' 
в. д. Жит. 775 д. об. п., 89 дв. Здѣсь на
ходился муж. мои., называемый Гремячимъ-
Успенскимъ, упраздненный въ 1764 г., при 
чемъ 2 церкви его обращены въ приходскія села. 
Около села находится пластъ каменнаго угля. 

(Ратшввъ, стр. 113; Кв. Большей чертѳжъ, Свасскій, стр. 
114, 2641. 

2) Село (влад.), Нижегородской г. , Арда-
товскаго у., въ 16 в. къ с.-с.-з. отъ Ардатова, 
при pp. Тешѣ и Леметѣ. Ч . ж. 1,125 д. об. 
п., 148 д в . , 2 церкви, около которыхъ по
строено 38 келій для отшельниц*. Жители 
села занимаются, кромѣ хлѣбопашества, гон
кою смолы; въ дачахъ села нмѣется до 30 
небольшихъ столярныхъ заводовъ. 

Г р е М Я Ч Ѳ В С К а я бумагопрядильная и 
ткацкая мануфактура (куп. Коншина), Москов
ской губ., близъ уѣз. гор. Серпухова. Въ 1860 г. 
на ней выпрядено пряжи 50,180 пуд. на 
649,157 р. , и выткано 5,750 кусковъ миткаля 
на 25,875 р. Рабочихъ 1,050 Д. об. п. 

Г р ѳ м я ч ѳ в с к і й - п ѳ р е к а т ъ , мель на 
р. Волгѣ , Казанской губ., Чебоксарскаго у., 
6 вер. выше г. Чебоксаръ; она существуетъ 
непостоянно; въ мелководные годы суда про
ходить ее не иначе, какъ по разпаузкѣ. 

( С у д . дорож. I , 1101. 

Г р е м я ч е в с К О Ѳ , село, Тульской г., Ве-
невскаго у., въ 32 в. къ ю.-в. отъ Венева, при 
р. Пропѣ. Оно было прежде городомъ и на
ходилось въ Московской г-іп, Тульской про-
винціи. По описямъ 1760 г. г-дъ былъ око-
панъ землянымъ валом*. Внутри г-да стояла 
древняя деревянная церковь и казенныя строе-
нія, a обывательскіе дома составляли 5 сло
бод* за валом*. Нынѣ жит. 5,373 д. об. п. 
и село также какъ и прежде состоитъ изъ 5 
слободъ: Бѣломѣстная съ 825 д. об. п. , Но
воприборная съ 1,014 д . , Пушкарская съ 
835 д., Староказачья съ 1,929 д. и Стрѣ-
лецкая съ 770 д. об. п. 

(Топ. взаѣс. о Рос , Баімевстерг, ч. I , стр. 178; Гор. в сед. 
Тулье, г у б . , Кегшегъ, стр. 64). 

Геогра*. Словарь. 

Г р ѳ м я ч е в : 1) село (ваз.), Воронеж, г. 
и у., въ 25 вер. къ ю.-з. отъ города, при р. 
Донѣ. Ч . ж. 1,912 д. об. п., 178 дв. 

2) Грем.-нижнее сельцо (влад.), Орлов
ской г., Дмитровскаго уѣзда, въ 33 вер. къ 
ю.-в. отъ г. Дмитровска, при р. Песочнѣ, Ч . 
ж. 302 д. об. п . , 29 двор, и винокуренный 
зав. (кн. Трубецкаго); сила его 88,000 ведръ. 

Г р ѳ м я ч і й к л ю ч ъ , сеіо, Саратове, г., 
Кузнецкаго у.; см. Анненково. 

Г р Ѳ М Я Ч І Й х у т о р ъ (Гремячка), село 
(каз.), Курской г. и у . , в* 30 вер. къ с.-в. 
отъ города, при р. Гремячемъ колодцѣ. Ч . 
ж. 1,549 д. об. п., 194 дв. 

Г р е м я ч к а : 1) село (каз.), Рязанской 
г., Скопинскаго у., въ 11 вер. къ с. отъ г. 
Скопина, При pp. Слободкѣ и Гремячкѣ. Жит. 
1,888 д. об. п., 170 дв. На рѣчкахъ близъ 
села обнажены сѣрыя глины, с* характе
ристическими окаменѣлостями юрской форма-
ціп, белемнитами u Ammonites Jason, пре
вращенными въ сѣрный колчедан*. 

( Г . Ж. 1848, I , 289). 

2) Село (каз.), Саратовской г. и у . , в* 
63 вер. къ с.-з. отъ г-да, ' при р. Гремячкѣ. 
Жит. 2,445, двор. 418, училище. 

3) Село Тамбовской г. , Кирсановскаго у.; 
см. Богословское. 

Г р Ѳ М Я Ч Ь , мѣстечко (влад.), Черниговск. 
г., Новгородъ-сѣверскаго у., въ 40 вер. къ с. 
отъ у. города, при р. Судости н рч. Студен-
цѣ, подъ 5 2 ° 2 Г с. ш. и 50°57' в. д: Ч . ж. 
1,987 д. об. п. (по пр. сп. 1857 г.) , 576 дв. 
и 2 церкви. 

ГрѳСКЪ, мѣстечко (влад.), Минской г., 
Слуцкаго у. , въ 18 вере, къ с. отъ у. г-да. 
Получило привиллегіи отъ Сигизмунда-Августа 
въ 1570 г. 

(Город, поссл. ч. III, стр. 131). 

Г р е ч е с к і й - Н и к о д а е в с к і й муж. 2 
масса монастырь въ Москвѣ; см. Николаев-
скій-Греческій. 

Г р е ч н е в а я - Д у к а или Валътеръ, не
мецкая колоаія, Саратовской губ., Аткарскаго 
у., в* 86 вер. къ ю. отъ г. Аткарска, при 
р. Медвѣдицѣ. Жит. 3,264 д. об. п., дв. 270, 
церк. лютеране, и училище. 

Т р е ш н е в и к и , коса на р. Тверцѣ, Твер
ской губ., Новоторжскаго у., при д. Турково, 
въ 15 верст, выше у. г-да, простирается на 
20 саж.; суда проходят* ее съ подчалкою до 
10 лошадей. 

( С у д . Дор. 1855, I I , 41). 

Г р и б а н о в а , татарская деревня (каз.), 
Нижегородской г., Сергачскаго у., въ 17 в. 

44 
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отъ Сергача, при р. Палаксеѣ. Ч. ж. 1,452 
д. об. п., 126 дв. 

Г р и б а н о в в а : 
1) Г. Большая, село (каз. и влад.), Там

бовской губ., Борисоглѣбскаго у., въ 151/гвер. 
кЪ с.-з. отъ Борисоглѣбска, на почт, дорогѣ 
въ Тамбовъ, при р. Большой Грибановкѣ. 
Ч. ж. 5,151 д. об. п., 581 дв., почт, станція, 
училище. Въ лѣсной дачѣ села находится 
свеклосахар. заводъ паров, устр. (куп. Хрѣн-
никова), на которомъ въ періодъ 1860—61г. 
выдѣлано 14,250 пуд. песка. 

(Труди Bol. Э>. Об. 1880, I , отр. 898; Оба. раза, отрас. «а-
ауфав. пром., т. I , »ѣдо»., стр. 52). 

2) Г. Малая, село (каз. и влад.), въ 22 в. 
къ с.-з. отъ Борисоглѣбска, при р. Гриба
н о в а , въ 8 вер. къ с.-в. отъ Бол. Гриба-
новки. Ч. ж. 3,000 д. об. п., 393 дв. Жи
тели этого села занимаются выдѣлкою ко-
лесъ, саней, телѣгъ, извозничествомъ и тор
говлей. 

Г р и б о в а я губа или Грибовый зал., на 
зап. сторонѣ южн. ос-ва Нов. Земли, въ зал. 
Маркиза Траверзе, между Брнтвинымъ мысомъ 
и устьемъ Маточкина шара. Глуб. ея въ устьѣ 
5 до 6 саж., грунтъ плита; губа углубляется 
въ материкъ верстъ на 12 и представляегъ 
хорошую стоянку для судовъ въ особенности 
за тремя островками, въ ней находящимися. 
Крайними предѣлами ввѣшняго отверстія губы 
служить на ю.-з. гора Первоусмотрѣнная, на 
с.-в. мысъ Паньковъ. 

(Пахтусовъ, въ 3. Гадр. Д. Н, 100; Литве, 4 кр. п у т . I , 299). 

ГрИВѲ, Грива или Еалькуненъ, слобода, 
Курляндск. г., Иллукстскаго у., на лѣв. бер. 
р. Двины, въ 1 вер. отъ предмостнаго Дина-
бургскаго укрѣпленія. Возникла на мѣстѣ 
прежней значительн. слободы ІерусаЛимъ. Жит. 
1,371 д. об. п., почти всѣ евреи, 229 дом., 
38 лавокъ, 4 синагоги, 22 улицы, 4 школы, 
больница и богадѣльня, еженед. базары. 

(Bieneiistamm, K u r l . , p. 93; Possart, K u r l . p. 280; Оравовскіи, 
Курд, г . , стр. 475). 

Г р и в к и (Ерунда), село (каз.), Саратов
ской г., Сердобскаго у. , въ 56 в. къ ю. отъ 
Сердобска, при р. Аркадакѣ. Ч. ж. 1,562 д. 
об. п., 202 дв. 

Г р и г о р і о п о л ь : 
1) Станица, Ставропольской губ. и у., въ 

76 вер. къ с.-з. отъ г-да, при р. Кубани, подъ 
45°17' с. ш. и 58°43' в. д.; основана въ 
1794 г. и заселена казаками новосформиро-
ваннаго тогда изъ донцовъ Кубанскаго полка. 
Въ 1857 г. ч. ж. 3,771 д. об. п., 464 дв. 

( В . с т . Ставроп. г., о. 260; Кавк. к а і . 18*1 г., с. 84, 123). 

2) Гр. (иначе Черненька или Черна), зашт. 

г., Херсонской губ., Тираспольскаго у., на лѣв. 
бер. р. Днѣстра, подъ 47°9' с. ш. и 49°57' 
в. д., въ 40 в. на с. отъ г. Тирасполя, окру-
женъ довольно крутыми каменистыми возвы-
шеніями. Учрежденъ въ 1792 г. по случаю 
переселенія сюда армянъ, вышедшихъвъ 1787 
г. изъ турецкихъ городовъ Каушанъ, Бендеръ, 
Измаила, Киліи, Аккермана и ир. Гр. полу
чилъ свое названіе въ память кн. Григорія 
Ал. Потемкина, вызвавшаго сюда армянъ. 
Часть армянъ вскорѣ нослѣ того (1794 г.) 
возвратилась на прежнія мѣста, но 502 сем. 
остались въ Гр., а въ 1803 г. къ нимъ при
соединились молдаване, переселивпііеея изъ 
сосѣдняго сел. Глинскаго, которое потомъ 
отошло подъ нѣмец. колонію Гдиксталь. Гр. 
въ 1852 г. увеличенъ еще присоединеніемъ 
къ нему сел. Делакео (Деликевъ). Ч. ж. 6,668 

д. об. п. (3,450 м. п.), изъ нихъ купц. 258, 
мѣщ. 5,975. Неправосл.: армяно-григоріавъ 
896, евреевъ 327. Домовъ 773 (506 кам.), 
лавокъ 46, церквей прав. 2, арм.-григ. 2, евр. 
молитвен, домъ 1. Завод.: салотопен. 2 (2,700 
пуд. на 9,200 р у б ) , кожевен, и сафьян. 3 
(на 2,480 р.). Гор. земли 18,400 дес. Гор. 
дох. въ 1860 г. 6,616 р. Промыслы жителей 
Гр. ограничиваются ничтожною мелочною 
торговлею. Значительные торговцы жившіе 
здѣсь прежде, переселились въ Кишиневъ п 
Одессу. 

(Нов. Кад. 1839 г., с. 101-2; 1857 г., с. 71 и 86; 1862 г., 
с. 71; Хере. губ. вѣд. 1847 г. N 33; Од. В. 1836 г. N 15, с. 176; 
Сувгароковъ, поѣз. въ Кр. и Бес. с. 233; В. ст. Хере, г., с. 84, 
93, 151, 226-7, сп. св. с. 7, 8, табл. I в IV; Ст. Иов. кр. Скаль-
ковеваго, ч. I , ст. 288). 

Г р и г о р о в к а , слоб. (вл.), Кіевс. г. и у., 
въ 55 в. къ ю. отъ города, при р. Красной. 
Ч. ж. 474 д. об. п., 77 дв., свеклосахарный 
зав. паров, устр. (Медзелевскаго), выдѣлавшій 
въ періодъ 1860—61 г. сахарнаго веска 
32,078 пуд., при 450 рабочихъ. 

(Труды Вольв. Эк. Об. 1860, I , стр. 872; Обоар. раза. отр. 
мавуфакт. пром., т. 1, вѣдои., стр. 10). 

Г р и г о р о в о , село (влад.), Владимирской г., 
Меленковскаго у. , въ 20 в. къ в. отъ Ме-
ленковъ; Ч. ж. 695 д. об. п., 76 дв. Жители 
этого села, въ числѣ до 300 человѣкъ, зани
маются дѣланіемѣ рогожъ, которыхъ ежегодно 
сбываюсь на сумму до 20,000 р. въ гг. Му-
ромъ, Меленки и Моршапскъ. Въ селѣ бываетъ 
ежегодно 1 ярмарка, на которую въ 1857 г. 
привезено товара на 2,000 р., продано на 
950 р. 

(Ж. М. В. Д. 1858, ч. X X X I I , отд. III, стр. 52; Владвмір 
губ. аід. 1858 г., стр. 109). ѵ " ѵ 

Г р и г о р о в с к а я фабрика, Владимірской 
губ., Александровскаго у., въ 45 вер. къ з. 
отъ Александрова. Здѣсь изготовлялось въ 
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1860 г. 2,000 кусковъ бумажных* издѣлій 
на 8,000 руб., при 30 рабочихъ. При фабрикѣ 
45 д. об. п. и 1 дв. 

Г р и х о р ь е в к а (въ прост. Кривой рогъ), 
село (каз.), Екатеринославской губ., Алексан-
дровскаго у., при р. Волчьей, въ 90 в. на с.-в. 
отъ Александровска. Жит. 2,614 д. об. п., 
малороссіянъ, 431 дв. и 3 ярмарки въ году. 
Близъ нея, въ дачѣ помѣщика Василенки, на 
Солончиной или Солоной балкѣ, впадающей 
въ среднюю Терсу, въ 70 в. отъ г. Алексан
дровска, въ 40 в. отъ р. Днѣпра и слиіпкомъ 
въ 300 в. отъ Луганскаго зав., находится бо
гатое мѣсторожденіе фарфоровой глины, почти 
совершенно-чистой, бѣлаго цвѣта, на 1 саж. 
глуб. Она залегаетъ, какъ кажется, на гранитѣ. 
Бѣлая глина годна для валянія суконъ и упо
треблялась для этой цѣли на бывшей Екате
ринославской казенной суконной фабрикѣ. 

СГ. Ж. 1834, ч. 4, стр. 186; Ж. М. Вв. Д., 1851, IV, страв. 
138; В . Ст. Еватерввос. губ., св. св., стр. 172; ист. рос. іер., 
HI, 351—355). 

Г р и г о р ь е в с к і й - Б и з ю к о в ъ мон. 
муже. 2-го класса, Херсонской губ, и у., въ 
15 вер. отъ заштатн. г. Берислава на высо
ком* бер. р. Днѣпра. Основ, въ 1783 игумн. 
Софроніевской пустыни Ѳеодосіемъ, подъ име
немъ Новогригорьевской пустыни. Въ эту-то 
пустынь въ 1803 г. перенесено имущество и 
утварь упраздненнаго въ Смоленской г-іи 
ставропигіальнаго Крестовоздвиженскаго Би-
зювова монастырь. Григ. мон. окруженъ ка-
менною стѣною и состоитъ подъ управленіемъ 
архимандрита. 

(Ратшввъ, стр. 534; В. Ст. Хере, г., стр. 173). 
Г р и д и н а , губа, Архангельской губ., на 

Корельскомъ берегу Бѣлаго моря, къ с.-з. 
отъ губы Калгалакши; совершенно открыта 
отъ с.-в., камениста. При устьѣ ея лежать 
неболыніе островки, глуб. ея отъ 18 до 6 ф. 
Въ вершину впадаетъ небольшая рѣчка, при 
устьѣ которой деревня; здѣсь останавливаются 
ладьи за островками. 

(Ренвеве, ч. I , стр. 299, 300). 
ГрИДИНО, село (влад.), Тамбовской г., 

Елатомскаго у., въ 48 в. къ ю. отъ Елатьмы, 
при р. Петь. Ч. ж. 1,676 д. об. п., 149 дв. 

Г р и н е в в а : 1) село (влад.), Курской г., 
Щигров. у., въ 40 в. къ в. отъ г. Щигръ, 
при р. Расховцѣ. Чис. жит. 614 д. об. п., 
41 двор, и винокуренный зав. (Воронца); 
сила его 150,000 ведръ. 

2) Село, Полтаве, г., Ромене, у., въ 33 в. 
къ с.-в. отъ у. г-да, на рч. Лустнѣ и Водо-
вицѣ. Жит. 1,664 об. п., 191 дв. 

ГрИЦѲВЪ, мѣстечко (влад.), Волынской 
губ., Заславскаго у . , въ 40 вер. къ ю.-в. 

отъ г. Заслава, при р. Хоморѣ. Ч. ж. 1,712 
д. об. п . , изъ коихъ 730 евреевъ. Въ 
мѣстечкѣ 257 дв. , православная церковь, 
католическая каплица, винокуренный и пиво
варенный заводы; на послѣднемъ въ 1860 г. 
выкурено 400 бочек* пива. 

(Город, пос., ч. 1, стр. 410). 

Г р и ш а н о в к а , село, Подольской губ., 
Ямпольскаго у.; см. село Боровка. 

Г р и ш и н а , деревня (влад.), Рязанской 
губ. и у., въ 85 в. къ с. отъ города, при 
р. Прѣ. Ч. ж. 852 д. об. п., 112 дв. и 
стальной инструментальный зав., основанный 
гр. де-Брогліо въ 1803 г. На заводѣ въ 
1860 г. выдѣлано ножей, вилок*, бритвъ, 
математичесвихъ я хирургических* инстру
ментов* 32,683 шт., на 70,000 р. Рабочих* 
575 человѣкъ. 

(Матер, ддя ст. 1841 г., отдѣд. I I , стр. 28; Жур. віав. я 
торг. 1841 г., ч. 1, стр. 4S2; Воев. ст. Рязвв. г., таб. M 13; 
Ст. оп. Резав, губ., Баравоввчь, стр. 286 , 460). 

Г р и п ш н о : 1) дер. (влад.), Владимір-
ской губ., Александровсваго у., въ 30 в. къ 
3. отъ г. Александрова, при р. Дубнѣ. 
4. ж. 119 д. об. п. , 12 дв. и химическій 
зав., на которомъ приготовляется сѣрная, 
соляная и селитряная кислота, углекислая 
сода, квасцы, купорос* и разныя соли, на 
сумму 104 т. руб., при 80 рабочихъ. 

2) Село (каз.), Екатеринославской губ., 
Бахмутскаго у., при рч. Грйшинкѣ, впад. въ 
р. Быкъ, прит. Самары, въ 74 вер. на ю.-з. 
отъ г. Бахмута, на почтовой дор. въ Павло
град*. Чис. жит. 3,016 д. об. п., 435 двор., 
почт, стан., училище и 3 трехдневн. ярмарки 
въ году. 

Г р и Ш Е И , село (помѣщ.), Подольской г., 
Литинскаго у., въ 40 в. къ ю.-з. отъ Литина. 
Ч. ж. 465 д. об. п., 142 дв. и свеклосахар
ный паровой зав. (Родзіевскаго). На неиъ 
въ періодъ 1860—61 г. выдѣлано 14,312 
пуд. песка, при 150 рабочихъ. 

(Труды Волю. Эвовов. Общ. I860, ч. I , стр. 285; Обзор, 
разв. отр. ваіуф. пров., т. I , стр. 32 (вѣдохостъ). 

Г р о б и Н Ъ , у. г-дъ Курляндской г-іи. 
L Г-дъ, подъ 56°32' с. ш. и 38°50' в. 

д., въ 177 вер. къ з. отъ Митавы и въ 11 
вер. къ в. отъ Либавы, на равнинѣ, при руч. 
Гробинѣ. Замокъ Гр. основанъ герм. Дитри-
хомъ ф. Грёнингеномъ; г-дъ существовалъ уже 
въ Х І У в. и даже имѣлъ собственную гавань 
на Балтійскомъ и., во городскія права были 
ему дарованы только въ 1695 г. герц. Фри
дрихом* Казиміромъ. Замокъ Гр. былъ еще 
обитаемъ въ концѣ прошлаго вѣка, но нынѣ 
стоит* въ развалинах*. Въ 1861 въ Гр. 
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1,400 жит. (665 м. п.), изъ нихъ купцовъ 
200, мѣщанъ 719 и цеховых ь 248. Половина 
жителей лютеране, испов.; евреевъ 634, пра
восл. 152, ватоликовъ 19. Г-дъ состоитъ 
изъ 1 улицы и 3 переулковъ; домовъ 119 
(12 кам.), 1 лютеране, церк., 1 евр. сина
гога и 1 молитв, домъ, 45 лавок*, 19 тракт, 
и постоялыхъ дворовъ. Школъ 7 (1 элемент., 
2 части., 4 еврейс); учащихся въ 1857 т. 
83. Городе, земли 407 дес. (подъ г-мъ 35); 
г-ду принадлежитъ каменная мельница, пода
ренная ему имп. Павломъ I , и отдаваемая 
въ аренду за 1,000 р. Городе, доходы въ 
1860 г. 3,412 р. Заводовъ 6: 2 кожев., 1 
свѣчн., 1 канатн., 2 пивоварни (всѣ произво
дят* ежегодно на 5,200 р.). Ремеслен. въ 
1860 г. 124. Торговля г-да незначительна; 
она состоитъ въ закупкѣ сельских* ироизве-
деній, перепродаваемых!, здѣшними купцами 
въ Лнбаву. Въ 1861 г. взято торговыхъ сви
детельств'!, 29 (25 купеческихъ). 

(Blöjiorp.: Keyserling u. Derschau, Beechr. v. Kurland, p. 
248; Bienenstamm, Geogr. Abr. d. Ostseepr., p. 387; Bieneostamm, 
Kurland, p. 139; Poesart, Kurland; Орановскій, Курд. г.. с т р . 
«66; Mitth. aus d. Gesch. Liv.-, Eetn.-, u. Kurl., S. 289, 294; Ж. 
И. В . Д., 1840, X X X V I , 5; 1843, H I , 391). 

I I . Гробітскій у-дъ составляетъ ю.-з. око
нечность Курляндской г-іи, прилегая къ морю 
зав. своею стороною до самато Подантена и 
прусской границы. Простран. 39,9 кв. г. м. 
или 1,930,3 кв. вер. Поверхность ровная и 
низменная; неболынія возвышенности встре
чаются только на прав. стор. р. Бартау. Бе
реговая линія не представляетъ никакихт, вы
резок*. По прибрежью тянутся ряды песчаныхъ 
холмов* п летучіе пески этого прибрежья за-
носятъ поля и луга, такъ что между Ли-
бавою и Полангеномъ сделапы были значи
тельныя работы для укрепленія песковъ по
средствомъ ивовыхъ плантацій. Морское при
брежье у-да довольно богато антаремъ. Изъ 
рекъ у-да более другихъ значительна Бартау; 
но неіі сплавляется къ Лнбаве ежегодно 
леса 110 плотовъ на 3,000 рублей. Изъ 
остальных* рѣкъ самая значительная Гейли-
генъ-аа. Озеръ въ у-де немного и все здешнія 
озера суть лагуны морскаго прибрежья; самыя 
замечательный между ними Либавское (35 
квад. вер.) и Папензее. Болотъ в* уѣздв не 
мало, въ особенности между прибрежными хол
мами. Торфа въ у-дѣ достаточно; лучшіе тор
фяники находятся в* именіяхъ Варвенъ, Априк-
кенъ, Паддерн* и Функенгофъ. Почва у-да 
глинистая, местами болотистая, на морском* 
прибрежья песчаная и кроме прибрежья пло
дородная. Лесов* въ у-де более 70 т. дес. 
(взъ них* каз. леса 37 т. дес; онъ разде

лен* на 3 лесничества), т. е. леса занимаютъ 
до 35°/о пространства у-да. Жит. въ у-де въ 
1861 г., безъг-въ, 42,365 об. п. (19,761 м. п.), 
изъ них* дв. 112, крест, въ каз. им. 19,485, 
въ помещичьихъ 19,632. Съ г-ми (Либавою, 
Гробиномъ и мест. Полангеномъ) 55,397 жит.; 
на кв. м. 1,363. Все жит. у-да лютеране, 
испов., кроме 1,388 католиков* и несколь
ких* православных*. Преобладающее племя 
латышское, но въ у-де (съ г-ми) немцев* 
6,580, евреевъ 2,660, литвинов* 1,510 и по
ляков* 1,024. У-дъ разделяется на 2 прихода 
(Гробинъ и Дурбенъ). Поселки весьма мелки 
и состоят* преимущественно из* отдельных* 
дворовъ, так* что всех* населенных* пунктов* 
въ у-де 3,155; значительны только г-да Ли-
бава и Гольдингенъ и мест. Поланген*. Под* 
полями въ у-де 42,600 дес. Хозяйств, еди-
ницъ 2,365. Системы хозяйства многопольная 
и трехпольная, находятся въ совершенном!, 
равновесіи въ крестьянских* хозяйствах*, 
вь коих* въ 1861 г. 50°/о придерживались 
многопольной системы. Денежныяпо винностн 
за пользованіе землею почти совершенно вы
теснили натуральныя; не много более 4°•',> 
изъ всего числа домохозяев* оставались вь 
1860 г. на издельной повинности. Количество 
посѣва хлеба, въ средней 10-ти-летней слож
ности (1848 — 1857), было: озимаго 9 т. чет., 
яроваго 11 т. четв., картофеля 11 т. четв.; 
количества урожая: озимаго 54 тыс. четвер. 
(преимущественно ржи), яроваго 66 тыс. 
четв. (ячменя 38 тыс., овса 20 тыс. четв.), 
картофеля 48 тыс. четвер. За местным* 
потребленіемъ и винокуреніем* (на которое 
идетъ 1,600 четв. хлеба и 3,500 четв. кар
тофеля) остается еще излишекъ хлѣба въ 42 
т. четв. Скотоводство у-да въ 1859 г.: ло
шадей 12 т. , крупн. рог. ск. 24 т. , овецъ 
прост. 18 т. , тонкорунных* 2,800, свиней 
12 т. Количество собираенаго сена въ 4-х* 
летя, сложи. (1854 — 57) 1,100,000 ежегодно, 
что покрывает* менее половины потребности 

I у-да. Заводовъ в* у-де (кроме r-въ) въ 1860 г. 
! было только 27: 3 винокурни, 3 пивоварни, 

13 кирпичных* и 9 дегтярн. заводовъ. Ви
нокурни производили 16,500 вед., а съ пи
воварнями на 27,000 р., кирпичные заводы 
на 9,000, дегтярные на 1,500 р. Сверх* 
того, въ г-хъ 1 сигарн. фабр., 1 пуговичный 
и чугунолит. зав., 1 масляп. фабр., 2 свеч, 
зав., 3 канатн., 8 пивовар, и 3 водочных*, 
такь что все производство у-да простирается 
на 97,613 р. Между местными промыслами 
лесные имеют* некоторое развитіе. Они со-
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стоять вь гонкѣ дегтя, дѣланіи деревянной [ 
посуды и сплавке лѣса по р. Вадау къ Ли-
бавѣ. Торговля у-да, но присутствію важнаго 
Либавскаго порта, а отчасти Полангенской 
пограничной таможни (см. Либава и Нолан- ! 
генъ) весьма значительна. .Інбава стягивает/. | 
къ себѣ не только произведения Курляндіи, но 1 

и сосѣднихъ r-ій. Ярмарка вт. у-дѣ бываетъ | 
только въ Либавѣ; на нее привозится товара | 
болѣе чѣмъ на 10,000 р., а продается более і 
чѣмъ на 4 т. 

Г р О Д Ѳ К Ъ , мѣст. (влад.), Гродненской | 
г., Бѣлостокскаго у., въ 38 в. къ ю.-в. отъ | 
Бѣлостока, при ручьѣ, впадающемъ въ р. і 
Супрасль, подъ 52°29' с. ш. и 40°6' в. д. і 
Здѣсь въ 1434 г. скончался Владиславъ I 
Ягайло король польскій и вел. кн. Литовскій. 
Ч. ж. 583 д. об. п., 80 дв., православ. цер
ковь и 2 суконныхъ фабрики, выдѣлывавшихъ 
въ 1860 г. на 1,800 р. сер. I 

(Ж. М. В . Д . 1843, т. 1, стр. 485; Город, п о с , ч. 11, стр. 108). , 

Г р о д н е н с к а я г-ія, одна изъ западныхъ | 
г-іі Европейск. Россіи; всею западною сто- ' 
роною прилегаетъ къ Царству Польскому, отъ 
котораго отдѣляется pp. Нѣманомъ, Бобромъ, ' 
Наревомъ, Лизою, Нурцомъ и Бугомъ. Простр. , 
691,2 кв. м. или 33,444 кв. в. Поверхность j 
губерніи лѣсиста, болотиста и изрыта водя- ' 
ными потоками. Сѣв. и с.-в. части волнисты, і 
но холмы вообще пологи и только въ рѣд- j 
кихъ мѣстахъ, какъ напр. на берегахъ р. Не
мана, обрывисты. Къ ю. отъ Гродно и Вол-
ковыска местность, хотя еще волнистая, по
степенно понижается и на югъ отт. линіи, 
соединяющей Бѣлостокъ съ м. Ружаны, до 
самой южн. границы г-іи представляетъ сплош
ную равнину, отчасти чрезвычайно лесистую, 
отчасти болотистую. Къ холаистымъ частя мъ 
г-іи принадлежать уу. Слонимскій, Гроднен-
скій, Волковыскій и Сокольскій. Высшія точки 
г-іи находятся: въ Слонимскомъ у. близъ фольв. 
Тарасовцевъ (924 ф.), при дер. Мецкевечь 
(749 ф.), Гринкове (693 ф.); въ Водковы-
скомъ у. при д. Дергелей (749 ф.); въ Со-
кодьскомъ, гора Соколка (749 ф.); въ Грод-
ненскомъ при дд. Третькова и Мошлянъ 
(672 фут.). Въ местности, прилегающей къ 
Бугу, преобладаетъ гранить, переходящій внизу 
въ гнейсъ; около Гродно по НЬману распро
странены породы меловой формаціи, заклю
чающая въ себе остатки белемнитовъ; около 
м. Друскенжоеъ (см. это) находятся мине
ральные соленые источники. Почва г-іи пес-
чано-глиннстая, местами чисто песчаная, и 
редко черноземная. Изъ рекъ, орошающихъ 

г-ію, главн.: Нѣманв, Запад. Бугъ и Яцольда. 
Остальныя рѣки суть притоки сихъ главныхъ 
рекъ. Нѣманъ, принявъ въ себя Шару, слу
жить границею Гр. г. съ Виленскою, оотомъ 
входить въ Гроднен. у., у г-да Гродно круто 
поворачивает ь на с. и на оротяженіи 60 в. 
отделяетъ губернію отъ Польши. Ширина р. 
отъ 20 до 50 и даже до 100 саж. (ниже 
Гродно). Неманъ судоходенъ на всемъ про
тяжении, хотя лѣтомъ открываются па немъ 
мели (при дер. Дубне, Княжевцахъ, Пони-
жани и другихъ), И М Б Ю Щ І Я глуб. отъ I1/* до 
3 фут. Будучи искуственно соединенъ съ одной 
стороны съ Припятью посредствомъ Огинскаго 
канала (см. это), а съ другой стороны съ р. 
Запад. Бугомъ Августовскимъ каналомъ (въ 
Польше), Нѣманъ имеетъ большое значеніе 
для горговаго движенія; на немъ имеются 
пристани при Гродно и и. Мосты (Гроднен-
скаго у.). Изъ приток. Немана замечательна 
р. Шара, которая посредствомъ Огинскаго 
канала входить вт, судоходную систему и при
надлежитъ г-іи отъ устья Огинскаго канала; 
на ней имеется значительная пристань при 
г. Слонинѣ; изъ притоковъ Шары более дру
гихъ важны: сплавные Мшанка, Несса и 
Грнвда. Въ Неманъ, кроме того, впадаютъ 
значительныя сплавныя реки: Зельва, Свжлочъ, 
Россе и Котра (справа). Эти реки орошаютъ 
сев. и с.-в. части г-іи; по южной и ю.-з. 
части проходить Зап. Бугъ, который, будучи 
соединенъ Днѣпровско-Бугскою системою с* 
Припятью, оживляетъ торговое движеніе и въ 
этой части г-ін. На всемъ своемъ теченіи 3. 
Бугъ служить границею Гр. губ. съ Польшею, 
шир. его доходить до 60 саж., глуб. отт. 
10—14 фут., .тѣтомъ открываются мели. По 
Бугу главнымъ образомъ идетъ хлебъ и лесъ; 
лучшая пристань находится при Брестъ-Лгі-
тоескѣ (см. Запад. Бугъ). Изъ притоковъ 
Буга замечательны: Наревъ, принадлежащій 
г-іи на 150 в.; онъ судоходенъ отъ устья 
Бобра, а выше но немъ сплавляютъ лесъ. 
Бобръ, притокъ Нарева, который посредствомъ 
р. Неты н Августовскаго канала входить въ 
Нѣманскую судоход, систему; при зашт. г-де 
Гоніондзе имеется пристань для хлеба; вь 
Бобръ впадаютъ Сидрянка. Аогосна и Брже-
зовка. Муховецъ впадаетъ въ Бугъ при Брестъ-
Литовске; онъ судоходенъ и на немъ имеется 
пристань при Кобрине, посредствомъ Коро-
левскаго канала онъ соединяется съ Пиною, 
т. е. Днепрокъ. Рыта, притокъ Муховца, за
мечательна темъ, что по ней производится 
значительный сплавь лѣса. Яцольда (прит. 
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Припяти) принадлежитъ г-іи только верхнею 
частію; она несудоходна п несплавна въ г-іи, 
но прит. ея Лина входитъ въ судоходную 
систему Буга. Г-ія не бѣдна и озерами; въ 
сѣв. части ея нѣкоторыя озера, будучи сое
динены протоками и рытыми каналами, заме
няют* сплавныя рѣки. Такъ въ Гроднен. у. 
оз. Запурово, соединено съ р. Пырою. Оз. 
Задубенское, Бѣлое, Молочное, Солацкое и 
Лотское посредствомъ Тизенговскаго канала 
соединены съ р. Нѣманомъ и соетавляютъ 
водный сплавной путь въ 40 вер. Самыя зна
чительным нзъ озеръ по величине: Запуръево 
10 вер. въ окр. въ Гроднен. у., Споровское 
10 вер. въ окр. въ Слонимскомъ, Дивинское 
9 вер. въ окр. въ Брестскомъ, Лервель дл. 
20 в., шир. отъ 2—3 вер. въ Бѣлостокізкомъ, 
и другія. Болота занимаютъ до xJ2o всей 
г-іи; они изобилуютъ торфомъ и желѣзною 
тундровою рудою, производить известную бо
лезнь— колтунъ, а также порождаютъ лихо
радки и злокачественный горячки, особенно 
въ южн. части Брестскаго и Бѣльскаго у. 
Самыя значительный болотистыя полосы заме
чательны въ Гродненской и Бѣловѣжской пу-
щахъ (Пружанскаго у.), а также при впаде-
ніи Бобра въ Наревъ, по всей южной части 
г-іи, и по теченію pp. Муховца, Нарева, 
Нурца и другихъ. Въ Кобринскомъ у. болото, 
имеющее дл. 70 в. и шир. отъ 6 до 30 вер., 
находится между правымъ берегомъ Королев-
скаго канала и левычъ р. Пины; оно непро
ходимо и большею частію поросло лесомъ. 
Въ Бѣльскомъ у. болото Піотковское, между 
pp. Наревомъ и Лизою, юіѣетъ 22 кв. в. 
Значительная часть поверхности г-іи покрыта 
лесами, которые мѣстами соетавляютъ непре
рывные боры; изъ такихъ сплошных* лѣсовъ 
особенно замѣчательнн казенным дачи: Бѣло-
вѣжская пуща (см. это) Пружанскаго у. и 
Гродненская (см. это) въ сѣв. части Грод-
ненскаго у. Подъ лесами 823 т. десят., т. е. 
до 24°/о всего простр. г-іи; изъ нихъ 557 т. 
дес. вазенныхъ; въ томъ числе одна Бело
вежская пуща занимаетъ 88 тыс. деся
тннъ, а Гродненская 97 тыс. Наибольшее 
количество лѣсовъ находится въ Гроднен-
скомъ, Пружанскомъ и Слонимскомъ убз-
дахъ. Главныя лѣсныя породи сосна и 
ель, менее распространены дубъ, грабъ, 
ясень и вязъ. Кроме водяныхъ нутей сооб-
щенія, по Гр. губерніи проходитъ ветербурго-
варшавская железная дорога (по уу. Грод
ненскому, Сокольскому и Белостокскому), а 
также шоссе изъ Кіева на Кобрлнъ, Брестъ 

и въ Варшаву. Климатъ г-іи определяется сле
дующими данными. Въ Гродно, подъ 53°40' 
с. ш. и 41°29' в. д. (по 4 летн. набл.) 
средн. годовая темпер. - j -4° ,9; средн. темп, 
весны -|~4°,2, лѣта + 1 3 ° , 9 , осени + 5 ° , 5 , 
зимы —3,8; тешгБйпг. месяца - j -14°3, холод-
нѣйшаго — 4 ° , 4 Р. Въ мест. Свислочѣ, подъ 
53°3' с. ш. и 41°47' в. д. (по 9 лѣтн. набл.), 
средн. годов, темп. -(-5°; средн. темп, весны 
- j - 4 ° 3 , лета + 1 4 ° , осени -4~6°2 , зимы 
— 4 ° 4 ; теплѣйш. мѣс. -4-14°7, холоднѣйш. 
— 5 ° , 9 . Въ г. Брестъ-Литовскѣ, подъ 52°5' 
с. ш. и 41°18' в. д., на абс. выс. 200 ф. 
(по 5 лѣтн. набл.) средн. годов, темп. -\~Ь° 1; 
средн. темпер, весны -(-4 0 4, лета -|-14 01, 
осени —|—5°,3, зимы — 3 ° , 5 ; теплейш. мѣс. 
—(—15°, холоднѣйш. — 4 ° , 2 . Нынѣшвяя Гродн. 
губернія составляла въ прежнія времена ю.-з. 
часть Литвы. Дикая, покрытая густыми и 
непроходимыми дѣсами, страна эта была 
обитаема въ древнія времена ятвягами, на
родом* литовскаго племени. Славяне проникли 
сюда въ X I в. До половины X I I I в. страна 
эта составляла особое Городенское княжество, 
а съ полов. X I I I в. вошла в* состав* Литвы. 
Въ это время страна часто опустошалась 
татарами, тевтонскими рыцарями, русскими 
и поляками. С* 1413 г. Гродненское и Трок-
ское княжества составили одно Трокское вое
водство. Впоследствіи страна, вместе съ 
остальною Литвою, слилась съ Польшею, а 
въ 1793 г. досталась Россіи. Вь 1795 г. 
была учреждена Слонимская г-ія, въ которой 
вь 1796 г. было .8 уездовъ: Слоним., Ново-
грудскій, Гродненскій, Волковыскій, Лидскій, 
Бресгскій, Кобрине, и Пружанскій. Въ 1797 г. 
Слонимская губ. соединена съ Виленской подъ 
именемъ Литовской, въ 1801 г. возстаиовлена 
подъ именемъ Гродненской; въ составь ея 
входили уу. Гроднен., Лидскій, Новогруд., 
Слоним., Волковыс, Брест., Пружан. и Коб
рине. Въ 1842 г. Лидскій у. присоединенъ 
къ Виленской г., Новогрудскій къ Минской, 
a взамѣнъ того къ Гродненской приписаны 
уезды Белостоксвой обл.: Белосток., Соколь-
скій и Бельскій. Следовательно г-ія состоитъ 
ныне изъ 9 уѣздовъ; каждый у-дъ изъ 5 
становъ, кромѣ Бельскаго (4), Вѣлостокск. 
и Сокольск. (по 2). Казенные крестьяне со
етавляютъ 87 сельскихъ управленій, а вр.-
обязан. 167 волостей, 1,657 обществъ (1,563 
владельца). Вь 1860 г. ч. ж. въ г-іи было 
862,854 д. об. п. (426,463 м. п.), изъ нихъ 
дворянъ 41,017, духовенства православнаго 
бѣлаго 3,211, чернаго 58, католич. 330, 



ГРОДНЕНСКАЯ Г У Б Е Р . 695 

еврейс. 478, почетн. гражд. 72, купцовъ 
1,550, мѣщанъ 111,695, цеховнхъ 13,900, 
крестьянъ казен. 261,938, колонистовъ 3,422, 
вольннхъ и однодворц. 5,939, выш. нзъкрѣп. 
завис: крест. 358,742, дворов. 9,174, заводе 
1,002 (Слоним. у.), военв. вѣд. 31,730. На 
кв. м. приходится 1,248 жит. Самый насе
ленный у-дъ Брестскій (1,833 жит. на кв. м.), 
самый бѣдный населеніемъ Кобринскій (813 
жит. на кв. м.). Свѣдѣнія относительно племен-
наго состава населенія Грод. г-іи, по своей недо
статочности, могутъ только представлять весьма 
приблизительным данныя. Русское племя (ма-
лороссіяне, бѣлоруссы и великороссіяне) со-
ставляетъ болѣе 30°/о всего населенія г-іи, 
а именно 288 т. д. об. п. Оно является пре-
обладающимъ въ трехъ южныхъ у-хъ Брест-
скомъ, Кобринскомъ и Пружанскомъ, гдѣ оно 
составляетъ 51°/о всего населенія. Въ Вол-
ковыскомъ и Бѣльскомъ уу. русское племя 
составляетъ еще 40°/о, въ Слонимскомъ 17°/о, 
въ Бѣлостокскомъ и Гродненскомъ 10с/о, въ 
Сокольскомъ 7°/о. Литовское племя состав
ляетъ болѣе 27°/о всего населенія г-іи, а 
именно 256 т. д. об. п. Оно преобладаетъ въ 
сѣверныхъ у-хъ, а именно Гродненскомъ, Вол-
ковыскомъ и Слонимскомъ, гдѣ оно состав
ляетъ до 50°/о населенія. Изъ остальныхъ 
у-въ литовское племя въ Пружанскомъ у. со
ставляетъ 34°/о, въ Кобринскомъ и Брест-
скомъ 20°/о, въ Сокольскомъ 12°/о, между 
тѣмъ какъ въ Бѣлостокскомъ и Бѣльскомъ 
число литовцевъ ничтожно. Поляки состав-
ляютъ 22°/о всего населенія г-іи, т. е. 212 т. 
д. об. п. Они преобладаютъ въ зап. у-хъ: 
Сокольскомъ, Бѣлостокскомъ и Бѣдьскомъ, со
ставляя здѣсь 57°/о населенія. Въ уу. Грод
ненскомъ и Волковыскомъ численность ихъ 
не превышаетъ 10 до 15°/о, въ остальныхъ 
у-хъ г-іи (Слонимскомъ, Пружанскомъ, Кобрин
скомъ и Брестскомъ) отъ 5 до 10°/о. Евреевъ 
въ г-іи до 12°/о всего населенія, а именно 
до 100 т. Д. об. п. За этими главными мас
сами населенія остается еще пѣмецкаю пле
мени 5,800 д. об. п., въ томъ числѣ одна 
треть голлендровъ или потомковъ голландцевъ, 
колонизованннхъ въ Брестскомъ у. въ Х Ш 
вѣкѣ и татаръ 1,160 д. об.^п. Сіи послѣд-
ніе суть потомки татарскихъ пЛѣнниковъ, по-
селенныхъ въ г-іи еще Витольдомъ. По вѣро-
нсцовѣд.: православ. 464 т., католик. 295 т., 
евреевъ 98,500, протестан. 5,800 и магомет. 
1,160. Въ 1860 г. въ г-іи 5 правосл. мо
настырей (въ Гродно 2: Борисоглѣбскій муж. 
и Рождествепскш жед., въ Слонимѣ 1—Жи-

ровицкій-Успенскгй муж.; Супраслъскій муж. 
въ Бѣлосток. у. и Тароконскій въ Кобрин, у.). 
Церквей правосл. 317, католическихъ 134, 
католич. монастырей 7, протестант, церквей 
6, синагогъ 56, молитвен, еврейс. шкодъ 228 
и магометан, мечетей 3 (въ Гроднен. и Сло
ним. у.). Жители размещаются въ 1 губерн. 
городѣ, 8 уѣздныхъ, 16 заштатныхъ (Оде-
лыкъ, Кузница, Новодворъ, Домброва, Сухо-
воля, Яновъ, Карицынъ, Васильковъ, Кнышинъ, 
Гоніондзъ, Суражъ, Дрогичинъ, Брянскъ, Нарва, 
Кдещель и Мельникъ), 82 мѣстечкахъ и въ 
4,000 селеніяхъ. Кромѣ нѣкоторыхъ мѣсте-
чекь, поселки г-іи вообще невелики. Главное 
занятіе жителей земледѣліе; изъ г-ій, подчи-
ненныхъ Виденскому генер.-губернатору, Град, 
губ., считается самою плодородною, хотя и 
здѣсь бываютъ повсемѣстные неурожаи; такъ 
годы 1844—1846 (поглотившіе весь хлѣбный 
запасъи продовольственный капиталь) и 1850— 
51г. Въ урожайные годы дов. значит, избытоьъ 
хлѣба, остающійся за мѣстнымъ потребленіеиъ 
и винокуреніемъ, вывозится въ Ц. Польское 
и Пруссію. Въ 1848 г. (въ урожайный годъ) 
было посѣяно озимаго (рожь, пшеница) 458 
т. четв., яроваго (пшеница, овесъ, ячмень и 
др.) 310 т. четв. и картофеля 150 т. четв.; 
собрано озимаго 1,434,000 четв., яроваго 
1,045,000 и картофеля I1/» мил. четв. Кар
тофель идетъ и на винокуренные заводы. 
Подъ пашнями въ губерніи болѣе 1,600,000 
десят.; хозяйство преимущественно трехполь
ное, хотя въ посдѣдвіе годы стало вводиться 
и многопольное. Земля требуетъ тщательнаго 
удобренія. Ленъ и конопле разводятся въ 
г-іи въ достаточномъ количествѣ и частію 
вывозятся за границу. Скотоводство находи
лось въ слѣдующемъ состояніи: 

Въ 1846 г. Въ 1856 г. Въ 1860 г. 
Лошадей 78 т. гол. 84 т. гол. 89 т. 
Рог. скот. 247 > > 277 » > 340 > 
Овецъ 260 » » 403 > » 529 > 
Свиней 507 > > 180 > » 222 > 
Тонкорунныя овцы (въ 1860 г. 240 т. го
ловъ) разводятся у помѣщиковъ; шерсть съ 
нихъ (до 68 т. пуд.) поступаетъ на значи
тельным суконныя фабрики г-іи. Скотъ зимою 
кормится соломою, бардою съ винокурен-
ныхъ заводовъ и сѣномъ, въ которомъ въ 
г-іи нѣтъ недостатка; особенно богаты лугами 
вся южн. и зап. части г-іи. Подъ лугами до 
520 т. дес; лучшіе заливные луга находятся 
по теченію рѣкъ, сѣна собирается до 60 м. 
иудовъ. Изъ другихъ сельекпхъ занятій распро
странены: садоводство и огородничество, осо-
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бенно въ Вельском* и Бѣлостокскомъ уу. 
Въ Слонимскомъ у. татары разводят* лук*, 
извѣстный своимъ вкусом* и величиною. Пче
ловодство незначительно. Лѣсные промыслы 
ограничиваются рубкою строеваго лѣса и 
дровъ; лѣсъ отправляется къ Мемелю, Дан
цигу и Штетину. Въ Бѣльскомъ уѣздѣ дѣ-
лаготъ санп, ободья, дуги и т. п.; кроме 
того въ некоторых* уѣздахъ жгутъ уголь и 
занимаются сидкою дегтя, смолы и скипи
дара. Въ 1860 г. всѣхъ фабрикъ и заводовъ 
въ г-іи было 793 (172 въ городахъ); на 
нихъ вндѣлано издѣліп на 3,468,296 р. при 
7,462 рабочихъ. Первое мѣсто между нпми 
занимаютъ суконныя (46) п кортовыя (10) 
фабрики, на которыхъ выдѣлано сукна п 
корту на 2,437,742 руб. при 4,077 рабо
чихъ; въ издѣліяхъ этого рода Гроднен. губ. 
уступаетъ только губ. Московской и Симбир
ской; производство суконъ и корту распро
странено болѣе всего въ Бѣлостокскомъ у. 
(см. это). Второе мѣсто принадлежит* ви-
нохуреннымъ (206) и пѵвовареннымъ завод. 
(56), провзведшимъ на 715,534 р. (випа ва 
644,491 р. и пива на 71,043 р.). За тѣчъ 
слѣдуютъ: а) мукомольныя мельницы (154). 
произв. на 107,276 р.; б) заводы кирпич
ные (76) и гончарные (104) на 63,831 р.; 
в) кожевенные (69) на 55,099 р.; т) бумаго-
прядильн. (5) и бумаго-ткап. (1) на 23,377 р.; 
д) салотоп., свѣч. имыловар. (26) на 21,832 р.; 
е) стеклянный (1) на 10,150 р.; ж) красильн. 
(1) на 7,800 р.; з) скипидарн. и смолян. (8) 
на 6,222 р.; и) табачные (6) на 5,582 р.; 
і) маслобойные (11) на 5,500 р.; к) мѣдпнла-
вильн. и колокол. (5) на 3,724 р.; л) канат
ные (3) на 1,975 р.; м) лѣсопильные (6) па 
1,058 р . ; н) известковые (4) на 1,030 р. и 
о) сахар, зав. (1) ничтожный. Торговля г-іи 
весьма развита; этому способствуют* водя
ные пути и близость грапицы. В * 1861 г. 
в* г-іи выдано 152 торговыхъ свидетельства 
(146 купеческихъ). Предметы вывоза: лѣсъ, 
скотъ, хлѣб*, конопля, леи*, идущіе за гра
ницу къ Данцигу, Штетину и Мемелю; сукно, 
корт* и шерсть въ Варшаву, С.-Петербург*, 
Москву и Кіев*. Предметы ввоза: шелковые 
товары, металлпческія издѣлія, галантерейный 
вещи, соль, рыба н проч. Главные торговые 
пункты г-іи: Гродно, Бѣлостожть, Брест*, 
Бѣльскъ и м. Зельва, Свислочь, Влодавка и 
Цѣханович*. На ярмарки Влодавки приго
няют* исключительно скотъ, идущіп вь Польшу 
и за границу. 
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Naturh. Skizz.., 1830; Арсевьевъ, Очер. Р о с , с т р . 156, 297, 301; 
Polujanskiego, Opis. laséw krölestwa Polskiego, T . I I , S. 162— 
207; Калмбергъ, В . С т . Гроднев. г . , С и б . , 18.9 г., in 8; Ш т у -
кевбергъ, С т а т . труды, т . I I , N 33, стр. 20—30; Городе п о с , 
И, 37—114; Памят. вв. Гродвен. губ., иа 1860 г . , iu S; Лебед-
>ввъ, въ З а п . Имп. Рус . Геогр. Общ. , 1862 г . , в в . 2 (о племен-
вомъ составѣ вародовас. Запад, края Рос. И м а . ) , перепечатано 
въ ВТ.СТН. юго-запада. Россіп , 1862 г . , ч . I I , с т р . 14; С т а т . 
Обз. Госуд. И м у щ , за 1838 г . , с т р . 142—153; С т а т . табд. за 
1856 г . , изд. М . Вн. Д . , стр. 32—33; Земдед. г а з . , 1836, N 12 
(лѣса Гродвен. г . ) , 1843 г., с т р . 318—319; 1850 г . , с т р . 684; 
1851 г. , с т р . 301; 1'атшпнъ, мовэст. , с т р . 94; Матер, ддя С т . 
18*1, отд. I , с т р . 202; Крюков*, Очер. м а в у » . пром., ч. I I , с т р . 
50—53; Гор. ж у р . , 1840 г . , ч . I I I , стр. 1—59 (геоги. очеркъ); 
Ж. М. Г . И . , т . X X V I I . отд. I V , стр. 111 (Занѣтки о губер-
і і > ) ; Ж . M. В . Д., 1831, с т р . И З (БИловежс. п у щ а ) , 1811 г . , 
т . Х Ы , с т р . 131—206 (ізвлечевіс изъ отчета Гроднен. гражд. 
губернатора), 1813 г. , т . I , с т р . 207—241, »85 —38», 410—426 
(сѣверо-зааадный край И м в е р і в ) , 1813 г . , т . X I , с т р . 391 и 407, 
т . X I I , стр. 86 (Арсеаьевъ, путев, з а м ѣ т в н * Гроднев. губ. вѣд., 
1817 г . , N 11 (тру*елв въ Гроднен. г . ) , N 32 ( Н у х ш м а т и ч . ) , 
К 40 (Зельвявская ярмар-), N 14 (Свисдоцкал ярмар.) , 1848 г., 
N 17 (опис. Гродвен. г . ) , N 20—22 ( С т а т . - Э т а о г р . св-вд. о 
Бѣльскомъ у . ) , N 41 (Зедьвян. я р м . ) , N 43 (Свмсдоц. ярм.) , 
1851 г. , N 3 (Дрісксипкп и ятъ воды); 1860 г . , N 4 0 (Зсльвяв. 
я р м а р . ) , Бобровскаго, Гродвен. г у б . , изд. Геверадьв. Ш т а б а , 
1863 г. , 8°; Ввстн. Имп. Р у с . Геогр. О б щ . , 1853 г . , ч. V I , отд. 

j V . стр. 80—84 (БѢ.10ВВЖГКІЙ боръ), 1850 г . , ч . X V I , отд. I I , 
I стр. 93—160 ( З а в . о зап. частв Гродн. г . ) , 1859 г . , ч. X X V , 
і отд. I I , стр. 1—27 (Польс. ирпх.-расх. книги X V I I и X V I I I в . ) ; 

Ком. газ. 1831, N 18, 1836 г . , N 32, 1837, N 26, 27, 1838, N 15, «6; 
t839, N 61; 1840, N 36; Г. Ж. 1827, I I I , 27, I V , 23 (Ульм. геог. 
об, г-ій В и л е в с , Гродненс. и пр ) ; 1840, I I I , 1 (Эйхвальдъ, геог. 
замѣткв о Л а т в ѣ ) ; Небодьсиаа, с т . зап. о вн. торг. I , 203); 
С в в . A p i . I V ( п у т . въ Гроднев. r - і ю ) ; CtB. 11ч. 1816, N 238 
(Гродвеас. г . ) ; 1817, N 117 ( а с т о р . свт.д. о Г р о д і о ) ; Веселов-

скііі, КЛИМ. Россіи 130, 132, 131; J t C B . жур. 1838, 11, 31, 1845, 
стр. I l l ; 1849, с т р . 227; Brlncken Mem. descr. ». la foret de 
Bialowiez; Рус . Иавад. , 1832, N 190 (о Бвлоя. п у щ * ) . . 

Г р о д н е н с к а я пуща, обширная лѣсная 
казенная дача, в* сѣв. части Гродненскаго 
у., занимает* 97 т. дес. Западная часть 
пущи холмиста, восточная же покрыта глубо
кими торфяными болотами. Въ зап. части 
и на мѣстахъ возвышенных* распространена 
чисто песчаная почва. По пущѣ раскинуто 
много озеръ; нѣкоторыя изъ нихъ соединены 
протоками п представляют* водный сплавной 
путь; Тизенгаузовскій каналъ соединяет* не
сколько озер* съ р. Пырою, текущею по 
пущѣ. Лѣсная дача раздѣлена на 2 лесни
чества, изъ нихъ каждое на 12 страж*. 

(В. с т . Гродвен. губ. , стр. 80—81; Folalanakiego, Opta, 
laaow К г Ы . Poleklego, T. I I , 8. 170, 171). 

Г р о д н о , тубернскій город*. 
I. Г-дъ, въ 911 в. къ ю.-ю.-з. отъ С.-Петер

бурга и 1,010 в. къ ю.-з. отъ Москвы, под* 
5 3 ° 4 1 ' с. ш. и 4 1 ° 3 0 ' в. д . , на правом* 
берегу еудоходпой р. НЬмава и по берегам* 
рч. Городнпчанки, на местности, спускаю
щейся къ Неману H перерезанной оврагом*. 
Мимо г-да проходит* Петербурге - варшав
ская железная дорога. Некоторые историки 
относят* Гродненское княжество, упоминаемое 
въ летописях* подъ 1128 годом*, къ пьт-
нешнему Гродно, другіе к* мѣст. Городно 
в* Пинском* уезде. Во всяком* елучаѣ 
Гродно (Городно, Городен*) основан* славя
нами и существовал* уже въ X I I в., потому 
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что положительно упоминается въ лѣтописи 
подъ 1183 г. Гродно имѣлъ тогда ка
ченный церкви и потому принадлежалъ къ 
числу значительныхъ городовъ. Въ 1224 г. 
Гр. былъ сожженъ нѣмецкимп рыцарями, а 
въ 1241 г., въ княженіе ГОрія Глѣбовича, 
п>чти до основанія разрушенъ татарскимъ 
полководцем ь Кайданомъ, при чемъ сгорѣлъ 
и деревянный замокъ, стоявшій на холмѣ 
при впаденіи Городничанки въ Нѣианъ. Въ 
томъ же году опустошенный городъ занятъ 
литовцами, пришедшими съ с. подъ началь-
сгвомъ Эрдзивилла, племянника велик, кн. 
Миндовга. Эрдзивилъ возобповилъ укрѣп-
ленія. Въ 1259 году князья Галицкіе: 
Даніилъ Романовичъ и Романъ Даніило-
пичъ въ союзѣ съ Василіемъ Волыпскимъ, 
а въ 1277 г. князья Мстиславъ, Владиміръ 
и Юрій, вспомоществуемые татарами, подсту
пали къ Гродно, но не могли утвердить 
здѣсь своего владычества. Нѣмецкіе рыцари 
нападали на г-дъ въ 1284 г., 1296, 1306, 
1311, 1328, 1361 и 1391 г. Вражда съ 
рыцарями прекратилась только въ 1398 г., 
когда Витольдъ уступилъ имъ Самогитію. 
Самые гибельные годы для Гр. были: 1284 
г., когда Тевтонскіе рыцари, подъ предводи-
тельствомъ магистра Конрада Тирберга, раз
рушили г-дъ до основанія и 1391 г., когда 
гроссмейстеръ Мальборгь разрушить верхній 
и нижній замки, сжегъ самый г-дъ и опу
стошить окрестности. Съ 1413 г. Гродно 
дѣлается повѣтовытгь городомъ Трокскаго вое
водства, составивгаагося изъ княжествъ Грод-
иенскаго и Трокскаго. Въ 1444 г. Грод. 
получилъ магдебургское право отъ в. кн. Ка
зимира, которому въ 1445 г. была предложена 
польская корона. Новыя привиллегіи и льготы 
были даваемы и подтверждаемы г-ду королями 
Александромъ въ 1496 г., Сигизмундомъ I I 
вь 1506 и 1526 г., королевою Боною въ 
1540 г., Сигизмундомъ Августомъ въ 1561, 
Стефаномъ Баторіемъ въ 1576 г. и Сигизмун
домъ Вазою въ 1588 г. Блистательною эпо
хою для Гродно было царствовавіе Стефана 
Баторія, который жиль и 8анимался здѣсь 
государственными дѣлами; въ его царствова-
II іе въ Гр. былъ выстроенъ каменный замокъ, 
при устьѣ Городничанки; отъ него уцѣлѣла 
только часть стѣны. Въ 1655 г. русскіе за
няли Г . , па половину тогда опустошенный 
пожаромъ, a послѣ того имъ владѣли въ те-
ченіи 4 лѣтъ шведы. Въ 1673 г. Гродно 
лазначенъ мѣстомъ обыкновенныхъ генераль-
ныхъ сеймовъ; первый сеймъ пройсходилъ 

здѣсь въ 1678 г., но особенно замѣчательны 
сеймъ 1793 г., на которомъ утвержденъ быль 
второй раздѣлъ Польши, и въ 1795 г., на кото
ромъ Станпславъ Августа Понятовск. подаисалъ 
отреченіе отъ престола. Въ полов. X V I I I в. Г. 
былъ однимъ изъ лучшихв городовъ Литвы 
и Польши; во многомъ онъ обязанъ былъ 
своимъ благосостояніемъ старостѣ Тизенгаузу, 
который завелъ здѣсь фабрики, учреднлъ ку
печескую контору, ветеринарное училище, 
преобразованное въ медицинскій института и 
переведенное потомъ въ Вильно, развелъ бо
танически садъ, устроилъ библіотеку, музеумъ 
и т. п. Въ 1793 г. Гродно присоединенъ къ 
Россіи, въ 1795 г. приписанъ къ Слоним
ской г., въ 1801 г. иазначенъ губернскимъ 
городомъ. Въ 1860 г. ч. х. 20,121 д. об. 
п. (11,259 м. п.), изъ нихъ двор, и чиновн. 
3,012, купцовъ 167, мѣщанъ 10,510, це-
ховыхъ 703. Православныхъ 3,417, католик. 
6,062, евреевъ 10,410. Въ 1860 г. церквей 
правое. 6 (4 домовыхъ, 1 кладбищенская и со-
боръ Софійскій, осн. около 1551 г.). Православ. 
монастырей 2: Борисовскій мужск., въ 1854 
г. переведенный съ подмываемаго ежегодно бе
рега Нѣмана въ заштатный католичес. мона
стырь бернардинокъ и извѣстный подъ име
немъ Коложанскаю (см. это сл.). Рождествеи-
скій женск. мон. (см. это сл.) находится на 
улицѣ Подзамчьей. Въ 1860 г. въ монасты-
ряхъ было 19 монаховъ и 20 монахинь. 
Католическихъ костеловъ 5, изъ коихъ Бер-
нардинекій самый древній, основ, въ 1494 г.; 
католическихъ монастырей 2: Францисканскій 
въ предмѣстіи на лѣв. бер. Нѣмана, основ, 
въ 1635 г. и женскій Бртитокъ, въ Бри-
гитсвой ул., основ, въ 1642 г.; евангеличе-
ско-лютеранская церковь находится при выѣздѣ 
изъ г-да въ м. Езіоры. Еврейскихъ сипагогъ 
2, молитвенныхъ школъ 28. Домовъ 1,602 
(195 кам.), лучшіе: губернаторски, казармы 
(старый замокъ), военный госпиталь (ва 
мѣстѣ новаго замка, основаннаго Августомъ 
И для сеймовъ), казармы гарнпзоннаго ба-
таліона, гимназія, училище для дѣвицъ. Ла
вокъ 210; большая часть принадлежитъ евреямъ. 
Въ городѣ есть театръ, благородное собраніе, 
гимназія, благородный мужской пансіонъ, жен
ская гимназія, частный жен. пансіонъ, лю
теранское, православное и еврейское училища, 
женская еврейская школа; во всѣхъ въ 1859 
г. учащихся 607 (164 дѣвочки). Въ г-дѣ 
публичная библіотека, библіотека при гимна-
зіи, двѣ типографіи, лечебница, богадѣльня. 
Благотворительное общество имѣло въ 1859 
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г. капиталь въ 8,951 р. и 2 дома. Въ го
роде 6 площадей, 41 улица, 15 переулковъ; 
лучшія улицы: Замковая, Доминиканская и 
Роскомь. Земли городе, по плану 1803 г. 
3,547 десят., въ памяти, кн. на 1860 г. 
значится только 1,041 дес. Въ 1860 доходъ 
города 14,360 р. Заводовъ и фабр, въ I860 
г. 20, а именно: пивовар. 5, свѣчныхъ 5 
(на 3,120 р.), кирпичныхъ 4 (на 3,160 р.), 
сигарная фабр. 1 (на 2,480 р . ) , гончар-
ныхъ 5. Жители занимаются отчасти хлѣбо-
пашествомъ и огородничествомъ, но преиму
щественно мелкою торговлею и ремеслами. 
Ремесленниковъ въ 1860 г. было 517 (285 
мастер.), преимущественно изъ евреевъ. Грод
ненское купечество ведетъ торговлю хлѣбомъ, 
лѣсомъ и пенькой, закупаемыми въ разныхъ 
мѣстахъ губерніи; товары эти идутъ по Не
ману для сбыта за границу, откуда взаменъ 
привозятъ соль, сельди, вино, мебель и др. 
Въ 1859 г. на Гродненской пристани грузи
лось 261 судно, 133 плота и 12 полуплотовъ 
на 374,999 р., при 2,988 рабочихъ. Глав
ный грузъ состоялъ изъ хлеба (91,424 чет.). 
Пришло и разгрузилось 303 судна, 80 пло-
товъ, на 366,871 р. Въ 1860 г. грузилось 
490 суд., 173 плота и 352 полуплотовъ, съ 
2,185,235 пуд., на 979,577 р ; разгрузилось 
437 суд. и 169 плот., съ 1,328,644 пуд., на 
597,333 р. Въ 1861 г. выдано торгов, сви
детельств* 29. Въ г-де незначительная яр
марка, на которую привозятся только мест
ный произведенія (въ 1859 на 1,200 р., 
продано на 700 р.). 

(П01. Собр. дат., т. I , стр. 130; Т. I I , стр. I I , 189, 193, 
805; т. IV, стр. 3; т. V, стр. Ш ; т. VII , стр. 87, S8, 51, 79; 
А н н іап. Р о с , т. I , N 104, 193, 188, 803, 826; т. I I , N 88, 87, 161, 
168; Авти арх. s ic , т. IV, N 89; Нам. » . B u . г. аа 1860 г., с. 
17—19; Іарамзввъ, встор. Р о с , т. I I , стр. 103, в р и . 850; т. 
VI, стр. 106, п р и . 866; т. I X , стр. 68, 70, вран. 882, 229; т. 
X , стр. 86, прав. 76; т. X I I , стр. 116; Зібіоісвіа, Зешеоп. 
Рос, т. V I , стр. 330; Ж. Н. В. Д. ІМЗ г., I . 1, стр. 411, 
Город, посед., ч. I I , стр. 37—16; Севергввъ, вутева., стр. 
111; В. СТ. ГрОДВОВ. Г . , СТр. 101; БОбрОВСВЛ, 1 » ВВВШТ. ВН. 
Гродвея. г. ва 1860 г., стр. 69—130, Гродвев. губ. в»д. 1847 
г., NN 3, 12, 49; 1848 г., N 19; Polujanekiego, Opia. lasöw 
ктбі. PolBBiego, T. I I , S. 162 ï 163; Общ. хоз. в устр. гор. 
за 1858 г., ч. и , стр. 372; Мвлютввъ въ восв. Эвпввл. сдов. 
т. IV, отр. 197—500; Вебодьевва, ет. зап., I , 206). 

I I . Уѣздъ в* с.-з. части г-іи. Простр. 77,9 
кв. м. или 3,769,5 вв. в. Поверхность у-да 
волнистая, особливо вь мѣотности, прилегаю
щей къ р. Иѣману; близъ Гр. возвышаются 
меловые холмы. Мѣловая почва обыкновенно 
бывает* прикрыта еыиучииь пеев»мъ. Нанос
ная почва уѣзда состоит* из* разноцветных* 
песков* въ вяѣшенін съ глиною и мергелем*; 
в* пееках* этих* видны остатки морских* 
равовинъ. Въ 42 вер. от* Гродно въ песча
ной ночвѣ при Друскепикахъ течет* источ
ив** минервльвой воды, содержівдій поварен-

ную соль. Наибольшая высота холмовъ при 
дд. Третьковой и Мошлянахъ (672 ф. надъ 
ур. м.). Около м. Скиделя разстилается рав-
пина, примыкающая къ лев. бер. р. Котры и 
имеющая до 4 кв. в. Реки у-да принадлежать 
къ системе Нѣмана, который перерезываетъ 
у-дъ поперегъ, а ниже г-да Гродно повора
чиваете круто къ с. • составляетъ границу 
у-да съ Царе. Польским*. На Шманѣ имеются 
пристани при Гродно и м. Мосты, нагрузка 
же и разгрузка производится въ разныхъ ме
стах*. Изъ притоковъ Нем. замѣчательны: 
справа Еотра, Даушовка и Ротница; слева: 
Свислочъ, протекающая по всей южной части, 
н Шара, принадлежащая у-ду только своимъ 
устьемъ. Озера преимущественно находятся 
въ сев. части, т. е. на правой стороне Не
мана; все они имеютъ удлиненную форму, 
и многіе соединены протоками съ реками. 
Такъ оз. Запурьево (10 в. въ окр.) соединено 
съ одной стороны съ оз. Задворье узкимъ 
проливомъ, съ другой же съ верховьем* р. 
Пыри посредствомъ Тизенговскаго или Коро-
левскаго канала. Озера Задубенское, Бгьлое, 
Молочное, Солацкое и Лотское соединяются 
между собою Тизенгаузовсвнмъ или Литовскимъ 
каналом* и протокомъ съ р. Нѣманомъ, со
ставляя водный путь въ 40 в. дл. Р. Котра 
соединена съ оз. Грудо-Бергитенскимъ, Ве-
ревскгімв, Амтовскимъ и Гнилецкимъ. Болота 
преимущественно находятся въ Гродненской 
пуще, также по р. Свислочи и Котрѣ; они 
изобилуютъ торфомъ, который употребляется 
жителями. Леса преимущественно занимаютъ 
сев. часть у-да; здесь находится известная 
Гродненская пуща. Въ 1858 г. казнѣ при
надлежало 113,405 дес.; главныя лесн. по
роды сосна н ель. Въ 1860 г. ч. ж. въ у-де 
(без* города) 93,402 д. об. п. (46,868 д. 
ж. п.), нзъ нихъ дворян* 3,697, мѣщанъ 
7,839 (въ мѣстечкахъ), крестьянъ каз. 25,251, 
внш. изъ крѣп. завис: дворов. 1,284, крест. 
48,311. На кв. к. съ г-мъ 1,457 жит. По 
религ. въ у-де (кроме г-да): православныхъ 
49,637, католиковъ 35,577, еврееевъ 9,183. 
Вь 1860 г. церквей православ. 21, католич. 
костадовъ 17, еврейс оинагог* 7, молитв, 
еврейс. школъ 19 и магометан, мечеть 1. Въ 
у-дѣ 5 стаиовъ, казѳи. крестьяне составляют* 
10 сельских* управлеяій, а вр.-обязан. 19 
волостей, 245 обществ* (169 вдадъмьцееъ). 
Жители размещаются въ U мѣстечкахь и 
540 селѳніяхь. Главное зацятіе жителей хле-
бодашество; иод* долями до 205,000 две. 
Въ 186,0 г. озимаго ыѣба посеяв» до 45 т. 
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четв., собрано до 223 т., яроваго носѣяно 
до 42 т., собр. 171 т., картофеля посѣяно 
до 40 т., собрано до 356 т. четв. Небольшое 
нзбытокъ хлѣба и картофеля, остающейся отъ 
мѣстнаго потребленія, поступаетъ на виноку
ренные заводы; въ 1860 г. скотоводство было: 
лошадей 17 т., крупн. рогат, скота 32 т., 
овецъ простыхъ 36 т., тонкорунныхъ 31 т., 
свиней 21 т. Подъ чистыми лугами до 50,000 
дес, сѣно хорошаго качества. Огородниче-
ствомъ и садоводствомъ занимаются въ се-
леніяхъ, близкихъ къ городу, и въ мѣстечкахъ; 
пчеловодство мало развито. Промыслы мало 
развиты; лѣсные промыслы ограничиваются 
рубкою строеваго лѣса для сплава по Нѣману 
и дровъ для отопленія. Фабрикъ и заводовъ 
въ 1860 г. было 58, изъ нихъ винокурен-
ннхъ 32, пивоваренныхъ 8, кожевенныхъ 7, 
кирпичныхъ 7, скипидарный зав. 1 и сукон-
пыхъ фабр. 3. Наибольшее значеніе нмѣютъ 
суконныя фабр., на которыхъ въ 1860 г. 
выдѣлано сукна 50,941 арш. (отъ 1 р. до 
2 р. 50 к. арш.) на 88,347 р. Лучшія фа
брики находятся въ м. Езерахъ (Валицкаго на 
44,000 р.); въ м. Еринкахъ (Липхарта на 
35,000 р.) и въ дер. Сухой долинѣ. Тор
говля сосредоточивается въ Гродно и на ба-
зарахъ мѣстечекъ. 

(См. Гродвевсвав губ.) . 

ГроДОВКЯ, село (каз.), Екатеринослав-
ской губ., Бахмутскаго у., при р. Журавкѣ и 
исток, р. казеннаго Торца, въ 60 вер. на 
ю.-з. отъ Бахмута. Чис. ж*т. 3,291 д. об. п., 
465 двор, и 4 трехдневн. ярмарке въ году. 

Грозная, крѣпость, Терской обл., Че
ченскаго окр., въ Малой Чечиѣ, иа лѣв. 
бер. Сунжи, расположена на абс. выс. 587 ф., 
подъ 43° 19' с. ш. и 63°24' в. д. Крѣпость 
заложена въ 1819 г. Ч. ж. 1,254 д. об. п. 
(пр. сп. 1857 г .) , изъ коихъ 312 расколь-
няковъ. Въ 1859 г. здѣсь учреждены 2 яр
марки. 

(Каві. t u - , 1857 г., стр. 125, 25»і Верхе, Чечві и Че
ченцы, стр. 118; Спб. г»д., 1858 г., N 37; 1860 г. M 35; Г. Ж. 
185», ч. I , отр. 136). 

ГрозОВЪ, мѣстечко (влад.). Минской г., 
Слуцкаго у., въ 22 в. къ с.-з. от* Слудка, 
при р. Койданкѣ или Ужанкѣ, иод* 53° 10' 
с ш. н 45° в. д. Ч. ж. 244 д. об. п., 54 
дв., православная церковь, обращенная въ 
приходскую изъ неизвѣстно когда увразднен-
наго Николаевскаго монастыря. Въ настоя
щее время здѣсь находится Іоанно-Богослов-
сшй муж. монастырь 3-го класса, основанный 
іп» 1600 г. , каменный рииско-католически 
костелъ и двѣ деревянный еврейскія шкоды. 
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Мѣстечко получило привиллегіи въ 1695 г. 
отъ Яна I I I Собѣсскаго. 

(Ратгпавъ, стр. I l l ; Город, посед. ч . III , стр. 151). 

ГрОМКИ или Троицкое, село, Саратове, 
г., Камышине, у . , въ 95 в. къ с.-з. отъ у. 
г-да. Жит. 2,066 Д. об. п:, двор. 213. 

ГроНОВЪ, село, Могилеве, г., Чериковс. 
у., вер. въ 4 къ в. отъ у. г-да, на р. Сожѣ, 
съ пристанью, на которой въ 1860 грузи
лось 6 суд. съ 48,238 пуд. на 6,884 р. 

ГрОССѲВИКЪ зал.; см. Бикъ. 
Г р у б с к а я равнина, въ лѣсной дачѣ 

мѣст. Ходоровки, Кіевской г., Сквирскаго у., 
къ с.-з. отъ г. Сквиры. По преданію здѣсь, 
въ 1240 г., во время нашествія татаръ, 
окрестные жители, въ числѣ 40,000, укрѣ-
пились, но послѣ непродолжительной осады 
укрѣпленія были взяты татарами, а жители 
всѣ умерщвлены. До сихъ поръ здѣсь видны 
4 вала. 

(Обз. ног., вад. в город. Кіев. губ., стр. 49). 

Г р у д Ѳ К Ъ (Грудокь въ просторѣчіи Го-
родокъ), мѣст. (влад.), въ Подольской губ., 
Каменецкаго у., въ 55 вер. къ с. отъ г. Ка-
менецъ-Подольска, при р. Смотричѣ. Полу
чило привиллегію, отъ кор. Польскаго Ста
нислава Августа въ 1786 г. Въ 1795 г. 
сдѣлано уѣзднымъ городомъ Подольской губ., 
но впослѣдствіи упраздненъ. Жит. 4,601 д. 
об. п., изъ коихъ 2,367 д. евреевъ, 660 дв., 
православная церковь, 1 католически костелъ, 
упраздненный Францисканскій мон., 1 еврей
ская синагога, 2 молитв, ихъ дома; виноку
ренный, свѣчной, мыловаренный, пивоварен
ный и свеклосахарный зав. (Гейсмара), основ, 
въ 1839 г.; ва немъ въ 1860—61 г. выдѣ-
лано 15,750 пуд. песка при 240 рабочихъ. 
При мѣстечкѣ устроено 5 камен. вод. муком. 
мельницъ. Ярмарки черезъ каждыя двѣ недѣли. 

(В. Ст. Кіев. г . , свѣд. спец. стр. 13; Ж. М. В. Д, 1845 г., 
ч. IX, стр. 509; Труды Водьв. Эвов. Общ., I860, ч. I , стр. 286; 
Обзор, разв. «тр. паву*, пров., т. I , і в д о в . , стр. 32). 

Г р у а Д З Ѳ , мѣст. (вл.), Ковенск. г., Ша-
вельскаго у., кь 24 вер. къ с. отъ г. ПІавли, 
при ручьѣ Рудавкѣ и озерѣ ПТаулѣ. Ч. ж. 
229 д. об. я., изъ коихъ 150 д. евреевъ, 
150 двор. 

(Афавасьевъ, Ковевс. г., стр.735). 

Г р у З И Н О (Помечка), село (удѣльн.), Нов
городской г. и у., въ 81 в. къ с. отъ г-да, 
при р. Волховѣ, черезъ которую имѣѳтся 
здѣсь паромная переправа. Ч. ж. 277 д. об. п., 
41 дв., почт, станція, каланча пожар., три 
мелоч. лавки, ренсков. иогребъ. Около села 
находится кыза Грузило, извѣетная тѣиъ, что 
онавмѣстѣ оъ сеіамъ принадлежала Аракчѣеву; 
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здѣсь помѣщается церковь, приказъ, больница 
и училище. 

( C u m отеч., 181«, Х Х Ѵ Ш (Писарева, еоб. сват. Андрея іъ 
Грузин»); 1818, Х Ы Х , 3—34, 49—74 (Свввыіва, ооѣздва п 1'ру-
внно); Мадявовскаго, опис. с. Грѵзива, Москва, 1816, 8; Ж. M. 
В. Д . , 1840, X X X V I I I , 411; Мацкёвячь, аут. зам., ст. 162t Дми-
тріевъ, путев, отъ Спб. до Москвы, ст. 336; Оушкареа-ь, Новг. 
г., стр. 30, 98; Сп«. »т.д.,'1854, S 190; 1858, N 228). 

Г р у З И Н С К Я Я енархія армянской церкви; 
учреждена съ 1836 г. изь прежней Грузіи, 
округа Елиеаветпо.іьскаго, дистанчій: Борча-
липской, Казахскоб, Шампгадильской и частою 
Бамбакской, а также округа Ахалцихскаго, 
Имеретіи и Гуріи. Епархія управляется архіе-
нисвопомь, имѣющимь пребываніе вь г. Тиф
лисе; у него три впкарія: 1) вь Елисаветполѣ, 
2) въ Ахялцнхѣ и 3) въ Имеретіи. Въ 1842 
году въ епархіи было 297 церквей, изъ копхъ 
37 только молитвенные дома, 8 монастырей, 
1 семинарія и 1 училище. 

(Ж. M. В. Д . , 1843 г., т. Ill, стр. 233, 237 ). 

Р р у З И Н Ы , народъ Кавказе, расы, иніо-
европейскаго племени, обитающій почти исклю
чительно въ русскихъ закавказскихъ владѣніяхъ, 
въ Грузіи или древней Иверіи. Сами себя они 
называютъ Картли, а у персіянъ извѣстны подъ 
именемъ Гури. Съ собственно грузинами со-
племенны и сродны по языку: 1) Мингрельцы 
и Имеретины, 2) Лазы и 3) Сванеты. Общее 
число грузинъ въ предѣлахъ Россійской им ne-
pin можно полагать отъ 800 до 850,000 д. 
об. п., а именно: въ Тифлисской г-ніи до 
420,000 и въ Кутаисскомъ генералъ-губерна-
торствѣ до 410,000 д. об. п. Весьма ни
чтожное количество грузинъ обитаетъ по сю 
сторону Кавказа, а именно въ Ставрополь
ской г-ніи въ у у. Пятигорскомъ и Моздок-
скояъ (до 400 д. об. п.). Грузины представ
ляютъ, по своимъ наружны мъ ііризнакамъ, 
одинъ изъ лучшихъ типовъ кавказской расы. 
Они говорятъ совершенно особенннмъ язы-
комь, не сходпымъ ни съ армянскимъ, ни съ 
индо-германскнми языками. Языкъ этотъ раз
деляется на 5 діалектовъ: кахетинскій, име-
ретинскіи, мингрельскій, гурійскіи и собствен
но грузннскій пли картлійскій. Сродство съ 
грузинскимъ языкомъ имеютъ языки лазовъ 
и сванетовь. При древности существованія 
грузинскихь нисьменъ литература языка до
вольно богата. Религія Гр. православная, но 
въ Ахалцихскомъ у-де есть^и грузины-маго
метане. 

(Вибдіогр. см. Грузія). 

Г р у з І Я или Георгія, въ древности Иве-
рія, закавказская страна, вошедшая въ со
ставъ нинѣшнихъ Тифлисской (прежде Гру-
зино - Имеретинской) и Кутаисской губерн. 

(если причислять къ Грузіи Имеретію, Кахе-
тію, Мингрелію и Гурію). Грузія съ древ
нихъ временъ (а именно съ I I I в. до P. X.) 
составляла совершенно самостоятельное го
сударство и только съ началомъ нынешняго 
века вошла въ составъ Россійской Имперіи. 
Названіе Грузіи или Георгігі возникло одна
коже только въ средніе вѣка; сами себя гру
зины называютъ Картли, откуда для страны 
ихъ произошло названіе Карталгтіи или 
Картлосъ. Исторія Грузіи начинается съ 
того времени, какъ въ этой стране, въ на
чале I I I в. до P. X . , т. е. после паденія 
Македонсваго владычества, возникла въ лице 
Фарпаваза картлосская или фарнавазская дн-
настія. Къ этому же времени относится и 
происхожденіе гражданской азбуки грузинъ. 
Съ I в. до P. X. до I I в. по P. X. Рим
ляне имели большое вліяніе на дѣла Грузин-
скаго царства, а съ IV в. персы, после частыхъ 
войнъ и в.мешатеіьствъ въ дѣіа Грузіи, по
лучили на нее преобладающее вліяніе. V 
векъ ознаменованъ для Гр. блистательпымъ 
царствованіемъ Вахтанга Гургаслана (446 — 
499), завоевавшаго Мингрелію, Абхазію, по
бедившего узовъ и печенеговъ, завладевшаго 
Эрзруяомъ и основавшаго Тифлисъ. Въ Ѵ-мъ 
же веке христіанство стало утверждаться въ 
Грузіи, вь особенности со временъ учрежде-
нія грузинской епархіи ц. Вахтангомъ въ 
474 г. Въ V I веке христіанство было еще 
более упрочено прибытіемъ въ Гр. въ 547 г. 
тринадцати сирійскихъ отцевъ. Въ конце 
VI в. появилась на престоле Гр. династія 
Гурамидовъ (въ лице Гурама Курополата). По
томки Гурамидовъ Вагратиды утвердились на 
груз, престоле въ конце VIII в. (787 г.). 
Династія эта царствовала нераздельно надъ 
всею Грузіею до 1424 г. Въ этотъ проме-
жутокъ времени Гр. подвергалась частымъ на-
шествіямъ азіатскихъ племенъ, какъ напр. въ 
1070 турокъ, подъ предводительствомъ Альпъ-
араслапа, въ 1222 монголовъ, отъ 1387 до 
1403 шесть разъ вторженіямь Тамерлана. 
Въ 1424 г. царь Гр. Алексапдръ I разде-
лилъ Гр. между тремя сыновьями, изъ коихъ 
одному досталась Имеретія, другому Карта-
линія, третьему Кахетія. Царь Георгій X I I I 
(влад'ьлецъ соединившихся Карталиніи и Ка-
хетіи), стесненный персами, турками и гор
цами, решился отдаться въ подданство Россіи 
и действительно по смерти его, воспоследо
вавшей вь 1800 г., Гр. присоединилась къ 
Россіи; присосдиненіе Имеретіи произошло въ 
1810 г. Въ 1838 г. учреждена Грузине-
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Имеретинская г-ія, существовавшая до конца 
1846 г. Ыынѣ земли, входившія въ составь 
прежней Грузіи, раздѣлены между Тифлисскою 
г-іею и Кутаисскимъ ген. - губернаторствомъ; 
но эпархія существуетъ и донынѣ иодъ име
немъ грузинской. Опнсаніе страны, состав
лявшей прежнюю Грузію, см. въ слов. Тифлис
ская г-гя и Кутаисское ген.-губернаторство. 

(НибліограФІЯі Краткая псторія о Г р у з і в , соч. царев. Грузив. 
Давида, Спб. 1805 г.; ГеограФич. и статистич. опис. Грузіи в 
Кавк. изъ п у т е ш е с т в . Гидьдевштета въ 1770—73 г . , Спб. 1800 
г.; Güldenstädt, К . d. Russland ind im K a u k . , Geb. S t . - P e t . , 1787; 
Güldenstädt's Reise n . Georgien u . Imerethien, von J . v. Klaproth. 
B e r l . 1815; Güldenstädt's Beschreibung der K a u k . Länder von J . 
Klaproth. Berlin. 1831; Breitenbach, Geschichte der Staaten von 
Georgien 1788; Alter ü b . die georgische Litteratur, Wien 1798; 
L a chronique de Vachtang V въ Nouv. Journ. Asiat. Décembre 
1833 et Janvier 1834; F r . Schmidt, Georgien oder histor. Gemälde 
von Grusien, Riga, 1801 ; Евгевій ынтроподитъ, Историч. изобра
ж е н о Грузів, Спб. 1802; Як. Лангевъ, Опис. Кавказа съ крат-
кннъ историч. и статистич. описавіенъ Грузіи, Свб. 1805 ( в ѳ -
рев. с ъ ф р а н ц . ) ; Freygang, Lettres sur le Caucase et la Géorgie, 
Hambourg, 1816; Ker Porter, Travels in Georgia, Persia, A r m e 
nia etc. LoDdon. 1823; Klaproth. Voy. au Caucase et en Géorgie, 
Paris 1823; Его же, Tableau historique, geogr. et éthnograph. 
des peuples du Caucase, Paris, 1827; Его же, Vocabulaire de 
la langue géorgienne, Parie, 1827; Rob. L a y a U , Travels in Rus
sia, the Crimea, the Caucasus and Georgia. London, 1825; 
Chev. de Gamba, Voy. dans la Russie méridionale et dans les 
prov. au delà du Caucase, Paris, 1826; Зубовъ, картавы Кавказ, 
кр. Спб. 1834; Его ж е , Шесть писевъ о Грузів в Кавказѣ, Москва, 
1831; КиргТег, Lettres sur le Caucase e t la Géorgie etc. H a m 
bourg. 1816; Besse, Voy. en C r i m é e , au Caucase, en Géorgie 
etc. Paris, 1838; Баратаевъ, Вумазматвческіе Ф а в т ы Грузавскагѳ 
царства, Спб. 1811; Brosset (jeune), Klemens de la langue 
géorgienne, Paris, 1830 ; Его ж е , Aperçu général de la langue 
géorgienne въ Nouv. Journ. Asiatique 1834, T. X I V ; Е г о же, 
Chronique géorgienne, Paris, 1831; Его же, Descript. g é o -
graph. de la Géorgie, par le Tsarewitch Wakhoucht. S . - P e -
tersb. 1812; его же Rapport s. un Voy. archeol. en Géorgie, 
S t . - P e t e r s . , 1850; его же Histoire de la Géorgie, P e t . , 1850; 
Его ж е , Additions et Eclaircissement à l'histoire de la G é 
orgie 1858 et 1859; Его ж е , Revue de numistatique géor
gienne, 1853; Іосселіавъ, встор. Грузввс. церквв, Спб. 1843; 
Его ж е , П у т е в , запаски по К а х е т і в , Т В Ф Д В С Ъ , 1846; Его же, 
Раздвчныя ваввеноа. Г р у з в в ъ , Т В Ф Д В С Ъ , 1846; Подробвое опвс. 
Версіи и государствъ ев првиадлежащнхъ, также Грузів, Москва, 
1829; Обозр. Россійс. вдад. за Кавказ., въ 4 частяхъ, С в б . , 1836; 
1гг. Dubois de Montpéreux, Voy. autour du Caucase, Paris 
1839; 1'эгемейстеръ, В о в . Очеркв Закавказья, Спб. 1848 (изъ Ж. 
М. В. Д . ) ; Eichwald, Reise auf dem С а в р . Meere und in den 
Kaukasus, Stuttgrt, 1837; Иарсовъ, краткая Грузинская всторія, 
Москва, 1840 г. ; Муравьев» А . Н . , 1'рузія и Арвеніа, 1848 г . ; 
Langlois, Numismatique de la Géorgie au moyen â g e , Paris; 
Georgi, Beschreib, alles Nation, des Russischen Reiches, В . I , 
s. 129, 135, 460; Langlois, Essai de classification des suites mo
nétaires de la Géorgie, Paris, 1860, in 4°; Коистантановъ, Д о -
рожиикъ, по пути сдѣдованія Е . I I . В. Насдѣдннка по Закавказ. 
краю въ 1850 г. Т И Ф Д Н С Ъ ; Бровевсвій, Ш в ѣ с т . о Кавк., Москва, 
1823, ч. I ; М. С . Руководство къ позванію Кавказа, Спб. 18*7, 

4. I ; Bodenstedt, die Völker des Kaukasus, Berlin, 185"», В . 1, 
5. 232—287; Евецкііі, С т а т . опвс. Закавк. кр. Сиб. 1835; З а п . 
Кавказ. Отд. Ими. Рус. Геогр. Общ. , вн. I , стр. 260—265 ( Г р у з , 
пословицы и взрѣчевія); кв. I V , стр. 77 ( Т у ш и н о - П ш а в о - Х е в -
с у р ы ) ; Сбори. газ. Кавказъ 1846 г . , ч. I , с т р . 53—35 (Масля-
авца у Г р у з и н ъ ) ; с т р . 181—188 (объ обрядахъ Грузввъ при 
і і о ю р о и а і ъ , рождевів в жевят. ) , ч. И , с т р . 115 ( Н а т е р , для 
истор. Г р у з і а ) , с т р . 124 — 132 (вступлевіе ва преет, царя Теор
ия X I I I ) , с т р . 132—136 (вѣкъ царвцы Тамары), с т р . 338—363 
(обзоръ свошеаій руесьвхъ царев съ грузввеквмв) ; 1817 г . , 
ч I стр. 168—171 , 247—260 ( с т а т в е т . очеркв грузввекихъ 
дввастій) ч. I I , стр. 51 (краткое обозр. редвгіозваго быта во 
времева язычества), 1848 г. , ч. I , стр. 87-96 (Краткое обо-
т ѣ в і е главвМшвхъ прнчинъ падевія Грузавскаго царства); 
газ Кавказъ, 1862, N 17 (сельск. х о з я в с т . ) ; Кавказ, валевд., 
1851 г отд. I l l , страв. 7 3 - 8 3 (истор. Г рузіи) , 1855 г . , стр. 
517-586 ( о праздвввахъ); 1857 г . , стран. 247-267, 511-515 
(Грузивская медицина); 1858 г. , стр. 405-419 (объ источвнкахъ 
грузввекой всторів) , Ж. Мвв. В а р . Прося. 1843 г. , кв. 2 ( в с т о р . 
вэгдвдъ ва состоявіе древней Грузіи); Древв. Россійе. Вввліоеака 
Новикова 1788 г , ч. V , стр. 135-232 (Толочавова посольство 
\Tw&nUS0h, V I I I , стр. 109-150 и ч. X V I , стр. 2 2 - 4 1 
(записка о пріѣздѣ Грузвасваго ц. Теймураза _въ Москву въ 
1658 г )- ч X V с т р . 306—326 (о прввятів въ покровительство 
і Ц А р ч в д м в ь І б б о г . І , ч . X V I , стр. 193-198 (описав. Грузвв. 
ц а р е і , которые амѣлв свошеиія съ госуд. россійсвими); Сынъ 

Отечества 1819 г., ч. 1, с т р . 19—42 ( Г р у з і і в Армевіа); 1838 г., 
ч. V , с т р . 1 — 15 (Марлввскаго замѣчавія ва статью о п у т е ш е -
ствіа по Г р у з і а ) ; 1819 г., ч. Ы І , е. 187—191 (Пасьмо Грабоъдова 
о Грузів); Рѳвертуаръ в павтеовъ 1855 г., ч. V I I , с т р . 33—52 
(Замѣткв русскагѳ о совремѳввой Г р у з і в ) ; МосвовсвІЙ тедеграФЪ 
1833 г . , т . X V , с т . 327—367 (поѣздка въ Г р у з і ю ) ; Сѣвер. архввъ 
1827 г. , т . X X V I , с т р . 38 (Отрывав взъ п у т е ш . Гаибы); 1828 г., 

т . X X X V в X X X V I (Письма X . Ш і ъ Вудгарвау вдв повздка 
ва Кавказъ); Русскій зрвтель ч. I I I , с т р . 212 (Вѣроятвыя надежды 
о возобаовдевів древвяго сухопутваго путв въ Ивдію черезъ Гру-
з і ю ) ; Закавкаас. Въствакъ 1813, N 1 (явед. х р . ) , 3 (хронолог, 
г р . ) , 7 (Груз, к а л . ) , 11 ( Г у р і я ) ; 1816, N 4 (груз, M O B . ) ; 6 и 
8 (иаэв. Г р у з . ) , 7 (ист. Гр. въ X I I в X I I ! в . , вохор. п а р . ) , 20 
(,\р. вазв. Г р . ) , 23, 24, 25 ( ц а р . Тамары в ц. Георгія I I ) ; 1848 
г. N 1—5 ( И с т о р . взглядъ ва состоявіе Грузів водъ аластію ц а 
рей магометавъ); N 31 ( а р х е о л . ) ; 1849, N 13, 15—17 (Кораса 
п у т . ) , 12—18 ( с в . Н а в а ) , 19 (цар. Т а м а р а ) , 42, 44; 1850, N 
1-13 (города въ Г р у з і в ) ; 1831, N 52; 1854, N 26—28; Ж . И. В. 
Д. , 183І, кв. II ( м е д и к о - т о п о г р . свѣдѣн. о Г р . ) ; 1835, т . X V , 
126-148 ( о т ч . Груз, г у б . ) ; 1814 г . , T. V I , стран. 115—113 
(Различныя нэиневовавія грузииовъ), 377 — 135 (Туземные 
города въ Г р у з і в ) ; B u l l . sc. V , N 3 ( F r ä h n , Revue des antiq-
G é o r g . ) , N 7 ( F r ä h n Mater, pr. Phist. de Géorgie), N 1 3 , 16 
( F r ä h n Etat relig. et polit, de la Géorgie jusqu'au X V I I ) ; 
Bulletin histor.-philolog., I , 1841 (Brosset, hist, des Bagrati-
des georg. ) ; V, 1848 (Brosset, cartes geogr. géorgiennes) ; T. 
X I , N241—3 (Inscript, géorgiennes, recueillies à Gandza et a 
Phoca, par M . Pérévalenko), N 251—252, 256-259 (Lettrée de M . 
Bartholomaei, relatives aux antiquités geergiénnes ; envoi de 
M . le colonel Kbodzko ; inscriptions d'Akhalkalak, par M . Pé
révalenko); X I V , N 9; Bulletin de l'Acad. de S.-Peterab. T. I l l , 
N 3, p. 180—215 (Brosset, Apropos du livres intitulé: Essai de 
classific. des suites monétaires de la Géorgie etc. par M . 
Langlois; M é m . de l'Acad. de S t . - P e t . , V I ; ser. polit., I V , І8І0 
(Brosset, mater, p. l'hist. de G é o r g i e ) ; Спб. вѣд., 1826, N 92; 
1827, N 102; 1830, N 70 (народ, вгры Гр. ) ; 1831, N 103 и 105 
(свад. о б р . ) ; 1833, N 28 ( и с т . з а м . ) ; 1841, N 186 (вр осв.1 ; 
N 112 (древв. э а в о в о д . ) ; 1843, N 17 в 18 ( а а м я т в . ) ; Иаявъ, 
1844, N 5 (свадебв. о б р . ) , N 6 (воѣэд. въ Гр. ) ; Ruse. Mercur. 
Riga, 1805, II ( ü b . Grusien); Баб. для ч т . , 1839, X X X V , 93— 
126; X X X V I , T. L X X X I X , 1—18; Отеч. з а п . , 1816, X L I X ( Г р у -
зія и Арменія) ; Berghaus Annalen, 1833, N 7 (Blick auf G r u 
sien); 1843, N 4 (Georgien); Ж. M. Г. И . , 1844, X I I , 25—27 
(нѣм. кол. въ Г р . ) ; 1848, X X V I I I , 83—91 (Кяпіави, состояиіе 
имѣній въ Г р . ; Верховскій, подроб. карта Грузіи, 1819, 19 л а с ; 
KhatoJf, Carte de la Géorgie, 1826, 2 feuilles). 

Г р у з н о е , самое, сол. оз. Кубанской обл.; 
см. Очуевскіе солян. озера. 

ГрувСКОѲ озеро или Новая соль, самое, 
сол. озеро, одно из г. Жанычскихъ, въ землѣ 
Воііска Донскаго, въ первомъ Донскомъ окр., 
въ 250 вер. къ ю.-в. отъ Новочеркасска, въ 
2 вер. отъ праваго берега Маныча и въ 1 в. 
отъ оз. Болыпаго лимана или Гудило. Дл. его 
7 вер., шир. 1 вер., окр. 16'/s вер., глуб. 
лѣтомъ 1 и болѣе '/4 арш., берега крутые. 
Озеро обильно солью, которая добывается 
Донскими казаками. При немъ устроены гряз
ным цвлебныя ванны. Прѣсная вода отъ 
озера пе ближе 6 вер. Грузскія грязи весьма 
действительны противъ ревматизма, хрони-
іескихъ сыпей, язвъ и пр. Темпер, ваннъ до
ходить до 35 и 40° Р. 

( В . С т . Довс. з . , стр. 183; Грумъ мявер. в . , I , 394, 403). 

ГруЗСКОѲ: 1) село (влад.), Курской г., 
Иутпвльскаго у., въ 25 в. къ ю.-з. отъ Пу-
тнвля, при р. Грузской. Ч. ж. 1,575 д. об. 
H., 183 дв. 

2) Село (каз.), Херсонской губ., Бобри-
нецкаго у., при стеченіи двухъ рѣч. Груз-
скихъ, въ 53 вер. на с. отъ г. Бобринца и 
въ 15 вер. на з. оть зашт. г. Елисаветграда. 
Чис. жит. 1,775 д. об. п. молдаваиъ. 
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ГруЗЫХОе (Николаеве-), село (влад.), По
дольской г . , Гайсинскаго у. , къ в. отъ Гай-
сива, при руч. Грузькомъ. Ч . ж. 1,500 д. об. 
п., 187 дв. и прав, церковь. 

Г р у н ь : 1) мѣст., Полтавской г., Зенъков-
екаго у., въ 20 вер. на с.-в. отъ г. Зенькова, 
по почтовой дорогѣ въ Ахтырку, при р. Та
манской Груни. Основана въ 1665 г. подъ 
названіемъ Грунъ-Черкасскій и сотня этого 
мѣст. принадлежала къ Полтавскому полку 
малороссійекаго войска. Жит. 6,637 об. п. , 
1,552 д в . , становая квартира, 5 церквей, 
училище, 2 завода, еженед. базары и 3 яр
марки въ году. Жители Гр. и окрестныхъ се-
леиій ириготовляютъ горшечную и деревянную 
посуду и разный деревянным подѣлки: сани, 
телѣгн, ярма, кадки, лопаты, коробки и пр. 
Также въ Груньскон волости выдѣлываютъ 
роговые гребни, до 50,000 штукъ въ годъ и 
деревянные гребни для пряденія. 

СТоп. опис. ШаФОнскаго, т. I , N 382; И с т . Мал. Марковича, 
т. 11; Аревдарепко, З а п . о Полт. губ., ч. I I I , стр. 96; С т . тр. 
Штукевберга, т . I I , Х Х Ѵ Н , | с . 33). 

2) Гр. Вышняя, село (влад.), Курской г., 
Льговскаго у., въ 28 в. къ ю.-з. отъ Льгова, 
при р. Грункѣ. Ч . ж. 1,500 д. об. п., 176 дв. 

3) Гр. Нижняя, дер. (влад.), той же губ. 
и у., въ 1 вер. отъ предъидущей. Ч . ж. 730 
д. об. п., 98 дв. 

Г р у н ь , назв. 5 р . , цротекающихъ въ 
Харькове, и Полтаве, губ., и принадлежащихъ 
къ бассейну р. Пела: 1) собств. Г. или Чер-
кесъ, нр. пр. Пела, беретъ начало въ Лебе-
динскомъ у. , Харьковской губ. и послѣ 60 
вер. теч. къ ю.-ю.-з. черезъ Лебединс. и Га-
дяче. у-ды впадаетъ въ Псёлъ при Гадячѣ. 
Теченіе рѣки извилисто; на ней 34 мельницы, 
въ носелкахъ на ея берегахъ болѣе 20,000 
жит. Прит. ея лѣв.: Каменка, Некраіпиха, 
Лозовая, Кульбачиха и Фіалка, прав.: Про-
бушка, Свырыдыха, Сухая Грунь. 2) Сухая 
Г., пр. пр. Г., протек, въ Гадячскомъ у., въ 
напр. ю.-в. на протяж. 12 в. 3) Г. Ташань-
ская или Ташань, лѣв. пр. Пета, беретъ 
начало въ южн. части Лебединскаго у. и 
нослѣ 62 вер. теч. къ ю.-з. черезъ у-ды Ле-
бединскій, Зеньковскій (мимо г-да Зенькова) 
и Миргородскій впадаетъ въ Пс. бл. мѣст. 
Ковалевка. Глуб. рѣки до 1 '/г с , шир. русла 
10 саж., разлива 125—250 с. На ней до 
8 нлотинъ, 18 мельницъ и 1 мостъ (въ г. 
Зеньковѣ) и по берегамъ ея поселено болѣе 
20,600 жит. Прит. Г. съ лѣв. стор.: Г. Сы
рая, Г. Сухая , Чавновая, Мужевая, Стеха 
Величкина. 4) Г. Сырая, лѣв. пр. Ташани, 
начинается въ южн. части Лебединскаго у., 

протекаетъ Зеньковскій у. и иыѣетъ 50 в. 
теч. къ ю.-з. На ней до 12 плотинъ, 20 
мельницъ и 2 моста, а по берегамъ поселено 
до 11,000 жит. об. п. Притокъ ея съ лѣв. 
стор.: 5) Г. Сухая, протекающая въ Зеньков-
скомъ у . , на протяженіи 22 в. съ направл. 
на с ; на берегахъ ея живетъ до 757 д. об. п. 

( З а п . И . Г . Г . Об. X I , 390—4; С л . в а с . п . , Полт. г . , X X X I I I , 
с. Х П в хпіі В . С т . подт. г. , с. 14; Аревдаревко, з а п . о подт. 
г у б . ) . 

Г р у ш е в а х а , слоб. (каз.), Харьковской 
губ., Изюмскаго у., въ 30 вер. къ ю.-з. отъ 
г. Изюма, при р. Берекѣ. Ч . ж. 1,637 д. 
об. п . , 246 двор., прав. цер. и 3 ярмарки 
въ году. 

Г р у і п ѳ в к а : 1) слоб. (влад.), Воронеж
ской г., Бирюченскаго у . , въ 59 в. къ ю.-з. 
отъ Бирюча, подъ 5 0 ° 2 5 ' с. ш. и 5 5 ° 2 1 ' 
в. д. Ч . ж. 1,608 д. об. п., 241 дв. 

2) Село (помѣщ.), Херсонской губ. и у. 
Н а прав. бер. р. Бузулука, пр. пр. Днѣпра, 
въ 98 вер. на с.-в. отъ г. Берислава и въ 
177 вер. на с.-в. отъ Херсони. Чис. жит. 
1,758 д. об. п. (пр. сп. 1857 г.) . Слоб. 
Груш, есть главное селеніе въ части, имѣ-
ніп (Штиглица), при которомъ состоитъ земли 
106,000 дес. 

Г р у Ш Ѳ В К а , р ч . , 3. В . Донск., лѣв. 
притокъ р. Тузлова, впадающей въ р. Аксай, 
рукавъ р. Дона, съ прав. стор. его. Дл. теч. 
до 50 в . , направл. къ ю.-ю.-з. Гр. имѣетъ 
притоки только съ прав, стор., а именно pp. 
Атюкта, Аюта и Сусала. Рч . Гр. замѣча-
тельна по находящимся на ней знаменитымъ 
/^«евски.игантрацитнымъ копямъ(см. это сл.). 

( S t . R. ins L . d. D. К . , с. 198, 216—17, 220 в п р . ; В . 
с т . 3. В. Д . , с. 28) . 

Г р у ш е в с к а я , стан. , земли Войска 
Донскаго, Черкасскаго округа, на правомъ 
бер. р. Тузловы, противъ впаденія въ нее 
рч. Гругаевки, въ 7 вер. на з. отъ г. Ново-
черкаска, подъ 4 7 ° 3 3 ' с. ш. и 5 7 ° 3 9 ' в. д. 
Жит. въ самой стан. 1,987 д. об. п., 225 
двор, и прав, церк., къ приходу которой при
надлежать 10 поселковъ съ 1,978 жит. об. п. 

Г р у ш е В С В І Я или Лоповскія антра-
цитныя копи Земли Войска Донскаго, въ 
первомъ донскомъ окр. на границѣ съ Чер-
касскимъ, принадлежитъ къ донецкому камен
ноугольному бассейну; на рч. Грушевкѣ у 
хутора Поповскаго, въ 30 вер. къ с. отъ г. 
Новочеркаска и въ такомъ же разстояніи отъ 
Мелеховской пристани на Дону, въ 60 вер. 
отъ г. Ростова и въ 50 отъ ст. Аксайской, 
вообще находится въ ближайшемъ разстояніи 
отъ Дона, чѣмъ всѣ прочія мѣста донецкаго 



Г Р У Ш Е В С К І Я К О П И — Г Р Я З Н О Е 703 

кряжа, въ которыхъ производятся теперь 
сколько иибудь замѣчательныя разработки. 
Обнаженіе антрацита находится здѣсь по пра
вому берегу рч. Грушевки и по балкѣ на 
протяженіи 300 саж. и представляетъ два 
пласта, верхній и нижній, на разстоявіи 8 
саж. одинъ отъ другаго съ малымъ паденіеиъ 
въ 12° и имѣющіе въ сложности толщину 
въ 5,1 ф. Въ почвѣ, въ которой заключаются 
эти пласты, главную породу составляетъ песча-
никъ (зеленовато-чернаго, жолто-бур. и пр. 
цв.), который мѣстами дѣлается сланцева-
тымъ отъ избытка слюды или обращается въ 
филладъ и сланцеватую глину и заключает* 
остатки растеній. Лежачая сторона каждаго 
изъ 2-хъ антрацитовыхъ пластовъ есть чер
ная, весьма жирная глина (мыювка), висячую 
же сторону образуетъ весьма тонкій слой 
подобной же глины и потомъ глинист, сла-
нецъ. Но кромѣ этихъ 2-хъ пластовъ, обна-
женія подобнаго же антрацита являются въ 
иѣсколькихъ мѣстахъ вверхъ по рч. Гру-
шевкѣ и, между прочимъ, на землѣ хут. Вла
сова. Гр. мѣстор. антр. открыто въ первыхъ 
годахъ нынѣшняго столѣтія и сначала добы-
ваніе изъ него антрацита казаки Попов-
скаго селенія производили домашними сред
ствами и онъ употреблялся для кузницъ и 
отопленія домовъ и отвозился въ Ростовъ и 
Черкаскъ, но уже въ 1839 г. разработка его 
производилась шахтами и галереями и годо
вая добыча его простиралась до 15,000 пуд.; 
съ тѣхъ поръ добыча эта все возрастала, 

"^такъ что въ 1842 г. она доходила до 150,000 
пуд. и значительная часть угля употреблялась 
на луганскомъ литейномъ заводѣ. Въ пятиде
сятых* же годахъ, особенно сь тѣхъ поръ, 
какъ стали составлять проэвты построения 
желѣзных* дорогъ на югѣ Россіи и усиливать 
пароходство на Дону и па Черномъ и Азон-
скомъ моряхъ, разработка грушевскаго антра
цита получила болѣе правильный видъ и 
большое развитіе, такъ что въ настоящее 
время ежегодная добыча его простирается 
отъ 6 до 7 мил. пуд. Судя по расположению 
пластовъ антрацита, площадь па обоихъ «ла
стах* его, возможная для разработки, состав
ляетъ до 267,000 кв. саж. Полагая же до
бычу съ каждой кв. саж. по 350 п., богатство 
антрацитом* грушевскаго мѣсторожденія опре
делится въ 931/г мил. пуд. Грушевскій антра
цит* имѣетъ превосходный качества: содер-
жаніе углерода въ немъ 94—96°/о, оиъ 
весьма твердаго яластинчатаго сложенія и 
имѣетъ металлическій блескъ, не измельчается 

отъ перевозки и не портится отъ лежанія на 
открытом* воздухѣ; очень хорош* для за-
водскаго производства и паровыхъ машинъ, 
употребляется для нашего юж. пароходства и 
на волжско-донской жел. дорогѣ. Цѣна этого 
антр. на мѣстѣ производства 6 —10 коп. с. 
пудъ. Въ настоящее время on. Грушевскаго 
мѣсторожденія въ Дону проводится жедіэная 
дорога. 

(Мурчвсова, геолог, on. Евр. Рос., ч. 1, с. 436; Иасі. кам.-
уг. дон. бас. Ле-Пле 1854, с. 274—5, 346, 458—9; Магаэ. земд. 
п пут., т. in, ст. Щуровскаго, с. 412; М. Сб. 1837, ст. Озер-
скаго, 1837, N 5 (Гурьевъ); Оп. нрнвлад. геологіи Меовдор4>а, 
с. 185; Бвб. для чт. 1853 г., ст. Барбота де Марна, мартъ, К 
233; Г. Ж. 1833, ч. IV, с. 1—48; 1839, ч. III, с. 23-39; 1812, 
ч. I , с. 117; 1851, ч. Il l , с. 269; Ж. М. Вн. Д. 1847, т. X V I I , 
С. 870; Од. В. 1811, N 26, с. 121; В. ст. 3. В. Дон., с. 8, 226; 
Kuppen Stat. В. ins Ь. d. D. К., S . 198, 216—17, 220; 
Annuaire du journ. de Mines de Russ. 1842, p. 323—335; Ca
stres, p. 253; Сбор. ст. сіѣд. о Рос., п . I , ст. Ч е т н а н Оэер-
скаго, стр. 215; Нат. для хоз. ст. Р о с , кн. I , оч. Зек. Войс. 
Дон., Ходецкаго, с. 91; Снадновсваго, Ст. Нов. кр., т. I I , с. 
534; Вѣстн. пром. 1861, 1, 42—48). 

Г р у Ш К О В К а , село (влад.), Кіевсвой г., 
Читиринск. у., въ 40 в. къ з. отъ Чигирина, 
при прудѣ. Ч. ж. 1,412 д. об. п., 280 дв., 
винокуренный и свеклосахарный заводы (гр. 
Бобринскаго); на послѣднемъ (пароваго устр.) 
въ періодъ 1860—61 г. выработано 12,750 
пуд. песка, при 270 рабоч. 

(.Труды Вольв. Эк. Общ,, I , стр. 269; Обозр. разв. отр. 
мавуф. промыт., т. I , вѣдом., стр. 6). 

Г р і О Н Г О ф ъ , селен., Курляндск. г-іи, 
Митавскаго (Добленскаго) у., къ ю. отъ Ми-
тавы; замѣчательно по хорошо сохранивше
муся замку, служившему лѣтнимт. дворцемъ 
для курляндскнхъ герцоговъ. 

(Орааовсвій, Курд, г., стр. 472). 

Г р я З И Н С К а я коса, на р. Тверцѣ, Твер
ской г., Новоторжскаго у., выше с. Семенов-
скаго, которое находится въ 4 в. ниже у. г-да. 
Гр. коса открывается в* меженное время на 
протяж. отъ 150 до 200 саж.; суда прохо
дят* ее съ подчалкою отъ 3 до 6 лошадей. 

(Судоход, дорожи. 1853 г., II , 31). 

Г р Я З Н О е , солен, оз., въ 270 вер. къ ю.-
в. отъ Уральска, за р. Ураломъ, въ 107 вер. 
отъ этой рѣки. Оно лежитъ посреди безплод-
ной степи. Окр. его до 20 в. На немъ въ 
Жаркое время года садится не мало соли, 
которая добывается казаками. 

(Рычвовъ, топогр. Оревб., I , 217, в въ Ежем. соч. 1702, 
1, 126, Г. Ж. 18t«, е*ран. 57»; Падласа, пут., I , 443; Stucken, 
berg, Hydr., V, 128). 

Г р я з н о е : l ) село (каз.), Воронежской 
г. , Задонскаго у . , въ 33 в. къ в. от» За-
донска, ври впаденіи р. Грязной въ р. Во
ронеж*, на почтовой дорогѣ изъ г. Липецка 
въ Воронежъ. Ч. ж. 1,656 д. об. п., 195 дв. 
Жители занимаются хлѣбоиашествомъ и рыб-
ною ловлею. 
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2) и 3) Гр. Старое к Новое, села (каз.), 
въ разстояніи одинъ отъ другаго на 1 вер., 
Тамбов, г., Моршанскаго у., въ 32 вер. къ 
ю.-з. отъ Моршанска, на коммерческомъ трактѣ 
изъ Моршанска въ Козловъ, при р. Грязнушѣ. 
Въ Старомь 2,224 д. об. п., 250 дворовъ; 
1 ярмарка. Въ Новомъ 1,326 д. об. п., 146 
дворовъ и незначительный купоросный заводь 
(куп. Котельникова). Жители, кромѣ хлѣбо-
иашества, занимаются извоэничествомъ и пче-
ловодствомъ. 

4) Село, Тульской г., Ефремовскаго у.; 
см. Архангельское. 

5) Село, Харьковск. г., Ахтырскаго у. въ 
50 верст, къ с. отъ у. г-да, съ свеклоса
харн. зав. пароваго устр., на которомъ въ 
1860—61 выдѣлано сахарнаго песка 3,375 п. 

Г р Я З Н у х а : 1) село (Никольское тожъ), 
Казанской г., Спасскаго у., въ 50 в. къ ю.-з. 
отъ Спасска, при р. Грязнухѣ, пр. Майны и 
ьъ 5 в. отъ Волги. Оно заселено въ 1699 
г. польской шляхтою, въ концѣ X V I I I ст. 
переименованною въ однодворцы, a впослѣд-
ствіи обращенною въ вѣд. государ, имуществъ. 
Ч. ж. 237 д. об. п., 25 дв. Къ ю. отъ села 
древвій земляной городокъ, принадлежавшій, 
по преданію, болгарамъ. 

(Рукоп. Казак. Стат. Ковшт., предот. » 1857 г . ) . 

2) Гр. Большая, село (удѣл.), Саратов
ской г., Балашовскаго у., въ 7 в. къ с.-в. 
отъ Балашова, на лѣв. б. р. Хопра и при 
р. Ибашихѣ. Ч. ж. 2,866 д. об. п., 302 дв., 
пристань на р. Хопрѣ, на которой въ 1860 
г. грузилось 5 суд. съ 128,000 пуд. на 
46,810 р. 

3) Село (влад.), Саратовской г., Камышип-
скаго у., въ 80 в. отъ Камышияа, при р. 
Грязнухѣ. Ч. ж. 1,874 д. об. п., 224 дв. 

4) Гр. Верхняя, иначе Крафтъ, нѣмецкая 
колонія, Саратовской г. , Камыпшнскаго у., 
Усть-Кулалинскаго окр., въ 50 в. къ с. отъ 
Камышина, при р. Грязпухѣ, на большой до-
port изъ Камышина въ Саратовъ. Ч. ж. 
2,531 д. об. п., 173 дв. и католическая цер
ковь. Колонія основана въ 1766 г. 

5) Село, Симбирской г. и у., съ паточ-
иымъ зав., на которомъ въ 1860 г. выдѣла-
но 5,200 пуд. патоки на 10,400 р. 

ГрЯЗНЫЙ, зав., Пермской губ., Верхо-
турскаго у.; см. Висимоуткинскш зав. 

ГрязОВѲЦЪ, у. г-дъ Вологодской губ. 
L Г-дъ, въ 43 в. къ ю.-в. отъ Вологды, подъ 

58°53' с. ш. и 57°55' в. д., ио архангель-
ско-московскому тракту; расположень на не-
большихъ холмахъ по обоимъ берегамъ незна

чительной рч. Ржавцы и окруженъ съ с.-з. и 
ю.-з. болотами (грязями), отъ коихъ вѣроятпо 
и получилъ названіе свое. Изъ грамоты в. 
кн. Іоанна IV Корниліеву монастырю, данной 
въ 1538 г., видно, что нынѣшній городъ былъ 
тогда незначительнымъ монастырскимъ почин-
комъ; впослѣдствіи онъ сдѣлался обширнымъ 
селомъ и получилъ названіе Грязовлецъ.' Въ 
1780 г. с. Гр. назначенъ у. г-мъ Вологод
ской нров. Въ 1860 г. въ Гр. было ч. ж. 
2,537 д. об. п. (1,188 м. п.), изъ коихъ 
купцовъ 270, мѣщанъ 1,226. Въ 1861 г. въ 
г-дѣ 3 камен. церкви, домовъ 320 (30 кам.), 
лавокъ 116, площадей 4, улицъ 15 (Москов
ская мощеная), 2 муже, училища (въ 1860 
г. учащихся 76) и 1 женское (въ 1860 г. 
учащихся 31). Земли городе. 2,277 дес, изъ 
коихъ подъ дровянымъ лѣсомъ 1,731 дес. 
Городской доходъ въ 1860 г. 3,681 р. Заво
довъ въ 1861 г. 2 кирпичныхъ. Жители преи
мущественно занимаются хлѣбопашествомъ и 
мелкими промыслами: вязаніемъ чулокъ и ва-
регъ. Здѣшнее купечество ведетъ торговлю 
льномъ, холстомъ, масломъ, саломъ и сырыми 
кожами, отправляя ихъ частію въ С.-Петерб., 
частію же въ Архангельскъ. Въ 1861 г. вы
дано торговыхъ свидѣтельствъ 57 (47 купеч.). 
Въ т-дѣ еженедельные базары и ежегодно три 
ярмарки; послѣдняя, по оборотамъ, самая зна
чительная. Въ 1855 г. на нихъ привезено 
товара на 70 т., продано же на 35,875 руб.; 
въ 1860 привез, на 31 т., продано на 12,385. 

СГород. восел., ч. 1, стр. 335; В. с т . Водогод. г . , стр. 369, 
свъд. спец. , стр. 5; Брусядовъ, Овытъ опис. Вологод. г., с т р . 
21; Корнилова, Матер, для с т а т . учеб. завед. , стр. 16, 66; Зяб-
довскія, Зенлеов. Р о с , т . 3, с т р . 340; Шевырввъ, Повзд. въ 
Кврвлов. Бвдозер. н о в . , ч . I , с т р . 99, Указ. важяѣвш. в р в ѵ ѣ ч . 
ва пута Е . И. В . , 1837 г., стр. 16; Общ. ю з . а устр. город, 
за 1858 г., ч. I I , стр. 376; Во'ОГОД. губ. вѣд., 1847 г., N 32, 
Свравоч. кв. Вологод. губ. аа 1856 г . , стр. 61). 

I I . Грязовецкій у-дъ, въ ю.-з. части г-іи. 
Простр. 96 кв. м. или 4,644 кв. в. Пло
щадь уѣзда, принадлежавшая къ древнему За-
волочью, имѣѳтъ характѳръ холмистый, но 
холмы ея ймѣютъ незначительную высоту. 
Въ ю.-в. часть у. входитъ невысокій кряжъ 
изъ Солигаличскаго у. (Костром, г.). Возвы-
шениость эта огибаеть р. Шингорь (прит. 
Сухоны), и образуетъ въ с.-в. углу такъ на
зываемую Святую гору, при погостѣ того 
же имели; высота этой Святой горы надъ 
окружающею мѣстностью до 140ф.; съ нее 
видны Грязовецъ, Вологда и Кадниковъ. По 
сѣв. и зап. частямъ у-да проходитъ рядъ без-
лѣсныхъ я весьма отлогихъ, а потому едва 
замѣтныхъ холмовъ. Абс. высота Грязовца 
не превышаетъ 760 ф. Рѣки уѣзда принадле
жать большею частіго к t. Сѣверодвинекой си-
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стемѣ, но отчасти и къ Волжской. Изъ пер-
выхъ замѣчательны: Сухона, служащая на 
всемъ своемъ теченіи границею Кадвиковскаго 
у., при впаденіи р. Вологды, она достпгаетъ 
здѣсь значительной тир. (до 80 саж.) и глу
бины (до 5 саж.). Изъ притоковъ Сухоны за
мечательны: Лежа, Шангорь, Пучкасъ. Лежа 
перерѣзываетъ весь у-дъ отъ ю.-в. къ с.-з. 
почти на иротяженіи 100 вер. и при выходѣ 
изъ Буйскаго у. (Костром, г.) достигаетъ до 
10 саж. шир. Въ южной части уѣзда Лежа 
течетъ въ крутыхъ берегахъ, съ приближе-
ніемъ же къ устью возвышенности от^одятъ 
и " образуютъ значительную долину. По ней 
можно сплавлять лѣса небольшими илотами. 
Въ Лежу впадаютъ до 30 рѣкъ, изъ нихъ 
болѣо другихъ важпы: Великая, имѣющая дд. 
до 70 вер., по которой весною производится 
значительный сплавь строеваго и дровянаго 
лѣсу. Хамела имѣетъ до 50 вер. дл.; на днѣ 
ея встречается почернѣвшій дубовый лѣсъ, 
который пынѣ не растетъ въ окрестностяхъ. 
Ласта, служащая границею съ Вологод. у. 
Къ Волжской системѣ принадлежать притоки 
Костромы: Обнора, протекающая по южной 
части уезда и Монза, берущая начало иа гра
нице съ Тотемскимъ у. Озеръ въ увздЬ мало 
и они не велики; оз. Никольское (дл. 4 в., 
шир. 3 в.) есть расширеніе р. Соти, выходя
щей изъ озера подъ 'именем* Комелы. Боль
шая же часть озеръ находится по теченію р. 
Сухоны, изъ нихъ замечательны: Оназемское 
(15 в. дл., 6—9 шир.) на траницѣ съ Во
логод. у., Косово-озеро, дд. 3 в., шир. 1 в. 
и другія. Болотнстыя пространства попадаются 
въ разныхъ частяхь у-да, но самое замеча
тельное изъ нихъ Георгіевское (140 в. въокр.) 
между р. Лежею и Шингоремъ; посреди его 
находится церковь св. Георгія. Почва уезда 
преимущественно глинистая, местами же ило
ватая. Въ уезде есть 3 мияеральныхъ источ
ника, Ш Г Б Ю Щ И Х Ъ свойство железныхъ водь; 
одинъ изъ находится близь Корниліева монаст. 
и 2 близъ рч. Нурны. Въ 1861 г. ч. ж. въ 
уезде (безъ города) было 82,563 д. об. и. 
(38,471 м. п.), изъ нихъ дворянъ 210, крест, 
казен. 45,548, удѣаьныхъ 1,100*, вышед. изъ 
креп, зависим, крест. 29,620, дворов. 2,280. 
Н а кв. м. съ городомъ 860 жит. Въ у-де 
2 стана. Неправославн. : 30 единоверцевъ, 
846 раскольник. Въ 1861 г. въ у-де 70 пра
восл. церквей и 3 монастыря: Троицкій-Об-
норскій (Комельскій) муж. 3 кл., въ 15 в. 
отъ у. г-да, при р. Обноре; Введенскій-Ко-
мелъскій муж. 3 кл., въ 5 в. отъ у. г-да, на 

г е о г р а * . Словарь. 

р. Нурме и Рисположенскій-Комелъскгй муж. 
3 кл. въ 20 в. отъ у. г-да, при pp. КохтыпгЬ 
и Леже; въ нихъ вь 1861 г. было иноковъ 
50. Главн. занятіе жителей земледеліе; у-дъ 
принадлежитъ къ числу плодороднейшихъ въ 
г-іи и уступаетъ только Вологодскому. Подъ 
пашнями до 156 т. десят., менее */з всей 
площади; въ 1856 г. въ у-де собрано хлеба 
180 т. четв. озимаго и 161 т. яроваго; на 
посевъ употребляется 35 т. четв. озимаго и 
6-1 т. яроваго. За мѣстнымъ потребленіемъ 
остается избытокъ, сбываемый на Вологодскую 
пристань для отправленііі къ С.-Петербургу и 
Архангельску. Главные хлеба: рожь, ячмень, 
овесъ и частію пшеница. Ленъ сеется въ 
достаточномъ количестве, идетъ на пряжу и 
холстъ, вывозимые въ С.-Петер. Скотоводство 
въ 1861 г.: лошадей 18 т., рогат, скота 35 
т., овецъ простыхъ 51 т. Подъ сенокосами 
до 66,425 дес , сена собирается (въ 1856 г.) 
до 5 мил. пуд. Огородничество п садоводство 
не р а з в и т . Пчеловодства почти нетъ. Подъ 
лесами до 196 т. д е с , т. е. 40°/о всего про
странства у-да; лесъ большею частію дровя
ной (въ 1858 г. казне принадлежало 40 т. 
дес) . Лесные промыслы незначительны и .со
стоять въ сидке дегтя и смолы, въ размерахъ 
только необходимыхъ для домашняго употреб-
ленія и Въ рубке и отправке дровъ по р. 
Великой и Леже къ Вологде; выделка же 
деревянной посуды незначительна. Изъ осталь-
ныхъ промысловъ распространено пряденіе 
нитовъ и выделка холста. Въ 1860 г. въ 
уезде было 10 фабр, и заводовъ, 1 полотня
ная на р. Лухте (па 32,000 р. парусины), 
ватная при с. Щепнѣ (на 75 р.) , 3 виноку-
ренн. зав. (на 19,490 р.) , 3 сыроварен, зав. 
вь сс. Юровѣ, Микляевѣ и Филимоновѣ (на 
7,480 р.), 2 кожевенныхъ при pp. ІІолосоенѣ 
и Михаленѣ (на 17,100 р.). Въ уезде (кроме 
г-да) бываютъ 3 ярмарки, на которыя въ 
1855 привезено товаровъ на 8,000 р . , про
дано на 4,550 р . , предметы торга: ленъ, 
пряжа, холстъ и коровье масло. 

С С » . Вологодская г у б . ) . 

Г р я з ь , дер., Московс. г., Звенигороде, у.; 
см. Верхогрязье. 

Г р я Н К О В Ъ или Грянкинъ хуторъ, Са
марской г-іи, Новоузенс. у., на лев. бер. Волги, 
вере. 17 ниже Николаевской слоб. (т. е. 
между Каныншномъ и Антиповкой) съ при
станью на В . , на которой въ 1860 грузилось 
49 суд. съ грузомъ 1,577,948 п. на 498,568 р. 

Г у б а или Хуба, р . , Новгородской г., пр. 
пр. Меты. Беретъ начало въ бодотахъ Кре-

45 
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стецкаго у. Общее напр. къ ю.-ю.-з., дл. теч. 
74 вер. Нормальный горизонтъ рѣки не су
доходенъ; весною по ней сплавляется лѣса 
ва 3 т. руб. Прит. лѣв. : Усна или Тесна 
и Лавышина. 

(Судох. Дорожа., I I , 1855 г . , п о в е р е н , о н м е , с т р . 139). 

Г у б а р и , село (каз.), Воронежской г., 
Новохоперскаго у . , въ 104 в. къ с.-в. отъ 
Новохоперска, при р. Хонрѣ , близъ границы 
Балашовскаго у. (Саратовской губ.). Ч . ж. 
2,966 д. об. п., 389 дв. 

Г у б а х И Н С К а Я пли Губашинстя при
ставь, на р. Косвѣ , Пермской г-іи, Соликам. 
у., къ ю.-в. отъ у. г-да, въ 25 вер. къ ю.-в. 
отъ Еызеловскаго зав. На ней грузятъ для 
сплава: лѣсъ, жерновой камень и металли
ческая тяжести, подвозпмыя гужомъ съ Кы-
зеловскаго зав. и отправляемым по Косвѣ и 
Еамѣ въ заводы Чермосскій, Хохловскій и 
Полазнпнскій. Въ 4 вер. ниже пристани па 
высокомъ берегу р. Косвы, прп впаде-
ніи р. Губахи, находится Губахинскій 
пріискъ каменнаго угля. Соединенная тол
щина двухъ пластовъ угля 10 арш., паде-
ніе пластовъ подъ 50° на з.-ю.-з., при про-
стираніи на с.-с.-з.. Уголь хорошаго качества. 
У самой Губах, пр. обнажен* горн, извест
няк* съ характ. окаменѣлостями: Productus 
gigas и Chonetes papilionacea. На Губи-
хинск. пріискѣ добыто въ 1814 г. 9,700 
пуд. камен. угля, съ 1843 по 1846 3,000 
пуд., съ 1849 по 1854 5,335 пуд., съ 1856 
по 1860 г. 38,840 пуд. 

(Соб. В. 1821 г. геогн. зам. Любарсваго; Г . ІК. 1857, I I I , 
227; В . Ст . Перм. г . , стр. 45; Stuckenberg, Hydr., V , 573; Г. Ж. 
1858, I I I , 69; 4862, стр. 258; Verb. d. Miner. Gos. 1862, p. 237). 

Г у б в р л И Н С К а я станица, бывшая кре
пость, Оренбургской г. и у., въ 202 в. къ в. 
отъ города, при впаденіи р. Чебаклы въ р. 
Губерлю. Она основана въ 1755 г. Кирило-
вымъ для лучшаго сообщенія азіатцевъ съ 
Оренбургом* и для обхода высоких* Губер-
линскихъ горъ. Во время пугачевскаго бунта, 
крѣпость была раззорена и выжжена. Ч . ж. 
365 д. об. п. (пр. сп. 1857 г .) , казаковъ, 
124 двора. 

(Ежемѣсяч. соч. 1739, I , 347, 399; Мат. для с т . 1839 г . , от. 
I I , страв. 34; Падласа пут. I , 385; Топогр. Оренб., Рычкова, 
ч . I I , стр. 138; С т . о п . Оревб. г у б . , Дебу, стр. 193). 

Г у б е р д и н С К І Я горы составляют!, отрэгъ 
южпаго Урала, въ вост..части Оренбургекаго 
у., той же губерніи. Нѣкоторые подъ име
немъ Губерлинскихъ гор* разумѣют* всю 
цѣпь, отделяющуюся отъ вершины р. Мал. 
Кызыла и идущую на югъ до устья р. Гу-
берли, гдѣ она и упирается в* Урал*. Но 
большею частію Губерлинскими горами на

зываютъ только возвышенности, сопровождаю
щая теченіе р. Губерли; северн. же части Гу-
берлинской цѣпп въ обширномъ смысле этого 
слова носятъ названіе Курюкъ, Кыркты и 
Ирендыкъ (см. это). Собственно Губерлинскія 
горы состоятъ изъ кремнист, сланцевъ, на вое. 
стор. которыхъ встречаются діориты и змеевики. 
Губерл. горы представляютъ множество остро-
коническихъ вершинъ съ крутыми скатами. 
Формы эти образовались, какъ кажется, вслед-
ствіе размыва трещинъ, образовавшихся между 
кремнистыми сланцами, ипересекавшихъ сплош
ное первоначально плоскогоріе, постепенно пре
вращенное въ тѣсную группу холмовъ, располо-
женныхъ безъ всякаго порядка. Абс. выс. Гу
берлинскихъ горъ не превосходить 800 до 
1,000 р. ф. 

(Рычковъ, Топогр. Оревб. , ч. I , стр. 210; ч. I I , с т р . 140 
Его же, въ ежемѣс. соч. 1762, I , 449, I I , 235; Фалькъ, отъ 
Спб. до Томска, въ волн. собр. учен, п у т . , ч. V I , стр. 249, 
Hotman u . Helmersen, Geognost. Untersuchung des S ü d - U r a l -
Gebirge, S . 68; Матер, ддя стат. Р о с , 1839 г . , отд. I I , с т р . 6 
Черемшавскій, Оренбург, г у б . , с т р . 18, 22; г . Ж . 1836, I V 
306; Меглпцкін въ Горн. Жур. 1857 г., ч. I l l , придожевіе, стр 
7, 19, 49, 73, 120; Мурчвсовъ, геолог. Р о с , ч. I I , стр. 235: 
Левшвва, Кнрг.-Капс. орды а степи I , 61; Мурчвсовъ, геол. оа. 
Россів I I , 234—38; Еверсяана, е с т . пет. Оревб. врав 1, 40; П а х -
ласа в у т . 1, 384). 

Г у б е р Л Я Б о л ь ш а я , р . , Оренбургской 
губ. и у. , прав. прит. Урала, составляется 
изъ двухъ истоковъ: Сухой-Губерли и* Урманъ-
Губерли. Источники Г. находятся на 716 ф. 
выше уровня Урала въ степной местности. 
Въ верховья Г. течет* въ пологих* овраж
ках*, въ которых* кое где расположены не-
болыпія болотистый озерки. Въ среднемъ и 
нижнемъ теченіи Г. протекаетъ въ глубоких* 
и крутых* оврагахъ между кремнистыми слан
цами, растреснутыми въ разныхъ направле-
ніяхъ и образующими такъ называемыя Гу-
берлинскія горы. Левый берегъ рѣки преиму
щественно крутой и возвышенный, правый 
покатый къ реке и отлогій. Главное направ
ление Г. къ к>., дл. теч. до 80 вер. , шир. не 
более 3 саж., дно каменистое; вода чиста и 
прозрачна. Зимою местами Губ. не замерзает*; 
по берегамъ ея видны въ скалахъ пещеры. 

(.Г. НЕ. 1857 г. , ч. I l l , въ врвложевів, стр. 68, 75, 96, 119; 
Фальвъ, въ полв. собр. учев. путеш.,*; 1824 г . , ч . V I стр 249-
З а п . Геог. Об. X I , 465). 

Г у б и н а , дер., Пермской г., Чердын-
скаго у., въ 25 в. къ ю.-з. отъ г. Чердыни, при 
р. Каме, замечательна остатками городища, 
состоящаго изъ трехъ валовъ и трехъ рвовъ. 
Въ валахъ находили плиты и разныя сереб
ряные и медныя вещи. 

(Двевн. З а п . Рычкова, 1770 г . , стр. 125; M ü l l e r , Stromsyet. 
d. Wolga, p. 335). 

Г у б и н и х а , село (каз.), Ркатеринослав-
ской туб., Новомосковскаго у . , въ 22 вер. 
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къ с. отъ г. Новомосковска при р. Гу-
бинпхѣ. Чис. жит. 1,701 д. об. п., 236 дв., 
почт, станція. 

Г у б и Н Н Ы Я горы, Оренбургской губ., 
Троицкаго у . , составляют!, западный отрогъ 
Здатоустовскаго Урала, отъ р. Ая , между р. 
Губинною и Уртюмомъ. Плоская вершина ихъ 
нредставляетъ обнаженія гнейсогранита. 

(.Г. Ж . 1837, ч. I , с т р . 276). 

Г у б и н С К І Ѳ нефтяные ключи, Оренбург
ской г., Бу гуру слан скаго у., въ дачахъ с-ца 
Михайловки, въ 6 в. отъ Сергіевскихъ мин. 
водъ, на прав. стор. р. Шунгута. Вытекаю
щая нефть жидка и жирна, на воздухѣ гу-
стѣетъ, имѣетъ сѣрный запахъ, горькій вкусъ, 
цвѣтъ темно-бурый и употребляется иногда 
для леченія болѣзней. 

( Г р у м ъ , яяаер. виды, ч. 1, с т р . 292; череишавсвін, Оревб. 
г у б . , стр. 63). 

Г у б к И Н О , село (каз.), Орловской г., 
Малоархангельскаго у., въ 12 вер. къ ю.-в. 
отъ Малоархангельска, при р. Соснѣ , на 
почт, трактѣ въ Ливны. Ч . ж. 2,033 д. об. 
и. , 255 дв. , становая квартира, сельское 
училище. 

Г у б н и К Ъ , село, Подольской губ., Гай-
синскаго у., къ ю. отъ г. Гайсина, при р. 
Бугѣ. Ч . ж. 1,957 д. об. п., 301 дв. и 
православ. церковь. 

Г у б с к о е , село, Полтаве, г., Лубенев, у., 
въ 15 вер. къ с.-з. отъ у. г-да, на р. Оль-
шанѣ. Жит. 1,638, двор. 238. 

Г у г н И Н С к а я , стан, , земли Войска 
Донскаго, 2-го Донскаго окр., на прав. бер. р. 
Дона, вер. въ 100 къ ю.-з. отъ Нижне-чирской 
стан. Жит. въ самой стан. 747 д. об. п. , 
великоросс, (пр. сп. 1857 г.), а къ приходу 
ея принадлежать 11 хуторовъ съ 1,878 жит. 
об. п., всего прихожанъ 2,625 д. об. п. 

( K o p p e n , S t . В . ins Ii . d . Don. K o s . , S. 160). 

Г у д ѳ р м е с ъ или Гумеъ, р., Терек, обл., 
пр. пр. Сунжи, вь Большой Чечнѣ. Беретъ 
начало изъ г. Тури-ламъ, въ Даргинскихъ 
высотахъ и имѣетъ направленіе къ с. Пер
вый 10 верстъ течетъ въ глубоком ь лѣсн-
столъ ущельѣ, въ крутыхъ берегахъ, далѣе 
проходить между отрогами высотъ Эрсеной-
кортъ и Кеттышъ-кортъ, по каменистому ложу; 
ущелье здѣсь расширяется, но берега ска
листы. Правая сторона открыта и изобилуетъ 
хорошими садами, пастбищами и лугами; лѣвая 
же покрыта густымъ строевымъ лѣсомъ. Отъ 
аула Пасай рѣка протекаетъ по Бол. Чечнѣ 
то стѣсняясь горами, то выходя изъ нихъ; 
бер. ея большею частію покрыты дѣсомъ. За 

ауломъ Элесхенъ-юртъ рѣка огибаетъ ю.-з. 
оконечность Качкалыковскаго хребта и у 
укрѣп. Умаханъ-юртъ впадаетъ въ Сунжу. 
Теченіе ея быстро, во время прибыли воды 
непроходимо, вода мутна, но здорова. Изъ 
многихъ притоковъ Гудермеса замѣчательны 
справа: Хулхула и Мичикъ. По р. Гудер
месу расположено 28 ауловъ, изъ нихъ 17 
еще въ 1859 г. изъявили свою покорность. 
Въ 3 вер. отъ Умаханъ-к рта на правой 
сторонѣ рѣки расположенъ аулъ Гудермесъ, 
въ немъ ч. ж. 2,397 д. об. п., 400 дв. 

(Берже, Чечвя в чеченцы, стр. 16, 27, 149; Кавк. Кад. 1858, 
стр. 296). 

Г у д И Л О или Большой ильмень, солян. 
оз., въ землѣ Войска Донскаго, въ 2 Донск. 
окр. Это есть мелководный разливъ р. М а -
ныча, длиною до 3 0 , шир. 5—9 в. Берега 
его съ с.-з. стороны возвышены. Озеро мел
ководно, а именно глуб. его не превосхо
дить 10 ф.; дно его грязно и вода имѣетъ 
горьковатый вкусъ, но не даетъ садки соли. 

(Грумъ, мвв. вод., I , с т р . 394; Газ. Другъ здравія за 1853 г . ; 
Bergsträsser въ Peterm. Mitth. 1861). 

Г у д о - ш а у р С К О © ущелье въ главномъ 
Кавказскомъ хребтѣ, Тифлисской г., Горскаго 
окр. Оно выходить въ видѣ довольно обшир
ной луговой долины въ Хевское ущелье при 
сел. Ачхоты (на военно-грузинской дорогѣ). 
Шесть вер. выше своего выхода, при с. Ахал-
цихъ, Гудо-шаурское ущ. соединяется съ|бо-
ковымъ ущельемъ Артхомскимъ и идетъ далѣе 
на 7 в. подъ именемъ Джутинсваго и нако-
нецъ запирается горою Архотисъ-мта. Направ-
леніе ущелья отъ з. къ в. , длина до 15 в. 
Горы, образующія ущелье, безлѣсны и со
стоять изъ сланцевь и частію гранитовъ; 
южный кряжъ круче и утесистѣе сѣвернаго. 
Въ серединѣ ущелья течетъ р. Сно, притокъ 
Терека; ущелье воздѣлывается и очень пло
дородно. На западѣ ущелье довольно широко, 
но чѣмъ далѣе къ вост., тѣмъ становится 
уже и накояецъ превращается въ узкую и 
обрывистую тѣснину. Въ ущельи находилось 
небольшое, но сильное Гудо-шаурское укрѣп-
леніе. 

( О б з . вдад. за Кавк., ч. I I , стр. 94; Brosset, Descr pt. 
géogr. de la Géorgie, p. 227). 

Г у д у р ъ - д а і " Ь , гора, Дагестане, обл. За-
катальс. окр., къ с.-в. отъ кр. Новыя Закаталы, 
въ главномъ Кавказскомъ хребтѣ, имѣетъ абс. 
выс. 11,220 ан. ф. по геод. изм. 

(Кавк. Кад. 1858 г . , стр. 355). 

Г у д ъ , гора въ главномъ Кавказскомъ 
хребтѣ, Тифлисской г . , Горскаго окр. , по 
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военно-грузинской дорогѣ, между станиіямн 
Кобн и Кайшауромъ, въ 10 вер. оть Кобп 
и въ 6 отъ Капшаура, на лѣв. бер. Арагвы, 
выходящей изъ Гудовскаго ущелья. Гудъ-гора 
съ сѣвериой стороны отделяется небольшою 
долиною, известною подъ именемъ Чертовой, 
on» горы Крестовой (см. это сл.). Абсолют, 
высота Гуда 8,030 фут. Дорога нролегаетъ 
по западной окраішѣ горы, почти надъ са
мою пропастью, въ которой стремится Арагва. 
Часть военно-грузинской дороги, пролегаю
щей по Гуді.-горѣ , есть самая опасная въ 
зимнее время отъ навпешихъ маесъ снѣга, 
иногда въ пѣсколько сажень толщиною. Эти 
массы нсрѣдко падаютъ черезъ дорогу обва
лами въ пропасть, унося съ собою вес, что 
попадется на пути. При нодошвѣ горы рас
положена дер. Гуда. Абс. выс. Гудовскаго 
горнаго прохода на военно-грузинской до-
рогѣ 7,728 фут. Гора Гудъ состоитъ изъ 
порфиро-базальта. Близъ горы, въ истокахъ 
Арагвы, находится Гудовское ущелье. Въ немъ 
сохранились двѣ развалины древнихъ крепо
стей: одна при церкви Квела - цмиида, а 
другая при церкви Квира-цховлиса. Основа-
Hie ихъ относятъ къ царствованію царицы 
Тамары. Первая совсѣмъ разрушилась, вторая 
тоже пришла вь ветхость. 

(Klaproth, V oy. , I, p. 486; Montpéreux, Voy. , vol. I V , p. 
»58 І і а з в а а а Kiiodos); Oilles, Lettres sur le Caucase et la 
Crimée, p. 231; Вердеревскій, отъ Зл>радья до Закавказья, с т р . 
SU6; Wagner, der Kaukasus, S. 203; Кин^тавтявовъ, дорожи, 
по пути сгідояан. к. И. В. въ 18.W г . , с т р . 8; Каяказ. Кадспд. 
1839 г., стр. 363; Съв. архивъ 1828 г., т. X X X I V , отд. IV, стр. 
Ï33; Ж. II. В. Д. 1810, X X X V I I I , 236; Aichwald, Reise и. d. 
Kasp. M . , S. 751). 

Г у Ж О В К а иди Гузовка, село, Чернигов
ской г., Борэненскаго у., въ 50 в. къ ю. отъ г. 
Борзны, при р. Гузовкѣ, подъ 50°54' с. ш. 
н 50°7' в. д. Ч . ж. 2,077 д. об. п. (по пр. 
св. 1857 г.). 

Г у З И Ц И Н О , деревня (влад.), Ярослав
ской губер., Даниловскаго уѣз., въ 59 верст, 
отъ г. Данилова, при р. Волгѣ. Ч . ж. 268 
д. об. п., 46 дв. и 2 картофелыю-паточныхъ 
завода, на которыхъ въ 1860 г. выдѣлано 
15,871 пуд. патоки на 25,490 руб., прп 48 
рабочихъ. 

Г у З И Ц Ы Н С К І Й или Чернорѣцкій пере-
катъ на р. Волгѣ, Костромской г. и у., близъ 
д. Дубровой, образовался въ 100 саж. отъ 
песчаныхъ береговъ рѣки и фарватеръ его 
доходить до 22 верш. 

(Костр. г . , Кржнвободоцкій, с т р . 51). 

Г у Й Д у к с к І Я соляныя озера, Астрахан
ской губ. и у . , въ 226 вер. къ ю.-в. отъ 
города, по кавказскому почтовому тракту. 
Ихь 2. Соль добывалась съ Больш. Г. оз., 

но не отличалась хороши мъ качеством ь. По
следняя добыча происходила въ 1844 г. 

( г . а; . 1857, ч. ni, с т р . 114). 

Г у й д у к ъ , сухое русло рѣки, принадле
жащей къ Кумо-манычской низменности и па
раллельной р. Кумѣ, которой оно можетъ быть 
составляло рукавъ. Гуйдукъ имѣетъ вер. 60 
дл. и направл. къ Каспійекому морю парал-
лельпо Кумѣ и сѣвернѣе ея. Степной про
межуток верстъ въ 20 отдѣляетъ Г. отъ 
Кумы. Г. въ 1860 г. назначен* границею 
между губерніями Астраханскою и Ставро
польскою, вмѣсто самой Кумы и простой черты 
отъ р. Маныча къ р. Кумѣ. 

(Сенате, вѣд., 1860, N 30, с. 306; Bergaträsser, въ Peterman 
Mltth., 1839, p. 126). 

Г у к ъ или Кукъ, названіе Енисея у енн-
сейскнхъ остяковъ; см. Енисей. 

Г у л а н г ъ - п и л ы н г ъ - н е й ф ъ - с о р ы , 
гора, въ сѣв. Уралѣ, Вологодской губ., между 
62° и 63° с. т . , отдѣляетъ исток* Кел-
лынгъ-я отъ истоковъ Монипгъ-я, и возвы
шается надъ ур. м. на 2,234 фута. 

(ГоФиавъ, Сѣвер. Урадъ, ч. I I , с т р . 89). 

Г у л е в а , сел. , Екатеринославской губ., 
Бахмутскаго у.; см. Корсунъ. 

Г у л ѳ в а я , е., Екатеринославс. губ., Бах
мутскаго у.; см. Серіѣевка. 

ГулЮШѲВО, село (удѣл. и влад.), Сим
бирской г., Алатырскаго у., въ 45 в. къ ю.-ю.-в. 
отъ Алатыря, при р. Ашнѣ . Ч . ж. 2,491 д. 
об. п., 255 дв. , удѣльный пряказъ, училище 
и 1 ярмарка въ году. 

Г у л я Ѳ В К а , слоб. (помѣщ.), земли Войска 
Донскаго, Усть-Медвѣдицкаго окр., при рѣч. 
Арчадѣ, прит. р. Медвѣдицы, и озерѣ Дере-
венскомъ, въ 65 вер. на с.-в. отъ Усть-Мед-
вѣдицкой стан. Чис. жит. 2,060 д. об. п., 
великоросс, правосл. пер., 288 двор, и 2 
ярмар. въ году. Къ приходу этой цер. при
надлежать 3 хутора и 2 поселка съ 1,265 
жит. об. п. 

Г у л я ѳ в с к і й - п ѳ р е к а т ъ , мель на р. 
Волгѣ, Казанской губ., Свіяжскаго у., 11 вер. 
выше устья р. Свіяги. На Гул. пер. въ ме
женное время воды бываетъ только 6 фут., 
и суда проходятъ ея безъ затрудненія, пред
варительно перегрузившись. 

(Судох. дорож. изд. п у т . с о о б щ . , ч . I , с т р . 130). 

Г у л я е в ы кошки, такъ называются ос-ва 
и мели, лежащіе въ Сѣверномъ океанѣ, про
тивъ устья р. Печоры, Архангельской губ. 
Ю.-в. оконечность самой восточной изъ ко-
шекь находится подъ 6 8 ° 5 0 ' с. ш. и 74° 
2 3 ' в. д. Наружныхъ кошекъ до 9, подвод
ных* до 5. 

( З а п . Гидр. Д е п . , ч. V , стр. 13). 
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ГулЯИПОДѲ, м., Кіевской губ., Чигирин-
скаго у.; см. Златополъ. 

Г у л я и п О Л Ь , Екатеринославскоі! губ., 
Александровскаго у., при рѣч. Гайчулѣ, въ 
75 вер. на в. отъ г. Алеіссандровска. Чис. 
жит. 2,521 д. об. п., 434 двора, училище, бо
гадельня, ежеднев. базары и 3 ярмар. въ году. 

Г у л я н и ц к і й - К о р с у н с к і й - О н у -
ф р і е в с в і й муж. заттат. монастырь, Кіев-
скоЯ г.; см. м. Корсунъ. 

Г у м б Ѳ Т Ъ , общество лезгинскаго племени 
въ Дагестанѣ; см. Бакмолялъ. 

ГумѲНЦО, болото, Пермской губ., въ се
верной части Чердынскаго у. ; тянется по 
границе Усть-Сысольскаго уезда на 100 вер.; 
имеетъ характеръ тундры, поросло сосновымъ 
болотнымъ лесомъ, на почве растетъ между 
мхомъ багульникъ и клюква. Въ этомъ болоте 
беретъ начало р. сев. Келтьма. 

( В . с т . Перм. губ., ч . I , с т р . 55; Х о з в в с . оп. Перм. губ., 
Попова, ч . I , стр. 85) . 

Г у м и с т а , река, Кутаисскаго ген. губ., 
въ Абхазіи, Абхазскаго окр., беретъ начало 
изъ Абхазскаго хребта, течетъ къ ю.-з. и 
впадаетъ въ Черное море, выше Сухумъ-Кале. 
Она очень быстра, и потому, не смотря на 
значительную ширину и длину, плаваніе по 
пей невозможно. Изъ притоковъ Г. замечате-
ленъ правый Хабота. При устье Г. пересе
кается дорогою изъ кр. Сухумъ-Кале въ укр. 
Бомбары. 

( В . С т . К у т а в с губ., с т р . 216; Montpéreux, Voy. ant. du 
Cauc. I , 278, 303). 

ГумИШѲВСКІЙ мѣдный рудникъ, Перм
ской губерніи, Екатеринбургскаго у-да, въ 
3 вер. къ сев. отъ Полевскаго завода, 
подъ 56°5' с. іп. Открыть въ 1731 году; 
при самомъ начале работъ здесь были встре
чены следы чудскихъ работъ. Рудникъ за-
нимаетъ долину, ограниченную съ сѣв. , зап. 
и вост. діоритовыми горами, а съ юга рч. 
Железинкою, притокомъ Полевой; долина тя
нется до пруда Северскаго завода. Площадь, 
занимаемая рудникомъ, составляетъ до 1-/4 в. 
дл. и отъ 10 до 70 саж. шир.; посредине 
ея образовалась лощнна въ 3 саж. глубин, 
вследствіе обрушившихся інахтъ. медныя руды 
лежатъ въ пласту тальковыхъ глинъ, сопри
касающихся на з. съ крупнозернистымъ извест-
някомъ, который простирается отъ с. на ю. 
при паденіи подъ угломъ 44° , съ восточной 
же стороны прилегает* къ безрудной глине, 
переходящей на глубине отъ 26—36 саж. 
въ кремнистый камень. Руды лежатъ въ глине 
гнездами различной величины и состоятъ 
преимущественно изъ малахита, встречаю

щегося иногда большими кусками, красной 
медной руды, самородной мѣди, медпой зе
лени и редко медной черни, также встре
чается небольшими сплошными массами мед
ный колчеданъ. Все руды сопровождаются 
бурымъ железняком* или кварцем*. Рудъ до
бывается ежедневно до 4,000 пуд., работы 
производятся шахтами, изъ коихъ действую
щих* 11 ; для отлива воды из* рудпнковъ 
устроены штольни. Руда поступает), на По-
левскій мѣдиіілаппльнмЛ зав. 

(Леиеіввъ, Дв. з. ч. I I , с. 272; Е г о же въ П О І Н . еебр. учев. 
пут. IV, 309; llajjaca пут. I I , ч 1-я, е. 189; Mcrkw. d. Baschkiren 
etc. aus Pallas R. 1777, p. 169; Х о з . on. Пер. г. , ч. I , с. 38—41, 
278, 290; Свб. В ѣ с , 1 8 1 8 г . , ч. V I I , с т р . 2 0 ; Сіовцовъ, Ист. оп. 
С в б . , ч . I I , стр. 387; Rose, Reise, I , S. 212; Zerrenner, Erdk. 
d. G. Perm., I l , S. 166, 168, Эвовом. Уваз. 1857 г., N 39, с т р . 
917; I' . Ж. 18ІЗ г., ч. I I I , с т р . 333—360; Щуровскій, Ураіьс. 
і р . , с. 376; Вазг u. Helmers. , В . X X I I , 8. 93; Brman R. I , 349). 

Г у М М е л Ь С Г О ф ъ , селеніе, Лифляндской 
г., Феллинскаго у-да, к* ю. от* Феллина, в* 
приходе Гельмстъ. Близъ селенія, въ 1704 
году, шведскій генерал* Шлиппенбах* поте
рял* сраженіе противъ русских*. 

(Bienenstamm, Ostseeprov., 1826, S . 203). 

Г у м р ы , селеніе, Эриванской губ.; см. г. 
Александрополь. 

(Къ бябііогр. Небольсваа, с т . зап. , I , 167). 

Г у м С Ъ , правый приток* Сунжи в* Боль
шой Чечне, Терской обл.; см. р. Гудермесъ. 

Г у н г в р б у р г ъ , село, Эстляндс. г-ін, 
Везенбергскаго у., нар. Нарове, ниже г. Нарвы, 
которому оно служит* гаванью. Домовъ 60 
и уксусный зав., на которомъ выделывается 
ежегодно уксуса на 57,000 р. 

( В . с т . Эстлявд. г. , с т р . 39 в т а б і . N 18). 

Г у н д а р О В С К а я стан., земли Войска 
Донскаго, Донецкаго окр., на лев. бер. р. 
Донца, в* 120 в. на с. отъ Новочеркасска. 
Чис. жит. в* самой стан, только 403 д. об. 
п.; к* приходу ея принадлежать 29 хуто
ров*, въ которыхъ жителей 7,286 д. об. п. 
Въ 6 в. на з. отъ стан., выше по Донцу, 
у хутора Орехова, находятся разработки ка
меннаго угля, хорошаго качества, при рч. 
Белинькой. Камен.-угольные пласты прости
раются отсюда до самой Каменской станицы, 
т. е. на 28 в. 

( Г . Ж . 1833, ч. I V , с т р . 11; Изеі . вам. у г . довс. бас. Лепдё, 
взд. Демидова, стр. 252, 259; Koppen, St. R. ins. L . d. Don. 
K o s . , S . 167; В. Ст . 3. В о і с . Д о в с , с. 233). 

ГуНДеЛѲНЪ, р . , Кубанской обл., вь 
Б. Кабарде, лев. пр. Баксана. Берет* начало 
изъ горнаго отрога Кавказе, хр . , проходящаго 
на с.-в. отъ Эльбруса. Направл. къ с.-в., дл. 
теч. 50 вер. Река течетъ въ узкой горной 
долине. На одной изъ ея верховыхъ рек* 
Тоцылы есть свинцово - серебряное мѣсто-
рожденіе. 

(St.-Petersb. Zeit., 1859, N 217). 
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Г у Н И б с К І Й округъ, Дагестанской обл., 
въ Среднемъ Дагестан Ь, заключаетъ въ себѣ 
2,151,7 кв. в. или 44,47 кв. м. Онъ состоить 
изъ наибствъ: Чохское, Сагратлинское, Ти-
литль, Карахъ, Гидатль, Куяда, Араванъ и 
Унцукуль. Всѣ эти наибства расположены по 
теченію р. Кара-койсу, и граничат!, съ Авар-
скимъ ханствомъ, Даргинскимъ окр., Казыку-
мыхскимъ окр., Закатальскимъ и Бежитскимъ 
окр. Въ нихъ въ послѣднее время ч. ж. 
46,900 д. об. п. (См. Зап. Кавказ. Отд. У , 
стр. 142), слѣд. на кв. м. приходится 1,054 
души или па кв. в. 22,30 душъ. Поверхность 
округа наполнена отрогами высокихъ горъ, 
неприступными скалами. 

( С и . Дагестанская о б л . ) . 

Г у н и б ъ , укрѣпленіе, служившее убѣ-
жищемъ Шамиля, въ Дагестанской области, 
Гунибскомъ округѣ , въ Ходжалмахинскомъ 
ущ., на почти отвѣсной скалѣ, возвышаю
щейся надь ур. м. на 7,680 р. ф., имѣющей 
въ основаніи болѣе 50 вер. въ окр., и омы
ваемой у нодножія р. Кара-Койсу. Г. состоялъ 
изъ 100 дымовъ и былъ доступенъ только съ 
одной стороны. 25 августа 1759 г. Шамиль, 
осажденный здѣсь русскими войсками, при-
нужденъ былъ сдаться главнокомандующему 
кн. Барятинскому. Въ 1862 г. въ Гунибѣ 
началась постройка крѣпости и воздвигнута 
православная церковь. 

(Кавк. кал. 1857 г . , стр. 430; 1858 г . , стр. 307; Спб. вѣд., 
1859 г . , N 199 я N 213; Газ. Кавк., 1862, N 46, 54, 64, 98). 

Г у п а Л О В К а , сел. (каз.), Екатеринослав-
ской губ., Новомосковскаго у., при рч. , впа-
дающ. въ р. Орель, въ 70 вер. на с.-з отъ 
г. Новомосковска. Чис. жит. 6,214 д. об. п. , 
малорос, 707 д в . , учил., ежеднев. базары и 
3 ярмар. въ году. 

Г у р а - г а л б и н а , молдаванское мѣстечко 
(влад.), Бессарабской обл., Бендерскаго у. , 
въ 70 в. къ з.-ю.-з. отъ Бендеръ и въ 40 в. 
къ ю. отъ Кишинева, при р. Галбинѣ; учреж
дено въ 1834 г. Жит. 1,658 об. п., 396 дв., 
правосл. церковь; здѣсь еженед. базары, на 
которые приводится скотъ въ значительномъ 
количествѣ. 

(Город, п о с е л , ч. I , стр. 137; В. С т . Бессараб. обл., стр. 149, 
свѣд. с п е ц . , стр. 19; Сп. нас. н. Бессараб. обл., стр. 28). 

Г у р а х т а , рѣва, Енисейской губ. и окр., 
лѣв. пр. Калами, системы Подкаменной Тун
гузки. Принадлежитъ къ сѣверноа системѣ 
енисейскихъ золотыхъ промысловъ, и нахо
дится среди богатой области золотыхъ про
мысловъ; сама не имѣетъ золота. 

( Г . Ж . 1844, І Г , 350; Гагеиейстера, с . о. С , ч . 1, с. 122). 

Г у р г е Й - л а м ъ , плоскогоріе въ Кавказ-
скомъ хр . , Терской обл., въ Больш. Чечнѣ, 

по дорогѣ изъ НІатоевскаго укр. черезъ Ш а -
ро-Аргунъ въ аулы общ. Чебирлой, черезъ 
Андійскій хр. къ укр. Преображенскому, въ 
23 в. отъ Шатоевскаго укр., имѣетъ 9,000 
фут. абс. выс. Зима здѣсь сурова и продол
жительна , a лѣто коротко, туманно и 
дождливо. 

( Б е р ж е , Чечен в чеченцы, с т р . 61). 

Г у р э у ф ъ (въ простор. Урзуфъ), татарс. 
д., Таврической губ., Ялтинскаго у., на южн. 
бер. Крыма, при Черномъ морѣ и горныхъ 
рч. Кызыльташт. и Каботлу, въ 15 в. на с.-в. 
отъ Ялты. Чис. жит. 584 д. об. п . , 119 дв. 
и мечеть. Дер. Гур. расположена на возвы-
шенностяхъ къ ю.-в. отъ д. Кызыл-ташъ, 
въ весьма живописной мѣстности. На мѣстѣ 
ея въ древности процвѣтало греческое посе-
леніе <Гурзувита>, особенно въ VIII вѣкѣ 
по P. X . Укр. разрушено генуэзцами, кото
рые также имѣли здѣсь поселеніе и до сихь 
поръ сохранились остатки ихъ пристани у 
отвѣсной скалы. Имѣніе Гурзуфъ (Фундуклея) 
принадлежитъ къ числу самыхъ обширныхъ 
и богатыхъ на юж. бер. Крыма: виноград
ники его заключаютъ бол. 100 т. лозъ вино
града. Кромѣ того, здѣсь есть садъ фрукто
выхъ и оливковыхъ деревъ. 

(Pallas , Bemerkungen etc. , T . I I , S . 151; Жив. рус. библ., 
т . I , с . 383; Кр. Сб. Кеппена, с . 175; Сунароковъ дос. кр. с у д . , 
ч . I I , с. 207; Муравьева-Апостолъ, п у т . въ Т а в р . , с. 152; С е -
невтовсваго, п у т . , с. 47; Нов. кал. і850 г . , с . 355—6). 

Г у р і а м т ы или Гуріантъ-мта, сел., 
Кутаисской губ., Озургетскаго у . , къ с.-з. 
отъ г. Озургетъ, подъ 4 1 ° 5 9 ' с. ш. и 59° 
35' в. д. Чис. жит. 1,700 д. об. п. Въ сел. 
остатки крѣпости, разрушенной по распоря
жению ген. Ермолова и построенной въ X I I I 
в. князьями Нокамидзевыми на верху почти 
неприступной горы, имѣющей абс. выс. 930 
ф. по геодез. измѣр. Крѣпость сложена изъ 
дикаго камня. Тутъ же есть двѣ каменныя 
церкви: одна во имя пресв. Богородицы осно
вана въ X I I I в., а другая Арх. Михаила, 
двух-этажная, основана въ X V в. Близъ се-
ленія лежать нефтяные колодцы. Въ лѣсной 
дачѣ села находился еврейскій городъ, на-
званіе котораго неизвѣство, но существованіе 
его доказывается остатками нѣсколькихъ зда-
ній. По преданію, онъ разрушенъ въ XII I в. 

( Ж у р . Май. Вн. Д. 1840, T. X X V I I I , с т . 405, 407, 408; В . 
с т . Кутаисской г - в і я , стран. 71; Кавк. Кал. 1858 г . , с т р . 112-
1859 г . , с т р . 370). 

Г у р д ю к ъ , уроч., Таврическ. г., Ялтин
скаго у. , въ долинѣ, между горами Чатырда-
гомъи Демерджи, въ оврестностяхъ давно остав
ленной (въ 1779 г.) греч. дер. Енисала. За
мечательно остатками древней каменной стѣвы, 
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которая тянулась на протяженіи нѣсколькихъ 
верстъ и прерывается при Гур., на крутизнѣ 
надъ горнымъ ручьемъ Гурлюксу, текущемъ 
въ Ангарь, прит. р. Салгира. 

( К р . Сб. Кеппева, с . И З ; Montandon, Guide de Voy. , p. 119). 

Г у Р М а Й , горн, группа въ Уралѣ; см. 
Еурмай. 

Г у р О В К а , село (каз.), Херсонской губ., 
АлександрШскаго у . , по р. Боковой, прит. 
Ингульца, въ 66 вер. на ю. отъ г. Алексан
д р а . Чис. жит. 2,148 д. об. п., малороссіянъ 
(пр. сп. 1857 г.). 

Г у р о в о Н и ж н е е , седо (каз.), Кур
ской г., Щигровскаго у . , въ 45 вер. къ в. 
отъ ГДигровъ, при р. Расховцѣ . Ч . ж. 2,305 
д. об. п. , 264 дв. и училище. 

Г у р ь е в к а , сельцо (влад.), Симбирской 
г., Корсунскаго у., въ 62 в. къ ю.-ю.-в. отъ Кор-
суня, при р. Саръ-барышѣ. Ч . ж. 754 д. об. 
п. , 87 дв. и суконная фаб. (Кратковой), иа 
которой въ 1860 г. выдѣлано 74,900 арш. 
сукна на 48,700 р. Рабочихъ было 350 д. 
об. п., 40 становъ. Здѣсь же винокуренный 
зав., сила его 226,000 ведеръ. 

Г у р ь е в о : 1) село (влад.), Тверской г., 
Старицкаго у., въ 35 в. ю.-в. отъ Старицъ. Ч . 
ж. 361 д. об. п., 28 дв. и заводъ картофедьно-
мучной (Каврайскаго), на которомъ въ 1860 
г. приготовлено 6,500 пуд. муки на 6,825 
р., при 15 рабочихъ. 

2) Сельцо (влад.), Тульской г., Одоевскаго 
у., въ 32 в. къ с.-в. отъ Одоева. Жит. 407 
д. об. п. , 38 дв. и винокуренный зав. (Рѣд-
кина); сила его 146 т. ведръ. Здѣсь въ 1860 
г. выкурено полугара 50,000 ведръ, на 
42,500 р . , при 36 рабочихъ. 

( Г о р . в сел. Тудьс. г у б . , Кевпеаъ, стр. 132). . 

Г у р ь е в С К І Й зав. , Томской губ., Куз-
нецкато окр., одинъ изъ заводовъ Алтайскаго 
горн, окр., въ 172 вер. къ с.-в. отъ Барнаула 
и 115 верст, отъ Кузнецка, на р. Черн. Ба-
чатѣ. Жит. въ заводе, сел. 2 ,045, двор. 411. 
Заводъ чугуноплавильный и желѣзодѣлатель-
ный. Съ 1818 г. на немъ плавится желѣза до 
14 т. пуд. и выдѣлывается чугунныхъ издѣ-
лій до 21 т. пуд. При заводѣ въ недавнее 
время устроена механическая фабрика. 

(Кулвбввъ, въ Г. Ж . , 1836, I , 172, 895; Гагевейстера, с т . 
оп. С в б . , I , 218; Tchihatcheff, V oy. , p. 261; Сѣв. П ч . , 1862, 
N 224). 

ГурЬѲВСКІЯ соляныя озера лежать къ 
в. отъ устья Урала, ближе къ устью Эмбы, 
вер. въ 100 отъ Гурьева городка, на степ-
номъ прибрежьи Каспійск. м. Ихъ нѣсколько: 
въ двухъ изъ нихъ уральскіе казаки добываюсь 
поваренную соль, а въ двухъ садится горь

кая соль. Одно изъ первыхъ имѣетъ 200 саж. 
дл. и 100 шир., другое 400 саж. дл. 

(Паддаса, п у т . , I I , ч. 1, с т р . 454, 456). 

Г у р ь в В Ъ или Гуръевъ юродокъ (по кал
мыцки Узянъ-Баігазинъ), Оренбургской губ., 
въ нижней дистанціи Уральскаго казачьяго 
войска, подъ 4 7 ° 7 ' с. ш. и 6 9 ° 3 8 ' в. д., 
въ 1,110 вер. отъ Уфы, въ 758 отъ Орен
бурга и въ 498 отъ Уральска, на прав. бер. 
р. Урала, въ 16 вер. отъ его устья. Гур. 
во всѣхъ актахъ X V I I в. до 1708 г. назы
вается юродкомъ иа Яикѣ или Яицкимъ іород-
комъ. Онъ основанъ не ранѣе первой поло
вины X V I I в. рыбопромышленникомъ Гуріемъ 
съ сыновьями, которые при устьѣ Урала 
(Яика) сдѣлали учугъ, а для защиты отъ на-
бѣговъ хищныхъ ногайцевъ и трухменъ по
строили деревянный острогъ. По челобитью 
Михаила Гурьева, царь Михаилъ Ѳеодоро-
впчъ указалъ ему въ 1645 г. построить го
родъ каменный съ башнями. По окоычаніи 
построенія городъ, со всѣмъ учужнымъ нро-
мысломъ и заводами, былъ взятъ въ вѣдѣніе 
приказа Болыпаго дворца, а Михаилу Гурьеву 
предоставлено держать Яицкій учугъ и Ембин-
скія воды безоброчно семь лѣтъ. Въ городкѣ, 
переданномъ въ вѣдѣніе астраханскихъ вое-
водъ содержались стрѣльцы, обязанные охра
нять Яикъ и море огъ казацкой вольницы, 
грабившей гурьевскихъ рыбопромышленниковъ. 
Въ 1667 г. подъ Гурьевы.мъ появился Разипъ 
съ своею шайкою; хитростью онъ овладѣлъ 
г-мъ и перебилъ всѣхъ стрѣльцовъ. Воевода 
Безобразовъ, съ 10,000 войскомъ, не могъ 
взять г-да приступомъ, и только весною въ 
1668 г. Разинъ оставилъ Гурьевъ, выѣхавъ 
въ море съ своею вольпицей. Городокъ тогда 
же былъ снова занять стрѣльцами, которые 
сами неоднократно бунтовали въ немъ. Съ 
1708 г., при Петрѣ I Гурьевъ приписанъ 
къ Астраханской губ., и былъ сборнымъ пунк-
томъ экспедиціи кн. Бековича Черкасскаго 
въ 1715 и 1717 годахъ. Въ 1752 г. учугъ 
подъ Гурьевымъ былъ уничтоженъ, такъ какъ 
онъ преграждалъ путь красной рыбѣ вверхъ 
Яика, и въ этомъ же году городокъ причи-
сленъ къ войскому Уральскому вѣдомству. 
Въ 1 7 8 ! г. Г. отчисленъ отъ Оренбургской 
губ. къ Астраханской, въ 1803 г. опять при-
численъ къ Оренбургской. Въ 1810 г. крѣ-
пость въ Гурьевѣ городкѣ уничтожена. Въ 
1860 г. въ городкѣ ч. ж. 2,096 д. об. п. 
(1,018 м. п.), изъ коихъ до 805 раскольни-
ковъ, до 1,000 единовѣрцевъ, остальные маго
метане. Въ городкѣ въ 1860 г. находилось: 
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единовѣрческая церковь, деревян. татарская 
мечеть, 503 дома, войсковая школа и мено
вой дворъ. Послѣдній расположен* на лѣв. 
бер. Урала я состоитъ изъ анбаровъ и лаво-
чекъ; во внутренность двора ведутъ двое во
ротъ, одни сдѣланы со стороны степи, дру-
гія же со стороны города. Мѣновой дворъ 
устроен* по указу 1744 г. Мѣна произво
дится осенью и зимою; киргизы пригоняют* 
сюда скот* и привозят* сырыя кожи, шерсть, 
мерлушки и проч., а купцы нужные товары 
для киргизов*: хлѣбъ, табакъ, чай, разныя 
матеріи и проч. Въ 1861 г. черезъ гурьев-
скую заставу отпущено товаровъ на 76,540 
р., Привезено же на 51,687 р. Жители Гурьева 
занимаются исключительно рыбною ловлею по 
Уралу. При г-дѣ находится на Уралѣ пристань. 

(Палдаса пут. I l l , ч. 2-я, с. 93; Лепехинъ, въ пол. соб. учен, 
пут. , «яд. 1818, 111, стр. 518; Рычновъ, товогр. Оренб., ч. I I , 
стр. 21—25; Ежемѣс. соч. 1Т60, I , 339; 1762, I I , 21—23; Поли, 
собр. з а в . , т. I I , N 782; Акт. истор., T. I V , стр. 134—136, т. I l l , 
с т р . 4 7 8 ; Оревб. губ. вѣд., 1818 г . , N 21, 23—23; З а п . И. Р. 
Теогр. О б щ . , т . I X , стр. 211, 259; Вѣст. И. Р. Геогр. Общ. , ч. 
X , отд. I I , стр. 159—162, ч. X I I , отд. и, с т р . 2 0 5 ; Зябловекій, 
землеоп. Р о с , т. V , стр. 501; Город, посел., ч. I l l , стр. 513—517; 
С-вв. Пчела, 1857 г . , N 192, стр. 913; Воды ввѣшвеи торговл., 
1861 г.; Фалька, отъ Спб. до Томска, въ пола. собр. учен, иуте-
шеств. , 1824 г. , ч. V I , стр. 219; Небольсина, Уральцы, с т р . 
111 и п р . ) . 

Г у с а р О В К а , слоб. (каз.), Харьковской 
губ , Изюмскаго у., при р. Чепелѣ, прав. прит. 
Сѣв. Донца, въ 40 вер. на с.-з. отъ г. Изюма, 
принадлежала прежде 8-му окр. харьк. воен. 
пос. Чис. жит. 1,763 д. об. п., 272 двора. 

Г у с е в С К І Й желѣзный заводъ, Владимир
ской губ., Меленковскаго у., подъ 5 5 ° 3 7 ' 
с. га. и 5 8 ° 2 1 ' в. д., в* 55 в. къ ю.-з. отъ 
города при озерѣ Гусь, образуемомъ запрудою, 
трехъ pp.: Гуся, Колпи и Нормы (см. Гусь). 
Заводъ основанъ при Екатеринѣ II. На немъ 
въ 1860 г. выдѣлывалось 406,017 пуд. желѣзн. 
издѣлій, а именно ведерокъ, ковшей, половни
ков*, сковород*, подковъ, полосоваго и листо
вато желѣза, на 114,20 3/4 р. при 700 ра
бочихъ. Заводское селеніе состоитъ изъ 6 
заводскихъ зданій, 495 домовъ (21 камен
ный), 1 церк., 12 улицъ, 2 площади, аптека, 
больница, училище, 45 лавокъ (кам.), ежене
дельные базары. Руда привозится изъ общих* 
дач* Баташева и Шепелева, состоящих* въ 
этомъ же уезде и изъ Злобинскихъ рудни-
ковъ. На берегахъ озера строятся неболыпія 
суда для перевозки угля по р. Колпи. Въ 
слободе 5,327 д. об. п.; слобода эта извѣстна 
подъ именемъ Веркуцы. 

Г у с е в С К І Й ПОГОСТЪ, село (каз. и 
влад.), Рязанской г., Касимовскаго у., въ 16 
в. къ в.-с.-в. отъ у. г-да, при р. Оке и рч. 
Гусе. Ч . ж. 1,777 д. об. п., 180 дв. 

Г у с е л к а , село (каз.), Саратовской губ., 
Камышинскаго у., въ 50 в. къ с.-с.-з. отъ 
Камынина, при р. Гуселкѣ. Чис. ж. 2,937 д. 
об. п., 216 дв. 

Г у с е л Ь Н Ы Я горы (береговыя), въ Якут
ской об., на пр. бер. Лены, выше станціи Бе
резовской. Берегъ состоитъ изъ утесистых* 
обнаженій, представляющих* горизонтальные 
слои красных* и зеленоватых* мергелей. Н а -
званіе свое горы получили отъ полосатаго вида 
этихъ перемежающихся слоевъ. По тунгуз-
скимъ преданіямъ у Гусельныхъ происходила 
кровопролитная битва между тунгузами и яку
тами, занявшими этотъ край только после 
упорных* битвъ съ его аборигенами и тун
гузами. 

(Миллера, Сиб. и с т . , с т р . 28; E r m a n , В . I I , 234; Щукинъ, 
поѣздка въ Я к . , 124). 

Г у с и н а я ЗвМЛЯ. Так* называется ров
ное, однообразное прибрежье на зап. стороне 
южнаго ос-ва Новой Земли, между мысами 
сѣверпымъ и южным* Гусинымъ (между 72° 
и 71° с. ш.). Сев. Гусиный мысъ обрубистъ. 
Къ с.-з. отъ него выдается каменный рифъ 
вер. на 10. Восточнее мыса есть р. Гусиная; 
шир. ея при устье 5 саж., но далее она рас
ширяется до 50 саж., образуя заводь, въ ко
торой суда могутъ стоять спокойно. Берегъ 
Гусин. земли утесист*, чист* и приглубь; онъ 
перерѣзывается только р. Саучихой. Во время 
посещенія Бэра, въ іюле, Гусиная земля была 
еще покрыта снѣгомъ. 

(Литке, 4 вр. , п у т . I , 318; П а х т у с о в а , въ З а п . Гид. Деп. , I I , 
98; Beer, въ B u l l . sc. I l l , N 1 1 - 1 2 , p. 183). 

Г у с и н о е горько-соленое озеро; см. Га-
латай. 

Г у с и н о е озеро (по бур. Еулъ-Наіуръ или 
Еулунъ-Норъ), въ Забайкал. обл., Верхнеудинс. 
окр., близъ дороги, ведущей изъ Верхнеудинска 
въ Кяхту. Оно имеет* 25 в. дл. отъ ю.-з. 
къ с.-в. и до 15 в. т . , около 90 в. въ окр. 
Глубина местами до 15 с. Въ прежнія вре
мена оно занимало всю котловину выше 
станціи Убукунской до р. Одунги, т. е. не 
менѣе 70 в. У бурятъ есть преданіе, что 
летъ за 100 посреди ложбины, занятой озе-
ромъ, стояла кумирня. На сев. стороне озера 
возвышаются горы, примыкающія къ Бай
кальскими На южной стороне залегает* степь, 
на которой тянется рядъ отдельных* хол
мов*, состоящих* изъ гранита, гнейса и пор-
фировъ. Н а правой стороне Кяхтинской до
роги въ горахъ встречаются кости допотоп
ных* животных*, а на с.-в. берегу озера 
соль. Въ 2 в. отъ главной Гусино-озерной 
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кумирни на степи залегаетъ въ болыпомъ ко
личестве превосходная коричневая краска — 
умбра. Горы покрыты соснами; низменности и 
особенно на с. и з. борегахъ кустарниками: 
Caragana pygmaea и С. spinosa, а холмы 
С. microphylla. За большою кумирнею, на 
обрывистыхъ склонахъ растетъ дикій нерсикъ 
(Amygdalus pedunculata). Въ озерѣ водится 
рыба: сороги, щуки, окунь и пр., но коли
чество ея нынѣ значительно уменьшилось. 
На срединѣ Г. оз. лежитъ островъ Осередышъ, 
на которомъ водится необыкновенно много 
водяныхъ птицъ, отчего и русскіе назвали 
его Гусинымъ. По берегамъ озера кочуютъ 
селенгинскіе буряты. При озерѣ въ 3-хъ 
мѣстахъ выстроены кумирни. Въ большой или 
Гусиноозерной кумирнѣ живетъ верховный лама 
(Хамбо-лама) бурятовъ. Въ озеро впадаютъ 
съ сѣвер. стороны 10 рѣчекъ, изъ нихъ са
мыя значительныя: Загустай и Ахуръ; съ 
запада вливается р. Цаганъ-Голъ, составляю
щая рукавъ р. Темника, впадающаго въ Се
ленгу. 

(Паддаса п у т . I I I , ч. 1-я, стр. 387 ; Erman, В . , I I , р . 158) 
Мартоса, 72, 9 5 ; C a s t r é n , Beiseber. 410; Ж. M. В. Д . , 1847, 
т. 17, с . 223; 1852, X X X V I I , 17; Вѣствакъ Е с т . H. 1854, с. 
1, 17, 33, 49, 77, 93, 109, 334, 378, 394, 411, 428, 442, 476; 
1855, N 1—30; В. Г. О б . , 1854, вн. V I , см. 37; Stuckenberg, 

Hydr. V , 529, 530; Еаисейскій адьм. 1828, с т р . 89). 

Г у с и н о - О З е р С К О Ѳ дацанство (при-
ходъ), Забайкальской обл., Верхнеудннскаго 
окр., вѣдомства Селенгинской Степной думы, 
состоитъ изъ 17 улусовъ бурятскаго племени, 
ламайской вѣры, кочующихъ по pp. Темникѣ, 
Цаганъ-голѣ, Селенгѣ, Чикоѣ, Про и Удунгѣ 
и при оз. Гусиномъ. Въ 1859 г. ихъ было 
3,159 д. об. п. (1,583 м. п.). Пребываніе 
дацана находится въ улусѣ Тамчинѣ, при 
Гусиномъ оз. и р. Темникѣ. 

Г у с и н ы е острова въ Русской Америкѣ, 
въ Кадьякскомъ архипелагѣ, облегаютъ юж
ный мысъ Кадьяка; числомъ ихъ пять. Всѣ 
они голы, утесисты и довольно высоки. За
падный самый ниакій; дл. его около мили, 
шир. 3/4 м.; средина его лежитъ въ мери-
діанѣ мыса Троицы (южнаго), въ 4 мил. къ 
ю. отъ него. Въ нѣсколькихъ саженяхъ (50) 
къ с. отъ с . - в . оконеч. этого ос-ва лежитъ 
ю.-з. мысъ острова Ягехталикъ, самаго боль
шего изъ Гуеиныхъ. Ягехталикъ имѣетъ З'/г 
м. дд. и около мили шир. Остальные три 
Гусиные острова лежать: первый къ з., вто
рой болыпій въ 4 1 /g, a третій въ 7 м. отъ 
в-ой стороны ос-ва Ягехталикъ. Все про
странство между островами Гусиными и Ка-
дьякомъ усѣяно каменьями и отмелями; по 
южную же сторону ос-вовъ проливъ между 

ими и ос-мъ Ситхинакь — чисть, глуб. въ 
самомъ узвомъ мѣстѣ 12 саж., грунтъ пе-
сокъ. Теченіе въ этомъ проливѣ чрезвычайно 
быстро. На ос-вѣ Ягехталикѣ есть алеутское 
селеніе. 

(Тебѣньковъ, гвдр. з а п . , с т р . 82—83). 

ГуСИХИНСКІѲ ключи, Забайкалье, обл., 
Верхнеудннскаго округа, при рѣчкѣ Малой 
Гусихѣ , въ 30 вер. отъ г. Баргузина. Семь 
родниковъ проведены желобами въ два ларя. 
При водахъ есть хорошій домъ съ ваннами; 
къ сожалѣнію, ключи не обильны и могутъ 
дать воды только на 8 ваннъ въ сутки. Во
да пріятнаго вкуса, безъ запаха, и особенно 
полезна въ накожныхъ болѣзняхъ. Темпера
тура воды въ ключахъ -f-45,4° Р . 

( К . Грумъ, опвс. м. в. Рос. И . , 314; Ж. И . В . Д . , 1853, I I I , с м . 
31; 1856, X V I I , стр. 66). 

Г у с т о М О И , село (каз.), Курской губ., 
Льговскаго у., въ 18 в. къ з.-ю.-з. отъ Льгова, 
на рыльск. почт, трактѣ, при р. Густомои. 
Ч. ж. 1,583 д. об. п. , 177 дв. 

Г у С Т О М ѣ с о в с к а я мель на р. Волгѣ, 
Костромской губ., Нерехтскаго уѣз . , въ 1*/г 
верст, выше дер. Пестерюгиной ; она откры
вается въ іюлѣ мѣсяцѣ; для прохода судовъ 
на ней образуются ворота, глубиною въ 31/г 
фут. Ворота этой мели мѣняются ежегодно, 
смотря по погодамъ и направленію вѣтра. 
Мель начинается по срединѣ рѣки и оканчи
вается крутымъ поворотомъ у праваго берега 
рѣки. 

( С у д о і . дорож., мзд. П у т . Сообщ., ч. 1, с т р . 221; Костроме», 
г у б . , Кржнвободоцвів, с т р . 54; В. с т . Костром, г . , стр. 13). 

ГуСТЫНСКІЙ монастырь, муже, 3 кл., 
Полтавской губ., Прилукскаго у . , въ 7 вер. 
на в. отъ г. Прилукъ, вверхъ по р. Удаю, 
на прав, ея бер., на мѣстности, обставленной 
высотами, подъ 5 0 ° 3 8 ' с. ш. и 5 0 ° 8 ' в. д. 
Монастырь древней постройки, окруженъ ка
менною стѣной съ бойницами и рзами. Н а -
званіе его отъ урочища Густыни, въ прежнее 
время окруженнаго густыми лѣсами. Основанъ 
въ 1600 г. иновомъ Іосафомъ, но оконча
тельно построенъ въ 1674 г., при содѣйствіи 
гетмана Самойловича, въ 1799 закрыть, а 
въ 1844 г. опять возстановленъ. Въ мона
стыре 5 церквей. Въ подмонастырской сло
боде (Густыни) 149 жит. об. п., 22 дв. 

(Аревдаревва, зап. о Подт. г у б . , ч. I I I . с . 296—316; Подтав. 
губ. в і д . 1843 г . , N 33; Р а т ш я я а , с. 442; И с . рос. iep. I I I , 761). 

Г у с ь , село (влад.), Владимірской губ., 
Меленковскаго у., въ 75 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, 
при р. Гусѣ , съ бумагопрядильного мануфакту
рою и хрустально-стекляннымъ заводомъ (Маль-

46 
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цова). Въ 1856 году хрустальный и стеклян
ный заводъ состоялъ изъ 24 строеній (9 кам., 
15 дерев.). Въ 1860 т. на заводѣ выдѣлано 
1,267,400 гпт. хрусталя на 170 т. р . , при 500 
рабочихъ. Бумагопрядильная мануфактура, 
основ, въ 1846 году, помещается въ 4-хъ 
этажиомъ каменномъ зданіи, отличающемся 
прочностью постройки. Вт. 1860 г. на фабрикѣ 
выработано 66,470 пуд. бумаги основы и 
утка разныхъ номеровъ на 931,485 р., при 
1,175 рабочихъ. При фабрикѣ 3 каменннхъ 
магазина для складки хлопка и пряжи, къ 
которымъ отъ фабрики проведена желѣзная 
дорога. Въ селѣ ч. ж. 3,282 д. об. п., 360 
дв. , церковь 1 , больница, аптека, хлѣбный 
магазинъ, въ которомъ складывалось въ 1851 г. 

.91 т. пуд. ржаной муки. Въ селѣ 2 ярмарки 
въ году. 

( Ж . M. В. Д . , 1854 г., т . X X V I I , ноябрь, снѣсь, с т р . 19; 
Обозр. рэзн. отрасл. мануф. пром., т. I , стр. 400, 422; Взад, 
губ. ввд. , 1848 г . , N 44; 1857, N 12—13; 1851, N 1 - 2 ) . 

Г у с ь или Колпь, озеро на границѣ Р я 
занской г., Касимове, у., и Влади.мірской, Me- i 
ленковскаго у., при Гусевскомъ зав. Дл. 4-/2 
вер., шир. 2-72 вер. Простр. 0,46 кв. г. м. 
или 21,6 кв. вер. Оно образовалось посред
ствомъ запруды pp. Гуся, Колпи и Нормы, 
плотиною въ 230 саж. дл. 

(Барааоввча, Рязавс. г . , с т р . 60). 

Г у с ь , р. , Владпмірс. и Рязапс. г-ій, лѣв. 
пр. Оки. Беретъ пачало въ Судогодс у., пе
ресекаете у-ды Мелей ковскій и Касимовекій, 
впадаетъ въ Оку нѣсколько выше Касимова. 
Направл. къ ю.-ю.-в., дл. теч. отъ 100 до 
П О в,, шир., кромѣ запрудъ, неболѣе 20 саж., 
глуб. въ Владимірс. г. 2 арш., въ Рязанской 
до 2-/г саж. Берега низменны и болотисты, 
дно песчаное; мѣстность, по которой проте
каетъ р. Гусь, лѣсиста. 20 вер. выше устья 
врп Гусевскомъ зав. Гусь, вслѣдствіе запруды, 
образуетъ озеро. На Гусѣ и его притокахъ 
много стеклянныхъ и друтихъ заводовъ и не
сколько мельницъ. Гусь судоходенъ отъ Гусь-
скаго потоста Касимове, у., т. е. только на 
поагѣднихъ 2 вер. своего теч. Здесь строятся 
барки, сплавляемыя въ Оку и получившія отъ 
рѣки названіе іусянокъ. Прит. Гуся: Норма 
(пр.) и Колпь (лѣв.). 

(Stuckenberg, H y d r . , I , 473; В . С т . Владвмірс. г., с т р . 4 0 ; В. 
С т . Рязаас. г . , с т р . И ; Баравовичъ, Рязавс. г . , с т р . 34). 

Г у с Я Т И Н Ъ , мест, (влад.), Подольской г., 
Каменецкаго у . , въ 52 вер. къ с.-з. отъ г. 
Каменецъ-Подольска, на почтовомъ тракте въ 
Галицію, близъ самой границы, при р. Збручѣ. 
Ч . ж. 1,122 д. об. п., изъ коихъ 332 евреевъ. 
Въ мѣстечкѣ находится 158 дв., православ

ная церковь, 1 синагога и 2 еврейскія школы, 
почт, станц. и таможня. Черезъ Гусятинскую 
таможню въ 5-ти-летіе 1851—55 г. отпу
щено товаровъ на 244,536 р. , привезено на 
158,970 р. , въ 5-ти-летіе 1 8 5 6 — 6 0 г. отпу
щено на 262,040 р. , привезено на 427,500 р. 
Главныя статьи отпуска: кожи, воскъ, медъ, 
поташъ и скотъ. 

( В . Ст . Водыв. г., свѣд. спец., с т р . 34; Ж. M. В . Д., 1843 г . , т. 
I X , стр. 510; Вебодьсввъ, с т . з а п . , I , 127). 

Г у т а С т а р а я , дер. (влад.), Волынской 
губ., Заславскаго у., въ 50 в. отъ Заславля. 
Ч . ж. 83 д. об. п. , 11 дв. и бумажная фаб. 
(куп. евр. Грпнфельда), производившая въ 
1860 г. 8,200 пуд. сахарной бумага на 
24,600 р., при 28 рабочихъ. 

Г у т а х ъ , гора въ главномъ Кавказскомъ 
хребтѣ, въ Нагорномь Дагестане, имѣетъ абс. 
выс. 13,373 р. ф. 

(Кавк. Кал. 1859 г . , с т р . 372). 

Г у т ѳ б а , церковь на р. Марткобѣ, близъ 
j Шарткобскаго монастыря (см. это), Тифлис

ской г. и у., къ с.-в. отъ у. г-да; она окру-
жепа стѣнами и башнями и служила резиден-
ціею енископамъ Руставскимъ. По преданію, 
церковь основана Св. Антоніемъ, однимъ изъ 
13 святыхъ отцовъ Грузіи. Онъ самъ жилъ 
долгое время въ пещере неподалеку отъ 
Гутеба, на томъ месте, где ныне Марткоб-
скій монастырь. 

(Broaaet, Descr. de la Géorgie, p . 303). 

Г у т м а н о в а пещера, Лифляндской губ., 
Рижскаго у., на берегу р. Аа , близъ мызы 
Трейдент.; пещера находится въ утесѣ, со-
стоящемъ изъ песчаника, и весьма обширна. 
Изъ утеса въ пещерв вытекаете ключъ хо
лодной и прозрачной воды, собирающейся вь 
бассейнъ внутри пещеры и стекающей въ р. А а . 

(Bienenstamm Ostseepr. 1826, p. 199; В. с т . ЛвФЛЯВДСКОВ г у б . , 
с т р . 91). 

Г у ш у н ъ - х у д у к с К І Я самосадочныя 
соляныя озера, Астраханской губ. и у., къ 
ю.-з. отъ города и въ 16 вер. отъ Басинской 
пристани. Числомъ ихъ три: первое имеетъ 
210 саж. дл., П О саж. шир. и 1 вер. 90 
саж. въ окр., второе 230 саж. дл., 90 саж. 
шир., 1 вер. 150 саж. въ окружн., третье 
100 саж. дл., 36 саж. шир. и 400 саж. въ 
окружн. Соли изъ этихъ озеръ не добывалось. 

Г Ы Г е т у Й С Е О е дацанство (приходъ), За
байкальской обл., Верхнеудинскаго окр., ве
домства Селенгпнской степной думы, состоитъ 
пзъ 5 улусовъ бурятъ ламайской вѣры, ко-
чующихъ по р. Гыгетую, при устьѣ р. Бур-
галтая, при р. Нариие, Цагатая, Ичотое. 



ГЮЙ-ДАГЪ — 

Въ 1859 г. было 955 д. об. п. (478 м. п.). 
Мѣстопребываніе дацана находится въ улусѣ 
Гыгетуѣ, содержащем. 209 д. об. п.; здѣсь 
же и управленіе Сартолова рода бурятъ. 

Г ю Й - Д а г ъ , гора, Эриванск. г. , Орду-
батовс. у., въ отрасли горъ Даръ-дагъ, отхо
дящей отъ г. Даммара - дахъ, Малаго Кав-
казскаго хр. и идущей и простирающейся къ 
с.-з. отъ г. Ордубата, Гюй-дагъ имѣетъ абс. 
выс. 8,990 анг. фут. по геодез. изм. 

(Кавв. K a i . 18S8 г . , с т р . 359). 

Г ю л ю - д а г ъ , гора по главп. Кавказ, 
хр . , Бакинской г. , Нухинскаго у. , нмѣеть 
абс. выс. 2,735 ф. по геодез. измѣр. 

(Кавв. Кал. 1859, с т р . 364). 

Г ю м б и - д а г ъ , гора, Бакинской губ., 
Шемахинскаго у., къ с.-в. отъ г. Шемахи, 
на продолженіи главнаго Кавказскаго хр. , 
близъ сел. Кодзы, имѣетъ абс. выс. 4,235 
ан. фут. по геодез. изм. 

(Кавк. K a j . 1858 г . , с т р . 357). 

Г Ю М И Ш Т Ы , гора, Бакинской г., Шема
хинскаго у., къ ю.-в. отъ Шемахи, у почто
вой дороги пзъ Шемахи въ Ленкорань, въ 
главн. Кавказскомъ х р . , имѣетъ абс. выс. 
8,920 анг. фут. по геодез. изм. 

(Кавк. Кал. 1859 г . , стр. 363). 

Г ю м и ш ъ - т е п е или Серебряный, бу-
горъ на вост. бер. Каспійскаго моря, близъ 
Астрабадскаго зал., l'/г вер. сѣвернѣе устья 
рч. Гюмишъ-тепе-агазы. Бугоръ имѣетъ отъ 
3—4 саж. вышины и состоитъ изъ развалинъ 
старыхъ зданій. Море смыло часть бугра. 

(Бларамбергъ, въ З а п . Рус . Геогр. О б щ . , 1850 г . , вн. I V , 
стр. 62; Муравьевъ, п у т е ш . , стр. 29—31). 

Г ю р г ѳ н ъ или Гуршнъ, по арабскп 
Джурджанъ, р . , на вост. прибрежьи Касній-
скаго м. Беретъ начало 2 ветвями въ пер-
сидскихъ предѣлахъ изъ горы Гюлп-дага въ 
Альбурсскомъ хр. нѣсколько сѣвернѣе Шабаза; 
одна изъ вѣтвен Гюргена называется Гюли-
даіъ, другая Зау. Общее направл. Г. къ з.-
ю.-з. , дл. теч. 180 вер. Въ нпзові.ѣ епоемъ 
при развалинах* Алтынъ-тла Г. разделяется 
на два рукава. Изъ нихъ правый Ту.чача-
оби черезъ 4 вер. теч. впадаетъ вь ильмень 
Купіукъ-науры, изъ котораго подъ именемъ 
Гюмишъ-тепе-аіазы течетъ еще 30 вер. до 
впаденія своего въ море, въ 11>2 вер. южнѣе 
Серебряною бугра, разделяясь на пѣсколько 
рукавовъ. Главный же лѣвый рукавъ течетъ 
на ю.-з. отъ Алтынъ-кала и черезъ 12 вер. 
впадаетъ въ ильмень Караваль; изъ ильменя 
текутъ два рукава : сѣверный называется 
Ходжа - нефесъ, а южпый Еичикъ-гюргенъ. 
Они развѣтвляются въ свою очередь п впа-
даютъ въ море въ числѣ 7 рукавовъ. Берега 
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Г. въ нижн. части его теченія низки и бо
лотисты; дельта его болотиста и заросла ка
мышами. Въ верховьяхъ своихъ Гюрг. оро
шаетъ прекрасный и плодородный край; горы 
покрыты лѣсомъ, въ долипахъ растутъ фиго-
выя и гранатныя деревья, грецкій орѣхъ и 
виноградная лоза; близъ туркменскихъ ко-
чевьевъ находятся плантаціи тутовыхъ де-
ревъ. Берега Гюрг. по верхнему и среднему 
теченію круты; ложе рѣкіі глинисто; вода 
мутна. Глуб. рѣки дов. значительна, бродовъ 
па ней мало. Прибрежья рѣки вообще плодо
родны. Тамъ, гдѣ берега Г. (къ ппзовьямъ 
рѣки) начинаютъ сглаживаться, пзъ рѣки 
выведены ирригаціопные каналы, орошаюшіе 
пашни ямудовъ и гоклановъ, обитателей бе
реговъ Г. Пашни эти засѣяны пшеницею, 
рисомъ, просомъ, арбузами п дынями. На Г. 
много древнихъ развалпнъ. Такъ на правой 
сторонѣ вѣтви Зау находятся развалины боль
шего г-да Мериша; при устьѣ р. Караулъ-
чай остатки древняго водопровода; при раз-
дѣленіп Г. на два рукава развалины Алтынъ-
кала, а 7 вер. выше развалина Ак-кала; на
конецъ отъ Серебрянаго бугра, вверхъ по 
прав. бер. Гюргена до горы Пейкамбере, 
вере, на 150 простираются остатки стѣны 

! Кызылъ-аланъ ; во многихъ мѣстахъ этой 
стѣны видны остатки четырехъ угольныхъ 
редутовъ фут. въ 150 въ квадрате и у 
стѣны можно насчитать до 7 развалинъ го-
родовъ. Между развалинами одного изъ нихъ 
Джурджана, процвѣтавшаго е щ е в ъ Х в . , стоитъ 
одинокая башня Пумбети-коулъ съ куфиче
скими подписями. Г. имѣетъ притоки только 
съ лѣв. стор., а именно: Караулъ-чан (иначе 
Ешекъ-су или Дугулумъ), Чилгези и Гермрудъ. 
Гюргепъ на новѣйшпхъ картахъ обозначается 
границею между Персіею п Россіею на вост. 
прпбрежыі Каспінскаго м. , хотя туркменскія 
племена (ямуды и гокланы), обитающія вдоль 
Г., не признаютъ русскаго владычества. Реч
ная область Гюргена или Гургана съ сосед
нею страною была известна у древнихъ подъ 
именемъ Гирканги. 

(Муравьева, пут. въ Т у р к и . , стр. 23; З а п . г . О . , I I , 268 ( с т . 
Боде); I V , 60 ( с т . Бларамберга) ; V I I , 308 ( с т . Бларамберга); 
Karelin въ Erman A r c h . . I I I , 2 И ; Stuckenberg;, Hy. lr . , I V , 
236; V, 7, lO.'i; l ü t t e r , E n l k . , V I , I , 311—360; Соде, очеркв 
Туркневс земли, стр. 78, 87-, Газ. Кавказъ 1862, X 21, стр. 112). 

Г ю р д ж ѳ в а н ъ , гора по главп. Кавказ
скому х р . , Бакинской г. , Шемахинскаго у., 
подъ 4 0 ° 3 7 ' с. гл. п 6 6 ° 1 ' в. д. , имѣетъ 
абс. вые. 2,765 фут. по геодез. измер. 

(Кавк. Кал. 1839, стр. 361). 

Г ю р з у Н Ъ - д а г Ъ , гора, по Кахетинскому 
хр. , Тифлисской г. , Елнзаветпольс. у., подъ 



716 ГЯДИСЪ — Г Я М Ъ - М А Л И К Ъ 

4 1 ° 8 ' с. ш. и 6 3 ° 3 6 ' в. д . , иміетъ абс. 
выс. 2,020 ф., по геодез. изм. 

(Кавк. вал., 1859, стр. 372). 

Г Я Д И С Ъ или Гядысг, на каргѣ Гадисъ, 
гора, въ Маломъ Кавказѣ, Эриванской г., Но-
вобаязетскаго у. , къ з. отъ у. г-да, подъ 
40° 19' с. ш. и 62°23' в. д., имѣетъ абс. 
выс. 8,360 фут. по геодез. измѣр. 

(Каш. каі., 1859, стр. 368). 

Р Я Д Ы , гора въ п а в . Кавказе, хр. , Ба
кинской г., Кубинскаго у., подъ 4 0 ° 4 7 ' с. ш. 
и 66°52' в. д., имѣетъ абс. выс. 4,000 фут. 
ио геодез. измѣр. 

(Кавк. каі., 1859, с т р . 364). 

Р Я Л Ъ , сел., Эриванской г., Ордубатскаго 
у., къ с.-з. отъ у. г-да, съ развалинами 700 ' 

[ домовъ, большею частію 2-хъ этажныхъ. По-
лагаютъ, что жители прежде мало занимались 
хлѣбопашествомъ, потому что въ окрестное!, 
мало обработанныхъ полей. 

(Обозр. влад. за Кавк., I V , с т р . 335). 

Г Я М И Ш Ъ , гора, Бакинской губ., Шушин-
скаго у . , въ хребтѣ Муровъ-дагъ, подъ 40° 
17' с. ш. и 6 4 ° 1 ' в. д . , имѣетъ абс. выс. 
12,290 англ. фут. по геодез. измѣр. 

(Кавк. кад., 1859 г., стр. 366). 

Г я М Ъ - м а л И В Ъ , гора по хреб. Малаго 
Кавказа, Тифлисской г., Елизаветпольскаго у., 
подъ 4 0 ° 5 0 ' с. ш. и 6 3 ° 5 3 ' в. д., имѣетъ 
абс. выс. 2,045 фут. по геодез. 'измѣр. 

( K a i l . к а д , 1859, стр. 370). 

КОНЕЦЪ ПЕРВАГО ТОМА. 


