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ЛаарСЪ, см. Ларсъ. 
Л а б а , р. , Кубанской обл., зяачптельнѣй-

mifr л1;ч. пр. Кубани, образуется пзъ соедп-
ненія Большой и Малой Лабы. Обѣ берутъ 
начало нѣсколькимп ручьями на сѣп. склонѣ 
главн. Кавказскаго хр. (Большая около 30 
верстъ восточнѣе Малой), направляются къ 
с. и соединяются у стан. Каладжинскон; 
отсюда рѣка назнваетсл просто Лабою. Ма
лая Лаба, имѣющая лл. болѣе 8 0 вер., въ 
верхней части состоитъ изъ двухъ нстоковъ: 
собственно Малой Лабы и р. Уруштенъ; 
первый беретъ свое начало у подпожія пере
вала Аишко, а второй у подножія перевала 
Псегашко; пройдя около 40 верстъ тѣснычи 
лѣсистыми ущельями, они соединяются б.шаъ 
Уруштенскаго поста, и продолжаютъ теченіе 
въ такомъ же ущельи до укр. Агереютинскаго, 
откуда долина расширяется. Малая Лаба, нри-
нявъ съ Л Ѣ І І О Й стороны р. Шедакъ, выше 
укр. Псебаевскаго, течетъ уже въ прекрасной 
широкой долинѣ до соедппенія съ Большой 
Лабой. Теченіе M . Лабы быстро, особенно въ 
верхнихъ частяхъ, т. е. у укр. Агереютин
скаго. Верховья pp. Большой и Малой Лабы 
сдѣлались изнѣстными только въ прошломъ 
1 8 6 4 году, во время окончательная покоре
ния Занаднаго Кавказа. Изъ верховьевъ р. 
Малой Лабы, черезъ главный хребет г,, на 
южную сторону его, въ доіяну р. Мздымты, 
ведутъ три блвзьіе между собою перевалы: 
Закинь, Аишко и Псегашко; лучшій изъ нпхъ— 
послѣдній; онъ имѣетъ абсол. вые, но баром, 
опрелѣл. Стебницкаго, 6 ,200 футовъ. По р. 
Малой Лабѣ отъ Агереютинскаго укрѣпленія 
съ 1 8 6 4 года разрабатывается вьючная дорога 
въ долину р. Мдзымты, къ мысу Адлеръ на 
берегу Чернаго моря. Большая Лаба беретъ 
начало съ сѣв. стороны переваловъ Ахбырцъ 
н Санчаро. Ручьи Адзацаписъ, Санчаро и 
Мекера соединяются въ 8 верст, оть перевала 
Ахбырцъ и образуютъ Большую Лабу; далѣе 
она 12 верстъ течетъ въ лѣсистомъ ущельи, 
и потомъ верстъ 30 по Зааданской долинѣ 
(ииѣющей шир. до 21/* вер.), гдѣ принимаешь 
нѣсколько притоковъ, съ прав, стор.: Гервы и 

Геогр. Сіоіарь. 

Анреута, а съ лЪвой—Меды п Мамхорцъ. При 
конаѣ Зааданской долины ущелье съуживается, 
утегпстыя гранитный горы во многнхъ мѣстахъ 
нависаютъ надь р. Б.Лабой, которая, будучи 
сжата скалами отъ оконечности Зааданской 
долины, съ необыкновенной быстротой пробѣ-
гаетъ по каменистому ложу верстъ около 16; 
на этомь протяженіи на р. Б. Лабѣ нѣтъ 
бродов ь, и по берегу ея не пролегаеть дороги. 
Въ 15 верстахъ ниже Зааданской долины, съ 
лѣвой стороны, въ нее впадаетъ пеболыпая 
р. Дымхуць. Дал he ущелье Б. Лабы расши
ряется. Вч. 70 нер. оть Ахбцрцскаго пере
вала, на правом-!» берегу рЬки, би.іи аулы 
Гнмовск.іго общества; вь настоящее время 
первое ппсе.теніе пь 80 вер. отъ верховья — 
это станица Пееменская, отъ которой ущелье 
рѣки постепенно расширяется, и около стан. 
Ахметовской уже довольно широко. Длина 
теченія р. Б. Лабы, отъ верховья до соеди-
ненія съ Малой Лабой, 95 верстъ. Съ вер
ховьевъ р. Б. Лабы на южную сторопу глав-
наго хребта, къ верховьямь р. Бзыбн и далѣе 
по этой рѣкѣ до г. Сухумъ-кале, ведуть близ-
кіс между собою перевалы: Цагеркеръ, Сан
чаро, Ахбырцъ, Меды и Мамхортъ; абсолют
ная иль высота около 8 ,000 ф. Съ 1 8 6 4 г. 
дорога разрабатывается черезъ Сапчарскій 
перевалъ, по слѣдующему направлепію: отъ 
Псебаевскаго укрѣпленія, къ ст. Псеменской, 
далѣе къ урочищу Умпырь, откуда черезъ 
гору Лугань (абсол. выс. около 7 ,000 фут.) 
на истоки р. Б. Лабьі—pp. Закань и Санчаро, 
послѣ черезъ Санчарскій перевалъ въ бывшее 
общество Псху на р. Бзыбь, спускаясь на абс. 
высоту менѣе 2 ,000 ф.; далѣе къ г. Сухумъ-
кале дорога проходитъ черезъ хребетъ Доу. 
Дорога эта имѣетъ большое зваченіе, сообщая 
сѣвер. часть Западнаго Кавказа съ лучшимъ 
естесгвеннымъ нортомъ на с -в. берегу Чернаго 
моря. Отъ горы Ахметы Лаба постепенно 
уклоняется на с.-с.-з., а принято Чамлыкь, 
круто поворачиваеть на з., и въ этомъ напр. 
впадаеть въ Кубань при ст. Усть-Лабинской. 
Вообще теченів р. Лабы почти паралельно 
теченію р. Кубани. На всеыъ течеиіи Лабы, 
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правый ея берегъ возвыпшнъ и мѣстами крутъ, 
лѣвый же становится нпзменнымъ и даже бо-
лотпетнмъ въ нижней части теч. отъ устья р. 
Чохраге. Дл. теч. Лабы, отъ соеднненія Боль
шой Лабы съ Малой до 150 вер., такъ что 
все течспіе Б . Лабы составитъ около 245 в. 
Отъ Шадоховскаго поста до устья Чамлыка 
Лаба раздѣляется па рукава, образуя такюіъ 
образомъ острова; пир. ея въ такпхъ нѣстахъ 
доходитъотъ 100—150 саж., между тѣмъ какъ 
т и р . до раздѣденія на рукава не превосхо
дить 10 саж., а ниже устья Чамлыка отъ 20 
до 30 саж. Глуб. въ верхней части незначи
тельна, отъ соедпненія Б . и М . Лабъ до устья 
Чамлыка отъ 3—9 ф., нпже же до впадепія 
въ Кубань доходитъ до 12 фут.; зимою и 
осенью па рѣкѣ открываются во мпогихъ мѣс-
тахъ броды. Весною и лѣтомъ, отъ таянія 
снѣговъ, и дождей воды Лабы прибываютъ на 
1 арш. и болѣе; въ особенности же павод-
иеніе было сильно въ октябрѣ 1865 года: 
оно произошло отъ сильныхъ дождей и при
чинило много вреда жителямъ. Отъ разли-
вовъ Лабы па лѣвой низменной сторонѣ образу
ются обгаирныя болота, производящія жестокія 
лпхорадіш; особенно ;->то замѣчено въ нижней 
части ея теч. отъ ст. Темиргоевской. Дно 
рѣки въ Б. Лабѣ каменистое и ыѣстами гли-
нистое, въ Лабѣ же иловатое и песчаное. 
Вода преимущественно мутная отъ множества 
грязи и ила, наносимых* балками и горными 
ручьями. Мостовъ черезъ Лабу два: у Калад-
жппскаго укр. и Лабннской станицы. Прит. 
Лабы справа: Экенцокъ, Кукетль, Кунчь, А р -
джинъ, Коксу, Чамлыкъ и др.; слѣва: Ходзь, 
Фарсъ, Чохракъ, Гіага и другія. По Лабѣ 
возведены укрѣпленія и станицы казаковъ, 
коихъ рядъ прежде быдъ извѣстенъ подь име-
нелъ Лабгшской линіи. До покоренія Запад-
наго Кавказа въ верхнемъ и среднемъ тече-
ніи Б . и М . Лабьі жили Абазинскіе племена: 
Тановцы, Шахгиреевцы, Баракаевцы, Бесле-
цеевцы, Махоши и др. 

(Броневскій, иэвѣе. о Кавк., I , 140; Зубовъ, картваа Кавказ, 
к р . , I I I , 82t Klaproth, Yoy. a u С а м . , I , 1Э7; тоже в ѣ » . і з д . , t , 
+43; В . C i . С т а в р о в о і . г . , о . 38, 86, 109; С т а в р о в о і . r j 6 . вѣд. 
1836 г . , З* 47; Sehnitzler, l 'Emp. des Tears, ! , 485; З а п . Г. О б . 
1863, H , 11; Геогр. н с т а т . з а » , о Закуб. кр. Стебвицк. (1864)). 

Д а б И Н С К а Я станица 2-й бригады, 2-го 
Лабинскаго подка, Еубанешй обл. въ 154 в. 
отъ Ставрополя, при р. Лабѣ. Ч . ж. 1,942 
д. об. и., 280 дв., пр. церковь, бригадное и 
полковое управденіе, лазаретъ, винокуренный 
зав., основан, въ 1862 г., на которомъ выку
рено въ 1 8 6 2 — 6 3 г. 3,128 ведръ спирта. 

Д а б о н а р ы , жѣсі. (влад.), ВіиенсЕоі г., 
СвенцянсЕаго у., къ о з . оіъ у. г-да, при 

р. Думбле. Оно есть одно изъ древпѣйшихъ 
поселеній въ странѣ; въ немъ существовало 
капище какого-то идола. Въ 1387 г. Л. пода
рены в. кн. Ягайломъвиленскоіуеішскоиу. Ч . ж. 
224 д. об. и., 34 дв. , католпч. костелъ. Близъ 
села находится Лабонарская казен. лѣсная 
дача, занимающая нростр. въ 10,524 дес. 
Она устроена но правиламъ ученаго лѣсовод-
ства и раздѣляется на двѣ части; южная часть 
заключаетъ иѣсколысо озеръ, изъ коихъ выте-
каетъ р. Жеймяна. 

(Город, посел. , ч. I , с т . 191; Корев-ь, В и і с н . г. , с . 477, 478, 
378 , 740). 

Д а б у н О В Ъ , мѣст. (віад.), Ковенской г. и 
у. , въ 36 в. къ с. отъ Ковно, при впадепіи 
рч. Варупы въ Невяжу. Оно извѣстно съ 
X I V в., когда въ 1363 и 1366 г. было ра
зорено гросмейстеромъ Вннрихомъ Книпроде, 
а въ 1381 г. опустошено гросмейстеромъ 
Конрадомъ Цальиеромъ Роттенштейномъ. Ч . ж. 
60 д. об. п., 8 дв., католич. костелъ, еврейс. 
школа. Тутъ же находится мыза Лабуновъ съ 
83 д. об. и. и винокурня. 

(Город, п о с е і - , ч . И , с. S23; АФанасьовъ, Новее, г . , с . 722). 

«Жабунь, мѣст. (влад и каз.), Волынс. г., 
Заславскаго у., въ 49 в. къв.-ю.-в. отъ у. г-да, 
при р . Хоморѣ . Ч . ж. 3,178 д. об. п., 395 
дв. , б правое, церквей, катол. костелъ, еврейс. 
синагога, 2 молитвен, дома, еженедельные ба
зары и 4 ярмарки въ году. Мѣстечко это въ 
1795 г., при учрежденіи Волынскаго намест
ничества, назначено уѣзднымъ городомъ, но 
при учрежденіи Волынской губ. въ 1797 г. 
г-дъ оставленъ за штатомъ. 

Ц П о л . Собр.Зак. , т . Х Х Ш , N 17,384 и 17,43В, т. X X I V , N 18,117). 

Л а в а , р. , С.-Петербургской г-іи, пр. Ла-
дожскаго оз. Беретъ начало въ болотахъ 
ПІлиссельбургскаго у., при истокахъ назы
вается Елючья, и образует^ на большей части 
всего теченія, границу между уу. ПІлиссель-
бургскимъ и Новоладожсіаімъ. Общее напр. къ 
с , въ самой нижней части теченія къ с.-з.; 
дл. теч. отъ 35 до 40 вер. Берега рѣки до
вольно возвышены, нѣстами обрывисты, какъ 
напр. у погоста Василькова, и нредставляютъ 
хорошія обнаженія силурійскихъ известняковъ 
(илитняковъ), свойствами похожихъ на камень 
сосѣднихъ нутиловскихъ ломокъ. Л . замеча
тельна тѣмъ, что она есть значительнѣйшая 
изъ неболыппхъ рѣкъ, питающихъ Ладожскіі 
кан. , вслѣдствіе чего на рѣкѣ устроенъ двой
ной шлюзъ. Л . судоходна на 5 вер., а сплавна 
верстъ на 30 . П о притоку Лавы — рѣкѣ 
Сарѣ , въ низовьяхъ носящей названіе Коло-
сарь (20 вере, течен.), также производится 
с п д а в ъ . Н а Лавѣ находится 9 деревень съ 
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706 д. об. п. Приі. Лавы: Каира (лѣн.) и 
Колосарь (пр.). Въ псторпческолъ отпотеніп 
Лапа замѣчателыіа тѣлъ, что по Столбовсколу 
миру служила границе») Россіи и ІІІвецш, 
всіѣдствіе чего и упоминается въ лѣтописи 
(подъ пленемъ Лавуи). Олсарій, уномипая о 
Лавѣ, говорптъ, что эта рѣка имѣла 40 ша-
говъ шир. и ошгсываетъ цсрелоніи, c i . коими 
русскіе нстрѣчалн па Ланѣ шведское посоль
ство. 

( ÏI0JB. Собр. З а п . , I , ff 19, с . 183, 186, 188; Relation ilil ѵоу. 
D'Adam Оіеагічя, РІІГ., 167», I , 11, 14; ІІупгсарсвт,, С . П е т . r-ііт, 
с. 14; Stuckeuberg, Hydr. , I , S16; В. O l . С . -Неторб, г . , с. 70; 
Blasius, К . , 1, 14; С п . нас. м. С . - П е т е р б . г . , с . X V I I ) . 

Лава. СВѣдажкое), село, Сшкшрекой г., 
Карсунскаго у., въ 30 в. отъ у. г-да. Ч . ж. 
2,181 д. об. п., 323 дв., училище. 

Л а в а р и ш к и , эгвет. (каз.), Виленской г. 
и у., къ п. отъ Вильно, ирп р. Внлеикѣ. Оно 
уже существовало въ X Y I I в.; здѣшній ко-
стелъ основ, около 16 44 г., но во время 
шведской войны сожжешь. Ныпѣшній костелъ 
существуетъ съ 1750 г. 

СПамят. кв. Ввлев, г. иа 1881 г . , с . 87; Город, воссл. , ч. I , 
С. 182; Коревъ, Вялов. г . , с . 363). 

Л а в а ш а , селеніе, Дагестанской обл., 
Даргинекаго окр., къ в.-с.-в. оть укр. Ходжа.ть-
Махилскаго, па лѣв. берегу еродііяго рукава 
р. Манаса, расположено иа краю скалистого 
обрыва. Оно знаменито побѣдою въ 1819 г. 
руссвихъ войекъ подъ начальством!, кн. М а -
датова иадъ акугаинцаяи. 

(Зубовъ, картава Кавказ, н р . , H I , 233). 

Л а в е н а пли Л а в е н ъ - а а , р . , Коненекой 
г-іи, пр. пр. Мусы. Беретъ начало въ болотѣ 
Новоалександровскаго у., близь оз. Натигала, 
къ ю. отъ мѣст. Понделіі, орошаетъуу. Ново-
александровскій, Вилькомірскій п Понеігьжскій, 
впадаетъ въ Мусу близь мѣст. Посволя. Общее 
напр. сначала къ з., потомъ къ с , дл. теч. 130 в. 
Шир. въ верхней части теч. до 7 саж., въ 
нижней отъ IS до 30 саж. Глуб. рѣки не
значительна. На рѣкѣ 11 мостов I . и 5 мель-
ницъ. .1. протекаетъ вообще ко мѣстностп 
ровной и болотистой. Окраины рѣчпой долины 
отстоятъ отъ рѣки въ верхней части ея те
чение на 140 до 400 саж., по ниже sr. Еор-
сакншекъ, приближаясь непосредственно къ 
ложу рѣки и образуя обрывистые берега, со
стоите, также какъ и дно ея, пзъ лзвестпя-
ковъ; мѣстами тамъ встрѣчаются обпаженія 
гипса. Н а рѣкѣ есть порога и быстрины. Въ 
лрошломъ стоіѣтіп по Ж. производился ешавъ 
лѣса. Л . , въ окрестностяхъ Поневѣжа, такъ 
близко подходнтъ къ Невяжѣ, что весенніе 
разливы обѣихъ рѣкъ сливаются зіежду собою. 
Прит.: Вешинта, Истре, Сволька. 

l ä t u c b e n b e r g Hydr-, I , 292; Афавасьевъ, Ковевс. г . , с . Ш Э . 

Л а в и м о в ъ , мысъ на берегу Ледовитаго 
моря, Архангельской г., Кемскаго у. , подъ 
6!>°45' с. т . и 50°42' в. д. 

Л а в к о в ъ , мѣотечко («лад.), Ковепекой г., 
Телыиепскаго у., въ 45 в. къ »>. отъ у. г-да. 
Ч . ж. 291 д. об. п., 20 дв., католич. коптелъ' 

(Город, посол., ч . I I , е . !І38; Амвоеьевт. , Könen, г . , с. 739)" 

ЛавкозкеМЕГ, лѣет. (влад.), Ковснской 
г., Тел.шевекаго у., въ 73 в. къ з.-с.-з. отъ 
у. г-да, при р. Лаикушгеъ. Ч. ж. 194 д. об. 
ц., 10 дв., катол. костелъ, богадѣлі.ня, пиво
варенный зав. 

(Город, посол., ч. I I , с . 838; Ладнаеьсвъ, Ковев. г . , с. 739). 

Л а в р е н т і е в ъ , луж. 3-го класса мона
стырь (съ 1800 г. назначенный для лѣтняго 
пребыванія калужских-!, архіереепъ), Калужской 
г. H у., въ 3 в. оть Калуги, на гористохъ 
мѣсгѣ, при р. Ячепкѣ, притокѣ Оки. Пола
гают!,, что монастырь основ, въ пач. X V I в. 
прел. Лаирентішгь, умернгалъ въ 1515 г. На 
иѣстѣ монастыря въ то время находилась 
Рождественская церковь ; иреп. Лаврентій, 

I живя въ загородном-!, домѣ князя Снлеопа 
I Ивановича Калужекаго, любп.ть часто уда

ляться къ церкви для своихъ духовпыхъ под
вигов!,; здѣсь-то впослѣдствін и образовался 
монастырь, пазвашіый по имени преподобнаго. 
Внугри мои. одна кален. 2-хъ этажная церковь; 
внизу покоятся подъ снудолъ мощи ир. Лав-
рентія, близь лѣваго клироса, въ высеребренной 
ракѣ. Кролѣ того, здѣсь есть церковь падь 
св. вратами и домовая въ архіерейскомъ дохѣ. 
Кь монастырю пршіадлежнтъ иовоноетроен-
I I ый мои. Крестовоздвпжснскій, въ Яяской 
слоб., г-да Калуги. Оігь основ, на лѣстѣ 
часовни, въ которой стоялъ большой крестъ 
съ изображеніем'1. Спасителя, уважаемый даже 
старообрядцами. Въ 1830 г. полк. Чебышевъ 
на мѣсто ея иостроилъ хралъ во нмя Воз
движенья Креста, a послѣ келыі и ограду. 
Богослуженіе совершается поочереди живу
щими здѣсь иноками Лаврентісва sou. 

(Иетор. Рое. Іерар. , ч V , с . 1; опас. Калуже. наяѣет. , с т . 
22; Ратшннъ, мои. в церк. , с. 110; В. c t . Калуж. г у б . , с . 121; 
Намят, кв. Калупс. г. иа 1S61 г . , с . 273—273; Калуже. губ. в * д . 
1830г. , S ! , с. 2; Зуеэт., иутеш. з а в . , о. 41; Попроцвііі, Калуж. 
г у б . , пзд. 18G4 г. , о. ;>32). 

Л а в р е н т І Я , св. (у туземцевъ Эйееръенц 
впрочемт. запад, оконечность ос-ва носить на-
званіе Чибоко, а восточная Жеалеганъ), ос-въ 
русской Алерикп въ сѣв. части Берингова 
моря. Простр. 88,7 кв. г. м. или 4,292 кв. 
вер., дл. отъ з.-с.-з. ЕЪ В.-Ю.-В . 150 вер., 
шир. отъ 40 до 50 вер., но въ яерехватѣ, 
на 1/з длины о-ва отъ з. , 12 вер. С.-з. око
нечность ос-ва, мысъ Чвбукакъ, находится подъ 
63°51'с. га. и 206°1Г в. д.; кдаі. оконечность 
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подъ 62°47'с . ш. Берега острова вообще низ
менны, но мѣстами обрывисты и утесисты, 
хотя не высоки. Перехватъ ос-ва низменный; 
близь с.-з. оконечности ос-ва горы подни
маются фут. на 500 надъ ур. и. и усѣяны 
скалами, походящими издали на развалины. 
Въ вост. части ос-ва горы, названныя Ку-
комъ Ктрковыми, достигаютъ наибольшей вы
соты и въ концѣ іюлябываютъ покрыты свѣ -
гомъ. Горныя породы ос-ва—граниты и грюн-
штейны. Недалеко отъ зап. оконечности ос-ва, 
близь южн. берега, есть большое озеро. Древесн. 
растительности на ос-вѣ нѣтъ и слѣда, а изъ 
низкорослыхъ кустарниковъ и травъ здѣсь 
раотуть полярные типы, какъ напр. A n d r o 
meda tetragona, Dryas octopetala, Diapensia 
lapponiea, Myosotis и пр. Ое-въ богатъ пти
цами, между которыми особенно замѣчательна 
A l c a cristatella. Ос-вь обитаемъ; туземаыя 
селенія находятся близь мысовъ Чнбукакъ (на 
с.-з.), Пугувилякъ (па ю.-з.), Еукулякь (на с.) 
и Еіалегакъ (на ю.-в.); жители соплеменны 
съ своими сосѣдями ахериканскими эскимо
сами, занимаются ловлею китовъ и другнхъ 
морскихъ жцаотпыхъ и въ особенности добы-
ваютъ много моржеваго зуба, который вымѣ-
ннваютъ ипосграниыиъ кптобоялъ. Ос-въ от
крыть Берингомъ въ 1728 г. Въ 1778 г. ос-въ 
былъ видѣнъ "Кукомъ, принявший* его за два, 
изъ коихъ за однимъ онъ удержалъ имя ос. 
св. Лаврентія, а другому дадъ имя ос. Клерка. 

( C o o k , т о у . , It , 473; Сзрычева, п у т . , I I , 117; Billings, R . ed. 
Sauer, p. 271; Крашенввпвкѳва, ол. Каыч. въ поде. собр. акад. 
п у т . , 1,223; Коцебу, п у т . , I , 92, I I , 224, I I I , 331, 384,- Beechey, 
т о у , I , 8:10; Шяшаарева, въ 3. Гвдр. Доп. , X , 179; Grewingk, 
* ъ Verh. d. min. Ges., Ш 8 — 4 9 , p. 138; Тебевъкова, гвдр. з а м . , 
о. 48—51; отч. Р о с . - А н . код. , е. 101). 

Л а в р е н т і я , св. , губа: 
1) Въ сѣв. части Берингова моря, вдается 

въ азіатское прибрежье, въ напр. сначала къ 
s , а потомъ къ с.-з. до 40 вер., при ишр. 
около 6 вер. во внутренней губѣ. Внрочемъ 
отверстіе внлягаей губы между зшсаил Яуня-
гмо и Крлеугунъ имѣетъ до 20 вер. ишр. 
Глуб. посреди губы до 30 саж., къ лежащиаъ 
вер. въ 25 отъ устья губы высокимъ и уте-
систымъ ое-мъ Храмченко и Петрова 20 саж., 
между ос-ми 12 саж., а еще ближе къ вер-
шинѣ губы 8 саж. Губа оканчивается круг
лою, мелкою бухтою, 7 вер. въ окр., въ ко
торую впадають двѣ небольшая порожнстыя 
рѣчки. Прпбрежья губы гористы; невысокія 
горы этнхъ ярабрежій, еостоящія изъ грани-
товъ, еіеннтовъ, гнейсовъ, елюдяныхъ сланцовъ, 
а еще болѣе изъ извесгняковъ, докрыты вѣч-
ньшъ снѣгомъ и только у подошвы ихъ раз-
стидаетея лишенная всякаго слѣда дѣсной рас

тительности мокрая тундра, поросшая поляр-
нычи растеніями, каковы напр. Andromeda 
polifolia, Gentianae, Saxifragae, Drabae, 
Ranuncul i , Oxytropis , Claytonia, Pulmonaria 
mari t ima, A r e n a r i a later i f lora , Cochlearia 
danica, Rumex alpinus, Rhodiola rosea и пр. 
Къ вершинѣ губы св. Лаврентія подходить кряжъ 
высовихъ, крутыхъ и островерхихъ горъ, со-
стоящихъ изь гранита. На прибрежьяхъ губы 
обитаютъ чукчи, иаѣющіе селеніе на мысахъ 
Пнаугунѣ и Нунягмо. Вблизи губы, вѣроятно, 
есть мѣсторожденіе графита, потому что пу
тешественники видѣли его въ немаломъ коли-
чествѣ у здѣшнихъ туземцевъ. 

(Cook, т о у . , I I , 472; Сарычева, п у т . , I I , 99—114; B i l l i n g s , В . 
ed. Saner, p. 279; Коцебу, п у т е ш . , I , I M , I I I , 330, 351; Л а т к е , 
п у т . отд. uopex., с. 196; Ш а ш к а р ѳ в ъ , въ 3. Гидр. Д . , X , 181). 

2) Назвапіе данное Баренцомъ Строгонов-
ской губѣ на Новой землѣ. 

-tjЛатке, 4-кр. п у т . , I I , 8 6 ) . 

Л а в р о в а , мысъ, на запади, берегу Новой 
Земли, въ Ледовитомъ океанѣ, между мы
сами Литке и Сухимъ, образуетъ юж. око
нечность залива Мелкаго. На немъ находится 
острокоиечная гора, оканчивающаяся скалою, 
ихѣющею видъ башни или огромнаго столба, 
по которой можно узнать зал. Мелкій. Мысъ 
названъ кап. Литке, въ честь одного изъ его 
дейтенантовъ. 

( З а п . Гидр. Д е п . , I I I , 129; Литве, 4-кр. п у т . , I , 206). 

ЛаврОВО, село (каз.), Орловской г. и у. , 
въ 12 вер. къ ю. отъ у. г-да, при безъимян-
номъ озерѣ. Ч . ж. 1,748 д. об. п., 136 дв., 
училище. 

(.Тарачкова, п у т . з а п . , 17). 

Л а в ы , село (казач., ваз. и влад.), Черни
говской г., Сосннцкаго у. , въ 8 в. отъ у. 
г-да. Ч . ж. 2,297 д. об. п . , 420 дв. 

Л а в ы ш е в ъ (Лавышъ) мысъ, состаатяетъ 
с.-в. уголъ Рыбачьяго полуостр., на Лапдаид-
скомъ берегу Сѣвернаго ок., Архангельской 
г., Кемскаго у., подъ 6 9 ° 4 6 ' с. ш. и 5 4 ° 4 2 ' 
в. д. Онъ низменъ и на старинных* голланд-
скихъ картахъ назывался Жаусъ. Къ з. отъ 
него есть небольшая бухточка (Зубова), хотя 
открытая, но удобная для стоянки медвихъ 
судовъ. 

(Лотке, 4-кр. п у т . , ч . Н , с . 52; Репвеке, гидр. , с . 282, S85). 

Л а г а Й ш и Лахай, значительное сакоѣд-
ское племя, обитающее въ с.-в. части М е -
зенскаго у., въ Большеземельской н Малозе-
мельской тундрѣ, и состоящее изъ 10 ро-
довъ. Ом. Самоѣды. 

CSohrenk, В . , I , 696). 

Л а г и з д (Латшъ), село, Бакинской г., 
Шемахинскаго у., въ 35 в. отъ у. г-да, подъ 
горою Ніялъ, близь р. Гердыианъ. Ч. ж. 3,578 
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д. об. п. , 504 дв., 2 мечети, ежепедѣльннй 
базаръ. Жители селеш'я занимаются выдѣлкою 
разнаго оружія, которое по своему достоинству 
цѣнится жителями даже отдаленпнхъ мѣстъ. 
Тутъ же производится и мѣдная посуда, рас
ходящаяся почти по всему Закавказью. 

(Обозр. влад. за Кавказ., ч. Ш с т . 122, 121; Гагенейстеръ, 
Закавк. очерки (ііромышл. аздѣдьв. в торговая), с . 4) . 

ЛагИЧСКІЯ горы, отрогъ главпаго Кав-
казскаго хребта, въ Шемахинеколъ уѣздѣ Ба-
кипской губерніи. Горы эти возвышаются 
вершинами своими до 8,200 футовъ падъ по
верхностью моря и весьма лѣсисты, образу-
ютъ отдѣльную группу, въ родѣ контръфорса 
къ главному хребту—единственную на юж-
номъ склонѣ Кавказа отъ р. Арагвы къ во
стоку; къ главному хребту онѣ примыкаюгъ 
въ центрѣ его у огромной горной толщи горы 
Баба-дагъ подъ 4 1 ° Г с. ш. и 65°58' в. д., 
имѣющей абс. выс. 11,934 футовъ. По из-
слБДованіямъ академика Абиха, Лагичекія 
горы составляютъ центръ новѣйшаго подня-
тія, преобладающимъ образомъ опредѣлившаго 
нынѣпгяій раіьефъ Бакинской губ., и на ос-
нованіи еобраннъгхъ имъ свѣденіп относи
тельно большаго зем.тетрясенія, бывшаго вь 
1859 г. въ Шемахинекомъ уѣздѣ—сказывается: 
что удары и колебаиія при землетрясеніи ис
ходили изъ Лаглчскихъ горъ, которыхь на-
правленіе параллельно центральной кѣпіг Кав
каза и совпадаетъ съ перпеидикуляромъ, ра-
вносторонняго треугольника, соединяющего Те-
шару, Сальянн я Бііку, т. е. области, въ ко
торой находятся грязпыя изверженія, солончаки, 
нефтяные ключи и въ коей бываютъ наиболь-
шія въ Закавказья зеллетрясенія. Перпепди-
куляръ этотъ проходить черезъ Шемаху, ка
сается деревпн Баскалъ, и далѣе пзчезаетъ 
въ системѣ Лагичекихъ горъ. Въ направле-
ніи этой линін распространяются всѣ удары 
п волны потрясеній, дѣлающія землетрясения 
около Шемахи столь частыми п столь гибель
ными для этого края. 

( З а п . Кэвк. Отд. Или. Геогр. Общ., кв. V ; Кавказ. Калеад. 
за 1861 г . ) . 

Д а г И Ш И Н Ъ или Лошишнъ, мѣст. (каз.), 
Минской г., Пинскаго у., въ 26 в. къ с. отъ 
у. г-да, но минскому почтовому тракту. Ч. ж. 
1,465 д. об. и., 232 дв., католнч. костелъ, 
еврейск. молитвен, домъ, 3 ярмарки въ годъ. 
Въ X V I I вѣкѣ оно принадлежало Радзивил-
ламъ и составляло значительное, но получае-
мымъ податямъ, староство. Въ 1643 г. Вла-
диславъ IV даровалъ мѣстечку магдебургское 
право и учредилъ ратушу. 

(Город, посел., ч . I I I , с. 145). 

Д а г О Д Ѳ Х И укрѣплепіе Тифлисской г., За-

катальскаго окр. (подъ 4 1 ° 5 0 ' с . га. и 63°56' 
в. д., на абсолютной высотѣ 1,565 ф.), но до-
рогѣ изъ Закаталъ въ Телавъ. Укрѣплеяіо это, 
называвшееся прежде Лакватъ, построено ца-
ремъ Арчиломъ. Во время царевича Вахуліта 
оно находилось въ развалинахъ. Вь Лаго-
дехахъ находится іптабъ-ввартира Тифлискаго 
Гренадерскаго полка. 
-4 (Brosset, Descript. d e l à Géorgie par Is Tz. WaMuradit, p. 3131. 

Д а г у з а мысъ на эстляндскомь берегу 
Финскаго з., подъ 59°24' и 4 1 ° 5 5 ' в. д., къ 
ю.-з. отъ мыса Суропа (къ з. отъ Ревеля). 
Онънизокъ, голь и узокъ; къ с. отъ него нахо
дится рифъ длиною вь 2 в.; къ ю.-з. отъ 
Лагуза берегъ образуетъ бухту Лаххепе, глу
биною въ 10 — 17 саж., длиной 8 верстъ; 
къ с.-в. отъ него также образуется небі>ль-
іиая бухта, муб. въ 15—20 саж.; въ обѣихъ 
бухтахъ корабли могутъ находить защиту отъ 
ю.-з. и с.-в. вѣтровъ. 

( С а р н ч е п , лоціі , с . 134; Н а г а е и , I т . , с . 116; карта Ф а в с . 
зал. Г»др. Д . Иорск. И . , 1852 г . ) . 

ЛагуМЫ (Лигумы), мѣстечко (влад), Ко-
венской г., Шавельскаго у., въ 21 в. къ с.-п. 
отъ у. г-да, при р. Кроѣ. Ч. ж. 210 д. об. 
п., 21 дв., католич. костелъ, богадѣльня, 

(Город, восел. , ч. I I , с. 540; АФанасіевг, Ковев, г . , с. 736). 

Л а г у н о в с к а я , коса, въ одномъ нзъса-
мыхъ крутыхъ поворотовъ р. Тверцы, Твер
ской г., Новоторжскаго у. , ниже Лрутепскшо 
порога. Для облегченія подъема судовъ че-
разъ нее и для спрячленія фарватера про
рыть каналъ въ 1847 г. на 43 саж. дл. н 
10 саж. шир. Туть же устроена фашинная 
плотина на 140 саж. дл. 

( С у д о і о д . Дорожа. 1853 г . , ч. U , отд. I , с. С С Х С Ѵ І І , 38). 

Л а д а (Богородские), село (влад.), Пі-нзенс. 
г. , Саранскаго у., въ 42 в. къ с.-с.-в. отъ у. 
г-да, при р. СТнсарѣ. Ч. ж. 1,660 д. об. п., 123 
дв., 2 церкви, базаръ, ярмарка въ день Ка
занской Бож. Матери, на которую въ 1862 
г. привезено товаровъ на 14,000 р., продано 
же на 3,850 р. 

( П а и . кн. Певзев. г. ва 1864 г., с . 59). 

Л а д е й н о е п о л е , см. Лодейное поле. 
Л а д ж а н у р И , р., Кутаисскаго генералъ-

губернагорстна, лѣв. пр. Ріона, течетъ по Даді-
ановской Снанетін. Начало беретъ вь горахъ, 
на границѣ съ вольной Сванетіей. течетъ въ 
направлены о п . с. к.,  ѵ.  съ небіиьчшяъ ук-
лоненіеиъ на зап., длину ичѣегъ до 30 в. 
Л. протекаете вь узкомъ ущельи; вь долннв 
рѣкн черный слапецъ непосредственно лежит ь 
на порфнрѣ. На берегахъ ея лежнть сел. 
Лайлашь, одна изъ резиденцій Дадіаповъ Мин-
греліи, на высотѣ 1,000 ф. надь ур »в. рѣки. 

(Dubois de M o n t p é r e m , т о у . aut. du C a u c , I I , 439). 
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ЛаДИНСКІЙ, или Лодинскій Покровскій 
штатный женскій, 3-го класса, монастырь, Пол
тавской г., Прилуцкаго у. , въ 17 в. къ ю.-в. 
отъПрилукъ, на берегу рч. Ладипви, при селѣ 
Ладинѣ. Время основанія неизвѣстно. Въ мо-
настырѣ 2 церкви. Въ селѣ ч. жителей, но 
свѣдѣніямъ 1859 г., 1,274 об. п . , малорос-
сіянъ, 179 дворовъ, 2 ярмарки. 

( Ѵ а т ш п н а , с. 442). 

ЛнДОВСКая, станица, 1-й бригады 1-го 
К а в к а з , казач. полка, Кубанекаго казачьяго 
войска во 179 в. отъ Ставрополя, при р. Ку
бани, подъ 4 5 ° 1 8 ' с. ш. и 57°36' в. д . Ч . 
ж. 4,055 д. об. п. 528 дв., пр. церковь, бри
гадное и полковое управленія, полковое учи
лище, лазаретъ, почтовая станція, 3 ярмарки: 
9 м а р т а , Вознесенская и 14 сентября. 

ЛаДОВСКая б а л к а , село (каз.), Ставро
польской г. и у., въ 80 в. о т ъ у. г - д а , при 
р. Ладовской балкѣ, подъ 4 5 ° 3 8 ' с. ш. 5 9 ° 4 ' 
в. д. Ч . ж. 5,381 д. об. п., 721 дв., прав. церк. 

Л а д о г а Н о в а я и С т а р а я ; см. Новая 
и Старая Ладога. 

ЛаДОЗВСКІѲ пороги на р. Волховѣ; см. 
Болховскіе. 

ЛадожСКІЙ каналъ: 1) Старый, С.-Петер
бургской г., начинается двумя устьями отъ р. 
Волхова, въ г-дѣ Новой-Ладогѣ, и оканчивается 
тоже двумя устьями въ Невѣ при г - д ѣ Шлиссель
бурга. Онъ пролегаетъ на протяженіи 104 в. 
вдоль ю.-в. берега Ладожскаго озера. Шир. 
по поверхности составляете 12 саж., глуб. 
въ межень отъ 5—9 фут.; паденія вода не 
имѣетъ совершенно и теченіе производится 
только плывущими судами. Дно канала засо
ряется лѣсною корою отъ лѣсныхъ гонокъ, 
шюмъ отъ обмыва береговъ и наплывами изъ 
болотъ и рѣкъ. Вода, поэтому, въ к а н а л ѣ не-
пріятиа на вкусъ, желтаго ц в ѣ т а и мутна. 
Берега канала состоять изъ дамбъ, грунтъ 
н х ъ песчаный, песчано-глинистып и гли
нистый. Каналъ питается о с о б о устроенными 
резервуарами, впадающими въ него рѣкамп. 
Резервуары: Еривоколѣнскій, Красношлюзскій, 
Дубенскій, Сумскій, ІІетербургскій, Бѣло-
зерскій и Чермовскій, въ общей сложности, 
составляютъ площадь до 87 кв. в. н п п т а -

ютъ собою только первую половину капала, на 
пространствѣ 52 в., начиная отъ Ладоги. Во 
вторую половину впадаютъ рѣки: Кабона, 
Лава, Шалъдиха и Назъя. Посредствомъ 
всѣхъ этихъ водъ въ каналѣ вода возвы
шается на 6 футовъ выше горизонта Ладож
скаго озера По наблюденіямъ 1844 — 1854 

г., каналъ замерзаеть въ половинѣ ноября и 
вскрывается въ половинѣ апрѣля. Навигація 
производится по немъ отъ 165 до 205 
дней. Вводъ судовъ въ каналъ и выводъ 
изъ канала совершается поередствомъ 4 гра-
нитныхъ шлюзовъ, устроенныхъ на усть-
яхъ канала. Ладожскій каналъ, начатый при 
Петрѣ I, въ 1718 г., и открытый для судо
ходства въ 1731 г., стараніями и трудами ге
нерала Миннха, имѣетъ огромное значеніе 
для всей Россіи. Цѣль построенія была та, 
чтобы нзбѣгнуть бурливое Ладожское озеро, 
на которомъ погибало всегда до '/з всѣхъ 
судов ь въ навигацію. Через ь каналъ прохо-
дятъ всѣ суда и плоты, идущіе по систе-
мамъ Маріинской, Вышневолоцкой и Тих
винской. Суда и плоты тянутся бичевою 
людьми и лошадьми; главный сплавъ произ
водится болѣе къ Петербургу, менѣе же изъ 
С.-Петербурга. Среднимъ числомъ, изъ судоход-
ныхъ системъ Маріинской, Тихвинской и Выш
неволоцкой къ С.-Петербургу идетъ до 1,800 
судовъ съ грузомъ на сумму до 50 милліон. 
р. сер., изъ С.-Петербурга на системы Тихвин
скую и Маріинскую до 3,700 судовъ съ гру
зомъ на 6,500,000 р. , и кромѣ того, съ при
станей Ладожскаго канала (Новая Ладога и 
Шлиссельбургъ) до 2,600 судовъ съ грузомъ 
на llj2 милліона р. Всего же проходить до 
24,300 судовъ и 1,200 плотовъ съ грузомъ 
на сумму до 58 мплліоновъ руб. Увеличеніе 
судоходства по Ладожскому кан. и нренят-
ствія, встрѣчаемыя этимъ судоходствомъ, по
будили правительство къ устройству другаго 
канала Новоладожскаго, почти паралельно пер
вому п приводимаго нынѣ къ окончанію. 

(Strahlenberg, d. N . u . О . Europa, p. 391; Озерецковскіп, 
Лад. и Он. о з . , с. 11); Иск. судох. с и с т . , изд. У п р . П у т , С о о б щ . , 
с. 24; Storch, К. К . V I I , 80; Engelhardt, M a c , I I , Ü6; Stuckonberg, 
Bescbr. all . C a n . , 111, p. 100—119; Stuckcnberg, H y d r . , V I , 120, 
342; Müller , Stromsyst. <1. Wolga, p. 141; Blasius, R , I , 44; Пушка-
ревъ, В. С т . С.-І1етерб. г . , с. 130; отъ С . - и е т . до С т . Руссы, 
с. 98; Ссккеръ, отъ С . - П е т . до H . Новг. , с. 7-, ж. П у т . Сооб. 1856, 
X X I I I , 382-456, 1839, X X X , с н . 160; М. Сб. І863, >•>., 43; ДИ. 
кн. У і т о н с к а г о , 370). 

2) Новый; см. Ново.гадожскій каналъ. 

Л а д о ж с к о е озеро, въ с.-з. части Европ. 
Россіи, самое большое нзъ европейскихъ озеръ; 
принадлежитъ къ бассейну Балтійскаго м. и 
прнлежитъ къ С.-Петербургской и Олонецкой 
г-іямъ и Вел. Кн. Финляндскому. Простр. 
озера 336,6 кв. г. м. или 16,287 кв. вер. 
Наибольшая длина 196 вер., наибольшая шир. 
119 вер. Среднюю глубину озера можно по
лагать въ 50 саж., но глубина эта распредѣ-
ляется неравно мѣрно. Отъ южн. прибрежья, 
у котораго озеро мелководно, глубина возра
стаете медленно и постепенно, такъ что въ 
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южной половинѣ озера (до паралели ос. Ко-
невца) большею частію не превосходить 30 
саж. и только въ двухъ мѣстахъ къ в.-ю.-в. 
отъ Коневца достигаетъ до 40 саж. Наиро-
тивъ въ с.-з. части озера глуб. его быстро уве
личивается и почти все пространство къ с.-з. 
отъ линіи, соединяющей ос-ва Коневецъ и 
Манчинь-сари, превосходить 50 саж., между 
тѣмъ какъ во многихъ мѣстахъ, какъ, напр., 
между ос. Валаамомъ и с.-з. берегомъ, а также 
между ос. Сури и Кексгольмомъ, глубина озера 
простирается отъ 100 до крайняго своего 
122 саж. Дно озера состоитъ изъ дов. жид-
каго пла, преимущественно коричневато цвѣта. 
Вода, вносимая въ озеро рѣкамн, очень мутна, 
но дистилируется озеромъ такъ, что въ глу-
бочаншихъ частяхъ его, также какъ въ средішѣ 
и ю.-з. углу, она весьма чиста и прозрачна. 
Берега озера нмѣютъ довольно различный ха
рактера Западный берегь между Кексголь
момъ и выходом!, Невы состоим, изъ глини-
стыхъ и суглинистыхъ наносовъ, оканмлец-
ныхъ песчаною почвою, съ многочисленными 
валунами. Близь Кексгольма, на берегахъ 
озера, есть еще пологія песчаныя возвышен
ности, скудно норосшія лѣеолъ. Отъ Кексгольма 
до паралели Коневца простирается еще вер. 
на 30 по прибрежью, въ нѣкоторолъ разетоя-
ніц отъ береговой линін, возвышенный песча
ный валъ, представляющей какъ бы слѣдъ ста-
раго берега озера. Далѣе къ ю. простирается 
низменный пустынный берегь, отчасти песча
ный, отчасти болотистый и поросшій густымъ 
лѣсомъ. При атомь все прибрежье усыпано 
большими ерратическнми массами гранита и 
валунами. Южное или, лучше сказать, ю.-в. 
прибрежье, между истокомь Невы и устьемь 
Свири, характеризуемое двумя широкими вы
емками (Шлнссельбургскои и Новоладожской) 
И широкимъ между ними выетупомъ, низмен
но и состоитъ изъ глипистой H болотистой 
почвы. Это низменное побережье шіѣегъ-отъ 
3 до 30 вер. шпр. и ограничено съ ю. нѣ-
сколько возвышенною утесистою окраиною 
изиестняковъ пли пдитняковъ силурійскоп фор-
маціи проходящею почти въ прямом?, наира-
вленіи отъ ю.-з. къ в. с.-в. Только вь однолъ 
мѣстѣ, между pp. Сясью и Пашею, снлурій-
скіе известняки съ своими утесистыми обры
вами проходятъ клиномъ къ озеру и обра-
зуютъ остовъ полуос-ва, вдающегося въ озе
ро къ з. оть устья р. Свнри. Здѣсь Свир-
СКІЁ каналъ, около села Загубья, вер. на 2, 
прорѣзанъ въ толщахъ силуріискаго плит
няка. Восточный берегъ озера, отъ устья 

Свири до финляндской границы, пли, лучше 
сказать, до финляндскаго селенія Каркул і, весь 
низмепный и состоитъ пзь глинистой и су
глинистой почвы, которая на самой береговой 
лнніи переходить въ песчаную, наполненную 
валунами. Ос-ва Лупгула и Маичннъ-сари, 
лежащіе не далеко отъ этого берег.), къ с.-з. 
отъ Каркула, состоять еще пзь глинистой и 
песчаной почвы. Совершенно иной характеръ 
имѣетъ прибрежье всей сѣверной пли, лучше 
сказать, с.-з. части озера отъ с. Каркула до 
г. Кексгольма. Здѣсь берега возвышенные, ска
листые и состоять преимущественно изъ гра
нита, отчасти гнейса, сіешіта и другнхъ кри
сталлических!, породъ, а также изъ мраморовъ 
и известняковъ. Все это скалистое прибрежье 
весьма изрѣзано и вся с.-з. часть озера, не 
смотря на свою значительную глубину доволь
но богата скалистыми ос-ми, образующими 
цѣмые лабиринты у сачыхъ береговъ озера. 
Самые значительные изъ ос-вовь озера: 1) въ 
далеко вдающемся вт, прибрежье Кексго.іьм-
скомъ заливѣ Харскіацъ-сари (35,4 кв. вер.) и 
Кукн-саріг, или Кексгольмскін (17,8 кн. в.); 
2) вь Кронсбургскомъ заливѣ: Кильпо-сари 
(17,5 кв. в .) ; 3) въ Сердобольскомъ заливѣ: 
ос-въ, на которомъ лежать Рекала, Хакала и 
пр. (33,4 кв. в.), ос-въ, на которомъ лежать 
Ламбера, Пень-тулола (22,9 кв. в.); 4) въ 
средннѣ сѣв. части озера Валаамъ (23,8 кв. 
вер.) ; 5) у вост. прибрежья ближе къ фпн-
ландскнмъ нредѣламъ: Манчинъ-сари (30,9 
кв. в.) и Лунгула (32,1 кв. в.); 6) у зап. при
брежья озера—Коневецъ. Южнѣе паралели Ко
невца вь озерѣ почти нѣтъ ос-вовъ, за нс-
ключепіемъ не.чногпхъ весьма не болышіхъ, 
находящихся въ самой южн. части озера, какъ 
напр. ос-ва Б. и М. Зеленецъ, ос. Орѣховъ, 
па которомъ построепъ Шлиссельбурга, въ 
Шлиссельбургекомт. заіивѣ; ос. Ппіновь въ 
Новоладожскомъ; ос. О.іепін въ Чомбинской 
губѣ. Климатъ на оз. довольно суровый. Тем
пература воды рѣдко превышаетъ-р-50 и 6° Р. 
Ледъ па озерѣ появляется съ наступленіемъ 
цервыхъ морозовъ, т. е. въ октябрѣ, но озе
ро совершенно замерзаетт, только въ концѣ 
декабря, а вь иные годы всю зиму средина 
озера остается не замерзшею. Вскрывается 
озеро весьма поздпо, а именно только къ по-
ловинѣ мая ст. стиля. Озерный ледъ иногда 
бываегъ очень толстъ, да и сверхъ того на
носимый вѣтромъ на мели, онъ сплочивается 
въ значительная массы. Уровень озера под-
вержень нѣкоторымъ колебаніямъ, которыхъ 
періодичность не доказана и прежнее мнѣніе, 
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что озеро подымается въ теченіе семи лѣтъ, 
а потомъ опускается столько же дѣтъ, оказа
лось неосновательными Бури на озерѣ ие 
рѣдки, но при глубинѣ озера плаваніе на некъ 
довольно удобно и опасности этого плаванія 
обыкновенно преувеличиваются. Раститель
ность прибрежіЙ озера скудная. Знамепптые 
прежде лѣса, покрывавшіе зап. и сѣв. берега 
озера, значительно вырублены и пильные за
воды существуютъ еще только по pp. Олонкѣ, 
Туломѣ , Видлпцѣ и Сальмисѣ. Нынѣ де
ревья рубятся уже вер. за 150 отъ озера и 
сплавляются въ него весною. Ладожское оз. 
въ старѣйтихъ русскихъ лѣтописяхъ значится 
подъ именемъ Нево, а въ нѣкоторыхъ ганзеа-
тпчгскихъ договорахъ подъ именемъ Алдеа. 
Названіе Ладожскаго озера получило оно въ 
первый разъ въ лѣтоппсп только въ 1228 г. 
Съ самаго начала русской исторіи Ладожское 
озеро имѣло для Россіи большую важность, по 
положению своему на самомъ важнѣйшемъ тор
говом!, пути, связывавшемъ Новгородъ и иль-
мепскпхъ славянъ сначала съ варягами, а 
потомъ съ ганзсатическими городами. Устье 
Волхова и истокъ Невы изъ озера были гла-
внѣишнмн стратегическими пунктами этого 
пути и здѣсь-то сосредоточивалась упорная 
борьба русскихъ со шведами за обладаніе озс-
ромъ и всѣмъ торговымъ путемъ. Съ паденіемъ 
Новгорода п съ открытіемъ англичанами мор-
скаго пути въ Россію черезъ Архангельска 
Ладожское озеро утратило свое значеніе и 
вскорѣ послѣ того досталось шведамъ. Завое-
ваніе Петромъ I балтійскихъ прибрежій п 
оспованіе Петербурга дало новое значеніе 
(въ особенности послѣ устройства трехъ сѣвер-
ныхъ системъ каналовъ) ладожскому пути, какъ 
выходу товаровъ внутренней Россіи и при-
волжья къ Балтійскому м. и къ новой сто-
лпцѣ. Впрочемъ, собственно Ладожское оз., 
сбонденное Ладожскимъ кан., въ отношеніп 
къ внутреннему судоходству отошло па вто
рой плаьъ. Вслѣдствіе того судоходство на 
Ладожскомъ озерѣ и до спхъ поръ не имѣетъ 
большаго разввтія и удовлетворяетъ только 
мѣстнымъ потребностямъ Ладожскаго при
брежья, да сверхъ того умѣренному трапзпту 
отъ устья Свири къ истоку Невы. Пароход
ство на озерѣ развилось только въ послѣднее 
20-тилѣтіе. Пароходы лѣтомъ держатъ непре
рывное сообщепіе между С.-Петербургомъ, 
Свирыо, Валаамомт, Кексгольмомъ и Сердо-
болемъ, и перевозятъ не только пассажировъ, 
но и достаточное количество товаровъ. Бук
сировка судовъ пароходами мало развита. Изъ 

паруси, судовъ по озеру ходятъ гальоты той 
же конструкции, какой они были устроены по 
голландскому образцу при Петр is Великомъ, и 
ладожскія соймы, вѣроятно, весьма мало отлич-
пыя по конструкцін отъ тѣхъ судовъ, на ко-
торыхъ плавали по озеру новгородцы. Въ 
Шлпсселъбургъ приходить ежегодно до 600 
судовъ съ грузомъ, состоящимь пзъ строеваго 
и дровянаго лѣса, досокъ карельской березы, 
дубильной коры, камня (ірапита, кварцита, 
мрамора, булыжника, брусковыхъ оселковъ), 
графита, мѣдп, олова, чугуна, желѣза, костей, 
ворвани, чухонскаго масла, рыбы соленой, 
шкурь рогатаго скота и пр. Ладожское озеро 
богато рыбой и рыбный промыселъ на озерѣ 
имѣетъ достаточное развитіе, особливо на юж-
помъ прибрежьи. До 400 соймъ занимается 
здѣсь рыбнымъ промысломъ и предполагают^ 
что съ Ладожскаго озера привозится рыбы въ 
столицу на сумму до 250,000 р. Осетры и 
тюлени попадаются въ озерѣ, впрочемъ, въ не-
болыпомъ количествѣ. Лад. оз. пмѣетъ 70 прито-
ковъ, изъ коихъ главные—съ з.: Морья, Вола (въ 
С.-Петербургской г-іи), Вокса (въ Финл.), с ъ с : 
Лурья, Мюллю-іоки, Китеяъ-іокки, Гейня-іокки, 
Койринь-оя, Уксусъ, Тулема-іокки (въ Финл.); 
съ з.: Видлпца, Тулома, Олонка, Свирь съ П а 
шею (Олонецк. г.), съ ю.: Воронега, Сясь, Вол-
ховъ, Кабона, Лава и Назья (Петербургск. м и ) . 
Ыаконецъ на ю.-з. оконечности своей озеро 
выпускаетъ изъ себя р. Неву. Самыя важныя 
изъ этихъ рѣкъ, послѣ Невы, Волховъ и Свирь 
служащія стокомъ системъ Ильменя и Онеж-
скаго оз. въ Ладожское, п весьма важными 
путями сообщенія, также какъ и Сясь. Осталь
ные имѣютъ значеніе рѣкъ, служащихъ для 
сплава лѣса въ Ладожское озеро. 

(Olearius, R., р. 13 ; Озерецковскаго, путеш. по Ладожск. і 
Овежск. оз., С . - П е т . , 1792; Storch, К . В . , V I I , 60; Hermann. St. 
р. 146; Rasslande, Wasserverb. d. versch. Arrondies, Riga, 1833, 
p. 51; M ü l l e r , Ugr. Volkst. , p. 404; Poesart, Bussl., 1, 53; Stucken
borg, Hydr. , I , 499 - 5 1 1 ; Авдрсева, Оіовец. г., с. 13; Schniuler, 
l 'Fmp. des Ts., 1, 331; в. Ст. С . - B e i . г., с. 115; Си. аас. ». 
С.-нет. г., с. X I I ; Сободовскі». въ Ж . Пут. сооб. 1839, о. 132-177, 
2 1 1 - 2 « « , 287 - 332; Murait in Erman A r c h . , X I , 232; ос-ва et«, 
бер. Ладож. оз., въ С.-Пет. іѣд. 1849, N 108; А. Аидреевг, въ И. 
Сб. 1862, совр. об., ст. 131, 65, 54, 1863,совр. об. ст., 20, 44; А. 
Авдреевъ, въ 3. Г. О. Вов. сер., т. I , 1866, ст. 1—16, съ картою 
гдубввъ Ладѳжс. оз.; геввр. карта Ладож. оз., 1845, вэд. Глав. Уп. 
Пут. Сооб., 5 д.; карта Ладож. оз., изд. Гадр. Деп., 1845, 1 д.; 
карта входа ізъ Ладожск. оз. въ Неву, по взед. 1858, состав, въ 
Гвдр. Деп., 1859). 

Ладыгина, заливецъ, вдается въЛапланд-
скій берегъ Сѣвернаго ок., у мыса Чернаго, 
Архангельской г., Кемскаго у.; служить вре-
меннымъ пристанищемъ для шнякъ нромыш-
ленвнковъ, и въ малую воду осыхаетъ. 

(РеВнеке, гвдрог., ч. I I , с. 57, 87) . 

Ладыжинъ, мѣстечко, Подольск, г., Гай-
синскаго у., въ 20 в. къ ю.-в. отъ Гайсива, при 
впаденіи Сельницы въ р. Бугъ. Ч . ж. 1,878 
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д. об. п, , 3 1 2 дв., 2 правом, церкви, като
лически костелъ, базаръ черезъ двѣ недѣлп. 
Многіе видятъ въ Ладыжинѣ г о р о д ъ Колодяжиъ, 
который въ 1240 г. былъ разрушенъ тата
рами; но предположевіе э т о , кажется, неспра
ведливо, и Колодяжиъ гкорте пріурочивается 
къ одному и з ъ д в у х ъ с е л е н і й Волынской г., 
носящихъ д о н ы і і ѣ имя Кододяжва ( в ъ Нов-
градг-Волынскомъ и Луцкомъ у.). Во в е я к о м ъ 

случаѣ, Ладыжинъ все-таки древній городъ 
и въ теченіи X V I I в. выносилъ раззоревія 
хуже батыевскихъ. Такъ, въ 1648 г. одинъ 
изъ гайдамацкихъ загоновъ овладѣлъ Ладыжи-
номъ и перерѣзалъ всѣхъ евреевт, ве желав-
шихт, принять христіанства. Въ 1649 г. Л . , 
по З б о р о в с к о м у договору, прпсоедпнепъ къ гет
манской о б л а с т и п назвачепъ сотеппымъ го-
родкомъ умавьскаго полка. Въ 1652 г. подъ 
Л. была истреблена польская армія Тимофеемъ 
Хмъльницкимъ, іхавптилъ свататься за дочь 
молдавскаго господаря. Въ 1670 г. Ладыжи-
номъ овладѣлъ Дорошенко, по г-дъ былъ скоро 
отпятъ у него поляками; въ 1672 г. турки 
снова возвратили его Дорошенко. Въ 1673 
г. Лад. покорился Самопловпчу; въ 1764 г. 
къ нему подступили т у р к и п к р ы м с к і е та
тары, которые, овладѣвъ Ладыжиномъ, раз
грабили его, а жителей объявили плѣпными. 
Наконець, въ X V I I I в. Л. выдержпвалъ частые 
набѣги гайдамаковъ. Въ 1790 г. Станиславт-
Августъ учреднлъ здісь ярмарки. Во время 
польскаго владычества Л. состоялъ въ Брац-
лавскомъ повѣтѣ Брацлапскаго всеводства. 

(Каранзпвъ, в с т . Рос. г о с . , т. I V , с. 15, прем. 12, взд. 2-е-, 
Balineky, Staroz. Polsk , H , 1,342; Город, восел. , ч. I V , с. 104І 
В. С т . Подолье, г . , евтд. с п е ц . , с. 16; ;і; . M. В. Д. 1845 г., т . I X , 
С 514; Сѣвер. Пчеда 1846 г . , N 289). 

Лазавка (Лозовка), село (каз. и влад.), 
Тульской г., Ефремовскаго у., въ 41 в. отъ 
у. г-да, при р. Лазавкѣ. Ч . ж.', по списку 
Кеппева 1857 года, 2,125 д. об. п., по спас, 
населен, мѣстъ 18f>9 г. 1,098 д. об. и., 141 дв. 

(Кеппсв-ь, города в сед. Тулье, г . , с. 80; Спис. васел. и. Тудьс. 
г у б . , с. 83, N 1,968). 

Лазарева, мыет, Приморской обл., у сѣ-
верной оконечности Татарскаго пролива, при 
входѣ въ Амурскій лиманъ, п о д ъ 52°13' с. ш. 
и 1 4 1 ° 3 3 ' в. д. Мысъ Л. соединяется съ 
материкомъ узкимъ перешенкомъ. Отъ мыса 
Л. самое короткое разстояніе до ос. Сахалина 
и гиляки большею частью въ этомъ мѣстѣ пе-
реѣзжаютъ на Сахалипъпо мелководному морю. 
У мыса Л . идетъ фарватеръ; теченіе отъ 4— 
5 ф.; около 2-хъ миль къ с.-з. отъ мыса 
якорное мѣсто. 

( О т * . Г . Об, 1857 г., с. 25; L . Scbrenck, В. I . p. I X , Х Н , X X V I I ) . 

Лазарева, ос-въ въ Аральскомъ морѣ. 

Это есть невысокая известняковая скала, до 
3 верстъ длины и около одной шир. Ос-въ 
п о р о с ъ кустами гребенщика (Tamarix), а но 
окраипамъ ю.-з. стороны камышами. 

Зап. Г. О б . , вв. V , с. 53). 

Лазаревна, дер. (влад), Кіевс. г., Радо-
мысльскаго у . , въ 34 в. къ с.-в. отъ у. г-да, ври 
р. Здвижѣ. Ч ж. 358 д. об. п . , 44 дв. Въ 
деревнѣ есть замковпще, окруженное валомъ 
съ д в у м я вьѣздали; дл. и вшр. ею до 1,000 ша-
говъ. Съ сѣвер. и юж. стороны здѣсь есть 
двѣ зубчатыя стѣны, выс. 4 саж., съ вост. и 
з а п а д , также двѣ стѣны, но незубчатыя и выс. 
нхъ l'/t саж. Замковпще окружено рвомъ, на
полняющимся водою изъ р. Зднижа. Невда-
лекѣ, на иолѣ, видны слѣды небольшаго валп, 
почти совсѣмъ разрушеннаго. 

(Фувдукдеа, обозр. могял-ь в вадовг Кіев. г . , с . 40- 41; П о и -
деввчъ, сказав, о васелев. иѣст. Кіев. г., 167). 

ЛаварѲВО, сельцо (влад.), Вятской г., 
Уржумскаго у., близъ котораго находится 2 
винокурепныхъ з а п . (Матвѣевой): Констаи-
тпьивскій и Роіи.кій. На н н х ъ , въ періодь 
1862 — 63 г., выкурено 58,836 ведеръ алкооля 
изъ 154,100 м у к и . 

Лазная, слобода, Воронежской г.; см. Ре

шетникова. 

Лазовка Елецкая, село (каз. и влад.), 
Воронежской г., Задонскаго у., въ 23 в. къ 
ю.-в. отъ у. г-да. Ч . ж. 1,906 д. об. п., 
325 дв., церковь, построенная въ 1781 г., 
вмѣсто бывшей во имя Введевія во храмъ Бо
городицы. Ярмарка 21-го ноября. 

( З а п . И. Р. Іеогр. Общ. , X I I , 232). 

ЛазурСКІЙсрсбросвпнцов. и мѣдп. рудн., 
Томской г., Бінскаго окр., въ Алтайскомъ гори, 
округѣ, въ 16 вер. отъ Зиѣиногорска, на р. Голі-
цовкт, . Разработка его началась въ 1762 г. 
и окончилась въ 1765 г. и доставила въ 90,000 
п у д . руды не болѣе 25 пуд. серебра. Вт. 
нынѣшнемъ столѣтіп въ Лазурскомъ рудвикѣ 
добывалась мѣдь и руды его давали 21/з ф. 
мѣди въ иуді руды. 

(Падласа, п у т . , I I , ч. 2-в, с . 235; F a l k , R . , I , 320; Ш а я г в в г , 
с. 32, 38; Rénovants, Alt . , 204, 303; G. Вове К . , . I , 503, 507; Г. Я . 
1846, 1, 479). 

Лазьки, село (влад. и казачье), Полтав
ской г., Зеньковскаго у . , в ь 25 в. къ ю . -в. 
отъ Зенькова. Ч . ж., по свѣдѣніямъ 1859 г., 
1,572 об. п., малороссіянъ, 532 двора. 

Лай, гора въ глави. К а в к а з , хребтѣ Тиф
лисской г., Тіоиетскаго окр., на границѣ съ 
Бежитскимъ окр. (Дагестанской обл.), подъ 
42°17' с. ш. и 6 3 ° 1 8 ' в. д., пмъетъ абс. 
выс. 10,847 ф у т . 

(Ходзько, геогр. подох. • высоты, с. 17). 

Лаива, рѣка, Лифл. губ., лѣв. пр. Эмбаха, 
впадаетъ въ него между Педде и Вирцъ-Эр-
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вомъ, дд. 36 в., направо, имѣетъ къ ж>. про
текаете обширными лѣсами и на послѣднихъ 
верстахъ болотами. Въ полноводіе но Л . про
изводится незначительный сплавъ лѣеа. 

СВ. Ст . Л И Ф Л . , с, 138). 

Л а й ж е в о , нѣст. (каз.), Ковенсвой ï., Ш а -
вельскаго у., въ 84 в. къ с.-з. отъ у. г-да, 
при р. Водокстѣ. Ч . ж. 481 д. об. п., 34 
дв. , католич. костелъ, еврейск. молитв, домъ, 
богадѣльня. 

(Город, посел. , ч . I I , о. 840; Афанасьева., Ковен. г . , о. Т З І ) . 

ЛаЙВЮДЬСЕОе болото, Эстл. губ., Гап-
сальскаго у-да, между рѣками Рунаферть и' 
Еггисъ, пересекается зундской дорогой на 
протяженіи 3-хъ в., составляетъ продолже-
ніе полосы болотъ, ндущихъ въ с.-з. направ
лено!, паралельно теченію р. Казарьенъ отъ 
впаденія въ нея рѣкн Рунафертъ или Перьен-
таль. Длина всей полосы около 17 в., ши
рина отъ 3—7 в. 

( В . с т . об. Э с т л . , с. 107). 

Л а й л а , р . , Семипалатинской обл., Кокбек-
тпиекаго окр., теряющаяся, вяѣстѣ съ со-
сѣднею р. Кулуджинъ, вер. 6-ть не доходя до 
Иртыша, въ оз. Валыкъ-куліь. Веретъ начало 
изъ Лайлинскаго отрога Калбпнскихъ горъ. 
Напр. къ в.-ю.-в., дл. теч. менѣе 50 вер. Въ 
верхней части теченія Л . долина ея узка и 
скалиста; скалы состоять изъ песчаниковъ, 
глинистыхъ сланцевъ и порфнровъ. Нижн. 
часть долипы широка и поросла только кус-
тарнпкомъ. 

(Влангалн, въ Г . Ж . Ш Я , I I , 44; тоже, въ В. и Н . В., X X , 12, 40). 

ЛаЙлапгЬ, селеніе; см. Ладжанури рѣка. 
Л а й н о в ы острова, у Ланландскаго бе

рега Сѣвернаго океана, Архангельской г., ле
жать при устьѣ Кольскаго зал., близь запад-
наго его берега, у сѣверпаго края острова 
Тороса. Ихъ два; сѣверный нзъ нихъ больше 
и выше, южный низменъ. 

t (Рейнеке, гидрог. Сѣв. бер. Россіи, I I , 187). 

Л а Й С В а а р е к а я лѣсная дача, Лифл. г., 
Пернозскаго у., на приморскомь берегу; поло-
женіе большею частію низменное; господствую-
щія деревья сосповыя и еловыя; принадлежите 
казнѣ, занимаете 22 т. дес. : ' " 

[ В . С т . 11*1. , 462). 

ЛаЙСКІе, ВерхнШ и Нижній, желѣзо-
дѣлательные заводы (наслѣдник. Деиидовыхъ), 
Пермской г., Верхотурскаго у., къ ю.-з. отъ 
у. г-да, и въ 18 в. отъ Нижнетагильскаго 
зав., прп рч. Лаѣ , впадающей слѣва въ р. 
Тагвлъ. Оба они основаны Демидовымъ: Верх-
ній въ 1742 г. Нижній въ 1726 г.; посдѣд-
ній былъ на поссесіонпомъ правѣ. На нихъ 
выдѣлывалоеь желѣза въ 1766 г, 19,405 п., 
въ 1779 г. 12,773 пуд., въ 1782 г. 28,731 

пуд. Чугунъ для передѣліш на заводы достав
ляется съ чугуноплавидьныхъ, принадлежащихъ 
Демидовымъ. Въ 3-хъ-лѣтіе 1860—62 г. на 
нихъ выдѣлывалось ежегодно, средпимъ чис-
ломъ, полосоваго и сортоваго желѣза 9,265 п. 
(въ 1862 г. только 1,011 пуд.). Рабочихъ 
состояло въ 1860 г. 539 челоьч|ісъ, въ 1861 
г. 512. Въ обоихъ зав. жит. 1,402 д. об. п. 
(по 9-й ревизін) и 278 дв. 

(Hermann, Beschreib, d. U r a l . E r z g e b ü r g e s , I , 264, 322; Boso, 
Reise n. d. Ural, I , 8. 108; В. Ст. ІІерм. г. , табл. N17; Памат. кн. 
для горн. люд. 1862, 26, 1863, 42; Сборш. с т а т . св-вд. дляторныіъ 
люд.; Словцова, ист. об. С а б . , I I , 378). 

ЛаЙСМа-СОО, болото, Лифл. губ., въ 
с.-в. части Перновскаго округа, на з. отъ оз. 
Ланасаре. Лайсма-соо составляетъ почти сплош
ную массу съ болотомъ Маяма-соо и от-
дѣдяется отъ нея только узкою полосою низ-
менныхъ луговъ; наибольшее протяженіе обо
ихъ болотъ въ длину 23 в., въ пшрину 16 в.; 
между Лайсма-соо и дорогою въ Аренсбургъ 
лежитъ еще отдѣлыюе моховое болото Касси-
рабба. 

( В . с т . об. Л И Ф Л . , 167; K a t h i e » , 172). 

ЛаЙСЪ, замокъ, Лифл. г., Дерптск. у-да, 
къ з. отъ Чудскаго оз. въ 25 в.; къ с. отъ Дерита 
въ 50 в., близь оз. Кубвіерва. Построенъ въ 
1423 г.; былъ, какъ и теперь видно по раз-
рушеннымъ стѣнамъ, великь и сильно укрѣп-
ленъ; въ 1559 г. его безусптдано два раза 
осаждалъ гроссмейстеръ дпвонскаго ордена 
Годгардъ Еетлеръ. Въ 1700 г. здѣсь была 
расположена главная квартира Карла X I I , въ 
прододженіе всей зимы. 

( П й р е і , I , 267-, Bienenst. Osts, prov., 202; Ж. M. В. Д . , T. X I I , 
С. 255; Mitth. d. Gesch. T . L i r l . , 1. В . , I H . , 306). 

Л а и ш е в ъ , уѣздный городъ Казанской г. 
I. Г-дъ, подъ 55°23' с. ш. и 67° 12' в. д. , 

въ 58 в. къ ю.-в. отъ Казани, на возвышен-
номъ нрав. бер. р. Камы, которая послѣ тая-
нія СІІѢГОІІТ, уходнтт, отъ города почти на 
версту. Городъ построенъ въ 1557 г., послѣ 
покорепія Іоапномъ Грознымъ страны, пер^ 
воначально былъ заселенъ стрѣльцаии иимѣлъ 
стратегическое значеніе; еще вь 1761 г. въ 
немъ существовали 6 деревянныхъ ветхихъ 
баніенъ и при нихъ 9 чугунныхъ пушекъ. 
Съ 1781 г. Л . сдѣланъ уѣзднымъ городомъ, 
сперва Казанскаго намѣстничества, а потоаъ 
губернін. По свѣд. за 1864 г. ч. ж. въ городѣ 
3,788 д. об. п., (1,635 м. п ) , изъ коихъ куп-
цовъ 108, мѣщаяъ 1,924. Въ 1864 г. въ Л. 
была 1 правосл. церковь во имя св. Софіи, 
домовъ 586 (3 камеп.), лавокъ 53, гостин-
ницъ 2, уѣздное и приходское училища съ 55 
учащимися (1861 г.), городская больница. Го
роду принадлежитъ 3,377 десят.зеили; доходъ 
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на 1862 г. исчисленъ въ 3,172 р. Запятія 
здѣшнихъ крестъянъ и до 90 семей мѣщанъ 
состоять дочти исключительно въ сельскпхъ 
проиыолахъ, т. е. хлѣбоііашествѣ и скотовод-
ствѣ; некоторые уходятъ на промыслы въ 
другія мѣстности, тавъ въ 1861 f. выдано 
паснортовъ и кратковременных^,бшетовъ 355. 
Ремеслами въ 1864 г. занималось только 163 
человѣка (86 мастер.). Торговля города не
значительна и ограничивается преимущественно 
мелочнымъ и розничныиъ торгоаъ; изъ числа 
здѣшнихъ купцовъ многіе торгуютъ въ у-дѣ 
и въ другихъ городахъ. Въ 1864 г. выдано 
торговыхъ свидѣтельствъ купдамъ 1-й гнльдіи 
67, 2-й — 314, на мелочной торгъ внѣ город-
свихъ поселеній 74, мѣщаначъ-промышленни-
камъ 235, прнкащикамъ 32; билетом, къ сви
детельствам по 2 гнльдіи 64 и на мелочный 
торгъ 83. Пристань Л . незначительна; гужевая 
подвозка къ ней невелика, а въ иные годы на 
пристани и совсѣмъ ничего не грузится; тавъ 
въ 1860 г. съ пристани былоотпущено подвезей-
наго гужемь желѣза 9,000 п. на8,600р.,ибочекъ 
на 212 р. , въ 1861 г. совсѣмъ не было под
воза, въ 1882 г. грузилось мыла 3,800 пуд. 
на 9,500 р., холста на 3,361 р . , хлѣба 1,810 
пуд. на 840 р. и лѣспыхъ издѣлій на 500 
р. Но за то па Лапшевскои пристани то
вары, идущіе сверху Камы, перегружаются, 
или для перепродажи въ другія руки или же 
для вступленія изъ Камы в> Волгу. Въ 4-хъ-
лѣтіе 1859—62 г. перегружалось среднпмъ 
числомъ ежегодно 624,642 пуд. на 836,124 
р. , въ томъ числѣ желѣза, мѣдп и чугуна 
613,053 пуд. на 800,000 руб. Въ тоже 4-хъ-
лѣтіе среднимъ числомъ разгружалось товара 
для мѣстной торговли 220,125 иуд. и 6 пло-
товъ на 165,487 руб., въ томъ числѣ метал-
ловъ 189,409 пуд., чаю на 1,264 р. , сахару 
на 1,166 р., виноградн. вішъ на 872 руб.;, 
фаянсу на 1,000 р. , лѣса на 3,537 р. Тор
говые обороты на еженедѣльпыхъ базарахъ 
простираются въ годъ па сумму до 30,000 р. 
Заводская дѣятельность ничтожна; въ 1862 
г. поташный заводъ выдѣлалъ на 1,120 р. , 
маслобойный на 576 р. и 2 солодовенныхъ 
на 200 р. 

(ЗябдовсвШ, Земдеон. Г О О . И . , T. I V , с. П О ; Ново, Reise, 1, 
105, В. g И. X I X , 13«; Ж . И . Вн. Д . 1839 г . , X X X I V , с . 8 7 , 9 0 , Г о 
род, П О С Ѳ І . , I I , 3 1 2 ; Э К О Н О М И И , состояа. город, посед. , ч. I , тетр. 
Х Ш , с . 1 4 ; Пам. кн. Казан, г. на 1863 г . , с. 121; В. Ст . Казан, г. , 
с. 1 3 2 ; Лаптевъ, Каз. г., S 9 6 ; F a l k В . I , 150; Strahlenborg р . 3 9 1 ) . 

II . Лаишев. у-дъ. Простр. его, по Швейц., 
99,36 кв. к. или 4,807 кв. в.;болыпая часть пло-
щадилежитъ на прав. стор. р. Камы, ограничива
ясь съ з. р . Волгою, меньшая же часть лежитъ на 
дѣв. стор. р. Камы. Мѣстность, прилегающая въ 

прав. бер. Камы, и занимающая въ шир. 30—10 
вер., представляетъ неровную полосу, изрѣ-
занпую оврагами п промоинами; возвышеп-
иости сопровождаюсь здѣсь Каму оть саяаго 
ея устья и наибольшей высоты достигаюсь 
между сс. Масловкою и Шуранимъ, кото
рый лежитъ Е а 137 фут. выс. падь поверх
ностью Камы. Въ окростноетяхъ с. Богород-
скаго-Урахчи мѣстпості. снопа подпнмается и 
идетъ то въ вндѣ нтоскогорія, то въ впдѣ 
цѣпи холмовъ до с. Соколыіхъ-Горъ (Мама-
днпіскаго у-да). Мѣетность, прилегающая къ 
лѣв. берегу Волги, низменна, местами боло
тиста. Меньшая часть площади Лаишев. уѣзда, 
занимающая пространство на лѣв. сторонѣ 
р. Камы, имѣетъ низменный харакгеръ. Почва 
уѣзда преимущественно суглинистая, и зѳр-
нозонъ встречается въ ограниченныхъ раз-
мѣрахъ; по берегамъ же Камы, особенно на 
лѣв. сторояѣ гоеподствуетъ рѣчной илъ. Изъ 
мннеральныхъбогатствъ вьу. паходится около с. 
Иестрецовь лучшая глина въ губерніи, упо
требляемая для простой посуды. Подьлѣсами до 
161,000 десят., т . е . около 31и/о пространства; 
въ томъ числѣ вазеннаго до 7 7 ^ 2 т. десят., ко-
рабельнаго лѣса до 141/з т. десят. Еама иро-
текаетъ но г-ін отъ в. къ з. въ южной части 
у-да, она судоходна на всемъ протяжепіи; при
стани на пен имѣются — кроме Лапшгавсвой— 
Полянская, Алексѣевская, Епанчинская, Трай-
ская, Рыбнослободская и ЗІурзихинская; панихъ 
грузится почти исключительно одпнъ хлѣбъ; са
мая замѣчательная изъ ^пристаней—Полянская. 
Изъ притоковъ Камы значительна только Жеша, 
въ которую впадаютъ Нурма, Малая Меню, 
Ныса и другія; остальные притоки Камы 
наприм. Шумбутъ, Ветка незначительны. 
Волы, принадлежащая уѣзду только лѣвымъ 
берегомъ отъ устья Камы вверхъ на 39 вер., 
хотя и судоходна, ноне пмѣетъ въпредѣлахъ 
уѣзда ни пристаней, ни прнтововъ. Болота 
въ уѣздѣ лежать почти всѣ въ долипѣ р. 
Меши и по лѣв. сторонѣ Кааы, на правой 
же они встрѣчаются рѣдко, такъ какъ этоть 
берегъ весьма возвыгаенъ. По свѣд. за 1864 
г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ города) 138,325 
д. об. п . ; съ городомъ на 1 кв. м. по 1,436 
д. об. п. Изъ общаго числа жителей: дворянъ 
208, крестьяпъ казешшхъ 6 6 , 5 2 2 , удѣль-
ныхь 11,040, временно-обязанныхъ 22,850, 
собственпнковъ 33,830. Неправославныхъ: 
раскольниковъ 1,350, магометанъ 45,895. Ма
гометанскую вѣру исповѣдуютъ Татары. Въ 
1864 г. въ уѣздѣ было православн. церквей 
53, магометан, мечетей 67. Уѣздъ раздѣленъ 
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на 2 стана. Жителя размѣщаютея въ 302 
поселкахъ, изъ коихъ еелъ 48; селеній, имѣю-
щихъ отъ 1 — 1'/» тыс. д. об. п. 13, свыше 
1,600 д. об. п. 8, а именно Алехсѣевское 
(Кпркулъ) съ 3,570 д. об. п. * ) , Рыбная Сло
бода (Богородское) 2,233, Анатышъ 1,697 * * ) , 
Шумково 1,776, Шансурово 1,611, Ошпякъ 
1,614, Урай 1,595, Шумбутъ 1,520. Запя
тая жителей почти исключительно состоять 
въ сельскихъ промыслахт, т. е. хлѣбопашсствѣ 
и скотоводствѣ; подъ пашнями до 239,000 
десят., т. е. около 46°/о пространства. Хлѣба 
не только достаточно для мѣстнаго иродоволь-
ствія, но избытокъ, въ значительномъ коли-
чествѣ, отчасти отпускается съ пристаней 
Камы, а отчасти ндетъ на винокуреніе; въ 
1862 г. съ пристаней Лаптева, сс. Алексѣ-
евскаго и Полянокъ отпущено хлѣба 302,934 
пуд. и на винокуреніе употреблено въ зиму 1802 
—63 г. 256,627 пуд. Изъ иторостепенныхъ 
промыеловъ болѣе другихъ развито въ прн-
брежныхъ селеніяхъ рыболовство (особенно 
въ с. Урхѣ на Камѣ) и бурлачество; дѣланіемъ 
дугъ, который распродаются въ губ. Самарской, 
Симбирской и Вятской, занимаются въдер. Нижн. 
и Вер. Тамерликахъ, Янашахъ, Казаклархи, Вал-
тачевой;изъ однагоНпжн. Тамерлика выпускает
ся до 120,000 дугъ. Около д. Пестрецовъ вы-
дѣлываютъ разную крестьянскую посуду; жи
тели Пестрецовъ работаютъ сани, телѣги. Въ 
Рыбной слободѣ, гдѣ хлѣбопашество не раз
вито, живуть преимущественно торговлею и 
выдѣлкою мслкихъ серебряны*», вещей, напр. 
колецъ, серегъ и проч.; кромѣ того въ раз-
ннхъ мѣстахъ извѣстны шорники, шерстобиты, 
портные и сапожники. Въ 1863 г. въ уѣздѣ 
было заводовъ 11, изъ нихъ 7 поташныхъ 
пъ сс. Урахчѣ, Еланѣ, Березовкѣ, Туліушгь, 
ІЦадкахъ, Арпиясѣ и Балыкииой выдѣлалп по
таша на 13,767 p., 4 винокуренные въ Еор-
иоуховѣ, Кодряковѣ и 2 въ Шумбутѣ выку
рили въ періодъ 1862—63 г. 93,476 ведръ 
безводнаго спирта. Ярмарки бываютъ въ с. 
Астраханкѣ 22 сентяб., Тюлячахъ 1 октяб. 
и 6 янв., Емелъяиовкѣ 6 декаб. и 29 іюня, 
Елагшъ 29 авг., Зюзгтѣ въ день св. Трои
цы, Рыбной Слободѣ 1 октяб., па нихъ про
дается разныхъ товаровъ до 5,000 руб. 

( С м . Казанская г , } . 

ЛакаіШІ или Локагаъ, село (влад.), Рязан
ской г., Сиасскаго у., въ 51 в. къ е.-в. отъ у. 
г-да; ч. ж. 455 д. об. п., 45 дв., винокурен. 

*) Въ I т. Словаря, васеленіе Ал. показано по пр. 
св., здѣсь по евиеку нас. мѣстъ. 

**) Провущево въ Сдоварѣ. 

зав. (Колеяина), на которомъ, въ гіеріодъ 
1862—63 г., выкурено 16,619 ведръ спирта 
изъ 56,124 пудовъ муки. Около села находится 
кургапъ, имѣющій конусообразную форму п 
выс. до 5 саж. Полагаютъ, что на немъ при
носили жертвы мещеряки-язычники. 

(Рязав. губ. »ѣд. Ш 6 г . , N 36, с. 198; Ж. М. В. Д . 1837 г . 
ч. X X V , стр. 331). 

Д а л а : 1) р. , Вологодской г., пр. пр. Лузы, 
сист. Сѣв. Двины. Беретъ начало въ Сольвы-
чегодскомъ у., орошаетъ Устюжскій. Напр. 
спачала къ с , потомъ къ ю.-в., потомъ къ 
ю.-з. Дл. теч. 60 вер. Сплавна на 40 вер. 

( S i c k e n b e r g Hydr. , I I , 182). 

2) Зеленая Л., р. , Вологодской г., пр. пр. 
Лузы. Беретъ начало въ Сольвычегодск. у., 
орошаетъ Устюжсвій. Общее напр. къ ю.-в. , 
дл. теч. до 50 вер. Сплавна на 25 вер. 

(Stackenberg H y d r . , I I , 183). 

Д а л и с к у р и , селеніе (влад.), Тифлис
ской г., Телавскаго у . , Кварельскаго уч . , въ 
25 в. отъ Телава, по военной дорогѣ вдоль 
бывшей Лезгинской кордонной линіи, при р. 
Стори. Ч. ж. 335 д. об. п., 68 дв., 2 церкви. 
Близь селепія Гюльдешптедтъ вндѣлъ уцѣлѣв-
шую крѣпость, построенную на пзвестковомъ 
дикомъ каннѣ и имѣвшую видъ 4-хъ угольника, 
коего боковыя стороны равнялись до 100 гла-
говъ въ длину. 

(Оевастіавовъ, Опвс. Грузін в Кавказа, взъ путеш. Гнльдев-
ш т е т а , с т р . 220). 

Л а д о а н и , гора въ хребтѣ Мал. Кавка
за, Тифлисской г., Горійскаго у., на прав, 
сторонѣ р. Куры, къ ю.-з. отъ Гори, подъ 
4 1 3 5 3 ' с. іп. и 6 1 ° 3 1 ' в. д., имѣетъ абс. 
выс. 6,671 фут. 

(Ходзько, геогр. волок, я высоты, е . 17). 

Д а д ь С К Ъ , заштатпый городъ Вологод
ской г., Устюжскаго у., подъ 6 0 ° 4 4 ' с. пг. 
и 65° 14' в. д., въ 535 в. отъ Вологды и 
въ 79 в. къ в. отъ Великаго Устюга, близь 
внаденія р. Лалы въ Лузу. Основанъ около 
полов. X V I в. новгородцами, бѣжавіпнми, по 
сказанію Устюжскаго лѣтописца, въ 1570 г. 
изъ Новгорода; въ нач. X V I I I в. Л. называли 
погостомъ, въ 1726 г. онъ обращенъвъ посадъ, 
въ 1780 г., при образованіи Вологодской губ., 
сдѣлапъ уѣздн. городомъ Великоустюжской про-
вннціи, но въ 1796 г. оставленъ за штатомъ. 
По свѣд. за 1864 г. ч. ж. въ городѣ 574 
д. об. п., (245 м. п.); изъ нихъ почета, граж
дане, и купцовъ 55, мѣщапъ 276. Въ 1864 
г. въ городѣ было 6 церквей, Архангелъскій 
заштат. монастырь, домовъ 115 (1 камен.), 
лавокъ 50, приходское училище. Городу при-
надлежитъ 2,387 дес. земли, 46 лавокъ, важня 
и кузница; доходъ на 1862 г. нечисленъ въ 
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1,455 р. Большая часть жителей занимаются 
торговлею, а только человѣкъ 14 хлѣбопаше-
ствомъ; нѣкоторые уходятъ на заработки въ 
другія мѣстноети (въ 1861 г. выдано пас-
портовъ 61), ремесленниковъ въ 1864 г. счи
талось 56 человѣкъ (21 мастер.). Фабрикъ и 
заводовъ въ 1864 г. не было. Торговля горо
да вообще незначительна и ограничивается 
предметами первой необходимости; съ пристани 
же города, находящейся на р. Лузѣ, отпу
скаются товары мѣстнаго произведенія и то 
въ ограниченныхъ размѣрахъ; въ 1861 г. 
было отпущено 12,625 пуд. на 11,108 р. , 
изъ коихъ овса 10,675 пуд., льна 1,600 пуд. 
и рогожъ на 420 р . , въ 1862 г. 13,692 пуд. 
на 17,732 р . , изъ нихъ льна 2,000 пуд, 
сѣмени льнянаго 6,187 пуд., ячменя, ржи и 
овса 5,505 пуд. Въ городѣ бываетъ ярмарка 
13—23 янв., и три торжка 20 марта, 6 де
кабря и въ 9 воскресенье по пасхѣ; въ 1863 
г. на ннхъ было привезено на 106,000 р. , 
продано на 51,000 р.; главные товары ленъ, 
сало и пушной товаръ. Базары бываютъ по 
воскресеньямъ. 

(Карэмзпаъ, Истор. Р о с с , т . I X , прим. 294; В. Ст . Вологод. г. 
231; Город, посел. , 1, 361; Эковом.состояв. Город, посел., ч. I , т е 
трад. V , с . 33; Вологод. г. аѣд. 1847 г . , N 48; I860 N 33, 1851 г. 
N 10, 1852 г. N 6; Жур. Мпа. В о . Д. 1837 г . , T. X X I V , отд. 111,70; 
Н а м . вн. Вологод. г. на 1836 г. , о. 20, на 1864 г . , с. 117,121,142). 

Л а м а : 1) р., Московской г., пр. пр. Шоши, 
сист. Волги. Беретъ начало близь дер. Себен-
ковоп въ Волокодаискомъ у., орошаетъ уу. 
Волоколамскій п Клинскій, внадаетъ въ Шощу 
въ послѣднемъ у., близъ дер. Василевой. 
Напр. до с. Яроподча къ с.-з. , a далѣе къ 
с.-в., дл. теч. болѣе 100 вер. Шир. до 30 
саж. Берега* Л . круты и дов. возвышены. Въ 
верхнихъ частяхъ теч. они открыты, ниже 
дер. Телешной поросли лѣсами. Въ верховь-
яхъ рѣкъ есть броды; иостовъ, плотинъ и 
кельницъ не мало. Вдоль рѣки расположено 
60 ееленій и 1 городъ, съ населеніемъ до 
13,000 д. об. и. Прит. Яуза. 

(Stuckenberg, Hydr., V , 329, В. с т . Моековс. г . , 24; Киврі-
а ю в а , М о е » , г. въ строит, о т н . , с. 12; С и . иао. н. Мосвов. г . ) . 

2) р . , Тверской н Ярославской губ., пр. 
нр. Мологн. Беретъ начало въ Весьегонскомъ 
у., въ окрестностяхъ с. Дроздѣева, захваты-
ваетъ часть Моложскаго у., впадаетъ въ М . 
близъ Ламской пуст., въ Весьегонскомъ у. 
Общее напр. къ с , дл. теч. болѣе 40 вер. 
Рѣка сплавна на весьма короткомъ протя-
женіи. На Л. до 24 сел. съ 3,700 д. об. и. 

(Stuckenberg Hydr. , V , 332; С в . пае. X. Тверс. г . ) . 

ДакѲДѲМОНОВКа, также Варвакииа м и 
Варвацша, мѣстечко (влад.), Еватеринослав-
свой г., Ростовскаго у., на лѣвомъ берегу 

Міусскаго лимана, на зап. отъ Ростова въ 
105 в., отъ Таганрога въ 30 в., на большомъ 
торговомъ трактѣ м. портовыми городами Та-
ганрогомъ, Маріуполемъ и Вердянскомъ. Ч . ж., 
но свѣдѣніямь 1859 г., 1,023 д. об. п. , мало-
росеіянъ, 125 дворовъ, церковь, ярмарка. 
Наименовано мѣстечкомъ въ 1843 г. 

( О п я с . мѣст. Лаведемоиовкм, въ Ж. M. Г . И м . , 1847, X X V , 
с м . с т р . 4 ) . 

Л а м а р д о н ъ , ущелье, по которому про
текаешь рѣчка того же имени, впадающая въ 
р. Гезажъ-донъ, Терской обл., Кабардинскаго 
окр. Въ ущеліи живутъ Тагаурскіе Осетины. 
Ущеліе зачѣчательно тепдымъ сѣрнымъ иеточ-
никоиъ, находящимся невдалекѣ отъ высокаго 
снѣжнаго хребта, весьма близко подходящего 
здѣсь къ известнякачъ. 

Г Г . Ж . 1858 г . , ч. Ш , С. 417). 

Л а м б а т ъ , названіе двухъ татарскихъ се-
леній на ю. берегу Ерыма, Таврической г-іп, 
Ялтинсваго у., верстахъ въ 20 на с.-в. отъ 
Ялты, при подошвѣ горы Айтодоръ, къ в. отъ 
нея. Точнѣе одно изъ селеній называется 
Віюкъ (т. е. большой)- Л/шбатъ, а другое 
Кучукъ (т. е. малый)- Ламбатъ. ІІослѣднее на 
самомъ берегу моря, съ пристанью, а первое 
у склона горы. О населенной мѣстности Лаа-
бадъ упоминаетъ греческій географь Скимнъ 
за 100 л. до P. X . На горѣ Айтодоръ, какъ 
полагаютъ, находилось въ древности неболь
шое укрѣвленіе. Дюбуа де-Монпере предпола
г а е м , что конусообразная вершина горы Айто
доръ была нѣкогда кратеромъ, извергнувшим ь 
скалы, разбросанный въ безнорядкѣ па боль
шомъ пространствѣ м. урочшценъ Карабагомъ 
и деревнею Кучукъ-Ламбатъ. У Кучукъ-Лам-
бата существуютъ значительный мраморныя 
ломки. 

(Крымский С б . Кеппена, с . 1,163—3; Dubois de Hotttpereux, 
Voyage autour du Caucase T. V , p. 435—461, T. V I , 7; Pallas, 
second Voyago, t . I I I , p. 219—221; Скалиовсків, I I , 552; My-
равьевъ-Авоотѳлъ, с т . 142; Сумарѳковъ, ноѣзд. въ Е р . , с т . 96; 
Göbler, В . , I , 263, Ж. Н . В. Д. 1831, V , 146; Мамгаіарм, ДОЦ., с . 
93; Ееслера, а у т . , с. SOI) . 

Л а м и , селеніе, Латальекаго общества въ 
Вольной Сванетіи, Еутаисскаго генер.-губер-
наторства, съ развалинами церкви св. Георгія. 

( З а п . Кавказ. Отд. Геогр. Обгд., кв. V I , с . 87). 

Л а м и С В а н а (оть груз. Лами — иль, и 
Вана—пашня, т. е. Иловатая пашня) селеніе 
(каз. н влад.), Тифлисской г. , Горійекаго j . н 
участ., въ 40 в. отъ Гори, при р. Ееани. Ч . 
ж. 449 д. об. п., 89 дв., 2 цравосл. церкви, 
развалины древней крЬпоетя. 

Л а м в ж : 1) Нравыя, ееіо {кав.), Тамбове, 
г., Моршанскаго у., въ 49 в. къ ю.-з. отъ у. 
г-да, но Козлове ко иу траюшортному тракту, ври 
р. Ламочвѣ. Ч. » . 1,884 д. об. п. , 179 двор. 



14 Л А М К И — 

2) Л. Лѣвыя, въ 56 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, 
по тон же дорогѣ и при той же рѣкѣ. Ч . ж. 
3 ,206д. об. п., 342 дв., ярмарка 8-го іюля. 
Жители обонхъ еелъ занимаются скотовод
ством!, и пчеловодствомъ. 

ЛамОВѲЦЪ ВерХНІЙ, село (каз) , В о 
ронежской г., Землянекаго у., въ 40 в. отъ 
у. г-да, при р. Ламовцѣ. Село уже существо
вало въ 1647 г. и было заселено однодвор
цами, коихъ въ 1746 г. было 31 дв., въ 1807 
г. 120 дв. Иъгаѣ въ селѣ ч. ж. 2,055 д. об. п. , 
224 дв. 

С З а п . И . Р. Геогр. 0 6 . , X I I , 209). 

ЛаМОВКа, село (влад.), Тульской г., Бо-
городицкаго у., въ 4 в. къ ю.-з. отъ Богоро-
дицка, при р. Упертѣ. Ч . ж, 3,289 об. п. , 
293 дв. 

(Кеппенъ, города и_сел. Тудьс. г . , с. 3Ï). 

ЛампОЖНЯ (Лаипожня), село, Архан
гельской г., Мезенскаго у. , въ 17 в. кг. ю. отъ 
у. г-да, подъ 6 5 ° 4 Г с. ш. и 61° в. д. , на 
островѣ р. Мезени. Ч . ж. 417 д. об. 
п. , 72 дв. Изъ жалованной гранаты, данной 
царемъ Иваномъ Васильевпчемъ въ 1545 г. 
Еанинскимъ и Тіунскнмъ самоѣдамъ, видно, 
что Лампожна была тогда мѣстояъ торговли 
самоѣдовъ и другихъ обитателей. 

( А к т ы археогр. экспед., I , N 204). 

Л а м с к а я подгородпая (каз.) слобода у. 
г-да Ельца, Орловской г. , расположена по 
скату высокой горы на большой Данковской 
дорогѣ, внизу протекаеть рч. Ельчикъ, отде
ляющая слободу отъ города. Ч . ж. 1,665 д. 
об. п., 236 дв., прав, церковь подъ горою, а 
за слободою на горѣ кладбище. Близь слободы 
находится обширный паркъ куп. Кожухова. 

Л а м с к а я ПУСТЫНЬ, погостъ, Тверс. г., 
Весьегонскаго у., въ 26 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, 
при впаденіи р. Ламы въ Мологу. Ч . ж. 27 д. 
об. п. (духовен.), 3 дв. и 2 церкви. Здѣсь 
была мужская пустынь, въ 1764 г. обращен
ная въ приходскую церковь; прежде пустынь 
была приписана къ Угличскому Воскресенскому 
монастырю. 

(Крыдовъ, Иетор. с т а т . обз. Ростов. Ярослав, з п а р х . , с . 43; 
Преображено»», Тв«р. г. 534). 

Ламуты—Тунгузское племя, обитающее 
нынѣ отчасти въ Якутской, отчасти въ При
морской областяхъ (Камчаткѣ). Въ Якутской 
обл. Лая. обитаютъ на pp. Колымѣ, Енѣ и 
Анюѣ , въ Еамчаткѣ, куда они зашли лѣтъ 30 
или 40 тому яазадъ, на западн. склоне Кам-
чатскаго хр. до 54° с. ш. Здѣсь чиело ихъ 
увеличивается съ каждымъ годомъ. Числен
ность всѣхъ Лам. неизвѣстаа, но едва ли она 
превосходить 2,500 до 3,000 д. об. п. , изъ 

Л А Н О В Ц Ы 

коихъ 1,000 можно полагать на Камч., а 
остальное на Якутскую обл. Ламуты отли
чаются отъ другихъ тупгузскихъ илеменъ, 
кромѣ языка, и нѣкоторыми физическими 
признаками, а именно более узкими глазами, 
более выдающимися скулами и чрезвычайно 
малымъ носомъ. 

(Термані., с т . св. о Рос. И н п . С . - П е т . , 1819, с . 83; Adelung 
Uobers. all . Jakotit. Spr. und Dialekt., S t . - P e t . , 1820 p. 38; К и -
беръ, С н б . В . 1823, H I , 13 (К-Ратк. завѣч. о Т у в г у з . , Ламут, я 
Ю в а г и р . ) ; Wrangel К . , В е г і . , 1839, I I , 5, 6, 26; В . и H . B e i t r . , 
V I I , 04, 93; Dittmar, въ Mel. russes I I I , p. 48). 

Л а н г а т у й , хреб., Забайкальской обл., от-
рогъ Байкальскихъ горъ, тянущійся къ ю. отъ 
Байкала по рч. Лангатуя. Вершины Л. хребта 
носятъ названіе голъцевъ. Речкою Л. вверхъ 
до Лап г. гольцевъ купецъ Игумновъ предпола-
галъ проложить Кругобайкальскую дорогу. 

СЖ. I I . Сооб. 18S3, с . 263, 288, 313; 3. С . 0 . , I I , 1856 г. 119). 

Л а н г р ъ , ос-въ, въ южной части Охот-
скаго моря, при входѣ въ Амурскій лиманъ 
съ севера. Онъ простирается на с.-в. около 
4 п., а на з. около 8 в. безлесенъ и проре-
занъ множествомъ протоковъ, которые въ пол
ную воду наполняются водою и представляюсь 
его состоящимъ изъ несколькихъ острововъ. 
На южной оконечности находится гиляцкая 
дер. Лангры подъ 5 3 ° 1 7 ' с. ш. 

С О т . Г . Об. 1857 г . , с . 2 В ) . 

Л а н д а у , колон., нем., Херсоне, г., Одес-
скагоу., при р. Березани, въ 120 в. въе.-в. отъ 
Одессы. Ч . ж., по сведепіямъ 1859 г., 1,968 
об. п. лютеранъ, 104 двора. Эго главная ко
л о т я Березанскаго колоніялыіаго округа. 

Л а н д в Х Ъ или Ландихъ, Верхній и Ниж
ней, седа (влад.), Владимірской г., Горохов-
скаго у. 

1) Ландехъ Верхній, въ 75 в. къ с. отъ у. 
г-да, при р. Неврѣ . Ч . ж. 694,д . об. п., 142 дв., 
3 церкви, базары. Кроме хлебопашества, жи
тели занимаются плотничествомъ, тканьемъ 
синей пестряди и плетеніемъ лаптей. Пест
ряди и лаптей выдѣдывается болѣе, чемъ на 
60 т. р. 

2) Лтд. Нижній, въ 60 в. къ е.-с.-з. отъ у. 
г-да, при р. Ландехе. Ч . ж. 1,376 д. об. п., 247 
дв., 3 церкви, базары. КромЬ хлебопашества, 
жители занимаются торговлею, работами на 
фабрпкахъ с. Иванова и иконописаніемъ (до 
10 семействъ). 

СВлад. г у б . вѣд. 1818 г. N 35, 1839 г. Я 15, с т . 39; N 18, 
с . 71; Шелеховъ, Проселочн. дорога, с . 36). 

ЛаНЕОНЪ; такъ называютъ туземцы г-дъ 
Ленкорань (см. это ел.), Бакинской г. 

Л а н о в ц ы , мѣст. (влад.), Волынской г., 
Кременецкагоу., въ 4 5 » . кь ю.-в. отъу. г-да, 
приррч. Жиракѣ иЖерде. Ч . ж. 1,340 д. об. 
п., 179 двор., правосл. церковь, католич. 
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костелъ, 2 евренск. молитв, дома, еженедѣль-
ные базары и 10 ярмарок!.. 

(Город, посел. , I , 412). 

Л а н т р а т о в ъ , хуторъ (каз.), Воронеж
ской г., Валуйекаго у. , въ 30 в. къ ю.-ю.-в. 
отъ у. г-да, при р. Уразовой. Ч . ж. 1,505 д. 
об. п. , 202 дв., церковь. 

Л а н ц х у т и , селеніе (каз., церк. и влад.), 
Кутаисской г., Озургетскаго у., въ 33 в. 
отъ у. г-да, при Орагви, Лаше и Сакнрист-
геле Ч . ж. 2,426 д. об. п., 428 дв., 3 пра
вом, церкви. 

Л а п а г и р с в і й , 1-й и 2-й роды тунгу-
совъ, Енисейской губ. и окр. Тунгусы этихъ 
родовъ бродятъ по ррч., впадающ. въ р. Верх
нюю Тунгуску, а иногда заходятъ даже въ 
Киренскій окр. Иркутской губ. и въ Турухан-
скій край. На суглапы (сходбище) выходятъ 
въ сел. Кежемское п Петропавловское. 

( 3 . С . О . , 1858, кв. I V , с. 85і С о . нас. а . Е в . г у б . , с. 881. 

ЛапѳруЗОВЪ проливъ. Такъ называется 
проливъ, отдѣляющій ос-въ Сахалинъ отъ 
японскаго ос-ва Іезо. Онъ имѣетъ отъ 28 до 
50 саж. глуб. и дно ближе къ Іезо песчапое, 
а ближе къ Сахалину коралловое и каменистое. 

CKrusenstern В . , I I , 59). 

Л а н и 4 M , мѣст. (каз.), Минской г., Игу-
ненсхаго у . , въ 35 вере, къ ю.-ю.-в. отъ у. 
г-да, при р. Свислочѣ. Ч . ж. 396 д. об. п., 
60 дв., прав, церковь, еврейск. молит, школа. 

(Город, п о с е л . , ч. I I I , ». 133). 

Л а п л а н д І Я - Подъ этимъ именемъ разу-
мѣется страна, занимающая самую сѣв. часть 
Скандинавскаго полуос-ва и Финляндіи, п 
с.-з. часть Архангельской г-іи, а именно 
бывшій Кольскій у-дъ. Этотъ послѣдпій, за-
нимающій обширный полуос-въ между Сѣвер-
нымъ океаномъ съ с , Бѣломорекимл, горломъ 
съ в. и Кандалакскою губою съ ю., извѣс-
тенъ нодъ именемъ < Русской Лапландіи>, 
въ тѣеномъ емыслѣ этого слова. Полуос-въ 
этотъ занинаетъ пространство въ 2,600 кв. 
г. ж. (см. Кемь и у-дъ). Лапландія иолучила 
свое названіе отъ Лопарей (Lappen)—народа, 
ея обитающаго. Поверхность Русской Ла-
нландея, состоящая почти исключительно пзъ 
обнаженій гранита и гнейса, мѣстами покры-
тыхъ обширными тундрами, волниста, хол
миста и скалиста, хотя вообще мало возвы
шена. Горы, видныя съ моря, обыкновенно не 
превытпаютъ 1,000 ф., внутри страны обык
новенно достигаютъ только 350 ф.; однакожь, 
горы Умндыкъ, по мнѣнію Мидендорфа, до
стигаютъ 2,500 ф. абс. выс. Эрратическія 
массы, валуны и борозды обилуютъ на по
верхности Русской Лапландіи. Лѣсноа расти

тельности на всемъ полуос-вѣ весьма мало, 
да и та состоитъ изъ изкривленныхъ деревь-
евъ. За то низкрослыхъ полярныхъ кустарниковъ 
весьма мпого, какъ напр. Betula nana, Salix 
reticulata , Empetrum n i g r u m , Vacciniuui 
vitis itlaoa, V . uliginosuni, Arbutus uva 
ursi u пр. 

(Г.пбл. с. Архапгельская г. u Middendorf, въ В . в I I . Beitr., 
X I , 137—183-, Müller d. ü g r . Vutksst., p. 479, Borthuturk, Der. 
въ B u l l . не. , V I I , 191). 

ЛапландсвІЙ берегь Сѣвернаго океана, 
Архангельской г., Кемскаго у., начинается 
отъ мыса св. Носа и тянется до норвежской 
границы. Онъ извѣстенъ болѣе подъ нмепемъ 
Мурманскаіо (см. это сл.). 

Л а ш г а н д ц ы ; см. Лопари. 
Лапоминская, деревня, Архангель

ской г. п у., подъ 6 4 ° 4 8 ' с. ш. п 5 8 ° 8 ' в. д. въ 
30 в. отъ Архангельска, при р. Лапоминкѣ 
(Лапа). Ч . ж. 50 д. об. и. (40 м. п.), 2 дв., 
строепія морскаго вѣдомства и военная га
вань, которая учреждена въ 1734 г. для по-
чпнокт. казенныхъ и куиеческихъ судовъ; 
здѣсь же останавливаются суда и на зимовку. 
Ланомпнка окружепа болотами, поросшими 
густым г. березникомъ. 

(Молчавовъ, Архавг. г у б . , с. 118. Лвтве, 4-sp. пут. , I , 141; 
Рейнекс, гвдр. оввс. с ѣ в . бер. Россів, I , 473} ЗабдовскШ, Зсвл. 
Р о с , I I I , 482). 

Лапшанга, село (влад.), Костромской 
г. , Вариавинскаго у. Здѣсь находится виноку
ренный зав. (Челищева), па которомъ въ 1862-— 
63 г. выкурено 24,594 вед. алкооля изъ 65,064 
иуд. муки. 

Ларга, село (влад.), Бессарабской обл., 
Хотинскаго у., въ 30 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, 
при р. Ларгѣ. Ч . ж. 1,643 д. об. п. , 309 дв. 

ЛаргвИСЪ, большой монастырь, Тиф
лисской губерніи, Горскаго округа, распо-
ложенъ между правымъ берегомъ Ксана и 
рч. Чуртисъ-цкале. Церковь монастыря съ 
куполомъ; окна украшены рѣзьЕадю. Въ церкви 
хранятся старинныя иконы съ надписями, 
многія книги и рукописи. Изъ одной над
писи на образѣ Богородицы видно, что цеі>-
ковь перестроена около 1762 г. эрветавомъ 
Давидомъ. Около церкви находится замокъ, 
въ которомъ прежде жили эриетавы, и келыі 
лноковъ. 

(Klaproth, т о у . au C a n e , I I , 45j Brasset, VT-iimo rapport 
sur un voy. arebéolog., p. 73 (здъсь святы сванки еъ яадоасей ж 
првведенъ каталогъ рукописей); его же, Descript. de la Géorgie 
par le Ts. Waknouclit, p. 233; Güldenetadtfs Seisen n. Georg., 
ed. Klaproth, S . 134). 

Ларсъ, деревня и станція, Терской обл., 
Осетинскаго окр., подъ 4 2 ° 4 8 ' с . ш. и 6 2 ° 2 2 ' в. 
д. , в ъ 2 5 в. отъ Владикавказа и во 153 в. отъ 
Тифлиса, на лѣв. бер. Терека, на абс. выс. 3,300 



16 Л А С П И — Л А Х И Р И 

ф., по военно-грузинской дорогѣ. Бывшая стан-
ція находилась въ очень узкомъущельи, которымъ 
прежде владѣли Осетины и брали пошлину 
за свободный пропускъ черезъ него товаровъ 
и нроѣзжающихъ. Кн. Циціановъ, въ 1803 г. 
уговорилъ Осетинскаго старшину Дударова 
уступить Россіи укрѣиленіе Ларсъ, въ замѣнъ 
котораго отвели ему земли близь Владикав
каза. Укрѣпленіе Ларса, хорошо сохранивше
еся и занятое наіпимъ гарннзономъ, состоитъ 
пзъ 4-хъ угольной башни, окруженной камен
ной стѣною: оно едѣлано изъ нетесанныхъ 
камней и принадлежитъ къ числу древнѣйшихъ. 
Большая почтовая станція, построенная въ 
1862 находится отъ прежней ставціи въ 3-хь 
ворстахъ выше по Тереку. 

(Зубовъ, ввг-ьма о Грузін в Каик., 39; Klaproth, voy. au Cau
case, I , 455; Dubois voy. autour d. C a n e , JV", 2.19; Johnson, 
voy., 25S; Kaan. K a i . 1831 г. отд., Ill, ВО; Gamba, voy. , 11, 19). 

Л а с п и , село (каз.), Екатеринославской г., 
Александровскаго у., Маріупольскаго грече-
скаго округа, на прав. бер. р. Кальміуса, въ 
60 в. на с.-в. отъ Маріуполя. Ч . ж. 1,351 
д. об. п. грековъ, 243 двор. Жители пересе
лены сюда въ 1778 г. изъ Крыма, по всей 
вѣроятности изъ Ласпи, на южн. берегу. 

ЛаСІШНСВая б у х т а , на ю. бер. Кры
ма, вдается въ материкъ по направленію кь в. 
и образуется мысами Айя и Сорычемъ; окру
жена скалами, покрытыми лѣсомъ. Глуб. въ 
пей отъ 33 до 5 сажепъ; защищена оть во-
сточныхъ вѣтровъ в потому, когда они дуютъ 
вдоль берега, что бываетъ иногда довольно 
долго, въ бухту укрывается много судовъ. Ка-
ботажныя суда ходятъ сюда за дровами. Н а 
берегу бухты находилось владельческое селеніе 
Ласии, котораго жители, татары, въ настоящее 
время всѣ выселились. 

( М а н г а і а р і 79—81; Демндовъ, 408), 

ЛатадьсКОѲ общество вольныхъ Сва-
нетовъ, Кутаисской г., еостоитъ изъ 13 се-
деній, расиоложенныхъ по pp. Калары п Мул-
хуры; общество это есть самое сильное и 
богатое, изъявило покорность Роесіи въ 1853 г. 
В ь главной церкви общества во имя Ов. Іоны 
на большом* кодоколѣ есть надпись, изъ которой 
видно, что онъ присланъ сюда въ 1598 г. 
царемъ Алекеандрокъ, сыномъ Леона. Тутъ 
же хранится огромная мѣдная труба, прис
ланная Лечгумскимъ вняземъ Чиковани; она 
замѣняетъ вѣчевой колоколъ. Латальцы раз-
свазываютъ, что ;у нихъ есть гора съ свинцо
вом рудою. Въ обществѣ 78 дворовъ. 

( В . С т . І у т а м с г . , с . 229; Бартоломей, воѣзд. » Вод. С в а н . , 
с . 3 8 - 4 3 ; San. t a u . О т * . И . Р . Геогр. О б щ . , Ill , с. 184—190, 
n i . V I , е. 7 » , » » » ) . 

Л а т р ы к ъ , р . , Саратовской г., пр. Кара-
мыша, протекает* весь по Саратовскому у.; 
начало беретъ близь дер. Еремѣевки, течетъ 
по весьма неправильному руслу, дл. теч. имѣетъ 
до 60 вер., мѣстами до того мелководенъ, 
что переходимъ въ бродь. Латрыкъ замѣча-
теленъ по большому числу приводимыхъ имъ 
въ движеніе мельницъ, коихъ считается 13 и 
изъ нихъ 7 крупорушенъ, имѣющихъ оборота 
на 140 до 150 т. р. ежегодно. По берегамъ 
его находится 20 селеній съ населеніемъ бо-
лѣо 4,000 д. об. п. 

(Саратове, губ. вѣд. 1834 г . , N 13; Снвс. насел, мѣстъ С а 
ратов, г у б . , с. 10). 

ЛатЫШИ народъ индоевропейской группы 
Литовскаго племени, составляющій главную 
массу населенія въ г-ніяхъ Лпфляндской и 
Курляндекой и обитающій отчасти въ г-іяхъ 
Ковеяской и Витебской; см. Литовское племя. 

Л а у б ъ , пѣмецкая колонія, Самарской г.; 
см. Тар.гыкъ. 

Л а ф с х а л и , селеніе въ Княжеской Сва-
нетіи общества Цхоиари съ 7 дворами и цер
ковью во имя Архангеловъ, въ которой кромѣ 
старинныхъ образовъ съ надписями сохрани
лось рукописное евангеліе; полагаюсь, что 
его переписывали въ X I ст. 

( З а п . Кавказ. Отд. Географ. Об. 1864 г . , кн. VI , с. 7 1 - 7 7 ) . 

Л а х а м у Л Ь Ц Ы , незначительный по чи
сленности народъ, еврейскаго происхожденія, 
жнвущій въ Княжеской Сванетіп Кутаисскаго 
гепералъ-губернаторства; числеппость ихъ счи
тается до 50 дворовъ. Они имѣютъ мало пахат-
пыхъ земель и ограничиваются бахчеводствомъ 
и разведеніеиъ винограда; въ ихъ рукахъ со
средоточивается вся торговля Сванетіи; они 
пригоняюсь скоть изъ Карачая въ Джвари. 
Лахамульцы хотя и говорятъ по свапетски 
и исповѣдуютъ православную вѣру, одпакоже 
считаются у Свапетовь нечистыми. 

( З а п . Кавказ. Отдѣла Географ. Общ. , 1864 г . , кн. V I , с. 4 5 ) . 

Л а х в а , мѣет. (влад.), Минской г., Мозыр-
скаго у., въ 200 в. къ э.-с.-з. отъ у. г-да, при р. 
Смерти. Ч . ж. 986 д. об. п. , 172 дв., правосл. 
церковь, католич. костелъ, евр. молитв, домъ. 
Въ X V I I в. принадлежало Радзивилламъ и 
тогда уже называюсь мѣстечкомъ. Въ 1655 г. 
Лахва была раззорена русскимъ воеводою кн. 
Волконскимъ. 

(Город, в о с е і . , ч . III , с . 136). 

Л а х и р и (у Бартоломея—Лашръ), селе-
Hie Мулахскаго общества въ Вольной Сване-
Tin Кутапсскаго генер.-губерн., расположено 
на скатѣ горы. Въ немъ 17 дворовъ и цер
ковь во имя евангелиста Іоанна, построенная 
изъ тесанаго камня. Въ ней вяситъ колоколъ, 
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подаренный Александромъ, цареиъ Кахетин
ски мъ. 

{ З а п . Кавказ. Отд. Геогр. О б . , кн. V I , о. 1031. 

Д а х м у л ь , селеніо въ Княжгской Сва-
нетіи, во владѣніи Чубехеви, Кутаисскаго 
генер.-губерп., подъ 4 3 ° 3 ' с. га. и 60°5' в. 
д., при р. Ипгурѣ; при немъ находится хо
лодный кислый минеральный псточпикъ. 

(.Зап. Кавказ. Отд. ГеограФ. О б щ . , вн. V I , с. 281). 

Л а х о н и , гора въ Сурамскомъ хреб., 
Тифлисской г., Горійскаго у., къ с -з . отъ 
Гори, подъ 4 2 ° 1 8 ' с. ш. и 6 1 ° 2 0 ' в. д., 
илѣетъ абс. вне. 6,314 фут. 

(Ходзько, геогр. полож. и высоты, с. 17). 

t:, ЛахоСТЬ, р., Костромской п.Ярославеісой 
г., пр. пр. Которосли. Берстъ начало на гран. 
Нерехтскаго и Шуйскаго у., орошаотъ уу. 
Шуйекій, Ярославскій и Ростовскііі, внадаетъ 
въ К. при дер. Иурлевой. Общее напр. къ з., 
а въ нижней части теченія къ с.-з.; дл. теч. 
до 60 вер., raup, отъ б до 10 саж., глуб. 
отъ 1 до 3 арш., дно песчано, мѣстазш ило
вато. Теченіе мѣстами извилисто и вообще J 
быстро, берега большею частію ровны и от- •• 
крыты. Мельннцъ на рѣкѣ 8. Вдоль рі.ки 11) і 
седеній, въ коихъ до 3,000 д. об. п. 

(Stuckenberg H j d r . , Л", 303; В . Ст . Ярослав, г . , с. 27; Ярое. 
Губ. вѣд. 1835, N 46, 1839 N 43). 

Л а х т а , дер. (віад.), O.-Иегербургскон г-іи и 
у., при впаденін рч. Лахты въ Фпнскій зал., 
въ 8 вер. къ з.-с.-з. отъ столицы. Жит, 231, 
двор. 46, частная пароходная пристань. Лахта 
принадлежит* гр. Штенбокъ, н нмѣетъ іістори -
ческую известность, велѣдствіе частыхъ посѣ-
щеній Петра.іВел., изъ коихъ послѣдиее, имѣв-
шее послѣдствіемъ сильную простуду, было при
чиною его кончины. 

Л а х х а с а л ь , мысъ, въ Финскомъ заливѣ 
на Эстдяндскомъ берегу, въ 6 миляхъ къ ю.-з. 
отъ мыса Суропъ. Н а ыысѣ есть селеніе. 
Мысъ составляетъ примѣтное мѣсто при входѣ 
въ залпвъ Лаххепе. 

( 3 - е првб. къ обз. Фарв. Финскаго з а д . , с. 200). 

Л а х х е П Ѳ , бухта, въ Финскомъ заливѣ, 
вдается въ Эстляндскій берегь несколько за- . 
паднѣе мыса Суропъ. Дл. 8 верстъ, шир. ! 
4*/г вере, глуб. отъ 15 до 7 саженъ. От
крыта отъ с. и с.-з. вѣтровъ. Якорное мѣсто. 

( 5 - е нриб. къ обз. Фарв. Фннскаго зад., с. 265). 

ЛаЦКОВО (Ляцковъ), мѣстечко (каз.), Ко-
венской г., Шавельскаго у., въ 88 в. къ с.-з. 
отъ у. г-да, при р Вентѣ. Ч . ж. 381 д. об. н., 
католич. костелъ, еврейск. школа. 

(Город, посед. , ч . I I , с . 3Ï0; АФанасьевъ, Ковенс. г . , е. 734). 

Л а ч в , озеро, Олонецкой г., Каргопольскаго 
у. , близь границы Новгородской г., занимаете 
9,3 кв. м. или около 451,9 кв. в. Дл. 
его отъ с. къ ю. до 40 в., шир. до 15 в., 

Геогр. Словарь. 
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глуб. отъ I1/* — 2 1 /2 саж. IÎBbj озера бе
рете начало р. Онеіа; впядаютъ же въ него 
pp. Свидь, Ковжа, Сѣверная, Нотенга, Пар-
жала, Лекшма и друг. Носредствомъ р. Свида 
оз. Лаче соединяется съ другиѵгь обшнринчъ 
озер. Боже (Чаропдокое), которое нмѣетъ 
сообщеніе съ р. Шексною. По озеру ходить 

I каюки и черезъ пего производится сооб-
щеніе Каргополя съ Рыбинском!.. Остро-
вовт, на озгрѣ ііѣтъ. Деревни па берегахъ 
озера расположены только въ ю.-в. части. 

(Kcmieai, оз. п лпн. въ В Ѵ т в . II Р. Геогр. О б . , ч. X X V I I , 
отд I I ; В. Ст. Одонец. г . , с. 7, 23, В. Ст Новгород, г.. с. 2:1, 
Пуіпкаревъ, Одоиец. г . , с. 19, 21; Stuckenberg, Beschreib aller 
Caniile, S. 431; его ж е , Hydrogr., I I , 92, V , 369; Андреевъ, 
Олоаецк. г у б . , И ) . 

Л а ш к е т и (Лашхети), селеніе, Кутапс-
скаго ген.-губерп., въ Дадіанопской Сванетііг, 
въ верховьѣ рч. Цхениеъ-цкали, принадлежите 
кн. Гслуапи и шѣегь до 200 дв. Около се
ления находится лѣсторожденіе свинцовой ру
ды; евннецъ здіннній расходится но всей 
Сванетііг. Гюльденштедтъ ошибочно называете 
это селечіе Лашесомъ на р. Леничали. 

(Газ . Кавказъ 1832 г . , N 14, 15, Ссвастьивовъ, оппс. Груэів 
по ! ндьденштедту, с- 84). 

Л а ш м а , село. Пензенской г., Инеарскаго 
у.; см. Воскресенские. На вшткуронномъ зав. 
въ пер. 1862—63 г. выкур. 34,354 ведра ал-
коо.ія из г. 91,427 пуд. муки. 

Л а ш т х в е р и (у Бартоломея — Лпшт-
хоръ), селепіе Лснджерскаго общества въ Воль
ной Сванетіи Кутаисскаго генер.-губерн. Въ 
селеніп 9 дворовъ и довольно красивая, вы
сокая церковь во имя Архангелов ь. Она по
строена изъ болыпихъ плитъ и кругомъ вся 
расписана мнѳологическіг.ш фигурами. Въ 
церкви сохранился древній колоколь, образа 
и евангеліе ст. надписями. 

( З а п . Кавказ. Отд. Геогр. О б . , кн. V I , с. 91). 

Л а я , р . , Пермской губ. Верхотурекаго у., 
нр. Тагила. Беретъ начало въ болотахъ Теп
лой горы и замѣчательна только тѣяъ, что 
на двухъ прудахъ, образуемыхъ этою рѣчкою, 
находятся Лайскіе заводы. 

(Stutkenberg, Hy.lr . , I I , 433; Ж. M. В . Д. X X X V , 2SÎ). 

Л а я Л И , селеніе Латальскаго общества, 
въ Вольной Сиаііетіи, Кугансскаго генералъ-
губернаторетва, на лі.в. бер. р. Инлра и 
Мульхсре, расположено на живописномь воз-
нышеиш, откуда открывается шідъ на все 
Латальское общество. Въ ееленін 2 двора и 
церковь во имя Архангеловъ, принадлежащая 
къ числу древнѣйшнхъ; въ ней кромѣ раз-
ныхъ древнкхъ образовъ и вещей замечатель
на икона Архангеловь съ надписью, относя
щеюся къ X — X I ст. Селеиіе это вь ноі.здкѣ 
Бартоломея въ Сванетію не поименовано. 

( З а п . Кавказ. Отд. Географ. О б . , 1 8 6 і г. , кв. V I , стр. 86,288). 
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Л е а д ь , седеніе, Эстляндской губ., Гап- j 
сальскаго уѣз., въ 110 верст, отъ Ревеля; j 
оно ичѣетъ каменную церковь, 45 дворовъ, j 
отъ 200—250 жит., 1 элементарную школу, і 
Здѣсь, на возвышенности, находятся развалины 
давно разрушеннаго епископскаго замка Ле-
аль, построепнаго въ 1223 г. епископомъ 
Германомъ ф. Буксевденомъ. Въ Леалѣ быва-
ютъ ежегодно 2 ярмарки; жители большею 
частью ремесленники. Близь Леаля находится 
Леалъское болото, къ ю. отъ р. Казарьепъ. 
Это есть обширное низменное пространство, 
смежное съ Фикельскимъ болотомъ и отдѣляю-
щееся незначительными высотами отъ болота, 
находящегося между рѣками Эдиферъ н П а -
ряферь. Это болото, на всемъ протяженіи 
голое и моховое, продолжается въ Лифляндію, 
ц иа сѣв. и южн. своей сторопѣ ограничи
вается возвышенностями. Дл. его до 20, шир. 
отъ 8 — 1 0 вер. 

( H u p e l , I , 383; Posnart. Kbstl. 300; В . с т . Э с т і . , 108, 327; 
Ж . M. В. Д . , 1811, X L , ISO; Изв. A p i . Об., I l l , 300). 

ЗЕеба, рѣчка, впадающая въ заводскій 
прудъ Нижпе-Тагильскаго завода, Пермской г., 
Верхотурскаго у. Какъ по ней, такъ и по при
току ея Прикатить открыты были (1825 — 
26 г.) 2 золотыхъ пріиска, разработывавтпіе-
ся въ 1825, 26, 28—31 год.; золота полу
чено 2 пуда 43 з. при среднемъ содержаніи 
19—20 долей. 

( Г о р . Ж у р . 1846 г . , I l l , 222). 

Д е б Ѳ Д З Ѳ В Ъ , мѣст. (влад.), Виленской г., ! 
Виденекаго у., къ ю.-з. отъ у. г-да, при р. 
ІІевѣжѣ, по почтовому тракту изъ В и ь н о въ 
Минскъ. По русскимъ лѣтописямъ, оно зна
чится подъ именемъ Лебедева еще въ X I V в., 
въ чпслѣ лнтовскихъ городовъ. Въ 1519 и 
1557 г. Л . упоминается въ числѣ королев- | 
скихъ волостей. Л. состоялъ нѣкогда во вла-
дѣніи князей Гольшапскихъ. Ч . ж. 556 д. 
об. п., 65 дв., правосл. церковь во имя Св. 
Троицы, построенная въ 1798 г., католич. 
костелъ, первоначально построенный въ 1476 
г., но возобновленный въ 1726 г., ярмарка 
1 января (въ 1858 г. продано на 1,300 р . ) . 

(ПОД. СОбр. ЛѣТОП., T. V I I , С. 240; Акты 3 е » . РОСС, Т. I I I , W 
19) Город, посел. ч . I , с . 184; Коревъ, Ввл. г . , с . 547, 372, 712). 

Лебедино, оз. , Новгородской г., Тих-
винскаго у., составляешь собственно разливъ 
р. Тихвинки, которая, выйдя изъ озера, вхо
дить вь составъ Тихвинской системы. Озеро 
соединено каналомъ съ оз. Крупино (см. это 
сл.) и также входптъ въ составъ Тихвинской 
системы. Дл. его 1 в. 222 саж., шир. отъ 
40 — 120 саж., площадь 109,800 кв. саж., 

j глуб. оть 1—2 саж., дно глинисто и вязко, 
! берега болотисты. 
I (Stuckenberg. Beschreib, a l l . C a n ä l l e , S . 439; Судоход. Дорож. 
і ч. I l , отд. 2, Тахвин. система, о. I l l , С Х ) . 

j Лебедино, дер. (каз. и влад), Казане, 
г., Спасскаго у., въ 40 в. къ с.-в. отъ у. г-да, 
при р. Куркѣ. Ч . ж., 1,890 Д. об. п., 287 дв. 

ЛебѲДИНЦЫ, село (влад.), Кісвской г., 
Берднчевскаго у., въ 38 в. отъ у. г-да, при 
ручьѣ Нетеча. Ч . ж. 409 д. об. п. , 102 дв., 
правое, церковь. Близъ села, въ урочищѣ Свя
тое озеро, находятся пѣсколько каменныхъ 
крестовъ, изь коихъ на одномъ сохранилась 
надпись 1666 года. По преданію, это село 
съ церковью было выжжено татарами. 

(Похилевичь, Свазап. о населен, иѣств. Кіев. губ. , с . 277). 

Л б б е д и н ъ , у. г-дь Харьковской г-іи. 
I. Г-дъ, въ 155 в. къ с.-з. отъ губ. т-да, 

подъ 5 0 ° 3 5 ' с. ш. и 5 2 ° 9 ' в. д., въ равнинѣ, 
при неболышгхъ рѣчкахъ Олыпанѣ и Бурав-
кѣ или Турдханкѣ. Въ составъ г-да входятъ 
совершенно слившіеса съ пимъ слободы го-
сударственныхъ крестьянъ Еобиша и Довге-
левка. Происхожденіе Лебедина, по всей вѣро-
ятности, относится къ половинѣ X V I I вѣка. 
Земли, составляющія Лебединскій у-дъ, окон
чательно присоединены къ Россіи въ 1647 
г., и тогда Лебедина, повидимому, еще не 
существовало; но в ъ 1 6 5 9 г . онъ уже считал
ся главнымъ городомъ особаго Лебединскаго 
округа и причислялся къ составу Сумскаго 
полка. Онъ потерпѣлъ отъ Брюховецкаго и 

і Дорошенка, но, оставаясь вѣренъ царю москов
скому, получилъ разный выгоды. Въ концѣ 
1708 г. и первую половину 1709 г. Лебе-
динъ является центроиъ военныхъ приготов-
леній и распоряженій Петра, по обезпече-
ніи Малороссіи отъ покушеній Мазепы. Здѣсь 

і жилъ нѣкоторое время Петръ и ближайшія къ 
нему лица, въ томъ числѣ Скоропадскій, из
давши въ Лебединѣ свой универсалъ про-
тивъ Мазепы. Въ Лебединѣ же Меншиковъ 
велъ розыскъ по дѣлу Мазепы, и Лебединъ 
сталь свпдѣтелемъ жестокихъ казней, въ ко-
торыхъ пострадало до 900 человѣкъ. Могила 
ихъ иа особомъ кладбищѣ, называеномъ гет-
манцами, представляетъ насыпь въ 10 слиш-
скомъ саженъ длины и ширины. При пер-
вомъ раздѣленіи Россіи на губерніи, Лебединъ 
приписаиъ къ Кіевекой, а въ 1780 г. сдѣ-
ланъ уѣздиымъ городомъ Харьковскаго на-
мѣстничества; въ 1797 г. у-дъ его закрыть, 
а въ 1802 снова возстановленъ. Въ 1863 
г. число жит. въ городѣ было 15,137 (7,632 
м. п.) , изъ нихъ купцовъ 133, мѣщанъ 1,306. 
Церквей въ г-дѣ 10 (кам. 3). Домовъ 2,529 
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( 1 2 кам.). Лавпкъ 56. Училища—уѣздное и 
приходское, больница и боіадѣлыія. Земли 
городской 1,309 дес. Доходы г-да вь 1861 
г. 4,868 р. Ярмарокъ 4, базары 2 раза въ 
недѣлю. Заводовъ 7, съ производством!, ві. 1862 
г. на 6,6<Ю р. (изъ нихъ 5 еалотопепныхъ, 
съ производством!, на 4,600 р.). Торговли 
мелочная преимущественно крестьянскими то
варами; впрочем!, вь городѣ довольно значи
тельная ссыпка хлѣба. Изъ жит. госуд. 
крестьяне, мѣщапе и нѣкоторые цеховые, за
нимаются сельскими прочыслами; и.іь ремослъ 
наиболѣе распространены шитье крестьянских!, 
илахтъ, тканье H крашенье кушаковь. І ІЗДІІЛІЯ 

сбываются въ сосѣдиіе уѣзди. Торг. свпдѣт. 
выдано въ 1863 г. 27. Въ Леб. 4 ярмарки 
(1 янв., вербная, вь 10 пяти, но Воскресе-
ніи Христовомь и 20 сеііг.), на которыя вь 
3-лѣтіе 1859—62 ежегодно привозилось то- ; 
варовъ на 58 т. р., продавалось па 33,362 р. ; 

(Бпбліографія: см. Харьковская гуйервія. Также материалы для . 
стат. Росс. Ш п . , I , с . 90; Ж. М. Вн. Д . , 183Я, X X I X , с. 312; Зуева 
П у т . Записки, с. 191; П а и . кн. Харьк. г-ніц, 1862 г. , С. 22; Харьк. 
губ. вѣд. 1837, N 10 п 43; Воеано-стат. оііаѵ. Харьк. г . , pas-
elm; И с т о р . - с т а т . оппсаніе Харьк. епартін, I I I , с. З і 8 , 366, 
441, 460, 461). 

II . Лебедшск у-дъ въ с.-з. части губ. Про
странство его 56 кв. м. и 2,713 кв. в. По
верхность у-да представляет!, еклонъ отъ с. 
къ ю.; въ восточной части у-да исчезает!, 
небольшая возвышенность, проникшая сюда 
изъ у-да Ахтырекаго. Почва глинисто-черно
земная, въ нѣкоторыхъ мѣсгахъ, преимуще
ственно по лѣвому берегу Псела, песчаная, 
покрытая обнлыіымь краснымь и чернымъ 
лѣсомъ. Правый берегь р. Исела состоять 
изъ глины съ желѣзною окисью и частью ; 
песка. Изь озеръ въ у-дѣ замѣчательно только • 
одно Добриднево, близъ слободы Кудиновкп, 
длиною 2 1 / 2 , а шириною 1 верста. Изъ рѣкъ . 
замѣчательны: Сула. которая беретъ здѣсь j 
только начало, и Пселъ. Пселъ псресѣкаетъ j 
у-дъ, съ с.-в. къ ю.-з. и уходить вь Полтав
скую г-ію; вода въ нечъ чистая, не смотря 
на не очень быстрое теченіе, судоходство за
труднено гатями и порогами. Съ лѣвой сто
роны Пселъ принимаете рѣчки Исторопъ (26 
в.) и Олъшану (28 вер.), коіорыя беру п. 
начало въ Лебединскомь у-дѣ. Луговые берега, 
какъ Псела, такъ и Сулы, богаты /виокосами. 
Еромѣ почтовой дороги, идущей черезъ Ле- , 
бединъ изъ Ахтырки въ Недрнганловь, вь ;  

у-дѣ проходятъ еще чумацкіе шляхи: ІѴІурав- і 
скій, Сагайдачный ц Ромодановекіи. Подъ лѣ- j 
сами въ у-дѣ 52 ,000 д е с , т. е. 18ü/o про- ; 
странства. у-да. Лѣса эти группируются пре- . 
имущественно вдолыеченія р. Псела. Въ 1863 | 

г. число жит., по большой части малороссіянъ, 
въ у-дѣ, кромѣ г-да, было 97,348 ( 4 7 , І ! і 5 
м. п.); изъ и ихъ дворянъ 753, крестьян!.: 
казен. 3 9 . 0 * 5 , нр.-обнз 48,500, быншихт» 
дворов. 6,968. На 1 кн. м. съ і-чь 2,009 жит. 
Изъ нтн-е.іенныхъ мьѵ.тімстей, крочѣ заштаги, 
г-да ІМрюиГшна, самый значительны!! по 
населенно, ш> ев lit. 1857 г., села: Алешин 
(3,208 об. и.), Васнльсака (1.696 об. п.), 
Голановка (1.572 об. п.), Голубоока (1.523 
об. п.), Маркивка (1,733 об. п.); Михайлов-
ка (2,218 об. и.), Каменное (1,751 об. п.), 
Толстое (1,721 об. п.), Тучное (2,727 об. 
п.), Чуааховка (2,111 об", и.); слободы: Бѣ-
тевка (1.339 об. п.), Ворожба (3,811 об. п ), 
Деркачевка (1,846 об. п.), Межиричи (6.061 
об. п.), Олыиана (4,600 об. п.), Гябушка 
(2.551 об. п.), Терны (5,174 об. п.). Въ 
1863 г. въ у-дѣ было 42 церкви (36 кам.). 
Главный прочыселі. жителей хлѣбопашество, 
однако хлѣбь рѣдко вывозится вь сосѣднія 
міісіа, такъ какъ почти весь его нзбыгокъ 
ндеть на ішноісуреніе. Подъ пашнями болѣе 
166,000 десят. земли, т. е. до 6U°;o всего 
пространства у-да. Разведете свекловицы и 
дтловаго табаку иаѣетт. довольно значитель
ное разни гіе въ \-дѣ: первая пдетъ на свекло
сахарные заводы, послѣдпій вывозится и за 
предѣлы у-да. Скотоводство достаточно раз
вито. Подь лугами до 32,000 д е с , т. е. болѣе 
l l ° ; u всего пространства. Въ особенности 
значительно вь у-дѣ количество рогатаго скота, 
котораго ежегодно за нредьлы у-да выгоняется 
до 7,000 головъ, на сумму до 140,000 руб. 
Въ прежнее время Леб. у-дъ былъ извѣстенъ 
но развитію садоводства и пчеловодства, но 
теперь эти обѣ отрасли сельскаго хозяйства 
находятся въ уиадкѣ. Лногіе изъ жителей 
уѣзда занимаются чумачествомъ. Въ уѣздѣ, 
кромѣ двухъ городов!., 33 фабр, и завода, 
проіиводившіе вь 1863 г. на 3 2 1 1 , 2 т. р., въ 
том'ь числѣ сукон, фабр. 1 (вь Буй.черЬ, съ 
производством!, па 35,066 р.) , свеклосахаі-
ныхъ заводовь 8 (сь произвол, па 103,736 р.) , 
вннокурешшхъ 17 (ci, проііз. на 161,954 р.), 
пивовар. 1 (на 996 р.) , се.штряныхь 4 (на 
48,342 р.), кирничиыхъ 2 (на 1,440 р ) . 
Сахаръ и сукна сбываются на главныхъ 
украинских!, ярмарках!., селитра доставляется 
на Шоетенскій пороховой заводъ. Вь Лебед. 
у-дѣ, кромѣ г-довъ, 59 ярмарокъ; важиѣіішія: 
въ слоб. Ольшаной (3), въ сл. Межиричѣ (4), 
въ слоб. Ворожбѣ (4), селѣ Деркачевкѣ (.;), 
1 въ Козельном ь, вь Толстомъ (4), Теркахъ (5). 

(Бвбл. с и . Х а р и о в с ж н г . ) . 
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Лебединъ, село (влад.), Кіевской г., Чиги-
ринскагоу., въ 111 в. къ з.-ю.-з. отъ у. т-да, 
при вершннахъ руч. Туріи, расположено среди 
лѣса и садовъ; лѣсъ тянется къ в. вер. на 40, 
къ с. на 10. Ч . ж. 3,245 д. об. п., 632 дв., 
винокуренный зав., выкурившійвъ 1862—63 г. 
20,427 ведръ спирта, свеклосахарный зав., 
выдѣлавшій въ пер. 1860—61 г. 18,562 пуд. 
неска. Вь еелѣ 2 церкви, изъ коихъ Георгіевская 
обращена пзъ бывшаго здѣсь муж. Георгіев-
спаго мопастыря, упраздненнаго въ 1846 г. 
Полагаютъ, что монаст. былъ основанъ въ нач. 
X V I в., потомъ разрушенъ поляками и возоб-
новленъ по приказанію украинекаго гетмана 
Дронденицы въ 1682 г. Въ 4 вер. отъ села 
находится Николаевскій женекій монастырь 
(см. это сл.). 

( И с т о р . Рос. Іерар. ч. V , с. 7; Рзтшинъ, Mos. и церкви, с . 130; 
Похвлевнчк Сказан, о населен, ыѣстя. Кіев. г . , е. 714; Обоз. раз. 
отраслей промыгален., ч. I , с т . 8, прпюзк.; Кіев. г у б . вѣдон., 1830 
г., N 5; «Кур. Мин.Гос. Ин. 1832 г . , т . Х Ы І , с. 1—10 со хозяй-
ствѣ с е л а ) . 

Лебедь, р . , Томской г., Бійскаго окр., 
пр. пр. Біи. Образуется изъ 3 ключей, те-
кущихъ съ с.-з. склона Абаканскаго хр . , съ 
горъ Арчака, Туру и Пышпаше. Течетъ по 
весьма гористой странѣ, сначала къ с.-з. до 
устья р. Волги, потомъ къ з. до впаденія въ 

"Вію. Дл. теч. 130 вер., шир. отъ 1 до 50 
саж., глуб. отъ З 1 ^ до 14 ф. Бродовъ много; 
дно каменисто, теченіе быстро. Берега частію 
крутые и утесистые, частію отлогіе, весьма 
лѣсистые. Калмыки, кочующіе по р. Лебеди, 
собираютъ въ ея долішѣ много кедровыхъ орѣ-
ховъ и весною сплавляютъ ихъ въ Бію на 
плотахъ. Р . Лебедь и ея притоки золотонос
ны, особливо р. В. Коучакъ, на которой на
ходится Царево-александровскій пр., давшій 
въ 1857 г. 9 пуд. 10 ф. золота и рч. А н -
доба, лрит. Мал. Коучака, на которой нахо
дятся бійскій золотой промыеелъ, доставив
ши" вь 1857 г. 8 ф. золота. До 1860 г. по 
всей спстемѣ Лебеди добыто золота 13 пуд., 
11-" ф., а оставалось върозсыпяхъ бодѣе 153 

"пуд., елѣдов. золотые пріискн по Лебеди при
надлежали къ. сахымъ благовадежпымъ изъ ка-
зенныхъ пріисковъ Алтайекаго горнаго округа. 

С В . С т . Тонек, г у б . , с. 31; Helmereen, ВТ, В . и Н . В . , X I V , ВО, 
Гагеиевстеръ, с т . об. С и б . , 11, 403; Б р а в г ъ н Ярославцевъ, въ г . 
Ж . 1861 г . , с . 335, 337). 

ЛебедянЬ, уѣзд. городъ Тамбовской г. 
I. Г-дъ, подъ 5 3 ° Г с. ш. и 5 6 ° 4 8 ' в. д. , 

въ 201 в. къ з. отъ Тамбова, на правомь, 
крутомъ и высокохъ бер. р. Дона; къ нему 
црикыкаютъ слободы Стрѣлецкая, Кузнецкая, 
Подмонастырская, Пушкарская и Покровская, 
въ коихъ числи гея 3,046 д. об. п. государ-
ственныхъ крестьянъ. Полагаютъ, нто г-дъ 

уже существовалъ въ X V в. По преданію, 
первымъ здѣсь поселенцемъ былъ нѣкто отшель-
никъ Петръ, для котораго была воздвигнута 
церковь св. Иліи, около коей послѣ вознпкъ ны-
нѣшній монастырь, извѣстный въ X V I I в. подъ 
именемъ Яблоновой Пустыня. Въ нач. X V I I в. 
Лебедянь значилась городомъ и около 1678 г. 
имѣла свой уѣздъ; въ это же время здѣсь на 
Дону строились струги и запасался хлѣбъ для 
отправки на Донъ. Въ 1708 г. Л . приписана къ 
корабельнымъ дѣламъ Азовской г., въ 1719 
г. находилась въ Елецкой провинціи той же 
губернін, въ 1732 г. въ Воронежской губ., 
а въ 1779 г. назначена уѣзднымъ городомъ 
Тамбовскаго намѣстничества. По свѣд. за 
1863 г. ч. ж. въ г-дѣ (безъ едободъ) 5,849 д. об. 
п. (2,908 м. п.) , изъ коихъ дворянъ 372, по-
четн. гражданъ 24, купцовъ 540, мѣщанъ 
3,928. Въ городѣ 7 нравославн. церквей п 
Елецкій Троицкій муж. монастырь (см. это сл.); 
изъ церквей города обращаетъ на себя вни-
маніе Еазсшскгй новый соборъ, какъ своею архи
тектурою, такъ и величиною, а также 3 камен-
ныя приходскія церкви Рождества I. X . , Рожд. 
Богородицы и Покрова, весьма древней архи-

I тектуры. Городъ, занимая красивое мѣстоио-
'• ложеніе на горѣ, имѣетъ весьма широкія и 
; длинный улицы, 517 домовъ (66 камен.), 114 
і лавокъ, находящихся преимущественно на со-
I борной площади, гостинницу, 3 харчевни, 
; 10 ностоялыхъ дворовъ, богадѣльню на 16 

человѣкъ, городскую больницу, уѣздное и при
ходское училища, женскую шкоду. Городу при
надлежать 1,178 десят. земли, 2 дома и об
ширная водяная мельница на Дону; на 1862 
г. городской доходъ исчисленъ вь 10,500 р. 
Жители пригородныхъ слободъ и пѣкоторые 

I пзъ городскихъ (до 10 человѣкъ) занимаются 
хлѣбопашествомъ, мѣщане же разными про-

і мыслами и торговлею, частію отлучаясь и 
въ другія мѣстности изъ города; въ 1862 г. 
выдано паспортовъ 62 куццамъ и 254 мѣ-
щанамъ; кромѣ того выдано краткосрочныхъ би-
летовъ 105. Городскіе жители большую выго
ду получаютъ отъ отдачи свонхъ домовъ въ 
наймы во время бывающнхъ здѣсь ярмарокъ; 
въ это время рѣдкій изъ домовъ не занять 
пріѣзжими, и хозяева домовъ отдаютъ свои 
дома постояннымъ обывателямъ, съ условіемъ 
уступать часть комнатъ на время ярмарокъ 
подъ пріѣзжающихъ. Maorie изъ домовла
дельцев!,, особливо вблизи ярмарочной площади, 
живутъ только деньгами, получаемыми отъ прі-
ѣзжающйхъ н отъ лошадей, пригоняемыхъ на 
ярмарки. Ремесленная деятельность жителей 
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не обширна; въ 1863 г. быю всего 289 че-
ювѣкъ (78 мастер.). По свѣд. Департ. Ма-
нуфактуръ въ 1862 г. въ городѣ было 6 за-
водовъ: 3 мыловаренныхъ, выдѣлавшихъ 2,400 
пуд. мыла на 9,000 р., 2 свѣчпосалыіыхъ, 
кыдѣлавшихъ 600 пуд. свѣчей па 3,000 р. 
и салотопенный, вытопивши'! сала 1,500 пуд. 
па 7,500 р. Торговля города въ обыкновен
ное время ограничивается продажею самыхъ 
необходимыхъ предметов!, для городскихъ обы
вателей и не достпгаетъ болыппхъ размѣровъ, 
но она оживляется во время бывающих!, здѣсь 
3-хъ ярмарокъ: Крещенской, Покровской и 
Троицкой, изъ коихъ 2 нервыя продолжаются 
но мѣеяцу, a послѣдняя 6 дней. Важное яр
марочное значеніе городъ пріобрѣлъ въ с.іѣд-
етвіе своего положенія на границе г-ій Тамбов
ской Воронежской, Рязанской, Орловской 
и Тульской. Въ трехлѣтіе 1861 — 63 г. 
на ярмарки Лебед. привозилось ежегодно: на 
Ерещенскую на 423,000 р. , Троицкую на 
873,000 il Покровскую на 633,000; продано 
на Крещенской на 212,000, на Троицкой на 
4 4 3 , 0 0 0 , на Покровской на 305,000. Главными 
предметами торговли служатъ: кожи и си-
бирскіе мѣха, хлѣбь (особепно пшеница, 
скупаемая елецкими купцами); лошади, прпго-
няемыя съ заводовъ смежныхъ губерній, 
лѣсныя издѣлія, привознмыя изъ сѣверпой 
части Тамбовской губерн., галантерейные и 
красные товары, доставляемые изъ Москвы, 
Орла, Ельца, воскъ, восковыя свѣчіі, сало, 
мыло, привозимые Харьковскими, Курскими, 
Полтавскими купцами, и другіо товары. 
Землевладельцы смежныхъ губерній свозятъ 
сюда свои произведенія и, распродавъ ихъ, 
закупаютъ на все время отъ ярмарки до яр
марки разные предлеты для домашней жизни; 
какъ напр.: свѣчи, мыло, посуду, платья, га
лантерейный вещи, випа, бакалейные товары, 
чай, сахаръ и проч. Сюда же съезжаются ре
монтеры для закупки лошадей. Съѣздъ поме-
щиковъ смежныхъ губериій па довольно про
должительное время подалъ мысль учредить 
здесь Общество сельскихъ хозяевъ, имею
щее свой печатный органъ: «Записки Лебедяи-
скаго общества любителей сельск. хозяйства >. 
Кроме 3 значительнихъ ярмарокъ въ г-де бы
вает!, еще незначительный торжокъ въ день 
Преображепія и еженедельные базары по ііат-
ницамь, па которыя привозятъ дрова, сено 
и съестные припаси. Въ 1863 г. выдано 
,192 свидетельства вуицамъ, 1 и 2 гиіьдіи 
и 207 на мелочный торгъ. 

(ЗібдовсЕІіІ, Земдеоп. Р о с , I V , 176; G u l d e n s t à d f s Reis. 1,32; 
В. с т а т . Тамбов, г . , с . 93, 133; Матер, д л Стат. Р о с с , 1841г., 

отд. I , 184; Город, посед. т . V , ч . I , с . 29; Звономич. состояв. 
Город, посед., ч. I I , тетр. X X X I X , е. 19; Вѣст». Геогр. Общ. 
1869 г . , ч. X X V I I , отд. I I , с. 48; Коммерч. газ. 1800 г . , N 75; 
Тамбов, г . ВИД. 18S2 г. N 23, 1831 г . , N 2 2 , 27, 1836 г. N 2 2 -
29, Ж. И . Вя. Д . 1839 г . , Т . Х Х Х 1 Г . С 0 в р е м . д і т о п . , 3 8 ; Х я т р о в а , 
Истор. статист, опис. Тамб. Эпархіи, 282). 

П . Лебедянскій уЬздъ заиимаетъ запад, 
выступъ губерніи. Простр. его, но Швейцеру, 
57,54 кв. м. или 2,784 кв. в. По МБСТОИО-
ложепію площадь уезда можетъ бы гг. разде
лена на 3 части: восточную, среднюю и за
падную. Восточная, отъ границъ Козловскаго 
у. до лѣв. бер. р. Воронежа предегавляетъ 
совершенную равнину, лишенную не только 
возвышенностей, но и овраговъ, северная ея 
часть покрыта гуетымъ лѣсомъ, болотиста и 
мало населена, южная бедна проточною 
водою и усеяна частыми, но небольшими бо
лотцами; вдоль всего лѣваго бер. р. Воро
нежа тянутся на 10 вер. въ шир. сыпучіе 
пески, далее же до граппцъ Козловскаго и 
и Липецкаго уу. является плодородная супесь 
съ глинистою ІІОДІІОЧВОІО и иловатый черио-
зент, съ подпочвой иловатой глины. Средняя 
часть, отъ нрав. бер. р. Воронежа до лев. 
бер. р. Дона, представляет* местность тоже 
равнинную, но изрытую частыми крутобере-
гиііи оврагами; изь такпхъ овраговъ особен
но замечателен!. Сквирня, по которому те-
четъ незначительный ручей того же имени. 
При водополье эти овраги представляюсь 
большое неудобство къ сообщенію. Почва въ 
этой части есть тучный плодородный черноземъ 
съ глинистою подпочвою. Болота встреча
ются редко и лѣтомъ удобопроЬзжаемы, какь 
напр. подъ с. Сезеновымъ. Наконецъ, запад
ная часть, лежащая по прав. бер. Дона н 
прорезанная р. Красивою Мечею, представ-
ляетъ возвышенную мѣстность, местами, осо
бенно по бер. р. Дона н р. Красивой Мечи, 
весьма пересеченную и холмистую, напр. подъ 
еамымъ г-домъ Лебедяньні, подъ Троекуровым^ 
Сергіевскимъ. Овраги въ этой части на нравляются 
во все стороны; они глубоки икамен»еты,почва 
сугдишістая, местами черноземная, болотистым 
места весьма рѣдкп. Кроме pp. Дона, Воронежа 
H Красивой Мечи уѣздъ орошают ь незначи
тельные нхъ притоки: Глинка, Ракитная, 
Сквирня (ирит. Дона), Соаенекъ (ирит. Кра
сивой Мечи), Скромна, Гаекъ, Устье, Марты-
пецъ съ своилъ притокомъ ІІараець (ирит. 
Воронежа). В С Б реки уѣзда несудоходны н 
нееп.іавны. Озера лежать въ додинЬ р. Во
ронежа, на лев. ея стороне; ихъ 4: С іру-
тильпое, Перерывное, Андреевское п Толма
чено, они не велики и содержать рыбу. Бо
лота, какъ было замечено выше, лежать ире-
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имущественно въ долпнѣ р. Воронежа, съ ко-
ичъ ичѣютъ даже сообщенія; они доступны 
только зимою; изъ нихъ наибольшее Гудов-
ское пмѣетъ до 6 кв. вер. и Шахшовское до 
4 кв. в. Изъ минеральныхъ богатствъ въ 
уѣздѣ находятся только известковый и жер
новой камни и горшечная глина. По свѣд. 
за 1863 г. число жителей (безъ города) 
108,545 Д. об. п., (55,099 м. п.), съ горо
домъ на 1 кв. м. по 2,007 д. об. п. Изъ 
общаго количества въ уѣздѣ: дворянъ 206, 
креетьянъ казен. 7 7 , 9 8 3 , выпіед. изъ крѣп. 
зависим. 26,140. Почти всѣ жители православ
ные. Въ 1863 г. въ уѣздѣ считалось право-
славн. церквей 66 и 2 женскія общины въ 
сс. Троекуровѣ и Сезеиовѣ (см. это сл.). Уѣздъ 
раздѣленъ на 2 стана; жители размѣщаются 
(въ 1н62 г.) въ 169 посе.ткахъ, изъ коихъ 
56 селъ, 8 слободъ, 84 деревни, 16 селецъ 
и 5 хуторовъ. Селенія уѣзда многолюдны; 
изъ нихъ 13 имѣютъ оть 1.000 до 1,500 д. 
об. п., 7 отъ 1,500 до 2,000 д. об. п. и 14 
свыше 2,000 д. об. п., именно: Калинине 
4,962 д. об. п., Доброе 3,327, Еуйманъ 2,894, 
С рѣлецкая сл. 2 ,846, Олъхпвецъ 2,777, 
Троекурово 2,562, Покровская (Казацкая) сл. 
2 , 5 4 - , Черепянъ 2 , 5 * 3 , Серііевское (Камен
ный верхъ) 2,453, Борисовка 2,434, Замар-
тынъе 2,246, Красное 2 ,127, Избищи Больш. 
2 , Ш 2 и Волтово 2 ,077. Главный и почти 
исключительный занятія здѣшнихъ поседянъ 
земледѣліе и скотоводство; всѣ же другія от
расли сельскаго хозяйства, какъ огородни
чество, садоводство, рыболовство, пчеловод
ство, мало развиты. Избытокъ хлѣба идетъ 
отчасти на винокуренные заводы, но болѣе 
сбывается въ г-дѣ Лебедяни и на база-
рахъ с. Добраго. Въ періодъ винокуренія 
1862 — 6 3 г. на винокуреніе употреблено 
хлѣба 154,263 пуд. Изъ другихъ промысловъ 
паиболѣе развиты извозъ съ хлѣбочъ въ Мос
кву, перевозка купеческихъ товаровъ, нако
пляющихся во время ярмарокъ, и уходъ въ 
степныя губерніи для уборки травъ и хлѣ-
бовъ. По евѣд. за 1858 г. казеннымъ кресть-
янамъ выдано билетовъ иа отлучки въ дру-
гія мѣстности 2,725. Заводская дѣятелыіость 
въ уѣздѣ необширна; здѣсь находятся 2 
винокуренныхъ зав. Знаменскій и Преобра-
женскій, выкуривпшхъ въ 1862—63 г. 57,388 
ведръ безводнаго спирта, 2 свеклосахарныхъ 
въ с. Преображежкомъ и Трубетчинѣ, вы-
дѣлавшихъ въ періодъ 1860—61 г. 16,878 п. 
сахарнаго песка, 2 крахмальныхъ зав. въ с. 
Замартынъе, рыдѣдавшіе крахмала въ 1862 

г. на 3,050 р. и паточный (Проскурняна) 
на 2,030 р. Въ торговомъ отношеніи послѣ 
Лебедяни занимаетъ первое мъсто с. Доброе, 
гдѣ проживаютъ купцы и мѣщане. Торговля 
здѣсь производится ежедневно, тутъ же бы-
ваютт, 3 ярмарки, кромѣ того незначптель-
ныя ярмарки бываютъ въ с. Калшинѣ 26 
іюля и Махоновѣ 29 августа. 

С С * . Таыбовская губ. я Бѣдьскаго: Статяетяч. топогр. оппоа-
віе 2-го стааа Лебедянскаго уѣзд. въ Воронежский, губер. вѣдои. 
1831 г . , N 4 0 - 42). 

Л е б ѳ ж а й к а С т а р а я , село (каз.), Са-
ратовск. г., Хвалынск, у. , въ 24 в. къ с.-с.-з. отъ 
у. г-да, при р. Лебежайкѣ. Ч . ж. 2,046 д. 
об. п., 269 дв. 

ЛебяЖвНСКІЯ, озера, Семипалатинской 
обл., на земляхъ округа внутреннихъ кирги-
зовъ къ границамъ Барнаульскаго и Бійскаго 
округовъ Томской г-іи, вер. отъ 7 до 40 къ 
с.-в. отъ станицы Лебяжьей. Озеръ этихъ пять: 
1) Лсбяженское, 2) и 3) Б. и Ж. Согренскія, 
4) Голое и 5) Кривичское. Въ сухіе годы 
соль въ этихъ озерахъ садится, но не слу
жить предметомъ добычи. 

(Сяб. В . 1821, X I V ( 2 6 П і сдовцова я с т . об. Сяб. I I , ві« Г. 
Ж . 1360, крата, обз. сод. оз. Т о й . г . , с . 200). 

Л е б я ж и н С К І Й желѣзн. рудникъ, Перм
ской г., Верхотурскаго у . , въ округѣ Нижне-
Тагильскихъ заводовъ, въ 4 в. отъ Выйскаго 
зав., на с.-в. скатѣ Лебяжьей горы, при рч. 
Лебяжьей, на прав, сторонѣ р. Тагила. Руда 
состоитъ преимущественно изъ охрнстаго бу-
раго желѣзняка, заключающагося въ разру-
шениомъ діоритѣ. Руда залегаетъ на глуб. 1 
арш., доставлялась па проплавку въ Нижне-
Тагидьскій зав. и содержала оть 25 до 3 5 , 
иногда до 50°/о металла. 

СГор. Шур. 1846 г . , ч . I I I , с. 167). 

Л е б я ж І Й камепь на Каспійскоиъ морѣ, 
близь восточ. берега Апшероаскаго полуо-ва, 
Бакинской г. и у. имѣетъ въ дл. по напра
влен'.» къ с.-з. 6 8 саж., шир. отъ 1 5 — 2 2 
саж., выіп. до 7 фут.; съ в. пригдубъ, съ з. 
усыпанъ мелкими камнями. 

СЗагшс. Гядр. Д е и . , ч . V I I , с . 219). 

Л е б я ж і и У с а д ъ , село, Тульской г., 
Епифанскаго у.; см. Наіиши. 

Л е б я ж ь е : 1) Д. или Козловки, село 
(казен.), Полтавской г., Константиноградска-
го у., на правоиъ б. рч. Берестовой, въ 14 в. 
къ ю.-з. отъ Константпиограда. Ч . ж . , 
1,161 об. п., великороссіянъ, дворовъ 195, 
ярмарка, запасный хлѣбный магазинъ. Одно 
изъ немногнхъ селеніЙ Полт. г., сплошь за-
нятыхъ великороссіянами. 

2) Село (владѣл.), Харьковской г., Зміев-
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скаго у., при рч. Гнилушкѣ, въ 40 в. отъ 
Зміева. Ч . ж. 739 об. п., маюроссіянъ; 220 дв. 

3) Село (удѣл.), Самарской г., Ставрополь-
скагоу., въ 77 в. къ с. отъ у. г-да, при оз. Ле-
бяжьемъ. Ч. ж. 2,213 д. об. п., 371 дв. 

Л е б я ж ь е , самосад, солея, озеро, Земли 
Войска Донскаго. Принадлежит!, къ озе-
рамъ МаиычсБіімъ, въ первомъ Доискомъ ок-
ругѣ, въ задонской сторонѣ, па правомъ бе
регу Маныча, на с.-в. отъ Грузскаго озера. 
Соль добывается донскими казаками. 

Л б б я ж Ь Я губа (по тунгусски Аммыд-
женджа), Охотскаго моря, на в. отъ устья р. 
Уды; вдается въ материкъ между высокими 
мысами западнымъ и восточнымъ Дугапдя. 
Восточный берегъ Л . губы утесистъ и усѣ-
янъ подводными камнями. 

( 3 . Гядр. Д е п . , I V , 34, 69; МиддеядорФЪ, I , 120, п р . ) . 

ЛеваіПОВО, село (влад.), Оренбургской г., 
Стерлитамацкаго у., въ 5 в. отъ у. г-да, 
при р. Бѣлой. Ч . ж. 319 д. об. п. , 39 дв., 
церковь и 4 винокуренныхъ зав.: Апнинскій, 
Тихвипскій, Богородицкій и Алексѣевскій 

(гг. Левашевыхъ). На нихъ въ 1862—-63 г. 
выкурено 40,203 ведръ чист, алкооля изъ 
114,656 пуд. муки. 

Л е в ѳ н ш т е р н а , мысъ, на вост. сторонѣ 
сѣв. части ос. Сахалина, подъ 54° 15' с. ш. 
и 216°47' в. д. Мысъ возвышенъ и состоитъ, 
какъ кажется, изъ гранита. На южн. его сто
рона, есть прекрасная долина. Мысъ названъ 
Крузенштерномъ въ 1805 г., въ честь одного 
изъ лейгенантовъ корабля <Надежда>. 

(Krueenstern В . , I I , 1S8). 

Л е в в і е в о , село (каз.), Московской г., 
Волоколамскаго у., въ 32 в. отъ у. г-да, близь 
р. Рузы. Ч. ж. 28 д. об. п., 6 дв. и цер
ковь во имя Успевія, обращенная въ 1764 
изъ монастыря Успенскаго - Левкіева. Мопа-
стырь упоминается въ X V в. и осиованъ 
преп. Левкіеиъ, мощи коего ночиваютъ подъ 
спудомъ въ нынѣшней церкви. Ярмарка 15 
августа. 

( И с т о р . Р о с . І е р . , ч. V , с. 10; Р а т ш я н г , нов. ж ц е р в . , о. 284). 

Л е в к о в ъ , мѣстечко (влад.), Волынской г., 
Житомірскаго у., въ 12 в. оть у. г-да, при р. 
Тетеревѣ. Ч . ж. 1,518 д. об. п. , 183 дв., 
правосл. церковь, католическая каплица, еврейск. 
молитвен, домъ, винокуренный заводъ. 

Л в В К О П О Д Ь , заштатный городъ, Таври
ческой г.,  Ѳеодосійскаго  у.; сл . Крымъ ста

рый. Названіе Левкополя придано было этому 
городу по присоеднненіи Тавриды къ Россіи. 

ЛевО"5И,(-^еочи),погостъ, Новгородской г., 
Боровицкаго у., въ 102 в. отъ у. г-да, при р. 
Левокѣ. П о нисц. книгамъ 1581 г. зна

чился въ Бѣжецкой пятинѣ и имѣлъ церковь 
во имя св. Николая. Нынѣ ч. ж. 29 д. об. п.: 
5 дв., деревянная церковь св. Николая, постр. 
въ 1782 г.; около нея въ 1859 Г. строилась 
каменная. 

( З а п . И . Р. Г е о г . О б щ . , VIII, 196, пряд. 308; П а и , вн. Н о и о р . 
г. на 1838 г . , п р ы . с. 31). 

Л е г в а н т и , селеніе, Кутаисской губер., 
Шаропанскаго у., въ 43 вере, отъ у. г-да, 
при Легванисъ-цкали. Ч . ж. 764 д. об. п., 
106 дв., 2 церкви. Здѣсь есть крѣность, 
построенная въ X V I в. 

( Ж . M. В Д. 1840 г . , т . X X X V I I I , с. 403). 

Л в Г Д Ы - д а г ъ , гора въ Маломъ Кав-
казѣ, подъ 4 1 ° 9 ' с. ш. н 6 1 ° 3 7 ' в. д. , на
ходится на пересѣченіи границъ губернін: 
Кутаисской (Ахаіцпх. у . ) , Тифлисской (Тиф
лис, у.) и Эриванской (Алекеавдропольс. у.). 
Абс. выс. ея 10,491,;фут., вершину имѣетъ 
куполообразную. Отъ Леглы-дагъ хребетъ, со
ставлявши! границу Ахалцихск. у. и Алек-
сандропольс, раздвоивается: одна вѣтвь подъ 
именемъ Цихис-джвари (Цихпс-джвари въ пе-
реводѣ съ груз, башенный крестъ) идетъ на с , 
отдѣляя Тифлисскій у. отъ Ахалцихскаго, другая 
же подъ именемъ Гирлтю.гъ составляете про-
долженіе главнаго хребта, и, направляясь къ 
ю . , входить въ Эри ван скую г. 

(Ходзьао, геогр. аодояс. и в ы с , с. 17; В. Ст . Эряван. г., с . 18). 

Л е г е т а н ъ - С Л Ю д а , гора, Вологодской 
г., Усть-сысольекаго у., на прав. бер. р. Волю, 
нрпт. Вычегды. Высота ея до 500 фут.; она, 
вмѣстѣ съ горою Парма-слюдою, лежащею 
къ ю., составляетъ начало цѣлаго ряда воз
вышенностей, идущихъ на с.-з. въ Тиманскую 
тундру. 

(Krusenstern, 3S3; Ж . M. В . Д. 1851 г . , т . X X X I V , с . 433). 

Л е д е н г а , р . , Волгодск. г., Тотемскаго у., 
пр. пр. Сухоны. Напр. къ с.-з. , дл. теч. 60 
вер., шир. 10 до 20 саж., глуб. 8 до 10 ф. 
Берега возвышены и были весьма дѣсисты, 
но лѣса ихъ сильно вырублены. Рѣка сплавна 
па 59 вер. и особенно замѣчательна по на
ходящемуся на ней солеваренному заводу. 

(Oeorgi В . , I I , 882; Stuckenborg Hydr. I I , 163; В . с т . Водо-
годс. г . , с т р . 123). 

ЛеденгСЕІЙ солеваренный казенный за
водъ, Вологодской г., Тотемскаго у., въ 35 в. 
отъ у. г-да, при впаденіи р . Леденгц въ Су
хону. Время основанія завода неішвѣстно; въ 
1794 г. онъ ноступилъ въ казенное вѣд. 
Разсоло-подъемныхъ трубъ 4 , но дѣйствуютъ 
только 3; опѣ углублены на 119, на 108 я 
107 саж.; разеолъ выбрасывается на поверх
ность земли на 21/* саж. и прямо но жело-
бамъ проходить въ варницы. Содержаніе 
разеола отъ о1/» ДО б'/з0/» соли. Въ теченіи 
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года вываривается отъ 250 т. до 350 т. п. 
и употребляется до 22,400 саж. дровъ. Въ 
1860 г. на заводѣ выварево 139,522 пуд., 
въ 1864 г. 130,000 пуд. При заводѣ устрое-
пн солепо - минеральный ванны, к о и м въ 
1855 г. пользовалось 15 человѣкъ. При заводѣ 
есть церковь, госпиталь, богадѣльня, соляные 
магазины, онежское соляное правленіе, въ вѣ-
дѣніи котораго состоять еще заводы Унскій, 
Ку.юйскгй и Владычинскій. Заводу принаіле-
житъ 4(і,442 дес. земли. 

(В. С т . Вологод. г . , с. 239 табд. N 11-, Грумъ, миверал в о 
ды ч. I , с. 330; г.нравоч. кв. Водогод. г. на 1836 г . , с . 47; fop. 
;i;jp. 1826 г . , ч. I , С. 49-93,111, 145- 139, 1833 г . , ч. И , с. 385, 
1S49 г. I , 394; 1862 г. ч. I , с т . 334; Зябловскій, Землеоп. Г о с . , 
Ш , 34Ц Брусиловъ, Опытъ опие. Вологод. г . , сто 29; ГНтукен-
бергь, Труды, Водогод. г . , с т р . 13; Ж. н . В. Д. 1833 г. т . I I , 
CHl..-ь, с . 28; Водогод. губ. вѣд. 1833 г. N 30; Бергштрессеръ, Р е -
гадія на содь, из. 1838 г.. е. 14; Нам. кн. для гор. люд. 1863с. 146). 

ЛеденеЦВІЯ соляныя самосадочный 
озера, Астраханской г. Красноярскаго у., въ 
30—32 в. оть у. г-да и въ 8—10 вер. отъ 
Кигаикий пристани. Ихъ 8; они нмѣютъ д.т. 
отъ 50 до 270 саж., шир. 25 — 195 саж. 
Изъ этихъ озеръ соль добывалась еще въ X V I I I 
ст. , но теперь озера оскуді-ли и осаждаютъ 
преимущественно горьвія соли, а потому до
быча изъ ішхъ. поваренной соли превратилась 
съ 1820 г. Соли содержать: поды 7°/о, хлори-
стяго магнія в°/о, сѣрнокислаго натра 7°/о 
н поваренной- соли 80°,о. 

( Ж у р . Л . Вн. Дѣлъ 1837 г . , T. X X V I , 333, 360, 1838 г . , ч . 
XXV11I. емЪеь, с . 16; 1839 г . , ч. X X X I X , отд. 111, с т . 13; Гор. 
Жур. 1837 г. , ч . Ш , с. 143; Михайлова, хоз. ст. оч. А с т р а х , г. 
с. 140; Bergetràsser въ Petermann Mittheil. 1838 p. 105). 

Л е д ж а н ъ , гора въ Мал. Кавказѣ, Эри-
ванской губ., въ с.-в. части Александрополь-
скаго уѣзда, близь границы Тнфлисскаго у., 
подъ 4 1 ° 5 ' с. ш. и 62°9' в. д., имѣетъ абс. 
-выс. 8,303 фут. 

(Ходзько, геогр. подож. я высоты, с. 17). 

ЛбДНѲВО, село (каз.), Владимирской г., 
Юрьевскаго у., въ 10 в. отъ у. г-да, при 
нрудѣ, во тракту изъ Юрьева во Владиміръ. 
Ч . ж. 153 д. об. п., 27 дв. Село это при
надлежало въ X V I в. Троицкому Сергіеву 
мон., что видно изъ гранаты 1529 г. 

(Акты аріеогр. э в с п . , I , X 174). 

ЛѲДОВИТОѲ морс; см. Сѣверный океанъ. 
Л е д я н а я гора, въокрестпостяхъ г-даКун-

гура, Пермской г., вер. вь 3-хь отъ города, па 
прав. бер. р. Сылвы. Она принадлежите къ 
кряжу, сопровождающему р. Сылву и состоя
щему изъ гипса и известняка, a мѣстами изъ оо
лита. Гора получила названіе отъ находящейся 
внутри ея обширной пещеры, которая замер
заете лѣтомъ н свободна отъ льда зимою 
(см. Еунгуръ). 

(Поповъ, Хоз. опве. П е р » , г у б . , ч . I , с . 47; Herrnann, Ural 
I , 203; З а в . A p i . об. V I I I , 214; Яі. M. В. Д . 1848, X X I I , 337— 
381 (аростр. опвс. К в т т а р ы ) ) . 

Л е д я н а я губа, на зап. берегу Берин
гова пролива, въ ю. части пролива Сенявина, въ 
Чукотской землѣ. Губа Л . открыта къ с.-с.-в. , 
глубина отъ 3 0 — 3 5 саж., длина 5 мор. миль. 
Окружена высокими горами, которыя, не допу
ская лучей солпца ни въ какое время дня, 
образовали какъ бы котловину, дно которой 
на разстояніе 1*/2 мил. покрыто ледяною ко
рою. На берегу находится замѣчательная 
пирамидальная гора Эльпынгынъ. 

(Латке, О т д . М о р е х . , с . 208). 

Л е д я н к а М а п і и г и н а , бухта, на за-
падномъ берегу Новой земли; см. Мащигииа, 
заливь. 

Л е д я н о й мысъ (Icy cape), на прибрежьи 
Сѣвернаго ок., въ Русской Америкѣ, подъ 
Ч0°->%' с. ш. и 216° в. д. Мысъ этотъ наз-
вапъ Кукомъ и бьмъ крайнимъ предѣломъ его 
путешествій. Мысъ низменный. За ничъ есть 
большое озеро, въ которое впадаетъ значи
тельная рѣка; озеро соединяется съ моремъ 
посредствочь узкаго капала. На самомъ мысѣ 
Бичи ппше.тт, зимовья Эс-кимосовъ. 

(Cook т о у I I , 433; Beechey I , 372, 378-382). 

ЛеДЯНОЙ проливъ; см. Креста св. Про
ливъ этотъ чрезвычайно глубокъ,берега его весь
ма извилисты и представляютъ много заливовъ, 
ос-вовъ и скалъ. На южн. берегу пролива 
прекрасное якорное мѣсто; въ проливѣ портъ 
Алыорпъ. Сѣверный входъ въ проливъ нахо
дится у мыса Сненееръ(Цыаныхта), южный у 
м. Бингемъ. Оба входа безопасны. Въ про-
ливѣ бываете много пловучихъ льдовъ. 

(Cook т о у . I I , 146; Ванкувера п у т . , V , 446—497; Тебеоь-
кова гидр. з а п . с. 3 5 ) . 

Л е ж а , Р-, Вологодской г. Беретъ начало 
въ болотахъ на границѣ Буйскаго у., Костром
ской г., орошаетъ Грязовецкій у. Общее напр. 
къ с.-з., дл. теч. 115 вер., гаир. 10 до 25 
саж., г.іуб. 2 до 3 ф. Въ южн. части Гря-
зовецкаго у. Л. течетъ въ тѣсныхъ, крутыхъ 
и довольно возвьшенннхъ берегахъ, но чѣмъ сѣ-
вернѣе, тѣмъ болѣе ложбина Лежи расши
ряется и теченіе ея становится извилистѣе. 
На Лежѣ 13 мельвицъ. Весною по Лежѣ 
и притокамъ ея: Великой, Комелѣ и Ластѣ 
сплавляется много лѣса, такъ что большая 
часть лѣса, сплавляемаго по Сухонѣ , выходить 
изъ Лежи. Прит.: Вохтюга (пр.), Сенга (лѣв.), 
Великая (пр.), Комела, Ласта (лѣв. ) . 

(Stuckenberg H y d r . , И, 158, V I , 220; В . с т . Вол. г. е . 122). 

Л е ж н в В О , село (влад.), Владимирской г., 
Ковровскаго у., въ 50 в. отъ у. г-да и въ 
32 в. отъ Ш у и , на правомъ, довольно кру-
томъ берегу р. Ухтомы. Село это въ X V I в. 
было дворцовымъ, въ 1588 г. отдано съ де-
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рбвнямн во владеніе Марін Ііладиміровнѣ 
(инокиня Марфа), супругѣ литовскаго короля 
Магнуса и дочери старицкаго кн. ВладиміраАн
дреевича. Леж. находилось въ Опольскомъ стану 
и въ 1622 г. перешло во владѣніе кн. Ив. 
Бор. Черкаескаго. Ыынѣ здѣсь ч. ж. 2,008 д. 
об. п. , 308 дв. (до 10 камен.), 4 церкви, 
изъ коихъ Знаменская обращена въ приход
скую изъ уііраздпеннаго въ 1764 г. жепскаго 
Знаменскто (Рождественскаго) монастыря, ос
нован, въ X Y I в. княгинею Маріею Влади
мировною. Въ селѣ есть почтовая станція, учи
лище, 10 постоялыхъ дворовъ, въ I860 г. 
4 миткалевыхъ фабрики, на которыхъ выдѣ-
лано на 717,000 р. , а въ 1862 г. было только 
3 фабрики, на коихъ выдѣлано миткалю 82,000 
кусковъ, на 408,000 р., при 2,734 рабочнхъ 
и 2,440 станахъ. Красильное заведеніе (Ко-
кушкпва) выкрасило въ 1861 г. 3,000 пуд. 
бумаги, на 96,000 р. , при 77 рабочихъ. 
Весьма значительные базары по четвергамъ. 
Жители села и ближішхъ дер. Горянцива и 
Онисимова, въ числѣ2~>0 человѣкъ, занимаются 
шитьедъ сапоговъ, башмаковъ и рукавиць, ко
торыхъ выдѣлываютъ до 50 т. парь, па 75 т. р. 
Кроиѣ того, въ селѣ до 45 человѣкъ нрнго-
товляютъ на 16 кузшщахъ подковы, гвозди 
и проч. па сумму отъ 5 до 6 т. р. ; женщины 
ткутъ рѣдшіу для клеепокъ, которую ЗДЕСЬ ску-
паютъ для отправки въ С.-Петербург!, болѣе 
чѣиъ на 3 т. руб., а также ткутъ миткаль, 
какъ на здѣшпія, такъ и на постороннія 
фабрики. 

( А к т ы А р і е о г р . Экспед. т . I , N 340; Иотор. Р о с с . Іерар. ч . 
V , 11; Р а т ш в е ъ , Мое. и Цер. с т р . 32; Борисовъ, Опое, города 
Ш у е и его окрест. , с т . 167—173; Истор. собр. о богоспасаем, 
городѣ Суждалѣ, с . 103; Твхонравовъ, Спнс. васел. ы. Влад. г. , 
С. 103; Влад. губ. вѣд. 1 8 « г. N 6, 1843 г. N 3 , 1850 N 6, 1853 
г. N 33; Ж. М. В . Д. 1856 г. , ч. X V I , с м * с ь , с . 13; Указ. С . -Нет. 
выставки мавуф. провзвед. в * 1861 г . , с. 12; З а и . А р х . об. I , 199}. 

Д е З Г И Н С К О е племя, обитающее въ вос
точной части Кавказа, именно во всей Даге
станской области H частію въ Кубинскомъ 
уѣзд. Бакинской губер. и Закатальскомъ окр. 
Тифлисской. Лезгины, у Грузипъ и Осетинъ— 
Леки, у Армянъ—Лекси, у Татаръ — Лезт, 
принадлежать къ числу древнѣйшпхь обита
телей Кавказа; это уже доказывается тѣмъ, 
что о нихъ упомиваютъ въ своей географіи 
Страбонъ и Плутархъ, а также Моисей Х о -
ренскій говорить, что ІПергиръ, царь Лековъ, 
былъ убитъ во время войны (370—377 г. 
по P. X . ) съ Бабомъ, царемъ Армянским!,. 
О происхожденіи же этого народа не оста
лось историческихъ фактовъ. Преданіе Грузинъ 
производить начало нхъ отъ Лекоса, пятаго 
сына  Ѳаргамоса,  правнука Іафетова; сами же 

Лезгины почитаютъ себя выходцами изъ Ин-
діи; первоначально они поселились въ Шнр-
ван-в и распространялись до р. Дона, но были 
вытѣснены въ горы. Вь горахъ Лезгины, бу
дучи разобщены самою природою, никогда не 
составляли общаго одного народа, но сохра
нили свой языкь и мало нзмѣнили первобыт
ный характер!,. Лезгины, но лѣности и не-
прывычкѣ къ труду, постоянно занимались 
грабежами и разбоями, нападая и большими и 
малыми партіямн на свонхъ сосѣдей; особенно 
же много страдала отъ нихъ Грузія, куда 
Лезгины спускались съ горъ, захватыва
ли цѣлыя се.іенія и обращали христіапь въ 
магометанство. Русское правительство сь са-
маго ветуп.іенія своего «ь предѣлы Кавказа, 
старалось обуздать Лезгинъ, которые долго 
могли противустоять лапшмь войскамъ, бла
годаря неприступной мѣстности Дагестана; 
однакоже стѣснешше со всѣхъ сторонъ ря
дами укр-кпленій, а со стороны Грузіи надзн-
раемые цѣлою Ленинскою сберегательною кор
донного диніею, Лезгины сь наденіемъ Ш а 
миля уішдѣлп всю безнолезность веденія не
ровной борьбы и вь 1859 г. окончательно 
признали надъ собою власть Россін; съ этихъ 
поръ порядокъ быль нарушенъ только въ 1864 
г., когда партія Лезгннъ живущихъ въ Зака
тальскомъ Округѣ, спустилась съ горъ, едѣ-
лала нападете на кр. Закаталы и другія мѣста; 
съ захватомъ зачинщиков!,, безнорядки эти 
были вскорѣ прекращены. Лезгины распа
даются на множество отдѣлыіыхъ обществ!, 
и ноколѣпіВ; самый языкь нхъ, въ слѣд-
ствіе разобщенности, не цмѣетъ единства 
и пмѣетъ много оттѣнковъ. Главныхъ нарі-
чій Клапротъ полагаетъ 4: Аварское, Казы-
кумыкское, Акушннское п Кюринское, другіе 
къ этпмъ еще причпсляютъ Дндойское и Ка-
пучинское, Гюльденштедтъ къ 6 поименован-
нымъ причисляетъ еще нарѣчія Андійское и 
Кайтаго-табасаранское. Первое полное нсчие-
леніе поколѣпін Лезпшскаго племени нахо-
днмъ у Верже (Кавказ, календ, на 1858 г.), 
который насчитывает!, 51 наимеповаиій; чис
ленность нхъ полагает!, въ 397,761 душъ 
не включая еюда Лезгинъ Кубинскаго уѣз. и 
Закатальскаго окр. Коленати поименовываетъ 
35 племенъ съ 341,321 душами. Принимая 
же иовѣйшія свѣденія о числѣ жителей въ 

Дагестанской области (1861 г. вь Заи. Кавк. 
Отд. Географ. Общ. кн. Т І , стр. 321), 
число жителей Кубинскаго у. и Закаталь
скаго окр., численность Лезгинъ можно по
ложить до 450 т. душъ. Лезгины принад-
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лежатъ по вѣроисповѣдапію къ Магомета-
намъ-Супитамъ. 

( Е ж е м ѣ с соч. 1760, П , 110, Kotnegge В . , I , 63, S9; Георги, 
OUBC. в а р . , I I , 47; Güldenstädt, Beise, I , 483; Севастіавовъ, 
опясав. Грузів в Кавк., составд. нзъ путегпес. Гвдьденштета, 
стр. 115; ЕаецаШ, Стат. OR. Закавк. края, с. 30; Зубовъ, 
картавы Кавказа, ч . I I I , с . 187; K l a p r o t h , Beschr. й. К п в а . 
Ргот. р. 109; Klaproth, voy. au Caucase, I I , 231; Asia polyglotte, 
p. 126; Берже въ Кавк. Кад. ва 1858 г., с. 270, 80S; Kolenati, 
die Bereisung Hocharmen., 237; Dubois voy. autour du Caucase, 
S . I l , p. 338; r:.a. Кавказъ 1849 г., N 23; Gamba, voy. I I , 93; 
Eichwald, В . , I , T h . 2 p. 391; Koch Wander. , Ш , 361, 333; 
BoaeoBtïdt, Volk, d. K a u k . , 1, 300; Неверовскаго.Дагест., с. 28; 
Sehnitzler, l 'Emr. des Tsars, 667; С . - П е т . вѣд. 1856, N 4 9 - 3 2 ) . 

Д е З Г И С Т а Н Ъ ; подъ этимъ именемъ из-
вѣстепъ восточиымъ пнеателямъ Дшесшанъ. 

ЛвЙЦЫ, порогъ, на р. Сясн, С.-Петерб. 
г., Новоладожскаго у., въ 18 пер. выше устья 
Сясскаго кан. Лейцы входятъ въ составь такъ 
называемых!» Рождественскихъ пороговъ. Въ 
настоящее время пороп, довольно расчищенъ. 
Ширпна Сясп на пороге 60 саж. При порогѣ 
устроенъ въ 1831 г. Вородннскій камтзнный 
пілюзъ съ камерою. Близь порога въ берегахъ 
Сясн находится каменоломня. 

(Stuckenberg Hydr. , I , 6241. 

Л е к а р е в о , село ( к а з . ) , Вятской г., Ела-
бужскаго у., въ 16 в. о т ь у. г-да, по почто
вому тракту изъ Елабуги въ Малмыжъ, при 
рч. Анзиркѣ. Ч . ж. 1,255 д. об. п., 171 д в . , 
2 Т о р ж к а : 14 сентября и въ 9-ю пятницу по 
Пасхѣ . 

Декма, р.: 1) ВЯТСКОЙ г , Глазове, у., 
лѣв. пр. Чеяцы. Общее напр. къ с . -с-з . , дл. 
теч. 70 вер. По рѣкѣ производится сплавь 
лѣса. 

2) Вятской г., Слободскаго у., пр. пр. Лѣткп. 
Общее напр. къ с.-в. Длина т е ч . 40 вер. По 
рѣкѣ производится небольшой сплавь лѣса, 
начиная о т ъ села Лекомскаго. 

( S i c k e n b e r g H y d r . , V , 635, 637). 

Д е к е а и л и Декша, р., Архангельской и 
Олонецкой г., пр. пр. Выга. Беретъ начало 
въ неболыномъ озере Пяло, на грашіцѣ Онеж-
скаго у. , орошаетъПовѣнецкій у. Напр. къ ю.-з., 
дл. теч. 70 в е р . На берегу этой рѣки нахо
дится извѣстный Лекеннскій етарообрядческіи 
монастырь, бывшій раскольничьим ь скитомъ. 
Рѣка сплавна и даже судоходна, начиная о т ъ 
этого монастыря, т. е. ва 20 в е р . 

(Бергштресеръ, Одов. г . , с . 14; StuckenbergHydr., I I , 86, V I , 
209; Дашкова, о в . Одовец. г . , с . 137; С-11ет. в*д. 1837, N 208). 

ДексинскІЙ, старообрядческій мона
стырь, Олонецкой г., Повѣпецкаго у.,по р. Лексѣ, 
впадающей въ р. Выгъ, въ 20 в е р . о т ъ Да-
ниловскаго монастыря. Онъ основ, въ ц а р -
ствованіе Петра I раскольниками даниловскаго 
раскола, но въ 1857 г. соборная молнтвен-
иица и х ъ обращена въ православную. См. Да-
ниловскіи старообрядческій монастырь. 

Декша м и Ребольское, озеро, Олонец

кой г., въ с.-з. части Повѣнецкаго у., близь 
границъ Финляндіи, занимаетъ площадь въ 
4,63 кв. м. или 224,2 кв. в. (Швейцеръ). Дл. 
его до 30 в., шир. до 15, въ окруж. до 70 в., 
глуб. отъ 2—10 саж. Въ озеро впадаютъ 
pp. Колвозерка (на с.-з.) и Пенга (на ю.-в.). 

(Кепиевъ, оз. н д и в . , въ Вѣстн. И . Р. Геогр. О б щ . , ч . X X V I I , 
отд. І1;Пушкаревъ, Одонец. г . , с. 18). 

Лекшмозеро, озеро, Олонецкой г., Кар-
гопольскаго у. , занимаетъ площадь 0,64 кв. м. 
или 31,2 кв. в. (Швейцеръ). Изъ него выхо
дить р. Лекшма, которая поелѣ в. теч. въ напр. 
къ ю.-в., впадаетъ въ оз. Лаче. Рѣка судо
ходна на всемъ своемъ протяженіи. 

(Кеппенъ, оз. в дям., въ Вѣст. И. Р. Геогр. Об. ч . X X V I I , отд. 
I I ; StuckenbergHydr., V I , 210). 

Декъ, гора въ Маломъ Кавказѣ, на гра
нице Тифлисскаго уѣзда съ Алексавдроподь-
скимъ Эриванской губ., подъ 4 1 ° 1 2 ' с. ш. и 
6 2 ° 3 ' в. д., нмѣетъ абс. вне. 7038 фут. 

(Ходзько, геогр. подож. п высоты, с . 17). 

Лелековка, село (казен.), Херсонской г., 
Елисаветградскаго у , при р. Ингулѣ, въ 50 в. 
отъ Елисаветграда. Ч . жит., по свѣд. 1859 г., 
1,817 д. об. п., малороссіянъ и молдаванъ, 
дворовъ 336, православный молитв, домъ. 

Л е Л Ь Ч В Щ Ы , нѣст. (влад.), Минской г., 
Мозырскаго у., при р. Убортѣ. Ч . ж. 361 д. 
об. п., 54 дв., православная церковь и евр. 
школа. 

( Город, посед., ч. Ш , с . !36). 

Лелыма, р., Олонецкой г., Еаргополь-
скаго у., лѣв. « р . Могли, сист. Онеги. Напр. 
къ с.-в., дл. теч. 60 вер. По рѣкѣ произво
дится спяавъ лѣса. 

(Stuckenberg H y d r . , I l , 106; П а н . кн. Одов. г . , 1860 с. 271). 

Лелюны, мѣст. (влад.), Ковенской г., 
Вилькомірскаго у., въ 48 в. къ с.-в. отъ у. 
г-да, по дішабургскому шоссе. Ч . ж. 305 д. 
об. п. , 20 дв., католич. костелъ. 

(Городск. посед. ч . I I , с. 527; Афавасьевъ, Ковев. г . , с . 727). 

Лембаловка, р. , С.-Петербургской г. 
и Финляндіи, ирит. Уса-ламба, бухты оз. Су-
вандо. Беретъ начало въ с.-в. части С.-Петерб. 
у . , въ оз. Лембаловѣ, имѣющемъ 81/а вер. дл. 
и 2 шнр. Берега озера возвышены, песчаны 
и дѣсисты. Напр. Лембаловкп къ с.-в., дл. теч. 
до 50 вер., изъ коихъ на Петерб. г. прихо
дится вер. 15. Берега ея холмисты и леси
сты, ладеігіе отъ оз. Лембалова до Сувандо 
147 ф. Въ 1831 г. происходило изыскавіе 
на Лембаловкѣ съ целію расчистить ее для 
судоходства. 

(Stuckenberg H y d r . , I , 518). 

Лемва или Ленва, р . , Архангельской г., 
Мезевскаго у., лев. лр. Усы, сист. Печоры. 
Беретъ начало на зап. сыонѣ Урала съ горы 
Харута изъ озера. Напр. къ в.-с.-в., дл. теч. 
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до 200 вер., изъ коихъ на 150 вер. рѣка 
судоходна. Шир. р. 20 до 30 саж., дно пе-
счано-глинистое, местами пеечано-каменистое. 
Течейіе быстро. На первыхъ 25 вер. Л. те
чете между высокими торами; по выходѣ изъ 
нихъ протекаетъ въ широкой лѣспстой долинѣ, 
которой горные берега довольно круты. При 
устьѣ Лемви происходить зимою порядочный 
мѣновой торгъ между ижемцами и самоѣдами, 
которые привозятъ сюда сало, оленьи шкуры, 
шкуры морскихъ животныхъ и дикпхъ зверей 
и вымѣниваютъ все это на хлѣбъ и мелочные 
товары. Прит.: Пырны-якъ-яга, Кайма, Хам-
дей-грубе, Харута (100 вер. теч.) и Паге. 

(Keyserling u . Krusenstora, Petcliora, p. 432; Юрьевъ, сѣв. 
У р . , въ 3. В . - т о п . депо. X I V , 144; Латкинъ, въ 3. Г . 0 . , V I I , 1215 

Ж. М. В. Д. 1851, X X X V , 237). 

Д е м е ш и , село, Черниговской г., Козе-
лецкаго у., въ 8 вер. отъ у. г-да, по дорогѣ 
изъ Козельца въ Черниговъ. Село это заме
чательно, какъ родина графовъ Разумовскихъ. 
До 1853 г. здѣсь еще существовала хата, въ 
которой родились Алексей и Кнриллъ Розумы, 
впослѣдствіи графы Разумовскіе. Сельская ка
менная церковь построена иждивеніемъ ма
тери послѣдняго гетмана, графини Натальи 
Демьяновны, надъ прахомъ мужа ея, реестро-
ваго казака Григорія Розума. 

(Памят. кв. Чернигов, г у б . , 1862 г . , е. 383). 

Д е м з а л ь (по лат. Лгшбашгі), заштатный 
городъ, Лифл. г., въ Вольмарскомъ округѣ, 
Дерптск. у. , подъ 57°30' с. ш. и 4 2 ° 2 3 ' в. д., 
въ плодородной равнинѣ, къ ю. отъ оз. Дуно, 
въ 97 вер. къ с.-с.-в. отъ Риги. Основанъ 
немецкими выходцами вокругъ замка, постро-
еннаго въ 1223 г. енископомъ Альбертомъ. 
Мало по малу, селеніе увеличивалось, и въ 
1439 г. получило отъ архіепископа Генинга 
городскія права; оно было укрѣплено стѣнои 
и* рвомъ, которыхъ остатки еще видны. Жи
телей въ 1863 г. 1,138 д.об. п. (524 м. п.), 
въ томъ числѣ городе, соеловій 487, сель-
скихъ 468. По релпг.: православн. 133, ка-
толиковъ 9, остальные лютеране. Удицъ 15, 
изъ коихъ 7 вымощены. Домовъ 116 (15 
кам.), въ томъ числе лавокъ 12 (5 кам.). 
Церквей 2 лютер. (1 кам.) и 1 православная. 
Въ г-дѣ 5 учебн. зав. (1 уѣздное, 2 эле-
ментарн. учил, и 2 части, жен. пансіона), 
больница, богадѣльня, городская тюрьма, го-
етинпица. Городу принадлежите 211 дес. зем
ли. Городе, дох. въ 1863 г. 2,901 р. Ре-
меелен. въ г-дѣ 101 (42 мает.). Фабрпкъ и 
заводовъ вѣтъ. До 1810 г. Л . производнлъ 
довольно дѣятельную торговлю льномъ, льня
ными сѣмянами, которые отправлялись въ 
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приморскіе порты, но нынѣ торговля эта на
ходится въ упадвѣ, хотя оборота всѣхъ тор» 
говыхъ иапиталовъ въ Лемзалѣ все еще опё-
пиваютъ въ 250 т. р . (Веймарнъ, Мат. для 
ст. Лифл. г. стр. 696). Изъ двухъ ярмарокъ, 
бывающихъ здѣсь ежегодно, одпа (10 авг.) 
незначительна; другая (9 и 10 окт.) назна
чена была собственно для торговли рогатым ь 
скотомъ, но на нее привозятся много ману-
фактурныхъ товаровъ, а именно въ 1859 г. 
привезено на 11,400 р., продапо на 900 р. 

(Hupel . I , 221, I I I , lOli Bienenat. Osts, prov., 238, ffi. M . B . 
Д . 1846, X I I I . 247; В. с т . об. Л И Ф Л . , 526, Веймарнъ, мат. ддя с т . 
Л И Ф Д Я Я Д . г у б . , с. 694; Stilling, Mater. %. allg. Stat. Ыет1апа>. 
Kiga, 1861). 

Л б Ж З а Л Ь С В а Я возвышенность, Лнфлянд-
ской губ., Дерптскаго у., не вдалекѣ отъ Риж-
скаго з. , между Буртнекскнмъ оз. и Вольма-
ромт, примыкаетъ къ Фелиишерскому водораз
делу, разделяете долины рекъ А а и Садист.. 
На ю.-з. продолжается до р. Брасле, на ю. 
и ю.-в. склоняется къ р. Аа и образуете ея 
левый берегъ. Изъ вершинъ Лемзальской воз
вышенности наиболыпія: Блаубергъ (синяя 
гора) къ з. отъ Вольмара (424 англ. ф.), по
читавшаяся святою у язычниковъ-латышей; 
Дзезисъ-кальнсъ (408 а. ф.), близь Гохрозена; 
Бау-кальнсъ (284 а. ф.) близь Роопа, и Мале-
кальнсъ (295 а. ф.) къ с. отъ Лодигера; Бур-
некское о з и находится на высоте 130 ф. 

[ В . с т . об. Л В Ф Д . , 22; Bathlef, 73, 129 в к а р т а ) . 

ЛѳмОВЖа, р. , С.-Петербургской, г. Луж-
скаго у., пр. пр. Луги. Вытекаете съ Рож
дественскихъ болотъ. Напр. къ ю.-з., длина 
теч. 40 вер. Дно песчаное, теченіе извили
сто, берега круты п весьма лѣсисты. По ре
ке производится значительный сплавь леса 
отъ устья рч. Изворь. 

(Stucienberg, H y d r . , I , 311-, В . Ст . С . - П е т е р б . г . , о. 100). 

Л е м с а (у Бартоломея Лемсіа), селеніе 
Ленджерскаго общества Вольной Сванетіи Ку-
таисскаго генер.-губернаторства. Въ иемъ много 
башень; въ одной изъ нихъ, имеющей 6 эта
жей, хранятся образа съ надписями. 

(.Зап. Кавк. Отд. Геогр. Общ., кн. V I , с . 89, 288). 

Л е м ч е к ъ , мысъ, на зап. стор. ос. Вайга-
ча, приблизительно подъ 69°45' с. гл. На 
ю.-в. отъ мыса простирается губа Лемчекь, 
самая обширная на прибрежье ос. Вапгача. 

(Латке, 4-кр. п у т . , I , 38, I I , 240). 

Л е м ь е - К а л ь Н С Ъ , гора Лпфл. губ., Веп-
денскаго у.; находится въ юж. части п.тоско-
горія Аа, къ ю. отъ р. Огеръ, близь д. Фех-
зенъ. Высота 811 ф. 

( B a t h l . , 83, 131). 

Л ѳ н а р. , Иркутской г-іи и Якутской обл., 
одна изъ самыхъ исполинскихъ рекъ земнаго 
шара, прнтокъ Севернаго ок. Беретъ начало 
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па с.-з. склонѣ Байкальекихъ горъ, направ
ляется сначала къ ю.-з., потомъ, нослѣ 150 
вер. теч., постепенно поворачиваете сначала 
къ с.-з. потомъ къ е., отъ устья р. Еута на
правляется къ с.-в. и сохраняете это направ-
леніе (если не принимать въ соображение об
ширной дуги, образуемой Леною выше Олек-
минска) до Якутска. Отсюда Л. течетъ сна
чала къ с.-с.-з. доЖиганска, а потомъ прямо 
къ с. до устья, при которомъ Лепа образуете 
обширную дельту. Дл. теч. Лены до 4,500 
вер. Теченіе это можетъ быть подраздѣлепо 
па пять частей: верховье, верхнее, среднее 
и нижнее теченія и дельта рѣкн. 1) Верховье, 
т. е. часть течепія рѣкп отъ пстоковъ до сп
лети и пристани Качугтг, ииѣетъ 150 в. дл. 
Лена беретъ начало въ горахъ Вайкаль-
скаго кряжа, вер. въ 30 оть озера Байкала, 
на абс. выс. отъ 41/s до 5,000 ф., па вер-
шинѣ, извѣстной подъ именемъ Березовой горы. 
Верховье Л . весьма мало извѣстно. Рѣка 
образуется пзъ сліянія нѣсколъкихъ нстоковъ 
(по Щукину 8-м и) и пробивается въ гори-
стнхъ тѣснннахъ между высокими берегами 
въ направленіп къ ю.-з. Паденіе рѣкп зна
чительно, теченіе быстро, русло ниѣетъ и 
пороги, изъ коихъ два особенно значительны. 
2) Верхнее теченіе, отъ Качуги до устья Ви 
тима, имѣетъ до 1,220 вер. длины. Отъ Качуги 
Л. становится судоходного. Шир. ея не пре
восходите здѣсь 30 саж., глуб. 2*/2 арш„ 
абсолютн. высота уровня ея водъ 1,500 р. 
ф. надъ ур. ок. Между Качугою и Верхолен-
скомъ, на разстояніи 50 нер., течоніе Л. бы
стро, берега утесисты; береговые утесы на 
лѣвонъ берегу рѣки преимущественно обна-
жепы, а на нравомъ преимущественно поро
сли зеленью п лѣсною растительностью. Са
мый замѣчательный утесъ, 23 вер. ниже Ка
чуги, па прав, берегу Лены, называется Ш а -
манскимъ. Онъ состоитъ, какъ и всѣ Ленскія 
обнаженія, начиная отъ Качуги, изъ краснаго 
песчаника; на немъ, какъ зубедъ на крепост
ной етѣнѣ, торчите столбъ того же песчаника. 
Ниже Верхоленска до устья Плпг, на протя-
женіи 140 вер., берега Л . все такъ же утесп-
стьг иживоппепы; береговые утесы, возвышаю-
щіеся не болѣе 140 ф. надъ ур. рѣки, СО
СТОЯТЬ изъ тѣхъ же красныхъ песчаннковъ, 
кокхъ пласты мѣетамн представляются весьма 
изогнутыми. Лѣеистые берега поросли разно-
образнымъ лѣсомъ, какъ напр. лиственницею, 
пихтою, елью и кедромъ. Въ русдѣ рѣки 
много ос-вовъ, отчасти скалнетыхъ и порос-
шихъ иногда хвойнымъ лѣсомъ, а иногда 

только ивнякомъ. Вдоль рѣки расположены 
селенія Верхоленской вогости, жители кото
рой съ успѣхомъ занимаются земледѣліемъ, 
скотоводствомъ п звѣрипыхъ промыслочъ, а 
также сборолъ кедровыхъ орѣховъ и судострое-
ніемъ. Начиная отъ дерев. Петровской у 
жителей волости появляются зобы, довольно 
распространенные и въ многихъ другихъ дерев-
няхъ •этой волости. Вь 15 вер. ниже устья 
Илги оканчивается Верхоленская волость и 
Пркутскій округъ. Отъ устья Илги до устья 
Кута теченіе Л. составляйгъ 300 вер. Почти 
на всемъ этомъ нротяжсніп тянется Орленг-
ская волость, состоящая изъ 26 небольшихъ 
деревушекъ. Берега на этомъ протяженіи го
ристы и весьма лѣсисты, но довольно одно
образны. Только между станціями Боярскою 
и Амалѣевою мѣстность живописна, такъ какъ 
берега Л. состоять изъ высокпхъ, утесис-
тыхъ горь, а русло рѣкн усѣяно ос-вами. 
Горныя обпаженія состоять и здѣсь, какъ и 
выше, изъ красныхъ песчаннковъ. Между жи
телями, многихъ деревень волости, какъ напр. 
Дядиной, Ботовской, Голой, Шамановой, Рыж-
ной и Туруцкой, распространены зобы. Близъ 
деревни Закобешгаой находятся ломки точиль-
наго камня. Мѣстъ удобныхъ для земледѣлія 
въ Орлеигской волости мало, и жители ея преи
мущественно занимаются звѣринымъ промы
сломъ. Селеніе Ус гь-кутское лежите у по
дошвы дов. высокой горы и извѣстно своими 
солеными ключами, вытекающими изъ крас
ныхъ песчапиковъ, и содовареннымъ завододъ. 
Отъ Усть-кутской до Киренска, на протяже-
ніи 300 вер., теченіе Л . весьма извилисто. 
На каждой изъ значительныхъ извилинъ рѣки 
находится гористый мысъ. Вдоль теченія 
рѣки, на всеаъ протяжепіи отъ Усть-кутской 
до Киренска, небольшія деревеньки встрѣчаются 
довольно часто. Жители многихъ изъ нихъ 
имѣютъ зобы. Близъ Усть-Орленгской слободы 
находятся сребро-свинцовые рудники. Нѣсколько 
выше Киренска и ниже станціи Заборье,находит
ся самый значительный изгибъ Л . , извѣстный 
подъ именемъ Кривой луки. Здѣсь рѣка, на 
протяженін 66 вер., огибаетъ значительный и 
возвышенный мысъ или гору, переходъ черезъ; 
которую волокомъ составляетъ не болѣе Чх\г 
вер. Гора эта имѣетъ 535 ф. выс. надъ ур. 
Лены, a слѣдов. 1,300 ф. надъ ур. м., по 
измѣр. Эрмана, и поросла густымъ лиственнч-
иымъ и топодевымъ дѣсомъ. Въ обнаженіяхъ 
на Кривой лукѣ были найдены почти един
ственная на Л. окаменѣлости—Orthislenaica 
и трилобиты одной изъ налеозоическихъ фор-
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мацій вѣроятно горнаго известняка. Теченіе 
Л . на Кривой луке весьма медленно. Чѣмъ 
ближе къ Киренску, тѣмъ чаще становятся де
ревни и тѣмъ болѣе сгущается прибрежное 
населеніе. Ниже Кривой луки, у Кокуйскоіі 
стаяціи, возвышается надъ Л . мысъ на 420 
ф. надъ ур. рѣки. Сначала мысъ этотъ обры
вается весьма круто, потомъ склоняется по
степенно и поросъ прекрасными лиственницами 
и другими хвойными деревьями. Мысъ этотъ 
состоитъ изъ известняка; на вершинѣ его 
"видѣнъ деревянный крестъ. Киренскъ распо-
ложенъ на довольно возвышенномъ мысѣ, вдаю
щемся между Леною и впадающею въ нее Ки-
ренгою. Противъ города, на лѣвон стороне 
Лены, возвышается крутой утесъ. Утесы со
стоять здѣсь изъ свѣгложелтыхъ известняковъ, 
на которыхъ весьма ясно напластованы кра
сные песчаники. Это обстоятельство опреде
ляете эпоху образованія красныхъ песчанн-
ковъ, которые, по всей вероятности, относятся 
не къ девонской, а къ пермской форнаціи, 
что еще и подтверждается прпсутствіемъ вь 
этой формаціи гипса и соляныхъ источников!,. 
Отъ впаденія Киренги шир. Л . увеличивается 
до 140 и до 170 саж., а муб. до 7 саж. 
Отъ Киренска до устья Витима, на протяже-
ніи 430 вер., Л. представляется уже довольно 
величественною рекою, текущею местами въ 
живописныхъ берегахъ, которые отъ впадепія 
рч. Бича состоять изъ известняковъ и содер
жать въ себе медныя руды и следы старыхъ 
разработокъ. Верстахъ въ 250 ниже Кирен
ска, между дер. Часгинскою и Дубровскою, 
находятся такъ называемых Щёки или кру
тые живописные утесы, возвышающіеся то па 
правомъ, то на левомъ берегу Лены, впро-
чемъ не более какъ на 80 саж, надъ ур. реки. 
Утесы эти состоять изъ известняковъ, и круто 
и живописно падаютъ къ самому уровню реки; 
местами на ннхъ ленятся сосны п листвен
ницы, которыхъ корни висять иногда со скалъ 
длинными веревками. Эхо повторяется въ Щ е -
кахъ несколькими отголосками. Утесы сопро-
вождаютъ теченіе Л . и ниже Щёкъ, какъ 
напр. Пьяный быкъ, Похмѣльный быкъ, Бас-
нина тёлка. Щёки и упомянутые береговые 
утесы, при быстроте теченія и извилинахъ 
реки, представляютъ некоторыя опасности для 
судовъ. Въ известнякахъ, образующихъ утесы, 
местами встречаются пещеры. Все протяже-
ніе Л . между Щеками и быками составляетъ 
до 40 вер. Глуб. реки здѣсь въ фарватере до 
12 саж. Селенія Подкаменной н Витимской 
волости, на всемъ протяженін отъ Киренска 

до устья Витима, немногочисленны и неве
лики; жители ихъ занимаются преимущественно 
скотоводствомъ и зверинылъ промысломь. Зобы 
распространены между жителями только до 
деревни Дубровской, а ниже Щекъ встречаются 
уже весьма редко. Ниже Щекъ и вер. 40 не 
доходя до устья Витима, между дер. Парши
ной и Рысшіской, вь живописной местности, 
изъ горъ текугь серные ключи, числомъ до 
15-ти. Они известны подъ названіемь Вонь-
кихъ. Главный ключъ выходить изъ утёса 
саж. на 10 выше уровня реки. Вода ключей 
издали кажется белою; дно ихъ покрыто 
желтовато бвлымъ оеадкомъ. 3) Среднее тече
ние Л . начинается отъ ішаденія Витима, 
вливающегося въ Л. тремя устьями, и продол
жается до устья Алдана, т. е. на 1,420 вер. 
Характеръ реки значительно изменяется отъ 
устья Витима. Лена становится вдвое шире, 
а именно более 300 саж. шир., и течетъ въ 
болЬе плоскихъ берегахъ, однакоже сопровож-
даемыхь горами, состоящими изъ известня
ковъ и красныхъ песчаниковъ. Горы эти ста
новятся округленными и весьма лесисты; на 
левомъ берегу Л. оне местами совершенно 
сглаживаются. Отъ устья Витима до Олекмин-
ска Лена течетъ 630 вер. Къ границе Якут
ской обл., селенія редЬютъ и скоро замѣяяютея 
одними станпд'ями и деревушками отъ 4 до 
10 дворовъ. Уже до границы Якутской обл. 
появляются въ долине Л . инородцы—тунгузы 
и якуты, живущіе впрочемъ преимущественно 
не на самой Лене, а въ соседнихъ долинахь. 
Граница Якутской обл. находится между стан
циями Жербою и Умахішскою. Здесь же, близь 
Жербинской станціи, находится посещенная 
Геденштромомъ Ледяная пещера, въ горе, со
стоящей изъ известняка. Въ 35 вер. ниже 
Жербинской ст. , у станціи Каменской, посре
ди Л. возвышается живописный скалистый ос-въ, 
достигающей 160 ф. надъ ур. рѣкн. Оба ея 
берега здесь гористы, утесисты я обрывисты; 
утесы леваго берега возвышаются на 320 ф. 
надъ ур. реки и, также какъ и скалистый 
ос-въ, состоять изъ известняка. Н а обширномъ 
изгибе или дугЬ, образуемомъ теченіемъ Лены, 
отброшенныиъ къ ю. выше Олеюшяска, берега 
реки поросли прекрасны мъ Bhododendron da-
varicum, раетущимъ и на - Пркутскихъ го-
рахъ, но не встречаемымъ нигде на Ленѣ выше 
этого пункта. Между ст. Точильною и Бере
зовского вдоль прав, берега Л „ простираются 
такъ называемый Гуеельныя горы, состоя
щая изъ перемежающихся иластовъ пестраго 
песчаника краеноватаго, сероватаго и чернаго 
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цвѣтовъ. Вер. въ 6 0 выше Олекминска въ ру
сле рѣки, появляются обширные наносные, 
безлѣсные ос-ва, какъ напр. ос. Крылахъ, имѣю-
щій до 3 0 вер. дл. Правый беретъ Л. противъ 
ое. Ерылаха гористъ, и представляетъ обиаже-
пія известняка, прикрытаго песчаными нано
сами, извѣстными подъ именемъ Толокняныхъ 
горъ. Противъ этихъ горъ, на лѣв. берегу 
Лены, находятся обнаженія известняка, съ 
напластованными на немъ красными песчан-
никами и кангломератами, между которыми 
пиже Олекмииека покоятся еще пласты гипса. 
Олекминскъ, при которомъ Л . имѣетъ 3 7 0 
саж. шир., стоить на лѣв. берегу рѣки, у по
дошвы холма. Отъ Олекиинска до Якутска, на 
нротяженіп 590 вер., Л . широка и богата 
ос-ми. ПІир. ея впрочемъ большею частію не 
превосходить 6 0 0 саж. Берега рѣки все еще 
гористы; мѣстами пзъ горъ торчать столбовид-
ныа скалы слоистаго известняка. Въ 2 5 вер. 
ниже Олекминска, у Соляной станціи, есть 
соляные источники, выходящіе изъ подъ толщъ 
гипса. Между ст. Исситскою и Юринскою 
береговые утесы, состояние изъ известнаковъ, 
возвышаются фут. на 180 надъ ур. рѣки н 
имѣютъ видъ искусственныхъ стѣнъ. Въ этихъ 
Ленекихъ известнякахъ окаменѣлости весьма 
рѣдки, но, судя по немногимъ образцанъ (Ca
lamités cannaeformis, Rhodocrinus verus) 
известнякъэтотъ принадлежите къ каменноуголь
ной эпохѣ. - Это подверждается еще п тѣаъ, 
что въ подобныхъ же известнякахъ Верхоян-
скаго хр. Меглицкій нашелъ весьма характе-
ристичеекія окаменѣлости каменноугольной фор-
маціи, какъ то, кромѣ Ehodocrinus verus, — 
Productus Martini, P r . longispinas, Pr. 
scabriculus, Pr . mesolobus, Chonetes и пр. 
Въ 180 вер. выше Якутска, противъ станцій 
Синей и Батамая, находятся самыя живопис-
ныя скалы всего теченія Лены, извѣстныя 
подъ именемъ Ленекихъ столбовъ. Скалы эти, 
состоящія изъ горизонтально-наилаетованнаго 
слоистаго известняка, имѣютъ видъ каменныхъ 
столбовъ, расиоложенныхъ ряда вътри одинъ 
за другимъ. Формы столбовъ необыкновенно 
живописны и разнообразны и часто принияа-
ютъ самый фантастическій видъ башенъ, заи-
ковъ и развалинъ. Противъ етанцІЕ Синей, 
столбы эти идутъ вдоль Л . версты на 2; да
лее простирается вер. на 10 дѣсистая гора, 
а еще далѣе у ст. Батамая появляются снова 
Ленскіе столбы, простирающіеся отсюда съ 
небольшими перерывами вер. на 1 5 . Ниже 
столбовъ Л. весьма богата обширными ос-ми. 
У станціи Тоенъ-аринъ ос-въ того же имени 

простирается вер. на 20. Берега рѣки весьма 
лѣспсты; Якуты сдираютъ въ здѣшнихъ лѣ-
сахъ кору молодыхъ сосенъ и приготовля-
ютъ изъ нее родъ муки. Огъ станціи Бестяхъ, 
по лѣв. берегу рѣки, вер. на 2 , простирается 
утесъ известняка, падающій къ рѣкѣ отвѣс-
ною стѣною. Отсюда начинаются на Ленѣ 
выходы нластовъ каменнаго угля, простираю-
щіеся почти непрерывно не только вдоль всей 
остальной части средняго теченія рѣки, но и 
вдоль большей части нижняго, а именно до 
Булуна, отстояшдго уже недалеко отъ на
чала Ленской дельты. Вер. 3 0 выше Якут
ска, на лѣв. берегу рѣки, вдается въ ея те
ч е т е высокій горный мысъ—Еангалакскій ка
мень. ОТЪ ЭТОГО мыса горы уклоняются въ 
сторону, оставляя низкую прибрежную полосу, 
вер. въ 7 ширины, на которой и построенъ 
Якутскъ. Лена при Якутск в имѣетъ до 7 вер. 
шир., и отсюда, на 200 верстномъ своемъ про-
тяженін до устья значительнѣйшаго изь езоихъ 
притоковъ Алдана, очень богата ос-ми. Берега 
Л . за Якутскомъ вообще сглаживаются, но на 
нѣкоторомъ разстояніи отъ берега теченіе 
рѣки сопровождается горами, представляющи
ми обнаженія нластовъ кеменнаго угля. В о 
обще берега Л . на всемъ этомъ протяженіи, 
чрезвычайно лѣсиеты, а отчасти и болотисты. 
4 ) Нижнее теченіе Л . простирается отъ устья 
Алдана до начала Ленской дельты и соста
вляете около 1 ,600 вер. Отъ устья Алдана 
до Жиганска, на протяженіи до 6 0 0 вер., Л . 
весьма широка, разбивается на многочислен
ные притоки и чрезвычайно богата ос-ми. Бе
рега рѣки необыкновенно лѣсисты, и сопро
вождаются горами состоящими преимуществен
но изъ известняковъ и представляющими об-
наженія каменнаго угля. Мѣстами угесы под-
ходятъ къ самому руслу рѣки, какъ напр. 
при устьяхъ рѣкъ Вилюя и Баханая. Ш и р . 
рѣки, тамъ гдѣ она разбивается на протоки, 
какъ напр. у Частыхъ о-вовъ, достигаете д о . 
25 вер., у Жиганска до 1 3 вер., глуб. отъ 8 
до 10 саж. Отъ Жиганска до устья, или луч
ше сказать до начала дельты, на протяженіи 
1,000 вер., берега Л . состоять преиму
щественно изъ каменныхъ и несчаныхъ об-
рывовъ, въ которыхъ мѣстами видны обнаже-
нія пластовъ каменнаго у м я и попадается не 
надо желѣзной руды. Изъ нѣкоторыхъ бере-
говыхъ обрывовъ вываливаются двустворчатыя 
раковины, куски окаменѣлаго дерева, кремни, 
и валуны сердоликовъ и яшмъ. Лѣса на бе-
регахъ Л . рѣдѣютъ, мельчаютъ и постепенно 
ВЫТЕСНЯЮТСЯ тундрами. Ш и р . рѣки, съужен-
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ной утесистыми н обрывистыми берегами, зна
чительно менѣе чѣмъ у Жиганска, а именно 
составляете у Сиктяха 4 вер., при г.іуб. 7 
до 8 саж., у Булуоа 2 '/г вер., при такой же 
глубине, уКумахъ-сура 1*/2 вер., при глубипѣ 
8 до 10 саж. Не много не доходя до устья 
Л . или до обширпаго расширенія, занимающаго 
внутренній уголъ Ленской дельты, лежитъ ос. 
Тить-ары пли Листяеничныи, составляющіп 
самый крайній полярный предѣлъ распростра-
ненія лѣсовъ на Ленѣ. Впрочемъ лѣсъ ос-ва 
Титъ-ары, состоящій изъ весьма порядочпыхъ 
лнственницъ, елей, березь, тополей и ольхи, 
какъ бы искуственно насаженныхъ красивы
ми группами, представляете явлепіе споради
ческое, такъ какъ на прибрежьяхъ Л. пре-
дѣлъ лѣсной растительности находится у Стан-
наха, лежащаго между Булуномъ и Кумахъ-
суромъ. 5) Дельта Лены занимаете большое, 
трехъ-угольное пространство, омываемое вер. 
на 400 съ сѣверной стороны океаномъ. Она 
образуется цѣлымъ лабиринтомъ рукавовъ, 
между которыми насчитываясь 7 главвыхъ; 
впрочемъ относительно названій н иоложеній 
этихъ рукавовъ имѣются довольно сбивчивыя и 
разнорѣчивыя показанія, изъ коихъ мы препму ще-
ственнопослѣдуемъ карге лейтен. (нынѣ адмира
ла) Анжу него снутниковъ. Самый крайнійсъ за
падной стороны изъ рукавовъ дельты извѣстенъ 
подъ именемъ Западной протоки (некоторые 
называютъ его Анабартыхъ), Лѣвый (матери
ковый) берегъ протоки образуется каменны
ми утесами, а правый низменными и песча
ными ос-ми. Мысъ Бусхая (Ледяной), возвы-
шающійся на 56 ф. надъ ур. ок., ограничи
ваете устье этого рукава и получилъ свое 
названіе отъ никогда не тающаго льда, на-
полняющаго его ущелье, въ которое солнце 
никогда не заглядываете. При выходѣ Запад
ной протоки изъ Л. возвышается, фут. на 105 
надъ ея уровнемъ, пологая гора Сангараръ-
тасъ (ревунъ-камепь), покрытая мелкими кам
нями ищебнемъ, и представляющая зубчатую 
вершину, имѣющую видъ гребня. Правѣе или 
восточнѣе Заи. протоки, изъ обширнаго плеса 
или внутренняго устья Л . , отдѣдяется рукавъ 
Бѣлъкощ текущій почти паралельно съ за
падною протокою, въ направленіи къ с.-з., и 
отдѣляющій отъ себя вправо, въ направленіи 
къ с , рукавъ Туматскій, который скоро раз
деляется на два рукава Большой и Шалый 
Туматскій. На Туматскнхъ протокахъ располо
жено 3 якутскнхъ селенія, а на правомъ бе
регу устья Б . Туматской протоки находится 
каявъ, поставленный лейг. Ліштѳвьшъ въ 1739 

г. Еще правѣе Туматскнхъ протоковъ, изъ 
обширпаго расширенія внутренняго Ленскаго 
устья, вь паправленін къ с.-в. п в., текуть 
три главный протоки: Еыхыстахъ, Трофимов-

I екая и Еыллахъ. Наконецъ самая крайняя съ 
j восточной стороны протока Лены направ-
I ляетея къ ю.-в. и носить названіе Быковской. 
. Устье ея ограничивается съ в. мысомъ Бы-

ковекимъ; правый (материковый) берегъ ея 
прнкрутъ, лѣвый образуется болотистыми и 
низменными ос-мн дельты, на которыхъ од-
накоже вдали вндиѣются холмы. Быковская 
протока отдѣляеть отъ себя влѣво неболь-
шія протоки Магой и Джасгеръ. Главные ру
кава пли протоки Ленской дельты ииѣютъ 

• отъ 50 до 100 вер. длины, а при устьяхъ 
нѣкоторые пзъ нихъ имеютъ до 10 вер. шир., 
при глуб. отъ 3 до 6 саж. Между рукавами 
находятся многочисленные ос-ва, изъ коихъ 
самые значительные—Борхая и Хангалатскій. 
Борхая имеете до 100 вер. дл. и 55 шир. 
Ос-въ Хангалатскій, лежащій между протока
ми Туматской и Велькой, отличается отъ про-
чихъ ос-вовъ Ленской дельты тѣмъ, что онъ 
воехъ выше, холмистъ и покрыть многочис
ленными озерами, изобилующими рыбою. По
верхность ос-ва летомъ покрыта мхомъ н хо
рошею травою. На всехъ ое-хъ дельты мно
го выкиднаго леса. Самыя крайнія къ полюсу 
человеческія жилища Ленской речной области, 
а именно якутскіе наслеги Ту аатскій, Сагыетырь 
и Хатынгипскій находятся на ос-хъ Ленской 
дельты. Здесь же, въ мерзломъ береговомъ об
рыве Мостахъ, былъ замеченъ, еще въ 1799 
г., якутами, полный экземиляръ мамонта, ко-
тораго мясомъ они кормили свопхъ собакъ и 
котораго скелете былъ перевезенъ, старанія-
ми акад. Адамса, въ Петербургъ, где онъ 
хранится въ акадеаическомъ музее. Дена ос
вобождается отъ льда у Качуги посдѣ поло
вины апрѣля ст. ст., у Якутска только во 
второй половинѣ иди концѣ мая, у Булуна 
въ первой половине іюня, а въ дельтѣ нь 
конце іюня, и даже въ начале іюля. Бываютъ 
даже годы, въ которые нерастаявшіе въ дельте 
льды совсемъ не даютъ доступа судамъ вь 
море. Замерзаете Л . у Качуги въ октябре, а 
подъ Якугскомъ уже въ конце октября. Ходъ 
льда по Л. сопровождается страшными бере
говыми опустошеніями: массы льда, уносиаыя 
теченіемъ, отрываютъ нередко береговые уте
сы сь вѣковими деревьями и несутъ цѣлыя 
груды обломковъ, валуновъ и наносовъ въ лен
скую дельту. Лена, особливо ниже устья 
Киренги, весьма богата рыбою, а именно 
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нельмою, талъменями, стерлядями, осетрами, 
муксунами, чирами, омулями, щуками и пр. 
Нельмы и тальмени вѣсомъ доходятъ до 3 п., 
а осетры до 4 пуд., а длиною до 5 арш. Въ 
устьяхъ Лены собираются миріады сельдей, 
поднимающихся вер. на 200 вверхъ теченія 
рѣки. Впрочемъ рыбная ловля на Л . имѣетъ 
небольшое развитіе и удовлетворяетъ только 
потребвостямъ ирибрежныхъ жителей. Судо
ходство на Л . начинается отъКачуги, произ
водится преимущественно только весною и 
осенью, и состоитъ главнимъ образомъ въ 
сплавѣ къ Якутску, какъ необходимых* пред-
метовъ потребности, такъ и предметовъ рос
коши для жителей Лепской рѣчной области, 
которые, взамѣнъ того, отдаютъ торговцамъ 
мягкую рухлядь, мамонтовую кость и другіе 
ими добываемые предметы. Въ 1848 г., напри-
мѣръ, было сплавлено по Л. до Якутска 22 
барки и 51 паузокъ, съ товарами на сумму до 
270 т. р. , вътомъ числѣ муки 85 т. пуд., 
на сумму 71 т. р. Въ томъ же году, вверхъ 
по Л . отъ Якутска, приплыло три судна, съ то
варами на сумму до 470 т. р., преимущест
венно мягкой рухляди. Въ 1861 г. по Ленѣ 
проплыло 208 суд. и 81 дѣсн. плот., съ 2,960 
еудорабочихь и грузомъ на 1,930,000 р. 
Ниже Якутска судоходство по Л . менѣе 
значительно. Однакоже ежегодно, во второй 
ноловвнѣ августа, плаваютъ отъ Якутска до 
Вулуна три каюка и три павозки съ хлѣ-
бомъ, чаемъ, конскимъ волоеомъ, коноплею и 
фабричными издѣліями, преимущественно хлоп-
чато-бумажнымиматеріями и сукнами. Водный 
караванъ этотъ достигает!, отъ Як. до Вулуна 
въ 24 или 26 дней. Павозки идутъ на сломъ, 
а каюки, на елѣдующее лѣто, около половины 
іюня, трогаются изъ Вулуна, нагруженные 
мамонтовою костью и достигаютъ, при помощи 
парусовъ и бичевниковъ, до Як. дней въ 40. 
Главным пристани на Л. —Качуга, Верхоленскъ, 
Усть-Еутское,Олекминскъ, Якутскъ и Булунъ. 
Съ 1862 г. устроепъ па Л. первый пароходъ 
купцомъ Хаминовскимъ. Лена открыта русеки-
ии въ первый разъ въ 1628 г. Высланный въ 
это время изъ Енисейска, вверхъ до р. Илиму 
для объясаченія жившихъ тамъ тунгузовъ, В а -
сидій Бугорь съ 10 казаками дошелъ до 
устья рч. Игирьтаа, поднялся по этой послед
ней, далѣе нерешелъ черезъ горы на рч. 
Талышшакъ, построить на ней илоты, спу
с т и м черезъ рч. Куну въ р. Куту, и оттуда 
въ Леву, по которой достнгъ до устья р. Чаи 
и вернулся съ огромною добычею, собранною 
съ приленекюл. тунгузовъ н акутовъ,въ 1630 

г. въ Енисеискъ. Вслѣдствіе этой удачной 
экепедицш въ 1630 г. снаряженъ былъ 
атамань Галкинъ, съ 30 казаками, для 
постройки на Ленѣ остроговъ, и для сбора 
ясака. Галкинъ, развѣдавъ ближайшін и удоб-
нѣйшій путь съ Ш и л а прямо на Куну, самъ 
остановился на Илимѣ, гдѣ основалъ Илим
ское зимовье (впослѣдствіи островъ), а сот
ника Илью Ермолина, съ 10 казаками, выслалъ 
на Лену. Ермолпнъ по Кунѣ и Кутѣ дошелъ 
до Лены, основалъ здѣсь Усть-Кутское 
зимовье (впослѣдствіи: острогь), и спустился 
но Л . также до устья р. Чаи. По возвра
щен»! Галкина, на смѣпу его носланъ изъ 
Енисейска на Лену еотникъ Петръ Бекетовъ 
въ 1631 г. Изъ Усть-Кутской, онъ поднялся 
по Ленѣ до устья рч. Куденги или ыѣстности 
нынѣшняго Верхоленска, и проникъ оттуда 
въ бурятскія степи, откуда впрочемъ прину-
жденъ былъ вернуться, вслѣдствіе кровавыхъ 
стычек/., и на возвратпомъ пути, нриуетьѣ рч. 
Тутуры, основалъ Тутурскій острогь. Весною 
1632 г. Бекетовъ спустился но Ленѣвъ стра
ну Якутовъ, гдѣ, съ ихъ согласія, въ мест
ности, названной Чуковскимъ полемъ, постро-
илъ Якутскій острогь, въ 1642 г. перенесен
ный за 10 вер. выше по р. Ленѣ. Въ 1637 
г. еотникъ Буза, изъ вновь основаинаго Олек-
минскаго острога, спустился по Ленѣ до са-
маго внутренняго ея устья. В ь 1641 г. былъ 
еще построенъ Верхоленскій острогь. Въ 1648 
г. началось возстаніе Верхоленскихъ бурятъ, 
нослѣ семилѣтней борьбы съ которыми, про
должавшейся до выееленія ихъ въ 1655 г., 
владычество Роесіи въ Ленской рѣчнои обла
сти было навсегда упрочено. Лепа имѣетъ 
болѣе 320 притоковъ, изъ коихъ главные: Ман-
зурка (лѣв.), Анга (up.) Куленга (лѣв.), Ту-
турга (пр.), Илга (лѣв.), Орленга (пр.), Кута 
(д.), Киреига,Чая (пр.),Б. и М . Степаха (лѣв.), 
Чайка, Катуиская (лѣв.), Чуя,Витииъ (пр.), 
Педедуй, Конкинская, Нюя (лѣв.), Патамъ, 
Олекма (пр.), Намана (лѣв.), Талбачинъ, А л -
данъ (пр.), Вилюй, Баханай (лѣв.), Багансакъ 
(пр.), Стрекаловка, Муна (лѣв.). 

( О п н с . бер. Левы вннзъ во теч. въ Иркутск, у . , 1783—86, 
13 рвсуя. и п л а н . ; Лосевъ, ген. карта р. Лены, 1785, Billings, 
В . ed. Sauer, 1802, p. 26; Storch, В . В . , 1803, V I I , 211, Х в о -
стова к Давыдова, п у т . , 1812, 1, 23; С е к е в е к а ю , в о в . в м ѣ т с . 
0 С и б . , 1817, с . 113-133; С в б . В . 1821, X V ( 7 9 ) , 1822, X V I I 
( 2 3 , 117); Cochrane narr. 1824, 1, р. 219 etc.; М о с к о в . тедегр. 
1S29, X I I , 318, X I V , 226; Геденштромъ, отр. о С в б . , 1830, с т . 
80—83; Здобввъ, въ г . Ж . 1831, H 10, с . 35; Kruhse въ Dorp. 
Jahrbuch. 1833, I, 323; Обоз. Лены в судоход, во о в о і , въ Ж . 
П у т . Сообщ. 1831, кн. 8-я; E r m a n в., 11, 1838, р. 206; Врангеля, 
н у т . , 1841, 1, 133; Щ у к і в а , иоѣзд. »ъ Якутскъ, 1844; Словцова, 
и с т . об. С в б . , I I , 1841, с . 214; Stuckenberg, H y d r . , H , 1841, 
p. 373—391; В . п H . B e i t r . , V I I , 1845, p. 68; Cottrell В . , 1846, 
I , 146; Simpson T o y . , I l , 1847, p. 297 etc.; Авжу, в ъ З а о . Г а д . 
Д . , V U , 1849, с . 184; Лаптева, двев. , въ Зап. Гпдр, Д е п . , I X , 
1831, с. 32—37; Meglitzky, в « V e r a . d. Miner. Oes. , 1 8 M — S I , 
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р. 126, 1835-56, р . 115,145; Гагеиеистера, от. об. С п б . , 1854, 
1, 38, 152, 193, 230, 238, 349, I I , 2 І 4 , 649, 655; Булычева, п у т . , 
1856, о. 57; Маддендорфа, п у т . , 1861, I I , 286; В . Г. О. 1832, I I , 
84; З а п . Спб. О т д . , I , 1836, с. 53, 38, дѣтоп. , с. 23, V I I , 186І, 
С. 96; П а и . в а . Иркут. г. 1863, с т . 9 6 ; Ж. М . В . Д. 1831, X I , 
45—58 ( К р у з е , о т і Иря. до Ввд."), 1833, XV111, 440 (обоз. Лены 
в о у д о і . по в е й ) , 1847, X V I I , 227 (рыб. пром. В о с т . С п б . ) , 1860, 
X L 1 I , отд. I I I , с . 1 8 - 1 9 ; Ж. М . Г . И . , I I I , 98—107, X X X V I I , 
1, 13, X L , 34, 41; Г . Ж. 1844, I I , 80—85; Пнб. для чт. 1837, а л р . , 
с . 183; В а ѳ г ü b . d. Vorkommen т. Kropf und Kretinismus im 
Ense. &., BT. Mel . b i o l . , X . I I , 634). 

Л е н б а р а н ь (Лямберанъ), селеніе Бакин
ской г., Шушнпскаго у., въ 84 в. отъ у. г-да, 
при канавѣ Хачинъ-архъ. Ч . ж. 1900 д. об. 
п., 249 дв., 2 мечети, 2 училища, участковое 
управленіе Кеберлинскаго участка, базаръ. Жи
тели этого села занимаются разведеніемъ шелка, 
который почитается лучшимъ въ уѣздѣ; нзъ 
него приготовляютъ полосатым одѣяла и на
волоки. 

(Гагеиейстеръ, топогр. хоз. о п в с . Прпкасп. края, с. 11, 13). 

Л е н в а , село (влад.), Пермской г., Соли-
камскаго у., въ 30 в. отъ у. г-да, лротпвъ 
Новаго Усолья, на лѣв. бер. Камы и р. Леи-
вѣ . Ч . ж. 3,216 д. об. п. (по 9 ревиз.), 647 
дворовъ. Село это замѣчательно своими со-
лявыми промыслами, принадлежащими гр. Стро-
гоновымъ, кн. Голпцынымъ, Лазаревымъ и кн. 
Бутеро-Радали. Варницы расположены по ис-
стоку Чашкинскаго озера и рч. Ленвѣ. Они 
устроены въ 1610 г. балахнинскимъ купцомъ 
Ив. Соколовымъ, па землѣ, принадлежавшей 
Строгоновнмъ, потомъ перешли во владѣніе 
вологожанъ Шустова и Филатьева, отъ кото
рыхъ при Петрѣ I поступили въ собствен
ность Строгоновыхъ. Въ 1854 г. всѣхъ раз-
солоподъемннхъ трубъ на Ленвѣ было 39, 
изъ коихъ'дѣйствовало 32. Глубина наиболь
шая 70 тсаж., наименьшая 31 саж.; соли до
быто 2,483,308 пуд. Поземельная дача нахо
дится въ общемъ владѣніи съ Новоусолъскими 
еолян ым и промыслами. • 

(Hermann, U r a l , I I , 130; Stuckenberg Hydr. , V , 578; Зап. К а з . 
Э к о в о » . Общ. 1838 г . , ч . I I , с. 14 і д а д і е (Новоусод. в Левмв. 
сод. И р м . , с т а т . Пушнина); Ж. М. В. Д. 1855 г . , т . X , смѣсь, с. ; 
34; Гор. Ж у р . 1855 г . , ч. I I , С. 327, 1836, 1,4, 24, 46, 1862 г. , ч . I , | 
с. 538; В. С т . Первек. г у б . , с . 146; Мозель, в а т . для с т . Нерве. 1 

г у б . , I I , 331). ! 

Л ѳ н д ж е р с к о ѳ (Ленжери) общество . 
Вольныхъ Сванетовъ, Кутаиескаго ген.-губер., 
состоитъ изъ 6 селеній (Салъ, Каиръ, Лехсіа, | 
Несгулъ, Лаштхоръ и Ілапіветъ), расположен- | 
ныхъ по прав. бер. р. Мульхре. У Бакрадзе j 
показано 5 селеній, за исключеніемъ Каира. | 
Въ общеетвѣ 95 дымовъ (у Бакрадзе — 50 | 
дворовъ). Это общество чисто демократическое, j 
не отличается ни храбростью, ни воинствен- і 
ностыо, занимается хлѣбопашеетвомъ и сѣетъ 
много пшеницы. Общество приняло поддан
ство Россіи въ 1853 г. Главная ихъ церковь, | 
во имя арх. Михаила, украшена снаружи 
фресками, представляющими дѣянія грузин-

еогр. Словарь. 

скаго баснословнаг» героя Адмирана Дареджа-
ніана. 

(БартоложеВ, по-взд. » Вольн. С і а я е т і » , е . 43—47; тоже » 
З а п . Еавк. Отд. И . Р. Геогр. О б щ . , в в . 111, с. 191—193, в в . V I , 
с. 88; В. С т . К у т а в с . г . , с. 229). 

Л е н о в с к і й м о х ъ , болото, Олонецкой 
г., Повѣнецкаго у., имѣетъ въ дл. 20 вер., 
шир. до 15, въ окр. до 70. 

( В . С т . Олонец. г . , с. 23; Пушкарев», Оловец. г . , с. 18). 

Л е н е в с Е І Й золотой пріискъ Пермской 
г. , Верхотурскаго у., по рч. Леневкѣ, при
токи Тагила, въ 27 в. отъ Нижне-Тагнль-
скаго зав.; разработывался съ 1823 по 1825 г., 
1827 по 1830 и 1834 по 1836 г., золота 
даль 4 пуда 27 1 /* фунт., съ содержаніемъ 
во 100 пуд. песку отъ 12 дол. до J/g золотя. 

( Г о р . Шур. 1846, ч . I I I , 0. 201). 

ЛвНИНЪ, мѣст. (влад.), Минск, г., Мозыр-
«каго у., въ 162 в. отъ у. г., при р. Случѣ. 
Ч. ж. 232 д. об. п., 88 дв., прав, церковь и евр. 
молитвен. Домъ. Еще въ XVII в. называлось 
мѣстечкомъ и принадлежало кп. Радзивил.тамъ. 

(Город, посед., ч . I l l , с. 136). 

Л е н к о р а н ь , уѣздный гор. Бакинской губ. 
I . Г-дь, подъ 3 8 ° 4 5 ' с. ш. и 6 6 ° 3 1 ' в. 

д. , въ 243 вер. отъ Баку и въ 656 вер. отъ 
Тифлиса, расположенъ на низменномь берегу 
Каспійскаго моря, имѣющемъ здѣсь абе. вне. 
5 фут., при устьѣ рч. Ленкорани. Средняя его 
годовая температура - f - l l , 4 ° Р.; лѣта - f -19,3° , 
а зимы - f - 3 , 7 ° . Климатъ очень лихорадочный. 
Время основаиія Ленкорани (по русски—якор
ное мѣсто), у талышинцевъ Лаикоиъ, неиз
вестно; имя же его встречается не ранее XVII 
вѣка. Въ XVIII в. онъ былъ главныиъ горо-
домъ Талышинскаго ханства, находившегося 
въ зависимости отъ Персіи; во время смутъ 
въ Персіи, Талыпть былъ взятъ русскими, но 
со смертію Надира опять возвращенъ Пер-
сіи; въ 1796 г. былъ запятъ графомъ Зубо-
внмъ. Въ 1812 г. Ленкорань была раззорена 
персіянами, которые построили на местѣ ея 
крепость, взятую въ 1813 г. штурмомъ генер. 
Котляревскимъ. По гюлистанскому трактату 
съ Персіею, въ 1813 г., Талышннекое ханство 
навсегда оставлено во владенін Россіи; въ 
1846 г. Ленкорань сдѣіана уезднымъ горо
дом* Шехахинскоі губ., переименованной въ 
1859 г. въ Бакинскую. Ленкоранвкая кре
пость, какъ потерявшая значеніе въ воеяножъ 
отвошеніи, въ 1865 году, по Высочаішему 
повеленію, упразднена. Ленкорань не пред
ставляете ничего заиечатеіьиаго н скорее 
походите на деревню; она состоите изъ кре
пости и двухъ форштатовъ. Число жит. до 
3,970 д. об. н. (2,090 м. п.) безъ войска; 

3 
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изъ нихъ русскихъ чиновииковъ 59, членовъ 
ханской фамиліи, сеидовъ и бековъ 2 8 1 , рус
скихъ обывателей 307, армяяо-григоріанъ 117, 
мусульманъ 3 ,193. Въ 1862 г. было домовъ 
899 (27 камен.), два базара: армянскій и 
мусульмански, въ конхъ лавокъ 243, пра
вославная церковь въ крѣпости, 1 армяно-
григоріанская, 3 мечети, первоначальное ка
зенное училище, въ коемъ учащихся 90 
(свѣдѣн. 1859 г .) , улнцъ 6 , садовъ 18, 
городской земли 960 десят., доходъ города 
3,517 руб. (свѣд. 1861 г.). Обыватели го
рода занимаются преимущественно сельскимъ 
хозяйством!., ремесленников* до 72 человѣкъ; 
заводская деятельность незначительна, въ 1861 
г. здѣсь было 3 завода, выдѣлавшихъ на 2,945 р., 
изъ нихъ зав. для отдѣленія сѣмени отъ хлоп
чатой бумаги на 1,200 р., гончарный на 145 
р. , и кирпичный на 1,600 р. Торговля го
рода незначительна, не смотря на его поло-
жевіе при морѣ; рендъ, удаленный отъ города 
версты на 3, неудобенъ для стоянки судовъ 
по причинѣ его открытости. Для внешней 
торговли въ городѣ учреждена карантино-
таможенвая застава; въ 3-дѣтіе 1860—62 г. 
черезъ нее средннмъ числом* отпускалось 
товаровъ на сумму 32,269 р., привозилось 
на 4,857 р. 

(Еяецкііі, С т а т . о п . Закавказ, края, с. 212; в . Г . С т а т . об. 
Яахачеван пров., с. 257; З а б ю ц к а г о , Обозр Тааыишвскаго хан
с т в а , с т . 25; г.ере:шнъ, П у т е ш . по Дагестану, ч . Ill, с т р . 113; 
Гагеисйстерт,, Закивказскіе очерка нромьнч., с. 39; Неподьсиаъ, 
СТ. з а в . о вв. торг , 1, 159; Koleuati die Bereis. Hocharm., p. 
198; Ж. Ы. Во. Дѣаъ. 1834 г . , T. X I I , с. 251, 1811) г . , т. X X X V I I I , 

с т . 404; Пантеон-ь, 1853 г . , іюнь, смѣгь, 103; Ж. Мпн. Гос. Им. 
18.19 г , т. L X X , с. 28.1; Закавказ. Вѣст. 1883 г. N 1, 51; Газ. 
Кавказъ 1852 г. , N 13, 16, 25, 42; Erman A r c h . , X , .1:8; M. Сб. 
1859, іивь, с . 152, 1862, с. 7 3 ; Шел. Косп. р ы б о і . , I I , 113). 

II . Ленкоран уѣздъ занимаетъ южную часть 
губернін и примыкаетъ съ юга и запада къ 
Персіи, съ востока къ Каспійскому м. Простр. 
его по измѣренію Швейцера 232,38 кв. м. 
или 11,243 кв. вер. Площадь уѣзда разде
ляется на 3 части: нагорную, равнинную 
н степную. Нагорная занимаетъ всю юго-
западн. часть уѣзда, пограничную съ Персіею; 
здѣеь проходить отъ с.-с.-з. къ ю.-ю.-в. хр . , 
соствдаяющій оконечность Кафланскаго хребта, 
который проходить черезъ Персію, огибая 
южный берегъ Еаепійскаю моря. Хребетъ 
этотъ, выйдя изъ Персіи, ироходитъ но уѣзду 
на нротяженіи почти 125 вер.; высшія его 
точки находятся въ ж>. и ю .-з. части, къ е. 
онъ постепенно понижается н, наконецъ, дойдя 
до р. Болгару-чая, сливается съ Мугансвою 

t отеаыо. Слѣдукіщіе пункты опредѣляютъ его 
ябоолйтиую высоту: по границѣ съ Пероіею 
я * иаш. части находятся перевалы изъ дер. 
Мяетааа а* Ардебиль на абс. выс. 6,904 ф., 

между Джиксиромъ и Пиндази 6,221 фут., 
между Наминомъ и Астарою 5,434 фут., се
вернее гора Джангисаръ ( 3 8 ° 4 Г с. ш. и 
6 6 ° 1 0 ' в. д.) имѣетъ 6,350 фут., Еула-тагиъ 
(38°54' с. ш. и 6 5 " 4 1 ' в. д.) 7,278 фут., 
въ средине хребта Бели-дагъ ( 3 9 ° 5 9 ' с. ш. 
66°6' в. д.) 3,694 фут. и постъ Эшекти въ 

I самой северной части (39°9' с. ш. я 65° 
і 56' в. д.) расположенъ на абс. выс. 321 ф. 

Восточные и запади, отклони хребта значи
тельно ниже, такъ гора Жызъ-юрды (38°36' 
с. ш. И 6 6 ° 7 ' в. д.) имеетъ абс. выс. 1,146 
ф., Дызды-дагъ <38°39' с. ш. 6 6 ° 7 ' в. д.) 
1,095 фут., Еа.чаръ-куя (38°44' с. ш. и 

j 65°54' в. д.) 1,174 фут., Татъ ( 3 8 ° 4 5 ' с. 
j ш. и 6 5 ° 4 8 ' в. Д.) 1,103 фут., Сашла-ба-
і рапъ (38°49' с. ш. и 6 5 ° 5 2 ' в. д.) 1,050 
• фут., Утнаеаръ ( 3 8 ° 5 9 ' с. ш. н 6 5 ° 4 8 ' в. 
j д.) 929 фут. Равнинная полоса занимаетъ 
! юго-восточ. часть уезда и лежитъ между мор-
! скимъ берегомъ и восточными подошвами 

горной цени; она простирается въ дл. до 
140 вер., въ шир. 30 до 5 вер., съужива-
ясь отъ сев. къ югу. Абс. высота ея весьма 
незначительна, особенно на морекомъ при
брежье; такъ дер. Рва (Рева) расположена у 
подошвы горъ на абс. выс. 147 фут., между 
тѣмь какъ Ленкорань и Николаевна (39°2' 
с. ш. и 6 6 ° 2 6 ' в. д.) на абс. выс.—5 фут., 
ватага Рынкъ ( 3 9 ° 3 ' с. ш. и 6 6 ° 3 0 ' в. д . ) — 
8 фут. Наконецъ, степную часть состав1 

ляетъ известная Муганская степь (подробно 
см. это), занимающая все северное простран
ство уезда, лежащее по левую сторону реки 
Болгару-чай отъ сѣверныхъ уступовъ Каф
ланскаго хребта до праваго бер. р. Куры. 
По левую же сторону р. Куры входятъ весьма 
невысокія возвышенности, отходящія отъ юж-
ныхъ отроговъ главнаго Кавказскаго хребта; 
возвышеннѣйшій пунктъ въ этой части есть 
гора Ахъ-Зывыръ ( 3 9 ° 4 7 ' с. ш. н 6 7 ° 0 ' в. 
д.), нмѣющая абс. выс. 406 фут., Бабя-Зананъ 
( 3 9 ° 3 8 ' с. ш. и 6 6 ° 4 1 ' в. д.) 148 фут., 
Жалмасг ( 3 9 ° 5 5 ' с. ш. и 6 6 ° 5 5 ' в. д.) 95 
фут. Къ югу абс. выс. значительно умень-
шаетеч, такъ Божгй промыселъ расаоложежъ 
на 0,82 фут., а возвышенность Лиріатмань 
( 3 9 ° 4 Г с. щ. и 66°37' в. д.) имеетъ только 
6 ф. абс. выс. Все описанный части отличаются 
другъ отъ друга физиіескнми свойствами, имѣ-
ющими вліяніе на завятія - и родъ жизни здіш-
нихъ жителей. Нагорная полоса по воеточя. 
отклону, обращенному %% морю, покрыта не
проходимыми дѣеами, самый хребетъ ж за
падный его откдоиъ бевлѣенн, южная -«есть 
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представляете обнаженный, голыя скалы. По
роды лѣеа состоять изъ бука, дуба, клена, 
липы, ясеня, чинара, сампшда, темиръ-агача, 
также растугь акаціи, грецкіе орѣхи, фиги, 
айвы, алпджы (Prunus spinosa). Господствую
щую породу сѣверовосточн. отклона этого 
кряжа составляютъ сланцы и отчасти извест
няки. Глинистые порфиры, плотные и порфиро-
видные, образуютъ высокія горы на отклонахъ 
между сланцами. Амфиболиты выступаютъ въ 
предгоріяхъ пзъ породъ елоистыхъ, и наконецъ 
вершины хребта около линіи раздѣленія водъ, 
въ верховьяхъ pp. Рувару, Таля, Танга н Зу-
вацта, состоять изъ породъ плутоиическпхъ и 
вулканических'!,: авгитоваго порфира, порфи-
ровыхъ конгломератовъ, брекчіевидныхъ пор-
фировъ и трахитовъ. Почва, въ средней части 
глинистая, переходить къ сѣверу въ черноземь. 
Климате здѣсь умѣренный и здоровый. Равнин
ная, прибрежная часть отличается влажнымъ и 
несовсѣмъ здоровымъ воздухомъ, очень лихора-
дочнымъ, обиліемъ болотъ, образующихся отъ 
стоковъ воды съ горъ, почву имеете въ сѣв. п 
юж. частяхъ черноземь, въ серединѣ же глину 
и мѣстами песокъ, лѣсъ спускается съ горъ 
и на равнину, особенно изобилуете имъ про
странство отъ Ленкорани до Астары. В ъ рав
нинной части замечательны миперальпыя воды 
въ ущеліи Ибада (см. это сл.) и около сел. 
Астары, въ 6-ти верст, отъ рч. Астаринки, 
кислый источникъ Инджиръ-су и русскія сер
ный воды + 3 5 ° , -1-32,11°, въ 12 верстахъ 
отъ горы Ленкорани въ горы. На простран
стве между Сальяномъ и Вожіимъ Промыеломъ 
находится, по изследованію академика Абиха, ! 

система содяныхъ источниковъ. Значительней-
шіе источники этой системы бьютъ на нравомъ 
берету р. Куры, въ 2-хъ верст, отъ ватагн, 
у подошвы такъ называемой Сигнальной горы, 
Которой вершина нзобплуетъ небольшими нзвер-
женіями грязи. Источники въ значительномъ 
числе разсгяны на небольшомъ пространстве 
по равнине глннистаго свойства, на высоте j 
6-ти фут. надъ уровнемъ придегающаго моря, 
и количество доставляемой ими воды весьма 
значительно и не подвержено вліянію временъ 
года. По пзследованіямъ акад. Абиха, коли
чество чистой соли составляет!, 14,06°/о. По 
его же изеледовапіямъ оказывается, что упомя
нутые соляные источники происходятъ отъ j 
растворенія атмосферной водой болыпихъ запа-
совъ каменной соли, распространенныхъ, веро
ятно, довольно далеко по равнине р. Куры 
до Карталиніи. Добываніе соли изъ этихъ 
источниковъ кожетъ быть предиетомъ довольно 

выгоднаго промышленнаго предпріятія. Муган-
ская степь, имеющая преимущественно глинисто-
песчаную почву, местами черноземную, а ближе 
къ Сальянскому ос-ву и на сеяъ носледнемъ 
солонцеватую, отличается безплодіемъ отъ недо
статка воды, сухаго и весьма жаркаго климата, 
умеряющагося лишь восточ. морскими ветрами. 
Растительность здесь весьма скудна, состоитъ 
преимущественно изъ злаковъ; Artemisia are
naria придаетъ степи бурый циЧітъ, кое гдѣ 
попадаются кусты мари (Halogeton rarifolius 
н Atraphaxis spinosa), Capparis spinosa (ка
персовые кусты) нстеппая мимоза (Lagonichium 
Stephanianum). Степь эта, когда-то многолюд
ная, орошенная канавами, но опустошенная 
шахомъ Надиромъ, служить только зимою 
пріютомъ для кочевыхъ ПГахсевенъ, переходя-
щихъ сюда изъ Персіи. И въ отиошеніи фа
уны Ленкоранскій уездъ имеетъ свое отличіе 
отъ прочихъ частей Закавказья; кроме до-
машнпхъ животныхъ и дико живущнхъ (ша
калы, лисицы и др.), свойственных-!, другимъ 
местностямъ, въ пагорнон части водятся тигры 
и барсы. Н а Муганской степи много змей, 
скорпіоновъ, фалангъ иящерицъ. Каспійское м., 
прилегая къ восточн. части уѣзда, почти на 
125 в., доставляетъ уезду удобство сбывать 
свои произведенія въ Астрахань, Баку и Пер-
сидскіе города, кроме того оно способствует ь 
значительному здесь рыболовству (см. ниже). 
По берегамъ его раскинуты значительные за
ливы, которые, отдѣлясь отъ моря песчаными 
наносными перешейками, обратились въ озера; 
исключеніе составляете Кумбагаинскій (см. 
это) заливъ или морцо. По берегу моря уст
роены карантино-таможенныя заставы: Аста-
ринская, Лешоранская и Устъ-Еуринская. 
Реки, орошающія уездъ, всѣ вливаются въ 
Каспійское м.; крояѣ Куры, всѣ они вытека-
ютъ изъ кряжа горъ, проходящаго по зап. 
границе, большая часть дзъ рѣкъ мелководны, 
некоторый, не доходя моря, теряются въ бо-
лотахъ, покрытыхъ камышемъ, a нногія вы-
сыхаютъ летомъ. Р. Кура, протекающая по 
Муганской степи, принадлежите уезду только 
отъ впаденія Арагвы, которая на западѣ 
отделяете Ленкоранс. у. отъ Шушинскаго. 
Обе эти реки, а также Акута, составляющая 
рукавъ Куры, важны въ отношении рыболов
ства; на Куре при местечкѣ Салъянахъ на
ходится карантин, таможен, застава. Кромѣ 
этихъ рѣкъ по уѣзду протекаютъ Болгару-
чай, Караяръ, Хамашара, Вилъяжъ-чай, 
Іенкоранка, Татару, Арехь, Астара; послед
няя служить границею съ Персіею. Озеръ 
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на горахъ нигде нѣтъ; они раскинуты по 
берегу моря, но болѣе находятся на Муган-
ской степи, изъ нихъ некоторый содержать 
поваренную или горькую соли. Болота обра
зуются устьями рѣкъ, недостигающихъ моря; 
ихъ также много и въ долине р. Куры; всѣ 
они покрыты густымъ камышемъ, отъ гніенія 
котораго воздухъ заражается міазмачи и де
лается вреднымъ для здоровья. Ленкоранскій 
уѣздъ въ X Y I I I и начале X I X вѣка ео-
ставлялъ Талышинское ханство, котороо въ 
1813 г. навсегда присоединено къ Росеіи. 
Въ40-выхъгодахъ въ у-дѣ считалось до 30,200 
д. об. п. жителей, по свѣд. за 1861 г. 99,082 
д. об. н. (51,459 м. п.). Жители раздѣляются 
на сословія: членовъ ханской фамиліи, родствен-
никовъ бывшаго хана, до 103 д. об. п., сеидовъ 
и бековъ (дворянство) до 2,000 д. об. п., 
каафовъ (свободныхъ отъ всѣхъ податей) до 
4,600 д. об. п., остальные составляютъ про
стой классъ народа и живутъ на бекскихъ 
земляхъ, за что платятъ имъ часть дохода, 
или на казенныхъ; кромѣ того до 5,500 
д. об. н. ведутъ кочевую жизнь, пере
ходя даже на кочевье въ Персію. Господст
вующая религія магометанская шіитской секты, 
ее исповѣдуютъ до 93 т. д. об. п., армяно-
григоріанъ до 199 д. об. п. , раскольпиковъ 
(молоканъ) до 5,200 д. об. п. , остальные пра
вославные. Мусульманское населеніе состоитъ, 
кромѣ немногихъ татарь, изъ особаго племени 
Талышинскаго (см. это сл.), говорящаго отдѣль-
нымъ нарѣчіемъ; Клапротъ и другіе ученые 
считаютъ ихъ потомками мидянъ, такъ какъ 
Таіышъ входилъ въ составъ древней Мидіи. 
Талышинцы составляютъ отрасль нерсидскаго 
племени и суть аборигены Ленкорапскаго у-да. 
Кромѣ того здѣсь кочуютъ племена Шахсе-
веновъ и курдовъ Делаюарда; они выходить 
изъ Персіи. Въ 1860 г. въ уѣздѣ находилось: 
1 вравослав. церковь (въ Божіемъ Промысле), 
68 мечетей (1 въ Муганскомъ уч . , 1 въ Зу-
ванскомъ). Уѣздъ раздѣленъ на 5 участковъ: 
Ленкоранскій, Зуванскій, Сальянскій, Муган-
скій и Себидажскій. Жители размещаются въ 
343 постоянныхъ селеніяхъ, кочевьевъ 10. 
Изъ постоянныхъ селеній 1 мѣетечко (Саіь-
яны), 321 деревень, 9 казачьихъ постовъ и 
9 рыболовныхъ ватагъ. По населенно заме
чательны: Брадига 2 ,717 д. об. п. , 251 дв. 
(въ 15 в. отъ у. г-да, при р. Брадиге), Бу-
двёаръ*) 2,459 д. об. п. , 303 дв. (въ 20 в. 

*) Оба этя села пропущены въ алфавите за не-
шШемъ тозд наддежащихъ свѣдѣній. 

отъ у. г-да, на берегу моря), Привольное 2 ,200 
д. об. п. , Сальяны 5,379 д. об. п. Плотность 
населенія весьма незначительна въ Зуванскомъ 
участке и особенно въ Муганскомъ. Занятія жи
телей весьма разнообразны; главное богатство 
составляете земледЬліе и скотоводство. Хлебо
пашество более развито въ нагорной и рав
нинной частяхъ, не нуждающихся въ воде; 
преимущественно сеютъ сарачинское пшено 
(чалтыкъ), пшенпцу, ячмень, кукурузу. Пше
ница и ячмень составляютъ главный посевъ 
въ долинахъ нагорной части, сарачинское же 
пшено, которое съ выгодою сбывается въ 
Персію и Астрахань, возделывается въ огром-
номъ количестве въ равнинной части. Хлеба 
за собственнымъ продовольствіемъ остается 
много на продажу; его сбываютъ кочевникамъ. 
Сельское хозяйство ь-ъ особенности процве
таете у русскихъ раскольниковъ, поселен-
ныхъ къ с. отъ Ленкорани въ сел. Приволь-
номъ, Астраханке и др. Скотоводство осо
бенно развито въ нагорной части, где мно-
гіе, нуждаясь въ пастьбищныхъ мѣстахъ, 
принуждены спускаться на Муганскую степь. 
Кроме рогатаго скота, лошадей и овецъ, въ 
уѣзде содержать ословъ и верблюдовъ; въ 
1861 г. ословъ было до 1*/2 т. головъ, вер
блюдовъ до 1,400; свиней въ уезде не дер
жать совсѣмъ. Изъ нородъ рогатаго скота 
замѣчатедьна порода горбатыхъ быковъ, кото
рая ценится довольно дорого; она составляете 
переходъ отъ нашей къ Индейскому зебу. 
Кроме того, здесь разводятъ и буйволовъ. 
Хорошихъ лошадей приводятъ изъ Персіи. 
Огородничество особенно развито въ Зу
ванскомъ участке, где овощи, расходясь 
по всему уезду, составляютъ одинъ изъ 
главныхъ источнпковъ дохода. Правильнаго 
садоводства нѣтъ, имъ преимущественно за
нимаются въ Ленкоранскомъ и Сальян-
скомъ участкахъ; тухъ же есть вино
градные и тутовые сады. Виноградъ переде
лывается въ вино весьма немногими, и то 
только для собственнаго потребленія. Шелка 
въ 1861 г. получено 67 пуд. (отчете губер
натора), который частію вывозится въ Рос-
сію, частію же передѣлывается въ матеріи 
на домашнихъ станкахъ. Въ Ленкоран. участ
ке есть небольшія плантаціи хлопчатой бу
маги и табаку, были также попытки разведе-
нія сахарнаго тростника. Одно изъ главныхъ 
занятій селеній, расположенные по Куре, 
Араксу, Акушинкѣ и морскому берегу, есть 
рыболовство. Рыболовные промысла раздѣлены 

I на 3 части: Жызилъаіачскіе вдоль морскаго 
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берега отъ устья Акушинки до Персидской 
границы, Оалъянскіе по Акугаинкѣ и Курѣ до 
устья Аракса и Дрокскіе (иначе Аракскіе) 
огь устья Аракса, по селу послѣднему до 
вступіенія его на Персидскую границу. Въ 
1864 г. на этихъ нромыслахъ было поймано: 
бѣлугъ 5,692, осетровь 18,223, шиповъ 14,825, 
севрюги 500,299, сома 57,539, шемаи 70,995, 
лосося 8,476, сазана 42 ,335; добыто икры 
23,232 пуд., клею 628 пуд., вязиги 665 пуд., 
кромѣ того изъ добытой рыбы приготовляютъ 
балыки. Еромѣ этихъ занятій, жители охотятся 
за дикими звѣрями, шкуры которыхъ съ вы
годою продаютъ торговцамъ, рубятъ лѣсъ и 
доставляютъ его къ морскимъ пристаняяъ 
для отправки въ прибрежныя безлѣсныя мѣста. 
Заводская дѣятельность въ 1861 г. ограни
чивалась только 1 кожевеннымъ заводомъ и 
4 шелкомотальными фабриками, на которыхъ 
выдѣлано ' на 3820 р. сер. Для отпуска ту-
земныхъ произведеній, а также для получе-
нія иностранныхъ произведеній существуютъ 
5 карантинно-таможенныхъ заставь: Аста- \ 

ринская, Велясуарская, Ленкоранская, Усть- \ 
Еуринская и Салъянская; въ 1862 г. черезъ 
нихъ было вывезено разныхъ туземныхъ про-
изведеній на 365,053 руб., привезено на 
664,056 р. 

(Си. Бакинская г. и обозр. в і а д . за Кавказ., ч. Ш , с. 173— 
232 (статья Легкобытова); Гагемейстеръ, тоаогр. хозяпс. опис. 
Прикасшйе. края, изд. I860 г . , с. 13—25; Кавв. Кален, на 1836 
г . , с. 446—489; Березвнъ, п у т е ш . , по Дагест. ч . I I I с. 78—128; 
П . ЗаблоцкШ, обозр. Тадышннскаго ханства въ медико-топогр. 
отнош. за 1836 г . , брош. in 8°, въ 61 е . ; Гор. Жур. 1837 г . , ч. 
I I I (краткое геогвоет. обозр. Тзлышинсваго х а в . ) ; Кавк. Кален. 
1864 г. (Мугавсвая с т е п ь ) ; Закавказ. Вѣс. 1835 г. К 14; Г а з . 
Кавказ. 1861 г. S 76; 1863 г. N 42). 

Лентехи, селеніе въ Дадіановекой Сва-
нетіи, Кутаисской г., во 100 в. отъ Ку-
таиса, расположено, при сліяніи ррч. Х е -
ледулы съ Ляшкидери, близь впаденія ихъ 
въ Цхенисъ-цкали. Здѣеь мѣстопребываиіе 
учаетковаго начальника. При сліяніи Хеле-
дулы съ Ляшкидерн находится замокъ и 
около него башня; въ немъ, какъ говорятъ, 
содержались преступники. Въ селеніи 120 
дымовъ. 

(Brosset, Kapport sur un voy. arcbéolog, dans la Géorgie etc., !  

2 lierais. , X rapport, p. 46; З а п . Кавк. Отд. И . Р. Геог. О б щ . , 
ч. H I , с. 134; тоже Бартоломей, поѣзд. въ Вольв. Сван. , с . 8, 
В . О т . Е у т а а с . г у б . , с . 225, 319; Dubois Voy., I I I , 20). 

ЛеОНИДОЕка, дер. (влад.), Пензенской г., 
Городищенскаго у., въ 37 в. отъ у. г-да, при 
рч. Инорѣ . Ч. ж. 350 д. об. п., 44 дв., ви
нокуренный зав. (Михайловскаго-Данилевскаго), 
на которомъ, въ періодъ 1 8 6 2 — 6 3 г., выку
рено алкооля 21,871 ведро изъ 61,696 пуд. 
муки и 6,171 пуд. солода. 

Леонова, дер. (влад.), Московской г. и у., 
въ 17 в. отъ у. г-да, при р. Пехоркѣ, по 

! владииірскому шоссе. Ч. ж. 361 д. об. п., 
j 35 дв., суконная фабр. (Суворова), на кото

рой вь 1862 г. выделано сукна 35 т. аріп., 
на 43,750 р. сер., при 150 рабочихъ; а вь 
1861 г. 50 т. арш., на 62,500 р. , при 150 ра
бочихъ. 

ЛвОНОВО, село (влад.), Московской г. и у.-
въ 7 в. отъ у. г-да, при р. Яузѣ . Ситцена
бивная и полушерстяная фабр. (куп. Толокон-
никова); на ней въ 1861 г. набито ситцевъ 
40,000 штукъ и выдѣлано люстрину 2,000 
штукъ—всего на 76,000 р. , при 125 рабочихъ 
и паровой машинѣ въ 24 силы. Суконная фабр, 
(Дефрена), выдѣлывавшая въ 1861 г. суконъ, 
байковыхъ одѣялъ и шерстяной пряжи на 
8,500 р. , при 50 рабочихъ ж паровой мапшнѣ 
въ 8 силъ. 

ЛеонПОЛЬ, міет. (влад.), Виленекой г., 
Дисненскаго у., къ с.-з. отъ у. г-да, при р. 
Зап. Двинѣ. Ч. ж. 132 д. об. п., 22 дв., пра-
восл. церковь, основ, въ 1774 г. 

(Город, посед. ч . I , с. 183; Коревъ, Видев, г . , с. 332, 747). 

Леонтовшса, мысъ на с.-з. бер. полуос. 
Аляксы въ Русской Америкѣ, между мысами 
Лѣскова на с.-в. п Моффета на с.-з. Онъ низ-
менъ и покрыть болотистою тундрою, а къ 
самому морю склоняется песчаною осыпь». 
Верегъ на зап. сторонѣ его склоняется еще 
болѣе къ ю. 

(Латке, п у т . отд. морех. , 273). 

Леонтьевка, село, Самарской г., см. 
Съѣзжее. 

Лѳпатиха, большая и малая, села (казен.), 
Таврической г., Мелитоподьскаго у., на лѣвомъ 
берегу Днѣпра, первое въ 120, а второе въ 
12 3 в. отъ Мелитополя. В ь В . Лепатихѣ 3,770 д. 
об. п. , 563 дв., церковь, училище, ярмарокъ 
2 (съ оборотомъ на 40 т. р.) и еженедель
ные базары. Въ М . Лепатихѣ 2,979 д. об. 
п. , 463 дв., церковь и камнеломня. Села 
получили названіе отъ днѣпровскаго протока 
Лепатихи, нынѣ занесеннаго пескомъ, и осно
ваны въ 1795 г. француз, эмигрантами. 

(Таврич. губ. вѣдом. 1862, N 46). 

Л е п е Д Ь , (Леппель), уѣз. г-дъ Витебской г. 
I. Г-дъ, подъ 5 4 ° 5 3 ' с. ш. и 4 6 ° 2 2 ' в. 

д., во 113 в. къ ю.-з. отъ Витебска, на пе-
счаномъ южномъ берегу Лепелъскаю оз., между 
ррч. Уллою и Эссою. Лея. , подъ именемъ се
ла Старый-Леппель, дѣлаетея извѣстньшъ съ 
1439 г., когда кн. Михаилъ, еынъ Литов-
скаго Вел. Кн. Сигизмунда, подарилъ его Ви
тебскому костелу. Въ 1563 г. Л. былъ сож
жешь русскими, которые на мѣстѣ его осно
вали укрѣпленіѳ и содержали здѣсь довольно 
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сильный юарнизонъ; одпакоже скоро укрѣшге-
ніе это перешло въ руки Поляковъ. Въ 1568 
г. король Сигизмувдъ Августъ повелѣлъ вы
строить здѣсь замокъ для защиты Полоцкой 
земля. Въ 1586 г. Старый Леппель проданъ 
Льву Сапѣгѣ, отъ котораго, по духовному за-
вѣщанію, отданъ во владѣніе Виленскому фран
цисканскому жен. мопастырю. Въ 1772 г., 
по присоединены Бѣлоруссіи къ Россіи, Ле-
пель остался за Литвою, такъ какъ онъ на
ходится на лѣв. бер. Запад. Двины, которая 
была признана государственною границею, и 
только при второмь раздѣлѣ Польши присое-
дипенъ навсегда кг. Россіи. Вь 1802 г. Леп. 
назначенъ уѣздпымъ г-домъ Витебской г., 
а въ 1805 г. переданъ изъ монастырскаго 
въ казенное ведомство. По свѣд. за 1864 г. 
ч. ж. въ городѣ 2,556 д. об. п. (1,433 м. 
п.), изъ коихъ почетп. граждапъ и купцовъ 
73, мішганъ 1,294. Не православныхъ: 391 
катбликовъ, 21 протестант., 845 евреевъ. Въ 
1864 г. въ городѣ 3 иравосл. церкви, 1 ка
толическая, 1 синагога и 3 молитвен, еврей-
скихъ школы. Домовъ 550 (всѣ деревянные), 
лавокъ 53, харчевень 10, постоялый дворъ 
1, уѣздное и приходское училища. Городу 
принадлежптъ земли 2,258 десят., 53 лавки 
и водяная мельница; доходъ на 1862 г. ис-
чпсленъ 2,332 р. Городь вообще бѣденъ, 
большая часть его жителей занимается гон
кою плотовъ и судовъ, идущихъ по Березин-
ской системѣ въ г. Ригу мимо Лепеля, къ 
которому пристаютъ суда для покупки про-
віантаинайма рабочихъ. До 70 человѣкъ зани
маются хлѣбопашествомъ; ремесленниковъ въ 
1864 г. считалось 88 человѣкъ (39 мастер.). 
Въ 1861 г. выдано паспортовъ на отлучки 
для промысловъ внѣ города 833 (574 евре-
ямъ). Торговля города ничтожна; ежегодный 
оборота ея полагаютъ не болѣе 55 т. р. Въ 
1862 г. изъ 36 человѣкъ, объявившихъ ка
питалы, торговали на мѣстѣ только 6. Въ 1864 
г. выдано торговыхъ свидѣтедьствъ купцамъ 
2-ой гильдіи 3 1 , на мелочный торгъ 1 7 3 , на 
разносный 1 н мѣщаискихъ про»ысловыхъ 
244. Ярмарки хотя и назначены 6 янв. и 8 
сеитяб., но съѣзда на нихъ не бываетъ; не
значительные базары по воскресеньямъ, сре-
дамъ и нятницамъ. 

( А к т ы Запад. Р о с , т . I I I , N 12; Везъ-Корввдовач-ь, св*д. о 
Бвдорусоів, е. 1 1 1 — Ш ; В. Ст. Ввтеб. г., с. 213; Город, посед. , 
ч . . ! , е. 223; Экопом. соот. город, посед. , ч. I , твтр. V , с т . 18; 
D a « J T J a « кв. Вптебской губер. 1861, стр. 26, 1863, с т р . ІЗ:І; 
СввЯЬвивагв, і с т о р . взгдядт. аа города Ввтеб. г у б . , м . І І а ш т . 
и . Ввтеб. г, і 1 а (вез г - ) . 

I I . ЛепельекіИ у-дъ, лежитъ въ юж. части 
губервіи. Проетр. его, но военно-топог. съемкѣ, 

72 кв. м. или 3,494 кв. в. Въ южн. часть 
уѣзда входятъ возвышенности изъ Могилев-
ской г.; опѣ постепенно понижаются къ р. 
Зап. Двине и образуютъ крутые берега ея. 
Самая возвышенная изъ опредѣленныхъ то-
чекъ уѣзда Пыгино-горы (подъ 5 4 ° 5 5 ' с. ш. 
и 4 5 ° 4 4 ' в. д.), между Лепелемъ и м. Пы
шно, пмг.етъ 755 фут. абс. выс. (си. ката-
логъ пупктамъ). Значительны также высоты, 
сопровождающія берега pp. Свѣчи н Начи, 
при м. Камень, при д. Мурашки, при д. Кос-
тинки, при погостѣ Тетча. Почва у£зда пре
имущественно глинисто-песчаная. Уѣздъ оро
шается рѣками, впадающими въ Запад. Двину, 
которая захватываетъ с.-в. уголь уѣзда; въ 
нее впадаетъ судоходная р . Улла, связанная 
посредствомъ Жепелъскаю оз. съ р. Эссы и 
Березинскаго канала съ р. Березиною; при
стань находится при м. У.глѣ; по ней спла
вляется преимущественно лѣсъ, среднимъ чис
ломъ въ 4-хъ лѣтіе 1859—62 г. на 45,775 
р. , изъ общей стоимости груза въ 46,403 р. 
Въ Уллу впадаютъ Свѣча, Освѣя. Кромѣ то-
то въ заи. Двину впадаетъ р. Ушачь; нрочія 
рѣки незначительны. По площади уѣзда раз
бросано множество озеръ, которыя группиру
ются преимущстевенно въ заиадн. его поло
вине; между ними первое мѣсто занимает ь 
Лепелъское оз.; затѣмъ могутъ быть названы 
Яново ( 7 ^ 2 кв. в . ) , Черствяты (11 кв. в.), 
Оттолово (8. кв. в.), Воронечъ, Кривое, Бе

резовое, Вечелъе, Вобрица, Усвея, Лиѣно, 

Островпо, Неіроза и другія. Изъ болотъ, рас-
кинутыхъ повсеместно, замечательны: въ 2 
вер. отъ оз. Навлицы, имеющее до 12 кв. 
в. и окружающее озера Ашурково и Рыбно, 
и болото Гряда у оз. Ворона, имеющее до 
10 г/г кв. в. Подъ лесами въ уезде до 66 
т. десят., т. е. около 11°/о всей площади, 
изъ нихъ казенныхъ 15,765 десят. (см. Се-
ментовскаго, Стат. оч. Витеб. г. въ лес-
номъ отношеніи); лесъ преимущественно хвой
ный и сплавляется по р. Двинѣ къ Риге. 
По свед. за 1864 г. ч. ж. въ уезде (безъ 
города) 80,667 д. об. п. (39,745 м. п.); съ 
городомъ па 1 кв. м. по 1,156 д. об. п. 
Изъ общаго количества: дворянъ 4 , 9 1 3 , мѣ-
щанъ 8,453, крестьянъ казен. 11,294, выш. 
изъ крѣп. зависим. 51,424, бывшихъ дворо-
выхь 610. Ненравоелавныхъ: раскольниковъ 
6 8 5 , католиковъ 7,520, и евреевъ 6,436. 
Большую массу населенія составляютъ Бвдо-
руссы. Жители размещаются въ 1,511 по-
селкахъ, изъ коихъ местечекъ 16, евлъ 3 3 , 
погостовъ 5, слободъ 2, деревень 8 3 7 , чел-
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кнхъ поселковъ 618. Кромѣ у. г-да только 
3 поселка иіѣютъ свыше 1,000 д. об. п.: 
Чашники 5 ,135, Бѣщенковичи 1,990 и Улла 
1,001. Уѣадъ раздѣленъ на 3 стана. Х лѣ -
бонашество, не смотря на дурную почву, со-
ставляетъ одно пзъ главныхъ занятіп жителей; 
однакоже не вполнѣ обезнечиваетъ быть по
селянина, вслѣдствіе чего онъ обращается 
еще и къ другимъ промыслаяъ. Изъ проиыс-
ювъ особенное развитіе получили: работы на 
судахъ во время навигаціи какъ по р. Запад. 
Двине, такъ и но системе Верезинскаго кан. 
Жителя ми. Бочейкова, Бѣшенковичь, Уллы, 
Чашннкова извѣстны, какъ лучшіе лоцмана 
по проводу судовъ къ Ригѣ черезъ Двинскіе 
пороги; за проводъ каждаго судна, лоцманъ 
получаетъ до 50 и болѣе руб. Кроме того 
много рукъ занято рубкою лѣса и ггодвозомъ 
его къ судоходнымърѣкамъ. Многіевыходятъ на 
землекопный работы (на шоссе и желѣзныя доро
ги). Обширныхъ фабрикъ и заводовъ нѣтъ; 
по свѣд. за 1864 г. заводская деятельность 
уѣзда ограничивалась 6 кожевен, заводами, 
1 дегтярнымъ, 7 пивоваренными, 18 виноку
ренными и 1 кирпичнымъ; деятельность ихъ 
незначительна. Единственная ярмарка 29 ію-
ня бываетъ въ м. Бѣщенковичахб, которое 
по своимъ торговымь оборотамъ имеетъ го
раздо большее значеніе, чемъ самый г. Ле-
пель; на ярмарку эту въ 3-легіе 1 8 6 1 — 6 3 
г. привозилось товаровъ средн. числомъ еже
годно на 555 т. р. , продавалось на 265 
т. р. 

С С » . Витебская г . ) . 

" ДѲПѲЛГЬСКОѲ озеро, Витебской г., близь 
г-да Леиеля, расположеннаго на юж. берегу 
его. Озеро входить въ Березинскую систему 
(см. это сл.). Дл. его 71/* наибольшая шир. 2 в. 
(у Штувенверга дл. 12 в., шир. отъ 2 5 0 — 
1,400 саж.) , средняя глуб. въ межень 7 фут., 
дно песчаное, берега высоки н обрывисты. 
Съ ю.-з. въ него впадаетъ р. Эсса, а оъ ю.-в. 
вытекаетъ судоходн. р. Улла. Лепельск. оз., 
посредствомъ Жепе.іъскаго канала (290 саж. дл., 
шир. по дну 7 саж., паденіе 6 фут. 5 дюйм.), 
соединяется съ разливомъ р. Эссы, извесіныдъ 
подъ названіемъ озера Проша. Судоходство 
по озеру производится только на протяженіи 
l'/a в.; фарватеръ огражденъ сваями отъ за
сорения. На берегу озера въ древности стоялъ 
укріпленный замокъ Лепель; ныне тамъ цер
ковь, а вблизи ея дер. Старая Лепель. 

(.8. С т . Внтеб. г . , с. 144; Безъ-Корввловвчѵ Истор. сввд. о 
Б ѣ д о р у с , с . 344; StueK.ep.berg, Beschreib, aller O a n ä l e , S . 46). 

Д б Ц Д а в К И , мест, (каз.), Ковенской г., 
ТельшевсЕ. у. , въ 10 в. къ s. отъ у. г-да, 

при р. Луіиине. Ч . ж. 145 д. об. п. , 13 дв., 
католпч. костелъ, богадельня. 

(Город, посол, ч . I I , е. 838,- A * a * a c i e » i , Kote», г . , о . 737). • 

ЛвПЛѲЙка (Ловомихайловское, Архан
гельское), село (влад.), Пензенской г., Инсар-
скаго у., въ 16 в. отъ у. г-да, яри р. Лен-
лее. Ч . ж. 968 д. об. п., 102 дв., 2 церкви 
и винокуренный зав. (Одинцовой), на кото
ромъ въ 1862—63 г. выкурено 12,309 ведръ 
алкооля изъ 31,852 пуд. ржаной муки. 

Леддя, р . , Пермской г., Верхотурскаго у., 
пр. Сѣверной Соевы. Начало беретъ 2 вер
шинами изъ болотъ, близь Леплинскаго зи
мовья. Обе вершины, выше своего соединенія, 
текутъ на пространстве около 25 в. въ кру-
тыхъ и высокихъ берегахъ и, соединившись при 
Леплинскомъ зимовье, составляютъ р. Леыю, 
которая 15 в. течетъ на в., а потомъ круто 
поворачиваетъ на с. и держится э т о » на-
правленія до своего устья. Длина тѳченія бо
лее 100 вер. Оба берега реки въ начале по
крыты возвышенностями, которыя изчезаютъ 
на левомъ при повороте на с , иа правомъ же 
ниже устья р. Абсіи ИЛИ ВЪ 12 в. отъ по
ворота. Сь нопиженіемъ береговъ теченіе реки 
делается очень извилисто. До устья р. Абсіи 
Лепля имѣетъ каменистое дно, малую глубину 
и весьма быстрое теченіе; далее же течеиіе 
ея постепенно ослабеваете. Шир. отъ 1 0 — 
20 саж. йзъ притоков ь Леши замечательна 
Лбсія, которая течегъ въ плоскихъ берегахъ, 
имеетъ дно иловатое и тихое теченіе. 

С Г . Ж . 1833 г. ч . I V , о. 318—320). 

•Пенса, у китайцевъ Жзбиш, р. , Семипа
латинской обл., , одна изъ главныхъ рекъ Се-
мирѣчинскаго края; впадаетъ въ оз. Бал-
хашъ. Берета начало въ вѣчныхъ снѣгахъ 
с.-з. склона Семиречинскаго Алатау съ горы 
Букэ-томъ, тремя ветвями. Ветви эти текутъ 
сначала въ дикихъ ущельяхъ, которыхъ щеки 
состоять изъ гранитовъ и кристалличеекихъ 
сланцевъ, потомъ выходятъ на широкую между
торную Чубаръ-агачскую котловину, на которой 
сливаются близь основанной съ 1855 г. Верхъ-
Лепсинской или Чубаръ-агачской станицы. Кот
ловина овальной формн, при абс. выс. 2,700 ф., 
окружена со всехъ сторонъ горами и пред
ставляете местность весьма удобную для на-
селенія, хотя климата ея имеетъ свои неудоб
ства, такъ какъ котловина чрезвычайно охлаж
дается нисходящими съ горь воздушными те
чениями и бываете покрыта туманами и инеемъ, 
въ то время, какъ атмосфера на горахъ с.-з. 
ея окраины, при безоблачномъ небе, несрав
ненно теплее, чемъ въ котловине. Въ хоре™ 

http://StueK.ep.berg
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пгахъ пастбищахъ и мѣстахъ, удобныхъ для 
хлебопашества, въ Чубаръ-агачской мѣстности 
нѣтъ недостатка. Горные скаты главнаго хребта 
покрыты весьма разнообразною дѣсною рас
тительностью и состоять изъ пихты, ели, 
осины, бѣлой березы, яблони, ивъ, краснаго 
и чернаго боярка, рябины, аргая, черемухи, 
калины, жимолости, горнаго барбариса (Berberis 
heteropoüa) и пр. Лепсинская или Верхъ-Леп-

синская станица въ 1869 г. заключала въсебѣ 
2,394 д. об. п. и 448 Двор.Жителнеязанимаются 
зе м ледѣліемъ, иужевъ1856г.засѣвали болѣе 100 
четв озииаго хлѣба (ржи), до 800 яроваго (245 
пшеницы, 210 ярицы, 200 овса, 60 ячменя, 30 
льну, 25 проса, 12 гороха). Особенно хороши бы
ли урожаи проса, пшеницы, ярицы и льна. Изъ 
Чубаръ - агачской котловипы Лепса проры
вается черезъ передовую цѣнь Алатавскаго хр . 
чрезвычайно узкнмъ ущельемъ, котораго щеки 
состоять пзъ граувакки, выходить на степ
ную равнину, постепенно теряя характерь 
горной рѣки. Степная часть теченія Лепсы 
въ напр. къ з.-с.-з., а иотомъ къ с.-з., со
провождается сначала холмами сыпучаго песка, 
отчасти поросшими саксауломъ, астрагалами 
и др. раетевіями степной флоры. На этой 
почвѣ водится не мало тарантуловъ и фалангь. 
Еще далѣе, въ нижней части теченія рѣка 
окаймляется камышами, въ которыхъ во
дятся тигры. Это, какъ кажется, самое север
ное изъ поетоянныхъ мѣстообиталищъ этой 
породы (Felis tigris). Полная дл. теч. Лепсы 
превосходить 250 вер., наибольшая шир. до 
50 саж,, глуб. около 9 ф. Лепса есть, послѣ 
Или, самый многоводны" прнтокъ Балхаша. 
При Ленсинскомъ пнкетѣ, на большой дорогѣ 
изъ Аяіуза въ Еопалъ, черезъ Леису устроена 
паромная переправа. 

(.Koedoroff, Vorlänf. B e r . , p. 60 s Stuckenberg H y d r . , И . 410; 
Schrenk, и , В . « H . Beitr, , V I I , 300, Humboldt Centr. As. I I , 
lit; Вдавгадо, n Г . Ж . 1853, I I I , 78; тоже «ъ В . > H . Beitr. 
X X , 1S3; в . С т . Томск, г . , стр 28; I I . Семевовъ, въ В. г. 0. 
1838, N 5 отд. I I , с . ft; Семевова рувоп. з а м . ) . 

Лѳшпа, р. , Олонецкой г., Каргопольскаго 
у. , пр. up. Моши, сист. Онеги. Напр. сна
чала къ ю., потомъ къ з. , и накопецъ къ с.-з., 
дл. теч. 100 вер. Рѣка протекаетъ черезъ 
озера Верхне- и Нижве-Пораииское. По ней 
производится сплавь лѣеа. 

tStuckenberg H y d r . , 11, Ш , Нам. вв. Одов. г . I860, с. 471). 

Лееве-урЪ, группа горъ въ Сѣв. Ураль-
скомъ хр , Вологодской г., Уеть-Сысольскаго у., 
между 63° н 64° с. ш., достигаете абс. выс. 
2,400 ф. 

( Г о м і а п , о » і . У р а д г . Н , 01) . 

Лессепса, мысъ, Приморской обл., на при-
брежьи с і в . части Яионскаго м., извѣстной 
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подъ именемъ Татарскаго пролива, несколько 
сѣвернѣе устья дов. значительной р. Тумджи, 
при которой расположено селеніе Дата. Мысъ 
Л. высокій, отрубиетый и утесистый. М е с т 
ность около мыса поросла оерезовыиъ лѣсомъ. 

(.Tronson, ѵоу. of Barracoota, p. 278; M. с б . І859, о. 203). 

ЛвСЬКИ или Лѣски село (каз.), Кіевской 
г,, Черкасскаго у., въ 15 в. къ ю.-в. отъ у. г-дв, 
близь р . Днепра. Ч . ж. 4,078 д. об. п. , 
495 дв., церковь, приходское училище. Въ 
1741 здесь было 121 двора. 

(Ноівлеввчь, Свазав. о васедев. мѣстн. Кіев. г . , с . 619). 

Леташевка Большая (Литаш-евка), 

дер. (влад.). Калужской г., Боровскаго у., въ 
27 в. къ ю.-ю.-в. отъ у. г-да. Ч . ж. 119 д. об. п. , 
18 дв. Близь деревни находится Летатевскгй 
химическій зав. (куп. Санина), осн. въ 1848 — 
49 г. Н а пемъ вь 1860 г. выработано раз-
ныхъ солей и кпслогъ на 232,829 р „ при 
250 рабочихъ и дг.пствін 3 паровыхъ кот-
ловъ и паровой машины въ 15 силъ. 

(Памят. кя. Кадуж. г. ва 1801 г . , с. 158; НопроцвШ, Кадуж. г., 
взд. 1864 г . , ч. I , с . 561). 

Лете, гора, Архангельской г., Кемскаго у., 
въ 1 вер. отъ ІІадвоицкой дер. (см. это сл.); со
стоитъ изъ діорита. Н а СКЛОНЕ ея видна ста
ринная разработка жилы известковаго шпата, 
толщин, отъ 5—6 верш., заключающего мед
ную зелень, синь и шлаковую медную руду. 
Изъ рудныхъ кусковъ, находящихся на от
вале, видно, что жида проходить въ діорито-
вомъ сланце, окрашепномъ медною зеленью. 

( Г о р . Жур. 1837 p . , I V , 891, 1851 г. , 11,8). 

Летигрундъ, мель въ Фннск. з. , при 
эетляндс. берегахъ, къ с. отъ Ревеля; отъ о-ва 
Вульфа къ з . въ 3-хъ мидяхъ; состоитъ изъ 
двучъ банок ь, пзъ которыхъ одна глубиной 
въ 18 ф.; отъ нея къ ю.-в. глубина отъ 8'/» 
6 саж.; вторая Летигрундская байка, глуб. 
въ 2'/а ф., находится отъ первой къ з. въ 300 
саж., длина ея отъ ю. къ с. 1 в., ширина 
до 200 саж., къ ю. глубина отъ 2 1/*—6 с. 
Между обеими банками глуб. отъ 4—5 саж., 
грунте каменистый. 

(Сарычевъ, довія, 117). 

Летичевъ, уездный городъ Подольской г., 
I. Г-дъ, подъ 4 9 ° 2 3 ' с. ш. и 4 5 ° 1 7 ' в. д . , 

въ 139 в. къ с.-в. отъ Каменецъ-Подольска, 
расположенъ на открытомъ и ровномъ мѣсте, 
при впаденіи ррч. Волка съ Тарновой въ Бугъ. 
Городъ основаиъ, вероятно, въ нач. XV" в., 
такъ какъ въ акте 1446 г. о немъ говорится, 
какъ о недавно возннкшемъ поселеніи. Съ 
самаго начала своего существованія и до конца 
X V I I I ст. Летичевъ подвергался безпрестан-
нымъ опустошеніяиъ, то отъ Татаръ (1516 г. , 
1558 г., 1567 г.), то отъ казаковъ во время 
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войн* Хиѣльницкаго (КУП. в.), то отъ гай
дамаков*, которые раграбили его въ поелѣд-
ній разъ въ 1777 г. Не мент.е доставалось 
городу и отъ польскихъ магнатовь, желавпгахъ 
завладѣть городскими землями (о челъ споры 
продолжаются и до настоящаго времени). Ни 
дарованпыя королями польскими разныя при-
виллегіи (1537 г., 1558 г., 1579 г.), ни по
строение заика Яиомъ Потоцкимъ (1598 г.), 
на учрежденіе въ Л . особаго суда (1601 г ) , 
не могли привести г-да въ цвѣтущее состоя-
ніе. Тяжкія времена для города кончились, 
только въ 1793 г., когда онъ былъ присое-
диненъ навсегда къ Россіи. Люстрація 1665 
г. хороню обриеовываетъ положеніе Летичева 
въ то время. <Городъ совершенно раззорепъ 
и опустошенъ>, говорится тамъ, <такъ какъ 
опъ лежитъ на трактѣ, по которому прохо
дить всякій непріятель, а потому ни мѣіцанъ 
вь городѣ, ни крестьянъ по селамъ удержать 
нельзя, п нѣтъ даже надежды, чтобы городъ 
послѣ такихъ частыхъ набѣтовъ могъ опра-
виться>. По люстраціи 1765 г. въ Л. былъ 
замок*, укрѣпленннй стѣнамп, а городъ обне-
сенъ крѣпкимъ дубовымъ налисадомъ. Въ 1789 
г. въ городѣ было 232 дома и вь предмѣсть-
яхъ 53. Въ 1795 г. Л . назначень уѣздн. горо-
домъ Подольскаго намѣстнпч., а вь 1796 г. 
той же губернін. По свт;д. за 1864 г. ч. ж. 
въ городѣ 4,911 д. об. п., (2 ,304 м. п.), изъ 
коихъ купцовъ 56, мѣщапъ, цеховыхъ и граж-
данъ 4,474. Къ городу прпмыкаютъ владѣльч. 
селенія Заволкъ и Залетісчевка, въ коихъ 576 
д. об. п. Неправосдавныхъ въ Л . католиковъ 
669 и евреевъ 2,188. Вь 1864 г. въ городѣ 
считалось правосл. церквей 2, католич. костелъ, 
синагога и 4 еврейскихъ молитвен, школы. Въ 
кортелѣ замѣчательва икона Вожіей матери, 
чтимая всѣми за чудотворную; по преданію, 
ова была привезена въ Л. въ концѣ X V I в., 
а во время войиъ Хмѣльницкаго, отвезена вь 
Львовъ и только въ 1723 г. возвращена въ 
Летичевскій костелъ. Вь 1778 г. папа Кли
мента X I V буллою своею повелѣлъ короно
вать икону, что и было исполнено съ тор-
жествомъ на томъ мѣстѣ за городомъ, гдѣ 
нынѣ существуешь колонна; вычеканенный 
вѣнецъ былъ прнсланъ изъ Рима. Въ тоже 
время въ память этой иконы, была выбита 
медаль но повелѣнію папы Климента X I V съ 
изображеніемъ Божіей матери и св. Казиміра, 
н съ разными вадпиеями. Домовъ въ городѣ 
486 (21 камеи.), лавокъ 80, трактпръ, кон
дитерская, 4 харчевни, 14 поетоялыхъ дво
ровъ, городская больница на 10 кроватей. 

Городу принадлежить земли 1,917 десят.; го
родской доходь на 1862 г. исчислепъ въ 
б, 294 р. Изъ числа городскихъ обывателей 
до 60 семействъ гражданъ и мѣщанъ зани
маются хлѣбоішнествомъ на арендуемой у го
рода землѣ; въ 1864 г. ремесленниковъ было 
245 (124 мает.); нѣкоторые житаиі уходять на 
заработки въ другія мѣстяостп, вь 1861 г. 
видано 94 паспорта. Большая же часть мѣ-
щанъ занимаются мелкою промышленностью 
и торговлею. Въ 1861 г. въ городѣ находился 
только одннъ незначительный кирпичный за
водь. Торговля здѣшнихъ купцовъ ограничи
вается только продажею предиетовъ, необхо
димых* вь вседневной жизни. Въ 1864 г. 
выдано торговыхъ свидѣтельствъ купцамъ 2-й 
гильдіи 49, на мелочный торгъ 47, прикащи-
камъ на мелочный торгъ 101. Ярмарки бы
вают* 20 іюня и 6 декабря, базары по во
скресеньям; обороты ихъ незначительны. 

(Balinskiego, Staroz. Polska, I I , str. 998-1,003; Marczinsfciego, 
Statist. Gabern. Poiiolskiey, T. I , str. 323; В. С т . Нододье, г. , 
свѣд. с п е ц . , е. 9; Город, посед., т . I V , с. 4 7 — I I ; Звоном, сост. 
город, шѵ.сл,, ч. I I , тстр. X X I X , с. 19—21; Polujanekiego, Opis. 
lasow K r o l . Pulsk., I I I , 131, Подод. губ. вѣд. 1813 г . , N 41), 

П . Жетнчевскій уѣздъ занимает!, сѣв. часть 
губерніи. Простр. его, по Швейцеру, 46,92 к. 
м. пли 2,270 кв. в. Площадь уѣзда имѣетъ 
мѣетоположепіе довольно ровное, низменное 
п въ долинахъ рѣкъ нредставляетъ значитель
ным болотистыя пространства; исключеніе пред-
ставляетъ только юго-зап. уголъ, въ котором* 
проходить водораздѣлъ, отдѣляющій притоки 
Буга отъ притоковъ Дпѣстра; абс. высота его 
при с. Барановкѣ(49°9' с. ш. и 4 4 ° 4 0 ' в . д.), 
достигает* 1,088 фут. Почва уѣзда на югѣ 
и на сѣв.-зап. песчано-глинистая, особенно 
между Деражнею и Ровоиъ; на в. глннпстая 
и рѣдко черноземная; вообще почва уѣзда 
плодородна. Уѣздъ орошается системами рѣеъ: 
Буга и Днѣстра. Бугъ, протекая отъ з. къ 
в. , входить въ уѣэдъ изъ ПроекуровСкаго у., 

! течетъ въ широкой долинѣ, наполненной мѣ-
і стами непроходимыми болотами; берега его 
1 мѣстами поросли лѣсомъ и изрѣзаны оврага-
\ ми; при впаденіи р. Волка Бугъ образует* 
• озеро болѣе 3 вер. дл. Изъ притоковъ Буга 

замѣчательны справа Волкъ съ притокомъ 
; Волчкомъ; Волкъ течетъ вь непроходимых* 
j болотах* отъ 1*/г до 2 вер. ширины; оба 
! берега его заросли лѣеомъ. Въ южной и юго-
! вост. части уѣзда протекаютъ притоки Буга 
: Зіаръ, Вовъ, и притокъ послѣдняго Роеокъ; 
j всѣ они болотисты. Сѣверную часть орошает* 
j рч. Бужокъ, также болотистая. Представитель-
! ницею системы Дн ветра служит* р. Мал. Ущи-
I ца съ притоками Отуденкою, Гремячкою и 
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другими. Всѣ эти рѣки не судоходны и по
тому не имѣютъ торговаго значенія для уез
да. Озеръ нътъ, но есть только запруды рѣкъ, 
который по велпчпнѣ могутъ быть названы 
озерами. Подъ лѣсами, по свѣд. губернской 
чертежной, 65 т. десят.,а по свѣд. статистич. 
губерн. комитета 5 1 т . десят., т. е. до 19°/о 
общей площади; въ 1858 г. казенныхъ лѣ-
совъ ечиталось 10,200 десят.; главный лѣс-
ныя породы — дубъ и береза. По свѣд. за 
1864 г. ч. ж. вь уѣздѣ(безъ города) 106,381 
д. об. п. (52,611 м. п.), съ городомъ на 1 
кв. ы. по 2,368 д. об. п. Изъ общаго ко
личества въ уѣздѣ было: дворявъ 1819, мѣ-
щаиъ 8,951, крестьянъ казен. 13,115, соб
ственников!» 44,954, однодворцевъ 6,972, сво-
бодныхъ хлѣбопашцевъ 1,742, военныхъ по-
селянъ 21,520. Неправославпыхъ въ у-дѣ: 
раскодьпиковъ 1,420, католнковъ 17,554 и 
евреевъ 7,968. По племенамъ въ у-дѣ (по свѣд. 
.Тебедкина): бѣлорус. до 1,600, поляковъ до 18 г.; 
остальные малороссы. Жители размѣщаются во 
159 поселкахъ, изъ коихъ мѣетечекъ 5; Де-

ражиП еъ 1,811 д. об. п., Шенджибожъ съ 
2.714 об. п., Михалполъ съ 1,334 об. п. , 
Подолье съ 476 об. п. п Снитовка съ 839 
об. п. Въ 1864 г. вь уѣздѣ было правосл. 
церквей 87, православп. 2 монастыря Голов-
чіщкій-Преображенскій и Еорэюовецкій-Рож-
дсствеискій, 6 католич. костеловъ, 3 синагоги и 
6 еврейскихъ молитвенпыхъ школъ. Уѣздъ 
раздѣленъ на 3 стана; управденіе воен
ными поселянами находится въ ж. Шенд-
жибожѣ. Жители преимущественно заняты 
сельекнмъ хозяйствомъ, т. е. хлѣбопашествомъ 
и скотоводствомъ; садоводство и пчеловод
ство также развиты. Подъ пашнями считает
ся до 130 тыс. десят. земли, т. е. около 50°/о 
общей площади; за мѣстнымъ нотребленіемъ 
остается значительный избытокъ. Въ м. Менджи-
божѣ разведенъ садъ тутовыхъ деревъ для 
телковичныхъ червей. Въ 1864 г. въ уѣздѣ 
было 33 завода: 9 свѣчныхъ, 1 мыловарен
ный, 6 сахароваренныхъ, 9 винокурен ныхъ, 
2 табачныхь, 5 известковыхъ и 1 стеклян
ный. Сахароваренные заводы находятся въ 
се. Маниковцахъ, Бажиковцахъ, Женишков-
чахъ, Буцневѣ, Гатномъ, Коричепцахъ-Ры-
мовѣ; на нихъ въ 1860 — 61 г. выдѣлано 
песка 30,212 пуд. Табачныя фабр, находятся 
обѣ въ м. ЛІеножибожѣ, на нихъ въ 1864 
г. выдѣлано табаку курительнаго 650 пуд. и 
нюхательнаго 11 пуд. Ярмарки бываютъ только 
двѣ въ м. Менджибожѣ (6 янв. н 19 апр.); 
на нихъ въ 8-лѢтіе 1861 — 63 привозилось 

— Л Е Ш Н У Л И 

товаровъ среднимъ числомъ ежегодно на 24,500 
р. , продавалось на 10 т. р. 

( С м . Подольска» г . ) . 

ДѲТНѲВЦЬІ (Литніовцы), бывшее мѣс-
течко, Подольской г., переименованное въ уезд
ный городъ Новая Ушица (см. это сл ) . 

Лвхура, такъ названъ у Гюльденщтеда 
и Кланрога лѣвый притокъ Куры, въ дру-
гихъ же сочиненіяхъ и на картѣ обозначенный 
именемъ Рехула (см. это сл.), 

Лёхъ, губа въ Бѣломъ морѣ, на сѣв. б. 
Капдалакекаго зал., въ 3-хъ мил. восточнѣе 
губы Тары, вдается въ крутыхъ высокихъ 
берегахъ къ с. на 5 вер., съ неболыпимъ 
изгибомъ въ 3 вер. отъ ея устья. ІПир. губы 
въ устьѣ 700 саж., въ изгибѣ и дадѣе къ с. 
не болѣе 300 саж. Губа эта, отъ устья до 
упомянутаго изгиба., открыта отъ ю. и имѣетъ 
глуб. отъ 30 до 15 саж.; береговые рифы не 
шире 15 с. Вь заворотѣ оть обоихъ береговъ 
простираются каменистые рифы, с. по 100, а 
проходъ между ними шир. саж. 70, при 
глуб. 7 саж. Далѣе къ вершинѣ глуб. 5 и 4 
саж., грунте несокъ, мѣстами съ нломъ. Тутъ 
только и можно стоять на якорѣ, ибо юж-
нѣе этихъ рифовъ, при всѣхъ южиыхъ вѣ і -
рахъ вкатывается волненіе; вѣтеръ дуетъ 
всегда или южный или с-ный. По тѣснотѣ входа, 
это мѣсто доступно не болѣе, фрегату. 
Ледъ изъ вершины губы выносить тихо; но 
случается, что весною ледъ взламываете и 
торосить; слѣдов., зимовать тутъ небезопасно. 
Теченіе придива замѣчено очепь слабое отъ ю. 

(Рейаеке, Гидрогр. ч. I , с. 333). 

Лечгумъ (Лечкумъ) — округъ въ Мпн-
греліи, Кугаисекаго геоералъ-губернаторства. 
Прежде онъ входилъ вь составъ Карталиніи, 
а по раздѣленіп ея присоединенъ къ Имере-
тіи, отъ которой въ X V I I I в. завоеванъ вда-
дѣтелемъ Мингреліи. По смерти Давида Да-
діапи въ 1853 г. въ Мингреліи обнаружилось 
между жителями волненіе, почему Намѣстникъ 
Кавказскій въ 1857 г. учредидъ до совершен-
нолѣтія сына покойнаго владѣтеля Мингреліи 
особое управленіе, при чемъ Мингрелія раз-
дѣлена на три округа: Зуідидскій, Лету м-
скій и Сенакскій. См. Митре.іія. 

(Reineggs В . I I , 29; Güldoastädts Heise, I , 418; С в в а е т и -
яаовъ, OUHC. Грузіа а Кавказа oo Гвдьдеаштету, с. 363 -, G ü l -
ilenstadt ed Kiaproth, p. 99: Klaproth R. I I , 39; Brosser, D e -
script. de la Géorgie par le Ts. Waklioucht, p. №11; В . С т . Ity-
тапс. г у б . , IS.'iS г. с. 313; Евецвіі), стат. опис. Закавваз. врав, 
с. 165; Outrais Yoy. , I l l , 19; Brosset, 1 Х - і е ш е rapport я м nn 
Yoyage archeology p. 1—43), 

Лешнули, перевалъ въ главаомъ Кав-
казскомъ хр . , Кутаисской г., въ вольной Сна» 
нетіи, по троиѣ изъ сел. Лентехн (вь Дадіа-
новской Сванетіи) черезъ долину р. Хеледу-
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лы въ лѣв. сторонѣ Ивтура, въ общ. Пари, 
нмѣетъ абе. выс. по одному направленію 9,972 
фут., по другому 9,600 фут. 

(Ходзько, геогр. полпж. и высоты, с. 44). 

ДѲЩИНОВО, село (каз. и влад.), Пензен
ской г., Ннжнелоловскаго у., въ 25 в. къ ю.-в. 
отъ у. г-да, при р. Атмисѣ. Ч . ж. 1,689 д. об. 
п., 214 дв. 

Л е щ и н с к а я П л а т а , село (влад. и каз.), 
Курской г., Тимскаго у., въ 15 в. къ ю.-з. 
отъ у. г-да, при р. Лещинѣ. Ч . ж. 3,203 д. 
об. п., 166 дв. 

ЛеЩИНЪ: 1) мѣст. (влад.), Волынской г., 
Житомірскаго у., въ 15 в. къ ю.-в. отъ г-да, 
при р. Гуйвѣ. Ч . ж. 1,044 д. об. п. , 120 двор., 
правосдавн. церковь, католич. костелъ, еврейс. 
школа. 

2) Л. Старый, село (каз. и влад.), Курской 
г., Тимскаго у., въ 22 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, при 
р. Лещинѣ. Ч . ж. 1,584 д. об. п., 148 дв. 

ЛвЩОВО, село, Самарск. г.; см. Андреевка. 
Л и б а в а (по латыш. Leepajß), портовой 

городъ Курлянд. г., Гробинскаго у., въ 179 в. 
къ з.-ю.-з. отъ Митавы, подъ 5 6 ° 3 0 ' с. іп. 
и 3 8 ° 3 9 ' в. д . , на сѣверной оконечности 
узкой и песчаной косы, отдѣляющей Либав-
ское оз. отъ Балтінскаго м.; послѣ Митавы 
многоли.днѣйшій и лучшій городъ Курляндіи. 
Начало Либавы относится къ глубокой древ
ности. Либавская гавань ( L y r a portas) упоми
нается уже вь 1263 г., вь договорѣ относи
тельно морскихъ гаваней, заключенномъ ланд-
мейстеромъ Ливонскаго ордена Андреемъ и 
курляндскимъ епнскопомъ Генрихомъ. Въ 1418 
г. Либава была сожжена Литовцами, а насе
ление ея истреблено. Въ 1560 г., гермейстеръ 
Готгардъ Кетлеръ отдал* въ залог* Лвеаву 
пруеекому герцогу Альбрехту, но г-дъ быль 
возвращен* герцогом* Курляндскимъ въ 1609 г., 
по случаю брака герцога Вильгельма съ прус
скою принцессой. Городекія права Л. полу
чила только въ 1625 году отъ герц. Фрид
риха; для покрытія городскнхъ издержекъ даро
ваны были значительный земли и предостав
лено право получать нужное количество лѣса 
изъ казенпыхъ дачъ; въ то же время запре
щено евреямъ жить въ г. Лнбавѣ; запрещеніе 
это потеряло свою силу только въ концѣ 
прошлаго столѣтія. Либ. управляется полицін-
мейстеромъ и магистратомъ. Городекіе доходы 
въ 1862 г. простирались до 40,604 р. Городу 
принадлежвпсъ 2,300 дес. земли (подъ г-домъ 
250 дев.). Либава раздѣлена на 2 части и 4 
квартала; заключает* въ себѣ: улицъ 66, пере
улков* 28, 2 базар, мѣста (старое и новое), 

6 площадей, 681 домовъ (74 кам.). Жит,, 
по исчисленію дѣйств. населения, въ 1863 г., 
9,970 д. об. п. (4,583 м. п.), въ томъ числѣ 
евреевъ 1,635, католпковъ 5 2 5 , правосл. и 
раскольник. 3 2 4 , остальные протестанты, а 
по націопальностямъ: евреевъ 1,635, латышей 
и литовцевъ 1,633, русскихъ 3 2 0 , поляковъ 
114, остальные нѣмцы. Ремесленниковъ 712 
(въ томъ числѣ 287 мастеровь); купцовъ 99. 
Городъ выстроенъ неправильно и имѣеть ко
роткая и кривым улицы. Одно пзъ лучших* 
украшепій города есть садъ (въ '/* в е Р - отъ 
него). Церквей въ Либавѣ 4: 1 православн. 
помещается временно въ обществен, домѣ 
(предполагается построить камеи, цсрк.), 1 
римеко-католичес. (камен., постр. въ 1746 
г.) и 2 лютеранскихъ ; одна изъ вихъ, Св. 
Анны, существует* съ 1597 г.; кромѣ того, 
1 еврейс. синагога и 1 евр. общест. молитв, 
домъ. Изъ богоугодн. заведеній здѣсь сущест.: 
Либавское общество для нризрѣнія вдовъ и 

! сиротъ (учрежд. въ 1796 г., вдадѣегь капи-
таломъ въ 111,000 р.) , городская богадѣльня 

• съ находящимися при ней двумя пріютами 
; для мальчиков* и для дѣвочекъ; Витское "и 

Гукское сиротское заведеніе (устр. въ 1782 
г. купцом* Антоном* Витте и Лоренцомъ 
Гукомъ для 24 сиротъ изъ Либавск. граждан*, 
владѣетъ капитал, въ 119,000 р.); городская 
больница на 36 кроватей. ІІзъ учебныхъ за
веден^!: 1 шмназія (переименованная въ 1861 
г. изъ уѣздн. уч.), 4 элемент, учил. (2 для 
дѣвочекъ и 2 для мальчиков*), 7 частныхъ 
учил., 1 училище при Маріпнской больнпцѣ 
и 5 еврейсв. школь. Въ 1857 г. во всѣхъ 
18 школахъ обучалось 374 мальч. и 218 
дѣвоч. В * Либавѣ въ 1863 г.: 94 лавки, 16 
трактир, и заѣздныхъ домовъ; фабрикъ и зав. 
16 (сигарная и масляная фабр., 1 чугунно-лит. 
и иуговочный, 2 свѣчныхъ и мыловар., 3 ка
натных*, 5 пивоваренных* и 3 водочныхъ). 
Цѣнность производства всѣхъ этих* фабрик* 
и заводовъ не превосходит* 55,000 рублей. 
Н а городск. верфи ежегодно выстраивается 

j средним* числомъ 5 кораблей. Въ 1858 Л. 
j нмѣла IS судовъ дальнаго плаванія (бриговъ, 

пткунъ и барокь) и 7 каботажиыхъ. Въ 5-ти-
! лѣтіе1860—64 г. заграничный отпускъ Либа-
• вы простирался среднимъ числомъ ежегодно 
; на 1,371,073 руб., в* томъ числѣ хлѣба на 
; 875,124 р. , льнянаго сѣменн на 217,293 р. , 
j льна на 172,461 р . , лѣсньтхъ товаров* на 
I 34,777 р. и кожъ на 28,356 р. Отпускъ 
j спирта произошел* только въ 1861 г. (на 
; сумму 62,500 р.). Въ тоже 5-ти-лѢтіе при-
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возъ европейекихъ товаровъ простирался на 
сумму 240,848 р.; главный статьи привоза 
были: соль, сельди, вино, фрукты, колоніальн. 
товары и краски. Ежегодно приходитъ и от
ходить до 180 кораблей; постояннаго парох. 
сообщения съ другими приморскими город, не 
устроено, но сюда но временамъ заходятъ 
пароходы, которые держать сообщение Петерб. 
и Риги съ загранич. портовыми городами. Вь 
іюлѣ въ Л. бываеть Анненская ярмарка; она 
продолжается 10 дней, но обороты ея незна
чительны (не превыіпаютъ 10,000 р.). Лн-
бава посѣщается ежегодно для морскихъ ку-
паній жителями окрестныхъ губерній, въ чи-
сдѣ отъ 4 0 0 — 5 0 0 ч. въ годъ. Близъ города 
паходятся H минеральные источники, содер
жание сѣрнистыи водородъ и сѣрнистую из
весть, а отчасти хлористый натрія, СЕРНО
КИСЛЫЙ натръ и углекислую известь. Либавская 
гавань въ прежнее время находилась въ 3-хъ 
верстахъ къ ю. отъ города, гдѣ Либ. оз. имѣло 
прежде истокъ въ море. Неукрѣпленная бол-
верками, гавань эта имѣла большія неудоб
ства и часто заносилась пескомъ; по этому 
въ 1635 и 1636 годахъ были выписаны изъ 
Голлапдіи гидротехники, которые составляли, 
къ устраненію этихъ неудобствъ, разные про-
экты, оставшіеся безъ исполненія; только при 
Герцогѣ Фридрихѣ Казимирѣ въ 1697 г. былъ 
устроенъ каналъ къ с. отъ города, по направ-
ленію малаго ручейка, въ томъ мѣстѣ, гдѣ 
пынѣ существуете гавань; каналъ этотъ имѣлъ 
сначала 900 саж. длины, отъ 9—10 ф. глуб. 
и оть 20 — 30 саж. ширины; старый стокь 
былъ запруженъ дамбою ивпоелѣдствіи занесенъ 
песками, такъ что нынѣ онъ почти незамѣтенъ; 
при герц. Эрнстѣ-Іоаннъ-Биронѣ въ 1737 г. 
фарватеръ новой гавани былъ углубленъ до 
14 ф. и въ устраненіе неудобствъ отъ бара 
или отмели, образовавшейся отъ наноснаго 
песка, были построены морскія дамбы, имѣв-
шія, южная 113 саж. и сѣверная 150 еаж. 
длины; въ 1802 и 1829 годахъ они были 
увеличены, такъ что въ настоящее время имѣ-
ютъ: сѣверная 204 с , а южная 193 с. (начи
наясь отъ выдавшагося мыса, она выдвигается 
на 10 с. дальше сЬвернон). — Главное пре
имущество Либавск. гав. предъ другими пор
тами Балтійск. м. состоитъ въ томъ, что она 
замерзаете только во время сильныхъ и про-
должительиыхъ морозовъ, да и то на корот
кое время, почему и открывается гораздо ранѣе 
другихъ. Другое удобство гавани состоитъ въ 
томъ, что, устроенные на набережной ея ам
бары и склады, снособствуютъ къ скорѣйшен на

г р у з и и разгрузкѣ кораблей. Были примѣры, 
что корабли разгружались и вновь нагружа
лись втеченіи трехъ сутокъ; такая скорость 
отправленія понижаете плату за фрахтъ и, 
такъ какъ Либавскій порть одинъ изъ самыхъ 
безопасныхъ въ Балтійскомъ морѣ, то и стра-
ховыя преміи съ приходящихъ и отходящихь 
кораблей значительно ниже, чѣмъ въ нрочихъ 
портахъ. Существенное неудобство гавани со
ставляете баръ, постоянпо увеличивающійся, 
глубина котораго въ настоящее время 9 ф., 
но при продолжительныхъ юго-занадн. вѣтрахъ, 
уменьшается иногда до 6 фут., такъ что очень 
болыпіе корабли .должны нагружаться и раз
гружаться на рейдѣ; глубина котораго 41/з 
5 саж., но стоять на якорѣ неудобно по 
прпчинѣ дурнаго грунта и потому что рейдъ" 
открыть отъ дующнхъ съ моря западныхъ 
вѣтровъ. 

(Storch, В . Е . , V I I I , 62; Bienerist., Osts, prov., 361; его ж е , 
Kurland, p. 13, 136; Keyserling, K u r l . , 233; Possart, K u r l . , 177; 
Rathlef, Skizze, 2ä, 21)3; Pilote de la mer B a i t . , p. le Gras, p. 
371; Description des cotes de l 'Est . , 16; ОравовсвШ, К у р д . , 63, 
467; Небодьспаа, С Т . з а п . , I , 69; Ж . И. В . Д . 1831, I V , 129—136, 
M . Сб. 1889, л а п , 172; Сѣв. Почта 1862, N 4 8 ; К. Г р у м в а , о п в с . 
п а в . водъ Р. в и в . , с. 229). 

•Жибавекое озеро, одно изъ самыхъ боль-
шихъ озеръ Еурляндской губ., лежите между 
песчаными берегами въ совершенно низмен
ной мѣстностп и занимаетъ площадь въ 36 
квадр. в. Дл. до 18 в., шир. до 2 1 'а . ; отъ 

' моря отдѣляется низменной косой, на сѣверн. 
оконечности которой расположенъ г. Либава. 
Съ моремъ оз. соединяется широкимъ каналомъ, 
служащимъг. Либавѣ гаванью; прежде существо-
валъ другой етокъ въ море (по срединѣ оз.) , 
который въ концѣ X V I I ст. былъ закрыть 
плотинами, для углубленія гавани; занесен
ный пескомъ, въ настоящее время онъ почти 
незамѣтенъ. При продолжительныхъ вѣтрахъ 
съ моря, вода въ Либавскомъ оз. поднимается 
на 3—4 ф., затопляя какъ островки, нахо
дящееся на озерѣ, такъ и низменный окрест
ности и причиняя иногда вредъ и Либавѣ. 
Въ Либавское оз. впадаютъ рѣки: въ с.-в. 
углу Аландъ, стокь оз. Тельзенъ, сѣвернѣе стокъ 
оз. Тоемаръ, на в. р. Пурве или Отанге (Отан-
не), на ю. р. Бартау (отъ 8 0 — 9 0 в. длиной), по 
которой въ Либаву сплавляется значительное so-

I личество лѣса, а также отъ 100 — 150 неболь-
шихъ лодокъ съ грузомъ, состоящимъ изъ 
камней и сельскнхъ пронзведеній. Въ Либ. оз. 
изъ рыбъ ловятся преимущественно угри. Въ 

j сѣв. части находятся Н Е С К О Л Ь К О маленькихъ 
I острововъ, низменяыхъ, поросшихъ травой и 
! служащихъ пастбищами. 
! (Kathlef, 25,63; ОравовсвЩ, К у р і . , 63; Bienenet. K u r l . 13; 
I Possart; K u r l . , p. 177, 312). 
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Д и б е н т а л ь , Большой и Малый нѣмецкія 
колоніи, Херсонской г., Одесскаго у. Первая, на
зываемая также Большая Акарола, при рч. Ака-
ролѣ, въ 20 в. къ ю.-з. отъ Одессы, имѣетъ, 
по свѣдѣніямъ 1859 г., 2,737 ж. об. п., 
нѣмдевъ, лютеранъ, двор. 241, лютеранскую 
церковь, 2 гончарные завода, водолечебное заве
дете и общественный садъ. Вторая, называемая 
также Малая Акарола. при лиманѣ Сухомъ, въ 
15 в. кыо.-з. отъ Одессы, посвѣдѣніямъ 1859 г., 
имѣетъ 1,504 ж. об. п., нѣмцевъ, католиковъ; 
дворовъ 144, римско-кат. церковь и водолечеб
ное заведеніе. Обѣ колоніи основаны въ 1803 
г.; льготы кодонистовъ кончились съ иете-
ченіемъ 1812 г. Въ Б. Либенталѣ, который 
сообщается съ Одессой посредствомъ омнпбу-
совъ, находится главное управленіе Либенталь-
скаго колоніальнаго округа и заемный банкъ 
колонистовъ. Нѣкоторые изъ нихъ пріобрѣли 
покупкою собственная земли, такъ что уже въ 
1848 г. таковыхъ земель въ ихъ владѣніи со
стояло 3,753 десятины. 

( Н . - Р . Калевд. 1836 г . , с. 109; Одессвій альманатъ 1839 г . , с. 
312; TFnterbaTtungsblat f ü r deutsche Ansiedler in sudl. Russland., 
1848 N 2, S . 11; Kohl's Heise, В. I I , 147—153). 

Д н в а д І Я (по-гречески лугъ), собствен
ная Ея Императорскаго Величества дача, Таври
ческой г., Ялтинскаго у., на южномъ берегу 
Ерыма, въ 5 в. къ западу отъ Ялты, при 
ИСТОЧНИКЕ Мега-неро (большая вода) и трехъ 
другихъ безъименныхъ. Ч . ж., по свѣд. 1859 
г., 140 об. п., дв. 30. Церковь, 2 дворца, 
паркъ съ оранжереями, телеграфная контора. 
Это великолѣпное имѣніе располож. по обѣимъ 
сторонамъ почтовой дороги, которая раздѣляетъ 
Ливадію на Верхнюю и Нижнюю. Въ Верхней 
наѵодятся хозяйственным постройки, фрукто
вый садъ и одинъ даъ дворцевъ. Гористая 
мѣстность чрезвычайно красива; ,садъ заклю
чаешь въ себѣ всѣ экзотическія растевія, ко
торыя могутъ произростать на южномъ берегу 
Крыма. Въ Нижней Ливадіи другой дворецъ, 
церковь и роскошный паркъ въ англійскомъ 
вкусѣ, съ превосходными статуями и фонта-
номъ. Все имѣніе состоитъ изъ 209 десятинъ; 
есть значительные виноградники. Въ Ливадіи 
замѣчательны слѣды древнихъ построекъ, въ 
томъ числѣ развалины часовни св. Іоанна, па 
одномъ изъ источниковъ. Имѣніе первона
чально принадлежало генералу Ревеліоти, по-
томъ пріобрѣтено и устроено графомъ Львомъ 
Потоцкимъ, a впослѣдствіи куплено въ соб
ственность Государыни Императрицы. 

(.Dubois, Voyage, T. V I , p. 64; K o c h , K r i m , S . 134; Petzold's 
Baise, SUS; Воворосс. Календарь ва 1831 г . , с . 361, на 1837, 
с. 89; о г ь Мосввы до южн. бер. Крыма, N 26, с . 16). 

Д и в е н г о ф ъ , мѣстечко (влад.), Вптеб- j 
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ской г., Динабургскаго у., въ 60 в. къ с.-з. отъ у. 
г-да, по Рижско-Московскому почтов. тракту. 
Ч. ж. 86 д. об. п., 41 дв., ночтов. станція, 
католич. костелъ, во имя Арх. Михаила, куда 
29 сентября собирается до 3,000 богомоль
це въ. 

Д и в е н в а , село (каз.), Самарской г., Ни-
колаевскаго у., въ 34 в. къ с.-з. огь у. г-да, при р. 
Стерихѣ (Стерчь). Ч. ж. 2,010 д. об. п., 257 
дв. Близь села, недалеко отъ р. Стерчи, въ 
сѣрой песчанистой глинѣ лежать обломки еѣро-
желтаго известковаго мергеля, заключающіе 
въ себѣ окаменѣлости: белемниты и Osrrea. 

( Г о р . Жур. 1847 г . , ч. I , с. 49). 

ЛнвевсеКЪ, слоб. (каз.), Воронежской г., 
Впрючпнскаго у., въ 26 в. къ ю.-ю.-з. отъ у. г-да, 
по Валуйскому тракту, при р. Валуѣ. Лннеиекъ 
возникъ не ранѣе царствованія Оедора Алек
сеевича (XVII в.). Въ 1779 г. сдѣланъ уѣзд-
нымъ г-мъ Воронежскаго намѣстішч.,въ 1797 г. 
Слободско-Украинекой г., въ 1S02 г. переи-
менованъ въ заштатный, а вь 1864 обра
щен!, въ сельское поселеніе. Ч . ж. 3,168 
д. об. п., 428 дв., богадѣльня; почтовая 
станція, заводы: пивоваренный, нѣсколько 
масдобойныхъ, кирпичныхъ и винокуренный, 
накоторомъ въ 1862—63 г. выкурено 11,752 
вед. алкооля изъ 35,190 пуд. ржапой муки. 
Базары 2 раза въ недѣлю; ярмарки: 25 марта, 
въ день Преполовенія, 15 августа и 26 ок
тября; на нихъ въ 1860 г. привезено на 
9,134 р., продано на 3,379 р. 

(Боліовитииовъ, он. Воронеж, г. , с . 134; В. С т . Воронеж, г . , 
с. 106; З а п . И. Р. геогр. Об. вв. X I I , с. 296; Миіалевпчь, Воро-
веж. г у б . , с. 408; Воронеж, губ. вѣд. 1861 г. N 13, с . 167( Город, 
посед. ч. I , с. 46 і ) . 

Д и В в Н Щ И Н О (Никольский Чсм.шкъ), 
село (каз.), Тамбовской г., Усианьскаго у., 
въ 57в. къ в. отъ у. г-да, по Тамбовскому почтов. 
тракту, при р. Чемлыкѣ. Ч . ж. 1,537 д. об. п., 
210 дв. 

Д И В Н Ы , уѣзд. г-дъ Орловской г. 
I. Г-дъ, подъ 52°25' е. ш. и 5 5 ° 1 6 ' в. д. , въ 

130 вер. къ в.-ю.-в. огь Орла, при впаденіирч, 
Лпвенки въ р. Сосну. Основан ь въ 1586 г. кн. 
Влад. Кольцовымъ - Мосальскимъ и Лукьян. 
Хрущевымъ, по приговору бояръ. Вь это 
время мѣстноеть нынѣшняго города печата
лась весьма важною въ стратегическом* отно-
шеяіи, такъ какъ здѣсь сходились дороги 
Калміусская (на ю.-в.), Муравская (яа ю.-з.) 
и Изюмская (средняя), по которым* происхо
дили набѣги ногайцев* к крымцевъ. До построе-
нія города на устьѣ Ливенки находилась сто
рожа, куда с* 1575 г. высылались особые 
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воеводы, отъ которыхъ зависѣли всѣ но-Соеен-
скіе начальники сторожевыхъ отрядовъ. Само 
собою разунѣется, что какъ городъ, такъ и 
его окрестности подвергались частымъ опусто-
шеніямъ отъ татаръ не только въ X V I , но 
и вь X V I I столѣтіи, какъ напр. въ 1618, 
1624, 1626, 1646, 1659 и 1677 годахъ. 
Въ періодъ самозванцевъ Л . постоянно дер
жали ихъ сторону и служили мѣстомъ сбора 
всѣхъ бродягъ, такъ что сложилась пословица: 
<Ливны всѣмъ ворамъ дивны>. До половины 
царствованія Михаила Ѳедоровича  въ Лпвн. 
происходилъ размѣнъ прпвѣтствій поело въ 
ханскихъ и московекпхъ, и содержался кон
вои, сопровождавши! нашпхъ пословъ въ Ерымъ 
и обратно. При Лпвнахъ на Соснѣ строились 
также суда, отправляемый на Донъ кь Воро
нежу. Въ 1708 г. городъ, ииѣвшін свои у-дъ 
еще въ 1611 г., прншісанъ къ Кіевской г., 
въ 1719 г. показан ь въ Елецкой провшщін 
Азовской губ. , въ 1778 г. назначенъ уѣздн. 
городомъ Орловскаго намѣстничества, а вь 
1796 г. тон же г-іи. Кремль или собственно 
городъ существовалъ до 1784 г. Онъ стоялъ 
на крутомъ мысу, образуемомъ впаденіемъ рч. 
Ливенки въ Сосну, съ в. и ю. былъ укрѣнленъ 
землянымъ наломъ, съ с. и з. высокимъ дере-
вяннымъ палисадомъ н кромѣ того, кругомъ 
обведеиъ рвомъ въ 2*/г с. глуб. Съ с. и з. къ 
городу примыкало 6 слободъ. Въ 1779 г. въ 
г-дѣ и слободахъ было 12 церквей, домовъ 674, 
жителей болѣе 4 т. д. об. п . ; купечества не 
было, а торговля находилась въ рукахъ слобод-
скихъ однодворцевъ. Въ 1858 г. Л . были 
опустошены пожаромъ. По свѣд. за 1864 г., 
ч. ж. въ городѣ 13,883 д. об. п. (7,417 м. 
и.), изъ коихъ гражданъ и купцовъ 1,719, 
мѣщанъ 9,551. Къ городу примыкаютъ 7 сло
бодъ: Черкасская, Стрѣлецкая, Ямская, Пуш
карская, Никольская, Егорьевская и Бѣло-
мѣстная, въ коихъ казен. крестьянъ 4,767 
д. об. п. Въ городѣ 8 церквей, изъ коихъ 
Троіщкій соборъ построен ь въ 1809 г.; число 
домовъ (1864 г.) 930 (89 камен.), лавокъ 
1 7 5 , гостинницъ 6 , ноетоялыхъ дворовъ 17, 
городская больница, уѣздное и приходское 
духовный училища, уѣздное и приходское 
еиѣтскія учплища для мальчиковъ, женское 
приходское; учащихся въ свѣтскихъ учпли-
щахъ (1862 г.) 182 мальчика и 67 дѣвочекъ, 
въ духовныхъ до 320 мальчиковъ. Городу 
нринадлежнтъ 1,751 дес. земли и каменный 
гостиный дворъ, нриносящій дохода 1,150 р.; 
городской доходъ нечисленъ на 1862 г. въ 
9,155 руб. Городскіе обыватели хдѣбонаше-

ствомъ не занимаются; ремесленниковъ въ 
1864 г. считалось 773 (196 мает.); изъ нихъ 
кузнецовъ было 1 5 8 , а іюртныхъ и сапож-
никовъ 177. Большая часть мѣщанъ промыш-
ляютъ торговлею и разными мелкими промы
слами; такъ въ 1864 г. выдано торговнхъ 
свидѣтельствъ одпимъ мелочнымъ торговцамъ 
777; значительная часть мѣщанъ промышляютъ 
и внѣ города, въ 1862 г. имъ было выдано 
паспортовъ и краткосрочныхъ бялетовъ 1,077. 
Не малое число рукъ занято на мѣстныхъ 
крупоруінпяхъ и пенькотрепатьняхъ. По свѣд. 
Депарг. Мануфакг. и Торговли за 1862 г., 
въ городѣ находилось 3 пеяькотрепальни, 
выдѣлывавшія пеньки на 22,800 р. , 3 мыло-
варенныхъ зав. на 14 т. р . , салотопенный 
на 16 т. р. , 3 свѣчносальныхъ на 10,860 р. , 
маслобойный на 1,960 р . ; крочѣ того, 17 
круноругаенъ выділнваютъ крупъ на сумму 
до 57,600 р.; вся же заводская деятельность 
простирается на сумму до 121 т. р. Мѣстное 
купечество ведетъ торговлю хлѣбомъ, пенькою, 
кожею, рогатымъ скотомъ, саломъ, отправляя 
ихъ въ Москву н къ портаиъ. Особенно же 
обширна торговля хлѣбомъ, который свозятся 

! сюда изъ губ. Курской, Тамбовской, Воронеж
ской и даже Харьковской; хлѣба закупается 
здѣсь отъ 450 до 725 т. четверт., преиму
щественно въ зернѣ, и передѣлывается на 
мукомольпыхъ мельннцахъ уѣзда въ муку; въ 
1857 г. на 23 крунчаткахъ, находящихся 
въ у-дѣ, нередѣлано разной муки на 2,118,000 
р.; она идетъ преимущественно въ Москву, 
Рославль, Жиздру, Калугу, Бѣлевъ, Оредь, 
Мцѳаскъ, Малоархангельскъ, Болховъ, Брянскь 
и Карачевъ. Въ зимнее время изъ г-да еже
дневно выѣзжаетъ отъ 1 до 11/2 тыс. подводъ 
съ хлѣбомъ и разнымъ товаромъ. Пенька идетъ 
въ С.-Петербургь, рогатый скотъ, пригоняемый 
изь Харьковской, Екатерипославской и Пол
тавской г., гонится частію въ Москву, частію 
бьется на мѣстѣ для вытопки сала; однпхъ 
овецъ пригоняется въ Ливнн отъ 15 до 2 0 
тыс. головъ. Въ 1864 г. выдано торговыхъ 
свидѣтельствъ купцамъ 1-й гильдіи 5 и 2-й— 
233, прикащикамъ 20. Ярмарокъ въ г-дѣ Sr 
въ 10-ю пятницу по Пасхѣ и 29 августа, 
оборота ихъ въ 1861 году простирался на 
3,420 р.; базары, дѣлающіеся значительными 
зимою, собираются, по воскресеньямъ, средамъ 
и пятницамъ, кромѣ того, бываютъ особые 
торги 6 и 23 декабря, 4 января и на все-
ѣдной недѣли; обороты ихъ значительны; такъ 
въ 1855 г. 6 декабря было отправлено из* 
Ливенъ одной битой птицы де 400 подтюдъ, 
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скушенной тульскими, калужскими и москов
скими купцами. 

(Артеньевъ, Лвввы п Лввенскій у ѣ з . , с т . 26 в дад$о, Город, 
поеед., т I I I , с. 5391 Ивовом, сост. город, посед. , ч. I I , тетр. 
X X V I , с т . И , Ж . M Вв. Д. 186(1 г . , ч. X L , отд. 111, от. 26 в 
дадве; Н а м , кв. Ордов. г. ва i860 г., с. 27, 79, на 1861 г . , с т . 
166, В . СТ. Ордов. г . , с. 113. 136, Ордов. гуо. вѣд. 1838, N I ; 

С . - П в » . ВИД. 1818, N 63, 1820, N 17, 1838 Г., N 19, 219, Зуевъ, 
П у т е ш . Зап , с 121). 

II. Ливенскій уѣздъ, въ в. части губ. Прост, 
его но Швейцеру 99,17 кв. м. или 4,797 кв. в. 
Площадь у-да р. Сосною раздѣляется на сѣв. и 
юж. половины, изъ коихъ первая холмиста и 
значительно возвьшенаѣе второй, послѣдняя 
же носить болѣе стенной характер!,. О воз
вышенности той и другой половины можно су
дить изъ слѣдующихъ опредѣленныхъ пупк-
товъ: въ с.-в. углу уѣзда при с. Малыновѣ 
(52°48' с. иг., 5 5 ° 3 2 ' в. д.) абс. выс. 851 
фут.; на сѣв. у с. Россощншо (52°47' с. ш., 55° 
23' в. д.) 930 фут., при с. Шатиловѣ(Ь2° 

4 5 ' с. ш., 55°28' в. д.) 942 фут.; на сѣв.-
зап. при с. Любашевкѣ (52°42' с. т., 55° 
13' в. д.) 820 фут.; ближе къ срединѣ при 
с. Липицахъ (б2°26' с.ш., 5ö°21' в. д.) 716 
фут.; на самой срединѣ при г-дѣ Ливнахъ 
762 фут. и при с. Жергшѣ, н а р . Соснѣ (52° | 
20' с . ш . , 55°27' в. д.) 701 фут.; вьюжной | 
ноловинѣ при с. Овятицкомъ ( 5 2 ° 2 0 ' с. т . , 
5 5 ° 3 ' в. д.) 669 фут., Навѣсиомъ (52°17' 
с. «г., 5 5 ° 3 7 ' в. д.) 760 фут.; на юго-запад, 
при с. Дубовцѣ (52°16' с. ш., 55°49' в. д.) 
724 фуг., на ю. при с. Гатищахъ (52°13' 
с. ш., 5 5 ° 3 7 ' в. д.) 791 фут., иа ю.-в. при 
Боркахъ (Ь2°9' с. ш., б б ° 4 7 ' в. д.) 753 фут. 
Такимъ образомъ самая низшая часть есть 
средняя, возвышающаяся постепенно къ югу. 
Пот за уѣзда вообще черноземная съ глини
стою подпочвою, лежащею на известнякѣ 
вижае-девонской формаціи, добыча котораго 
сосгавляетъ довольно значительный промы-
сель. Известнякъ этотъ характеризуется ока-
менелоетамш Spirifer Archiaci. ßhynchonella 
livoniea, Procluctus Murchisoniaiius Pr. 
membranaceus. Мѣстами въу. г-дѣ встрѣчается 
торфъ. Весь уѣздъ лежитъ въ рѣчной обла
сти р. Дона. Главная рѣка Сосна протекаетъ 
по срединѣ уѣзда отъ зап. къ вост.; изъ при-
токовъ ея захѣчательны слѣва: Труды, Лю-
бовша, .Лѣспая н Полевая Ливенка, Большая 
Чернава, справа: Тимъ, Кшень, Олымъ. Бо-
лотисгыхъ мѣетъ встрѣчается мало. Подъ 
лѣсами до 19,700 десят. (Пам. кн. на 1860 
г., етр. 51) или около 4в/о всей площади; 
лѣе» преимущественно дубовый, березовый и 
скэнвовый; казеняыхъ дѣсовъ 410 десят. н 
общихъ съ частными лищами 4,078 десят. {евбд. 

1858 г.). По свѣд. за 1864 г. ч. ж. въуъздѣ 
206,893 д. об. п. (99,169 м. п.); съ го
родомъ на 1 кв. м. по 2,230 д. об. п. Изъ 
общаго числа жителей: дворипъ 857, кресть
ян!, казен. 131,600, вышед. пзь кр/ш. зависим. 
58,759. Почти всѣ православные. Уѣздъраз-
дѣлеиъ на 2 стана; жители размещаются вь 
502 носелкахъ (свѣд. 1859 г.), пзь коихъ 
селъ 82, слободъ 11, селецъ 167, деревень 
206, мелкихъ поселковь 36. Селенііі, иміяощпхъ 
отъ 1 до l'ja тые. душъ об. н. 23, свыше 
11/2 тоже 23, а именно Любовша сь 2,880 
д. об. п., Еоротышл 2 ,258, другая Любовша 
2,444, Олыианое Пышнее 2,000 и Нижнее 

1.874, Орево 1,942, Гатите 1,939, Мали-
нова 1,913, Боркн 1,952, Галичъс (Успенское) 
1,896, Крутое 1.835, Боротинш, 1,в6Н, Те-

личье 1,775, Рѣчища 1,715, Круглое 1,777. 
Царево 1,729, Моховое 1,6йЗ, Пол. Чернова 

1,681, Равнещь 1,686, Навѣсное 1,639, Сви
ная Дубрава 1,599, Дубовецъ 1,55S, Жершю 

1,535. Уѣадь принадлежигъ, при замѣчате.іь-
номъ илодородін почвы, къ земледѣльчески.іъ; 
подъ пашнями болѣе 361 тыс. десяг. (см. 
Памяти, кн. 1860 г. , стр. 51 , у Артемьева 
409,000 десят. или в / 7 всей площади), т. е. 
до 74°/о всей площади. Льна сѣется мало, 
конопли болѣе; кономянаго сѣменн собирается 
до 40 тыс. и пеньки до 62 тыс. пуд. 8яа-
чительное количество хлѣба остается иа про
дажу и скупается Ливенскими купцами. Ско
товодство незначительно; у немногихъ вла-
дѣльцевъ имѣюгея неболыиіе конскіе заводы. 
Садоводство, огородничество и пчеловодство 
также не развиты и удовлетворяют только 
мѣстнымъ потребностямъ. Ремесленниковъ въ 
уѣздѣ до 2,200, пзь коихъ до 455 портныхъ, 
387 плотниковъ, 293 каменщивовъ, 213 шер-
стобитовъ, 127 столяровъ, 171 кузнецовъ, 100 
скорняковь, 138 печниковъ. Многіе крестьяне 
занимаются извозолъ; а также уходягъ на 
заработки въдругія мѣстности, такъ вь 1353 
г. однимъ казеннымъ крестьянамъ выдано па-
спортовъ и билетовъ 5,450 (3,446 на срокъ 
болѣе 2 мѣсяцевъ). Заводская дѣятельность 
уѣзда необширна; здѣсь вь 1861 г. счита
лось 4 ппсчебумажііыя фабрики въ Жеринѣ, 
Оберціъ, Касъяновѣ и Кривчиш; 2 свекло-
сахарныхъ въ Холоповѣ (былъ безь дѣіеівія) 
и дер. Каменевой, 2 виюжуреняыхъ при с. 
Татарсномъ Бродѣ и Захаровкѣ (Быковскій 
н Николаевскій уничтожены). Н а писчебу-
маашыхъ выдѣлано бумаги на 23,235 руб., 
на свеклосахарном* 2 , 2 8 0 пуд. песка. Яр
марки бываюгъ въ сс. Святижомъ 9 мая ж 
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Любовшѣ 15 іюля; на нихъ привезено това
ровъ въ 1862 г. на сумму до 28 тыс. руб., 
продано на 3 тыс. руб. 

(Си. Орловская г. в Артеньевъ, городъ Лввпы в ЛввевсвШ 
уѣздъ, С . - П е т . , 1860, i n 8о; брош. изъ Журв. М в в . В в . Дѣдъ, 
186(1 г . , ч . X L ) . 

.НИВЫ, небольшой остатокъ Финскаго пле
мени, бывшаго аборигенами Лифляндіи и Кур-
ляндіи, давшій свое имя первой пзъ сихъ 
двухъ страпъ. Ливы, въ числѣ 2,052 д. об. 
п. (по счисленію 1 8 6 3 ) , обитаютъ нынѣ на 
прибрежьяхъ Балтійскаго моря, на самой сѣв. 
оконечности Еурляндскаго полуос-ва, въ 14 
селеніяхъ (Луушенъ, [Шйзенъ, Гр. Ирбенъ, 
Яунцеемъ, Сійкрагенъ, Кл. Ирбенъ, Контра
гент., Питрагенъ, Оаукагенъ, Вайденъ, Коль-
кенъ, Лейнесъ-крустсъ, Еальне-крустсъ и Мель-
зиленъ). Другая, уже совершенно ничтожная 
и быстро исчезающая группа Ливовъ, обитаетъ 
въ Лифляндіи на р. Салисъ, гдѣ, въ Нен-Са-
лисѣ, Шегренъ нашелъ въ 1846 г. только 22 
Лива (16 мужч. и 6 женщ.). Языкъ Ливовъ 
похожъ на языкъ дерптскихъ Эстовъ, но не 
на столько, чтобы предполагать, чю нынѣщ-
ніе Ливы суть переседившіеся когда нибудь 
на Курляндскій берегъ Эсты. Напротивъ, изъ 
всѣхъ пзъисканій Шегрена, посланнаго Геогра-
фическимъ Обществомъ въ экспедидію для 
изслѣдованія остатковъ Ливовъ, слѣдуетъ, что 
Ливы въ прежнія времена имѣли несравненно 
бодѣе обширное распространеніе и были вѣ-
роятно аборигенами южной Лифляндіи и Еур-
ляндіи, но были отчасти отброшены къ мор
скому прибрежью латышами, въ народности 
которыхъ они большею частію исчезли мало 
по малу. Съ Ливами соплеленны Еревинги, 
жившіе около Бауска въ Еурляндіи; въ 1864 
Шегренъ нашелъ ихъ въ Ней - Роденскомъ 
приходѣ, близъ Бауска, только въ числѣ 
79 об. п. 

(Arndt L i e v l . Chronik.Halle 1754, fol. S . 4 etc.; Schlözer allg. 
nörd. Gesch., I I , S. 314, А в т . О . ; Storch, il . Buss. В . , 1797, 
p. 137; Bienenstamm, die Ostneoprov. 1826, p. 186; Parrot, Yers. 
ü b . L i v e n , Letten u . Ehsten, 1839; Possart, d. Kaiserth. Russl. 
1S41, I , 119; Blum ein Bild aus d. Ostseeprov. od. Andreas den 
Iiowis ofMenar, B e r l . , 1846, S . 115; Koppen die B e wohner K u r -
und Livland's im allgemeinen und die Liven insbesondere въ B u l l , 
de la cl . hist, phil . , I l l , 1846, N 17; Hillner die Liven an d. 
ÏTordkiiste V. Kurland, St - P e t . Zeit. 181Ü, N 143 ; Шегрева, 
я.івдеч. взъ о т ч . объ этвогр. экспед. въ Л В Ф Д . • К у р д . , въ З а п . 
Г . О . 18Î9, I , с т . 311—322; Sjogren Rapp. sur son voyage, въ 
M e l . Russes 1832, 11, p. 235; Schnitzler, Г Е т р . des Tsars, H , 
B13; Ernian, A r c h . , V , 623). 

Д н г у м ы , мѣет., Еовен. г.; см. Лаіумы. 
ДИДЯ, уѣздный городъ Виленской г. 
I. Г-дъ подъ 53°54' с. ш. и 4 2 ° 5 8 ' в. д., 

въ 89 вер. къ ю. отъ Вильно, при рч. Лидѣ. 
Основанъ, какъ полагаютъ, Литовцами вскорѣ 
лослѣ раззоренія (въ 1180 г.) Депновскаго 
княжества, въ составъ котораго входили ок
рестности Лиды. Достовѣрное же существо-

в а т е города начинается съ 1326 г. когда Геди-
минъ, Вел. кн. Лнтовскій, построить здѣсь 
каменный замокъ. Въ 1380 г. Ягайло иода-
рилъ Л . своему любимцу Войдылѣ, женатому 
на его сеетрѣ Маріи, но въ 1381 г. князь 
Кейстутъ, овладѣвъ Вильною и вытѣснивъ 
Ягайло, взялъ Лиду, при чемъ Войдыла былъ 
повѣшенъ. Въ 1387 году Ягайло, принявъ 
католическую вѣру въ Краковѣ, въ Лидѣ из-
далъ декретъ объ упичтоженіи идолопоклон
ства. Въ 1392 и 1394 год. Лида была р а 
зоряема Тевтонскими Крестоносцами, въ пер
вый годъ подъ начальствомъ гросмейст. Кон
рада Валенрода, сообща съ Витовтомъ, во 
второй, подъ начальствомъ Конрада Юнгин-
гена, по наущенію кн. Свидригайды. Съ 1 3 9 6 — 
99 г. въ Лидскомъ замкѣ жилъ, съ дозволе-
нія В. кн. Витовта, ханъ Кипчакской орды 
Тохтамыіпь, бѣжавпгій изъ орды. Въ 1406 г. 
на замокъ тщетно нападалъ кн. Смоленскій 
Юрій Святославпчъ, желавшій освободить изъ 
плѣна свою супругу, находившуюся въ то 
время въ замкѣ. Въ 1434 г. кн. Свидригай-
ло, свергнутый съ престола Сигизмундомъ, 
сжегъ городъ, но не могъ взять замка. Вско-
рѣ послѣ того, бнвшій ханъ Кипчакской ор
ды Хаджи-Гирей назначенъ Лидскимъ старос
тою и жилъ въ замкѣ до возведенія своего 
на ханство Крымское, т. е. до 1443 г. Въ 
1553 г. въ городѣ была построена русская 
церковь во имя св. Георгія. Въ 1655 и 1659 
г. замокъ и городъ были опустошены русски
ми войсками. Въ 1702 году Шведы под
вергли городъ той же участи, а окончатель
но раззорили городъ русекіе въ 1694 г. Въ 
1795 г. Лида присоединена къ Россіи и въ 
1796 г. назначена уѣзднычъ городомъ Сло
нимской губ., въ 1797 г. Литовской, въ 1802 
г. Гродненской, а съ 1842 г. Виленской. По 
свѣд. За 1864 г. ч. ж. 2,208 д. об. п. (1,095 
м. п.), изъ коихъ дворянъ 3 0 5 , купцовъ 17, 
мѣщанъ и цеховыхъ 1,400. Неправослав-
ныхъ: 452 католик, и 1,377 евреевъ. Въ 1864 г. 
была 1 православн. церковь, католич. костелъ, 
синагога и 3 еврейскнхъ молитвен, школы, 
домовъ 438 (41 кален.), лавокъ 76, тракти-
ровъ 2, харчевень 10, постоялыхъ дворовъ 
20, уѣздное и приходское училища. Изъ па-
мятниковъ старины замѣчателенъ полураз
рушенный замокъ, основанный Гедиминомъ; 
онъ окруженъ съ 3 сторонъ водою, а отъ 
города отдѣленъ рвомъ. Н а противополож-
ныхъ углахъ находятся развааины двухъ 
высокихъ башень; около с - в . башни—ворот*. 
Городу принадлежим земли 345 десят., кро-
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мѣ того состоитъ во владѣніп городских!, обы
вателей 1,544 десят.; доходъ города на 1862 
г. исчисленъ въ 2,961 руб. Значительная 
часть жителей занимается обработкою соб
ственной земли или нанимаемой у города и 
помѣщиковь; въ 1861 г. этимъ занималось 
до 60 семействъ христіанскихъ и до 25 ев-
рейскихъ. До 146 человѣкъ уходят* на за
работки въ другія МЕСТНОСТИ; ремеслами, ко
торыя мало развиты, занималось въ 1864 г. 279 
человѣкъ (119 мастер.). Заводская деятель
ность ограничивается 2 домашними сально-
свѣчными заведеніями, приготовляющими ша-
башковыя свѣчи, и 3 кожевенными заводами, 
выдѣлывающими кожъ на сумму до 6 тыс. 
руб. Торговля ничтожна и состоитъ въ удовле-
твореніи обывателей необходимыми предметами 
нотребленія. Въ 1864 г.выдано торговыхъ сви-
дѣтельствъ купцамъ 1 гильдіи 2, 2-ой—4 и 
прикащикамъ—8. Еженедельные базары по 
воскресеньямъ и понедѣльникамъ, ярмарки 
11 апрѣля и въ день Св. Духа; на ярмарки 
привозится товаровъ на сумму до 2 тыс. руб., 
продается на 600 руб. 

(Барамзннъ, Истор. Гос. Р о с , т . V , с. 102; Кирворъ, черты 
изъ истор. Лнтов. народа, с. И ; его ж е , хронодогич. показанів 
достопрвнѣч. событів въ Виден, губ. до 1852 г. ; Город, посед. , 
ч . I , с . 162; Эконом, сост. город,, ч . I , тетр. I V , с. 12; Намят, 
вн. Віденск. губ. на 1881 г . , с . 99, 105; В . С т . Виденс. г у б . , с. 
41; Изв. А р х . об. I I I , 287). 

И . Лидскій уѣздъ занимаетъ южн. часть гу-
берніи. Простр. его, по Швейцеру, 98,99 к. м. 
или 4,789 кв. в. Площадь уѣзда представляетъ 
равнину, мѣетами только пересеченную невысо
кими холмами. Склоненіе площади замѣтно къ 
берегу Нѣмана, и возвыніеннѣйшія части на
ходятся въ сѣверной части, особенно около 
м. Эйшншекъ. Абс. вые. въ сѣв. части при 
с. Чернтахъ ( 5 3 ° 5 7 ' с. ш., 4 2 ° 4 8 ' в. д.) 
достигаете 573 ф., въ ю.-в. части при с. 
Докудовѣ (53°48' с. ш., 4 3 ° 1 1 ' в. д.) 437 
фут., на югѣ при д. Фалъковщизнѣ (53°44' 
С ш., 4 2 ° 5 6 ' в. д.) 481 фут., на ю.-з. при 
с. Жопатахъ (53°33' с. ш., 42°34' в. д.) 
561 фут. Почва уѣзда преимущественно су
глинистая и песчаная, мѣстами хрящеватая, 
смѣшанная съ черноземом!.; по берегамъ Ыѣ-
мана и у устьевъ впадающих* в* нихъ рѣкъ 
песчаная, а въ низинахъ с.-з. и ю.-з. частях* 
глинистая. Вся площадь лежит* въ спстемѣ 
р. Нѣмана, который протекает* вдоль южн. 
части уѣзда на пространства около 100 в.; 
онъ судоходенъ на всемъ протяжении; незна-
чителышя пристани находятся при с. Доку-
довѣ, Вашкевичахъ, Сельцѣ, Бѣлицѣ, Збдя-
нахъ, Орлѣ, Турейскѣ и Перекопѣ. Въ Ша
мав* впадаютъ pp. Гавія, Наревъ, Дзитва, Ель-

Геогр. Сдоіаръ. 

пенка (Зар-вчанка), Нѣманскъ, Лебеда, Липи-

чанка, Свѣншнца, Турія, Kompa, Сольная др.Изъ 
них* по р. Гавіѣ сплавляется лѣсъ от* им. 
Дзевонишекь и по р. Дзитвѣ оть с . Мыта. 
Изъ озеръ болѣе других* замѣчательны но 
величинѣ: Дуба вь с.-з. части (до 14 в. въ 
окр.), Леляса (до 11 в. въ окр.), принимающее 
рѣку того же названія, Матора на граиицѣ 
Гродненскаго у. (до 10 в. въ окр.). Болота, 
разсвинныя по всей площади, находятся пре
имущественно вь с.-з. час.іи (Пелясскія, Ко-
нявскія, Котровскія, Дзитовскія, Гирковскія, 
Думбме) и на ю.-в. (Плебанекія, Домбровен-
скія, Докудовскія). Изъ минеральных* бо-
гатствь, кромѣ глины, известняка, песчаника, 
находятся мѣстами желѣзные и сѣрные кол
чеданы; болота содержать много желѣзной 
окиси, также встрѣчаются: охра, солонова-
тыя и сѣрныя воды; но все это, кромѣ 
глины, идущей на кирпичи, и песчаников*, 
употребляемыхъ ва жернова, остается безъ 
употреб.тенія. Подъ лѣсами до 130 т. дес , т. е. 
около 27°/о всей площади; однихъ казепныхъ 
лѣсовъ 29,000 десят., т. е. 20°/о казеп
ныхъ земель; лѣсъ преимущественно хвойный, 
частію лиственный. Лѣсныя пространства на
ходятся преимущественно на лѣвомъ бер. 
Нѣмана, по болотистым* берегамъ pp. Дзитвы, 
Еотры и Пелясы. По свѣдішіямъ за 1864 
год* ч. жителей въ уѣздѣ (безъ города) 
110,661 д. об. п. (54,797 м. п.); съ горо
дом* на 1 кв. м. по 1,140 д. об. п. Изъ 
общаго числа жителей: дворян* 5,837, мѣщан* 
4 , 1 2 1 , крестьян* казен. 26 ,935, евреевъ-зем-
ледѣльцевъ 511, пышедшнхъ изъ крѣиостной 
зависимости 66,787, одиодворц. 1,709. Непра-
вославныхъ: 75,074 католиковъ, 129 протест, 
5,805 евреевъ и 294 магометан*. Жители 
преимущественно литовскаго племени; неболь
шая часть поляковъ. Татары - магометане 
поселены здѣсь со времен* Великаго Кн зя 
Витовта и жявутъ вь дер. Некрашунпе. Въ 
1864 г. вь уѣздѣ было 19 ігравославн. цер
квей, 31 католич. костелов*, 1 протестант
ская церковь, еврейских* молитвенных* школ* 
18. Уѣздь разделен* на 5 стаповъ; жители 
размѣщаются въ 1,722 поселкахъ, изъ коихъ 
15 мѣсгечекъ, 15 селъ, 2 колоніи, 866 де
ревень, 824 мызъ, фольварков*, околиц*, ху-
торовь и других* мелких* поселков*. По на-
селенію замечательны Басилищки съ 1,859 
д. об. и., Оетрина 970, Вѣлица 937, Радунъ 

737, Эйшишки 706, Жолудокъ ЬЫ,Щучит 

575; остальные поселки не имѣютъ и 500 
д. об. н. Большая часть жителей занимают-

4 
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ся сельскими промыслами; подъ пашнями до 
170,000 десят., т. е. около 34°/о всей пло
щади, часть хлѣба sa своимъ потребленіемъ 
идетъ на винокуреніе и продажу въ г. Вильно, 
а также отпускается по р. Нѣману съ при
станей къ Юрбургу. Значительный выгоды 
приносить также воздѣлываніе льна, вывози-
маго для продажи. Скотоводство, огородни
чество, садоводство не имѣютъ болыпаго раз
витая; жители, живущіе по берегамъ р. Н ѣ -
иана, занимаются отчасти рыболовствомъ; 
многіе изъ жителей рубятъ лѣсъ и дрова, 
подвозятъ къ сплавнымъ рѣкаиъ и занима
ются работами во время иавигаціи. Кромѣ 
26 вииокуренныхт. заводовъ, 29 пивоварен-
ныхъ и 4 медоваренныхъ въ 1864 г. другихь 
заводовъ въ уѣздѣ не было. Ярмарки быва-
ютъ въ м. Жолудкп 2 мая, Щучинѣ 12 мая, 
15 іюля, 15 августа; и 16 октября, на нихъ 
привозится на сумму до 9,400 руб., продается 
на 5,400 руб. 

( С м . Веденская г. в Лаврова, очеркъ Лвдсваго у . въ топограф, 
"твошевів, въ Видов, губер. вѣдом. 1849 г . , S 18—22). 

ЛИДОВЯНЫ, мѣст. (каз.), Ковенской г., 
Россіенскаго у., въ 15 в. къ с. отъ у. г-да, 
при р. Дубиссѣ. Ч . ж. 177 д. об. п. , 22 дв., 
католнч. костелъ. 

(Город, восед. ч. I I , с . 533, Афанасьевъ, Ковев. г . , с. 741). 

Л и д ь или Лить, р . , Новгородской г., лѣв. 
пр. Чагодощи. Беретъ начало изъ оз. Свят-
скаго въ Тихвинекояъ у., протекаете цѣлый 
рядъ озеръ, орошаетъ Устюженскій у. Напр. къ 
ю.-ю.-в., дл. теч. 100 вер., шир. 25 до 45 
еаж., глуб. отъ 1 до 7 арш., дно песчаное, 
мѣстами иловатое. Берега, въ Тихвине, у., 
низменны п болотисты, въ Устюженскомъ сухи 
и отлоги. Теченіе быстро, мостовь 5. По рѣкѣ 
весною производится сплавъ лѣса на сумму 
до 1,000 р. 

(Stackenberg, Hydr. , V , 351-, В . с т . Новгор. г. с. 39; Суд. 
дор. , Новер. он. Твдв. с и с т . , с . 43). 

ЛИЗКМЪ, озеро, Олонецкой г., на гранпцѣ 
Петрозаводскаго ц Повѣнецкаго уу.; по измѣр. 
Швейцера занимаетъ пространство въ 1,43 
кв. а . или 69,2 кв. в. Дл. его до 16 в. , шир. 
до 8 в. , въ окружи, до 50 в. Берега его 
плоски, болотисты il покрыты куетарникоиъ 
и деревьями. На озерѣ находится большой 
обитаемый остропъ, почву котораго составля
ете пестрый мраморъ; мраморъ этотъ добы
вается для Тивдіпскаго зав. Пзъ озера вы
текаете дов. значительная р. Лижма, впадаю
щая въ Онежское озеро, послѣ 35 вер. теч. 
П о рѣкѣ въ прежнія времена производился 
сплавъ и было судостроеніе. 

СКешіеяъ, 0 3 - " Д « » а я . , въ Вѣст. И . Р. Г е о г . Об., ч . X X V I I , J 
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отд. H i Нугпкаревъ, Одонеп. г . , с. 17, Г. Ж . 1838 г., ч. I , отр. 
245; 1851 г . , ч . I V , о. 69; Stucienberg H y d r . , I , 382; Н а в я т в . 
кв. Одовец. г . 1858, с . 233, 233). 

Л и З И Н О В к а (Миловатская Свинуха), 
слобода (влад.), Воронежской г., Оотрогожскаго 
у., въ 100 в. къ ю.-ю.-в. отъ у. г-да, при 
р. Свинухѣ. Ч . ж. 2,197 д. об. п., 271 дв. 

Л И Е И Н О , деревня (каз.), Владимирской г., 
Покровскаго у., въ 26 в. къ с.-с.-в. отъ у. 
г-да. Ч . ж. 205 д. об. п., 37 дв., фарфоровая 
фабр. (Еузнецова), на которой въ 1861 г. выдѣ-
лано чашекъ, чайнпковъ, тарелокъ и разной по
суды на 38,622 р. , при 125 рабочихъ. Тутъ же 
кирпичный зав., выдѣлавшій въ 1861 г. на 
3,300 р. 

ЛЖКОКСКОѲ ущелье, Тифлисской г., Тіо-
нетскаго окр., въ горной Хевсуріи, по р. Ли-
кокпеъ-цкалн, притокѣ Хевсурской Арагвы. Въ 
немъ имѣются серебросвинцовыя и мѣдныя 
руды. Въ ущеліи расположено 6 селеній: Аче, 
Чала, Бобчвило, Акущо, Акнели а Кабуло, 
въ коихъ въ 1862 г. считалось ч. ж. 364 
д. об. п. Противъ сел. Акущо, въ самомъ 
ущельи, находятся развалины древней право
славной церкви (Изъ спис. насел, мѣст. Ти
флис, губ.). 

Ликсна, великолепный замокъ съ косте-
ломъ, Витебской г., Динабургскаго у., въ 13 в. 
оть у. г-да, при устьѣ рч. Ликсны, впадаю
щей въ Зап. Двину. Замокъ и костелъ 
построены въ 1770 г. воеводою Лифлянд-
скниъ Іос. Зыбергомъ. Въ X I V ст. въ Ликс-
нѣ жили кунторы или маріпалки динабургскіе, 
наблюдавшіе за дѣйствіями литовцевъ. Въ 
1626 г. подъ Ликсною смоленскій воевода 
Ал. Гонсевскій разбилъ шведскаго генерала 
Горна, нстребилъ днвизію Ляскопеля и взялъ 
его въ нлѣнъ. 

(Безъ-Корвидоввчъ, И с т о р . свѣд. о Бѣдорусіи, 69). 

Ликушпи, деревня (на подробной кар-
тѣ неозиачена), Кутапсскаго генералъ-губер-
наторства, въ Абхазін, Абхазскаго окр., въ 
12 в. отъ Сухумъ-кале, при р. Гумистѣ. Въ 
12 в. къ с.-с.-з. отъ деревни находится свин
цовый пріискъ, на западн. крутомъ склонѣ 
горы Ахыздырху. Мѣсторожденіе свинцовой 
руды составляетъ россыпь, въ коей находят
ся обломки зеденаго камня и небольшіе ку
сочки свинцоваго блеска, пзъ коего Абазин
цы добываютъ чистый свинецъ для литья нуль, 
однако въ маломъ количестве. 

( Г . Ж. 1833 г . , ч . I I I , с. 333). 

Лиманское, село, Екатеринославской г., 
нредмѣстье г. Павлограда (см. это сл.). 

Лиманъ, озеро, Тифлисской г. и у. , въ 
5 в. отъ г-да Душета, имѣетъ въ окр. до 3 
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в. , воду прозрачную и большую глубину, изо
билует* піявками и мелкою рыбою. По пре-
данію, озеро образовалось изъ провала, при 
чемъ погибло целое селеніе. 

(Обоэр. влад. аа Кавказ., ч. I I , ß. 13). 

Лиманъ : 1) Село, Полтавской г., Х о -
рольскаго у.; см. Бѣликовы. 

2) Слобода, Харьковской г., Зміевекаго у., 
въ 13 в. къ ю.-в. отъ Зміева, при озерах* Ли
мане, Чайкахъ и Камышеватоиъ. Ч . д . , по свѣд. 
1860 г., 3,291 об. п., мадороссіянъ, дв. 736, 
2 церкви, еженедельные базары, -1 ярмарки. 

(Харьк. губ. вѣд., 1882 г . , N N 17 п 18, поііздва но Ю ж 
ной часто X . г., Дубницкаго). 

3) Слобода, Харьковской г., Изюмекаго у., 
въ 46 в. къ ю.-в. отъ Изюма, при оз. Ли
мане. Ч.ж., по свед. 1860 г., 2,807 об. п. . 
малороесіянъ, 489 дв., 2 ярмарки. 

4) Слобода (казен.), Харьковской г., Ста-
робельскаго у . , въ 9 в. къ с. отъ Старобельска, 
при р. Айдаре. Ч . жит., по свед. 1860 г.. 
1,555 об. п., малороссіянъ, 222 дв. 

Димаревка, село (казен.), Харьковской 
г. , Старобельскаго у., въ 50 в. къ в. отъ Старо
бельска, при р. Деркуле. Ч . жит., но свед. 
1860 г., 1,010 об. п., малороссіянъ: при селе 
конскій заводъ военнаго ведомства. 

(Ж. М . Г . И . , 1887, N 3, с. 96; Ж. М . В . Д . , 1830. S 2, с. 170). 

Лимена-калѳ, урочище на южномъ бе
регу Крыма, Таврической г., Ялтинскаго у., 
между мысами Кикенейсомъ и Ай-Тодоромъ. 
На оконечности небольшаго скалистаго хребта, 
который отделяется отъ Яйлы и тянется пря
мо къ морю, видны следы древняго укрепле-
нія, которое местные жители татары принп-
еываютъ генуэзцамъ. По близости двѣ дачи и 
кордопъ пограничной стражи. 

(Кеппевъ, Крым. С б . , 198—202; Second Voyage de Pallas, t. 
I I I , p. 177). 

Лименда. р. , Вологодской г., Сольвыче-
годскаго у. , лев. пр. Вычегды. Напр. въ вер
хней частп къ ю.-з., въ средн. и нижней кг. 
го. По Л. производится сплавь леса. 

(Stuckenberg, Hydr. , I I , 205). 

Лимовжа, р.; см. Лемоѵжо. 

Линда, на картахъ Лита, р . , Нижего
родской г., Семеновскаго у., лев. пр. Волги. 
Напр. къ ю.-з., дл. теч. до 70 вер. Шпр. 3 
до 6 счж., глуб. 11j2 до 2 арш. Берега отло-
гіе, левый несколько выше праваго. Мельницъ 
12, бродовъ много. По рЬке производится 
сплавь леса. 

( В . с т . Нижегбр. г. с. 28; Судох. дор. I , non. on. Водгп 
е т р . 171). 

Л И Н Д О З в р о , озеро, Олонецкой г., Пове-
нецкаго у., при дерев, того же имени, имеетъ 
въ дл. 2 в., въ шир. около 1/s в. Изъ этого 
озера добывалась железная руда для Алексан

дровский! зав. въ Петрозаводске; озеро де-
жнтъ отъ завода во 100 в. 

( Г . Ж. 1833 !'., т . 111, с . 2 ,S) . 

Линевка, сельцо (влад.), Симбирской г. 
и у., въ 28 в. къ с -с.-з. отъ у. г-да, при 
р. Свіяге. Ч. ж. 206 д. об. H., 13 дв., сукон
ная фабры:,; (Кахановой), на которой въ 1861 
г. выделано 37,520 арш. армейскаго сукна 
на 24,397 р., при 521 рабочихъ. 

Линево-ОЗеро (Устенбахъ), немецкая 
колонія, Саратовской г., Камышшіскаго у., въ 
90 в. къ с.-з. отъ у. г-да, при оз. Линевомъ. Ч . ж. 
3,678 д. об. п., 322 дв., лютеранская цер
ковь. Колонія основана въ 1 7 6 6 — 6 7 . 

ЛИНКОВЪ, мест, (влад.), Ковенской г., 
Попевежскаго у., въ 57 в. къ с.-с.-з. огь у. 
г-да, при р. Кров. Ч . ж. 474 д. об. п., 72 
дв., католнч. костелъ, еврейек. школа, 2 бо
гадельни, ярмарка съ 16 по 24 іюля, на ко
торую въ 1858 г. было привезено на 9,000 
р., продано же на 5,200 р. 

; (Афпнасьевъ, Ковсв. г . , с. 480, 730; Гор. ногед. ч. I I , с. 333). 

Л И Н Н Ъ , узкій заливъ, вдающійся въ ма-
терикъ Русской Америки, какъ бы продолже-
ніемъ пролива Чатамъ, къ с. отъ ос. Адмирал
тейства. Дл. залива вер. 120, шир. не пре
восходить 15, прибрежья залива весьма из
резаны множеством* бухтъ, гористы и ле
систы и съ обеих* сторонъ обставлены вы
сокими снежными горами. Въ сѣв. часть за
лива віцідаетъ р. Чилькать; на берегах* 
его обитаютъ Колоши. Заливъ открыт* въ 

j 1794 г. Ванкувером* и назвапъ имъ Лішнъ, 
j въ честь его роднаго города, въ графствѣ 
I Норфолькъ. 

(Ванкувера п у т . , V , 446—495і Simpson voy., 1, 217). 

ЛИНОВЪ, село (каз.), Курской г., Еу-
тивльскаго у., въ 12 в. къ в.-е.-в. отъ у. 
г-да. Ч . ж. 1,763 д. об. п., 190 дв., цер
ковь. О нем*, какъ о деревне Лгшевѣ, упо
минается въ грамате Михаила Оедоровича 
Путивльскому Молчен'скому мон. въ 1615 г.; 
тогда деревня принадлежала этому монастырю. 

(Труды Курс. С т а т . К о м н т . , в н п . I , с . 353). 

; ЛИНЦЬІ, мест. Кіевской г., Липовецкаго 
j у.; см. Илгтцы- Местечко во время казацких* 

воннъ уномипается подъ именемъ города; въ 
1653 г. было раззорено Чарнецкимъ, а по-

• томъ отдано во вдадѣніе кн. Сангушко. Въ 
! древности местечко было окружено валом* и 

рвомъ, следы коихъ приметны и нынѣ. 
(Къ библ. Похилевпчь, сказан, о васед. мѣст. Кіе». г . , 312). 

Липа (ІЬьтухова), деревня, въ Вогкин-
I сколь округе, Вятской г., Сарапульскаго у., 
I при р. Липе. Близь нея залегает* фупдамент-
I ТІЫЙ камень въ утесе отъ 10—12 фут. вы-
j сотою. Онъ представляет* отдельные гори-
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зонтальные сюи, въ коихъ часто становится 
грубозерннстымъ и иереходитъ, наконецъ, въ 
конгломерата, содержащій округленные куски 
глинистыхъ, известковыхъ и кремнистыхъ по
родъ, представляющіе отличный матеріялъ для 
исправленія дорогъ. Изъ нодъ нижняго слоя 
конгломерата бьетъ большой ключъ, ииѣющій 
- ( - 4 0 Р . при 4 - 1 5 ° Р . воздуха. 

( Г . Hi. 1865 г . , ч. Ш , 69). 

ЛипенСЕІЙ погостъ, Новгородской г., 
Тихвинскаго у., въ 20 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, при 
р. Сяси. Въ писцов, книгахъ 1582 г. погостъ 
назывался Воскресенскимъ на Липнѣ и Ли-
пенскимъ и находился въ Обонежской пятипѣ. 
Ч. ж. 16 д. об. п., 5 дв., 2 церкви. 

( З а п . и . Р. Г о о г р . Общ., V I I I , с . 160; Паматн. кн. Новгор. 
г. на 1858 г . , п р и і о ж . , с. 3 4 ) . 

«Липецкое , село (каз.), Херсонской г., 
Ананьевскаго у., при протокѣ р. Телегула Ли-
нецкомъ, въ 24 в. къ с.-з. отъ Ананьева. Ч . 
ж. , но свѣдѣніямъ 1859 г., 1,542 д. об. п. 
молдаванъ, 428 дв. 

Л и п е Ц Е Ъ , уѣздный г-дъ Тамбовской г. 
I. Г-дъ подъ 5 2 ° 3 7 ' с. ш. и 5 7 ° 1 6 ' в. д., 

въ 143 в. къ з. отъ Тамбова, при впаденіи 
рч. Линовки въ Лѣсной Воронежъ. Думаютъ, 
что Липецкъ возникъ на мѣстѣ болѣе древняго 
города, бывшаго нѣкогда резиденціею Липец-
кихъ князей, о которыхъ упоминается въ лѣто-
писяхъ въ концѣ X I I I в. Но положительныхъ 
данныхъ о первомъ городѣ не осталось; 
извѣстно только, что въ концѣ X V I I в. на 
мѣстѣ города существовало с. Линовка, ок
рестности котораго изобиловали желѣзными 
рудами. Петръ I, при основаніи флота на 
югѣ Роесіи, обратилъ вниманіе на желез
ный руда Липецка, почему основалъ здѣсь 
чугунный заводъ, отливавшій военные сна
ряды и принадлежности. Иосѣщавъ заводъ, 
Нетръ въ 1700 г. открылъ и цѣлебныя воды, 
при которыхъ выстроилъ себѣ дворецъ, сго-
рѣвшіи въ 1806. Въ 1755 г. заводъ былъ 
подаренъ вмѣстѣ съ другими Тамбовской 
губ. кн. Рѣпнину, но въ 1769 г. купленъ 
отъ него обратно въ казну; при открытіи 
Луганскаго зав. (Екатеринославской губ.) за
водъ прекратилъ свое дѣйствіе. Въ 1779 г. 
село Липецкіе-заводы обращено въ уѣздный 
городъ Липецкъ Тамбовскаго намѣстничества, 
а потомъ и губерніи. По свѣд. за 1863 г. 
ч. ж. 12,790 д. об. п. (6,639 м. п.), въ 
томъ числѣ дворянъ 312, почетн. гражд. и 
купцовъ 2,383, мѣщанъ 7,404. Почти всѣ 
православные. Церквей православныхъ 8, изъ 
нихъ замѣчательны: соборъ Рождества I. Х р . , 
постр. въ 1791 г. и возобновленный послѣ по

жара въ 1804 г., Троицкая церковь, одна 
изъ лучшихъ по архитектурѣ и живописи въ 
цѣлой губерніи, освященная въ 1848 г., цер
ковь Усненія (подъ горою), старинной архи
тектуры, до 1764 г. принадлежала мужской 
Паройской пустыни, упраздненной въ этомъ 
году. Домовъ 1,273 (86 камен.), лавокъ 47, 
подвижныхъ лавочекъ 216, гостинницъ 2, по-
стоялыхъ дворовъ 1 5 , больница, уѣздное и 
приходское училища, памятникъ Имп. Петру I, 
построенный въ 1830 г., на скатѣ Рожде
ственской горы и минеральный воды. Ли-
пецкія желѣзныя минеральный воды принад
лежать къ числу древнѣйшяхъ въ Россіи по 
ихъ уиотребленію; открыты Петромъівъ 1700 
и приведены въ устройство въ 1804 г., а въ 
1823 г. повелѣно воды со всѣми садами, 
устройствомъ и доходами передать въ рас-
поряженіе города, съ отнесеніемъ управленія 
ими на счетъ городскихъ суммъ, коихъ нынѣ 
затрачивается ежегодно по 890 руб. Источ
ники лежать на обоихъ берегахъ р. Ли
новки въ низменной части города, но глав
ные изъ нихъ находятся на правомъ. Тем
пература ихъ отъ -f-5 до 9° Р. Воды зе-
млисто-щелочно-желѣзныя, сходныя по состав-
нымъ частямъ съ водами Франценсбрунна въ 
Эгерѣ, а по содержаний желѣза съ водами 
Швадьбаха, Пирмонта и Опа, уступая имъ 
въ количествѣ угольной кислоты. Липецкія 
воды содержать въ себѣ кромѣ другихъ со
лей преимущественно угольную кислоту (34/б 
тр.), углекислуюизвесть(24/2о)ижелѣзнуюокись 
(1 1 3/бо). Воды употребляются преимуществен
но внутрь; онѣ полезны въ блѣдной немощи (у 
женщинъ), въ слабосиліяхь и истощеніяхъ тѣла, 
въ слизетеченіяхъ, нервныхъ болѣзняхъ, парали-
чахъ, нѣкоторыхъ видахъ золотухи, англійской 
болѣзни, ревматизмѣ, ломотѣ, безплодіи, выки-
дышахъ, лихорадкахъ и другихъ болѣзняхъ. При 
водахъ устроены 3 сада, галлереи, гостинница; 
при водахъ находятся постоянно директоръ 
и врачи. Въ одиомъ изъ садовъ сохраняются 4 
чугунныя доски; на одной сдѣлана надпись: 
«1707 года>, на двухъ другпхъ «перестро
ены въ 1776 г.> и на четвертой изображе
ны кисть руки и топоръ, по преданію, изо-
бражающія руку и тоноръ Петра, которыми 
онъ работалъ самъ на чугунномъ заводѣ. Го
роду принадлежите 2797 дес. земли; город
ской доходъ исчисленъ на 1862 г. въ 14,381 
руб. До 25 купеческихь семействъ и до 20 
мѣщанскихъ занимаются хлѣбопашеетвомъ и 
сельскими промыслами, нанимая земли въ раз-
ныхъ мѣсгностахъ; большая часть мѣщанъ 
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находится въ услуженіи у купцовъ или про
мышляют* мелочною торговлею, уходят* на 
заработки въ другія мѣстноети; въ 1862 г. 
выдано паспортовъ 954 и краткосрочныхъ 
билетовъ 399. Ремесленннковъ въ 1863 г. 
было 627 (218 мастер.), изъ коихъ кузне-
цовъ 84. Заводовъ наиболѣе значительных?. 15: 
свеклосахарный (Хренникова), выдѣлавшін въ 
1860—61 г. сахарпаго песка 907 пуд. ви
нокуренный, выкурившій вт> пер. 1862 — 63 г. 
37,476 ведръ безводиаго спирта изъ 99,333 
пуд. хлѣба; чугунный (Мшгованова), на ко-
торочъ, пзъ купленнаго чугуна, отлито пздѣ-
лій: въ 1859 г. 7,353 п., въ 1860 г. 6,851 
п., въ 1861 г. 5,730 п., въ 1862 г. 
5,068 п.; салотопенный и сатыіосвѣчный, цри-
готовившіе 500 п. свѣчей и 9720 пуд. сала 
на 41,380 руб., 5 кожевенныхь, выдѣлавш. 
2,200 кожъ на 6,660 руб., 5 кпрпичныхъ 
на 3,090 руб.; кромѣ того нѣсколько заводовъ 
гончарныхъ, нзвестковыхъ, каменной посуды 
и крупорушекъ. Мѣстное купечество, кромѣ 
торговли бакалейными, красными, желѣзиыми 
и другими товарами, ведетъ значительный торгъ | 
лошадьми, скотомъ, саломъ, кожами и лѣсомь. 
Лошади п скотъ скупаются въ степпыхь ту- ' 
берніяхъ и перепродаются въ Москве к Ле- . 
бедяпп па ярмаркѣ; скотъ частію бьется для j 
салотопенннхъ заводовъ, сало которыхъ идетъ I 
вь Москву. Лѣсъ сплавляется по р. Вороне- j 
жу въ Воронежскую губ. и Зем. Войска Дон- ( 

скаго; по р. Воронежу изъ пределов* уѣзда 
сплавлено лѣса въ 1861 г. на 26,655 руб., 
въ 1862 г. па 23,724 руб. Вь 1863 г. вы
дано торговыхъ свидѣтельствъ купцамъ 1-ой 
гшгьдіи 4, 2-ой—465, на мелочный торгъ—258, 
мѣщанскихъ промысловыхъ 4 ; не болѣе 1/з 
купцовъ торгують на мѣстѣ. Ярмарокъ 3: 
ЗЗіюня, 20 іюля и 15 августа, на вторую изъ 
нихъ съѣзда не бывать; обороты первой незна
чительны; на ярмарку 15 авг. привозится това-
ровъ на 9 до 11 тыс. р. Базары по субботамъ. 

(Гмедннъ, п у т е ш . , т . I , с т . UîS ; Зябдовеііііі, земдеои. Р о с , 
т . I V , о. 173; Кряжезъ и М о й , путеш. къ .taue«, миверадьныиъ 
водамъ въ 1803 г . , взд. 1801 г. , in 16о; І р у н м ъ , оппо. «виерад. 
водъ, с. 250; Матер, ддя С т а т . , взд. Мин. Вв. Д . 1839 г . . ч. I , 
отд. I V , с . 3; Сумарѳковъ, ирог. по 12 г у б . , о. 138; В . С т . Тазіб. 
г . , с. 12, 93, 133; Город, посед., Т. V , ч. I , С. 33; Экон. сост. 
город, посед. , ч. I I , тетр. X X X I X , с . 22; с . - П е т . Жур. 1804 г . , 
т V , с 133; Ж . М и н . Вн. Д. 1839 г . , т. Х Х Х І І І , смѣсь, с. 83, 
184!) г . , т . X X X V , С* . , С. 34, 1833 г . , т. Х Ы І , С. 341—339, 
I860 г . . т . X L , отд. I l l , C l . 172, 176, т . Х Ь Ѵ , отд. V I , от. 8; 
Г.ѣв. Аріивъ 1823 г . , T. V I I , с. 22; Рус. Инвад. 1838 г . , >Г2!'і; 
Richter's Russische Miscellen, 1 8 0 І , I X (Mineralquellen); С . - П е т . 
вѣд. 1810 г . , N 23; Тамбов, губ. вѣд. 1831 г . , N 24—27, 1832 г . , 
N 23, 1857 г . , N 13; Хитровъ, опис. Тамбовсв. snaps., 1861 г . , 
с . 284, 312; Вадцііісіі Reise v. St . -Pet . n . Lipuck, B r e s l . , 1809; 
Haxthausen Ci., I I , 78; Пам. кн. ддя горн. д. 1862 в 63; Сб. 

с т . с в . по горн, ч . , 1864). 

И . Лгтещкт уѣздъ лежит* въ ю.-з. части 
губерніп. Простр. его, по Швейцеру, 60,69 

кв. м. или 2,936 кв. вер. Площадь уѣзда 
по своему мѣстоположенію имѣет* уже степ
ной харлстеръ; равнинное ея ноложепіе раз
нообразится только самыми невысокими холмами 
и возвышенностями, сопровождающими по боль
шей части берега протекающихъ рѣкь. Почва 
состоитъ преимущественно изъ тучнаго чер
нозема съ глинистою и известковою подпочвою. 
Иекшченіе сосгавляютъ: полоса, лежащая вдоль 
лѣв. бер. Воронежа и занимающая вь шир. 6— 
15, мі.стами даже болѣе версть, гіѣ почва супе
счаная и песчаная; на прав, же берегу Во
ронежа ночва черноземная съ псскомь и не
много каменистая. Пзъ но.тезпых* исколае-
мыхь болѣе всего распространены желЬзная 
руда и извеетнякь. Железная руда залегаете 
въ окреетностяхъ.^йяедка (см. это сл.); извеет
някъ нижие-девонской форааціи преимущест
венно у с. Сырскаго, блпзъ сс. Каменнаго, 
Грязей, Иесковатки, по pp. Матырѣ, Оачовцу 
и Байгорѣ, и у самаго г-да Липецка. Весь 
уѣздъ орошается рг.камн, принадлежащими 
кі. системе Дона; изъ пихт, первая но вели
чине и своей важности есть р. Воронежа, 
протекающая въ зап. части уѣзда но ианрав-
ленію огь сѣв. кь ю.; по ней производится 
судоходство въ весенній разливъ водъ, но въ 
весьма малыхъ размерах*, а сплавляется пре-
имущ. лѣсъ (см. Липецк*). Остальная затѣчъ 
рѣки, суть притоки Воронежа, изъ коихь болѣе 
другихъ замвчательна Матира (лѣв. притокь), 
протекающая огь в. къ зап. по срединѣ уѣзда; 
въ нее впадают ь Ваіііора, Шатща, Лукавка. 

Вольт. Сомовацъ съ Мал. Самовцемг и другія. 
Двурѣчка, лѣв притокь Воронежа, вся при
надлежит* уѣзду и ипѣетъ всего теченія до 
25 вер. Болота позера почти исключительно 
лежать въ низменной долине р. Воронежа н 
преимущественно на лвв. ея стороне; вь 
прочихъ мѣстахъ грунтт, вездѣ сухой. Вь лѣс-
номъ отношеніи уѣздъ принадлежитъ къ числу 
малолѣеныхъ; при генеральном* межеваніи 
подъ лѣсами считалось до 63 тыс. десят., т. е. 
около 21° о общей площади, но с* гвхт. 
поръ это количество erne значительно умень
шилось, и лѣсъ группируется кое гді; раз
бросанными небольшими рощами; изъ ЛѢСОВІ. 
бо.іѣе другихъ сохранился казенный і>"-
мановскій, в* коемъ помещается Ли
пецкое егерское училище, учрежденное вме
сто упраздненной Тамбовской центральной 
учебной фермы (см. Сгат. обзоръ Госутор. 
Имущ, за 1858 г . , стр. 543, примеч.). По св. 
за 1858 г. казенных* лесовь въ уѣздѣ было 
46,626 десят., т. е. изъ общаго количества 
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всѣхъ казенныхъ земель (200,927 десят.) око
ло 23°/о. Въ 1863 г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ 
города) 103,083 д. об. п. (49,844 м. тт.), 
съ городомъ на 1 кв. м. по 1,899 д. об. п. 
Въ уѣздѣ: дворянъ 324, крестьянъ казен. 
78,250, вышед. изъ крѣп. зависим.: крестьянъ 
14 ,602, бнвшихъ дворовыхъ 2,894. Почти 
всѣ жители православные. Въ 1863 г. въ 
уѣздѣ было 63 церкви, монастырей нѣтъ. Уѣздъ 
раздѣленъ на 2 стана, жители размещаются 
въ 185 поселкахъ, изъ ннхъ 57 селъ, 44 
сельца, 3 слободы, 41 деревня я 34 мелкихъ 
поселковъ. Селеній, пмѣющихъ жителей отъ 
1 до 1*/г тыс. д. об. п., 12, отъ І 1 /^ до 2 
тыс.—9 и выше 2 т ы с . — 1 1 , именно: Рома-
новъ 5,151 д. об. п. , Котика 15,290, Дву-
рѣчка 2,808, Таволжанка 2 ,719, Фащевка 
2,530, Студент 2,424, Те.іелюй Романовпкій 
2,312, Яблоновецъ 2,309, Шахмат 2 ,252, Сот
ки 2,243 и Вольт. Избсрдей2,\1\. Жители, 
пользуясь плодородною почвою, обратились 
къ занятіямъ преимущественно еельско-хозяй-
ственнымъ. Подъ пашнями до 173 тыс. десят., 
т. е. около 57°/о всей площади, хлѣба остается 
значительный избытокъ на продажу и вино-
куреніе. Хлѣбъ этотъ свозится преимущественно 
въ Козловъ н частію въ Елецъ; на винокур, въ 
пер. 1862—63 г. употреблено хлѣба 131,513 
пуд. Мяогіе изъ землевладѣльцевъ сѣютъ 
льняное сѣмя, которое через ь Воронежскія 
пристани идетъ къ Ростову. Крестьяне обра-
щаютъ также вниманіе на улучшеніе скота, и 
особенно лошадей, заводы которыхъ имѣются 
у многихъ владѣльцевъ; во многихъ селеніяхъ 
разведены сады, пчеловодство также достав
ляете выгоду жнтелямъ. Пзь другихъ нромы-
словъ значительны извозъ куиеческихъ това
ровъ изъ Козлова въ Москву и къ приста-
нямт- Рязанской губ., и уходъ на заработки 
лѣтомъ въ Зем. Войс. Донскаго. Фабрикь и 
заводовъ вь 1861 г. было 5: суконная въ с. 
Малой Семеиовкѣ, выдѣлавшая сукна на 29,500 

руб., 3 свеклосахарішхъ въ сс. Новоепаескомъ, 
Малоархангелъскомъ и д. • Климонтовкѣ, вы-
лѣлавшихъ сахарнаго песка на 55,660 руб., 
и винокуренный въ с. Мал. Байгоріь, выку-
рившій вънеріодъ 1862—63 г. 11,712 ведръ 
безводнаго спирта. Ярмарки бываютъ въ с. 
Тютевкѣ въ Духовъ день, Иеановскомъ 24 
іюня, Тафинѣ 26 іюня, Ерлуковѣ 26 іюня, 
Бол. Избердеѣ 8 іюля и Шахманн 1 октя
бря, но всѣ онѣ незначительны. 

( С * . Тамбовская г . ) . 

Лишщы, село (влад.), Калужской г., Ме-
щовскаго у., въ 23 в. къ ю.-в. оть у. г-да, при р. 

- липляно 

Лишгакѣ, притокѣ Серены. Село это въ 1505 г. 
но духов, завѣщанію в. кн. Ивана III до
сталось, въ составѣ Козельской волости, сыну 
его Симеону. Ч . ж. 330 д. об. п. , 30 дв., 
2 церкви. 

(Паиятн. кв. Кадуж. г. аа 1861 г . , с. 99) . 

Липка, болото Черниговской г., Коно-
тонскаго у., блнзь д. Химки, нмѣетъ дл. око
ло 18 в., шир. отъ 2 0 — 1 0 0 саж. 

(Домовтовичъ, овис. Чернигов, г . , с . 42), 

Липканы, мѣст. (влад.), Бессарабской 
обл., Хотннскаго у., въ 30 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, 
при р. Прутѣ , на почтовой дорогѣ въ м. Но-
воседицу, близь австрійской границы. Оно 
основано ранѣе X V I I в., какъ полагаютъ лип-
канами, т. е. людьми, исполнявшими должность 
курьеровъ H частію полиціи. Мѣстечко Л . было 
еще до присоединенія Бессарабіи къ Россіи. 
Ч . ж. 3,007 д. об. п., 320 дв., прав, цер-

' кои,, еврейск. синагога и 4 евр. молитв, дома, 
! почтовая станція, иристань на р. Прутѣ , ка-
I рантшшая застава, таможня. Черезъ таможню 

въ нятилѣтіе 1851 — 1855 г., предшествовав-
! шее войнѣ, отпускаюсь товаровъ, средн. чи-
І сломъ, ежегодно на 25,553 р.; привозилось 

на 19,238 р. Въ 5-лѣтіе 1856 — 60 г. отпу
скалось, сред, ч и с , ежегодно на 62,156 р. , 

: привозилось на 44,011 р. Въ 4-лѣііе 1861 — 
і 64 г. отпускалось товаровъ среднимъ числомъ 
' ежегодно на 30,085 р. , привозилось на 49,815 
' руб. Главныя статьи отпуска: скотъ, кожи, 
j шерсть, рыба, веревки, издѣліа мануфактур-
j ныя (иіерстяп. и льняныя) и металлическія. 
j Главные предметы привоза: соль ледянка, 
j нефть и волошскіе орѣхи. Въ мѣстечкѣ бы-
! ваютъ еженедѣльные базары, на которые преи-
І мущественно пригоняется скотъ, прогоняемый 
I въ Австрію и Мо.тдавію. Жители занимаются 
• торговлею, молдаване — хлѣбопаіпсетвоаъ. 

(Город, иосед. , ч . I , с . 140-, Ввды внѣшней ю р г о в д * 1831— 
! IS61 годы; В. С т . Бессараб. обд. , стр. 1S6; З а щ у к ъ , Бессараб. 

обд. , ч. I I , с. 191; Небодьсшвг, c i . зап. , I , 134, О д е с о і і а д щ . 
I 1839, с. 498). 

' Липка-уръ, цѣпь горъ въ Уральокомъ 
I хр. , Вологодской г., Усть-сысодьскаго у., между 
і 63° и 61° с. ш.; изъ нея вытекаете рч. Лип-
! ка-я (тоже Пирсъ-я, иритокь Нлыча), отдѣ-
', ляющая эту цѣні, отъ Гумешшгъ-чахль. Въ 
і этой цвци измѣренныя H вершины имѣють 
; абс. выс. 3,192 ф., 3,168 и 2,894 ф. Одна 
! пзъ нихъ, пмѣющая 3,192 ф., состоитъ изъ 
I гранита, черной слюды, хлорита и талька. 

(ГОФмав-ь, Сѣв. У р а д і , I I , 89) . 

Л И П Л Я Н О , мѣст., Полтавской г., Зодото-
' ноіііскаго т.; см. Лѣплнвое. 
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ЛИПНИІШСИ, мѣст. (влад.), Виленской г., 
Ошмянскаго у., въ 49 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, 
при р. Гавіѣ. Вѣроятно, существовало еще въ 
X V в., потому что въ 1511 г. Снглзмундъ I 
осяовалъ здѣсь костелъ, а въ 1528 г. тотъже 
король отдалъ его во владѣніе на вѣчныя 
времена Вонцеху, сыну Мартына Гастольда, 
за оевобожденіе Полоцкаго зачка отъ осады 
п заключеніе мира съ татарами. 

(Коревъ, Ввдсн. Г. , О . 5SS, 733; Город, п о с , ч . I . о . 190). 

Л ш і Н Я Т К а , село (каз.), Херсопекон г., 
Елисаветградскаго у., при рч, Плетепочъ Таш-
лыкѣ, въ 47 в. къ з. отъ Елиеаветграда. Ч . ж., по 
свѣд. 1859 г., 2,990 д. об. п., малороссіянъ 
и молдаванъ, 533 дв., церковь. 

Липовая гора, Пермской г., Верхотур-
скаго у., вь дачахь Гороблагодатскаго окр., 
видна изъ Еушвинскаго зав. Подъ именемъ 
Липовой горы разумѣютъ цѣлую цѣігь горъ, 
идущую отъ Уральск, хр. къ ю.-ю.-в. и окан
чивающуюся въ 7 в. отъ Баранчинскаго зав. 
Синею горою и Еудрявымъ камнемъ. Горы 
эти состоять изъ грюнштейна. 

(Гор. /Кур. 1833 г . , ч . I , о і р . 320, 1833 г . , ч. I l l , стр. i l l , 
1837 г., ч . 1, »94, 1838 г., ч . Н , с т р . 94, 95, 1839 г . , I , 72, 
1861, стр. 411). 

Липовая Д О Л И Н а , село (владѣльч., ка
зенное и казачье), Полтавской г., Гадячскаго у., 
на право нъ бер. р. Хороля, въ 35 в. на ю.-з. 
оть Гадяча. Ч . ж., по свѣд. 1859 г., 4,275 Д. 
об. п., малороссіянъ, 520 дв., церквей 2. 

ЛШІОВѲЦЪ, уѣз. городъ Кіевской г. 
I. Г-дъ, подъ 40°14' с. ш. и 4 6 ° 4 3 ' в. д., 

во 193 вер. къ ю.-з. отъ Кіева, на равнинѣ, 
по обѣпмъ берегамъ р. Соби. Полагаютъ, 
что мѣето, занимаемое нынѣ городомъ, слу
жило еборнымъ пунктомъ татарской ордѣ, 
кочевавшей здѣсь иослѣ нашествія Батыя и 
извѣстной тогда подъ именемъ Татаръ-Лппа-
новъ; примѣтвы еще н остатки замка, ка
савшегося одной стороной р. Соби, а съ 
другихъ обведенный рвомъ. Но возстановле-
ніп споконствія въ краѣ, за окопомь стали 
селиться мирные граждане, образовавшіе впо-
слѣдетвіи значительное поселеніе. При Хмель-
нпцко::ъ Лии. былъ сотеннымъ Кальнпцкаго 
полка; вь 1653 году мѣстечко было раззо-
рено и разграблено войсками Чарнецкаго, 
мстившаго за пораженіе казаками на поляхь 
Липовецкихъ, при чемъ обыватели обращены 
въ крѣпостное состояніе. Вь первой полов. 
XY1II ст. Лин. принадлежать кн. Люболір-
скимъ, a нынѣ іірннадлежпть разпнмь владѣль-
цамъ, изъ коихъ главный Здзѣховскій. Въ 
1795 г. мѣстечко Лнпов. сдѣлано уѣзднызгь 
городомъ Брацлавской губерн., а съ 1797 г. 
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состоитъ въ Еіевской губ. Въ 1864 г. ч. ж. 
4,081 д. об. п. (2,187 м. п . ) , пзъ нихъ 
дворянъ 293, почетн. гражданъ 364 п куп
цов!, 4 3 3 , мѣщанъ 1,442. Неправославпихъ: 
371 католик, и 863 евресвъ. ЦерквіЗ право-
славиыхъ 2, католическій костель, сина
гога и 2 еврейск. молнтвенныхь школы. До
мовъ 806 (1 камеи.), лавокъ 95, шшпий 
ногребъ, еврейскихъ иостоялыхъ дворовъ 25, 
больница. Кь гіроду причислены деревин Віш-
центовка, Нарцизовка н Ксаверовка, иь коихъ 
380 д. об. H , 71 дв. Городской доходъ на 
1862 г. исчисленъ въ 3,263 р. (873 р. обы-
кновенныхъ и 2,390 р. чрезвычайныхъ). Всѣ 
крестьяне и многіе пзъ мѣщапъ-христіанъ за
нимаются сельскими занятіямп; кромѣ того на 
свонхъ волахъ нанимаются для перевозки пше
ницы въ Одессу. Ремеслами занимаются поч
ти одни евреи; ремесленииковъ вь 1864 г. 
считалось 234 (179 мастер.). Нѣкоторые про-
мышляють внѣ города; вь 1861 г. выдано 
105 паспортов!,. Пзь заводовг, въ 1864 г. 
быль одшн, черепичный; но иоказанію город
ской коммиееіи въ 1862 г. здѣсь были заводы 
винокурен., пивоварен, и 2 кирпичи. Торговля 
города весьма необшнрна н ограничивается 
продажею предметовъ первой потребности:. 
Впрочемъ, нѣкоторые купцы скупаютъ неболь-

' шими партіями пшеницу н отнравляютъ въ 
j Одессу. Въ 1864 г. выдано торговых!, сви-
1 дѣтельствъ 99 купцаыъ 2-ой гильдіи, 175 на 

мелочный торгь и 84 мѣщанскихъ промысло-
выхъ. Ярмарокъ вь городѣ не бываетъ; базары 
по воскресеньямъ, средачъ и иятницамъ; обо
роты каждаю простираются отъ 100 — 300 р. 
и рѣдко до 500 руб. 

(Balinsky, Staroz. Polsk., T. H, да'. 1,379; Фуидукдеіі, опяс. 
Шов. г . , ч. I , с . 436-138; В. С т . Kies, г . , е. 2!8—ігі; Hau. 
кв. Кіев. г. 1850. с. 1.12; Город, погод., ч. ІІ, с. 448—430; Пков. 
сост. город, посед. , ч. 1, тетр. XV", с. 2І—27; П о х м е в и ч ь , сказ, 
о васед. нѣета. ш е в . г . , с. 300 (ст. onao. всбіъ седев, у - д а ) . , 

II. Лішовеи. уѣздъ занимавгъ ю.-з. часть 
губерніи. Простр, его по свѣд. военно-топогра-
фич. съемки 52,15 кв. м. или 2,523 кв. в. 
(но Швейцеру 52 кв. м. или 2,516 кв. в.). 
Вь с.-з. уголь уѣзда входить изъ Подольской 
губернін вѣтвь возвышенностей, пересѣкаю-
щая уѣздъ, и вь Чигпрішскоіъ достигаю
щая Днѣира; направленіе эгихъ высотъ кь 
ю.-в., онѣ служать раздѣлоиъ водъ, текущнхъ 
иа в. вь Днѣнрь и на зап. въ Бугъ. Наи
меньшая абс. вис, уѣзда отъ 385—420 фут., 
наибольшая отъ 8 40 —87 5 фут. Запади, часть 
уѣзда нересѣчена оврагами и перелѣскачи, 

; средняя же предетавдяехь небольшія равіша-
! дня пространства Почва вь с.-з. части иреіі-
I мущественно черноземная, па прав. eropouf. 
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р. Соби чернозем* съ примесью значитель-
нато процента глины, въ ю.-в. части къ чер
нозему прпмѣшігвается песокъ, на лѣв. сто
рона р. Соби вверхъ къ ея истоку, почва со
стоитъ изъ смѣси глины съ пескомъ, а по 
мѣрѣ приближенія къ берегу преобладаетьпе-
сокъ. Площадь уѣзда орошается 2 системами 
рѣкъ: весь ю.-в. уголь и восточн. часть ре
ками, принадлежащими къ сист. р. Днѣпра, 
«ея же западн. и южн. часть сист. р. Буга. 
Представители первой системы—Роська, при
ток* Роеи, и Горской Тгжть, приток* Гнк-
лаго Тикича, представители второй—Собъ и 
ея притоки Будневка, Поганка, Нешвка, Сви
нарка; Скибіта, Еотова, Сорока, Скакунка, 
Мал. Соникъ, Бгълъка, и др. Всѣ эти рѣчки 
незначительны, но отъ загражденія ихъ пло
тинами, они представляют* значительным за
пруды. Болота небольшими пространствами 
раскинуты преимущественно по берегам* ре
чек*. Подъ лесами до 46,000 десят., т. е. 
около 18°/о всей площади (21,600 десят. 
строеваго леса). Лѣсъ лиственной; главным 
его породы: дубъ, дина, клен* и др. Дѣеъ 
идет* только на домашнія надобности. По 
евѣд. за 1864 г. ч . ж. въ уезде (безъ го
рода) 121,894 д. об. п. (61,257 м. п.), съ 
городом* па 1 кв. ы. по 2,422 д. об. п. Въ 
уезде.-дворян* 1,337, мещан* 11,939, кресть
ян* казен. 1 ,269, вышед. пзъ крѣп. зависим. 
93,207, однодворцев* и гражд. запад, губерній 
6,907. Неправославных*: католиков* 5,587 
и евреевъ 12 ,508. Все населепіе, за исключе-
ніемч, католиковь-поляковъ и евреевъ, принад
лежать къ малороссійскому племени. Уездъ 
іаздѣленъ на 3 стана; вышедш. из* крепо
стной зависимости составляют* 36 волостей, 
191 общество. По свѣд. за 1864 г. въ 
уѣздт. было православных* церквей 106 (3 
камен.), католич. костелов* 4, синагог* 10 
и еврейс. молитв, школъ 19; большая часть 
церквей построена въ XYÏÏI в . , из* нихъ 
древнѣйшая во всемъ уѣзде Преображенская 
в* м. Монасты'>ищахъ, поетр. въ 1648 г. Жи
тели размещаются (1859 г.) въ 164 посел
ках*, изъ коихъ мѣетечекъ 14 (Дашевъ, Жор-
яище, Зозовъ, ІІлинцы, Китай городъ, Коне-
ла, Лукашовка, Монастырища, Оратовъ, Пли-
ековъ, Росоше, Сарны, Терлица н Цыбулевъ), 
слобод* 3, сел* 87, деревень 43 и мелких* 
иоселковъ 17. Селеиій, имеющих* отъ 1 до 

тыс. жителей об. п. , 22; отъ 1х/г до 2 
тыс.—6, свыше 2 тыс. — 6; по населенію осо
бенно значительны: И.тнцы 0,231 д. об. п. , 
Дшаевъ 4,436, Зозовъ 2,770, Жорншт 2,578, 
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Монастырище 6 ,557, Лукашовка 2 ,320, Ки
тай городъ 1,638, Оратовъ 1,668, Очеретш 
1,672, Плисковъ 1,879, Балабановка 1,896 
и Княжа-Крышца 1 ,567. По роду занятій 
жителей, уезд* принадлежит* къ земледель
ческим*; особенно же развиты хлѣбопашество, 
садоводство и пчеловодство. Подъ полями до 
120 т. десят., т. е. до 73°/о пространства. 
Хлеба высевается ежегодно более 100 т. чет
вертей. Изъ числа засѣваемыхъ хлебов* 28°/о 
падает* на овесъ, 24°/о на рожь, 15°/о на 
пшеницу, 13°/о на ячмень, 8°/о на гречу, 6°/о 
на просо, 6°/о на остальные хлеба. Избы
ток* хлеба сбывается за пределы у-да. С а 
доводством* и огородничеством* занимаются 
повсеместно; так* въ м. Монастырищахъ 
можно видеть садъ почти при каждомъ домѣ. 
Пчеловодство стоит* тоже на высокой степени 
развитія, и некоторые изъ зажиточныхъ кресть
ян* имеют* паевки въ 400 — 600 ульевъ, а 

I помещики до 2 тыс. Кромѣ этихъ главных* 
отраслей промышленности, можно упомянуть 
какъ о распространенном!, въ уѣзде—извозе 
хлѣба и других* товаровъ или к* пристаням* 
Днепра, или къ Одессе, Балтѣ и Бердичеву. 
Заводовъ въ 1864 г. считалось 27, изъ нихъ 
1 табачная фабр., 12 винокуренных* зав., 
4 свеклосахарных*, 2 черепичных*, 8 кир
пичных*. Въ 1861 г. было 3 свеклосахар
ных* зав. въ с. Ситковцахъ, Андрушевѣ и 
Калъигшѣ, на коихъ выделано песка 46,910 
пуд. Ярмарки бывают*: 1 в* Дашевѣ (23 іюля), 
5 в* Илинцахъ (1 янв., 14 март., 18 аир., 
9 мая и 26 сент.), 3 въ Сарнѣ (29 мая, 
29 авг. и 26 октяб.) и 2 въ Китай-городѣ 
(15 мая и 15 октяб.); на нихъ въ 1863 т. было 
привезено на 16,565 руб., продано на 7,610 
руб.; ни одна изъ этих* ярмарок* не нре-
вышает* ЗѴг тыс. въ привозе и Р/з тыс. в* 
продажѣ. 

(См. Кіевская г . ) . 

Липовица Большая (каз. и частію 
влад.), Тамбовской г. и у., въ 21 в, къ ю.-з. отъ у. 
г-да, по Воронежскому транспортному тракту, 
при р. Сухой Лншшпгѣ. 1. ж. 2,875 д. об. п. , 
383 дв., один* базарь в* неделю, ярмарка 
въ день Св. Троицы. 

Липовва: 1) село, Воронежской г., Б о -
бровскаго у., въ 25 в. къ ю. отъ у. г-да, при Ли-
иовскомъ логу. Число жит. 2,250 д. об. и., 
254 дв. 

2) Село (влад.), Кіевской г. и у., в* 5 0 в . 
отъ Кіева, нрп ручье Ночспинѣ. Ч . ж. 649 д. 
об. п., 101 дв. Окрестности села замеча
тельны тЬм*, что на полях* тянется, на про-
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тяж. почти 3 вер., рядъ моггаъ, сгруппиро-
ванныхъ по 20 и болѣе. 

( П о х я л е м ч ь , Сказав, о вагеіен. нѣсти. Кіев. г., 88). 

3) Село (каз.), Самарской г., Николаевскаго 
у., въ 46 в. къ с.-з. отъ у. г-да, по дорогѣ въ Х в а 
лынск!,, при р. Стерихѣ. Ч . ж. 3,089 д. об. п., 
432 дв., училище. 

4) Л. (Рождественское), еедо (вла'і.), Са
ратовской г. и у., въ 100 в. къ с.-с.-в. оть 
у. г-да, при р. Липовкѣ. Ч . ж. 2,571 д. об. 
п. , 433 дв., базаръ, 2 ярмарки. 

5) Л. (Еозьмодемьянское), село (каз. и удѣл.), 
Саратовской г., Царидынскаго у., въ 140 в. 
къс.-с.-в. отъ у. г-да, при р. Липовкѣ. Ч . ж. 
2,637 д. об. п., 150 дв. 

6 ) Село, Тамбовской г., Моршанскаго у.; 
см. Архангельское, 

Л и п о в о е , село (влад. и казачье), Полтав- І 
екой г., Кременчугекаго у., на лѣвомъ берегу 
р. Суды, въ 63 в. къ с.-з. отъ Кременчуга. I 
Ч . жит., по свѣд. 1859 г., 1,964 д. об. п., I 
малороссіянъ, заводовъ 3. ! 

Л и п о в О б , село (влад. и казен.), Полтав- : 

свой г., Роменекаго у., на иравомъ берегу j 
р. Ромены, въ 30 в. къ с.-з. отъ Роменъ. 
Ч . ж., по свѣд. 1859 г., 2,342 д. об. п., ма- ' 
лороссіянъ, дворовъ355, ярмарокъ 3, заводъ 1. : 

ЛИПОВСКІЙ стеклянный зав (Гребнеръ), | 
С.-Петербургской г., Царскосельскаго у., въ I 
74 вер. отъ у. г-да, при рч. Глуховонъ. На 
немъ въ 1861 г. выдѣлано 4,028,900 штукъ 
штофовъ, нолупітофовъ, бутылокь H проч., на 
136,775 р . , при 250 рабочихъ, живущихъ на 
заводѣ. 

ЛиПОВСКОе, село (каз. и влад.), Кур
ской г., Щигровскаго у., въ 29 вер. къв. отъ у. 
г-да, при р. Тимѣ, рядомъ съ с. Красною 
Поляною. Ч . ж. 2,952 д. об. п., 367 дв. 

ЛИПОВЫЙ М О Х Ъ , болото, Витебской г., 
въ с.-в. углу Суражскаго у. и проходить въ 
Велижскій у., имѣетъ въ дл. 16 в., шир. 5 в., 
площадь 44 кь. в. Окружено со всѣхъ сто-
ронъ лѣсомъ. 

( В . Ст . Внтеб. г. , с . 51)). 

ЛИПЦЫ, слобода (казен. и владѣл.), Харь
ковской г. и у., при pp. Харьковѣ и Липчикѣ, 
въ 28 в. къ с.-с.-в. отъ Харькова. Ч. ж., по свѣд. 
1860г. , 1,610д. об. п., малороссіянъ, 576 дв., 
церквей 3; почтовая станція, приходское учи
лище, базары еженедѣльно, 6 ярмарокъ. 

Л и п я г и : 1)Большія Ураевскія, село (каз.), 
Воронежской г., Валуйскаго у., въ 25 в. къ 
в.-с.-в. отъ у. г-да. Ч . ж. 1,778 Д. об. п. , 
200 дв. 

2) Синія Ж., село (каз.), Воронежской г., Ниж-

недѣвицкаго у., въ 20 в. къ ю. отъ у. г-да, при 
уроч, Синяхъ Лішягахъ. Возникло въ нач. XVII I 
в. и въ 1802 г. въ немъ было однодворцевъ 
2,061 д. об. п., 221 дв. Нынѣ ч. ж. 6,831 Д. 
об. п., 461 дв. 

СЗапч I I . Р. Геогр. О б . . X I I , 276). 

3) Л. (Архангельское, Сухой Карачанъ), 
село (каз.), Тамбовской г., Борисоглѣбекато у., 
въ 30 в. кь с.-з. оть у. г-да, при р. Сухомъ Кара-
чанп. Ч . ж. 1,782 д. об. п., 235 дв. 

Л и п я н к а , село (влад.), Кіевекой г., Ч я -
гиринекаго у., въ 103 п.кьз.-ю.-з. отъ у. г.,прир. 
Гииломъ-Толмачѣ. Ч . ж. 1,699 д. об. п., 321 дв.^ 
церковь во имя Іоанна Богослова, основ, въ 
1781 г., винокуренный зав., пивоварня. 

(UoiijCBB'iB, Сказав, о насеіеа. мѣств. Кіе». г . , с. 716]. 

Л и п я н с к і и СКИТОКЪ, село, Кіевской г.; 
сч. Скитокъ. 

ЛисаневИЧѲВО, мѣст. (владѣльч.), Хер
сонской г., А.іександрійскаго у.; си. Брато-
любовка, 

Л и с б у р н ъ , мысъ, па прибрежьи Сѣвер-
наго Океана, въ Русской Америкѣ, подъ 6 9 ° 5 ' 
с. т . и 2 1 2 ° 2 2 ' в. д. Находясь на переломѣ 
почти подъ прямымъ угломъ береговой линіи 
онъ возвышается на 850 ф. надъ ур. м. и 
состоитъ изъ двухъ отдѣльно выдающихся 
утесовъ. Одпнъ изъ нихъ, совершенно обна
женный, состоитъ изъ наклонныхъ (къ ю.-з подъ 
58°) нластовъ известняка и сланца, сь окачеяѣ-
лостями, какъ кажется, горпоизвестняковой (ка
менноугольной) формаціи, другой, кое-гдѣ одъ-
тый дерномъ, изъ кречннстыхъ массъ и того 
же известняка. Долина находящаяся у мыса, 
лѣтомъ норостаетъ роскошными полярными 
травами, представляющими превосходныя паст
бища дли оленей. Открыть Кукомъ въ 1778 г. 

(Cook voy., I I , 460] Beeehoy voy., I , 308; Zoology of Bee-
chey voy. app. , p. 172; Grewingk въ Vorn, d. miner. Gea. 
1848—49, p. 161; Armstrong a personal narr, of the ііінсоѵегу 
of. и w. passage, bond., 1837, p. 75). 

Л и е и н с к о е учебное лѣсничество (вѣдчч. 
Мин. Гос. Имущ.), С.-Петербургской г., Цар
скосельскаго у., въ 37 в. отъ у. г-да, при 
pp. Лустовкѣ и Лаузѣ. Ч . ж. 461 д. об. п., 
14 дв., церковь, кондукторское и егерское 
училища, Императорскій охотничій павильон!,. 
Лесничество это устроено отъ Мин. Государ. 
Имуществъ для образцоваго.нракткческаго лѣ-
соводства. 

[Лѣов. Жур. 1846 г . , кв. I , е. 112). 

ЛисичаНСКІЯ каменноугольным кони 
на с.-в. сторопѣ треугольника, образуемаго 
Донецкою плоскою возвышенностью, па нра-
вомъ берегу р. Сѣвернаго Донца въ Ккаче-
риноелавской г-ніи, на сѣверо-воеточиоіі гра
ниц!; Бахиутскаго уѣзда, около 30 верстъ на 



58 Л И С И Ч А Н С Ш Я К О П И — Л И С О В И Ч И 

с.-в. от* Бахмута, при овраге Лисичьей Бал
ке или Лисичьем* буеракѣ. Эти копи при
надлежать къ одной изъ 8 групп* Донецкаго 
каменно-угольнаго бассейна, которая въ свою 
очередь можетъ быть подразделена на три 
части: 1) собственно Лисичанская, представ
ляющая 7 пластовъ каменнаго угля, толщиною 
отѣ 1 ф. 41/а Д. до 5 ф. 3 д . , 2) Орлов
ская, при Орловском* буеракѣ, состоящая 
изъ 3 пластовъ, толщиной отъ 2 ф. до 4 ф. 
и 3) Исаевская, въ буеракѣ Исаевскомъ, име
ющая одинъ пластъ въ 2 ф. 11 д. Каждый 

jm> этих* пластовъ имеетъ свое местное на-
званіе. Пласты главнаго месторожденія, т. е. 
Лисичьей балки, лежать на необширномъ про
странстве, между 'посадом* Привольным* и 
селомъ Верхнимъ-Веленькимъ; они выходят* 
наружу въ той части каменно-угольной фор
мации, которая въ виде мыса омывается Дон
цом?,, при выходе его изъ песчаных* и ме
ловых* холмов* Харьковской г-іи. Мысъ этот*, 
состоитъ изъ песчаников* и сланцевъ, заклю
чающих* многочисленные и могучіе пласты 
известняка. Сдои каменнаго угля имѣютъ 
конусообразное возвьшеніе, склоняясь на, в., 
ю. и з. Примыкающая съ севера, балка об
нажает* пласты въ весьма наклонных* поло-
женіяхъ. При вертикальномъ разрезе балки 
на 900 ф. глубины общая толщина каменно-
угольныхъ слоевъ 24,3 ф., слоев* известняка 
свыше 50 ф., песчаника 200 ф., а глинис-
тыхъ слоевъ до 600 ф. Самый уголь часто 
бывает* смешан* съ железным* колчеданом*, 
но некоторыя впдонзмененія очень чисты, 
даютъ спекающійся коксъ и могутъ быть сра
внены съ хорошими пламенными углями Фран-
ціи, Бельгіи и Великобританіи. Изъ лучшаго 
лиеичанскаго угля перегонкою получается 0,553 
хорошо сплавленнаго кокса, заключающего 
0,509 углерода и 0,044 золы. Открытіе Ли
сичанских* каменноугольных* месторожденій 
произошло съ 1790 г., когда, но порученію 
князя Потемкина, помещиком* ІПтеризем* и 
англичанином* Гаскоивомъ производимы были 
изъискавія о каменном* углѣ въ землях*, 
аринадлежащвхъ Луганскому заводу. С * тЬхъ 
пор* началась, и производится поныне, раз
работка копей горным* ведомством*. По 
мненію Лепле и Озерскаго, если предіірини і ь 
въ коняхъ некоторая работы, то добычу съ 
нихъ угля можно возвысить до 4,000,000 п. 
в* юдъ; в* настоящее же время изь копен 
измвкаетея не свыше 300,000 п. пламеинато 
каменнаго угля, и количество ото может* 
увеличитьса только до 500,000 п. при нынеш

нем* соетояніи разработки. Въ настоящее 
время уголь доставляется преимущественно 
на казенный Луганскій заводь, Славянскія 
соленый варницы и некоторые частные заво
ды; усилившееся пароходство на Дону содей
ствуете возростающему сбыту угля. Близь 
копей, па р. Северном* Донце, находятся 
села горнаго ведомства Лисичья Балка или 
Лисичанскъ, где (по сведеніямъ 1859 Г і ) , 
было 1,623 д. об. п. , церковь православная и 
4 завода, и Выснее или Третья Рота, где, 
по темъ же сведеніямъ, было 1747 об. п. 
(885 м.) и церковь. 

(Геолог, опнс. Европ. Роосіи и хребта Уральскаго, Мурчисона, 
т . I , 443—453; Изслѣд. каиенво-угол. Донецкаго бассейна, соч. 
Лепле, 228, 339; Деиидовъ, I V , 258, 337; Petzold, 381; Скадьвов-
скій, опытъ стат. . Новорос. края, I I . 523 ; В. с т . опнс. Екатер. 
г . , 127; Павловича, Екатерин, г . , 101, 167; Ж . М . В. Д. 1817, 
X V I I , 356; Stat. Reise ins band d. Don. K o s . , 202 и SOS; Г о р . 
Ліур. 1829, I , 34—47, 1833, I V , 2 8 - 3 9 , 1834, I V , 227, 1810, H , 
5, 294, 1852, I V , 195, 1857, I , 457, 460, 404, 1860, с т . 237, 
1862, с т . 229). 

: Д и С І Й Н О С Ъ , мысъ вь Финскомъ зал., 
I на сев. берегу Невской губы, противъ Крон-
; штадта, отъ котораго отдѣленъ проливом* ши

риною въ 9 вер., известным* подъ названіемъ 
севернаго кронштадтскаго фарватера. Низмен
ный мысъ поросъ хвойнымъ лесом* съ пря-

і месью березы и крупныхъ дубовъ. Здесь на-
I ходится гавань для канонерской фютиліи, 
] устроенная въ 1855 г., казарм» и церковь, 
! а в* 2Va вер. отъ мыса къ с. (въ 20 вер. 
! от* столицы), 2 селенія, известныя также 
I подъ названіемъ Лисій носъ. Въ обоихъ 446 д. 

06. п. и 74 дв. Въ 3 вер. отъ последняго к* 
: Сестрорецку находится таможенная погранич-
; пая застава. 

( В . с т . Петерб. г . , с . 43; М. с б . 1839, а в г . , с. 98; С о , нас. 
j м. С . - П е т е р б . г . ) . 

, Лисно, оз. . Витебской г., в* север, части 
j Дриссенскаго у., по измер. Швейцера заяв-
! маетъ площадь в* 0,44 кв. м. или 21,5 кв. в. 
I Дл. его до 7 J / 2 в., шир. 3 вер., наибольшая 

глуб. 25 ф., дно иловатое. Озеро изобилует* 
рыбою, особенно угрями. Черезъ озеро прохо
дить еилавпая р. Оволна. Съ с.-з. соединяется 
каналом* съ оз Освей (см. это сл.), откуда 
гонится лесъ. 

(Stnckenberg, Beschreib, aller Cauäle, S . 34; Ееппенъ, 03. и 
л и » . , въ Вѣстн. И. P. Географ. Об. ч. X X V I I , отд. П ; в . С т . 
Витеб. г . , с т . 53; Безъ-Кораиловичъ, Истор. свѣд. о Бѣлорус. 
с т р . 844). 

ЛиСОВВГЧЖ или Лѣсовичщ сел© {влад.), 
Кіевекой г., Таращанскаго у., въ 5 в. отъ у. 
г-да, при пруде. Ч . ж. 2,015 д. об. п., 237 
дв., правое, церковь Рожд. Богородицы, освТов. 
в* 1797 г., пивоваренный и кирпичный зав. 
На мѣстѣ этого седа находился нвкогда г-дъ 
Самборъ, давно разрушенный; на развалинаяь 
его поселились разные пришлецы и назвали 
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свое сеіеніе Лѣсовичаии. О еуществованіи 
здѣсь города свидетельствуютъ старые погре
ба, вага, церковища. 

(Фувдукдей, обозр. могнлъ я валовъ Кіев. г . , с. 54; Его же, 
Йевск. г у б . , ч . I , с. 497; Ківв. г. в-вд. 1857 г. N 10; П о ш л ѳ -
ввчь, Сказав, о васелев. н ѣ с т . Еіев. г . , 424). 

Л и с о в к а , мѣст., Полтавской г., Перея-
славскаго у.; см. Березань. 

ЛИСОВ О Д Ы , село (влад.), Подольской г., 
Каменецкаго у., въ 62 вер. отъ у. г-да, при 
безъименной рѣчкѣ. Ч . ж. 1,337 д. об. п. , 
214 дв и правосл. церковь. Отъ Лпсоводъ 
на полувергтноиъ разстояніи замѣтенъ извест
ный Траяновъ валъ. 

Л и с о х а (Трубайло), болото Чернигов
ской г., по протяженію р. Трубежа, начи
нается въ Козелецкомъ у., близъ с. Козари, 
идетъ мимо с. Заворочи на нротяж. 46 в. 
по Еозелецкому у., a после составляете уѣздн. 
границу съ Остерскимъ на 13 в.; вся же 
дл, 59 в. Оно заросло мелкимъ кустарникомъ 
и неудобно для прохода. 

С В . С т . Червиг. г у б . , от. 78; Домовтовичъ, мат. дд> с т . 
Черввгов. г у б . , с. 43. 

Л и с т а Н Ь , р., Рязанской г. и у., пр. пр. 
Оки. Направ. въ верхней части теч. кь н).-в., 
В Ъ средней и нижней къ с.-в., дл. тем. 20 
вер. Долина рч. довольно глубока и имеете 
хорошія луговыя пространства. Л. замеча
тельна тѣмъ, что на ней въ I 145 г. царе-
вичъ Золотой орды Мустафа былъ разбить 
на голову войсками московскими 

(Баравоввчь, Разавс. г., с. 48). 

ЛиСТВѲНИЧНОе, село, Иркутской г. и 
окр., на Байкале, на прав, сторонѣ выхода 
Ангары изъ озера. Замечательно тѣмъ, что 
близъ него находится пароходная пристань, 
отъ которой переправляются черезъ Вайвалъ 
къ Посольскому моя. 

Д й С Т В Ѳ Ц - И Ц Я Ы Й , мысъ, Иркутской г., 
на е.-в. берегу оз. Байкала, на юж. сторонѣ 
устья рч. Голоустной. Вдается вь море на 
3 вер., въ впдѣ невисокаго лѣсистато кряжа. 
Лѣсъ состоитъ изъ лиственнпцъ, пихгъ, кед-
ровъ, березъ и тополей. Въ I1.'« верст, ОТІ 
мыса, къ з.-ю.-з., лежите Лнственичный остр., 
имѣющій 1 в. дл., ' , 2 вер. шир. и утесистые 
берега, возвышающіеся фут. на 28 надъ ур. 
озера и состояние нзъ граувакки. Весь ос-въ 
поросъ лиственичнымъ лѣсомъ. На берега его 
озеро выбрасываетъ горную смолу. 

(Georgi в,, I , 138; Иартоса ивсьмо, с . 135). 

ЛисТВЯГа или Листвяжный хребетъ, 
горный кряжъ въ Алтайской горной системе, 
Томской г . , Бійскаго округа. Лиетвяга от
делается отъ цепи Холсунскихъ бѣлковъ между 
истоками pp. Бѣлой (пр. пр. Бухтармы) и 

Язовки (пр. пр. Берели) направляется сна
чала къ ю.-з., потомъ ограничивая Бухтар-
минскую долину съ правой или северной 
стороны, постепенно иоворачиваетъ сначала 
къ з. , а перейдя на прав. стор. р. Белой, 
прорывающейся черезъ Листвяжный хр. к% 
з.-с.-з., и оканчивается у впаденія въ Бухтарму 
р. Язовой. Полная длина хребта до 80 вер. 
Меньшая часть хребта, лежащая на прав. ст. 
р. Белой, называется Малою Листвягой, ос
тальная, лежащая на лев. стороне. Бѣлой, 
известна подъ именемъ Большой Листвяги. 
Горный перевалъ черезъ Мал. Листвягу имеетъ 
3,705 р. ф. абс. выс. горные перевалы че
резъ Большую Листвягу достигайте 4,360 р. 
ф., а скалистый діорнтовый пнкъ Щебенуха, 

; одинъ изъ самыхъ замечательныхъ въ Б. 
I Листвягѣ, высоту5,830р. ф. (Ледебуръ), между 
! темь какъ другой, более отлогій, конусообразный 
I никь, также называемый Щебенухою, коего 
I вершина состоитъ изъ гранита, имеетъ 8,070 
j р. ф. абс. выс. (Гельмерсенъ). Лиетвяга со-
I стоить изъ глиннстыхъ сланцевъ, грауваккъ 
I и извеотняковъ полеозоическихъ формацій, но 
; местами, какъ напр. на Щебенухе и около 

дер. Фыкалки, появляются здесь и кристалди-
ческія породы: діориты, діоритовые порфиры, 
и граниты. Альпійской растительности на 

1 Лнствягѣ совсемъ нѣтъ, такъ какъ хребетъ даже 
нигде не поднимается выше предѣла въ лес
ной растительности; горный кряжъ поросъ 

; густыми лесами, состоящими преимущественно 
I изъ лиственницы. Благодаря теилымъ ветранъ 

Бухтарминской долины, культура н человече-. 
скія поселенія на южн. скіонѣ Лиетвяги 
достигаютъ до изумительной для Алтая вы
соты, а именно при дер. Фыкалкѣ до 4,260 
р. ф. 

С С п а е с в і і , въ с»б. В. 1818, I V , 139—1*7; LedobourB., I , »99— 
310; Рвттера Азів, I I I , 66—73; Неішегвеп, въ В. ж H . B o i t r . , X l V , 
183; ввЫог, въ B a l l , do la aoc. do Moscon, 1838, N 2; Щ у р о в -

j СКІІ, * « . , c. 366; Гаговѳйстеръ, с т . о б . С а б . , ! , 82; Г . Ж 1819, I I I , 209). 

! ЛИСЬИ островя, часть Алеутевой гряди, 
! начиная отъ о-ва Анухты до полуострова 
і Аляксы, а пменно: Унимакъ, Укамокъ, Еали-

гаганъ, Тигалда, Аватанокъ, Аяктокь или 
Голый, Акунь. Акутанъ, Уналга, Уналашка, 
Сниркинъ пли Борька, Умнакъ, Самалга, Аду-
гахъ, Севндовскіе, Корабль или Тангинахъ, Іо-
анна Богослова,Четырехсопочные(Кигадга, Ки-
гамиляхъ, Улягикъ, Танахъ-антуляхъ), Юнаска, 
Амухта и Чугулъ. См. Алеутскіе ос-ва, а 
также отдѣльныя статьи о каждом* изъ упо-
кянутыхъ ос-вовъ. 

Л и с ь и Пріяры (Чернецовка), дер. 
(каз.), Тульской г., Крапнвеискаго у., въ 45 
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в. отъ у. г-да, при р. Упѣ . Ч. ж. 173 д. об. 
п., 30 дв. Около деревни являются 2 обна-
женія, принадлежащія къ верхнему ярусу де
вонской форм. Въ девонскомъ известнякѣ изъ 
окаменѣлостей встречаются зубы рнбъ, ядра 
EuomphalusTfProdïtctus, SpirigeraPuschiana. 

[ Г о р . Ж у р . 184» г . , 11, 173, 1841 г . , I V , 385, 1833 г . , I I I , 
3 7 4 - 376). 

Л и е ь я - Ш Ѳ Я , гряда на р. Свири, Олонец
кой г., между уу. Лодейнопольским* и Оло-
вецкимъ, въ 55 вер. выше Лодейнаго ноля. 
Гряда выдается въ рѣку на 252 саж.; при 
выходѣ изъ гряды въ плёсъ на фарватерѣ 
находится три камня. Немного выше гряды 
устроена въ 1853 г. каменная дамба, для на-
правленія струн на фарватеръ. Дамба эта имѣетъ 
340 саж. дл. и проходить черезъ такъ-на-
зываемые Лисьи острова. Лисья гряда есть 
самое трудное мѣсто для подъема судовъ на 
р. Свири. 

(Повер. опис. Марівво. с в е т . , с . 2 1 ) ) . 

ЛитапіѲВКа (Литошевка, Леташсвка), 
дер. (влад.), Калужской г., Боровскаго у., въ 
27 в. отъ у. г-да. Ч. ж. 119 д. об. п., 18 
дв., химическій зав. (Санина), основанный въ 
1848—49 г. На немъ въ 1860 г. выдѣлано 
разныхъ солей и кислотъ на 232,829 р., при 
250 рабочихъ, а въ 1861 г. на 275,880 р. , 
при 230 рабочихъ. Н а заводѣ 3 паровыхъ 
котла въ 45 силъ и паровая машина въ 15 силъ. 

^Укават. С . - Ш т е р б . выставка м а в у Ф . п р о в з в . в ъ 1 8 6 1 г . , с . 89) . 

Л и т в и н о в к а , слобода (казен.), Харьков
ской г., Старобѣльскаго у., въ 35 в. отъ Ста-
робѣлъска, при рч. Обытокѣ. Ч . ж. 2,406 д. 
об. п., малороссіянъ, 370 дв., 2 церкви. 

Д И Т В Я К И , село (влад. и казачье), Полтав
ской г., Лубненскаго у., па лѣвомъ берегу р. 
Суды, вь 20>в. къ с.-в. отъ Лубенъ. Ч . ж. 2,146 
об. п., малороссіянъ, 313 дворовъ, ярмар. 4. 

ЛИТИНЪ , уѣздный городъ Подольской г. 
I. Г-дъ, подъ 4 9 ° 2 0 ' с. ш. и 4 5 ° 4 5 ' в. 

д. , во 176 в. къ с.-в. отъ Каменца, при р. 
Лгарѣ, близь впаденія ея въ Вугъ, и ліри 
вііаденіи въ Згар* рч. ПІмыговки, которая 
при своемъ устьѣ , разделясь на 3 рукава, 
образует* 2 острова; на одномъ изъ нихъ 
раеюможенъ городъ, къ коему примыкает* 
предместье Селище. Городъ нолучилъ основаніе, 
вѣроятно, не ранѣе X V I ст. Достовѣрно, что во 
второй пол. X V I в. онъ принадлежал* польскому 
магнату Филону Кмигѣ, который въ 1566 г. 
вролгівнялъ его на Чернобыль, а Л . посту-
пт% въ число королевскихъ имѣній и сделан* 
староствомъ. Около 1614 г. г-дъ был* истреб
лен* пбаарвк*; по люстраціи 1631 г. замок* 
стоял* натх*рс«ѣ в былъ вооружен* огнестрѣль-

ньтмъ оружіемъ. Во время казацких* войнъ Л . 
былъ раззоренъ, что видно изъ люстраціи 
1665 г. П о бучацкому трактату Польши с* 
Турціею въ 1672 г., Подолія, въ томъ числѣ 
и Литинъ, отошли къ последней, во владѣніп 
которой и оставались 27 лѣтъ. Въ начале 
X V I I I ст. Литинское староство, приносившее 
ежегоднаго дохода 32,611 злотых*, отдано 
во владѣніе графов* Холоневскихъ съ услов
ными правами, окончившимися въ 1838 т. 
Въ 1795 г. по присоединеніи Подоліи, Ли
тинъ сдѣланъ уѣзднымъ городом* Врацлав-
скаго намѣстпич., а в* 1796 г. Подольской 
губ. П о свѣд. за 1864 г. ч . ж. 5,449 д. 
об. п. (2,701 м. п.), из* коихъ дворян* 375, 
иочетн. граждан* и купцов* 6 3 3 , мѣщанъ, 
цеховыхъ и граждан* 3,875. Неправослав-
ныхъ: раскольниковъ 450, католик. 357 * 
евреевъ 2,820. Въ 1864 г. въ городѣ было 
3 православн. церкви, 2 раскольничьих* мол., 
I костелъ, синагога и 2 евроиен, мол. школы; 
домовъ 668 (б кам.), городская больница, 
лавокъ 108, трактирь, харчевепь 7, посто-
ядыхъ дворовъ 19. Городу принадлежит* 2,447 
десят. земли и 2 водяныя мельницы; город
ской доходъ на 1862 г. исчисленъ въ 9,527 
руб. Главное занятіе мѣщанъ-христіанъ, есть 
хлѣбопашество, для чего земли нанимаются у 
сосѣднихъ владѣльцевъ; евреи заняты болѣе 
ремеслами и мелкими промыслами. Въ 1864 
г. ремесленников* было 449 (290 мает.). 
Заводская промышленность ограничивается та
бачного фабр., кожевеннымъ, свѣчносальным*, 
пнвовареннынъ и 2 кирпичными заводами; 
всѣ они производятъ на сумму до 6 тыс. р. 
Торговля города незначительна и состоит* въ 
продаже необходпмыхъ произведеній для го-
родскихъ обывателей. Вь 1864 г. торговых* 
свидѣтельствъ выдано: 40 купцам* 2-ой гильдіи 
и 47 на мелочный торгъ; но большая часть 
купцовъ торгует* не въ городе, а въ мес
течках*. Кроме еженедельных* базаров*, по 
воскресеньям* и пятницам*, въ году бывают* 
I I торжковъ, обороты коихъ не превышают* 
300 руб. на каждомъ. 

(BaUnsky, Staroz. P o l s k . , I I , 1381—1384 j Город, п о с е х . , ч>. 
I V , е. 34; Зковож. сост. город, посед., ч . I I , тетр. X X I X , с . Î2; 
В. С т . подод. г . , свѣд. с п е ц . , с . 9; Подод. г у б . вѣд. 1848, И 4 3 ) . 

II. Литии. уЬздъ лежитъ в * с.-в. части 
губерніи. Простр. его ио Швейцеру 60,42 кв.-
м. иди 2,933 кв. в. Въ пределы уѣзда в* 
сѣв. части входит* отрасль плавкой" возвы
шенности, отходящей от* Авратынекаго идос-
когорія, въ Волынской г., другая вѣтвь вдеть 
из* Летичевскаго у. и захватывает* ю.-з. утохь 
увзда, проходя далее в* ЯііноіьскіІ у. Абсоі. 
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высота площади значительна, сравнительно 
съ абс. выс. южныхъ уѣздовъ той же губер-
ніи. Въ е.-в. углу при м. Смѣлѣ ( 4 9 ° 4 7 ' с. 
ш. и 4 б ° 4 9 ' в. д.) абс. выс. достигаешь 1,005 
фут., въ с.-з. части при Терешполѣ (49°42' 
с. ш., и 45°27' в. д.) 1,029 фут., при Ба-
бииѣ (49°40' с. ш . , 4 5 ° 1 5 ' в. д.) 1,101 
фут., при Семкахъ (49°39' с. ш., 4 5 ° 3 7 ' в. 
д.) 1,017 фут., при Бѣломъ-Рукавѣ ( 4 9 ° 3 4 ' 
с. ш., 4 5 ° 4 5 ' в. д.) 1,043 фут., при Брус-
линовѣ ( 4 9 ° 2 7 ' с. ш . , 4 5 ° 4 0 ' в. д.) 1,083 
фут., при Дашковцахъ (49°18 - с. ш., 4 5 ° 5 7 ' 
в. д.) 1,052 фут. Площадь, перерѣзанная 
отъ з. къ в.-ю.-в. р. Бугонъ, разделяется 
на степную и лѣсную; степная въ с. части 
уѣзда занимаетъ простр. отъ границъ Волын
ской г. до лѣв. бер. Буга и отличается чер
ноземного плодородною почвою, лѣсная же, 
захватывающая юж. половину уѣзда, прости
рается отъ прав. бер. Буга и имѣетъ почву 
нреимущественно глинистую, требующую силь-
наго удобренія. Всѣ рѣкн принадлежать сис
теме р. Буга (Черномор, бассейна); изъ при-
токовъ его более другихъ значительны: Иква, 
Мочшвоспа, Домоха, Снывода, впадающіе 
слѣва, Згаръ съ притоками: Згаркоііъ, Бугромъ, 
Итругою, Ровецъ, Ровъ, впадающіе справа. 
Всѣ эти рѣки не имѣютъ зиаченія въ торго-
вомъ отношеніи, такъ какъ онѣ не судоход-
ны и не сплавны; берега ихъ покрыты бо
лотами, которыя имѣютъ значительную ши
рину и мѣстами даже непроходимы. Подъ 
лѣсами въ уѣздѣ до 72 тыс десят., т. е. 
около 24°/о всей площади; казенныхъ лѣсовъ 
въ 1858 г. было 11,131 десят., почти 1ІІ 
часть общаго нолияеетва казенныхъ • земель 
(40,411 д е с я . ) ; лѣса. лиственной породы, 
нреимуіщвственно дубъ. По сяѣд. за 1864 г. 
•% ас въ уѣздѣ (безъ уѣздн. города, но еъ 
заштатными) 135,758 д. об. п. (70,197 м. 
п.) , съ уѣздн. городомъ на 1 кв. м. по 
2,353 д. об. н. Изъ общаго числа въ уѣздѣ 
(съ заштатн. город.): дворянъ 9 9 1 , мѣщанъ 
16,095 (преимущественно въ мѣстечкахъ), 
крестьянъ казен. 18,800, крест, собственни-
ковъ 81,866, однодворцевъ 4 ,025, евреевъ 
земледѣльцевъ 2 2 2 , свободныхъ хлѣбопашеневъ 
699. Неправославныхъ : 424 раскольник., 
26,387 католик., 23 протестант, и 14,134 
евреевъ. Въ 1864 г. было православн. цер
квей 136, раскольнич. молельня 1, костеловъ 
8, синагѳгъ 8, еврейек; молитвен, школъ 1.6. 
B e i православные принадлежать малоросеік-
екому влеиени, нековѣдывающіе катевта. ве
ру—ясляжи. Уѣздъ раздѣлень на à стана, 
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казен. крестьяне составляютъ 3 общества, 
вышед. нзъ крѣностн. зависим. 26 волостей, 
172 общества (владѣльцевъ 195). Къ город-
скимъ поселеніямъ въ уѣздѣ принадлежать: 2 
заштатн. города Сальница и Хмѣльнекъ, 6 
мѣстечекъ: Шежировг,, Новый-Еонстантииовъ, 
Пилява, Старая Синява, Улаиовъ и Яновь. 
Жители преимущественно занимаются хлѣбо-
пашествомъ, садоводствомъ, пчеловодствомъ, 
скотоводствомъ, извозомъ товаровъ и въ нѣ-
которыхъ мѣстахъ разводить въ ограничен
н ы м размѣрахъ шелковичный плантаціи. Подт, 
пашнями до 183 тыс. д е с , т. е. около 60°/о 
всей площади, сѣютъ преимущественно рожь, 
овесъ, пшеницу и просо; за собственнымь 
продовольетвіемъ хлѣбъ остается на продажу 
и винокуреніе. Сады и пчелинныя пасѣки 
разводятся въ каждомъ селеніи; тутовые са
ды разводятся бодѣе въ Хмѣльникскомъ нмѣ-
ніи. Заводовъ въ уѣздѣ (безъ городовъ) счи
талось въ 1864 г. 32 , кромѣ того въ Хмель
нике 12, въ городе Сальнице же ихъ нетъ. 
Изъ числа заводовъ въ уезде значительны 
только свеклосахарные въ сс. Багриновцахъ, 
Чернятинѣ, Пагурцахъ, Улановѣ, Еачановкѣ, 
Гришкахъ, на которыхъ въ 1860-^61 г. вы
делано песка 89,940 пуд., Винокуренныхъ 
завод. 9. Торги бываютъ въ ж. Старой, (Mr 
нявѣ 12, Новомъ Еонстанттювѣ 12, Яповѣ 
12 и Улановѣ 9; обороты ихъ незначительны. 

( С и . Подольская г . ) . 

Литке, осушная лель въ группе мелей 
Сѣверныхъ кошкъ, на Беломъ море, Архан
гельской губ., подъ 67°10' с. ш. и 5 2 ° 2 8 ' в. д. 

Литве, заливъ Еарскаго н , иа воет. бер. 
южн. ос-ва Новой земли. Прекрасная, закры
тая отъ всехъ ветровъ губа, имеющая надежный 
черноватый грунтъ и отъ 5 до 54 саж. глуб. 
Губа обставлена амфитеатрально поднимающи
мися до 600 ф. горами, состоящими изъ 
чернаго сланца. Вершины окружающихъ горъ 
покрыты снѣгомъ, сосѣдніе берега круты и 
утесисты. Передъ заливомъ лежать два островка: 
Ѳедоръ и Александръ. Заливъ былъ назваяъ 
въ 1833 г. Пахтуеовымъ, въ честь адмирала 
Ѳ. П . Литке. 

СПадтуеовъ, въ 3. Гидр. Д . , 1, 165, 156). 

Литве, мысъ на занадн. берегу Новой 
земли, въ Ледовитомъ океане, немного кдхмѣс 
74° с. ш.; между мысами Житке и Лаврова 
находится заливъ Желкій. Отъ Ж. Литке къ 
ю.-з. вытягивается.каменисты! рифъ, оканчи-
вающійея большижъ наружныжъ камнемъ, а 
къ С . - 8 . , въ 2 - Х Ъ І мжихъ, находится камень, 
ровный еъ поверхностью воды; на немъ бьегъ 
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бурун*. Между камнем* и берегом* 17 саж. 
глуб., а около него б саж. 

(Лвтав 4-кр. в у т . I , 302; З а в . Гидр. Д е н . , I I I , 128,130; Bär въ 
Bull , е е , I I , 9 - 1 1 } . 

Литве, ос-въ въ Карскомъ морѣ, въ Мут-
номъ заливе Байдарацкой губы, между огра
ничивающими Мутный заливъ мысами Мара-
сале и Сарычева. Отъ перваго изъ сихъ мы
сов* ос-въ отдѣляется проливомъ въ 380 с. 
шир., который разделяется на-двое песчанымъ 
ос-вомъ. Въ сѣв. части пролива, имѣющей 80 
саж. шпр., глубина 12 ф., въ южной 24 ф. 
Броливъ, отдѣляющій ос-въ отъ м. Сарычева 
весьма широкъ, но мелководен* и занять от
мелью с* наружными банками. Дл. ос-ва 16 
вер., шпр. 10 вер.; с* ю.-з. стороны онъ 
приглубь. Ос-въ пазван* Ивановымъ въ честь 
адмирала Ѳ.  П . Литке. 

( З а п . Гидр. Деп. V , 62). 

Л И Т О В С Е І И І Ц у Ч И Н Ъ , мѣстечко, Ви-
лемкой г.; см. Щучит. 

Л И Т О В С Е О Ѳ П л е м я . К* племени этому 
принадлежать значительныя народный массы, 
обитающія въ западных* г-іяхъ европейской 
Роееіи, а отчасти и въ Пруесіи. Литов
ское илемя наиболѣе распространено въ 
г-іях* Лифляндской, Курляпдской, Витебской 
'(зап. ея части), Ковенской, Виленской, а въ 
предѣлахъ Царства Польскаго въ Августов
ской г-іи. Происхожденіе и время появленія 
Лнтовекаго племени въ прибалтійскихъ стра-
нахъ совершенно неизвѣстно. Положительно 
только то, что Литовское племя принадлежит* 
къ индоевропейским* племенам*, ближе всѣхт, 
изъ этихъ племенъ сродно съ Славянским* и 
говорит* языкомъ, который изъ всѣхъ индо
европейских* нмѣетъ наиболѣе сходства съ 
санскритским*. Трудно сказать, происходить 
ли это наибольшее сходство отъ того что Ли
товское племя появилось позже другихъ ин-
до-европейскихъ племенъ въ Европе или от
того, что племя это, весьма рано окруженное 
и Покоренное другими племенами, не имѣло 
времени достигнуть до той степени культуры, 
при которой развитіе языка сильно измѣняет* 
его первобытную форму. Какъ бы то ни 
было, Литовское племя уже въ I X в. занимало 
страну, въ которой обитает* и нынѣ, а въ 
X является въ исторіи и названіе Литвы. 
Литовское племя раздѣлялось тогда на три 
главный отрасли: Пруссов* (Боруссов*), соб
ственно Литовцев* и Латышей и на сѣверѣ 
граничило съ финскими племенами (Эстами, 
Ливами и Курами), а со всѣхъ другихъ сто
рон* feto охвачено племенами Славянскими. 
ЛитовскШ шрадъ|д»ъ то время раздѣлялся на 

6 классов*: жрецовъ, князей (у Пруссов* 
Рейксъ или Рекисъ, у Литовцев* Куингасъ, 
у Латышей Кунгсъ), воиновъ, землевладель
цев*, простолюдинов* иди зем.:едѣльцевъ и 
невольниковъ. Литовское племя не было сое
динено подъ одною верховною властью; ва
жнейшее вліяніе на управленіе делами, имел* 
глава жрецовъ Криве-Кривейте и другіе жрецы, 
какъ напр. Вайделотво, приносившіе жертвы 
божеству и наставлявшіе народъ. По самому 
географическому положенію своему между бо
лее многочисленными и сильными племенами, 
при отсутствіи сильной единодержавной вла
сти, Литовское племя не могло удержать на
долго своей самостоятельности. Пруссы, оби-
тавшіе между Неманом* и Вислою, были по
корены Немцами и скоро <№ЗШТБДНО изчезли 
изъ исторіи, завещавъ только свое имя страна 
ими обитаемой и немецкому государству, впо
следствии вь ней возникшему. Латыши, сте
сненные славянами и наброшенные ими на 
своихъ финскихъ соседей, отчасти вытеснили, 
отчасти покорили обитавпшхъ въ Курляндіи 
и южной Лифляндіи Куровъ, Ливовъ и Эстовъ 
(финскаго племени), но въ свою очередь дол
жны были подчиниться немецкимъ меченос
цам*. Наконец* только собственно Литовцамъ 
удалось въ XIII в. сомкнуться въ единодер
жавное княжество, которое вошло въ тесныя 
отношенія съ соседними русскими княжествами, 
часть коихъ подчинилась развившемуся тд-
кимъ образомъ на литовско-русскихъ землях* 
Литовско-русскому государству. Династиче
ское' сліяніе Литовскаго государства съ Поль-
скимъ въ конце X I V века ииѣло для Литов
цев* последствіемъ окончательную утрату их* 
самостоятельности. При этом* Литовцы увлекли 
съ собою и связанное съ ними историческими 
судьбами Белорусское племя и возвратились 
вместе съ этими русскими народными мас
сами, съ которыми искони сроднились, Рус
скому государству только в* концѣ прошлаго 
века, после трех* разделов* Польши. Въ 
настоящее время Литовское племя состоитъ 
из* двух* главных* народностей—Латышей и 
собственно Литовцевъ, пзъ коихъ поеледніе 
разделяют* на Литовцевъ в* тѣсномъ смы
сле этого слова и Жмудиновъ (или Самоги-
товъ). Различіе между Литовцами и Латышами 
довольно значительно; Жмудины отличаются 
отъ, Литовцевъ въ тесной* еныеле этого 
слова только разницею в* нарѣчіи, подобно 
тому, как* малороссы ОТЛИЧАЮТСЯ (т> вели-
короссіяа*. Латынщ составляют* всю массу 
сельскаго иаселенія вьюжной поховннѣ.Лиф-
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ляндіи, въ йнфляндскихъ у-хъ Витебской г-іи, 
и во всей Курляндіи, Литовцы и Жмудины 
въ г-іяхъ Ковенской, с.-з. части Виленской, 
въ сѣв. половинѣ Августовской г-іи Ц. Поль-
оваго и въ прилегающей къ Ковенской г-іп 
части вост. Пруссіи. Опредѣлить въ точности 
численность Литовскаго племени, весьма за
труднительно, такъ какъ наша этнографиче
ская статистика нредставляетъ еще весьма 
мало твердыхъ данныхъ. Для подобнаго опре-
дѣленія приходится складывать цифры, отно-
сящіяся къ вееьма различныиъ годамъ и имѣ : 

ющія весьма различное достоинство. Самыя 
положительный цифры для Литовскаго племени 
имеются относительно Курляндіи. Онѣ опре
делены весьма основательною переписью на-
дичнаго населевія, исполненною мѣстнымъ 
статист, комитетомъ въ 1863 г. Н а основа-
Hin этой переписи въ Курляндіи 434,264 об. п. 
Латышей и 7,434 Литовцевъ, составляюпгдхъ 
всю массу сельскаго населенія г-іи и неболь
шую часть городскаго. Для Лифляндіи мы 
имѣемъ свѣдѣнія за 1857 г., по коимъ въ г-іи 
Латышей 383,700 об. п. Они составляють почти 
всю массу сельскаго населенія двухь южныхъ 
оберъ-гауптманствъ г-іи, а именно Рижскаго 
и Венденскаго, а въ двухь сѣверныхъ встрѣг 
чаются только спорадически разбросанными 
въ нѣкоторыхъ селеніяхъ (каковы напр. Ней-
карлсгофъ, Лекаръ, Вокенгофъ, Кокенгофъ, 
Бринкенгофъ и Варроль). Для Витебской г-іи 
мы имѣемъ только свѣдѣнія Кенпена 1847 года, 
по коимъ въ г-іи было Латышей 142,497 об. 
п. , составлявпшхъ главную массу населенія, 
такъ называемыхъ Инфляндскихъ у-въ губер-
ніи—Динабургскаго, Рѣжицкаго и Люцинскаго, 
Принимая въ соображеніе увеличения населе
ния упомявутыхъ у-хъ въ 16 лѣтъ съ 1847 
до 1863 г. (на 21°/Ф), численность Латы
шей Витебской г-віи можно опредѣлить въ 
настоящее время приблизительно въ 172,400 
д. об. п. Для Ковенской г-іи, мы имѣемъ свѣ-
дѣнія за 1857 годъ, по коимъ Литовцевъ 
766,949 д. об. п. , а Латышей 20,237. Они 
составляютъ большую часть сельскаго насе-
ленія всей г-іи; В Ъ Виленской г-іи Литовцы, 
на основаніи исчисления, произведеннаго г-мъ 
Коревыиъ, по даннымъ, собраннымъ Академіею 
Наукъ, составляютъ 46°/о всего населенія 
r-іи. Относя эту иропорцію къдифрѣ наееле-
нія 1863 г., мы получимъ 414,000 д. об. н. 
Литовцы эти составляютъ главную массу 
сельскаго наееленія въ уу. Свѣнцянскохъ, 
Виленекомъ, еѣв. половинѣ Лвдскаго и значит, 
части Опшянскаго, прилегающей къ вышеуво-

мянутымъ у-мъ. Въ остальныхъ г-іяхъ числен
ность Литовскаго племени, по ИМЕЮЩИМСЯ 
свѣдѣніямъ, ничтожна. Въ г-іи Гродненской, 
по исчисленію Кенпена, въ 1847 было Ли
товцевъ 2,338 чел., а по повѣркѣ спнсковъ 
населенныхъ мѣстъ, обитаемыхъ Литовцами, 
Бобровскимъ въ 1863 г. только 2,180. Гро
мадное противорѣчіе съ этими данными пред-
ставляютъ данныя разработанный въ 1861 г. 
г. Лебедкинымъ, по коимъ въ Гродненской г-іи 
232,814 д. об. п. Литовцевъ. Мы принимаема, 
однакоже до разъясненія этого противорѣчія 
цифру Бобровскаго, хотя такое малое коли
чество Литовцевъ, въ страпѣ, входившей въ 
составь прежней Литвы кажется наиъ изуни-
тельнымъ * ) . Литовцы эти размещаются въ 
сѣв. частяхъ уу. Гродненскаго и Слонимскаго. 
Наконецъ по даннымъ Кеппена, есть еще въ 
С.-Петербургской r-іи до 2,000 Латышей (въ 
С.-Петербурге, Кронштадте и Гдовекомъ у.), 
въ Псковской 456 Латышей (на Лифлянд-
ской границе). Такимъ образомъ вся числен
ность Литовскаго племени въ Европейской 
Россіи определится въ 2,213,509 д. об. п. 
(изъ коихъ Латышей 1,013,946, а Литовцевъ 
1,190,563 об. п.). Если къ этой цифре при
соединить еще более 261,540 Литовцевъ, 
обитающихъ въ Августовской г-іи Царства 
Польскаго (цифра Риттиха, основанная на 
исчисленіи Немира) и бодѣе гб^ООО живу-
щихъ въ Пруссіи, общая цифра Литовскаго 
племени превзойдетъ 2,725,000 человекъ. 

CNfli'tit Dzieie Stazzytne narodu Litewakicgo; Th. Leoner die 
pren . uitthauer.Danz., 17(4; Hupel, Topogr. Nachr. 1774, I , 
136; Ständer, lettische Grammatik, Mitaa, 1783; Stender, lettiBCbea 
Lexico ' Mitaa 1739; Schlözer, allg. nörd. Geach., Th. 11; Storch 
d. Bass . B . 1797; Георга, onac. о4»т. въ Росе, яародовъ, 1799, 

J , 31; Mielke A n f a n g s g r ü n d e ein littauiach. Sprachlehre, K ö n i g e . 
1800; Merkel die Letten v o r z ü g l . in Livland, Ь е і р г . , 180oV Ceaep-
гива, п у т ѳ ш . , 1803, с т . 28; Keyserling a. Derachan, Boschr. т . 
Korland. 1805, p. 190 etc.; Bienenstamm, geogr. Abr. d. Ostaee-
prov. , 1826, p. 186; Кеааевъ, о провод. , азыв*, жлжтер. Лето», 
в а р . въ Ш і т . ддв вросв. Р о с , С . - Н о . , Ш , 1827, с т . 151—254; 
Wellig Beitr. z. lettisch. Sprachk. M i t a n , 1828 ; ЕовепЪвт^ег 
Г о п г м ж Ы ю » d . b e t ä s o b . 8 р г . , Mitan, 1830; g e n » dis Daateohan, 
M ü n c h . , 1837, p . 267, 667; Bapport Vera. ü b . Liven, battent» . 
Ehsten, 183sj H«BBoIberg lettisch* ВргасЫзгв, Mitua, Î841; Poa-
aart Kaieerth Basal . 1 8 U , I , 118; Posesrt, Stet. т . K a r l . , 184£ , 

*) Въ статьѣ Гродненская г-ія мы прнйпсаіи 
цифры Дебедкина, исправленныя по общей пропор-
ціи првращевія населенія въ г-ін, но показанія 
Бобровскаго, котораго сочиненіемъ мы еще не иогін 
пользоваться при составленіи статьи, сходное о 
Ееппеновскою цифрою, заставляетъ васъ въ настозг-
щее время устранить всѣ цнфры Лебедгагаа, »еіѣд-
ствіе чего иы и совсѣмъ не ноказыааежгь чямеияость 
Латышей въ г-іяхъ Минской, Кіевскоя в Вошнскихъ, 
гдѣ по даннымъ Дебедкина Литов. дов. многочисленны, 
тѣмъ болѣе, что имѣемъ причина думать, что при
ходовав сващенйивв (на пѳвазаиіахъ коихъ оено-
вавы цифры Ле&дошя») въ уиожянутыхъ г-іяхъ 
иодъ Жжтвярщ разумаш Бѣдоруссовъ. 
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p. I S ; Inland 1841, N44 ( K o h l ü b . die betten)! K o h l die deutsche 
Ostseeprov., 1842, Bd. I l ; Safarik, Slowansky narodopis 1842, p. 
112—114; Knrschat Beitr. z. Knnde d. llttanlsch. Spr. , 2 Bdchen, 
1843 a. 1849, Rosenberger d. lettische Verbum, Dorp. , 1843-, 
Beilage z. d. Berl. Nachr. v. Staats n . Gelehr. S a c h a n , 1843, 
N 206 ( d . poln. Livland u . s. Bewohner); Koppen, die Bewohner 
K n r - ц. Livlands im allgem. n . die Liven insbesondere въ B u l l , 
de la cl . hist, p h i l . , I I I , 1846, N 17; Schnbert, Handb. d. allg. 
Staatskunde v. Buropa, B d . V I , d. preuss. Staat. 1846, p. 460; 
Ж. Мвв. Нар. В р о с в . 1847 (БорвчевскШ, изслѣд. о вровсх. вазв. 
в взвівѣ Лятовс». в а р . ) ; Ж . M. В в . Д. 1842, X L I H , с к . с т . 101 
(Глаголева, о Л в т о в ц а д ъ ) , 1851, X X X I V , 108 (_иов. свѣд. о чвслѣ 
в обвталвщаіъ Лвтов. о д . ) , 1852, Х Х Х Ѵ І П , с . 339 ( э т в . з а м . 
о Л а т ы ш . ) , 1855, X I , с . 31 (обр. ж. в з а в . крест. Е о в . г . ) ; Бнб. 
ддя чт. 1853, май, о н . V I I ; Inland 1851, N 39 (Trauffetter, B t h n . 
d . Litten, Lettauer u . d . alt. Preussen); Koppen, въ Mel. russes 
1851,11, 1—22; Nesselmann "Wörherb. d. littauisch. Spr . , K ö n i g s . 
1851; Nesselmann, Littauiscbe Volkslieder, B e r l . , 1853; Schlei
chor, B r . ü b . die Erfolg, ein. Wiss. K . nach. Lithauen, въ S i t 
zung, d. philos, h i e l . , Classe d. Ostreich. A c a d . , W i e n , 1853; 
Prenss. Adlerseitung 1863, N 16 (letzte Ueberreste d. littauisch. 
Yolkstammes); Двеввакъ Варшавскій 1853, N 177—178; Bopp ü b . 
die Sprach, d. alt. Preussen, Berl. 1854; Вѳзъ-Корввдоввчъ, вот. 
свѣд. о Бѣдорус. 1855, с. 263; В . О т . Ввтеб. г., с. 149, Ковѳн. 
г. , с. 31; Курд, г . , с. 28, Л В Ф Л . г . , с. 277; М а т . для С т . Вален, 
г., с. 290; Гродн. г. , I , 052; Ковев. г . . с. 309 , Курляв., с . 195; 
Л В Ф Д Я В Д . г у б . , с . 272, 308; Лебедквнъ, въ 3. Г . О. 1861, I I I , 161; 
Erman A r c h . , I , 353, X I V , 581; Schnitzler, Г В т р . d. Tsars, I , 
108—120; Petzold Keise, p. 3; Send. d. K u r l . Ges. f. Litter. u . 
Kunat, I I , 4—7 (Gebrauch d. L e t t e n ) ; Р В Т Т В І Ъ , врал, къ мат. 
ддя эта. Ц а р . Подьскаго, губ. Любдввск. в А в г у с т о в . , С . - П е т . , 
1864, с т . 15; Schleicher, Lithauische Grammatik, P r a g . 1856; 
ЮткевЕЧъ, въ Извѣс. а к а д . , V , 1858 (о говораіъ Лвтов. я з . ) ) . 

Л И Т О В С К О Ѳ или ТІреображенка, село 
(каз.), Екатеринославской г., Александровскаго 
у., на правомъ б. рч. Конки, въ 51 в. на 
ю.-в. отъ Алекеандровска. Ч . ж. 1,496 об. 
п. , малороссіянъ, 225 дв., заводъ. 

Л и ф л я Н Д І Я , одна изъ Остзейскихъ губ., 
занимающая на материкѣ среднюю часть ост-
зейскаго края между Эстляндіею и Курлян-
діею, а также ос-ва Эзель, Моонъ, Руно, Па-
терностеръ и др. Пространство Л . , по свѣ-
дбніямъ военно-топографическ. съемки, съ ос
тровами 883 кв. г. м. или 42,725 кв. в., а 
безъ включенной въ эту цифру части Пейпуса 
831,7 кв. г. ш. или 40,243 кв. в., а по измѣр. 
Швейцера, основ, на картѣ Шуберта, безъ 
части Чудскаго озера 832,36 кв. м. или 40,273 
кв. в. Лифляндскія возвышенности составля
ютъ нродолженіе Эстляпдскихъ и цереходятъ 
границу губерніи въ вндѣ широкаго плоского-
рія до 40Ö ф. в ы с , занимающаго простран
ство между Каббалемъ на з. и оз. Каіо на в. 
У Мал. С. Іоганисъ и у Талькгофе шгоского-
ріе это уже сглаживается и теряется въ Вирцъ-
ервской низменности, но въ ю.-в. и ю.-з. уг-
лахъ своихь продолжается, въ направленіи 
къ ю. , двумя отраслями, огибающими низмен
ность озера Вирцъ-ервъ. Отраедь, огибающая 
В.-ервъ съ з . , называется Феллинскимъ или 
Зипадиымъ водораздѣломъ; въ сѣв. своей час-
ш она имѣетъ до 280 ф. (Каббаль); пони
жаясь до 267 ф.—прп Наввастѣ, за р. Б а в -
ваёгъ она снова повышается и достигаете у 
Сургифера 439 ф. , a далѣе понижается, 
е п е р в а д « д « « ( н о , а у Феллина круто, до 266 
ф. Еъ ю.- оть Феиина возвышенность снова 

повышается н достигаете на вост. своей сто
роне при Аникатцѣ 446 ф. и Гуммельсгофѣ 416 
ф., а на западной при Кастелѣ 379 и 
Кенисгофѣ 306 ф. Къ ю.-з. отъ долины pp. 
Зедде и Салисъ мѣстность снова возвы
шается террасою, которая простирается на 
ю.-ю.-з. до Кремона, на в. до р. А а , на 
з. до Лемзаля и носите названіе Жемзаль-
скаго плоехогорія. Средняя высота этого пло-
скогорія немногимъ превышаете 210 ф., но 
встречаются отдельный горы, имеющія болѣе 
значительную высоту, какъ напр. Блаубергъ 
(424), Цезисъ-кальнсъ (408 ф.) и др. Вос
точная отрасль Лифл. возвышенности, проходя
щая между озерами Вирцъ-ервь и Пейпусомъ, 
служите ихъ водораздѣломъ; она перерезы
вается низменною долиною р. Эмбаха, на ю. 
отъ котораго принимаетъ названіе плоског* 
Оденпе; севернѣе Эмбаха главныя высоты — 
Лайсъ (486) и Керсель (361 ф.). Западные скло
ны плоскогорія Оденпе круче и обрывистее вос-
точныхъ, переходящихъ въ болотистый низ
менности за чертою, проведенною отъ Дерн-
та къ Верро; это плоскогоріе занимаете илот 
щадь до 6,450 кв. вер., при средней вы
соте около 500 ф. (Оденпе —- 550 ф., 
Нейгофъ 546 фут., Каннапе 479 ф.); на 
зап. оконечности своей, близь Арроля плр-
скогоріе образуете террасу до 600 ф. в ы с , 
съ которой поднимается отдельныиъ кону-
сомъ гора Мунна-меги до 800 ф. Къ ю.-ю.-в. 
плоскогоріе съуживается и сильно понижается 
оставляя въ вост. стороне г. Верро и оз. Ваггу-
ла и Тамула, къ ю. отъ которыхъ снова 
расширяется и возвышается, принимая наз-
ваніе Таатофскаго плоскоюрія; это послед
нее занимаете до 500 кв. в. при средн. вы
соте въ 700 ф., составляя т. обр. самую 
возвышенную часть Лифл.; сев. и зап. его 
склоны круты, вост. и особенно южн,—-от
логи; въ сев. части (вообще более возвышен
ной, нежели южная) находится самая высо
кая гора Лифл. и одна изъ высшихъ вост. 
европ. Россіи — Мунна-мегги (1063 фут.), 
вблизи ея находится другая, до :іги столь же 
высокая Велла-мегги (946 ф.). Къ ю. отъ 
горы Тейфельсбергъ (847 ф.) плоскогоріе по
нижается къ Маріенбургскому, озеру (оно ле
жите на выс. в. 589 ф.). Юго-западные отроги 
Гаанг. плоскогорія соединяются съ Пебальгски-
ни высотами или широкнмъ нлоскогоріеиъ Äa, 
расположенныиъ между pp. А а , Эвсть н 3. Дви,-
ною и заннаающ, до 2,000 кв. в. , при сред, 
высоте въ 700 ф. Поверхность этой воз
вышенности перевічева инойэчиетшныхн ow-
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рами, болотами и рѣками, представляет* пре
имуществ, на ю. наиболѣе возвышенные пункты: 
Гайзингъ-кальнсъ (1,028 ф.), Нессауле-кадьнсъ 
(938), Бакусъ-к. (920 ф.), Сппре-к. (872 ф.) 
и др. Среди площади, къ в. отъ церкви Пе-
балгъ-Ориссаръ, паходятся сел. Гротгузенгофъ 
(875 ф.) и дворъ Клеетсъ-кальнсъ (899 ф.), 
самыя высокія жилища въ Остзейскомъ краѣ; 
скаты плоскогорія на с , с.-з. и ю.—круты, 
на ю.-з. и в. отлоги; сѣвер. склоны къ р. А а , 
оживленные развалинами замковъ, особенно 
живописны у Зегеволда, Трейдена, Кремона, 
но не менѣе эффектны берега 3. Двины отъ 
Зельбурга до Фридрихштата и особенно у Ко-
кенгузена. — Низменности Лифляндіи распо
ложены: 1) вдоль всего берега Рижскаго з., 
по бассейнамъ рѣкъ Пернавы и Салиса и по 
низовьямъ pp. А а и 3. Двины, 2) по берегу 
Пейпуса и 3) вокругь Вирцъ-ерва. Низмен
ная полоса прибрежья Рижскаго залива, вхо
дя изъ Эстляндіи подъ именем* Пернавской 
низменности, занимаетъ почти все протяже-
ніе бассейна Пернавы, за тѣмъ мало по ма-
лу съуживается и у р. Садись и.иѣетъ 40 в. 
ширины, а у Лемзаля 20 в., переходить при 
такой же ширинѣ Лифляндскую А а , расши
ряется нѣсколько цри устьѣ 3. Двины, за 
которымъ начинается Курляндская (или Мп-
тавская) низменность. Пернавская низмен
ность возвышается не болѣе 100 фут. надъ 
ур. моря и покрыта большими лѣсами и 
обширными, часто непроходимыми болота
ми ; только по берегу залива возвыша
ются ОТДЕЛЬНЫМ лѣсистыя дюны, изъ кото
рыхъ наибольшая находится близ* Гутман -
сбаха (426 ф.). Низменное пространство на 
вост. окраижѣ губернін сОетавлдетъ: часть няз-
меннвстк, о.ваймляющей оз. Пейпус* и Псков
ское; собственно Лифляядсвая. часть этой низ
менности имѣетъ высоту отъ 120—130 ф., при 
наибольшей іпиряяѣ въ южн. своей части—до 25 
в., къ с. же отъ Эмбаха она съуживается и у Тор-
мы имѣетъ не болѣе 10 в.; по всему протя
женью своему это пространство покрыто бо
лотами, особенно между pp. Boo и Эмбахомъ. 
Низменное пространство Вирцъ-ерва, подобно 
самому озеру, расширяется па с. и съужи
вается на ю., вдаваясь далеко во внутрь 
страны до Тейлица и Теаля и образуя плос
кую и широкую долину верхняго Эмбаха. 
Средняя высота этой части не превосходить 
190 фут.; на в. и с. она болотиста. Во
дами Лифляндія весьма богата. Биненштамъ 
насчитывает* въ Л . 325 рѣкъ и до 1,000 
озер*, изъ которыхъ 340 имъ поименованы. 

Геогр. Словарь. 

Сверхъ того западн. границы г-іи омываются 
Рижскнмъ зал., а вост.—Пейпусомъ; но при 
всем* томъ воды Лифляндіи въ гидрогра-
фическомъ отношеніи не находятся въ особен
но вытодныхъ усдовіяхъ: берег* Рижскаго 
залива, на всемъ своемъ протяженіи (280 в.), 
представляет* только двѣ гавани (устья pp. 
Пернавы и 3. Двины) достунныя для боль-
щихъ судовъ; но входы въ нихъ затруд
няются извилистыми фарватерами и мелко-
водіемъ бара; на остальном ь же протяженіи 
морскаго берега, по причинѣ мелководія, воз
можно только каботажное судоходство на 
легкахъ судахъ. Совсѣмъ иной характеръ 
пмѣютъ берега Балтіпскаго ж. при островах*, 
принадлежащихъ Лифл. и это лучше всего 
видно изъ отношенія береговой дннін Рижск. 
з. и о. Эзеля—именно протяженіе первой 
280 в., тогда какъ окружность втораго 570 
в.; впрочемъ невыгодная сторона многочисл. 
островских* гаваней заключается въ уда
ленности оть материка, а также въ мелко-
водіи, множествѣ рифов г. и мелей ихъ ок-
ружающихъ. РЬки Л. принадлежать къ 2-мь 
бассейнамъ: Рижскаго и Финскаго зал. Къ 
первому относятся: рѣчаыя области: 1) Пер
навы, 2) Салиса, 3) береговых* рѣчекь, 4) 
Лифляндск. Аа , 5) 3. Двины и 6) Курл. Аа> 
ко второму — бассейны Вирцъ-ерва или р. 
Эмбаха и части Чудскаго оз. Пернава судо
ходна только на 10 в., сплав* же по ней 
производится на 85 в.; главные прит. съ л е 
вой стор. Наввастъ (80 в.) съ Халлистомъ 
(до 70 в.) н Реіо (60 в.). Са.шсъ (90 в.) 
составляет* стовь оз. Буртнека, въ к. впа
дают* pp. Руйенъ (65 в.) и Зедде (65 п.). 
Р. Свентъ-уппе (50 вер.), изливающаяся не
посредственно въ Рижскій зал., соединена 
с * . САЛИСОД* протоком* Нейбахъ. Вереьо-

выярѣчки незначительны по величине (версть 
по 25) и большею частью служат* стоками 
озер*. Рѣчная область Лифл. Аа занимает* 
почти всю южную половину губзряіи, но река 
по медководію может* служить только въ ве
сеннее время для сплава леса; притоки съ пр. с. 
Тирзе (60 в.), Шварцбахъ (60 в.) и Брасле 
(до 50 в.) , съ левой Виге (50 в.) и Амматъ 
(50). 3. Двина принадлежит* Лифл, ниж-
нимъ теченіемъ и притом* только правою 
стороною, на иротяженіи 138 в., отъ виаденія 
р. Эвстъ до устья, где образует* Рижскую 
гавань. Протекая по границе г-іа Двина 
приносить мало ей. пользы, тем* более что 
не принимает* изъ, нея значительные при
токов*; замечательнейшие изъ нихъ съ пра-

5 
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вой стороны Эвстъ {92 в.) съ Педдецомъ 
(125 вер.), Огеръ (135), Большой и Ма
лый Эгель (90 вер. и 92 вер.); съ ле
вой стор. только Еурл. Аа соединяющаяся 
съ Двиною одним* изъ своихъ устьевъ, (Боль-
деръ-Аа). Къ рѣкамъ Фітскаго бассейна при-
надлежатъ: 1) впадающія въ оз. Вирцъ-ервъ, 
Верхній или Малый Эмбах* (70 в.) и Эмелъ 
(65). Большой Эмбахъ (95 в.) служить сто
ком* озеру и его бассейну въ оз. Пейпусъ; 
это единственная судоходная рѣка изъ бас
сейна Финск. зал.; притоки ея: съ дѣвой ст. 
Педде, составляющаяся изъ pp. Пале (в. 90) 
и Педья (77 в.), Лайва (36); съ правой ст. 
Аія (75 в.) и др. Boo (70 в.) служить стоком* 
множества озеръ и рѣчекъ, находящихся въ 
низменн. около г. Верро и впадаетъ въ про-
лпвъ, соедипяющій оз. Пейпусъ и Псковское 
оз. Озеръ въ Лифляндіи множество. Пейпусъ 
или Чудское оз. прилегаете къ восточн. гра
нице на протяженіи 112 в.; не смотря на 
свою величину оно не представляете удобствъ 
для судоходства. Изъ остальных* замеча
тельны Вирцъ-ервъ (240 кв. вер.), Лубан-
ское, Буртнекъ (12 дл. и 51/а ш.), Вабить 
(12 и 2 1/з); наиболее озеръ въ Венден-
скомъ у. (по Биневшт. 540). Озера ле
жать или въ ннзменностяхъ, питаясь про
точными водами рекъ и ручьевъ, или разли
вами рекъ и часто переходятъ въ болота и 
трясины, или же расположены ва значитезьн. 
высотахъ и получают* воду отъ подземныхъ 
ключей. Болот* въ тубервіи весьма много; 
они бываютъ или дуговыя, образующіяся отъ 
разлива рекъ или отъ недостаточнаго стока 
воды, и пересыхающія большею частью въ 
средине л4та или же ноховыя, образующаяся 
изъ трясинъ и часто содержания торфъ; по-
следнія встречаются и на значительных* вы
сотахъ; наибольшее количество болотъ отно
сительно всего пространства, находится: въ 
Перновскомъ, въ Феллинскомъ и Вольмарскомъ 
уу.; наименьшее въ Венденскомъ и Аренсбургск. 
уу. Голыя и ыоховыя болота занимают* до 360 
тысяч* десятин* или 1 /ю всей поверхности г-іи. 
Гетностгіческій составь Лифляндской r-іи не 
отличается большим* разнообразіемъ, такъ 
какъ горныя породы, представляющіяся въ 
обнаженіяхъ ея, принадлежатъ только къ тремъ 
главнымъ формаціямъ: силурійской, девонской 
н новейшей (дилювіальной). Силурійская фор
мация распространена только въ самой сев. 
части Лифляндіи и на принадлежащихъ къ 
ней ос-хъ. За южную границу распростране
н а этой формаціи на Лифляндскомъ материкѣ 

должно принимать линію, соединяющую селе-
нія Патцаль, на берегу моря, Коккенкау, 
Роіа, Таммекюлъ, Навасть, Войзекъ и Терве, 
на р. Подье. Южнее этой границы прохо
дить, отъ в. къ з. , полоса, в* которой обна
жены местами девонскіе, а там*, где они 
смыты, и силурійскіе пласты. Южная граница 
этой переходной зоны проходит* черезъ се-
ленія: Андернъ, Торгель, Риза, Сургиферъ, 
Мал. Ст. Іоганисъ и Талькгофъ. Далее къ в. 
отъ этого селенія дидювіальные наносы скры
вают* эту границу отъ наблюдателя. Эзель и 
Моонъ с* окружающими ихъ ос-ми также при
надлежатъ къ формаціи силурійской. Доло
миты, мергели, известняки и песчаники суть 
горныя породы, изъ коихъ состоитъ силурій-

формація Лифдяндіи и соседних* съ нею 
ос-вовъ. По положенію своему въ напласт-#-
ваніи и органическим* остаткам*, горныя по
роды, распространенный въ средн. части сев. 
Лифляндіи, между сел. Роіа и Талькгофъ отно
сятся къ среднему ярусу силурійской форма-
ціи, а породы, распространенный отъ Роіа на 
запад* къ морю, а также на ос-хъ Мооне и 
Эзеле къ верхнему ярусу той же формаціи. 
Доломиты и мергелистые известняки средне-
силурійскіе въ Лифляндіи характеризуются 
окаменелостями: Pentamerus estonus,P. oblon-
gus, Bronteus signatus, Rhynchonella aprinis, 
Leptaena corrugata, Spirigerina imbricata, 
Orthis Davidson! и hybrida, Strophonema 
pecten, Calamopora gothlandica и basaltica, 
Oatenipora labyrinthica etc. Доломиты, мер
гели, песчанистые известняки и песчаники 
верхне-силурійскаго этажа, какъ на материкѣ 
Лифляндіи, такъ и на ос-хъ Мооне и Эзеле 
характеризуются: Lichas ornata, Calymene 
Blumenbachi, Proetus latifrons, Beyrichia 
tuberculata, Spirifer crispus, Orthis osiliensis 
и elegantula, Rhynchonella Wilsoni, Chonetes 
striatella, Calamopora Hisingeri, Catenipora 
distans etc. Девонская формація распростране
на нодъ дилювіальными наносами во всей осталь
ной наибольшей части Лифляндіи. Горныя по
роды, изъ коихъ состоитъ девонская формація, 
суть известняки, доломиты, глины съ гипсомъ, 
мергели, песчаники и пески. По напластованію 
девонскихъ осадков* и ихъ окаменелостямъ, в* 
нихъ различают* въ Лифляндіи три яруса. Ниж
ний, состояний преимущественно изъ песков* и 
песчаниковъ, а отчасти глин* н мергелей, за
нимаетъ наибольшую среднюю часть Лифлян-
діи и достигает* южнаго своего предела на 
линіи, простирающейся отъ южной оконеч
ности Псковскаго озера къ Р и г е , черезъ 
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Нейгаузенъ, Рауге, Адзель, Роннебургъ, Вен-
денъ, -вегевольдъ, Ригу и Каугеръ при мо
ре. Этажъ этотъ въ палеонтологическомъ 
отиошеніи характеризуется въ особенности 
остатками рыбъ (Asterolepis, Coccosteus, Н о -
mosteus.Heterosteus, Dendrodus, Glyptolepis, 
Osteslepis), a также некоторыми рукопогичи 
моллюсками, какъ напр. Lingala bicarinata. 
Замечательная особенность этого шіжняго 
песчаниковаго этажа состоитъ въ часто имъ 
образуем ыхъ пещерахъ, изъ коихъ наиболее 
замечательны такъ называемый: Лабнринтъ, 
при деревне Аррокюлль, въ 4 вбр. отъ Дерпта, 
Тайвакодда (небесныя жилища) на рч. Аія 
близь Биддн-ерве, Катакомбы близь Петчура, 
безъимянныя пещеры при иченіяхъ Гельметъ 
и Керкюль, Pforten der Hölle (Врата ада) 
на р. Пернау близь Тергеля, Teufelshöhle 
(Чортова нещера) на р. Оалисе, близь Са-
лисбурга и Кольберга, Opferhöhle (жертвен
ная пещера древнихъ ливовъ) на Непбахе, 
при поселке Койкюль, Teufelsofen (Чортова 
печь) на Лифляндской А а близь Линденгофа, 
Petershöhle у Зегевольда, Guttmanshöhle у 
Кремона. Средпій ярусъ, состоящін преимуще
ственно изъ доломита, а отчасти известняка, 
глины съ гипсомъ и мергелелеаъ распространенъ 
въ южной Лифляндіи къ ю. отъ вышеупомянутой 
южной границы средняго яруса н характери
зуется, кромѣ рыбъ, самыми распространенны
ми окаменелостями девонской форчаціи, какъ-
то: Spirifer Archiaci, Sp. tenticulum и acu
minata, Rhynclionella livonica, Productus sub-
aculeatus,- Orthis striatula, Spirigerina re
ticularis (встречающаяся впрочемъ и въ си-
дурійскихъ осадкахъ), Lingula subparallela и 
minima, Schizodus trigonus, Area oreliana 
Pecten Ingriae etc. Наконецъ верхній ярусъ, 
состоящей, какъ и нижній, преимущественно изъ 
песчаннковъ и пеековъ, а отчасти изъ глинъ и 
мергелей, распространенъ начиная отъ р. Зудде 
(Адамсгофъ), черезъ р. Абзе (Абзенау), Огеръ 
(отъ Кранкенгофа до Анреясгофа) и до Двины 
(отъ Гроссъ-Юнгфернгофа до Кеггуиа). Эіотъ 
этажъ, заннмающій въ Лифляндіи весьма не
большое нространство, характеризуется остат
ками рыбъ (Dipterus, Holoptichius, Glypto
lepis, Osteolepis, Dendrodus). Къ повѣйшй 
или диллювіалъиой формаціи относятся не 
только все наносы съ эрратическими валу
нами, покрывающіе поверхность Лифляндіи, 
но и все новейшія бѳреговыя образованія 
г-іи. Последнія все болѣеи более обнаружи
ваются на прибрежьяхъ, вследствіе медлен-
наго поднятія сихъ последнихъ и составляютъ 

новѣйшія образованія послѣ пліоценовой эпохи. 
Наносы новейшей формаціи прикрываютъ 
пласты налеозопческихъ формацій на различ
ную толщину, впрочемъ нигде не превосхо
дящую 400 ф. Вследствіе еачаго порядка 
своего образовапія, на неглуб жомъ яорскоиъ 
днѣ, размываемомъ морскими теченіяии, ми
неральные осадки ихъ образовавшіе сгруппи
ровались въ форме дюнъ, простирающихся 
рядами, обыкновенно въ преобладающнхъ на-
правленіяхъ съ с.-з. на ю.-в. и с.-в. на ю.-з. 
Подъ повѣйшнми прибрежными образованіячи 
встречаются обыкновенно известковые туфы, 
торфяные мергели и болотистый желѣзныя 
руды. ІІоявленіе и нроисхожденіе сихъ по
следнихъ находится въ тѣсной связи съ при-
сутствіеиъ подъ ними извествыхъ девонскихъ 
мергелей. Между эрратическими массами н 
валунами, столь многочисленными въ нано-
сахъ Лифл. и разбросанными на всей ея по
верхности, начиная отъ самыхъ низменныхъ 
местностей до выспшхъ вершинъ—Муначегп 
и др. преобладаютъ крпсталлпческііі горпыя 
породы, а именно слюдяной н роговообі* айво
вый гнейсъ, граниты и сіениты, діориты и 
порфиры. Несравненно реже встречаются ва
луны некоторыхъ осадочныхъ породъ съ ока
менелостями преимущественно силурійской фор-
маціи. Величина эрратическнхъ маесъ до
стигаете до 20 ф. въ діам. Судя по видо-
измененіямъ горныхъ породъ, встречаемыхъ 
въ эрратическнхъ массахъ я валунахъ, оіш 
занесены изь Финляндіи и сосѣдшіхъ съ 
нею ос-вовъ. Большая часть эрратическнхъ 
валуповъ округлена, но встречаются и ие-
округленныя угловатыя эрратнческія массы и 
камни. Борозды на поверхности обнаженіЙ 
твердыхъ горныхъ породъ Лифл. были заме
чены въ некоторыхъ мѣстностяхь, какъ напр. 
близь Вендена, у моста железной дороги че
резъ Огеръ, на р. Эвсга- ниже Фридрихсвальда 
и пр. Направл. бороздъ отъ е.-с.-в. къ ю.-ю.-з. и 
отъ с.-в. къ ю.-з. Почва вообще малоплодородная, 
состоите только местами пзь чернее на, на воз-
вышенностііхъ—изьпе^ку, глины, мергеля, ме
ла, въ низменностяхъ переходить въ луговыя и 
моховыя болота. За плодородную считается 
или рыхлая черносерая почва, смешанная съ 
пескомь и лежащая на суглинѣ, или же тя
желая иловатая, дающая хорошіе урожаи гре
чихи; во время енльныхъ дождей сія последняя 
делается неудобною къ обработке, а при си.іь-
ныхъ засухахъ крепнетъ до того, что расти
тельность на ней сохнетъ. Средняя годовая 
температура года въ Риге - } - 4 0 , ö 5 , въ Дерите 
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+ 4 , 5 . Температура зимы въ Ритѣ — 4 , 1 , 
Дерптѣ — S , 8 1 ; весны: въ Ригѣ + 4 , 5 , Дерптѣ 
+ 4,44; лѣта: въ Ригѣ + 1 3 , 6 , Дерптѣ 
+ 14,02; осени: въ Ригѣ + 5 , 4 , Дерптѣ 
+ 3 , 1 8 ; тепіѣйшаго месяца: въ Ригѣ + 1 4 , 5 
(августъ), Дерптѣ + 1 4 , 5 (іюль); холоднѣй-
шаго: въ Ригѣ — 4 , 8 (январь и февраль), 
Дерптѣ — 7 , 0 7 (янв.). ИЗМЕНЧИВОСТЬ въ на
правлен^ вѣтровъ, составляетъ характери
стическую черту климата Лифл. и обусловли
ваете неопределенность начала временъ года, 
въ особен, зимы и лѣта, что видно изъ про
межутка между весенними и осенними моро
зами, который въ 1811 г. доходилъ до 6 мѣ-
сяцевъ, а въ 1814 —только до 2. Онѣгъ 
сходить нерѣдко въ начале апрѣля, а въ концѣ 
производится посѣвъ и цвѣтутъ: яблонь, дубъ, 
черемуха и мн. др. дер. Осень наступаетъ 
обык. въ сентябрѣ; зимніе пути иногда уста-
навлив. съ половины ноября, иногда же съ 
конца декабря; прекращаются самое раннее 
10 марта, самое позднее—15 аирѣля. Отно
сительно гидрометеоровъ, надо замѣтить, что 
сильные и частые туманы бываютъ преимущ. 
въ прибрежьяхъ и болотистыхъ мѣстахъ; число 
туманныхъ дней въ Ригѣ 54, въ Дерптѣ 42 . 
Количество воды (снѣга и дождя), выпадаю
щей вь Ригѣ въ годъ 24,10 дюймов*, зимою 
3,09, весною 4,27, дѣтомъ 8,80, осенью 7,94; 
(набл. съ 1850 —1855) . Лѣсовъ въ губ. очень 
много; онизанимаютъ 1,896,000 д., т. е. 42,8°/о 
всего пространства. Лѣса большею частью 
занимаютъ сплошным пространства въ несколь
ко сотъ квадратных* верстъ (книзу отъ р. Пер-
нова къ А а леса идутъ на 400 в. длины, 
при ширине 3 0 — 9 0 в., по р. Эвсту отъ 
границы Рижск. доВалкскаго у.—дл. 250 в., ш. 
3 0 — 6 0 в.). Острова (Эзель, Моонъ и др.) го
раздо беднее лесомъ, чемъ материкъ Л . Высо
коствольный леев образуется пятью главными 
породами: сосною, елью, березою, ольхою и ду-
бомъ; сплошные леса последняго впрочемъ 
встречается редко. Осина, ясень, илемъ, вязь, 
кленъ, встречаются часто, составляя смешан
ные лѣса. Низкоствольный десъ состоитъ 
изъ: орешника, ивы (более 50 лородъ), 
черемухи, рябины, жимолости, и пр. Пер-
выя известія о Лифляндіи встречаются у 
Греческих* и Римскихъ историковъ, а въ 
особенности у Тацита и Іорнанда; они отно
сятся къ физической географ'ш края, но ма
ло касаются быта жителей и почерпнуты изъ 
иутешестаій и сношеній торговых*, которыя 
свидетельствуются найденными близь Риги и 
на Эзедѣ монетами и древностями временъ 

Александра Македонскаго; изъ этихъ сведв-
ній видно, что въ первых* веках* ио. P . X . 
Лифляндія была занята Эсто-финскими племена
ми, которые при передвиженіи народов*, частью 
были вытеснены на с.-в. Литовско-Латышскими 
(Летты, Куроны), частью же остались на 
прежнихъ местах* жительства подъ именемъ 
Лпвовъ, отчего, вероятно и произошло наз-
ваніе Лнвоніи (Liv-land). Нестор* обитателями 
Прибалтінскихъ стран* называет*: Чудь, Ливь, 
Нарову, Летголу, Семпгалов* и Корьсь; изъ 
его летописей видно, что Чудь участвовала 
въ призванін Варяжскихъ братьевъ и вероятно 
съ того времени Остзейцы сделались данни
ками Варяго-русскаго государства. Междоу-
собія сыновей Владиміра возвратили Ливоніи 
ея независимость, но въ 1030 г. Ярославъ снова 
покорилъ Чудь и основалъ городъ Юрьевъ, ны« 
нешяій Дерптъ. Въ X I же в. появились въ Л . 
впервые немецкіе выходцы и застали Лифл. за
селенною по морскому берегу Ливами, въ с.-в. 
части и на островахъ Эстами, на остальномъ 
пространстве Латышами (Леттами); у сихъ по
следних* встречалось уже деленіе на округа, 
какъ то Торелда, Идумея, и пр. , а также укре-
пленія: Антипе, Беверинъ, Венденъ, Гольме, 
Иксекола, Ленневаденъ, Ашераде, Сигевальде, 
Укселе, Кауно и др. Въ 1158 г., по пути 
въ г. Висби (на о. Готланде) попали къ устью 
3. Двины Бреиенскіе купцы п вошли въ 
торговыя сношенія съ туземцами; а въ 
1186 г. по приказанію папы, былъ отправлен* 
Бременскимъ архіепископомъ августинскій 
монах* Мейнгардтъ проповедывать Христ. 
религію язычникамъ—туземцам*. Въ Икскулѣ 
онъ ностроилъ лервую церковь и, съ раз-
решенія Владимира, кпязя Полоцкаго, на-
чалъ волей и неволей обращать идолоно-
клонниковъ въ христіанство. Второму епи
скопу Лифляндскому Бертольду, сменивше
му умершаго въ 1196 г. Мейнгарда, не 
посчастливилось: принятый недружелюбно ту
земцами, онъ принужденъ былъ возвратиться в* 
Германію. Когда же, черезъ 2 года, сопро
вождаемый рыцарями и войском*, онъ возоб
новись свое нашествіе, туземцы встрѣтили 
его съ оружіемъ въ рукахъ и при устьѣ Двины 
произошло сраженіе, выигранное немцами, но 
въ которомъ Бертольдъ однакоже погиб*. При 
третьем* епископе, Альбрехте фон* Аппель-
дернъ (некоторые писатели считают* его изъ 
фамиліи Вуксгевденъ), началось систематиче
ское онѣмечиваніе края, посредством* раз
дачи ленов* нем. рыцарям*. Въ 1200 г. епи-
скояъ перенес* свою резнденцію ближе кь 
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устью Двины и т. обр. положимте основаніе г. 
Рягѣ; въ 1202 (или 1204 г.), по его пред-
ложепію, былъ учрежденъ папою Инокентіемъ 
III орденъ Братьевъ Христа, пли Меченос-
цевъ. Первый ихъ гроссъ-мепстеръ Винно фонъ 
Рорбахъ осповалъ городъ Венденъ и сдѣлалъ 
его резиденціею гроссемейстеровъ. Завоеванпыя 
земли были раздѣлены между орденомъ и 
епископомъ. Съ этото времени край почи
тался достояніемъ Римской имперіи, а епи
скопы были признаваемы ленными князьями и 
членами императорскихъ сеймовъ. Прочность 
такого устройства оказалась въ 1203 и 1205 
годахъ, когда призванные туземцами князья 
русскіе—Владиміръ Полоцкій и Всеволодъ и 
литовскій—Свелатъ, были разбиты и выте
снены войскомъ епископа, а туземцы, "вмѣстѣ 
съ просьбою о пощадѣ, изъявили готовность 
принять св. крещеніе. Въ 1237 г. буллою 14-го 
мая папа Григорій I X утвердилъ соединеніе 
Ливонскаго ордена съ орд. Меченосцевъ, при 
чемъ сей послѣдній вошелъ въ составъ Тев
тоне, орд., который, въ свою очередь былъ под-
чиненъ рижскимъ епископамъ, изъ чего про
изошли продолжительные раздоры между орде
номъ и епископомъ, прерываемые на время 
войнами съ русскими и литовцами и борьбою 
съ возставшими жителями Эзеля и Еурляндін. 
Въ 1238 году гроссм. Балкъ взялъ Псковъ, 
но въ 1242 году Александръ Невскій, 
по просьбѣ новгородцевъ, возвратишь снова 
Псковъ Россіи, которая уже потомъ не въ 
состояпіп была вмѣшиваться въ дѣла сосе
дей, занятая внутренними усобицами и на-
шествіемъ татаръ. Вследъ за тѣмъ началась 
борьба съ литовскимъ княземъ, Миндовгомъ, 
помогавпшмъ куронамъ. До 1287 г. орденъ 
постоянно былъ занять этою борьбою и только 
Крнрадъ-фонъ-Герцогенштейнъ утвердилъ окон
чательно власть ордена за южными его провин-
ціями. Миролюбивый, во время внешпихъ войнъ, 
отношепія рыцарей къ епископ., съ 1289 г. пре
вратились въ открытую борьбу; вместе съ тѣмъ 
постоянно возрастало могущество лифлянд-
скихъ городовъ (въ особенн. Риги), служив-
шихъ посредниками между ганзейскими горо
дами п Новгородомъ, Псковомъ и Полоцкомъ. 
Во второй четверти X I V стодетія жалкое 
положеніе крестьянъ въ Остзейскомъ крае 
произвело возстаніе ихъ на Эзелѣ и въ 
•Эстляндіи; война продолжалась съ 1343— 
1345 г. и отличалась своею жестокостью. 
Обстоятельствами ЭТИМИ воспользовался ли-
товскій князь Олгердъ—онъ вторгнулся въ 
Лифляндію и разорилъ южную ея часть. Въ 

1347 г. совершилось соединеніе Эстляндіи 
съ Лифляндіей, посредствомъ покупки у ко
роля Вольдемара датской части Эстляндіи; 
это увеличило средства ордена въ борьбе съ 
епископами, которая съ 1365 г. съ небольшими 
перерывами продолжалась 130 летъ. Главная 
причина вражды заключалась въ обладаніи г. 
Ригою. Рядомъ съ этой борьбой шли внѣшнія 
войны съ соседями; почти все государства, 
за исключепіемъ разве самыхъ отдаленныхъ, 
вмешивались въ де.ла этой страны, по наиболее 
истощали силы края войны съ Польшею, Литвою 
и Русью. Война съ первыми 2-мя продол
жалась около 60 летъ; въ 1410 г. орденъ 
потернелъ совершенное пораженіе при Тан-
ненберге; въ 1435 г. былъ заключенъ въ 
Бресте миръ съ литовцами, а съ поляками 
война продолжалась еще до 1466 г., впрочемъ 
больше со стороны прусскаго ордена и кон
чилась Торнскимъ миромъ. Война съ Русью хотя 
была непродолжительна, но, внесенная въ самое 
сердце Лифл., сделалась разорительною; въ 1478 
г. войска Іоапна III вторглись въ Лифл., въ 
1481 г. 20 ,000 русскихъ дошли до Дерпта 
и Валка; въ 1483 г. было наконецъ заключено 
неремиріе на 20 летъ. Въ 1492 г. прекрати
лась въ Лнвоніи внутренняя борьба и это дало 
возможность герм. Плеттенбергу обратить все 
свои усилія на внѣшнія ДБЙСТВІЯ. Вскоре по 
принятіи магистерск. званія, Плеттенбергъ, 
въ союзе съ литовскимъ княземъ Александромъ, 
вооружился противъ Іоанпа III; въ 1502 г. 
онъ осадилъ Псковъ, но быль отбитъ, а въ 
следующемъ году заключплъ перемиріе, про
долженное договорами 1 5 С \ 1521 и 1535 г. Въ 
1525 г. гохмейстеръ Тевгонск. ордена, Аль-
брехтъ отказался отъ своего званія и, по догово
ру въ Кракове, получилъ отъ короля Польскаго, 
въ виде наследств, лена, всю Пруссію съ до-
стоинствомъ герцога; это дало возможность 
Плеттенбергу сделаться самостоятельным ь. 
Въ 1527 г. все привнллегіи Лифл. ордена 
были подтверждены ииператоромъ Карломъ У 
и Плеттенбергъ возведен ь въ санъ импер-
скаго князя. Вместе съ темъ, распростра
нявшаяся съ 1522 г. реформація наносила 
последпій ударъ власти епнекоповъ, которые 
окончательно уничтожились въ 1566 г. Вместе 
съ паденіемъ власти епископовъ делалась несо
стоятельною п власть магнетровъ. Въ 1550 г. 
началась война съ Іоанномъ IT, бедственная 
для Лифл. Русскіе войска взяли Нарву и ІІей-
гаузенъ и раззорили всю внутреннюю и южную 
Ливонію. Около того же временя орденъ б. обез-
силепъ отложеніемъ отъ него Эстляндін, присяг-
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нувшей королю Шведскому Эриху X I V . Въ войнѣ 
съ Россіен послѣдній ордеясмейстеръ Кет-
леръ успѣлъ было собрать значительное вой
ско наемнпковъ и выигралъ сраженіе при 
Нюггенѣ, но б. разбить при Эрчесѣ , авслѣдъ 
за тѣмъ потерялъ Феллинъ. При такихъ об-
соятельствахъ мптистръ обратился съ прось
бою о помощи къ Сигизмунду, королю поль
скому, который согласился на его просьбу 
съ тѣмъ, что владѣнія ордена должны быть 
присоединены къ Литвѣ, а Еетлеръ получить 
герцогство Курляндское въ ленной зависимости 
отъ Польскихъкоролей. Т.обр. Лифляндія подчи
нилась Полыпѣ, исключая Дерпта и его окрест
ностей, находившихся въ рукахъ русскихъ. При
соединение это возбудило войну между Россіею 
и Польшею, театромъ которой была Лифляндія 
и которая продолжалась до 1582 г., когда по 
Запольекому договору, Росеія отказалась отъ 
всякихъ притязаній на Лифляндію. Эти вой
ны совершенно истощили край и несмотря 
па права подтвержденный Сигизмундомъ-Авгус-
томъ, одна только Рига не б. совершенно ра
зорена. Внутреннее положеніе страны ещеухуд-
чилось, когда вмѣсто Еетлера, администра-
торомъ былъ назначенъ въ 1566 г. гет-
манъ Ходкевичь. Несмотря на подтверж
денный права и привилегіи, Баторій съ 
1576 г. обратплъ вниманіе на уничтожение 
всякой независимости Лифляндіи, что выра
жалось введеніемъ судебнаго устройства по 
образцу Польскаго, назначеніемъ римско-ка-
толическаго епископа въ Венденъ, выморачи-
ваніемъ имѣній, которыя потомъ раздавались 
полякамъ и литовцамъ. При вступлепіи на 
престолъ Сигизмунда III въ 1586 г. поло-
женіе ухудчилось еще отъ сильнаго распро-
страненія іезуитовъ. Нѣсколько сноснѣе было 
положеніе городовъ и вь особенности Риги, 
успѣвшей оградить себя многими договорами 
и грамотами. Вступленіе Сигизмунда въ 1592 г. 
на шведскій престолъ, котораго онъ лишился 
въ 1600 г., имѣло послѣдствіемъ войну Польши 
съШвеціею, театромъ коей сделалась Лифляндія. 
Вь 1621 г. шведы взяли Ригу и Густавъ-Адольфъ, 
подтвердивъ права страны, присоединилъ ее 
къ Швеціи, на что по Альтнарскому трактату 
(1629 г.) согласился и Сигизмундъ. Въ пер
вые 25 лѣтъ по присоединена къ Швеціи, 
при внѣганемъ спокойствии, Лифляндія ус
пела нѣсколько оправиться; но въ 1654 г. 
началась война въ Лифляндіи между Швеціею, 
Россіею и Польшей, окончившаяся въ 1660 г. 
договорами въ Оссовѣ съ Польшею и въ Кар-
дисѣ съ Росеіею; цервой была уступлена южная 

часть Лифл., остальная часть страны признана 
достояніемъ Швеціи. Регентства во время ма
лолетства Христины и Карла X I , были при
чиною ввёденія въ 1660 г. редукціонныхъ 
воммисій, такъ какъ все государственный имѣнія 
оказались въ частныхь рукахъ; эта мера воз
будила неудовольствіе и жалобы дворянства; 
раздраженный представленіемъ последней дво
рянской депутаціи (въ которой участвовалъ 
и Паткуль), Кірлъ X I въ 1694 г. уничто
жил* все привилегіи страны и ве.іелъ ввести 
Шведское законодательство. Въ этомъ поло-
женіи застала Лнфляндію северная война. 
Въ Лифіяндіи сошлись Саксонскія, Шведскія 
и Русскія войска; съ удаленіемъ Карла X I I 
изъ Лифл., Русскіе мало по малу заняли всю 
страну, такъ что во время полтавской битвы въ 
рукахъ шведовъ оставались только Рига и Пер-
новъ. Осенью 1709 года Русскіе обложили 
Ригу, но, несмотря на моръ и голодъ, только въ 
іюле 1710 г. комендант* Штреибергъ всту-
пплъ въ переговоры съ фельдмаршалом!. Ш е 
реметьевым*, а вместе съ темъ, дворянство 
и граждане изъявили согласіе на подданство 
Россіп; 4 іюля была заключена капитуляція, а 
12—дворянство и граждане присягнули Рос-
сіи. Вследъ за темъ сдался Перновъ (12 августа) 
и фактически вся Лифл. принадлежала уже 
Россін, офиціально же она была уступлена Шве-
ціей въ 1721 г. Ннштадскимъ миромъ, по ко
торому Россія обязалась сохранить права и 
привилегіи жителей и свободное исповедаиіе 
Евангелическаго закона. Число жит. въ Лиф. 
по 7-н ревизіи 1816 г. было 621,575 по 8 - й — 
1834 г., 741,903; по 9-й—1850 г., 821,617, 
по 10-й—1858 г. 8 6 6 , 2 7 9 , въ 1863 г. наличн. 
населеніе 925,275 (446,836 д. м. п.), въ томъ 
числе въ городахъ 113,232 д. о. п. (59,410 
д. м. п.). На квад. милю приходится 1,048 ч. 
По сословіямъ: дворянъ потомств. и личныхъ 
7,317 д. об. п., духовенства 2 ,943, купцовъ 
и почетн.' гражданъ 4 ,269, мещанъ 24,277 
цеховых* и ремесленникдвъ 4 9 , 2 2 0 , земле-
дельческаго сословія 798,955 (380,443 и. 
п . ) , военнаго сословія 2 5 , 6 4 1 , иностран-
цевъ 7,750, разночинцев* 4 ,881 . По вѣро-
исповѣданіямъ: протестан. 746,654, римско-
католиковь 5,928 о. п., православных* 156,874 
о. п., единоверцев* и раскольннковъ 14,312 
о. п. , евреевъ 1221 (731 м. п.) и магоме-
танъ 54 м. п. По племенамъ (по свед. 1860 г.): 
эстовъ 46°/о, латышей 42°/п, нѣмцевъ 6°/о 
русскихъ 3°/о, остальные—поляки (5,000 Д. 
об. п.), евреи (1,200 о. п.), шведы (362 о. п.). 
Город, насел, проживаешь (по св. 1859 г.) въ гу-
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бернскомъ городѣ, въ 8 уѣздн., 1 заштатномъ, 
1 посадѣ, 1 крѣпости и размещаются въ 7,836 
зданіяхъ (1,471 каиен.); сельское въ 917 
мызахъ, 1,247 полумызахъ, 114 пасторатахъ, 
въ 3,987 отдѣльныхъ зданіяхъ, 1,820 де-
ревняхъ, 84 поселкахъ, и 15,712 усадь-
бахъ, всего въ 50,(5 54 дворахъ. Сельское хо
зяйство составляетъ главное занятіе жителей 
Главную массу сельскаго населенія составляютъ 
бывшіе помещичьи крестьяне; относительно 
ихъ положенія было издано 3 главныхъ поста-
новленія: въ 1804 г. ограниченъпроизволъпомѣ-
щиковъ и даны аѣкоторыя личныя права крестья-
намъ: въ 1819 г. крестьяне освобождены отъ 
личной крѣпостной зависимости и поставлены 
къ помѣщикамъ въ обязательный отношенія; 
съ 1849 г. барщина постепенно заменялась 
оброкомъ, а крестьяне получили исключительное 
право пользоваться отрѣзанною имъ землею 
(Bauerland) и устроенъ даже крестьянскій 
банкъ сь цълью воспособленія крестьянамъ 
пріобрѣтаемой земли въ собственность; въ 
1856 дворянскими ландтагами было однакоже 
ограничено право пріобрѣтенія крестьянами по-
земельныхъ участковъ, такъ что масса крестьянъ 
на практике не получила возможности сдѣлаться 
собственниками. ИмѣнійвъЛ считается 1,097, 
изъ которыхъ 810 принадлежать чаетнычъ 
владѣльцамъ, остальныя казнѣ, пасторатамъ, 
городамъ и всему дворянскому сословію. Наи
большее раздроб.іеніе поземельной собствен
ности встречается въ Эзельскочъ, Рижскомъ и 
Вольчарскомъ уѣздахъ (въ 1-иъ средняя ве
личина имѣнія 2,168 д., во 2-мъ 3.466 десят.), 
наименьшее же въ Перновекомъ и Ф.ліинскомъ. 
Въ хозяйственномъ отношеніи земля распре
деляется: подъ городами 7,300 десят., усадь
бами 9,700 дес., садами и огородами 43,600 д., 
пашнями 920,000-д., лугами 611,000, выгонами 
84,000 дес , лесами строевымъ и дровянымъ 
1,896,000 д е с , кустами 197,000 дес , пе
сками, болотами и водою 470,000.—По спо
собу обработки крестьянская земля весьма 
отличается отъ помещичьей. У крестьянъ со
хранилась прежняя система хозяйства, а по
мещики большею частію ввели раціональную 
систему; раціональное хозяйство встречается 
по преимуществу въ Дерптскомъ, Феллинскомъ, 
Рижскомъ и Вольмарскомъ уездахъ ; менее 
же другихъ въ Валкскомъ и Верроскомъ. Осушка 
сырыхъ месть дренажемъ съ 1854 г. вхо
дить все въ большее употребленіе. Удобреніе 
земли производится преимущественно навозомъ 
( 1 , 8 0 0 — 3 , 2 0 0 п. на д е с ) , а кроме того 
также: навозною землей, прудовымъ и болотнымъ 

иломъ, въ смеси съ известью; гипсъ, кости 
и гуано употребляются редко. Изъ хлебовъ 
сеется: рожь несколькихъ разновидностей, за
нимающая 3 / 4 озимаго поля; ея высевается 
въ губернін средн. числомъ 230 т. чет.; рожь 
почти исключительно потребляется местными 
жителями, но отчасти же продается вь сосед-
нія губерпіи и за границу. Пшеница озимая 
и яровая сеются въ небольшом!, количестве и 
потребляется местными жителями; ячченьвыво-
зится вь Англію и Голтандію, а также идетъ на 
пивовареніе. Овесъ сеется въ несколько мень-
шемъ количестве, чемъ ячмень и потреб
ляется на месте; яровыхъ хлебовъ вообще 
высевается ежегодно 313,000 ч. , а соби
рается 1,261,000 ч., гречиха сеется въ не-
большомъ количестве, также какъ и горохъ, 
сеющійся обыкновенно на иоляхъ; картофель 
весьма распространенъ, вь особенности въ 
южной половине губернін; высевается его до 
213 т. ч., собирается до 794 т. четв. Изъ 
волокнистыхъ растеній конопля разводится 
мало и только для дочашняго обихода, но льна 
производится значительное количество, отправ
ляемое преимущ. за границу; въ 1800 г. изъ 
Пернова, откуда вывозится почти исклю
чительно Лпфіяндскій лень, было отправлено 
16 т. берковцевъ, въ послѣднее же десятилетіе 
31 т. берковцевъ ежегодно; кроме того большее 
количество льна потребляется на месте. Гуякъ 
полагаете г-ія производить 75 т. берк. льна, 
но вь настоящее время цифра эта вероятно 
еще значительнее. Огородничество особенно 
развито около Риги и Дерита, где имъ зани
маются русскіе огородники; жители же тузем
ные занимаются только для своего обихода. 
Садоводство встречается только въ южной 
части губерніи и на о-ве Эзеле. Дурное ка
чество луговъ заставило сельскахъ хозяевъ 
прибѣгнуть къ искуственному травосеянію 
(клеверъ и Тимофеева трава) и кь улучшенію 
существовавщихъ уже луговъ, что производится 
посредствомъ осушки болотистыхь местностей 
и орошенія сухихъ. Лучшее сено получается на 
о. Эзеле, который одинъ не терпите недостатка 
въ немъ; количество же собираемаго сена въ гу-
берніи, отъ 11 до 12 мил. пуд., недостаточно для 
нрокормленія скота и исполняется кормо
выми травами и зерновымъ и картофельвымъ 
кормомъ, у крестьянъ же—яровою соломою. 
Особенно бедны сеномъ Верроскій и Валк-
скій уезды. По офиціальнымъ сведеніямъ число 
разнаго скота въ r-іибыло въ 1860 Г. 142 1/2 т. 
лошадей, 382 т. крупн. рог. скота, 282 т. ов. 
прост., до 50 т. тонкорунныхъ и 154 т. 
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свиней. Изъ разньгхъ пород* лошадей, болѣе всего 
распространена туземная порода такъ назыв. 
клеперовъ, смѣшанная на югѣ съ породою 
доппель-клеггеровъ, которые выше п крупнѣе 
первых*; кромѣ того на травицѣ встречаются 
литовскія малорослый п русскія извощичьи 
лошади. Южная часть губерніи (латышская) въ 
отношеніи качества лошадей имѣетъ небольшой 
перевѣсъ надъ северною (эстонскою), но въ 
сѣверной онѣ содержатся лучше и лучгааго до
стоинства. Туземная порода рогатаго скота въ 
губерніи вообще мелка, почему многіе хозяева 
дѣятельно стараются улучшить его. Тузем-
ныя породы овецъ встречаются почти толь
ко у крестьян*, даютъ шерсть грубую, при
годную только для потребностей крестьян*; 
попытки улучшить эту породу помощію ме-
рнносовъ были неудачпы, но оігатъ улучше-
пія смѣсью съ породой дижлей вполнѣ удался; 
эта помѣсь распространена преимуществ, на 
о. Эзеле. Тонкорунное овцеводство начало 
вводиться съ 1824 г. п къ 1841 г. число ме
риносов* дошло до 101 т. шт., нослѣ чего 
начинается уменыпеніе этого числа, такъ какъ 
многіе хозяева принялись за тонкорунное овце
водство безъ достаточныхъ свѣденій, а неу
рожай начала пятидесятнхъ годовъ заставил* 
и раціональныхъ хозяевъ прибѣгнуть къ стро
гой браковке. Еромѣ туземных* пород* сви
ней, разводятся также вестфальскія и аиглій-
скія въ окрестности Риги, Дерпта и Пернова. 
Значительную статью дохода (отъ 4 0 0 — 5 0 0 
р. с.) въ нѣкоторыхъ имѣніяхъ составляетъ 
разведете домашней птицы, которая отпра
вляется въ Петербургъ. Пчеловодство незна
чительно и служит* больше для домашняго 
обихода. Правильное дѣсоводство существует* 
во многнхъ пмѣніяхъ, находящихся преимуще
ственно въ мѣстахъ бѣдныхъ лѣсомъ, и со
стоитъ какъ въ устропствѣ и сбереженіи су-
ществующихъ лѣсовъ и засѣвѣ новых*; кроме 
мѣстнаго потреблешя, лѣеъ идет* на по
стройку судовъ и отпускъ въ другія губерніи 
и за границу. При огромномъ количестве 
лесовъ въ губерніи, торфъ добывается толь
ко въ местахъ безлесных* или небогатых* 
лесом*, но работы эти начались ужелѣтъІОО 
тому назад*. Охота на зверей и дичь весьма 
распростанена, но отдѣльнаго промысла не соста
вляет*; тольконао.Руноинаполуос. Шварбевы
годно занимаются охотой на тюленей. Рыбные 
промыслывесьмазначительны въг-ніи идовольпо 
важны для нея потому, что рыба составляетъ 
существенную часть лищп не только насе-
ленія прияорскаго, но и внутренняго, а также 

что опа служить отчасти предметомъ вывоза 
(съ оз. Пейпуса) за пределы губерніи и состав
ляетъ почти единственный доходъ прибрежныхъ 
жителей. По берегам* Балтійс. моря ловится въ 
болыпомъ количестве салакушка, составляющая 
любимую пищу эстовъ, кроме того, въ море 
ловится и вывозится въ небольшом* количестве 
камбала. Изъ внутренних* водоемов*, по богатст
ву рыбы и обширности рыб. промыслов*, первое 
место занимаетъ Чудское озеро; на нем* занима
ются около 100т.рыбопром.,препмущ. русскихъ. 
Ловятся: сиги, снетки, считаемые лучшими 
чем* белоозерскіе, ряпушка, корюшка, ерши, 
окуни, щуки, налимы, судаки, язи, лещи, синцы, 
и плотва. Снетковъ вылавливается до 150 тыс. 
бочекъ. Въ озере Вирцъ-ерве водятся теже 
породы, какъ и въ Пейпусе, за исключеніемъ 
ряпушки. Ловля производилась особенно дея
тельно около 1821 г., когда здесь впервые 
появились русскіе рыболовы; за темъ, уловъ 
крупной рыбы уменьшился, но за то увеличи
лись уловы снетковъ; рыбная ловля произво
дится еще на озерахъ: Буртнеісскомъ 'и Лубан-
скомъ (близъ Риги) и по рекамъ: Двине, Лиф-
ляндской А а , Салисе и Пернаве; по рекам* 
распространена преимущественно ловля лосо
сей, вывозимых* и за пределы г-ніи. Випо-
куреніе въ Лифляп. имеет* большее развитіе. 
Въ період* 1862—63 г. винокуренных* заво
довъ состояло 303, въ періодъ 1 8 6 3 — 6 4 г. 
308. Выкурено безводнаго спирта въ періодъ 
1862 - 6 3 г .—655,728 вед., въ пер. 1863 — 
64 г .—651,063 вед. Н а винокурепіе употреб
лено въ пер. 1862 — 63 г. картофеля 1,789,272 
иуд., солода 19,634 п . , муки 837,320 пуд.'; 
въ пер. 1863 — 64 г. картофеля 3,202,489 п., 
солода 208,404 п., муки 859,315 п. Пиво-
вареніе имеет* также весьма обширное раз-
витіе; въ 1863 г. въ г-іи было 422 пивовар, 
завода, выделавших* пива па 540 т. р. Право 
устраивать мукомольным мельницы принадле
жит* однимъ дворянамъ; въ 1860 г. ихъ было 
1,670, изъ нихъ вь Эзельс. у. 844. Довольно 
распространены камнеломни, которыя даютъ 
магеріалъ какъ для построек*, такъ и для 
обжиганія извести. Фабричная и мануфактур
ная промышленность, сравнительно съ другими 
губерніями Россіи, имеетъ достаточное раз-
витіе, несмотря на то, что страна не произ
водить въ избытке сырыхъ матеріаловъ, имеетъ 
удобное водное сообщеніе только на юж. границе, 
и что, наконецъ, негустое населеніе не дает* 
много свободных* рукъ от* сельских* занятій. 
Кроме винокуренных* и пивоваренныхъ за
водовъ въ г-іи считалось въ 1863 г. 103 
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фабрики и завода, которые занимали 8,409 
рабочихъ и производили на 5,616,805 руб. 
Первое, но цѣнноети производства, мѣсто 
принадлежать фабрнкамъ шерстяныхв издѣлій, 
производившихъ сукопъ и др. шеретян. мате-
ріи на 2,124,298 р. Производство это со
средоточено около Пернова (фабр. Вермана 
на мызѣ Цинтенгофъ производить на 1 мил. р. 
и фабр. Клеменца и Ле, на мызѣ Квеллен-
гатейнъ, на 433 т. р.) и въ самой Ригѣ (фабр, 
т. Тило на 240,854 р. , г. Шепелеръ на 
218,493 р., г. Голмъ на 79,100 р.). 8 заво
довъ, обдѣлывающихъ древесныя издѣлія, про
изводить на 660,880 р.; главныя лѣсопильни 
находятся въ Ригѣ (г. Верманъ на 250 т. р., 
г. Мигель на 215,424 р.) , 9 писчебумаж-
пыхъ фабр, производить на 545,898 р.; глав
ныя изъ нихъ находятся при мызѣ Эгель-
гофъ, близь Риги (на 123,088 р.), мызѣ Ли-
гатъ, въ Рижск. у. (на 93,830 р.) и нря 
м. Раппикъ, Верроскаго у. (на 46 т. р.). 6 
маслобойиыхъ зав. пропзводятъ на 459,260 р. 
12 стеыянныхъ и зеркалъныхъ завод, на 
339,454 р.; важнѣйшій зеркальный зав. (Аме-
лунга) находится при мызѣ Вайзенъ, въ Фел-
линскомь у. (произв. на 85,700 р.). 6 сально-
свѣчныхъ зав. производят!, на 294,758 р.; 
они находятся преимущественно въ Ригѣ 
(г. Кирштейнъ на 86 т. р . , г. Копрайсъ на 
73 т.; Богачова на 68,800 р. и Вригера на 
42 ,280 р . ) . 12 металлич. зав. производясь 
на 270,528 р. , 6 ги,елковыхъ фабрикъ на 
234,810 р.; главныя изъ нихъ находятся въ 
Венденщтейнѣ, Перновскаго у. (съ произв. 
на 100 т. р.) н въ самой Ригѣ (г. Портенъ, 
произв. на 70,000 р.) . 2 кожевенныхъ за
вода производятъ на 223,900 р.; 7 фабрикъ 
хлопчато-бумажЯ; издѣлій на 152,163 р. (глав-
нѣйшія находятся въ самой Ригѣ). 8 хими-
ческихъ заводовъ производятъ 83,910 р.; 
1 полотняная фабр, (она находится при мы
зе Кенгерагге близъ Риги) на 75 т. р.; 4 
фаянсовой и глиняной посуды иа 23,906 р. 
1 экипажная на 17,500 р. Остальные заво
ды и фабрики ничтожны. Хлѣбное вино н 
спиртъ отпускаются за предѣлы г-іи, а имен
но идутъ въ Петербурга и отчасти за гра
ницу; сукна идутъ не только въ столицы, но 
и на всѣ главныя ярмарки Имиеріи, и рас
ходится по всей Россіи; предметы, произво
димые дѣсопильнями и маслобойнями отпус
каются за границу, а писчая бумага выво
зится въ сосѣднія губерніи. Въ 1863 г. въ 
г-іи считалось ремесленниковъ 7,652 челов. 
(что составляетъ 6,75°/о городскаго населе-

пія); въ тояъ числѣ: мастеровъ 1887, под-
мастерьевъ 3,436, учешжовъ 2,329. Главные 
роды ремеслен. : хлѣбопеки (413 чел.), мя
сники и колбасники (299), маляры (598 
чел.), башмачники (1,014), столяры (644 
чел.), кузнецы (328), плотники (328 чел.), 
бочары (279), извощшш (513 чел.). Для 
внѣіпнеіі торговли служатъ порты: Рига, Пср-
повъ п Аренсбургъ; въ 5-ти лѣтіе 1860—64 
года вывозъ нзъ всѣхъ Лифляндскнхъ пор-
товъ за границу простирался средн. числомъ 
ежегодно на сумму 22,460,887 p., a прнвозъ 
на 5,508,964 руб. Главный статьи вывоза— 
лент», льняная пакля и льняпое сѣмя, а также 
пенька и пеньковая пакля, а на второмъ 
планѣ состоитъ вывозъ хлѣба (преимущественно 
овса и ячменя), дерева и древееныхъ нздѣлій. 
Лифляндія въ этолъ вывозѣ лринадлежитъ 
только часть льна, хлѣбъ и древесныя издѣ-
лія, но большая часть льна и вся пенька 
получаются изъ другихъ г-ій до Орловской и 
Курской включительно. Главныя статьи ввоза: 
сельди, соль и виио. По рѣкаиъ сплавлялось 
TÎT> 1 8  Ѳ  3 Г,. уд СуНМу I 

По Зап. Двинѣ 5,459суд. 3,097 плот. 4,079,985р. 
> Курл. Аа. . 1,458 > 126 > 165,000 і 
> Эмбаху . . 635 > 283 > 77,000 > 
> Эвсту . . . 57 > 116 > 22,965 > 
> Лифл. Аа. . — > 813 > 18,755 > 
> Пернавѣ — > 110 > 10,000 > 
> Рейо . . . — > 60 > 5,009 > 
> Саукъ — > 20 > 300 > 

Впрочемъ въ этихъ цифрахт. играстъ важ
ную роль транзитъ по р. Сѣверной Двинѣ. 
На пристаняхт. же Лифлянд. и Курлянд. г-ій 
въ неріодъ 1859—1862 г. грузилось сред-
нимъ числомъ ежегодно 1,091,869 пуд. па 
859,638 р.; въ тохъ чисіѣ сала 594,186 п. 
па 232,775 р. , хлѣба и спирта 87,955 п. 
на 193,829 р. , рыбы 155,219 пуд. на 140,790 
р. и металл, издѣлій 119,535 нуд. на 92,850. 
Значительнѣйшая часть сихъ грузовъ грузи
лась въ Ригѣ и направлялась вверхъ по Двн-
иѣ. Ярмарокь въ 1860 г. считалось 26, ба-
заровъ 49; на шіхъбыло привезено товаровъ 
на 1,483,313 р . , продано 591,868 р. (въ 1855 
г. было привезено на сумму 589 т., продано 
306 т.); главныя изъ нихъ въ Дерптѣ —Ыѣ-
мецкая съ 7—28 января, привез, на 580,760 
р. с , продано на 190,600 р., въ Ригѣ—Ива
новская съ 20 іюня по 10 іюля, нривозъ на 
200 т., продано на 40 т.; затѣиъ напболѣе 
значительны ярмарки въ Аренсбургѣ, Перно-
вѣ, Верро, Феллинѣ. Число церквей въ 
губериіи 297, иолитвеяныхъ домовь и 
часовень 209; въ томъ числѣ протестант-
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скихъ 172 церкви и 199 молитв, дом., пра-
вославн. 120 ц. и 10 часов, и мол. д. Въ 
18^9 г. учебныхь заведенін было 146, въ томъ 
числѣ 1 универ. и 2 гимназіи, 11 уѣздныхъ 
училищ*, 1 ветеринарное уч. , 10 женских* 
училищ*, 37 элемент, школ*, остальпыя— 
частный школы и пансіоны. Ученыхъ об
ществ* 1 1 ; въ Ригѣ, Перновѣ и Дератѣ из
даются 11 газетъ и журналов*. 

(Bûeching NeueErdbeschr., V I I , 0,765, p. 361—392 (Landrolleli 
Hupel Topogr. Nachr. v . L i v - u n d Ehstland, Riga, 1771 —17S2; 
Scherer, Nord. Nebenstunden, 1776, p. 203— 248; Fischer, Vers, 
ein Naturgesch. v . Livland. 1778 ; B ü s c h i n g , Erdbeschr. Bd. 
I I I , 1783, d Europ. Rnssl. , p . 128 — 188; Нагаева, лоці», соч. 
въ 1751, С . - П е т . , 1789, I , 136 в п р . ; Eckard, Topogr. Hebers, 
d . Rigaischen Statthalterschaft, Riga, 1792; Friebe, phys. oecon. 
und B t a t i s t . Bemerk, ü b . Liv- u n d Ehstland, Riga, 1794; Friebe, 
ü b . Russl. Handel, 1797, I I , 191—2(18; Merkel, die betten v o r z ü g 
lich in Livland, Leips. , 1800; Вахтурвнъ, крат. опис. рос. видо-
ходотва, С . - І І е т . , 1802, с. 59; Севергвва, п у т . , 1803, с . 10-34; 
Storch, Kusel, u n t . Alexander d . Ersten, 1804, I I I , 173—201, 
238 367, I V , 137-139; ЗябловскШ, з е и л . , V I , 166-184; Klint 
Beschr. d. K ü s t e n d. Ostsee Stockh., 1816, p. 48 e t c . ; d e Bray 
essai crit. s. Thist de Livonie, Dorp., 1817; Bienenstamm, geogr. 
Abr. d. drei Ostseeprov. Riisslaml's, Biga, 1826; Engelhardt u . 
ü l p r e c h t , ü m r . d. Felsenstructur Ehdttand's u . Livlands, въ 
Karsten's Arch. 1830; H . Ilagemeister, Mater, z u e i n . Gesch. d. 
Landgüter Livland's, Riga, 1830; O. Rose Reise, I , 1S37, p. 9 — 33; 
Магвуеъ, крат. свѣд. о Кеимерн. тепд. вод., 183«; Мат. д д а Ст. 
Росоів, 1839, отд. I V , 15—36 ( у ч и л . , учил, общ. а благотв. з а в . 
Лвфлян.); Parrot, Vers. ü b . d i e L i v e n , Letten und Ehsten, Berl . , 
1839; Murchison, Geology of Russia in Europa, 18І0; Магвуеъ, 
оппс Кенмер. > в н . водъ, въ Восяво-Меднц. ж у р . 1840; Possart, 
Kaiserth. Ruesland 1841, 11, 334 — 392; Авдѣевой, зап. о стар, я 
н п в . русскомъ б ы т ѣ 1842 ( Д е р н т ъ ) ; K o h l die deutsche Ostsee
p r o v . , 1 8 І 2 ; Struve, Result, d in d . Jahr. 1816—19 ausgef. 
astron. trigon. Vermess. Livland's в ъ Mem. d e l'Acad., 1 Х И ; 
Stuckenberg, Hydr. , 1, 1844, p. 206—326; Hueck, Landwirtsch. 
Verh. V . L i v - E h s t - u n d Kurl . , Leipz. , 1843; Koppen, d i e Bewohner 
K u r - und Livlands, в ъ Bull. hist. phil . , 111, IS46, N 17; Мевсра, 
водолечео. з а в . в ь Вендеяв, 1846; Girgensohn d i e Schwefelquellen 
zu Kemmera, Riga, 1817; R. Pacht d. devonische Torrn Kurl . u. 
Livlands. Dorp. 1849; Меііендіірфа, п. геол., С . - П . , 1819, с. 142; 
Eckman, Beschr. d Ins. Kuno i aus d. Scbwed. >, 1830; K u r d v. 
Schlözer Livland u n d d i e Anfänge deutschen Lebens i m bait. 
Norden, B e r l . , i'85l); Rathlef, Skizze orogr. u n d hydr. Verhältn. 
L i v - , Ehst- n n d Kurlands, .1852; A. Schrenk, Debers. d . o b e m — 
S i l u r . Systems L i v - und Ehstland's, Dorp-, 1832; Кашине, Арѳвсб. 
м о р . куп. в грязв, 1832; Манквпца, В. С т . ЛНФД , 1853; Fleischer, 
Flora V . Ehst- , L i v - u n d K u r l . , Mitau, 1833; Buddeus Halbrus
sisches, I , 1834; MilneT t h e Baltic, L o n d . , 1834, Г р у я ъ . опяс. 
мпн. в . , I , 223--365, Мацкевпча, путев, з а м . , Кіевъ, 1836, с т . 
37—77; Hehn d i e Intensität d. Hvl. Landwirthsch-, Dorp. , 1838; 
Etzel d i e Ostsee u n d i h r e Küstenländer, Leipz. , 1859; Бэра в 
Даиилевскаго, пзслѣд. о р ы б о л . в ъ роееіа, I , 1860 (рыболов, въ 
Чудсковъ оз. и Балт. в . ) ; Grewingk Geol. v. L i v - u n d Kurland, 
D o r p . , 1861; Веймарнъ, м а т . д л я с т . ЛВФЛ. Г., 1864; Material, z. 
allgem. Statistik Livland's u n d Ooseis, R i g a , 1864 ; Petzold, R . , 
Leipa. , 1861, p. 1—12; Grewingk, d. Stein alter d. Ostseeprov., 
Dorp. , 1863; Archiv f. Naturkunde L i v - , Ehst- und K u r l . , 1832— 
1866, 3 Bde (заключаетъ въ себѣ превосходный статьи о ЛИФЛЯН-

діи, напр. Schrenk, TJebers. d. obersilur. Schichtensyst. L i v - und 
Shetlands ; O ö b e l , heilsame Meeresschlamm an d. K ü s t e n d . 
Insol Oesel; K ä m t z , t ä g l . J a n g d. Warme zu Dorpat; Mâdler , 
Eisbedeck, d . Embach z u Dorpat; v . Sivers Flussfahrt auf d. 
Embach; Paucker, Vermess. d. Embachs; Schmidt, devon. Dolo-
mitthone d. TTmgeb. Dorpats, u . d i e devon. Thone i m S ü d e n d . 
Embachthaies; Schmidt, Flora d. Insel Moon; "Wahl, S ü s s w a s s e r 
Bivalven Livlands; Flora d. Silur. Bodens v o n E h s t . , N . L i v 
land u n d Oesel; Dietrich, Cryptogamenwalt d . Ostsee -prov. e t c . ) ; 
Baltische Sonatsschrift; Rigasche Zeitung; Bergmanns Magas., 
1825, I , 1 - t e s Hft . , 1—54, 2-tos Hft . , 1—33; 3 Hft. , 1—102, I I , 
1-tes Hft. , 1—52, 2-tes Hft. , 1—39, 3- tes Hft . , 1—50; Гор. Жур. 
1827 г . , кв. V I I I , 33 ( г е о г . обозр. Курляв. в ЛВФЛ. Г . ) , 1838 г. , 
I , 64 (геогн. наблюд., п р о и з з . в о время путеш. изъ Дерпта в ъ 
А б о ) , ч. I I , 24 (геогн. замѣч. в ъ проѣздъ черезъ Дерптъ), 1843 
г . , Ш , 219 (геогн. опас. Ф о р м а ц . , запииающ. Остзейскія пров. 
в погравач. съ НІШИ г у б . ) , І8І4 г. , ч. 1, 313 (геогн. поѣздка 
по Остзейск. г у б . ) , 1845 г . , ч . I l l , 33 ( о взавмномъ о т п о т е а і к 
кевгду древвимн паіеозовческныа осадкамв въ Скавдввавів в въ 
Балтівс. губ. Р о с с і я ) ; Жур. Мив. Г. И и . , ч. V I , отд. I I , с. 40 
(коренваі овчарня в ъ ЛИФЛЯВД. г . ) , отд. Ш , с. 80, 169 ( с к о т о 
водство а учвдвще луговодства), ч. X I I I , отд. I V , с. 70 ( Р в ж -
ска« ярварка), т . X V , отд. I V , с. 67 (причѣръ ЛИФЛЯВД., какъ 
доказат. необходвиости преобраз. въ нашемъ х о з я й с ) . т . X X V I , 

отд. I V , с . 160 (ветеран, учпд. въ Дерпт-в), т . X X I X , отд. I V , 
c. 16, 59 (луговодство в разведевіе піявокъ), т . X X X V I I I , отд. 
I V , с. 47 (чешуекрыдыя наеѣкомыя), т. X L V , отд. Н , с. 1, 121 
(пивовареніе и виновуреніе), т . L X , отд. I I , 83 (полож. Л В Ф Л . 
въ хозяйс. о т н о т е н і и ) ; Ж. М. В. Д. 1837 (свѣд. о Кеимер. нин. 
в о д . ) , 1843, I I I , 386, 1843, X , 81, 1846, X I I I , 218—261, 364—406, 
X I V , 65—119, 1819, X X V I I I , 93—106; Oorrespondenz-blatt d. 
naturforsch, rereins in Riga (Nose ein Blick auf phys. geogr. 
Verb. L i v l . ) , 6 J a h r g . , N 6 a 7; Mitth. und Nachr. d. evangel. 
G e i s « . Russl., T h . 2 , Bd. V I I (TJlman Gesch. d. Volksbildung 
in Livland); Arndt Livland. Chroniken; Richter Gesch. d. deutschen 
Ostseeprovinzen; Карамзина, И с т . Рос. Г о с . , см. царств. Іоанна 
І р о з н . ; Schmidt. Karte v . L i v l . 177'; Meil in , atlas v. Livland 
1791—98; H ü s s e f e l d , Karte R. d. H e r z o g t h ü m . L i v - u . Ehstland, 
1803; Neumann, Karte v. Ehstland, Livland etc.; K l ö d e n , Karte 

d. Ostseeprov., Berlin; Hücker, General-karte v. Livland, 1864). 

Л и х а у р и (Лехсури), селеніе (каз.), Кута
исской г., Озургетскаго у., въ 8 в. отъ у. г-да, 
при р. Ачисъ-цкали. Ч . ж. 1,411 д. об. п., 166 
дв., правое, церковь во имя Богородицы, пос
троенная, какъ полагают*, лѣтъ за 800; она 
окружена оградою. Здѣсь же на высокой горѣ 
находится 4-хъ угольная крѣпость съ баш
нею, построенная изъ дикаго камня въ X I I 
в. княз. Мачутадзе. 

( Ж . М. В. Д. 1810 г . , т. Х Х Х Ѵ Ш , с. 401, 406; Montpéreu, 
V o j . , i l l , 102). 

ЛихаЧѲВЪ, село (каз. и влад.), Черни
говской г., Козелецкаго у., въ 40 в. отъ у. 
г-да. Ч . ж. 1,815 д. об. п., 216 дв. 

Л и х а я - п а х т а : 1) мысъ на Ланланд-
скочъ берегу Сѣвернаго Ок., къ с.-з отъ Лнц-
каго я . , Архангельской г., Кемскаго у., и.іѣетъ 
видь краснаго утеса въ 30 ф. выс. 

(Репнеке, Гндрогр., ч. и, с . 67). 

2) Мысъ, составляетъ сѣв. оконечность 
о-ва Ешъдииа, въ Сѣверномъ Ок., у Лап-
лані.скаго берега, къ в. отъ устья Кольской 
губы, Архангельской г., Кемскаго у., подъ 
6 9 ° 2 3 ' с. ш. и 3 4 ° 5 ' в. д. Мысъ представ-
ляетъ утес* в* 600 ф выс. 

(Рейневе, Гндрогр. , ч. I I , с. 162 съ табд. ваблюденій). 

Л и х а р е в Э (Посерда), оз., Рязанской г., 
на границ* Егорьевскаго съ Касимовскимъ у., 
входить въ группу озеръ, соединенныхъ между 
собо.о протоками. Оно соединяется съ оз. Свя-
тымъ, берега его болотисты и покрыты мел-
кимъ лѣсоиъ; въ озеро впадаетъ рч. Посерда. 

(Баравоввчь, Рязан- г . , с. 38). 

ЛИХВИНЪ. уѣздный городъ Калужской 
губерніи. 

I. Г-дъ, подъ 54°6' с. ш. и 5 3 ° 5 5 ' в. д., 
въ 55 в. къ ю. отъ Калуги, на высокомъ 
лѣв. бер. р. Оки, при впаденіи въ нее рч. 
Лихвипки. По иреданію, г-дъ еще существо-
валъ при нашествіи татаръ, которые за от
чаянное сопротивленіе дали назвапіе Лихаго. 
Въ исторіи о немъ упоминается въ 1565 г., 
когда Іоаннъ Грозный назначилъ его въ о п 
ричину». Во всякомъ случаѣ, находясь на 
сберегательной передовой чертѣ Московскаго 
государства, ииѣлъ значеніе стратегическаго 
пункта, и, вѣроятно, не разъ видѣлъ подъ 
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стенами своими враговь; отъ него шла засѣка 
на 88 вер. и ииѣла 7 воротъ съ крепостями. 
Лихвинъ въ то время пмѣлъ городъ дубовый, 
рубленый, во 144 саж. въ окружн., съ 2 
проѣзжими и 4 глухими воротами. Еще въ 
1760 г. городъ былъ окруженъ землянымъ 
валомъ въ 159 въ окружн.; около валовъ были 
рвы съ одной стороны въ 11 саж. глуб., съ 
другой въ 7 саж., съ большой Московской 
дороги черезъ ровъ положенъ мостъ въ 25 
саж. Во времена смутъ Россіи (нач. X Y I I в.) 
онъ держалъ сторону то царя, то мятежни-
ковъ, и терпѣлъ раззоренія отъ Литовцевъ и 
Ордынцевь. Въ конце Х П І ст., съ удале-
ніемъ нашихъ границъ въ степь, Лихвинъ пО-
терялъ свое значеніе. Вь 1708 г. прпписанъ 
къ Смоленской г., въ 1719 г. состоялъ въ 
Калужской провинціи Московской г., а съ 
1746 г. назначенъ уѣздн. городомъ Калужскаго 
намѣстничества; въ 1796 г. г-дъ остайленъ за 
гататочъ, но въ 1802 г. опять возстановленъ 
уѣзднымъ. По описи 1760 г. въ г-дѣ было 2 
церкви и за городомъ 4, жителей 262 м. п., 
купечество по бѣдности не торговало, а зани
малось хлѣбопашествомъ, ремесленниковь не 
было. По описи около 1780 г., въ немъ былъ 
упраздненный по ветхости Афанасьевскій жен. 
монастырь, 2 собора, 3 приходскія церкви, бога
дельня, 287 домовъ (1 кам.), лавокъ 6, жи
телей 1,011 д. об. п. По свѣд. за 1864 г. ч. ж. 
1,878 д. об. п. (1,014 м. п.), изъ нихъ дворянъ 
206, купцовъ 146, мѣщанъ 1,014. Къ городу 
прилегаетъ каз. слобода Стрѣлецкая съ 77 
д. м. п. Почти всѣ жители православные. Въ 
1864 г. было церквей 4; изъ нихъ при при
ходской церкви во имя Афанасія Великаго, 
Патріарха Александрійскаго, существоваіъ 
женсвій монастырь упраздненный въ 1764 г. 
Домовъ 327 (16 кам.), 15 лавокъ, уезд
ное и приходское училища, въ коихъ уча
щихся 98 мальчиковъ (1860 г.). Городу 
принадлежитъ 479 дес. земли и 3 дома; 
доходъ на 1862 г. исчисленъ въ 2,376 
руб. Волѣе 20 семействъ изъ городскихъ обы
вателей занимаются хлѣбопашествомъ на на-
емныхъ земляхъ; до 400 мѣщанъ уходятъ 
на промыслы въ друтія мѣстности, ремеслами 
въ 1864 г. занималось только 30 человѣкъ 
(всѣ мастера). Заводовъ 4, изъ нихъ 2 сало-
топенныхъ и 2 кирпйчныхъ; первые 2 вы-
тапливаютъ сала до 8 тыс. пуд., сбываемаго 
въ Калугу. Несмотря на то, что Л . стоить 
при судоходной рѣкѣ Окѣ, торговля его не-
обширна; здѣеь даже нѣтъ пристани. Купцы 
преимущественно ведутъ торговлю пенькою, 

скупаемою въ уѣздѣ, и скотомъ, пригоняе-
мычъ въ количестве до 500 головъ изъ степ-
нихъ губерпій для местннхъ скотобоенъ. Въ 
1864 г. выдано торговыхъ свидетельств ь 
купцачъ 22 и кресті.яиачъ-торговцамъ 105, 
но значительная часть изъ пихъ торгуетъ впе 
города. На 2 ярмарки, бывающія 2 мая и 
вь день всЛіхъ Святыхь, привозится товаровъ 
на 10 т. р., продается на 3 т. р. Ежоне-
делъные базары собираются по по^кресепьямъ. 

(Tonne изгве. РоссіЯск. И » о . , взд. 1771 г . , с. 2091 топогр. 
оппс. Кадужс. в а г в е т . , с. 37; Матер, для Стат. Рос. И « п . , взд. 
Мое. Вв. Д. 1S39 г . , отд. I , с. 128, отд. I I I , с 203; Истор. Рос. 
І е р . , ч. I I I , с . 336; В. О т . Кадуж. г . , с. N8; Город, посел., ч. I I , 
с. 365; Эков. сост. город, посел. , ч. I , тст . X I V , с. И ; Кадуж. 
губ. вѣд. 1846 г . , N 10, 1848 г. , N 81; Попропвів, Кал. г., I I , 465). 

П . Лихвин. уездъ въ ю.-в. части губерпіи. 
Простр. его, по свед. военно-тоногр. съемки, 
37 кв. м. или 1,790 кв. в. (по Швейцеру 
36,98 кв. м. или 1,789 кв. в.). Площадь уезда 
занимаетъ дов. возвышенное местоположеніе, 
особенно въ север, и с.-в. частяхъ; овраги и 
буераки пересекаютъ ея во всехъ наиравле-
ніяхъ, но преимущественно въ западн. части. 
Среднюю абс. высоту уезда полагают!, въ 
700 фут.; высшія точки находятся въ с.-в. 
углу при дер. Титовой (54°20' с. ш., 54°35' 
в. д.) 830 фут., на с. при Покровскомъ (54°12' 
с ш., 5 4 ° 3 ' в. д.) 762 фут., вь средине 
при с. Зикѣевѣ (54°6' с. ш.), ( 5 4 ° 0 ' в. д.) 
603 ф., на зап. при Лихвинѣ 705 фут., въ 
восточ. части при Михайловкѣ ( 5 4 ° 5 ' с . ш . , 
54° 11' в. д.) 728 фут., на ю.-в. при Кня-
зишевѣ (53°59' с .ш. , 54°13' в. д.) 726 фут., 
на юге при Мотенѣ (53°56' с. т . , 53°55' 
в. д.) 695 фут. Почва въ запад, части 
уезда состоитъ исключительно изъ суглины 
съ подпочвою глинистою разныхъ цветовъ; 
въ крайней ю.-з. части уезда, на весьма не
значительной глубине, попадается местами 
лучшая глина, которая прежде требовалась 
вь значительномъ количестве на местные стек
лянные заводы и даже вывозилась въ губ. Смо
ленскую, Минскую и Виленскую, да н теперь, 
хотя въ меныпемъ количестве, вывозится въ 
Смоленскую г. Лучшаго сорта глина находит
ся близь каз. с. Сытичъ; крестьяне окрест-
ныхъ селеній ныне ограничиваются добычею 
простой глины, изькоторой выделываютъ про
стую посуду. Плисш каменнаго угля обна
жены вь разныхъ местахъ какъ напр. близь 
дер. Зелениной, около с. Желтакова, при д. 
Полошевой на р. Вассе, въ уроч. Терентье-
вой Рощи, на р. Череаце прн д. Агѣевой; 
толщина нластовъ отъ 2 арш. до 10 вернгк. 
Разработки угля производились только ві .Те-
рентьевой Роще, где нлаеты имвлн т о щ . отъ 
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2 , ; s ~ 2 apffi.j на глубине 12 саж. отъ повер
хности. Кромѣ каменнаго угля, на площади 
уѣзда находятся ломки известняковъ, годныхъ 
на шоссейный дороги, хозяйственным постройки 
й жЖепіе извести; такіе известняки находятся 
близь г-да Лихвина въ руч. Локовкѣ, въ с. 
Еипети на берегахъ рч. Кинети, на прав, 
бер. Оки между Никола-Гастунь и Мощоны. 
Известняки эти принадлежать къ верхле-де-
вонской формаціи п заключаютъ въ себѣ ока
менелости. С. Ераинское известно по мипе-
ральпымъ сѣрныѵъ водаиъ. Вся площадь 
уѣзда лежитъ вь системе р. Оки, которая 
пересѣкаетъ юго-запад, часть уѣзда отъ ю. 
къ с. Въ Оку впадаютъ нротекающія но уѣзду 
притоки: Еаменка, Упа, Черепетъ, Снабодъ, 

Желова, Вырка, Дуіна,Людемка, Сет-уха, Лих-

виика, Валка и другіе. Ъіиогія изъ этвхъ рѣчекъ 
Принадлежать у-ду только верховьемъ, напр. 
Дугна, другіе же устьечъ, напр. Уна. Bcï, рѣки, 
за иекдюченіемъ Оки, несудоходны и неспла-
вны. Озера лежать въ поймѣ р .Оки; изъ нихъ 
самыя значительный по величинѣ Прорва 
(дл. болѣе 1 в., дшр. до 35 саж.), лежащее 
иротивъ монастыря-. Добраго, и Долгое (дл. 
болѣе вер., шир. до 20 саж.) при д. Вару-
шидахъ. Обягарпыхъ болоть нѣтъ, а есть 
небольшая болота, лежащія преимуществен
но въ долинахъ рѣчекъ и происходящая отъ 
разливовъ рѣкъ. Подъ лѣсами въ уѣздѣ до 
48 т. десят., т. : е., до 26°/о общей площади; 
изъ общаго количества лѣсовъ, принадлежа
щ и й казне въ 18 5 8 г. было 18,700 десят. 
Восточ. часть уѣзда отъ Оки и Упы на с.-в., 
преимущественно ближе къ границѣ Одоев-
скаго у , представляеть почти пепрерывныя по
лосы лѣсовъ исключительно лиственныхъ по
родъ (дубъ); чистыя сосновыя рощи встре
чаются только по бер. р. Оки и Уны. Въ зап. 
части уезда отъ Лихвина къ Козельску леса 
идутъ большими, почти непрерывными рощами 
мѣшаныхъ породъ, южная же часть бедна 
лесами. По свед. за 1864 г . ч. ж. въ уѣздЬ 
(безъ города) 57,119 д. об. п. (27,870 м. 
и.), съ городомъ на 1 кв. м. 1,594 д. об. п. 
Въ уезде: дворянъ 182, крестьянъ казен. 10,778, 
вышед. изъ крец. зависим, крестьянъ 3 7 , 2 4 7 , 
быв. дворов. 1,933. Неправославныхъ: раскольн. 
111; въ 1864 г. было православн. церквей 
47 и Локровскій-Добрый муж. монастырь 
(см. это сл.); кроме того, въ уезде было пре
ж д е еще 3 монастыря упраздненные: Аѳанасі-
евскій жен. въ 1678 г., Гремячевъ-Усненскій 
м у ж . въ 1680 г . и Анастасовъ-Рождественскій 
м у ж . 1764 г. Уездъ разделепь па 2 стана. | 

Жители размещаются въ 259 поселкахъ, изъ 
коихъ монастырь 1, погостъ 1, слобода 1, 
селъ 44, селецъ 58, деревень 145, мелкихъ 
носелковъ 9. Селеній, имѣющихъ жителей свы
ше 1 тыс. д. об. п., только 5: Еулешево съ 
1,786 д, об. я . , Березово (Ближнее) съ 1,342 
д. об. п., Титово 1,155, Шишнево 1,074 и 
Мишковичи 1,045. Подъ нолями въ уезде 
более 104 т. десят., т. е. до 56°/« общей 
площади; сѣютъ преимущественно рожь н 
овесъ, за собственнымъ потребленіемъ остается 
небольшое количество на продажу и виноку-
реніе; въ періодъ винокуренія 1 8 6 2 — 6 3 г. 
употреблено хлеба 311,147 иуд. Садоводство 
н огородничество неразвиты; по береганъ р . 
Оки, на поемныхъ земляхъ, сажаютъ много 
капусты. Посевы конопли и обработка пеньки 
составляютъ одно изъ выгодпахъ и зпачнтель-
ныхъ занятій жителей; пенька сбывается въ 
Калугу. Многіе изъ поселянъ уходятъ на за
работки вь обв столицы и другіе города, а 
также занимаются перевозкою товаровъ въ 
Москву и къ пристацямъ Смоленской губ. Въ 
1858 г. однпмъ казенн. крестьянамъ выдано 
паспортовъ н билетовъ 2,917, что составить 
21°/о всехт. казен. крестьянъ, считавшихся 
вь 1858 г. (13,678 д. об. п .) . Въ уезде на
ходятся следующія 9 заводовъ и фабрикъ: 
чугуноплавильн.: Черепецкій (Билибина), Ха-
нинскій (Засыпкина) и Боіданопетровскій(Мер-

гасовой); на нихъ вь 1864 г. проплавлено 
рудъ 148,880 пуд. (въ Ханинскомъ зав. пла
вки не было), выплавлено чугуна изъ доменъ. 
82,259 нуд., отлито чугунныхъ изделій 28,626 
пуд., рабочихъ состояло 1,258 человекъ (см. 
Сборн. статистич. свѣд. по горной части на 
1865 г.). Винокуренные въ Тарасьевѣ (Ер-
гольской), Лужкахъ (Яковлева), Зябревѣ (на
следи. Сомова) и Володинѣ (кн. Вадбольска-
го) выкурили въ 1 8 6 2 — 6 3 г. 111,512 ведръ 
безводнаго спирта. Писчебумажныя фабрики 
въ с. Ераішскомъ и Зябревѣ, выделавшія: 
ггь 1861 г. оберточной и низшихъ сортовъ 
писчей бумаги на 17,650 руб. Ярмарокъ въ 
уізде 7: въ Николо-Густынѣ 9 мая, при 
Добромъ-Покровскомъ мон. 1 окт., въ с. Гря-

зномъ 8 іюля, въ с. Глубокомъ 20 іюля, въ 
с. Василъевскомъ 9 мая и Еулешовіъ 21 мая 
и 22 октяб. Н а нихъ въ 1863 г. было при
везено товаровъ на 23,868 руб., продано на 
12,176 руб.; лучшая по оборотамъ въ с. Ни-
коло-Густынѣ, на которую привезено на13,660 
р. , продано на 6,340 р. 

(Свс. Каіужсвая г у б . • попроцкаго, о и і о . Кааужо. г у б . , іад. 
1864 г . , J Ï 2 - г ь ч а с т . } . 
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ЛиХОВКа, село (каз.), Екатериносл. г., 
Верхнеднѣпровск. у., при рч. Омельникѣ, въ 
30 в. на с.-з. отъ Верхнеднѣпровска. Ч . ж. 
2,691 д. об. п., малороссіянъ, 380 дв., ярмар. 4. 

Л и ц к а я губа (Лица), на Ланландекомъ 
берегу Сѣверпаго Ок., въ устьѣ Мотовскаго 
зал., Архангельской г., Кемскаго у., въ 2 мил. 
къ з. отъ губы Вичаны. Простирается изви
линами къ ю.-з. на 6 миль, въ устье шир. 
1 м., потомъ съуживается до 1 / І M. И далѣе 
разширяется до 3/4 м. Глуб.* по срединѣ 35 — 
70 саж., подъ берегами до 20 саж., грунтъ 
песокь, у вершинъ илъ. Въ нее впадаютъ 
двѣ рѣки Лицы. У устья одной изъ нихъ боль
шое становище со множествомъ избъ, весьма 
выгодное для рыбной ловли. Становище го
дится только для мелкихъ судовъ, которыхъ 
здѣсь собирается до 230, съ 850 работник. 

СЛитке, 1-крат. п у т е ш . , ч. I I , с. 46; Рейневе, Гвдрог. , ч. I I , с . 
266—268; Данилевекін,въ пзсл.рыбол., V I , 119; М. С б . 1862,иур«. 
п р о и . , с . 36). 

ЛИЦКІѲ, Большой и Малый, острова, изъ 
группы Семиостровскихъ, у Лапландскаго бе
рега Сѣвернаго Ок., Архангельской г., Кем
скаго у. Названіе получили отъ р. Лицы, впа
дающей противъ нихъ въ море. Большой 
имѣетъ въ дл. 550 саж. и шир. 400, Малый 
въ дл. около 1І2 в., шир. до 1ji в. Оаи оба 
низменны, исключая южной оконечности Боль-
шаго, имѣющей до 160 фут. выс. Проливъ 
между ними 1/а в. (у Литке 75 саж.), глу-
бокъ и чистъ. 

(Латке, чѳтыревратя. п у т е ш . , ч . I , о. 257; Рейнѳке, Гндрогр., 
ч . I I , о. 57, 67, 108, 110). 

ЛичадѢвВО С^ицадѣево), село (влад.), 
Нижегородской г., Ардатовскаго у., въ 20 в. 
отъ у. г-да, при р. Тешѣ и Нучѣ . Ч . ж. 
1,750 д. об. п., 233 двор., училище. Жители 
села, кромѣ хлебопашества, занимаются бить
ем* конопляннаго масла (до 7,500 пуд. еже
годно); масло и сѣмя сбываются въ с. Ме-
часово и Стексово. Кромѣ того, здѣшніе жи
тели уходят* въ Сибирь на золотые промысла 
и занимаются извозами. 

( С т а т . Экспед. 1854 г. отъ М а н . Вн. Дѣдъ подъ начальс. О г о -
родннкова, рукопнсь). 

Лишнѳвка, мѣст. (влад.), Волынской г., 
Луцкаго у., въ 95 в. отъ у. г-да, при ко
лодце, по Пинско-ровенскому почтовому тракту. 
Ч . ж. 731 д. об. п., 71 дв., правосдав. цер
ковь и еврейская синагога. 

ЛиШНІЙ или Личный, порогъ на Днѣпрѣ, 
Екатеринославской г. и у., девятый изъ 10 глав-
ныхъ днѣпровскихъ пороговъ, въ 7 вер. ниже 
нор.Будисловскаго; не доходя озера Кухорскаго, 
рѣка съуживается и потомъ, при самом* остро
ве, опять расширяется; въ этом* мѣетв ряд* 
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скал* на протяженіи 150 в. пересекаетъ реку 
на искось, образуя островъ Кучугурскій, Впро
чемъ этотъ норогъ не цредставляетъ боль
ших* затрудненій для судоходства; длина его 
150 саж., паденіе 3 ф. 5 д. 

(Воен. С т . Екатер. г . , 40; Павловича, Еватер. г. , с. 38, Ж. М. 
В . Д . , 1854., т . 6, сиѣсь, с. 17; Аѳанаеьева, Поѣадка въ Южи. Р о с -
сіи, 1,121). 

Ліадьваръ, гора; см. Ляльваръ. 
ЛІахва Больш. и Мал., две реки: 1) Боль

шая (Ліафа, по карте Ляхва, по Грузински 
Диди-Ліахви) левый притокъ р. Куры, те
четъ вся по Горійскому у. Тифлисской 
г. Начало берет* изъ протоков* и род-
никовъ горы Кнота, въ главн. Кавказ, 
хр. , на границе съ Горскимъ окр.; соедине
ние этих* ручьевъ при д. Бритати нахо
дится на абс. выс. 5,910 фут., далее соедине-
ніе ррч. Бритати-донъ и Эдиси-донг имеет* 
абс. выс. 5,230 фут. Отъ истока до устья рч. 
Джомаш (абс. высот. 4650 фут.) имеет* 
главное направленіе къ з., отсюда поворачи
вает* на ю.-з. и получает* собственное наз-
ваніе Бол. Ліахвы, которая, соединясь съ р. 
Пацою (устье абс. выс. 3,220 фут.), укло
няется постепенно на ю.-ю.-в. и въ этом* 
направленіи впадаетъ в* Куру у г-да Гори, 
где и пересекается почтового дорогою въ Ку-
таисъ. До сел. Цхинвала течет* постоянно 
въ горахъ, ниже же входит* на Карталин-
скую равнину. Дл. теченія до 90 в. (прибли
зительно), глубина делается значительною только 
весною, и тогда по вей сплавляютъ лѣсъ не 
плотами, а бревнами, начиная отъ укр. Рокки. 
Русло реки чрезвычайно непостоянно, почему 
и нельзя устроить постояннаго моста че
резъ реку на почтовомъ тракте. По быстроте 
теченія она не замерзает*. Изъ прито
ковъ ея более другихъ замечательны Мал. 
Лшхва^ Даца и Меджуда. 

1) Малая (по грузински Патара Ліахш), 
левый приток* Большой Ліахвы, Тифлисекой г., 
Горійскаго у. Начало беретъ съ ю.-з. склона 
горы Кнотъ, близь истоков* Большой Ліахвы, 
течетъ къ ю., при впаденіи Самбіатскаго 
ручья уклоняется на з., при д. Ванити, по-
воротивъ опять къ ю.-ю.-з., выходить на Кар-
талинскую равнину и после почти 60 верст-
наго теченія впадаетъ въ Бол. Ліахву близь 
сел. Шиндиои. 

(Güldenstädt В . , I , 349, Güldenstädt ed. Klaproth, p. 31; 
Обоз. влад. за К а в к а з . , ч. I I , с. 47; В а м . Жалем, «а 1851 г . , 
отд. I I I , ст. 92; Ходзько, геогр. подож. ж высоты, с т . 37; Жур. 
П у т . Соебщ. 1868 г . , т. X X I X , сжвеь е. 60; Broeeet, Description 
de la Géorgie par le Ts. Wakhoncht, 238, 251 ; Севастіановъ, 
Опжс. Грузік ж Кавказа, ооставл. изъ путеш. Гвдьденштедта, с т . 
160; БроювскШ, И м ѣ с т . О К а к . , I , 170| Klaproth, V o y . , I l , 93, 
110; Klaproth В . , I I , 324 ; : Dubois, Voy. , I I , 332; Elchwald, В . , 
Abth. S , p. 348). 
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Л І О З Н О , мѣст. (влад.), Могилевской г., 
Оршанскаго у., въ 73 в. отъ у. г-да, при 
р. Моіпнѣ, на купечеекомъ трактѣ изъ Смо
ленска въ Витебскъ. По преданію, оно суще-
ствуетъ съ незапамятныхъ временъ. Въ 1812 г. 
маршалъ Ней стоялъ здѣсь съ своею арміею 
около 2 недѣль. Ч . ж. 689 д. об. п. (евреевъ 
380), 140 дв., правосл. церковь. Здѣсь учре
ждены 2 ярмарки (въ день Вознесепія и въ 
9-ю пятницу по Пасхѣ) , но онѣ рѣдко соби
раются, и оборотъ ихъ весьма незначителенъ 
(около 500 р.) . 

( Г о р . пос. ч. I I I , о. 224; Памяти, не. Могнл. г . , на 1861 г . , отд. 
I V , с. 79). 

Л о б а з ы , село (каз.), Самарской г., Бу-
зулукскаго у., въ 24 в. отъ у. г-да, при р. Бу-
зулукѣ, по Уральскому тракту. Ч . ж. 2,294 д. 
об. п., 287 дв., училище. 

Лобанове» (Акатово), сельцо (разн. ве
дом.), Московской г. и у., въ 20 в. отъ Мо
сквы, при р. Пехоркѣ. Ч . ж. 25 д. об. п., 
6 дв., суконная фабр. (Леве), на которой въ 
1861 г. выдѣлано драпу разныхъ сортовъ 
25 т. арш., на 70 т. р . , при 51 рабоч. и 
паровой маіпинѣ въ 15 силъ. 

Л о б а н Ь или Лъбанъ, р., Вятской г., пр. 
пр. Кильмеса. Беретъ начало въ Нолинскомъ у., 
орошаетъ Малмыжскіп. Напр. къ ю.-ю.-в., дл. 
теч. 100 вер., берега лѣсисты и малообитаемы. 
Рѣка сплавна отъ с. Лобанскаго. 

(Stnckenberg, Hydr. , V , 644). 

Л О б а н ь (Никольское), седо (каз.), Вят
ской г., Ыолинскаго у., въ 48 в. отъ у. г-да, 
при рч. Лобани. Ч . ж. 245 д. об. п., 25дв. , 
училище, 2 ярмарки: 6 декабря и 9 мая, на 
который въ 1856 г. привезено на 54,000 р. , 
продано на 17,000 р. 

( П а м а т е . кн. Ват. г. на 1857 г., с. 237). 

Л О б а с к и : 1) Село (каз.), Нижегородской 
г., Лукояновскаго у., въ 70 в. отъ у. г-да, 
при р. Гремяскѣ и Муравкѣ. Ч . ж. 2,599 д. 
об. п., 331 дв., училище. 

2) Село (удѣл.), Симбирской г., Ардатов-
скаго у. , въ 40 в. отъ у. г-да, при р . Нуш-
лейкѣ. Ч . ж. 2,129 д. об. п., 221 дв., 2 прав, 
церкви, базаръ, 1 ярмарка. 

Л о б в а , р . , Пермской г., Верхотурскаго у. , 
дѣв. пр. Ляли, системы Оби. Беретъ начало на 
вост. склонѣ Урала къ с. отъ скалистой горы 
Сухой камень, близь Еовжаковскаго камня, 
орошаетъ пустынную и чрезвычайно лѣсистую 
мѣстность. Общее напр. къ ю.-в., длина теч. 
225 вер., шир. до 30 саж. Ложе реки ка
менисто; на ней много переборовъ. Берега 
мѣетаяя утесисты и круты, состоять изъ из-
вестняковъ палеозоическихъ формацій й за

ключают!, въ себѣ не мало пещеръ съ сталак
титами. Въ этихъ пещерахъ, по преданію, Во
гулы отправляли въ прежнія времена свои бо-
гослуженія. Въ самыхъ вершинахъ Лобвы есть 
и граниты. Берега Л. богаты рудами. Н а од-
номъ изъ притоковъ Л. былъ прежде медный 
заводъ. Прит.: Кушва, Іолва, Нязьма. 

(Леоехнаъ, въ полн. соб. у ч . п у т . , V , 96; Попова, ю з . оп. 
Пернс. г., I , 23; Палласа, п у т . , I , 287, 291; Hermann Hr. 1, 212; 
Щуровскій У р . - х р . , 96; Stuckenberg Hydr. , I I , 449; Zerrenner, 
Erdk. v. P e r m . , 1, 113; Мозель, Нермс. г . , I , 94) . 

ЛобынСКОѲ, или Лабынское, (погостъ), 
Тульской г. и у., въ 14 вер. отъ Тулы при 
озерахъ близъ впаденія р. Шивороны въ Уну. 
Жит. 21 д. об. п., 4 двор., церковь. Близъ 
погоста находятся остатки Лобынскаго горо
дища и между местными жителями сохрани
лось преданіе о существовании здесь города 
и кладахъ, будто бы зарытыхъ въ городище. 

( 3 . а р і . о б . , I , 2, о. 17). 

Л о б ы ш к а , выселокъ (влад.), Казанской 
г., Тетюшскаго у., въ 8 в. отъ у. г-да, при 
р. Волге. Ч . ж. 6 д. об. п., 1 дв. Противъ 
выселка въ Волге есть яма глуб. до 8 саж., 
въ которую осенью забирается красная рыба. 
Яма удобна для рыболовства, потому что при-
мыкаетъ къ о-ву Кабаньему, около котораго 
суда не ходятъ и ее не нугаютъ. Въ хоро-
шій годъ уловъ рыбы бываетъ до 1,600, нуд. 
(изъ коихъ до 1,000 пуд. стерлядей), на сум
му до 5,000 р. 

(Волга отъ Твери до А с т р а х . , стр. 258; П а м . кн. Казане, г. 
1863, с. 87) . 

Л о б ь , р. , Московской и Тверской г-ій, пр. 
пр. ПІоши, сист. Волги. Образуется въ Воло-
коламскомъ у. при дер. Бабинке, изъ сліянія 
несколькихъ ручьевъ. Напр. къ с.-в., дл. теч. 
более 70 вер., изъ коихъ 40 по границе г-ій, 
a последнія 5 вер. по Старицкому у., Твер
ской г. Л . течетъ въ широкой луговой до
лине, ограниченной весьма пологими скатами; 
только въ одномъ месте берегъ реки пред
ставляется крутымъ. Берега Л . вообще от
крыты, но ниже дер. Шестаковой становятся 
лесистыми. Бродовъ нетъ, мостовъ много. 
Вдоль реки расположено 27 селеній (14 Мо
сковской г-іи), въ коихъ 5,330 д. об. п. Прит.: 
Шерстна, Издетель. 

( В . с т . Московс. г . , с. 23; С и . нас. м. Мосвовс. и Твѳр. г . ) . 

Л о в а т ь , р . , Витебской, Псковской и Нов
городской г-ій, прит. оз. Ильмень. Беретъ на
чало въ оз. Завесно, въ с.-в. части Городец-
каго у. (у ПІтукенберга и въ В . ст. Псковской 
г-іи ошибочно сказано въ Невельсвомъ, въ В . 
ст. Новгородской г., также ошибочно въ Су-
ражскомъ), направляется сначала" къ ю.-в. до 
озера Меже, но по выходе оттуда повора-
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чиваетъ къ с.-в. и сохраняете, не считая не
которыхъ уклоненій, это общее направление до 
саиаго устья. Орошаетъ у-ды: Городокскій, 
Суражскій, Велижекій, Неведьскій, Великолуц-
кій. Холмскій, Демьянскій и Старорусскіі. 
Дл. теч. до 460 вер., изъ коихъ до 130 при
ходится на. Витебскую г-ію, 180 на Псков
скую и до 150 на Новгородскую. Теченіе Л. 
можете быть раздѣлено но своему характеру 
на три почти равныя части: верхнее отъ ис
тока до г-да Великихъ-Лукъ, среднее отъ Ве-
ликихъ-Лукъ до Новгородской границы и ниж
нее отъ этой границы до устья. Верхняя часть 
теченія характеризуется тѣмъ, что Л. на этомъ 
протяженіи еще не судоходна. Рѣка прохо
дить здѣсь черезъ нѣсколько озеръ, а именно 
Меже, Сосно, Чернято и Сесито. Шир. ріки 
на первыхъ 20 вер. теч. (до оз. Межа) 6— 
8 саж., a далѣе оть 10 до 20 и, наконецъ, 
до 30 саж. Глуб. до оз. Меже незначительна, 
далѣе отъ 1 до 7 ф. Теченіе быстро и из
вилисто, ложе до оз. Меже песчано-глинисто 
и иловато, a далѣе каменисто. Берега дов. 
возвышены, до оз. Меже отлоги, ниже круты, 
сглаживаются только въ нелногихъ мѣстахъ 
и вообще богаты лѣсомъ. Среднее теченіе Л . , 
уже судоходное, характеризуется множествомъ 
пороговъ, которые уже начинаются въ 10 в. 
ниже Великихъ лукъ. Значительнѣйшіе изъ 
нихъ: Еучужъ въ 10 вер. выше ног. Троицы-
Хлавицы, Логоть, Ситня и Хворощинъ меж
ду Троицею-Хлавицею и Ходмомъ, Сучій-
Солпъ, Бабья -голень и Желвымъ между Ход
момъ и с. Раковымъ, Вертучая заводь, Мет-
лгтская коса, Оятище и Горская коса меж
ду Раковымъ и Новгородскою границею. Шир. 
рѣки въ среднемъ теченіи обыкновенно отъ 
30 до 60 саж., глуб. отъ 5 до 24 ф. Тече-
ніе дов. быстро и извилисто, ложе каменисто, 
особливо ниже Троицы-Хлавицы. Берега отъ 
Вел. Лукъ до Троицы-Хлавицы низменны и 
лѣсисты, до с. Марьино болотисты, а ниже 
его сухи. Ниже Троицы-Хлавицы берега Л. 
снова становятся возвышенными, мѣстами дос
тигаютъ 100 ф. выс. и состоять изъ рых-
лыхъ породъ, а именно глинъ н песковъ. Въ 
нижней части теченія пороги исчезаютъ, 
шир. рѣки отъ 30 до 60 саж., но мѣстами 
и 100 саж., глуб. лѣтомъ отъ 1 до 14 ф., 
дно песчаное, мѣстами каменистое. Берега 
не высоки, но круты и мѣстами представля-
ютъ обнаженіе горнаго известняка. При устьѣ 
своемъ рѣка образуем, значительную дельту, 
распадающуюся на три главные рукава: Но
вую Ловить (въ 14 вер. дл., 60 до 120 с. 

шир. и 9 до 44 ф. глуб.), Старую Ловать 
и Верготь. Между этими главными рукавами 
есть еще до 15 второстепенныхъ, отчасти 
впадающихъ въ озеро, отчасти соединяю
щихся между собою, такъ что вся дельта 
представляете весьма сложный лабиринта. Су
доходство но Л. весьма значительно. Отъ 
Вел. Лукъ начинается преимущественно снлавъ 
лѣса, а отъ Холма большое судоходное дви
жете, конечно, преимущественно только вес
ною, такъ какъ въ меженное время судоход
ство на Л. встрѣчаетъ слишкомъ болыпія нрс-
пятствія. Въ 4-лѣтіе 1859—-1862 г., сред-
нимъ числомъ ежегодно на Ловати грузилось 
и нритомъ почти исключительно въ предѣ-
лахъ Псковской г-іи, 2,975,307 п., на 610,242 
р. Главный предмета сплава былъ лѣсъ и 
лѣеныя издѣдія (на 275 т. p.), a затѣмъ 
хлѣбъ (515 т. пуд., на 280 т. р . ) , ленъ, 
льняное сѣмя и льнян. издѣлія (на 39,200 р.). 
Прит.: Кручица (up.), Начва, Локпя, Хлавица 
(лѣв.), Смота, Еунья, Рыбья, Нола (up.), Ре-
дья и Полистъ (лѣв.). 

(Спасскаго, кв. Бодьш. ч е р т . , о т . 14; aüldeiistädt R . , i , 14) 
Озерецковскій, Селнгеръ, е. 47—72; Пушкаревъ, Новгор. г, стр. 
54, 56; Stuckenberg, Hydr. , I , 430; В . от. ватебс. г. , с. 35; Псков
ской, с. 44; Новгородской, с. 40; Оудодод. дор. , I I , с . CCCXLV; 
Ж. П у т . С о о б . , X X X V I , отд. I I , 100-111; Ж. И. В. Д. 1838, X I X , 
73; 1 8 6 1 , с » . с т р . 1-13) Г . Ж . 1831,1, 356; Н а » , вн. Пскове, г . , 
1858,стр. 11). 

Ловать (Ловоть), село (влад.), Калуж
ской г., Жиздринскаго у., въ 25 в. отъ у. г-да, 
на Болховскомъ трактѣ изъ Жиздры, при 
ррч. Ловати и Ныркѣ. Ч . ж 1,404 д. об. п. , 
149 дв., церковь, 3 ярмарки', винокуренный 
зав. іДавловекаго). На немъ въ 1862—63 г. 
выкурено 18,097 ведръ чист, алкооля изъ 
54,537 пуд. ржаной муки. 

Л О В И Н Ь , мѣст. (влад. и евреевъ-зеиле-
владѣльц.), Черниговской г., Городницкаго у., 
въ 35 в. отъ у. г-да, при р. Ловинькѣ. Ч . 
ж. 568 д. об. п. , 70 дв., церковь, еврейск. 
молитвен, домъ. Мѣстечкомъ учреждено въ 
1851 г. 

(Город, поседен. т . V , ч . I I , с . 397). 

Л О В Ц Ы , село (влад. и каз.), Рязанской г., 
Зарайскаго у., въ 40 в. отъ у. г-да, при р. 
Окѣ. Ч . ж. 4,434 д. об. п., 629 дв., церковь, 
училище, базары. Село это было въ X V I I в. 
дворцовымъ и вмѣсто податей отпускало ко 
двору въ Москву рыбу. Жители этого села 
инынѣ занимаются, кромѣ обширнаго луго
водства, рыбодовствомъ. При селѣ, на р. Окѣ, 
находится пристань; въ 1859—62 г. среднимъ 
числомъ ежегодно на ней грузилось сѣна 
421,948 пуд., на сумму 41,891 руб. и дровъ 
на 2,661 руб.; разгрузка производилась только 
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въ 1862 г., именно хлѣба 9,206 пуд., на 
3,152 р., металлов* 36,927пуд.. на 48,683 р. 

(Рязав. г у б . вѣд. 1853 г . , If 18). 

і Ж о г а ч е в к а , село (каз.), Самарской г., 
Бузулукскаго у., въ 52 в. отъ у. г-да, при р. 
Погромкѣ. Ч . ж. 2,121 д. об. п. , 266 дв., 
училище, базаръ, салотопенный зав., вытопив-
шій въ 1861 г. бараньяго сала 1,000 пуд., 
на 3,700 р. 

ЛогИНОВа, губа въ ю.-в. углу Новой 
Земли, Архангельской г., по описи Пахту
сова имѣетъ дл. до 20 в., въ направленіи къ 
3. -с . -з . , шир. до 5 в., глуб. не болѣе 20 саж., 
берега низкіе. Здѣсь можно найдти хорошее 
якорное мѣсто за остр. Рогозинымъ. 

( З а в . Гидр. Деп. кв. I , с. 47, 94, 143, 212). 

ЛОГИНОВО, село, Самарской г.; см. Еру-
сланъ Нижнгй. 

Л о г и н о в с к а я , деревня, Архангельской г., 
Оиежскаго у., въ 60 в. отъ у. г-да, при р. 
Кушъ, по Еемскому почтовому тракту. Ч . ж. 
605 д. об. п., 74 дв., почтовая станція. 

ЛогМОЗеро, оз. , Одонец. г., Петрозавод-
скаго у., которое, соединяясь посредствонъ про
лива съ Онежскимъ оз. , собственно составляетъ 
заливъ сего нослѣдаяго. Логм. находится въ 
8 вер. отъ Петрозаводска. Дл. его до 6 вер., 
шир. до 3 в. На прав, берегу озера распо
ложено нѣсколько деревень, извѣстныхъ подъ 
именемъ Заозерья. Въ озерѣ добывается же-
лѣзная руда для Александровскаго зав. Въ 
Л . впадаетъ р. Ш у я , вытекающая изъ Ш у е -
зера. Надъ нроливомъ, соединяющимъ Л. съ 
Онежскимъ, возвышается утесъ, извѣетный 
подъ названіемъ Соломенскаго камня и со-
стоящій изъ діоритовой брекчіи, которая лома
лась на украшенім Исакіевскаго собора. 

( Г о р . Ж у р . 1835 г . , ч . I l l , с. 273; в. ст. Одонец. г . , е. 103-,Даш-
вовъ, опве. Одонец. г . , с. 93* П а н . кв. О д о в . г. 1858, с. 126, 234). 

Л о г о в а т ѳ ц ъ или Коеовка, село, Х е р 
сонской г., АлексанДрійскаго у., при рч. Бере
зовке, въ 20 в. въ с.-з. отъ Александріи. 
4 . жит. 1,883 об. п. , малороссіянъ, 308 дв. , 
3 ярмарки. 

ЛсіГОВѲЖЪ, р . , Тверской г., Новоторжск. 
у . , лѣв. пр. Тверды. Беретъ начало въ боло-
тахъ близъ дер. Перхова. Напр. къ ю.-ю.-в., 
дл. теч. до 50 вер. До с. Климова берега 
рѣки низменны и болотисты, далѣе НЕСКОЛЬКО 
возвышаются и становятся сухими; правый 
берег* выше лѣваго. Въ прежнія времена по 
Л. производился сплавъ лѣса, прекратившійся 
съ иетребленіемъ дѣсовъ по этой рѣкѣ. Н а 
Л . 15 селеній съ 2,400 д. об. п. 

, t Ä t a c Ü a b e r g , - H y < I r . , V , 325; В . с т . Тверс. г . , с . 43; С п . нас. 
И . І в ѳ р е , ; г . > j 

Д о г о в о о , село (каз.), Курской г., Бѣл-
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городскаго у., въ 35 в. отъ у. г-да, при р. Не-
жегалѣ. Ч . ж. 1,558 д. об. п., 148 дв. 

ЛОГОЙСЕЪ, мѣст. (влад.), Минской г., 
Борисовскаго у., въ 44 в. отъ у. г-да, при 
р. Ганне. Ч . ж. 740 д. об. п., 106 дв., 2 правосл. 
церкви, католич. костелъ, евр. молитв, домъ, 
бумаготкацкая фабр., на которой въ 1861 г. вы-
дѣлано на 480 р. Незначительный нынѣ Ло-
гойскъ упоминается въ лѣтодисяхъ еще яри 
Владимірѣ Мономахѣ , какъ крайній пунктъ 
з а в о е в а н и й этого князя. Въ 1127 г. Логон-
скомъ овладѣлъ в. кн. Изяславъ Мстиславичь. 
Потомъ Л . сдѣлался достояніемъ Литвы, и не 
разъ былъ раззоряемъ и опустошаемъ. В . кн. 
литовскій Витовтъ отдалъ Л . своему племян
нику Андрею Владимировичу, отъ потомков* 
котораго Л. перешелъ къ кн. Кобринскимъ. 
Въ 1505 г. былъ раззоренъ татарами, а въ 
1508 г. Сигизиундъ I пожаловалъ е г о Чар-
торыйскимъ. Въ 1519, 1535 и 1655 г. Л. былъ 
занимаем* русскими войсками, а въ 1706 г. 
былъ выжженъ шведами. Отъ Чарторыйскихъ 
перешелъ къ Тышкевичамъ, за которыми и 
былъ утв»ржденъ гранатами 1528 и 1535 г.; 
Михаилъ ВишневецкігТ въ 1673 г. далъ нри-
вилегію на учрежденіе торговъ и 2 ярмарокъ. 
Въ окрестностях* Л . много (въ лѣсахъ Губ-
ской пущи) гр. К у р г а н о в * , отчасти разрытых* 
Тышкевичемъ и Кьтркоромъ. Предметы, най
денные въ сихъ курганахъ, коихъ большая 
часть оказалась могилами женщинъ, какъ-то: 
монисты, бисера, кольца, бубенчики, браслеты 
доказывают*, что курганы эти относятся еще 
ко временам* язычества края, т. е. не позже 
X I вѣка. 

(Город, посед., ч. I I I , с т р . 130-, Ж. М. В . Д. 1843 г. т . I , 409; 
Изв. а р і . о б . , I , 17). 

ЛОГЪ К р у т о й , село, Курской г.; см. 
Крутой Логъ. 

ЛоДѲЙная: 1) Губа на Лапландском* бе
регу Сѣвернаго Ок., Архангельской г., Кем
скаго у., перед* устьем* Кольскаго залива, 
в* 8 мил. къ с. отъ остр. Тороса и въ 2 мил. 
къ ю. от* мыса Оѣть. Губа вдается между 
голыми красными утесами на мили къ 
ю.-з.; шир. ея до 400 саж., вершина заво
рачивается нѣсколько на ю.; глуб. отъ 30 до 
50 саж.; берега омываются всегдашним* бу
руном*. Сѣверный мысъ губы, извѣстный под* 
именемъ Пушки, имѣетъ круглое отверстіе, 
проходящее отъ подошвы до вершины утеса, 
подъ углом* 60° к* горизонту. Туда вкаты
вается прибой волнъ; брызги вылетают* вверхъ 
с* сильным* шумом*, подобным* пушечному 
выстрѣлу. 

(Рейвеке, Гидр. о п . Сѣвер. бер. Р о о с і щ , ч . I I , 60,242,343). . 



ЛОДЕЙНАЯ — ЛОДЕІіИОЕ ПОЛЕ 81 

2) Бухта; см. Термберская губа. 
Л о д е Й Н О е П О Д Ѳ (Ладейное поле), уѣз. 

г-дъ Оловецкой губ, 
I. Г-дъ, подъ 6 0 ° 4 4 ' с. nr. п 51° 13' в. д., 

въ 200 вер. кь ю.-з. отъ Петрозаводска, па 
почтов. трактѣ изъ С.-Петербурга въ Архан
гельску при р. Свири. На мѣстѣ города въ 
нач. X V I I I в. находилась дер. Мокришвица, 
окруженная лѣсами н извѣстпая тѣмъ, что 
жители ея заппмалпсь судостроеніемъ. Въ 
1702 г. Петръ I, ироѣзжая въ Архангельску 
основалъ здѣсь верфь для постройки судовъ и 
назвалъ ее Олонецкою, иоетроилъ церковь во 
имя ап. Петра, a вскорѣ и дворецъ. Вь 1703 г. 
сюда былъ иосланъ Меньшиковъ для закладки 
военпыхъ судовъ и въ томъ же году было 
здѣсь выстроено 6 фрегатовъ; на одномъ изъ 
нихъ Петръ I возвратился : въ С.-Петербургъ. 
Эти суда были первыми на водахъ БалтіЙскагб 
моря. По заложенін Адмиралтейской верфи 
въ С.-Петербургѣ, Лодейнопольская верфь еще 
не утратила своего значенія и уничтожена 
толвко въ 1830 г. Въ 1780 г., при учреж
дении Олонецкаго намѣстнич., повелѣно обра
зовать городъ изъ казенной Олонецкой верфи 
и прилегающихъ къ нему экономичеекнхъ сло-
бодъ Меншевицъ и Лодейпаго поля, съ пере-
именованіемъ въ Лодейное поле. Къ Олонецкой 
верфн были приписаны Каргополь, Бѣлозерскъ, 
Пошехонье съ уѣздами. Въ 1796 г. Л . поле 
оставлено за штатомъ и отписано къ Новго
родской г., но въ 1801 г. опять сдѣдано уѣз. 
г-домъ Олонецкой г. По свѣд. за 1862 г., ч. 
ж. 1,114 д. об. п. (607 м, п.), изъ коихъ 
купцовъ 79, мѣщанъ 593. Всѣ почти право
славные. Въ городѣ церквей 2, домовъ 164 
(камея. 3), лавокъ 1 3 , трактиръ* приходское 
училище, больница,'пам,ятникъ Петру I (гхкра-
мида' еъ орломъ), воздвигнутый вь 1832 г. 
кунц. Сафрововымъ, на томъ мѣстѣ, гдѣ 
находился дворецъ царя, телеграфная станція, 
въ зданін верфи управленіе Балтійскаго округа 
корабельныхь лѣсовъ. Землп городу принад
лежите 3,345 дес ; доходъ на 1862 г. исчи-
сленъ въ 2,854 р. До 40 мѣщапъ занимаются 
хдѣбодашествомъ и сѣнокошеніемъ, нѣкоторые 
извозомъ, лѣтомъ во время навпгаціи нани
маются на суда и плоты, идущіе до С.-Петер
бурга; имѣющіе свои лодки перевозятъ пасса-
жировъ по р. Свири до Сермакской пристани 
и Новой Ладоги. Ремесленниковъ въ 1862 г. 
было 20 (всѣ мает.). Заводская дѣятель 
ность ограничивается незначнтельнымъ кирпич-
нымъ заводомъ. Городскіе купцы производятъ 
торговлю хлѣбомъ (на 4S т. р .) , бакавейяымъ 

Геогр. Словарь. 

товаромъ (на 37 т. р.) и суровекимъ (на 35 
т. р . ) ; послъ-двіѳ товары продаются преиму
щественно въ уѣздѣ. Кромѣ того, 3 купца 
отпускаютъ въ С.-Петербургъ лѣса изъ еобствея-
ныхъ дачь, на сумму до 80 т. р. Б«»арнвхъ 
дней постояняыхъ нѣтъ. Ярмарокъ 2: съ 29 
іюня и съ 21 ноября на 7 дней; обережь 
ихъ не превышаете 4 т. р. Вь 1862 г. вы
дано торговыхъ свидѣтельствъ 66, изъ нихъ 
2 по 2-й гильдіи, 24 по 3-й, 28 крестьяіаиъ 
и 12 прикащикамъ. 

(Оверецабвскій, отъ С . - П е т е р , до С т . Р у с с ы , о. 80; ere ara, 
плав, по Ладож. ж Оножск. os., 183; Дашковъ,Одоі. г . , 18; пувз-
каревъ, Оловецв. губер. , 8S; Зібдовсвій, эеждооп. Р о с , , I I I , Ш ; 
Blasius, Reise, 1, 56; Город, посел. , I l l , 413; Экон. « О С ? , город. 
I I , Олон. г . , с. 13; в. С т . Одовеп. г у б . , С Т . 113; Оловеп. губ. 
Еѣд. 1848 г . , H 2 9 ; П а к . « а . Одовец. г. 18В8 г . , е . Ш і Жввов. 
р у с . бвбл. , т. I , 101; Ж . M. В в . Д. 1831 г . , I I . в, 0. 183; АадрМВЪ, 
Олов. г . , с . 37; Бергштрессеръ, Олов. г . , с . 88; Schrank, В . , І г 14). 

П . Лодейнопольскій уѣздъ въ ю.-в.. углу 
губерніи. Л ростр, его, по Швейцеру, 100,14 
кв. м. пли 9,199 кв. в. Площадь уѣзда, огра
ниченная Ладожскимъ оз. , р. Свирью (отъ 
устья Яндебы), Онежскимъ оз. и теченіемъ р. 
Ояти, представляете низменную равнину, по
крытую озерами и небольшими болотами; не-
болыпія возвышенія, раскинутыя ближе къ 
берегамъ рѣкь, разнообразии, мѣстоположеніе. 
Почва уѣзда преинущесгвеняо болоявстая ж 
глинистая, мѣстами песчаная н частію каме
нистая. Рѣки, за нсключеніемъ самой юго-воех. 
части, принадлежать всѣ къ еистемамъ оаеръ 
Ладожскаго и Онежекаго, т. е. Ваітійекаго 
бассейна; въ ю.-в. части берутъ начало не
значительная рѣчки Волжскаго басеѳймц напр. 
Ножема притокъ Суды, впадающей въ Шек-
сву. Изъ рѣкъ, впадающихъ въ Ладожское оз., 
замѣчательна судоходная р. Свирь, прини
мающая сплавныя рѣки Шоткусы, Оятъ ж 
несудоходную Яндебу; въ Онежское оз. вна-
даютъ сплавныя Ошта, Водлица и Жара. 
Кромѣ ярніегающихъ къ у-ду Ладожскаго ж 
Онежского озеръ внутри у-да, ичпреимущест-

і венно вь срединѣ н восгоіи, его частя, рас-
I кинуты озера вер. отъ 2 до 18 еъ окр., а 
j именно: Шимозеро, Оситинское, Шатояеро, 

Падозеро, Савозеро, Еривозеро, Тарозеро, 
Долгое, Люсовское и др. Болоте большой ве
личины нѣтъ, но есть неболыпія по берегамъ 
рѣкъ и озеръ. Площадь уѣзда преимуществ, 
покрыта лѣсами, коихъ считается до 794 л 
десят., т. е. болѣе 71°/о всего иростржжзтва. 
Изъ числа казенныхъ дѣсовъ дюрабельпых* 
рощъ считается 7,183 десят. Лѣеа «реямуще-
ственно хвойные. По свѣд; на 1862 г. ч. ж. 
34,050 д. об. п. (16,464 ж. п.), съ городомъ 
на 1 кв. м. по 186 д. об. п.; изъ общаго 

6 
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числа: дворянъ 538, крестьян* каз. 2 6 , 3 2 3 , 
Йшгиедшихъ изъ крѣностн. зависим. 5 , 6 7 1 , 
бывпт. дворовыхъ 156. Неправославныхъ: рае-
«ояьн. 155. Церквеі нравосл. 5 5 ; монастырей 
нѣтъ. Еромѣ велишроесіян*, въ у-дѣ живут*, 
Карелы и ЧуаЦ ітЬрвые въ самомъ ю.-в. углу 
уѣзда, близь граница Бѣлозерскаго, въ прихо
дах* іотоетѳв* иПимозерскаго и Пажезерекаго; 
вторые рядом* съ ними въ приходах* Каре-
швШШъ, Чикёзерскомъ, Оштинскомъ, Вод-
лицкомъ, Шукшенскомъ, Немжинскомъ, Лад-
вивскомъ, Лукинекомъ. Уѣздъ раздѣленъ на 
8; стана, вышедш. изъ крѣп. зависим, со
ставляют* 3 волости, 37 обществ* (43 -вл.), 
казенн. крестьянъ 8 волостей. Жители размѣща-
ются в* 683 поселкахъ, изъ коихъ 16 сел* 
и 667 деревень; всѣ они немноголюдны и 
ни одно изъ нихъ не имѣетъ 500 д. об. п. 
ХлѣбОпашество и вообще сельское хозяйство: 
огородничество, садоводство, пчеловодство, 
скотоводство, находятся на весьма низкой 
«степени развитія, от* дурнаго качества почвы 
и «уррв»ѳ !климата. Подъ пашнями до 18,780 
десят., т. е. до 2°/о.общей ндощади; сѣютъ 
преимущественно яровой хлѣб* — ячмень и 
овесъ; хлѣбъ для мѣстнаго нродовольствія 
закупается на пристанях* Маріинской системы, 
куда приходить съ Волги. Главная же занятія 
жителей состоять въ судоотроеніи разных* раз-
мѣровъ лодокъ, подъ товары, идугціекъ С.-Петер
бургу и но Маріинской еистемѣ (таких* лодокъ 
строят* до 61 въ.годъ); кромѣ того, жители 
у-да руеятъ лѣсъ и подвозят* его къ сплав
ным* рѣкамъ, занимаются бурлачествомъ во 
время вавигаціи, гонят* по р. Свири плоты, въ 
обшпрныхъ лѣсахъ бьютъ бѣлокъ, рябчиковъ, 
«уропатокъ, тетеревей и другихъ птицъ и 
авѣрей, продавая ихъ преимущественно для 
С.-Петербурга; по р. Свири, въ Ладожскомъ 
и Онежском* оз. промышляют* рыболовствомъ, 
по почтовой дорогѣ занимаются содержащ
е м * постоялых* дворовъ и гоньбою лошадей, 
нѣкоторые уходят* на заработки в* столицы. 
Заводская дѣятельность уѣзда ограничивалась 

1 лѣсоинльнымъ заводом*, распилившим* въ 
1862 Ï. лѣса на 22,901 р. (куп. Громова), 
2 другихъ лѣсошиьн. вав. н е дѣйствовали. 
Ярмарки (5) бывают* въ погостах* Оштин
скомъ—18 янв. , на 2-ой недѣлѣ вел. поста 
на 4-той недѣлѣ поста, и Сермакскомъ, 28 окт. 
а 27 ноября; на нихъ въ 1 8 6 3 г. иривози-
«иа. на 120 тыс. р . , продавалось на 60 т. 
Щ, Сермакскія ярмарки незначительны (прив. 
8 # в о ф , . и р о д . 3,500 р.) . 

ЛОДГШСКІИ ПокрОВСКІЙ монастырь, 
Полтавской г., Прилуцкаго у.; ем. Ладинскій 
Шреображенскій монастырь. 

Лодма, р. Архангельской г. и у., пр. 
пр. Двинской дельты. Беретъ начало въ Ло-
демскоиъ оз. Общее напр. къ з.-ю.-з., дл. теч. 
100 вер. Устье рѣки служит* верфью для по
стройки судовъ. Прит.: Сумозерба (лѣв.), обра
зующая сток* оз. Сумо, и Колозимо (пр.). 

(Stuckenberg, H y d r . , H , 231). 

Додомирка, Р-, Новгородск. г., Демь-
янсваго у. , пр. пр. Полкц сист. Ильменя. Бе
ретъ начало близь с. Поля. Напр. къ с.-з. , 
дл теч. 45 вер. Рѣка сплавна на 30 вер. 

(Stuckenberg, H y d r . , I , 453). 

Лоевъ (Лойовъ, Лойовгродъ), мѣст. (влад.), 
Минской г., Рѣчицкаго у., въ 55 в. отъ у. 
г-да, при р. Днѣпрѣ, по почтовому тракту о р 
Рѣчицъ къ Чернигову. Ч . ж. 1,906 д. об. В., 
352 дв., 2 правосл. церкви, католич. костелъ 
и почтов. станція. Лоевъ, бывшее достояніе 
вел. князей литовскихъ, извѣстенъ съ конца 
X Y в.; въ 1505 г. онъ былъ раззоренъ, пе
рекопскими татарами, а потомъ подвергался 
набѣгамъ русскихъ. Во время казацкихъ войнъ 
въ 1649 г. Лоевъ былъ занять казацкнмъ пол-
ковникомъ Подобайлою, но вскорѣ отнят* у 
казаков* Яном* Радзившгомъ, при чем* мѣ-
стечко потерпѣло раззореніе. При мѣстечкѣ 
на р. Днѣпрѣ находится пристань, съ кото
рой въ 1859—62 г., сред, числомъ, отпущено 
клади на 22,372 р . , изъ коихъхлѣба на 4,572 р., 
лѣсу и лѣсныхъ издѣлій на 17,311 р.; раз
грузилось же клади на 3,907 р., въ томъ чн-
слѣ хлѣба на 955 р. , соли на 1,750 р. , лѣсн. 
издѣлій на 185 р. 

(Город, п о с е д . , ч . Ш , с . 148). 

ЛОЖНЫХЪ В ѣ е т е й , губа на зап. стор, 
Б . Карагинскаго ос-ва, въ Беринговомъ м., обра
зуемая берегомъ острова и кошкою, прости
рающеюся отъ острова къ з. и ю.-з. на 7 миль. 
Бухта имѣетъ вер. 9 дл. и такую же ширину 
въ устьѣ; названа такъ кап. Литке, вслѣдствІе 
того, что онъ, основываясь на разсказахъ ка-
ряковъ, ожидалъ найти тут* хорошую гавайь^ 
Глуб. отъ 4 до 8 саж.; грунтъ илъ, берега 
вездѣ приглубы. Губа открыта съ ю.-з., но 
рейд* въ ней весьма хорошій. 

( Л н т в е , п у т . о т д . н о р . , с . 249—250). 

Доза, р . , Вятской г., лѣв. tap. ЧепЦй. 
Беретъ начало нѣсколькими источниками в* 
СарапульсЕомъ у. , орошает* Глазовскій. Напр. 
къ с.-в., дл. теч. до 100 вер, Сплавна и» 
40 вер. Прит.: Іясь (пр.) и СаЛя (лѣв.). 1 

(Stackenberg, H y d r . , V , 637). 

Лозановва, село (влад.), Кіевской t, 
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Черкасскаго у., въ 40 вер. отъ у. г-да, при 
р. Ташлыкѣ. Ч . ж, 1,226 д. об. п. , 163 дв., 
церковь, винокуренный зав., на которомъ въ 
1862—63 выкурено 11,043 ведр. алкооля. 

Лозва, р. Пермской и Тобольской г-іп, 
одна изъ двухъ составных!, вѣтвей р. Тавды, 
сист. Оби. Беретъ начало въ Верхотурскомъ у., 
противъ истоковъ Печоры на восточ. склонѣ 
Урада. Напр. сначала къ ю., потомъ къ ю.-в. 
Судя по картѣ, дл. теч. до 400 вер. Шир. до 
60 и 70 саж. Теченіе быстро. Ложе до устья 
Ивдиля каменисто, далѣе песчано илн тини-
сто. Пороговъ мало. Берега въ Верхотурскомъ 
у. мѣстамн круты и утесисты; правый, обы
кновенно чаще крутъ и утесистъ; на лѣвомъ 
не мало озеръ и болотистыхъ низей. Въ Бе-
резовскомъ окр. оба берега сглаживаются. 
Страна, по которой иротекаетъ Л . , чрезвы
чайно лѣсиста. Верхняя часть теченія совер
шенно необитаема, на средн. части течеяія 
кочуютъ вогулы, ца низовьяхъ есть деревни. 
Первоначально, и именно въ 1589 г., городъ 
Пелымъ, подъ именемъ Лозвинскаго г-да, былъ 
построенъ на Лозвѣ (при устьѣ Ивдиля), и 
только впосдѣдствіи перенесенъ на Тавду, гдѣ 
получнлъ назвавіе Пелыма. Лозва была судо-
ходна только отъ устья Икдиля. Разливы Л. 
весьма обширны. Рѣчная область р. Лозвы 
золотоносна. Прит.: Ивдиль и Норья (лѣв.). 

(Müller , Samml. Russ. Gesch., V I , 425; Миллера, сиб. н е т . , 
220: Stuckenberg Hydr. , 11, 450; Вове В . , 1, 384; В. с т . Перис. г., 
с. 27; Щуровскій, У р а л . , 28, 31; Словцова, нет. об. СПб. , I I , 150, 
152; Гагеиейстеръ, с т . об. С я б . , I I , 2 9 ; В . ж Н . B e i t r . , V , 43; Г. Ж. 
1831, i n , 174; Жур. Мвп. В н . Д і л ъ 1855, X I I I , о т . 111, 94; Мозель, 
Пермс. г., 1, 92). 

Лозова: 1) село (монастыр.), Бессараб
ской обл., Кишиневскаго у., въ 40 в. отъ у. 
г-да, при ключахъ р. Выковца, въ «"алкѣ. Ч . 
ж. 1,644 д. об. п., 320 дв., церковь. 

2) Село (влад.), Подольской г., Могнлев-
екаго у., въ 36 в. отъ у. г-да, при р. Лозо
вой. 4 . ж. 1,671 д. об. п., 193 дв., 2 пра-
восл. церкви. Около села къ югу видны па-
сыпи въ родѣ могилъ или кургановъ; пола
гаютъ, что здѣсь происходила битва поляковъ 
съ турками; мѣсто это у мѣстныхъ жителей 
носитъ названіе Ероваваю Поля (замѣчаніе 
приход, священника). 

Лозоватка: 1) село (казен.), Екатерино-
славской г., Верхнеднъ-провскаго у., на пра-
вомъ бер. р. Ингульца, въ 110 в. къ ю'. Отъ 
Верхнедяѣпровска. Ч . жит. 3,436 д. об. п., 
малороссіянъ, 510 дв., ярмарокъ 3. 

2) Село (влад.), Кіевской г., Звевигородк-
скаго у., въ 25 в. отъ у. г-да, при р. Лозо-
ваткѣ. Ч . ж. 1,162 д. об. п., прав, церковь, 
кирпичный и вцвокурен. зав. На послѣднеиъ 

выкурено въ пер. 1862—63 г. 10,954 ведра 
чистаго алкооля. 

3) Л. или Дончша, мѣсхѳчко (влздѣіьч.) 
Херсонской г., Елисаветградскаго у., ври впа-
деніи рч. Лозоватки въ р. Мертвоводъ, въ 40 
в. оть Елисаветграда. Ч . ж. 224 об. п., вало-
россіянъ, дворовъ 79. Учреждено въ 1830 
году. 

Лозовая: 1) Л. Русская, село (каз.), Харь
ковской г. и у., въ 20 в. отъ Харькова, при 
источникахъ Букинѣ, Иванчиковѣ и Воло-
хинѣ. Ч . жит., по свѣд. 1860 г., 2,169 об. 
п., великороссіянъ, 325 дв. 

2) Л. Черкасская, село (казен.), Харьковской 
г. и у., въ 12 в. отъ Харькова, при рч, Ло
зовой. Ч . жпт. 1,869 об. п., малороссіянъ, 
234 дв. 

Лозовеиька, село, Харьков, г. , Зміе*-
скагоу., въ 55 в. къ ю.-ю.-в. отъ Зміева, при 
ручьѣ Лозовенькѣ. Чис. жит. 2,058 об. п., 
малороссіянъ, дв., 217. 

Лозовипа, мѣст. (влад.), Могилевск. г., 
Климовицкаго у., въ 6 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, 
при р. Лобжанкѣ. Мѣстечкомъ называлось 
еще въ 1784 г. Ч . ж. 236 д. об. п. (евре
евъ 159), 32 дв., правосл. церковь, катол. 
костелъ, еврейс. молитв, школа, водян. мук, 
мельница съ сукновальнею. 

(Паматв. » . могалев. г . >а 1881 г . , отд. I V , в. М і Гврад. 
посел., ч. I I I , с . 222). 

ЛОЗОВЫЙ Я р ъ или Жозоеня, село (вл.), 
Полтавской г., Пирятинскаго у., на правомъ 
берегу р. Оржицы, въ 35 вер. къ з.-с.-з. отъ 
Пирятина. Ч . ж. 1,833 об. п., 226 дв. 

ЛоЙ, островъ въ заливѣ Онежскаго озера, 
Олонецкой г;, Петрозаводскаго у., въ 6 в. къ 
с.-в. отъ у. г-да, близь Солояенскаго берега; 
представляетъ гору, въ которой обнажена 
дірритъ и красивая діорятовая фекчія, тож
дественная съ Соломенскииъ камнемъ. 

( г о р я . Віурш. less г . , ч . I , «19, 2 J 7 , М » І е в д а р * а , я » я « л . 
геол., с т р . 139}. 

Л о в а ч ж , мѣет. (влад.), Волынс. г., Владр-
мірскаго у., въ 25 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, при 
р. Лугѣ. Ч . ж. 976 д. об. п., 84 дв., 2 пр. 
церкви, католически! костелъ, 2 еврейс. мол. 
школы, приходское училище, пивоварен, и 
кирпичный заводъ, 7 ярмарокъ. 

ЛОКНЯ, Р-, Псковской г., л J B . пр. М-
вати. Беретъ начало въ НоворщевсйОііъ у. , 
изъ оз. Локно, орошаетъ у. Холщавй^ вь 
верхней части теч. нанравляется.,і*» с-в^, ,щ 
средней къ ю.-в., въ южной снова къ с.гв. 
Дл. теч. 160 вер. Шир. отъ 4 до 7 сазк^ 
глуб. отъ 1 до I1/* арпт. Въ верхней части 
Л. течетъ быстро и извилисто въ крутдась 
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берегахъ, въ средней и нижних* но низмен
ной, отчасти болотистой и лѣсистой равнинѣ. 
Л . сплавНа въ средн. и нижн. своемъ теченіи. 
Прит. съ прав. стор.—Пузка (40 в.) и Смер-
дель (56 вер.), съ лѣвой —-Рубежка (50 вер.). 

(Stuckenberg, H y d r . , I , 439; В . с т . Пскове, г , с . 84; П а » , 
вн. Пскове, г. 18S8, с . 12) . 

Л О К Н Я , село (владѣдьч.), Харьковской г., 
Сумекаго у., въ 40 в. отъ Сумъ, при р. 
Осввѣ . Ч . ж. 1,544 об. п. , малорос, 252 дв. 

Локса, или Эрваіоги, а также Валгіоги 
(бѣлаа і>ѣка), р . , Эстл. туб., впадающая въ 
зал. Папенвикъ. Выходитъ изъ озерца въКлейнъ-
Маріенскомъ кирхшпилѣ, Везенбергскаго у.; 
течетъ сначала къ с.-в., составляя границу 
Везенбергскаго и Вейсенштепнскаго уѣздовъ, 
потомъ поворачпваетъ на с. и - составляетъ 
границу Везенбергскаго и Ревельскаго у-въ. 
Дл. теч. 60 вер. Шир. рѣки до 80 саж. Въ 
верхней и нижней части берега рѣки высоки 
и покрыты лѣсомъ, въ средней же Локса те
четъ по болотамъ. Переправы и броды встрѣ-
чаютея во мНогихъ мѣстахъ. 

1 (Bienenstamm, Ostseeprov., p. 16; Possart E h s t l à n d , p. 235; 
Bathlef S k . , p. 163; В. с т . об. Э с т д . , с . 82) . 

Локтевка, рч., Томской г.,Війекаго окр., 
лѣв. пр. Чарыша. Беретъ начало на горѣ 
Синюхѣ, имѣетъ общее напр. къ с ; дл. теч. 
до 120 вер. Локтевка замѣчательна по на
ходящемуся на ней мѣдному и сребро-свин
цовому Локтевскому руднику, открытому еще 
во времена Демидовыхъ и разработывавніемуся 
впослѣдствіи съ 1767 года. Рудникъ, нынѣ 
оставленный, находится на горѣ фут. на 420 
надъ ур. Локтевки; При Демидовыхъ на р. 
Локтеввѣ существовалъ небольшой заводъ по 
неудобству мѣстности перенесенный на р. 
Бѣлую, гдѣ и получилъ названіе Колнван-
екаго. 

- . ( F a l k , В . , I , 299, 319, П а ы а с а , п у т . , I I , ч . 2-я, с. 369; В е п о -
yantz, A l t . , р . 247; Щуровсваго, п у т . , с. 19, 33, .139). 

ДовтевскІЙ среброплавильный заводъ п 
руднпкъ, Томской г., Бійскаго окр., въ Алтай
ском* горном* округѣ, въ 304 вер. къ ю.-з. 
отъ Барнаула и въ 70 вер. къ з . отъ Змѣино-
горска, на крутоаъ изгибѣ р. Алея, извѣстномъ 
подъ именемъ Локтя, на абс. выс. 990 р. 

тф. Заводъь построенъ въ 1783 г. Въ 1787 
устроена при заводѣ шлифовальная фабрика 
для обдѣлкн цвѣтныхъ камней, перенесенная 
въ 1799 въ упраздненный Кодыванскій зав. 
Въ 1857 г. на Локтевскомъ заводѣ выплав-
аено серебра 250 п. 6 ф., свинца 12,000 п., 
вь-1859 г. серебра 289 п. 38 ф., свинца 13,440 
Щ> въ 1860 г. серебра 292 п. 37 ф., свинца 
£ 3 S 1 5 § въ 1861 г. серебра 344 п. 38 ф., 
ейивцМ9,130 п . , в ъ 1862 серебра 299 п. 

14 ф., свинца 18,766 ф., вь 1863 г. серебра 
275 п. 12 ф., свинца 14,410 п. Н а работы 
употреблялось въ 1860 г. нижн. чиновъ и 
мастеровыхъ 1,231, припиен. крестьянъ 26,837, 
въ 1862 г. нижн. чиновъ и мастеров. 7 5 1 , 
приппен. крест. 11 ,881, въ 1863 для горноза-
водск. работъ 399 и для вспомогательных* 124. 
Заводъ имѣетъ шахтныхъ печей 32, трейбо-
феновъ 3, извлекат. горновъ 2, водяныхъ 
колесъ 7, всего 84 силы. Руды на заводѣ 
доставляются преимущественно изъ Зырянов-
скаго рудн., отчасти изъ Поповскихъ рудни-

; ковъ Киргизской степи. Въ заводскомъ селенін 
жит. въ 1859 г. было 4,909 д. об. п. (2,218м.п.) , 
849 д., церковь, лазаретъ, еженедѣльные базары. 
Къ Локтевскому лѣсничеству принадлежитъ 
лѣса 624,820 д е с , образующаго обширный 
боръ къ ю.-з. отъ завода, по pp. Барнаудкѣ я 
Касиалѣ и оттуда къ Иртышу. Въ 20 вер. 
отъ Локтевскаго зав. находится Локтевское 
горькосоленое озеро, снабжающее всѣ алтай-
скія аптеки горькою солью. Въ 4 вер. къ с. 
отъ завода находится давно оставленный мѣд-
ный Локтевекій рудн. на Алеѣ (въ отличіе 
отъ Локтевскаго рудн. на Локтевкѣ). Онъ 
былъ уже извѣстенъ Демидовымъ. Мѣсторо-
жденіе простирается на 220 саж. отъ ю.-з. 
къ с.-в., падаетъ почти отвѣсно и заклю
чается въ сланцеватой глинѣ, наслоенной на 
порфирѣ. 

(Reuovantz, Altai , p . 57; Sievers Sibir. B r . , p . , l i e ; Lede-
bonr, В . , 335, Рвттера, Азія, I I I , 220; Зябдовсяів, V , 43; в . 
Bose В . , I , 505, 508; Щуровскій, п у т . , с . 26, 103; Tchihatchefl, 
voy., p . 274; В. с т . Томе, г . , с в . С П . , 5; Г . Ж. 1833, I I I , 124, 
1836, I , 171, 368; I I I , 170; 1861 с т . Нравга в Яросдавцева, с. 
347; П а и . кв. ддя горв. дюд. 1862, о. 58,1863, е . SO; С б . с т . св. 
по горв. ч . 1864, С . 28; 1865, с. 34). 

Л О В Ч И М Ъ , р. , Вологодск. г., Устьсысодь-
скаго у., лѣв. пр. Вычегды. Беретъ начало 
въ болотахъ у-да, направляется въ верхней 
части теч. къ ю.-з., въ средней и нижней 
къ с.-з. Дл. теч. опредѣляется весьма различ
но (отъ 150 до 400 вер.), такъ какъ верхнее 
теченіе рѣки почти совершенно неизвестно, 
но едва ли она превосходить 200 в. Шир. у 
д. Лопандинской 20 с , а ниже 70 до 80 саж.; 
глуб. до 7 ф. Дно иловатое, отчасти песча
ное, теченіе тихое, берега низменные. Рѣка 
судоходна на 130 вер., начиная отъ сел. Лозан-
динскаго. Притоков* до 15. Значительнѣйшіе 
изъ нихъ лѣвые: Соль (60 вер. теч.), Лопью 
(50 вер.), Чедью (40 в.), Павкь (50 в.). 

(Stuckenberg, Hydr. , I I , 195; В . с т . Вологодской г. , стр. 151; 
Keyserling в Krusenstern, Petchoraland, p . 464; Водог. губ. вѣд. 
1817, N 16; Ж . И . В. Д. 1836, X X X V , 391). 

Д О Д О Г Ъ , р. , Пермской г., Чердывскаго у., 
лѣв. пр. Косы, сист. Камы. Напр. къ с.-в., 
дл. теч. 1«0 вер., вода мутная. Берега низ-
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мениы и болотисты, но въ нѣкоторыхъ мѣс-
тахъ лѣвый глинистый берегъ возвышается 
до 30 ф. надъ ур. рѣки. По рѣкѣ произво
дился въ прежнія времена сплавъ лѣса. 

(Лепехниъ, въ Соб. у ч . п у т . , Ш , 167; Stuckenberg, H y d r . , V , 
535; Zerrener Erdk. v. P e r m . , I , 60; В. с т . Перяс. г . , с. 391. 

Ломачинцы, село (влад.), Бессарабской 
обл., Хотинскаго у., въ 80 в. къ ю.-в. отъ у. 
г-да, при р. Колотѣ. Ч . ж. 1,602 д. об. п., 260 
дв., церковь, винокуренный зав., на коемъ въ 
1861 г. выкурено спирта на 37,750 р. 

Ломисса, гора въ гл. Кавказскомъ хребтѣ, 
Тифлисской г., Горскаго окр., на лѣв. сторонѣ 
р. Ксани, къ ю.-з. отъ бывшей станц. Кай-
шаура. Она состоитъ изъ известняковъ и слан-
цевъ; подошва ея поросла лѣсомъ, а вер
шина покрыта альпійскою растительностью, 
какъ напр. Azalea pontica и Khodoadendron 
ponticum. Отъ горы Ломисса идетъ на ю. до 
равнины Мухранской ущелье (тоже Ломис-
ское), составляющее сѣвер. начало Кеанскаго 
ущелья; длина его до 2 ^ 2 вер.; оно заселено 
7 осетинским селѳніяии. На горѣ древняя цер
ковь, безъ купола, во имя св. Георгія; на двери 
видна очень старинная греческая надпись, 
гласящая, что < имя этой церкви есть Ломисса>. 

(BroBset, Descript. de la Géorgie, 223; Klaprotb voy., H , 47; 
Обзоръ вдад. за Кавк., I I , 145, Ж. M. В. Д. 1848 г. , т . X X X V I I I , 
с т р . 247). 

Ломоватое, мѣст. (каз.), Кіевс. г., Чер-
касск. у., въ 26 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, близь р. 
Днѣпра. Мѣстечкомъ называется на основаніи 
привилегіи, данной въ 1791 г. Станиславомъ 
Августомъ. Основаніе его приписываютъ ка
кому-то Ив. Ломову, имя котораго осталось 
на старинныхъ церковныхъ книгахъ. Въ да-
чахъ села видно 5 могилъ, оставшихся, какъ 
полагаютъ, отъ бывшихъ здѣсь битвъ между 
татарами и поляками. Въ 1741 г. въ селѣ 
было уже 1,000 д. Нынѣ ч. ж. 3,548 д. об. п., 
431 дв., 2 правосл. церкви. Жители села, 
кромѣ хлѣбопашества, особенно обращаютъ 
вниманіе на разведете арбузовъ и лука. 

(Город, посед. , Ч. I I , С. 286; Ж. М. В. Д. 1845 г . , Т. I X , С 502; 
Фувдувдеі, М е в . губ. , ч. I , с т р . 476; И е в . губ. вѣд. 1854 г. N 3»; 
Похнлевнчь, Сказан, о насѳдеа. нѣств. Біев. г . , с. 619). 

Ломовая, рѣчка, впадающая въ Тагилъ, 
Пермской г., Верхотурскаго у. , въ дачахъ 
Верхне-Салдинскаго зав. Н а ней въ 1829 г. 
открыть золотой пріискъ, который разрабо-
тывался съ 1829 по 32 ивъ 1838 г.; золота онъ 
далъ 2 п. 39 ф. 47 з. 

( Г . Ж. 1846 г . , I I I , 225). 

Л О М О В И С Ъ Большой, рѣка, Тамбовской 
г., лѣв. пр. Кошмы, сист. Оки. Беретъ на
чало въ Тамбовск. у. на границахъ Кирса-

новекаго, направляется въ с.-с.-в. отчасти во 
границѣ упомянутыхъ у-въ, a далѣе черезъ 
Тамбовскій и Моршанскій, гдѣ н впадаетъ въ 
Кошму поелѣ 80 в. теч. Прит.: Мал. Ломо-
висъ (пр.). 

(Феоктистова, гидр. он. Танб. г . , рукопясь). 

Ломовисъ: 1) Большой (Рождествено, 
Тимофѣевка, ІІадворки), село, Тамбовской г. 
и у., вь 53 в. къ е.-в. отъ у. г-да, по Кирса
новскому почтов. тракту, при р. Бол. Ломовисѣ. 
Ч . ж. 1,940 д. об. п., 231 двор., почтовая 
станція, еженед. базары. 

2) Малый (Коровино), село (каз.), Тамбов, 
г. и у., вь 60 в. къ с.-в. отъ Тамбова, при р. 
Мал. Ломовисѣ. Ч . ж. 1,693 д. об, п., 227 дв. 

3) Малый (Покровское, Дворянгтнп) село, 
(каз. и влад.), Тамбовской г., К»рсаноаекаго 
у., въ 46 вер. къ с.-в. отъ у. г-да, при р. 
Мал. Ломовисѣ. Ч . ж. 1,713 д. об. п., 215 дв. 

Домовка; 1) дер. (влад.), Оренбургской г., 
Верхпеуральскаго у., вь 60 в. отъ у. г-дз, 
при р. Уткалѣ. Ч. ж. 1,743 д. об. п., 271 дв. 

2) Л. (Троицкое), се ю (влад.), Пензенской г., 
Мокшанскаго у., кь 50 вер. кь с.-е.-в. отъ у. 
г-да, по дорог!; въ Саранскъ, при р. Ломовкѣ. 
Ч. ж. 1,717 д. об. п., 204 дв. 

3) Пригородная слобода (каз.) г-да Спасска, 
Тамбовской г., »ъ '/4 в. оть у. г-да, при.р. 
Какѣ, по транспортной дорогѣ изъ Спасска 
въ Ломовъ. Ч. ж. 2,458 д. об, п., 271 дв. 

Л О М О В О , село (каз.), Курской г., Коро-
чинскаго у., въ 22 в. кь ю.-з. отъ у. г-да, 
при р. Разумной, на почтовой дорогѣ въ 
Бѣлгородъ. Ч . ж. 1,641 д. об. п., 250 дв. 

Л О М О В О Ѳ , село (каз.), Рязанской г., Ра-
ненбурскаго у., въ 6 в. къ с.-з. отъ у. г-да, 
при р. Ягодной Рясѣ . Ч . ж. 2,705 д. об. п., -
357 двор. 

Л О М О В С К О Й быкъ, прибрежный утесъ на 
р. ІПилкѣ Забайкальской обл., въ 2 вер. вы
ше дер. Яралудги, представляющій нѣкото-
рую опасность для проходящнхъ еудовъ. 

(Абраыовъ, въ В. Г. 0. 1855, N 6, с » . 79). 

Л О М О В Ъ : 1) Верхній, загат. г-дъ Пен
зенской г . , Нижнеломовскаго у . , въ 114 в. 
отъ Пензы, и въ 9 в. отъ Нижняго Ломова 
при р. Норломовкѣ. Основ, въ 1636 г., при про-
веденіи укрѣпленной линіи противъ Кубан-
скихъ Татаръ и Крымцевь, и, какъ полагаютъ, 
былъ центромъ воеводскаго управленія, такъ 
какъ еще въ нач. X I X ст. въ немъ суще-
ствовалъ воеводскій домъ. Въ 1708 г. В . Л. 
былъ приписанъ къ Азовской г-іи, въ 1719 г. 
состоялъ въ Тамбовской ировивціи той же 
губеряіи, а въ 1732 г. Воронежской губ., въ 
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1780 г. назначен* уѣздн. городом* Пензен-
скаго намѣст., въ 1798 г. оставлен* за шта
том*. По свѣд. за 1862 г., ч . ж. 8,191 д. 
об. п. (3,826 м. и .) , изъ койхъ купцов* 93, 
мѣщанъ 1,051. Церквей 5; до 1764 г. здѣсь 
существовал* Успенскій жен. монастырь, обра
щенный въ приходскую церковь в * 1764 г.; 
домовъ 899 (5 камен.), лавок* 2. Хозяй
ственное управленіе находится въ Нижнем* 
Ломовѣ. Городъ носить характеръ сельСкаго 
поселенія ; крестьяне занимаются исключи
тельно сельскими промыслами, а купцы и мѣ-
щане проживают* въ Зем. Войска Донскаго; 
ремесленников* до 114 (78 мастер.). Въ 
1863 г. здѣеь былъ только одинъ незначи
тельный кожевенный заводъ. Торговля ни
чтожна. Купцы, объявившіе капиталы (въ 
1862 г. 13) торгуютъ внѣ города. Ярмарокъ 
нѣтъ ; еженед. базары. 

(Город, иосед. , Ш , 610; Эконом, состояв, город, в о с е л . , ч. 
I I , тетр. X X V I I , с . 86; П а к е т , вн. Пенз. г . на '864 г. , с. 55). 

2) Л. Нижній, см. Нижній Ломовъ. 
ЛОМОВЫЯ озера, большое и малое—-само

садочный солянкш озера Томской т., въ самой 
ю.-в. части Барнаульскаго окр., въ группѣ 
Боровыхъ озеръ (см. это сл.). Большое имѣетъ 
въ окр. 5 вер., малое 2'/г. Большое можетъ 
дать до 100 т. пуд. Всѣ Боровыя озера дали 
соли въ 1860 г. 150,338 пуд., въ 1861 г. 
147,775 пуд. 

(Ка. б в б і . : Гор. Ж. 1828, I I , 113; 1862 опис. р у с с . сод. пром., 
с т р . 514). 

Л.ОЖЦВІ.(Лрхангельское), село (влад.), Туль
ской г., Новосильскаго у.,' въ 18 в. къ з. отъ у. 
г-да, при р . Пониковцѣ. Ч . ж. 325 д. об п., 
31 дв., винокурен, зав., на коемъ въ 1862—• 
63 г. выкурено алкооля 22,538 ведръ изъ 
65,070 пуд. ржаной муки. 

ДОНГОКарИ, подводный камень въ Моон-
зундѣ, при Эстляндскихъ берегахъ; длиною въ 
45 саж., шириной въ 15 с , находится про-
тивъ юговосточной оконечности ос-ва Даго. 

(Нагаевъ, Лодія, III т . , 82, 7 9 ) . 

ЛОНДОНСКІЙ риф*, въ Финскомъ з. , вы
дается на 3 в. 300 с. къ с. отъ южнаго бе
рега при входѣ съ з. на Кронштадтскій рейд*. 
Самое мелкое мѣсто 6 ф . У сѣвер. оконеч. 
Лонд. рифа находится Лондонскій нловучіи 
маяк*, под* 60° с. ш. и 47° 12' в. д. 

(Сармчевъ, д о п . , с . 30; Pilote de 1» m . B a i t , par ié Gras, 
1856 г . , p. 322; Маяки, башнв и звакв Фавек. з а л . , с . 16, N 16). 

Д о н н и ц а , р.,Тверской г., Вышневодоцкаго 
у . ,пр. пр. Шлины, сист. Волги. Напр. къ в.-с.-в., 
дл. теч. отъ 40 до 50 вер. Берега чрезвы
чайно лѣсисты. Небольшой сплавь. 

îetoiskenberg, Hydr. , 1, 3S8). 

ЛООВ*, (Лововъ) аулъ, Терской обл., К а -
бард«аск*№ окр. j ЙО р. Куйѣ , между укр. Джу-

гутинскнмъ и Хумаринскимъ. Онъ приНадле-
житъ къ Абазинскому племени и заключает* 
вь себѣ 1 т. душ*. До чумы, свирѣпствовав-
шейздѣсьвъ 1814 г., онъ былъ многочислень. 
Въ 2 в. отъ аула на лѣв. бер. Кубани, на мѣстѣ, 
называемомъ Бойталъ-чапканъ, находится древ
нее кладбище. На памятнякахъ видны остатки 
греческих* надписей и крестов*; вблизи клад
бища остатки разрушенных* жилищ*. 

( З а п . Аріеол. О б щ . , I X , с. 382; Берже, въ Кавказ. Калевд. 
18S8 г . , 269, 276, Klaproth, V o y . , I , 207). 

Л о п а н ь , р. , Курской и Харькове, г. Б е 
ретъ начало въ Бѣлгородскоиъ у. , орошаетъ 
Харьковскіп и, соединяясь съ р. Харьковом* 
при самомъ городѣ Харьковѣ , впадаетъ съ 
лѣв. стор. въ р. Уды, прит. Донца. Напр. 
к* ю., .дл. теч. 65 вер. Дно иловатое, вода 
дурная. Н а прав. бер. Лопани есть лѣса. 

( В . с т . Харькове, г . , с. 27; П а н . вв. Харьк. г . , 1862, с. 

Л о п а Н Ь , въ просторѣчіи Казацкая Ло
пань, село (каз.), Харьковской г. и у . , въ 45 в. 
къ с.-с.-з. отъ Харькова, при рч. Лопани. Ч . 
ж. 2,202 д. об. п., яалороссіянъ, 331 двор*. 

Л о п а р и или Лапландцы—финское пле
мя, обитающее вь сѣв. части Кемскаго у. , 
на такъ вазывамомъ Лапландском* полуос-вѣ 
(бывшем* Кольском* у . ) , а также въ еѣв. 
части В. Кн. Финляидскаго, и, наконецъ въ 
сѣв. части Швеціи и Норвегіи. Лопари, также 
какъ и Финны, сами себя называюсь Суоми; 
названіе же Лопарей въ X I I в. еще не было 
извѣстно. По мнѣнію Кастрена оно произош
ло отъ лопарскаго слова Лоапъ или Лооѣъ — 
т. е. конецъ ; подъ этим* именемъ разумѣ-
лась оконечность или крайній свверъ земли 
т. е. прибрежье Сѣвернаго ок. Отъ полярной 
земли назвапіе Лот было, по догадкѣ Варе-
ліуса, перенесено перешедшими кь осѣдлости 
финскими племенами, изъ принебреженія, на 
тѣхъ изъ своихъ сѣверныхъ соплеменников*, 
которые еще оставались при своем* перво
бытном* образѣ жизни. Лопари въ прежнія, 
времена имѣли гораздо болѣе обширные пре-
дѣлы распространенія. По свидѣтельству Ыа-
тезіуса (Mathesias de Ostrobothnia, Upsala 
1734, p. 32) еще во времена реформаціи лопари 
обитали не только въ Остроботніи, но я в* лѣ-
сахъ цѣлой Финляндіи, вездѣ куда не успѣли 
еще проникнуть осѣдлость и зечледѣліе. Р у с -
скія лѣтописи того же времени ( X V I в.) упоми
нают* о лѳігарях* не только какъ объ обита
телях* прибрежій Кандалакской и Онежской 
губы, но также о Лопи крещенной и некре-
щенной на Шуѣ рѣвѣ, впадающей ~в* Онежское 
озеро, на с. отъ Петрозаводска (Собр. Госуд. 
Граи, и Дог., І^ 436) , о Лопскнхъ погостах* 
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за-Онежскихъ и близъ Олопца (Акты Истор., 
соб. и изд. Археог. Кол., IV, с. 1,651 (JV» 13) 
во 2-мъ столбцѣ), наконецъ, о Лопскихъ пого-
стахъ: Егорьевскомъ въ Водской пятинѣ, вер. 
въ 180 отъ Новгорода, и Селецкомъ въ Новго-
родскомъ уѣз. Даже въ X V I I в. Лоп. распро
странялись къ югу еще гораздо далѣе, чѣмъ 
нынѣ, а именно занимали въ Финляпдін при-
ботническія земли и вообще южную часть 
Улеаборгской г-іи. Едва ли можно полагать, 
что Лоп. мало по малу были вытѣенены изъ 
земель, въ прежнія времена ими занимаемыхъ; 
скорѣе они изчезли въ этихъ земляхь вслѣд-
ствіе своего перехода къ земледѣлію и осѣд-
лости и постепеннаго смѣшенія съ осѣдлычл 
финнами. Нынѣ Лопари обитаютъ: 1) Въ Архан
гельской г. Кемскаго у., на такъ назнваемомъ 
Лапландскомъ полуос-вѣ (бывшемъ Кольскомъ 
у.) въ 20 селеніяхъ, расположенныхъ въ двухъ 
группахъ на в. ближе къ Терскому бер. Бѣлаго 
м., на pp. Поноѣ, Пялицѣ и др., и въ зап. 
части на оз. Имандра и др. Численность 
всѣхъ Лопарей Кемскаго у. въ 1859 г. прости
ралась до 2,183 д. об. п. 2) Въ Велик, і 
Княжествѣ Фипляндскоиъ только въ трехъ 
самыхъ сѣверпыхъ его приходахъ, а именно | 
Утсіокки, Енаре н Уніоншка, вь чпслѣ едва 
ли превышающемъ 1,200 д. об. п. Если при
числить сюда еще до 16,000 лопарей, живу-
щихъ въ Норвегіи и Швеціи, то вся числен
ность лапландскаго народа не составить еще 
полныхъ 20,000 д. об. п. Въ физическихь 
своихъ чертахъ лоп. характеризуются неболь-
шимъ ростомъ, низкимъ лбомъ, выдающимися 
скулами, маленькими глазами, темными воло
сами, но правидьнымъ носомъ. Языкъ лопарей 
похожъ на финскій, отъ котораго однакоже 
отличается едва ли не болѣе, чѣмъ датскій 
отъ шведскаго. Русскіе лоп. получаютъ глав
ныя средства своего существованія отъ рыбо
ловства, и для этой цѣлн живутъ лѣтомъ въ 
разсыпную около рыбныхъ озеръ, рѣкъ и мор-
скихъ прибрежій въ деревянныхъ или досча-
тыхъ юртахъ и рыбачьихъ хижинахъ, а съ 
осени возвращаются на всю зиму въ своп 
тѣсно построенныя постояпныя селенія, состоя-
щія из ь избъ, пмѣющихъ сходство съ русскими. 
Съ тѣхъ поръ, какъ лоп. сдѣлались почти осѣд-
лымн и обратились къ православію, они маю 
по малу отстаютъ отъ оленеводства, требую-
щаго бродячей жизни, и содержать уже только 
небольшое количество оленей. Такимъ образомъ, 
прежніе такъ называемые горные Лапл. мало 
по малу превратились^ въ такъ называемыхъ 
водныхъ Лапл. Лонари занимаются отчасти и 

торговлею. Лѣтняя одежда русскихъ лопарей 
уже мало отличается отъ русской, зимняя 
состоит ь изъ оленьихъ шубъ, такихъ же панта-
лонъ и шаиокъ съ наушниками, которыии рус-
скіе лоп. различаются отъ финскихъ. Лопари 
отличаются свопчъ тихимъ и миролюбивымъ 
характеромъ. Къ релпгіознымъ ихь понятіямъ 
примѣшнвается понятіе о колдовствѣ, кото-
рымъ лопари славились изстарн, славятся и 
донынѣ между своими сосѣдями. Впрочемъ, 
русскіе лопари быстро теряютъ свои этногра-
фическіа особенности и, какъ должно ожидать, 
обрусѣютъ въ непродолжнтельномъ времени. 

(Jon. Schofför, Beschr. т . Lapptand., Krancf., 1675; Hochatröm 
Sosehr, il. Schwod. Lappland Hebers, v. Templin, Stockh.. 1748; 
Klingatedt, Histor. Nachr. v. Samojedon u.J Jappländer, E i r a « . 
Mitou, 1769; Storch, Hist. Stat. Gem. d. Basal. R . , 1797,1, MS; 
Георга, onac. aap., С . - І І е т . , 1799, 1, 3; А с е г Ы , В . durch Schwe
den u . Finland, bis n. d. äusserst, Grenz, v. L a p p l . , 1798 - 99, 
Berl . , 1803; L . v . Buch Reißen. Norwegen u , Lappl . , Bert., 1810; 
Arndt, R. d. Schweden in 1801, Borl . , 1816; Mono, Gesch. d. 
Heidenthum's im nördl. Europa, Leips., 1822; Schubert It. d. 
Schwodon, Norw., Lappl. u . F i n n ] . , 1817—20, Leips. , 1823; Лятвѳ, 
4-вр. о у т в т . , 1828, I , 243; Maller, d. Ugr. Volkstamm., 1837, 
p. 496; Пушкаревъ, Архавг. г . , 18(7, er . 38; v. Fïogguès Iî. d. 
Lappl. und. d. nördl. Schweden, B e r l . , 1841; Каегоепь, вѣскод. 
дней въ Лайд, въ Я. Грота альы;ін. въ пам. 2ио-д1;тв. юбилея 
Иявер. Лдек. У в и в . , Гедьчіаі- , 1812, с. 189-211; Castren т . 
Einfl. d. Accents in d. lappl. Spr. , въ M'mi. pres. à l'Acad , p . 
divers savants V I , 1 - 1 1 ; Верещ ігпиъ, on. Архаяг. г . , 1849, с. 
107, 119; Wiirelius B-'itr. z. Keotn. Filinl. in ethnogr. Bezieh, въ 
В. u . H . Beitr. , X I I I , І 8 І 9 ; Геіівекс, гвдр. он lS-'iO, 1. 4 i , 62; 
Цимяермявъ, 11. О т . A p i . г., 183.1, с. I6S; Gastrin Beisoeinner, ans 
d. Jahr. 1S3K - i l , St .-Pet- , 1431; К;^,трев:і, эгвогр з а в . , въ В. Г. 

0. I8ji>, X V I I , отд. 11, с. 291; Х а к с в а о м , re i l ва С в в . , 1859, 
1, .'192; fin. я.іс. и . А р х . г . , 1861, с. X V I ; Castren Kleinero Schriften 
1S62 (die Redeut. d. Wortes Lappe;; Sjogren Bemerkungen ü b . 
die z. Grossfurstonth. Finnl. gehör. Lappmarken, въ Engclhardth 
Msc. , I I I , 2; также вь нвеколькехъ другпхъ статьяіъ вь Sjogren 
gesammelte Schriften, St . -Pct . , 1861; Коздовъ, мат. ддя Ст . Арх, 
г . , 1863, стр. 113; Ausland 1840, N 293 (Lestadius Nachr. ü b . 
L a p p l . } ; C B B . П Ч . 1810, N 211, 212 (Лог.тадіуса, св. оЛаодая. ) , 
Ш 6 , N 17; Сѣв. обозр. І 8 І 9 , N 1 ( доиави Api. г. I ; St.-Petersb. 
Zeit. 1832, Beil . , ÏT 119; С.-ІІет. вѣд. 1834, N 173). 

Д о п а с н я или Лапасня, р., Московской г., 
лѣв. пр. Оки. Беретъ начало въ Подольскомъ 
у., близъ с. Богоявлепскаго, орошаетъ Сер-
пуховскій и впадаетъ въ Оку у с. Прплукн. 
Напр. до с. Хотуни къ ю.-в. , a далѣе кь ю., 
дл. теч. 50 вер. Берега рѣки дов. круты, но 
невысоки; бродовъ, мостовъ и мельнпцъ па 
рѣкѣ много. Вдоль рѣки расположены 1 мон. 
и 35 селеній съ 10,500 д. об. п. По рѣкѣ про
изводится иногда незначительный сплавъ лѣса. 

(Stuckenberg Hydr- , V , 451; В. с т . Московс. г. , с . 29; С п . 
в а с . и. Носков, г . ; Ж. Пут. С о о б . , Х Х Ш , 210; Кнпріявова, Нос. 
г. въ строят, о т в . , с . 16). 

Д о п а с н я . Назвапіе 3-хъ сгруппнрован-
ныхъ вмѣстѣ селеній Московской г., Серпу-
ховскаго у., въ 24 в. къ с. оть у. г-да, при р. 
Лопаснѣ. 1) Л. Зачатейская, село (влад.), н 
2) Л. Бадѣево, дер. (каз.), по Тульско-Москов-
скому шоссе, 3) Л. Садки, село (клад.), вправо 
отъ шоссе. Въ нихъ ч. ж. 1,678 д. об. п., 
165 дв., 2 церкви. Мѣстность эта зачѣча-
тельна знаменитою побѣдою кн. Воротыискаго 
надъ Девлетъ-гиреемъ въ 1572 г.; здѣсь же 
былъ военный лагерь кн. Мстиславскато про-
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тявъ Еазн-гярея въ 1591 г. Около Лопаени 
видны курганыѵ 

( У к а з а т . аажв. прнмѣч. на п у т и Его В ы с о ч . , 1837 г . , 0. 142). 

Л о п а с т е й к а , еѳло (каз. и удѣлън.), С а 
ратовской г., Вольскаго у. , въ 62 в. къ с.-з. 
отъ у. г-да, при Лопаетейкѣ. Ч . ж. 2,290 д. 
об. н „ 409 дв. 

Л о п а с Т И Ц Ы , озеро, Тверской г., Ос-
ташковскаго у., ииѣетъ въ, дл. до 2 3/* вер., 
пгар. до 1 вер.; оно соединяется съ озер. Вид-
бит и имѣетъ нѣсколько острововъ. При озерѣ 
въ 1495 г. етоялъ погостъ Никольскій, до этого 
времени принадлежавши Аркадіеву монастырю. 

(Заи. И . Р . Г е о г р а * . О б щ . , і в . Г Ш , с т . 179, прядож. V I I I , 
S38; П а в л а , вв. Твер. губ. ва 1861 г . , отд. 3, с. 92). 

ЛопатИНО: 1) Л. (Семеновское), село (вл.), 
Нижегородской г., Арзамасскаго у., въ 37 в. къ 
с.-в. отъ у. г-да, при р. Пьянѣ . Ч . ж. 798 д. 
об. п., 84 дв. Противъ села, въ 1768 г., 
Палласъ видѣлъ слѣды старинныхъ окоповъ. 
Въ окрестностяхъ села дѣлаются провалы, 
происходящіе отъ дѣйствія подземныхъ ключей 
на известнякъ. Село это существовало въ 
XYIÏ в ; въ церкви села на евангеліи есть 
надпись, изъ которой видно, что оно было 
подарено селувъ1658г. Жители села, кромѣ 
хлѣбопашества, занимаются дѣланіемъ дере-
вянныхъ боронъ, а женщины тканьемъ холста 
и приготовленіемъ пеньковой пряжи для сѣтей. 

(Паддасъ, в у т . , I , 80; С т а т . экепед. 1854 г . Мвн. В в . Дѣдъ, 
рувоввсь, Огородвнвова). 

4) Село, Рязанской г.; см. Журавинка. 
5) Л. Малое, деревня (влад.), Тамбовской г., 

Еирсановскаго.. у., въ 42 в. отъ у. г-да, при 
р. Лопатинѣ. Ч . ж. 1,536 д. об. п. , 147 дв. 

ЛопатИНСБІЙ рыбный промыселъ, на 
о-вѣ Лопатинѣ, имѣющемъ абс, выс,—19 фут. 
въ зал. Кызылъ-агачьскомъ Каспійскаго м , 
Бакинской г., Ленкоранскаго у., подъ 3 9 ° 1 2 ' 
с. ш. и 6 6 ° 3 1 ' в. д . , принадлежите къ чи
слу Сальянскихъ. Ловъ .производится въ про
должение цѣлаго года. Въ теченіи 9 лѣтъ съ 
1847—1855 г. включительно здѣсь поймано 
бѣлуги 8,026, осетровъ 14,796, шиіювъ 4 ,480, 
севрюги 112,566 и сомовъ 19,366 штукъ. 
Выдѣлано въ то же время икры 13,974 пудъ, 
клею краснаго 208 пудъ и сомовьяго 75 пуд. 

(Обозр. і д а д . за Кавк , ч . I l l , с . 163; Изсдѣд. о с о с т . рыбод. 
%% Ротеі», т . V , т а » . 68, 79, 86| Ходзько, геог. подож. и в ы с ; 
Ж, Н . В в . Д . 1847 г., т . X X , с. 295І Березввъ, п у т . , I l l , 85). 

Л о п а т и н ъ островъ, у запад, берега 
Каснійскаго м., близь сѣвер. оконечности Агра-
ханскаго полуо-ва, къ в. отъ острова Чеченя, 
образовался въ 1821 г. Онъ низменъ и 
несч.анъ. Островъ этоть наносами при устьѣ 
р, Куры слился съ берегомь моря и состав
ляете полуостровокъ съ мысомъ, 

(.Зав. Г а д . Д е л . , п . , 168). 

— Л 0 П С К А Я 

ЛоіШТКа или Камчатская лопатка (по-
курильски Капуры), мысъ, образующій юж
ную оконечность Камчатки. Мысъ начинается 
отъ пологихъ холмовъ, шириною въ 21/з вер. 
между обоими морями, далѣе. постепенно сгла
живается и сьуживается до шир. нѣсколькпхъ 
саженъ при самой оконечности, гдѣ образуете 
крутой яръ съ песчаною на немъ, усыпанною 
ракушками, низменностію, п съ каменистою 
отъ нея отмелью. Л. находится, по опреде
ленно Ильина, подъ 5 0 ° 5 2 ' с. ш. и 203° 16' 
в. д. Мысъ получилъ свое названіе отъ того,' 
что онъ своею формою, какъ утверждают., 
походите на человѣчью лопатку. Стеллеръ, 
который самъ былъ на Лопаткѣ , пишете, 
что это мѣсто отъ поверхности моря не выше 
10 с , что отъ того оно подвержено великимъ 
наводненіямъ, и что за 20 вер. оттуда нѣтъ' 
никакого жилища. На три вер. отъ самой Л . 
нѣтъ ннкакихъ растеній, кромѣ моху, нѣтъ 
нн рѣкь, ни ручьевъ, но только нѣ-
сколько озеръ и лужъ. Мысъ Лопатка состоять 
изъ двухъ слоевъ, изъ которыхъ нижній ка
менный, a верхній туядристый. Отъ мното-
кратныхъ наводненій поверхность его сдѣла-
лась холмистою. 

( З а п а с . Гад. Депар. Мор. М в в . 1852 г . , часть X ( с м . статью . '. 
Восточаый берегъ Камчатка по ооисямъ Цдьвва в Скрвпова 1830 
а *835 г . ) с. 131; Г н д р . зам. къ Атдасу Тебѣвькова, с т . 130; 
Крашевянвиковъ, оп. К а м . , I , 63) . 

Лопеница, мѣст. (влад.), Гродненской г., 
і Волковыскато у. , въ 14 в. къ ю. отъ у. г-да, 

при р. Лапѣ . Ч. ж. 257 д. об. п., 39 дв. и 
правосл. церковь. 

Лопнипа, болото, Витебской г., въ в. 
части Полоцкаго у., имѣетъ въ дл. до 20 в., 
шир. 8 в.; съ с. примыкаете къ р. Дриссѣ, 
съ ю. къ Полотѣ. Н а немъ разбросано 7 
неболынихъ озеръ: Звѣрино, Галичье, Страд

ное, Гололецъ, Лонно, Должно и Ланура. 
(В. О т . Витеб. г . , с . 57). 

ЛоПОТОВЪ-ПеЛЪШѲМСКІЙ муж. за
штатный монастырь, Вологодской г., Кадни-
ковскаго у., въ 7 в. отъ у. г-да, при р. Пель-
щмѣ. Основанъ въ 1426 г. Преп. Григоріенъ, 
изъ дворянской фамиліи Лопотопыхъ, бывшимъ 
архимандритомь Ростовскаго Спасскаго мон. 
Соборная церковь Богородицы основана преп, 
Григоріемъ, котораго мощи ^погребены подъ 
спудомъ другой церкви во имя Св. Григорія. 

( И с т о р . Росс. Іерар. ч . V , с . 2 1 - 2 3 ; Матер, ддя с т а т . 184Х 
г . отд. I , с. 69; Р а т ш в в ъ , MOB. В Нерк. , с . 63) . 

ЛоПСЕйЯ, небольшая бухточка на Ла-
пландскомъ берегу Сѣвернаго Ок., Архангель* 
скон г., Кемскаго у., въ 2 «ил. къ ю. отъ 
оконечности Святаго носа, • а а заи. его берегу.-
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Она заграждена въ устьѣ небольшою лудою; 
глуб. въ малую воду б ф. Л. бухта есть един
ственное покойное пристанище для шлюіюкъ 
съ заиад. стороны Св. Носа. Отъ становища 
къ с.-в. между утесами идетъ оврагъ, дости
гающей противоположнаго в. берега Св. Носа; 
д.т. его около версты, шир. до 40 саж.; по 
немъ встарину промышленники перетаскивали 
свои суда для обхода оконечности Св. Носа. 

(Рейвекѳ, Гид. опис. сввер. берега Рос. , ч. I I , с . 57, 72, 73) 

Л о п у х и н о (Никольское), село (удѣльн.), 
Орловской г. u у , въ 36 в. отъ Орла, при 
прудѣ. Ч . ж. 1,644 д. об. п., 164 дв., учи
лище, , удѣльный нриказъ, еженедѣльные ба
зары, 2 ярмарки. 

Л о п у ш К И , болъщія и мальм самосад, 
соляныя озера, Земли В. Донск.: 2 неболынія 
соляныя озера, принадлежащія къ Манычскимъ, 
въ первомъ Донскомъ округѣ, въ Задон. сто-
ронѣ, на с. отъ озера Грузскаго, по правую 
стррону р . Маныча. Соль добывается Дон
скими казаками.... 

СРукоп, 'зам. П. И. К е п в е в а ) . 

Л о п у п ш а , село (влад.), Бессарабской 
обл., Кшпиневекаго у., въ 45 в. отъ у. г-да, 
при руч. Валя-лопушня иТодія. Ч . ж. 1,729 д. 
об. п., 340 дв. 

Л О П Ь Я , р.: 1) Вологодской г., Устьеысоль-
скаго у., пр. пр. Сысолы, сист. Вычегды. Общее 
наир. къ з.-ю.-з., дл. теч. 150 вер. Шир., 
до 15 саж., глуб. весною 10 ф. Берега низкіе. 
Рѣка судоходна на 70 вер. отъ Нючпасскаго 
зав. Рѣчная область Л. богата желѣзною ру
дою. 

(Stjickenberg, Hydr., I I , 198; В. с т . ВодогодС. г. , с. 132). 

2) Вологодск. г., Устьсысольекаго у., лѣв. 
пр. Вычегды, въ которую впадаетъ 17 вер. 
ниже Мыл вы и 12 вер. выше Нѳми. Беретъ 
начало въ болотѣ Дынкуінъ. Напр. сначала 
къ ю., потомъ къ з. Дл. теч. 65 вер. На бе
регахъ Л . растетъ хорошій листвяничный строе
вой лѣсъ. Въ Л. , въ 20 вер. отъ ея истока, 
впадаетъ никогда не замерзающій соленый 
ключъ Сывьюръ, который держитъ и воду 
Лопьи незамерзшею вер. на 15. 

( K e y s e r ü n g u . Krnsenstem., Petchora, p. 453). 

3) Пермской г., Чердыяскаго у., лѣв. прит. 
южн. Кельтмы, сист. Камы. Напр. къ ю.-з., 
дл. теч. 20 вер.; рѣка сплавна весною на 
15 вер. 

(Stuckenberg, Hydr., Т , 567). 

Л о р и {Лоре), развалины города Эриван-
ской г., Александропольскаго у., на лѣв. бер. 
р . Каменки, ' въ. 6. вер. отъ Джелагь-омы. 
Городъ былъ съ X I до Х Ш в. с.толнчнымъ 
въ Армянской Адбанін, въ округѣ Дгстевъ 

или Агутъ. Въ немъ царствовали Гориджьяны 
изъ динаегіи Багратидовъ. Безпреетанпые спо
ры арчяпъ съ грузинами за обладаніе имъ, 
были причиною его раззоренія. 

(Remcgge 11, 93, Гадьдевттетт,, о в . Г р . , С. 251; KichwaM, 
R. , 1, Abth. 2, p. 475 ; Kelenati Bereis. Hocbarmeniens , p. I8| 
Шотіенъ, нстор. павятв. Армявск. о б л а с , с т . 27 j Ж . M. Вв. Д. 
18І4 г. , т . V I , с. 406; Закавказ. Вѣств. 1850 г. N 7; Broeset, 
Descrlpt. de la Gêorgio par le Tz. Wakhoucht, p. 141} Dubois 
Voy. , IV, 159). 

ЛорІЙСКая равнина (степь), въ Лорій-
скомъ ирист., Тифлисской губерніи и уѣзда, 
замкнута горами: Мокрыми (Карахачь), Ак-
зебіукскими, Алавердскимп и Безобдальскими, 
и составляете возвышенную террасу, сред
няя высота которой до 4,500 фут. Грунте 
степичерноземно-иловатый, очень плодородный, 
но по частымъ непогодаиъ, дождямъ , и . т. и. 
степь остается почти безъ населенія. Лучше 
всего здѣсь родится ленъ, и по богатству травъ 
разводятся съ успѣхоиъ пчелы. 

(Parrot, В . z. Arar. , I , 74; В . Ст . Зрввав. г., с. 50; Обозр. 
PoociSc в и д . ва Кавказ., ч. I I , с. 293 в далъти; З а в . К а в і . Отд. , 
кн. I , с. 9; Гагемейстеръ, Нов. Очер. Закавказ., с т р . 12). 

Л 0 р С 0 М И С Ъ - М Т а или Олевиклде, гора 
на южночъ отрогѣ главнаго Кавказе, хребта, 
подъ 42° 10' с. ш. и 62° 13' в. д., имѣетъ 
абс. выс. 6,482 ф., Тифлисской г. и у-да, 
Горскаго окр., преграждающая собою съ вое. 
ущелье Икотское. Скадистыя вершины ея сос
тоять изъ известняка. Изъ нея вытекаетъ р. 
Бунеля (прит. Ксани), протекающая по Икот-
скому ущелью. 

(Обозр. вдад. за Кавк., ч. I I , с. 148). 

Л о с е в а , слобода (каз.), Воронежской г., 
Павловскаго у., въ 22 в. отъ у. г-да, но 
Черкасскому тракту, при р. Бптюгѣ. Ч . ж. 
7,220 д. об. п., 1,320 дв., 2 церкви, учи
лище, 2 богадѣльни, базаръ, 3 ярмарки: 9 
марта, въ день Св. Духа, и 15 августа; на 
нихъ въ 1860 г. привезено товаровъ на 53,000 
р . , продано же на 12,700 р. Жители, кромѣ 
хлѣбопашества, занимаются торговою и ре-
месленною промышленностью. Слоб. заселена 
около 1720 г. черкасами для дворцовыхь 
конскихъ заводовъ. Въ 1798 г. въ слободѣ 
значилось 7,737 д. об. п. 

(Бодіовитиновъ, Воронеж, г . , стр. 122; в . с т . Воронеж, г . , 
св^д. спец., с т . З і ; Воронеж, губ. в-вд. 1861 г. N 17, с . 193; 
Второвъ, орал, къ этнограф, альбому Вороаеж. г . , с . 28, 171). 

ЛОСИ, порогъ на р. Ангарѣ, Иркутской 
г., Киренскаго окр., въ 50 вер. ниже устья 
р. Илима. Здѣсь возвышаются три каменные 
ос-ва и дно рѣки, на глубинѣ I1!» саж., усѣя-
но подводными камнями. 

(СемевекШ, повѣт. о. С я б . , с т . 122; Щувянъ, въ В. Г. О . , 1855 
N 4, см. с. 41) . 

Л о с и н н а я ф а б р и к а (Покровское), 
слобода, Московской г., Богородскаго у . , въ 
18 в. отъ у. г-да, при р. Клязьмѣ. Ч . ж. 
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2,255 д. об. п., 490 дв., церковь. Здѣсь 
находилась казенная фабрика, на которой вы-
дѣлывалоеь перчатокъ, перевязей, портупеи, 
ранцевъ, сапожнаго товара и проч. на 187,650 
р. при 951 рабочихъ. 

(Самойловъ, А т і . промышдев. Мосвов. г у б . , с . 78) . 

Л О С И Н Н Ы Й о с т р о в ъ , казенный лѣсъ, 
Московской г., начинается около Москвы отъ 
Камеръ-коллежскаго вала и идетъ по лѣвой 
сторонѣ р. Яузы, на 17 в. въ дл. и отъ 1 
до 5 в. въ шир. Въ 1808 г. произведена 
таксація этого лѣса, иричемъ онъ раздѣленъ 
на 9 участковъ, изъ коихъ 1 участокъ паз-
ванъ Сокольничъею рощей (446 десят.). 

( Ж у р . П у т . Сообщ. 1836 г. т . X X I I I , стр. 332; Сумароков!,, 
Прогулка по 12 губ. , с. 87). 

Л о с и н о в к а , мѣстечко (каз) , Черни
говской г., Нѣжинскаго у., въ 25 в. отъ у. 
г-да, при рч. Иродѣ. Мѣстечко дѣлается пз-
вѣстнымъ съ 1627 г., когда оно называлось 
Лосыіми головами; мѣстечкомъ оно утверждено 
въ 1858 г. Ч . ж. 3,785 д. об. п., 647 дв., 
церковь, ярмарка. 

(Город, посед. т . V , ч . 2, с . 413). 

Л о с и х а (Верзя-Убинская), село, Том
ской г., Бійскаго окр., въ 396 в. отъ Бій-
ска, въ прекрасной долинѣ, при р. Убѣ. Ч . ж. 
1,654 д. об. п. , 216 дв. Блпзъ селенія на
ходятся обнаженія горнаго известняка, съ ха
рактеристическими его окаменѣлостяии, какъ 
напр. Productus semireticulatus и пр. 

(bedebour, R . , I , 62; I I , 186; Рвттера, Землев-Вд. Азіи, I I I , 
I I I ; Щурококаго, п у т . , с . 117; Tchihatcheff т о у . , p. 283). 

ЛОСКЪ, мѣст. (каз.), Виленской г., Ош-
кянскаго у., къ в.-ю.-в. отъ-у. г-да. Осно
вано въ X I V ст. князьями Лоскими, принад-
длежалъ потомъ Кишкамъ и Радзивилламъ. Ч. ж. 
510 д. об. п., 63 дв., катодич. костелъ, по
строенный въ 1826 г. 

(Город, посед. ч. I , с. 190; Корев-ь, Вадевс. г . , с. 368, 733). 

ЛосОСИНКа, притокь Онежскаго озера; 
при устьѣ Л. находится губ. г-дъ Петроза
водску Олонецкой г. Л , съ шумомъ выры
ваясь изъ горь, окружающихъ городъ, обра-
зуетъ внутри его глубокую котловину, изги
бающуюся пѣсколькими зигзагами и раздѣ-
ляетъ его на двѣ, почти равным, части. Лос. 
еъ приближеніемъ къ устью дѣлается весьма 
быстра и наводненіями своими, несмотря на 
мелководіе, портить берега. Черезъ нее устроено 
два моста. При устьѣ Л . находится Алексан-
дровскій пушечный зав. 

( Ж . Ы. В. Д. 1859 г . , т . X X X V , отд. I l l , с . 48; Одой. г у б . 
»ѣд. 1833, К 36) . 

Л о е о о н а , р . , Гродненс. г., лѣв. пр. Нѣ-
мана, орошаегь у-ды Сокольскій и Гроднен-
скій, Навр, m с , дх теч. до 35 вер. Берега 

возвышены. По рѣкѣ производится небольшой 
сплавь. Въ 1837 г. въ высокихъ берегахъ Л . 
найденъ скелетъ мамонта. 

(Staickenberg, Hydr. , И , 180; В . с т . Гродн г . , С. 35; Ж . M. В. Д. 
1838, X X X , см. с. 16). 

Лоста, Лостъ или Ласта, р. , Вологод
ской г., пр. Окольной Сухоны. Напр. къ с.-в., 
дл. теч. 40 вер.; образуете почти па всемъ 
своемъ протяженіи границу Грязовецкаго и 
Волотодскаго уу. Весною по Л. производится 
сплавь лѣса. 

(Stuckenberg, Hydr. , I I , 159). 

ЛОСЬ, одинъ изъ острововъ Бакинской 
группы, въ запад, части Каспійскаго м., Ба
кинской г., имѣетъ въ дл. но меридіану 
375 саж , шир. 250 саж., холмиетъ, наиболь
шая выс. 50 ф. Почва глинистая; Изъ бу-
гровъ о-ва выбиваетъ на поверхность глинистую 
жидкость, съ малою частію нефти. Вокругъ 
о-ва, въ 10 и 15 саж., надводные и подвод
ные камни. 

( З а п . Гидр. Д е п . , ч . V , е. 137. 

ЛОСЬ, пороть на р., Тверцѣ, Тверской г., 
Вышневолоцкаго у., въ 40 в. ниже Вышняго 
Волочка, между дер. Евцовой и Рядомъ, имѣетъ 
протяженія 221 саж.; глуб. на немъ въ 
межень 4 1/* фута, паденіе 2,36 фута. По 
значительной быстротѣ теченія суда подни
маются съ подчалкою 20 лошадей. 

(Судохода. Дорожв. , ч. I I , отд. I , 1855 г . , с. COXCII , 37). 

ЛОСЯТИНЪ, село (влад.), Кіевской г., 
Васильковскаго у., въ 40 верст, отъ у. г-да, 
на рч. Ротокъ. Чис. жит. 1,588 д. об. п. , 
240 двор., православн. церковь. На поляхъ 
села, между Соколовскою и Глушками, есть 
городище, окруженное съ 3 сторонъ р. Рото-
комъ и болотами, а съ 4-й валомъ, дл. въ 
340 саж. Пространство, занимаемое имъ, въ 
136 дес. По преданію, здѣсь находился ни
когда городъ Соколовъ. 

(Фувдукдев, Обозр. « з г в л ъ в вадовъ Кіев. г . , с.".28. 

ЛОТОШИНО, село (влад.), Тверской г., 
Старицкаго у. , въ 50 в. отъ у. г-да, при р. 
Альбѣ и Издѣтель. Ч . ж. 664 д. об. п. , 42 
дв., еженедѣльно базары, ярмарка и 3 завода: 
винокуренный (кн. Мещерскаго), на коемъ 
въ 1 8 6 2 — 6 3 г. выкурено 31,773 ведра 
алкооля изъ 90,231 пуд. муки; сыроварен
ный зав. (кн. Мещерскаго), на которомъ въ 
1861г. выдѣлано 1,607 пуд. сыру на 11,249 
р. сер.; свеклосахарный зав., не дѣйствовав-
іпій въ 1 8 6 0 — 6 1 г. 

(Обзоръ разн. отрасл. п р о м . , ч . I , првдож. , с . 61; Прѳобра-
женеків, Твер. г . , е. 337). 

Лофицкая, слобода (ваз.), Воронежской 
г., Богучарскаго у. , въ 7 в. отъ у. г-да, при 
р. Богучаркѣ. Ч.ас. 1,625 д . об. н., 208 дв. 
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ЛоханекІЙ, порога на Днѣпрѣ, Ева-
теринославской г. и у., третій въ числѣ глав-
ныхъ пороговъ этой рѣки, начинается въ 
полуверстѣ отъ пор. Сурскаго, противъ с. Во-
лосскаго; состоитъ изъ гряды камней, между 
которыми находится три острова; считается 
весьма онаснымъ. Длина его 70 с , паденіе 
5 ф. 8 д., а съ присоединеніемъ заборъ Кри
вой - богатырской и Стрѣличьей, длина его 
считается 200 с , a паденіе 9 ф. 2 д. 

( В . с т . Екатерин., г . , с , 39; Екатерин, г. , Павловича, с. 38 ; Ж. 
М. В . Д . , 1854, т . 6, смѣсь, с. 17; Аѳанасьева, поѣздка въ ю . Р о с -
сів, с. 91—93 J . 

Лохвица, р., Полтавской губ., въ Лох-
вицкомъ у., пр. пр. Сулы. Дл. теч. 50 вер. 
Общее направленіе къ в. 

СЗап. Г . О б . , кн. X I , с. 360). 

Лохвица, у. г. Полтавской г. 
I. Г-дъ, подъ 5 0 ° 2 2 ' с. ш. и 5 0 ° 5 6 ' в. д., 

на низменныхъ берегахъ pp. Лохвицы и Су-
лицы, въ 165 в. къ с.-з. отъ Полтавы, ; Въ 
составь г-да входятъ предмѣстья Перекопъ, 
Прилѣпка, Слобода и Засулица. Какъ незна
чительное селеиіе, Лохвица упоминается еще 
въ 1320 г., но послѣ того объ ней нѣтъ 
извѣстій до X V I вѣка. Въ это время, при
надлежа Польщѣ, Лохвица была одною изъ 
вотчивъ князя Вишневецкаго и имѣла до 
3,325 ж. муж. п. Въ 1647 г., при возста-
ніи Богдана Хмѣльницкаго, Лохвица, какъ 
мѣстечко, принадлежала уже казакамъ и чи
слилась-; въ миргородскомъ полку; въ 1764 г. 
она причислялась къ полку Лубенскому. Вѣ-
роятно, ко времени казачества относится един
ственная древность Лохвицы—незначительный 
земляной валъ. Въ, 1781 г., при учрежденіи 
Черниговекаго наяѣетничества, Лохвица сдѣ-
лана уѣвднымъ т-домъ; въ 1797 г. обращена 
въ заштатный, а въ 1802 г., при образова-
ніи Полтавской г-ніи, вошла въ составь ея 
сдать въ качествѣ уѣзднаго г-да. Жит. въ 
1863 г. было 7,521 об. п. (4,018 м. п.), 
въ томъ числѣ купцовъ 324, мѣщанъ и це-
ховыхъ 3,369. Евреевъ 1,829 обоего пола, 
прочіе жители почти всѣ православные. До
мовъ 1,018, лавокъ 69, церквей правосл. 6, 
еврейск. молитв, школъ 2; заводовъ 29, изъ 
коихъ 25 маслобойныхъ. Ремесленниковъ 345. 
Городск. доходовъ всего 2,809 р. Ярмарокъ 
5 (на всеѣдн. нед., на 6-й нед. Вел. поста, 
въ день Преполовенія, 8 іюля и 20 сент.); 
на нихъ въ 1 8 6 1 — 6 3 . г. привозилось средн. 
числ. ежегодно на 60 т. р . , продавалось на 
42 т. Главные предметы торга: лошади, рога
тый скотъ и еельскія произведенія. Прочая 
торговля есть мелочная, базарная и лавочная, 
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кромѣ того производится незначительный торгъ 
хлѣбомъ въ зернѣ. Торг. свидѣт. въ 1863 г. 
выдано 47. 

( О п п с . Черниг. намѣст. , ТПаФонскаго, S X , 318; Güldenstädt, 
В . , и , 327; опвс. Полт. г . , Арендаренко, I , 12,11, 183—6; Воен. 
С т а т . Полтаве.» г . , 90; Эконом, сост. гор. Евр. Р о с с і в , I I , 26— 
8 ; Гор. пос. Рос. И н н . , I V , 1 7 2 - 4 ; Ж. М. Вн. Д. 1818, H 9, 
417; Полтаве, губ. вѣдом. 1831, 233-237). 

П . Жохвицкій уѣздъ, одипъ изъ внутрен-
нихъ уѣздовъ г-ніи, въ сѣверной ея части. 
П ростр., по свѣд. военно-топ. съемки, 48,12 
кв. г. м. или 2,328 кв. в., по исчис. Швейцера 
45,89 кв. г. ж. или 2,220 кв. в. Вся пло
щадь уѣзда не отличается своего возвышен
ностью, такъ какъ средняя ея абсолютная 
высота, изъ 15 опредѣленныхъ пунктовь, со
ставляетъ 544 ф. и распредѣляется довольно 
равномѣрно по поверхности у-да. Только на 
прав, берегу Сулы мѣстность холмиста, особ
ливо въ сѣв. части у-да. Такъ с. Спиридовка 
находится на абс. выс. 627 ф., а с. Везсолье, 
на рч. Лохвицѣ, на выс. 606 ф.; это самые 
высшіе пункты у-да, между тѣмъ какъ самый 
писшій городъ Лохвица, на выс. 447 ф., распо-
ложенъ въ самой долинѣ Сулы, въ которой, и 
въ особенности на лѣв. сторонѣ рѣки, разсти-
лается низменная поверхность, испещренная 
озерами и болотами. Почву большею частію 
составляютъ чериоземъ и суглинокъ; въ воз-
вышенныхъ мѣстахъ сѣверной части уѣзда 
есть слои глины, а въ низменной восточной, 
за Сулою встрѣчаются кряжи иловатые и 
песчаные. Вообще почва очень плодородна. 
Лохвицкій уѣздъ весь принадлежитъ къ бас
сейну р. Сулы, на которой устроено большое 
количество мельницъ; берега ея: правый— 
лѣсистъ, a лѣвый — болотистъ и богатъ озе
рами. На иространствѣ этого уѣзда Сула 
принимает* • Сухую Лохвицу, протекающую 
30 в. съ з. на в., Су лицу (25 в.), проте
кающую съ е. на ю., Артотелотъ (20 в.) , 
имѣюшую налравленіе съ в. на ю.-з., Бодату 
и Удай, которая, составляя южную границу 
уѣзда, есть послѣ Сулы, первая по величинѣ 
рѣка его. Всѣ эти рѣки для водянаго сооб
щения неудобны. Болота находятся въ во
сточной низменной части у-да. Число жит. 
въ у-дѣ, кромѣ г-да, по свѣдѣніямъ 1863 г., 
было 110,003 д. об. п.; изъ нихъ дворянъ 
1,468, креетьяаъ каз. 64,244, врем.-обяз. 
32 ,734, бывш. двор. 6,241. На квадр. м. съ 
г-домъ 2,395 жит. Церквей 71. Всѣхъ насе-
ленныхъ мѣстъ 192, въ нихъ съ г-домъ 
18,440 дворовъ. По населенности замѣча-
тельны: села Пески, съ 3,296 ж. об. п., 

I Андріашевка, съ 2,938 ж. , Бодаква, съ 2,720 
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ж., Бѣлоцерковцы, съ 2,177 ж., Ивахники, 
съ 3,030 ж., Ярошовш, съ 2424 ж., Жабки, 
съ 2,637 ж., Озеряне, съ 2,741 ж., Датенки, 
съ 2,110 ж., il мѣстечки: Бореи, 2,553 ж., 
Вероньки, съ 3 ,109, Чернухи, 1,886 и 
С7екгя, съ 3,798 ж. Селеній, въ' которыхъ 
болѣе тысячи д. об. и. 42 . Въ насе.тевін 
виолнѣ преобладаѳтъ малороссійскій элемент!.. 
Земледѣліе весьма развито. Подъ нолям и до 116 
т. дес , т. е. 48°,о всего пространства. Лѣса 
находятся на правомъ берегу Суды и въ 
е.-в. части уѣзда. Подъ дѣсами считается 
нѣсколько болѣе 7 т. д е с , т. е. менѣе 3°/о 
всего пространства. Господствующая породы 
лѣса: осина, липа, кленъ, грабъ, ясень, то
поль. Дубъ есть въ казенномъ Величковскомъ 
лѣсу. Довольно значительно въ уѣздѣ таба
ководство; производится преимущественно мо-
хорка. Кромѣ того, жители занимаются пчело-
водствомъ. Производится также пенька, но 
для обработки вывозится за нредѣлы у-да. 
Изъ отраслей скотоводства, коневодство въ 
прежнее время, составляло одну изъ главныхъ 
вѣтвей мѣстной промышленности, Нынѣ оно 
находится въ упадкѣ, вслѣдствіе уменьшив
шегося числа покупателей. Между рогатымъ 
скотомъ господствуетъ порода черкасская, до
ставляющая обильное количество молока. Глав
ные заводы въ у-дѣ винокуренные, которые 
въ числѣ 23 , въ періодъ винокур. 1862—63 
выкурили 79,756 вед. алкооля. Второе мѣсто 
занимаютъ заведенія маслобойныя, которыхъ 
183 ; между остальными сахарныхъ 2 (въ 
пер. 1860—61 г. сахара 2,640 п.), сукон
ная фабр, (въ 1861 на 880 р.) , кирпичныхъ 19; 
прочихъ 15. Значительное количество жите
лей занимается чумачествомъ. Въ м. Ворон-
кахъ и окрестных!, селеніяхъ крестьяне за
нимаются вязаніеиъ рыболовныхъ сѣтей, ко
торый приготовляются полотнищами и сбы
ваются торговцамъ, доставляющимъ эти издѣ-
лія на берега Днѣпра, Дона, Буга и Чернаго 
моря. Ярмарокъ въ у-дѣ , кромѣ г-да, бываетъ 
17, а именно въ с. Чернухахъ ( 4 ) , Сенгѣ 
(3), Варвѣ (3), Воронкахъ (3), Жабкахъ (4). 
Навсѣ эти ярмарки въ 1863 г. привезено това
ровъ на 97 т. р . , продано на 48 т. р . Лучшія 
ярмарки въ с. Чернухахъ. Предметы торговли 
на нихъ преимущественно крестьян, товаръ. 

( С м . Полтавская г - і я ) . 

Лохозва, р . , Гродненской г., пр. пр. 
Шары, сист. ГІѢмана. Беретъ начало въ Но-
вогрудекомъ у., орошаетъ Слонимскій. Напр. 
къ ю.-ю.-з., дл. теч. 40 вер. Рѣка сплавна 
на 30 вер. 

СБШеКйймгв;, H j ü r , I , ОТ). 

ЛОХЪ, незначительная рѣка, впадающая 
въ рч. Соколку, Саратовской г. и у., обра
зовалась изъ горныхъ родниковъ, имѣетъ бы
строе теченіе, чистую воду и каменистое дно; 
по берегамъ ея растетъ ольха. Она замѣча-
тельна по находящимся въ ней форелямъ, 

! извѣстнымъ подъ именемъ лоховъ (отъ рѣчки); 
\ величина ихъ достигаетъ до 1 арш. Форель 
I въ Саратовской г. составляетъ рѣдкость. 

( Ж . М. В. Д. 1837 г . , X X V , 554—556). 

! ЛОХЪ (Архангельское), село (каз.), Сара
товской г. и у., (вь Сельско-хозяйств. стат. 
Саратов, губ. неправильно показано въ Волг-
скомъ у.) , въ 72 в. къ с.-с.-з. отъ у. г-да, при р. 

і Лохѣ. Ч . ж. 3,486 д. об. п., 488 дв. Вь 1 в. отъ 
• села, на поверхности горнаго хребта, нахо-
! дится ключъ, бьющій лѣтомъ и зимой съ та-
1 кою силой, что образуете небольшой столбъ 
і клокочущей воды. 
j (Сельск.-хозяйств, с т а т . Саратов, г . , с. 55). 

Л о ц а л ь , гора въ тлавн. Кавказ, х р . , Ва-
I кинской г., Нухинскаго у., на границѣ съ 

Самурскимъ окр. Дагестанской обл., къ с.-в. 
отъ у. г-да, подъ 41° 18' с. ш. и 65°4' в. 
д., имѣетъ абс. выс. 11,730 фут. 

(Ходзько, геогр. похож, и выооты, с. 17). 

Л о ц м а н с к а я К а м е н к а , село (казен.), 
Екатеринославекой г. и у., на лѣвомъ берегу 
Днѣпра, въ 7 в. къ ю.-в. отъ Екатеринославля. 

1 Ч . жит., по свѣд. 1859 г., 1,540 об. п., ма-
лороссіянъ, 250 дв., церковь, пристань, у ко
торой зимуютъ суда, неуспѣвшія пройдти по-

! роги; для провода судовъ черезъ пороги здѣсь 
! живутъ казенные лоцмана. Община ихъ учреж-
; дена въ 1787 г., по повелѣнію императрицы 
' Екатерины; въ настоящее время она находится 
! въ завѣдываніи III отд. I X окр. путей со-
! общенія. По послѣдней переписи, число налич-

ныхъ лоцмановъ въ Каменкѣ было 633 ч., а 
съ прилежащамн деревнями 1,322 ч. Н а при
стани села въ4-хълѣтіе 1859 — 62 грузилось, 
сред, числомъ, ежегодно подвезеннаго гужомъ 
хлѣба 5,500 пуд., на 2,812 р. , и зимовав-
шаго лѣса и лѣеныхъ издѣлій на 6,275 р. 

( В . с т . Еватерян. г . , с. +8; Афанасьева, Поѣвдка въ ю. Роосію» 
1 , 6 1 , 6 2 ) . 

ЛОЧИНО, урочище, Тифлисской г. и у. , 
въ Сартачальскомъ участ., въ 17 в. отъ Тиф
лиса, при р. Марткобѣ, но Кахетинской поч
товой дорогѣ. Абсол. его высота 1,608 ф. 
Здѣсь находится образцовая ферма Барона 
Николаи. 

Лоша, мѣст. (влад.), Минской г., Игу-
менскаго у., въ 83 в. къ ю.-з. отъ у. г.-да, 
при р. Лошѣ . Ч . ж. 113 д. об. п . , 27 дв., 
евр. синагога и молитвен, школа. 

(Город, п о с е л . , 1. I I I , с . 133). 
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ЛОЯНСКОѲ, озеро, Олонецкой г. и Оло-
нецкаго у., къ в. отъ у. г-да, имѣетъ 10 в. 
дл., 3 в. шир., отъ 1—9 саж. глуб., въ ок
ружн. до 20 в. 

(Пушкаревъ, Оловецк. г , , с . 20) . 

Л у б а н ь , озеро на границѣ Венденскаго 
у. (Лифляндской г.) и Рѣжицкаго (Витебской), 
занимаетъ площадь въ 1,69 кв. м. или 81,6 
кв. в. (измѣр. Швейцера). Дл. болѣе 13 в., 
шир. 8 в., глуб. отъ 1 до 11/з саж.; посре
ди озера, ближе къ сѣв. берегу, есть островъ. 
Берега его нловато-топкіе, поросли камышемъ. 
Въ озеро впадаютъ pp. Ича, Рѣжица, Малта, 
Мадмута, Тейча и Лиона; выходить же изъ 
озера съ с.-в. р. Эквшита, пр. зап. Двины. 
Оъ ю.-з. стороны озера выведенъ каналъ въ 
15 в. дл. и отъ 3 до 7 саж. шир., идущій 
до р. Эквшиты. Онъ начать въ 1849 г. по-
мѣщиками Борхомъ и Вольфомъ для осушки 
сѣнокосныхъ луговъ, лежащихъ по Лубани. На 
древнихъ картахъ Лубань называлась Лубан-
скимъ моремъ и была, какъ кажется, гораздо 
значительнѣе. Поверхность болота, окружаю
щего озеро, нмѣетъ 128 кв. в., дл. 27 в., шир. 15. 

(Кеоаевъ, оз. в л а к . , аъ В. И . Р. Геог. Об. , ч. XXѵн, отд. 
Hi В. С т . Ввтеб. г . , с. 48, 53; Без-ъ-Корниловпч-ь, встор. свѣд. 
о Бѣлоруссін, с т р . 341; Bathlef, Skizze d. orogr. u . liydrogr. 
Verhält , v . Ы ѵ - Ksth- о . K u r l . , 181; Bieuenstamm, Geogr. d. 
OstseeprciT., 132; Stuckenberg, H y d r . , I , 283). 

ЛубѲНСВЩ. иди Мшрскій Преображен-

скій монастырь, мужской, штатный, 2-го клас
са, въ Полтавской г., Лубненскомъ у., при се-
лѣ Мгарѣ , на горѣ того же имени, на пра-
вомъ берегу р. Оулы, при впаденіи рч. Оль-
шанки, въ 5 в. къ в. отъ г. Лубенъ; осно-
ванъ въ 1619 г., нмѣетъ 2 церкви, изъ ко
торыхъ одна выстроена въ 1682—1694 г. 

( Р а т в ш в ъ , 441—2; З а п . о Нодт. г . , Арендареиво, I I I , 275). 

ДубеНСКІЯ гипсовыя и известковых лом

ки, Полтавск. г., Лубненскаго у., при влад. и 
казен. селѣ Тишкахъ, въ 17 в. отъ Лубенъ, при 
р. Удаѣ, и Исачкахъ, вь 21 в. отъ Лубенъ, 
при р. Сулѣ. На владѣіьч. земляхъ въ с. 
Тишкахъ проставляется слѣдующее обнаже-
ніе: сначала идетъ желтый песок ь, нодъ нимъ 
щебень, состоящін изъ ненравильныхъ кус-
ковъ сѣраго песчаника и желтаго известня
ка, наконецъ, далѣе черная землистая глина, 
въ которой заключается разрабатываемая те
перь толща гипса. Въ полуверстѣ отсюда есть 
ломка известняка. 

( Г . Ж. 1843, I , с. 1 - 1 2 ) . 

ЛубНЫ, у. г. Полтавской губ. 
I. Г-дъ, нодъ 50°1' с. ш. и 5 0 ° 5 6 ' в . д., 

на плоской возвышенности праваго берега р. 
Сулы, въ 165 в. къ с.-з. отъ Полтавы. Пер
вое извѣстіе о населенной мѣстности этого 
имени относится къ началу X I I стодѣтія: въ 

1107 году около Лубна происходило сраже-
ніе русскихъ князей съ Половцами. Послі. 
того нѣтъ никакихъ извѣстій о Лубнѣ или 
Лубнахъ до исхода X V I в. Можно только до
гадываться, что этотъ поселокь не составлял!, 
особаго удѣла и подвергся, подобно другим ь 
южно-русскнмъ городамъ, татарскому погрому. 
Въ періодъ польскаго владычества въ СЬвер-
скомъ краѣ, вь концѣ X V I в., князь Вншне-
вецкій поставилъ здѣсь городъ, и Лубнн оста
вались во владѣніи рода Вкшневецкахъ до 
самаго возстанія Богдана Хмѣльницкаго, когда 
въ нихъ было 2,646 ж. м. п. Около 1649 г. 
г-дъ принадлежалъ уже казакамъ и входнлъ 
въ составъ Миргородекаго полка. Еъ нему 
причислялось до 5,000 окрестныхь жителей. 
Въ послѣдствіи Лубпы составили особый полкъ, 
вь которомъ въ 1764 г. было 23 сотни. Съ 
1783 г. Лубны стали уѣзднымъ г-домъ, спер
ва Кіевекаго намѣстнпчества, потомъ съ 1797 
г. Малороссійской г-іи, а съ 1802—вновь 
образованной Полтавской. Въ 1863 г. число 
жителей 3,710 (2,102 м. п.); въ томъ чнслѣ: 
куццовъ 442, мѣщанъ и цеховыхъ 1,793. 
Кром'Ь 568 евреевъ, почти всѣ православные. 
Домовъ 658 (12 кам.); лавокъ 57, церквей 
5, евр. молитв, школъ 2. Заводъ въ г-дѣ 1 
сальный. Ремесленниковъ 328, изъ которыхъ 
90 кожевниковъ; издѣлія сбываются большею 
часть:о на мѣстѣ. Торговля г-да исключи
тельно лавочная и базарная мелочная. Ярма
рокъ 4 (25 февр., въ день св. Троицы, '6 авг. 
и 1 окт.); на трехъ изъ нихъ продаются преи
мущественно сельскія произведенія, но па луч
шей, Преображенской (6 авг) , продолжающейся 

, 7 дней, бываеть также привозъ мануфактурныхъ 
и галантерейныхъ товаровъ; на ней торгуютъ 
большею частью купцы изъ западныхъ губер-
ній, возвращающіеся c i полтавской Ильинской 
ярмарки; товаровъ привозилось на всѣ ярмарки 
въ 3-лѣтіе 1861—63 г. сред. числ. ежегодно 
на 207 т. р. , продав, на 87 т. р. Торговыхъ 
свидѣтельствъ въ 1863 г. выдано 49. Сельскими 
промыслами жители не занимаются, по неи-
мѣнію выгодныхъ земель. При значительном!, 
развитіи садоводства въ у-дѣ, выгодную про
мышленность жителей г-да составляетъ изго-
товленіе варенья отъ фруктовъ и ягодъ, на 
подобіе кіевскаго. Доходы г-да простираются 

I до 5,000 р. До 1862 г. въ Лубнахъ, прп 
казенной аптекѣ, существовал, ботаническій 
садъ для воздѣлыванія аптекарскихъ травъ. 

( B ü B c h i n g M a g . , I X , 423 ; Воев. Ст. Полтавской г . , ст. 87; 
З а в н с . о Полгав, г . , Аревдареаво, I I , 12, I I I , 270—275; Город, 
восел. Россійс. И в а . , I V , 174—176; Эвов. сост. гор. Рос. И в а . , 
I I , 2 8 - 30; Полт. губ. вѣд. 1839, N 21, 1831, N 28; Ж. M. В а . Д. 
1848, севт. , о т . Иавсвжоввча, 417; Blasius R . , И , 272). 
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И . Лубненекій у-дъ въ срединѣ г-ніи. По 
свѣд. военно-топографической съемки, про
странство его 42,68 кв. м. или 2,065 кв.. в., 
по исчисл. Швейцера 4 6 , 8 1 кв. г. м. или 
2,265 кв. в. Площадь у-да вообще невысока, 
такъ какъ ея абс. выс, изъ 7 опредѣленныхъ 
иунктовъ, составляетъ 420 ф. надъ ур. м. 
ІІаиболѣе возвышенная часть у-да есть сѣ-
верная, гдѣ, какъ напр. при с. Тарандинцы, 
абс. выс составляетъ 540 фут., между тѣмъ 
какъ въ южной низшей части уѣзда, с. Пле-
ховъ, въ дол. р. Сулы, находится на абс. 
выс. 350 ф. Ю.-з. часть у-да представляетъ 
поверхность ровную, пересѣченную лощинами, 
но которым* протекают* рѣки и ручьи въ 
берегахъ низкихъ и частью болотистых*. 
Восточная часть у-да представляется откры
тою равниною, но ва правом* берегу Сулы 
возвышенности поднимаются у самаго г-да 
фут. па 240 надъ уровн. рѣки. Сула есть 
главная рѣка въ у-дѣ, протекающая по нем* 
съ с.-в. на п . ; правый берегъ ея крут* и 
лѣсистъ, a лѣвый отлогь и обилен* тростни
ком*. Съ правой стороны она принимаетъ р. 
Удай, съ притокомъ Небораковщиной, Мгарь, 
Ольшанку, Булатецъ, Вязовокъ, Слѣпородь, 
Сидяковъ, Ержалецъ и Оржицу, а съ лѣвой 
Кремянку и Матяшовку. Всѣ эти рѣки не 
судоходцы. Почва вообще черноземная, а по 
возвышеинымъ мѣстамъ супесчаная; на нравом* 
берегу Сулы суглинистая; въ удолахъ этого бе
рега встрѣчается лиственный перегной,—слѣдъ 
црежнихъдѣсовъ. Н а этом* же берегу, у сел* 
Тишекъи Исачекъ содержится камень синесѣро-
ватый, блестящій, мелкозернистый и плотный; 
между пластами его гипсъ, а у подошвы возвыше-
нія известняк*. На лѣв. берегу Сулы въ нѣко-
торыхъ мѣстахъ есть песчаные участки; въ 
той же части уѣзда, въ 12 верстахъ отъ г-да 
у е. Песковъ, на пространствѣ 100 десятин*, 
находится торфъ, который, будучи высушен* 
и выжат*, годится къ топкѣ. Лѣса распола
гаются по правому берегу Сулы и Удая; всего 
подъ дѣсами 11,000 десят., і . е. не болѣе 
5°/о всего пространства. Между лѣсными 
породами преобладают*: дубъ, грабь, берестъ, 
кіенъ, липа, кщоль, верба. Древніе дубы на
ходятся въ Мтарскоаъ лѣсу, принадлежащем* 
монастырю того же имени. Берестъ и клен* 
с* удобством* служат* для столярных* издѣ-
ліП. Н а низменных* частях* уѣзда мною ивы. 
Такъ как* Лубненскій уѣздъ находится въ 
оерѳдинѣ і-ніи, то въ уѣздномъ гародѣ пере
секаются четыре главный дороги, идущія пзъ 
•еоеѣднжхъ г-довъ Хорола, В ирятива, Лохвицы 

и Золотоноши. По свѣдѣніям* 1863 г.у жи
телей въ у-дѣ, кромѣ г-да, 87,902 об., п. 
(43,485 м, п.), въ томъ числѣ дворян* 1,192, 
крестьян* государственныхъ 54,950, временно
обязанных* 27,037. На одну кв. м., съ г-домъ, 
2,067 ж. Неправославных*, безъ г-да, евреевъ 
268, католиковъ 10; прочіе православные и 
почти всѣ малороссіяне. Всѣх* населенных* 
мѣстъ в* у-дѣ 157; г-дъ 1, мѣст. 4, сел* 59, слоб. 
I, дерев. 18, хутор, н пр. 68. Всего дворов* 
I I , 831, церквей 69. Населенных* мѣстъ, 
имѣющих* болѣе 1,500 ж. 10. Изъ нихъ 
семое населенное с. Митъяки, при Сулѣ, съ 
2,146 ж. об. п. Прочія суть: Шершневка, 
Березоточь, Волчекъ, Слгьтшъ, Тарандиниы, 
Глубокое, Нотки, Юековцы, Деитовка. Всѣ 
онѣ расположен ы на Сулѣ йли ея притоках*. Жит. 
занимаются преимущественно хлѣбопайіествомъ 
и скотоводством*. Подъ полями числится 80 т. 
десятинъ, подъ степями, лугами, выгонами 
и кустарником* 91 т. дес. Благодаря плодо
носной почвѣ, хлѣбъ всякаго рода произра-
стаетъ въ изобиліи. Скотоводство дов. раз
вито; тонкорунныхъ овецъ въ у-дѣ болѣе 33 
тыс. голов*. Садоводство составляет* значит 
тельную отрасль промышленности. Особенно 
значительны воздѣлыі*ніе яблонь, груш*, дуль 
и сливъ-угорокъ. Фруктовые сады большею 
частью располагаются в* раздольях* холмов*, 
вслѣдствіе чего они защищены отъ сѣвер. 
вѣтровъ. Сады особенно значительны въ се-
лахъ Калайденцахъ, Клепачахъ и Мгари, по 
имени котораго и сливы получили названіе 
мгарскгіхъ. Фрукты закупаются московскими 
торговцами, которые оптомъ скупаютъ сады 
въ іюлѣ, іюоѣ и даже маѣ мѣсяцѣ. Высшій 
сортъ фруктов*, называемый головка, отвозится 
траспортами въ Москву, вскорѣ послѣ сбора; 
второй сортъ чурюкъ, отвозится туда же уже 
по зимнему пути или же обращается въ сушь, 
равно какъ и нисшіе сорты. Сушь сбывается, 
большею частью въ Золотоношскомъ у-дѣ. В * 
селеніяхъ, близко лежащих* к* уѣздному г-Ду, 
развито собирайте аптекарских* трав*, кото
рыя свозятся въ г-дъ, высушиваются въ та
мошних* аптекахъ и отправляются въ раз-
ныя иѣста имперіи; Главные заводы слѣдуто-
щіе: винокурен. 14, выкуривщ. в* пер. 1 8 6 2 — 
63 г. 51,039 вед. алкооля, селитрян. 12, выдѣ-
лавшихъ въ 1861 г. селитры на 43 т, р . , зддапч. 
2 1 . Селитра вывозится въ Шостну и Москву, 
водка въ Новороссіискій край. Сверхъ того, 
конских* заводовъ 7. Число ярмарокъ в* у-дъ, 
кромѣ г-да, 17, а именно: въ с. Лукомкѣ (2), 
Яблуновкѣ (3), Бйковцахъ (1), Денисовкѣ (2). 



Л У Г А 95 

Черевкахъ (3), Березоточѣ (2), Литьякахъ (3), 
Савинцахъ (1), Тишкахъ (1). На всѣ эти 
ярмарки въ 1863 г. привезено товаровъ на 
50 т. р . , продано на 21 т. р. Самая значи
тельная ярмарка въ Ейковцахъ (на 10-и нед. 
по Пасхѣ , съ привоз, въ 1863 г. на 9 т. р. 
и продажею на 5 т . ) . 

(Бнбд. с м . П о х т . губ. вѣд. 1851, N i a Подтавская г . ) . 

Д у г а , р. , Новгородской и С.-Петербург
ской г-іи, впадающая въ Лужскую губу Фин-
скаго зал. Беретъ начало изъ болотнаго оз. 
Ритепь, Новгородск. у., близъ Лужскаго пого
ста, орошаетъ уу. Новгородски, Лужскій, Ям-
бургскій, прикасается къ Гдовскому. Общее 
напр. Луги въ предѣлахъ Новгородской г. 
къ ю.-з., въ предѣлахъ С.-Петербургской въ 
с.-з., а близъ самаго, устья къ с.-в. Дл. теч. 
275 вер. Луга, на своемъ 65-ти верстномъ 
теченіи въ предѣлахъ Новгородской г , имѣетъ 
отъ 1 до 10 саж. шир., хотя въ половодье 
разливается до 150 саж. Глуб. ея отъ 2 до 
17 арш., дно вязкое. Берега состоять сна
чала изъ ровныхъ моховыхъ болотъ, но отъ 
Жестяной горки начинаютъ возвышаться, а 
отъ дер. Покровки становятся обрывистыми. 
Сплавь весною начинается уже отъ Жестя
ной горки. Въ предѣлахъ С.-Петербургской 
г-іи Л . сплавна до Ямбурга, а отъ Ямбурга 
становится судоходного. Шир. рѣки сначала 
отъ 5 до 15 саж., но кь Ямб. доходить до 
70 саж., далѣе отъ 100 до 150, а у самаго 
устья до 200 саж. Глуб. сначала до 4 ф., а 
на отмеляхъ не болѣе 2 фут., но ниже Ям
бурга быстро увеличивается и нревышаетъ 
уже 6 ф., а къ устью доходить до 12 ф., 
при чемъ иопадаются ямы отъ 20 до 30 ф. 
Дно несчашннловатое, мѣстами хрящеватое. 
Берега сначала ровные, такъ какъ Л . течетъ 
въ луговой долинѣ, имеющей отъ 200 до 400 
саж. шир., но къ г-ду Лугѣ нагорные берега 
долины сближаются. До Луги берега отлоги, 
хотя и возвышены, но ниже этого г-да высоки, 
круты, образуя мѣстами обрывы до 140 ф. 
надъ ур. рѣки. Ниже Ямбурга берега рѣки 
постепенно понижаются, а отъ Кейкива уже 
весьма низки, хотя все еще обрывисты. Бе^ 
реговые обрывы состоять преимущественно 
изъ песчаниковъ. Только въ трехъ мѣстахъ 
нзвестняковыя гряды образуютъ пороги на р. 
Лугѣ, а именно: 1) у дер. Сабско (нѣсколь-
ко ниже устья Вруды), въ 150 саж. выше 
переправы; 2) въ I 1 / * вер. отъ Сторенье, 
лежащей вер. 12 ниже по р. Лугѣ , и, наво-
нецъ, 3) вь х / 2 вер. выше г-да Ямбурга. Изъ 
упомянутых* пороговъ Ямбургскіе наиболѣе 

затруднительны. Передъ устьемъ Луги лежитъ 
пространная отмель, или баръ, имѣющая не 
болѣе 6 ф. глуб. и все болѣѳ н болѣе затру
дняющая судоходство. За 22 вер. до своего 
устья Л. отдѣляетъ отъ себя влѣво къ устью 
Наровы извилистый рукавъ — Росопь (см. это 
сл.), а въ 6 вер. выше своего устья другой, 
гораздо меныпій рукавъ р. Выбъ. По р. Лугѣ 
въ пер. 1859—62 г. грузилось сред, числомъ 
ежегодно насумму 91,324 р. , вътомъ числѣ лѣса 
на 87,686 р. и камня на 2,414 р. Н а р . Лугѣ, въ 
С.-Петер. г-іи, 1 г-дъ и 93 селенія съ 12,345 
д. об. п. Рыбный промысел* на Л. незначите-
ленъ. Въ царствованіе Петра I въ устьѣ Л. 
строились военным суда. Лѣсъ идетъ частію 
за границу черезъ Нарву, частію въ столицу. 
Прит. Луги: Луковка (лѣв.), Оредежъ, Яще

ра, Еемка, Лемовжа или Лимовежъ (прав.), 
Саба (лѣв.), Вруда (пр.), Долгая (лѣв.), Юр
ская, Хревица, Азига, Сольна и Вилька (пр.). 

(Kielburg in B ü s c h i n g M a g . , I I I , 2; Озерецковскій, Оедагер-ь, 
с. 126; Севергиаъ, п у т . , с. 6; Пушкаревъ, Новгор. г . , с. 55, 59; 
его же, С . - П е т е р , г . , с. 14; Stuckenberg, H y d r . , I , 333; В . Ст . 
С . - І Іетерб. г . , с. 93; Повтор, г . , с. 41; Дедагарда, с т . оп. Ямб. 
с , 16; 3. Гидр. Деп. , V, 139; Ж. М. В . Д. 1836, X I X , 67; Helmerscn 
ъъ B u l l . , отд. I I I , 24; Спас. нас. к . С . - П е т е р б . г. с. X X I ) . 

Д у г а , ут.здпый городъ С.-Петербургской г. 
I. Г-дъ, подъ 58°44' с. ш., 4 7 ° 3 1 ' в. д., 

въ 132 в. къ ю.-з. отъ столицы по Варшав
ской желѣзной дорогѣ, на песчаныхь буграхъ, 
прп р. Лугѣ. Имя Луги встрѣ чается уже вь 
X , XI I I и X I V в., только неизвѣстно отно
сится ли это къ городу и и рѣкѣ; покрай-
нен мѣрѣ имя пригорода нигдѣ не встречается, 
Подъ именемъ сельца Лускаю Луга упоми
нается въ концѣ X V I в. вь писцовых* кни
гах* Шелонской пятины, вь Дремятскомъ ПО
ГОСТЕ . Въ 1777 г. повелѣно учредить новый 
городъ близь урочища, гдѣ впадаетъ р. Врев-
ка въ Лугу; до 1781 г. г-дъ состоялъ въ 
Пековекомъ намѣстничествѣ, въ 1781 г. городъ 
съ округомъ прнсоединенъ къ С.-Петербург
ской г. По свѣд. за 1864 г. ч. ж. 1535 д. 
об. п. (925 м. п.), изъ коихъ купцовъ 78, 
мѣщанъ 745. Почти всѣ жители православ
ные. Въ 1864 г. въ городѣ было церквей 2, 
домовъ 185 (5 кам.), лавокь и лавочекъ 30, 
трактиръ, гостинница, харчевень 3, посто-
ялыхъ дворовъ, 5, больница, уѣздное учили
ще (учащихся въ 1860 г. 78). Городу при
надлежит* земли 1,305 д.; доходъ на 1862 г. 
исчислен* въ 1,548 р. Вь промышленномъ и 
торговом* отношеніи городъ не имѣетъ зна
чения; до 40 семействъ купцовъ занимаются 
сельскими промыслами в* уѣздѣ, мѣщане на
ходятся преимущественно вь услуженіи и ухо
дят* на заработки въ столицу; въ 1861 г. 
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выдано 214 паспортовъ мѣщананъ. Ремеслен-
никовъ въ 1864 г. было 140 (51 мастер.). 
Заводская дѣятельность ограничивается од-
нимъ кожевеннымъ заводомъ, провзводящимъ 
на сумму до 4 тыс. р.; кожи частію рас
продаются въ уѣздѣ и частію въ С.-Петер
бургъ. Торговля города необшнрна; до 15 
купцовъ занимаются скупкою льна, поставля-
емаго къ С.-Петербургскому порту, некото
рые торгуютъ предметами необходимыми для 
обывателей города и уѣзда. Въ 1864 г. вы
дано торговыхъ евидѣтельствъ: 2 по 1-ой гиль-
діи, 92—по 2-ой, 146—на мелочный торгъ, 
11 — на развозный, 46 — па разносный, 
3 — на мѣщанскіе промыслы и 37 — 
прикащикамъ. Большая часть тор'говцевъ 
торгуютъ внѣ города; такь въ 1862 году 
изъ 84 купцовъ, обтявившихъ капиталы, тор
говали на мѣстѣ только 11. Базаровъ въ го-
родѣ не бываетъ; незначительная ярмарка 
собирается въ первое воскресенье Петрова 
поста; оборотъ ея простирается до 2,400 р. 

(Пунгварвві, оввс. & - Н б у р г а ж уѣздв. город., ч . I V , с т р . 
104) В. О т а т . С . - П е т е р б . г у б . , о. 374; Город, п о с е д . , т. V I I , о. 
526; Эковом. состояв, город, в о с е л . , ч. I I , тетр. X X X I V , с. 5; 
Озсрецвоіскія, О з . Селигер ь, с 26; В і а а і ш , Hei«, u , 389). 

II . Лугскгй уѣздъ въ южн. часіи губерніи. 
Простр. его по Швейцеру 186,5 кв. м. или 
9,023 кв. в. Площадь уѣзда по мѣстоноло-
женію раздѣляется на 2 части: наименьшая, 
лежащая по прав. стор. р. Луги, въ с.-в.-части 
уѣзда, представляетъ низменную, болотистую 
и рѣдко населенную равнину; большая, по 
лѣв. сторонѣ р. Луги, имѣетъ мѣстоположе-
ніе волнистое п пересѣченное небольшими воз-
вышеніями, покрыта множествомъ отдѣльныхъ 
болотъ и грядами песчаныхъ высотъ. Узелъ 
возвышеній находится въ окрествостя.ѵь пог. 
Бѣльскаго (къ з. отъ г-да Луги); отъ него 
въ разным стороны отходятъ гряды песча
ныхъ высотъ: на с.-з. идетъ по прав. бер. 
р. Плюсы въ Гдовскій у. на погостъ Лятской, 
къ ю.-в. къ Молодицамъ, оз. Врево и Чере-
менецкому, теряясь въ Яовгородскихъ боло-
тахъ, къ сѣв. проходить между оз. Саберю, 
Вердуго и Пелюсоі. Высшимъ иувктомъ уѣзда 
считается Липовая гора (но Гдовской дорогѣ), 
еъ которой видны окрестности верстъ на 50. 
Въ ю.-в. уголь входитъ небольшая гряда 
возвышеній изъ Гдовскаго у. отъ пог. Быстрѣев-
скаго на пог. Хмерь. Почва уѣзда отчасти 
глинисто-песчаная, отчасти чисто пеечаная 
и болотистая; чисто песчаная почва зани
маетъ пространство отъ Сорочкина до г. 
Луги в далѣе до оз. Врево; съ одной сто
роны сей простираются до оз. Стрѣчно, р. 

Черной и с. Петровекаго, съ другой до р. 
Еемки и Рыбинки; пески также тянутся отъ 
Луги по дорогѣ въ Гдовъ до пог. Прибушъ. 
Рѣки, орошающія уѣздъ, по большей части 
принадлежать къ снстемѣ р. Луги, и только 
въ зап. и ю.-з. части протекаютъ рѣки, впа1-
дающія въ р. Нарову, Псковское оз., а въ 
южн. части незначительные лѣвые притоки р. 
Шелонп (иритокъ Ильменя). Луга, . по ко
торой производится сплавь лѣса, захваты-, 
ваетъ с.-в. часть и принимаете въ себя р. 
Оредежъ, Ящеру, Лемовжу, Островенку, 

Долгую. Притокъ Наровы — сплавная Плюсса 
съ своими притоками находится въ зап. части 
и получаете начало въ Лугскомъ у. ; болѣе 
другихъ замѣчагельны ея притоки: Вердуіа, 
Пагуба, Черная, Бурея, Люта, получающая 
здѣсь свое начало. Изъ притоковъ ' Псковскаго 
оз. принадлежите уѣзду своимъ верховьемь р. 
Пскова, а нзъ Шелонскихъ притоковъ замѣча-
тельна р. Мшага, по которой гонится лѣсъ 
въ р. Шелопь. Въ уѣздѣ находятся дов. зна
чительный озера, изъ коихъ замѣчательны: 
Стрѣчио, соединенное съ оз. Велъе (простр. 
ихъ по Швейцеру 44 кв. в.), Черное, Шир

окое въ ю.-з. части, Сяберо съ группою озеръ 
въ с.-з. части, Врево и Череменецкое (13 в. дл.) 
къ ю. отъ Луги, Хвалово и Антонова вь с.-в. 
части. Болота раскинуты повсемѣстно, но 
сплошными, огромными площадями находятся 
преимущественно въ с.-в. части по лѣв. сто-
ронѣ р. Луги и вь южной части по прав, сто-
ронѣ р. Мшаги. Подъ лѣсани въ уѣздѣ было 
при генеральномъ межеваніп 667 т. десят., но 
по новѣйшимъ даннымъ владѣльческихъ лѣсѳвъ 
296,600 десяг., казенныхъ 60,800 десят., а 
всего 357,400 д е с , т. е. бодѣе 3 8 % общей 
площади; лѣса преимущественно раскинуты въ 
сѣв. части уѣзда и въ южи. при верховьяхъ 
pp. Плюссы и Мшаги; порода ихъ хвойная 
съ примѣсыо лиственной. П о свѣд. за 1864 г. 
ч- ж. въ уѣздѣ (безъ города) 80,177 д. об. п. 
(38,727 м. п.) , съ городомъ на 1 кв. м. по 
439 д. об. н, Въ уіздѣ дворянъ 4,434, кресть
янъ казен. 3,435, вышед. изъ крѣп. зависим* 
64,380. Неправославныхъ s 91 единовѣрц., 
1,560 раскольник., 463 католик., 169 протест., 
134 евреевъ. Въ 1864 г. считалось церквей 
приходскихъ 56, домовыхъ 6, монастырь Че-

ременецкій мужской (см. ато сл.) и раскольн. ча
совня. Населеніе уѣзда состоитъ почти исклю
чительно изъ великороесіянъ, кромѣ небольшаго 
числа финновъ племени Ижоры и немногихъ ев
реевъ. Жители размѣщаются въ 757 поселкахъ, 
изъ коихъ монастнрей 1, ногостовъ 14, селъ 27, 
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деревень 6 8 1 , мелкихъ поселковъ 70. Только 
7 селеній имѣютъ свыше 600 д. об. п. и ни 
одно не доетигаетъ 1,000 д. об. п.; самыя 
населенный с с : Заполье съ 683 д. об. п., 
Мал. Уторошь съ 676 д. об. и. и Болыи. 
Уторощь съ 677 д. об. и. Уѣздъ раздѣленъ 
па 3 стана; выщед. изъ крѣа. зависим, со
ставляютъ 25 волостей, 271 общество. По 
дурному качеству почвы хлѣбопашество стоитъ 
не на высокой степени развитія, и хлѣба 
едва достаетъ на мѣстное иродовольствіе. 
Подъ пашнями до 277 тыс. десят.; сѣютъ 
овесъ, рожь и ячмень. Другіе промыслы прн-
носятъ болѣе выгодъ жителяиъ; на первочъ 
мѣстѣ стоитъ лѣсной промыселъ, состоящій 
въ рубкѣ лѣса, подвозкѣ его къ р. Лугѣ, 
сидкѣ дегтя и смолы и дѣланіи деревянной 
посуды ; многіе уходятъ на заработки въ 
столицу, и зимою выѣзжаютъ на извозный 
промыселъ, работаютъ на желѣзной дорогѣ, 
которая проходить по серединѣ уѣзда, ло-
вятъ въ рѣкахъ рыбу, занимаются ломкою 
камня, отправляеиаго по р. Лугѣ и сухо
путно въ Петербургъ. Заводовъ въ 1861 г. 
считалось 9, выдѣлавшихъ на 102,988 р. , 
изъ нихъ кожевенныхъ 3 —на 6,700 р. , 
мыловаренный и сальноевѣчный въ с-цѣ Ми-
хаиловскомъ—на 13,847 р. , стеклянныхъ 6: 
Город ищенскій, Заозерскій, ІІутиловскій, 
Ящерскій, Замошинскій и г-на Мордвинова— 
на 82,441 р. Кромѣ того, винокуренный зав. 
въ мызѣ Надбѣлъе выкурилъ въ 1862 — 63 
г. 2,586 ведръ безводнаго спирта изъ 6,800 
пуд. хлѣба. Ярмарка собирается только въ 
с. Городи/ѣ 15 авг., обороты ея ничтожны. 

( С и . С.-Петербургская губернія). 

Л у г а н с к а я , станица казачья, Земли 
Войска Донскаго, округа Донецкаго, при озе-
рѣ Станичномъ, вь 75 в. къ с.-з. отъ ст. 
Каменской. Ч . жит., по свѣд. 1859 г., 1,688 
об. п., 818 дв., ярмарки. 

(Guldenstädt Е . П , 267; Koppen В . 168; Деыпдовг а у т . 
I V , 378). 

ЛуганСКІЙ горный округъ,—совокупность 
казенныхъ рудниковъ, заводовъ и копей ка
меннаго угля и антрацита, съ принадлежащими 
къ нимъ землями, состоитъ въ вѣдѣніи гор-
наго вѣдоіства, подъ управленіемъ главнаго 
горнаго начальника, живущаго въ горномъ 
г-дѣ Луганскѣ. Луганскій горный округъ на
ходится- въ Славеносербскомъ и Бахмутскомъ 
у-дахъ Екатеринославской г-ніи, по берегамъ 
р. Сѣвернаго Донца и его притоковъ. Мѣст-
ность эта исторически извѣстна съ X Y I в., 
коіда Сѣверный Донецъ считался границею 
Московекаго государства отъ Орды. Въ цар-

Геогр. Словарь. 

ствованіе Петра I здѣсь былъ открыть ка
менный уголь; въ половинѣ прошедшаго вѣка 
по берегамъ р. Лугани поселились вышедшіѳ 
изъ Австрін сербы, причемъ округъ, ими за
нятой, названъ Славеноеербіею; въ 1764 г. 
онъ переименован!, Екатерининскою провин-
ціею Новороссійской г-ніи. Въ 1776 г. обра-
зованъ былъ Луганскій ппкпнерный полкъ, и 
щтабъ его находился въ с. Камепномъ-
Бродѣ, гдѣ нынѣ Луганскъ. Въ 1760 г. По-
темкинъ, по указанію серба помъщика Ште-
рпча и англичанина Гаскоина, поручилъ имъ 
осмотрѣть нѣкоторыя открытая тогда камен
ноугольный копи, и это попело къ отысканію 
богатыхъ коней Лисичанскихъ (см. это слово). 
Кромѣ того, Гаскоинъ убѣдился въ существо-
вапіи по берегамъ Лугани хорошихъ жадѣзныхъ 
рудъ, почему и соетавилъ проэктъ учрежденія 
здѣеь казеннаго литейнаго завода. Однако, 
устройство этого заведенія состоялось только 
въ 1795 г., когда повелѣно учредить въДо-
нецкомъ, нынѣ Славеносербскомъ у-дѣ Ека
теринославской г-ніи Екатерннославскій-ли-
тенный заводъ для изготовленія спарядовъ и 
орудій для Черноморе каго флота; на расходы 
дано 650,000 р. изъ суммъ послѣдняго, и къ 
заводу приписано 2,400 д. мастеровыхъ 
и носелянъ. Рабочіе назначены были съ Оло-
нецкихъ и Ланецкихъ заводовъ. Въ нослѣд-
ствіи, приписанныя къ заводу селенія обра
зовали Луганскій округъ. " Дѣятельность Лу-
ганскаго завода продолжается по нынѣ. Кро-
мѣ того, въ 1862 г., при селеніи Корсуль, 
въ Бахмутскомъ у-дѣ, въ 110 в. отъ Луган-
скаго завода, открыть новый заводъ чугунно-
плавильный, подъ названіемъ Петровскаго. 
Въ настоящее время въ составъ Луганскаго 
горнаго округа входятъ 38,846 десятинъ земли, 
которая, не составляя одного сплошнаго участка, 
размѣщается въ двухъ у-дахъ. Изъ этой земли 

j 3,497 дес. лѣсу, по правому берегу Донца, 
! 2,987 дес. земли неудобной, а вся прочая 

состоитъ изъ чернозема, иногда съ примѣсью 
мѣла. Поверхность земли представляетъ хол
мистую степь, прорѣзанную глубокими овра
гами, поросшими кустарникомъ и меікимъ 
лѣсомъ. Почва ея принадлежите частію кь 
мѣловой, частію къ каменно-угольной фор
мами и представляетъ всѣ минеральный бо
гатства, свойственный Донецкому каменно
угольному бассейну (см. это слово). Главные 
рудники, принадлежащее округу, суть: каменно
угольные—Лиспчанскій, съ Орловскимъ и Иса-
евскимъ п Успенскій; антрацитовые—Городи-
щенскій и Екатерининскій (см. эти слова). 

7 
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Почти во всѣхъ этихъ рудвикахъ находятъ 
и желѣзную руду въ видѣ бураго желѣзняка 
и углекислаго жедѣза. Общее наееленіе округа, 
по 10 ревизіи, 13,032 обоего пола (6,458 
мужескаго пола). Оно сосредоточивав," ея 
въ г-дѣ Луганй или Луганкѣ, въ составъ ко
тораго входятъ собственно Луганскій заводъ 
и с. Каменвый-Бродъ, (иначе Каменное, Старо-
Сдавяносербскъ) въ Славеносербскомъ уѣвдѣ, 
и въ селеніяхъ Лисичанскѣ, Верхнем* и на 
Петровскомъ заводѣ, въ Бахмутскомъ у-дѣ. 
Главныя занятія жителей—производство ра
бота на заводахъ и въ каменпоугольныхъ ко-
пяхъ, всдѣдствіе чего въ округѣ образова
лось особое сословіе заводское, состоявшее 
въ 1859 г. изъ 10,121 д. об. п. (4,995 м. 
п.); нынѣ оно впрочемъ освобождено отъ обя-
зательнаго труда на заводахъ и рудниках*. 
Торговля округа сосредоточивается вь г-дѣ Лу-
ганскѣ, горно-заводская промышленность на 
заводахъ Луганскомъ литейном* и Петровскомъ 
чугуно-плавильномъ, а каменноугольная—въ с. 
Лиснчанскѣ. Прочія каменноугольныя копи 
остаются безъ разработки^ Въ 1861 г., когда 
дѣйствовалъ одинъ ЛуганскШ заводъ, рабо
чихъ употреблялось 504 ч. , въ 1862, на 
двухъ заводах*, употреблялось 625 ч. Вся 
производительность округа въ 1861 г. прости
ралась до 58,376 р. , а въ 1862 г. до 64,905 р. 

(БвбліограФІя > См. Довепкіа Каменноугольный бассейну кро-
* * того* Гор. посол. Роое. И м п . , I I , с . 170—171; Павловича, 
Екатеривосдаві вал г-ніа, с. 323—330; П а н а т в . кн. дла р. горн, 
люде* ва 1863 г . , о . 28—27, тоже ва 1861 г. о. 22—24). 

Л у г а В С С Е О е или Пятнадцатая Рота, 
село (казен.), Екатеринославск. г., Бахмугск. 
у., на лѣвом* берегу рч. Лугани, въ 24 в. 
къ ю.-в. от* Бахмута. Ч. жит., по свѣд. 1859 
г. , 4636 об. п.; изъ нихъ поляковъ, р.-кат. 
иеповѣд., 117 об. п., волоховъ 70 об. п., 
нрочіе малороссіяне, 649 дв., училище, почто
вая станція, ярмарокъ 3. Н а них* въ 1802 
привезено товаров* на 53 т. р. , продано на 
17,170 р. Волохи поселились тут* въ 1778 г. 

( П а м . «и. Екатерввоол. г. 1864, с . 138). 

Л у т а н ъ , иначе Луіанскъ или Луганскій 
заводъ, горный г-дъ въ Славеносербскомъ у-дѣ 
Ёватеринославской г-ніи, при соединеніи рч. 
Ольховой съ р. Луганью, въ 15 в. отъ впа-
денія послѣдней въ р. Сѣверный Доиецъ, въ 
22 в. от* Славяносербска и 445 в. отъ Ека-
терішослава, подъ 4 8 ° 3 5 ' с. ш. и 56°50' в. 
д. Городское носеленіе возникло здѣсь при 
ваяэодѣ, который былъ оенованъ въ 1795 г. 
врбтввъ с. Каменный-Бродъ, по предложенію 
англичанина Гаскоина, и назван* Екатерино-
славскимъ, а въ 1797 г. переименован* Лу-
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ганским* чугуно-литейнымъ. В * настоящее 
в р е м я г-дъ, въ составъ котораго входить и 
с. Каменный-Вродъ, служит* мѣстопребыва-
н і е м ъ начальника Луганскаго горнаго округа. 
Въ 1864 г. в* г-дѣ жителей было 9,647 об. 
и. (4,826 м. п.); въ томъ числѣ крестьянъ 
8,524, купцовъ 453 об. п., мѣщанъ 973 об. 
и. Изъ жителей 89 евреевъ, остальные право
славные. Домовъ 1,380, лавокъ 106, церквей 
4. Положеніе Лугани между Харьковомъ съ 
о д н о й стороны и Таганрогомъ и Ростовомъ 
с ъ другой выгодно для торговли, обороты ко
торой ежегодно простираются до 2,000,000 
рублей. Въ томъ чнслѣ скота и сала продается 
на 425,000 рублей, шерсти на 95,000 руб., 
овчинъ, кожъ и кожаных* издѣлій на 
95,000 рублей, льнянаго сѣмени на 385,000 
рублей, мануфактурныхъ товаров* на 370,000 
рублей, бакалейн. на 200,000 рублей, ме-
т а л л и ч . издѣлій на 145,000 р. , галантерейн. 
на 120,000 р., в и н ь на 180,000 р. Пше
ницы отвозится въ Ростовъ и Таганрог* 
65,000 четвертей. Ярмарокъ въ Лугани 2, 
но онѣ незначительны, за то еженедѣльные 
базары заслуживаютъ вниманія потому, что 
на н и х ъ свозится значительное количество 
пшеницы и льнянаго сѣмени, которыя заку
паются мѣетнымн купцами въ болыпомъ ко-
личествѣ. Промышленность обращена преиму
щественно на обработку произведеній ското
водства и земдедѣлія. Въ г-дѣ считается 40 
зав., изъ которыхъ 10 салотопенныхъ и 20 
свѣчныхъ. Работы на заводѣ составляютъ глав
ную часть занятій и главное обезпеченіѳ жите
лей, a сосѣдство его вообще содѣйствовало 
развитію въ нихъ ремесленности: въ Лу
ганске считается 561 ремесленник., изъ коихъ 
129 К у з н е ц о в * . Самый заводъ Луганскій слу
жить главнымъ центромъ для обработки же-
лѣзныхъ рудъ Донецкаго каменноугольнаго 
бассейна. Первоначальное назначеніе его было 
снабжать орудіями и снарядами Черноиорскій 
фдотъ и крѣпости Азовскаго и Чернаго мо
ря. По тѣиъ свѣдѣніямъ, которыя имѣлись 
въ 1795 г., мѣстность казалась весьма удоб
ною, но впослѣдствіи отдаленность ея отъ 
моря и большихъ путей сообщенія показали 
ея неудобства. Давно уже превращена 
отливка на заводѣ орудій. Тѣмъ не менѣе, 
въ 1843 и 1844 г., а также во время во
сточной войны, заводъ имѣлъ весьма значи
тельные казенные наряды; такъ в* тече
т е трех* лѣтъ войны приготовлено было: 
бомб* 121,588 п. , ядер* 291,021 п. , кар
течи 1,354 п., гранат* 59,338 п., еиетервъ 
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13,175 п., лафетовъ съ платформами и вин
тами 30 штукъ (2,372 п.), паровой котелъ 
для парохода <Предпріятіе> 869 п. и чу
гунный цилиндръ для Новороссійскаго паро
хода 222 п. Кромѣ того, къ числу зачѣча-
тельнѣйшихъ произведеній завода принадле
жать чугунные памятники въ память 1812 г. 
для Клястицъ и Полоцка, пароходъ <Ростовъ> 
и пр. Съ 1859 г. Луганскій заводъ пересталъ 
получать заказы отъ правительства и оста
вался въ совершенномъ почти бездѣйствіи до 
1861 г., когда ему разрешено было заняться 
изготовлешемъ земледѣльческихъ маіпинъ и 
орудій для вольной продажи. Но какъ для 
этого недоставало многихъ механическихъ по-
собій и устройству то и работы завода для 
частныхъ лицъ могли начаться въ значи-
тельныхъ размѣрахъ, только съ 1864 г., по 
установкѣ всѣхъ станковъ, приборовъ п ма-
шинъ. Въ прежнее время руды, обработывае-
мыя назаводѣ , были доставляемы изъ слѣ-
дующихъ мѣсторожденій: д. Закатино, с. Го
родище, с. Калиновое, с. Малая Ивановка, 
долины р. Луганчика, с. Государевъ-Буеракь, 
с. Каракуба, с. Ямполья, с. Лисичанск ь. 
Кромѣ того, матеріалы для производства за-
водскихъ работъ были пріобрѣтаемн на си-
бирскихъ заводахъ, въ г. Харьковѣ и дру
гихъ мѣстахъ. Наружное устройство завода 
состоитъ изъ обширнаго двора, обнесеннаго 
почти со всѣхъ сторонъ каменными построй
ками. Въ нихъ номѣщаются цеховыя фа
брики и механическія заведенія. Изъ нихъ 
важнѣйшія: цехи литейный, слесарно-токар-
нвй, кузнечный, столярный и пр., магазины 
модельный и 4 матеріальныхъ, кузнѳчннхъ 4 
горна, печей 4 воздушныхъ, 4 цеиентовыхъ, 
2 нввестково-обжигательныхъ, 2 паровыя ма
шины въ 25 и 12 силъ, паровой молоть Не-
сиита въ одинъ тоннъ, воздушная машина, 
гидравлическое колесо въ 16 силъ, 4 вен
тилятора, 30 разныхъ станковъ, гидрав-
лическій прессъ, машина для молотья фор
мовой земли и угля, винтовой прессъ, ка-
перъ для разбиванія тяжеловѣеныхъ чугун-
ныхъ вещей. До 1859 г. собственно рабочаго 
населенія на заводѣ, въ званіи дѣйствитель-
ныхъ мастеровыхъ, числилось 4,421 ч. , за
паса матеріаловъ требовалось на 240,000 р. 
въ годъ. Доходы, которые ежегодно прино
сить заводъ въ 1859 г., опредѣлнть довольно 
трудно, по измѣнчивости количества завод
ских* работъ; средн. числ. чистый доходъ опре-
жѣляяея въ 10,100 р. Съ прекращеніемъ ка
зенных* заказов*, обстоятельства завода ИЗМЕ

НИЛИСЬ. О н * стал* приносить убыток*, кото
рый в* 1862 году равнялся 28,598 р. Въ 
1860, 1861 и 1862 г. производительность 
завода представляет* слѣдующія данная: Въ 
1860 г. отлито артиллерійскихъ снарядов* 
19,265 п. на 43,935 р. , приготовлено издѣлій 
желѣзныхъ 1,175 п. на 6,155 р. , чугунных* 
5,379 п. на 11,554 р., мѣдныхъ 59 н. на 
1,078 р. , 1 паровая машина, цѣною 2,300 
р. , 1 земледѣльческая машина, цѣною 140 

р. , деревянныхъ вещей и различных* инстру-
ментовъ и пр. изготовлено на 16,866 р., вѣ-
совъ на 440 р. Въ 1861 г. приготовлено 
издѣлій: желѣзныхъ 2,118 п. на 13,246 р. , 
чугунныхъ 19,991 п. на 28,687 р . , мѣдныхъ 
22 п. на 408 р. , деревянныхъ вещей и ар. на 
4,686 р. Въ 1862 г. приготовлено издѣлій: 
чугунныхъ 12,673 п . , желѣзныхъ 1,362 п.. 
и мѣдныхъ 25 п . , 1 паровая машина въ 
5,205 р . , 2 локомобиля въ 3 силы на 2,033 
р., 2 локомобиля въ 5 силъ, на 2,941 р. , 
1 локомобиль въ 6 силъ па 901 р. и 1 
локомобиль въ 8 силъ на 493 р. , деревян
ныхъ вещей и пр. изготовлено на 2 0 , 6 9 7 
р. и вѣсовъ на 509 р. Въ 1860 г. употреб
лялось на работы 1,088 ч., въ 1861 г. 504 
ч. , а въ 1862 г. 430 ч. Работы производятся 
вольнонаемнымъ трудом ь. Въ настоящее время 
главнѣйшіе предметы занятая" завода состав-
ляютъ паровыя машины постоянный и ло
комобили отъ 3 до 25 силъ, съ котлами и 
полным* приборомъ, мукомольныя мельницы, 
машины лѣеопильныя и еельско-хозяіственныя, 
насосы, пожарныя трубы, приборы для са-
харныхъ, винокуренных*, салотопенных* и 
др. заводовъ, всякія яузнечныя и котельный 
издѣлія, чугунная отливка и водопроводным 
трубы. 

(Бабліогиафіа: Звбловскіі , V , S30, Klaproth, I , 50, Koppen, 
Statist. Boise ins Land der Donischen Kosaken, s. 202, HOBO-
pocc. Калевд. na 1837 г. , с. 72 ж 89] ОдессіШ BtcTBBBï І847 
г . , Ш 29 и 80; Сѣв. Пчела 1841 г., К 3 8 , Руссвій И я в а Л Д Ъ 
1847 г. N 130, 151? Екатервносл. губ. » * д . 1837 г . , К 4, Н ю -
ловвча, Екатервн. г. , 72, 200—ЗоЗ, « о е в . С т . Е в а т . г - в і » , с . 
138 -139; П а н . вв. для р. горн, людей на 1801 г. , с . 26, ва 1862, 
с . 2 2 - 2 4 , Г. Ж . 1826 1, 31, 1828, I , 16, 23; 1884, I V , « В ; 
1838, с. 596; Демядов-ь, п у т . , с т р . 270, 304; Ленде, е. 254,244, 
299; Petzold В . , р . 382, 392). 

Л у г а н ь : 1) погостъ (духовен.), Калуж
ской г., Мещовскаго у., въ 7 в. отъ у. г-да, 
при р. Серенѣ. Село это въ 1505 г. по ду
ховному завѣщанію В. кн. Ивана III, доста
лось, въ составѣ Козельской волости, сыну его 
Симеону. Ч . ж., 33 д. об. п., 3 дв., церковь. 

(Паиятн. в в . Калужс. г. на 1861 г . , е. 99). 

2) Село (влад.), Орловской г., Сѣвскаго у. , 
въ 25 в. отъ у. г-да, при р. Усожѣ. Ч . ж. 
1,130 д. об. п., 113 дв., больница, свекло-
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сахарный паровой зав. (г. Челищева), на ко
торомъ въ пер. 1 8 6 0 — 6 1 г . выдѣлано песку 
38,166 пудовъ. Лугань до 1778 г. была двор-
цовымъ селомъ, а въ этомъ году, при обра
зована орловскаго намѣстнпчества, сдѣлана 
уѣзднымъ городомъ; въ 1782 г. городъ упраз
днены 

(Oes. разн. отрасл. пром. ч. I , првлож., о. 41; Зуевъ, П у т . 
і а п в с , с . 123; Город, посол,, ч . I I I , с . 522, 323). 

Д у г и : 1) село (казен.), Подольской г. 
Олътоподьскаго у., въ 25 в. отъ у. г-да. Ч . 
ж. 3,294 д. об. п., 540 двор, и 2 нравосл. 
церкви. 

2) Село (влад.), Смоленской г., Рославль-
скаго у., въ 25 в. отъ у. г-да, при рѣчкѣ 
Лужайкѣ. Ч . ж. 315 д. об. п. , 37 дв., цер
ковь во имя св. Николая, освященная въ 
1849 г.; въ ней сохраняется явленная и чу
дотворная пкона св. Николая, на ноклоненіе 
которой стекается много богомольцевъ. Ко
лодезь, находящейся близъ церкви и почитаю
щейся святымъ, содержите воду, имѣющую 
сѣрнай' запахъ. 

С П а « . к в . Смолен, губ. на 1858 г . , ч . I I , с . 128—130). 

ЛугИНЫ, мѣст. (влад.), Волынской г., 
Овручскаго у., въ 49 в. отъ у. г-да, прп р. 
Полонкѣ. Ч . ж. 2,024 д. об. п., 205 двор., 
православ. церковь, еврейск. синагога, молит
вен, еврейск. домъ, 2 ярмарки въ годъ. 

Дуговая Александровна, село, Самарской 
г. и у.; см. Александрова. 

ДугОВОЙ Воронежъ, рѣка; см. Воронежъ. 

Д у д а , посадъ, Архангельской г. и у., въ 
141 в. отъ Архангельска, при р. Лудѣ, при
токе Унской губы. Луда-усолье извѣстно еъ 
конца X V I в., но о времени учрежденія посада 
свѣдѣній нѣтъ; Л. называлась посадомъ у te въ 
1750 г. По свѣд. за 1862 г., ч. ж. 495 д. 
об. п. (224 м. п.), изъ нпхъ мѣщанъ 454 
(купцовъ нѣтъ). Домовъ 70 (дерев.), церквей 
нѣтъ, 83 нежилыхъ зданій н службъ, лавокъ 
н торговыхъ заведенін нѣта. Въ дѣлахъ по
садъ зависите отъ ратуши Ленокскаго поса
да. Земли посаду принадлежите 3,592 дес. 
(185 нахатн., 400 сѣнокоен., 1,782 лѣса). 
Ренеслен. въ 1862 г. 9 ; мѣщане занимаются 
хлѣбопашествомъ и сѣнокошеніемъ, а также 
постройкою судовъ; по свѣд. за 1860 г. (см. 
Памяти, кн. Архан. г. на 1861 г. вѣдояость), 
здѣсь выдѣлано 3 мореходныхъ кочмаръ и 55 
рѣчныхъ карбасовъ, Въ 1862 г. въ посадѣ 
находилось 2 коптидьвыхъ зав. (на 800 р.) 
и 1 соляная варница (на 3,600 р.) . Коптнль-
ныя пронзвёденія идутъ въ Архангельскъ н 

Вологодскую губ., а соль въ Архангельскъ и 
въ Олонецкую губ. Торговля посада ничтожна. 

(Гор. посел. ч . I , с . 51; Памят. вв. для Архангел, губ. иа 
1863 г. ( с м . с т а т в с т в ч . т а б л . ) , Зябловсвіо, 111, 483). 

Лудва, р . , С.-Петербургской г., Гдовска-
го у., пр. Псковскаго оз. Образуется изъ слія-
нія рч. Черной и Локчины. Напр. къ з, , дл. 
теч., принимая Черную за истокъ, до 50 вер. 
До пересѣченія рѣки съ Гдовскою дорогою, 
оба берега ея высоки, далѣе же низменны и 
болотисты. По Л. производится сплавъ лѣса. 
На Л. только 7 селеній съ 440 д. об. п. 

( В . с т . С . - П е т е р б . г . , с . И З ) . 

Лудяна, р. , Вятской г., Нолинекаго у., 
лѣв. пр. Вятки. Общее напр. сначала къ 
ю.-в., потомъ къ ю.-з., дл. теч. 60 вер. (по 
другияъ свѣдѣніямъ 150). Шир. незначитель
на, глуб. 2 г/з до 6 ф. Дно частію песчаное, 
частію иловатое. Берега отчасти возвышен
ные и утесистые, отчасти низменные, не 
вездѣ лѣсистые. На рѣкв нѣсколько мель-
шщъ, а весною по ней производится неболь
шой сплавъ и даже въ прежнія времена хо
дили барки. 

(Stackenberg, H y d r . , V , 641). 

Лужа, р. , Калужской г., пр. пр. Прот-
вы, системы Оки. Беретъ начало на границѣ 
Гжатскаго у., Смоленской г., орошаетъ уу. 
Медыньскій, Боровскій н Малоярославецкій. 
Общее напр. къ в.-ю.-в., по выше Малояро
славца Лужа дѣлаетъ большой изгибъ, обра
щенный выпуклостью къ с. Дл. теч. 90 вер. 
Шир. лѣтомъ до 10 саж., глуб. до 11/г арш. 
Въ прежоія времена по Л . весною произво
дился небольшой сплавъ. 

(Опис. Кадуж. в а м ѣ с т в . , с . 7; Stuckenberg, H y d r . , V , 450). 

Лужѳнга, р . , Вологодск. г., Устюжскагв 
у., пр. пр. Сухоны. Нанр. къ с.-с.-з., дл. теч. 
до 30 вер. По рѣкѣ на 12 вер. производит
ся небольшой сплавъ лѣса. 

(Stnckenberg, Hydr. , I I , 166). 

ЛужецкІЙ муж. 2-го класса монастырь, 
Московской г., въ у. г-дѣ Можайскѣ, на прав, 
берегу Москвы. Основанъ въ 1408 г. прея. 
Оерапонтомъ Бѣлозерскимъ, ученикомъ С в . 
Сергія Радонежекаго, по желанію н на иждЬве-
ніе Можайскаго князя Андрея, сына Дмитрія 
Донскаго. Онъ былъ часто раззоряемъ тата
рами н литовцами, но болѣе всего посіра-
ддлъ въ 1812 г. Въ немъ 4 церкви, изъ 
нихъ соборная во имя Рождества Богородицы. 
Мощи преп. Оерапонта почпваютъ подъ спу-
домъ въ церкви во имя этаго святаго. М о 
настырь управляется архимандритами. 

( И с т о р . к товогр. опис. город. Московс. г. 1787 г . , о. 286; 
И с т о р . Рос. Іерар. ч . V , о. 26; матёр, дла С т а т . 1841 г . , 
I , с т р . I l l ; Р а і ш а в ъ , MOB. І д с р к . , с т р . 230; Платова, п у т . зъ 
ІСІев-ь, с т р . 6 ) , 
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ЛуЖВИ: 1) мѣет. (влад.), Виленской г., 
Диснеискаго у., въЗб в. къ ю.-з. отъ у. г-да, 
при р. Міюцице. Получило привилегію Ав
густа III, въ 1745 г. Ч . ж. 639 д. об. п., 
82 дв., правосл. церковь во имя Богородицы, 
основ, въ 1794 г. воеводою Жабою, и католпч. 
костелъ, сооруженный въ 1744 г. Въ 1741 г. 
вдѣсь былъ монастырь піаристовъ. 

(Городе, посол, ч. I , стр. 185; Коревъ, Воден, г . , с т р . 553, 
SU, 745). 

2) Дер. (вл.), Калужской г., Лихвинскаго у., 
въ 14 в. къ в. отъ у. г-да, при р. Черепети. 
Ч . ж. 171 д. об. п., 19 дв., винокуренный 
зав. (Яковлева), на которомъ въ пер. 1862 — 
63 г. выкурено 44,595 ведр. алкооля, изъ 
110,063 пуд. ржаной муки. 

3) Л. (Половецъ), подгородная слободагуберн. 
г-да Орла; см. Пятницкая. 

4) Посадъ, Черниговской г., Стародубскаго 
у., подъ 5 2 ° 2 2 ' с. ш. и 5 0 ° 1 5 ' в. д., въ 30 
вер. къ ю.-ю.-з. отъ у. г-да. Онъ основанъ, 
какъ и всѣ старообрядческія поселенія Черни
говской г., въ концѣ X V I I в., но пріобрѣлъ 
извѣстность въ полов. X V I I I ст . , когда воз
никло между раскольниками такъ называемое 
Лужковское или Сусловское согласіе (ученіе), j 
по которому принимались только попы, руко- I 
положенные великороссіянамп; учепіе это пропо-
вѣдывалъ московски! купецъ Ѳ.  Сусловъ. Ч. 
ж. въ посадѣ 5,427 д. об. п. (2,570 м. п.), 
изъ нихъ купцовъ и почетн. гражданъ 200, 
мѣщанъ 5,110. Кромѣ 74 православн. и 37 
единовѣрцевъ, всѣ жители раскольники. Домовъ 
833, лавокъ 9. Посаду принадлежитъ земли 
2,408 десят.; доходъ на 1862 г. исчисленъ 
въ 3,132 р. Нѣжоторые жители занимаются 
хлѣбопашествомъ, 5 \геловѣвъ содержать до 
750 ульевъ, прочіе же преимущественно ведутъ 
торговлю красными товарами и щетиною. Кра
сные товары распродаются болѣе на Кавказѣ, 
щетина же пдетъвъ С.-Петербургъ. Въ 1862 г. 
выдано торгов, свидѣтельс. 22 по 3-й гнльдіи. 
Ярмарокъ и базаровъ въ посадѣ не бываетъ. 
По свѣд. за 1861 г., въ посадѣ 6 зазодовъ, 
выдѣлавшихъ па 19,297 р . , изъ коихъ тесе-
мочныхъ 2 на 3,320 р. , щетинный на 7,623 р., 
выділки гусинаго пера на 4,984 р. п 2 воско-
бѣішьныхъ и свѣчныхъ на 3,370 р. 

(Аидр. Іоаннова, Истор. И з в ѣ с . , т . I V , с. 293; Мельникова, 
Истор. очерки, с. 181 ; Город, посел. , т. V, ч. 2, с. 380, Экон. 
с о с т . город, посел. , ч. I I , тетр. X L I V , с. 60). 

ЛуЖСКаЯ г у б а , находится между мы
сами Колкенпе и Кургала. Углубляется въ при
брежье С.-Петерб. г-іи вер. на І 8 , прп та
кой же почти ширинѣ въ устьѣ; глуб. отъ 4—18 
саж.; между Копорскою и Лужскою губами ле-

житъ мель Велиматала (начинается въ с.-в. 
часта Лужск. тубы), глуб. въ 2—3 ф., грунта 
пловатый, мѣстами песчаный. Ближе къ вост. 
прибрежью Лужской губы, съ ю. на с , 
протягивается узкій и мелководный подвод-
пый рифь, длиною въ ЗѴз вер., называемый 
по-чухонски Селге, иначе Веетгрундъ, въ южн. 
своей части извѣстный нодъ именемъ Рапнпн-
ской и Темной Лоды. Въ южн. углу Лужской 
губы въ нее впад. р. Луга съ рукавомъ свопмъ 
Выбь, а противъ устья отъ ю. къ с. протя
гивается отмель—Тулина пли Мери-лодо. На 
восточн. прибрежьи губы поднимается гора 
Сойнпка, на которой построена башня навы-
сотѣ 357 ф., a южнѣе этой горы село Соп-
кпно расположенное на горѣ, нмѣющей 305 ф.в. 
Лужская губа неудобна для якорной стоянки, 
вслѣдствіѳ слабости грунта, большихъ мелей 
и рифовъ и производимаго сѣв. вѣтромъ ост-
раго и неправильнаго волненія. 

(Нагаев-ь, 111,2, 4; Сарычсва д о ц . , 72; В. с т . С . - П е т е р б . г . , 
стр. 52). 

Л у з а , р. , Вологодс. г., пр. пр. Юга, сист. 
Сѣв. Двины. Беретъ начато въ ю.-з. углу 
Устьсысольскаго у., близъ границъ Вятской г., 
направляется сначала кь с.-с.-в. до устья р. 
Туломъ, потомъ постепенно кь в. и, прп боль
шихъ изгибахъ, сохраняетъ это направленіе 
до устья, орошая Устьсысольскій и Устюж-
скій уу. Дл. извилистаго теченія болѣе 800 
вер. (по прямымъ чертамъ только 250 вер.). 
Шир. у Ношульской пристани 30 саж., а 
въ Устюжскомъ у. 60 саж., у Быковской прист. 
до 80 саж. Лѣтняя глуб. не менѣе */а ар., 
а весенняя болѣе 2 саж. Берега большею 
частію круты, возвышаются фут. отъ 20 до 
35 надъ ур. рѣкн, весьма лѣсисты и состоять 
изъ глннъ и песковъ; правый выше лѣваго. 
Дно дресвяное съ мелкимъ камнемъ въ Усть-
сысольскоиъ у., глинистое и песчано-глинис-
тое въ Устюжскомъ. Теч. весьма быстро, 
кроиѣ двухь урочищъ—Гортани и Черевы 
(выше устья р. Туломы), гдѣ рѣка, расширяясь, 
течетъ чрезвычайно медленно. Мелей весною 
въ фарватерѣ нѣтъ, но теченіе нерѣдко бы
ваетъ засорено деревьями, падающими съ кру-
тыхъ и лѣснстыхъ береговъ. Л. судоходна 
весною оть Ношульской прпстани, т. е. вер. на 
600, i l судоходство это чрезвычайно важно для 
всего сѣвераРоссіи, такъ какъ черезъ посредство 
Л. доставляются къ Архангельску произведенія 
не только Вологодской, но еще болѣе сосѣд-
ней Вятской г-іи. Въ 4-хъ-лѣтіе 1859—62 на 
Л. , среднимъ числомъ, ежегодно грузилось 
1,868,574 пуд., на 1,267,200 р. , въ томъ 



102 Л У К А — Л У К О В А Я 

числѣ хлѣба 1,500,498 пуд. на 8 2 4 , 0 1 1 р., 
льнянаго сѣиени 275,293 пуд. на 271,703 р., 
льна и пакли 61,477 пуд. на 154,613 р . , 
лѣса на 12,205 р. Взводнаго -судоходства по 
Л. совсѣмъ не существуетъ. Прит. Чекша, 
Сетка (пр.), Іоль (лѣв.), Ожика, Туломъ, 
Порубь, Ліохта (пр.), ПІемогг, Легла (лѣв.), 
Лала, Зеленая Лала (пр.). 

С Л е в е и я т . вт. иодн. собр. у ч . п у т . , V , 209; Stuckenberg, 
H y d r . , I I , T75; В. с т . Вологодск. г. , с. 132; Blasius В . , I , 192; 
В I . О . V I I , 52; Ж . $1. В . Д. 1838, X I X , 52; 1854, I X СИ. 20; 
П а в . вв. Вологодск. г. 1856, С. 16; 1862 — 63, с. 108 — 148; 
П а и . в » . Арьанг. г . I860, с т р . 51; Вологодск. губ. вид. 1846, 
N 2 4 ; 1886 N 22 в 23; Русск. Инв. 1845, N 237; Коммерч. газ. 
1850, N 1 2 4 ) . 

Лука: 1) село (влад.), Кіевской г. и у., 
въ 28 в. отъ Кіеиа, на лѣв. бер. р. Ирпени. 
Ч . ж. 202 д. об. п., 36 дв. Полагаюсь, что 
Лучьская волость около Кіева, подаренная 
вел. кн. Ярополкозіъ въ X I I в. Кіевопечер-
ской лаврѣ , есть нынѣшнее село Лука съ 
окрестными селеніями. 

(Похилеввчь, сваз. о насел, мѣств. Кіевск. г у б . , 77). 

2) Село (влад.), Кіевской г., Таращанекаго 
у. , въ 17 в. отъ у. г-да, при прудѣ. Ч . ж. 
1,448 д. об. и , 245 дв. и свеклосахарный 
зав. (Молодецкаго), 

(Обз. разн. отрасл. пром., ч. I , с. 12). 

3) Л. Ставидлянская, хуторъ (почет, 
гражд. Бондаревых*), Кіевской г., Чигирин-
скаго у. , въ 48 в. отъ у. г-да. Ч . ж. 121 
д. об. п. (77 м. п.) , 10 дв., свеклосахар
ный зав. (Бондаревыхъ), на которомъ въ пер. 
1860—61 г. выдѣлано песку 22,406 пудовъ. 

(Оба. разв. отрасд. пронышд. ч. 1, с. 6 ) . 

4) Л. Барская, село (влад.), Подольской г., 
Литияскаго у., въ 30 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, при 
прудахъ, по дорогѣ из* Бара въ Литинъ. Ч . ж. 
967 д. об. п., 152 дв., правосл. церковь, чугун
ный зав. н фабрика для выдѣлки разныхъ 
нѣдныхь, желѣзныхъ и чугунныхъ машинъ 
для сахарныхъ и винокуренных* заводовъ. 

б) Л., также Великая, и Полковничья Лука, 
село владѣльч. и казачье, Полтавской г., Лох-
вицкаго у . , на лѣв. берегу р. Сулы и при 
прудѣ йвасенковомъ, въ 12 в. къ с. отъ г. 
Лохвицы. Ч . жит. 2,552 об. п., малороссіянъ, 
дв. 424, заводов* 3. 

6) Л. Кривая, село, Самарской г.; см. Кри
вая Лука. 

Лука Самарская; см. Самарская Лука. 

Д у В а ш о в к а (Лукаіиевка), мѣст. (влад.), 
Кіевев. г., Лішовеик. у. , в* 50 в. къ в.-ю.-в. 
от* у. г-да, при верховьяхъ р. Гнилаго Тикича. 

"Мѣстечкомъ Л . именовалась въ 1795 г., утверж-
*efa» же в* 1811 г. Ч. ж. 2,420 д. об. п., 266 
X & . j ' 8 p * B . церковь, во имя Богородицы, основ, 
в * 174«Эг., синагога и еврейс. молитвен, школа, 

винокуренный, пивоваренный и кирпичный зав., 
торги черезъ каждый 2 недѣли. Въ мѣстечкѣ 
есть замковище длиною въ 50 саж., шир. в* 
30; на нем* стоит* кирпичный одноэтажный 
дом*. До 1768 г. городище было обнесено 
палисадомъ. 

(Городов, посед. ч. I I , с т р . 481; Фувдуклеі, Кіевсв. губ., ч . 
I I , с. 161, 408; Ж. М. В . Д. 1845 г. , т. I X , с. 506; Поіилеввчь, 
сказан, о населен, мѣств. КІевск. г у б . , 329). 

Лукашъ, одна изъ дов. высокихъ гор* 
въ Уральскомъ х р . , Оренбургской г., Троиц-
каго у., въ округѣ Златоустовскихъ завод., въ 
дачѣ Саткинскаго зав., къ ю.-в. отъ него, 
идетъ между Бол. и Мал. Кылами, впадаю
щими въ оз. Зюраткуль, въ направленіи отъ 
ю.-з. къ с.-в. Масса горы почти вся состоитъ 
изъ песчаника. 

( Г о р . Жур. 1812 г . , ч . I , С. 23). 

ЛуКИ, дер., Новгородской г., Борович-
скаго у., въ 7 в. отъ Боровичь. При деревнѣ 
добывается охра, пластъ которой, толщиною 
отъ 1 \ І до 1 арш., падаетъ на ю. и лежитъ 
подъ пластомъ известняка. Цѣнность охры на 
мѣстѣ до 6 к.; ее отправляютъ въ С.-Петер
бург* и Москву. Въ 1855 г. охры добыто 
при дер. Луки и Плавковѣ 13 т. пуд. 

( Г о р . Ж у р . 1856 г . , ч . I I I , С. 470). 

ЛукИНО, село (каз.), Владимір. г., Вязни-
ковскагоу., въ 42 в. къ с.-с.-в. отъ у. г., при 
р. Лухъ. Ч . ж. 205 д. об. п., 38 дв., село 
это въ X V I в. принадлежало кн. Пожарскимъ 
и находилось въ Мугрѣевской вотчинѣ. Въ 
1,'g в. отъ села, на берегу Луха, остался 
городокъ, обнесенный валомъ въ 32 саж. дл. 
и 5 арш. толщ. Здѣсь находился, какъ ду-
маютъ, загородный домъ кн. Пожарскихъ. 

(Влад. губ. вѣд. 1853 г . , N 7 ) . 

Лукинъ камень, береговой утесъ на 
р. Маѣ , прит. Алдана, въ Якутской обл.; воз
вышается фут. на 560 иадъ ур. рѣки. См. 
Мая. 

(Сарычевг, п у т . , I , 123). 

ЛукіановагВогородицкая пустынь, 
Владимірской г.; см. Богородищкая-Жукіанова. 

(ST. бвбліографів: матер, ддя С т а т . 1841 г . , отд. I , с 141; 
Владнм. губ. в*д. I860 г . , N 1 3 - 1 6 ) . 

Лукники, мѣст. (каз.) , Ковенской . г., 
Шаведьскаго у. , въ 53 в. къ з. отъ у. г-да, 
при pp. Вайдисѣ и Ловкуписѣ, по почтов. до
роге въ Тельши. Оно извѣстно съ 1416 г., 
когда Ягедло іюстроилъ здѣсь храмъ. Ч . ж. 
270 д. об. п., 28 дв., католич. костелъ, сина
гога, еврейс. школа, почтовая станція, базары 
по четвергамъ. 

(Город, посед. ч . I I , с. 540; АФавасьевъ, Ковен. г . , с . 73S). 

ДуКОВая Большая и Малая бухты 
на Лапландскомъ берегу Сѣвернаго океана 
Архангельской г., Кемскаго у. 



Л У К О В А Я — 

1) Лук. Большая, въ устьѣ Жотовскаго 
залива, въ 3/* вер. отъ мыса Добрящипа, 
вдается къ ю. на */а вер.; шир. отъ з. къ 
в. 1 вер.; у западн. берега лежитъ остро-
вокъ Крестовый; глуб. у в. берега острова 
20 саж., у з. 15 саж., у южн. 2 и 3 саж. 

2) Малая, въ устьѣ восточ. берега губы 
Ары, къ ю.-в. отъ сѣвер. конца Болыіі. Ар-
скаго острова, вдается къ в. на 120 саж., 
шир. до 70 саж., глуб. отъ 20 саж., при 
устьѣ быстро уменьшается кь вершинѣ. По 
тѣснотѣ и открытости съ с.-з., она можетъ 
укрывать только шлюпки. 

(Рейаеке, Гидр, o n . , I I , с . 60, 264, 26S). 

ЛуВОВѲСИ (Луковецъ), село (влад.) Новго
родской г., Череповецкаго у., въ 10 в. къ з. 
отъ у. г-да, при р. Шекснѣ . Ч . ж. 491 д. 
об. п., 67 дв., 3 церкви, изъ нихъ во имя 
Вознесенія существуетъ съ 1803 г., Ап . Петра 
и Павла съ 1737 г. и Успенія съ 1769 г. 
Довольно значительная ярмарка бываетъ здѣсь 
27 іюня, на нее въ 1857 г. привезено па 
2 3 , 7 0 0 р. , продано на 9,600 р. 

( П а н а т н . кв. Новгороде, г у б . , 1858 г . , отд. I I I , с. 44, вр. 
с . 52). 

Л у к о в о (Лукома), порогъ на р. Волгѣ, 
Тверской г., Ржевскаго у., при с. Лукова 
(Лукома въ 56 в. отъ у. г-да), имѣетъ нро-
тяженія 200 саж.; судоходству не препят-
ствуетъ. 

(Судохода. Дорожи, ч. I I , отд. I , с. 196). 

ЛукОВСКая, станица казачья, въ Землѣ 
Войска Донскаго, Хоперскаго округа, на р. 
Хоперѣ , къ ю. отъ ст. Хоперской въ 25 в. 
Ч . жит., по свѣд. 1859 г., 1,047 об. п., 303 
дв., церковь, ярмарка. 

( К о р р в п , В . , 166). 

ЛуКОВСКІЙ, золотой пріискъ, Пермской 
г., Верхотурсваго у., въ округѣ Нижнетагнль-
скнхъзавод., въ 27 в. отъ завода, по теченію р. Лу
ковки, близь дер. Анатольской. Разработывался 
съ 1823 по 1825 г., съ 1827 по 1833 г. и съ 
1834 по 1840 г.; золота далъ 11 пуд. 15 
фунт. Среднее содержаніс во 100 нуд. 12—36 
долен. 

( Г о р в . Журв. 18S6 г . , ч. I l l , с. 200). 

ЛуВОМДЬ, мѣст. (влад. и каз.), Могилев-
ской г., Сеннинскаго у., въ 40 в. къ з.-ю.-з. отъ 
у. г-да, при оз. Лукомльскомъ, имѣющемъ въ 
окр. 25 вер. Имя Лукомля встрѣчается въ 
лѣтописяхъ нодъ 1078 г., когда Владиміръ 
Мономахъ сжегъ его въ отмщеніе Полоцкому 
князю Всеславу,сжегшемуСмоленскъ. В ъ Х ГѴв . , 
при Геднминѣ, Л. вошелъ въ составъ Литов
скаго княжества, и былъ зпачительнымъ укрѣп-
леннымъ замкомъ, такъ что въ 1386 г. Андрей 
Ольгердовичъ, могъ овладѣть имъ только послѣ 
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долгой осады и отчаяннаго штурма. Въ X V 
и нач. X Y I в. Л. составлялъ особое удѣль-
ное княжество; изъ князей упоминается въ лѣт. 
только Иванъ, иыѣхавшій въ Москву въ 1473 
г. съ цѣлію убить Московскаго В. Кн. Іоан-
на Васильевича и казненный въ Москвѣ въ 
1493 г. Въ 1563 г. русскіе сожгли Л . , а жите
лей взяли въ плѣнъ. Ч . ж. 861 д. об. п. (413 
евреевъ), 147 дв., нравосл. церковь, костелъ, 
еврейск. молитвен, школа, около мѣстечка 
видны слѣды древнихъ укрѣпленій. Здѣшніе 
евреи ведутъ значительную торговлю. 

(Безъ-Корввловвчь, Истор. свѣд. о Бѣдоруссів, 224;Пакатв. 
вв. Могвдев. г у б . ва 1861 г . , 94; Город, восед. 11, 276). 

ЛуКОМЬѲ, мѣст. влад. и казачье, Пол
тавской г., Лубенскаго у., на правомъ б. р. 
Суды, въ 28 в. къ ю. отъ Лубенъ. Ч . ж., 
973 об. п. малороссіянъ. Церквей 2. Ярма
рокъ 2. Еженедѣльные базары. По лѣтопн-
сямъ упоминается съ X I I в. какъ городище 
Лукомль; въ настоящее время видны еще ос
татки древней земляной крѣпости; въ послѣд-
ствіи, въ Х І У в. Л. принадлежалъ кн. Вишне-
вецкимъ; при гетмаиахъ Л. былъ сотеннымъ 
мѣстечкомь Лубенскаго полка. 

(Тооогр. опис. ШаФовскаго, §§ 318 и 33). 

ЛУКОЯНОВЪ, уѣздный городъ, Нижего
родской г-іи. 

I. Г-дъ, подъ 55°2' с. ш. и 62°9' в. д., 
въ 167 в. къ ю.-ю.-в. отъ Нижняго, по почтов. 
дорогѣ въ Саратовъ, при истокахъ р. Теши 
и впаденіи ручья въ р. Хвощовку. Въ про-
шедшемъ столѣтіи Л. быль экономическимъ се-
ломъ. Вь 1779 г. село переименовано въ 
уѣздный городъ Нижегородскаго намѣстнпче-
ства, въ 1817 г., послѣ бывшаго сильнаго 
пожара, упраздненъ, a уѣздное упранленіе 
переведено въ с. Мадаево, при чемъ уѣздъ 
сталъ называться Мадаевскимъ, но въ 1820 
г. опять сдѣланъ уѣзднымъ городомъ. Около 
1805 г. въ городѣ Лило 479 душъ и 237 
дворовъ. По свѣд. за 1864 г. ч. ж. 2,495 
д. об. п. (1,203 м. п.), изъ коихъ купцовъ 
17, мѣщанъ 394, крестьянъ казенн. 1,382. 
Почтп всѣ жители православные. Въ 1864 г. 
въ городѣ было 2 церкви, домовъ 438 (1 
камен.), лавокъ 51, изъ коихъ постоянно 
огкрытыхъ только 7, гостинницъ 2, постоя-
дыхъ дворовъ 6, уѣздное училище, съ при
готовит, классомъ (учащихся въ 1862 г. было 
67). Земли городу принадлежитъ 185 десят., 
кроиѣ того у государственныхъ крестьянъ 
г-да во владѣніи 2,085 дес; доходъ города 
на 1862 г. исчнеленъ въ 2 тыс. р! Исклю
чительное занятіе казен. крестьянъ состоитъ 
вь земледѣліи; половина же мѣщанъ только 
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числятся ЗДЕСЬ по ревизіи, но живет* въ другихъ 
иѣстахъ; другая половина занимается приго
ном* скота изъ степей, мелочною торговлею 
на сельскихъ базарахъ своей и Пензенской 
губ., наймомъ въ рабочіе на сибирскіе золо
тые промыслы; паспортовъ на отлучки въ 
1861 г. выдано 78. Ремесленников* вь 1864 
г. считалось 123 (46 мастер,), изъ коихъ 
К у з н е ц о в * 3 1 . Заводская дѣятельиость огра
ничивается однимъ поташным* заводом*, при
готовляющим* до 300 п у д . п о т а ш а , который 
продается въ Москвѣ и Нижнем*; кромѣ того 
находятся 2 маслобойни, сукновальня и 5 
крупорушекъ. Торговля города совсѣмъ ни
чтожна. Въ 1864 г. выдано торговых* сви-
дѣтельсгвъ, и з ъ коихъ по 1-й гильдіи 1, по 
второй 4 , на мелочной торгъ 204, на раз-
возный и разносный 4, на мі:щанскіе п р о 
мыслы 39 (въ 1865 г. 1), прикащикамъ 111 
(въ 1865 г. 86). Базары въ городѣ бывают* 
по ионедѣльникамь, ярмарок* нѣтъ. 

С В . С т а т . Ввжегород. г . , с . 107; Город, п о с е д . , ч. I I I , с т р . 
aiO-, Звонов, состояв, город, посед. , ч . 1, тетр. X X I Ï , с т р . 32; 
Щ в і т и . sa. Ввжегород. губ. на 1861 г. , д. I , с . 66, ч. I I I , 93). 

II . Лукояновскій уѣздъ въ южн. части гу-
берніи. Проетр. по Швейцеру 110,8 кв. м. 
или 5,361 'кв. в. Площадь у ѣ з д а , лежащая по 
лѣв. сторонѣ Волги, въ т а к * называемой на
горной части губерніи, не представляетъ воз
вышенностей, имѣющихъ какое нибудь опре
деленное направленіе ; только возвышенности, 
еопровождающіл теченіе рѣкъ, даютъ п л о 
щади мѣстахи. вид* холмистый и взволнован
н ы й . Почва уѣзда преимущественно черно
земная , мѣстами смѣшанная съ нескомъ или 
чисто супесчаная; глубокій, плодородный 
пластъ чернозема, лежитъ въ ю.-в. части уѣзда 
между Починками, р. Инсарой и прав. бер. 
р. Алатыря. Около с. Еочкурова находится 
значительное количество купоросной земли, 
изъ которой выдѣлываетея хорошій купорос*. 
При с. Повой-Олободѣ есть источник* же-
лѣзной воды; здѣсь устроено водолечебное 
заведеніе съ больницею и аптекою. Уѣздъ 
лежит* в* системах* pp. Суры и Оки ;" къ 
первой принадлежит* р. Алатырь со впа
дающими въ нее рч. Ирсетью, Арзинкой, 
Рудней,. Пелей, Еіяной, Ужевкой, Язомъ, Ма-
даевкой, Ирсой, Пайдогой, Инсарой, и друг., 
кромѣ того въ еѣв. части берут* начало' п р а 
вые притоки Пьяны ( п р и т . Суры), текущей 
внѣ уѣзда; и з ь притоков* ея значительны 
Яжать, Чекъ, Ш я а и др. К* системе р. Оки 
принадлежитъ единственно рѣка Теша (въ 
сѣв.-зап. части). Всѣ эти р ѣ к и не судо-
ходньт и неснлаввы; онѣ прнводятъ в* д в и -

женія 31 мукомольн. мельницъ. Озеръ въ 
уѣздѣ много ; они раскинуты преимущественно 
въ долинѣ р. Алатыря, но веѣ они неве
лики. Болота встрѣчаются вездѣ, но преиму
щественно въ юж. части ; впрочемъ, лѣтомъ 
они всѣ пересыхаютъ. При генеральном* ме-
жеваніи подъ лѣсами въ уѣздѣ было до 258 
тыс. десят , т. е. до 51°/о, по новѣйшимъ 
данным* подъ лѣсами до 199 тыс. десят., 
т. е. до 40°/о общей площади; въ 1858 г. 
казенных* лѣсовъ было 67,954 д е с , т. е. 
25°/о общаго количества казенных* земель 
(265,929 десят.). Лѣсъ преимущественно хвой
ный, простирается сплошною полосою въ ю.-
з. части отъ прав. бер. р. Алатыря къ гра-
ницаяъ Краснослободскаго у. По свѣд. за 
1864 г. ч. ж. въ уѣздѣ (без* Лукоянова, но 
съ зашт. г-домъ Починками) 157,188 д. об. 
п. (75,982 м. п.), съ городом* на 1 кв. м. 
по 1,438 д. об. я. Въ уѣздѣ (съ Починками) 
дворян* 132, врестьянъ казен. 79 ,670, бывш. 
удѣльпыхъ 5,117, выпгед. изъ крѣп. зависим, 
крестьян. 6 5 , 0 8 5 , бывш. дворовых* 798. Не
православных*: 571 единовѣрц., 1037 рас
кольников*. Въ 1864 году было цер
квей 107 (5 въ Починках*), монастырей не 
было. Еромѣ Великороесіянъ въ уѣздѣ счи
тается Мордвы, племени Эрзя, въ 19 селе-
ніяхъ 20,940 д. об. п. (см. Спис. насел, 
мѣстъ, стр. X X Y I I ) . Уѣздъ раздѣлень на 2 
стана. Жители размѣщаются во 172 посел-
кахъ, изъ коихъ заштат. гор. Починки, сло
бода 1 (Солдатская въ 47 в.), селъ 86, де
ревень 78, селец* 5, выселокъ 1. Седеній, 
имѣющихъ отъ 1 до Iх тыс. д. об. п., 26, 
отъ- 1 1 / 3 до 2 т и с . — 1 7 , свыше 2 тыс.—-10. 
По населенію замѣчательны : Мадаево 3,468 
д. об. п., Еочкурово 3 , 6 5 1 , Наруксово 3,188, 
Никитино 3,030, Резоватово 3 ,048, Ичалки 

3,003, Азрашно 2 ,852, Толъскій Майдань 

2,792, Лобаски 2,599, Маресево 2 ,180. Хотя 
хлѣбопагаество п составляетъ главное занятіе 
жптелей, одпакоже недостатокъ въ пахатной 
землѣ способствовал* развитію другихъ отра
слей промышленности. Хлѣба съ избытком* 
достаточно для мѣстнаго продовольствія ; из-
бытокъ продается частію на Лысковскую при
стань, частію поступаетъ на впаокуреніе. Вь 
періодъ винокуренія 1862—63 г. хлѣба упо
треблено 392,126 пуд. Разведете конопли и 
выдѣлка изъ нее пеньки составляетъ также 
значительный промыселъ крестьян* ; с. Рож-
дествено считается главнымъ пункгомъ раз-
ведепія конопли и торговли пенькой; отсюда 
выходятъ лучшіе трепачи пенькой. Коневод-
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ство находится въ хорошемъ состояніи, бла
годаря случной конюшнѣ въ г. Починкахъ, 
гдѣ прежде находился огромный казенный 
конный заводъ, способствовавшій улучшенію 
породы лошадей. Сады находятся почти въ 
каждомъ селеніи, но лучшими считаются въ 
Плѣхованской, Оброчномъ, Панкратовѣ, Сло-
бодѣ и Келъдкошевѣ. Пчеловодствомъ особен
но занимаются въ сс. Маресевѣ, Rendu, Пе.ьѣ-
Еазенной, Кочкуровѣ, Петровой, Язѣ, Рож-
дественѣ, Крюковѣ, Салтовкѣ, Протасовѣ, 
Шадаевѣ и Елфгыловомъ Майданѣ. Лѣсные 
промыслы составляютъ одно изъ распростра-
ненныхъ и разнообразеыхъ занятій жителей, 
чему много снособствуютъ какъ свои лѣса, 
такъ н лѣса Пензенской г. На первомъ мѣстѣ 
стоитъ тканье рогожъ и кулей, коихъ выдѣ-
лывается до 5 м. штукъ; этимь промысломъ за
нимаются жители сел. Мадаева, Красной Горки, 
Резоватова, Наруксова, Константиновки, Но-
воалександровки, Дуракова, Шишадѣева, ІПе-
ланги, Дивѣева Усада, Тагаева, Старорожде-
ствена, Пахотнаго Угла, Сырятина, Больш. 
и Мал. Пузы, Березовки, Протасова, Пели 
Казенной, Лобасковъ, Кенди, Салтовки, Иль-
ннскаго, Байкова, Кочкурова. Въ с. ІІермѣевѣ 
плетутъ лапти, въ с. Мал. Силинѣ точатъ 
деревянный ложки, въ Еудеяровѣ дѣлаютъ 
ведра, въ с. Жихайловскомъ, Вайковѣ, Вольт. 
Балдинѣ дѣлаютъ сани, въ Прудахъ, Гаври-
ловкѣ, Поѣ, Вяшлевкѣ, Васильевкѣ, Силин-
скомъ Майданѣ приготовляютъ колеса, телѣги, 
сани, въ с. Дураковѣ—кадушки, въ с. Стар. 
Пичитушахъ, Мал. Болдшѣ, Поіибалкѣ, 
ІІоѣ извѣстны плотники, въ Хилковѣ дѣлаютъ 
берда для тканья холстовъ, въ с. Печахъ, 
Раксожопѣ жявутъ угольщики, въ Жоѣатииѣ, 
Сониной пйлятъ доски. Кромѣ этихъ про-
мысловъ извѣстны : землекопы въ Улъяиовѣ и 
Лротасовѣ, портные въ Маресевѣ, Ловосел-
кахъ, Среднихъ Пичитушахъ, шерстобиты 
въ д. Пермѣеной, пастухи, выходящіе въ 
Оренбургскую губ., вь Языковѣ, Баевѣ, Рож-
деетвенѣ, Ичалкахъ, въ д. Жукояновкѣ вьютъ 
веревки, въ Репъевкѣ вяжутъ сѣти u бредни 
для рыболовства ; въ сс. Маресевѣ, Слободѣ, 
Кемзѣ, Язѣ, Мал. Ярѣ и Силшскош Май-
данѣ куютъ гвозди, дѣлають топоры, под
ковы, ухваты. Много жителей выходить так
же на рудники въ Сибирь, на рыбные про
мыслы въ Астрахань, на полевыя работы въ 
Самарскую губ., нѣкоторые промышляютъ из-
возомъ и торговлею. Въ 1858 г. однимъ ка-
зеннымъ крестьянаиъ выдано паснорювъ и 
билетовъ 5,553 (2,200 болѣе чѣмь на 2 

мѣсяца), т.  ѳ. болѣе  7°/о всѣхъ казенн. 
крестьянъ. Не малое число рукъ занято на 
мѣстныхъ фабрикахъ и заводахъ; не считая 
мелкихъ заводовъ, въ уѣздѣ было 2 суконная 
фабрики въ с. с. Жемлѣ и Поіибалкахъ, вы-
ді.лавши.чъ въ 1861 г. сукна на 212,480 р . , 
стеклянный зав^ на р. Ващкіевкѣ (г. Мес-
синга) па 11,500 р . , вшюкуренныхъ зав. 8: 
въ с. с. Новой Слободѣ, Силинѣ, Еемлѣ, Пелѣ 
Хованской, Селидбѣ, 2 въ Шртиховѣ (Ла-
мановой и Русанова) и въ д. Лелей; на 
нихъ въ 1862 — 63 г. выкурено безводнаго 
спирта 131,497 ведръ. Кромѣ того мелкихъ 
заведепій считается 440, изъ коихъ 63 по-
ташныхъ зав., 30 шерсгобоенъ, 4 дегтярни, 
7 кирпичныхъ зав., 7 красильныхъ, 148 куз-
ницъ, 134 маслобойни, 76 круподёренъ, па
ровая мельница. Ярмарки бываютъ въ с. Ни-
китинѣ (10 пятница по Пасхѣ) и Журав-
лихѣ (Тихвинская) ; обороты ихъ необширны; 
вь 1863 г. привезено на 2 тыс. р. , продано 
на 1,400 р. 

( С м . Нижегородская губ. ; пра составлении много взято пзт> 
рукописи Статпстач. Эксиедиціи въ 1833 г. отъ Мин. Вн. Дклъ). 

Л у к у д л ъ , мысъ на западномъ берегу 
Крыма Таврической г., Евпаторійскаго у., вы
дается вь море горой по направленію къ с.-з., 
нѣсколько южнѣе устья р. Альмы и рядомъ 
со омежныиъ ему другячъ мысомъ, неимѣ-
юіцимъ названія. Къ западу отъ Лукулла рифъ, 
выдавшійся почти на милю. 

(Мангааари, Лоція Черн. м . , 60, 6 П . 

Л у к ъ , порогъ на р. Чагодощѣ, Новго
родской г., Устюжскаго у., простирается на 
128 саж.; имѣетъ извилистый фарватеръ. 

(Судоходе. Дорожн. ч. И , отд. 2, с. 35). 

ЛумбОВСКІв: губа, островъ и погостъ, 
Архангельской г., Кемскаго у. 

1) Жумбовская губа на Терскомъ берегу 
Бѣлаго моря, въ 25 мил. къ ю.-в. отъ мыса 
Св. Носа. Она весьма обширна, берега имѣетъ 
низменные, но въ 1J2 вер. внутрь материка 
поднимаются довольно высокія горы; глуб. въ 
с.-з. части не болѣѳ 2 саж., дно усѣяно Под
водными камнями и рифами. Въ губу впадаетъ 
рч. Лумбовка. Промышленники заходятъ сюда 
только въ случаѣ нужды. 2) Жумбовскій ло-
парскій погостъ, въ ю.-з. углу губы, при виа-
деніи рч. Лумбовки и руч. Чудома, въ 815 
в. отъ Кеми. Ч. ж. 117 д. об. п., живущихъ въ 
лопарскихъ вежахъ. 3) Жумбовскій островъ 
почти въ срединѣ устья губы; сѣвер. и юж. 
берега его низменны, восточн. и западн. нѣ-
сколько круче, хотя тоже не высоки. По сре-
дннѣ его горы достягаютъ высоты до 105 ф. 
надъ уровн. моря; они пологи и покрыты 
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мхомъ. Н а сѣверн. берегу есть мелководный и 
каменистый заливецъ. Островъ окруженъ ри
фами и камнями. 

(Рейневе, Гядрогр. Сѣвер. бер. Р о с , ч . I , с . 3, 112, 122, 
128—180; 3. Гидр. Деп. I I I , 137). 

Л у м б у ш С Е І Й лѣсонильный заводъ (За-
харьева), Олонецкой г., Повѣнецкаго у., близь 
сел. Лумбуптъ. Н а неиъ въЧ.859 г. распи
лено 25,142 дерева изъ казенныхъ дачь,- при 
чем* получено досокъ 72,157 штукъ в а 38,975 
руб.; рабочихъ 4 3 . Доски сплавляются въ 
С.-Петербургъ. 

СОдоиеп. губ. вѣд. I860 г., N 53). 

Л у н д а - г р у н д ъ , опасная банка въ 9 
в. къ ю.-в. отъ ос-ва Эзеля; усѣяна нодвод-
выми камнями. 

СВ. Ст . об. Л И Ф Д . , 57). 

ЛунѳНКа, Лукина или Лгшенка р. Иов-
городок, г. Тихвинскаго у. лѣв. пр. Сясн. 
Беретъ начало въ болотахъ у-да. Общее напр. 
къ с. Дл. теч. до 70 вер. По рѣкѣ произ
водится сплавь лѣса на сумму до 3 т. р. 

CStuckenberg, Hydr. , I , 629; Судот. д о р . , П о в е р . on. Тихвин, 
с и с т . , с . 114). 

Д у Н Ж а н і Ш Н К а х ъ , р. Забайкальской 
обл. Нерчинскаго окр., дѣв. пр. Шилки; впа
даетъ въ Шилку 7 вер. ниже золотоносной 
р. Кары. Напр. къ ю., дл. теч. 35 вер. На 
рч. Лунжалкахъ, находятся золотые пріиски, 
на которыхъ въ 1850 г. было добыто 1 п. 
12 ф. шлиховаго золота, а въ 1851 г. 18 ф. 

С Г . Ж . 18J4, I I , 850; Маавъ, п у т . , е. 37). 

Д у н н а (въ спис. * насел, мѣсть Луппа), 
мѣст. (влад.) Гродненской г. и у , въ 40 в. къ 
ю.-в. отъ у. г-да, при р. Нѣманѣ. Ч . ж. 772 
д. об. п., 80 дв., катол. костелъ, сир. сина
гога. Извѣстно съ X V I в., когда королева 
Бона основала здѣсь костелъ. 

(Город, посед. , ч. I I , с. 103). 

Д у н т ъ - х у з к е м ъ - ч а х л ь , зубчатый 
каменистый кряжъ въ Уральском* хр. , Перм
ской г., на границѣ Чердынскаго п Верхо-
турскаго у. Изъ него вытекаютъ pp. Лосва 
и Мотю съ своими притоками. 

(ГоФванъ, Сѣв. Урадт., I I , 83) . 

Д у н х а , р. Якутской обл., Вилейекаго и 
Якутскаго округов* лѣв. пр. Лены. Беретъ 
начало въ Синьскоиъ х р . ; впадает* в* Лену 
подъ 6 4 ° 3 ' с. ш. Напр. къ с.-в. , дл. теч. 
250 вер'. Шир. до 35 саж. 

( О т ч . Г . Общ. 1857, с. 117І Зап. С и б . О т д . , V I I I , 107). 

ЛуНЬЯ Лолдневая и Сѣверная, но 
своемъ соединеніи, впадают* въ 1 в. ниже 
Александровскаго зав. (Пермской г., Соликам
ские у.) въ р. Лытву, притокъ Видьвы, впа
дающей в* Яйву (прит. Камы). Берега этихъ 
рѣчекъ заиѣчательны по мѣсторожденіямъ 
цаменваго угля, открытаго въ трехъ мѣстахъ въ 

1807, 1814 и 1853 годахъ; изъ нихъ осо
бенное вниманіе заслуживаетъ Александровское 
мѣсторожденіе (см. Александровскій заводъ). 

Л у п п а ; см. Лунна. 
Л у п т у к ъ , р. , Вятской г., пр. пр. Киль-

меса. Беретъ начало въ Глазовскомъ у., оро-
шаетъ Малмыжскій. Напр. къ ю., дл. теч. 100 
вер. Берега лѣсисты и малообитаемы. Рѣка 
сплавна отъ впаденія въ нее рч. Андыка. 

(Stuckenberg, Hydr. , V , 644). 

Л у т г ч а , губа въ Бѣломъ м., на сѣв. бе
регу Каидалакскаго залива, Архангельской г., 
Кемскаго у., в* самой вершинѣ его, къ с.-з. 
отъ деревни Кандалакши. Дл. ея до 2*/г в., 
шир. до 400 е., глуб. отъ 5 до 7 с. Якорное 
мѣсто съ восточной стороны острова. 

(Гидр. опие. сѣв. берега Россіи, Рейневе, часть I , стр. 326). 

ЛупЫХИ, посадъ при заштат. г-дѣ Го-
ніондзѣ, Гродненской г., Бѣлостокскаго у. 
Ч. ж. 78 д. об. п. Посадомъ учреждены по 
опредѣленію 1573 г. 

( С м . Гоніовдзъ). 

Л у п ь и н с к а я казен. лѣсная дача: 1) 
Вологодской г., Сольвычегодекаго у., по р. 
Вычегдѣ. Занимаетъ простр. въ 175 т. дес.; 
лѣеъ преимущественно дровяной. 

2) Вологодской г., Яренскаго у., занимаетъ 
простр. въ 398 т. десят. 

( В . С т . Водогод. г., с. 321). 

Л у п ь я , Верхняя и Нижняя—двѣ рѣки, 
Вологодской г-іи, лѣв. пр. Вычегды. 1) Вер-

беретъ начало въ болотахъ Устьсысоль-
скаго у., прорѣзываегъ ю.-з. уголъ Яренскаго, 
ороіпаетъ Сольвычегодскій. Общее напр. къ з . , 
съ большою дугою, обращенною выпуклостью 
к ъ с , дл. теч. 150 вер.; сплав* производится 
на 40 вер. На рѣкѣ есть корабельная роща. 
2) Нижняя, беретъ начало въ Устьсысольѵ 
скомъ у . , орошает* Сольвычегодскій. Напр. 
къ з.-с.-з., дл. теч. 60 вер. Сплав* произ
водится на 25 вер. 

(Stuckenberg, H y d r . , I I , 204, 203-, V I , 177, 228; В. С т . В о -
догодс. г . , с. 155; Водогодс. губ. вѣд. 1847, H 16). 

ЛуНЬЯ, р., Пермской г., Чердынекаго у., 
лѣв. пр. Камы. Беретъ начало на границах* 
Устьеыеольскаго у. из* болота Гуменца. Об
щее напр. къ ю., дл. теч. 140 вер. Шир. 
отъ 5 до 10 саж., глуб. въ межень отъ 2 ДО 
4 ф. По рѣкѣ производится небольшой сплав*. 

(Stuckenberg, H y d r . , V , 5; Zerrenner B r d k . v . P e r m . , 1,66). 

Л у р г и к а н с к а я пещера, Забайкальской 
обл., Нерчинскаго окр. Въ известняках* на 
лѣв. бер. р. Лургикана впад. въ р. Шилку. 
Она простирается въ видѣ овала отъ ю. к* 
с , имѣетъ длину 94 саж., шир. и выш. отъ 
5 до 15 саж. 

( Г . Ж . 1839 г . , 111,313—318). 
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Л у с т д о р ф ъ , нѣмецкая ЕОЛОНІЯ, Любен-
тальскаго колоніяльнаго округа, Херсонской г., 
Одесскаго у., на зап. пологомъ берегу Чернаго 
моря, въ12 в. къ ю.-ю.-з. отъ Одессы. Ч. ж., 
по свѣд. 1859 г., 534 об. п., нѣмцевъ-лю-
теранъ, 40 дв., лютеранскій молитвенный домъ, 
морскія купанья, стоянка для судовъ, кор-
донъ; жители Одессы, съ которою сообщеніе 
производится омнибусами, переселяются сюда 
на лѣто. 

( М а в г а в а р в , Лоція Черв, в . , с . 438). 

Л у т к о в е к о ѳ , мѣст. (владѣльч.), Херсон
ской г.; Елисаветградскаго у.; см. Алексѣевка. 

Л у т о в к а , дор. (влад.), Кіевской г., Ра-
домысльскаго у., въ 2 в. отъ у. г-да, при р. 
Тетеревѣ. Ч. ж. 354 д. об. п., 54 дв., ви
нокуренный, пивоваренный, кирпичный, свѣчной 
зав. На винокуреяномъ въ пер. 1862—63 г. 
выкурено 8,754 вед. алкооля. 

Л у х м е н С Е І Й М а й д а н ъ , село, Пен
зенской г.; см. Майдань Лухненскій. 

Л у Х Ъ , р., Еостромской и Владимірской г., 
лѣв. пр. Клязьмы. Беретъ начало въ Юрье-
вецкомъ у. , въ большей части служить гра
ницею между уу. Вязниковскимъ и Горохов-
скнмъ. Общее напр. къ ю., дл. теч до 200 
вер. Паденіе рѣки слабо. Шир. отъ 5 до 40 
саж., при устьѣ 70 саж. Глуб. отъ 1 до 6 
арш., а въ нѣкоторыхъ ямахъ до 35 арш. 
Вь верхней части теченія берега рѣки дов. 
возвышены и лѣсисты; лѣвый выше цраваго. 
Въ южной части рѣки берега низки, болотисты 
и покрыты мелкокъ іѣсомъ и кустарником),. 
На нослѣднихъ 50 вер. теч. къ рѣкѣ нриле-
гаютъ обширныя пустынныя болога, имѣющія 
до 60 вер. шир. и только въ 25 вер. отъ 
Гороховца на берегу рѣкн стоитъ монастырь 
Фдорищева пустынь. Мельницъ 5. Въ поло
водье рѣка разливается вер. на двѣ. По Луху 
весною производится небольшой сплавь дѣса. 

(Stuckenberg, Hydr. , V, 498; В . О т . Ваадяиіро. г . , с. 70). 

Л у Х Ъ , заштатный городъ, Костромской 
г., Юрьевецкаго у., въ 141 в. къ ю.-в. отъ 
Костромы и въ 70 в. къ ю.-з. отъ Юрьевца, 
при р. Луяѣ . Л. уже существовалъ въ X V в., 
потому что въ 1482 г. онъ былъ пожалованъ 
в. кн. Іоанномъ III кн. Ѳед.  Иван. Бѣль-
скому, выѣхавшему изъ Литвы. Въ 1493 г. 
Вѣльскій соеланъ былъ въ Лухъ, по нодо-
зрѣвію въ заговорѣ на жизнь вел. князя; 
каменные остатки подваловъ на мѣстѣ быв-
шаго двора Вѣльскаго сохранились еще до-
нннѣ . В ь Лухѣ жилъ также, во время изгна-
нія, знаменитый бояринъ Матвѣевъ, камен

ный небольшой домъ коего существуеть и въ 
настоящее время. Въ 1708 г. Лухъ припн-
санъ кг, Московской губер., въ 1719 г. къ 
ГОрьевецкой провинціи, впослѣдствін къ Суз
дальской и имѣлъ свой уѣздъ; въ 1778 г. 
назначенъ уѣзднымь городомъ Костромской г., 
въ 1796 г. оставленъ за штатомъ. По описи 
1761 г. Л. былъ огражденъ землянымъ валомъ 
о трехъ стѣнахъ, окружностью въ 180 с , выши
ною въ 2'/г с. Церквей правосл. каменныхъ 
было 2: св. Троицы и Воскресенія; главное 
занятіе жителей состояло въ огородничествѣ, 
нѣкоторые занимались торговлею, базары со
бирались по понедѣльникамъ, на которые при
возили хлѣбъ и лапти. По свѣд. за 1864 г, 
ч. ж. 1,786 д. об. п. (883 м. п.), изъ коихъ 
дворянъ 16, купцовъ и почетн. гражданъ 
175, мѣщанъ 1,355. Всѣ православные. Цер
квей 4: С в . Троицы, постр. въ 1754 г., 
Успенія Бож. Матери—въ 1775 г., Воскре-
сенія I. X . , древняя и кладбищенская Пре-
ображенія—1797 г. До изданія монастырскихъ 
штатовъ (1764 г.) въ городѣ находились муж
ская пустынь и женскій монастырь. Домовъ 
въ городѣ 327 (5 камен.), лавокъ 113, трак-
тиръ, харчевня, постоялыхъ дворовъ 5, при
ходское училище; управленіе города состоитъ 
въ одной Думѣ, прочія же дѣла передаются 
въ Юрьевецъ. Городу принадлежитъ 888 дес. 
земли, 105 лавокъ въ 4-хъ корпусахъ; до-
ходъ на 1862 г. иечиеленъ въ 2,285 руб. 
(съ лавокъ 650 р.). Главное занятіе жителей, 
какъ и въ X V I I I ст., состоитъ въ огородни-
чествѣ, особенно много разводить капусту и 
лукъ, послѣднін большими партіями отпран-
ляется въ разныя мѣста. Ремеслен. въ 1864 
г. 510 (270 мает.), изъннхъ 5 извощиковъ, 45 
ткачей, 60 кузнецовъ, 8 рыбаковъ. По свѣд. за 
1864 г. въ городѣ было 4 завода: 2 чугуно-
литейнахъ, вндѣлавшихъ на 1,355 р., коже
венный на 3,223 р. и водочный; произведе-
нія ихъ расходятся на мѣств. Торговля го
рода не обширна; кромѣ предметовъ, необхо
дим ыхъ для жизни обывателей, купечество 
торгуетъ лукомъ, овощами и въ мадыхъ раз-
мѣрахъ хдѣбомъ. По свѣд. за 1864 г. вы
дано торговыхъ свндѣтельствъ: 2-й гильдіи 
54, на мелочной торгъ — 74, на разносный 
торгъ—4, мѣщанамь-промышленникамъ — 69, 
прикащикамъ—3. Большая часть торговиевъ 
ведетъ торговлю въ уѣздѣ и другихъ горо-
дахъ; такъ въ 1862 г. изъ 42 капиталов!,, 
въ городѣ оставалось только 2 3 . Ярмарка въ 
городѣ бывает* 8 іюля; въ 1862 г. на нее 
привез, на 3 т. р., прод. на 1,900 р.; ба-



108 Л У Ц Е Р Н Ъ 

зары собираются по понедѣльникамъ и ожив
ляются особенно зимою. 

(Бавмейе'терт,, Товогр. И з в ѣ с т . , взл. 1771 г . , 1S7; И с т о р . 
Росс. Іѳрар., ч. V , 29; В . С т а т . Костром, г . , 103; Кржввобо-
лоцкій, Костром, г . , 624; Город, посел. , И , 576; Эковом. с о с т . 
город, посол., ч. I , тетр. X V I I , с . 37; Ж у р . М в в . В в . Д . I860 
г. , т. X L I V , отд, 111, 99; Бѣляевъ, С т а т и с т , овис. церквей 
Костром, г . , с. 202; Памятв. кнаг. Коетр. губ. на 1862 г. 
стр. 315). 

Луцернъ, нѣмец. колонія, Самарской г , 
Николаевскаго у., въ 141 в. къ ю.-з. отъ у. 
г-да, по тракту пзъ Николаевска въ Саратовь, 
при р. Воложкѣ. Ч . ж. 1,507 д. об; п., 170 
дв., католическая церковь, училище. 

Д у Ц К Ъ , уЬздный городъ Волынской г. 
I. Г-дъ, подъ 55°44' с. ш. и 42°59' в. 

д. , въ 243 в. къ з.-с.-з. отъ Житоміра, при впа-
деніи рч. Гижицы въ Стырь. Одни полагаютъ, 
что Л. ностроенъ въ VII в. Дулебами или 
Лучаиами, поселившимися на р. Стырѣ; дру-
гіе основаніе его прнппсываютъ св. Влади-
міру Кіевскому, около 1000 г. Въ нашихъ 
лѣтописяхъ Луцкъ подъ именемъ Лучьска или 
Луческа упоминается во второй полов. X I 
стол, н ' былъ столицею особаго удѣльнаго 
княжества. Въ этотъ пер. Луцкъ подвергался 
частымъ раззореніямъ отъ усобицъ удѣльныхъ 
князей. Въ 1320 г. Гедигинъ присоединилъ 
къ себѣ Луцкое княж., a Казиміръ Великій 
отдалъ его Литовскому кн. Любарту. Въ 1429 
г. въ Луцкѣ происходилъ съѣздъ многихъ 
царственныхъ особъ и разныхъ вельможъ, 
коихъ угощалъ Витовтъ, замышдявшій на
зваться отдѣльно отъ Польши Литовскимъ 
королемъ. По смерти Витовта Литовскій 
князь Свидригайло, желая освободиться отъ 
Польши, въ 1437 году сжегъ Луцкъ, но 
вскорѣ былъ разбить, а Луцкъ перешелъ 
къ королю Владиславу; однакоже отъ него Л. 
достался Литовскому князю Сигизиунду, а 
по убіеніи послѣдняго въ 1440 г. его занялъ 
опять Свидригайло и владѣлъ имъ до 1452 г. 
Послѣ того, въ составѣ кн. Литовскаго, Луцкъ 
былъ присоединенъ къ Полыпѣ. Въ 1425 г. 
съ основаніемъ въ городѣ костела, Луцкъ сдѣ-
лался резиденціею епиекоповъ. Въ это время 
городъ достигь цвѣтущаго состоянія ; по пре-
данію, въ составъ города входили отдален
ный деревни Енягининскъ, Жидичинъ, Дворецъ, 
Еиверцы и другія, что подтверждается тѣмъ, 
что на поляхъ ихъ до сихъ поръ выпахнваютъ 
остатки каменныхъ стѣнъ. Со второй полов. 
X V I в. Луцкъ началъ упадать и уменьшаться, 
а съ тѣхъ поръ какъ здѣсь было убито 40 
тнс. человѣкъ, онъ не могъ достигнуть преж-
няго значенія; тѣла убитыхъ похоронены въ 
предмѣстіи Вульвѣ. Изъ древностей города 
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остался древній замокъ, построенный изъ рта-
рыхъ стѣнъ не позже X V I в. Замокъ пред
ставляетъ 3-угольникъ, бока коего по 40 саж., 
толщиною въ */г саж., по угламъ сохранились 
башни ; въ немъ ныпѣ помещается уѣздный 
судъ. Въ 1791 г. Луцкъ нрисоединенъ къ 
Россіи, въ 1795 г. назначенъ уѣзднымъ го
родомъ Волынскаго намѣстничества, а въ 1796 г. 
той же губ. По св. за 1864 г. ч. ж. 4,973 Д. 
об. п. (2,434 м. п.), пзь коихъ дворянъ 115, 
купцовъ 348, мѣщанъ 3,058, цеховыхъ 804. 
Неаравославныхъ: католиковъ 707, .евреевъ 
3,423, караимовъ 221. Церковь православная 
1 Воздвиженія Креста, основ, въ 1623 г. и 
сдѣлавшаяся жертвою пожара въ 1803 г., 
католическихъ костеловъ 2 , дѣвичій мона
стырь бригитокъ, община сестеръ мйлосердія, 
еврейская синогога, 11 еврейск. молцтвен-
ныхъ школъ, караимская синагога. Домовъ 
419 (37 камен.), лавокъ 168, трактиръ, ре-
сторація, 2 кандитерскихъ, 32 постоялыхъ 
двора, уѣздное и приходское училища, казен
ное 1-го разряда еврейское училище, больница. 
Городу принадлежитъ хуторъ Биваки съ 163 
д е с ; подъ городомъ 530 десятинъ. Доходъ 
на 1862 годъ иечиеленъ въ 12,956 рублей. 
Жители занимаются преимущественно мелкою 
промышленностью и торговлею; ремесленни-
ковъ въ 1864 году было 405 (131 масте-
ровыхъ), изъ коихъ 42 извощйковъ, 23 куз
неца. Заводовъ въ 1864 г. было 14, на коихъ 
выдѣлано на 5,591 р. при 56 рабочихъ; изъ 
нихъ 2 мыловаренпыхъ на 1,176 р. , 5 саль-
носвѣчныхъ на 892 р., маслобойный на 500 р . , 
мѣдный на 198 р., 2 кпрпичныхъ на 2 , 2 5 0 р . 
и 3 экипажныхъ на 575 р. Торговля города 
незначительна; въ 1864 г. видано торго-
выхъ свидѣтельствъ 725, изъ нихъ куицамъ 
2 гильдіи 4 1 , на мелочный торгъ 6 2 , на 
разносный торгъ 2, мѣщанскихъ промысло-
выхъ 4 9 1 , нрикащикаиъ 3; большая часть ку
печества торгуетъ внѣ города. Ярмарки бы-
ваютъ: на 2-й недѣли Вел. поста, въ день 
св. Троицы и 20 іюля ; на первыя двѣ въ 
1863 г. привезено на 6,364 р., продано на 
4750 р., на послѣднюю въ 1861 г. привезено 
на 5,400 р . , продано на 2,790 р. Базары 
собираются но воскресеньяиъ. 

(Поли. собр. лѣтоп. , ч. I , с. 88, 114, 116, 139, 140, 142, 144, 
ч. I I , 274; Кіевек. С и в о п . , иад. 1836 г . , с. 75; Р у с с о в а , Волине. 
Зависвв, 31; Balynskiego, Staroz. Polsk. , 1845, I I , etr, 819—83Л ( 

Воен. С т а т . Волын. г . , с . 123, 142; Город, посол. , ч . 1, о. 38»; 
Эконом, сост. город, посѳд. , ч. I , тетр. Ѵ Ш , е . 19; Ж. И м » . В' 
Д. 1845 г . , т . X I I , с. 93). 

II . Луцкій уѣздъ въ зан. части губерніи. 
Постр. его, по свѣд. военно-топогр. съемки* 
135,64 кв. м. или 6,563 кв. в. (по Швей,-



ЛУЦЕЪ 109 

перу 137,86 кв. м. щ и 6,669 кв. в.). Юж
ная часть у-да, отъ параленг м. Рожища до 
гранпцъ Дубенскаго у., перерезывается 2 вѣт-
вяяи возвышенностей, выходящими изъ Гали-
ціи; одна изъ нихъ входить изъ Дубенскаго 
у. между pp. Стыремъ и притокомъ ея Тык
вою, другая изъ Владимірскаго у. между м. 
Торчнномъ и Киселпномь; послѣдняя въ видѣ 
отраслей образуетъ возвышенные берега р. 
Серны, въ особенности у. с. Усичь и Ш е -
пель, и лѣвый нагорный берегъ р. Стыря на 
протяженіи отъ Луцка до Рожища. Абсол. 
выс. этихъ горь у Торчина (50°44' с. ш., 
4 2 ° 3 7 ' в. д.) достигаетъ 903 фут., сѣвернѣе 
же у Рожигш (50°56' с. ш\, 4 2 ° 5 5 ' в. д.) 
652 фут. Кромѣ этихъ вѣтвей въ южн. части 
находятся ОТДЕЛЬНЫМ высоты, напр. у с. Крупы 
( 5 9 ° 4 Г сѣв. щ., 43°4' вост. д.) въ 744 ф. 
Сѣверная и большая часть уѣзда, отъ паралела 
Рожища и до границъ Минской г., представ
ляет* низменную и болотистую равнину; здѣсь 
возвышенный плоскогорія встрѣчаются рѣдко 
и заннмаютъ пространство отъ 6 — 15 кв. в. 
Послѣднія находятся въ паралели сс. Окон-
ски и Гадзья; они оканчиваются на зап. къ 
р. Отоходу и на югъ къ с. Грузя тин у и м. 
Колкамъ большими лугами, покрытыми кус
тарниками и во многих* мѣстахъ перерван
ными болотами. Особенно обширное прост
ранство болотъ находятся по pp. С го-
ходу, Стырю и Лютицѣ; оно заключено 
между сс. Свидниками, Яновкою, Повозомь, 
Вишнею, Свозомъ, Жйдыченомъ, Рожищемъ, 
Переспою, Тяхотипомъ и Нов. Мусором* и 
заключает* въ себѣ простр. до 800 кв. в.; 
большая часть его покрыта лѣсомъ и на этомъ 
пространства не болѣе 10 селеній, лежащнхъ 
на песчаных* холмахъ. Вв самой еѣв. части 
во ôojçoTâs* замѣчательны окрестности о. 
Еяерцы. Вся площадь уѣзда орошается си
стемами pp. Стохода (въ занадп. части), 
Стыря (по срединѣ) и Горыня (въ вост. ч.); 
первая изъ нихъ получаеть въ уѣздѣ только 
свое начало, вторая протекаете отъ ю. къ 
с. и есть главная въ уѣздѣ, третья захваты
вает* небольшую часть уѣзда на вост. Изъ 
этихъ рѣкъ Стырь имѣетъ торговое значе-
ніѳ для уѣзда; по ней производится судоход
ство. Въ навигацію .1862 г. нагрузка про
изводилась по р. Стырю при с. Мстышинѣ, 
Подгойцахъ, г. Луцхѣ (костей 1,800 пуд. на 
180 р .) , Жидычитъ, Рожишѣ, Вишиѣ, Но-

возѣ, Иовоселкахъ, Колкахъ, Колодеяхь, Вабкѣ, 

Gonmeen и Мульчицѣ; отправлено 10 барокь, 
6 лодок* и 332 илота с* грузом* 70,350 п. 

на 82,080 р., изь коихъ пшеницы 59,500 п. 
на 42,094 р., остальное количество состав
ляли бревна, брусья, клепки и дрова; раз
грузки не производится. Озера находятся 
преимущественно по теченію р. Стыри; наи
большее изъ озерь Бѣлое, къ ю.-в. от* с. 
Езерцовь, имѣеть 5 кв. в. Почва уѣзда въ 
сѣв. части преимуществеяо песчаная и бо
лотистая, въ южн. глинистая. Подъ лѣсами 
въ уѣздѣ до 375 тысячъ десягинъ (125 
тысячъ десятннъ строеваго), т. е. до 
55°/о общей площади; изь нихъ казенных* 
лѣсовъ въ 1858 г. считалось 76,175 дес , 
т. е. 50°/о общаго количества казениыхъ зе
мель (153,481 дес.);. лѣсъ преимущественно 
находится вь болотистой иолосѣ и состоять 
изъ хвойных* породу По свѣд. за 1864 г. 
ч. ж. въуѣздѣ (безь города) 102,159 д. об. п. 
(49,666 м. п.), съ городомъ на 1 кв. м. по 
791 д. об. пола Вь уѣздѣ: дворянь 1,432, 
мѣщанъ 10,413, крестьянъ казен. 21,955, 
колонистовь 1,625, крестьянъ-собственников* 
56,887. Неправославных*: 11,178 католи-
ковъ, 2,015 протестантов!., 8,275 евреевъ и 
36 караимовъ; послѣдніе въ цѣлой губераіи 
живутъ исключительно въ Луцкѣ и его уѣздѣ. 
Въ 1864 г. въ уѣздѣ было православн. дерквеа 
148, католич. костелонъ 9, каплиц* 42, про
тестант, молитвен, домовъ 2 (въ кол. Стани
славовне и Юзефинѣ), евр. еинатогъ 3 и ихъ 
молитв, школъ 28. Протестанскую в вру испо-
вѣдуютъ выходцы изь Германіи, живущіе в* 
8 колояіяхъ: Отаниелавовкѣ, ЦециміевкЬ, Ан
тоновке, Маріяновкѣ, Валеріановкв, Тарно-
валѣ, Ольгановкѣ и Юзефине; изъ числа ев
реевъ есть колонисты-земледельцы, занимаю-
щіе колоніи Софіевку, Игяатовку, Тельчу, 
Рудню, Медвежку, Жолудскую н Олизарку. 
Уѣздъ раздѣленъ на 4 стана. Жители размѣ-
щаются въ 414 поселках*, изъ коихъ мѣ-
сгечекь 12 (см. Город, посел. ч. I),. слобод* 
30, селъ 127, деревень 191, мелких* посел-
ковъ 54. Изъ всѣхъ селеній только 5 шгв-
ютъ свыше 1,000 д. об. п. жителей, именно: 
Торчит 2 ,675, Колка 2 ,441, Бережница 

1,643, Чарторыйскъ 1,523, и Владимирецъ 
1,083. Хлѣбопашествомъ занимаются хотя 
повсемѣстяо, однакоже по качеству почвы в* 
сѣвер. части находится въ весьма неудовле-
творительномъ положеніи. Под* пашнями до 
229 тыс. десят., т. е. около 33°/о общей 
площади; въ южн. части сѣют* преимуще
ственно пшеницу, сбываемую въ Минскую 
губ.; за мѣстнымъ потребіеніемъ, хлѣбъ идет* 
также на винокуреніе. Посдѣ хлѣбоиатества 
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значительно скотоводство, особливо разведе-
ніе рогатаго скота, чему способствуютъ об-
ширныя луга и пастбища. Садоводство, ого
родничество и пчеловодство удовлетворяютъ 
только мѣстннмъ нуждамъ. Изъ другихъ промы-
словъ особенно развить лѣсной, состоящій въ 
рубкѣ лѣса и подвозѣ его къ сплавнымъ рѣкамъ; 
отчасти жители занимаются сидкою дегтя и 
дѣланіемъ деревянной посуды, колесъ, саней, 
телѣгъ. Значительное число рабочихъ выхо
дить весною и лѣтомъ на работы къ приста-
нямъ судоходвыхъ рѣкъ, многіе занимаются 
извозомъ въ Галицію и Одессу, также ходятъ 
на заработки въ другія МЕСТНОСТИ; ВЪ 1868 
г. однимъ казен. крестьянанъ выдано паспор-
товъ и билетовъ 1,207 (до 7°/о). Фабрикъ и 
заводовъ въ 1864 г, считалось 95, выдѣлав-
вгахъ на 185,605 р. при 474 рабочихъ; изъ 
нихъ 29 кожевенныхъ на 11,549 р. , сукон-
ныхъ 27 на 92,456 р., свѣчносадьныхъ 2 
на 280 р., винокуренныхъ 27 на 68,565 р. , 
пивоваренныхъ 5 на 4,152 р . , писчебумаж
ная на 1,498 р., смоляной на 596 р. , кир-
пичныхъ 2 на 709 р. , известковыхъ 3 на 
660 р., стеклянный на 8,400 р. Суконныя 
фабр, находятся всѣ въ м. Рожище и при
надлежать иностранцамъ; сукна работаютъ 
простыя, цѣною отъ 3 0 — 7 5 к. сер. аршинъ. 
Ярмарки бываютъ въ м. Торчинѣ (6 янв., 21 
апр., 24 іюня и 21 нояб.), Рожищѣ (8 нояб., 
на 4 нед. Вел. поста), Колкахъ (9 мая, 29 
іюня и въ день св. Климента), Еокулѣ (на 
святой, 16 авг. и 1 окт.); на нихъ въ 1863 г. 
привезено на27,520 р . , продано на 10,235 р. 

( С И . Ввлывскаа г у б . ) . 

Лу"ЧѲСа, р.: 1) Смоленской г., Вѣльскагоу., 
лѣв. пр. Межи. Вытекаете изъ болотъ близъ 
хут. Баранова. Напр. къ з., дл. теч. 73 вер. 
Глуб. отъ 2 до 4 ф., только мѣстами до 7 
ф. По рѣкѣ весною производится сплавъ отъ 
дер. Дубровки. 

(Stuckenberg, H y d r . , I . 250; В . с т . Смолевс. г . , с . 36; Ц е б -
рввваа, мат. діа с т . Смолено, г . , с. 73). 

2) Могилевской и Витебской губер., лѣв. 
пр. Зап. Двины. Беретъ начало на возвышен-
востяжъ Оршаиеваго у., подъ именемъ Вер-
хиты, направляется къ с.-з. , протекаете че
резъ Бабиновичское оз. и, по выходѣ изъ него, 
получаете названіе Лучееы ж течетъ въ ютъ 
же направлены, затѣмъ, коснувшись граница 
Сіюнинокаго у., поворачиваете къ е. и въ 
•Витебскомъ у., въ 1 вер. ниже Витебска, въ 
Заѵ. іДшну. Дл. теч., считая Верхнту за ис-
« • ь , * ОѲ вер. Шщ. 7 до 15 с а ж , глуб. до 
44іф^і»(іотемьтш©го^родоьть. IteH.'быстро, 

берега высокіе, крутые, песчаные и песчано-
глинистые. По Л. производится сплавъ. Прит.: 
Черница, Олыпа и Друкова. 

(Stuckenberg, H y d r . , I , 267; В . Ст . В і т е б с . г . , с. 2S; Н а м . 
кн. Витебс. губ. 1862, с . 16). 

Лу"ЧИНѲКЪ, село (каз.), Рязанской г., 
Пронскаго у., въ 43 в. кь в. отъ у. г-да, при 
р. Пронѣ. Ч. ж. 1,501 д. об. п., 177 дв. 

Дучинецъ, мѣст. (влад.), 'Подольской г., 
Могилевскаго у., въ 30 в. къ з. отъ у. г-да, 
при р. Неміи, по тракту изъ г. Бара въ Мо-
гилевь. Ч. ж. 2,529 д. об. п., 270 дв., правосл. 
Церковь, католич. костелъ, еврейс. синагога, 
винокуренн. и черепичный заводы. Правами 
мѣстечко пользовалось еще въ 1780 г. 

(Город, в о с е д . , ч. I V , с т р . 114; Ж. М . В . Д. 1845 г . , т . 
I X , с т р . 518). 

Л у ч и Н Ч И К Ъ , село (влад.), Подольской г., 
Могилевскаго у., въ 25 в. кь с. отъ у. г-да, 
при безъименной рѣчкѣ. Ч . ж. 1,581 д. об. п. , 
253 дв., и православ. церковь. 
' Лучинъ, село (влад.), Еіевской г., Сквир-

скаго у., въ 56 в. отъ у. г-да, при ручьѣ 
Каменкѣ, внадающемъ за 1 вер. въ рч. Ир-
пень. Ч . ж. 1,305 д. об. п., 153 дв., цер
ковь св. Троицы, основ. въ 1764г . Въ 1612 г. 
владѣлецъ села Александръ Елецъ подарилъ 
его іезуитамъ; при возстаніи .Малороссіи село 
пострадало отъ казаковъ, при чемъ основан? 
ный здѣсь католич. костелъ былъ разрушенъ. 
Еороль Августе II отдалъ село съ дер. Фе-
доровкою во владѣніе шуту своему, Волы-
нецкому, съ обязательствомъ уплачивать по 
8 тыс. злотыхъ іезуитамъ. 

(Похвдеввчь, Сказав, о населен, мѣст. Кіев. г . , 193). 

Лучица, село, Волынской г., Новоградъ-
Волынскаго у., въ 48 в. къ с.-з. отъ у. г-да, 
при р. Случѣ, съ пристанью, на которой въ 
4-хъ-лѣтіе 1859—62 г. грузилось средн. чис
ломъ ежегодно на сумму 127,699 руб., въ 
томъ числѣ хлѣба 46,910 пуд. на 24,167 
р . и лѣсныхъ плотовъ 407 штукъ на 104,632 р. 

Лучка: 1) Л. или Свгыплый-Яръ, село 
(каз.), Астраханской г., Черноярскаго у., во 
107 в. къ с.-з. отъ у. г-да, при ч р. Волгѣ. 
Ч . ж. 1,808 д. об. п., 208 дв. 

2) Л. Сватова, слобода Харьковской г.; см. 
Новоекатеринославлъ. 

Дучкино, село (каз.), Владимірвкой г., 
Ковровскаго у., въ 26 в. отъ у. г-да. Ч . ж. 
574 д. об. п . , 96 дв., церковь во имя A p r . 
Михаила; жители села кромѣ хлѣбѳпашееета 
и «оргввіи занимаются тканьемъ срѣншгъ. 
Селе это съ церковью А р х . Михаила вь 
15.72 г. было отдано во владѣніе Оуадаю-
скому Спасо-Елввмідзву яонасішрю ьаааг, Шѣ-
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ріею Коврового и княг. Ѳеодосіею  Пожарского. 
Кроиѣ села были отданы и другія принадл'е-
жавшія имъ деревни, изъ коихъ нынѣ въ при
ходе существуютъ: Вурнакова, Михѣева и 
Рѣтькина. Здѣсь есть кладбище, известное 
у крестьянъ подъ именемъ Княжаго. На немъ 
была найдена надгробная плита съ именемъ 
князя Мезецкаго. 

(Тиховравовъ, Владвыір. сборн. , с. 131; его ж е , спис. н а с , 
м. Владив. г . , изд. 1867 г . , о. 89; Вдад. губ. вѣд. 18S1 г . , N 
38, 1835 г. N 17; 1858 N 8 ) . 

Лучники (Лушнши) село, Чернигове, г., 
Кролевецкаго у., въ 20 в. къ с.-з. отъ у. г-да, 
при р. Осотѣ. Ч. ж. 868 д. об. п., 181 дв., 
церковь, свеклосахар. зав. (Забѣлы), на кото
ромъ въ пер. 1 8 6 0 — 6 1 г. выдѣлано песку 
3,745 пуд. 

(Оба. разн. отраел. мануфакт. пром. , ч . 1, прнлож., с . 14). 

Л у Ш Н И К О В К а , пригородная (каз.) сло
бода г-да Острогожска, Воронежской г., при 
р. Соснѣ . Ч . ж. 5,112 д. об. п. , 789 дв., 
церковь, становая квартира. Между жителями 
кромѣ хлѣбопашества и извозничества, раз
виты и городскіе промыслы, занимаются вы
делкою кожъ, шитьемъ сапоговъ и бапімаковъ; 
значительная часть изъ нихъ каменщики. 

( С т а т . Очерка Воровежсв. г . , кв. I , с. 51; Второвъ, прид. 
къ этнограф, альбому Воров, г . , 174). 

Л ы б у т ъ , село. Псковской г. и у., въ 10 
в. отъ Пскова, при р. Великой, на которой 
въ этомъ мѣетѣ имѣютея пороги. Село это 
въ древности носило имя Выбутъ; въ немъ, 
какъ полагаютъ, родилась В. кн. Ольга, су
пруга Игоря. Лыбутскіе пороги замѣчательны 
по ловлѣ огромвыхь щукъ (до 2 пуд. вѣеомъ). 

(ТовограФвч. врамѣч. на з а а т в . мѣста путешествія Ея И м п . 
Велвч. въ 178Ѳ г . , с. 30; Оекергввъ, продолж. путѳш. по З а п . 
нроввиціамъ въ 1803 г . , с . 66) . 

Л Ы Г О В В а , вело каз., Харьковской г., Змі-
евежагоу., въ 70-в. вь ю.-ю,-з. отъ Зміева, при 
р. Орели. Ч . ж., по свѣдѣніямъ 1860 г., 1,602 
Д. об. п., малороссіянъ, 278 дв. 

ЛЫКОВО (Лыковищна, Никольское), село 
(каз.) Нижегородской г., Семеновскаго у., въ 
35 в. отъ у. г-да, при р Керженцѣ. Ч . ж. 
136 д. об. п., 26 дв., 2 церкви, изъ коихъ 
св. Николая построена въ 1779 г. Жители 
села занимаются, кромѣ хлѣбопашества, пче-
ловодствомъ, рубкою лѣса и сплавомъ его по 
Керженцу, и охотою за дичью. Село это въ 
старину называлось Керженцемъ и принадле
жало вдовамъ Московскихъ Вел. Князей, ко-
торымъ завѣщевалось по духовнымъ грамо-
ішъ, Въ послѣдствін оно пожаловано кн. 
Борису Мих. Лыкову-Оболенскому, отъ чего 
и получило названіе Лыкова. По смерти князя 
сунруга его о?дала всю Керженецкую волость 
Мавярьѳву Желтоводскому моя.; при учрежде-

ніи штатовъ въ 1764 г., селенія эти отошли 
въ казну. До сихъ поръ все пространство 
по р. Керженцу въ Семен, у. зовется Лыков-
тиной или Монастырщиной. 

(Отатиот. эвепедиц. отъ М. Вн. Дѣлъ, 1854 г . , рукопись). 

Л ы К О В Ъ - В р а г ъ , (Лыковъ Оврагъ), Ка
лужской г., Малоярославецкаго у., въ 22 в. 
отъ у. г-да, при р. Гниловодкѣ. Ч . ж. 366 
д. об. и , 68 дв. Близь деревни есть источ-
шікъ, имѣющін цѣлебное свойство во вну
тренних!, болѣзняхъ. Вода въ немъ состоитъ 
изъ желѣзистыхъ частицъ, холодна, на вкусъ 
горьковата. Полагаютъ, что Петръ I, пробыв
ш и въ 1722 г. 4 недѣлн на желѣзномъ за-
водѣ Миллера (въ 6 и. отъ Лыкова), поль
зовался этими водами. 

(Журн. Ураніа, изд. Зельввцкаго 1804 г. , кв. Ш , с . 3; Кал. 
губ. вѣд. 1855 г . , N" 84, с . 142). 

Л ы н г м я н ы , мѣсг. (каз.), Виленской г., 
Свенцянскаго у., къ с.-з. отъ у. г-да; при 
03. Жездрисъ. Оно уже существовало въ нач. 
X V I в., потому что въ немъ построенъ ко
стелъ вь 1517 г. Ч . ж. 446 д. об. п., 66 
дв., католич. костелъ. 

(Город, посол, ч. I , стр. 191; Коревъ, Видев, г. о. 575, 741). 

Л ы н д а (Лыжа или Липка) р., С.-Пе-
тебургс. г. Новоладожск. у., лѣв. пр. Сяси. 
Напр. къ е.-с.-в., дл. теч. до 50 вер. Спла
вна на большой части своего теченія. 

(Stuckonberg, Hydr. , 1, 628). 

Л ы н т у п ы , мѣст. (влад.), Виленской г., 
Свенцянскаго у., къ ю.-в. отъ у. г-да, при 
р. Полынтупкѣ. Существовало въ X V в.; пер
вый костелъ здѣсь былъ построенъ въ 1459 г. 
4 . ж. 438 д. об. п., 62 дв., костелъ. 

(город, в осел. , ч. 1, с . 191; Коревъ, Вален, г . , с . 576, 741). 

Л ы с а я г о р а : 1) Ставропольской губ., 
Пятигорскаго у., къ с.-в. отъ Пятигорска, на 
прав. бер. вѳрховьевъ р. Подкумка, нмѣетъ 
абс. выс. 5,880 ф. но геод. измір,; состоитъ 
изъ известняка. 

(Gnldenatädt, Веіве, В. 2, S . 19 ; Klaproth, т о у . , t , p. 254(  

Кавк. Кал. 1858 г . , с . 368; Г. Ж . І8Я4 г . , ч . і , Dooote, Toy., 
IV, 477). . 

2) гора, _въ Маломъ Кавказѣ , Тифлисской 
г. и у., близь Манглиса, подъ 4 1 ° 3 3 ' с. ш. 
и 61° 56' в. д., имѣетъ абс. выс. 5,850 фут. 

(Ходзько, геогр. полож. и высоты, с. 17). 

3) гора, Кубанской области, на юж-
номъ берегу Таманскаго залива, немного за
паднее местечка Тамани, вдается въ море и 
образуетъ мысъ, приметный по своимъ бѣ-
лымъ осыпямъ. 

(Сухоилина, лоція Азов, и . , с. S 4 ) . 

4) гора, Оренбургской губерн., Мензелин-
скаго у . , въ б в. отъ пригорода Заинска. 
Рычковъ, посѣтившій ее въ 1769 г., гово
рить, что она такъ высока и крута, что не-
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многим* горам* уступает* и въ Уральскомъ 
хребтѣ. Онъ видѣіъ въ ней оставленный мед
ный рудник*. 

(Рычковъ, Дяѳв. зап. 1769 г . , о. 37—39). 

5) Саратовской губ., Царицьшскаго у., въ 
2 вер. отъ Сарепты. Это есть самая се
верная изъ измѣренныхъ возвышенностей, 
входящих* въ составь такъ называемых* 
Ергеней (см. это сл.). Лысая г. имѣетъ 427 
ф. аб. выс. 

( 3 . Г . О . 1862, I I I , 24). 

6) гора, Иркутской губер., Нижнеудин-
скаго окр., въ предгоріяхъ Саянскаго хр. , 
Близъ р. Хормьт, имѣетъ 5,616 р. ф. выс. 
надъ Красноярском*, и состоитъ нзъ грюн-
штейна. Вершина горы обнажена отъ лѣсной 
растительности, откуда и произошло ея названіе. 

С Г . Ж. 1844, I I , 11, I V , 239). 

Лысая Гора: l ) иначе Новопавловка, с. 
(казен.), Екатеринославской г. и у., на пра-
вомъ берегу днѣпровскаго протока Рѣчинзи, 
въ 110 в. къ ю.-в. отъ Екатеринославля. Ч . 
жит., по свѣд. 1859 г., 1,798 д. об. п., мало-
россіянъ, 226 дв. Близъ села, на Днѣпрѣ 
такъ называемая Лѣсогорская забора. 

(Авоваеьева, поѣздка въ Ю . Р о с с і ю , I , 161, 162). 

2) мѣстечко (казен.), Херсонской губер., 
Елисаветградскаго у., въ 90 в. отъ Елиса-
ветграда, при рч. Черный Ташлыкъ, на 
пути изъ Елисаветграда въ Ольвіополь. Ч. ж. 
1,631 д. об. п. молдаван*, 470 дворовъ. Церкви 
2, дворец* для помѣщенія Высочайших* особ* 
въ случае проѣзда. Лысая гора основана въ 
1757 г. одним* раскольником* въ чертѣ зе
мель Сѣчи запорожской, что подало послѣдней 
къ жалобамъ на владѣльца, но онѣ не были 
удовлетворены. Мѣстечко учреждено здѣсь 
въ 1860 г. 

(С ил ьк ов с к аго, и с т . Н . С в ч в , I I , 201, 277—80, 301; Alter-
hümer am Nordgestade des Pontus въ Wiener J a h r b ü c h e r der 
Mtteratnr, 1822, В. X X , в. 264). 

Лысва, p.: 1) Пермской г., лѣв. пр. Чу-
совой. Беретъ начало въ Кунгурскомъ у., оро-
шаетъ Пермскій, протекая сначала по пус
тынной и лесистой мѣстности, а потомъ, вер. въ 
12 отъ устья, мимо Лысвенекаго зав. Напр. 
в* первой половинѣ теч. къ з. , во второй къ 
с. Дл. теч. 1-75 вер. Шир. лѣтомъ до 10 саж., 
глуб. 2 до 3 ф. Сплавь производится начи
ная отъ Лысвенекаго зав. 

{Stuckenberg, H y d r . , V , 597; Zerrenner Brdk. т . Perm.,I , 95). 

2) Пермской г. пр. нр. Камы. Беретъ на
чало въ Чердынскомъ у., орошает* Соликам
ские впадаетъ въ К. немпого ниже Соли
камска; Напр. къ в.-ю.-в. Дл. теч. до 50 вер. 

ЙІвгтвгтвг ï r d k . т . Perm., I , 62). 

ЛысвенскІИ, желѣзодѣдательный и чу-
ігнноилавильныі зав. (княг. Бутеро-Радали), 

Пермской г. и у., въ 170 в. къ в . -с -в . отъ 
Перми, при р. Лысвѣ, лѣв. прит. Чусовой, 
Заводъ основан* въ 1785 г. Пространство 
заводской дачи около 640 кв. в.; местность 
ея представляетъ длинныя и отлогія гряда 
возвышеній, имѣющія общее направл. отъ ю.-з. 
къ с.-в.; высшая точка находится между вер
шинами рч. Потоскуя и Болып. Бурсяка. Фор
мацию дачп составляетъ горный известнякъ 
съ Productus, Spirifer mosquensis и др. Руда 
добывается только изъ 2 рудниковъ: Отаро-
куртымскаіо въ 36 в. и Кайвакуртымскаго 
въ 28 в. отъ завода въ дачѣ Кусьеалександ-
ровскаго зав. Руда состоитъ изъ бураго (въ 
Старокурт. рудн.) и плотнаго краснаго желѣз-
няковъ (вь Кайвакуртымскомъ); первая дает* 
до 43°/о металла, вторая до 67°/о. Лѣеомъ 
дача небогата; торфь найден* но р. Лйсвѣ 
въ 3 в. отъ завода, а на берегу Чусовой в* 
30 в. отъ завода открыто мѣсторожденіе ка
меннаго угля. Лысвенс. заводъ началъ пла
вить .чугунъ съ 1787 г., и до 1852 г. вы-
плавилъ всего въ сложности 5,124,966 пу-
довъ. Прпготовленіе желѣза началось поз
днее; кроме своего чугуна заводъ переделы-
ваетъ чугунъ Бисерскаго и Кусье-александров-
скаго зав. Въ 3-летіе съ 1860—62 г. на 
заводѣ ежегодно проплавлялось руды 250,000 
пуд., изъ домны выплавлялось чугуна 105,471 
п. выделано газонудлннговаго железа 116,364 
пуд. изъ него переработано на кричныхъ гор-
нахъ болваночнаго сортоваго и полосоваго 
железа 77,311 пуд. Въ работы употребля
лось отъ 280 до 1011 человѣкъ (въ 1862 г. 
607 рабочихъ). Ч . ж. въ заводе 2,878 д. 
об. п. (пр. сп. 1858 г.), церковь. 

(Лучшая статья Тучеискаго, опнс. Лысвенс. з а в . въ технлч. 
и и з в н е , отнош. въ Гор. Жур. 1835 г . , ч. I I I , с. 36—199і Зяб-
ловеків, Зевлеоп. Р о с , IV, 383; В . С т . П о р » , г . , о. 99, таб. 
N 17; п а м . кн. ддя гора, люд. , 1862, с. 44, 1863, с . 83; Сбор, 
с т а т . свѣд. для горн. люд. на 1861 г . , с 6 8 ) . 

ЛыСИЦЪ, село (каз.), Подольской г. , 
Ушицкаго у., въ 18 в. отъ у. г-да, прибезъ-
именномъ ручье. Ч , ж. 1,752 д. об. п., 230 
дв., и православ. церковь. 

Л ы с в а , слобода (каз.), Воронежской г., 
Острогожскаго у., въ 35 в. отъ у. г-да, при 
р. Донѣ . Ч . ж. 2,760 д. об. п., 392 дв. 

ЛыСКОВО, село (каз. и влад.), Нижего
родской г., Макарьевскаго у., въ 5 вер. отъ 
у. г-да, близь впаденія р. Суядовика въ Волгу. 
Въ отдаленная времена на месте села стог 
ялъ город* Сундавитъ, раззоренный татарам* 
въ княженіе Дмитрія Константиновича. Лы* 
свово же заселилось въ X V I в*, когда торг* 
на Макарьевбкой ярмарке до того усилился, 



ЛЫСКОВО — ЛЫСЫЯ Г О Р Ы 113 

что купцы по недостатку мѣста на лѣвомъ 
берегу, около Макарьева, перебирались на 
правый, гдѣ напіли удобную пристань. Въ 
жалованной грамоте въ 1410 г., Нижегород-
скаго кн. Даніила Борисовича Благовѣщен-
скому мон. видно, что въ этомъ году пустынь 
на Лысковѣ подарена монастырю. Изъ нисцо-
выхъ книгъ 1624—26 г. видно, что въ Лыс-
ковѣ было 2 деревян. церкви, 7 дворовъ 
священнослужителей, 73 дв. церковпыхъ бобы
лей, дворъ монастыря Макарьева Желтовод-
скаго, дворъ монастыря Николы Угрѣшскаго 
и дворъ на пріѣздъ чашника Ив. Аф. Плещеева, 
женскій Рождества Богородицы монастырь, 
и другой Жазанскій муагскій подъ селомъ съ 
слободкою, въ коей 24 двора бобыльекихъ. 
Оба монастыря упразднены въ 1764 г., 
и монастырскія церкви обращены въ при-
ходскія. Лысково прежде принадлежало кн. j 
Грузинскимъ, нынѣ же большею частію при- j 
надлежитъ гр. Толстымъ; въ Лысковской j 
ихъ вотчине было въ 1861 году съ дерев- j 
нями 3,142 души муж. пола (по X ревиз.), ! 
1,266 дв., 12,784 десят. земли. Въ 1859 г. 
въ селѣ было ж. 5,962 д. об. п., 926 дв., 
9 церквей, изъ нихъ Введенская построена, 
въ 1712 г., въ коей хранится антимішсъ 
временъ царя Алексѣя Михаиловича 1654 г.; 
въ церкви Вознесенія хранится напрестоль
ный крестъ, вложенный сюда кн. Георг. Ал. 
Грузинскимъ и сдѣланный въ 1655 по заказу 
господаря молдавскаго Стефана для мона
стыря Кишина. Въ 1 в. отъ села есть гора Оле
нина, на которой сохранилось древнее горо
дище. Въ селѣ 3 училища: духовное, сель
ское и частное, больница, аптека, почтовая 
контора, управленіе VI округа 1-ой дпстан-
ціи Путей Сообщевія, пріютъ для нерссыль-
ныхть арестантовъ, винокуренный зав. (гр. 
Толстой), который въ 1862 — 63 г. выкурилъ 
84,625 ведръ спирта изъ 210,657 пудовъ 
ржаной муки. Базары по средамъ и пят-
ницамъ; они особенно значительны осенью и 
зимою, когда сюда привозятъ въ болыпомъ 
количестве хлѣбъ, холстъ и разныя мануфак
турный пройзведенія, которыми богата Ни
жегородская губ. Лысково считается одннмъ 
изъважнѣйшихъ складочныхъ пунктовъ; кромѣ 
хлѣба, привозимаго преимущественно изъ Ва-
сильскаго и Княгининекаго у. , на прпстанъ 
доставляются лыки, рогожи и разныя древес
ныя издѣлія; хлѣба здѣсь ссыпается до 300,000 
четвертей. Въ 1862 г. на пристани села гру
зилось 259 судовъ съ грузомъ 1,766,719 пуд. 
на 1,006,373 руб., разгрузилось 16 судовъ 

Геогр. Словарь. 

съ грузоыъ 122,374 пуд. на в6,17Э руб. 
Вь числѣ грузившагося товара было: хлѣба 
разнаго 1,550,299 пуд. на 836,424 р. , се
мени льнянаго и коноплян. 141,310 пуд. на 
124,192 р., орѣховъ 4,523 нуд. на 8,5©4 
р., спирту и виноград, вина 16,077 пуд. на 
27,020 р., леса и лѣсн. издѣлій на 5,723 
руб. Разгружалось: соли 52,900 пуд. на 
21,138 р. , хлвба 56,730 пуд. на 20,340 р. 
Жители Лыскова, кроме работь на пристани, 
занимаются отливкою почтовнхъ колокольчи-
ковъ, деланіемъ крестьянскихъ нуговяцъ, запо-
нокъ, наперстковъ и т. и . , всего на сумму 
до 100,000 р. сер.; сбываютъ на Нижегородской 
ярмарке азіатскимъ купцамъ. 

(Strahlonberg, р. 829; З а п . Археол. О б щ . , 1, ч . 2-в, с. 7, I Y , 
с. 50 (.перечень засѣдавій), кв. X , с. 339, 372, 408; Истор. Рос. 
Іерар., ч. Y , с. 30; Штувевбергъ, Труды, Вижегород. г . , с. 18, 
29; Водга отъ Твѳрв до А с т р а х . , с . 196 ; ЗябловсвШ, Зеклеоп. , 
ч. I V , 137; Бѣдоаъ, путев, впечат., с. 85; В. п., отъ йркут. до 
Москвы, с. 189; Ж. Ш. Вн. Д. 1 8 « г. , т . X X V I I , о. 104, 1838 г ч 

т. Х Х Ѵ Ш , с . 36, 38, 45, 49; В . С т . Нижегород. губ. , с. 74, 114; 
Яросдав. губ. вѣд. 1856, N 14). 

ЛьіСКОВЪ, мест, (влад), Гродненской г., 
Волковыскаго у., въ 37 в. оть у. г-да, при 
безыімяннон речкѣ. Ч . ж. 673 д. об. п., 120 
дв., православн. церковь съ упраздненнымъ 
базилілнскимъ монастыремъ, католич. костелъ 
съ упраздненнымъ монастыремъ кеевдзовъ-
миссіонеровъ, богадельня, приходское училище, 
и еврейск. молитвен, домъ. Лыск. упоми
нается въ 1557 г. въ уставѣ объ управлѳвій 
королевскими волостями и называется войто-
ствомъ. Въ мѣстечке находится могила поль-
скаго поэта Карпинекаго. 

( А к т ы З а п . Р о с , I I , M 137, I I I , N 19, 104-, Город, посел., ч. 
I I , С. I l l ; БОбрОВСВІЙ, ГрОДН. Г., С. 1,072). 

ЛЫСЦОВО, село (влад.), Московской г., 
Коломенскаго у., въ 4 в. отъ у. г-да, при 
р. Еоломенкѣ. Ч . ж. 1167д.«аб. и., 126 дв., 
церковь, 2 фарфоровыхъ зав. (Кудиновыхъ), 
на которыхъ въ 1861 г. выделано чайной 
посуды на 34,965 руб. при 80 рабочихъ. 

Л ы с ы я горы, Саратовской г. и у. Такъ 
называются каменистый возвышенности на 
прав, стороне Волги, лежащія вер. въ 5 къ 
з. отъ Саратова. 

(Pallae, Кеіве, Ш , 61S-. Лепехнвъ, въ Поли. собр. учев. п у т . , 
I I I , 377; M ü l l e r , Stromsyst. d. Wolga, p. 491). 

Л ы е ы я Г о р ы : l ) Цмитріевскос), село 
(влад.), Саратовской г., Аткарскаго у., въ 
35 в. отъ у. г-да, при р. Медведице. Ч. ж. 
455 д. об. п., 51 дв., ярмарка, базарь, на 
р. Медведицѣ пристань, съ которой въ 1859 г. 
отнущено хлѣба 72,400 пуд. на 14,970 р , 
въ 1860 г. — 31,000 нуд. на 9,560 р.; въ 
1861 г. и 62 г. отпуска не было. 

2) село, Тамбовской г. и у.; см. Бѣло-
мѣстная слобода. 

8 
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ЛъіСЯНКа, мѣст. (влад.), Еіевской г., 
Звенигородсваго у., въ 23 в. отъ у. г-да, при 
р. Гнилоиъ Тикичѣ, по Кіевскоиу почтовому 
тракту. Заселено въ 1622 г. русским* воево
дою Яномъ Даннловичемъ, по привилегіи ко
роля Сигизмунда III , на урочищѣ, лежащем* 
на граничной чертѣ съ татарскими владѣ-
ніями и. изстари иазываемомъ Лысянкою. Въ 
привілегіи между прочими условіями находи
лись слѣдующія : даровалось магдебургское 
право, жители должны огородиться заборами, 
укрѣниться и имѣть при себѣ ружья. Во время 
казачества мѣстечко было такъ многолюдно и 
сильно, что татары не смѣли приблизиться къ 
нему за 100 верстъ. Въ X V I I I в. укрѣпленіе 
состояло изъ 4-хъ-угольнаго каменнаго замка 
съ башнями по угламъ, окруженпаго высокимъ 
частоколом*. Въ 1768 г. гайдамаки ворва
лись въ замокъ, разграбили его и перебилп 
многих* жителей, за что польскій отрядь 
Стемпковскаго повѣсилъ въ Лысящ;ѣ 600 ган-
дамаковъ. Въ 5 в. к* с. отъ мѣстёчка нахо
дятся валы, отстоящіе один* отъ другаго на 
3—4 саж. и тянутся на 10 в. до с. Жур-
жанецъ, отсюда поворачивают* мимо с. Щер-
бачинецъ до с. Хижпнец*. Нынѣ здѣсь ч. ж. 
8,137 д. об. п., 516 дв., 2 прав, церкви, 
еврейск. синагога, 2 их* молитвен, школы, 
католич. костелъ, богадѣльня, почтовая стан-
ція, винокуренный и кирпичный зав., торги 
через* 2 недѣли по воскресеньям*; На нра
вом* берегу Тикича есть желѣзиые минераль
ные ключи, прежде обдѣданиые, но нынѣ 
оставленные. 

CBsUaskä' , S t a r t « . Pols. , T . I I , 510, l ,39S ; Фушдукдей, Шевс. 
Г „ ч . 1, с . 498| Город, посед. , ч. I I , с . 474; В. С т . Шев. г . , с . 
224; Фуадуилей, обозр. валовъ и могидъ Кіев. г . , с. 16; ж . М. 
В. д . t U 5 . г . , т . І Х , ^ 503; Нанят, кп. Кіевс. губ. на 1886 г . , 
с. 122; Похидевичъ, сказ, о насел, мѣстн. Кіевск. г. , с. 399). 

ЛьіСЯНСКІЯ Б у д и щ а , село (влад.), 
Кіевской г., Звенигородскаго у., въ 20 в. от* 
у. г-да, при р. Гнилом* Тикичѣ. Ч. ж. 717 д. 
об. п. , 87 дв., прав, церковь, свеклосахар
ный зав. (Тышковскаго). Н а котором* в* 
1860—61 г. выдѣлано песку 13,080 пуд. 

СОбз. раза, отрас. п р о м . , ч . I , е. 14). 

Л ы т в а , р . , Щрмекой г., Соликамскаго у., 
ир. пр. Вильвы, сиот. Käs».- Ш п р . к* ю.-з., 
дл. теч. 20 вер. Л . замѣчательна тѣмъ, что 
на ней находится Александровскій зав., и что 
в* нее впадают* pp. Сѣв. и Полдаевая Лунья, 
на которыхъ найдены значительные запасы 
каменнаго угля. Л . сплавна весною вер. на 19. 

(В-. С т . Перм. г . , с . 44, Г. Ж. 1857, I V , 225). 

ЛыткариНО, сельцо (влад.), Москов
ски г.% Сронцнцкаго у., въ 3 5 в. отъ у. г-да, 
при р. Москвѣ. Ч . ж. 409 д. об. п., 55 дв. 

- Л Ь Г О В Ъ 

I Жители этого сельца занимаются, добываніемъ 
камня, который обработывается на жернова, 
плиты, памятники и проч. Однихъ жернововъ 
отпускается въ Нижній-Новгородъ на сумму 
до 30 т. р. . 

(Москов. г у б . вѣд. 1853 г., N 4 1 ; Г. Ж. 1856, I I I , 251; Мсйен-
дорФт,, прикл. геол., 30, 152; Кнпріанова, Москов. г. вг строит, 
отн. , с. 67). 

ЛьГЧИНО, село (каз.), Калужской г . , М е -
щевскаго у. въ 30 в. отъ у. г-да, при р. Без-
вели. О немъ упоминается подъ 1494 г. в* 
договорной грамотѣ Іоанна III съ Александром* 
Литовским*. Ч . ж. 130 д. об. п., 13 дв. 

(Кадуж. губ. вѣд. 1855 г. , N 25, с. 111). 

ЛЫЧКОВО, село (влад.), Екатеринослав-
ской г., Новомосковскаго у., въ 57 вер. к* 
с. от* у. г-да, на р. Орели. Жит. 1,334 д. 
об. п., 204 дв. и 3 ярмарки (23 аир., 1 окт. 
и 4 ноября), па которыя в* 1862 г. приве
зено товаров* на 16 т. р . , продано на 
12,830 р. 

( П а и . кн. Екатерин, г. 1861, с. 132). 

ЛЫЧНЫЙ, остров*, на оз. Сандал*, Оло
нецкой г., Петрозаводскаго у., къ с.-с.-в. отъ 
у. г-да, имѣет* в* дл. до 4 в., въ шир. отъ 
1 — 2 в. Съ с. стороны о-ва простирается 
внутрь большая заводь; поверхность его усѣяна 
плитняковым* камнем*. На островѣ 2 селе-
пія: Лычное и д. Сѣверная. 

(Озерецковскій, плав, по Ладож. и Онеи. 0а. , с . 227; Г . Ж. 
1860, 544). 

ЛЫЩИЧИ, село (казач. и каз.), Черни
говской г., Стародубскаго у , въ 22 в. отъ у. 
г-да, при руч. Вегрикѣ и р. Унечи (Днѣ-
пранка). Ч . ж. 1,969 д. об. п., 264 дв., . 

ЛЬВОВО, село, Саратовской г.; см. Ко-
пены. 

ЛЬГОВЪ, уѣзд. г-дъ Курской г. 
I. Г-дъ, подъ 5 1 ° 4 1 ' с. ш. и 52°57' в. 

д., в* SO в. къ з.-с.-з. отъ Курска, при р. 
Сейнѣ. Нѣкоторые полагаютъ, что город* 
стоить на мѣстѣ древнѣйшаго г-да Ольгова, 
упомннаемаго въ лѣтонисяхъ под* 1152 г. В 
принадлежавшаго въ составѣ Посемья к * владѣ-
ніям* Олега Святославича, внука Ярослава I. 
При нашествіи татар* Ольговъ был* разруг 
шень до основанія, и оставалось одно горо
дище, которое, тоже но предположенію, в* 
Кн. Болын. Чертежа извѣстно под* именем* 
Городцкаго городища, на котором* стояла 
передовая сторожа. Исторически Л., дѣлается 
извѣстнымъ только въ X V I I I ст.; здѣсь была 
мужская Льговская пустынь, неизвѣстно когда 
основанная, до 1764 г. приписанная;. к> Высоко-
петровскому Московскому монас, а в* 1 7 3 4 
при издавіи штатов*, упраздненная, Цоднона-
стырную слободу въ І 7 7 9 г. новеліэдо было 



лъговъ 

переименовать въ уѣздный городъ Курекаго 
наместничества, въ 1796 г. оставленъ за 
штаіохъ, но въ 1802 г. опять возстановлень 
у. г-домъ Курской губерніи. Около 1780 г. 
въ г-дѣ было 336 жпт. м. п. По свѣд. за 
1864 г., ч. ж. 3,564 д. об. п. (1,780 м. п.), 
изъ коихъ: купцовъ 4 4 6 , мѣщанъ 2,523. 
Пеправославн.: 767 раекольниковъ. Церковь 
въ городѣ 1, домовъ 335 (5 камен.), лавокъ 
36, постоялыхъ дворовъ 2, больница, уѣздное 
и приходское училища. Земли городу принад
лежать 212 десят.; доходъ на 1862 г. иечи
еленъ въ 2,568 рубл. Жители занимаются 
преимущественно мелкою промышленностью и 
перекупкою сельскихъ произведенійу крестьянъ; 
ремеслами въ 1864 г. занимаюсь 200 чело-
вѣкъ (79 мастер.); ремееленныхъ заведеніи 
въ городѣ нѣтъ. Въ городѣ находятся заводы: 
7 салотопен., на которыхъ убивается ежегодно 
до І 1 ^ тыс. крупнаго и до 4 тыс. мелкаго 
скота, всего на сумму до 42 т. р . ; мылова
ренный заводъ выдѣлываетъ отъ 300 до 600 
пуд. мыла, пивоваренный варить пива до 2 
т. ведръ. Торговые обороты мѣстныхъ купцовъ 
невелики; кроме продажи предметішъ, нужны хъ 
въ городскомъ и сельскомъ быту, купцы ску-
пають хлѣбъ, пеньку, сало, масло постное, 
отсылая ихъ въ Орловскую губ. для перепро
дажи. Въ 1864 г. выдано торговыхъ свидѣ-
тельствъ 62 по 2-й гильдіи, 184 на мелочный 
торгъ, 4 на разносный и развозный, 68 мѣща-
намъ промысловыхъ, 5 прикащикамъ; билетов ь 
на торговый и промышленный заведенія 83. 
Базары собираются по вторникамъ и пятни-
цамъ; ярмарокъ 4: янв. 1, въ 10-ю пятницу 
по Пасхѣ , 1 сентяб. и 27 ноября; на нихъ 
привозилось разнаго товара купцами городовь 
Бурской губ. въ 1862 г. на 66 тыс. р . , въ 
1863 г, на 39 т. р., продавалось въ 1862 г. 
на 26 т., въ 1863 г. на 19 т. р. 

(Ларіововъ, опис. Курс, н а м ѣ с , с . 93; Зуевъ, путеш. з а п а с , 
с. 157; Истор. Р о с Іер., ч . V , с . 31; Город, оосел. , ч. I l l , с. 29; 
Эвоноы. С О С Т . город, посол., ч . I , тетр. Х У Ш , стр. 17-, В . С т . 
Курск, г . , е. 155; Труды Курск, губер. статве. Комит. , вып. I , 
0. 85, 88; П а » , кв. Курс. губ. ва 1860 г . , с. 130). 

П . Дьговскій у-дъ въ сѣв.-зап. части г-іи. 
Простр. его, по Швейцеру, 53,95 кв. м. или 
2,610 кв. в. Площадь уѣзда по виду своего 
мѣстоположенія представляетъ нагорную рав
нину, перерѣзанную въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
оврагами и склоняющуюся къ западу. Абсол. 
выс. ея въ с.-в. части при д. Жмакинѣ (51°47' 
с. ш., 53° 14' в. д.) достигаете 846 ф. , на 
с. при Кочетенѣ (51°43' с. ш., 5 3 ° 2 ' в. д.) 
814 ф., на зап. при Иваиовскомъ (51°36' с. 
ш., 5 2 ° 3 7 ' в. д.) 686 ф., на ю.-в. при Колпа
ков» (51°34' с. ш., 5 3 ° 1 8 ' в. д.) 793 ф., на 

югѣ при Шашкинѣ (51°26' с. ш., 5 3 " 1 ' в . д.) 
813 ф. Почва у-да преимущественно черно
земная, песокъ является по берегамъ р. Сейма 
и занимаетъ местами простр. въ 2 вер. шир. 
отъ береговъ, суглина встрѣчается на дѣв. 
бер. Сейма. Всѣ рѣки, орояіающія уѣздъ, 
принадлежать кь системѣ р. Днѣпра, именно 
къ системѣ р. Сейма, и только незначитель
ные притоки Пела берут ь начало въ южной части 
уѣзда, какъ напр. Локня, Ивница, внадающія 
въ р. Смердицу (прит. Пела). Сейма течетъ 
но у-ду отъ в. къ з., дѣлая вь своемъ тече-
ніи болыпіе изгибы, до выхода изь у-да отъ 
устья р. Свапы; онъ служить занад. границею 
съ Рыльскимъ у. Въ Сейяь впадають въ пре-
дѣлахъ уѣзда: Свапа, протекающая только по 
границѣ съ Рыльскимъ у-домъ, Демина, Рѣчица, 
Прутъ (прав, притоки), Дична, Реутъ, Болъш. 
и Малая Дѣна, Вер. и Нижн. Деревенки, 
Крѣпна (лѣв. притоки) и другія. Всѣ опѣ 
не судоходны и не сплавны. Озеръ въ уѣздѣ 
нѣтъ, болота небольшими пространствами 
встрѣчаются по теченію рѣкь и происходить 
отъ весенняго разлива ихъ водь. Подъ лѣсами 
въ у-дѣ до 48 тыс. д е с , т. е. около 22°/о 
общей площади, нзъ нихъ казенныхъ лѣсовъ 
въ 1858 г. было 8,134 десят. (т. е. 
общаго колич. казен. земель, коихъ 72,635 
десят.); лѣсъ породы лиственной, и только въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ (у с. Баннщъ) ростетъ 
сосна. По свѣд. за 1864 г., ч. ж. въ уѣздѣ 
(безъ г-да) 97,531 д. об. п. (47,123 м. п.), 
съ городомъ на 1 кв. м. по 1,872 д. об. п. 
Въ у-дѣ: дворянъ 438, крест, казен. 30,318, 
вышедщ. изъ крѣііост. завис, крест. 55 ,352, 
дворовыхъ 4,820. Кромѣ 3,028 раскольни
ковъ жители почти всѣ православвые. Въ 
1864 г. въ уѣздѣ было 58 православныхъ 
церквей и 1 лютеранская (лютеранъ въ уѣздѣ 
9). Уѣздъ раздѣленъ на 4 стана; вышедщ. 
изь крѣп. зависим, составляютъ 17 волостей, 
180 обществь (305 владѣльцевъ). Жители 
размещаются во 187 поселкахъ, яэъ ' чижхъ 
слободъ 6, селъ 51, селецъ 18, деревень 94 
и мелкихъ поселковъ 18. Селеній, имеющихъ 
жителей свыше 1,500 д. об. п., 10: Ива
новское 4 ,391, Угонъе 2,399, Банити 2,386, 
Новосергіевская (Каменскій хуторъ) 1,931, 
Деревеньки Нижнія 1,885 и Высшія 1,862, 
Густомои 1,583, Износково (Колонтаевка) 
1,662, Шептухоека 1,564 и Олыианка 1,506. 
По роду занятій жителей уѣздъ принадлежите 
къ числу земледельческихъ; особенно зани
маются хлебопашествомъ, скотоводств., пчело-
водствомъ и отчасти садоводствомъ. Подъ 

* 
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пашнями до 135 т. д е с , т. е. около 62°/о общей 
площади; хлѣба остается значительное коли
чество на продажу и винокуреніе. Въ пер. 
винокур. 1862—63 г. хлѣба употреблено до 
60 т. п. Еъ числу другихъ промыслов* отно
сится извозъ, гоньба лошадей, содержаніе 
ностоялыхъ дворовъ, отхожіе промысла въ 
другія мѣстности; въ 1858 г. одним* казеи. 
крестьянамъ было выдано 1,611 паспортовъ 
н билетовъ. Заводская промышленность уѣзда 
значительно уменьшилась противъ прошедшаго 
етолѣтія; оісоло 1780 г. въ уѣздѣ была су
конная фабр, въ с. Колішковѣ, коверная, по-
лотиянная, 18 винокуренных*, 5 кирпичных*, 
известковый и солодовенный заводы. Вь 1846 
г суконная фабр, была въ Ивановѣ. Нин к 
здѣсь находятся: свеклосахарный зав. вь с. 
Олыианкѣ, 2 випокуренныхъ вь е-цѣ Кра-
еной-с.юбидкіъ и Поіребкахъ (въ 1864 г. ихь 
было б ) , выкуривших* въ 1862 — 63 г. 10,499 
ведрь безводнаго спирта, дегтярный, 6 кир
пичных* и 1 селитряный. Ярмарки въ уѣздѣ 
бывают*: 5 въ с. йвановскомъ (св. Троиц д , 
29 іюяя, 30 a i r , 1 окт. и 8 нояб ) , Шу-
стотъ (на Святой), 5 въ с. Коз.т (17 марта, 
на Страстной, св. Троицы, 6 акт. и 24 пояб.), 
2 въ Юръевкѣ (29 іюня и 6 декаб), 3 вь 
Успенскомъ (7 я и в., 23 аир., 15 авг.), 2 въ 
Нкжнихъ Деревенькахъ (15 авг., 26 окгяб.), 
3 въ Высшихъ Деревенькахъ (2 февр., 8 сентяб., 
6 декаб ) , 5 въ с. Колпаковѣ (В ізнесенье, 9 
мая, 20 і ш я , 8 пояб. ц 6 декаб.), 5 въ 
Новоіеорііевгкой сл. (16 янв., на сырной 
нед l'a*, 23 аир., 8 іюли u 19 октяб.) u 3 
въ с. Петрухьвкѣ (7 янв., 17 марта и 19 
октяб.); на нихъ вь 1863 г было привезено 
на 98.521 р. , продано на 50.490 р. Луч-
шія по оборотамъ ярмарки въ К ілпаковѣ— 
Вознесенская съ привозом* на 12,450 р., ирод, 
на 7,145 р , 20 іюля съ привозом* па 11,475 р. , 
ирод, на 5,950 р. 

(С». К)р к и г .) . 

Л Ь Г О В Ь монас, Рязап. г.; см. Олъгово село. 
Л Ь Г О В Ъ , село (влад.), Орловской г., Бол-

ховекаго у , в* 45 в. отъ у. г-да, при.р. Вы-
тебедн. Ч . ж. 1,588 д. об. п., 169 дв. 

Льжа или Лжа, р , Витебской п Псков
ской г-ін, лѣв. пр. Утрой, спет. р. Великой. 
Берег* начало въ .Люцпнскомъ у., близь дер. 
Субнново, прикасается къ Оиочинскому, оро
шает* Островской. Общее напр. къ с , дт. 
Tea. 170 вер. Шнр. до 10 саж., глуб. до 3 
арш,, бродовъ мало, мостов* нѣсколько. Въ 
прежиія времена по Л. производился сплавь 
ліЬса. 

tStekenberg^ Hydr. I , 311; В . С т . Псков, г . , о. 85) . 

— Л Ь Т У А 

Льна или Льняная, р., Новгородской г., 
лѣв. пр. Меты. Беретъ начало изъ болота 
въ Ерестецкомъ у., протекаетъ въ Льнино, 
орошает* Ерестецкій у. Общее напр. къ в., 
дл. теч. до 50 вер. Не судоходна. 

(Stuckenberg, Hydr. , I , 410; С у д . дор. I I , нов. о в . Вышвавв-
доц. сист. с . 119). 

Л Ь О М Ъ или Лет, р . , Архангельской и 
Волоюдской г., сѣв. пр. Печоры. Беретъ на
чало вь болотахъ Мезерскаго у., впадаетъ вь 
Печ. въ Устьсысольекомъ. Напр. кь ю,-в., 
дл. теч. 150 в. Течетъ по мѣстностячъ весьма 
лѣснсгнмъ. Прит.: Ленавожъ, Іолъ (80 вер. дл.). 

(Kruaenatern, Petchora-L., p. 427; Ж . M . В. Д . , X X X V , 463); 

Лыица, р., также Илътица или Альта, 
Чернигове», и Полтавской г., пр. пр. Тру-
бежа. См. Альта. Еромѣ убіиства на Альтѣ 
въ 1015 г. князя Бориса Владиміровича, 
Святонолкочъ, Альта замѣчательна еще слѣ-

I дующими, на берегахъ ея происходившим, 
! событіячп. Вь 1019 г. братоубійца разбить 

здѣсь Ярославом*; въ 1068 г. Изяславь Яро
славович* разбить половцами; вь 1117 г. Мо-
нніахь высгрон.іъ надь Альтою храмь, а въ 
1125 г., мая«19-го, умерь на ея берегу; в* 
1628 г., на ея же берегахь, совершилась 
извЬсгная Тарасова ночь, вь которую гег-
мач* Тарас* Трясило вырезал* полнковь; в* 
1661 г. воіруженъ na берегу Ал.ты прітоіе-
рееть Буювичемь, каменный кресгъ, кого-

! рыи уцвлвль и по ныпѣ. При Б ігДапв Хчвль-
шіцкочь надь Альтою стоялъ дочь знаменп-
таго по.іківника Цюрюры; въ 1710 г. он* 
принадлежал* монастырю Переяславскому.Еже-
годно 2-го мая на эгой рккѣ бываетъ крест
ный ход*, молебсгвіе и куианіе больных*. 

( З а п . Г . Общ. кв. X I , с. 426—427). 1 

Льтуа, на нѣкоторыхъ картахъ Альтуа 
(по Лаперузу Портъ Французов!/), заливь ва 
ирибрежыі Русской Америки, в* Ново-Архан
гельском* отдѣлѣ, близь гор* Крильонь и 
Хорошей Погоды (Fairweathar). Углубленіе 
залива въ прибрежье къ с.-в. ночти на Щ 
вер., шир. отъ 700 до 1,300 саж.; вершина 
его развѣтвляется на двЬ части, ночтп tfep-
пепдикулярныя кь его Дтііиѣ и простирающая 
въ длішу около 12 вер. и въ ширину от* 
700 до 1,300 саж. Входъ и выход* иЗъ за
лива опасны. Бухта велика, по мѣСгь год
ных*, къ поселенію нѣтъ: вездѣ каменья И 
песокъ, строеваго лѣса также въ близости 
не видно. Вь зимнее время бывают* здѣсв 
сивучи. Около 4 вер. къ сѣверу отъ входа 
въ заливъ течет* изъ горъ, черезъ озеро, не
большая рѣчка, в* которую идет* періодя-

1 ческая рыба и годами довольно обильно. Южный 
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мысъ входа въ зал. Льтуа находится подъ 
58°36' с. ш. и 250°24' в. д. Лучшее якор
ное мѣсто тотчасъ за сѣвернымъ мысомъ. На 
прибрежьяхъ затива, въ нѣкоторомъ удаленіи 
отъ открытаго моря, поднимаются страшныя 
громады горъ, составляющихъ отроги испо
линской горы Ерильонъ и почти ОТВІІСНО па-
дающихъ въ бездонную глубину воды; во вся
кое время года, внутри залива плаваютъ льды, 
ниепадающіе съ горъ. Шумное паденіе этихъ 
льдовъ нарушаете тишину величественной, но 
мертвой природы этого замѣчательнаго за
лива. 

(Гидр, ваиѣч. въ Атласу Тебѣвькова, с. 34 л 38). 

Л ь ю г а , р., Вятской г., лѣв. пр. Вяткн. 
Орошаетъ у. Елабужскій и отчасти захваты
ваете Малмыжскій. Напр. къ ю.-з., дл. теч. 
50 вер., шир. въ межень до 5 саж. Берега 
возвышенны и лѣсисты, Л . сплавна весною 
на 40 вер., а въ прежвія времена но ней 
ходили и барки. 

(Stnckenberg, H y d r . , V , 836). 

ЛѢвая РОССОШЪ: 1) село, Воронеж
ской г.; см. Россощъ Лѣвая. 

2). Село, Самарской г.; см. Падовка. 
ЛѢкарскоѲ, мѣстечко, Екатсрппослав-

ской г., Славяносербскаго у.; см. Беселогор-
ское. 

ЛѢлъ, па нѣкоторыхъ картахъ Лель, р. , 
Пермской г., Чердынскаго у., лѣв. пр. Камы. 
Беретъ начало на болотѣ Гуменцо. Напр. кь 
ю.-ю.-з., дл. теч. 160 вер., шир. 10 саж., 
глуб. лѣтомъ 1 до 2 арш. По рѣкѣ сплав-
ляютъ весною немного лѣса розсыпью. Бе
рега рѣкп необитаемы. 

CStaafenberg, H y d r . j . V , В34), 

Лѣнивка, село (казен.), Хариковской г., 
Зміевекаго у. , въ 30 в. отъ Зміева, при рч. 
Бердаювой. Ч . ж., по^свѣд. 1860 г., 2,509 д. 
об. п., великороссіяпъ, 341 дв. 

ЛѢшіЯВОе или Лгтляно, мѣст. (влад. и 
казач.), Полтавской г., Золотоношскаго у., въ 
39 в. къ с.-з. отъ Золотоношп. Ч . ж. 1,491 д. 
об. п., малороссіяпъ, 210 дв., церковь. Посе-
левіе древнее, судя по окреетнымъ земля-
нымъ сооруженіямъ; при Богданѣ Хмельниц-
комъ было сотеннымъ городкомъ, Каневскаго 
полка; по уничтоженіи гетманства принадле
жало къ Нолтавскону памѣстнпчеству. 

( Т с п о г р . опвс. Шафоасваго s 33; Ж . M. В. Д. 1818, XXIV", 
841; Вѣот. Геогр. Общ. 1836, X V I I , 238; Оппс. Полтавское г . , 
Аревдаревко, I I , 12). 

Л Ѣ О К И : 1) иначе Большая Чернава, 
село (каз. и влад.), Орловской г., Ливенскаго 
у., въ 35 в. оть у. г-да, при р. Большой 
Чернавѣ. Ч . ж. 1,681 д. об. п., 202 дв. 

2) село (влад.), Тульской г., Одоевскаго у., 
въ 34 в. къ ю.-в. отъ Одоева, при прудахъ, 
на трактѣ изъ Черни въ Крапивну» Ч , ж. 
1,512 д. об. п., 134 дв. 

Л ѣ с в о в а , мысъ, на с.-з. берегу нолуостр. 
Аляны, между м. Рожнова на с.-в. и Леон-
товича на ю.-з. Мысъ Л . возвышается не
много надъ окрестнымъ сѣвернымъ прн-
бреасьемъ. Названъ кап. Литке, въ честь лейт. 
Лѣскова. 

(Латке п у т . отд. мореі . , 2 7 3 ) . 

ЛѢсна, р. Гродненской г.; пр. пр. Зап. 
Буга. Берегъ пачало въ БЬловежекой пущѣ, 
Пружанскаго у., орошаетъ Брестъ-Лптовскій 
у., впадаетъ въ Бугъ 8 вер. ниже Брестъ-
Лнтовска. Наир сначала къ ю.-в, потомъ къ 
ю.-з . , дл. теч. 100 вер. Л . обильна, водою, 
нмѣегъ теченіе дов. быстрое, берега вообще 
нпзкіе, въ верховьяхъ лѣснстые, a далѣе бо
лотистые. Только между дворамп Трощаннцы 
и Выстоболп берега круты. Весною рѣка раз
ливается на 1 вер. шнр. Мельницъ на рѣкѣ 
14 и онѣ нрепятствуюгъ сплаву. 

( S i c k e n b e r g , Hydr. , V I , 4 5 ; В. С т . Гроднеас. г у б . , с т . 2 8 ; 
Eichwald Natnrhist. S k . , p. 2 3 0 ) . 

ЛѢсная НеѢлОВЕа (Нееловка, На

горная Неѣловка), село (влад.). Саратовской 
г. и у., въ 95 в. отъ у. г-да. Ч. ж. 1,348 д. 
об. п. 107 дв., больница, винокуренный за
водь, выкурпвшій въ 1862—63 г. 64,816 
ведръ спирта. 

ЛѢСЯИКИ, село (каз.), Кіевской г. и у. 
въ 16 в. отъ Кісва, при уроч. Безодпѣ. Ч . 
ж. 370 д. об. п., 69 дв., церковь во пая 
Преображеиія, основ, въ 1859 г. Близь се-
ленія находится Оеодосіева пещера, гдѣ былъ 
монастырь Гшілецкій пли Глпнецкій, о кото
ромъ упоминается въ 1504 г.; онъ былъкраз-
рушенъ татарами, послѣ чего земли, принад-
лежавшія монастырю, отошли во владѣігів 
Кіевскаго митрополита, а съ 1504 г. отданы 
во владѣніе Выдубецкому монастырю^ а въ 
1833 г. этп земли отмежеваны Братскому 
монастырю. 

( I l o i u j f вичі,, Сказав, о васелев. и ѣ с т і . Піеіск. г у б . , с. 3 3 ) . 

ЛѢСНИЧѲ, село (влад.), Подольской г., 
Ольгонольскаго у., въ 12 в.къ с.-в. отъ у. г., при 
ручьѣ Яланецъ. Ч . ж. 1,559 д. об. п. , 210 
двор, н правосл. церковь. 

ЛѢСНО или Лѣсное д. (к.), Мотплевекой 
г., Старибыховскаго у., близь м. Нроиойека; 
замѣчательна нобвдою, одержанною Меіромъ I, 
вь 1708 году, надъ шведскпмъ геиералимъ 
Левенгаутомъ. 

(Ьезъ-Корваловпчъ, Петор. свѣд. о Бѣлоруссів, 2 0 7 ; Tonorp. 
ирватпі. ва зватвввш. «ъѵта иутешествія Ев H. В. въ 17S0 г . , 
с . 8 7 ; Ц у т е ш . E l U M . Ввлвч. въ иолуд. врав въ 1787 t . , с . 2 3 ) . 
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ЛѢСНОв КОНОбѢѲВО, село, Тамбов
ской г.; см. Конобѣево Лѣсное. 

Л Ѣ С Н О И , ос-въ, одинъ пзъ ос-вовъ 
Кадьякскаго архипелага вь Русской Америк!.. 
Онъ находится близь с.-в прпбрежыі Кадья
ка, къ ю.-в. отъ мыса Еловаго внутренняго, 
отъ котораго отделяется пролпвомъ вер. въ 
2 шир. Дл. ос-ва отъ с.-с.-в. къ ю.-ю.-з. 
41/« вер., ширина но срединѣ 21/-' вер. Бе
рега ос-ва вообще скалисты. Ос-пь холмнстъ, 
имеетъ несколько озеръ и отчасти поросъ 
лѣсомъ, откуда и получплъ свіе названіе. 
При такой привлекательной местности, Лес
ной ос-въ не имеетъ однакоже мѣстъ, удоб-
ныхъ для возде.дывапія. На завороте ос-ва, 
обращенномъ къ Кадьяку, есть алеутское се-
леніе Чнніякъ, у русскихъ промышленниковъ 
Алексашкино жило. Жителей па всемъ ос-ве 
214, въ тонь чпслѣ 10 креолонь, остальные 
алеуты. Креолы занимаются огородннчествомъ, 
скотоводствомъ и ледянымъ промысломъ, алеу
ты выезжаюіъ летомъ въ бобровыя иартіи, а 
зимою на ловлю лисицъ и выдръ. 

(Головвввъ, п у т . вокр. Свѣта на шл. Камчаткѣ, I I , 64; Д а 
выдова в Х в о с т о в а , двукр. п у т . , 1, 213; Тебевькова, гидр, з а м . , 
е. 6 5 ; Костлввцева, о т ч . по обз. Р . - А м . к о д . , с . 4 — 5 ) . 

ЛѢСНОЙ ВорОНеЯСЪ, р іка; см. Воро
нежъ. 

ЛѢсные островки, въ Кольскомъ заливе 
Севернаго ок., въ зап. углу губы Сайды, 
Архангельской г , Кемскаю у. Нхъ 3, они 
покрыты березнзкомъ, соединяются съ бере-
гомъ губы осушными рифами. За островками, 
вь берегъ губы, вдается бухточка сь глуб. 
до 18 саж., но при входе въ нее съ север, 
стороны остропковъ, только 21/» сажени. 

(Реввеке, Гвлр. оп. сѣв. бер. Россіи, ч . I I , 214, 215, 217). 

ЛѢСНЯВН, село (влад. и казач.), Пол
тавской г., Пнрятинскаго у., при рч. Пртав-
цѣ, въ 49 в. къ з. отъ Пирятина. Ч. жит. 
1588 д. об. п., малороссіянъ, дв. 170. 

ЛѢСОВИЧИ, село, Кіевской г., Таращин-
скаго у., см. Лксовичи. 

ЛѢСТНИПЫ, норогъ иа p. Мете , Нов
городской г. Боровидкаго у., изъ числа Бо-

ровицкихъ пороговъ (см. это сл.), имеетъ про-
тяженія 215 саж., паденіе воды 2 фут. 6 
дюйм., глуб. 3 Фут. Для улучшенія судоход
ства здесь выравнено дно, срѣзаны берега, и 
для предохранения судовъ отъ удара о каме
нистый берегъ, устроены упругія заплыви и 
деревянный обрубъ. 

(Судододв. Дорож. 1833 г . , ч . I I , отд. 1, с. С С С Х Х Ѵ П , 104). 

ЛѢтка, р. , Вологодской и Вятской г., пр. 
пр. Вятки. Беретъ начало въ лѣсахъ Усть-
сысольскаго у., орошаетъ Ордовскій и Сло

бодской. Напр. кь ю.-в., длина теч. 160 вер. 
Сплавка отъ устья р. Лекмы. 

(Stnckenberg, H y d r . , V , 634). 

ЛѢТКИ: 1) село, Пепзепской г., Инеар-
скаго у.; см. Майданъ Старосивильекій. 

2) мест, (каз.), Черниговской г., Остер-
скаго у., въ 25 в. къ ю.-ю.-з. отъ у. г-да, при р. 
Десне и оз. Старухе. Лѣткн, подъ именемъ 
Летковичей, упоминаются въ грамоте короля 
Казиміра (въ конце X V в.) Въ окрестностяхъ 
мѣстечка встречаются остатки валовъ, рвовъ, 
каменныхъ стенъ, деревянныхъ построекъ. 
Ч. ж. 1,785 д. об. п.; 126 двор., церковь, 
базары два раза въ педелю и 2 ярмарки (9 
мая и 8 декабря). 

( Г о р о д , восел. т . V , ч . I I , с . 417). 

Л Ѣ т н в в становище, въ Северномъ ок. 
на Лапландскомъ бер. Архангельской г., Кем
скаго у., противу группы Семи-острововъ, въ 
3-хъ верстахъ къ с.-з. отъ устья р. Харловкн, 
При восточномь мысе устья этого заливцале-

і житъ Поливуха (камень наравне съ водою), 
соединяющаяся съ берегомъ камепнетымъ ри-
фомъ. Глуб. вь устье губы 5 сажень, далее 
къ ю. быстро уменьшается и каменисто. 

(Рейнеке, Гвдр. о о . ч. I I , Лавдавдсків берегъ, с. 57, 113). 

ЛѢТНИВОВО, село, Самарской г.; см. Ми
хайловна. 

ЛѢтнНЦЕОѲ, село (каз.), Ставропольской 
j г. и у. , въ 139 вере, отъ уездн. г-да, подъ 
! 4 6 ° Г с. ш. и 5 8 ° 5 6 ' в. д . , но Черкас-
і скому тракту, при р. Егорлыкѣ. 'J. ж. 2,942 

д. об. п., 392 дв., пр. церковь и ночтов. 
стаиція. 

ЛѢтНІб, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, роды туя-
гусовъ въ Енисейской губ. и окр. Тунгусы 
этихъ родовъ бродятъ по Турухашзкому краю: 
1-й Л. родъ по р. Нижней Тупгуекь; 2-й—по 
pp. Боганиде и Аваму, 3-й—при озз. Нориль
ских!., а 4-й—при озз. Маптуйскомъ, Хантай-
скочъ и Куренекомъ. На сугланы (ежегодныя 
сходбища) выходятъ: 1-й Л . родъ въ тѣ пункты, 
куда казаки привозятъ для нихъ хлебъ; 2-й 
Л. родъ въ станокъ Карасинскій, 3-й Л . родъ 
въ сганокъ Илахинскій, 4-й Л . родъ вь ста
нокъ Усть-курейскій. Общая численность всехъ 
этихъ родовъ до 400 д. об. п., (220 м. п. 
180 ж. п.). 

( 3 . С . О . 1858, кв. I V , с. 85; 3. Г . 0. 1863, I , 63; С в . вас. 
м. Е в . г у б . , с. 5 9 ) . 

ЛѢТНІЙ берегъ, названіе южнаго берега 
Бѣлаго моря, (г. е. Двинскаго залива) отъ р. 
сев . Двины, до устья Онежскаго залива или 
мыса Ухтъ-Наволока, Архангельской губ. и у. 
Берегъ каиенистъ только на с.-з. своемъ кон
це; на половине разстоянія, между остр. Жиж-
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гинскомъ и губ. Уною, берег* образует* пе-
счаноглинистый обрывъ высотою до 150 ф. 
и надъ нимъ приметный хребетт, лѣсистыхъ 
горъ; мѣсто это называют* Лѣтнимч горами. 
Къ ю.-в. отъ нихъ прибрежье песчаное, не
высокое; внутрепнія горы но составляют* за-
мѣтнаго хребта, однако н-вкоторня из* них* 
достигают* от* 210 до 280 фут, высоты. Л * -
тнія горы состоять изъ пластовъ глины. I i i . 
лѣтиій берег* вдается значительная губа Уна 
(Унья); по нем* протекают* значительный рѣч. 
Солэа, Ненокса, Сюзьма, Яренка, Лопшенка. 

Вдоль лѣтняго берега пролегает* почтовая 
дорога отъ Архангельска въ г-дъ Онегу. На 
лѣтнечъ берегу при сел. Сюзьмѣ есть мор-
скія купанья; вдоль всего берега производится 
значительный лов* рыбы. 

(Рейвеке, Гвдрогр. Сѣв. бер. Россів , ч. 1, л , * , 9, 189—191; 
Максимов*, поѣзд. I , 81—95). 

ЛѢТНЯЯ К у р Ѳ Й к а , р.; с*. Курейка 
ЛѢтНЯЯ, губа въ Вѣломъ морѣ, на юж

ном* берегу Кандалакскаго залива, противу 
Пеж-острова, Архангельской г., Кемскаго у. 
Губа эта съ узкимъ входом* отъ в., пмѣетъ 
до 10 фут. глуб. и может* служить приста
нищем* для малых* судовъ. 

(Гидр, о п в с . , Репнеке, ч. I , с. 308). 

ЛѢть (у ІІІтукенберга Ледь), р. Архан
гельской г., лѣв. пр. Ваги. Берет* начало 
Кяргопольскаго у., Олонецкой г-іи, вьоз. Лѣть, 
въ которое впадаетъ р. Мехренга. Напр. к* 
в., дл. теч. до 170 вер.; внадаеть вь Вагу 
близь Шенкурска. Вь прежпія времена но 
рѣкѣ производился сплавь; ныпѣ рѣка не 
сплавна. 

(Stuckenberg, H y d r . , I I , 213). 

Л ю б а в И Ч И , м. (вл.), Могилевской г., Ор-
шанскаго у., въ 55 в. къс.-в. отъ у. г-да, при 
р. Березинѣ, по комсрческому тракту изъ Смо
ленска въ Витебскъ. Мѣстечкомъ называлось 
еще въ 1784 г. Ч. ж. 1,516 д. об. п., (978 
евреев*), 313 дв., 2 нравосл. церкви, 3 еврейс. 
молитв, школы, кожевенный зав., 2 ярмарки: 
29 іюня, незначительная и съ 6 января но 
6-е февраля лучшая въ губернін ; на нее 
вь 1859 г. было привезено товаров* на 561,200 
р., продано на 340,700 р., преимущественно 
товаров* шерстяных*, шелковых*, бумажных* 
пеньковых*, льняных* и галантерейных!.. 

( Г о р . посед. ч. I I I , с. 223; Памяти, кв. Могодев. г. sa 1861, 
отд. I V , с. 73; Ж. М. В. Д. 1839 г . , т. X X X V , отд. V, с 22; 
Безь-Коравдовичь, І і с ю р . СВ-БД. О Бѣлоруссін 220 ) . 

Л ю б а Н И Ч И , мѣст. (каз.), Минской г., 
Бобруискаго у., въ 18 в. къ е. оть у. г-да, при 
ручье Любановкѣ. Вь люстраціонномь инвен
таре 1789 г. значится мѣстечкомъ. Ч. ж. 404 
д. об. п. , 87 дв., католич. костелъ. 

(Город, посед. ч . I l l , с. 128). 

Любань, мѣстечко (влад.), Минской г., 
Бобруискаго у., к* 115 в. к* ю.-з. огь у. г., при 
р. О р е с і . Ч . ж. 199 д. об. п., 50 дв., правое.!, 

j церковь и 2 евр. молитвен, дома. Мѣстечкомь 
утверждено въ 1808 г., на осиованііі старин
ных* инвентаріевь. 

(Город, посед. , ч. I I I , о. 128). 

Л ю б а Н Ь С К О Ѳ (Дпвинское) озеро, Гро-
[ диенекой г., Кобринсісаго у. , къ с.-в. огь >і. 
I Дпііііпа, имѣеть до 9 в. въ окр. (4 в. дл., 
! 2 ишр.), соединяется Казацким* каналом* съ 
1 р. Муховцем*. Берега его твердые, мѣстами 
I же болотисты. Рыба ловится в* небольшом* 
I количестве. 
! (Побровскій, Гродяев. г., ч. I , с. 163). 

' Любарцы, ил и Любовцы, село влад., 
I казен. п казачье, Полтавской г., Переяслав-
I скаго у., при протоках* рч. Альты, въ 31 
I в. къ с.-з. отъ Переяславля. Ч . жит. 2,545 
! д. об. п., 219 дв. 
; Любаръ, Пест, (влад.), Волынской г , 
j Новоградволынскаго у., в* 90 в. къ ю. отъ у. г., 
I при р. Случѣ. Ч . ж. 7,102 д. об. п., 702 дв., 
; Георіісоі к>й нравосл. муж. возсоединенный 

мопасгырь, католич. костел*, монастырь до-
мини кановь, еврейс. синагога и ихъ 6 мо-
литвенныхъ домовъ, 2 экипажи фабр., орган
ное заведеніе, пивоварен, н кирпичный за
воды. Георііевскііі монастырь, основ, въ 1616 

І г. князьями Любомирскпми, и ипослѣдствіи 
быль присоединен* кь уніи. Нынѣ въ немъ 
6 церквей, собор* во имя св. Георгія; упра
вляется архимандритами. Въ мопастыре нахо
дится чудотворная икона во имя св. Ояуфрія. 

( В . Ст . Водив, г . , с. 123). 

ЛюбенЬ, сельцо влад. Тульской г., Бѣ-
левскаго у., въ 41 вер. отъ Бѣлева, при рч. 
Любенке. Жит. 245 д. об. п., 19 двор. При 
селеніи находится Любенское городище. 

Люберицы, село (удѣльн.), Московской 
г. и у., въ 19 в. отъ Москвы, по Рязан
скому шоссе, при прудѣ. Ч . ж. 440 д. об. п., 
57 дв., почтовая станція. Здѣсь вь концѣ 
XVIII п. строился каменный дворец* и при 
нем* обширный регулярный сад*. 

( І І с ю р п ч . в Топ огра * . опвс. городовъ Москов. г. , взд. 1787 

г . , с. 96). 

ЛюбецЪ, село (каз.), Владпчірскои г., 
Ковровскагр у., въ 8 в. o r * у. г-да. Ч . ж. 
82 д. об. п., 11 дв., церковь во имя Успе-
нія Богородицы, обращенная въ приходскую 
изъ упраздиеннаго вь 1764 г. Уепенскаго 
муж. монастыря. Ярмарка 15 августа, на ко
торую привозится на сумму до 6,000 p., иро-
даетсн на 2,000. 

(Истор. Рос. Іерар. , ч. V, с . 82; Вдадів гув і ѣ д . 183« г . , 
5 32. стр. 230; Тиіоірвк»*, Сввс. ввеедев. м і с т ъ Вдадівірс. 
Г., стр. 90). 
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Д ю б е ч ь , м. (каз., вл. и казач.), Черни
говской г., Городиицкаго у., въ 73 в . в ъ ю . - з . 
оть у. г-да, при р. Днѣнрѣ и рч. Ужикѣ. 
Любечь, какъ городъ, существовалъ уже въ 
882 г . , когда имъ овладѣлъ кп. Кіевскій 
Олегъ; Люб. процвѣталъ до начала X I I в., 
но уже въ полов. X I I в. о немъ отзывались 
какъ о бѣдномъ и раззоренномъ л'ородкв, а 
еъ нашествіемъ татарь,г-дъ совсѣмъ запустѣлъ, 
такъ что имя его въ теченін вѣсколькихъ 
столѣтій не упоминается. Въ полов. X V в. 
Люб. , въ составѣ Черниговско-Стародубскои 
обл., былъ отдапъ Литовскимъ кн. Казиміромъ 
кн. Можайскому Ивану Андреевичу, бежав
шему отъ Васнлія Темнаго. По договорамъ 
1503 и 1508 г. Любечь отъ Литвы перешелъ 
къ Россін, отъ которой отторгн)ТЪ въ смут
ный времена конца X V I и нач. X V I I в. Въ 
періодъ казацкихъ возстапій онъ выпесъ не
сколько раззореніп, такъ что»въ 1669 г. ио-
лучилъ льготу иа 10 летъ въ платежи пошш-
нсстей. Вноследствіи Л . отданъ былъ гетм. 
Мазепе, отъ котораго передапъ полковнику 
Полуботку. Ч . ж. 2,091 д. об. п., 459 дв., 
7 церквей, еженед. базары и 4 ярмарки. При 
местечке находится пристапь, сь которой вь 
1859—62 г. среднпмъ числомъ отпускалось 
на 7,365 руб., изъ коихъ спирта па 3,654 
р., лесу н леей, пзделій па 3,168 руб. 

"(Город, посел. , т . V , ч . I I , е. 397; П а и . в в . черввг. г. 
Ш 2 , с . 3 7 « ) . 

«ШюбвІЛОВЪ (Дюбашсвъ, Новый-Дольет,), 

мест, (влад.), Минской г., Пинскаго у., въ 
70 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, при р. Стоходе. Ч . ж. 
1,483 д. об. п., 531 дв., правосл. церковь, 
2 католич. костела, пзъ унраздиенпыхъ піяр-
скаго н капуципскаго монастырей, еврейс. 
молитвен, домъ, 4 ярмарки и пристань на р. 
Стоходѣ. Въ X V I I в. Любешовъ принадлежалъ 
князьяйъ Дольекимъ и былъ тогда незначи
тельною деревнею. Въ 1693 г. здесь усгро-
енъ'бнлъ монастырь піаровъ, и съ этого вре
мени сгалъ называться местечкоиъ. 

(Город, посол. , ч. I I I , с. 145). 

J t o Ö H M O B K a : 1), с. (вл.), Курс, г., Рылъ-
скаго у. , въ 33 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, при 
р. Снагости. Ч . ж. 2,034 д. об. п., 192 дв. 

2) седо (каз.), Самарской губерп. Бузу-
лукскаго у., въ 77 в. къ ю. отъ у. г-да, по 
солевозному тракту нзъ Илецкой Защиты въ 
Самару, при р. Бузулукѣ. Ч . ж. 1,672 д. об. п. , 
255 д в , базаръ, ярмарка, салотопенный зав., 
выдъ\]ывавшій въ 1861 г. сала 1,700 пуд. 
н а ' 5 , 9 5 0 р. 

., ?>--2. . иди Соленая Балка, село, казен., 
Тавр*гесг.оі губ., Днепровскаго у., въ 68 

вер. отъ Алешекъ. Чис. жит. 1,470 д. об. 
H., малороссіянъ, 202 дв., заводъ известковый. 

Л ю б и М Ъ , уездный городъ Ярославской г. 
I. Г-дъ, подъ 58°22' с. іп. и 5 8 ° 2 1 ' в. д . , 

во 103 в. къ с.-в. отъ Ярославля, па ровной 
местности, по берегамъ ррч. Учи и Обноры. 
Изъ грамоты Іоанна Грознаго 1546 г. видно, 
что городъ осповаиъ но просьбе околыіыхъ 
владѣльцевъ для огражденія пхъ отъ набеговъ 
татаръ. Въ X V I I в. городъ съ уѣздомъ зави-
сѣлъ въ административномъ отношепін отъ 
Костромы, въ 1708 г. приписанъ къ Москоіь 
ской г., въ 1719 г. состоялъ въ Костром
ской провинціи той же губерніи, въ 1777 г. 
назначенъ уездн. городомъ Ярославскаго на
местничества. По свед. за 1760 г., Любицъ. 
быль обведень землянымъ валомъ, имевпшмъ 
до 406 саж. въ окружн., съ 2 сторонъ оть 
въезда прокопанъ былъ ровъ, идущій отъ бе
рега р. Учи до берега р. Обноры; внутри го
рода находилось 2 церкви, да за городомъ 6; 
дояа обывате.іьсі.іе были все деревянные; ку-г 
печеетіп находилось 666 душь м, н. Вь 1802 
г. въ Л. считаюсь 6 качен, церквей, 325 
домов!, 55 лавокъ, и 1,615 жн.т. По свед. 
за 1864 г. ч. ж. 2,982 д. об. п. (1,327 м. 
и.), пзъ коихъ купцовъ 2 5 1 , мЬщапъ 1,471. 
Почти все православные. Церквей 4, домовъ 
377 (6 кач.), магазиповь н лавокь 8 5 , го-
стшінпцъ 3, харчевень 2, постояльш. дворовъ 
5, больница, приходское училище. Городу при* 
надлежитъ 4 ,622 дес земли, приносящей 
дохода 1860 р., 3 дома, 15 лавокь, 2 ВОДЯНІ 
мелышцы, важня; доходъ на 1862 г. иечи-> 
сленъ вь 3802 р. Значительная часть жите
лей уходить пзъ города по торговымъ делааъ^ 
вь 1862 г. выдапо годовыхъ паспортовъ 721; 
до 100 человекъ занимаются хлѣбонашествоМъ 
на городекпхъ земляхъ, ремеслен. въ 1864 г. 
80 (38 мастер.). По СВЕД . за 1861 г., въ 
городе было 5 заводовъ и фабрикъ, выделав-
шихъ, при 58 рабочихъ, на 51 ,550 р ; изь 
нихъ тесемочная фабр, выделала 4 тыс. ку-
сковь тесьмы на 2 тыс. р . , сальносвечный 
зав.—300 пуд. свечей на 1,950 р., 2 коже-
венныхъ 1 4 тыс кожь на 47 тыс р. , кир
пичный на 600 р. Кожи и тесьма служать 
предметомъ сбыта вь С.-Петербургъ. Тор
говля города незначительна. Въ 1864 г. 
выдано 345 торговыхъ евпдетельствъ, изъ 
коихъ 1-й гильдіп 1, 2-й—79, на мелочный 
торгъ—169, на разносный—-2, мещапскихъ 
про ысловыхъ — 2 3 , прикащикамъ—62. ОднакО 
большая часть торгующихъ не живетъ въ го-
роле; такь въ 1862 г. нзъ 43 купцовъ, объ-
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явившихъ капиталы, торговали въ городѣ только 
27. Базары собираются по субботамъ, ярмарка 
29 іюня, па нее въ 3-хъ-лѣтіе 1861—63 г. 
ежегодно сред, числомъ привозилось на 2,670 
р. , продавалось на 2 тыс. 

(Бакмеветеръ, Топогр. Извѣст. , 1771 г . , с. 323; Гернавъ, 
Статвст, опис. Ярослав, г . , изд. 1308 г. , с . 21, 39, 138; В. С т . 
Ярослав, г . , с т р . 120; Журавлевъ, Путевод. по Ярослав, г . , с. 
71, 547; Город, посел., т. V , ч. I I , с. 460; Пааятв. кн. Яросл. 
г. ва 1862 г . , с. 32, 231; Крылов-ь, Истор. стат. обоз. Ростовоио-
Ярослав. э и а р і і и , с. 745; Эконом, состояв, город, посел. ч. I I , 
тетр. Х Ъ Ѵ , с. 12; Ярославе, губ. вѣдом. 1854 г. , N 37, 18S3 
г . , N 20) . 

II, Любимскі-й уѣздъ въ с.-в. углу губерніи. 
Простр. его, но свѣд. военно-топограф. съемки, 
54,33 кв. м. или 2,629 кв. в. (по Швейцеру 
48,77 кв. м. или 2,359 кв. в.). Площадь 
уЬзда, преимущественно ровная и нѣсколько 
возвышенная, склоняется въ ю.-в., т. е. 
къ сторонѣ праваго берега рѣки Костромы; 
перопноети и возвышенности находятся преи
мущественно по берегамъ pp. Костромы и 
обноры. Почва большею частью глинистая и 
глинисто-песчаная, местами встречается ка
менистая, а въ поймѣ р . Костромы зачив-
ная. Всѣ рѣкп, орошагощія уѣздъ, суть пра
вые притоки р. Костромы, которая протекаетъ ! 
по границ в съ БуйскимЪ у. (Костромской г.); | 
Изъ притоковъ ея значительны: Секта, Перья, \ 
Сотъ еъ притокомъ Лункою п Обнора съ 
прчтокаѵи Учьк, Кубюй, Вянозгой, Рушей, ' 
По pp. Костроме и Обнорѣ сплавляется вес- I 
ною лпеъ Изъ озеръ самое значительное 
Сурское (2 в. дл., до 200 саж. шир) , при 
Генадіевскомъ мон.; въ немъ паходятъ реч
ной жемчугъ. Болотъ въ уѣздѣ немного и по 
малому своему протяженію всѣ они незначи
тельны, лежать по большей части вь ннзмен-
ныхъ долинахъ рѣкъ. По свѣдѣніямъ, собран-
нымъ отрядомъ уравненія денежныхъ сборовъ, 
подъ лѣсаМи до 62 т. десят., т. е. до 25°/о 
общей площади, изъ нихъ казенныхъ лѣсовъ 
въ 1858 г. было 11,769 десят.; лѣса преи^ 
мущественно хвойные и группируются въ до
лине р. Обноры. Быстрому уничтожению леса 
способствуетъ легкій сплавъ его въ Волгу. 
Летъ 25 тому назадъ, подъ лесами частныхъ 
лицъ и г-довъ было 149 тыс. дес; следов, колич. 
лесовъ уменьшилось почти въ три раза; хорошо 
сохраняются одни казенные леса. По свед. 
за 1864 г., ч. ж. въ уезде (безъ города) 63,399 
д. об. п. (28,347 м. п.), съ городомъ на 1 
кв. м. по 1,230 д. об. п.; изъ общаго числа 
въ уезде было: дворянъ 242, крестьянъ казен. 
1 3 , 8 3 5 , вышед. изъ креп, зависим. 42,185. 
Кроме 1,014 раскольпиковъ, жители все пра
вославные. Въ 1864 г. въ уезде было 54 
церкви, ГенаМевъ (ем. это сл.) муж. новаст., 

3 раскольничьи молельни. Изъ числа церквей 
древнейшая находится въ с. Михайловскомъ, 
постр. въ 1657 г. , 15 церквей основаны въ 
XVIII в., остальння 38 въ X I X в. (Крыловъ, 
Истор. Стат. опис. Ярое эпархіи, с. 7 4 7 — 8 0 0 ) . 
Прежде въ у-де существовало 6 мужскихъ мона
стырей и пустынь: Афанасіевскаяблизь Любима, 
на месте нынешней кладбищенской церкви, 
Шеренскій УспенскШ (упразд 1764 г.) мой, 
при устье р. Шарны, Воскресенскій и Воз-
несенскій Обнорскіе на р. Обпоре, обращены 
въ приходск., Христорождесшенстй Носков-
скій и на р. Ильдоме Христорождественскій. 
Уездъ разделенъ на 2 стана; вышед. изъ 
креп, зависим, составляютъ 9 волостей, 197 
обществъ (528 владѣльцевъ). Жители разме
щаются въ 784 иоселкахъ, изъ коихъ 1 мо
настырь, 21 село, 31 погостъ, 560 деревень 
и 171 сельцо. Ни одно пзъ селепій ne имеетъ 
1,000 д. об. п. жителей; самая населенная 

дер. Скородумово, имеетъ только 486 д. об. 
п. , 630 еелелііі имѣютъ отъ 10 до 100 д. 
об. п. Хлебопашество и сенокошепіе состав
ляв гъ одно изъ главныхъ заиятій жпгаіей, 
нодъ пашняѵін до 113 тыс д е с , т. е 48°/и 
всей площади, нодъ сенокосами до 38 тыс. 
десят., т. е. 15°/о общей площади. Несмо
тря на значительное количество пахатныхъ 
земель, коихъ приходится uo 4 1/* десят. на 
1 м. душу, урожаи хлебовь бнваютъ недо
статочны для продовольствія жителей; хлеб'ь 
закупается преимущественно на Волжскнхъ 
нристаняхъ своей и Костромской г. Посевы 
льна, составляющее одинь изъ выгодпыхь 
промысло.іъ губерпін, въ преде.іахъ уѣзда 
ограничиваются удовлетвореніемъ собственных ь 
нуждъ; также незначительны и огородниче
ство, садоводство, пчеловодство. Отхожій про
мыселъ въ другія местности, и преимущественно 
въ столицы, доставляетъ житеіямъ значитель
ный выгоды; въ 1858 г. изъ числа 12,048 
ревизскихъ д. об. п. , казен. крест, выходило 
нзъ у-да 2,023 челов., т. е. около Іб1,'»0/*), 
пзъ нихъ 1,777 выходило на */* г ° Д а И н а 

годъ. Любимцы преимущественно занимаютъ 
разныя должности въ тракпірныхъ заведе-
ніяхъ. Весною и летомъ, во время навигадіи, 
многіе изъ жителей выходятъ работать на 
пристани Волги. Заводской промышленности 
почти не существуетъ, если не считать 1 
кожевеннаго завода въ дер. Пальцаеой, на 
которомъ въ 1861 г. выдѣлано кожъ на 625 
р. Ярмарокъ въ уезде 6: въ Троицкомъ, что 
на Соты, въ день св. Троицы, въ Мартыно
ва 26 іюня, в* Жозѣ въ недвлю Всѣхъ Свя-
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тнхъ и 6 декабря, въ ІІредтечевскомъ, что 
на Соти, 24 іюня, и въ Пречжтомъ, что на 

Чернѳмъ стану, 15 авг., на нихъ вь 1863 г. 
привезено иа 10,600 р., продано на 5,700 
р.; прпвозъ на лучшей изъ нихъ не превы
шаешь 2,800 р. , продажа 1,600 р. 

( С м . Ярославская губерніа). 

Л ю б и т с К О Ѳ , село (каз.), Самарской г., 
ІІиколаевскаго у., въ 45 в. къ ю.-в. отъ у. г., 
при р. Чалыклѣ. Ч . ж. 2,185 д. об. п., 
251 дв., 2 ярмарки. 

Д в ^ И Ц К О е , село (каз.), Курской г. и 
у., въ 25 в. оть у. г-да, при р. Полной. Ч . 
ж. 1,537 д. об. п., 159 дв. 

Л ю б и ч е Н Ъ , порогъ на р. Волгѣ, Твер
ской г., Ржевскаго у., вер. въ 6 ниже с. 
Ситкопа, имѣстъ протяженія на 70 саж., но 
судоходству не препятствуете. 

( С у д о ю д . Дорожи., ч. I I , отд. I , с. (94). 

Л ю б и ч и : 1) село (каз.), Рязанской г., 
Зарайскаго у., въ 39 в. кь с.-в. отъ у. г., при р. 
Окѣ. Ч . ж. 2,320 д. об. п., 357 дв., Ларин-
скій банкъ, приходское училище и пристань 
на Окѣ. 

2) село (влад.), Тамбовской г., Киреанов-
скаго у., вь 25 в. къ ю.-в. отъ у. г., при р. 
Вяжкѣ. Ч . ж. 1,145 д об. п., 156 в., су
конная фабр. (Батюшковой), на которой въ 
1860 г. выдѣдано армейскаго и вербдюж. 
сукна 89,100 арш. на 66,825 р. при 248 
рабочихъ. 

Л ю б и п Щ Ц Ы , село (каз.), Гродненской 
г., Слонимскаго у., въ 44 в. къ ю. отъ у. г., при 
безъименномъ ручьѣ. Это село есть самое на
селенное въ уѣздѣ. Ч . ж. 1,076 д. об. п., 
118 дв., 2 правосл. церкви. 

ЛюбОВЦЫ, село Полтавской г.; см. Лю-
барцы. 

Л ю б о в ш а (Покровское), село (каз.), Ор
ловской г., Ливенскаго у., въ 35 в. къ с.-з. отъ у. 
г-да, при р. ЛюбовіпЬ. Ч . ж. 2,244 д. об. п., 
258 дв. Въ селѣ бываетъ ярмарка 1 5 — 1 8 
іюля, на которую пріѣзжаютъ купцы изъ Кур
ска, Воронежа, Ельца, Серпухова и Брян
ска; разныхъ товаровъ привозятъ болѣе чѣмъ 
на 60,000 р., а иродаютъ на 2 5 — 3 0 , 0 0 0 
р. Важнѣйшую статью торга составляютъ 
овцы, коихъ въ 1857 г. было пригнано на 
20,000 р. , продано на 8,000 руб.; также въ 
значитедьномъ количестве продается холстъ. 

( Ж . И . В. Д. I860 г . , ч . X L , отд. I I I , С. 98). 

ЛюбОДГОЩ (Люботицы), село (каз.), 
Тверской г., Бѣжецкаго у., въ 10 в. отъ у. 
г-яа, яри рч. Мологѣ. Ч . ж. 400 д. об. п. , 
62 •дв.-Оело это въ X V I в. (1543 г.) нахо
дилось въГородецвомъ стану Бѣжецкато верха 

и принадлежало Троицкому Сергіеву мон. 
Въ 1577 г. здѣсь была церковь Св. Бориса 
и Глѣба. 

(Акты а р ю о г р . э к с п . , I , N 198, 296). '•. 

Л ю б о в г а р Е а : 1) село (каз. и влад.), 
Волынской г., Новоградволынскаго у., въ 18 
в. отъ у. г-да, при р. Случѣ и Ступникѣ. Ч. 
ж. 452 д. об. п., 40 дв., церковь во имя 
Покрова, основ, въ 1839 г. на мѣстѣ ста
рой деревянной. Въ церкви находится икона 
св. Николая, на поклоненіе которой стекается 
много богомольцевъ. Утверждаютъ, что на 
мѣсгѣ села существовалъ обширный городъ 
Любоміръ и въ подтвержденіе этой догадкя 
въ церкви сохранились: чаша съ надписью 
1751 г. < во градъ Лобомиръ къ церкви Покрова» 
и евангеліе, печатанное въ 1644 г., тоже съ 
надписью < къ церкви Покрова въ мѣетѣ 
Любомирь>. Село это издавна принадлежало кн. 
Любомірскимъ, владѣтелямъ м. Любара; по 
преданію кн. Любомірскіе, прельстившись мѣ-
стоположеніемъ ннпѣшняго села, - заселили 
эту МЕСТНОСТЬ и назвали ее по своей фамиліи. 

(Волыи. губ. в-вд. 18S4 г . , N 5 ) . 

2) Л. село (влад.), Подольскаго у . , Оль-
гонольскаго у., въ 6 в. отъ у. г-да, прибезъ-
именной рѣчкѣ. Ч . ж. 1,845 Д. об. п. , 318 
дв., правосл. церковь и винокуренный зав. . 

3) Л„ мѣст. владѣльч. Херсонской г., Елк-
саветградскаго у., при р. Ташлыкѣ, въ 75 в. 
къ в. отъ Елизаветграда. Ч . жит., малоросг 
сіянъ, 1,548 д. об. п., 439 дв. 

( З а п . Одесс. О б щ . , И, 174). 

Л ю б О М Л Ь , мѣстечко (каз.), Волынской 
г. , Владимірскаго у., въ 60 в. къ с.-з. Отъ 
у. г-да, Ч . ж. 2,784 д. об. п., 406 дв., 
2 правосл. церкви, католич. костелъ, винокурен, 
и пивовар, зав., 5 ярмарокъ въ году: 2 февр.і 
23 апр., въ д. Вознесен., 20 іюля и 8 нояб.; 
обороте ихъ по иривозу на 10,565 р. , по 
продажѣ 6,422 р. Еженедельные базары. Въ 
1289 г. Л. упоминается въ числе г-довъ, при-
надлежавшихъ кн. Владимірскому Владиміру-
Іоаняу Васидьковичу, который умеръ здесь 
въ этомъ же году. Местечко имеетъ привя-
легію польскаго короля Сигизмунда I въ 
1541 г. Близь бывшаго здесь дворца графа 
Браницкаго находится насыпь, окопанная 
рвомь. 

(Город, посех. ч. I , о. 48; Водын. губ. в*д. 1860 г. N 36) . 

Л ю б о т и н ъ , слобода (казен. и влад.), 
Харьковской г., Валкскаго у. , въ 28 в. отъ 
Валокъ, при рч. Люботынке, по' почтовому 
Полтавскому тракгу. Ч . жит. 2,855 об. п . , 
малороссіянъ, 619 дв., приходское утелище, 
еженедельные базары, яртарокъ 2; 
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Любохна, село Орловской г. Брянскаго 
у., въ 30 в. огь у. г-да, при р. Любохонкѣ. 
Чис. жпт. 1,485 д. об. п., 201 дв., свекло
сахарный зав. и рафипад. заводы (Мальцова), 
На первомъ въ пер. 1860—61 г. выдѣлано 
песку 50,250 пуд., на рафинадномъ рафи
наду 1-го и 2-го сорта 21,500 пуд., на 194,000 
руб. и патоки 1,890 пуд. Писчебумажная 
фабрика (Мальцова), на которой въ 1861 г. 
вндѣлано на 7 тыс. рублей, при 37 ра
бочихъ. Чугунноплавильный заводъ (Мальцо
ва), въ 1860 г. отлито чугунныхъ издішй 
1,860 пуд., въ 1861 году 15,812 пуд., въ 
1862 г. 60,204 пуд., въ 1863 г. 41,564 п. 
На заводѣ паровая машина въ 12 силъ. 
Чугунъ доставляется по р. Болвѣ съ Жиздрин-
скихъ заводовъ г. Мальцова. 

(Обозр. разн. отр. прок. ч. I , с. +4, 70; В. С т . Орлов, г у б . , 
т а б і . N 13, 20, 22І Нанята, кя. ддя горныіт. людей, 1862, стр. 
63, 1863, с. 116; Сб. ст. свѣд. по горн, части, 1864, стр. 97, 
1863, стр. 181). 

ЛюбутсКОѲ (Любуцкое), село (влад.), 
Калужской г., и у., въ 48 в. отъ Калуги, при 
р. Овѣ и Любузё. Ч . ж. 128 д. об. п., 9 дв. 
По преданію, на мѣстѣ села стоялъ древній 
городъ Любуцкъ, имя котораго упоминается 
въ лѣтописяхъ подъ 1396 г. На саномъ бе
регу Оки, около села, открыть пластъ камен. 
угля, толщ, въ 8 верш., довольно хорошаго 
качества. Уголь покрыть огромными толщами 
горнаго известняка. 

(В. С т . Калуж. г. , с. 167; Г о р . Жур. 1840 г . , ч. I I , 179, 1841 
г . , ч . IV , с. 376, 1842 г. , ч. I I , с. 189, 195; Калуж. губ. »ѣд. 
1855 г . , N 25). 

Л ю б Ч Ь , мѣст. (вл.), Минск, г., Новогруд-
скаго у., вь 22 в. къс.-в. отъ у. г-да, при р. 
Нѣманѣ. Чис. жит. 1,126 д. об. п., 205 
двор., православная церковь, 2 еврейских* 
молитвенных* дома, еженедельные базары, 
ярмарка 20-го іюля. Въ XV в. Любчь былъ 
пожалован* в. кн. Литовскимъ Александром* 
секретарю его Хрептовичу. Въ 1528 г. Л. куп
лено Гастодьдомъ, виленскимъ воеводою; въ 
1535 г. его опустошили русскіе. Въ 1574 г. 
Л . перешелъ во владѣніе извѣстнаго тогда 
богача Яна Кишки, который исходатайствовать 
у Сигизмунда I I I мѣстечку магдебургское 
право и гербъ, что было подтверждено въ 
1644 г. Владиславомъ IV, учредившимъ здѣсь 
торги и ярмарки. Во время владѣнія Киш
ки , въ Любчѣ находилась типографія, на 
книгах* которой Любчь назывался Lubeca 
ad Chorum. В * X V I I в. Любчь принадле
жал* Радзивилламъ и пострадал* отъ моро
вой язвы и отъ занятія его русскими вой
сками. 

[Город, посед. , ч. I II , с. 141). 
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Л в Э Д В И Ш С а , мтзстечко, Подольской г.; 
см. Юзефполъ. • 

Л Ю Д В И П О Я Ь , мѣст. (влад.), Волынск, г., 
Ровенскаго у., въ 64 в. къ в.-с.-в. отъ у. г-да, 
при р. Случѣ. Ч. ж. 669 д. об. п., 80 двор., 
католич. каплица, еврейск. молитвен, школа и 
бумажная фабр. 

Людемскъ (Людимское, Грищово), село 
(влад.), Калужской г., Перемншльскаго у., въ 
40 в. отъ у. г-да, при р. Березуѣ. Село это 
въ 1505 г. по духовному завѣщанію в. кн. 
Ивана III досталось въ составѣ Козельской 
волости сыну его Симеону. Ч . ж. 94 д. об. 
п., 12 дв. 

(Пажят. не. Калуж. г. на 1861 г . , с. 99). 

Л Ю Д И Н О В С К І Й чугуноплавильный и же
лезоделательный зав. (г. Мальцова), Калуж
ской г., Жиздринскаго у., вь 25 в. отъ у. 
г-дя, при рч. Псурке (въ памят. кн. Калуж. 
г., при р. Лоипади, прит. Болвы). Основанъ 
въ 1755 г. Демидовымъ. На нем*, съ сосед-
нпмъ Сукременскнчъ заводомъ, проплавлено 
руд* въ 1860 г. 826,615 п , въ 1861 г. 
633,468 п., въ 1863 г. 658,521 п.; выплав
лено чугуна: въ 1860 г. 387,090 п., въ 1861 
г 286,534 п., въ 1862 г. 265,606 п., въ 
1863 г. 299,799 п.; выделано пудлинговаго 
желѣза: въ 1860 г. 251,972 п., въ 1861 г. 
183,505 п., въ 1862 г. 155,838 п., вь 
1863 г. 64,646 п. При этомъ въ 1861 г. 
было 3,004, въ 1862 г. 2,826, въ 1863 г. 
1,522 рабочихъ (на обоихъ заводахъ). Подъ 
дѣііствуютими для заводовъ железными руд
никами 274 дес, иодъ каменноугольными прі-
исками 3 дес. Каменнаго угля добыто в* 
1863 г. 53,365 пуд. Водяных* колесъ 7, 
всего въ 170 силъ, паровыхъ машинъ 4 вь 
45 силъ; печей 19. Въ заводском* селеніи 
ч. ж. 4912 д. об, п. , 972 дв., 2 прав, 
церкви, приход, училище, ярмарка. Близь за
вода находится Новохраттінскій свеклоса
харный зав. (Мальцова), основ, въ 1860 г. 
На нем* въ 1860 — 61 г. выделано песку 
12,699 пуд. Людинов. заводъ по устройству 
принадлежит* къ лучшим* въ своем* роде. 

( О п . Калужс. намѣетн., с . 68; Павятн. кн. Калуж. г. на 1861 
г . , с. 143, 145, 209; Обз. разн. отрасл. про», ч . 1, прилож., с . 
30; Пажятн. вн. для горн. люд. 1862, с. 63, 1863, с. 115). 

Лвэзѳрортъ, мысъ, составляющей с.-з. 
оконечность Курляндскаго берега, подъ 57°36' 
с. ш. и 3 9 ° 3 0 ' в. д., къ с. отъ Виндавы; 
песчаный, низкій, поросъ редким* лесом*. 
Къ с.-з. выдается на 8 вере, риф*, опас
ный для судов*, идущих* въ Рижскій зал.; 
на нем* поставлен* ыаякъ. Въ 7 в. к* 
с.-с.-з., отдельно от* этого рифа, находится 
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опасная мель. Мысъ съ моря кажется, бело- ; 
ватжмъ. Близь мыса находится маякь. Башня 
круглая, каменная, бѣлаго цвѣта, высотою 
109 ф.; огонь вертящійея, обыкновеннаго 
цвѣта. Высота его надъ уровнем* мора 116 
ф.; вь иослѣдяее время предполагалось замѣ- \ 
ішть вертящійся огонь постоянным*, системы | 
Френеля, 2-го разряда. I 

(Оравовскій, К у р * , г . , 39; Вагаев-ь, лоц. I , ISO; Pilote d e l à ! 
m . B e l t par le Gras, 1856, p. 369; маякв, башвн и з а . Б а л . 
п . , с . 32, N 9; лоцм. з а м . , 1760 г . , с . 42 в 59). 

Л ю н д а , р., Костромской г. и Нижего- \ 
родской г., пр. пр. Ветлуги. Беретъ начало ] 
въ Варнавинском* у., орошаетъ Макарьев- | 
скін. Напр. къ ю.-в., дл. теч. 100 вер. Бе
рега рѣки лѣспсты. По Л. производится не
который сплавь лѣса, но значительным* пре-
пятстнісмъ для сплава служить нерасчищен-
ность русла рѣкп. Н а Л. находится 14 се-
леній, съ 3,714 д. об. п. 

(Stuckenberg, Hydr. , V , 526; Тр. Толстой, Заволжс. пасть ! 
Маварьев. у . , с . I l s , 123). 

Люта, р., О.-Петербургской г , лѣв. пр. ! 
Плюсы, сист. Наравы. Беретъ начало въ Луж- j 
скомъ у., орошаетъ Гдовскій. Напр. къ с.-с.- ! 
з „ дл. теч. 75 вер. По Л. производился | 
прежде спдавъ лѣса. На Л . 12 селеній, съ I 
746 д. об. п. Прит. Угорма (25 вер. дл.). \ 

(Stuckenberg, Hydr. , V , 334). j 

ЛЮТѲЖЪ, село (каз.), Кіевской г. п у., j 
въ 25 в. отъ Кіева, при р. Лютежкѣ. Ч . ж. j 
414 д. об. п., 72 дв., церковь во имя П р . 
Богородицы построена въ 1800 г. изъ цер-
ковныхъ матеріалов* совсѣвъ уничтоженнаго 
Демидовскаго скита, стоявшаго на острове 
р. Днѣпра, противъ с. Демидова. Полагают*, 
что с. Лютежъ получпло названіе от* Люта 
Свѣнельднча, убитаго въ 975 г. на охоте 
князем* Олегом*. 

( П о л » , собр. ІтѴгоп., ч . I ; Поіплевичь, сказавіе о васелев. 
м і е т в . Кіев. г у б . , взд. 1864 г . , с . 9 ) . 

Д ю т е н С К І я БуДИЩа, село (казач.), 
Полтавской г., Зеньковскаго у., при прото-
кахъ Рудкѣ и Курягѣ, въ 10 в. къ з. отъ 
Зенькова. Ч. жит. 3,594 д. об п. , малорос-
сіянь, дв. 582. Церквей 2, заводъ 1. 

Лютѳнька, мѣстечко (влад., казен. и 
казачье), Полтавской г., Гадячекаго у., на 
р. Лютенькѣ, впадающей вь Пселъ, въ 24 в. 
къ ю.-в. отъ Гадяча. Ч . ж. 6,100" об. п., 
двор. 7-19, церквей 3, ярмарок*'4, базары, 
заводъ 1. Лютенька существовала уже въ 
1658 г., была сотенным* мѣсгечкомъ и при
надлежала кь Гадячскому полку. 

'ttteroida ИадОроесів, Варвевича, I , N 381, Товогр. опнс. 
Ш » # в и » д а , ; ; $ і S3 ; Полтавски г. «вд. 1850, N 1 2 ) . 

Лютжковъ - Тровщкій, муж. 3-ГО 
класса « о н ш и у ь , Калужской г., Перемышль-
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скаго у., въ б1/* в. отъ у. г-да, на прав, 
бер. Оки, близь с. Еорекозова, по тракту въ 
Калугу. По нѣкоторымъ преданіямъ онъ осно
ван ъ в* 1444 г. кн. Воротынскими и строился 
подъ надзором* нѣкоего Лютика, отъ чего и 
получилъ названіе. Но вѣроятнѣе, он* осно
ван* иноком* Пафнутіевскаго мои. Даніи-
ломь, жившим* в* 1508 г. около Перемышля 
въ Даниловско-Троицкомъ мон. (уничтожен
ном*). Вь 1611 г. монастырь былъ разрушен* 
литовцами, но в* полов. Х Ѵ Н в. оаять воз-
становленъ боярами Хитровыми, которые осо
бенно заботились о благосостояніи монастыря 
H дѣлалн значительные вклады. Многіе из* 
фамилін Хнтровыхъ погребены въ обптеля. 
Нынѣ здѣсь 2 церкви, изъ них* собор* во 
имя Св. Троицы существуете съ полов. 
X V I I вѣка. Управляется архимандрптомъ съ 
1807 г. 

( Т о п о г р . Опяс. Калуж. вамѣствоч. , с. 32; Истор. Рос. Іерар.' 
ч . V , с. 32; Матер, для с т а т . 18Н г . , отд I , с т р . 177; В. с т . , 
Калуж. г., с. 118; Нанята, кв. Калуж. г. ва 1861 г . , с т р . 290; 
Кад>ж. губ. вѣд. 1850 г., N 1, с . 4; Оиасаніе Лютвковскаго нов., 
съ пміеовокуплйніемъ генеалогпч. взвѣстій боаръ Х в т р о в ы х ъ , 
возобновявшвхъ в устроавіпвіъ сей монастырь в т . д . , М о с 
ква, 1826 г . , in 8", H. 3. Х в т р о в а ) . 

ЛЮТНИЦЬІ, погостъ Тверской г., Бѣ -
жецкато у., въ 4 в. отъ у. г-да, при р. М о 
лоте. Ч . ж. 46 д. об. п., 7 дв., 2 церкви. 
Погостъ этотъ въ X V I в. (1543 г.) паходился 
въ Городецкомъ стану Вежецкаго верха, на
зывался тогда погостомъ чудотворца Николая 
на Лютннцах* и прпнадлежалъ Троицкому 
Сергіеву мон. 

(Акты А р і е о г р . Экснед, I , N 198). 

Л Ю Т О В К а , село (влад.), Харьковской г., 
БогоДуховскаго у., въ 27 в. отъ Богодухова, 
при р. Грайворонѣ, по Муравскому тракту.-
Ч . жит. 1709 д. об. п. , малороссіянъ, 174 
дв., больница, впнокурен. заводъ, 4 ярмарки. 

ЛЮТОВО (Спасское), село (влад.), Яро
славской г. и у., въ 18 в. от* Ярославля, 
при р. Кисьмѣ. Ч . ж. 110 д. об. и., 16 дв., 
2 церкви, винокуренный заводь (Сабанеевой), 
на котором* въ періодъ 1 8 6 2 — 6 3 г. выку
рено 21,108 ведръ спирта пзъ 53,028 пуд. 
ржаной и овсяной муки. 

Люторичь, село (влад.), Тульской г., 
Енвфанекаго у., въ 10 в. къ с.-з. от* Епи-
фани, при р. Люториче, у Кепиена при р. 
Доне и Лютой. Ч . ж. 1,542 д. об. п., 174 дв. 

(Кевпевъ, город, в селев. Тулье, г . , с . 68). 

Д Ю П И Н Ъ (Люцынъ), уездный городъ Ви
тебской г. 

I. Г-дъ, подъ 5 6 ° 3 3 ' с. ш. и 4 5 ° 2 4 ' в. Д., 
в* 272 в. къ с.-з. отъ Витебска, по дорогѣ 
изъ Себежа въ Режпцу, при озерах* Большой 
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и Малой Луже. Люцинскій замокъ, остат
ки коего сохранились понынѣ, вь древ-
нихъ лѣтописяхъ былъ извѣстенъ иодъ име
немъ Лудзена, Луйцена и Лужи; основаніе 
его ириписываютъ рыцарю Тевтонскаго ор
дена Конраду фонъ Торбергу, въ 1285 г.; 
по другииъ свѣдѣяіямъ замокъ заложенъ 
Рѣжицкимъ войтомъ Венемаромъ фонъ Бори-
геномъ въ 1399 г. Замокъ этотъ подвергался 
частымъ нападеніямъ Литвы и Московскаго 
государства. Въ 1559 г., по опустошеніи Рус
скими Ливоніи, Л. вмѣстѣ съ Динабургочъ 
былъ отдаиъ орденомъ нодъ залогъ Полыпѣ, 
къ которой прясоединенъ окончательно въ 
1561 г., въ составѣ Инфіяндскаго воеводства. 
Въ 1577 г. Л. овладѣли Русскіе, но въ 1582 г. 
обратно отдали его Польше. Во время сѣверной 
воины, укрѣпленія его разрушены русскими. Вь 
1772 г. присоединенъ къ Россіи; съ 1777 г. 

Л . состоялъ у-нымъ городомъ Полоцкой г., съ 
1796 г. Бѣлорусской, а съ 1802 г. Витеб
ской. Остатки древняго зачка находятся па 
пригоркѣ; въ стѣнахъ было 2 въѣздн. воротъ 
и третьи къ озеру Лужѣ; отъ материка зам. 
отделялся рвомъ, черезъ который былъ подъ
емный иостъ. По присоединенін г ірода къ 
Россіи, въ Люцннѣ было всего мѣщанъ 195 
и евреевь 32. Въ 1864 г. ч. ж. было 3,521 
д. об. п. (1,717 м. п.), нзъ коихъ купцовъ 
65, мѣщанъ 2,399. Чеправославныхъ: рас-
кільниковь 54, католик. 1,200, протестант. 
37, евреевъ 1,773. Въ 1864 г. въ городѣ на
ходилась 1 правом, церковь, катол. костелъ, 
2 каплицы, протестант, церковь, синагога, 4 
еврейск. мол. школы, домовъ 518 (3 кам), 
лавокъ 48, харчевеНь 11, больница на 30 
кроватей! Городу принадлежите земли 826 
десят. ; городской доходъ на 1S62 г. иечие
ленъ в ь 1,825 р. Главное занятіе большин
ства городскнхъ жителей состоите въ сель-
скпхъ промыслахъ; ими занимаются до 400 
человѣкъ; ремеслен. въ 1861 г. 163 (119 
мастер.); до 344 мѣщанъ сннскпваютъ себв 
пропптаніе внѣ города, прочіе занимаюгея 
мелкою торговлею и промышленностью. Заво
довъ въ 1861 г. было только 2 кожевенныхъ, 
на которыхъ выдѣлано кожъ на 1,640 руб. 
Торговля ограничивается сбыгомъ предметовъ, 
необходпмыхъ для городскнхъ обывателей; 
нѣкоторые купцы скупають въ уезде ленъ и 
льняное семя для отправки въ Ригу. Въ 1864 г. 
выдано торговыхъ свидетельства 370, изъ 
нихъ 29 по 2-ой гпльдіи, б прикащичьихъ, 
159 на мелочной торгъ, 13 на разносный, 7 
на развозный и 157 мещанекпхъ промыедо-

выхъ. Большая часть купцовъ торгуете ввѣ 
города; въ 1862 т. изъ 30 купцовъ, объя
вивших-!, капиталы, торговли на мѣсте только 
11. Базары по воскресеньямъ, -ередамъ и 
пятницачъ Двѣ довольно значительная яр
марки бывають 2 февр. и 15 авг.; на'нихъ 
въ 1861 — 63 г. средяимъ числомъ ежегодно 
привозилось на 131 тыс. (2 февр. на 83 т., 
15 авг. на 48 тыс. р.), продавалось на 30 
тыс. р. (2 февр. на 20 тыс., 15 авг. на 10 
тыс. р.); кроне того бнваютъ торжкн: 6 ЯІІВ., 
15 окт. и въ Верблое воскресенье. На яр
марки привозятъ преимущественно шерстя-
ныя и бумажный матеріи, соль, желѣзо, чу
гунный изделія. 

(Топогр. првмѣчавіа на з ш т н в я ш . м-вета д у т е ш . Es Ижя. 
Ведвч. аъ Бѣдорусскія ваыѣствач , 1780 г . , с. 56; Без*-Карня-
ловачь; Нстор. еаѣд. о В-вдоруссія, с. 61; В. С т а т . В и т ѳ і г у б . , 
с. 228; Город, поеед., ч. 1, с . 225; Экоаоы. состодя. город, п о 
седевши, ч. I , тетр. V , с. 20; Н а м . аа. Вагебс. г. 1861 с. 24, 
Ш З о. 139; И«в. a p i . об . , I I I , 288). 

II. Люцинскііі цуьздь, изъ числа Инфлянд-
скихъ, въ северо-западной части губерніи. 
Просгр. его, но свѣд. военно-топ. сьечки, 97,45 
кв. м. или 4,715 кв. в. (но Швейцеру 95,24 
кв. м. или 4,608 кв. в.). По площади уѣзда 
проходить рядъ возвышенностей, которыя, сое
диняясь съ друга «и возвышенностями, лежа
щими отъ нихъ на в. въ Себежскояъ у., на 
ю. въ Дрпсеенскомъ, и простирающимися на 
заи. къ оз. Разно въ Рѣжяцвомъ уѣз., елу-
жатъ водораздѣлочъ рекъ, текущнхъ на сев. 
въ р. Великую "(прит. Псковскаго оз.), на 
югь въ р. Зап. Двину. Высшими пунктам въ 
уезде считаются горы: Латовая (Ляудерская) 
вь лвсу близь дер. Рудаки, Замковая ири д. 
Замковой, Нуровіа на старой почтовой до
роге изъ Люцина вь С.-Петербургъ, б.шзъ 
дер. Нуровпг и Пожарки, Золотыя горы между 
дер. Трокіпи и фольв. Нове-Мысли, Каменная 
вправо отъ почтов, дороги изъ Люцины въ 
Себежъ, въ 2 в. Отъ станціи Попсуйки. Па
ненка близь дер. Бѣлявой я Поташей, Нав-
десколнъ при д. Вернели; кроме того, значи
тельны горы при сел. Лелевой, Ляпскронѣ И 
Польскихъ Горбунахъ. Почва уезда преиму
щественно глинисто-песчаная и болотистая. 
Уездъ орошается реками, принадлежащими къ 
системе р. Великой, и къ системе р. Зап. 
Двины; одянь изь значнтельныхъ притоковъ 
первой системы есть р. Утроя, второй Оарія 
и Эвикшта; кроме того, многія изъ речекъ 
текутъ въ озера, раскинутый по площади уез
да. Рекъ, на которыхъ расположены селенія, 
считается 23: Болупъ, Васкула, Вяда, Гранич
ная, Ильжа, Истра, йстрянка, Иснаудъ, Ича, 
Кейба, Коурва, Кресла, Кукова, Лединка, Лип-
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ня, Лужа, Мѣднева, Мальцанка, Педеиа, Ры
ка, Сарія, Сенюха, Тыньжа, Утроя. Изъ 
этихъ рѣкъ сплавны Эвикшта, Вискула (сист. 
Зап. Двины) и Лужа Чудскаго бассейна; по 
посіѣдней рѣкѣ сплав* незначителен* и про
изводится розсыпью. Озеръ чрезвычайно много; 
онѣ раскинуты повсемѣстно; однихъ озеръ, 
при которыхъ расположены селенія и которыя 
имеют* названія, считается до 4 2 , кромѣ того, 
много озеръ безъ названія. Изъ озеръ болѣе 
другихъ замѣчательпы по величии!;: Б. и Ж. 
Лужи, Истра, Нерза, Ляудоръ, Солошг, 

Цирма, Пшда, Ушкацовсное, Бижа. Болота 
въ уѣздѣ отъ с. Брикъ, лежащего въ 25 в. 
къ в. отъ Люцина, по почтов. дорогѣ изъ 
Люцина въ Себежъ, тянутся въ различныхъ 
направденіяхъ верстъ на 90 отъ вост. къ 
зап.—одпѣ къ оз. Лубани (въ Рѣжицкомъ у.), 
другія къ верховьямъ р. Утрой, откуда тя
нутся по ея долинѣ до с. Корсовки и мызы 
Рускуди, гдѣ вмѣстѣ съ р. Ичею доходятъ 
до os. Лубани. По новѣйгаимъ свѣд. подъ ле
сами въ уѣздѣ до 150 т. дес , т. е. 31°/о 
всего простр., въ томъ числѣ казенныхъ (въ 
1858 т.) 30,542 десят. Лѣсъ состоитъ пре
имущественно изъ сосны и ели. По свѣд. за 
1864 г. ч. ж. 68,035 д. об. п. (33,744 м. п.), 
сь городомъ на 1 кв. м. но 737 д. об. п.; 
изъ числа жителей въ'уѣздѣ было: дворянъ 
1,050, мѣщанъ 4,972, крестьян* каз. 16,300, 
собственниковъ 4 0 , 9 2 7 ; неправославных*: рас
кольник. 2,060, католик. 51,506, протестант. 
632 и евреевъ 1,868. Въ 1864 г. въ уѣздѣ 
считалось православн. церквей 10, раскольнич. 
молельни 2, католич. костеловъ 18, каплицъ 
2 3 , протестант, церквей 2, еврейскихъ бого
служебных* зданій не было. По исчисленію 
г. Лебедкина, въ уѣздѣ главную массу насе
ления составляют* Латыши, до 62°/о, за ними 
слѣдуютъ Бѣлоруссы, до 20°/о, Поляки, до 
5°/о, остальные великороссіяне, евреи и нем
цы. Уезд* раздѣленъ на 3 стана; казен. кре
стьяне составляют* 7 обществъ, вышед. изъ 
креи. зависим. 17 волостей, 81 общество (75 
вдадѣльцевъ). Жители размещаются въ 1,377 
поселвадъ, из* коихъ местечек* 2 (Маріен-
шузенъ и ЛЬешье), слобода 1 (Ляудоръ въ 
29 в е р ) , сел* 7, деревень 1,174, мызъ, фоль
варков* ваетевков* и других* мелких* по
селков* 193. Селенія до того мало населены, 
чт* ни одно изъ нихъ не имеет* и 300 жи
теле об. д.; самое населенное въ уѣзде м. 
Достщ еѣ 272 д. об. п. и дер. Ляпикорона, 
с* 852 д об. п. Сельскіе промыслы, какъ и 
везде,, *оедавд«югь главный источник* благо-
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состоянія жителей; но, по дурному качеству 
почвы и малому количеству удобных* земель, 
какъ хлебопашество, такъ и другія отрасли 
сельскаго хозяйства (скотоводство, огородни
чество, садоводство, пчеловодство) находятся 
на низкой степени развитія и могут* удовле
творять только потребностям* местных* жи
телей. Изъ предметов* сельскаго хозяйства 
сбываются на продажу только лень, десъ, лес-, 
ныя издѣлія, смола и деготь, которыя преиму
щественно идутъ съ пристаней Зап. Двины къ 
Риге, а также по р. Великой, Эвикглте, Вис-
куле и Луже. По иечисленію г. Сементовскаго 
(Онис. Витебск, губ. въ лвсн. отношеніи), изъ 
пределов* уезда въ 1860 г. сплавлепо лѣш] 
п о р . Великой бревенъ 2,268, по р. Эвикште 
изъ им. Маріенгаузенъ и Боловскл балок* со
сновых* и еловыхъ 21,375 штукъ, брусьевъ 
5,706, шныр* сосновых* 3 ,776, шлипперовъ 
90 штукъ; по Вискуле сплавлено изъ Рускуг 
ловских* дачь брусьев* 2,049 штукъ, балок* 
2,550 и подкладок* подъ рельсы железной 
дороги 9,650 ш., по Луже лесь сплавляется 
розсыпью и не въ болыпихъ размерах*. Въ 
1864 г. вь уезде находилось 18 заводовъ, 
изъ коихъ винокуренных* 16, пивоваренный 
1 (въ Лянцкороне) и дегтярный 1; последній 
устроенъ въ 1859 г. при д. Лоцове и дает* 
дегтя до 300 пуд. Пезначнтельныя 2 ярмар
ки бывают* въ сл. Ляудорѣ. 

(.Си. Витебская губернія). 

Лявдя , погостъ, Архангельской г. и у., 
въ 29 в, отъ у. г-да, при р. Лявле, по 
почтовому тракту изь Архангельска въ С.-Пе-
тербургъ. Ч . ж. 79 д. об. п., 18 дв. и 2 пр. 
церкви, во имя Успенія и св. Николая, обращ. 
изъ бывшаго здесь монастыря. Лявленскій 
мон. основан* въ X V в. Новгородскою по
садницею Настасіею, построившею церковь 
во имя Успенія надъ могилою своего брата 
Стефана. Въ 1633 г. мон. былъ приписать къ 
Сіискому мон., а въ 1764 г. совсьмъ упразд
нен*. 

( И с т о р . Рос. Іерар., ч. V , с . 33; Ратшинъ, Мои. и Ц е р в . , с . 
17; Налчааовъ, Оивс. Арх. г . , ч . I I , 106; А р х . rye. В І І . Ш 5 
г., N 27). 

Ляга, р. Вологодской г. Уетьсысодьек. 
у., пр. пр. Печоры; см. Иджедъ-ляга. 

(Къ библ.: Stuckenberg, H y d r . , 11,257). 

Ляда: 1) Новая дер. (влад. и каз.), Там
бовской г. и у., въ 12 в. отъ Тамбова, по 
Кирсановскому тракту, при р. Ляде. Ч . ж, 
39 д. об. п. , 6 дв., винокуренный зав. (Чи
черина), на котором* въ 1 8 6 2 — 6 3 г. выку
рено спирту 22,672 ведра изъ 32,820 иуд. 
муки. 
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2) Старая (Серііевское) сельцо (влад.), 
Тамбовской г. и у., въ 16 в. отъ Тамбова, 
при, р. Лядѣ. Ч . ж. 153 д. об. п., 13 дв., 
суконная фабр, на которой въ 1860 г. выдѣ-
лано арМейскаго сукна 2,080 ар. на 1,587 р. 

Л я д а в а , седо Подольской г., Могилев
скаго у. Близь него на берегу Днѣстра на
ходится церковь св. Николая, сложенная вся 
изъ трехъ огромныхъ камней, окруженная 
кельями, высѣченными въ скалахъ, слѣдами 
прежде-бывшаго монастыря. 

( Ж у р . Мин. Вв. Д . , 1843 г . , T. I I , с. 341). 

ЛЯДЫ: 1) мѣст. (каз.), Минской г., Игумен-
скаго у. , въ 27 в. отъ у. г-да. Ч . ж. 43 
д. об. п. 

(Город, вооед. ч. I I I , с . 133). 

2) мѣет. (влад.), Могилевской г., Горецкаго 
у., въ 36 в. къ с. отъ Горы-горокъ, при р. 
Мереѣ , на почтов. трактѣ изъ Орщи въ Смо-
ленскъ. Оно какъ мѣстечко нзвѣстно со вре
мени присоединенія края. Ч . ж. 2741 д. об. 
п. (2 ,105 евреевъ), 348 дв., 2 правосл. церк., 
4 еврейск. молит, школы, почтовая станція, 
баз. три раза въ недѣлю, 3 ярмарки, оборотъ 
которыхъ въ послѣднее время не превышаетъ 
3 т. р. Въ прежніе годы это мѣстечко сла
вилось торговлею и ярмарками; нывѣ же про
мышленность его упала. 

(Памяти, кн. Могадев. г . иа 1861 г . , отд. I V , с. Î2; Город, 
посѳд. , ч. I I I , с . 220). 

Л Я Д Ѳ , мѣст. (влад.), Ковенской г., Рое-
сіенскаго у . , въ 23 в. къ с.-с.-з. отъ у. г-да, 
при р. Локись. Ч ж. 264 д. об. п., 10 дв., 
католич. костелъ, винокурня. 

.(Город,, посел. ч . И , с. 33В; Алаиасьевъ, Ковев. г . , о . 741). 

Л Я Д И Н О К О Ѳ , село, Пермской г., Верхо-
турекаго у., къ с.-з. оть у. г-да, на прав, 
берегу ' р. Лялы. На противоположномъ берегу 
реки, противъ села, находился мѣдноплавиль-
ный Лялкнскій заводъ (казенн.), выстроен
ный по нрик&занію тенер. де-Геншша въ 1723 
г. Въ 1727 г., по случаю истощенія мѣдной 
руды, де-Геннппъ обратит, заводъ сперва въ 
стеклянный, а въ 1729 г., по случаю нахо
ждения руды вновь въ Конжаковск., снова въ 
мѣдиплавильный, на которомъ выплавлялось 
въ годъ до 40,000 пуд. руды. Впослѣдствіи 
за невыгодностью Лял. заводъ оетавленъ. 

( Г о р . Жур. 1828 г. i l l , 133—140, I V , 83—83; 1833 г . , ч. I , 
с. 146; Лепединг, Дневв. З а п . , ч . I I I , с . 80; Палласъ, Путега., 
ч. I I , с т р . 287; Kose, Heise, I , 439; Zerremier, E r i k . d. Perm. 
П , 297). 

Л Я Л И Ц Ь І : 1) село, казен., Полтавской г., 
Зологоношинскаго у., при Днѣпровскихъ прито-
кахъ Рѣчищѣ и Глушищѣ, въ 67 в. къю.-в. 
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отъ Золотоноши, Ч- ж. 2,444 об. п., мадаро;--
сіянъ. 

2) дер. (влад.), С.-Петербургской губер., 
Ямбурскаго у., въ 17 вере, отъ y.-f-да, на 
шоссе пзъ С.-Петербурга въ Реваіь, при р» 
Со.ікѣ. Ч ж. 556 д. об. H . Селаніе, это заме
чательно тѣчъ, что здѣсь въ 1582 г. шведы 
были разбиты войсками Іоаіша Грозпаго, пред
водимыми кн. Хворостинымъ. Побѣда эта 
ииѣла вліяніе па заключеніе перемирія Швс-
довъ съ Русскими. Тогда Лялицы находилась 
въ Вотской іштинѣ. 

( В . , С т . С.-Петербург, г у б . , с. 1.14; Карамэивь, Истор. Рос. 
Г о с . , т. I X , с. 413, изд. 2 - о е ) . 

Л я л ъ в а р ъ (Лелваръ, Ліалъваръ по татар
ски драгоцѣнные камни), гора въ Маломъ 
Кавказѣ, Тифлисской г. и у,, Ворчалинекаго 
участ., подъ 4 І ° 9 ' с. ш. •• я 62*44'' бГ д. , 
имѣетъ абс. выс. 8,391 фут. Гора эта нахо
дится въ п/впи, направляющейся' отъ зап. кь 
в. по Сомхетіи и названной нами Соихетскимъ 
хр. (ем. Кавказъ): часть этой ціши также назы
вается Ляльваръ. Утверждаютъ, что она имѣетъ 
тоже значеніе для Грузін, какъ рудішя горы въ 
Саксоиіп. Въ самой Ляльвар. цѣни, въ долпнѣ 
р. Дебеда, сь давняго времени разрабатываются 
знаменитые мѣдпые рудники, называемые Ала-
вердскими. Къ той же системѣ мѣеторождеяія 
принадлежать Ахтальскіе рудники, лежащіе 
на с.-в. отъ Алавердскихъ, въ Мисханекой 
цѣпи. У подножія ея лежитъ долина, отли
чающаяся хорошимъ климатомъ и способная 
производить вииоградъ и плоды.-

(Ходзько, геогр. полож. и высоты, с . 4; в. О т . Зрввано. г . , 
с. 24; Кавк. Кал. 1830 г. , отд. I I I , с. 112. Brosset, Descript. 
de la Géorgie par le Te. Wakhoucht, p. 143, 143, 147; Abicli, 
geolog. G r u n d z ü g e d. K a u k a s . , в. 7 ) . 

Ляля, p., Пермской г., Верхотурсваго 
у., лѣв. пр. Сосвы, сист. Оби. Беретъ начало, 
нодъ именемъ Павды, на вост. скдонѣ Ураль
ского х р . , съ Павдинскаго камня; отъ впаде-
нія рч. южной Ляли принимаете названіѳ 
Ляиъ. Общее напр. кг» щ,ч дл. теч. (fib ІІаздою) 
125 вер., шир. дов, значительна, течвніе быстро 
и извилисто; на рѣкѣ много оетрововъ и но-
роговъ, а въ нижней части мелей берега въ 
верхней части теч. весьма круты и утеси
сты и состоять изъ песчаниковъ и сланцевъ 
и известняковъ. Высокія горы, возвышающіяся 
подъ Лялею, извѣстны подъ именемъ Лялип-
скаго камня. Долина лѣсиста, на лѣв. сторон* 
имѣетъ хорошія пастбища, для земледѣлія мало 
способиа, хотя въ нѣкоторыхъ врябііежныхъ 
ссленіяхъ жители занимаются земледѣліеиъ. 
Л. богата рыбою. На берегахъ Ляли есть руды 
и въ ирежнія времена существовадъ Лялин-
скій зав. , a нынѣ Никодае-Павдинскій, при 
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сліявіи Павды и южн. Ляли. Главн. ирит. 
Лобва. 

(Лапехинъ, въ Пола. собр. п у т . , V , 89; ПаДласа, п у т . I , 
286; Hermann, Ural , I , 212; Stuckenberg, H y d r . , U , 448, V I , 
206; Словцовъ, нет. об. Сибвр. , H , 132; Zerrenner E r d k . v. 
P e r m . , I , 113) В. С т . Перис. г . , с. 27; Мозель, Перме. г . , I , 94). 

Л Я Л в р а н ъ , мысъ на прибрежьи север-
наго ос. Якутской обл., вер. въ 90 къ в. отъ 
ІПелагинскаго мыса. Лялеранъ, низменный и 
песчаный, замѣчателенъ тѣмъ, что на нем* 
погибла экспедиція Шалаурова. 

( 3 . С в б . О . , I l l , 1857 г . , с. 82). 

ЛямбѲЛИ, гора по Кахетинскому хребту, 
Тифлисской губ., Сигнахскаго у-да, близъ р. 
Горы, подъ 4 1 ° 3 2 ' с. ш. и 63°24' в. д. , 
имѣетъ абс. выс. 2,537 ф. 

(.Ходзько, гоогр. полож. и высоты, с . 17), 

Л я м б в р а н Ь , селеніе, Бакинской г.; см. 
Ленбаранъ. 

Д я м И Н Ъ - С О р ъ , р. Тобольской г. Бере-
зовеваго у. пр. пр. Оби. Образуется изъ слі-
янія трех* вѣтвей, берущихъ начало въ озе
рах* на болотистых* тундрах*. Напр. къ ю.-
ю.-в., дл. теч. отъ 250 до 300 вер. Берега 
рѣки ровные и открытые, вслѣдствіе чего она 
разливается на обширный пространства.. Въ 
іюлѣ 1822 Геденштромъ видѣлъ устье Лями-
ва-сора, занимавшее въ шир. болѣе 5 вер. и 
казаки разсказывали ему что Ляминъ-соръ 
есть грамадпый водный бассейнъ въ 800 в. 
сообщающейся на с. съ Обскою губою. Пово
дом* к* этой скалѣ послужили конечно об
ширные разливы р. Ляиинъ-сор* и свойства 
тундры, по которой эта рѣка протекает*, и 
которая напоминает* устройство Ваеюгана. 
Обитатели прибрежій Лямина-сора самоѣды 
КОНДЙНСКОЙ обл. рода Кичу; численность ихъ 
не превосходить 20 семействъ. 

( б в ш і т В . I , 81; Гедеаштроіъ, отр. о С в б . , с. 156; Вуз-
вввсвій въ статист, в а т . 1839, стр. 4 3 ; Stuckenberg, Hydr. , 
I I , 343, 137; Гагеиевсіръ, с т . об . , I , 54, I , 54, I I ; Castren В . 
ed. Schiefner, p . 82). 

Л я м и ц к і й с т а м и к ъ , каменья у воет, 
берега Онежскаго зал. въ Бѣдомъ морѣ, в* 
14 вер. на з.-ю.-з. отъ дер. Лямиы, и въ 

таком* Же разстояніи отъ ос-ва Абакумихи. 
Глубина на этих* каменьяхъ 5 фут. 

О г н е в е , Г » * ? . ' 1 * * » * . ; ч . I , с . 237). 

Л ш Й д т а : , село Архангельской г., Онеж
скаго у., н'а восточ. берегу Онежской губы, 
при впадеяіи рч. Лямцы. Ч. ж. 392 д. об. 
п., 50 дв. До 1764 г. Лямды находились 
под* ігкдѣніемъ Соловецкаго мон. и называ
лись* Лямецкимъ Усольемъ. От* этого села 
ве^^ный'*'берег* Онежской губы получить 
назийШе Шямицхаіо. Берегъ здѣсь не имѣет* 

(івб выше 2 1 0 — 2 8 0 фут.), 

Л Я Т И В А Н Е М А 

побережье же низменно, хотя есть прикру-
тости въ 21 фут. выс; въ него вдаются гу
бы Ухта, Пушлахта и Орловская: рѣки, 
текущія по берегу, Пильеаа, Тамица, Кянда, 
Лямцы. Пушлахта и Лѣтняя Золотпца. 

(Рейвеве, ГвдрограФ. опнс. Бѣлаго « . , ч. I , с т . 3, 4 , 229— 
234, 242). 

ЛЯНЦЕОРУНЬ (Яскорунъ), мѣстечко 
(влад.) Подольской губ., Каменецкаго уѣзда, 
в* 26 верст, отъ у. г-да, ио Гусятинскому 
почтовому тракту, при р. Жванчикѣ. Ч. ж. 
1,897 д. об. п., 267 двор., правоелавн. цер
ковь, еврейс. синагога, 2 молитвен, школы. 
Базары по четвергам*, винокурен, и цивовар^, 
заводы. Мѣстечкомъ Л . значилось в* 1780 
г., и принадлежало въ то время Франц. Лян-
коронскому, старостѣ равскому, .. . 

(Balinsky, Staroz. Polsk., T. I I , str. 976; Город, посед. ч . 
I V , с . 90; Ж . М. В . Д. 1845 г . , т . I X , с. 509). 

Л я п и н а , коса на сѣверномъ берегу Азов-
скаго моря, ограждает* съ востока устье р. 
Кальміуса, на гранпцѣ, Екатеринославской г. 
и земли Войска Донскаго. 

( С у х о а л в н а , Лоціа Азовскаго в о р . , с . 34) . 

Л я п и н а , остяцкая деревня, Тобольской 
г., Березовскаго окр., къ з. отъ Березова, 
при входѣ въ Уральскій х р . , на берегу р. 
Сукеръ-я (притокъ Сыгвы). Ляпина упомина
лась, под* именемъ вогульскаго городка, въ 
1499 г. Въ 1501 г. городокъ былъ взятъ 
Русскими. Вскорѣ послѣ того здѣсь построе
ны торговый лавки и Л. сдѣлалось значитель
ным* мѣстомъ торговли, куда стекались Рус-
скіе, Зыряне, Вогуличи и Остяки. И теперь 
мѣстпость здѣшняя имѣетъ зпаченіе, по то
му, через* нее можно плавать изъ Березова 
до Печоры черезъ р. Накъ-сорыя и Щугора, 
исключая только 40 в., которыя нужно про
ехать волокомъ. По этой деревнѣ Остяки, 
обитающіе по Сосвинской системѣ, называются; 
въ Березовѣ Остяками Ляпинскимн, въ отличів 
отъ Остяковъ Обдорскихъ. Ляпинскихъ остя
ков* считается 1,585 д. об. ц. 

( Г о * м а н ъ , С ѣ » . Урадъ, I I , 104; С . - П е т . вѣд. 1844, N 39; 
Castren В . ed. Schiefner, p. 126). 

ЛЯПНЯ, седо (влад.), Нижегородской г. 
Сергачскаго у., въ 52 в. отъ у. г-да, при 
рч. Пекшати. Ч . ж. 1,570 д. об. а., 232 дв, 

Л я т и в а н е м а , мыс* Фанск. з., в* Эст>* 
ляндіи; близь з. Кунда, подъ 2 4 ° 3 5 ' в. д. и 
5 9 ° 3 2 ' с. ш. Замѣчателенъ деревянным* мая-; 
ком*, построенным*, на высотѣ въ 40 ф. от* 
поверхности м., купцомъ Жербинымъ для ком
мерческих* судов*, идущих* между Лятива
нема и ос-вами Гофтъ, 

(Сарычевъ, Лоців, 74; к. Ф . а. Гидр. Д . ) . 
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Ляхи, село (влад.), Владимірской г., Ме-
ленковскаго у., въ 17 в. отъ у. г-да. Ч. ж. 
1,260 д. об. п. , 210 дв. 

ЛЯХИКЪ зал. на ю.-в. берегу ос-ва Кадь
яка. Заливъ простирается отъ входа въ на
чале 4'/2 вер. на с.-з. , потомъ на почти столь
ко же на с.-в. Здѣсь вершина его разделяет
ся надвое, къ в.-с.-в. и з.-ю.-з., где въ оба 
углубленія впадаетъ по небольшой речкѣ съ 
чистою пресною водою. Шнр. залива во входе 
до 2 вер,, далее же во внутрь залива съужи-
вается. Глуб. отъ устья до поворота 85, 60 
и 50 саж. н далее внутрь 45, 40 и 30; къ 
самой вершине глубина уменьшается до 7 саж. 
Грунтъ иль, берега внсожя, круты и большею 
частью обнажены, утесисты и каменисты. Въ 
ю.-з. части заіива лежитъ гавань и селеніе 
Трехъ Святителей. Отъ мыса Ляхикь (Вход-
наго)—восточнаго предела зал. Ляхикъ, вы
даются въ море къ ю. на 8/*. вер. каменья и 
кекуры, чрезъ что входъ въ гавань нѣсколько 
съуживается. 

(Тобевькова, Гидр, з а м . , е. 75; Сарычѳва, п у т . п, 35 и 39). 

ЛЯХОВЙЧЙ, мест, (влад.), Минской г., 
Слуцкаго у., въ 84 в. къ з. отъ у. г., при р. 
Ведзмянкѣ. Ч. ж. 1686 д. об. п., 350 дв., 
католич. костелъ, магометан, мечеть, 5 евр. 
молитвен, домовъ, 3 ярмарки въ году и еже
недельные торги. Въ X V I в. Л . были вь 
числе королевскнхъ пмѣній, потомъ перешли 
во владеніе Ходкевичей, а далее Санеговъ. 
Въ Л. была крепость, осаждаемая 4 раза во 
время казацкихъ^ воннъ и войнъ за Малорос-
сію. Особенно значительна была осада въ 
1660 г., когда воевода Хованскій, въ теченін 
6 месяцевъ, довелъ гарнизонъ до крайности, 
но не могъ взять местечка, за что сеймь 
1661 г. освободил, жителей Ляховичей на 
9 летъ отъ податей и повинностей. Въ тече-
ніи зимы 1706 г. здесь стояли казаки п рус
ская войска, безпокоившіе своими нападеніямн 
Шведовъ, но въ томъ же году Ляховичская 
крепость взята штурмомъ Шведами, бывши
ми подъ начальствомъ Тратфеттера и Крей-
ца. Въ 1709 г. Л. еще разъ были осаждае
мы сторонниками Станислава Лещинскаго. 

(.город, поеед. ч . ш , е. 1515 Зябдовсвій, Зѳялеоп. Poo., ч . 
V I , о. 357). 

Ляховка, сельцо (влад.), Симбирской г., 
Карсупскаго у., въ 50 в. отъ у. г-да, прп 
р. Муре. Ч. ж. 387 д. об. п., 40 дв., су
конная фабр. (Саиожниковой), на которой въ 
1861 г. выделано армейекихъ суконъ 45 т. 
арш. на 34,200 р., при 400 рабочихъ. 

ЛЯХОВО, также Пргшольное или Мосто
вое, местечко (влад.), Херсонской г. , Ананъев-

Геогр. Словарь. 

скато у., при рч. Чнчиклее, въ 90 в. отъ 
Ананьева. Ч. ж. 211 об. п. малороссіянъ, 
80 дв. Основалось въ началѣ нынѣшяяго ето-
летія, но учреждено местечкомъ въ 1850 г, 

(Зап. Одосо. Общ. , I I , о. 180, 188). 

ЛЯХОВСКІѲ острова. Подъ этихъ име
немъ известны три ос-ва въ Северномъ 
океане, близь прибрежьевъ Якутской обл : 
Б.шжній или первый Ляховскій въ 70 вер. 
кь с.-в. отъ Святаго носа, Малый или эжо-
рой Ляховскій въ 20 вер. къ с.-с.-з. отъ 
Влижпяго и третьи Ляховскій или Котельный 
вер. въ 100 къ с. отъ Малаго. Ближній Ля-
ховскій ос-въ открыть еще въ 1759 и 1760 г. 
якутомъ Эгериканоиъ, а въ 1770 г. носѣ-
щеаъ цервымъ русскимъ купцомъ йваяомъ 
Ляховымъ, оякрывошиъ въ эту поездку я Ма
лый Ляховскій ос-въ. Въ 1773 г. Ляховъ со-
верпшлъ па- острова вторую Поездку, въ ко
торую вткрылъ и посетилъ еще третій 'Ля-
ховскій или Котельный ос-въ. Острова были 
названы Ляховсвимн императрицею Екатери
ною II, въ честь открывшаго ихъ. Въ 1775 г. 
высланный изъ Якутска геодезистъ Хвойиовь 
объѣхалъ, по порученію правительства, Ближ-
ніп Ляховскій ос-въ, по береговой его линіи. 
Въ 1809 г. Ляховсвіе ос-ва посещены Геден-
штромояъ, а въ 1822 г. лейтенантами Анжу 
и Вережныхъ. 1) Ближній Ж. ос-въ лежитъ, 
но Анжу, между 73°53' и 73°10' с. ш., 
между 158° и 161° в. д., а по Геденштрому 
целыхъ градуоомъ южнее и 31/з градусами 
восточнее. Ос-вь имеетъ три выдавшіяся 
скалистыя оконечности: скверную, вдающуюся 
въ море отъ скалы этой горы Коврижка, юго-
западную—камень Киселяхъ и юго-восточную 
скалистый мысъ Тнгька, имеющій, по Геден
штрому, 1,760 р. ф. выс. Наибольшая длина 
ос-ва, по Хвойнову, 150 вер. (вероятно отъ 
Кнселяха до Коврижки, а не прямо отъ с. 
къ ю.), по Анжу 100, а по Геденштрому 84 
вер., наибольшая ширина, по всемъ тремъ 
показапія-іь, около 80 вер. Овружя. ос-ва 
по Хвойнову до 370 вер., по Геденштрому 
285 вер. Берега ос-ва высоки, состоять 
большею частію изъ серой, перемешанной съ 
иломъ глины. Внутри ос-ва есть озера и ска
листыя горы, какъ напр. Хаптагай, въ 25 
вер. отъ берега и Епраканскій камень, въ 20 
вер. Хаптагай есть самая высокая гора ос-ва; 
она возвышается отлого н съ нея берутъ на
чало главныя речки ос-ва. Речки эти на 
с.-з. берегу: Блудная иКомарейва; наюжномъ: 
Медвѣжья, Ванькнна, Бычегаева, Дымная, 
Нерпичья; на воеючномъ: Большая и Сред-

9 



130 Л Я Х О В С К І Е О С Т Р О В А — М А Г А Р А Ч Ь 

вяя. 2) Малый или второй Л . ое-въ нахо
дится въ 20 вер. къ е. отъ Ближняго. Дл. 
его по Хвойнову 50 вер., а но Геденштрому 
и Анжу до 40 вер., наибольшая шир. по 
Хвойнову 30 вер., по Анжу и Геденштрому 
18 вер. Окружн. 107 вер. Берега къ морю 
подоги, но внутренность ос-ва возвышена и 
холмиста; холмы не скалисты, а состоятъ изъ 
глиныл Н а ос-вѣ много ручеПковъ. Оба ос-ва 
имѣютъ почву преимущественно песчаную со 
льдомъ, отчасти тлинистую, поросшую мо-
хомъ и покрывающуюся лѣтомъ прекрасными 
полярными цвѣтами. На обонхъ ос-хъ есть 
хорошія оленныя пастбища, на которыя лѣ-
тоаъ приходятъ съ материка дикіе олени. Кромѣ 
того, на Ляховскихъ ос-хъ водятся волки, 
каменныя лисицы (Cams lagopus), песцы п 
бѣлые медвѣди, а въ сосѣднемъ морѣ киты н 
бѣлухи. На берегахъ обоихъ ос-вовъ много 
выкиднаго лѣса: диствнничнаго, еловаго и ке-
дррвагр (сибирскій кедръ). Оба ос-ва весьма 
богаты костями мамовтонъ, носороговъ, допо-
товнътхъ буйволовъ и оленей. Мамонтовые 
клыки (слоновая кость) отъ времени, до вре
мени привлекаютъ сюда промышленниковъ, 
которые на Ближнемъ Л . ос-вѣ имѣютъ 2 
зимовья. Большое, на р. Комарепкѣ и Ко-
вришниково на сѣв. оконечности, а на Маломъ 
одно зимовье. 3) Третгй Ляховскій ос-въ; 
см. Котельный ос-въ. 
. ( P a U a s , S . N . B e i t r . , H I , 128, J37, Billiugs R. ed. Sauer, 

p. 138—134; Сарычева, п у т . I , 108; Спб. В. 1822, X I X (163); 
H, on. вер; Лед,, м . , с. 34, 33) Гедевштромг, отр. о С в б . , с т р . 

1 121; Stackenberg, Hydr. , I I , 300; Одовцова, п е т . »б. С а б . , I I , 
! 833; З а п . Адм. Д е п . , V , 289—328; V I , 81-219; Зап. Гпдр. Деп. 
j V I I , 120, 137, 203; Врангель, п у т . , і , 93). 

і Ляховевія МОГИЛИЦЫ. Подъ симъ 
именемъ извѣстна вънародѣ небольшая сосновая 
роща, Владим. г., Ковровскаго у., на лѣв. стор. 
шоссе изъ Владиміра въ Нпжній, вер. въ 50 
отъ Владиміра. Роща находится на крутомь 
берегу оврага и близь ея видны курганы на 
значительномъ пространстве. Въ одномъ изъ 
нихъ, разрытомъ въ 1839 г., былъ найдеиъ 
остовъ, на пальцѣ котораго осталось кольцо 
съ латинскою буквою W . По преданію здѣсь 
зарыты поляки, думавшіе убить Михаила Ѳе-
доровича Романова. 

( В д а д в н . туб. вѣд. 1851 г. , N 37; Твховравовъ, Вдадвмірсв. 
С б о р а . , с т р . 60). 

Л Я Х О В Ц Ы , м. (к.), Волынской г., Острож-
скаго у. , въ 50 в. къ ю.-ю.-з. отъ у. г., при 
р. Горынѣ. Ч. ж. 1,815 д. об. п., 220 дв., 
5 православ. церквей, католич. костелъ, еврейск. 
синагога, винокурен, и пивоварен, заводы, 
еженедельно базары и ежегодно 8 ярмарокъ. 
Местечко учреждено Сгефаномъ Баторіемъвъ 
1583 г. Ляховцы издавна принадлежали древ
нему роду Синеутовъ, которые въ 1622 г. 
основали здесь доминиканскій монастырь; отъ 
Синеутовъ Лях. перешли къ кн. Яблоновскннъ. 

(Город, н о с , ч . I , с . 416; Водыв. губ. вѣд. 1860 г . , N 38). 

Л я Щ О В К а , село (влад. и казенное), Пол-
S тавской г., Зодотоношекаго у., на заливахъ 
j р. Суды, Лящовке и Отовповище, въ 57 в. 
і къ ю.-в. отъ Золотоношн. Ч. жит. 2,532 об. 
> п. , малороссіянъ, 430 дв.; заводовъ 2. 

M 

Жагарандъ, утесистое прибрежье Фнн-
скаго зал., между Маго.іьмскою бухтою н 
устьемъ рч. Пурцъ. Оно падаетъ къ морю j 
совершенно отвесно, но местами снабжено 
низменною нрнбрежною окраиною и тіѣетъ 
выс. отъ 200 до 280 ф. надъ ур. м. Около 
Маг. производится весьма усігЬшно рыбная 
ловля. Подъ именемъ Магаранда разумеются 
вообще крутыя и утесистыя прибрежья на 
Валтійск. м. 

(Stuckenberg, H y d r . , I , 3 8 ) . 

Магарачь, урочище Таврпч. г-ніи, Ял-
тинскаго у-да, на южномъ берегу Крыма, въ 
й вере, отъ Ялты, при норе, между Ялтою 
и м . Никита, занимаетъ пространство въ 120 
десятинъ и принадлежать нѣсколькнмъ вла-
Аѣлъцахъ. Въ старину здесь находилась гре
ческая деревня, впрочемъ давно оставленная 

жителями. Въ 1828 г. князь Воронцовъ роз
дан, земли урочища разнымъ лнцамъ для 
разведенія внноградниковъ. Тогда же въ Ма-
гараче учреждено, подъ названіемъ училища 
винодѣлія, особое казенное заведеніе для по
садки въ большомъ виде всехъ сортовъ ви
нограда, прнзнанныхъ лучшими въ сортименте 
Никитскаго сада, и для онытонъ виноделія по 
усовершенствованнымъ, европейскимъ спосо-
бамъ. Виноградникь училища расположенъ на 
скате не слишкомъ отлогомъ, склоняющемся на 
полдень и доходящемъ почти до моря. Главные 
сорты винограда, отъ которыхъ можно полу
чать достаточное количество вина, посажены 
кварталами. Вообще же, для виноделія употре
бляются сорты бургонскіе, бордосскіе, рейя-
екіе, португальскіе, испанскіе, венгерскіе, италь-
япскіе, греческіе. Всего имеется 42 ,270 кус-
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товъ породъ винограда, удобнаго для вино-
дѣлія; кромѣ того, имѣется до 5,616 кустовъ 
винограда столоваго. Магарачское училище 
много способствовал» успехам* винодѣлія въ 
южной Росеіи безденежным* отпускомъ лозъ, 
въ особенности въ первое время своего су
ществования. Съ 1846 года по 1853 годъ 
650,500 лозъ отправлено въ Закавказье, на 
Лабинскую дипію, въ Бесеарабію и Херсон
скую губернію. Съ основанія училища обра
щено было вниманіе на дѣланіе красныхъ винъ, 
по улучшеннымъ способамъ: признано выгод-
нымъ и необходимымъ для мягкости вкуса, отдѣ-
деніе ягодъ отъ кистей; для броженія красныхъ 
винъ принять приборъ- самый немногосложный 
и удобный. Вслѣдствіе этого нолучены были 
красныя вина весьма удовлетворительнаго ка
чества. Производство бѣлыхъ винъ было не 
столь удачно. Въ нихъ оказывается нѣкоторый 
непріятный гущевой вкусъ, дляустраненія кото
раго впрочемъ приняты мѣры. Въ администра-
тивномъ отношѳніи Магарачское училище под
чинено директору Имаераторскаго Никитскаго 
сада. Посвѣд. прих. сп. 1858 г., во всѣхъ по
селках*, находящихся въ предѣлахъ Магарач-
скаго урочища, числится 144 д. об. п. , ве-
ликороссовъ, малороссов*, подяковъ и ино-
странцевъ. 

(БабліограФІЯ: Крым. с б . Ксшісна, с. 179; Montandoii, Guide 
du voyageur en Crimée, p. 140—145; Koch's K r i m und Odessa, 
109—110; Dubois de Montpéreux , Y l , p. 57; Keuilly, p . 24; 

Скальковскаго, С т а т . Новоросс. крав, H , с. 295; Ж. M . V. И м . , 
1848, N 8 , 1856 г . , I . 58, с. 149—174, Ж. М . Вв. Д . , 1831, т . 
5, с. 156; Кеслеръ, п у т . въ Крым. с. 198; Новоросс. Калевдарь 
ва 18S1 г . , с . 358). 

М а г а р о , селеніе (каз.), Тифлисской г., 
Сигнахскаго у. и участ., въ 4 в. къ ю.-з. 
отъ у. г-да по почтов. тракту изъ Сигнаха 
въ Тифлисъ, при родниках*. Ч . ж. 2,087 д. 
06. п. , 350 дв., 4 правосл. церкви, ежене
дельные базары. -

М а г д а д и н ж н с к і й к а м е н ь , гора, въ 
Уральском* хр . , Пермской г., Верхотурскаго 
у., въ дачах* Николаепавдинскаго зав., въ 
42 в. къ ю.-з. отъ завода. Камень состоит* 
изъ тальковаго сланца, переходящаго вь хло
ритовый. Въ горѣ находится оставленный 
Молдалининскій желѣзный рудник*; руда со
стояла чаетію из* магнитнаго желѣзияка, болѣе 
же изъ бураго u глиннстаго желѣзняковъ. Руд
ник* разработывалея только въ 1824 г.; руды 
вынуто 21,816 пуд., при 10*/2 фунт, содер-
жанія въ пудѣ. 

_ ( Г . Ж. 1833 г . , ч. I , с . 147, 168, 176, 1837 г . , ч. 1, с. 246; 
Rose, Веіве I , 382; Zerrenner, Brdkund. d. g. Perm. I I , 208; 
В. n . H . X X I I , 7 ) . 

МагедЯНЫ, мѣст. (влад.), Виленской г., 
Свенцялскаго у., нодъ 55° 15' с. ш. и 44° 6' 

в. д., кь с-в. отъ у. г-да, при р. Концяр-
жинъ. .Утвержено мѣстечкомъ в* 1825 г., на 
основаніи привилегіи Станислава-Августа отъ 
1786 г. Ч . ж. 180 д. об. п., 31 дв., католич. 
костелъ. 

(Город, посед. ч. I , о. 191; Коревъ, Ввл«а. г . , с . 740). 

М а г и - д а г ъ , гора въ побочном* хребтѣ 
главнаго Кавказ, хр . , названной нами Са-

I мурскішъ Кавказом* (см. Кавказ*), Дагестан
ской обл., Самурскаго окр., под* 41°33' с. 
ш. и 64°54' в. д., имѣетъ абс. выс. 12,447 
фут. 

(Ходзько, геогр. подож. в высоты, с. 18). 

М а г м у р Т Ы , гора въ Мал. Кавказе, въ 
отрогѣ Гокчинскаго хр. (см. Кавказъ) Тиф
лисской г., Елизаветпольскаго у., подъ 40°52' 
с. ш. н 6 3 ° 2 Г в. д., ияѣетъ абс. выс. 
3,876 фут. 

(Ходзько, геогр. подож. в в ы с , с. 4 ) . 

М а г М Ю Т Ь І , племя Русской Америки, 
относящееся къ одной народной группе с* 
Конягами (см. это сл.) и обитающее между 
pp. Кпжунякъ и Кппунаякъ, рукавами Квих-
пака. По разсказамъ, Магмюты живутъ въ 
жилищахъ, вырытых* въ землѣ, куда спу-

і скаютея черезъ дымовыя отверстія, и нахо
дятся въ междоусобіяхъ почти со всѣми сво-

і ими сосѣдями. 
і (Загоскивъ, пѣш, on., 11, 17; Koppen, Knss. gee. В о т . , p. 
• 55; Holmberg, ethn. Skizze, p. 283). 

М а г н и т н а я г о р а : i ) гора (у батпеи-
' ров* Улу-утассы-тау), Оренбургской г., Верх-

неуральскаго у., въ 8 в. к* с.-в. огь крѣп. 
Магнитной, близь р. Урала. Гора представ-

! ляетъ обильное мѣсторожденіе магнитнаго же-
I лѣзняка, который образуетъ большую жилу 

въ полево-шпатовом* и діоритовочъ порфи-
рахъ. Рудою пользуется одяпъ только Бѣло-
рѣцкій зав., лежащій отсюда вь 90 вере. ; 
руды ежегодно добываютъ до 650 т. пуд., 
съ содержаніемъ отъ 60 до 70°\о. Высота 
Магнитн. горы до 1,947 р. ф. надъ ур. м. 

(Hose, Reise nach dem U r a l , If, 180; Щуровсків, Урал, др. , 
с. 337, 361; ЧереышааекШ, Прово*, г. , е. 403; Гор. Жур. 1833 
г , ч. I . с т . 475, 1860 г . , ч . ( . с т р . 23; Hofmann п. Hemiers., 
Reise п . d. S ü d - U r a l , 27). 

2) гора, Пермской г.; см. Высокая гора. 
(Къ евбл.: Herrmann Ural I , 303; И о п о п , ю з . on. Первск. 

г. , I , 3 0 ) . 

3) гора, Пермской г. Верхотурскаго у., въ 
35 вер. отъ Нижнетуривскаго зав., на лѣв. 
стор. р. Иса, отдѣляется рч. Сухой отъ горы 
Качканара и возвышается падь Исояъ про
тив* устья рч. Лабаски. На ю.-в. стороне 
Магн. г. уже вь 1770 г. были открыты же
лезняки и болыніе магниты. 

(Попова, х о з . оп. Пермс. г . , 1, 27). 

М а г н и т н а я станица, Оренбургскаго № 6 
казачьяго полка, Оренбургской г., Верхне-
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уральскаго у., въ 57 в. отъ у. г-да, по 
тракту отъ Оренбурга въ Омскъ, при р. Ура
ле. Ч . ж. 1,539 д. об. п. , 252 дв., 2 правосл. 
церкви, почтовая станція, ярмарка 8-го іюля 
H базары по воекресеньямъ. Названіе евое 
получила отъ близь нея лежащей горн Ма
гнитной, Станица основана въ первой полов. 
Х У І І І в., при проведеніи Орской дистанціи и 
нмѣда тогда крѣпость. 

(Рычковъ, въ е ж е н ѣ с сочив. 1762, I I , 239; его же Топогр. 
Оревб. г у б . , I I , 144). 

МагнИТОКая гора, въ Уральскомъ хр . , 
Оренбургской г., Троицкаго у. , въ дачахъ 
Златоустовскаго округа, къ з.-ю.-з. охъ за
вода, начинается оть лѣв. бер. рч. Бол. 
Сатки, противъ горы Зюраткуль, и оканчи
вается при впаденіп рч. Черной слѣва въ рч. 
Бол. Кувашъ. Гора, направляясь отъ ю.-з. къ 
с.-в. , вся состоитъ изъ зейенаго камня двухъ 
измѣненій: діорита и діоритоваго норфира, 
безпресташю лереходящихъ одно въ другое. 

( Г . Ж . 1837 г . , 111, 199). 

МагОЛЬМСКая, бухта иди гавань, по 
эстонски Жаупсаре-Саддамъ въ Финскомъ зал. 
Эстляндской г. Везенбергскаго у . , въ 6 вер. 
къ в. отъ зал. Еунда. Гавань углубляется въ 
прибрежье на 1 вер. къ ю . , при шир. 400 
саж. и глуб. отъ 16 до 18 ф. н защишеиа 
отъ всѣхъ вѣтровъ, кромѣ сѣверпаго. Она мо- '. 
жетъ вмѣетнть только до 20 средп. величины j 
кораблей. Гавань въ нрежнія времена произ- 1 
водила небольшой каботажъ мѣстпыми ироиз-
веденіями: хлѣбомъ и водкою. Пасторатъ и 
ииѣніе Маголъмъ находятся въ 1 мплѣ отъ моря. 

(Hupel, I I I , 477 ; K l i n t , p . 114; Stuckenberg, Hydr. , I I , 57, 
V I , 30). 

МаГОМетъ-ЮртОВСКая станица 9-ой 
бригады, 1-го Сунженскаго полка, въ Терской 
обл. Ннгутевскаго окр., въ 23 в. отъ Моз
дока. Ч . ж. 1,544 д. об. п., 277 дв., нрав, 
церковь, почт, станція. Казаки здѣсь весьма 
зажиточны; сѣютъ много пшеницы и занима
ются пчеловодствомъ, содержать много скота, 
имѣя обширный пастбища и луга. Медь и 
пшеницу продаютъ въ Моздокѣ. 

( Г а з . Кавказъ 1861 г . , N 82, с. 442). 

Маг-ОСТрОВЪ (на нѣкот. картахъ Мяг-
островъ), островъ изъ Онежскихъ шхеръ, близъ 
зан. береіа Онежскаго зал. въ Бѣломъ м., Архан
гельской г. Онъ камениетъ, покрыть песчано-
землистымъ и тундриетымъ слоемъ; на немъ 
произрастаотъ мохъ, сосновый лѣсъ н листвен
ница. Ос-въ покрыть горами отъ б до 10 с. 
выс. Дл. его до 9 в. 

( Р е і в е к е , Г в д р . опвс. Сѣверв. бер. Р о с с , I , 234). 

МадаевО, село (каз.), Нижегород. г., Луко-
яновскаго у. 5 въ 25 в. къ ю. отъ у. г-да, при 

р. Алатырѣ и Мадаевѣ. Ч. ж. 3,468 д. об. п. , 
320 дв., 2 церкви, еженедѣльн. базары. Село 
это, по случаю истребленія г-да Лукоянова 
пожаромъ, въ 1817 г. сдѣлано уѣзднымъ го
родомъ, всдѣдствіе чего Лукояновскій уѣздъ 
стаіъ называться Мадаевскимъ, но въ 1820 г. 
Лукьяновъ опять возстановленъ, а М . уиразд-
ненъ. Жит. села занимаются тканьемъ рогожъ. 

( Г о р . восед. , ч. I I I , стр. 311; Яіур. M. В в . Дѣдъ 1858 г . , ч. 
X X V I I I , отд. I I I , С. 48). 

Мада-тапа, озеро и гора. 
1) Озеро лежитъ въ ю.-в. части Ахалцих-

скаго у., Кутаисской г., которая здѣсь на
зывается Духоборьемъ, близь границъ Алек-
сандропольскаго у.; окружн. его отъ 10—12 
вер., тлубина незначительна. 

2) Гора въ Мал. Кавказѣ, вь Мадата-
нинскомъ горномъ узлѣ (см. Кавказъ, T. II , 
стр. 397), Мадатапинскій горный узелъ есть 
кряжъ отдѣляющій Ахалцихскій у. отъ Алек-
еандропольскато; онъ не отличается ни 
значительною крутизною, ни болыпимъ воз-
вышеніемъ надъ равниною, лежащею у его по
дошвы. Черезъ хребетъ проходить дорога изъ 
Александрополя въ Ахадкалаки, и высота пе
ревала, на которомъ лежитъ и озеро Мада-
тапа, имѣетъ абс. выс. до 6,777 фут.; по
этому кажущаяся незначительность высоты 
горъ происходить отъ значительной высоты 
равнины, лежащей у подошвы. Гора Мада-
тапа, подъ 4 1 ° 1 3 ' с. иі. и 6 1 ° 2 8 ' в. д., 
имѣетъ абс. выс. 8,905 фут. 

{ В . С т . Эрввав. г у б . , с 18} В. С т . Кутаис. гевер.-губерв. , 
с 34; ходзько, геогр. подож. в высоты, с. 18; Кавв. Кадевд. ва 
1855 г . , отд. I I I , с . 103). 

Маджадія, гора въ Мал. Кавказѣ 
въ Ахалцихской котловинѣ, Кутаисской губ., 
Ахалцихскаго у., нодъ 41°27' с. ш. и 6 1 ° 1 2 ' 

I в. д., пмѣетъ абс. выс. 7,434= фут. 
(Ходзько, геогр. водож. и в ы с , с 18). 

j Мадзкалинда, иначе Магджалинда или 
! Джолонга, . мысъ на ю.-з. берегу Охотскаго 

моря; это есть первый мысъ къ с. отъ устья р. 
! Уды, подъ55° 1 8 ' с . ш.; онъ имѣетъболѣе 700 ф. 

выс. и почти отвѣсно падаетъ въ море. Своимъ 
фантаетическнмъ образованіемъ, представляю* 
щимъ на выеотѣ какъбы колоссальное, разрушен
ное зданіе, онъ отличается отъ всѣхъ другихъ 
мысовъ, и невидимому есть самый высокій на 
этомъ берегу. Къ югу отъ него, до рѣки Уды 
берегъ склоняется отлогою низмеішостію, да
леко отмелою. Грунтъ отмели вязкій и тини
стый иль. Къ с. отъ мыса идетъ рядъ уте-
совъ, прорѣзанныхъ оврагами, но коимъ те
кутъ рѣчки, при впадеиіи въ море уходящія 
въ каменья. 

(Гидр. З а я . к г a u . Тѣбевькова, с. 145—146,* в таит, же 
широты в додготы и ѣ с т ъ , с . 17; Ивддевдорфъ, 1, 119). 
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М а д ж а р ъ или Мажаръ (вт, русев, перев. 
Палласа Мажахъ), озеро Енисейской губ. Ми-
нусинскаго окр. , принадлежащее къ системѣ 
р. Тубы, пр. пр. Енисея. Дл. его 12 вер., шир. 
до б вер. Берега озера гористы и лѣсисты; 
на немъ нѣсколыго лѣсистыхъ ос-въ. Озеро 
весьма богато рыбою, между прочимъ вт, немъ 
водятся осетры и окуни, таймени п щуки, 
а на берегу его соболи, бобры л выдры. Изъ 
озера течетъ р. Мажаръ, которая после 20 
вер. теч. къ ю.-з. впадаетъ съ пр. стор. въ 
р. Казыръ. 

( П а л а с » , п у т . , I l l , ч. 1-Я, ОТ. 519; Bitter Asien, I , 1024; 
Риттера, Азія, I I I , 442; Stackenberg, H y d r . , I I , 484, V I I , 364; 
Г. Ш. 1836, I I I , 284). 

МадЯЕСары, развалины города Ставро
польской г., Пятигорскаго у., при впаденііі 
р. Буйволы въ Куму, на лѣв. берегу послед
ней, близь с. Прасковеи (во 124 в. отъ у . 
г-да). Кдапротъ, пОсѣтивпгій развалины въ 
1808 г., говорить, что всѣ ученые изслѣдо-
ватели ошибочно приписывают* построеніе 
этаго города Венграмъ, которые называют* 
себя Маджарами. Он* производить имя Мад
жаръ отъ древняго татарскаго слова, означа
ющего <каменное зданіе>, и доказывает!,, 
что Маджары построены и были обитаемы 
Кипчакскими татарами. Въ доказательство Кл, 
приводить сходство формы зданій и надгроб-
ныхъ памятниковъ, надписи, характеризующая 
татаръ магометанъ, монеты, чеканенныя въ 
Сараѣ, гдавн. городѣ татаръ кипчакекпхъ, и 
наконедъ, извѣстія восточныхъ писателей. Такъ 
въ исторіи <Дербендъ-Намэ> говорится, что въ 
началѣ П-ro вѣка гиджры (т. е. въ ѴТІІ  в, по Р . 
X . ) Больтіе и Малые Маджары были значи
тельными городами; о них* какъ о городах* 
упоминают* Абулгазы-ханъ (1282 г.) и Абул-
феда въ своей географіи (1321 г.); наконецъ, 
и Русским* Маджары были известны, какъ 
торговый городъ, еще въ 1319 г., когда сюда 
было привезено тѣло кн. Михаила Тверскаго, 
замучениаго въ ордѣ. Маджары, вероятно, 
кончили свое существованіе около 1400 г., 
въ эпоху междоусобных* войн* Кнпчакскаго 
царства. 

(Reineggs, I , 6 6 - 7 8 ; Güldenstädt's , Reise, I I , 27; Falk R. I , 
101; Pallas 2-d. voy. I T , 18, I I I , 24; KlaprotH, v o j . , I I , 142; 
тоже аа нѣи. а з . , I , 102, 434; Güldenstädt Beschr. ed. Klaproth 
p. 130; Kuppfer, Rapport snr un voy. dans les envir. du mont 
Klbronz, 4; Baer und Helmers., Beitr., I V , 57—96; Ставропод. 
губ. въ-дом. 1836 г . , N 12—20; Зубовъ, карт. Кавк., I I , 79; газ. 
Кавказъ 1849 г . , N 18). 

МаДЖра (по подроб. картѣ Кавказа Шард
же), р. пр. пр. р. Кубани, Кубанск. обл., Верхяе-
Кубанскаго ириставства, выше укр. у Каменнаго 
моста. Въ ущельѣ ея, окруженном* со всѣхъ 
сторон* торами, находятся 3 квадр. гробницы, 

стоящія рядомъ и сложенный изъ тесанаго 
дикаго камня, выпг. въ 21/* арш., съ кров
лями, безъ надписей, съ окном* въ каждой 
изѵг-нихъ. Тутъ же, на с.-з. скат^ горы, 
видна подобная гробница с* конически пи
рамидальною крышею; кромѣ окна въ ней есть 
дверь и на сторонѣ. сей послѣдпей латинская 
надпись, изъ которой Абихт. разобралъ слова 
Fausta fortuna. 

( З а п . Аріеод. О б щ . , I X , с . 389). 

Маѳта, р. , Новгород, г., Крестецкаго у., 
прит. оз. Ильмень. Беретъ начало близъ с. 
Пырицы. Напр. къ ю.-з., д.т. теч. 38 вер., 
шир. 2 до 15 саж., глуб. 1 до 2 арш., дно 
песчаное. Берега круты и возвышены." Мѳль-
ницъ 3. По рѣкѣ производится небольшой 
сплавь лѣса. 

( В . С т . Новгор. г . , о. 41). 

М а ж а р о в с к І Й Ж а й д а и ъ , село, Сим
бирской г.; см. Майдань Мажаровскгй. 

М а з а , пазваніе нескольких* сел* в* нри-
волжскомъ крае: 

1) М. Труевстя (Нарыгикино), село (удел.), 
Саратовской г., Волгскаго у., въ 32 в. къ с. 
отъ у. г-да, при рч. Мазе. Ч . ж. 1,508 д. 
об. п., 140 дв. 

2) М. Юловская, село (уділ.), Саратовск. г., 
Волгскаго у., въ 30 в. кг, с.-с.-в. отъ у. .г-да, 
при рч. Мазе. Ч. ж. 2,087 д. об".'гг., 228 дв. 

3) М. Сосновая (Старая Маза, Покровское), 
село (каз.), Саратове, г., Хвалынск, у., в* 15 
вер. къ з. отъ у. г-да, при рч. Мазе. Ч . ж. 
2,236 д. об. п., 317 дв., православная цер
ковь и раскольничья молельня. 

4) М. Окатная (Окатное), село (каі) , той 
же губерніи, Хвалыяекаго у., въ 30 в. кь з. 
отъ у. г-да, при руч. Жиломъ. Ч. ж. 1,509 д. 
об. н., 220 дв. 

5) М. Верхняя, село (влад.), Симбирс. г., 
Сызранскаго у., въ 43 в. въ ю.-з. отъ у. г-да, 
при р. Мазе. Ч . ж. 1,551 д. об. п., 213 дв. 

Ж а з а л о в о , (Мазолово), дер. (влад.), Вла
димирской г., Ковровскаго у., вь 32 в. отъ 
у. г-да. Ч . ж. 217 д. об. п., 29 дв. Жители 
этой деревин, и окружающих* ее ееленій, 
кроме хлебопашества промышляют* исключи
тельно прпготовлеиіечъ рѣшетъ. Отъ деревня 
п вся местность получила названіе Мазальщпны. 

( Ж . М. В . Д. 1838 г . , т . X X X I I , отд. I I I , с. 54). 

МазаДОВСКІЙ (также Мазоловскій, вь 
Матер, для Стат. 1841 г. Мочаловекгй; во 
всех* сочиненіях* показан* Преображенским», 
а въ Памяти, кн. Могилеве, г. на 1861 г. 
показан* Возпесенстшъ) жепскій 3-го класса 
монастырь, Могилсвской г., Мстпславскаго у., 
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въ 10 в. отъ у. г-да, при с. Мазоловщизнѣ. 
Основанъ въ 1665 г. Маріамною Суходоль-
скою, дочерью Мстиславекаго стольника, ко
торая, построивъ здѣсь храмъ Преображевія 
Гоеподня, приписала къ обители 3 деревни; 
даръ этотъ былъ утвержденъ въ 1678 г. на 
польскомъ сеймѣ. Въ 1727 г. монас. заняли 
уніаты-базиліаны, но въ"1778 г. опятьучре-
жденъ здѣсь православный женскій мон. Въ 
1799 г. монастырь и церковь были возобно
влены графинею Чернышевою. Наканунѣ дня 
Вознесенія Господня сюда бываетъ крестный 
ходъ изъ Николаевскмо (см. это сл.) муж. 
Мстиславекаго мон. съ пконою Тупичевской 
Богородицы, которая и остается здѣсь до 9 чет
верга по Пасхѣ , въ этотъ же день обратно 
переносится въ Мстиславль. Въ этомъ же уѣздѣ 
находился на р. Напоты Жазаловскій базплі-
анскій муж. монастырь во имя Успенія. 

(Истов. Рос. Іерар., ч . V , с т . 36; Матер, для Стат. 1841 г . , 
отд. I , с. 27; Ратшянъ, « о н . в п е р к . , с. 178; Нанят, кв. Morn-
дев, г . а а 1861 г . , отд. I , с . 1, отд. I I I , 87) . 

МазаЛЬСБОе болото Могилевской г., Го-
рецкаго у., между с. Сокольнею и Нов. Смы-
чннымъ, простирается на с. вдоль рч. Буки 
къ с. Нов. Бѣлицы; дл. имѣетъ 25 в., шир. 
5 в. Изъ с. Неклюдова въ Радомлю черезъ 
него проходитъ проселочная дорога. 

( В . С т . Могвдев. г у б . , с. 37). 

ЖазеПИНЦЫ, село (влад.), Еіевской г., 
Васильковскаго у., въ 40 в. отъ у. г-да, при 
р. Еамянкѣ. Ч . ж. 538 д. об. п. , 125 дв.; 
церковь Св. Николая, осн. въ 1790 г. Здѣсь 
надъ р. Еамянкою находится зам чище; по пре-
данію, оно насыпано Палѣемъ, но потомъ 
отнято у него Мазепою. Дорога, идущая отъ 
с. Полога до Мазепинецъ, называется Мазе-
пинымъ шляхомъ. Въ нач. X V I I ст. село на
зывалось хуторомъ на Камяпкѣ и принадле
жало Николаю Мазепѣ Еаледыньскому. 

(Фувдукдеа, Обозр. когвдъ в вадовъ Кіев. г . , с. 29, 34; Кісв . 
губ. вѣд. 1846 г . , N 38; Ноіплевичь, Сказав, о наседев. вѣсти. 
Кіев. г . , 508). 

МазИЕИНа, деревня (каз.), Курской г., 
Корочанскаго у., въ 13 в. отъ у. г-да, при 
р. Коренѣ. Ч . ж. 1,549 д. об. п., 13 дв. 

МазуНИНО, село (удѣльн.), Вятской г., 
Сарапульскаго у. , въ 24 в. отъ у. г-да, при 
р. Момылевкѣ. Ч . ж. 1,774 д. об. п., 199 дв. 

М а з у р к а (Никольское), село (каз.), Воро
нежской г., Новохонерск. у., въ 74 в. къ в.-с.-в. 
отъ у. г-да, но Саратовскому почтов. тракту, 
при р. Мазуркѣ. Возникло въ концѣ Х Ѵ Ш в. 
Ч , ж. 3,832 д. об. п., 459 дв., еженедѣлыю 
базары,. 3 ярмарки: 2-го февраля, въ 10-ю 
пятницу по Пасхѣ и 1-го сентября. На нихъ 
привезено: въ 1860 г. на 20 т. р.', въ 1863 

г. на 14 тыс.; продано: въ 1860 г. на 8 т. 
р . , въ 1863 г. на 4 т. р. 

( З а п . И . Р. Геогр. О б . , X I I , 322; Воровеж. губ. вѣд. 1861 
г . , Ж 17, с. 194). 

ЖаЙдаНЪ: 1) M . (Спасское), село (каз.), 
Казанской г., Свіяжскаго у., въ 36 в. отъ 
у. г-да, при р. Сулицѣ. Ч . ж. 2,365 д. об. 
п., 345 дв., еженед. базары. 

2) Ж. Крутой, село (каз.), Нижегородс. г., 
Арзамасск. у., въ 26 в. къ с.-с.-в. отъ у. г-да, 
при прудахъ. Ч . ж. 1,902 д. об. п. , 232 дв., 
2 церкви. 

3) Ж. Учуевскій, иначе Теплый, село (каз.), 
Нижегородской г., Лукояновскаго у., въ 63 в, 
къ ю. оть у. г-да, при р. Учуевкѣ. Ч . ж. 
1,736 д. об. п. , 214 дв. 

4) Ж. Басшевъ, село, той же губ. и уѣз. , 
см. Василевъ Жайданъ. 

5) Ж . Тольскій, село (каз.), Нижегородск. 
г., Лукояновскаго у., въ 14 в. къ ю.-в. отъ у. 
г-да, по почтовому тракту изъ Арзамаса въ 
Саратовъ, при р. Ежати и Маскалейкѣ. Ч . ж. 
2,792 д. об. п . , 397 дв., 2 училища. Въ 
1768 г. здѣсь находился поташный казен. 
заводъ, могшій дать 600 п. поташу. Окрест
ности села изобилуютъ сѣрнымъ колчеданомъ. 

(Палласъ, п у т е ш . , I , 92). 

6) Ж. Сшарокорсаковскій (Сучкиискгй), 

село (каз.), Пензенской губ., Инсарскаго у., 
въ 25 в. отъ у. г-да, при р. Еосоуркѣ, по 
торговому тракту изъ Инсара въ Нижегород
скую губ. Ч . ж. 2,050 д. об. п. , 275 дв., 
базаръ. 

7) Ж. Старосивилъскій (Жѣтки), село (каз.), 
Пензенской г., Инсарскаго у., въ 6 0 . в. отъ 
у. г-да, при р. Лѣткѣ, по торговому тракту 
изъ Инсара въ Нижегородскую губ. Ч . ж. 
2,147 д. об. п., 300 дв., базаръ. 

8) Ж. Лемдяевскіи (Сверчковъ), село (каз.), 
Пензенской г., Инсарскаго у., въ 70 в. отъ 
у. г-да, при р. Рудпѣ . Ч . ж. 1,735 д. об. п., 
229 дв. , училище. 

9) Ж. Уиуевскій (Жасловъ), село (каз.), 
Пензенской г., Инсарскаго у . , въ 25 в. отъ 
у. г-да, при р. Унуѣ. Ч. ж. 1534 д. об. п., 
223 дв. 

10) Ж. Казенный (Спасское), село (каз.), 
Пензенской г., Наровчатскаго у., въ 23 в. 
отъ у. г-да, при pp. Сентмѣ и ПІуварлейкѣ. 
Ч . ж. 2,250 д. об. п., 348 дв. 

11) М. Лухменскт (Покровское, Вшивый), 

село (каз.), Пензенской г., Наровчатскаго у., 
въ 35 в. отъ у. г-да, по коммуннкаціонному 
тракту изъ Ниж. Ломова въ Инсаръ, яри 
рч. Вшивкѣ. Ч . ж. 1,934 д. об. п., 277 дв. 
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12) M. Ееретлеевскій (Рождественское), 
село (каз.), Пензенской г., Наровчатскаго у., 
въ 30 в. отъ у. г-да, при р. Керетлейкѣ. Ч . 
ж. 1833 д. об. п. , 231 дв. 

13) Ж. Шадымскій (Еозьмодемьяиское), 
седо (каз.), Пензенской г., Наровчатскаго у., 
въ 25 в. отъ у. г-да, при р. ПІадымкѣ. Ч . 
ж. " 2,808 д. об. п., 415 дв. 

14) Ж. Яніуженскій (Никольское), седо 
(каз.), Пензенской г., Наровчатскаго у., въ 
18 в. отъ у. г-да, прп р. Ишкѣ. Ч . ж. 2,244 
Д. об. п. , 326 дв. 

15) Ж. Шегтъ, село (влад.), Симбирской г., 
Ардатовскаго у., въ 40 в. къ ю. отъ у. г-да, при 
р. Чуварлейкѣ. Ч . ж. 1,609 д. об. п., 225 дв 

16) Ж . Жажаровскій, седо (удѣл. и лашм.) 
Симбирской г., Еурмишскаго у., въ 34 вер 
къ ю. отъ у. г-да, при овратахъ, по лочтов 
тракту изъ Симбирска въ Курмышъ. Ч . ж, 
з , 738 д. об. п., 488 дв. 

М а Й Л Ы К Ъ , горькосоленое озеро, Орен
бургской г., Челябинскаго у . , въ башкирской 
дачѣ Сартской, имѣетъ въ окруж. 12 в., дл. 
41/» в., шир. 2*/г в. 

(ЧеремшанскШ, Оренбург, г у б . , с. 61). 

Маймаканъ, р. , Якутской обл., лѣв. 
пр. Май. Беретъ начало на сѣв. склонѣ Ста-
новаго хр. , въ зіалоизвѣстной части его, на
зываемой Джугджуръ, двумя истоками (Ин-
дамгу и Авуламджи). Общее напр. къ е., дл. 
теч. отъ 200 до 250 вер. Теч. рѣки весьма 
быстро и извилисто; мѣстами есть пороги и 
острова, заросшіе тополями, березами, таломъ 
п черемухою. Долина рѣки очень широкая и 
ровная; горы, ея образующія, состоять преиму
щественно изъ амфиболита. Рѣка разливается 
вееною по всей Холинѣ до 1 в. шир. и въ 
это время производятъ бодьшія опустошенія 
размявомъ своихъ береговъ и ос-вовъ. Въ 
рѣкѣ ловятся таймени, сиги и окуни. Жите
лей по Манмакану мало; всѣ они тунгусы j 
Аянскаго вѣдомства. Прит.: Нагимъ (пр.), j 
Тумъ (лѣв.), Васэ (пр.), Чуниканъ (лѣв. па 
картѣ Чуглпканъ). 

(ІІавдовскій, въ З а п . С и б . о т д . , V I , 22). 

Маймавса, р. , одинъ изъ рукавовъ 
дельты Сѣв. Двины, отъ которой отделяется | 
3 вер. ниже Соломбалы. М . нротекаетъ между ! 
ос-ми Бревенннкомъ и Линскпмъ прилутомъ 
съ одной и Соломбальскими и Повракудь- j 
скимъ съ другой стороны, и впадаетъ въ 
Кузнечиху послѣ 13 вер. теч. Шир. М. отъ 
100 до 200 саж., но въ одномъ мѣстѣ M . 1 
съуживается до 40 саж. Глуб. отъ 30 до 18 j 
ф. М . принимаетъ въ себя три рѣки Двин- | 

ской дельты, а именно Курью п Повракулку 
съ прав, стороны и Мал. Кривякъ съ лѣвой. 
Берега М . вездѣ приглуби. Н а лѣв. стор. 

; рѣки, на ос. Бревеннпкѣ находится Маймах-
синскій лѣсопильный зав. (Бѣломорской К 0 ) , 

j па которомъ въ 1861 г. распилено до 35 т. 
I деревъ, получениыхъ изъ Архангельской и 
I Вологодской губ. Досокъ получено до 200 т. 

штукъ на 79,000 р. , сбыть за границу. Рабо
чихъ 100 человѣкъ п 1 паровая машина. 

(Литве 4-кр. п у т . , I , 145; Stuckonberg, I I , 62, 131). 

М а Й М И С Т Ы . Такь въ С.-Петербургской 
губерніи Русскіе называютъ Фииновь нроте-
стантскаго исповѣданія, какъ Эвремёйсетъ 
(Äyrämöiset), такъ и Савакотъ'. (Sawakot), 
которые оба принадлежать къ Карельскому 
племени. Сами себя они называютъ Suoma-
laiset, а языкъ свой Suomen-Kieïi. Русское 
пазваніе Маймисть происходить отъ финскаго 
Maa-mies п соотвѣтствуетъ немецкому L a n d 
mann: ибо Маа значить земля, a Mies мужъ. 
Въ томъ же смыслѣ въ Минской губ. употреб
ляется слово земляне (или земяне). 

( Р у к о п . зам. П . И. Кеппена). 

Майна, р. , Самарской и Казанской г-ій, 
лѣв. пр. Волги. Образуется изъ сліяяія рч. 
Тинкарки, Кокдалы и Красной, берущихъ на
чало на возвышенностяхъ Спасскаго у., близь 
дер. Налѣтниной, вскорѣ гюелѣ того входнтъ 
въ Ставропольскій у. Самарской г-іи, но въ 
большей части своего теченія служить грани
цею г-ій Казанской и Самарской. Общее наир. 
къ з., дл. теч. 70 вер. На послѣднихъ 8 вер. 
своего течевія M . судоходна. При устьѣ M . 
находится весьма важная пристань при еел'іі 
Старой Майнѣ (см. это сл.). Близь саиаго 
устья въ М . впадаетъ р. Утка. 

(Stuckenberg, Hydr, , V , 649; Судох. дор., I , пов. on., стр. 
И З ; В . О т . Самаре, г . , 35; Лаптевъ, мат. для С т . Kaaaacs. г . , 
80; Самар. губ. вѣд. 1851, N 5 ) . 

Майна: 1) Верхняя (Рождествено), село, 
(каз. и влад.), Самарской г., Ставропольская 
у., въ 130 в. къ с. оть у. г-да, при р. Майвѣ. 
Ч . ж. 2,187 д. об. п., 299 дв., 2 церкви. 

3) Ж. Новая, село (удѣльн.), Самарской г., 
Ставропольскагоу., въ 80 в. къс.-в. отъу.г-да, 
но Оренбургскому тракту, при р. Мал. Авралѣ. 
Ч. ж. 1,525 д. об. п., 167 дв., учшгаще, 
почтов. станція. 

3) Ж. Оредпяя (Никольское), село (каз. и 
влад.), той же губ. и уѣз., въ 135 в. къ с. отъ 
Ставрополя, при р. Майнѣ . Ч . ж. 1,295 д. 
об. п., 115 дв. 

4) Ж. Старая (Богоявленское), село (каз., 
удѣл. и влад.), Самарской г., Ставропольскаго 
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у. , въ 146 в. къіс.-с.-з. отъ у. г-да, по комер-
чеекому тракту изъ Симбирска въ 1 Казань, 
при р. Утко-Майнѣ, за 8 в. до впаденія ея 
въ Волгу. Ч . ж. 2723 д. об. п. , 479 дв., 
церковь, базары, небольшой чугунный зав. 
(Брадулиныхъ), на которомъ отливаютъ раз
ныя вещи для суконныхъ фабрикъ. Село Ста
рая Майна есть тлавный гіунктъ хдѣбнаго 
сбыта для сішерн. части уѣз. Ставрополь
с к а я , Самарскаго и частію Бугульминскаго, 
а также Спасскаго и Чистопольскаго (Казан, 
г.). Въ '/а в. отъ села находится пристань, 
которая существуете только во время разлп-
вовъ Волги, воды которой подходятъ къ са
мой пристани. Вь 4-лѣтіе 1859—1862 г. 
съ пристани отправлялось ежегодно средн. 
числомъ товаровъ 1,230,794 нуд. на 578,858 
р. , въ томъ чнслѣ хлѣба 1,194,007 иуд. на 
518,027 р. и поташа 13,579 нуд. на 23,677 
р. На пристани находится до 315 амбаровъ 
для ссыпки хлѣба. 

(Нейдгартъ, путеводнт. по В о д г ѣ , I I I ; Водга отъ Твери до 
А с т р . , о. 262; Самаре, губ. вѣд. 1882 г . , N 5 2 , 1853 г., N 33, 
1857, К 1 2 , 13). 

МаИНСЕІЙ рудникъ — оставленный мѣд-
ный и серебряный рудн., Енисейской г-іи, 
Мннусинскаго окр., на лѣв. бер. Енисея, зна
чительно ниже устья р. Уя. Рудникъ нахо
дится на довольно высокой горѣ, близь бе
рега Енисея и разработывался съ 1730 по 
1740 г. М . рудн. отстоялъ въ 65 вер. отъ 
Лугазскаго зав. и былъ самымъ богатымъ въ 
краѣ; онъ былъ оставленъ, какъ утверждают,, 
только потому, что рабочіе и администраторы 
рудника скрыли его богатство и завалили его 
нарочно, чтобы выйти изъ столь днкаго и 
уединеннаго мѣста. 

(Паддаса п у т . , H I , ч. 1-я, с, 580, 532; Гагеменстера, с т . об. 
С я б . , I , 238). 

МаЙНЪ, р . , Приморской обл., пр. пр. 
Анадыра. Напр. къ с , дл. теч. отъ 250 до 
300 вер. Рѣка эта весьма мало извѣстна. 

ССдовдова, ист. об. С и б . , I I , 212). 

МаИСТИСЪ-тави, гора въ главно мъ 
Еавказскомъ хр. , въ иобочномъ гребнѣ части 
названной нами Терскимъ Еавказомъ (см. Кав
казъ) Тифлисской г., Тіонетскаго окр., подъ 
42°36' с. іп. и 62°56' в. д., имѣетъ абс. 
выс. 13,427 фут. 

(Ходзько, геогр. полож. и высоты, с . 18). 

М а к а н р у Ш И или иравпльнѣе Маканъ-
руръ-асы (у Сарычева Шамритъ), ос-въ Ку
рильской гряды; считается 4-мъ съ сѣвера, 
но расподоженъ Н Е С К О Л Ь К О ВЪ сторонѣ, во
сточнее главной гряды, въ Охотскомъ морѣ, 
къ ,е.-з. отъ Овекатана. Средина ос-тва нахо

дится подъ 4 9 ° 5 2 ' с. ш. и 1 7 2 ь 9 ' в. д. Дл. 
ос-ва до 15 вер., шир. до 8. Островъ вы-
сокъ, гористь, утесистъ и приглубъ. Лѣса на 
немъ почти нѣтъ, но кое-гдѣ растутъ одна-
коже кедры, ольха и рябина. Озеръ и рѣ-
чекъ нѣтъ, но у береговъ много ключей. 
Ос-въ необитаемъ и гаваней не имѣетъ. Вер. 
въ 14 къ ю.-з. отъ ос-ва стоитъ отдѣлыіая 
скала Хай-нотка. Ос-въ осмотрѣнъ въ 1720 
г. Ив. Евренновыиъ,  Ѳед.  Лужинымъ и Гендр. 
Бушемъ. 

(Татариновъ, ооис. Кур. ос-вовъ, въ Мѣсяцесл. на 1785 г.; 
Pallas, S. N . B e i t r . , IV", 110; Шелеловъ, п у т . , I , 93; Сарычевт,, 
пут. , I , 160; Hermann Stat. v. Kusel. , 1790, p. 157; Крашеаан-
наковъ, ou. Kau'i. въ Ш л а . собр. уч. п у т . I , 150; Тебенькова, 
гидр, з а в . , с. 131; Словцовъ, ист. об. , H , 134). 

Макарове): 1) село (каз.), Воронежской 
г., Новохоперскаго у., вь 40 в. отъ у. г-да, 
при р. Савадѣ. Въ немъ въ 1804 г. было 
однодворцевъ 4,466 д. об. п., 360 дв. Нынѣ 
ч. ж. 5,767 д. об. п. , 672 дв., церковь, по
строенная въ 1773 г., 4 ярмарки: на 4-й не-
дѣлн вел. поста, 1 авг., 8 сентлб. и 23 
ноября; въ 1 8 6 1 — 6 3 г. средн. чис. еже
годно привозили на 53 т., продав, на 12 т. р. 

( З а п . И. Р. Геогр. О б . , X I I , 323; Воронеж, губ. въд. 1861 
г . , N 17, с. 194; В . О т . Воронеж, г у б . , свѣд. с п е ц . , с. 37). 

2) Ж. (Сернуръ), село (каз.), Вятской г., 
Уржумскаго у., въ 60 в. отъ у. г-да, прп р. 
Сердежкѣ. Ч . ж 768 д. об. п., 116 дв., 2 
церкви, по воскресеньямъ базары, ярмарки 
25 марта и 8 ноября, на которым въ 1856 
г. привезено на 4,500 р., продано на 
3,100 р. 

(Пашятя. вн. Вят. г. ва 1857 г. , с. 237). 

Макаровъ. мѣст. (влад.), Кіевской г. и 
у., въ54 в. къзап. отъ Кіева, при р. Здвижѣ. 
Оно извѣстно еще съ нач. X V I в., когда при
надлежало фамиліи Макаревичей, владѣвшей 
имъ до подов. X V I I в. Въ 1616 г. (1651 г.) 
здѣсь родился св. Дмитрін Ростовскій отъ 
казака Саввы Туптало и жены его Маріи Ми
хайловны. Мѣстечкомъ Макаровъ утвержденъ 
въ 1811 г., хотя носилъ это названіе и въ 
1795 г. ІІыпѣ здѣсь ч. ж. 1,391 д. об. п., 
197 дв., 2церкви, изъ коихъ св. Иліи основ, 
по второй полов. X V I I I в., а другая заложена 
только въ 1854 г., католич. костелъ, построен 
въ 1836 г., еврейская синагога, пивоваренный, 
кожевенный и кирпичный зав., ярмарки: 3 
яяв., 10 и 25 марта, 29 іюня, 1 авгус, 8 
сент., 9 октяб. и 1 нояб.; на нихъ приво
зится товара на 17,930 р., продается на 
11,420 р. Въ мѣстечкѣ находится дреияіЯ 
замокъ, окруженный валами и рвами .и съ 
признакомъ каиенвыхъ внутри поетроекъ. 
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Кроме юго въ дачахъ местечка есть валы, 
изъ коихъ одни пдутъ къ м. Рожеву, другіе 
къ Бышеву. Дл. ихъ до 30 вер., выс. 2 саж., 
шир. у основанія 5 саж., на верху 1 саж. 

(Фувдуклей, Еіев. г у б . , ч. I , 474; Его же, Обозр. п о г а н , а 
валовъ Кіев. г . , стр. 37-, Город, посед. ч. и, 469; Нохплеввчь, 
Оказан, о населен, мѣстн. Кіев. г., с 84; Паыят. кн. Шов. г. 
на 1838 г., с. 83, 263; Ж. М и н . Ва. Д. 18S3 г . , т . I X , с. 498; 
КІев. губ. вѣд. 1849 г. , N 30 а 1831 г., N 9 ) . 

Макарьевская: 1) муж. пуст., Архан
гельской г., Шенкурска го у., приписанная къ 
Троицкому мон., отъ коего лежитъ въ 15 в. 
Основан* въ 1671 г. старцемъ Германомъ, 
принесшимъ сюда образ* преп. Макарія Уп
асен скаго и построившаго здѣсь церковь во 
имя Воскр. I. X . Въ 1779 г. пустынь упраз
днена съ переводом* иноковъ въ Тронцкіп 
мон. и обращена въ приходскую церковь, сго
ревшую въ 1787 г. отъ молніи. Нынѣ здѣсь 
храмъ во имя Макарія Унженскаго, 2 корпуса 
съ кельями, скотный дворъ. 

( А р х . губ. вѣд. 1865 г . , N 38). 

2) мужская пустынь, близь уѣздн. г-да 
Свілжска, Еазанской губерніи, на высоком* j 
правомъ берегу рѣки Свіяги. Когда пустынь [ 
основана, свѣдѣній нѣтъ. Въ ней одна цер
ковь во имя Макарія Желто воде каго, въ ко
торой хранится древней, живописи икона преп. 
Макарія. Въ 1766 г. здѣсь скончался еп. 
Арсепій, отлученный отъ церкви и сосланный 
сюда на жительство. 

(Истор. Рѳс. Іерар. , ч. V , с. 43; Ратшннъ, Мон. н Церк., с . 
106; Лаптевъ, Казав. г . , с. 466; В. Ст . Казан, г . , с. 110; Волга 
отт, Т в е р в д о А с т р а х . , с . 214; Казан, губ. вѣд. 1846 г . , N 28, 
1848 г . , N 14). 

2) пустынь, Калужской г., Козельскаго у.; 
такъ называется по имени основателя Оптцна 
пустынь (см. это сл.). 

3) мужская: пуст. Костромской г., Кинешем-
скаго у. , при елободѣ Решмѣ, въ 23 вер. 
от* у. г-да, на берегу р. Волги. Она осно
вана въ X V в. св. Макаріемъ Желтоводскимъ, 
до изданія штатов* управлялась игуменами 
(в* 1667 г. игумен* Пптпримь), a послѣ 
1764 г. строителями. В* пустыни только 
одна старинная церковь во имя св. Троицы. 
Около монастыря 25 іюля бывает* ярмарка, 
па которую привозят* разныхъ товаров* па 
сумму до 28 т. р. сер.; особенно много при
возят* сукон* и полотен*. 

( И с т о р . Россінс. Іерарх., ч . V , с. 42; Ратшннъ моваст. и 
Церквв, с. 160; Федоровъ, Истороч. собравіе о боі-оепаеаемонь 
гр. Суждалѣ, с. 106; Волга отъ Твери до Астрахани, стр. Н О ) . 

Макарьевская пустынь, село (каз.), 
Новгородской г. и у. , въ 125 в. отъ Нов
города, вправо от* Московскаго шоссе. Ч . ж. 
5 д. об. п. , 1 дв. и церковь, въ коей подъ 
спудом* почиваютъ мощи преп. Макарія, осно-
вавшаго здѣсь муж. пустынь. Въней въ 1628 

г. было 2 церкви. До изданія штатов* была 
приписана къ Александропевскои лаврѣ, а 
съ 1764 г. обращена въ приходскую. Ны
нешняя церковь во имя Успенія основ., вь 
1761 г. и приписала къ селу 'Доброму. ' 

( И с т о р . Рос. Іерар. , ч. V , с. 38; Памят. кн. Новгород, г. 
на 1838 г . , приложен., е. 7 ) . 

Макарьевскій пѳрекатъ мель на р. 
Волге, Казанский г., Свіяжскаго у., нижеГу-
ляевскаго переката, открывается на 150 саж. 
Глуб. на ней в* межень 6 фут.; суда тяже
логрузный перегружаются для прохода черезъ 
нее. 

(Судоход. Дорожа., ч. 1, пзд. 1834 г. , с. 130). 

Макарьевское: і ) село (каз.), Вятск. г., 
Коте.іьннчскаго у., въ 32 в. отъ у. г-да, при 
р. Куринке. Ч . ж. 42 д. об. п., 7 дв., цер
ковь, по воскресеньям* базары, однодневные 
торжки 19 января, 8 іюля, 26 сентября н 
ярмарка съ 8 по 22 ноября, на которую въ 
1856 г. привезено на 6,500 р. , продано на 
980 р. 

(Памяти, кн. Вят. г. на 1857 г . , с. 236). 

2) Ш. (Притыки), село (влад.), Костром
ской губ., Варнавннскаго у-да, въ 15 верст, 
к* ю. отъ у. г-да, при р. ВетлугЬ. Ч. ж. 
158 д. об. H . , 37 дв., 2 церкви. При селе 
на р. ВетлугЬ находится пристань, с* кото
рой въ 1862 г. отпущено товаров* на 43,543 
руб., изь нихъ леса разпаго на 26,566 р. , 
дров* на 5,380 руб., смолы, дегтя и вару 
23,175 пуд. на 11,347 р., )гля 1,750 пуд. 
на 250 р. 

(Бѣляевъ, стат. опнс. церкв. Костром, эпархіи, 3S9). 

Макарьевъ единоверческій З класса 
муж. монастырь, Могилевской г., Гомельскаго 
у., въ 15 в. отъ у. г-да, при ручье, въ 2 в. 
отъ лев. бер. р. Ипутн, на Стародубском* 
коммерческомъ тракте. Монастырь основан*, 
как* полагают*, раскольниками м. Ветки во 
второй полов. X V I I I и до 1845 г. былъ рас
кольничьим*; в* 1845 г.,' по убежденію тог-
дашняго архіепископа Антонія, монастырь 
принял* единовѣріе, почему сделан* штат
ным* и возведен* на степень 3 класса; при 

! этом* упразднен* монастырь Чонскій, церков-
j ная утварь котораго, а также упраздненнаго 
j Лаврентьевскаго расколыінчьяго монастыря, 

передана въ Макарьевъ монастырь. Въ 1864 
г. в* монастыре 2 деревян. церкви, .ограж-
денныя каменкою оградою; въ церквах* за
мечательны по богатству риз* иконы Тих
винской Богородицы (цена 30,000 р.), пере
данная сюда изъ Чонскаго мон., и другая 
Владимірской (цена 15,000 р.), составляю
щая собственность монастыря. Съ 1845 г. 
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настоятели монастыря были архимандриты 
Гермогенъ и Гедеонъ (послѣдній с* 1861 г.). 
Въ 1864 г. въ монастырѣ было 2 іеромонаха, 
3 діакона и 9 послуншиковъ. 

(Изъ записка Секретаря Губерн. С т а т . Комитета г. С о 
колова, присланной въ геогр. Общ. 1864 г . ) . 

Макарьевъ - Желтоводекій-Тро-
И Ц К І Й мужской 2-го класса монастырь, Нп-
жегородской г., въ у. г-дѣ Машръевѣ, на 
неболыномъ пригоркѣ на лѣв. бер. Волги, ко
торая во время половодія окружаетъ стѣиы 
монастыря. Монастырь основанъ въ концѣ 
Х І Т в. прев. Макаріемъ, инокомь Печерскаго 
Нижегородскаго моя. , удалившимся на мѣето, 
извѣстное тогда подъ именемъ <желтый воды> 
или <желтые пески>. Здѣсь преп. Макарін 
основалъ обитель во имя св. Троицы, которая 
однако была раззорена въ 1439 г. татарами, 
при чемь преп. Макарій былъ взять въ плѣнъ 
и выпущенъ па свободу съ условіемъ не воз
обновлять обители. Послѣ этого преп. Ма-
карій ушелъ на р. Унжу, гдѣ и основалъ дру
гой монастырь Макаръевъ-Унжеискій. Мона
стырь оставался въ запустѣніи до 1620 г.; 
въ этомъ же году былъ возобновленъ инокомъ 
Аврааміемъ, бывшимъ Муромскикъ княземъ. 
Въ 1667 г. монастырь былъ окружепъ камен
ного стѣною въ 500 саж. окружностью, 9 
башнями и 2 воротами; стѣна эта выдержала 
осаду въ 1670 г. отъ шаекъ Разина и спасла 
жизнь иноковъ. Въ X V I I в. въ числѣ послу-
шниковъ монастыря былъ Никонъ, впосдѣд-
ствіи патріархъ Всероссійскій. Нынѣ здѣсь 
6 церквей, изъ коихъ соборь св. Троицы, 
средній куіюлъ его въ 1859 г. провалился и 
завалилъ всю внутренность. Вообще монастырь 
приходить въ упадокъ и ему угрожаете также 
опасность отъ безпрерывнаго подмыва бере-
говъ весенними разливами Волги. 

(Ист. Рос. Іер. , п. I V , с. 107; Ратшннъ, мон. и церкви, с т . 
359; Волга отъ Тверидо А с т р а х . , с. 197; Город. П О С О Л . , I I I , 314; 
Ниитегор. губ. вѣд. 1846 г . , N 64, 74, 1850 г. , N 49; Мат. для 
С т а т . 1841 г . , взд. М и н . Вн. Д., отд. I , с. 161). 

Макарьевъ-Унженскій, муж. 1-го 
класса (возведенъ при Ыиколаѣ I) монастырь 
Костромской г., близь у. г-да Макарьева на 
р. Унжѣ . Основанъ преп. Макаріемъ Желто-
водскимъ, пришедшим* сюда въ 1439 г. и 
скончавшимся въ 1502 г. Въ 1596 г. Фе-
доръ Іоанновичъ послалъ сюда боярина Хво-
стова устроить обитель, а царь Василій Іо-
анновичъ Шунскій снабдилъ обитель угодьями. 
Въ нач. X V I I в. инокиня Царица Марфа съ 
сыномъ своимъ Мнхаиломъ Ѳеодоровичеиъ прі-
ѣзжада молиться о возвращеніи Филарета, быв-
ишю тогда въ плѣну у Поляковъ; но всту-
ш е в ш своем* ва престол*, Михаилъ Ѳеодоро-

вичъ въ 1620 г. снова пріѣхадъ на покло
ненье мощамъ св. Макарія, въ память чего 
4 октября ежегодпо совершается соборная 
панихида. Въ 1669 г. пожаръ истребилъ всѣ 
монастырскія зданія и церкви; съ этого вре
мени начаты постройки каменныя. Нынѣ здѣсь 
7 церквей, изъ нихъ соборъ во имя Св. Тро
ицы, въ коемъ почивают* мощи въ богатой 
ракѣ преп. Макарія. Церковь Успенія пост
роена въ 1735 г. на томъ мѣстѣ, гдѣ былъ 
дворецъ, поставленный къ пріѣзду царя Ми
хаила Ѳеодоровича. Здѣсь  былъ одно время игу-
меномъ Св. Митрофанъ, Епископъ Воронежскій; 
во имя его устроенъ придѣлъ въ 1838 г. при 
церкви Благовѣщенія. Монастырь имѣетъ во 
владѣніи 253 десят. земли и мукомольную 
мельницу. Въ 1857 г. доходъ съ угодій про-

! стирался на 402 р. и кромѣ того кружечна-
го сбора 693 р. Позади монастыря на ноло-
випѣ горы въ часовнѣ находится св. коло
дезь, вырытый руками преп. Макаріемъ. Въ 
1864 г. монаховъ было 18. 

(Истор. Рос. Іерар. , ч . V , с. 39; М а т е р , для С т а т . 1841 г . , 
отд. I , с . 153; Ратшннъ, мон. и Церк. , с. 157; Кржнвободоцкіи, 
Костром, губер., с. 460 ; Костром, губер. вѣдом. 1846 г . , N 33, 
1847 г . , N 9 ; Н а м . кв. Костром, г. 1862, с. 319; Ж. М . Вн. Д. 
1839, X X X I I I , 214; Костроме, губ. вѣд. 1842, N 33, 1817, Ж 9; 
Макар, мон., с о с т а в , изъ подл, монас. бумагъ, Москва, 8, 1835). 

Макарьевъ, уѣз. г-дъ Нижегородской г. 
I. Г-дъ, нодъ 5 6 ° 6 ' с. ш. и 6 2 ° 4 4 ' в. д., 

въ 92 в. къ в.-ю.-в. отъ Нижняго Новгорода, 
на луговомъ, низменномъ берегу р. Волги, 
затопляемомъ водою во время разливовъ. М . 
пазначенъ уѣзднымъ городомъ Нижегородскаго 
намѣстн. въ 1779 г. изъ подмопастырской 
слободы Макаръева-Желтоводскаю монасты
ря; въ 1798 г. онъ упраздненъ, а въ 1804 
г. опять возстановленъ. Въ 1864 г. ч. ж. въ 
городѣ 1,675 д. об. п. (826 м. п.), изъ 
нихъ купцовъ 24, мѣщанъ 1,199; почти всѣ 
православные. Въ 1864 г. въ городѣ было 1 
правосл. церковь, муж. Макаръевъ-Желтовод-
скій монастырь (см. это сл.), домовъ 307 
(7 кам.), 1 лавка, харчевня, городская боль
ница, уѣздноо училище. Городу принадлежит* 
земли 4,525 десят.; доходъ на 1862 г. ис-
численъ въ 2,623 р. Жители зимою преи
мущественно нанимаются выдѣлкою сундуковъ, 

j сбываемыхь на Нижегородской ярмаркѣ ар
мянам* и бухарцамъ; ремесломъ этимъ зани
мается до 100 семействъ; сундуковъ выдав
ливается на 15 тыс. руб. Лѣтонь, многіе изъ 
жителей нанимаются въ судорабочіе и ловят* 
рыбу на Волгѣ, а во время Нижегородской 
ярмарки почти дсѣ уходить въ Нижній, гдѣ 
мужчины исполняют* должности чернорабо-

I чихъ, а женщины торгуют* овощами и аго-
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дами. Въ 1864 г. ремесленниковъ считалось 
только 14 (всѣ мастера). Заводовъ и фабрик* 
нѣтъ. Въ торгово.мъ отношении городъ не 
имѣет* почти никакого значенія, нослѣ пере
вода въ 1817 г. извѣстноіі Макарьевской яр
марки въ Нижній. Макаръевская ярмарка пер
воначально возникла въ видѣ сельскаго торга 
около монастыря, вскорѣ послѣ 1620 г.; уже 
въ 1667 г. ярмарка продолжалась по 2 не
дели, и сюда стали пріѣзжать купцы русскіе 
и иностранные. Доходъ съ ярмарки въ 1676 
г. простирался до 31/« тыс. руб.; доходъ 
этотъ первоначально принадлежалъ монасты
рю, но въ 1751 г. ярмарка окончательно 
взята въ казну, и въ 1755 г. былъ постро
енъ отъ казны деревянный гостиный дворь, 
приносившій дохода 1,600 р. годь; въ 1809 
г. вмѣсто стараго построенъ новый дворъ, 
состоявши изъ 3 камен. корпусов*, 24 камен-
ныхъ и 2,400 деревянныхъ лавовъ, кромѣ 
того купечествомъ отстроено 12 корпусовь 
и 1,800 лавокъ. Пожарь 1816 г. уничтожилъ 
эти громадным постройки и тогда съ 1817 
г. ярмарка перенесена въ Нижній Новгород/и | 
Ярмарочные обороты простирались въ 1697 | 
г. до 800 т. р . , въ 1790 г. до 30 милліон. ! 

руб. Нынѣ въ городѣ не бываетъ ни ярма
рокъ, ни базаровъ. Въ 1862 г. изъ 52 куп
цовъ торговалъ въ городѣ только одинъ; про-
чіе же преимущественно торгуютъ въ с. Лыс-
ковѣ, лежащемъ на противуположномъ, пра-
вомъ берегу Волги, противъ самаго города. 
На 1865 годъ выдано торговых* свидетельств*: 
2 по 1-ой гильдіи,- 40 по 2-ой, 95 на ме
лочный торгъ, 32 прикащикам*. " При городѣ 
находится незначительная пристань, съ кото
рой отправляются сундуки. 

( ö e o r g i , . в . , I I , 827; Город, посед., I I I , 261, 813; Экон. сост. 
город, посед, , I , тетр. X X I I , с. 34; Водга отъ Твери до А с т р . , 
изд. общ. Самолетъ, с. 197; Нейдгартъ, путев, по Волга, 11, 74; 
Судоход. Дорожи., ч. 1, поверс. о п и с , с. 159; П а и . кн. Нижег. 
г. на 1865 г . , ч. I , с. 08, прплож., с. 1—5; В. С т . Нижегор. г . , 
с . 108; Ножегор. губ. вѣд. 1840 г. , N 3 - 1 2 ; Engelhardt M e c , 
I I , 90; Cochrane, I , 100; Müller , Wolga p. ISO, 309). 

II . Макарьевскій уѣздъ занимаетъ восточ. 
часть губерніи. Постр. его, по Швейцеру, 
158 кв. м. или 7,646 кв. в. Площадь разде
ляется р. Волгою на 2 части: меньшая, при
легающая къ правому берегу Волги, представ
ляется нагорною и пересѣченною оврагами, 
идущими къ сторонѣ Волги; здѣсь Оленья 
гора у с. Лыскова достигаетъ 245 ф. высоты 
надъ уровнем* Волги. Другая часть, прости
рающаяся от* лѣв. берега Волги до р. Вет-
луги и частію по лѣв. сторону р. Ветлуги, 
представляет* низменную равнину, покрытую 
болотами и непроходимыми лѣсами. Почва по 

правую сторону Волги преимущественно су
глинистая, с* прпближеніемь кь ВОЛГЕ песча
ная, мѣстами же черноземная; на луговой же 
сторонѣ, т. е. лѣвой, песчано-болотястая и 
мѣстами супесчаная и суглинистая. Уѣздъ 
орошается Волгою и ея притоками. Волга 
протекает* по у-ду въ направленіи отъ з. кь в. 
на протяжеиіи 85 вер.; пристани находятся 
при с. Лисковѣ, и незначительная при г-дѣ 
Макаръевѣ. Въ Волгу впадаютъ справа р. 
Сундовішъ, Китмерь, Кудьма, слѣва: Еерже-
нецъ, Черная Маза, Маза, Балчуга, Дороъуча 
и Ветлуга, протекающая въ в. части уѣзда 
и принадлежащая ему верстъ на 100. Изъ 
всѣхъ этихъ рѣкъ заиѣчательны только Кер-
женецъ и Ветлуга, но которым ь производится 
сплавь лѣса я лѣсянхъ издѣлій. Кврхенець 
принимает* справа рч. Ламную, слѣва Ху-
гай, Ялокшу, Арду, Вишню, Черную и др.; 
въ Ветлугу нпадають слѣва Уста, прина
длежащая уѣзду низовьем*, справа Люнда и 
множество мелких* рѣк*. Кромѣ того по на
горной правой сторопѣ протекают* незначи
тельный рѣчви системы р. Суры, как* напр. 
Имза. Озера находятся преимущественно на 
лѣв. бер. Волги, а также раскинуты мѣсгами 
среди болотъ, но всѣ необширны; значитель
ный изъ нихъ Плотовье (4 вер. дл., З'/а в. 
шир.), Тильское (6 вер. дл., 1 вер. шир.) и 
Разнѣжская заводь, образующая заливъ р. 
Волги. Болота занимают* огромный простран
ства на луговой лѣвой сторонѣ Волги и по 
непроходимости своей, извѣстны только охот-
никамъ, проникающимъ въ тамошніе лѣса. Въ 
отногяеніи богатства лѣсомъ, у-дъ занимаетъ 
первое мѣсто въ цѣлой г-іи; подъ лѣсами до 
496 тыс. десят., т. е. около 76°/о общей 
площади, изъ нихъ казен. лѣсовъ в* 1858 г. 
было 282 т. десят. или 89°/о всѣхъ казен
ных* земель (315,960 десят.); лѣса преиму
щественно хвойные и группируются па луго
вой стороиѣ, на правой же сторонѣ они раски
нуты небольшими рощами и состоять изь ли
ственных* пород*. Но свѣд. за 1864 г. ч. ж. 
въ уѣздѣ (без* города) 80,564 д. об. п. 
(37,762 м. п.), съ городом* на 1 кв. м. по 
520 жпт. Въ у-дѣ: дворян* 73, крест, казен. 
18,237, бывш. удѣльн. 4,390, вышед. нзъ крѣп. 
зависим.: крестьян* 54,515. Кромѣ 95 едино-
вѣрцевъ и 623 раскольников*, жители почти 
всѣ- православные. Въ 1864 г. въ уѣздѣ было 
69 православн. церквей и 1 единовѣрческая 
(въ с. Шсадахъ); древнѣйшая изъ церквей 
Успенія Богородицы въ с. Киргіковѣ постр. 
въ 1690 г. Ньгаѣ въ у-дѣ, кромѣ г-да, мона-
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стырей нѣтъ; въ Х У П І ст. были Троицкій 
мужской, нынѣ с. Троицкое на р. Ветлугѣ, 
2 женскихъ въ с. Жысковѣ—Рождества Бого
родицы и Еазанскій; они упразднены въ 1764 г. 
Кроме великороссіянъ въ с.-в. углу уѣзда по 
лѣв. сторонѣ р. Ветлуги и ея. мелкимъ при-
токаиъ, на границѣ съ Вятскою губ. живутъ 
Черемисы въ 5 селеніяхъ: Юркинѣ, Икшѣ, 
Еромкахъ, Куминской и Пакшѣевѣ, число 
ихъ до 1,808 д. об. п. Уѣздъ раздѣленъ 
на 2 стана; вышедш. изъ крѣпост. зависим, 
составляютъ 21 волость, 105 обществъ (102 
владѣльца; обширный владѣнія принадлежать 
гр. Толстымъ). Жители размещаются въ 294 
поселкахъ, нзъ коихъ слободъ 4, сель 52, 
деревень 217, селецъ 12, мелкихъ поселковъ 
9. Селеній, имѣющихъ болѣе 1,000 жит. об. п. 
только 6: Лысково 5,962, Кадницы 1,887, 
Работки 1,193, Разнежье 1,135, Каменки 
1,041 и ІІросѣкъ 3,027. Населеніе группи
руется преимущественно на нагорной малой 
стороне р. Волги, также по р. Ветлугѣ, Люндѣ 
и ихъ притокамъ, между тѣмъ какъ все про
странство отъ лѣв. бер. Волги и до береговъ р. 
Люнды остается совсѣмъ пезаседенныиъ. Изъ 
294 поселковъ на прав, сторонѣ Волги до 
105. По роду занятій жителей уѣздъ разде
ляется также на 2 части. Въ части, лежащей 
по прав, сторону р. Волги, главное занятіе 
жителей хлѣбопашество, въ прибрежныхъ 
селеніяхъ распространено садоводство, такъ 
что иѣстныя яблоки расходятся по губ. Ко
стромской, Вятской и Ярославской; нѣкоторые 
приготовляютъ веретена, шьютъ рогожи, раз
водить ичелъ, въ Лысковѣ выдѣлываютъ мел-
кія вещи, дѣлаютъ пожарным трубы, въ Ра-
боткахъ, Кадницахъ и другихъ селеніяхъ, ле-
жащихъ по р. Волгѣ, строятъ суда и лодки, 
приготовляютъ разныя судовыя принадлежности 
и занимаются судовыми работами во время на-
вигаціи. На противуподожной сторонѣ, въ 
Ветлужскомъ краъ-, главное занятіе состоитъ 
въ лесопромышленности во всехъ его видахь, 
изъ коихъ на первомъ плане стоитъ тканье 
рогожъ и кулей, сидка дегтя и смолы, вы
делка равнаго рода щеппаго товара, рубка 
леса и дровъ, жженіе угля, собираніе корья. 
Однимъ ткаиьемъ рогожъ занимается здесь 
более 2 тыс. челов. Черемисы стреляютъ дичь; 
до 3,400 человекъ выходить на судовую ра
боту. С . Лысково считается центромъ торговли 
нагорной стороны, а с. Воскресенское всего 
Ветзухскаго края; съ Воскресенской пристани 
на р,,Ветлуге въ 1862 г. отпускалось на 
50,696 р . , изънихъ лѣеа разнаго н а 2 5 , 4 0 0 р . , 

смолы и дегтя 32,160 пуд. на 13,736 р. , 
угля 6,755 пуд. на 1,106 р. , корья 8 тыс. 
пуд. на 1,200 р , рогожъ, кулей н мочала на 
6,720 р., тряпья 4,344 пуд. на 2,534 р. 
Лысковская пристань (см. это сл.) имеетъ 
зпаченіе хлебпаго рынка не только для своего 
уезда, но и для соседнпхъ уездовъ Симбир
ской и Казанской губ.; Лысково снабжаетъ 
хдебомъ весь Ветлужскій край. Въ 1864 г. 
заводовъ и фабрикъ было 10, изь нихЪ 4 
салотопенныхъ, пивоваренный, 2 винокурен-
ныхь, водочный, стеклянный и канатная фабр. 
Въ 1862 г. випокуренпый зав. находился въ 
с. Лысковѣ, выкурившій 84,625 ведръ спирта. 
Кроме заводовъ и фабрикъ въ 1864 г. бЙМ 
мелкихъ проиышленныхъ заведеній: 12 соло-
довень, 1,133 рогожныхъ становъ, 6 кир-
пичныхт», 1 чугунно-днтейный, 8 мѣдпо-ли-
тейныхъ, 5 красильныхъ, 3 овчинныхъ, 81 
смолевыхъ и дегтярныхъ, 89 кузяпцъ, 50 
маслобоенъ, 61 водян. мельницъ. Въ уезде 
собирается 7 ярмарокъ: въ сс. Воскресенскомъ 
28 іюля, Богородскомъ 29 авг. и 22 октябре 
Владимірскомъ 26 авг. , Воздвиженскомъ 14 
сентяб., Успенскомъ 15 авг. и Чернухѣ 9 сент. 
(Маровская). Изъ этихъ ярмарокъ особенно 
значительна последняя; на нее въ 1861 — 63 г. 
средн. числомъ привозилось на 290 тыс., 
продав, на 200 тыс. р. 

( С и . Нижегород. г. и гр. П. С . Толстаго, Заволжская часть 
Макарьевс. у . , Нижегород. г . , Москва, изд. 1837 г. , m 8 ° ; его 
же, Заволжскіе o s . , ирактнческіе взгляды и разсказы (ирододж. 

I Заволжс. части Маварьев. у . ) , Москва, 18.Ï7 г . , ігі8 0 * обширная 
рукопись „ С т а т п с . списокъ населен, местностей Макарьѳвс. y-, 
составленный Статист, эвспѳд. 1853 г . " , хранится вт. Центральн. 
Статист. Конитетѣ М и н . Ва. Д . ) . 

Макарьевъ'-на-Унжѣ, уездный го
родъ Костромской г. 

I. Г-дь, подъ 5 7 ° 4 4 ' с. ш. и 6 1 ° 5 8 ' в. д., въ 
186 в. къ в.-е.-в. оть Костромы, на прав. бер.р. 
Унжи, разсѣченпомъ тремя оврагами. До учреж-
денія г-домъ, М . былъ подмонастырпою слобо
дою Махаръева-Упженскаіо мон. Въ 1778 г. 
слобода переименована уѣздпнмъ городомъ 
Унженской области, Костромской губ., вместо 
стараго города Унжи (въ 20 в.). Слобода обра
зовалась вскоре после ностроенія монастыря 
прей. Макаріемь. Георги, посетпвшій слободу 
въ 1772 г., нашелъ въ ней 3,060 жителей, 
200 хорошихъ деревянныхъ домовъ, построен-
ныхъ въ одну прямую улицу, деревян. церковь, 
50 лавокь; торги слободы привлекали купцовъ 
Костромской, Ярославской и другихъ губерній. 
При Екатерине II и Александре I (1802 г.) 
слобода была истребляема пожарами. По свѣд. 
за 1864 г. ч. ж. 3,732 д. об. п. (1 ,861 м. Н.), 
въ томъ числе почета, гражданъ и купцовъ 
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560, жѣщанъ 2 , 4 8 2 . Почти всѣ жители пра
вославные. Въ 1 8 6 4 г. въ городѣ находилось 
2 камен. церкви, изъ коихъ соборъ Рождества 
I . Х І основ, въ 1775 г. и кладбищенская ирор. 
Илія 1 8 1 2 г., Макаръевъ Унженскій монас
тырь (см. это сл.), домовъ 6 8 8 ( 1 2 кам.), 
лавокъ 1 4 7 , помещающихся въ 2 гости-
ныхъ дворахъ, гостинница, харчевеиь 3 , 
постоялыхъ дворовъ 8 , больница на 10 кро
ватей*, уѣздное духовное училище (191 уча
щихся) и приходское свѣтское ( 7 2 ) . Городу 
принадлежишь земли 3,997 десят. и 100 ла
вокъ, приносящихъ дохода до 1 ,125 р.; город
ской доходъ на 1 8 6 2 г. иечиеленъ въ 3 , 8 3 0 р. 
Жители подгородных»,слободъзанимаготсяхлѣбо-
пашествомъ, городскіе мѣщане лѣтомъ уходятъ 
на Волжскія пристани для судовыхъ работъ; 
въ 1 8 6 4 г. бурлаковъ было 206. Въ 1861 г. 
выдано мѣщанамъ паспортовъ 115 и краткоср. 
билетовъ 9 8 4 . Разныхъ ремесленниковъ въ 
1 8 6 4 г. 2 7 0 ( 1 6 3 мастер.). Фабричная про
мышленность незначительна; въ 1864 г. кромѣ 
водочнаго и пивоваренпаго завод, быль 1 
мыловаренный, на 3 ,190 р. и 2 кожевен-
ныхъ на 1 3 , 0 7 5 р. Торговля ограничивается 
продажею еъѣстныхъ нршіасовъ, скота, мос-
котельнаго и бакалейнаго товаров ь ; кромѣ 
того нѣкоторые изъ купцовъ занимаются въ 
Макарьевскомъ п сосѣднпхъ уѣздахь лѣсною 
торговлею. Въ 1 8 6 4 г. выдано 679 торговыхъ 
свидѣтельствъ, изъ нихъ 59 по 2-ой гяльдіи, 
на мелочный торгъ 2 8 7 , на разносный 4, 
мѣщаяскихъ промыедовыхъ 1 2 , прпкащнкамъ 9, 
бплетовъ къ свидѣтел. 2-ой гпльдін 49 н на 
мелочный торгь 1 5 3 . Ярмарокъ 3: съ 1 3 — 2 4 
янв., 17 — 2 8 марта, 1 7 — 2 8 іюля; на нихъ 
въ 1862 г. привезено па 120 тыс. р. ( 6 7 т. р. 
на 13 янв.) и продано на 72 тыс. р. ( 3 8 
тыс. на 13 янв.); на ярмарку привозять шел
ковый, бумажным, шерстяныя и галантерейныя 
издѣлія, пушной товаръ, рыбу, пригоняют ь 
обвпнекихъ и вятскихъ лошадей, а также 
рогатый скотъ. Базары собираются зимою ио 
средамъ и воскресеньямъ; на нихъ привозять 
крестьяне свои сельскія произведенья. 

(Georgi, В . , Н , 870; Зябловсвіа, земдеоп. Р о с , I V , 135; В. 
С т . Костром, г., 101; Крживоболоцкій, Костром, г . , 609; Город, 
посел. , I I , 562; Нѣдяев-ь, С т а т . оп. Костром, эаардіа, 307; Экон. 
сост. город, посел. , ч . I , тетр. X V I I , с. 23; Н а м . вн. Костром, 
г. на 1862 г . , о. 317; Жур. М а й . Вн. Д. 1860 г . , октябрь, отд. 
I I I , е. 7 9 - 8 4 ) . 

I I . Жакаръевскій уѣздъ лежитъ почти въ 
срединѣ г-іи. Простр. его, по Швейцеру, 2 1 4 
кв. ж. или точнѣе 1 0 , 3 5 9 кв. в. Площадь у-да, 
лежащая по лѣвой сторонѣ р. Волги, представ
ляетъ низменную равнину, по большей части 
покрытую лѣсами и болотами; исключеніе со-

ставляетъ не широкая полоса праваго нагор-
наго берега р. Унжи, гдѣ береговая возвы.-
шенности круто спускаются къ рѣкѣ и отлого 
отходятъ на западъ. Левый нагорный берегъ 
р. Волги въ предѣлахъ уѣзда постепенно сгла
живается н къ устью р. Немды превращается 
въ низменный. Замѣтныя возвышенія тянутся 
также по с.-в. углу уѣзда и по нрав, сторонѣ 
верховьевъ р. Бѣлаго Луха, также по pp. 
Черному Луху и Утросу. Почва у-да преиму
щественно супесчаная, въ обширныхъ лѣсахъ 
песчаная, а по берегамъ рѣки Упжи ило
ватая ; вообще почва уѣзда не благопріят-
ствуетъ хлѣбопашеству и считается дурнаго 
качества цѣлой губѳрніи. Весь уѣздъ орошается 
Волгою н ея притокам»; Волга принадлежим 
уѣзду только лѣвымъ берегомъ, на нротяженіи 
87 в., отъ устья р. Желватой Елнати до устья 
р. ІПмили и отдѣляегь собою Макарьевскій у. 
отъ Юрьевецваго; хотя Волга и еудоходна, ио 
на ней въ предѣдахъ уѣзда пристаней нѣтъ. 
Въ Волгу впадаютъ pp. Желватая Елнатъ, 
отдѣляющая на простр. 5 0 в. Мак. у. оть 
Еинешемскаго, Немда, съ притоками своими 
Шачей, Еусъей, Никифоровкой, Вотгатъю, 

Югомъ, Кусцой, Талицей (справа) и Шуей 

(слева), Уижа съ притоками Неей (справа), 
Вѣлымъ и Чернымъ JyxaMU, Шургимой, Ша-

мохтой, Мостовкой (слева), Жойнина, Моча 

съ притоками Жочевязью и Жомихой, Шгір-

мокша еъ притокомъ Мичей, наконецъ Шміия, 

отделяющая Макар, у. Нижегородской г.; кроме 
того, здесь беретъ начало р. Еерженецъ. Изъ 
всехъ этихъ рЬкъ въ преде.чахъ уезда судо-
ходны Уижа и Лемда; по этимъ рекамъ въ 
навигацію 1 8 5 9 — 6 2 г. средп. числомъ еже
годно отпускалось товаровъ на 2 9 3 , 1 0 9 руб., 
изъ конхъ хлеба 17,961 пуд. на 4 ,821 р., 
разнаго лѣса, дровъ, теса на 2 3 1 , 6 4 5 р., 
смолы и дегтя 6 2 , 5 4 0 нуд. на 3 9 , 7 6 8 р. , 
рогожъ и иочалъ на 4 4 , 6 0 2 р. Озера нахо
дятся нреимуществеяно въ лееахъ и вь до
лине р. Волги; изъ последнихъ замечательно 
оз. Кривое (7 в. дл., 100 саж. шир.), близь 
Кривоезерекой пустыни. Обшириыя болота ле
жать въ дѣсахъ и по недоступности мало 
ИЗВЕСТНЫ; нзъ извветныхъ болотъ замечатьны: 
Тимошенское ( 1 5 в. дл., 5 шир.), на лев. бер. 
Унжи въ 5 в. отъ Макарьева; Юшвское ( 1 4 в. 
дл., 3 — 7 в. шир.), близь д. Котловой, изъ 
коего вытекаютъ притоки Немды — Югъ и 
Куеца; Конаомское ( 8 в. дл., 1—2 в. шир.), 
зь верховьяхъ р. Кондомы, притока Ней; кроме 
того много болотъ въ окрестноетяхъ заштат. 
г да Кадыя, Еомаровское п^и устье р. Шуи, 
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Черемисское съ правой стороны р. Вотгати, 
впадающей въ Унжу. Подъ лѣсами въ уѣздѣ 
до 852 тыс. десят., т. е. до 80°/о общей пло
щади, изъ нихъ казенных* лѣсовъ въ 1858 г. 
было 364,670 десят., т. е. до 89°/о всѣхъ 
казенныхъ земель; подъ корабельными рощами 
8,762 десят. Порода лѣсовъ преимущественно 
хвойная, особенно сосна, въ южной части гос
подствуют* лиственныя породы. До 200 тыс. 
десят. лѣса въ 1839 г. истреблены пожаромъ. 
По свѣд. за 1864 г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ 
Макарьева, но съ г-дами Кадыемъ п Унжею) 
106,137 Д. об. п. (49,292 м. п.), съ Макарье-
вомъ на 1 кв. м. по 513 д. об. п. Въ уѣздѣ 
(безъ всѣхъ городовъ) дворянъ 141, крестьянъ 
казенныхъ 29,392, бывш. удѣльных* 39,912, 
вышед. изъ крѣп. зависим. 28,363. Кромѣ 
1,160 единовѣрцевъ всѣ православные. Въ 
1864 г. было православ. церквей 7 9 (5 вь 
Еадыѣ и Унжѣ); древнѣйшія церкви находятся 
кь с. Хоробровѣ ев. Николая, постр. въ 1650 г. 
и Георііевская, что на р. Шачѣ , въ 1657 г.; 
Троицкій-Вѣлбажскій жен. монастырь, На-
дѣееская (въ 54 в. отъ у. г-да, при Немдѣ) 
и Кривоезерская мужскія пустыни; единовер
ческая церковь въ с. Ключахъ (въ 95 в. отъ 
у. г-да, при р. Каменкѣ), Высокоеская еди
новерческая пустынь (въ 70 в. отъ у. г-да, 
съ 4 церквами). Уѣздъ раздѣленъ на 2 стана; 
вышед. изъ крѣп. зависим, составляют* 13 во
лостей, 65 обв;ествъ (175 владѣльцевъ). Жи
тели размѣщаются въ 1,068 поселках*, изъ 
нихъ 2 заштатных* города (Кадый и Унжа), 
монастырей и пустыней 4, селъ 61, деревень 
965 и мелких* поселковъ 45. Селенія весьма 
немноголюдны; свыше 500 д. об. п. имѣютъ 
только 5 поселковъ: заштат. г-да Унжа 1,596, 
Кадий 7 8 3 , с. Ковернино (во 105 верст, 
отъ у. г-да, при р. Узолѣ) 583, дер. Зарѣчъе 
(въ 7 вере.) 543 и Вяховка (въ 93 вере, 
при р. Бѣлбажѣ) 583 д. об. п. По дурному 
качеству почвы хлѣбопашество и всѣ роды 
сельскаго хозяйства, т. е. садоводство, огород
ничество, пчеловодство и скотоводство, нахо
дятся на очень низкой степени развнтія; къ 
этому слѣдуетъ еще прибавить незначительное 
количество удобных* земель. Подъиашнямисчи
тается до 147 т. дес , т. е. 14°/о пространства; 
въ 10-лѣтіе 1848—57 г. средним* числомъ 
ежегодно высѣвалоеь озимаго 49,010 четверт., 
яроваго 93,943 четверт., средній урожай ози
маго 168,497 и яроваго 246,186 четверг.; 
своего хлѣба недостаточно на продовольствіе 
и его нолучаютъ изъ пограпнчныхъ уѣздовь 
Вятской губ. (Яранскій и Котельническій). 

Главный же промысел* жителей есть лѣсной; 
они рубят* лѣсъ и дрова, пилят* его- на тесъ, 
курят* солому и деготь, жгутъ уголь, дерутъ 
лыко и мочало, дѣлаютъ деревянную посуду. 
Цѣнность лѣсныхъ издѣлій уѣзда определя
ют* въ 250 тыс. руб. Кромѣ того въ юго-
запад: части уѣзда занимаются въ значитель-
ныхъ размѣрахъ приготовленіемъ толстыхъ 
сукон* и валяніемъ шерстяной простой обуви; 
мяогіе нанимаются въ бурлаки. Въ 1864 г. 
въ уѣздѣ находились слѣдующіе заводы: 4 ко-
жевенныхъ и клейныхъ на 896 р. , 4 вино-
куренныхъ на 68,906 р. (въ 1863 г. быль 
один* въ с. Чернышевѣ, выкурившій 5,325 
ведеръ спирта), 7 масдобоііныхъ на 1,250 р., 
71 скишідарныхъ и дегтярных*, 1 пивоварен
ный на 3,600 р . , 1 бѣлильномиткалевый на 
800 р. it 27 дѣсопильныхъ. Ярмарокъ в* уѣздѣ 
не бываетъ. 

( С м . Костромская г . * 

М а к а т е л е м ъ , усадьба (влад.), Нижего
родской г., Ардатовскаго у., в* 49 в. отъ у. 
г-да, при прудах*, съ винокуренным*, зав. 
(А.. Н . Карамзина), на коемъ въ пер. 1862— 
63 г.. выкурено 15,504 ведра алкооля изъ 
48,600 пуд. муки. 

( В . С т . Няжегород. г у б . , 69; Пижегород. губ. вѣд. 1848 г . , 
N 28, с. П О ) . 

М а к а ш е в к а , слоб. (каз.), Воронежск. г., 
Новохоперск. у , въ 100 в. къ с.-в. отъ у. г-да, 
по лѣв. бер. р. Хопра. Ч . ж. 4,041 д. об. и. 
495 д., училище, базары еженедѣльно. 

М а в и ш и н ъ , село (влад. и казач.), Чер
ниговской г., Городпицкаго у. , въ 22 в. отъ 
у. г-да, при безъименномъ ручьѣ и р. Сновѣ. 
Ч . ж. 1,921 д. об. п., 307 дв., винокурен
ный зав., на котором* въ пер. 1862 — 63 г. 
выкурено 2,380 ведр* алкооля. 

МаклакОВО: 1) Татарское, татарское 
селеніе (каз.), Нижегородской г., Васнльскаго 
у., въ 42 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, по дорогѣ въ 
Княгининъ, при рч. Черной и Маклаковкѣ. 
Ч . ж. 2,550 д. об. п., 416 дв., 2 мечети. 

2) Русское (Торопово, Каропово), въ 4 в. 
от* предъидущаго при тѣхъ же рѣкахъ и на 
той же дорогѣ, съ 1,533 д. об. п., 203 дв., 
церковь. 

Маклашевка (Утка), дер. (каз.), Ка
занской г., Спасскаго у. , в* 42 в. отъ у. г-да, 
при р . Уткѣ . Деревня заселена при царѣ 
Алексѣѣ Михайловиче в* 1669 г. безпомѣст-
ною Полоцкою шляхтою. Ч . ж. 582 д. об. 
п., 50 дв. Близь деревни находится городище, 
состоящее изъ земляных* насыпей; о нем* 
преданій никаких* не сохранилось. 

1 (Мельников», »ъ Кааан. г у б . і * д . 1858 г . , H 13). 
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МакОЕЪ, мѣст. (влад.), Подольск, г., Каме-
нецкаго у . , въ 15 в. къ с.-с.-в. отъ у. г-да, 
при рч. Шатавт,. Ч . ж. 1,309 д. об. п., 204 
дв. и правосл. церковь. Правами мѣстечка 
пользуется по привилегіи Августа III, 1746 
г. Въ 1780 г. принадлежало Ращиборовскому. 

( B a l i n s k y , Staroz. Polsk., I I , st. 976; Г о р . п о с е д . , ч . Ш , о. 
90) Ж. M. В. Д. 184S г., т . I X , 809). 

Макошинъ, село (казач. и влад.), Черни
говской г. Сосницкаго у. , въ 12 в. отъ у. г-да, 
прир.Деснѣ . Ч . ж. 1,473 д. об. п., 280 дв., 
2 церкви, винокуренный зав., выкурнвшій въ 
1862—63 г. алкооля 7,597 ведръ и свекло
сахарный (гр. Кушелева-Безбородко), на коемъ 
въ 1860 —61 г. выдѣлано песку 5,250 пуд. 
Въ селѣ существовали упраздненные въ1768 
г. монастырь мужской Лгіколаееспій и жен-
скій Покровскіщ оба они основаны воеводою 
Адамомъ Киселемъ, первый въ 1600 г., вто
рой въ 1640 г. 

( О б з . разлнч. отрасл. промышл., ч . I , прилож., с. 16; Истор. 
Р о с с . І е р а р . , ч . V , с. 44). 

М а к р а т е д ь т а , гора въ глав. Кавказ, 
хр . , Тифлисской г., Тіонетскаго окр., въ с. 
части Тушинскаго участ., подъ 4 2 ° 2 7 ' с. ш. 
и 6 3 ° 1 1 ' в. д., имѣетъ абс. выс. 10,148 ф. 

(Ходзько, геогр. полож. п в ы с , с. 18). 

Максаковекій-Преображенекій, 
женскій единовѣрческій монастырь 2 класса, 
Черниговской г., Сосницкаго у. (въ нѣкото-
рыхъсочииеніяхъ неправильно показан* въ Бор-
зненскомъ),въ26в. огь у.г-да, прноз.Ломѣ,вес
ною же окружается водами р. Десны. Монастырь 
основанъ въ 1642 г. на городищѣ, когда-то 
здѣсь существовавшаго монастыря православ
ными иноками Трубчевскаго монаст., не же
лавшими остаться въ предѣлахъ Московского 
государства; мѣстность эта принадлежала поль
скому гетману Киселю, который пожертвовал* 
его инокамъ. Въ 1786 г. монастырь былъ 
упразднен*, и здавія его назначены для по-
мѣщенія ума-лишенныхъ. Въ 1803 г. сюда 
были переведены единовѣрческіе иноки быв
шей расколыіичей Никодимовой пустыни, а 
пустынь отдана единовѣрческнмь монахинямъ. 
Въ 1829 г. иноки по малочисленности пере
ведены въ единовѣрч. Высокій Костромской 
монастырь, Максаковскій же переданъ мона
хинямъ Никодимовой пустыни и остается 
женскимъ до настоящаго времени. Въ про-
шедшемъ вѣкѣ монастырь управлялся игуме
нами, изъ коихъ въ 1681 г. былъ игуменомъ 
св. Дюштрій Роетовекій, переведенный от
сюда въ Батуринскій монастырь. Съ 1776 г. 
въ монастырѣ жил* Константинопольски пат-
ріахъ Серафим*, тайно бѣжавшій изъ Турціи. 

Въ 1843 г. монастырь возведенъ на степень 
2-го класса. Нынѣ здѣсв 2 церкви, изъ коихъ 
соборъ во имя Преображенія; вь богатой риз
нице монастыря находятся еванпелія, книги, 
рукописи Х У І , X V I I и XVII I вв. 

(Максаковскій жевскій. Спасскій м о в а с , Черавговъ, взд. 1864 
г. , in 12° ; Истор. Рос. Іерар., ч . V , с. 44; Ратшввъ, мовас. в 
церкви, с. 540). 

Максимовка: 1) село каз., въ Кремен
чугском* у., Полтавской г., при рч. Выстрн-
кѣ, въ 23 в. къ с.-з. отъ г. Ліременчуга. Ч . 
жит., по свѣд. 1859 г., 1825 об. п. (850 
мужескаго пола) малороссіянъ. Дворовъ 260. 
Находится на одномъ изъ самыхъ возвы-
шенныхъ пунктовъ у-да; въ холмахъ, близ
ких* къ селу, содержится глина, годная для 
дѣланія фаянсовой посуды. 

(Арсндареико, З а п . о Полтав. г . , I I I , с. 113; В . О т . Подтав. 
г-ніи, с. 5 ) . 

2) иначе Жоржевка, село (каз. и удѣльн.), 
Самарской г., Вузулукскаго у., въ 80 в. къ 
3. -с.-з. отъ у. г-да, при р. Съѣзжей и Самарѣ. 
4 . ж. 2,846 д. об. п., 276 дв. 

3) седо (каз.), Саратовской г., Волгскаго 
у., въ 60 в. къ з. отъ у. г-да, при р. Мак-

! симкѣ. Ч . ж. 1,592 д. об. п., 147 дв. 
j Максимове-, село (влад.), Курской г., 
! Тнмскаго у., въ 38 в. отъ у. г-да, при р. 
! Сеймѣ. Ч . ж. 355 д. об. п., 45 дв. , церковь 
J и 5 ярмарокъ: 6 янв., въ день св. Пасхи, 

Троицкая, 15 авг. и 26 окт.; на нихъ в* 
1861 г. привезено на 33,600 р. , продано па 
12,720 р.; лучшая изъ нихъ 26 окт. (привез, 
на 23 т. р.) 

(Труды Курс. с т а т . Комит. , вып. 1, с . 97). 

Максютова, дер. (башкир.), Оренбург
ской г. Верхнеуральскаго у. , близь Бозне-
сенскаго бора, къ ю.-з. отъ у. г-да, на прав, 
бер. р. Бѣлой, на границѣ съ Оренбургским-!, 
у. Въ 8 в. отъ деревни на прав. стор. р. Бе
лой, въ ущельи Уральских* горъ, находится 
обширная пещера. Она описана Лосіевскпм* 
въ Оренбург, г. вѣдом., 1847 г. № 11 (см. 
Прибѣльская пещера). 

Макушинская сопка, дѣйствующій 
вудкань на ос. Уналашкѣ Алеутской гряды, 
въ с.-з. части ос-ва, подъ 5 3 ° 5 2 ' с. ш. u 
2 1 0 ° 5 2 ' в. д. Она возвышается на 5,491 ф. 
абс. выс. и имѣетъ вид* совершенно правиль
н а я , немного усѣченпаго конуса. Въ этой 
то усѣченной части, представляющей снѣ-
жную плоскую возвышенность, углубленъ кра-
теръ, изь коего постоянно выходятъ дымъ н 
сѣрнистые пары. Алеуты добываютъ съ вер
шины вулкана сѣру. Самый конус* состоитъ 
изъ лавъ, a окружающія его горы, изъ пор-
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фира. Съ крутаго ю.-з. склона вулкана под
нимаются еще 2 пика. Изверженія сопки 
никто не припомнить, но въ 1818 г. было 
здѣсь землетрясение, съ подземнымъ шумомъ. 
Вь августѣ 1827 Макушинская сопка была 
покрыта снѣгомъ на 1,900 ф. отъ вершины, 
откуда должно заключить, что спѣжвав динія 
держится здѣсь не выше 3,600 р. ф. У 
подошвы сопки близь моря есть весьма го
ря чій ключъ. 

(Сарычева, п у т . I I , 82; Krueenstern, В . , I I I , 142; bangs-
dorff, Bemerk, auf einer Reise um die W e l t , ed. 1813, Francf., 
|1, 326; Коневу, п у т . L V 1 I , 341', Лнтве, пут, отд. корех. , стр. 
29В; Веніанивовъ, Зап. объ Унадашк. отд. , I , 160; Grewingk, 
въ Verb, d. miner. Gee., 1848—49, p. 192 etc.; Kittlitz, В . , 
I , 297J. 

Макушинская губа, на берегу Алеут-
скаго о-ва Уналашка. Мысъ Коврижка съ с , 
•л мысъ Камап. съ ю. образуютъ устье губы; 
они отстоять одинъ отъ другаго вер. на 20. 
Губа углубляется въ островъ къ в. вер на 
25. Глубина въ устьѣ значительна и такая 
же глубина идетъ внутрь губы. Внутри и ио 
сгоронаі* губы находятся 6 бухтъ: 1) на 
правой сторояѣ, составляющая сѣверное пред-
ліѣстіе залива; 2) Старая гавань (внутри 
залива); 3) Тарасовская; 4 ) составляющая 
вершину губы; 5) Иксяхтакъ внутри залива 
сь лѣвой стороны и въ вершине она разде
ляется на двѣ бухты, и 6) Старичковская 
къ вершинѣ раздѣляется на две половины, 
составляете южное предместіе Макушинской 
губы.—На сев. берегу губы находится Ма-
кушинское селеніе. 

(Тебѣньковъ, Гидр, замѣч., с. 106; Веніаыпаовъ,Зап. объ Унал. 
отд. ч . 1; с . 164 а 9 —14; Сарычева, п у т . I I , 138—140; Литке, 
п у т . , отд. пород. , стр. 296, Крашенинникова, оппс. К а н ч . , въ 
поли. собр. уч. п у т . , 217). 

Мадаѳшты, село каз., Херсонской г-ніи, 
Тираспольскаго у-да, при балке Комаровой, 
въ 15 в. отъ у. г-да, по почтоволу чракту 
изъ Балты въ Одессу. Ч. жпт. 1,728 об. п. 
(863 м. H.) молдавапъ. Дворовъ 266, почто
вая станція. Жители села u всей его волости, 
занимаются преимущественно садоводствомъ и 
огородничествомъ. Сады и огороды распо
ложены у самой балки и 'весною понима
ются разливомъ, въ следствіе чего называют
ся плавенными. Изъ овощей произростаютъ 
преимущественно: кануста, огурцы, бураки, кар
тофель и лукъ; изъ плодовъ: сливы, яблокн, 
груши н вишня. Произведенія эти сбываются 
въ Тирасполе и Григоріополе. Кроме того, 
жители Малаешты занимаются шелководствоиъ: 
въ Малаештенской волости на общественныхъ 
плантаціяхъ находится 2,200 деренъ, а у х о -
зяевъ 1,700. 

( Ш и д г і , Херсон, г., т . I I , с . И З и олѣд., 129, 268). 

МаластОВКИ, мест. Могилевской г.; см. 
Краснополъе. 

М а л а я В и с н а , или Кудашева, мест, 
влад., Херсонской г-ніи, Елисаветградскаго 
у-да, въ 87 в. отъ у. г-да, при рч. Малой 
Виси, на транзитной дороге изь Новомирго-
рода въ Бобринецъ. Возникло въ половине 
Х У Ш в., заселено б. Молдаванами и счита
лось шанцемъ ЕлизаветграДскаго пикинернаго 
полка, местечкомь стало съ 1863 г. Ч . жит. 
2,111 д. об. п. (1,061 м. п.) малороссіянъ, 
и сверхъ того 23 семьи мещанъ и купцовъ. 
Дворовъ 367. Церковь. Заводъ винокуренный. 

( З а п . Одесск. И с т . О б щ . , I I , 144; Скальковскаго, хронолог, 
обозр. ист. Новорос. к р . , I , с. 73; Гор. пое. РОС. И м и . , т . V , % 
2, стр. 242). 

М а л а я К о б л е в в а или, Анатоліевка, 
мест, влад., Херсонской г., Одесскаго у-да, 
на Талигульскомъ лимане, въ 62 в. отъ Одессы. 
Учреждено въ 1850 г. Ч . жит. 1,388 д. об. п, 
(719 м. п.). Дворовъ 189, церковь. 

(Гор. п о с , т . V , ч. 2, с. 246). 

М а л а я МихаЙЛОВКа, или Веселая, 

сел. (казен.), Екатеринославской г-ніи, Алек-
сандровскаго у-да, въ 122 в. къ с.-в. отъ 
у-днаго г-да, при рч. Берестовой. Ч. жит., 
но свед. 1859 r.j 3,712 д. об. п. (1,885 м. 
п.), малороесіянъ; дв. 513; церковь прав. 1. 

М а л а я о р д а , одна изъ трехъ, на кото-
рыя разделяются Киргизы Оренбур. вѣдомства. 
Эта орда занимаетъ почти всю степь, вошед
шую въ составъ области Оренбургскихъ Кирги
зов!, (топографическое описаніе см. Оренбург
скихъ Киргизовъ), область т. е. отъ границъ 
нынешней Оренбургской губ. Съ одной сто
роны на в. до пределовъ Земли Сибирскихь 
Киргизовъ, съ другой на зап. до границъ 
Уральскаго казачьяго войска и Каспійскаго 
моря, съ юга же къ землямь Малой орды 
прилегаютъ Туркмены, Хива и Аральское море. 
Въ южн. части этой степи кочуегъ однакоже 
несколько незначитедьныхъ родовъ Средней 
орды. Киргизы Малой орды (по киргизски 
Кичи-джюсъ) почитаютъ своимъ родоначальни-
комъ Алчина, сына хана Алача, я называются 
также Алчинцами. Въ подданство Россіи орда 
вступила въ 1732 г., при хане Абулъ-Хаире, 
и управлялась ханами до 1824 г.; последнимъ 
ханомъ былъ Ширгази. Ныне Киргизы Малой 
орды состоять въ Областномь Правленіи подъ 
наблюденіемъ Оренбургскаго генералъ - губер
натора; орда разделена на 3 части: запад
ную, среднюю и восточную; каждая часть 
управляется султаномъ-правителемъ: имъ непо
средственно подчинены начальники дистапцій, 
коихъ считается въ восточной части 28, въ 
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средней 20 н въ западной 8; нослѣднимъ 
подчинены аульные начальники. Независимо 
отъ certt, вся пограничная линія съ Росеіей 
равдѣлена на 6 попечительствъ, начальники 
коихъ хотя и не вхѳдятъ въ дѣла Киргизовъ, 
ио разбираютъ ихъ съ пограничными рус
скими жителями. Кромѣ того, киргизы, кочую
щее у Аральскаго м. и р. Сыръ-Дарьи, нахо
дятся въ завѣдываніи командующаго Сыръ-
дарьннскою линіею (нынѣ Туркестанская обл.), 
который имѣетъ пребываніе въ фортѣ Перов-
скій. Численность Малой орды опредѣлить 
трудно; ионовѣйшимъ изслѣдованіямъ м киби-
тѳчному сбору киргизовъ Малой орды насчи-
тываютъ 160 т. кибитокъ, съ 800 т. душ.; 
въ этомъ числѣ однакоже показаны ' и 3 рода 
Средней орды. Малая орДа йіеетъ 8 поко-
лѣнія : Алимулы, Байулы И Семиродекое; 
каждое поколѣніе раздѣляется на роды, а роды 
на отдѣленія. Въ зан. т части- стегія кочуютъ 
3 рода съ 15 отдѣленіяия Ачимугіинейаго 
поколѣнія, 11 родовъ Съ 58 отдѣленіями 
Байулинекаго И б родовъ еъ 16 отдѣленіями 
СемиродбкаГо; въ Средней части кочуютъ 4 
рода съ 23 бтдѣленіямй Алимулинскаго иоко-
лѣяія H 3 рода съ 18 отдѣл. Семиродскаго; 
въ восточной части — 1 родъ съ 3 отдѣл. 
Алимулинскаго покол., 2 рода съ 10 отдѣл. 
Байулинскаго и 4 рода съ 31 отдѣл. Семи
родскаго; кромѣ того, въ вост. части кочуютъ 
3 рода Сенйродекаго племени Средней орды 
(на р. Тургаѣ и Сырѣ). 

( В в о д . о н . І і р г и ъ - к л і с м і ) . 

Малая П Д И т а , островом» у втеточн. бе
рега Анпгершсвагд нетуо-ва^КаепійскАго м., 
няѣетъ- въ дл. 54 саж., ширі оть 3 до 8 е., 
выЬ.' до 14 фут.; от» с і в . окон, къ с.-з. 
нд^тъ''наружны! рифь на 80 саж. 
-' Й а я А Я ^ С ^ е Д В С Я Я мель, въ Вѣломъ морѣ, 

ііѣ''':':ередянѣ' 61*0 ; принадлежишь къ груп
пе мелей Сѣверныя Кошки; см. Сѣверпыя 
Кошки. 

Малевка, село Тульской г. , Богоро-
дицкаго у., си, Восхресенское. Здѣсьвъ 1860 г. 
развѣдано мѣеіорожденіе каменнаго угля на 
1 в. дл., 300 саж. шир., при средней толщинѣ 
плаета въ l 1/« саж. Толщи угля залегаютъ 
надъ горяымъ известнякомъ. Пудъ угля обхо
дится отъ 2 до 3 к. и поставляется на Ми-
хайловскій свеыос. зав. Въ 2 в.; отъ села, въ 
овр&гѣ, каменный уголь выходить наружу. 
Уголь не спекается въ коксъ,- сѣры вь немъ 
Ѳ°/о на 100 частей. Копи принадлежать гр. 
Вобрнжскому. Работы ведутся весьма правильно; 
рудшосъ уже весьма обширенъ, снабженъ па-

Геогр. Словарь. 
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ровой машиной и рельсами въ под8вмныхъ 
галлереяхъ. Въ 1863 — 64 г. добыто угля 
675,613 пуд. (въ 1862—63 г. 162,630 п.); 
рабочихъ 112. 

( В ѣ с т н . Пронышдев. 1861 г. , ч . Х Н 1 , науки, отр. SS; Г е р . 
Жур. 1860 г . , ч. I l l , с. 419, 1861 г. ч. I , с. 1«9і 1864 г . , ч. I I , 
с. 189, Нам. к і . для горя. люд. 1862, о. Ш , 1863, стр. НО, 
Сбора, статист, свѣд. по горной части аа 1865 г . , стр. S13j 
B u U . de l'acad., I l l , +46). 

М а д Ѳ Г М Ю Т Ы , племя Русской Америки, 
относящееся къ одной группѣ съ Конягами 
(см. это сл.) и обитающее на прибрежьяхъ 
Нортонова залива, начиная отъ р. Уналаклина 
и простирающееся черезъ внутренность ма
терика до зал. Кодебу. Они отличаются отъ 
сосѣднихъ съ ними на югѣ и сходныхъ пле-
менъ болыпимъ роетомъ и болѣѳ значитель-
нымъ умственнымъ раявитіемъ. 

(Ззгоскивъ, П а ш . on-, I , 72 j Koppen, Внвв. О м . Vit., p. 
55; HoUaberg е й ш . S k i a s » , p . S86). 

М а д е к а д З а Н С Ъ , гора, Лифл. губ», одна 
изъ вершинъ Лемзальской возвышенности; до
жить верстахъ въ 20 отъ запади, берега 
Рижскаго з. , къ с. отъ Лоддигера, между ниж-
нимъ теченіемъ Лифл. Аа и г. Лемзалц воз
вышается на 295 ф. 

М а л ѳ ч ь , мѣстечко (влад. и каз.), Грод
ненской г., Пружанскаго у., въ 19 в, къ ю.-в. 
отъ у. г-да. Ч . ж. 998 д. об. п., 183 двор., 
правое, церковь. 

M a Л И Н И Щ И , село (каз.), Рязанской г., 
Пронскаго у., въ 30 в. отъ у. г-да, при иру-
дѣ . Ч . ж. 551 д. об. п., 84 д в , церковь, 
въ коей хранится икона Тихвинской Божіей 
Матери съ надписью, изъ которой видно, 
что она поставлена въ 1665 г. Преосвящен-
нымъ Іосифомъ, Митронолитомъ Рязанскимъ 
и Муромдаимъ, когда онъ былъ архнмандри-
томъ Новоспасскаго мон. Вѣроятно, село 
это было его родиною. Въ ризницѣ хранятся 
также древнія книги: пѳнтакостаріоиъ, печа
танный въ 1680 г. и тріодіонъ 1682 г. 

( З а п . Аріеолог. Общ. , V I I I , с . 287; Ж. И . Вл. Д. 1841 г . , ч. 
X L , с. 492). 

М а л и н К И , село (влад.), Рязанс. г., Михай-
ловскаго у., въ 15 в. къ ю. отъ у. г-да, при 
р. Пронѣ. Ч . ж. 1,607 д. об. п., 125 дв., 
церковь, 2 ярмарки. Село это есть главное 
въ вотчинѣ кн. Волконскаго; въ ней 8,252 
дес. земли. 

(Свѣд. о ііоиѣіц. миѣо. , I I I , 3 2 ) . 

М а л и н о : 1) седо (влад.), Московской г., 
Коломенскаго у., въ 35 в. отъ у. г-да, при 
рч. Городенкѣ. Ч . ж. 1,414 д. об. п., 192 
дв., становая квартира, базаръ, 2 ярмарки. 

(Свѣд. о пвмѣщ. я м ѣ а . , H , 32; В . С т . Н о м о в . Г . , С. 130). 

2) дерев, (казена.), Ярославской губерніи, 
Пошехонскаго у., въ 49 вь вер. отъ у. г-да, 

10 



146 М А Л И Н О В А 

на нрав, сторонѣ р . Ухтомы. Чис. жит. 56 
•д. об. п. , 12 дв. ЗДЕСЬ существовала мужская 
пустынь, о которой упоминается въ 1672 г., 
когда находилась въ Вологодской апархіи. 

(Истор. Росс. Іерар. , ч. V , с S5). 

МадИНОва: 1.) село (каз. и влад.), Ор
ловской г., Ливенскаго у., въ 40 в. отъ у. 
г-да, при нрудахь. Ч . ж. 1913 д. об. п., 
259 дв. 

2) село (ВЛІІд.), Саратовской г., Балашевскаго 
у., въ 40 в. къ с.-в. отъ у. г-да, на лѣв. б. 
р. Хопра. Ч . ж. 2,044 д. об. п. , 240 дв. 

МалИНОВКа, слобода Харьковской г-ніи, 
Зміевскаго у-да, въ 31 вер. къ ю.-в. отъ у. 
г-да, по почтовому тракту пзъ Харькова на 
Кавказъ, при протокѣ Малиновомъ, близъ р. 
Сѣв. Донца. Ч . жит. 3,095 д. об п. (1,521 
м. п.) малороссіяиъ; дворовъ 288, церковь. 

МалИНОВСКІЙ (Пичугинская), стеклян
ный, заводь (Мальцева) Владпмірекой г., Ме-
ленковскаго у. , въ 33 в. отъ у. г-да, при рч. 
Чармусѣ. Ч . ж. Д 9 9 д. об. п . , . 20 дв. Н а 
немъ >въ 1861 г. выдѣлано стеколъ 2,607 
ящиковъ на 41,702 р. сер. при 85 рабочихъ. 
- МалинОВСКІЯ самосадочный соленыя 
озера: 

1) озеро Красноярскаго у., въ группѣ Ал-
гаринскихъ вторыхъ (см. это сл.). 

2) .озеро Астраханскаго у., въ 116 вер-
етахъ отъ Астрахани, причислено къ Б а -
синской пристани, отъ коей лежитъ въ 6 вер. 
Дл. его до 1 вер., шир. 60 саж., въ окруж., 
до 2 вер. Лѣ.тъ 15 тому назадъ это озеро 
по качеству соли считалось лучшимъ въ степи, 
но после троекратной добычи, качество по
варенной соли понизилось: такъ въ 1848—49 
г. въ количествѣ соли чистой поваренной со
держалось до 94°/о, а въ 1857 г. только 
73°/о. Соль, добываемая въ количестве до 
милліона пудовъ, перевозится на складочное 
мѣсто, устроенное на берегу Ильменя въ 4 в. 
Отъозеранвъ4 1/г в. отъ Баси некой пристани. 

( Г о р . Ж. 1857 г . , Ш , 142; Ж. Ы. В в . Д. 1858 г . , Х Х Ѵ Ш , 
«вгвеь, с т р . 16; Михаилов», ю з . с т . оч. А с т р а х . Г - ІВ, Cïp. 185; 
Bergsträaaer Saïz-вееп d. GOUT. Astrachan, въ eeterman's M i t t h . , 
1858, p. 105). 

3) ез. въ Киргизской степи Оренбургскаго 
вѣд., одно нзъ Гурьевскнхъ соляныхъ озеръ 
(см. это сл.). Оно находится въ грушіѣ этихъ j 
озеръ вер. въ 100 къ в. отъ Гурьева, близь 
залива Каспінскаго м., имѣетъ круглую форму 
и до І 1 ^ вер. въ окр. Соль его совершенно 
горькая H красноватая, откуда и произошло 
названіе озера; берега сухи, песчаяы и со
держать безчисленное множество морскихъ 
раковинъ. 

• ( Н е г и ш ш , U r a l , I , 6 9 ) . 

— М А Л К А 

4) Томской г-іи Барнаульскаго окр., одно 
изъ Воровыхъ (ем. Боровыя оз.). 

Малиновый островъ, у туземцевъ Еу-
юкъ, одинъ іізъ ос-вовъ Архипелага Кадьяка; 
отделяется отъ ю.-з. стороны о-ва Афогнака 
проливомъ наибольшой ширины, а именно въ 
l^s м. морс. Простирается въдл. на 28 вер., 
а въ шир. по средине не более 12 вер.; за
падная оконечность его находится подъ 5 8 ° 2 ' 
с. ш. и 2 2 4 ° 2 0 ' в, д. Островъ гористъ, осо
бенно утесистъ съ юга, и местами покрыта 
лесомъ; онъ обилуетъ ягодами, особливо мали
ной. На вост. его стороне, въ проливе, есть ком
панейская одиночка, называющаяся также 
<Малиновая> ... * . 

(Гидр. Замѣч. къ Атдасу Тебѣвькова, с . 64). 

Малинцы, село (влад.), Бессарабской 
обл., Хотннскаго у., въ 20 в. къ ю.-з. ртъ 
у"вз. г-да. Ч . ж. 1,551 д. об. п., 269 дв., 
церковь, еврейс. молптвенн. школа. 

Малинъ, местечко (влад.), Кіевской г., 
Радоиысльскаго у., въ 35 в. къ с. отъ у. г-др,, 
при р. Ирше. Ч . ж. 1,038 д. об. п. , 130 дв,, 
нрав, церковь, католич. костелъ, синагога, 2 
еврейс. молитвен, школы, богадельня, 40 ла
вокъ, винокуренный и кожевенный зав., еже
недельно базары, 5 ярмарокъ. Въ 1784 г. 
въ местечке было только 40.0 д. об. п. 

(Гор. посел. , ч . Ц , с. 482; Фувдуклев, Кіев. губ. , I , 474; Ж. 
М. В. Д. 1845 г. , I X , 508; Похилевичь, С к а з а в , в ваевлвв. и * о . 
Кіев. г . , с . 187). 

Малицкій-Ниво даевсвій муж. зашт. 
монастырь (пустынь), Тверской г. и у., въ 7 
в. отъ Твери, при руч. Малице, по С.-П.-бурго-
Московскому шоссе. О времени основашя мо
настыря, сведеній не имеется, деревянное же 
строеніе построено вънемъ въ 1676 г. столь-
никозіъ Овцыномъ, а въ 1753 г. выстро
ено все каменное графомъ П . И. Шувало
вым ъ. Ныне въ немъ 2 церкви; въ одной изъ 
нихъ замечательна икона Спасителя мозаич
ной работы Ломоносова. Около монастыря 
находится каз. слоб. Малицстя съ 129 д. 
об. н., 17 дв. 

( и с т о р . Poo. іерар. , ч . V , с . 46; Дмятріѳвъ, путеводит. отъ 
I Москвы, до С . - І І е т . , с . 128; М а т . длі C t . 18*1 г . , отд. Г, а. И * ; 

Ратшвнъ, иоваст. ж церк. , с . 511; Волга огъ Твери до А с т р а х . , 
с. 31; Ж . М . В в . Д. 1844 г . , ч . Y , с . 504; Т і е р с к . г у б . вт.д.0». 
1848 г . , N 8 ) . ' 

j Малка, р . , левый прит. Терека, до поста 
у Каменнаго моста принадлежать Кабардин
скому окр. Терской обл., далѣе же до своего 
устья отдъляетъ Кабардински окр. отъ уу. 
Пятигорскаго и Кизлярскаго Ставропольской 
г. Начало беретъ 2 ручьями съ сѣв. склона 
г. Эльборуеа, близь истоковъ р . Кубани; пра*-
вый ручей образуетъ замечательный водопадъ 
Кенрекъ, лѣвый же нзвѣсіенъ по 2 находя-



М А Л К А Р Ы — М А Л М Ы Ж Ъ 147 

щимся на нем* кислосѣриымъ теплым* клю
чам*. Слившись водопадом* обе вѣтви об
разуют* Малку, которая течет* на сѣв., при-
H Я ВТ) SEEG р. Хасаутъ (слѣва), поворачивает* 
на в.; отъ Бабукова аула направляется къ 
с. в., у ст. Новомаріинской описываетъ дугу 
к* югу и впадаетъ въ Терек* нѣсколько ниже 
Еватериноградской ст. Дл. теченія Малки до 
180 вер. (приблизительно). Отъ верховья до 
аула Бабукова рѣка течетъ между отвѣсными 
скалистыми берегами, покрытыми почти вездѣ 
лѣсомъ; ниже Бабукова аула, долина разпш-
ряется, и послѣдніе уступы гор* сопровож
дают* Малку справа до поста Извѣстнаго 
брода, a слѣва до ст. Маріинской; отъ по
следней лѣвый берегъ опять дѣлается возвы-
шениымъ, между тѣмъ какъ правый низмен* 
н покрыт* мелкимъ лѣсомъ и кустарникомъ. 
Дно отъ верховья до ст. Новоиавловской ка
менистое, далѣе песчано-иловатое и глинистое. 
Шир. рѣки въ верхней части отъ 3—5 саж., 
въ срединѣ около 30 саж., у устья до 60 
саж. Глубина в* верхней части довольно зна
чительна, в* низовьѣ имѣетъ отъ 7 до 10 
фут. и во многихъ мѣстахъ образуетъ броды, 
изъкоихъзамѣчательны Извѣстный и Соляный. 
Елапротъ полагает*, что Малка прежде 
текла непосредственно въ Каспійское м. и не 
въ давнее время перемѣннла свое русло; р. 
Кура (см. это сл.), берущая начало близь лѣв. 
бер. Малки и теряющаяся въ пескахъ, веро
ятно была ея старымъ руслом*. Изъ прито
ков* Малки замечательны: Кичмалка, Хаса
утъ, Баксанъ. Источники иинерадъныхъ водъ, 
о которыхъ было помянуто выше, находятся 
под* горою Эльбрус*, подъ 34°29' с. ш. и 
60°іГ в. д. (см. Зап. Кавказ. Отд. И . Р . 
Г. О. , вн. V I , с. 283); оии вытекают* изъ 
туф» ж гренитныхъ валунов*, имеют* тем
пературу -\-17° Р . , содержат* сернокислую ма-
гиезію, окись железа и большое количество 
углекислой кислоты. Другой источникъ име
етъ темпер. - j - 7 ° Р . , мало угольной кислоты 
и много горькой соли. 

(Beineggs, I , 12, 203 5 Güldenstädt 's , Eeiaa, I , П О , I I , 5-, 
Гвльдевштетт., OD. Гр. і Кавк. , И ; Грунт,, нввер. і о д н , ч. I , 
с , 218; Klaproth, voy., I , 323; Бровевсвів, взвѣс. о Кавк., I , 123; 
хоз. on. А с т р а х , п Кавказ, г у б . , 1809 г . , 33; В . С т . Ставропод. 
г . , 82; Bodenstedt, die T 6 B t « d. K a n k . , I I , 200; Kuppler, B a p -
port яш* u n voy. dans les envir. du M t . Elbrouz, 10; Зубовь, 
карт. Кавказа, I I , 14; Schnitzler, Г ѳ ш р . des Tsars, 1, 432; Kngel-
h«rd n. Parrot, В . , I , 865J. 

М а д к а р ь і , племя; см. Балкары. 
М а д К И Н С К І в сѣрные ключи на полуос. 

Камчатке у выхода изъ горъ р. Быстрой, прит. 
Большой, въ прекрасной местности вер. въ 3 
отъ Малкинскаю селенія (бывщаго острога). 
Вінжаішія къ ключам* обнахенія горнокамен-

ныхъ пород* состоят* изъ граувакки. Самые 
ключи вытекают* пзъ подъ земли на совер
шенно ровномъ месте. Над* ними уясе издали 
видны густые пары и слышенъ сильный запах* 
сернистаго водорода. Ключи нигде не бьют* 
надъ поверхностью земли; самый большой бас-
сейнъ, образуемый некоторыми изъ ключей при 
выходе, имеетъ 3 ф. въ квадрате и 4 уголь
ное очертаніе. Вода ключей весьма прозрачна; 
черезъ нее прорывается непрерывно безчислен-
ное множество газовыхъ пузырей, а камни,обмы
ваемые ею, покрыты снежно-бедымь осадкомъ. 
Температура Малкинских* ключей простирает
ся отъ 64° ,5 до 70° Реом., но посреди этихъ 
ключей, изъ той же почвы выходить ключ* 
холодной воды имеющей только 4 ° , 5 Р . По 
анализу Малвииской воды, привезенной Эрма-
номъ, сделанному Рамиельсбергомь, въ ней ока
залось 51/іо,ооо твердыхъ веществъ, состояв
ших* из* извести, глинозема и магнезіи, въ 
соединеніи съ кремнеземною, соленою и серною 
кислотою. Анализ* осадка Малкинских* клю
чей, привезеннаго Эрманоиъ, дал* 0,720 крем
незема, 0,143 воды, 0,040 серн, кислоты, 
0,037 глинозема, 0,030 железн. окиси и 0,022 
извести. Замечательно, что въ кремнезенѣ этого 
осадка, находятся, по изсл. Эренберга, скор
лупки инфузорій, какъ напр. Eunotia , Navißul*, 
F r a g U l a f i a , Р і ш и і а г і а , Lithostylidium » up. 
Между газами, отделяющимися изъ Малвин-
скихъ источников*, есть, кроме сернистаго le« 
дорода, хлор* и углекислота. Цвлебн. качества 
ключей мало известны. При Малк. ключах* 
устроены два хорошія номещенія для боль
ных*. Малкинское поселеніе или острожек* 
состоитъ изъ десятка домиковъ. 

(Ьеявѳра В . , р . 71; Cochrane voy. , I I , 3 4 ; Krman, В . , I I I , 
502, 51S, Kittlitz В . , I I , 241, 232, 261, 233). 

М а д М Б І Ж Ъ (Шалмышъ), у. г. Вятской г. 
I. Г-дъ, подъ 5 6 ° 3 2 ' е. ш. и 6 8 ° 2 Г в. д. , 

вь 282 в. къ ю.-в. отъ Вятки, прн р. ПІошме. 
До покоренія Казани М . служил* резиденціею 
Черемисскаго князя Болтуша, который, завися 
отъ Тохтамыша, решился противиться Іоанну 
Грозному и не отдавать своей земли без* боя. 
Русскія войска явились подъ стенами города 
и разогнали собравшихся Черемисъ, при чем* 
кн. Болтушь былъ убить ядроиъ; тѣло его 
похоронено на вершішѣ горы, носящей и 
до сихъ пор* имя Черемисскаго князя. Мал. 
въ это время не отличался от* простых* 
Черемисских* деревень и не имѣлъ никаких* 
укрѣиленій. Въ последствии городъ был* от
дан* во вдадѣніе заслуженным* стрельцам*. 
В * 1708 г., как* нригородъ, приписан* въ 
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г.-Казани въ 1780 г. назначен* уѣзднычъ 
тородомъ Іілтѵкаго намѣстничества, въ 1796 
г. оставлен!, ва штатом*, а. в* 1816 г. опять 
возстановлрнъ у1;здн. городомъ Вятскойгуберн. 
Рычковь, посѣтншпій пригород* вь1 1770 г., 
говорить, что Въ немъ нѣт* ни торжища, ни 
зажнточннхъ людей; все поседеніе его соста
вляют* 2 дерев, церкви и 100 обывательских* 
домов*, въ • которых* живут* : пахатные сол
даты и бѣдные купцы, неимѣющіе инаго про
мысла, кро.чѣ хлѣЛопашества. По свѣд. за 
1863 г. ч. ж. в* городѣ 2,196 д. об. п., 
(1,107 м. п.), изь коихъ купповь 120, ме
щан* 842. Къ городу примыкает* казен. слоб. 
Ильинская, вь коей 600 д. об. п. (290 м. 
п.). Жители, кромѣ 67 магометанъ, всѣ пра
вославные. Вь 1861г. въ городе находилось 
3 церкви, домовъ 271 (2 камея.), 38 лавокъ, 
городская больница, увздное и приходское 
свѣтекія училища. Городу принадлежит* земли 
1,655 десят. и мукомольная мельница на р. 
Шошм-Ъ; доходъ на 1862 г. исчислен* въ 
2,4€б р. Городъ, каКь в* промыгяленномъ, 
так* и въ торговом* отношеніяхъ, не имѣетъ 
почти никакого значенія; большая часть ме
щан ь (до 128 человек*) занимаются хлебо
пашеством* на арендуемыхъ у города земляхъ; 
ремесден. въ 1864 г. 178 (103 мастер.). Въ 
1861 г. заводская деятельность ограничива
лась 2-мя незначительными заводами: поташ
ный выделалъ 400 нуд. на 780 р. и кир
пичный до 200 тыс. кирпичей. Местные 
купцы ведут* въ уезде небольшую торговлю 
лѣсомъ, леейыми и фабричными изделіями. 
Базары бываютъ по средам* и субботам*; 
на нихъ привозятся сельскія произведенія; 
ярмарка хотя и назначена, но съезда на нее 
не бывает*. По свед. за 1864 г. выдано тор-
говыхъ свпдетельствъ купцам* 1 гильдіи 4, 
2-й 42 , на мелочный торгъ 2 6 1 , на развоз-
ный 5, разносный 19, МѢЩІШСКИХЪ промы
слов. 3 1 , прикащпкамъ 4 1 . При городе на
ходится пристань, на котррой в* 1862 г. гру
зилось 18,704 пуд. на 40,338 р . , изъ нихъ 
овчин* и пушнаго товара на 14,500 р. , ку
мача на 9 тыс. р. , волоса конскаго на 3 тыс. 
р . , поташа 3,916 пуд. на 3,916 р., меди 
658 пуд. на 6,580 р . , хлеба 6,300 пуд. на 
1,750 р. , стекла на 558 р. Разгружалось въ 
1862 г. 53,484 пуд. на 47,660 р.̂  изъ нихъ 
соли 25,750 нуд: на 10,300 р. , мелочнаго 
Tteapa на 36,860 р. 

l ï a r k j B . , I , Ш ; Рычвовъ, Даев». З а п а с , 1770 г . , етр. 17; 
ЗябдовскЫ, Земд. Р о с , I V , 30; Ьѣдовъ, П у т е ш . , е. 12; Отъ Ирк. 
до Москвы, в . П . , о. 164; В. С т . Вятсв. г у б . , с т . 47, S4; Rose, 

Ц е. Ш , Город, посед. , I I , 18; Эконом, состоан. город, п о о . , 
ч . 1, тет. X , с . 15; Вяіскія туб. вѣдом., 1846 г . , Я 12). 

П . Малмызюскій уѣздъ, въ южн. части гу-
берпіи. Проотр. его, по Швейцеру, 267 кв. 
м. или 12,921 кв. в. Площадь уезда, про
резанная р. Вяткою отъ с.-з. къ ю.-в., раз
деляется на нагорную и низменную части; 
нагорная часть находится на лев. стороне 
р. Вятки (по Курочкину на правой) и заклю
чаете въ себе до 3/± всей площади; грунт* 
земли здесь преимущественно песчаный, ме
стами глинисто-каменистый и болотистый. Низ
менная часть лежите на правой стороне р. 
Вятки и имеетъ почву черноземную. Вся пло
щадь уезда находится въ системе р. Вяткщ 
которая принадлежит* уезду вер. на 300 отъ 
устья р. Кильмеза до устья р. Лубяяы; она 
судохо сна на всем,* нротяженіи. Изъ впадаю
щих* вь нее рекъ замечательны: справа 
р. Шошма, Гонбинка, Бурецъ, слева р . Кшь-
мезъ съ впадающими въ нее Лумпуномъ, Mo* 
банью, Валой, Шабанка, Казанка и Жюіа, 
по нпмъ сплавляется лес* въ р. Вятку для 
отправки въ нижне-волжскія губерніи. Озера 
раскинуты преимущественно въ долинахъ рета; 
изъ озеръ замечательны Куринское и Лхматъ, 
соединенныя съ р. Вяткою; оба они слу-
жатъ для нагрузки товаров*. В ь преде-
лахъ убзда находятся пристани на р. Вятке: 
Сущинская, Ахматовская, Куринская, Жю-
тиская, Дюмдюлинская, Дмитріевская, Буг 
рецкая, Гоньбинская, Жатанская, Шелетская, 
Вятско-Полянская и ЗІалмыжская, а на р. 
Кильмезе—Кильмезская. Н а нихъ (кроме Киль
меза) въ 1859—62 г. средним* числомъ еже
годно груз, клади на 129,948 р. , въ том* числе 
леса и лесных* издбдій на 70,365 р. , хлеба 
на 13,328 р . , спирта на 2,543 р . , семени 
льпянаго на 8,477 р . , пушнаго товара на 6,699 
р., металлов* на 1,821 руб. Изъ пристаней 
более другихъ замечательны: Малмыжская, 
Вяпьско-Полянская (грузилось на 32,168 р.), 
Дмитріевская (груз, на 17,726 р.) . По р. 
Кильмезу въ тоже 4-х* летіе среднииъ чиѵ 
слом* груз, клади на 115,959 р . , вь томъ числе 
леса и издѣлій на 112,202 р., спирта на 
2,774 р. ' Болота находятся преимущественно 
близь рек* и вь лесах*. Подъ лесами счи
тается до 1,263,000 десят., т. е. до 80°/о 
общей площади, изъ нихъ въ 1858 г. казен-
ныхъ было 783,085 десят. или до 62°/о всехъ 
казенпыхъ земель, л е с а находятся но боль
шой части на левой стороне р . Вятки и со
стоять из* хвойныхъ пород*. По свѣден. за 
1863 г. ч. ж. в* уездѣ (без* города) 185,995 
д. об. п. (90,023 м. п . ) , съ городомъ на 1 
квад. м. но 705 д. об. п. Въ уѣздѣ: дв»-
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рянъ 76, крестьянъ казен. 173,470, на зем-
ляхъ удѣіытыхъ 886, внтедш. изъ крѣпост. 
зависим. 3,877. Кромѣ 58 едішовѣрцевъ, 
8,599 раекольн., 40,949 магометанъ и 1,827 
язычниковъ, жители всѣ православные. Въ 1864 
г. въ уѣздѣ находилось 45 правосл. церквей, 
1 единовѣрч. церковь, 1 раскодьнич. молельня, 
65 магометан, мечетей. Кромѣ русскихъ въ 
уѣздѣ живутъ до 20,260 м. п. вотяковъ, 
расположенным по большей части на лѣв. 
стороне Вятки и только отчасти на пра
вой, близь границъ Казанской губ., до 
18,250 д. я. п; татаръ, обитающихъ исклю-
тельно на правой сторонѣ р. Вятки, и до 
4,500 д. м. п. черемиеъ, жнвущихъ преиму
щественно по обоимъ берегамъ р. Вятки (Б. 
Китякъ, Рошки, Гоньба, Мелеть) и частію 
по лѣв. бер. Кильмеза (с. Кяльяезъ). Уѣздъ 
раздѣленъ на 3 стана; жители размѣщаются 
(въ 1859 г.) въ 827 поселкахъ, изъ коихъ 
1 слобода, 31 село, 358 деревень и 437 по-
чинковъ, хуторювъ и другихъ мелкихъ посел
ковъ. Селеній, имѣющихъ свыше 1,000 д. об. п., 
12: Янгуловъ 1,935, Стар. Бурецъ 1,547, 
БоА.,Сардыкъ 1,448, Дмжн. Тойма 1,414, 
Смаилъ 1,467, Бурнакская 1,275, Кучу нова 
Пустошь 1,270, Верх. Сосна 1,182, Тюн-
пгерь 1,150, Пижн. Сосна 1 ,086, Нуринерь 
(Верх. Четай) 1,060, Кулыги 1,048. Главныя 
занятія жителей: хлѣбопашество, лѣспые про
мыслы и торговля; второстепенные: пчеловод
ство, охота, содержаніе постоялыхъ дворовъ, 
гоньба лошадей н работы на судоходныхъ рѣ-
кахъ во время навигаціи, Хлѣбонашествомъ 
занимаются преимущественно Русскіе и болѣе 
на правой,стороне Вятки; за нѣстнымъ по-
требленіемъ жители правой стороны р. Вятки 
ебываютъ промышленннкамъ ржаной муки до 
30 тыс. четверт., овса до 10 т ы с , кроме 
того на винокуреніе, въ періодъ 1862—63 г., 
употреблено муки 156,282 нуд. Разведеніелъ 
льна и пеньки занимаются и Русскіе и Во
тяки; пеньки и конопли продается до 33 т. п., 
льна до 4 тыс. и льнянаго сѣмени до 20 т. 
пуд. День, пенька и сѣмя идутъ вь Нижній, 
конопля на мѣстныя канатныя фабрики. Жи
тели дер. Косы, Кокуя, Азелина, Черемисскаго 
Малмыжа, Дерсошева, Бакуръ и Бурда разво-
дятъ въ значительномъ количествѣ хмѣль, коего 
продаютъ въ Пермскую г. въ количестве 12 т. 
пуд. на 54 тыс. р. Дѣсными промыслами за
нимаются Вотяки и Черемисы преимущественно 
на лѣв. сторонѣ р. Вятки; промыслы эти со
стоять въ рубкѣ лѣса u дровъ, дѣланіи ку
лей и рогожъ, ириготовленіи мочаль, лубья, 

шестовъ, оглобель. В сѣ эти промысли даютъ 
выгоды жителямъ до 300 тыс. руб.; лѣса 
рубится до 200 тыс. деревъ, кулей при
готовляется до 1,100,000 штукъ, рогожъ до 
1,400 тыс. штукъ, мочала до 100 тыс. 
нуд., лубка до 150 тыс. штукъ, шестовъ и 
оглобель до 100 тыс. штукъ, липовой плахи 
до 25 тыс. шт., дровъ однополѣппыхъ до 
7,500 саж., сверхъ того на правой стороне 
р. Вятки крестьяне продають ежегодпо смо
лы до 80 тыс. пуд. и дегтя до 10 тыс. пуд; 
Лубокъ идетъ въ Нижиій Новгород]., прочія 
же произведения продаются въ Саратове, Ду-
бовкѣ и другихъ ннжневолжскихъ нріютапяхъ. 
Торговая промышленность развита между Та
тарами, неспособными кь. земдодѣлію .шу-ео-
держащпми малое количество скота; промы-
селъ этотъ состоитъ въ покупке разнообраз-
ныхъ мѣстпыхъ нроизве;:сиій и перепродаже 
ихъ въ' другія губерніи, особенно въ Казани, 
откуда они вывозятъ въ уѣздъ для крестьяиъ 

і разные предметы, необходимые въ нрестьян-
! скомъ быту. Кромѣ того Татары содержать 

кумачныя, кигаечныя, с-, кочныа и.другія фаб
рики. Охота на нтіщъ и зверей развита меж
ду Вотяками; въ 1856 г. было убито 60 
медведей, 20 волковъ, 50 лисицъ, 80 куницъ, 
до 1 тыс. норокъ, до 6 тыс. зайцевъ, до 1.0 
тыс. белокъ, и до 20 тыс. рябчнковъ и те-
теревей; дичь идетъ въ, Казань, Москву п 
С.-Петербургъ. Пчеловодство развито болЬе 
на правой стороне р . Вятки, гді; меда про
дается на сумму до 18 чью. р ; рыболовствомъ 
занимаются въ селеніяхь, раоподожешшхь по 
р. Вятке, рыбы продаеіея на /б тыс. р.; до 
250 семеиствъ содержать постоялые дворы 
по пролегающему Сибирскому тракту, до 300 
человекъ занимаются ямскою ездою. Мпогіе 
уходятъ на заработки въ другія мѣстно-тп; 
въ 1858 г. выдано казенпнчъ крестьянамъ 
5,739 паспортовъ и би.тетовъ, изъ нихъ 4,327 
менѣе, чвмъ на 2 мѣсяца. По свЬд. за 1861 
г. въ увздѣ было 19 фабрикъ и заводовъ, изъ 
нихъ бумаго-ирядидыіая фабр, въ с. АІаскарѣ, 
выделала 2 тыс. пуд. на 24 тыс. руб. , ку-
мачевая 40 тыс. концокъ ио 7 арш. иа 
26,400 р., китаечныхъ 7 на 222,140 р. 
(замечательны въ Ky.unpor.ou, МаскарЬ и 
!;ержей Cocnh), еукониая въ Старомъ Бурцѣ 
на 588 р. , 2 канатныя въ д. Малой Руднинѣ 
u с. Сушахъ на 11,730 р., смоляныя, дег-
тярныхъ и скишідарныхъ 2 вь с. Гоньбѣ и 
Констаптиновскомъ, на которыхъ выдѣлапо 
смолы и дегтя 2 0 тыс. иуд., скипидару 1 
тыс. пуд., угля древеснаго 49,750 пуд., всего 

http://Ky.unpor.ou
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н* 14,235 руб., паточвыхъ 2 зав. въ е. 
Еонстантиновскомъ и Савалахъ на 13,260 
р. , впнокуренныхъ 3; въ с-нѣ Ивановскомъ 
(Калиниво) 2 зав. (оба г. Юшкова) и въ с. 
Савалахъ (де-Боеобра), выкурившихъ въ пе-
ріодъ 1862—63 г. 61,563 ведра безводнаго 
спирта. Торжка собираются въ храмовые празд
ники въ разныхъ селахъ, ярмарка бываетъ 
въ с. Вавожахъ съ 4—7 декабря, на кото
рую въ 1 8 6 1 — 6 3 г. средн. числомъ приво
зилось на 21 тыс. р. , продавалось на 15 
тыс. р. 

( С и . Ватсва» губ. > с т . КурочЕпна, очервъ Малвыжсваго у . 
• ъ Вятскихъ губ. в-вд. 18S3 г. N 18—19; осправаава Драверта, 
Очаркъ промысловъ въ Маляыжскомъ уѣз. въ т-вхъ же вѣ-домос-
твхъ 1857 г . N 47—49. Обѣ статьи противорѣчатъ другъ другу 
въ тояограФвчесв. отаогпевіи; вы держались статьи г. Драверта). 

Малоархангельекъ, уѣздный городъ 
Орловской г. 

I. Г-дъ, подъ 5 2 ° 2 4 ' с . ш . и 5 4 ° 1 1 ' в . д., 
въ 75 в. къ ю.-ю.-в. отъ Орла, при р. Ку-
ликовомъ-Ржавцѣ. Село Архангельское, пере-
ииенованое въ 1778 г. въ уѣздн. г-дъ М а -
лоархангельскъ, Орловскаго намѣетничества, 
заселено, по новѣйшимъ изслѣдованіямъ, не 
ранѣе X V I I в., а не въ X I V в., какъ гла
сить преданіе, такъ какъ поселенія здѣсь не 
могло быть при частыхъ набѣгахъ разныхъ 
ордъ. До 1764 г. село принадлежало Чудову 
Московскому монастырю, съ 1764 г. сдѣлано 
экономическимъ. Въ 1796 г. городъ оставленъ 
за штатомъ, но въ 1802 г. опять возетано-
вленъ. Вуевъ, посѣтившій городъ въ 1781 г., 
нашелъ его въ весьма жалкомъ положеніи: въ 
то время здѣсь была 1 деревянная ветхая 
церковь во имя Арх. Михаила, до 200 дер. 
домовъ, жителей до 650 м. п. По свѣд. за 
1864 г. ч. ж. въ городѣ 3,783 д. об. п. 
(1,882 м. п.); кроме того въ примыкающихъ 
къ городу казенныхъ слободахъ (2,618 д. 
об. пола). Изъ числа городскнхъ жителей: 
купцовъ 620, мѣщапъ 2,370. Всѣ поч
ти православные. Въ 1864 г. въ городѣ на
ходилось 2 церкви (1 каменная), домовъ 
412 (11 каменныхъ), 48 лавокъ, 4 трак
тира, 3 поетоядыхъ двора, уѣздное и при
ходское училища съ 155 учащимися (1862 
г.), городская больница. Городской выгонной 
земли нѣтъ; подъ поселеніемъ города 234 дес: 
доходъ на 1862 г. иечиеленъ въ 3,571 р. 
Мѣщане преимущеетвеннно занимаются тор
говлею и услуженіеиъ у купцовъ, немногіе 
изъ нихъ снимаютъ въ уѣздѣ землю для раз-
веденія огородныхъ овощей (бахчи), лѣтомъ 
уходятъ въ Малороссію для торговли скотомъ; 
въ 1862 г. выдано мѣщанамъ паспортовъ 
249 к билетовъ 2 9 1 . Ремеслен. въ 1862 г. 

было 204 (84 мастер.), изъ коихъ 21 пень-
котрепалыциковъ. По свѣд. за 1861 г. въ го
роде было 8 заводовъ, изъ нихъ 5 еалото-
цеиныхъ, вытопившихъ сала 1,254 пуд. на 
б, 220 р. , кожевенный, выдѣлавшій 450 кожъ 
на 1,400 р., крахмальный на 650 р. , пиво
варенный на 1,500 р. Торговля города, кро
ме пеньки, ограничивается продажею вужныхъ 
товаровъ для городскнхъ жителей; пенька же 
скупается у крестьянъ въ уѣзде и отправ
ляется въ Орелъ. Торговлю города убили об
ширные базары ближайшихъ селъ, какъ папр. 
с. Преображенскаго (въ 18 вер.), куда кресть
яне преимущественно везутъ своя произведе-
нія. Въ 1862 г. купеческихъ капиталовъ 
объявлено 94 , но изъ нихъ только 55 тор
говали въ городе, прочіе же иивутъ въ уез
де. Ярмарокъ нѣтъ, незначительные базары 
собираются по понедЬльникамъ и пятницамъ. 

(Зуев-ь, Н у т е ш . Заоис , с. 118; В. С т а т . Орлов, г у б . , с . И в , 
137; Город, посел., Ill, 566; Эконом, состояв, город, посол-, ч . 
I I , тетр. X X V I , с. 34; Ордов. губ. вѣдоіг. 1838 г . , ST 1; С - П б . 
вѣдоы. 1820 г. N 30, 1857 г. N 132; Памвтп. кв. Орлов, губ. 
ва 1860 г . , е. 28, 49, ва 1864 г . , с. 165, 167). 

I I . Малоархашелъскт у-дъ, въ юж. части 
губерніи. Простр. его, по Швейцеру, 72,3 
кв. м. или 3,499 квад. вер. Въ сѣверн., 
запад, и юго-запад, частяхъ у-да проходить 
водоразделъ, отделяющій на сев . и запад, 
систему р. Оки (Неручь) отъ системы р . Дона 
(Сосна), а въ ю.-з. углу систему Дона отъ 
системы р. Днепра. Водоразделъ выходить изъ 
Новосильскаго у. Тульской г.~ тянется вдоль 
правой стороны р. Неруча на ю. и, пройдя 
по границе съ Курской губер., уходить въ 
Фатежскій у. Вообще местоположеніе уезда 
представляется холмистымъ; речки текутъ въ 
глубокихт, долинахъ, берега ихъ пересѣчены 
длинпыми и крутыми оврагами, что даетъ 
местности видъ весьма волнистый и пересе
ченный. Абсол. высота площади значительна; 
такъ на с.-в. при Василъевскомъ-Скарятипѣ 
(52°45' с. ш., 5 4 ° 5 8 ' в. д.) абс. выс. дости
гаешь 937 ф., въ заи. части, почти на водо
разделе, при Боюродитомъ (52° 35' с. nr., 
54°8' в. д.) 805 ф., Александров™ ( 5 2 ° 2 9 ' 
с. ш., 5 4 ° 1 1 ' в. д.) 835 ф., Малоархангелъскѣ 
843 фут., въ средине уезда при с. Шиш 
( 5 2 ° 2 7 ' с. щ., 4 4 ° 4 7 ' в. д.) 818 ф . , Хмѣ-
левом (52°21' с. ш . , 54°25' в. д.) 822 ф., 
въ носточн. части при с. Рождественскомъ 
( 5 2 ° 2 Г с. ш., 5 4 ° 5 0 ' в. д.) 812 фут., на 
ю.-в. при Тычинкахъ (52°17' с. ш . , 5 4 ° 4 6 ' 
в. д.) 835 фут., на ю. при Дровосѣчпомъ 
(52°12' с. ш., 5 4 ° 2 2 ' в. д.) 798 фут., на 
ю.-з. , близъ водораздела, на границе съ Фатеж-
скимъ у . , при с. Вольт. Плотѣ (52° 16' с. 
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ш., 5 4 ° 1 3 ' в. д.) 821 ф. Почва у-да преиму
щественно состоитъ изъ пюдороднаго черно
зема, но по берегамъ рѣкъ иногда песчано-
глинистая. Вся площадь уѣзда принадлежите 
къ 2 системамъ pp. Дона и Оки; первая оро
шаетъ большую часть у-да, вторая проходить 
только въ запад, части. Къ системѣ Дона 
принадлежите р. Сосна, получающая здѣсь 
свое начало и имѣющая направленіе отъ з. 
къ в.; въ нее впадаютъ множество мелкихъ 
рѣкь, изъ коихъ болѣе другихъ значительны 
по величинѣ: Купачъ, Сучья Полота, Дубо-
викъ, Дровосѣчная, Нетрубежъ и Труды. 
Къ системѣ р . Оки принадлежите одинъ Неручь, 
притокъ Зуши; онъ течетъ къ с. и принимаете 
въ себя нѣсколько мелкихъ рѣчекъ. Озеръ въ 
у-дѣ нѣтъ; небольшія болотистыя пространства 
встрѣчаются по берегамъ рѣкъ. Подъ лѣсами 
до 23 т. дес. (въ Паи. кн. Орловск. губ. на 
1860 г. 19,242 дес.) или около 7°/о всей 
площади. Лѣса раскинуты небольшими рощами, 
самая большая изъ нихъ въ 400 дес. при с. 
Никольскомъ и д. Ефремовой въ 29 в. отъ у. 
г-да. Лѣсъ преимущественно дубовый, березо
вый и осиновый; строеваго весьма мало. Въ 
1864 г., ч. ж. въ уѣздѣ (безъ г-да) 147,768 

Д . об. н. (75,222 м. п.) , съ городомъ на 1 
кв. м. по 2,091 д. об. п. Въ уѣздѣ было: 
дворянъ 1,005, крестьянъ казенныхъ 6 5 , 8 2 0 , 
вышедш. изъ крѣп. зависим. 68 ,929. Кромѣ 
152 раскольниковъ, всѣ почти православные. 
Въ 1864 г. въ у-дѣ было церквей 51, мона
стырей не было. У-дъ раздѣденъ на 3 стана; 
вышедш. изъ крѣпос. завис, составляютъ 24 
волости, 283 общества! Въ 1859 г. жители 
размещались въ 387 лоселкахъ, изъ коихъ 
сель 4 8 , слобода 1, селецъ 132, деревень 
191 и мелкихъ поселковъ 15. Селеній, имею-
щихъ отъ 1 до 1 х /2 т. д. об. п., 13, свыше 
l J / 2 т . — 9: Верхососенье 3 , 5 0 2 , Теляжъе 
2,881, Губкине 2,033, Иетрубежъ 1,983, 
Подчѣево 1 ,915, Дроеосѣчное 1 ,856, Тапки 
1,808, Троицкое, что на Липовицѣ, 1,791 и 
Иеань 1,609. Уездъ принадлежите къ чисто 
земледельческимъ, чему способствуетъ плодо
родная почва. Подъ пашнями до 255 тыс. 
десят., т. е. до 78°/о всей площади; сѣютъ 
преимущественно овесъ, рожь и пшеницу; хлебъ, 
въ значительномъ количестве, отправзяется па 
продажу къ Орловской пристани, частію везется 
гужемъ въ Москву, а также поступаете на 
містные винокуренные заводы. Садоводствомъ, 
огородничествомъ и пчеловодствомъ занимаются 
повсеместно въ размерахъ, удовлетворяющихъ 
мѣстнынъ нуждамъ; впрочемъ у помещиковъ раз

водятся болыпіе сады и съ промышленной! целью. 
Многіе изъ помещнковъ имѣютъ улучшенную 
породу скота и лошадей. Малоземельноеть 
заставляете многихъ выходить изъ уезда на 
заработки въ другія местности и особенно въ 
Зем. Войска Донскаго, где они нанимаются 
для обработки земель; въ 1858 г. однимъ 
казеннымъ крестьянамъ выдано паспортовъ на 
1 ; 2 года более 3,046. Многіеизъкрестьшп.зани-
маются извозомъ, ямскою гоньбою и содержа-
піемъ постоял, дворовъ. Заводская деятельность 
уезда, кроме нѣсколькихъ кирпичпыхъ завод., 
ограничивалась въ 1861 г. 3 писчебумажн. 
фабриками въ дд.: Штрубеоть, Грязной и 
Варвариноп Липовкѣ, на копхъ выдѣлано 
разной бумаги на 17,845 р., и 2 винокурен
ными заводами въ дд. Доробянкѣ (Яковлева), 
Нетрубежѣ (Селивановой і. Ярмарокъ въу-дѣ 
13, изъ нихъ 4 въ с. Др-ісковѣ — 25 марта, 
въ Верб, воскр., 23 апр., s нояб., въ Троиц-

I комъ на Диповицѣ въ день Свят. Духа, въ 
! Топкахъ 8 іюля, Жрасномъ 9 мая и 30 іюля, 
: Александровскомъ 30 авг., Успенскомъ (Бого-
! родицкое) 15 авг., Хвощнѣ 15 сект, и Еолпнѣ 
і 1 іюля и 1 нояб.; на нихъ въ 1861 г. при-
I везено было на 261 т. р., продано на 108 

тыс. руб. Лучніія изъ этихъ ярмарокъ въ с. 
Успенскомъ (привез, иа 90 т., прод. на 40 
т. р.) , Жрасномъ 30 іюля (привез, на 60 т., 
прод. на 25 тыс. руб.) и Дросковѣ 23 апр. 
(привез, на 30 т., прод. на 15 т. р.) . 

( С м . Орловская губернія). 

Малодербетевсвій удусъ Волжскихъ 
Калмыковъ, Астраханской г. и у.; часть его 
кочуете зимой и летомъ въ южн. части уезда, 
на границе Земли Войска Донскаго, другая же 
часть, меньшая, находится постоянно въ Киз-
лярскомъ уезде Ставропольской губер., куда 
отчислена въ 1860 г. Въ улусе (только 
въ Астраханскомъ уездѣ) считается 5,043 
кибитки съ 20,173. д. об. п., управляется вла
дельцами и нойонами. Ві> 1850 г. въ це.гомъ 
улусе считалось 1,764 д. об. п. нойоновь, 
зайсанговъ и духовенства, п простонародья 
5,043 семьи. Мал. занижаются скотоводствомъ; 
въ 1851 г. считалось вербдюдовь до 7,500, 

j лошадей до 37 т., рогатаго скота до 61 т., 
барановъ до 157 т., и козъ до 5 т. головъ, 
изъ этого числа продается лошадей до 600, 
рогатаго скота до 14 т. и барановъ до 52 т. 
головъ. 

(Небольсивъ, очерка Волже. назовья, е. 171, 187, 192; С в а е , 
васел. мѣстъ Д с т р а х а в . г . , е. 32, 41). 

МадоДѣЯЬСКая станица (казач.), Земли 
Войска Донскаго, Усть-Медведццкаго окр., 
въ 125 в. къ с.-в. отъ окружн. уцравденія, 
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при р. Медведице. Ч . жит., по свѣд. 1859 
г., 2,499 об. п. (1,116 м. п.); дворовъ 416. 
Церковь 1. 

( К а р р е г Л , Keise in dash. d. Don. К о е . , е. 163). 

МаДОЗѲМѲЛЬСКая тундра Архангель
ской губ.; см. Тиманская тундра. 

Мадо-Карсунскій Выселокъ, село 
Симбирской г.; см. Еарсунскій Выселокъ Ма
лый. 

МаЛОМа или Молома, р . Вологодской и 
Вятской г., пр. пр. Вятки. Беретъ начало въ 
Никольскомъ у.,въ 30 в. отъ береговъ р. Юга, 
на такъ называемом* Кай-волокѣ, орошаетъ 
уу. Никольской (Вологодской г. ) , Котельнич-
скій и Орловскій (Вятской г.). Общее напр. 
къ ю.-ю.-в., дл. теч. 350 вер. Шир. въ Воло
годск. г. отъ 20 до 30 саж., въ Вятской отъ 30 до 
60 саж., глуб. отъ 3 / 4 арш. до 2 саж., теч. изви
листое и дов. тихое, дно песчаное, мѣетами каме
нисто. Въ Вологодской г. оба берега рѣки до 
устья Волманги не высоки, но далѣе, вдоль 
обоихъ береговъ, тянутся пребрежныя возвы
шенности; вообще берега весьма лѣсисты. Въ 
Вятской г. правый берегъ крутой, гористый и 
открытый, лѣвыйлуговой, низменный и лѣсистнй. 
Рѣка весною разливается на 5 вер. шир. М . 
неудобна для судоходства, но сплавь лѣса произ
водится по ней плотами изъ дачъ Орловскаго 
у. Вятской г. На М. устроено 3 перевоза. Въ 
прежпія времена, по свидетельству Чулкова, 
М . служила воднымъ торговымъ путемъ, кото
рый отъ Вятки шел* вверхъ теченія Маломы, 
и оттуда черезъ Кай-волок* выходилъ на Пуш-
му и Югъ. Нынѣ рѣка способна для сплава 
отъ сел. Фроловскаго, а отъ устья Кобры и 
для судоходства, которое впрочемъ на ней не 
производится. Прит.: Вонога, Кобра, Куринка, 
и Черденца (пр.), Кузюкъ, Валгарица и Ше-
редюкъ (лѣв.). 

(Stuckenberg, Hydr., V , 638; В. С т . В о ю г о д . г . , с . Ш ; В. 
Ст. B J T C K O Ï Г . , с. 23). 

Мадороссійская-Николаевка, м. 
Бессарабской обл.; см. Нжолаевка. 

Малороссійское - Засѣцкое, село, 
Саратовской губ.; см. Старохоперское. 

МалорОССІЯ, — вазваніе приписываемое 
трем* приднѣпровскимъ губерніямъ, Кіевской, 
Черниговской и Полтавской, составляющимъ 
центральное и коренное мѣсто-жительство ма-
лорусскаго или южно-русекаго племени рус-
скаго народа. Древнѣйшія историческія сви
детельства о русскихъ Славянахъ указываютъ 
на то, что этотъ край былъ уже обитаем* 
ими съ незапамятных* временъ. Уже въ 
ГХ веке на среднихъ частяхъ праваго бе
рега Днѣпра сидѣмо племя Полянь, а по 

левому берегу той же реки и ея притокамъ 
Суле и Деснв съ Семью—племя Северянъ. У 
нихъ известны были и города: Кіевъ, Черни-
говъ, Любечь и пр. Съ техъ поръ, какъ в. вн. 
Олегь перенесъ свою столицу изь Новгорода 
въ Кіевъ, среднее Приднепровье стало цен-
тромъ государственной жизни русскихъ сла
вян*, и въ это время только земле Полянь 
принадлежало названіе Руси. Въ пределах* 
Приднепровья возникли новые города (какъ 
напр. Переяславль, Новгород* -Северскъ) и 
во многихъ изъ нихъ образовались удельный 
княженія. Благодаря распространенію христіан-
ства и торговли, край возвысился до значи
тельной степени процветанія, не смотря на 
постоянныя усобицы князей к частые набеги 
кочевниковъ. Но послѣ того, какъ колониза-
ція славянорусскаго народа направилась на 
с.-в., и в. кн. Андрей Боголюбскій въ 1155 
г. решился утвердиться во Владшгірѣ на Клязь-
мѣ, Приднеировье начинает* терять свое пер
венствующее государственное значепіе. Наше
с т е татар* еще более привело его въ упадокь: 
вь 1237 и следующих* годах* они взяли, 
ограбили и частью разрушили все главные 
города Приднепровья: множество жителей было 
истреблено или бежало на запад*. ІІриднѣ* 

I провье было въ запустеніи летъ сто после 
! погрома, и в* КіевЬ жил* татарекій баскакъ; 
j удельные князья сидели въ своихъ городах* 
j только при условіи полной покорности Орде. 

Въ 1299 г. Кіевъ перестал* быть и мѣсто-
пребывавіемъ русскаго митрополита, который 
переселился во Владииір*. Но такъ какъ инте
ресы господства влекли татаръ преимущественно 
на с.-в. Руси, а юго-западъ не составлялъ 
для нихъ предмета главной заботливости.,то вновь 
образовавшемуся в. кн. Литовскому легко было 
покорить Приднепровье своей власти; это и 
случилось въ 30-хъ годахъ X I V в., при Ге-
димине. Тогда уже ясно сознавалась особен
ность ю.-з. Руси огь с.-в., и это выразилось 
названіем* Малой Руси, которое усвоивается 
приднепровьем* с* первой же половины X I V в. 
Съ переходом* под* литовское господство въ 
Малороссіи продолжалась еистема уделов* и 
возобновились уд*льныя усобицы между князья
ми, которые были большею частью изъ рода 
Гедиминова. Съ другой стороны, Малороссія 
продолжала терпеть и отъ Татаръ; особенно 
значительно было ихъ опустошеніе 1416 г., 
под* предводительствоиъ Едвтея. Между тем* 
въ 1386 г. последовало избраніе в. кн. ли-
товскаго Ягайла на польски престолъ, при
чем* онъ принялъ католичество к дал* об*-
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щаніе распространять его въ литовско-русскихъ 
областях*. Но послѣднія не ХОТЕЛИ жертво
вать своей вѣрой и народностью, и съ этихъ 
поръ начинается борьба ю.-з. Руси противъ 
католпчества и польскаго вліянія. Въ 1392 г. 
Ягайла назначилъ своего брата Скпригайла в. 
кн. русским* и дал* ему столицей Кіевъ, но по 
смерти обоих* малая Русь снова соеди
нилась съ Литвою, которою правил* двою
родный братъ Ягайла Витовтъ. Вся жизш. 
послѣдняго прошла въ борьбе за обособление 
Литвы отъ польскаго вліянія, причем* он* одна-
кожъ руководствовался не интересами народ
ности, а личными. Его уснлія кончились не
успехом*: для обособленія ю.-з . Руси Ви-
товг* успѣлъ сдѣлать только одно: собором* 
ея архіереевъ былъ избран* для ю.-з. Руси 
особый митрополит* отъ Моековекаго. Но 
смерти Витовта въ 1430 г. еще долго про
должались раздоры Гедиминовичей; но въ 1471 
г. умеръ послѣдній князь кіевекій изь рода 
Гедимина, Симеон* Олельковичъ, и тогда поль
сти король Казиміръ образовал* из* Кіевской 
земли воеводство (въ состав* котораго входили 
вывѣшнія губерніи Кіевская, Полтавская п за
падная часть Волынской) и вообще ввел* устрой
ство, подобное польскому: установил* чины, 
русскому дворянству далъ иольскія права и 
началь раздавать имъ въ пожизненное вла-
дѣніе города, мѣстечки и села. Тогда, не
довольное этим* русское иаселеніе стало убе
гать вь степи и селиться за днепровскими 
порогами. Такимъ образомъ произошло запо
рожское казачество, судьба котораго въ те
чение следующих* столетій тесно евязаиа съ 
судьбою южной части Малой Руси. Северная 
же ея часть, еъ Черниговом* и Новгородомъ-

,Северскимъ, ииѣла другую участь. Во вто
рой половине X V в. оба эти города были 
уделами великаго княжества Литовскаго, погра
ничными съ Москвою; возрастающее могуще
ство последней, заставило ихъ уступить ей: 
Черниговскій князь Симеон* Йвановичъ въ 
1500 г. сам* билъ челомъ, со своею вотчи
ною, Ивану III, a Новгородъ-Северскій князь 
Василій, въ 1523 г., по доносу на него ве
ликому кн. Васалію Ивановичу, былъ заклю-
ченъ въ темницу, a удблъ его присоединен* кь 
Моекв*. Въ носдедствіи, Черниговъ и Новго-
род*-Северскъ, какъ порубежные города, дол
гое время были иредметомъ раздоровъ между 
Россіею и Польшей. Самый южный отпрыекъ 
малоруеекаго илемени — Запорожье, мало по 
малу организовалось въ военную общину, на-
зваченіе которой было охранять край отъ по-

I стоянно повторявшихся набегов* Крымповъ и 
I защищать православіе. Члены общины, Сечи, 
j назывались казаками; она управлялась общим* 
I собраніемь, радон, и избирала атамана или 
1 кошева го; все управленіе называлось кошем*, 

опт, делился на курени, которые тоже изби
рали своих-ь атаманов*, имевших* надь под
чиненными неограниченную власть, но еже
годно отдававших* отчегъ раде. Въ С/Ьчь 

' принимались преимущественно холостые; же
натые не могли иметь жен* при себе,. Усгро-
еніе этого порядка приписывается Остапу Даш
кевичу. С * своей стороны, в. кн. Литовскій 
Сигизмунт. поручил* русскому нану Предславу 
Ландскороискоіу (ок. 1506 г.) организовать 
общину. Избранный гетманом*, Предела»* 
расширил* мѣстоііребмваніе казаков* выше 
порогов*. Все казацкое общество разделилось 
теперь на шізовдевъ или запорожцевь и го
родовых* или украинских* казаков*, живших* 
вь пределах* настоящей Малороссии Первые 
сохранили первоначальные порядки; послед-
nie, оставаясь зполн-Ь оседлыми, при семьях* 
и должны были выходить на войну только въ 
случа і. нужды. Городовые казаки были разде
лены на 12 иолковь, которые называли по 

j городам*: полки Кіевскіи, ПереяславскШ, Пол-. 
; тавскій и пр. Полки разделялись на сотни 

тоже по городачъ или местечкамъ. Вь тече
т е X V I в. казаки, преимущественно низовые, 
совершили на своих* чайках* много схгѣльіх* 
іюходовь против* Татаръ и Турок*. Сиерва 
отношенія их* кь Литве были очень свобод
ным; но въ 1569 г., когда окончательно пос
ледовало соединепіе Литвы съ Польшей, а 
Украина (т. е. Еіевская и Полтавская губер-
ніи), Волынь и Подоль непосредственно ото
шли къ Польше, обстоятатьства переменились. 
Король Стефанъ Баторій сталь скрвилять 
это сліяніе. Онъ перевелъ местопребывание 
гетмана пзъ Черкасъ въ Батурин*. Из* числа 
городовых* казаков* онъ выдѣлилъ 6,000 чел., 
которым* даль жалованье, и подъ пазваніемъ 
реестровых*, хогвлъ пхъ сделать погранич
ной стражей, прочих* же онъ намѣревался 
обратить вь простыхъ земледельцев*, иоспо-
дитыхъ. Подобный м'Ьры не могли не раздра
жить казаковъ, которые едва считали себя 
подданными Польши. Они отвечали возстані-
ями на разныя стеснительный меры и угро
зы какъ Стефана, такъ и его преемника Си
гизмунда III. Въ 1596 г. последовала на
сильственная церковная унія. Она дала полякамъ 
новый поводъ преследовать православных*. 
Шляхта малороисійская изменила православію, 
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но казацкій гетманъ Наливайко ополчился за 
свою вѣру, разбилъ подъ Чигириномъ высланное 
противъ него польское войско, но послѣ самъ 
былъ разбить и казненъ въ Варшава. Въ 
первыхъ десятилѣтіяхъ X Y I I в. правилъ ка
заками гетмань Конатевичь-Сагайдачный, иро-
славившійся подвигами противъ Крымцевъ. 
Онъвозвысилъ значеніе казачества, отетаивалъ 
православіе и довелъ Сигизмунда III до того, 
что тотъ прпзналъ однихъ реестре выхъ до 
50,000; впрочемъ, его тактика состояла въ 
томъ, чтобы охранить права южной Руси 
услугами Польше. Послѣ него враждебный 
отношенія казаковъ кь Польше возобнови
лись и уже не прекращались. Въ 1628 г. 
казацкій гетмаиъ Тарасъ разбилъ поляковъ 
подъ Переяславомъ. Въ 1638 г. гетманъ Ое-
траница организовалъ новое возстаніе 30,000 
каз.; казаки разбили поляковъ на Голтвѣ, 
но разбитые въ свою очередь сдались на очень 
стѣснительныхъ условіяхъ: они лишились пра
ва выбирать начальннковъ, плавать по морю 
й убѣгать въ Запорожье. Спустя нѣкоторое 
время, руководителемъ иоваго возстанія явил
ся Зиновій Богдань Хмт-льнпцкій. Онъ самъ 
на себѣ испыталъ притѣсненія и несправедли
вости Поляковъ, ушелъ въ Запорожье и пріоб-
рѣлъ помощь крымскаго хана. Казацкая рада 
выбрала Богдана гетманомъ, и объявила войну 
полякамъ. Послѣ первыхъ побѣдъ казацкихъ 
при Желтыхъ водахъ и Корсунѣ въ 1648 г. 
возстала вся Украина. Король Янъ-Казимірь, 
окруженный съ вонскомъ подъ Зборовымъ, въ 
Галиціи, согласился па мирі, возвращавши! 
казакамъ старым их t. права. Но такъ какъ 
условія мира не были соблюдены съ обѣихъ 
сторонъ, то возгорѣлась новая война, и подъ 
Берестечкомъ казаки были разбиты. Заключенъ 
былъ миръ при Бѣюй-церкви, гораздо менѣе 
выгодный, чѣмъ Зборовскій: . число реестро-
выхъ казаковъ было сокращено до 20,000. 
Тогда казаки и крестьяне стали выселяться 
въ русскую Украину и образовали слободы: 
Актырку, Сумы, Изюмъ, Харьковъ и пр. Хмѣль-
ницкій просилъ помощи у Москвы; и на радѣ 
въ Переяславѣ положено было пріінять под
данство Московскаго царя. Поляки объявили 
войну Москвѣ , но разбитые должны были 
оставить Малую Россію за царемъ. По смерти 
Хмѣльницкаго обнаружились въ Малороссіи 
кодебанія: явились партіи московская и поль
ская, которыя поочередн брали верхъ. А н -
друсонсвій договоръ 1667 г. утвердилъ за 
Россіей только лѣвый берегъ Днепра и городъ 
Юевъ иа два года. Но гетманъ западной сто

роны Дорошенко захватилъ и восточную и 
хотѣлъ отдаться Турціи. Русскіе и гетманъ 
восточной стороны Самойловичъ успѣли одо
леть Дорошенко, но съ Турками борьба была 
довольно продолжительна, пока наконецъ, по 
перемирію 1681 г. въ Бахчиеараѣ, Украина 
и Запорожье не были утверждены навсегда 
за Москвою. Московски договоръ 1686 г. съ 
Польшей окончательно упрочилъ за Россіею 
восточный берегъ Днѣира и Кіевъ. Малорос-
сія сохранила свое устройство и продолжала 
избирать гетмановь: послѣ Самойловича имъ 
былъ Мазепа, измѣнившій Петру въ 1708 г., 
п Скоропадскій. По смерти сего полѣдняго въ 
1722 г. Петръ не позволидъ избрать новаго 
гетмана, и управленіе Малороссіею поручено 
было Малороссійской коллегіи, но въ 1727 г. 
опять избранъ быль гетмаиъ Апоетолъ. Поелѣ 
него гетманское мѣсто оставалось незанятымъ 
до избранія графа Кирилла Разумовскаго, но-
сившаго это званіе до 1764 г. Съ тѣхъ поръ 
Малороссіей сталъ управлять генералъ-губер-
наторъ. Въ 1775 г. Запорожская еѣчь кон
чила существовапіе, а въ 1783 г. изданъ 
былъ указъ, которымъ малороссійскіѳ крестьяне 
объявлены крѣпостными людьми тѣхь владѣль-
цевъ, на чьихъ земляхъ застань ихъ этотъ 
указъ. Относительно административнаго раз-
дѣленія, со времени присоединения къ Россіи, 
въ Малороссіи произошло слѣдующее: прн 
устройствѣ губерній въ 1708 г. Малоросеія 
вошла въ составъ губерніи Кіевской, къ ко
торой кромѣ того принадлежали и вынѣшнія 
Черниговская, Орловская и Курская губерніи; 
по возстановленіи гетманства, отъ Кіевской 
отнято было болѣе половины, и она осталась 
при десяти полкахъ малороссійскихъ: Кіев-
скогь, Нѣжинскомъ, Стародубскомъ, Лубен-
скомъ, Гадячьскомъ, Миргородскомъ, Полтав-
скомъ, Черниговскомъ, Прилуцкомъ и ПереЯ-
славскомъ. Мѣстопребываніемъ гетмана быіъ 
Батурины Въ 1764 г. Кіевъ и Васильковъ съ 
окрестностями составили особую губернію, à 
10 полковъ получили названіе губерніи Мадо-
россійской. При преобразованіи губернскаго 
управленія въ 1781 г. особыя учрежденія, яо 
которымъ управлялась Мадороссія, были за
мещены въ ней общимъ губернскимъ учреж-
деніемъ, и изъ земель Мадороссійскихъ сос
тавилось три намѣстничества, Кіевское, Чер
ниговское и Новгородъ-северское. Въ 1793 
г. присоединена къ Россіи Польская Украина, 
т. е. Волынь, Подоль и нынѣишяя Кіевская 
губервія. Эти области составили наместни
чество Волынское, Подольское и Брацлавскоо. 
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При императоре Павлѣ , вместо Брацлавскаго 
наместничества, образована изъ него Киев
ская губернія съ присоединеніемъ къ ней са-
маго Кіева и его окрестностей, а Черниговское 
и Новгородъ-сѣверское наместничество и лѣвый 
берегъ Днѣпра, входившій въ составъ Кіевскаго 
наместничества, соедипень иодъ назвапіемъ 
Малороссійской губерніи. Въ это же царство-
ваніе возстановленн прежнія мѣстныя малорое-
сійскія учрежденія. Въ 1801 г., при возста-
новленіи губернскаго управления дарованнаго 
Екатериной, послѣдовало раздѣленіе Малорос-
сійской г-ніи на Черниговскую и Полтавскую: 
Кіевская же сохранила тѣ границы, которыя 
опредѣлены ей при Павле I. 

(БобліограФІЯі Указатель всточввковъ для взученія Малорос-
сібсваго края-, Костомарова, Богданъ ХмѣльввцвШ; его же Г е т -
мэвство Выговскаго; Арсевьева, Очерка Россів; Вѣств. г. О . 
1837 г , кв. I V , бвбліографія, с . 31). 

Мадоруссы, Мадороссіяне или 
Южпо-руссы—одно изъ главныхъ племенных* 
видоизмѣненій русскаго народа. Они составля-
ютъ почти сплошное населеніе въ юго-запад
ной части европейской Россіи, юго-восточной 
оконечности Царства Польскаго и северо-во
сточной части Австрійской пмперіи. Пределы 
области, заключающей вь себѣ болѣе или менее 
сплошное малорусское населеніе слѣдующіе: на
чиная отъ г. Сандеча въ Галицін, граница можетъ 
быть проведена на с.-в. черезъ г. Ярославъ въ 
Царство Польское нѣскодько далее мест. Туро-
бина; оттуда она поворачиваетъ на в., пере
ходить р. Западный Бугъ и идетъ по юж
н ы й предѣламъ Гродненской г-ніи и по до
лине р. Принети, до ея впаденія въ р. Днѣпръ, 
при м. Старое Мѣсто, отсюда граница идетъ 
на е., но Днѣпру, до мѣст. Лоева и потомъ 
на с.-в., до г. Мглина, • самаго сѣвернаго 
пункта малоруеекаго населенія; отъ Мглина 
граница идетъ на ю.-в. вдоль предѣловъ Ор
ловской г-ніи; далѣе въ Курской г-ніи съ 
точностію границу опредѣлить трудно, потому 
что здѣсь малорусское населеніе живетъ смѣ- | 
шанно съ великорусским).; Отъ г. Богодухова ; 
граница направляется на в., входить въ юж
ную часть Воронежской г-ніи и оттуда .круто 
поворачиваетъ на ю., до верховьевъ р. Еаль-
міуса; на югѣ разселеніе малоруеекаго пле
мени достигаетъ морскихъ прибрежій; на ю.-з. 
граница племени идетъ вдоль р. Днѣстра, пе
реходить на правый берегъ этой р. у Моги
лева и вдается въ Буковину, а оттуда на
правляется параллельно южному склону Кар-
патовъ, по сѣверо-зап. части Галиціи. Т а 
ким* образомъ въ составъ этой области вхо-
дятъ губернін: Волынская, Кіевская, Подоль

ская, Полтавская, Черниговская, Харьковская, 
Херсонская и Екатеринославская, степная 
часть г-ніи Таврической, уѣзды Брестскій въ 
Гродненской г-піи, Пинскій и Мозырскій въ 
Минской г-піи, Суджанскій, Грайворонскій, 
Вѣлгородскій, Старооскольскій, Путивльсмй и 
на половину Рыльсвій вь Курской г-ніи, Бо-
гучарскій, Бпрючепскій, Коротоякскій, Остро-
гожскій, Павловскій п на половину Валуй-
скій въ Воронежской г-ніи, Хотинскій вь 
Бессарабской области, Буковина, Галиція, 
кромѣ западной ея части, венгерскіе ко
митаты Марморошскій, Угоцкій, Угварскій 
и Землянскііі. Кроме того сплошное малорус
ское населеніе находится въ Кубанской области, 
бывшей Черноморіи. Спорадически малорусское 
населеніе разбросано въ 3. Войска Доискаго, 
преимущественно въ округахъ Міусскомъ и 
Донецком*, въ губерніяхъ Саратовской, Са
марской, Оренбургской и Астраханской, а 
также н въ нѣкоторыхъ венгерскихъ комита-
тахъ, кромѣ вышепоименнованнахъ, и въ ту-

I рецкой области Добруджѣ. Количество и число-
! вое отношеніе малоруеекаго племени приблизи-
I тельно представляется въ слѣдующихъ циф-
! рахь: 1) свыше 9 0 % всего населенія падаетъ 
і на долю малороссіянъ въ r-іяхъ Полтавской 

(1,840,000 малороссіянъ, т. е. 967») и Чер
ниговской (1,390,000, т. е. 93%); 2) отъ 80 
до 90°/» въ г-іяхь Харьковской (1,355,000, 
т . е . 85%) и Кіевской (1,680,000, т. е. 84%); 
3) отъ 70 до 8 0 % въ г-іяхь Подольской 
(1,400,000, т. е. 75%) и Волынской (1,150,000, 
т. е. 73%); 4) отъ 50 до 70°'« въ Кубанской 
обл. (350,000, т. с 687°) и Екатеринослав-
ской г. (810,000, т. е. 677°); 5) отъ 40 до 
507» въ г-іяхь Таврической (300,000, т. е. 
497») и Херсонской (580,000, т. е. 447»); 
6) отъ 30 до 407° въ г-ніи Воронежской 
(730,000, т. е. 387») и Землѣ Доне. Войска 
(290,000, т. е. болѣе 307»); 7) отъ 10 до 
207« въ Бессарабской обл. (200,000, т. е. ме
нее 207») и г-іяхъ Минской (180,000, т. е. 
189/о), Гродненской (170,000, т. е. 187») и 
Астраханской ( 4 0 , 0 0 0 , т. е. более 107"; 
8) менее 10° » вь губ.: Саратовской (113,000, 
т. е. 77»), Самарской (55,000, т. е. 47»), и 
наконецъ 9) менее 17° вь г-іяхъ Орловской 
(10,000 уу. Ливенекомъ и Елецкомъ), Там
бовской (2,000 вь у. Усаанскомъ), Оренбург
ской, Пермской и пр. Такимъ образомъ вся 
численность Малороссійской отрасли русскаго 
племени, можетъ быть определена въ пределах* 
Европейской Россіи до 12,650,000 д. об. п., 
что составляетъ немного более 207» всего на-
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селенія Европейской Россіи. Сверхъ того Ма-
лороссіянъ или такъ называемыхъ русиновъ 
находится въ Люблинской г-ніи Царства Поль-
скаго 440,000 д., а въ австрійскихъ владѣ-
ніяхъ слигакохъ 5,500,000 д., такт, что нее 
количество малоросеіянъ въ Европѣ превос
ходить І Ѳ 1 / * милліоновъ. Нарѣчіе, которымъ 
говорить малорусское племя, стоитъ въ близ
кой связи съ двумя другими главными нарѣ-
чіями русскаго языка; особенности его обна
руживаются въ письмеиныхъпамятниках!, пре
имущественно X I I I — X I Y вѣковъ. Отъ велико-
русскаго оно отличается преимущественно 
сжатостью выговора согласныхъ, твердыхъ и 
переходомъ разныхъ гласныхъ широкихь изъ 
кореішаго звука въ другой. Такъ: твердое Л 
обратилось вч. полугласное У; Ы смѣшалосъ въ 
произношеніи съ И; О и  Ѣ  перешли въ И. 
Малороссы сохранили также древнюю смягчае-
мость согласныхъ звуковъ, древнее окончаиіе 
звательнаго надежа и будущаго сложнаго. Въ 
общей системѣ своей малорусское нарѣчіе 
дѣлится на два подпарѣчія, собственно мало
русское, съ тремя говорами—подтавскимь, 
харьковскимъ и сѣверскнмъ, и червонорусское, 
тоже съ тремя говорами —волынско-подоль-
екимъ, галицкимъ и угорскимъ или карпато-
русскимъ. Оъ этимъ дѣленіемъ по поднарѣ-
чіямъ и говорамъ, совпадаютъ и другія этно-
графическія особенности разныхъ нодраздѣ-
леній малоруескаго племени, вслѣдствіе чего 
произошли разныя его отрасли; такъ жи
тели ІІинскаго уѣзда называются Полѣщу-
ками, жители Червонной Руси — Русинами 
и Руснякааи, и проч. Малороссъ высокъ 
ростонъ, статенъ и сухощавъ;, цвѣтъ лица 
его смуглый, волосы темные; носъ тонкій, 
съ горбомъ; скулы довольно рѣзко выдавшіяся. 
Малороссы вообще отличаются крѣіюстью 
сложенія и нерѣдко достигаютъ глубокой ста
рости. Бороды брѣютъ, а во многихъ мѣст-
ноетяхъ брѣютъ и голову, оставляя только 
чубъ. Женщины, при тѣхъ же особенностям 
типа, отличаются изяществомъ движеній. 
Одежда малоросса: нижняя, состоитъ изъ поло-
тняннон рубахи съ низкимъ воротомъ и очень 
широкихъ штаяовъ, опущенныхъ вь сапоги; 
верхняя довольно разнообразна; преимуще
ственно же носится родъ армяка, называе
мый свита, кирея или кобепякъ; на голову 
надѣвается, во всѣ времена года, высокая 
шапка изъ мерлушекь; лѣшмь иногда носится 
брѣль, соломенная шляпа. Обувь. состоитъ изъ 
чоботовъ (сапогъ), черевиковъ (банімаковъ) и — 
у бѣднѣйшихъ—тополей (иіічго въ родѣ ко-

жанныхъ сандалій). У женщинъ рубахи хол
стинный, часто съ вышивкой; стань обверты
вается 2 кусками матерій, нривязываемыхъ 
поясомъ; это плахта и запаска; верхняя 
женская одежда также состоитъ изъ свиты; 
голова у дѣвушекъ убирается лентами, жен
щины надѣваютъ очиши (чепцы). Жилища, 
называемый хатами, у Малороссовъ разбра
сываются въ безпорядкѣ, рѣдко образуя улицы, 
но большею частью окружая гаирокіе выгоны 
или внугренніе выпуски. Хаты бываютъ руб-
леныя, какъ великорусскія избы, или мазанки, 
въ которыхъ дерево употребляется только для 
угодьныхъ столбовъ, стропиль и балскъ, а 
стѣпы составляются изь хвороста и плетней, 
забитыхъ глиной; крыша соломенная или тро
стниковая. Около хаты, которая обыкновенно 
бѣлится, малороссъ сажаете цвѣты и овощи. 
Внутренность хаты отличается чрезвычайною 
опрятностью. Общиннаго владѣнія земель въ 
Мал. не существуете. Каждыймолодой человѣкъ, 
женившись, отделяется отъ отца и становится 
особыхъ хозяшюмъ. В ь административномъ от-
ношеніи община сохраняете свое значеніе, но съ 
особымъ оттѣнкомъ: Малорусская громада не 
то, что міръ въ Великоросса; это добровольная 
сходка огдѣяьныхъ собственников!,. Сельскія 
занятія Малороссовъ состоять въ земледелии, 
скотоводствѣ, рыболовстве, садоводствѣ, пче
ловодстве и чумачестве. Въ земледѣліи упо
требляется илугъ, запряженный волами. Въ 

j следствіе существующей у Малороссовъ си
стемы наханья, они делать и меру земли на 

! плуговые роздыхи: что можно выпахать въ 
одинъ день — составляете нормальную меру, 
называемую день. Косовица, т. е. уборка сена, 
рыбный промыселъ и чумачество совершаются 
артедьнымъ порядкомъ. Чумаки—это извощи-
ки, которые виьсте съ твмъ торгуютъ. солью 
и рыбою. Весной чумаки на возахъ, занря-
женпыхъ волами, отправляются въ Крымъ за 
солью или на Донъ за рыбою; если на ме
сте есть клажа, они берутся доставить ее 
туда, куда самиѣдутъ. Зажиточный чумакъ име
етъ до 10 возовъ. На пути волы продовольству
ются подножныиъ кормомъ. Накупивъ соли 
или рыбы, чумаки развозятъ ихъ по ярмар-
камъ и потомъ едугъ домой. Есть деревни, 
жители которыхъ почти исключительно зани
маются чумачествоиъ. Къ торговле Малорос
сы мало способны, и потому въ ихъ краю она 
въ рукахъ Великоруссовъ и евреевъ. Въ нрав-
ственномъ огношеніа Малороссы отличаются 
честностью, цѣломудріемъ, упряметвомъ и 
мстительностью; они оригинально насмѣшливы 
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и въ дѣйствіяхъ евоихъ медленны до ЛЕНО
СТИ . Они очень набожны и религіозиы; рас
колов* въ малорусскомъ племени нѣтъ ника-
кихъ. У нихъ очень живое воображение, со
храняется много древних* суевѣрій п обря
дов* языческаго происхожденія (какъ напр. 
празднества въ ночь на Ивана Купалу). Мало-
руссы любятъ пѣть и пѣсни ихь очень много
численный и разнообразным по содержанію, 
отличаются богатствомъ поззіи .и мелодіи. 

(Бнбдіографія- Описаніе евадебн. украпнекихъ, простонарод-
ныхъ обрадовъ въ Малой Россіп и Слободской Уквайнѣ, сочвн. 
Григорія.Калвновскаго, 1780; въ Арінвѣ а с т . пер. свѣд. о Р о с 
ши, Калачева, кн. I I , подов. 2-я; Описаніе вародовъ Росс. Г о с . , 
Георги, ч . I V , с. 233, Сѣв. Арх. 1826 г . , S 8, с т . 386; Ж, М . 
Вн. Д. 1831 г . , N 10, с . 285 в N 10, с . 339-, Опвсавіе Украины, 
Воплава, 1832; Путевая запаски, В. Пассека, 1834; Моск. Набл. 
1833, о к т . , е. 247; Очеркн Россія, Пассека; соврем. , 1841 г . , т . 
X X I , с . 75; Юридич. З а п . Рѣдкиаа, т . I I , с . 30; Мододвкъ ва 
1843 и I8S4 г . ; « в . Пчела Ш Т г . , ÎT 102; Р. И а в . , 1847 г . , 
N N 8, 46, 82, 83; Запвсвв о Нолт. г - в і и , Аравдаревка, т . I I ; 
Ч т е в . М . Общ. Исторіи, 1848 г . , H 7, с. 147; Вѣс. Tear. О б щ . , 
1832 г . , кн. 5 с. 23; Запаски о Юж. Р у с в , п . Кулвша, 2 т . ; Р. 
Весѣда, 1836, т . I , с. 61, т . I I I , с . 73; Этаогр. Сборн. т. I , о. 
337, т. I I I , с . 19; Вѣстн. Геогр. О б щ . , 1832 г . , т . I V , отд. I I , 
с . 1; Бытъ Подолявъ, к . Швейковекаго; Поѣздка въ Южвои. Рос-
с і в , Аѳовасьева-Чужбавсваго, 2 т . ; Малоросс, пословицы, З а -
кревскаго; Малороссійс. загадки, Семевтовскаго; Словарь М а л о 
руеекаго варѣчія, АФавасьева-Чужбввскаго; Граматвка Малор. 
языка, Павдовскаго; Собраніе Пѣсенъ к в . Цертелева, Срезнев-
скаго, Максяыоввча, Лукашеввча, Метдввскаго; sud TJkrainski, 
A , Novoselskiego ) . 

Мадооогрѳнское соляное оз.; см. Ле-

бпжеискія оз. 
МалОСЪ Большой и Малый, острова въ 

заливѣ Колко, въ зап. половинѣ Финскаго з. , 
при берегахъ Эстляндіи, въ 10 вере, оть м. 
Юминда (назыв. также Колко и Кабернеми) въ 
1/я в. одинъ отъ другаго. Сѣверный (Малый) 
весьма низяенъ, величиной до 200 саж. Юж
ный (Большой) НЕСКОЛЬКО больше и выше, на 
немъ находится дерево, далеко видное съ моря. 
Ос-—ва окружены мелями и подводными кам
нями, а между ними и нысоиъ Юминда (вь 3 
в . отъ поедѣдняго) лѳжитъ каменистая банка 
Максей ва гдубинѣ 6 саж.; на ю. на І 1 / * в. 
тянется узкій рифъ на гдубинѣ 1 — 1 0 с. Вь 
2-ж* верстах* къ ю.-в. отъ Волын. Малоса 
находится мель глубиною въ 5 ф., дальше къ 
в. другая на глуб. въ 10 ф. 

(Ногаевъ, доц. , I I I , 53; Stuckenberg, Hydr. , I , 39; K l i n t , 115; 
Сарычевъ, д о ц . , 96; В. с т . об. Эетд. , 53). 

М а л о у б и н в а , деревня (горнозавод.) Том
ской г., Бійскаго окр., въ 448 в. оть Бійска, 
при р. Мало! Убинкѣ. Ч. ж. 1,154 д. об. п., 
146 дв. 

МаЛОШуЙка (Вачевская), село, Архан
гельской г., Онежскагоу., подь 63° 4 4 ' с . ш. и 
55° 4' в. д. въ 44 в. отъ г-да, при р. Мало-
шуйкѣ, на Кемскомъ почтовом* трактѣ. Ч. ж. 
610 д. об. п., 73 д в , 2 церкви, почтовая 
станція. Жители занимаются морскими промыс
лами на Бѣлом* м. и Мурманском* бер. Прежде 
соло было приписано къ Кожеозерекому кон. 

Церковь Срѣтенія освящена въ 1600 г. У села 
есть осыпавшійся курганъ, сохранивгаій пре-
данія о набѣгахъ ианьковъ (Поляков* и Ли
товцевъ). 

СВ. С т . Архааг. г. , с. 71; Максимовъ, Годъ на С ѣ і . , I , 6 2 7 ь 

М а л о - Я н и с а Л Ь или Малая-Енисам 
(въ про^торѣчіи Харахлоя, Салшръ-Бишъ-Яни-

сала), село, каз., въ Маріупольскомъ, гречес
ком* округ* Екатерннославской г-ніи, при рч. 
Кальчикѣ и двух* источниках*, вт, 32 в. къ 
с.-з. отъ Маріуполя. Ч. ж., по свѣд. 1859 г. 
3,275 об. п. (1,298 м. п.), грековъ, высе
лившихся сюда, вѣроятно, изъ бывшаго се-
ленія Енисала въ Симферопольскомъ у-дѣ Та
врической г-ніи. Ч. д в . 370. Церковь пра
вославная 1. 

М а л о я р о е л а в е ц ъ , уѣздиый город* Ка
лужской г. 

I. Г - д ъ , ;ПОд* 55° Г с. ш. и 5 4 ° 8 ' в. д . , 
въ 58 вер. къ с.-с.-в. оть Калуги, на прав, 
возвышенном* бер. р. Лужи. іМалоярославецъ 
основанъ, но мнѣнію Карачзняа, въ концѣ 
X I V вѣка или начал Ii X V в. кн. Владимі-
ромь Андреевичем* Храбрым*, назвавшим* 
городъ вь честь своего сына Ярослава-Афа-
насія, коему Малояросл. достался въ удѣл*. 
Въ X V в. г-дъ вошел ь в* составъ Верейскаго 
княжества, вь 1485 г. присоединен* къ Москов
скому государству, въ 1508 году отдан* въ 
кормленіе Мих. Глинскому, въ 1526 г. кн. 
Мстиславскому, вь 1565 г. отписан* Іоанном* 
Грознымъ къ оііричинѣ, в ь нач. XVII в., 
въ смѵтное время подвергался раззоренію, 
в * 1708 г. приписан* к* Московской губер-
ніи, а вь 1776 г. сдѣланъ уѣздным* горо
дом* Калужскаго намѣстничества. вь 1796 г. 
оставлень за штатом*, но въ 1802 г. опять 
возетановленъ, въ 1812 г. былъ раззорѳнъ 
при происходившем* здѣсь сраженіи русской 
армін съ французскою; въ сраженіи пало до 
10 тыс. вонновъ, над* которыми насыпаны 
три большіе кургана, а изь 200 домовъ города 
уцѣлѣло только 20. Ораженіе имѣло иослѣд-
ствіемъ то, что французы принуждены были 
перейдти на старую Смоленскую дорогу. В * 
память битвы на соборной площади постав-
ленъ въ 1844 г. чугунный памятникъ. Въ 
концѣ Х Ѵ П в. въ городѣ было 101 дворъ; 
в* 1760 г. находилось 4 церкви и Никола
евски монастырь; около 1780 г. было 6 
церквей (4 камеи.), монастырь въ это время 
былъ обращенъ въ приходскую церковь, до
мовъ 237 (2 кам.), жителей 1,622 д. об. п. 
По свѣд. за 1864 г. ч. ж. въ городѣ 4,211 
д. об. п. (2,204 м. п.), из* коихъ купцовъ 
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3 8 7 , иѣщанъ и цеховыхъ 2,886. Кроме 
279 раскольниковъ, почта всѣ жители право
славные. Въ 1864 г. въ городѣ находилось 
4 церкви (3 камен.), изъ коихъ соборъ Ка-
занскій постр. въ 1708 г., дер. Уепенія въ 
1756 г., въ коей хранитсячтииая жителями ико
на Бож. Матери <Утоли Болѣзни», цер. Іоанна 
Предтечи постр. въ 1772 г. и кладбищен
ская дерев. Ѳеодора  Стратилата, возобновленная 
въ 1826 г. Николаевскій - Чериоетрожскій 
(см. это сл.) муж. 3-го класса монастырь. До
мовъ 427 (10 кам.), лавокъ 40, гостинница, 
трактиръ, харчевень 3, постоялыхъ дворовъ 
11, торговая баня, аптека, городская больница, 
богадѣльня, приходское и уѣздное училища. 
Городу принадлежит'!, земли 667 десят., 40 
лавокъ, 2 дома и мельница съ сукновальнею; 
въ 1862 г. доходъ города иечиеленъ въ 8,345 
р. Однимъ изъ вытодныхъ занятій жителей 
служить разведете фруктовыхъ садовъ, изъ 
которыхъ ежегодно большое количество ви-
щень сбывается вь Москву; чаетныхъ садовъ 
считается до 125. Многіе изъ мѣщанъ содер
жать постоялые дворы, такъ какъ черезъ го
родъ проходятъ болыпіе обозы съ разными 
товарами, нѣкоторые занимаются мелкою тор
говлею; до 720 мѣщанъ уходятъ по паспор-
тамъ въ другія мѣстности; женщины пріобрѣ-
таютъ работу на мѣстныхъ шелковой и лен
точной фабрикахъ. Ремеслен. въ 1864 г. 715 
(103 мастер.), изъ нихъ 14 кузнецовъ, 18 
ткачей. Кромѣ кирпичнаго завода въ городѣ 
3 фабрики, выдѣлавшихъ на 38 тыс. руб., 
изъ нмхъ фланелевая на 12 тыс. р., шел-
ковосучильная на 6 тыс. р. и ленточная вме
сте съ тесемочною на 20 тыс. р. Издълія 
фабрикъ сбываются въ Москву. Отъ близости 
городовъ Калуги и Боровска (въ 23 в.), тор
говля города незначительна. Большая часть 
купечества торгуетъ вне города. Базары два 
раза въ неделю. Ярмарокъ б: 23 апр., 9 
мая, въ 10-ую пяти, по пасхе, 26 нояб. и 
6 декаб.; на нихъ въ 1861—63 г. средн. 
числомъ ежегодно привозилось на 11,331 р . , 
продавалось на 3,322 руб.; на лучшей изъ 
нихъ привозъ не превышал ь 3 тыс. р. , про
дажа 800 р. 

(Топограф. Извѣст. , 1771 г . , с. 90; Опис. Калуж. иаиѣоти., 
е. 84; Матеріалы да» С т а т . toe., изд. М а я . Ви. Д . 1841 г . , 
отд. I I I , с . 294; В . С т а т . Кадуж. губ. , с . 146; Blaaios, B e i s . , 
I I , е. 350; ПолроцкШ, Б а д у к . г у б . изд. 1864 г., ч. I I , с . 424, 
В 4 ; Город, посол. , ч. I I , с . 367; Эиоиож. с о с т о й , город, п о с . , 
ч . 1, тетр. X I V , с . 16; Кадуж. губ. »*д. 1846 г. К 24, 1849 г. 
5 S t , 1860 г. N 33; Нанята, « в . Кадужса. г у б . і а 1861 г . , 
о т » . 1*5, U 6 , Ш0-). 

I I . Малоярославецкій у-дъ, лежитъ въ е.-в. 
части г-іи. Простр. его, по свед. военно-топ. 
съемш, 24,61 кв. л . или 1,190 кв. в. (но 

измеренію Швейцера 25,46 кв. м. или 1,232 
кв. в.). Местность у-да большею частію ров
ная, и только близъ р. Протвы овражиста. 
Среднюю абс. выс. площади определяютъ въ 
758 ф. Абс. выс. на сев. при д. Сапыревой 
(54°58' с. т . , 54°18' в. д.) 781 ф. , на с.-з. при 
д. Зайцевой (54°58'с . ш., 5 3 ° 5 7 ' в . д.) 711 ф., 
на зап. при д. Березовкѣ (54°51' с. ш. , 5 3 ° 5 8 ' 
в. д.), 685 ф. и на юге при с. Михалевскомъ 
(54°46' с. ш,, 54°10' в. д.) 853 ф. Почва 
у-да въ местахъ, прилегающихъ къ р. Протве, 
ближе къ граннцамъ Тарусскаго у. , и изредка 
по теченію р. Суходрова, состоитъ нзъ супеска, 
переходя щаго местами въ песокъ; въ дачахъ 
с. Недвльнаго до 2 тыс. дес. чернозема, на 
всенъ же остальномъ пространстве почва 
суглинистая, которая въ вост. и юж. частяхъ 
у-да хорошихъ качествъ. Подпочва въ вост. 
и южн. частяхъ—супесчаная, въ с .-з . части 
глинистая. Въ у-де есть каменоломни квар-
цевыхъ и кремнистыхъ нородъ, а по берегу 
р. Лужи близъ Малоярославца находятся 
обширным месторожденія ноздреватаго мяг-
каго камня, употребіяемаго на известь. Вся 
площадь уезда лежитъ въ системе р. Оки; 
Протва, орошаетъ съ своими притоками вою 
север, и с.-в. часть у-да, а Суходровъ, прит. 
Шани, впадающей въ Угру протекаете въ 
южн. и ю.-з. Въ нихъ внадаютъ небольшія 
речки: въ Суходровъ—Суходровка, ЛокнА, 
Пушинка, Сѣщунька, Чернейка, Рожая, Аби-
лейка, Песочня, Сущка и др.; въ Протву 
внадаютъ: Лужа, Еалиновка, Щепгшка, Пажъ, 
Дырыгиня, Огублянка, Уготка. Озеръ нѣтъ, 
если не считать некоторыхъ речныхъ запрудъ; 
болота не обширны и находятся преимуществен* 
но по теченію рекъ; изъ болотъ самое значи
тельное близъ границъ съ Боровскимъ у. , 
между дд. Станками, Подсосеньемъ и Маш-
киной; оно занимаетъ до 8 кв. в. н покрыто 
лиственнымъ лвсомъ. Подъ лесами въ у-дѣ 
до 32 т. д е с , т. е. около 26°/о всей площади, 
изъ коихъ въ,1858 г. было 11,068 дес. казен-
наго леса, т. е. до 30°/о всехъ казен. земель 
(36,719 д е с ) . Леса тянутся изъ Воровскаго 
у. черезъ с.-в. уголь Малоярославецкаго у.; 
они состоять преимущественно изъ ели и соевн, 
лиственные же леса находятся небольшими 
рощами въ зап. части, но и здесь съ при
месью ели. По свед. за 1864 г., ч. ж. нъ 
у-дѣ (безъ г-да) 43,494 д. об. п. (21,394 
ж, п.), съ городомъ на 1 квад. ж. по 1,908 
д. об. п. Въ уѣздѣ: дворянъ 2 4 6 , крестьянъ 
казенныхъ 17,285, вышедш. изъ крепости, 
зависим. 22,932. Кроме 2,467 раскольниковъ, 
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жители почти всѣ православные. Въ 1864 г. 
въ у-дѣ находилось 53 церкви, изъ коихъ 
самый древнѣйшія: Афонасіевская въ с. Бдовцѣ, 
постр. въ 1600 г., и св. Николая въ с. Иванииѣ, 
въ 1692 г. Уѣздъ раздѣленъ на 2 стана. 
Жители размѣщаются въ 265 поселкахъ, изъ 
коихъ селъ 33, селецъ 62, деревень 169 и 
хуторъ, изъ числа поселковъ до 100 жит. об. 
п. имѣютъ 78, до 500 об. п . — 1 8 2 , отъ 
500 — 1,000 д. об. п. — 4, и одно свыше 
1,000 д. об. в. Самыя населенный селенія: 
Недѣльное 1,378 д. об. п., УготскШ Торговый 
заводъ 943, Илтнское 659, Ерденево 546 и 
Спасъ-Іыкшта 545. Хдѣбопашество хотя и 
составляетъ главное занятіе жителей, однакоже 
оно едва удовлетворяетъ мѣстнымъ нуждамъ. 
Подъ пашнями до 59 т. десят., т. е. около 
4 8 % всей площади, и подъ лугами до 15 т. 
дес. или 12°/о; въ урожайные годы хлѣба 
остается на продажу, но не много. Разведеніе 
пеньки, составляющее выгодный прояысель въ 
другихъ у-дахъ r-ін, здѣсьудовлетворяетъ только 
мѣстн. нуждамъ. Значительно распространены 
въ у-дѣ огородничество и садоводство; овощи 
и вишни служатъ предметомъ сбыта въ Москву. 
Изъ второстепенныхъ и значительно распро
страненных* занятій жителей замѣчательны: 
тканье бумажной тесьмы, лентъ и отчасти 
миткаля; средоточіемъ тесемочнаго производ
ства считаются дд. Елты и Коншша. Зна
чительное число жителей уходить на зара
ботки въ Зем. Войска Донскаго и на фабрики 
въ Москву; такъ в * . 1 8 5 8 г. изъ 8,288 д. 
м. п. одиихъ казенныхъ крестьян* выходило 
из* у-да 2,647 челов. (2,440 болѣе чѣмъ на 
2 месяца), что составит* около 32°/». Содер
ж и м постоялых* дворов*, гоньба лошадей 
по почтовым* дорогам* и извоз* товаровъ 
ш Москву доставляю!* жителямъ значитель
ные выгоды. Въ 1864 г. въ уѣздѣ было 13 
заводовъ, изъ нихъ 1 маслобойный, 3 паточ-
ныхъ, 2 нлаточныхъ, 2 миткалевыхъ, 2 тесе-
мочныхъ, 2 кирпич, и 1 химическій (обугли-
ваніе дровъ съ аѣлію полученія побочныхъ 
продуктовъ). Ярмарка въ у-дѣ бывает* въ с. 
Недѣльномъ 1 окт., ва которую въ 1861—63 г. 
средн. числомъ привозилось на 15 т. р . , про
давалось на 5 т. р. 

С С » . Е ы у э н ж а і губ. и Шшровваго, К а л у » , г . и д . 1864 г . ) . 

Мадта, р., Витебск, г. Рѣжицкаго у., пр. 
оз. Лубань, изъ котораго течетъ р. Эвстъ, прит. 
3 . Двины. М . беретъ начало въ озерѣ Медь-
туне, проходит* черезъ оз. Соловьи, Изоло, 
Лисно н Пернатки, течетъ в* верхней своей 
половице въ напр. къ с.-в., а въ нижней к* с. 

Дл. теч. 80 вер- шир. обыкновенно б саж., 
но весною река разливается на шир. от* 100 
до 250 саж. Въ межень глуб. не превосходит* 
5 ф. Берега низкіе; на реке мельница и 7 
мостов*. Весною по М. производится неболь
шой сплав* леса отъ дер. Д< ротпольской до 
с. Веленъ на 50 вер. 

( В . С т . ВвтебсвоВ г . , с . 34). 

Мадта, местечко (влад.), Витебской г., 
Режицкаго у., въ 27 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, 
при р. Малте. Ч . ж. 120 д. об. п. , 16 дв., 
евр. молитвен, домъ. 

(Город, посед., ч . I , 261). 

§ |ЭДалтанскІЙ 1-й наслегъ Якутов*, За-
паднаго Еангалкскаго улуса, Якутской обл. 
и округа, въ 50 в. отъ Якутска, при ррч. 
Кягирдиляхъ, ІСямкяие н Дюлюнѣ, при озе
рах* Кумахтахе, Тороеоне, Typaraaxi, Му-
нуге и Алаатъ-Ваеа. Ч . ж. 1,585 д. об. п., 
441 дв., общественный хлебный магазинъ 
(свед. 1861 г.). 

Малъ, погостъ и дер. (каз.), Псковс.г. и у. , 
въ 31 вер. къ з. отъ Пскова, при оз. Маль-
скомъ. Ч . ж. 125 д. об. п., 23 дв. и цер
ковь. Здесь находился упраздненный ныне 
муж. монастырь, называемый Малъскішъ или 
Жалхъ - Рождественскимъ. Онъ былъ осно
ванъ преп. Онуфріемъ, скончавшимся въ 1492 
г. До изданія штатовъ былъ приписан* кь 
архіерейскому дому въ Пскове. 

( И с т о р . Г о с . Іер. , ч . V , с . 47). 

Малыбай, оз., Томской г., Барнаульск. 
окр., на Кулундинекой степи. Простр. до 28 
кв. вер., дл. съ з. па в. 15 вер., ширины 
отъ I1/* до 3 вер. Глуб. до 7 арш., дно 
иловатое местами песчано глинистое. Берега 
низменные луговые. Весною озеро сильно раз
ливается отъ стока водъ съ огромных* высот*. 
Летом* на берегахъ озера кочуют* Киргизы 
внутр. округа (волостей Басентеинской, Та-
раклинской и Теритамболинской). 

(Сдовцовъ, в с т . об. С в б . , И , 186; В . С т . Томе, г . , с. 57). 

Малый Буядьікъ, колон, болгарская 
Херсонской г., Одесскаго у-да, при Адмилак-
ской балке, въ 25 в. отъ у. г-да, по Воз
несенской почтовой дороге. Ч . ж. 1,645 
д. об. и. (860 м. п.), болгаръ. Дворовъ 201. 
Церковь, почтовая станція. 

Малыгино, село (влад.), Владимірской 
г., Александровскаго у. , въ 45 в. отъ у. г-да, 
при р. Кунье. Ч . ж. 84 д. об. п., б дв. , 
церковь и химическій зав. (Корнилова), на 
которомъ въ 1861 г. выдъмано купороснаго 
масла, крепкой водки, соленой кислоты, ку
поросу, меркурія, крымзы, яри, кронъ-кали и 
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еурику 10,325 пудовъ, на 39,467 р. , при 30 
рабочихъ. 

( У с а т . С . -Петер. выставки и а в у * а к т у р . ороизвед. въ 1861 

г. , ст. 87). 

МалыКОВО, бывшее село Саратовской 
губ., обращено въ уѣздный городъ съ пере-
именованіеяъ въ г-дъ Вольет (см. это сл.). 

(Къ бвбд.. Лепехвнъ^ Даев, зап. , 1,354; Georgi, П . , I I , 793). 

Мадышевка: 1) Большая, село (каз.), 
Самарской г., Вузулукскагоу., въ 92 в:'къ с.-з. 
отъ у. г-да, при р. Грачевкѣ. Ч . ж. 1,914 д. 
об. п., 227 дв., базаръ, ярмарка. 

2) Малая (Башкирка), село (каз.), Самар-
скойг., Бузулукск. у., въ 98 в. кь с.-з. отъ у. г-да, 
на почтовой дорогѣ изъ Бузулука въ Самару. 
Ч , ж. 2,550 д. об. и., 302 дв., этапная 
тюрьма. 

Малышеве» (Нижнее), село (каз.), В о 
ронежской г.пу., въ 16 в. къю.-з. отъ у. г-да, при 
р. Донѣ. Ч . ж. 1,732 д. об. п., 170 дв., 
церковь, построенная въ 1733 г. Село суще
ствовало еще въ X V I I в. 

( З а п . И . р . геог. 06. , X U , 250). 

МальМИНСКІѲ островки, у западнаго 
берега Охотскаго ж.; находятся отъ полуостро
ва Нурки на ю.-3; въ 14 вер., а отъ берега 
къ с.-з. въ 7 вер. Островки скалисты. 

(Тебеаькоіа, гидр, занѣч. , с . 146), 

Мальтийская, слобода (каз.), Иркут
ской г. и у., въ 81 в. отъ Иркутска, по 
Московскому почтов. тракту, при р. Бѣлой. 
Ч . жит. 1,990 д. об. п., 196 дв., церковь, 
почтовая станція. 

(Мартоса, с. 21; В. П . , отъ Иркутска до Москвы, с. 20; Ж . 
И . В . Д. 1858, Х Х Ѵ Ш , о т д . , I I I , С 5 ) . 

МаЛЬЦеброДОВО, сельцо, Московской г. 
и у., въ 23 в. отъ Москвы, при р. Клязьмѣ, 
вправо отъ Ярославскаго шоссе. Ч . ж. 255 
д. об. п. (180 м. п.), шелковая фабр. (Оо-
мичева), на которой въ 1862 г. выдѣлано 
шелковыхъ платковъ, дама, гроденаплю, по
плина, атласу на 218,780 р. при 510 ра
бочихъ 

Мальчь, мѣст. (влад ) , Гродненской г., 
Пружанскагоу., извѣетно с ъ Х І І в.; въ 1660 
г. близь него Русекіе разбили Лнтовцевъ н 
Поляковъ. 

( Г о р о д , в о с е д . , ч . I I , с . m-, Акты И с т о р . , т . I V , Ж 7 3 ) . 

Малятичи (Малятычи), мѣст. (влад.), 
Могплевской г., Червковскаго у., въ 35 в. 
отъ у. г-да, при р. Черной Натонѣ. Упоми
нается въ чисдѣ мѣстечекъ въ 1784 г.; оно 
прежде принадлежало католическому митропо
литу Сестренцевичу, который построить здѣсь 
для себя костелъ но плану Римской церкви 
Петра и Павла, уменьшенному въ 32 раза. 
Такъ вакъ коееелъ оставался безъ прихода, 
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то въ 1835 г. онъ обращенъ въ приходскую пра
вославную церковь, существующую и донынѣ. 
Ч . ж. 213 д. об. п. (49 евреевъ), 41 дв., 
еврейск. молитвен, школа. 

( П а м я т . кя. Могидев. г. в а 1 8 6 1 г . , отд. I V , с . 106; Город, 
посед. , ч . I I I , с . 235; Безъ-Кориидоввчъ, истор. свѣд. о Вѣдо-
руссіи, 228). 

Мадяты, мѣстечко (влад.), Виленской г. 
и у., къ с.-с.-в. отъ Вильно, при оз. и р. 
Цесаркѣ. Ч . ж. 683 Д. об. п., 111 дв. и 
костелъ, основанный въ 1700 г. 

( П а и . ки. Ввденсвой г. ва 1851 г., с . 91; Город, посед. , ч. I , 
с. 182; Коревъ, Видев, г . , с . 721). 

Мама, двѣ рѣки Иркутской г., Киренскаго 
окр., лѣв. up. Витима: 

1) Большая Ж . , беретъ начало изъ оз. иа 
с.-з. склонѣ сѣв. нродолжеаія Байкальскихъ 
горъ близь границъ Забайкальской обл. :,Общее 
напр. кь е.-в., дл. теч. отъ 300 до 350 вер. 
При устьѣ M . но величинѣ почти равняется 
Витиму и имѣетъ глуб. 3 арш. По М . под
нимаются ежегодно промышленными вверхъ 
вер. 200 для добычи слюды, которою богаты 
берега М . и ея притоковъ. 

2) Малая Ж . , впадаетъ въ В . болѣе чѣмъ 
100 вер. выше Малой. Напр. къ с.-з. , дл. 
теч. бодѣе 100 вер. * 

(Stuckenbegr, H y d r . , H , 595; Щ у в в в а , ПОѣзд. въ ffK., с. 94; 
Швардъ, тр. ват. отд. С в б . э к с . 26, 77, 107; О т ч . С в и . Отд. аа 
1868 г . с . 47). 

Мамадышъ, уѣзд. г-дъ Казанской г. 
I. Г-дъ, подъ 55°43' с. ш. и 6 9 ° 5 ' в. д., 

въ 185 в. къ в. отъ Казани, на прав. бер. р. 
Вятки, при впаденіи въ нее рч. Опгаы. Въ 
одной татарской рукописи упоминается, что 
первым ь иоселенцемъ на мѣстѣ нынѣшняго 
г-да былъ татаринъ — Мамадышъ, выселнв-
шійся сюда послѣ раззоренія города Булгара 
Тамерланонъ. Съ X V I I ст. здѣсь стали се
литься и русскіе, которые основали церковь 
св. Троицы, почему Мамадышъ еталъ назы
ваться сел. Троицкимъ, но удержалъ также и 
свое назвавіе. Въ 1774 г. Пугачевъ, на пути 
изъ Осы въ Казань, былъ встрѣченъ въ М . 
жителями съ колокольнымъ звономъ. Въ 1781 г. 
село переименовано уѣзднымъ городомъ Ка-
занскаго намѣстнкчества, а въ 1796 г. той 
же губерніи. По свѣд. за 1864 г. ч. ж. въ 
тородѣ 3,690 д. об. п. (1 ,799 ж. п . ) , въ 
томъ числѣ: почет, гражданъ и купцовъ 156, 
мѣщанъ 876. Кромѣ 47 магометанъ и 18 
евреевъ, жител. правосл. Въ 1864 г. вь го-
родѣ 2 правое, церкви, изъ нихъ соборь ев. 
Троицы построенъ на мѣстѣ старой въ 1780 г.; 
домовъ 502 (13 камен.), лавокъ 2 2 , изь ко
ихъ 17 въ каменномъ гостинномъ дворѣ, 40 
амбаровъ на пристали для склада теяаровъ, 
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уездное и приходское училища съ 89 уча
щимися (1861 г.), училище для дѣвицъ, боль
ница. Городъ имѣетъ во владѣніи 2,474 дес. 
земли, гостинный дворъ и 3 водяныя мель
ницы; городской доходъ на 1862 г. иечие
ленъ въ 9,400 р. Государствен, крестьяне и 
нѣсколько семействъ изъ мѣщаиъ (до 30 че-
ловѣкъ) занимаются преимущественно хлѣбо-
нашествомъ, работами на пристани и бурла-
чествомъ; большая часть мѣщанъ занимаются 
мелкою промышленностью и торговлею; ремес-
лен. въ 1864 г. до 174 (77 мастер.), изъ 
коихъ кузнецовъ 24. По офиц. свѣд. за 1864 г. 
въ городе было 4 завода: 2 кожевен., 1 ткацко-
кулевой и 1 канатный; по чаетнымъ свѣд. 
за 1860 г. заводовъ считалось 10, вндѣлав-
шихъ на 36,200 р. (въ 1859 г. на 29,895 р.) , 
изъ коихъ салотопенный на 200 р. (1869 г. 
на 195 р . ) , кожевен. 3 на 2,100 р. (въ 
1859 г. на 2,100 р.) , канатныхъ 2 на 9 
тыс. р. (въ 1859 г. на 7,600 р . ) , кулевой 
ткацкій на 2,300 р. (1859 г. на 2,500 р.) , 
поташный на 2,500 р. (1859 г. на 2,500 р.), 
и 2 крупорушныхъ на 20 тыс. р. (1859 г. 
на 15 т. р.) . Въ торговомъ отношеніи М а -
мадвшъ, занимая выгодное положеніе на р. 
Вяткѣ (въ 15 в. отъ впаденія ея въ Каму), 
и находясь на окраннѣ хлѣбныхъ и лѣсныхъ 
губерній (Вятской и Оренбургской), долженъ 
бы занимать мѣсто въ ряду торговыхъ пунк-
товъ, но развитію торговли препятствуютъ 
отсутствіе капиталовъ и близость торговыхъ 
городовъ Чистополя съ одной и Елабуги съ 
другой стороны. Торговля города состоитъ въ 
базарной и лавочной продажѣ, оборотъ коихъ 
достигаетъ до 29 тыс. р. въ годъ и въ от-
пускѣ мѣстныхъ произведет!-! и привозе това
ровъ съ Волги и Камы; обороты внѣшней тор
говли простираются ва сумму до 350 тыс. р., 
изъ коихъ до 300 т. р. принадлежите хлеб
ной торговлѣ и 32 тыс. р. рыбной. Въ 4-хъ-
летіе 1859 — 62 г. среднимъ числомъ еже
годно на пристани грузилось всей клади 
457,925 пуд. на 231,287 р. , изъ коихъ 
хлеба разнаго (преимущ. муки ржаной, круиъ, 
гороха) 396,895 пуд. на 184,328 р. , се
мени льнянаго 20,984 пуд. на 14,161 р. , 
лесныхъ издвлій на 7,616 р. Разгружалось 
же въ 1860 г. всего 134,818 пуд. на 50,854 
р. (соли 100 т. пуд., рыбы разной 26,188 
пуд., судовыхъ припасовъ на 9,150 р .) , въ 

1861 г. 46,212 пуд. на 40,455 р. (рыбы 
17,500 пуд., пшеницы 27 тыс. нуд.), въ 
1862 г. 21,850 пуд. на 22,688 р. (пшеницы 
18 т. иуд., ярмарочнаго товара на 8,288 

Геогр. Словарь. 

руб.). Большая часть купцовъ торгуютъ вне 
города; въ 1862 г. изъ 36 купцовъ, объя-
вившихъ капиталы, торговали въ городе только 
18. Ярмарка назначена 24 ноября, но съѣзда 
на нее не бываете; базары собираются по 
четвергамъ. По пок.ізанію городской коимиеіи 
обороты каждаго простираются не менве, какъ 
па 1 тыс. р., но огчетамъ же городничаго, 
годовой оборотъ ихъ не превышаете 4 тыс. р. 

(Город, посел. , I I , 314; Эконом, сост. город, посел., I , тетр. 
X I I I , 17, П а и . ва. Казав. г. на 1861-62 г . , отд. I V , с. 6 5 - 7 0 
(взглядъ па торговлю М а н а д ы ш а ) , на 1863 г . , отд. IV, с т . П О ; 
Лаптевг, Казан, губ. , с. 885; Казая. губ. ВТІДОМ. 1847 г . , N 45, 
1848 г. , N 14; В. С т . Казан, г у б . , с. 133). 

II, Мамадышскій уѣздъ, въ с.-в. части гу-
берніи. Простр. его, по Швейцеру, 94,9 кв. 
м. или 4,592 кв. в. (у Лаптева 4,797 кв. 
в.). Площадь уезда, заключенная въ углу, 
образуемомъ теченіями Вятки и Камы, пред
ставляетъ местность возвышенную и пересе
ченную глубокими долинами небольшихъ ре-
чекъ и оврагами, идущими къ берегамъ Вят
ки и Камы; исключеніе составляет!, с.-в. часть 
уезда, где местность хотя и ровная, но до
вольно возвышенная, имеющая до 200—250 
фут. выс. и дающая начало многимъ незна-
чительнымь речкамъ. Правые берега Камы 
и Вятка сопровождаются высокими холмами; 
у с. Ооко.ѣшъ горъ береговыя высоты дости
гаютъ до 245 фут. надъ ур. реки. Эги вы
соты заключаютъ въ себѣ во многихъ ме-
стахъ слои глины или извести, перемешанной 
съ раковинами, песчаника и изрьдка мѣдной 
руды. Почва увзда вь в. части преимуще
ственно суглинистая, въ зап. супесчаная, чер
ноземь же вотрвчается редко. Вся с. и в. 
части увзда орошаются притоками р. Вятки, 
юж. и зап. — притоками р. Камы. Вятка, 
протекая но вост. границе отъ с. къ ю., на 
протяженіи 42 в., служить частію границею съ 
Вятскою губ., и только незначительная часть 
у-да лежитъ на лвв. стороне Вятки; она впа
даетъ въ Каму въ пределахь увзда при д. Гра-
хани и судоходна на всемъ протяженіи. Кро
ме пристани при г-де Мамадышъ незначи
тельная пристань находится при д. Грахани. 
Въ Вятку впадают ь Эрикса, Ошма, Шія съ 
Уской, Нурма съ Ошториой, Кия и Вуръ, 
впадающія вь Бурецъ (Малмыжекаго у.) Кама 
протекаете отъ в. кь з. и служить границею съ 
Чистопольск. у.; она судоходна, а пристани нахо
дятся на ней при с. иокольихъ іорахъ, Омар-
скомъ и Пенъковскомь. Въ [Саму впадают ь О мар
ка съ Кирхенкой и Снкенезью, Сукъ, Берсутъ 
съ Сунью, Иёша съ Оабой, Сабинской, Ныр-
сой, Ныртынской, Мал. Мёшей; Мёша при-

11 
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надлсжптъ уѣзду только верхнею частію. Озе
ра находятся но большей части въ долинахъ 
pp. Камы H Вятки; болѣе другихъ значительны: 
Проешь при д. Соколкѣ, Киндіярово при Верх. 
Сш.епесѣ, Кот.геп прп Омаровомъ почпнкѣ, 
Духовое прп д. Рагозиной, Липовое прп Ку-
душевоп, Котплянное при с. Омарѣ. Епилугъ 
при Покровскомъ; всѣ эти озера отдаются въ 
аренду для рыбных і. лпвель. Обшпрныхъ болот-
ныхъ пространств'!, нъ у-дѣ нѣтъ; значительнѣн-
піее нзъ ннхъ болото, идущее вер. на 15 близъ 
дороги пзъ Мямадыша въ дд. Куюкъ и Нов. 
Кумызанъ, также Юмылакъ и Чурпышъ у дд. 
Горохоиаго Поля и Дертюли, и близъ Новой 
Ю.чыі. По свѣд. г. Лаптева (Казан, г., стр. 
30) нодъ лѣсамп нъ уѣздѣ 203 т. десят. или 
41°/о общей площади, по вѣдочости губерн
ской чертежной 307 т. десят., т. е. 61°/о 
общей площади (Паи. кн. 1861—62 г., отд. 
III , стр. 6). Въ 1858 г. однпхъ казен. лѣ-
совъ считалось 187 т. десят. или 40°/о всѣхъ 
казенныхъ земель (466 т. десят.); поэтому 
цифра г. Лаптева ближе къ пстивѣ , такъ 
какъ у-дъ заселенъ почти одними казенными 
крестьянами. Порода лѣсовъ состоитъ преиму
щественно пзъ дуба, осппы, березы, менѣе 
лпны, сосны п ели. Въ чиелѣ казеннаго дѣса 
считается 41,108 десят. корабельнаго, въ 
копхъ 50°/о дуба, 17°/о осины, 10°/о липы, 
3°,о елп. По свѣд. за 1864 г. ч. ж. въуѣз-
дѣ (безъ города) 153,290 д. об. п. (74,713 
м. п.), съ городомъ на 1 кв. м. по 1,652 
об. п. Въ уѣздѣ дворянъ 27, крестьянъ ка
зенныхъ 142,557, бывіп. удѣльннхъ 232, 
вышед. пзъ крѣн. зависим. 5,189. Неправо-
славныхъ: 167 раскольниковъ, 83,991 маго-
метанъ и 2,813 язычниковъ. Магометанскую 
вѣру псповѣдуютъ татары; кромѣ татаръесть 
черемисы и вотяки, придерживающіеся язы
чества; тѣхъ и другихъ немного. Черемисы 
жпвутъ болѣе въ в. части но берегу Вятки, 
вотякп на границѣ съ Малмыжски'мъ у. Въ 
1864 г. въ уѣздѣ считалось православн. церк
вей 16 и мечетей 173; монастырей нѣтъ. 
Уѣздъ раздѣленъ на 2 стана. Жители раз- | 
мѣщаются в ъ 3 1 5 поселкахъ, изъ коихъ селъ | 
18, селецъ 3, деревень 286 и мелкихъ по- j 
селковъ 8. Селеній, имѣющихъ до 100 жи
телей д. об. п., 20, отъ 101 до 500 д. об. п . — 
203, отъ 500 до 1 тыс. д. об. п . — 7 0 , отъ 
1 до 1*/з тыс. д. об. п. —16 и свыше 1*/г 
тыс. д. об. п . — 6 , а именно: Омара 3,058 
Д . об. п., Красная Горка 2 ,227, Иижн. Ошма 
2,087, Пеньки 1 , 8 7 1 , Маметьева пустошь 
1,708 и Мёшиискій заводъ 1,567. Такъ 

какъ главную массу населенія составляютъ 
татары, занимающиеся охотно торговлею н 
разными промыслами, хлѣбопашество и ско
товодство находятся не въ цвѣтущемъ состоя-
ніи. Подъ пашнями до 231 тыс. десят. (по 
Лаптеву), т. е. 46°/о общей площади; хлѣба 
остается немного за мѣстнымъ потребленіеиъ. 
Изъ другихъ сельскихъ промысловъ особенно 
развито пчеловодство, такъ что въ этомъ 
отношеніи уѣздъ уступаетъ только одному 
Чистопольскому. Между ремеслами распростра
нены въ особенности выдѣлка овчннъ, мерлу-
шекъ, портняжничество, сапожничество, шер-
стобитство, производство войлочныхъ издѣдій, 
пштье шапокъ и рукавицъ (Шемарданъ, Еди-
герово); бурлачествомъ и рыбною ловлею за
нимаются въ селеніяхъ, лежащихъ по бер. р. 
Камы и Вятки, много жителей уходить на зара
ботки п для торговли въ другія МЕСТНОСТИ, такъ 
въ 1858 г. однпмъ казен. крестьяпамь выдано 
паспортовъ H билетовъ 7,381, т. е. до 12°/о 
казен. крестьянъ муж. пола. По свѣд. за 1861 
г. заводовъ въ уѣздѣ было 15, выдѣлавшихъ 
на 81,762 р . , изъ нихъ 6 мерлушечныхъ и 
овчинныхъ въ Шеморданѣ на 36 т. р . , 6 
поташныхъ въ дд. Гуръевкѣ, Уркушахъ, Мал. 
Тюляѣ, Бѣломъ Ключѣ, 2 зав., въ пустошѣ 
Абады на 17,652 р. и мѣдиплавильный Ме-
шинскій зав. на 28,110 р.; въ этомъ году 
винокуренныхъ заводовъ не было, а въ 1864 
г. ихъ считалось 2. Ярмарокъ въ уѣздѣ нѣтъ; 
по базарамъ замѣчательно с. Кукморъ, куда 
по воскресеньямъ приводятъ много лошадей. 

( С н . Казанская г . ) . 

Мамакай-Юртъ (Макой-Юртъ), аулъ, 
Терской обл., Чеченскаго окр. , подъ 4 3 ° 2 9 ' 
с. ш. и 6 3 ° 6 ' в. д., въ 18 в. къ с.-з. отъ 
крѣп. Грозной, въ 5 вер. отъ лѣв. бер. Сунжи. 
Здѣсь близь аула находятся минеральн. воды, 
извѣстныя подъ именемъ теплицъ св. Павла; 
3 источника въ глубокой пропасти вытекаютъ 
изъ подъ песчаниковой скалы. Воды ихъ при
надлежать къ горячимъ сѣряымъ: температура 
+ 5 8 — 5 9 ° Р . 

( З а п . Кавк. Отд. И . р . Геогр. Общ. , 1864 г . , кв. V I , о . 38«! 
Г р у н ъ , оияс. манер, водъ, ч . I , с . 143). 

Мамбетева, дер. , Оренбургской г. н 
у., къ в. отъ Оренбурга, при р . Танадыкѣ, 
на абс. выс. 693 ф. Окрестности ея богаты 
мѣсторожденіями мѣдныхъ и сребро-свинцовыхъ 
рудъ; въ особенности здѣсь замѣчателенъ Прео-
бражеискій пріискъ въ Ирендыкскихъ горйхъ. 
Мѣсторозкденіе образуетъ тяжеіопщатовую жи
лу, до 2 арш. толщ., проникнутую охристыми 
мѣдными рудами н залегающую между таль-
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ковым* сланцем* п зеленым* камнем*. Рудн 
состоять из* красной, кирпичной мѣдной руды, 
мѣдноЙ спин, зелени и черни, и содержат* въ 
себѣ Ii01в мѣди. Руда доставляется на Преобра-
женскій мѣдши. зав., оть котораго Мамб. нахо
дится вь 60 т р . ' 

( М е и п в д й , Геоги. о ч п с КѴжв. У р і д . і р . , с. 131 —137, 373; 
тоже, въ Горн. іКур. 1837 г . ч. I I I . прііложеніе, с . 132, І З і ; 
1862 г. , ч. I l l , с. 471; Hofmann und Helmereen, Beise n . d. 
S ü d - U r a l , 071. 

Мамга, бухта n гаиапь in. Охотск. м., па 
зап. стор. Т\гурскаго зал (см. это сл.). М . бухта 
есть 4-я отъ мыса Воеточнаго Дугапдя. Она 
больше всѣхъ, но меньше вдается вь прибрежье, 
ограждена съ обѣпх* сторон* двумя высокими 
скалистыми мысами, далеко вдающимися в* 
море. Из* янхъ сѣверішй простирается го
ристою полосою H , закрывая пухон копедъ 
M . бухты, образуетъ весьма хорошую гавань, 
защищенную высотами оть вѣтроиъ со всѣхь 
сторонъ. Устье гавани нмѣетъ шпр. до 2 вер., 
песчаное дно и достаточную для большихь 
судовъ глубину. Бухта пмѣетъ болѣе 3 вер. 
дл. и болѣе 2 mup.; въ нее впадают* два 
горныхъ ручья, Maura есть едва ли не одна 
пзъ лучших* гаваней въ Охотскомъ ы. 

(МпддевдорФЯ, п у т . , ч. 1, отд. 1-8, с. 113). 

Мамевцы, село (в.юд.), Подольской г., 
Ушнцкаіо у., в* 30 в. от* у. г-да, при р. 
Ушкѣ. Ч . ж. 831 Д. об. п., 142 дв., нравосл. 
церковь и разрушенное строепіе базнліянскаго 
монастыря. Около села добывается превосход
ный камень, годпый для иыдѣлкп надгробныхъ 
памятников* и для построек*. 

МаметкОЗИНО Татарское, селеніе 
(каз.), Казанской г., Свіяжскаго у., п* 21 в. 
отъ у. г-да, при р. Курлы-тиршѣ. Ч. ж. 394 
д. об. п.", 64 дв., мечеть; -въ дачахъ деревни 
находятся Древніе надгробные памятпикн, къ 
которымъ приходят* татары на иоклоненіе. 
Бііізь этой деревни находятся Маметкозино 
Большое Старое, сельцо (влад.), при р. Су-
лиц*, въ 22 в. отъ у. г-да, съ 743 д. об. п., 
103 дв., и ЗІаметкозгсно Новое малое, дер. 
(влад.), при той же рѣкѣ съ 372 д. об. п., 
62 дв. 

( К а з а в . губ. іъ-д. 18І8 г . , К 14, с . 191). 

Маметьева Пустошь {Вергтюы Ca- \ 

бы), татарские селеніе (каз.), Казанской г., ; 
Мамадышскаго у., въ 86 в. отъ у. г-да, при j 
р. Сабѣ . Ч . ж. 1,708 д. об. п., 232 Дв., 4 j 
мечети, училище, по попедѣльннкамъ базаръ. ! 

Мажинская слобода (каз.), Пермской 
г., Екатершібургскаго у. , при р. Исетн. Ч . 
ж. 1,463 д. об. п. (приход, сине. 1858 г.). 

Мамоновка, слобода (каз.), Воронеж
ской г., Павдовскаго у. , в* 35 в. от* у. г-да, 

! при вершпнв ручья Гштлуши. Ч. ж. 1,756 
; д. об. п., 229 дв., ярмарка 24 ноябри, на 
! которую пъ 1860 г. привезено на 2,000 р , 

продано на 1,000 р. 
I Мпхядовичь. Вправе», г. , с . 170: Вороввв. губ. вѣд, 1881 

г . , N 17, с . 193). 

МаіМОНЪ: 1) Вергиій, село (кія.), Воро
нежской г , Павловска го у., нь 40 в. оть у. 
г-дп, при р. Дон 1;. Ч . ж. 5,364 д. об. п., 
656 дв., пристань, на которой, вь 4-лѣтіе 
1S59—63, грузилось сред, числом* ежегодно 
104,692 п. на 34.874 руб.; грузь состоял* 
изь хлѣба и льнянаго сѣмеші. 

2) Нижнін, село (каз.), Воронежской г., 
Павловскаго у., в* 43 в. от* у. г-да, но 
Черкасскому іракіу, при р. Доив ц Mason-
кѣ. Ч. ж. 4,340 д. об. п., 481 ,іп., почтовая 
станція, 2 ярмарки: 17 марта п в* 10 пят
ницу по пасхѣ. На них* вь 1860—63 г. 
ежегодно средн. чист, привозилось на 16 тыс., 
продав, на 8 тыс. руб. 

(Всдховптииовъ, Воронеж, г . . с- 123; В. Ст . Воровеж. г . , 
свѣ . с п е ц . , с. 77-, Вир. ,«с* , і у б . *вд. 1861 г. , ÎÏ 17, с. 193; 
Второкъ, Нрндож вт, этнограф, альбому Воронеж, г . , с. 82). 

М а м П І И Н Ъ , остров* па р. Волгѣ, Кос
тромской г., вь 2 вер. выше г-да Юрьевца. 
Онъ замѣчателень по гибели здѣі-ь вь 16'.)9 
г. отряда Лисовскаго, который перешелъ на 
остривь М. пзъ Юрьевна, спасаясь отъ силь-
наго пародняго возстаніи. 

(.Памятв. кв. Костров, губ. ва 1862 г . , с . 317). 

Мамый-куль, горькосоленое озеро, 
Оренбургской г., Челябинского у., вь Буга-
шевской казеи. дачѣ, нчЬеть въ окружи. 15 
в., вь дл. 6, в* шпр. 2 1 ; * вер., глуб. 1*/з саж. 

(Чсреншаиск.іі , Оренбург, г у б . , ЗУ). 

Мана, р . , Енисейской' г-ін, пр. пр. Ени
сея. Беретъ начало нзь горііаго озера въ 
отрогѣ Саянскаго хр . , именуемом* Сорокь, 
течетъ сначала кь с.-з., до усіья Джиржибея, 
потомъ къ с.-в., потом* опять къ с.-з., п со
храняет*, нрп весьма значительных* извили
нах*, это общее ііаііравлепіе до устья. Дл. 
теч. до 350 вер. Верхняя часть Манн, отъ 
ея истока почти до усіья р. Джиржибея, весьма 
мало пзвѣстна. Пзвѣетно одпакоже, что рѣка 
течетъ здѣсь вь диких* ущельях* н выше 
устья Дж. нѵѣет* 5 порогов*, на клнхь вода 
падаетъ съ выс. оть 8 до 12 ф. Уровень 
рѣки M . при у т ь ѣ Дж. 2,020 ф. абс. выс. 
Долина М . нмѣетъ зді.еь весьма мрачный ха
рактер!.. Береговые утесы и скалы состоять 
нзь гранита, покрыты оленыпп. мохомь и 
поросли елями. Ниже устья Дж. береговыя 
горы постепенно раздвигаются; въ долішѣ 
показывается березовый лѣсь и луга. Еще 
дадѣе, посдѣ окончатедьнаго поворота кь с.-з. , 
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рѣка достнгаетъ мѣстами до 1 вер. шир. и 
русло ея усѣяно ос-ми. Мѣстами русло это 
счѣоняется береговыми утесами и течетъ черезъ 
пороги. При уетьѣ рѣка имѣетъ полверсты 
шир На берегахъ нижняго. теченія Малы 
встречается квасцовый камень и много гор
наго масла (нефти). П а Манѣ было два пу
тешественника: Гжелинъ въ 1740 г. и Кры-
жинь въ 1S58 г. Палласъ въ 1770 г. былъ 
только на устьѣ Ыаны. На М . кочуютъ Еа-
масинцы. Въ ннжн. части М . ловится до
вольно рыбы, особливо ускучеп и харіузовъ. 
Вь лѣснетыхъ горахъ, сопровождающихъ тече
т е М. водятся кабарги (MoschiiSinoscliiferas). 
Maua золотоносна; золою промывалось, но 
впрочемъ въ неболыломъ количеств'!;, въ ея 
верховьяхъ. ІІынѣ ])аботы эти оставлены. 

(Gmelin, В . , I I I , 154-509; HajJaCa, п у т . , I I , ч. 2-я с. 487, 
489; Спіі. В . 1819, V, (.S), V I (180); Пеетова, зап. о С и б . , с т р . 
21; Степанова, Енпс. г . , I , 38; Htuckenberg, Hydr. , H, 484, V I , 
163; С ю в ц о в а . пет. об. СПб., I I , 195; Гагемеистера, с т . об. 
С и б . , I , 38, 210; Шварцъ, тр. Сиб. э к с п . , с. 26) . 

МанавИСЪ - М Т а (Монависъ-мта), гора 
въ с.-в. углу Тифлисекаго уѣз., Тифлисской 
тубер., въ Кахетинскомъ хр. , подъ 4 1 ° 4 7 ' с. 
ш. и 6 3 ° 6 ' в. д., возвышается на 5,522 
фут. абс. выс. Здѣсь находится полуразру
шенная крѣность, основ, въ 496 г. при царѣ 
Вахтангѣ ' I . 

( Ж . И . В. Д. 1840 г . , т . X X X V I I I , с т . 234; Ходзько, геогр. 
подож. а высоты, с. 18). 

М а н а й а д а й д ъ , островъ, къ з. отъ 
входа въ Перновскую бухту (въ сѣв. части 
Рижск. зал.), въ 2 в. отъ Лифдяндск. берега. 
Онъ яизменъ и необитаемъ; длиною 4 в., шир. 
1 / 2 в.; окруженъ рифами и подводными кам
нями; въ ироливѣ, отдѣляющемъ его отъ ма
терика, лежать еще два острова Мунналайде 
и Аннелайде. 

( В . с т . об. Л П Ф Д . , 70) . 

МанаЙДИ, нефтяной родникъ въ области 
Оренбургскихъ киргизовъ Малой Орды, на 
лѣв. сторонѣ р. Эмбы, къ ю. отъ Исенджаль-
ской соленой грязи. Здѣсь нефть выплываетъ 
на водѣ, вытекающей изъ вершины бугра, 
который состоитъ изъ застывшей нефти. 

(Гор. Ж у р . i860 г . , ч . I I , с . Ш , 1864 г . , ч. I , с . 90; Bull, de 
l'acad., I I , 1861, р . 202). 

М а н а р а г и (по самоѣдски-медвѣжья лапа), 
гора въ Уральскомъ хр . , Архангельской г., 
Мезенскаго у., почти подъ 65° с. ш., близъ 
истоковъ Коссь-ю. Она имѣетъ гребнеобраз
ный видъ скалы, вершина которой необыкно
венно зубчата. При подошвѣ ея раскинуто 
горное озеро, весьма обильное рыбою, особен
но харіусами, изъ коихъ нѣкоторые достигали 
до 1*1% фут. длины. 

УОФиажі, et». Урал, и, 185, съ ввдои горы • osep»). 

М а н а с ъ (по картѣ Монасъ-озеиъ), при-
токъ Еаспійскаго м., на запад, берегу, Даге
станской обл., протекаетъ въ направл. къ с.-в. 
и в. по ханству Мехтулинскому. Образуется 
изъ двухъ вѣтвей: Болъшаго и Малаго М а -
наса; первая вытекаетъ изъ горъ близь сел. 
Мяча, вторая около сел. Алингута, обѣ сли
ваются близь сел. Еарабудахкента, за кото
рымъ Ман. раздѣляетея на 2 рукава; изъ 
нихъ южный течетъ прямо на в. въ Кас-
пійекое м., сѣверный же, образуя дугу, раз
дробляется на множество протоковъ, которые 
соединяются снова, виадаетъ въ Каспікс. м., 
10 вер. сѣвернѣе перваго рукава. Длина тё-
ченія до 50 вер. 

(Зубовъ, карт. Кавказа, I I I , 225). 

М а н а ч и Н Ъ , село (влад.), Волынской г., 
Староконстантнновскаго у., въ 78 в. отъ у. 
г-да, по почтовому Волочисскому тракту, при 
пруд в. Ч. ж. 1,800 д. об. п. , 310 двор., и 
православн. церковь. 

М а н б о Й , отдѣльная группа холмовъ на 
тундрѣ, прилегающей къ заиадн. склону сѣв. 
Уральскаго хр. , Архангельской г., Мезенскаго 
у. къ ю. отъ оконечности хр. Пай-хоя, между 
68° и 6 8 ° 3 0 ' с. ш. Эти конусовидные холмы 
едва достигаютъ 150 ф. выс. и занимаютъ 
пространство на тундрѣ въ 1 кв. в. Они 
состоять изъ песку и валуновъ, песчаника, 
известняка и другихъ Уральскихъ горныхъ 
породъ. 

(ГОФмавъ, О ѣ в . Урадъ, I I , 163,287). 

М а н г д и с ъ , военное поселеніе н штабъ-
квартира лейбъ-гренадер. Эриванскаго Его 
Величества полка, Тифлисской г. и у., подъ 
4 1 ° 4 2 ' с т. н 6 2 ° 3 ' в . д., въ 48 в. отъ Ти
флиса и въ 4 вер. отъ Бѣлаго ключа, рас-
положенъ на абс. выс. 3,949 фут., при р. 
Алгетѣ. Ч. ж. 493 д, об. п. (кромѣ войска), 
69 дв., церковь. Въ 1 вер. отсюда дежатъ 
развалины Стараго Манглиса и древняго его 
монастыря, возобновленнаго въ 1862 г. Ман-
глисскій храмъ замѣчателенъ по древности; 
построеніе его относится къ ГѴ в. по РожД. 
Хрпст.; одни припнсываютъ греческому Импе
ратору Еонстантину Великому, другіе гру
зинскому царю Мирвану II, строителю Мцхет-
скаго собора. Манглнсъ былъ еннскопствомК 
въ. 1667 г. храмъ и стѣны монастыря были 
возобновлены еписк. Арсеніемъ. Въ настоящее 
время Манглисскій храмъ снова возетанов-
ленъ изъ развалинъ, при чемъ всѣ обваливпйеся 
старые камни, на которыхъ видны едѣдьгиз-
ваяній, клались на прежнее ихъ нѣсто, и sa-
мѣняись только тѣ камни, которые совсѣмъ 
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оказались негодными. Прежнее состояние храма, 
до возобновленія, весьма тщательно описано 
въ газ. Кавказъ 1848 г. и въ Сборникѣ газ. 
Кавказъ. Около храма находятся развалины 
еще нѣсколько церквей и пещеры въ бере
гахъ р. Алгета. 

(Bullet , lustorico-philol. de l'Acad. des S c . , t . V I I I , p. 81; 
Bullet, scientif. 1857, t . X I V , N 12; Зап. Археол. Общ. 1832 г . , 
т . I V , переч. засѣд. , с т . 155; Сборн. газ. Кавказъ 1848 г . , 2-е 
полугод., с т . 89, тоже въ газ. Кавказъ 1848 г . , N 37—38, 1852 
г., N 49; Кавк. Кадевд. на 1852 г . , отд. I I I , с. 47; Ж. М. В. Д. 
1840 г . , т . X X X V I I I , от. 239; Broseet, Descript. de la Géorgie 
par le Ts. Wakhoucht, p. 171). 

М а н г у , иначе Шатуны или (Жатунцы), 
тунгузское племя, Приморской обл., обитающее 
по Амуру на обоихъ берегахъ его отъ р. Го
рний, гдѣ онѣ граничатъ съ Гольдами, до сел. 
Богородскаго, гдѣ они граничатъ съ Гиляками. 
Мапг. въ образѣ жизни, нравахъ и обычаяхъ 
имѣютъ большое сходство съ Гольдами. Манг. 
занимаются охотою, но еще болѣе рьібною лов
лею; на лѣто они переселяются изъ постоян-
ныхъ жилищъ въ лѣтники. Жилища Манг. со
стоять изъ мазанокъ и похожи на гольдскія. 
Особенность мангунскихъ селеній—подмостки 
для приготовленія юколы. При этихъ еу-
шильняхъ у Манг. часто сидятъ на шестахъ 
боготворимые ими орлы (Aquila albicilla и А . 
pelagica), которыхъ крылья обыкновенно раз
вешаны въ ихъ жилищахт, для украгаенія. 
Отъ этихъ орловъ Манг. получили отъ каза
ковъ прозваніе Орлжовъ. Китайцы называютъ 
Манг., также какъ и другихъ дикарей сѣв. 
Манджуріи, Юй-ши-да-цзы, т. е. рнбокожіе 
инородцы (отъ рыбьихъ кожъ, изъ коихъ со
стоитъ ихъ лѣтняя одежда), а сами себя 
Манг. иногда называютъ Ольча. Манг. также 
держать у себя медвѣдей и строятъ для нихъ 
деревянные срубы: Манг. въ кузнечномъ ма
стерстве гораздо искуснѣе чѣмъ другія амур-
скія племена; узоры на ихъ вещахъ, одеждѣ 
и оружіи, а также сочетаніе красокъ, свидѣ-
тельствуютъ о присутствіи у Манг. художе-
ствепнаго чувства. Манг. держатся шаманства, 
безъ примѣси ламайской вѣры; идолы ихъ 
сходны съ гольдскими. Хотя о языкѣ Манг. 
мы имѣемъ весьма мало свѣдѣній, но языкъ 
этотъ принадлежите, какъ кажется, къ тун-
гузскимъ или манджурскнмъ. Это обстоятель
ство, однакоже, не мѣшаеть намъ считать 
Манг. за прямыхъ потомковъ обитавшаго еще 
въ I X вѣкѣ, не только на Аргуни и Кэру-
ленѣ, но и на среднемъ теченіи (южномъ 
изгибѣ) Амура, народа Монгу, Мэнгу и Мэн-
гули, сообщившего свое имя тоЗ своей отрасли 
(Монголы), во главѣ которой Чингисъ-ханъ 
совершилъ свои міровыя завоеванія. Разди-

' чія Мангунскаго языка отъ Монгольскаго 
объясняется тѣмъ, что племена, окруженныя 
со всѣхъ сторонъ посторонними племенами, 

: весьма часто мѣняютъ свой языкъ на чужой. 
( З а п . С а б . отд.. I I I , 72; М а а к ъ , п у т . , с . 208—209. О т н о 

сительно древнпхъ Мавгу, с и . Рвттера, Азія, дополн. Семенова, 
т . I , с. 700-710). 

М а н г у П Ъ (иначе Матупъ-кк.к', Жан-
копъ, Матутъ), развалины древней крепости 
въ Крыму, въ Сичфероноіьскомь у-дѣ, Тав
рической г-іи, къ ю. отъ деревни Коджп-Сала 
и с. отъ дер. Шули, въ 51 в. отъ Симфсро-

, поля, при ручьѣ на неприступной екалѣ, 
юіѣющей 1,904 р. ф. абс. выс. Время осно-

I ванія этой крѣпости неизвестно; пѣкоторые 
! предполагаютъ, что местность была обитаема 
; еще вь древности; другіе думаютъ, что эта 

крепость возникла.въ VI в., въ то время, 
і когда имнераторъ Юстиніанъ решился огра-
I диться отъ нападеній сь сѣв. отъ Готовь, 

жившихъ въ ю.-з. части Іърыма; полагаютъ, 
I даже что Мангунъ быль столицей этой Крым

ской Готоін и мѣстопребыпапіечъ тачошшіго 
епископа; вмѣстѣ съ хриетіанскими жителями 
въ М. обитали и евреи-караігы, что доказы
вается сохранившимся здѣсь епрейскпмъ клад-
бищемъ и па немъ одной надгробной надписи 

I 1274 г. До конца X V в. Мангупл, былъ 
I пезависимъ отъ разныхъ народовъ, господство 
I которыхъ смѣнялось въ Крымѣ, въ теченіе 

средішхъ ігЬковъ, и управлялся князьями, 
' греками по пропсхожденію. Вт. 1474 г. Ман-
I гупскій князь Исапко сваталъ свою дочь за 

в. кн. Ивана Ивановича. Въ 149^ гли 3 г. 
последовало взятіеМангунатурками. Ш: сколько 
позже некоторыя лица изь рода мангунскихъ 
князей бывали послами Порты въ Москве. 
Подъ владычествомъ турокъ Мангупъ сделался 
однимъ изъ главныхъ центровъ ихъ управле
ния; во второй половине X V I в. здесь содер
жались русскіе послы, отправленные къ крым
скому хану. После пожара 1572 или 3 г. 

j Мангунъ стать приходить въ упадокъ, н вь 
j концѣ XVIII п.', при поеіщеиіи Палласомъ, 
і быль покинуть последними жителячп, еврей-
I скими кожевниками, a зданія его пришли 

въ полное разрушеніе. Вь числе древно
стей Мапгупа находятся остатки двухъ право-
сдавныхъ церквей, синагоги, мечети, кара-
имскаго , кладбища, крѣпости и пр. У ЗІан-
гупа находится пещера, содержащая въ себе 
селитру. 

(Pallas, Bemerkungen, t. H , с . 103 ; Кеппена, Крычекій С б . 
С. 261—290; Dubois de Montpereux, t . V I , с . 272—286; Pallas, 
2-d. voyage, t . H I , p. 148; Муравьевъ, пут. въ Т а в р . , с. 182; 
Семевтовскаго, п у т . , с. 74; С5марокова, Досуги Крым. Сѵ іьп. т . 
I I , с. 45; К е Ш у , р . 134; Варамзяиъ, И с т . Г. Р . , т . I X , "пр. 406; 
Гор. Жур. 1855, ч . I , с . 143; Геогр. св. о Т а в р . , 33). 



166 М А Н Г У Т С К І Й — 

Мангутскій карауль, Забайкальской 
области Н<рчипскаіо округа, вь 230 вгрст. 
оть Нерчинска, па р. Опоні; принадлежит* 
къ приходу Акпшнской кр. Жит. 393 д. об. п. 
Карауль заѵѣчатолепъ находящимися въ его 
сосѣдстнѣ: Жаніутскнмъ минерал, источттомъ 
il Шамутекою пещерою. Мшіер. іісточникъ 
дежптъ отъ караула вь 12 вер. ішлзъ но те-
чепію Опона, на лѣи. стороне рѣкп, in. между -
горпой долипѣ. При ключѣ устроен* домик* 
для носѣтнтелей, Мангутская пещера нахо
дится вер. въ 15 отъ караула, вь Китайской 
Монголіи, на берегу рч. Man гута, пр. пр. 
Оноііа. Пещера находится въ гранитном* утесе, 
на которомъ ниже ихода г.ъ пещеру, на выс. 
отъ земли 1 саж. 8 верш., находятся падипси, 
шісаішыя на языкахъ уйгурскомь, санекрпт-
скомь, тангутекомъ п китайской*. Самая пе
щера нмѣетъ 24 ф. дл., 14 ф. шпр. н 5 арш. 
выс. Стіпы пещеры не иміютъ ничего осо-
бепнаго; иолъ неровен* н покрыть пластами 
нечистоты. На прав, сторонѣ отъ входа вь 
пещеру есть замѣтпое углубленіе. 

I Іакгіівт.,«т. Ж . М . В. Д. 1Я51 г . , » і і р т г , с . 2 8 і ; Щ у к и в т , М з в г у т . 
пешгра. вт. Сѣв. ііч. за 1851. N 95; Мордявновт, оч. З.ябдонья, 
вт. Н А С К В В Т Я Н І І Н Ѣ , 1852, ііартъ; Г і ^ в ъ , оппе. ыпн. вод-ь, Г . 317; 
Юрангкій, ВТ. З а п . Опб. отд. вн. I I , отд. 1-е, о. 8 0 - 8 7 , Е г г а а п , 
Arch , I I , 319, X , З і 9 , X I V , 381; Ж. M. В . Д. 1853, 111, С И . 37). 

Мангушъ: 1) село, казен., Екатершю-
славской г., Маріуио.іьскаго греческаго округа 
(вь Александровском* у і а дѣ , , при балкахъ 
Сухой и Мокрой Бѣлосарайкѣ, въ 18 в. къ 
ю.-з. отъ Маріуноля. Основано въ 1778 г. 
греками, переселившимися сюда из* села того 
же имени Таврической г., Снмферопольскаго 
у-да. Ч . ж н т , по св!д. 1859 г., 2,583 Д. 
об. п. (1,300 м. п.), греков*. Дворовъ 416. 
Церковь нравосл. 1. 

(.Сѣі . Аріввъ 1828 г . , т. X X X I I I , отд. I I , с. 73). 

2) село, казен., Таврической г., Снмферо
польскаго у., въ 25 в. к* с.-з. отъ Симферо
поля, при фонтапѣ. Замѣчателыіо по разва
линам*, находящимся какъ вт. пемъ самомъ, 
такъ H б.пізь него. Это разваляны укренлеиія, 
вознышавша'ося на одюмъ нзь холмов* у 
Мангуша; подобные же остатки древности 
находятся па с.-в. от* Мангуша, подъ назвл-
ніемъ Сарамбащъ-Кале и Сарысат-Керменъ; 

по-видимому эти замки предназначены были 
чтобы защищать верхнее теченіе р. Альмы. 
Мангушъ быль населен* греками, которые вь ! 
1778 г. выселились въ Маріунольскііі округъ 
Екатершіоелавсі.оп губ. и основали тамъ селе-
nie того же имени. Старинная церковь, клад
бище и развалины замковъдо спхъ поръ напоми
нают* о ихъ переселеніи. П о пріобретеніи 
Крыма Россіей, въ Мангупгѣ начади селиться 

М А Н Г Ы Ш Д А К Ъ 

русскіе. Въ настоящее время въ Мангупте 
жителей 784 д. об. п. (385 м. п .) , велнко-
росііяпъ, малороссовъ и татар*. Церковь 
прав 1, мечеть 1, волости, унравлепіе, при
ходское училище и обывательская почтовая 
станція. 

( В п о д . , Dnbois de J lontperéux. t . V I , p. 369—372-, Крым. С б . 
Kenupiia, с. 78, 100, 319; спасокъ васед. мѣетъ Таврам, г - і а ) . 

Мангытъ, родъ Кундровскихъ Татаръ 
Астраханек. г. Онъ обитаегъ въ Сеитовкв и 
Хожетаевкв и подразделяется на 6 отраслей: 
собственно Мангытъ, коего численность про
стирается до 1,000 м. п., Кугюлъ до 400 м. п., 
Эргенеклп более 400 м. п., Алтоякъ до 
400 м. п., Бангунда до 1,000 м. п. , Темир-
ходжа до 400 м. п., такъ что численность 
всехъ Мапгытовъ, въ обдшрпомъ смысле пре-
вышаетъ 7,000 д. об. п. 

(Пободьспнъ, Водж в и з . , С. 82). 

Мангышлакъ (значить зпмпее кочевье 
Шеиковъ пли ІІтаеві), полуостровъ на в. бе
регу Каенінскаго м.; cf-в. его оконечпость 
мыс* Тюкг-Каратнъ находятся под* 4 4 ° 3 3 ' 
сѣвери. шир. и 6 6 ° 5 5 ' вост. долг. Въ Зап. 
Гидр. Ден. 1845 г., ч. III, стр. 192 полуостр. 
Машышлакъ назван* Тюкъ-Караганом*, а 
мыс* Тюкъ-Караганъ Абітемъ. Полуостровъ 
представляет* плоскогоріе съ отвесными й 
скалистыми берегами, глубоко просѣченпыми 
окрагаіш. Восточ. часть полуо-ва, прп соеди-
непііі его съ матерпкомъ, приподнята п прор
вана вышедшпмъ на земную поверхность хреб-
томъ горъ Еара-тау. Запад, оконечность 
полуострова слабо наклонена к* морю соот
ветственно лшіін подъема хребта Еаратау. 
По геологическому составу Манг. представ
ляет* толщи пород* третичнаго и меловато 
иеріодовь. Пласты раковистаго известняка 
трегнчиаго образованія покрывают* собою 
вею западную оконечность полуострова. М е 
ловая формація представляется 2 ярусами: 
собственно меловым* н ярусомъ зелепаго песча
ника, лежащимъ непосредственно подъ третич
ными осадками и являющимся на вост. стороне 
полуос-ва. Подземное колебаніе почвы припод
няло и разорвало посреди материка меловыя 
толщи восточ. части полуострова. Раздвинутые 
края меловыхъ осадковъ составили высокія 
окраины горной долины и образовали горы 
Ак-тау. На дне горной долины, изь подъ 
разорвашшхъ меловыхъ толщь, выдвинут* де-
жащіп подъ толщами мтаа пижаій ярус* ме
ловой почвы; зеленый песчаникь, поднявшись 
на высоту 2,000 фут. надъ ур. Каеиіііс. м., 
образовал* цепь горъ Кара-may. У подошвы 
хребта залегают* несколько пластовъ бураго 
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угля. Открыто только 4 пріиека, ио ни идинъ 
пзъ нихъ не стоитъ разработки. Полуоетровъ 
Мангышлакъ, имѣя каменистую ночву, без-
плоденъ, лишенъ растительности и проточ-
ныхъ водь; вода на немъ получается изь ры-
тыхъ колодцевъ. Въ южн. его части лежатъ 
2 соленыхъ озера Бутакъ и Емтыкъ; послѣд-
ній разработывается рыбопромышленникамп. 
На берегу полуострова находится укрѣнл. 
Новопетровское н гавань. Заливъ образуемый 

•:регомъ моря и полуостровомъ, извѣстень 
подъ именемъ Тюкъ-Жараганскаго. 

( Г о р . Ж . 18В2 г. I I , 461—469, 1864 г . , ч . I , е. 89; ВБотв. 
И. Р. Геог. Об. 1SS4 г . , ч . X , отд. I I , 141І Humboldt. Central. 
Asien, T. I l , p. З а п а с . И . Геогр. Общ. , 1817 г . , кв. І І , с. 267, 
822; З а п . А р і . о б . , I V , пер. з а с , 88; Erman Arch. , I I I , 224, 
X I , 642; Hermann, U r a l , I , 90; Карта Мангышлаке, полуос. и 
влавъ части залввъ А щ п ; Stuckenberg, Hydr. , V , 62, 70, 79). 

М Я Н Г Ю С Ъ , селеніе Эриванскоп г., Но-
вобаязетскаго у. , въ 54 в. отъ у. г-да, въ 
ущельи. Число жителей 217 д. об. п., 24 
дв. Здѣсь находился монастырь, извѣствый 
въ Армянской псторіи подъ именами Маке-
ницъ, Сурііъ-Аствацацинъ, Гегагама и Гиша-
такарепъ. Іоаннесъ въ своей псторіи гово
рить, что здѣсь скончался патріархъ Іоашгь 
Гегаркуппскій, а Стефанъ Орбеліани приба
вляете, что еписконъ Егія отправилъ сюда 
какой то зназгенитый щить для хранепія. Въ 
VIII ст. монастырь быль однимъ изь значи
тельных!, въ Арменіп; въ этомъ сголѣтіи онъ 
былъ разрушенъ персами, но въ X I I в. епи
сконъ Григорій возобновил!, его и усіроилъ 
лучше ирежняго. 

С Ш о п е а ъ , всторвч. нанят. Арыяв. обл. , с . 262). 

М а н д з к у р с к о е п л е м я ; см. Туигузсые 
племя. 

МаНДЖурЫ народі, Тунгузскаго или 
Манджурскаго племени, обитающій въ с.-в. 
Азіи, въ стране извѣстной нодъ именемъ 
Манджуріи н принадлежащей Китаю. Въ ны-
нѣшнихъ русскихъ предѣлахъ, а именно въ 
Амурской и Приморской обл. Манджуры по
падаются кое-гдѣ, но въ весьма незначитель-
номъ колвчествѣ, и л лѣвоіі стороиѣ р. Амура 
и на прав, стороне Усурн. За то заѣзжихъ 
Манджуровъ можно встрѣтить весьма часто 
на нижнемъ теченіи Амура, между Гиляками, 
съ коими они производятъ весьма выгодную 
для себя торговлю. Собственно говоря эти 
Манджуры большую часть года живутъ между 
Гиляками и только весною отправляются за 
товарами въ китайско - манджурскій городъ 
Санъ-синъ на Сунгари. Для онредѣленія чи
сленности, живущихъ въ русскихъ предѣлахъ 
Манджуровъ, мы не имѣемъ никакихъ данныхъ. 

СО торговле Манджуровъ съ русеввнв Гвлакана, с н . M. с б . 
1859, і н в . , с . 116). 

М а н ѳ г р ы , тунгузское плечя Аиурской 
обл., весьма сродное съ Орочонами. М. оби
тают!, преимущественно по р. Зев, Кухарѣ и 
нхъ притокам!., а но Амуру отъ сліянія Шил-
ки съ Аргуныо до у п ь я ІСумары. Mau. ма-
лаго роста, ігіѣюгь плоскіи лица, по острые 
носы, малеиькіо глаза н вообще всѣ черты тун
гузскаго типа. Одежда нхъ состоит!, нзі. широ
ких!., большею частію кожаныхъ штанов і. ц 
китайскаго халата, асверху они падѣваютъ націо-

j нальный мѣховой или кожаный кафтань, нисхо-
! дящін до колѣпъ. На погахь у ш т . кожаные 
: сапоги, нерѣдко китайскаго фасона ( п . толстою 
I подошвою), поясъ кожаный или изъ конскаго 
j волоса съ пряжкою и нривѣшеиішмп нанеяъ 
: предметами китайской работы ("ножъ u пред-
I меты для куренія, храненія денегъ и пр.). 

Голову М . брѣютъ, оставляя длинную косу; 
на головѣ носять полукруглым мѣхопыя пли 
кожаныя, а также китайск. і нонлочныя шапки, 

j' Женскій костюмъ очень нохожъ па мужской, 
! только камзолъ спускается ниже и украшепъ 
; нашитыми цветными суконными полосами п 
I сверхъ того женщины носять различный жен-
; скія украшенія, какъ напр. серьги и пр. Man. 
j кочуютъ, хотя въ довольно ограниченныхъ 
! размѣрахъ. Лѣтомъ они держатся па бере

гахъ большихъ рѣкъ, гдѣ занимаются рыбиою 
ловлею, зимою уходятъ в;, лѣса для охоты. 
Мин. живугъ въ конических,', береетаннхъ юр-
тяхъ, коихъ деревянный скелете укрепляется 
вь землю; юрты эти переносятся дов. удобпо. 
Внрочемь }. : ан. пароль кочующіп, а не бро-
дячін, какъ Орочоны, и на Ам. всегда живуіъ 
па постоянныхъ мѣстахь. Относительно домаш-
нихъ жпвогныхъ, Ман различаются оть Оро-
чоновъ тѣмі. что первые держать только ло
шадей и собакъ. а вторые оленей, на кото
рыхъ иѣздятъ. Языкъ Маяегровъ и Орочоповъ 
почти одинъ и тотъ же, однако нроішоше-
ніе и діалектъ несколько различны н легко 

j распознаются. Языкь Ман. отличается богат-
, ствомъ словъ для озііаіенія предметов!., отно-
' «-ящихся кь внешней природ!;, но весьма бѣ-

депь для выражепіянонитій изъ жизни духовной. 
Многіе изъ Манегр. у .ѣюгь читать и писать 
по манджурски. Главные предметы ішщіі 
Мапегровъ: рыба, дичь, корни луковичпыхъ 
растеній (Li l i i im spectabile, Hemerocallis 
fulva) u буда (вареное пшено и рисъ), по
лучаемая отъ китайцевъ. Май. одноженцы, 
придерживаются шаманству и пмѣютъ своих ь 
идоловъ. Нѣкоторые полагаютъ чтопазваніеМа-
негры дано этому племени русскими; покраііисй 
мерѣ оно неизвестно китайцамъ, которые на-
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зывают* всѣ племена верхняго Амура Орун-
чунь; впрочемъ п р и а м у р с Е І е Манегры сами 
себя называютъ Мавяхир*. Ман. составляют* 
одно изъ многочисленнѣйшихъ туземн. пле-
менъ Амурской области, но, къ сожалѣнію, мы 
не имѣемъ никакихъ данных* для опредѣленія 
ихъ численности. 

[ З а п . С в б . о т д . , Маакъ, п у т . , о. 68—84 (преврас. н подробв. 
опвс. обыч. Мавегровъ): Gorstfeid, въ Б г ш а п Arch. , X V I I , 589— 
594 і т о ж е ) ; Peterman, Mttth. , 1857, p . 306). 

МанжеДѲЯ, мѣст , влад. и казач.. Пол
тавской т., Еременчугскаго у-да, на правомъ 
берегу р. Псела, при впаденіи рч. Мапжелеи, 
въ 35 в. къ с.-в. отъ у. г-да. Извѣстно съ 
X V I I в.; въ Книгѣ Болыяаго Чертежа име
нуется Мажделейкою, а въ 1669 г., передъ 
заключеніемъ Андрусовскаго договора, числи
лось въ числѣ мѣстечекъ Полтавскаго полка. 
Ч . жит., по свѣд. 1859 г., 2,409 д. об. п. 
(1,162 м. п . ) , малороссіянъ, дворовъ 4 4 5 , 
церковь правосл. 1, ярмарка 1. 

(Воевво-стат. опвс. Подтав. г - і и , с . 10; Арендаренко, З а п . 
о Подт. r- ів, I I I , с . 137; И с т . Мадороссін, Бантышъ-Каыевскаго, 
И , 80; Е в . Бодьш. чертежа, о. 9 7 ) . 

Манза, р. Енисейской г., Канскаго окр., 
лѣв. пр. Тасѣевой; см. Уіолка. 

Манзсвіе Болваны гора, на прав. 
бер. р . Печоры, близъ ея верховьевъ, Перм
ской г., Чердынскаго у.; на ней приносили 
жертвы идоламъ Вогулы, которые называютъ 
себя Манзы. Гора покрыта рѣдкимъ лѣсомъ 
и сплошь усѣяна обломками плотнаго, зано-
зистаго сѣраго кварца, который недалеко, на 
другом* берегу, является въ видѣ коренной 
породы, слои которой падаютъ на ю.-в. 

(ТОФнавъ, Сѣв. Урадъ I I , 28, 233). 

МанЗЫ: 1) Подъ этимъ извѣстны въ 
Приусурійскомъ краѣ Приморской обл. обита-
ющіе здѣсь китайскіе переселенцы. Утверж-
даютъ, что слово Манзы или Мандза значить 
вольный человѣкъ, а также бродяга, бездомный 
(впрочемъ, наши синологи не знаютъ такого 
китайскаго слова); это названіе указывает* 
прямо на нроисхожденіе сих* китайских* 
переселенцев*. Всѣ китайскіе поселенцы При-
усурійскаго края принадлежат* къ категоріи 
бѣглецовъ, такъ какъ законъ воспрепдалъ китай
ским* иодданнымъ селиться на Усури и въ 
Приусурійскомъ краѣ. Для опредѣленія числен
ности Манзовъ в* русскихъ предѣлахъ свѣдѣній 
не ииѣется. 

(Пещуровъ, пдав. в ъ Я п о н с . » . , въ М . с б . 1862, с. 8 2 ; З а п . 
Свб. О т д . , V I I , 17S—203; Отч. С в б . Отд. за 1865, с . 9, 21). 

2) Ж ; см. Манси. 

Манзыръ (Графиня), мѣст. (влад.), 
Бессарабской обл., Бендерскаго у., въ 40 в. 
оть у. г-да, при уроч. Манзыръ, но торговому 
тракту въ кол. Тарутино. Мѣстечкомъ учреж-
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дено с * 1848 г. Ч . ж. 254 д. об. п. (117 
м. п.) , 56 дв., прав, церковь, приход, учи
лище, больница, базары черезъ каждыя 2 не
дели. Это мѣсгечко есть единственное поме
щичье владѣніе въ Бессар., въ коемъ сдѣланы 
опыты лѣсоразведенія. 

(Город, посед. ч . I , с. 137; Защувъ, Бессабар. о б л . , ч . I I , стр. 
191; Въ Яіур. М в в . Г о с . Имущ. 1815 г. т . X V I , сиѣсь, с. 61—73, 
оппсаво хозяйство нѣстечва; павдовсвШ, Простр. Географ. Р о с -
сіа, I I , 175; Одесснін Вѣств. 1848 г . , N 17, 44) . 

МанИНО: 1) слобода (каз.), Воронежской 
г. , Богучарскаго у. , въ 95 в. отъ у. г-да, 
при р. Маниной. Ч . ж. 4,906 д. об. п., 656 
дв., 2 ярмарки: 1 марта и 23 аир.; на вто
рую съѣзда не бываетъ, на первую же въ 
1863 г. привозилось на 1,700 р., продано 
на 800 р. 

2) деревня (влад.), Калужской г. , Жиздрин-
скаго у. , въ 40 в. отъ у. г-да, при р. Бол-
вѣ и Суремлѣ. Ч . ж. 355 д. об. п., 35 дв. 
и Ивано-Серііевскій чугунопл. зав. (см. это сл.). 

Манси-Гумъ-Ньолъ, гора въ сѣвер-
: ной части Уральскаго хр. , Пермской г., Чер-
! дынскаго у., между 61 п 62° с. ш., близь 

истоковъ р. Вишеры, имѣетъ абс. выс. 2,778 ф. 
(ГОФнавъ, Сѣвер. Урадъ, I I , S 4 ) . 

Мансурово: 1) Ж . (Воскресенское), село 
(удѣл.) Казан, г., Лаишев. у . , въ 12 в. отъ у. г-да, 
при р. Камѣ. Ч . ж. 1,611 д. об. п. , 216 дв. 

2) Ж (ЗІшайловское), село Тульской губ., 
Новосильскаго у., въ 35 вер. отъ Новоснля, 
при pp. Переволочнѣ и Любовшѣ. Ч . ж. 95 
д. об. п., 11 двор. У Кеппена по приход, 
спис. 1857 г. показано здѣсь 3,292 д. об. и. 

(Ееппенъ, Города в сел. Тулье, губ. , 35). 

Мансы или Манзы, особое названіе Во

гулов?, Березовскаго окр., употребляемое ими 
самими; см. Вогулы. 

( К ъ б в б д . с . Мельникова, свѣд. о М а а с а х ъ , к о ч у ю щ и й » * 
Березовс. о к р . , В . Г . О. 1852, ч. 5-я,отд. V I , с . 23—80). 

Манся, татар, селен, (каз.), Казанской г. 
и у., въ 75 в. отъ Казанской г. и у., въ 
75 в. отъ Казани но Уржумскому коммер. 
тракту. Ч . ж. 1,515 д. об. п., 207 дв., 
2 мечети. 

Мантурова(ймколг>ская), слобода(влад.), 
Курской г., Тимскаго у., въ 17 в. отъ у. 
г-да-, при р. Сеймѣ. Ч . ж. 2,118 д. об. п., 
196 дв., церковь, винокуренный зав. (Томи
лина), на. котором* въ 1 8 6 2 — 6 3 г. выку
рено 48,509 ведръ алкоголя изъ 135,200 п. 
ржаной муки. Въ слободѣ 4 ярмарки: 9 мая, 
29 іюня, 1 октября и 6 декабря; на нихъ 
въ 1861 г. привезено товаров* на 43,320 р., 
продано на 16,860 р. 

(Штувенбергт., Курс, г . , етр. 22; Труды Курс. с т а т . ковит. 
вып. I , с . 97J. 
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МануИЛОВЕЯ: 1) иначе Попоена, соло, 
влад., Екатеринославекой г., Новомосковскаго 
у., на лѣв. берегу Дпѣпра, въ 25 в. къ ю.-з. 
отъ у-наго г-да. Ч . ж., но свѣд. 1859 г., 
1,663 д. об. п. (822 м. п.), малороссіянъ. 
Двор. 159. При селѣ находятся 2 пристани, 
впрочемъ незначительным. 

2) Село, влад., Еременчугскаго у., Полтав
ской г-іи, въ 43 верст, къ с.-в. отъ у. г-да, 
на лѣвомъ бер. р. Псела. Ч . ж., по свѣд. 
1859 г., 1,897 д. об. п. (935 м. п .) , мало-
россіянъ. Дв. 267, заводъ 1, ярмарка 1. 

Мануиловъ Буеракъ, хуторъ, влад., 
Харьковской г., Валкекаго у., въ 10 вер. къ 
ю.-в. отъ Валокъ, по Харьковскому тракту, 
при прудѣ. Ч . жит. 449 д. об. п. , малорос-
сіянъ. Хуторъ замѣчателепъ по находяще
муся около него, на отклонѣ котлообразной 
ложбины, мѣсторожденію желтаго и краснаго 
желѣзистаго песчаника, частью плотнаго, а 
частью рыхлаго. При правильной разработкѣ 
это важное мѣсторожденіе можетъ доставить 
большое количество камня. 

( Г о р . Ж у р . Ш З , т . I I , С. 194). 

М а н у ш к и , дача (купеч.), Московской г., 
Серпуховскаго у., въ 23 в. отъ у. г-да, при 
р. Сухой Лопаснѣ. Ч . ж. 44 д. об. п., 5 дв., 
2 овчинныхъ зав. (Оафоновыхъ), на кото
рыхъ въ 1861 г. выдѣлано овчинъ до 12 т. 
штукъ на 13,800 р. при 33 рабочихъ. Изь 
выдѣланныхъ овчинъ на мѣстѣ шьются полу
шубки. 

М а н ц у н а р а , гора въ Самурскомъ хр. 
Тифлисской г., Горійскаго у . , имѣетъ абс. 
выс. 4 ,271 фут. 

(Ходзько, геогр. подож. ж ш с о т о , с. Ï8). 

Маньгаъ. Подъ этимъ именемъ разу-
жѣется не рѣка, впадающая въ Донъ, какъ 
полагали прежде, а русло и долина или рытвина, 
большую часть года отчасти сухая, отчасти 
занятая мѣстами прерывающимся рядомъ длин-
ныхъ, большею чаетію соденыхъ или солоно-
ватыхъ озеръ, называемыхъ ильменями или 
лиманами. Отъ Старо-Манычской станицы на 
Дону, при которой находится устье упомяну-
таго русла, можно прослѣдить сначала черезъ 
землю Войска Дояскаго, а потомъ по границѣ 
Ставропольской г-іи съ этою землею и Астра
ханскою г-іею, рытвину и русло Маныча въ 
нанравленіи къ ю.-в. верстъ на 500, вдоль 
впадины или низменности, простирающейся 
между Азовскимъ и Каспійскимъ морями до 
озера Геке-узунъ, лежащаго на Калмыцкой 
степи Астраханской г-ніи, вере, въ 80 отъ 
Касшйскаго м. и только въ 8 отъ Гуйдука, 

степнаго рукава р. Куян. Знаменитѣйшій изъ 
новѣйгаихт, изслѣдователей Маныча акад. Вэръ 
обращает* особенное вниманіе на различіе 
между широкою низменностью Маныча (ко
торая простирается отъ Азовскаго моря до 
Каснійскаго, нѣсколько съуживаяеь между юж
ною окраиною возвышенностей Ергенн и пред-
горіями Кавказа), собственно долиною Маныча 
или рытвиною, въ которой лежать его озера, 
лиманы и ильмени, п наконецъ его русломъ, 
по которому весною происходить стокъ водь, 
какъ будетъ изъяснено ниже. Отъ крайней 
юго-восточной оконечности Маныча долина 
его, простирающаяся вь общемъ направленіи 
къ с.-з. , обозначается сначала двумя рядами 
лужь стоячей воды и горько-соленыхъ озеръ, 
не дающихъ впрочемъ садки соли. Нѣкоторыя 
изъ озеръ вдоль Ман. достигаютъ скоро до
вольно значительных* размѣров*. Такъ напр. 

I система озерь Састинскихъ имѣетъ вер. 12 
! дл. и до 6 шир., a нѣкоторыя отдѣдьныя 

озера какъ начр. Табунъ, Хамунъ и лнманъ 
Удлкжь, до 10 вер. дл. и отъ 2 до 3 вер. 

' шир. Далѣе къ с.-з., у подошвы южной око-
j нечности Ергеви некой возвышенности Ма-
і нычекая долина заключает* въ себѣ значи-
і тельное озеро или лиманъ достигающее весною 
! до 50 вер. дл. и 21/g вер. шир. и носящее 
; названіе Саріамыщъ, а также Шара-хулусунъ 

(т. е. желтый тростник*). Лиманъ няѣет* 
соленую воду, но садки соли вь нем* не 
бывает*. Въ этот* разлив* Манычс. долины 
впадает* съ южн. стороны многоводная весною 
р. Калаусъ, а с* сѣверной менѣе значитель-
ныя, но также многоводный весною—Иланъ-
Зауха и Кара-Зауха. Ниже Саргаиыша, но 
выше впаденія съ южн. стороны р. Б. Егор-
лыка, долина Ман. образует* самый значн-

' тельный изъ своих* лимановъ Манычскій или 
! Большой ильмень, извѣетный также подъ наз-
• ваніемъ Гудило (см. это сл.), имѣющій 80 в. 
j дл. (*) и до 9 или 10 шир. Манычскій ли-
' ман* даетъ садку соли, но главная добыча 
! ея производится изъ сосѣднихъ съ лиманом* 

небольшихь озерь, извѣстныхъ под* именем* 
I Манычскихъ, из* копхъ только два имѣютъ 
: большое значеніе въ отношеніи къ добыванію 
j соли, а именно Грузское или Новая соль и 
! Старо-Манычское или Старая соль; оба на-
: ходятся вблизи на прав. стор. Манычекаго 
! лим. Ниже лимана долина Ман. принимает* 
'. въ себя съ южн. стор. Б. и М . Егорлыкъ и 

(*) Въ ст. Гудяло протяженіе лимана означено 
въ 30 вер. длины виѣсто 80, по опечаткѣ. 
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за тѣм'ь образуете еще целый рядъ лпмановъ, 
а именно Егорлыцкій, Оетровскій, Мечетвый, 
Шахаевекій, Садковскій и Прѣсный. Вел 
Маиычская долина имѣетъ видъ хорошо очер
ченной рытвины, за нсключеніемъ крайией 
ю.-в. части долины, гдѣ, начиная отъ мест
ности Олонъ-худукъ къ ю . - в . , долина Ма
ныча, теряя свои береговая терассы, ис-
чезаетъ въ Манычской низменности. Во 
всехъ остальныхъ частяхъ долины Маныча, 
ограничивающія ея возвышенности илп тер
расы, возвышаются надъ плоскиѵъ дномъ до
лины фут. отъ 6 до 30, какъ напр. у Чолонъ-
хамура, Шара-хулусуна и вообще южн. окраины 
Ергенпнской возвышенности. Весною долина 
Маныча наполняется водою, приносимою впа
дающими въ нее рѣкамп, какъ напр. съ южн. 
стор. Калаусомъ н обоими Егорлыками, съ се
верной двумя Заухами, Чекалдою и др. Велѣд-
ствіе сего во всей долине происходите водо- : 
стокъ, но, какъ разъяспено только новейшими 
изследованіямп, начиная отъ высшаго пункта \ 
Манычской долины озера Шара -хулусуні, ; 
переполненнаго впадающими въ него съ ю. 
водами Еалауса, а съ с. водами Иланъ-Зауха ! 
и Хара-Зауха, на двѣ противуиоложныя его 
стороны, т. е. съ одной стороны на ю.-в. въ ] 
направлены къ оз. Геке-узунъ и къ Кумскон : 
низменности, а съ другой стороны на с.-з. 
въ Донъ; новейшіе изследователп Ман. разли- * 
чаютъ эти оба противуиоложныя его теченія | 
именами Босточнаго п Западнаго Манычей. і 
При весьма слабозп, паденіи Манычской до- j 
лины на ю.-з. я с.-в. отъ высшаго ея пункта 
(Шара-хулусуна) теченіе Яапа.т. Маныча до
стигаете однакоже въ половодье до р. Дона 
у Старо-манычской стан., но паденіе этой реки 
такъ слабо, что во время разлпвовъ р. Дона, 
воды сего поеледняго входятъ въ русло Май. 
вер. на 100 и даже противные ветры произ
водятъ иногда въ шпрокихъ разливахъ Ман. '• 
обратное теченіе. Чтоже касается до Босточ. 
Маныча, котораго теченіе направлено къ ю.-в., : 
то, по выходе у Олонъ-худука «зъ береговыхъ ; 
террасъ, огранпчивающихъ Манычскую долину, 
теченіе это, имеющее въ началѣ более быстрое , 
падевіе, а потомъ вступающее на совершенно 
ровную низменную степь, разливаете:! широко 
по Кумекой низменности и за оз. Геге-узунъ ; 
теряется между песчаными ея буграми, не до
ходя до Каспійск. и. Впрочемъ утверждаютъ • 
что въ иные годы теченіе Вост. Маныча до- j 
ходить до рукава Кумы— Гуйдука, н вместе съ ; 
симъ последнимъ достигаете даже до Каспій- : 
скаго м., такъ что; въ такіе годы существуетъ j 

будто-бы возможность проехать въ лодке по 
непрерывному водному пути изъ Еаспійскаго м. 
въ Азовское. Обстоятельство это дало поводъ къ 
несколько фантастическому проэкту соединенія 
Каспійс. м. съ Азовсйімъ, каналпзаціею русла 
Ман. , фантастическому потому, что еслибъдаже 
въ гпдротехническомъ отношеніи существованіе 
такого канала и оказалось возможнымъ, то въ 
экономическомъ отношеніи канализація вод-
наго пути, обещающаго быть, по самымъ физи-
ческимъ свойствамъ страны, только весьма мел-
ководнымь, на 600 почти верстъ, черезъ 
страну совершенно пустынную, безплодную н 
безлюдную, едва ли обещаете какія бы то ни 
было выгоды. Степные берега Маиыче. русла 
обросли камышами, жестами и галофитами (со
ляными растеніями), но местами нмеютъ и 
порядочныя кормовыя травы. Въ пресной воде 
во всей Манычс. низменности ощущается боль
шой недоетатокъ. Кое где, вдоль долины М . , 
попадаются курганы и даже слѣды прежняго 
земледе.іія и оседлыхъ жилищъ, состоящіе изъ 
развалпнъ кирпичныхъ зданій. Добыча соли 
въ Манычскихъ соляных* озерахъ (въ Груз-
екомъиСтаро-Манычскомъ) въ8-лѣтіе 1 8 5 2 — 
1860 г. составляла средн. числомъ ежегодно 
604,408и. (наибольшая въ 1855 г. 1,011,960 п., 
наименьшая въ 1854 г. 5,400 н.). Старома-
нычское озеро имеете целительным свойства. 
Грязи его полезны для излеченія застарелыхъ 
ревматизыовъ, золотухи, сыпей, сведенія чле-
новъ, последсгвій сифилиса, застарелыхъ язвъ 
и гемороя. Грязи эти особенно посещались 
въ 1850, 51 и 52 гг., вследствіе чего здесь 
были устроены домики для паціентовъ, и при 
грязяхъ находился медикъ. 

( К в . Бодьш. Ч е р т . , с . 54-, G ü l d e n s t ä d t , R . , I I , 42, 44; П а д -
даса, п у т . , I I I , ч . 2-я с . 196; Pallas, N-sto N . B e t e . , I I I , 78, 77; 
Roiiuuo coup d'oeil etc. , 1807,1,84; Parrot, K . z. Ararat, 1834,1,11, 
21,23; I I , 167; М а т . дая с т а т . 1841, отд. 11,32; Stuckenberg,Hydr., 
I I I , 221; В . с т . А с т р а х , г . , с . 56; Ставропод. г у б . , 40, 63; 3. В. 
Д о в с , с . 47; Красвовъ, п а т . ддя С т . 3. В . Д о в с , с. 115, 132, 358; 
В * с т . Геогр. Общ, 1856, вн. 6, отд. I I , с . 231—254 ( Б э р ъ , о т ч . , 
ігоѣзд. яа М а в . ) , 1859, ч . X X V I I , с . 16; Корввлова З а м . об. 
А с т р , г . , 3 . Г . О . 1862, I I I , 17, 30, 84 (Барботъ дв М а р в в , гѳод.-
ор. оч. Кадмыцк. с т . ) ; B ä r , K a s p . Studien, V ; Bergsträsser, въ 
Peterm. M i t t h . , 1859, Ѵ Ш в X , 1861, V I I о I X ; Bergsträaeer, 
s. la communie, etc., Pa ris , 1861 ( с ъ картою теч. М а н ы ч а , тоже 
въ Maltebrun nouv. a i m . de v o y . , 1860, X I n X I I ; оч. в о е . в з а в . 
Мавыча, К. Коетеняова, И . Барботъ де М а р в в я И . Крыжива, 
С . - І І б . 1861; т о ж е въ Petermann, geogr. M i t h . , 1861, X ; Ж. M . 
Г. И. 1861, Февр. , с. 105—107 (оч. в о с т . я зап. М а я ы ч а ) ; тоже 
въ С . - П б . вѣд. 1862, Я 43; St.-Petersb. Zeit. 1862, N 2 7 - 5 9 ; 
Schnitzler, Г е т р , des Tsars, 1, 412; ЩуровскШ, «ъ Р у с . Вѣстя. 
Х Х І Ѵ Ш , 81| А с т р а і . губ. вѣд. 1859, N 65, 144; ДОЯС. »*Д. 
1853, N 12, 23, 21, Г . Ж . 1835, 1, 31; Г р у м ъ , о п . мая. » . , С. 394). 

МаНЫЧЬСкая станица казач., Земля 
Войска Донскаго, округа Черкасекаго, въ 30 
в. къ ю.-в. отъ Новочеркаска, при р. Манычѣ, 
близъ р. Дона. Ч . жит., по свѣд. 1859 г., 
2,458 об. п. (1,425 м. п.). Дворовъ 560. 
Церковь, 2 завода рыбоспетныхъ, 3 ярмарки. 
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Жителя занимаются между прочит р,:болоз-
стномъ п разведеніем* винограда. 

( K ö p p e n ' s , Reise in d. L . d. Don. K o s . , s. 157; Красвовъ. 
Зевдя В. Дові-к., с. 3-22, 334, 375). 

М а н ь - Г а л ь м е р ъ - С а л ѳ - Н у м п а л ь -
ЯнЫ-"Ч!аХЛЬ, гора въ еъв. Урал*, Воло
годской г., Устьсысольскаго у., между 63° и 
64° с. т . , тіѣетъ абс. вые. 3,98:? ф. На 
в. и с.-в. сторопачъ выказываются неболь-
пне пласты кварцеваго сланца, замѣтпо ііг-
реходцщаго въ роговик*; пласты нмѣють па-
депіе па ю.-в. 

( Г о » м а в ъ , Сѣв. Урадъ, И , 92). 

МаНЬ-КвотЪ-НёрЪ, гора вт, Ураль
ском* хр. , Вологодской г., Устьсысольскаго 
у., близь иетоковъ р. Печоры, пмт.етъ абс. 
выс. 3,043 ф. Она поднимается 3 террасамп, 
которых* восточный склон* восходить покато, 
вь противоположность западному, п покрыть 
валунами. 

(гоФвант., С * в . У р а л , I I , 85) . 

М а н ь - К е д ы Й - С о р Ы (т. е. Болотный 
проход*), горн, проходъ въ сѣв. Уральском* 
хр., Пермской г., Чердынск. у., между горою 
Еапкартне-Тумпъ и другое) небольшою го
рою, имѣетъ абс. выс. 1,458 ф. (по Гофману, 
а но Отражевскому 1,474 ф.). 

( Т о Ф к а в і , С ѣ в . У р а і ъ , I I , 84, 88). 

МаиьКОВа Березова, довода, влад., Земли 
Войска Донскаго, Донецкаго окр., въ 150 в. 
къ с.-в. отъ окружн. ст. Каменской, при р. 
Березовой. Ч . жит., по свѣд. 1859 г., 5,222 
об. п. (2,893 м. п.); дворовъ 435. церк., ярмар. 

М а Н Ь К О В И Ч Ѳ , мѣст. (влад), Вилепской 
г. , Вилейскаго у., въ 63 в. отъ у. г-да, на 
Полоцкомъ военномъ трактѣ, при р. Лучанкѣ. 
Ч . ж. 165 д. об. п. , 13 дв., церковь. 

МаныСОВВа: 1) слоб. (влад.), Зем. Войс. 
Донскаго, Донецкаго окр., въ 150 в. к* с. отъ 
окружи, стан. Каменской, при р. Калитвѣ. 
Ч. ж. , по свѣд. 1859 г., 3,310 об п. (1649 
м. п.); дворовъ 291, церковь. 

2) село, Кіевскоі" г., Улапьскаго у., вь 26 
в. оть у. г-да, при р. /Гуравлнпкѣ. Ч . ж. 
2,546 д. об. п.. 473 дв , 2 церкви, 3 кир
пичи, завода, ежепедѣдыю 2 раза базаръ, 
Вт. 2 верстахъ къ с.-в. отъ села на
ходится урочище, на котором* стояло село 
Манысовочка или Жонаспшрокъ, жители ко
тораго переведены в* 1845 г. вь другія по
селки. Въ этом* селепіп находился прежде 
монастырь, существовавши! уже въ XVII ст.; 
въ монастырѣ былъ ппокоѵ.ъ сыпъ Богдана 
Хмѣлыпщкаго, Юрій, въ иночеетвѣ Гедеон*. 
Впослѣдствіи монастырь обращенъ въ уніат-
скій, а въ 1832 г. унраздненъ. 

( П о х в д е і а ч ь , с и з . о в а с е і . Ш с т в . Кіев. г . , с. S51). 

М а н ь - О х ъ ю - Г а л ы н г ъ - Т у м і г ь -
ТолЬЯХЪ-Соры, цѣиь гор* в* сѣв. Ураль
ском* хр. . Пермской г.. Чердынскаго у., 
нмт.етъ абс. выс, 1,347 ф. 

П'04'Манъ, Сѣв. У р а л . , I I , 87). 

М а н ь - П у б и - Н ь ѳ р ъ - С о р и , (но зы-
\)»ички-Болванп-Исъ), гора в* Уральском* 
хр.; см. Болвано-Исъ. 

М а р а , прав. прит. Кубани, Кубанской обл. 
Иерегъ начало многими источниками с* югозап. 
покатости горы Кумбаши, течетъ оть в. къ 
з. в* глубоком* лѣсиі томъ ущельѣ но каме
нистому ложу. Устье Мары немного ниже 
Каменнаго моста. Дл. течепія до 30 в. (при
близительно). По пей карачаевцы имѣютъ 
зимовники и производить хлѣбопашество; близ* 
устья ея на прав, берегу находятся пластн 
каменнаго угля. 

СВ. Ст . Ставоопод. г . , с. 39; Klaproth, voy. I , 189; Knppfar, 
Kapport sur un voy. dans lea environs du Mt. Elbrouz, p. 42j 
Г. ІК. 18І7, H , 291). 

М а р а б д а (Маробда), селеніе (влад., ка
зен. и церковн.), Тифлисской г. и у., в* 30 
вер. отъ Тифлиса и въ 8 вер. отъ почт, 
стапціи Код* по дорогѣ къ Вѣлому Ключу, 
при р. Алгетѣ. Ч . ж. 160 д. об. п., 31 дв. 

! Церковь села (вь cum:, насел, мѣстъ церкви 
1 не показало) построена изъ дикаго камня 

царем* Луарсабомъ II на мѣсто древней, раз
рушенной персами. Здѣсь былъ лагерь Шахь-

! Аббаса, возвращавшагося изъ Грузіи. Селепіе 
I принадлежит* ро.іу князей Варатовыхъ. 
j (Зававв. Вѣст. Ш О г . , N 15, о. 62). 

! М а р а г а : 1) іатирекое кочевье Бакип-
' ской г., Шемах":ісі>аг') у., вь 28 в. отъ у. 
I г-да, вправо оть Бакинскаго тракта. Ч. ж. 
; 1,435 д. об. п., 183 дв. 
! 2) селеніе (казен.), ,той же губерніи и 
1 у., въ 27 в. от* Шемахи, по почтов. трак-
; ту вь Баку, при роднпшхъ. Ч . ж. 910 д. 
: об. п., 90 дв., почтов. станція и участковое 

управленіе Кобристанскаго участка. 
М а р а л и д ж а (по каргѣ Мара-лиджа-

; дагъ), гора в 1 Гокчішскомъ хр. Малаго Кав-
I каза, Тифлисской губ., Елизаветпольскаго у., 
! близ* границы Повобаязетскаго уѣзда Эрн-
I ванекон г. и недалеко отъ сѣверн. оконеч-
! пости оз. Гокчп, подъ 40°39' с. ш. и 6 2 ° 3 6 ' 

в. д., пмѣетъ абс. вые. 8,550 фут. 
(Ходзько, геогр. подож. в высоты, с т . 18; В. С т . Эрввавсв. 

губ. , с. 26). 

М а р а д ъ - ч е к у , гора, Семипалатинской 
обл., одна из* самых* высших* вершпцъ 
Тарбагатая, къ з. отъ Тазъ-тау. Высота М.-ч. 
пе была измѣрена. 

( A . Schrenk, въ В. в H . Beitr . , V I I , 330). 

М а р а м б а - д у , лѣвый незначительный при-
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токъ p. Еодора, въ Цебельдинскомъ пристав-
ствѣ Кутаисскаго генер. губернаторства, устье 
имѣетъ противъ р. Чхалты. Онъ замѣчате-
ленъ только но найденному въ долинѣ его 
каменному углю. 

( Г . Ж. 1852 г . , 1. 11, о. 83). 

М а р а н ь (Морапщ Орпгіри, Устъ-Цхенпс-
цхали), селеніе Кутаисскаго генер. губерн., 
въ Мингреліи, при впаденіп р. Цхенисъ-цхоли 
въ Ріонъ. Оно заселено сектою скопцовъ; пер
вое заселеніе скопцами началось, по распоря
жению правительства, въ 1825 г., когда эта 
секта стала распространяться между солда
тами Кавказскаго войска; собранные здѣсь 
скопцы составили особую команду (каюкную), 
состоявшую тогда изъ 300 человѣкъ, обязан
ность которыхъ была транспортировать на 
каюкахъ (родъ судовъ) провіантъ изъ Редутъ-
Кале по Ріону въ Марань. Въ 1838 г. изъ 
каюкной команды образована 96 инвалидная 
рота, причисленная къ 1 бригадѣ грузинских* 
динейныхъ баталіоновъ; въ 1844 г. скопцы 
избавлены оть транспортированія провіанта, 
и въ настоящее время обязаны содержать по
сты, караулы и различный командировки. Въ 
1855 г. здѣсь находилось 165 скопцовъ, 4 ! 
скопчихи и 2 дѣвочки; они находятся подъ ! 
командою командира роты, 1 оберъ-офпцера 1 

и 11 унтеръ-офицеровъ. Скопцы живутъ въ (  

довольствѣ и преимущественно занимаются | 
рыболовством*. При селеніи находится приста нь. | 

(.Газ. Кавк. 1852 г., N 80, с. 332-, В . С т . Кутаие. г . , с. 140). j 

М а р а - с а л е , мысъ Тобольской г-іи, на I 
зап. сторонѣ Ялмальекаго полуос-ва, въ Ван- ! 
дарацкой губѣ или внутренней части Карскаго ; 
зал. Мара-сале есть низ-синая коса, прости
рающаяся къ ю., оканчивающаяся отмелью и | 
ограничивающая съ запади, стороны одну ! 
из* бухть Карской губы, извѣстную иод* ! 
именемъ Мутнаго зал. Къ ю.-в. от* Мара- I 
сале лежитъ ос. Литке. 

( З а п . Гвдр. Деп., V , 62). 

МарачвВО (Жорачево), село (влад.), 
Орловской г., Брянскаго у. , въ 65 в. отъ 
у. г-да, при р. Росторогѣ. Ч. ж. 94 д. об. 
п., 14 дв., пр. церковь и свеклосахарный 
зав. (Пряженцовыхъ), на коемъ въ пер. 1 8 6 0 — 
61 г. выдѣлано песку 16,281 пуд*. 

( О б з . разн. отр. п р о м . , ч. I , е. 44). 

МаргаритИНСЕІЙ химичеекій заводъ 
(Щеглова), Владимірской г., Александровскаго 
у., въ 35 в. отъ у. г-да при р. Дубнѣ. Ч. 
ж. 60 д. об. п., 2 дв.; заводъ выдѣлалъ в* 
1861 г. разных* кислот*, солей, купороса, 
берлинской лазури 37,645 п. на 51,155 р. , в* 
томъ чиелѣ еѣрной кислоты 18,500 п. на 

20,350 р., купороса желѣзнаго 8,700 f n . на 
6,090 р. Заводъ основанъ въ 1840 г. Бессомъ; 
нынѣ заводомъ занято 24 строенія. Сбыть 
продуктовъ преимущественно въ Москву и 
Нижнін и на фабрики г-іи. Прежде выдѣлка 
его была значительнѣе; въ 1851 г. на нем* 
выдвлывалось на 283,155 р. 

(Влад. губ. вѣд. 1854 г . , N 7—8 (пзъ Ж у р . М а н у ф . ) ) . 

МардаКѲНТЪ (Жардакапъ, Жардокянъ); 
см. Мердхат. 

М а р д а с ъ . Такъ называется мѣстность 
Владпмірекой г., ПТуйскаго у., къ с. отъ Шуи, 
между лѣв. бер. р. Тезы и правым* рч. Мар-
даса. Здѣсь заселено 40 деревень, состав
ляющих* вотчины кн. Меншикова и На
рышкина; жителей болѣе 4,000 д. об. пола. 
Прежде мѣстность эта составляла дворцовую 
волость, которая при царях* Іоаннѣ и Петрѣ 
Алексѣевичахъ пожалована  Ѳ.  А . Лопухину. 
Главный промысел* этой мѣстности, кромѣ 
хлѣбопаіпества и тканья бумажной пестряди, 
холстинки и миткаля, составляетъ приготов-
леніе полотенъ для сит* изъ конскаго волоса. 
Промыслом* этимъ занимаются 34 деревни 
в* числѣ 626 человѣкъ; полотенъ в в а л и 
вается до 240 тыс. штукъ. Годовое производ
ство доходит* до 80 т. р. ; сбыт* произво
дится въ Шуѣ и на всѣх* извѣстныхъ яр
марках*. Нѣкоторые крестьяне ведут* тор
говлю холстами, котораго закупают* въ г. 
Ветлугѣ до 30 т. кусков*, на 37 тыс. руб. 
и болѣе. 

(Вдад. губ. вѣд. 1855 г . , N 39, 1857 г . , N 36, с . 208, 1859 
г. , N 18, с. 71І Яі. M . В. Д. 1853 г . , T. XTV, сжѣсь, с. 24, 1838 
г . , т . X X X I I , отд. I I I , о. 5 2 ) . 

М а р е к а н к а , р. Приморской обл., впа
дающая въ Охотское м. вер. въ 3,0 оть 
Охотска. Беретъ начало изъ отрога Становаго 
хр . , извѣстнаго подъ именем* Мареканскихъ 
горъ, у подошвы которыхъ лежать три озера, 
также извѣсгныя подъ именемъ Мареканскихъ. 
Напр. к* ю.; дл. теч. болѣе 50 вер. Горы, 
образующія долину рѣки, обрывисты; обрывы 
их* возвышаются фут. отъ 100 до 160 
надь ур. рѣки и состоять изъ гранитовъ, 
діоритовъ, грауваккь и вулканическихъ по-
родъ: трахитов*, перлитовъ и трахитовых* 
лав*. Скаты Мареканскихъ гор* поросли 
мхом*, кедровым* сланцем* и Bhododendron 
chrysarithum. При устьѣ своем* Мареканка 
образует* Мареканскую губу, имѣющую 8 в. 
дл. и 100 саж. шир. и весь берег* Охотскаго 
я. отъ устья Мареканки къ Охотску, извѣ-
стенъ подъ именемъ Мареканскаго. Въ одном* 
изъ обрывов* праваго берега рѣки, въ кото-
ромъ обнажен* вывѣтриваюшійея перлит*, 
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находятся расположенные гнѣздами кругляки 
минерала, нредставляющаго (подобно обсидіапу) 
родъ вулканическако стекла, но нѣсколько 
прозрачнаго и дымчатаго двѣта и нолучіш-
щаго отъ рѣчки названіе мареканита. 

(Pallas, N . N . B e i t r . , 1, 310, 314; Сарычевъ, путеш. , 1, 130; 
Крашеваввнковг, въ Пола. собр. уч. и у т . . 1,127: Krninu, Reise, 
I I I , 27, 46, 77, 8 6 - 9 4 ; E r m a n , Arch. , I I I , 17ІІ). 

Ж а р е - п а й (Море-пай), гора въ хребтѣ 
Пай-хой, Архангельской г.; см. Возай-пай. 

(Катадогъ трвговом. в астроном, пунктовъ, опредѣлен. въ 
РоесШс. Имп. по 1860 г. , взд. 1863 г . , с. 34). 

М а р е с е в а (Знаменское), село (влад.), Ни
жегородской г., Лукояновскаго у., въ 25 в. 
отъ у. г-да, при рч. Пекшати и Луктосѣ. 
Ч . ж. 2,180 д. об. п. , 266 дв., базаръ. Село 
это есть главное въ вотчинѣ г. Лубяновскаго, 
при которомъ 23,583 десят. земли. 

(Свѣд. о вомѣщ. имѣв. , I I , 42). 

М а р е с е в о , село (удѣльн.), Симбирской г., 
Ардатовскаго у., въ 65 в. отъ у. г-да, при 
р. Сухой Амордѣ. Ч . ж. 2,172 д. об. п., 
145 дв. 

МарИЛаукЪ, болото, Эстляндской губ., 
Гапсальскаго у.; голое, моховое и совершенно 
непроходимое. Лежитъ въ приходахъ с. Мар-
тенсъ и Гольденбекъ и ограничивается на С. 
отъ Гартси до д. Вели узкимъ хребтомъ, по 
которому проходить т. наз. Тайбельекйя до
рога, на з. и то. подобнымъ же хребтомъ, 
идущимъ отъ д. Вели на д. Кадьо. Имѣетъ 
въ длину до 10 в., въ ширину отъ 6 — 7 ; изъ 
него беретъ начало р. Пеналъ. 

( В . С т . Э с т д . , 107). 

Маридиоы, селеніе Тифлисской г. Ті-
онетскаго окр.; см. Шатана. 

М а р И Н Е И Н Ъ городокъ, въ І 1 ^ в. отъ 
ст. Кулагиной, въ , Землѣ Уральскаго казач. 
войска, ' Оренбургской г., въ Нижней Дистан-
ціи, расположенъ на высокомъ мѣстѣ, при 
буеракѣ, который счнтаютъ за старое русло 
р. Урала. Городокъ или шаиецъ имѣетъ видъ 
прямаго угла съ кривыми сторонами, окан
чивающимися у буерака; въ городокъ ведутъ 
3 воротъ; внутри его видны земляным кучи, 
произшедшія отъ бывшихъ здѣсь подземныхъ 
жидищь. Городокъ, вѣроятно, названъ по 
имени Марины Сандомірской, жены Лжедми-
трія, который проникъ сюда изъ Астрахани. 

( П а н а с ъ , путеш. , 1, 603). 

М а р и Ч Ь , рѣчка па западномъ берегу 
Берингова пролива, въ Чукотской землѣ или 
Андырскомъ отдѣлѣ, но въ вѣдѣніи Прим. об. 
Вост. Сибири; беретъ начало изъ горныхъ ручь-
евъ и втекаетъ въ проливъ Оенявина. Устье 
ея, образуемое двумя песчаными кошками, шир. 
около 40 саж. или 50, и глуб. 12 футъ; грунта 

илъ; следовательно здѣсь весьма хорошая 
гавань для малыхъ судовъ. На з. кошкѣ, 
близь устья, находится селеніе осѣдлыхъ Чук
чей, Янъякиномъ, а по тундрамъ кочуютъ Олен
ине Чукчи. 

. (Литке, п у т . , отд. м о р е і . , с . 203 в 206, см. врод. С е в н м * ) . 

М а р і а м п о л ь (Глуша Великан или Боль
шая) мѣст., Волынской г., Ковельскаго у., въ 
71 в. отъ у. г-да. Ч . ж. 477 д. об. п., 63 
двор.,православ. церковь, винокурен, икнрпичн. 
зав. Мѣстечкомъ учреждено вь 1808 г. 

(Город, восед. , ч. I , с. 410). 

М а р і а н о в к а , (Шаръяновка), село (влад.), 
Еіевской г., Звенигородскаго у., въ 87 в. отъ 
у. г-да, при ручьѣ, впадающемъ въ Ташлыкъ. 
Ч . ж. 840 д. об. п., 129 дв., церковь св. 
Михаила, основ, въ 1777 г. Близь села на
ходятся 13 древнихъ могнлъ, а одна среди 
села ииѣегъ въ дл. 33 саж., шир. 12 и выс. 
2; по изслѣдованіямъ въ ней зарыто множе
ство человѣческихъ костей. 

(Нодалевнчъ, свазав. о населен, мѣст. Кіев. г . , 412). 

М а р і е н б у р г с к о ѳ озеро, Лифляндс г., 
Валкскаго у., лежитъ на высотѣ 589 фут.; 
длина 3—5 в., ширина 4 в . , въ окружности 
18 вер.; стокомъ озеру служить р. Аллукснэ, 
впадающая въ р. Педдецъ, притокъ р. Эвста. 
Въ ю.-з. углу озера находится островокъ съ 
развалинами древняго замка Маріенбурп, 
іюстроен. въ 1341 г. (или даже въ 1293 г.) 
Бурхардомъ фонъ Дрейлевеномъ, для защиты 
Лифляндіи отъ русскихъ; въ 1390 г. замокъ былъ 
взятъ обманомъ и сожженъ литовскимъ княземъ 
Витольдомъ; впослѣдствіи онъ снова перешелъ 
въ руки рыцарей, а въ 1560 г. былъ сданъ 
русскими на капитуляцію. Въ Сѣверную войну 
онъ находился во власти у шведовъ, а въ 
1702 г. командиръ замка взорвалъ укрѣпленія и 
погибъ внѣстѣ съ гарнизономъ, не имѣя воз
можности противиться русскому войску, осаж
давшему замокъ подъ начальствомъ Шере
метьева. На возвышенномъ берегу озера, гдѣ, 
во время послѣдней осады, находились рус-
скія баттареи, въ настоящее время построена 
церковь. 

(Hupel , 1, 241; Stuckenberg,Hyilr., 1,286; Mirth. au9(l. Оевсіі. 
v. І і і т і . , I , Hft. I , s. 303; Веймараъ, мат. дда Ст . Л И Ф Л . 1864 
г . , С. 194; Ж . М . В . Д. 1833. I X , 264, 184S, X , 75; Ж. М . Г. Им. 
1846 г . , т . 18, о . 269). 

МарІенгауЗѲНЪ, мѣст. (влад.), Витеб
ской г., Люцинекаго у., въ 79 верст, отъ у. 
г-да, при озерѣ. Ч. ж. 190 д. об. п. , 18 дв., 
католич. костелъ. Маріенгаузенъ, называвшійся 
также Влехъ или Фмйнъ, какъ замокъ, осно-
ванъ тевтонскими рыцарями въ 1293 г. на 
островѣ озера, который заыючаетъ въ себѣ 
не болѣе 2 десятннъ и имѣегъ продолговатую 
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форму; на запад, сторопѣ его видны еще и 
нынѣ остатки стѣнъ замка, внутри котораго 
площадка имѣетъ не болѣе 150 кв. саж. Въ 
1559 г., доставшись Иолыпѣ, Map. состав-
лядъ особое староство. Русскіе, послѣ иногихъ 
вопытокъ, въ 1577 г. овладѣли имъ, совер
шенно раззорили и жителей увели въ плѣнъ. 
Въ 1582 г. на Map. нападали шведы, и во 
время Сѣверной войны въ началѣ X V I I I в. 
заяОкъ окончательно разрушенъ. Кь Россіп 
замокъ прнсоединепъ въ 1772 г. 

( В . С т . Вптеб. г., с . 229 І Безъ-Корниювнчь, Истор. свѣд. о 
Бѣдор., с т . 62І Город. ИОО., ч. I , с 261; Из». А р * . О б щ . , I I I , 288). 

Маріенталь-Дубовой, нѣяец. колон. 
Самарской г.; см. Тоиѵошуровка. 

МарІИ мысъ, на cf.H. оконечности ос-ва 
Сахалина, къ з. и ниже лыса Елизаветы, подъ 
54° 17' с. ш. Онъ состоитъ нзъ ряда невы-
сокнхъ холмовъ, оканчивающихся кь морю 
крутымъ обрывомъ. 

{Крузенштерпа, п у т . , I I , 137; Krusenstern, R . , I I , 161; China 
Pilot . , 1859, p. 305-, Directory for the Pacific Ocean by Findlay, 
part 1 , p. 618). 

МарІИНСКая женская пустынь Кубан
ской обл., Еватерннодарскаго окр., подъ 45° 40' 
с. ш. и 56°29' в. д. въ 71 в. къ с.-с.-з. отъ 
Екатеринодара, на лѣво отъ почтов. дороги 
изъ Екатерииадара въ Ростовъ-иа-Дону при 
р. Керпилѣ. Основана по просьбѣ Черномор-
скихъ казаковъ въ 1849 г. и названа вь 
честь Имп. Маріи Алексапдровны. Для ус
тройства ея отведено пустопорожней земли 
171 десят. и ежегоднаго жалованья лонахи-
няяъ и причту по 470 р. въ годг изъ вой-
сковыхъ суммъ. Въ 1850 г. была освящена 
первая церковь во юія Покрова Богородицы. 
Инокинь по штату положено 17. 

( П о п с а , Чераомор. казака въ ихъ гражданекоаъ п военвомъ 
быту, с. 173). 

МарІИНСКая станица: 1) также Еаргаль-

скоя, 1>ыстрянская, Войс. Донскаго, 1-го Дон-
скаго округа, въ 43 в. къ в. отъ окр. ст. 
Константиновской, на правомъ берегу р. До
на. Ч . жит., по свѣд. 1859 г., 1869 об. п. 
(955 м. п.), дворовъ 209, церковь; близь ста
ницы Маріинская почт, станція. 

( K ö p p e n ' s , Веіве in d. Ь. d . D o n . K o s . , s. 159). 

2) иначе Жарьевская 7-й бригады 2-го 
Волгскаго полка, въ S7 в. отъ Пятигорска, 
Ставропольской г., ири р. Малкѣ . Ч . ж. 
2,280 д. об. п. , 287 дв., вравосл. церковь, 

, во имя Арх. Михаила, построенная въ 1802 
г., аптека. 

( З у б о в ъ , карт. Кавказа, И , ч . с . 132). 

МарІИНСкая, судоходная система, сое
диняющая р. Волгу (Касоіиское м.) съ Ла-
дого-Невскою системою (Балтійское м.) . Въ 
составь системы входятъ р. Шексна на про-

тяженіи 397 в., Бѣлизерскій каналъ на протяж. 
63 в. 127 саж., Ковжа 72 в., принадлежа
щих!. Каспійскому бассейну. Отъ Ковжп идетъ 
соединительный Маргинскгй каналъ, инѣющій 
9 в. дл. и упираюш.ійся въ р. Вытеіру, ко
торая входить въ систему на протяж. 67 в.; 
отъ Вытегры до р. Свири проведенъ Онеж-
скій каналъ 64 в. 125 саж., далѣе р. Свиръ 
188 в., Свгірица '21jî в., Паша 1 в., Еуй-

васари 6 в. 250 саж н наконецъ Свирскій 

каналъ 38 в. Такнмъ образомъ, вся дл. Ма-
ріпнской системы до 909 вер.; изъ этаго 
числа 156 в. (шіжн. часть р. Шекспы) лри-
надлежнтъ Ярославской г., 338 в. 377 саж. 
Новгородск., 360 в. 125 с. Олонецкой и 54 в. 
С.-Петербургской. Раздѣлыіымъ пунктомъ си
стемы служитъ Екатершшнскш бассенаъ, нахо
дящейся въ Олонецкой г. ва З-eiî вер. (отъ р. 
Ковжн) по Марішіскому каналу, въ 535 в. 
отъ устья р. Шекспы и 374 в. отъ начала 
Свнрскаго канала. Раздѣлыіый пунктъ системы 
питается водою изъ Ковженскто оз. , кото
рое можетъ скопить воды до 12 милліон. ку-
бич. саж ; оно съ Екатершшнскнмъ басеей-
номъ соединено Константиновекимъ водопро-
водомъ. Отъ раздѣльнаго пункта на 53 в. по 
р. Вытегрѣ паденіе воды доходигъ до 291 
фут., а къ сторонѣ р, Ковжн на 42 вер. до 
64 фут. Мысль о соединеніи р. Ковжи съ р. 
Вытегрою принадлежите Ими. Петру I, кото
рый лично обозрѣваль эту МЕСТНОСТЬ посаѣ 
устройства Вышневолоцкой системы; при неяъ 
же, въ 1710 и 1714 г., были производимы 
изысканія мѣстности иностранцами Перри, 
Вестрц и Алпмари. Иеиолненіе этого- яро-
экга послѣдовало только въ царствовапіе 
Императора Павла I , а окончено при Алек-
саыдрѣ I, въ 1808 г. Шлюзная часть, зани
мающая до 103 в., начинается отъКонстан-
тиновскаго шлюза на р. Ковжѣ (Вытегорска-
го у.) на 499 в. отъ устья р. Шекены и 
оканчивается шлюзомъ св. Сергія на p. Вы-
тегрѣ, на 599-й вер., близь уѣз. г-да Выте
гры. Всѣхъ шдюзовъ на этомъ пространствѣ 
29, изъ шіхъ 2 на р. Ковжѣ, 6 на Марііш-
скомь каналѣ и 21 на р. Вытегрѣ; при 
шлюзѣ св. Петра на Маріішскомъ канадѣ 
воздвигнуть обелискъ Петру I, Им п. Алексан
дром* І-мъ. Система эта получила нааваніе 
Маріинской, въ честь Имп. Марін Ѳеодоров-
ны, принимавшей живое участіе въ оеуще-
ствленіи великой иысли Петра. Маріинская 
система нмѣетъ важнѣйшее значеніе въ тор-
говомъ отиошеніи; черезъ нее проходить боль
шая часть грузовъ нзъ Волги къ G.-ТШер-
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бургу и въ еѣверныя губернін и изъ О.-Пе-
іербурга на Волгу. Значеніе ея годъ отъ го
ду увеличивается. По отчетамъ Глави. Управл. 
Путей Сообщенія видно, что отъ Рыбинской 
пристани по р. ПІекснѣ отходило слѣдующее 
число судозъ съ грузами: 
1859 г. 1,964 судовъ 16,621,041 п., на 12,149,474 р. 
1860 г. 1,885 > 16,634,075 > > 16,181,497 > 
1861 г. 2,378 > 22,034,554 > > 17,844,539 » 
1862 г. 2,755 > 25,002,914 > > 20,316,963 > 

Грузъ состоялъ пзъ пшеницы и разнаго 
хлѣба (въ 1862 г. 18,286,503 пуд.), сѣмени 
льнянаго (1862 г. 2,271,648 пуд.), масла 
иостнаго (въ 1862 г. 111,470 пуд.), спирта 
(на 269,885 р.), сала, свѣчеи, мыла (1,892,310 
пуд.), сукна (на -217,938 руб.), металловъ 
(097,630 пуд.), поташа (97,247 пуд.). Всѣ 
эти товары предназначаются преимущественно 
для С.-Петербурскаго порта и малая часть 
хлѣба разгружается на пути слѣдовавія. Кромѣ 
товаровъ, проходящихъ зшмо, въ предѣлахъ 
Маріпнской системы производится нагрузка 
мѣстныхъ произведена; такъ въ 1863 г. на 
прпстаняхъ системы грузилось 3,801 судно, 
14,201 плоть на 3,414,692 р., въ 1864 г. 
3,741 судно, 16,620 плотовъ на 3,252,265 
р.; грузъ состоитъ изъ хлѣба. металловь и 
издѣлШ, дегтя, смолы, разпаго лѣса и лѣс-
ныхъ издѣлій. Пристани находятся при Ры
б и н о й , Череповцѣ, с. Яиловецкоиъ, Крохин-
скомъ п о с , Бѣлозерскѣ, с. Константиновѣ, 
Вытегрѣ, с. Черныхъ Пескахъ, Вознесеньи и 
Важинская. При с. Вознесеньи производится 
преимущественно перегрузка товаровъ, а также 
хногія суда, идущія съ Волги, останавливаются 
на зимовку. Суда, проходящія по сиетемѣ, 
вмѣщаютъ въ еебѣ грузъ отъ 8 до 9 тыс. 
пуд.1 съ осадкою отъ 4 фут. 8 дюйм, до 5 
фут.' 8 дюйм. 

(Storch, Buss. В . , V I I , 100; Possart, Statist., I , 63; Stncken-
berg, Beschreib, all . Oanäle, 395; его же, Hydrogr., I I , 95, V I , 

• 127; С у д о і . Дорож., ч . I , B o i r a , с. X I V , ч . I I іповерот. опое. 
MapisHCfiOä системы, боіьшоя т о м ъ ) ; В. С т . О ю н е ц . г . , с. 36; 
Дашковг, Оловец. г . , с. 131; В. С т . Новгор. г . , с . 9Ö! Пушва-
ревг, с. 83-, его * е , Оіоаец. г . , с . 66, 89; А а д р е е в ѵ Одовецк. 
г . , с . 15; Небо-іьсана, С т а т а е . З а п . , I , 39; M ü l l e r , Stromsyst. d. 
Wolga, 61; Бабста, въ Фролова нагаз. з е ш е в . , I , 395-, Engelhardt 
М в с , I I , 4 1 ; Дявтріевъ, путевод. отъ с.-11ет. до Москвы, 201; 
Blasius, Keis . , I , 70; Сбор. свѣд. и натер, по вѣдом. Мвв. Фшвав-
еовъ, 1865 г . , I I , 359; Ж. М . В . Д. 1850 г . , T. X X I X , 373; Мор. 
Сбор. 4860 г . , к в . X I , с . 65, 1883 г . , 392; Экоаом. указ. 1858 
г . , »ып. 3 8 ; п а и . в » . О ю в е в д - г. 1857 г . , 176, 186t г . , с . 56; 
Оіонеца. г у б . вѣд. 1843, N 10—11, 18І6 г . , N 8, 29; Собравіе 
чертежей, входащвіъ г ь составь ГвдрограФяч. а т і а с а , 1830 г . . 
карты N 1—4). 

М а р І И Н С К Ш каналъ, соединяющій р. 
Ковжу (приіокъ Бѣлоозера) съ р. Вытегрою 
(прит. Онежекаго оз.), входить въ судоходную 
Маріинскую систему и находится въ Выте-
горскомъ у., Олонецкой г. Онъустроенъ въ 1808 
г., длину имѣетъ 9 вер.; начало имѣетъ отъ 
р. Ковжи на 16 вер. отъ ея истока и на 533 

в. отъ устья р. Шексны, конецъ на 25 в. отъ 
истока р. Вытегры. Маріинскій каналъ прохо
дить через ь озеро Шатко (w. 760 саж., шир. 
400 саж.) Пустое и .Пудожское, крояѣ того 
соединяется съ Еовженскимъ о:«. иосредствоаъ 
Константиновскаго водопровода; посдѣднеѳ 
имѣетъ до 60 в. въ окружн., дежптъ выше 
уровня Матко озера на 105 фут. и питаетъ 
своими водами каналъ. Глубина канала во время 
меженныхъ водъ наибольшая 17 фут. (шлюзъ 
св. Елпсакеты), наименьшая 6 фут. (на 4-й 
вер. отъ Ковжи), На каналѣ устроено 6 де-
ревянныхъ шлюзонъ п 2 подъемные моста. При 
ШЛЮЗЕ св. Петра построенъ обелискъ Петру I. 

(.См. Маріввскэі система) . 

М а р І И Н С К І Й , посадъ, Казанской г., Че-
боксарскаго у., въ 114 в. къ з.-с.-з. огъ Ка
зани и въ 24 в. къ в. отъ Чебоксары на прав, 
бер. Волги, прп впаденіи въ нее рч. Сундырки. 
До 1856 г. на мѣстѣ посада находилось с. 
Сундырь, составлявшая съ • деревнями одно ка
зенное сельское общество; въ составъ его вхо
дили дер.: Ворошилова, Денисова, Конова

лова, отдѣленныя отъ села оврагами, Жоля-
кова въ 2 в. отъ села, Иижній Починокъ въ 
1 в. и Чекурскій высе.юкъ въ 25 в. на ост-
ровѣ р. Волги. Жители общества, по жало-
земелью, занимаясь болѣе торговлею и промы
слами, просили правительство учредить изъ 
общества посадъ, назвавъ его въ честь Ими. 
Маріи Александровны. Въ 1856 г. повелѣно 
по просьбѣ жителей образовать изъ с. Сундырей 
и деревень Сундырскаго общества посадъ Ма-
рішѵкііі; въ то время въ обществѣ было 2,466 
душъ. Что касается исторіи с, Сундыря,то изъ 
акта, хранящагося въ мѣстной думѣ, видно, 
что село уже существовало въ 1620 г. и по 
дарственной записи царя Алексѣя Михайло
вича составляло собственность митрополнтовъ 
Саревихъ, Подонскихъ я Кругицкихъ. Въ 1624 
г. ВІ. неиъ уже была церковъ св. Троицы, *нт-
рополитскій дворъ, пивоварен, заводь и до 45 
дворовъ бобылей. При учрежденМ нонаетыр-
скихъ штатовь въ 1764 г. село сдѣлано эконо-
мическниъ, а въ послѣдствіи поступило въ 
вѣдѣніе Гооудар. Имущесгвъ. Въ 1864 г. въ 
посадѣ было ж. 2,964 д. об. п. (1,326 м. 
п.), изъ коихъ дворянъ 5, купцовъ 89, мѣщанъ 
2,732. Кромѣ того, въ прилегающихъ слобо-
дахъ Ворошиловой, Денисовой и Коноваловой 
763 д. об. п. мѣщанъ. Жители веѣ православ
ные. Въ 1864 г. церквей было 3, изъ нихъ 
св. Троицы постр. въ нач. X V I I I в., Казан
ская въ 1761 г. и Кладбищенская—новая; дом. 
471 (10 камен.), лавокъ 4 1 , амбаровъ на 
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пристани 4 0 , харчевня, постоялыхъ дворовъ 
15, приходское училище, б сельскихъ школь, • 
становая квартира, въ зимнее время поч
товая станція. Посадъ имѣетъ во владѣніи 
728 десят. земли и 4 водян. мукомодьныхъ 
мельницы. Изъ занятій жителей замѣчательны: 
хлѣбопашеетво, коимъ занимаются до 12 до-
мовъ въ посадѣ и до70домовъ въслободахъ, 
рнболовство приносить выгоды до 7 тыс. р. , 
этииъ Занято до 20 домовъ. Многіе промыш-
ляютъ работами на пристани и судахъ, иду-
щихъ къ Астрахани и въ Нижній; мѣетные лоц
мана получаютъ до Астрахани 1 0 0 — 1 5 0 р. 
за одинъпуть. Въ 1862 д. выдано мѣщанамъ 
паспортовъ 149 и краткосрочныхъ билетовъ 
264. Ремесленниковъ въ 1864 г. было 222 
(106 мастер.), изъ нихъ бондарей 58, кузне-
цовъ 76; кузнецы частію расходятся на зара
ботки по Чебоксарскому у., издѣлія свои сбы-
ваютъ кромѣ своего города въ Цивильскъ. По
садъ находясь на Волгѣ, почти противъ устья 
р. Еокшаги, по которой производится значи
тельный сплавълѣсаи издѣдій, имѣегъ довольно 
важное значеніе въ торговлѣ. Главный пред-
нетъ торговли составляютъ: хлѣбъ разный, при
возимый не только изъ сосѣднихь уѣздовъ своей 
губерніи, но также и изъ Симбирской, лѣсъ и 
лѣсныя издѣлія, иолучаемыя изъ Чебоксарскаго, 
Козьмодемьянскаго и Царевококшайскаго у. На 
пристани посада грузилось въ 4-лѣтіе 1 8 5 9 — 
1862 средн. чиеломъ ежегодно 256,000 нуд. 
на 39,971 р. , въ томъ числѣ хлѣба 83,765 
п. на 30,875 р. , стерляди 337 пуд. на 1234 
р. , лѣсныхъ издѣлій на 7866 р. На 1852 г. 
объявлено купеческихъ капиталов!. 12, изъ нихъ 
торговали въ городѣ только 8, прочіе въ дру-
гихъ мѣстностяхъ. Ярмаровъ въ лосадѣ нѣтъ, 
базары собираются по воскресеньямъ и особенно 
дѣдаются значительными по оборотамъ зимою, 
когда везутъ хлѣбъ илѣсныя издѣлія. Въ 1862 
г., вь посадѣ было 2 еолодовенныхъ и 3 кир
пичный зав., выдѣлавшихъ на сумму до 1,250 р. 

(.Кур. И в а . Вн. Д . 1856 г . , т . X X , с . 99—108; Город, посед. 
11, 334—338 І Э ю в о и . с о с т . город, л о с е * . , ч . 1, і е т р . Х Ш , с т . 
46—48-, Н а м и . кв. Казавс. г. на 1863 г . , отд. I V , с . 107-109; 
Водга отъ Твера до А с т р а х . , взд. Общ. Саиолотъ, с . 3105 Нѳвд-
г а р п , Путввод. но В о і і ѣ , I I , с . 84; Судоход. Дорож., ч . I , взд. 
1854 г. , поворота, о п і е . Водгв, с . 138). 

МарІИНСКІЙ (Маріи-Штдалины) жен-
скій 1-го класса монастырь, въ губерн. г-дѣ 
Вильно; учрежденъ, по Высочайшему поведѣнію 
въ 1864 г. (9 нояб.). Подъ помѣщеніе мона
стыря обращенъ упраздненный францисканскій 
монас. При монастырѣ предположено учредить 
пріютъ для воспитанія сиротъ и духовныхъ 
правоелавнаго исповѣданія и дочерей мѣст-
ныхъ, недостаточныхъ чиновниковъ. 

(.Рус. И в . Ш » г . , H Ш 6 , a n В и е в . В ѣ с т в а в а ) . 

МарІИНСКІЙ изумрудный пріискъ, Перм
ской г., Екатеринбургскаго у., по прав, сто
рону рч. Шехейки, впадающей въ р. Болып. 
Рефть, въ 8 верст, къ сѣв. отъ Срѣтенскаго 
пріиска. Длина жилы простирается на 200 
саж., изсіѣдована на глуб. отъ 3—4 саж. 

СПрОНЫШД. Лвстокъ 18SS г., N 32). 

МарІИНСЕІЙ желѣзодѣлательный заводь, 
вспомогательный Ревдинскому (II. А . Деми
дова), Перископ г., Екатеринбургскаго у., въ 
68 в. отъ у. г-да, при р. Ревдѣ. Основанъ 
въ 1840 г.; производство его состоять въ 
выдѣлкѣ желѣза, получаеиаго съ Ревдинскаго 
зав. Выдѣлва желѣза простирается на сумму 
до 52 тыс. р. 

(Мозедь, Перысв. г . , I I , 231; Памят. «и. ддя горвыхъ ігодей 
1862 г . , с . 36) . 

МарІИНСКЪ, окр. г-дъ Томской г. 
I. Г-дъ, въ 205 вер. къ в.-ю.-в. отъ Томска, 

по дорогѣ въ Красноярск!., на лѣвомъ дов. 
высокомъ берегу р. Кіи. До 1856 г. г-дъ, 
былъ извѣстепъ подъ именемъ седа Кійскаго. 
Въ 1856 г. село возведено на степень окр. 
г-да, а въ 1857 г. переименовано въ Маріинскъ. 
Въ 1862 г. ч. ж. въ г-дѣ 3,671 д. об. п. 
(2,178 м. и.), болѣе 500 домовъ, 1 камен. 
церковь, торговля лавки на площади противъ 
церкви, улицы прямыя и широкія съ деревян
ными тротуарами. Заводовь 5 (2 мыловар., 
1 кожев., 2 кирпичныхъ); производство ихъ, 
незначительно. Ремесленниковъ 50 д. об. и. 
(38 мает.), въ томъ числѣ 8 моднетокъ. Город, 
земли 2,611 (104 въ город, чертѣ). Доходы, 
городскіе превосходятъ 2,200 р. Маріинскъ 
юіѣетъ немаловажное значеніе, какъ сборный 
пунктъ отправляющихся на золотые пріиски 
съ большими задатками и возвращающихся 
съ большими заработками рабочихъ изъ тайги 
Маріянской, Ачинской и Минусинской. Глав-, 
ные промыслы здѣшнихъ жителей—работа на 
золотыхъ промыслахь и торговля. Особенно 
выгодную торговлю производятъ здѣшнія пи-
тейныя заведенія и лавки съ краснымъ това-, 
ромъ. Въ 1862 г. торг. свидѣтельствъ выдано 
купцамъ 73 (1-й гильд. 1, 2 - й — 5 , 3-й—67) 
и крестьянскихъ 4 5 . 

С В . О т . Томо. г . , с . 94( В . п., о т * Ирв. до М . , с . 58 ( Город, 
посед. , V , ч . 1-я, с . 27; Нвбодыамъ, j a * . , е. 2*3). 

II. Жаргинскій округъ, въ воеточа. части 
г-іи. Простр. 1,280 кв. г. м. или 61,952 кв. ' 
вер. Только южная часть округа гориста. 
Вдоль всей ея южной границы, въ направі. 
отъ ю.-в. къ с.-з., отъиетоковъ Кіи до HÖWf' 
ковъ Яи, проходить сѣв.-запад. оконечность-
хребта Кузнецкаго Алатау, дающа* начало 
pp. Кіѣ и Яѣ и нногочисленнымъ ихъ ггрито-
камъ, и пускающая отъ себя дов. знаіитвіь-
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ныя вѣтви въ южн. часть округа. Хребетъ, ; 
простирающиеся вдоль юж. границы округа ' 
дов. высокъ, а именно высшая его вершина, ; 
извѣстная подъ именемъ Бодыпаго Таскыла 
(въ верховьяхъ Кіи), имѣетъ бодѣе 4,500 ф. 
абс. выс. До снѣжной линіи Алатау въ Ма-
ріинс. окр. не достигаете, но носитъ пятна 
вѣчнаго снѣга, въ мѣстахъ защнщенныхъ отъ 
солвечныхъ лучей. Гребень хребта состоитъ 
изъ гранита, а склоны его изъ глинпстыхъ 
сланцевъ и кристаллическихъ известняков!,; 
впрочемъ во многихъ мѣстахъ есть выходы 
діорита. Мпогія изъ рѣкъ, текущихъ с ъ уио-
мянутаго склона, золотоносны. Горные отроги 
Алатау простираются дов. далеко къ с , осо
бливо между Урюпомъ и Шею, гдѣ они до
стигаютъ напримѣръ до окрестностей села 
Троицко-Тисульокаго, но не доходятъ до боль-
шаго Сибирскаго тракта, къ которому неров
ности поверхности сглаживаются и мѣстность 
представляется только слегка волнистою. Не 
находящійся въ связи съ отрогами Алатау— 
небольшой горный кряжъ Арш простирается 
нѣсколько южнѣе сибирскаго тракта, почти 
паралельно съ нимъ, нзъ Ачинскаго окр. но 
прав. crop. р. Чулыма, огибающаго этотъ кряжъ 
съ ю.-в., в. и с.-з. сторонь узкою лукою. Къ с. 
отъ сибирскаго тракта поверхность округа 
представляетъ совершенную раввину, Всѣ 
рѣки округа принадлежать къ системѣ р. Оби 
и именно праваго ея притока Чулыма. Чулымъ 
сначала захватываете восточный выступъ 
уѣэда тою узкою аукою, которою .. сздбаетъ 
кряжъ Арга. Дадѣе Ч. < уходить въ сосѣдній 
Ачивсйій округъ и О П А І Ж Ь аіашъ огроайгую 
дугу, обращенную. выйуКлоетью вь с.-в. , «нова 
вступаетъ въ Маріинскій окр. и о р о ш а е т ъ всю 
е*аг." ч а с » округа до ca«àfc> cMefô pxttfjßep. 
кал ШО), у котораго р. Обь, на саломъ ко-
роткомъ протяженіи, прикасается къ округу. 
Чулымъ судоходенъ во всей своей длппѣ. і 
Нзъ правыхъ его притоковъ значителенъ | 
Чечкеулъ, орошающій сѣв. часть округа на і 
всемъ своемъ протяженіи (250 вер.), въ напр. 
отъ в. къ з.; изъ лѣвыхъ: Урюпъ, образу-
ющій на з н а ч и т . ' П р о т я ж е н і и восточн. гра
ницу округа (вер. на 80 изъ 120 вер. теч.); 
Квндатъ, принадлежащей округу всѣмъ ево-
имъ теченіемъ (до 300 вер.), и служащій 
вмѣстѣ съ тѣмъ вост. границею округа (на 
протаж. .70 в .)*) ; Еія, принадлежащая округу 
всѣмъ своимъ теченіемъ (330 вер.) ипринима-

*) Бондагга пропущенъ въ словарѣ по неимѣвію 
в нем* -йнкаккхъ свѣдѣннг. 

Геогр. Cuupt. 

ющая вь себя справа: Талаюлъ H Бирикюль, сле
ва Кундатъ, Кожухъ, Оерть и Тяжинь; наконецъ 
Яяимѣющая 270 вер.теч. и служащая, на боль
шей части своего протяженія, зап. границею 
округа; она принимаете вь себя съ пр. стор. 
Барзасъ и Золотой Кптатъ. Озер:, къ округѣ 
не мало, но всѣ они не велики; множество 
ихъ лежитъ напр. нъ ігоймѣ р. Кіи, на прав, 
сторонѣ ея. Болота въ округѣ чрезвычайно 
распространены п занимаютъ обширный про
странства. Въ южн. части округа, т. е. къ ю. 
отъ большаго сибирскаго тракта они занима
ютъ до 750 кв. вер. Въ большой и напболѣе 
пустынной сѣв. части округа, въ странѣ 
орошаемой Чулымо-гъ, его Прав, притоками и 
Кондатомъ, топкія и влажныя тундры занима
ютъ едва ли не 2/s всего пространства. Ми
неральный богатства округа весьма значи
тельны. Первое мѣсто между ними занимаетъ 
розеыпиое золото, весьма распространенное 
въ южн. части округа на систечахъ pp. Кіи 
и Яи, и въ особенности на pp. Кіѣ , Тала-
юлѣ, Кундатѣ и притокѣ его Кундустуюлѣ, 
Бирикюлѣ. Кожухѣ и Золотомь Китатѣ. При
знаки серебряных!, рудъ были также най
дены вь Маріинскомъ окр., при впаденіи Ко
жуха въ Кію, a мѣдныя руды въ кряжѣ Арга, 
но руды яти. не разработываются. Лѣсами 
Маріинскій округа весьма богать. За исклю-
ченіемъ отчасти степныхъ и луговыхъ, отчасти 
малолѣеныхъ ііространствъ, расиространен-
ныхь отъ лѣв. берега Чулымской луки къ Кіѣ, и 
мѣетачи безлѣсныхъ, обширныхъ тундристыхъ 
болотъ сѣв. части округа, весь округъ обильно 
зароеъ лѣсами. Древесныя породы: изъ хвой-
ныхъ—сосна, ель, сибирскій кедръ и листвен
ница, изъ лиственныхъ—береза, осина, тополь. 
Флора округа, лежащаго между 55 и 58'/s° 
с. ш. уже довольно б.ігата полярными, ти
пами, каковы напр. Serratula discolor, Саса-
l i a hastata и др. Дикими ЖИВОТНЫМИ И пуш
ными звѣрями округъ въ прежнія времена 
былъ богать, и вь особенности южная гори
стая часть его, куда татары сѣв. часга от
правлялись за соболями, но золотой п р о ш -
селъ вытѣснялі, звѣроловство изъ тайги южн. 
части округа, и теперь въ лѣеахъ округа 
остаюсь только достаточное количество буруя-
дуковъ ибѣлокь, тетеревовь и другихъ цтицъ. 
Рыбою рѣки округа весьма богаты, и особ
ливо Чулымъ и Кія. Жителей ;вь округѣ. 
кромѣ г-да, въ ,1862 было 49,217 д. об. и. 
(25,804 я. п.). На кв. л съ г-мь прихо
дится немн/эго болѣе 41 жит. Наседеаіе рае 
предѣлено но округу весьма неравном і >>,ю; зал-

la 
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чительное большинство его размещено въ дов. 
многочисленныхъ селеніяхъ вдоль мавн. сибирс. 
тракта (нересѣкающаго округъ отъ з. къ в. я 
отрѣзывающаго южную его треть), атакже вдоль 
р. Еіи, Яи и ихъ притоковъ. Золотой дромыселъ 
лривлекаетъ не малый нанлывъ временнаго 
населенія въ южную треть округа. За то 
сѣверныя двѣ трети его, къ сѣв. отъ сибир-
скаго тракта, кроаѣ теченія главныхъ рѣкъ— 
Чулыма и Кіи представляются совершенною 
пустынею. Этнографически составь населенія 
не совсѣмъ однообразен!,. Преобладающую 
массу населенія составляют:, однакоже рус-
скіе (во всякомъ сдучаѣ болѣе 90°/о). Абори
гены края, Чулынскіе и другіе татары, до такой 
степени обрусѣли, будучи осѣдлыми и обратясь 
въ христіанство, что собственно татаръ-маго-
метанъ во всемъ округѣ осталось въ 1862 г. 
только 1,108 д. об. п. Между ссыльно-посе-
ленцами есть евреи (209 д. об. п.) и поляки 
(202 д. об. п.). Земледѣліе не составляете 
главнаго занатія жителей. Оно производится 
съ успѣхомъ - въ селеніяхъ, лежащихъ вдоль 
бодыпаго сибирскаго тракта и по р. Е іѣ ; 
избытокъ хдѣба сбывается на золотые промы
слы, но не покрываетъ ихъ потребности; недо-
стающій хлѣбъ привозится изъ другихъ окру-
говъ. Скотоводство въ Map. окр. изъ всѣхъ 
округовъ Томской г-іи наименѣе развито, хотя 
въ округѣ довольно хоропшхъ пастбищъ. Вѣро-
ятно большой запросъ мяса на золотые про
мыслы поглощаетъ всю прибыль скота. По 
свѣд. 1862 г. , въ округѣ считалось лошадей 
25 т. , круии. рогатаго скота до 22 т., овецъ 
бодѣе 30 т. и свиней до 13 т. Особенное 
развитіе въ округѣ имѣетъ золотопромышлен
ность, которая въ 4-лѣтіе 1 8 6 0 — 6 3 г. зани
мала среднимъ числомъ ежегодно 1,755 рабо
чих/в. Промывалось въ этотъ періодъ песковъ 
среднимъ числомъ ежегодно 32,800,000 пуд. 
и добывалось золота въ 1860 г. 31 пуд., въ 
1861 г. 31 п. 2 ф., въ 1862 г. 35 п. 26 ф. , 
въ 1863 г. 25 п. 5 ф. Со времени же откры
тая первыхъ розеыпей, т. е. съ 1829 по 1859, 
промыто въ Маріинскокъ окр. до 727 мил. 
пуд. песковъ и получено золота всего 1,427 
пуд., что составлаетъ ежегодно сред, числомъ 
бодѣе 47 пуд. Одни промыслы по р. Кунду-
стуюлу во все время ихъ разработки до 1859 г. 
дали 620 п. *) . Число дѣйетвующихъ пріисковъ 
въ Map. округѣ въ 1862 г. простиралось до 

*) Въ статьѣ Еупдатг, гдѣ приводится эта же 
Цифра, до опевдтЕВ сказано <въ 1859 г.» вмѣсто <до 
1859 г.> 

81. Если зехледѣліе, скотоводство, перевозка 
тяжестей и вообще извозъ составляетъ преобла
дающая занятія жителей, заниаающихъ полосу 
вдоль большаго сибирскаго тракта, а золото
промышленность—всего населенія южн. части 
округа, то въ сѣверной и большей его части, 
между рѣдкимъ населеніемъ этого края, рѣши-
тельно преобладаютъ звѣриные и-рыбные про
мыслы. Бурундукъ н бѣлка доетавляютъ глав
ный пушной товаръ, вывозимый отсюда. 

(Gmelin, В . od. 17S1, I , 332, I I I , 569—577; Georgi, В . ed. 
1775, I I , 510; П а л а с а , п у т . , изд. 1786, I I , ч . 2-я, с. 133—HS, 
I I I , ч. 2-я, с . 5; Cochrane, Toy., b o n d . , 1824, 1, 200, E r m a n B , . , 
I I , 1838, p. 26; Humboldt, Centr. A B . ed. Mahlman 1814, I , 257; 
Сдовцовъ, ист, об. С и б . , 1844, I I , 189 ( в ъ с т . Кія по онечаггі 
169); Tchihatcheff, ѵ о у . , 1845, p. 2 2 2 - 2 3 3 ; ГЦуровеві», А д т . , 
1846, с. 193—216; В. С т . Теме. г. 1849, с . 45, 61 и др.; Небодь-
еивъ, замѣч. на п у т и в ъ Барн., 185(1, с . 203; E r m a n , A r c h . , I X , 
196; И . Подетика, въ В. Г . О . 1860, ч . Х Х Ѵ Ц І , с. 1—24 (преврас. 
статья^; В . П . , отъ Ирк. до M . , 1851, с . 54—60). 

МарІИНСКЪ, село Приморской обл., на 
прав. стор. Амура при протокѣ соединяющей 
Амуръ съ оз. Кизи, въ 320 вер. отъ обл. 
г-да Николаевска, подъ51°41' с. пг. и 1 5 7 ° 5 1 ' 
в. д. М . сталъ обстраиваться въ 1855 г., а въ 
1859 заключалъ уже до 450 жит. Маріинскъ 
первоначально былъ сдѣланъ городомъ, но въ 
1861 г. городъ упраздненъ и замѣненъ отсто-
ящимъ отъ него въ 30 вер. Софійскомъ. 

( З а ц . С а б . Отд. 1856, I I , 57; Отч. Г е о г р . Общ. 1857, с . Ш ; 
М а а к ъ , п у т . , 214, 21ä; Maximowitch, Й о г . amur., р. 376, 451; 
Максимовъ, въ М . С б . 1861, с. 251; Ж . М. В . Д . 1861, а в р . , с м . 
С. 31; Д. Афанасьеву А м . к р . , въ М . Сб. 1863, с. 29) . 

МарІОПОЛЬ или Юрашева, нѣст. влал,, 
Херсонской г-іи, Елизавет град скаго у-да, при 
рч. Гниломъ Еланцѣ, въ 27 в. отъ у. г-да. 
Ч . ж. 179 д. об. п. (92 м. п.), дворовъ 32. 

М а р і у п о л ь е к і й к р я з к ъ ; см. Маріу-
яольскій греческій округъ. 

Маріуподьскій колоніальный округъ, 
Александровскаго у-да, Екатериноелавской г-ін; 
см. Нѣмцы. 

МарІупоДЬСЩЙ меннониетскій округа, 
въ Александровскомъ у-дѣ , Екатеринославскоі 
г-ніи; см. Меннонисты. 

М ^ , р І у П 0 Д Ь С К І Й гречвскій округъ, в* 
Александровскомъ у-дѣ , Екатеринославской г-іи, 
состоитъ изъ двухъ частей неравной величв-
ны: первая изъ нихъ простирается вдоль пра-
ваго берега р. Кальміуса отъ впаденія въ нее 
рѣч. Осиновой до Азовскаго моря и потомъ 
на нѣкоторомъ пространствѣ вдоль морскаго 
берега, а вторая расположена по теченію рч. 
Моврыхъ Ялъ до впаденія ея въ р. Волчью. 
Пространство всего округа составляетъ 3,625 
кв. в. Онъ орошается pp. Кобольвой, Ялаяи, 
Волчьей, Каяьміусоиь, Кальпрнъ я проч. П о 
верхность округа представляется ровною, по
крытою черноземомъ степью, безъ дѣса s зна-
чнтельныхъ возвышенШ, вромѣ искусственен** 



М А Р І У П О Л Ь С К І Й О К Р . — М А Р І У П О Л Ь 179 

кургановъ съ бабами. По направленію рѣкъ, 
изъ которыхъ однѣ текут* съ с. на ю., а 
другія съ ю. на с , высокіе и отвѣсные бе
рега этихъ рѣкъ и быстрое теченіе водъ сви-
дѣтельствуютъ, что округъ прорѣзанъ съ з. 
на в. кряжем* холмовъ, который идетъ по
чти параллельно с. берегу Азовсваго моря. 
Центръ всего кряжа составляетъ формація 
гнейсогранитовая; въ ней попадается горный 
хрусталь, аметиетъ н тоназъ, также желѣз-
ныя руды въ большом* количествѣ. Съ сѣвер-
ной стороны на этой формаціи лежитъ непо
средственно граувакковая формація, кое-гдѣ 
прорѣзанная краснымъ и зеленымъ порфи
рами и толщами зеленой яшмы ; за ней 
формація горнаго известняка, въ еѣверо-
восточной части округа, формація каменно
угольная, которой пласты представляютъ то 
удобство для разработки и сбыта, что эти 
мѣсторожденія находятся вблизи моря. Съ 
южной стороны кряжа названных* формацій 
не замѣтно, потому что ѳнѣ  покрыты гори
зонтальными пластами раковистаго известняка 
третичной формаціи и наносами песчаными и 
глинистыми. Бѣлый песокъ и фарфоровая глина 
находятся здѣсь въ большом* количествѣ, обык
новенно на формаціяхъ гнейсогранитовой, грау-
вакковой и горнаго известняка. Здѣшняя бѣлая 
глпна составляетъ чистый каолинъ, нѣжный на 
ощупь, сильно всасывающій воду вь сухомъ 
состояніи и трудно плавящійся въ огнѣ. 
Главный мѣсторожденія этой глины находят
ся близь с. Новотропцкаго, на Сухой Водно-
вахѣ, близь рѣч. Сухіе Ялы, близь с. Новая 
Каракуба и пр. Большую часть этихъ мѣето-
рождедій жители округа греки разрабатыва
ют* для бѣлечі* своих* домов*. Число к и 
чиме! въ округѣ 89,667 об. п. (20,816 м. п.), 
вочзси всѣ православ., они размѣщаются, въ 
24t селеніяхъ, изъ которыхъ значительнѣйшія: 
Сартана, Каранъ, Бешевъ, Игнатъевт, 
Стгіла, Мало-Янисалъ, Старый Еермен-
чикъ. Большой Янисалъ, Камаръ, Богатырь, 
Жатутъ и Ялта. Ыазванія селеній нерѣдко 
указываюсь, изъ какой крымской мѣстности 
вышли ихъ основатели. Греки маріупольскаго 
округа занимаются земледѣліемъ, скотовод
ством* и рыболовством*, а также отчасти и 
мелочной торговлей. Произведенія их* нолей 
сбываются преимущественно въ Маріуполѣ; 
скотоводство на стодько значительно, что 
владѣдыіы стадъ, не имѣя достаточных* вы
гонов*, должны прогонять гурты и стада 
свои въ Крым* и другія окрестный мѣста, 
гдѣ за дешевую цѣну они имѣють возмож

ность хорошо содержать и размножать ихъ. 
Рыбных* заводовъ в* округѣ 46; другихъ 
разныхъ заводовъ 11. Торговля округа на
ходится въ тѣсной связи съ торговлей г-да; 
въ округѣ находится 1,225 склад, магазин. 

( Ж . M. Bu. Д. 1813, ч. X I , С. 3 4 - 6 9 ; Гор. Жур. 1833 г . , ч. 
I V , с. 4 9 - 9 0 , 1836 г . , ч. 1, с . 1 - 4 3 ; П а м о м ч а . E o n p m o c j . 
г . , с. 100, 163, 1 6 7 - 8 , 274) Спас. вас. міотъ Екатерваоо. г . ) . 

М а р І у і Ю Д Ь , портовый г-дъ Екатерин, г., 
на с. берегу Азовскаго моря, близь устья р. 
Кальміуса, подъ 4 7 ° 5 ' с. ш. и 55°14' в. д., 
въ 400 в. отъ Екатерииослава, на почтовом* 
трактѣ изъ Крыма въ Бахмутъ и Таганрог*, 
вслѣдствіе чего у Маріуяоля находится пере
права черезъ Кальміусъ. Есть мпѣиіе, что 
мѣстность нынѣшияго г-да была заселена еще 
въ древности, и что здѣеь находился городъ 
Адамаха. Затѣмъ въ средніе вѣка неизвветно 
никаких* поселеній у устья Кальяіуса; но 
тѣмъ не менѣе мѣсгность эта исторически 
замѣчательна : немного выше Маріуполя впа
даетъ въ Кадьміусъ р. Калецъ или Кальчикъ, 
прославленная первым* пораженіемъ русских* 
монголами въ 1224 г. (битва п р и Калві)* 
Основаніе пынѣшиему городу положено толь
ко въ X V I I I вѣкѣ. Въ 1779 году, но вну-
шенію Суворова, жившіе въ Крыму греки, 
числомъ до 18,000 чел., просили о П р и п я 

т и ихъ въ русское подданство и водвореніи 
ихъ въ Россіи; им* предоставлены были нѣ-
которыя привиллегіи и отведены земли близь 
тогдашней Днѣпровской линіи въ двухъ аи
стах*: 1) отъ самаго моря, вдоль лраваго 
берега р. Кальміуса, п 2) по pp. Волчьей и 
Мокрые Ялы. Поселенія этихъ грековъ и 
образовали въ иослѣдствіе гречесвій округъ, 
центромъ котораго стал* вновь возникшій 
г-дъ Маріуполь. При учрежденіи Екатериио-
славскаго намѣстничества Маріуполь быль 
назначенъ у-дныиъ г-домъ, каковымъ и оста
вался до 1807 г., когда онъ присоедипенъ кь 
вѣдомству Таганрогского градоначальства. Съ 
1852 г. Греки маріунольскаго округа въ ис-
правленіи земских* повинностей подчинены 
дѣнсівію общих* узаконеній, наравнѣ съ 
прочими жителями г - и і и . Съ 1859 г. маріу-
иольскіп округ ь отдѣлен* отъ Таганрогскаго 
градоначальства и подчинен* особому прав-
ленію Маріуіюльскаго Греческаго суда. Ма
риуполь состоитъ изъ самаго г-да и двухъ 
его предмѣсгій: Маринска и Карасу. Вь 
1864 г. въ Маріуполѣ было 7,440 ж. об. п. 
(3,844 м. п.); нзь нихъ 106 католиков* 
и 393 евреевъ. Домовъ въ городѣ 1,203, 
большею часгію каменных*. Городской земли 
слишком* 12,000 д е с ; городских* доходов* 
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12,666 р. Населевіе состоять почти исклю
чительно изъ грековъ; они отличаются тор-
говымъ духомъ, но весьма мало образованы. 
Главное занятіе жителей составляетъ торгов
ля. Почетн. гражд. и купцовъ 2 2 1 ; магази-
новъ для складки товаровъ 126; лавокъ 42, 
трактиръ 1, гостйннйцъ 2, харчевенъ 3 и 
постоя» ыхъ дворовъ 4. Купеческихъ «апйта-
ловъ въ 1862 1'. объявлено 117. Бѣднѣйшіе 
изъ жителей занимаются земледѣліемъ и ры-
боловствояъ для продажи иностраннымъ куп-
цамъ. Ремесленники въ r-дѣ большею частію 
иногородные: въ 1864 г. ихъ было 214 (масте
ров* 140). Фабрнкъ H заводовь 'въ томъ же 
г. числилось 14, изъ которыхъ черепичныхъ 
и кирпичныхъ 10. Въ г-дѣ бываетъ одна въ 
содь ярмарка, на которую привозится товару 
на 120,000 р. , а продается на 40,000 р.; 
кромѣ того бываетъ торговый сьѣздъ въ ро-
дѣ ярмарки, на который привозится товаровъ 
на 75,000 р., а продается на 25,000 руб. 
Маріуполь есть первый послѣ Таганрога портъ 
ІЁкатеринославской г-ніи; рейдъ его открыть 
отъ ю.-вост.; груатъ морскаго дна иловатый; 
якорная стоянка въ 11/а мили разстоянія 
отъ г-да, на глубипѣ 14 ф.; далѣе, по на-
Ііравленію фарватера, море имѣетъ отъ 12 до 
22 ф. глубины. Такимъ образомъ къ городу 
могутъ приближаться суда довольно бодыпихъ 
разяѣровъ, но плоскодонной постройки, осо
бливо при ю.-в. вѣтрѣ, нагоняющемъ воду. 
Главный недостатокъ гавани заключается въ 
тои'ъ, что она мелѣетъ, хотя въ гораздо мень
шей степени, чѣмъ Таганрогская. Устье Каль-
міуса служить гаванью для лодокъ и пристанью 
для гребныхъ судовь. Вдоль праваго его бе
рега устроена каменная набережная, отъ ко
торой проведено въ г-дъ шоссе; входъ въ устье 
загражденъ баромъ, на которомъ воды всего 
отъ 3 до 5 ф., вслѣдствіе чего нагрузка су-
довъ на рейдѣ производится посредетвомъ не-
болыпихъ судовь и барказовъ. Въ 5-ти-дѣтіё 
1860—1864 гг. изъ Map. отпускалось еже
годно за границу товаровъ средн. чиеломъ на 
3,116,715 р. , а привозилось на 6,934 руб. 
Главные предмета отпуска состояли изъ пше
ницы и льйянаго сѣмени; весьма второсте
пенное зааченіе въ этомъ отпускѣ имѣютъ 
сурѣпица, воловьи кожи и рогожи. Товары 
свозятся въ Маріуполь изъ Міусскаго округа 
Земли Войска Донскаго и тѣхъ уѣздовъ 
Екатеринославскоі губерніи, которые нахо
дятся влѣво отъ Днѣпра. Подвозъ товаровъ 
явою затрудняется неудовдетворитедьнымъ со-
стояніемъ еухоиутвыхъ дорога, йностранныхъ 

судовъ бываетъ ежегодно въ приходѣ около 
170, русскихъ каботажныхъ до 600. На по-
слѣднихъ свозится преимущественно рыба изъ 
разныхъ мѣстъ Азовека'го побережья и съ До
на. Въ Маріуполѣ находится 5 церквей пра-
вославныхъ, 1 римсво-католич. и 1 еврейск. 
молитв, домъ. Въ церкви Успенія находится 
чудотворная явленная икона Божіей Матери, 
перенесенная бакчиеарайскими греками при 
переселеніи ихъ изъ Крыма. Къ храмовому 
празднику Успенской церкви въ Маріуполь 
въ значительномъ количествѣ стекаюся бого
мольцы, преимущественно съ Дона. Въ Ма-
ріуполѣ 4 учебныхъ заведенія и почтов*# 
станція. 

(Эяовом. сост. город. Евр. Р . , т . I , с . 34— 37; Гор. в е с . Р. 
Имп. , т . I I I , с . 186—196! Павловича, Екатерин, г . , с т . 23, '26, 
41 в е і ѣ д . і 212 н ы ѣ д . ; В . С т . Екат. г . , с . 31, 142, 163 в сдѣд.; 
Сухоыдвва, лоція Азовск. м . , с . 54, 56-, Зябдовсків, т . 5, с . 318; 
Baer und Helmoreen B e i t r ä g e , В . I I , е. 32; Petzold, в. 355, 377, 
Даиидозг, т . I , с. 3ü2; M. О в . 1859 г . , N 3, е. 211; Сѣв. А р х . , 
т. X X I I , отд. I I , с . 110, т . X X X I I I , отд. I I , с. 74; Скадьвовскій, 
хров. обозр. вст. Новорос. к р . , т. I , с. 139; Одесскій Вѣст. 1835 
Г., N 28. 1848 г . , N 53, 70, 1857 Г., N 80; Комвер. газ. 1834 г . , 
N 149; Новорос. Кадев. 1857 г . , с. 71 и 90 -, Hi. M. Вв. Д. 1845 
г. , X I , З і , 63, 1831 г., X X X I I I , 20, 54, 176; Г а і і а я , 2 - m e Y o y * g » ; 
I I , p. 270; З а в . Одес. О б щ . , I , с. 201; I I I , 295, IV, 358; E r m i o 
Archiv, V , s. 242; Storch, К . В . , Ѵ Ш , s. 102; Будищевъ, I , С. M ) . 

М а р к г р а в Ѳ Н Ъ , мысъ на восточном^ 
берегу Курляндскаго полуострова, къ с. отъ 
Ангернскаго оз., подъ 5 7 ° 2 2 ' с. ш. и 4 0 ° 4 9 ' 
в. д.; низкій, песчаный, покрытый множествомъ 
эрратичеекихъ валуновъ, разбросанняхъ и 
въ морѣ на далекое пространство. 

СОрааовсвШ, с т . об. Курд., 39). <і 

М а р к и , слобода (влад.), Воронежской л , 
Острогожскаго у. , въ 45 в. къ в.-ю.-в. отъ у. 
г-да, при р. Маркѣ . Ч . ж. 2,529 д. об. п., 
343 дв., ярмарка въ день Вознесенія, на ко
торую сред. чис. привозится ежегодно на 
46 тыс. руб., продав, на 20 тыс. р. ; на нее, 
пригоняютъ много рогаіаго скота. Винокурен
ный зав. (Станкевича) основ, въ 1844 
г. ; на немъ въ 1 8 6 2 — 6 3 г. выкурено 28,283 
вед. безводн. спирта изъ 82,439 нуд. ржа
ной муки. 

С В . С т . Воровеж- г . , свѣд. с в е ц . , с . 79; С т а т . Оче». В в в о і . 
г у б . , и . 1, с . 60, 67; Воронеж, губ. в*д. 1861 г., N 15, с . 167). 

М а р к о в а , деревня, Олонецкой г., Вы-
тегорскаго у., съ крупчатой мельницею (йшка-
рина), на которой въ 1863 г. смолото 8,130 
четвертей преимущественно пшеницы на79,6О0 
р. при 57 рабочихъ. Пшеница закупается 
въ Рыбинскѣ, мука сбывается въ С-Петер
бург . Въ 1859 г. было размолото хлѣба 
5,640 четв. на 4 9 , 3 2 0 р. ' . , 

(Одоввц. губ. в«д. 1860 г . , S 5 t , с . Ш 9 ) . 

М а р к о в к а : 1) ин. Лдъютантова, сл. 
(каз.), Воронежской г., Богучарск. у., въ 60 в. 
къ ю.-з. огь у. г>да, при вершннѣ р. Вогучарки. 
Ч . ж. 3,692 д. об. и., 404 д в . , 2" яркар-
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ви: на 2 недѣлѣ Вел. поста и 6 октября. На 
нихъ въ 1860—63 г. средн. числомъ при
везено товаровъ на 18 тыс. р. , продано на 
10,400 р. 

(Воронеж, губ. вѣд. 1861 г. N 16, с. 180). 

2) ыѣст. (вл.), Подольской г., Янподьекаго у., 
въ 40 в. къ с.-в. отъ у. г-да, при р. ПТу-
миловкѣ. На право мѣстечка имѣетъ грамоту 
Станислава Августа въ 1767 г., подтверждеп-

въ 1819 г. Ч . ж. 912 д. об. п., 114 
дв., правосл. церковь, евреис. молитв, донъ. 

(Город, иосед. ч. 1Т, с . 129; Ж. М . В . Д. 184S г . , т . I X , 
стр. 816). 

3) слобода (влад.), Харьковской губерн., 
Лебединскаго уѣзда, въ 46 верст, отъ уѣздн. 
г-да, при р. Сулѣ. Ч . жит. 1.899 д. об. п. 
(620 м. п.) малороссіянъ; дворовъ 198; цер
ковь, 2 ярмарки. 

4) слобода, бывшихъ коннозаводскихъ кресть-
янъ, Харьковской г., Старобѣльскаго у-да, въ 
84 в. къ с.-в. отъ у. г-да, при верховьяхъ 
р. Деркула. Ч . жлт. 7,165 д. об. п. (м. п. 
3,500) малороссіянъ; 894 дв., 2 церкви, при
ходское училище, базаръ по воскресепьямъ, 
4 ярмарки. . 

(Pal las , t. I , p. 361, 362). 

М а р к о в с к о е , сельцо (влад.), Вологод
ской г., Кадниковскаго у., въ 2 станѣ, Пель-
шемской волости, съ винокуреннымъ зав. 
(Лихачева), на которомъ въ пер. 1862 — 63 
г. 5 0 , 0 5 1 вед. алкоголя изъ 117,252 пуд. 
ржаной муки и 15,363 пуд. солодаі Заводъ 
этотъ есть- самый большой въ пѣлой губерніи. 

МарКОВЩИЗна, имѣніе Гродненской г., 
Бѣлостокскаго у., съ суконною фабрикою (Лы-
щинскаго), на которой въ 1861 г. ввдѣлано 
сукна 24,000 арш. на 32,200 р. при 97 ра-
бочихъ.,, ,Фабрика основана въ 1824 г. 

. (Бобро'всмя, Гродяен. г у б . , ч. I I , с . 294). 

Марковъ, мѣстечко (каз.), Виленекой j 
г., Вилейскаго у., при р. Гордзеи. Въ 1519 | 
г. оно было раззорено русскими; въ Х Ѵ І П в. 
было королевскими староствомъ. Ч . ж. 369 д. 
об. п., 45 дв., нравосл. церковь. 

(Карашзннъ, Истор. Р о с , т . V I I , првмѣч. 199-, Город, пос. 
ч. I , с . 184; Корсіъ, Воден, г . , 348, 743). 

ЖарКОВЪ ТроицкШ, заштатный муж. м., 
Витебской губ., въ 2 в. отъ Витебска на 
прав, берегу р. Зап. Двины. Въ нач. X V I I 
в. на мѣстѣ монастыря отшельникъ Маркъ 
Зимянинъ, построилъ часовню. Къ нему стали 
стекаться русскіе монахи, вслѣдствіе чего 
княэь Левъ Самуилъ Огинскій, тіунъ Троц-
кій, построилъ здѣеь вмѣсто часовни дерев, 
церковь во имя св. Троицы. Сынъ его, князь 
Сененъ, въ 1687 г. распространилъ церковь, 
и устроилъ инокамъ кельи. Въ 1751 г. 

уніатской'5 деканъ Лукашевичь ворвался вт. 
монастырь съ шляхтою, разграбилъ имущество 
и архивъ, а монаховъ всѣхъ ныгналъ. Въ 
монастырѣ тотда же поселились баздліанн. 
Въ 1771 г. оъ присоедипетемъ къ Роееіи 
Бѣлоруссіи. монастырь обратенъ въправослакіе. 
Въ 1797 г. здѣсі. учреждена архпяандрія. 
Нынѣ здѣсь 3 церкви, іш, нихъ еоборъ во 
имя Св. Троицы. 

( И с т о р . Р о с . Іерзр., п. V , е. 48—50; Р а т т п н ъ , Моя. в д е р . , 
с . 22; Безъ-Корввдоінчь, Истор. свѣд. о Б ѣ д о р у с , с . 51; Мат. 
ддя Стат. 1841 г. отд. I , с . 33; Ж. М . Вн. Д. 1839 г. SXX1I1, 
стр. 132). 

Маркула, гора; см. Морщіла. 

j Маркушевскій-Благовѣщѳнекій 
ногостъ, Вологодской губер., Тотеаскаго' у., 

! во 100 вер. къ с.-в. отъ у. і-да, яра. pp. 
I ТариагЬ и Маркушѣ. Въ нелъ замѣчательвы 

2 церкви: Благовѣщелія, освященная въ 1754 
г., и св. Николая въ 1758 г.; обѣ они были 
прежде монастырскими мукекаго Нико.шевска-
W-Жаркушевскаіо монасшря (предполагалось 
въ 50-хъ годахъ X I X ст. построить камен
ную церковь). Монастырь быль основань въ 

\ 1576 г. старцеіп. Агаіштояъ и потому іюрво-
: начально назывался Агаиитовою пустыпыо, а 

потомъ сталъ именоваться Ннколаевскимъ мон. 
Въ 1752 г. монаст. егорѣлъ, по былъ вскорѣ 
опять обстроенъ, а въ 1764 г. упразднит,. 
Въ церкви замѣчательна древняя чудотвор
ная икона св. Николая, Евашеліе, подарен
ное царевною Татьяною Михайловною, иотиръ, 
4 креста. Мощи св. Агаішта покоятся въ 
особой часовнѣ подъ спудом ь; на гробницѣ 
лежатт. его верши. 

(Водогод. губ. в-вд. 1859 г . N 44—47; Истор. рос. Іераріі», 
ч. V , с . 81). 

Мармарашенъ пли Мар.чашнъ, дре-
вній монастырь, Эриванской г., Алекеандро-
польскаго у. , въ дер. Ганлиджа (ав накартѣ , 
ни въ спис. насел, мѣстъ не означено ни мо
настыря, ни деревни), къ с.-в. отъ Алексан-
дроноля. Изъ надписи, оставшейся на южной 
стѣнѣ храма, видпо, что монастырь основанъ 
Велик. Кн. Вахрамочъ. сыпомъ Грпгорія, Вел. 
Кн. Армепіп, въ 4Н7 г. (XII в.) но .і+.тос;н-
с.іенію Армяиъ, въ царегвовапіе Сумбат.. 
При этомъ монастырю пожалованы разныя 
угодья. Изъ другой падииси видно, что мон. 
былъ разрушенъ невѣрными и оставался ни 
запустѣніи. При атабегахъ Иванѣ и Манта-
дурѣ, монастырь (вь 1173 г. по армян, иечи-
сленію) былъ опять возобновлен'!». Первыяі. 
настоятелемъ монастыря былъ архимапдрип. 
Еремія. Стѣны храма етожевя изъ тееанныхъ 
камней; дл. и шир. его по 22 саж. По бли
зости церкви видны развалины паперти и ко-
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локодьш. а въ окрестностяхъ осталось не
сколько полуразрушенных!, церквей. 

(Газ. Кавказъ 1816 г . , N 42 ; Сбор. газ. Кавказъ 1846 г . , ч . 
И , с т . 268—271; Brosser., Rapport sur i m voy. archéolog. dans 
la Géorgie etc. , I I I rapport, p. 88; Закавв. Вѣстн. 18S2 г . , N 2, 
с . 7 ; газ. Каввазъ 1849 г . , H 23, с . 92, 1852 г . , N 11, с . 45; 
Erman A r c h . , X I I , 358). 

Мармодѣевка (Мормоліевка), седо(вл.), 
Еіевской г., Сквирекаго у. , въ 27 в. отъ у. 
т-да, при р. Стругѣ. Ч. ж. 502 д. об. п., 85 
дв., церковь А р х . Михаила, основ, въ 1734 
г. При селѣ есть вамковище, имеющее 50 с. 
въ окружн.; тутъ же : есть пещеры или ямы, 
изъ нихъ одна имѣетъ въ дл. 80 саж., шпр. 
7 саж., другія же по 8 саж. дл. 

( Ф у я д і в і е ё , Обозр. яогидъ я валовъ Кіевс. г . , стр. 48, 49; 
Похилевичь, Сказав, о населен, мѣст. Кіев. г . , 205). 

Марнвули (Еунджрупъ), деревня (каз.), 
Тифлисской губерніи и уѣзда, въ 36 верст, 
отъ Тифлиса, ио Елизаветпольской почтовой 
дорой, при р. Алгетѣ. Чис. жнт. 46 д. 
об. п., 9 дв. Здесь было древнее укрѣпленіе; 
по геройскимъ нодвигамъ гарнизона этого укрѣ-
пленія окрестный высоты названы Ломта, 
т. е. высоты львовъ. Остатки православн. цер
кви и укрѣпленія цѣлы еще и доныне. Че
резъ р. Алгетъ въ древности на этомъ мѣстѣ 
находился мостъ, слѣдн котораго видны и те
перь. Къ югу отъ деревни видны слѣды гре-
ческаго селенія Екклесія (т. е. церковь), при 
которомъ еще въ X V I I I в. добывали много 
селитры. 

(Загавк. Вѣетн. 1850 г . , N 16, с . 62). 

Марокъ ВерХВІй, слобода (каз) , Во
ронеже, г., Острогожскаго у., въ 37 в. къ ю.-в. 
отъ у. г-да, при протокѣ Марокь. Ч . ж. 
1,508 д. об. п. , 151 дв. 

Марсанда, урочище Таврической г., 
Ялтинскаго у-да; см. Массандра. 

Мартана (по карте Урусъ-Мартанъ), 

р., Терской обл., прав. прит. Сунжи. Начало 
беретъ въ Аргунскомъ окр., въ общ. Пшехо, 
течетъ въ нанравленіи къ с. и въ Сунжу впа
даетъ между Заканъ-юртомъ и Грозной, Че-
ченскаго окр. Направление ея къ с , длина до 
60 вер. Въ нее впадаютъ слѣва довольно 
значительные притоки Теньга и Рошня. 

(Верже, Чечня я Чеченцы, о. 13; Зубовъ, карт, Кавказа, I I I , 
155; Güldenstädt's Reis. , I , 171; В. С т . Ставроп. г . , с . 55). 

МарТБИЛИ, мон. въМингреліи, Еутаис-
ской г., къ в. отъ м. Зугдиди, между долинами 
pp. Цхенисъ-цхали и Абаши, на горе, имѣющей 
здѣсьотъ 4 до 500 ф. высоты надъ равниною. 
По преданію, монастырь основанъ на томъ 
мѣстѣ, гдѣ во времена язычества находился 
большой дубъ, подъ которымъ приносились 
жертвы; главный жрецъ назывался Чкони-диди 
(чкони—дубъ, днди—большой). Поэтому епие-
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копы монастыря имѣютъ титулъ Чкондидели. 
Храмъ монастыря во имя мучениковъ осно
ванъ въ X в. Георгіемъ II , царемъ Абхазіи, 
царствовавшимъ отъ 92 1—9 55 г. Онъ име
етъ форму креста съ 4 полукруглыми высту
пами, разделенными высокими нишами. Въ 
немъ сохранилось несколько надписей и изо
бражения Спасителя и Божіей Матери; тутъ 
же находятся гробницы Дадіановъ. Въ не-
сколькихъ гаагахъ отъ церкви стоитъ старая 
башня, служившая прежде колокольнею и вме
сте съ темъ цитаделью; новая же находится 
возле келій епископа. • 

(Brosset, Descript. g é o g r a p h . de la Géorgie par le Tz. 'Wak-
choucht, p. 395; Broeset, Rapport sur un voy. archéolog. dans 
la Géorgie etc. , V l l - i e m e rapport, p. 11 — 17; DuDois, voy. 
autour du Caucase, vol. I l l , p. 39—47; Руков. къ яознан. Кавк., 
M. С , вн. I I , с . 106; в . С т . Кутаис. г . , с . 158; г а з . Еавказъ 1853 
г . , N 68, с . 295; Klaproth, I I , 28) . 

МарТИрОСЪ (по карте Мартаросъ, а 
въ спис. населен, местъ не показанъ), монас
тырь Эриванской г., Нахичеванскаго у. , къ 
с.-с .-в. отъ у. г-да. Монастырь воимяБожіей 
Матери и разоренная церковь неизвестно 
когда построены, также какъ и другая цер
ковь, изееченная въ целой скале и доныне 
хорошо сохранившаяся. 

( Ш о п е а ъ , истор. нам. Аряан. обл. , с . 334). 

М а р т і а м ъ , урочище Таврич. г., Ялтин
скаго у-да, на южномъ берегу Крыма, въ 11 
в. къ в. оть Ялты. Это урочище, разделяю
щееся на верхній инижній Мартіамъ, состо
итъ изъ несколькихъ участковъ, принадлежа-
щихъ несколькимъ владѣльцамъ, построившямъ 
здесь дачи. 

(Новорос. Календ, ва 1851 г . , с. 337; Ж. М . Вн. Д. 1831 г. , 
т . 5, с. 152). 

МартКОПИ (Марткоби по грузински— 
пуетынпикъ), запустевшій муж. монастырь Тиф
лисской г. и у., въ 23 в. къ с.-з. оть Тиф
лиса при р. МарткобЬ. Монастырь основанъ 
въ V I в. Св. Антоніемъ, однимъ изъ Сирій-
скихъ отцевъ, пришедшихъ въ Грузію. Онъ 
основалъ церковь Спасителя и кельи, самъ 
же жилъ въ построенной не въ далеке от
туда башне, въ коей былъ устроенъ также 
храмъ и по этому иолучилъ назвайіе столп
ника. Царь Вахтангъ I поетавилъ здесь епис
копа, называвшагося после Руставскимъ. Въ 
1725 г. монастырь и церковь были разруше
ны лезгинами, а въ 1823 г. обвалился глав
ный куиолъ церкви. Въ церкви, влево отъ 
царскихъ дверей, находится могила Св. Ан-
тонія. До сихъ поръ сохранилась стена, ок
ружавшая монастырь, и видны следы до 50 
камен. келій. Въ монастырь приходить яного 
богомольцевъ въ день Усненія Богородицы, 1б 
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августа. Служба совершается въ часовнѣ. 
Здѣсь сохранилась колокольня,' съ надписью 
X V I I в. Около монастыря находится селеніе 
Марткопи съ 2,900 д. об. п. , 463 дв. и 
церковь, въ коей покоится тѣло en. Стефана. 
Марткопи было когда-то въ числѣ городовъ и 
имѣло своихъ моурововъ. Близь селенія ле
житъ озеро, осаждающее соль. 

(Іосселіаии, опис. Марткопскаго ѵ о н а с , Т И Ф І . , ИЗД. 1847 г . , 
in 12°; Закаев. Вѣств. 1848 г . , N 26, с. 113; Ж. М. В. Д. 1840 
г . , т. X X X V I I I , 239} Brosset, Descript. géograph. d e l à Géorgie 
par Wakhouehfe, 303; Кавк. Кал. 1855 г. , с т . 575; Обозр. влад. 
за Кавказ. , ч. I , с. 372; Brosset, Rapport sur un voyage arehêol. 
dans la Géorgie etc., 2-de livraison, î-er rapport, p. 52 - 5 5 ; 
З а к а в і . . В ѣ с т . 1846 г . , N 2 5 ; Klaproth, voy., I I , 67; Dubois, voy. 
I V , 202; Евецвій, с т . on. Зававк. кр., 147). 

М а р т о в а я , слобода (каз.), Харьковской 
г-нін, Волчанскаго у-да, въ 45 в. отъ у. г-да, 
при р. Сѣв. Донцѣ и рч. Мартовой. Ч. жит. 
2,570 д. об. п. (1,250 м. п.) малороссіянъ; 
дворовъ 437; базары; ярмарки 2. 

СХарьковси. губ. вѣд. 1858, N 33). 

MapTOHOina или Восьмая Рота, сел. 
(казен.), Херсонской г., Елисаветградскаго у., 
при рч. Малой Виси, въ 96 в. отъ у. г-да. 
Ч. жит. 2,111 д. об. п. (1,167 м. п.), дво
ровъ 414. 

М а р т ы н к а , сельцо (влад.), Владпмірск. 
г., Переяславскаго у., въ 18 в. отъ у. т-да. 
Ч . ж. 142 д. об. п . , 17 двор, и 2 завода: 
стеклянный (Повалишина), на котором ь въ 
1861 г. выдѣлано разной аптекарской посуды 
1,249,600 штукъ на 26,896 р. , при 71 рабо
чихъ; химическій (Болдырева), на коемъ въ 
1861 г. выдѣлано крѣпкой водки, купороснаго 
масла и соленой кислоты 2,100 п. на 2,750 р., 
при 5 рабочихъ. 

М а р т ы н о в а СЕланъ), село (каз.), Самар
ской- г., Бугуруслансваго у., въ 56 вер. отъ 
у. г-да, ири р. Мочагаѣ. Ч . ж. 1,694 д. об. 
п., 129 дв. 

МарТЬІНОВКа : 1) Ж. или Голодаевка, 
слоб. (влад.), Земли Войс. Дон., Міусскаго 
окр., нри р. Міусѣ , въ 30 вер. къ ю. отъ 
окр. села Новопавловскаго. Ч. жит., по свѣд. 
1859 г., 3,927 д. об. п. (1,978 м. п.); дво
ровъ 628. Ярмарки 3. У слободы находится 
одинъ изъ не.чногихъ иостовъ черезъ р. Міусъ. 

(Красиовг, З е к . В . Допек., с . 117, 378). 

2) М. Городишенская (Салъская), слобода 
(влад.), Земли Войска Донскаго, 1-го Дон
скаго округа, въ 55 верст, къ юго-зап. отъ 
окр. ст. Константиновекой, при рѣкѣ Салѣ. 
Ч . жит., по евѣд. 1859 г., 2,119 д. об. п. 
(1,087 мужескаго п.); дворовъ 185. Нахо
дящаяся здѣсь мельничная плотина заяѣняетъ 
мостъ, такъ какъ мостовъ на р. Салѣ нѣтъ. 
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2 ярмарки, изъ которыхъ вторая, съ 1-го ок
тября продолжается 7 дней; въ 1859 г. сюда 
привезено товаровъ на 315,000 р., а про
дано на 30,000 р. 

(Красновъ, Зои. В . Д о в с , с. 365, 383). 

3) село (влад.), Кіевской губерн., Канев-
скаго уѣзда, въ 18 верст, отъ уѣздп. г-да, 
при прудѣ. Ч. ж. 1,375 д. об. п., 160 дв., 
церковь и свеклосахарный зав. (Понятовскаго), 
основ, въ 1850 г. На немъ въ 1860—61 г. 
ныдѣлапо песку 15,463 пуда. 

( О б з . рази, отрасл. п р о » . , ч . I , с. 8 ) . 

4) село (влад. и каз.), Черниговской губ., 
Борзенскаго у., въ 30 в. отъ у. г-да. Ч . ж. 
1,774 д. об. п., 312 дв. 

М а р т ы н о в е , озеро, Рязанской г. н у., 
къ с.-в. отъ Рязани, принадлежитъ къ группѣ 
озеръ, соединенныхъ между собою протоками 
и имѣющихъ стокъ посредствомъ р. Пры въ 
Оку. Дл. его 6 вер., шир. I1/* в. Отъ него 
при дерев. Калдевой отделяется правильное 
русло р. Пры. Сѣвер. берега озера обра
ботаны и населены, прочіе же болотисты. 
Оно соединяется на с. съ озер. Сокоревымъ. 

(Баравовпчь, рязан. г у б . , с . 58). 

МартЬЯНОВСкая пристань, на р. Чу-
совой, Пермской г. и у., къ в.-с.-в. отъ 
Перми, на которой въ 1859 — 62 г. средн. 
числомъ грузилось 525,561 пуд. на 1,570,405 
р. , пзъ никъ сала н масла коров. 493,337 п. 
на 1,513,085 р. , металловъ 16,671 нуд. на 
21,723 р. , чая 2,797 нуд. на 29,637 р. 

МартЬЯНОВСКІе платиновые пр'шски, 
Пермской г., Верхотурскаго у.: 1) въ 8 вер. 
отъ Внсимо-Шайтаескаго зав., по логу, впа
дающему справа въ р. Бол. Мартьянь. Господ
ствующая порода здѣсь хлоритовый сланецъ, 
попадается серпентинъ, діабазъ и хромовое 
желѣзо. Разрабатывался съ 1827 — 28 г., 
1830—39 г.; платины получено 86 п. 20 ф. 
Здѣсь найдены 4 самородка отъ 5 до 20 ф. 
вѣсомъ; 2) въ 15 в. отъ того же завода, по 
рч. Мартьлновкѣ, притокѣ Шайтанки. Разра
батывался въ 1828 г.; платины получено 2 
пуда 4 фун. 

trop. Шур. 1846 г . , ч. I I I , с . 283; Щуровскій, Уральс. х р . , 
с т р . 317). 

Маруха, р . , правый притокъ Еодора, 
въ Цебельдинскомъ нриставствѣ Еутаисскаго 
генералъ - губернаторства. Начало беретъ у 
Марухскаю перевала, ведущаго черезъ глав
ный Кавказскій хр. изъ Цебельды въ долину 
р. Зеленчука Кубанской области и обозначен-
наго на плоской вершинѣ хребта широкою 
впадиною. Маруха выходить глубоко про-
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рытнмъ, узкимъ ущеліемъ стремится въ ши
рокую долину, обставленную высокими скалами, 
течетъ сперва къ ю.-в., потомъ къ ю., и, при-
нявь въ себя ручейки и р. Аденге, впадаетъ 
въ Кодоръ, поелѣ 100 вер. течевія. Въ тѣ-
енинахъ Map. видны сначала болыпіе обломки 
сіенита и діабаза, изобилующагѳ роговою обман
кою, а въ верхнихъ частяхъ горы обнаженіе 
протогина и слюдянаго сланца. 

( Г о р . Жур. 1852 г., ч . I I , с. 58, 7 і ) . 

М а р у х ъ , гора, въ глав. Кавказ хр . , на 
гранпцѣ Кубанской обл. и Абхаяіп; у подо
швы ея вытекаетъ р. Кодоръ (можетъ быть 
одинъ изъ ея источников!,). Она значительна 
по высотѣ, по большей части покрыта снѣгомъ, 
имѣетъ сѣрый цвѣтъ, форма ея округленная. 

(Dubois, r o y . . I , 305). 

М а р Х И Н С Е І Й улусъ якутовъ, Якутской 
обл., Вилюйскаго окр., но pp. Вилюю, M a p x t , 
Тюкяню и др. Въ 1859 г. улусъ состоялъ 
изъ 14 наслеговъ и содержал!, въ себѣ 14,137 
д. об. п., 3,021 дв., церкви въ Нюрбѣ (вт. 
250 в. отъ Вилюйска, при р. Вилюѣ). 

МарЦІалЬНЫЯ воды; см. Еончтерекія 
воды. 

( К г бвбд,: Дашкова, О ю в . г., п. 94; П а » , кв. О і о в . г. 1838, 
стр. 130). 

МарченКОВа б а л к а или Подольете 
хуторы, казачьи хутора, Хорольскаго у-да 
Полтавской г-ніи, при урочищѣ Подолѣ, въ 
43 в. къ ю.-в. отъ Хорода. Ч. жит.. по св. 
1859 г., 1858 об. п. (757 ч . п.). маюрос-
сіанъ. Дворовъ 215. 

Ж а р ч и х и н а Б у д а , село (каз.), Черни
говской г., Глуховскаго у., въ 35 в. отъ у. 
г-да, при р. Шеинкѣ . Ч . ж, 2,887 д. об. п. , 
312 дв., 2 церкви. 
• М а р т у т и , село, влад.. Московской і . , 

Бронницкаго у., въ 20 вер. отъ у. г-да, на р. 
Москвѣ. Жит. 749 д. об. п., двор, 75. :\&-
мѣчательно тѣмъ, что было вотчиною кн. !.То-
жарекихъ, пожалованною гоп> царемъ Іоан-
но.чъ IV взамѣнъ старыхъ владѣній, ближай-
шихъ къ Польшѣ. Здѣсь жилъ кв. Михаилъ 
Ѳедоровичъ Пожарскій и по предаиію женился 
здѣсь на дочери сосѣдняго владѣльца Евфро-
синіи Ѳедоровнѣ  Беклемишевой. Родившінея 
отъ этого брака знаменитый кв. Дичитрій 
Мпхайловичъ вѣроятно провелъ свое дѣтсіво 
къ Марчугахъ. Старая деревянная крестовоз-
движенская церковь разрушена разливомъ Мос
квы рѣки. Село перешло отъ кн. Д » . Мих. 
Пожарскаго вь родъ князей Черкасекихъ, пря-
мыхъ потомковъ его родной внуки. 

( Я в а и ч в т а - Щ с в р е в г , орог. во Коломеяс. у . , с . 34). 

М а р т у й И , село (каз.), Рязанской г., Ряж-
скаго у., въ 11 в. отъ у. г-да, при урочищѣ 
Стержевомъ. Ч . ж. 1826 д. об. п. , 161 дв. 

М а р ш и Н Ц Ь І , село (влад.), Бессарабской 
обл., Хотинскаго у., въ 38 в. отъ у. г-да, 
на Молдавской границѣ, при р. Прутѣ и Колен-
коуцкомъ потокѣ. Ч . ж. 1,634 д. об. п., 260 
дв., 2 пограничных* кордона. 

Жарьевка, слобода (влад.), Воронежской 
г., Острогожскато у., въ 75 в. отъ у. »г-да, 
нри р. Черной Калитвѣ. Ч . ж. 1219 д. об. 
п., 188 дв., церковь, свеклосахарный огнен, 
зав. (Шепинга), основ, въ 1838 г. возобаов. 
въ 1860 г. На немъ въ 1 8 6 0 — 6 1 г. выдѣ-
лано песку 2,400 пудъ. Винокуренный зав. 

! (его же), на которомъ въ 1862—63 г. вы-
! курено 4,595 вед. безводн. спирту изъ 14,612 
! пуд. ржаной муки. Оно есть главное въ имѣ-

ніи Шепинга, при коемъ 25,156 дес. земля и 
І 3,396 д. выш. изъ крѣп. завис. 

(((б.і. разн. оі'і>. пром. , ч. I , продоік., с. 48; С т а т . очервв 
Воронеж, г у й . . вв. I , '-. 68, 61t; Свѣд. о помѣщ. вмѣн. ч . 1,41). 

Жарьина роща (гр. Шереметева), подъ 
самою Москвою, принадлежать гр. Шереметеву 
и извѣстна моеквнчалъ, преимущественно куп-

I цамъ и низішімъ класеамъ населенія, щ> йно-
І го.гюднымъ гуляньямъ, бывающимъ здѣсь въ 

Троицынъ день. Прежде здѣсь находилось 
иъмецкое кладбище, оставленное со времени 

: расвространенія Нѣмецкой слободы. Около ро
щи находится дер. Жарьина съ 153 д. об. 

, п., 23 дв., населенное крестьянами рзъ иаѣ-
ній гр. Шереметева. ! 

(.Мосвов. губ. вѣд. , 1832 г . , N 1. о. 38). 

Марьино: 1 ) село, Пензенской губ.; си. 
Еаидевка. 

2) Ж., иначе Жарьевка, село (каз.), Самар
ской г., Николаевскаго у., въ 77 вер. отъ у. 

' г-да, при р. Черпниі.кой, на иочтов. дорогѣ 
изъ Николаевска къ Самару. Ч . ж. 2,712 Д. 
об. п., 343 дв., училище, почтовая станція, 
базаръ, 3 ярмарки. 

МарьинскІЙ аав.: 1} винокуренный ( А . 
Е . Зимовской), Владіпіірсвой г., Муромскаг» 
у.; на немъ въ 18'Ji?—63 г. выкур. 1 8 , 1 1 2 
ведръ безводн. спирта изъ 41,340 пуд. муки 
и 5.919 п. сухаго солода. 

2) хрустальный зав. (Олсуфьева), Смолен
ской г., Роыавльскаго у. На немъ въ 1861 г-
выдѣлановазъ, графиновъ, рюмокт, и др. посуды, 
1,227,000 штукъ на 70,200 руб>., при 335 
рабочихъ. Глина для завода нривозится изъ 
губ. Тульской, Калужской и Черниговской, 

Жарьинскоѳ: 1) Ж. или Камеиецг, село 
(влад.), Смоленск, г., Рославльс. у. , въ 85 .в. 
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отъ у. г-да, при рч. Надвѣ. Ч . т . 335 д. 
обоего пола, 5ü двор. Верстахъ въ 3-хъ 
отъ села находится на вершинѣ виоокато 
холма насыпь, извѣстная подъ именемъ іородка. 
Насыпь эта выкопана кругообразно съ 3 усту
пами и спуекомъ въ одну сторону; въ окруж
ности имѣетъ до 20 с. У спуска сь городка 
сливаются рч. Воронина и Надна, обходя его 
одна съ правой, другая сь лѣвои стороны, и 
тутъ же впадаютъ въ р. Лпуть. Въ верстѣ 
отъ городка находятся курганы, iropocmie ста
рыми соснами. Но преданію, городокъ служплъ 
нритономъ разбой н яка иъ. Село возникло только 
въ 1839 г., въ дремучемъ лѣсу. 

( П а и . кн. Смодев. губ. на 1838 г . , ч. I I , с. 121.1. 

2) Ж. или Тертвка, село, каз., Херсон
ской губерн. и у-да, при прогокѣ Подоль-
скомъ и балкѣ Терновкѣ, близъ Днѣпря, въ 
154 в. отъ Херсона, на Екатеринославо- j 
Крымекомъ трактѣ. Число жите.,'. 2,375 j 
об. п. (1,175 ч. п.) чалоросоіянъ. Дворовъ ; 
375. Жители занимаются хлѣбопашествомъ | 
» рыбоііовствомъ. Ловъ производится въ те- j 
ченіе б1/» мѣсяцевъ: ; весною, о днищ, нево- J 
домъ, съ рабочими, вылавливаются і, і 20,000 1  

рыбъ средней величины, предаваемых! по -1 
р. 28 к. за 1,000 штукъ; осенью налавлива- j 
ются до 5 бочеісь щуки, цѣнішой но 12 р. ; 
за бочку и до ö бочекъ прочей рыбы, но 7 ; 
р. за бочку. При высокой водѣ вмѣсто невода \ 
употребляется еѣть. Средэін уловъ ею. въ ; 
теченіе 3 — 4 мѣсядевъ, составляет*!. l 1 /g i 
бочки мелкой рыбы. 

( Ш м в д т ъ , Х е р е г . , т . I I , с. 281, 282: П в ѣ а д п »ъ Юж. Р о с , ! 

А . чужбввсваго, I , с . 233). 

МарЬЯНОВКа: 1) дер.' (влад.), Кіевской ! 
г., Васильковекаго у . , въ 17 в. отъ у. г-да, ! 
пріг фучъег Ч. ж. 1,930 д. об. п., 150 дв. 
Охоло Деревни находятся 54 древнихъ могилы. 
Одна изъ могилъ извѣстна подъ именемъ Пере-
пятихи, другая nf.вдалекѣ — Перепеть, Имена 
ихъ встрѣчаются еще въ X I I в . : въ аѣтоіга-
цяхъ сказано, что въ 1151 г. Изяславь Мети-
славичь, В. Кн. Кіекскш, догналь Юрія Долго-
рукаго у ІІерепетовыхь за Стугною, но силь
ная мгла номѣшала бптвѣ. Т,алѣе, въ грамотѣ 
Андрея Боголюбскаіо Печерскому монас, въ 
1159 т. упоминаются курганы Перепетовъ и 
ІІерепетовка. По преданіш, подь ними похо
ронены князь Перепятъ и жена его Переня-
іиха, убившая нечаянно своего мужа, а потомъ 
отъ горя и самою себя. Могила Перепятиха 
была разрыта въ 1845 г.; въ склепѣ было 
найдено 14 чедовѣчеекихъ остововъ. 

{ П о д . собр. л * т . , I I , 62; Фундуідеп, Обозр. могши • вадогь 
Kleie«, г у б . , с т р . 24; П о х в д е и ч ь , С і а з а в . о наседев. нѣстнос. 

тт. т., вк). 

2) M . или ѣасилъевка, мѣст. влад. и 
еврейская колонія. Херсонской г-ніи, Елиса-
ветградскаго уѣзда, при рѣчкѣ Высокомъ 
Вяйракѣ, ни транзитной дорогѣ изъ посада 
ІТовопрхангр.іьска in. мѣст. Ревуцкое, въ 135 
"•• о-: i. у. г-да. Суіцесгвуетъ съ восьмидесятыхъ 
годовъ Х Ѵ П І в. Ч . жпт. 776 об. п. (386 ж. 
H.), малороссок i, и епреенъ. Дворовъ 123, пр. 
и си]), чолнтвенпыо дома. 

• ( Гор. Н о с , т. V, ч . 2, с 239; Зап. О д е с «ст. Общ., I I , 158). 

! МасазырсКОѲ, озеро, Бакинской г. и 
у., въ 15 в. оті, Баку, на Апшеронскомъ по-
луос, имѣетт. до 6 к», в.. а во время поло-
водія до 12 в. въ окр. и вредставляетъ въ 
хорошіе ro.ua неистощимый запасъ соли. Соль 
садится только на ы.-в. кояцѣ озера; она 
бѣла. но слаба, годна для употребления въ 
ппщу. Соли добывается до 150 тыс.-дуд. 
При олерѣ устроены складочные магазины. 
На берегу о-;ера расположено село Жасазыръ 
(Мастанъ-зиръ). въ коемъ 503 д. об. п., 95 
дв. и чечеть. 

іКавк. Календ. 18"і»' г . . е. 306; Обозр. вдад. з а К а ѵ к . , ч . I V , 
с. 33, Гор. '.Кур. Ш і г . , ч. I , с 311, 1827 г . , вв. I X , с. 30, 85; 
Ekliwald, PiTlplns J . Kasp. lli-cres, S. 232). 

ЖасариСЪ-MTa, гора, нъ главн, Кав
каз, хр. , Тифлисской г., Тіонетскаго окр., 
подт. 4 2 ° 2 Г с. ш. и 62°54' в. д., имѣетъ 
абс. вые. 10,128 фут. 

(ХодзькО; геогр. ішдож. а »ысотя, с. 18). 

Масдара (Жаетара), древнее селеніе 
Эрнванской г., Вчміадзвнскаго у., въ 58 в. 
къ с.-з. отъ Зейвы, по почтов. тракту изъ 
Зейвы въ Алек^андрополь, при горныхъ клю-
чахъ. Ч. ж. 763 л., об. п., 101 дв., древняя 
армянская церковь, какъ говорятъ, основанная 
въ VII в. архіепнск. Тевоторосомъ; выше се-
ленія вг. скал-!! показываютъ гробницу Св. 
Стефана. 

( Ш о п е н ъ , встор. в а л . А р » , в б д . . с т . 286; Brosaet, Rapport 
aur un voy. arcbéolug. dans la Géorgie, Rapport, p. і'2б; Ж. M . 
В. Л. 1840 г . , т . Х Х Х Ѵ Ш , с 38Î). 

Марѳинъ б р О Д Ъ , сельцо (вл.), Москов
ской г.. Можанскаго у., въ 6 верст, отъ у. 
г-да. цри р. Москвѣ. Ч. ж. 101 д. об. п., 
15 дв., бумагопрядильная Фаб. (товарищества); 
прежде на ней выпряживалось утку на 195 
т. р., при 730 рабочихъ. 

(.СамоЕдоаъ, Атдась вроишплев. Носко*, г у б . , с . 119). 

МасеДЬга (Жассемш. по корельски ма— 
значить земля, ішыа—гора, поросшая чер-
ныяъ лѣсомъ) водораздѣльный кряжъ Оло
нецкой г.. Повснсцкаго у., ироетирающійся 
по южн. сгоронѣ Сегъ-озера и раздѣіяющій 
воды Бѣломорскаго бассейна отъ Балтійекаш 
(черезъ Онежское оз.). Дорога, проходящая 
изъ Повѣнца въ дер. Массельгу пересѣкаетъ 

http://ro.ua
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этотъ водораздѣлъ; вершина перевала черезъ 
него есть высшій пунктъ, на всемъ тракте, 
ведущемъ изъ Повѣнца въ Соловецкій мон. 

( Г о р . Жур. 1837 г . , I V , 402-, Дашковъ, Олонец. г . , с т р . 21 Î 
Н а ц . ЕЕ. Оловецк. г . 18S8, с. 89). 

М а с к а р ъ , родъ Киргизовъ, племени Бай-
улы Оренбургскаго вѣдом. Одна часть его, въ 
числе 523 кибитокъ кочуетъ въ Киргпзскихъ 
степяхъ Малой Орды, лѣтомъ по pp. Якшибаю, 
Джаканли и около оз. Жатлюулъ, зимою же 
въ камышахъ при оз. Каракуль. Другая часть 
перешла съ Букеемъ во Внутреннюю Орду 
на Астраханскія степи. Ихъ 320 кибитокъ; 
они зимуютъ въ вост. части Нарынъ-Песковъ и 
близь Камьтшъ-Самарскихъ озеръ, a лѣтомъ 
около Нарынъ-Песковъ. 

(Сшб. В. IS20, I X с т . 119; в . С т . З е к . Квргязъ-Кавсаковг, 
с. 12, 82, табл. подг лат. В І CD. васел. и. А с т р а х а в . г . , с. 30). 

М а с к а р ъ , дер. (каз.), Вятской г., Мал-
мыжскаго у,, въ 20 в. отъ у. г-да, при рч. 
Бурцѣ . Ч . ж. 677 д. об. п . , 117 дв. 2 ме
чети и кумачная фабр. (Утяиышева), на ко
торой въ 1861 г. сработано краснаго кумачу 
120,000 концевъ (по 7 арш.) на 88 т. р. 
сер., при 400 рабочихъ. 

МаСЕИ-КОртъ, гора въ сѣверныхъ от-
рогахъ Кавказа, Терской обл., Ингугаевскаго 
окр., подъ 4 3 ° 7 ' с. ш. и 6 2 ° 4 1 ' в. д., имѣетъ 
абс. выс. 3,582 фуг. 

(Кавк. Кал. ва 1866 г . , отд. I l l , с . 101). 

МаСЛѲНа, Маслина или Масляна, р . В о 
логодской г. и у., лѣв. пр. Вологды. Вытека-
етъ изъ болотъ Сиземской волости. Напр. къ 
с.-в., дл. теч. до 80 в е р , шир. рѣки не бо
лее 10 саж.; весенніе ея разливы незначи
тельны. Глуб., въ межень, отъ I 1/» до 2 ф. 
Берега въ верховьяхъ иологіе, но отъ Бори-
соглѣба крутые; сначала лѣвый командуетъ 
правымъ, а отъ Петрякова до устья наобо-
ротъ. На рѣкѣ 2 мельницы и бмостовъ. Въ 
верхнихъ частяхъ теч. берега М . лѣсисты. 
Весною по рѣкѣ производится сплавъ лѣса 
вер. на 50. 

(Stnckenberg, H y d r . , I l , 158, V I , 220; В . с т . Водог. г . , стр. 
Ш І Вологодс. губ. »ѣд. 1841, N 42). 

МаСДИХОВО (МасАшово), село (влад.), 
Калужской г., Мещовскаго у. , въ 11 в. отъ 
у. г-да, при ручьѣ. Изъ писцовыхъ книгъ 1626 
г. видно, что село это находилось въ Около-
городскомъ стану, принадлежало тогда Кле-
ментію Яковлеву и Дмитрію Засѣцкому и 
имѣло церковь во имя св. Николая. Въ 1859 
г. ч. ж. 232 д. об. п., 21 дв. 

(Кадуж. губ- " * Д - 1*36 г. , N 8 ) . 

МаслоВЗ или Олыиажа, село казенв., 
Херсонской г-ніи, Елиеаветградскаго у-да, при 

р. Синюхе, въ 110 в. отъ у. г-да. Ч . жит. 
2,543 об. п. Дворовъ 520. 

Масловка: 1) сельцо (влад.), (Алексѣев-

екое тоже), Воронежской г. и у. , въ 14 в. 
отъ у. г-да, по Коротоякскому тракту, при 
протокѣ Сухой Тавровкѣ. Ч . ж . 1,809 д. об. п. , 
190 дв., почтов. станція. 

2) село (влад.), Кіевской г., Каневскаго у., 
въ 26 в. отъ у. г-да, при р. Расавѣ , по 
почтов. тракту въ Кіевъ. Ч . ж. 1,404 д. об. п., 
180 дв., винокуренный зав. Въ селѣ есть 
городище, въ которомъ было открыто основа-
Hie каменнаго зданія, а на поляхъ села 
находится обширное пространство, обведенное 
валомъ и извѣстное подъ именемъ Щербахи. 
По преданію, на мѣстѣ села стоялъ городъ 
Лоевъ, простиравшейся на 8 вер. и имѣвгаій 
укрѣпленія, 2 церкви и греческій монастырь; 
онъ былъ разрушенъ татарами. Во время ка-
зацкихъ войнъ село называлось Масловымъ 
бродомъ. 

(Фувдуклѳй, Обозр. валовъ в ногвлъ Біев. г . , с . 21; Похв-
левичь, Сказав, о васелен. к ѣ с т в . Кіев. г . , 604). 

3) слобода (влад.), Курской г., Новоосколь-
скаго у., въ 12 в. отъ у. г-да, при р. Осколѣ 
н руч. Грязноиъ. Ч . ж. 1,163 д. об. п , 232 
дв., церковь и ярмарка 8 іюля, на которую 
въ 1861 г. привезено товаровъ на 19,008 
р. , продано на 7,100 р. 

(Труды Курс. с т а т . К о и в т . , выв. I , с . 96) . 

4) село, Тамбовской г., Усманьскаго у.; си. 
Шмаровка. 

М а с л о в О (Архангельское), село (влад. и 
каз.), Тульской г., Ефремовскаго у., въ 24 в. 
отъ у. г-да на лѣв. бер. Красивой Мечи. Ч. 
жит. 421 д. об. п., 16 двор. Здѣсь на 
лѣвой сторонѣ рѣки есть утесистый обрывъ, 
на которомъ видны остатки городища. Оно 
было защищено рвомъ, валомъ и лѣсомъ съ 
сѣв. стороны и собственною крутизною, и 
вѣроятно входило въ оборонительную укреп
ленную черту. 

( М а т е р . дл« С т а т . 1841 г . , отд. I , с . 131; З а в . А р х . 0 . , I , 
ч. 3-в, с . 29) . 

МаслОВЪ К у т ъ , слобода Ставрополь
ской г.; см. Привольное. 

МаслОВЪ Майданъ, село Пензенской 
г.; см. Майданъ Унуевскій. 

Маедозеро, озеро, Олонецкой г., Пове-
нецкаго у., но измер. Швейцера имеетъ пло
щадь въ 1,42 кв. м. или 68,9 кв. в. 

(Кевпѳвъ, Оз. ж л»»., п В в с т в . и«. Р у с . Геогр. О б щ . , ч-
X X V I I , отд. I I ) . 

Масляная гора, Пермской г. и у., 
25 в. отъ с. Ильинскаго, надъ рч. Масляной. 
Н а горѣ осталось древнее чудское городище; 
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здѣсь были находимы дреннія вещи; идолы и 
изображеаія древняго языческаго богоелуженія, 
женскіе уборы, военные доспѣхи и другііі вещи. 

( О т е ч е с т в . З а п . 1811 г . , т , X V I I I , снись, с. 63—66 (статья 
Мельникова); З а п . .4 pico j . О б щ . , кн. V I I I , с. 213, 231 (Экстрактъ 
вяъ предыдущего)). 

М а с с а н д р а или Марсапда, выселокъ 
казеин., Таврической г., Ялтинскаго у-да, на 
южномъ берегу Крыма, въ 3 в. кь в. отъ 
Ялты, при морѣ и Массандрскомъ источники, 
проведенном* изъ водопада, впадающаго вь 
рч. Ялту. Выселокъ населен* великороссами, 
малороссами и татарами, числомъ 59 д. об. 
и. (28 м. п.). Поселепіе древнее, что до
казывается найденными здѣеь остатками древ
ней греческой церкви; "населявшіе Массандру 
греки въ прошломъ столѣтіи вышли въ Марі-
упольскій округъ. Къ казенному выселку Мас
сандры прилегает* иаѣнье того же іімени, 
принадлежащее князю Воронцову. Оно раз-
дѣляется на Верхнюю, Среднюю и Нижнюю 
Массандру; въ верхней находится главный 
домъ владѣльца съ церковью въ византій-
скомъ вкусѣ и садом*, въ средней—эконо
мически домъ, заведеніе для вядѣлки вин* 
и обширный виноградник*, въ нижней ого
роды, птичникъ, хозяйственный заведенія и 
нр. Массандра извѣстна какъ по красотѣ 
своего мѣетоположенія, такъ и по выделы
ваемым* въ ней винам*, которые поступают* 
въ продажу. 

(БвбліограФІя, Demidoff, p. 679*; Spencer, I I , p. 39; Dubois do 
Montpêreux, V I , p. 56; Beuilly, p. 24; Новорос. Кален, на 1851 г . , 
с . 3*1, я на 1857 г . , с . 90; Montandon, р . 146—147; Крым. С б . 
Кеппена, о. 76). 

МассиСЪ; см. Араратъ. 
МастиСЪ, озеро у подошвы горы, на 

которой построенъ у,, г-дъ ТвльшИсКовѳнской 
губ., имѣетъ въ дл. 5 вер., въ шир. 2 в., 
славится обиліемъ рыбы и принимает* рч. 
Маступисъ. 

(Памяти, кн. Ковенскон г . , на 1862 г . , отд. I I , с. 111). 

МаСТЮГИНО, село (каз.), Воронежской 
г., Землянскаго у., въ 25 в. отъ у. г-да, при 
колодцѣ. Ч . ж. 1,597 д. об. п., 148 дв. 

М а с х и т ъ , гора въ Мал. Кавказѣ, въ 
отрогахъ Гокчинскаго хр. , идущихъ по Елиза-
ветпольскому у. Тифлисской г., под* 40°39' 
с. ш. и 6 3 ° 3 1 ' в . д., іімѣетъ абс. выс. 6,598 ф. 

(Ходзько, геогр. лодож. в в ы с , с. 18). 

МасЯДЫ, мѣст. (каз.), Ковеаской губ., 
Телыпевскаго у., въ 48 вере, къ с.-з. отъ у. 
г-да, при р. Бартавѣ. Ч. ж. 263 д. об. п., 
22 дв., католич. костелъ, синагога, еврейск. 
молитв, школа. 

(Город, посед. ч . I I , с . 538; А*ащасьеві , Кове». г . , с. 787). 

Ш а т а н а , селеніе (владѣльческ.), Тифлис
ской губерніи, Тіонетскаго округа, въ 30 

вер. от* Тіонетъ, при pp. Алазани, Нлыо и 
Куртанадзеули. Ч . ж. 800 д. об. п., 87 дв., 
2 правосл. и 1 армяно-григоріан. церкви. С * 
восточной стороны къ Матанѣ прилегает* 
казеи. селеніе Жарились съ 436 д. об. п. , 
85 дв., 1 правое, церковь. Матлна, резиден-
ція князей Чо.іакахвилп, существуетъ не болѣе 
100 лѣтъ, но Марилнс* уже упоминается у 
царевича Вахушта вь его географіи. Близь 
селеііія (въ 2 вер ) находятся 2 древнія церкви: 
св. Николая я другая Марины, обѣ грубой 
постройки, безъ куполов*. Князь Эристовъ 
говорит*, что одну из* них* мѣстнне жители 
называют* цхра-кари, т. е. 9 дверей, вѣроятно 
отъ находящихся в* ней D престолов* (цар
ских* дверей). Въ 10 вер. от* М. , въ лѣсистом* 
ущельи, на :орѣ , находятся еще 2 церкви с* 
цитаделью; акад. Броссе принимает* ихъ за 
монастырь св. Марины, о котором* упоми
нает* царевич* Ваху шт*, чему доказательством* 
служит* найдепная па двери надпись. 

(Broeeet, Deecript. g ê o g r a p h . de la Géorgie par Ta. W a k -
choucht, 321 ; его же, Rapport вив un voy. arcbéolog. dane la 
Géorgie etc. , 2-de Ііѵгаіяе, I-er rapport, p, 77; З а и в с м Бвякяя, 
Отд. Ими. Р. Геог. О б щ . , кв. I I I , с. 139). 

М а т а у а ИЛИ Жатау, остров* въ грядѣ 
Курильских*, Х П - й съ с. Онъ лежит* вере, 
въ 16 кь ю. отъ ос. Раукоке, отъ котораго 
отдаляется проливомь Головнина, и къ с.-в. 
отъ ос. Расшуа, отъ коего отдѣляется проли
вом* Надежды. Островъ имѣетъ кругловатую 
форму и до 30 вер. въ діам. Онъ весьма 
горист*; въ южной его части, подъ 48°6' с. 
ш. и 170°58' в. д . , возвышается, по мнѣпію 
Головпина, на 3,000 ф. надъ ур. м., дымя-
щійся вулкан*, получнвшій отъ Крузенштерна 
названіе пика Сарычева. Вулкан* этотъ в* 
половинѣ мая покрыть еще на одну треть 
снѣгоиъ. Берег* острова изрѣзан* бухтами, 
которыя могут* служить удобным* прибежи
щем* для байдар*. Н а ос-вѣ есть мелкая дре
весная растительность, состоящая изъ ольхи, 
рябины и даже кое-гдѣ кедра. На Матуа 
есть селеніе. Ос-в* былъ осмотрѣнъ ІПпан-
бергомъ и Вальтоном* еще в* 1738—39 г. 

(Татарввова, оп. Кур. о с , вт. нѣснцееловѣ за 1785 г. ; тоже 
« ' Pallas N . N . в . , I V , 12!; щекагова, Геогр. Одов., I V , 201, 
446; Годовнива, п у т . , 1807, 11, сокр. з а п . , с. 9; Krnaenetern, R . , 
I l , 101; тоже русск. изд. , I I , 108; Словцова, вот. об. С в б . , I I , 
134; Тебевькова, гвдр. з а м . , с. 136). 

М а т в ѣ е в к а : 1) село (влад.), Кіевскоі 
г., Чигиринскаго у. , вь 22 вер. отъ у. г-да, 
при безъименной рѣчкѣ. Ч . ж. 805 д. об. п., 
131 дв., церковь, винокуренный зав. Село 
замѣчательно тѣмъ, что в* окрестностяхъ его 
находится множество могил*. 

(Фувдуклев, Обозр. могвдъ я валовъ Кіѳв. г . , с . 1 ) . 

2) М. {Свиридове-), село (каз.), Самарской 
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г., Брулукскаго у., въ 80 в. отъ у. г-да, при 
р. Садакѣ, на упраздненном. Оренбургскому 
почтов. трактѣ. Ч . ж. 2,402 д. об. п. , 288 
дв., базаръ. 

МатвѢя Св.: 1) ое-въ, находящійся въ 
Руееко-Анерикан. влад., но самой срединѣ 
Берингова » , Ю.-в. его оконечность — ныеъ 
Отвѣсный (upright) находится подъ 60° 18' 
с. ш. и 205°36' в. д. Дл. ос-ва по прямой 
линіи, отъ этой оконечности до с.-а-иой—мыса 
Слава Россіи, вер. 57, іпир. отъ 5 до 7 в. 
Приглубые и чистые берега ос-ва состоять 
отчасти изъ утесовъ, отчасти нот, низменно
стей. Упомянутый мысъ Отвѣсный (Upright) , 
поднимается съ моря стѣною на 1,400 фут. 
Далѣе къ с.-з. берегъ ос-ва то понижается, 
то снова повышается, такъ что ос-въ кажется 
цѣлымъ рядомъ отдѣльныхъ ос-вовъ. Вер. въ 
21 къ з. отъ м. Отвѣснаго, на ю.-з. берегу 
острова, находится мысъ Сахарной головы, 
имѣющій коническую форму и возвышающійся 
на 1,85© ф. иадъ ур. м. Е д е далѣе къ с.-з. 
находится ю.гЗ; оконечность ос-ва — мысъ 
Гора, названный такъ по имени, которое 
Кукъ далъ цѣлому • ос-ву. Еще далѣе къ с. 
находится с.-з. оконечность острова — мысъ 
Слава Россіи, вере, въ б къ с.-з. отъ кото-
раго лежптъ островъ Моржовой илп Синдта, 
названный симъ послѣднииъ именемъ въ честь 
лейтенанта, который открылъ ос. св. Матвѣя 
въ 1766 г. Н а с.-в. сторонѣ ос-ва самый 
замѣчательный мысъ Пикъ находится вер. въ 
10 къ Сі -з . отъ мыеа Отвѣснаго. Утесы н 
скалы ос-ва состоять преимущественно изъ 
елюдянаго сланца. Глубина моря, вер. въ 10 
отъ берега, отъ 25 до 35 саж. На сѣв. стор. 
ос-ва дно склоняется круче чѣмъ на южной. 
Грунты на сѣв. сторонѣ ос-ва иловатые, на 
южной песчаные съ иломъ и ракушкой. Хотя 
подъ берегомъ ос-ва почти пездѣ можно ста
новиться на якорь, но закрытыхъ якорныхъ 
мѣстъ на прибрежьяхч, ос-ва нѣтъ. Лѣсной 
растительности на ос-вѣ нѣтъ; на тундрахъ 
ос-ва много нитательпыхъ кореньевъ; на уте-
сахъ его гнѣздятся много птицъ. Ос-въ нео-
битаеяъ. Въ 1810 г. былъ сдѣланъ здѣсь опытъ 
колонизаціи, но суровость климата и скудость 
промысловъ заставили на слѣдующій же годъ 
снять населеніе. Впллингсъ видѣль горы ос. 
св. Матвѣя въ іюлѣ покрытыми снѣгомъ. 

l C * o k , ѵ о у , , H , 491) Bi l l ings , В . , I , m, тоже ed. Saner 
p. ä«7i Сарычевъ, п у т . , I I , S6 ; Крашеввввваовъ, он. K a i i i . , въ 
и в » . ssatp уч. п у т . , I , Ш І З І & І О В Г В Ш , з е х і . , V I , Ш і Лвтве, 
» у т . отд. л о р е і . , с т р . 358і Grewingk въ Verb. d. minor. Ges. , 
1848—19 p. 138-, Т е б е в и в в а . гпдр. з а м . , с т р . ö l ) . 

2) Небадьпюй ос-въ, въСѣверн. океанѣ къ 

с. отъ мыса Долгаго и къ з. отъ Югорскаго 
шара. Берега его каменисты. 

( Л а т в е , 4-кр. п у т . , I I , 225). 

МатерИНСВІЙ, хуторъ, влад., Мирго-
родскаго у-да, Полтавской г-ніи, въ 18 в. къ 
с. отъ у. г-да. Ч . жит., по свѣд. 1859 г., 
4,683 об. п. (2034 м. п.). Дв. 898. Церковь 
прав. 1, ярмарокъ 3, заводовъ 2, базаръ. 

М а т в а л ь , одна изъ вьтсокихъ горъ въ 
Уральскомъ хр . , Уфимской губ., Златоустов-
скаго у., въ окр. Златоустовскаго зав.', со
стоять изъ зеленаго камня, въ коемъ попа
дается сѣрный колчеданъ. 

( Г . Ж . 1842 г. , I , 27) . 

М а т к о з ѳ р с к а я , упраздненная пустынь 
Олонецкой г., Вытегорскаго у., въ 70 в. 
къ с.-в. отъ у. г-да, лежитъ близь оз. Мат-
позера, соединеннаго протокомъ съ оз. Кемо-
зеромъ, дающимъ начало р. Кеми. Она осн. 
въ 1681 г. іеромон. Фаветомъ, упразднена въ 
1764 г., и церковь во имя Нерукотвореннаго 
Спаса, обращена въ приходскую. 

( И с т о р . Росс. І е р а р . , ч . V , с . 54) . 

М а т к о м а , р. , Ярославе, г., лѣв. пр. 
ПІексны. Берет ь начало въ лѣсахъ Погаехонска-
го у., орошаетъ уу. Пощехонскій в Мологекій; 
впадаетъ въ рукавъ Шексны, называемый Глу
хою Шексною. Напр. къ ю.-з., дл. теч. 40 
вер., шир. до 12 саж., глуб. до 3 арш., дно 
ямисто; грунтъ его песчаный и какенистыі, 
а къ устью иловатый. Берега отлоги. На рѣкѣ 
5 мельницъ. Весною по ней сплавляется лѣсъ. 
На р. М . расположено 25 сел., заклкИаю-
щихъ въ себѣ всего 2,550 жит. •' *' 

СВ. О т . Я р о м , г . , с . 22) . 

Матошсинъ шаръ, пролинь, отд%ляв>-
щій сѣверный островъ Новой Земли отъ гож-
наго и соединяющие Сѣверный съ Еарсюогь 
моремъ. По описи Пахтусова, проливъ, отъ 
мыса Столбоваго до мыса Выходнаго, ияѣегь 
въ дл. 83 в., по изгибамъ же 95 в., птир. 
запад, устья 7 в., а восточааго, у мыса Быкъ, 
4 в.; самое узкое мѣсто около средины 300 
саж. Запад, устье шара можно узнать по греб
необразной горѣ и по камнямъ Столбовымъ, 
лежащимъ близь Столбоваго мыса и похожияъ 
на столбы. Утесистые берега пролива состо
ять изъ гранита, гнейса и сланца. По веему 
Маточкину Шару прѣсной воды довольно, въ 
ручейкахъ, текущихъ съ горъ, но плавнику, 
очень мало; только можно надѣяться найдти 
топливо на м. Дровяномъ. Шаръ очищается 
отъ льдовъ не иначе, какъ при ю.-з. и з. 
вѣтрахъ; запад, устье очищается скорее во^хъ 
мѣстъ на Новой Землѣ. Лучшее якорное мѣе-
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то для больших* судовъ находится за м. 
Бараньимъ, посреди пролива, на глуб. 10 саж.; 
грунтъ илъ съ камнемъ. Малымъ судамъ хо
рошо останавливаться у р. Чиракииа, устье 
которой разливается на 6 в. съ глуб. 18 фут., 
грунтъ мелкій песокъ. 

( З а п . Гвдр. Дев. вв. I , с. 174—182, вр. I I , е. 45, 101 в д а -
і ѣ е ; Латке, Четырекратя, П у т е ш . ч. I , с . 95, 300, 310, 317, ч . 
11, с. 72; Нушкаревъ, А р х а в г . , г у б . с. (44; B ä r , въ B u l l , sc., 
I I , 9, I I ; Свенске, В о в . З е к . , 1866, с. 46, 54, 66). 

М а т р а с ы , село, Бакинской г., Шема-
хинскаго у., въ 8 в. отъ у. г-да, при род
нике. Ч . ж. 1,782 д. об. п., 260 дв., армяно-
григоріанская церковь. Жители армяне зани
маются выдѣлкою вина, которое считается 
лучшимъ въ цѣлой губерніи. 

(Кавказ. Календ. 1851 г . , отд. I I I , с, 125; газ. Кавказъ 1862 
г., N 10, с. 53; Обозр. вдад. за Кавказ. , ч. I I I , с. 103). 

МатрѲШШСКШ-ТроВДКІЙ муж. за
штатный монастырь, Кіевской г., Чигнрин-
скаго у., въ 4 вер. отъ с. Мелънжовъ, въ 
27 в. отъ у. г-да, въ лісу, яазываемомъ 
Матренинъ, на возвышенномъ мѣстѣ, окру-
женномъ съ 4 сторонъ землянымъ валомъ.. На 
этомъ мѣстѣ жила по преданію какая-то 
княгиня Матрена еще до нашествія Батыя, 
что подтверждается древнимъ землянымъ ва
ломъ, имѣющимъ выш. 4 саж. отъ поверх
ности, а отъ основы перекопа на 8 саж. и 
окружающимъ по нынѣ монастырь и сохра
няющейся въ монастырѣ княгининой монетой. 
Въ 1568 г. мон. былъ возобновленъ при 
Кіевскомъ митрополите Іоне. Въ 1678 г\ мон. 
раззоренъ и сожженъ, но въ 1685 г. опять 
возобновдевъ, и съ техъ поръ существуетъ 
невредимо. Въ монастыре 2 церкви, изъ 
коихъ Ооборъ но имя св. Троиаы. ..вровь 
построенъ въ 1800 г. Управляется игуменами, 
Въ М , м. около 1668 г. содержался подъ 
стражею,Меѳодій, епископъ Нежинскій, об
виненный, ,въ возмущеніи Украины. Въ 1863 г, 
въ монастыре 26 жительствующихъ; земли 
336 десят., 4 водян. мельницы, капиталъ въ 
12 тыс. руб. 

( И с т о р . Рос. Іерар. , ч. V , с т . 109—111; Р а т ш в в ъ , нов. в 
церк., с . 130) Мат. дд« С т а т . 1841 г . , отд. I , с . 20; Фундуклеі, 
оба. вадоіъ я вюгялъ Кіев, г . , с. 9; Нохялеввчв, сказ, о ааеод. 
к в с т я . И о в . т . , 688). 

Матрѳнка; 1) седо (каз.), Воронежской 
г., Бобровскаго у., въ 95 в. отъ у. г-да, при 
pp. Битюге и Матренкѣ. Въ немъ въ 1746 
г. было 100 дв. однодворцевъ, а въ 1808 г. 
1,550 д. об. п. , 190 дв. Ныне ч. ж. 2,706 
д. об. п. , 368 дв., базаръ по понедельникамъ, 

( 8 > п . И . Р. Геогр. О б . X I I , 313; С т а т . Очер. Воронеж, г . , 

и . 1, о. В 5 ) . 

2) Нгшяшя, село (каз.), Тамбовской г., Ус-
машскаго у., въ 35 в. отъ у. г-да, при р. 
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Матренке. Ч . ж. 2,825 д. об. п., 321 дв., 
2 церкви. 

3) Верхняя, село (каз.), Тамбовской г., 
Усманьскаго у., въ, 30 в. отъ у. г-да, при р. 
Матренке. Ч . ж. 2,088 д. об. п., 148 д в , 
церковь, училище. 

МатрѲНКИ, село, Воронежской г.; см. 
Никольское. 

М а т р о с с к а я , слободка, С. -Петербургской 
г. и у., съ войлочной и щдяпиой фабрик. (Аза
рова). На первой въ 1861 г. выдѣіано 140,000 
арш. войлоковъ на 3,875 р. , на второй 5,600 
шляпъ изъ заячьяго пуха на 8,300 р. 

М а т р я у с ъ , древня, Нижегородской г., 
Васильскаго у., ем. Андреевка, 

М а т у а , островъ; см. Жапауа. 
Маотуриоъ-мта, гора »ь главя. Кавказе, 

хр. (Терскоиъ Кавказе), Тифлисской г., Тіо-
нетскаго окрц нодъ 42°30' с. ш. и 62°44' 
в. д., имѣеть абс. вью. 10,398 фут. 

(Ходзько, геогр. подож. в в ы с , с . 18). 

М а т у с о в ъ , село (влад.), Кіевской г., 
Черкасскаго у., въ 60 в. отъ у. г-да, при р.. 
Ташлыкв. Ч . ж. 3,544 д. об. п., 502 - дв,, 
2 пр. церкви, и 1 домовая, винокуренный зав„ 
на которомь въ 1862 —63 г. выкурено 10,416 
вед. безв. спирта и свеклосахарный зав. (Орлова), 
на коемъ вь пер. 1860—61 г.выдедано30 t156 
п. песку. На по.щхъ села много древнихъхогилъ, 
раеположенныхъ съ нѣкоторою спмметріею. 

( О б з . раза, отрасд. врон. , ч. I , с . 6; фувдуклеі, Кіевс. туб. 
I I , 410, I I I , 37; Похвдеввчь; Сказав, о яаселеяаыхъ м + с т і о с т . 
Шев. г . , « 4 9 ) . 

М а т ч ѳ р в а (Покровская), село (влад.), 
Т&мбоветрой г., Мдріинскаго у., въ 65 в. отъ 
у. г-да,: при р. Выше. Ч. ж. 1,662 д. об. п. , 
209 дв., больница. 

М а т ъ - Х О Х Ъ , гора въ еѣверныхъ отро-
гахъ Кавказа, Терской облас.Г Ингушевскаго 
окр.; въ обществе ближйихъ Кистовъ, подъ 
42°52' с. ш. и 6 2 ° 2 2 ' • в. д. , имѣетъ абс. 
выс. 9,855 футовъ. На йерШине ея есть 
три памятника, которые Чеченцы называютъ 
церквами. Все эти зданія обращены фаса-
домъ на в. Внутри, кроме навешанныхъ по 
стенамъ и наваленныхь въ безпорядке на полу 
турьихъ. бараньихъ и оленьихъ роговъ, ничего 
нетъ. Места эти очень уважаются окрест
ными жителями, и на празднества ихъ еже
годно собираются 5 іюля даже нзъ дальнихъ 
обществъ. Праздникъ, лродолжаюнуйся не
сколько дней, сопровождается резаяіемъ бара
новъ, туземными играни, нѣсняни и плясками. 

(Берже, ч е ч в і в Чеченца, с . 83). 

М а т ы р а , р. Тамбовской г., дѣв. прит. 
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р. Воронежа. Беретъ начало близъ дер. М а -
тыра (Двулѣсья), Тамбове, у., въ 28 в. къ з. 
отъ Тамбова, протекаетъ черезъ юж. оконеч
ность Козловскаго у., и, иерерѣзавъ отъ в. 
къ з. Лннецкій, впадаетъ въ Воронежъ, про-
тивъ села Сокольскаго, 9 в. выше г-да Липецка. 
Общее напр, къ з. , дл. теч. до 180 вер. Щир. 
непостоянна, но мѣстами значительна, а именно 
до 25 саж. Дно преимуществ, песчаное. Бе
рега рѣки не высоки, но мѣстами обрывисты 
и каменисты. Каменныя ломки на берегу Ма-
тьтры (какъ напр. около с. Грязей и ниже) 
состоять изъ известняковъ нижняго яруса де
вонской формаціи, съ ихъ характеристиче
скими окаменѣлостями Rhynchonella l ivonica, 
Spirigera concentrica, Spirifer Murchissoni-
anus. Лѣв. берегъ часто выше и обрывистѣе 
праваго, но правый также мѣстами обрывистъ 
и представляетъ, также какъ и лѣвый, обна-
женія нижне-девояскихъ известняковъ. Изъ 
притоковъ ея болѣе другихъ значительны Бай-
гора и Плавица. 

( Ж . M . В. Д. 1856 г . , т . X X , отд. m, е . 92-, Stuckenberg, 
Hydr. , I I I , 191; Ѳеоктнстова, гвдрог. on. Тамб. г. , рукоп. ; С е -
в ю в о » , рувов. з а м . } . 

М а т ы ш е в о , село (каз.), Саратовской г., 
Аткарскаго у., въ 179 в. отъ у. г-да, при 
оз. Матышевѣ. Ч . ж. 4,365 д. об. п., 489 
дв., базаръ. 

МатЮЕОВСКая, діоритовая ломка, Оло
нецкой г., Петрозаводскаго у., ва оз. Сан
дале, вь 5 в. отъ Тивдійскаго зав. Изъ ломки 
добывают* зеленый діоритъ, въ коемъ зерна 
нолевошнатовыя зеленаго цвѣта и еще мельче 
ихъ—сѣроватаго въ видѣ крапинъ» разсѣяны 
по черному цвѣту и незамѣтно переходить 
вънего. Діорит* содержит* мелковкрапленный 
сѣрный колчедан*. 

( Г о р . Ж . , 1851 г . , I V , 93). 

МатЮШѲВО, село (каз.), Нижегородской 
г., Горбатовскаго у., въ 43 в. отъ у. г-да, 
при Монастырском* оврагѣ и прудѣ. Ч . ж. 
466 д. об. п., 54 дв. Здѣсь прежде нахо
дился муж. Боскресеискій монастырь; исторія 
его неизвѣстна; изъ надписи на иконѣ Смо
ленской Бож. Матери видно, что онъ еще 
существовал* в* 1618 г. и управлялся тогда 
игуменами. Жители села, въ свободное от* 
хлѣбопашества время, занимаются дѣланіемъ 
горшков*. 

( З а п . Аріеодог. Общ. « в . X , с. 334; Огородваковъ, С т а т . 
Эвспед. 1853 г. отъ M i l . В в . Дѣдъ, рукопась) . 

МатЮПШ, село (влад), Кіевскойг., В а -
ешьковскаго у. , въ 65 в. отъ у. г-да, при 
р. Роставцѣ. Ч . ж. 1,657 д. об. п. , 257 дв., 
правосл. церковь. 

і і М х ы е п і ь , С п а и , о ввсйіеі. « в с я . Ц<». г. , 014J. 

Маурина, гора Новгородской г. Ки-
риловскаго у., въ  Ѳераионтовской  волости въ 
7 вер. отъ Кирилова и въ 20 в. на зап. отъ 
горы Цапиной. Н а вершинѣ ея находится 
камень, величиною въ кв. сажень съ впадинами 
похожими на оттиски слѣдовъ человѣческихъ. 
По преданію это слѣды пр. Кирила, осно
вателя монастыря, молившагося здѣсь по 
прибытіи его въ Новгородскую область. 

( В в с т в . Геогр. О б щ . , 1851 г . , ч . X I , отд. I I , с . 1 3 ? ) . 

Маурино (Пашкино), село, (влад.), Мо
сковской г., Верейскаго у., въ 25 в. отъ у. г-да, 
при рѣкѣ Тарусѣ , по тракту изъ Вереи в* 
Москву. Чис. жит. 421 д. об. п., 18 дв. и 
суконная фабр. (Тихомирова), на которой въ 
1862 г. выдѣлано сукна 1,600 штукъ на 
70 т. р. при 129 рабочихъ, въ 1861 г. 
1,500 штукъ на 75,000 р. при î l O рабочихъ. 

Махатка, гора въ Гавлобарѣ, предмѣетьи 
губ. г-да Тифлиса, имѣетъ абс. выс. 2,160 ф. 

(Ходзьяо, геогр. нодож. в в ы с , с. 2 9 ) . 

Махнашка, бухта, на с.-в. берегу ос-ва 
Кадьяка между мысами Мельничиымъ и Ма
хнашка. Бухта называется на нѣкоторыхъ 
картахъ заливомъ Чернышева. Глуб. посрединѣ 
30 и болѣе саж., а къ берегамъ уменьшается 
до 11 и 12 Грунтъ мелкій камень. 
Мысъ Махнашка, называемый также мы-
сомъ Еекурнымъ, лежитъ отъ мыса Мельнйч-
наго на с.-з. въ 6 вер. и отъ ю.-в. оконѣч. 
о-ва Еловаго на ю.-з. въ З1/» вер.; здѣсь 
вход* въ проливъ, раздѣляющій острова Ело
вой и Кадьякъ. 

(Тебѣвькова, гвдр. зам. с . 67; карта о-ва Кадьяка, вря 
отчетѣ Р о с . - A M . KOMB, за 1 8 3 2 г . ) . 

Махновка, мѣст. (влад.), Кіевской г., 
Бердичевскаго у., въ 20 в. отъ у. г-да, на 
лѣв. бер. р. Гнилопяты, по почтов. тракту 
изъ Вердичева въ Липовецъ, называется так
же Мураваною. Оно прежде находилось ва 
нрав. бер. Гнилопята и впоелѣдствіи перене
сено на лѣвнй. Настоящее заселеніе относится 
къ концу X Y I I I в. Тогдашній владѣтель M . , 
гр. ПотоцкШ, устроилъ здѣсь свое мѣстопре-
бываніе, обстроивъ M . разными общественными 
зданіями, выхлопаталъ ей права мѣстечка 
и привлек* разными льготами евреевъ изъ 
Бердичева и другихъ мѣстъ. Въ 1795 г. Махи, 
назначена уѣзд. городомъ Брацлавскаго на
местничества, а въ 1797 г. Кіевской г.; но 
въ 1845 г. уѣздное управленіе переведено 
въ Бердичевъ, при чем* Махйовку велѣно 
переименовать в* иѣстечко. Нынѣ здѣоь ч. ж. 
2,844 д. об. и., 312 дв., 2 прав, церкви, 
католич. костелъ, 4 еврейс. молитвен., школы, 
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почтовая станція, приходское училище, пиво
варенный зав., и 1 ярмарка 29 іюня, на кото
рую въ 1856 г. привезено на 3,950 р . , про
дано на 2,030 р. 

(Фундукдей, Шев. г., ч . I , с . 49S—497; город, посед. ч, I I , 
о. 471| П а т т н . кв. Кіев. г. на 1858 г. , стр. 263, Кіев. г . жвд. 
1846 г. N 36; Поівдевачь, Сказав, о васедев. і іѣст. Кіев. г . , 284). 

ШаХОПШ, племя; см. Мохогии. 
МахриЩСКая, подмонастырная слобода 

(каз.), Владимірской г., Александровскаго у., 
въ 10 в. отъ у. г-да, при р. Шорнѣ. Ч . ж. 
186 д. об. п., 30 дв., приходская церковь и 
мужской заштатный Махришскій монастырь, 
приписанный къ Троицкой лаврѣ, отъ кото
рой онъ только въ 30 в. Монастырь осно-
ванъ въ 1360 г. прей. Стефаномъ на уро-
чищѣ Махрище. Стефанъ, родомъ Кіевлянинъ, 
избѣгая гоненія на православіе пришелъ изъ 
Кіева въ Москву и снискалъ расположение в. 
кн. Іоанна Іоанновича, который любилъ съ 
нимъ бесѣдовать. Избѣгая свѣта, Стефанъ 
испросилъ дозволеніе основать монастырь. 
Сперва онъ поставилъ здѣсь одну келью; къ нему 
стали стекаться отшельники. Тогда же Сте
фанъ построилъ церковь во имя св. Троицы 
и нѣсколько келій. Въ нач. X V в. монастырь 
сгорѣлъ и по беззаботности игумновъ при
шелъ въ запустѣніе. Въ половинѣ X V I в. 
онъ былъ возобновленъ игумномъ Варлаа-
момъ, при Лже-Дмитріѣ былъ разграбленъ и 
раззоренъ, но царь Михаилъ Ѳеодоровичъ  во-
зобновилъ обитель, при чемъ монастырь по-
ступилъ въ вѣдѣніе лавры. Нынѣ въ немъ 4 
церкви, соборъ во имя св. Троицы, основ, въ 
1807 г., на мѣетѣ обвѣтшалой церкви. Въ 
церкви во имя св. Стефана Махрищскаго по-
чнваютъ %ощш основателя. ' 

(Исторшч. опвс. Мжіржщскзго муж. том., над. 1852 г . , К о с п а ; 
Яотор. Р о с . Іерар. , ч. V , е. 59; Натер. дд« С т а т . 1841 г . , отд. 
I , е . 145; г х ш н ъ , Hoe. I церк. , с. 38; В д а д » . г. і * д . 1842 
г . , N 44; 1844 г . , N 12). 

М а х р о в к а , село (каз.), Тамбовской г., 
Борисоглѣбскаго у. , въ 26 в. отъ у. г-да, 
при р. Баклушѣ (Боголъ). Ч . ж. 3,297 д. об. п., 
490 дв., 2 ярмарки. 

МаХСагОДЪ или Соколиный мысъ, на прн-
брежьи Сѣвернаго ок. Якутской обл., къ ю.-в. 
отъ м. Борхая. Онъ имѣетъ издали видъ раз-
валившагося зданія, 56 ф. абс. выс. и пред-
ставляетъ глинистые обрывы. 

( А н ж у , « 3. Гидр. Д . , V I I , 173). 

М а х т ь і р Ъ , самосадочное соленое озеро 
въ области Оренбургскихъ Киргизовъ, на уро-
чищѣ Карасай, близъ Оренбургскаго укрѣале-
нія. Оно получило, со времени прекращенія 
осадковъ соли на оз. Эбелеѣ и Уркачѣ, до
вольно большое зяаченіе. Въ настоящее время 
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(1864 г.) почти вся соль, вывозимая нзъ сѣ-
верпой части степи, происходитъ изъ os. М а х -
тыра. 

СГор. Ж у р . 1864 г . , ч. I , с . 88). 

МацІѲВЪ (Жацѣіовъ), мѣст. (влад.), В о 
лынской г., Ковельскаго у., въ 25 в. отъ у. 
г-да. Чис. жит. 1,979 душъ обоего пола, 
177 двор., православн. церковь, 2 католич. 
костела, богадѣльня на 12 человѣкъ, eup. 
синагога, випокуренн., пивовар., свѣчной и 
кожевенный заводъ; 7 ярмарокъ въ году. 

( Г о р . посед. ч. I , 410). 

М а ч а , село (каз.), Пензенской г., Чеѵ-
барскаго у., въ 3 в. отъ у. г-да, по транс
портному тракту изъ Чембара въ Сердобскъ 
(Саратовской г.), при р. Чембарѣ. Ч . ж. 2,580 
д. об. п., 425 дв. 

МачѳХН, мѣстечко, влад. и казачье, Пол
тавской г-ніи и у-да, при ручьѣ Олыпанѣ и 
колодцѣ, въ 12 в. къ ю.-з. отъ Полтавы, на 
транзитной дорогѣ въ г. Еобеляки. Ч . жит., 
по свѣд. 1859 г., 5,207 об. п. (2,020 м. п.), 
малороссіянъ. Дв. 59і>. Церквей правосл. 4. 
Казачье приходское училище, волостное п 
земское управленіе, ярмарокъ 3, на которыхъ 
товаръ продается исключительно крестьянскій. 
Жители занимаются между прочимъ садо-
водствомъ; мѣстечко славится сливами. 

(Аревдаренко, З а в . о Подтаа. г . , I I I , с . S3 j . 

МачкаСЫ (Рождественское), село (каз.), 
Саратовской г. Петровскаго у., въ 54 в. огъ 
у. г-да, при р. Узѣ. Ч . ж. 1,614 д. об. п., 
210 дворовъ. 

М а ч х а н и , [Верхнее и Нижнее, селен, 
(каз.), Тифлисской г., Сигнахскаго у. и участ.: 
1) Верхнее М. въ 11 вер. отъ у. г-да, съ 2,733 

д. об. п. , 324 дв., 4 правосл. церквами. 
2) Нижнее Ж., въ 7 в.* отъ у. г-да, 

при родникахъ. Ч . ж. 1642 д. об. п., 195 дв., 
2 правосл. церкви. 

МашѲВО, село (влад. я казач.), Черни
говской г., Новгордъ-Сѣверсваго у., въ 40 в. 
отъ у. г-да. Ч . ж. 1,252 -д . об. п., 227 
дв., церковь, больница, суконная фабр. (Голо
виной), на которой въ 1861 г. выработано 
200 т. арш. сукна на 148 т. р. при 488 
рабочихъ. Пивоваренный зав. 

СДононтоанчь, Оннс. Чернвгов. г. , 262). 

М а ш е о з е р о , или Жашозеро, озеро 
Олонецкой г., Петрозаводская у. , на границѣ 
съ Повѣпецкимъ, въ 20 в. къ ю.-з. отъ Пет
розаводска, имѣетъ въ дл. 3 в., въ шир. 2х\% 
в. и отличается красивым ь мѣстоположепіемъ. 
Какъ это озеро, такъ и Лососинное, обра
зуете заваснкш водохранилища для Александ-
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ровскаго пушечнаго завода; вытекающія изъ^ 
озеръ рч. Машезерка и Лосоеинка, сливаясь 
ниже истоковъ въ 7 в. въ одно русло, обра
зуют, рч. Лососинку, или Машезерку, на 
устьѣ которой стоитъ заводъ. Па берегахъ 
озера стоить дер. Жашезерская, въ коей 
148 д. об. п. (прих. спис. 1857 г.) Еаре-
ловъ. Н а островѣ Машезера находится древняя 
церковь во имя прор. Иліи, при которой су
ществовала мужская пустынь, основанная въ 
царствованіе Іоанна Грознаго неизвѣстно кѣмъ, 
до 1764 г. она была приписана къ Кдииец-
кому, а потомъ къ Свпрскому монаст., въ 
1764 г. упразднена. 

І И с т о р . Р о с с . Іерар. , ч. V , с. 3 9 ; Ж. М . Ва. Д. 1834 г . , т . 
vif , cHtcb, о. ( I ; Дашковг, Опио. ((дов. г . , г . 0 3 ; Пушваревъ, 
Шонецп. г. , с. 81); OJOB. Г. вѣд. 1884 p., S 2 8 ; Авдреевъ, оп. Од. 
г . , с т р . 8 5 ) . 

Машигина, залииъ, на с.-зан, берегу 
сѣв. о-ва Новой земли, въ Сѣверномъ округѣ, 
въ 21 верстѣ къ сѣв. отъ залива Суль-
яенева, вдается въ землю на 17 вер. къ 
в., а потомъ круто заворачивается еще на 
14 в. къ ю.-ю.-в. Этотъ заворотъ, еоставля-
ющій особую бухту въ вершинѣ залива, на
зывается Машигина-Ледянка, и рѣдко очища
ется отъ льда. Ширина залива между мыс. 
Шанца и Борисова 13 в., потомъ разсіші-
ряется до 15 в., ири заворотѣ шир. 1*/2 в., 
а въ ледянкѣ до 1 в. Глуб. посреди залива 
болѣё 70 саж. Сѣверный берегъ залива ок-
руженъ подводными и наружными каменьями. 
Къ с.-в. отъ бухты находится гора Головинна 
(си. ВТО сл.). 

(.Зап. Гшдрогр. Д в а . , 111, 1 0 5 , 1 3 6 ; Лвтвв, 4 - « р . п у т . , I , Ш). 

Машкара, село, Вятской г., Сарапуль-
скаго у., такъ иначе называется село Вят
ское (см. это .сл.). 

Машкова-Сурена, село (каз.), Тамбов
ской г., Козловскаго у., въ 2fê в. отъ у. г-да, 
при р. Суренѣ. Ч . ж. 1791 д. об. пола, 
211 дв. 

Машлыкина или Облтская, слобода 
влад., Земли Войска Донскаго, округа Донец-
каго, въ 95 в. къ с.-з. отъ окр. ст. Камен
ской. Ч . жит., посвѣд, 1859 г., 3187 об. п. 
(1,612 м. п.) Дворовъ 329. Церковь 1, яр
марка 1. 

Маштаги (Машъ-ката), село, Бакинской 
V. и у., въ 26 в. къ с.-в. отъ Баку, при 
уроч. Лящт>. Ч . ж. 4795 д. об. п. , 788 дв., 
10 мечетей, крѣностца, 3 мусульманскихъ 
школы, имѣетъ много виноградныхъ и фрук-
товыхъ садовъ. Въ Маштагахъ находится 
участковое управленіе Маштагинскаго участка, 

состоящее изъ засѣдателя, его помощника, 
письмоводителя и писцовъ. Около селенія воз-
дѣлывается въ большомъ количествѣ хлопча
тая бумага и кунжутъ. Находясь въ 7 в. отъ 
сѣверн. берега Каспіискаго s . , Машіаги 
пмѣютъ климатъ лѣтомъ прохладнѣе, чѣмъ 
въ Баку. 

. ( К а в к а з . Каіевд. 1836, с. 501; Березввъ, п у т . , Ш , 61; Ц з с і . 
Касп. рыбоі. , V ) . 

Машука (Жишука), отдѣльная гора, 
Ставропольской губ., Пятигорскаго у-да, подъ 
4 4 ° 3 ' с. ш. и 6 0 ° 4 5 ' в. д., близь самаго 
города, на лѣв. берегу Подкуяка, прилега-
етъ съ с. къ Лысогорской равнинѣ, съ з. къ 
горѣ Иешь-тау. Гора имѣетъ видъ купола, по-
крнта дернолъ и кустарникомъ и сострить изъ 
известняка, гипса и туфа; абс. выс. ея .3,260 ф. 
Цзвестнякъ, слои котораго падаютъ кь сѣв. 
подъ угломъ 45° , плотенъ, чаще сѣробѣлаго' 
цвѣта, безь окаменѣлостей и примѣсей посто-
ропяихъ минераловъ. Съ южнаго склона 
горы, вытекаеть нѣсколько сѣрныхъ ключей, 
которые пользуются большою извѣстностыо 
по своей цѣлительности (см. Пятигорскъ). 
Изъ дикаго камня Машуки выстроены всѣ 
зданія Пятигорска. Дюбуа говорить, что М . 
составлена вся нзъ мѣла, наполненная окаме-
нѣлостями (Inoceramus Cùvieri и пр.). 

( e ù U e n s t à d t ' s , Reise, I I , 17; Klaproth, voy. , I , 265, 25T; t . 
VS. 1835 г . , ч. 1, с. 23, 1838 г. , ч. 1, с. 367| газ. Наввазъ 18І8 
г . , N I S ; Dubois, voy., I V , 477, 481, 4SS; В. С т . Ставроп. губ. , 
с т . 88; Вровевсвіа. н з в ѣ с , I I , 13; Pallas, 2-d. т о у . , . 1 1 , 79—9b 
Engelhardt und Parrot, В . , I , 119; Bichwald, В . , I , T h . 2 , p.' 
77H; : Эйвброть, Кавв. ыпн. в . , с т . 22; Неішоииъ, Кавв. вша. в . , 
I , 23; Батадивъ, п у т . , ' I , о. X I ) . 

Мая, р., Якутской обл., пр. пр. Алдана. 
Беретъ начало на с.-з. склонѣ Становаго хр» 
Напр. въ верхн. части теч. до устья Уя къ 
ю.-з., отъ устья Уя до устья Маймакана къ 
з., отъ устья Маймакана до устья Аима къ 
с.-з. , отъ устья Аима до устья Удомы къ с.-в. , 
отъ устья Удомы до впаденія въ Алд. про
тивъ Усть-майской къ с.-с.-з. Уей>е : М а я на
ходится подъ 6 0 ° 2 5 ' с. ш. и. 1 5 2 ° 9 ' в. Д. 
Дл. теч. болѣе 1000 вер. Въ верхней часта 
теч. до устья р. Уя , Мая теЧетъ въмѣстносМ 
гористой и шіѣвтъ теч. быстрое и порожийтое. 
Въ ередн. чаем теч. о т і устья Уя до уст** 
Удомы теч. Мая еще быстро. Ш и р . рѣки 
у Нельканск. пр. до 100 саж. глуб., отъ 3 до 
5 ф. Берега рѣки дов. низменны. Правый берегъ 
однакоже сопровождается на нѣкоторомъ разсто-
яяіи отъ русла горами, который-«ѣетаан*па
даютъ къ рѣкѣ утесистыми и скалистыми обры
вами; лѣвый берегъ преимущественно луговой: 
Въ нижней части, т . е. ниже устья Удомы теч. 
Май дов. тихо. Ш и р . рѣки доходить до 300 
саж., глуб. отъ 5-—19 ф. Берега рѣки преиігу-
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щественно низки, но мѣстами къ руслу подхо
д я т крутыя утесистыя возвышенности, какъ 
напр. вер. въ 20 выше устья береговые обрывы 
Лукинъ-Камень, возвышающійся на 660 ф. 
надъ ур. рѣки, Нуміуръ въ 14 вер. выше 
устья, имѣющій 420 ф. надъ ур. рѣки и Го-
рато 8 вер. выше устья—140 ф. Берега рѣ-
ки мѣстами лѣеиеты, но вообще рѣчная область 
р. Май не особенно богата лѣсаіш. Л ѣса,  тамъ 
гдѣ они есть, преимущественно хвойные; пре-
бладающія древесн. породы—листвеишіца и 
сосна. Рѣка весьма удобна для судоходства 
отъ Недькаяской пристани, лежащей ниже 
устья У я , до своего устья, т. е. вер. на ООО, 
и служила важнымъ путемъ сообщенія между 
Якутскомъ и Аяномъ. На устьѣ Май есть мѣсто-
рожденія желѣзн. рудъ. Значительн. прит.: Уй. 
Ватомъ, Маймаканъ, Анмъ (лѣв.), Юдома (up). 

(.Сарычева, п у т . , I , 122, 124, 130; Хвоетова в Давыдова, 
пут. 1, 93, 122; Stuckenberg, Hydr. , I I , 603, V I , 169; Сдовцова, 
ист. об . I I , 221-, Гагвнейстера, с т . об. С в б . , I , 40, 166, 250; 
Маркова, р у с . на ВОСТ. о з . , 1856 г . , стр. 243; Eine Roise um 
die W e l t . Aschaffcnb., 1854-, p. 30). 

Маяки, слобода каз. и при ней хуторъ 
Сидоровъ, Харьковской г-ніи, Изюмскаго у-да, 
въ 35 в. отъ у. г-да, при р. Сѣв. Донцѣ. Ч . 
жит. 2084 об. п. (1000 м. п.); малороссіянь, 
дворовъ 315; церковь. 

( Х а р ь к . г у б . вѣд. 1837, N 43, с. 366). 

Маяки, безуѣздный г-дъ, Херсонской г-іи, 
Одесскаго у-да, на лѣвомъ берегу Днѣстра, въ 
35 в. къ з. отъ Одессы, съ пристанью и пе
реправой черезъ Днѣстръ. Проиехожденіе по-
селенія на мѣстѣ Маяковъ восходитъ къ дре
вности; къ мѣстности этого г-да, которая 
одна только возвышенна среди болотистыхъ 
низменностей Днѣстровскаго устья, приурочи
вают* такъ называемую башню Неоптолеиа. 
За тѣмъ мы не имѣемъ извѣстій о МЕСТНОСТИ 
Маяковъ до начала X T в., когда, нодъ ли-
товскимъ владычествомъ, здѣсь возникла но
вая башня или замокъ, который и получилъ 
названіе Маяковъ. Селеніе это существовало 
и въ періодъ турецкаго владычества надъ 
Днѣстровскимъ устьемъ, и даже служило мѣ-
стомъ склада для дѣснаго товара, доставляема-
го съ верховьевъ рѣки. По присоединеніи Оча
ковской области къ Россіи въ Маякахъ стала 
селиться раскольники; здѣсь даже находится 
могила одного нзъ ихъ архіереевъ. До 1830 
г. здѣсь помѣщалась таможенная застава для ! 

торговли съ Турціею, что вцрочемъ не пре- ; 
пятствовало развитію котрабанды. Усилившееся 
судоходство по Днѣстру побудило къ учреж-
денію въ Маякахъ въ 1849 г. внутренней рѣч-
ной пристани, a развитіе здѣшней торговли 

Геогр. Сдоварь. 

повело въ 1862 г. къ переименованию Мая
ковъ нзъ села государственныхъ крестьянъ 
въ безуѣздный городъ. Въ 1864 г. въ Мая
кахъ было 5,995 ж. об. п. (3,074 м. п.) , 
великороссовъ, малороссовъ и евревъ (послѣд-
нихъ 249 об. п.); изъ нихъ купцовъ 3 3 , 
мѣщанъ 5,401 об. и. Домовъ 517, церковь 1, 
магазиновъ для склада товаровъ 3, лавокъ 55, 
трактнроиъ 7, харчевень 1, погребовъ 15, и 
торговый балаганъ для базарныхъ съѣздовъ съ 
50 лавочками. Заводовъ 2 (шерстомойныхъ, за-
ведеиныхъ одесскими промышленниками). Реме-
еленниковъ 95 (мает. 49) . Торг. свидѣт. выдано 
53. Пристань въ Маякахъ находится въ состоя-
ніи неудовлетворительномъ; магазиновъ, п ь ю 
щихся для помѣщенія привозимыхъ грузовъ, 
недостаточно, вслѣдствіе чего послѣдніе ча
сто остаются безъ прикрытія и легко подвер
гаются подмочкѣ. Тѣмъ не менѣе, торговое 
значеніе Маяковъ очень велико: здѣсг, раз
гружаются всѣ товары, направляемые въ Одес
су съ береговъ Днѣстра и слѣдуютъ въ Одессу 
уже сухичъ путемъ. Суда эти нагружаются 
преимущественно вь Жвапцѣ, Хотинѣ и Со-
рокахъ; 8/4 ихъ слѣдуютъ въ весеннее половодье 
и lji въ іюльское. Съ 1860 по 1864 г. 
среднее количество судовъ, прнбывшихъ въ 
Маяки, простиралось до 1785, изъ которыхъ 
1ji составляли плоты съ лѣсомъ; стойкость 
всего этого груза простиралась до 1,500,000 р.; 
главныя статьи привоза были: лѣсъ, зерновой 
хлѣбъ, мука, хлѣбное и виноградное вино, 
спиртъ, мельничный и точпльный камень. Въ 
1860—1864 г. средняя цифра ежегоднаго 
прпвоза была до 400,000 четв. хлѣба, болѣе 
70,000 вед. хлѣбнаго вина и спирта и бодѣе 
3,000 саж. дровъ. Главное загрудненіе днѣ-
стровское судоходство ветрѣчаетъ въ засоре-
ніи, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Днѣстровскаго 
фарватера и въ отсутствіи хорошаго бнчев-
нпка, вслѣдствіе чего затрудняется взводъ 
судов ь въ верхъ Днѣстра. Поэтому мно-
гія суда продаются въ Маякахъ на сломъ. 
Перевозка хлѣба изъ Маяковъ въ Одессу 
обходится отъ 60 к. до 1 р. съ четверти, 
дровъ отъ 10 до 12 р. за куб. саж., и не 
смотря нато,пронзведеяія, привозимый изъМая-
ковъ, очень цѣпятся вь Одессѣ въ особенно
сти потому, что достнгають ея раньше, чѣмъ 
произведенія какой либо другой мѣстности. 
Главное занятіе жителей Маяковъ: торговля п 
судоходство. Кромѣ того значительны рыбо
ловство, садоводство и особенно винодѣліе 
изъ мѣстнаго винограда. Съ открытіемъ дви-
женія по Одесско-Днѣстровской желѣзной до-

13 
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рогѣ торговое значеніе Маяковъ неизбежно 
должно измѣниться кт. худшему. 

(Экон. сост. гор. Европейс. Р о с , т . I I ; Гор. вое. Г о с . И м . , j 
т . V , ч. 2, с. 88—90; Ш в п д т а , Хере, г . , I , 208, 247, 270, 278, 
339 в сдѣд., 8.13; Л-бсв. Ж . 1851, 1, 38—11; М . Сб. ,1863, с. 127; 
Ж. М . Г. И . 1841, в в . I , С. 266; Сиб. вѣд. 1857 г . , N 107, с т . 
552, 1858, N 230, с . 1,345; Сумарокова, п у т . по всему Крыму, 
с . 225; Воев. О т . Херсонся. г у б . , с т . 30; Х е р е . губ. вѣд. 1865, 
Ш 35 а 38) . 

М а я К Ъ , бухта на Байкальеконъ оз.; см. 
Прорва. 

Маяма-СОО, болото, Лнфляндской губ., 
Перновскаго округа, къ с. отъ Перновскаго 
залива; составляете почти одну сплошную мас
су съ Лайсыа-соо, отъ котор. отделено толь
ко узкою полосою низменныхъ луговъ. Наи
большее протяженіе въ длину 23 в., ширину 
13 в.; въ западной его части лежите оз. Ла-
вассаре (въ 3 в. длина), изъ котораго выте
каете р. Андернъ (до 20 в.), впадающая въ 
Перновскую бухту. 

(Rafhlef, Skizze, 172; В . с т . об. ЛВФД. 167). 

Маянга удѣлъмая, село (казен. и удѣльн.), 
Самарской губерн., Бузулукскаго уѣзда, въ 85 
в. отъ у. г-да, при р. Маянгѣ . Ч. ж. 2,113 
д. об. п., 305 дв . 

Маянъ, озеро, Пермской г., въ ю.-з. ча
сти Шадринскаго у. , занимаетъ площадь въ 
3,9 кв. м. или 187 кв. в. (по измѣр. Швей
цера. Дл. его отъ с. къ ю. 17 в., пшр. до 
121/g в., окруж. 130 в. Озеро бегато рыбою. 

(Рычвовъ, въ Е ж . сов. 1762, Г, 427; В . С т . Перм. г . , с т р . 
85; Ееппевъ, Оз. • двм. , въ Вѣстн. И . Р. Г . О . , ч. X X V I I , отд. 
11; Ж . М . В . Д. 1846 г . , ч . X I I I , стр. 348; Поповъ, Хозяйств, 
о и о . Пери, г. , ч. I , с т р . 73) . 

Маячка, мѣстечко, казенное, Полтавской 
г-ніи, Кобелякскаго у-да, въ 22 в. къ в. отъ 
Кобелякъ, при р. Орели и рч. Маячкѣ. Вре
мя основанія Маячки неизвѣстно; но во 
второй половине X Y I I в., при устройствѣ 
украинской линіи противъ Крымцевъ на юго-
восточной границѣ, нынешней Полтавской 
г-ніи, Маячка упоминается въ числе укрѣп-
леній. Послѣ уничтожения гетманства, въ 
1765 г., Маячка показана мѣстечкомъ Полтав-
скаго полка. Ч . жит., по свѣд. 1859 г., 1780 
об. п. (884 м. п .) , малороссіянъ, дворовъ 275. 
Церквей прав. 2, приходское училище и 
сельское управленіе. Н а казенныхъ дачахъ 
Маячки, въ урочищѣ Круглинѣ, есть богатый 
солончакъ. 

(Арендаревво, З а п . о Нодт. г . , I I , с . 304—310, I I I , с т . 167; 
В. С т . Н о л . г . , с . 50; Гор. в о е . Р о с . Ими , I V , с . 210). 

МаЯЧНЫЙ мысъ, на прибрежьи Кам
чатки, образуетъ вост. оконечность входа въ 
Авачинскую губу. Мысъ этотъ довольно при-
мѣтнаго вида; на вершинѣ его круглый холмъ, 
на которомъ находится маякъ катоптрической 
сиетемы н телеграфъ; бока мыса совершенно 

отвѣсиеты; въ хорошую погоду можно его ви
деть за 25 миль, но когда вершина въ ту
мане, то онъ не отличается отъ другихъ уте-
совъ. Маякъ освещается только тогда, когда 
бываете въ виду судно. 

(Годоввввъ, п у т . , 1807, I , 232; Литве, п у т . , с т р . 238). 

Мга, р. С.-Петербургской г-іи, Шлис
сельбурге, у., лев. пр. Невы. Берегь начало въ 
болотахъ близъ границъ Новгородской г-іи, 
направляется сначала къ ю.-з . до самой гра
ницы этой г-іи, потомъ круто поворачивает 
къ с.-с.-з., пересекаете въ этомъ наиравленіи 
южн. часть у-да и после 50 вер. теч. впа
даетъ въ Неву. Шир. реки o n . 5 до 40 с , 
глуб. отъ 2 до 10 ф. Берега реки дов. вы
соки^ местами круты и состоятъ изъ пе-
счаныхъ и глинистыхъ обрывовъ. Н а реке 
есть каменистые пороги. Мга сплавна вес
ною почти на всемъ своемъ протяженіи, а 
судоходна только на 4 1 /» последнихъ вер-
стахъ теченія. На p. M r t и въ ближайшемъ 
отъ нея соседстве расположеио 34 селенія 
съ 4,82.8 жител. Главн. прит. сплавная Бой-
толовка (лев.), имеющая 30 вер. теч. 

(Stuckenberg, Hydr. , I , 541; В . С т . С . - П е т е р б . г . , с . 88). 

МгарсвІЙ Лубенекій Преображенскій 
монастырь, Полтавской г-ніи, Лубенскаго у-да; 
см. Лубенскій Преображепскій монастырь. 

М Г В И М Ѳ (такъ названо у Броссе, на 
карте Гвнме, въ списк. населен, места Ку
таисской губерн. Гвпмевы), селеніе (влад.), 
Кутаисской губерн., Рачинскаго уезда, въ 
40 в. отъ у. г-да, при р. Квириле. Ч. ж. 
470 д. об. п., 6 8 дв., монастырь, 2 камея, 
церкви, изъ коихъ большая замечательна по 
древности и снаружи украшена различными 
орнаментами. Внутри ея хранятся образа и 
евангеліе съ надписями; снаружи, передъ вос
точными дверями, находится могила Мцеха-
туны, дочери Дадіана-Георгія, умершей въ 
1705 г., и Георгія, потомка Давида, князя 
и собственника Мгвимскаго монастыря. Мгвия-
скій монастырь основанъ въ V или VI вѣкі. 

(Вгоавѳ і , Х П - l é m e Bapport sur un voyage archaol., p. 88—93). 

М Г Л И Н Ъ , уезд, г-дъ Черниговск. губ. 
I. Г-дъ, подъ 53°4' с. ш. и 5 0 ° 3 1 ' в. Д., 

въ 233 в. къ с.-в. отъ Чернигова, по почто
вой дороге изъ Стародуба въ Рославль при 
рч. Судинке. Городъ уже существовалъ въ 
X I V в., и в. кн. Одьгердояъ, вместе съ г-мъ 
Мстиславлемъ, отданъ во владеніе сыну его 
Симеону Лугвенію, по смерти котораго Мгли-
номъ владѣли сынъ его Юрій, а потомъ внувь 
Иванъ. Въ 1499 г. Мглиномъ владіш. кн. 
Мих. Жеславскій, женившійся на дочеря по-
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елѣдняго потомка Симеона-Лугвенія. Во время 
войны Россіи съ Литвою, въ 1502 г., М г . 
былъ занятъ русскими войсками и но мирно
му договору оставленъ за Россіею, которая 
владѣла инь до нач. X V I I в. Въ нач. Х Т І І в., 
во время самозванцев-!., Мг. захвачен!, поля
ками, и подвергался въ то время всѣмъ нри-
тѣсненіямъ. При возстаніи Богдана Хмѣль-
ницкаго Мг.т. принялъ сторону іюслѣдняго; 
однако иольское войско держалось здѣсь до 
1652 г. Въ это время Мг. сдѣіавъ сотен-
нымъ мѣстечкомъ Отародубскаго полка, а въ 
1654 г. навсегда присоединень кь Россіи. 
Въ 1661 г. Мгл. быль раззоренъ Крымскими 
татарами, помогавшими Юрію Хлѣльницкому, 
который домогался гетманства. Вь 1663 г. 
г. воеводы кн. Ив. Прозоровскій и Юр. Ва-
рятинскій разбили подъ городомъ иольскія 
войска, при чемъ былъ взять весь обозъ гет
мана Мих. ІІаца и убито много поляковъ. 
Въ 1665 г. царь Алексѣй Михаиловичъ да
ровал ь жителя мъ грамоту вмѣсто прежней 
польской, затерянной во время войнъ съ Поль
шею. Въ 1700 г. черезъ Мг. проходили Швед-
скія войска; нозднѣе городъ былъ нрисвоенъ 
кн. Меншиковымъ, съ паденіемъ котораго опять 
отошелъ къ гетианщинѣ. Въ 1747 г. Мгл. 
нолучилъ отъ Нмп. Елизаветы Петровны гра
моту, по которой жители Мглина утвержда
лись навсегда свободными людьми. Въ 1781 
г. М . назначенъ уѣзднншъ городомъ Новго-
родъ-Сѣверскаго намѣетничества, въ 1797 
г. Малороссійской губервіи, а въ 1802 г. 
Черниговской. До 1785 г. Мгл., находясь на j 
границѣ съ Польшею, им-ѣдъ значеніе крѣ- j 
ности и управлялся комендантами, но съ не- I 
реиѣною гравицъ гарнизонъ выведенъ въ Чер-
ниговъ, а коменданты замѣнены городничими. 
Въ 1787 г. въ городѣ ч. ж. 1,909 м. п., 
церквей 5, дояовъ 609, лавокъ 14. По сзѣд. ! 
за 1863 г. ч. ж. 8,045 д. об. п. (4,001 j 
м. п.), изъ коихъ купцовь 202, мѣщанъ и j 
цѣхов. 5,033. Неправославна католиковъ 25, ! 
евреевь 2,204. Въ 1865 г. церквей 6, еврейс. 
колитв. школь 2. Камен. соборъ во имя Усненія, 
построенъ въ 1833 г.; въ немъ замѣчатедьны ; 
явленная икона Бож. Матери Одигитріи, ко
торая служить памятникомъ избавленія Мгли
на отъ нашествія Литвы, древнее евангеліе 
Львовской печати, подаренное Успенской цер
кви (сломанной въ 1833 г.) въ 1697 г. жи-
телемъ Мглина, Як. Лапенкомъ, цвѣтная тріодь 
печати 1685 г., и колокодъ, съ означе-
ніемъ 1682 г. Домовъ въ городѣ 659 (кам. 12), 
лавокъ 68, постоялыхъ дворовъ 6, городская 

; больница, уѣздное и приходское училища. 
Доходъ на 1862 г. исчисленъ въ 1,734 р.; 
городъ имѣеть во иладѣніи выгонной земли 
38 десят. и 34 лавки. По общественному уп-
равленію къ городу причислено м. Почет 
(см. это сл.), лежащій въ 44 в. отъ у. г-да. 
Государ, крестьяне н нѣкоторые изъ мѣщанъ 

: занимаются хлѣбонашествомъ. Ремесленннковь 
! вь 1862 г. было 676, изъ нихъ ненькотре-
і палыциковъ 113; до 239 человѣкъ уходятъ 
! на заработки въ другія мѣстности, а значи-
I тельная часть мѣщапъ заняты мелкою тор

говлею. Въ 1861 г., кромѣ 3 кирпичныхъ 
заводовь, вь городѣ было 2 сальноевѣчныхъ, 
выдѣлавших-!, 800 нуд. евѣчей на 4,400 р. 
и кожевенный, нриготовившій 700 кожъ на 
2,800 р.; произведенія ихъ сбываются' на 
мѣстѣ. Въ Мгл. развита торговля пенькою, 
конопляннымъ масло.иъ, идущимъ къ Рижско-

! му порту, и окотомъ, прогоняемымъ въ С.-Пе-
I тербургі. и Москву. Вазары, бывающіе 2 ра-
' за въ недѣлю, особенно оживляются подъ 

Рож. Христово, Богоявленіе, вь пятницу снр-
I ной и страстной недѣль; въ это время сбы

вается здѣсь съѣстныхъ нрипасовъ, сѣна, лѣса, 
пеньки, дегтя на сумму до 40 т. р. Ярма-
рокь 3: на 3 недѣлѣ великаго поста (сбор
ная), въ день св. Духа и 6 августа; на нихъ 
вь 3-хъ лѣтіе 1861—63 г. среди, числом* 
ежегодно привозилось разныхъ мелочныхъ то
варовъ, сьѣстныхъ нрипасовъ, крестьянскихъ 
издѣлій, а также пригонялось скота на 35 т. 
р. , продавалось на 17 т. р. По показанію 
мѣетной коммисіп обороты каждой ярмарки 
просіираются на 70 т. р. На 1862 г. объяв
лено куиечеекихъ капиталовь собственно го
родскими купцами 47; изъ нихъ только 37 
производятъ торговлю на мѣстѣ. 

(ШаФонсків, о и . Ч е р н и о » . наиѣств. , 7«І В. С т а т . ч в р и г . 
губ. , с. 137; город, и о с е і . т. V , ч. I I , с. 304 ( с * указании* 
аа астор. нсточвава); Эконон. состояв, город, ПОСЙЛ., ч . И , 
тетр. X L I V , с. -Ш; Домоатовячь, червнгов. г у й . , с . 61в; Чоря. 
губ. вѣд. 1831 г. N 4в, с . 393, 1S53 г. N 48—50, 1861 r . N 4 « ; 
Паыятн. кв. Черввгов. г. ва 1862 г . , с . 378; B ü s c h . И . , I X , 421). 

II. Миинскіа v., вь с.-в. углу г-іи. Проетр. 
его, по СВІІД. военно-топогр. съемки, 68,12 
кв. м. или 3,296 кв. в. (по Швейцеру 67,24 
кв. м. или :-5,253 кв. в.). Площадь уѣзда, 
имѣетъ наиболѣе возвышенное мѣстоположе-
ніе сравнительно сь прочими уѣздамн губерніи, 
и по положенію своему находится въ такъ 
называемомъ Полѣсьѣ. МЕСТНОСТЬ, отъ прав, 
бер. р. Судооти и до р. Ипута, представляет'!, 
возвышенную равннну, цересѣченную мѣста-
ми оврагами и покрытую лѣсами ; къ откры-
тыиъ мѣетностямъ въ этой части иринадле-
житъ пространство отъ Мглина вер. на 30 на 
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ю.-в. кь Почепу. Въ восточ. части, но лѣвую 
сторону р. Судости, равнина представляется 
холмистою, съ низинами и болотами, порос
шими лѣсами и кустарниками. Судя по абсол. 
высотѣ нѣкоторыхъ пунктовъ, запад, часть 
уѣзда выше восточной. Н а зап. абс. выс. при 
городѣ Жілинѣ достигает* 757 фут., при с. 
Шеверды ( 5 3 ° 3 ' с. ш., 5 0 ° 2 4 ' в. д.) 704 фут., 
при Лысокомъ (53° 1' с. ш., 50°24' в. д.) 
712 фут., между тѣмъ какъ въ восточ. по
ловине при с. Савинкахъ (53°1' с. гл., 5 1 ° 8 ' 
в. д.) абс. выс. 612 фут., при м. ІІочепѣ 
(52°56' с. ш., 51°8' в. д.) 680 фут. Низ-
шій пунктъ у-да находится въ е.-з. углу при 
д. Цинкѣ (53°11' с. ш., 50°24' в. д ) 547 
фут., въ сѣверн. части при с. Шушровѣ 
(53°7' с. ш., 50°36' в. д.) 659 фут., въ 
срединѣ уѣзда абс. вые. при Деремнѣ (53°3' 
с. т . , 50°48' в. д.) 672 фут., Супрягинѣ 
(53°2' с. ш., 50°56' в. д.) 651 фут.; въ юж
ной части абс. выс. при дер. Руанѣ (52°49' \ 
с. ш., 5 0 ° 5 Г в. д.) 685 фут., ири Вой-
тенкахъ (52°46' с. ш., 5 0 ° 4 7 ' в. д.) 700 
фут., при Бакланы (52°44' с. ш., 5 0 ° 5 6 ' 
в. д.) 631 фут. Почва уѣзда по своимъ дур-
нычъ качествам* не вознаграждает* иногда 
трудов* земледельца; на пространстве 60 в. 
въ дл. отъ р. Судости съ с.-в. кь ю. и въ 
шир. до 10 в. отъ в. къ з. почва серая и 
болѣе производительная; вь середпнѣ уѣзда 
почва сероглинистая, твердая, на зап. песча
ная, поросшая лѣсомъ, и глинистая твердая, 
докрытая болотами. Весь уѣздъ лежит* в* 
системѣ р. Днѣпра ; запад, часть орошается 
притоками р. Ипути, впадающей внѣ преде
лов* уезда въ р. Сожъ, восточ. часть при
токами р. Судости, впадающей тоже вне 
пределовъ уѣзда въ р. Десну. С у д о м * , про
текая въ вост. части, служить частію (22 в.) 
границею съ Орловскою губ. Изъ притоковъ 
Ипути болѣе других* значительны: Воронуса 
съ Собольцомъ, Яловицей, Судинкой, Унеча, 
принадлежащая у-ду верхнею частію, Луковица. 
Изъ притоковъ Судости ІІесъ, Ревень, Еоста 
съ Хороборкой, Костицей, Немолодной, Рогъ, 
Деревенъе, Бойня и другіе. В с е рѣки уезда 
не судоходны и не сплавяы. Озера незначи
тельны ; при некоторыхъ изъ нихъ располо
жены селенія : Жития, Займище, Жадовъ, 
Лески, Бурчакъ, Дѣдовскъ, при безъимянныхъ 
озерахъ; Рѣчица при оз. Рѣчице, Молодьково 
при оз. Вѣлотномъ,  Ѳедоровка  при оз. Оснн-
кѣ. По свед. военно-тонограф. съемки под* 
лѣсами и кустарниками въ уезде до 116 
тыс. десят., т. е. до 34°/о общей площади, 

изъ коихъ строеваго до 36 тыс.; все ле
са въ частномъ владеніи. Въ 1863 г. ч. ж. 
въ уезде (безъ города) 86,945 д. о б . п. 
(42,929 ж. п.), съ городомъ на 1 кв. м. по 
1,397 д. об. п. Въ уезде дворянъ 1,416, 
мещан* 4,620, крестьян* казен. 3 5 , 4 7 6 , 
вышед. изъ креп, зависим. 4 4 , 4 7 9 . Непра-
вославныхъ: католик. 14, евреевъ 239. Въ 
1863 г. въ уезде было правосл. церквей 83, 
еврейс. молитвен, школа 1, монастырей нетъ. 
Уездъ разделенъ на 3 стана; вышед. изъ 
креп, зависим, составляюсь 20 волостей, 214 
обществъ (419 в л а д Б л ь ц е в ъ ) . Жители разме
щаются въ 397 носелкахъ, изъ коихъ мѣсте-
чекъ 2: Бакланъ *) и Дочепъ, еврейс. колонія 
(Гусаровка), слободъ 2, селъ 69, деревень 
202, х у т о р о в ъ 120 и почтов. станція. Изъ 
в с ѣ х ъ селеній только 4 имеют* свыше 1,000 
д. о б . п. жителей: Почет 5 ,285, Пивное 
1,436, Лопазня 1,345 и Еостеничи 1,260. 

і Несмотря на дурную почву, хлѣбопашество 
составляет* главное занятіе жителей; подъ 
пашнями до 187 тыс. десят., около 55°/о 
общей площади; однакоже хлеба едва до
статочно для местнаго продовольствия. По-
сѣвы конопли, и, съ умноженіем* свекло
сахарных* заводовъ — свекловицы значитель
ны и составляютъ одну изъ выгодныхъ 
отраслей мѣстной промышленности. М . По-
чец* и Мглинъ считаются важнѣйпгами 
пунктами сбора пеньки для отправки въ 
Ригу ; изъ коноплянаго сѣмени бьют* масло; 
маслобойни находятся почти въ каждом* 
селеніи. Многіе изъ помѣщиковъ имеют* 
заводы лошадей и скота. Значительная чаегь 
крестьянъ выходить для снисканія работ* 
въ другія губерніи преимущественно на 
фабрики и заводы. Въ уѣзде находится 
26 винокуренных* заводовъ, выкуриипихъ 
въ 1860 — 61 г. 134,807 недр* по
лугара, пиво- и медоваренных* 4, выкурив
ших* нива 3,995 ведръ и меда 300 ведръ, 
свеклосахарных* 8 (Ивотейки, Кульнево, Со
колья слобода, Александровка. Крамово, Ро-
машевка, Анненскій и около Почепа — Клео-
патровскій), выдѣлавшіе вь 1 8 6 0 — 6 1 г-хъ 
25,990 пуд. песка, писчебумажная фабр, близь 

*) Баклань въ сдоварѣ пропущена. Она нахо
дится въ 50 в. къ ю.-в. оть у. г-да, при р. Судости. 
Ч. ж. 755 д. об. п., 257 дв., правосл. церковь, яр
марка на Вербной недѣлѣ; на ярм. въ 1863 t. ирив. 
на 4,670 р. ирод, на 3,198 р. Мвстемомъ учреж
дена въ 1852 г.; въ ХѴН в. было сотенньшъ Старо-
дубскаго подка. въ 1759 г. пожаловано гр. Разу
мовскому (см. Городе, посел., т. Y, ч. Н, стр. 407). 
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м. Почепа выработала въ 1850 г. 14,620 стопъ 
бумаги на 21,990 р. Ярмарокъ 5, изъ нихъ 
въ м. Почепѣ 4 (на 2-ой недѣлѣ велик, по
ста, въ день Вознесенія, на 11-ой недѣли по 
Пасхѣ и 20 іюля) и Бакланы (Вербная); на 
нихъ въ 1863 г. привезено на 132 т. руб., 
продано на 105 т. руб. 

( С м . черниговская губ."). 

М д а , р . , Новгородск. г., лѣвып прит. Меты, 
протекаетъ почти вся по южн. части Тихвин-
скаго у., и только устьемъ сноимъ принад
лежите Ерестецкому у. Мда начинается отъ 
соединенія рч. Мдицы и Ольховки, па пер
вой половинѣ верхняго течепія имеете на-
правленіе къ с.-з. , потомъ круто поворачи
ваете на ю.-з., и въ этомъ направленіп до
ходить до р. Меты; вся длина теченія до 
80 вер. Нормальный горизонта ея не судохо-
денъ, но во время весенняго половодія спла
вляется по ней лѣсу на сумму до 8 т. р. 
Береговыя ея возвышенности, близко вершины, 
состоять изъ песчаннковъ и известняковъ. Из
вестняки Мдпнскіе, начиная отъ рѣчноп вер
шины и внизъ вер. на 4, занимаютъ своею 
толщиною всю высоту береговъ, достигающихъ 
до 20 саж.; съ ними переслаиваются глины 
преимущественно зеленаго цвѣта. 

(Stuckenberg, H y d r . , I , 411; Судоі . Дорожа., изд. 1853 г. , ч. 
I I , отд. I , с. 129; Г. Ж. І 8 І 0 г . , I I , 333-336). 

М д з о р е т и , селеніе, Тифлисской г., Го-
рійскаго у., при р. Дзамѣ, притокѣ Куры. 
Оелевіе было городомъ, который основанъ 
въ 113 г. но P. X . царемъ Митридатомъ. Въ 
полов. Т І І в. г-дъ раззоренъ Мурваномъ Абулъ-
Казимомъ. Ирн Вахуштѣ онъ былъ заселенъ 
армянами и жидами. На высокой горѣ сохра
нилась замѣчательной постройки крепость; 
она при царѣ Иракліѣ II часто служила 
укрывавшимся здѣсь лезгпнамъ защитою про
тивъ грузинцевъ. 

( Ж . М . В . Д. 18ІІ г . , т . V I , С. 407 ; Klaproth, ѵиу. au mont 
C a u c , I I p. 101; Brosset, Descript. gëograph. de la Géorgie par 
Tz. Wakchoucht, p. 203; Brosset, Rapport sur un voy. archeol. 
dans la Géorgie etc., VI-iéme rapport, p. 98) . 

МеганОМЪ, мысъ, на ю.-в. берегу полу
острова Крыма н составляете восточный пре-
дѣлъ Судакской бухты; онъ камениста, но 
не очень высокъ; съ моря онъ очень примѣ-
тень, составляя большой выступъ къ ю. изъ 
смежнаго берега, отъ котораго мысъ отли
чается низменной ложбиной. Ю.-в. оконечность 
мыса называется Чабань- Весте. 

МегИНСКІЙ улусъ Якутовъ, Якутской 
обл. и округа, по р. Ленѣ и ея притокамъ, 
состоялъ въ 1859 г. изъ 15 Якутскихъ нае-
леговъ, въ коихъ 18,302 д. об. п. , 9,211 дв., 

церковь въ Мойрудскомъ наслегів, часовня. 
Инородческая управа находится въ Долдин-
скомъ наслегѣ (въ 50 в. отъ Якутска). 

М е г л и н а , иначе Жеглинка или Met-
лица, р. , Новгородской губ., Устюжскаго у., 
лѣв. up. Мологи. Течетъ изъ оз. Меглино. 
Напр. къ в.-с.-в., дл. теч. до 50 вер. (по 
картамъ не болѣе 40) . Рѣка сплавна на 
всемъ своемъ протяжепіи. 

(Stuckenberg, H y d r . , V , 346). 

М ѳ г д и н о , оз., Новгородской г., на гра
нице Боровичскаго у. съ Устюжскимъ, сое
диняется носредствомъ выходящей изъ него 
р. Меглины съ Мологою. По измѣр, Швей
цера оно занимаетъ площадь въ 0,66 кв. м. 
или 31,8 кв. в. Дл. его 19 в., шир. отъ 
1—3 в., берега сухіе, возвышенные и от
крытые. Изъ озера нрокопань каналъ въ 2 
в. 25 саж. дл. въ рч. Лужайку, впадающую 
въ оз. Островенское. Цѣль прорытія канала 
была та, чтобы воды озера обратить въ Увер-
скій резервуарь; по той же самой причине 
загражденъ и нстокъ р. Меглины. 

( С у д о і . Дороже., ч. И , отд. I , с. C C C L X X V I I I ; Кеипенъ, оз . 
j а дни. , въ Вѣст. I I . V. I'eor. О б щ . , ч. X X V I I , отд. 11). 

! М е г р а : l) р., Олонецкой г., пр. Онеж-
! скаго оз. Беретъ начало въ болотахъ изъ 
: неболыиаго озера Мегра (менѣе 3 в. дл.) 

Вытегорскаго у., образуете по большей части 
своего црѳтяж. границу между уу. Вытегор-
скимъ и Лодейнопольскнмъ. Напр. къ с.-с.-з., 
дл. теч. 70 вер. Берега рѣки болотисты. По 
М. производится дов. значительный сплавъ 
лѣса. Судоходна она на 10 вер. На берегахъ 
рѣки есть желѣзныя руды. 

(Бергштрессеръ, Одоаец. г . , 12; Stuckenberg, Hydr. , I , 585; 
В. С т . Одоаец. г . , с . И ) . 

2) р . , Архангельской г. и у., впадающая въ 
Бѣлое м. Беретъ начало въ Оленномъ оз., на 
границахъ Пинежскаго у. Напр. къ с.-з., дл. 
теч. 100 в. Протекаетъ по пустынной мест
ности. 

(Stuckenberg, Hydr. , I I , 233). 

3) р. , Новгородск. г., Белозерскаго у., вп. 
въ Бьлоозеро. Въ верхннхъ частяхъ своихъ 
известна нодъ именемъ Илексы. Вытекаетъ 
изъ неболыиаго озера Ведоз. у . , проходить 
черезъ оз. Городищенское. Общее напр. къ 

j в., дл. теч. 40 вер. Сплавна на 25 вер. и 
; въ нижней своей части пересекается Марі-

пнекимъ каналомъ. 
(Stuckenberg, Hydr. V , 378; Исвует. Пути еообщ., изд. Гдавя. 

Упр. U . С . с т р . 17; С у д о і . д о р . , пов. оп. Маріишс. с . 183). 

М е г р е г а , нанекотор. картахь Мегра, р . , 
Олонецкой г. и у , лев. пр. Олонки. Беретъ 
начало въ os. Мегро (имеющемъ 6 вер. дл. 

! и до 2 шир.), направляется сначала къ з . , 
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до устья руч. Чилмозѳрскаго, потомъ къ го.-з. 
до Мегрецкаго пог., и наконецъ къ с.-з. и 
впадаетъ въ Олонку въ самомъ Олонцѣ. Дл. 
теч. 3 5 вер., шир. отъ 5 до 10 саж., глуб. 
до 2 арш.; на р і кѣ , при Судалицахь и Наи-
нудицахъ, есть небольшіе пороги. Берега отъ 
озера до Магрецкаго пог. низки и болотисты, 
a даіѣе возвышенны и представляютъ глини
стые обрывы. По рѣкѣ производится сплавъ 
лѣса отъ устья руч. Чилмозерекаго. Прит.: 
Чнлмоэерекій руч. (пр.) и сплавная Пнема пли 
Нема (лѣв.). 

(Stnckenberg, H y d r . , I , 514; В. С т . Одовец. г . , с. 10). 

Мѳгренга, р.; см. Мехреюа. 
Мѳгрино, погостъ, Новгороде, г., Устюж

скаго у., въ 108 в. отъ у. г-да, при р. Ча-
годощѣ. По писцовымъ книгамъ 1582 г. по
гостъ находился въ Обонежской пятинѣ и 
имѣлъ тогда церковь нр Иліи. Ч . ж. 22 т. 
об. п., 4 дв., 2 церкви, изъ нихъ св. пр. 
Иліи построена въ 1733 г., а Тихвинская 
въ 1775 г. 

( З а п . И . Р . Геогр. О б щ . , ѵ ш , с . 206, п р и . , о. 298; Намят, 
п . Ноігород. г. ва 1858 г . , п р и . , с. 47). 

М в г у б ъ , селеніе, Эриванекой г., Ново-
баязетскаго у., въ 64 вере, отъ у. г-да, при 
Кирхъ-булакѣ. Чис. жит. 35 д. об. п., 5 дв. 
Г. Шопень говорить, что здѣсь находится 
старинная церковь, пострадавшая o n . вре
мени. Въ Спис. насел, мѣстъ церкви здѣсь 
не показано. 

( Ш о н е я ъ , жстор. вам. Армяв. о б і . , с. 265). 

Мѳгура, гора Бессарабской обл., Ясскаго 
у-да, въ 30 вере, къ ю. оть Бѣлицъ, между 
дер. Шалтоемъ и Бахмутьемъ. Она считается 
возвышеннѣйшимъ нунктомъ Ясско - Оргѣев-
ской группы возвышенностей и является въ 
видѣ лѣсистаго и скалистаго горнаго кряжа. 
Съ холма, образующего самый вознышепный 
пунктъ ея, въ ясную погоду можно' видѣть 
Яссы (въ Молдавіи). Оть М. къ с.-з. прости
рается быстро понижающаяся вѣтвь вдоль бе
рега Прута. Еъ ю.-в. отъ Мегуры отходятъ 
3 вѣтви, изъ коихъ 2 первый, иересѣкши 
Бессарабію попереть, упираются известковы
ми и лѣсиетымн своими крутизнами въ Днѣстр ь; 
третья же, давъ начало рѣкамь, текущимъ въ 
нижнюю часть Прута и Дунай, теряется нъ 
Вуджакской степи. 

( В . С т . Вессарабсв. Оба. , с т . 18; Защукъ, Бессарабск. о б а . , 
ч . I , с т . 44). 

Медаево, село (влад.), Симбирской г., 
Ардатовскаго у., въ 48 в. отъ у. г-да, при 
рч. Кержеманкѣ. Ч. ж. 1,809 д. об. и., 216 дв. 

М Ѳ Д В И Н Ъ , мѣстечко (влад.), Кіевской г., 
Еаневекаго у., въ 72 в. оть у. г-да, при 

прудѣ. Ч ж. 4,781 д. об. п., 622 дв., 2 
прав, церкви, изъ коихъ Успенія основ, въ 
1859 г., а св. Николая въ 1726 г., евр. 
молитвен, домъ, 5 водян. муком. мельницъ, 
кирпичный и винокуренный зав., на которомъ 
въ 1862 — 63 г. выкурено алкооля 5,120 
вед. Жители занимаются въ болынихъ размѣ-
рахъ разведеніемъ плодовыхь деревъ. По вос-
кресепьямъ базары. Мѣстечкомъ M . назывался 
еще въ 1789 г. Въ нач. X V I в. Мед. счи
тался цригородомъ г-да Богуславля, оть ко
тораго aaBHcfab въ хозяйственном'!, отноще-
ніи. Полагаютъ, что Медвинъ былъ прежде 
гораздо обширнѣе и ичѣлъ болѣе 7 церквей. Въ 
1741 г. въ немъ считалось 120 дв., а въ 
1790 г. 343 дв. и 2,529 жителей. 

(Город, посед., ч . И , с т . 479; Фупдуклей, яііевск. г . , I , 477; 
Ш. M. В. Д. 1845 г . , I X , 500; Похвдевячь, сказ, о васел. мѣст. 
Кіевскоа г . , 565). 

МѳДВѣдѳва ПуСТЫНЬ, погостъ, Мо
сковской губер., Дчнтррвекаго уѣзда, въ 36 

; в. отъ у. г-да, при Подмонаетырской слободѣ 
і (116 д. об. п., 14 дв.), при р. Сестрѣ. Въ 
I ногостѣ 9 д. об. H . (духовенство), 4 дв. я 

церковь, обращенная изъ существовавшей здѣеь 
муж. пустыни, упраздненной въ 1764 году. 
Время основанія пустыни неизвестно, но въ 
1697 г. она была приписана къ Донскому 
Москов. мон. 

( С п . нас. м. Москов. г., с . 107; Ратшввъ, М о я . в церк., от. 
285; Истор. Рос. Іерар., ч. V , с. 59). 

М е д в ѣ д е в о , село (разн. вѣд.), Нижего
родской г., Семеновскаго у., вь 4 в. отъ у. 
г-да, при рч. Чернухѣ, но дорогѣ нзъ Семе
нова въ Нижній. Ч . ж. 596 д. об. п., 105 
дв., единовѣрч. церковь во имя св. Троицы, 
основ, въ 1819 г.; въ ней хранится напре
стольный кресть, данный в. кн. Нижегород
скою Вассою Васильевною вь 1435 г. Пре
ображенскому собору въ Нижнем-ь, и Еван-
геліе, въ древнемъ серебряном!, окладѣ, печа
танное въ 1644 г. Единовѣрческая Покровская 
женская община сь церковью Вознесенія, 
основ, въ 1848 г. Жители села, кромѣ хлѣбо-
пашества, занимаются выдѣлкою деревяпныхъ 
ложекъ (на сумму до 1,100 р.), сбываеиыхъ 

I въ г-дѣ Семенове. 
• (Зковед. отт, Мва. Вв. Дѣлъ, рукопвсь; Няжегор. губ. вѣдом. 
j 1816 г . , N 4 8 - 4 7 ) . 

> МѲДВѢДИНСКІЙ золотой нріискъ, Пер«-
; екой г., Верхотурскаго у., въ дачахъ Нижне-
' Лайскаго зав., въ 2 в. отъ завода, по р. 

Медвѣдкѣ, открыть вь 1825 г. Равработы-
вался въ 1825—1830 г., 1832, 1839—41 
г.; золота далъ 3 пуда 18 фунт. 

( Г о р . Жур. 1846 г . , ч . I I I , с. 210). 
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Мѳдвѣднца, р.: 1) Саратовское г. и 
земли В . Донск., лѣв. пр.. Дона. Образуется 
въ Саратовскомъ у., изъ сліянія двухъ вѣтвей— 
Б. и М . Медвѣдицы. Направляется сначала 
къ я. до Петровска, а отсюда къ ю.-ю.-з. и 
сохраняетъ это общее направлспіе до устья. 
М. впадаетъ вь Д . двумя рукавами выше 
стан. Усть-Медвѣдицкой. Дл. теч. до 500 в. , 
шар. въ вершинѣ отъ 4 до 6 саж., далѣе въ 
Саратовск. у. 8 саж., въ Петровскомъ у. до 
14 саж., въ Аткарскомъ и Камышинскоиъ отъ 
15 до 40 саж., въ 3. В. Донекаго отъ 30 
до 65. Глуб. въ началѣ 2 ф., увеличивается 
къ Петровску до 7, а начиная отъ Камышин-
скаго уѣзда. отъ 9 до 14 ф. Дно неровное, 
ямистое; групп, дна вь верхней части рѣки 
иловатый, далѣе вообще глинисто-песчаный. 
Изъ береговъ рѣки правый нагорный, большею 
частію крутой, аѣстамн иоднимается до 200 
и даже до 350 ф. надъ ур. рѣки; нѣкоторня 
изъ этйхъ прибрежныхъ высотъ носятъ особыя 
названія, какъ напр. выше устья Ядолги 
Лисьи горы. Лѣв. берегъ вообще дов. низмен
ный, но въ Царицывскомъ у. онъ возвытенъ 
и крутъ. Обнаженія состоять здѣсь изъ глинъ, 
мергелей, мѣла, известняковъ п иесчаниковъ 
съ окаменѣлостями. Долина рѣки чмѣетъ отъ 
11/г до 3]/а вер. шир. и пересекается озе
рами, болотами и перелѣсками, состоящими 
изъ дуба, березы, клена, тополя и пр. Вес
ною все это пространство заливается водою. 
Въ это. время, въ теченіи не болѣе 2*/а не-
дѣль (нримѣрно отъ половины анрѣля до 5 
мая), М. сплайна вер. на 400, начиная отъ 
устья Еарамыша, вер. въ 20 ниже котораго 
находится единственная значительная приставь 
на Медв. седо Копены. Вообще на М . , въ 
4:-лѣгіе 1 8 5 9 — 6 2 , грузилось средн. числомъ 
eater. 917,900 п. на 319,318 р. Грузъ состо-
ялъ преимущественно изъ хлѣба и спирта 
(752,204 пуд. на 245,612 руб.) и льнянаго 
сѣмени (165,571 пуд. на 72,871 р.). Глав-
ныя препятствия для сплава ио Медв.—быеі-
рая убыль воды и открывающаяся отмели, а 
также крутые изгибы рѣки. Самыя опасныя 
мѣста у д. Мажаръ у с. Б. Кяязевки, между 
кол. Крестов. Буеракомъ и слоб. Александ
ровской), у еелъ Митякина и Кондаля. 
Вдоль М. расположено въ Саратовской г. 2 
города и 80селеній съ населеніемъ въ 84,406 j 
жит. об. п., въ 3. В . Донекаго 3J сел. съ 
32,233 жит. об. п. Прпт.: Камышлей (лѣв.), . 
Атварка (пр.), Идолга (іѣв.), Бедгаза, Баланда ) 
(пр.), Карамытъ (лѣв.), Терса съ Еланью 
(пр.), Арчада (дѣв.). Вдоль теченія M . раз

бросано множество древних* кургановъ. Страна 
ею орошаемая чрезвычайно плодородна. 

(Болып. Ч е р т . , о. 52; П а л а с а , п у т . , Ш , t . і-ш, е. SMS, W 7 ; 
Oüldrastädr, В . , I , 86; F a l k , В . , I , 70-, Storch, S . E l ; V I I , Й в , 
Stuckenberg, Hydr. , H I , 201; В. Ст . Сарато». г. , с. 30; СвДАСК. 
ю з . с т . Сарат. г . , с. 35; Спае. нас. м. Саратоі . г. , с. X I V ; 8. 
Ст . 3. В. Дон. , 46,- Врасвоіг , М а т . д л О т . В. Дон., о. I i i , "Ся. 
нас. м. 3. В. Дон., с. I X ; S c h n i t t t e , Г Е щ р . des Т а а г в Л , 414> 
В. Г. 0. 1860, X X I X , с м . о. 13 ( Ш а р т о н і , irtct. од. о вудох. 
но Медвѣдицѣ). 

2) р . , Тверской г., лѣв. пр. Волги. Беретъ 
начало въ Выишеволоцкомъ у., изъ болотъ 
около Дупля п Головчихи, орошаетъ уу. Выпгае-
волоцкій, Бѣжецкій, Корчевскій и Кашинскій. 
Общее напр., при малыхъ и обширныхъ изги-

! бахъ, къ в., дл. теч. до 250 вер. Шир, въ 
I Бѣжецкомъ у. отъ 10 до 26 саж., въ нижн. 
і части теч. до 50 саж. Средн. глуб. до 3 арш.; 

бродовъ кромѣ верховьевъ, почти ніть. Бе
рега рѣки вообще не высока, но правні 

; выше лѣваго и въ некоторых* мѣстахъ хмвѳ 
j высокъ в крутъ. Рѣка мома бы быть спл*в» 

ною, но за неимѣніеиъ на берегахъ ея лѣ-
совъ сплава не производится, кромѣ неболь-
шаго сплава отъ с. Ивановскаго. Мельницъ 
на рѣкѣ много, мостовь постоянныхъ нѣть;, а 
есть нѣскаіыго паромовъ. Вдоіь рѣки pacno-

і ложено 118 селеній съ 17,230 жит. об. п. 
Прит.: Сусемка, Дрозна, Тресаа, Кушалка (пр.), 
Вица, Гродня, Теблежь (дѣв.), Домажь (пр.), 
Яхрома (лѣв.), Б. и М. Пудица (пр.). 

(Stuckenberg, Hydr. , V , 332 ; В. Ст . Т м р и о І ryS. , с т . 49t 
Суд. Дор. , I I , нов. о н . , с . 87). 

Медвѣдицвій Буѳракъ (Кретотй 
Вуеракъ), колонія. Саратовской губ., Аткар-
скаго у.; см. Франт. 

Ж Ѳ Д В Ѣ Д И Ц К О Ѳ , село (влад.), Тверской 
г., Кашинскаго у., вь 32 в. отъ у, г-да, при 
впаденіи р. Медвѣдицы въ Волгу. Ч. ж. 
338 д. об. п., 58 дв. , пристань на р. Волгѣ,. 
съ которой ежегодно идетъ до 25 судовь съ 
развымъ хлѣбомъ, на сумму до 130 т. руб. 
Жители, кромѣ хлѣбопашества, занимаются 
сапожнымъ мастерствомъ. 

(Судоход. Дерожн., ч . I I , отд. I , с . 85). 

Мѳдвѣдка, небольшой притокъ Тагила, 
ръ дачахъ Цижне-Лайекаго зав., Пермской г., 
Верхотурскаго у ; на нечъ, въ 2-хъ вер. отъ 
завода, въ верховьѣ, въ 1825 г. открыть 
золотой ііріиокь, разработывавш. съ 1825 — 
1830 г., въ 1832, 1839—41 г., и давши 
золота 3 п. 18 ф. 2 з. 

( Г о р . Жур. 1846 t . , I I I , 210). 

Жедвѣдва (Жедвѣдское), село (ваз.), 
Ставропольской г., Пятигорскаго у., въ 220 
в. отъ у. г-да, при pp. Медвѣдкѣ и Мокрой 
Буйволѣ. Ч. ж. 2,388 д. об. п., 354 дв., пр. 
церковь, 2 ярмарки: 25 марта и 15 августа, 
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на которая въ 1861 г. было привезено това
ровъ на 254,870 р., продано на 116,495 р. 
В ^ 5 верст, отъ села находятся ложки пдот-
нагЬ известковаго камня бѣлаго цвѣта. 

( В . С т . Ставроп. г. , с . 88) . 

М е д в ѣ д н ж к о в а бухта, въ Русск. Аме-
рикѣ, на ю.-в. сторонѣ подуос. Аляксы, къ 
ю.-ю>з. отъ Павловской губы, отъ которой 
отдѣлается Тонкииъ мысомъ. Бухта защи
щается съ ю.-в. ос-мъ Долгимъ и имѣетъ въ 
отверстіи до 8 вер. шир. Низменная коса, 
выдающаяся отъ прибрежья бухты, образует!» 
въ ней бухточку, въ которой хорошая гавань. 
Въ бухту впадаютъ 4 рыбныя рѣчки. Съ 
Мед. бухты есть переносъ въ Бѣльковскую, 
отъ которой Медвѣд. бухта отдѣдяется кру-
тымъ мысомъ или полуос-мъ. Н а этохъ нолу-
ос-вѣ, подъ 5 5 ° 5 ' с. ш. и 2 1 5 ° 4 0 ' в. д., 
возвышается Медвѣдниковскій вулканъ, имѣю-
щій вігдъ сильно разрушившейся горы. 

( Л и т к е , п у т . , отд. морех. , с т . 282; Grewingk, въ Verh. d. 
min. Ges., 1848 — 49, p. 125, 133; Вевьямвнова, З а п . , I , 228; 
Тебеаыова, гидр. З а п . , с . 91) . 

Ж б д в ѣ д о в к а , мѣетечко (кав. и влад.), 
Еіевсной г.у Читиринскаго у., въ 19 в. отъ 
у. г-да, ври протокѣ Медвѣдовкѣ и р. Тясь-
минѣ. Мѣстечко это составляло принадлеж
ность города Чигирина, получившаго привил-
легію Сигизнунда I I I въ 1589 г., а въ 1765 
г. Медвѣдовка утверждена мѣстечкозгь. Въ 
1735 г. Мед. опустошена татарами; въ 1741 
г. считалось здѣсь до 1,500 жителей и 200 
двор. Въ 1859 г. ч. ж. 2,122 д. об. п., 145 
дв., 2 прав, церкви, изъ ігоихъ Успенія основ, 
въ 1735 г.; еврейс. молитв, школа, пивова
ренный "зав., торги по воскресеньямъ черезъ 
каждыя 2 недѣли, ярмарки: 9 мая, 29 авг. и 
18 окт., на нихъ въ 1856 г. привезено на 
9,825 р . , продапо на 5,280 р. Близъ мѣст. 
находится Николаевскгй муж. монастырь (см. 

это). Нагорѣ , при р. Тясьминѣ, есть древнее 
городище, окруженное землянымъ валомъ и 
рвомъ. 

(Город, п о е м . , ч. И, 488; Памят. кн. Ківвев. г. в * 1858 г . , 
с. 2S5; Фувдуыей, кіевс. г . , ч . I , 473, ч . I I I , 219—221; Жур. М . 
В в . Дѣдъ, 1843 г . , т . I X , 502; Нохвдевачь, свазав. о васедев. 
жЪета. S i e » , г . , 684). 

М е д в Ѣ д о в с К І Й , курганъ Кубанской обл., 
Таманскато окр., на границѣ съ Екатерино-
дарсвимъ, подъ 4 5 ° 2 5 ' с. ш. и 56°35' в. д., 
близь почтовой дороги изъ Екатеринодара въ 
Ростовъ на Дону, при ст. Медвѣдовекой, имѣ-
етъ абс. выс. 93 фут. 
- М ѳ д В ѣ д с к а я , пристань на р. Вяткѣ , 
Вятской г. и у. Въ 1859—62 г. па неі 
среднинъ чиеломъ грузилось 173,107 пуд. на 
1'0і;б8Б р. , изъ нихъ хлѣба 127,838 пуд. 

на 44,612 р . , холста на 29,798 р . , іѣса на 
7,645 р. , кожъ на 6,532 р. , шерсти 2,457 
пуд. на 5,355 р. , спирта па 7,438 р. 

М в Д В ѣ Д Ь , село (удѣл.), Новгородской г. 
и у., въ 60 в. отъ Новгорода, при р. Мтпагѣ, 
по Новгородско-Псковскому шоссе. "5. ж. 163 
д. об. п. , 28 дв. 3 церковь, обращенная въ 
приходскую нзъ Николаевскаго монастыря, о 
которомъ упоминается въ 1740 г., что онъ 
былъ къ прпппсаяъ Саввы Сторожевскому мон. 
Въ 1/г в. отъ села находится дер. Медвѣдь 
(удѣльн.), въ коей 772 д. об. П., 145 двор. 
Крестьяне Медвѣдскаго удѣльнаго приказа, 
бывшаго 3-го округа военнихъ поееленій, 
оставшееся спокойными во время смутъ 1831 
г., въ ознаменованіе полученныхъ за сіе ИМИ 
наградъ и лмотъ, еооружаютъ памятник, въ 
с. Медвѣдѣ. 

( И с т о р . Рос. Іер. , ч. V , с . 6 2 ; Отчетъ М а а в с т е р с . Удѣдовг 
за 18S8 г . , С. 78, 79). 

М е Д В ѣ Д Ь - в а м Ѳ Н Ь , высокій утесъ па 
берегу р. Тагила, Пермской г., Верхоіурскаго 
у., по дорогѣ пзъ Нижне-Тагнльскаго зав. кь Ку-
швинскому, въ 16 вер. отъ нерваго. Утесъ 
состоитъ изъ гранита и норосъ нихтовымъ 
лѣсочъ. Дорогою идетъ близь береговъ рѣки, 
и здѣсь стоитъ столбъ съ надписью: <преданіе 
гласить; Ермакъ> нижняя половина отбпта. 
По преданію, здѣсь зимовалъ Ермакъ на пути 
въ Сибирь. 

( Ж . М. В. Д. 1853 г. , T. X I V , отд. I l l , с. 50, СИ. примѣч.; 
Hermann, U r a l , I , 130). 

МедвѢзкІЙ островъ: 1)въ Кандалакскойгубѣ 
Бѣлаго м., въ залпвѣ Порьегубскомъ, Архан
гельской г., Кемскаго у., въ 5 в. отъ дер. Порье-
губы, пмѣетъ въ окружи, до 5 в. и необитаемъ. 
Островъ выше и круче другихъ, лежащихъ въ 
губѣ, покрыть кустаряикомъ, отличается чер
нотою утесовъ южнаго берега и состоитъ изъ 
гранита. Н а немъ въ 1732 г. былъ открыть 
серебряный рудникъ, разработываемый съ 1737 
по 1741 г., но за бѣдностью руды въ этомъ 
году оставленный. Всего серебра изъ него было 
добыто 46 пуд. Въ 1764 г. произведены были 
новые поиски и рудникъ былъ возстановленъ, 
но не надолго, и съ того времени болѣе не 
возобновлялся. Изъ отваловъ и обнаженіі остро
ва замѣчено, что металлоносныя жилы состоя
ли главнымъ образомъ изъ известковаго шпата 
со вкрапленнымъ свинцовымъ блескомъ, цинко
вого обманкою, сѣрнымъ и рѣдко мѣднымъ колче
данами. Эти жилы пересѣкаютъ діабазъ, porû-
вообманковый сланець и гнейсъ въ крестъ ихъ 
простиранія, т. е. отъ в. къ з.; но Въ гранить, 
составляющій высокія горы юж. части острова, 
онѣ новее не вступаютъ. Паденіе сихъ пѳрод* 
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весьма крутое, простираніе отъ ю.-ю.-в. къ с -
с.-з. Въ рудникѣ попадались самородки серебра. 

(Hermann, Stat. Soh. т . Russl., p. 67; Г. Ж. 1S35 г., I , 423— 
426, 1838 г . , ч. 1, с. 332, 1841 г., I l l , с. I I ; А р і а в г . сборнпкъ, 
ч. I , кн. I , е. 20; Рейнеке, гидрог. опис. Сѣвер. бер. Рое. , ч. I , 
с. 237; МейендорФЪ, прпкд, геол., с. 135). 

2) Ж. или Вороничный, островъ въ Еоль-
скомъзаливѣ Сѣвер. океана, Архангельской г., 
Кемскаго у., не далеко отъ устья залива, близь 
запад, его берега, въ 400 саж. къ ю.-в. отъ 
острова Зеленаго. Около него лежать мели, 
осыхающія при отливѣ: двѣ въ 100 саж. кь с. 
отъ берега, одна къ с.-з., по срединѣ къ ос-ву 
Зеленому. 

(Рѳввеве, ч. I I , с . 187). 

3) Ж. или Еуешинъ, островокъ въ Сѣвер. 
океанѣ, Архангельской г., Кемскаго у., въ про
ливе, отдѣляющемъ остр. Кильдннъ отъ Лад-
ландскаго берег., противъ мыса Пригоннаго (на 
ю. бер. о-ва Кильдина). Въ находящуюся за 
этимъ островкомъ бухту впадаетъ р. Гусиная. 
За островкомъ и предъ устьемъ рѣчки считается 
лучшая стоянка для лодей; глубина въ бухтѣ 
отъ 2—8 саж. 

(Рейнеке, ч. I I , е. 58, 165). 

4) Ж , островъ, въ Сѣверномъ ок.; см. Іокан-
скге острова. 

5) Ос-въ, Приморской об. въ Охотскомъ морѣ, 
одинъ изъ Шантарскихъ; у тунгузовъ онъ назы
вается Игорбакъ. Медв. ос-въ находится вер. 
въ 6 отъ материка, имѣетъ вер. 15 длины отъ 
с.-з. къ ю.-в. и до 6 шир., и на обоихъ концахъ 
увеличивается какъ въ ширину, такъ и въ 
вышину. Западн. конедъ составляетъ главную 
массу ос-ва и опускается въ море крутыми 
скатами, большею чаетію отвѣсно, въ НЕСКОЛЬКО 
сотъ фут. вышины. Восточн. конец* меньшаго 
объема и меньшей высоты, соединяется съзапад
ным* посредствомь узкаго каменнаго хребта, 
нАстаии съуживающагося съ Ѵг  вер. шир., 
ä въ' бдномъ мѣстѣ сѣдломъ спускающагося къ 
морю на с. и ю. Вост. половина южн. берега 
окаймлена ніирокимъ уступомъ изъ каменной 
розсыпи, который больш. частію затопляется 
приливами. Въ нѣкотор. мѣстахъ отъ этой роз
сыпи въ море простираются въ напр. къ ю. 
гряды булыжника, одна изъ которыхъ, въ 11/s 
вер. дл., весьма опасна для близко проходя
щих* судовъ. У корня этой банки прекрасное 
становище для вытаскиванія лодокъ. На ос-вѣ 
нѣтъ ни одного ручейка. Ос-въ лѣсистъ и нео-
битаемъ. 

(Крашеявнвиковъ, on. Каыч., въ Подн. собр. у ч . п у т . , 1,132; 
Зап.. Гвдр. Д . , I V , 68; Мвддевдорфъ, п у т . , I , 108). 

Медвѣжій камень, гора, въ С. Уралѣ, 
въ верховьях* р. Печоры, въ гребнѣ своемъ, 
состоящемъ изъ двухъ скаль, образует* какую-то 

небольшую и неопределенную фигуру, въ виде 
двухъ зубцовъ, въ которой туземцы вообра-
жаютъ лежачаго медведя. 

( З а п . Г . О б . , кн. V I , с. 279). 

Медвѣжьѳ солен, оз., въ Тобольской г., 
въ ю.-з. части Ялуторовскаго у. Оно имеет* 
округлое очертапіе. до 9 вер. дл. и до 8 шир., 
30 вер. въ окр. и занимаетъ 70 кв. в. Глуб. 
отъ 2 до 4 арш. Дно песчано-иловатое. Берега 
озера крутые, песчаноглинистые. Озеро содер-
житъ богатый запас* соли. 

( В . С т . Тобол, г . , с. 23; Ж. М . В. Д. 1843, I I , с. 11; Гаге-
нейстеръ, с т . об. С а б . , I , 264). 

Мѳдвѣжье: 1) село (влад. и каз.), Пол
тавской г., Роменскаго у-да, при рч. Ромнѣ, 
въ 23 в. къ с.-з. отъ Роменъ. Ч . жит., по 
свед. 1859 г., 2,744 д. об. п. (1,855 ж. п.), 
малороссіянъ. Дворовъ 386. Базары, 

2) село (каз.), Ставропольской губ. и у., 
въ 110 верст, отъ у. г-да, по Черкаскоху 
тракту, при р. Егорлыке. Ч . ж. 3,903 д. об. 
п., 648 дв., прав, церковь, раскольппч. моли
твен, домъ, училище, лечебница, 2 ярмарки, 

М Ѣ Д В Ѣ Ж Ь И ОС-ва, группа ос-вовь въ 
Северномъ океане Якутской обл., прямо къ с. 
отъ обширнаго залива, въ который впадает* 
р. Колыма. Медвежьих* острововъ шесть п 
все они состоять преимущественно из* грс-
нита. М. ос-ва открыты въ 1763 г. партіею 
геодезистовь Андреева, Леонтьева и Лыеовя, 
а въ 1821 г. посѣщены экспедиціею Врангеля. 

1-й островъ иначе называется Крестовым* 
или Ерестовскимъ и, по свидетельству Врангеля, 
есть самый большой и высокій изъ всей груп
пы. Врангель не упоминаетъ о разиѣрахъ ос-ва; 
по свидетельству же геодезистов* Андреева, 
Леонтьева и Лыеова, открывших* Медввжыі 
ос-ва, длина его отъ с.-в. къ ю.-в. 50, а шир. 
до 40 вер. На ос-вѣ двѣ высокія горы, изъ 
коих* южная, находящаяся по средине ос-ва, 
нмѣетъ округленную вершину, а другая, спу
скаясь полого къ з. , падает* страшною 
крутизною къ в. Вост. и сев. берега ос-ва 
круты и отчасти скалисты. На южн. при-
брежьи постепенно склоняющемся къ морю, 
протекаетъ ручей. Западный берегъ нпзкій и 
покрытый щебнемъ или валунами. По всему 
ос-ву разбросаны огромныя, желтоватаго цвѣта 

! скаты. Кроме мха и короткой травы, на 
! ос-вѣ ничего не растет*. Выкидной лісъ най

ден* въ бухтѣ, на с.-з. оконечности ос-ва; 
онъ состоитъ изъ лиственницы, тополя и 

I пихты. Вышеупомянутые геодезисты, открыв-
І шіе ос-вь въ 1763 г., нашли на сев. оконеч-
I ности ос-ва выстроенную изъ этого лѣса 
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полуразвалившуюся хижину, не русской по
стройки. Ос-въ посещается болыпимъ коли-
чествомъ медвѣдей, волковъ, каменныхъ лисицъ; 
также на немъ живетъ много мышей, а въ 
южн. части ос-ва попадаются дикіе олени. 
Ночлегъ экепедиціи Врангеля на этомъ ос-вѣ 
находился подь 70°52' с. ш. 

3-й островъ, къ в. отъ перваго, есть ска
листая масса, состоящая изъ бо.іыппхъ или 
меныпихъ скалъ гранита, образующпхъ ос-въ 
въ 200 саж. дл. и 150 саж. шир. На этомъ 
ос-вѣ нашлись полусгнившая внкинутыя л-ист-
веничныя деревья. Ос-въ этотъ не былъ 
замѣченъ геодезистами, открывшими Медвежьи 
ос-ва, вѣроятно потому, что былъ весь загро-
ѵожденъ массами льда. 

3- й островъ, къ в. отъ втораго, весь самъ 
по себѣ возвышенный, собственно отдѣльныхъ 
горъ не имѣетъ. Скалъ на немі. разсѣяно 
много. Берега ос-ва вообще круты, но къ 
бухтамь, въ нихъ врѣзанным.ъ, склоняются от
лого. На еѣв. сторонѣ ос-ва есть небольшой 
ручей. Почва и растительность тѣже, что и 
на 1-мъ ос-вѣ. Жѣса вывиднаго достаточно; 
есть и слѣды медвѣдей. На сѣв. сторовѣ 
вост. оконечности ос-ва экепедиція Врангеля 
нашла родъ вырытаго въ землѣ погреба, кы-
ложенваго внутри вертикально поставленными 
деревян. балками; внутренность погреба впро-
немъ не успѣли оемотрѣть основательно. 
Вблизи отъ этого погреба найдено старое 
весло, въ родѣ тѣхъ, к >юрыя употребляются 
юкагирами; кругомъ были разбросаны оленьи 
рога и человѣчеекія кости. 

4- й островъ, къ ю.-з. отъ третьяго, есть 
нослѣ перваго самый большой изь ос-вовъ 
цѣлой группы. Ос-въ этотъ, также протянутый 
отъ с.-з. къ ю.-в., состоять изъ двухъ пара-
лельныхъ кряжей, свизанвыхъ между собою 
горвымъ узломъ, такъ что кееь ос-въ легко 
можно проѣхать, слѣдуя вдоль долины, разде
ляющей кряжи, между тѣчъ какъ с.-в. и ю.-з. 
берега ос-ва, круто падающіе къ морю, мало 
доступны. На сѣв. сторонѣ ос-ва есть отде
ливши! ся отъ берега утесъ, состоя щій изъ 
вывѣтрившагося гранита и возвышающійся 
фут. на 85 надъ ур. м. Попасть на эту скалу 
по песчаной отмели, соеди няющей ее съ берегомъ, 
иожно только во время отлива. На уетунѣ 
этого утеса, расположенное на 20 ф. надъ 
ур. воды, геодезисты, открывшіе Медв. ос-ва, 
нашли весьма необыкновенную деревянную по
стройку, покоящуюся на десяти, подобно сваям ь 
вертикально укрѣнленныхъ въ утесѣ, листвен
ничных* деревьяхъ, такъ ч-го самое жилище, 

сделанное изъ грубо обточенныхъ досокъ, 
прнкрытыхъ дерномъ, имѣетъ видъ болыпаго 
гнѣзда, устроеннаго на вертнкяльно етоящихъ 
деревьяхъ. Замѣчательно, что дерево, служившее 
для постройки, обточено нежелѣзными а ка
менными орудіями. Постройка эта ияѣла вь 
дл. 5 саж., а въ шир. 4 саж. Въ 10 вер. 
отъ описаннаго утеса на сѣв. прибрежьи ос-ва,: 
есть рѣка, а на берегу ея геодезисты на
шли развалившуюся хижину и два выкопан
ные вь землѣ погреба, внутренность которыхъ 
выложена доскачи. На всемъ ос-вѣ много 
выкидяаго лѣса, на южн. его прибрежьѣ 
разсѣяно множество маионтовыхъ костей; 
также есть слѣды медвѣдей и полярныхъ 
лисицъ. Сѣв. оконечность ос-ва лежитъ подъ 
7 0 ° 4 7 ' с. ш. 

5-й островъ находится къ ю.-в. отъ четвер
т а я . Онъ Довольно высокъ, а берега его весьма 
круты. На вост. и еѣвер. сторонѣ его есть 
бухты, вь коихъ много выкиднаго лѣса. Экспе-
дпція Врангеля нашла на ос-вѣ слѣды колчедана. 

в-й островъ, названный Врангелемъ Четы-
рехъ-столбовый, лежитъ къ в. отъ пятаго. 
Весь ос-въ возвышается одною горою, изъ ко
торой торчатъ три столба, изъ коихъ самый 
большой имѣетъ скорму, какъ бы гигантскаго 
человѣческаго туловища, въ 48 ф. вышиною, 
съ толстою оконечностью, на нодобіе головы 
или шапки. Скалы ос-ва, а также и три столба, 
состоять изъ гранита и порфировъ, и распо
ложены неправильными горизонтальными пли
тами. Четвертый, нѣсколько меныпаго размѣра 
столбъ, стоить отдѣльно на вост. оконечности 
ос-ва. Экспедиція Врангеля нашла на ос-вѣ 
остатки деревянных'!, нартъ, не мало олень-
ихъ роговъ, и слѣды медвѣдей. На южн. сто-
poiif, ос-ва есть бухта. 

(.Pallas, N . N . B e i t r . , I , 231 —437; Спб. В. 1822, X I X (170)і 
Врангель, п у т . , I I , 44—49 я др.! Wrangel , В . , I , 301, 328; З а в . 
Гидр, Депар. , \ , 194; нарта Медвѣжьиіъ о с т . , по взсд, прежй. 
геодеанстові прнловеіа «ъ С о х ѳ account of Kues, disoov- p. 323). 

М ѳ Д В ѣ Ж Ь Я губа: 1) Архангельской г., 
Кемскаго у., на Лапландекомъ бор. Сѣверна-
го океана, вь 41/а вер. на з. отъ о-ва Мал. 
Оленьяго и къ ю.-в. отъ в. оконечности о-ва 
Еильдина; она невелика, полукруглая, глуб. 
нмѣетъ 20 с. и по открытости своей ве за
служиваем никакого вниманія. 

(.Лнтве 4-sp. путеш. въ Сѣвер. дедов, о в е а а ъ , ч. II, о т . 8*; 
Рейвеве, Гндрог. о и а с , ч. I I , е. 58, 162). 

2) губа или заликъ въ Карскомъ м. на ю.-в. 
прибрежьи Новой Земли. Глуб. его въ уетьѣ 
80 саж., открыть съ ю.-в., но въ вершйнѣ 
ичѣетъ лахты, въ которыхъ можно укрыться 
отъ вѣтра, если ледъ позволять. 

( 3 . Гвдр. gen., I I , 3 1 , H t ) . 
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МѳдвѢнка, слобода (каз.), Курской г., 
Обоянскаго у., въ 24 в. отъ у. г-да, при рч. 
Медвѣнскомъ колодезѣ. Ч. ж. 2,119 д. об. п., 
213 дв., церковь, сельское приходское учи
лище, 2 базара еженедельно, 5 ярмарокъ въ 
году: 8 февр., 9 мая, 8 іюля, 1 сент. и 26 
окт. На нихъ въ 1861 г. привезено на 
63,700 р., продано на 42,200 р.; изъ нихъ 
лучшія 8 іюля (привез, на Ù0 т. р.), и 1 сент. 
(на 35 т. р.). 

( Т р у д и Курс. Стат. К о ш т . , выи. I , с. 88) . 

МвДЖѲДЗа, гора въ Дагестанскомъ Кав
казе, Верхпяго Дагестана, Бежитекаго окр. 
Черезъ нее идетъ неревалъ на абсол. выс. 
8,212 ф. 

(Ходзько, геогр, подож. и в ы с , с. 53). 

МеДЖИбОЖЪ, мѣстечко (ведом, южнмхъ 
носеленій), Подольской г., Летнчевскаго у., 
въ 16 в. отъ у. г-да, при сліяніи р. Бу-
жека (Вожекъ) въ Вугомъ, отъ чего мѣотечко 
и получило свое названіе (Между-бужье). Въ 
X I I в. Меджибожъ является вь числе звачи-
тельннхъ городовъ Кіевскаго княжества; онъ 
въ 1146 г. бнлъ отданъ Изяславрмі. Мсти-
славичемъ въ удѣль Святославу Всеволодови
чу, бывшему князю Владимира - Во.іынскаго, 
а въ 1148 г. достался Ростиславу Юрьеви
чу, сыну Долгорукаго. Вообще въ періодь 
вражды между Ольгоішчами п Мономаховичами, 
Меджибожъ переходилъ отъ одного князя къ 
другому. Въ XII I в. онъ принадлежать кня
жеству Владимірско-Г&лицкому, и въ 1228 г. 
Даніи.ть Ромаповичъ отдадъ его Ярославу 
Ингваревичу Лупкому. Въ X I V в. край подпалъ 
нодъ власть Литвы, въ это время Каріатовичи, 
сыновья Олвгерда, основаяи в'ь Меджиб. укре
пленный заяовъ. Въ 1366 г. Меджнб. пере
шло къ Польше и получило магдебургское 
право. Въ X V я X V I в. подъ стѣны Мед-
жибож. замка подступали неоднократно та
тары; особенно замечательны были наиадо-
нія въ 1453, 1506. 1516 и 1666 год., окан-
чивавшіеся, впрочемъ, пораженіемъ и бьт-
ствомъ татаръ. Въ 1615 г. татары опусто
шили его окрестности и едва не завладели са-
мымъ залкомь. Въ 1648 г. Меджиб. взять ка-
зацкимъ иолковникомъ Кривоносомъ, истребив-
шимь здвсь почти всехь католиковь и евре-
евъ. Въ 1649 г. М. по Зборовскому договору 
остался за Польшею и былъ пограничнынъ 
городомъ. Въ 1651 г. онъ былъ захваченъ и 
выжженъ казаками. Въ 1666 г. Дорошенко въ 
союзе съ Девлетъ - гиреемъ подъ Меджибо-
жемъ разбнлъ польское войско. Въ 1672 г. 
икъ овладѣли турки и возобновили замовъ. 

Съ 1699 г., по возвращеніи края По.іыпѣ, 
Меджибожъ сталъ развиваться вследствіе про-
мышленнаго духа евреевъ. До нрисоединенія 
края къ Россіи, онъ находился въ Подольскомъ 
воеводстве, въ Латышевскомъ повѣтѣ, и при
надлежал!. Члрторыски.чъ до конфиокаціи 1831 
г. Въ 1837 г. перечисленъ въ военное ве
домство. Меджибожъ замѣчателенъ также тѣмъ, 
что около полов. XVIII в. между здешними 
евреями развилась и утвердилась существую-

I щая до нынѣ секта Хассидичовъ; проповед-
никомъ ея быль здѣшній еврей Израиль - Ба-
аль-Шемъ (Бештъ), умевніій въ короткое вре
мя иріобрѣсти до 40,000 последователей. 
Ч. ж., 2,714 д. об. п., 248 дв., 2 правосл. 
церкви, католич. костелъ, синагога, 3 еврѳйс. 
молитвен, дома, свечной зав., базаръ черезъ 

' каждые 2 недели. Местечко это очень хо
рошо обстроено и богаче соседвихъ городовъ: 
Проскурова, Летичека и Литина. Ярмарка 6 

{ января, обо])отъ которой до 30 т. р. Въ мѣ-
етечк!; производится значительная торговля 

' С К О Т О М ! , . 

(В. Ст . Подолье, г у о . , ст. 131, 142, 148, свѣд. спец., с т . 9; 
Baliusky, Staroz. P o l s k . , I I , str. 1,003— 1,903; Город, повод., 
ч. I V , с . 108, Ж. M. Вя. Д. 1843 г. , T. I I , 0. 340, 842, 1845 г . , 
т. I X , 5 1 ! ; E l c h w a l d , N a t a r h i s t . « k i s . T . b i t h . Volh.undFodoltaa,S). 

Меджуда, р., Тифлисской губ., левый 
нрптокъ Бол. Ліахвы. Берегъ начало въ 
горе Самбіатъ, въ Горекомъ окр., до дер. 
Асатуры течетъ на ю., ниже на ю.-з., при 
сел. Меджлиехеви выходитъ на Карталинскую 
равнину (Горійскаго у.) и у г-да Гори впа-
даетъ въ Ліахву. Дл. теченія до 50 в. Какъ 
Меджуда, такъ и притоки ея маловодны и 
наполняются водой только при таяніи снѣ-
говъ. M . замечательна по водящейся въ ней 
хорошей форели. 

(Обозр. Ѵвееііо. вдад. за К а н а з . , ч. I I , о. 12, 173; D ü b e l n , 
тоу. , I I I , 184). 

I Медякурисхев Ы Болыиіе, селен. Тиф-
; лиеской г., Горійск. у., въ 20 в. отъ Гори, ярн 
j р. Меджудѣ. Ч. ж. 1,300 д. об. п., 156 дв., 
! 12 церквей, изь коихъ 11 православн. и 1 
' армяно григоріан.. ярмарка въ день ев. Тро

ицы развалины древнихь башень. Въ 1 версте 
. отъ селенія находится Малые Меджурисхевы 

съ 294 д. об. H.. 43 дв., 2 правосл. церквями. 
I МвДИНСЕІЙ ЗаВОрОТЪ, мыеъ, Архан-
; гелы-кой г., Мезенскаго у., на берегу Оѣвер-

наго ок., подъ 63°59' с. ш. и 7 7 ° 7 ' в. д. Мед. 
заворотъ есть длинная песчаная коса, вдаю
щаяся далеко вь море въ направл. къ в.-с.-в. 
и служащая оконечностью полуос-ва, отделяю
щего Петоревій зал. отъ Хайпутырской губы. 

І Берегъ у начала Медынс. заворота еще отру-
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бистъ и возвышается на 18 до 38 ф,. надъур. м. 
Къ с. отъ Медине, заворота лежать ос ; Б . и М . 
Зеленецъ и Долгій. 

(Литке, 4-кр. п у т . , I I , 222), 

Медова или Мера,, р. , Костромской г. 
Кинешмскаго у., дѣв, пр. Волги. Общее напр. 
къ ю., дл. теч., со всѣші извилинами, 120 в. 
Шир. и глуб. отъ. частыхъ мельницъ весьма 
измѣнчива. Впадаетъ въ В. при селѣ Николы 
Мера. Въ прежнія времена по М . произво
дился сплавъ. 

(Stuckenberg, Hydr. , Y , 406; Ж. M . В. Д. 1833, N 10 п 11, 
1846, X V I , 31; В. С т . Костром, г . , с. 23; Крживоболоцкій, мат. 
для с т . Костр. г . , с. 23). 

М е Д О В О , село (каз.), Псковской г., Холм-
екаго у., въ 2 в. отъ у. г-да, прп pp. Куніи 
и Тудрѣ. Ч . ж. 106 д. об. п., 21 дв. и церковь. 
Здѣсь находились 2 монастыря луж. п жен., 
которые оба упразднены въ 1764 г. 

( И с т о р . Рос. Іерар., ч. V , с. 62). 

Медынцева, деревня (влад.), Владпмір-
ской г., Ковровскаго у., въ 14 в. отъ у. г-да., 
при пруд*. Ч . ж. 350 д. об. п., 35 дв. Здѣсь 
до 176 человѣкъ занимаются добычею извест-
коваго камня. 

( Ж . М . В. Д. 1866 г . , т . X I X , отд. 3, с. 3 ) . 

М е д Ы Н Ь , уѣздный городъ, Калужской г. 
. I. Г-дъ, подъ 54°58' с. ш. и 5 3 ° 3 1 ' в. 
Д.) въ 57 в. къ с.-з. отъ Калуги, на Варшав-
ско-Московскомъ шоссе, при впаденіи рч. Томы-
щевки въ Медынь. Время основанія города въ 
точности неизвестно. Медынь, вь древности 
Мегецкъ или. Мядынъ, имѣла своихъ князей, 
а также принадлежала княжеству Смолен
скому, отъ котораго въ 1386 г. перешла къ 
Московскому. Въ 1389 г. Дмитрій Донской 
отдалъ Мед., въ составѣ Можайскаго удѣла, 
сыну своему Андрею; сынъ послѣдняго Иванъ, 
кн. Можайскій, желая взойти на Московскій 
престолъ, обѣщалъ въ 1448 г. Польскому 
королю Казпміру Медынь за приведеніе его 
желанія въ исполненіе. Однако это не уда
лось, и въ 1454 г. Медынь, вмѣстѣ съ М о -
жаЯскимъ удѣломъ, присоединена къ Москвѣ . 
Въ 1462 г. В . кн. Василій Темный завѣщадъ 
Мед. сыну своему Юрію, по смерти коего въ 
1472 г . ' М . сделалась собственностью в. кн. 
Іоавна Ш . Въ 1508 г. Василій Іоанновичъ 
ножаловалъ' городъ кн. Вас. Глинскому; при 
Іоаннѣ Грозномъ M . , ю и 1 5 6 5 г., зачислена 
въ опричину. Въ X V I I в. М. подверглась раз-
зоренію, послѣ чего утратила значеніе города 
и стала называться селомъ Медынское Горо-
диіие, которое, вь 1680 г., царемъ Ѳеодоромъ 
Адакеѣевичемъ отдано монастырю Новому Іеру-
самму. Вжюлідствік еело сдѣлано экономиче-
« в м ъ * « ь , < 1 7 7 6 . Г . , ,недъ именемъ Медыни, 
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I назначено уѣзд. г-домъ Калужскаго наместниче
ства; въ это время въ городѣ было 2 церкви, 
домовъ 160, жителей 785 д. об. п. Въ 1812 г. 
подъ Медынью былъ разбить авангардъ кн. 
Понятовскаго, при чемъ было убито непрія-
телей 500, и взятъ въ плѣнъ начальникъ аван
гарда гр. Тышкевичь. Въ память этого собы-
тія воздвигнуть здѣсь чугунный обелискъ, куда 
ежегодно 13 окт. бываетъ крестный ходъ. По 
свѣд. за 1864 г. ч. ж. 5,499 д. об. п. (2,901 
м. п.), въ томъ числѣ купцовъ 2 6 3 , мѣщанъ 
4,193. Почти всѣ жители православные.; Въ 
1864 г. церквей 3 (2 камен.), изъ коихъ 
соборная Константина и Елены постр. въ 
1777 г.; въ ней чтимая мѣстными жителями 
икона Владимірской Бож. Матери, евангеліе и 
крестъ, пожалованные Екатериною Н . Домовъ 
786 (8 кам.), лавокъ 7 0 , гостинница, трак-
тировъ 2, харчевень 5, ішстоялыхъ дворовъ 
19, больница, уѣздное и приходское училища. 
Городъ имѣетъ во владѣніи выгонной земли 
2,287 десят., 1 домъ и 32 лавки; доходъ 
города на 1862 г. иечиеленъ въ 5,869 р. 
Мѣщане преимущественно занимаются хлѣбо-
пашествомъ, a нѣкоторые мелкою торговлею; по 
паспорталъ уходятъ до 850 человѣкъ на фаб
рика губерніи; ремесленниковъ въ 1864 г. 
было 274 (106 мастер.), изъ коихъ кузнецовъ 
35. Кромѣ пивовареннаго зав., въ городѣ были 
фабрики: миткалевая, фосфорныхъ спичекъ и 
3 кириичныхъ зав., выдѣлавшихъ въ 186і г. 
на сумму до 40 т. р. Торговля города незна
чительна и ограничивается продажею пред-
метовъ, необходимыхъ городскимъ и еельскииъ 
обывателямъ. Въ 1862 г. изъ 69 купцовъ, 
объявившихъ капиталы, торговали въ городѣ 
только 35. Базары собираются еженедѣльно 
по воскресеньямъ; ярмарокъ три: 21 мая, 8 
іюля и 22 октября; на нихъ въ 3-хъ-лѣтіе 
1 8 6 1 — 6 3 г. среднимъ числомъ ежегодно при
возилось на 40 т. р. , продавалось на 23 т. 
р.; кромѣ разныхъ товаровъ, на ярмарки при
гоняется скота. 

(Бакмейстеръ, Топогр. Изиѣст. , 1771 г . , 191, Опис. Еадуж. 
намѣствнч. , с . 59І Матер, д л С т а т . Россіи, изд. Мив. В. Д., 
1839 г. отд. I I I , с . 207 ; В. с т а т . Валуж. г у б . , с . 14S; Гора*, 
посед., ч . I I , с . 370 ( с ъ увазанілип аа поторнчееиіе ясточяаки). 
Зкоиом. состояв, город, п о с е д . , ч. I , тетр. X I V , с . 18; П е в -
роцкіи, Опнс. Кадуж. г у б . , язд. 1864 г . , ч. I I . с . 449; Памяти, 
кв. Кадуж. г у б . иа 1861 г . , с. 92; Кадуж. губ. вѣд. 1840 г. N 25, 
1848 г. N 33; С.-Петербург, вѣдом. 1821 г . , N 47). 

I I . Медынскій уѣздъ, въ сѣв. части губер-
ніи. Простр. его, по военно-тожогр. еъемкѣ, 
65,06 кв. м. или 3,148 кв. в. (по Швейцеру 
7 0 , 0 8 кв. м. или 3,390 кв. в .) : Площадь 
уѣзда инѣетъ мѣстоположеніе возвышенно-
ровное, местами вересѣченное оврагами, во 
коимъ нротеваютъ незначительный речек. Она 
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заіѣтно склоняется отъ с.-в. въ ю.-в.; такъ 
Въ запад, части абс. выс. достигаетъ при д. 
Каменкѣ (55°1' с. т . , 52°59' в. д.) 910 
фут. (здѣсь высшій пунктъ въ цѣлой губер-
ніи), на сѣв. при Оеменовскож (55°8' с. ш., 
5 8 ° 2 3 ' в. д.) 787 фут., въ средиаѣ при д. 
Гридневой (54°56' с. ш. 53°19' в. д.) 729 
фут., на вост. при Подольиомъ (54°55' с. т . , 
53°41' в. д.) 689 фут., на югѣ при Шадѣ-
евой (54°47' с. ш., 53°15' в. д.) 635 фут. 
и на юго-вост. при Матовой (54°42' с. ш., 
5 3 ° 3 2 ' в. д.) 599 фут. (низшій пунктъ въ 
цѣлой губерніи). На площади у-да раскинуто 
также нѣсколько отдѣлыіыхъ довольно высо-
кихъ холмовъ, изъ коихъ заиѣчателѳнъ холмъ 
въ с.-в. части у-да, при д. Шатрицахъ; оаъ 
видѣнъ почти за 90 вер. Почва уѣзда пре
имущественно суглинистая, посредственнаго и 
нерѣдко дурнаго качества; плодородная су-
глина лежитъ нѣстами по pp. Лужѣ и ПІан,ѣ. 
Впрочем,, слой этотъ мѣстами очень тонокь, 
и подъ нинъ лежитъ слой холодной тяжелой 
глины. Н а ю.-з., и но теченію р. Угрьт, почва 
песчаная, часто хрящеватая, которая, по уда-
леніи отъ рѣкн, переходить въ супесь, весьма 
посредственнаго качества. Въ 1842 г. вь у-дѣ 
открыто нѣсколько пластовъ каменнаго угля, 
именно при с. Егорьевскомъ на р. Рудѣ 2 
пласта, въ 1*/а арш. толщины, блпзь дер. 
Королевой, на прав, сторонѣ рч. Дынки, 
около с. Кременскаго, на лѣв. сторонѣ рч. 
Дынки, и близь д.' Троицкой на прав, сто-
ронѣ р. Лужи. Всѣ эти пріиска не разрабо-
тываются, а некоторые дзь нихъ даже нераз-
вѣданн. Въ дачаіъ с.' ЕременскШо й"д; 'Тро
ицкой находится въ значительномъ колпче-
етЙ''сѣраіяя" юічеданъ, п при с. Кременскомъ 
бвіяж 2 купоросные завода, впрочелъ давно 
уже ' закрытые. Уѣздъ орошается рѣкачи Ок-
скаго бассейна; большая часть рѣкъ прггаад-
лежитъ системѣ р. Угры, непосредственно 
впадающей въ Оку, и только с.-в. часть оро
шается системою р. Лужи, впадающей впѣ 
уѣзда въ Протву (прит. р. Оки). Р. Угри 
течетъ отъ з. къ в. въ южн. часгн уѣзда, 
на протяженіи болѣе чѣмъ на 71 в., изъ 
коихъ на 40 в. служить границею у-да. Изъ 
притоковъ Угры замечательны: Воря съ По
лотью, Мутенкой, Истрой, Оохна съ Жерени-
•слой, Лпнгшецг, Верешка съ Овинцей, Строй-
« а , Извѣрь съ притоками, Шаня съ прито
ками, какъ напр. Суходровомъ, принимающим 
Медннку.' Изъ притоковъ Лужи значительны 
Месѣда, Милешовка, Дынка, Ещома. Крожѣ 
Угри, нсѣ рѣівн уѣзда не судоходны, и не 

сштвни; по Угрѣ же гбнится лѣсъ изъ Смо
ленской г. и хлѣбъ изъ Калуги.- Озера ве-
многочислены и не значительны, какъ аапр. 
при д. Озеровой; гораздо большее зиаченіе 
имѣютъ рѣчныя запруды, напр. при Шан-
скомъ зав., на р. Шанѣ , имѣющая 2 в. дл., 400 с. 
шир., при с. Передѣлѣ на р. Лужѣ,1 2 в. дл., 
200 саж. шир., при с-цѣ Оетрожпомъ по р. 
Грязненкѣ, 2 в. дл., 170 саж. йшр. Болоти-
стыя пространства находятся болѣе въ ю.-з. 
части, по р. Угрѣ и между pp. Угрою и 
Шаныо; наиболѣе значительный болота меж
ду с. Прудками, с-цомъ Васильевскимъ, дд. 
Фокиной, Коняевкой и Некрасовой; оно-илѣеп. 
до 6 кв. в. и даетъ начало ; р. Извѣри. Уѣздъ 
принадлежать къ числу налолѣеняхъ,' -подъ 
лѣсами до 45 тыс. десят., т. ё. около 1*°/о, 
изъ' коихъ 28,258 десят. строеваго ігІса, 
остальное количество дровянаго; въ 186В г. 
казенныхъ лі-.сопъ было 4,434 десят., т. е. 
до 9°/о всѣхъ казен. земель (49,22*2 .десят.). 
Лѣса расположены небольшими рощами по 
всей площади н состоять преимущественно 
изъ ели, березы и осины. По свѣд. за 1864 г., 
ч. ж. въ уѣздѣ (безъ города) 95,97.4 д.ое. п. 
(45,575 м. п.), съ городомъ на 1 ГО.І к. но 
1,561 д. об. п. Въ уѣздѣ: дворянь <#й&, 
крестьянъ казенныхъ 1 5 , 0 8 6 , жашѳдш. нет, 
крѣяоьт зависим. 73,930. Неяравослжвшгь: 
раскольниковъ 2,694. Въ 1864 г. ъъ уѣзд* 
церквей 55. Въ числѣ жителей, по свѣд. ва 
1859 г., есть 1,396 д. об. п. Кареловъ, въ 
иынѣшней Дороховской волости; они пересѣ-
лены изь Гжатскаго у. послѣ Ништатскаго 
вира. Уѣздъ раздѣленъ на 2 стана. Жителя 
размѣщаются въ 588 носелвахъ, изъ коих* 
селъ 55, шюбодъ 2, селецъ 105, деревень 
4 1 7 , мелкихъ иосеяковь 9. Сеіеній, ииѣю-
щнхъ до 100' д. об. п. жителей, 21В, отъ 
101—500 д. об. н . — 3 6 5 , отъ 501 до 1 т. 
д. об. п.—9 и свыше 1 т.—-одво. Сажыя на-
селенныя селенія: Згомони (или Полотняный 
зав.) съ 2,632 д. об. п., Адуш> съ 986 и 
Шанскій зав. съ 823. Подъ пашняхи до 215 
тыс. десят., т. е. 65°/о общей площади; хлѣбо-
пашество хотя и служить главнымъ промые-
лояъ жителей, однако, по дурной ночвѣ, едва 
удовлетворяетъ мѣетнымъ нуждамь; осталь-
ныя отрасли сельской промышленности нахо
дятся на невысокой етепени развнтія. Велѣд-
ствіе того жители обратились* «ь другиаъ про
мыслам,; такъ въ4858 гѵ изъ 7,177 д. м. н. 
казенныхъ крестьян* выходило по наспортамъ 
н билетаиъ 2,584 человека, т. е. 35°/о, изъ 
коихъ 1,905 человѣкъ оставляли уѣздъ болѣе 
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чѣмъ на 2 месяца. Жители уходятъ въ обѣ 
столицы и на местные заводы п фабрики, 
а также занимаются извозомъ. Въ 1861 г. въ 
уѣздѣ былъ 1 винокуренный заводь вь д. 
Острожной, выкурившій вь 1862—63 гг. 
33,942 ведра безводнаіо спирта (въ 1864 г. 
3 завода); бумаготкацкая фабр, въ д. Еоси-
цахъ (г. Груздева), видѣлавшая при 60 ра
бочихъ 2,600 кусковъ миткаля на 10 т. р.; 
5 иисчебумажныхъ: Троицкая (Говарда), Кон-
дровская, Архангельская (Буркина), Передѣлъ-
ская (Гранта) и Гончаровыхь (всѣ онѣ выдѣ-
лаіи въ 1860 г. на 356,427 руб. при 782 
рабочихъ); и 3 завода фосфорныхъ спичекь. 
Ярмарокъ въ уѣздѣ 2: въ с. ІІолотняномъ за-
водѣ, 6 авг., и с. .Орѣховнѣ, въ 9-ув> пят
ницу но ІІасхѣ; на нихъ въ 3-хъ-лѣтіе 
1861—62 г. ежегодно привозилось на 21 т. 
р., продавалось на 11 т. р. 

( С и . Калужская губ. а Нопроцкаго, мат. для с т . Кадуж. губ , 
аэд. 1864 г. ) . 

МбЗЕСа: 1) р. , Смоленской и Витебской г., 
лѣв. пр. Зап. Двины. Образуется у дер. Ста-
долицы въ Бѣльскомъ у. изъ нѣеколькихъ источ-
никовъ, берущихъ начало въ болотахъ еосѣд-
нягоОсташковскаго у.. Тверской г-іи. Орошаетъ 
у-ды: Бѣльекій, ГІорѣчскій и Велижскій. Общее 
напр. къ ю.-з., дл. теч. съ извилинами болѣе 
200 вер. Шир. рѣки отъ 7 до 35 саж., глуб. 
въ межень 11/г до 5 ф., въ половодье до 28 
ф. Дно иловато-каменистое, теч. дов. быстро. 
Берега сначала низменные и лесистые, далѣе 
они возвышаются къ с. Едннну, затвмь пони
жаются къ селу Монину, отъ р. Обши они низ
менны, болотисты и лесисты. Но вступле-
ніи M . въ Порѣчскій у., берега становятся 

t возвышенными, крутыми и глинистыми и оста
ются такими до устья. Межа сплавна оть дер. 
Перевозъ Бѣльскаго у., судоходна отъ устья 
р. Обши, т. е. на протяженіи 120 в. Хотя пе-
ріодъ судоходства весною продолжается весьма 
недолго (7 дней), но судоходство это имѣегъ 
большое значеніе, такъ какъ въ это время 
сплавляется весь Бѣльскій караванъ, грузимый 
въБѣломъ и состоявши! въ 4-лѣтіе 1859—63 
г. среднимъ ' числомъ ежегодно изъ 2,504,574 
пуд. на 1,597,817 р. , вътомъчислѣ 1,551,700 
пуд. на 573,746 р . , пеньки 202,293 п. на 
333,584 р. , коноплян. и отчасти льнян. сѣчени 
497,179 пуд. на 244,860р.,металловъ132,411 
п. на 291,025 р., сала 38,924 п. на 107,507 
р.,льна21,438 н. на34,136 р. Пристаней н а М . 
цѣть. Она богата рыбою и раками. Глав, прит.: 
Береза, Лучеса, Обша, Чипать и Олына (лѣв.). 

( 8 t e * e j 4 e r g , Hydr. , 1, 248; В. C i . Сиоленс. г . , е. 22, Ватеб. 
г . , е. » , Ц М с м о а а , П а т . для с т . Смодеі . г . , с . 78 j П а » , « я . 
Сики. е. м , U t a . я а . 1*1*6, г. 1861, с. 6, 1862, с . 13). 

2) р. , Вологодской и Костромской г., лѣв. пр. 
Унжи. Беретъ начало въ иустынныхъ лѣсахъ 
Никольскаго у., орошаетъ Кологривскій. Общее 
напр. въ большей части теч. кь ю., въ самой 
нижней къ з.-ю.-з., дл. теч. 110 вер. Шир. 
до 20 саж., при значительной глубине, M . 
сплавна вер. на 80 и на ней производится 
значительное судостроеніе. 

(Stuckenberg, Hydr. , V , 412; В. С т . Костроме, г у б . , с. 26; 
Кржавоболоцкій, а а т . для Ст. Коетоом. г . , с. 69). 

Мезкая Утка или Межевая Утка, р. 
I ІІер ІСКОЙ г., нр. пр. Чусовой. Беретъ начало 

въ болотѣ на зап. склоиѣ Уральекато хр. въ 
Верхотурскомъ у., течетъ сначала въ продоль
ной долинѣ чребта къ ю. до Висимо-Шайтан-
скаго зав., круто поворачиваеть къ с.-з., со
храняя это нанр. до Виоиио-Угкннекаго зав., 
отъ коего покорачиваетъ къ ю.-з., вступаетъ 
въ Кунгурс. у., сохраняя это послѣднее направ
ление до устья. Дл. теч. 70 вер. Теч. быстро, 
ложе каменисто, даже скалисто и только ме
стами песчано, шир. весьма различна, такъ какъ 
при заводахъ рѣка весьма расширена завод
скими плотинами. Глуб. 3 до 4 ф. Берега въ 
верхней полов, теченія состоять изъ крутыхъ 
каменныхі> угесовь, возвышающихся фут. отъ 
100 до 200 надъ ур. рѣки. Ниже Висимо-

: Уткинскаго завода Межая Утка судоходна. 
При г.: Грязная, Ашка и Шайгана. 

(Georgi, В.., И, 381; В. О т . Нермск. г у б . , с. 47; ZerrenlMi-, 
Erdk. т . P e r m . , 1, 88) . 

Жеждугорскій-Ивановскій-Вве-
Д Ѳ Н С К І Й м о н . , муж. 2 класса; см. Іоанно-Вве-
денскій м. 

( Р а т ш и н а , с. 322). 

Мѳждушарокій островъ вь Ледовитомъ 
і м., б.шзь ю.-з. части Новой Земли, отъ кото

рой отделяется Костшшмъ шаром ь (ироливомъ). 
Это одинь изъ обшнрньйшихь оетровонъ, при-
легающнхь къ этому берегу; но изчер. Швей
цера простр. его 6,8 кв. м. или 328 кв. в. 
Къ север, сторонѣ острова нрилегаетъ островъ 
Ярщовѵ, ихъ разделяетъ проливъ, имеющій до 
*/2 вер. шир. и 20 саж. глуб. и известный 
нодъ именемъ Желѣзныхъ воротъ. Междушар-
скій островъ иолучилъ свое названіе отъ того, 
что лежитъ между двумя шарами—Костинымъ 
и Подрезовымъ. 

( З а и . Гядр. Деп., 111, 144, 143; Латке, 4 кр. п у т . і і Citep. 
ледоа. м . , ч. I I , с. 84). 

Межевская казен. лесная дача, Вологод
ской губ., Никольскаго у., въ ю-з. его части, 
близь границы Костромской г., занимаетъ про
странство въ 770 т. дес. Господствующая порода: 
сосна и ель, по р. Мичугу—лиственница; почва 
суглинистая и глинистая, местами песчаная. 
Изъ дачи можно сплавлять лесъ въ Волгу носред-
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ствомъ Межи и Унжи. Сбытъ строеваго лѣса 
производится по рѣкамъ волжской системы и 
частію для судостроенія по р. Югу, всего на 
сумму до 20 т. р. 

( В . С т . Вологодс. г., с. 320; Паяят. кн. Вологодск. губ. на 
1864 г., прял., К 3, къ с. 103). 

Межигорская (Межигоръе) фаянсо
вая фабрика, Кабинета Двора Его Имиератор-
скаго Величества, Кіевской г. и у. , въ 20 в. отъ 
Кіева, на прав, берегу Днѣпра, въ долине между 
возвышенностями, покрытыми лѣсоиъ. Ч . ж. 
76 д. об. п. , 5 дв. и 2 церкви, обращенный въ 
приходскія изъ упраздненная ставропигіаль-
наго муж. 1-го класса монастыря, называв
шегося первоначально Никомевскимъ (по пер
вому храму), а потомъ ІІреображеискимъ (по 
второму). Предполагают, что монастырь осно
ванъ здѣсь вскорѣ послѣ раззоренія Вышго-
рода (село) и близъ-лежащаго монастыря Спас-
скаго иноками,1 вышедшими изъ этого мона
стыря. Иноки построили первоначально цер
ковь во имя св. Николая, а въ 1687 г. на ме
сто ея построена другая во имя Преображе-
нія, сохранившаяся и донынѣ; въ ней нахо
дится портретъ патріарха Іоакима, строите
ля церкви. Въ 1786 г. монастырь сгорѣлъ; тог
да повелѣно его упразднить и передать въ ве
домство Приказа Общественнаго Призренія. 
Ныне церкви и кельи исправлены. Другая 
церковь во имя Петра и Павла основ, въ 
1744 г. Запорожскимъ атаманом* Кальношев-
скимъ, который принялъ обитель подъ покро
вительство отъ поляковъ. Въ 1798 г. велѣно 
было въ зданіяхъ монастыря учредить фаянсовую 
фабр., для чего приписано для работъ 228 д. 
крестьян* изъ с. Петровецъ, а въ 1809 г., при 
увеличеніи работъ приписано еще 230 душъ. 
Посуда, до 30 год., считалась Лучшею въ цѣлой 
Россіи. Въ последнее время фабрика отдается 
въ аренду (въ 1861 г. Барскнмъ). На ней въ 
1861 г. выделано разной фарфоровой посуды 
и разныхъ вещей 175 т. штукъ на сумму 33 
т. р. , при 164 рабочихъ. Глина для фабрики 
добывается изъ сосѣднихъ горъ (въ горе Ви
ноградной); залежи глнны простираются на 
глубине до 11 саж., въ 1 саж. толщины. Верх-
ніе слои годны для горшковъ, нижніе же для 
фарфора. 

( И с т о р . Рос. І е р . , ч . I I , с. 621—631; Ратшннъ, Мон. и церв. , 
с . 139; П у т е ш . ко св. нѣстамъ русскннъ, ч . I I , с. 139—142; В. 
С т . Кіевской губ. , с. 114; Обз. разн. отрас. пром., ч. 1, с. 339, 
354, 366; ЗакревскШ, дѣтоп. я опнс. г . Шева, ч. I , е. 166—170; 
Фуадукдей, Кіев. г . , 111, 1к7—210; Кіев. губ. в*д. 1847 г . , N 1, 
1851 г . , N 11; Паяят. кя. Кіевск. г. на 1856 г. , с. 63; Похпде-
внчь, сказ, о насел, « ѣ с т . Кіевск. г у б . , с. 5—9; Истор. свѣд. о 
Меігагор. ставропнг. бывшемъ н о н . , Кіевъ, 1830 г . , in 8°; Гор. 
Ж у р . 1856 г.-, И , 427). 

Межиричь: 1) мест. (влад. и казен.), 
Волынской г., Острожскаго у., въ 3 в. отъ у. 

г-да, при р. Виліе. Ч. к. 996 д. об. п., 83 дв., 
православ. церковь, католич. монастырь орде
на св. Франциска, еврейс. молитвен, школа, 
пивоварен, заводъ. 

(Город, посед. , ч. I , 416). 

2) мѣст. (казен.), Волынской е., Роиенскаго 
у., въ 44 в. отъ у. г-да, при пруде и безъимян-
ной речке. Ч. ж. 1750 д. об. п. , 283 дв., пра
вослав. церковь, католич. костелъ, еврейс. си
нагога, писарское училище, въ коеиъ прнго-
товляютъ до 70 чаювекъ въ сельскіе писаря 
и писцы къ лесничим*, лечебница для казен. 
крестьянъ на 15 кроватей, и 9 ярмарокъ въ 
году. Изъ привилегіи короля Сигизмунда видно, 
что м. уже существовало въ 1544 г. 

(Город, восел. , ч . I , от. 418; Обзор» Гооудареті. Имущ, ва 
1858 г . , с. 149). 

3) мест, (влад.), Кіевсвой г., Черваескаго у., 
въ 60 в, отъ у. г-да, при р. Роси. Местѳчкоиъ 
названо въ раздельномъ акте Смелянска-
го именія (кн. Потемкина), утвержденном* 
Сенатом* въ 1794 г. Ч , ж. 1671 д. об. п., 
241 дв., православная церковь Богородицы, 
основ, въ 1795 г., католич. костелъ, еврейс. 
молитвен, школа, больница, кирпичный зав., 
торги по воскресѳньямъ черезъ 2 недѣли. 

(Город, посед. , ч . I I , с . 487 ; Ж . И . В . Д. Ш 5 г . , І Х , ДО; 
Фундуклеа, КІевс. г . , I , 476; П О І І Л Ѳ І Я Ч Ь , с к м . о яасед. « t o l l . 
Кіевскон г., с. 635). 

4) слобода, казенн., Харьковской губерніи, 
Лебедпнскаго уезда, въ 18 верст, отъ Ле-
бедина, но дороге въ Ахтырку, при пруде. 
Основаніе Межеричу было положено между 
1638 и 1644 годами; первыми поселен
цами его были казаки съ праваго берега 
Днепра. Такъ какъ Межиричь ног* часто 
подвергаться татарекинъ набегам*, -ГО в* 
нем* выстроена земляная крЬпость, суще
ствовавшая еще в* конце Х Ѵ П І в. До 
1765 г. Межиричь былъ сотенныкъ местеч-
комъ сумскаго полка, а съ 1765 по 1781 г. 
коммисарскимъ городкомъ, в* котором* нахо
дились поветы и духовное правленіе. Межи
ричь расположен* на пригоркахъ и между 
горъ, вследствіе чего первоначальное назва-
ніе его было Межъ-гиричь. Посредине сло
боды возвышается холмъ, раздвлиющш ее на 
сѣвериую и южную; съ ю. и в. близь сло
боды протекаете Пселъ и Олвисанка. МЬсто-
положеніе красиво, но очень невыгодно во 
время весеннихъ разливов* и таянія снега, 
когда воды, сбѣгая съ гор*, затопляют* сло
боду и производят* въ ней значительные раз-
рушенія. Ч . жит., по свѣд. 1869 г., 5,894 
об. п. (2,850 м. п . ) , иалороссіянъ, дворовъ 
763, 4 церкви, еженедельные базары и 4 яр-
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марки. Главный занятія жителей, кромѣ ЗеМ-
ледѣлія, садоводство и особенно табаководство. 
Сады значительны, но илоды изъ нихъ даже 
не сушатся, а продаются великорусски"»* куп-
цамъ свѣжими за безпѣнокъ. Табачные ого
роды'въ "Межвричь огроа'ни; табакъ сѣется 
только простой европейской породы. Уходъ 
з« табакомъ обыкновенно на рукахъ женщинъ. 
Ойнтаии доказано, что въ Межиричѣ могли 
протйрастать и вьгсшіе сорты табаку. Межи-
рячсйй табакъ продается въ Харьковъ, Ромвы, 
Врененчугъ, Нѣжинъ, на Донъ и отчасти въ 
Велнкороссію. Кромѣ названныхъ промысдовъ, 
жители Межерича занимаются мелочною тор
говлею, нѣкоторыми ремеслами и чумачествомъ. 

( Х а р и , губ. в*д. 1833 г. , N N 47 я 48; Ж . М- « и . Д . , 1831, 
т. I V , сжвсь, с. 8; Опяс. харьв. епархів, т . I I I , с . 496). 

М в Ж И р о В Ъ , мѣст. (влад.), Подольской 
г., Дитинскаго у., въ 40 в. отъ у. г-да, при р. 
Р о в кѣи Рѳвѣ . Ч. ж. 1,695 д. об. п., 145 дв., 
вравоблаві церковь, католич. костедъ, основ. 
m 1794 f., еврейс. синагога, пивоваренный 
зашедъ-и череяъ двѣ недѣли торги. Извѣстно 
съ .1591 года*, когда Сигизмундъ III, по 
ходатайству старосты Станислава Гольскаго, 
возвелъ Межировъ на степедь мѣет. п даровалъ 
ему магдебургское право. Въ 1612 г. М. 
былѣ раззоренъ татарами, но въ 1613 году 
возобновленъ Кіевскимъ воеводою Жолкѣв-
скимъ, при чемъ Сигизмундъ подтвердись 
старая Права мѣстечка и даровалъ новыя 
привилегіи. Во время казацкихъ войнъ Меж. 
былъ нѣсколько разъ опустошаенъ. 

( B à U n s k y , Staroz. P o l s k . ; I I , 1,041; Город, nocej . , ч. I V , о. 
Н О ; , » ; M . В , 4 Ш 5 г. , I X , 512). 

Меза, р. Костромской г., лѣв. пр. Костро
мы. Беретъ начало на гран. Кинеіпемскаго и 
Костромскаго у., орошаетъ сей послѣдній. Напр. 
въ большей части теч. къ с.-з., въ самой ниж
ней къ ю.-з., дл. теч. до 100 вер.; шир. 8 до 
15 саж., глуб. отъ 2 до 7 арш., дво илова
тое и мѣстами песчаное; берега крутые п лѣ-
еистые. При устьѣ рѣка весною разливается 
вер. на, 8, сливаясь съ разливами Костромы. 

(Stnckenberg, H y d r . , V , 405; В . О т . Костроме, г у б . , с . 22; 
Йр«»«ободвГ(ЖІ», жат. ддя с т . Костр-. г . , с 6 4 ) . 

Мезенскіа зал. на вост. берегу Вѣлаго 
«еяау мысамш Конушнньгнъ и Вороновымъ 

вдается въ землю но направленію къ ю.-в. 
вер. на 80; наибольшая же шир. его, отъ мыс. 
Конушнна до Воронова, 96 вер. Вост. берегъ 
залива отъ ж. Конушина до устья р. Мезени 
квзменъ и такъ отмель, что опасно подхо-
д « т . судну на его горизонтъ; за низменно-
омзга -на натеривѣ видны вдали горы. На 

•штеш берегу отличительными мѣстамж могутъ 
o»y*Htb тдмм» глинистые яры, при устьяхъ 

I рІкъ впадагощихъ въ заливъ. Юго-запад, бе-
! peh,, отъ устья Мезени до м. Воронова, пе-
і счано-глиниетый, во многихъ мѣстахъ съ ярами 

до 35 ф в н е ; прибрежье сопровождается 
, дѣспстьші горами до 140 ф. выс. Отличи-
! тельные пункты на этомъ берегу: пршерутые 
І.мысы Перминскій и Перечный, мысъ Абра-
; мовъ, прибрежный яръ горы Коириги, высо

тою до 100 фут., и крутой яръ мыса Воро
нова до 90 фут. выс. Въ заливъ впадаютъ 

; на вост. берегу pp. Шомокша, Чижа, Чер
ная Яжма, Олъховка, Несь, Мгла, въ юж
ный уголь залива р. Мезень, на ю.-з. берегу 
pp. Кг/лой, Нижа и Еойда. Устья этихъ 
рѣкъ образуютъ бухты и губы, изъ коихъ на-

I иболѣе обширны губа Мезенская, имѣющая 
дл. до 15 в., шир. до 7 в., Еулойская дл. 
до 12 в , шир. до 5 в. и Койдинская дл. 
4 в., шир. 2 в. Глуб. вь заливѣ на сѣв. до 
15 саж., къ югу быстро уменьшается; въ 
устьв залива находится островъ Моржовецъ 
(см. это сл.); кь в. огъ него простирается 
гряда мелей, извѣстная подъ именемъ Мор-
жовскихъ кошек ь; кромѣ того рифы лежать 
въ З1/» вер. къ ю. отъ Конушина мыса; меж
ду устьями pp. Мезени и Кулоя выдается къ 

j с. рифъ мили на 2, у мыса Воронова осьт-
; хаетъ мель не болѣе какъ саж. на 10. 
і ( Р е й в е к е , гидр. опяс. Сѣв. бер. Р о с , ч. I , с. 2, 15, I S , 33, 
1 147 - I B S . . . . . . . 

М в З Ѳ Н Ь , р., Вологодской и Архангель-
! ской г., виад. въ Бѣлое м. Беретъ начало въ 
, юж. части Мезенскаго у., Арханг. г., близь 
! границъ Вологодской, на болотистой возвы

шенности, служащей водораздѣломъ сНстеМъ 
Мезени и Печоры. Сначаіа Мез. течетъ къ 
з . , захватывая пограничную часть Яренскаго 
у. Вологодской г., но скоро опять вступаетъ 
въ Мезенскій у., потомъ, отъ устья рч. Зо-
ра-едь, новорачиваетъ кь ю. и ниже устья рч. 
Кувшинъ вступаетъ въ Яренскій у. , сохра
няя свое южное направленіе до устья" рч. 
Бѣлой. Отсюда М . круто новорачиваетъ къ 
з. , a оті. устья рч. Усь кь с. Сохраняя это 
нацрав. М. вступаетъ выше устья Мезенской 
Пижмы окончательно въ Мезенскій у. H отъ 

J устья упомянутой рѣки поворачиваетъ къ с.-з. , 
I сохраняя это нанравленіе до устья. Дл. теч. 
I Мезени отъ 500 до 550 вер. (Штукенбергь 
j полагает ъ 700 вер., но это намъ кажется 

преувеличеннымъ). Изъ всего теч. М . 200 в. 
Î приходится на верхнюю річную область М е -
I зени, и именно на колѣно, описываемое рѢ-
I кою въ Яреяскомъ у. Еѣчвая область 'Жого 
; верхняго теченія M . съ сосѣднею рѣчною-об-
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лаетью верхаяю течѳнія р. Виеина, извѣстны 
подъ именем*. Удоры или Удорскто края; 
весь край этотъ состоитъ изъ непроходимыхъ 
лѣсовъ. Въ Удорской части своего теченія, 
т. е. до устья Мезенской Пижмы, Мезень 
имѣетъ отъ 30 до 80 саж. шир., глуб. въ 
межень отъ 7 до 14 ф., теченіе быстрое, 
воду чрезвычайно прозрачную и чистую, дно 
песчаное, берега глинистые и песчаные, то 
поднимавшиеся фут. на 14 до 20 надъ ур. 
рѣки, то низменные и сѣнокосные. Въ пре-
дѣлахъ Арханг. г-іи рѣка постепенно рас
ширяется, у Мезени (въ 30 вер. выше устья) 
достигаетъ уже 300 саж., ниже города 700 
саж. и наконецъ ниже деревни Семжн обра-
вуетъ уже губу шир. отъ 3 до 7 вер. Ме
женная глуб. рѣки въ Архангельской г. отъ 
устья Мезенской Пяжмы до уствя В а ш и втъ 
4 до 14 ф., a далѣеотъ 10 до 20 ф.,. по 
у г-да, гдѣ рѣка разделяется на два,рукава*, 
уменьшается до б1/* ф., а при устье, во вре
мя отлива, отъ l l l / s д о З б ф ; ' На Мез. есть 
песчаныя отмели, у . Зеногорской, Радомы и 
немного выше устье.-Вашки; глуб. на этихъ 
отнеляхъ въ межень 21/г до 3 ф. Но въ осо
бенности много песчаныхъ банокъ въ самомъ 
устье Мезени, где приливы бываютъ весьма 
сильны и сопровождаются аномаліями; а имен
но, , вместо правильныхь и равныхъ 6 часо-
выхъ періодовъ, примечаемыхъ въ другихъ 
местахъ, приливъ продолжается 4 часа, а отливъ 
8 и при приливе возвышеніе воды, происхо
дить такъ быстро, это суда, «тоятніе на рей
де, едва морутъ удержаться на якоре. Эти 
приливы такъ мутавгъ воду въ М . уга она стано
вится негодною для:нитья. Вдоль. Вереговъ М . , 
ниасе-усты^Пезн, ес№ обввэгетя враеноватыхъ 
извижнякови вермской формаціи. река судо
х о д а ^ •'начиная отъ своего вступленія въ 
Вологодскую г-нію (отъ дер. Подриновсвон). 
Лесъ сплавляется по Мезени въ значи-
тельномъ количестве. Вдоль р. М е з . , въ 
пределахъ Арх. г., расположено 61 селеніе и 
1 городъ, всего более чемъ съ 10,000 жит. 
д. об. п. Главные прит.: Каменная Пузла (пр.), 
Тытъ (лев.), Содъ-ель, Зора-ель (пр.), Паса-
ель или Песья (лев.), Ирва, Белая, М . и Б. 
Іоптюга (лев.), Иричь (пр.), Усь (лѣв.), Ме
зенская Пижма, Сума, Кымъ, Она, Цебюга, 
Ираеъ, Кулима (пр.), Башка, Щелъя (Кожуга), 
Хштяя (дев.), Пеза (пр.). 

( Л п к в , 4 - в р . п у т . , И , Ш, Stuckenberg, Hydr. , I I , 237; П у ш -
м в м ъ , A p i . г . , с. 21; «Сохчаиовъ, on. А р і а н . г . , с. 3; Poseart, 
Kaiserth. B u s e l . , I , 30; В . С т . В о ю г о д . г . , с. 169, Архавг. г . , 
с. 75; « е з д о й , п а т . дд» с т . А р » , т . , е. 62; Sehrenck, В . , 1,112 
etc.-, Ж . И . В . Д. 1836, Х 4 Х , 56; Водогод. губ. вѣд. 1858, N 48; 
B S « : «lt. BoJof: т . 1864 , с т . Зіу. 

Геогр. Сдоварь. 

М Ѳ З Ѳ Н Ь , yes. городъ Архангельской г. 
I. Г-дъ, подъ 6 б ° б 6 ' с. ш. и 61°56' в. 

д., въ 508 в. къ с.-в. отъ Архангельска, на 
прав. бер. р. Мезени, образующей при горо
де заливъ, въ коемъ останавливаются морскія 
суда. Отъ Велаго моря городъ отстоитъ въ 40 
вер. Мезенскій край, отчасти называвшійся въ 
древности Удорскимъ, принадлежав Новго
роду, после падепія коего присоединенъ къ 
Московскому государству. Воеводы, управ-
лявшіе краемъ, имели свое местопрсбываніе 
при впаденіи реки Ваги въ Мезень, одна-
коже по неудобству иестоположенія пересе
лились въ 1739 году • въ-'смежныл слободы 
Окладникову п КузаеЦову, такъ какъ отсюда 
могли ходита-тіо р. Мезени суда въ море,. да 
звершигхъ промысловъ. По перенесете: вое-
водскаго управленія въ слободу Окладникову, 
местность все-таки не получила названія го
рода, и жители слободъ были государственными 
черносошными крестьянами. Въ 1780 г. сло
боды переименованы въ уѣздный городъ Ме
зень Архангельской провинціи Вологодскаго 
наместничества, и 1799 г. отписанъ къ Ар
хангельской губ. Въ 1802 г. въ городе было 
ч. ж. 1,504 д. об. п. По свед. за 1864 г. 
ч. ж. 1,434 д. об. п. (744 м. п.), изъ коихъ 
купцовъ 5, мещанъ 1,106. Почти все пра
вославные. Въ 1864 г. въ городе было 3 
дерев, правосл. церкви, изъ нихъ Богоявленія 
постр. въ 1700 г., Рожд. Богородицы въ1718 
г. и Спасская въ 1737 г. (въ Кузнецовой сл.); 
въ последней находится образъ Нерукотворен-
наго Спаса, перенесенный въ М . 1663 г. изъ 
пустыни, находившейся при устье рч. Хор-
говки. -, Домовъ 203 (1 камен.), лавокъ 5, 
другихъ промышленныхъ заведеній нетъ, боль
ница, уездное училище. Городъ имѣетъ во 
владеніи 5,889 десят. Занятія здѣганихъ ме
щанъ состоять преимущественно въ скотовод
стве, сенокошеніи, постройке судовъ, рыбо
ловстве, морскихъ промыслахъ; весьма немно-
гіе сЬятъ рожь и ячмень, разводить капусту, 
репу и редьку. Морскіе промыслы упали въ 
настоящее время отъ недостатка капиталовъ; 
прежде местные жители ходили па болыпихъ 
судахъ на Новую Землю, нынѣ же промыш-
ляютъ около побережья. Для промысловъ Mod-
скихъ зверей въ 1861 г. уходило 253, а въ 
1862 г. 162 человека. Судостроеніемъ зани
маются зимою до 100 человека въ 7-лѣтіе 
1851—58 г. въ городе выстроено 10 судовъ 
(Пам. кн. Архангельс. губ. на 1861 г., стр. 
107). Фабрикъ я заводовъ въ 1864 г. не 
было. Торговля сделалась въ послѣднее вре-

14 
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мя ничтожною; въ нач. X I X в. И*> ' городѣ 
.была Московская контора для торговли съ 
иностранцами мѣхами и лѣсомъ; тогда куп
цовъ считалось 60, и было нреднодоженіѳ на 
устьѣ Мевени основать портъ, во стремитель
ные отливы и приливы въ р. Мезени не дозволили 
привести иланъ въ исполненіе. Въ 1817 г. 
купцовъ считалось 1 9 , а въ 1862 г. изъ 6 
купцовъ, объявившихъ капиталы, торговали на 
мѣстѣ только 2. Нынѣ торговля перешла къ 
Ижемцам*. Зимою въ городъ пріѣзжаютъ 
купцы и мѣщане другихь городовъ съ хлѣ-
бомъ, съѣстными припасами н разными това
рами по распродажѣ коихъ закупают* у жи
телей лошадей, рогатый скотъ, коровье масло, 
разную рыбу, ворвань, кожи морскихъ звѣ-
рей и оленьи, шкуры медвѣдей, лисицъ, зай-
цевъ, разную дичь. Базаров* въ городѣ не 
бываетъ, ярмарка собирается съ 1 0 — 2 0 ян
варя; на нее въ 1862 г. было привезено на 
•11,200 р . , продано на 5,750 р. 

(.Ленеіавъ, Б у т е щ . 1772 г . , ч. I V , с. 104, 190І Забловсні8, 
Земдсоп. Г о с . , Ш , 498; Рейнеке, Гндрогр. оп. Бѣлаго u . , I , 396; 
Штуяеабергъ, труды А р і а н г . г у б . , с. 45; Пушкаровъ, опвс. А р х . 
г у б . , с . 38, 114; Молчанова, Опвс. Архзнг. г у б . , с. 208; Гор. 
"посед., 1, 20; Эконом, состояв. торЪд.'поеел., ч. I , тетр. I , с т . 
10; Козлов*, мат. ддя с т . Архавг. г у б . , 1865 г . , е. 320; А р х а в -
гельскій Сборннкъ, нзд. 1865 г. , ч. 1, кн. 2, с. 45; Аріавгельек. 
губ. вѣдом. 1849 f., N 5, 185! r, N 8, 1838 г. К 1 7 - 1 8 ; . « л о в . 
губ. вѣд. 1846 г . , N 42; Ж. М , В. Д. 184І г . , ч. I V , с . 529, ч. 
V , с. 239, 501; Schrenk, Heise, 1, 112, I I , 190; Макспмов-ь, годт, 
на С в в . , I , 8, I I , 279; E r m a n , A r c h . , I V , 521). 

II. Мезенскій уѣздъ, самый обширный и 
пустынный изъ всѣхъ уѣздовъ Европейской 
Россіи, занимаетъ вост. часть г-ііь Простр. 
его, по Швейцеру, съ дельтою р. Печоры и 
остр. Колгуевымъ, 7,713 кв. м. или 373,200 
кв. вер., а съ Новоземелі,скиии островами и 
о-вомъ Ваигачемъ 9,814 кв. м. или 474,900 
кв. вер. Вся площадь уѣзда представляетъ 
обширную пустынную тундру, ограниченную 
на в. Уральским* хребтом* и раздѣленную 
нѣсколько діагональио пересѣкающим* ее, отъ 
ю.-в. къ с.-з., Тиманекимъ хр. на двѣ части. 
Уралъскій хр. оть горы Пареко простирается 
по восточ. границѣ у-да въ направленіи къ 
с . - с . - в . и оканчивается близъ Карскаго м. 
Константиновымъ камнем*, выходя впрочемъ 
из* предѣдовъ у-да, начиная от* верховья р. 
Кары, которая отсюда до устья своего обра
зуешь границу Мезенскаго у.; до 67° с. и . 
хребетъ носить названіе Оетякскаю Урала, а 
далѣе къ с — С а м оѣд с х а г о . Главныя вершины 
Урала достигають слѣдующихъ высоты на 
южя. границѣ уѣзда, въ отроіѣ или выстуиѣ 
Урала, гора Сабля имѣет* 5,142 ф. абс. выс. 
Далѣе къ е., южнѣе 65° с. ш., гора Мавья-
уръ 3,789 ф., между 65 и 66° с. ш. гора 
С * р т н 4,163 ф., между 66 и 67° гора Хордъ-

ю-эс*. 3,749 ф., Пай*яр* 4,65'8 ф., между 
67 и 68° гора Пендырма-пай 3,523 ф., Энгане-
пай 3,719 ф , Парочъ-ядыръ-пай 3,604 ф., 
Хайюды-пай 4,075 ф. Къ с. отъ 68° с. я . 
Урал* выходить за предѣлы округа, недалеко 
отъ которых* находится гора Нетъ-ю (Гнетъ-ю), 
имѣющая еще 4,260 -ф. абс. вне. Скалистый 
вершины Урала весьма рѣзко очерчены и 
чрезвычайно круто поднимаются съ тувдря^ 
но ни одна изъ нихъ, не исключая и Нетътю, 
не носить вѣчнаго снѣга. Горные nepe*a*tf 
въ Остякскомъ Уралѣ держатся между 2,500 
и 3,000 ф., а въ Самоѣдскомъ между 1,500: и 
2,000 ф. Въ восточной части округа, т. е. 
въ обширномъ трех-угольном* пространствѣ 
между Уралом* и Тиманским* хребт., разсти-
лается обширная равнина к* с. отъ Печоры, 
между этою.рѣкою, Ураломъ, Сѣв. Океаномъ 
и Тиманекимъ хр. извѣстная подъ именемѣ 
Болъщеземелъской тундры, а къ ю. отъ Пе
чоры, между этою рѣкою и Таманским*-хр. 
другая, пзвѣстная подъ именемъ Малоземель-
ской тундры. Въ вемногихъ мѣствостяхъ съ 
этой равнины поднимаются горные кряжи. 
Одинъ изь них* Дац-хой отъ верхней части 
теч. р. Кары простирается въ напр. къ с-в. 
къ Югорскому шару, проливу, отдѣляющему 
оконечность этого хребта отъ ост. Вайгача; 
Главныя вершины этого хребта достигают*: 
Б. Едыкей 1,073 ф., Пензе-най 1,045 ф.> 
Море-най (Возай-пай) 1,312 ф., и отдільиаі 
горная группа, стоящая впереди Пай-хоя, ва 
ю.-з. стороиѣ его. до 1,561 ф. Другой хребет», 
поднпмающійся съ вост. равнины Мезенскаго 
у. , Адакъ, простирается отъ с.-в. къ ю.̂ Зі, 
между pp. Хузьморъ (Роговая) и Хнрмаряц 
абс. выс. его не превосходить, какъ кажедая, 
460 ф. Третій хребетъ Дисе-то простирается 
паралельно съ Адакомъ между pp. Хнрморъ 
и Колвою, и достигав гъ, какъ кажется, одина
ковой высоты е* Адакомъ. Тиманскій хребет*, 
раздѣляющій весь у-дъ на двѣ части оть имь 
границы у-да — сліянія pp. Ухты и Ижхн» 
простирается вер. почти на^500, до «поденіг 
Индиги въ Сѣверный ок., гдѣ он* оканчи
вается Чаицынымъ мысом* или камнем*. Тамав-
скіЗ хр . представляетъ сплошную, иевыевкую, 
но широкую возвышенность (вар. до 60 шир.); 
высшая и з * вершипъ Тимансваго хр. —тер» 
Оыикина иаѣетъ до 870 ф. абс. выс. ЗаиаХ 
часть у-да, къ з. от* Тияапеісаго х р , в ы 
ставляет* также обширную равнину,, которая 
къ с. отъ волярнаго круга и на Каннясвв** 
полуос-вѣ носит* назвавіе Канинякой .туядры. 
Съ зтой равнины, кромѣ Тимайскаго хребта» 
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представляющаго ея восточ. границу, подни
маются;, на Канинекомъ подуос-вѣ хребетъ, 
пересѣкающій его діагонально въ самой широ
кой его части между мысами Канинымъ. и 
Микудкинымъ, извѣстный подъ именемъ Кавия-
скаго камня и не иревосходящій 350 ф. абс. 
выс. Наконецъ, вдоль зап. границы Мезен
скаго у. проходить невысокій холмистый водо-
раздѣдъ между рѣчными областями Мезени 
съ одной, Пинеги и Кулоя съ другой стороны, 
извѣстный подъ именемъ Еулойскихъ горъ. 
Геогностичеекій составъ Мезенсв. у. довольно 
раанообразенъ. Западная его часть, за исклю-
ченіемъ бассейна р. Пезы и Канйнской земли, 
представляетъ обнаженія пермской формацін. 
Сюда принадлежать нанр. красноватые извест
няки, обнаженные вдоль теченія р. Мезени. 
Въ бассейцѣ Пезы и Канйнской земли пред
ставляются обнаженія глинъ, песчаниковъ и 
известняковъ юрской формаціи, и только Канин-
скій камень состоитъ изъ кристалличеекихъ 
сланцевъ. Тиманскій' хребетъ представляетъ 
замѣчательное поднятіе ;красныхъ песчаниковъ 
и сланцевъ девонской формаціи и горныхъ извест
няковъ. Первые, т. е. пласты девонской фор
мами, характеризуются окаменѣлостями: Khyn-
chonella Meyendorfi, Atrypa (Spirigerina) 
prisca, Orthis striatula etc., а вторая окаие-
нѣлостями: Spirifer mosquerisis, Sp. Saranae, 
Productus mammatus и пр. Только около 
Ч.аицына-мыса Тиманскій яр, црорванъ извер
женными породами, трапповыми или базальто-
впдаыми, а именно долеритомъ, переходящимъ 
въ базалътъ. ДЗо всей восточной равнинной 
части Мезенскаго у, (между Тиманомъ н Ура-
ломъ)і дочти НЕ«Ъ. друдаъ обваженій кроне 
юрскишъ, >»-• именно ринъ и песчаниковъ съ 
аммонитами (A. alternans, diptychus, Tcheff-
й а і ) , белемнитами (Belemnites absolutus), 
Pecten nummularis, Lima Phillipisii, Aucella 
Palla&ii, Turritella Petchorae и т. д. Вдоль 
гребня Урала и Пай-хоя распространены кри
сталлическая породы. Гранить образуетъ гор
ную группу Нетъ-ю въ Самоѣдскоиъ Уралѣ. 
Діориты и грюнштейны распространены вдоль 
всего .Уральскаго гребня. Кристаллическіе 
сланцы также ветрѣчаются вдоль Урала, а 
на склонахъ хребта распространены припод
нятые пласты нижне- и верхне-силурійской, 
девонской формадій и горнаго известняка, а 
у подошвы хребта обнаженія пермской формаціи. 
Почва уѣзда, около pp. Мезени и Ваги, со
стоитъ нзъ суглины, смѣшанной съ хрящемъ и 
пескомъ; на возвыщенныхъ мѣстахъ почва супе
счаная, красносѣрая, по Печорѣ глинистая и 

песчаная, на сѣв. тундристая, покрытая мхами. 
Печорскій край издавна славился минеральными 
богатствами; по свидетельству Карамзина въ 
1491, на р. Цыльмѣ и въ горахъ между ея 
притоками Космою и Рудянкою, была раз
ведана серебряная руда вместе сь медною, 
на протяженіи 10 вер.; въ 1591 г. по р. 
Шильде отыскана медная руда, а въ нач. X V I I 
в. некто Миллеръ завелъ здесь медноплавиль-
ный зав., прекративши! свое действіе за смертью 
заводчика. Ныне известны: медная руда съ 
20°/о содержанія ио р. Цыльме, та же руда 
на р. Суде, пр. Печоры, въ Малоземельской 
тундре, нефть по р. У х г і въ 40 в. отъ ея 
впаденія въ Ижму(ем. Сев .Почта18б5 г. №21), 
употребляемая крестьянами для смазки ко-
лесъ и сапогъ; но pp. Піжмамъ отыскано 
много аспиднаго камня, въ Пай-хое залегаютъ 
яшмы, а въ хреб. Адакъ находятся мине
ральные ключи. Но все эти минеральный 
богатства остаются безъ- всякаго употребления. 
Растительность уезда въ север, части очень 
бедна; здесь скалы представляются совер
шенно обнаженными, а тундры покрыты пре
имущественно мхомъ и кое где кривымъ и 
малорослымъ кустарникомъ. Подъ лѣсами въ 
уезд в полагаютъ до 15 милліои. десят., т. е. 
до 30°/о общей площади (см.. Арханг. сборя., 
ч. I , кн.. 2, стр. 62 и Статистич. обзоръ 
Государ. Имущ, за 1858 г., стр. 4); изъ нихъ 
корабедьныхъ рощей 40,935 десят. Строевой 
десъ находится преимущественно по бер pp. 
Мезени и Пёзы, а также на склоне Урала, 
между темъ какъ около pp. Печоры, Цыльмы 
и Ижмы строеваго леса мало, а въ Больше-
земельской и Малоземельской тундре лесовъ 
вовсе нетъ, вследствіе чего лесъ приго
няется по Печоре изъ Вологодской и Перм
ской губер. Леса состоять преимущественно 
изъ сосны, ели, березы, ольхи, ивы и осины. 
Предѣдъ лесной растительности на склоне 
Оетякекаго Урала находится на выс. отъ 
2,600 до 2,200 ф. Вся площадь уезда ле
житъ въ системахъ Ледовитаго и Бѣлаго мор.; 
въ Ледовитое м., за исключеніемъ небольщихъ 
речекъ, впадаетъ р. Печора, которая съ свои
ми многочисленными притоками орошаетъ всю 
восточ. и среднюю часть уезда, а р. Мезень, 
впадающая въ Белое м., съ своими притока
ми орошаетъ запад, часть. Печора и Мезень 
судоходны на всеиъ протяженіи въ пределахъ 
уѣзда; Печорой поднимаются суда Чердын-
скихъ купцовъ къ Ижме и Усть-Цыльде преиму
щественно съ хлебомъ и для закупки пушнаго 
товара, разной рыбы, коровьяго масла, сала, 
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оленьихъ кожъ и другихъ мѣстныхъ произ
ведена; въ послѣдпее время по Печорѣ ста
ли отпускать за границу лѣсъ. По Мезени 
гонится лѣеъ къ Архангельскому порту для 
заграиичнаго отпуска. Главные прптоки Пе
чоры: Уса, Лемба, Нирица, Юрса, Пижма, 
Цнлъма и Ижма съ Ухтою. Въ Мезень впа
даю п.: Пёза, Важна, Щелья, Су.га, Чеіібу-
га, Успѣкина, Пылема, Еожа, Ежуга, Юро-
ма, Жердь, Енмжа. Кромѣ того зиачнте-
ленъ Еулоіі, притокъ Бѣлаго м. , принадле-
жащЫ уѣзду только нижнею частію. Сквер
ный океанъ принадлежите у-ду отъ устья р. 
Кары до Каннпа носа; берега его на ятомъ 
нроетрапетвѣ дѣлаютъ значительные изгибы, 
напр. Хаішцшырская губа, Печорская дельта, 
Чешская губа, Еашінъ полуостровъ; по при
брежью раскинуто много острововъ, изъ ко
ихъ значительны Ваіпачь и Ко.ицеиъ. Бѣ.іое 
море нрипадложигь уѣзду восточным), бе-
регамъ отъ мыса Каннпа и немного даль
ше устья Кулоя; значительные изгибы состав-
ляютъ Конушинъ мысъ п Мезенская губа. 
Озеръ насчитываютъ до 207, изъ нихъ зна
чительных'!» 78; наибольшее оз. Окладииково 
занимает?» площадь въ 337 кв. в. По 
свѣд. за 1864 г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ го
рода) 40,305 д. об. п. (19,591 д. п.), съ 
городомъ на 1 кв. м. но 5'/г д. об. п. (безъ 
Повой Земли, Вайгача и Колгуева). Непра-
восіавныхъ: 388 единов-врцевъ, 65 раскольник, 
и 589 идолопоклонников!» (Салоѣды). Въ 
1864 г. въ уѣздѣ считалось 48 церквей пра-
восл., 1 еднновѣрчеекая Чнрцова муж. пу
стынь, приписанная въ 1620 г. Сійекому мо
настырю, раскольннчій скитъ Ве.шкопожен-
скій въ 751 в. отъ Мезени, при р. Пнжмв. 
Кромѣ Велнкороссіянь вь уѣздѣ есть Зыряне 
и Самоѣды; нервыхъ до 12 тыс. д. вто
рых!, до 41/г тыс.; Зыряне живугь ira pp. 
Мезени, ІІечорѣ н Пжмѣ, Самоѣды вь сѣверн. 
части уѣзда, кочуютт. по нолуостр. Канину и 
на Колгуевомъ о-вѣ. Уѣзді, разделяется на 2 
стана. Жители въ 1859 г. размещались въ 208 
поселкахъ, изъ коихъ селъ 30, слобода Пусто-
зерская, деревень 147, мелких ьпоеелковь 3 1 . Се-
леній, н..іѣющпхъ свыше 500 д. об. п., только 6: 
Сіиибскос 2,154 д. об. п., Жогченское 1,572, 
Лж.ѵа 1,453, Ушѣ-Цильма 1 ,411, Красно-
барское 823 л До.ііоишъское 527. Хлѣбоцаше-
сгво, по суровости оплата, почти вовсе не 
развито; сѣютъ н то только въ южной части 
уі.зда рожь и ячмень въ весьма незначитель
ном!, количеств-!,, х.тѣбъ же нолучаютъ въ 
запад, части отъ архангельских.-, купцовъ, въ 

восточ. части отъ ижемскихъ промышлен-
никовъ, частію отъ чердыиекихъ купцовъ. 
Гораздо большее значеніе имѣютъ скотовод
ство, лѣсопромышленность, охота на звѣрей 
и птпцъ, лорскіе промыслы. Скотъ и лошади 
отличаются хорошими качествами особенно 
на югѣ, на сѣверѣ же они малосильны. П о 
рода такъ называехыхъ Мезенскихъ лошадей, 
пользуется особою извѣстностью; она разве
дена по повелѣнію Петра I и произошла отъ 
сиѣси Мезенскихъ кобылъ съ Обвинскими 
жеребцами. Отъ рогатаго скота жители нолу
чаютъ кожи, сало и коровье масло, которыя 
продаются промышленникам ь въ значитель
но ігь количествѣ. Зыряне и Оамоѣды содер
жать болыпія стада оленей, кожи которыхъ 
часгію идутъ на замшевые мѣстные заводы, 
часгію сбываются на заводы г-да Галича. 
Лесопромышленность состоитъ въ рубкѣ лѣса и 
отсылкѣ кт, Архангельску; этимъ занимаются 
преимущественно жители селеній по бер. р. 
Мезени и Пёзы, кромѣ того строятъ суда; 
такъ въ 1851 — 58 г. построено 69 судовъ, 
изъ нихъ въ сс. Долгощельскомъ 8, въ д. Ни-
согорской 10, Березнгщкой 12 и Запечорскихъ 
волостяхъ 39; въ нѣкоторыхъ селеніяхъ при-
готовляютъ деревянную посуду. Изъ морскихъ 
звѣрей бьютъ бѣлыхъ медвѣден, моржей, мор
скихъ зайцевъ; въ 1857 г. промышленники 
получили 4,142 иуд. сала. Лѣеныхъ звѣрей 
въ 1857 г. убито 7,725 штукъ на 2223 р. 
и разной итицы до 25 тыс. штукъ на 1,577 
р. , рыбы по рѣкамъ и озерамъ выловлено 10 
тыс. Жители у-да также вяжутъ рыболовный 
сѣти, прнготовляюгъ снасти для морскихъ 
промышленнпковт», уходятъ на заработки въ 
другія мѣстности; въ 1858 г. выдано пас-
портонъ и билетовт, 2,527. Ижемскіе Зыряне 
и Цустозерцы занимаются торговлею. Заводская 
деятельность ограничивалась въ 1864 г. 19 
кожевен, и 48 замшев, эатзеденіями; выработка 
кожъ и замши простирается на сумму до 15 т. р. 
Ярмарки бываютъ въ с. Ижмѣ 13 февр. и 
5 іюня. Усты-цыльмѣ 10 іюля и 1 ноября, 
Еугь 16 авг. и 15 октяб., на нихъ въ 1862 г. 
привозилось на 120 т. р. , продавалось на 
И З т. р.; лучшія изъ нихъ въ Ижмѣ (нри-
возъ на 70 т. р . , продажа на 69 т. р.). 

( С м . Архангельская г у б . и Козіова, мат. ддя с т . А р х а н г е л е , 
г у б . , 1863 г . ; Ііоромова, Опис. Мезенигаго у. в ъ А р х а н г . Сборе. 
t865 г . , ч . I , кн. 2 , с. 58—83і его ж е , Арханг. губ. вѣд. 1858 
г . , N 20—24, 1859 г. N 8—4, Романова, Мезевскіе пу'та еооба-
щенія, в ъ Вѣстн. и. р . Геогр. Об. , 1856 г . , т . X V I I , отд. 2, с т . 
39—66; Латкдва, Двеввакъ во время путеш. fia Печору, в * 3 а 0 . 
И. Р . Геогр. О б щ . , 1853 г . , въ 2 ч а с т . ; Фадьвовсваго, М е з е и -
CRin уѣядъ в его ж н т с і в , въ Сѣверв. П ч е д і , 1845 г . , N 232; 
Schreiik, H . , I , 95-107, I i , 1—80. 115—135; Schrenk, geogr. 
g o u g n . Uebera. d . Ural Geb. im hoben Norden, Dorpat, 1849; 
Kuyserling, l M c l i o r a - L . , p. 377—399; ГоФманъ, С * в . У р а « , с. 
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128-174, 180—188, l!)8i Murchison, Gool. Ucliorä. v. Lounhar.lt, 
p. 424 etc ; Oastren, Nor. E . , p. 179; его же, Kleinere Srlir . , 
p. 326 ; Ruprecht, fiera terrae Samojed., въ Boitr. z. Pflanzenk. 
Russd., I I ; Ruprecht, Verbr. d. Pfl. i m N ö r d l . T rrul, тамь же M I ; 
З а п . Г. О . , n i , 2, 94; П а н . кн. Арханг. г. 1864, с. 14). 

Мезеричи н о в ы е (Мизнричи, ъы-
жиричи), колонія Черниговской г., Суражскаго 
у., въ 28 в. отъ у. г-да и въ 8 в. отъ пос. 
Клинцовъ, при р. Унечѣ. Колоиія заселена 
иностранцами, вызванными въ 1832 году г. 
Исаевымъ для работъ на суконную фабрику, 
устроенную пмъ здѣсь по образцу фабрики 
городка Мезеричи (Alt-Meseritz) въ Познани, 
почему колонія названа Новыми Мезеричами. 
Фабрика была окончена въ 1834 г.; въ 1861 
г. на ней выдѣлано 3,480 інтукъ сукна на 
261,325 р. при 582 рабочихъ; сукно сбывается 
въ С.-Петербурге, Москвѣ и Варшавѣ. Въ 
колоніи ч. ж. 346 д. об. и., 30 дв., лютеран
ская школа. 

С В . Ст . Черпиг. г. , с. 104; Указат._ выставка н а в у * . вроизв. 
въ С . - Н е т . въ 1861 г . , с. 147; Доиовтовпчь, оопс. Червигов. г . , 
с . 267; Черяиг. губ. вѣд. 1831 г . , N 37; н а м . вн. Черниг. г. па 
1862 г . , с. 378J. 

Мей, портъ въ Японскомъ морѣ, на при
брежьи Приморской обл., въ зал. Петра Вели- : 

каго, между гаванью Посьета и устьемъ р. 
Суйфунъ. Портъ этотъ—одинъ нзъ лучпшхъ на • 
русскомъ прибрежьи Японскаго м.; судно можетъ ; 

стоять здѣсь совершенно закрытымъ на якорѣ ; 

на глуб. 8 и 9 с ; грунтъ илъ. Портъ живописно 
обставлепъ горами. Берега высоки и большею , 
частію плотно покрыты лѣсомъ, состоящимъ | 
преимущественно изъ дуба, и богаты ключами. 
Здѣсь можно достать картофель, весьма хоро
ши!, огурцы, бобы, лукъ и зелень. Тигры посѣ-
щаютъ это мѣсто. 

(China Pilot 1858, p. 292; Tronson Personal Narrât , of a 
voyage, of Barracouta, London, 1859, p. 378; Максимова, на 
усть-Б A M . H морѣ, въ M . С б . 1861, с. 92). 

Мейджагды, гора въ Маломъ Кав
казе, въ отрогѣ Карабахскихъ горъ, Бакин
ской г., Шушинскаго у., подъ 3 9 ° 3 8 ' с. ш. и 
64°52' в. д.; абс. выс. 1,806 фут. j 

(Ходзько, геогр. полож. я высоты, с. 18) . ! 

Меймехъ (Маймехъ), гора, въ Маломъ • 
Кавказе Эрпванской г., Александров у., въ і 
Памбакскомъ хр. , подъ 4 0 ° 4 3 ' с. іп. и 62°9' ! 
в. д.; абс. выс. 10,146 фут. Тутъ же другая 
гора Меймехъ (Гекъ-дап) подъ 4 0 ° 4 3 ' с. ш. : 
и 6 2 ° 3 5 ' в. д. , въ 8,435 фут. \ 

(Ходзько, геогр. подож. в высоты, с. 18). 

МеЙНГарДСГОЛЬМЪ или Мартинс-
ю.іьмъ, островокъ въ правомъ (главномъ) рукаве 
3. Двины, въ 15 в. выше Рнги, между остр, j 
Даленомъ и д. Кирхгольмъ (на Лифл. берегу); ! 

длина почти 1 в., ширина около 200 саж. | 
Здѣсь епископъ Мейнгардъ основалъ первую і 
христіанскую церковь въ концѣ X I I в. J 

(Bienenst. , O s t s . - Р г о т . , 201; В. С т . об. ЛИФД., 103). ' 

М е й і п а г о л а , мест, (влад.), Виленской 
г. и у., въ 28 в. кі» с.-з отъ Вильно, при р. 
Дукштапкѣ, по большой дорогѣ изъ Вильно 
вь Вилькоміръ. Оно принадлежит'!, къ числу 
тѣхъ поселепій, который существовали еще 
во время языческой Литвы. Т у п , находился 
загородный зачокъ в. кн. Лптонекпхъ, построен
ный на насыпной горѣ, сохранившейся и по
ныне. Во время Яіайли и Ольгсрда, Менша-
гола часто подвергалась панадспіямъ рыцарей, 
но особенно около 1387 г. Ныне въ немъ 
525 д. об. и., 59 дв. и костелъ. Первый костелъ 
основанъ въ 1387 г. королемь Владиславов 
Ягайло; нынѣшній же, после бывшнхъ въ немъ 
3 пожаровъ, существует г, съ 1760 г. 

(Намят, кн. Виден, г. на 1801 г . , с. 83; Город, посед., ч. I , 
с. 182; Корсвъ, Виден, г . , с. 717). 

М е к е н с к а я , стаппца 9-й бригады, Моз-
докскаго полка, въ 65 в. отъ Моздока, Ста
вропольской г., при р. Тереке. Ч . ж. 2,761 
д. об. п., 349 дв., пр. церковь, старообрядч. 
часовня, аптека. 

МеландОВСЕОе, село, Архангельской г., 
Холмогорскаго у., въ 110 в. отъ у. г-да, при 
р. 'Ечцп. Ч. ж. 502 д. об. п., 91 дв., 2 церкви. 
Жители этою села занимаются кожевеннымъ 
производством!.; въ 1861 г. было до 18 коже
вен, заведеній, произведших!, па сумму до 
2000 р. 

М е л е г и ж с к І Й погоетъ (духовен.), Нов
городской г., Тихішпскаго у., въ 13 в. отъ у. 
г-да при р. Сясіі. По писцовымъ кішгамъ 1582 
г. находился въ Обонежской пятннѣ. Ч . ж. 
129 д. об. и., 25 дв., 2 церкви, изъ нихъ 
ап. Петра п Павла построена въ 1791 г. 

(Памят. кн. Новгород, г. на 183S г . , прал. , с. З і ; Зап. И. Р. 
геог. О б . , кн. ѵ ш , с. 160). 

МелеЙЧИЦЫ, мѣет. (влад.), Гродпеііской 
г., Брестскаго у . , въ 64 в. отъ у. г-да, при 
р. Крупѣ. Ч . ж. 789 д. об. п., 129 дв., правосл. 
церковь, католнч. костелъ, приходское 2-хъ 
классное училище. 

М е д е в е с е к і й з а в о д ъ , село (рази. 
в'Ьд.), Самарской г., Ставропольская у., въ 
85 в. отъ у. г-да, по Оренбургскому почтив, 
тракту, при pp. МедекегЬ и Бол. Ч^рем-
шанѣ. Ч . ж. 1,921 д. об. п., 25(5 др.., попи
вая станція, базары, ярмарка, чугунный зав. 
(Маркова), на которомъ приготовляют ь изъ 
чугунной руды, покупаемой на .ЪшшепекоіТ 
пристани, и чугунпаго боя разиыя вещи для 
сукониыхъ фабр, H употребления мѣстныхъ, 
жителей. Въ 1861 г. выдѣлано до 3,000 пуд. 
чугунныхъ издѣлій на 4,000 р. при 6 рабо
чихъ; 5 поташныхъ завод., на когорыхъ въ 
1861 г. выделано 5,200 пуд. погашу на 9,290 р. 
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Клееваренный зав. (куп. Худина) приготовилъ 
въ 1861 г. 500 нуд. клею на 1,750 р. Сало-
тоненныхъ завод. 4 (Марковыхъ Коробовыхъ), 
вытопнвшихъ сала 8,800 пуд. на 39,000 р. 
сер.; свѣчносальный (Маркова), отлилъ въ 
1861 г. 700 нуд. свѣчей на 3,800 р. Масло
бойный (Маркова) выдѣлалъ въ 1861 г. 
1,000 пуд. масла, на 3,500 р. Кожевенпыхъ 
2 зав. (Зайцевой и Кудрявцева); въ 1861 г. 
выдѣлано кожъ 459 на 2,020 р. Прежде (въ 
XVII I в.) находились здѣсь казенные вино
куренные зав. В ь Мелокесѣ скупаетсяхлѣбь въ 
большомъ количествѣ и ссыпается въ амбары; 
потомъ его гужемъ иеревозятъ на волжскія 
пристани Май не кую и Царевщинскую. Тутъ 
же скопляется значительное количество сырыхъ 
кожъ и сала. 

(ЗяіілпвскіЙ. Землсоп. Poo., I V , 282; Лясвовскій, мят. Самар. 
г . , 26; Ht. M. В. Д. 1853 г . , смИсь, с. 6; П и л а с ь , п у т . , ч. 1, 133) 

М е д Ѳ Н И , село (клад.), Кіевскои г., Радо-
иысльскаго у . , въ 50 вер. отъ у. г-да, при 
р. Ирмѣ. Ч . ж. 1,933 д. об. п., 300 дв., прав, 
церковь. Мелени населены почти исключи
тельно окольною шляхтою; всѣ они носять 
фамилію Меленевскнхъ и съ 1839 г. испо-
вѣдуютъ правоелав. вѣру. 

(ііохвдевпчь, сваз. о насел, м-всте. Кіевс. г . , с. 127"). 

М е д е н и н о , сею (каз. и влад.), Курской 
г., Фатежскаго у., въ J / 2 в. отъ Фагежа, при 
р. Усожѣ. Ч . ж. 1,730 д. об. п., 166 дв. 

М е л е н к И , уѣздный городъ, Владимир
ской г-ніи. 

I. Г-дъ, подъ 5б°20' с. ш. и 59° 18' в. д , 
въ 142 в. кі. ю.-в. отъ Владиміра, при впаде
нии рч. Меленкн въ Унжу. По преданію, на 
мѣстѣ нынъшняго города была построена на 
р. Унжв мельница (пеленка) жителями с. При
клони, находи тагоса въ 2 вер. отъ города и 
оенованнаго жителями раззоренной въ 1463 г. 
Костромы; впосл ьдствіи около мельницы по
строено нхъ еще нѣсколько, а потомъ возникло 
и самое селеніе, получіівтіе названіе Меле
ном.. Въ нач. X V I I I в. М. считались двор-
цовымъ селомъ Унженской волости, а въ 1778 
г. переименованы уѣзднымъ городомъ Влади-
иірскаго намѣстничества. По свѣд. за 1863 г. 
ч. ж. въ г-дѣ 4,833 д. об. п. (2,419 м. п.), 
изъ коихъ почета, гражданъ и купцовъ 1,229, 
мѣщанъ 2,577. Почти всѣ жители православ
ные. Въ 1863 г. въ г-дѣ: церковь 1, домовъ 
626 (9 качен.), лавокъ 83, гостиннпцъ 3, 
харчевня, постоялыхъ дворовъ 6, городская 
больница, уі;:ц. и приход, училища. Городъ 
имѣетъ во влидѣнііі 13,889 д<с., домъ, 2 мель
ницы, важню, рыбнмя ловли; доходь города 
на 1862 г. иечиеленъ въ 5,134 р. Неко

торые изъ мещанъ занимаются хлебопаше-
ствомъ, до 500 человекъ (свед. 1861 г.) на
нимаются на местный городскія льнотрепаль-
н и ; до 218 мѣщанъ (1861 г.) уходятъ по 
торговымъ дЬламъ мЬстннхъ купцовъ, особ
ливо при отправленіи судовъ съ хлвбомъ изъ 
Мортанска на Волгу; вь 1863 г. ремеслен-
никовъ было 179 (115 мастер.), изъ коихъ 
54 кузнеца. По свед. за 1861 г. заводовъ 
было 27, выделавшихъ на 192 т. руб. (изъ 
нихъ 2 кожевенныхъ выделали 800 штукъ 
кожъ на 7,800 руб., 4 салотопенныхъ выто
пили 4,300 пуд. сала на. 20 т. р. , 5 маедо-
бойныхъ выбили 1,400 пуд. льиянаго масла 
на 4,650 р. , 3 дегтярныхъ н екшіидарвыхъ 
произвели 7,700 иуд. дегтя и 45-0 пуд. ски
пидара на 8,033 рубл., 9 льнотрепаленъ 
вытрепали льна на 151,100 руб.). Торговля 
купечества состоитъ главнычъ образомъ въ 
покупке льна, льнянаго семени и хлъба и 
отправке ихъ въ разныя места. Въ огноше-
ніи льняной торговли Меленки считаются со-
средоточіемъ всего уезда; льна закупается 
купцами на базарахъ отъ 1 50 —17 5 т. пуд., 
изъ коихъ до 80 т. пуд. идетъ въ Вологду, 
до 30 т. нуд. вь С.-Петербургъ, до 25 т. 
нуд. въ Саратовъ, до 20 т. нуд. въ Харь-
ковъ и до 20 т. пуд. высшихъ сортов ь въ 
Роиановъ-Борисогдѣбскъ и частію въ С.-Пе
тербургъ. Торговля льномъ развилась недавно 
н отиускъ льна въ Петербургъ сталъ произ
водиться только въ последніе годы. Льнянаго 
семени закупается отъ 3—5 т. четвертей и 
отправляется почти исключительно въ С.-Пе
тербургъ. Какь лень, такъ и сечя закупают
ся въ Меленк. уезде. Хлебная торговля,ве
дется купцами вне своей губерній н состоитъ 
вь закупке хлеба въ Моршанске и отправке 
его но Волге къ Рыбинску. Кроме того куп
цы пригоняютъ значительное количество ско
та для меетныхъ скотобоень изъ губервіи 
Тамбовской, Воронежской и частію Саратов
ской. Ярмарка бываетъ 1—7 октября; на нее 
въ 1863 г. привозилось товаровъ на 30 т. р. 
(въ 1862 г. на 27 т. руб.), продавалось въ 
1863 г. на 19 т. р. (въ 1862 г. на 17 т.). 
Базары собираются по вторникамъ и пятни-
цамъ; они особенно оживляются осенью и 
зимою, когда главнымъ предметомъ торга 
становится день и семя; вь это время въ 
городъ являются иногородние коммиссіонеры. 
Въ 1862 г. объявлено купеческихъ канита-
ловъ 125 (по одному 1 и 2-ой гильдіи); 
все они производятъ торговлю въ городе. 

(ЗябловсвШ, Землеоп. Р с е с . , I D , 288; В . С т а т . Владммір. г . , 
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с. 272; Ж у р . М . Вн. Д . 1848 г . , т . X X I I I , с. 13. Город, посед., 
ч . I , с т . 284; 8коп. сост. город., I , тетр. V I , с. 23 ; Влалиѵір. 
губ. вѣд. 1842 г. , N 1 7 - 1 9 , 1850 г . N 41, 1882 г. N 31, 1839 г. 
N 38; С . - П е т е р б . »ѣд. 1858 г. N 248 ; П а и . кн. Владимір. губ. 
1862, о. 32) . 

П . Меленковекій уіздъ въ ю.-в. части гу-
берніи. Простр. его, по Швейцеру, 90,68 кв. 
и. или 4,387 кв. в. Площадь уѣзда ииѣетъ 
мѣстоиоложеніе довольно ровное и даже низ
менное, только въ сѣвер. части проходить 
возвышенность, служащая водораздѣломъ рѣкъ, 
текущнхъ на сѣв. въ р. Клязьму (р. Судогда), 
а на Ю ; въ р. Оку (Гусь, Унжа); Въ юж. 
части уѣзда мѣстность разнообразится горами, 
сопровождающими лѣвып берегъ Оки; .ѳти 
горы состоять изъ толщь песка съ песчани
ками и глинами. Песчаники, содержать убо-
гія желѣзныя руды. Известняки открываются 
въ берегахъ pp. Колпи, ..Гуся, Унжи и упо
требляются жителями для выжиганія извести. 
На прав, стороне р. Оки встречаются пре
имущественно голубоватыя глины, въ смъше-
ніи съ песками и отчасти съ "известнякомъ. 
Около с. Константинова, подъ ночною, лежитъ 
бѣлая глина, употребляемая на фаянсовые и 
стеклянные заводы. Почва въ юж. части уѣзда 
состоитъ изъ подзола, т. е. песка сѣровато-
пеиельнаго цвѣта, въ с.-в. части господству
ете хрящеватая почва, состоящая изъ песча
нистого суглинка съ гальками, въ прост, ан-
ствѣ между р. Унжею, до г-да Меленокъ, лѣв. 
бер. Оки и восточ. границею уѣзда распро
странена жирная суглинистая почва, состоя
щая изъ глины съ примѣсью мелкаго песка 
и извести; береговым Окскія высоты покрыты 
толщами желтыхъ глинъ, а въ местности, 
лежащей по прав, сторону Оки, почва песча
ная. Площадь уѣзда орошается почти вся 
притоками р. Оки; исвлюченіе составляетъ 
незначительная сѣв. часть, гдѣ входите вер-
ховьемъ р. Судогда, впадающая въ Клязьму. 
Р . Ока входигъ въ уѣздь изъ Тамбовской г. 
при с. Окшевѣ , идете въ направленіи къ 
с. - с. - в. и близъ устья р. Илемны уходить 
въ Муромскій уѣздъ; она судоходна на 
всемъ протяженіи, но пристаней на ней въ 
предѣлахъ уѣзда нѣтъ. Изъ рѣкъ, впадающихъ 
въ Оку, болѣе другихъ значительны: Иле.ѵна, 
служащая границею съ Муромскимъ у. u 
принимающая въ себѣ рч. Жерновку, Кор-
тынь, Мокрую, Дубровка, Черничка, Сабля, 
Унжа, впадающая въ Оку внѣ предѣловъ 
уѣзда, Гусь, принадлежащая уѣзду верхнею 
частью и принимающая р. Сентуру, Восерку, 
Колпь съ Золотковкой, Чересевкой, Лапсин-
кой, Чауркой, Суботиной, Чармусомъ; Желѣз-
нгща, Верья, Судость и другіе. Кромѣ того 

въ е.-в. части протекаетъ р. Ушна, принад
лежащая уѣзду верховьемъ и протекающая 
по большей части по Муромскому у. Озера 
раскинуты преимущественно въ юж. "части 
уѣзда, но особенно въ долинѣ р. Оки; нзъ 
нихъ по величинѣ значительны оз. Урваново, 
лежащее па лев. стороне р. Оки, другие б.шзь 
Гусевскаго хрустальн. зав. лежитъ среди леса, 
заросло до половины торфомъ и ичѣетъ въ 
дл. 2 в., въ шир. 11/а в. Гусь, нскуствепноѳ 
озеро, образуется с.ііяпіечъ pp. Колпи и 
Гуся. • Значительный болотистый пространства 
находятся также въ юж. части уезда, хотя 
встречаются и на севеіе; особенно ихъ много 
между pp. Колпью и Унжею, а также между 
Колиью и Гусемъ. Болото между дд. Соф-
роновой, Тимошиной и Пичугиной имѣетъ въ 
дл. 10 в.; шир. отъ 2—6 в.; Волковское бо
лото, лежащее отъ сс. Пьявгуса и Болып. 
Прикюиа до дд. Рамени п Даниловой, про
стирается вь дл. на 10 в., въ шир. отъ 
6 — 20 в.; посреди его лежать оз.: Чистое, 
Светлое, Поганое и другія; изъ него вытека
ете р. Унжа. По евьд. за 1863 г. ч ж. въ 
уѣзде (безъ города) 94,057 д. об. п. (4^,724 
м. п.), съ городомъ на 1 кв. м. по 1,099 Д. 
об. п. Въ уезде: дворянъ 72, крестьянъ 
казенныхъ 2 0 , 4 5 6 , бывш. удельныхъ 6,332, 
вышед. нзъ креп зависим, крестьянъ 59,601. 
Неправославн.: 79 единовѣрцевъ, 357 рас
кольник. Въ 1863 г. церквей было 45; мо
настырей Н Б Т Ъ . уездъ раздвленъ на 2 стана; 
вышед. нзъ крьп, зависим, составляютъ 25 
волостей, 184 общества (269 владѣльцевъ); 
обширныя владѣнія въ уѣздѣ принадлежать 
Щенелевымъ, Баташевымъ и Мальцову. Жи
тели размещаются въ 268 посаікахь, изь 
коихъ цогостовъ 4, селъ 39, селець 29, де
ревень 183, фабрикъ н заводовъ 13. Селеній, 
имеющихъ отъ 500 до 1 т. д. об. п .—40, отъ 
1 до 1*/з тыс.—8 и свыше 11/а т и с . — 2 . 
По населенности замечательны: Гусеескій 
железодъл. заводъ 5,327 д. об. п., Гусев-
ская хрустальн. фабрика 3,282, Дмитриевы 
Горы 1,406, Ляхи 1,347, Дощато-Желѣз-
ницкій заводъ 1,208, Шиморское 1,202, Син-
жанъ 1,178, Зіотмосъ 1.100, Верхнеунжен-
скій зав. 1,085 и Бутылицы 1021. Хлі.бо-
пашество хотя и составляет ь главное занятіе 
жителей, но, по качеству почвы, не удовле
творяете даже местнымъ нуждамъ; недостатокъ 
хлеба пополняется привозомь изь Тамбовской г. 
частію по Оке, частіюгужемь знмою. Въ уѣзде 
особенно велики посевы льна, которые обез-
печиваютъ благосостояніе цедыхъ селеніп; 
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меленковскій ленъ цѣннтся довольно высоко 
по своим* качествам*. Конопли собирается 
до 4 J /2 т. пуд.; она идетъ на мѣстНыя пот
ребности. Скотоводство, садоводство и огород
ничество неразвиты. Въ с. Константжовѣ, 
Заколпьѣ, Жрюкот до 300 человѣкъ роютъ 
бѣлой глины на сумму 1 8 — 2 0 т. р . , которая 
сбывается на фарфоровые заводы Меленковс, 
Судогодскаго и Касимовскаго уу.; при сѣв. 
Черсевѣ и д. Литапковой добывается- желѣз-
ной руды на 2 т. р. для Гусевскаго желѣз. 
зав., при д. Лѣсниковой и Протасьевѣ жгутъ 
извести на 3— 6 т. р . , до 1,000 человѣкъ 
занимаются сидкою дегтя я смолы, которыхъ 
продается въ Воронежъ, Харьковъ и Козлов* 
на сумму 25—28 т. р. , до 317 человѣкъ с. 
Григорова ткутъ рогожи и кули, сбываемым 
на 19 т. р. въ Моргну, Меленки и Муромъ; 
многія занимаются рубкою лѣса и подвозкою 
дровъ на мѣстные заводы, в* селеніяхъ по 
р. Окѣ развито бурлачество, до 76 человѣкъ 
ловят* рыбу (на сумму до 600 р ) . , извозни
чают*, нанимаются на мѣстные обширные 
заводы и фабрики. П о свѣд. за 1862 г. въ 
уѣздѣ было 16 фабрик* и заводовъ; из* нихъ 
Гусевская (см. Гусь) бумаго прядильная фабр, вы-
дѣлала на 968,734р. при 1,200 рабочихъ, 3 хру
стальный: при с. Гг/сь на 103,705 р.,Новониколъ-
скаява35,д84:р.тіНовофедоровская на 16,600 р.; 
четыре стеклянных* зав.: Золоткоескій на 
50,647 р., Малиновскій на 41,712 р . , Лу-
бянскій на 13,350 р. и Дубенскій на 9,800 
р.; 4 чугунноплавильныхъ и желѣзодѣлатель-
ныхъ зав.: Гусевскій въ 1862 г. проплавил* 
руд* 176,082 пуд., выплавил* чугуна 86,791 
пуд., отлито чугунных* издѣлій 18,074 п., 
выдѣлапо желѣза 98,589 пуд., приготовлено 
желѣзныхъ пздѣлій 55,601 пуд.; Верхтужен-
скій проплавать въ 1862 г. руд* 91 т. п., 
выплавил* чугуна 40,106 пуд., отлил* чу
гунных* пздѣлій 13,359 п , выдѣлал* желѣза 
3,682 пуд. (оба завода насдѣдн. Ив. Бата
шова), Желѣзтщкііі съ Пристанскимъ (наел. 
Шепелевых*) въ 1862 г. отлил* чугупныхъ 
издѣлій 7,860 пуд., выдѣлалъ желѣза и издѣ-
лій 110,920 пуд. На всѣхъ этихъ 4 заво
дахъ рабочихъ было 1,518 человѣк*. Вино
куренных* 2 зав. при с. Рютшѣ и д. Жа-

рахц на обоихъ въ 1862 — 63 г. выкурено 
7,919 ведръ безводнаго спирта. Ярмарокъ въ 
уѣздѣ не бываетъ. 

( С м . Вмдпмірспая губ. я промышленность Меденковскаго 
уѣзда, иомѣщ. въ Вдадим. губ. вѣд. 1853 г . , N 18, 1837 г. N 7; 
1859 г. N 6; Жур. М о я . Вн. Д. 1837 г . , т. X X V I , емѣсь, с . 7 
1847 г . , t . X I X , смъ-сь, с. 130). ' 

т., Щигровекаго у. , въ 15 в. отъ у. г-да, при 
р. Рати. Ч. ж. 1918 д. об. п., 244 дв. 

МеДѲХОВСКаЯ станица, казач., Земли 
Войска Донскаго, перваго Донецкаго округа, 
на нравомъ берегу р. Дона, вь 60 в. къ ю.-з. 
отъ станицы Константиновскои. Ч . жит., по 
свѣд. 1859 г., 3,640 д. об. и. Дворовъ 5 2 6 , 
ярмарка, пароходная пристань. Жители зани
маются преимущественно разведеніемъ Вино-' 
града. 

(Краснова, 3. Войска Донск., с. 101, 111,137,322, 875, 6425 
Koppen, Beise in d. Ь . d. Don. K a s . , S. 189; В о е н . с т . On. 3. В. 
Д . , стр. 227). 

МелИЕЪ (Покровское), село (каз., й а д : и 
удѣл.), Саратовской г., Вадашовекаго у.', в*'1'& 
в. от* у. г-да, при р; Меликѣ. Ч . ж. 3,546 
Д. об. п., 379 дв. 

МелИЕЪ - к а с и м ъ , гора в* отрогах* 
хребта, идущаго изъ Персіи, Ленкораньскаго у., 
Бакинской г., подъ 3 9 ° 1 2 ' с. ш. и 6 5 ° 5 2 ' 
в. д., имѣетъ абс. выс. 2,299 фут. 

(Ходзько, Географ, полож. п высоты, с. 4). 

МѲЛИТОІІОЛЬ, уѣздный г-дъ, Тавриче
ской г-ніи. 

I. Г-дъ, под* 4 6 ° 5 Г с. ш. и 5 3 ° 2 ' в. д., 
въ 319 верет. отъ Симферополя, на правой 
сторонѣ р. Молочной. Къ Мелитополю примы
кают* сельскія слободки Кизьяръ и Песчаная 
балка, не разграниченныя отъ г-да. Мелито^ 
ноль возникъ недавно: не далѣе какъ въ 
половинѣ X V I I I в. по берегамъ Молочной 
была степь, безъ лалѣйшихъ признаков* 
жилья. Съ этого, однако, времени стали по
являться здѣсь запорожскіе зимовники, а за
течь, по прнсоединеніи края къ Россіи, пра
вительство сь 1803 г. стало водворять въ 
здѣшнихь мѣстахъ менонитовъ, молокан*, 
духоборцев* и ногайцев ь. Е щ е : Екатерина 
предположила основать г-д* Мелитополь при' 
озерѣ Молочном*, вслѣдствіе чего восточная 
половина материковой части Таврической г-іи 
давно уже получила названіе Мелитопольская) 
у-да. Но уцравденіе его Находилось в* г-Дѣ 
Орѣховѣ. Наконец*, въ 1841 г., при образо
вании Берданскаго у-да, г-дъ Мелитополь от
крыт* изъ слободы Ново-Адександровки, осно
ванной въ началѣ Х Г Х в., и здѣсь сосредо
точено управленіе у-домъ. По свѣд. 1863 г. 
въ Мелитонолѣ, со слободками, было 5,865 Д. 
об. п. (2,991 м. п.). Домовъ 5 9 8 , церковь 
прав. 1, армяно-григоріанскій молитв, дом*, 
еврейская и караимская молитв, школы, ме
четь, приходское училище, городская боль
ница, почтовая станція.' Под* г-домъ 140 
десят. Городской доходъ 2,470 руб. Жн-

М е л е х и н о , село (каз. и влад.), Курской | тели г-да занимаются преимущественно <ор-
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говлей, а крестьяне прмежащихъ слободъ — 
земледѣліемъ. Торговля заключается главнымъ 
образомъ въ сбытѣ произведеній близлежащяхл, 
менонитскихъ колоній, именно зериоиаго хлѣ-
ба, тонкорунной шерсти и скота. Кунече-
скихъ каіштадовъ въ 1862 г. объявлено бы
ло 98; ииотородныхъ купцовъ 22, мѣстннхъ 
гражданъ, торгующихъ по свидѣтельствамъ 30. 
Большая часть этихъ торговцевъ живетъ въ 
у-дѣ. Торговыхъ заведецій въ r-дѣ: лавокь 67, 
трактировъ и харчевень 3, постояіыхъ дворовъ 
7, кофеень 2. Ремесленная деятельность незна
чительна: вь 1862 г. всего ремесленниковь 
было 3 6 , заводъ кирпичный 1. Въ г-дѣ быва-
ютъ довольно значительные еженедельные ба
зары. Ярмарокъ 3; всѣ онѣ считаются изъ 
важнѣйшихъ въ г-нін по своимъ оборота)» 
шерстью и скотомъ. Ценность привоза на 
нихъ 600,000 руб., а продажи 400,000 р. 

( Г о р . посед. Р. Иаш., т. IV, с. 681; Эконон. сост. г-довъ 
Евр. Р . , т . I I , о. 16; Поаоросо. Кадевдарь 1857 г . , с. 75 и 90, 
С . - П б . вѣд. 1857 г . , N 131; Одеоекій Вѣстн. 1842 г . , N 40; 
1848 г . , Я 32-, Petzows Boise, s. 275; Воѳв. Ст. опяс. Тавр, 
г - в і в , с . 29, 61, 180). 

П . Шелитопольскіи у-дъ, средпій изъ трехъ 
у-довъ материковой части Таврической г-ніи. 
Пространство его 244 кв. м, ила 11,804 
кв. вер. Южная часть у-да совершенно ров
ная; крайне незначительны» возвышенности 
обнаруживаются въ с.-в. части у-да и идутъ 
съ в. на з. , къ селу Балкамъ и на ю., кь 
колоніи Молочной, отдѣляя бассейнъ р. Конки 
отъ бассейна р. Днѣпра. Самый возвышен
ный изъ измѣренныхъ пунктовъ въ у-дѣ при 
кол. Тифенбрукъ (ибдъ 4 7 ° 2 3 ' с. ш. и б З ° 1 9 ' 
в. д.) имѣетъ 420 ф. абс. выс. Въ сѣзер. 
части у-да Хитровка (47°40' с. ш. и 5 3 ° 1 2 ' 
в, д.) расположена на выс. 375 ф., въ сред
ней Семеиовка (подъ 4 6 ° 5 3 ' с, ш. и 5 3 ° 5 ' 
в. д.) 198 фуг. Почва уѣзда по большей 
части- черноземная; въ сѣверн. части уѣзда 
у р. Конки глинистая, а въ южной части, 
прилегающей къ Сивашу, глинисто - солон
цеватая; въ ппзменпыхъ яѣстахъ по берегу 
р. Молочной толщина чернозема доходитъ 
до двухъ аршинъ. Мелитопольскій уѣздъ 
бѣденъ водами, но есть предположеніе, что 
въ іюдпочвѣ его, на нѣкоторой глубинѣ, 
за пластомъ зеленой глины, залегаеть непре
рывный пластъ кварцеваго песка, содсржащій 
въ себѣ прѣсную воду, которая происходить 
изъ Днѣира. Это обстоятельство можетъ облег
чить обводненіе степи. Съ ю. Мелнтоиольскій 
у-дъ омывается Азовскимъ мореиъ, образую-
щпмъ здѣсь мелкін Уклюкскій лиманъ, ограж
денный съ ю.  Ѳедотовой  косой и примыкаю
щими къ ней островами, Бирючыгмъ и др. 

Единственная приморская пристань для кабо-
тажныхъ судовъ находится при мѣстечкѣ 
Геническѣ Значительнѣйшая рѣка уѣзда — 
Днѣпръ, который протекаетъ по с.-з. его гра
нице. Эта часть Днѣпра принадлежитъ къ 
его низовьячъ, постоянно дробится на мно
жество рукавовъ, образуя плавни, т. е. острова, 
одѣтые густычъ качыгаемъ, который, будучи 
скошепъ, служить удобиѣйшямъ топливомъ 
для берегоныхь жителей. Днѣііръ есть един
ственная судоходная рѣка въ уѣздѣ. При 
сліяніи съ нимъ р. Копки, у с. Малой Зна
менки, находится-на Днѣирѣ лѣсная пристань, 
впрочемъ незначительная, въ слѣдствіе конкур-
ренціи, которую составляетъ' съ ней близле
жащая въ Екатериносіавской г-ніи- пристань 
Никоиольекая. Прочія сколько нибудь значи
тельный рѣки нротекають тоже вдоль границъ 
уѣзда: на сѣв. Конка и на вост. Молочная. 
Конка течетъ въ Днѣпръ, и, уже слившись 
съ нимъ, опять несколько разъ отдѣіястъ 
свое теченіе и снова съ нимъ соединяется. 
Близь впадепія берега Конки плоски и даже 
болотисты, а вь средней ея части, между 
селами Ивановскимъ и Янчокракоиъ, лѣвый 
берегъ возвышенъ и изрѣзань балками. На 
КонкЬ находятся лѣсныя пристани у селъ: 
Влаговѣщенскаго, Малой Знаменки и Валокъ. 
Р. Молочная берегъ начало въ оврагахъ Бер-
дянскаго у-да и изливается въ оз. Молочное, 
съ которымъ вмѣстѣ имѣетъ длины 120 вер. 
Воды ея мутпыя и почти стоячія. На пра-
вомъ ея берегу зачѣчаются неяногія незначи-
тельныя зозвышенія. У нѣкоторыхъ селеній, 
по ней лежащихъ, есть плотины и водяныя 
мельницы; дно ея твердое; у Мелитополя ее 
переѣзжаютъ въ бродт, на глубинѣ I1/» арш. 
Ширина ея отъ 10 до 20 саж. Прочія 
рѣки уѣзда ничтожны; въ Уклюкскіп лиманъ 
текутъ Большой и Малый' Уиюкъ ; какъ 
онѣ, такъ и рѣчки Янчокракъ и Карачо-
кракъ, притоки Конки, пересыхають лѣтоиъ. 
Прѣсиычъ озероиъ вь предѣлахъ у-да можетъ 
быть названъ только Бвлозерскіі! лиманъ (или 
Бвлое озеро), образуемый Дчѣпромъ ci , впа
дающей вь него рч. Бѣ.юзеркой; лиманъ зтотъ 
отстоитъ отъДпѣнра на І 1 /^ в. и соединяется 
ст, нимъ особыяъ рукавомъ. На ю.-в. у-да 
находится соленое озеро или лиманъ Молоч
ный, отдѣтенныи отъ моря песчаною пере
сыпью или косою. При бѣдности рѣкъ М е -
лптопольскій у-дъ снабжается водою нзъ ко-
лодцевъ, которые, при обыкновенной глубинѣ 
въ 2 —3 саж., бываютъ почтя вь каждолъ 
ееденіи. Маіитопольскій уѣздь очень бѣдснъ 
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лѣеомъ, но возможность разведенія въ немъ 
древесныхъ рошъ доказана была лѣсными 
плантаціями нѣмецкихъ колонистовъ, въ слѣд-
ствіе чего ведомство государственныхъ иму-
ществъ озаботилось разведеніемъ лѣсоиъ, п 
начало этому было положено разведеніемъ 
красной лозы въ песчаныхъ мѣстностяхъ, 
для укрѣпленія почвы. Жителей въ 1863 
г. въ уѣздѣ (безъ города) 169,142 об. п. 
(81,188 м. п ) , изъ нихъ крестьянъ казенн. 
116,643, вышедш. изъкрѣп.зависим. 19,097, 
колонистовъ 21,022. Неправославна католи-
ковъ 2,786, протест. 13,384 ч. На 1 кв. м., 
съ г-мъ, 717 ж. Нагеленныхъ мѣстностей въ 
у-дѣ 182; въ нихъ дворовъ 21,163. Свыше 
1,500 жит. имѣютъ 28 ееленій, изъ коихъ 
самыя значительный: Михайловка (7,573 д. 
об. п.), Больпт. Бѣлозерка (7,513), Верхи. 
Рогачикъ (6,334), Б. Знаменка (5,567), Вер. 
Бѣлозерка (5,03н), Рубановка (4,785), Тимо-
шевка (4,108), Бол. Іепатиха (3,790), Araff-
маиы (3,452), Водяное (3,367), Веселое (3,246). 
Церквей правое лав. 42, катол. 1, лютеран. 3. 
Плеиенвой составъ ,васелевія слѣдующіи: ве-
лнворуссовъ и малорусеовъ 132,000, вѣмцевъ 
16,000, болгаръ 2,000, евреев. 1,000. Н Е М 
ЦЫ поселились небольшими кллоніями по р. 
Молочной, русскіе большими селами но Днѣ-
пру, Еовкѣ и въ другихъ частяхъ у-да. Глав
ный занятія жителей—хлѣбопагпество и ско
товодство, преимущественно разведеніе мери-
носовъ. То и другое достигло высокой сте
пени процвітанія у русскихъ раскол ьниковъ 
и нѣхцевъ колонистовъ. Въ 1863 рогатаго 
скота числилось 105,300, лошадей 32,580, 
овецъ простыхъ 116,500, тонкорув. 686,700. 
Овчаренъ 14. Еромѣ того жители занимаются 
рыболовствомъ на Днѣпрѣ, луговодствомъ и 
садоводством.; близъ Днѣпра луговъ столько, 
что ихъ едва уеоѣваюгь скашивать. Въ ме-
лигопольекпхъ колоніяхъ для оротенія луговъ 
устроены плотины. Въ садахъ крестьянъ раз
водятся преимущественно плодовыя деревья; 
лучшіе плодовые сады, а также виноградники, 
въ селѣ Большой Знанепкѣ, гдѣ они располо
жены террасами ва крутѳжъ уступѣ при Дяѣпрѣ. 
Фабричная промышленность мало развита: въ 
1863 г. въ у-дѣ былъ 61 заводь, взъ которыхъ 
52 кирпич.; всѣ эти заводы ничтожны. Торговля 
состоитъ въ сбытѣмѣетныхъ саіьскихъ произве-
деній и преимущественно тонкорупвой шерсти; 
врохѣ того на ярааркахъ торгуютъ скотоиъ, хлѣ-
бонъ, рыбой и яр. Всѣхъ ярмарокъ въ у-дѣ 39, 
вреи^ущестаевно въ русскихъ ееленмхъ 

( f c e n i h o . m . Taaji. r-iia, с. 21, 121, Ш, 159, 151,16в, 
« % m. m. *ш. д. м » » . , т. x i x i , с. s i » , * х х і м , ш г . 

т. XXXIX, с. 114 І Таір. губ. »*д. 1853, N 8, с. 30 І Спшсоа» 
нас. lrtcn Таар. г-вія ; Aeaaacwaa-Чужбвіскаго , Поѣадк* •» 
Юж. Росс, т. I , сн. также Таврическая). 

И Ѳ Л И Х О В О : 1) село (каз.), Курской г., 
Бѣлгородсваго у., въ 19 в. отъ у. г-да. Ч. 
ж. 1,784 д. об. п., 184 дв. 

(Ларіоногъ, Курское яангвет., 52). 

2) село (влад.), Рязанской г., Касизіовскаго 
у., въ 55 в. отъ у. г-да. Ч. ж. 2,074 д. об. 
п., 253 дв. 

3) М. (Мелехова, Сергіевское, KpacHoe)t  

сельцо (влад.), Тверской г., Калязивскаго у., 
въ 9 в. отъ у. г-да, при р. Волгѣ. Ч. ж. 8 
д. об. п., 1 дв. и пристань на р. Волгѣ; отсюда 
ежегодно отправляется до 35 судовъеъванояъ, 
медомъ, оберточной бумагою н разным.ь хіѣ-
бомъ, на сумму ді 200 т. р. 

(Судоі. Дорож., ч. I I , отд. I , с. 7J). 

МеДВІЙ зал. на зап. бер. сѣверя. о-ва 
Новой Земли, въ Сѣверномъ ок., Архангель-

I ской г., первый кь с. отъ Сухаго Носа, 
! вдавтійся между мысами Лаврова и Литке. 

Дл. къ в. 8 в., шпр. въ устьѣ 5 в., Въ вер-
шинѣ 21/2 в., глуб. отъ 25 саж. въ устьѣ, 
постепенно уменьшается къ берегамъ н вер-
шивѣ, грунтъ преимущественно илъ. Въ вер-
шинѣ залива находится рѣка, образующаяся 
изъ ручейковъ и впадающая 2 устьями. Луч
шее якорное мѣсто подъ ю. берегомъ въ вер-
шинѣ ва глуб. 5 саж. 

«.Зап. Гадр. Депар., H, 109, III, с. 129). 

М е л ь н и к и : 1) село (влах.), Кіевсв. г., 
Чигиринским у., 27 в. отъ у. г-да, при безъ-
именной рѣкѣ. Ч. X. 1,255 д. об. п., 41*8 
дв., правосд. церковь, винокур, зав. Вблизи 
этого села находится Матроницкій-Трогщкій 
MOB. (ем. это сл.). 

2) село, каз., Полтавской г-іи, Золотонош-
скаго у-да, на рч. Кропивной, въ 18 в. въ 
ю.-в. отъ у. г-да. Ч. ж., по свѣд. 1859 г., 
2,458 об. п. (1,197 м. п.). Дворовъ 417. 

М е д ы т и к о в к а , село (влад.), КіевскоІ 
г , Черкасскаго у., въ 48 в. отъ у. г-да,пр« 
безъвменпов рѣчкѣ. Ч. ж. 892 д. еб, п., 
141 дв., правое, церковь, винокуренный ааізц 
выкурившій въ пер. 1862—63 г. спирт; 19,586 
вед. алкоголя, 

М е Л Ъ Н К К Ъ , заштатный городъ Гродкев-
ской г., Вѣльскаго у., во 170 в. отъ Гродю*» 
на граннцѣ съ Царствомъ Паіьскияъ, рас-
позоженъ по оврагамъ крутаго берет р-
Буга; къ городу примыкаюгь cas. дер. Ослоп*, 
Мощона, Радзиловка, Ментна, В а і к о м • М> 
вн. Сутно. М , существовал!» уже » Х Щ * . 
в виѣдъ укрѣшевный заловъ съ блшвжщч 
въ этомъ столѣтшовъ вдаведежадъ Ваиикжйг 
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Галипкимъ князьямъ. Въ X I I I в. M. подвер
гался опустошеніямъ то отъ т а т а р ъ , то о т ъ 

литовцевъ. Въ первой четверти XIV в. имъ 
овладѣли надолго литовцы, хотя М. н а к о р о т 

кое время былъ отторгиваемъ о т ъ Литвы 
князьями Мазовецкнчи, изъ коихъ Боле-
славъ даровалъ городу Магдебурге кое п р а в о , 

подтвержденное въ 1501 г. в. к н . Литов
скимъ Александромъ. Въ 1506 г. въ Мел. 
была предложена польская корона в. к н . Ли
товскому Сигизмунду. Въ 1513 г. здесь п р о -
исходилъ Лнтовскій сеймъ. Въ 1550 г. въ 
замкѣ Мельника жила нѣкоторое время Поль
ская королева Бона. Въ концѣ XVII и нач. 
X V I I I в. М. подвергался бѣдствіямъ поинъ, 
особенно съ шведами. Въ 1789 г. въ гиродѣ 
было 108 дом., 2 костела и 2 уніятгкія церкви; 
Мельннцкое же староство состояло изъ 15 дере
вень н платило 15,162 злотыхъ. Въ 1808 г. 
М . , въ составѣ Бѣлостокской области, присое-
диаенъ къ Россіи и назначенъ заштатнымъ 
городомъ Бѣдьскаго у. Въ 1861 г. ч. ж. 
924 д. об. п. (475 м. п.), изъ коихъ 828 
мѣщавъ. Въ городѣ правое, церковь, костелъ 
на илощядкѣ замковой горы, построенный 
въ полов. X V I I I в., 152 домовъ (6 казен.). 
Земли городу принадлежите 4,183 д е с я т . По 
росписи на 1862 г. доходъ г-да иечиеленъ 
въ 300 р. Городъ не имеете ни торговаго, 
ни прѳмышлевнаго значенія. Мѣщане исклю
чительно занимаются зехледѣліемъ, а неко
торые приг< тонленіемь извести, добываемой въ 
о крестцы къ горахъ. Известь скупается ев
реями, которые отяравляютъ ее или по Бугу, 
или на нодводахъ въ города Гродненской г. 
Ж Царства Пол ьскаго. Необходимые товары 
« т е л е *акува*>тъ въ близь лежащемъ ш. Семя-

'(ІШ: ОпЛ». Л т о я . . ч . П , с. m , 20», 211 ; Balimkyr. 
S t à r o x . Pol»., И , вѵх 4,288— 1,293s Гора», посед., ч . H, сл . 96І 
Бобрововіі. Гродвевс». г , ч. I , с т . 347, ч. II , с. 380, 978-982, 
A t l w Зап. Рое., т. I , N 193, T. I l , N 137, 161, 168, 188, т . Ill, 
V 19) S . M. В. Д. 1848 г., ч. XXI, с. 176, 1831 г., вв. V, с. 95). 

М е Д Ь Е И Ц а , мѣст. (влад.), Волынской г., 
Ковельскаго у., въ 33 в. отъ у. г-да, при уро
чище Мельница. Ч. ж. 1,137 д. об. п., 117 
двор., православ. церковь, католич. костелъ, 
Еврейс. молитвен, школа, винокурен., пиво
варен, и кожевен, заводы, 4 ярмарки. 

(Город, «осад., I , *»>. 

М е Л Ъ Н И Ч Н О е , село, (влад.), Владимір-
ешай г., ШуЙскаго у., въ 2 в. отъ у. г-да, при 
р%Чі Мотовиловкѣ и Сехѣ; Село это принад-
іевдао кн. ГОуйекимъ, которые пмѣаи здѣсь 
зіРородный свой домъ; съ ирекращспіеиъ же 
•хъ род» М. пожаловано дворянину Внукову, 
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что видно изъ челобитной 1628 г. Нннѣ 
здѣсь ч. ж. 109 д. об. п., 17 дв., церковь во 
имя св. Николая, въ которой находится древ
няя чудотворная икона св. Николая; для по-
клоненіи eil стекается много богомольцевъ. 

(Борасовг, опвс. г. Шуа я его окрест., о. 174—177і Вдадга. 
губ. вИд. 1SS2 г., N 46, 1818 г., N 36). 

МельситОВО, село, Пензенской г.; см. 
Кевда. 

Мельцапы (Троицкое), село (влад.), 
Пензенской г., Инсарскаго у., въ 75 в. on. у. 
г-да, при р. Ирсетѣ. Ч . ж. 2,012 д. об. п., 
273 дв., больница и суконная фабр. (Габбе), 
на которой въ I860 г. выдѣлано армебскаго 
и верблюжья г© сукна на 25,000 р. при 184 
рабочихъ. 

М е л ь Ч И Х И , р.. Терской обл., Чечевсваго 
окр., прав, прятокъ Терека. Рѣчка эта, имею
щая не более 10 в. дл., замѣчательна тѣмъ, 
что въ ней вода сернаго свойства. Речка 
образуется около Горяченодекой станицы изъ 
5 родникопъ, бьющихъ изь небольшой крутой 
впадины, шириною вь 8 саж. Оии выбиваются 
изь посчано-иловатаго грунта небольшими 
круглыми отверстіяап, соединяются близь сво-
ихъ истоковь, и, пройдя около 10 саж., па-
даютъ каскадами съ 5 еаж. высоты, a дадѣе 
текутъ по наклонному руслу. Теплота воды 
очень значительна, даже при ст. Горячевод-
ской и сел Старомъ Юртѣ, лежащихъ 2 вер
стами ниже, вода столь горяча, что нужно 
несколько часовъ для ея охлажденія. Вода 
речки даже не совсемъ охлаждается при впа-
деніи ея въ Терекъ (противъ Ннколаевскаго 
поста), Мельчиха многоводна п быстра. 4. 

(Барже, Чечав а Чечевцм, с. 7»). 

M e M ѲДЬ или Нѣманекъ, р. Ковенской u 
Бурлявдскоіі r-if l , одна изъ двухъ составныхъ 
ветвей Курляндсюн Аа. Беретъ начало въ 
Новоалександровс. у., между зіѣст. Повему-
некь и К >май, направляется сначала кь с.-з., 
а отъ устья р. Вессит* «п. з., образу» в* зна
чительной части своего теченія границу Ко
венской г. съ Курляпдіею (где носить вазва-
ніе Мемеля), наконецъ вступаете обоими 
берегами въ Курляндію и соединяется съ р. 
Мусою при г. Баускѣ. Дл. теч. 170 вер., 
шир. 14 до 40 саж. Глуб. лѣтомъ отъ 1 до 
14 ф. Теченіе быстро, русло каменисто; на 
рѣкв насчитывають до 40 бястрннъ. Берега 
большею чаетію высоки и крута. По Мёхелю 
отъ устья p. Cyccet производится сплавъ леса. 
Прит. Суссей. Вееенть (пр.), Оноща (лев). 

(Stockenberg. Hydr., 1, 2вЗ| Дмаагьпъ, ил т . дл ст. Коаея. 
г., с. J03j BioneniUmm, Knrl., p. 17;RathlerT, or. Sk.., p. 190; 
Овавоаеай, ю т . « я ст. к у м - , 51 ) . 
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М е н а (ЗІѣиа), мѣстечко Черниговской г., 
Сосницкаго у., въ 21 в. отъ у. г-да, при р. 
Менѣ, по почтовому тракту въ Чернигов*. 
Ч. ж. 3,460 д. об. п., 372 дв., 3 церкви, 
почтовая станція, ежепед. базары, 3 ярмарки. 
Жители промышляют* табаком*; М. почитает
ся первым* пунктом*, въ которомъ роди
лось и изъ котораго распространилось та
баководство. Мѣстечко это еще въ X вѣкѣ 
было значительным* и крѣплшмъ городомъ. 
Въ 1066 году городъ былъ взятъ Свято
славом* и Всеволодом* Ярославпчамп, при 
чем* жители были изрублены. Въ 1104 году 
къ нему безъ успѣха подступали войска князей 
русскихъ; вь 1115 г. М. была осаждена и. 
кн. Кіевскимъ, Владиміромъ Мономахомъ. 

( П у т . Ея Имя. Велня. въ полуденный край 17*7 г . , е. 28; 
П а в . кв. Черввг. г . , взд. 1862 г . , с т . 376; Домоатоввчь, о п в с . 
Чврввгов. г . , с. 200). 

М е Н Г е р ы Больтія, деревня (каз.), Ка
занской г. и у., в* 58 в. оть у. г-да, по 
Уржумскому коммерч. тракту, при ключѣ. Ч. 
ж. 1,657 л. об. п., 2 мечети. 

МенгОВСКІЯ копи самоцвѣтпых* кам
ней Уфимской, г., Злотоуетовскаго у. (прежде 
Оренбургской г., Троицкаго у.), Міясеких* 
золотыхъ промысловъ, заложены въ Ильмен
ских* горах*, въ 7 в. отъ Міясскаго зав. 
ЗДЕСЬ добываготъ циркон*, ильменит*, апатит*, 
плавикъ, капкринить, чевкинитъ и менгит*. 

(Щуровсвів, Уральс. хв.. , 188). 

МендЗЬТржецкІЙ казенный лѣсъ, Ви-
леиской г., Трокскаго у., занимаетъ простр. 
въ 28,844 десят. Лѣсъ этотъ, нынѣ устро
енный, составляетъ часть бывшей Рудницкой 
пущи, начинавшейся отъ Рудникъ до р. Не
мана, и по величинѣ не уступавшей Бѣло-
вежской пуще. Въ Рудницкой пущѣ до X V I I 
в. охотились польскіе короли н лѣсъ этот* 
былъ оберегаемъ стражею, вследстпіе чего хо
рошо сохранился до настоящаго времени. 

(Коревъ, Вален, г . , с . 477 , 478). 

Менейманскій рыбный промысел* 
(ватага), Бакинской г., Леикоранскаго у., по 
р. Курѣ, ниже Абдульанъ. На нем*,-в* пері-
одъ 1848—1852 г., поймано оеетровъ 2,069, 
севрюг* 31,713 и сазанов* 1;068. Икры в* 
это вреяя добыто 1,508 пуд. и краспаго клея 
28 п. Ловъ рыбы производится только весною. 

(Ислвдов. о соетоявіа рнбодовства въ Россів, т . ѵ т а б і 
69, 81; Ж. M. В. Д . 1847 г . , ч. I X , с . 297). 

М е н з е л а , р., Уфимской г., Мензелин-
скаго у., лѣв. пр. Ика, сист. Камы. Общее 
напр. къ «.-в.; дл. теч. до 100 вер.; наиболь-
•Щя втер. 12 е., глуб. 3—4 арш. Теченіе 
бистро, вод» чиста в прозрачна. Право! <»*>• 

регь высокій и крутой, левый низкій и ле 
систый. Вдоль рѣви есть мѣдпые рудники. 

(Рывковъ, Две», запас. 1769—70, с т . 51, 62; Черевнлааекій, 
Орепб. г. , с . 43; Ж. Ш. Вя. Д. 1850, X X I X , 26). 

МензеДИНСГСЬ, уЬздн. г-дъ Уфимской г. 
I . Г-дъ, подъ 55°43' с. ш. и 70°46' в. д., 

въ 272 в. кь с.-з. отъ Уфы, на возвышен
ном* лѣв. бер. рч. Мензелы, въ 6 в. от* 
впаденія ея вь Икь и в * 15 в., но суюпутыо, 
отъ лѣв. бер. р. Камы. Въ городе впадают* 
въ Мспзелу руч. Кучанка и сухое русло 
Скородумки. Городъ оспованъ въ 1584 г., на 
землѣ Башкиров*, и служил* восточны** пуи«с-
томь старой Закамской линіи, оберегавшей 
вновь пріобретениое Казанское царство от* 
нападения кочевыхъ народовъ. Въ то время 
онъ бьн* обнесен* землянымъ валок* съ ты-
номъ, рогатками и бой вицами по углам*; кро-
мѣ того делался неприступным* отъ обрыви
стых* береговъ Мензелы, руч. Кучанки и 
Скородумки. Первыми поселенцачп острога 
были 100 конпыхъ стрѣльцовъ, а въ 1655 г. 
къ нимъ присоединено, въ качестве слухи-
лыхъ людей, 124 семейства шляхты, вы веден
ной из* Смоленска; темъ и другим*, вместо 
жалованья, даны были обширным земли съ угодь
ями. Мензелиясеъ въ X V I I и Х Ѵ Ш в. часто 
был* осаждаемъ, какъ напр.: въ 1645 г. Но
гайцами и Калмыками, въ 1663 г.—Башкирами, 
Киргизами и Калмыками, въ 1676, 1708 I 
1735 г.—Башкирами, а в* 1774 г.—Пугачев
скими шапками. Каждый раз* жители хра
бро выдерживали осады и даже сь уроном* 
прогоняли осаждающих* отъ своих* ст-Ьа*. 
За оказанную храбрость Мензелинцы подут 
чили въ 1683 г. оть царей Петра и Іоаена 
Алексеевичей грамоту, по которой предостав
лено шляхтичамъ право не только пользоваться 
отведенными им* землями, но и закладывать, 
продавать и отдавать ихъ въ приданое. В* 
память избаилепія Менз. отъ Пугачева, жи
тели ежегодно в* пае приносят* из* г-да 
Елабуги образ* Нерукотворен наго GnacaT< ІВъ 
концѣ ХѴТІ в. Менз. стал*•называться ирж» 
городомъ, въ 1708 г. быль приписан* к* Ка
зани, въ 1719 г. состоял* въ Уфимской иро-
винціи Казаяскоі г., в* 1744 г. ярйсоеж*-
нет, къ Оренбургской г., въ 1781 tv назначен* 
уѣздн. городомъ Уфимскаго намѣстнвгтеетва, 
в* 1804 г. Оренбургской г., и, •а*э?я««в*» »ь 
1865 году Уфимской. В * 1768 t ! ущ>4аивт 
ніе города состояло изъ рва н дереетичи*.* 
стѣиъ вокруг* жилья, а внутри таходякя 
острогь, служивщій замюмъ, въ к о е п яотѣ-
гцались канцелярія к домъ авеаодв. В » trau* 
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же году въ городѣ было 2 церкви, ап. Петра 
и Павла и Смоленской Бож. Матери, домовъ 
540, жит. 2,521 д. об. а. Въ 1825 г. го
родъ сгорѣлъ; погорѣльцачъ было пожаловано 
100 т. р. асе. Въ 1864 г. ч. ж. 5,715 д. об. п. 
(3,026 м. п.); изъ нихъ дворянъ 303 (165 лич-
ныхъ), почети. гражданъ и купцовъ 261, мѣ-
щавъ и цеховыхъ 2,274, крест, казенныхъ 
1685. Потомки бывшей Смоленской шляхты 
пользовались правами потомственныхъ дво
рянъ только до 1822 г., н потому некото
рые имѣли своихъ крѣпостныхъ; въ 1822 г. 
герольдіа не признала ихъ правь, на томъ 
основапіи, что въ отказныхъ книгахъ на от
веденную ииъ землю они названы Смоленски
ми казаками, но не польскою шляхтою; нынѣ 
они инѣютъ права лпчныхъ дворянъ. Казен
ные крестьяне, потомки стрѣльцовь, до 1842 
т. не были обложены никакими окладами, въ 
1842 г. часть ихъ прививалась къ Ураль
скому казач. войску, часть х е перешла, по сво
ему желаніш/нь вѣдѣпіе Мин; Гос.-> Имуществъ. 
Кромѣ34 католиковъ, 92 магометанъи 13 евре-
евъ жители всѣ православные. Въ 1864 г. въ 
городѣ провославн. церквей 3, изъ нихъ со-
боръ ci). Николая построенъ въ 1807 г. иждп-
веніемъ еоідата Ситникова, женскій монаст., 
возведенъ въ 3 клаесъ въ 1860 г., перво
начально монаст. назывался общиною сестеръ 
милосердія, возникшею около 1837 г. при 
церкви св. Илін и признанною Сннодомъ въ 
Ш55 году;, монашествующихъ въ 1864 году 
было 67* Двмо»ъ 882 (10 камее.), лавокъ 
частных* лиц> 20, 8 дерева в. ворпусовъ съ 
280> ; лавкжхк, s- открнвающямжж *> жрем яр
марки, говтмвшгь ö T еущеогвующи*1' тады» ва 
вреимяржар», іюрв*с*ая больницаm 80 spot» 
ватеі; у*вдвве училище (основ, въ 17аЭ г.), 
врмходсвое (съ 1836 г.) и женское 2-го раз
ряда (съ I860 г.). Городу принадлежит!, вы
гонной земли 2,553 дес, 2 дома, 2 флиге
ля, 8 корпусовъ ярмарочныхъ лавокъ, 3 кор
пуса для склада кубовой краски. Кромѣ того 
бывшая шляхта икѣетъ въ общемъ владѣяіи 
11,330 десят. земли и нельвицу; казевные 
крестьяне ншьзуются по отводу предкам ь ихъ 
18,367 десят. веяли. Доходъ города на 1862 г. 
исчнеленъ въ 23,861 р. Занятія жителей со
стоять по большей часта въ хлѣбопашествѣ, 
скотоводствѣ и частію огородничествѣ; по 
енѣд. за 1862 г. хлѣбопаіаествомъ занима
лось lj8S9 челонѣкъ. До 180 человѣкъ ухо-
дятъ на заработки въ другія мѣствтости, ре-
І з д ф в г о к ь въ 18JS4 г, 424 (2-36 мастер.). 
Во время бывающей въ январѣ ярмарки 

жители получаютъ значительны» выгоды отъ 
отдачи своихъ домовъ вь наймы иріѣзжаю-
щимъ; такъ вь 1863 г. па ярмарку пріѣзжа-
ло 19,450 человѣкъ, доходъ же жителей отъ 
отдачи домовъ простирается до 11 тыс. руб. 
На ярмарку пріѣзжаютъ купцы не только со
седних ь губерній, но н нзъ Москвы, Ш ж -
няго, Астрахани и Сибири. Обороты ея въ 
1861—63 гг. были слѣдующія: 

1861 г. 1862 г. 1864 г. 
привезено 4,585,230 р. 4,765,851 р. 4,942,757 р. 
продаао 3,319,920 > 3,983,717 > 3,128,105 > 

Въ 1864 г. главными товарами въ нривозѣ 
былш гуртовые бумажные товары на 1,800,000 
руб. (прод. на 1 милл.), бумажя. мелочные 
товары на 360 т. р. (прод. на 120 т. р.), 
чай на 500 т. р. (прод. на 400 т. р.), но-
скательн. товары на 250 т. р. (прод. на 150 
т. р.), кубовая краска на 350 т. р. (прод. 
на 185 т. р.), сахаръ на 200 т. р. (прод. 
на 180 т. р.), шерстяныя нздѣлія на 150 
т. р. (прод. на 100 т. р.), шедкъ и шелко-
выя пздѣлія на 240 т. р. (прод. на 100 
т. р.), мѣха на 112 т. р. (прод. па 67 т. р.), 
кожи на 85 т. р. (прод. на 85 т. р.). Кро-
мѣ того пригоняется лошадей на 70 т. р. Въ 
городской доходъ отъ ярмарки поступает/в до 
14 т. р. Сверхъ. зимней ярмарки собираются 
незначительные торги 19 мая и 20 іюля; пер
вый по случаю принееенія иконъ изъ Е і а -
буги, вторый по случаю храмоваго праздника 
при церкви Прор. Иліи. Базары бываютъ по 
воскресеньямъ н средахъ; они оживляются 
зимою, когда съ Кама привозить лѣсъ н из-
дѣгія деревяпныя ; этнхъ иродуктовъ заку
пается въ зиму на сумму до 15 т.. руб. Къ 
городу въ нослѣдніо годя стали сплавлять 
лѣсъ во р. Менаеіѣ во время разлива, когда 
она своими водами соединяется съ разливами 
Ика в ІСачн. На 1862 г. объявлено 31 ку-
печескихъ капиталовъ, изь коихъ 20 произ
водя гъ торговлю в* уѣадѣ. ; 

(Рычвовъ, Даева. З а в . 1769 г . , с. 69ѵ его ш , Тооогр. йрея. 
ч. I I , 299; его же, въ ежем-вс. соч. f!62, П, 397; « и ы і , въ Подв. 
Собр. учевыіъ о у т е ш . , ч. V I , с т . 260; F » r k , Ваіяе, I , 1»3; 
Дебу, Оренбурге*, г. с. 37; Матер, ддя С т а т . Р о с с , яід. Мвн. Вв. 
Д. 1S39 г . , отд. и , с. 31; Город, посед. т . I l l , с. 450; Эково». 
состояв, город, оосед. , ч. I I , тетр. X X V , с . I l ; iKjp. М а в у * . 
1 Торговле 1864 г . , т . I , отд. 3, с. 92; Жур. Мав. Вв. Д. IS30 
г . , т . X X I X , с 21; І ѣ е т в . H . Р. Географ. О б щ . , ч . I , отд. V I , 
с . 39; Памяті. вв. Орево. губ. ва 1865 г . , отд. 1, с. 53; Орея. 
губ. в ѣ д т . 1847 г. ÎT » , 184» г. N 6 , 184» г. Я 6, 48, 1»5» г, 
N 3 , 1831 г. H 7, 1852 г. H 7, 1853 г. N 5, 21, 1*54 г , N 4 M . 

I I . Меизетпокій уѣздц «тЬ'С.-з. углу губ. 
Простр. его, по .Швейцеру, 142,» к», м. или 
11,748 кв. в. Площадь у-да довольно волни
ста, местами даже холмиста. Особенно хол
миста восточ. часть уізда, лежащая между 
лѣв. ©ер. р. Бѣлс* « н р а в . бер. р. Ика; на-
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противъ, запад, часть, заключенная между 
лѣвымн берегами pp. Камы и Ика, носитъ 
характеръ степи, изрѣдка прерываемой хол
мами, a мѣстами горами; такъ Лысая гора, вер. 
въ 5 отъ Записка, по свидетельству Рычко-
ва, по высотѣ своей не уступаетъ любой горѣ 
Уральскаго хребта. Самый г-дъ Жензелинскъ, 
расположенъ па 397 фут. надъ уров. м. Почву 
уѣзда составляетъ г.іубокіп чериоземъ съ гли
нистою подпочвою; въ степной части раски
нуто много солончаковъ, подъ коими счита
т ь до 33 т. десят. Подпочва уѣзда состоитъ 
нзъ горныхъ породъ пермской формаціп; по 
pp. Мевзелѣ, Ику н Заю находятся мѣдныя 
рѵды, разработываемыя еще съ Х Ѵ Ш ст.; въ 
ю.-з. углу при татар, деревни Багряжь (см. 
;.то сл.) находится сѣрный минеральный род-
НПІІЪ, подобный по свойству Сергіевскимъ 
водамъ; здѣсь есть обнаженія пластовь сѣ-
раго и зелсноватаго песчаника, между которы
ми гнѣздятся глыбы гипса; сверху пласты по
крыты темпобурою глиною и черноземомъ. 
По близости отсюда много известковаго плит
няка. Уѣздъ весь орошается рѣками системы 
Камы, которая принадлежитъ уѣзду только 
лѣвымь берегомь, отъ устья р. Бѣлой до устья 
р. Вяткп, и служить границею съ Вятскою 
г-нію. Въ Каму впадають : Бѣлая съ знаіп-
тельнымъ свопмъ притокомъ Сюнемъ, Икъ съ 
Мензелою, Челна, Зай, ІІІешма съ Кичуемъ; 
послѣднія 2 протекаюгъ вь ю.-зап. части и 
принадлежать уѣзду только незначительною 
частію; Шешма частію отдѣляегь уѣздъ оть 
Казанской r- in , Бплая и Сюнъ служат ь гра
ницею съ Бпрекичь т-домъ. Изъ ЭТІІХЪ рѣкъ 
судоходны па всемъ протяженіп Кама и Бѣ-
лая ; пристани находятся только на Камѣ 
при сс. Бережныхъ Челнахъ, Бетька съ и 
Березовой Гривѣ. Всѣхъ рѣкь, большихъ и 
малыхъ, въ предѣлахъ уѣзда насчитываюсь 
до 235, озеръ до 98. Послѣднія, а также 
п болота находятся преимущественно на 
лѣвыхъ берегахъ pp. Ика и Камы; озе
ра, по своей величинѣ, весьма незначительны. 
Изъ болотъ самое значительное Елюквенское 
(дл. до 15 в. , шир. до 6 в.), покрытое хвой-
нымъ лѣсомъ и проходимое только лѣтомъ для 
пѣшеходовъ. Подъ лѣсамп въ уѣздѣ до 580 
іыс. десят. (но Черемшавскому), т. е. около 
51°/о всей площади; казенныхъ лѣсовъ въ 
1858 г. было 199,851 десят., т. е. 47°/о всѣхъ 
казенныхъ земель (-424,957 десят.), изъ коихъ 
подъ корабельными рощами 23,675 дееягинъ. 
Жѣсъ преимущественно состоитъ изъ листве-
нвчныжъ породъ и группируется въ вост. я 

южн. частяхъ уѣзда. По свѣд. за 1864 г. ч. 
ж. вь уѣздѣ (безъ города) 237,592 д. об. п. 
(117,872 м. п.), съ городомъ на 1 кв. м. по 
I, 001 д. об. п. Въ уѣздѣ: дворянъ 200, кре-
стьянъ казсн. 9 7 , 9 1 9 , бывшихъ удт,льныхь 
I I , 352, вышед. изъ крѣп. зависим.: крестьянъ 
26,038, заводскихъ 757, башкирскаго войска 
93,883 (дворянъ 2 1 1 , духовенства 855). Не-
православныхъ: раскольник. 168, простестант. 
7 3 , магометанъ 153,786 и прочихъ нехрн-
стіанскихъ нсповѣланіГі 2,284. Кромѣ Башкир-
аевъ въ уѣздѣ живуть много Татаръ, Тептя-
рей и Черетісъ; нѣкоторые изъ Тептярей 
и Черемисъ придерживаются язычеству. Въ 
1864 году вь уѣздѣ считаюсь 38 правос-
лавныхъ церквей и 253 магометанскія ме
чети. Уѣздъ раздѣтенъ на 4 стана Жители 
въ 1860 г. размѣщались въ 508 поселкахъ, 
нзъ коихъ пригородъ 1 (Заинскъ), селъ 33, 
слободъ 3, селецъ 59, деревень 403, мелкихъ 
поселковъ 9. Селеній, имѣющнхь отъ 1 до 
I 1 2 т. д. об. п., 20, свыше I1/» т. д. об. 
н. — 8: Актаіиъ *) c i , 2,079 д. об. п., Мы
сов ые Челны 2 ,072, Бетьки*) 1,938, Заинскъ 
1,981, Орловка 1,870, Токталачукъ Верх*. 
1,736, Бикбулова**) 1,635 и Ушаръ 1,614. 
Хльбопашество, скотоводство и отчасти пчело
водство составляет, главные источники богат
ства мѣстпыхь жителей; этому способствуютъ 
качество почвы и обшираыя степи, изобнлую-
щія хорошимь кормомъ. Пахатной зеяли болѣе 
200 т. десят, т. е. около 20°/о всей пло
щади (Оренб. губ. вѣд. 1858 г. Л» 24); сѣется 
много пшеницы. Хлѣбопашеетвомъ преимуще
ственно занимаются русскіе и тептяри, баш
кирцы же и татары обращаютъ большое вня-
маніе на скотоводство. Хлѣба, за мѣств. потре-
бленіемъ, остается значительное количество ва 
продажу; часть его сбывается на пристани 
р. Камы и Бѣлой, частію же поступаете на 
ввнокуренные заводы. Вь періодъ винокуревія 
1862 — 63 г. 4 винокуренные завода упо
требили 353,749 пуд. муки. Изъ другвхъ 
цромысловъ развиты: работы при добыванія 
руды и перевозкѣ ея на заводы, работы во 
время вавигаціи на пристанях», частію бурла
чество, извозъ товаровъ и хлѣба въ Уральское 
войско, рубка лѣса и сплавь его, въ вѣкот»-
рыхъ мѣетахъ дѣлаютъ деревянную посуду, 

*) Въ Словарі т. I Ахташъ в Бепъхи воказавн 
до приход, сиискамъ; ио спискам* населен, жіигь 
въ первомь oil дв., во второиъ 326 дв. 

**) Бикбулова въ Словаре совсѣмъ пропущена; 
ова находится въ 24 в . отъ у-да, аре р. Икѣ, илѣеп. 
325 дв. 
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колеса, телѣгн, сашг, частію идутъ за предѣлы 
уѣзда на обширные заводы губернііг и золо
тые промысла; татары занимаемся торговлею 
Вь 1863 г. въ уѣздѣ находилось заводы: мѣди-
плавильный Шилвинскій, выплавивгаій въ 1862 
г. чистой мѣди 794 пуд. и мѣднстаго чугуна 
774 пуд. (прежде находился ещезаводъ Иштерл-
ковснігі (см. это сл.), 4 вннок-урешшхъ пав. 
при с. Новоспасскомъ (Новый ІСусерякъ), Оль-
гипѣ, Новоншолъскомъ и Ивановскимъ, выку-
ривгаихъ въ 1862—63 г. 129,443 ведра без-
воднаго спирта, 16 поташныхъ заводов:., выдѣ-
лавшнхъ поташа на 52,053 р. и 3 нисчебу-
мажныя фабрики. Ярмарки бываютъ въ сл. 
Алексѣевской 16 ноября, Наинскѣ 2 4 ноября, 
Шилъвинскомъ зав. 14 сентяб., Бережныхъ Чел-
нахъ 6 декаб. и 27 сеитяб., Тпкмакѣ 8 ноябр., 
Амикеевѣ 16 ноябр. 

(См. Ореябургс&ая губервія). 

МвННОНИТЫ, протестантская секта, по
селившая колоніяни въ нѣкоторыхъ r-іяхъ Юж. 
Россіп. Секта Меннонитовь была основана въ 
1536 г. отступивяшмъ отъ католичества свя
щен никомъ Менно-Симонисомъ, последователи 
котораго образовали въГолландіи благоустроен | 
ння и цвѣтущія общнны. Оттуда часть нхъ ! 
переселилась въ Пруссію, гдѣ имъ были отве- | 
деаы болотистыя земли между Данцнгомь, \ 
Маріенбургомъ и Э.іьбшігомь. Съ большим;, j 
трудомъ и искусствомъ Меннониты осушили j 
эти болота, обратили ихъ въ луга и пашни, | 
и вскорѣ, благодаря своему трудолюбію и | 
искусному хозяйству, стали известны, какъ | 
самые зажиточные земледельцы во всей 
Гермапін. Еромѣ Пруссіи, много голландскнхъ 
Меннонитовь разошлось по Швейцаріп, Авст
рии, Польшѣ и Турпіи. Въ 1772 г. графъ 
Руяянцовъ вызваль Мечнонитовъ, жнвшихъ 
о во до Бухареста въ Валахіи, въ свое имѣніе 
Ввлянки. въ Черниговской г-ніи, гдѣ они u 
водворились, согласно заключенному съ ними 
условію. Въ 1784 г. туда же прибыли еще 16 
сеней Меннонитовь изъ Венгріи и Чехін. Эго 
было первое мепнонитское поселеніе въ Роееіи. ! 
Въ 1786 г. императрица Екатерина вельда 
пригласить прусскихъ Меннонитовь въ Ново-
россійскій край для улучшенія тамошняго ско
товодства н основанія торговли молочными 
скопами. Меннониты охотно приняли это пред-
дохевіе, тѣмъ болѣе, что сь 1780 г. терпѣда 
въ Друссіи разныя стѣсненія. Депутаты ихъ, 
присланные вь Петербургь до начала пересе-
ленія.выговорнлибудущимъпоселенцамъслѣдую-
щія льготы: свободу вѣроисповѣданія, право 
прясжги согласно съ симъ послѣдаамъ, выдачу 

деяежнаго пособія иа переселеніе н прожитокь 
до первой жатвы, ссуда деньгами и на
турой на первое обзаве іеніе, ст. услоніемъ 
заплатить этотъ Долгь только черезь 10 л. 
по прпбитіи. надѣлъ зі.-чель вь 65 дееятинъ 
на семью, освобожденіе отъ ішстоевъ, ііод-
водъ и пр., дозволеніе заводить фабрики и 
торговать, освобождение отъ военной службы 
и пр. Па этихъ условіихіі вь 176!» г. при
было 228 семей прусскихъ Меннонитовь и 
были поселены въ 8 колоніяхъ на праночъ 
берегу Дяѣпра, близъ иорогоиъ, вь нынѣшнемъ 
Екатеринославскомь у-дЬ. После того сь 1793 
по 1796 г. прибыло еще 118 семейсгвь, ко
торые поселены вмѣстѣ сь прежними. Первые 
колонисты явились безь всякихь средствъ и 
пока обзавелись, териі.ш много неудобствь; 
вторые пробыли съ нѣкоторыиь занасомъ соб-
ственныхъ денегъ. ТБМЪ не мен te еще въ 
1800 г. состояніе меннонитеккхь колоніи 
было неудовлетворительно: поселенные на ка
менистой иочвѣ. колонисты не иивлн хоро-
шнхъ урожаенъ и терпели недосгатокь вь 
пастбпщахь. Несмотря однако на то, въ царот-
вованіе ими. Александра I поелѣдовалі. новый 
ириливь прусскихъ Меннонитовь; съ 1803 
но 1806 г. прибыло изь ІІруссіи 3tiJ семьи, 
которые основали 19 колоній въ ныиѣшнемъ 
Бердянскомъ у-дв, Таврической г-ніи, на pp. 
Молочной, Токмакѣ и Курудуюшанли. Затѣмъ 
до 1825 г. прибыло около 400 семей, кото
рым поселены въ смежности со своими едино
верцами въ Бердянскомъ же у-дѣ Эти Мен
нониты были люди довольно состоятельные и 
погому и хозяйственные ихь оиыты скоро увѣн-
чались успѣхомь. Льготами они пользовались 
тѣчи же, какъ переселенцы екатериипиекаго 
времени. Въ царствовааіе ими. Николая про
должали возникать меннонитскія поселенія, 
но они были основываемы не переселенцами 
изь за границы, а выходцами изъ орехнихъ 
колоній. Такъ вь 1Н37—52 г. возникло не
сколько новыхъ колоніЗ вь Бердянскомъ и 
ііелигонольскомъ у-дахъ Таврической г-ніи, 
основанныхъ жителями ирежиихь тамошнихъ 
поселенін, а также Меанонитаан, жившими 
сперва въ Кіевской, а иотомь въ Виленской 
г-ніяхъ, на помѣщичьихъ земляхъ и прцнав-
шихь русское подданство иоелѣ втораго раз
дела Польши. Въ 1836—52 г. возникловъАлек-
сандровскомъ у-де ЕкатеринославскоЛ г. > коло
ши, основанныхъ переселенцами нзь колоаш 
хортицкнхъ. Въ 1850 г. 100 семей прусскихъ 
Меннонитовь ходатайствовали о водвореиіи ихъ 
въ Россію на дравахъ, даро ваяны хъ ихъ еди-
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новѣрцамъ. Последовавшее на то Высочайшее 
разр-ьтеніе ограничило однако изьятіе посе-
ленцевт. отт. военной службы 2 0 годами. Окон
чательное устройство этихъ колоній принад
лежит), уже настоящему царствованію. Въ те-
ченіе 1 8 5 3 — 6 0 г. эти Меннониты водворены 
въ Новоузеньскомъ у-дѣ Самарской г-ніи п 
образовали 5 колоній. Въ настоящее время 
все Мепноппты составляют). 4 округа Хор-
піникін въ Екатерішославскомъ у-дѣ, Марі-
уполъскій въ Александровскомъ у-дѣ Екате-
рпнославской г-ніи, ЗІолочанскій въ Бердян
ском!, и Ме.іитопольскомь у-дахъ Тавриче
ской г-ніи и Нико.шсвекій въ Новоузеньскомъ 
у-дѣ Самарской г-піи. Въ иервомъ 1 9 коло-
ІІІІІ съ 9 , 9 3 5 т., во вюромъ 5 к. съ 1 , 7 0 4 

' j . , въ третьемъ 5 5 к. съ 2 0 , 0 0 5 т. и въ 
четвертомъ 5 к. съ 1 , 2 0 1 т. Всего Мевно-
нитовъ вь Россіи 3 2 , 8 4 5 ч. об. п., жнву-
щнхъ въ 8 4 колоніяхъ. Внутренпее устройство 
быта Меннонитовъ, какъ секты, такъ н граж-
данъ, основано на опредѣленномъ кругѣ ре-
лпгіозныхъ и общественных'!, ионятШ. Они 
нризнаютъ въ Іисусѣ Христѣ одну божест
венную природу, отвергаютъ крещеніе мла-
дендевъ, нризнаютъ, чтообществовѣрующихъ— 
церковь, должна состоять изъ однпхъ святыхъ, 
принпмающнхъ крещеніе уже взрослыми и от-
рнцаютъ законность войны. Церковное уч-
режденіе находится у нихъ въ рукахъ: 1 ) 
старѣйшинъ, которые совершаютъ таинство 
крещенія п евхаристіи н посвящаютъ новыхъ 
старѣйшпнъ, 2 ) учителей, избираемых!, общи
ной и занимающихся цроповѣдью и 3 ) діако-
новъ, которые должны заботиться о бѣдпыхъ. 
Всѣ церковный обязанности не даютт. ника
к и м преимуществ, исполнителям!.. Богослу-
женіе совершается въ лолитвенныхъ до.ѵахъ, 
лишенныхъ всякихъ украшеній. Въ обществен-
номъ отношенін Меннониты составляютъ ео-
юзъ, связанный какъ вышеупомянутыми дог
матами, такъ и И З В Е С Т Н Ы М И нравственными 
правилами. Несоблюдающіе этихъ основапій 
исключаются отъ союза общественнымъ судомъ. 
Такимъ образомъ, союзь блюдетъ за нравствен-
ностію каждато изъ евоихъ членовъ. Такъ 
какъ, но первоначальной мысли основателя 
секты, всякое христіанское общество должно 
состоять изъ святыхъ, то для нихъ не пред
полагается нужною какая бы то ни была 
власть; п действительно, хотя это первона
чальное понятіе секты о власти и изменилось 
подъ вліаніемъ позднѣйшпхъ обстоятельств*, 
среди которыхъ жили Меннониты, обществен
ной надзорь за нравственностью ваасдаго 

отдѣльнаго члена союзъ устраняете вмешатель
ство власти въ дела меннонитскаго общества. 
Не случалось примеровъ столкновения Меняо-
нитовъ съ ихъ соседями. Умственное образо
вание Меннонитовъ невысоко, но каждый Мен-
нонитъ грамотенъ, и въ каждомъ селеніи есть 
школа. Во внешннхъ сторонахъ своего быта 
Меннониты не отличаются отъ прочихъ немец-
кпхъ колонистовъ въ Россін; такъ напр. они 
сохранили вполне обше-нѣмецкій способъ ус
тройства и расположенія усадебъ, любовь къ 
порядку и опрятности и нр. Вследствіе всего 
характера секты, Меннониты сосредоточивают* 
свою деятельность на сельской промышлен
ности и соприкосновенвыхъ съ нею ремес-
лахъ и заводскихъ промыслахъ. Сельское хо
зяйство, котораго начало онп вынесли изъ Гер-
манін, ведется у нихъ раціональнымъ путемъ. 
Ихъ искусство, въ соединеніп съ чрезвычайнымъ 

I трудолюбіемъ, умѣло победить мпогія затруд-
нснія, который представляла природа занятой 
ими мѣстности. Такт., въ Молочанскомъ округѣ 
они успели развести лѣсныя плантаціп въ мест
ности, дотоле совершенно безлесной. Сель
скохозяйственная опытность, трудолюбіе и 
ііредпріимчивость обогатили многпхъ Менно
нитовъ. Изъ числа ихъ особенно известенъ 
молочанскій Меннонитъ Ивані, Корнисъ, про-
славпвшійся своими трудами но скотоводству, 
конноводству, садоводству, какъ для всего 
Молочанекаго округа, такъ и въ собственномъ 
своемъ ннѣвіп, хуторе Юшанле(1788 — 1848). 
Изъ четырехъ округовъ, составляющихъ мен-
нонитскія колоніп, самый цвѣтущій, безъ со-
мнѣнія, есть Молочапскій, Округъ этотъ на
ходится въ Бердянскомъ у-Д'в, по прав. бер. 
р. Молочной и р. Токмаку; только две коло
т и поселились на левомъ берегу Молочной, 
въ Мелнтопольскомъ у-дѣ. Простр. его 127,000 
д. Почва чрезвычайно плодоносна; по берегу 
Молочной глубина чернозема достигаетъ 2 
арш. Вследствіе совершеннаго недостатка леса 
Меннониты должны были озаботиться здѣсь 
лесоразведеніемъ: при каждой кодопіи есть 
полоса земли, которая съ 1831 г. засажи
вается лесными п шелковичными деревьями; 
въ 1854 г. подъ такими насажденіями чи
слилось до 515 дес. Главный заиятія жите
лей— земледѣліе, скотоводство, разведете шел-
ковичныхъ червей, табаководство и садовод
ство. Изъ хлѣбныхъ растеній сѣютъ: режь, 
пшеницу, ячмень, овесъ, просо; кромѣ того 
картофель. Рогатый скотъ принадлежятъ кь 
породамъ: Данцигскон, Маріенбургской, Ост*-
Фрислаидской я пр. Лошади р у с с к и » нородъ; 
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овцы (въ 1855 г. болѣе 70,000 головъ) изъ 
породы мериносовъ. Сбыть молочныхъ про-
дукговъ и шерсти даетъ одннъ изъ важнѣй-
шихъ доходовъ колонистамъ. Садоводство 
весьма удовлетворительно: садъ есть у каж-
даго колониста ; изъ плодовыхь деревьевь 
разводятъ преимущественно яблонныя, виш-
невыя и грушевыя, также сливовыя и абри-
косовыя. Плоды покупаются преимущественно 
въ Великоросс! ю, для сушенія. Шелководство, 
начавшееся съ 1835 г., даетъ уже богатые 
результаты: шелковичныхъ деревьевь числится 
до 4,000,000. Коконы сматываются въ коло-
ніяхъ; въ 1861 г. въ округѣ было 161 мо
тальная машина. Главное носеленіе Галъб-
штадтъ (532 ж. об. п.); здѣсь находится: 
окружной приказъ, разныя ремесленныя за-
веденія, 3 завода и 2 фабрики. Въ округѣ 
заводская промышленность довольно развита: 
есть сукоаные„ шелкомотальные, пивоварен
ные, винокуренные, уксусные, кирпичные, 
черепичпые, гончарные заводы н фабрики. 
Ремесленная дѣятельность очень разнообраз
на: между колонистами есть кузнецы, тележ
ники, колесники, сѣдельники, плотники, тка
чи, стекольщики, маляры, портные и проч. 
Въ 1846 г. основана особая колонія ремес
ленная, въ которой обучаются разнымъ ре-
несламъ. Кузнецы, телѣжники и колесники 
дѣлаютъ разныя земледѣльческія орудія и эки
пажи, которые покупаются во всемъ окрест-
номъ краѣ. Близь колоній находятся въ част-
номъ владѣніи нѣкоторыхъ колонистов ь ху
тора, отлпчающіеся образцовымъ хозяйствомъ. 
Извѣствѣйшій изъ нихъ Ююанлы, на рѣч. 
того же ямевн, с* фрукговыжъ садомъ и 
плантаціею. Хортицкій меішонятскій ок
руг ь, раснолохенъ въ Екатеринославскомъ 
у-дѣ, по правому берегу Днѣпра противъ I 
пороговъ. Пространство земли его дохо- : 

дитъ до 33,000 десятинъ; лѣсовъ вь поль- ; 
зованіи колонистовъ свыше 400 десятин ь. 
Почва камениста и не отличается болыпимь 
плодородіемъ. Менониты засѣваютъ ашевицу, 
рожь, овесъ, ячмень и нросо. Система хле
бопашества четырехпольная; поля раздѣлены 
на участки, полевыя работы производятся ло
шадьми. Поля обрабатываются очень тща
тельно. У Меанонитовъ всегда есть запась 
сѣна для прокормленія скота и лошадей ва 
случай неурожая травь; такнмъ образом* вь 
неурожайные годы сохраняется рабочая сила. 
Скотъ держится преимущественно для молоч
ныхъ продуктовъ. Огородничество удовлеіво-
раегь только домашннмъ потребиостамь. 

геогр. Сіоіарь. 

Садоводство въ отличномь состояніи: у каж-
даго дома есть садъ, съ яблоками и вишнями. 
Кромѣ тою, жители занимаются табаковод-
ствомъ. Главный селенія Хортицкаго округа 
слѣдуюіція: Эйнлаіе (774 ж. об. п.) съ перепра
вой черезь Днѣпръ, на почтовой дорогѣ изъ 
Екатеринослава въ Александровскь, Шеторстъ 
(1,034 об. п.) на р. Томановкѣ. Заводская 
промышленность мало развита: въ округѣ на
ходится только нѣсколько пивоваренныхъ и 
кирпичныхъ заводовь. Маріуполъскій менно-
нитскій округь расположен ь въ вое. части Алек-
сапдровскаго у-да, на рч. Бодняхъ и Картамѣ. 
Пространство его 9617десятинъ. Понедостатку 
л tea дѣлаются попытки его разведенія. Почва 
вообще очень плодородна. Занятія жителей тіже, 
что ві. Хортицкомъ округѣ. Кромѣ того жи
тели занимаются шелководствомъ, которое счи
тается особенно выгоднымъ потому, что работы 
за нимъ оканчиваются ко времени покосовъ. 
Четверикь коконовъ нродается отъ 3 до 5 р. 
Главное селеніе Шенталь, на р. Бодняхь, 
съ 456 ж. об. п. По неимѣнію лѣса, дома 
строятся изъ землебитнаго пли сженаго кир
пича; вслѣдствіе того вь овругѣ есть нѣсколько 
кирпичныхъ заводовь, а также и черепичные. 
Николаевскій меннонитснй округь находится 
въ Новоузенскомъ у. Самарской губ., на pp. 
Тарлыкѣ и Малышѣ, на упраздненном* солевоз-

: номъ трактѣ. Пространство его 6,500 деся-
I тинъ. Почва весьма удобна къ зея.іедѣлію, но 
і представляетъ голую степь. Поэтому, вскорѣ 

по водвореніи мекиояиты принялись за лѣс-
! ныя насаждения. И вь этотъ округь менно-

ниты перенесли всѣ отрасли своей промы
шленное ги. Земля воздѣлывается при пособіи 
мапшнъ и усовершенствованных в орудій. Гдѣ 
нужно, употребляется удобреніе. Подобно мо-
лочанскнт. Боловнстамъ, николаевскіе иного 
занимаются скотоводствомъ; въ чиелѣ скота 
у нихъ: лошади, волы, коровы, овцы про
стыл н голлавдскія, козы и свиньи. Опыты 
шелководства весьма удовлетворительны; въ 
1858 г. число тутовыхъ деревьевь доходило до 
3,400. Произведенія округа сбываются внизь ао 
Волгѣ, а потомъ, черезь Донъ направляются 
кь Ростову. Значительнейшія селенія Етпен-
таль (320 ж.) и Гансау (260 ж.), съ 3 кир
пичными заводами. 

(.Бшбд.. І І а и о м ч а , Е в а і е р . r-ai«, о. I M — в , 277-, Н о ю р . K a j . 
Ш 8 г . , с . 35«-, Вова». С т . Е т а т . г - в і а , с. ІП> Boca. С т . Тавр, г. , 
с. 21, 29, Ш , 120, 129, 151, 158, 168 1 « р . : Н а й і и в и е В R . I I , 
172; Beinet. V , p. 339; Petzholdt'a Reise in» Westl. and Sudl. 
Rassl&nd; Matthiti, Die deutschen Ansieaeitingen in B o r l a n d ; S. 
Petersburgs Zeitung, 1836, Sf 1ѲЗ; B a e r o n d H e ï m e r s e n , Beiträge. 
И , я. 84; Ж . M. 1. H » . , 1841, 1, 11,553, 1842, I V , I I , 1, I I I . 8 a J 6 , 
V I , I I , 2W> V I U , U , § 4 , X I , I I , « S r » , X r , Щ 35, XX. i l , I V , 40, 1836, 
Ы Х , I , 44, 1859, Х.ХХХГ, H l , 53; Ж. Я . В. Д . , 1839, S 2, с . 139, 
185« г . , X X X , с . 3; і і » і ы о » с к і « , с т . В о » , a p j a ) . 
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МенЧЯКОВО, село (влад.), Владимірской 
г., Суздальскаго у., въ 8 в. отъ у. г-да, при 
р. Ирьмизѣ. Ч . ж. 496 д. об. п. , 61 дв. За 
селомъ, близъ рощи, надъ р. Нерлью, нахо
дится городокъ, называемый въ народѣ Лисья 
гора. Онъ имѣетъ полукруглую форму, въ 53 
саж. въ діам., земляная насыпь безъ рва вполнѣ 
сохранилась. По преданію, въ немъ зарыты 
награбленный Лисовским* сокровища. 

(Тнховравовъ, Владам. Сбори., 'с. 62; Вдадвяір. губ. вѣдон. 
1855 г., N 19). 

МеншЖЕОВа мысъ, въ Русской Аме
рике, на бер. Берингова м., па с.-в. сторонѣ 
полуос. Аляксы, къ с.-в. оть губы Гейдена, 
подъ 57°30' с. т . п 2 1 9 ° 4 2 ' в. д. Мысъ 
высокъ и представляетъ песчаную осыпь съ 
плоскою вершиною. Н а континентальной 
своей сторонѣ онъ примыкает* къ болотистой 
мѣстпости и, какъ кажется, въ высокія воды 
дѣлается ос-мъ. 

(Латке, вутеш., отд. аорех., с. 270; Grewingk, въ Ѵ е г п . d. 
miner. Ges., 1848—49, p. 129). 

ЖеНШИКОВа ос-въ, въ Охотском* м., 
вер. въ 80 къ в. огь Б . Шантара и вер. въ 
30: къ с.-в. отъ мыса Муктеля, на прибрежьи 
Приморской обл., подъ 54°36' с. ш. и 156°52' 
в. д. Ос-въ имѣетъ вер. 5 дл., до 3 вер. шир. 
игористъ.Онъ открыть въ 1847лейтен. Поплон-
скимъ и названъ въ честь тогдашняго началь
ника Главн. Морскаго Штаба кн. Менгаикова. 

(Зап. Гвдр. Д., V I , 93). 

М е н Ю Ш И или Менюжи, село (удѣлыі.), 
Новгород, г. и у . , въ 74 в. отъ Новгорода, прп р. 
Струпенкѣ. Ч . ж. 1,119 д. об. п., 209 дв. и 
церковь, обращенная въ приходскую изъ упразд-
неннато въ 1764 г. муж. монастыря. Въ ней 
почпваютъ мощи св. отроковъ Іакова и Іоанна 
Менюжскихъ. Монастырь до изданія штатовъ 
былъ приписанъ къ Духову жен. мон. въ Нов
городе. Нынѣпшяя церковь построена въ 1841 г. 

(Ист. Рос. Іер., ч. V, с. 64; Ратшивъ, И о в . вцерк., с. 401; 
Павшт. вв. Новгород, г. ва 1858 г., првд., с. 86). 

М ѳ п и с ъ - ц х а р о (по карте Неписъ-таро), 
гора въ Ахалцихо - Имеретинскомъ хребте 
Мал. Кавказа Кутаисской г., Озургетскаго 
у. , на границѣ съ Ахалцихскнмъ, подъ 4 1 ° 5 1 ' 
с. ш. и 6 0 ° 2 0 ' в. д., іпгіветь абс. вне. 9,342 ф. 

: (Ходзмс, ге«. иод. а выс, с. 4; АЬісЬ, Vergl. Ornez., p. 7). 

М е р а , p. , Костромской г.; см. Медова. 
М е р в и н о , село (каз.), Рязанской г. и 

у., въ 4 в. отъ Рязани, при р. Плетеной. Ч . 
ж. 740 д. об. п. , 92 дв . ; близь села сукон
ная фабр. (Ларіонова), на которой въ 1860 
г. выделано сукна 42 т. арщ. на 33,600 р. , 
при 202 рабочихъ. 

М е р д у і ш ш е к і й чугуноплав. н железо-
ДТІіаі. заводъ (Баташева), Тамбовской губернія, 

Темниковскаго у. , въ 80 верст, отъ у. г-да, 
при виаденіи рч. Сочеры и Ляксуни въ р. Мер-
дугау. Заводъ основанъ въ 1791 г. Баташо-
вымъ; съ 1854 г. отдается въ аренду (въ 1861 
г. былъ у Сорокиныхъ). Руда для завода при
возится съ Дивеевскихъ рудниковъ Ардатовекаго 

; у., Нижегородской губ. Въ 1863 г. на заводе, 
і при 650 рабочихъ, проплавлено железных* 

рудъ 195,748 пуд., выплавлено чугуна изъ 
доменъ 85,859 пуд., выделано железа пудлин-

: говаго и кричнаго 99,330 пуд. Изъ железа 
; Еремшинскаго зав. приготовлено гвоздей 9,843 
I пуд., желѣзн. изделій: ручныхъ 454 пуд. и 
j машинннхъ 3,597 пуд. Въ заводскомъ селеніи 
j 2071 д. об. п., 137 дв., церковь. 

(Зябдовсків, Зеаиоп. Гос., IV, 171-, Ша«т. вв. «дк горвыіъ 
< людей, 1862 а 63 г. ; Сбора, статвет. свѣд. во горво» часта аа 
1 1861 в 65 г .) . 

М е р д х а н Ъ (Мердаканъ, Мердахаиэ, 
! Мардакснтъ, въ спис. населенн. местъ Мар-
\ даканъ, по карте Мярдакянъ, у Ходзько Мар-
; докянъ), селеніе и гора Бакинской г. и у., 

подъ 4 0 ° 2 9 ' с. ш. и 6 7 ° 4 8 ' в. д., въ 2 8 в . 
отъ Баку, на восточ. оконечности Апшерон-
скаго полуо-ва. Гора имеетъ абс. выс. 81 ф. 
Въ селенги 561 д. об. п. , 87 дв., довольно 
изящная мечеть, построенная въ 1481 г. Х а -
лиль-уллою, укрепленіе, основанное въ 1720 г. 
Мирзою-Мухаммедъ-ханомъ; здесь же находится 
гробница магометанскаго святаго Пиръ-Гассана. 
Замечательна также высокая, довольно древ
няя башня, по видимому, состоявшая въ связи 

і съ другими башнями на протяженіи полуосг-
I рова къ морю. Выс. ея до 18 саж., толщина 

стѣнъ до 2 л/2 арш. Башня имеетъ 5 этажей 
и она сохранилась лучше другихъ, находящихся 
по соседству; эти башни соединялись стеною, 
которая совершенно разрушилась. 

(Береаавъ, путеш. по Дагеставу, ч. Ill, с. 65; Ходзько, гео-
гра*. пѳдож. высотъ, с. 18). 

М е р д ь і Н Ь (по татарски лестница), уро
чище, Таврической г-ніи, Ялтинскаго у-да, въ 
хребтѣ Яйла. До построенія шоссе по крым
скому соляному берегу сообщеиіе съ послед
ним* производилось черезъ Мердыяь, дорогу 
или тропу, съ лестницей, высеченной въ Скал*, 
длиной в ъ 2 5 0 в . Спускались съ нея не-иначе, 

; какъ пешкомъ, а подымались верхом* на 
: лошади. 
; (Путеш. Севеатовскаго, с. 63; Муравьева-Апостол, Пут. и 
I Тавраду.с. 170; Montondon, Guidedu voyageur en Сгіжівв Р-ГП)-

! М е р е д ж о й - Б е р е м ъ , соленые источ
ники, Терской обл., Чеченскаго окр., под* 48°0' 
с. ш. и 6 2 ° 5 9 ' в. д . ,іг*верховьѣ р. НетхоЙ, 
притока Фортанги. 1 ' , 

(Зав. Капав. От*. 1М4 г., кв. г , стр. Ж1). 
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Мережа, р. Новгородской г., Устюженс. 
у., пр. пр. Чагодощи, Волжской сист. Напр. 
къю.-в. ,дл. теч. 18 вер. М. сплавна на 12 вер. 

(Stuckenberg, Hydr. , V , 382). 

Мерефа, слобода, каз. , Харьковской 
г-ніи и у-да, въ 28 в. отъ Харькова, при р. 
Мерефѣ , на почтовой дорогѣ въ Константи-
ноградъ. Ч . жит., посвѣд. 1859 г., 3,997 д. 
об. п (1,950 м. п.). Дворовъ 645, церкви 2, 
почтовая станція, базары, ярмарки 4. Близъ 
Мер. есть болыпіе пески на протяженіи 6 в. 
По мѣстному преданію, у Мерефы находи
лось земляное укрѣпленіе, защищавшее ее отъ 
татарскихъ набѣговъ. 

( В о е н . - С т . х а р ь в . r-яіи, с . 31, в саѣд. свец. с . 60) . 

Меречанва, р . , Виленской г. пр. пр. 
Нѣмана. Беретъ начало въ лѣсахъ Виленскаго 
у., близь селен. Таберишекъ; орошаетъ уу. 
Виленскій, Лндскій и Трокскій. Напр. къ ю.-з., 
дл. теч. 110 вер. Шир. отъ 6 до 40 саж., 
Меженная глуб. до впаденія Сольчи 1 ф., а 
ниже болѣе 2 ф. Берега круты п состоять 
изъ известняковъ. Рѣка силавна на 60 вер., 
отъ устья Сольчи. Прит.: Сольча (лѣв.). 

(Stuckenberg, Hydr. , I , 18t, V I , 48; Коревъ, Мат. для Стат. 
Ввдевс. г . , 13: Ж . М . В . Д. 1846, X V I , 36). 

Меречь, мѣст. (каз) , Виленской г., Трок-
скаго у., къ ю.-з. отъ у. г-да, при впаденіи 
р. Меречанки въ Нѣманъ. Оно принадлежит!, 
къ числу древнѣйшихъ носеленій этого края. 
Нѣкоторые видятъ въ немъ скандинавское по-
селеніе, о которомъ упоминаетъ исландскій 
путешествевникъ Сиорро-Стурлесоовъ въ X I I 
ст., подъ именемъ Мизири. Достоверное же 
существованіе его воеходитъ только еъ X I V 
в.; въ наш ихъ дѣтонжсяхъ оно значится въ 
X I V в. подъ именемъ Мерет, крестовоецамъ 
было извѣстно въ этомъ же векѣ подъ име
немъ Меркеппылле или Меркенъ. Меречскій 
замокъ въ X I V в. подвергался частымъ на-
паденіямъ; такъ въ 1391 г. имъ овладе.дъ 
Витовтъ, при чемъ взядъ въ пленъ весь гар-
нпзонъ. Въ 1393 г. замокъ былъ разрушеаъ 
великимъ магистромъ Конрадомъ Юнгингеномъ. 
М . уже въ 1387 г. имѣіъ магдебурское пра
во, дарованное ему Ягайломъ, и въ X V в. 
служить пребываніемъ князей, любившихъ охо
титься въ окружвыхъ лѣсахъ. Въ 1536 г. 
Сигизмундъ I отдалъ Меречское староство въ 
пожизненное владеніе воеводѣ Тройскому Яну 
Забржезинскому. Во 1633 г. Віадиславъ IV, 
пріѣзжавшій сюда часто на охоту, даль мес
течку много дмотъ и привилегий; тутъ же 
въ 1648 г. онъ и умерь въ доме, который 
до сихъ поръ уцѣлѣіъ ва рынке. При Яне 
Казкмірѣ, M. пришелъ въ упадокъ, и не смо

тря на новыя привилегіи, данныя ему въ 1655 
I г., не могъ уже оправиться. Отъ замка нынѣ 
I осталась только одна гора, на которой онъ 
! стоялъ. Ныне М. все-таки имеетъ, по по-
'. ложенію своему прп Немане, промышленное 

значеніе. Ч . ж. 1525 д. об. п. , 208 дв., 
костелъ, въ коемъ находится икопа Успенія 
Богородицы, писанная, какъ утверждают!,, 
ученпкомъ Рафаеля. Въ М . бываетъ ярмарка 
1-го окт., въ 1861—63 г. сред. чис. продав, 
на 6,700 р. 

(Намят, ва. Вялее, г. ва 18.11 г., с . 94, аа I860 г . , ч . I I , с . 
16; Город, посед., ч. I , с. 193; Коревг, В і д е а . г . , с. 518, 724 — 
726; Небодьевна, с т . в а л . , I , 204). 

МеркульевекІЙ сереб. рудникъ, Забай
кальской обл., Нерчинскаго округа, въ бывшей 
Газимуро-Воскресенской дистаящи. Открыть 
въ 1798 году въ Меркульевской горѣ, дѣйство-
валъ до 1821 года; изъ рудъ его выплавлено 
болѣе 200 пудъ серебра. 

( Г . Ж. 1813, ч. I , с. 14). 

! М е р к у ш и н е к о е селеніе, Пермской г., 
j Верхотурскаго у., въ 50 в. къ в. отъ у. г-да 
I при р. Туре. Основапо въ 1620 г. Въ немъ 
j жилъ нъ нерв, полон. XVII в. одинъ изъ от-
I шельниковъ, нікто Симеон скончавшінся око-
I ло 1645 г. и погребенный при церкви Арх. 
! М. Мощи преп. въ 1702 г. перенесены въ 
} Верхотурскій Нкколаевскій монаст. (см. это 
\ сл.). Въ конце X V I в., тотчасъ по учрежденіи 
I Верхотурья, при селе была устроена пристань 
j для погрузки товаровъ, тедганхъ изъ Евро-
і иейской Россіи въ Тюмень. 

(ВѢСТ. И . Р. Геогр. Общ. , X , с. 28; Ж. М . Вв. Д. 1855 г. , 
О Т Д . I I I , с . 95). 

МерлИНО (Петровское), село (влад.), 
Воронежской г., Повохонерскаго у., въ 60 
в. отъ у. г-да, при р. Хонре. Ч . ж. 969 д. 
об. п . , 162 дв., 2 ярмарки; 22 іюня и 27 
сент., на который въ 1861 —63 г. средн. 
чис. ежегодно привозилось на 25 тыс, прод. 
на 6,500 р. 

Мерль или Мерло, р . , Харьковсв. г., 
і Богодуховскаго у., лѣв. пр. Ворсыы, сист. 
I Днепра. Пересекаетъ почти весь у-дъ въ 
! напр. отъ с.-в. къ ю.-з., впадаетъ въ Ворсклу 
1 па границе Полтавской г. н у. Дл. теч. 95 

вер. Глуб. местами значительна, местами 
ничтожна. На реке много плотинъ. 

( К в . Бод. Ч е р т . , с . 15, 97; В. С т . Харьк. г . , с 27). 

М е р т в а я П а р м а , цѣпьгоръ, Вологод
ской г., Устъснсольскаго у., на в. склоне 
Уральска го хр., возвышается надъ лѣсиетыии 
окрестностями р. Большаго Патака, вдадающаго 
въ Щугоръ справа. Назваше получила оттого, 
что нмѣета ввдъ обяажениаго и безлѣснаго 
гребня. 

( Г о » м а в г , Урадьс. д р . , ч. I I , о. 7 7 ) . 
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М е р т в е ц к І е островки, въ Сѣв. океанѣ, 
близъ Лапландекаго берега, въ 2 вер. къ ю.-в. 
отъ губы Подютпхи, Архангельской г. Кем-
скаго у. Эти островки — небольшіе и низкіе; 
за ними останавливаются малые промышлен-
ннчьи шняки, сидяиЦе до 4 фут. 

(Реівеве, ч . I I , с . 105). 

М е р т в ы й Д О Н Ѳ Ц Ъ , самый сѣверный 
изъ трехъ главныхъ рукавов і, Донской дельты; 
отдѣдяется противъ Гниловской ст. вправо 
отъ остальнаго русла. М. Д. имѣетъ 30 вер. 
дл., отъ 40 до 60 саж. шир., и глуб. въ 
межень 51/« ф. Правый берегъ его высокъ, 
лѣвый низокъ и болотистъ. Мертв. Дон. от
деляете отъ себя влѣво гирла: Терновое, 
Нпжне-Городское и Песчаное. 

fStuckenberg, H y d r . , I I I , 164; В . С т . 3. В . Д . , с т . 41; Кра
е в о м , « а т . дда с т . З е м . Вове. Дон. , е. 164; Ж. М. В. Д . 1S51, 
XXXIII, 27). 

МерТВЫЙ К у Д Т у К Ъ , мелководный за-
лнвъ въ с.-в. углу Каспійскаго м. Онъ обра
зуется берегомъ Каспійскаго м.; вдавшимся 
отъ урон. Прорва на в., и полуо-вомъ Бузачи; 
на концѣ заворачиваете на ю.-з. я носитъ 
здѣсь названіе Кайдака пли Тюкъ-кара-су. Дл. 
залива до 160 вер.; глуб. такъ незначительна, 
что суда, сидящія не болѣе 6 ф., встрѣчаютъ 
преиятствія при вѣтрѣ, дующемъ съ берега; 
глубина дѣлается значительною только при 
вѣтрахъ съ моря. На самомъ заворотѣ было 
устроено Новоалексаидровское укрѣпл., для 
защиты рыбопромышленниковъ отъ Киргизовъ 
и для утвержденія торговли съ Среднею Азіею 
черезъ Каспійское s. Однако по мелководію 
залива и нездоровью МЕСТНОСТИ, укрѣпленіе 
перенесено въ Тюкъ-Караганъ. Въ заливъ за-
ходятъ только нѣсколько ЛОДОЕЪ тюленыциковъ. 
Первая опись залива сдѣлана въ 1726 г. 

(Ежемѣс. соч. 1763, I , 116; З а п . Гвдр. Деп. 1847 г . , ч- V , с. 
122, 126, 3 . Г . О. US3, I I , 116). 

М е р т е н с ъ , мысъ, служащій южн. око
нечностью прол. Сенявина, Приморской обл., 
на зап. стор. Берингова .«., подъ 64°33' с. ш. 
и 205°20' в. д. Мысъ высокъ, утесистъ и 
отличается горою съ тремя вершинами. 

(Ливе, пут., отд. морет., с. 208). 

МерЧЖВЪ Старый, село, влад., Харь
ковской г-ніи, Валковскаго у-да, въ 18 в. 
оть Валокъ, при р. Мокромъ Мерчпкѣ. Ч. ж., 
по свѣд, 1859 г., 1898 об. п. (920 м. п.), 
двор. 329. Въ оврагѣ, въ 7 в. отъ Стараго | 
Мерчика и 12 в. къ с.-в. отъ Валокъ, на J 
землѣ этого села, находится довольно значи
тельное мѣсторождевіе жедтаго и краснаго, | 
отдаете желѣзистаго, песчаника средней твер- ! 
достн. 

crepe, ж у р ж . , ш», н, с. ту. 

M e p f l , дер. (каз.), Московской г., Бого-
родскаго у., въ 22 в. отъ у. г-да, при р. 
Вохонкѣ. Ч. ж. 302 Д. об. п., 33 дв.,. и 3 
парчевыхъ фабр., на которыхъ въ 1861 г. 
выдѣлано 30,250 арш. парчи на 56,800 р., 
при 149 рабочихъ. 

М е С Г И Н Ъ , мысъ, на зап. берегу полуост
рова Каннна, Архангельской г., Мезенскаго 
у., въ 31 в. къ ю.-в. отъ м. Канина и въ 
10 в. отъ Тарханова мыса. Этотъ мысъ слу
жите сборнымъ мѣстамъ для ловли бѣлугя. 

(Тр. Еейзердввга, Печорсвіі «раж, въ Ж . М. В. Д . 1851 г , 
ч. L V , с. 75). 

М е с с е р ъ / нѣмецкая колонія, Саратов
ской г. ; см. Устъ-Золиха. 

МестІЙСВОѲ (Сетійское), общество воль-
ныхъ Сванетовъ, Кутансскаго генер.-губерн., 
расположено у самато подножія Эльборуса и 
состоите нзъ 5 селеній (Легтагъ, Сепакъ, Нон-
чаль, Лагуніашъ и Лаганъ). Въ Зап. Кавк 
Отд. кн. V I показано только 4 селенія (Лех-
тани, Сети, Ланчвани и Лагами). Въ обще
стве до 70 дымовъ, и 5 церквей. Оно соеди
няется тропинкой съ обществомъ Болкаръ-маго-
метанъ, исламизмъ которыхъ имеете вліяніе на 
Местійцевъ-христіанъ. Главная церковь ихъ св. 
Георгія въ сел. Сети (Сенакъ) была нѣкогда 
монастырская; въ ней, по свидетельству Вахуш-
та, хранились золотые образа, пожертвованные 
въ V в. Вахтангомъ Гургасланомъ. По изслѣ-
дованію г. Бартоломея, сохранившаяся здѣсь 
икона точно подарена однимъ изъ Вахтангова, 

і что видно изъ надписи; живопись н работа 
S чеканная относится не далее какъ къ XIV и 
! даже XV ст. Къ иконостасу приставлено знамя 
j Сванетскаго народа. 

СБартодояев, Поѣзд. въ Водьв. Свавет., с. 47—34; тошв, въ 
! Зап. Кавказ. Отд. вжп. Русс. Геогр. Общ., Ill, стр. 19*—SW; 
I В. Ст. Кутаяс. г . , с. 229; Brosset, Descript. géograpb. p»r le 
] Tz. Wekchoucht, p. 411 j Баврадэе, Сваіетіі въ Зав. Вамаі-

Отд. Геогр. Общ., вв. V I , с. 9»). 

МесхІЙСКІЙ, въ продолженіи своемъ 
Сурамскій, пначе Картло- Имеретинскгй гре
бете, отрасль главнаго Кавказскаго хр., свя
зывающая этотъ хребетъ съ Малымъ Кавва-
аомъ и служащая границею между Кутаисскою 
и Тифлисскою губ. Онъ отходить оть главнаго 
Кавказе, хр. у горн Зекарн (61°ЗТ в. Х- * 
42°34' с. ш., выс. 12,563 ф.) къ югу, Mecxiiwdl 
хр. состоять изъ сѣвернаго в юхнаго згтѣна; 
северное, или иначе система горы Ilujrt**1, 
раздѣлястъ воды р. Дзирулы (прит. Ріона) 
отъ р. Ліахвы (прит. Куры), пускаегь оть 
себя къ з. вѣтвь, отроги которой нааолняюгь 
все пространство между pp. Квмрклою 
и Ріопомъ; хребетъ этотъ покрыть лѣою». 
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Южный или Сурамскій хребетъ отдѣляетъ j 
воды Чкеримелы (притокъ Дзирулы) отъ 
водъ р. Куры; къ ю. отъ Сурама горы обра-
зуютъ лѣвую сторону Боржомскаю ущелья. 
Абс. выс. Месхійскаго хр. определена въ 
слѣдующихъ пунктахъ: гора Мореха 8,725 
фут., Пирата 5,298 ф . , Лахони 6,314 ф. 
Жанцунара 4,271 ф., Дзадзаурта 4,115 ф. 
Средняя вис. хребта между долинами pp. 
Дзирулы и Квприлы, 6 вер. къ ю.-з. отъ 
Пиранги 3,199 ф. Гагеменстеръ подъ име
немъ Месхійскихъ горъ разумѣетъ хребетъ, 
составляющіп южн. границу владѣніп Россіи, 
начиная отъ Чернаго м. до вступленія въ 
пределы наши р. Куры. Въ Воен. Стат. 
Эриванск. губ. яти горы названы Саганлуг-
скимь хребтомъ. 

( В . С т . Бутане, г у б . , с . 3-1; Ходзьво, Геогр. вѳаож. высоіъ, 
с. 28; Гагенеастеръ, нов. оч. Закавназьв, нѣс . в вочва, с. 15; 
3. Кав. О. I , б ) . 

Мѳтехи, селеніе (ваз., церков. и нчад.), 
Тифлисской г., Горійскаго у., въ 25 в. отъ 
Гори, при р. Курѣ. Ч . ж. 1,067 д. об. п., 
141 дв., древняя камен. православ. церковь. 

(Klaproth, Voy. , H , 92). 

Мехренга или Шеірша, р . , Олонецкой 
и Архангельской г., пр. пр. Емцы, сист. С. 
Двины. Беретъ начало въ Каргопольскомъ у. 
посреди болота изъ оз. Жароваго (дл. 1 вер., 
шир. 200 с а ж ) , пройдя 9 вер. вступаетъ въ 
Архангельскую г., гдѣ орошаетъ уу. Шенкур
ский и Холмогорскій. Напр., въ самомъ вер
ховье, къ ю.-в., далѣе къ с.-в. и наконецъ въ 
большей части теч. къ с.-с.-з. Дл. теч. 240 
вер. 1) Верхнее течете, оть истока до Пер-
тозера, имѣетъ 52 вер. Рѣка на этомъ про-
тяженіи проходить черезъ цѣлый рядъ озеръ, 
а именно Совозеро (дл. 1*/» вер., шир. 300 
саж), Керецъ (дд. 1 вер., щир. 50 саж.), Пер-
тозеро (дл. 2 вер., шир. l'/s в е р ) , Ора (дл. 
28/* вер., шир. Ч» вер.), Челмусъ (дл. 2 3 ,ч 
вер., шпр. а вер.), Муя (дл. 100 саж., шир. 
250 саж.), второе Пертозеро (дл. 120 саж., 
шир. 130 саж.). Шир. протоковъ, соеднпяю-
щихъ озера отъ 2 до 5 с а ж , глуб. рѣкн отъ 
*/2 до 5 ф., озеръ до 100 ф. Берега рѣки 
до оз. Ора низменпые и болотистые, далѣе 
сопровождаются возвышенностями. Все вер
хнее теченіе, безъ гидротехническихъ работъ, 
для сплава неудобно. 2) Среднее теч., отъ вто-
раго Пертозера до устья р. Лыжа, пмѣетъ 
протяж. 62 вер. Эта часть теч. характери
зуется тѣмъ, что русло рѣки чрезвычайно за
ложено непроходимыми завалами, по местно
му выраженію лупами, такъ что безъ раз-
чистки среднее теченіе для сплава неудобно. 

Шир. реки отъ 4 до 8 саж., глуб. отъ 7 до 
12 ф. Сначала оба берега средн. теченія 
реки возвышены, а поточъ къ устью Лнжи 
лввый сглаживается. 3) Нижнее теч., отъ устья 
Лнжи до устья М., имеетъ протяж. 126 вер. ш 
характеризуется большими удобствами для спла
ва, не смотря на некоторые переборы и по
роги, а именно Устыиерскіе (выше устья Пук-
сы на 3 верстахъ), Спсновскіе (ниже дер. 
Устьшерской на 600 саженяхъ), Ернвечте 
(на 4 вер., а съ соседними же Пехтоннца, 
въ 2 вер. ппже, Недь 6 вер. ниже, Медведица 
8 вер. ниже, съ перерывами на 14 в.). Те
чете быстро. Шир. реки 6 до 12 саж., въ 
Холмогорском ь у. 15 саж., а при устье 20 
саж., глуб. отъ 17 до 38 ф., и даже до 46 
ф., а на порогахъ въ межень отъ 3/4 до 1 
арш. Берега реки местами возвышенные и 
крутые, местами отлогіе и ровные, чрезвычай
но лесистые. Богатство лесное по Мехр. такъ 
значительно, что въ речной области Мехрен-
ги и Тегры считается до 400 т дес. леса. 
Вдоль Мехр. 22 селенія, въ коихъ 1,272 ж. 
об. п. Прит.: Лыжа (лѣв., 10 вер. отъ оз. 
Лыжо), другая Лыжа (пр., 25 вер. теч.), 
Шорда (лев. 50 вер. теч.), Мяхдома (пр., 
50 вер теч ), Пукса (лев., 100 вер. теч.). 

(Stuckenberg, Hydr. , I , 221; П а » , вв. A p i . г. 1864, с. 135— 
161, сг вревосходвым-ь образцовывгь опвсавіевѵв Мевревгв). 

Меча Красивая, р., Тульской и Там
бовской г., пр. пр. Дона. Беретъ начало въ 
дачахъ с. Огарева въ Богородицкомъ у., оро
шаетъ уу. Богородпцкш, Ефремовскій и Ле-
бедянскій. Напр. сначала къ ю. до устья р. 
Сменокъ, потомъ къ в. и ю.-в., если не при
нимать въ разечетъ дов. обширной дуги, обра
щенной выпуклостью къ с , которую река 
образуетъ въ Ефреяовскомъ у. Дл. теч. 200 вер., 
гавр. до 25 саж.. глуб. до 35 ф. Дно реки 
песчано, хрящевато, а местами иловато. Бе
рега реки высоки и круга , и особенно кра
сивы и живописны въ Ефремовскохъ иЛебе-
дянскомъ уу. На реке много мостовъ. Берега 
ея состоять изъ известяяковъ, (какъ кажется 
верхне-девопскнхъ съ Spirifer Anosoffi), до
вольно бѣдныхъ окаменёлостямп. Вдоль бере-
говъ реки много каменныхъ ломокъ. Весною 
въ теченіе одной недели река разливается 
отъ 10 до 35 саж. Она несудоходна м, не 
сплавна. 

( К в . Б . Ч е р т . , С 44: С ѣ в . A p i . 1823, V , 833; t. «i.tfMt. 
г . , е. 21, Т а « б . г., с. I S : Ѳеочтвгстова, гаде. « . ttmtte. t., 
рувов.; В . п . В. Beitr. , X X I , 43). 

МечаСОВО, седо (каз.), Нижегородской г., 
, Ардатовскаго у., въ 17 в. отъ у. г-да, при 
j прудѣ. Ч. ж. 889 Д. об. п., 135 дв., ярмарка 
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23 іголя, на которую преимущественно при
возится хлѣбъ, конопляное сѣмя, лѣсння издѣ-
лія. Базары по воскресеньямъ, накоторые народу 
пріѣзжаетъ осенью до 3 т. человѣкъ, лѣтомъ 
же до 800 на каждый; главный предмета тор
говли на нихъ—конопляное масло. Кромѣхлѣбо- 1 

пашества, жители занимаются посѣвами коно- j 
пли (коноплянаго сѣмени продается до 350 S 
четверг., пеньки до 2,000 пуд.), быотъ масла 
до 700 пуд., ходятъ на золотые промысла въ 
Енисейску» губ., и извозпячають. 

(.Стат. экошд. 1854 г. отъ Мвн. Вв. Дѣіъ, подъ вачаіьств. 
Огвродиввова, рувопнсь). 

М е я е - М О Х Ъ , непроходимое болото, Оло
нецкой г., Повѣнецкаго у., нмѣетъ въ дл. 15 
в., шир. до б в., въ окр. до 40 в. По лѣв. его 
сторонѣ течетъ р. Вожма. 

СВ. Ст. Олэнец. г., с. 25; пушнаре'ъ, Одоаец. г., 18). 

МечетИНСКая, станица, казачья, 3. В . ! 
Донсвато, Черкаскаго округа, при рч. Мечет- I 
кѣ, въ 95 в. къ го.-в. отъ Новочеркасска, по I 
Ставропольскому тракту. Это поселеніе обра- > 
зовало казачью станицу только въ 1811 г.; ! 
до т ѣ і і пѳръ оно считалось только припи- j 
санншгъ къ одной изъ ставвцъ, и жители j 
его не были казаками. Ч . жнт., посвѣд. 1859 г., | 
2189 об. п. (1046 м. п.). Дворовъ 306. 
Церковь прав. 1. 

(Сввсокъ нас. нѣстъ 3. В. Д., с. XVII). 

М е ч е т к а , село (каз.), Воронежской г., 
Бобровскаго у., 18 вер. отъ у. г-да, при p. j 
Батюгѣ и Мечеткѣ. Ч . ж. 2629 д. об. п. , ; 
326 дв. Около села много кургановъ. Одинъ 
изъ нихъ, называемый Городишемъ, обнесенъ 
валомъ съ двумя воротами; въ немъ находили 
кольца, удила, стремена н др. Другой, изве
стный подъ нменемъ Болыито, содержптъ въ 
себѣ кирпичи, которые, полагаютъ, остались 
здѣсь отъ бывшей татарской мечети. Близь 
городища стояла каменная баба, перенесен
ная къ церкви. 

(Зав. И . Р. Геог. Об., X I I , 315). 

Мѳчѳтная, дер. Саратовской г., Царицын, 
у., въ 16 вер. отъ у. г-да, по Царевскому почто
вому тракту, при р. Волгѣ, близь устья рч. 
Верхн. Мечетной. Въ 6 вер. отъ дер. нахо
дится хуторъ Нижній Мечетный (38 д. об. 
п., 4 дв.) на рч. нижн Мечетной. Между 
хутороігь н деревнею находятся развалины ' 
большаго татарскаго города. Между этими | 
развалинами видны остатки крѣпости, кара- j 
ванъ-сарая п мечети. Здѣсь найдены были 
нѣкоторыя драгоцѣнныя вещи, напр. золотая 
сѣдельныя украшенія. Палласъ, описавпгій под- ' 
робно развалины близь Мечетной, щыагаеть 
что здѣсь находилось нредмѣстье Сарая. | 

( O u ï r a , о у т . , i n , ч. 2-», с. 203). j 

МвЧвТНОв , село, прежнее названіе у. 
г-да, Николаевска Самарской г-іи, учрежден
ного въ 1835 т. 

МечиГМѲНЪ, губа на зап. сторонѣ Бе
рингова м. Приморской обл., входъ въ нее 
подъ 65°30' с. ш. и 2 0 8 ° 4 0 ' в. д. Мечиг-
менская губа вдается весьма далеко въ при
брежье въ направл. къ с.-з.; конецъ ея не 
изсдѣдованъ. Входъ въ губу такъ узокъ, что 
не превосходить 150 саж. шир. между двумя 
низменными кошками. Берега кошекъ чисты 
и приглубы. Глуб. во входѣ отъ 10 до 15 
саж., а въ заливѣ постепенно уменьшается 
отъ 7'/а до 3 саж. Грунтъ илъ съ иескомъ; 
стоянка на якорѣ удобна. Близь устья губ.) окру
жена невысокими тундристыми берегами, весь
ма удобными для пастьбы оленей. Въ водѣ взо-
биліе, въ дровахъ недостатокъ. На кошкахъ 
есть временныя селенія Чукчей; селенія »тя 
называются Игуакъ и Мечигмъ. 

(Латке, пут. отд. морех-, с. 202). 

М е ч к а , р . , Архангельс. г. и у., лѣв. пр. 
Сѣв. Двины. Напр. къ ю.-в., дл. теч. 18 в. 
М . сплавна на 9 вер. 

(Stackenberg, H y d r . , I I , 230). 

МбШИНСЕІЙ мѣдиплавшьпый зав. (куп; 
Коровина), иначе Нырты, Уральскаго горнаго 
правленія, Казанской г., Мамадышскаго у., въ 
60 в. отъ у. г-да прп р. Мёшв. Ч . ж. 1,567 
д. об. п., 272 дв., больница. Заводь осно-
ванъ въ 1749 г. Осокинымъ: на неяъ въ 
1766 г. добывалось 78 пуд. мѣди, въ 1779 г. 
537 пуд. Заводь получаетъ руду съ своихъ 
руднпковъ, копхъ въ 1863 г. считалось дѣй-
ствующихь 4 п недѣйствующихъ 343. На 
немъ проплавлено мѣдныхъ рудъ въ 1862 г. 
91 тыс. пуд., въ 1863 г. 54 ,900 пуд., вы
плавлено чистой штыковой мѣди въ 1862 г. 
2,011 пуд., въ 1863 г. 873 пуд., рабочнхъ 
было въ 1862 г. 8 9 1 , въ 1863 г. 8 6 5 . За
водь имѣетъ земли 3,667 д е с , изъ коихъ 
лѣсовъ 1,177 десят. 

(Паашт. вв. Казан, г. аа 1863 г., отд. I V , с. 139; Па». « 
д л гора, ладе», ізд. 186* • 63 т., свор», с т і т . с»*д. в» гор»»» 
част» в» 186» • ti Г.І Hermann, Ural. Erzgebürge, I I , 32). 

МѲШВУЦѲ, мѣст. (влад.), Ко венской г., 
Шавельскаго у., въ 18 в. въ с.-в. отъ у. 
г-да, но Митавскому шоссе, нри pp. Ta»-
тпннсъ и Вовергисъ. Ч. ж. 141 д. об. и „ 
12 дв., католнч. костелъ, богадѣльия, вочтов. 
станція. 

(Город, посед., ч. Ц, с. 5*0; А»а»асьев», Коае». г., с. 7351-

М е щ е р и н о или Мешерииово, село (вл-Х 
Московской губер., Колояенскаго уѣзда, в» 
23 в отъ у. г-да, при р. Сѣверкѣ. Ч. ж. 
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687 д. об. 100 дв., церковь, миткале
вая фабр. (Ермаковнхъ), на которой въ 1861 г. 
выдѣлано миткалю 20000 кусковъ на 60,000 р. 
при 100 рабоч. Прежде дѣлали здѣсь миткаля 
и ситцевъ на 350,000 р. при 2,350 рабочихъ. 
Село это, подъ пменемъ Мгщерісп, упоминает
ся въ душевной грамотѣ в. ки. Дмитрія Дон
екаго. Впослѣдствіп село перешло во владѣ-
ніе Шереметевыхъ, которые въ X V I I в. по- ) 
строили здѣшнюю церковь. Гр. Борисъ Петро- ; 
вичъ отдыхалъ въ этомъ имѣпіи отъ трудовъ j 
своихъ и выстроилъ здѣсь въ 1711 г., про- і 
тивъ церкви, на горѣ, каменный 2 этажный | 
домъ, нынѣ занятый фабрикою Ермаковнхъ. | 
По сторонамъ дома стояли двѣ высокія ба- | 
шни, а надъ нимъ возвышалась конная ста- j 
туя Петра Великаго. Все это снято, за вет- j 
хостью, владѣльцами фабрики. Гр. Петръ Во- I 
рисовичъ два раза принимал* въ своемъ домѣ j 
Императрицу Екатерину II въ 1764 и 1775 
годах*. 

(.Иваячнвъ-Пвсаревъ, орог. по Колон, у . , с. 53). 

М е щ е р я К И пли Мещера, турко-финское 
или лучше сказать отчасти отатарившееся, 
отчасти обрусѣвшее финское племя, уцѣлѣвшее 
нынѣ только въ бывшей Оренбургской, въ 
Пермской, Пензенской и Саратовской г-іяхъ, 
но обитавшее въ прежнія времена вь такі, на
зываемой Мещерской области, въ составь 
которой входили, часть нынѣшвей Рязанской 
г-іи по сѣв. сторону Оки, сохранившей и до
ныне назвавіе Мещерской стороны, сев. уу. 
Тамбовской г-іи (Елатомскій, Темниковсый н 
Снасскій уу., гдѣ города Елатьма, Кадоиъ и 
Темников* находились въ Мещерской области и 
где волости Мещерскія упоминаются въ древ-
нихъ автахъ, напр. въгрІИотѣ 1483 г.) й на-
кояевг* запада, у-дн Пензенской (Керенекій* н 
Чембарскій), гдѣ Мещера уцѣлѣла доныаѣ. 
Независимо оть того Мещера обитала въ пре- ' 
дѣлахъ Казанскаго царства (нынѣшнихъ r-іяхь j 
Пензенской и Симбирской на прав, сторонѣ j 
Волги), откуда этотъ народъ бѣжалъ вь Баш- ! 
кпрію (бывшую Оренбургскую г-ію), В С Л Е Д - ! 

ствіе разрушенія русскими Казанскаго царства, ; 
Вѣроятно татарская (казанская) п русская об
ласти Мещеры составляли одно непрерыв
ное целое, связанное сѣв. частью Пензен
ской и южною частью Нижегородской ry'iep-
ній, также занятою Мещерачи, но восточ
ная и западная Мещера разъединились между 
собою, оттого, что первая подпала подъ 
вліяніе и власть татаръ, а вторая — рус- і 
скихъ, вслѣдствіе чего мы имеем ь въ ны- j 
нѣшнихь Мещерякахъ Оренбургской г-іа два j 

і совершенно различные между собою типа 
; обрусевшей и отатарившейся Мещеры. Пен-
; зенскіе Мещеряки размещаются въ 18 селе-
; ніяхъ Кереискаго у-да, ближайших* къ гра

нице Тамбовской г., вь числе более 29 т. 
д. об. п. (а именно напр. въ сс. Ушинкѣ, 
Б. и M . Ижморѣ, Вяземкѣ, Буртасѣ, Кан-
девкѣ, Колесовке, Никольском* и пр.) и въ 

) 17 селеніяхъ Чембарскаго у. (Алексеевкв, Вы-
; сокомь, Зиаиеискомъ, Обвале, Тенге и др.), гдѣ 
I пхъ более 10 т. д. об. п. Пензенскіе Меще

ряки совершенно обрусели, забыли свой род
ной языкь и говорить только по русски, по
добно своим ь русскимъ соседямъ, исиоведу-
ютъ православную веру, одним* словом* нн-
чемъ ни отличаются отъ русскихъ крестьянъ, 
кроме удержаннаго за собою названія Меще-
ряковъ и легкихъ оттѣнков* пронзношенія, 
например* употребленіе звука Ц вместо Ч и 
можетъ быть легкаго разлпчія въ чертах* 
лица. Таким* образомъ Пепзенскіе Мещеряка 
находятся на последней степени обрусеиія и 
скоро изчезиутъ также безеледяо, какъ изчез-
ли пхъ соплеменники другой части русской 
Мещерской области, въ которой однакоже 
можно встретить еще и ныне следы обрусенія 
Мещеры. Такь и въ Рязанской г-іи жители сев . 
части Сиасскаго у , по теченію р. Пры, на
зываю™, себя еще Мещеряками, хотя уже ни
чем* не отличаются от* русских* ни въ 
языкѣ, ни въ нравах* и обычаяхъ. Въ Каеи-
мовскомъ у-дѣ пограничныя селѳяія съ Вла
димирскою г-іею называются еще Мещерою 
(донесенія Рязанскаго отряда уравненія денеж-
ныхъ сборов* 24 авг. 1848, Tit 146). Сара-
говекіе Мещеряки, обитающіе въ числе 3,000 
д об. п. въ Сордобскомъ (Сг. и Ново-Мещер
ское) я Балащовскомъ уу, (Чириковка, Кая-
зевка я Мокровка), принадлежать къ типу 
русской И . І Д обрусевшей Мещеры н суть ста
ринные переселенцы изь Рязанской r-ін, ныне 
ничем* не отдичаюгціекя оть русских*. Ваш-
трскіе мешеряки служат* представителями 
тина отатарившейся Ме;церы. Въ бывшей Орен
бургской г-іи Мещеряки наиболее распростра
нены въ уу. Уфимском*, Стерлитачацкомъ, 
Велебеевскомь « Бирскочъ. Съ 1786 г. Ме
щеряки, вмѣсгесь башкирцами, поступили въ 
военное еоеловіе н образовали Башкиро-Ме-
щерякскос войско и составляли в* немъ до 
1348 г. пять кантонов*, а съ 1848 г.—-четыре. 
По числеияоети своей по 10-й ревизія Меще
ряки составляли 13'/« веего Башкнро-Меще-
рякскаго войска, а именно 125,000 д. об. п. 
изъ 1 м. всей численности Башкпро-Мещеряк-
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скаго войска*), изъ коихъ 12°/о или 15 т. прихо
дятся на Пермскую г-ію, а остальным 110 т. на 
бывшую Оренбургскую. Въ 1 8 6 4 году Баш-
кпро-Мещерякское войско уничтожено и Баш-
киро-Мещеряки обращены въ крестьянское 
сословіе. Башкирскіе Мещеряки исповѣдуютъ 
мусульманскую вѣру, говорять однимъ языком* 
съ башкирами и вообще почти ничѣмъ не 
отличаются отъ башкировъ, кромѣ того, что они 
имѣютъ болѣе чѣмъ Башкиры характеръ миролю
бивых* земледѣльцевъ. Въ Казанской и Симбир
ской г-іяхъ, т. е. прежней татарской Мещерской 
области, Мещ. изчезли безслѣдио. Едвалиодна-
коже это изчезновеніеможно объяснить полнымъ 
ихъ переселевіемъ въ Башкирію, послѣ па-
денія Казанскаго царства. Подобный пересе
ления не совершаются безъ того, чтобы часть 
переселившегося племени не осталась на сво-

*) Въ ст. Башкиры численность собственно Баш
кировъ, входившихъ въ составъ Башкиро-Мещеряк-
скаго войска, показана въ 504,181 д. об. в. Цифра 
эта, основанная яа свѣдѣвіяхъ 1859 г. близка кь 
цифр* акад. Кегшена (си. 9-я ревизія стр. 274), 
основанной на свѣдѣніяхъ 1856 года, по которой 
Кеопенъ принимать численность башкиръ 480,317 
д. об. и. Сверхъ того, основываясь ва тѣхъ же свѣдѣ-
ніяхъ, Кешгепъ псчислялъ входящих* въ составъ Ба-
шкиро-иещерякскаго войска Мещеряков* въ 110,595, 
Тептярсй 260,975 об. п., а всю численность Баш-
кнро-мещерякскаго войска въ 851,887 д. об. п. По 
свѣдѣніямъ, впесеннымъ Военным* Минисгерствомъ 
въ Государственный Совѣгъ въ концѣ 1862 г. съ 
представленіемъ объ обращенін Башкиро-мещеряк-
екаго войска въ крестьянское соыовіе, Башкиро-
мещеряки, подчиненные особому войсковому управ-
ленію, составляли (по 10-й ревнзіп) 497,826 д. муж. 
пола, которые распределялись по уѣздамъ сдѣдую-
щимъ образомъ: въ Уфинскомъ 45,778 м. п., Беле-
бревсвомъ 70,321, Бпрскоаъ 101,099, Верхне-Ураль-
СЕОМЪ 39,311, Мензелинскомь 46,105, Оренбург-
скомъ 46,554, Стерлитамакскомъ 43,390, Троиц-
комъ 12,322, Челябинском* 21,342, а всего въ быв
шей Оренбургской г-іи 426,222 м. п.; въ уу. Порм-
скомъ 1149 и. и., Екатеринбургском* 4,155, Крас-
ноуфамсііомъ 8385, Омском* 9252, Шадринскомъ 
11,578, а всего въ Пермской г-ніи 34,519 м. и.; въ 
уу. Бугульмиискомъ 22,090 м. п.; Бугурусланскоиъ 
4,371, Бузулукскомъ 3230, а всего вт. Самарской 
г-віи 29,691 м. п.; въ уу. Елабузкскомъ 6139, Са-
раиульсюмъ 1250, а всего въ Вятской г-іи 7389. 
Прививая для Мещеряковъ въ Башкиро-мещеряк-
скояъ ІЮЙСЕѢ rtate пропорціи, какія существовали 
по свѣдѣвіямъ 1856 гола (а именно 13°/о), мы по
лучим* численность Мещеряковъ вь 1862 г. въ 
62,716 д. м. п. или около 125,000 д. об. п. Прини
мая между г-іями бывшей Оренбургскою к Перм-

, скою тѣже пропорціи, какъ и въ 1856 году, а имен
но для последней 12%, мы получим* на бывшую 
Оренбургскую 110,000, а на Пермскую 15,000 Ме
щеряковъ. Собственно на Башкировъ по тѣмъ же 
свідѣаіямъ приходится 575,000 д. об. и., а на Теп-
tepefi до 300,000 д. об. п. 

ихъ старыхъ мѣстахъ. Вѣроятно что часть 
Мещеряковъ осталась на мѣстѣ, но такъ какъ М. 
Казанскаго царства уже и тогда успѣлн ота-
тарптьея, то они постепенно изчезли въ массѣ 
Казанских* татаръ, такъ безслѣдно, что и не 
могутъ быть нынѣ отличены отъ нихъ. Та
ким* образомъ численность всего Мещеряк-
скаго народа определяется въ 160 т. д. об. п .*) , 
изъ коихъ на Мещеряков* русскаго типа и 
говора приходится 3 5 т , а на Мещеряковъ 
татарскаго 1 2 5 т. Очевидно, что язык* и 
даже физическій тип* Мещеряковъ, столь из-
мѣнившіеся вь двухъ столь различных* на-
правленіяхъ, ne могутъ служить основаніемъ 
къ опредѣленію происхожденія этого племени. 
Несторъ причисляет* Мещеряков* къ фпн-
скимъ племенамъ; въ пользу фи н скаго проис-
хожденія Мещеряковъ говорить еще геогра
фическое положеніе древней Мещерской обла
сти на Оке п прав, сторонѣ Волги и нако
нец* нѣкоторые мелкіе факты, например* за-

j мѣнеиіе звука г/ буквою Ц у пепзепскихъ 
: Мещеряковъ. Известный венгерскій путеше-
І ственникъ и этнографъ Регулн, нашел ь что даже 
і отатарившіеся Мещеряки, встрѣченные нмъ 
I въ Ирбити и называвшіе сами себя Мишеры, 

имѣютъ большое сходство съ Мадьярами. Кла-
нротъ полагаетъ, что Мещеряки представляют* 

I племя, образовавшееся изъ смѣси ФИНИОВЪ и 
j Турковъ. Мпевіе, это какъ нельзя лучше прн-
I мѣнмется к* отатарившимся башкирским* Ме-

щерякамъ, но едва ли русских* Мещеряковъ 
можно считать чѣмъ иным*, какъ обруеѣвших* 
финским* племенем*. 

I ІРычковъ, въ Ежея. соч. 1760,1, 229-, Rytcbkoff, въ_Вйвсііііч5'« 
Magas., V , 514; Рычвовъ, Оревб. товогр., I , 100; Палласа, пут., 
II, ч. 1-я, с. 63; Merkwurd. d. Baschkiren etc. , 1777, p. 18—2в» 
Falk, Topogr. Beitr. , I II , 535; Georgi. В. , I I , 711; Георгв, ODBC, 
в а р . , I I , 109; Storch, В. К., I , -217; Поповъ, юз. on. Первсв. г., 
III, 29—31; Ст. об. Свб., с. 126; Klaproth, Asia p o l y g l o t t » , p. 
233; M ü l l e r , Ugriech. Volkst. p. 160; M ü U e r , Stromsyet. d. Wolga, 

; p. 281 ; Castren ethnol. V o r l . , p. 92; Schnitzler Temp, dee 
Tsars I I , 600; Пая. вв. Пев. г . , 1864 с. 17; Копией,! 9-в реаяаіі, 
с. 274; Св. вас. я. Різаас. г., с. |Х;Саратов. г., с. ХІЛІ; Неболъ-
савъ, хоз. ст. обозр. Оревбур. губ., рукопась представ', вт, 18*3 
г. въ Учев. Кож. М. Г. В а . ; С.-Пб. ввд. 1852, M 159; Мат. дл« 
ст. 1839, отд. I I , 32; Чер*яшавс«ів, Оревб. г., стр. 1S1; ». Г. 
0. 185», N 10, стр. I l l ; Оревб. руб. Ид. 1845. N 33; Певзевм. 
губ. ввд. 1817, îf 27, 28) . 

МеЩОВСКЪ (Мешёвскъ, в* просторѣчіи 
Мешёрскъ), уездный городъ Калужской г. 

I. Г-дъ, подъ 5 4 ° 1 9 ' с. ш. и 5 2 ° 5 7 ' в. д., 
: въ 6 8 в. к* ю.-з. от* Калуги, на обоих* бе

регах* р. Туреи, при впаденін вь нее слева 

*) Какъ мало доступны и разработаны наши 
данным, относящіяся до этнографической статистики, 
это доказывается тѣмъ, что основательный изслідо-
ватель финскихъ племеиъ Ал. Кастренъ, въ своіхъ 
прекрасных* Etlmographische Vorlesungen ирв-
ішмалъ численность Мещеряковъ только въ 15 до 
16 т. д. об. п. 
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рч. Фитпвишки и Серебрянки, справа 2-хъ 
безънченныхъ ручьевъ. Мещовскъ, въ древно
сти Мезецкъ, Жезческъ, Мезечсвскъ или Ме-
щерскъ, въ Кн. Больга. Чертежа Жещоскъ или 
ЗІешекг, существовалі>, какъ полагают ь, въ 
концѣ XIII в. п ичѣгь своихъ удѣльннхъ 
князей Мезецкихъ пли Мешерскихъ. Въ Kön
nt X I V в. М . подпалъ подъ власть Внтовта, 
В кн. Литовскаго, но въ 1494 г. по миру, 
заключенному между Іоанномъ Ш и В. кн. 
Литовскимъ Александром^ остался за Россіею, 
при чемъ въ условіи выговорено, что кн. Ме-
зецкіе кому хотятъ, тому и служатъ. Въ1503 
г. по духовному завѣщапію Іоапна III 
МРЩ . достался сыну его Дмптрію, пъ1533 г. 
перегаелъ къ кп. Юрію, сыну В. кн. Васнлія 
Іоанновича, а вь 1572 г., завѣщаніемъ Іоан-
на Грознаго, назначенъ сыну его Іоанну. Въ 
1584 г. окрестности города были опустошае
мы Ногайцами и Крымскими татарами; кь 
этому времени относится построеніе укрѣпле-
нія, состоявшаго пзъ деревянной стены, въ 
124 саж., съ 2 проѣзжнми и 4 глухими баш-
пямн. Въ царствованіе Шуйскаго город ь, за
нятый царскими войсками, успѣгано сопро
тивлялся нападеніямъ самозванцевъ; вь 1610 
г. запорожскіе казакп ограбили M . , а жителей 
по большей частп перерѣзали, въ 1618 г. 
Мещ. овладели Поляки, но по Деулинскому 
договору опять возвратплп Россіи. Впослѣд-
ствіи Мещ. .много териѣлъ отъ грабежей раз-
бойниковъ, скрывавшихся въ Брынскихъ лѣ-
сахъ. Въ 1708 г. Мещ. приписанъ къ Сжо-
леиской г., въ 1719 г. со<тоялъ въ Калуж
ской провинціи Московской г., въ 1776 г. 
пазначенъ уѣздныт городомъ Калужскаго 
наместничества. Около 1780 г. въ г-дѣ было 
ч. ж . ! 1,608 Д. об. в., дом. 3 2 1 . Въ 1836 г. 
г-дъ до половины былъ разрушенъ пронесшеюся 
бурею. По свѣд. за 1864 г., ч. ж. 7,823 
д. об. и. (4,047 ч. п .) , изъ нихъ купцовъ 
1,525, мѣщанъ 5,058. Жители почти всѣ 
православные. Въ 1864 г. въ городѣ находи
лось церквей 5 (4 кам.), изъ нихъ лѣтній 
соборъ Благовѣщенія основ, въ 1832 г., зим-
ній соборъ тоже Благовѣщенія около 1700 г., 
церк. Рожд. Христова постр. до 1732 г. ва 
высокомъ курганѣ, гдѣ находилось, по пре-
данію. древнее городище; церковь св. Афана-
сія основ, около 1700 г., къ ней былъ при
писанъ женскій Петровскій кон., основанный 
въ 1707 г. боярпномъ Ѳ.  А . Лопухиными, 
отцемъ Евдокіи, первой супруги Петра I ; 
монаст. этотъ упраздаенъ въ 1761 г. Домовъ 
494 (32 кам.), магазиновъ 2, лавокъ 54, кро

ме того на ярмарочной площади лавокъ 4 5 1 , 
трактпръ, харчевень 3, постоялыхь дворовъ 
11, городская больница, при кладбищенской 
церквп богадѣльня, тсатръ, уѣздное (съ 1833 г.) 
п приходское (съ 1814 г.) учиіищв. женская 
школа, содержимая городомъ. Доходь города 
па 1862 г. исчнелеаъ въ 5,879 р.; городъ 
имѣетъ во владѣпіи выгонной земли 488 дес, 
3 дома, водяную мельницу и 450 дерев, ла
вокъ. По недостатку земли, жители хлѣбопа-
шествомъ не занимаются и только до 9 се-
мействъ обработывають огороды, занимая 
землю въ у-дѣ у помѣщиковъ; въ 1864 г. ремес-
левниковь 245 (67 мастер.), нзъ нихъ кузне
цов ь 4 3 , сортировал ыциковь щетины 64; въ 
1861 г. уходило на заработки въ другія мест
ности 120 купцовъ и 470 мѣщанъ, большая 
же часть мѣіцанъ в купцовъ занимаются 
мелкою торговлею; довольно значительные вы
годы получают ь жители отъ отдачи свовхъ до
мовъ въ наелъ во время Петровской ярмарка. 
Въ г-де производится значительная торговля 
пенькою, конопдянымъ семенечъ, щетиною, 
кожами и х.гѣбомъ; все эти товары пдутъ 
преимущественно къ Калужской и Смоленекииъ 
пристанямъ, частію гужемъ черезь Калугу въ 
Москву. Базары; ярмарокъ 2: Петровская съ 
27 іюня по 3 іюля и Георгіевская 23 апре
ля; па нихъ въ 1861—63 г. средн. чиеломъ 
ежегодно привозилось разныхъ товаровъ на 
254,440 р., продавалось на 127,714 р. Осо
бенно значительна Петровская ярмарка, учреж
денная въ нач. Х Ѵ П І в. около бывшаго Пет-
ровеваго монастыря, съ цѣлію, чтобы ярмароч
ные доходы могли поддерживать инокинь; въ 
1725 г. ярмарка перенесена ва нагорную 
сторону къ Георгіевскому MOB., который съ 
этого времени сталъ пользоваться доходами 
вмѣстѣ съ Петровскимъ, а въ 1777 г. пло
щадь в всѣ постройки пріобрѣтевы городомъ. 
На петров, ярч. въ 1861—63 г. средн. мне. 
ежегодно привозилось на 238 т. р., прода
валось па 119 т. р. Главные предметы торга 
составляютъ бумажный, шерстяным н шелко
вый матеріи, галантерейные, бакалейные н ко-
лоніальные товары, кожи, стеклянная посуда; 
кроме того, пригоняются лошади (на 19 т. р.) и 
скоть (на 3 т. р.). Куицы пріѣзжають изъ Мо
сковской, Тульской н своей гг.; пріѣзжихъ б в -
ваетъ до 8 т. чел. На георгіевскую ярмарку 
иривозять хлѣбъ и разные крестьянсюе товары. 
Въ 1862 г. купеческихь капмталовъ было 
объявлено 131, некоторые язь купцовъ тор-
гуютъ ввѣ города, а некоторые совсемъ не 
занимаются торговлею. Заводская деятельность 
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въ 1864 г. ограничивалась незначительными 
заводами: 2 салотопными, 3 маслобойными, 1 
пивовареннымъ и 2 кирпичными. 

(Кв. Болып. чертежа, Спассваго, с . 113; Топограф. Извѣст. 
1771 г . , с . 202; Оппс. Калуж. в а н ѣ с т в в ч . , взд. 1786 г . , с . 42; 
Матер, ДІЯ С т а т в с . , м з д . М в в . Вв. Д. 1839 г . , отд. 3, с. 298; Воен. 
с т а н е т . Калуж. г у б . , с. 104, Н О ; Город, посед. , т . I I , с . 372; 
Эковов. состояв, город, посед. , ч . I , тетр. X I V , с . 20; ІІопроцвіи, 
Калуж. г у б . , ч. I I , с. і 8 3 ; В ѣ с т в . И . Р . Г е о г р а » . Общ. 1859 г . , ч. 
X X V , СИѣСЬ, С. 1; Ж у р . MBB. В в . Д . 1855 Г . , T. X V , СМѣСЬ, С. 13; 
С . - П е т е р б у р г , вѣдож. 1815 г . , N 10, 60; Калуж. губ. вѣдом. 1817 
г. N 4, 1848 г. N 33, 1855 г. N 37; А . П . , Опвсавіе города 
Мещовсва я его уъ-зда со всѣѵн дежащвнв въ внгь дачаыя (безъ 
означеиія года в кѣста п е ч а т и ) ) . 

II. Мешовскій у-дъ, почти въ сред, части 
Г-НІИІ - Бростр. его, по военно-топогр. съемкѣ, 
50,3 кв. м. или 2,433 кв. в. (по Швейцеру 
52,07 кв. м. или 2,519 кв. в.). Площадь 
уѣзда занпмаетъ одно изъ возвыіпенныхъ 
мѣстъ губерніи я пересѣкается глубокими до
линами иротекающихъ рѣчекъ; особенно воз
вышена запад, часть. Абс. выс. достигаете 
въ с. части у д. Надѣиной ( 5 4 ° З Г с. ш., 
5 3 ° 1 1 ' в. д.) 791 фут., на зап. у Еопорья 
(54°23' с. ш., 5 2 ° 2 8 ' в. д.) 875 фут., въ j 
ю.-з. части при д. Деревягиной (54° 15' с. ш., | 
52°50' в. д.) 830 фут., при Соболевкѣ (54° | 
14' с. 52°34' в. д.) 832 фут., на югѣ j 
при с. Волковѣ (54°9' с. ш., 5 2 ° 5 2 ' в. д.) | 
749 фут., при Охотномъ ( 5 4 ° 5 ' с. т . , 52° 
47' в. д.) 796 фут., въ восточ. части при 
Іипицахъ (54°20' с. ш., 53° 19' в. д.) 786 
фут. Почва уѣзда почти исключительно со- , 
стоить изъ суглинка хорошихъ качествъ, 
особенно въ в. его половинѣ, гдѣ, кронѣ того, 
попадается п черноземъ; только въ самой сѣв. 
части, близь р. Угры, на с.-з., къ граннцѣ 
Мосальскаго у., п на ю.-з., къ Жиздринскому | 
у., попадается почва супесчаная и мѣстами I 
песчаная. Вообще во всей вост. половинѣ 
уѣзда почва гораздо плодороднее, чѣмъ въ ; 
запад., гдѣ пахатный слой тоньше и гдѣ ! 
подпочва зтѣстами состоите изъ тяжелой 
глины или изъ глины съ иримѣсью песку и 
камня. Минеральный богатства уѣзда соето- S 
ятъ изъ хорошей глины, диваго камня, из- | 
вестняка (по-бер. pp. Брыни и Ресы), слюды 
и признаховь желізнон к мѣдной руды; такъ ; 
железная руда находится вь дачахъ д. Бор- \ 
дыкітой (Бадыгана) въ 29 в. отъ Меіцовска, ! 
a: мѣдная на землѣ с. Серебряною въ 2 в. 
отъ города, здѣсь мѣдь находится въ лом-
кахъ дикаго камня; руды эти не разрабаты
ваются. При сс. Чавлѣ въ 7 в., Пнсковѣ въ 
19 в. и въ 1 в. стъ Мещовска находятся ; 

ключи, иміющіе целебное свойство п содер
жащее много желѣзистыхъ частнцъ. Вся ; 
площадь уѣзда лежитъ въ системѣ р. Окн; 
север, н запад, части у-да орошаются нрн- I 

токами р. Угры, которая только на протя-
женіи 11 в. служить границею съ Медын-
скимъ у., въ юж. и ю.-в. частяхъ протекаютъ 
притоки р. Жиэдры, которая течете внѣ пре-
дѣловъ уезда. Всѣ рѣчки уѣзда несудоходны. 
Въ Угру впадаютъ съ прав, сгороны: Реса съ 
Серпейкой, Ужатью принадлежащая уѣзду только 
верхнею частію Жиздринка, Теча съ Крапи-
венкой, Песочной, Больш. Березуемъ, который 
принимаете Мал. Березуй и Безвиль. Изъ прито-
ковъ Жиздры принадлежать у-ду только верх
нею частію: Брынъ съ Боршовкой, Немерзской, 
Уружкой, Серена съ Перемерней, Олыпанкой, 
Тушинкой и Болып. Нигвой. Озеръ немного 
и тѣ незначительны; изъ нихъ самыя болынія: 
Платовское дл. 1 в., шир. 2 5 — 5 0 саж., Тре-
куровка I1/» в. въ окружи., близь с-ца Сос
ковцы 400 саж. дл., 90 саж. шир., Залидово 

220 саж. дл., 30 саж. шир., Лаврентъевское 

200 саж. дл., 15 саж. шир. Болота встре
чаются также небольшими пространствами, 
какъ напр. въ запад, части между дд. Савен-
ками и Сборовой болото простирается на 3 
в. дл. и 2 в. въ шир , кь ю. отъ хут. Але-
шинскаго въ 2 в. 275 саж. дл. и 375 саж. 
шир., между дер. Жалобиной, Истоками, Трав
киной и Чортовой лежнтъ группа небольшихъ 
болоте на пространстве l'/г кв. в. Въ лѣс-
номъ отношеніи уездъ есть бѣднѣЁпіій въ. 
целой губерніи; подълезами до 22 т. десят., т. в. 
около 9°/о всей площади, изъ нихъ строеваго 
леса до 71/'з т. десят.; казеннаго леса въ 1858 
г. было 3,165 десят. Леса сохраняются только 
у казенныхъ крестьянъ; нетолько лесъ для 
построекъ, но п на дрова закупается вер. за 
5 0 — 4 0 ; особенно бвдна лесомъ восточ. поло
вина у-да; госиодствующую породу составляетъ 
берета, реже осина. По свед. за 1864 г. ч . ж. 
въ уьздв (безъ Мещовска, но съ Серпейскомъ) 
99,108 д. об. п. (48,933 м. п.), съ Мещов-
скомъ на 1 кв. м. по 2,097 д. об. я . Въ 
уѣздѣ (безъ городовъ) было дворянъ 380, кре
стьянъ казен. 1 4 , 1 4 6 , вышед. нзъ крѣн. завис 
7 4 , 1 6 9 . Кроме 1,474 раскольвиковъ, жители 
всѣ православные. В ь 1864 г. въ уфздѣ нахо
дилось церквей 84. изъ коихъ древнѣйшія въ 
с. Чемоданотъ св. Николая основ, въ 1605 г., 
вь Наумовѣ св. Димитрія 1600 г. и Жезен-
цовѣ Зиамснія 1696 г., Георгіевспій заштат, 
монастырь въ в. оть города, раскольничья 
молельна. Уѣздъ раздьленъ на 2 стана. Жи
тели размещаются въ 440 поселкахь, нзъ 
коихъ заштат. городъ Серпеѣскь, сель 8 2 , 
селецъ 128, деревень 2 1 3 , мелкихь носел-
ковь 16. Селеній, имѣюшдхъ жителей адгнае 
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100 д. об. п. — 1 4 0 , отъ 100 до 500 д. 
об. п. — 281, отъ 500 до 1 т. д. об. п. — 
16 и свыше 1 т. д. об. и.—три: Серпейскъ съ 
1,637 д. об. п., Беклемишева съ 1,091 н 
Щелканово съ 1,031. Хлебопашество соетав-
ляетъ главное занятіо жителей ; подъ пашня
ми до 182 т. десят., т. о. около 72° ,о всей 
площади. Оно ндетъ гораздо успѣшнѣе въ 
вост. части, чѣмъ въ запад.; изъ восточ. ча
сти хлѣбъ сбывается даже въ Смоленскую 
губ. На винокуреніе ндетъ мало, въ 1862 —63 
гг. 1 винокуренный заводъ употребнлъ толь
ко 55,969 пуд. муки. Въ некоторыхъ селе-
ніяхъ сѣютъ много конопли, сѣмена и во
локна которой служатъ предметомъ сбыта; 
изъ коноплянаго сѣмени быотъ въ значитель-
номъ количествѣ масло, сбываемое въ Сухи-
ничи и Мещовскѣ. Другія отрасли сельской 
промышленности, какъ-то : скотоводство, ого
родничество и садоводство, находятся не на 
высокой степени развитія. Изъ ремеслъ меж
ду крестьянами распространены въ особен
ности плотничество и портняжничество; плот
ники выходятъ на работы въ ІСіевъ, Черни-
говъ, Одессу, Таганрогъ и вообще на югъ 
Россіи. Въ 1858 г. изъ 5,399 ревизскнхъ 
душъ м. п. казенныхъ крестьянъ выходило 
изъ уѣзда по паспортамъ и бплетамъ 2,538 
человѣкъ, т. е. до 17°/о, пзъ нихъ 1,372 ухо
дило болѣе чѣмъ на 1/g года. Заводская дея
тельность уезда ничтожна: въ 1864 г. огра
ничивалась 28 маслобойными заводами, 15 
кирпичными и 1 впнокуреннымъ; последній 
находится въ с. Немерзкахъ, вшсурнлъ въ 
1862 — 63 г. 22 ,700 ведръ безводнаго спир
та. Ярмарки бываютъ въ сс. Оеребрянкѣ 9 
мая, Барятинѣ въ день Возиесенія, Щелка
но»» въ' день св. Троицы, Бышховшахъ 23 
іюня и Шіколъскомъ 8 іюля и 22 октября; 
на нить въ 1861—63 гг. среднимъ числомъ 
ежегодно привозилось на 26 т. р., продава
лось на 15 т.; на лучшую нзъ нихъ въ с. 
Щелкановѣ привозится на 9 т. р., продается 
на 6 т. р. 

( С и . Калужская губ. а Поороцяаго, Кадуж. г у б . , азд. 1864 г . , 
3 1 ; Кадуж. губ. вѣд. 1855 г. N 37 ( Д а в е т р н , Мещовстг* у . } , 
1856 г. N 8 - - Г 2 (седа Леіцоіскаго у. въ 1626 г . ) , N 13—18 
(Статист, свѣд. о М е щ о в . у . вревев-ь Петра ведвваго); Ж у р . 
М а к . В В . д . 1853 г . , т . 1, е і ѣ с ь , е. 17 (Цѣдебвые я ю ч в ) ) . 

М И Т И Н О , село (каз.), Нижегородской г., 
Васильскаго у., въ 50 в. отъ у. г-да, при р. 
Уропге. Ч . ж. 1,387 д. об. п . , 196 дв. Село 
это основано Нижегородскимъ Благовещен-
скимъ монастыремъ и утверждено за нимъ 
грамотою вел. кн. Ннжегородскаго Даніила 
Борисовича. Въ 1410 г. во время похода 

Іоаина IV на Казань, Митино было разоре
но Черемисою, но возобновлено въ 1588 г. 

(Огородвикові,, с т а т . эвсиед. 1854 г . , рукоп.» Латы Археег. 
эвспсд., т . 1, с. 14 , N 18). 

МИГОЛОШИ (Мтолоши), село (міз,), 
Новгородской г., Боровичскаго у., кь 60 н. 
отъ у. г-да, при р. Мпголоші. Ч . ж. 137 д. 
об. п., 19 дв. Лдвсь находилась муж. пус
тынь, приписанная до нзданія штатовъ къ 
Столбенской пустыни, а при изданіи штатовъ 
церкви ея обращены въ приходскія. Нынѣ 
здесь 2 церкви: деревян. во имя Владимір. 
Бож. Матери, основ, въ 1787 г., и другая 
камен. во имя Св. Іоавна Воина. 

(Истор. Рос. Іерар., ч . V , с . 66; П а к . і в . Вовгор. г. ва 1838 
г . , в р я д . , о. 31). 

Мигри-чай, р . , лев. прит. Аракса, 
Эриванской губерніи, Ордубатсваго уѣзда. 
Образуется изъ источниковъ и снеговъ горы 
Сары дара, направляется къ ю., ' "и, пройдя 
всего пространства до 20 вер., впадаетъ въ 
р. Араксъ въ вер. ниже сел. Мпгри. 
Река течетъ по ущелію, называемому также 
Миіринскимъ, которое въ верхней части глубоко 
и голыя серыя скалы коего поросли лесомъ 
только внизу; въ нижн. части ущелье разшя-
ряется и здесь река разводится вокававамъ для 
поливки полей. Теченіе имеетъ харавтеръ гор
наго потока, воды въ ре«тѣ всегда достаточно. 
Ущелье замечательно красотою местоположе-
нія; на одной изъ боковыхъ горъ остались 
башни и стѣны бывшаго укренлевія Али-
цора, въ которомъ жители спасали себя и 
свое имущество отъ грабежей персіанъ. Въ 
ущельи расположено несколько армянскпхъ и 
муеульжанскихъ селеній, жители которыхъ при 
обиліи воды сеютъ хлопчатую бумагу, чал-
тыкъ, табакъ; кроме того армяне раз-
водятъ виноградъ, изъ коего приготовляютъ 
вино. Летомъ жители месяца на 2 уходятъ 
въ горы, где некоторые производятъ посевъ 
хлеба. Сел. Мигри въ 28 в* отъ j.. г-Д*^ еъ 
613 д. об. п., 116 д в , хорошо сохранившеюся 
церковью. Жители этого сада зажнточнн бо
лее отъ торговли, чемъ отъ земледелия. Здѣсь 
горючій сланецъ ошибочно былъ принятъ за 
каменный уголь. 

( В . С т . Эрвваве. г у б . , с. 88; Кавяаз. Калеад. 1S31 г , отд. 
1Y, 41 ; Обоз. вдад. за К а в і а э . , ч. Ш , 2 5 » ; Dubois, T o y . , I V , 
45; Гагеаейстеръ, топогр. ов. Првваспівс. вр. , 8, 9; Гор. Жур. 
185* г . , ч. I , с. 462 Bullst, de U Société Imp. da* Natu
ral, de Moscou, an. 1858, Г П — iéme І ітг. ) . , 

Мигудинекая, станица, казачья, Земли 
Войска Донскаго, Усть-Медведидкаго округа, 
ва правомъ берегу Дона, в* 118 в. отъ ст. 
Усть-Медвѣдицкой, Ч . ж., по свед. 1859 г., 
963 д. об. п. (66Î м. п.). Двор. 493, цер-
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ковь православ. 1, приходское училище, яр
марка. 

( К р а п о м , 3. В. Довсваго, с . 154 в 375; Воева. О т . О в в с . 
3. В. Д . , с. 230, сввд. спец. 10; Koppen, К в і з о , а. 163). 

МидеЛЬГрунДЪ: 1) каменистая банка 
въ зап. части Финскаго зал., къ с.-з. отъ Ревеля, 
между о-вами Наргенъ и Малымъ Карлосомъ 
(въ 31/з в. отъ послѣдняго), длиной въ 1 в., 
шир. отъ 2 0 0 — 3 0 0 саж.; глуб. 12 ф.; при 
южной ея оконечности ставится вѣха съ кра-
свымъ флагомъ, при сѣверной—съ бѣлымъ. 

( Н а г а с в ъ , ion.. , I , 92; Сарычевг, доц. , 122, Kl int , р . 110). 

2) Каменистая банка въ восточной части 
Финскаго зал., между м. Колгання (па Сой-
киномъ пол.) и о-вомъ Сескаромъ, кь в. отъ 
мели Веспрундъ; длиной въ І 1 , ^ в., шириной 
1 в., глубиной отъ 2 — 4 ф.; называется также 
Велиматала. 

( K l i n t , Boechr. v . d. K ü s t e n . 110; Сарычевъ, і о ц і я , 39). 

МИЗОЧЪ, мѣст. (влад.), Волынской г., 
Дубянска го у., въ 30 в. отъ у. г-да, при р. 
Стубелкѣ. Ч . ж. 1316 д. об. п., 126 двор, 
правосл. церковь, приходское училище, вино
курен., пивоварен., кожевен, и кирпичный за
воды. Мѣстечкомъ учреждено по грамотѣ Авгу
ста Ш, въ 1759 г. 

(Город, посед., ч . 1, с . 409). 

МиЗЯКОВЪ или Мидзяковъ, мѣст. (казен.), 
Подольской г., Винницкаго у., въ 20 в. отъ 
у. г-да, при р. Сгарѣ. Ч . ж. 1117 д. об. п., 
148 двор., и правосл. церковь. М. вознпкъ 
около 1757 г. и назывался первоначально 
Колумновымъ; въ люстраціи 1789 г. онъ уже 
носять названіе Мизякова. Во время Польскаго 
владычества находился вь Брацлавскомъ вое
водстве Винни цкаго повѣта. 

(Balirtsky, Staxoz. Polsk., I I , atr. 1,381; город, посед. , ч. IV", 
с . 101; Ж. М. В. Д. 1815 г . , I X , 312). 

М и к о л а е в о , мест, (влад., въ Сшіс. насел, 
м. !іѣст. пазвано слободою), Вилен. г., Диснен-
скаго у., въ 7 в. отъ у. г-да, при р. Дисненкѣ. 
4 . ж. 9 д.. об. п., 2 дв. , правосл. церковь. 

(Город, посед., I , 186). 

МиКОлаѲВЩИЗНа, мѣсг. (называется 
также и селомъ), Минской г. п у., въ 80 в. 
отъ Минска, при р. Нѣманѣ. Оно нзвѣстно 
съ нач. X V I I в. Ч . ж. 559 д. об. п., 103 
дв., яравосл. церковь. 

(Город, восед. , ч . I l l , с. 153). 

МИВуЛЯЖО Г о р о д и щ е , (Никулино 
Городище), село (влад.), Тверской г., Стариц-
каго у., въ 40 в. отъ у. г-да, при р. Шошѣ . 
Село это въ X I V в. было городкомъ Тверскаго 
княжества; въ 1375 г. во время войны в, кн. 
Тверскаго Михаила Александровича съ В. Кн. 
Московским!., Д титріемъ Ивановичеяъ, Нику
лин ь тородокъ былъ взять послѣднимъ; жители 
W іИіі»в*епи івъ плѣнъ. Ио смерти в. вн. 

— М И К У Ш И Н О 

Михаила Александровича, въ 1398 г., Ми-
кулинъ достался сыну его, Ивану, и имѣлъ 
спопхъ удѣльннхъ князей, которые назывались 
Микулинскими. Ч . ж. 662 д. об п., 80 дв., 
церковь во имя арх. Михаила, построенная 
кн. Михаиломъ Александровичемъ; въ ней 
погребены нѣкоторые изъ князей Микулинскихь. 
Около села видпн остатки бывшихъ укрѣпленій. 

( П о д . Собр. « т о в . , ч . V , с. 234, 252; Жур. М н в . Гос. И » . 
1858 г . , т. L X V I I , с. 6 4 ; Преображевсвів, on. Твер. г., 538). 

МикуЛИНЪ (Городище), мѣст., Могилев-
ской г., Оршанскаго у., въ 79 в. отъ у. г-да, 
близь Смоленской границы, при оз. Голобаѣ, 
расположено на горѣ, окруженной озерами п 
остатками древннхь укрѣнленій, почему въ 
народѣ называется Городищемъ. Эти остатки 
древнихъ городищъ показываютъ, что мѣстечко 
было когда-то укрѣпленнымъ городкомъ. Хотя 
въ X I I н X I V в. въ лѣтописяхъ встречается 
имя Микулпна, но первое, т. е. Х П в., отно
сится кь Микулнну въ Галиніи, а съ X I V в. и 
до сихъ поръ существует!, въ виде села Ми-
кулино Городите (см. это сл.), Тверской г. Ми-
кулинъ же Моги.іевскій встречается въ X I V 
в. вь числе лптовскихъ городовъ, а вь X V I I 
в. принадлежалъ къ Витебскому повету и слу-
жиль сборнымъ местояъ войскь, шедшихъ къ 
Москве. Вь Иам. кн. Мог. г. сказано ошибочно, 
что это местечко было одним ь изь городовъ 
Тверскаго княжества. Ныне здЬсь ч. ж. 1,083 
д. об. п., (евреевъ 727), 152 дв., правосл. 
церковь, 3 еврейс. молитвен, школы. 

(Город, в о с е д . , ч. I l l , с. 225; Пажат. вв. Могвдеа. губ. ва 
1861 г . , отд. I V , с . 77) . 

М и к у д и і И , село (влад.), Кіевской г. и 
у., въ 30 в. къ с.-з. отъ Кіева, при верпя-
пе ручья Рокача. Ч. ж. 628 д. об. п., 80 дв., 
церковь во имя Богородицы, основ, въ 1782 г. 
Оно въ X V в. было отдано Кіевскнмъ княз. 
Александромъ Васильевичемъ Михаилу Юрье
вичу Половцу; потомъ причислялось къ митро
поличьему именію, а но присоединены края 
къ Россіи Микуличи съ другими селеніями по
жалованы графу Карлу Сакену. Вокругъ села 
паходятся древпія могилы. 

( П о і а л е в а ч ь , сваз. о васед. вгвств. Кіев. г . , 96) . 

МикуіІШНО (Троицкое), село (казен.), 
Самарской г., Бугурусланекаго у. , въ 60 в. 
отъ у. г-да, при р. Чембулатке. Ч . ж. 1,417 
д. об. п., 198 дв. Замечательно серными клю
чами, разбросанными на лев. стор. р. Тем-
булата на нротяженіи 3 вер.; вода ихъ осаж-
даеть сі.рный илъ или печень. По обѣ сто
роны р. Чембулата проходатъ горны я возвн-
шенности, состоящія изъ глинистой и извест
ковой породы. 

( О р е в б . г у б . »ѣд. 185« г . , H 8 » , с . 1 7 » ) . 
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Микушкина Малая, дер. (казен.), Са
марской г., Бугуруслаискаго у., въ 58 в. отъ 
у. г-да, при р. Чембулаткѣ. Ч. ж. 447 д. об. п., 
63 дв. Въ 300 саж. отъ деревни находится 
малое озерко (25 саж. дл., 8 саж. шир., 
1 арш. глуб.), съ сѣрною водою, остав
ляющею на днѣ известковый сѣрный осадокь; 
вокругъ него распространяется сильный сер
ный заиахъ. Чуваши употребляютъ эту воду 
въ баняхъ для излеченія сыпей. Въ 2 в. отъ 
деревни находится с. Троицкое - Микушкино 
съ 1,417 д. об. п., 198 дв., церковь. 

( П ш ш , путеш., I , 158,. 

М и л а Н В а или Боково, иначе Аннополь, 
мѣст. (влад.), Херсонской г., Ананьевскаго у., 
въ 13 в. отъ у. г-да, при уроч. Миланкѣ. 
Ч . ж. 865 д. об. п. (434 м. п.). Двор. 99. 
Основалось вскорѣ послѣ присоединения Оча
ковской области. Церковь. 

(Зап. Одесса. Общ. Истор., II, 173; Гор. пос. Росс. И»п., т. V, 
ч. 2, стр. 237). 

Мидафару, гора въ вѣтви, отделяющейся 
отъ той части главп. Кавказ, хр., которую мы 
назвали Терскнмъ Кавказомъ, подъ 42°2' с. ш. 
и 62°4' в. д., Тифлисской г., Горійскаго у., 
имѣетъ абс. выс. 3,564 фут. 

(Ходэько, геогра». D O J O V . а высоты, с. 18J. 

МИДѲНИНО, село (влад.), Тульской г., 
Крапивинскаго у , вь 30 в. отъ у. г-да, при 
р. Упе. Ч. ж. 270 д. об. п., 34 дв. Около 
деревни, на прав. бер. Упы, видно обнаженіе 
горныхъ породъ, въ которыхъ заметно непо
средственное належавіе горноизвестковой фор-
мацін на системе пластовъ верхне-девонсвихъ, 
съ Spirigera РшсЫзпа. 

(Г. Ж. 1*5» Г . . . Ш , 872). ' 

М и д а ш е В Н Ч Ѳ В О пли Лакровское, мест, 
влад., Херсонской г-ніи, Ананьевскаго у-да, 
прнрч. Чичивлесе,въ130 в. отъ у. г-да. Окрест
ности этого поселенія носятъ на себе следы 
древности: кромѣ кургановъ и бабъ, тутъ есть 
остатки земляныхъ сооружеиій, вследствіе 
чего полагаютъ, что здесь находилось турец
кое укрепленіе Чачаклы. Нынѣшнее поселеніе 
возникло въ концѣ X V I I I в., когда этотъкрай за
селялся выходцами изъ Турціи, Волохами, 
Молдаванами и Сербами, местечко учреждено 
въ 1843 г. Ч. жит. 1,152 об. п. (594 я. п.). 
Дворовъ 205. Церковь. 

(Зао. Одес. Общ. Ист., I I , с. 8*2-, Шмадта, Хеше, г., I I , 8*1; 
Гор. Поееі. Р. Ижд., т. V, ч. 2, с. 237). 

гѴТтдтги; или Миля, р. , Якутской обл., лѣв. 
пр. Алдана. Напр. сначала къ ю., потомъ къ 
в., дл. теч. 120 вер. Берега рѣкн гористы, 
местами круты, обрывисты н лесисты; лѣвые 
берега ваше правыхъ. Долина рѣки широка, 

покрыта высокою густою травою и мнохе-
ствомъ небольшихъ озеръ и удобна для засе-
ленія. Теченіе рѣки весьма быстро. Въ одно и ъ 
месте долины, впадающая въ М. речка Ба-
лаганнахъ—уріа, образуетъ прекрасный и ши-
рокій водопаді.. Самая Мил и ииіетъ здъхь 
5 саж. шир. 

( 3 . Гадр. Д . , I V , 21'; 3. Саб. Отд., V I , 3). 

М и д и н О В О , село (влад.), Владпмірской 
г., Судогодскаго у., въ 25 в. отъ у. г-да, при 
р. Милиновке. Ч. а . 564 д. об. п., 137 дв., 
церковь св. Николая Чудотворца, построенная 
Царевн. Евдокіею Алексеевною въ честь на
ходившейся здесь древней иконы св. Николая. 
Ею же присланы сюда, н до сихъ поръ со
храняющееся, потиръ и образъ хуч. Евдокіп. 

Сідад. губ. іад. 1851 г., N 5», с . 34«, 1815 л , » . % t i i o -
вравовъ, спас. в а с . » . Вдадікір. г., с. 276. Его же, Віадаацр. 
Сбора., с . 118). 

М и д о с л а в и г а и , иѣст. (влад.), Могалев-
ской г., Климовицкаго у., въ 20 в. отъ у. г-да, 
при р. Инути. При присоедипеніи Бёлорус-
сін къ Россія вь 1773 г. Милославичи на
значены уѣзднымъ городомъ Могилевской г., 

I при новомъ же распределении уездовъ въ 
j 1777 г. они не показаны въ числе городові, 

а вь 1784 г. значутся подъ имевемъ местеч
ка. Ч. ж. 490 д. об. п. (115 евреевъ), 63 дв., 
прав, церковь, еврейс. молитвен, школа, торги 

I въ день Вознесенія н 1 октября. 
! ( I I a » , вв. MorBJei. губ. и 1861 г., отд. I V , е. 88; Город, 

посед., ч. I l l , с. 222). 

М И Л О С Т Ь К у р а к и н а , мест., влад., Ека-
теринославской г-ніи, Ростовскаго у-да, при 
рч. Каменке, по почтовому тракту изь Таган
рога въ Славяносербскъ, въ 56 в. къ с.-в. 
отъ Ростова. Учреждено въ 1841 г. Ч. жит., 
по свед. 1859 г., 576 об. в. (305 и. п.), 
велиЕоруссовъ н маіоруссовъ. Доновъ 90. Цер
ковь прав. 1; почтовая станція; стаиовая квар
тира; ярмарка 1, заводь 1. 

М и д ь г р а б е н ъ , протогь оз. ПІгвнте въ 
3. Двину, (въ 4 в. отъ ея устья), втатѣегь I1/« 
в. длины, при 100 саж. гнвр., служить сто
ке мъ цѣлой системе водь, расположенной 
между нижними теченіямн рекъ 3. Двины и 
Лифляндской Аа; оз. Штинт^ иыеетъ до б1/» 
в. длины и соединяется протокомъ Мельдеруп-
пе (2 1/* вер. длины и до 50 саж. ширины) 
съ оз. Эгель; кроме того въ Мельдѳрувле 
впадаетъ съ с. стокъ Большаго Бѣлаго оз., 
соединен наго съ Малыжь Бѣлыжъ оз.; оз. Эгель 
имеетъ 51/» в. длины к ирвнимаетъ рѣки 
Большой (87 в. длин) в Малый (92 в.) 
Эгель. Обѣ текут* . въ Рижскомъ у. въ низ-
менныхъ, лѣсястыхъ берегахъ, въ запади. 
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напр., при гппринѣ 7—15 саж. Сплава по 
нимъ не производится. Протоки Мильгра-
бенъ и Мельдеруппе служат* для доставки 
продуктов* на многочисл. фабрики, устроен
ный по берегамъ озеръ Штинте и Эгель, а 
также и отправки съ фабрик* въ Ригу фа
бричных* издѣлій. 

С В . С т . ЛВФЛВВДІЯ, 12.1). 

Мильзу-кальнсъ, латышское назва
ние торы Гюнингъ или Ризенбертъ; Курляпд-
ской губ., верстах* въ 10 отъ берега Риж-
скаго зал., между оз. Ангернскимъ и Кангерн-
склмъ ; составляетъ с.-в. оконечность вост. 
половины возвышенности Курляндскаго полу
острова; возвышается на 344 ф. 

(Possart, Kurland. , 171). 

МИЛЬВОВО селеніе, Приморской обл. въ 
Камчатке, на бер. р. Камчатки, которая от
сюда становится судоходного, въ 12 вер. ниже 
Верхней Камчатки. М . замѣчательна тѣмъ, 
что здѣсь, какъ въ одномъ изъ удобнѣйшихъ 
мѣстъ на полуос-вѣ, произведены были опыты 
земледѣлія, не увѣвчавшіеся однакоже успе
хом*. Впрочемъ картофель и нѣкоторыя ово
щи произрастают* здѣсь хорошо. Из* Миль-
кова видѣнъ простирающійся вдоль прав. бер. 
Камчатки, Жильковскій хр . , отдѣляющій эту 
рѣку отъ моря. Мильк. горы достнгаютъ до 
предѣла лѣсной растительности и состоять пзъ 
метаморф. сланцев* и граувакки. 

(Lessepe, R . , 15; Cochrane ped. jonrn. , I I , 29; Ernian, R . , 
I l l , 459, 467, 530; С і о в ц о в а , а с т . об. I I , 129; Гагемевстера, 
I I I , 681; Kittlitz, 11,271; ГЛсЬпаг, BT, B n l l . ph. math., 1856, p. 248). 

М И Л Ю Ш К И , село, влад. и казач., Полтав
ской г-ніи, Хорольскаго у-да, по Миргород
скому транспортному тракту, при р. Хоролѣ , 
въ 18 в. отъ у. г-да. Ч. жит. по свѣд. 1859 г., 
1,456 об. п. (751 м. п.). Дворовъ 183. 

MИЛЯНОВЯЧ.И, мѣст. (каз.), Волынской 
г., Ковельскаго у., въ 15 в. отъ у. г-да. Ч . ж. 
536 д. об. п., 89 двор., и православ. цер
ковь. По показанію священника около мѣстечка 
среди болота видна насыпь, на которой кн. 
Курбскій (въ концѣ X V I в.) основал* замок*. 

(Город, посед., I , 411). 

М И Л Я Т И Н Ъ , нѣст. (влад.), Волынской г., 
Владиигнзігаго у., в * 40 в. отъ у. г-да, при 
прудѣ. Ч . ж. 2.05 д. об. и., 17 двор., правосл. 
церковь и еврейс. синагога. 

(Город, посед. , I , 408). 

М и м б а ш И Н С К І Й рыбный промысел* 
(ватага), Бакинской г., по р. Араксу, вер. в* 
15 от* устья. Н а нем*, въ період* 1 8 4 8 — 
1854 г. (7 лѣт*), поймано осетров* 5,630 и 
севрюг* 26,614). 

' ( И з й і . о « с т . р н б о і . п Россів, т . V , т а б . 1*Т, 1*1). 

ѴжвгреяІЯ, сш. в* доволненіяхъ. 

М и н д а ц И Х Ѳ , развалины небольшой кре
пости съ церковью, Кутаисской г., Рачинскаго 
у. , въ 26 вере, отъ Они. По преданію, въ 
крепости былъ заключенъ владетельный князь 
Ростумъ Эристовъ, ослепленный при Соломоне I, 
за убійетво кн. Джапара Джапарпдзе. 

( З а в а в в . Вѣст. 1849 г . , N 40, с. 183). 

МинеЙКИ, дер. (влад.), Кіевской г., Ро-
домысльскаго у., въ 20 в. отъ у. г-да и въ 
1[г вер. отъ с. Староселья, на прав. бер. р. 
Мыки. Ч. ж. 369 д. об. п., 52 дв., дерев, 
церковь (палев, бер. Мыки), основ, въ 1752 
г. и въ 1796 г. приписанная къ с. Староселью. 
Въ деревнѣ есть древнее городище, окружен
ное валами и рвомъ ; въ немъ замѣтпы слѣ-
ды бывшей церкви и кладбища по древнимъ 
каменнымъ надгробнымъ памятникам!.. 

( Н о і а л е в в ч ь , сваз. о васед. в ѣ с т в . кіев. г . , 174). 

М и н и н а , дер. (удѣл.), Московской г., 
Бронницкаго у., въ 35 в. оть у. г-да, при р. 
Гжелке. Ч. ж. 526 д. об. п., 52 дв. Здесь нахо
дится самое большое пространство (123,000 

) мѣсторожденія гжельской глины. Х о 
рошая глина встречается на глуб. 15—18 
арш. В * 1861 г. при деревне находился 1 
фаянсовый заводъ (крестьян. Горкошева), на 
которомъ выделано 410 дюж. столовой по
суды, на 1,200 р. 

( Г о р . Жур. 1862 г . , ч. I , с . 38—40). 

МИНИНЫ, село (влад.), Кіевской г. , Ро-
домысльскаго у. , въ 12 в. отъ у. г-да, на лев. 
бер. р. Тетерева. Ч. ж. 556 д. об. п., 72 дв. , 
церковь во имя св. Николая, основ, въ 1833 
г. Въ 1783 г. въ селе было 155 жителей, 33 
дв. Около села находится древнее городище, 
имеющее дл. 2 7 ^ 2 , шир. 17 1/* саж. 

( П о і я л е в в ч ь , свазав. о васед. вѣст. Кіев. г . , 142). 

МИНИСѲЙ, горн, кряжъ въ 40 в. отъ Ле-
довитаго моря на тундре, состоитъ изъ трехъ 
значительных* горъ : Аркопай, собственно 
Минисей и третьей самой северной, подъ 
6 8 6 2 9 ' с. ш., 8 3 й 5 7 ' в. д., названной Констап-
типовымъ Еамнемъ (см. это сл.) и состав
ляющей самую север, оконечность Уральскаго 
хребта. Собственно Минисей инѣетъ 1818 
р. ф. абс. выс и не достигает* снежи, линіи. 

( З а п . Г . О б . , в в . V I , с. 2 7 2 - 2 7 3 ; Юрьевт., о в . Сѣв. ï p w a , 
« . 45; ГоФмаат., пут. , с . 145, l e t ) . : . 

М и н І Я или Жите, р., Ковенской r . f впа
дающая въ Куриш-гафъ въ прусских* преде
лах*. Беретъ начало изъ болотъ Телыиевек. 
у., направляется сначала къ з.-с.-з., а потомъ 
круто поворачивая въ ю.-ю.-з. за мііеіѴ Гор-
ждамв, вступаетъ в* нрусскіе иредѣлы. Дл. 
теч. до 180 вер., изъ- коихъ 130 в* рус
ских* пределах*. Шир. М . въ русских* пре
делах* до 40 саж., глуб. до 12 ф. Берега 
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въ русскихъ предѣлахъ высоки и круты, въ 
прусскихъ низменны. На рѣкѣ несколько мо-
стовъ, какъ напр. у Горждовъ. Весною раз
ливы рѣки производить иногда значительный 
опустошенія. Сплавъ по М . ннчтожень. Прит. 
слѣва: Олонта, Жвамя, Вевиржа, Тенеписъ; 
справа : Вобрунга и Саланта. 

CStuckenberg, H y d r . , I , 194; Афанасьева, Копен, г . , с. 91) . 

Минская губернія, одпа пзъ северо-
запад, губерніи Европ. Россіи. Простр. ея, 
по исчислению Швейцера, 1,621,52 кв. м. 
или 78,457 кв. в. (по исчислению военно-
топографическаго депо 75,753 кв. в.). По 
физическому своему характеру г-ія разде
ляется на 2 части. Первая сѣверо-западная, 
меньшая по пространству (до 16,500 кв. в.), 
состоитъ изъ уу. Новогрудскаго, Минскаго, 
запад, части Борисовскаго, Слуцкаго и ю.-з. 
часть Игуменскаго; она более возвышена. 
Вторая, юго-восточная, большая по простран
ству (до 62 т. кв. м.) состоитъ изъ осталь-
ныхъ уѣздовъ г-іи; она напротивъ низменна 
и входитъ въ предѣлы такъ называемаго По-
лѣсья. Въ с.-з. части проходитъ водораздѣлъ, 
отдѣляющій рѣки Балтінскаго бассейна (Нѣ-
манъ, Вилія) отъ рѣкъ Черноморскаго (сис
тема Днѣпра). Водораздѣлъ этотъ не пред-
ставляетъ непрерывнаго ряда высотъ, но 
образует* различный по величинѣ группы 
холмовъ. Начинаясь въ сѣв. части Борисов
скаго у. и отдѣливъ притоки Зап. Двины отъ 
Березины, онъ поворачивает* къ ю. въ на-
правленіи къ Докшицамъ, у Лысой горы пе
реходит* въ Минскій у. откуда направляется 
въ Игуменскій, далѣе въ сѣв. часть Слуцкаго 
и теряется наконец* въ низинах* Пинскаго 
у. Абс. вне. водОраздѣла на сѣв.,- въ Бори
совском* у., при Еомянекѣ или Еомайскѣ 
(54"54' с. ut, 45°36' в. д.), достигает* 
718 фут., при Утѣхѣ (54°36' с. ш., 46° 
18' в. д.) 828 фут., прп Домашкевичахъ 
(54°35' с. ш., 45°41' в. д.) 947 фут., еще 
южнѣе въ Минскомь у. при Лисой юрѣ (54° 
11' с. ш., 45° 14' в. д.) наибольшей высоты 
1,129 фут., у Залѣсья (54°4' с. ш., 44°42' 
в. д.) 1,091 фут., у Сверщувки (53°50' с. ш., 
44°57' в. д.) 1,092 фут.,у ,%бова(53°48' с.ш., 
44°37' в. д.) 1,117 фут.; при переходѣ въ 
Игуменски и Слуцкін уу. онъ значительно 
понижается; такъ въ юж. оконечности Мин
скаго у. при с. Озер» (53°37' с. ш., 45°8' 
в. д.) высота его 722 фут., въ Игуменском* 
у. при Котлевичахъ (53°29' с. ш., 45°23' 
в. д.) 773 фут., при Копдрвтовичахъ (53° 
13' с. ш., 44°59' в. д.) 752 фут., в* Слуц

ком* у. при Звѣздѣ (53°15' с. ш., 45°27' 
в. д.) 659 фут. Кромѣ описаннаго водораз
дела в* Нопогрудскомъ у. и частію на сѣв. 
Слуцкаго у. проходитъ возвышенность, отде
ляющая системы pp. Нѣмапа и Шары. Абс. 
выс. въ Новогрудскомъ у. при Ама.гіешофѣ 
(53°43' с. т . , 43°32' в. д.) 882 фут., Пу-
цевичахъ 53°36' с. ш., 43°27' в. д.) 1,059 
фут., Жиратичахъ (53°27' с. ш., 43°38' в. 
Д.) 840 фут., въ Слуцкомъ у. при Кухови-
чахъ (53°9' с. ш., 44°32' в. д.) 777 фут. 
Юго-вост. часть г-іи или Полѣсье предста
вляет* низменную равнину, покрытую не
проходимыми болотами и лесами. Здѣсь раз
нообразят* мѣстность только такъ называемые 
острова; населеніе этой части г-нія весьма не
значительно. Къ населеннымъ, возвышающимся 
надъ общимъ уровнем*, местностям* (остро
вам*) относятся часть Пинскаго у. между pp. 
Ясельдою и Пиною (Загородье), а также уз-
кія полосы, идущія вдоль крутых* и высо
ких* берегов* Березины и Днепра п возвы
шающихся берегов* Припяти от* м. Турова 
до Мозыря и ниже его до самой границы 
губернін. Абс. выс. Полесья незначительна, 
особливо въ Пинском* у.; абс. выс. въ Боб
руйском* у. при Миргорѣ (53°0' с. шѵ, 45° 
35' в. д.) достигает* 662 фут., Макаричахі, 
(52°60' с. ш., 45°57' в. д.) 545 фут., ври 
Иванъ-горѣ (52°50' с. т., 45°32' в. д.) 
609 фут., въ Слуцкомъ у. при Бо.іотчицаху, 
(52°56' с. ш., 45°5' в. д.) 580 фут., Лю-
товичахъ (52°54' с. ш., 44°49' в. д.) 570 
фут.; въ Пинском* у. возвышеннейшій пунвтъ 
при ж. Лтшиинѣ 5 2 ° 2 Г с. ш., 43°39' в. 
д.) 589 фут., самый низкій — поверхность 
р. Пины при г-дѣ Пинскѣ 435 фут. и д. 
Островъ (51°55 с. ш., 43°54' в. д.) 459 
фут. Въ отношеніи геогностачееваго состава 
и почвы, обе части г-іи также представля
ют* некоторый различія. Обнаженія северо-
западной, возвышенной части гтбервіи при
надлежать къ третичной формавіи, между 
тѣмъ какъ юго-восточ. часть вся состоит* 
изъ наносовъ и дилювіальныхъ осадковъ позд-
нѣйшаго образозанія и характеризуется огром
ными пространствами торфа и торфяных* 
болотъ. Возвышенности с.-з. части г-ін каме
нисты и покрыты глинистыаи, несчано-глиняс-
тнми и даже известняковыми пластами; пре
обладающую почву составляетъ адѣсь сугли
нок* и только въ Минском* и Борисовском ь 
уу. развита песчаная почва. Въ Полѣсьи 
почва пренмущественно песчаная н торфяни
стая, съ прнмѣсью песку и глины. Изъ иско-



240 МИНСКАЯ 

паемыхъ богатствъ, кроме торфа, въ r-іи нахо
дятся болотвыя желѣзныя руды, разработыва-
емыя въ налыхъ размѣрахъ, известнякъ въ уу. 
Игуменскомъ (вм. Раваничя), Минскомъ (близь 
м. Кайданова), Борвсовскомъ (около р. Сер-
веча и Березины) и Бобруйскомъ (на прав, 
бер. Бережны), мѣлъ въ Рѣчицкомъ у. близь 
заетѣнка Волчья тора и Новогрудсвомъ при 
ваз. нм. Цыринѣ. Восточ. и запад, части Бори-
совскаго у., западная Мипскаго, ю.-з. Игумен-
скаго, с.-з. Слуцкаго и весь Новогрудскій у. 
орошаются рѣканиБмтійекагобассейна.осталь
ная же часть губерніи лежитъ въ Черномор-
скомъ бассейнѣ. Рѣки Балтійскаго бассейна, 
принадлежать почти всѣ къ системѣ р. Нѣ-
мана н только въ восточ. части Борисовскаго 
у. проходить р. Эсса, входящая въ систему 
Запад. Двины. Рѣки Черноморскаго бассейна 
принадлежать исключительно къ системѣ р. Днѣ-
пра. Оба морскіе бассейна соединены между 
собою искусственными каналами; на сѣверѣ 
р. Эсса соединена Березинскимъ каналомъ съ 
р. Березиной (прит. Днѣпра), на юго-зап. р. 
Яеельда (сист. Двѣпра) соединена Огинскимъ 
каналомъ съ р. Шарою (прит. Немана), а р. 
Пина (сист. Днѣпра) Дтьпровско-Бугскимъ 
каналомъ (въ Гродненской г.) съ Жуховцомъ 
(сист. Вислы). Вообще Минская губ. щедро 
одарена водами какъ проточными, такъ и стоя
чими. Изъ множества рѣкъ замѣчательны: а) 
Балтійскаго бассейна Нѣманъ, получающій 
начало въ Игуменскомъ у.; онъ проходить собст
венно въ губерніи на протяженіи 89 в. и по гра
нице съ Виленскою губ. ва 122 в. Въ Нѣ-
манъ впадаютъ: Лоша (дл. 44 в.), Усеа (дл. 
77 в.), Уша (дл. 63 в.), Сервечь (дл. 51 в.), 
принадлежащая губерніи всѣмъ своимь тече-
ніемъ, за тѣмъ Сула течетъ въ Минскомъ у. 
24 в., далѣе 13 в. составляетъ границу съ 
Ввленской губ , Шара, вытекающая изъ Ново-
грудскаго у., протекаетъ по уу. Новогруд-
скому, Слуцкому, по границѣ Пинскаго съ 
Новогрудекимъ и послѣ 86 в. теченія уходить 
въ Гродненскую губ., Вилія, получающая на
чало въ Борвсовскомъ у., принадлежать губер-
він только верхнею частію на 28 в. Кроме 
того, съ системе Нѣмана принадлежать его 
притоки; Бимородокъ, Мутвица, ИСАОЧЪ (при-
ТОБЪ Березины, впадающей въ Нѣманъ въ 
предѣлахь Вилеяской г.), Турія, Мытвиыд, 
Турчанка, Воловичъ, Плиса, Балайцы, Жол-
чао», составляющая границу съ Гродненскою 
губ. Йвъ кпіхъ рѣкъ въ предѣлахъ губерніи 
су доход ни: ііѣманъ и Шара, (только ва 20 

4шЯкм Лота..ав. 20 в., Усса, Уша, Серг 
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вечъ па 17 в. По Нѣману и его притокамъ 
въ 1859 — 63 г. среднимъ чиеломъ ежегодно 
грузилось 803,962 пуд. на 402,209 р., изъ 
нихъ хлѣба 672,593 пуд. на 279,440 р., 
разнаго сѣмени и постнаго масла 86,514 
пуд. на 67,964 р., пенькн 25,698 пуд. на 
33,618 р., льна 12,414 п. на 17,799 р.; сверхъ 
того изъ губ. Минской, Виленской и Гроднен
ской по Нѣману сплавлялось лѣса на 116,537 
р. Изъ пристаней Нѣмана особенно замеча
тельна пристань при ж.Столбцахъ. б) Черномор
скаго бассейна: Днѣпръш всемъ своемъ иротя-
женіи(230 в. съ изгибами) отъ устья р Бере
зины служащій вост. границею съ губ. Моги-
левскою и Черниговскою и принадлежащій 
губерніи следовательно правымъ берегомъ. Въ 
него впадаютъ: Березина, Ведричъ, Песочинка, 
Брагинка и Припеть. Изъ этихъ рекъ осо
бенно значительны судоходныя pp. Березина 
и Припеть. Вь Березину впадаютъ сплавння 
реки: Плиса, Рова, Уша, Свислочь, Бобрь, 

Сергутъ, Олъса, Уса; кроме того множество 
другихъ речекъ. Изъ притоковъ Припети судо-
ходны и сплавны: Яеельда съ Огинскимъ кана
ломъ, Стырь, Горынь, Убороть, Птичь, Стур-
мень съ Стоходою, Словечка. Березина оро-
гааетъ вост. часть губерніи, Припеть съ сво
ими притоками всю южн. часть. По сплав-
нымъ п судоходнымъ рекамъ въ 1859—62.г. 
среднимъ чпеломъ ежегодно грузилось: соб
ственно на Днѣпріь на 182,711 руб. (хлеба 
64,052 п. на 32,948 р., камня на 2,312 р., 
дегтя 32,569 п. на 14,792 р., лѣса и лѣсв. 
издѣлій на 67 т. р.), на р. Березинѣ и ея 
притокамъ на 327,121 р. (хлеба 8,600 пуд. 
на 4,975 р., стекла на 2,250 р., дегтя 67,233 
пуд. на 27,869 р., леса и издѣлій на 293,500 
р.), на р. Припети съ притоками и Огин
скимъ каналомъ на 430,291 р. (хлеба 214,990 
иуд. на 126,879 р., сѣяени 13.831 пуд. на 
10,549 р., сала7,788 п. на 19,109р.,шерсти 647 
пуд. на4,850 р.,камня на 5,425 р., дегтя исмолы 
56,531 п. на 29,736 р., лѣса и лесн. издѣлій 
на 210,381 руб.). Такимъ образомъ по всей 
Днепровской системѣ отпущено ва 940,123 р., 
изъ коихъ леса и леев, изделій на 570,881 Р.» 
смолы и дегтя на 72,397 р., хлеба ва 164,802 
руб. Къ стоячимъ водамъ губерніи относятся 
озера и болота. Первыя хотя н многочислен
ны, однакоже большею частію незначитель
ны и не приносят ь краю особой выгоды^ они 
преимущественно лежать въ Полѣсьѣ. Изъ 
озеръ боліе другигь занѣчательаы : въ Mq-
знрекомь уезде Князь ( £ н д ь ) , занимающее 
площадь въ 64 кв. в. м замечательное ЯР 
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рыбной ловлѣ; въ Ппнскомъ у-дѣ: Святицкое 
(7 в. дл., 4 в. шир.), служащее резервуаромъ 
для питанія Огинскаго канала, Вулъко (Во-
лянекое), близь Огинскаго канала, состав
ляющее удобную пристань для зимовки судовъ 
и плотовъ, проходящихъ по Огннскому кана
лу; въ Борисовскомъ у-дѣ оз. Берешто, вы
пускающее р. Берешту, притокъ Эесы (си
стемы Зап. Двины), и Плавіо, дающее на
чало р. Сергутѣ, прит. Березины, входятъ 
въ Березинскую судоходную систему. Число 
всѣхъ озеръ въ г-ніи полагаютъ до 350, изъ 
коихъ до 235 имѣютъ названія. Въ отноше-
ніи болотъ Минская г-нія занимаетъ по чи
слу ихъ одно изь первыхъ мѣстъ въ Еврон. 
Россіи; подъ болотами до 947 т. десят., т. е. 
около 11°/о всей площади. Болота распро
странены неравномѣрно; такъ въ Мозырскоиъ 
и Пинскомъ уу. болота составляютъ 23°/о 
всѣхъ земель, въ Рѣчицкомъ 14°/о, между 
тѣмъ какъ въ Минскомъ и Новогрудскомъ уу. 
только 1 % , въ Борисовскомъ 21/s°/o, въ 
Игуменскомъ 3°/о. Вообще, болота находятся 
преимущественно въ Полѣсьн, н особенно имя 
отличается долина р. Припети, составляющая 
какъ бы котловину, наполненную стоячими 
водами. Болота эти мѣстами открыты, места
ми покрыты торфомъ и непроходимыми леса
ми; среди ихъ редко возвышаются песчаные 
холмы въ родѣ острововъ и представляютъ 
какъ бы остатки изчезнувшаго весьма обшир-
наго озера. Изъ отдѣльныхъ болотистыхъ про-
странствъ особенно замечательны : въ Пин
скомъ у. такъ называемое Зарѣчье, заклю
чающее въ себе до 1,400 кв. в. и лежащее 
между pp. Пинвю, Ясельдою, Припятью до впа-
двнія въ нее р. 43тыря, далее между Стыремъ, 
Гнилою Припятью, р. Струменемъ, оз. Нобель 
в Любяземъ; это пространство представляетъ 
одно непрерывное болото, то открытое, то 
покрытое камышами, лозою и мелкимъ, рѣд-
кимъ лѣсомъ; во время водополья оно пред
ставляется одпимъ обшпрпымь озеромъ. Еъ 
сев.-вос. оть Зарѣчья лежать болота по 
обЬимь еторовамъ Прииети ва пространст. 
около 860 кв. в. и служатъ какъ бы нродол-
женіемъ перваго. Въ Мозырскомъ у., на гра
нице съ Слуцкямъ и Швскимъ, болото Гри-
чияъ занимаетъ простран. до 500 кв. в.; дру
гое болото, окружающее оз. Князь, въ сѣй. 
части уезда, начинается отъ лѣв. бер. Сдуча 
и заключаетъ простран. въ 450 кв. вер. Въ 
Бобруйсвомъ у. значительнейшія болота нахо
дятся въ ю.-з. его части между pp. Птичью, 
Орессою и Довйльвою. Въ Рѣчицвомъ у-де, 
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близь м. Брагина, начинается болотистое, не
заселенное пространство, простирающееся до 
450 кв. в. Такое изобиліе болотъ и низмен
ное положеніе страны имѣютъ большое влія-
ніе на климатъ. Въ Полесье особенно раз
вита болезнь колгунъ (plica polonica) и ча-
стію лихорадки; более здоровымъ клпматомъ 
пользуются возвышенный местности Ново-
грудскаго, Минскаго и частію Борисовскаго 
уу. По наблюденіямъ, еделанныиъ въ Мин
ске, средняя температура года равняется 
-4-4,63° Р., температура весны -J-3,76°, лета 
4-14,11°, осени + 4 , 1 3 ° и зимы —3,49° Р., 
хододнейш, месяца (январь) — 5 , 0 2 ° , тепдѣй-
шаго (іюль) -j-14,54° Р. Дѣса завнмаютъ 
4,557,500 десят., т. е. 55°/о (у Зеденскаго 
4,277,000 дес). Гезды богатейшіе лесами: 
Борисовскій, где лѣса составляютъ 71°/о всей 
площади у-да, Игуменскій 69°/о и Бобруйскій 
63°/о; беднейшій Новогрудскій имеетъ подъ 
лесами 19°/о общей площади, леса r-іи со
стоять преимущественно изъ хвойныхъ породъ 
и особенно сосны; ель же растетъ въ смеси 
съ лиственными деревьями; дубъ встречается по 
большей части въ ю. части у-да. Отличительная 
черта здешнихъ лѣсовъ та, что они растутъ 
преимущественно на болотистой почве g въ 
топкихъ непроходимыхъ болотахъ; но большей 
части деревья тонки, кривы и малорослы, но 
вь сухихъ местахъ растетъ хорошій стро
евой лесъ. Местность, занимаемая ныне 
губерніею, съ древнихь временъ была засе
лена славянами, именно уу. Борисовскій, 
Игуменскій, Минскій и Бобруйскій были за-
селены Кривичами и входили, со временъ 
Владиніра I , въ составъ Полоцкаго княжества, 
а позднее причислялись къ Белой Россіи. 
Остальную часть губернін занимали Дрего
вичи н отчасти Древляне; эта часть нолдяѣе 
получила названіе Черной Руси; Пинскій же 
уЬздъ, соприкасавшійся съ землями Ягвдговъ, 
входилъ въ составь Поіѣсья. Въ X I I , Х І П 
и XIV вв., на пынѣшней террнторін губер-
ніи, являются ОТДЕЛЬНЫЙ удѣльныя княжества, 
изъ копхь известны Минское, Слуцкое, Пин
ское и Несвижское; въ Х Ш и XIV в. они 
вошли въ составъ Литвы, а въ последствія — 
Польскаго королевства. Только въ 1793 г., 
по второму раздѣлу Польши, земли нынеш
ней губерніи присоединены къ Россім; тогда 
же было образовано Минское намѣсхнкчество. 
Въ 1796 г. образована Минская губернія 
нзъ 10 иовѣтовъ; въ нее входила, за искдю-
чевіемъ Новогрудскаго у,, все нынЬщше уѣзды 
я сверхъ того Вилейскій и Дисненскій 
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Въ 1842 г. Вилейскій и Дпсненскій уу. 
отчислены къ Виленской г , а отъ Гроднен
ской присоединена къ Минской г-ніи уѣздъ 
Новогрудскій. Такимъ образомъ нынѣ губер-
нія состоитъ изъ 9-ти уѣздовъ: Минскаго, 
Бобруйскаго, Борисовскаго, Игуяенскаго, Мо-
зырскаго, Новогрудскаго, Пинскаго, Рѣчицкаго 
и Слуцкаго. По свѣд. за 1864 г. ч. ж. въ 
губерніи 1,017,117 д. об. п. (513,521 м. 
п.), изъ нихъ въ городахъ 103,517 д. об. п.; 
на 1 кв. и. по 628 д. об. п. Въ чпслѣ жи
телей: дворянъ 73,940, духовенства 6,852 
(православн. б-Ьлаго 5,871, чернаго 33, ка-
толическаго 296, еврейскаго 586 и магометан-
скаго 47). Городскихъ сословій 150,484 (поч. 
граждапъ 183, купцовъ 2,946,мѣщанъ 135,704, 
цеховыхъ 11,651). Сельскихъ сословій 735,453 
(крестьяпъ казен. 114,825, колонпстовъ 65, 
вышед. изъ крѣп. зависим. 618,197, быв-
шихъ дворовыхъ 2,366). Военныхъ сословій 
46,205 (регулярнаго войска 23,469, нррегу-
лярнаго 207, отставныхъ и солдатскихъ де
тей 20,111, безсрочно-отпускныхъ 2,418). 
Разночинц. 4,183, иностр. подданннхъ 4,114. 
Неправославныхъ въ губервіи: расколъни-
ковъ 4,200, католпковъ 176,451, протестан-
товъ 1,677, евреевъ 109,699, нагометанъ 
1,732. Въ племенномъ отношеніи главная 
масса населевія прннадлежитъ къ Белорус
скому племени. Изъ жителей, ненрпнадлежа-
щихъ къ этому племени, имѣются положитель
ный свѣдѣвія о евреяхъ, коихъ 109,699 
д. об. п. (10°/о) н татарахъ, коихъ 2,732 
(они поселились въ губераіи еще въ X I I I в. 
и въ послѣдующіе вѣка, во время набѣговъ 
ихъ на Литву), о Нѣмцахъ коихъ до 1,677, 
об. п. (они потомки Виртембергскихъ выход
цев*, поселившихся въ 1792 г. въ Минскомъ 
у.). Свѣдѣнія объ остальныхъ народностяхъ 
т-іи довольно шатки, такъ какъ въ этпхъ на
родностяхъ этнографическія особенности не 
идутъ рука объ руку съ религіозвыми. По 
исчисленію Лебедкнна Великороссіянъ въ г-іи 
более 53 т. д. об. п. (5*/»); всѣ почти раз-
іі^идются в і Игумепскомъ у. Малороссіянъ 
до 21 т. (2*/«); главным* образомъ въ Слуц
комъ у. и въ незначительном* чпслѣ въ йгу-
менекомъ н Минскомъ. Поляковъ, по исчис-
ленію Лебедкнна, болѣе 116 т. (болѣе 117»), 
преимущественно въ у. Минскомъ (43 т.) 
также въ значительномъ количестве въ уу. 
Вовогрудскомъ (до 18 т.), Слуцкомъ (до 16 
т.), Игуменском* (14 т.), и въ менѣе значи-
тельвомъ въ Борисовскомъ, Бобру йекомъ,. Пин-
«Жигь, Мозырскогь и Рѣчицкомъ (отъ 4 до 
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6 т. въ каждом*). Наконецъ Лебедкинъ нс-
числяетъ до 64 т. литовцевъ (въ уу. Слуц
комъ 21 т., Борисовскомъ 19 т., Йовогруд
скомъ до- 10, Минскомъ до 8, Пинскомъ 5 т.). 
На картѣ Кеппена въ Минской г. литовцевъ 
совсЬмъ не обозначено, вследствіе неименія 
о нихъ сведеній и удостоверенія начальства 
Минской губерніи о томъ, что литовцевъ въ 
губерніи нетъ. Впрочемъ удостовереніе это 
теряетъ свое значеніе уже потому, что то же 
начальство свидетельствовало, что в* Минской 
г-іи нет* вообще никаких* не русских* народ
ностей, кроме еврейской. Между гвмъ в* пользу 
присутствія Литовцевъ въ краѣ, говорить не 
только то обстоятельство, что М. г-ія входила 
въ составь Лптовскаго Вел. Княжества, но и 
то, что, по имеющимся сведЬаіямъ, численность 
католиков* превосходить цифру поляковъ имен
но на число, показываемое Лебедкинымъ литов
цами. Во всякомъ случае показаніе о при-
сутствіи въ значительномъ количестве литов
цевъ въ Минской губ. требуетъ еще подтвер-
жденія, вследствіе чего литовцы Минской г. 
не были включены нами въ нсчисленіе Лн-
товскаго племени (см. это сл.). Въ 1864 г. 
вь губервіи было православн. церквей 917 
(въ г-хъ 30), православн. монастырей 5: муж. 
Троицкій 1-го кл. въ т. Слуцке, Богоявленскій 
2-го кл. въ Пинскѣ, Лядовскій *) 3-го класса въ 
Игуменском* у., женскіе : Опасо - Ильинекій 
въ Пинске и Волъияяскій Новогрудскаго у. 
Грозовскій мужской монастырь въ м. Гро-
зове (см. это сл.) Слуцкаго уезда, упразд
ненный въ 1862 г. (Зеленскін, ч. I I , стр. 
563). Раскольннчьихъ молеленъ 4 (2 въ Боб-
руйскомъ и 2 въ Борисовскомъ уу.); католнч. 
костеловъ 81 (въ городахъ 12), катол и т. мо
настыри находятся мужскіе: I въ Минскѣ, 3 
въ Несвнжѣ, ГородыщенскійБенедиктовъ 1 И . 
въ Пвискояъ у., Кимбаровскій Цистерсовъ 3 
кл. Мозырскаго у ; женскіе: 1 въ Манскѣ, 1 
въ Новогрудвѣ, 1 въ Несвижѣ и Кякбаровеішй 
Цистерсовъ въ Мознрскомъ уѣздѣ. Броте-
стаатскихъ церквей 3, еврейских* синагог* 
52 н ихъ молитвенных* школь 258, маго
метанская яечеть1 1. Каждый уѣздъ раз
делен* на 3 стана, за исключением* Бобруй
скаго, Слуцкаго, въ коихъ по 4 стана, и БГоВо-
грудскаго съ 5 станами; казенные крестМнѳ 
составляют* 45 сельских* обществ*, вышед. 

*) Въ сюварѣ ііроиугяеиъ за неніііаіежь о яеиъ 
ввкакахъ свѣдѣмій; этотъ же монастырь во друп»** 
источникам* называется Петропавловским* Сгарид-
кииъ, см. Игуменски у. *' 
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изъ крѣп. зависим, разделены на 369 воло
стей, 2,496 обществъ. Жители размещаются 
въ 7,393 поселкахъ, въ томъ числЬ 9 уѣзд-
ныхъ городовь, 2 заштатных і. (Докшщы 
Борисов, у. и Несвижъ Слуцкаго), иѣстечекъ 
113 (ем. Город, поселенія, т. III), сель 420. 
Селенія вообще мало иасеіены; кромѣ городовъ 
васеленныхъ мѣстъ, пмѣющихъ отъ l l ! 2 до 2 
т. д. об. п. жителей, 9, свыше 2 т. — 8: вь 
Минскомъ у-дѣ Столицы 2,035, вь Бобруи-
скомъ — Глускъ 4 240, вь Мозырскомъ — Да-
видъ-юродокъ 3,566, Петриковъ 2 ,720, Ту-
ровъ 2,030, вь Новогрудекоиъ— Ширь 4,050, 
въ Рѣчицкомъ — Браіинъ 2,628 и въ Слуц-
комъ — Клецкъ 2 ,560. ХлѢбоиашество состав-
ляетъ главное занятіе жителей, но оно про
изводится не везде съ одинаковый усиѣхочъ. 
Самыми производительными и плодородными 
мѣстностями считаются уѣзды Нѳвоірудскій, 
СлуцкіЗ и зав. часть Минскаго; остальные 
уѣзды менѣе плодородны, особливо Борисов-
свій и Бобруйскій. Подъ пашнями до 1,992 
тыс. десят., т. е. до 24°/о (Зеленскій, I, 73); 
наибольшее количество пахатвыхь земель на-
ходится въ уу. Новогрудскомъ (60°/о), Мин
скомъ (52°/о) и Слуцкомъ (38°/о), наименьшее 
въ Пинскомъ (187») и Мозырскомь ( И 0 . 0 ) . 
Преобладающая система хозяйства—трехполь
н а я ; въ многочпсленвыхъ имѣніяхъ Мозир-
скаго, Рѣчицкаго и Бобруйскаго съ трехполь
ною соединена перелоговая (когда иахатный 
участокъ не унавоживается, а оставляется 
ва отдыхъ въ течевіи вѣскольвихъ лѣтъ); 
въ очень немногахъ имѣніяхь заведено 4-хь-
вольяое хозяйство. Вь озимомъ лолѣ сѣютъ 
всгаюлительно почти одну рожь и весьма 
мало пшеницы, въ яровом ь преимущественно 
овес», ячмень, немного вшеннцы н везаачн-

• тельное количество гречи, гороха и другихъ 
хлѣбовъ. По оффпц. свѣдѣн. въ 7-мн-лѣтіе 
1854 — 60 гг. средн. чиеломъ ежегодно сня
лось ознмаго до 480 т. четверт., яроваго до 
476 т. и картофеля до 322 т., собиралось 
ознмаго до 1,245,000 четвертей, яроваіо до 
1,413,000 и картофеля до 1,272,000. По 
раечвслевію г. Зелевскаго (см. ч. I I , . с. 21), 
цвфры эти значительно ниже действительно
сти; по собранными имъ свѣдѣніямъ ознмаго 
вясѣвается до 490 т. четверт., яроваго 590 
тыс (пшеввцы 46 т . , ячменя 136 т., овса 
408 тыс.), картофеля до 570 т. , собирается 
ознмаго до 1,960,000 четверт., яроваго до 
1,952,000 (пшеницы 184 т. , ячменя 544 т. , 
овса 1,224,000) и картофеля до 2 ,850,000. 
Основываясь ва этихъ данныхъ, г. Зеленскій 
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полагаеть, что Минская г-нія вообще можетъ 
доставлять необходимое для мѣстнаго про-
довольсгвія, поеѣва и винокуренія количество 
хлѣба. Конечно, не всѣ мѣстности имѣютъ 
достаточно хлѣба. Нѣкоторыя изь нихъ, ле-
жащія въ сосѣдсгвь судоходныхъ рѣкь, сбы
ваю гь небольшой свой избыгокь за нредѣлы 
г-ніп, a другія пополпяють недостагокъ ири-
иозомъ изъ сосѣднихъ губернііі Чернигов
ской, Кіевской и частію Волынской. Въ 
Полѣсьѣ многія селенія питаются хлѣбомъ, 
смѣшаннымъ съ мякивою и частію съ древес
ной корою. Въ три періода винокурснія 
1862—65 гг., винокуренными заводами це
лой губерніи ежегодно средаямъ чиеломъ упо
треблялось разной муки 943,115 пуд., соло
да 216,518 иуд. и картофеля 1,844,606 пуд. 
По судоходнымъ рѣкамъ Нѣману, Днѣнру, 
Березннѣ, Припяти и ихъ притокамъ, въ 
1859—62 гг. средн. чиеломъ ежегодно от
пускалось разнаго хлѣба 760,235 пуд., но 
впрочемъ въ этомъ количестве находился п 
привозный хлѣбъ изъ другихъ губерній; а 
разгружалось хлѣба па пристаняхъ Минской 
г-нія не аенѣе этого количества. Лонъ сеет
ся съ промышленной) цѣлію только въ с.-в. 
части г-піп, именно во всемъ Борисовскомъ 
у-де, вост. ноловннв Минского, вь частяхъ 
Игуненскаго н Бобруйскаго, лежащнхъ за р. 
Березиной; конопля же разводится повсемест
но, но вь весьма огранпченпыхъ размерахъ, 
на огородахъ. Огородничествонъ занимаются 
въ более обішірныхъ размерахъ только въ 
городахъ H местечкахъ; повсеместно же ого
родничество удовлетворяетъ только местцьшь 
вуждамъ. Садоводство сосгавляеть предметъ 
роскоши местных* НОМѢЩІІВОВЪ ; впрочемъ, 
нннскія груши н сливы, по своему вкусу, из
вестны во всемъ крае. Хотя губервія богата 
сенокосами, во, но низменному ихъ доложе-
нію, еѣао довольно дурнаго, болотнаго каче
ства н причивзеть нередко вредъ c|»ty. 
Скотоводство находится на низкой степени 
развигія; лошади малорослы и малосильны, 
хотя н отличаются сноелнвостью; рогатый 
скоть вообще литовской породы и употреб
ляется на работы за исключеніемъ с.-в. части 
губерніи. По свѣд. 1863 г. въ r-ін лошадей 
127 г.. круп, рагатаго скота до 500 т„.овецъ 
прост. 840 т. , тонкорун. 294 т. , свяяей 504 т. 
Пчеловодство вь последнее время упало; ниъ 
более занимаются въ уу. Мозырскомъ, Рѣчнц-
комъ, Бобруйскомъ и Игуменскомъ; это занятіе 
преимущественно развито между раекольшіками, 
однодворцами и шляхтою; у помещичьихъ 
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крестьянт, по инвентарю 1846 г., считалось 
ульевъ до 80 т., т. е. иа 100 дворовъ при
ходилось по 95 ульевъ (въ Мозырскомъ по 
293 улья, Бобруйскомъ по 251, Рѣчицкомъ 
по 127). Рыбною ловлею занимаются преиму
щественно въ Полѣсьѣ — въ Мозырскомъ и 
Пинскомъ уу.; изъ 13,698 рыболововъ въ 
Мозырскомъ уѣздѣ 13,332 и въ Пинскомъ 
300; рыбы налавливается до 32 тыс. пуд. 
на 24 тыс. руб. (см. Зеленскаго, I I ; 186). 
Охота ва звѣреЗ и птицъ въ обширных* 
лѣсахъ ихѣетъ нѣкоторое значеніе; кро
ме обыкновенныхъ звѣрей въ лѣсахъ бьютъ 
кабановъ, лосей, сернъ, выдръ, куницъ, рысей, 
барсу ковъ и даже бобровъ. Важнѣйшимъ 
и даже главныяъ послѣ хлѣбопашества 
промысломъ для всѣхъ жителей губерніи, 
особенно въ Полѣсьи, служить лесопро
мышленность; она состоитъ въ рубкѣ, обдѣлкѣ 
я доставкѣ къ сплавнымъ рѣкамь, а также 
сплавѣ по нимъ лѣса, гонкѣ смолы и дегтя, 
притотовленіи поташа, мочаль, лубья, лыкъ, 
ободьевъ, иолозьевъ, дугъ, разной деревянной 
посуды, жженія угля; на pp. Днѣпрѣ, Бере-
зивѣ, Припяти (въ Пинскомъ и Мозырскомъ 
у.) и Нѣманѣ (Минскаго у.) строятъ различ
ным суда. Выходъ крестьянъ изъ губерніи 
въ другія.] мѣста для заработокъ невеликъ; 
въ 1858_ году изъ 50,765 ревпзскихъ 
дущъ м. п. казен .шхъ крестьянъ выдано па-
спортовъ на 2 мѣсяца и болѣе только 1,665, 
т. е. 3°/о; болѣе крестьянъ выходятъ изъ уу. 
Мозырскаго (540), Минскаго (383), Рѣчиц-
каго (336) и Борисовскаго (299). Къ мѣст-
ннмъ промысламъ можно отнести также добы-
ваніе железной болотной руды въ уу. Рѣчнц-
конъ, Мозырскомъ, Бобруйскомъ и Борисов-
скомъ к вндѣлкѣ изъ нея довольно плохаго 
качества жеіѣза, въ небольших* размѣрахъ. 
Ремесіенниковъ въ 1864 г. въ городахъ было 
5,085 (2,745 мастер.); изъ нихъ приготовляю-
щихъ пищу 647, одежду 2,508, предметы домо
хозяйства 1,440, остальных* 490. Фабричная 
и заводная деятельность в-він вообще незначи
тельна; 4 сукон, фабр. Поржечсжая Пиискаго у., 
Раванычская н Смиловгечекая *) Игуменскаго у., 
и Полоснянская Слуцкаго у-да; по частнымъ 
свѣдѣніямъ, въ 3-лѣтіе 1858—60 г., ср. чис. 
на нихъ выдѣлнвалось сукна на 310 т. р. 
(фабр. Полоснянская и Смиловичская весьма 
незначительны); 3 табачных* фабрики выс
лали въ 1864 г. курителънаго табаку 1,023 

,.*) В * оимс&нш Игуменскаго но опечаткѣ ова 
•aÄaaa Ошяшоешуквя. 
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пуд., нюхательнаго 55 пуд., сигаръ и папи-
росъ 719,900 штукъ. Заводъ стеариновыхъ 
свѣчей и мыла въ им. Альбрихтовѣ Пинскаго 
у. въ 1860 — 62 г. выдѣлывалъ средн. числомъ 
ежегодно: 133 т. пуд. стеариновыхъ свѣчей, 
22,950 пуд. простыхъ свѣчей и 34,800 п. 
мыла; винокуренныхъ заводовъ въ періодъ вп-
нокуренія 1862—63 было 370, изъ коихъ 26 
недѣйствовавпшхъ (въ 1863—64 г. 386 за
водовъ, изъ нихъ недѣйств. 50); въ это время 
выкурено 565,835 ведръ безводнаго спирта 
(въ 1863—64 г. 768,850 ведръ, въ 1864--65 
г. 529,530 ведръ); пивоваренныхъ и медо
варенных* заводовъ 111, вываривших* в* 
1860 г. пива 252,960 ведръ (в* 1864 г. 
162,337 ведръ) и меда 5,972 ведра (въ 1864 г. 
2,144 ведра); свеклосахарных* заводов* в* 
1864 г. было 2, на коихъ, изъ 23,056 берк. 
свекловицы, выдѣлано 13,486 пуд. сахарнаго 
песка; изъ этихъ заводовъ значителенъ Пор-
жечскій Пинскаго у. Изъ многочисленныхъ ски-
пидарныхъ и смолевыхъ заводовъ самый значи
тельный в* им. Борисовшизнѣ (В. кн. Николая 
Николаевича) въ Борисовском* у. Кромѣ упомя
нутых* заводовъ поофиц. свѣд. за1861 г. были 
слѣдующіе фабрики и заводы: бумаготкацкая 
1 на 480 р., мѣдныхъ зав. 2 на 3,100 р., 
музыкальных* 3 на 1,700 р., слѣсарныхъ 1 
на 400 р., скипидарных* 11 на 22,779 р., 
кирпичных* 8 на 9,168 р., свѣчносальных* 
1 на 4,500 р., дубильных* 3 на 5,415 р. 
Торговля губерніи сосредоточивается въ го
родахъ и нѣкоторыхъ мѣстечкахъ и находится 
преимущественно въ рукахъ евреевъ. Изъ пре-
дѣловъ губерніи вывозят* преимущественно 
рожь, спирт*, льняное сѣмя, ленъ, пеньку, 
постное масло, скипидарь, смолу, пекъ, де
готь, поташъ, рогожи, лѣсъ и лѣсныя издѣіія; 
привозят* же соль, пшеницу, овесъ, ячмень, гре
чиху, пшено, просо, крупу, сало, шерсть, сельди, 
колоніальные, бакалейные и мануфактурные 
товары. Все это передвигается частію гужекъ, 
частію по судоходным* рѣкамъ. Ярмарочная 
торговля незначительна; въ 1859—61 г. ва 
58 ярмарок* (14 въ городахъ) средним* чис
лом* привозилось на 302 т. р., продавалось 
на 126 т. р. Въ 1862 г. въ губернін объ
явлено купеческих* капиталов* 384 (8 по 
1-ой, 22 по 2-ой гнльдіямъ), выдано торго
вых* свидетельств* крестьянам* 4, приващи-
камъ 74. Въ губернія находятся 5 гимнаай 
(в* Минскѣ, Слуцкѣ, Новогрудкѣ, Пинсвѣ • 
Мозырѣ), въ коихъ вь 1861 г. было учавднхся 
1,770 (въ 1860 г. 1,вТО, из* кояхъ двора»* 
1,464, въ числѣ вхь катшисовъ 1,284), Во-



МИНСКІЙ ЖЕЛѢЗОДѢЛ. ЗАВОДЪ — минскъ 246 

бруйское 3-хъ классное дворянское училище 
(въ 1861 г. съ 32 учащихся), приходскихъ 
училищъ 16, съ 428 учащимися; жен-
скіа училища: школа для начальнаго обра
зована дѣвицъ въ Мішекѣ, 4-хъ классная 
гикназія въ Пипскѣ, 7 частиыхъ школъ, во 
всѣхъ этихъ заведевіяхъ 439 ученицъ. Еврей-
скихъ муж. училищъ 7 съ 182 мальчиками и 
2 женскія школы съ 278 дѣвочками. Духов
ный православыыя учебн. заведенія: семинарія 
(въ Мипскѣ), 3 училища (въ Минскѣ, Слуцкѣ 
и Пинскѣ), Бажинское одноклассное училище; 
всѣхъ учащихся въ 1861 г. 716 (I860 г. 
633); католич. семинарія въ Минскѣ съ 100 
учащимися. Сельскихъ училищъ въ казенныхъ 
имѣніяхъ въ 1862 г. было 65 съ 1,367 маль
чиками и съ 371 дѣвочками (въ 1861 г. 72 
школы съ 1,412 мальч. и 392 дѣвоч.) 

(Georgi, Geograph. Beschreib, d. Вша. Reiche, іэд. 1799 г., 
11-ter T., 11-te Abtb., s. 774—787; Сохе, В. , I , 167—174; Зяб-
довсвіі, Зека. Рос, т. УІ , о. 337—348$ Севергввъ, Зао. Пух., 
с. 132—140; Possart, St., I I , 889; Меяеадорфа, O B . npa«. геол., 
151; Fl . Storch, Bauernet. in Rnssl., p. 170, 324; Мат. для Ст. 
Рос. ввв., вэд. Мвв. Вв. Д. 1841 г., отд. I , ст. 200—202; Рат-
шввъ, «ов. в цер., с. 173—176; Арсеаьевъ, стат. очерка Рос, 
с. 133, 156, 179, 295; Мацкеввчь, пут., с. 260; Polujanskiego, 
Орія. lasöw krdlestwa Polakiego i gub. Zachodnich изд. 1854 г., 
ч. И; Статвствч. обзоръ Государе. Инущ. за 1858 г., вздаа. 
1864 г., страв. 268—281; Штукевберга, Труды, вздав. 1860 г., 
статья ХХЛУ (Свбврь в смѣсь), с. 94—96 ; Стреагъ, Воев.-ст. 
обоэ. Мввской г., взд. гевер. Штаба 1848 г., іп-8°; Зелевскаго, 
Мат. для геог. в стат. Россів, Мовская г-ія, взд. Гев. Штаба, 
1864 г., въ 2 час. съ варт.; Tischkewizch, Opia. powiatn Bory-
sowskiego, Wilno, взд. 1847 г.; Собр. древа, граиотъ в актовъ 
городовъ М В В С Е О В г . , вравос. иоваст. в церввѳв, взд. 1848 г.; 
Эком. сост. город, посел., язд. 1863 г., тет. хгх, 30 с.; город, 
посед., ч. Ill, с. 67-154; Паи. і в . Маас. г. ва 1860 в 1864 г., 
Лебедвввъ, о племев. сост. васеденія въ к).-зав. враѣ, въ Зап. 
И. Р. Геогр. Об., взд. 1861 г., ч. 111, с. 149; Ж. М. Г. Вв. , т. 
XVII, отд. 2, с. 187 (хозявс. очер. Мввсвойг.), т. XX, отд. 2, 
с. 48 (обоз, авкотор. вѵваів эа 1845 г . ) , т. XXIX, отд. 4, с. 
105, т. XXXVI, оід. 4, ст. 103 (хозяіствев. взвѣстія), т. X L I , 
отд. 2, с. 49, 158 (лѣсвые промысли), т. L X I , отд. 2, ст. 257 
( ировзіодстяо хлъба в хдъбіая торговля) ; Горв. Хур. 1827 г. , 
кв. 3, с. 27, кв. 4, с. 23 (геогвос. обозр. і-ІІ Ввлеп., Гродв., 
Иквсвой), 1840 г., ч. DI, ст. 1 (Эіхвальда, геогвост. за мая. ѳ 
J a i r t ) ; Свввеасааавъ 1853 г., ч. IV, с. 1—34, 1815 г., віартъ 
(Швнлевскаго, вут. во Подісыо), 1856 г., т. VIII, ст. 222; X . 
М. Вв. Д. І8ДД г., t . I , с. 383 (аппс. в)го-эап. врав Рос. Вага.); 
Сбор. саід. • шатер, во ввдо». Мвв. «яаавсовъ, 1865 г., вн. 7, 
е. 3*7 (*а6ріка 1861 г .) , 1866 г., кв. 2, с. 175 (судоходство); 
Архввъ Калачова 1 Ш г., ва. Ill (Шввдеасваго, Мозырщвща)). j 

МинсвШ желѣзодѣлат. заводъ (Сухоза- ! 
нета), вспомогательный Юрезааскому, Уфим- | 
ской г. и у., въ 192 в. отъ у. г-да и въ 27 j 
в. отъ Юрезанскаго зав., при впаденіи рѣч. j 
Минки въ Юрезаиь. Основ, въ 1779 г. На I 
немъ вь 1863 г. выковано полосоваго желѣ- ; 
за 5,225 пуд., приготовлено ручныхь желѣз- ! 
ныхъ издѣліп 2,860 пуд., при 105 рабочихъ. j 
Въ заводскомь сел. ч. ж. 2,416 д. об. в., 
329 дв. 

(Мат. для Стат., 1841 г., взд. Мвв. Ва. Д., таб. N V; Черем-
шаісяій, Ореаб. г., с. 399, Въ-ст. про в um л. 1860 г., IX, отдал, 
ваукъ, с. 88; Паш. вв. для гора. л. 1862 а 1863; Сбор, етатяс. \ 
свъх по горала часта 1864 в 1865 г.). | 

МиНСК'Ь, губерн. г-дъ Минской г. 
I . Г-дъ, подъ 53°54' с. ш. к 45°14' в. Д., j 

въ 916 в. отъ С.-Петербурга н въ 702 ». I 

отъ Москвы, при впаденін ррч. Крупки и 
Слѣпнн въ Свислочь и при озерѣ Плебанскомъ; 
онъ расположенъ на холмахъ, высота кото
рыхъ достигаетъ 50 фут. надъ уровнемъ 
рѣки Свислоча (соборный костелъ). Городъ 
раздѣленъ на 3 части: Высокій Рынокъ, 
Новый Рынокъ (Новое мѣсто) и Нижній 
Рынокъ (Старый городъ), съ татарскимъ пред-
мѣстьемъ, населенным!, потомками поселив
шихся здѣсь въ нач. X V I в. Татаръ. Минскъ, 
въ лѣтописяхъ русскихъ Мѣньскъ, Менескъ, 
въ X I в. принадлежать Полоцкому княжеству 
и въ 1066 г. былъ разграбденъ В. кн. Кіев-
скимъ Изяславомъ, въ отмщеніе Полоцкому 
кн. Всеславу за разграбленіе имъ Новгорода. 
Вторичному раззоренію M. подвергся въ 1096 
г. отъ Владиміра Мономаха, по словамъ ко
тораго (въ духовномъ завѣщаніи) въ городѣ 
не остаюсь ни челядвна, ни скотины. Въ 
1101 г., по смерти Полоцкаго кн. Всеслава, 
М . достался сыну его Глѣбу; съ этого времени 
городъ дълаетея столицею особаго удѣіьнаго 
Минскаго княжества. Гдѣбъ княжилъ до 1116 
г.; въ это время къ М. нѣсколько разъ под
ходили Кіевскія и Черниговскія дружины. Такъ 
напр. въ 1104 г. Святополкъ посылалъ сюда 
войска, нодъ предводительствомъ Путяты, а въ 
1115 г. на М. ходилъ самъ В. кн. Влади-
міръ и осадилъ г-дъ, но былъ умнлостивленъ 
вышедшимъ изъ города кн. Глѣбомъ и его 
семепствомъ. По смерти Глѣба въ МИНСКЕ 
княжилъ Ростиславъ Глѣбовичъ; при немъ, въ 
1129 г., М. былъ присоединевъ къ Кіевскому 
княжеству и вяѣстѣ съ Полоцкомъ въ 1133 т. 
достался кн. Изяславу Мстиславичу. Въ 1146 
г., съ признавіемъ Изяслава Мстнславича В. 
вн. Кіевскимъ, дѣти Глѣба, — Ростнславь, 
Володарь н Всеволодъ вышли снова ва сцену. 
Вь 1151 г. Ростиславъ, кн. Минскіи, былъ 
оризванъ на княженіе въ Полоцкъ вмѣсто 
свергнутаго Полочапами кн. Рогвольда Бори
совича, впослѣдствіи заточевнаго въ Мннскѣ, 
откуда онъ бѣжалъ въ Друцк-ь и снова ус-
пѣль овладѣть Полоцкомъ. Въ отсутствіе Рос
тислава вь Мннскѣ княжилъ братъ его Воло
дарь, который, по приходѣ брата изъ Полощ», 
устунидъ ему Минскъ и выбралъ себѣ другой 
городъ. Около 1183 г. въ М . княжилъ свое» 
Володарь, но съ этого времени нсторія Мине, 
княжества дѣлается неизвѣствою. Изяѣетно 
только то, что въ X I I I в. оно вахедялось уже 
въ ленной заввеимостп отъ Литвы, а со вре-
меіъ В. кв. Литовскаго Вятенеса (1293—1315 
г.) окончательно вошло въ составъ Литвы, а 
въ XV в .—П О Л Ь Ш И , ХОТЯ Минскіе князья уио-



246 М В Н С К Ъ 

минаются и поздвѣе; такъ въ 1326 г. пріѣз-
жали оть Гедимина въ Новгородъ для за-
ключенія мпра князья Полоцкій Василій и 
МивскіГі Ѳеодоръ Святославпчъ. В. кн. Ягайло, 
въ концѣ X I V в., отдалъ М. , съ людьми идо-
ходами, брату своему Скиргайлѣ. Въ 1413 г. 
учреждено Минское воеводство, коего Мине, 
сдѣланъ главнымъ городомъ. В. кн. Казиміръ, 
въ 1441 г., ввлючнлъ М. въ число привилеги-
рованннхъ городовь, а вь 1499 г. в. кн. Алек-
сандръ даровалъ городу магдебургское право. 
Въ это время М. вѣроятно принадлежать къ 
числу значительныхъ городовь, такъ какъ 
онъ вносилъ въ казну больгаія суммы, и въ 
1420 г. имт.лъ однѣхъ православныхъ церквей 
13. Въ 1505 г. М. былъ раззоренъ татарами, 
занесшими сюда въ добавокъ моровую язву; 
въ 1508 г. русскіе опустошили окрестностп 
Мин. и заняли городъ. Въ 1552 г. король 
Снгизмундъ-Августъ, для поправленія города, 
учредишь въ немъ ярмарки. Въ 1654 г., во время 
войны Россія съ Польшею, М. былъ занять 
воеводою кн. Хворостпниным ь и долго оставался 
во власти русскихъ, потерпѣвъ въ то время 
отъ моровой язвы. Въ 1699 г. было положе
но, что главный лнтовскій трибуналъ черезъ 
каждые 2 года, въ теченіи 20 недѣль, долженъ 
собираться въ Мпнскѣ, который такниъ обра-
зомъ сталъ на рядт съ Вильпою и Новогруд-
комъ. Въ нач. X V I I I в. Мпнскъ занимали 
то Русскіе, то Шведы, и каждый разъ брали 
съ г-да огромныя контрпбуціи; еще большему 
упадку г-да способствовалъ переводъ главваго 
трибунала въ Гродно, куда выселились мио-
гіе нзъ жителей М. Въ 1793 г. М. прпсо-
диненъ кь Россіи и сдѣланъ губернскнмь го
родомъ; въ 1812 г. онъ быль занять Фран
цузами. По свѣдѣн. за 1864 год. чис. жит. 
31,076 душ. об. пол. (17,297 муж. п.), въ 
томъ чпслѣ дворянъ 4,560, почетн. гражданъ 
и купцовъ 739, мѣщанъ п цеховнхь 19,870 
Неправославныхъ: католиковъ 10,228, проте-
стаптовъ 200, евреевъ 12,328, магонетанъ 
522. Въ 1864 г. въ городѣ было православ
ныхъ церквей 7, изъ нихъ соборъ Петра и 
Павла, при готоромъ существовалъ Петро
павловска муж. монастырь; монастырь сперва 
находился за городомъ, гдѣ нынѣ стоить пус
тая каменная церковь во имя Вознесенія, 
называемая Бѣлою. Онъ существовалъ уже въ 
XV в., а въ 1492 г. получилъ отъ Польской 
королевы Елены недвижимое ияѣвіе. Прн вве-
хе»ін увіЦ Базиліаны помѣстили въ монасты
р е уніатовъ. Въ 1632 г. православные раз-
яяхъ жѣегьу-»•», свое иждивеніе, построили 

внутри города новый православ. монастырь 
и назвали Петропавловскимъ. По присоеди
нена Минска кь Россіи Имп. Екатерина И , 
въ 1795 г., повелѣла монастырь перевести въ 
бывшій уніатскій и возвела его въ 1 клаесъ, 
церковь же переименованная во имя св. Ека
терины, сдѣлана соборпою; въ 1799 г., по 
неудобству церкви св. Екатерины, соборною 
сдѣлана монастырская церковь Петропавлов-
скаго монастыря, прн чемъ ипоки переведены 
въ Пинскь. Католическихь костеловь 8, бер-
нардпнскій 1 класса монастырь, протестант
ская церковь, синагога, еврейских* молитвен, 
школь 10. Домовъ 1,806 (416 камеи), ма-
газиновъ и лавокъ 177, трактировь 2, кон-
дптерекпхъ 3, гостиницъ 13, постоялыхъ дво
ровъ 34, театровъ 2, городская больница, 6о-
годѣльня съ отдѣленіемъ неизлечпмыхъ, отдѣ-
лепіе для 13 престарѣлыхъ женщннъ, домъ 
скорбящнхь на 20 человѣкь; при богадѣльнѣ 
воспитательное заведеніе подкидышей п круг-
лихъ енротъ; гпмназія, преобразованная въ 
1803 г. изъ народнаго училища (существ, съ 
1722 г.), при ней библіотека (3,306 томовъ 
1861 г.; бынщій пансіонъ прн гимназін за
крыть въ 1862 г.), приходское муж. училище, 
2 еврейскихъ казенныхъ училища 1-го и 2-го 
разрядовъ; жене.училища: школа для иачальнаго 
образованія дѣвпцъ (съ 1844 г ) , 3 частные 
пансіона, частное еврейское жен. училище. 
Въ 1861 г. всѣхъ учащихся было 795 маль-
чпковъ (70 въ еврейс. учнлищахъ) и 347 
дѣвочекь (80 въ еврейс. учплшцѣ). Городъ 
имѣетъ во владѣпіи 5,367 десят. земли (въ 
городе, чертѣ 337), 39 подвнжныхъ лавокъ и 
ларей, 2 мельницы, лѣсоппльпю, скотобойню 
и фруктовый садъ. На 1862 г. доходь ис-
численъ въ 20,736 р. Здѣшніе татары зани
маются преимущественно огородннчествояъ, 
скотоводствомъ и сѣнокошеніемъ. До 426 
семействъ (305 мѣщанскихъ) обработываюгь 
пашни, до 1,230 человѣкъ (въ 1861 г ) 
уходятъ по паспортамъ на заработан въ дру-
гія мѣстности. Ренесленвнковъ въ 1864 f-
было 2,092 (1,150 мастер.), изъ коихъ порт» 
ныхь 639, сапожняковъ 220; ремесленная 
нздѣлія въ значательвомъ колячествѣ вывозятся 
на ярмарки въ другіе г-да и мѣстечки. Еврее 
преимущественно занимаются мелкою торговлею 
и факторствомъ. Заводская дѣятельноств въ 
1861 г. ограничивалась 4 табачными фабри
ками, выдѣлавшими иа 5,695 р., кожевенными 
заводами на 5,165 р., слесареымъ на 400 р. 
н 3 фортепьянными на 1,700 р. (по пока-
занію мѣстной коммисіи есть еще 3 салото-
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пен., 2 мыловарен., 4 пивоварен, и 8 кирпич
ных*). Въ торговом* отношеніи r-дъ не имѣет* 
больгааго зваченія и уступает* нѣкоторымъ 
уѣздн. городдмъ, напр. ІГпнску. Весьма немно-
гіе изъ мѣстинхъ купцов* отиравляютъ къ 
портовыиъ городамъ, хлЬбъ, ленъ, пеньку, 
шерсть, кожп, смолу, лѣсъ и лѣсныя издѣлія; 
большая же часть купечества ведет* лавочную 
торговлю, удовлетворяющую только нуждам* 
городских* и сельских* обывателей. На 1862 
г, объявлепо 87 купеческих* капиталов*; не
которые пзъ купцов* ведут* торговлю внѣ 
города. Базары собираются по воскресеньям*, 
средам* и пятиицамъ. Ярмарка, съ 25 мая по 
25 іюпя, съ каждымъ годом* уиадаетъ, вслед
ствие развптія лавочной торговли; въ 3-лѣтіе 
1861 — 63 г. на нее привозилось средп. чпс-
ломъ ежегодно на 10 т. р., продавалось на 
1,400 руб. 

(Полн. Собр. Лѣтоп., ч. I , ст. 72, 103, 119, 127, 132, ч. I I , 
с. 7; Спбравіе дреіввхъ грамиогъ в автпвъ r-логь Маисжоі г:, 
правосл. церквей в монастырей, пзд. 1818 г.« Зібдовсвіп, з е и . 
Рос, т. VI , с. 319, Сеіергааъ, Зап. пут., I , 139; Ист. Рос. Іер., 
ч. V, с. 671 Kioii'siu Сааоіквсъ, і з д . 183« г . , нрабавл., с. 79: 
Ж. М. Вв. Д. 1843 г., ч. I , с. 384; Город, посед., т. Ill, с. 67 
(съ всторвч. уяаяав.)t Эяоаов. сост. город, посед., ч . I , тетр. 
XIX, с. 2: Зелен**!!*. Мввскля г., ч. I , с. 5 в дллѣе, 56-1, ч. И , 
(14 , 43.1, 508', Кгоиііш miasti Minski, 1857 : Baünsky, Staroz. 
Polskav, t . Ills. Polujauakiego, Opi». lasôw Krol. Polak., t . IUI. 

I I . Минскій уѣздъ. въ с.-з. части г-ін. 
Простр. его, по Швейцару, 95 кв. м. или 
4,600 кв. в. Площадь уеца, перерѣіанная 
в* главном* направлеиін отъ с. къ ю. водо-
разделомъ, отде.іяющимъ систему р. Немана 
отъ системы Днепра, представляетъ возвышен
ность, полого склоняющуюся отъ главной черты 
водораздѣла на в. и з. Водораздѣлъ, войдя 
пзъ Бирпсовскаго у., въ с.-в. части Мппскаго, 
при д. Лысой гор» (абс. выс 1,129 ф ) , пово
рачивает* на з.-ю.-з., тянется вдоль границы 
съ Виленскою губ. и съ юж. покатости выпу
скает* притоки Свислоча, с* сев. покатости— 
притоки Виліи, бл нзъ с. Залѣсья (абс. выс. 
1,091 фут.) огибаетъ нсгокп Свпслоча, круто 
поворачиваетъ на юг* п въ этомъ направленіи 
пдетъ мимо д. Свершувки (абс. выс. 1,092 
фут.), Дубово, (абс. выс. 1,117 фут.), Озера 
(абс. выс. 722 фут.), блпзъ котораго входптъ 
въ Игуменскій у.; ва этомъ протяженіи он* 
отдѣлдетъ на зап. pp. Ислочь, Сулу, Усу 
(сист. Немана) и ва вост. незначительные 
протоки Свпслоча. Минскъ, дежащій на вост. 
покатости водораздела, расположен* на абс. 
выс. 687 фут., а Адасевшизна, на зап. пока
тости, имеет* ту же абс. выс. 687 фут. Запад, 
часть уезда имѣетъ почву препмущественно 
суглинистую и плодороднее восточной части, 
гдѣ преобладает* почва песчаная. Вся запади, 
часть у-да орошается притоками Немана, 

восточная же притоками Березины (сист. Дне
пра). Нѣманг, протекаюгцій въ ю.-з. части 
уезда, преимущественно служит* границе!) 
съ Игуменскимъ п Новогрудскимъ уу.; онъ 
делается судоходнымъ отъ я. Новаго-Свер-
женя, и при м. Столпцахъ имеетъ значи
тельную пристань. Изъ рекъ, впадающих* въ 
ІІЬманъ, значительны: Усса съ Шиталоввой и 
Перутушей, Камородокъ, Мутвица, Оцеда, 
Японка, Сула съ Погребной и Волой, Ислочь 
съ Дублечнкомъ, Волмой, Ершевкой, Вялнкомъ, 
Люцпнкой, Дедикомъ, Перглайкой и Баранов-
кой. Изъ притоков* Березины, которая те
чет* вне предѣловъ уезда, значительна только 
одна Свислочъ, принимающая Черницу, Ра-
томку, Цитовку, Вячу, Циу, Слѣпянку и дру-
гія. Отдельныхъ озеръ в* уездѣ почти яѣтъ, 
а сущее гвующія образовались нзъ запруды 
ручьевъ и небольших* речекъ. Также нет* и 
непроходпмыхъ, открытых!, болот*; болота 
находятся преимущественно въ доіинахърѣсъ; 
особенно значительно такое болото въ долішѣ 
р. Свислоча, въ томь месте, гдЬ впадаютъ 
въ нее рч. Вяча и Ратомка; низменность эта 
нмѣетъ въ дл. до 13 в., въ шир. до 7 в. Изъ 
отде.іьныхъ же бологъ можно упомянуть: близь 
Міі века, м. Кайданова, д. Озерпщь, Сівор-
цовъ, Грпчина; каждое изъ нихъ имѣетъ до 
2 в. въ дл. и 1 в. шир. Подъ лѣсаѵи въ 
уездѣ до 163 т. десят., т. е. около 36*/о 
всей площади; казенпаго леса въ 1853 г. 
было 12,094 десят., или до 30°/о ВГГБХЪ ва-
зевныхъ земель; лЬса находятся преимуще
ственно в* восточ. половние, между тѣчъ 
какъ въ запад ощущается въ нпхъ недоста
ток*. По евт-д. за 1864 г. ч. ж. въ увздѣ 
(безъ города) 96,497 д. об. п. (48,779 м. п ) ; 
съ городоиъ на 1 кв. м. по 1,313 об. п. Въ 
числѣ жителей: дворяпъ 14,500, мѣщанъ 
5,947, крестьян* казенаыхъ 7,947, вышед. 
изъ крѣп. зависимости 63,430. Неправослав
ныхъ (кроме г-да): 36,984 катрликовъ, 5,325 
евреевъ п 59 магометавъ. Въ 186.І г. въ 
уезде было иравосл. церквей 45, костеловъ 
13, спнагогь 8 п еврейс. молитвен, школ* 10. 
Уъздъ разделен* на 3 стана, вышед. изькреп. 
зависим, составляют* 37 волостей, 264 обще
ства (268 аладельцевъ). Жителя размещаются 
въ 1,361 поселке, изъ коихъ мѣстечекъ 14 
(си. Город, посел., ч. I I I , стр. 121—127), 
сел* 21, мелкпхъ поселковъ 1,326. Свыше 
1000 д. об. п. имѣютъ только »г1стечкп: 
Ивенет 1,799, Койданово 1,838, Раковъ 
1,501 и Столицы 2,035. Хлебопашество 
составляетъ главное заиятіе жителей и раз-
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вито болѣе въ западной части уѣзда, гдѣ 
почва считается довольно плодородною. Подъ 
пашнями до 245 т. десят., т. е. около 52°/о 
всей площади. Кромѣ хлѣба производятся зна-
чительнне ппл*«н льна, который служить 
предметомъ сть Ригу. Другія отра
сли сельск&жи A U M D v i гва—садоводство, огород
ничество, скотоводство находятся не на вы
сокой степени развитія; фруктовые сады име
ются у помѣщиковъ; огородничествомъ зани
маются съ промышленною цѣлію только въ 
мѣстечкахъ и селёвіяхъ окрестностей Мин
ска. Лѣсной промыселъ, какъ и во всей гу-
бернін, составляетъ одно изъ важныхъ за
няли жителей; оно состоитъ главнымъ обра-
зомъ рубкѣ въ лѣса и подвозкѣ его къ приста-
нямъ, также гонять смолу и деготь, дѣлаютъ 
кули. Пристани, находящіяся въ предѣлахъ 
уѣзда, привлекаютъ значительное число ра
бочихъ. Изъ числа казенныхъ крестьянъ 
въ 1858 году выходило по паспортамъ иа 
2 мѣсяца и болѣе 385 человѣкъ, что соста
вить до 8°/о ревизскихъ казенныхъ крестьянъ 
муж. пола. Въ 1864 г. въ уѣздѣ считалось 
69 заводовъ, изъ нихъ 5 кожевенпыхъ, 35 
винокурен ныхъ, 2 пивоваренныхъ, 2 поташ-
ныхъ, 1 медоваренный, 6 прядильныхъ, 7 
кирпичныхъ, 10 гончарныхъ и 1 мѣднын; про
изводство ихъ, кромѣ винокуренныхъ, весьма 
незначительно. Ярмарки бываютъ: 6 въ Кой-
дановѣ (11 февраля, 23 апрѣля, 8 мая, въ 
день св. Троицы, 20 іюля и 1 октябр.), въ 
Сверженѣ 29 іюня, Столпцахъ 15 авг. и 
Ивенцѣ 11 іювя; обороты ихъ незначительны; 
па лучшую изъ нихъ привозъ не превышаетъ 
5 т., продажа 3 т. р. Вь 1863 г. на нихъ 
привозилось на 18,600 р., продавалось на 
12 тыс. руб. 

(Ca. M i m a i губерііа). 

Минусинское соленое оз., Енисейс. г., 
Мянусин. окр., на отклонахъ Юсскихъ горъ, вер. 
въ 5 отъ р. Юса. Дл. 2 в., шир. 1 в.; раз-
солъ имѣетъ глуб. 10—12 вер. Озеро лежитъ 
въ котловине, въ которую втекаютъ воды по
стояв наго ключа и временно трехъ ложбинъ. 
Садка с о и не постоянна и происходить только 
тогда, когда вода въ озерѣ имѣетъ 3 или 4 
верш. глуб. Добычи соли съ 1841 г. не было. 

(Г. Ж. 1882, п . 3, опжс. русс. сод. яр., е. 515). 

МинуСИНСКЪ, окр. г-дъ Енисейской г. 
I . Г-дъ, подъ 53°42' с. ш. и 109°23' 

в. д . , въ 495 вер. кь ю. отъ Красноярска, 
при протокѣ р. Енисея и рч. Минусинкѣ, въ 
мѣстностя ровной и песчаной. На мѣстѣ г-да 
І822 г. было село Минусы, въ этомъ году I 

переименованное въ окружн. г-дъ. Жит., по 
поголовному счисленію 20 дек. 1863 г., 3,872 
д. об. (2,014 м. п.), въ т. числе купцовъ 
307, мешааъ 1785. Неправосл.: 78 раскольн., 
48 лютер., 38 католиковъ, 25 евреевъ. Гра-
мотныхъ 697 (497 м. п.). Домовъ жилыхъ 
611 (2 кам.), лавокъ 95. Церквей 2 (1 кам.). 
М. делится на 2 квартала, имеетъ 8 болып. 
улицъ и 8 переулковъ, 6 мостовъ черезъ 
Минусннку. Не смотря на то что М. растетъ 
дов. быстро, постройки въ немъ бедны и 
квартиры дороги. Въ М. есть гостиный 
дворъ, старый дерев, острогъ, казарма, боль
ница, богадельня, порох, погребъ, 2 соленые 
и 2 хлебные магазина, приходе, училище (въ 
1864 г. 61 учащихся). Город, земли 942 дес. 
(371 дес. въ городе, черте); доходъ город
ской, въ 1864 г., 5,629 р. Фабрикъ и заво
довъ: 2 салотоп, и 3 кожев.; производство 
ихъ незначительно. Ремеслен. 219 (163 мает.). 
Торговля М. незначительна и удовлетворяем 
только мветнымъ нуждамъ. Три изъ здеш-
нихъ лавокъ заключаютъ въ себе не только 
необходимые предметы потребности, но и 
много предиетовъ роскоши, разумеется весьма 
дорогвхь. Во 2-й половине 1863 г. выдано 
торговыхъ свидетельствъ но 1-й гильд. 6, по 
2-й—180, на мелочи, торгъ—47, прикащикамъ 
56. Главныя занятія Мин. жителей: хлебо
пашество (подъ посевами 1700 десят.), ско
товодство (весьма значительное) и разведете 
арбузовъ, сплавляемыхъ по Е й . въ Красно-
ярскъ. 

(Пестова, Енмс. г., с. 56; Степанова, Е и с . г., I , 151; Ж. 
М. В. д. 1839, XXXI, 418; Гагеиеістеръ, ст. об., 11, 169; К«*-
тровъ, иняусінскъ, «ъ 3. Сіб. отд., н, с». 10—19; Пеазыиъ, 
въ 3. Саб. отд., V, 128; Щ у і н ъ нъ В. Г. 0. 1856, Х У Ш , стр. 
31; Городе, пос , II , 226). 

П . Минусинскій округъ, занимаетъ самую 
южную часть Енисейской г-іи. Простр. его, 
по Швейцеру, 2,186 кв. г. м. или 105,775 
кв. в. Большая часть поверхности округа, 
особливо южная, весьма гориста. Более или 
менѣе обширный степныя равнины, кое гдѣ 
пересѣченныя невысокими обнаженными отъ ле
сной растительности горными кряжами и груп
пами, встречаются: а) между Енисеемъ и прав, 
бер. нижяяго Абакана—Абаканская степьуб) 
на лев. стор. Абакана, между этою рѣкою 
и Уйбатомъ—Саіайская степь; в) между Уіба-
томъ, Абаканоаъ и Енисеемъ —Качинская степь; 
г) между ЕрбоюиБел. Юсомъ—степь, которую 
мы можемъ назвать Юсско-ербинскою я д) вл 
прав, берегу Енисея, между этою рекою я 
Тубою—Соленая степь. Главный изъ хребтовъ 
Минус, округа Саянскій, известный у рус-
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скихъ жителей округа подъ именем* Вѣлогоръя, 
образуетъ южную границу округа, начиная 
отъ горнаго узла вь верховьяхъ Уды на ю.-в. 
оконечности округа, до горнаго узла Шабина-
ола и горн, прохода Шабина-давань на ю.-з. 
его оконечности. Саянскіп хреб., вдоль коего 
расположены, между Верхъ-удинскимъ узломъ 
и Шабина-даваночъ, пограничные зпакп съ 
Китайскою имперіею, прорванъ, главною вод
ною артеріею округа, Енпсеемъ, въ горномт, 
ущельи Кемъ-Кемчпкъ, отъ котораго Е н . , на
правляясь къ с , разделяете весь округъ на двѣ 
нѣсколько неравный части: большую восточ
ную и меньшую западную. Въ восточ. части 
гребень Саянскаго хр., известный подъ спе-
ціальными именами Эргикъ и Таргокъ или 
Эргикъ-Тарюкъ-Тайіа, не превышаете 7,000 
фут. абс. выс, а потому до снѣжной линін 
не достигаете. О средней высотѣ этого 
гребня можно судить напр. по высотѣ горнаго 
прохода между pp. Усомъ и Буйбою, кото
рая составляете 6,340 ф. Конечно нѣкоторыя 
изъ вергаинъ этой части Саянскаго гребня 
поднимаются значительно выше и носятъ на 
себѣ небольшія снѣжныя поляны, но между 
ними нѣтъ настоящпхъ снѣжныхъ верпіпнъ, 
подобных* напр. болѣе восточному Мунго-
сардыку. Главный Саянскій хреб. въ восточн. 
части Минус, окр. отдѣляетъ отъ себя значи
тельные вѣгви и отроги. Такъ отъ Верхне-
удинскаго горнаго узла отдѣляется, въ напр. 
къз.-с.-з., значительный горный хребетъ, обра-
зующій водораздѣлъ Казыра и его прятоковъ 
съ одной, Кана и Манн съ другой стороны. 
Крайніе отроги этого хребта, простираясь на 
нрав, сторонѣ р. Сисима, а также нежду Сиси-
момъ и Сыдою, т. е. по лѣв. стор. перваго, до
стигают и до Енисея, отбрасывая его течевіе 
къ в. и заставляя его описывать обширную 
дугу между устьями Сыды и Сисима. Три значи
тельные отрога отдѣляются отъ Саянскаго 
хр. между истоками Уса и Амыла. Одинъ изъ 
нихъ проходитъ по правой стороне Ои, въ 
направ. къ з.-с.-з., между этою рѣкою иКебе-
шомъ, гдѣ хребетъ носить названіе Кулумюсъ, 
и достигает* въ высшей своей ТОЧКЕ 4,790 ф. 
абс. выс, а въ горномъ перевалѣ 3,970 ф. 
Другой отрогъ простирается парадельио съ 
первым*, образуя водораздѣлъ между системами 
pp. Он и Сизой на с. и Казырсуха на ю.; 
оконечность этого отрога, носящая названіе 
хр. Бурусъ, доходить до Енисея. Отрогъ этот*, 
въ самомъ началѣ своем*, близ* отдѣленія 
своего отъ Саянскаго хр., между pp. Оей и 
Буйбою, имѣетъ 5,980 ф. абс. выс. Ойское 

озеро, лежащее у подошвы этого перевала, 
ичѣет* 4,820 р. ф. абс. выс. Третій отрогъ 
простирается по прав. стор. р. Уса, въ напр. 
къ ю.-з., и также доходить до Енясея. Въ 
вррхові.яхъ Улугбаша, пр. пр. Уса, вершины 
этого отрога пмѣютъ 4,660 ф. абс. выс. Вь 
западной части округа (по лѣв. сторояѣ Ени
сея) Саянскій хр. постепенно повышается отъ 
ущелья Кемъ-Кемчикь къ Шабина-ола, дости
гая, въ ю.-з. углу округа, ло снѣжной ляніи 
и превосходя 10,000 ф. абс. выс. Главный 
Саянскій хребетъ отдѣляеть оть себя въ этой 
части своего протяженія значительные, но мало
известные отроги, выполняющее пространство 
между Енисеемъ н лѣв. притокомъ его Кантп-
гиромъ. Значительный также отрог* оть Ша-
бина-давана простирается въ напр. къ с.-в. 
по лѣв. стор. р. Кантвгира и подъ именем* 
хр. Итемъ достигаете до Енисея. Отъ гор
наго узла Шабина-ола въ напр. къ с. про
стирается хреб. Еузнецкій Алатау, образу
ющей вост. границу Минусинскаго окр., до 
самаго истока р. Бѣлаго Юса, образующаго 
с.-з. уголъ округа. На этомъ протяженіи Куз-
нецкій Алатау имѣетъ почти такую же высоту, 
какъ и зап. крыло Саянскаго хр. и отде
ляете отъ себя отрогв, впрочемъ довольно 
скоро еглаживаюнгдеся въ степных* равнинах*, 
разстилающихся на лѣв. сторонѣ р. Енисея. 
Большая часть рѣвъ округа принадлежат* къ 
системѣ Енисея. Самый Енисей прорезывает* 
округъ на всемъ его протяженіи от* с. къ ю., 
начиная отъ Кем*-кемчика до с. Караульнаго, 
лежащаго несколько ниже устья р. Сисима. 
На всемъ своемъ протяженіи Ен. судоходенъ, 
берега большею частію имеет* высокіе и 
скалистые, а во многих* мѣстахъ пороги, 
какъ напр. Большой, Дѣдушвинъ, Березовый, 
Джинскій и Маинскій. Изъ правых* прято
ковъ Ен. наиболѣе замечательны Усъ, Куру-
мистый Теясель, Каеыръ-сукъ, Голубая, Сыеой, 
Оя (съ значительным* притоком* Кебешъ), 
Лугасъ, Туба (съ притоками Шинда, Чяджекъ, 
Казыръ, Амылъ, Ирба, Шуша), Сыда, Убей, 
Сиеылеі. Изъ лев. нрнтоковъ наиболее зна
чительны Еанттиръ, Абаканъ (съ приток. 
Чебатъ, Таштыбъ, Тея, Исса, Аскызь, Ка-
хыпгта и Уйбатъ) н Ерба. Изъ рѣкъ, неари-
надлежащих* къ Енисейской системе, Бшлый 
Юсъ и продолжеыіе его Чулым* образуете 
с.-з. границу Минусинскаго окр. Озеръ въ 
округѣ не мало; они относятся ж* дяумъ ти
нам*: горных* ж етепяыхъ озер*. Горныя 
озера преимущественно находятся на значи
тельной абсолютной внсотѣ въ Саянскомъ 
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нагорьѣ. Къ такимъ озерамъ принадлежит* 
Черное, дающее начало pp. Усу и Амылу, 
Буйба, выпускающая изь себя рѣку того же 
имени, пр. пр. Уса; Уя, дающая начало рѣкѣ 
того же имени (и находящееся на абс. выс. 
4,820 ф.), Ишкуль и Мажаръ, выиускающ;я 
пр. притоки р. Казыра. Степныя озера хотя 
иногда бывают* окружены невысокими горами, 
но преимущественно иміютъстепной характер*, 
а именно лежать на не слишком* значитель
ной абсолютной высотѣ, п большею частью 
неимѣютъ стока, а потому вода ихъ соленая. 
Таких* озеръ особенно много на прав. стор. 
Енисея на Соленой степи, на лѣвомь на 
степях* Абаканской, Сагаііской н Качинскон, 
во самыя болыиія нзь сихъ озеръ (Бнлю, Шпра, 
Итку.іь, Фыркало и Туетукуль) находятся на 
прав. crop. Вѣлаго Юса и не далеко отъ этой 
рѣки, с* которою впрочем* не состоять вь 
гидрографической связи. Болотъ вь округѣ 
особенно обширных* нѣтъ; сачыя значнтель-
ныя болота находятся в* гористой тангѣ Са
янскаго нагорья. Геогностическій составъ 
Минусинск, округа не совсѣмъ однообразен!.. 
Кристаллически породы, а именно граниты, 
протогнвы, сіениты. а также діабазы, діориты, 
порфиры и мелафирн, распространены нетолько 
вдоль гребней Саянскаго хр. н Кузиецкаго 
Алатау іг вдоль нѣкоторыхъ изъ ихъ от-
роговъ, но обпажаются даже на берегахъ Ени
сея, тамъ гдѣ его течеиіе размываетъ эти 
отроги, какъ напр. въ прибрежныхъ съ Ени
сеем* отраслях* горъ Борусъ, Итемъ, Босъ-
тагъ и Омайтура, состоящнхъ пзъ протогипа 
(тільковаго гранита). Криеталическіе сланцы, 
и въ особенности тальковые, еще болѣе рас
пространены въ отрогах* Саянскаго нагорья. 
Но еще болыпія пространства на скатах* 
горъ, во второстепенныхъ отрогахъ, отдѣль-
ныхъ степпыхъ груипахъ п но краямъ рѣч-
ныхъ долинь занимают* обнаженія осадоч
ных* пород*, а именно сланцевъ, извсстия-
ковь, песчаников* и конгломератов*, исклю
чительно палеозопческихъ формаций, особливо 
девонской и каменноугольной. Вторичных* 
формаодй (тріасовои, юрской и. кѣловой), вь 
округѣ совсѣнъ не встрѣчается. Минеральный 
богатства округа чрезвычайно значительны. 
Па первом* иланѣ стоить розеыпное золото, 
добыча котораго имѣетъ большое значевіе 
для эконом ическаго состоянія округа. Золо
тая розсыпп Минус, округа, открытый перво
начально въ 1835 г., принадлежать еъ четы
рем* главным* системам*: 1) Лмыльская за
нимает* всю верхнюю часть рѣчной области 

Амыла на сѣв. склонѣ Саянскаго хр. и пере
ходить на китайскую сторону хребта вь реч
ную область р. Систикема, въ которой русскіе 
добывають золото на рч.Чернойп Агіянѣ . Ижин-
журъ, Кундусукь, Тюхтетъ, Ішна, Б^зъ и Копа 
суть главныя золотоносный рѣчки этой облас
ти. 2) Еизирская, къ которой принадле
жать розсыпн по pp. Шпндт. u Чибижеку, пр. 
прптокамъ Кизира; Главныя золотоностныя 
рѣчки этой системы Шивда, Чибнжекь пДжебь. 
3) Сиснмская заключающая въ себѣ верхнюю 
часть рѣчиой области Саісима. Главпыя золо-
тоносныя рѣки системы: Сисимъ и двѣ Сенбы. 
4) А.гатавская пли Юсско-абаканская заклю
чаете въ себѣ розсыпи, лежащія на восточ. 
склонѣ Алатау въ предѣлахъ Минусннскаго 
окр., по лѣв. прптокамъ Абакана и иравымъ 
БЬлаго-Юса. На всѣхъ прінскахъ Минусннс. 
окр. (коихъ въ 1862 г. было 58, а вь 1863 
г. 32) добыто золота, вь 15-ти лѣтіе 1845—59 
г., 714 иуд. 9 ф., т. е. среда, числомъ по 47" 
пуд. 21 ф. вь годъ. Въ 1860 г. добыто 48 
п. 36 ф., вь 1861 г. 53 п. 18 ф.; въ 
1862 г. 52 п. 23 ф., въ 1863 до 54 нуд. 
34 фун., а въ 1864 г. 42 пуд. 38 фун. 
Сребро-свинцовыя и мѣдныя руды также рас
пространены вь достаточномъ кэлпчествѣ въ 
Минус, окр., хотя не служатъ въ настоящее 
время предметомъ добычи. Большая часть 
этихъ руднпковъ обозначена древними чудскими 
разработками. Такіе рудники находятся: а) по 
р. ІСарышу пр. пр. Тонна, впадающаго въ оз. 
Биликуль (Карншскіе рудн.) и около оз. Ит-
куль (Иткульскій рудп.); б) между pp. Тесью 
и Коксою, небольшими притоками Енисея, в* 
с.-п. части Качпнской степи; в) на р. Базѣ, 
лѣв. пр. Аскыза, сист. Абакана, въ Сагай-
скоп степи (Вазпнскіе рудн.); г) между pp. Б. 
u М . Сыром*, впад. вь р. Камышту, спет. 
Абакана, въ той же степи (Сыринскіе рудп ); 
д) близь р. Еинсея, при отрогахъ горы Босъ-
тагь, къ ю. отъ Абаканской степи (Мапнскііі 
рудн.); е) на р. Оѣ пр. пр. Енисея. Неко
торые изъ этих* рудников* разработывадись: 
въ прошлом* столѣтіи и для переплавки руд* 
существовал* на р. ЛугазЬ, лев. пр. Енисея, 
Лугазскій зав., но все это производство ос
тавлено, впрочемъ как* кажется не вследствие 
цстощенія рудниковъ, а вследствие отдаде.в-
наго и изолированная ихъ положенія въ пус
тынном* еще тогда краѣ, а также вследст?!?-
открытія более б)гатыхъ рудников* въ Ал
тае. Въ жаіезныхъ рудахъ вь Миаус. окрі 1 * 
также нѣть недостатка; руды эта весьма рас
пространены вь иесчаниках* каменноугольное 
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формаціи. Въ особенности известны железный 
руды на р. Ирбѣ, пр. пр. Тубы, для пере
плавки коихъ существовалъ уже въ прогаломъ 
вѣкѣ Ирбинскій желѣзнын заводъ, упразднен
ный только въ 1829 г. Кажется что выдѣлка 
желѣза сибирскими туземными племенами по
лучила свое начало именно въ Минусннскомъ 
окр., вслѣдствіе богатства его метеорическими 
массами чистаго желѣза, изъ коихъ знамени
тая и громадная Палласова масса была най
дена въ преділахъ округа на р. Убеѣ, пр. 
пр. Енисея. Каменный уголь также распро-
страненъ въ округѣ, хотя на него не обра-
щаютъ внпманія; мѣсторожденіе каменнаго 
угля при сліявіи Уйбата съ Абаканомъ (гора 
Исыкъ) сдѣлалось нзвѣстннѵъ только по дол
говременному подземному пожарукаменво-уголь-
ныхъ пластовъ. Въ соленыхъ озерахъ н*тъ не
достатка въ степяхъ Соленой на прав. стор. 
Енисея, Абаканской, Сагайской и Качинской, 
но въ особенности между' pp. Ербою (пр. пр. 
Евпсея) и Бѣл. Юсомъ, гдѣ соляныя озера 
достигаютъ весьма значительныхъ размѣровъ. 
Многія пзъ снхъ озеръ, какъ напр. Біглю, 
Тустукуль и Минусинское оз. даютъ иногда 
самосадочную соль, которая впрочемъ нынѣ 
не служить предметомъ добычи; изъ оз Ми
нусинская соль добивалась въ послѣдній 
разъ въ 1841 г. Почва въ Минус, округѣ на 
горахъ скалистая, каменистая и гливистая, на 
скатахъ горъ и въ подгорьѣ покрывается до
вольно толстымъ слоемъ чернозема, чрезвы
чайно плодородваго н способствующего раз-
вптію земледѣлія, которое можетъ производиться 
съ большимъ успѣхомъ не только въ доли-
нахъ, но и во всемъ подгорьѣ. Совершенно 
другой харастеръ имѣеть степная почва вы-
шеупомявутыхъ степей; песчаная, каменистая 
и соловцоватая, опа производить превосход-
ныя травы и потому чрезвычайно способ
ствуете развитію скотоводства. Самая флора 
этихъ степей носить вполнѣ степной харак
теру отличаясь обиліемъ астрагаловъ (Phaca 
muricata и prostrata), Hedysarum (H. gran-
аШогиш) и галофптовь. За исключеніемъ 
этихъ, впрочемъ довольно обшпрныхъ степей, 
Минусинскій округь, особливо въ горис-
тыхъ своихъ частяхъ, богатъ дремучими 
лѣсами н кажется изъ Минус, округа вышло 
столь характеристическое для лѣспстыхъ и 
гористнхъ мѣстностей Юж. Сибири названіе 
mmïiu (горист аго дремучаго лѣса). При дов. 
значительной абсолютной высотѣ равнпнъ 
Минус, округа горная растительность спу
скается до самой окраины степей. Къ харак

терны мь растеніямъ горной алтайско-альпій-
ской флоры принадлежать спускающіяся до
вольно пизко кь степнымъ окраинамь: пзъ 
кустарников!, Rhododendron chrysanthum и 
Rh. davurium., Juniperus Sabina, Atragene 
alpina, а изъ травь Hedysarum obscurum, 
Papaver alpinum, Valeriana rupestris, Co-
luria geoides, Potentilla sericea, Primula 
cortusoides, Eritrichium rupestre, Saxifraga 
crassifolia и др. Жителей въ Минус, окр., по 
поголовному исчисленію 20 дев. 1863 г., 
крои* г-да, 86,750 д. об. п. (45,107 м. п.), 
въ числе пхъ грамотвыхъ 1,981 (1,718 м. п.). 
Съ г-мъ на кв. м. болѣе 41 жит. Въ числѣ 
жит. по сословіяяъ: крестьянъ 43,985, кресть-
янъ нзъ поселепцовъ 2,079, поселенцевъ 6,464, 
казаковь 5,612, инородцевъ осѣдлнхь 2,785, 
кочевыхъ 23,755. По вѣроіісповт,даиіямънепра
вославна раскольниковъ 1,605, католиковъ 
465, протестантовъ 987, евреевъ 63, магоме-
танъ 62, гааманствующпхъ 5,537. Эгнографнт. 
составь Мивуск. округа довольно раднообра-
зенъ. Кочевыхъ пнородпевъ, нзвѣстныхь подъ 
нменемъ Мннуспнскпхъ татаръ, въ округѣ 
23,755 об. п. Опи занимаютъ преимуществен
но степныя части округа, а именно степи 
Абаканскую, Сагайскую и Качянскую (улу
сы пхъ находятся на Абаканѣ и его прыто-
кахъ Теѣ, Есн, Сосѣ, Табатѣ, Аскызѣ, Ути, 
Камыштѣ, Уйбатѣ и ихъ прптокахъ), а также 
Юсско-Ербинскую степь (улусы ихъ во Бе-
дому Юсу и многочнсленннмъ озерамъ степи 
и ихъ притокамъ). Всѣ эти кочевые инород
цы подчинены двумъ Степнымъ думамь: Степ
ной думѣ инородческихъ племенъ (вь с. Ас-
кызскомъ на Асвызѣ, лѣв. нр. Абакана) и 
Койбалъекой (въ дер. Утинскон на р. Ути, 
пр. пр. Абакана) н двумъ инородным ь упра-
вамъ: Абаканской (въ ул. Усть-Абаканскомъ, 
при впадепін Абакана въ Енисей) и Юсской 
(въ ул. Коковскомъ 1-мъ, на Бал. Юсѣ) Не
зависимо отъ этихъ кочевыхъ инородцевъ 
есть и соплеменные съ ними осѣдлые, нзъ 
коихъ сохранили еще свою паціональность, 
только живущіе въ селѣ Аекызскомъ и 
деревняхI, Утинскон и Усгь-ЕленскоЗ, въ ко
личестве 600 д. об. п. Остальные осѣдлые 
инородцы совершенно обрусѣли, в даже сме
шались еь русским», до такой стеиенн, что 
ихъ весьма трудно отличить в отделить отъ 
русскаго населенія, съ конмъ они жявутъ 
смешанно во многвхъ селеніяхъ. Таких ь ино
родцевъ можно считать еще однакоже до 2,200 
д. об. п., такъ tro все туземным племена 
Минусинск, окр. составить 32°/© его насе-
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ленія. Мчнусинскіе татары, между которыми 
преобладает* туркскій элемент*, не принадле
жат* однакоже исключительно к* туркскому 
племени, такъ какъ между ними достаточно 
самоѣдскихъ и отчасти финскнхъ прпмѣсей. 
К* преимущественно туркскимъ племенам* 
относятся здѣсь: Кизпльцы, Сагайцы, Качинцы, 
Тубннцы и отчасти Карагассы; къ самоѣдскимъ 
примесям* принадлежат* Кайбалы (Койбалы), 
Маторы и Бельтиры. Финскія примѣси въ 
округѣ совершенно изчезлп, вслвдствіе полнаго 
еліянія съ преобладающими между инородцами 
туркскими племенами, но существованіе въ 
прежвія времена между здѣшними аборигенами 
финскихъ племен* достаточно подтверждается 
мѣстными именами и пѣкоторыми историче
скими указаніями. Остальные жители округа, 
составляющее 68°/о всего его населенія, со
стоят* преимущественно изъ русских* (между 
коими считается 6,600 бѣлоруссов*), хотя 
впрочем* между этим* населеніемь есть и 
чуждые русской національности элементы, а 
именно до 700 поляковъ и до 1200 фипновъ 
и латышей (колоніи Верхній Суэтукъ и Ііижн. 
Буланка). Осѣдлое населеніе округа распре
делено весьма неравномѣрно по поверхности 
его, а именно 55°/о расположено собствен
но въ доіинѣ Енисея, на самой рѣкѣ и не-
большпхъ ея притокахъ, до 26°/о въ рѣчной 
области р. Тубы (преимущественно по бере-
гамъ Тубы, Амыла и Кпзыра), 12°/о върѣч-
ной области Ои (преимущественно по бере
гам* Ои и Кебеша), 7°/о въ рѣчной области 
Абакана и наконецъ немного болѣе 1°/о на 
берегахъ Бѣлаго-Юса. Жители размещаются 
въ 375 поселках* (городъ, 3 форпоста, 4 ста
ницы, 20 селъ, 136 деревень, 3 мелк. посел
ка, 207 стойбищ* и улусовъ), въ коихъ, 
кромѣ г-да, въ 1864 г., 14,700 дочовь (въ 
спискѣ нас. мѣстъ, по свѣд. 1858 г., 12,444 
дом.) и 50 церквей (16 кам.). Свыше 1,000 
душъ имѣютъ 8 селеній: Ермаковское 1,632 
д. об. п., Шушенское 1,370 д. об. п. , Дубян-
ская 1,369, Сабинская 1,252, Бейское 1,240, 
Каитыревская 1,160, Комское 1,054, Те-
шннская 1,024. Земледѣмв играет* важную 
роль между занятіями жителей и вь особен
ности распространено въ долинѣ Енисея н 
въ рѣчныхъ областяхъ Он и Тубы (всего бо
лее вь Тееинекой воюете). При необыкно-
веиночъ плодородіи почвы, Мин. окр. занима
ет*, въ отношеніи къ зеяледелію, первое ме
сто въ г-іи и не только снабжает* избыт
ком* своего хлѣба золотые промыслы Мину-
еввекаго окр., но и сплавляет* значит, коли

чество хлеба на далекіе золотые промыслы 
Енисейска™ окр. Подъ пашнями въ округѣ 
до 50 т. дес., а хлебопашествомъ занимают
ся до 20 т. д. м. п. Озимые посевы составля-
ютъ только 10°/о яровыхь. Главный хлебь— 
яровая пшеница, за темъ овесъ и ячмень; 
рожь и ярица сеются пе въ большомъ коли
честве, еще менее гречи и проса. Огородни
чество удовлетворяетъ только местнымъ нуж-
дамъ, но П О С Е В Ы арбузовъ и дынь на бахчахъ 
производятся съ успехомъ. Табакъ разво
дится только на огородахъ. Посевы льна и 
пеньки дов. значительны. Пенька идет* на 
мешки, рыболовныя сети и веревки, лень на 
полотна ме.стнаго издѣлія. Скотоводство име
ете также значительное развитіе, при изоби-
ліи луговъ и кормовыхъ трав*. Выгодность, 
сбыта скота на золотые промысла не даеть 
количеству его увеличиваться въ томъ раз
мере, въ какомъ позволяли бы местный удоб
ства. Скотоводетвомъ, вромв оседлыхъ кресть-
янъ, занимаются вь значительных* размерах* 
и кочевые инородцы. Въ округ* въ 1864 г. 
считалось лошадей до 118 т., крупн. рогат, 
скота более 130 т., овець простыхъ болѣе 
200 т., свиней 15 т. Пчеловодство начина
ете развиваться в* округе, но жители еще не 
умеютъ обращаться с* пчелами. Изъ осталь-

{ ныхъ промысловъ на первомъ плане стоить 
1 золотопромышленность (см. выше), занимав-
I шая въ 1862 году г. 1 ,898, въ 1863 году 

1,667 рабочихъ, а въ 1864 г. 1,977. Завод
ская и фабричная деятельность мало разви
ты. Въ округе есть, однако же, 2 кирпич, 
завода, 7 кожевенныхъ и 2 винокуренных*. 
Только последніе И М Е Ю Т * значеніе. Изъ нихъ 
Казанскій, Новоселовскоп волости, близь дер. 
Медведевской, выкурилъ вь пер. 1862—63 г. 
15,352, а въ пер. 1863—64 г. 36,254 вед. без-
воднаго спирта, Алексапдровскій, Шушенской 
вол., близь с. Лугавеваго, въ пер. 1862—63 г. 
не действовалъ, а въ пер. 1863—64 г. вы
курил ь 21 ,403 вед. безводн. спирта. Зверо
ловством ь въ округѣ занимаются съ уснѣ-
хомъ въ верховьяхъ рекь ІСизыра, А мыла в 
Сыды. Предметы охоты: соболи, белки, соха
тые, изюбри, козули и кабарги. Впрочем*, 
количество зверя сильно уменьшилось съ раз* 
внтіемъ золотаго промысла. Еще вь 1855 г. 
ловилось въ округѣ ежегодно до 2,000 со
болей и до 100 т. бѣлокъ. Рыболовство вро-
изводится съ успехом* вь Енисее, Кангиги-
рѣ , но еще болѣе в* речной области Тубы, 
а именно: Туб в, Ачыдѣ и Еизырѣ; количе
ство добываемой ежегодно рабы, полагают*, 
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до 1,200 пудовъ. Сборъ кедровыхъ орѣховъ 
имѣетъ значеніе для инородцевъ, также 
какъ и сборъ нѣкоторнхъ днкорастущпхъ 
кореньевъ, напри», кандыка (Erythroniura 
dens canis), сараны (Lilium Martagon), бѣлой 
сараны (Lilium tenuifolium), марьина корня 
(Paeonia anomala). Инородцы, кромѣ того, 
собираютъ сѣмена дикой сибирской гречихи 
(Polygonum tataricum), изъ которыхъ дѣ-
лаютъ муку. Въ Минус, окр., кромѣ города, 
есть 13 училищъ съ 238 учащимися. Учили
ща эти расположены въ с с : Абаканскомъ, 
Новоселовскомъ, Щушенскомъ, Тесинскомъ, а 
также въ казачьихъ форпостахъ и селені-
яхь. Минусинскій окр. есть одна изъ инте-
реснѣйшихъ частей Сибири въ историческомъ 
отношеніи. Будучи одною изъ самыхъ луч-
шихъ и плодородныхъ мѣстяостей Сибири на 
сѣв. сторонѣ Саянскаго хр., и соединяя почта 
одинаковыя удобства для скотоводства и зем-
ледѣлія, т. е. для жизни кочевой и осѣдлой, 
Минус, окр. служилъ долговременнымъ пребы-
ваніемъ многочисленнымъ племенамъ, смѣняв-
шимъ здѣсъ другъ друга. Этимъ передвиже-
ніямъ народнымъ способствовало сосѣдство 
обширной котловины верхняго Енисея, но
сившей издревле и въ преданіяхъ вародныхъ 
названіе Эргене-конъ и служившей, по свиде
тельству этихъ преданій, колыбелью туркскаго 
племени. Котловина эта, со всѣхъ сторонъ окру
женная довольно высокими горами,проходимыми 
впрочемъ на югѣ въ нѣсколькихъ пунктахъ, а на 
сѣверѣ сообщающаяся съ Минуснн округомъ 
естественными воротами — прорывомъ Енисея 
(ущелье Кекъ-Кемчикъ-бомт,), высылала, какъ 
кажется, нерѣдко въ Минусинска й округъ из-
быговъ смоет» наседенія, находившій особен
но удобныя для своихъ кочевокъ мѣста въ 
стевяхъ Абаканской, Сагайской и Качинской. 

Удобства эти столь велики, что кочевая жизнь 
и до сихъ поръ удержалась оазисомъ па этнхъ 
степяхь, посреди осѣдлаго и легко ассимилирую
щего чуждые ему элементы русскаго населе-
нія. Не безслѣдно изчезли древиіе аборигены 
и временные обитатели Минусинскаго края. 
Слѣды ихъ существованія видны и донынѣ 
въ многочисленныхъ надписяхъ и изображе-
ніяхъ, находимыхъ на скалахъ Минусинскаго 
округа, въ каменныхъ изваяніяхъ, безчислен-
ныхъ курганахъ, и еще бодѣе безчиеленныхъ 
золотыхъ, серебряныхъ, мѣдныхъ и каменныхъ 
предмегахъ и орудіяхъ, находимыхъ не толь
ко зарытыми въ этихъ курганахъ, но и рас-
бросанвыми во степямъ округа. Къ сожаіѣ-
ні», эти сокровища исторіи и археологіи еще 

маю изелѣдованы. Камеппыя бабн или из-
ваянія извѣстны: а) въ Сагайской степи, на 
лѣв. сторонѣ Абакана, между Исью и Аскы-
зомъ, вер. вь 8 отъ с. Аскызкаго, вь числѣ 
трехъ, еоегоящихъ изь гранита и песчаника, 
и изображающихь человѣческія фигуры, напр. 
мужскую съ чашею въ рукахь, женскую и 
дѣтскую сь изображеніеиъ ниеьменъ, всадни-
ковъ съ копьями и значками, двугорбыхъ 
верблюдов ь и нроч.; б) вь той же степи, на 
лѣв. бер. р. Ненки; в) вь той же степи, при 
устьѣ Иси вь ЧИСЛЕ двухь; г) вь той же сте
пи, на лѣв. сторонѣ р. Аскыза; д) въ Качин
ской степи на р. Теѣ; е) на р. Бѣломь Юсв 
близь улуса Ботежанова. Надписи, состоя
ния изъ непзвѣстныхь иясьменъ, иногда съ 
грубыми изображеніями оленей, дикихъ козъ 
и другихъ животныхь находятся: а) на лѣв. 
сторонѣ Енисея, въ 8 вер. выше Саянскаго 
острога; б) нар. Уйбатѣ, вер. въ 15 выше его 
впаденія въ Абаканъ; в) на р. Бижн и вь 
горѣ Алакту противъ впаденія Тубы въ Ени
сей; г) на скалѣ лѣв. бер. Енисея, противь 
с. Абаканскаго. Еурганы разсѣяны щедрою 
рукою по вышеупомянутымь степямъ, по те-
ченіямъ главныхъ рѣкъ и вообще по всему 
Мннусинс. округу. Къ сожалѣнію, большая 
часть этихъ кургановъ уже разрыты еще въ 
прошломъ вѣкѣ искателями такъ называемаго 
могильнаго золота, и теперь золотым и се
ребряным вещи, въ нихъ находимым, уже 
весьма рѣдки. За то въ мѣдныхъ я брон-
зовыхъ нѣтъ недостатка. Одннь изъ иовѣи-
шпхъ изслѣдователей южной Сибири Рад-
лофъ, прѳѣхавъ въ Минусинский округъ, 
кажется вь 1864 году, узналъ, что неза
долго до его прнбытія болѣе 7 пудовъ мел
кихъ чудскихъ мѣдяыхъ и бронзовыхъ пред
мете въ были переплавлена на коло коль. Пред
меты, находимые въ курганахъ и на стеоя 
Минусянс. окр. чрезвычайно разнообразны: 
это были: запястья, ожерелья, браелегы, коль
ца, предметы относящееся къ конской ебруѣ, 
мѣдные котлы, сосуды, кувшины, чаши, то
поры, ножи, молоты, кирки, кинжалы, нако
нечники стрѣлъ и коній, шишаки, мѣдиыя 
зеркала и проч. 

(Палдаса, пут., Ш, ч. t - i е. 434—361; Пестова, Епасеис. г., 
За) Саб. В . 1816, I , (77 ааддаса, 87—1(1 народы ) U , (149, 13» 
вурганы a іанаа, 171 веща, 173—409 народы), 1819, V, ((—14 
народи), VI (133 ааструнц. Наддаеа Косова рову); Кннсеас. 
аль». 18X2 (Стеаааовъ, обоз. Минус, оср.), 1 8 » , е. 1Ю< Сте-
пааовъ, Енас. г., I , 121—134; Meeaeraehmidt, п Klaproth Ааі» 
polyglott» p. 149 Klaproth, la front. rnsM-cbin. at Mem. rel. à 
ГАвіе, 1823, I , 22—27; Festerer, Ватага;. ». M peoples de la 
front, cbin. » Klaproth Mag. Asiat., 1823, I , 179; Раттера, 
Aal«, ill. 411—418) S . M. В. Д. tS4», i x r u (Щуаааъ, свотев. 
вша. Саб., е. 341), 1КМ. x r i U ( Щ у и а г , Мааусннс онр.)-, В. 
Г. О. 1834, X, cal. 73 (Кн. Костров», ca. наа. аза.), 1833, XV, 
115, 187 (аоэнм Мавтс. татар*), 1839; ХХѴІН, 1—24 (Иоде-



254 МИНЪ-ГЕЛЪ — МИРГОРОДЪ 

т ш , э о і о т . п р о » . ) ; Г. ЯЕ. 1834 ( С т р о і ь м а в ъ , геога. с п . гвръ 
сист. Чулыма, с . 266; 1836 кн. 5-я, 191 (Абанавъ в пр.Ѵ, М о с -
нвпгянвнъ 1852, N 20 ( с т а т . вв. К о с т р о в а ) ; З а л . С н б . О т д . , I I , 
см. 15-19 (примат, к р е с т . ) , V , 119—176 ( П с в з ы н а , Маауе 
окр. въ сельск. хоз. о т в . с м . 13—16 (.уч. эксп въ Ч в я . о я р . І : 
см. Ï 6 - 3 3 (святив въ М . о ) , V I , 109—131 ( К в . Кострова, 
Ковбады, Ш]Шеа>-кая вод. в БврюссыѴ, V I I , с м . 16 (кодов, ссыд. 
въ Ш у т в в . в о л . ) ; Кгтпап A r c h . , V , 200( Григорьева MOB. в а д . ) ; 
B u l l . biet. p o l l . V , 2U6; Bull. sc. 1858, X V , N 2 3 - 2 4 ( м в а у с 
т а т а р и ) ; Castren, R. ed. Schiefner, 1856, p. 319; Сдовцова, нет. 
об С а б . , 1844. с . 198. 297; Гагевеастеръ, в с т . об. С а б . , 1,121, 
210 , 263, И , 268, 296, 318; Ш і а р ц ъ , т р . С п б . э в е п . , матем. отд. , 
с . 93—175 ( с ъ преврасн. петрогря*. картою о к р у г а ) ; Tchiha-
tcbeff, т о у . , p. 124 —206; Co. нас ш. Еннс. г . , с т р . V I , X I , 40; 
П а м . вв. для горн. люд. 1862 н 1863; с б . с т . св. по горн. ч. 
tee t • І Ш ; Пам. вв. Еннс. г. на 1865 • Ш б г . ) . 

М И Н Ъ - Г Ѳ Д Ъ (Тысяча-озеръ), болото Эрп-
ванскоіі г., Эчміадзиасваго у. Собственно подт. 
пменемь Минь-ге.гъ разумеется толы;о часть 
болота, находящегося между сс. Сарва:іларомъ, 
Вермазьяромъ и Хатуяъ-аромъ н образующаго-
ся pp. Сѣвер. Карасу и Кирпичаечъ. Простр. 
его до 60 кв. в. Минъ-гелг, прилегает* кь р. 
Зангѣ и названо такъ потому, что образует* 
множество небольших* топких* озер*. 

(Шопеяъ, Истор. паматв. Армяа. обл. , с. 399). 

М и Ж Ь Б О В Ц Ы , мѣст. (каз.), Подольской 
г., Ушицкаго у., вь 12 в. отъ у. г-да, прп 
р. Ушицы, на Могилевскомь почтовонъ трак
те, расположено въ глубиве прекрасной доли
ны. Ч . ж. 2,030 д. об. п., 353 дв., правосл. 
церковь, католич. костелъ, еврей.;, синагога, 
3 молитвен, дома, торги разъ черезъ две не
дели. МЬстечко основано въ X V I I ст. Ада-
момъ Станиелавскимъ ; въ 1637 г. король 
Владиславь IV даль ему магдебургское пра
во. До 1831 г. местечко принадлежало графу 
Морхоцкому. 

( Ж . M. В. Д. 1815 г . , I X , 519, ч. X I I , с. 100; Город, посед., 
Ч. I V , 119; Подол, г у б . вИд. 1838 г . , N 4 ) . 

МдТНЬЯрСКІЙ, чугунолитейный и железо
делательный завод* (Балашовых*), вспомога
тельный Спмскочу зав., Уфимской г. и у., въ 
169 в. отъ у. г-да и въ 17 в. отъ Симскаго 
зав., прп впаденіи рч. Миньярки въ р. Сим ь. 
Заводъ основ, въ 1784 г. На нем* въ 1863 
году отлито чугунныхъ нздѣдій 1,758 пуд., 
выделано пудлпаговаго и крпчнаго желвза 
73,424 пуд.; пзъ крнчнаго железа приготов
лено кэтельнаго, листовато, шнннаго и рѣзнаго 
железа, пильных* лопаточных* полотен* и 
гвоздарнаго желѣза 24,784 пуд., а железных* 
издвлтй 2,366 нуд. При этомъ рабочих* было 
625. Въ заводе, селеніи ч. ж. 3,246 д. об. 
п., 403 дв., церковь, госпиталь, аптека. 

( М а т е р , ддв С т а т н о . , вад. М н в . Ва. Д. t e l l г . , таб>. N 5; 
Гор. Ж . 1 8 Н г . , ч . I , 311; Оревб. губ. ГВд. 1833 г., M 15—16; 
В і с т і . промыпм 18611 г . , I X , отд. в а у к ъ , 88; Ч е р е а т м с с і і , 
Оренбурге, г . , 399, 403; П а н . в в . ддв гора. д. ва 1862 а 1843, 
» 1 ; Сб. с т . с в . по гора. ч. за 1861 а 1865). 

Мирзаани, селеніе (каз.), Тифлисской 
г., Сигнахскаго у. вь 11 вер. отъ у. г-да, 
при родниках*. Ч . ж. 1,894 д. об. п., 273 

вравоел. щер-юаь. 

МиргОрОДЪ, уездный г-дъ, Полтавской 
г-ніи, при р. Хороле, разделяющемъ его на 
две половины, подъ 4 9 ° 5 8 ' с. ш. и 50°17' 
в. д., въ 135 в. къ с.-з. отъ Полтавы. Когда 
основанъ Миргородъ неизвестно; но уже съ 
1575 года Стефанъ Ваторій назвачплъ его 
г-домь особаго казачыіго полка; вместе со 
всей Ма.тор іссіей Миргород* участвовать въ 
двпженіи казаков* при Богдане ХМЕЛЬНИЦ
КОМ*. Въ 1661 г. г-дъ пострадал* оть поля
ковъ; по смерти Богдана, когда Малороссия 
разделилась между польскою и русскою пар
иями, Миргородъ быль против* поляков*, на 
сторонЬ Мартына Пушкаря, и не разъ пере
ходил* изъ рук* въ руки между враждующи
ми. Съ 1666 г. въ Миргороде установлено 
воеводство. Во все остальное время, до конца 
X V I I в., Миргородъ и его полк* нринамалн 
деятельное участіе въ волиеніяхъ, потрясав-
шпхъ Малороссію. Миргородскіп иолкъ, со
стоявши! пзъ 14 сотенъ, заннма.іъ довольно 
значительное пространство до северных* ча
стей Харьковской г-нін, и потому, когда въ 
1763 г. последовало уничтоженіе гетманства, 
яолкъ Миргородскій быль разделен* на два 
повѣта: собственно Миргородскій и Остапов-
скій. При учрежденіп Кіевскаго наместниче
ства, ІІЪ 1781 г., Миргород* назначен* его 
у-днымь г домъ; въ 1795 г. присоединен* къ 
Черниговскому наместничеству, въ 179-7 г. 
вошел* въ составь Малороссійской r-ніи, а 
вь 1802 г., при образованіи Полтавской г-іи, 
стал* въ ней у-днымъ г-дочъ. Жителей въ 
Миргороде въ 1864 г. было 9,841 Д. об. и. 
(4,824 м. п.); изъ нихъ купцовъ 166, нѣщааъ 
и цеховыхъ 254 д. об. п. Евреевъ въ г-дѣ 
850; прочіе почти все православные. Домовъ 
1,166, лавокъ 3 6 , церквей православн. 4, 
еврейс. молитв, школа 1, уездн. учил., боль
ница, почтовая ставція. Городск. зеиля 865 
десят. Городскіе доходы въ 1864 г. 3,506 р. 
Более 8/4 городскаго населенія мещанъ, каза
ковъ ц крестьян*, занимается земледеліемъ; 
некоторая часть, около 1 ,000 чел., чуяакуетъ 
или отправляется въ разный места для зара-
ботковъ. Торговля города незначительна: въ 
нем* 40 лавокъ и 4 пост, двора. Ярмарок* 4; 
онѣ не имеють значенія и ограничиваются 
сбытомъ сельскихъ произведеиій, крестьяя-
скаго товара и скота: въ 1864 г. привезено 
товаров* на 61 ,500 р., продано на 31,100 р. 
Базары бывают* раз* въ неделю; вел вдетвіе 
торговаго развитія близких* къ городу сеже-
вій, базарная торговля уоала. Ремесленников* 
въ г-дѣ 257, изъ нихъ â9 ткапей. Заводов*. J2, 
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изъ нихъ 10 маслобойныхъ и 2 кирпичныхъ; 
производство ихъ ничтожно. Торговыхъ сви-
дѣтельствъ въ 1864 г. выдано 313, нзъ нихъ 
2-й гильдіи 24, на мелочной торп. 148, мѣ-
щанскихъ и цеховыхъ 98. 

(Город. П о с . п Р о с с . И » п . , т . I V , с. 177; Э ю » . гост. гор. 
нос. Е в р . ? о с с , т . I I ; Аревдаревко, зап. его о и і л т а в . г-вів, т. 
I I I . с. I M : В. С т . Полт. г - в і а , с . 89, Зуевт., П у т е ш . , с. 2.13-, 
Guldenstädt, П , с. 131; Подт. губ. ввд. 1851 г . , N 3 2 ; Ж . М. В . 
Д. 1861 г. , т . І Л , отд. I I I ) . 

I I . Миріородскій у-дъ, въ средней части 
г-ніи, ближе къ в., чѣмъ къ з. Пространство 
его, по свѣд. военно-топограф. съемки, 2,358 
кв. в. или около 49 кв. м. Площадь уѣзда 
йяѣетъ характеръ ровной степи, которая 
только въ ю.-в. части у-да отъ береговъ р. 
Пела нѣсколько волнообразна. Постепенное 
поішжеміе поверхности уѣзда выражается въ 
слѣдующихъ цифрахъ. Высота земной поверх
ности въ сѣв. части у-да: при слоб. Кореу-
новой (50°12' с. ш. и 51°8' в. д.) 518 ф., 
при м. Камышинѣ (50°12' с. га. и 51°20' в. 
д.) 509 ф., при с. Перевозѣ ( 5 0 ° 1 Г с. ш. и 
51°39' в. д.) 550 ф., въ южной выс. земн. 
пов. при Кузминскихъ хуторахъ (50°4' с. ш. 
и 51°31' в. д.) 484 ф., вершины церквей 
при с. Хомутцѣ (50°3' с. ш. и 51°23' в. д.) 
400 ф., Мат. Сорочинцы (50°2' с. ш. и 5 1 ° 2 Г 
в. д.) 457 ф. Почва преобладаетъ черноземная; 
есть нѣсколько мѣстъ, гдѣ чераоземъ дости
гает* 2 арш. глуб.; подпочва плотная, глини
стая. Довольно много мѣстъ иесчаныхъ, осо
бенно по берегамъ рѣкъ; такъ на берегу Пела у с. 
Барановкп, глубина песка доходить до 9 арш., 
подъ нимъ слой глины въ 1 аршинъ, потомъ 
песокъ на 1jt арш., и навонецъ вода. При м. 
Каяышнѣ н с. Лоповкѣ находится горшеч
ная глнна хоропіаго свойства; у с. Черево къ, 
на глубпаѣ отъ 9 до 15 арш. отъ поверх
ности земли, добывают* охру, которая, буду
чи пережжена, даетъ красную краску. Уѣздъ 
прорѣзывается вдоль р. Пс.іомъ и его прп-
токомъ р. Хороломъ. Берега Пела песчапы, 
въ юж. час. у-да возвышены; берега Хорола 
болотисты и изобплують камышемъ. Псель 
приаимаетъ въ себя Ташанскую-Грунь, съ рч. 
Стехой, Овнянку, Старый Тухъ, Богачку, 
Руду, Гатку; Хоролъ принимаете Озапцу, 
Гремячку, Камышанку, Малую-Гре:іячку, Хо-
мутецъ, ВолочаЙку, Руду, Холодную и Авра-
мовку. Вообще уѣздъ обнленъ водою, но ни 
одна изъ рѣкъ не служить для судоходства, 
хотя Пселъ могъ бы быть судоходенъ. Пути 
сообщонія въ Миргородскомъ уѣздѣ сходятся 
изъ сосѣднихъ уѣздовъ къ двумъ главпымъ 
нунктамъ: къ уѣздному г-ду и я. Сорочинцамъ. 
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Главные лъта, б. ч. красные/нъ у-ді находятся 
ио берег. Пела и Хорола; всего лѣсовъ 16,200 
десят., т. е. 7°/о всего пространства. Срав
нительно съ у-дами вост. половины г-піи въ 
Миргородскомъ у-дh растительность скудпа. 
По свѣд. 1864 г. ч. ж. въ у-дѣ (безъ г-да) 
было: 100,106 д. об п. (52,232 м. п.), im, 
нихъ дворяиъ 1,886 д. об. п., крестьянъ го
судар. 4,328 д. об. п., врем. обяз. 38,164 д. 
об. п., — почти всЬ православные и мачорос-
сіяпе. На 1 кв. м. съ г-домъ 2,094'. Насе-
ленныхъ мѣстъ въ у-дѣ 218, съ 14,716 дв. 
(мѣстечекъ 9, с л ъ 29). Уѣздъ раздѣляетса 
на три стана. Селеній, имѣющпхъ свыше 
1,500 жит., 17: мѣст. Сорочинцы (7,177 д. 
об. п.), Комышна (5,170), Шишакъ (.4,850), 
хут. Матерпнскій (4,683), мътт. Верезова-
лука (4,421), Устиница (4,251), Богачка 
(3,771), Хомутець (3,378), села: Зуевцы 
(3,168), Остаповка (2,821), Зубовка (2,757), 
Петровны (2,605), Федунка (2,494), Снвинцы 
(2,238), Яресьхн (1,889), Кнбинцы (1,827) 
и Барановка (1,700). Жители занимаются 
препмущественао хлѣбопашествомъ и ского-
водствомъ. Подъ пашнями въ у-ді; до 180 т. 
дес, т. е. 74°/о всего пространства. Избы-
токъ хлѣба преимущественно перекуривается 
вь вино. Изъ огородных* овощей разводятся 
главнымъ образомъ лукъ п чеснокъ. Во мно-
гихъ мѣстахъ, особенно въ м. Еамышнѣ, жители 
занимаются дѣланіемъ горшечной посуды. Въ 
большомь количестве выдѣлывается рядовнна 
или холстъ на шитье мѣшковъ для хлѣба. 
Въ м. Хомутцѣ суконная фабрика, на кото
рой вид вливается солдатское сукно. Всего 
фабрнкъ н заводовь въ 1864 г. 52 (сукон. 
1, кожев. 1, сахаровар. 2, селитренныхъ 19, 
кирпичныхъ 15, вннокуренвыхъ 12, пивовар. 
1); въ 1864 г. выкурезо впна 48,365 вед. 
Торговля уѣзда незначительна; въ 1864 г. 
въ немъ (безъ г-да) было 29 ярмарок*, ва 
которая привезено товаровъ на 220,277, а 
продано на 84,632 руб. Мѣстныя пронзве-
денія расходятся по соеѣдпвмь у-дамъ, а 
хлѣбное вино отправляется вь Яовороесій-
скій край. Въ уѣздѣ къ 1 янв. 1865 г. (съ 
г-домъ) было 34 училища, съ 755 учащихся 
мальчиковъ и 53 дѣвочекь. 

(,ЕабдМгв**1а: с * . Водтав. г . ) . 

Мировка, село (влад.), Кіевской г. н у., 
въ 60 в. отъ Кіева, прн руч. Мнрѣ. Ч. х . 
1388 д. об. н., 102 дв. Село основано въ 
полов. Х Ѵ Ш ст. графомъ Яномъ Мара, вла-
дѣвшияъ Германовскнмъ староствомъ. Вь 1792 
г. въ селѣбнло 692 д. об. п., 68 двор. Зем-
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ли селу принадлежит* 3,134 десят. Вокругъ 
села разбросано множество древних* могилъ. 

(Поіадевачь, Сказ, о іасел. и*ст. Кіеі. г., СЗ). 

МирОЯССКІЙ или Спасо-Мирожскій, муж. 
монастырь въ губ. г-дѣ Псковѣ; см. Спасо-
Мирожскій. 

М и р о н а , лахта (небольшой заливецъ), 
па ю.-в. углу Кусовой земли, въ Карскихъ 
воротахъ, Архангельской губ., по описи Пах
тусова и.мѣетъ до 200 саж. дл. и ширины, 
при глуб. до 2 саж. Можетъ дать времен
ное убѣжище за островкомъ среди ея лежа-
щнмг. Лахта открыта съ ю.-в., а потому под
вергается всему напору льда изъ Карскихъ 
воротъ. Тутъ есть обширное озеро прѣсной воды. 

СЗао. Гндр. Департ., I , 41, 212). 

М и р о н о в к а : 1) село (влад.), Кіевс. г., 
Еаневскаго у., въ 35 в. отъ у. г-да, по Кіев-
скому почтовому тракту, при р. Расавѣ. Ч. 
ж. 1723 д. об. п., 289 дв., прав, церковь, 
во имя Михаила, основ, въ 1755 г., кир
пичный зав., винокуренный и близь села свекло
сахарный (гр. Бронницкаго). На послѣдиемъ 
въ 1860—61 г. выдѣлано песку 44,187 п. 
Винокуренный зав. въ 1862 — 63 г. выкурилъ 
безв. спирта 11,770 в. Около села находится 
древнее городище. 

(Обз. разя. отр. нроа., ч. I , ст. 10; Похвдеввчь, сказав, о 
ааседев. иѣстн. Кіев. г., с. 560). 

2) село (каз. п удѣльн), Самарской губ., 
Новоузенскаго уѣзда, въ 69 верст, отъ уѣз. 
г-да, при р. Мадомъ Узеиѣ. Ч. ж. 1,085 д. 
об. п., 100 дв., училище. Близь села, на такъ 
называемомъ Бол. Перевалѣ, есть 2 кургана, 
вышиной въ 3 и l'/s саж.; при раскопкѣ въ 
нихъ нашли только камень и кирпичъ. 

(Мат. дда Ст. 1839 г., отд. П, с. 91). 

МирОНОВСКІЙ-БОГОСДОВСКІЙ жен. 
заштатный монастырь, Черниговской г. и у., 
близь заштатнаго города Березны. Основанъ 
въ 1690 г. иждивеніемъ іеромонаха Мирона 
Орловскаго и былъ первоначально мужскимъ. 
Въ 1750 г. обращенъ въ женскій монаст., 
въ коемъ поселилась игуменья Марія, вышед
шая изъ-за границы. Соборъ здѣсь во имя 
Іоанна Богослова. 

(Гатяпач, аоа. • цеаів., ст. 54»; Истов. Роесівс. lepa» , ч. 
Ѵ , с т » . И ) . 

Ж и р а н о с н ц к & я мужская пустынь, Ка
занской г . , Царевококшайскаго у., въ 15 в. 
отъ у. г-да, близь д. Ежевой. Пустынь основана 
въ 1649 г. на томъ самом* мѣстѣ, гдѣ, по пре
данно, явилась одному черемясину чудотворная 
т о н а св. женъ Мироноснцъ. При царѣ Алек
се* Мяхавловичѣ икона носилась въ Москву; 
21 шлянвона съ крестным* ходомъ отно
сятся в* Цареюішыпайскъ, ідѣ остается до 

22 августа. Въ пустыни соборъ во имя св. 
женъ Мироносицъ; въ немъ находится и чудо
творная икона. При пустыии учреждено учи
лище, въ коемъ въ 1861 г. было учащихся 25 
человѣкъ. 

(Ратвіввъ, нов. а церв., с. 106; Истор. Рос. Іерар., VI, вв. 
2-я, с. 647, ч. VII (сн. Царевоковшаасвая Маровосвцваі пуст.)} 
Паяіт. вв. Казав. г. ва 1863 г., отд. IV, с. 65; о вачадт Квро-
восвдков вустывв, Каэавь, взд. 1841 г., ш-12°; В. Ст. Каэавс. 
г., с. 110; Лавтевъ, нат. ддя Ст. Казав. г., с. 160). 

М и р о п о л ь , мѣст. (влад.), Волынской г., 
Новоградволыяскаго у., въ 54 в. отъ у. г-да, 
при р. Случѣ, по ІКитомірскому и Бердичев-
скому трактамъ. Ч. ж. 2,995 д. об. п., 312 
дв., 3 православ. церкви, католич. костелъ, 
винокурен, и пивоварен, заводы, крупчатка о 
7 поставахъ. Въ указѣ Правите.!ьс. Сената 
1817 г. М. упоминается подъ именем* мѣсгечка. 

(Город, посед., ч. I , о. 414). 

МирОПОДЬѲ, заштатн. городъ Курской 
г., Суджанскаго у., во 126 в. отъ Курска и 
въ 26 в. отъ Суджи, при р. Вслѣ. Къ горо
ду примыкають казен. слободы Запселье, Пе-
нянка и Студенокъ, сь 5,761 д. об. п. (2,920 
м. п.). Городъ осиованъ, какъ полагают*, вь 
полов. X V I I в. выходцами изъ м. Мирополья 
Волынской г.; позднѣе сюда выселились жи
тели разных* черкасских* городов*. Значе-
ніе города, Мирополье получило съ 1670 г. 
и зависѣло тогда отъ Курска, а потомъ отъ 
Бѣлгорода, хотя управлялось своими воеводами. 
Около 1679 г. городъ был* обнесен* рвами, 
валом* съ деревянными башнями и снабжен* 
гарнизономъ въ 979 человѣкъ. Въ 1708 г. М. 
ириписань къ Кіевской губ., въ 1719 года 
находился въ Бѣлгородской провинціи той 
же губерніи, въ 1780 году назначен* 
уѣздн. городомъ Харьковскаго намѣстнич», 
въ 1797 г., какъ заштатный городъ, вошел* 
въ составъ Курской г. Мирополье, еще въ 
1672 г., имѣло 6 церквей, a тѣснота понѣ-
щенія въ городѣ заставила жителей выселить
ся и образовать нынѣшнія подгородныя сло
боды. Въ 1864 г. ч. ж. въ городѣ 8,933 д. 
об. п., (4,511 м. п.); изъ нихъ дворянъ 34, 
купцовъ 55, мѣщанъ 165, казен. крестьянъ. 
7,760. Жители всѣ православные. Вь 1864 г. 
въ городѣ было церквей 1, домовъ 1,410 
(кам. 13), лавок* 30, гостинница, постоялых* 
дворовъ 10, приходское училище. Городъ 
имѣетъ во владѣиіи 350 десят. земли. Жи
тели почти исключительно занимаются хдѣ-
бопашествомъ, из* реяеслъ же значительно 
сапожное; сапогь распродается на мѣствнхъ 
ярмарках* и базарахъ, а также въ гор. Нв> 
колаевѣ, Полтавѣ и Крекенчугѣ на сунмудо 
30 т. р. Ремесленников* въ 1864 г. бело 
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479 (мастер. 147), изъ нихъ сапожниковъ 
187. Нѣкоторые промышляют* внѣ города; 
въ 1862 г. выдано паснортовъ 450. Въ 1864 
г. въ городѣ было 2 завода, кирпичный и 
селитренныи, впрочемъ ничтожные. Торговля 
города не обширна; кромѣ предметовъ пер
вой необходимости, купцы торгуютъ кожами, 
хлѣбомъ, солью, рыбой и дегтемъ. Въ 1862 
г. объявлено кунеческихъ капиталов* 3. Ба
зары собираются по понедѣльникамъ и пятнн-
цамъ; ярмарок* 5: 1 января, на 5 недѣлѣ 
вел. поста, въ день св. Троицы, 20 іюля н 
1 сентября. На нихъ въ 1863 г. привози
лось ва 26 т. р., продавалось на 13 т. р.; 
на лучшую изъ нихъ 1 севт. привозилось на 
6,960 р., продавалось на 2,900 р. 

(Город, п о с , ч . I I I , с. 62; Эконом, состояв, город, посед., 
ч. 1, тетр. X V I I I , с. 42 ; в . С т . Курск, г у б . , с. 153; Курсв. губ. 
вѣдо». Ш З г . , N 3 2 ; Труды Еурсв. губ. Коаатета 1863г., выв. 
I , с. 87; Нанята, вв. Курсв. губ. ва 1860 г . , с. 138). 

МирОСЛаВЛЬ, порогъ на р. Волгѣ, Твер
ской г., Старицкаго у., вер. въ 20 ниже Ста
рицы, простирается на 85 саж. Суда'прохо-
дятъ при помощи спускной воды изъ Верхне-
волжскаго водохранилища, увеличивающей глуб. 
на немъ до З'/г ф. 

( С у д о х . Дорож., ч. I I , отд. I , с. 15S). 

М и р ъ , мѣст. (влад.), Минской г., Ново-
грудскаго у., въ 45 в. отъ у. г-да, при р. Ми-
ронкѣ. Ч. ж. 4,050 д. об. п., 533 дв., пра-
вослав. церковь, католич. костелъ, магометан
ская мечеть, 4 евр. молитвен, домов*, при
ходское училище, ярмарок* въ году 9, еже
недельные базары по понедѣльвикамъ съ 26 
октяб. по 1 іюля, я но воскресеньям* съ 21 
іюля по 26 окт. М. , под* именем* хѣстечка, 
извѣстенъ съ Х П -в., когда онъ принад
лежал* изчезйувшей ныне фахяліи Иллиня-
чей. Въ 1568 г. М. достался Радзивилламъ, ко
торые давали жнтелямъ въ разныя времена 
льготы и нривиллегіи. Въ X V I I н XVIII 
ст. Миръ былъ довольно укрепленнымъ ме-
стомъ н подвергался разнымъ случайностям* 
тогдашнихъ войн*. Въ 1812 г. здесь была 
значительная битва Платова съ арріергар-
домъ короля Вестфальскаго, при чем* древ-
ній Мирскій замокъ былъ взорван* порохомъ. 
Въ X V I I I в. Миръ былъ главным* местом* 
цыганъ; здесь выбирались ихъ старшины или 
короля. 

(Город, посед, ч. I I I , с. 141). * 

МискирЪ-ВЭртЪ, чеченскій аулъ, Тер
ской обл., Чеченсваго окр., въ 8 в. къ в.-ю.-в. 
отъ укр. Бердыкеля, на лев. бер. Джалки. 
Ч.-ж. 2,400 д. об. П., 400 дв. 

(Еекже, чечая ж Чечеацы, с. 119). 

М я с в і е МлИКЫ, село влад., Полтав-
Геогр. Словарь. 
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ской г-ніи, Зевьковскаго у-да, при р. Вор-
склѣ, на самой границе Харьковской гнвіи, 
на транспортном* тракте въ г. Ахтырку, въ 
40 в. отъ Зенькова. Ч. жит., по свед. 1859 
г., 1,638 об. п. (811 м. п."). Дворовъ 243. 

МИССѲ, река Курляндской и Лифляндс. 
губ.; пр. пр. Экау, сист. Аа, вытекает* изъ 
болотъ с.-з. части Фридрихштатскаго у. Напр. 
къ з.-с.-з., а въ самой ниж. части теч. къ ю.-з., 
дл. теч. 80 вер. М . течетъ (у Штукенберга 
150 в.) по лесистой местности, въ низмен
ных* и болотистых* берегахъ, подверженных* 
наводненіямъ; близь Нейгута образует* не
большой водопад*. Весною но М . сплав
ляется не малое количество лѣсу. 

(Keyserling, K u r l . , 32; Sickenberg, H y d r . , I , M 4 ; ОГ4ВВВ-
СВій, Курд, г . , 53). 

М и с т а н ъ , перевал* черезъ хребет*, от
деляющей Ленворанскій у. Бакинской г. отъ 
Переіи, черезъ М. идет* дорога отъ сел. Ми-
станъ (абс. выс. 5,796 фут.) въ Ардебиль 
въ Персіи; абс. выс. перевала 6,904 фут. 

(Ходзько, Геогра*. полон*, и высоты, с. 45, 46). 

М и с х а н а - ч а Й , р., правый прит. Занги, 
Эриванскон г. Начало беретъ въ Александро-
польскомъ у. несколькими источниками, нзъ 
коихъ главные Соухъ-булатъ, Такяликъ, Уля-
шикъ. Сперва река течетъ почти прямо на 
в., несколько уклоняясь къ ю., и принимает* 
ручьи Дадакишлагь, Чопуръ-Али, Шорахъ-чай 
и др.; отъ сел. Тайчареха, после впаденіяр. 
Кемюръ-чая, новорачиваетъ круто ва ю. и 
ниже сел. Рандамала, близь сел. ІСарни-гега, 
впадает* въ Зангу. Дл. теченія, съ изгибами, 
до 40 вер. По значительности Мисханы, ее 
можно скорѣе считать не притоком* Занги, а 
главною ея ветвью. 

(Шопеві, ИСТ. оп. Ара. оба. , 380; Eichwald В . 1, 2, р. 4 8 } ) . 

ЖисханСКІИ мѣдиплавильный зав., Эря-
ванскоЗ г., Новобаязетскаго у., выше Дара-
чичага, подъ 40°40 / с. ш. н 62°2' в. д. На 
немъ 2 печи, рабочих* 7 человек*; руда до
бывается из* окрестных* горъ. Заводь жао-
ванъ въ 1850 г., а въ 1862 г. находился 
безъ действія. 

( Г . Ж . , 1858 г . , I I , 189; Жур. М а в у » . I Торг. 1858 г . , и . 
4, сагвев, с. 8; З а в . Кавяаз. Отд. и. Р. Геогр. О б щ . , Г Ш г . , 
в а . V I , е. 286, « Л е в , с. 50) . 

Мисхоръ, деревня, каз., Таврической 
г-ніи, Ялтинскаго у-да, на южном* берегу 
Крыма, у моря, при безъимвнноі рѣчкѣ, въ 
9 в. отъ Ялта. Жят., по свѣд. 1859 г., 160 
об. я. (82 я . п.), татар*. Двор. 24, мечеть, 
почт, стаітція. Къ деревне іірижнкаютъ 4 дачи 
того же имени; главная взъ нихъ принадлежит* 

I г. Нарышкину. Въ 1851 г. здесь было разве-

17 
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дено болѣе 80,000 кустовъ винограда, на про- I 
странствѣ 9 дес., тутъ же прекрасный помѣщн-
чій дожъ, роскошный садъ, водяная мельница, 
обширный погребъ для винъ. Садъ извѣстенъ 
своими крупными волосскпми орехами. 

( H o l . К » . 1851, с . 365; Ж. М . В . Д . 1831 г . , I . V , С . 166-, 
Gob-el's., Reise, » . 266; Сумароаонг, П у т е ш е с т і і е по Крыму, с . 
M a i С у ш а р о і о і і , Досуга с у д и , 11, С. 19»; Reuilly, Voyage, у . 27 ) . 

Митава (по латышски Елгава), губ. г. 
Курл. губ., подъ 56°39' с. ш. и 41°23' в. д., 
въ 607 в. отъ Петербург» и 1,111 вер. отъ 
Москвы, построенъ на лѣвомъ берегу р. Аа, 
среди весьма низменной мѣстностн (Митавской 
равнины), возвышающейся только па 12 ф. н. 
уровв. моря, отъ которой по всей вероят
ности получилъ и названіе (Mitte in der 
Aue). Пространство къ ю. и з. отъ города 
состоитъ изъ напболѣе плодор. и населенныхъ 
мѣстъ Курляндіи, къ с. и в. местность пе
счаная или болотистая, покрытая лѣсамп, съ 
незначительнымъ населеніемъ; во время пол-
воводія всѣ окрестности затопляются на зна
чительное разстояніе, при чемъ нерѣдко стра-
даетъ и самый городъ. Наводненіе 1837 г. было 
особенно значительно. Митава находится въ 
Добленскояъ у. Мигавскаго оберъ-гауптман-
ства, состоящаго изъ уу. Добленскаго и Баус-
каго (см. эти сл.). Г-дъ основанъ, какъ полага
ютъ, въ 1266 г., гросмейстромъ Конрадомъ 
Мандернъ или Медемъ, построившимъ замокъ на 
островЬ, образуемомъ р. Аа и рукавомъ ея 
Дриксою; подъ 1345 г. о Матавѣ упоминает
ся, какъ о значительномъ пригородѣ, но въ 
тодтъ же году она была совершенно разруше
на литовцами. Въ 1561 г., по паденіи Ли-
вонскаго ордена, Митава сдѣлалась резиден-
ціею Курляндскихъ герцоговъ; вь X V I I в., 
въ воине Швеціи съ Польшей, городъ три раза 
находился въ рукахъ Шведовъ; въ 1621 и 
1625 г. имъ овладевать Густавъ - Адольфъ, 
а въ 1658 г. Швёдскій генералъ Дугласъ 
овладеть Митавою въ третій разъ и взялъ 
въ пленъ герцога Якова. Въ Северной войне 
М. находилась сначала въ рукахъ Карла X I I , 
а въ 1705 г. ее взялъ кн. Репнинъ. Въ 1795 
г , по присоединевіи Курляндіи къ Россіи, 
M. бнла сдѣдана губерпскимъ городомъ и, 
съ твхъ поръ въ последвій разъ была за
нята непріятелемъ, а именно воЯсіаагм Напо
леона, въ 1812 г. Городскія права М. полу
чила въ 1617 г. отъ гердога Фридриха; въ 
1633, 1783 и 1833 они были расяространены 
к яснее оиредѣленн. Населеніе города (ио 
веренмси 1863 г.) 22,735 об. в. (11,147 
ш. в,); яп, юмъ чяелѣ: куаечества 951 об. 

-«Ь мѣщяяь и деховыхъ 14,321. По вѣро-

исповедан.: православн. 2,086, раскольн. 385, 
католиковъ 1,183, евреевъ 5,493; осталь
ные протестанты. По народностями Немцевъ 
14,809, Латышей 4,949, Русскихъ 2,588, 
Поляковъ 305, другихъ народностей 84. Го
родъ разделяется на 2 части и 4 квартала, име
етъ 1 площадь и 32 улицы (главныя: Двор
цовая, Большая Почтовая и набережн. Дрик-
сы, почти все мощеныя), 2,648 строеній 
(1,268 жилыхъ домовъ), въ томъ числе 
каменныхъ 1,430 (139 жилыхъ). Церквей 
6; все каменныя, вътомъ числе: 1 православ
ная (Симеоновск., постр. въ 1778 г.), 1 рнм-
ско-католич. (постр. въ 1664 г.), 1 реформат, 
въ половинѣ прошл. в.) и 3 лютеранскихъ 
(2—начала Х Ѵ П в., а 3-я въ 1848 г.). Кро
ме того здесь находятся 2 «врейсв. синагоги 
(1 каменная). Въ городе 200 лавокъ, 33 
трактира и заезжихъ домовъ, 100 пнтеиныхъ 
лавокъ и 65 торговыхъ и складочныхъ подва-
ловъ и аибаровъ. Городъ въ прежнія времена 
былъ окруженъ валомъ, вместо котораго 
въ настоящее время находится каналъ; 
кроме того по средине города проходить 
Іаковскій каналъ, проведенный между рѣ-
ками Шведъ и Дриксою, для снабженія 
города здоровою водою, но служащій только 
для стока нечистотъ; попытки устроить арте-
зіанскіе колодцы не удались, и воду, год
ную для питья, привозять за 4 в., такъ что 
рабочій классъ употребляетъ нездоровую воду 
pp. Аа и Дриксы. Лучшимъ украшеніемъ г-да 
служить одно изъ замечательнейшихъ здаиіи 
въ Россіи, Митавскій дворецъ (до 300 повоевъ), 
построенный на месте древя. замка герцогомъ 
Эрнестомъ Бирономъ. Въ 1798 г. и потомъ 
въ 1804 г. въ замке этомъ жилъ графъ 
Прованскіи (впоследствіи Людовикъ ХѴПІ)-
Въ 1812 г. Пруссаки устроили здесь госпи
таль; въ 1816 г., после бывшаго въ немъ 
пожара, зам. былъ возобновленъ и съ тѣхъ 
поръ въ немъ помещаются губернсіця и увзд-
ныя нрисутств. мѣста и квартиры начальни
ков!) губерніи. Въ одаомъ изъ фасовъ дворца 
находятся царскіе покои, а въ одномъ изъ 
склеповъ сохраняются гробницы бывших* 
Курляндскихъ герцоговъ. Замокъ отделенъ.отъ 
города р. Дриксою. Передъ его южнымъ фа-
сомъ развѳденъ, попеченіемъ губернатора П . 
А . Валуева, обширный я jrpegjmxiiA зИІь— 
любимое место прогулки городскнхъ жителей. 
Затемъ изъ зданій наиболее замѣчательа»: 
гимназія, бывшій дворецъ Курляндскихъ гер
цоговъ, подаренный ганнаяи при ея учр«9кд«віи, 
герц. Петромъ Бііровожъ; Шиаѵкю mm докъ «во-
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рянскаго собранія и нѣкоторне дома частныхъ 
лицъ (гр. Паленъ, гр. Медемъ, Шеппинга, Дер-
шау). Прн гпмназіи находится бнб.тіотека въ 
29,421 томъ и обсерваторія (наблюденій на 
ней ne производится); другая библіотека, въ 
7,384 тома, находится при музеумѣ, въ которомъ 
есть хорошая коллекція естественныхъ произ-
веденій Курляндіи. Учебныхъ заведеній 32 
(въ т. ч. женскихъ 8 и 8 для дѣтей об. п.), 
изъ нихъ еврейских* 4 (1 женск.); въ нихъ 
преподавателей 80 (об. п.), учеников* 1,297 
(мальчиковъ въ 1857 году было 871); къ 
городскому населенію учащіеся относятся, 
какъ 1 : 17,5. Въ городѣ 3 ученыя обще
ства: 1) литературы и искуства (существуетъ 
съ 1816 г. и издаетъ свой журпалъ); 2) обще
ство курляндск. музеума (съ того же года), 
и 3) Латышское литературное общ., соеди
ненное въ одно съ Рижскимъ. Въ М. есть 
прекрасная частная типографія (съ 1660 г.) н 
издаются губерн. вѣдомости (въ 1,500 экз.), 
латышская газета на латышек, языкѣ (въ 
4,000 экз.), Курляндск. экономич. газета (въ 
300 экз.). Благотворительн. заведенія: бога-
дѣлень и пріютовъ 11, (въ нихъ призрева
лось въ 1857 г. 900 лицъ, въ т. ч. 279 
м. п.), 1 женское благотворительное общество, 
1 общество для прнзрѣнія безпомощныхъ 
дѣтей. Городская больница устроена на 27 
кроватей. Ремесленников* въ городѣ: мает. 
399, подм. 513 и учениковъ 807. Купечество 
вообще не богато; немногіе владѣютъ капи-
таломъ свыше 100 тыс., купцовъ 178 (въ 
том* числе 79 евреевъ) н 18 нрнкащнковъ 
(8 евреевъ). Мануфакт. и заводская промы
шленность Митавы незначительна; она имѣетъ 
28 заводовь и фабрикъ. Изъ фабрик* глав
ный: жестяных* н оловянных* издѣлій; общее 
производство свинцовых* бѣлилъ, доходить 
до 200 тысячь руб. Самостоятельной загра
ничной торговли Митава не имѣетъ, а про
изводить оную черезъ Ригу, съ которой сооб
щается по р. Аа на одномачтовыхъ судахъ 
(бордингахъ). Изъ Риги приходить до 300 
судовъ съ грузомъ на 1 мил. руб.; цѣнность 
отправдяемаго груза—до 800 т. Нагрузка и 
разгрузка совершается на пловучемъ мостѣ, 
соединяющеемъ берега р. Аа; пароходное сооб-
щеніе существуетъ только съ м. Дуббельномь, 
гдѣ находятся морскія купанья. Въ сентябрѣ 
бнваеть, въ продолженія 3-хъ дней, незначи
тельная ярмарка. Городу принадлежит* неболь
шое имѣніе Месштъ, мызы Цемалеиъ н Ук-
шенъ, всего 2,700 дес. (въ томъ числѣ подъ 
лугами 1,200). Городскіе доходи составляют* 
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более 44,000 р. Митава служить уѣзднымъ 
г-мъ Добленскому уѣзду. Въ 1 версте отъ го
рода находятся 2 колодца минеральной воды, 
содержащей: углекислоту, сѣрнистый водородъ 
и небольшое количество сѣрнистыхъ солей. 
Находясь все-таки въ значительномъ разсто-
яніп отъ города, воды эти посещаются немного
численною публикой; действуютъ, какъ моче
гонное, слабительное и потогонное средство. 

(Keyserling u. Derscb.au, K u r l . , p. 202; Bienenstamm, Ostsee-
ргоѵ., p. 3 8 8 ; его ж е , Korland, p. 60 ; Poeeart, K u r l . , p. 236; 
В. CT. Курд, г . , 4 3 , Оравовсвій, мат. д л С т . Курд., 444; Ceiep-
гвва, п у т . , 37-, Бевера, повздва, 60; Грумъ, опас, мввер. в., с . 
221; Ж. М . Г. И » . 1846, Х Ѵ Ш , 269; Изв. А р і . О б . , I l l , 281). 

Митва, р., Ковенской г., Россіенскаго у., 
пр. пр. Немана. Вытекает* изъ болота при 
дер. Грумкойне, въ 5 вер. отъѵДубиссы, те
четъ сначала на з., потом* на ю. и впада
ет* въ Нем. при Юрбурге. Дл. теч. 30 вер., 
Шир. до 10 саж., глуб. до 7 ф. М. сплавна 
на 30 вер. отъ станц. Бардзе. На реке есть 
1 мельница и 3 моста. 

(Stuckenberg, H y d r . , I , 193; Афанасьев*, мат. д і і С т . Ковеа. 
губ. , с. 79) . 

М И Т И Н О , дер., (влад.), Тульской г., Алек-
спнекаго у. въ 35 в. отъ у. г-да, при р. Оке. 
Жит. 262 д. об. п., двор. 28. Близъ деревни, 
на берегу Оки, есть городище, въ которомъ, 
по разсказамъ жителей, былъ когда-то вырыть 
котел* съ деньгами. 

( 3 . А р х . Общ., I , отд. « , с . 26). 

М И Т И Н Ъ , чугуноплавильный зав. Калуж
ской г.; см. Лесоченскій. 

Миткерей, село Саратовской г., Сер-
добскаго у., см. Богоявленское. 

М и т р И Д а т Ъ , гора на восточной око
нечности полуострова Крыма, въ глубине Кер
ченской бухты, которую гора ограничивает* 
съ з. Самая высокая изъ окрестных* горъ; 
она своими тремя вершинами господствует* 
надъ местностью. На ближайшей къ морю 
вершине стоит* часовня. Къ с. къ Маггря-
дату примыкает* небольшой хребет* нанрав-
ляющійся къ с.-з. отъ Керчи. Вершины Ми-
тридата имеютъ поразительное сходство съ 
насыпными курганамп. Холмь, составляющіі 
главную вершину, увенчанный скалами, на
зывается гробницей Митрндата. У подножія 
этого холма уступъ, называемый Митрвдато-
внмъ сѣдалищемъ. Въ древности на горѣ возвы
шался пантикапейскій акрополис*; нынѣ здѣсь 
находится зданіе Керченскаго музея древно
стей, въ греческом* стиле. По скату горы и 
у подошвы ея расположился г-дъ Керчь. 

СДемадовъ, 1, с . 5 3 3 ; Hantbanaen, В . , 11, э . 383f; Лаціі 
Аэовсваго мора, С т и ш д а в а , е . 17, 19-, Ж . Я . В. Д. 1838, т . 29, 
a r t e » , е . * * , »846, т . X I V , с. 131). 

http://Derscb.au
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М и т р о ф а н І Я ос-въ, на ю.-в. сторонѣ 
Аляксы, вгр. въ 15 къ в. отъ островковъ 
Чаячыіхъ. Ос-въ имѣетъ въ окр. около 35 вер. 

и растянутъ отъ с.-в. къ ю.-з. Онъ гористъ 
и голъ. Въ В1}» вер. отъ него къ ю.-з. на
ходятся камни п вебольшіе островки, назван
ные Воронковскпмъ—Спицы. 

(Тебеаьвовъ, Годр. з а п . , с. 90). 

Митрофановка, село (каз . ) , Херсон
ской г-нін, Алекі андрійскаго у-да, при рѣчкѣ 
Камеикѣ, въ 37 в. огъ у. г-да. Ч. ж. 1725 
об. п. (887 ж. п.) Малороссіянъ и Молда-
ванъ, дворовъ 308, прав, молитв, домъ. 

Митро фановъ-Бл аговѣщенсвій, 
монастырь, въ губерн. г-дѣ Воронежѣ; см. 
Блаювѣшенскій Мгітрофановъ. 

( К г 6«1j. i В. с т . Воронеже, г . , с . 60; Свѣд. о с у щ е с т в , вт, 
Росеіа давр. в иоваст. , с . 147; Мвхадевачь, Воров, г . , с . 281). 

М И Т Ч Ѳ Н К И , село (каз. и влад.), Чер
ниговской губерніи, Конотопскаго уѣзда, въ 
19 в. отъ у. г-да, по Вариіавско-Иолтавскому 
почтовому тракту, при р. Титчѣ . Ч . ж. 3,175 
д. об. п. , 367 дв., винокуренный зав. 

Митьковва (Митъкова), посадъ Черни
говской г., Новозыбковскаго у., подъ 52°26' 
с. іп. п 4 9 ° 5 0 ' в. д., въ 18 в. къ в.-ю.-в. 
отъ Иовозыбкова по дорогѣ въ Клнмовъ, при 
рч. Придолжекъ. Посадъ осповапъ въ 1670 г. 
бѣхавшнми пзъ Бѣлева священником* Стефа-
номъ и сыномъ его Дмнтріемъ; какъ и прочія 
старообрядческія слободы г-ніп, за услуги, 
оказанныя въ войну съ Шведами, былъ пожало-
ванъ землями и правомъ свободныхъ людей. Въ 
1863 г. въ посадѣ ч. ж. 3,033 д. об. п. (1,330 
м. п.). Въ городѣ церквей едпновѣрческихъ 2, 
домовъ 4 9 5 , лавокъ 7. Городу принадле
жите земли 2,359 десятннъ, доходъ на 1862 
г. исчисленъ въ 2,000 рублей. Посадскими 
дълами завѣдуетъ Ратуша. Хлѣбопашествомъ 
занимается часть жиг., преимущественно 
изъ государ, крестьянъ; до 600 человѣкъ ка
менщиков!., которые на заработки уходятъ 
въ западныя губерніи. Некоторые.имѣютъого-
роды, првносятціе значительный выгоды ; въ 
посадѣ 5 пасѣкъ съ 760 ульями. Заводская 
промышленность ограничивается незначитель-
ныхи щетинаою фабр, и рукавичнымі. завод., 
производство которыхъ не превышаетъ 2,800 
руб. Торговля весьма незначительна; базары 
бываютъ еженедельно, 3 ярмарки, учрежден
ии* только въ 1861 г., еще не имѣютъ 
звачеиія. Опѣ бываютъ 1 марта, ва 
4-й недѣіѣ по Пасхѣ и 8 ноября; на 
тахъ « 1862 года привозилось на 5 тыс. 

въ 1863 г. на 30 т. р . , продавалось 

въ 1862 г. на 1500 р. , въ 1863 г. на 20 
т. р. 

(Город, посед. , т . V . ч . 2, с. 380: Эвовом. состоявіе Город, 
посед. , ч. I I , тетр. Х Ы Ѵ , е. 62; Дииовтоввчь, оппс. Черввгов. 
г у б . , озд. 1865 г . , с . 648). 

Митюглевъ камень, илп Митю-
шевъ-наволокъ, гора въ береговыхъ возвыше-
ніяхъ, сопровождающихъ запад, берег ь Но
вой Земли, въ Ледовитомъ м. Гора находит
ся на сѣв. берегу губы Серебрянки и ииѣетъ 
абс. выс. 3,200 фут. 

( З а п . Гвдр Депзрт. , I I , 88, 106; Щуровсві», У р а л е , х р . , 9; 
Л а т к е , 4-кр. п у т . , I , 209). 

МИТЮШѲВЪ островъ, въ устьѣ губы Се
ребрянки, въ ю.-з. оконечности сѣвери. части 
Новой Земли, въ Ледовитомъ м., Архангель
ской г. Онъ невысокъ, но крутъ и окруженъ 
рифомъ. За с.-в. мысомъ острова, болыпія суда 
могутъ останавливаться на глубинѣ 15 саж.; 
грунте камень. 

( З а п . Гвдр. Д е п . , I I , 105, Латке, 4-кр. п у т . , 1, 210, 390). 

М и т ю ш и х а , довольно обширный заливъ 
(губа), вдающійся къ с.-в. съ юж. стороны 
Сухаго Носа, на зап. берегу сѣвернаго о-ва 
Новой Земли, въ сосѣдствѣ Маточкина шара. 
Устье залива кажется очень широкимъ, съ лежа-
щимъ по срединѣ островкомъ Обманнымъ, ко
торый къ з. соединяется узкою косою съ бе-
регомъ и оставляет!, съ в. проливъ не шире 
l'/ï в.; далѣе губа разшпряется на три ру
кава пли особые залпвца. Въ вершинѣ ея есть 
рѣка, глубиною до 7 фут., въ самомъ заливѣ 
глуб. до 25 саж. Стоять можно за островкомъ 
Обманнымъ. 

( З а п . Гвдр. Д е п . , I I , 107; Лвтве, 4-вр. п у т . , 1, 301). 

МитякИНСКая, станица въ Зем. Войс. 
Донекаго, округа Донецкаго, на лѣвомъ 
берегу Допца и ва границѣ Екатеривослав-
ской г-ніи, въ 40 в. отъ стан. Каменской. 
Принадлежитъ къ числу древнихъ станипъ 
всего края ; улицы ея кривы, и дома дурио 
выстроены. Ч . ж. по свѣд. 1859 г., 1321 об. 
п. (653 м. п.), дворовъ 457. Церковь пра
восл. 1, приходское училище, ярмарка—одна 
изъ важвыхъ въ краі; она бываетъ на день 
девятой пятницы и представляете среднюю 
сумму привоза 110,000 р., а продажи 85,000 
р. Такъ какъ станица находится на западной 
границѣ Зем. Войс. Донск., то на здѣшнюю 
ярмарку съѣзжаются купцы со всей Россія. 
Главный предмета ярмарочной торговли со
ставляетъ оптовая продажа скота. 

( В р а с в о в а , 3. BoScsa Довсваго, 153,3«Э, S71, Ш , 
552; K ö p p e n ' s Heise, s. 168; В. С т . а 8 . Д . , с т . 233 * C i * * , 
спец. My. 

Михаила Св., о-въ, и редутъ въ Рус
ской Амернкѣ, въ южн. части Нортонова зал. 
Наибольшое протяжевіе его съ ю. на с. 12 



МИХАЙЛО-АРХАНГЕЛЬСКІЙ МОН. — МИХАЙЛОВКА 261 

вер., а отъ в. къ з. до 14 вер. Отъ материка 
ос-въ отдѣленъ многими узкими каналами, ко
торые при впаденіи въ море соединяются въ 
одііаъ, такъ что в. устье, протпвъ редута, обра
зует* бухту болѣе 5 вер. шир., которая и 
составляетъ рейдъ для приходящих* судовъ. 
Посреди ос. находится холчь, позвьіипющійся 
до 300 ф. Весь о-в* усѣянъ озерами; пѣко-
торыя изъ нихъ соеднн. между собою каналами. 
Верхяій слои о-ва состоитъ изь кочковатой 
тундры, на которой растуть оленьи и другіе 
мхи. По холмамъ и другимъ мѣстамь туземцы 
собираютъ шикшу, голубику, морчшку и брус
нику. На ю. сторонѣ о-ва растутъ кустарники 
ольховника и тальника. Ос-въ безлѣсенъ и 
выкидиаго лѣса на немъ весьма мало. Редутъ 
св. Михаила находится на ю.-в. сторовѣ ос-ва, 
подъ 63°28' с. ш. и 115°49' в. д., на абс. 
выс. 30 ф. Онъ основанъ въ 1833 г. бар. 
Враягелемъ и служить мѣстояъ пребывааія 
управляющего Сѣвернымъ отдѣломъ русско-
американских* колоній. Въ редутѣ С . Ми
хаила въ 1860 г. было 42 жит. (31 м. п.), 
въ томъ числѣ русских* 15, креоловъ 18, 
алеут* 1 , кусковимовъ п аглегмютовъ 8. 
Туземцы занимаются здѣсь рыбиою ловлею, 
ловлею пушныхъ звѣрей для комианіи и оле
ней для собствен, надобностей, a компанія 
покупкою пушныхъ промыслов*. Изь Мн-
хай.ювскаго ред. въ 19 лѣтъ (1842—60 г.), 
получено бобровъ pt-чн. 48,398 шкурь, лиснцъ 
10,216, соболей 8 ,253, выдръ 4,954, выхухоли 
4,668, песцов* 1,403, рысей 1,007, норокъ 
330, медвѣдей 183, росомах* 52 . Въ редутѣ 
1 часовня, 1 крѣвость, 2 дома, 2 казармы, 
поварня, баня, кузница, кажимъ и 2 магазина. 
Въ і ш ѣ 1859 г. было здѣсь товаров* ва 
41,500 р. асе. 

( Л а п е , вут., отд. іореі., с. 261; Загоскввѵ п у т . , I , 32, 36; 
Т*ое»ьв»ва, Гвдр. з а м . , с . 3; 3. Г . О . , I л I I , 914-, В. и H . Beitr., 
I 138- 3. Гад. Деп., I V , 86 — 101; Grewingk, «т. Verb., d. івіп. Ges., 
1818-49, p. 110; M. Сб. 1861, врод. I V , 233, 186І, с . 31, 168 1. 

Михайло-Архангедьскій Одес
с к и е зкенскій монастырь, штатный, 
3-го класса, вь одной верстѣ отъ крѣиости; 
устроенъ по мысля архіепископа Гавріпла изъ 
приходской церкви Архангела Михаила, соо
руженной въ 1833 г., и открыть въ 1844 г. 
При немъ училище для сиротъ женскаго пола 
духоваагозванія. Вь*мон. 17 монахинь в послуіп-
нвцъ; въучилищѣ полагается до 50 воспитанниц* 
на полномъ содержаніи. Монастырю принад
лежать два хутора близъ Одессы : Новосы-
ротскій, въ 50 д е с , н Воекресенскій, въ 14 
десят. 

(Ратшвва, опвс. Мовастыр., с. 535; Ноаорос. Кадеадарі 1841 
г., с. SÏÎ). 

М и х а и л е - А р х а н г е л ь с к і й гвдный 
рудникъ, вь свигѣ Турыінскнхъ, Пермской г., 
Верхотурскаго у., в* дѵіѣ Вогословскаго зав., 
в* 12 вер. къ вое. оть зав., во Флоровской 
горѣ. Здвсь руда встрѣчается жилами почтя 
вь одних* діоритахъ п діоритоныхь порфирахъ. 
Простираніе жил* от* с.-с .-з. къ ю.-ю.-в., 
паденіе оть 6 0 — 8 0 ° , глубину рудникъ имѣетъ 
25 с. При пачалѣ разработки рудника попа
далось много окислепныхь мѣіяыхъ руд* (кра
сная, кирпичная руда, мѣдная синь, зелень, 
черпь и малахптъ), а потомь пошли преиму
щественно сѣрнпсгыя руды, состоящія пзъ 
мѣдныхъ и сѣриыхъ колчеданов*. Руды добы
вается ежегодно до 100,000 пуд., съ содер-
жаніемъ около 4°/о. 

( В а е г п . Helmeraea, X X I I , 61; Гора. Жура. 1842 г . , I , 472, 
1860, 1, 234). 

М и х а й л о в а С т о р о н а , село (каз), 
Владнчірской г., Суядальскаго у., въ */з вер. 
отъ уѣзд. г-да, при рч. Каменкѣ. Ччс. жит. 
839 д. об. п., 112 дв. Село это съ 1462 г. 
было церковпымь и пожаловано вь пожизнен
ное владѣніе Борису Матвѣевичу Тютчеву, 
митрополиточъ  Ѳеодосіем*. 

(Акты А р і е о г р . Эвспед. , I , К 74; Вдад. губ. 1**3, H И ) . 

МихаЙЛОВКа: 1) село, Бессарабской 
обл., Аккерманскаго у., въ 53 верст, отъ у. 
г-да, при р. Саратѣ. Ч. ж. 1,614 д. об. п., 
214 дв. 

2) М. (Боремелъ), мѣст. (каз.), Волынской 
г., Дубенскаго у., въ 47 в. отъ у. г-да, при 
р. Стыри. Ч . ж. 465 Д . об. п., 36 двор., 
православ. церковь, еврейс. синагога, молитв, 
школа, базары ежеиедѣльно по воскресеньях*, 
4 ярмарки въ году. 

3) слобода (влад.), Воронежской г., Богу-
чарскаго у . , въ 75* в. отъ у. г-да, при вер-
шпнѣ Вѣлой рѣчки. Ч . ж. 2,055 Д . об. п., 
426 дв., еженедѣіьные базары, 5 ярмарокъ: 
17 марта, въ день Дреполовеаія, 2 ;і»ля, 1 
октября н 8 ноября. На нихъ привезено въ 
1863 г . ,на 89,100 р., въ 1863 г. ва 58 тыс, 
прод. вь 1360 г. на 30,370 р. , въ 1863 г. 
на 47 тыс. 

(Воров, губ. «*д. 1861 г . , S 16, с т . 180; В т о р о й . , прад. вт. 
Этвогр. адьбову Воров, г . , с. 166). * 

4) село, влад., Земли Войска Донскаго, Усть-
Медвѣдицкаго округа, при озерѣ Деревенек»**, 
въ 64 вер. отъ ст. Усть-Медвѣдяцкой. Чис. 
жит., по свѣд. 1859 года, 1,870 д. об. п. 
(936 м. п .) . Дворовъ 268. Церковь прав. 1, 
ярмарок* 2. ВиаокуревиыЗ заводъ. Вблизи 
находится обывательская почтовая станція 
Кобылинская. 
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б) Ж. Большая (Дибривка), село каз., 
Екатеринославской г-іи, Адександровскаго у., 
при рч. Волчьей, въ 110 верст, къ с.-в. 
отъ у. г-да. Ч. жит. 3,828 об. п. (1,932 м. 
п.), домовъ 652 , училище, становая квартира, 
ярмарокъ 2. 

6) М. Малая (Бесслое), село, той же г. 

и у., при рч. Берестовой, въ 122 верст, къ 
с.-в. отъ у. г-да; ч. ж. 3,712 об. п. (1,885 
м. п.); домовъ 513. 

7) село каз., Екатеринославской губерн., 
Бахмутскаго уѣзда, при рч. Лотовой, на поч
товой дорогѣ изъ Бахнута въ Маріуноль, въ 
69 вер. къ ю.-з. оть Бахмута. Ч. жит., по 
свѣд. 1859 г., 1,510 об. п. (799 м. п.). 
Дворовъ 222, почтовая станція. Ярмарокъ 3 
(на 2-й нед. послѣ Хр. Воскр., 20 іюля и въ 
д. св. Ѳомы), на который въ 1862 г. приве-
зево товаровъ на 37 т. р., прод. на 4 т. р. 

8) село (каз.), Калужской г., Перемышль-
скаго у., въ 9 в. отъ у. г-да, при р. Болып. 
Гввдкѣ. Ч. ж. 294 д. об. п., 40 двор. Въ 
дачахъ села развѣданъ каменный уголь въ 1841 
г. Овъ оказался хорбшаго свойства; толщина 
пласта 4 верш. 

( Г о р . Ж. 1842 г., И , 189, 215). 

9) село (влад.), Кіевской г., Каневскаго у., 
въ 59 вер. отъ у. г-да, прп р. Роси. Ч. ж. 
1,906 д. об. п., 297 дв., правосл. церковь. 

10) М. (Поношеька), слобода (влад.), Кур
ской г., Дмптріевскаго у., въ 25 вер. отъ у. 
г-да, при р. Свапѣ п Поношевкѣ, по транс
портной дорог h изъ Дмитріева на Свапѣ въ Дми-
тровскъ (Орловской г.). Ч. ж. 3,783 д. об. п., 
500 двор., 3 церкви и 3 ярмарки: всеѣдиая 
(въ недѣлю Мытаря), 29 іюня и 21 сентября. 
На нихъ въ 1861 г. привезено товаровъ на 
82,467 р., продано же на 29,112 р.; лу пая 
по оборотамъ ярмарка 29 іюня (привел на 
65,952 р.). 

(Труды Курс, губер». с т а т . К о » . , выи I , с. 83). 

11) слобода (каз.). Курской г., Новоосколь-
скаго у., въ 22 в. отъ у. г-да, при р. Холкѣ. 
Ч. ж. 8,398 д. об. п., 1,073 дв., 2 церкви, 
базары, 7 ярмарокъ: Всеѣдвая, Крестопоклон
ная, Вознесенская, 24 іюня, 6 сентяб., 22 
октяб. я 8 нояб.; на нихъ въ 1861 г. при
везено на 70,600 р., продано на 32,500 р. 
Значительную отрасль промышленности жите
лей составляетъ шитье салоговъ. 

12) М. (Покровская), слобода, той же г-ніи 
и у., при той же рѣчкѣ. Ч. ж. 3,351 д. об. 
п., 372 дв., базары. 
_ С т у д и Кур. с и т . К о в а т . , вып. I , е. 93; Ш т у в е я б е р п , , Труды, 
вЬ/рвпа f. , i « f у , е . 15). 

13) Сельцо (влад.), Пензенской г., Мокшан-

скаго у., въ 41 в. отъ у. г-да, при р. Ломовкв. 
Ч. ж. 697 д. об. п., 70 дв., свеклосахарный 
зав. (Озаренича), на коемъ вь 1860 г. выде
лано песку 3,780 пуд. 

( О б з . раза. отр. пром., ч . I , с. 56). 

14) Ж. (Тульчинская), село (влад.), Подоль
ской г., Брачлаискаго у., въ 10 вер. о п . у. 
г-да, при безъияенной рѣчкѣ. Ч. ж. 1,456 
д. об. п., 325 дв. и 2 правосл. церкви. 

15) Ж. (Розгша), деревня (влад.), Самар
ской г., Бугурусланскаго у., въ 86 в. отъ у. 
г-да и въ 6 вер. отъ Сергіевска, при р. ІПун-
гутѣ. Ч. ж. 164 д. об. п., 12 дв. Здѣсь на 
правой сторонѣ рч. Шунгуты находятся неф
тяные ключи, внадающіе однимъ русломъ (дл. 
400 с.) въ Шунгуту. 

(Оревб. губ. вѣд. 1850 г . , N 35—37 ; черемаіаясві», О р е і б . 
г у б . , с . 63). 

16) Ж. (Лѣтниково), седо (каз.), Самар
ской г., Бузулукскаго у., въ 95 вере, отъ у. 
г-да, при р. Мочѣ. Ч. ж. 1,578 д. об. п., 
216 двор. 

17) Ж. (Подъемъ), село, Самарской губ., 
Николаевскаго у., въ 152 в. отъ у. г-да, по 
дорогѣ. изъ Уральска въ Самару, при р. Мочѣ. 
Ч. ж. 2,318 д. об. п., училище, базары, ярмарка. 

18) село, Самарской г.; см. Кутумъ. 
19) слобода (влад.), Саратовской г., Бала-

шовскаго у., въ 30 вер. отъ у. г-да, при р. 
Кардаилѣ. Ч. ж. 1,731 д. об. п., 266 дв. 

20і село каз., Таврической г-ніи, Мелнто-
польскаго увзда, по чумацкому тракту изъ 
Александровска въ Перекопъ, въ 43 вер. къ 
с.-з. отъ у. г-да. Ч. ж., по свѣд. 1854 г., 
7,573 об. п. (3,7 73 м. п.), великоруссовь и 
малоруссовъ. Дворовъ 1 ,023, церковь орав., 
становая квартира, сельское училище, ежене-
двльные базары п 2 ярмарки. 

21) слобода, влад., Харьковской губериіи, 
Лебедивскаго уѣзда, въ 9 верст, отъ уѣздд. 
г-да, на правомъ берегу р. Псела. Заме
чательна по красоте мѣстоположевія и исто-
рическимъ воснояинанікиъ. Вь 1675 г. « 
мѣстность дана въ вотчину гадячекому пол
ковнику Михаилу Самойловичу, племяннику 
гетмана Самойловича, который и заселить ее 
пришельцами изъ за Днепра; за тѣмъ она 
перешла въ родъ Мазепы и потомъ къ Павлу 
Полуботку. Уже въ 1737 г въ Михайловне 
было до 787 д. м. п. Въ 1869 г. ч . жит. 
было 3,018 об. п. (1,498 м. и.), 258 дв., 
церковь, ярмарки 3. Близъ села издавна еуще-
ствовала Предтечева пустынь, куда стекалось 
множество богояольцевъ къ святымъ моіцам*? 
въ 1790 г. она закрыта, а мощи и свялйен-
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ныя принадлежности перенесены въ церковь 
при селѣ. 

(Опае. Харв. Еоарііа, т. I , с. 188 в III, с. 514). 

22) село (каз.), Херсонской г-іи, Алексан-
дрійскаго у-да; см. Е.тсаветірадка. 

23) селеніе (каз.), Тифлисской губерніи, 
Елизавет польска го у-да, ПТамшади.іьскаго уч., 
въ 105 верст, отъ уѣздн. г-да, при рч. 
Торъ-чаѣ. Ч. ж. 1,020 д. об. п. 139 дв., 2 
молитвен, дома. 

МихаЙлОВО, мѣст., Витебской г.; см. 
Сиротина. 

Михайловская казен. лѣсная дача, 
Вологодской г., Кадниковскаго у., въ восточ. 
части, по верхнимъ чаетямъ р. Двиннцы, за-
ключаетъ въ себе 21,830 десят.; отношеніе 
строеваго лѣса къ дровяному какъ 1 къ 2. 
Грунгъ дачн глинистый, черноземный н бо
лотистый. Господствующая порода—ель. Дача 
устроена; изъ нея отпускается лѣса на сум
му до 2,400 р., преимущественно для жите
лей окрестныхъ селеній и частіго для сплава 
по р. Кубинѣ, протекающей въ 7 вер. отъ 
дачи. 

(В. От. Воіогод. г., с. 318; Паяят. вв. Водог.'г. на 1864 г., 
лрвд. N 3 и «тр. 103). 

Михайловская: 1) станица, Земли 
Войска Довскаго; см. Николаевская. 

.2) станица, казачья, Земли Войска Дон-
скаго, Хоперскаго округа, въ 21 верст, отъ 
став. Хоперской, на лѣв. берегу р. Хопра, 
на границѣ Воронежской губервіи, на виз-
менномъ мѣсгѣ, окруженном ь озерами; при 
болыпихъ наводненіяхъ почти половина ея 
понимается водою. Ч. ж., но свѣд. 1859 г., 
659 д. об. п. (358 м. п.). Дворовъ 353, церк
вей правосл. 2, врвходское училище, базары, 
ярмарки 3; главная нзъ нихъ Крещенская 
пли Богоявленская, съ 25 декабря до 12 ян
варя!. Купцы съезжаются изъ губервій Мос
ковской, Тульской, Калужской, Орловской, 
Рязанской, Воронежской и Астраханской 
(при послѣдней татары съ міхамп и бумаж
ными товарами). Ярмарка значительна и 
оптового Я розничной продажею. Главные 
товары: колоніальные, чай, мануфактурная н 
металлическія издѣлія, мягкая рухлядь, кожи, 
воскъ, москатель. Этимд товарами наполняет
ся до 300 лавокъ. Сверхъ того жители окруж-
ныхъ станицъ продаютъ на ярмаркѣ много 
домашпяго сукна, хлѣба на ярмарку приво
зится до 4,000 возовъ. Всѣхъ товаровъ при
возится на 250,000 рублей, а вродаогея на 
110,000 руб. 

(Краевой, 3«*. В. Дм. , 113, 569, 373, 374 , 544; В. Ст. вею. 
3. В. Д . , S3Î • cat«. спец., И ; Коррвп'в Beise, в. 166; ПаД-
ш я , HJT., Ш , ч. *Ѵя, с. »4«! Goldens tidt,l> Щ Г. 3.1857, с 1). 

3) станица 9-ой бригады, 1-го Суженсваго 
полка, Терской обл., Чеченсваго окр., въ 
179 верст, отъ Кизляра и въ 66 верст, отъ 
Моздока, подъ 43°20' с. ш. и 62°53' в, д., пря 
СунжЬ. Ч. ж. 1,684 д. об. п., 344 дв., иравосл. 
молитвен, домъ, почт, станція, лазаретъ 9-й бри
гады. Вь 3 пли 4 вер. кь сѣв. отъ станицы 
находятся горячіе и теплые сѣрные минеральные 
источники; температура горячпхъ -4-52—54° 
Р., теилыхъ ~)-30о Р. Они полезны въ болѣзвяхъ 
золотушныхъ, ломотѣ, язвахъ, равахъ, геморроѣ, 
чесоткѣ, лиіпаяхъ, цынгв. На водахъ постро
ены казаками 5 ваннъ. 

(3»в. Кавааа. Отд. Я. Р. Геогр. Об., п . VI , е. 383; Гружаг», 
овас. ««вер. воді, ч. I , о. 369). 

4) станица 2-оЙ бригады, 2-го Лабинскаго 
полка, въ 177 в. огь Ставрополя, пря р. Чан-
лык!,. Ч. ж. 1,908 д. об. п., 266 дв., прав, 
молитв н. доыъ. 

5) станица 5-ой бригады, 1-го Ставрополь
ская полка, вь 9 в. отъ Ставрополя, при р. 
Ташлѣ. Ч. ж. 4,704 д. об. п., 546 двор., 
прав, церковь, аптека, полковое училище. 

Михайловская пустынь, погость, 
Владилірской г., Ковровскаго у., въ 12 в. отъ 
у. г-да, при р. Клязьмѣ. Ч. ж. 18 д, об. п., 
4 дв., церковь, ярмарка 23 іюпя; на нее въ 
1863 г. привезено на 5,420 р., ярод. на 
2,500 р. ЗДЕСЬ прежде находилась мужская 
пустынь, неизвѣстно когда основанная и 
упраздневпая. 

Михайловская слобода, село (км.), 
Московской г., Бровницкаго у., въ 16 в. отъ 
у. г-да, прн оз. Городномъ. Ч. ж. 1,280 д. 
об. п., 192 двор., единовѣрческая церковь. 
Крестьяне этого села вею зиму проводятъ въ 
прнготовленін жернововъ. 

Миха&аовсхіа железоделательный я 
чугунолитейный зав. (наслѣднвк. Губиныхъ), 
Пермской г., Красноуфнмскаго у., вь 178 в. 
къ в. отъ у. г-да, близь Верхаесергннсваго 
зав., при устьѣ р. Сер г а. Онъ основадъ въ 
1808 г. На немъ въ 1863 г. язь отража-
тельныхъ печей отлито чугуяныхъ нздѣліі 
48,546 пуд. (въ 1862 г. 33,680 пуд), вы
делано кричнаго железа въ болванке 70,812 
пуд. (въ 1862 г. 59,603 пуд.); изъ него, 
а также изъ доставленнаго съ другихъ за
водовь , приготовлено : листоваго, кровеіь-
наго, котедьнаго, лопаточнаго я радьяа-
го 229,447 пуд, (въ 1862 году 110,279 
пуд.), якорей 551 пуд. я развыжъ железа, 
изделій 772 иуд. ( а * 1 8 6 2 г. 1,940 пуд.). 
При заводе 4,506 д. об. п. (прях. свис. 
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1858 г.) , правосл. церковь, госпиталь на 20 
кроватей, школа. 

СВ. Ст. Первс. г., табд. N 17; Па», п . ді« горннп, дюдей 
1862 о 1863; Сбор, стат. сіѣд. ио горной част» ва 1864 а 65 г.; 
Мозель, иерасваа г., ч. 11, 328). 

МиХаиДОВСКІе монастыри: 1) въ губ. 
г-дѣ Кіевѣ; см. Златѳверхо-Михай.гоескій. 

(Kï бвбл.. ЗавревсвШ, дѣтоп. а опно. г. Кіева, ч. I . с. 170— 
173- Накат, вв. Кіевс. г. «а 1856 г., с. 17; Иевсв. губ. вѣдом. 
184» г., H 41). 

2) M. Сковородскій монастырь, Новгородской 
г.; см. Сковородскій. 

МихаЙЛОВСКІЙ руднякъ, серебро-свин
цовый, Забайкальск. обл., Нерчинска™ окр., 
тлавн. руднпкъ бывшей Михайловской ди-
ставцін. Находится въ 34 вер. отъ Нерчин
скаго зав., между нижнею и среднею Бор-
зями. Открыта заводчикомъ Сибиряковымъ въ 
17Ö0 г., поступилъ въ казну въ 1817 г. 
Рудная гора состоитъ изъ глпннстаго сланца 
и плотиаго известняка. Руднпкъ былъ замѣ-
чателепъ по правильности жпльнаго мѣсторож-
денія, неизменяемости въ содержаніи и лег
коплавкости рудъ. Руднпкъ разработывадся 
еще въ 1848 г., но нынѣ оставлечъ. 

(Georgi, В . , I , 372; С а б . В. 1823, I I , взгд. аа Даур., 89; Г. 
Ж. 1831, И, 155, I S . ^ U, ІЦН, 111, 6*1, 1839, 111, 405^4*0, 435, 
i l l ; Verb. d. nun. G«s., 1818, p. 62). 

МихаиЛОВСКІЙ хуторъ (влад.), Черни
говской г., Г.іуховскаго у., въ 52 в. отъ у. 
г-да, при р. Кииячкѣ. Ч . ж. 71 д. об. п., 
5 двор., свеклосахарный заводь (Терещенко), 
на коемъ въ 1860—61 г. выдѣлано песку 12 
т. пуд. 

(Оба. раздач, отрас. «аву*. проаыш., ч. I , првд., с. 20). 

МихаилОВСКОе, такъ названо мѣсто-
рождепіе каменнаго угля при сел. Тквибумі 
(см. это сл.) Кутаисской губ. 

(Г. Ж., 1847 г., И, 25). 

МихаилОВСКОе: 1) село (каз.), Ка
лужской г., Перемышльскаго у., въ 9 в. отъ 
у. г-да, при рч. Бол. Гвпдкѣ, Ч . ж. 294 д. 
об. п., 40 дв. Близь села въ 1841 г. былъ 
развѣдавъ каменный уголь, оказавшійся хо
рошего свойства; толщина пласта 4 вер. 

(Тор. Жур. 1811 г., ч. I V , с. 374). 

2) И. (Пески), хуторъ (каз.), Курской г., 
Бѣлгородскаго у., въ 3 в. отъ у. г-да, при р. 
Сѣв. Донцѣ. Ч . ж. 269 д. об. п., 26 дв., 
свѣчновосковой зав. (Мичурина), на которочъ 
въ Ï861 т. выдѣлано воскоівнхъ свѣчей 7,050 
пуд., на 83,700 р., при 4 0 рабочихъ. 

3) село, Курской г., Обоянскаго у.; см. Вер-
хопѣнъе. 

4) Ж . (Шарлыкъ), село (каз.), Оренбургской 
г. и у., въ 144 в. отъ у. г-да, при р. Ш а р -
лнкъ, на упраздненномъ казанскоиъ почто-
воиъ трактѣ. Ч . ж 2,498 д. об. п., 240 дв., 
ежШдѣж1-'б^атяг. 

5) M. (Еучъки), село, Пензенской г. и у.; 
см. Кучугъ-поръ. 

6) село, Пензенской г . , Керенскаго у.; см. 
Еолесовка. 

7) село (влад.), Пензенской г . , Мокшап-
скаго у. , в ь 9 в . отъ у. г -да, по Ломовскому 
почтовому тракту, при р. Мокшѣ . Чис. жит. 
1,590 д . об. п., 240 дв. 

8) село, Рязанской г., Спасскаго у.; см. 
Инякино. 

9) село, Самарской г., Бутурусланскаго у.; 
си. Сарайгиръ. 

10) село, Тульской г . , Новосильскаго у.; 
си. Шансурово. 

11) деревня (влад.), Тульской т. , Богоро-
дицкаго уѣз., въ 33 верст, отъ Богородицка, 
на почтов. трактѣ изъ Ботородицка въ Лебе-
дянь (Тамбовской г . ) , при рч. Непрядвѣ и 
Ситкѣ. Ч . ж. 2,697 д . об. п., 202 д в . , базарь 
и ярмарка. 

12) село, Харьковской губерн., Зміевекаго 
у., 2 окр. военн. посел., въ 40 верст, отъ 
у. г - д а , при р. Кпселѣ. Въ конце X V I I в. 
известна Михайловская слобода Изюмскаго 
полка. Она находилась въ нѣсколькнхъ вер-
стахъ отъ нынѣшняго села. Когда, при им
ператрице Анне, укреплялась старая Укра
инская линія, у слободы Михайловской была 
выстроена крепость. Она давно разрушилась, 
и самое паселеніе, около нея поместившееся, 
по невыгодамъ холмистой мѣстности, пере
шло на местность нывешняго села. Ч . жит. ( 

по свед. 1859 г., 1,582 д. об. п. (780 М . п.), 
ватикорос, 244 дв. 

(Опас. Харьв. опардів, т, I V , с. 167). 

13) Ж илп Гросолово, мест, (влад.), Хер
сонской губерніи, Тираспольскаго уезда, при 
реч. Кучугурапе, на транзитной дорогѣ изъ 
Подольской губерніи въ Одессу, въ 35 вер. 
отъ Тирасполя. Учреждено въ 1826 г. Ч . ж. 
476 об. п. (217 м. п.) , большее) частью ев-
реевъ. Дворовъ 8 2 . Евр. молитв, домъ. Ба
зарь. Находится въ чрезвычайно плодородной 
местности, вблизи роскошныхъ приречннхъ 
плавней. 

(Гор. посед. Р. Наш., т. V, ч. І, с. 251; Шввдта, Хере, г., 
т. I , с. 221). 

МихаЙЛОВіГтлзна (Михаловщизпа), 
мест, (влад.), Виленскоб г., Ошмянскаго у., 
въ 29 в. отъ у. г-да, при рч. Клевицѣ. Ч . 
ж. 230 д. об. п., 20 дв., правосл. церковь. 

(Город, ami., I , 190). 

МихаИЛОВЪ, уѣздн. г-дъ, Рязанский г. 
I. Г-дъ, подъ 5 4 ° 1 4 ' с. ш. и 5 6 ° 4 2 ' в. Д., 

въ 60 в. къ ю.-з. отъ Рязадти, распможеіть 
по обѣимъ сторонамъ р. Прони, левый берег* 
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которой представляетъ крутую возвышенность, 
а правый—низменный и во время весенняго 
разлива заливается водою. Если вѣрить Вос
кресенской лѣтописп, то городъ осповапъ въ 
1137 г. кн. Рюрнкомъ Ростислав!!чемъ, проѣз-
жавгаимъ черезъ нынешнюю местность Ми
хайлова изъ Новгорода въ Кіевъ. До 1546 
г. имя M . не встрѣчается въ исторіи, хотя 
въ 2 в. отъ города, при уроч. Красной-Горкѣ, 
въ 1534 г., происходила ожесточенная битва 
Московскихъ дружинъ съ крымцами, кончив
шаяся пораженіемъ послѣднихъ. Въ 1546 г. 
Михайловъ упоминается въ чпслѣ укрѣплен-
ныхъ городовъ первой линіи па окраине Мос-
ковскаго государства. Болѣе положительный 
свѣдѣнія о построеніи Михайлова относятся 
къ 1551 г., когда Іоаннъ Грозный решился 
оградить государство отъ крымцевъ болѣе 
крѣпкою сторожевою линіею. Приведете этого 
плана было поручено кн. Воротынскому и 
Головину, которые заложили городъ и дали 
ему имя Михайлова въ честь иконы Арх. Ми
хаила, обрѣтенной при разчисткѣ мѣста подъ 
церковь. Мѣстность Михайлова была тѣмъ 
болѣе важна, что черезъ нее пролегалъ глав
ный путь, по которому проходили татары въ 
предѣлы Московскаго государства. Городъ на
ходился тогда на высокомъ лѣвомъ берегу р. 
Пропп, былъ огражденъ деревянного СТЕНОЮ 
и окопанъ рвомъ, имѣвшнмъ 308 саж. въ 
окружн. Онъ еще существовалъ въ 1764 г., 
хотя тогда же приходилъ въ упадокъ; нынѣ 
отъ рва видны слабые слѣды. Первыми посе
ленцами М . были стрѣльцы, пушкаря и плот
ники, основавшіе вовругъ города слободы. Въ 
1618 г. городъ подвергся нападенію поляковъ 
и запорожцевъ, од на коже непріятель былъ от
бить храбрыяъ гарнизояомъ. Въ 1708 г. М . 
прятгнсанъ къ Московской г., въ 1719 г. со
стойте въ Переяславль-Рязанской провинціи 
той же губерніи, вь 1778 г. назначенъ уѣзд-
нымъ городомъ Рязанскаго наместничества, а 
въ 1796 г. той же губерніи. О состояніи го
рода имеются свѣдѣнія 1764 г.; тогда въ 
немъ было 3,925 ревизекихъ душъ, внутри 
города одна церковь и въ слободахъ 13; жи
тели, не исключая н купцовъ, промышляли 
единственно хлѣбопашествомъ и находились въ 
бѣдности отъ бывшихъ болыпвхъ пожаровъ. По 
свѣд. за 1864 т. ч. ж. 2,940 д. об. я . (1,286 
м. п.), изъ коихъ купцовъ 578, мѣщанъ 1,298. 
Почти всѣ православные. Въ слободахъ ч. ж. 
2,584 ревивскихъ душъ. Въ 1864 г. въ г-дѣ 
находилось церквей 9, изъ нихъ соборъ Арх. 
Михаила, въ коемъ хранится обрѣтевная въ 

1551 г. икона Арх. Михаила; Покровскій 
заштатный женскій монастырь (см. это сл.), 
домовъ 481 (44 камен.), лавокъ 59, гостпн-
ница, тракгировъ 4, постоялыхъ дворовъ 4, 
городская больница, приходское училище. Го
роду принадлежите земли 328 десят.; доходъ 
на 1862 г. исчпстенъ въ 3,705 р. Главное 
занятіе мѣщанъ и нѣкоторыхъ купцовъ со
стоитъ въ садоводствѣ; сады снимаются въ 
аренду на нѣсколько лѣтъ у владѣльцепъ раз
ныхъ уѣздовъ Рязанской г-іп; фруктовъ про
дается преимущественно вь Москве на сумму 
до 15 т. р.; кроме того мещане занимаются 
пзвозомъ, содержаніемъ постоялыхъ дворовъ и 
нанимаются въ услуженіе въ купцамь по тор-
говымъ дёлаиъ. Вь 1864 г. ремееленниковъ 
было 231 (129 мастер.), Заводская деятель
ность города незначительна; въ 1860 г. кроме 
2 кирпичвыхъ заводовъ было 2 салотопенныхі, 
вытопившихъ сала на 1,800 р., евечносаль-
ныи на 900 р. , 2 свечновосковыхъ на 2,415 
р. и кожевенный па 3,850 р.; произведенія 
сбываются на местѣ. Купцы мѣстпые, кроме 
продажи товаровъ, необходимыхъ для город
скнхъ обывателей, ведутъ торговлю хлвбомъ, 
лошадьми, рогатымъ скотомъ и лесомь. Хлебъ 
закупается въ своемъ и Веневскояъ уу. и 
продается въ Коломну и Москву на сумму 
до 35 т. р.; лошадей пригоняется изъ Там
бовской губ. на 15 т. р., скота на 5 т. р . , 
лѣсная торговля состоитъ въ сннианіи рощь 
и распродажѣ ихъ по разнымъ местамъ; обо
ротъ этой торговли достигаетъ 15 т. р. Ку-
печесвяхъ вапиталовъ на 1862 г. объявлено 
87. Незначительные базары собираются по 
пвітеделъникамъ ипятиицамъ; ярмарки бываютъ 
въ 10-ую пятницу яо Пасхѣ и 1 сентября; 
обѣ ояѣ маловажны; привозъ ихъ не превы-
шаетъ 3l/t т. р. на каждую. 

(Товогра*. взіѣет., m i г., с. « 5 ; В. С и т . Ржи». губ., с. 
70; Баравоввчь, опве. Ряэая. губ., с. 507, 544; Город, явсед., я. 
IV, с. .743; Экоаож. гостом, город, восед., я. I I , тетр. ХХХЯ, 
с. 18; Натер, дд» статвс, аад. «ЛЕЯ. Ва. Д. ІаЖ г., втд. 4, с. 
109, 1841 г. отд. Ill, с. 12; Жур. Яаа. Ва. Д. 1»37 т., T. XXV, 
с. 329, 1841 г. т. XL, с. 486, 1818 г. т. XXIII, С. 33; Рида. г. 
ввд. 1845 г. N 43, 14, 1846 г. N 8). 

I I . Мііхайловскій уездъ, въ зап. части 
губерніи. Простр. его, по Швейцеру, 43,39 
кв. м. или 2,099 кв. в. (у Барановича 501/» 
кв. м: или 2,474 кв. вер.). Площадь уѣзда 
занимаетъ невысокую равнинную мѣстюкятц 
исключеніе составляютъ местности, прилегаю-
щія къ берегамъ р. Проии, Ж раки и Локнн; 
здѣсь площадь представляется холмистою и 
изрѣзанною глубокими в крутыми оврагами. 
Въ юж. половииѣ уѣзда, лежащей по врав, 
сторонѣ р. Прони, почва преимущественно 
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черноземная, съ небольшою примѣсью глины; 
въ сѣверной половинѣ, по лѣв. сторону Про-
ни, преобладает* глина, а чернозем* является 
въ видѣ причѣси. Изъ иекопаемыхъ въ уѣздѣ 
находятся, кромѣ глины, торфъ и бѣлый из-
вестнявъ; замѣчательныя торфяныя простран
ства лежать при сс. Байдакахъ, Катагощахъ, 
Пупчавскихъ выеелкахъ, въ окрестностях* 
Жохова городвща, Хавертова, Попадьина, Са-
харева, Мещерских* выеелкахъ. Известняк* 
залегает* преимущественно въ сѣв. части г-іи, 
по берегамъ р. Осетра, Проня и пря с. 
Высоком* на р. Плетеной; ломка известняка 
производилась в* больших* размѣрахъ при 
ироведенііі Московско-Рязанскаго шоссе. Пло
щадь уезда лежит* вся въ системѣ р. Оки; 
изъ непосредственно впадающих* рѣкъ въ 
Оку по уѣзду проходят* Осетръ, Вожа, 
Проня и Исъя, имѣющая здѣсь свое начало; 
кромѣ того Плетеная впадает* ввѣ предѣ-
ловъ уѣзда в* р. Павловку (прит. Оки). Про
ня, получающая свое начато въ юж. части 
уѣэда при с. Кадушкинѣ, течет* сперва на 
зап., от* устья Улыбашки поворачивает* въ 
с. и служит* границею съ Тульекою г., по
том* войдя въ уѣздъ течетъ в* направле-
ніи къ вост., пересѣкаетъ у-дъ поперегь и 
уходит* въ Прояскін у. Проня не судоходна 
въ предѣлахъ уѣзда; въ нее впадают* справа: 
Ясмянка, Вшепка, Толмачевка, Еурлыгиевка, 
Кобылгшка, Алешинка. Локня и Кердъ, при
надлежащая уѣзду только верхнею частію; 
слѣва въ Проню впадаютъ: Улыбашка, Жел-
ватовка, Горынка ш Жрака. Осетръ проте
каете вь с.-з. части уѣзда и при вступленіи 
изъ Тульской г. от* устья р. Вязовви слу
жить сперва границею у-да, потомъ входить 
въ него обоими берегами и течетъ въ главномъ 
направл. къ с. до ухода въ Зарайскій у. Въ 
Осетр* впадаютъ ррч. Вяхоека, Еуоасна, Еа-
чега, Велпгша. Вожа течетъ въ с.-в. части 
уѣзда и уходить в* Рязанскій у., она при
нимает* Сѣренку, Феловку, Вольную. Озера 
невелики; нзъ них* самое значительное Се-
.umtncKoe блнзь р. Кудаены между ее. Клнн-
скнмъ и Суховкою, имеющее въ окруж. до 2 в.; 
также близь е. Кадушкина находятся НЕСКОЛЬ
КО небольших* озер*. Болота встрѣчаются 
рѣдко, да и тѣ незначительны, какъ напр. 
при се. Новонанскомъ, Стублевѣ, Остроуховѣ, 
Мешковатое по р. Алешнѣ, Среднее близь д. 
Ннколаевки я другія. Под* лѣсани, во время 
генеражънаго межеванія, было до 45 т. десят. 
Но ивв-ѣіщнігь язслѣдованіямъ (Барановичь, 
«ар. і Ш ) «-в» іголаадеяво уменьшилось до 

51,500 десят. (6°/о общей площади); въ 1858 
г. каченных* лѣсовъ было 8,440 десятинъ. 
Л"ѣса раскинуты небольшими рощами по всей 
площади и состоять нзъ лиственных* иородъ. 
По свѣд. за 1864 г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ 
города) 112,404 д. об. п. (56,313 м. п.), съ 
городомъ на 1 кв. м. по 2,682 д. об. п. Изь 
числа жителей въ уѣздѣ: дворянъ 1,406, кре
стьян* казен. 49,264, вышед. изъ крѣп. зави
сим. 53 ,340, бывшихъ дворовыхъ 4 ,531 . Кро-
мѣ 231 раскольниковъ, жители всѣ православ
ные. Въ 1864 г. въ уѣздѣ было правосл. цер
квей 69. УЬздъ раздѣленъ на 2 стана. Жите
ли размѣщаются въ 269 поселкахъ (1859 г . ) , , 
изъ Н И Х Ъ слободъ 6, погостов* 1, сел* 64, 
селець 48, деревень 149 и хуторъ 1. Селе-
ній, имѣющихъ ниже 100 д. об. п. 4 3 , отъ 
1 0 0 — 5 0 0 д. об. п .—157, отъ 500—1,000 д. 
об. п . — 5 0 , от* 1 — 11/г т . — 7 , свыше I1/» 
т.— 12: Ви.тнка 2 ,360, Жеслав.ѣ 1,980, Заха

ровна 1 ,963, Печерники 1 , 8 5 0 , Вайдцт 
(Глѣбова) 1 ,849, Новопанское 1,846, Пла-
хино 1,724, Щетининская 1,678, Печерни-. 
ковскіе выселки 1 ,658, Малинки 1,607, Пруд-
ская 1 ,509, и Мещерскіе выселки 1,503. Въ 
отношеніи къ хлѣбопашеству увздъ принад
лежит* к* числу плодородныхь вь губернія, 
хотя малоземельность вызвала мѣстныхь жите
лей частію кь другимъ промыслам*. Иод* паш
нями до 202 т. десят., т. е. до 79°/о общей 
площади. За употребленіемъ на прокормленіе, 
посѣвъ и вянокуреніе остается излишней ржи 
до 204 т., овса и другихъ хлѣбовь до 229 
т. четверт. (Барановичь, 189,191). Хлѣбъ, 
продается преимущественно въ Московской 
губерніи. Посѣвы льяа ограничиваются мѣст-
нымъ потребленіемъ, конопля же разводится 
въ нѣкоторыхъ селеніяхъ съ промышленное! 
цѣлью. Садоводство и огородничество незна
чительны и поддерживаются преимущественно 
помѣщиками. Владельцами значительныхъ имѣ-
ній содержатся конскіе заводы и мѣстами улуч
шенная порода рогатаго скота. Изъ второсте
пенных* промыслов* захѣчательны: нзвозвш-
чество, содержаніе постоял ыхъ дворовъ по 
торговым* трактам*; почти въ каждом* реле-
ніи можно найдти пепелыциковъ, т. е. торга
шей соломенною золою, собираемою во время 
зимы изъ домашинхъ печей; значительное 
число жителей уходить на заработки, пре
имущественно въ Москву; такъ въ 1858 г. 
изъ 22,864 ревизекихъ д. м л в. казенных* 
крестьянъ уходило по паспортах* 5,038 чело-
вѣкъ (4,010 болѣе чѣмъ на % иѣсяиа), т. е. до 
22е/». В * 1864 г. в * уѣздѣ было 4 завода: 
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2 маслобойныхъ и 2 винокурен, (въ 1862—63 
г. ихъ не было). Ярмарокъ въ уѣздѣ 4: въ с. 
Печернишхъ въ день Преполовенія, въ Жалип-
кахъ 29 іюня и въ 6-е воскресенье по Пасхѣ , 
въ Плахинѣ 6 сентября; привоз* на каждую 
не превыптаетъ 3 т. р. 

( С и . Разавсхав г у б . ) . 

Михаидовъ, погостъ и деревня (влад.), 
Псковской г. , Порховскаго у . , въ 41 в. отъ 
у. г-да, при р. Полонкѣ. Ч . ж. 474 д. об. п., 
58 двор., 2 церкви, изъ коихъ одна ветхая 
деревянная, другая вновь строющаяся. Въ 
писцовыхъ книгахъ 1584 г. онъ называется 
погостомъ Михайловскимь, Юрьева монастыря. 
По тѣмъ же книгамъ въ округѣ погоста 17 
деревень принадлежали кн. Богдану Яковле
вичу Бѣльскому, село Рва и 14 деревень кпязю 
Ивану Бѣльскому. 

( 3 . И. р . 1'еог. О б . , V I I I , прплож. с . 115). 

МихаилЬСКая мель, въ Бачтійском ь 
м., при входѣ въ Рижскій заливъ. Занимаетъ 
пространство 5'/я в - ; глубнпа на ней 17— 
18 ф. По положенію своему на самой срединѣ 
прохода, ведущаго въ Рижскій заливъ, бапка 
эта весьма опаспа; для огражденія ея по север
ную сторону становится белая вѣха, а по южную 
сторону — красная. 

(Журналы Гадрог. работъ-, Pilote de la шег Baltique par le Gras 
Ш 6 , p. .№5). 

Михали (Жихалевка), деревин (влад.), 
Владимірской г., Покровскаго у., въ 48 в. 
отъ у. г-да, при рч. Голяковѣ. Ч . ж. 40 д. 
об. п., 5 дв. и яѣдно-латунный зав. (Соловь
евой), на котором* въ 1861 г. выдѣлано ла
туни, тазі.въ н подносов* нзъ ЛИСТОВОЙ М;ВДЯ 
1,800 пуд. на 29,750 р. при 33 рабочнхъ. 
Молотовая жапгинй действует* водою. 

М в з а Л И Ш В и , мѣст. (влад.), Виленской 
г. ( f . , при р. Внліѣ. Вероятно, существовало 
еще въ X V I в., потому что первый костелъ : 
воздвигаутъ здесь въ 1615 г.; въ это время ! 
М. принадлежали Бржостовскнмъ. Ч . ж. 527 \ 
д. об. п., 77 двор., католпч. костелъ, суще- | 
ствующій съ 1820 г. j 

( П а м т . яя. Вален, г. ва 1851 г . , с. 87; Город, посел., ч. I , ; 
с. 182; Коревъ, Ввдев. г . , с. 721). 

МихаДКОВО, сельцо (влад.), Московской ] 
г. н у , , въ 7 в. отъ Москвы, влево отъ 
Дмитровскаго тракта, при прудЬ. Ч . ж. 9 д 
об. п., суконная фабрика (Іокишъ), на кото
рой въ 1862 г. выделано сукна, сатину, дра-
дедаиу и др. 4,540 кусковь на 225 т. р. и 
отделано для посторонпихъ дицъ сукна 3,100 
штувъ на 42,300 р. Рабочнхъ на фабрике 
460; паровая машина въ 20 сидъ. Въ 1861 
г. выработано 4,460 кусковь и атдѣлано 3,900 

кусковъ, всего на 268,500 р. при 475 ра
бочнхъ. Здесь же другая суконная фабрика 
(Мюле), выделавшая въ 1861 г. 2,250 кус
ковь сукна па 16,000 р. при 95 рабочнхъ. 
Фабрика основана въ 1838 г. 

(Самойловъ.Атласъ пров. Носков, г . , с. 14; Указа*. С . - П е т . 
выставка аавуФ. прошв, въ 1861 г . , с. 113). 

МихадОВО, иначе ІІе.ібцдскъ, нЬм. 
колонія, Гродненской г., Белое токскаго у., на 
прав. бер. р. Супрасли. На месте колоши 
находилось именіе Незбудекъ, принадлежащее 
г, Михаловскому, который устроил і. здесь су-
копную фабрику. Около нея въ короткое вре
мя образовалась значительная иѣмсцкая ко
лоша пруссаковъ. По свѣд. за 1860 г. здесь 
4 сукошшхъ фабр, (помещ. Михаловскаго, 
и Прусскихъ подданныхъ 0. фятдке, А . Кна-
уера и Шванберга); на нихъ въ этомъ году 
выделано 201,5.50 арш. сукна (отъ 50 к. до 
2 р. арш.) па сумму 205 т. руб., прп 287 
рабочнхъ. Лучшая изъ этихъ фабрикъ нряиа-

! длежптъ Михаловскому; здесь выдІ..іывается 
сукна на 144 т. руб. Вь 1861 г. на этихъ 
а.е фабриках* иыделапо 69,950 арш. на 78,550 
р. (Михаловскаго 14,706 ар. на 14,556).' 

СВобровскіп, Гродвен. г . , ч. I I , с . 293, 1,038). 

М и х а д п О Л Ь , мест, (влад,), Подольское* 
г., Летичевскаго у., въ 40 в. отъ у. г-да, 
при прудЬ. Ч . ж. 1,334 д. об. п., 164 дв., 
правосл. церковь, католнч. костелъ, евреЯс. 
синагога, евр. молитвен, школа, черезъ две 
недѣли базары. Основано въ нач. XVIII в. 
камеиецкимь подкоморіемъ Станиславом* Ста-
ниславскимь п въ 1605 г. получило грамоту 
отъ короля Сигизмунда Ш , которою предо
ставлялось местечку магдебургское право и 
гербъ, что было подтверждено Станиславомъ-
Августомъ. въ 1780 г., учредившимъ здесь 
ярмарка. Въ 1776 г. въ немъ было 93 дв. 
и принадлежало Казнміру Ржевускому. 

(Balineky, Staroi. Polak., I I , 1,027: Город, посед., ч. I V , е. 
109І Ж. М. В . Д . 1813 г . , t . I X , *• J i t ) . 

Михальчжяа Слобода, мѣст. (влад.), 
Черниговской г., Новгородъ-Сѣверскаго у., въ 
43 в. отъ у. г-да, при рут. Рогозияскомъ. 
Ч . ж, 711 д. об. п., 93 дв. 

(Дововтовачь, о а а с . Черавговс. г., с . 661; Город, посед., т . 
V , ч . 2 - в , с . 411). 

Михнева, дер. (удѣл.), Московской г., 
Вроншщкаго у., въ 29 в. отъ у. г-да, при р. 
Пехорке. Ч . ж. 200 д. об. н., 20 дв., сукон
ная фабр. (Соколовой), на которой въ 1861 г. 
выдълано сукна 90,000 арш. и драдедаму 
45,000 арш., на 184,000 р. ври 400 рабо
чнхъ, а въ 1802 г. вндѣлано сукна 76,329 
арш. н драдедаму 5,610 арш., всего на 
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125,687 p. при 190 рабочпхъ. При фабрике 
парсжая машина въ 25 силъ. 

(Савойловъ, Атдасъ промыш. Иоскоа. г., 103). 

М и х н о в к а , мѣот. (влад.), Волынской г., 
Ковельскаго у., въ 80 вер. отъ у. г-да, при 
р. Туріи. Ч . ж. 180 д. об. п., 31 дв., прав, 
церковь. Учреждено мѣстечкомъ по привилегіи 
Владислава IV, въ 1635 г., и названо по 
имени владѣльца Филона Еловпцкаго Филонове, 
а потомъ переименовано въ Михновку. 

(Город, посед., ч. I , с. 411). 

М И Х Т Ю К Я Н Ъ (на нѣкотор. картахъ Шух-
такянъ), гора въ Мал. Кавказѣ, въ юж. Карабах
ском* хр. , Елизаветпол. у., Тифлис, г., подъ 
3 9 ° 5 3 ' с. ш. п 6 3 ° 4 6 ' в. д., имѣетъабс. выс. 
11,880 (11,853) фут. Изъ сѣв. склона ея 
вытекают* прптокп р. Тертера (прит. Куры), 
с* ю. притоки Базаръ-чая (прпт. Аракса). 

(Ablch, Vergleich. G r u n d z ü g e , S . 8; Ходзько, Геогр. подож. 
а высоты, с. 5 ). 

Мичвасъ БОЛЬШОЙ, село (каз.), Пен
зенской г., Нижнеломовскаго у., въ 22 в. отъ 
у. г-да, при рч. Мичкасѣ. Ч . ж. 1955 д. об. 
п., 194 дв. 

МИШИНСКОѲ, село (влад.), Тульской г., 
Бѣлевскаго у., въ 3 в. отъ у. г-да, при р. 
Семыонкѣ. Ч . ж. 453 д. об. п. , 37 дв., учи
лище. Оно замѣчательпо тѣмъ, что здесь ро
дился знаменитый поэтъ Вас. Андр. Жуковскій. 

М И Ш О В Ъ (Большой), гора, Бакинской 
губ., Ленкоранскаго уѣз., подъ 39°56' с. nr. 
и 66°44' в. д., имѣетъ абс. выс. 976 фут. 

(Ходзно, Геогр. воюж. я высот., с. 4). 

М ш п у р И Н Ъ - Р о г Ъ , также Городокъ, 
село (каз.), Екатерннославской г-яіп, Верхне-
днѣпровекаго у-да, па крутомъ каменномъ 
мысу праваго берега Дпѣпра, въ 35 в. отъ 
Екатерпнославля. Поселеніе на этой местно
сти довоіьно древнее: уже во второй поло
вине, X V I в. Мишуринъ-Рогъ былъ известен* 
какъ место удобной переправы черезъ Днепр*. 

. В * первой половине X V I I I в. здесь селились 
русскіе выходцы изъ за польской границы; 
при устройстве Новой Сербіи въ 1751 г. в* 
Мишурине-Рогѣ находился ретраншемент* Н о -
во-казачьяго полка и сооружена была земля
ная крепость; съ преобразованіемъ Новой Сер-
біи, н особенно когда государственная гра
ница отодвинулась на югь, Мишуринъ-Рогъ 
потерялъ военное значепіе н сталъ обыкно-
венйымъ селомъ. Мяшуринскій мысъ имеетъ 
подъем* отлогій на протяженіп 3 верстъ; 
утес* подмывается рекою; поверхность его 
покрыта мескамн. По свѣд. 1859 г., жителей 
в * сеіѣ 8,011 * ов, и . (1,917 м. п.) мало-

россіянъ, дворовъ 4 8 8 , церквей прав. 2; ярма-
рокъ 6; на нихъ въ 1863 г. было привезено 
товаровъ на 20 т. р., прод. на 3 т. Пере
права черезъ Днѣиръ, который вь этом* местѣ 
очень широкъ, но большею частью мелокъ и 
усеянъ песчаными островами. Тут* же при
стань, къ которой нристаетъ значительное коли
чество плотовъ; здесь производится распилка 
леса. 

(Скальвовскаго, Хров. Обозр. Ист. Вовор. Кр., т. I , с. 17, 
42 в пр.; Архввъ встор. юрод. свѣд. о Россів, Кадачева, вв. II, 
подоівпа 2, отд. V, п. 65; Зуева, Путешествіе, с. 214; В. Ст. 
Еват. г-вів, с. 4 • 17; Павдовача, Еватер. г-вів, с. 62). 

М І а к ъ - д а г ъ , гора, Терской обл., Че-
ченскаго окр., подъ 4 3 ° 2 2 ' с. ш. и 63°9' 
в. д., пмеетъ абс. выс. 1,270 фут. 

МІатлЖЕССКІЯ горячія минеральн. воды и 
грязи, Дагестанск. обл., подъ 4 3 ° 9 ' с. ш. и 
6 4 ° 2 9 ' в. д., на лев. бер. р. Сулака, между 
сел. Міатлы и укреил. Чиръ-Юртъ, въ З1/'» в. 
къ югу отъ последпяго. Воды, пользовавшія-
ся большою известностью у мѣстныхъ жи
телей, изследованы только въ 1860 г., когда 
армянинъ Турнаевъ сталь ходатайствовать о 
дозволеніи построить ему ванны и помеще-
нія безвозмездно. По изследованію, воды ока
зались серно-солено-щелочнаго свойства, со
держания въ себе сероводородный и углеки
слый газы и сернокислый соли, преимуще
ственно магнезію и натр*. Источпиковъ 5, 
температура ихъ отъ -(-55 до -(-31° по Р . 
Они полезны въ ревматнзмахъ, золотухе, ан-
глійской бользни, завалахъ, запорахъ, гемор
рое и другихъ болезняхь. 

( Г а з . Кавв. 1861 г., N 13, 92, 1832 г. N 62; З а л . Кавваз. Отд. 
И. Р.Геогр. Общ. 1861 г., вв. VI, с. 2S3). 

Ж і о ш а или Мёша, р. , Клзаиской г., пр. 
пр. Камы. Беретъ начало двумя истоками, извест
ными подъ пменемъ Большой и Малый Міоши, 
вь Мамадышскояъ у., въ окрестностяхъ Ме-
мпнскаго з а в . , орошаетъ уу. Мамадышскій, 
Казанскій, Лаишевскій. Общее напр. кь ю.-з., 
въ.нижн. части теч. къ к>. Дл. 250 вер., теч. 
извилистое. Ш и р . обыкновенно отъ 5 до 10 
саж., глуб. 2 до 4 арш., берега пологіе, по
крыты лесом* и кустарником ь. река не спдавна 
и не судоходна. 

(Stackenberg, Hydr., V, 649-, В. Ст. Еазал. г . , с 24( -аалтамт-, 
мат. ддя ст. Іазавс. г . , с. 81). 

Жірславль, село (влад.), Владимирской 
г. , Юрьевскаго у. , въ 40 в. отъ у. г-да, при 
р. Нерлн. Ч. ж. 266 д. об. п., 39 дв., еже
недельные базары. Жителя села, кроме хле
бопашества, занимаются дЬланіемъ конфектЪ я 
развозят* ихъ по городам*, или нанимаются 
работать въ кондитерскяхъ Владнміра, Яро
славля, Москвы и друг. 

(«да». губ ш%д. 1 8 » г. ; If МУ. 
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М І у с с к І И округъ, въ ю.-з. части Земли 
Войска Донскаго. Пространство его, по свѣ-
дѣніямъ военно-топографич. съемки, 11,449 
квад. вер. ила около 237 квад. м. Округъ, 
кромѣ южной своей части, входить въ со
ставъ Донецкой возвышенности (см. это сл.) 
и представляетъ склонъ съ с. на ю. Вообще 
возвышенность эта подымается надъ окружа
ющею страною отъ 165 до 195 ф., но высшія 
ея точки въ предѣлахъ округа, около слобо
ды Картушиной, достигаютъ до 500 ф. Юж
ный край возвышенности оканчивается отро
гами, которые расходятся по теченію рѣкъ, 
особенно между pp. Міусомъ, Крынкою и Каль-
міусомъ. На этомъ пространстве, особенно 
въ сѣв. части округа, разсѣяпы многіе холмы, 
то коническіе, то имѣющіе видъ лежащихъ 
призмъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ эти холмы 
идутъ грядами поперегъ рѣкт и перерезыва
ются оврагами, которые обставлены скалами. 
Въ верхней части р. Міуса, между скалами и 
оврагами, образуются долины, покрытыя ку
старниками. Холмистыя группы облегаютъ пре
имущественно р. Крынку и отчасти р. М і -
усъ. Изь числа отдельныхъ холмовъ вь ок
руге значительнейшіе суть: Мечеть, между 
оврагомъ Мечетнымъ иЖуравкою, Грпбоваха, 
между р. Нагольного п оврагомъ Юскннымъ, и 
коническая Сауръ-Мошла, между ррч. Саустья-
новкою и Ольховкою. Геогностнческій составь 
почвы въ округе не представляетъ отлпчій отъ 
состава другпхъ частей Донецкой возвышенно
сти; между прочимъ здесь обнаруживаются обна-
женія каменноугольной форхаціи. Южн. часть 
округа, не входящая въ составъ Донецкой воз
вышенности, На протяженіи 75 в., омывается 
Азовским ь моремъ я какъ всѣ берега послѣд-
няго, ііредстааіяетъ Покрытую наносными пе
сками низменность. М. округъ припадлежитъ 
преимущественно къ бассейну р. Ыіуса; вообще 
онъ обнленъ водами; наегонеболыпомъ простран
стве до 34 рч.; главныя изъ нихъ: Міусъ, съ 
многими притоками, въ томъ числе Нагольною 
и Крынкою, два Елаачикан Кальяіусь, текущіе 
въ Азовское море пли его лиманы. Кальміусъ 
находится на з. границе округа и принадле
жать 3. В . Д. только левымъ свонмъ бере-
гомъ. Все реки округа, кроме Еланчиковъ, 
нмеютъ каменистые берега и дно частью 
каменистое, частью песчаное, а потому вода 
въ нихъ очень чиста и здорова. Міусъ 
протекаетъ по округу 180 верстъ. Міусъ 
ве судоходеиъ, хотя въ старину казаки пла
вали по немъ; лиманъ же достувенъ судо
ходству. Кромѣ этого лимана, въ округе 

есть и незначительный озера. Растительность 
весьма незначительна па открытой повер
хности Донецкой возвышенности; но она ста
новится роскошною въ долннахъ и по бере
гамъ рекъ; здесь водятся все растепія, свой
ственниц южной ПОЛОСЕ Россіи, въ томъ 
числе и впноградъ. Леса въ округе занпча-
ютъ пространство приблизительно въ 1,656 
десят.; значительнейшій я лучіпій изъ нихъ 
есть казенный Леонтьевскій буеракъ. Пути 
сообщенія въ округе находятся вь первобыт-
ночъ состояніи, хотя некоторые изъ нихъ 
нмеютъ больше торговое значеніе, а именно 
дорога изъ Бахмута въ Таганрогъ и нзъ Но
вочеркасска въ Маріуполь. По свѣдѣиіямъ 1864 
г. число жителей въ округе было 130,245 
д. об. п. (65,198 м. п.), почти все православ
ные и русскіе. Изъ нихъ дворянъ 48, крест.-
собств. и врем.-обяз. 123,678, казаковъ 793. 
Населеніе округа составилось преимущественно 
изъ выходцевъ изъ Малороесін, которые пе
реходили сюда въ XVIII в., въ надежде по
ступить въ казаки, но были закрЬплены за 
войсковыми чиновниками и получили освобож-
деніе только въ 1861 г. М . округъ есть самый 
населенный въ 3. В. Д. ; въ неиъ приходится 
по 495 ж. на 1 кв. м. Населеніе расположено яо 
рекамъ, такъ что по Міусу и Крынке сидитъ 
35,689 ж . , по Еланчикамъ 14,788 ж., а по 
Каіьміусу 4,172 ж. Общее число населеннмхъ 
месть въ округе 238; нзъ нихъ слободь і>5 
и 1 станица Ново-Николаевская, на берегу 
моря. Въ нихъ зданін 20,702, церквей 46. 
Окружное управленіе сосредоточено въ с. Ново-
павловскомъ. Изъ населенкыхъ мѣстъ самым 
большія : сл. Мартыновка (Голодаевка) съ 
3,927 жит., Иловайская Дмитріевка 3,756 ж., 
Амвросіевка Крынская 3,473, Орлова Ровинец-
кая 3,131, Платова Крепкая 3,129, Исаевка 
2,333, с. Новопавловское 2,160, сл. Астахова 
Грекова 2,014, с. Орловка 1,951, сл. Гра-
бова 1,535 жит. Жители занимаются хлѣбо-
пашествомъ, скотоводствомъ, садоводегвомъ, 
бахчеводствомъ, разведепіемъ винограда и рыб
ной ловлей. Земледелие, не смотря на дурную 
обработку земли, составляетъ основную статью 
дохода, благодаря чрезвычайному плодородію 
почвы. Одио изъ главныхъ обстоятельств*» 
невыгодпыхъ для хлебопашества, есть расііро-
страненіе здесь суслика или овраяка. С а 
мое большое распространеніе его замѣчено 
отъ р. Крынки къ ю.-в. до Азовскаго моря. 
Жители этихъ яѣстъ теряютъ ежегодно 1/g 
посева, преимущественно пшеницы, истребля
емую этимъ животнычъ. За то саранча 
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свирепствует* здѣоь менее, чѣмъ въ сосед
них* округах* и уѣздахъ. Скотоводство, но 
своему развитію, уступает* нѣкоторымъ дру
гим* округам*; тѣм* не менѣе цифры его зна
чительны: лошадей 9,800, рогатаго скота 
101,700, овец* 130,000. Въ округѣ разве
дены исианскія шленскія овцы, почти не су-
ществующія въ другихъ уѣздахь. Рыболовство 
въ значительныхъ размѣрахъ сосредоточивается 
на морскихъ косахъ Кривой и Безъимяннон. 
Округъ представляетъ болыпія удобства дли 
развитія виноділія; виноградники хорошо раз
водятся по береговым* склонамъ, которые въ 
иныхъиѣсгахъ представляютъ сланцевыя обна-
женія, способствующая произрастанію лучших* 
сортовъ винограда. Тѣмъ не менѣе, винодѣліе не 
возвысилось здѣсь на степень промышленности, 
и виноградники разводятся только для лгод*. 
Фабрикъ и заводовъ очень мало, кромѣ 27 рыбо-
спѣтныхъ заводивъ, 6 кирпич, и 2 винокурен. 
Единственную значительную вѣтвь промыш
ленности составляетъ разработка каменнаго 
угля; она производится въ сдѣдующихъ ме
стах*: против* нос. Долтнкскаго, на обеихъ 
сторонахъ балки Долтика, на балке Прищеп
кой, впадающей въ б. Вышневецкую, на б. 
Мельниковой, близ* пос. Малокрепиискаго, 
на б. Ольховой, на б. Берестовой, впадающей 
въ р. Кальміусъ, на лев. берегу р. Крынки, 
при сл. Мешковои, внутри дачн пос. Мало-
крѣнинскаго, на б. Ольховой, на р . М а ю й 
Крепкой, при устье б. Фоминой, на р. Крынке, 
блнзъ устья б. Угольной и на б. Коп тарной, 
близ* пос. Ольховаго. Всего въ Міусскомъ 
округѣ разработываемыя копи занимают* про
странство 1,870 десят. Ремесленность в* 
округе ничтожна; всякаго рода ремесленни
ков* числится 49 чел. Торговля мало раз
вита; нь округе всего 29 ярмарокъ, притом* 
незначительных*. Хлебъ, главный продукт* 
края, сбывается въ преде.тахъ округа только 
въ ст. Ново-Николаевской н за пределами 
округа, въ гг. Таганроге, Ростове и Маріу-
ноле. Во веехъ этихъ пунктах* есть конторы 
для пріе.иа хлѣба и маклеры, посредствующіе 
между иомѣщкками и куицани. Въ 1864 г. 
въ округѣ выдано 87 торгов, свидѣт. иного-
родвнмь купцам*, крестьянам* и прикащи-
камъ, и 21 казакам*, состоящим* въ торго
вом* обществе Земли В. Д. 

(Біб. ск. Дон. Bolen Зеки). 

Міусъ, р., Екатеринославс. г. и Земли В. 
Донекаго, впадающая въ Азовское и., черезъ 
иосредство Міусскаіо лимана. Беретъ начало 

(Ііавмосербскаю у. и Міусскаго окр., 

МІЯСОВО 

направляется сначала къ ю.-в. до Ново-Пав
ловки, а потомъ къ ю., сохраняя это общее 
нанр, до впаденія своего въ лимань и обра
зуя въ нижн. части своего теч. границу Міус-
скаго окр. съ Ростовским* у. Дл. теч. 180 
вер. Ш и р . и глубина реки вь верховьяхъ совер
шенно незначительна, а в* нижн. частях* отъ 
15 до 25 саж., глуб. отъ 1 до 3 саж. Дио 
песчано и только мЬстами иловато, вода чиста 
и нріятна. Берега возвышенные (до 420 ф. 
над* ур. Міуса), крутые и каменистые и со
стоять въ верхней част, теченія M . изъ слан
це въ, известняковъ и песчаниковъ, а гораздо 
реже пзъ известняковъ каменноугольной фор-
маціи. Каменноугольныя месторожденія въ речи, 
области Міуса находятся въ дачахъ села Крас-
наго куга (см. это сл.), на оврагЬ Вишневец-
коаъ, впад. въ рч. Нагольную, лев. пр. Мі-
уса, 8 вер. оть слоб. Голодаевкн (Мартыновки) 
у Мартыновскаго хуг. и мЬсторожденія на р. 
Кринке и ея притоках*. Міусскія месторо-
жденіа мало изелвдованы и еще чало разработы-
ваются, хотя они самыя близкія къ Азовскому 
м. Долина М . узка, вследствіе чего воды весною 
прибывают* сильно и переправы затрудни
тельны. Глубокая долина М . и впадающих* въ 
нее рек* дов. лесиста; лѣса состоять из* дуба, 
а отчасти нзъ клена и ясени. Река не судо-
ходна, но встарину казаки, возвращаясь изъ 
своихъ походов*, плавали по Міусу на своихъ 
стругахъ. Міусскій лиманъ растянуть отъ с.-в. 
къ ю.-з. на 30 вер. Шир. его отъ 1 до 3 вер., 
а въ устье, где ходптъ парохъ только 150 
саж. Берега лимана возвышаются совершенно 
ОТВЕСНО на 35 ф. Лиманъ судоходенъ, вслѣд-
ствіе чего Петр* Велпкій предположил* въ 1697 
основать при виаденіи M . въ лиманъ крепость 
и портъ. МЕСТО ДЛЯ порта оказалось неудобным*, 
но Павловская крѣпость была построена при 
у с т ь е м , въ 1701 г., но впоследствіи уничто
жена по Прутскому миру. По берегам* Міуса 
и его лимана расположено 40 селен, съ 22,767 
жит. Прит.: Нагольная (лѣв.), Кринка цр. 

(Guldenatâdt,R., 11,88, 261; Stuckenberg, Hydr.; В. Ст. Дон. 
В., с. Еаатераа. г., е. I I ; Н а ы о ш а , »гт. ди ст. Ш т е р н , 
г., с. 71; Красаовъ, кат. дда ст. 3. В. Доне, с. 19; Де«мдоа>, 
нут., IV, 291; Ленде, с. 276; Schnitiaer, Temp, dee Tears, I, И І : 
PetzoU, В. , p. 384). 

МІЯСОВО или Міяеское оз., Оренбург
ской г., на восточ. скіояѣ Урала у подопівн 
Ильвенскихъ горъ. Дл. его отъ в. къ з. I I 
вер., шир. 5 вер., глуб. I1/» до 10 сажень, 
берега дов. круты и покрыты хвойным* ле
сом*. Озеро соединяется съ р. Міясомъ ио-
средствѳмъ протока, впадающаго въ М . въ 
прав, стороны. 

(Наддаса, яуі , , и, ч. «Va, е. 5в, В. Ст. <&шб. г., е. 1»J-
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М І Я С С К Я Я , станица, Оренбургской г., 
Челябинскаго у., въ 34 в. къ с.-в. отъ Че-
лябы, при р. Міясѣ. Она возникла въ первой 
полов. X V I I I в. и имела тогда значеніе кре
пости, построенной для усмиренія башкиръ; 
прп проведеніи Уйской линін, крѣность оста
лась внутри его и потеряла стратегическое зна-
ченіе. Въ пол. X V I I I ст. укрѣпленіе состоя
ло изъ деревянныхъ стѣнъ съ одною проез
жею башнею, кругомъ стѣнъ были надолбы и 
рогатки. Въ то время въ крѣпости находи
лось 143 служнлнхъ казаковъ и церковь св. 
Иліи. Нынѣ здѣсь ч. ж. 1,287 д. об. п., 250 
дв., церковь, 2 ярмарки, въ день св. Трои
цы и 27 ноября. 

(Рычвовъ, топог. Оренбур. г . , П , 183; тоже, въ Ежемѣс. соч. 
1763, I I , 318; П а а і а с ъ , п у т е ш . , 111, ч. 1-я, 20; F a l k , В . , I , 234). 

М І Я С С К І е золотые промыслы, Уфимской 
г., Златоустовскаго у. (прежде Оренбургской 
г., Троицкаго у.), въ округѣ казенныхъ Зла-
тоустовскихъ горныхъ заводовь, на восточ. 
скдонѣ Уральскаго хр., по верхней долине 
р. Міяса, праваго притока Исети (притока 
Тобола). Простр. ихъ до 1,700 квадр. вер. 
(см. Гор. Ж. 1863 г., I , 354); полоса земли 
тянется отъ с. къ ю. на 100 вер., при шир. 
20—30 вер. Площадь промысловъ ограничи
вается на вост. цѣпью Ильменскыхъ горъ, иду-
щихъ почти параллельно собственно Ураль
скому хр., на зап. Уральскимъ хр.; на юж. 
оконечности въ пределы промысловъ входять 
отроги Уральскаго хр., извѣетные подъ раз
ными названіями, изъ коихъ бо.тѣе другихъ 
замѣчательны горы Наралинскія и Иремелъ-
скія. Изъ этихъ-то отроговъ получаютъ на
чало pp. Міясъ, текущій на сѣа., и У# на 
кл.-в. (ярит. Тобола). Въ геогностпческомъ 
отношеиія площадь принадлежите къ грау-
«ажковой формація, прорванной плутониче
скими породами. Главную породу граувакко-
вой формаціи составляютъ глинистый и таль
ковый сланцы и известнякъ; къ плутониче-
скнмъ породамъ принадлежать гранить, діо-
ритъ, діоритовый и авгнтовый порфир и, змъе-
викъ съ подчиненными ему породами. Глини
стый сланецъ, переслаиваясь съ талысовымъ, 
лежитъ ва граните и особенно на діоритв 
и змеевикв, которые местами вступаю гь вь 
сланцы въ виде жилъ и даже огромныхъ ила-
стовъ. Въ тальковомъ слайде, лежащемъ пре
имущественно на глинистом ь и редко иа діо-
р&тѣ, проходятъ жиды березитовыя (Ташку-
тарганской диет.) и кварцевым золотоносная. 
Известия къ залегаетъ на двухь предъидущвхъ 
породахъ, а чаще на діоритѣ и змеевикѣ, 

которые его или только приподняли, или ра
зорвали, не изменивъ его свойства; местами 
же онъ непосредственно проникнуть имя и 
тогда превращается въ доломить. Гранить, 
выетупивъ па земную поверхность, образо-
валъ Ильменскія горы, богатым минералами; 
діориты и зчеевикъ, проходя по Міясской 
долине, на юге промысловъ образують це-
лыя горы (Нарали, ІСумачь, Аушкуль); зчее
викъ является преимущественно ближе къ 
собственно Уральскому хр., между тѣмъ какъ 
діориты проходятъ по долине ближе къ Иіь-
ненскимъ горамъ. Вся площадь промысловъ 
лежитъ въ системе р. Тобола; главная нзъ 
рвкъ Жіясъ проходить вдоль промысловъ 
отъ ю. къ с. и принимаетъ въ себя, заче-
чательныя но золотоносности, речки: Ире-
мель (при г. его Убала), Ташкутарганъ, Смо
родиновку, Черную, Березовку, Ат.іянъ (при
токи его Сыростанъ), Еуштуміу, Нае.ш, 
Натиелгу и Еіолимъ, составляющей сѣвер. 
границу промысловъ. На юге находится толь
ко одно верховье р. Уя и приток, его Ямазы 
и Шардама. Озера лежать преимущественно 
на прав, стороне р. Міяса и по большей ча-

1 сти на восточ. склоне Ильмеаскихъ горъ; изъ 
нихъ замечательны : Аргазы, Имкулъ, Мія-
сово, Еисягачъ, Чебаркулъ, Емнчикъ, Иль
мень, Еарматкулъ, Сырыткуль, Теренкулъ, 
последнія 4 воды свои излнваютъ въ р. Мі-
ясъ посредствомъ нротоковъ и лежать ио 
запади, сторону горъ. Местность Міясскихъ 
промысловъ становятся известною съ конца 
X V I I I ст., когда Илар. Ив. Лугининъ вь 1773 
г. завелъ чугуноплавильный Міясскій заводъ, 
яменовавшійся Петропавловскими и перешед-
шій въ 1798 г. въ казенное ведом. По от
крыли золотожвдьныхъ рудъ въ 1799 г. при 
заводѣ устроена золотолромывальная фабри
ка; однако добыча золога была ничтожна, 
такъ въ 3 года 1803—5 г. добвто только 
до 4 фунт, золога. Въ 1823 г. о скрыты зо
лотым розсыпп, которая давали ежегодно отъ 
50 до 64 (1827 г.) пуд. золота. Вся пло
щадь промысловъ, по мвре разведывавія ея, 
разбита на квадраты, содержатся 1 кв. вер. 
и носящія особое аазнааіе; такихъ развЬдан-
ныхъ квадратовъ считается 292 (карта нхъ 
и названія см. въ Гор. Ж. 1863 г., I , 173). 
О двйствіи ихъ можно судить язь слѣдую-
щихъ цяфръ: 

Ш1. 1862. 1863. 
дѣвсгв. розсьшеі. 33 розе — 38 
apOMuro аесклвь . 32 «ші. u- 18 мял. я. 16 мял. п. 
час. рабочем* . . 1,7ввчеі. 1,801 чел. 1,536 ч. 
получ. выях. зол.. 32 п. 37 ф. ЗОя. 13ф. 43 a. 20ф. 
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Чис. жит. іп> Шясскомг заводскомъ селеніи 
9,448 д. об. п., 1,554 дв., церковь, госпи
таль, почтов. станція, 2 ярмарки: 9 іюня и 
21 ноября. 

(Гор. Ж . 1826 г.. га. X I , с. 9, 1827 г . , I i . 1, с. 178, ва. Ill, 
с. 147, 1828 г . , в в . XII , о. 17, 1829 г . , ч. II, с. 44, 332, 1832 
г., ч. I , 309, ч. I I , 316, III, 145, 1833 г . , ч. I, 36, 224. 265, ч. 
IV. 233, 367, 1836 г., ч . IV, с. 91, 347, 461, 1837 г., ч. IV, 161, 
1838 г . , ч . II, 182, 269, ч. IV, с. 1, 1839 г . , ч. I , 277, ч. I I , 300, 
ч. IV, 21,468, 1840 г . , ч. I I , 298, 302, 1841 г . , ч. I , 337, 1842 
г . , I , 462, ч . IV, 279, 1843 г . , ч. I I , 231, ч . III. 232, 307, 1844, 
ч. I I , 69, 1845 г . , ч. I , 325, 1846 г . , ч. I I , 361, ч. Ill, 257, 1830 
г., I , 125, 1855 г . , ч. II , 263, 1857 г . , ч. I , 412, 1863 г . , ч. I , 
136, 339; О а а я т . вв. для рус. горв. людей, 1862 в 1863; Сбора, 
статвст. с в * Д . горвов ч а с т и , 1864 в 1865 г . ; Kose, Reise п. d. 
Vrai, I I , 20, 141; Щ у р о в с в ш , Урад. др. , 129—147. 188; Kupffcr, 
Toy. d. rOural , 130, 154, 296, 422; Чсремшаыскіа, оиас. Оревб. 
г., 410; Уваз. важв. првнѣчат. ва пути Е . Высоч. Васдѣдвика, 
1837 г., с . 59; В. Ст . Оревбур. г . , с. 79; В . и. П . Beiträge, V, 
129; Hermann, Ural. E r z g e b ü r g . , I , 99, I I , 58; Hofmann und 
Helmersen, Geogn. Untersuch, d. S ü d - U r a l . Gebirges, 35; Pye. 
Иввад. 1840 г., N 167; Дебу, Оревб. г., с. 12). 

М І Я С Ъ , р. , Оренбургской и Пермской г-іи, 
пр. пр. Псети. Беретъ начало на вост. склонѣ 
Урала, съ горы Каратавли, напраатяется сна
чала къ с.-с.-в. и протекаетъ вт, этоіп. на-
правленіи между среднею цѣпью Урала и 
Ильменскими горами 100 вер. до оз. Аргазы, 
но выходѣ изъ озера течетъ къ ю.-в. до 
устья Биртильды, потомъ къ с.-в. до устья 
Зюзелги, далѣе къ в. и наковецъ въ нижней 
части своего теч. къ с.-в. Дл. теч. до 500 
вер. Въ верхней части М . течетъ въ долинѣ 
между довольно высокими и лѣсистыми го-
рамп; правый берегъ Міяса, образуемый здѣсь 
цѣпью Ильменскихъ горъ, крутъ и обрывистъ, 
лѣвый представляетъ подогіе скаты и горныя 
группы, между которыми въ логахъ лежать 
богатый золотыя розсыпи. Оз. Аргаза пмѣетъ 
9 вер. въ діам.; на немъ еСть скалистыя 
ос-ва. Ниже Аргазы до устья Биргильды 
берета рѣки, постепенно понижающіеся, все 
еще представляютъ обрывы съ обнаженіямп 
твердых* горьыхъ породъ, а именно извест
няка. Къ Челябинску берега постепенно сгла
живаются и становятся степнымп; береговые 
обрывы у русла рѣки невысоки и представ
ляютъ суглішістыя обнаженія, въ коихъ най
дены были головы и кости огромных* изчез-
нувшихъ буйволовъ. Вдоль прав, стороны 
степной части теченія M . разсѣяио множе
ство соляных* н прѣсннхъ озер*, коихъ на
считывают* числомъ до 1,000. Въ рѣкѣ во
дятся нельмы, таймени, но заплывают* и 
стерляди. Весною сплав* по М . возможен*. 
Прит.: Иремель, АТЛЯЕЪ , Куштунта, Намыелга, 
Начаилы, Кіолимъ, Сикоелта. 

(Паддаса, п у т . , II , ч. 1-я, с т . 104, 126, 199, 14Ï, ISS, да, 
3tV», 42S, 111, ч. 2-я, ст. 15, 19; Talk, B e i t r . , 1. 225; Левеіаві,, 
Да. З а в . , U, 169; Hermann, U r a l , 1, 120; Stuckenberg, H y d r . , 
I I , 158; Дебу, Оревб. г., 12, 68; Мат. ддя ст. 1839, отд. I I , 9; 
в . • H . Beitr., V, 130; Kose, В . , I I , 28; Сдовцоы, вот. об. Саб., 
В, 77, 167, 37; Череашавеііі, Оревб. г., 53; В. ст. Оревбур. г. , 

Г. Ж. « Ь Л » , » , ІШ, U, « і , 1840, 11,303,184», Ц, 119; 
еж. ііажа бвбд. Жіяссявгі золот. врожысловт,). ' ! 

Мкинвари, такъ называют* грузинцы 
гору Казбекъ (см. это сл.). 

(Klaproth, Voy. au Caucase,! , 132). 

МлевО, село, Новгородской г., Вышнево-
лоцкаго у., въ 20 в. кь с. отъ у. г-да, на 
прав. бер. р. Меты (въ Истор. Росс. Іерар. 
неправильно показано на лѣв. бер. Тверцы). 
Здѣсь существовал* Троицкій муж. монаст., 
приписанный къ Кирилову Новгор. монастырю 
и упраздненный въ 1764 г. Церковь его во 
имя св. Троицы обращена въ приходскую 
(не есть ли эта церковь погоста Троицкаго, 
лежащаго на Мстѣ , близь села Млево). 

( И ' т о р . Рос. І е р . , ч . V , с. 90). 

М Л И Н Ы Новые, мѣст. (влад.), Черни
говской г., Сосницкаго у . , в* 15 в. отъ у. 
г-да, по Конотонской почтов. дорогѣ при р. 
Сеймѣ. Ч . ж. 2,166 д. об. п., 480 дв., 3 
церкви, почтовая станція, базары по поне-
дѣльникамъ, 4 ярмарки, 2 впнокуренвыхъ зав., 
на которыхъ въ 1 8 6 2 — 6 3 годахъ выкурено 
5,363 ведра алкоголя. Мѣстечко это произ
водит* значительную торговлю хлѣбомъ. Оно 
было сотеннымъ городкомъ. 

( П а в . в в . Червагов. г. 1862, с . 376). 

Мліевъ (Млѣевъ), село (влад.), Кіевской 
г., Черкасскаго у., в* 55 в. отъ у. г-да, при 
р. Ольшаной близь самаго мѣст. Городища. 
Ч . жит. 4,283 д. об. п., 711 дв., правосл. 
церковь во имя св. Троицы основ, въ 1827 г. 
Мліевщина въ X V I I в. пожалована гетману 
Канецпольскому, отъ котораго была отнята 
въ 1648 г. Богданомъ Хмѣльницкимъ, но по 
постановленію сейма въ 1661 г. утверждена 
за первымъ. 

( П о і в л е в в ч ь , сваэ. о васед. нѣств. Кіев. г . , с . 630; Petzold, 
В . , р . П О ) . 

Млынва (Княжая), посадъ, Чернигов
ской г., Стародубскаго у., въ 15 в. къ ю. 
отъ у. г-да, при ручьѣ Млынкѣ. Когда онъ 
учрежденъ посадомъ и когда основанъ, извѣ» 
стій нѣтъ; вѣроятно онъ, какъ н всѣ расколь
ничьи слободы Стародубскаго у. основанъ въ 
концѣ X V I I в. раскольниками. По свѣд. за 
1864 г. въ посадѣ ч. ж. 1,273 д. об. я. Въ 
посадѣ церквей 1, домовь 220, фабрик*, заво
дов* н ремесленныхъ заведеній нѣтъ. Земля 
посаду принадлежит* 1,363 десят.; доходъ 
на 1862 г. исчислен* въ 768 р. Хлѣбопаше-
ство н пчеловодство составляетъ главное за
нял е преимущественно крестьянъ; мѣщане 
же почти всѣ состоят* на елужбѣ у промы
шленников* пос. Воронка и Лужков*. Тор
говля весьма незначительна; здѣсь не быва
ет* ни ярмарокъ, ни базаров*. 

(Город, весел., т. V, ч. 2, с. * М і ваянии, состоаа. п р М -
посел., ч. Н, тетр. Х І Г Ѵ , е. S3, Дововтоввчі, Черявгов. губ., 
взд. 1865 г., с. 648). 
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МЛЫНОВЪ, чѣст. (влад.), Волынской г., 
Дубненскаго у., въ 15 в. отъ у. г-да, по поч
товому тракту изъ Дубно въ Луцкъ; при р. 
Иквѣ. Ч . ж. 504 д. об. п., 40 двор., право-
слав, церковь, католич. костелъ, еврейс. мо
литвен, школа, почтовая станція; пивоварен
ный зав. 

(Город. ПОС, I , 109) Ж . М. В . Д. 1845 г . , ч . S i l , С. 91). 

М н а , ущелье въ главн. Кавказ, хр. , Ти
флисской г., Горскаго окр., имѣетъ дл. 12 в., 
съ с. ограничивается снѣговою горою Мна, 
съ в. слапцовыми горами, занимающими въ 
шир. до 3 в. и нѣсколько понижающимися 
къ Хевскому ущелью; съ з. такія же горы, 
но болѣе возвышенныя, отдѣляютъ Мна отъ 
Трусовскаго ущелья, съ ю. М . примыкаетъ къ 
ущелью Ноокау. Направленіе его отъ с.-з. къ 
ю. Оно имѣетъ унылый видь, суровый кли
мата, малое населеніе; низменность завалена 
массами гнейса, гранита, яшмоваго камня съ 
бѣлыми пятнами, кварца, роговика и слан-
цовъ. Вершина посѣщается только смѣлыми 
охотниками и пастухами. Внизу по ущелію j 
съ ревомъ течетъ горный поток* Миям-допъ, ! 
(вь Сшіс. васелен. мѣстъ Тифлис, губ. рѣка j 
названа Бецхуа), берущій свое начало изъ ; 
ледника горы Ына, вершина которой состо- ! 
итъ изъ каменныхъ столбовъ. Леднпкъ сте
лется отлого, понижаясь по ущелью, и окан
чивается обрывом*. По свѣд. за 1862 г. въ 
ущельѣ находилось 4 деревни: Мна, Окро-
кана, Шавардени и Новакава, вь коихъ было 
ж. 307 д. об. п., 54 дв. Въ д. Мна есть 
древняя каменная правосл. церковь. 

(Обозр. Россівс. влад. за Кавказ. , ч . I I , с . 87 —90). 

МневСВОѲ, болото Черниговской г. н у., 
простирается отъ ю. къ с. на 10 вер. между 
с. Мневомъ и Новозомъ; шир. его отъ 1—4 вер. 

(В. С т . Черввго». г у б . , 35; Домонтовачь, Черввт. губ. , взд. 
4885 г . , С. 38). 

М н о г а р . , Псковской г. и у., пр. 'пр. 
Великой. Беретъ начато въ болотахъ у с. 
Погостище, напр. къ с , потомъ къ з. и впа-
даетъ въ Вел. выше устья р. Череши. Дл. 
теч. по одннмъ свѣдѣніямъ 65 вер., по дру-
гияъ 4 0 . Шир. до 10 саж. Глуб. 2 до 3 
арш. Берега сначала ровные и открытые, 
потомъ высокіе и крутые. Разливы значи
тельны. Весною по М н . прежде сплавляли 
лѣсъ къ Пскову. 

(Stuckenberg, Hydr. , I , 34; В. Ст . Псковской г . , с . 8S) . 

МотЗИНСКаЯ, суконная фабрика (Вы-
соцкаго), Ярославской г., Ростовскаго у.; на 
р. Могзѣ; на ней въ 1861 г. выдѣлано чер-
наго и синяго тонваго сукна 54 т. арш. (1,800 

Геогр. словарь. 

штукъ) на 89,400 р. при 240 рабочпхь; 43 
стапа, паровая маішша въ 12 силъ. Фабрика 
основала вь 1822 г. 

(Укагіат. с-Пет.- выставив «авуф. провзв. ві 1881 г. , І44і 

Ярослав, губ. вѣд. 1833 г., К 19, с. 1461. 

Могилевка, село (влад.), Подольской г., 
Ушпцкаго у., т . 32 в. отъ у. г-да, при р. 
Тарновѣ, по Могнлевскому почтовому тракту. 
Ч . ж. 3,450 д. об. п., 190 дв., православ. 
церковь и становая квартира. 

Могилевская губернія, одна пзъ сѣверо-
западныхъ, Бѣлорусскихъ г-ій Европ. Россіи. 
Простр. ея, по свѣд. воепно-топогр. съемки, 
867,78 кв. м. или 41,987 кв. в. (по измѣр. 
Швейцера 884,06 кв. м. пли 42.775 кв. в.). 
Площадь г-іи, вообще лѣспстая н болотистая, 
можетъ быть раздѣлена на 2 части: сѣвер. и. 
южную. Въ первую, меньшую по пространству, 
входят* уу. Оршанскін, Сѣннинскій, Горецкій, 
Могилевскій и Мстчтсланскій; во вторую осталь
ные у-ды Посг.в части г-іп проходить видораз-
дѣль, отдѣ.іяющій на с. систему p. 3*. Двини отъ 
системы р. Дні.пра на ю. 1'одора'.дѣ.п. этот* 
выходить на е.-в. нзъ Смоленской г. между 
Руднеіо и Нпку.шномъ (Оршанскаго у ) , на
правляется на ю.-з. къ заштат. г-ду Бабино-
впчамъ и исчезаетъ здѣсь въ Веретейсвомъ 
болотѣ, потомъ вновь показывается на ю.-з. 
около дд. Дубинцы и Каменки, сдѣдуя по 
границѣ между Оргаанскимъ, Горецкимъ и Сѣп-
ненекпмъ уу., мимо сс. Пальковичь, Смоляк* 
Козьихъ горокъ, Обчуги, и теряется опять въ 
обширных* болотнетыхь лѣсахъ. Въ близкомь 
уже разстояпіц отъ запад, границы губеріііи, 
около с. Гаповщины, возвышенность снова 
дѣлается замѣтвою и новорачиваетъ въ этомъ 
мѣстѣ къ с , вдоль границы Сѣнненскаго у. 
съ Минскою губ., но около м. Холопеничей 
новорачиваетъ опять на з. н исчезаетъ окон
чательно въ долинѣ р . Березины Минской губ. 
Югозап. покатость водораздѣла отлога н ме
стами почти незамѣтна, покатость же обра
щенная къ с. значительно круче. Возвншен-
нѣйшіе пункты сѣверной части губерніи на
ходятся въ Оргланскомъ у. (болото Веретея); 
абсол. выс. здѣсь достпгаетъ отъ 800—900 
фут.; по опредѣденію Блазіуса Бабиновичи 
(Оршанск, у.) лежать на абс. выс. 640 фут. 
Къ югу отъ водораздѣла площадь губерніи 
постепенно понижается н носить характер* 
Полѣсья; въ самой юж. оконечности губернін, 
т. е. въ у. Гомельском*, абс. выс. при д. За-
кружьѣ (52°39' с. nr., 4 9 ° 9 ' в. д.) дости
гает* 630 фут., при Дубовомъ Лугѣ (52°30' 

j с . ш., 4 9 ° 1 ' в. д.) 526 фут., Еормѣ 5 2 ° 2 0 ' 
18 
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с. ш., 49°10' в. д.) 537 фут., Поповкѣ ( 5 2 ° 1 1 ' 
с. ш., 49°24' в. д.) 651 фут. и Пржоповкѣ 
52°8' с. ш., 4 9 ° 0 ' в. д.), на гранпцѣ съ Чер
ниговскою губ., 515 фут. Самыя низменный 
мѣста въ юж. части находятся между запад, 
границею и р. Друтью, между Друтью и Днѣп-
ромъ и между иослѣднимъ и р. Сожемъ. По 
геогностическому составу обнаженія губерніи 
принадлежать къ тремъ формаціямъ. На сѣверѣ 
въ уу. Сѣннснскоиъ, Оршапскомъ, Горецкомъ 
и сѣв. части Могилевскаго и Мстпславскаго 
распространены обнаженія девонской формаціи 
(древняго краспаго песчаника), идущей па с. 
черезъ Витебскую, Новгородскую, Псковскую, 
Олопецкую г. до Бѣлаго м.; въ вост. части, т. е. 
въ уу. Климовецкомъ и Чериковскомъ, распро
странены обпажонія горноизвестняковой фориа-
ціп, въ остальных* же уѣздахъ трстичныя 
образованія. Почва губерпіп вообще принадле
жит* къ сѣропесчапымъ; въ у. Сѣііненскомт, и 
Горецкомъ почва преимущественно хрящеватая 
и каменистая, въ Климовецкомъ и Чаусскомъ 
глинистая, въ прочихъ уѣздахъ песчаная, съ 
большею или меньшею примѣсью глины; чисто 
черноземный полосы встрѣчаются весьма рѣдко. 
Изъ полезных* минералов* въ губерніи на
ходятся: желѣзпыя руды въ Могилевскомъ, 
Быховскомъ, Рогачевскомъ и частію Чериков
скомъ уу., который прежде разработывалпсь 
въ значительныхъ размѣрахъ, глины кирпич
ный, горшечпыя н фаянсовыя; въ разных* 
мѣстахъ, но особенно въ Горецкомъ у., встре
чается красная земля, употребляемая жите
лями для окраски кровель, въ низкихъ мѣ-
стахъ залегаетъ на большихъ пространствах* 
торфъ. Известковый камень находится въ 
особенности въ у у. Сѣнненскомъ и Оршан
ском*; Оршанская известь (па прав. бер. Дне
пра, у г-да Оргли) по своей доброкачествен
ности извѣстна н въ другихъ г-ніяхъ, куда 
сбывается по р. Днепру; при усиленном* тре-
боваиіп нзъ Орши вывозилось до 700 т. пуд. 
негашеной извести. Около г-да Сенно нахо
дятся минеральные источники, а въ Могиле
ве, около Дпѣпра, есть ключи, содержание 
соленую воду; кроме того встречаются ключи 
с* серным* запахом* и известковых* отсто
ем*. Около у. г-да Горок*, въ I1/» в. отъ 
зданія бывшего института, находится родппкъ, 
еодержащін въ себе желѣзо. Почти вся пло
щадь губерніи лежитъ въ системе р. Днеира; 
нвключеніе составляют* с. часть Сенненскаго 
и с-з . часть Оршанскаго уу., въ которых* 
протекают* незначительный реки системы 
#да*к Двшы> служащей на протяженіи 26 в. 

граппцею с. части Сѣнненскаго у. и Витеб
ской губ. Притоки Зап. Двипы незначительны; 
изъ нихъ более других* замѣчательпы: Лу-
чесса, впадающая въ Д. внѣ r-іи и принима
ющая Черницу, Мархиду, Погребенку, Оболь, 
Песочну, Островница, Черноюстъ и некото
рые притоки р. Уллы, которая только при
касается къ гранпцѣ Сѣипенскаго у. Гораздо 
значительнее система р. Днепра. Днѣпръ, 
выйдя изъ Смоленской г., служить до устья 
р. Мереи (лев. прит.) вер. на 20 границею 
Могилевской и Смоленской губ., отъ устья 
Мереп вступаетъ въ пределы губерніи обо
ими берегами и до г-да Орши течетъ въ глав-
номъ направленіи отъ в.-с.-в. къ з.-ю.-з.; у 
г-да Орши принимает* направленіе къ ю.-ю.-з.; 
на границе уу. Рогачевскаго и Гомельскаго, 
приняв* справа р. Березину, служащую на 
нижнпхъ 16 вер. границею съ Минскою г., 
Днѣпръ принадлежит* губерніп только лѣвымъ 
берегом* и отдѣ.тяетъ Голельскій у. отъ Мин
ской г., отъ устья же р. Сожа (лѣв. прит.) 
уходпть за пределы губерпіи. Все теченіе 
Днепра въ губерніи полагаютъ до 410 в. 
Днепръ на всемъ своемъ теченіи по губер-
ніи судоходенъ; прпстапп находятся при г-дЬ 
Оргиѣ, Копысѣ Горецкаго у-да, Могилевѣ, 
Шкловѣ и Любужахъ Могилевскаго у . , г-ді 
Рогачевѣ и Отвернгіцахъ Гомельскаго у.; на 
всех* этихъ нристаняхъ въ 1859 — 62 г. 
средн. числ. ежегодно грузилось на 206,060 
р. , изъ нихъ леса и лесныхъ издѣлій на 
101,616 р . , смолы и дегтя 24,398 пуд. на 
7,947 р., извести 384,402 пуд. на 18,549 р., 
кожъ па 8,760 р. , стекла па 1,750 р. , спир
та на 10,878 р. , виноградныхъ вин* на 
42,609 р. , ржи i l муки ржаной 10,547 пуд. 
на 3.626 р. Изъ пристаней замечательны по на
грузке Шогилевская, Рошчевская и Шкловская. 
Разгрузка по Днѣпру производится только при 
Мтилевѣ, Шкловѣ, Рогачевѣ и Оріаѣ: въ 
тотъ же періодъ 1859—62 г. средпимъ чи
еломъ ежегодно разгружалось вь нредѣлах* 
губерніи 1,311,290 пуд. на 583,874 руб., 
изъ коихъ хлеба разнаго 1,035,173 пуд. на 
362,223 р . , спирта и простаго вина на 40,477 
р. , соли 181,872 пуд. на 96,110 р . , сахару 
11,833 пуд. па 70,902 р. По разгрузкѣ 
особенно замечательны пристани Мтішввкая 
п Шкловская. Въ Днѣпръ впадаютъ множе
ство рѣчекъ (более 40), но все онѣ незна
чительны; исключеніе составляют* Мерея, 
служащая границею сь Смоленской губ., Друть 
съ многими своими притоками, Березина, 
отдѣляющая на 16 в. Могилевекую губ. отъ 
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Минской, и Сожъ. Сожт. ст. своими притока
ми Прочею, Остром?,, Ипутш, Бѣседью и 
другими, имѣстъ такое же значепіо, если не 
большее, какъ Дпѣпръ ; опт. оротаотъ всю 
юго-восточную часть губерніи. Судоходпымт. 
Сожъ дѣлается отъ Еричева Чернконскаго 
уѣзда; въ 4-хъ-лѣтіе 1859 — 62 г. нагруз
ка по Сожу производилась на пристанях* 
Крнчевской, Прибарской, Гроновской, Чсрн-
ковской, Ушаковской, Абакуиовицкой Чери-
ковскаго у., Лропойской Старобыховскаго у., 
Чсчерской Рогачевскаго, Вѣткинской, Гомель
ской, Бѣлицкой п Островской Гоме.іьскаго. 
На всѣхъ ятихъ пристаняхъ въ 1859—62 г. 
средніі.чъ числомъ ежегодно грузилось 1,789,740 
п..на 238,420 р. , въ томъ числѣ хлеба 4,950 
пуд. на 2,221 р. , спирта на 3,680 р. , се
мени коноплянаго 8,500 пуд. на 3,550 р. , 
масла постнаго 1,345 п. ва 4,155 р., пеньки 
3,802 пуд. па 3,070 р . , стекла на 21,029 р. , 
лтіса п лѣсп. издѣлій на 149,506 р. , смолы 
и дегтя 47,845 пуд. на 23,499 р. , извести 
16,940 пуд. на 867 р. , полотна на 875 р. 
Изъ пристаней болѣе другпхъ замечательны 
по нагрузке Пропойская, Чечерекая, Бѣткип-
ская и Гомельская. Разгрузка производите)! 
ври Гомелѣ, Вѣткѣ, Чсриковѣ, Кричевѵ*, 
Пропойскѣ и Чсчерскѣ; въ 1 8 5 9 — 6 2 г. средн. 
числомъ ежегодно разгружалось 719,728 пуд. 
на 351,680 р. , пзъ нихъ хлеба 272,186 пуд. 
на 118,899 р . , соли 415,369 пуд. на219,341 
р.; по разгрузке значительны пристани Го
мельская и Вѣткинская. Озеръ хотя и мпого, 
но они незначительны и преимущественно 
лежать на плоской возвышенности между pp. 
Днепромъ и Зап. Двиною въ Оршапскомъ и 
особенно въ Сѣннснскомъ уу., а также въ 
юж. части губерніи въ долипахъ pp. Сожа и 
Днѣлра; послѣхніе собственно предстаплнютт. 
уякіе, глубокіе заливы рекъ, посящіс пазиапіс 
озеръ. Изъ озерт, по величине значительны 
въ (Сенненскомъ у. Долюс (30 н. въ окр.) 
между с. Хольневпчамп, Докучипоѵъ и Ко.тод-
пицею, Лукомльскос (25 в. въ окр.) у м. Лу-
комля, Соретица (20 в. въ окр.) между Пав
ловичем!, п Засожьемъ, въ Оршанском* у. 
Микушнское (23 вер. въ окр.), Бабино-
вникое (13'/s вер. въ окр.). Не мотря 
на пизѵенное полоа.сніе площади губериін, 
снлоіппнх* болотт-. какія напр. встречаются 
въ По.тЬсіи Минской г.. нт.тг; пт. сі.в. части 
болота нміюті. округлую форму н до того 
тонки, что въ сухое лѣто даже непроходимы, 
въ южной же бі-лота не широки, по имеют* 
значительную длину, разделяясь на ветви по 

паправленію речект,, неспою заливаются подою, 
но лѣтомъ доступны пешеходам* и дажо 
способны къ обработке. Изъ болотъ нъ сев. 
части значительны но величине ni. Оршанском* 
у. Всрстся (25 в. дл. 15 и. шир.) близ* 
Бабнпоничь, въ Горецкомъ Машльскос (дл. 
25 в., шир. 5 в.), Юнооо (140 п. дл. 2 0 0 — 
500 саж. шир. и простирается вдоль границ* 
Могнлсвгкой и Минской Г .); на югв Гаднло-
вичское (75 в. д л . , 260—300 саж. шир.), в* 
Рогячевскомъ у., Кобылино (30 в. д.) и другія. 
Гіообще болота губерніи своею сыростью по
рождают!, лихорадки и другія болезни, а 
летомъ бываютъ причиною ночпаго холода, 
который иногда вредитъ иосѣвамъ. Большое 
вліяніс на влажность климата и пониженіе 
температуры лета имеет* обиліе лѣсов*. Подъ 
лесами полагают* до 1,851,000 дес. (605 т. дес. 
строеваго); т. е. 41°/о всей площади; въ 1858 
г. казенныхъ лесов* было 163,960 десят., 
или 44°/о Bcf .xi , казенных* земель, поті, кончи 
371,274 десят.; бедні.йшіс лѣеами уу. Мсти
славский (43 т. десяг.). Гороцкій (57 т. д.) 
и Чаусскій (61 т. д е с . ) , стгатѣіішіе Рогачсв-
с к і і і (328 т. д е с ) , Гомельскій (338 т. дес) . 
Гссиодспіуюіція породы лесов*—сосна, ель 
(Чериконскій, Климонедкій уу.), дуб* (Рога-
чевскіп, Старобыховскін), береза, липа, кленъ, 
ольха, ясень и верба. Климат* губерпіи уме
ренный и приближается къ температуре Москвы 
il Тамбова, хотя отличается большею влаж
ностью. По 11-лет. наблюден. (1844—55 г.) 
въ г-де Горкахг (54° 17' с т . , 48°39' в. д.) 
средняя температура года равна -(-3,77° Р., 
зимы - - 6 , 0 5 ° Р . , весны - f - 2 , 8 4 ° , літа 
-f-13,69° и осени -4-4,60"; холоднейшій мв-
сяцъ январь имьетъ — 8 , 0 7 ° , тенлейшій 
іюль - f - 1 4 , 3 0 ° . Пространство нынешней гу-
беряіи съ древнейінпхъ врсчепъ было засе
лено славянскими племенами, именно въ сев. 
половппв жили крпвіічіі, in. ю. и ю.-з. поло
вине радимичи, ііышедшіс из* Ляховъ позд
нее и поселившіеся но Сожу. Съ появленіеиъ 
у д ѣ і о и ъ зап. часть земли кривичей принад
лежала княжеству Полоцкому, восточная Смо-
лепскому, а земли радимичей вошли въ со
став* Чсрнигопскаго княжества. Вт. X I V в. 
Мопілевская губ. вошла въ составь Литвы, а 
вт. X V в. Польскаго королевства. По дервояу 
разделу Польши въ 1772 г. отошли къ Рос-
сіи и пнпѣшнія земля губеряія, при чем* 
югда же была образована Могилевская ryf.op-
ція съ 4 провинциями: Могилсвскою, Оршан
скою. Рогачевскою и Вптобскою: послед
няя впрочем* в* т о т . же году присоедп-
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нена Е-Ь Псковской губерніи. Въ 1773 
году въ губерніи были уѣзды: Чериковскій, 
Милославичскій, Сѣнненскій, Дубровненскій, 
Гомедьскій и Чечерскій. Въ 1777 г. , при 
ураввепіи уѣздовъ, ихъ было назначено 12. 
Въ 1778 г. г-вія преобразована въ намест
ничество; въ 1796 г. Могилевская губернія 
соединена съ Полоцкою подъ именемъ Бело
русской. Въ 1802 г. вновь образована Моги
левская г. изъ прежнихъ 12 у-довъ; въ 1840 
г. Бабиновичскій у. въ полномъ составѣ при-
соединенъ къ Оршанскому, а Бабиновичи 
оставлены за штатомъ; въ 1852 г. Гомель 
сдѣланъ уѣзд. г-домъ вмѣсто Бѣлицы и у-дъ 
названъ Гомельскимъ; въ 1861 г. м. Горки 
назначено вмѣсто Еопыса уѣзд. г-домъ, при 
чемъ въ составъ новаго уѣзда вошли части 
Могилевскаго, Оршапскаго и Копыескаго, а 
бнвшій Копысекій уѣздъ раздѣленъ между 
Оргланскимъ, Могилевскимъ и Сѣнненскимъ. 
Такимъ образомъ нынѣ губернія состоитъ изъ 
11 уѣздовъ: Могилев., Гомельск, Горецкаго, 
Климович., Мстиславльс., Оршан., Рогачевс, 
Старобыхов., Сѣннен., Чаусов. и Чериковскаго. 
По свѣд. за 1864 г., ч. ж. въ г-іи 905,594 
д. об. п. (444,762 м. п.), изъ нихъ въ горо-
дахъ 95,661 д. об. п. (48,569 м. п . ) , съ 
городами на 1 квад. м. по 1,043 д. об. п. 
Пзъ числа жителей г-ніи: дворянъ 3 9 , 0 3 3 , 
духовенства 8,883 (православ. бѣлаго 7,780, 
чернаго 161, еднновѣрч. бѣлаго 5, чернаго 
12, католическаго 126, лютеранок. 4, еврей-
скаго 795), городе, сословій 147,538 (почет, 
гражданъ 4 7 6 , купцовъ 4 , 2 7 6 , мѣщанъ и 
цеховыхъ 142,786), сельск. сослов. 681,922 
(однодвор. 8 ,982, сельскихъ вольныхъ людей 
1,435, крестьянъ казен. 7 4 , 2 9 0 , евреевъ-
земледільцсвъ 7,036, удѣльныхъ 1,280, цер-
ковныхъ 93, вышед. изъ крѣпостн. зависим, 
собственниковъ 588,806), военпыхъ сословій 
25,034 (регулярпыхъ войскъ 8,990 м. п. , 
иррегулярньіхъ 860 м. п., безерочно-отпуек-
ныхъ 2,926, отставныхъ солдатъ, ихъ женъ 
и дѣтей 12,258), иностранныхъ подданныхъ 
2 3 2 , разночинцевъ 2,952. Главную массу 
населенія губерніи составляютъ Бѣлоруссы. 
За тѣмъ слѣдуютъ евреи ( 1 2 0 , 7 7 6 ) , сост'ав-
ляющіе болѣе 13°/о населенія, поляки (до 
2 8 т.), до 3°/о, и въ неболыпомъ колпчествѣ 
великороесіяне (4 1 /! т . ) , малороссіяне (1,400), 
цыганы (420), нѣмцы (359). По вѣроисповѣ-
даніямъ въ 1864 г. было неправославныхъ: 
еднновѣрцевъ 1 1 4 , раскольниковъ 1 6 , 5 5 5 , 
католик. 43,957 (часть бѣлоруссовъ принад-
яежитъ въ хатолич. исповѣданію), протестан. 

359, евреевъ 120,776. Въ 1864 г. въ г-ніи 
находилось православ. церквей 675 (въ горо-
дахъ 72), монастырей 12, мужскіе: Преобра-
женскій, Братскій, Николаевскій-Мстислав-

скій, Тушчевскій, Пушынскій - Успенскій, 

Покровскій, Богоявленскій, Охорскій-Преобра-

женскій; женскіе: Ортанскій-Уепенскгй, Буй-

ницкгй - Духовскій, Борколабовскій • Бознесен-

скій и Мазоловскій-Бознесенскій ; церквей 
единовѣрческихъ 3 (въ Гомелѣ 1 и его у-дѣ 
2), Макаръевскій единовѣрческій муж. мона
стырь, раскольнич. молеленъ 17 (въ Гомель-
скомъ у. 13, Рогачевскомъ 3 и Сѣнненскомъ 
1), католич. костеловъ 4 5 , католич. Бернар-
динскій мужской и Марьявитскій жене, мона
стыри (оба въ Могилевѣ), еврейскихъ синагогъ 
42 (21 въ городахъ), еврейскихъ молитвен-
ныхъ школь 258 (95 въ городахъ). Каждый 
уѣздъ раздѣленъ на 3 стана, за исключе-
ніемъ Оршанскаго, въ коемъ ихъ 5; казен
ные крестьяне составляютъ 25 обществъ, 
вышед. нзъ крѣп. зависим. 193 волости, 2,468 
обществъ (1,855 владѣльцевъ). Жители раз
мещаются въ 6,341 поселкѣ, изъ копхъ уѣзд. 
городовъ 11, заштатныхъ 3: Бабиновичи, Бѣ-
лица и Коѣысъ, мѣст. 8 3 , погост. 9, слоб. 3 1 , 
селъ 4 0 7 , дерев. 3 , 9 3 1 , мелкихъ поселковъ 
1,866. По населенности, кромѣ уѣз. г-довъ, 
замѣчательны: Шкловъ 12,421 д. об. п., Моги
левскаго у., Вѣтка 4 ,180 д. об. н. Гомель-
скаго, Дубровка 6,884 об. п. и Ляды 2,740 
об. п. Горецкаго, Хослатічи 3,351 об. пол. 
Мстиславекаго, Кричевъ 3,749 об. п. и Ерас-
нополъе 2,163 об. п. Чериковскаго у.; прочіе 
поселки имѣютъ менѣе 2 т. д. об. п. Хотя 
губернія и не прпнадлежитъ къ числу 
плодородныхъ, одпакоже хлѣбопашество со-
ставляетъ одно изь главныхъ занятій жи
телей. Подъ полями всего до 1,583,000 дес , 
т. е. около 38°/о всей площади; хозяйство 
здѣсь почти исключительно трехпольное; сѣютъ 
по большей части рожь, овесъ, ячмень, менѣе 
пшеницу и другіе роды хдѣбовъ. Только въ 
весьма урожайные годы хлѣба достаточно 
для мѣстнаго потребленія, но вообще его 
подвозятъ или гужемъ изъ губерн. Черни
говской или по pp. Днѣпру и Сожу изъ юж
ныхъ губерній напр. Кіевской и Полтавской. 
Изъ обзора судоходства было видно, что од
ного хлѣба по pp. Сожу и Днѣпру ежегодно 
ввозится 1,307,359 пуд. на 481,122 р . , но 
количество ввознаго хлѣба гораздо значитель
нее. Впрочемъ, несмотря на недостатовъ хлѣба, 
въ губерніи затрачивается значительное количе
ство хлѣба на вивокуреніе; такъ въ періодъ 
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1 8 6 2 — 6 3 г. затрачено 1,176,977 н. муки, 
64,376 п. солода н 164,958 пуд. картофеля, 
а въ 1863—64 г. муки 1.355J786 я . , солода 
86,325 пуд. п картофеля 419,314 п . ; такое 
значительное употреблепіе хлѣба на винокуре-
Hie объясяяютъ недостатком, корма для скота, 
барда же, получаемая отъ вшюкуренія, под
держивает* хозяйство номѣщиковъ. Воздѣлы-
ваніе конопли въ значительном* количеетвѣ 
производится во всей губернін, за нсключе-
ніемъ сѣверншхъ уѣздовъ, т. е. Сѣнненскаго, 
Оршанскаго и Горецкаго; самые значитель
ные посѣвы производятся въ уѣздахъ, лежа-
щихъ по лѣвую сторону Дпѣпра. Здѣеь не 
только крестьяне, но и яомѣщикл на уро-
жаяхъ конопли разсчитываютъ свое хозяйство 
въ томъ отношевіи, что ОТО единственное 
почти у нихъ растеніе, дающее денежный вы
ручки. Пенька сбывается по большей части 
на пристани Витебской и Смоленской губ. для 
отправлензя въ Ригу, изъ сѣменя бьють масло. 
Лень сѣется только для домашняго употреб
ления. Остальным отрасли сельскаго хозяйства, 
какъ то садоводство, огородничество, ското
водство и пчеловодство весьма не развиты, 
хотя къ поощренію всѣхъ этихъ занятій много 
способствовал* бывшій здѣсь Горыгорѣгікій 
институт*, переведенный въ 1864 г. въ 
С.-Петербург*. Скота и лошадей въ губервіті 
было: по свѣдѣніямъ 1864 года: лошадей 
285 тыс. , крупнаго рогатаго скота 366 
тыс. , овецъ простых* 333 т., тонкорунных* 
IT 1 /« тыс., свиней 265*12 тыс., коз* ЗЗ 1 /^ т. 
Весьма немногіе изъ помѣщиковъ держат* 
улучшеиенную породу лошадей, скота и овецъ; 
вообще скот* въ губервіи малоросл* и без-
силенъ. Довольно важное значеніе нмѣегъ 
лѣспой промыселъ, состоящей въ рубкѣ лѣса, 
подвозѣ его к* пристаням*, сидкѣ дегтя и J 
смолы, тканьѣ рогож* и мочалъ, жженіи j 
угля и выдѣлкѣ разных* лѣсныхъ издѣлій; \ 
лѣса и лѣсныхъ издѣліі из* губерніи еже- j 
годно отпускается но pp. Сожу и Днѣпру на ; 
сумму до 251,122 р., смолы и деггя 72,243 j 
пуд. на 31,446 р. ; изъ 36 казенных* устро- | 
енныхъ дачь казна получила валоваго дохода j 
отъ продажи лѣса въ 1861 г. 18,459 р. , 1862 | 
г. 15,440 р. и 1863 г. 24,539 р. Промыс- ! 
лом* этим* занимаются повсемѣстно. Изъ j 
других* промыслов* наиболѣе развиты работа I 
на судоходных* рѣкахъ во время навигаціи, s 
извоз* разных* товаровъ, нѣкоторые уходят* • 
на заработки въ другія мѣстности; такъ въ | 
1858 г. нзъ 37,430 ревизских* муж. п. душ* ! 
крестьян* уходило по ваепортамь 3,269 че- [ 

j ловѣкъ, т. е. слишком* 9°/» одних* казенных* 
J крестьянъ. Всѣхъ ремесленников* въ городахъ 
j вь 1864 г. считалось 5,737 человѣкъ (3,532 
j мастер.). По свѣд. за 1864 г. фабрик* и 
j заводовъ въ губерніи было 667 съ 4,361 ра-
; ботам*, ныдѣлывавшнхъ на 1,486,533 р . , 
1 из* ннхъ обработывающихъ животные про

дукты 137 па 204,711 р. (салотопен, и 
салыюсвѣчн. 8 на 8,322 р., кожевенных* 
125 ва 183,455 р., талееных* 4 па 12,934 р .) , 
обдѣлывающихъ растительные продукты 344 
на 1,035,182 руб. (винокуренных*, пнво- и 
медоваренных* 204 на 794,872 р., сахарова
ренных* 5 на 55,711 р. , маслобойных* 102 
на 23,489 р. , канатных* 3 ва 2,300 р.. 
круподерпыхъ и крупчатых* 27 на 202,915 
руб., табачная 1 на 5,380 руб., поташный 
1 на 475 руб.), обдѣлывающих* ископае
мые продукты 170 на 182,435 руб. (чу
гунолитейных* б на 11,076 р. , мѣдиплавиль-
ныхъ 3 на 19,575 р. , кирпичных*, гончар
ных* и известковых* 162 на 82,734 р., 
стекольныхь 10 на 69,050 р.) , экипажных* 3 
на 2,000 р. , лѣсоппльныхъ 3 на 12,205 р. 
Большая часть пзъ этихъ заводовъ шіѣютъ 
характер* простых* промышленных* заведеній. 
По свѣд. Департ. Неоклад. Сбор, въ r-ніи в* 
1862—63 г. было дѣйствующнхъ винокурен, 
заводовъ 258, на которыхъ выкурено безвод-
наго спирта 568,665 ведръ, вь 1863—64 г. 
дѣйствующихъ заводовъ 3 0 4 , выкуривших* 
587,240 ведръ спирта; пивоваренные и медо
варенные заводы въ 1S63 г. выварили 87,298 
ведр* ішва и 280 ведръ меда (въ 1864 
114,295 вед. пива и 904 вед. меда). Свекло
сахарных* заводов* 4, выдѣлавшихъ въ 1864 
г. 23,739 пуд. песку сахара; они наиболѣе 
распространены въ Гомельском* у-дѣ (18,327 
пуд.). Табачная фабрика 1, выдѣлавшая въ 
1864 году табаку курительнаго 300 пуд., 
сигар* и напяроеъ 17,500 штук*. Въ Сбор-
иикѣ статистическ. свѣдѣвій но горной части 
на 1864 г., стр. 232, показано 4 чугуно
литейных* завода: Старгшехо - Владимірскій 
Чериковскаго у. , близ* у. г-да Горок». Ши-
мановскій Горецкаго у. и при фольфаркѣ 
Добрушѣ Гомельскаго у.; на нихъ в* 1863 г. 
проплавлено чугуна и выдѣлано чугунных* 
издѣлій 8,325 иуд., сортоваго желѣза 2,300 
нуд., кромѣ того на Старяяско-Владимірскомъ 
заводѣ мѣдныхъ листовъ 250 пудов* и 
желтой мѣди 75 пуд. При фольв. Добрутѣ 
Гомельскаго у. находится нѣдиплавильный" за
водъ, прокатывающЩ ежегодно ластов* до 2 
т. пуд. Торговля губераіи состоит* преиму-
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ществешю m отлускѣ зіѣетнъгхъ пропзведе-
ній, кавт, то: кожъ, лѣеа, лѣсныхъ пздѣлш, 
дегтя, смолы, извести и проч. въ южныя гу-
бериіи п Царство Польское; привозятъ же х.тѣбъ, 
соль, рыбу изъ южныхъ губерпіі"; мануфак
турные, бакалейные, москательные, галанте
рейные товары пзъ Москвы, С.-Петербурга и 
частію изъ за границы. Всѣхъ ярмарок* въ 
губерніи до 70, изъ нихъ особенно значи
тельны въ Гомель 1 января, на которую 
привозить па сумму до 150 т. р. , продают* 
на 70 т. р. , Хос.іавичахъ Мстнславскаго у. 
24 іюля, нрнвоэт, на 200 т. р . , продажа на 
SO т. р. , Жюбаппчам Оріпанс.саго у. 6 января 
upiirnm. на 500 т. р. , продажа ия 250 т. р, 
Въ 1861 г. въ Могіиевской дпрскціп Mit-
нпот. ІІароднаго Просвѣіцепія состояло учсб-
пнхъ заведепій: пілназія, 4 уѣздныхъ и 3 
дворянекихт, 5-ти классішхъ училищъ, 12 при
ходских-!, (2 вь уѣздахъ), въ конхъ учащих
ся было 1,374 мальчика. 

(Georgi , Geograph. Beschreib, d. І і ш я . Itciclty, 1709, II-ter 
T . , 2-te Abtheil., S . 6 6 2 ; Tooorp. примѣч. на зватпѣиш. s t u i a 
п т т е т . Ея П а и . Ведпч. , 1780 г . , с . 6 8 — 1 1 2 ; п у т . Ез И л и , Вед. 
въ полуд, край Госсів въ 1787 г . , с , 18—21; Севергивъ, опытъ 
ыпвср. оппс. РоесШс. г о с . , 1809 г . , с . 149;.Севергвиъ, записки 
п у т е ш . 1Н0Й г., с. 133; его же, продол, запас, путеш. въ 1803 г . , 
с . 96-, Зябловскій, землеов. Роесіііев. И м и . , т . V I , с . 89; Possart, 
*t., I I , 8 Н ; Чеіѵнвцваго, воен. с т а т . Могадевск. г у б . , I S I S г. , 
i ü - s " ; Не. Шгуксибѵргп, Труды, ч. 11, тетр. X X X I , изд. 1860 г . , 
m-S'\- Bau. Горыгор. . '^міед. Н и с т а т . , 6 томовъ; Ьезъ-корапло-
м г і ъ , н с т с р . ев*д. о litjonycciii, а:іл- І Я 3 5 г . ; Арееш,евъ, очерки 
Г О С . , С . 2 М ; l'olujunsïïïego, 0 ' , Ь . ïasow kroksf. F ù b k . , H , 

htt'. 113; BUbiU*, Iti-icit', H , 1-3; РаТПШПЪ, МОП8СТ. П KCpïîBS, 
с . 176; Матер, для с т . Po,.'.', изд. Мяшіс. BÎÏJT. Д . ! ! Ш г . , отд. 
1, с. 26; С т а т а е . «ил. l'os. l i B j m . за 183Ï г . , під. Iset г . , er. 
282; катал, трвговом. о. астрон. цунктовъ, опред. въ Рос. ІІып. 
по 1860 г . , изд. г . , с т . Ш ( Город, іюеел., т . I I I , с . 133; 
Якоиол. с о с т . город, п о с е л . , ч. I , тетр. X X , і п - 8 ° ; Корнилов», 
я а т . для с т а т . учебн. завод. С . -Петер. учебв. округа, взд. 18">2 
г. ; Оба. раздач, отрас. к а н у * , промшп. , т . 1, прпд. , с . 36; П а » . 
;,нвж. Могилеве, г. па ÎSiîï г . ; Губерн. вѣдоа. ( р а з а , с т а т ь и ) ; 
Нзслѣд. о с о с т . пеаьковоіі аромыш. въ Р о с . , пзд. 1832 Г . , О. 1; 
Сѣвер. Аріпвъ 1824 г. , ч . X I I , е . 12 ( с т а т и с . Могвлевс. г у б . ) ; 
А'ур. Н у т . Сооб. І836 г . , т . X X I I I . с и , с . 89 (добыв, известв. 
камин у г-да О р ш п ) ; ж . М . Вв. Д . 1333 г . , т . X V I I I , с . SUS (о 
м б б о п а ш . ) , Ш З г . , т. I , с . 233 ( ю г о - з а п . щ. Р ' С ) , 1811 г . , 
т . I X , с . Чі) (o'iep. Нѣлор. >, 1846 г . , т . X I V , с т . » I ( з а и ѣ т . о 
ОТлпруесш), 1848 г . , т . X X I I , е. 131 | т , и і о г р . ) ; З а и . П . V. Гсог. 
О б . IN6Ï г . , кн. 3, отд. I I ( . Ісбсшпйа, илеменпоіі с о с т ш і ъ ) ; Hî. 
M . Г . И м . , т . 1, отд. 2, с . 340 ( о впнчкур. въ И д о р у ѵ е і и » , т . 
I V , огд. 3 , с . Hi ( о п и т ы «адъ ралодоякшт, пук}'», .вь М о і п л . 
г . ) , таит, же, с . 136 (топвор. овцеводе.), т . X V I I , отд. н. 1 « 
(хозяйств, о т е р ш и , т . X X , отд. і, с . ÖS, t. XXV, ou. 2 , с . 77, 
161, т. X X V I , от,>. й, с т . 22, 177 (обозр. Щвдптор. nïf.Biii), т . 
X.XX1V, лтд. 4 , с . VS ( х . ш і і с . заи. >, е. 73 (клип, въ Ш О г . ) , 
т . Ь Х Х Ш , отд. 2, с . 'Ічі (оеобенаостн хозлііет. устрпіістса въ 
запада, г у в . ) , т . L X X V I , отд. 2 , с . M o д е ш ш і ъ п х ѣ в і з ч въ 
запад, г у б . > , т. L X X X Ï V , е. Уіб (корсниаи овчарн» при горыгор. 
учебвоп w p s t ) , т. L X X X V I , с . 339 ( в ъ гидрогво.-Гга г. 1'орокъ), 
т . Т.ХХХѴП, с. 193 ( з а м . о дѣоаіъ Могид. г . ) . Квомѣ того, въ 
Жура. Х и н . Г о с . П м . помѣщалась развыа ю з я ё с т в е н . извѣстіи, 
т . X V I I , отд. J , с . 13S, т . Х Ѵ Ш , отд. 4, с т . « 3 , І І 2 , т . X I X , 
отд. 4*, с . 36, 118, 179, т . X X , отд. 4, с . 10, 83, т . Х.Х1, отд. 4, 
с т . 08. І 7 І , т . X X I I , отд. 4, e r . 34, T. Х Х І І І . отд. і, с . 81, I . 

X X X V I , о ' ( . 4, с . SO, OU, tîî, т . X X X V I I , отд. 4, с . 33, 103 
г . Х Х І Ѵ Ш , в: ' ! , і, е. -î, 11, 7 « , T. X X X I X , отд. 4, or. » ! , в » , 
78, е. Х Ь , отд. 1, с т . 4я, ï e . 93, т . Х Ь Т , отд. I V . с т . 18, « в . 
I I S , т . Х Ы І , «тд. 4, с т . а » , т . Х І Д І Т . отд. і , е. і , 37, S3, т! 
Х И Ѵ , отд. I V , с. 46; Р в в о Ы , В . , ц . f i - i ' j ; И . SMn-h, В а ш т . 
ш E n e s l . , 1Т1, 824), 

Могиашвская Успенская, муж. пу

стынь, Тверской г., Осташковскаго у. (такъ 
въ Пам. кн. Тверск. губ. на 1861 г., стр. 
64; въ Списк. насел, мѣстъ Тверской г., стр. 
264 она показана вь Новоторжскомъ у., въ 
7 6 вер. отъ у. г-да, при р. Цнѣ ; у Ратшнпа 
и въ Пстор. Рос. Іерарх. также въ Новоторж
скомъ). Пустынь основана вь 163 і т., упра
вляется строителями. У Ратшина (стр. 518) 
пуешиь показала упраздненною въ 1764 г. 

( П е т о р . Рос. І е р а р . , ч . V , с . 91). 

Жогилевъ: 1) село (каз.) , Екатсршіо-
славской губерніп, Новомосковскаго уѣзда, 
при р. Орелн и рч. Вѣловодѣ, въ 75 верст, 
кт» с.-з. отъ уѣздп. г-да. Чпс. жит., по 
евѣд. 1859 г., 6,240 д. об. п. (3,133 м. п.) . 
Дояовъ 860. Ярмарокъ 2, базарь 1. Около 
села берегъ Орели покрыть значптельиымъ 
дѣеомъ. 

(Павдовичь, Екатерин, г-нія, е . 43) . 

2) Ж . или Сеитовъ, село (каз.), Херсон
ской губсрнін, Алеисандріцскаго уѣкда, при 
вершішахт. р . Ингула, въ 90 верст, отъ уѣз. 
г-да. Ч. жпт. 2 ,016 д. об. п. (1,028 м. ».) . 
Дворовъ 282. 

Могилевъ на Днѣпрѣ, губернекій 
городъ Могилевской г. 

I. Г-дъ, подъ 53°54' с. ш. и 4 8 ° 1 ' в. д., 
732 в. къ ю. отъ С.-Петербурга и въ 555 
в. къ ю.-з. отъ Москвы, по Бобруйскому шоссе, 
раевологеігь но обопиъ берегаиъ р. Диѣпра, 
при впаденіи вь него рч. Дубровепкн. Годъ 
оепоі«пія города нензвветет,: по преданіямъ, 
ни ца чемъ ne основапішмъ, основаніе его 
отпосягъ кь первой пол. X I I I в. и самое наз
вание Могилева одни производить отъ «мо-
пглъ», бывшнхъ на мѣстѣ города еще до его 
ііостроепія. Вт. актахъ имя Могилева встре
чается вь X1Y в., въ теченіи котораго онъ при-
иадлежалъ то Біггебсшлу, то Мстиславскому 
княжествамь, а вь 1386 г. упоминается даже 
кн. Андрей Моги.ісвскН'і. Съ нач. XV* в. М-
сдѣлался собствешюстьь) Польскихъ королей 
и управлялся назначаемыми отъ нихъ наиѣст-; 
пикали, старостами и державцамк. Въ 1503 
г. король Польскій Александр* отдал ь Могя-
левское староство въ пожизненное владѣніе 
cyupyrb своей Еленѣ Іоашювнѣ; по смерти 
ея, вь 1513 г., М . постунилъ снова въ число 
королевских* пмѣніи и отданъ быль в* управ-
леніе маршалку Япу Щиту, а потомъ Юрі*> 
Деспотъ-Зеновнчу. Въ течевіи X Y I и X V I I 
вв. короли Польскіе особенно заботились о 
благосостояніп города и даровали ему многія 
привиллегіи; такъ Сигизмундъ-Августъ въ 1561 
г. даровалъ малое магдебургевде правот(Лятов-
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екое), а въ 1S77 г. Стефанъ Баторій—боль
шое магдебургское право, въ 1585, 1588, 
1589, 1637 гг. городъ іголучилъ разныя льго
ты. Въ этотъ же поріодъ времени М . под
вергался частынъ нанадепіямъ, то отъ русскпхъ 
(особенно въ 1515, 1519, 1535, 1564 и 
1580 г.), то отъ казаковъ (атамань Гультай 
вь 1588 г., Семенъ Наливайко въ 1595 г., 
Гладкій въ 1648 г.); въ 1568 г. М . пострадать 
отъ моровой язвы, нъ нач. Х Т И в. право
славные жители много вытерпели притѣсие-
ній отъ унін; въ 1654 г. городъ сдался рус
скому войску н прнсягнулъ па вѣрность царю 
Алексию Михаиловичу, который даровалъ М . 
повыя льготы. Въ 1660 г. М . выдержалъ съ 
успѣхомъ осаду отъ литовцевъ; въ 1661 г. 
жители, перерѣзавъ весь русскШ гарнпзонь, 
передались на сторону Польши, послѣ чего 
русскіе не могли овладеть вторично городамъ. 
Во время Шведской войны, въ нач. ХТШ 
в. , городъ былъ занимаемъ несколько разъ 
войсками воюющнхъ сторонъ, которые брали 
съ жителей контрибуцию. Въ 1708 г. Петръ I, 
не желая оставить Могплевъ пуяктомъ опоры 
въ движеніяхъ шведовъ, приказалъ сжечь го
родъ. Въ 1772 г. Моипевъ присоединенъ къ 
Россіи п въ томъ же году назиаченъ губерн. 
городомъ Могидевской губ.; въ 1778 г. остав-
лонъ губерн. городомъ Могилевскаго намѣст-
ішчеехва; вь 1796 г. обращенъ въ уѣздный 
городъ Бѣлорусской губерніи, но въ 1802 г., 
при образованіи Могидевской г., опять сдѣ-
ланъ губерн. городомъ. Въ 1812 городъ былъ 
занять французами и подвергся всѣмъ ужасамъ 
войны. До присоедивенія Могилева къ Россія 
(около 1770 г.), въ немъ было домовъ 2,003 
(почти всѣ деревянные), церквей правоолавн. 
16, 2 муж. монастыря и 1 жеяскій, семннарія 
для православныхъ, іезуитская коллегія, 2 | 
католическихъмонастыря. По свѣд. за 1864 г. ч. | 
ж. въгородѣ 33,504 д. об. п. (17,631 ж. и.), нзъ | 
шгхь почем, гражд. икуиц. 1182,мѣщ. ицехо- j 
выхъ 24 ,850. Неправоед.: катодпковъ 1,797, j 
протестантовъ 2 0 5 , евреевъ 14,354. В ь 1864 j 
г. въ городѣ находилось: нравосд. церквей 
29 (20 камен.), нзъ нихь еоборъ во имя св. 
Іосифа Обручника, заложенный вь 1780 г. 
лично Пмп. Екатериною II и Австрійскимь 
ІІмн. Іосифомъ II, въ бытность ихъ въ Мо
гилев-!,; церковь Воскресенія обращена въ 
православную въ 1833 г. нзъ іезуигскаго ко
стела; 2 мужскнхъ православн. монастыря 
Бра»ткш-БогоявленекШ а Нреображенскій 
(см. это); католнческихь костыовъ 4, изъ 
коихъ соборный Еармелиіекій на бульварной 

улице построенъ въ 1692 г. православными 
гражданами, по приказанію короля Яна Ш 
Ообѣскаго, въ накаяаніе за убіеніе ник по
мещика Зеньковпча; костелъ Фара постр. въ 
1604 г.; 2 католнпескихъ монастыря Берпар-
дшювт. муж. (основ, въ 1687 г.) л Кармелято-
женскін; протестантская церковь, 3 еврей
скихъ синагоги п 33 нхъ молитвенныхъ шкодъ. 
Домовъ 2,907 (285 камен.), нзъ зданШ за
мечательны: городская ратуша съ 8-яи уголь
ною готическою башнею, постр. въ 1679 г., 
архіерейскіЗ домъ изданіе семинаріи, постр. 

J въ 1785 г. преосвященнымъ Георгіемъ Копис-
екимъ, губернская гимназія, въ коей, при 
Пан. Екатерине, помещался воспитательный 
домъ незаконпорождепныхъ детей, 4 корпуса 
приеутственныхъ месть при спуске въ Днепру, 
великолепная казармы и военный госпиталь, 
построенные вь последнее время. Магазииовъ 
для склада товаровъ 13, лавокь и лавочекъ 
966, кондптерсшгхъ 5, тракшровъ 7, госгип-
пицъ 3, харчевень 6, постоялыхь даоровь 2 5 . 
Военный госниталь за Быховскою заставой, 
христіанская и еврейская больницы, бога
дельня, домъ ума дпшенпыхь, смирительный 
домъ, инвалидный домъ, сирогскій доят,, дѣт-
скій пріютъ, гимназія съ благородиыяъ пап-
сіономъ, преобразованная въ 1809 г. изь 
главпаго иароднаго училища, основан, въ 
1789 г. (учащихся въ 1861 г. 374), уезд
ное и приходское училища, основанный въ 
1809 г. (учащихся въ 1861 г. въ уездпомъ 
67, въ прпходскомъ 106), семннарія, сущест
вовавшая еще во времепа подьскаго влады
чества и получившая въ то вречя содержание 
отъ русскаго правительства, духовное учи
лище со школою, еврейское муж. казенное 
училище 1-го разряда, 2 женскнхъ пансіона 
па правахъ уЬздяыхъ училищъ, школа для 
девицъ на правахъ приходекаго училища, 
еврейсвій папсіонъ на правахъ уездн. училища, 
при губернской чертежной классы для при-
готовденія нракшческпхъ землемеровъ изъ 
врестьяітскнхъ мальчиковъ, таксаторсвіе классы 
при гимназіи. Въ городе 2 аптеки, телеграф
ная станція, отделеіііе Государственнаго Банка. 
На горЬ, где находится лучшая часть города, 
сохранился со стороны Днепра валъ. Крохе 
того уцелело 5 древнихъ брахъ, т. е. воротъ, 
которыхъ прежде было 1 0 ; одна пзъ брамь 

j находится внутри города противъ собора. Го-
I родъ имеетъ во владеніи выгонной зеидн бо-
; лее 5 т. десят. Н а 1862 г. городской до-
! ходъ иечиеленъ въ 40,622 р. Однвъ изъ зиа-
I чиіедьныхъ промысловъ въ городѣ есть ко-



280 МОГИЛЕВЪ Н А ДНѢНРѢ — М О Г Ш Ш В Ъ Н А ДНѢСТРѢ 

жененное производство; по оффиц. свѣд. за 
1861 г. здѣсь находилось до 103 кожевен-
ныхъ заведеній, сь производством* на 61 т. 
р . ; по показанію мѣстной коммисіи этпмъ 
производством* занимается до 1 т. человѣкъ 
ва 150 ••. р . ; кожи сбываются въ Польшу, 
Брестъ-Литовскъ, ІСіевъ, Бердичевъ. Коже
венное производство было распространено 
еще въ X V I I I в.; кожи сбывались тогда за 
границу. Небольшая часть мѣщанъ-хрнстіанъ 
занимается огородничеством* и садоводетволъ; 
до 462 человѣкъ выходятъ на заработки въ 
другія мѣетности, евреп по большей части ве-
дутъ мелочную торговлю и занимаются фактор-
ствомъ; мѣстная пристань на р. Днѣпрѣ также 
привлекает* значительное число рукъ. Раз
ными ремеслами въ 1864 г. занимаюсь 2,538 
человек* (1,934 мастер), изъ нихъ пока
зано 118 плотнпковъ, 91 гончаровъ н кир
пичников*, 40 кузнецовъ, кожевников* 156, 
сапожников* 2 9 1 , портныхъ 337. Могилев*, 
находясь на судоходной р. Днѣпрѣ, но среди 
нехлѣбороднои цѣетности, имѣетъ довольно 
важное значеніе въ торговлѣ. Здѣшніе купцы 
нрпвозятъ пзъ южных* губерній хлѣбъ, соль, 
сахаръ, сппртъ, рыбу; отпускаютъ же въ юж-
ння губерніи н Царство Польское преиму
щественно кожи и виноградныя вина, полу
чаемый пзъ за границы через* ГОрбургъ. Въ 
періодъ навигаціи 1859—62 г. среднимъ чи
сломъ ежегодно на пристани Днѣпра грузи
лось п отправлялось на 23,373 р. , изъ коихъ 
кожъ на 8,100 р. , виноградных* винъ на 
569 р. , лѣспыхъ пздѣлій ва 1,236 р.; при
ходило же и разгружалось 411,820 пуд. на 
217,546 руб., изъ нихъ хлѣба 326,700 пуд. 
на 123.259 р. , спирта на 5,772 р. , еолп 
4 7 , 2 5 0 нуд. на 25,347 р. , сахара 9,126 пуд. 
на 52,472 р. На 1862 г. кунеческихь капи
талов* объявлено 72 (51 евреями), пзъ них* 
.но 1-й гнльдіи 10, по 2-й—4; нзъ этаго чи
ста 22 купца занимаются исключительно 
казенными подрядами. Заводская промышлен
ность, за иеключеніемъ кожевеннаго произ
водства, незначительна; въ 1861 г. въ го
роде находились: назначительная табачная 
фабрика, свѣчноеальныхъ зав. 3, выделав
ших* на 4 ,820 р . , 27 маслобоен* на 3 
т. р . , 3 завода пнво- я медо-варенных* на 
5,160 р . , крупчатый паровой зав. (Ястр-
жеибскаго) на 16 т. р . , круподерныхъ 
5 на 6,670 р . , лесопильня на 700 р. , кроме 
того до 10 заводов* кирпичных* н 26 гон
чарных* и кафельных*. Базары собираются 
но воскресеньям*, средам* и пятницам*; на 

двѣ ярмарки, назначенный 6 января и 20 
іюля, съезда никогда не бывает*. 

І Т о п о г р . пркмѣч. ва знатн. мѣста п у т с т . Е я Иашер. Ведвч. 
въ Бѣдоруе. нзмѣст. 1780 г . , с . 68—76; Везъ-Корапловвчь, истор, 
свѣд. о Б ѣ л о р у с , с . 151—18:1; П а и . кв. Могилев, г. на 1861 г . , 
отд. I V , с . 1—10; Город. п о с е д . , . т . Ш , с . 153—173 (въ указан, 
ва разные веторнч. пстлчивкп); З к о в о * . ео^т. город, п о с е д . , ч. 
I , тетр. X X , с . 3 - 6 ; Balinsky, Staroz. Polska, I I I , 805; Корпя-
ловъ, мат-*р. ддя с т а т . учеба, завед. С . - П е т . учеб. округа, изд. 
1862 г . , с . 10, 20, 58; В І а з і п з , Heise i m Europ. Kussl . , I I , 170; 
Сеасргввъ, продод. з а п а с , путеоі. по зап. нрпван. въ 1803 г . , с . 
Ю 5 ; Зябловсків, Зехдеоп. Р о с , т . V I , е . 97; Платова, путега. въ 
Кіевъ въ 1801 г . , с . 23І Могпд. губ. вѣд. 1812 г . , tf 23, 1815 г . , 
N SO, 18S6 г . , Ж 6, 1847 г . , U 1, в , 9—10, 17, 19, 21, 32. 36, 
39, 49, 1819 г . , N 13, 1851 г . , H 2 0 - 2 4 , 35, 38, 40; Ж . М . В. 
Д. 1837 г. , T. X X V I , с т . 409-426, 1840 г . , T. X X X V , с . 3 9 7 -
418, 1846 г . , т . X I V , с . 25, 1858 г . , т . X X X , сиѣса, с . 1 - 5 ) . 

II . Шогилевскій уездъ, см. въ Дополнені-
яхъ, такъ какъ при образованіп Горецкаю 
уезда въ 1861 г. границы Могплевскаго у. 
изменены н о немъ нетъ достаточныхъ сведеній. 

М о г и л е в ъ н а Д а ѣ с т р ѣ , уѣздный 
город* Подольской губ. 

I. Г-дъ, подъ 4 8 ° 2 7 ' с. ш. и 4 5 ° 2 7 ' в. д., 
во 132 в. къ ю.-в. отъ Каменецъ-Подольека, 
расположен* у подножія дов. высокой горы на 
лев. бер. р. Днестра при впаденіи въ нее 
рч. Дерлы. Могилев*, правильнее Ммйловъ, 
основанъ въ конце X V I в. Брацлавскимъ 
воеводою Стефаном* Потоцкимъ, женившимся 
на Маріи, дочери господаря Молдавскаго Ми
хаила Могилы, и назвавшимъ замок* въ честь 
своего тестя. Замок*, находясь на коммер
ческом* тракте нзъ Молдавін въ Украину н 
при главной переправе черезъ Днепръ, ско
ро привлек* къ себе торговых* людей из* 
молдаванъ, армян* я гревовъ, такъ что веко-
ре по основами замка образовалось значи
тельное мвстечко; въ 1643 г. здесь была 
учреждена таможня. Во время казацких* смутъ, 
казаки старались удержать за собою М . ; но 
поляки, понимая важность М . в* стратегиче
ском* отношеніи, такъ какъ черезъ него от
крывался свободный путь в* Молдавію, Тур
цию, Буджакскую орду, выжгли его в* 1654 
г. Въ носледствін M , переходил* во власть 
то Козаков*, то поляковъ, то турковъ; пос-
лѣдніе владели имь отъ 1672 г. до 1699 г. 
Въ X V I I I в. городъ страдал* отъ чумы и 
наводненія Днестра, бывшаго въ 1784 г. По-
тоцкіе содержали вънемъ сильный гарнизон*, 
такъ какъ городъ, находясь на границе, прн-
влекалъ къ себе разнаго рода бродяг*. Въ 
1795 г. городъ присоединен* къ Россіи отъ 
Польши въ составѣ Подольсваго воеводства; 
тогда онъ находился в* новетѣ Детнчевскомъ. 
В * 1796 г. назначен* уѣздн. городом* По
дольской г., въ 1806 г. городъ пріобрѣтень 
казною отъ гр. Потоцкаго за 587 ,220 руб. 
По опнсн 1776 г. Могилев* был* ѳднижъ 
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изъ наееленнѣйщихъ во всем* Подольском* 
воеводствѣ; тогда въ немъ находилось до 
1,167 домовъ. По свѣд. за 1864 г. ч. ж. 
10,337 д. об. п. (5,254 м. п.), нзъ коихъ 
купцовъ 1,065, мѣщанъ, цеховыхъ и граж-
данъ 6,937. Къ городу примыкаетъ еел. Не-
мія съ 505 д. м. п. , изъ нихъ часть вла-
дѣльческая. Неправославн.: кітоликовъ 1,246, 
армяно-катодяковъ 226, евреевъ 5,383. Въ 
1864 г. въ городѣ находилось правосл. церк
вей 4, арияяо-католичеекая церковь, сина
гога и 15 еврейскпхъ молитвенн. школъ; до
мовъ 1,380 (45 каменн.), магазнновъ 9, ла-
вокъ 324, гостинница, харчевень 42 , конди
терская, постоялыхь дворовъ 2 8 , городская и 
еврейская больницы. Городъ имѣетъ во вла-
дѣніи земли 1,619 десят., 2 кам. лавки, мяс
ной рядъ; кромѣ того еврейскому обществу 
принадлежать 2 дома и 28 лавокъ. Доходъ 
города на 1862 г. исчисленъ въ 9,396 р. 
До 400 христіанскнхъ семействъ занимаются 
хлѣбопашествомъ, садоводствомъ, разведені-
емъ виноградниковъ и небольшихъ туто-
выхъ садовъ для шелковичных* червей; ни
которые уходятъ на промыслы въ Вессарабію, 
работают* на пристани р. Днѣстра, ремес
лами въ 1864 г. занималось 994 челов. (453 
мастер.), изъ нихъ 20 извощитовъ, Кожевни
ков* 74, кузнеповь 34, бондарей 75, сапож
ников* и башмачников* 316; бондаря, са
пожники и башмачники изготовляют* свои 
пронзведенія не только для мѣстныхъ жите
лей, но и по заказамъ бессарабскихъ промыіп-
лепниковь. Евреи и армяне занимаются пре
имущественно торговлею. По свѣд. городской 
коммисіи в* город* въ 1862 г. было 15 фа
брик* в заводовъ, выдѣлывающихъ на 18 т. 
р . , изъ няхъ 1 табачная фабр., шелковичная, 
3 кожевенныхъ зав., 5 сафьянных*, 4 еально-
свѣчныхъ, 1 салотопенный; они находятся въ 
рукахъ евреевъ и армян*; кожи сбываются 
вь Одессу, остадьныя произведенія распрода
ются на мѣстѣ и по ярмаркамъ Подольской 
г. и Бессарабской обл. Мѣетное купечество 
ведет* значительную торгоаію съ Одессой, 
куда высылает* хлѣбъ, кукурузу, спирт*, лѣсъ, 
пригоняемый изъ Галиніи; крояѣ того ману
фактурный и ремесленные товары привозятся 
въ значительном* количествѣ нзъ Галицін. На 
пристани Днѣстра при городѣ в* 1859—62 
г. средним* числомъ ежегодно грузилось 
838,207 пуд. на 284,222 р. , из* этого чи
сла пшеница 396,720 пуд. на 145,240 р. , 
овса, ячменя, ржи и ржаной муки 138,520 
иуд. ва 26,230 р . , кукурузы 295,410 пуд. 

на 81,030 р. , водки и спирта на 29,980 р. , 
льнянаго сѣмепи 1,350 пуд. на 535 р. , лѣса 
и издѣлій на 1,462 р. Разгрузки при городѣ 
не бывает*. Въ 1864 г. выдано торговых* 
свндѣтельств* 8 9 6 , изъ них* купцам* 2-й 
гильдіи 304, иа мелочный торгь 90, прикащіг-
кам* билетов* къ свидетельствам* 1-й гильдія 
I , 2-й — 371 и на мелочный торгъ — 130, 
На учрежденный ярмарки 9 мая и 6 декабря 
съѣзда торговцев* не бывает*; базары соби
раются по воскресеньям*. 

(Balinsby, ВЫтог. P o b k a , ! ! , 1,036; Marczyœrtcl, Stat. Podol. , 
186; Город. ПОСеД., ' I . I V , СТ. 61; Экон. с о с т . город, посед.. ч . 
I I , тетр. X X I X , с . « 1 ; Ж. М. В. Д . 18І5 г., т . X I I , с . 10.1, tSSt 
Г., Т . V I , СІГБСЬ, С. 8; А ф О П С М П , » И. Со". 1862, с . « 0 ) . 

II. Могшевскій уѣздъ лежит* въ ю.-з. 
части губерніи. Простр. его, по Швейцеру, 
51 кв. г. м. или 2,469 вв. г. в. Въ самой 
сѣвер. части уѣзда, южнѣе запттат. г-да Ба
ра, проходить по площади въ главном* на
правлен»! o r * з. къ в. водораздѣлъ, отдѣля-
ющій притоки Днѣстра отъ системы р. Буга 
(Ровь). На южномъ склонѣ этого водораздела 
лежит* исключительно вся площадь уѣзда и 

! юіѣет* наклоненіе отъ с. къ ю. , т. е. отъ сѣ-
I верной границы к* лѣв. бер. р. Дяѣстра. 
\ Абс. выс. площади на границѣ уізда вь Но-

воуіпицком* у. на сѣверѣ при с. Жоттеаѣ 
( 4 8 ° 5 2 ' с. ш., 4 5 ° 1 1 ' в. д.) 1,078 фут., 
нѣсколько юэгаѣе въ запад, части Могилев-
скаго у. при Вѣлятхъ (48°42' с. ш., 4 5 ° 1 9 ' 
в, д.) 1,011 фут., еще южнѣе на гранпцѣ съ 
Новоушицкияь у. при с. Рудковцахъ (48°40' 
с. ш., 4 5 ° Г в. д.) 900 фут., и на самом* 
югѣ Могилевскаго у. при Жоневѣ (4S°34' с. 
ш. 5 6 ° 3 4 ' в. д.) 877 фут. Вообще площадь 
уѣзда изрѣзана глубокими долинами рвкъ, 
береговых возвышенности которыхъ даютъ 
мѣстностн видъ гористый н пересѣченнып; 
особенно скалистых* представляется берегъ 
Днѣстра выше Могилева, гдѣ высота ихъ 
достагаетъ до 600 и болѣе Фут. Почва у-да 
вь в. части глинистая, на с.-з. весчано-глн-
нпстая, на югѣ чернозем* съ глиною и мес
тами съ хрящемъ; вообще почва плодородная. 
Кромѣ известняковъ, распространенных* по
всеместно и употребляемых* на известь, око
ло Могилева находится трубочная глина, и 
недавно найден* литографически! камень. 
Обнаженія встрѣчаемыхъ въ у-дѣ горн, по
род* принадлежат* къ палеозоическнжъ фор
матам*, залегающим* на плутонических*. У 
Могилева, Ладавы, Карилѳвцевъ и другихъ 
мѣстахъ видна перемежаемость сѣровакковаго 
сланца съ глинистым* сланцемь. F Бронниц*, 
въ 8 в. къ ю. отъ Могилева, и у Ладавы въ 
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18 вор. къ сѣв. лежать мѣловыо пласты, па 
песчашікѣ (ел. Гор. Ж. , 1840 г., ч. III , геоит, 
замѣчанія о Подолін). Исключая самой сѣв. 
части у-да, гдѣ протекаетъ р. Ровъ, принадле
жащая къ системѣ р. Буга, весь у-дъ орошается 
притоками р. Днѣстра, который отдѣляеть 
уѣздъ отъ Бессарабской обл. и принадлежит ь 
ему только лѣвымъ берегомъ. Пзъ прито
ковъ Днѣстра значительны: Бортовка, про
текающая ио границѣ съ Новоушицкимъ у., 
Жваиъ, Кираецъ, Лядава, Юрковка съ Се--
ребріей, Шемія съ Вендичанкои, Дерла, Брон-
ипца, Лозовая п Myраита, составляющія въ 
Яміюдьекомъ у. р. Мурафу. Днѣстръ на всемъ 
свосмъ теченіи судоходенъ; кромѣ пристани 
Шопиевской (см. это сл.) въ иредѣлахъ у-да 
находится другая пристань при с. Серебр'т, 
на которой въ 1860—62 г. грузилось сред, 
числомъ ежегодно пшеницы 8,530 пуд. на 
3,800 р. и кукурузы 1,850 пуд. иа 400 р.; 
остальпыя рѣки не судоходны и не снлавнн. 
Озеръ въ уѣздѣ нѣтъ, а есть значительный 
по величинѣ запруды по теченію рѣкъ, 
напр. по р. Рову у г-да Бара, по р. Лядовѣ 
у с. Верховкп и Прнмощеницѣ, въ верховь-
яхъ pp. Лозовой и Мурашки. Болотистыя 
пространства встрѣчаются рѣдко и то зани
маютъ весьма малое пространство. Подъ 
лѣеами до 50 т. дееят., т. е. около 2 0 % 
пространства; изъ нихъ казенныхъ дѣсовъ 900 
десят., т. е. 16°/° всѣхъ казенныхъ земель 
(5,698 дееят.); въ лѣеѣ ощущается даже не-
достатокъ, онъ получается частію изъ Хотиц-
скаго у. , частію сплавляется по Днѣстру изъ 
Австріи. По свѣд. за 1864 г. ч. ж. въ уѣз-
дѣ (безъ Могилева, но съ г. Баромъ) 132,082 
д. об. и. (65,764 м. п.) , съ Ыогилевомъ на 
1 кв. м. по 2,596 д. об. п. Въ уѣздъ' дво-
рянъ 1,393, мѣщанъ 17,649, крестьянъ казен. 
3,058, однодворцевъ 5,768, собствешшковъ 
(бывшихъ помѣщпчыіхъ) 93,269. Ненраиослав-
ныхъ: католиковъ 2 0 , 9 6 1 , евреевъ 13,481. 
Главную массу населеаія составляютъ мало-
россіяне; поляковъ до 21 тыс. В ь уѣздѣ въ 
1864 г. было прав, церквей 102, муж. 2 мо
настыря: Нокровскій въ заштат. г-дѣ Баріь 
i l Николаевстй въ м. Шаріородѣ, католич. 
костеіовъ 8, синагога 8, еврейскихъ молитв, 
школ-ь 17. Гтіздъ раздѣленъ на 3 стана; каз. 
крестьяне состаадяютъ 2 общества, вышед. 
изъ крѣп. зависим. 82 волости, 129 обществъ 
(178 владѣльцевь). Въ уѣздѣ 1 заштатный 
городъ Баръ и 8 мѣстечекь: Верховна, Ко-
пай-гороа?^ Лучинецъ, Озорницы, Сншпховъ, 
Щарфрве», Ялтуышовъ и Ярышевъ (см. Го

род, посел., ч . IV). П о роду занятій жителей 
уѣздъ принадлежит!, къ числу чисто земле-
дѣльческихъ; плодородная почва и умѣронный 
климат г, способотвують произрастапію не толь
ко разнаго рода хлѣба, но также фруктовъ, 
винограда и тутовыхъ деревьевъ. Подъ паш
нями въ уѣздѣ до 167 т. десят., т. е. 68°/° 
всей площади; хлѣбъ родится съ избыткомъ 
il главвымъ образомъ сбивается въ Одессу, 
или гужевою подвозкою, или но р. Днѣстру. 
Еромѣ хлъбоиашества въ уѣздѣ развиты ско
товодство, садоводство; по берегу р. Днес
тра разводить съ уепѣхомъ виноградъ, кото
рый продается ягодами, но вина изъ пего не 
приготовляется; въ Ханьковичахъ и Серебріи 
занимаются въ неболышіхъ размѣрахъ разве-
деніемъ тутовыхъ деревьевъ. Изъ другихъ 
промысловъ развить извозъ разнаго рода 
мѣсишхъ произведеній и товаровъ въ Одес
су, Австрію и Молдавію. За исключе-
ніемъ городовъ вь уѣздѣ въ 1864 г. было 
29 заводовъ: 4 салотопен, п еальноевѣчныхъ, 
2 кожевенвыхъ, о евекдосахарныхъ, 15 ви-
нокуренныхъ и 3 ішрничныхъ. Свеклосахар
ные заводы находятся при сс. Баргщовцахъ 
Юрковцахъ, Серебртщахъ, 'Ханьковцахъ и 
д. Шеетаковкѣ; на нихъ въ I 8 6 0 — 6 1 г. 
выдѣлано сахарнаго песка 90,530 нуд. Не
значительная ярмарка вь уѣздѣ бивастъ въ с. 
Еалитонкѣ. 

С С я . Подольская губернія). 

Могиловка, деревня, Саратовской г., 
Еузнецкаго у.; см. Ерыклей. 

Могильна, село (влад.), Подольской г., 
Гайеинекаго у., въ 80 в. оть у. г-да, при 
безънженной рѣчкѣ, впадающей въ Бугъ. Ч. ж. 
1,181 д. об. п., 148 дв., правосл. церковь, 
винокурен, заводъ и евеклосахарный паровой 
(ІІодгорскаго). 

( О б з . раза. о т р . л а в у * , п р о » . , ч . I , с. 34J. 

М О Г И Л Ь Н О , мѣст. (влад.), Минской г., 
ІІгуаенскаго у. , во 105 в. отъ у. г-да, при 
р. Нѣманѣ. Ч. ж. МЪ д. об. п. , 89 дв., 
правосл. церковь и евр. синагога. Въ 1235 
г. подъ Могильной Рипгольдъ, князь Литов-
скій, одержалъ побѣду надъ князьями южно
русскими, соединившимися съ цѣдію ослабить 
возвращающее могущество Литвы. В . Кн. Ви-
товтъ въ концѣ X I V в. отдалъ М . плеияини-

! ку своему кв. Андрею Владимировичу, отъ 
; котораго въ X T в. М . по женской лнніи пе-
\ репыо къ кн. Кобринскимъ. Мѣетечкомь же 

М . считалось въ полов. X V I I в. 
(.Город, і ш с е д . , ч . ш, с . Ш ) . 

Ж О Г И Ш Ш І Й мыеъ, видается къ з. ва 
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ю.-в. части острова Кшіьдігаа, въ еѣверкомъ 
океанЬ у Ланландскаго берега къ в. отъ устья 
Кольской губи. Всю же иігоіеппоетт. ю.-в. 
части острова (гдѣ былъ прежде рыбачій 
станъ, лрпнадлежащій Соловецкому жшаетырю, 
разореппый Англичанами вь 1809 году), на
зывают'!, Жонастырскимъ или Соловецким* аы-
еожъ. Могильный мысъ находится подъ 69° 19' 
с. ш. и 52° 1' в. д. 

(Реігаске, I I , ЛапдапекШ берегъ, е. !(ІЗ, 164, 166, 167) Л и т 
ке, 4-кр. п у т . , 1, 873). 

МОГНИ {Жутн, такъ татары называют* св. 
Гсоргія), селен., Эрнван. г., Эчміадзнн. у., въ 
25 в. къ с.-с.-в. отъ Эчміадзипа, при капавѣ 
изъДолу-чая, притока Карші-чая. Ч . ж. 118 
д. об. п., 24 дв. п монастырь Хояс-ванкъ (т. е. 
Креста), основанный, какъ полагаютъ, вскорѣ 
послѣ Эчміадзнпа. Монастырь возвышается па 
крутой скале и обпесенъ высокою стѣною; 
церковь, построенная въ 1670 г., и ограда 
хорошо сохранились. Вт. церкви находятся 
моіцн св. Георгія Побѣдоноеца. Монастырь 
имѣетъ большую славу; сюда на поіглонепіе, 
на 3 недѣлѣ вел. поста п въ ссптябрѣ, сте
каются не только армяне, по и мусульмане. 
При монастырѣ находятся архіеішсісопъ, іе-
ромонахъ, 5 діаконовъ и 2 служителя. 

( Ш о п е н ъ , Н е т о р т , памяти. А р ш т . обд. , е. 309,682; ÎK. М- В . 
Д/вдъ 1841>г., т. Х Х Х Ѵ І І І еці. 381; Закаев. ВЬсгв. 1835 г. ü S , 
-юдьетонъ). 

Могоча, р . , Тверской г., пр. пр. Моло-
ги. Веретъ начало въ Бѣжсцкомъ у., ороша
ет* этотъ у-дт. п Весьегопскій. Наир. въ 
первой ноловппѣ теченія к* с.-з. , во второй 
къ ю.-з. Дл. теч. 75 вер., шир. 15 до 20 
сам:., глуб. зпачптельна ндоходптъ до 3 саж. 
Берега сначала высокіе и крутые, впослѣдствіи 
понижаются; правый берегъ командует* лѣ-
вымъ до с. Юотова, a далѣе на оборотъ. При
брежья рт.кп безлѣены. Вдоль рѣки до 57 
селеній съ 6,635 д. об. и. Мог. могла бы 
быть сплавною рѣкою, еелпбы на ея берегах* 
росло болѣе лѣса. 

(Stui-KBiibers, H y d r . , V , 34-îs В . с т . Тасре. г . , с . 33). 

Могрица, село (влад.), Харьковской г., 
Сумскаго у-да, въ 20 в. оть Сум*, прп р. 
Пселѣ. Основалось около начала Х Ѵ Ш в. 
Ч . жит., по свѣд. 1850 г., 1,847 д. об. л . 
(910 я . п.), малороссіянъ, 311 дв., церковь. 
Въ 2 верст, отъ Могриды обширное городище, 
занимающее бо.тѣе 100 дееятинъ земли па 
нравом* берегу Псела, н кургапъ, въ 36 саж. 
вышиной, окружепяый глубоким* рвомъ. 

( О в в е . Х а р ь в . епар., т . i l l , с . 391). 

МогуТОВО (Тропиков), село (влад.), Са
марской г., Бузудукскаго у., въ 50 в. от* у. 
г-да г пря р. Чертандывъ. Ч . ж. 1,343 д. об. е . , 

М О Д У Т С К О Е 283 

174 дв., церковь св. Троицы, отличающаяся 
обширностью it красотою архитектуры; въ 
рпяиііцѣ ея замечательны многія вещи но бо
гатству. Винокуренный зав., выкуршшіій въ 
1802—63 г. 19,750 г.едръ спирта из* 70,769 
иуд. ржаной муки. 

" ( О р с и б . губ. вѣд. 183« г. , N 29, о. 118). 

М о г т е н с К О Ѳ (Мохонское), село Архан
гельской губ., Мезенскаго уѣзда, в* 783 вер. 
отъ у. г-да, при р. Пжиѣ . Ч . ж. 1,572 д. 
об. п., 203 дв. Какъ самое село, такъ и 
всѣ поселенія, принадлежащая къ этой полости, 
замѣчательны по выделке въ пихт, замши; въ 
1861 г. было но оффиц. сігвд. 55 замше
вых* заведешй, выделавших* на 27,855 р. 
Селеніе заселено зырянами въ 1737 г. 

(Памяти, кв. Ардапг. губ. ва 1864 г., отд. I , с. 95). 

Модадакь, р. Амурской обл., лев. пр. 
Олдоя. Замечателен* тѣмъ, что на дротиках* 
этой реки Модалакану и Ульдикнту открыты 
золотыя розсыии. 

(Аяосовъ, отч. поиск, изрт. , въ Г . Ж . 1S6I, с . 27;. 

М о д а н а к и (по картг, ЗШонпхс), почти 
развалшішіГіея укрѣплснпый замок*, Кутаис
ской губернін, Шаронанскаго уЬзда, при р. 
Дунтурѣ (прит. Квирплы), между сел. Сач-
хери и Дунтой. Он* стоить на гребне извест
няковой горы и состоит* изъ 2 длинных* 
стѣнъ, защищенных* с* одной стороны од
ною высокою башнею, съ другой двумя. Вну
три между стѣиъ находится тѣсное простран
ство, имеющее въ длину до 200 шагов* и 
вмѣщавшсе въ себе жилой дон*, часовню, те
мницу. Цѣль этого укрѣнденія состояла въ 
томъ, чтобы дать убежище окрестным* жи
телям* во время нападенія ненріятелей. Въ 
настоящее время укрѣяленіе еовеѣмъ оставлено. 

(Dubois, ѵ о у . , ш, W » ) . 

Моденскій-НиводаевскіА луж. s 
класса монастырь, Новгородской г., Устюжен-
екаіо у., при аиад. рч. Моденки въ Мологу. 
Неизвестно когда основанный монастырь цъ 
1061 н 1671 г. был* опустошен* пожарами. 
Въ немъ 2 церкви, изъ них* собор* во имя 
Св. Николая осиовапъ вскорѣ ПОСЛЕ послѣдняго 
пожара Московскою вдовою Марьею вель
скою. Ограда вокруг* нопасшра окончена 
вь 1805 г. Находится яодъ уцравленіем* 
архимандритов* съ 1797 г. 

(Истор. Рос. і е р а р . , ч . V , е . 92; Р а т ш в я ъ , M O B . я ц е р в . , е . 
385; П а м т в . кв. Новгород, г. ва 1858 г . , отд. U , с. И у ш -
каревъ, Новгород, губ,, с. 33). 

М о д у т с в о е родовое управленіе Якуговъ, 
Якутской обл., Вплюйскаго окр., Средневи-
люнекои инородческой управы, при озерах* 
Муішічи, Билиляхъ, Чичысѣ, Сырдахе, Щ -
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чиляхѣ, Оттохѣ и Люксюранѣ. Въ 1859 г. 
их* ч. ж. 224 д. об. п. 

Модьюга илп Мудъюга, р. Архангель
ской г. пр. ир. Онеги. Беретъ начало въ оз. 
Модьюгѣ. Напр. къ ю . , дл. теч. 70 вер. 
Сплавна на 40 вер. 

(Stackentterg, H y d r . , I I , 107). 

М о Д Ъ Я , р. Архапгелье. г., пр. пр. Обоктпи 
сист. Двины. Беретъ начало въ оз. Чарус* 
на границѣ Архангельск, г., Холмогорекаго у. 
Направл. въ первой половішѣ теч. къ ю.-в., 
во второй къ с .-в . , дл. теч. до 50 вер. Рѣка 
сплавна отъ устья р. Коски, ея лѣваго сплав-
наго притока. 

(Stuckenberg, H y d r . , I I , 223). 

Моевка, дер. (влад.), Подольской г., 
Ямпольскаго у. , въ 38 в. отъ у. г-да, при 
ручьѣ Пелиновкѣ и прудѣ. Ч . ж. 616 д. об. п., 
87 двор., кирпичный и сахарный заводъ 
(Меньковскаго) ; на поедѣднемъ вь періодъ 
I 8 6 0 — 6 1 г. выдѣлано песку 31,187 пудъ. 

( О б з . р м і . о т р а с і . м і у * » т . про к ы ш . , ч. I , с . З і ) . 

МожаЙСКЪ, уѣздный городъ Московской 
губерніи. 

I . Г-дъ, подъ 55°31' с. ш. и 5 3 ° 4 1 ' в . д. , 
въ 103 в. къ з.-ю.-з. отъ Москвы, по почтов. 
тракту въ Смоленск*, расположен* при впа-
депіи ррч. Можайки и Петровки въ р. Москву, 
съ правой ея стороны. Годъ основанія г-да 
неизвѣстенъ; однакоже М . уже еуществовалъ 
въ первой половинѣ X I I I в. и принадлежал* 
тогда къ Черниговскому княжеству. Во время 
воины кн. Ярослава Переяславскаго съ Ми
хаилом*, кн. Черниговским*, первый въ 1231 
году стоял* под* Можайском* и граби.іъ 
окрестности. Во второй подовинѣ Х Ш в. М . 
является особым* удѣломъ, зависящим* отъ 
Смоленскаго княжества ; въ 1272 г. удізлыі. 
кн. Можайским* былъ Ѳедоръ  Мстпславпчь. 
Въ 1293 г. М , былъ сожжен* Татарским* 
кн. Дюденемъ; в* 1303 г. МожайскШ удѣлъ 
присоединен* къ Московскому княжеству, 
старавшемуся обладать веѣиъ течепіемъ рѣкп 
Москвы; в* это время удѣльнымъ кн. М о 
жайским* былъ Святослав* Глѣбовичъ. Одна
коже и послѣ присоединения к* Москвѣ упо
минаются кн. Можайекіе, именно въ 1456 г. 
Андрей Дмитріевичъ, в* 1457 г. Иван* А н 
дреевич*, позднѣе Андрей Иванович* п Ѳео-
доръ Андреевич*. По присоединеніп къ Москвѣ 
M . въ 1341 г. былъ безъ уепѣха осаждаем* 
Литовцами, Въ X V I в. Іоанн* Грозный, же
лая оградить Московское государство отъ 
Польши, построил* въ 1541 г. сильную кре
пость въ Ж. Крѣность находилась на высо

ком* холмѣ, который съ 3-хъ сторон* укреп
лен* малою насыпью, а съ восточной боль
шою; по насыпи проведена каменная стѣна, 
въ 3 арш. ширины съ 6 башііями; крѣпость 
пмѣла вид* неправильнаго 6-ти угольника, 
окружность коего до 269 с. Во внутренность 
вели 2 воротъ, изъ коихъ одни постоянно 
заперты, другія же сообщаются съ осталь
ными частями города посредствомъ моста. 
Надъ воротами находится церковь св. Нико
лая, а виутри старый собор* изъ бѣлаго кам
ня. Въ настоящее время этотъ памятник* 
старины находится въ полуразрушенномъ со-
стояніи. В ь 1625 году нольскій королевичь 
Владиславъ осаждадъ городъ, но был* отбятъ 
отъ стѣнъ мужественною защитою воеводы 
Волынекаго. Наконецъ, въ 1812 году, посдѣ 
отступленія Наполеона отъ Москвы Можайск* 
сдѣлался центром* военных* движеніп; в* 10 
вер. отъ города произошла знаменитая битва 

I подъ Бородимымъ, заставившая французов* 
' удалиться на старую Смоленскую дорогу. 

Уѣзднымъ г-домъ Московской г. М . состоитъ 
съ 1781 г. Около этого времени в* городѣ 
"было ч . ж. 3,944 д. об. пол.; 2 собора и 8 
приход, церквей, Лужетій монастырь, до-

I мовъ обывательских* 670. П о свѣд. за 1864 
і г. ч. ж. 3,917 д. об. п. (2 ,148 м. п.); изъ 
! них* купцов* 7 9 5 , мѣщанъ 2,407. Почти 
! всѣ православные. Въ 1864 году въ городѣ 
і находилось церквей 5, нзь них* древній со-
I бор* св. Николая съ чудотворным* образомъ 
! сего Святителя, Лужетій муж. монастырь 
I (см. это сл.), домовъ 397 (43 камеп.), лавок* 
I 114, гостиншіца, 6 харчевепь, городская 
j больница, уѣздное н приходское училища, 
j Городъ имѣетъ во владѣніи 527 дес. земли 
' u 3 питейных* дома; городской доходъ на 
. 1862 г. исчислен* вь 3,925 р. Жители г-да 

хлебопашеством* не занимаются, но полу-
! чают* выгоды от* мелкой торговли, содержа-
! нія постоялыхъ дворовь, так* какь здѣсь про-
\ ходит* торговый трактъ изъ Москвы в ь Гжатскъ 
j и Вязьму Смоленской г.; некоторые изъ хѣ-
I щанъ (въ 1861 г. 378 челов.) уходятъ на 
J заработки въ Москву. Вь 1864 г. ремесден. 
j было 145 человѣкъ (60 мастер.), изъ коихъ 
j 26 кузнецовъ. Заводская промышленность го-
! рода незначительна; въ 1862 г. кроме 2 кир-
! пичныхъ завод, было 2 ленточных фабрики, 
j выдѣлавшія 4,300 кусков* лепт* на 6,450 р., 
! кожевенный зав., обработавши до 1 т. кож* 
! на 1,450 р. и 2 сальносвѣчныхъ, выдѣлав-
; шихъ 780 пуд. свѣчей на 4 ,408 р. Торговля 
I купечества состоитъ преимущественно въ за-
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купѣ хлеба, частію на мѣстннхъ базарахъ, 
частію въ сосѣднихъ уѣздахъ Калужской г. , 
а также въ отпуекѣ лѣса по pp. Москвѣ и 
Рузѣ; последняя торговля непостоянна: иногда 
ничтожна, иногда же достигаем суммы 90 т. 
р . Н а 1862 г. купеческнхъ кашіталовъ объ
явлено 101, но изъ нпхъ на мѣстѣ торгуютъ 
только 86. Базары собираются по понедѣль-
никамъ, ярмарка бываетъ 29 іюня, на пее 
въ 1862 т. было привезено на 95 тыс. р . , 
продано на 25 т. р. 

( T ö n o r p . Илвѣст. , 1771 г . , с , Î5; ИСТОРЙЧ. я Топогр. опис. 
городовъ Москов. г у б . , 1787 г . , с . 280; КіевскШ гняопеиеъ, 1836 
г . , првбавдеше, с. 80; М а т . для С т а т . Р о с , изд. Мая. Вн. Д. 
1839 г . , отд. 1, с . 9S; Зябдовсьій, Зеждеоп. Россіп, т . I I I , стр. 
238; П л а т о в а , П у т е ш . въ Кіевъ, с . 5; Бѣдовъ, Путев, впеч. по 
Москов. п Тврр. г у б . , с . 89; Военн. статист. Мосвовек. губ. 
1835 г . , с 236; Городе, посед. , т . V I , с. З і 5 ; Эвоноя. состояв, 
городе, посед., ч . I , тетр. X X I , с т р . 24; Мосвовек. г у б . вѣдох. 
1852 г. Я 32) . 

П . Шожайскій уѣздъ лежитъ въ ю.-з. части 
губерніи. Простр. его, по свѣд. военно-топогр. 
съемки, 33,54 кв. м. пли 1,622 кв. в. (по 
Швейцеру 31,46 кв. м. пли 1,522 кв. в.). 
Длина уѣзда отъ с. къ ю. до 65 в., іішр. до 
25 в. Площадь уѣзда, составляя верхнюю 
окраину Москворѣцкаго бассейна п начало 
той возвышенности, которая раздѣляетъ воды, 
сливающіяея въ Москву рѣку, оть водъ, те-
кущихъ въ верхнюю часть Волги, образуетъ 
покатость, имѣющую главное направленіе къ в. 
Береговые высоты и холмы прпдаютъ мѣстностн 
видъ волнистый, какъ напр. по бер. р. Москвы. 
Абс . выс. площади въ южн. части при с. Соколь-
нишхъ (55°20' с. ш., 53°29' в . д.) доети-
гаетъ 815 фут. Почва уѣзда, въ зап. части, къ 
границѣ Смоленской г., преимущественно сугли
нистая, по берегамъ р. Москвы ветрѣчается 
песчаная. Н а покатой площади едва удержался 
тончайшій пластъ скудной почвы, лежащій 
на плотной, мѣстами красной, мѣстами бе
ловатой подпочвѣ, иногда съ хрящемъ, почему, 
не смотря на усиленное удобрепіе, урожаи 
здѣсь плохи. Площадь у-да, за псключеніемъ 
юж. части, орошается р. Москвою и ея при
токами, въ южную же часть входятъ лѣв. 
притоки р . Оки, которая сама течетъ внѣ 
предѣловъ уѣзда. Р . Москва входить изъ Смо
ленской г. и идетъ въ главномъ направл. 
отъ с.-з. къ ю.-в. до границъ Рузскаго у.; 
она въ предѣлахъ уѣзда не судоходна, но 
весною, во время разлива рѣкъ, по вей сплав
ляется лѣсъ въ Москву. Притоки ея не ве
лики и не пмѣютъ торговаго значенія; болѣе 
другихъ по величине заслужпваютъ внимапія 
Жолоча, Стеблтка, съ Воинской, Лесочня, 
Ммочъ, Вѣдомка, Исконя съ Талицей и Тяжвн-
кой, Руза, протекающая только въ с.-в. углу 

п служащая частію границею съ Рузскимъ у; 
Къ системе р. Оки принадлежитъ ïïpomea 
только верхнею частію съ впадающими въ 
нея рч. Рутъю, Верею.чъ, Мжутомъ, Тісмой. 
Болота встречаются небольшими пространст
вами преимущественно въ свв. части. Подъ 
лесами до 63 т. десят., т. е. около 38°/о 
общей площади; казен. леса въ 1858 г. бы
ло 8,200 десят., т. е. до 21°/о всехъ каз. 
земель (34,503 десят.); леса здесь не зани
маютъ сшюшныхъ пространству а раскинуты 
рощами; значительный сплавъ его по pp. 
Москве и Рузе сильно уничтожаетъ леса. По 
свед. за 1864 г. ч. ж. въ уезд в (безъ го
рода) 54,731 д. об. п. (26,128 м. п.), съ 
городомъ на 1 кв. я . по 1,724 д. об. п. Въ 
уезде: дворянъ 199, крестьянъ казенныхъ 
13,853, удъльн. 2,987, выш. изъ креп. зав. 
34,550. Неправославн.: раскольник. 887. Въ 
1864 г. въ уезде находилось церквей 36, 
женскій Бородижкій монастырь. Уездъ раз-
дѣленъ на 2 стана; вышедш. пзъ крепости, 
зависим, составляютъ 10 волостей, 153 об
щества (139 вдадѣльцевъ). Жители размеща
ются въ 347 поеелкахъ, изъ коихъ селъ 32 , 
слобода 1, деревень 230, еелецъ 73, мелкяхъ 
поселковъ 11. Селеній, имеющихъ менее 100 
д. об. п. жителей, 116, отъ 100 до 500 д. 
об. п .—227, отъ 500 до 1 т. д. об. п . — 3 , 
свыше 1 т. одно; самыя населенным селепія: 
Борысовь-Городокъ 1,066 д. об. п., Ямская 
слоб. (въ 1 в. отъ города) 697, Зіышкино 
680 д. об. п. (въ 25 в. , при р. Москвѣ), 
Penomuno 525 д. об. п. (въ 45 в.) . Хлебо
пашество состааіяетъ главное занятіе жите
лей; подъ пашнями до 69 т. д е с , т. е. около 
41°'° общей площади, сеютъ преимущественно 
рожь, овесъ и ячмень. Хлеба едва достаетъ 
только на местное продовольствие. Въ некото
рыхъ селеніяхъ занимаются огородничествомъ 
съ иромышленною цѣіію Остальвыя отрасли 
сельскаго хозяйства: садоводство, скотоводство 
и пчеловодство, находятся въ незавидномъ 
положепіи, впрочемъ скота крестьяне содер
жать здесь более ченъ въ другихъ у-дахъ г-іи. 
Изъ другихъ промысловъ всего более развита: 
плотничество, рубка л е с а , подвозка его къ 
рекамъ и сплавъ по нимъ до Москвы; зимою 
крестьяне уходятъ въ окрестности Москвы для 
перевозки дровъ изъ рощей, а въ самой Москвѣ 
зимою занимаются легковнмъ извозомъ, осенью 
ходятъ туда рубить капусту. Въ некоторыхъ 
селеніяхъ изготовляютъ глиняные горшки, кув-

< шины, дъмають веретена; изъ некоторыхъ 
месть выходятъ для рытья колодезей я пзго-
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товлепія пасосовт., ткутъ миткаль п ленты, 
ѣздятъ сь купеческими товарами кь Гжатску 
и Ржеву. Въ 1858 г. изъ R,469 ревпзскихъ 
д. м. п. казеннаго вѣдомства выходило изъ 
уѣзда по паспортам* и билетамъ 2,336 че-
ловѣкъ, т. е. 36°/о; изъ них* 2,019 чсло-
вѣкъ болѣе чѣ'.п. на 2 мѣсяца. Заводская 
нромыгаленііостг> весьма незначительна; въ 1862 
т. вь увздѣ была бумаготкацкая и красильная 
фабр, въ с. Остагиовѣ, выдѣлашпая на 19,300 
р., плисовая вь пустоши Родіпновкѣ па 705 
р. и винокурепиын зав. въ Осташпвѣ, выку
ривши! вь періодъ 1 8 6 2 — 6 3 г. 10,430 ведръ 
безнодпаго спирта. Ярмарки бывают* вт, с. 
Мышкпнѣ 15 асг. и Остатооѣ 9 мая, 15-
nur., 1 окт., 1 ноябр. и 6 декаб.; на нѣісото-
рня ярмарки с. Осташова иногда съ-бзда со-
всѣмь не бываетъ; обороты вообще незначи
тельны; па лучшую пзъ нихъ въ Миткппѣ 
привозъ пе превыгааеіъ 3 т. р. 

( С и . Московская губернія в Волкова, Ошіс. Мажайекаго у . 
вт» Московск. губерн. вѣдоа. Î8.V2 г . , X 32—31 (статья болѣо 
этаограФжческаго содержавія). 

Можарскоѳ соляное озеро, Астрахан
ской г. и у., къ ю.-з. отъ Астрахани, посреди 
степи, у гратщъ Ставропольской губ., имѣетъ 
вт, дл. до 4 вер., тнир. 3 в. 360 саж., въ 
окруж. о в. 390 саж. Соли добывается еже
годно до 500 тыс. пуд., которая складывается 
па берегу въ запасные бугры. Работы выпол
няются одпимн Калмыками. Соль озера заклю-
чаеть г.ь себѣ 96°/о хлористаго натрія. Можар-
стя застава въ 296 в. отъ г. Астрахани, на 
Можарскоіі степи, завѣдываетъ однимъ приіга-
спымъ къ не» Можарскимь озером*. Изъ соле
ных* запасов* съ 1853 г. пользуются безпдатно 
казаки бывшаго Кавказе, лшгейиаго войска. 

( Г о р . Ж . 1857 г . , III, Iii и дадѣе; Bersjsträsscr въ Pctcrm. 
M i t t h . . 1838, p, Ю З ; В а і а в д о в ъ , ю з . on. А с т р а х а я . г . , стр. 
І.ЧО, Ш ) . 

Можары Водыніе, село (клал.), Ря
занской г., С'апожковскаго у. , вт. 25 в. отъ 
у. г-да, прн р. ІІарѣ . Ч. ж. 1,916 д. об- п. , 
191 дв. Гядомь съ этияъ солон* на той же 
рѣкѣ расположено с. Можары Менъшіе (влад.), 
съ 2,243 д. об. п., 205 дв. 

М О З Д О К Ъ , заштат. г-дъ Ставрополье г., 
Іяааярскаго у л под* 43°44' с. пт. п 6 2 ° 2 0 ' 
в. д., въ 292 в. отъ Ставрополя, по почтов. 
дорогѣ въ Еизляръ, на песчапомъ, ровном* 
лѣіі. бер. р. Терека, который обтекаетъ г-дъ 
съ юга и ю.-зап. Первых* поселенцемъ Моз
дока быль князь Малой Кабарды Когорко-
Кончюкинъ, выселившіиея сюда въ 1759 г. 
взъ Кабарды всдѣдствіе зюждоусобпой вой-
ян. съ князьями Большой Кабарды; онъ то

гда же принял* христіапс.кую вѣру п прибѣ-
гнулъ къ покровительству Россіп. Н а урочпщѣ, 
которое было занято выходцами, росъ густой, 
темный лѣсъ, по Кабардппски Моздокъ. Въ 
1763 г. для защиты Моздока была построена 
крѣпость, вошедшая въ составь сберегательной 
передовой линін против г, горцевъ, и нынѣ 
потерявшая всякое значеніе. Уврѣплеяія г-да 
состояли из* землянаго вала и рва, которые 
окружали городъ только съ тѣхъ сторонъ, сь ко
торых* его не обтекать Терекь; вал* былъ уса-
жень терповпикомъ. Въ 1760 г. въ г-дѣ учреди
лась духовная коимисія для распрострапенія 
христіанскон вѣры между горцами, а вь 1765 
г. образовалась школа для крещеных* дѣтей. 
С ъ 1 7 9 3 — 9 7 г. въ Моздокѣ существовала епи
скопская кафедра, учрежденная для распростра-
непія дійствін духовной кочмисіи. Съ 1792 г. 
по 1822 г. въ городѣ находился погранич
ный суд* для разбирательства важнѣншихъ 
дѣлъ горскихъ племенъ; въ 1785 г. Моздокъ 
сдѣланъ уѣздпнмь г-домъ Кавказскаго намѣст-
ничесгва, а вт, 1842 г. оставлен* за щтатохъ. 
Нынѣ въ городт, паходятся нолпцейскій засѣ-
датель и городовая ратуша. М . состоитъ изъ 
собственно города и форштадта. По свѣд. за 
1863 г. чис. жит. 8,760 д. об. п. (4,657 
м. п.), пзъ копхъ почетных* гражд. и куп
цовъ 4 8 2 , эгвщапт. 7,414. Несмотря на ма
лочисленность городских* жителей, племенной 
составь его весьма разнообразен*; такъ кро-
мѣ русскихъ, вь чіияѣ лѣщапъ, въ 1863 г. 
было арляпъ 3 , 0 0 6 , грузипт» 742, осетин* 
1,626 и горскихъ племенъ 1,372. Въ городѣ 
находится домов* 1,350 (21 камен.), нра-
вославныхъ церквей 4 (одпа на форштадтѣ), 
армяно - григоріанскихъ 5 , католическая 1 
и нротеетаптекШ молитвенный домъ ; изъ 
церквей замѣчательна православная во имя 
Успенія, въ форнггадтѣ; въ пен находится 
икона Богородицы, почитаемая не только мѣст-
пымн жителями, но и отдаленными горцаян-
магоиетанами. Лавокь торговых* 135, и кро-
мѣ того здаиіе ярмарочных!, лавокъ. Городу 
принадлежить 15,471 дес. земли п дерев, домъ; 
доходъ города въ 1861 г. простирался до 
10,320 р., на 1863 г. онъ «счяслент. вь 7,500 
р. (обыкновенный). Вь 1861 г. вь г-дѣ реме
сленников* было 213 (79 мастер.). Мѣщане-
армяпе запинаются преимущественно мелочною 
торговлею, остальные выдѣакою сафьянов*, 
перевозкою купеческих* товаровъ, шелковод
ством*, разведеніеяъ садовъ и вішодѣліемъ. 
Въ 1863 г. выдано было паспортов* и би
летов* 102 для торговых* цѣлен я 1,388 
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на отлучки IST. другія мѣстпоети для заработ
ков* и перевозки тяжестей. Заводов* вт. 1861 
г. б ш о 14, вндѣлавтппхъ па 05,641 р. (О 
кирпичных*, на 40 т. р.); въ 1803 г. 10 
заводов* вндѣлалп ira 51,067 p . , нзъ коихъ 
сальпосвѣчігай 1,150 нуд. евт.чей. па 6,900 
р. , мыловаренпий 3,362 пуд. мила, на 13,575 
р. , кожевенный 740кожт>, на 592 р. , 7 кир
пичных* на 30 т. р. и винокуренный, не 
приведенный еще въ дѣігетвіо. Хотя съ пе-
ренесеніем* воеппо-грузипекоіі дороги на Е к а -
териноградъ, Моздок* утратил* япого своего 
торговаго значенія, однакоже, благодаря цен
тральному его положенію между казачьими 
станицами, затеречпыми аулами, крѣпоссямп 
Терской обл. п кочующими погайцамп 
Ставропольской губ , торговля его все-таки 
значительна, особенно отпускная. Оборотъ 
торговли Моздока опредѣляютъ до 1,200,000 
руб., нзъ коихъ на долю внутренней торговли 
приходится до 200 т. р . , отпуекпой — до 
800 т. р. и ярмарочной въ еачомт, г-дѣ, а 
также станицах*, крѣпостяхъ Терской обл. 
и другпхъ мѣстах*—до 200 т. р . Главные 
предметы торговли—бумажные, шерстяные І І П З -

шаго сорта товары, частію шелковые, бака-
лейпые и другіо мелочные товары, также кир
пичный чай, привозимые шт. Роесіи (ст. Ни
жегородской, Коренной и другихъ Мадорос-
сійскихъ ярмарокъ). Главпѣйпгами покунататя-
мн въ Моздок* являются Ногайцы, Кабар
динцы, станичпые жители и горскіе пароды. 
Базары бываютъ еженедѣльно по понедѣ.ть-
никамъ, оборотъ торгомн на каждохъ из* 
нихъ простирается до 2 т. р. Ярмарокъ 2: 
23 апрѣля и 19 сентября; въ 1861 г. на 
пнхъ привезено на 140,000 р. , продано на 
62,000 р. , въ 1863 г. привезено на 142,000 
р . , продано на 66,000 р. Преобладающіе роды 
товаровъ, какъ па базарахъ, так* п па яр-
маркахъ, состааіяютъ лошади, рогатый скотъ, 
овцы к разные жпзпенпие припаси. Въ 1863 
г. объявлено капиталов* и выдано купеческих* 
свпдѣтельствъ 78 (1 по 1-ой гпльдіи), кронѣ 
того выдано свпдѣтельствъ па мелочный торг* 
65 п па мѣщанскіе промысла 8. 

(N-sto S . В . , H I , 2і Гвдьдснштеп. , on. Гр. ж К . , S. 16; Falk 
Beitr. , I , g l ; Engelhardt в Parrot, П . , 1, Hit Gamba т о у . , 11,2; 
Х о з . с т а т . іиі«.\ Л!'тра%ао. п Кавка-и. гуопря., изд. 181)9 г . , с , 
Ш ; Зупонт., карт. Кавказа, ч. I I , с. « I . І29-. GiüiUm.rtäilt's Heise, 
I , 173; Kbproth, vuy. , 1, Я27; Dubois, voy., IV, J63; Jolmson 
270; 8. С т . Ставроіі. г . , Я. 188, 201, 209, 213, 2 і в - 2 і « ; Ctaep. 
а р і и в ъ 1828 г . , т . X X X I V , отд. « , с . Ы 6 ; Ставроя. Г)'і>. ибд. ШІ 
г . , N 39; газ. Кавказъ 1852 г . , N Ы, Ж1 г . . N 13; Го-і. Ш д а . 
1831 г . , 1, 124). 

Мозырь, уѣзднып город* Міпской губ. 
I. Г-дъ, подъ 52°3' с. ш. и 4 5 ° 5 6 ' в. д. , 

въ 362 вер. къ ю.-в. отъ Минска, прп р. 

Припяти. Историческая пзпѣстность города 
начинается съ X I I в., когда въ 1155 г. Юрій 
Долгорукін, в. кп. К і е і г а й , отдал* его сво
ему союзнику кн. Черниговскому Святославу 
Ольговпчу; но смерти ТОрія Долгорукаго го
род* былъ отнят* у Святослава кп. Кіенскнчь 
Нзяелавохь Давидовичем*. Впослѣдствіи г-дъ 
припаддежалт. княжеству Туровскому, кпязья н 
епископы котораго назывались Туровскими и 
Мозырокіпш. Въ 1174 г. в, кн. Литовскій Скир-
муптъ, вт. чпелт. другихъ г-довъ, взял* и Мол. 
Въ 1227 г. татары грабили окрестности М . , 
а въ 1241 г. раззоршга п самый городъ; 
однакоже онъ скоро оправился и сильно укр l-.-
пился. В * 1497 г. окрестности Мозыря опять 
были ограблены Перекопскими татарами; в* 
1508 г., во время войны Москвы съ Польшею, 
Мозырь быль захвачен* Мих. Глпнскнмъ, пе
решедшим* тогда к* Васплію Іоапповичу, но 
по мирному договору возвращен* обратно 
Полыпѣ. Въ 1521 г. город* был* выжжет, 
татарами, а въ 1535 г. подвергся новому 
раззорепію отт. русских* воевод*, ш, Ш Н ) 
г. сдіиаиь поііѣтовыжъ городом* Мипскаго 
воеводства, въ 1609 году был* истреблен ь 
страшпнмь пожаром*, такъ что, по назначен! іо 
королевскаго сейма, для возобновления города 
H ого укрѣпленій был* установлен* особый 
денежный сбор*; вт. 1613 г. Мол. уже былъ 
возобновлен*; въ это время его обвели высо
ким* валом* съ 7 башнями п форгами; елвдн 
валов* сохранились догшпѣ. Въ 1648 г. г-м* 
овладѣли казаки, у которых* его отннлт. штур
мом* кн. Радзпшшъ; въ 1659 г. Мозырь 
подвергся сильному опуетошенію отъ рус-
скихъ войск*. Магдебургскияъ правом* го
родъ пользовался еще при Сигизаундѣ III, 
но въ 1670 г. оно было подтверждено коро-
лемъ Михаиломъ. Въ 1793 г. Мозырь ирн-
соедпненъ къ Россіи, въ 1796 г. назначен* 
уѣздн. городом* Минскаго памѣстничества, а 
въ 1796 г. той же губерпіп. Въ 1856 г. по
жар* истребил* почти половину торода. По 
свѣд. за 1864 г. ч. ж. ві. городѣ 5,714 д. 
об. п. (2,885 я. п.), въ тон* чпелѣ дворян* 
123, почетн. граждан* п купцов* 146, мѣщанъ 
п цеховых* 5,266. Неправославных*: ка
толиков* 255, евреев* 1.820. Въ 1864 г. 
въ городѣ находилось правосл. церквей 3, 
изъ коихъ дерев, собор* и церковь Пятниц
кая древней архитектуры, кзтодич. коетеп.. 
построении и* 1610 г. королемъ Сигитауп-
домі, III, пол у разрушен нее зданіе упразднен
ная) Нерпардийскаго монастыря, осиовашіаго 
в* 1654 г., еврейс. молптг.еп. школа, домоет. 
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459 (12 кам.), лавокъ 4 8 , кондитерская, 
ресторацій 2, харчевень 2, постоялых* дво
ровъ 12, больница, гимназія, преобразован
ная въ 1859 г. изъ дворянскаго 5-ти клае-
снаго училища, приходское училище, частнні 
женекій павсіонъ. Городу принадлежать земли 
4,734 десят.; городской доходъ на 1862 г. 
исчисленъ въ 2,478 р. Хлебопашеством* 
занимаются только жители прилегающих* къ 
городу 13 хуторовъ; большая же часть мѣщань 
заняты рыболовством* на Припяти и коже
венным* производством*; мозырекія кожи 
отличаются прочною выделкою и служат* 
предметом* сбыта; во время навигаціи мно-
гіе изъ мѣщанъ работают* на пристани; ре-
месленннковъ въ 1864 г. было 193 (92 мает.), 
произведенія пхъ только удовлетворяютъ мест
ным* нуждамъ. Заводская промышленность 
почти не существует*, если не считать не-
значительпыхъЗ пивоварень и 1 кирпичнаго зав. 
Впрочемъ по свѣд. 1861 г. городской коммисіи 
въ городѣ были еще заводы: сальносвѣчный, 2 
кирпичных*, известковый, 1 горшечный, 2 
пивоваренныхъ и 3 круподерни, выдѣлыва-
ющія на 3 т. р . Торговля города необширна; 
кромѣ обыденной продажи необходимыхъ то
варов*, мѣстные купцы ведут* торговлю въ 
болѣе значительных* размерах* хлѣбонъ и 
солью, получаемыми изъ южных* губерній, 
лѣеомъ, лѣснымн издѣліями, смолою, дегтемъ, 
отпускаемыми по Припети. Поевѣд. за 1 8 5 9 — 
62 г. еъ пристани города ежегодно средним* 
числомъ отпускалось на 25,350 руб., изъ 
нихъ зимовалой клади на 4,300 р.; въ числѣ 
грузимыхъ товаров* и подвезенных* къ прис
тани гужем* было камня и извести на 1,920 
р . , смолы и дегтя на 6,275 р . , лѣса и из-
дѣлій иа 1,228 р. , спирта на 5,164 р . , кож* 
на 4,350 р. В * тоже время средн. числомъ 
ежегодно разгружалось 60,330 пуд. на 4 3 , 9 4 8 
р . , нзъ них* хлѣба 24,655 пуд. на 7,672 
р . , соли 22,414 пуд. на 12,430 р. , шерсти 
862 луд. на 9,791 р. , сала 2,250 пуд. на 
8,120 р. , сахара 140 пуд. на 813 р. Купе
ческих* капиталов* на 1862 г. объявлено 2 1 , 
но ва мѣстѣ торгуют* немногіе. Базары со
бираются по Воскресеньям* и праздничным* 
дням*. Ярмарки бывают* 6 января и 6 ав
густа; въ иослѣднее время онѣ упали; глав
ный предмет* торговли скотъ и лошади; на 
ярмарках* также заключаются контракты съ 
помещиками на продажу смолы и другихъ мест
ных* продуктов!-; на ярмарку 6 августа прі-
ѣзжают* также пруссніе и иознанскіе купцы, 
скупающіе день, пеньку, сало, рыбу, рыбій 

жир* и кожи. Н а эти ярмарки привозилось 
товаров* въ 1862 г. на 10,750 р. , въ 1863 
г. на 47,500 р. , продавалось въ 1862 г. на 
5,400 р., въ 1863 г. на 26,300 р. 

( Ж у р . М п в . В в . Д . 1843 г . , т . 1, о . 398; Нацкевичь, П у т е ш . 
с . 265; Balinsky, Staroz. Polska, I I I , 810; Город, посед. , ч . I I I , 
е . 94; Эковов. состояв, горчд. поеед. , ч . I , тетр. X I X , с . 13; 
ШпвдевсвШ, въ А р і в в ѣ Калачова, S859 г . , вв. I l l , с . 20 ( с ъ 
увазаніянв ясторачееввмв); Зелевсвій, Мввсвая г у б . , с . 417). 

П . Шозырскій уѣздь, лежитъ въ южной 
части губерніи. Простр. его, по Швейцеру, 
312,99 кв. м. или 15,144 кв. вер. Площадь 
уезда, известная подъ именемъ Шозырщты, 
занимаетъ юж. часть Полесья; она предста
вляетъ более или менее непроходимую низ-
менпоеть, въ которой леса и открытыя бо
лота занимают* едва-ли не более 4/s всей 
площади; исключеніе составляют* возвышен
ности на лев. бер. р. Припяти близь Петри-
кова, Турова и Мозыря. Особенно пустынный 
вид* имеет* 3-й стан*, на прав, стороне р. 
Припяти, между границею Пинскаго у. и р. 
Уборотью; населеніе здееь группируется только 
въ с. части къ р. Припяти, остальное же 
пространство, пересекаемое р. Ствигою, по
крыто непрерывными лесами и открытыми 
болотами, известными подъ именемъ Волхо-
выхъ. Здесь, на протяженіи 90 в. въ дд. и 
1 0 — 1 5 в. въ шир., нѣтъ ни одного поселе-
нія, а дорога, ведущая изъ Турова въ Овручь, 
непроходима весною и осенью. Вообще же 
сухія и возвышенный местности являютея въ 
виде острововъ, коихъ въ е.-в. части уезда 
и по теченію р. Припяти. Под* болотами счи
тают* до 338 т. десят., т. е. 23°/о общей 
площади, кромѣ того леса по большей ча
сти ростутъ на болотахъ; изъ сплошных* 
болотъ, кроме 3-го стана, значительны въ с. 
части Гричинъ, идущее отъ лѣв. бер. р. Цин 
Пинскаго у. на восток* к* прав. бер. р. Ла
ни и даже далее къ м. Лепино на р. Случь, 
длина его до 40 в., шир. до 1 5 , вся же пло
щадь его не менѣе 500 кв. в. ; оно открыто 
и непроходимо; другое значительное болото на с , 
окружающее оз. Князь, занимаетъ простр. в* 
450 в. Почва у-да болотистая на возвышен
ных* местах* глинистая, местами песчаная; 
изъ ископаемых* богатств* известна только 
железная руда, обрабатываемая на местных* 
рудняхъ, приготовляющих* железо; лучшими 
железными рудами обильны пласты, лежащіе 
вдоль бер. р. Олавечны; кроме того въ уездѣ 
есть глины, годныя для кирпича и горшков*» 
и известняк*, пережигаемый на известь. Вся 
площадь уъчзда лежит* в* системе р. При
пяти , которая протекает* почти по средвнѣ 
уезда въ надравленіи от* з . къ в. Она су-
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доходна на всемъ протяженіи; нагрузка про
изводится на пристанях* Кожанъ-городка, Го-
лубицъ, Ляствичей, Перерова, Петрикова, 
Скрыгаилова, Лочижевицъ, Загоранъ, Мозыря, 
Сѣделъникощ на всѣхъ этихъ пристанях*, 
кромѣ Мозырекой, въ 1869 — 62 г. средн. 
числом* ежегодно грузилось на 105,784 р. , 
из* нихъ лѣса и лѣсных* натеріаловъ на 
25,686 р . , смолы, дегтя и плотовъ со смолою, 
па 50,664 р . , камня и извести на 1,728 р. , 
сала на 12,945 р. (при Кожанъ-городвѣ въ 
1861 г. на 51 ,780 р . ) , вина простаго на 
5,738 р . Изъ этихъ пристаней замѣчательна 
только Петриковская. Разгрузка произво
дится только прн Мозырѣ. Изъ притоковъ 
Припети замѣчательны слѣва: Цна, Займтаа 
съ Смертью, Лань, Ситенка, Случь съ 
Волхою, Скрипица, Утвороха, Бобричь, 
Лтичь; справа: Горынъ, Ствта, Свиноводы, 
Убороть, Скалодинки, Словенца, протекающая 
только въ ю.-в. углу уѣзда. Изъ этихъ рѣкъ 
судоходны и сплаввы: Лтичь, Горынь, Убо
роть. Н а Птичѣ находятся слѣдующія прис
тани: Еопцевичская, Лучицкая и Баіримович-
екая; на нихъ въ 1859—62 г. средн. чие
ломъ ежегодно грузилось на 15,442 р . , изъ 
ипх'ь лѣса на 6,048 р . , плотовъ со смолою 
на. 800 р . , вина простаго на 9,564 р. Н а 
Убороти 2 пристани Моисеевецкая и Лере-
писская; на нихъ грузилось на 34,285 р . , 
изъ нихъ дегтя на 974 р . , плотовъ со смо
лою на 7,160 р. , лѣса и издѣлій на 26,125 р. 
Н а Горыни съ пристаней Давидъ-городка н 
Лядетой отправлялось на 9,437 руб., нзъ 
нихъ вина на 1,675 р . , лѣса и лѣсн. издѣліЗ 
на 7,76"2 руб. Уѣздъ изобилует* озерами, 
лежащими среди болот* н преимущественно 
въ долинѣ р. Припяти, особенно на лѣв. бе
регу ея; язь озеръ наиболѣе занѣчательно 
Князь, изъ котораго вылавливается рыбы ва 
сумму до 10 тыс. руб.; всѣхъ озеръ, иаѣ-
гащих* названія, 59 , кромѣ того множество 
безъияенныхъ. Подъ дѣсами до 823 т. д е с , т. е. 
до 56°/° общей площади; въ 1858 г. каз. лѣсовъ 
было 111,892 десят., т. е. до 57°/о всѣхъ 
казен. земель (194,712 десят.); главный по
роды лѣса—сосна, дубъ, ель, береза; лѣса на
ходятся по большой части пъ ю.-з. и сѣв. 
частях* уѣзда. П о свѣд. за 1864 г. ч. ж. 
въ уѣздѣ (без* города) 70,658 д. об. п. 
(35,582 в . в.) , съ городомъ на 1 кв. я . по 
244 д. об я . В * чиелѣ жителей: дворянъ 
3,354, мѣівдаъ 8 ,191, крестьян* казен. 9,167, 
вышед. из* І рѣп . зависим. 4 6 , 3 7 1 . Неправо
славных*: католиковъ 4 ,174 , яротесіантовъ 

Геогр. C j o u p i . 

270 н евреевъ 4,335. Въ 1864 г. въ уѣздѣ 
находилось православп. церквей 9 8 , католнч. 
коеталовъ 4, Кимбаровскій Цистерсов* муж. 
католич. монастырь 3 класса, такой же жен-
скііі 2 класса (Зеленскій, I, 564), еврейс. 
молитвен, школ* 16. Главную массу населе-
нія составляют* Бѣлоруссы. Уѣздь раздѣлеа* 
на 3 стана; казенные крестьяне составляют* 
4 сельских* общества, вышед. из* крѣп. за
висни. 38 волостей, 190 обществ* (135 вла
дельцев*). Жители размѣщаются въ 389 по
селках*, изъ коихъ мѣстечекъ 9: Давидъ-іоро-
докъ, Ельекъ, Копаткевичи, Лахва} Лелъ-
чицы,Ленинъ, Петриковъ, Скрышловь ж Туровъ 
(см. Город, посел., т. III). Слобод* 8, сел* 
78, деревень 182 н мелких* поселков* 112; 
самые населенные поселки: Давидь-юродокъ 
3,565 д. об. п., Петриковъ 2,717, Туровъ 
2,030, Копаткевичи 1,062 н Лахва 986. 
Хлѣбопашество составляет* одно из* важ
ных* занятій жителей уѣзда, и г. Зелеискій 
полагает*, что Мозырскій уѣздъ, несмотря на 
его обширный пространства неудобных* земель, 
может* довольствоваться своих* хлѣбоаъ. Подъ 
пашнями до 174 т. десят., т. е. около 11°/о 
общей площади; сѣют* преимущественно рожь, 
овес* н ячмень; по оффиц. свѣд. за 7 лѣт* 
среднимъ числом* ежегодно заеѣваетея оз«-
маго до 29 т. четвер., яроваго до 18 т. н 
картофеля до 17 т. , собирается ознмаго до 
95 т. четверт., яроваго 43 т. н картофеля 
до 70 т.; для потребленія же самихъ жите
лей и содержанія скота, не считая обсѣиене-
нія, ио Зеленскому, необходимо имѣть озимаго 
106 т. четвер., яроваго 70 т. н картофеля 
160 т.; слѣдоват. оффиц. свѣдѣнія далеко 
ниже дѣйствительноети. Другія отрасли сель-
скаго хозяйства не развиты; только около 
Мозыря мѣщане занимаются разведеніемъ лука, 
рѣпы, дынь, арбузов*, продаваемых* вь раз
ных* мѣстахъ Мозырскаго у-да. Лѣсной про
мысел* есть одпнъ изъ распространенных* я 
выгодных* занятій жителей; онъ состоитъ вт, 
рубкѣ лѣса, снлавѣ его но рѣкамъ, сидкѣ дег
тя и смолы, жженіи угля, сдараніи лыкъ, дѣ-
ланіи рогож* и лѣсныхъ издѣлій; из* обзора 
судоходства въ уѣздѣ можно видѣть значе-
ніе лѣснаго промысла. Изъ другихъ промы
слов* наиболѣе развиты рыболовство, коим* 
занято болѣе 13 тыс. чсловѣеъ, охота вт. 
лѣсахъ на звѣрей я птиц*, я пчеловодство; 
по инвентарю 1846 года на 100 кресть
янских* дворов* приходилось по 293 улья; 
пчеловодство, но обнлію лѣсовъ, преямуще-
ственно бортевое. Заводская деятельность въ 

10 
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1864 г. ограничивалась 24 винокуренными 
заводами, 3 пивоваренными и 2 кирпичными; 
обороты ихъ незначительны. Ярмарки бываютъ 
въ м. Туровѣ 10 февраля н 29 іюня, и Пет-
риковѣ 20 іюля и 1 октября; на послѣднюю 
съѣздане бываетъ. Туровскія ярмарки незна
чительны, а на ярмарку 20 іюля въ Пет-
риковѣ привозится товаровъ на сумму отъ 
1 4 — 2 0 т. р . , продается на 9 — 1 3 т. р. 

( С и . М я в я а в г у б . • Ш п я д е і с ю т о , Мовнрщяяа, » Д р х п ѣ 
калачева 1S59 г . , га. H I ) . 

Мозьга, р . , Ярославской губ., лѣв. прит. 
Шексны. Вытекаетъ изь болотъ Пошехонскаго 
у. Напр. къ ю.-з., дл. теч. 15 в. По рѣкѣ про
изводится довольно значительный сплавъ лѣса. 

( С у д . дор., По», о п . Ыаріввс. « с т . , с т р . 21). 

М о й к а , р.: 1} С.-Петербургской г., лѣв. 
пр. Невы. Напр. къ с , да. теч. 20 в. Сплав
на на 9 вер., судоходна на 2 вер. 

2) канализированная рѣчка въ С.-Петер
бурге; см. С.-Петербургъ. 

(Strakenberg, H y d r . , I , 540; В . с т . С - П е т е р б . г . с . 8 8 ) . 

Моирудсвій наслѣгъ (волость), Якут
ской обл., ври рѣчкѣ Солѣ; церковь Мегин-
ская Богородицкая. Прихожане якуты ясаш-
ные, двухъ наслѣговъ (или волостей), а имен
но: 1) Моирудской, по обѣ стороны рѣчки 
Солы и при озерахъ Кидидимъ, Диринъ-кёль, 
Нюргай, Сырдахъ, Эрень н другихъ. 2) Тара-
гайекій по обѣ стороны рѣчекъ Коліары и 
Мылы, при озерахъ Чоранъ, Еуталахъ, Табага, 
Булугудму. Въ Моирудскомъ наслѣгѣ (по 
приходскому списку 1858 года) особенно 
замѣчателенъ лѣтникъ Жебекка на правомъ 
берегу р . Солы. Въ немъ до 30 юртъ и 
почти всѣ бываютъ занимаемы въ теченіе 
іюня месяца, а потомъ остаются пустыми до 
слѣдующаго іюня. 

Моисеевна, село (казен. и влад.), Пол
тавской г-ніи, Хорольскаго у-да, при р. Су
де въ 28 в. отъ у. г-да. Ч . жит., по свед. 
1859 г., 2,314 д. об. п . (1 ,110 м. и.). Дво
ровъ 3 5 , 2 завода. 

М О Й С К І Я Вершины, село, Самарской 
г. ; см. Алдаркшіо. 

Моисъ (Мааса), село (влад. и каз.), Пен
зенской г., Городищенскаго у., въ 91 в. отъ 
у. г-да, при pp. Инчѣ и Моисе. Ч. ж. 1,590 
д. об. п . , 198 дв . , 2 церкви, училище, ба
заръ, ярмарка и винокуренный зав. (Сталы-
нина), на которомъ въ 1 8 6 2 — 6 3 г. выкуре
но 20,957 ведръ снирту изъ 5 8 , 5 6 0 пуд. 
хуки. 

Ж о к в н (Моква), селеніе, Кутаисскаго ге-
ввра»-губ<фвіая»рства, Абживскаго окр., вь 

Абхазіи, при р. Меркулѣ. Въ немъ находятся 
развалины церкви, построенной въ X в. Лео-
номъ I I I , царемъ Абхазіи, по образцу храма 
Воскресенія I. X . въ Іерусалиме; здесь была 
резиденція епископа. Прежде церковь была 
раскрашена греческою живописью X I и X I I 
в. Вокругъ церкви видны развалины домовъ. 
Мокви разрушена въ 1678 г. Абхазами, но 
сохранилась колокольня въ 80 ф. высоты н 
уцълела каменная ограда. 

(Brosset, Rapport sur і ш т о у . a r c h é o l o g . dans la Géorgie etc., 
1847—48, Y l l I - t i è m e rapport, p. 111; Рувов. » п о з і . Кавказа, M. 
С , к в . I , с . 3 t , IB. Ц , с . 162). 

МоКЗа, р . , Ярославской г., Угличскаго и 
Роетовскаго у. , лев. пр. р . Устьи, впадающей 
въ Еоторосль. Напр. къ ю.-в., дл. теч. до 50 
вер. Ш и р . отъ I 1/» до 4 саж., глуб. отъ I 1/« 
до 4 арш., дно песчаное, местами каменистое, 
берега дов. круты, разливъ незначительный. 
Три мельницы и три фабрики. 

( В . с т . Яросдавс. г . , с . 27; Яросдаве. г у б . » і д . 1855,N46). 

М о к р а я КаДИГИрка (Еалигорка), 
мѣстечко Кіевской г.; см. Калитрка. 

Мокрая Одьховка (Пятнсотное), се
ло (каз.), Саратовской г., Еамыпшнскаго у., въ 
55 в. отъ у. г-да, при рч. Мокрой Ольховве. 
Ч. ж. 1,685 д. об. п., 226 дв. Въ даче се
ла находятся 4 кургана, вышин, отъ 2 до 
3 саж. 

( С а р а т о в . г у « . вѣд. 1846 г . , N 20) . 

М о к р о в а н к ъ или Жакраванкъ, селеніе 
Эриванской губерніи, Новобаязетскаго уезда, 
въ 39 в. въ о з . отъ у. г-да, при горѣ. 
Чис. жит. 328 д. об. п., 37 дв. Въ немъ 
остался раззоренвый монастырь, выстроенный 
въ Х Ш в. архянскимъ княземъ въ честь 
пустынника св. Макарія. 

( Ж . Н . В. Д . 1840 г . , т . Х Х Х Ѵ Ш , с . 392). 

МокрОВСВІЙ заливъ (по алеутски Алюх-
сюкъ, правильнее Моркловскій по инепп быв-
шаго въ 80 годахъ начальникомъ якутской 
области Морваовскаго), находится на западной 
стороне о-ва Уналашки къ югу отъ Маку-
шинскаго залива и губы Стариковской; меж
ду мысами ПІагикнда и Килюлюкъ. Ширина 
въ устье 9 вер., а потомъ съуживается до 
одной версты. Длина залива значительна. Внут
ренность его хорошо не обследована. 

( Г е б * я м о і а , Гядр. з а п . , с . t » e - 1 0 7 ( В е в і и м в о и , Зиг.ОН 
У и л а ш в . о т д . , я . I , с . 165; Л я п е , п у т . , о і д . K o p e i . , е . ««•( 
С а р ы ч е в а , п у т . , I I , 140). 

М о к р о в с к і й хнсъ, на запад, еторонѣ 
Уналашки, отъ мыса Коврижки на х>.-ю.*я. 
въ 25 вер., на другой еторонѣ Мокровскаго 
залива. 

( З а в . объ У я а л а п к . о т д . , В е в і а я і в о в а , ч. t , с . Ші Г ч * -
п Атдает Т е б в я м о в » , е. I N к 107). 
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МокроусОВКа, хутор* (влад.), Черни
говской г., Городницкаго у. , въ 18 в. отъ у. 
г-да, при р. Мокроусовкѣ. Ч . ж. 13 д. об. п., 
дворъ, значительнѣйшій винокуренный зав., 
на которомъ въ 1 8 6 2 — 6 3 г. выкурено 17,470 
ведръ алкоголя изъ 4 2 , 7 3 4 пуд. ржаной .муки. 

М о в р у ш а , гора,, вь отрогахъ Уральска-
го хр . , Пермской г., Екатеринбургскаго у., 
въ Лиіювской волости, кь с. отъ у. г-да. Она 
извѣстна по нахожденію въ ней аметистов* 
необыкновенной величины. Копи оставлены 
на 3 саж. глуб. 

(Промышден. и с т о й , 1858 г . , N 361. 

М о в р у ш и н а , слоб. (влад.), Курской г., 
Граіворонск. у. , въ 65 в. отъ у. г-да, при р. 
Илькѣ. Ч. ж. 1 , 6 4 4 д. об. п., 2 І 9 дв., церковь. 

Мокрый БаВСаЙ, Р , Земли Уральских* 
казаковъ и Астраханской г., запади, рукавъ 
Урала; отделяется отъ главнаго русла близь 
Сарачинской станціи, имѣль 7 0 вер. теч. на 
ю.-з. и въ нижней части своей раздѣлялся ва 
два рукава, изъ коихъ одинь впадалъ въ Кур-
хайсвое морцо, находившееся въ связи съ Ка
спийским* м., посредством!, проливовъ, соеди
нявших* его съ Богатым* Култукомъ, зали-
вомъ Каспійскаго м., а другой терялся въ 
пескахъ у морсьаго прибрежья. Такъ было 
еще въ тридцатых* годах* нынѣшняго вѣка, 
но нынѣ въ Мокроиъ Баксаѣ бываетъ вода 
только недалеко прн отдѣленіи его отъ Ура
ла, a далѣе онъ предотавляетъ сухое русло, 
а Курхайское морцо уже не имѣетъ связи сь 
Богатым* Култукомъ и Каегійскимъ морем*. 

( П а л а с а , I I , ч. 1 - і , с. І З І ; В . с т . А с т р а і : г . , с . 57; Дащж-
левскШ, въ Н з ы . о с о с т . рыбод. въ Россіа, t i l , 5 } . 

М о в р Ы Я Г р р ы , иначе, Караіачъ—горы 
въ Малом*Кавказ*, составляющая часгьжребта 
Гирлигюль; онѣ отдѣляютъ Жорійскую степь 
от» Шурагельскаго уч. , Мокрыми названы 
русскими по яхь физическому свойству; не-
реѣздь черезъ них* не представляет* почти 
никаких* затрудненій по ихъ крутпзнѣ, но 
затрудняется но иловатому свойству грунта, 
ихъ покрывающаго. Самый верхъ хребта идет* 
не гребнем*, а пологими скатами, и по 
нрпчинѣ недленнаго таянія снѣга на нем* 
образуются болотистыя пространства, который 
не пересыхают* почти въ продолженіи цѣ-
лаго лѣта. Через* нихъ проходить кратчай
шая дорога изъ Тифлиса в* Алекеандрополь, 
череэь се*лен. Башкичетъ. Южнѣе этой до
рога хребет ь быстро возвышается. Дадѣе ou* 
извѣстевъ подъ иаенемъ Джаджурспихъ гор* 
(см. это сл.) . 

( В . С т . Э р а м » , г . , с . 18; Обозр. ы а д . за В а в в а з . , ч . 1!, е . «99; 
Г і г е я е а с т е р ъ , шт. о ч е р н З м х і в . , вгвствшяь • воява, с . ! 6 ) . 

Мокша, р., Пензенской и Тамбовской 
г-іи, лѣв. пр. Оки. Берет* начало въ Мокшан
ском* у., 15 вер. выше Мовшана, изъ трехъ 
родников*; напраатяется сначала к* с. до Мок-
шана, потодъ къ з.-с.-з. до Уеть-Кармиша, отсю
да к* с , сохраняя это напранленіе, за нсключе-
ніемь дуги между Наровчатомъ н Троицком*, 
обращенной выпуклостью къ в., до устья р. 
Урката; отсюда къ з.-ю.-з., за исключением* 
обращенной выпуклостью къ сѣв. обширной 
дуги, въ пачалѣ которой стоит* Темников*. 
Дл. теч. 575 вер. Средняя шир. рѣки въ 
Пензенской г. 15 саж., при входѣ въ Там
бовскую 25, при с. Тенгушевѣ 40 саж., а 
прн впаденіи Цны 65 саж. Глуб. въ Пензен
ской г-ін отъ 1 до 3 ф., а въ Тамбовской 
от* 3 до 5 ф. Русло песчаное, пороговъ нѣтъ; 
ое-ва небольшіе. Мелей въ судоходной части 
течеиія немного, а именно въ Тамбовской г.. 
Елатояскаго у., въ 30 вер. ниже с. Черных*, 
при с. Вутахъ, вь 4 вер. ниже Бутской мели 
Роишевская мель и близь Пятниковскаго ара, 
на такь называемой Болыпой-лукѣ. Берега 
рѣки не высоки (15 до 20 ф. над* ур. рѣ-
ки въ Тамбовской г.), но круты я лѣсисты; 
грунт* ихъ большею частію песчаный ила 
глинистый. Теченіе извилисто. Рѣка замер-
заетъ вь концѣ октября, вскрывается в и КОН
Ц Е марта. Уровень вод* во время разлива 
возвышается от* I1/« ДО 3 саж. Разливы въ 
нѣкоторыхъ мѣетахъ чрезвычайно обширны, 
а именно при устьѣ Цны до 7 вер., а прн 
Кадомѣ до 18 вер. Время весенияго разлива 
до 7 недѣль и въ это время судоходство иаи-
болѣе значительно. М . судоходна огъ устья 
р. Исы. Для пособія судоходству на верхней 
части. Мокши находятся 7 подпорных* пло
тин*, с* отводами, на коихь устроены нуко-
мольныя мельницы. Суда грузятся въ се. 
Кондровкѣ, Баевѣ, Краеномъ-ярѣ, гор. Кадо-
мѣ, в* се. Черныхь и ІСогельнѣ. Н а всѣх* 
пристанях* М , в* 4 лѣтіе 1 8 5 9 — 6 2 г. гру
зилось сред, числом* ежегодно груза 988,033 
пуд. на 622.685 р. , вь томъ числѣ: хлѣба 
539,384 н. на 256,473 р . , льнянаго сѣменн 
115,134 нуд. на 107,263 руб., металлов* 
152,336 в.'на 71,684 р. и дѣса иа 33,980 р. 
Но еще важнѣе для судоходства тѣ грузы, 
которые выходят* . въ Мокшу съ Ция, а 
именно въ тоже 4-лѣтіе средн. .числом* еже
годно 6,945,878 пуд. на 5,232,650 руб., а 
всего на МокшвсьіЦ>ою 7,873,911 пуд. на 
5,855,335 р.-Дрлт^ Азась, Скачки, Муромка, 
Атмясь, Ломовъ, Мокрая Пашка (лѣв.), П с а , 
Сивянь, Варма, Уркатъ, Щавецъ (пр.), Урей, 
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Акселъ (дѣв.), Сатис*, Сарма (пр.), Ужовка 
(лѣв.), Варнава, Ереяша (пр.), Вадъ, Цна 
( Л Е В . ) . 

(Storch, R . R . , ТО, 21; M ü l l e r , Stromsyst. d . W o l g a , p . 280; 
Stuckenberg, Hydr. , V , 47SÎ В. С Т . Пензенской г . , с . 15; Т а н -
бовсво», с т р . 1»; Ж . М . В . Д. 1836, X1S , 34, 1858, X X X I , 9, 
Б а б о т і , »ъ Фролова н а г . з е и д е і . , 1, 424; Обз. в в у т р . с у д . Р о с с . 
И в ш . , 1851, с . 556, 1,109; Ѳеовтвстова, рувопвс. гвдр. о п в с . 
Тамбове, г . ) . 

Мокша, село (каз.), Самарской г., Нико-
лаевскаго у., вь 136 в. отъ у. г-да, 'яря р . 
Вязовкѣ, по дорогѣ изъ Уральска въ Самару. 
Ч . ж. 2,252 д. об. п., 225 дв. 

МокшадеЙ, село (каз.), Пензенской г., 
Саранскаго у. , въ 38 в. отъ у. г-да. Ч . ж. 
1,509 д. об. п., 210 дв. 

МЬкшанокіЙ л*съ, Тамбовской губ., 
тянется вдоль по теченію р. Мокши отъ 
Краснослободскаго у. Пензенской губ. до гра
ниц* Владимірекои. Большая часть его нахо
дится въ вѣдѣніи Морскаго Министерства и 
въ немъ заготовляют* значительное количе
ство дуба для постройки кораблей. Крестьяне 
Теянжковскаго у. дерутъ здѣсь лыко, дѣлаютъ 
деревянную посуду, также гонять смолу и деготь. 

( В . Ст. Тпбоа. губ., 78). 

Мокшанъ, уіздный городъ Пензенской г. 
I . Г-дъ, подъ 5 3 ° 2 6 ' с. ш. и 62° 16' в. 

д . , въ 40 в. къ с.-з. отъ Пензы по Москов
скому почтов. тракту, при р. Мокшѣ; къ го
роду примыкаютъ слободы Конная и Пѣшая. 
Полагают*, что на мѣстѣ Мокшана еще въ 
I X в. стоял* Мещерскій городок* Мурундза. 
Нынѣшпій городъ построенъ въ 1535 г. и, 
находясь на границе Мещерской земли еъ 
степями Кубанскихъ татаръ, имѣлъ первона
чально значеніе передоваго укрѣпленія, управ
лялся особыми воеводами и былъ обнесен* 
крѣпоетью, рвом* и валом*, коихъ остатки 
сохранились донынѣ. Въ 1717 г. городъ вы
держал* осаду отъ Кубанских* татаръ и кал
мыков*. Въ 1708 г. Мокшан* приписан* 
къ Казанской губерніи, в * 1719 г. нахо
дился въ Пензенской провивщіи, въ 1780 
г. назначен* уѣзднымъ городомъ Пензенскаго 
намѣстничества, въ 1798 г. присоединен* 
заштатным* городом* къ Саратовской г., в* 
1801 г. отписанъ к* Пензенской г. и въ 1803 
г. назначен* снова уѣздн. городомъ этой гу-
берніи. П о свѣд. за 1864 г. ч. ж. въ городе 
8 ,900 д. об. ïr. (4,613 м. п.) , нзъ коихъ по
чета, граждан* и купцов* 282, жѣщань 1,506, 
казен. крестьянъ 6 ,075. Жители почти всѣ 
православные. Въ 1864 г. въ городѣ находи
лось 7 церквей (6 камен.); при кладбищен
ской церкви существовать мужской Жазанскій 
ШфШцкій «он., яоеттюенный в* 17Ö0 г., 
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а упраздненный въ 1768 г.; кромѣ того близь 
города находился Казанскій женскій мон., въ 
1764 г. упраздненный; нынѣ въ г-дѣ нахо
дится Успенская жене, община, въ коей было 
въ 1864 г. 47 инокинь; община открыта только 
въ 1862 г. Домовъ 1,366 (16 кам.), лавок* 30, 
городская больница, уѣзд. и приход, училища. 
Городъ имѣетъ во владѣніи 1,581 дес. земли 
и 4 водян. мельницы; городской доходъ на 
1862 г. исчисленъ въ 4,138 р. Большая часть 
жителей занимаются хлѣбонашествомъ, реме
сленная же и заводская промышленности весьма 
незначительны; въ 1864 г. всѣхъ ремеслен
ников* было 123 (75 мастер.). Заводовъ 5, 
изъ коихъ 4 поташных* и 1 канатный (по 
свѣдѣн. городской коммисіи 1861 г. въгородѣ 
было 10 крупчатокъ, 9 маслобоень, 3 сало
топен, зав., воскобойный, 5 овчинных*, 3 сыро
мятных*, 7 красильных*, 5 кирпичных* и 
4 поташных*). Торговля г-да незначительна; 
мѣстные купцы торгуют* преимущественно 
хлѣбомъ, поставляемым* частію на винокурен
ные заводы, дегтемъ, солью и разными про
дуктами сельскаго хозяйства. Изъ 45 купцов*, 
объявивших* капиталы по 3 гильдіи на 1862 
г., торговали на мѣстѣ только 15, въ уѣздѣ 
10, остальные въ разных* мѣетахъ. Базары 
собираются по ередамъ и субботамъ, ярмарки 
бывают* 8 и 20 іюля, 22 октября, но они 
по оборотам* маловажны; въ 1862 г. на нихъ 
было привезено на 26 т. р . , продано на 15 т. р. 

CStrahlenberg, d . ÎT. п . О . Europa, р . 401; F a l k , в . , I , 65; 
Фадьвъ, вт, Поди. с о б р . учен, я у т е ш . , т . V I , с т р . 311 Belog, 
Poo. tepap., ч . V , с т . 91 ; M ü l l e r , Stromsyst. ä. W o l g a , p. 471; 
В . С т . Пеазен. г . , с . 89; Город, посед. , ч . I I I , е . 599; З в о в . сое. 
город., I I , т е т р . X X V I I , с . 15; П а я . в в . Пензев. г. » а 1864 г . , 
с . 6, 53, 98) . 

П . Мокшанскій уѣздъ лежит* въ средѵгаѣ 
губ. Простр. его, по Швейцеру, 53 кв. г. м. 
или 2,567 кв. в. Площадь у-да имѣетъ мѣсто-
положеніе вообще холмистое и пересеченное 
долинами неболыпихъ рѣчекъ; наиболее воз
вышенная часть есть водораздел*, отдѣля-
ющій притоки р . Мокши (Окской снетеян) 
отъ притоковъ р. Суры (Волжской); водораз
дел* этот* представляется въ видѣ болѣе 
или меиѣе возвышенных* холковъ. Почва 
уѣзда преимущественно черноземная, только 
по р. Азясь встрѣчаются песчання «ѣет*. 
Западная часть уѣзда орошается р. Мокшею 
съ притоками, изъ коихъ бохѣе других* зна
чительны Азясь, Скачки в Журоята, в* воет, 
проходит* р. Сура и притоки ея Шуша, 
Пелетъма и Мордата, М . , берущая начало 
в* у-дѣ, не судоходна и не енлавна; Сура «*» 
протекающая вдоль всей в. граввцы, и отде
ляющая отъ Городищенскаго у . , судоходна на 
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всемъ нротяженіи. Пристани на Сурѣ въ пре
делах* уѣзда находятся при Вазеркахъ, Про
кати, Устъ-Шукшѣ и Жутлипскомъ; съ 
этпхъ пристаней, въ навигацію 1862 т. , отпра
влено всѣхъ товаровъ 225,896 н. на 124,367 
р. , изъ нихъ хлѣба 15,800 п. на 5,459 р. , 
спирта на 97,908 р. , поташа 21,000 п. на 
21,000 р. ; разгрузки па р. Сурѣ не быва
ет*. Озера лежат* всѣ въ долинѣ р. Суры и 
въ собственном* смыслѣ составляют* ея без-
численные заливы; болота встречаются редко 
и занимают* небольшія пространства; они 
преимущественно находятся въ долинахъ р. 
Мокши, выше Мокшана, и р. Шукши. ле
сом* уѣздъ беден*. Подъ лѣсами полагают* 
( В . ст. Пензен. г., изд. 1849 г.) 57 т. д е с , 
т. е. 21°/о всего пространства; казенныхъ 
лесов* въ 1858 г. было 8,755 десят. нзъ 29,770 
дес. асѣхъ каз. земель, т.е.до30°/о;лѢсапре
имущественно лиственной породы и раскинуты 
небольшими рощами; в* строевом* лѣсе повсе
местно ощущается недостаток* и его привозят* 
изъ сѣв. части губерніи. Ч. ж. в* уѣздѣ въ 
1864 (безъ города) 95,488 д. об. п. (47,142 
м. п.) , с* городом* на 1 кв. я. по 1,970 д. 
об. п. Въ числе жителей: дворян* 195, кресть
ян* казен. 2,945, вышедпг. изъ креп, завис, 
крестьян* 84,416. Неправославныхъ: расколь
ников* 1,351, магометан* 1,065. Магоме
танскую вѣру исповѣдуютъ татары, живущіе 
въ с. Сингоровѣ, на лѣв. бер. Суры, близь 
устья р . Шукши. Въ 1864 г. въ уѣздѣ на
ходилось правосл. церквей 67, магометан
ских* мечетей 2. Уѣздъ раздѣленъ на 2 ста
на; вынседш. из* крѣп. зависим, составляют* 
21 волость, 141 общество (207 владѣльцевъ). 
Жители размещаются въ 170 поселках*, изъ 
коихъ сел* 64 , селец* 26, деревень 7 7 , вы
селок* 3; селевій, имѣющихъ отъ 1 до 1*/а 
т. д. об. п. жителей, 11, свыше I1/* т. д. 
об. и . — 6 , именно Проказна 1,862 д. об. п . , 
Ломовка 1,717, Чернозеръе 1 ,621, Жихайлов-
ское 1,590, Царевшта 1,524 и Скачки 
1,504. По роду занятій жителей, уезд* при
надлежит* къ числу чисто земледельческих*; 
особенно развиты здесь хлѣбонашесгво, ското
водство н пчеловодство. Под* пашнями до 
154 тыс. десят., т. е. около 56°/о всей площади; 
сѣютъ преимущественно овес* и рожь, пше
ницы же я другихъ хлѣбовъ производится 
немного. Избыток ь хлѣба вдетъ чаетію на 
вннокуреніе, частію на пристани р. Сура я 
въ Моршанскъ. Въ періодъ винокуревія 1862— 
6$ t. винокуренными заводами потреблено I 
разной муки 152,928 нуд. Главные промыслы: | 

добываніе поташа изъ соломы и сорных* 
травъ, бурзачество^по р. Суре, извозъ купече
ских* товаровъ къ пристаням*, содержанів 
постоялыхъ дворовъ. Въ 1864 г. въ уѣздѣ 
находились 100 заводовъ и промыш. заведеній, 
изъ нихъ салотопен. 19, кожевен. 4, поташ. 
7, свеклосахар. 1 , маслобойных* 40, канат
ных* 9, винокуренных* 3, солодовенных* 2, 
кирпичных* 23, гончарных* 2. Всѣ эти за
воды незначительны и имеют* характер* 
простых* домашних* заведеній; нскіюченіе 
составляют* свеклосахарный зав. въ с. Жм-
хайловкѣ (Озаревича), на котором* въ 1860— 
61 г. выдѣлано сахарнаго неска 3,780 пуд. 
п 3 винокуренных*, находящихся въ с-цѣ 
Хлышожѣ (Ннкольскій, г-жи Рейсихъ), *ь с. 
Городском*-Азясѣ (Дмятріева) и Елшимѣ 
(Екатершганекій г. Потулова); на нихъ въ 
1 8 6 2 — 6 3 г. выкурено 53,191 вед. безводн. 
спирта (в* Хлыстовке 12,552 ведра, Азясѣ 
14,286 н Елизивѣ 26,352). Ярмарки в* 
уѣздѣ бывают* въ сс. Царевщітѣ (Николь
ская), Плесѣ (Вознесенская), Жомовкѣ (Ка
занская) и Холеневкѣ (въ 9-ую пятницу ио 
Пасхе) . Все ояѣ маловажны; въ 1862 г. 
на нихъ привезено на 5,350 р. , продано на 
2,940 р. 

(Си. Пеизеасм» губ. ) . 

Мокѣевка: 1) мѣст. (влад.), Черниговской 
г., Нежинскаго у., въ 45 в. отъ у. г-да, при 
р. Переводе. Ч. ж. 1,656 д. об. п., 227 дв., 
церковь, 2 ярмарки, винокуренный зав., на 
котором* въ 1862—63 г. выкурено 11,709 
ведръ алкоголя. 

2) Ж . Болыиая, слобода (влад.), Земли 
Войска Донекаго, округа Донецкаго, при р. 
Ольховой, в* 150 в. от* ст. Каменской. Ч. 
жит., посвед. 1859 г., 2,144 д. об. п. (1,809 
ж. п . ) . Дворовъ 294. Ярмарок* 2. 

Молвитино, село (влад.), Костромской 
губ., Вуйскаго у., в* 40 в. отъ у. г-да, при 
pp. Шачѣ и Воложнице. Ч. ж . 1,271 д. об. и., 
280 дв., 2 церкви, изъ коихъ Воскресенская 
ностр. въ 1690 г., а другая единоверческая; 
базары, ярмарка 15 іюня. Жители этою седа 
занимаются скупкою но селамъ льна, который 
перепродают* вь Вологду, а также изготов
лением* шляп*. Въ этомъ селе родился О. И. 
Комяиеаровъ, избранный Провидъшемъ для 
того, чтобы отвратить руку убійцы, покусив-
шагося на жизнь Императора Александра Н . 

( Щ т у ш б е р п , Труди, Костроме*, губ. с. 2»; Б*«евг,Сгзт. 
о ю с . Костров, enapii«, с. 231/. 

М О Д З О Т Ж Ц Ы , село (каз.), Новгород, г., 
Демьянск, у., въ 30 в. оть у. г-да, при р. Щебе-
рихе. По писцовым* книгам* 1496 г. находи-
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лось въ Деревской пятинѣ и составляло волоеть 
вел. князя. Ч . ж . 304 д. об. п., 59 дв. и церковь 
Блаювѣщенія, существующая съ 1795 г. Здѣеь 
ирежде находился Пречжтенскіймуж. мон., уже 
существовавшій въ X V I в. Въ 1583 г. Литовцы 
раззорили его до основанія. Вскорѣ же обитель 
была возобновлена, но но недостаткамъ средствъ 
не могла сохранять самостоятельнаго суще-
ствованія, почему въ 1675 г. отдана въ вѣдѣ-
ніе Антоніева Римлянина монаст. Но и это 
не могло его возстановить; онъ еще до изда-
нія штатовъ (1764) былъ обращенъ въ при
ходскую церковь. 

( И с т о р . Рос. Іерар. , ч . V , с . 94—96; П а и т в . к в . Новгород, г . 
ва 1858 г . , п р е д о » . , е . 22; З а п . И . Р. Геогр. 06. , кв. Ѵ Ш , с т р . 
178, врвдож. 207; Озереввовскіи, П у т . ва озеро Седвгеръ, 7 7 ) . 

Молдаво - Валахи пли Румыны, ро
манское племя, обитающее въ русскихъ пре-
дѣлахъ въ обл. Бессарабской, г-хъ Подоль
ской, Херсонской и Екатеринославской, а 
внѣ русскихъ предѣловъ: а) въ Дунайскихъ 
Еаяжествахъ—Молдавіи и Валлахіи, гдѣ они 
составляютъ преобладающую массу населенія 
я въ Сербіи, гдѣ они составляютъ еще зна
чительную прямѣсь, б) въ Австрійскихъ вла-
дѣвіяхъ; въ Трансильванін, Венгріи и Буко
вине. Въ русскихъ предѣлахъ главная масса 
Молдаво-валаховъ находится въ Бессарабіи, 
гдѣ они составляютъ 56°/о населенія, а имен
но въ 1859 г. 515 т. д. об. п. (въ Киши-
невскохъ у. 135 т., Оргѣевекомъ 92 т . , Яс-
екомь 78 т., Сорокскомъ 78 т. , Вендерскомъ 
85 т. Хотинскомъ 41 т . , Аккерманскомъ 34 
т.). Въ Подольской г-іи Молдаво-валахи со
ставляютъ менѣе 21/g°/o наееленія, а именно, 
по свѣдѣн. 1859 г., 41,800 д. об. п. (въ 
Балтскомъ 26 т., Ольгопольскомъ 12,200, 
Ямнольекомъ 3,600). Въ Херсонской г-іи 
Молдаво-валахи соетавляютъ до в1/*0/» на
селения, а именно по евѣдѣніяиъ 1851 г. 
84 ,000 д. об. п. *) (въ Елизаветградск. у. 30 
т., Тираспольекомъ 25 т., Ананьевскомъ 15 т . , 
АлександрШекомъ 7 т , Хереовскомъ 4 т. , 
Одееекомъ 3 т . ) . Въ Екатеринославской г. 
Молдаво-валахи составляютъ немного болѣе 
1°/о населенія, а именно по свѣд. въ 1859 г. 
до 12,000 д. об. и. (въ Бахмутскомъ у. 
8 ,760, Славяносербекомъ 2,500, Екатерино-
славскомъ 670). Такимъ образомъ вся чис
ленность Молдаво-валаховъ въ иредѣлахъ Рус
ской пмперіи доходить до 653 т. д . об. п. 
Если цифру эту присовокупить къ численно
сти Молдаво-валаховъ въ Аветріискоі хмне-

*) Йе измѣняемъ згой цифры, потому что ямѣемъ 
вркчаяу ісомвѣіатъсв въ ея увеляченіи съ 1851 ио 
t8ö& г. 

ріи ( 1 , 6 8 0 , 0 0 0 об. п.) и Дунайскихъ княже-
ствахъ (въ Молдавіи и Валахіи до 4 мил., 
въ Сербіи 100 т .) , а также Македоно-валаховъ 
въ Турціи (до 300 т. въ Македоніи, Албаніи 
Ѳессаліп), то общая численность Молдаво-
валаховъ нлг Румыповъ опредѣлнтея свыше 
7,730,000 д. об. п. Полагаютъ что Молдаво-
ваіахи суть потомки древнихъ даковь (Ге-
товъ) и находятъ даже большое сходство въ 
чертахъ Молдаво-валахскнхъ простолюдиновъ 
съ изображеніями древнихъ даковь на Тра-
яяовой колонне. Въ такомъ случае Молдаво-
валахи суть единственный оетатокъ древняго 
ѳракійскаго племени, сильно емешавшійся съ 
римскими дунайскими колонистами. М.-валах-
екіе простолюдины въ своемъ физическомъ типе 
отличаются съ перваго взгляда отъ сосЬдннхъ 
съ ними народовъ, какъ-то венгровъ, сла-
вянъ, немцевъ, грековъ и пр. Молдаво-
валахи обыкновенно имеютъ ростъ более еред-
няго, худощавы и дурно сложены. Черты ихъ 
лицъ нерЬдко красивы, носъ съ горбомъ, тем
ные глаза, волнистые или курчавые черные 
волосы; обычное ихъ выраженіе хитрое я 
боязливое. Нарѣчіе Молдаво-валаховъ есть 
смесь ъимскаго (Eomana-rustica) со множе-
ствояъ другихъ языковъ. Тунманъ нангелъ что 
половина Молдаво-валахекихъ словъ заимство
вано изъ латынекаго языка, а другая изъ гре-
ческаго, готскаго, турецкаго, но въ особев-

I ности славянскаго. Латинскія слова прибли
жаются весьма часто къ нынешнимъ итальян-
скимъ фордаиъ. Русскіе Молдаване сохранили 
свой языкъ, но славянскую свою азбуку въ 
Херсонской н Екатернноелавс. r-іяхъ изменя-
ютъ въ русскую. В с е Молдаво-валахи въ рус
скихъ предѣлахъ исноведуютъ православную 
веру; только между австрийскими Молдаво-
валахами до 3 0 % принадлежать къ уніи. Мол. 
человеколюбивы, кротки, боязливы., но вмѣстѣ 
съ техъ характеризуются наклонностью къ дено-

, ети. Одежда нхъ состоитъ у мужчянъ изъ чеяа-
! рокъ синяго цвета и короткихь еюртуковъ, а 
і летолъ изъ полушелковыхъ халатовъ, а жен-
! щикн одеваются подобно русски мъ ыещан-
I камъ; только на голову надѣваютъ красную 

суконную или полубархатную шапочку. Жи-
j лища Молдаво-вадаховъ отличаются чистотою, 
; Въ Бессарабіи Молдаво-валахи жявутъ сь неза-
! памятныхъ временъ к составляютъ самое к о р е * 

ное населен іе этой страны, нзъ которой они 
м а ю по малу перешли черезъ Двѣстръ ва 
Подольскую г-ію и Новороссііскій край. Пер
вым наши свѣдѣнія о переход*, Мол.-валаховъ 
въ русское воддавство относятся кь 1707 г., 
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когда нменныяъ Указом* Петра Вел. была 
образована Волохская хоругвь. Въ 1711 г. кн. 
Кантеміръ переселился вь РоссІю, по одним* 
свѣдѣніямъ съ 448, а по другим* съ 4000 мол-
даво-валахами. Въ указѣ 25 авг. 1740 упо
минается уже вмѣстѣ съ сербским :, гусарским* 
полкомъ о во.іошскомъ корпусе. Вь 1753 
г. Волохи съ Болгарами, увлеченные при
мером* сербскаго полковника Хорвата, вы
шли, въ числѣ 620 семействъ, въ Иово-
роесійскія степи, гдЬ образовали земледель-
ческія поселенія. Но въ особенности значи
тельно было переселеніе въ 1759, когда В о 
лохи переходили изъ Польши целыми слобо
дами. Наконецъ последнее значительное не-
реселеніе Молдаво-Валаховъ въ НоворосеШскій 
край происходило между 1791 и 1801, при 
чемъ 26 молдавскимъ боярам* было раздано 
200 т. дес. вь Тираспольскомъ и Ананьев-
екомъ уу. Подольскіе Молдаво-Валахи посе
лились въ Подоліво еще во времена Польскаго 
владычества. 

(Свадьковсіія, И с т . Поворота, в р . , I , 22, 29; его же, С т . об. 
Иовороо. в р . , I , 253; его ж е , в с т о р . НовоВ еѣчи, I I I , 7»; его 
ж е , Болгор. кол. въ Бессар. , е . 27; В . с т . Бессар. о б . , с . 100; 
З а щ у к ъ , жат. для с т . Бессар. обл., 151-, С и . в а с . м. Бессар. о б . , 
Х І Х І в . е т . Подолье, г . , с . 78; Лебедкивъ, »ъ 3. г . О . 1861, 
I I I , 158; В. С т . Херсовс. г . , с . 91; Ш в в д т ъ , для ет. Х е р е , г . , 
I , 463 , 507І В. с т . Е і а т е р я и о с л . г . , с. 96; Павлович!., в а т . для 
с т . Екатервносл. г . , с. 121; С и . н а с . st. Екатернвосл. г . , с т р . 
X X I V ; В . Г. О . 1857, кв. I I , отд. 5-е ( в ѣ к о т о р . особ. Аккер-
манс. Иолдававъ); Изв. втор. отд. Акад. Н . , I I I , N e t , с . 166, 
прямѣч.; Priefaard, Natargeaeli. d . menschl. Geschl., I l l , Til . Ï, 
p . 533, 561; Brachelli Stat . d . öatr. Monarch. , p. 66; Ееппеиа, 
руковясв. жатеріадн). 

Молебна, гора, на р. Чуеовой, Пермской 
г., Купгурскаго у . , близь дер. Казаевой. Н а з 
вана такъ потому, что Чудь здѣсь приносила 
свои жертвы. На поверхности ее видны остат
ки рва, окружавшего чудскш жилища и ме
ста для жертвоярнношеній. 

( З а в . А р і в о д . О б . , ч . V I I I , е . 820). 

М о д е б с к І О , горные заводы Пермской г., 
Красноуфимскаго у. , но рч. Молебвѣ. 

1) Момбскій вспомогательный же.іѣзодѣ.і. 
заводъ, Верхненсетскаго округа, граф. Стен-
бокъ-Ферморъ, основанъ только въ 1861 г. 

2) Шолеб. чугуноплавильный и"; желѣзод. 
заводъ, товарищ, Сукеунекихь юрпыхъ завод., 
и съ августа 1863 г. находится въ казенном* 
управление, до продажи съ нубличяаго торга, 
расположен* во 105 в. отъ Краеноуфимека, 
ирн впаденін рч. Молебки въ Сылву. Заводъ 
основ, въ 1787 г. Демидовым* на земле кор-
томленной у татар*. Получает* руду съ сво
ихъ рудников*, расположенных* на собствен-
ныхъ и пустопорожних* государственных* 
землях*; руда состоит* изъ бурыхъ глиние-
тыхъ и магннтнаго желѣзняковъ. Въ 1863 г. 
действующих* рудников* считалось 46. Въ 

1862 г. на заводѣ проплавлено рудъ 227,667 п., 
въ 1863 г. 296,165 п., изъ нихъ выплавлено 
чугуна пзъ домеп* въ 1862 г. 75,776 пуд., 
въ 1863 г. 112,336 пуд., выдѣлано железа 
въ 1862 г. 15,657 иуд., въ 1863 г. 27,007 
пуд. Рабочих* было въ 1862 г. 300, в* 1863 
г. 558. Въ заводѣ ч. ж. 3,226 д. об. и. 
(но нрнходск. спис. 1858 г.) , православная 
и единоверческая церкви, аптека. 

(Мозедь, Перяск. г у б . , ч. И , с. 238, В . С т а т . Первс. губ. , 
табд. S 17; Памяти, вв. для горвыіъ лодея I M S в 1 8 « год. , 
Сборввкъ С т а т . с в і д . по горвов частя ва 186* а 65 год.) . 

М О Л З И Н О или ЗІонзино, дер. (вл.), Москов
ской г., Богородскаго у., въ 5 в. оть у. г-да. 
Ч . ж. 413 д. об. п., 52 дв. н 2 шелковых* 
фабр. (Никифорова и Еуиріанова), на кото
рых* въ 1862 г. выделано бархату, шел
ковых* платков*, поплину ш др, на 167 т. 
р. , при 156 рабочнхъ. 

(Указатель С . - П е т е р , і и с т а ч в в а в . прояа. въ 1861 г . , с . 162). 

М о д д е р а : 1) зал. на зап. берегу южи 
острова Новой Земли, въ Сѣвернояъ ок., 
Архангельской г., вдается въ землю между 
мысами Сѣв. Гусиным* и Бритвішымъ къ в. 
на 18 вер.; шир. между мысами более 50 в. 
въ направл. отъ с.-с.-в. къ ю.-ю.-з. Въ бере
гах* его, особенно въ восточном*, заключается 
множество меньших* губ*, изъ конхъ неко
торый имеют* хорошія становища. Берега 
залива окружены яножествомъ рнфовъ и ка
менистых* банокъ. Въ заливѣ находятся 8 
острова Жармаку.т, Храмцова, Полуектовъ, 
изъ заливов* замечателен* Пуховой. Назва
ние Моллера, заливъ нолучшъ отъ капитана 
Литке въ 1822 г. 

СЛвтве, 4-жр. п у т . , I , 318; З а п . Г я д . Д е п . , I I ,99, I I I , с . 1381. 

2) зал. на е.-з. берегу полуострова Аляксы, 
между мысами Кутузова н Рожнова; съужи-
ваетъ въ этомъ местѣ полуос-въ до 20 вер. 
Весь заливъ имѣетъ шир. въ усгьѣ более 10 
верстъ, и на столько же углубляется к* 
ю. въ землю. Входъ въ него съ западной 
стороны образуется восточною оконечностью 
о-ва Щргтгскаго (56° с. ш. и 116°59' в. д.), 
который протягивается вдоль берега на 16 в.; 
пролив*, отдеіяющш его от* материка, вер. 
21/» шир. и такъ мелководен*, что въ боль
шее отливы, онъ почти должен* оеыхать. 
Большая часть залива Моллера покрыта меля
ми, въ малую воду частью осыхающими; но 
въ ю.-в. его углу составилась бухточка съ 
достаточною глубиною д а всякаго рода су
довъ, прикрытое съ мори выдающеюся къ ю. 
кошкою, оконечность которой лежитъ отъ о-ва 
Критскою въ 13 вер. Это единственная по 
веему сѣв. берегу Аляксы гавань. Она имѣ-
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егь около I3/* вер. дл. и шир. и глуб. отъ 
5 до 9 саж.; грунтъ илъ. Горы, не весьма 
высокія, подходятъ здѣеь вплоть къ берегу 
гавани и окружаютъ всю губу; узкость земли 
не оставляетъ здѣсь нѣста низменной тундрб, 
разстилающейся въ другихъ мѣетахъ между 
подошвою горъ и морем*. Въ заливѣ семъ 
островокъ, небольшой длины называемый Вол-
чій. Въ заливъ Моллера впадаютъ двѣ рѣчки, 
замѣчатедьвыя по особенной величинѣ и глу
бин*. У одной стороны находятся озера, 
изобильныя лебедями. Къ ю. отъ гавани Мол
лера, по словалъ нрояышленниковъ, есть го
рячее ключи. 

(Латке, п у т . отд. и о р е і . , 271; Веніаминова; з а п . I , 203;Gre-
wingk, в * Vcrh. Д . miner. Ges., 1848-19 p . , 128, 184). 

Молога, р . , Новгородской, Тверской и 
Ярославской г-ій, лѣв. пр. Волги. Беретъ 
начало въ Бѣжецкомъу., въ болотистой Тре-
снепской дѣсной дачѣ. Напр. сначала на в.; 
отъ села Приеѣкъ мимо Бѣжецка на с.-с.-з. отъ 
устья Могочп па ю.-з., между устьями Волчи-
ны и Кобожн, не принимая въ соображение 
весьма большихъ извилинъ, на с , между усть
ями Кобожн и Чагодощи на с.-в. и наконец* 
отъ устья Чагодощи до устья на ю.-з. 
Дл. теч. около 650 вер. (по однимъ свѣдѣ-
ніяяъ 520, по другимъ 575 вер.). Верховье 
М . отъ иетока до устья р. Могочи харак
теризуется тѣмъ, что берега ея на этомъ 
протяженіи низки и болотисты и рѣка обра
зует* цѣлый рядъ озеръ, изъ коихъ Веристово 
самое значительное. Шир. рѣки отъ 10 до 
30 саж. Отъ устья Могочи М . становится 
сплавною, берега ея дѣлаются высокими и 
крутыми; правый берегъ командует* лѣвыиъ. 
Сначала они состоять изъ несчаныхъ нано
сов*, у Теребенп н Спаеа-Забережья стано
вятся пологими, а ниже Гузѣева снова высо
кими и обрывистыми. Отъ Верхних* Поро
гов* до Воршова они скалисты и состоять 
пзъ известяяЕовъ. Шир. рѣкн отъ 30 до 
50 саж. Глуб. отъ 2 до 3 арш. но у с. Т о -
польскаго, въ такъ называемом* Тонольекомъ 
омутѣ, до 4 саж. Въ предѣлахъ Новгород
ской г. шир. М . еще увеличивается н про
стирается отъ_60 до 100 саж. , а глуб. отъ 
I 1/» ДО 2 саж. Берега здѣсь уже не высоки, 
но круты и состоять изъ несчаныхъ нано
сов*. Отъ Устшжиы рѣка становится судо
ходной, а отъ устья Чагодощи входить въ 
Тихвинскую систему. Отсюда берега рѣки 
низки, но круты, правый выше лѣваго; "шир. 
рѣки отъ 60 до 100 саж. Отмели и пороги, 
вь этой части течешя слѣдующіе: 1) Лет-
тъевскія мели въ 2 вер. ниже Чагодощи нмѣ-

ютъ І Т ^ е а ж . дл. 'и открываются въ межен
ное время; 2) Птчгтскія мели въ 10 вер. 
ниже предъидущихъ простираются на 11 саж. 
и существуют* постоянно; 3) Ваискія ме
ли в* 13 вер. ниже Понекихъ простираются 
на 15 саж. и еуществуютъ постоянно; 4) 
Шлетщкіе пороги въ 3 вер. ниже Ванскихъ 
мелей и въ 2 ниже Моденскаго зашт. мона
стыря, и простираются на 2 вер.; 5) Гли-
нецкіе п Жровіщкіе пороги и каяенныя гряды 
2 в. ниже конца предъидущихъ простирают
ся на 4 в.; 6) Резшекая мель въ 30 в. ниже 
г. Весьегонска, имѣетъ 15 саж. дл.; 7) Енят-
ижекая каменная гряда и песчаная мель въ 8 в. 
ниже пред*идущед,на самой гранпцѣ Тверской и 
Ярославской г-іи, имѣетъ протяженія 150 саж.; 
8) Себловская и Лешновская каменныя гряды 
въ 2 вер. ниже предъидущей имѣютъ 20 и 
35 еаж. протяж., но судоходству еовсѣжь не 
препятствует*; 9) Леремутекій порогь 5 в. 
ниже поелѣдней гряды, имѣетъ 8 саж. дл., 
но судоходство затрудняет* только въ скуд
ные водою годы; 10) Залужская каменная 
гряда 8 вер. ниже порога, имѣетъ 30 еаж, 
иротяж., но судоходству не препятствует*; 11} 
Отарохолопская песчаная гряда 5 вер. ниже 
предъидущей при еелѣ Борпсоглѣбскомъ, съ 
естественными воротами, черезъ который суда 
нроходятъ безнрепятственно; 12) Илесинская 
мель, 36 вер, выше устья Мологи, открывается 
только въ меженное время на S00 саж.; 13) 
Фефеловская песчаная гряда 10 вер. выше 
устья, имѣегь протяж. 300 саж., но судо
ходству не препятствует*. Собственно на 
пристанях* р. Молога грузятся клади 1,180,914 
пуд. на 730,668 р . , въ томъ числѣ хлѣба 
435,795 и. иа 3 6 2 , 2 0 0 р . , металлов* 63,550 
и. на 111,848 р . , лѣса на 64,692 р. , сага 
12,308 н. на 62,166 р . , кожъ на 9,442 р. , 
соли 6,777 п. на 3,866 р. Н о цифры эти 
выражают* только часть значенія Мол. для 
судоходства, такъ какъ по М . , на яротяжевіи* 
195 вер., вроходягь всѣ суда слѣдующіх но 
Тихвинской еистемѣ. Прит.: Береза, Соейииа, 
Шоіоча, Мелеча, Теша (пр.), Рѣчида, Волчина, 
Кеза (дѣв.), Тонолка, Ратыня (пр.), ОырогашЯі 
Нолонуха (лѣв.), Семутана (пр.) , Меглииа, 
Еирва, Еолодня, Кобожа, Чагодоща, Шалѳць 
(лѣв.), Рейсе, Кесма, Лама, Себла, Удрось, 
Сгть, Кудома (пр.) , Япа (лѣв.), Юга (пр^)-

(ОзередвовсвШ, отт, с . - Н в . до С т . Р у с и , е . И ; S t o r e * . , В В . . 
V U , И в , ltogeUardt, Base, » s o . , 1, 8S; Нуогеавевт,, П о в г . »-i 
с . 60, 62; Бѣмова, п у т . і н е ч . o n Москвы до Т в . , е . 9; M ü l l e r , 
Stromsyet. d . W o l g a , р . Ш ; Stactamberg, Hydr. , У , 34; C j * 0 * -
д о р . , по», on. Т а і і в в с . с в е т . , с . 1—31; К. ст. Тверс. г . , с т р . 
51, Н о в г о р о д е , с . 41; Яросдавс., с 15: П р е о б в а ж е в с й і , * » « я с . 
г . , е. 53; Ж . И . В . Д . 1836, X I X , К Ъ В . в В . Ѵ І И , Щ 
М а т . дд« е т . Госуд. и»., и, «*). 
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Молога, уѣздный городъ Ярославской г. 
I. Г-дъ, подъ 6 8 ° 1 3 ' с. ш. и 5 6 ° 7 ' в, д., 

вь 115 в. къ с.-з. отъ Ярославля, по С.-Петер
бургскому почтов. тракту, на довольно зна
чительной возвышенности прав, берега р. М о 
логи, близь соеднненія ея съ Волгою. Мест
ность, орошаемая ныне р. Мологою'и засе
ленная въ древности народом* Весью, де
лается, по летошісянъ, известною съ 1149 г., 
когда она, входя въ составъ Ростовскаго кня
жества, была опустошена в. кн. Кіевекимъ 
Изяславомъ Мстиславичемъ, во время вражды 
его съ кн. Ростовским* Юріемъ Долгоруки мъ. 
Вь 1207 г. страна, по завещанію В. кн. Все
волода, досталась на долю его сына кн. Ро
стовскаго Константина, отъ котораго перешла, 
вместе еъ Ярославлемъ, къ сыну его Веевс-
лоду-Іоанну, и такимъ образомъ вошла въ 
составъ княжеетва Яроелавскаго. Въ 1321 г., 
по смерти Ярославекаго князя св. Давида Ѳео-
доровича, Мологская сторона сделалась осо-
бымъ удельнымъ княжествомъ, доставшимся 
во владеніе Михаилу, младшему сыну Давида 
Ѳеодоровича; полагают*, что кн. Михаил* 
поселился именно тамъ, где находится ныне 
городъ. По смерти кн. Михаила, Молог-
екое княжество досталось старшему его сыну 
Ѳеодору, который был* уже въ некоторой 
зависимости отъ в. кн. Московскаго Дмитрія 
Донскаго. Въ 1371 г. кн. Тверской, взял* Мо-
логу и внжегъ ея укреиленія. По смерти  Ѳео-
дора, въ 1408 г., Мологское княжество разде
лилось между его тремя сыновьями Дмитріемъ, 
Иваном* и Симеоном*; титул* Мологскаго 
князя остался за Дмитріемъ, ветвь котораго 
пресеклась ѵь  4-шъ коленѣ. При в. кн. І о -
анне І Н ігеяжеетво вошло въ составъ Москов
скаго государства и было отдано въ поместье 
сыну его Дмитрію; въ это самое время 
Іоанн* III иеревелъ на устье М . знаменитую 
ярмарку Холотяіо городка, находившагося на 
р. Мологѣ въ 60 в. отъ устья. Н а Холопью 
ярмарку еще въ X I V в. съезжались купцы 
немецкіе и в* теченін дЬта производили тор
говлю ; но переводе ея на устье Мологи 
ярмарка пользовалась до X V I в. большою 
известностью, однакоже съ появленіем* 
мелей на Волге, препятствовавших* свобод
ному илаванію, торговцы избрали для торговли 
на Волгѣ Рыбную слободу (выве Рыбинск*). } 
Нзъ описи 1676 г. видно, что Молога была • 
в* то время дворцовым* ноеадом* и имела 
125 дворовъ, изъ коихъ 12 рыбацких*, ло- ! 
вивших* красную рыбу по Волгѣ и Мологѣ ! 
для царскаго двора. До 1777 г. посад* на- j 

ходился въ Угличской провинціи, а въ 1777 
г. переименован* въ увздн. городъ Яроелав
скаго наместничества. По свед. за 1864 г. 
ч. ж. в * городе 3,362 д. об. п. (1,658 к. 
п.), изъ коихъ купцов* и почетн. граждан* 
292, мещан* 2,282. Кь городу приписана 
еще съ X V I I в. мещанская слобода Горътя-
Оол\ находящаяся въ 12 в. от* города 
вверх* по Мологѣ; в* ней 144 д. об. п. ме
щан*. Почти все жители православные. Вь 
1864 г. в* городе находилось церквей 4, 
изъ них* соборъ Воскресенія f. X . основ, в* 
1767 г. Афанасіевскій заштатный жеяскій 
монас. (см. это сл.), в* коемъ 3 церкви, изъ 
них* Св. Духа постр. в* 1788 г., Св. Троицы 
в* 1826 г. и Успенія в* 1840 г. Домов* 674 
(камен. 16), 89 лавокь, 4 гостингшцы, 10 
постоялых* дворовъ, городская больница, уезд
ное и прнходское училища. Городъ имеет* 
во владенін 7,306 десят. земли, 4 дома, 63 
лавки и рыбныя ловли; городской доход* 
на 1862 г. исчислен* в* 6,584 р. Главное 
занятіе жителей как* въ самом* городе, такт, 
и въ Горькой-Соли, состоит* въ хлебопа
шестве, сплаве судовъ по р. Мологе и Вол
ге, работах* на пристанях*, рыболовстве по 
рекам*; некоторые занимаются постройкою 
барок* ; ремесленная же промышленность не 
развита, въ 1863 г. ремесленниковъ было 
260 (112 мастер.); из* них* 40 кузнецов*. 
Заводская деятельность тоже ничтожна; в* 
1861 г. въ городе были: табачная фабрика, 
выделавшая 185 нуд. яюхательнаго табаку 
на 1,110 р. , 2 садьноевечные зав., вадѣлав-
лгіе 450 пуд. свечей на 2,790 р. , пивова
ренный 2,200 ведръ пнва на 1,320 руб. 
и солодовенный 425 четвертей на 1,700 р. 
Находясь при сліяніи р. Мологи и Волги я 
при началѣ Тихвинской судоходной системы, 
М . имеет* значеаіе передаточнаго пункта 
ддя местных* ироизведевій, сбываемых* вь 
О.-Петербургь и города, лежащіе по судоход
ному пути, а также для товаров*, привози
мых* съ Волги и изъ С.-Петербурга. Торгов
ля поэтому оживляется только во время на-
вигаціи, когда производится нагрузка или 
разгрузка, кроме того, мимо идущія суда по 
Тихвинской системе даютъ не мало выгод* 
меетнымъ жителям*; съ закрнтіемъ навягапія 
город* пустеет* я торговая не отличается 
ниче«ъ от* прочих* незначительных ь пунк-
товъ. П о свѣдѣн. 18S9 — 62 г. на при
стани города средним* числом* ежегодно 
грузилось 568,467 иуд. на 155,026 руб., 
из* коихъ хлѣба 102,257 пуд. на 64,508 р. 
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(муки крупичатой и пшеничной 24,462 пуд., 
на 26,934 р. , ячменя, овса, муки ржаной, 
солода 77,795 пуд. на 37,574 р . ) , холста 
и полотна на 4 ,338 р . , нѣшковъ норожмхъ 
на 7,496 р . , тряпья на 1,274 р . , масла ко-
ровьяго 2,194 пуд. на 12.227 р. , яиц* ва 
11,227 р. , кожъ на 2,623 р . , желѣзныхь 
издѣлій 10,336 пуд. на 20,107 р. , лѣса и 
дров* на 11,098 руб., смолы и дегтя 3,965 
пуд. на 2,184 р. Мука пшеничная и крупи-
чатая переделывается изъ пшеницы, приво
зимой съ Волги. Въ тоже время среднимъ 
чиеломъ ежегодно разгружалось 100,874 нуд. 
на 67,899 р . , изъ нихъ хлѣба 42,514 пуд. 
на 29,488 р . , (пшеницы 19,125 пуд. на 
15,021 р . , пшена 3,450 пуд. на 2,432 р . , 
ржаной муки 16,355 пуд. на 9,906 руб., 
вро'шхъ хлѣбовъ 3,584 пуд. на 2,129 р . ) , 
спирта на 8,494 руб., соли 4,635 иуд. на 
1,778 р. , лѣса на 16,864 р . , остальной 
груз* состоялъ пзъ мелочныхъ товаровъ. Въ 
1864 г. выданэ торговых* свндѣтел.: куп
цам* 1-й гильдін 1, 2-й—74, на мелочный 
торгъ — 3 6 5 , для мѣщанекихъ промысловъ 
382, прикашячьихъ—20, и на развозный и 
разносный торг*—3. Базары собираются по 
субботам*; ярмарок* 3: 17 января, въ среду 
на 4-й недѣлѣ великаго поста и 20 іюля; 
изъ нихъ в* 1863 г. привезено на 1-ю на 
29 т. р . , на 2-ю на 48 т. р . и на 3-ю на 
567 р . , продано на 1-ю на 8 т. р., на 2-ю 
на 16 т. р . 

( Т о и о г . шзгіе. 1771 г . , е . 271, 278; Гермаиъ, етатне. о п і с . 
Явосдавс. г . , е . 21, 1S8; В . с т а т . обоз. Ярослав, г. , с . 65, 105, 
120; Сумароков!., врог. во 12 г у б . , с . 314; ЗаоіовскШ, Землеоп. 
Р о с с , т . I V , с . 26; Бевкеръ, о г ь С . - Н е т е р . до Нижвяго, с . 10, 
Судах. Дорож., изд. 1853 г . , ч . H , поворота, оивс. В О Л Г Е , С . 12; 
Волга отъ Твери до А с т р . , изд. общ. Самодетъ, с. 66; Н е і д г а р т ъ , 
путев, DO Волгъ, I I , с. 24; Т р о и ц к а ™ , встор. Н о л о г с к о і с т р а в и , 
кважествъ, въ aeä бывшкхъ, и г. Модоги, въ П а к . вн. Ярослав, 
ryôep. на 1862 г . , отд. I I , с . 38 ( с ъ ссылками ва Карамзина • 
д в т о п о с » ) ; Город, посед. , т . V , ч. 2 , at'. 462 {.сокращено нзъ 
предыдущіге опвсааіа) ; Эвошом.соиг. город, посед. , ч. I I , т е т р . 
Х Ь Ѵ , е . t i ; Журавлевъ, п у т е в , по Ярослав, т . , с . 342; Крыловъ, 
и с т . с т а т а с . обз. Яросда». епардів, с . 429; Жур. Я . В . Д . IS48 
г . , т . X X I I , с . 818, 1851 г . , т . Х Х Х Ш , с т . 422; Коммерч. г а з . 
184» г . , с . 31; Слорн. свѣд. а матер, ио М и а . Ф в в а я . , 1866 г . , 
т . I , отд. % с. 22; Ярослав, губ. вѣдом. 1846 г „ N 40, 1830 г . , 
К 8 , 28, 31, 39, 183! г . , N 8, 18, 1834 г . , H 4 1 - 4 2 ) . 

I I . МомискІй уѣздь, въ запади, частя гу
берния. Вростр. его, по свѣд. воевно-тоногр. 
съемки, 91,89 кв. я . или 4,446 кв. в. (но 
Швейцеру 99,32 кв. м. или 4,805 кв. в .) . 
Площадь уѣзда раздѣляется теченіея* p. M o -
логи на 2 части. Въ южной проходить на 
с.-в. возвышенность, которая кь стороаѣ 
Мологп, т. е. къ сѣверу, спускается усту-
наяи, к* югу же пояпженіе ея почти незамѣт-
но; здѣсь около с. Бреитова замѣчательнн 
холмы, которые тянутся съ з а п . ; веріпнвы 
яхт, покрыта кустарникоиъ, доирнн же и 

покатости ихъ заняты полями. Въ этой части 
почва преимущественно суглинистая и только 
къ берегам* pp. Мологи и Волги становится 
песчаиою. Вторая, т. е. сѣверн. часть, пред
ставляет* низменную равнину, наполненную 
озерами я болотами и по большей части покры
тую лѣсомъ; сѣверн. часть этого низмепнаго 
пространства НЕСКОЛЬКО выше южной; особенно 

[ низменно пространство, лежащее между pp. 
Пушмою п Мологою, такъ что при разлитіи 
вод* pp. Молога и ПІекена сливаются вмѣстѣ 
(близь с. Наволок*). Населеніе въ этой частя 
у-да весьма скудно, и богатство ея состоитъ 
въ лугах* и лѣсахъ; почва преимущественно 
песчаная и болотистая. Изъ минеральных* 
богатств* уѣзда замѣчательны болотная желѣз-
ная руда и колчеданъ. По богатству болот
ной желѣзной руды замѣчательна низменпоеть 
между дд. Рыльбовой н Большою Режою, а 
колчеданъ добывается около с. Шуморова, вь 
количествѣ 5 т. пуд. въ год*. Площадь уѣзда 
орошается р. Волгою и значительными ея 
притоками Мологою и Шексиою. Волга про
текает* по ю.-в. границѣ уѣзда отъ устья 
р. Сутки внпзъ на 23 в. и отдѣляетъ собою 
уѣздъ отъ Рыбинскаго. Изъ притоковъ Волги 
значительны: Шексна и Пушма, протекающая 
по уѣзду на 30 в.; весною по ней производится 
сплав* лѣса па сумму до 300 р. с , Молога 
и Сушка, служащая границею еъ Мышкин-
скимъ у. Пзъ этихъ рѣкъ особенно важны 
Молога и Шексна. Молога, входящая въ Тих
винскую систему, течетъ отъ з.-с.-з. къ в.-ю.-в. 
на протяженін 89 вер.; въ нее впадают*: Удросъ 
(дл. 45 в.) , Сить (дл. 40 в.), Еудашъ (дл. 
40 в ,) , Чесиова (дл. 25 в.)„ Кадра или Ее-
тощ Иммна, Яна (дд. каждой по 20 в.), 
Шатлина, Редъма (дл. каждой по 10 вер.), 
Себла, протекающая но границѣ съ Новго
родской губ. П о Мологѣ, въ предѣлахъ у-да, 
въ 1 8 5 9 — 6 2 г. грузилось среди, часдояъ 
ежегодно (сюда не входит* прпстань г-да 
Мологн) 698,307 пуд. на 312 ,943 р.; глав
ный грузъ состоял* изъ хлѣба 174,814 пуд. 
на 138,265 р . , холста на 13,499 р., судо
вых* снастей на 13,512 р. , металдяч. издѣ-
лій 10,609 пуд. на 2 0 , 4 8 0 р., масла коровьяго 
9,424 пуд. на 4 8 , 6 8 1 р. , кож* на 5,187 р.. 
яицъ на 11,620 р., нушнаго товара и овчяя* 
на 8,214 р. , дѣса и издѣлій на 11,098 р . , 
дегтя и смолы 3,965 пуд. на 2,183 р. Р-
Шексна течетъ въ самой запади, части уѣзда 
вер. на 9 0 , изъ коих* вер. на 20 служит* 
границею съ Пошехонским* у., вь вее впа
дают* слѣва: Стожа и Конгора, вриваддежа-
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щія уѣзду только устьемъ, справа: Жларь, Искра, 
Шуйга, Шекена судоходна на всемъ нротяже-
ніи и входитъ въ ЗІарігтскую судоходную 
систему. Озера расположены преимущественно 
въ сѣв. половинѣ уѣзда и особенно близь по-
емныхь береѵовъ pp. Мологи и Шекены; толь
ко здѣсь ихъ считается до 50, длиною въ 
несколько верстъ, шир. отъ 40 — 50 саж. 
Изъ озеръ бо.іѣе другихъ значительны: Яго-
борское (дл. 2 в., шпр. до І 1 /^ ».), черезъ 
которое проходятъ р. Еларь, Харламь (дл. 
до 4 в. , шир. до 3 в.) , черезъ которое про
ходить р. Яна, Шуйское (д.і. 1 в., шир. 300 
саж.), въ 5 в. къ з. отъ дер. Задняго Двора, 
Черное, Бѣлое и другія. Кромѣ бодотастаго 
обширнаго пространства, лежащаго между 
нижиимъ теченіемъ р. Мологи и Шекены, зна-
читеяьныя болота находятся: начинающееся 
въ 10 в. отъ города н идущее мимо дд. Ше-
хматова, Тикалова, Лодыгина и Маклакова, 
находящихся близь р. Пущин, имѣетъ въ 
дл. 12 в., въ шир. 10, весною покрывается 
водами pp. Мологи и Шекены; болото, окру
жающее оз. Шуйское, иаѣегъ въ дл. 7 в., 
шир. 5; близь дд. Вольш. и Мал. Сулацкой 
болото занимаетъ въ дл. 5 в., въ шир. 2 в., 
и никогда не проходимо; около с . Оатанова 
болото въ дл. 2 в., вь шир. 1 в., заливается 
водами р. Мологи и никогда не перееыхаетъ. 
Лѣсачи уѣздъ довольно богать; прежде подъ 
лѣеами было до 224 т. десят., т. е, около 
52°/о всей площади, нынѣ всего только 136 
т. десят., т. е. 27°/о (см. П а и . кн. Яроел. 
г. на 1862 г. стр. 166); въ 1858 г. казен. 
лѣсовъ было 27,818 десят., т. е.,39°/в веѣхъ 
казен. земель (70,686 д е с я т . ) , . - Ж с а нахо
дятся преимущественно въ сев. части уізда; 
удобство сплава лѣса по судоходнымъ рѣкамъ 
сильно истребило лѣса въ поелѣднее время. 
По свѣд. за 1864 г. ч. ж въ уѣздѣ (безъ 
города) 97,821 д. об. п. (46,265 м. п.) , съ 
г-домъ на 1 кв. м. по 1,104 д. об. п. Въ у-дѣ 
былодворянъ I I S , крест, казен. 30,427, вышед. 
изь крѣп. зависим. 6 1 , 3 6 3 . Ненравославныхъ: 
раскольниковъ 1 2 1 , протестант. 2 7 , евреевь 
3. Въ 1864 г. въ уѣздѣ находилось право-
славн. церквей 69, древнейшая изъ нихъ 
Никольская въ с. Новоселкахъ, постр. вь 1743 
г.; пынѣ въ уѣздѣ монастырей нѣтъ, прежде 
же были Афанасъевекій муж. близь города и 
Райская Златоушовская муж. пустынь, об
ращенная m. 1Т64 г. въ приходскую. Уѣздъ 
раздѣленъ ва 2 стана; вышед. изъ крѣп. заг 
висим, составляютъ 20 волостей, 210 об
ществъ (330 владѣльцевъ). Жители раз

мещаются въ 718 поселкахъ, изъ коихъ сло
бода 1 (Горькая - Соль), сель 4 8 , погостовъ 
6, деревень 635, еелець 2 6 , усадебъ 2. Се-
леиін, нмѣющихъ менѣе 100 д. об. и. жите
лей, 362 , оть 100 до 500 д. об. п .—353, 
свыше 500 д. об. п. 3: Некоузъ 501 д. об. 
п., Вѣтрино 505 я Брейтово 501. Хлѣбо-
напгесгвомъ занимаются хотя и повсеместно, 
но более въ юж. половине уезда; въ сей по
следней хлеба не только достаточно для соб
ственная иродовольствія, но небольшое коли
чество даже постунаетъ на продажу, между тѣмъ 
какъ въ сев. части въ хлебѣ ощущается недо-
статокъ, пополняемый привозомъ по pp. М о 
логи, Волги и Шекены. Подъ пашнями до 
171 т. десят., т. е. около 34°/* все! пло
щади; сеютъ преимущественно рожь, овесъ 
и ячмень; посевы льна незначительны. Другія 
отрасли сельскаго хозяйства, какъ скотоводство, 
огородничество, садоводство и пчеловодство, не
значительны; изъ у-да, впрочемъ, въбольшомъ ко
личестве, вывозится коровье масло и янца. В .н-
более распрос граненные промыслы: лесопро
мышленность, состоящая въ рубке леса и под
возе его къ судоходнымъ рѣкаяъ, сидігв дегтя 
и смолы, дъланіи разной деревянной яоеуды 
и особенно веретенъ, по р. МологЬ и Шек-
сне строить и лодки; по Мологів постройкою 
барокъ занимаются въ сел. Ветрине, Оявкове, 
Трезубцове, Себле, на устьяхъ pp. Сита и 
Удроеа; барокъ выдьдывается на сумму до 18 
т. р. (см. Судоход. Дорожн., Опис. р. Мо
логи). Въ приречныхъ селеніяхъ яногія изъ 
жителей коноводы и лоцмана; въ селеніяхъ, 
нограннчныхъ съ Пошехонскимъ у. , распро
странена выделка гвоздей для Ярославекихъ 
куидовъ иаъ ихъ железа, въ некоторыхъ селе-
ніяхъ шьютъ простые мешки и ткутъ холсть. 
Отхожіе промысла также значительны, такъ 
изъ 12,100 ревизскихь душъ я. п. казениаго 
ведомства въ 1858 г. уходило по иаснортаяъ 
3,927 человека, т. е. 32°/» ( 2 , 0 0 0 чековЪкъ 
более чемъ на 2 мьсяца); уходять преиму
щественно въ С.-Петербургъ и Москву. По 
свед. за 1864 г. въ увзд! находилось 47 за
водовъ, изъ коихъ 6 кожевен, и клеевыхъ, 2 
садотоиенныхъ, 4 винокуренныхъ, 20 масло-
бойныхъ, 14 кирпичныхъ и 1 желѣзорезвий. 
Вь 1863 г. въ уезде былъ только 1 вино
куренный зав. при с-це Андреевском* (кн. 
Водконскаго), который въ 186t—-63 г. вы-
курилъ 6,783 ведра безводваго спирта. Яр
марки бываютъ вь сс. Ллцкомъ (Вознесен
ская), Некоуш (20 і ю м ) , Копани (въ 9-ую 
пятницу по Пасхе) , Ворттттѣ (18 РВГ.) 
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Спасиомъ (1 авг.), Брейтовѣ (23 сентяб.), 
Козьмодемъянскожь (1 іюля и 1 ноября) и 
Стани.ювѣ (6 авг. и 6 декаб.); на нихъ въ 
1803 г. было привезено на 15 т. р . , про
дано на 10 т. р.; лучшая по оборотамъ въ 
с. Некоузѣ (привез, на б т. р.). 

( С м . Яросдавсяаі губеряід). 

М о Л О Г И Н С К а я казен. лѣеная дача , 
Тверской г., Старицкаго у., тянется вдоль 
торговой дороги изъ Ржева въ Торжокъ, отъ 
с. Залькова черезъ с. Мологино до торговой 
дороги язь Старицы въ Осташковъ. Она за
ключаете въ себѣ до 15,000 д е с , на поло
вину строеваго лѣса; лѣсъ болѣе хвойный. 
Эта дача соединяется при с. Денежном?, съ 
дачею Опетловскою, въ коей 2800 дес, лѣса. 

( В . С т . Т»ер. г у б . , S 3 ) . 

М о Л О Д е ц в І Й - К у р г а Н Ъ гора въ Же-
іулевскихъ горахъ, на прав, берегу Волги, 
Симбирской г., Сызранскаго у., близь дер. 
Жеіули (ся. это сл.). Она дов. высока, съ реч
ной стороны утесиста и состоитъ изъ извест
ковой опоки; въ ней, между известковыми 
слоями, видны яжы или пещеры. 

(Паддас-в, П у т е ш . , ч . I , с . 292; В . • H . X X I , 185). 

М о л о д е ц к о е село, Шевекой г., Унан-
скаго у., въ 19 в. отъ у. г-да, при р. Моло
децкой. Ч . ж. 1547 д. об. п., 295 дв., пра
восл. церковь, кирпичный зав. і 

Молодв'ЧШСО, мест, (влад.), Виленской j 
г., Вилейскаго у., къ ю. отъ у. г-да, при р . ! 
Унгв, на иочтов. дорогѣ изъ Минска, въ j 
Вильно. Упоминается въ русскихъ лѣтописяхъ і 
въ 1519 п 1534 г.; оно принадлежало тогда ! 
кн. Метисдавекимъ. Ч . ж. 746 д. об. п. , 
117 дв., правосл. церковь, костелъ, около : 

котораго прежде былъ монастырь ордена трн- I 
нятаріевъ, почтовая станція. 

( К а р а к з ш ъ , Истар. Р о с е . , т . V I I , првмѣч. 199, т . V I I I , с т р . і 
17; Акты З а п . Р о с , т . ц , N 69 а 138; Город, п о с е д . , ч . I , с т р . і 
181; Коревъ, В ы е в , г . , о. 518, 371, 743; Ж . М . В . Д . I8S3 г . , ; 
т . I , 4*0). ; 

МОЛОДИЛЬНО, село (влад.), Новгород- ; 
окон г., Боровичскаго у., въ 60 в. отъ у. | 
г-да, прп оз. Молодильнѣ. Ч . ж . 47 д. об. п., ; 
10 дв. и дерев, церковь во имя Преображе- :  

пія существуем съ 1677 г. По пиецовымъ \ 
кнпгамъ 1581 г. село значилось въ Бежец
кой пятине и тогда еще имѣло церковь і 
Преображенія. j 

( Н а я а т в . т. Новгород, г . ва 1S58 г . , првдож., с . 30; З а в . j 
H . V. Геогр. О б . , V I I I , с . 191, иркдож. 293). j 

М о л о д о й Т у д ъ , р. ; см. Тудъ. I 
МОЛОЗИНОВО (Жол'/зпно), деревня (каз.), | 

Тверской г., Зубцовскаго у., въ 9 в. отъ у. j 
г-да, но Волоколамскому тракту, на прав, і 
бер. р. Волг». Ч. ж. 314 д. об. п., 41 дв., | 

пристань, съ которой ежегодно отправляется 
до 30 барокъ съ пенькою и конопляннымъ 
масломъ на сумму до 400 т. р. 

( С у д о и д . Д о р о я в . , ч. Н , отд. I , с . 174). 

МОЛОКИ, оз. , Тобольской г., Оискаго окр., 
принадлежитъ къ группе озеръ Чаны и ле
житъ вер. въ 7 отъ него. М . состоять изъ 
несколькихь озеръ, соединяющихся проли
вами, поросшихъ камышами и занимающихъ 
поверхность въ 320 кв. в. Дл. отъ с.-в. къ 
ю.-з. 32 вер., шир. отъ 8 до 12 вер., окр. 
14 вер., вода пресная. На ю.-з. М . имеетъ 
соединеніе съ оз. Севернымъ, а на с.-з. вы-
пускаеть рч. Прерванну, которая, протекая 
черезъ небольшое оз. Великосельское, впадаетъ 
въ оз. Чебаклинское, которое выпускаетъ изъ 
себя рч. Чебаклинку, впадающую въ Чаны. 

(Сдовцова вот. о б . , I I , 176; В . С т . Тободьс. г . , с. 2 2 ) . 

МоЛОКОВО, село (влад.), Тверской г., 
Бежецкаго у., въ 50 в. отъ у. г-да, при рч. 
Заужанке. Ч . ж. 502 д. об. п., 89 дв., 3 
ярмарки. Село это принадлежало Троицкому 
Сергіеву монастырю и въ 1577 г. имело цер
ковь во имя св. Николая. 

( А в т ы а р і е о г р . э і с п е д . , I , N 296). 

МОЛОКОВСВІЯ воды, ключь Забайкаль
ской обл., въ 12-ти вер. отъ обл. г-да Читы; 
открывается только зимою, и находится въ 
лесу, между горами. Вода его пріятнаго кнс-
ловатаго вкуса, содержитъ магнезію, и BCTIA-
ствіе чего бѣлѣетъ при кипяченіи, но железа 
u углекислаго газа содержитъ мало. При клю
че нетъ строеній. 

( С и . К. Г р у в а , ои. п а н . в о д * Р о с с . И в ш . , е. 318). 

Молома, р . ; см. Малома. 
М О Л О Т Ь Г І Ь , село (каз. и влад.), Курской 

г., Фатежскаго у. , въ 20 в. отъ у. г-да, при 
р. Молотыче. Ч . ж. 1,808 д. об. п., 191 дв. 

Молочанскій Лиманъ, озеро, Та-
врнч. у-да, на границахъ съ Бердянскимъ. 
Отъ вершины до пересыпи у Азовскаго 
Онъ имеетъ до 30 в., дл. въ окружности 82 
в., восточный берегъ отлогъ, западный воз-
вышенъ. Съ моремъ сообщенія не имеетъ; р. 
Молочная, проходящая отъ Мелитополя, съ 
нриближевіемъ къ нему разветвляется, те
ряется въ обширномъ болоте, едва просачи
ваясь между кучугурами и почти не дости
гаете его въ жаркую пору; весною же, из
ливаясь въ лиманъ, значительно разжижаетъ 
его рапу, иначе бы онъ сталъ самоеадоч-
нымъ солеродныиъ озеромъ. При засухахъ 
въ 1833 и 1843 г-хъ, весь лиманъ бю№ 
сплошь покрыть солью. 

( Г . Ж . 1858, Ш , с. 1 9 0 - * , 4 » І ) . 
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Молочная или Молочшя воды, р . , Таври
ческой г., впадающая въ Молочанскій Лиман*. 
Беретъ начало въ оврагах* сѣв. части Мелито-
польскаго и Бердянекаго уу,, называющихся 
Куру-кулакъ, Чуйгул* и Тоіаіакъ и имѣюших* 
видъ неболыпихъ рѣчекъ. Наирав. кь ю., дл. 
теченія 100 вер. Молочная, несмотря на 
то, что она на всемъ своекъ теченіи есть 
не болѣе какъ ручей, текущій въ долинѣ, 
представляете иеоцѣнеиныя выгоды въ степ-
номъ хозяйетвѣ, вслѣдствіе чего вдоль ея и 
ея притоковъ сгруппировалось до 80 селеиій, 
содержащих* свыше 50 т. жителей. Большая 
часть этихъ селеніи принадлежит* къ Моло-
чанскому менонитскому округу {см. Менониты) 
и находится въ двѣтущемъ состояніи. Прит.: 
Бегим-чокракъ, Куру-джуюшань, Шеклы-юшан-
лы и Тащенакъ. 

(Свалышвсвіі , Новорос, к р . , с. 13S ; Castres, т о у . , р . 158; 
Д е ш д о в ъ , п у т . , I , З і в ; В . С т . Таврач. г . ; С в . вас. ж. Тавр. г . ) . 

М О Л О П Ш О Ѳ , небольшое озерко, Самар
ской г., Бугурусланскаго у,, въ 11 вер. отъ 
оз. Шунгута, имѣетъ дл. и швр. 3 саж. при 
глуб. 6 саж.; оно замечательно тѣмъ, что 
закдючаетъ сѣрныя воды. Близь озера проте
каешь рч. Мологиная, по обѣимъ сторонам* 
которой проходят* значительный высоты (до 
700 фут.); изъ отдѣльныхъ выеотъ замѣча-
тельны при д. Иштульюшой, Сухаришатакѣ и 
при с. Макушинѣ. 

{ О р е і б . губ. и д , 1850 г . , К 33, с . Ш ; Ч е р е в ш а в с і і І , Open, 
г у б . , с . 5 6 ) . 

Модчадь, иначе Молчадка или Мол
чанка, р . Гродненской и Минской г-ій, лѣв. 
пр. Промши, впад. в* Нѣманъ. Выходит* Н Е 
СКОЛЬКИМИ источниками в* Новогрудскомъ у., 
у дер. Яковичи н Савчевичи. Нанр. къ с.-з. , 
дл. теч. 60 вер. Ш и р . до 5 саж., глуб, до 
2 ф. Берега ровные и открытые, обильные 
лугами; долина окаймлена возвышенностями. 
Промпта менѣе Молшади, но еплавна. 

tStsickeoberg, H y d r . , I , П О ; Бобровсвін, Гводв. г . , I , 173). 

Модпсадь, «вот. (влад.), Гродненской г., 
Слонимскаго у . , въ 30 в. отъ у. г-да, при р. 
Молчадкѣ. Ч . ж. 737 д. об. п. , 127 дв., 
правосл. церковь, католнч. костелъ, 2 евр. 
молит, дома, 4 ярмарки въ год*. Оно извѣстно 
съ 1654 г. 

{ Г о р о д , посед., ч. И , с. I I * ) . 

М о д с ч а н с к а я Р о « в д в е ж в о - Б о г о р о -
Д Т Щ Ш Ш СЗофрОНІѲВЕ, муж. общежитель
ная пустынь, Курской г., Путивльскаго у., 
в* 2 0 в. отъ у . г-да, в во 180 в. отъ Кур
ска, расположена на возвышенном* хѣстѣ, 
облегаемом* е ѵ с.-з. большим* болотом*, яз-
вѣетвнмъ яодч. именем* Молче. Пустынь ухе 

существовала въ концѣ X V I в., что видно 
изъ граматы 1593 года. Полагают*, что она 
основана въ 1405 г. Во время Самозванцев* 
(1605—1613 г.) пустынь была раззорена и 
ииоки переведены въ Путивльскій новопостро-
ениый монастырь, извѣстный тоже под* име-
неяъ Жолчанскаіо-Печерскаго (см. это сл.). 
Около 1630 г. на мѣстѣ пустыни была по
строена церковь Рождества-Богородицы и кельи, 
однакоже она не была обитаема и служба со
вершалась здѣсь только 2 раза в* год*. Р.* 
1653 г. по просьбѣ граждан* Путинля, в* 
пустынь былъ послан* ивокъ Александр* г.* 
братіею для постояннаго жительства н пу
стынь поставлена в* зависимости от* вутивдь-
скаго Молчанскаго монастыря. В * 1656 г. 
ниок* Софровій жаловался на притѣснеиія 
Путивльскаго монас, всдѣдствіе чего пустыни 
дана полная независимость и Софроній на
значен* строителем*. Въ 1764 г. пустынь 
оставлена за штатом*. Нынѣ здѣсь 4 церкви, 
пзъ коихъ соборъ Рождества Богородицы. Во
круг* обители каменная ограда вышиною до 
2 саж, Внѣ обители къ ю.-з. находятся пе
щеры, иевопанныя еще до основанія обители 
пустынниками, скрывавшимися отъ непріятель-
скихъ набѣговъ. Въ нихъ в* 1766 г. возо
бновлена и освящена церковь. Въ нонастырѣ 2 
сада, a внѣ его 8; сады эти устроены трудами 
строителя Софронія. Пустынь имѣет* во вла-
дѣніи 2,686 десят., перевоз* на р. Сеймѣ 
близ* д . Буняковой, въ Сумах* каменный 2 
этажный дом*, при с. Горках* (въ 15 в.) 
мѣіовую гору съ фруктовым* садом*. 

(Овжсааіе П у т а ы ь е . МГолчавсвов Рождсство-БогородвикоВ, 
о б щ е ж в т е д м о * ' Софроііевоі п у с т и в » , С . - П б у р г ъ , І 8 І 8 г . , in № » 
Истер. Гос. Іерав., ч. v i , с. 18*— ISO; Р а т а п г о , Нов. « Ц с р . , 
с . 160; Ларіовові , оавс. Курс, вяггвставч., с . 1 2 6 — Ш ; Ж . М . 
В « . Д * я , 1836 г . , X X I I , Н ; Сввер». Пчела 18SÏ г . , H И ) . 

Модчанскій-Почерскій, монастырь 
муж. 3-го класса, в* у. г-дѣ Путиаіѣ , Кур
ской г. Основаніе ея относится къ концу X V I 
в. или нач. X V I I , когда иноки Мо.тчанской 
Софроніевой пустыни пересеіидись в* Пу-
тивль къ зависящим* от* пустыни церквам* 
во имя Софьи и Пресв. Богородицы, нахо
дящимся въ острогѣ г-да Путивля. Чтохніъ 
уже существовать въ Х Ѵ П вѣкѣ, подъ име
нем"* Молчанскаго Печерсваго, то доказы
вается хранящеюся здѣсь панаиею, прислан
ной сюда Борисом* Годунодшяв в* 1603 г. 
н жалованною грамотою, по которой Царь 
Михаил* Ѳеодоровичъ  снабдил* монастырь раз
ными угодьями. Назваиіе же Шолчанстю 
Болтаю получил* отъ иконы Богородицы, 
явившейся на бологв Молче п перенесеяноі 
сюда янокажн Софроніевой нустыпи. Во 
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время занятая Самозванцами Путивля, мона
стырь былъ нетронут*. До сих* пор* вблизи 
монастыря видны развалины крѣпости, а въ 
келіяхъ архимандрита показывают*. кресло 
Лжеднитрія. Монастырь носилъ также назва
ное монастыря Вѣлой Богородицы отъ по
строенной въ немъ каменной выбѣленной цер
кви во имя Рождества Богородицы. До 1656 г. 
o n , нет) зависѣла Софроніева пустынь. Въ 
1731 г. игуменъ Моисей возобновил* оби
тель, построив* всѣ церкви (кромѣ собора) 
н зданія каменный. Въ соборном* храмѣ во 
имя Бож. Матери находятся иконы Молтан-
ской Вож. Матери (копія) и Чудотворной Пу-
тивльской Богородицы. Праздненства им* 
бывают* 24 апрѣля и 2 мая. Изъ вещей 
монастыря заиѣчательны: панагія 1603 г. и 
колоколъ, подаренный ц. Михаилом*  Ѳеодоро-
вичемъ въ 1643 г.; управляется архимандри
тами. 

(Жаржеретъ, (.'гая. coup, а Д щ т р . С а ш » . , с . Зі; Лзріововь, 
Х у р . ж . а а а г с т в в ч . , с . 122; Истор. Рос. Іерар, , ч . V , с . 9 6 - 98-, 
М а т е р , « u С т а т . t U l г . отд. 1, с . 189—191; Ратгаввт., М о н . 
» ц е р і . , с . J67; Труды Кур. С т а т . ш і т . , а н п . I , с . 562). 

Монависъ-мта; си . Манаеисъ-мта, 
Монаенки, село (каз.), Тульской губ., 

Бѣдевскаго уѣз. , въ 22 верст, отъ Бѣлева, 
на дорогѣ изъ Бѣлева въ Чернь, при р. Ма
лой Истицѣ. Ч . ж. 2 ,360 д. об. п. , 369 дв., 
стан, кварт, и ярмарка. 

( К е н и е й . , Города ш с е д . Тудъс. tju., 46) . 

Монаково, село (влад.), Владияірской 
г., Муромскаго у. , въ 30 в. отъ у. г-да. Ч . 
ж. 738 д. об. п . , 93 дв., базары по воскре
сеньям*, 3 винокуренных* зав. (Языкова), на 
коих*въперіодъ1862—63 г. выкурено 30,868 
ведръ алкооля; при этом* употреблено муки 
59,267 иуд., солода 9,827 пуд. и картофеля 
16,092 пуда. 

Монаетырекъ, деревня, Волынской г., 
на границѣ Иовоградъ-Волынскаго у. съ Жи
томирским*, но дорог! въ Житомир*, вь 5 
в. отъ с. Яеногорода. Яазваніе получила от* 
бывшаго ЗДІИ-Ь прав каавнаго женскаго мона
стыря, а въ иослѣдствіи уніятскихъ яовахинь-
базнліапокъі когда и кіагь монастырь былъ 
основав*, веиавѣстно, во уже существовал* 
при Митрополнтѣ П я р ѣ Могилѣ. Гр. Орлова-
Чесменская пожертвовала S тыс, руб. на по
стройку новой церкви, которая приписана нынѣ 
къ Ясногородекой. 

(.Pycctfl В а і а і . , 1866, г . , N S 2 ) . 

Монастыри, Монастырекія еопки, у Кир-
газов* Аиръ-тау, горная группа Сенипала-
вшеквй обл., Кокбек пинскаго окр., вер, въ 80 
к* ю. от* Усть-ІСамеиогорска. Горная г р у ш а , 

поднимающаяся посреди степи, видна болѣе 
чѣмъ за 80 в. и рѣзко бросается въ глаза сво
им* очертаніедъ, которое напоминает* форму 
монастыря съ тремя колокольнями. Главная 
вершина с* сѣв. стороны похожа на фанта
стическое зданіе. Горная масса состоит* изъ 
крупнозернистаго гранита, представляющего 
кь вершинѣ горы какъ бы груду наваленных* 
одна на другую глыбъ, имѣющих* весьма 
разнообразный формы. 

(Паддаеа, д у т . , I I , ч . 2 - г , е. 2S2; Sievers, Sibïr. B r . , р . I I S ; 
Ledebonr, В . , I I , 19»; Риттера Азія, Ш , 149; Humboldt, Centr. 
A s . , 1, 213). 

М о н а с т ы р и , селеніе (каз. и влад.), Тиф
лисской губ., Горійекаго у. въ 39 верст, 
от* у. г-да, при родникѣ. Ч . жит. 39 д. об. 
п. , 4 дв. и развалины древняго Тирскаго мо
настыря, замѣчательнаго по архитектурѣ; ос-
нованіе его относят* къ X I I в., къ време
нам* Давида Возобновителя. 

М о н а с т ы р И Н О , село Пензенской г. и 
у.; см. Терновка. 

М о н а е т ы р и Х а ( і > р ш и я о ) , сельцо (влад.), 
Владимірскон г., Александровскаго у., въ 47 
в. отъ у. г-да. Ч. ж. 62 д. об. п. Близь 
сельца находится химичеекш зав. (Афанасьева), 
на котором* в* 1861 г. выдѣлано масла купо-
роснаго, квасцовъ, хрома, яри, крѣпкой водки, 
соленой кислоты, купороса и литрованвой се
литры 30,460 п. на 7 6 , 3 3 0 р . , при 50 рабочихъ. 

Ш о н а с т ы р и щ а , нѣет. (влад.), Кіевсков 
г. , Липовецкаго у. , въ 60 в. от* у. г-да, при 
верховьѣ рч. Конелы. Ч . ж. 6,557 д. об. п., 
703 дв., 4 церкви, изъ коихъ ц. во имя Преоб
ражения основ, въ 1848 г., костелъ, синагога, 
еврейс. молитв, школа, винокуренный, пивоварен
ный и кирпичный зав., торги черезъ каждая 
2 недѣли. Жители, кромѣ хлѣбопашества, за
нимаются в* больших* размѣрахъ садоводст
вом* и пчеловодством*. Мѣстечкомъ M . назы
валось въ 1795 г., утверждено же в* 1811 г. 
Монаст. въ 1653 г. было безъ уепѣха осаж
даемо нольекюгъ полководце чъ Чарггецкимъ, но 
въ 1664 г. была раззорева польскими жало
нерами. Въ нач. Х Т Ш ст. М . пожалована 
гетману Тарновскому. 

( Г о р о д , оосед. , ч . и, с . 4 S I ; ф у в д у і д е » , On. Rlac. ry«- , h 
47t, I I , 498; Ж . M. В . Д . 1845 г . , I X , 5Ч>5; П о и д е О и ь , Сваааі 
о м с е л е н . М е т а . Кіеа. г . , е. 333). 

НонастнрИЩѲ, нѣет. (влад. я кяйач.), 
Черниговской г., Нъ^ииска»» | . , в * 
отъ у. г-да, ври р. Удаѣ и Рудкѣ. Ч . *• 
3,245 д. об. п. , 412 дв. , 2 церкви, 3 вино
куренных* зав. , на которых* в* 1862—63 г-
выкурено алкоголя 2,387 ведръ, 2 незначи
тельным ярмарки: 9 мая н 8 сеет.; на вях* 
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пригоняютъ скотъ и привозять сельскія про-
пзведенія. Жители занимаются хлѣбопашеет-
вомъ, торгуютъ рыбою и солью, привозимыми 
изъ Ерыаа, и имѣютъ болыпія плантація табака. 
На с.-в. сторонѣ мѣетечка, на острову, обра
зуемое, р. Удаемъ, видѣнъ высокій полураз
рушенный ваіъ. По преданію, оетровь этотъ 
былъ обиталищемъ малороссіянъ, искавшихъ 
спаеенія отъ нападеній Татаръ; укрѣпивъ 
его, малороссіяне выстроили церкви и хаты 
и мѣсто назвали монастыремъ. Монаетырище 
впрочемъ 3 раза терпѣдо раззоренія отъ Т а 
тарь. Вь 1637 г. оно принадлежало Вишне-
вецкому, а потому сдѣлано сотеннымъ мѣстеч-
комъ Прилукскаго полка. 

( Ш а ф о в е в ш , Овве. Черивго». в а в ѣ е т н . , е. 77, 431, Н О , 
Червнгов. губ. аѣд. 1831 г . , N +, 1854 г . , Я 43j Ж . М . В . Д . 
185S г. т. X , с м ѣ с і , с . S9—63s Ш в а і в , в » . Черавго». г у б . , 1862 
г . , с . 324). 

М о н а с т ы р О Е Ъ , дер. (влад.), Кіевской 
г., Каневскаго у., въ 49 в. отъ у. г-да, и 
въ 3 в. отъ ж. Трактомірова, при р. Днѣпрѣ. 
Ч . ж. 179 д. об. п. , 26 дв. Здѣеь существо
вал!, въ X V I I и X V I I I в. небольшой мопа-
стырь, въ которомъ принялъ на нѣкоторое 
время иночество Юрій Хмельницкій; по заня-
тіи этихъ мѣстъ Поляками, монастырь обра-
щенъ къ уніи, а въ 1768 г. былъ разрушенъ 
возставяшми казаками. Впоелѣдетвіи однакоже 
монастырь былъ возстановденъ н существовалъ 
еще въ 1789 г. 

( П о и д с і в ч ь , С к а з а в , о наседея. м ѣ с т в . Ю е « . г . , $93). 

МонастЫрСКІЙ мысъ: 1) восточ. мечо 
губы Корабельной, въ Мотовскот зал., на 
Данландскомъ берегу Сѣвернаго ок. Архангель
ской г., Кемскаго у. , подъ 66°34' е. ш. н 
5 0 ° 2 5 ' в. д. 

С Р е І в с а а , •>• I i , с . 3*1}. 

2) мысъ, на нрибрежьн ос-ва Кнльдяна; 
с » . Могильный ш. 

М о н а с т ы р с к І Й (К.гадбишенскій), оетрс-
вокъ въ вершинѣ Кодьскато зад. въ Сѣвер. 
океанѣ, противъ г-да Коды, Архангельской г., 
между устьями pp. Колы и Тудомы. Оетро-
вокъ низиенъ, каяенистъ, покрыть травою; 
на немъ кладбище съ церковью. Около остро
ва до города к къ с.-в. до вост. берега за
лива оеыхаетъ лещадь и нѣсколько коргь. 

( Р в і в е в е , ч . I I , 191, 196, 197). 

М о н а с т ы р с к і й В а т р а с ъ , село, Ни
жегородской г., Васыьскаго у.; см. Ватрасъ. 

МонаСТЫрскІЙ к а м е н ь , гора, Том
ской губ., Бійсваго окр., въ Алтаѣ, па прав, 
crop. р . Чарыпга, вблизи дер. Устьпустынской, 
у которой находится останленннй Чагярскій 
рудн. Гора возвышается въ 2 0 0 саж. отъ 

деревни, совершенно отвѣсно надъ неболь
шою, но живописною равниною, на которой 
построена деревня, и состоитъ изъ біловато-
сѣраго, съ красными жилками, мрамора. Гора 
замѣчателыіа по находящимся въ ней пре-
краснымъ пещерамъ. 

(Sehangin, п Раііав H-s»e H , В . , I I , 39: BeoovantB, Altai , 
p. 250). 

М о н а с т ы р с к о е урочсище, Земли 
Войска Донскаго, Черкасеваго о-га, на пра-
воиь берегу р. Дона, въ 5 в. ниже ст. Старо
черкасской. Оно лежитъ на обширномь зай
мище и представляетъ небольшой бугоръ, по
стоянно размываемый весенними разрывами До
на. Въ етарняу здѣсь былъ вазацкій городокъ, 
называемый въ актахъ Монастыр/ кимъ, а иногда 
Нпжнимъ Яромъ или просто Нижнямъ. Горо
докъ состоялъ изь деревянныхъ куреней и 
землянокъ, раскинутыхъ вокругъ майдана, в.і 
которомъ находилась часовня; все это было 
ограждено рвомъ, землянымъ валомъ и тыномь 
съ пушками. Почему г-докъ назывался Moua-
стырскимъ, неизв І.стно; монастыря въ прямоиъ 
значеніи этою слова вь немъ не было. Древ
нейшее извѣстіе о г-дѣ относится къ началу 
X V I I в.; въ 1620 г. въ немъ утвердилось 
главное войско, т. е, правительство донповъ, 
переведенное сюда изъ Раздоръ (см. это сл.). 
Потомъ въ 1637 г. оно было перенесено во 
взятый казаками Азовъ, въ 1642 г., по сдач Г. 
поелѣдняго, воротилось въ Раздоры и уже не 
утверждалось болѣе въ Монастырекомъ. Пре-
бываніе здѣеь мавнаго войска ознаменовано 
многими битвами казаковъ съ невѣрными. Вь 
1644 г. г-докъ, какъ пограничный, былъ ео-
жженъ азовскими турками и никогда бол te 
не возобновлялся. Воспомнваніѳ о немъ осга-
лоеь въ мѣстныхъ народиыхъ преданіяхъ. Въ 
память жителей городка, погибшихъ въ 1644 г. 
ио ннвѣ на Монасшрскомъ ежегодѵ> совер
шается офиціальная панихида въ су'»ооту на 
сырной недѣлѣ. 

(.Дев. в о і с с . »*д. «853, N N Я - в ) . 

Монастыршенка (Жжастыршина, 
Донецкое), село (каз.), Воронежской г., Бо
гу чарскаго у., въ 25 в. отъ у. г-да, при р. 
Донѣ. Чис. жит. 1,392 д. об. п . , 168 двор., 
ярмарка 15 авг. , на которую въ 1861—63 
г средн. чис. привозилось ежегодно товаровъ 
на 68 тыс. р . , нрод. на 22 тнс. 

Монасгырщино (Рожеатено), ee.ro  
(каз.), Тульской г., Епифанскаго у. , вь 20 в. 
отъ Епифанн, при р. Непрядвѣ. Ч . ж. 1,848 
д. об. п., 190 дв. 

( Х е в в е г о , Города в сед. Т у л е , г . , K S ) . 

http://ee.ro
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Монастырщина, мѣст. (влад.), М о -
гидевекой г., Метиславскаго у. , въ 35 в. отъ 
у. г-да, ври pp. Вехрѣ и Желѣзннкѣ, Упо
минается въ числѣ мѣстечевъ въ 1784 г. Ч . 
ж. 1,243 д . об. п. (1,000 евреевъ), 298 дом., 
правосл. церковь, синагога и 2 еврейс. мо
литвен, школы, кожевенный заводъ, крупо-
дерня. 

(Город, н о с е і . п . Ш , с . 223; П а м п . п . Н о ш е » , г . ва 
1S61 г . , отд. I V , с . S 8 ) . 

Монастырь: 1) иначе Рождественское, 
село (каз.), Нижегород. г., Семеновск. у . , въ 
11 в. отъ у. г-да, при рч. Санахтѣ . Ч . ж. 
75 д . об. п. , 15 дв., церковь во имя муч. 
Харлампія, постр. въ 1801 г. Прежде здѣсь 
находился мужской Рождественскій мона
стырь, основан. Нижегород. архіеп. Пнтири-
момъ, для ушічтоженія въ здѣшнихъ мѣстахъ 
раскола; онъ упраздненъ въ 1764 г. 

( С т а т . звспод. отъ Ш в а . В в . Дѣдъ 1851 г . , рувопвсь"). 

2) селеніе Тифлисской губ., Горскаго окр., 
въ Чуртинскомъ ущельи, близь впаденія р. 
Чурты (Чортн) въ Ксань. Въ немъ сохра
нился древній небольшой заяокъ, располо
женный при самонъ въѣздѣ въ ущелье. 
Четырех-угольное, необширное его укрѣпленіе, 
состоящее нынѣ изъ полуразрушен ныхъ ка-
менпыхъ стѣнъ, заключаете въ серединѣ 
церковь древней греческой архитектуры во 
имя св. Ѳеодора,  основ, въ 1764 г. Ксан-
скимъ эриставомъ Давидомъ. Она подверга
лась неоднократному раззоренію отъ нер-
сіяігь и лезгинъ, но нынѣ возобновлена. Око
ло еелен'ш роетутъ грецкіе орѣхи, сливы, яб
локи, груши н бергамоты. 

(Обозр. вдад. за « а в в а з . , ч . 11, с . 1191. 

Монастырь T p O H I l ^ d H , село, Ка
занской г.; см. Трай. 

М О Н В И К Ъ , за.!., въ Финскомъ зал., на 
Эстланд. берегѣ, между мыс. Палкененъ на в. 
и Пертлинезп» на з . , отъ котораго зап. берегъ 
продолжается на с. еще на 51/* в. до ж. Пере-
eue; дл. залива 7 в., шир. 4 в., якорное мѣсто 
нрн глуб. 8—9. с ; ірунтъ шоватыі. Заливъ 
закрыть отъ всѣхъ вѣтровъ, вромѣ с.-з., вы
сокими лѣсиетнмн берегами я островомъ Эк-
гольнъ въ 2*/з в. длиной, лежащим* въ 4-хъ 
в. къ с.-в. отъ м. Пересне, на юго-вост. око
нечности котораго находится Монвикскій ма-
авъ, съ ностояннымъ огнемъ, на выеотѣ 86 ф. 
Бъ южной части залива лежать три малень-
кіеострова, называемые Вигастулода; отъ нихъ 
до берега вдеть мель. Н а берегах* залива на
ходятся многія деревни, изъ которыхъ наи
большая Вшаста. Вход* съ моря удобвѣе съ 

зап., по проливу между м. Переспе и о-вомъ 
Экгольмъ, такъ какъ в* восточном*, между 
м. Палкенемъ и ос-вомъ Экгольмъ, много ри
фов* и подводных* банок*. Въ Монв. впа
дает* рч. Вигаста. 

( Н а г а е в ъ , д о ц . , I I I , 49—53; Сарычевъ, д о ц . , 82 в ' 132-, 
begraa pilote de la mer Baltioue, 1856, p. 331; в . С т . В с т д . , 49). 

Монгольское Племя—самое типи
ческое изъ племен* такъ называемой Монголь
ской или восточной азіатской расы. Къ племени 
этому принадлежат*, въпредѣлахъРусской Импе
рии, Буряты и Калмыки (см. эти сл.). Монголь
ское племя характеризуется средним* ростом*, 
у женщин* переходящим* въ малый. Монго
лы сложены правильно, крояѣ искривленных* 
ногъ, шею имѣютъ короткую, конечности тон-
кія и довольно худыя. Устройство головы у 
Монгольс. племени имѣетъболынія особенности. 
Особенности эта заключаются въ весьма да
леко отстоящих* одннъ отъ другаго глазахъ, 
прорѣзанныхъ нѣсколько косо, т. е. съ при
поднятыми внѣшними углами, въ широкихъ и 
плоских* носовыхъ костях*, въ весьма выдаю
щихся скулах*, въ значительном* діаметрѣ 
скуловой части черепа, который придаетъ пе
редней часто черепа НЕСКОЛЬКО треугольную 
форму. Волосы н глаза у Монголовъ всегда 
черные, борода рѣдкая, цвѣтъ кожи темнова
то-желтый, но цвѣтъ этотъ зависитъ болѣе 
отъ обстоятельств*, въ коихъ они живуть, а 
именно отъ того что напримѣръ дѣти ихъ 
до 7 лѣтняго возраета ходятъ нагіе, что взро
слые Монголы спять безъ одѣялъ и вообще 
чрезвычайно подвергаются дѣнствію дыма юртъ, 
а также солнечных* лучей, при сухой безъ-
облачной астмосферѣ ихъ родныхъ степей. 
Коренным* отечеством* Монголовъ должно счи
тать страну между Байкалом* и Китайскою 
стѣною, между меридіаннымъ хребтом* Хинга-
номъ и меридіаномъ оз. Коссогола; внѣ этмхъ 
нредѣловъ, и въ особенности на занадѣ отъ этой 
страны, Монгольское племя распространено 
вслѣдствіе народных* миграцій. Ими Мон
головъ (Монгу, Мэнгу иди Мэпгули) упоми
нается китайскими историками въ первый 
разъ въ I X вѣкѣ, т. е. еще задолго до Чин-
гисъ-хана, и тогда Монголы занимали тѣже 
мѣстности как* и нынѣ, а именно жили ва 
Опонѣ и Кзрулэнѣ и только вниз* во Аму
ру распространялись нѣеколько далѣе ч ѣ * ъ 

нынѣ (см. Маягунаы). Съ X I I в. Моязкиь-
ское племя, въ лицѣ собственно монголов» и 
соплеменных* имъ Тата (татаровъ), вріобрѣло 
всемирную извѣстность завоеваиіамн Чянгясѵ-
хана, который, вкѣстѣ съ своими преемник*-
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ми, основать обширнійшую изъ когда либо 
существовавших* монархій, простиравшуюся 
отъ Восточнаго океана до Карпатских* горъ. 
Впрочемъ собственно Монгольское племя вы
двинулось не слишком* далеко за предѣлы 
своего кореннаго распространения, а именно 
не далѣе Джунгаріи и бассейнов* Зайссана, 
Алакуля и Балахаша. Далѣе на занадъ въ 
Европу двинулись только подчиненный и увле
ченный Монголами народный массы туркека-
го племени, коихъ аонгольскіе вожди, ки своей 
Золотой ордѣ, скоро забыли свой родной языкь, 
и отуречились, т. е. сдѣлались тѣми такъ 
называемыми татарами туркекаго племени, къ 
которыиъ принадлежать ваши приволжекіе 
татары. Прибытіе же настоящих* представи
телей Монгольскаго племени, т. е. калмыков*, въ 
ю.-в. Европу, совершилось въ относительно не
давнее время, а именно въ X V I I вѣкѣ, послѣ и 
вслѣдствіе междоусобін, возникших* въ калмыц
ком* Джунгарскомъ царствѣ. Въ настоящее вре
мя численность всѣхъ монгольскихъ племенъ въ 
предѣлахъ Роесійской имперіи не превосходит* 
340,000 д. об. п., изъконхъ до 220,000 прихо
дится на бурят**), а 120,000 на калчыковъ. 

CStiabletiberg, d . N . а О . Buropa, 37, 50, Ш ; Pallas, M o n 
gol. Völkerschaften! П а л а с а , п у т . ч . I i i , Георга, о п . нар. I V , 
3Ss Caatren, E t t a o l . F o r s c h . , р. Щ с и . библіогр. въ с т а т . Б у -
рвтн в Кымыыа. Къ бабх. Бурятъ должно вр»соеданить,УзЬгапа 
•Idea Т г а т . , р . Säj Storch, G e m . d. rnss. К., I , I9S; С т . об. 
С а б . , 1810, с . 144, Schnttzler, l'emp. des Tsars, I I , W; G o m -
bojeff, bur&t. Bäthsel »ъ M e l . Ршзаез Ш , 28*, 29Si Ж . ЗЯ. Г . В . 
X X X V I , 493, К г ш а а , A r c h . , I I I , 50, I V , 419, Ѵ Ш , 4Ï0; M. С б . 
185», « е в р . , ЗЗЗІ Р у с . И в а . 1883, Я S 9 ) . 

Мондома, р. , Новгороде, г., Бѣлозер-
скаго у. , прит. Бѣлоозера съ юж. стор. Выте
к а е м изъ оз. Нагостомо. Напр. къ с , дл. 
теч. 30 вер. Сплавна на 10 вер. 

(Stuckenberg, H y d r . , V , 879). 

Монза, р., Вологодс. и Костромск. г., 
пр. пр. Еоотромы. Беретъ начало въ Кадни-
ковс. у., въ небольшом* разетоянія о і * p. 
Сухоны, орошает* уу. Кадннковскій н Буйскій. 
Общее нанр. къ ю.-в. , дл. теч. до 100 вер. 
Шир. отъ 15 до 30 саж., глуб. значительна, 
берега вообще пологи. Н а рѣкѣ довольно мель-
ницъ. Весною по рѣкѣ производится дов. значи
тельный сплав* дѣса, начиная отъ с. Демьянова. 

CStuekenberg, H y d r . , V , W h В. с т . Вадог. г . , с . Ш ; В. 
е т . Костроме, г . , с . il-, Яржавободоцко», м а т . ддя с т . Костром, 
г . , е т р . « * ) . 

*) В * статьѣ Буряты чисіеяпость этого т е 
ней» опредѣлена только вь 190 т., нзь михъ пред
положено въ Ирвутсюй губервіи только V* в " * х ъ 

Бурят*. По иовѣйшимъ свѣдівіямъ Бурятъ въ 
Иркутской г-ш 92 т. (в* Балаган, окр. 44 т., Верхо-
левском*26т.,Иркутелті№ 22 т.). Остальные 130 т. 
Бурятъ приходятся на Забайкальскую обл. Ввво-
чаыъ » это число включены и немногочнслеиине тун-
гузн Забайкальской обл. 

геогр. Словарь 

Монингъ-Тумпъ, гора въ Уральском* 
хреб., Пермской губ., Чердыпсваго уѣз., подъ 
6 1 ° З Г с. щ., близ* истоком, р. Лопьи (при
ток* Вишеры), пмѣетъ абс. выс. 2,331 ф „ 
« состоитъ изъ гранита. Здѣсь вытекает* рч. 
Ньяюса на абс. выс. 2,086 ф. 

І Г о Ф м а н ъ , С * в . У р а д ъ , ч . I I , 89) . 

Монтагю, островъ; см. Цукли. 
М О О Н З У Д Ъ , пролив*, между материком* 

Эстляндіи и ос-ваии Даго, Эзелем* и Моономъ, 
соединяет* Фанскій и Рижскій залнвы; дли
на пролива до 60 вер. , шир. о п . 6 — 18 
в., глуб. отъ 17 ф. до 10 саж.; для судов*, 
сидящих* не.болѣо 17 ф. в* и о дѣ , пролив* 
этот* значительно сокращает* переход* из* 
Финскаго зал. въ Рижскій и обратно. Въ 
продивѣ множество банокь, камней и остро
вов* (наиболыній Вормсъ, на запад* отъ 
котораго находится якорное мѣсто между 
деревней Форби н остров. Грезера, при глуб. 
от* 6—9 саж.) ; в* 3/* верст, отъ с.-в. 
мыса Саксбенеса идет* отмель вдоль берега 
и до банки въ о ф., на которой ставится 
вѣха въ 2-х* верстах* отъ ос-ва Вормса. 
Пролив* между Вормеомъ и Нукке непрохо
дим* для судотц по иелководію. Къ ю. отъ 
ос-ва Грезера до ос-ва Кругголм* (лежащего 
къ ю.-в. отъ ю.-в. оконечности осгва Даго, 
мыса Геркуласера) находятся каменные гря
ды Иркура я Вестъ-грундъ, островок* Гейт 
ланд* и камень Лонгокари, къ з. от* коего до 
ос-ва Даго идетъ мель. Противъ с.-з. берега 
ос-ва Моона находится самое мелководное 
место. Къ востоку отъ этого острова лежи» 
мель Стенгрундъ, глуб. въ 1 ф,; въ 2*/* »• 
от* Моона лежит* островок* Скулдай, къ вое. 
сторон* котораго на 2 вер. подходить риф* 
от* о. Куяоры. По восточному берегу, отъ 
остр. Гесттольма, на 1 вере, тянется рифь, 
оканчивающейся банкой Угра, на. а. от* ко
торой въ 2 3 ,ч в. находится каменная мал» в * , 
2 ф. глуб., ljs в, дл.; на ю. от* с> Угра въ 
3 в. лежитъ камень Острогрундъ, южнѣе ко
тораго (кь в. от* Гейлавда) нъ 1 в. лежат* 
4 островка: Ульерагу, Онерагу, Сомерсъ и 
Лія, окруженные мелями и камнями; южнѣе 
в * 1 вер. лежитъ ос-въ Куаора, на ю.-ю.-в. 
отъ ко г. идетъ длинный рвфъ, оканчиваюпийся, 
в* 2-х* верстахъ отъ ос-ва Скулдай (Скал-, 
леи*). Еъ в. от* Куяоры находится Мате-
зельскій заливъ. Западная часть Моонзунда, 
между оетровамя la.ro и Эзель, называется 
Зелезувдъ. 

(Нагаевъ, «п . , Ш , 19—1*44 Саричевъ, ДОЦ., 182; L e Gras 
pilote de I » mer B a i t , I 8 M г . , 851; 5-е в р м б а м . «ъ обаору 
• а р а . *шшеш. з а д . , Î 7 S ) . 
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М о о н ъ (Мулла-Mua,) островъ между Эетл. 
берег, и Эвелемъ, отъ иерваго отделяется про
ливом* Моонзундомъ, отъ втораго пр. Малым* 
Зундомъ, принадлежит* Лифляндск. губер. къ 
Аренсбургск. у. Дл. и шир. 17 в.; простран
ство 172,25 кв. г. м". Первоначально М. состав-
лялъ съ Эзелемъ одинъ островъ; когда между 
ними проваошѳлъ проливъ — ншвкнсгао, но 
предполагают*, что въ 1309 г. Ос-въ вообще 
имѣетъ очертаніе ровное; исключеніе состав
ляешь берегъ Малаго Зувда, у котораго нахо
дится множество мелкнхъ островов*, соедн-
невнихъ между собою и съ берегом* мелями 
и рифами. Поверхность плоская, въ срединѣ 
несколько возвышенная; вдоль всего о-ва, съ 
ю. на с, и ближе къ восточному берегу тянется 
возвышенность, достигающая у Ганценгофа 
наибольшей высоты; покатости этой возвышен
ности на » . весьма отлоги, на с. же онѣ 
круче я образуют* (на с.-з. у Тамсала и на 
с.-в. у Іо-Павка) обрывы (глинты). Местопо
ложение открытое, лѣса очень мало; почва су
хая, камонисггая, изобилующая окаяепѣлостями: 
песков* и болоіъ почти нѣт*. Островъ весьма 
бѣден* водой; всѣ ручейки его ничтожны, и 
берут* начало близ* морских* береговъ, так* что 
внутренняя часть ос-ва ими не орошается, и 
воду для питья жители достаютъ пзъ колодцев*. 
Жители—Эсты (числомъ до 500 чел.) за
нимаются хлѣбопашествомъ, а при берегах*— 
рыболовством* и судоходством*; они разме
щаются въ 10 деревнях*, из* которыхъ 2 
принадлежать частным* владѣльцамъ. Ос-въ 
былъ прежде заселен* несравненно гуще; он* 
ішѣетъ много укрепленных* мѣст*, остатки 
коихъ сохранялись еще до конца прошлаго вѣка. 

I B a r a e n , I I I , 83 в 108; Hupel, I , 311; Bieaenst. Oata. 
р г о т . , 350; Arch. т . Hatura, 2; Mitth. ans d. Gesch., I , 198, V , 
449; I . Ct. J a * . , 65; Kathlef, 115, 120; B. c l . J « » J . ( 1864 г . ) , 
106 a 13JS; Ж. M. В . Д . , X I I I , 258; В. в H . В . , I V . 104, 138, 
ѵ ш , t * > r . Ж. « S B J , I , I ( в ) . 

МорачеВЩИЗНа, фольварк*, Гроднен
ской г.; см. м. Еоссовъ. 

М о р г а , село (удѣл.), Симбирской г., Ала-
тырскаго у., въ 50 в. отъ у. г-да, при рч. 
Моргалейкѣ. Ч. ж. 1,582 д. об. п., 162 дв. 

МорДВа, народъ фвяскаго племени Волж-
сіЫгѴрувзгы, котораго сильно обрусѣвшіе остат
ки занимают* еще обширное пространство въ 
приволжских*' я сосѣднихъ с* ними г-іяхъ, 
распространяясь на в. до южнаго Урала, а 
на з. до р. Мокши. Наибольшую пропорцію 
населепія (12°/о) Мордва составляет* в* г-ія 
бымбирской * ) , гдѣ ея числится болѣе 140" т. д. 

*) Сваадгвк, о. Марцвѣ во Симбяроюн г. аавмсіюг 
* л а а «зъ С В Е С Е О В Ъ вас мѣстъ. Всіѣдсгме ' сего 

об. п. (въ Ардатовскомъ у. 60 т., Алатырскомъ 
29 т., Карсунскомъ 15 т., Сенгилеевскомъ 14 
т., Сызранскомъ 8 т., Симбирском* 6 т., Буин-
скомъ 4 т., Курмышскомъ 4 т.). За тѣлъ въ 
г-ніи Пензенской *) болѣе 10°/о, а именно 
до 125,000 д. об. п. (въ Городпщенскомъ 321/» 
т., Краснослободскомъ 30 т., Ннсарскомъ 23 
т., Саранскомъ 17*/2 т., Наровчатскомъ 101/» 
т., Чембарскомъ 9 т., Нижнеломовскомъ 2х/а 
т.). Въ г-ніи Самарской **) болѣе 9°/ 0, а 
именно 140,000 д. об. п. (Бугурусланскомъ 
болѣе 40 т., Николаевском* до 20 т., Бузу-
лукскомъ 18 т., Бугульминском* 17 т., Самар-
скомъ 16 т., Новоузенскомъ 15 т., Ставрополь
ском* 14 т.). Въ Нижегородской т. ***) Мордва 
составляетъ нѣсколько менѣе 9°/0 всего насе-
леаія, а именно 110,000 д. об. п. (Нижегород-
скій у. 241/» т., Лукояновскіа 21 т., Арза-
масскій 22 т., Сергачскіи 151/* т., Княгппив-
скій 14 т., Ардатовскіи 13 т.). Въ Саратов
ской г-ніи ****) M. составляетъ менѣе.б0/» 
населенія, а именно 94 т. д. об, ». (Хвалын-
скій у. 29 т., Петровскій 27 т., Кузнецкін 
21 т., Балашовскій 9^2 г., Саратовскій 41/« 
т.). Въ бывшей Оренбургской r-іи M. состав
ляетъ 5°/о всего населенія, а именно болѣе 
100,000 д. об. л. (Челябинскіи у. 37 т., 
Мензелинскій 16 т., Троицкій 12 т., Белебе-
евскій 9 т., Уфимекій болѣ.е 7 т., Бирскіц я 
Стерлнтамакскій uo 61/з т., Ореиоургскін 6 
т.). Въ Тамбовской г. М. составляетъ 2'/яв/° 
всего населеиія, а именно превышает* ЗѲ т. 
д. об. п. (Спасскій у. 31 т., Темниковскій IS1/*' 

здѣсь есть небольшое разаорѣчіе съ щ>щая#»ъ 
статьи словаря Ардаговскій у., гдѣ, по старъдЯъ свѣдѣ-
піямх, Мордвы значится 54 т. д. об. п. вместо 60. 

*) Свѣдѣн. о Мпрдвѣ во Пензенской г-ія заии-
стваваищ- -изъ яатеріаловѵ Кешіеаа, на увеличены 
ва 18°/<\ вомаено уае.іиченію населенія,<?% цоимр* 
мени, къ коему оідодатсасвѣдѣвіяКепцена до 18я$г. 

**) Свѣдѣа. о Мордвѣ по Самарской, г-Щ 4а-
имствованы изъ спкск. нас. мѣсгь, всдѣдстріе чего 
здѣсь есть разнорѣчіе с ъ показавши* статья Ву-
гуіыюискій у., гдѣ, г» старым* сагЬдѣвіяіп, Мордая 
анататея 13,400, виѣсто 17»Ѳ0О д. об. ш. 

***) Свѣдѣвія по Нижегородской г-ів aaMff»0" 
ваны изъ сп. вас. мѣстъ и относятся въ 1859 г. 
Между ними есть поразительный разворѣчія съ свѣ-
Л%яиаш 1852 г., ндоидепаыак, в* ст. Кввгядачвю'" 
у-дъ, по Е О Ш І Ъ Мордвы въ у-вздѣ толькчѵ Д-
об. п. вжіето 14,000. Разница обадсилетсл тНш*, « о 
свѣдѣоія 1852 оіяосаивь не до тскхъ ШрцоятяХ* 
седеюк, а только До ашиогихъ, в* коях* M»»*»* 
наямевѣе обрусѣіа • сахрашиа eau! ягяаъ. 

*!***) Свѣдѣнія go CapawecKOt г-ія глвяхШ-
ваян яэі ся. нае. irieft, a w* і*шиѣМада«* *** 
рукоонсвыхъ давнып Кеввева. 
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т., Шацкій 500 д. об. п.). Въ Казанской г. 
М. составляетъ только 1°/о населения, а имен
но 15,000 д. об. п. (Чпстопольскій у. 71/г 
т., Тетюпіскій 4 т., Спасекій З'/з т.). Нако
нецъ есть еще свѣдѣнія о присутетвіи Мор-
довскихъ переееденцевъ, въ чнелѣ 380 д. об. 
п., извѣстпыхъ нодъ именемъ ясашныхъ кре
стьянъ, Таврической г. въ Мелнтопольскомъ 
у. (въ селен. Спасскомъ, Ефремовкѣ и Акп-
човкѣ). Въ ю ж н . части Тамбовской и Рязан
ской г-іи и въ Вязниковскомъ Владииірской 
м о ж н о еще замѣтпть слабые слѣды совершен
но обрусѣвшей Мордвы, а въ г-ін Казанской 
Мордвы отатарившейся. Тавкмъ образомъ мож
но полагать всю численность Мордовскаго на
рода въ Европейской Россіп въ 775,000 д. 
о б . в. Нынѣішіія губерніи: Нижегородская, Сиы-
бирская, Пензенская и части Тамбовской, Сара
товской и Казанской, были коренными мѣето-
обитатпщамп Мордовскаго племени. Въ осталь
ную часть Саратовской, а также въ г-іп Са-
марекуто и бывшую Оренбургскую Мордва кере-
селплась,- какъ кажется уже въ сравнительно 
повѣйшее время. Іорнаидъ первый изъ писа
телей упоминаетъ собственно о Мордвѣ, но j 
если считать мордовекое племя Эрзя за древнихъ 1 

Аорзовъ, то первым свѣдѣнія обь этомъ пле
мени иесравненно древнѣе, такъ какъ уже Пто-
ломеі разсказываетъ о евронейскихъ Аорзахъ, 
обитавших* въ его время между Вендскимъ залн-
вомъ (Балтійскммъ м.) п Рнфейскяии горами 
(Уралагь);' «зіатевіе Аорзн жили въ тоже вре
мя на о в . сторонѣ Kacniftexaro м., между 
Волгою (Ра) и Явсартомъ (Сырь -дарьею). 
Отрабоаъ «юмѣщаетБ Аорзовъу конетитшвяй 
въ кмбиткахъ, но занимавшихся земледбііеігъ, 
между Таиаиеемъ, Касп&екшп ко«дем* и Каа* 
каввмъ. Аораа (тяи таи. многочисленны, что 
царь ихъ явилсяі ma помощь Фаряаку, сыну 
Мнтридата, съ 300 т. всадниковъ. Въ X в. 
Константинъ Порфирогеиетъ упомвиаетъо стра
не Мордья. Несторъ, п р и перечисленш Фпн-* 
скихъ пяеменъ, говорить и о Мордвѣ, помѣкдаЯ' 

ее въ сосѣдствѣ съ изчезпувшсю п соплемен-
ною МорджЕ Мерею. Въ 1104 г. Русски 
кв. Ярославъ Святославичъ наяаіъна Мордву, 
но бмлъ отрахевъ ею съ значительною поте
рею. Только 'со* времени' шренесенм Велико-
кмижескаго престола въ Владпміръ русскіе j 
начали ноетеаенмо подчинять и колояизиро-] 
віи»'Жордо*с&ую земяю. Въ осдабевшоствтбошь-
шве удшвх» были сділажи п р г BéftnKj вн. 
Юріѣ I I Всеволодовиче. Во времена татар- ' 
скаго ига водчяяейге русскому; BîiaHfto tèp-
двы, покоренной татарами, шло недживех >Во 

сверженіи монгольскаго ига, мордвины, вмѣ-
стѣ ст. соплемепными имъ черемисами, еще 
вели борьбу противъ русскихъ, но, послѣ на
дета Казанскаго царства, уже не въ силахъ 
были сохранить свою независимость и скоро 
окруженные со всѣхъ сторонъ русскою коло-
ннзаціею бистро распространявшеюся въ об
ширной и плодородной Мордовской землѣ, 
приняли православную вѣру, русскіе нравы 
и обычаи, и не только научились по русски, но 
и начали забывать родной языкъ, удержав-
шійся преимущественно между женщинами и 
вь цародныхъ пѣсняхъ. Вь нѣкоторыхь ча
стяхъ Мордовской земли ббрусѣніе столь 
полно, что между мордвою я сосѣдними «яс
скими крестьянами, весьма мало различия. Мор
два раздѣляется на двѣ главныя отрасли: Мок-
шанъ н Эрзянъ (Эрзя). Остатки третьей от
расли Мордовскаго племени, Ёаратай, упо
минаемые восточными писателями ХГѴ* в., на
ходятся въ Сеагилеевскомъ у. Симбирской г-іи 
и въ Тетюшскочъ у. Еазанской, въ послѣд-
немъ у-дѣ, говорящей татарсклмъ языкомъ, 
и совершенно отатарившейся (см. Каратаи 
село). Мординны среднего роста, волосы ямѣ-
ютъ преимущественно бѣлокурые идп світ-
лорусые, рѣдко темные, глаза голубьте или 
сѣрые. Мужчины бываютъ часто пріятной 
наружности, женщины несравненно менѣе 
красивы. Мордвпин кротки, весьма честны п 
гостепршмны, но суевѣрин, нѣсколько нео
прятны и любятъ крѣнкіе наипткп; они всѣ 
хорошіе земледѣльцы. Мужчины одеждою по
чти не отличаются оть русскихъ крестьянъ. 
Нарядъ женщины состоитъ изъ бѣлыхъ ходетя-
ныхѣ узкяхъ рубахъ, узорчато выиітТйхЧ кра
сною' шерстью, нзъ прівязываемаго на яоясѣ 
пгирокаго пояса изъ разноцвѣтньгхъ шерстя-
ныхъ кистей, съ разными нобряяушкаяи. Н а 
головѣ они носять кичку или eopoity, шятую 
и украшенную пгятвемъ, монетами' я бусам*, 
на шеѣ ожерелье или пгелехъ нзъ"бусыйп-мощАгь. 

(Straïdeiiberg, <1. N . в О . Europa, р . 42; ВйасЫпа; Mag-, 
VI , 198; Рычковъ, i l E * e » t c . СОЧ. 1762, 1, 350 —357; Ричюіъ, 
дв. зап. 1769—70, с. 77; Рыяк-')вь, Ореаб. т п в . , I , 17К-. П а д -
д а с а . в у т . , I , 31 в д р . ; Merkw. d.Morduanwi ear. au* P a l i a * * . . , 
1773, p. 1 — 11; Леоехавъ, вт. аода. собр. у т . п у т . , t H r ИЗ*; 6 е -
orgi, В . , 11, 857; Георгв, о о в с . «ар. , 1, 42; ï a U t Beftr., 1«,456ç 
Storch. В . В . , I , 148; M ü l l e r , Stromäyät. d. Wolga, p. 468, 47t, 
Baten, » «род. ваг. зева., I , 496; Pomart, 8 t , I , Шаг Ш-
tren, ML, Y, p. 134; Haxthausen, В . , U , 16,- СвідйоІяйі, Mo», 
« р . , I , 317-, Чере»в»вевгв, .Ореаб. г., с. 197—SB»? «fcbButler, 
Г е т р , «ее Taaxa, H, 686;. ЛвводасвіІ, Бадашовс. j . , « . JTh M. 
с т . €а»бврс. , с. 37; ГГеадежсіг., с. 4»; Самаре, г. , с . 8К, Швапг. 
г., с. Мі « а р и е к . , à . 78s Орввбург., а. Ti*itm. t., стр. 
47; Казаве. г., с. 47; давтевъ, мат. дд» c i , Каіавс. г . , с. 255; 
Ca. вае. тШ% СшЕЙЧфя. г . , СаввВе»**- +•/ Важегоредс. г . , f:a-
р м . r . j .Ua«. ввц topai, г. М » « С.ІОЗ, 1 « 4 , ст. 16; E r m a n , 
ArcS. , -X, 332; Вратовс. губ*. »*Д. t»4î, S 23, 184«, N 6; 18.59 
N 7 в 8; Савбввс. губ. »*д. 185«, N 4 1 , 13-, 1851, N 23. 26, .14, 
34; 1834, N 4; Ореввтвге. гув. «ѢД. 1813, N 42; 18S!) N 13; 
H e m e r . rj«-: * * * - W4T, N 28, И , 23; Нмкгероис. rf*. в*д. 
1849, N 47, 31; Сѣв. пч. 1815, N 32; Мат. ддя с т . 1841, отд. 
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III, 17t Gabelentz Vers, ein Mordwin. Grammatik, въ Zeitschr. 
d. Kunde d. Morgenlandes, Bd. I I , Орааіоіа, «Орлове, грам., 
Mociaa, 18J9i D. Недьваковъ, въ Отеч. зав. 1839, N 11, воібрь 
св. с. 61 в 62; Зевдед. газ. 1840, N 20 (поъ-здка Фукса кг 
Морд»Ю; Koppen, die Karatajeu ein Mordwmenstamm, въ Bnll. 
hist, phil., Т. I , N 24). 

М о р д в и н о в а , зал., Приморской обл., на 
вост. сторонѣ ос. Сахалина, въ южн. его части, 
между мысами Тонинъ (46°50' с. ш. и 161°13' 
в. д.) и Насо-ой. Берега залива въ южн. его 
части гористы; Крузенштернъ, открывшій 
атотъ заливъ, нашелъ прибрежный горы по
крытыми снѣгомъ въ маѣ. Прибрежья залива 
покрыты богатою зеленью; въ ихъ долинахъ 
есть лѣсъ. 

(Kmsenetem, К., I I , 90; Maiimowitch, Flora Amurensis, 
p. 372). 

МордвИНОВО, сельцо (влад.), Владпмір-
ской г., Гороховецкаго у., въ 45 в. отъ у. 
г-да. Ч. ж. 249 д. об. п., 41 дв., училище, 
еженедѣльно базаръ. Здѣсь съ давнихъ вре-
менъ укоренилось плотничное ремесло. 

(Шедеюіъ, Пвоседоч. дорога, 60). 

МорДОВО, Село (каз.), Тамбовской г., 
Усманьскаго у., въ 65 в. отъ у. г-да, при р. 
Бйтюгѣ. Ч. ж. 3,931 д. об. п., 323 дв., учи
лище, базаръ по пятницамъ, фроловская ярмарка. 

(Ж. Ж. ». Д. 1836 г., XXII, 231). 

МорДОВСВІИ Б у г у р у с л а н ъ (Рож
дественское), село (каз.), Самарской г., Бугу-
русланскаго у., въ 18 в. отъ у. г-да, при рч. 
Бугурусланкѣ, но почтовому тракту въ Бу-
гульму. Ч. ж. 2,232 д. об. п., 150 дв. 

(Ричковъ, Двевв. Зал. 1770 г., с. 110). 

М о р д о в ы , село (влад.), Саратовской г., 
Камышинскаго у., въ 147 в. отъ у. г-да, при 
р. Волгѣ. Ч. ж. 1,954 д. об. п., 337 дв. 

М о р е в о , погостъ, Новгородской г., Демьян-
скаго у., въ 50 в. отъ у. г-да, при р. Морев-
кѣ. По писцовымъ кнпгамъ 1495 г., погостъ 
значится въ Деревской пятинѣ и составлялъ 
волость вел. князя; тогда въ немъ было 2 
церкви; Успенія и Св. Николая. Ныпѣ ч. ж. 
35 д. об. п., 9 дв., 2 церкви: Успенія, основ, 
въ 1796 г., и Знаменія Богородицы въ 1818 г. 

СЗаи. И. Г . Геогр. об., ч. VIII, е. 177, ирвдож. « р . 230; 
Півит. кв. Новгород, г. ва 1858 г., ггрвдож., с. 22). 

ЩорвЩа&і гора въ хребтѣ Пай-хоя; 
см. Возай-Пай. 

М о р е х а , гора, на границѣ Рачинскаго 
у. (Кутаисской г.) и Горіискаго (Тифлис
ской), имѣетъ абс. выс. 8,725 фут. Гору 
эту ечнтаютъ узломъ соединенія Месхійскаго 
хр. съ главн. Кавказе кимъ хреб.; изъ нихъ 
первый идетъ отъ Морехи на югь, вторый 
же на вост. 

L * * * * ™ ! метр. веди», в высоты, ст. 28; В. Ст. Еттавссс. 

МорСЦЪ (Морцо, Покровское), село (каз.), 
Саратовской г., Аткарскаго у., въ 150 в. отъ 
у. г-да, при оз. Морцѣ. Ч. ж. 3,957 д. об. 
п., 404 дв., ярмарка, 

МорЖѲВСКая сопка, въ Русской Аме-
рикѣ, на полуос. Аляксѣ; расположена между 
заливами Моржевскимъ, Морозовскимъ и Изен-
бека, подъ 55°5' с. пі. и 250°3' в. д. Въ 
прежнія времена Моржевс. сопка дымилась и 
извергала пламя. Высота Морж. с. превосходить, 
какъ кажется, 5,000 ф. 

(Вевіавввовъ, I , 222; Grewingk, въ Yerh. d. min. Ges., 
1818-19, p. 126). 

М о р ж е в с к о е , селеніе, въ*Руеской Аме-
рикѣ, въ Атхинскомъ округѣ, на ос-вѣ Унга. 
Ч. ж. 62 д. об. п., (русскихъ 2 м. п., креолъ 
10 д. об., п., алеутъ 52 д. об. п.); зани
маются рыболовствомъ я выѣзжаютъ на боб
ровый промыселъ, а зимою на ловлю лисицъ. 
Здѣсь находится: 1 домъ, 1 казарма, 1 сарай, 
1 баня. 

(Костдавцова, вѣд. васт. под. Р.-А. Код., с. 20—21). 

МорЖвВСВОЙ зал. или Моржевская бух
та, ио алеутски Адамаганъ, въ Русской Аме
р и к , на южн. берегу Аляксы, между первымъ 
и вторымъ отдѣломъ горъ іюлуос-ва; прости
рается на с.-з. и с. болѣе 20 верстъ, пмѣя 
въ отверстіи до 4 вер. (между мысами Ани-
мачишко на в. и Кахидагунъ на з.). Въ устьѣ 
залива, ближе къ восточной сторонѣ, лежать 
два небольшіе, высокіе островка; на одномъ 
изъ нихъ (Амагатѣ, подъ 54°54' с. ш. н 
221°50' в. д.) находятся горячіе ключи. Въ 
вершинѣ этого залива къ зап. есть два узкіе, 
мелкіе и извилистые залива, дл. около 7 верстъ. 
Наибольшая шир. ихъ не болѣе 200 саж.,. а 
глуб. мѣстами такъ мала, что въ малую воду 
едва проходить байдарки. Дно вездѣ камени
сто. Въ вершину вост. залива впадаетъ рѣч-
ка, вытекающая изъ болыпаго озера, очень 
близко иодходящаго къ зал. Изенбека Берин
гова м.; въ нее, въ августѣ и сентябрѣ, идетъ 
красная рыба, иногда въ болыпомъ количества 
Лѣвый, или восточный берегъ Моржевскаго 
зал., въ срединѣ и къ устью, нѣсколько изги
баясь, составляетъ двѣ небольшая паіубухш. 
В * этомъ заливѣ, кажется, совсѣмъ нѣтѴиѣ* 
ста, гдѣ бы судно могло стоять на я о р ѣ 
Близъ мыса Кахидагунъ въ внеокомъ берегу,-
возвышающемся на 300 ф. надъ ур. м., е е » 
горизонтальный власть овамеіѣікхъ раковииъ 
новѣйшей третичной формаціи, нанр. Муа 
crassa, M. troncata, Teffina edentula, T. 
lutea. 

(Лвтке, пут. отд. кореі., с 283 в 481*; В«ві»кввова, зав., 
I , с». »24 а «25; Grewingk, въ ТегЬ. d. min. Oes., « 4 8 - « , 
p. 1*7; ІЮевиова, гаду. *2). 
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М о р ж е в с в о й с ѣ в е р н ы й зал., въ 
Русской Амернкѣ, на зап. сторонѣ Аляксы, 
въ Иссанахскомъ пролпвѣ, протпвъ Унимак-
склго. Съ моря защищается онъ низкою пе
счаного косою, которая зпмѣтно болѣе и бо-
дѣе разшпряется; отъ нее въ морѣ, далеко 
отъ берега, находится банка. Вершина залива 
очень узка н мелка, но къ устью постепенно 
разширяется и дѣлается глубже. На лѣвоЛ 
сторонѣ, ближе къ Пссанахскому проливу, 
берегъ изгибается, и тѣмъ составляетъ двѣ 
бухты: Протасовскую и Горячихъ ключей. Въ 
дентрѣ этихъ бухтъ находятся два маленькіе 
островка. На восточной сторонѣ находится 
Моржевское селеніе. 

(Вевіаяввова, зап. ч. I , с. 232). 

МорЖѲГОрСКОе, село, Архангельской 
г., Холмогорскаго у., въ 158 в. отъ у. г-да, 
при р. Сѣв. Двинѣ. Ч. ж. 59 д. об. п., 13 
дв. Село это, подъ именемъ Жоржова гора, 
упоминается въ 1471 г., въ спискѣ Двин-
скихъ земель, и входило въ составь шадѣній 
кн. Ростовскаго Константина Владиміровича. 
Въ 1556 г. оно принадлежало Сійскому мо
настырю. Въ 4 в. отъ села въ X V I I в. суще-
ствовалъ Николаевскій Ве.гикорѣцкій мона
стырь. Изъ обвѣтшалой церкви его вел утварь 
перенесена въ село. Въ обители жилъ вь 
X V I в. преп. Леонидь Устьнедуяскій. 

(Акты Археограф, эксаед., I , N 91, с. 74; Истор. Рос. lepap., 
V, 98; Ратшввъ, Мов. в церк., 16; Молчавовъ, Архавг. губ., 138; 
Пушкаревт., Архавг. губ. 32; Архавгедьс. сборнвкъ 1863 г., ч. 1, 
464; Архавг. губ. вид . 1851 г., N 25). 

МорЖОВѲЦЪ, ос-въ, въ устьѣ Мезен-
скаго залива, Вѣлаго м., Архангельской г., 
къ с.-с.-в. отъ мыса Воронова, вер. въ 25 
отъ берега, Мезенскаго у. С.-з. край острова, 
подъ 6 6 ° 4 5 ' с. ш. и 50°9' в. д., имѣетъ 
видь овальный, въ окр. до 40 в. Тундристая 
поверхность его ровна, песчано-глинистые 
бока круты, особливо съ с ; на немъ нахо
дятся неболыпія озера и ррч. Золотуха и 
Рыбница. На с.-з. углу ос-ва построенъ ма-
якъ, видный съ моря за 34 вер. Отъ с.-з. 
островъ приглубъ, отъ с. и в. саж. на 20 
осыхаетъ песчано-каменистая лещадь. Морж, 
часто служить спасительным ъ пристанищемъ 
для промышленниковъ, уносимыхъ иногда на 
льдинахъ, на которыхъ промышляютъ звѣрей. 
Къ в. отъ острова, миль на 1 0 , и къ ю.-в., 
миль на 15, тянется гряда мелей, извѣстныхъ 
подъ именемъ Жоржовскихь кошекъ; нѣкото-
рыя изъ нихъ осыхаютъ или инѣютъ глуб. 
при отливѣ 5—6 фут. 

(Лвтке, 4-*рат. иут-1, ITS, II, с. Ш ; Геівев-е, Гвдр., ч. І,стр. 
103, 148—lït, 163; Пушкаревт., Архавг. г., о. 141, Архавг. губ. 
»*д., 18S7 г., H 36, с. 333; Мавсвяовъ, год» ва с*в., I , 60). 

МорЖОВКа, р. , Архангельск, г., лѣв. пр. 
Сѣв. Двины. Беретъ начало въ озерѣ Мор-
жовскомъ. Напр. къ с , дл. теч. до 50 вер. 
Рѣка сплайна отъ саиаго озера. 

(Stuckenberg, Hydr. II, 217). 

М о р ж о в ы е ос-ва: 1) въ Русской Аме-
рнкѣ, на сѣв.-западн. берегу Аляксы, про
тпвъ горъ четвертаго отдѣла, между мысами 
Кутузова и Рожнова ; лежатъ грядою, въ 
разстояніи около 21/» вер. отъ берега, отъ 
коего отдѣляются мелководнымъ проливомъ. 
Восточнѣйшій изъ ос-вовъ и самый большой 
называется ос-мъ Критскаго; онъ протяги
вается вдоль берега вер. на 15 и такъ низ-
менъ, что въ полую воду море во многихъ 
мѣстахъ должно черезъ него перелвватьсдг. 
Восточная оконечность острова, подъ 56° е. ш. 
и 116°59' в. д., ограничиваетъ съ з. входъ 
въ заливъ Моллера. На вост. оконечности 
острова ложится множество моржей. Противъ 
западной оконечности острова, миляхъ въ I 1 /», 
выдается весьма низменный же мысъ Рожнова, 
и проливъ между ними служить устьемъ мел
ководной губы, простирающейся сначала до 
нпзменнаго перешейка, не бодѣе 5 верстъ ши-

! риною, отдѣляющаго эту губу отъ вершины 
Павловской, на южной сторонѣ полуострова. 
Промышленники, бьющіе моржей на сѣверной 
сторонѣ, переносить чрезъ этотъ перешеекъ 
свои байдарки. Губа эта приливом ь вся на
полняется водою и кажется тогда обширною; 
по въ малую воду она почти совсѣмъ осыха
етъ, оставляя только узкую извилистую про
току, по которой можно проѣзжатъ только 
байдарками. 

(Лвтве, вутеш. отд. вгореход., стр. 272 я 273; Веяіанввоіа, 
зав., 1, 2331 Grewingk, вп. Verb. d. т і в . Ges., 1848-49, p. 129). 

2) вь Русской Америкѣ, на вост. берегу 
Берингова моря, въ сѣв. части залива Бри
столь; числомъ ихъ четыре: Каягаикь (круг
лый) Угу гиту, Пуналигнакъ и Ингеквакъ. По 
сѣверную и южную сторону остро во въ есть 
еще отдѣльные кекуры. 

(Тебѣвькова, гвдр. зав., с. 10 в И ) . 

МорЖОВЫЙ островъ: 1) въ Беринго-
вомъ м , въ 5 вер. къ с.-з. отъ ос-ва Св. Мат
вея. Дл. болѣе 10 вер., шир. сѣвер. оконеч. 
около 5 вер.; къ ю.-в. островъ съуживается. 
Ос-въ со всѣхъ сторонъ, кромѣ ю.-з. , совер
шенно отрубистъ. Сѣв. оконечность, лежащая 
подъ 6 0 ° 4 4 ' с. ш. и 204° 12' в. д . , равняется 
въ вышинѣ мысу Отвѣеному (1,400 ф.) на 
ос-вѣ св. Матвѣя, и вообще на него походить. 
Юго-в-ная оканчивается низменностью. С ч . 
Жатвгья Св. ос-въ. 

(Лвтве,пут. отд. ворех., с. 353; Сарычева, пут. II , 87). 
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2) въ Берпнговомъ п., одинъ изъ остро-
вовъ Прибылова, отъ Боброваго на с.-в. въ 
26 вер. Дл. его, по параллели, до 600 саж., 
а шир. отъ 10 до 20 саж. Онъ низокъ, и 
ни травы, ни воды не имѣетъ. Въ прежнее 
время, и даже до 1827 г., на немъ плодились 
сивучи; нынѣ же онъ служить станціею мор
жам*, идущимъ весною на югъ, а осенью на 
сѣверъ, и сборищемъ, въ зимнее время, мо-
лодыхъ сивучей, которые, неизвѣстно откуда, 
приходят* нредъ самымъ появленіемъ льдовъ. 
Въ это время живущіе на островѣ Св. Павла 
стараются попасть на этотъ ос-въ для про
мысла сивучей, что исполняется съ болыпимъ 
трудомь, потому что пристанп для байдарокъ 
на немъ нѣтъ, а бурунъ, во время сильных* 
штормовъ, ходить чрезъ островъ, а потому 
стараются посѣтиіь его и воротиться въ одинъ 
и тотъ же день. 

(Тебъаьвова, гидр. з а м . , с. 54; Вевіаѵавова, з а п . , I , 286—8; 
івтвевут., отд. яорех. , с. 350—351; Крашевввавкова, он. K a a n . , 
»ъ подн. собр. уч. а у т . , 1,228). 

М о р д о Ш Ц Ы , село (влад.), Кіевской губ., 
Звенигородскаго уѣзда, въ 18 верст, отъ у. 
г-да. Чис. жнт. 2,104 д. об. п. , 383 дв., 
православ. церковь Бванг. Іоанна Богослова, 
основан, въ 1784 г. Въ лѣсу, принаддежа-
щемъ селу, есть валъ, поросшій огромными 
деревьями и имѣющій выс. около 4 саж.; онъ 
тянется отъ в. къ з. на 5 вер. 

(Фувдуклей, Обозр. валовъ a в о г и л ъ К і е в . г . , с . 15;Поівдеввчь, 
Свааав. о ааседев. вгвст. Кіев. г . , 389). 

МорИНЧѲЛКИ, погостъ (духовен.),Псков-
ской губ., Великолуцкаго у. , въ 40 верст, отъ 
у. г-да, при р. Выдрицѣ. Ч . ж. 23 д. об. п., 
дв. 5 н церковь. Здѣсь существовалъ упразд
ненный нынѣ муж. Успенскій ыон. Когда онъ 
основанъ, неизвѣстно; съ 1611 г. находился 
въ запустѣніи я очень обвѣтшалъ, вслѣдствіе 
чего датріархъ Іоакгогъ отдал* его и его 
угодья священнику Казанской церкви въ То-
ронцѣ Аѳанасію, а въ 1678 г. монастырь 
былъ приписан* къ Новгородскому архиерей
скому дому. 

( И с т о р . Рос. Іерар., ч. V , с . 98—105). 

МорИЦГОЛЬМЪ, островъ, на Усмайтен-
скояъ оз. , Курландской г.; подучнлъ названіе 
отъ графа Мориид Саксонскаго. Получивъ 
приказаніе оставить Курляндію, послѣ не
удачных* исканій руки вдовствовавшей гер
цогини Анны Іоанновны, въ 1727 г. графъ 
Морнцъ рѣшился защищаться на этомъ ос-вѣ 
противъ русскихъ войск*, направленных* про
тивъ него подъ начальством* Ласси ц Биби
кова, Шанцы, построенные ими на этом* ос-вѣ , 
сохранились еще по настоящее время, 

(.Орааовсаіі, К ц и . , ( 2 ) . 

Моркваши Набережные, деревпя 
(каз.), Казанской г., Свіяжскаго у., въ 14 в. 
отъ у. г-да, при р. Волгѣ. Ч . ж. 267 д. об. 
п. , 46 дв. , паровая крупчатая мельница (куп
ца Коровина), на коей въ 1861 г. размолото 
399,600 пуд. шпепицы, на сумму до 463,087 
руб. при 69 рабочпхъ. Пшеница покупается 
въ Самарской губерніи, на Волжских* при
станях*, сбывается въ Казани и 0.-Петер
бург*. Винокуренный заводь (Тиле), осно
ванъ въ 1847 г.; на немъ въ 1862 — 63 
г-х* выкурено спирту 8,379 вед. изъ 19,043 
пуд. ржаной муки. Жители, кромѣ хлѣбопа-
шества, занимаются обжиганіемъ извести, ко
торой приготовляется до 65 саж. въ тодь. 

(Волга отъ Тверв до А с т р а і . , с . 214; п а м а т в . вв. Казав. губ. 
ва 1863 г., отд. IV, с. 98) . 

М о р К В а і Ш Ш С К І Я горы. Так* называ
ются въ Симбирской г-ніи, Сызранскаго у. 
горы на прав. стор. Волги, входящія въ со
став* Жегулевских* и служащіе вмѣетѣ сь 
ними къ образовапіго Самарской луки. Горы 
эти получили свое названіе от* сц. Морква
ши (въ 91 вер. отъ у. г-да, на Волгѣ, съ 
375 д. об. п. и 50 двор.). Моркв. горы по
росли хвойяымъ лѣсомь, а къ Волгѣ падаютъ 
крутыми каменными утесами. Селеніе Мор
кваши расположено живописно въ углу, обра-
зуемомъ двумя такими утесистыми горами. 

(Hermann, Ural, I , 21: M ü l l e r , Stromsyet. d. Wolga, p. 484). 

Морквина, слобода (влад.), Курской г., 
Новооскольскаго у., въ 22 в. отъ у. г-да, прн 
р. Осколѣ. Ч . ж. 931 д. об. и., церковь, 164 
дв. Слобода, под* именем* деревни, существо
вала уже въ 1656 г. п принадлежала вла-
дѣльцамъ. 

(Труды Курс. с т а т . « о в и т . , вып. 1, с . 359). 

Морки (Богоявленское), село (каз.), Казан
ской г. , Царсвококшайскаго у., въ 110 вер. 
отъ у. г-да, на ірапспортномъ (Кукарскомъ) 
трактѣ, идущемъ пзъ Вятской г. въ Казань, 
при кдючѣ. Ч . ж. 1,304 д. об. п. (в* спиек. 
населен, мѣстъ 172 д. об. п.) , 149 дв. , 
церковь Богоявленія, основан, в* 1829 г. , 
приходское училище, базары по пятницам*, 
которые, вслѣдствіе цроѣзда обозовъ, поду-
чаютъ особое зваченіе и бывают* много
людны. Жители—черемпссы, занимаются хлѣ-
бопаществомъ и еодержапіемъ постоялых* 
дворовъ. 

( П а и я т н . в в . Казав. губ. ва 1863 г . , отд. I V , с. 29, 63) . 

МОРКИНЫ горы, отдѣльная группа воз
вышенностей, Тверской г, Бѣжецкаго у., вер. 
въ 35 отъ уѣзд. г-да. Моркины горн ияѣ-
ютъ дов. живописн-ьтй вид*; онѣ долггагаютъ 
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ваибольшаго возвышен) я около села того же 
вмени'Ѵ(431 жит., 66 двор.). 

(Преображ. , Тв. t . , с. 5 ; В . с т . Тверс. г . , с . 9 ) . 

МорвОНИЦКІЙ, погостъ, Новгородской 
г., Крестецкаго у., въ 70 в. къ с.-с.-в. отъ 
у. г-да, на прав. бер. р. Меты. З.т*сь суще
ствовал* монастырь подъ нмеиемъ Никола
евским въ Моркиничахъ, о которомъ упоми
нается въ 1615 г. при описи Новгорода съ 
окрестностями послѣ опустошенія шведами 
монастырская церковь была во имя св. Ни
колая. 

( И с т о р . рос. Іерар., ч . V , с. 106). 

Морвуда (Маркула), р., притокъ Чернаго 
м., на вост. берегу, протекаетъ въ ю.-ю.-з. 
направленіи по Абживскому округу Абхазіи 
Кутаисскаго генер.-губернаторства. Она об
разуется изъ нѣсколькпхъ рѣчекъ, берущихъ 
начало изъ отрога хребта Джведисъ-вика; по 
незначительной глубинѣ и каменистому дну— 
несудоходна. Морк. славилась обиліемъ водя
щихся въ ней осетровъ и білугъ. 

(ЕвецкШ, с т . on. Зававв. к р . , с т . 8; Зубові>, карт. Кавваза, 
ч. и, с . 241-, В. С т . К у т а в с . t., с . 246). 

МороВСВЪ, мѣст. (казач. и каз.), Чер
ниговской г., Остерскаго у., въ 15 в. отъ у. 
г-да, при р. Деснѣ. Ч. ж. 876 д. об. п., 
152 дв., 2 правосл. церкви. 

М о р о з о в в а : 1) слоб. (влад.), Воронеж
ской г., Острогожскаго у., въ 95 в. отъ у. 
г-да, при р. Черной Калитвѣ. Ч. ж. 2,098 д. 
об. п., 258 дв., церковь, винокуренный зав. 
(Хариной), на коемъ въ пер. Івбг-^-бЗ г. вы
курено 17,771 вед. безводнак! спирта изъ 
52ѵ429 п. ржаной Муки. При олободѣ нахо
дятся хорошіи конный заводь и овчарня, 

(Стат. очерка Юаовеж. г у б . , к». I , 6*у 68). 

2) Ж или Чнгрит-Дуброва, яѣстечко влад., 
казен. И казачье, Полтавской губ., Кремев-
чугскаго у-да, на транспортнолъ трактѣ изъ 
Кременчуга въ Золотоношу, при р. Сулѣ, 
въ 49 в. отъ у. города. Ч. жит., по свѣд. 
1859 г., 3,050 об. п. (1,930 м. н.) дворовъ 
353. Церквей 2. Ярмарокъ 2, еженедельные 
базары. Время основапія этого поселенія, 
пеизвѣстію, но уже въ концѣ X V I в. оно упо
минается въ числѣ вотчйнъ князей Вишне-
вецкихъ, съ 137 д. м. п. Въ 1764 г. оно 
принадлежало Лубенскояу полку. 

(Гер. пос. t. Н»в. ( т. I V , с . 215). 

3) слобода, Харьковской губерніи, Ста-
робѣльскаго уѣзда, въ 78 в. отъ у. города, 
при р. Каяычииой. Ч. жит* по свѣд. 1859 
г., 1,544 об. п. (770 м. н.), 196 дв., Цер
ковь, 3 ярмарки. 

MoposOBO, село, Ярославской г., Дани* 

ловскаго у., нрн йрудѣ. Ч. ж. 4ß д. об. п., 
9 дв. и церковь во имя Рождества Богоро
дицы, основ, въ 1764 г. Здѣсь былъ жевйсій 
монастырь, упраздненный въ 1764 г. Къ ври-
ходу села принадлежать 23 селенія, съ 708 
д. об. п., 148 дв. 

( И с т о р . рос. Іерар., ч. V , с. 106; Крыдовъ, Исмв. Стат. Обз. 
Ростов. Яросдав. эаарх. , с. 49,822). 

МорОЗОВСКая, казев. лѣсная дача, воло
годской г., Вельскаго у., по обѣ стороны р. 
Пежмы, заннмаетъ простр. 27,560 дв. 

(В. С т . Водогод. г . , с. 319). 

МороЗОВСВІЙ за»., вѣ Русской Аяерикѣ, 
на южн. берегу Аляксы, между Втормяъ й 
трётьимъ отд-вломъ горъ. ЕЬеЬочккЯ ехидный 
мысъ залива есть мысъ бтолбі, & яападйвЭ— 
мысъ Тонкій, дежащій отѣ нерваго въ 18 
вер. Заливъ вдается къ с. на 25 вер., и отда
ляется отъ залива ЧиМюды (Изепбека), гіахо-
дящагося на сѣверной сторонѣ полуострова, 
ннзменнымъ перешеййояъ, вѣ 5 вер1. Щнр. 
Устье залива защищено съ моря больпшмъ 
островояъ Олетымг, подлѣ котораго г. Веніа-
миновъ предполагает* существованіе гавани 
для всякихъ судовъ. На зап. стор. залива есть 
двѣ рѣчкп, очень изобильаыя Періодпческя появ
ляющеюся рыбою; одна изъ рѣчекъ течетъ съ 
горъ, а другая вытекаеть изъ 3-хъ озеръ. ЗдѢсь 
особенно бываетъ много медведей. Отъ мыса 
Тонкаго, вер. 5 къ ю.-в., идетъ камепный рйфѣ. 
Замѣчаютъ, что мысъ Тонкій, время отъ вре
мени, дѣлается нпже, а отм&іь, идущая отъ 
него—больше. На полуос-вѣ, между Морозов-
скимъ и болѣе восточн. Моржевскпмъ залив., 
находится вулканъ Моржевская сопка. 

(Веаіававова, з а в . , I , 225 в 226, Т и г в а н о в з , г « і р . з а в . , С. 92; 
Латке, пут. отд. иорех.,с. 283; Orewiogk, въ Verb, d. Mia. Ges., 
1848-49, p. 1«6). 

МорОЗОВМЯ барКЯ, село (влад.), Рязан
ской г., Сапожковскаго у., вѣ 12 в. отъ у. 
г-да, при р. Парѣ. Ч. ж. 2,580 д. об. П., 230 Дв. 

Ж о р О Ч Ь , село (каз.), Минской г., Мозыр-
скаго у., во 124 в. къ с.-з. отъ у. г-да, при 
впаденіп рч. Морочй въ Случь. Ч. ж. if 4 
д. об. п., 23 дв., церковь. Здѣсь суЩествовалъ 
муж. монастырь Успенскій, приписанный! къ 
Троицкому Слуцкому мон. Время основанія 
его непзвѣстно; но изъ грамоты Слуцкаго кй. 
Юрія Олельковпча видно, что онъ суЩествовалъ 
подъ именем* Нпколаевекаго еще въ І583< г. 

(Истор. ftcc.lepap., V , і « 7 ) . 

МорраЙ-урІЬ, низкая неб^льйая йътгь 
горъ въ УральскоЯъ хр., Вологодской f., Усть-
сысодьскаго у., аежду 63° к 64* с. ш.; про-
ходъ черезъ нее* йузЕить it^eirt сгіобщетгія 
между ЕврчтпоІи АзіеЙ. 

( Г о + в а в ѣ , OU. ï p a r t , H, 93) . 
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М о р т а н о в к а , село, Херсонской г-ніи, 
Александрійскаго у-да; см. Иванковцы. 

МорЦО, озеро изъ числа Камыш-самар
ских*, Астраханской г., въ степи Киргизовъ 
Внутренней Орды, окружено страшными камы
шами и топями. Въ него впадаетъ р. Узень. 

(Ммео. lia Стат. 1839 г., отд. I I , с. Ш > . 

МорЦОВО, село, Самарской г.; см. Пере-
копное. 

М о р ш а (Моршанка), село (каз.), Самар
ской г., Николаевкаго у., въ 170 в. отъ у. 
г-да, по дорогѣ изъ Уральска, въ Самару, при 
р. Карасыкѣ. Ч . ж. 2,365 д. об. п., 260 дв. 

МоршаНСКЪ (въ просторѣчіи—Морша), 
уѣздный городъ Тамбовской губ. 

I. Г-дъ, подъ 53°26' с. ш. и 5 9 ° 3 0 ' в. 
д., въ 88 в. к ъ с.-с.-в. отъ Тамбова, при 
судоходной р. Цнѣ . Мѣстность нынѣшняго 
города была пожачована въ Х У П стол, ря-
занскимъ архіереямъ; впослѣдствіи (не ранѣе 
полов. Х Ѵ П в.) здѣсь образовалось село Мор
ща, которое, при учрежденіи монастырских* 
штатов*, в* 1764 г., поступило въ дворцовое 
вѣдомство, а въ 1779 г. переименовано въ 
уѣздный город* Жоршакскъ, Тамбовскаго на-
мѣстничества. Фалькъ, посѣтившій Морщу 
еще въ 1769 г., нашелъ въ ней 4 церкви, 
довольно хорошую полотнянную фабрику и 
винокуренный заводь. По свѣд. за 1864 г. 
ч. ж . въ городѣ 20,099 д. об. п. (9,492 м. 
п.), изъ коих* дворянъ 229, почетн. граж-
данъ и купцовъ 1,364, мѣщанъ 11,357, кресть
ян* 5,322. Неправославных*: раскольн. 244 , 
евреевъ 6 0 , М а г о м е т . 32. Въ городѣ церквей 
8, изъ нихъ новый Троицвій соборъ, освя
щенный в* 1857 г., отличается громадностью 
и великолѣпіемъ, а старый Софійскій соборъ 
постр. в* 1753 г. Домов* 1,023 (277 кам.), 
лавокъ 207, трактир, и харчев. 3, гостпнницъ 6, 
постоял, двор. 19, больница на 20 кроватей, 
уѣздное и приходское мужскія училища и жен. 
училище. Г-ду принадлежит* земли 2,643 дес , 
4 дома, 2 корпуса с* лавками; доход* на 1862 
г. исчислен* въ 21,265 р. (съ промышлен
ников* 6,856 р.). Главное занятіе крестьян* 
составляет* хлѣбонашество и огородничество; 
во в р е м я навигаціи жители занимаются работами 
напристаняхъ города, подвозят* купеческіе т о 
вары, ловятъ рыбу въ р. Цнѣ , содержат* по
стоялые дворы, мѣщане промышляют* мелкою 
торгоатею, частію уходят* по торговым* дѣ-
ламъ в* другія мѣствости; такъ в ъ 1860 г. вы
ходило но паспортаиъ однихъ мѣщанъ 1,043. 
Ремесленная промышленность удовлетворяет* 
только мѣстных* н у ж д а м * ; въ 1864 г. ремес-

ленвиковъ было 810 (317 матер.). Заводская 
дѣятельность, за исключеніемъ салотопеннаго 
производства, незначительна; въ 1861 г. въ г-дѣ 
было 13 салотопенннхъ заводов*, вытопивших* 
сала 25,815 п. на 109,930 р., мыловаренный 
выдѣлалъ мила 350 п. на 1,050 р., клейной 
580 пуд. клея на 700 р. , пиво- и медоварен
ный 2,500 ведръ на 1,350 р. , солодовенный 
1 т. пуд. солода на 700 р.; кромѣ того въ 
городѣ находится незначительный чугунопла-
вильный зав., переработывающій старый чу-
гунъ; въ 1862 г. выстроенъ винокуренный 
зав., на которомъ, вь період* винокуренія 
1862—63 г., выкурено 29,413 ведръ безвод-
наго спирта изъ 75,120 пуд. муки и 5,205 
пуд. солода. Сало и частію мыло отправляется 
по р. Цнѣ въ С.-Петербургъ и Москву; сало 
топится не только изъ прпгоняемаго купцами 
скота въ городъ, но и изъ нетопленаго сала, 
привозимаго изъ разныхъ городовь. Скота 
для убоя пригоняется крупнаго до 20 тыс. 
головъ, мелкаго до 100 т.; его тонятъ нзъ 
Земли В. Донскаго губ. Астраханской, Сара
товской и Оренбургской; мясо частію потреб
ляется на мѣстѣ, частію отвозится гужемъ 
въ Москву. Моршанскъ, находясь на судо
ходной рѣкѣ, имѣетъ значеніе важнаго тор-
говаго пункта, куда свозятся сельскія нроиз-
веденія Тамбовской, Пензенской, Саратовской 
и Рязанской губ.; сюда же зимою съѣзжаются 
оптовые торговцы пзъ С.-Петербурга, Москвы, 
Ярославля, Владиміра для закупки хлѣба, сѣ-
мени, сала, поташа и другихъ продуктов*. 
Часть свезенных* въ городъ товаровъ отправ
ляется съ пристани города и находящихся-
въ уѣздѣ, частію же идетъ гужемъ или до 
Шиловекой пристани Рязанской губ., или до 
Москвы. Въ навигацію,1859 —62 г. на при
стани г-да Моріпанска я Коршуиовской, ле
жащей близь города H принадлежащей городу, 
среди, числом* ежегодно грузилось 2,785,143 
пуд, на 1,876,696 руб., изъ нихъ хлѣба 
2,528,314 пуд. на 1,281,736 руб., сѣмени 
51,300 пуд. на 42,691 спирта на 30,831 
р. , сала 141,142 пуд. на 467,437 р., поташа 
17,224 пуд. на 24,854 р. , купороса 10,699 
пуд. на 5,378 р . , тряпья 5,700 п. на 1,890р. , 
меду 2,614 п. на 9,869 р. Количество хлѣба, 
собирающаяся въгѳродѣ, гораздо значнтельнѣе; 
по показанію мѣстнон комиисіи его скупается 
на сумму до 5-ти милліон. руб. При городѣ, 
на р. Ц а ѣ , производится также и разгрузка; 
въ 3-хъ лѣтіе 1 8 5 9 — 6 1 г. (въ 1862 г. не 
было разгрузки) средним* числом* ежегодно 
разгружалось 4 7 6 , 3 3 2 нуд. на 1480i.fr р. , 

http://1480i.fr


МОРШАНСКЪ 313 

изъ нпхъ желѣза и издѣ.іій 29,076 пуд. па 
57,093 р. , соли 61,977 пуд. на 27,137 р., 
вивоградныхъ винъ на 7,378 р. , валеночня™ 
товара на 3,062 р. , кулей и рогожъ на 7,942 
р. , лѣса и лѣсныхъ издѣлій на 32,179 р. 
Независимо отъ судоходства въ Моршанскъ 
привозится щепнаго товара на сумму до 150 
т. р. изъ сѣверп. части Тамбовской и Пен
зенской губерній. Въ 1864 г. въ Моршансі;ѣ 
выдано 1,844 торговыхъ свидетельства, изъ 
нихъ купцам* 1-й гильдіи 5, 2-й—196, на 
мелочный торгь — 515, на развознын—10, на 
разносный—51, мвщанскнх* промысловых*— 
559, прикащикамъ—176 и члеиамъ купечес-
кихъ семействъ—332. Базары собираются по 
субботамъ и оживляются особенно зимою; яр
марокъ не бываетъ. 

(Фадьвъ, въ Подв. собр. учев. п у т е т . , ч. V I , с. 31; Увазат. 
ваягвѣвщ. првн-вч. ва путв Его И. В. Наглѣд. Алексия. Квкол. , 
с. 89 ; В. С т . Тамбов, г. , с т . 96, 139; Хитровъ, встор. с т а т в с т . 
опвс. Тамбов, эпархів, с. 46 , 250 , 277 ; город, восед. , т . V, ч. 
I , с. 39: З в о в о ѵ . сост. город, посед., ч. I I , тет. Х Х Х І Ч , с. 23; 
Сбор. свѣд. в матер, во Мвн. ф в н а в . , 1866 г . , т . I I , отд. 2, с. 
156; Ж . М. Г. И м . , T. V , смѣсь, с. 105; Журв. Мавуф. в Торг. , 
1865 г . , T. I V , отд. 3, с. 478; Тамб. губ. в*д. 1852 г . , N" 23). 

П . Моршанскій уѣздъ въ средней части 
губерніи. Простр. его, по Швейцеру, 130,75 
кв. м. или 6,326 кв. в. Площадь уѣзда ииѣ-
етъ степной характер*, особенно въ юж. 
части; мѣстоположеніе ея вообіце ровное и 
нзчѣняется только оврагами и рытвинами. 
Почва состоитъ въ юж. части изъ тучнаго 
чернозема, къ границѣ же ПІацкаго у., т. е. 
въ сѣверн. части, къ чернозему мѣстами прп-
мѣшивается глина; однакоже уѣздъ принадле
жать къ числу плодородныхъ въ губерніп. Изь 
ископаемыхъ распространены квасцы (вь до-
линѣ р. Челновой), мѣстами встрѣчается огне
упорная глина, годная для колбъ я плавиль
ных* горновъ; берега р. Цны изобыуюгь раз
ными сортами глинъ и известковым* кам-
немъ. Весь уѣздъ лежптъ въ системѣ р. Оки, 
за нсключеніемь ю.-з. угла, гдѣ, па границѣ 1 

съ Козловским* уѣздомъ, протекает* рѣка 
Воронежъ Донской системы. Р. Цна и Выша, 
ішадающія въ Мокшу, служатъ представитель- j 
вицами системы р. Оки; Цна протекает* по j 
срединѣ уѣзда отъ ю. к* с. Выша по восточ- | 
ной границѣ, отдѣляя собою МоршанскіГі у. і 
отъ Спасекаго и Керенскаго. Изъ притоковъ | 
Цны значительны въ предѣлах* уѣзда: Керта j 
съ Хмѣдинкой, Бащма съ Пичаевской, Болыя. | 
и Мал. Домовисами, Челноѳая съ Мал. Лач- | 
кой и Грязповкой, Сер№} с* Арзазовкой и \ 
Сухой Островкой. В * Вышу впадаютъ Капда съ j 
Тянгой, служащая границею съ Керенским* ; 
у., Оухая Мокша, Раевъ съ Рянзой. Изъ | 
этихъ рѣкъ еудоходна только р. Цна, начи- | 

j ная отъ г. Моршанска; на ней находятся, 
j кромѣ Моршанской и Корпіуновской прист., 
' пристани: Пенъковская, Карельская, Прорвин-
! екая и Боровская; въ 1859—62 г. средним* 
! числомъ ежегодно съ этихъ пристаней отпу

скалось всѣхъ товаров* 1,694,024 пуд. па 
1,821,804 р., изъпихъхлѣбаразнаго 1,203,941 
нуд. па 689,444 р. , спирта на 57,513 р., 
сѣмени льнян. п коноплянаго 156,375 пуд. 
на 129,045 р., поташа 7,265 пуд. на 12,4"і7 
р., сала 287,173 пуд. па 928,616 р., когь 
на 2,540 р., купороса 3,000 пуд. на 1,500 р. 
Неболыпія озера лежать на л-бв. сторопѣ р. 
Цны; изъ нях* болѣе захѣчательны при с. 
Мутасьевѣ, Караляхъ и близь Новаго Устья; 
кромѣ того по рѣкамъ, напр. Арзаювкѣ, Пя-
чаевкѣ, Сухой Мокшѣ и др., образуются зна
чительный запруды. Болота встрѣчаютея не-

! большими пространствами преимущественно 
! но теченію рѣк*. Под* лѣсами в* уѣздѣ до 
! 253 тыс. десят. (строеваго до 150 т.), т. е. 
, около 38°/о всей площади; казен. лѣсовъ я* 
I 1858 г. было 78,6«6 десят., т. е. до 32°/о 

всѣхь казен. земель (246,343 десят.); лѣса 
находятся преимущественно по берегамъ р. 

: Цны и въ сѣв.-вос. части. По свѣд. 1864 
' г. чис. жит. в* уѣздѣ (без* города) 197,921 

д. об. п. (96,280 м. п.). съ городомъ на 1 
кв. м. по 1,677 д. об. п. Въуѣздѣ: дворян* 

j 144, крестьянъ казенных* 81 ,675, вышед. 
! из* крѣп. зависим, крестьян* 101,980 Не

православных*: раскольников* 1,205, проте
стантов* 46. Въ 1864 г. вь уѣздѣ било церк
вей 92, изъ нихъ замѣчательны по архиток-
турѣ Воскресенская в* с. Гагаринѣ, постро
енная въ 1834 г., и близь с. Мамонтова 
деревян. церковь, въ коей хранится чудотвор
ная икона св. Николая; при ней прежде находил
ся Нпколаевекій мон., упраздненный въ 1761г. 
(Хитровъ, Иеториво-статистич. опис. Танбовс. 
эпархіи). Уѣздъ раздѣленъ на 2 стана; вышед. 
ив* крѣп. зависим, составляют* 33 волости, 
170 обществ* (123 владѣльца); значитедь-
ныя владѣнія вь уѣздѣ принадлежать Нарыш
кину и гр. Шуваловой. Жители размѣщаюгся 
въ 231 поселкѣ, изъ копхъ селъ 8 1 , сто'мд* 
3, селецъ 14, дерезень 105, хуторов* 25. 
СеленіЯ, ичѣющихъ отъ 1 до I1/* т. д. об. п. 
жителей, 29 , отъ I1/« ДО 2 т .—20 и свыше 
2 т. д. об. п. 2 1 , именно Пичаево 7,360 л. 
об. п., Алшсово 7 ,038, Сосновка 4 ,300, Ше-
реметьево (Никольская Кашиа) 3,306, Лѣ-
вые Жамки 3,206, Базевская сл. 3,112, Ка-
рели 2 , 8 8 4 , Ракша 2 , 8 4 1 , Кобелекь 2 ,798, 
Серповка 2 ,477, Пеньки 2,406, Больш. Ли-
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почка 2,368, Покровская Еашма 2,364, Ба
рашевская сл. 2,310, Нижняя Оторма 2,255, 
НИЖНЯЯ Ярославка 2,228, Старое Грязное 
2,224, Земетчино 2,208, Отмановъ Уголъ 
2,130, Старое Сысоево 2,030 и Дгьлъная 
Дубрава 2,028. Главное аанятіе жителей со
стоитъ въ сельекомъ хозяйства, и особенно 
развита хлѣбопагаество, скотоводство, пчело
водство и отчасти садоводство. Подъ пашнями 
до 258 т. десят., т. е. около 42°/о; кромѣ 
ржи, овса и ячменя сѣютъ въ болыпомъ ко-
личествѣ шпени цу. Хлѣбь идетъ на продажу 
съ Цнинскихъ пристаней; на винокуреніе въ 
1862 — 63 г. употреблено 393,346 пуд. 
разнаго хліба (кромѣ г-да Моршанска). Мно-
г і е пзъ помѣщиковъ имѣютъ значительные кон
ные заводы и содержать большое количество 
тонкорунныхъ овецъ, шерсть которыхъ частію 
идетъ въ Москву, частію потребляется на 
мѣстныхъ суконвыхъ фабрикахъ. Изъ промы
словъ особенно значительны работы на судахъ, 
бурлачество, извозпичество, а въ нѣкоторыхъ 
селеиіяхъ но р. Цнѣ постройка судовъ; въ 
1858 г. изъ 33,274 ревизскихъ д. м. п. каз. 
крестьянъ уходило по паснортамъ и билетамъ 
8,900 человѣкъ, т. е. до 27°/о; фабрики 
и заводи въ 1862 г. находились: суконная 
въ с. Спасскомъ Еашмѣ, выдѣлавшая па 31 
т. р., свеклосахарный зав. въ с. Земетчинѣ 
на 260 т. р., купоросныхъ и химическихъ 4 
въ сс. Сосновкѣ, Еорлитновкѣ, Старомъ и 
Новомъ Грязпыхъ на 17,306 р., вивокуреи-
ныхъ 5 въ сл. Никольском* Отар.чѣ, Ново-
даніиовскомъ, Спасской Еашмѣ (Волхопщипо), 
Болии. Дамовисѣ и Болъш. Гагаринѣ; на 
нихъ въ 1862 — 63 г . выкурено безвод-
наго спирта 143,232 ведра. Кромѣ того въ 
1864 г. было салотоиень 2, кожевенныхъ з. 
11 и поташныхъ 4; эти заводы по своей 
дѣятельйости незначительны. Ярмарки быва
ютъ въ сл. Пичаевѣ (Вознесенская и 6 авг.), 
Тараксѣ (29 іюня), Заметчшѣ (Вознесен
ская), Гусскомъ (29 іюля), Лѣвыхг Диткахъ 
(8 іюля), Сосповкѣ (14 сент.), Стар. Грязный 
(въ 10-ую иедѣио tto Пасхѣ), Аягасоеѣ (въ 
іюнѣ), Олъхахъ (1 ноября), Солеменкгь (8 
іюля и 1 октября), Волхонщинѣ (22 окт.), 
Гагаринѣ (на 9-ой недѣлѣ по Пасхѣ), Рыб-
номъ (23 ноября), Ваеильевѣ (8 сент.) и 
Парскомъ Уілѣ (1 онт.); на нихъ въ 1863 г. 
привозил, на 160 тыс. руб., продавал, ва 
102 т. р. 

( C a , ТааоЧдосаа г . ) . 

М о р ъ , иѣИец. коловія, Саратовской г.; 
em. Ключи. 

Морья р., С.-Петербургской г.,Шлиссель-
бургскаго у., прит. Ладожскаго озера съ зап. 
стороны. Начало беретъ изъ окруженныхъ 
холмами болотъ Хеяоярви, напр. къ зап., дл. 
теч. до 40 вер. Берега рѣки сначала возвы
шенны и круты, потомъ сглаживаются, глуб. 
незначительна, рѣка широка только въ устьѣ, 
гдѣ она образуете бухту. При устьѣ ея сто
итъ дер. Морья (173 д. об. п., 33 дв.). Рѣка 
не сплавна. 

С О з е р е д і о ю к і і , Пдаа. во Ладож. в Овеяс. о з е р . , 1»; Stucken
berg, H y d r . , I , 511). 

Мосальскій, что на Красномъ 
Л О г у , поселокъ (каз.), Воронежской г. и у., 
въ 50 в. отъ Воронежа, нри руч. Красномъ 
логу. Ч. ж. 3,540 д. об. п., 285 дв., церковь, 
старообрядческая молельня. 

Мосальскъ, уѣздный городъ Калужской 
губерніи. 

I . Г-дъ, подъ 54°29' с. ш. и 52°39' в. 
д., въ 106 в. къ з.-ю.-з. оть Калуги, на ска-
тахъ возвышенностей, по обоимъ берегамъ рч. 
Можайки, впадающей 4 вер. нпже города въ 
р. Ресу. Г-дъ уже существовалъ въ Х Ш в., 
принадлежалъ тогда княжеству Черниговскому 
и въ 1231 г. успѣшно выдержалъ осаду нов-
городцевъ, предводимыхъ кн. Ярославомъ Все-

; володовичемъ. По распаденіп Черниговскаго 
; княжества, М. вошелъ въ составъ Карачевскаго 

удѣла, но вскорѣ сдѣлался главнымъ городомъ 
особаго удѣльнаго Мосальскаго княжества, во-
шедшаго впослѣдствін въ составъ Литвы. Въ 
1493 г. Ж. былъ занять войсками Іоанна Ш , 
однакоже на слѣдующіи годъ былъ обратно 
отдаиъ Литвѣ; въ 1500 г., когда Польскій 
король Александръ началъ вводить силою като
личество, Мосальскіе князья добровольно под
дались Московскому государству и съ тѣхъ 
поръ Мосальскъ навсегда оставался во власти 
Россіи, хотя имъ до конца X V I в. владълв 
еще кн. Мосальскіе. Въ 1572 г. Іоаннъ Гроз
ный назначить треть города старшему своему 
сыну, остальными 2/з владѣли кн. Мосальскіе. 
Въ нач. X V I I в., въ эпоху еамозванпевъ, М. вн-
териѣдъ одинаковую бѣдственную участь съ 
другими окрестными городами. Въ это самое 
время, въ 1610 г., кн. Мосальсвіе вынроскін 
у Сигизмуяда І Н грамоту, которою подтвер
ждались ихъ древвія права на городъ. Однако 
въ 1618 г., по деуинскому договору, Мо
сальскъ остался за Россіею и съ тѣхъ поръ 
остался дворцовымъ городомъ. Въ 1708 г. М. 
приписапъ къ Смоленской г., въ 1719 г. на
ходился въ Калужской проввиціи Московской 
губ., въ 1776 г. назначеиъ уѣздн. городокъ 
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Калужскаго наместничества, а въ 1796 г. 
той же губорніи. Около 1780 г. въ городѣ 
находилось ч. ж. 1,248 д. об. п., и церквей 
3, домовъ 226; на правой сторонѣ р. М о -
жайки находилась земляная насыпь, служив
шая въ прежнія времена городу укрѣпленіемъ. 
По свѣд. за 1864 г. ч. ж. въ городѣ 2,546 
д. об. п. (1,616 м. п.), изъ нихъ почетпыхъ 
гражданъ и купцовъ 2 9 1 , мѣщанъ 911, почти 
всѣ православные. Въ 1864 г. въ городѣ 4 
церкви (всѣ камен.), изъ нихъ соборъ св. Нико
лая постр. въ1818 г., св. Троицы въ 1745 г., 
великом. Параскевы въ 1765 г. и кладбищенская 
Бориса и Глѣба въ 1790 г. Домовъ 362 (14 
камен.), лавокъ 43, гостинница, трактировъ 2, 
постоялыхъ дворовъ 7, уѣздное и приходское 
училища, городская больница на 12 кроватей. 
Городу привадлежитъ 689 д. выгонной земли, 
1 домъ и гостиный дворъ съ 16 лавками; город
ской доходъ на 1862 г, иечиеленъ въ 3,838 р. 
Мосальскъ, находясь въ сторонѣ отъ транс-
портныхь и почтовыхъ дорогъ, и вблизи торго- j 
выхъ городовъ Серпейска (въ 17 в.), Мещои- | 
ска (въ 28 в.), Юхнова (въ 3 0 в.) и Ельни 
(въ 50 в. отъ границы уѣзда), не имѣетъ ни про- ! 
мышлевнаго, ни торговаго значенія. Большая j 
часть мѣщанъ нанимается въ услуженіе къ ; 
купцамъ или уходитъ на заработки въ другія 
мѣстности; такъ въ 18(П г. выдано паспор- ; 
товъ мѣщананъ 385; ремеслен. въ 1864 г. ! 
202 человѣка (91 мастер.); нроизведенія ихъ 
удовлетворяют* только мѣстнымъ нуждамъ. 
Заводовъ въ 1864 г. было 5, изъ ннхъ 3 
кожевенныхъ, вндѣлывающихъ на сумму до 
20 т. р. , и 2 кирпичвыхъ на 700 р. Тор
говля незначительна и только торгъ пепькою и 
сѣменемъ нолучнла нѣкоторое развятіе; то и 
другое закупается отъ крестьянъ Мое. уѣзда 
н сбывается къ Рижскому порту. Въ 1862 
г. купеческихъ каниталовъ объявлено 101, но 
производятъ торговлю на мѣстѣ 30, прочіе 
пли вовсе не торгуютъ, или торгуютъ внѣ 
города. Базары собираются по иоскресеньянъ 
и четвергамъ; на ннхъ привозится разныхъ 
продуктовъ на сумму до 25 т. р. въ годъ. 
Ярмарокъ 4: 23 апрѣля, 8 іюля, 28 сентября 
и 26 ноября; на нихъ въ 1863 г. привезено 
на 41 т. р. , продано на 17 т. р . , на луч
шую изъ нихъ 8 іюля привозится на 17 т. 
р , продается на 5 т. р. 

(1101. собр. дѣтов. , ч. 1, с . 220; Опшс. Кадуж. в а в ѣ с т в . , с. 
17, М а т . дда С т . , взд. M i r . Вв. Д. « И , отд. 3, с . 2 W ; В. С т . 
Кадужоа. f., с . 141; Город, в о с е д . , ч . 11, с . 375; Э і о в о в . сост. 
город, в о с е д . , ч . 1, т е т р . X I V , с. 2 2 ; Шшроцкахо, Кадужс. г . , 
4. U , е: 4 M ) . 

I I . Мосальскій уѣздъ, въ зап. части г-іи. 
Простр. его, ио свѣд. военно-топогр. съемки, 

79,75 кв. м. или 3,858 кв. в. (по Швейцеру 
77,94 кв. м. или 3,771 кв. в.). По срединѣ 
площади у-да проходить главный водораздълъ, 
отдѣляющій на зап. систему р. Десны (Черно-
морскаго бас.) отъ системы р. Угры (прит. 
Оіси, Каспійскаго бас.) на вост. Абсол. выс. 
на с.-з. при д. Елючикахъ (54°37' с. ш., 
51°59' в. д.) достигаетъ 717 ф., на с. при 
Утрубѣ (54°35' с. щ., 5 2 ° 1 5 ' в. д.) 879 ф., 
на западѣ прп Теплит (54°25' с. ш., 51°44' 
с. ш.) 864 ф., на ю.-з. при Починкахъ (54°22' 
с. т . , 5 1 ° 2 2 ' в. д.) 792 ф., Быковой (54°16' 
с. га., 5 1 ° 2 Г в. д.) 762 ф.; въ средппѣ у-да 
при Бѣличахъ ( 5 4 ° 2 7 ' с. ш., 5 2 ° Г в. д.) 
866 ф., Замошъѣ ( 5 4 ° 2 4 ' с. п ц 5 2 ° 7 ' в. д.) 
871 ф.; на востокѣ при г. Мосалъскѣ 793 
ф., Амгтровѣ ( 5 4 ° 2 5 ' с. ш., Ö2°35' в. 
д.) 846 ф., Вятчинѣ (54°24' с. ш., 5 2 ° 2 3 ' 
в. д.) 872 ф.; на ю.-в. при Асмоловѣ (54°14' 
с. ш., 5 2 ° 2 Г в. д.) 793 фут. Почтя вся 
запади, часть уѣзда нмѣетъ почву супесчаную 
и еще чаще песчаную, и только пзрѣдка пере
межается суглпною пиже поередственнаго каче
ства; на югѣ, къ границамъ Жиздрннскаго у. 
и въ с.-в. углу, между Мещовскомъ и Юхно-
вымъ, супесчаныя и несчаныя почвы переме
жаются суглпною весьма хорошихъ качеетвъ; 
около Моеальска, а также къ ю. и ю.-з. отъ 
него почва суглинистая, мѣстими дурнаго каче
ства, съ подпочвою рѣдко сугливистою, чаще 
глинистою съ примѣсі.ю ме.ікаго бЬлаго песку 
(подзолъ); въ ерединѣ же уі.зда лежитъ тор
фяное багото, переходящее въ Смоленскую г. 
и ииѣющее подпочвою холодную непропу-
екающую влаги глину. Кромѣ самой южной 
части, прилегающей къ Жяздринскому у. и 
орошаемой притоками р. Десны, вся плошадь 
уѣзда лежитъ въ спстемѣ р. Угры, которая 
проходить внѣ уѣзда. Изъ притоковъ Угры 
значительны: Большая Борона съ Малою Воро
ной, Бнскаковка, Ремежъ, Бербиловка, Реса. 
Представителями рѣчной области Десны слу
жат'!. : Снопоть н Болва. Всѣ эти рѣчкн 
не судоходны и не сплавны, а потому не 
имѣв.тъ торговаго значенія. Озеръ въ уѣздѣ 
немного п тѣ не обширны; болѣе другихъ 
замѣчательны: Бездонъ или Балугово, близъ 
Московско - варшавскаго шоссе, имѣетъ дл. 
510, шир. 335 с , и вывускаетъ р. Больш. 
Ворону, Озерекое у Смоленской границы, въ 
2 вер. отъ с. Богородицкаго, имѣетъ въ дл. 
150, шир. 100 с , и'даетъ начало ра. Верби-
ловкѣ, Дегонекое дд. 400 с , шир. 170 саж., 
выпускаетъ изъ себя на сѣв. рч. Мал. Ворону 
(сис. Оки), а на югъ рч. Дегпу (свс. Десны). 
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Болотами Мосальскій ут,здъ обгтлуеть болѣе ! 
чѣчъ другіе уѣздн г-ніи; изъ нихъ особенно I 
значительны: по верховьям* рч. Церекшп, 
между дд. Земницей, Ѳоминой  и Шиитами, 
болото, занимающее пространство болѣе 30 кв. 
вер.; на с.-з. отъ Московскаго шоссе, между 
дд. Аксенкиной и Калуговой, болотистый мелгсій 
кустарник*, заннмающій до 6 кв. в., отъ него 
тянутся на 12 в. въ дл. и 8 в. тир. мокрые | 
лѣса, между дд. Красниковои, Масловой и ; 
Глазовой лежитъ болото, имѣющее дл. 4 вер. і 
250 саж. , шир. 2 вер., и выпускающее рч. j 
Неручь, прптокъ Пополтн; къ зап. отъ дер. j 
Ноіюй Гостпжн находится болото, дл. котораго 
2 в., пшр. 1 в. 425 с ; болота встречаются 
также въ окрестностяхъ дд. Князевой, Кур-
кипой, Вороповон, Табековъ, Лѣсковки, Куле
шовой, Подлѣсной и друг. Подъ лѣсами въ 
у-дт> до 83 т. дес. (31 тыс. дес. строеваго) і 
или около 21°/о всей площади, из* пнхъ въ 
1858 г. казенныхъ лѣсовъ было 12,106 д е с , ; 
т. е . 1 6 % всіхъ казенныхъ земель, подъ 
коими 73,913 дес. Наибольшее число лѣсовъ ; 
находится Въ с . - з . части, между Москов- ; 
скимъ шоссе и границею Юхновскаго уѣзда, 
а также въ юго-западномъ углу, гдѣ лѣса 
соединяются съ лѣсами Жпздринскаго уѣзда; j 
за тѣмъ въ зап. и юж. частях* хотя и много | 
лѣса, но онъ состоитъ изъ отдѣльныхъ рощь; j 
с.-в. часть бѣдна лісами, которые здѣсь со- | 
храпились небольшими .рощицами. Главную ! 
породу составляют* ель, мѣстами съ примѣ- ! 
сью березы и осины. С. Чертень (въ 9 в. j 
отъ Мосальска) считается главным* пунктом* | 
торговли лѣсными матеріалами. По свѣд. за | 
18(14 г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ города) 127,952 
д. об. п. (52,896 м. п.), съ городомъ на 1 
кв. я . по 1,631 д. об. п. Въ уѣзді дворянъ 
195, крестьянъ казен. 30,650, вышед. нзъ 
крѣп. зависим. 85,614. Неправославных*: 
295 раскольник, и 8 католик. Въ 1864 г. 
находилось 55 правосл. церквей, из* них* | 
древнѣйшія въ сл. Вдовцѣ Аѳанасіевская і 
постр. въ 1600 г. я Иеонкнѣ св. Николая j 
1692 г. Уѣзд* раздѣлен* на 2 стана; жите- ! 
ли разяѣщаютря въ 662 поселках*, изъ ко- I 
нх* 1 мѣстечко Спасъ - Демъянскь, 52 села, \ 
65 селецъ, 494 деревни и 50 мелких* по
селков*. Селепій, нмѣющих* менѣе 100 д. 
об. п. жителей, 217, от* 100 до 500 д. об. | 
п . — 4 3 1 , свыше 500 д. об п.—14; ни одно \ 
из* селенін не пнѣет* даже и 1000 д. об. ! 
п. , самая значительпыя по населенію: Ми- ! 
лятшо 707 д. об. п. , Вяжички 643, Красный \ 
Холм* 679, Розітки 632 и Ближевичи 6 5 7 , ; 

остальныя менѣе 500 д. об. п. Хотя хлѣбо-
пашествомъ занимаются и иовсемѣстно, од-
пакоже по малоземельности н недоброкачест-
вепности почвы жители принуждены обра
щаться кь друпгя* промыслам* и особенно 
к* отхожим* въ другія мѣітности. Подъ 
пашнями до 224 т. десят., т. е. около 5 6 % 
всей площади; излишка отъ мѣстнаго потреб-
ленія почти не бываетъ. Конопля воздѣ-
лывается съ промышленного цѣлію въ зна
чительныхъ размѣрах*. Изъ сѣмени бьют* 
масло; какъ пенька такъ и масло служатъ 
предметами сбыта и доставляютъ самую вы
годную статью дохода мѣстныхъ жителей; 
Мосальскъ и Спасъ - Демьянскъ считаются 
главными пунктами сбора пеньки и масла, 
откуда уже эти продукты идуть къ Рижскому 
и С.-Петербургск. портамъ черезъ Смоленскія 
пристани. Скотоводство, садоводство,огородни
чество п пчеловодство удовлетворяют* только 
мѣстныч* потребностям*. Изъ другихъ про-
мысловъ наиболѣе значительны тканье рогожт. 
и выдѣлка древесныхъ издѣлій, преимущест
венно въ ю . - з . лѣспстой части, извозниче-
ство, содержаніе постоялыхъ дворовъ п осо
бенно отхожіе промысла; въ 1858 г пзъ 
12,665 ревизскихъ д. м. п. казен наго вѣ-
дочства выходило по паспортамъ и билетам* 
4,266 человѣкъ, т. е. 3 3 % , изъ нихъ 3,867 
болѣе чѣмъ на 2 мѣсяца; крестьяне уходят* 
по большей части в* Москву и С.-Петер
бург*. Заводская промышленность ничтожна; 
по свѣд. за 1864 г. въ уѣздѣ было 5 заво
дов*, изъ нихъ 1 кожевенный, 1 сыроварен
ный п 3 винокуренныхъ; въ 1863 г. былъ 
только одинг. винокуренный зав. въ Добро-
се.іьѣ (г. Рогозина), выкурившій в* 1862— 
63 г. 6,397 ведръ безиоднаго спирта изъ 
19,107 пуд. муки. Ярмарки въ уѣздѣ быва-
ютъ въ ос. Воровенскомъ 1 я н в , 15 авг. и 
1 овт., Алферъевскомъ въ день св. Троицы, 
Спасѣ на Перекшѣ 6 авг., Батищевѣ 9 
мая и 6 декаб., Чертени въ день Вознесенія, 
8 септ, п 24 нояб., Богояв.генскомъ 20 іюля, 
Мосурѣ 15 авт. , Быстромъ 29 авг., Жуков-
кѣ въ 10-ую пятницу по Пасхѣ , Городеченѣ 
на Пасхѣ , Желнахъ 18 авг., Жерелевы '14 
сент., 4 и 21 декаб., Кобылкѣ 25 марта, 
Лазинкахъ 20 ію.тя, Пятницкомъ 28 окт., 
Нечъкахъ 23 апр., 24 нояб., Шемелитахъ 
26 авг., Сильковичахъ 6 декаб. и въ Верб
ное воскресенье, Спасъ-Демьянскомъ 6 янв., 
25 марта, Вербн. воскрес, въ 9-ую пятницу 
по Пасхѣ , 8 іюля, 1 окт., въ Духов* День, 
6 авт. и 8 нояб.; всѣ эти ярмарки незначк-
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тельны, на лучшую изъ нихъ привозъ не ! 
превышает* суммы 3 т. p. I 

t e n . Кадужсаад губераія а попроцваго, Кадуж. г . , a i 2 ч . , I 
язд. 1864 г. 

М о с а р ж ъ , мѣст. (влад., въ епис. насел, 
мѣстъ показано селеніемъ), Виленской г., Дис-
ненскаго у., въ 50 в. отъ у . г-да, при безъ-
именной рѣчкѣ. Ч. ж. 50 д. об. п., 3 дв., ко-
стелъ, винокурен, заводъ. 

(Город, посед. , 1, 186). 

МоскалѲНКИ: 1) село (влад.), Кіевской 
г., Каневскаго у., въ 45 в. отъ у. г-да, при р. 
Роси. Ч. ж. 577 д. об. п., 102 дв., церковь. 
Близь села, надъ р. Нехворощью, есть квад
ратный городокъ, окруженный валомъ въ 2 
саж. выс. и до 60 саж. въ окруж. По нре-
данію, городокъ насыпанъ запорожскими гет
манами Дашкевичемъ и Богданомъ Рожин-
скимъ. 

( Ф у в д у к д е і , Обозр. а а д о п • жогідъ Biel , г . , с . 22). 

2) село каз. Полтавской г-іи, Золотонош-
скаго у-да, при оз. Роковой Сѣчи, въ 44 в. 
отъ у. г-да. Ч. ж., по свѣд. 1859 г., 1,820 
об. п. (889 и. п.), дворовъ 276. 

Москва, Р-, Смоленской и Московской 
г-ій, лѣв. пр. Оки. Беретъ начало въ Гжат-
скомъ у., подъ именемъ Еоноплевки (см. это 
сл.), изъ лѣса, растущаго по откосу возвышен
ности, на которой расположена дер. Поповка. 
Сначала рѣка (болѣе 2 вер.) течеть въ уз-
комъ, но глубокой* руслѣ по болоту при дер. 
Твердини, извѣстному подъ именемъ Москво-
рѣцкой лужи, а по выходѣ изъ этого болота 
принимаетъ вазвапіе Москвы. Въ верхнемъ 
теченіи рѣка имѣетъ яаправленіе въ с.-с.-з., 
у дер. Мареннщевой образует* озеро въ 150, 
саж. дл. и 120 шир., далѣе постепенно пово
рачивает* къ ю.-в., и, послѣ 39 вер. тече-
нія, вступает* въ Московскую Ы ю . Здѣоь 
общее напр. М. до Можайска къ ю.-в., отъ 
Мож. кь с.-в., а по вступленіи M. въ Мос
ковски уѣздъ опять къ ю.-в., до впаденія M. 
вь Оку въ 5 вер. отъ Коломны. Дл. теч. 
Москвы 420 вер. Шир., вь предѣлахъ Смо
ленской г., отъ 1 до 7 саж., въ Московской, 
у дер. Расолова, 7 саж., у Можайска 13, 
при устьѣ Рузы 25, въ Звенигорода 30, 
выше Москвы 4 0 , у Бронннцъ 60, а 
далѣе до 70 саж. Глубина весьма различна, 
а именно выше столица вообще отъ 1і% арш. 
до 2 арш., а ниже возрастает* отъ 2 до 14 
арш. Количество протока рѣки, измеренное 
близь столицы, составляет* до 1 куб. саж. въ 
1 секунду (343 куб. ф.), а въ низовьѣ отъ 
350 до 500 куб, ф. в* сек. Ложе Москвы 
вообще песчано, также какъ н ея берега, но 

мѣстами, там* гдѣ рѣка проходит* по слоям* 
известняка, каменисто. Долина рѣкн вообще 
суха и только при устьях* pp. Пехорки, Гжель-
ки и Нерской болота, сонровождающія тече-
нія этих* рікь, выходят* въ долину Москвы. 
Шир. рѣчной долины весьма различна, мѣ-
стамп съужнвается, a мѣстами доходит* до 
6 вер.; долина весьма красива, такь как* 
рька, при непрерывиихъ ея изгибахъ, подмы-
ваетъ то правую, то лѣвую из* береговых* 
своих* возвышенностей. Берега долины вооб
ще высоки, но рѣдко скалисты. До г. Можай
ска оба берега дов. высоки и кое-гдѣ круты, 
дѣвый берегъ нѣсколько выше праваго. Пиже 
Мож. правый берегъ обрывист*, но не выше 
лѣваго; между устьями Искони я Рузы доли
на узка, оба берега высоки и обрывисты, но 
лѣвый выше праваго. Отъ устья Рузы до с. 
Покрова оба берега высоки и командует* то 
тот*, то другой пзъ них*; отъ с. Покрова до 
Звенигорода лѣвый берегъ выше праваго. От* 
поворота М. к* ю.-в. долина рѣки расширяется, 
выеокіе берега спускаются къ рѣкѣ пологими 
скатами, но прн всѣхь изгибахъ рѣка подмы
вав гъ одинъ изъ береговъ, дѣіая его крутым* 
и обрывистым*. На прав, берегу рѣкн заме
чательны высоты с. Воробьева, против* Дѣ-
вичьяго поля (Воробьевы горы); вт. еамой 
cio.nmfc командованіе береговъ яѣвяется: такь 
у Доргомиловскаго моста оба берега высоки, у 
Воробьева высок* правый берегъ, в* Кремлѣ 
лЬвый, который сохраняет!, свою крутизпу 
до устья р. Пахры. От* устья Пахры пра
вый берегъ становится высоким* и крутым* 
и большею частію сохраняетъ свое комаіцо-
ваяіе, до саиаго устья М . , кромѣ немногихъ 
мѣстностей, гдѣ, как* напр. у с. Черкизова, 
лѣв. бер. выше праваго. Береговыя обнаженія 
вдоль Москвы ; состоять изъ горных* извест
няков*, юрских* глин* и песчаников*. Осо
бенно богаты окаменѣлостямн юрскія глины 
при с. Хорошовѣ и горные известняки, южъ 
рыхъ превосходныя ломки находятся оря с. 
Мячковѣ; ломки эти разработыааются в* об-

; швриыхъ раімѣрахъ и снабжают* столицу 
I строевымъ матеріаломъ. По Москвѣ произво-
I дится лѣеной сплавь уже отъ границы губер-
I ніи, но барки съ камнем г. п кирпичом* начи-
1 наюгъ быть сплавляемы по М. отъ с. Вася-
, льевскаго (Рузскаго у. въ 140 вер. выше сто

лицы). Вцрочемъ внолнѣ судоходном» яожно 
считать М . рѣку только отъ столицы, т. е. 
на 170 вер. теч. Сялав* выше столицы, встрѣ-
чаетъ значительный яреоятствія вь общемъ 
мелководіи рѣкя я хедьннчныхъ плотинах* 
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которыхъ считается выше столицы 12.- Кромѣ 
того въ этой части теченія рѣки есть быст
рины ііри Артехинѣ, Васильевскомъ и Агафо-
новѣ и отпели: Иславскія косы, Ильинская, 
Троицкая,. Гнилуша, Хорошевская, Подъ-луж-
камн и Ходынская. Ниже М. на р+.кѣ есть 
много мелей (двѣ Котловскія, Бараньи рожки, 
ІІечатняковская, Перервинская, Колояенскав, 
Дьяковская, Сабуровская, Баратьевскія, Чагин-
свая, Рязанцевская, ІПнпуловскія, Угрѣшин-
ская, Соколовсшя, Петровская, Свинарская, 
Андреевская, Заозерная, Островская, Коло;ед
кая, Новоеельская, Сорочій бродъ, Софыін-
ская, Марковская, Дурьевская, Ажогинская, 
Зшотовская, Калышская, Гончарская, Бобров
ская и Акатьевокая). Не смотря на всѣ затру-
днеиія судоходства по Москвѣ и обме.іѣніе 
и заооревія рѣки, судоходное движеніе по пей 
между столицею и устьем* все еще весьма 
значительно. Пристани на рѣкѣ находятся, 
кромѣ столицы, нри Мячковѣ, Броинпцахъ п 
Ниамо-ІЧ)яаяо*есохъ погостѣ. Весьма важ
ное эшчевіе для судоходства но Москвѣ иыѣ-
еть Коломевская вристань ва Овѣ, ври са-
яоілуетьѣ Москвы рѣки. Вь 4-лѣтіе 1859 — 
62 грузилось на Москвѣ рѣкѣ, средн. числ. 
ежегодно, 5,419,844 пуд. на 2,247,044 руб. 
Главное мѣсю по цѣввости между грузимыми 
товарами занимали мануфактурные товары (въ 
особенности бумажный, льнлныя и пеаьковыя 
пздѣлія), коихъ грузилось ва 937,935 р. (въ 
столнцѣ). За тѣііъ елѣдоваліі: x*W* (420,056 
п. на271,9>11 р.), металлы н метал, нздѣлія 
(119,73« т. на 179,960 р.), кожи (па 158,358 
р.), забавь (23,230 п. в* 145,871 р.), стекло 
(на 107,025 р.), лѣсъ (на 92,450 р.) и камень 
(1,718,480 п. на 91,238 р., въ Мячковѣ). 
Къ этгмяъ цифрам*, дающимъ поиятіе о дви-
женін грузовъ по р. Москвѣ, нужно еще при
соединить пагрузку Коломенской пристани, а 
именно 3,385,112 пуд. на 884,365 р. (хлѣбъ 
41fe,781 п., сѣно 307,626 п., хлоп. бум. то
вары 338,981 я.), такъ какъ большая часть 
мой клади нанравлачэтея вверхъ по Мое-
квѣ въ столицу. По Москвѣ рѣкѣ ходить 
плоскодонны» суда, дл. в* 36, а шяр. въ 7 
саж., съ осади»» жесяою въ 1 арш.. a лѣ-
тоиъ меяѣе 6 верш. Низовье Москвы рѣки 
относительно затрудвжішг представляем нхъ им* 
судоходству можно раздѣлить на три участка, 
a Шіевиос 1) огь Коломны до Камышковѵ; 2) 
оть Каѵшнысов* до с. Софьива и 3) отъ Со-
фышя до Мосиы. Отъ Коломны до Камыш-
ком* барки ирвхадять, съ грузом* до 12 верш:; 
я*. Квныгаяалъ «шм* верегружавтея с* одяой 

баркн еще на 2, а въ Софьинѣ и еще на 2, 
такъ что кладь достигает* до Москвы на 5 
баркахъ. Москва рѣка замерзаетъ среднпмъ 
числомъ (по 30 лѣтн. набл.) 31 октября, 
вскрывается 1 апр., а бывает* свободна отъ 
льда 213 дней въ году. Прит.: Пнюча (лѣв.), 
Колоча (пр.), Иконя, Руза, Б. Истра, Яуза 
(лѣв.), Пахра (пр.) Нерская (лѣв.), Сѣверка, 
Коломенка (пр.). 

(Strahlenberg, d. N . в О . В . , р . 175, Ш-, Палласъ вуг, I , 
1« І C o s e , v o y . , 1, 191—253 -, Talk, R . , 1, 5* i Важасвстеръ 1, 
3; Андреева, от. з. о. М. , 1832; M ü l l e r , Stroanyst.p. Wolga, р . 
2(161 Blasius, В . , I I , 333, 559; Stuckenberg, Hydr. , V , 4SI , В. 
с т . Моск. г . , с. 33; В . о т . Смодеве. г . , с . 39; Цебрвковг, ват. 
дда с т . Свод, г . , с. 80; П а в . вв. С и о д . , г . , 1857, с . 6S; Квові-
яновг, Моск. г. въ с. о т в . , с. 10, 16—25, 36; Erraan, A r c * . , 
I V , 196, 447, V I , 216, I X , 423; Ж . М. В. Д. 1836, X I X , 32; И. 
П. С о о б . , X X I I I , 210, X X X , 162; Г. Ж. 1841, 1, 371, 1836, стр. 
131; Моте. губ. в*д. 1856, N 27; Обз. « в . с у д о і . дор. Росс. И в . 
1851, с . 506, 1100; Веседовсіів, Кдават. Роесів, 282; Лучші» свѣ-

дішія о МосквЪ рЪвв находятся въ соч. Штувевбеага о Кппріі-
вова в въ Воеввов Статвевшв Мосіовсжоі г-ів"). 

Москва, первопрестольная столица Пмпе-
ріи и губернскій город* Московской г-ніи. 

I . Столица. Сѣверн. оконечность Москвы 
(Иятннцкое кладбпще), находится под* 55°48' 
с. ш. п 55° 19' в. д., южная (Даниловское 
кладб.) подъ 55°42' с. ш. и- 55°17' в. д., за
падный част» Ваганьковское кладбпще, под* 
55°46' с. ш. и 55° 14' в. д., Новодѣвичій 
монастырь подъ 55°44' с. ш. и 55°14' в. д. 
восточная Старообрядческій муже, монастырь 
под* 55°47' с. ш. н 55°23' в. д., Рогожское 
старообр. кладбище нод* 55°44'с. ш. и 55°23' 
в. д.; за цеитръ же столицы можно принять 
Кремлевскій дворец* подъ 55°45' с. ш. и 
55° 17' в. д. Площадь, занимаемая городом*, 
равна до 72 кв. в., наибольшее разстоягйе 
от* с. къ ю. до 11. вер. Москва, лежащая в* 
604 в. к* ю.-в. оть С.-Петербурга, распо
ложена но обоим* берегам* р. Москвы, при 
впаденіи въ нее рч. Яузы елѣва; большая и 
главная 'іасть лежит* па лѣвой стороягѣ p. 
Москвы, меньшая на правой и извѣстна ПОД* 
именем* Замосквортчья; в* гюсл-ѣдней* части 
проходит* водоотводный канал*, выведеггвай 
по прав. бер. р. Москвы. Кргаѣ''прото<іѣвхъ 
водъ въ разиыхъ мѢотах« етояицы находятся 
пруды, яз* коихъ болѣе другихъ иЗгАемй? 
Пресневскіе, Чистые-, Патріарнгіе, ХопЯлов-
скіЙ, Краснйй. Вод* рѣк* негодна * ь уиот-
реблеиію как* оть иловатато еЫИспя %Щ 
так* и оть стоков* грязной воды съ улйЯ*. 
и фабричных* заведенй. Для ггятья столица 
снабжается водою из* фонтанов» * колод
цев*, няполняющнхея проведенною водою *й* 
с. Мытишь (см. это сл.) «г рагаоложеивій* 
въ развит* мѣетахъ; главйнй резервуар* на
ходятся на Су-харевіНі баптнѣ. В* прежнее 
времяі кромѣ Яузя, • * р. Моегву внаДОЮ 



МОСКВА 319 

рч. Неглинная, протекавшая иодъ етѣнамя 
Кремля и нынѣ заваленная; подъ Кремлемъ 
находится нынѣ садъ. Мѣстоположеніе горо
да на лѣвои сторонѣ р. Москвы ровное, на 
правой же холмистое; впрочемъ, съ устрой-
ствомъ города эти возвышенности и горы зна
чительно сравнены и обрѣзаны; главныхъ воз
вышенностей считается 7 : Боровнцкій или 
Кремлевскін холмъ, на вершинѣ котораго 
стоитъ колокольня Ивана Великаго; отсюда 
открывается великолѣпный видъ на Замоскво
речье, а съ самой колокольни на всю Мос
кву, 2-я возвышенность находится въ пре-
дѣлахъ Мясницкой, Срѣтенской и отчасти 
Яузской частей, наибольшая высота занята 
церковью Успенія на Покровкі; 3-я возвы
шенность Тверской части on. Труды до Прѣ-
сни, здѣсь Страстной монастырь занимаетъ 
самый высокій пунктъ: 4-я и 5-я возвышен
ности принадлежать такъ называемым!, Тремъ 
горам ь и Вшивой горкѣ; 6-я нодъ Лефортов
скою частію и 7-я отъ Нескучнаго до Воробь-
евыхъ горъ. Всѣ эти возвышенности даютъ 
мѣстноети холмистый видъ, и на скатахъ ихъ 
расположены улицы, какъ напр.: Кузпецкій 
мосгь, Тверская, Страстной бульв. Абс. выс. 
Москвы, сколько намъ известно, опреде
лена только въ 2 мѣстахъ: основаніе громо-
отводнаго шеста университетской обсервато-
ріи (55°45' с. ш., 55° 15' в. д.) 625 фут. 
и въ сѣверн. части г-да основаніе камен. 
пирамиды (55°47' е. ш. 55°15' в. д.) 815 фут. 
Подобно тому какъ Парижъ, Лондонъ и B i 
na лежать какъ раза, въ центрахъ геологи-
ческихъ бассейновъ, а именно въ центрахъ 
бассейновъ третичной1 формаціи, помучивши» 
названіе Парижскаго, Лондоне каге и Вѣоскаго, 
Москва находится въ нентрѣ обширпаго гео-
югнчеекаГо бассейна, а именно такъ называ
емая) Московскаго бассейна каменноугольной 
формаціи. Следовательно положеніе Москвы 
вполне оправдываете замечаніе о томъ, что 
обширнейшіе города (кромѣ приморскихъ) 
развиваются преимущественно въ центрахъ 
геологическихъ бассейновъ. Если одивкоже 
разематривать яоложеніе Москвы относительно 
целой Европейской Россія, то ноложеніе это 
хотя и довольно близкое къ центру ввей 
страны, окажется все-таки несколько эксцен-
трическимъ, особливо если исключить изъ 
разе чета неепоеобныя къ обитанію поляр пня 
части Евр. Роееін; именно иоложеніе Москвы 
нісколько сѣвернее и западиѣе фиэичеекаго ея 
центра; Еще болѣе эксцентричеекимъ является 
иоможеше M. ио отг>оиюі4ю къ ядру наеые-

нія Европейской Россіи, т. е. къ пространству 
въ коемъ наиболѣе сгущено это населеаіе 
(пространство это совпадаете съ черноземной) 
полосою Россіи отъ Волги до Галиційской гра
ницы съ ирисовокунлеиіемъ къ этой пѳлосѣ 
Московско - владимірско - ярославской промы
шленной области). Москва находится конечно 
еще въ вределахъ этого пространства, но уже 
близко къ с.-з. его окраине, вне границъ пло
дороднейшей (черноземной) почвы. Москва 
расположена на берегахъ реки, незначитель
ной въ сравненіи съ главными водными ар-
теріяни Европ. Россіи, но все-таки на реёѣ 
судоходной я именно на томъ ея пунйте, где 
дальнѣвшое судоходство (особливо взводное) 
становится почти невѳвможввмъ, и нрвтомъ 
какъ разъ посреди пространства, обтекаемаго 
съ с. Волгою и съ ю. Окою, главными вод
ными артеріяміЕ края. Нельзя не принять еще 
въ соображеніе особенность положения Москвы, 
въ огношеніи къ этнографическяхъ условіяяъ 
окрестной страны того времени, въ которое 
Москва развилась и получила первенство 
между всѣми русскими городами, а именно 
нельзя не обратить вниманія на то обстоя
тельство, что Москва находилась какъ разъ 
въ центре области тогдашняго расярѳвтііа-
ненія В&тикороссійскаго племени. Велико
росс! йская вѣтвь русекаго племени (отделяя 
отъ нея Новгородскую вѣтвь, какъ особенную) 
занимало главныиъ образомъ такъ называемый 
Московски! каменноугольный б ас сей иъ, распро
странялось на с.-в. до Волги и выходило изъ 
указанннхъ нредѣловъ только спорадически 
или вдоль течевій рѣкъ, ко которымъ вели-
коросвіяяв въ веобеиноети распространялись в 
колонизировались н а с , с.-в. и в. отъ корен
ной облас»я, между финскими племенами, об
легавшими ихъ съ атихь сторонъ. Борьба съ 
финнами ва с.-в. и в., могущество Новгорода 
на с.-з. и з., владычество Литвы подъ бело
русскою отрасіью русекаго племени на ю.-з., 
сдерживали великорусское племя въ упомяну-
тыхъ нами предѣлахъ, а яа югѣ племя зто 
не могло распространиться далее южной окраи
ны московскаго каменноугольнаго бассейна, а 
именно широкой полосы, занятой девонскою 
формаціею и образующей пологую возвн шея-
пост г,, занимающую всю нннѣшяюв Орлоаеку» 
г-ію и служащую водораздѣюяъ Черноморской 
и Волжской рѣчныхъ областей.. Южаѣе этого 
водораздела простиралась широкая приношій-
скаа полова) народиыхъ пе§жселевай, занятая 
подвижвшм ааіагскимя кочевниками, которыхъ 
набеги орвмтетоолали правильному разнит ію 
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осѣдлосги на южной великорусской окрайнѣ. 
Москва возникла какъ разъ въ самомъ цен-
ірѣ замкнутой вь то время такимъ образомъ 
области распространевія великорусской вѣтви 
русекаго племени. Всѣ изложенным обстоя
тельства достаточно объясняютъ, что зарожде-
I I іе и развитіе такого обширнаго и многолюд-
наго j - д а (которому одному изъ всѣхь русскихъ 
г-довъ, удалось собрать, около себя обширное 
единодержавное государство) именно на томъ 
м і с і ѣ , гдѣ онъ стоить, не есть явлеяіе слу
чайное. Имя М. встрѣчается въ первый разъ 
нъ лѣтописи подъ 1147 годомъ, по поводу 
свиданія кн. Святослава • Черниговскаго н 
Юрія Владиміровича Суздальско-Владичірскаго. 
По преданію на мѣстѣ города находились 
седа, принадлежавшія боярину Еучкѣ. Кн. 
Юрій казниль Кучку, пмѣніе его взяль вь 
казну, а па мѣстѣ его селеній основаль го
родъ. Полагаю!i. что городъ этотъ быль по-
строенъ на Боровичскомъ холмѣ (гдѣ пынѣ 
Кремль), получившемъ названіе отъ покрывав
шего его бора. Въ то время, когда мѣст-
носгь принадлежала Кучкѣ, на мѣстѣ Мос
квы находилось нѣсколько седеніи. Преданіе 
сохранило названія принадлежавшихъ Кучкѣ 
селеніи и урочнщъ, а именно Старое Горо
дище (гдѣ нынѣ церк. св. Николая на Гра-
чахъ), Драчевское, Лыщикова гора (на Яузѣ), 
Бѣлый городокъ (на прав. бер. Москвы) и 
Поганый прудъ, въ XVII I в. переименован
ный въ Чистый; здѣсь, по нредавію, .находил
ся дворъ Кучки. Такимъ образомъ Москва 
возникла какъ разъ въ то время, когда млад
шая вѣтвь Мономахова рода окончательно 
перенеслась въ область, занятую великорус
ским!, плеііепенъ и начала свою попытку 
собрать сильное государство въ этой области. 
Москва, при своемъ центральномъ положении 
вь великорусской области, по самой срединѣ 
бассейна, съ которымъ совпадала эта область, 
возрасла быстро. Уже съ нач. второй четверга 
Х Ѵ Ш в. Моск. сдѣ.іалась богаты мь удѣдомъ, 
которымъ награждались младшіе сыновья кня
зей Суздадьско-Владинірекихъ. Такъ нернымъ 
вназемъ Московскнмъ; упоминается аладшіи 
сынъ в. кн. Юрі» II Всеволодовича—Владиміръ 
Юрьевичъ. Въегокняженіе Батый, въ 1237 г., 
внжегъ Москву съ посадами, a наводневіе 
затопило пепелище. Захваченный Башемъ мо
лодой князь былъ убитъ татарами подъ Вла- :  

днжіромь. Но Москва возстала пзъ пепла и 
достіась въ удѣлъ младшему брагу Алек
сандра Невскаго, Михаилу Яроелавичу по 
вроамшю Херобриу, захватившему 

Владимирское княжество, но убитому въ войнѣ 
съ литовцами. Наконецъ въ 1201 г. Москва 
досталась младшему сыну Александра Невскаго 
Даніилу Александровичу (12G1 — 1 3 0 3 ) , родо
начальнику могуществен наго впослѣдствіи рода 
кпязей Московскихъ. Многія обстоятельства 
указы ваютъ на богатство мѣотности, въ ко
торой развилась Москва, а именно преданіе 
о богатсгвѣ Кучки, насильственное отобра-
ніе его имѣнія кн. Юріемъ Долгорукпмъ, 
быстрое возведете новаго города на степень 
удѣльнаго княжества, быстрота съ которою 
городъ поправился послѣ татарскаго разгрома 
и наконецъ богатство Московскихъ князей. 
Въ области распространена Великороссійскаго 
племени въ Х Н І и X I V в. четыре города 
соперничали за первенство: Владиміръ, Ря
зань, Тверь и Москва, и разумѣется послѣд-
ній изъ енхъ г-довь, какь младшій изъ всѣхъ 
и какъ доставшійея младшей вѣтви Мономахова 
племени, мои. нмѣть наимепѣе притязаній на 
это первепство. Несмотря на то, ко времени 
ковчины Іоанна Даниловича Калиты (1325—-
1341) не только первенство окончательно 
осталось за Москвою, но Москва уже нача
ла, съ залѣчательнымъ успЬхомъ, собирать 
около себя сильное единодержавное государ
ство. Не одними талантами князей Москов
ских ь и ихъ счастіемъ можно объяснить ихъ 
усііѣхъ, а всего болѣе положеніемъ ихъ города 
въ Великорусской области. Владиміръ, ближ-
ній къ финской окрайнѣ, долженъ былъ исто
щать свои силы вь борьбѣ съ финнами, на
брошенными на Влади «ірское княжество въ 
особенности татарским!, переселеніемь. Прн-
томь со времени нашествія татаръ дѣло Вла-
днміра, въ сиорѣ за первенство между велико
русскими городами, было проиграно, иотому 
что Владимірская область, какъ великокняже
ская, наяболѣе приняла на себя удары татаръ 
н наиболѣе отъ нихъ пострадала. Впослѣдствіп 
едва ли не въ худшемь положеніп относи
тельно татарски хъ аабѣговъ находилось Рязан
ское княжество, лежавшее на ю.-в. окраинѣ 
Великороссшской области. Татары всего чаще 
опустошали его и даже въ то время, когда 
веѣ Великороссіяне ополчились на своихъ 
общих ь враговь на Куликоврмъ полѣ, кн. 
Рязанскій, Олегъ вынужденъ былъ, положепіемъ 
своего княжества, быть на етороаѣ этихъ 
враговь. Въ несравненно лучшемъ яоложѳнін 
относительно татарскихъ нашествій находи
лось тверское княжество, но оно должно би
ло постоянно истощать свои силы въ борьбѣ 
съ Новгородом!.. Шшротда-ь того М. , по цен--
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тральному своему положенію относительно 
Владииіра, Рязани и Твери и вообще всѣхъ 
окраинъ Великорусской области, наиболѣе была 
обезнечена относительно внѣшннхъ нападеній, 
а потому около Мое. должно было сгуститься 
великорусское племя, какъ около пункта, наи-
болѣе безопаснаго въ целой странѣ. Естест
венно что это сгущеще населенія должно 
было пмѣть иослѣдствіемъ усиленіе произво
дительности и накопленіе народиыхъ богатствъ, 
обезпеченныхъ отъ нападенія внѣшнихъ враговь 
и увелнчиваемыхъ тѣмъ, что М. сдѣлалась, по 
самому своей у положепію, торговымъ цептромъ, 
связывающкмъ важаѣйшіе великорусскіе горо
да, а также богатѣйгаую сырыми пронзве-
деніямп изь областей с.-в. Россіп — Рязан
скую съ обширнѣйипімъ складомъ ипостран-
ныхъ мануфактурныхъ произведепій — Новго-
родомъ:- Всѣ упомянутый выше обстоятельства 
довольно ясно отражаются въ характер* дѣятаі ь-
ности и политик^ первыхъ князей Московской 
княжеской вѣтви; а именно Даніпла, Георгія, 
Іоапна Калиты н Симеона. Князья эти являются 
преимущественно миролюбивыми, такъ какъ 
миръ и спокойствіе были главными условіями 
дая-развіітія благоденствія Московскаго княже
ства; замѣшанные же иногда въ борьбу съ 
сосѣднпмп князьями, онп искусно могли въ 
борьбѣ съ однпмъ изъ своихъ сосѣдей про-
тнвуноставпть имъ союзъ другаго, такъ какъ 
самые могущественные изъ сосѣднихъ князей 
(Владпмірскіе, Рязанскіе и Тверскіе) были почти 
въ одинаковомъ разстоявіи отъ Москвы. Ваѣстѣ 
съ тѣмъ особенное в'ии,маніе Москове. князей 
было обращено на внутреннее устройство ихъ 
удЬла я ва благоустройство ихъ г-да. Когда 
же ата миролюбивая, нр энергическая политика, 
возможная только для такого центральнаго пунк
та какъ Москва, обогатила Московское кня
жество, то князья Московскіе уже имѣлп въ 
своемъ распоряженіи главную силу, давшую 
нхъ городу перевѣсъ надъ своимп соперни
ками — богатство. Въ хожденіяхъ Георгія и 
Іоаина Даниловичей, въ ордѣ за ханскимъ ярлв-
комъ ва Великокняжеское достоинство, золото 
конечно играло большую роль и оно то Да
вало, вопреки правамъ старъйшинства, глав
ный вѣсъ Москов. князьямъ въ глазахъ хана. 
Самое прозваніе Калиты и покупка Іоанномъ 
Дааиловичемъ цѣлыхъ княжествъ (Бѣлозер-
скасд, Угличскаго, Галячскаго) достаточно 
указываютъ яа его богатство, a слѣдова-
тельно ва блягосостояніе и богатство Москвы 
я ея окрестностей. Еще лучшияъ доказатель
с т в о » «того Согатства служить йоказаніе 

лфтописца о томъ. что Калит» привлекать къ 
себѣ духовенство своею щедростью, оснащае
мою на построеніе и обогашеніе храиовъ, н это 
обстоятельство объясняетъ виолнѣ почему 
русскіе митрополиты перепесли свае оребы-
ваніе пзъ обѣднѣвшаго Владиміра ръ богатую 
Москву, которая одна только пзъ русскихъ 
городовъ была въ состояніи созпдать вновь 
великолѣпные для того времени храмы. <Еслп 
мепя, сынъ. послушаешься> говорплъ Еілвтѣ 
митрополита Петръ, <храмъ Пречистой Бо
городицы построишь и меня успокоишь вь 
своемъ городѣ, то и ,самъ прославишься бо-
лѣе другпхъ князей, и сыновья и внуки твои, 
и городъ этотъ славенъ будетъ, святители 
станутъ въ немъ жить и подчинить онъ себі 
всѣ остальные города>. Предеказаиіе это 
сбылось: богатство и благосостояние Москвы, 
отражавшееся естественно въ богатсгвѣ ei 
мвогочислеаныхъ храмовъ и въ щедрости ея 
князей, доставило паконецъ этимъ князьямъ 
и ихъ городу долго оспариваемое первенство 
между всѣми городами Великорусской обла
сти, такъ что въ 1380 г. вел. кп. ДмитріЙ 
Донской мог ь собрать противъ татаръ на Кулн-
ковомъ полѣ не только большинство Велпко-
руссквхъ каязев, но и такую огромную меть, 
какую и не видывали до тѣдъ поръ на Руси. 

Вь квяжеиіе Іоанва Калиты Москва состоя
ла изъ Кремля, окруженн&го деревянною стѣ-
ною; къ нему примыкали слободы, отдѣлен-
ныя отъ Кремля и принадлежавши великихъ 
князьямъ, духовенству и сановникамъ; изъ 
слободъ упоминаются Напрудное, Сущевское, 
Семцинское (Пречистенка) съ мельницею Хо-
дынскою, Лупинекое по Яузѣ, Хвостовсхое 
за Москвою ръчюй, Высокое, Кудряво, Доро
гомилово. Пзъ описавія такъ называеиаго все-
свягскаго пожара, бывшаго въ 1365 г., вид
но, что Москва ра.ід ваялась тогда па Кремль, 
Посадъ (внѣ Кремля), Загородье (Ъободы, 
прпмыкавшія къ посажу) и Заречье ( шиѣш-
нее Заяоскворѣчье). Въ 1367 г., при в. от. 
Дчитріѣ Іоаниовпчѣ, деревянныя стѣны Крем
ля зааѣнены каменными. Послѣ нашествія 
Тохтамыша (въ 1382 г.), разграбпвшаго Мо
скву н обратившаго .ее,въ груду развалпвъ, 
уцѣлѣвшія стѣиы Кремля были еще тіолѣе укре
плены выкоцанпымъ въ 1594 г. рвом* оть 
Кучкова поія до р. Москвы. Уже т тлчлтѣ 
XT в. Литовские князья днюинсь «.ЛП-ІІЮ M. 
t красот* ея цергаетг в монастырей] въ 1436 
г. уйотвйЮгЩухщж^ѣашкшя у Нпколы Мок-
рага по oepery p. Mocratr, Пять улицъ у св. 
Іоанна Предтечи з» Богоявленскою улицею, 
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Варвская или Варварская, Стрѣтенская, Ар
бат*, Вострый конецъ; по лѣв. бер. Москвы 
къ в. отъ Кремля шелъ Подолъ, т. е. ниж
няя часть Болыпаго посада, къ Подолу при
мыкали Кулижки. Въ нач. X V I в., по свиде
тельству Герберштейна, Москва пмѣла мно
жество церквей и домовъ, но дома были 
болѣе деревянные, улицы грязны и узки. По 
исчиеленію 1520 г. въ Москвѣ считалось до 
45,500 домовъ м мазанокъ и до 100 т. жи
телей; красивый гостиный дворъ былъ ограж-
денъ каменною стѣною и стоял* въ Большомъ 
или Новомъ Посадѣ. Въ 1534 г. правитель
ница Елена велѣла окопать Большой по-
садъ рвомъ отъ Неглинной черезъ Троицкую 
площадь и Васильевскій лугъ; около рва за
ложена каменная стѣна съ башнями, примы
кавшая къ Кремлю сь восточ. стороны. Та-
кимъ образомъ образовался Еитай-городъ, су
ществующий и до нынѣ. Въ 1586 г., при царѣ 
Ѳеодорѣ Іоанновичѣ, устроенъ Бѣлый городъ, 
называвшейся также Царевымъ или Иванъ-го-
родомъ; онъ облегал* Кремль и Китай-городъ 
съ зап. н с.-в. стороны; Бѣлый городъ былъ 
обнесен* валом* и каменною стѣною съ 9 
воротами: стѣна Бѣлаго города разломана въ 
Х Ѵ П І ст. при Имп. Елизаветѣ Петровнѣ, а 
при Екатеринѣ I I , срытъ валъ и на мѣсто его 
засажены бульвары (Тверской, Страстной, Пре-
чпстенскій идр.);бывшія ворота, хотя и уни
чтоженным, сохранили и донынѣ своя названія, 
напр. Покровскія. Въ 1588 г., при Ѳеодорѣ 
Іоаяновичѣ, начать постройкою и Земля
ной городъ, оконченный въ 1592 г. и заклю
чавши! въ себѣ всѣ слободы, которая обле
гали Кремль, Бѣлый- и Китай-города; стѣна 
его состояла изъ плотно н стоймя поставленныхъ 
бревен*, заостренных* на верху. Она имѣла 
36 ворот*. Отъ пожаров* Земляной городъ 
пришел* въ ветхость, почему въ 1638 г. его 
возобновили и обнесли земляным* валом*. 
Въ 1783 г. стѣны Землянаго города были 
сняты, а валъ исправлен*, однакоже валъ су
ществовалъ послѣ недолго; онъ обрушился и 
обращен* въ широкую улицу, но был* еще 
видѣнъ въ первых* годахъ X I X ст. Такимъ 
образомъ къ концу X V I ст. Москва, съ Замо-
скворѣчьемъ я Заяузскими слободами, имѣла 
въ окружн. болѣе 20 в.; въ Кремлі тогда 
жила князья и знатные бояре, въ Китай-го
род! производилась торговля я жвдя также 
знатные бояре я гости, въ Бѣлгородѣ помѣ-
щалнсь бояре, купцы я граждане, в* Земля-
•вжъ ropoii—чернь. За Зенлянымъ городокъ 
я» вач. Х Ѵ Н в. лежали оброчныя слобода, 

кирпичные и другіе заводы, мѣстами огороды; 
слободы эти принадлежали разнымъ лицамъ и 
только при царѣ Алексѣѣ Михайлович* вош
ли въ городскую черту, а при Екатеринѣ П 
были обнесены земляным* Камеръ-Коллежским* 
валом* со рвом*; въ нем* построены были 
тогда же заставы. По приходскпмъ книгам* 
1627 и 1670 г. въ Москвѣ, кромѣ Кремля, 
считалось 326 церквей (въ Китай-городѣ 53, 
Бѣломъ 167, Земляномъ 69, въ слободахъ 97); 
по свидѣтельству Ив. Стрюйса въ 1669 г. въ 
Москвѣ было 95 тыс. домовъ, кромѣ дворцов* 
и боярскихъ палатъ, церквей до 1,700 (вѣро-
ятно придѣловъ). Въ теченіи всего ХѴІІГ в. 
Москва не видала подъ стѣнами своими внѣш-
нихъ враговъ, но нерѣдко была опустошаема 
пожарами (1701, 1709, 1737, 1748, 1753 г.), 
наводненіемъ 1761 г. и наконецъ моровою 
язвою 1771 г. Свѣдѣнія о состояніи Москвы 
въ Х Ѵ Н І ст. весьма разнорѣчпвы; по свѣд. 
одной рукописи въ нач. Х Ѵ П І ст. въ городѣ 
было 15 соборовъ, 29 мон., 425 церквей. Кири-
ловъ, въ описаніи Москвы 1727 г., показывает* 
345 церквей и 22 монастыря, Веберъ въ 
1730 г. насчитываем однихъ камен. зданій 
до 3 т., фонъ-Галенъ полагалъ въ пол. Х Ѵ Ш 
ст. до 150 тыс. жителей. Но болѣе положи
тельный свѣдѣнія относятся къ 80-мъ годамъ 
X V I I I ст. '(см. Историч. и топогр. описаніе 
городовь Москов. г., изд. 1787 г.); въ это 
время въ городѣ считалось церквей 297 (6 
дерев.); кромѣ того монастырей 24, армян-
скихъ церквей 2, лютеранскихъ 2, католиче
ская 1, голландская 1, кладбищь 5. Домовъ 
8,965 (1,662 камен.), изъ коихъ дворцов* 8, 
казенныхъ зданій 63 (4 дерев.), обыватель-
скихъ домовъ 8,894 (1,595 кам.); въ числѣ 
казенныхъ домовъ тогда были замѣчательны: 
сенат*, присутственный яѣста, университет*, 
Имп. воспитательный домъ, соляной дворъ, 
банковская контора, народная школа, артил-
лерійскій пушечный дворъ, почтаятъ, театръ, 
Екатерининская больница, постр. въ 1775 г., 
больница на 50 человѣкъ, основ, бывшияъ 
тогда Цесаревичемъ Павломъ Петровичемъ, 
главный военный госпиталь основ. Петромт I 
въ 1706 г., инвалидный дрмъ учрежден* въ 
1779 г., гостиный дворъ въ Китай-городѣ, 
1 частная типографія, шелковых*, сукивннх*, 
золото- я серебро-дѣлательных* и других* (фаб
рик* и заводов* 314. Наконецъ, въ ХЙ£ с т-
для исторіи Мосжвы памятен* 1812 г., когда 
нослѣ занятія города Наполеоном*, большая 
часть Москвы была сожжена ея жителями я 
разграблена французскими войсками. Не сноху* 
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на то, 1812 годъ считают* годом* возрож
дения древней столицы, потому что съ этого 
времени Москва стала застраиваться преиму
щественно каменными и красивыми зданіями. 
При нашест віи Наполеона Москва имѣла въ 
окружности до 50 вер. и вмѣщала зимою до 
400 т., a лѣтомъ до 250 т. жителей; церквей 
въ ней было 307, монаст. 24, домовъ 9,257. 

По свѣд. Городск. Статист. Копит. Москвы 
за 1864 г., в* столицѣ чис. жит. 364,148 
д. об. п. (229,424 м. п.), из* коих*: дворянъ 
20,044 (потомственныхъ 8,192); духовенства 
всѣхъ исповѣданій 4,825 (православн. бѣ-
лаго 3,694, черааго 1,011); городских* со-
словій 104,178 (почетных* граждан* 2,592, 
купцовъ 16,429, мѣщанъ 61,298, цеховых* 
23,859); сельских* сословій 177,020 (казен. 
крестьянъ 71,058, удѣльн. 11,104 и вышед. 
изъ крѣп. зависим. 94,858); военныхъ сосло-
вій 42,670 (войскъ регулярныхъ 14,394 м. п., 
иррегулярныхъ 5,617 м. п., безсрочно-отпуск-
ныхъ 1,888 м. п., отставннхъ съ ихъ семей
ствами 20,771); иностранных* подданных* 
4,437 и разночинцев* 10,974. Неправослав-
ныхъ: единовѣрцев* 882, раскольник. 8,839, 
армяно-григоріанъ 381, католиковъ 3,037, 
лютеранъ и реформатовъ 2,496, евреевъ 727, 
магометан* 439. Родилось въ годъ 12,922 д. 
об. п. (6,630 м. п.), т. е. на 100 д. об п. 
по 3,5 д, об. п., изъ нихъ незаконнорожден
ных* 2,028 д. об. п., т. е. 16°/о всѣхъ- рож-
деній; умирало 13,119 (6,734 м. п.), на 100 
д. об. п. по 3,6; браков* было 2,852. Въ 
1864 г. въ столицѣ находилось православн. 
церквей 355 (включая н монастырскія), изъ 
них*: соборов* 7, приходских* 329, домо
вых* 19, мовастырей 21, едияовѣр. церквей 
3, старообрядческій монастырь, армяно-григо-
ріанскихъ 3, католических* 3 (одна изъ нихъ 
нынѣ упразднена), лютеранскихъ 2, реформат-
скихъ молитвен, домовъ 2, мечеть 1. 

Между церквами М. первое мѣсто по истори
ческим* воспоминаніямъ занимает* Успенскій 
соборъ в* Кремлѣ; он* первоначально зало-
женъ при Іоаннѣ Калнтѣ въ 1326 г., по вет
хости въ 1472 г. разобран* и на мѣстѣ ею 
начать постройкою новый русскими художни
ками; но, по нвзнанію строительваго искус
ства художников*, соборъ, уже складенный до 
сводов*, обрушился въ 1474 г., послѣ чего 
Іоаниъ I I I вызвал* нзъ Венеціи мастера Фіора-
венти я приказал* ему выстроить храм* по 
образцу собора во Владимірѣ; въ 1479 т. 
собор* былъ уже освящен*. Стены его сохра
нялись съ тѣхъ вор* и до настояіияи» вре

мени, хотя пожары и раззоренія поляков* и 
французов* заставляли прибѣгать вѣскольяо 
разъ къ возобновленію храма. Въ соборе ст. 
XV в. стали посвящаться митрополиты всерос-
сійскіе и короноваться ва престол* государи; 
здѣсь же покоятся тѣла усопших* первосвятн-
телей московских* — митрополитов* и патріар-
ховъ; здѣсь находятся раки с* мощами св, 
митрополитов*: Іоны (ум. 1461 г.), Филиппа I I , 
задушеннаго при Іоаннѣ Грозном* въ X V I в. 
Малютою Скуратовымъ; подъ спудом* почи
вают* мощи св. Фотія и Кипріана. Кромѣ богат
ства ризницы, древней утваря ж древних* чудо
творных* икон*, изъ соях* особенно замеча
тельна Владимір. Бож. Матеря, по яредаяію 
писанная Еванг. Лукою, в* соборѣ обращают* 
вниманіе мѣдпнй шатер*, устроенный в* 1627 
г. над* ризою Господнею, привезенною из* 
Персіи въ 1626 г.; тут* же въ ковчегах* 
хранятся: гвоздь Господень, часть Ризы Божіей 
Матери, десная рука св. Андрея Первозван-
наго и главы св. Григорія Богослова и Іоанна 
Златоустаго, кромѣ того, древнее каменное 
патріаршее мѣсто и тронь Владиміра Моно
маха, по преданію, перенесенный изъ Кіева 
во Владпміръ, а оттуда въ Москву. Архан
гельск ій соборъ первоначально построен* въ 
1333 г. Іоавномъ Калитою и пред назначен* 
ямъ для погребенія вел. кн. Московских*; въ 
1505 г. он* по ветхости былъ разобран*, я 
на мѣстѣ его заложен* вновь по образцу 
Успенскаіо собора; съ тѣхъ поръ и до настоя-
щаго времени онъ быль НЕСКОЛЬКО разъ возоб
новляем*. Въ нем* открыто почивают* мощи 
св. царевича Динитрія я подъ спудом* кн. 
Михаила я боярина его Ѳеодора, Черниговских* 
чудотворцев*, перенесенные язь Чернигова въ 
Москву въ 1575 г. Крояѣ того, въ соборѣ 
находятся гробницы вел. князей я царей, 
начиная отъ Іоанна Калиты' ж кончая ца
рем* Іоаняомъ Алексѣевячем* (ум. 1836 іу), 
братом* Петра I ; с* Петра I государя по
гребались въ С. - Петербургском* Петропав
ловском* соборѣ, за исключеніемъ Императ. 
Петра I I , потребеннаго въ Архангельском* 
Московском* соборѣ. По стѣнам* собора ва-
ииеаны портреты вел. квязеі. В * еоборѣ на
ходятся: драгоцѣнная разница и древнія кни
ги, из* коихъ особенно замѣтательяо руко
писное евангеліе начала X I I в. Елшешцен-
скій соборъ, аостроенннй около нач. XV в., 
по ветхости был* рЯзобран* в* 1483 г., а на 
яѣето его заложен* новый, освященный в* 
1489 г.; въ этожь соборѣ вел. князья гове
ли, иряяяияля крещеяіе, а иногда я сочета-



824 МОСКВА 

лись бракомъ; съ XV в. протоіереи собора 
постоянно были духовниками царей. Изъ 
множества иконъ замѣчателенъ образъ или 
хоругвь съ взображеніемъ Донской Бого
матери, сопутствовавшей Дмитрію Донскому 
на Куликовскую битву; въ честь пковы соо-
ружевъ Донской монастырь. Церковь Спасъ 
на Бору въ Кремлѣ начала существовать 
съ самаго основавія M.; въ 1330 г. вмѣсто 
деревянной построена каменная, въ 1527 
г., вероятно за ветхостью, она перестроена, 
и какъ всѣ Московскіе храмы, подвергавшись 
дѣйствію спльныхъ пожаровъ, нѣсколько разь 
была возобпоыяема. При ней сущгствопалъ Пре-
ображепскій монастырь; въ немъ въ XIV в. скон
чался Еерлскій святитель Стефапъ, мощп 
коего пынѣ здѣсь почпваютъ подъ спудомъ. 
Церковь Спаса въ древности служила молель-
ною царей; въ пей также принимали ино
чество Іоавнъ Калита, сынъ Донскаго Іоаннъ 
s вікоторыя пзъ княгинь. Церковь Рожд. 
Іоанча Крестителя у Боровпчскпхъ воротъ, 
веязвѣство когда основаввая, въ 1461 г. 
вамѣвева ияѣсто деревянной каменпою, въ 
1493 г. отъ пожара обрушилась и возставов-
лева опять въ 1509 г.; до построевія Ус-
пенскаго собора называлась соборпою п до 
полов. X V в. при ней находился Владычный 
дворъ мнтрополптовъ. Церковь Ризъ Положе-
нія, рядоиъ съ Грановнтою палатою перво
начально постр. въ 1449 г. я перестр. въ 
I486 г.; она считалась домовою церковью 
всероссійскихъ мнтрополвтовъ н патріарховъ. 
Кролѣ этихъ церквей замѣчательны въ Крем-
лѣ церкви Константина и Елены (постр. въ 
1731 г.), придворным: Рождественская въ 
2 этажа (постр. въ 1393 г., обрушилась въ 
1480 г ч возобновлена въ 1514 надстроена 
2-яъ зтажемъ около 1610 г.), Веріосписскій 
соборъ (постр. 1635 г.), церкви Слоѳушаго Вос
кресенья (постр. 1686 г.), Распятскап (иадъ 
проходныяъ корридоромъ въ церкви Рнзъ По-
ложенія), Се. Екатерины муч. (постр. въ 
1627 с ) . Въ Кремлѣ не менѣе замѣчательва 
также вшокольвя Ивана Велшаю, пнѣющоя 
38 cam *»е.; ва мѣстѣ ея прежде находи
лась церковь св. Іоаняа Лѣетвнчвиьа, поел p. 
въ 1329 г.; при Іоанвѣ I I I она sa ветхостью 
передѣлана, а въ 1600 т. окончательно 
перестроена въ вастоящеяъ ея вадѣ. Около 
шловольни на пьедесталѣ стоить Царь-Коло-
жом въ 12 тыс. иуд. вѣсомъ; онъ елнгь въ 
1735 с , будучи еще не повѣшенъ на коло-
ттт щнбяш. жь пожарь 1737 г. н 
к ш ю яъ Иі86 ь жямщиа нзъ я м а * пос

та нлепъ на пьедесталъ. Изъ церквей, находя
щихся внѣ Кремля замѣчательны на Красной 
площади въ Китай-городѣ блпзь Спасскихъ 
воротъ Василія Блаженною или Покровско-
Тропцкій соборъ, построенный первоначально 
изъ дерева въ 15ч54 г. Іоанномъ Грознымъ 
въ благодарность Богу за покореніе Казани; 
въ 1555 г. вмѣсто деревянной была зало
жена каменная, бросающаяся въ глаза ориги
нальностью своей архитектуры. Нынѣ въ 
пемъ 11 престоловъ; подъ спудомъ здѣсь почп
ваютъ мощи Василія Блажеппаго п Іоапна 
*>роднваго. Соборъ Казанск. Бож. Матери въ 
Китай-городѣ ва углу Никольской п Крас
ной площади постр. въ 1630 г. кн. Дм. Пв. 
Пожарскимъ въ память избавлепія Москвы отъ 
поляковъ; въ немъ хранятся икона Казанской 
Бож. Мат., принадлежавшая кн. Пожарскому. 
Церковь Максима Блаженнаю на Варваркѣ 
съ мощами святаго, постр. въ 1434 г. п пе
рестроена въ 1676 г.; ц. Всѣхъ Святыхъ na 
Кулишахъ ua Солянкѣ въ Бѣломъ городѣ, 
постр. Дмптріемъ Допскнмь въ помпповевіе 
убіеввыхъ вонвовъ на Кулпковомъ полѣ и 
перестр. въ 1687 г.; ц. Николая Чудотворца 
еъ Смолпахъ въ Бѣлояъ городѣ между Пок-
ровскою и Мясницкою улицами; близь нея погре-
бенъ въ особой палаткѣ бояринъ Матвѣевъ с* 
супругою, жпвшій недалеко отъ этой церкви. 
Ц. Успенія Богородицы на Покровской ул. основ. 
вя> ковцѣ X V I I в и замѣчательна своею архитек
турою. Ц. Иліи Пророка на Воронцовомъ поя» 
близъ р. Яузы постр. въ 1518 г. н перестр. 
въ 1653 г.; на погостѣ ея погребевъ Про-
копій Ляпунов*, убитый въ 1611 г. Заиѣча-
теленъ также великолѣпный, во еще ве окон
ченный храмъ Спасителя, заложенный въ 
1839 г., въ память пзбавлеаія Россія отъ 
фравцузовъ; онъ находится ва лѣв. бер. Ii-
Москвы, блвзъ Кремля; первоначально дуяалп 
построить его на Воробьевыхь горах*, ново 
неудобностп грунта плапъ этотъ не приведен* 
въ исполвепіе. Православв. монастырей вынѣ 
существуетъ 21, изъ вихъ 14 мужских* и 7 
женскихъ; мужскіе: Бтоявленскііі, Висохопя*-
ровекій, Даниловъ, Донской, Заиконоспаескій, 
Златоустовскій, Знаменскій, Ыитгаеоекій, 
Новоспасскій, Нокровскій, Симоновъ, Спаев-
Андроиіевь, Срптенскійп Чудовъ; жевскій Алек-
сѣевскій, Возыссенскій, ЗачаЫейекій, Нихѵт-
екпі, Новодйшчій, Рождественскій И Строя*-
ной. Въпрежпія времена въ M сущееттовало еще 
болѣе монастырей, церкви которыхъ бела или 
обращена въ прпходскія яли совсѣмъ унтгчто-
жены. Изъ управднеавых* монастырей язвѣетям 
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Жрутиикій архіерейскій домъ между Сичоно-
вымъ и Иовоспасскпчъ монастырями, ва уроч. 
Крутицэхъ (въ оврагахъ коего протекають руч. 
Сара я Падонг) основ, около 1272 г. кн Москов
скими св. Данііпомъ Алексапдровпчеаъ п слу-
жнлъ съ пол. XV* в. мѣсточребываніемъ владыкъ 
Сарайской и Палоаской эпархін, вдос.іѣдствіп 
Крутицкой, уничтоженной только въ 1788 г.; 
соборная церковь обители Успенія существуете 
съ конца X V I I в. п обращена въ приходскую 
въ 1788 г.; здапія монастыря обращены въ 
казармы. Рождественскій-Старосимоновъ мон. 
основ, въ 1370 г.; церковь его, постр. въ 1509 
г., обращена въ приходскую и называется нынѣ 
Рождеств. Богородицы па Старомъ Симонове. 
Илъинскій на Торювищѣ яопаст., гдѣ нынѣ 
церковь Нліп Прор. на Илышкѣ въ Китай-
городе существовалъ въ X V I в. Отъ Геор-
ііевскаю жен. мон. на Дмптровкѣ у Охотнаго 
ряда остались 3 церквп: св Георгія, Казан
ской Бож. Матери п Захарія п Елизаветы; 
мон. основ, около 1550 г. п уничтоженъ въ 
1813 г. Ѳеодоровсхій муж. монас. у Нпкпт-
скпхъ воротъ существовалъ съ XV в. п уничто
женъ въ, 1709 г.; пынѣ тамъ церковь Смо
ленской Бож. Матерп. Гдѣ нынѣ па Никит
ской ул. церковь Введеніа Божіей Marepii, 
нзвѣстная подъ именемъ Николы па Хлыповѣ, 
находился Нико.ѣскій или Введенскій Хлы-
новскій мон., существовавши! въ X V I и X V I I 
ст ; церковь основ, въ 1781 г. Церковь Воздви-
жеиія Креста, построенная въ 1723 г. на 
Вздвнжепкѣ между Кремлемъ и Арбатомъ, 
была собориою Пресіиовоздвиженскаіо монас, 
осиоваипаго во второй полов. XV в. п упразд-
ненпаго въ 1814 г. Прнходскія церквп Вве-
денія во храмъ п Казапской Богородицы, между 
улиць Кудринской и Дорогомиловской за Земля-
нынъ валомъ, принадлежали Новинскому мон., 
основ, въ первой полов. XV в. и упразднен, 
въ 1764 г. При приходской церкви Саввы 
Освящепнаго, близъ Новодѣвпчьяго монаст., 
существовалъ муж. Саввинъ монаст., неизве
стно когда основ, и упраздненный. Церкви 
Воскресешя Хрпстова (иостр. 1689 г.), Андрея 
Сгратилата (1675 г ) п Арх. Михаила (1748 
г.) на берегу р. Москвы, между Калужской 
заставой п Воробьевыми горами обращены въ 
вриходскія нзъ упразднен, въ 1764 г. Андре
евскою вь Длѣнииахъ муж. \ монастыря, осаов. 
въ 1648 г.; здесь было учреждено Ртищевымъ 
ученое братство иноковъ для перевода съ Гре-
ческаго яз. евященваго писанія, въ 1665 г. 
тать же Рінщевъ завелъ училище, зародишь 
ньщещней академіи, переведенное въ 1685 

г. въ Запкоиоспасекія мое.; съ 1735—31 г. 
здѣсь помещался пріютъ для водкядишѳй, а 
нынѣ помещаются разныя благотворитадьяыя 
заведенія Градскаго Общества. На Пятницкой" 
ул., за Москвою р., при ириходскихъ церквахъ 
Рожд. Іоанна Предтечи и Черни говсккхъ Чудо-
творцевь, поетроеныхь въ 1675 г., существо
вал, въ XV и X V I в. муж. Предтчевсхіч 
на Бору мон. Где теперь приходская церковь 
Николы на Берсеневке у Каменнаго моста 
на прав. бер. р. Москвы упоминается въ XV 
в. монастырь Никольский на Болот». Цер
ковь Николы что вь Голутвпнѣ, въ Голутвин
ской слоб., на бер. р. Москвы, построенная 
въ 1687 г., била монастырскою Голутвіш-
скаю-Боюродткаю ИЛИ Рождества Пречи
стый м о н . ; о н е м ъ упоминается въ XV я X V I 

в. Отъ Спасо-Чигасскаю мон. въ Землявомъ 
городе за р. Яузою осталась церковь Спаса, 
что в ъ Чигагахъ; нон. основ, въ XV в., цер
ковь же въ послѣдній разъ перестроена въ 1733 
г. Церч. Покрова, что на Лыщиковой горе, близь 
Таганской площади, стоить на мѣстЬ Лышикова 
м . , о которомъ упоминается вь XV u X V I в.; 
церковь основ, въ 1696 г. Двуэтажная цер
ковь Введенія во храмъ и Вознессвія I . X . , 
построен, въ 1663 г. и находящаяся между 
улицами Рождественкою п СрЬтенкою, стоить 
па МѢСГБ Варсонофьевскою жен. монастыря, 
упразднен, въ 1764 г. Прп немъ быль Убо
ги. Домъ для погребенія страннііковъ а убо-
піхъ; Лжедмптрій, вступивъ на престолъ, ве
лел ь тѣло Бориса Годунова вынуть изъ гроб
ницы u закопать въ Убогомъ Дочъ, но ПІуй-
скій, сделавшись царемъ, тЬло Бориса отира-
вилъ въ Троицкую лавру. Огъ Крестоввздви-
женскаго- Божедомскаю мон., близь Сахотеч-
наго пруда, осталась приход, церковь Воздвн-
женія Креста. Цер. Ус Ькаовенія главк Іоан-
па Предтечи близь Солянки въ Бѣломъ го
роде обріщепа въ приходскую нзъ упразднен, 
въ 1313 г. Ивановскою на Еу.шшкахі мон., 
основ, въ XV в. Кроне этихъ монастырей 
существовали еще и такіе, которые не оста
вили по себе следовъ: Покровскій вь Садѣхь, 
Драчевскій, Марчуговскій, Бозьмодемышсхій, 
Владычинскій-Введенсііій, Воскресенежіѣ-Вы-
сакій, Моисіьевскій у Житной Рлщеши, 
Троицкій на Торжку, Мироцоштсф m 
Крестил, АфанасьевскіЦ, ^огот.щс*щй-Тра-
ицкій д другія. 

Въ 1864 г. BbMqcxB-Б нахож«ИоСь 6 д в о р -
цовъ, домовъ 14,461 ($«109 каяен.), ИЗЪ нвхъ 
казенных* 276, деркоін. и монастырскихъ 
464,обществ«вяАХъ 73, обывательскихъ 13,651 
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(4,572 кам.), магазнновъ для склада товаровъ 
305, лавокъ 5,390, театровъ 3, гостиныхъ 
дворовъ 3, мнтннй, соляной и винный дворы, 
купеческая' биржа. Изъ дворцовъ и зданій 
Москвы многіе заслуживают* вниманіе въ 
историческом* отношеніи. Къ числу древ-
нѣйшихъ здаяій нринадлежитъ Теремный дво
рец* нзъ 5 этажей, помещающихся въ 3 
ярусам., которыя уменьшаются къ верху въ 
своих* размѣрахъ; постройка нижняго этажа, 
въ коемъ помещались государевы мастерскія, 
относится къ 1487 г., 2 верхніе яруса над
строены при Михаилѣ Ѳеодоровичѣ въ 1635 
и 36 год.; зданіе это осталось неперестроен
ным* до настоящаго времени; убранство въ 
немъ возстановлено по древнимъ рисункамъ 
въ 1836 г. Новый дворец* построен* по 
плану архитектора Тона в* 1838—44 г. на 
том* мѣстѣ, гдѣ в* древности находились 
дворцы вел. князей я царей. Через* Красное 
крыльцо, ознаменованное многими историче
скими воспоминаниями, и Сѣни ведет* сооб-
щеніе «ь Грановитую палату, получившую 
нвзваніе отъ внѣшней стѣны, облицованной 
гранеными бѣлнми камнями. Грановитая па
лата построена при Іоаннѣ Ш в* концѣ XV 
в. италіанскими зодчими Марком* Руфочъ и 
Петром* Антоніемъ; въ 1547, 1571 п 1626 
г. была опустошаема пожарами, въ 1686 г. 
перестроена кн. Голицынымъ и возобновлена 
послѣ Троицкаго пожара, бывшаго въ 1737г., 
Имп. Елизаветою Петровною. Въ палатѣ про
исходили пиршества при бракосочетаніяхъ 
я здѣсь принимались чужестранные послы, въ 
1622, 1653 и 1682 г.; вь ней собирались 
соборы и по дѣлам* церковнымъ, и государ
ственным*. Оружейная палат постр. въ 1806 
г. и новая у Боровицкихъ воротъ заключаете 
въ себѣ государственныя регаііи, короны, 
разные древніе сосуды, посуду, оружіе, тро
феи, знамена, экипажи, одежды, портреты, 
медали и проч. принадлежности царскаго двора 
(см. П. Валуева, Древній Русскій Музей, изд. 
1807 г.; П. Свиныгна, обозр. оружейя. па

лате, изд. 1826 г.; Краткій указатель или 
справочя. квита для лосѣтителей Оруж. Па
латы, язд. 1847 г.). Около Оружейной пала
ты стоят* памятники древняго литеЙнаго ис-
куства, именно пушка Онагрг вѣсояъ въ 312 
пуд., литая при Іоаннѣ Грозном* Кузминымъ, 
Дробовнит или Царь пушка, вѣсом* въ 2,400 
нуд. литая Чаховымъ при Ѳеодорѣ Іоаннови-
ч*; Яділ) ея вѣситъ 120 пуд. Троіалъ и Аспидъ 
дляняня и узкодулыя, мортира Дмитрія Са
мозванца, единорог* царя Алексѣя Михаило

вича. Зданіе бывшаго Потѣшнаю Дворца, 
нынѣ Комендантскій дом*, вдоль запад. Крем
левской стѣны, между Троицкими и Боровиц
кими воротами, принадлежит* къ памятникам* 
зодчества X V I I ст., хотя кь нему в* позднѣй-
шее время были пристроены новыя зданія, 
измѣнившія общую его наружность. Строите
лем* и владѣльцемъ его былъ бояринъ Илья 
Данилов. Милославскій, тесть царя Алексѣя 
Михаиловича; потомъ домъ перешелъ въ двор
цовое вѣдомство, такъ какъ въ немъ давались 
театры и другія увеселенія, то онъ и получил* 
названіе потѣшнаго. Въ 1806 г. дворец* былъ 
исправлен* и отдан* подъ помѣщеніе комен
данта. Арсеналъ, въ Кремлѣ, между Троицкими 
и Никольскими воротами, построен* въ 1701 — 
1703 г. Вдоль внѣшнихъ стѣнъ его на пло
щади разставлены мѣдныя пушки и гаубицы 
на дафетахъ, которыя служили трофеями 1812 г. 
Синодальный, прежній патріаршій домъ, на пло
щади противъ Успенскаго Кремлевскаго собора, 
основанъпатріархомъ Никонояъ въХѴП ст.; онъ 
состоитъ изъ 2 этажной синодальной палаты, 
собственно патріаршаго дома въ 3 яруса и 
церкви Двунадесяти Апостоловъ; здѣсь нахо
дится богатая, древняя ризница н библіотека, 
въ коей хранятся рѣдкія книги и рукописи. 
Наконецъ, весьма замѣчателенъ боярскій домъ 
Романовых*, реставрированный въ новѣйшее 
время. Внѣ Кремля замѣчательны: зданіе При
сутственных* мѣстъ, бывшее монетным* дво
ром*, зданіе Университета, 4-й гвмназіи, бывшій 
домъ Пашкова, купеческая Биржа, Гостиный 
дворъ въ Китай-городѣ противъ Кремля, отдан
ный во владѣніе г-да въ 1786 г . , обширное 
зданіе Воспитательная Дома, военный госпи
таль, Экзерцисъ-гаузъ (дл. 71 саж., шир. 22 
саж., выш. 10 саж., безъ внутренних* ко
лон*) постр. въ 1817 г., Петровскій дворец*, 
построенный в* 1776 г. въ Петровском* пар-
вѣ за тріумфальными воротами. Из* памят
ников* старины первое мѣсто занимают* со-
хранившіяся доныне стѣны съ башнями 
Кремля и Китай-города; изъ башень Кремля 
по историческим* воспоминаніям* замечатель
ны Спасская (бывшая Фроловская) с* город
скими часами, Боровицкая, Троицкая, Ни
кольская, Тайницкая, на берегу р. Москвы. 
Добное мѣсто на Красной площади въ Ки
тай-город* противъ Спасских* ворот*; ово 
иначе называлось Краніевыяъ. О существова-
ніи его упоминается въ X V I в. при Іоаннѣ 
Грозном*. Здѣсь народ* собирался для вислу-
шанія указов* и рѣшеній по дѣламъ государ
ственным* и церковным*. Нывѣ ва это! 
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исторической площади, противъ Гостиннаго ; 
Двора, стоитъ памятникъ Минина и Пожар- і 
екаю. Красныя ворота на Мясницкой улицѣ 
оригинальной архитектуры, построены въ 
1742 г. Тріумфалъныя ворота у Тверской за
ставы воздвигнуты въ 1830 г. Сухарева ба
шня, готической архитектуры, основана въ 
1 6 9 2 — 9 5 г. въ память стрѣлецкаго полка 
полковника Сухарева, оставшегося вѣрнымъ 
во время стрѣлецкаго бунта; во второмъ ея 
этажѣ находится резервуаръ воды, проведен
ной изъ Мытищь, отсюда вода разводится по 
фонтанамъ. Въ числѣ ученыхъ обществъ и за-
веденій, подвѣдомстенныхъ Министер. Народ. 
Просвѣщенія, находятся: Московски публич
ный и Румянцевскій Музеи, перенесенный 
изъ С.-Петербурга въ 1861 г.; въ немъ въ 
1863 г. было книгъ 144,154 том. и 2,295 
рукописей, кромѣ того множество изящныхъ 
цроизведевій, монетъ, предметовъ христіан-
ской древности, мниерадовъ и проч. Жмп. 
Общ. Исторіи и Древностей Россійскихъ основ, 
въ 1804 г., Имп. Общ. Испытателей Приро
ды основ, въ 1805 г., Общ. Любителей Рус
ской Словесности основ, въ 1811 г., Физи- j 
ко-медицинское общ. основ, въ 1804 г., Общ. ! 
распространенія полезныхъ книгъ основ, въ 
1861 г., Москов. археологическое общество 
основ, въ 1864 г. Общество Садоводства, 
Сельскаго хозяйства, Акклиматизаціи Живот-
ныхъ. Кромѣ того въ Москвѣ находятся Черт-
ковская библіотека, открытая для публики, пуб
личный зоологически! садъ, заведенный въ 
1864 г. Учебныя заведенія по Мин. Народ. 
Просвѣщенія: мужскія—Имп. Моск. Универ-
ситетъ, учрежденный въ 1755 г., при немъ 
астрономич. обсерваторія, физическій, хими-
ческій, 2 минералогическихъ и фармацевти-
ческій кабинеты, физіологическій институтъ, 
музей патологической анатоміи, клиники, биб-
ліотека съ 139,469 томами книгъ и 2,127 
рукописями н типографія; учащихся въ 1863 
г. 1,515 студентовъ и 226 вольнослушателей. 
4 гимназіи: первая съ пансіономъ преобразо
вана въ 1804 г. изъ Главнаго Народнаго 
Училища, учрежденнаго въ 1786 г., вторая 
съ иансіономъ учреждена въ 1835 г., третья 
реальная въ 1839 г., четвертая съ пансіо-
номъ преобразована въ 1849 г. изъ Москов. 
Дворян, Института, учрежденнаго въ 1833 г.; 
въ нихъ учащихся .1,807 человѣкъ. 3 уѣзд-
ныхъ училища: одно учреждено въ 1838 г., 
а два въ 1833 г.; учащихся 212. 3 мужскихъ 
училища на степени гимназШ: при лютеран, 
церяаахъ: 1) св. Петра и Павла и 2) св. 

Михаила съ 308 учащимися, 3) при реформат
ской церкви съ пансіономъ со 149 учащимися; 
I пансіонъ для бѣдн. мальчик, реформатскаго 
исповѣданія съ 73 учениками. Частныя учебныя 
заведенія мужскія: 5 гимназійсъ 374учащимися, 
4 уѣздныхъ училищь съ 103 учениками. Жен-
скія учебныя заведенія—казенныя: 2 гихназін; 
изъ нихъ 1-ая учреждена въ 1859 г., 2-ая 
въ 1861 г., учащихся 309; женское училище 
съ пансіономъ на правахъ тимназіи при лю
теран, церкви Ап. Петра и Павла съ 174 
дѣвочками, пансіонъ для бѣдныхъ дѣтей Еван-
гелическаго исповѣданія на правахъ уѣздн. 
училища съ 56 дѣвочками; частныя: гнмназій 

I I съ 845 дѣвочками, на правахъ уіздн. 
училищь 12 съ 263 учащимися. Вѣдом. Воен-
наю Министерства: Александровское воен. 
училище съ 285 учащимися, 2 воениыхъ гим-
назіи съ 1,027 мальчиками, училище воеи. 
вѣдомства съ 576 учащимися, артиллерійскаа 
школа Москов. воен. округа съ 127 учени
ками, фельдшерская школа при Воен. Госпи-
талѣ съ 186 учениками. Вѣдом. Мин. Юсти
ции: Констаатиновскій межевой институтъ и 
школа межевыхъ топографовъ съ 570 учени
ками. Вѣдом. Мин. Финансовъ: Практическая 
Академія коммерческихъ наукъ съ 344 учен., 
Строгановское училище техническато рисова-
нія и при ономъ воскресный школы съ 357 
учен., частныя фабричный школы подвѣдох-
ствен1. Строгановскому училищу съ 872 учен., 
Вѣдом. Учрежденій Имп. Марьи: Женскія: 
училище ордена Св. Екатерины съ 266 учен., 
Александровское съ 154 и Еіисаветинское съ 
204, Николаевскій сиротскій институтъ съ 
776 учен., повивальный институтъ съ 121 
учен., 10 дѣтсквхъ иріютовъ съ 1.018 дѣтьми, 
14 шкодъ благотворительнаго общества 1837 
года съ 355 учен.; мужскія: коммерческое 
училище съ 160, училище садоводства съ 26, 
ремесленное учеб. заведеніе съ 291 и фельд
шерская школа съ 241 учениками. Вѣдом. 
Имп. Человѣколюбиваго Общества—Набилков-
скій домъ призрѣнія сиротъ съ 71 мальчи-
комъ, Усачевско-Черняевское рукодѣльвое за
ведете съ 83 дѣвочками, приходское едино-
вѣрч. училище при Николаевской единовірч. 
церкви съ 75 мальчиками и 23 дѣвочками. 
Духовн. вѣдом.—семинарія при Заиконосаас-
скомъ монастырѣ, учрежденная въ 1814 г. 
вмѣсто духовно! академш, переведенной въ 
Троицкую лавру. Къ благотворител ьны мъ за
ве деніямъ столицы относятся богадѣльни раз-
наго рода и больницы; военный госпиталь на 
1,800 кроватей, городская больница на 450 
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кроватей основ, въ 1827 г., больница черно-
рабочихъ основ, въ 1843 г., Екатерининская 
больница основ, въ 1775 г. и прп йев отдѣ-
леніе для съумасшедшихъ на 50 человѣкъ, 
устр. въ 1845 г., глазная больница основ, 
въ 1826 г., комптетъ для разбора и призрѣ-
нія просящихъ Милостыню учрежд. въ 1838 
г., Воспитательный домъ учрежд. Имп. Ека
териною для незаконно-рожденныхъ и подки
дышей съ родйльнымъ отдѣленіемъ; Шеремс-
тёвскій страннопріимный домъ. Йынѣ есть 
проэктъ учрежденія богодѣльнп на 500 чело-
вткъ г. Солдатенковымг; кромѣ того въ городѣ 
ваходптся много разных/- богодѣльпь, о кото
рыхъ свт.дѣннІ не имѣется. .При разсмотрѣ-
ніп занятій жителей Москвы изъ обгцаго чпсла 
пхъ прежде всего выдѣляютсгі дворянство, 
духовенство п войско (всего 44,880 человѣкъ), 
пмѣющія занятія, обусловленный ихъ сосло-
віемъ или спеціадьнымъ пазиаченіемъ. Изъ 
остальныхъ до 320 тыс. жнт. должно исклю
чить не менѣе 30°/о, падающнхъ на лпцъ, 
которые, по своему малолѣтству или ста
рости-, жнвутъ на попечсніп и средствами 
тхавъ своихъ семействъ'. Йзъ остальныхъ за 
тѣаъ 224 т., по свъдън. за 1864 г., 101,289 
человѣкъ занималось работами на фабрикахъ 
и заводахѣ, разными ремеслами и торговлею. 
Въ 1864 году всѣхъ ремесленнпковъ счита
лось 41,159 человъкъ. изъ нихъ изготов-
ляющихъ предметы ппщи 4,843 (хлѣбниковъ, 
булочнввовъ, калачниковъ. саячнпковъ, пи-
рОжниковъ, блиннвковъ, макаровщиковъ, квас-
ннювъ 3,186, ковдитеровъ и врянични-
ковъ 451, поваровъ 159, мясниковъ п ка.і-
оаенпжовъ 1,047), пзготовляющихъ предметы 
одежды 10.586 (портннхъ 3,592, модистокт, 
1,353, сапожниковъ и башмачняковъ 4,365, 
скорняковъ 426, перчагочниковъ 264, шляп-
шіковъ, картузопковъ п козыречпиковъ 586), 
пзготовляющпхъ предметы домохозяйства 8,631 
(печннковъ 601. кровелыцнковъ, маляровь, 
штукатуровъ, плотнпковъ 1,006, столяровъ и 
мебельщиковъ 1,917, мъдникойъ, слесарей, 
луднлыциконь 1,331, кузнецовъ 1,085, карет-
виковъ, юмеснвковъ, тоѣжникбвъ, рессор-
щиковъ 1,131, тру/ючнстовъ 73, обоЯщпковъ 
и драпировщиковъ 196. прочихъ 1,892), раз-
аыхъ реяеслъ 17,099 (нзвотцитанъ 10,159, 
залотыхъ и серебряныхъ дѣлъ 800, цирюль-
ииковъ 555, двѣточнипъ 316, типографов ь и 
литографовъ 730, переплетчвковъ 372, красиль-
тдковъ 428-, ирочяхъ 3,739). Занятія осталь-
мхъжителей вёеьма разнообразны. На иервоиъ 
нляяѣ етггить конечно частная служба (въ каче-

; ствѣ домашней прислуги), за тѣмъ червыя работы 
! по нагрузкѣ и разгрузкѣ товаровъ на при*-
; сганп и желѣзныхъ дорогахъ и пр. и пр. Къ 
і сажалѣнію въ Москвѣ до сихъ поръ еще не 
і было сдѣлано опытовъ переписи налнчнаго 

населенія съ распредѣленіемъ жителей по заня-
! тіямъ, и иоложительныхъ данныхъ по сему 
; предмету совсѣмъ не существуетъ. Фабрич-
1 ная дѣятельность Москвы была значительна 
і еще въ XT1II ст., когда около 1780 г. счи-
I галось здѣсі. 316 фабрикъ и заводовъ, ВУЬ 
j коихъ шелковыхъ 24, суконныхъ 9, полот-
; нянныхъ 3, кумачныхъ и ситцсвыхъ 3, Чулош-
; ныхъ 2, золотыхъ, мишурныхъ 3. Изъ чнела 
j шелковыхъ фабрпкъ тогда была значительна 
J англичанъ Мейбома, Днкепса и К 0 . , основан-
І ная въ 1720 г.; на ней работало 42 ино-
! странца я было приписано 386 рабочнхъ; 
• шелковая фабр. Милютина нмѣла 24 стай* 
! П 65 рабочнхъ. Нзъ суконныхъ фабріікаптовъ 
; тогда были извѣстны Мѣщавиновъ И Журав-
; левъ. Въ 1848 г. вь Москвѣ считалось 638 
^ фабрикъ и заводовъ, выдѣлавшпхъ при 39 
j т. рабочпхъ на 26 милл. руб. (см. Крюкова, 

Атласъ Прояышлен., стр. 124). Въ 1864 t. 
фабрикъ и заводовъ 550 съ 38,525 рабочими, 
выдъмйвшпхъ на 29,216,265 руб., йзъ этого 

; числа обдѣлываюЩихъ животн. продукты: 
i шерсть 43 на 6.390.375 руб., сала 28 на 
j 1,904,074 руб., кожи 28 на 1,711,515 руб., 

щетину 6 на 424,202 р., роговыхъ гребней 
1 на 28,500 р., воекъ и медъ 9 на 217,461 
р., шелкъ 23 на 1,188,705 руб., п шлян-
ныхъ 7 на 176,881 руб. Изъ упомянутых* 
фабрикъ особенно значительны сукопныя, прЯ-
надлежащіяНосовымъ (на 1,600.000 р.), Алек-

; сѣевымь (ва 800 т. р.), Ганешиннмъ (божѣе 
i чѣмъ на 600 т. руб.), шелковыя Мозжухина 

(на 260 т. р.), Гучкова (на 230 т. р.), С»ев-
1 риновые, принадлежащее двумъ Ко., (одаа на 
i 580 т. р., другая на 400 т. р.), Мельникову 
I (на 240 т. р.), мыловаренный зав. Квбер» 

(болѣе 200 т. р.), кожевенные Шувалова (на 
I 415 т. р.), П. Бахрушина (ва 340 *. руб.), 
j щетинный Маионтовыхъ (на 175 т. руб.)-
! Обдѣлывающіе растительные продукте: хлоя-
; чатобумажныхъ 138 на 6,705,958 р., еахяро-
! рафинадиыхъ 5 на 2,589,000 р., табачйыхъ 

17 на 1,552,287 р., водочныхъ, пиво » медв-
! вареяяыхъ, уксусвыхъ, иаточййхъ, дрожа»-

выхъ 35 на 1,109,860 р., разнихъ (пробо*-
ныхъ. горчичвыхъ, іакароннйхъ, шоколад
ных ь. гильзовняъ) 7 на 167,076 р. Изъ фвб-

і рикъ значительны маткалеввя М . Оолодоаая-
! кона (319 т. руб.), Бабтна (243 =т. р у 4 ) . 
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снтцевыя Прохоровых* (600 т. р.), Цивделя 
(на 400 т. р.), Гюбнера (на 450 т. руб.), 
Нежданова и Кокугакнна (на 390 т. р.). Гар
сона (на 307 т. р.), сахарорафинадные А. 
Борисовскаго (на 1,280,000 р.), Эйферта (на 
900 т. р.), Кнопа (на 850 г. р.), М. Борпеов-
скаго (на 660 т. р.). Обдѣлывающіе иско
паемые продукты: золотопрядильныхъ, ііозу-
мевтныхъ, канительныхъ, ереброковадьныхъ. 
зо.ютодѣльныхъ, уполетныхъ, сугазьнаго зи
лота 26 на 1,346,763 р., мѣднолатунныхъ, 
мѣднопуговпчныхъ, разныхъ мѣдныхь издѣдій 
6 па 75,775 р., механическихъ 8 на 409,500 
р., чугуволитейныхъ, котельныхъ, колоколь-
ныхъ, * желѣзныхъ, реееорныхъ и другихъ ме-
талпч. издѣлій 19 на 635,4 88 р., кирпнчныхъ 
и гончарныхъ 19 на 302.476 р. Смѣіпан-
ныхъ пропзводствъ: хпмическихъ, лаковарен-
ныхъ, полнтурныхъ, с>ргучныхъ, фосфорных ь 
спичекъ 28 на 687,618 р., бѣлильныхъ, кра-
спльныхъ, отбѣлвныхъ, аппретурвыхъ 61 на 
528,520 р., пафрюмервыхь 7 на 514,373 
р., экппажныхъ 12 на 249.390 р., зеяле-
дѣльчесиіхъ машпнъ и орудій -2 на 133,667 
р., разныхъ 8 на 83,067 р. Мануфактурными 
произведеніями своими М. спабжаетъ не только 
сосѣднія губ., но и всю Имперію, а некоторые 
товары, какі. напр. сукно, ндутъ даже въ Китай. 
Значительное сконленіе населенія, обширное 
производство мѣстныхъ Фабрпкь и заводовъ, и, 
накопецъ, центральное положеніе Моск.. даютъ 
ей значеніе складочнаго пункта для товаровъ 
и разныхъ продуктовъ не только Европейской 
Росеіи, но и Азіи. Москва притягиваетъ къ 
іч-бѣ въ огроявомъ количестве разнаго рода 
хлѣбъ изъ губ. Рязанской, Тамбовской, Во-
I" нежской,_ Тульской, Орловской, Курской и 
даже CajaTOBCKofl, металлы Уральскаго хребта, 
лѣсъ и лѣсвыя пздѣлія Костромской, Ярослав
ской, Вологодской, Тверской г-ій, сало u масло 
коровье изъ Свбирн, юго-восточн. u южныхъ 
г-ній Роесіи, шерсть пзъ губ.: Харьковской, 
Полтавской, Кйвской, скотъ и кожи изъг-ій: 
Оренбургской, Самарской, Саратовской, Астра
ханской, Земли Войс. Донскаго, Полтавской, 
Черниговской и другихъ губ., рыбу изъ Астра
хани, мануфактурныя произведевія изъ С.-Пе
тербурга, г-ій Владимірекой. Нижегородской, 
Ярославской, Костромской я > обственно Мос
ковской- г-ія, чай изъ Китай, хлопокъ изъ 
Бухары и нет. заграницы черезъ Петербургь: 
колониальные и бакалейные товары преиму
щественно) изъ С.-Петербурга, шелкь и кра-
сялъиые матеріалы изъ ва границы, Кавказа 
и Пврсіяц сахарные песокъ изъ Кіева и южныхъ 

подмосковныхъ г-ній, и многіе друтіе, весьма 
разнообразные товары. Вс* эти пропаведенія 
частію потребляются мѣствыми обывателями, 
частію переработы ваются на мъстннхъ фабри
ках ь и заводахъ. частію же рязсылаются въ 
разные городя Ро.ч і̂и и Азіи. Сумму оборота 
всей Московской торговли опредѣлить въ циф
рах і весьма трудно. Вг. 1848 г. внутреннюю 
торговом Москвы онредѣлялн болѣе чѣмъ въ 
60 мил. руб. сер.. изъ этого числа па обо
роты торговли магазиновI. и ланокъ полагали 
до 47 мил. р., рывковъ и торговыхъ пющадей 
до 7,650,000. нинныхъ погребовъ до 4,Ж)0,000 
р., трактировъ и рестороцій до 1,430,000 р.. 
горговыхъ бань до 345,000 р. (см. Свѣчнна, 
В. стат. Москов. г. с. 224). Сверг» того m 
томъ же году фабрики п заводы вщѣлнвали 
почти на 25 мил. р., а ремесленный заведе-
нія на 4,670,000 р. Такнмъ образомь весь 
торговый оборотъ Москвы превышать сумму 
90 мплліоновъ руб. еер. Въ настоящее время 
цифра эта значительно увеличилась, такъ какъ 
послѣ того были проведены же.іѣзныя дороги 
къ С.-Петербургу, Нижнему, Рязани, Троицкой 

I Лаврѣ. Съ проведеніемъ этихъ дорогъ на рын-
S кахь М. помнились товары изъ тѣхъ местностей, 
\ пзь конхъ они не могли доходить до Москвы 
I но дороговизнѣ провоза, и вообще торговое дви-
! женіеешеболѣе оживилось. Къ сожалѣнію стати-
! стическія данный о привозѣ товаровъ въ Москву 
! и вывозѣ нхъ, весьма неполны. Мы иіѣемъ подъ 
; рукою данным о привозѣ и вывозѣ товаровъ за 
I 1863 г. по жедѣзнымъ дорогамъ Николаевской и 
j Нижегородской, я средвіе выводы за 1859—62 
j г. о привозѣ иотвозѣ грузовъ по р. Москвѣ. 
j Прннявъ въ соображеніе движете товаровъ 
! по этнмъ двумъ желѣзнымъ и одному водво-
j м у пути и сравни въ пхъ съ данными ореж-
і нихъ лѣтъ, относящимися къ тому времена, 
I когда еще не было желѣзввхъ дорогь, нельзя 
j не придти къ заключевію, что торговля 
I Москвы годъ отъ году развевается. Къ сс-

жалѣнію шаткость прежнвхъ данвыхъ торго
вой статистика и неполнота нынѣшвпхъ 

j (между которыми вь особенности не доста-
етъ цифры гужеваго подвоза товаровъ въ 
Москву), а также отеутетвіе однообразных» 
формъ записей товаровъ, перевозе мыіъ по 
гѣмъ путямъ, по коимъ товары ахи регщяру-
ются правильно, ляшаюгь насъ ввзможноетн 
представить сколько нибудь стройаня дан
ная во Московской торговле и заставляють 
доаолнять отеутствіе •вложяіельныхъ свѣді-
вій догадками. Тѣхъ ае мепѣе ми обратямъ 
RHU м a aie на главные товары, обращающееся 



330 М О С К В А 

въ Московской торговле. Разнаго хлѣба и 
муки, по свѣдѣніямъ 1833 г., привозилось въ 
М . сухопутно до 9 мил. пуд., водою 3.880,000 
пуд.; по свѣдѣн. 1840 г. сухопутно болѣе 
9 мил. пуд., водою до 9,000,000 пуд.; въ 
1847 г. сухопутно болѣе 15 мил. пуд., во
дою болѣе 4 мил. пуд.; въ 1863 г. по двумъ 
жеіѣанымъ дорогамъ 691,000 п. (по Нижего
родской 485 т. п.); водою, въ періодъ 1 8 5 9 — 
6 3 , среднимъ числомъ ежегодно 10,078,000 
нуд. Слѣдоват., по 2 желѣз. дорогамъ и но р. 
Москвѣ привозится въ Москву до 10,769,000 
пуд., но это количество можно принять за 
половину, ибо главная масса хлѣба подвози
лась въ это вреэія гужемъ изъ губ. Рязан
ской, Тульской Тамбовской, Воронежской, 
Орловской, Курской, и даже Саратовской (зи
мою). Принявъ среднее число жителей М . въ 
360 тыс. и скота 30 тыс. головъ и полагая 
па каждаго человѣка по 2 п. въ мѣсяць разнаго 
хлѣба (въ годъ по 24 п.) и на каждую голову 
скота по 9 п. вь мѣсяцъ (108 п. въ годъ), 
получимъ, что Москва должна имѣть хдѣба для 
продовольствіа жителей до 8,640,000 пуд. и 
для скота до 3,240,000 п., всего до 11,880,000 
пуд. Но независимо отъ продовольствія сто-
личныхъ жителей Москва снабжаетъ хлѣбомъ 
значительную часть жителей всей своей г-іи, 
у которыхъ недостаетъ собственнаго хлѣба 
на продовольствіе и кромѣ того выеылаетъ 
значительное количество хлѣба въ Спб. по 
Николаевской желѣзной дорогѣ; въ 1863 г. 
количество это простиралось до 2,370,000 п. 
Вообще же можно положить, что среднее число 
хлѣба, обращающееся ежегодно въ Москвѣ, про
стирается до 20 лил. пуд. Въ отношеніи къ 
торговлѣ пенькою Москва также играетъ не
маловажную роль. По желѣзны.чъ и водному 
нутямъ пеньки въ М. подвозится немного (въ 
1863 г. по Нижегородской желѣзной дорогѣ 
132,521 иуд. п по Москвѣрѣкѣ 186,470 п.), 
но самая значительная подвозка пеньки про
изводится гужомъ изъ губерніи Орловской, Ка
лужской и отчасти Тульской, Рязанской и Там
бовской о количествѣ пеньки обращающейся 
въ Московской торговлѣ, можно судить пото
му что по Николаевской железной дороге 
пеньки и льна (главную роль въ приводимой 
цифре играегь пенька) отправлялось въ 1863 
г. изъМ. 1,541,853 ауд. Растительное масло 
подвозится въ Москву почти тѣми же гуже
выми путями, какъ и пенька. Конопляное мас
ло вдеть изъ тѣхъ же г-вій какъ и пенька, 
льняное изъ г-ній Рязанской, Тамбовской, Во
ронежской, Владимирской н отчасти Ярослав

ской, подсолнечное изъ г-ній Воронежской и 
Саратовской. Въ 4-летіе 1859—62 въ М . 
подвозилось водянымъ путемъ растнтельнаго 
масла среднимъ числомъ ежегодно 138,560 
пуд. Количество же подвозимое гужевою под
возкою несравненно значительнее, потому что, 
кроме значительная потребленія растнтель
наго масла Москвою и ея окрестностями, въ 
1863 г. 279,907 пуд. масла вывозилось изъ 
М. по Николаевской дороге. Взамѣнъ того 
пзъ С.-Петербурга но Николаевской железной 
дороге въ томъ же году привезено было за-
граничнаго оливковаго (деревяннаго и про-
ванскаго) масла въ Москву 302,654 нуд. Въ 
отношеніи кь чайной торговле М. играетъ 
весьма важную роль, не смотри на то, что 
движепіе чайной торговли совершенно изме
нилось въ последнее время. Въ 1863 г. на 
Нижегородской ярмаркѣ чаевъ было привезе
но 60 тыс. ящиковъ (до 150 т. пуд.) на cya-.s  

му свыше 5''г мил. руб. Должно полагать, что 
не менѣе 2/з изъ этого количества чаевъ на
правились въ Москву, въ которой таквмъ об-
разомъ обращаюсь болѣе 100 т. пуд. Кях-
тинскаго чая. Пзъ этого количества въ 1863 
г. отправлено въ Петербургь 43,487 пуд., а 
изъ остальнаго можно оолагать что большая 
половина потреблялась Москвою, а меньшая 
расходилась сухопутьемъ вь разныя стороны, 
но более всего на югъ на украйнскія и дру-
гія внутренііія ярмарки имперіи. Но къ это
му движенію Кяхтинскаго чая должно еще 
присовокупить движеніе Кантонекаго, который 
въ 1863 г. прпходилъ изъ Петербурга по Ни
колаевской железной дороге въ количестве 
260,864 иуд., изъ коихъ 35 т. пуд. отправ
лялось на Нижегородскую ярмарку, а изъ 
остальныхъ меньшая часть потреблялась въ 
Москве, а большая направлялась сухо
путьемъ въ разныя стороны, но преимуще
ственно на югъ, па украинскія ярмарки я 
другіе внутренніе рынки имперіи. Количество 
сахара обращающегося въ Московской тор
говле весьма значительно. Сахарный песокъ 
привозится не только изъ подмосковныхъ т-ній 
(преимущественно Тульской, отчасти Рязай-
ской и Орловской), но даже отъ г-ній Чер
ниговской и Кіевской. О количестве привозя-
маго песка можно заключить уже изъ того, 
что Московскіе рафинадные заводы выдѣлы-
ваютъ сахара болѣе чѣмъ на 2 1/* мил. руб., 
т. е. свыше 250,000 пуд. Но и это количе
ство представіяетъ только, небольшую часть 
всего сахара, обращающагося въ Московской 
торговлѣ, такъ какъ въ 1863 г . привезено вгь 
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M . по Николаевской желѣзной дорогѣ сахара 
(преимущественно уже въ рафпнпрованномъ 
видѣ) 825,812 пуд. Часть всего этого саха
ра, какъ рафинированнаго въ Москвѣ , такъ и 
привезеннаго въ рафпнпрованномъ вид*, идетъ 
на мѣстное потребленіе, но несравненно боль
шая вывозится изъ Москвы отчасти по Ни
жегородской желѣзной дорогѣ (въ 1863 г. 
371,227 п.), но еще болѣе гужемъ въ г-ніи: Ка
лужскую, Тульскую, Рязанскую, Орловскую, Там
бовскую, Пензенскую, Саратовскую, Владимір-
скую и Ярославскую. Бакалейные и москательные 
товары обращаются въ Московской торговлѣ 
въ огромномъ количеств*. Такь напр. това
ровъ этихъ привозилось вь Москву вь 1863 
г. по Николаевской желѣзной дорогѣ 1,246,550 
пуд., по Нижегородской 425,888 пудовъ, а 
отправлялось изъ Москвы по Николаевской 
дорогѣ 1,214,612. пудовъ, по Нижегородской 
331,114 пуд., а по р. Москв* 52,160 пуд. 
Къ сожалѣнію здѣсь не достает* цифръ при
воза въ М. и вывоза тѣхъ же товаровъ по 
южнымъ сухопутным* дорогам*, тѣмъ болѣе 
важным*, что для -бакалейныхъ и москотиль-
ныхъ М . служить важяѣйшпмъ торговымъ цент-
ромъ, связывающимъ Петербургъ, Нижпій и 
Украйнскіе рынки. Рыбный товаръ М . полу
чает* въ огромномъ количеств* съ ю.-з. и 
ю. преимущественно изъ бассейнов* Каспій-
скаго и Азовскаго и в* меньшем* с* с.-в. 
изъ озеръ Балтійскаго бассейна и изъ за гра
ницы черезъ С.-Петербургъ. По одной Ниже
городской желѣзной дорог* М . получаетъ рыб-
наго товара 452,292 пуд., но количество этаго 
же товара подвозимаго сухопутьем* по Астра
ханскому и Харьковскому тракту безъ соннѣ-
вія гораздо значительнее. Большая часть 
этого товара потребляется Москвою и окрест
ное) страною, но и въ Петербургъ по 
Николаевской желѣзной дорог* отправлялось 
вь 1863 г. 241,738 пуд. Взаяѣнъ того М. 
получала въ 1863 г. по Николаевской дорог* 
рыбнаго товара, как* иностраннаго изъ Петер
бурга, такъ и изъ озеръ Балтійскаго бассейна 
200,715 пуд., нзъ коихъ 30,219 в. направ
лялось по желѣзной дорог* въ Нижній. В * 
отношенін торговли саломъ н кожами М. зани
мает* весьма важное мѣсто. Сало привозилось 
в* 1863 г. в* М. по Нижегородской желѣз-
ной дорогѣ 178,467 п., а по р. Москвѣ в* 
пер. Ï859— 62 г. 58,745 я. ежегодно, но этя 
цпфры составляют* только весьма небольшую 
часть всей цифр6* привоза сала, ндущаго въ 

врс^ущеіттмяіів из* южных* г-ій Мало-
роегайских*, Новороссийских*, Орловской, Кур

ской, Воронежской и Тамбовской. Количество 
сала, обращающегося в* Московской торговл* 
дополняется еще п тѣмъ, которое получается 
отъ скота пригоняема го в* М. из* южн. г-ій 
нл убой. О количеств* сала, свозимаго в* 
Москву, можио заключить из* стоимости про
изводства салотопенных*, мыловаренных* и др. 
заводов* Московской губерніи, превышающей 
2,800,000 руб., а также из* количества сала, 
отправляемаго въ Петербург* по Николаевской 
желѣзпой дорог* (въ 1863 г. 168,586 пуд.). 
Кожи привозятся изъ т*х* же мѣстностей и 
т*ии же путями; нижегородская жел*зная до
рога играет* маловажную роль вт, подвоз* 
кож* в* Москву, снабжаемой кожами пре
имущественно съ юга (с* украинских* ярма
рок*, изъ Волхова и пр.). На кожевенных* 
заводах* Московс. г-іи переработы вается кож* 
на 2,400,000 р. По Николаевской желѣзной 
дорог* выходило кожъ въ 1863 г. на 178,805 р. 
Кожи, выд*ланныя въ Москвѣ, расходятся во 
всѣ стороны на внутренніе рынки Россіи. 
Шерсть приходит* в* Москву въ весьма боль
шом* количеств*, преимущественно съ украин-
скихъ ярмарокъ. О количеств* шерсти сво
зимой в* Москву, можно судить изъ того, что 
фабрики Московской губеряіи выработываютъ 
шерстяных* издѣлій на сумму отъ 16 до 17 
мил. руб. Металлами Москва снабжается с* 
одной стороны изъ Урала, а съ другой изъ 
Петербурга. Въ пер. 1859—62 г. средним* 
числом* ежегодно привозилось по Москв* рѣкѣ 
и разгружаюсь въ столиц* 627,150 пудов* 
металлов*, а по Нижегородской желѣзпой дорог* 
въ 1863 г. 456,599 пуд.; по Николаевской же 
привозилось 1,251,663 пуд. Всѣ эти металлы 
идут* преимущественно на мѣстное потреб-
леніе столицы и окрестной страны. Солью М. 
снабжается преимущественно изъ Астраханс. 
г-іи; соль эта почти исключительно приходит* 
въ М. водяпымъ путем*; въ 1863 г. ее раз
грузилось 589,400 пуд. Лѣсъ и лѣсныя тдѣлія 
сплавляются к* столиц* по pp. Москвѣ, Рузѣ, 
Итрѣ и. Озерной, а также доставляются вверх* 
по Москв* и разгружаются на Москов. пристани 
на сумму 320 т. р. Сверх* того привозилось 
лѣсу в* 1863 г. по Николаевской жел*зной до
рог* 5,874,000 п., лѣснаго товара ио Нижего
родской 4,810,000 п., ио Троицкой 4,000,000 и. 
Но самую важную роль вь торговлѣ M . играют* 
фабричных мануфактурных издѣлія подмо
сковной промышленной области. Если принять 
в* сображевіе что фабрики и заводы этой 
области производят* различных* издѣлій на 
сумму до 100 мил. руб., что едвали не бол*е 
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3/* этпхъ издѣлій сначала сосредоточиваются 
въ М., и потомъ и расходятся во всѣ концы 
Россіи, и только въ западной полосѣ Имперіи ne 
находятъ звачптехьваго сбыта, встрѣчая слпш-
комъ сильную конкуревцію вностранныхъ и въ 
особенности контрабавдныхъ товаровъ, то 
значевіе Москвы по отвошенію въ внутрен
ней торговлѣ Россіи, представляется въ пол-
номь свѣтѣ. Въ 1864 г. выдано въ Москвѣ 
горговыхъ свпдѣтельствь 17,629, изъ коихъ 
иностраннымъ гостямъ 232, купнамъ 1-вой 
гвльдіи 558, 2-ой 4,813, на мелочный торгъ 
5 ,129, на развозвый 9, на разносный 31, 
лрпкащнкамъ 6'857. По росписи на 1865 г. 
доходы г-да Москвы (обыкновенные и чрезвы
чайные) составляли 2,199,371 р. *) . 

(Гдаяныя в огдѣльяыя еочпвеніЯ: Herberstein, aloscoviter 
Wunderbare Historien etc., Base!, 1563; Ad Olearii, ausführliche 
Beschreibung d. wunderbaren Reise n. Moskow und Fersien. 
ScuJesw., 10.16; Mayerberg, Iter in Moskowiam, anno 1661; Meitzer, 
Beschreib, der Pest in Moscau, von 1770-72; Сумарокова, кр;.т. 
Моск.д-хтоп , а з д . I774r., iu-S; Оппс. морі.в. язвы, бывшей въ М о е . 
съ 1770- 1772 г . , изд. 1775 е.; Роспись Москов. церквей соборн , 
яавастырсквхъ, р у ж я ы х ъ , лрвдѣдьвыхъ в д р . , внутрь в ант. 
царствующаго града состояшихъ, взд. [778 г . ; Ру'.аиа, оппс. 
мамерэтор. стодачмаю гор. М о с к в ы . . . собрав, въ 1775 г. л вздов. 
въ свѣтъ дда удоводьствія о б щ е с т в а , взд. 17SS4 г . ; Левшоаа, 
ясторич. овве. лервоирестол. въ Россів храма, москов. большего 
Усяемскаго собора, в • возобновлевін вераыхъ трехъ и с к о в с к . 
соборовъ: } :саевг.ка«о, Благовъщевекаго в Архавгедьскаго, взд. 
1783 г . ; Иетормч. в топогр. оввсавіе городовъ Москов. губ. съ 
вхъ у - д а х в , съ врвбавдевіемъ асторяч. івѣд. о н^ходяшахся въ 
М о е . сойпр., мпвагт. , церкв., взд. 1787 г . ; Macqnarts, Topogr. 
т . Moekau mit vielen iutereesanten statistisch. Bemerkungen, 
Frankf. , 1790; Иутегодвтель къ древвл.-т. в достопая. москов-
с к а н ь , руководствующіа дюболытствующаго по 4 частямъ с е і 
стодвцы, взд. 1792—93 г . , въ 4-хъ ч а с т . ; даазатедь Москвы, 
ооказывающіа по азбучвоыу порядку лмсва влэдѣльцевъ веѣхъ 
доаояъ сев стодвцы. въ 2 ч а с , взд. 1793 г. ; Идьввскаго, опытъ 
всторвч. оіівс. о вачадѣ гор. Москвы, взд. 1795 г. ; Полежаева, 
всторвч. в топогр. оивс. града Москвы, съ вріобщевіеиъ гевер. 
в- чаетвыхъ ев вдавовъ. взд. 1796 г.-, Истор. взв. о всѣхъ церк-
в г х ъ е т о л а ч я а г о града Москвы, М о с к в а , 1796 r . ; Moskwa, eine 
бківве т о п J o b . Siebter, взд. 1799 г . , въ Лейпцвгъ-; тоже, перев. 
съ ввмецваго, взд. 1801 г.; п . Вадусва, Древвіп Pjecaifi згузей, 
взд. 18в7 г . ; Richter, Descr. historique et topograph, de Moskow, 
ou details aur les moeirre et usages des babitans de cette grande 
ville, sur les palais, monumens etc.. o u - 1812 г. въ Наріькѣ; 
Краткое всторвч. овве. МшИ"В. первоклассного Новосвасскаго 
.човает., a.ti. 1*02 г.; Engelbert Wicheihausen, Z ü g e /.u einem 
Gemälde von Moskwa , in Hinsicht auf Klima, Cuitur, Sitten, 
Lebeueart e t c . взд. 1803 г. въ Берд.; Spazierfahrt пнсіі Moskau, 
азд 1810 въ . І е т і ц . -, llescript. histor. de la. ville de Млчспп, 
Paris 181*, in I i 0 ; Ackermann, Hisorical Sketch of Moskow 
illustrated by lä views of different parts of that imperial City, 
the Kremlin etc., взд. 1813 г. въ Левд. ; G. L D E . Moscov. 
avant et apres ГшсеиШѳ, P a r i s , 1814, 2-de edit.. 1818; АДФЗВ. 
с а в ' к в чаете» етодвч. г-да Москвы домамъ a up.. К о с , 
IP IS; іерем. Адріива, кратк. опвс. Н о в о с в в с моааст. , вэд. 1821 

г. с ь вадонъ; Comte de Laveau, Guide de Moscou, взд. 1821 г . ; 
его ж е , Descript. de Moscou, въ 2 ч а е т . , взд. 183.1 r. ; Главке, 
вутевод. >ъ Носкв-в, взд. 1824 г.-, Свваьмма, обозр. Оружейн. 
І .адаты, взд. 1В26 г.-, Baesenpflng, Mossau von 3er ersten 
Brbmtmng ira X U Jartraixr. Ы а m m g r a m a Bxaade i m 1812, 
В « ш г а , .827 г.-. N o r m вдв всторвч. вутеводвт. во знаменито* 
стидац* гее. Р в с с і і е в . , въ I чает , вэд. 1827—31 г. і BoBtlSmil 
в лкм'.мвытв. указатель Москвы вдв альнанахъ дд> вріѣзжающахъ 
въ гію стодвцу, взд. 1829 г. і Новые вутевод. по М о е . взд. 1833 
г . : M U K U S , Rapport вот le chotéra-morbus de Moscou an 1832; 
Авдр"сова, с г а т а с т в ч . заивс. о М о с к . , взд. 1832 г . ; Schnitzler[ 
Moscow Tableau statist, geogr ,topogr.eic . ,St .Pet . , 1834; Орлова) 
вадгроб. >адл., свбр. взъ ««ъхъ моваст. в со в с ъ і ъ клад. KOCK., 
взд. 1834 г . ; Орлова.павор М вея окрест. , взд. 1836 г . ; Х а в с с а г о , 
указат. дорогъ отъ Кревдя Моск. n м е т а в , в къ грав. Носков. 

*\ Еъ сожалѣвію мы не можемъ привести здѣсь 
г.гаввнхт. еостамихъ частей этихъ доходовъ, такъ 
шШ !рктт М»««івм до е « і ъ ммвъ ае вештавтеа. 

у - д а , взд. 1839 г . ; его ж е , указат. всточл. асторів в геогра*. 
М о е , съ дреаввмъ ея у-домъ, взд. 18:19 г.; Свегарева, вамяті. 
Московс. древн., съ прасовокувл. очерка новумсятальв. веторів 
Мое. в древввхъ ввдовъ в плавоіъ древв. стодвцы, взд. Ш і — 
I84S г ; Матер, для п о л ю й в сравввт. с а т в с т . М о е , Гастева, 

взд. 1S41 г .! М о е . в окреств. , літвія п р о у л к а воспвтав. 1-го 
Москов. кадет, корп., взд. 1841 г.; П а с с с к а , Москов. евравочв. 
ваяжка, съ вдав. , взд. 1812 г . ; Всдьтмава, достопаи. ВІогковск, 
Кремлі, взд. 1843 г . , съ рвсувк.; Горчакова, о РоссіИс. бдагор. 
собрав, въ М о е , взд. 1843 г.; М. Заблоцкаго, вѣскод. даввыхъ, 
огвосагцвхся въ промыш. статвет. Hoc. X V I I I в. , б р о т . ; кн. Д. 
В. Голацыиа, достопам. М о е , съ портрет, в вод , взд. 1841— 
45 г ; С в . Орлова, встор. оляс. Москов. Тровц. церккв, что въ 
Тровцков, сь ея проход., взд. 1844 г . ; Макарова, звачев. ввѳвъ 
Моск. в город, ея, взд. 18».'. г . ; В в с т р е м а , слеп, обозр. Лоск., 
съ полвтвпаж. вевхъ церкв. в ва.іевпыхъ з д а а і а , взд. 1846 г.; 
Краткій указат. вдв евравочя. кввга для посѣтвтед. Оружеваей 
Палаты, взд. 1847 г. ; Сласскаго, о клвватѣ М о е , взд. 1847 г.; 
Бѣлявквва, встор. залвс. о Повровсв. в С в . Васалія Клахгедгпго 
соборѣ, взд. 1847 г.-, Бѣдявквва, а с т о р . эавве. в « в е л о і с в в » , 
что выв* Сиасскпхъ Кремлевс. воротахъ въ М о е , взд. 1850 г . , 
съ 3 картввк ; Мялютава, опвс. М о е . в ея доотоврвмѣч., взд. 
1850 г . , въ 2 част.-, Зслсвеикаго, встор. Краснея площадв, влд. 
18.11 г . ; Fölkersaru , Die Moskauer \usstellung іи September 
1852, взд. 1852 г.-. Хавскаго, древв. М о е вдв \казат. ястпчвѵ, 
ея тоиогр., взд. 1854 r-î отчетъ KOMMT, шелководе, за 1863 г.; 
съ обочЛвІемъ 3 0 - л ѵ г в . шелководства в ъ М о с к в ѣ , взд. 1864 г., 
Бочарова, гборв. матер, для матчем. Москвы а Могковет. губ,, 
взд. 1861 г.-. Город, посед. въ Россівс. ммп., т . V I . съ указав, 
ва всторвч. встіічв. , взд. 1864 г.s Атласъ стодвчв. г. М о е и н , 
состмвл. Хотевывъ, взд. 1852—53 г . , прв вемъ алфав. указат. 
Кровѣ т о г о , для нзучевія Москвы могутъ служять псточвккімі 

I с т а т ь я , ломѣщаемыя въ Чтеніяхъ въ О б щ е е Псторів в Дрямі., 
впдав. при Обществѣ; Русск. Достопам., взд. Снегирева въ ѴПІ 
ВЫПуС.; ИЛДЮСТріЩІЯ; ІІЛЛЮСТрПрОВаВВЫВ ДВ''Т.; ГубврМ- МОТКОВ. 
вѣдом.; Адресъ-ь'алев. в квпгн адресовъ, вздав. въ 1826, 1839, 
48, 49, 51, 5S, 5і>, 60, 62, 64 год. Указать вст, с т а т ь я , касаю
щаяся М о е в оояѣшенныя въ разныхъ лзіааіяхъ, а т а с « е "ваг 
сзнія M . , заключііющіясн въ рази, путепю -твія\ъ, вевозножяо, 
a потоѵу мы огранпч- только немногпав укаіаяіячв: Cfaantrwul, 
Voyage en Russie, 1788 - 8 9 , t . l l , p. 261—326; Зібдо>"ВІі , «Ѵадеов. 
Г о і \ , ч. I l l , е. 220—233; Чернова, с т а т в е . оппс. Воском, гув., 
1811 г . , с. 38—44; Мартынова, жквовве. путеш. отъ Москвы до 
К я т а а с к о і г р а в . , с . 7—16 ( с ъ в в д а м в ) ; П. Свявьвка, картяны 
Р о с , ч. I , е . 1—71 ( с ъ к а р т в в к . ) ; Сумарокова, прег. по 1 2 е . 
2S—114; Свѣчвва, Воев. С т а т . Моск. г . , с . 202—230; Ратгаяяъ, 

• мовас. в церк., с. 178—357 ( о моваст. с м . Истор. Р о е Іетир., 
' під. 1801 г . ) ; И а т . для С т а т . Р о е я м л . , взд. М . В. Д . . 1839 г. , 
! о т д . І . с . 92—94, взд. 1841 г. , отд. 1,с. 71— 119,отд. I V , с 118-111; 
I п у т е ш . по Свят. Мкст. Р у с , ч. I , с. 173—175, 1 8 8 - M 3 S Иев. 
1 С а н п п . , взд. 1836 с , п р о б . , с 24—51; Забѣлвяа, Трв вевзвте. 

гробницы въ А р х э в г . с о б . , въ 3. Археол. О б щ . , 1853 г , т. V , 
с 197—204, Жур. ІІвв. В в . Дъдъ 1831 г . , т: V , с . 152, 1831 Г-, 

, т . V I , о. 70, 1S36 г . , т . XT., с. 145. 1837 с , т . X X V , СТ. 550, 
j 1840 г . , T. X X X V , с 76; ВИст. вромыга. 1861 г . , T. X I , CMtfV, 
j с . 118—144 (о кврпоч. з.іводахъІ; Жур. П у т . С о о б . . т . X X V I I , 
1 с. 141—170 (о водопроводахъ); Архавъ Калачова 1859 г . , «•• ' 
1 (Оде;.ріа, путеш. | ) . 

I П . Московскій уг.здъ занплаетъ среднюю 
часть губерніи. Простр. его но свѣд. военво-
топогр. съемки 49,71 кв. м. пли 2 ,405 кв. 
в. (но Швейцеру 49,29 кв. м. плп 2,384 кв. 
в.). Воеточн. и средняя частп уѣзда довольно 
ровны, на сѣв. проходить въ впдѣ холмовъ 
водораздѣлъ, огдѣляющіЛ притоки Волга оть 
притоковъ р. Оки; ва югѣ, по правой сто
роне р. Москвы, мѣстность холмцета и пере* 
сечена оврагами; изъ горъ яекоторня воеат* 
особыя названія, напр. Воробьевы подъ Мо
сквой, ПОКАОННЫЯ. Абс. высота площади из
вестна только въ юхной части (кроме гор. 
Москвы), ври с. Хортиевѣ (55°47' с Щ. « 
55°8' в. д.) 490 фут. и на гранццѣ съ Звеня-
городекпмъ у. при с. Ромашковѣ (55*45' С. 
ш.. 5б°2' в. д.) 659 фут. Въ самой М о е й * 
абс. «не. достигаетъ 815 и 625. фут-; 
обрааомъ разница между наибольшей и яміДОдѴ 
шеіі ввсотоЛ двітльяо заачательаа (ШЬ (кум*)* 

file:///usstellung
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Что асе касается до геогностическаго состава 
у-да, то подъ однообразными красными нано
сами п желтовато-бѣлымп песками въ уѣздѣ 
распространены пласты юрской формапіи. п 
только самая сѣверпая часть, гд* прохо-
дятъ холмы, состоитъ пзъ мѣловой почвы. 
Весьма интересны обпаженія у Воробьевыхъ 
горъ, д. Татаровой и Хоротева, близь д. 
Гольевой и с. Куркипа (опнсаніе нх* см. 
въ Гор. Жур. 1856 г. ч. I . стр. 157—164). 
Въ этихъ обпажеиіяхъ вездѣ вндѣиъ песча-
ипкъ п глины разных* цвіловъ, содержание 
въ себѣ окаменѣлостп, характернзующія юрскую 
формацію; напр. песчаиикъ Воробьевыхъ горъ 
содержит* ядра Ammonites, Pecten. Nucuîa, 
Cucullaea, a черная глина съ аммонитами и 
белемнитами обнажена у с. Хорошева, гдѣ юра 
достигает* полнаго разшітія. Зеленый песчаник* 
весь выполненъ остатками Avicula Mosquensis, 
Pecten nummularis, Astarte, Ammonites vir-
gatus, Belemnites volgensis, Bel panderianns, 
различными видами Terebratula; лежашій подъ 
вилъ рухляк* содержит* в* себѣ также аммо
ниты н белеѵввты. У дер. Гольевой замеча
телен* самый ппжпій слой рухляковой слаппе- ; 
ватой глины, лежащій под* пластами чернаго 
слюдпстаго рухляка, зеленаго песчаника п 
тгесчанаго наноса; вь этой рухляковой слан
цеватой глинѣ заключаются въ нзобнліи кра-
спвыя раковины Dentalium, Cidaris elegans, 
Area. Pinna, Pecten, Gryphaea dilatata, Ost- j 
rea, Turbo, Turritella, Cerithium, Ammonites ! 
subcordatus н вѣкоторые белемниты; полагают* 
эти окамепѣлости характирвзуютъ однпъ из* 
самых* нижних* слоев* подмосковной юры. 
Главныя разработки песчаника находится при 
д. Татаровой в* 10 в. отъ Москвы на нрав, 
бер. р. Москвы и въ дачахъ с. Котельниковъ 
въ 18 в. от* столицы я в* 3—4 в. отъ лѣв. 
бер. р. Москвы; бѣлый песок* привозится съ 
Воробьевыхъ гор*. Въ Московс. у. пзслѣдо-
ваны минеральная воды в* самой столпцѣ 
(въ саду генер. Ивашева) п въ с. Иетровскомъ 
в* 20 в. отъ Москвы; он* содержат* уголь
ную кислоту, желѣзную окись п сѣряокяелую 
известь (ся. Грума, Онпс. Мпнеральи. вод*, 
ч. I , стр. 282). Почва уѣзда въ восточн. части 
супесчаная, въ запади, a сѣверн. частях* су-
глппистая, въ юговветочн. части по врав, сто
рону р. Москвы глпвлетая, отъ Москвы до 
границ* БронипцБаго у. по лѣв. берегу р. 
Москвы песчаная. Весь уѣздъ л е ж и * въ си
стем* р. Оки, представительницам которой 
елужаи, pp. Москва и Кллгиш; верная вро-
№ > ( П І Е У « І . чтет, вторая вь«Ѣвери. чтит 

уѣчда: об* они текут* вь главном* наяраале-
ніи отъ я. к* в.; притоки их* незначительны. Въ 

; Москву впадаютъ Сходня с* Горетпой. Рзавкой, 
Черной Грязью, Вротвой. Химка, ЯузасъЛяхо-

j борскоіі, Стебелькой.Ичькой, Сосенкой, Чириха, 
j Пехорка съ Чечерой, Сатовной и другія; из* 
I притоковъ Клязьмы значительны только Уча 
j съ притоками ея Черной, Кахоткой. Изъ вс*х* 

этих* рѣкъ только р. Москва имѣеть торговое 
значеніе; выше столицы попей сплавляетсял*с*, 
а отъ столицы она д*лается судоходною; едпв-
ственная приставь находится прн г. Москвѣ (см. 
это сл.). Озеръ мало и всѣ ови незначительны: 
пап р. 3 озера при с. Озерскомъ в* с і в . 
части уѣзда: Царское дл. 1 в., шпр. */* в.. 
Долгое I 1 / ! в. дл., 220 саж. шир., Крутое 
I1/» в. дл., 1 в. шпр.; въ ю.-в. частя оком 
ce. Люблина, Батюнина, Курьянова находят
ся три озера длпнвыя и узкія; крои* того 
маіенькія озера встречаются в* долпн* р. 
Москвы и по велпчпнѣ своей уступают* пру
дам* с. Царицына и д. Борисовой первый 
из* этих* прудов* пмѣет* 21;'* в. дл. и 
175 саж. шир., второй 2 в. дл. и 250 саж. 
шир., они образовались изъ запруды рч. Го-
родянки. Болотистым пространства встреча
ются преимущественно по pp. Яуз* и Пехор
ке; между дд. Кожуховой, Печатвиковой я 
Граворновой лежитъ Сукино болото, пхѣяицее 
до 3 в. въ дл. и до 21/* в. въ шир. Строе-
ваго и дровянаго л*са считают* до 69 тыс. 
десят. (строеваго 44 тыс. десят.), т. е. до 
27°/» общей площади; в* 1858 г. казенных* 
лѣсов* было 39,618 десят., т. е. до 55°/» 
всѣхъ казенных* земель (71,375 десят.). Из* 
местных* дачь лучшая Лосинный остров* 
подъ самою Москвою яо лѣвую сторону р. 
Яузы; лѣсъ этот* тянется в. на 17 въ дл. я 
от* 1—5 в. вь шир.; къ этому лѣсу принад
лежит* и Солчмьинчм роща, место гулянья Мос
ковских* жителей. По свѣд. за 1864 с. ч. ж. вь 
уѣзд* (безъ столицы) 100,064 д. об. и. (47,103 
м. п.), съ столицею на 1 кв. я. по 9,284 
д. об. п., безъ столицы по 2,001 д. об. а. 
В* числ* жителей дворян* 100, крестьян* 
казен. 29,946 удельных* 22,504, собствен-
HUKDB* »10, вышед. пз* кр*я. завис, кресть
ян* 41,788, дворовых* 151. Кром* право
славных*: раскольников* 3,745, католннм» 
108, протестантов* 23, евреев» 2. В* .1864 
г. в* уѣздѣ считалось ирмос*, церквей 138, 
монастнр. 2: Угрѣтекій-Нихоллевасій я Перер-
іиискій-Ыахола*«асШ (см.- »го сл.), расколь
ничья молеяьня. Уѣяяъ ряздѣпя* ва 6 ста
е ш ь , вшмя. яа* крѣя. ванисия. сосіаяхяхіть 
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9 волостей, 255 обществъ (143 владѣльца). 
Жители размѣщаются въ 542 иоселкахъ, изъ 
коихъ: селъ 139, слободъ 7, деревень 265, 
селецъ 110, мелкихъ поселковь 2 1 . Селеній, 
имѣющихъ менѣе 100 д. об. п.— 197, оть 
100—500 д. об. п .—305, отъ 5 0 0 — 1 тыс.— 
3 5 , свыше 1 т ы с .—5 , именно: Черкизово 4,724 
д. об. п., Даниловская сл. 3 ,127, Измайлово 
2,198, Богородское 2,021 и Горенки 1,310. 
По роду занятій жителей уѣздъ нринадлежитъ 
къ числу пронышденныхъ; хлѣбопашествомъ 
хотя занимаются и повсемѣстпо, но оно такъ 
неудовлетворительно, что по сввдѣніямъ Ми-
нистер. Госуд. Имущ, на каждый дворъ не 
достаетъ ежегодно хлѣба по 3,14 четверт.; 
конечно, это произошло вслѣдствіе близости 
Москвы, въ которой можно найдти болѣе выгод
ный занятія. Изъ сельскихъ промысловъ процвѣ-
таютъ только огородничество въ ближаишихъ къ 
Москвѣселеніяхь и луговодство по бер. р. Мос
квы; изъ скота держать много лошадей, такъ 
какъ извозиичество составляетъ одинъ изъ 
важныхъ промысловъ уѣзда. Извозничествомъ 
занимаются въ самой Москвѣ, а также подво
зить въ столицу глину, песокъ, лѣсъ и разныя 
домашнія произведенія, напр. овощи, молоко, 
яйца и проч. Изъ другихъ промысловъ замѣ-
чательны: содержа nie ностоялыхъ дворовъ, фаб-
ричныя работы, различный ремесла, въ Юрлов-
скомъ обществѣ мебельное мастерство, въ Тара-
совекомъ приготовленіе табакерокъ н иод но-
совъ, въ Карачаровѣ н Андроновѣ сученье 
веревокъ и дѣіаніе веревочныхъ иоловиковъ, 
въ Гремячевскомъ общестьѣ приготовленіе 
канители, въ Кокоревскомъ общ. вязаніе чул-
жовъ, въ д. Мазиловой дѣланіе птичьихьклѣтокъ, 
въ д. Марьиной всѣ крестьяне занимаются 
позолотою по дереву; вообще ремесла жителей 
весьма разнообразны. По изслѣдов. Мин. Гос. 
Имущ., ва 100 работник, между казен. кресть
янами приходится 11 занимающихся торго
выми предпріятіями, 23,5 ремеслами, 23 фаб-
ричныхъ, 9 услугами, 30 конныхъ черно-
рабочихъ и 3,5 нѣпгихъ чернорабочихъ. 
Фабричная и ааводская деятельность уѣзда 
весьма значительна. По свѣд. за 1862 г. въ 
уѣздѣ, кромѣ столицы, находилось 63 фабрики 
и завода, на коихъ выдѣлано на 7,096,954 р.; 
изъ нихъ суконныхъ 15, находящихся ъъИзмай-
ловѣ, Троицкомъ, Жегаловѣ, Гаврилковѣ, Ми-
хайловѣ 2, Лобановѣ, с. Леоновѣ, д. Леоновой, 
Юровѣ, Чижовгъ, Свибловѣ, Николъскомъ, lle-
чатямковѣ и Балашинская мануф.; на нихъ вы
делано сукна на 1,060,200 р. Пзъ суконныхъ 
••брит» замічатаяьая: Балашинская (ва 

240 тыс. р.), Троицкая (на 210 т. р.), Ми

халковская (на 268,500 р.) , Лобановская 

(на 70 т. р.) . Ковровыхъ 2 въ сс . Сѣтунѣ 
и Орловѣ, выдѣлавшихъ на 51,700 р. , шер
стопрядильная въ с. Тишкоеѣ на 52,800 р. , 
шеретяныхъ издѣлій 2 въ д. Чернициной и 
с. Губаиловѣ (Знаменское) на 178 тыс. р. (въ 
Губаиловѣ на 170 т. р.), полушерстяныхъ 2 
въ Измаиловѣ и Пушшнѣ на 204,500 р. 
(въ Пушкинѣ на 180 т. р.) . Бумагопрядиль-
ныхъ 5 въ сс. Копнинѣ, Реутовѣ, Цолянѣ, 

Измайловѣ и Балашинская на 1,788,475 р. 
(Реутово на 840 т. р. , Балашинская на 420 
тыс., Измайлово на 232,475 р., Поляна на 
200 т. , Копнино на 96 тыс.), бумаготкац-
кихъ 7 въ сс. Алексѣевскомъ, Павшинѣ, 

Трахонъевѣ, Сѣтунѣ, Полянѣ, Медвѣдковѣ, 

Еучинѣ на 277,508 р. (въ Сѣтунѣ на 200,700 
p . ) , ситценабивныхъ 2 въ сс. Леоновѣ и 
Растопить на 870 тыс. р. (Растокино на 
785 т. р.) , чулочная въ д. Еарамышевой на 
24 т. р . , бумагокрасильныхъ 7: въ сс. Алек-
сѣевскомъ, 2 Останкина, Ростокинѣ, на Чес

менской дачѣ 2 и куица Рабенека, на 383,419 
р. (Рабенека на 175 т. р., Растокино на 
70,519 р . ) , шелковыхъ 9: въ сс. Мальце-
бродовѣ, Перовѣ, Тайнинскомъ, Пехрѣ 2, 
Сѣтунѣ, Ивановскомъ, Алексѣевскомъ и купца 
Хлудова на 641,966 р. (Мальцебродово на 
186,886 р . , Перово на 353 тыс. р.) , рогож
ная въ д. Еотлахъ на 5,250 р. , воскобѣ-
лильныхъ 2 въ с-цѣ Бладиміровѣ и на дачѣ 
Вѣшкѣш. 237 т. р. (Толоконникова въ Вѣшкѣ 
на 230 т.: р.), химическихъ 4 на 548 т. р. въ 
Давщтѣ, Шелепихѣ 2, Пушкинѣ (Пушкино на 
500 т. р.), химическій и стеариновый близь с. 
Хорошева (Сареитскаго общества) на758,125р. 
(свѣчей стеариновыхъ на 266,234 р.), куритедь-
ннхъ свѣчь и смолы купца Лишкова въ 4 станѣ 
на 5,061 р., сургучная Бавыкина на 10,950 р. 
Торговля у-да сосредоточивается вся въ М. и 
потому ярмарокъ въ у-дѣ не бываеть. Въ с. -Оіии-
ровскомъ находится земледѣльч. академія, въе. 
Измайлов» Николаевская военная богадѣмьня и 
звѣрияецъ, въ с. Еоломенскомъ дворецъ. Въу-А* 
замѣчательны въ историческомъ отношенія села 
Ллексіъевское, въ коемъ существовать дворецъ 
царя Алексѣя Михайловича, Влахернасое 
(Кузминки), Измайлово, Кунцево, Еоломенское, 
Мытищи, Останкино, Петровское-Разумов-
ское, Фили, Хорошею, Царицыно, Черкизово. 

(См. М О С Ж О І . г. ш Водіои, И о е ш • еі г-дъ, п Моемы*-
губерв. «дом. 1SSI г., H «6-5Î, і igst т. , К 1—«Î Мвви»»-
едагв, геогв. « « e . мое. у., шъ t. Ж. 1836, ч. I , е. 1ST— »*»• 

Московская губернія, одна изъ деят-
ральныхь въ Европ. Россіи. Нровтр «а *> 
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свѣд. военно-топогр. съемки 601,70 кв. м. 
или 29,113 кв. в. (по Швейцеру 590,13 кв. 
м., у Арсеньева въ Стат. очерк. Россіи 589 
кв. м . , у Свѣчина въ В. Ст. Московск. г. 
29,162 кв. в.). Поверхность губерніи имѣетъ 
волнистый видъ отъ пересѣкающихъ ея глу-
бокихъ овраговъ и долпнъ. Къ наиболѣе возвы-
шеннымъ мѣстностямъ г-іи можно отнести водо-
раздѣлы, отдѣляющіе Волжскій басеейнъ отъ 
Москворѣцкаго и Клязьминскаго иМоскворѣцкін 
отъ Клязьминскаго, и наконец* Москворѣцкій 
отъ Окскаго. Водораздѣлы эти ииѣютъ весьма 
пологіе скаты, мѣстамп же представляютъ 
болотистыя равнины. Выше другихъ водораз-
дѣловъ считается водораздѣлъ Волги съ одной, 
Москвы и Клязьмы съ другой стороны; онъ 
входить въ Волоколамскій у. около села Воло-
чанова, проходить далѣе черезъ уу. Рузскій, 
Клинскій, сѣвер. часть Московскаго и Дмит-
ровскій у., откуда переходить въ Алексан-
дровскій у. Владнмірскоп г. Съ сѣверн. по
катости его берутъ начало притоки Волги 
(Лобь, Лама, Сестра, Дубна и др.), съ юж
ной прнтокн р. Москвы и Клязьмы. Водо-
раздѣлъ между pp. Москвой и Клязьмою от-
дѣляется отъ предыдущаго на соединеніи 
границ* уу. Московскаго, Клинскаго и Зве-
нигородскаго; онъ проходить черезъ уѣздъ 
ЗвенигородскіЗ, Московскій и Богородскій, 
изъ послѣдняго входптъ во Владимірскую г.; 
съ с. его склона получаютъ начало правые 
притоки р. Клязьмы, съ южнаго лѣвые при
токи р. Москвы. Наконец*, третій водораз-
дѣлъ, между прав.- берегомъ р. Москвы и 
лѣвымъ р. Оки, входить изъ Смоленской г. въ 
Можайскій у. и отсюда идетъ по уу. Верей
скому, Подольскому, Серпуховскому и Коло
менскому. Холмы, называемые мѣстными жи
телями горами, тянутся преимущественно по 
берегамъ рѣкъ и ограничивают собою рѣч-
ныя долины, то подходя къ самой рѣкѣ, то 
удаляясь отъ нея на нѣсколько верстъ, какъ 
напр. вдоль р. Москвы. Изъ такихъ возвышен
ностей многія посятъ особыя названія, какъ 
напр. Воробьевы и Поклонныя горы. Абс. 
высота площади въ точности изслѣдована только 
въ вѣкоторыхъ нѣстахъ южной половины гу- • 
берніи. Въ сѣв. части губерніи абс. высота 
доходить до 800 фут., у с. Хорошева Мос
ковскаго у. (въ срединѣ губерніи) она падаетъ 
до 490 фуг., въ самой Москвѣ 625 фут., 
далѣе къ юго-западу высота дѣлается болѣе 
значительною, такъ при с. Угрюмовѣ Звеня-
мролскаго у. (55°37' с. ш. л 54°2б" в. д.) 
716 фут., вря Васильчтов» Верейскаго у. 

(55°23 - с. ш. и 54°8' в. д.) 742 фут., при 
Сокольникахъ Можайскаго у. ( 5 5 ° 2 0 ' с. ш., 
53°29' в. д.) 815 фут., между тѣмъ юго-
восточн. часть губерніи значительно ниже 
предыдущей, т. е. югозападной; въ Серпу
ховском* у , лежащем* въ ю.-з. части, 
абс. выс. при Гридюкииѣ (55°5' с. ш., 
55°28' в. д.) достигаеть 635 фут., а при 
Лухиной (54°58' с. ш. 55°9' в. д.) 597 ф. 
Что касается геологическаго строенія г-іи, то 
вся площадь ея лежитъ въ такъ называемом* 
Подмосковномъ бассейнѣ каменноугольной 
формаціи, занимая въ немъ почти централь
ное положеніе; басеейнъ этотъ заключает* въ 
себѣ не только Московскую губ., но я сосѣд-
нія съ вей: Рязанскую, Калужскую, Орлов
скую, Тульскую, Тверскую и Новгородскую. 
На горном* язвестяякѣ, нзъ котораго состо
ять здѣсь толщи каменноугольной фориаціи, 
мѣстамя напластованы разрозненные члены юр
ской формаціи; сверху все это прикрыто наноса
ми, такъ что обнаженія горныхъ известняковъ, 
юрскихъ глинъ и песчаниковъ встрѣчаются 
только вдоль прибрежныхъ возвышенностей и 
овраговъ. Буровая скважины показали, что гор
ный известнявъ покоится на пластахъ девон
ской формаціи, но нигдѣ въ г-іи нѣтъ ес-
тественныхъ обнаженій, которые достигали бы 
до девоаскихъ пластовъ. Горный известняк* 
раздѣляется на три этажа: 1) верхній, харак
теризуемый присутствіемъ раковины Spirif . 
mosquensis, 2) средній съ P r o d , punctatus 
и 3) нижиій, P r o d , gigas; въ немъ иногда 
заключаются гнѣзда бураго угля. Обнаженія 
горнаго известняка встрѣчаются преимуще
ственно по берегам* pp. Москвы я Протвы 
(Мячково, Протопопово, Кривяквнѣ и др.); 
пластовый горный известняк* служить предме
том* разработки во многихъ селевіяхъ я идет*, 
какъ строительный яатеріалъ, въ Москву. 
Изъ ломок* известняка самым замечательным 
находятся при сс. Мячковѣ, Гриіоровп, 
Кргівякинѣ, Протопоповѣ. Кривявявскій я 
Протопоповсйй известняки извѣстны подъ 
именемъ Коломенскаго или Московскаго мра
мора, составляюшдго особое видоизиѣненіе 
доломита; Протопоповским* мрамором* отдѣ-
ланн стѣнн Xptfta Спасителя въ Москвѣ, 
Кривякинскій же, уступающій первому, ядеть 
на кокнатныя украшенія. Другое изігѣяеніе 
доломита находятся подъ Вереею те Роетов-
скомъ оврагѣ я у Дорогомнловой застава въ 
Москяѣ; этот* долояиті марается подобно 
мѣлу • првдстаіиявіса совершенно разсыпча-
хыжъ; его употребляютъ для яряготовленія 
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сургуча. Нзъ почвъ юрской формаціи, которую 
также раздѣляютъ ва три яруса по заключа
ющимся въ пвхъ характеристическим* остат
кам* белемнитов* и аммонитов*, нѣкоторыя 
идутъ па техвическія производства; особен-
наго внимавія заслуживают* глины при с. 
Гжели (Бронницкаго у.) и Еудиновѣ (Бого-
родскаю у.), употребляемый на фарфоровые и 
фазвсоі ые заводы; в* почвѣ черных* мерге
лей разсѣянъ колчеданъ в* ввдѣ небольших* 
кусковъ, из* коего пригототовляют* сѣрпую 
кислоту. Въ самыхъ верхних* пластахъ гор-
выхъ породъ встречаемых* подъ наносами въ 
Московской губерніи, а именно въ ярусѣ та-
таровскихъ и льпкрннскнхъ песчаников*, пред
ставляющих* вѣроятно или самые новѣЛшіе 
осадки юрской пли древнѣйшіе мѣловой фор-
маціи и характеризуемые остатками растеши, 
нмѣющияи болішое сходство съ растеніемъ 
вельдскаго этажа, находятся также полезный въ 
техническом* отвошспіи ископаемый. Сюда 
принадлежа!*: залегающій большими массами 
посреди разсынчатаго и обращающагося въ 
песок* бѣлаго песчаника, такъ называе
мый дикій камень, идущіЗ на выдѣлку 
жернововъ, для нлитъ на тротуары, набереж
ный, на устои и фундаменты мостовь. раз
рабатываемый блпзь сел. Татаровѣ, Котель
ник*, Жилннѣ, Лыткрпнѣ и около с. Остров-
цовъ; бѣлый песокъ, извѣстный подъ именемъ 
Воробьевскаго, вдущій па стеклянные заводы. 
Вь вредѣлахъ губерніи находятся также не
сколько минеральных* желѣзистнхъ источни
ков*: въ с. Семеновскомъ, Серпуховском* у.; 
я * с. Врынковѣ, Рузскаго: въ д. Еоченовѣ 
Дмитровскаго; с. Иетровскомъ, Московскаго 
у. и близь г-да Вереи. Почва губерніп по 
большей части состоитъ изъ тонкаго пласта 
тяжелаго суглинка, имѣющаго глинистую под-
ночву иногда с* хрящей*. Исключеніе изъ 
этого составляют* заливный мѣста по бере
гам* рѣкъ, небольшія черноземный простран
ства, встрѣчающіяся мѣстамп въ уу. Брон
ницком* ж Коломенском*, супесчаный и лег
к и суглвннстыя земли, встрѣчающіяся на 
блвакяхъ к* рѣкам* долинах*, находятся въ 
с.-з. части Дмитровскаго я с. частя Клип-
скаго у., а также прибрежшыя долины по pp. : 
Москвѣ, Пстрѣ, Рузѣ, Клязьме и Протвѣ въ 
Звенигородском*, Московской*, Броввицкохъ 
я Богородском* уу.; глинистыя почвы осо-
бевво сильно обнаруживаются яа верхней 
окраянѣ Ммкяорѣокаго бассейна въ Можай-
W H * у., гдь рд^дѣляются рѣкп Москворѣд-
•at с к м а а от* рѣп, В^грхаеволжской, я 

также па возаышеніи, пролегающем* по ю.-з. 
части Дмитровскаго у. и ю.-в. Клинскаго, 
гдѣ раздѣляются рѣки московской и окской 
систем* отъ рѣкъ средневолжскаго бассейна, 
и на возвышенностях* между pp. Москвою 
и Пахрою в* Московском* и Подольском* 
уу.; песчаныя почвы занимают* обшлрныя 
пространства въ уу. Броннпцкомъ, Коломен
ском* и Богородскомъ, между лев. бер. р. Москвы 
и границею Рязанской и Владцмірской губ., 
также вь Серпуховскомъ у. по берегам* р. 
Оки, въ Дчитровскомъ и Клинскомъ по окраи
нам* берегов* Яхромы, Шоши, Дубны и Волги, 
в* Московском*, Можайском* и Звенигород-
скомъ въ небольшомъ количеств* по бере-
гамъ р. Москвы. Вс* р*ки, орошающія гу-
бераію, принадлежат* къ систем* р. Волги, 
которая на протяженіи 10 вер. касается только 
с*веря. границы Клинскаго у., отделяя есо 
отъ Тверской губерніп. Изъ притоковъ Волги 
первое место занимают*: Шоша съ значи
тельными ея притоками Лобью, Ламою, Дубаа 
съ Сестрою, Ока, протекающая на протяженіп 
134 в. по южной границ* губерніи и прини
мающая въ себя: Протву, Нару, Лопасаю, 
Кашпрку, Москву-реку съ Северкой, Пахрой, 
Исконей, Рузой, Озерной, Истрой, Сходней, 
Яузой, Нерской и другими, Клязьму съ Шер-
ной, Ворей, Учей и другими. Изъ всехъ этих* 

I рѣкъ, какь торговые пути, замечательны: Волга, 
! Ока, Москва, Сестра, Озерная, Истра и Руза; 

по нимъ производится судоходство и сплав* 
лѣса; кром* того, нѣкоторыя изъ рѣкъ губер-

! ніи приводят* въ двйствіе обширныя яѣст-
і ныя фабрики и мельницы. Волга хотя и прпка-
I сается только г-іи на весьма короткомъ протя-
! женіи, но имѣетъ вліяніе на хлѣбиую торговлю 
! сѣв. части г-ніи; здѣсь с. Новое считается 

хлебным* рынком*, к* коему подходят* неболь-
шія лодкп съ хлѣбомъ, разгружаемым* с* боль
ших* волжских* судов*, приходящих* с* ни
зовьев* Волги. Р. Сестра, системы р. Волги, 
ставовится судоходною отъ Рошчевской при
стани Дмитровскаго уѣз., которая есть един
ственная на р*к*; съ пристани отпускаются 
товары, идущіе нзь Москвы въ С.-Петербург*; 
нагрузка производится пе ежегодно, а разгрузки 
совсем* не бываетъ. Въ період* 1859 — 62 t 
отправка товаровъ была только в* 1859 я'60 
г.; въ 1859 г. грузилось 07,720 п. на 119,198 
руб., въ том* чнслѣ сала 32,790 пуд, на 
98,370 р . , льнянаго сѣмени 15,920 иуд. яа 
П , 9 4 0 р., хлѣба 19,010 и. на 8.898>; 
я * 1860 г. всего 31,060 иуд, ва 21,328 р-, 
въ томъ чяслѣ сала 1,200 пуд. яа 3,600 Jfc, 
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сѣмени 19,600 иуд. на 12,250 р. и хлѣба 
8,760 п. на 5,246 р. Гораздо большее зна-
ченіе въ торговомь отношеніи имѣютъ р. Ока 
и Москва. На Окѣ нагрузки совсѣмъ не произ
водится, но при г. Серпуховѣ (си. это сл.) 
разгружается товаръ, идущій или съ верховьевъ 
Оки или съ Волги; въ 1859—62 г. среднимъ 
числомъ ежегодно разгружалось всего 1,090,796 
п. на 613,040 р., изъ коихъ хлѣба 653,559 
п., пеньки 113,273 п., соли 157,778 пуд., 
метал, и мет. издѣлій 29,425 п., лѣса и лѣсн. 
издѣлій на 1-9,320 р., спирта на 8,661 р. На р. 
Москвѣ товары грузятся при г. Москвѣ, Ко-
ломнѣ, сел. Мячковѣ, Софыінѣ, Заозерьѣ, 
Угрѣшахъ, Ловомъ, Вертечевой, Марковѣ и 
Бронницахъ; разгружается же товаръ исклю
чительно при г. Москвѣ и Еоломнѣ. Кромѣ 
Московской и Коломенской пристаней, всѣ 
пристани незначительны; только при с. Мячковѣ 
грузится камня и извести па 74,640 р. (о нагрузкѣ 
товаровъ по р. Москвѣ см. р. Москва). Разгру
жается же при г. Москвѣ н Коломнѣ ежегодно 
21,700,554 п. на 8,505,860 р., въ томъ 
числѣ хлѣба 12,258,811 п. на 4,981,240 р., 
спирта на 154,859 р., масла постнаго 148,641 
п. на 304,775 р. , пеньки 216,958 иуд. на 
245,530 р., сѣна 1,001,120 п. на 119,182 
р., лѣса и издѣлій на 360,482 р., металдовъ и 
издѣлій 692,870 пуд. на 755,100 руб., соли 
809,447 п. на 364,466 р., алебастра п камня 
702,100 п. на 21,121 р., стекла, хрусталя 
на 50,916 р., сала, свѣчей, мыла 58,745 п. 
на 140,692 р.; остальной грузъ состоитъ изъ 
виноградныхъ винъ, москательнаго, бакалей-
паго, колоніальнаго и другихъ товаровъ. По 
pp. Рут, Истрп и Озерной сплавляется 
исключительно лѣсъ, идущій нзъ уу. Клин-
скаго, Можайскаго, Рузскаго и Волоколам-
скаго и разгружаемый частію при Москвѣ и 
Коломнѣ, частію на Окскихъ приетаняхъ; въ 
1859—62 г. среднимъ числомъ сплавлялось 
1,668 плотовъ на 693,460 р. Озерами г-нія 
бѣдна; по величинѣ своей они весьма незна
чительны н по большей частя раскинуты 
среди болотъ, особливо въ Богородицкомъ у., 
ближе къ граняцѣ Владимірской губ., или же 
лежать въ низменныхъ долинахь pp. Оки и 
Москвы; наибольшее изъ озеръ Онуфріевское 
(Тростенское), въ в. части Рузскаго у., нмѣетъ 
дл, до З 1 /*, шир. до 2 вер. Болотъ также 
мало; довольно большія пространства встрѣ-
чаются только въ уу. Дмятровекояъ, въ сѣв. 
его частя, близь pp. Яхромы я Сестры, въ Клин-
скомь между pp. Яузой (прит. Ламы), Ламой, 
Шошей и яоеховскияъ шоссе, въ Болоколая-
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скомъ, между pp. Лобьго и Ламою, въ Богород-
скомъ и Бронницконъ, ближе къ границ. Рязан
ской и Владимір. г., по pp. Клязьмѣ, Нерской 
и р. Москвѣ. Большая часть этихъ болотъ 
покрыта лѣсомъ и кустарникомъ; весною они 
непроходимы, a лѣтомъ черезъ нихъ проклады
ваются дороги по возвышеввнмъ осыхающннъ 
полосамъ или гатяиъ. Въ лѣсномъ отношенін 
Моск. г. принадлежите еще до сихъ поръ къ 
числу лѣсистыхъ, несмотря на большое истреб-
леніе лѣсовъ фабриками, заводами и мѣстнымя 
жителями, особливо вь Москвѣ. Лѣсовъ 
считаютъ до 952 тыс. десят. владѣльческяхъ 
и до 364 тыс. десят. казенныхъ (свѣд. 1858 
г.), т. е. всего около 1,316,000 десят. или 
до 43°/о всей площади; наибольшее количе
ство лѣсовъ находится въ уу. Клинскомъ 
(до 60°/о), Богородскояъ (до 60°/о), Дяитров-
скомъ (до 49°/о), Звенитородскомъ (до 47°/»), 
Верейскояъ (до 46°/о), наименьшее въ Воло-
колаяскомъ (36°/о) и Коломенскомъ (22%). 
Въ сѣв. и вост. части лѣса тянутся непре
рывными полосами, какъ напр. въ уу. Клин
скомъ, Дмитровскомъ, в. части Волоколамскаго, 
сѣв. части Рузскаго, и состоять преимуще
ственно изъ хвойныхъ породъ; на ю. и зап. 
губернін лѣса раскинуты рощами, занимаю
щими иногда бодыпія пространства, и состоять 
болѣе изъ лиственны хъ породъ, хотя съ значи
тельною прнмѣсью хвойныхъ. Изъ лѣсныхъ дачъ 
особенно замѣчательны: такъ называемый Погон
ный Лосинный островъ (казен. вѣд.), который 
тянется отъ Москвы вдоль лѣв. бер. р. Яузы на 
17 в. дл., а въ Клинскомъ у. лѣсная дача, прохо
дящая отъ г. Клипа до с. Завидова (кн. Меньши
кова) и состоящая язь 30 тыс. дес. строеваго 
лѣса. Впрочемъ лѣса въ Московс. г-ія не
достаточно для удовлетаоренія огромнаго тре
бования ея заводовъ я фабрякъ; одна Москва, 
по нѣкоторымъ свѣдѣніямъ (см. Жур. Пут. 
Сообщ. 1856 г. т. ХХЛТТ, отд. 2, стр. 334)', 
потребляеть дровъ болѣе 800 тыс. саж. (269 
тыс. кубич. саж.), изъ коихъ 540 тыс. при
возятся сухимъ путемъ и 260 тыс. водою. 
Лѣсъ и лѣсныя издѣдія доставляются изъ 
губерн. Владнмірской, Рязанской, Орловской, 
Смоленской (по р. Угрѣ), частію Тамбовской, 
н въ послѣднее время изъ Костромской, Ниже 
городской я Ярославской. Большое требованте 
лѣса породило на него высогія ггѣяы, которым, 
впрочемъ, съ проведешенъ жегізныхъ дорогъ 
Нижегородской и Троицкой, нынѣ временно 
значительно упала. Елямать губерніи счи
тается уяѣреннымъ и здоровымъ. По наблю-
деніямъ г. Спасскаго, въ періодъ 1820—46 

22 
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г. средняя температура года въ М . была 
-4-3,58° Р. , зимы — 7 , 2 5 ° , весны + 3 , 7 2 ° , 
лѣта + 1 4 , 3 3 ° и осени + 3 , 5 3 ° ; холоднѣй-
шій мѣсяцъ январь имѣль среднюю темпера
туру — 8 , 0 ° , самый жаркій іюль съ -\-15,4° Р . 
местность, занимаемая Московскою губерн., 
издавна находилась подъ властію князей сла-
вянскихъ; полагаютъ, что по лѣвую сторону 
р. Москвы жили финскія племена Меря и 
Мурома, ближе же къ Окѣ Вятичи славян-
скаго племени. Впрочемъ, при образованіи Суз-
даіьево-Владимірскаго княжества, МЕСТНОСТЬ 
нынѣшней Москвы находилась уже какъ разъ 
въ центрѣ расаространенія великоросійскон 
вѣтви русскаго племени (не причисляя къ ней 
Новгородской вѣтви). Въ это время нынѣш-
няя Московская губернія входила въ составъ 
упомяяутаго княжества только частію: верховье 
р. Москвы принадлежало кн. Смоленскнмъ (Мо-
жайскъ), устье же кн. Рязанскимъ (Коломна). 
Наконецъ, въ ХГѴ в. Московская г-ія сдѣла-
лась центромъ Московскаго княжества, а вио- 1  

слѣдствіи и всего Россійскаго государства. 
При раздѣдевім Россіи Нетромъ I па губер-
ніи, въ составъ Московской входили 39 
городовъ нынѣшнихъ губерн. Московской, 
частію Рязанской, Калужской, Тульской, 
Костромской, Ярославской и Владимірской; 
въ 1719 г. г-нія была раздѣдена на 9 про-
винцій, въ коихъ считалось болѣе 228 тыс. 
дворовъ и 52 города; въ 1766 г. въ 11 про-
вннціяхъ Московской губ. считалось 59 уѣз-
довъ съ населеніемъ 2,231,288 душъ. Въ 1782 
г. въ составь г-іи входило уже только 15 г-довъ 
съ уѣздами: Москва, Воскресенскъ, Богородскь, 
Бронницы, Руза, Коломна, Серпуховъ, Ни-
китскъ, Подольскъ, Звенигородъ, Можайскъ, 
Волоколамск., Клпнъ, Дмитровъ и Верея; при 
преобразовавін губерніи въ 1802 г. Воскре
сенскъ оставленъ заштатнымъ городомъ, а 
Никитскъ обращенъ въ село, и такимъ образомъ 
губернія составилась изъ 13 уѣздовъ, остаю
щихся поныиѣ безъ измѣненія. По свѣд. за 
1864 г. ч. ж. въ губернін 1,581,716 д. об. 
и. (818,111 и. п.) , нзъ нихъ въ городахъ 
442Д92 д. об. п. (269,439 м. п.), вообще на 
1 кв. ж. еъ г-дами но 2,633 д. об. п., безъ 
г-донъ по 1,896 д. об. п. Шотнѣйшій по насе
ленности у. Московски съ 9,781 д. об. п. на 
1 кв. м. , а за тѣмъ Бронницкіи съ 2,830 
д. об. п . ; меньшій по плотности населенія 
ВереІекіЗ съ 1,498 д. об. п. Въ числѣ жите
лей было: дворянъ 25,367 (въ городахъ 22,333); 
духовнак званія 20,807 (6,240 въ городахъ), 
Ш> них* правоедавнаго бѣлаго 18,305 чер-

наго 2,355 (1,056 м. п.). Городскпхъ сосло
вий 206,434 (165,050 въ городахъ), изъ 
нихъ почетныхъ гражданъ 3,522, купцовъ 
34,483, мѣщанъ 144,301, цеховыхъ 24,128. 
Сельскихъ сословій 1,234,513 (въ городахъ 
182,473), изъ нихъ крестьянъ казенныхъ 
445,398, бывшихъ удѣльныхъ и дворцовыхъ 
76,873,- вышед. изъ крѣп. зависим.: крестьянъ 
674,567, бывш. дворовыхъ 20,351. Военныхъ 
сословіи 73,709 (въ городахъ 49,729), изъ 
нихъ регулярныхъ войскъ 19,952, иррегуляр-
пыхъ 7,175, безсрочно-отпускныхъ и отстав-
ныхъ 41,690 (13,658 м. п.) , солдатскихъ дѣ-
тей 4,892 (660 ж. п.), йностранныхъ под-
данныхъ 5,083 (въ городахъ 4,560); разно-
чинцевъ 15,803 (въ городахъ 12,407). Не 
цравославныхъ: единовѣрцевъ 2,732, расколь-
никовъ 74,313, армяно-григоріанъ 388, ка-
толиковь 3,545, протестантовъ 2,822, маго-
метанъ 447, евреевъ 921. Наибольшее число 
раскольнпковъ находится въ уу. Богород-
скомъ (38,803 об. п.), Вроннпцкомъ (10,67*2 
об. п .) , Москиѣ и Московскомъ у. (12,584 
об. п .) . Въ 1864 г. въ губерніп, кромѣ 
столицы, считалось церквей православныхъ 
1,393 (402 въ городахъ), монастырей 40 
(27 въ городахъ), единовѣрческпхъ церквей 
4 (3 въ городахъ), раскольничьихъ моле-
ленъ 53 (5 въ городахъ), армяно-григоріан. 
церквей 3, католическ. 3, протестантскихъ 3, 
еврейская синагога 1, магометанская мечеть 1. 
Дворовъ въ губерніи считается 155,373 (22,795 
въ городахъ). Каждый пзъ уѣздовъ раздѣденъ 
на 2 стана, кромѣ Московскаго, въ коенъ 
ихъ 6 и Серпуховскаго 3. Жители размеща
ются въ 5,811 поселкахъ; наибольшее число 
поселковъ находится въ Дмитровскомъ у-дѣ 
(666), наименьшее въ Верейскомъ. Изъ общаго 
числа поселковъ: г-довъ 14 (13 уѣздныхъ и 
Воскресенскъ заштат.), посадовъ 2 (Давлов-
скгй и Сергіевскій), селъ 858, слободъ 38, 
деревень 3,663, селецъ 994, разн. поселковъ 
242. Селеній, имѣющихъ менѣе 100 д. об. п.— 
2,106, отъ 101 до 500 д. об. п. —3,364, 
отъ 501 до 1 тыс. д. об. п.—275, отъ 1 ДО 
I 1 /*- тыс.—36, отъ I1/» до 2 тыс.—9, свыше 
2 т .—21; въ это число вошли к 14 г-довъ. 
Селенія и посады, имѣющіе болѣе 2 т. Д. об. п.: 
Черкизово 4,724, Даниловское 3,127 • 
Измайлово 2,198 Московскаго у., Павловекій 
пос. 2,610, Хотѣти 2,250, Купавна Gm»' 
рая 2,479 и Лосинная фабрика 2,255 Бого-
родскаго у., Пара 2,202 Верейскаг» я Сер-
гіевскій нос. 15,686 Дмитровскаго. До роду 
занятій жителей губернія принадлежитъ къ 
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чисто промышленным*; сельское же хозяйство 
стоить на слабой степени развнтія. Впрочемъ 
хлѣбопашествомъ занимаются повсемѣстно, оео-
блпво въ помѣщпчыіхъ пмѣніяхъ; сеть даже 
местности въ Богородскому ГСлинскомъ, Ко-
ломенскомь, Звеиигородскомъ, Серпухонскомъ 
и др. уѣздахъ, гдѣ вь хлѣбѣ нѣть недостат
ка. Вообще же Московская губ. принадле
жать къ числу нуждающихся въ хлѣбѣ въ 
обшпрныхъ разч*рахъ ; но пзслѣдованіямъ 
Министерства Государ. Пмуществъ только въ 
уу. Рузскомъ и Волоколамскомъ земледельцы 
производить хлѣбъ не только нужный для 
своего потребленія, но и продаютъ избытокъ 
его на сторону; своимъ хлѣбомъ, и то съ 
иособіеиъ ячменя, довольствуются земледѣльцы 
уу. Клинскаго, Дмитровскаго и Звенпгородскаго; 
вт, остальпыхъ же у-дахъ недостатокъ опреде
ляется на каждый дворъ отъ 0,35 до 5,64 четвер
тей. Напбольшій недостатокъ ощущается въ 
уу. Богородскомъ (5,64 четверг.), Московскомъ 
(3,14 ч . ) , КоломенскомI, (3,41 ч.), Серпухов-
скомъ(2,28 ч.)иБронницкомъ(І,88ч.), меньше 
нуждаются уу. Подольскій (0,92 чети.), Верей-
скій (0,40 четв) и Можайскій (0,35 чети.). 
Впрочемъ, все это относится исключительно 
къ сельскому (зечледѣльческому) иасе.іепію. По • 
если принять въ разсчетъ большое скопленіе ' 
рабочихъ на фабриках* п заводах*, большое 
число промышленипков'ь и городских* жите
лей, необработывающихъ нашень, то недоста
токъ въ хлѣбѣ окажется огромнымъ и повсе- 1 
мѣетнымъ во всѣхъ у-дахъ г-іи. По торгоаі* 
хлѣбомъ всю г-нію раздѣляють на 4 райопа. 
1) Московскій, сосредоточивающійся исклю
чительно въ Москвѣ, вліяетъ собою къ сѣв. 
на разстояніе 70 в., кг» з. и и. на 50 вер., 
даже къ ю. не менѣе 30 в.; на этомъ про
странств* хлѣбъ закупается иди непосред
ственно самими потребителями, или же тор
говцами, развозящими въ извѣстные пункты 
своего района. Московскій районъ получаетъ 
хлѣбъ черезь Москву или водою по р. Москвѣ, 
или гужевою подвозкою изъ губ. Тульской, 
Орловской, Рязанской, Тамбовской, Пензен
ской и сь приволжскихъ пристаней. 2) Рай
онъ восточный и юговост., заключающій въ 
себѣ уу. Серпуховскіи, Коломенскій, Брон-
ницкій и вост. часть Богородскаго, имѣетъ 
главными рынками Серпуховъ, Коломну, ног. 
Прор. Иліи и ПавловскіЙ ног. Богородскаго 
у., с. Гжель Бровницкаго, второстепенными 
с. Лопасню Серпуховскаго у., Малино Коло-
менскаго, Зарайск*. Рязанской губ. и Каширу 
Тульской. Хлѣт/ь привозится водою во рѣк* 

Москвѣ къ Коломнѣ и Окою къ Серпухову 
нзъ Приволжскихъ губ.: Тамбовской, Рязанской 
и Тульской, a кромѣ того гужемъ изъ трехъ 
послѣдпихъ губериій. 3) Районъ юго-запад
ный заключает!, вь себѣ уѣзды Можайскій, 
Верейскій, часхію Волоколамскій и Руз-
скій; скіда подвозится хлѣбъ нзъ Калуги, 
Бѣ.іева, Тулы, Ефремова, Боровска, Ельца и 
Мцепска; главные рынки Можайскь и Верея. 
4) Вь сѣверпый районъ входятъ Клинскій и 
Дмигровскій уу. ; здѣсь хлѣбь закупается на 
рыпкахъ с. Новаго, куда привозится онъ съ 
мимоидущих* судовь по Волгѣ, и с. Кимръ 
Корчевскаго у. (Тверской г.). Легкость по.іу-
ченія чужаго хлѣба и умѣренныя цѣны на 
него позволяют* Московской губерніи даже 
производить винокуреніе; такъ въ періодъ 
впнокуренія 1862 — 63 года на 6 заводахь 
употреблено муки 69,417 пуд. и солода 7,352 
цуд., въ 1863—64 г. на 23 заводахь употреб
лено муки 214,496 п. , солода 32,473 п. и 
картофеля 27,430 п. Прочія занятія, нахо
дящаяся ьъ связ;і съ сельскимъ хозяйствомъ, 
какъ напр. скотоводство, луговодство, пче
ловодство, садоводство п другія, мало развиты; 
нск.іючеиіе составляет* одно огородничество, 
которое развилось вслѣдствіе болыпаго тре-
бованія овощей въ столиц*. Огородничеством* 
занимаются преимущественно въ Московскомъ 
у. и особенно въ близь лежащих* къ Москв* 
селеніяхь; въ Верейскомъ у. сѣятъ много луку, 

I въ Дмитровскомъ и Звенигородскомъ уу. раз
водить въ большихъ размѣрахъ капустную 
разсаду. Сады, мѣстами болыпіе, разводятся 
преимущественно крупными землевладельцами, 
однакоже и крестьяне имѣютъ на своихъ 
усадьбахь небэлыпіе сады, засаженные пре
имущественно крыжовннкомъ, малиною, смо
родиною и другими ягодами, легко сбываемыми 
въ столиц*; яблоки же привозятся нзъ садовъ 
Рязанской, Тульской, Калужской, Орловской, 
Курской и Тамбовской г. Въ отпошеніи ското
водства, особенное вниманіе обращают* на раз-
веденіе лошадей; этому много способствуетъ 
извозный цроныселъ, существующей повсеме
стно въ г-іи. Казенные конные заводы въ Мое. г. 
заведены еще въ X V I I стол., но нынѣ они уже 
давно уничтожены. Еще въ нынѣшнемъ столѣтія 
многіе изъ помѣщиковъ имѣли довольно обшир
ные и хоропгіе конные заводы, какъ напр. 
заводы Голохвастова, Воейкова, Шереметева, 
Черкасова и другихъ, но они годъ отъ году 
упадаютъ и многіе нзъ нихъ совершенно уни
чтожилось, ьолѣе скота держать вь север
ных* уѣздахъ и менѣе въ южныхь, не смотря 
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на то, что южные уѣзды отличаются обпліемъ 
обширных* залнвныхъ луговъ, находящихся 
въ долинѣ pp. Оки и Москвы. Обиліемъ сѣна 
отличаются особенно Коломенскін и Брон-
ннцкій уу., a частію Серпуховскій и Москов-
схій; мяогія изъ селеній этихъ уѣздовъ полу-
чаютъ единственный источникъ своего благо-
стоянія отъ собираемаго ими сѣна, которое 
везется на продажу или въ Москву, или на 
многочисленные постоялые дворы на проѣзжпхъ 
дорогахъ. Вслѣдствіе обилія сѣна въ этихъ 
уѣздахъ постоянно располагаются на кварти
рах* конныя войска. По планам* военной 
съемки подъ лугами насчитывается до 404 
тыс. десят., т. е. 13°/ о общаго пространства. 
Лѣсной промыселъ ограничивается почти исклю
чительно рубкою лѣса и подвозом* его къ 
судоходным* рѣкамъ пли гужемъ въ Москву; 
этотъ промыселъ господствуетъ въ лѣсныхъ 
сѣверной и сѣверовосточ. частяхъ губерніи; 
исключеніе составляют*: Волоколамскій у., въ 
котором* многія седенія дѣлаютъ колеса, 
санн, телѣги; Дмитровскій у., гдѣ около Сер-
гіевскаго досада приготовляютъ деревянныя 
ложки и дѣтсия игрушки; Подольскій у., 
гдѣ занимаются дѣланіемъ экипажей, и Можай-
скій у., въ коемъ дѣлаютъ веретена. Несрав
ненно болѣевышеописанных*занятій въ Москов
ской г. развиты другіе промыслы. Промыслы 
эти весьма разнообразны; первое мѣсто между 
ними занимаетъ фабричная работа, которая 
состоять не въ однѣхъ работах* на фабри
ках*, но и въ такъ называемом* кустарном* 
пронзводствѣ; напр. почтя во всѣхъ уѣздахъ 
г-нія развито ткачество бумажныхъ и шелко
вых* матерій, выдѣлываемыхъ изъ матеріаловъ 
богатых* купцовъ и фабрпкантовъ; промыселъ 
этотъ преобладает* особенно въ уу.Московскомъ, 
Богородицкомъ, Бронницком*, Коломенском*, 
Серпуховскомъ, Подольском*, Верейском* п 
Рузском*. Большое число жителей занимается 
извозом*, которое имѣетъ нѣсколько видов*: 
легковой извоз* въ городахъ и особенно въ 
Москвѣ, перевозка купеческнхъ товаровъ изъ 
одной мѣстностн въ другую, гоньба лошадей 
но проізжимъ дорогаят, въ прибрежных* селе-
ніяхъ по pp. Окщ н Москвѣ, тяга лошадьми 
мимо проходящяхъ судовъ; извозный промы
селъ развит* особенно въ уу. Московскому 
Коломенском* и Брояняцкомъ. Къ одним* изъ 
повсеяѣстно распространенных* нрояысловъ 
принадлежит* также содержаніе постоялых* 
дворовъ, трактиров* и мелочных* лавочек* 
во проѣзжнмъ дорогая*. Кромѣ этихъ трех* 
повсеяѣстно расаространенныхъ промыслов*, 

существуютъ особые промыслы, характеризую
щее отдѣльныя мѣстности. Такъ въ Московскомъ 
у. развиты приготовленіе мебели, табакерокъ, 
подносов*, веревокъ, веревочныхъ ковровъ; въ 
Богородском* у., кромѢ тканья шелковыхъ мате-
pin, развито трощеніе и размотка шелка, приго-
товлепіе капители, дѣданіе кирпичей, горшковъ; 
въ Бронницкомъ выдѣлка бѣличьпхъ мѣховъ, 
приготовленіе жернововъ, точильныхъ брусьевъ, 
рѣзаніе досокъ для набивки узоровъ на сит-
цахъ, набивка ситцевъ, снятіе луговъ и тор
говля сѣномъ; изь отхожихъ нрояысловъ: работы 
в т. подмосковныхъ огородах*, занятіе въ Москвѣ 
должностей прикащиковъ, сидѣльцевъ, дворнн-
ковъ ; въ Коломенскомь у. развиты судоход-
ныя работы, дѣланіе калачей, пряниковъ, 
содержаніе кабаковъ ; въ Серпуховскомъ у. 
иабивка ситцевъ и холстовъ, выдѣлка овчинъ, 
приготовденіе горшковъ, дѣланіе рамъ и встав
ление стеколь; въ Подольскомъ дѣланіе телѣ-
жекъ, саней и разныхъ экипажей, кроеніе 
кожаныхъ армейских* вещей, приготовленіе 
булавокъ, канители, щетокъ, тканье узенькихъ 
ленточекъ; въ Звенигородскомъ у. распростра
нено мебельное и столярное ремесло, выдѣлы-
ваніе кожъ, валяніе войлоковъ, дѣланіе щетокъ, 
крючков*, свиваніе веревокъ; въ Верейскомъ 
дѣланіе гребней, коробовъ пзълубья, шитье рус
скаго платья; въ Можайскомъ распространено 
дѣланіе глиняной посуды, веретенъ, рытье колод-
цевъ, изготовленіе насосовъ; изъ Рузскаго у. 
выходить много фруктовщиковъ вь Москву я 
С.-Петерб.; въ Волоколамскомъ у., кромѣ пряго-
товленія кадокъ, колесъ, занимаются шерсто-
бптствомъ, разноскою фруктовъ и въ столицахъ 
нанимаются въ пастухи. Вообще, по свѣдѣ-
ніямъ, собраннымъ Мпнистер. Государ. Иму
ществу на 100 наличных* работников* при
ходится среднимъ числом* промышленников* 
по 63; наибольшее число находится въ уу.: 
Коломенскояъ 7 6, Серпуховскомъ 74, Подоль
скомъ 72 и Бронницкомъ 70, наименьшее— 
вь Волоколамскомъ н Дмитровском* по 57, 
Верейском* 54 и Можайскомъ 53; слѣдова-
тельно промысловая деятельность развита силь
нее въ южныхъ уѣздахъ. По свѣд. за 1858 f. 
однияъ государственным* крестьянаяъ выдано 
паспортовь и билетовъ на отлучки 42,539« 
слѣдовательно до 26% мужскаго населенія 
государственныхь крестьянъ, коихъ въ 1858 
г. было 167,244 м. п. Отлучки Производятся 
преимущественно въ Москву я С.-Петербургъ, 
а также на мѣстныя фабрики. Въ фабричном* 
отношевія Московская губер. занимаетъ пер
вое мѣсто въ Россін, какъ по числу фабрик* 



МОСКОВСКАЯ Г У Б Е Р . 341 

и заводовъ, такъ и по количеству выдѣлывае-
мыхъ на нихъ товаровъ. Въ 1848 г. счита
лось всѣхъ фабрикъ и заводовъ 1,212, съ 
годовымъ производствомъ на 45 милліон. руб
лей сер. при 103 тыс. рабочпхъ; въ 1864 г. 
всѣхъ заводовъ и фабрикъ было 1,288, на 
которыхъ выдѣлано на 57,843,000 руб. при 
81,174 рабочихъ. Число рабочихъ значитель
но уменьшилось отъ развитія паровыхъ ма-
шинъ, приводящихъ въ дѣйствіе механизмы. 
Изъ числа фабрикъ въ 1864 г. было: обрабо-
тывающихъ животные продукты 326 съ про
изводствомъ на 21,630,316 руб., обработы-
вающіе растительные продукты 512 съ про
изводствомъ на 16,567,178 руб., обдѣлываю-
щихъ ископаемые продукты 184 съ производ
ствомъ на 3,815,717 ру4 и смѣшанныхъ 
266 съ производствомъ Ш 15,830,448 руб. 
По значительности производства замечатель
ны фабрики суконныя, коихъ 66 съ произ
водствомъ на 12,055,520 руб. (въ Москвѣ 
27 на 6,060,796 руб.); обширный суконныя 
фабрики, кромѣ Москвы, находятся: въ Бо-
городскомъ у. въ с. Городите (Четверикова), 
выдѣлавшая на 445 тыс. руб., въ Обуховыми 
сл. (Тюляева) на 560 тыс. р.; въ Звениго
роде комъ у., въ с. Ивановско.чъ на Истрѣ 
(Цурикова) на 495 тыс. р.; въ Московскомъ 
у. въ с. Кудрин» (Прохорова) на 700 т. р., 
въ Подольскомъ у. въ с. Еонстантиновѣ (Ре-
мизовыхъ) на 477 т. р.; кожевенныхъ заво
довъ 66, выдѣлавшихъ на 2,400,268 р. (въ 
Москвѣ 23 на 1,676,515 р.); всѣ значитель
ные заводы находятся преимущественно въ 
Москвѣ, внутри же губерніи обширны заводы 
въ Серпуховѣ (Останова) на 300 тыс. р. и 
Звенигородскаго у. въ с. Шевелить (Сквор-
цова) на 139 т. р.; салотопенныхъ, свѣчныхъ 
и мыльныхъ заводовъ 36, выдѣлавшнхъ на 
2,230,316 р. (въ Москвѣ 28 на 1,904,074 
руб.); парфюмерныхъ 8 на 517,823 руб.;шеі-
ковыхъ 75 на 2,906,153 руб. (16 въ Мо
скве на 731,063 р.); шелковым фабрики со
средоточиваются, кроме Москвы, особенно въ 
Богородскомъ у., гдѣ насчитывается 41 фаб
рика; по производству особенно замечательны 
въ Богородскомъ у. въ д. Авдотьиной (Со
ловьева), где на 2 фабрикахъ выделано на 
409 тыс. р., въ Павловскомъ пос. (Лабзина) 
на 222 т. р., въ Еоломнѣ (Бабаева) на 163 
т. р., въ Московскомъ у. въ Малъцебродовѣ 
(Ѳомичева) на 234 т. р. Шработываюпглхъ 
хлопчатую бумагу фабрикъ 373, кои выде
лали на 10,117,833 р., изъ ннхъ бумаготкац-
кихъ 295 ва 5,504,271 р., ситцевыхъ и сит-

ценабивныхъ 40 на 4,258,961 р., миткале-
выхъ 31 на 226,973 р., тесеиочныхъ 6 на 
127,628 р.; кроме того въ губерніи показано 
25 бумагопрядиленъ вмесгѣ съ шерстопря
дильнями, выделывающими на сумну 8,932,409 
р., и 43 фабрики, на которыхъ производятъ 
бумагошерстяныхъ матерій на 2,090,834 р. 
Принимая все фабрики, обработывающія хлоп
чатую бумагу, можно положить, что все произ
водство превосходить сумму 20 милліоновъ 
р. Изъ хлопчатобумажныхъ фабрикъ особенно 
обширны (кроме Москвы): бумагопрядильня въ 
д. Глинкѣ Богородскаго у., производящая на 
245 т. р., Андреевская на р. Яхроме Дмит-
ровскаго у. на 1,197,000 р., Троіщко-Рамен-
ская Бронницкаго у. на 624 т. р., Реутов
ская Московскаго у. на 1,025,000 р., Изма
йловская того же уезда на 543 т. р., Гремя-
чевская близь Серпухова на 948 т. р.; изъ 
ситцевыхъ фабрикъ замечательны: Зуевская 
Богородскаго у. на 312 т. р., Царевская 
Дмитровскаго у. на 398 т. р., Ростокинская 
Московского у. на 885 т. р., въ Серпухов» 
2 фабр. куп. Третьяковой на 1,387,000 р. и 
куп. Коншина на 298 т. р., въ д. Заборыь 
Серпуховскаго у. на 283 т. р.; обширна также 
красильная фабр, въ с. Соболев» Богород
скаго у., производящая на 442 т. р. Саха
рорафинадные заводы находятся исключительно 
въ Москвл и производятъ сахара на сумму 
до 3 милліон. р.; 10 писчебумажннхъ фаб
рикъ выдѣлываютъ только на 257 т. р. Изъ 
обдѣлывающихъ ископаемые продукты, первое 
место занимаютъ кирпичные заводы, коихъ 
считается въ губервіи 70 съ производствомъ 
на 1,104,090 р.; серебро- и золото-нрядиль-
ныя, сусальваго золота и серебра, серебря-
ныхъ издѣлій, сереброковальныя, накладнаго 
серебра, эполетнатя, коихъ 22 съ производ
ствомъ на 1,178,472 р.; они находятся по
чти все въ Москве; фарфоровнхъ н фаян-
совыхъ 20 на 408,042 р., изъ нихъ заме
чательны заводы Гжелъскіе, также Гарднера 
въ Вербилкахъ Дмитровскаго у. и Поповьтхъ 
въ с. Горбуновѣ того же увзда. Меднодатун-
пыхъ, проволочннхъ, булавочныхъ, чугуноли-
тейныхъ и другихъ заводовъ, обдѣлавающихъ 
металлы 34, на коихъ вндѣлываехся на 
985,431 р. Изъ заводовъ смѣвгаітныхъ нро-
изводетвъ значительны: парчевые и мишурно-
канительные, коихъ 28, съ ироязводствомъ на 
740 т. р.; земледѣльческихъ машинъ и ору-
дій 2 на 133,667 р., машинныхь 8 на 409,500 
р., сургучньтхъ 3 на 259,900 р., шляпиыгь 
8 на 182,681 р., экипажныхъ 13 на 249,990 
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р., лакированных* и додитурныхъ 10 на 
101,000 р., аппретурных* и голандровыхъ 
9 на 117,995 р. Нзъ машпнномеханич. заво
дов* яамѣчательны заводы Бухтѣевап Вильямеа, 
Товарищ, бумагопрядильнаго и чугуннолитей-
наго производ. въ Москвѣ, заведеніе Рич. 
Смит*, куп. Карчагина, Расторгуева и Бу
рова (см. Обзор* ргшичн. отраслей мануф. 
промышл., т. II). И з * обложенных* акцизом* 
заводов* въ г-іи находятся випокурепные, ппво-
и медоваренные и табачные, но свеклосахар
ных* нѣтъ. Винокуренные заводы, ш, иеріодъ 
1 8 6 2 — 6 3 г., выкурили 26,638 ведръ безвод-
наго спирта, въ пер. 1863 — 64 г. 88,564 
ведра; пиво- и медоваренные заводы выварили 
въ 1862—63 г. 469,079 ведръ нива и меда, 
а въ 1863 — 64 г 718,612 ведръ; табачных* 
въ 1864 г. было 19, на них* выдѣлано ку-
рительнаго табака 62,092 пуд. нюхательнаіо 
6,739 пуд., сигар* и папирос* 239,693,800 
штукъ. Винокуренные заводы не обширны, | 
изъ табачных* же фабрик* ' замѣчательпы ! 
фабрика Востанжогло, Мусатовых*, Дунаева, j 
Мальмберга и К. Матвѣева; всѣ онѣ находятся 
въ Москвѣ. Что касается до торговли, то она | 
сосредоточивав гея преимущественно в* г-дахъ \ 
и посадах*; главными предметами ея служит* ; 
хлѣбъ, мануфактурные товары и сырые мате- \ 
ріалы, необходимые для фабрик* и заводовь. j 
Главнѣйшими пунктами торговли считаются 
Москва, Коломна, Серпухов*, Богородскь, і 
Сергіевскій и Иавловскій" посады. Въ 1864 г. j 
всѣхъ торговых* евидѣтельств* выдано въ і 
губерніи 24JJ94, изъ нихъ иностранным* ; 
гостям* 253, купцам* 1-ой гнльдів 623, 2-ой ; 
7,135, на мелочный торгъ 8,274, на развоз- | 
ный 214, на разпоснын 154, прикащикамъ 
8,041. Всѣхъ ярмарок* въ губерніи 125; онѣ 
бываютъ преимущественно в* маѣ (23), іюнѣ 
(18), іюлѣ (27), сентябрѣ (15) и октябрѣ 
(10). Изъ числа ярмарокъ собираются въ 
городахъ 27; въ 1863 г. на всѣ ярмарки 
г-іи привозилось на 804 т. р. , продавалось на 
417 т. p.-, из* них* на»городскія ярмарки приво
зилось на. 287 т. р . , продавалось на 114 т. р. 
Ярмарки по оборотам* своим* незначительны; 
из* числа ярмарокъ только 2 ймѣюгъ привозъ 
отъ 50 до 100 т. р . , 16 отъ 10— 50 т. р., 32 отъ 
5 до 10 т. р., 36 отъ 1 до 5 т. р., 34 менѣе 1 т. р. 
и на 5 совсѣмьне было привоза. Самыя значит, 
ярмарки бываютъ въ с. Руднѣ Богородскаго у. 
(привоз* 50 т. р . , продажа 30 т. р.), и Можай
ск» 29 іювя (привоз* 95 тыс. руб., продажа 
25 т. р.). 
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2, с. 33 (о торгов, х і ѣ о . я о цѣвахъ ва хлкоъ въ Москов. г . ) , 
т. Ь Х І Ѵ , с м . , с 41 (садъ кв. Трубецкаго въ с. Някѳдьскомъ), 
т. L X X V I I , отд. 2, с. 139 ( объ учрежд. блнзъ Москвы Петров
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розысканш), 18І2 г . . т . I , с. 1 (обі.яса. разръза гора. ФОрмацШ 
отъ Мссквы къ і,ну до Бѣлева, ISill г . , т. I V , с . 1 ( о п а с . вапда-
сговапія породъ по лннів желъз. Николаевской дорогв въ юишов 
еа п о л о в . ! , Ь і 4 г . , т . I , с. 349 ( г е о г а . обоз, частей Тульской, 
Калу*-., Моовлв. я др)г. г-іп ) , 1831 г . , т. I l l , с. 303 | изелъд. 
авжи. яруса Подмоссов. камевво-угол. о б р а з о в . ) , 1836 г . , т. I , 
с. ГІЗ (общій геогнос- обз. почвы въ уу. Москов., Подольск, в 
С е р н у х е в . ) , т. I I , с. 212 (о мѣсторожд. гжельской главы), 1861 
г . , т. I , с. 1 (о pj4B. буревів въ Москов. г . ) , с . 193 ( о гевгв. 
горизовтъ и древн. камеп. угля въ Нодмосков. к р а в ) , 1862 г., т. 
1, с. 35 ( о мѣсторокд. гжельской г л а в ы ) , 1863 г . , і . I V , с. 30 
(темпер, воды въ Подолье, буров, с к в а ж в в ѣ ) . Карты. Трескота, 
Карта Москов. г . , раздѣдеваой ва 9 прояви. , мзд. 1789 г., 1 д., 
in 4; Гормівостѳвъ и Зенбудатовъ, Геогр. карта Мосвов. оров., 
соч. съ геверал. межев. плавовъ, взд. 1771 г . , въ 44 д., in 4; 
Т о п о г р а * . карта окреста. І о с к в ы , взд. 182а г. , въ 1 д.. Карта 
Моековс. губ. азъ 10. у ъ з . , въ 1 д. ; Mosooviae Guberninin cum 
ailjacentlbna reglonibbs, въ 1 д. ; Карта овреетв. Москвы, «зД. 
1836 г . , въ 6 д., in 4; Геѳгиое. карта Москов. г. въ стровтед. 
о т в о ш . , с о с т а в , по епеціал. картѣ Ш у б е р т а ) . 

Московская Славянка , слобода 
С.-Петербургской губерніи, Царскоеельскаго 
уѣзда, въ 4 верст, отъ уѣзднаго г-да, по 
Московскому шоссе, прп р. Славянкѣ. Чие. 
жит. 1,220 д . об. п., 182 дв., церковь, учи
лище. 

Московское: 1) село Ставропольской 
г. и у., въ 30 в. от* у. г-да, при р. Ташлѣ. 
Ч. ж. 3,718 д. об. п., 397 дв., прав, цер
ковь, во имя св. Николая, основ, в* 1788 г., 
почтов. стапція н ярмарка 17 марта, на ко-
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М О С К О В С К О Е — М О Т О В М И Х И Н С К І Й З А В . 343 

торую въ 1861 г. было привезено на 12,198 
р., продано на 7,102 р. 

(Klaproth, тоу. au t'aurase, I 106; Зубовг, карт. Кавказа, 
ч. 11, І З І ) . ' 

2) село, Херсонской г-ніи, Елисаветград-
скаго у-да, см. Елаиецъ. 

Моспанова, слобода Харьковской г., 
Зміевскаго у-да, 2 окр. военн. посел., въ 30 
в. отъ у. г-да, при р. Крайней Балаклейкѣ. 
Ч . жит., по свѣд. 1859 г., 2,100 об. п.; 168 
дв. ; церковь. 

Мостжща, село, Кіевской губер. и у-да, 
въ 20 в. отъ Кіева, на прав, сторонѣ р. Ирпеня. 
Ч . ж» 110 д. об. п., 18 дв., церковь во имя 
Андрея Первозваннаго. Село, какъ полага-
ютъ, основ, въ X V I I в. монахами Кіевскаго 
доминиканскаго монаст., потомъ принадлежа
ло Межигорскому монаст. Въ селѣ, какъ по-
граничномъ, устроены были небольшія укрѣп-
ленія, остатки которыхъ видны и теперь. 

( Н о ш е в в ч ь , Сказав, о васедев. ѵ в с т в . Кіев. губ. , в. 14). 

, М О С Т Ш Ц И , слобода, Новгородской губ. 
и у-да, въ 3 в. отъ Новгорода, по Псковскому 
шоссе, при р. Видргощѣ. Ч. ж. 51 д. об. п., 
7 дв. и церковь во имя св. Николая, обра
щенная въ 1764 г. въ приходскую изъ мо
настыря, называемаго Шостишскимъ Нико-
лаевскимъ, который уже существовалъ въ 
1615 г. и до 1764 г. былъ нриписанъ къ 
Тихвинскому монастырю. 

( И с т . Рос. І е р . , ч. V , с. 108; ратшввъ, мов. в церв., с. 398). 

М О С Т Е И , слобода Харьковской г-іи, Ста-
робѣльскаго у-да, по почтовому тракту изъ Ста-
робѣльска въ Харьковъ, при р. Боровой. Чис. 
жит., по свѣд. 1859 г., 3,732 об. п., 620 
дв., церковь, почт, станціи, ярмарки 3. 

М о с т О В О в , оз., Томской г., въ зап. ча
сти Барнаульскаго окр. Дл. отъ с.-з. къ ю.-в. 
11 вер., наибольшая шир. 41/з вер., простр. 
40 кв. в. Средн. глуб. 5 а р ш , дно несчано-
иловатое, берега плоскіе, низменные п боло
тистые. Н а прибрежьяхъ озера много сѣно-
косныхъ мѣстъ. Въ озерѣ водятся караси и 
чебаки. Весенній раздивъ его такъ значите-
ленъ, что оно соединяется съ другими озера
ми, окружающими его съ с.-в. стороны. 

( В . с т . Т а » б о » с в о і г . , е . 96). 

Ш О С Т О В О е : 1) село, Вятской г., Сара-
пульскаго у., въ 20 вер. отъ у. г-да, при р. 
Мостовинкѣ. Ч . ж. 1,628 д. об. п . , 263 дв. 

2) мѣст. влад. Херсонской г-ніи, Ананьев-
скаго у-да; см. Ляхово. 

М О С Т Ы : 1) мѣст п Гродненской губ. и 
у-да, въ 63 в. отъ у. г-да, при р. Нѣманѣ. 
Ч. ж. 813 д. об. п. , 112 дв. , католич. кос : 

телъ и винокурен, зав. Въ 1588 г. оно упо
минается въ числѣ королевскихъ стодовыхъ 

отчинъ. Королева Бона въ X V I в, основала 
здѣсь костелъ. При мѣстечкѣ находится при
стань, съ которой въ 1857 г. отпущено 53 
суда и 201 плотовъ на 219,312 р. при 2,154 
судорабочпхъ. 

(Акты З а п . Росс, т. I V , N 1; Город, оосед. ч. 11, с. 103; Боб-
ровскііі, гро.іаее. г . , ч. 1, с. 280, ч. и, с. 1,018). 

2) сею, Самарской г., Николаевскаго у., 
въ 75 в. отъ у. г-да, при р. Бол. Ириізѣ. 
Ч . ж. 1,950 д. об. п., 220 дв.' Близь этого 
села стоить высокій курганъ, называемый 
Маякомъ; онъ служилъ становищемъ сторо-
жевымъ людямъ во время набѣговъ татаръ. 

(Матер, ддв Стат. 1839 г., отд. II, с. 91). 

Мосѣевка (Трднташнева), башкирская 
деревня, Оренбургской г., Белебеевскаго у., 
въ 50 в. отъ у. г-да, при ррч. Трунтаил* и 
Нурмано. Ч . ж. 1,743 д. об. п., 326 дв., 
мечеть. 

М о т к а , мысъ составляетъ ю.-з. уголь 
полуо-ва Рыбачьяго, на Лапландскомъ берегу 
Сѣвернаго ок. Архангельской г., Кемскаго у. 
Онъ отличается 3 большими бѣлыми камнями 
лежащими у самой воды, въбОО саж. къ с.-з. 
отъ его оконечности. Камни эти называются 
Три кіуровы. Въ 3 в. къ с. отъ м. Мотки 
видна крутовершиниая гора Роко-пахта. 

(Лвтве, 1-вр. пут. II , 36; Реівеіе, Гвд(югр.,ч. П, е. *75). 

М О Т М О С Ъ , дер., Шадвиіреюй губерн., 
Меленковекаго уіз. , въ 25 вер. отъ у. г-да, 
при р. Букловѣ, близь прав. бер. р. О и . 
Ч . ж. 1,100 д. об. п. , 118 дв. Паыасъ, 
посѣтившій деревню въ 1768 г., видѣлъ здѣсь 
большую часть населенія, неісключая и дѣтей, 
съ большими зобами. 

СПадда», Путеш., ч. I , с. 59; Pallas, Ѵоу., 1, 66). 

М о т о в и Л И Х а , р . Пермской г. и у., лѣв. 
пр. Камы. Беретъ начало въ видѣ ключа изъ 
одного острова по близости вершинъ рч. Мо
ей; течетъ на с .-з. к вяадаеть въ Каму выше 
г-да Пер «и въ 4 верст. Замѣчательна тѣмъ 
что приводить въ дѣ йст віе Матовилихинсх$й зав. 

(Г. Ж., 1833 г . , III, 167; Stuckenberg, Hrclr.,V,603;Zeireiuier, 
Kreut, т. Perm., I , 100). 

М О Т О В И Л И Х И Н С В І А , казенный мѣдно-
плавильный зав., Пермской г. н у. , близь г-да 
Перми, вь 4 в., на р. Камѣ, при впаденіи въ 
нее рѣч. Мотовилихи, входить въ составъ 
Пермскаго горнаго округа. Онъ начать по
стройкою въ 1736 г. на эемляхъу принадле-
жавшихъ Строганову, Въ 1738 г. начать дѣй-
ствіе, въ 1757 г. отданъ гр. Михаилу Иллар. 
Воронцову, въ 1780 г. •вступи» обратно въ 
казен. ведомство. Нняѣ (1864 г.) рѣшепо 
его закрыть за истощеніемъ руды и на кѣстѣ 
его устроить стале-пушечный заводъ, назвавъ 
его Пермскижъ или Прикамскимъ. На зтомъ 
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заводѣ и близь лежащемъ Ягожихинскомъ въ 
1782 г. выплавлено 7,569 пуд. иѣди. Въ по
следнее время выплавлялось мѣди: въ 1859 г. 
4,381 пуд.,въ 1860 г. 3,683 пуд., въ 1861 г. 
4,011 пуд., въ 1862 г. 9,538 пуд. а въ 1863 г. 
выплавки совсѣмъ непроизводилось; кромѣ того, 
въ 1862 г. выдѣлано кованной мѣди для арсена-
довъ 180 п. (въ 1861 г. столько же), капсульной 
5,000 п. (въ 1861 г. 4,723 п.) , желѣзныхъ 
издѣлій 836 п. (въ 1861 г. 1,153 п.), отлито 
чугун, издѣлій 1,924 пуд. (въ 1861 г". 1,300 
пуд.). Рабочихъ было въ 1861 г. 2,665 че-
логгікъ, въ 1862 г. 2,066. Мѣдь преимуще
ственно отправляется на монетный Екатерин
бургски дворъ. Ч. ж. въ заводе, селеніи 6,261 
д. об. п. (пр. сп. 1858 г.). 

(Гор. Ж. 1846 г., I , 102, 1857 г., I , 227, 1862, с. 254, 1865 
г., I , 197iGeorgi, Bais., П , 625; Falk Beitr., I , 208І Hermann, 
Ural. Erzgebürge, 11, 17; Зябдовсьі», Зев. Р о с , IV, 382; В. С т . 
ІІерато. губ., ч. I , 353; Мозоль, Нервен, губ., ч. I I , 197; Па», 
ва. *іа руоснхъ горяыіт, людей 1862 • 1863; Сбора. С т а т а с т . 
свѣд. Do горюй чястя, 1864 а 1865 г.). 

МотОВИДОВва, село, Кіевской губер., 
Васильковскаго у-да, въ 17 верст, отъ у. 
г-да, по обѣимъ сторонамъ р. Стугны. Ч. ж. 
1,659 д. об. п., 230 дв., 2 церкви. Село это 
въ древности называлось Гуляншами, и упо
минается въ грамотѣ 1159 г. Въ первой по
ловине X Y в. кн. Кіевскій Александръ Влади-
міровичъ пожаловалъ Гуляники кн. Мих. Ив. 
Рожиновскому, а въ 1560 г. Г. отдано кн. 
Острожскимъ Ивану Мотовиловцу, отъ кото
раго и получило вазваніе. Въ 1686 г. поло
вила села, лежащая на лев. бер. Стугны, 
отошла къ Россікѵ Русская часть въ 1720 г. 
утверждена за Еіево-Братскимъ монастыремъ. 
Въ Мотовиловкѣ, какъ пограничномъ мѣсте, 
находились пограничные суды для русскихъ 
и поляковъ. На поляхъ села остались следы 
7 древнихъ городковъ. 

(Фундуклей, Обозр. вогил. • валовт, кіеі. г., 26; Вохвле-
ввчь, Свазав. о васедев. яѣств. Шев. г., 474). 

М О Т О В С К І Й , зал., на Лапландскомъ бе
регу Севернаго окр. Архангельской г., Кем
скаго у., ограничивается съ ю. и з. матери-
комъ, а съ с. южннмъ беретомъ Рыбакъяіо 
полуострова. Пределами его почитаютъ мысы 
Выевъ и Шараповъ на ю.-в. берегу Рыбачь-
яге полуос-ва. Дл. его. до 42 вер., шир. отъ 
15 до З1/» в., глуб. по срединѣ болѣеІОО с , 
около самыхъ береговъ отъ 20—40 с. Берега, 
окружаюпііе заливъ, пмѣютъ отъ 50 до 80 фут. 
высоты; южный берегъ состоять изъ обнажен-
наго гранита, северный — изъ сланцевъ и 
покрыть тундрою, изобилующею морошкою и 
кустарниками. Берега его образуюгъ губы, въ 
кгзторыхъ можно укрыться въ случае нужды. 
И » п н и . замечательны: Новая Гавань (Озер

ко), Ара, Вичана, Дицкая, Ейиа, Моча. Въ 
заливе лежать несколько небольшихъ ос-ковъ. 

(Лвтве, 4-вр. пут., ч. II, с. 44—51; Реввеве, Гвдрогр., I I , 
с. 257—281; Изсд. рыбод., VI, 248). 

МОТОДЬ, мест., Гродненской губ., Коб-
ринскаго у., въ 84 вер. отъ у. г-да, при оз. 
Мотоле и р. Яцольдѣ. Ч. ж. 2,014, 240 дв., 
правосл. церковь, 2 евр. молитв, дома. 

Моторы или Моторы— отатарившееся 
самоедское племя, жившее, при приходе рус
скихъ, въ нынешней Енисейской г-іи, Мину
синскаго окр., въ Моторской степи, въ доли
не Амыла, а также въ долине Тубы. Впо-
следствіи мвогіе M. переселились въ Китай, а 
большая часть оставшихся истреблена оспою 
въ начале Х Ѵ Ш в. Летъ 15 тому назадъ 
Моторовъ считалось только 8 душъ, пдатя-
щихъ ясакъ. Койбальскій родъ Таражаковъ 
и доныне имеетъ подраздѣленіе, называемое 
Моторь. Независимо отъ того Кастренъ счи
таете Качинскій родъ Тубинцевъ за потом-
ковъ Моторовъ, те.чъ более что Китайскіе M. 
и доныне называются Тубаларь (Тубинпами). 
Между Соіотами есть также родъ Маттарь, 
остатокъ прежнихъ Моторовъ. Языкъ М., 
ныне совершенно изчезнувпгій, ио свидетель
ству Гр. Потоцкаго, имелъ сходство съ са-
моедскимъ. 

(Паддаса, пут., Ill, ч. 1-я, с. 513, 524; Свб. В. 1818,1 (88), 
1819, V (2—4); Пестова, Вввс. г., 88; Гагемейстера, ст. об. 
Свб., 11, 37, 158; Со. вас. и. Еввс. г., с. XXXII; Castren В., 
р. , 322, 331, 337, 343, 351, 359). 

Мотрена Гезева, слобода, Воронеж
ской губ., Бирюченскаго у., въ 28 вере, отъ 
у. г-да, при Мотреновскомъ овраге. Ч. жит. 
3,316 д. об. п., 488 дв., церковь, ярмарки 
6 августа и 17 сентября. 

М О Т Ы Ж И Н Ъ , мест., Кіевск. г. и у., въ 44 
в. отъ Кіева. Г-нъ Погодинъ видитъ въ немъ 
древній г-дъ Мутижиръ, о коемъ упоминается 
подъ 1162 г. Ч. ж. 2,001 д. об. п., 225 дв., прав, 
церковь, еврейск. молитв, домъ. Въ местечкѣ 
есть замковвще, состоящее изъ земляваго вала 
съ наружнымъ рвомъ. 

(Погодавч, Взслѣдов. в аавгіч., ч. IV, с. 191; Город, посед. 
ч. I , с. 46»; Фувдувлеі, Кіев. г. , 1, 474; ,Ж. М . В. Д. 18ІІ г . , 
IX, 497; Поівлеаачь, Свазав. о васедев. ѵвств. Кіев. губ., е. 82; 
Кіев. губ. гід. 1851 г., К ' 9 ) . 

Мотыздей, село, Тамбовской губер., 
Темниковскаго у., въ 42 в. отъ у. г-да, при 
р. Мотызлейке. Ч. ж. 1,580, 238 дв. 

МотЬЮ-ЧаХЛЯ, гора въ Уральскомъ 
хр., Пермской г., въ с. части Чердынскаго у., 
подъ 62° с. ш., на границе съ Верхотурскимъ 
у., близь истоковъ р. Печоры; восточная вер
шина горы достигаетъ 3,132 ф. абс. выс. На 
ней залегаетъ хлоритовый сланецъ, пласты кото
раго падаютъ къ в. 

(Го»вавъ, «вер. Урдиг», ч. И, е. U, * И ) . 
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Моулинская, лѣсная дача, Вятской г., 
Елабугекаго у., на проселочномъ трактѣ отъ 
Кизековской почтовой станціи (на Елабугско-
Сарапульскомъ трактѣ), въ дер. Больш. Учи. 
Дача занимаетъ 2,400 кв. вер. 

(В. Ст. ВВТСВОІ г., 68). 

М О Х Н Ѳ Ц Ы , село, Тверской г., Бѣжец-
каго у., въ 92 в. отъ у. г-да, при р. Медвѣ-
дицѣ. Ч. ж. 175 д. об. п., 25 дв., церковь 
во имя св. Николая, обращенная въ приход
скую изъ упраздненной въ 1764 г. мужской 
Николаевской пустыни. Историческихъ свѣ-
дѣній о немъ нѣтъ. 

(Истор. Росс. Іерар., У , 111). 

Мохнатая С О П К а или Бири-тау, гора 
въ Алтаѣ въ 2 вер. къ с. отъ Бухтарминска. 
Она изъ Бухт, имѣетъ видъ конуса, стоящаго 
ОТДЕЛЬНО, но въ сущности представляетъ про
долговатый гребень. Гора состоитъ изъ бѣло-
ватаго гранита, чрезвычайно растресканнаго 
и представляющего видъ наваленныхъ одна 
на другую болыпихъ массъ. На восточной 
сторонѣ горы есть выходы глинянаго сланца. 
Съ сѣв. склона горы течетъ рѣчка, сначала 
теряющаяся въ трещинѣ скалы, а потомъ 
соединяющаяся съ Селезневкою, впадающею въ 
Бухтарму. Есть еще и другія Мохнатыя 
горы въ Алтаѣ, такъ какъ этпмъ именемъ 
мѣстные жители обозначаютъ отдѣльныя гра-
нитныя горы, бросающіяся въ глаза, посреди 
болѣе округлыхъ порфировыхъ, разорванностью 
своихъ гранитныхъ скалъ, въ хаотическомъ 
безпѳрядкѣ какъ бы наваленныхъ одна на 
другую. Такъ Палласъ упоминаетъ о Мохна
той сопкѣ близь дер. Шаманаихи, Щуровскій 
и Гельмерсенъ о Мохнатыхъ горахъ у самаго 
Змѣиногорска. Всѣ Мохнатыя горы и сопки 
состоять изъ гранита. 

(Паддаса, аут., П, ч. 2, с. 218; LedebourR., I I , 205; Ржтте-
ра, Аэів, DJ, S6; G. Вове В. , I , 584; (ci ізображ. Моіват. cou-
aï); Щуровсвіі AIT., 36, 51, 317; Helmersen, въ В. • H. В., 
XIV, 197, 242; Г. Ж. 1846, I I , 376). 

Моховое» село, Тульской губер., Ново-
сильскаго у-да, въ 25 в. отъ у. г-да, при р. 
Раковкѣ. Ч. ж. 470 д. об. п., 32 дв., цер
ковь, винокуренный зав. (Шатиловыхъ), на 
которомъ въ 1862—63 г. выкурено алкоголя 
47,114 ведръ изъ 131,220 пуд. ржаной муки. 

М О Х О Ш Ъ (Махоши, Шухошъ), поколѣ-
ніе Черкесскаго племени (Адиге), жившее 
въ Кубанской обл., на лѣв. бер. Лабы, ближе 
къ ея устью. Прежде они жили у нодовтвы 
Черннхъ горъ, но будучи стѣснены войною, 
стали выселяться на равнину. Поколѣніе это 
воинственно и склонно къ хищничеству; стар-
шіе князья ихъ Багарсуковы Еабардинсваго 

происхожденія. Численность ихъ Броневскій 
и Кдапротъ опредѣляли въ 670 семей, В. 
Стат. Ставроп. губ. въ 4 т. душъ об. п. и 
до 700 дворовъ, Берже въ 5,000 душъ, Ве-
нюковъ въ 3 т. душъ, хотя онъ полагалъ, 
что часть ихъ осталась за р. Бѣлою. 

(Klaproth, т о у . , I, 219; Вровевсві), взвѣст. о Каіваз., ч. I l , 
69, 70; Зубовъ, карт. Кавк., Ill, 13; Берже, въ К а ч а н . Кадевд. ва 
1858 г., с. 288; Веаювовъ, въ Зап. И. Р. Геогр. Общ. 1863 'г., вв. 
Ill, отд. 2,0.89; газ. Кавв. 1862 г., N29; 3. Каві. 0. IV, 179). 

Моцамети (т. е. монастырь Мучени-
ковъ), мужеск. монастырь или пустынь св. 
мучен. Давида и Константина, Кутаисской 
губерн. и у., въ 6 вер. къ с.-в. отъ Кутаиса 
и въ 3 вер. оть Гелати, расположенъ на кру
той скалѣ, обтекаемой съ 3 сторонъ р. 
Пхал-цители. Монаст. построенъ въ ѴПТ  в. 
Царемъ Багратомъ І П надъ тѣлами князей 
Давида н Константина, замученныхъ арави
тянами во время нашествія ихъ на Име-
ретію. Князья, отказавшись отрѣчься отъ 
христіанства, были брошены съ камнями на 
шеяхъ въ Ріонъ. Въ монаст. одна церковь безъ 
купола; внутри ея почиваютъ мощи муче-
никовъ, память которымъ празднуется еже
годно 22 октября. Въ церкви сохранились 
надписи, снятыя г. Броссе. 

( В . Ст. Кутавс. г . , с. 155; Кавваэ. Іадеід. 1851г., отд. Ill, 
с. 97; Brosset, Rapport sur un Voy. archeolog;. dam la Géorgie 
etc. XI-ieme rapport, p. 46—Ht; Myp. l a i . sa . J * r » , 1*4* г., 
т. XXXVIII, c. 398; газ. Еавввзъ 1853 г., N 67). 

Моча, губа въ Мотовскомъ заливі, на 
Лапландскомъ бер. сѣверн. ок., Архангель
ской г., Кемскаго у., имѣетъ въ дл. до 360 
саж. и шир. въ устьѣ 1 в. 200 саж., глуб. 
около 15 саж. Въ нее впадаетъ рч. Моча. 

(Лвтве, 4-крат, путѳш., ч. 11, с . 50; Ревнеке, Гвдрогр., ч. 
I , с. 280 , 281). 

Моча; 1) р., Самарской г., лѣв. пр. Волги 
беретъ начало изъ ртроговъ Общаго Сырта, 
близь границъ Николаевскаго у. съ Бузулуц-
кпмъ. Общее напр. къ с.-з., а въ самой нижн. 
части теченія къ с , дл. теч. со всѣмн изги
бами 380 вер. (по прямымъ диніямъ 200 в.). 
Шир. отъ 20 до 25 саж., глуб. отъ 4 до б'/я 
ф. Прпбрежныя имѣютъ видъ холмистой степи, 
слегка склоняющейся къ рѣкѣ и оканчивающейся 
крутыми но невысокими берегами. Съ лѣвой 
стор. рѣки мѣстность болѣе изрыта оврагами 
чѣмъ съ правой. Мѣстами вдоль рфки есть 
лѣсочки. Луга по М . есть только близь устья 
и въ прочихъ мѣстахъ берега покрыты со
лонцами. Вдоль рѣкн расположено 28 селеній, 
въ коихъ 31,340 жит. об. п.; самыя болыпія 
язь селеній находятся: Вязовый-гай (2,340 ж.) 
и Сухая Вязовка(2,321 жит.) въ Николае веко мъ 
у., a Орѣхово (2,141 жнт.) въ Бузулукскомъ. 
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Р і к а не судоходна и не славна. Прит. лѣв.: 
Петрушка, Ветлянка и Вязовка. 

І М а т . ддя с т . 1839, I I , 92; Ж . М. Г. И . 1815, X V I , 236; В. 
ст. Canape, губ. вѣд. 1851, N 7 ) . 

2) р. , Московск. г., пр. пр. Пахры, сист. 
Москвы; беретъ начало изъ обширнаго Машов-
екаго лѣса около с. Могутово. Напр. къ с.-в., 
дл. теч. 40 в. Долина рѣки не широка, берега 
возвышаются до 80 саж. и мѣстами скалисты; 
лѣпый выше праваго. Береговыя обнаженія 
состоять преииуществепно изъ горныхъ извест
няковъ съ Spirifer mosquensis, Productus 
p u n c t a t a и пр. 

(Stuckenberg, Hydr, V , 466; В . с т . Московс. г. с. 46; К а -
аріявова, Моск. губ. въ стровт. о т в . , с. 28; Тоже, въ Ж. П у т . 
О о о б . , X X I I I , 222; ОІітіегі, въ Ermau A r c h . , I V , 433; Г. Ж. 
1836, с. 143). 

М о ч а (Ионинская), слобода, Самарской 
губ., Бузулукскаго уѣзда, въ 108 в. отъ у. 
г-да, по почтов. тракту изъ Бузулука въ С а 
мару, при оз. Шпрокомъ. Ч . ж. 2,110 д. об. 
п., 338 дв., церковь, почтовая станція. 

МочагОВСКІЯ самосадочныя соляныя 
озера (большое и малое), Астраханпой г-іи и 
у., къ з.-ю.-з. отъ Астрахани въ сосѣдствѣ 
Курочкинскихъ оз. Большое М . оз. имѣетъ 
почти 2 вер. дл., '/s вер. шир. и до 4 вер. 
вь окружн.; Малое 130 саж. дл.. 80 шир. 
и 265 саж. въ окр. 

( М а і а і д о в а , ю з . с т . о п . А с т р а і . г . , с. 135). 

МочаЛѲИ НОВЫЯ, дер. (удѣльн. и 
лашем.), Симбирской г., Еурмышскаго у., въ 
62 отъ у. г-да при р. Мочалепкѣ, по почт, 
тракту нзъ Курмыша въ Симбирскъ. Ч . ж. 
1,837 д. об. п., 236 дв., 4 мечети. 

М о ч г а л е е к а , татарская деревня (каз.), 
Пензенской г., Чембарскаго у., вт, 25 в. отъ 
у. г-да, при прудѣ. Ч . ж. 1876 д. об. п., 
265 дв., 3 мечети, базарь. 

М о ч а л о в щ и н с к і й П р е о б р а ж е н -
С В І Й монастырь, Могилевской г.; см. Ма-
золовскій. 

МОЧИЛОВО, село, Тульской г., Венев-
скаго у., въ 24 вере, отъ Венева, при иру-
дѣ Ч. ж. 774 д. об. п., 49 двор. Близь р. 
Пстопѣ находится Мочилъское городище. П о 
селяне разсказываютъ, что здѣсь былъ городъ, 
раззоренный татарами, здѣсь были найдены 
желѣзвые стрѣлы и мечи. 

( 3 . А р і . 06. , I , J , с . » > . 

Мочулва: 1) Большая, село, Подоль
ской г., Гайсннскато у., въ 24 верст, отъ у. 
г-да, при руч. Сомцѣ. Ч. ж. 2,351 д. об. п. , 
394 дв., православ. церковь и винокуренный 
заводъ. 

2) Малая, сеіо , той же губ. и уѣзда, въ 
16 в. отъ Гайсяна, при р. Сомцѣ. Ч . ж. 1,261 
д. об: я . , 179 дв. .я правосі. церковь. 

Моша, р. , Олонецкой г., пр. пр. Онеги. 
Беретъ начало изъ оз. Моша, образуемаго 
цѣлымъ лабиринтомъ водъ. Озеро это имѣеть 
9 вер. дл. и 2 вер. шир. Н а немъ два ос-ва; 
на одномъ изь нихъ расположенъ Мошинскій 
пог. Напр. Моши къ с.-з., дл. теч. 120 вер.; 
шир., въ началѣ отъ 15 до 20 саж., далѣе 
отъ 30 до 40, а еще далѣе отъ 50 до 70 
саж., глуб. отъ 1 до 3 саж. Дно каменистое. 
Берега высокіе. Въ бассейнѣ Моши много об
ширных!, болотъ, заросшнхъ лѣсомъ, а потому 
мѣстность весьма пустынна, крояѣ окрестно
стей оз. Моша,' около котораго группируется 
оазисъ многочисленных* небольших* деревень. 
М. сплавна на веемъ своем* протяжеиіи отъ 
озера. На берегахъ М . есть соляные ключи и 
много гипса. Прит.: Икша (лѣв.), Лимъ (пр.), 
Шежма (лѣв.), Лепша (пр.), Лельма или Лема 
(лѣв.). 

(Storch, В . В . , V I I , 36; Stuckenberg, H y d r . , I l , f 05, V I , 
211; Нушкаревъ, Одов. г . , 21, 21; Бергштресееръ, Одов. г . , с. 
10; В. с т . Одовец. г . , с. 15). 

Мошевица, р. , Пермской г., Чердын-
скаго у., лѣв. пр. Камы. Напр. къ нх-ю>з., 
дл. теч. 35 вер. По М. производится евлавъ 
лѣса на соляныя варницы. 

(Stuckenberg, H y d r . , V , 569). 

Мошенское, село, Новгородской гу
бер., Боровпцкаго уѣз., при р. Увери. По 
писцов, книгам* 1581 г. значились въ Бѣі 
жецкой пятинѣ и принадлежали тогда еще 
помѣщикамъ. 

1) M. Никольское, въ 48 в. отъ у. г-да, 
въ 1581 г. имѣло деревянную церковь св. Ни
колая, при которой тогда были 4 кельи для ни
щих*. Нынѣ ч. ж. 93 д. об. п., церковь Вве-
денія во Храмъ, основ, в* 1787 г. 

2) Спасское, въ 49 в. отъ у. г-да, въ 1581 г. 
и.мѣло 2 церкви Преображенія и Покрова. 
Нынѣ ч . ж. 67 д. об. п. , 5 двор., 2 церкви 
Преображенія, постр. въ 1722 г. и Покрова 
въ 1764 г. 

( З а в . И . Р . Геогр. Об. V I I I , е . ' 1 9 2 , врадож., с. »90, M l * В а ш . 
вв. Новгород, г. аа 1858 г . , вршдож. с . 26) . 

МоіІІНИца, болото, Витебской г., Дина-
бургскаго у., въ 26 вер. отъ у. г-да, вправо 
отъ шоссе въ Ригу, тянется на протяжеяія 
40 в. полосою, ииѣющею наибольшую втяр-
7 в. Площадь его до 136 кв. в. 

( В . С т . Ввтеб. г . , е. 86) . 

МопшогорскІЙ монастырь, Кіевской 
r-ніи; см. Вознесенсхіе мон. 

( К ъ 6я6діогра*іВ: И с т о р . Р о с . tepap., ч . V , с . Ш ) . 

Мошны, мѣст., Еіевской губ., Черкас* 
скаго у., въ 30 вер. отъ у. г-да, при пру-
дѣ, соединенномъ каналом* съ р. ДягіЬірѳиъ. 
Оно уже существовало въ X V в.; в, кн. Д*" 
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говскій А.іександръ вь 1494 г. грамоток) 
своею къ Черкасскому намѣстнику дозволить 
боярину Кіевскому Крнгевичу въ принадле-
жащемъ ему имѣнін Мошне селить люден. 
Въ Кн. Больш. Черт, оно названо городомъ 
Мошнию Вышневецкаю, которому оно при
надлежало. Около 1775 г. М . принадлежали 
Моравекіімъ; тогда нъ мѣстечкѣ было 197 дво
ровъ и на предместье 259. Местечко мъ M . 
утверждены въ 1811 г. Ч. ж. 4,794 д. об. іг., 
641 дв. , 2 правосл. церкви, изъ коихъ во имя 
Преображеніл построена кн. Mux. ('ем. 15о-
ронцовшп, и освящена въ 1840 г. митроно-
литомъ Филаретомъ. Католич. костелъ, сина
гога, 2 еврейск. молитвен, шкоты, больница, 
винокуренный п кирпичный зав., черезъ каж
дый 2 недѣлн по воскресеньямъ торги. На 
вннокуренномъ зав. въ 1862 — 63 гг. выку
рено спирта 10,005 вед. Въ 4 в. отъ мѣст. | 
находится сельцо Моіиаогоры (въ 26 в. отъ | 
у. г-да), близь р. Ирдины. Въ немъ 130 д. об. [ 
п. (110 м. п.), 16 домовъ и дворецъ княгини і 
Воронцовой, садъ въ англійскомъ вкусі, оран
жереи, теилица', звѣринецъ, окружностью до 
7 в. Въ 1 в. находится Вотесенскііі Мот- ; 
ногорскігі муж. монастырь. Вблизи монастыря ; 
находится квадратный окоиъ вши. 2 сажен., 
вокругъ обведенъ рво.мь въ 2 саж. ширины; • 
окруж. городища до 80 саж. , 

(Balin-jky, Staroz. P o b k . , I I , 1,397; Городе, посед. ч. П, с . 
486; Нанята, ки. Кіев. г. ва 18.>« г . , с. 113, ва 18SS г. , с. 93— ; 
101; Фувдувлей, Кіев. г у б . , I , 302, I I , 410-, Ж. М. В. Д. 18І5 г. і 
I X , 302; Фуадуклей. обозр. вадовъ в мог. , с. 11; Кіев. губ. ьѣд. } 
1864 г . , N 15; Намята, ва. Кіев. губ. 1836 г . , с. 113, 1858 г. с . 
93; Похнлеаачь, сказав, о ааседен. кгаств. Іііев. г . , с . 623). 

М О П І Н Я , р . , Новгороде, г., лѣв. пр. Х о -
лова, сист. Меты. Беретъ начало въ Старо-
русск. у., орошаетъ Крестецкій. Напр. къ е., 
дл. теч. 40 вер. Сплавна. 

CStrtckenberg, Hydr. , I , И З ) . 

МоіЛОКЪ, село, Владимірской г., Судогод-
скаго у., вь 32 в. отъ у. г-да. Ч . ж. 1,211 
д. об. п., 156 дв . , церковь во имя Успенія 
Бож. Матери, 25 постоялыхъ дворовъ, шлифо
вальное заведеніе хрустальной посуды ; по 
понедѣльннкамъ базары, значительные по 
своимъ оборотам!.. Въ этомъ селѣ добывается 
грнбовъ на сумму до 30 тыс. р. (Засѣдан. 
Общ. Аклиматизац., 1858 г. 3—15 ноября). 
Село это въ ХУІ и ХТН в. принадлежало 
кн. Воротынскимъ, что видно изъ сохранив
шихся и по нынѣ вкіадовъ въ приходскую 
церковь, изъ коихъ замечательны: колоколъ, 
ь^оженлый въ 1546 г. кн. Алексѣемъ Иванов. 
Воротынскимъ, Евангеліе, подписанное тѣаъ 
же княземъ,, и месячная книга, за Подписью кн. 
Ивана Михайловича. Въ церкви сохранилось 

Евангеліе, печатанное въ 1606 г. Назвлвіс 
села происходить отъ топей и мховъ ею 
окружающнхъ. 

( В і г д . губ. вѣд. 1851 г . , N 10, lK.'il г. N 49, с. 383; Т в ю -
нравовъ, Сивс. вассд. мъсть Взад, г . , с. 275; Лепетааъ, Днсва. 
З а п . , ч. I , с. 34). 

М о ш о р И Н Ъ или Бек та, село, казен, 
Херсонской г-нін, Алеіссандрійскаго у-да, при 
рч. Г.екшѣ. Ч. жит. 2,331 об. и. Дворовъ П О . 

МошурОВЪ, село, Кіевской г.. Уман-
скаго у., въ 32 вер. отъ у. г-да, при пруде. 
Ч . ж. 2,136 д. об. п. , 420 дв., церковь во 
ичя Іоанна Предтечи, основ, въ 1762 г., 
винокуренный зав. Нзъ описанія битвы, про
исходившей въ 1653 г. между Поляками и 
жителями Мощурова (при чемъ были убито 
5 тыс. мошуровцевь), видно, что въ иемъ 
быль замокъ, огражденный пашеадомъ 

( Похвлеввчь, Сказав, о васедев. «всти. Кіев. г у б . , 35*). 

Мощаница Б о л ь ш а я , село, Волын
ской губер., Дубненскаго уѣз., вь 3<t верст, 
отъ у. г-да, при. р. Збмтинкѣ. Ч. ж. 1,594 
д. об. п., 150 дкор. и православ. церковь. 

М о щ е н в а , село, Черниговской губер., 
Городннцкаго у., вь 20 в. оть у. г-да, при 
pp. Двинѣ и ТетивЬ. Ч . ж. 1,616 д. об. п., 
17Г) дв., еженедѣльнне базары. 

М О Щ И Н Ы , дер., Каіужской г., Мосаль-
скаго уѣз. , въ 12 верст, отъ уѣз. г-да, при 
р. ГрачевитЬ. Деревня эта въ составѣ Сер-
ueRcKou волости въ 1505 г. по духовному 
зані.щанію Іоанна III досталась сыну его 
Юрію. Ч . ж. 192 д. об. п., 15 дв. 

(Намята, кя. Калу*, г . , с. 100). 

Мраввалъ, селеніе; см. Ъіураівалъ. 
М р а с а , р., Томской г., Кузнецкаго окр., 

лѣв. пр. Толп. Беретъ начало на зап. скдонѣ 
Кузнецкаго Алатау, изъ горъ Кудесь и Абу-
голъ. Общее напр. къ с , дд. теч. 265 вер. 
Шир. отъ 1 до 60 с , глуб. отъ 1 до 3 ар. , 
бродовъ мало. Берега отчасти крутые и каме
нистые, отчасти отлогіе. Обнажешя состоять 
преимущественно пзъ сланцевъ, песчаниковъ 
и известняковъ палеозоическихъ формаций, н 
въ особенности каменноугольныхъ, но мѣстами 
встречаются порфиры, хелафиры, діориты, 
гранито-сіениты и граниты. Последніе нахо
дятся въ верхней части теченія реки я обра-
зуютъ почти непрерывные въ ней пороги. 
Берега Мр. чрезвычайно дѣсистн. Рѣчяая 
область Мр. славится своими минеральными 
богатствами. Туземцы, обитітте здѣсь, при 
первояъ знакомств-! русских* еъ этою страною, 
выплавляли изъ здемяихъ р*удъ же.гѣзо, изъ 
коего изготовляли панцири, шлемы, сабли и 
копья. Въ каменномъ углѣ въ рвчной обла-
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сти Мрасы нѣтъ недостатка. Розсыпнымъ 
золотомъ рѣчная область Мр. также весьма 
богата. Главный зодотыя розеыпи находятся 
на пр. прптокахъ Мрасы — Кыязаѣ (Стриж-
ковскій пром.) и Ортонѣ и притоках* его — 
Ѳедоровкѣ (Царево - Николаевскій) и Петро-
паиловкѣ (Петропавловскій). Важнѣйшій изъ 
Мрасскихъ промысловъ Царево-Николаевскій 
открыть въ 1836 г. Съ тѣхъ поръ на всей 
системѣ р. Мрасѣ разработывалось до 1858 
г. 13 розсыпей, давшихъ всего золота 418 пуд. 
По Мрасѣ кочуютъ такъ называемый Мрас-
ско-Чилейскіе татары, которые суть, какъ ка
жется, потомки древнихъ Телеутовъ. 

( П а л а с а , п у т . , I l l , ч. 1, с. 496; Оиб. В. 1819, V ( 10), X I I 
( 1 8 ) ; Сіовгіовъ, Ист. об. , I I , 188; Helmersen, въ В. в В . В . , . 
X I V , 39; Щуровскія, A I T . , С. 112—170;'В. ст. Токе, г. , с. 11; 
Гагемевстеръ, с т . о б . , I , 86, 199, 208, 219, 256, I I , 13, 105-, Г. 
Ж. 1861, с т а т . Правга в Ярославцова, с . 337). 

М р и н ъ , мѣст. (влад. и каз.), Чернигов
ской г., Нѣжинскаго у., въ 22 в. отъ у. г-да, 
при р. Острѣ. Ч. ж. 1,617 д. об. п., 268 
дв., церковь, ярмарка, на которую пригоня-
ютъ преимущественно скотъ. Мѣсісчко пре
жде было сотеннымъ городкомъ. 

( Н а м . вн. Черввгов. губ. 1862 г. , с . 381). 

М С Т Я , р., Тверской и Новгородской г-іи, 
впадающая въ оз. Ильмень. Вытеі.аетъ изъ 
оз. Мстино Вышневолоцкаго у., орошаетъ уу. 
Вышневолоцкія, Валданскій, Крестецкій н 
Новгородскіп. Общее напр. отъ оз. Мстино 
до устья Мды къ с.-з., отъ устья Мды до 
устья Вольмн къ ю.-ю.-з., отъ устьи Вольмы 
къ з.-ю.-з. Дл. теч. нѣсколько болѣе 400 в., 
а считая р. Цну, впадающую въ оз. Мстино, 
за верховье Мс'ты, 540 вер. Паденіе рѣки 
отъ оз. Мстпно до Ильменя 443 ф., изъ коихъ 
209 приходятся на Боровицкіе пороги. Сред, 
шир. Меты до с. Березовскаго рядка 10 саж., 
а наибольшая до 20 саж. Далѣе шир. Меты 
значительно увеличивается, такъ что средн. 
ширину въ предѣлахъ Новгородской г-ін мож
но полагать отъ 40 до 50 саж. Наибольшая 
шир. у г. Боровичей достигает* 140 саж., 
у Опеченскаго нос. шир. 60 саж., а наимень
шая въ Новгор. г. у дер. Золотиловой 27 саж. 
Берега въ Тверской г-іи обрывисты, лѣвый 
командует* правым*. За дер. Березовый Ря
док* берега Меты становятся отлогими и по
крыты лѣсомъ: лѣвый сосновым*, а правый 
мѣшаннымъ. Отъ дер. Дѣвкиной берега снова 
возвышаются. Такъ у порогов* Выпь, Гверсткаи 
Битцы высота береговъ превосходить 40 и даже 
50 ф. над* ур. рѣкн, н притом* берега становят
ся обрывистыми. Отъ устья р. Бѣлоп береговым 
возвышенности раздвигаются и рѣва течетъ 
по пространной поемной долинѣ; от* погоста 

- М С Т А 

Бѣлаго снова начинаются высокіе и крутые 
берега. Отъ устья Вольмы до Бронницъ Мета 
течетъ по плоской равнинѣ въ обрывистых*, 
но невысоких* берегах*, а отъ Бронницъ въ 
отлогихъ берегахъ, по сырымъ лугамъ. Въ оз. 
Ильмень Мета впадаетъ нѣсколькими рука-
вами. Восточный изъ нихъ, отдѣляющійся отъ 
Меты нвже устья Сиверсова канала, называется 
Грыгбь; онъ скоро развѣтвляется; одна вѣтвь, 
извѣстная подъ именемъ Прервы направляет
ся прямо в* Ильмень, другая соединяется 
съ главным* или сѣвернымъ рукавом* Меты, 
извѣстнымъ подъ именемъ Гнигла; этот* ру-
кавъ раздѣляется на два — Старую и Новую 
Гниглу и впадаетъ въ заливъ Ильменя, следо
вательно, двумя устьями. Выше Сиверсова 
каната отделяется отъ Меты справа рукавъ, 
известный подъ именемъ Старой Меты. Он* 
проходить черезъ оз. Любороцкое и оканчи
вается въ оз. Пещерскомъ, черезъ которое 
проходить Сиверсовъ каналъ. Береговыя обна-
женія состоять преимущественно нзъ горных* 
известняков*, богатых* окаменелостями; ВСІГБД-
стіе сего п каменистое дно реки усѣяно ока
менелостями. Близ* Боровичей, въ береговых* 
обнаженіях* Меты, находятся пласты камен-
наго угля, а въ иѣкоторыхъ местахъ Мстин-
скнхъ береговъ изъ пластовъ известняка вы
ходить мутное горное масло, употребляемое 
местными жителями, какъ внешнее средство 
противъ ревматизмовъ. Глуб. реки весьма раз
лична. На первыхъ двухъ верстах*, т. е. до 
каменнаго Мстинскаго шлюза она не менѣе 14 
ф., далѣе отъ 1 до 15 ф. (въ межень). На Мстѣ 
не мало пороговъ и мелей. 1-й значительный изъ 
нихъ Солпинскій, находится на 5-й вер. теч-
(дл. 1 вер., пад. І 1 /^ арш., глуб. 4 ф ) ; 2 " и 

Чернецъ на 85-й верстѣ (при немъ подвод, 
каменн. отмель въ 30 саж. длины, а 1 вер. 
ниже подводн. каменя. ос-въ), 3-й Опоки на 
на 94-й верстѣ (протяж. 220 сажень, ниже 
его на 96 саж. вдоль лев. берега устроены 
дерев, заплывы для предохранения судов* отъ 
удара о каменистый берегъ); 4-й Жадннсвй 
на 97-й вер. (протяж. 160 саж., глуб. 4 ф ) . 
Далѣе. слѣдуютъ съ 103-й вер. знаменитые 
Боровицкіе пороги, начинающіеся немного 
ниже Опеченскаго пог. и простирающееся до 
пристани Потерпѣлицъ (3 в. ниже Борович*). 
Пороги эти находятся: Вязъ, Печникъ и В*** 
на 103-й вер., Лѣстницы и Семкинь ос-въ 
ва 104-й, Гверстка на 105-й, Козій-і5роД* 
на 107-й, Бѣли на 108-й, Глинка на ЮЗ-я, 
Толща на 110-й, Средипорожье на И ? " " ) 
Березка на 114-й, Еіла на 115-й, Перевяс* 
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на 116-й, Добрынь, Шотовище, Шидра,Мѣшки 
и Витцы на 119-й, Кобылья голова, ІНибо-
товскій, Листочки, Русаков* на 122-й, Подъ 
Бѣлым* Песком* и Жадинъ на 124-й (подъ 
г. Боровичами). Нѣкоторые изъ этихъ поро
гов*, не смотря на разчиетку, весьма опасны*). 
Ниже БоровицЕихь порогов* встрѣчаются 
еще слѣдующіе пороги и отмелп: Косющен-
скій пор. на 131-й вер. (протяж. 6 саж.), 
Еловатикъ (прот. 25 саж.) и Ладола (пр. 
17 саж., на 173-й вер.), Фузейныя ворота на 
182-й, Лосято (прот. 60 саж.) на 188-й, 
Хвощевскій (прот. 120 саж.) на 194-й, Бе-
резовикъ (прот. 500 саж.) на 199-й, Соленой 
(прот. 40 саж) на 201-й, Подвизы (прот. 12 
саж.) на 267-й вер., порогъ Вязъ и камни 
Одинцы (прот. 350 саж.) на 268-й вер., 
Пеховъ (прот. 150 саж.) на 289-й вер., Мед-
вѣдь (прот. 40 саж.) на 292-й вер., порогъ 
близь ос. Голубки (прот. 15 саж.) на 304 в., 
Не смотря на всѣ эти препятствія Мета имѣетъ 
еще важное значеніе для судоходства, такъ 
какъ она на всемъ своемъ протяженіи отъ 
оз. Мстино до Сиверсова канала входить въ 
Вышневолоцкую систему. Въ 4 лѣтіе 1859—62 
на пристанях* Меты грузилось средн. чпел. 
ежегодно 7,706,280 н. на 1,041,124 р., въ 
томъ числѣ хлѣба 1,266,498 п. на 702,775 
р. , лѣса и лѣси. издѣлій на 179,293 р., 
камня 323,237 п. на 33 ,645. Но эти цифры 
представляют* только часть судоходнаго дви-
женія по р. Мстѣ, такъ какъ Мета входить 
въ составъ Вышневолоцкой системы. Мета изо
билует* рыбою; прит.: Березай (лѣв.), Уверь, 
Веглея, (пр.), Шегрвнка, Перетня (лѣв), Бѣ-
лая, Воймерпца, Ида, (пр.), Веребня, Вольяа, 
Халова (лѣв.), Губа или Хуба (пр.). 

СПаддаса, пут., 1, стр. 7І Pallas, N. N. В . , HI, 16S; Falk, 
В. , I , 50; Storch, В. В . , VII, 7I S Оэерепвовскіі, отъ С.-В6Т. до 
Ст. Руссы, ст. 42 s ЗвбдовсвШ, Зепдеоп., 1, 74| Сеіергавъ, пут. 
ввод., с. 33 ; Klaproth, В., I , Ii-, Müller, Stromsyst. d. Wolga, 
». 25, пушіаревъ, Boarop. г., с. 14, 53 . 55, 68) Boge, В. , I , 65; 
Stackenberg, Hydr., I , 349 (гдѣ ваходатс» весьма іорошія сівд. 
по асторів ясвуествев. сооружевіі В Д О А р. Меты); Мацвеввчь, 
пут. sa». , 29, 186; Двштвіевъ, яутев. отъ С.-Петер, до Мосввы, 
175; Преображевсвіа, хоз. ст. Тіерс. г., с. 37; В. Ст. Тіерс. г., 
с 60, Новгород. ( . , 42; Су дох. Дор. ввв. оа. Вытвеюдоп. свет., 

-с. 82-, Scnnitiler, ГВшр. dee Tears, I , 504; Ж. М. Вв. Д. 1836, 
XIX, 72, 1837 г., С. 19, 1840, И 6, с. 309, 1850, XXIX, 371, Г. 

1831 г., I , 350, 1885, Ш, 15, 1858, с. 1911. 

Мстера, слобода (влад. гр. Панина), Вла-
Дияірской г., Вязпиковскаго у., въ 22 в. отъ 
у. г-да, по Шуйской старой транзитной -до
р о й , при pp. Мстеркѣ, Тарѣ и Клязьхѣ. 
Изъ иисцовыхъ книгъ 1628 г. видно, что 
Мстера тогда носила названіе Богоявленской 
слободы и была вотчиною кн. Рожодановекихъ, 
ямѣвшихъ свое нѣстояребываиіе въ Мстерѣ. 

*) Особливо напечатанные курсивом*. 

Въ 1722 г. слобода принадлежала Головкину, 
получившему ее въ приданое за женою. Въ 
1744 г. Мет. отдана во владѣніе Агрипинѣ 
Иван. Па*нинон, вмѣсто взятых* у ней селъ. 
В* ноловинѣ X Y I I I в. слобода находилась въ 
Суздальском* у., Рѣінемской десятины и въ 
1744 г. имѣла 651 д. м. п. Въ 1864 г. гр. 
В. П. Панин* передал* слободу дочери сво
ей, графинѣ Леониллѣ Комаровской. Нынѣ въ 
сдободѣ ч. ж. 2,615 д. об. п. (едияовѣрцевъ 
473, раскольниковъ 373), 365 дв., 26 кам. 
3 православных* церкви, из* коихъ соборъ 
во имя Богоявленія перестроенъ из* мона
стырской церкви, существовавшаго здѣсь муж. 
Вогоявленскаго мон.; 'монастырь основанъ въ 
нач. Х Ѵ П в. кн. Ромодановскями и упразд-
ненъ въ 1764 г.; въ ненъ были иноками нѣ-
которые изъ князей, останки коихъ покоятся 
подъ церковью; въ церкви сохранились древ-
нія ризы, евапгелія, кппгя и другія вещи. 
На мѣстѣ церкви Іоаниа Милостиваго, по
строенной въ позднѣйшее время, во время кн. 
Ромодановскихъ существовалъ женскій мо
настырь. Кромѣ православных!, церквей въ 
слободѣ ваходится еднновѣрческая во имя 
св. Троицы, постр. въ 1851 г. Въ слободѣ 
пмѣются богадѣльня, училище для крестьян
ских* дѣтен, воскресная рисовальная школа, 
публичная бябліотека, яря волостном* лравле-
ніи общественный банк*, с* капиталом* болѣе 
24 т. р., 20 лавок*, литографія ддя народных* 
картин*, оборот* которой простирается на 
15 т. р. Слободѣ принадлежит* 881 десят. 
разных* угодій, 4 водян. мельницы (3 на рч. 
Тарѣ), гостиные ряды и нѣсколько общест
венных* здавій; общественный доход* слободы 
простирается до 4 ,000 р. Жители не зани
маются хлебопашеством*; занятія ихъ состо
ят* въ огородпячествѣ, садоводствѣ, разных* 
ремеслахъ и торговлѣ. Изъ огородных* ово
щей преияуществоеняо разводят* лук*, огурцы 
и капусту, язъ фруктов*—яблоки и вишни; 
какъ тѣ, такъ и другія за избытком* прода
ются въ уу. Ковровскомъ, Шуйском* я Вяз-
никовскомъ, на сумму до 8,700 р. Изъ ре-
неслъ заяѣчатедьно иконопиеаніе. Мстерскіе 
образа пишутся преимущественно для ета-
рообрядпевъ и потому не отличаются изя
ществом* живописи; яскуствохъ этямъ занято 
до 70 семейств* (до 449 мастеров*), иконо-

' писная продажа простирается въ год* на 
суяху до" 40 т. р.; икон* пишется в* годъ 
до 175 тыс. Женщины я дѣвушки Мстеры 
занимаются раскрашиваніехъ народных* карти
нок* (лятографій). Въ Мст. ИЗВЕСТНЫ также 
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чеканщики до 29 мастеровъ образныхъ ризъ и 
разныхъ вещей изъ серебра, аплике, мѣди и 
др., изготовляющіе въ годъ на 5 т. р . Са
пожное ремесло простой обуви имѣетъ еже
годно сбыту на 5 т. р. ; сапожниковъ до 50 
мастеровъ; кромѣ того здѣсь есть кузпепы 
(25 человѣкъ), слесаря, столяры, (10 чело-
вѣкъ) портные, (5 челов.) сусальщики (19 
мастер.), рыболовы и другіе. Изъ фабричных;, 
заведеній здѣсь существуютъ: заведеніе для 
изготовленія краски бакана для икопопис-
цевъ на 700 р., заведеніе сусальнаго серебра 
на 500 р., 2 картофельио-паточныхъ завода 
на 5,070 р. , 2 льняныя-полотнянныя фабр., 
на которыхъ вь 1861 г. выдѣлано 4,550 
кусковъ фламскаго п бѣлаго полотенъ и ра
вендуку па 32,150 р. при 74 рабочнхъ, мит
калевая, на которой въ 1862 г. приготовлено 
1,000 кусковъ миткаля на 4,500 р. Слѣдо-
вательно, вся ремесленная ц фабричная дѣя-
тельпость слободы превышаете сумму 100 
тыс. руб. Въ торговомъ отношеніи Мстера 
заслуживаете вннманія по хлѣбной части; 
здѣсь есть значительные торговцы, закупа
ющее въ Моршанскѣ хлѣба на сумму до 80 
т. р.; хлѣбъ частію идетъ въ слободу, частію 
сплавляется въ Нижній. Базары бываютъ еже-
недіільно, по субботамъ; на нихъ кромѣ раз
ныхъ мѣстныхъ произведена привозится каж
дый разъ до 20 возовъ досокъ для нконо-
писцевъ. Ярмарокъ 4: 23 и 26 іюня, 12 но
ября и 6 января; привозъ товаровъ на нихъ 
простирается на сумму до 45 т. р. На при
стани слободы въ 1859—62 г. средн. числ. 
грузилось 10,318 пуд. на 16,642 р. , изъ ко
ихъ лука на 3,390 р . , образовъ на 3,800 р. , 
полотенъ на 4,624 р., писчей бумаги на 3,500 
р. Разгружалось всего 100,530 пуд. на 73,574 
р. , выомъчпсдѣ хлѣба 67,732 п. на 40,791 р., 
соли 20,998 п. на 12,663 р. , рыбы на 3,706 
р. , металловъ на 1,090 р. 

(Федорова, Исторвч. собравіе о Богоспас. гр. Суждадѣ, ст. 
106] Истор. Рос. Іерар.,ч. V, с. 113; Ратшанъ, Мовас. в церк., 
с. 51-, Твюшравовт., Вдадім. сбор., с. 5t—54 ; Шедеюв-ь, оросед. 
дорога, с. 26; В. Ст. Вдад. г., I , с. 56, N 10; Ж. М . В. д . 185І 
Г. , Т . ѴШ, СВГВСЬ, с. 8 , 1858 г., т. X X X I I , отд. 1П, С. 30, » 5 ; 
£ЭДШ«. туб. вѣд. 1844 г . , H 17, 1853 г., N 42, 1854 г . , N 27, 
1859 г., с. 59, 62-, Труд» Вдадвв. Губ. Статвс. Кожвт. 1864 г . , 
вып. H , е. 165 (ст. ввд- сдобвды; отсюда взатв статве. даввиі>. 
Годною»*, Богоавдевсвав сдоб. Мстера, вэд. 1865 г., съ іадоаь 
сдободы"), 

МстибоаКЪ, мѣст. (каз.), Гродненской г., 
Волковыскаго у., въ 15 в. отъ у. г-да, при 
р. Гнѣзнянкѣ по дорогѣ въ Бѣльскъ. Ч. ж. 
925 д. об. п. , 130 дв., правосл. церковь, ка-
толич. костелъ, еврейс. молитвен, домъ, еже
годно 3 ярмарки (25 аир., 24 іюня и 26 
нояб.). Мстибожъ, какъ поіагаютъ, уже су

Ществовалъ въ X V I I в. Въ X V I в. онъ былъ 
королевскпмь имѣніеігъ п имѣлъ значительное 
укрѣпленіе. Въ 1572 и 1576 г. здѣсь про
исходили сеймы, изъ коихъ на послѣднемъ 
быль выбранъ въ Польскіе короли Стефанъ 
Баторій. Въ 1654 г. мѣст., но случаю пстре-
бившаго его пожара, получило разный льготы 
и прпвплегіи. 

(Город, посед. ч. H, с. Ш ; Бобровскій, Гроднен. г. , ч. И, 
с. 1,071). 

М С Т И Н О , оз., Тверской г., Вышневолоц-
каго у., входить вь составъ судоходной систе
мы Вышневолоцкой, (см. это сл.). Озеро обра
зуется распіпреніеиъ р. Цны, которая по вы-
ходѣ своемъ изъ озера носитъ названіе Мсти. 
Дл. озера 12 в., тир. отъ 1 до 2 в. и толь
ко въ серединѣ съуживается до 100 саж., 
выдавшимся полуостровомъ. Глуб. отъ 1—6 
арш. пзмѣняется отъ дѣйствія шлюзовъ. Бе
рега при устьѣ Цны возвышенны, при истокѣ 
же Меты обрывисты и круты, въ середпнѣ 
хотя и возвышены, но не обрывисты; восточ. 
берегъ ниже западнаго. На озерѣ есть нѣ-
сколько острововь. Озеро вскрывается отъ льда 
на 7 — 1 5 дней позже р. Меты; по этому суда, 
предназначенныя для сплава съ первымъ вскрн-
тіемъ Меты, переводятся на нстокъ Меты, къ 
Солпенской пристани; караванъ этотъ назы
вается Солпенскимъ (см. Вышневолоцкая еи-

і стема). Мстпнскій бассейнъ имѣетъ важное 
значеніе для ' судоходства по Вышневолоцкой 
системѣ; онъ при полномъ подъемѣ, по-
средствомъ запора шлюзомъ истока Меты, 
занимаетъ площадь до 20 кв. в. и содержитъ 
до 6'/г милліоновъ куб. саж. воды. Для унрав-
ленія водами бассейна и отстраненія нѣкото-
рыхъ неудобствъ, пынѣ построенъ новый шлюзь 
(въ уроч. Узяхъ), которымъ весь бассейнъ раз-
дѣленъ на 2 части. Мстинскій бассейнъ напол
няется водою изъ искуственныхъ резервуаровъ 
Березовского, Рудневскаго и Ятинскаго (см. 

эти слова). Воды озера при спускѣ шлюзовъ 
направляются въ р. Мету и дѣлаютъ горизонте 
ея судоходнымъ на всемъ протяжеаіи. 

(Stuckenberg, Beschreib. aU. K a n a l - , 9. 374 • даіТв; Его » , 
Н у а г о ц т а р И . , 1, .149; Судоход. Дороже., п. II , Отд. I , I85S г., 
с. ССХХХШ и дадѣе, 77 дадѣе; В. Ст. Твер. г., е. 65; Пвеобва-
жеясків, Тіер. г . , с. 23; Памяти, ЕЙ. Тверской губ. » 1 * 6 1 г., 
отд. 3, с. 97J. 

Мстиславль, уѣз. г-дъ Могилевекой л 
1) Г-дъ, подъ 5 4 ° 1 ' с. ш. и 49°24' в. Д., 

въ 147 в. къ в. отъ Могилева, по почтовому 
тракту и въ 95 в. по старой дорогѣ, при р. 
Вехрѣ. Въ актахъ же имя Мст. упоминается 
уже въ Х П в. Тогда онъ входилъ въ составъ 
Сиоленскаго княжества я въ 1150 Г., ио 
грамотѣ Смоленсваго кв. Ростислава Метис-
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лавича былъ обложенъ податью, состоявшею 
изъ лисицъ. На этоиъ основаніи мнѣніе, что 
Мстиславль основ, въ 1180 г. и назван* въ 
честь Мстислава, сына Романа Ростпславича 
кн. Сяоленскато, не ияѣетъ вѣроятія, а по
тому 1180 г. можно отнести къ первому укрв-
пленію города стѣнамп. Хотя Романъ Ростие-
лавичъ и отдалъ Мст. въ удѣлъ сыну своему 
Мстиславу, однакоже, но вступленін послѣд-
няго на Смоленскій престолъ, Мстиславдь-
ское княжество слилось съ Смоленскимъ, по
чему о немъ не уиоминается до полов. X I V 
в. Въ 1358 г. городомъ овладѣлъ В. кн. 
Литовскій Ольгердъ и въ 1380 г. отдалъ сыну 
своему Симеону-Лугвенію, родоначальнику кня
зей Мстиславскихъ, родъ коихъ прекратился 
въ X V I I в.; попытка, кн. Смоленскихъ въ 
1386 г. возвратить обратно Мстпславль, ос
талась безъ всякаго успѣха. Въ Мстиелавское 
княжество входили нынѣшніи Мстиславльскій 
у.,і часть Чериковскаго и большая часть Чаус-
скаго. По смерти Лугвенія княжество пере
шло къ его сыну Юрію, a послѣ него сыну 
Юрія Ивану, оставившему послѣ себя двухъ 
дочерей; старшая изъ нихъ Іуліана Иванов
на вышла за мужъ за кн. Михаила Жеслав-
скаго, за коимъ утверждены грамотою короля 
въ 1499 г. я удѣлъ Мстиславскій, и титулъ 
князя Мстиславскаго. Отъ этого брака было 
2 сына Василій и  Ѳеодоръ;  первый умерь 
еще при жизни отца, а второй въ 1526 г. 
внѣхалъ въ Роесію, гдѣ внукъ его Ѳеодоръ 
йвановичъ игралъ важную историческую роль. 
Такияъ образомъ князь Мяхаилъ остался 
безъ наелѣдвяковъ, веѣдствіе чего и усыно
вил* въ 152? г. польскаго королевича Жиг-
гивонта, въ послѣдствіи короля Сигизмунда 
Августа, которому но смерти кн. Михаила и 
достался Мстнславскій удѣлъ. Въ 1528 г., 
М . поступилъ въ число королевскихъ волостей 
и управлялся старостами, въ 1569 году 
•сдѣланъ главным* городомъ Мстиславскаго 
воеводства, въ 1634 г. получилъ магдебург-
ское право, въ 1772 г. присоединенъ къ Рос-
«ін и назначен* провіінціальннмъ городом* 
Могилевекон губерніи, въ 1777 г. назна
чен* уѣздньшъ городомъ той же г^ернін, 
в * 1796 г; вошел* в* составь Бѣлорусской 
губ., а но раздѣленіи ея на Могилевскую и 
Витебскую оставлен* за первою. Въ течеяія 
своего 700 лѣтияхо существованія Мстиславль 
не однократно подвергался всѣмъ ужасая* 
«ойны; такъ въ 1386 г. его осаждали в* 
течеаіи 11 дней кн. Смменсше, в* 1503, 
150« , 1508, Ш 4 я в* теченіи Х Ѵ Я в. къ 

; нему подступали русски войска; особенно 
} бѣдственпымъ годом* для города былъ 1654 г., 

когда кн. Трубецкой, овладѣв* городомъ, из-
биль и взял* в* иолонь многих* жителей. 
Русскіе владѣли городом* только до 1661 г. 
и царь Алексѣй Михаилович* включил* въ 
царскій титуль князя Мстиславскаго. Однако 
же в* 1661 г. город* обратно отдан* ПОЛЬ
ШЕ и въ 1667 г. Поляки исправили его ук-
рѣпленія. Въ Шведскую войну въ нач. XVIII 
в. Мстиславскій у. былъ также театром* войны. 
При посѣщеніи Бѣлоруссіи въ 1780 г. Имп. 
Екатериною II, принявшею титулъ кн. Мсти
славских* в* Императорскій, въ городѣ было 
858 мѣщанъ и купцовь и 521 евреевъ, 
церквей православныхъ 6, уніатская 1, пра
вославный монастырь, католич. монастыри 
бернардиновъ и кармелитов*, еврейская мо
литвен, школа, домовъ 683 (118 еврейских*), 
іезуитская коллегія. Около 1803 г. въ г-дѣ 
было купцовъ 72, мѣщанъ 2,844 м. п., мас
теровых* 209; домовъ 505 (2 камен.), прав, 
церквей 5, 2 католич. монастыря, іезуитекая 
коллегія, народное училище. Ио свѣд. за 1864 
г. ч. ж. 6,346 д. об. п. (3,039 м. п.), из* 
нихъ дворяпъ 350, купцовъ 178, мѣщанъ и 
цеховыхъ 5,410. Неправославных*; католи
ковъ 219 и евреевъ 4,169. Въ 1864 въ го
род* находилось православн. церквей 5, а съ 
монастырскими 9, монастырей 2 (Нтоласв-
скій 2-го класса и приписной к* нему Тупи-
чевскій- Духовъ, находящейся за городом*), 
католнческій костел* и каплица, синагога и 
еврейскія молитвен, школы. Домовъ 732 (11 
камеи.), лавокъ 114, трактиръ, поетоялыхъ 
дворовъ 16, почтовая станція, аптека, духов
ное уѣздное училище, дворянское 5-ти-клас-
сное училище, приходское казен. еврейское 
1-го разряда, частный хенскій пансіонъ на 
правах* 3-х* классных* уѣздннхъ училищ*. 
Земли городу принадлежит* 2,695 десят.; 
доход* на 1862 г. исчислеиъ въ 4,199 р. 
Жители занимаются хлѣбошипесівомъ, реме
слами, заработками въ других* мѣствостяхъ, 
а евреи преимущественно мелкою торговлею. 
Паспортов* на отлучки въ другія нѣстности 
в* 1862 г. выдано 240, изъ коихъ 126 хрн-
стіанскихъ и 114 еврейских*; ремеслами въ 
1864 г. занималось 1,389 человек* (344 
мастер,), из* них* чернорабочяхъ 772» куз
нецов* 71 . Заводская промышленность в* 1861 
г, ограничивалась одним* свічносальнымъ 
заводом*, выдѣіавіпим* яа 1,235 р. Мсти
славль ведет* значительную торговлю пень
кою съ Ригоюг xjriooM* для провіантскпх* 
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магазнновъ и лошадьми, пригоняемыми изъ 
Малороссійскихъ губерній; кроыѣ юго торговля 
г-да удовлетворяетъ всѣмъ нуждам ъ городскнхъ 
обывателей. Въ 1862 г. изъ числа 37 купцовъ, 
обьявившихъ капиталы, торговали намѣстѣ 19. 
Базары собираются еженедѣльно по воскре-
сеньямъ; ярмарокъ, хотя и не утверждено, 
однакоже торги бываютъ въ день св. Троицы, 
Успенія Бож. Матери, передъ Рожд. Христо-
вымъ за недѣлю и сборная; ярмарки эти 
довольно значительны; на нихъ съѣзжаются 
купцы изъ мѣстъ, лежащихъ вер. за 200 
отъ города. 

( Т о в о г р . врямѣч. на зватвѣйш. мѣста вутешест. Ея Иншер. 
Велвч. въ Бѣдорусскія ванѣстввч. 1780 г . , с т р . 92; П у т е ш . Ея 
Я в а . Веаяч. яъ полуденный край въ 1787 г. с. 18; Зябдовскій, 
Земдеов. Россів, ч. V I , с. 104; Севергввъ, Продолж. заввсоаъ 
путешест. і ъ 1803 г . , с. 122; Воев. с т а т в с т . Могвлеі . г . , свѣд. 
спевіадъв., с. 4 ( Безъ-Корввловвчь, Сяѣд. о Бѣдоруесія, с . 192; 
Кіевсяій Саяопсвсъ, взд. 1836 г . , с. 77; Город, посед. , ч. 111, 
с. 181 ( с ъ ухазавіянв ва всторвч. всто чввк а); Эконов. состоян. 
город, аосед. ч . I , тетр. X X , с. 14; Могилев, губ. яѣдоа. 1847 
г. N 8, 1848 г. N 47, 1849 г. N 1; Намята, вн. Могвдев. губ. 
ва 1861 г . , отд. I V , с . 54) . 

I I . Мстиславлъскій у., лежитъ въ вост. части 
губерніи. Простр. его по свѣд. военно-топограф. 
съемки 45,84 кв. м. или 2,218 кв. в. (но 
измѣренію Швейцера 48,26 кв. м. или 2,335 
кв. в.).- Площадь уѣзда, покрытая вѣтвями 
возвышенностей выходящими оть верховьевъ 
р. Днѣпра изъ Смоленской г., имѣетъ мѣсто-
положеніе волнистое; ее перерѣзываютъ въ 
разныхъ направленіяхъ глубокія долины, имѣю-
щія крутые скаты. Холмы состоять изъ сѣраго 
суглинка, смѣшаннаго въ глубинѣ съ облом
ками плотнаго бѣловатаго и сѣраго известня
ка съ окаменілостями, желтаго мергельнаго 
камня, трепеломъ, мелкими сѣрымп,гранитны
ми кругляками и разныхъ цвѣтовъ глиною. 
Почва уѣзда преимущественно суглинистая, и 
по плодородію принадлежитъ къ числу луч-
шихъ въ губерніи; песокъ встречается по 
берегамъ р. Сожа. Вся площадь уѣзда лежитъ 
въ снстемѣ р. Сожа, который протекаетъ въ 
восточ. половинѣ у-да, въ главномъ направленіи 
отъ с.-в. къ ю.-з.; западная же часть оро
шается значительнымъ притокомъ Сожа Вехрою 
и некоторыми притоками р. Проии (тоже прит. 
Сожа), текущей внѣ уѣзда. Иромѣ Вехры въ 
Сожъ вяадаютъ Вупенха, Большая и Малая 
Лыза, Ослята, Березина и другія; Вехра 
принимаетъ въ себя Мертву, Городню, Дес-
нокитку, Суточку, Лютню, Желѣзнянку, Вель-
ню, Хохлянку. Все рѣки уѣзда не судоходны 
и не с плавны. Болотиетыя пространства по 
возвышенному мѣстоположенію площади встре
чаются рѣдко и то на неболыпихъ простран
ствах^ ом^ь нежного, они весьма малв. Въ 
лѣсаожъ сяшшевш уездъ принадлежитъ къ 

числу малолесныхъ; подъ лесами до 43 тыс. 
десят., т. е. до 19°/о общей площади; въ 
1858 г. изъ 28,355 десят. всехъ казен. зе
мель было подъ лесами 10,699 десят., т. е. 
до 35°/о; лесъ почти исключительно дровяной, 
порода преимущественно хвойная. По свед. 
за 1864 г. ч. ж. въ уезде (безъ города) 
46,551 д. об. п. (22,974 м. п.), съ горо
домъ на 1 кв. м. по 1,150 д. об. п. Въ 
уезде дворянъ 1,071, мѣщанъ однодворцевъ 
4,272, крестьянъ казен. 7,096, вышед. изъ 
креп, зависим. 30,426, евреевъ-земледельцевъ 
526. Неправославныхъ: католиковъ 2,321, 
евреевъ 5,037. Главную массу населенія со
ставляютъ Белоруссы. По свед. за 1864 г. 
въ уезде было правосл. церквей 40, монас
тырь Мозаловскій-Преображенскій, католич. 
каплицъ 7. Уездъ раздѣленъ на 3 стана; ка
зен. крестьяне составляютъ 2 общества, вы
шед. изъ креп, зависим. 14 волостей, 171 
общество (217 владельцевъ). Въуізде 7 ме-
стечекъ: Захарино, Еадинъ, Еазимірова Сло
бода, Монастыршина, Татарскъ, Хославичи 
и Шамово. Только Хославичи имеютъ 3,351 
д. об. п. и Монастырщина 1,243 д. об. п., 
остальные же поселки уезда не имеютъ и 
1,000 д. об. п. Жители почти исключительно 
занимаются хлѣбопашествомъ; подъ пашнями 
до 165 тыс. десят., т. е. до 71°/о всей пло
щади; сѣютъ преимущественно рожь, овесъ, 
ячмень и гречу; хлеба достаточно не только 
для местнаго потребленія, но часть его сби
вается на винокуренные заводы и въ другіе 
у-ды, нуждаюпгДеся въ хлебе. Но несравненно 
более важную отрасль промышленности со-
ставляетъ разведеніе конопли, сбываемой въ 
Мстиславль. Остальным отрасли сельскаго хо
зяйства: садоводство, огородничество, ското
водство и пчеловодство удовлетворяютъ только 
местнымъ нотребностямъ и стоять не на вы
сокой степени развитія. Некоторая часть жи
телей занимаются извозомъ товаровъ, содер-
жаніемъ постоялыхъ дворовъ, уходятъ на за
работки къ пристанямъ судоходньтхъ рѣк* 
Днепра и Сожа; въ 1858 г. изъ 3,187 ре-
визскихъ душъ м. п. казен. крестьянъ выхо
дило по паспортамъ 264 человѣка, т. е. до 
9°/о, изъ ннхъ '233 более чѣхъ на 2 месяца. 
Заводская деятельность необширна и въ 1864 г. 
ограничивалась 53 заводами, изъ коихъ сало
топен. 4, кожевен. 5, суконная 1, маслобоям. 

5, винокурен. 13, нивоварен. 4, круподерн-
6, кирпичныхъ, гоичарныхъ с известковижъ 
15. Ярмарка въ уѣзді бвваетъ топко въ «• 
Хослаеичахъ 24 іюля; на нее въ 18Ô3 t. 
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было въ привозѣ на 264 тыс. р., въ црода-
жѣ на 100 тыс. р. 

(Си. Могвдевсвад губервія); 

М т а - Ц М И Н Д а (т. е. святая гора): 1) 
иначе Чичосъ, по картѣ Чикисъ-мта, гора 
въ южномъ побочномъ гребиѣ Терскаго Кав
каза Тифлисской г., Тіонетскаго окр., въ 
Пшаво-Хевсурскомъ уч., подъ 42°21' с. ш. 
и 62°43' в. Д., имѣетъ абс. выс. 10,092 ф. 

(Ходзьво, 1'еогпа*. оолож. в высоты, с. 18). 

2) высокая и отвѣсная гора, тянется какъ 
бы валомъ во всю западную сторону г-да 
Тифлиса н имѣетъ абс. выс. 2,400 фут. Го
ра состоитъ изъ темныхъ слоевъ сланца. На 
иолокннѣ горы находится монас. св. Давида. 

(Кавказ. Калевд. 1833 г., с. 569; Ходзько, геогра*. шмож. 
и высоты, стр. 39; Сбора, газ. Кавказ., 1846 г., ч. II , стр. 
363—369; Parrot, В. ж. Ararat, I , 37). 

3) гора, Тифлисской г-іи, Горскаго окр., 
вт вѣтви Терскаго Кавказа, простирающейся 
по прав. стор. р. Ксани *) подъ 42° 14' с. 
ш. Ова имѣетъ 7,465 ф. абс. выс. j 

М т И Н а ц И Д а р и , гора въ главп. Кав
каз, хр. Терской обл., Осетинскаго окр., имѣ-
етъ абс. выс. 10,350 фут. | 

(Ходааво, Геогра*. аоДож. в высоты, с. 28). ' 

М Т І У Л в Т - к а р и (т. е. дверь или входъ !  

Мтіулетинцевъ), такъ называется переходъ j 
отъ прав. бер. р. Арагвы Мтіулетскаго уч. 
къ лѣв. бер. р. Ксани Ксанскаго уч., Гор
скаго у., Тифлисской губ. Переходъ этотъ ! 
идетъ по Чартальской долинѣ, окруженной | 
горами и орошаемой ручьемъ, текущимъ въ 
Арагву. Мтіулет-кари, п'олучилъ названіе 
отъ того, что нѣкогда «дѣеь находилея за-
щидавшіЙ нроходь въ Мтіулетію замокъ, 
отъ котораго впрочем* нянѣ Не осталось и 
слѣдонъ. Мтіулетія, т. е. горная страна, 
составляла часть Грузіи. 

ДОаргоіЬ., Тот., I , m, и. 45). 

M y г а й , р., Пермской г., Верхотурскаго 
у., пр. пр. Тагила. Чанр. верхней трети къ с.-в., 
далѣе къ с.-з., дл. теч. 70 вер. Прежде на М. 
строились барси. При вна«,еніи M . въ Тагаль 
находится «ело Мугайское, въ коемъ 201 д. 

*) Въ статьѣ Кавкать, Т. I I , стр. 392, столбецъ 
1-й, строка 16-я сяязу, сказано оишбоъио, что вѣтвь, 
въ которой находится Мта-цмвидд, простирается 
по хів. стор. р. Ксаяи. Должно читать по правой. 
Еще д&жѣе вмѣст»: «Мта-ниинда (42-Ч4" с. '*.) яміетъ 
7,465 ф., между Ксавыв ж Арагво». Трепля вѣгаь 
отдѣіяется ось того же греовя я простирается шъ 
ваяраиенія къ *му>> должно читать: <Мта-д*нщ,а 
(42е14' с. и.) ивгѣегь 7,465 ф. Третья вѣтвь отдѣ-
ляется отъ того же гребня между Ксавье я Арат-
B W a оіжмяжраеяя» к. т. Д. 

Гаогр. спив*. 

об. п. Это одно изъ первыхъ поселеаій рус
скихъ наУралѣ, водворившихся здѣсьвъ 1813 г. 

(Stuckeaberg, Hydrograph., 11, 438). 

М у г а н л у , кочевье Бакинской г., Щу-
шипскаго у., въ 150 в. оть у. г-да, при р. 
Курѣ. 1. ж. 1,854 д. об. п., 235 дв. 

М у г а Н Ь , степь Бакинской г., въ сѣв. 
частя Ленкоранскаіо у., ограничивается съ с.-з. 
прав. бер. Аракса, съ с. и в. прав. бер. 
Куры, съ ю. Болгару - чаемъ и послѣдниям 
отраслями Талышипскпхъ горъ, далѣе ва югь 
уходить въ Персію. Простр. степи, по Швей
церу, въ нредѣлахъ Кавказскаго намѣстн., 
80,47 кв. м. или 3,893 кв. вер. Степь эта 
представляетъ однообразную ранняиу, лишен
ную проточной воды и потому имеющую скуд
ную растительность; почва ея песчано-пини-
стая, проникнутая черноземомъ; къ в., т. е. съ 
првближеніемъ къ Сальянамь, появляются со
лончаки. Вода, довольно дуриаго качества, полу
чается изъ колодцевъ; кромѣ того по степи, осо
бенно въ в. части, раскинуто множество соле-
ныхъ озеръ, изъ коихъ самое большое, неозна
ченное на простран. картѣ Кавказа по имени, 
но названное у г. Тороножа (см. Кавказ, ка
лендарь 1864 года) Магмутг-іоласси, по 
измѣр. Швейцера, заключаетъ въ себѣ пло
щадь въ 30 кв. вер. Кіиматъ на Муг. не со-
всѣмъ здоровый; лѣтніе жары, достягающіе въ 
іюлѣ до 29° Р., умѣряются только вѣтрояъ, 
дующимъ постоянно съ моря, т. е. съ вост., 
но азамѣнъ того эти вѣтры порождаютъ 
здѣсь зловредныл лихорадки, которыя развиты 
особенно въ долинѣ р. Аракса отъ гніющихъ 
бодотныхь камышей; зимою же климатъ умѣ-
ренный. Бѣдная флора, выгорающая лѣтомъ 
отъ сильныхъ жаровъ, состоитъ язь огра
ничен паго числа, растевін; особенно раз
вита Artemisia arenaria, придающая степи 
бурый цвѣтъ; кое гдѣ проглядывают* ü a l o -
geton rarifoliurn, Atraphaxis spinxjsa, Cap-
paris spinosa, Ьа^ошеЫшн stepbaiiiamira, 
Carliaa vulgaris, къ востоку попадаются 
Statice tatarica, Alhagi camellorum, Alyssum 
campestre L . , Androsace maxima, Erodium 
cicutarium, Erod. ciconium, Scabiosa; изъ 
злаісовъ особенно развить видъ овсянника 
Avena orientalis, но попадаются Aegilops 
triuncialis, Bromos mollis L . , Aira caespitosa 
L. , Hordeum bulbosum, Seeale »Tagiiis 
M . В., Lolium strictum. Населенія посто-
аннаго на степи, иігь; селенія встрѣчаются 
только по берегамъ pp. Куры я Аракса, да въ 
самой степи яо граяяцѣ съ Персіею устроена 
казачьи кордоны и анкеты, черезъ которые 

23 
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идетъ единственная по степи дорога нзъ Шуши 
въ Ленкорань. Муг., какъ по древнпмъ писа
телям* , такъ и по изслѣдованіямъ новѣйшихъ 
ученыхъ, была когда-то многолюдна; на вей 
било раскинуто нѣсколько богатых.* городов*, 
которые получали воду, какъ для питья, так* и 
для полк ва полей, изъ каналов*, проведенных* въ 
разных*, направленіяхь и наяолняеиыхъ водами 
р. Аравса, имѣвшаго тогда, какъ полагают*, те
чёте не въ Куру, а непосредственно в* Каспій-
вкое и., хотя стараго русла до сих* норъ поло
жительно на степи не видно. Слѣды кана
лов* сохранились и до яастоящаго времени; 
особенно замечательна канава Хораджа (Хор-
наджа), пересѣкавшая степь поперегь отъ 
Аракса до Болгару-чая. Въ нач. X I I I в., съ 
нашеетиіеиъ Монголов*, жители оставили рав
нины и перешли въ горы, почему канавы за
сорились, города и селенія разрушились. Въ 
настоящее время стень оживляется только зи
мой» и осенью; когда послѣ осенних* дождей 
она покрывается хорошим* подножным* кор
мой*," го на нее приходят* нзъ Персіи для 
кочевки Шамхевены съ своими стадами. Му-
ганская степь славилась прежде разными ядо
витыми гадами, которыхъ теперь очень мало; 
рѣдко попадаются зхѣи, фаланги и скорпіонн. 

(Reineggs В . , I I , -291; Klaproth, Beschr., p. 178; B ü s c h i n g , 
X , 423; Тороиоіъ, П у г а в ш а я степь в орежвее течевіе Аравса, 
певгѣіп- п Я а м а з . вадев. ва 1864 г., с . 249—293 ( с ъ к арто ю); 
Обоар. в и д . за К а і в а з . , ч. I l l , 41, 180, 242 > Gamba, V o y . , П , 
2*4; Березевъ, Ггутеш. по Дагест. , ч . Ш , 107; Г а г е в е й с т е р і , 
Т о п м р . о в . араваспііс . ввел, 21 ; Кавваз. Кадевд. 1831 г . , отд. 
IV, 4 7 ; K o c h Wander. , Г Ц , 104; K r m a n , A r c h . , X , 340; Ш о п е в ъ , 
о*оэр. ABB. s e i . , с . Ш). 

М у г о Д Ж а р ъ , хребет* в* обл. Оренбург
ских* Киргизов*, простирающийся въ мери
диональном* направлеяіи между 4 9 1 ц ° и 48° 
о. ш. и почитаемый за южн. оконечность 
Уральскаго хр. Муг. поднимается со степи в* 
впдѣ двух* параллельных* каменных* грядь, 
оть которыхъ на в. и з. отходить боковые 
отрога, окшчявающіеся обрывистыми сопками. 
Зайадная язь гряд* вине восточной. Обѣ раз-
дѣлеив между собою не продольною долиною, 
а рядок* вотловнвъ, отделяемых* одна оть 
другой-гврнымв узлами. С4я». оконечностъ Муг. 
соитаыівгь гора Кара-тау, а южную Я м а т -
тау. Кь я», от* Яианъ-тяу, коим* круто окон-
чввается Мутоджаръ, плоскій водораздѣл* про
стирается еще въ направленіи хребта, орогра
фически связывая его съ Усть-уртомъ, кото
рый, впрочем*, въ геологической* отношеніи 
не находится въ связи съМугомж-, такъ как* 
въпослѣднемъ пласты приподняты и прорваны 
плутоническими породами, а Усть-урт» представ»-
лявть ворнѳоятгиьиое паиластованіе. Продол-

«•аДдѴаТВЗеѢВѵ <»ОИеЧВ*ЖШ Щт^ аШВфСТНОЛ. ІШДЯІ 

именемъ Кара-тау и огибаемой къ с. р. Орью, 
служить хребетъ Кара-адыръ-тау, іімѣющій 
большое сходство съ :Мутодж. по геогности
ческому своему составу. Около средины Муг. 
возвышается гора Айрюкт,, составляющая са
мый возвышенныйпуактъ, Муг.хр., непревосхо-
дящій впрочемъ 960 ф. абс. выс. Гребень 
Муг. состоитъ изъ кристаллических* породъ. 
Гранить простирается вдоль восточнаго склона 
Муг.; вмѣстѣ съ нимъ появляются яшмы, діориты 
и роговообманковая порода, изъ коей состоят* 
гора Айрюкт.. Въ кристаллических* сланцах* въ 
Муг. также нѣтъ недостатка. Осадочным породы 
мѣловой формаціи, а именно зеленый песчаник*, 
распространены вдоль зап. склона Муг. Обна-
женія твердыхъ горныхъ пород*, и в* особенно
сти на горных* скатах* н в* долинах*, прикрыты 
солонцеватою глиною, которая на скатах* горы 
Анрюкъ поднимается до 400 ф. вне. На зап. 
склонѣ M. берутъ начало pp. Орь и Эмба, а ва 
восточномъ притоки Иргиза—Талдикъ, Каинда 
и Читъ-Иргизъ. 

(Bytchkoff, В . , въ B ü s c h . M a g . , Vtl , 419; Meiendorf, т о у . а 
Boukhara, p. 21; Леівіваъ, К в р г . - в а в с . орд , I , 62-, Humboldt, 
Centr. As. I , 275; Hoffmann, въ Verh. d. miner. Ges. »848—49 
p. 25; Эверсмавъ, ест . в с т . Оревб. к р . , с. 79; Sewertzoff, et 

• BorsBofT, в ъ В о И . de Г А с , I I , p. 195 —207; Sewertzoff, въ ВаП. , 
j IV, 483—487; т о ж е , Г . Ж. 1862 г . , е . » 1 ; П а и . а » . Тобедав, г., 
і 1861—62, с. 11). 

I М у г р Ѣ б В Ы (Спасское и Никольское), 
' села, Владимірской г., Вязниковскаго у., въ 
J 30 в. отъ у, г-да; оба были родовыми имѣ-

віями кн. Пожарскихъ и до 1557 г. состояли 
въ общемъ владѣніи Бориса и Михаила Фе
доровичей Пожарскихъ. 

I 1) Спасское (Дмитріевское), ч. ж. 346 д. 
об. п., 53 дв., церковь во имя Дмнтріа Солун-
скаго, основ, кн. Михаилом* Пожарекицъ въ 
X V I в . , въ честь рожденія сына Дмигрія. 

2) Никольское, 79 д. об. я. , 19 дв., цер
ковь. Изъ обоихъ сел* выходят* ходебщики, 
также здѣсь живут* множество прасолов*, *а-
купающихъ скотъ, хлѣбъ, рыбу. 

(Вдад.г. аъд. 1843 г . , N 7-, Шедедоаъ, Цроседоч. дорога с . 59). 

М у д Ж И , еврейское и татарское селеюе 
Бакинской г., ПІемахииекаі» у., Іъояунекаіо 
уч., въ 33 в. отъ у. г-да, при р. Ак-су. Ч . 
ж. 1,225 (295 татаръ), 151 дв., еврейск, 
синагога, 2 молитвен, школы, мечеть. 

Мудас у Г С К О е ущелье, въ главн. Кавказ, 
хр., Тифлисской г., Горскаго окр., на )гѣв. 
сторонѣ р. Кеави, есть ничто иное, как* съу 
женное иродолаиеніе еѣвер. частя Цхрае-
эмипскто ущелья, заикиутой крутыми етре^ 
мнинами высоких* гор*, образующих* уз к г * 
желобину. По желмбия* течетъ на, ю. р ѵ 
Муджухури, вытекающая (швь горл; *УР* 
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куто, подъ вершиною которой находится не
большая каменная древняя церковь Ковла-
цминда, окруженная купою дерев*, почитае
мых* священными. Глубокіе снѣга заваляпа-
ютъ впадину ущелья, прекращая между де
ревнями всякое сообщеніе. Въ ущеліп (> се-
леній съ 23 домами; жители сѣютъ ячмень, 
овесъ, табакъ, коноплю. 

(Обозр. н а д . эа Кавказ. , ч. I I , с . I i i ) . 

Мудьюга, р . , Архангельс. г., Онежск. 
у. , пр. пр. Онеги. Беретъ нач. въ оз. Мудьюгѣ; 
напр. къ ю., дл. теч. 70 в., впадаетъ въ рукавъ 
Онеги. Сплавна на 40 вер. Прит. справа: 
Лиссера и Пепелит (также еияаввые). 

(Stuckenberg, Hydr., I I , ÎOS). 

МуДЬЮЗКСКІЙ (Мудъюгскій) островъ, 
передъ устьемъ Сѣвер. Двипы, прп входѣ съ 
моря въ Березовское устье, Архангельской 
г. н у., въ 45 вер. отъ Архангельска; отде
ляется отъ материка такъ называемымъ Су-
химъ моремъ. Н а немъ устроенъ маякъ; тутъ 
же живутъ лоцмана во время всей навигаціп, 
для провода судовь съ моря къ Архангельску 
и обратно. Островъ нлогкій, имѣетъ почву 
песчаную; по запад, береіу тянется въ родѣ 
вала возвышеніе въ —2 саж., закоторымъ 
идут* пологія горы въ 5 — 6 саж. выс, по
крытый сосновымъ лѣсомъ. Вост. и юж. бе
рега низменны. Въ поелѣдиюю войну ос-въ 
быль посѣщенъ англичанами въ іюнѣ 1864 г. 

САріаагельс. Сборанвъ, ч. I , вв. I , с. 213; Реввеве, Гвдр. 
овис. С в в е р в . бер. Реесів, ч. 1, с. 1S8, 189, 206, 267; Море*, 
с б о р а . , 1854 г . , іюіь, е. 197-, Латке, 4-врата, оутеш. въ Сѣв. 
ок., I 168; Архавгедьс. губ. в і д . 1857 г. , К 36, с. 333, 1858 г. 
N 26, с. 200). 

М у е в ѳ р О , озеро, Архангельской г., Кем-
скаго у., къ з.-ю.-з. отъ Кеми, имѣетъ проетрЧ 
0,37 кв. я. или 35,6 кв. в. На берегу его 
расположено 4 Деревни: Афтипская въ 61 в. 
отъ у. г-да (187 д. об. п. 28 дв.), Ушков-
екая (въ 70 вер. оть Кеми, 176 д. об. п., 
24 дв.), Вамбтрская (въ »5 в. отъ Кеми, 
46 д. иб. в., в дв.) я Шф (во 109 в. 
Ш Кеми, I l Д. об. п., 1 дв.). 

СГеВаВкъ, ОШЦ'М ЯшШЯ, » * WUn. И . Г . Теогра». О * - , 
ч. Х Х Ѵ И , отд. I I ; С п а с , васад. м*ст. А р і а м . г . , с . 18). 

М у а в а д Ь Ш С О е общество Вольных* <іва-
нетаяъ, iÇ|waaçcBefl г., раоиоложено « а яето» 
как* £ • :Мудв,у§а и «мтоиг* * » * 3 
(Чабмввн* Ц»«»нич Жибешъ), въяонхъ до 27 
дыяовъ и , 3 : церкви. ІЕежду жителями суще
ствует^ куетин». Въ главной церкви общесгва 
сохранилась надпись па колоколе, относя
щаяся къ времеяамъ царя Александра. 

( В к р т о д а в к ! , ttirku. » t u u . С в » и * . , « . 6S> і в в » « Ъ W O . 
Кавказ. Отд. И - ' Р - Г е о г р а » . Об. км. U1, с. 205, f. С т . К у т а а с . , г . , 
с . 2 И ; КЯкрадзе, С в а м е « « въ З а п . Кавіаз. Отд. , км. П / 1 0 6 ) . 

т у а л е т у , гора Томской г., Біівкаго 

окр., въ ю.-в. части Алтая, въ Савлюгемскомъ 
хр., между вершпнаии Ваткауса я Чуй (Вур-
гузупа); нмѣегъ высочгы, по нряблизнтеяыг. 
нзмѣр. сибирскихъ топографов*, до l̂ SÖO 
р. ф. и покрыта вьчиымь снѣгомъ. 

(Tchihatcheff, т а у . , p. 82; t. or. т » м с . г . , » . » j . 

М у й н а к - т а т л ъ (по татарски Шея-ка
мень) — обнаженная гора въ живописной изви
лине р. Бълой, Оренбургской г., ВерхнеураЛь-
скаго у., въ южн. Уральском* хр. , подни
мается чрезвычайно высоко падь уровнем* 
Бѣлой и состоит* изъ и*ввсгаяма едденмго 
девонокаго яруса, мѣстаяіі предотавляющаго 
вид* столбов*, башен* и развалин*. Гора в* 
ущельях* покрыта лѣсом*. Вт. ;горѣ есть со-
общающіяся между собою весьма обширный 
пещеры, отчасти хорошо «свѣгценяыя отврр-
етіями выходящими к* рѣкѣ Бѣиой. В * пе
щерах*, во вреаія посещенія ихъ Лепехины**, 
замѣтнн были слѣды человѣческой жизни. 

(Меглмцкія, Геогн. опве. южн. Урадьс. х р . , 183). 

МуКСалма, острова, Болыаой п Малый, 
пзъ группы Соловецких*, въ Онежском* За
ливе Белаго м. Архангельской г.; они лежать 
б.тпзь восточиаго берега южной части Бо.іып. 
Соловецкаго остр., имеют* песчаяо-каАеЕистбе 
прибрежье п покрыты лѣсоиъ; 1) Большой 
имеет* дл. от* в. к* з. 7 вер., шир. до 
вер. По Швейцеру пространство его 1,38-кв. 
м. пли 66 кв. вер.; на востачн. его берегу 
лежать двѣ горы Фаворы, подппмающіяся до 
175 ф. выс. На зап. сторонѣ cte-ва находятся 
строенія скотнаго монастырскаго двора; про
лив*, отдѣдяющіЙ этот* островъ от* Соло
вецкаго , называется Желгьзнымм воротами. 
2) Малый заивдасть площадь., по Швенцеру, 
0,57 кв. я . иди 27 кв. в. На; обоих* пасется 
монастырскій скит*. 

(Реанеке, Гмдрогр. опмс. Сѣв. бер. Г о с . , ч. 1, с. 2*4, 273, 
282, 188. И а к с м о п , год* ы с ъ » . , 1, хЗ*> ДаммМі, od. С в д * -
вецк. « O B - , е. 9 ) . 

М у к с у н о в с к і й к а м е н ь , rep*, йкут-
ской обл. на прибрежья Оіщртго or. вт. 
15 вер. отъ устья рч. Муксуновия, впада
ющей «ь Селляхскую губу Днскаго залив. 
M» кал. возвышается на 2,800 ф. яадъ ур. м. 

іСщі. В. Ѵ823, И , ов. бер. Ледов. м . , с . 1 « ) . 

М у к у з а н и , сеяеніе, Тифлисеко* г. С*р-
нахскаго у., къ с.-с.-з. отъ у. г-да, на почт, 
дороге изъ Сигнаха въ Телаві,. Виноградные 
сада н* ееяекіи даейкшяют* одяи- яв* л и а я х • 
вин* «ь уѣздѣ. 

t «6oe#.PMa.i i(»i « J « . аа В а * * » * . , ч. t, о , 338). 

М у к у ч Д И Ь С К І Й рол/ь Якутов ь Якутской 
обл., Вилюйскаго овр., Средневилюйской ино-
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родной управы, при оз. Чимадоѣ, Берѣ, 
Окучѣ, Чигнянѣ, Жикяндя, Чеиягаѣ, Алаеѣ, 
Жарханѣ, Тетурюкѣ и Кыргыдаѣ. Въ 1859 г. 
340 д. об. в.; родовое управление при оз. 
Чимадай. 

М у Л Д а в а ѳ В С К І Й золотой нроныселъ, 
Уфимской г., Златоустовскаго у., въ округѣ 
Міяесхихъ золотыхъ промысловъ, но р. Мі-
яеу; здѣсь въ 1863 г. было наибольшее раз-
витіе работъ но добычѣ золота. 

( С б о р і . стат. свъд. во горвоі часта ва 18(3 г . , с. I I ) . 

М у Л Л а Х С К О е (Мулахи), общество Воль-
ныхъ Сванетовъ, Кутаисскаго ген.-губерн., 
расположено на прав. стор. р. Мульхре и вдоль 
ея притока. Оно состоитъ изъ 7 селеній 
(Гуебра, Заардлашъ, Чолашъ, Жамышъ, Ла-
хыръ, Мушкіель и Арцхіелъ), въ нихъ до 
100 дыновъи 4 церкви. Вь обществѣ есть нѣ-
сколыо азнаурскихъ (дворянскихъ) еемействъ. 
По ииѣнію яѣкоторыхъ, Муллахцы потомки 
переселившихся сюда Заиорожцевъ, и въ ста-
рнхъ картахъ Кавказе касо края означено 
Муллахцы млн Запорожцы. Въ сел. Мушкі-
ель есть единственная вновь построенная 
церковь, имѣвшая въ 1853 г. рукоположен-
наго христіанскаго священника. 

(Бартодожеі, По*эд. іъВольв. Сваіетію, с. 84—58, тоже въ 
Зап. Іавваа. Отд. И. Р. Геогра». Общ., п . III, с. 200— Ю4; в. 
Ст. аттівс. г . , с. 230; Барвадзе, Сваіетів въ Запас. Іавв. Отд., 
жш. YI, ст. 10»). 

М у Л Л О В В а (Рождественское), село (вл.), 
Самарской г., Ставрояольскаго у., въ 100 
в. отъ у. у-да, при р. Сосновкѣ. Ч. ж. 1,803 
душ. об. п., 217 двор., суконная фабрика 
(га. Трубецкой); на ней въ 1860 г. выдѣлано 
армейскнхъ и верблюжьихъ суконъ 88,740 
арш. на 32,754 р. при 925 рабочнхъ, а въ 
1861 г. 85,733 арш. на 41,065 р., при 
925 рабочнхъ. Въ лѣсной дачѣ седа нахо
дится заводъ (Мещеринова) для выдѣлки дре-
веснаго порошка и угля; въ 1861 г. выдѣ-
лано 1,500 пуд. порошка и 1,600 четверт. 
березовыхъ углей на 1,390 р. 

М у д О В С В а г О мысъ, на вое. прибрежьи 
ос. Сахалива оволо сашаго узкаго хѣста его 
жш. части, падь 4 7 ° 5 8 ' е. ш. и 160°24' 
в. д. Мысъ крутъ и высокъ. Онъ названъ 
Крузенштерномъ въ честь кап. Муловсхаго, 
убитаго въ 1789 г. въ морскою сраженіи съ 
шведами. 

(KxnaeriBtern, В . , I I , 91). 

М у д ь г р Ѳ В Ъ мысъ на прибрежьи сѣвер-
наго ок., въ Русской Америкѣ, къ с. отъ ж. 
Крузенштерна, нодъ 67°45' с. ш. Првбрежье 
около икса низменно, по въ нѣкоторомъ отъ 

раастовшш воадшшаядтся холмы ереднеі 

высоты, также носящіе названіе Мульгрево-
выхъ. 

(Cook т о у . II, 453; Beechey, I , 358). 

М у н г а Й , р., Томской г., Кузнецкаго окр., 
пр. пр. р. Аламбай * ) , впадающей въ Чуиышъ 
пр. Оби. Беретъ начало на ю.-з. склонѣ Са-
лаирскихъ горъ. Напр. къ ю.-ю.-в., дл. теч. 
40 вер. М. замѣчатеденъ своею золотонос-
ностію; до 1858 съ 5 Мунг. розсыпей полу.т 

чено золота 8 п. 6 ф. и розсыпи был» еще 
не истощены. Прит. слѣза Березовка, справа 
Мал. Мунгай. 

(Г. Ж. 1841, I I I , 12, 1861, «1. 5, 334). 

М у Н Г у - С а р Д Ь Ш Ъ или Мунку-Оардыкъ 
горная масса въ Саянскомъ хр. Иркутской г. 
на границѣ Китайской Имп. къ с. отъ оз. 
Косогола. Она возвышается до 11,450 ф. ипред-
ставляетъ самун^ высокую группу въ Саян
скомъ хр. М.-С. состоитъ, въ главной своей 
массѣ, пзъ мелкозернистаго гранита, а еще 
болѣе изъ гнейса, кристаллическихъ сданцевъ 
(слюдянаго н хюритоваго) и отчасти изъ 
кристаллич. известняка. На вост. склонѣ 
М . - С , въсосѣдствѣ ледниковъ, распространены 
базальтовый лавы. М.-С. увѣнчанъ чрезвы
чайно узкимъ гребнемъ, простирающимся отъ 
в. къ з. и расщепляющимся на остроконечные 
пики. На сѣв. сторонѣ гребня разстилаетея 
широкая снѣжная поляна, занимающая 12 кв. 
в.; отъ этой поляны внизъ по долинамъ спу
скаются болѣе или менѣе обширные ледники. 
На южн. болѣе сухую и менѣе снѣжную сто
рону гребня также спускаются ледники, имѣ-
ющіе въ верхнихъ частяхъ своихъ до 2 в. 
шир. Предѣлъ вѣчнаго снѣга составляетъ 
высота 10,500 ф. Ниже этого предѣла про
стирается иересѣченвая ледниками альпійская 
зона до предѣла лѣсной растительности, т. е. 
7,300 ф. Первое явноцвѣтное растеніе аль-
пійской зоны, встрѣ чаемое уже на внсотѣ 
10,514 ф. есть D r a b a ochroleaca Bge , далѣе до 
10,000 ф. встрѣчаются только Papaver a lpi -
num, Cl i iysaspleaium dtenufoiïiim, Saafraga 
cernua и Cerastiura Hthosperaiifoïïum F i s c h . 
Между 10 т. и 9,580 ф., являются poteMil-
l a elegans., Р . иітеа, и P. A l t a i c a B g e , 
Sedum goadrffidura P a l l . , Seaecto frigides 
Saxifraga flagellaris, A r e n a r i a fomosa. 
Между 9,550 и 9,200 ф. постепенно BOÄJB-

ляются Pedicular is Папшіеа "Waif., Р-

*) Аламбай, нщчѣжъ незалгѣчатеіьнив, шропуяіеяъ 
въ Словарѣ. Онъ беретъ начало также ва с -з . 
скіонѣ Салаярскаго кряжа я течет» къ «va. М-
теч. 90 вер. 
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versicolor Wahl, и P. amoena Ad., Oxvgra-
phis glacialis Bge, Viola biflora, АІИат 
lineare, Dryas octopetala, Isopyrum grandi-
florum и Gentiana punctata. Ha вне. 9,200 
до 9,000 ф. появляются и перные альпійскіе 
кустарники изъ рода Salix, со множествомъ 
повыхъ альпійскихъ травъ, на выс. 8,795 ф. 
другіе кустарники, а именно Betula nana, 
Rhododendron parviflorum. На 7,300 фут., 
въ зонѣ лѣснолг растительности, прежде всего 
появляются лиственница (Larix) и сибирскій 
кедръ (Pinus cembra), далѣе лѣсная расти
тельность состоитъ изъ пихты или березы, 
осины и тополя (Populus balsamifera). 

( Г о р а . Ж . 1836, I I I , 5 0 6 - S l t i 1865, I I , 1-78, 1860, 1,0. 188; 
Гагевжестеръ, ст. об. С а б . , I , 117; Заи. С я б . отд. 1, 1, Meglit-
zky, въ Verb. d. min. Ges. , 1855—56, p. 125; Redde, n on. в. 
Р. Г. О . за 1859; Baddo, въ В. а Я . В . , X X I I I , 9—15, 73—83, 
91—117 (лучшія свѣдѣяія о М у в г у - С а р д ы в ѣ ) ; Шварцъ, Тр. Саб. 
э в е п . , С - П е т . 1864, с. 81 а д р . ; Ш т у б е і д о р * а , рукоп. з а м . ) . 

М у Н Н а - М Э Г Г И (значить яичная гора): 
1) гора въ Лифл. губ., Валкскомъ у., подъ 
57°43' с. ш. и 44°43' в. д.; принадлежитъ 
къ Гаангофскому плоскогорію ; возвышается 
1,063 ф. близъ Кокен-гузена, и представ
ляетъ самый возвышенный пунктъ Лифляпдіи. 
М.-м. состоитъ изъ пластовъ девонской фор-
маціи, покрытыхъ наносами. Гора покрыта 
лѣсолъ. 

( B a r u . Helm. В . , X X I , 32; B o l . de Moscou, XX11I, c. 673; 
Веамарвъ, а а т е р . ддя с т . (1864 г . ) , с т р . 104s Humboldt, въ 
S t - P e t . Zeit . , S 249, p. 1101). 

2) гора Лпфляндской губ., въ южной части 
Дерптскаго у., близъ границы съ Верроскимъ, 
къ ю.-з. отъ оз. Вирцъ-ерве , на восточной 
сторонѣ оз. Воллустъ или Пюха-ерве, изъ 
котораго вытекаетъ верхній Эмбахъ; принад
лежитъ къ плоскогорію Оденне, возвышается 
на 1,062 фут. Она покрыта лѣсомъ исклю
чая южн. своей стороны. 

( В а thief я S k i a » , с. 75 в 133.; В е і а а р в ъ , пат. «л» ст. Лаем, 
стр. 102). 

М у н О в в р О , озеро Олонецкой г., Петро-
заводскаго у., въ 57 в. отъ у. г-да, въ Шуй
ской волости, по измѣр. Швейцера занимаетъ 
пространство въ 0,52 кв. м. или 25,3 кв. в. 
Длина его до 12 в., шир. до 3 в., въ окруж. 
до 35 в. На юж. концѣ озера, въ 2 в. отъ 
дер. Пуйгубъе (?. ж. 157 д. об. п . ) , нахо
дится пещерообразная выработка (1 саж. дл. 
и шир.), стѣны, потолокъ и почва которой 
состоять изъ глыбь плотнаго діорита, связан-
ныхь между собою известковнмъ шпатомъ. 

( К е в п е а ъ , оз. а два., въ Віств. В . V. Г . О б . , ч . X X V I I , отд. 
Н І [Іувпаревъ, Одоаец. f., е. »7t г. ж. 1838 г . , ч. I , с . 23$). 

Мура, р., Енисейской г. и окр., лѣвыі 
пр. Верх. Тунгузки (Ангары). Нанр. къс.-з., 
дл. теч. 160 вер. На берегахъ ея 6 деревень въ 
коихъ 980 жит. Начиная отъ последней, нахо-
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дящейся въ 30 веретахъ отъ устья, долина М. 
стѣснена крутыми скалами, состоящими изь 
песчаниковъ и діоритовъ. 

(Шварцъ, Тр. С а б . э я с , 66). 

Муравица, мѣстечко (владѣльческое), 
Волынской г., Дубненскаго у., въ 17 в. отъ 
у. г-да, по почтовому тракту изь Дубно въ 
Луцкъ, при р. Иквѣ. Ч. ж. 668 д. об. аол., 
29 двор., еврейс. молитвен, школа, этапный 
домъ, 6 ярмарокъ въ году. М. вь исторіи 
упоминается вь 1150 г. В ъ Х Ѵ І в. M. принад
лежало Ходкевнчамъ. Ичѣетъ приввлегію 
1790 г. 

(Balinskiego, Staroa. Polsk. , I I , 838; Гор. посол , ч . I , с. 409). 

Муравлянка, село (каз.), Рязанской г., 
Скопинскаго у., въ 33 в. отъ у. г-да. Ч. ж. 
2,523 душъ обоего пола, 270 дворовъ. Около 
него есть мѣсторожденіе каменнаго угля, 
пласты котораго тянутся отъ сел. Павельца. 
Около мельницы, въ 4 в. отъ села, шурфомъ 
пройдены на глуб. 2 саж. наносный' желтый 
песокъ съ обломками горнаго известняка и 
достигнуть пластъ свѣтло-сѣрой лѣпной глины. 

( Г о р . Жур. 1848 г . , I , с. 290). -

Муравляное, сельцо, Воронежской г., 
см. Васильевское. 

Муравскій Ш Л Я Х Ъ — дорога, по ко
торой ходили орды Крымцевъ изъ Перекопа 
для раззоренія Московскаго государства. До
рога эта еще и до сихъ поръ извѣстна въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ подъ именемъ Муравки. 
Она проходила черезъ нынѣшнія губервін Та
врическую, Екатеринославскую (ПавлоградскШ 
у.), Харьковскую (Изюмскій, Зміевскій, Валк-
екіі, БогодуховскіЯ, Харьковскій), Курскую 
(Грайворонскій, БѣлгородекіЯ, Корочансків, 
Старо-Оскольскій, Тимсий), Орловскую (Лн-
венскій у.) и Тульскую (Ефремовскій, Черн-
скій, Краиивенскій, Тульегій). Въ Ливнахъ 
Муравскій шляхъ соединялся съ взвѣстяыми 
дорогами Валміусскою и Йзюмскою, но которыхъ 
также пробирались орды Нагайцевъ и Врьтм-
цевь. Эти дороги онисаны въ Кн. Больнг. 
Чертежа; урочища, по которымъ направля
лась Муравская дорога, сохранили свои ааз-
ванія по большей части и до нынѣ. 

Муравьева, бухта въ Красноводскомъ 
зал. на вост. бер. Касаійскаго м., образована 
уступами прибрежныхъ горъ Балкуи и Уфрака. 
Она необширна, ио глубока, весьма иокойна 
и имѣегъ повсюду хорошія якорным стоянки. 

СЗеп. Гадр. Дев., «SO г;,'ч. 1ПГ11, * . ' И » ) . 

Муравьева, деревня (влад.), Тверской 
г., Ржевскаго у., въ 8 в. отъ у. г-да, ври р. 
Ракнтнѣ. Ч. ж. 401 д. об. п., 46 дв. Какъ 
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въ этой деревни, такъ и въ д. Хорошевой 
(въ 3 в. отъ у. г-да, ч . ж. 1 5 8 д. об. п . , 
2 1 дв.) выдѣлывается жителями до 5 0 тыс. 
тоноровъ, продаваемых* преимущественно въ 
С.-Петербург* па сумму 2 5 тыс.. руб. 

( Ж . Ж. % Д . « « г - , X V 1 H , с. 7 1 ) . 

Муравьева мысъ, въ Татарском* про
ливе на Татарском* берегу, въ шир. около 
5 2 ° 9 1 / 2 ' ; этоп, высокін, обрубистий мыс*, 
покрыт* лѣоом* н служит* знаком* для 
указавія фарватера. 

М у р а в ь е в О , оз. Тобольской г. Ингам-
екаго округа, в* ю.-в. его части, к* ю. от* 
озі Сташічнаго. ІГростр. его 4 0 кв. в.; оно 
раздѣтсно моховыми яыбямн и камышами на 
тр» части, ют. коих* сѣверяая называется оз. 
Нежнтиныла, средня:-, собственно Муравье
вым*, а юж. оз. Оетроііетовыыъ. 

( В . С т . Подолье, г у б . , о т . 26). 

Муравьевъ-Амурекій, нолуоетрош,, 
Приморской обл., въ зал. Петр* Великін (см. 
это сл.), Отдѣляёт* зіцгавы Амурскін ц Усу-
рійскін,. простираясь в* напр. къ іо.-з. на 
4 5 вер., при шир. до 1 8 вер. Туная, усечен
ная «рконечиость иолуос-ва, H 3 f f 3 £ H a бухтами, 
и з * коихъ самая значительная, есть порт* 
Владивосток*. Пролив* Восточи, Ворфоръ 
отделяет* оконечность полуос-ва от* ос-ва 
Руссваго, за котор. еще долі.е к* ю.-з. лежит* 
ос. Рыида. 

Мурагвалъ (въ сине, насел, мѣстъ 
Шракеам), селепіс (влад.), Ііугапсской г., 
Ахалцихскаго у. , Ахалка.іа:;сігаго уч., под* 
4 1 ° К Г с. т. а 6 0 ° 4 8 ' в. д. , къ 7 9 вер. 
<>тъ Ахалцпха, близь Турецкой границы, прн 
родниках*. Ч. ж. 3 6 д. об. п., 4 дв. Близь 
селенія, на прав. бер. р. Куры, находятся 
іорнчіе минеральные ИСТОЧНИКИ. 

( З а п . Кавказ. Отд. И . Р . Геогр. О б щ . , 1864 г . , вв. V I , е . 283). 

МураѳвдЯ", село, (влад,), Рязанской г., 
Данковскаго у . , в* 3 5 вер. отъ у. г-да на 
обонхъ берегах* р. Районы. Жит. 1 ,385 д. об. п. , 
1 4 5 дв. , а съ СЛОЖНОЙ дер. Гремячкой 1 ,557 

д. об. п. , 191, дв. , лавка н базары. Близ* 
села, въоврагѣ Орѣшникъ, есть мѣсторожде-
ніе каменввго угля, а въ.5 верстах* от* села 
па правой стороне рѣки Рааовы ѵ въ оврагѣ 
Зеркала обнаженія известняков* верхияго 
этажа девонской формаціи, богатых* харак
теристическими их* ока;;енѣлостяци: Bhyneho-
пеПа Pandei ' i , Spir igera pectinata, Produc-
£us fallax, P r . P a n t l c r i , Befczia tulensis ч up. 

( H a u . к в - д д в г о р » . л ю д . , годъ I I , 339іСемевова,рук. з а ^ ь ) . 

Мурашса, деревни (удѣльн.), Симбирской 
г.» ОевЕилеевскаго у,., в* 7 5 в. оть у г г-да, 

дрн р . Муранкѣ. Ч. ж. 1 ,577 д. об. я . , 232 
двора. 

М у р а О Ъ (Богородицкое), село (влад.), 
Казане, г., Спаесваго у., в* 5 6 в. отъ у. п-да, 
при рч. Мурасинкѣ. Ч. ж. 8 5 4 д. об. п . , 
1 1 8 дворов*, ярмарка въ день Святой Трои
цы, на которую привозятъ красный товар*, 
посуду, рыбу, соль, хлѣбь, табакъ и разныя 
кресті.янскія произведевія на сумму от* 5 т. 
до 6 , 5 0 0 р . , продают* на 1 ,50,0—4,000 р. ; 
базары бывают* еженедѣльно по средам*; 
оборот* пх* простирается но привозу на 2,500 
р. , по продажѣ на 7 0 0 р. 

( П а н . в в . Иазав. г у б . , ва ІШ г . , отд. I I I , с . 13, 33). 

Мурафа, р . , Подольской губ., лѣв. пр. 
Дпѣстра. Беретъ начало в* болотах* на гран. 

I Лнтннск. и Могилеве, у. Напр. к* ю.-ю.-з., 
j дл. теч. 1 4 5 в. Мур. , в* большей части своей 
j длины, течет* въ глубокой утесистой и каме-
j ннстой долинѣ. Берега ея высоки: въ первой 
! половине теч. командует* правый, во вто

рой лѣв. Рѣі;а M . пявѣстна с* 1 4 3 2 г.; въ 
этом* году на берегах* ея у Коиестыржика 
Литовцы были разбиты Поляками. 

(В. С т . Под. г у б . , с . 4 S ) . 

Мурафа, Старт и Новая, иѣетечки 
(Старая каз., Новая влад.) Подольской губ., 
•Ямпольского у. , в* 6 0 вер. отъ у. г-да, по 

і обоим* берегам* р. Мурафы, (яа нрав. бер. 
I Новая, на лѣв. Старая). Въ X V I I в. Мурафа 
! была раззоряеяа казаками, а в* Х Ѵ Ш гайда-
! г.іаками и конфедератами. Въ 1 7 6 6 н 1781 г. 
! Мурафа получила грамоты на учрежденіе яр-
I марок*. Въ Старой Мурафѣ нынѣ ч. жят. 
I 2 , 4 5 3 д. об. я . , 3 1 2 д в . , правоел. церковь, 

католич. костел*, еврейс. молитв, школа, си
нагога. Въ Новой 3 8 5 д. об. п. , 7 3 двора, 
правоел. церковь, еипагога н еврейс. молитв, 
школа. 

(Город, посед., ч. I V , с т . 129: Baîinsky-, Staroz. P o l s « . I l , 
1,374} й». « . 6 . Д. 1845 г . , т . I X , е . 817). 

Мурафа, слобода (казен.), Харьковской 
г-нін, Богодуховскаго у-да, в* 2 4 в. отъ Бого-
духова, при pp. Мерчикѣ и Мурафѣ . Извест
на со второй половины X V I I в. Въ 1676 г. 
первоначальное ея населеніе увеличилось 2 6 0 
переселенцами пзъ-та Днѣпра; оттуда же при
ходили сюда поселенцы и в* последствия. В * 
Мурафе была земяпая крѣпость, существо
вавшая до исхода прошлаго вѣка и охраняв-

I шая ее нѣкогда от* татарских* яабѣгев»; »** 
1 ких* шібѣговь НЗВѢСТІГО два, кт, 1Ö68 и t * 7 9 

j г.; кромѣ того въ 1709 г, Мурафа иоегтрй-
I дала от*, нашеетвія шведов*. Въ слободѣ и»-
I давна существовали 3 церкви, из* которых* 
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нынѣ одна закрыта. Посвѣд. 1859 г., ч. ж. 
2,859 д. об. н. малороссіянъ; дворовъ 418, 
ярмарки 4. 

Мурашкнно Большое, соло (влад.), 
Нижегородской г., Княгишгаекаго у., въ 17 в. 
отъ у. г-да, на торговыхъ дорогахъ изъ Ниж-
няго въ Оимбпрскъ, и изъ Арзамаса въ Лыс
ково, на обоихъ берегахъ р. Сувдовика. Село 
уже существовало въ X V I I в . , что доказы-
ваютъ остатки вала, ностроеннаго боярнномъ 
Борис. И в . Морозовыиь; на валу находились 
башни съ бойницади, раззоренные въ.І671г. 
во время Разинскаго бунта, ври взятіи Му-
рашкина царскими войсками. Валъ срыть въ 
Х Ѵ Ш в. владѣльцемъ села Еочубеемъ, пере-
страивавшимъ село но плану. Въ восномна-
ніе осады Мурашкпяа, по остаткамъ вата, 
совершаются крестные ходы въ прнедѣдьнжкъ 
на Пасхѣ и въ день Пренодовенія. Нынѣ 
село это есть одно нзъ богатѣйпшхъ и насе-
леннѣішнхъ въ губерніи. Ч. ж. 3907 д. об. 
при 700 двор.; дома построены по городской 
архитектуре, преимущественно въ 2 этажа, 
крыты тесоиъ, есть и нисколько каменныхъ. 
Церквей 8 , нзъ нихъ Покровская единовер
ческая. Изъ церквей замѣчательны: по бо
гатству и великолѣпію цер. во имя Р . Богоро
дицы, въ которой сохраняется икона Воскре
сения Христова, съ надписью временъ Іоанна 
IV , по древности—Ильинская, основанная въ 
1733 г. Кромѣ того, при церквахъ Преобра
женской и Троицкой, существовали муж. мо
настыри, упраздненные въ 1764 г. Преобра-
женскій — мужской; Тропцкій женскіі ; объ 
основанін йхъ ничего не известно. Жители села 
хлѣбопашествомъ не занимаются, а главна» 
деятельность нхъ состоитъ въ, вкдѣдкѣ мер-
лушекъ, овчинъ, кожъ и кожевенньтхъ нзде-
дій, а также въ торговле. По оффиц. свѣдѣн. за 
1861 годъ въ селѣ находилось кожевеняыхъ, 
овчинныхъ и мерушечьнхъ заводовъ 10, на 
которыхъ выдѣлано на 104,790 р. ; но цен
ность выдѣлки должна превышать эту сумму, 
потому что многіѳ ИІГѢЮТЪ зазедотіж на дому. 
Оеобеннаго вииманія заслужнвзеть заводъ 
Медвѣдева, на которомъ выдѣлано иа 80,000 
р. с. Въ 1862 г. на Нижегородскую ярмарку 
привезено мураикинскихъ невыделанныхъ яер-
лушчатыхъ мѣховь 25 т. штукъ на 112,500 
р. м тулупов* 8 ,000 штукъ яв 72,000 р. с. 
Изъ веакъ ішдѣдшваютъ рукавицы. Прежде 
здѣоі била яиачнтельная выдѣдва мѣдныхъ 
издѣлій; такъ въ 1852 г. здѣсь было 8 заве
д е т ! , вадѣлявавиихъ иряборавь къ конской 
ебру* до 3 дудовъ, кресгьянскшп» колеця до 

1,170,008 ш т . , ігаверстиж* до 150,000, 
пугошігь 50 пуд, Нынѣ же по овід. за 
1861 г. было одно медіо-литейноб зааеденіе, 
выдѣлатнее на 1,400 руб. До 3 * домовъ 
занимаются торговлею овчинами, мѳрлуіпками, 
кожами, также хлѣбомъ, краеннмь « рав
ными бакялейнымі. товараяи. По вонедѣіь-
никачъ базары; на нихъ стекается народу до 
5,000. 

( Л е в е х н п , Дне», з а п . ч. I , е . 90: его ж е , » Н о и . оо*в. уч. 
п у т . i l l . 96j 3»бдп»<чн8, Зеалеоп. Рее. , ч . I V , к. Ш , Катер, 
да» е т а т . I « : » г отд. ! е. М-. 3»в. А р х е м о г . Общ. 1, М О , 
кн. I V , п е р е і . ааеѣдавія, е.. î,v, В. с т . Ивжегород. г . , с. 1 « 
Нетор. »oo. lepap., ч . V , с . 131; Щтунеяберп. , Т р у д и , В « * е -
город. руб. , с 1»І Ж . Ж. В. Д. 184« г. т. Х Ш , с. 212, і Ш г . , 
т . I I , с н и с ь , с. 34, 1858 г , т . X X Y H I , е. 46 ( Огородввкоаі., 
С т а т . экпввдиц. п важегород. губ. 1854 г . , р у ю г а в е ч . 

Мургузъ, гора, въ МургузскоЗ вѣтвя 
Гокчинскаго х р . , въ Малонъ Kansas*, Тиф
лисской г., Еіизаветйольскаго у., подъ 4 0 ° 4 3 ' 
С . - Щ . я 6 2 ° 5 5 ' в. д. , имеетъ абс. выс. 9,852 ф. 

( Д о д а н о , геогва». под. « н и с в т и , с . Si е е р е б р м о в » , C e n e t . 
xoaiSc. BÏ Едвдівета. y . , е. в; Abich, Tergleich. Grandiose, 16). 

Мурзакаева, дер., Оренбургской губ., 
Стердитамакекаго у., въ 90 вер. къ с. с.-в. 
отъ у. г-да, въ 10 в. оть р. Бѣлой, біизъ 
рч. Мендымъ, прит. Зилпма, расположена у 
подножія высокихъ горь, покрытыхь лесомъ. 
Здѣеь лежать весчаники, составляющее пре
восходный точильный камень, не уступшімдй 
но качеству ни английскому, ни нечорскому. 
Жители деревин, добывая нхъ огромными гли-
бажн, продаютъ во 9 к. за пудъ, преимупк-
ствеино въ ггриг. Табынскѣ. Тутъ же неда
леко, по р. Меидымъ, попадаются желтовато-
белые песчаники еъ црияѣсью бѣдаго кварца, 
и составляютъ превосходные жернова. Еще 
далее, при впаденіп рч. Терек ш м.Мсидычъ, 
ветрѣчейо обнаженіе, въ кот-рочъ нзь подъ 
нластовъ горнаго известняка выхолить чер
ная сланцеватая глина, тдьдиноіо въ •> apt*л 
глина пропитана углемъ и содержит!, отпе
чатки растевій каяенаоугольваго неріода. По 
заложеиіи въ вей штольны найденъ власть 
угля болѣе 1 аршива толщины; онъ оказался 
годны» на тонлнво. 

( Г о р . К у р . 1858 г . , I V , «82, 186» г . , I , 436, 1865 г . , ч . I , 
С. 128; Ж . Ы. Вв. Д . 1839 г . , ч. X X X I X , e r t c » , С. ! » - ! » ; Ч е -
реишаиевШ, Оренбург, г у б . , с . 424). 

М у р З Я Н С К а Я слоб. (Муртнка). Перм
ской г., Веі«отурс(иг!> у., къ ю. отъ у. г-да, 
близь границы Екагервнбургекаго у., во Ш > 
в. огъ Екатеринбурга, при р. Нейвѣ. Мур-
зинская слобода нередада свое назвавіе ко-
иямъ драгоцъшгохъ кадшеВ, пріобрѣтшихъ 
европейскую известность: Подъ аменемъ Жур-
зинскыхъ копен подразуміімигтъ площадь около 
100 квадр. к ; во которой текутъ р. Нейва, 
Алабашка и Амбарна в на которой расяоло-
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жены сс. Мурзинка, Алабашка, Сизикова, 
Южакова, Сарапулка, Шайтанка, Корнилова 
и другія. Копи сдѣлаіибь извѣстннми ещесъ 
нач. ХѴТП в., когда, въ 1727 г., Мурзинскіе 
черные и бѣлые хрустали и сердолик* стали 
употребляться въ издѣлія, а въ 1765 г. Ита-
ліанцы, приглашенные генералом* Данненбер-
гом*, первые раскрыли богатства Мурзинской 
слободы. Копи, прежде разработывавшіяся отъ 
Екатеринбургской гранильной фабрики, нынѣ 
брошены, и только частные промышленники, 
по билетам*, изрѣдка рѣшаются испытывать 
ва нихъ счастіе. Разработки производились 
простыми яками, которыя теперь поросли 
травою. Главную породу здѣшней мѣстности 
составляет* гранить, пмѣющій направленіе 
отъ с. къ ю. и тирипу отъ 30 до 10 вер.; 
онъ переходить изъ мелкозернистаго въ круп
нозернистый, также въ пегматитъ, гнейсъ и 
нерѣдко въ слюдяной сланецъ ; поперегъ об-
щаго направленія породъ, т. е. отъ в. къ з. , 
простираются хилы кварца. Вътрещинахъ и 
равсѣЛииахъ этихъ породъ попадаются мине
ралы: топазъ, берилл*, альбит*, аметисты, ве-
ниса, турмалин*, пиррнт*, черный хрусталь, 
розовый кварц*, дымчатый кварцъ, халцедон* 
п пр. Вь музеумѣ Горнаго корпуса обра
щают* на себя вниманіе по величпнѣ п до
стоинству топазъ (4 дюйма 9 лин. въ дл. и 4 
дюйм. 6 лин. вь шпр.) и бериллъ (51/* верш. f  

въ дл. и б1/» верш, въ окружн.), найденные 
въ Мурзинскихъ копяхъ; бериллъ оцѣненъ въ | 
150,000 р. ! 

(PaUae, H-»te N. В. , I , «7«! Звбювсжіі, Зеыеошо. Росс, ! 
IV, 408; Hermann, Ur., I , 137—Ш ; I I , 11; Поповъ, хоз. on. [ 
Пери, г., I , 34; Georgi, Reisen, d. Кпза. Reich., I I . 631;Roae, i 
Beiae.I, 439, Щуровсвів, Урал, хр., 200; Гор. Жур. 1836 г., 1 
223, 1860, с. 212; 1S61 г., I I , 94; Проньшменвыа .Івстовъ 1838 : 

t . , N 36; Сдовцова, шст. обз. Сіб. , Il , 389). I 

М у р з И Н С К І Й ч - в д н ы й рудп.: 1) Пермской і 
г., Верхотурскаго у., въ округѣ Богословскнхъ : 
зав., въ 15 в. къ ю.-з. отъ Николаепавдин- j 
скаго зав., по рч. Мурзинкѣ, пр. пр. Ляли, ! 
въ 2 вер. отъ ея устья. Рудникьбылъ давно остав- ' 
лень, но въ 1858 г. обратиль на себя снова вни- 1  

маніе; на 15 саж, глуб. нашли кварцевую ; 
жилу, заключающую въ себѣ мѣдный колче- | 
дань, смолистую мѣднуюруду и яѣдную зелень, ; 
которыя были содержаніем* до4°/о. Въ 1859 і 
г. предполагалось добыть изь него 50 т. пудъ ! 
РУД», і 

(Гор. Жур. 1833; I , 180, I860 г., ч. I , с. 241). ' 

2) Томской г., Бійскаго окр., въ предгорі- і 
ях* Алтая, на рч. Мурзннкт,, принадлежа- , 
щей к* систехѣ Чарыгаа, вер. въ 10 къ в. і 
от* Курьи, станвіи на Барнаульско-Змѣевской j 
дорог». Рудник, открыт* ио чудским* копия* I 

еще Демидовскими рабочими. Онъ имѣлъ 12 
саж. глуб. и состоял* изъ рудоносной жилы, 
проходящей въ глинистомъ сланцѣ, близь 
соприкосновенія его с* : гранитом*. Рудникъ 
доставилъ eine Демидовым* 48 т. п. руды, 
но оставлен* съ 1745 г. 

(.Rénovante, AW., p. 247-, Паласа, пут. H, ч. 2.«, с, 809). 

М у р З И Н Ц О В С К І И сребро-свинц. и мѣдн. 
пріисвь, Томской г., Бійскаго окр., въ Бухтар-
минскомъ краѣ Алтая, въ 45 вер. къ в. от* 
Зыряновскаго рудн., въ отлогой горѣ, состоя
щей нзъ глинистаго сланца. Открыть въ 1803 
г. унт.-штейг. Мурзинцовымъ и замѣчателеиъ 
по превосходному качеству руд*. Это один* 
изъ немногих* рудников* в* Алтаѣ, найден
ных* не по чудским* копям*. 

(Шавгвва on. (Еомів. Boctp. руд. 52; Саб. В. 1818,111(19), 
1819, VII, (160); Рвттера, Азів, I I I , 61). 

Мурино, село, С.-Петербургской губ. и 
уѣз., въ 16 вер. отъ столицы, за Лѣснымъ 
Институтомь, при р. Охтѣ. Ч. ж. 370 д. об. 
п., 67 дв., церковь. Оно вмѣстѣ с* дер. Граж
данкою, Ручьями, Новой деревней, Рыбацкой, 
Большой и Мал. Лавриками, составляло вот
чину гр. Воронцова; въ 1834 г. вотчина обра
щена въ маіоратъ. По 8-ой ревизіи вь вотчинѣ 
числилось 1,008 д. об. п., 3,920 десят. зем
ли. Въ Мурино лѣтомъ пріѣзжаютъ на дачи 
жители столицы. 

(НС. М. В. Д. 1843 г., ч. III, с. 281—290; Reimers, St.-Peter»b. 
am Ende неіаеа 1-ten Jahrhunderte., I I , 440). 

М у р в м е р и (Муркмелъ), селеніе в* Воль
ной Сванетіи, Ушкульскаго общества, Кута-
исскаго генер.-губернатор., близь р. йнгура. 
Въ немъ 28 дворовъ и церковь св. Варвары, 
въ коей сохраняются нѣсколько образов* и 
занѣчательныхъ крестов* съ надиисями. 

( З а л . Кавваз. отд. И. Р. Геогр. Общ. 1861 г . ,в». VI, с. 118). 

Муркневи, гора, въ Тріалето - Карта-
лішском* хр. Мал. Кавказа, Тифлисской г., 
Горійскаго у., Хидиставскаго уч., к* ю.-з.. 
отъ Гори, по прав, сторону р. Гуджарети, 
подъ 41°47' с. ш. и 61°26' в. д., имѣетъ 
абс. выс. 7,691 фут*. 

іХодзіво, геогра». подои, и высот, с. 18). 

МурманСКІЙ берег*. Под* этим* име
немъ разумѣется прибрежье Сѣвернаго ок. ото 
Святаго носа до Кольской губы и даже до 
Норвежской гр. Берег* этот* пзвѣствнь также 
иод* именемъ Лапландскаіо. Названія Мур-
манскаго происходить оть Муряановъ, под* 
которыми одни разумѣютъ Новгородских* сяа-
вянъ, a другіе воряановъ. Протяж. берега д» 
400 вер. Онъ состоит* изъ гранитных* и дру
гих* каченных* гор*. Горы вост. части берега 
имѣют* небольшую высоту" я представляют* 
широкіе хребты, большею частіш съ отяогЯян 
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склонами: особливо между Святым* посом* и 
ос-мъ Нокуевыяъ берегъ однообразен*. Тутъ 
хребты горъ достигают* 300 ф. выс. надъ ур. 
м., как* напр. у мысовъ Клятин и Чернаго. 
Особенно примѣтенъ ос. Нокуевъ своими чер
ными кругловсршинными утесами. На всемъ 
протяженіп только одинъ значительный заливъ 
у самаго Святаго носа. Между ос. Нокуевыиъ и 
Семью островами, берегъ возвышается и стано
вится круче, вершины горъ не сливаются въ 
шпрокіе хребты, прибрежные утесы у губы 
Дворовой и близь устья р. Лицы поднимаются 
круто на 300 ф. надъ ур. м., а хребты нѣ-
которыхъ внутренних* горъ имѣгот* от* 500 
до 600 ф. абс. выс. На этом* протяженіи 
значительный заливъ находится на зап. сто
роне ос. Нокуева. Между Семью ос-ми и ос. 
Оленьимъ берегъ не такъ высок*, но столь 
же крут*. Между ос. Б. Оленьим* я Кольскою 
губою горы опять возвышаются, а прибрежье 
составляетъ почти непрерывный, хотя невы-
сокій утесъ. Ос. Кильдин* въ особенности 
бросается въ глаза высотою своих* почти отвѣс-
ныхъ утесовъ, поднимающихся красноватою 
сланцевою стѣною въ 600 футовъ высоты 
Лѣтяяскія горн возвышаются отдѣльными | 
куполовидными вершинами до 500 ф. Между I 
Кольскою губою и норвежскою границею вы- j 
дается въ океан* обширный Рыбачій полу-
ос-въ, отдѣленный отъ материка на ю.-вост. 
сторонѣ своей, весьма углубленнымь к* з. Мо
товским* зал. Берега полуос-ва представляют* 
черные сланцевые утесы, изь коих* самый 
замѣчательный Кекоръ, на с.-з. краѣ полуос-
ва, поднимается до 400 ф. Къ з. отъ губы 
Печенги, лежащей западнѣе Рыбачьяго полу
ос-ва, берегъ постепенно возвышается и при-
нимаетъ весьма угрюмый характеръ. Утесы 
губы Ровдиней и ос. Шалима имѣютъ здѣсь 
400 фут. абс. выс , a внутренвія горы до 
800 ф. Мурм. бер. пряглубъ и вообще дов 
чисть, возлѣ самаго его края глуб. обыкно
венно болѣе 5 саж. Прибрежных* отмелей и 
опасных* рифов* немного: отмели рѣдко гдѣ 
простираются болѣе чѣлъ на 30 саж., а рифы 
на 100 и 15& саж. отъ берега. Цвѣтъ моря 
у Мурманскаго берега синій. Муряанскій бе
рег* яосѣщается лѣтомъ многочисленными 
прояншленвикамп и имѣет* большую важность 
для рыбной ловли я промысла морских* звѣ-
рей (объ этихъ промыслах* см. Сѣверный 
охеаіп). 

I Д а т ы , t - i » . ny T . , u , 1 2 — 3 » ; Гелаева, Гада, о». , II (.весь-
то»»); в . С т . А р х » . г . , и. 11; Козлом, мат. дд« ст. Архаа. г . , 
с ЯІ> аывк»»овъ, годъ аа « в . , 1, 330, II , З М і діааимеасііі, въ 
вам. ш « р і . , V I , 28: м. Сб . 1862 (Рудвем, Итркаа. яровые); 
С е д н а ^ І . , пГшЪ 

Мурманское устье — одно из* четы
рех* главных* устьев* р. Сѣв. Донны. Оно 
отдѣляется отъ Березоваго устья в* 6 вер. 
отъ Соломбалн, ичѣеть 32 вер. теч. и выхо
дить въ море въ 20 вер. къ ю.-з. отъ Бере-
зеваго бора. По прав. стор. Мурм. устья 
лежать ос-ва Нпколі.скій, Самоповъ, Лайды 
и Голецъ, а по лѣвую Кумбышъ и нѣсколько 
безъименныхъ. Веѣ эти ос-ва окружены пе
счаными мелями, съуживающими ничѣяъ не 
обозначенный фарватер'*; наибольшая глубина 
Мурм. устья 30 ф., наименьшая в* самом* 
устьѣ 3 ф., Пройти черезъ Мурм. устье 
безъ знающаго лоцмана почтя невозможно. 

СЛвтвѳ, 4-вр. путч, I , 112, Stnckèmberg, Hydr., U, ISO). 

МурмИНО (Троицкое), село, Рязанской 
губ. и уѣз . , въ 20 вер. отъ у. г-да, при оз. 
Казарскомь. Ч. ж. 1,959 д. об. п., 202 дв., 
суконная фабрика. 

(Барааоівчь, Різав. г . . 272). 

МурОВѲНЬ, тора въ отрогѣ гл. Кавказ, 
хр. (Самарскаго Кавказа), Бакинской г., Ну-
хинскаго у., къ ю.-ю.-з. отъ Нухп, подъ 41°6' 
с. ш. и 6 4 ° 2 3 ' в. д., имѣетъ абс. выс. 1,738 
фут. (тутъ же сочтено и дерево, находящееся 
на ея вершинѣ). 

(Ходзько, географ, водож. в высоты, с. 18). 

М у р о в ъ - д а г ъ : 1) гора в* главн. Кав
казском), хр. (Дагестанском* Кавказѣ), Тиф
лисской г., Закатальскаго окр., къ с.-з. отъ 
Закаталъ, подъ 41°49' с. ш. и 64° 16' в. 
д., ішѣетъ абс. выс. 11,114 фут. 

(Ходзько. геог. под. в высоты, с. 19; Abicb, Verglich. Ornnd-
EÜge, 8 ) . 

2) гора в* отрогѣ Мал. Кавказа, назван
ном* нами (см Кавказ*, T. II, стр. 399) 
сѣвернымъ Карабахским* хр. , Бакинской г., 
Щушинскаго у., въ Челябюртскоиъ уч. , къ 
с.-з. отъ Шуши, нмѣетъ 2 вершины: первая 
подъ 40°17' с. т . и 6 4 е I f * ' * , "д. ия*еть, 
абс. выс. 7,341 фут., Другая подъ 40°17' 
с. т. и 6 4 ° 1 0 ' в. д. с* абс. вес. вь 10,997 ф. 

(Ходэьво, Геогра*. водож. в высоты, с. 19). : 

М у р о ж н а я : 1) Большая М . , р . Ени
сейской г. и окр., пр. пр. Верхн. Тунгузки. 
Беретъ начато на водораздѣдѣ прит. Тун
гузки и Пита. Общее напр. кь го., дл. теч. 
100 вер. Дол. имѣетъ до 300 саж., a мѣ-
стами отъ 100 до 150 саж. шир. М . заме
чательна своею золотоносностью. Розсыян 
открыты на ней в* 1840 г. и разработнва-
ются съ 1841 г. довынѣ. Съ огкрнтія прі-
исковъ по 1864 г. на Мур. промыто 612 мил. 
пуд. песков* и добыто золота до 2,060 п. 
Всего пріисков* било 28. Нвнѣ дѣпствуют* 
8 пріисковъ, дающих* въ течеиіи года 50 
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пуд, золота, при 1500 рабѳч. Главны* прі-
нски находятся въ вершинѣ Мур., а именно 
Прокопьевскій и Казанскін Асташева (съ 1841 
по 1864 г. 792 п.), Вдадимірсый н Кресто-
иоздвиженскій Щеголева (съ 1841 по 1864 
г. 663 п.). Замѣчательны также Илышсвій 
Шушляева (съ 1850 до 1863 г. 209 и.)., 
оставленный Спасской г. Машоровъ но рч. 
Боровой, нрнт. Мурож. (съ 1847 по 1854 г. 
90 п.) и Второпавловскій Бенардаки и Лат-
кина (съ 1854 до 1865 г. 50 п.). Содер-
жавіе розсыпи обыкновенно от;. V зол. до 
1 зол. 40 Д., доходило до 8 зол. Въ вер-
шннахъ Мур. распространены граниты, а да-
лѣе сланцы; известняки весьма рѣдки. Прит. 
справа; Талая, В. и Н. Подголенская, Чум-
букли, Безъименная и Чикидь; слѣва: Боро
вая Безъимешіая, Лѣвая вершина и Тюре-
пи ва. 

2) Малая М. , также пр. пр. Б. Тупгузки, 
впадающій въ нее нѣсколько выше первой. 
Напр. къ ю., дл. теч. 70 вер. Рѣчка также 
золотоносна, нона ней разработки не было, такъ 
какъ предполагаютъ ея розсыпи убогими. Въ 
дол. Мал. М . есть хорошіе сѣнокосы. 

( Г . Ж. 1844, I , 13". 1853, IV, 111, 1862, с. 15; г а г с » е » с т е р ъ , 
ст. п б . , 1, 211; 3. С . 0 . , I , с м . 42; П а и . кн. Е в а с . губ. 1865— 
66 г . , с. 32). 

Муромка, село (каз.), Пензенской г., 
Нижнеломовскаго у . , въ 34 в. отъ у. г-да, 
при роднпьахъ. Ч. ж. 1,610 д. об. п., 195 дв. 

М у р О М Л Я или Муромка, р. Олонецкой 
г., Петрозаводс. у., лѣв. пр. Ивины, впад. въ 
Свирь. Напр. въ первой половинѣ теч. къ 
ю.-в. , во второй къ ю.-з., дл. теч. 50 вер. 
Берега низменяы и болотисты. Рѣка силавна. 
Прит.: справа Ржаиогі, слѣва Ви.гена и Мук-
дукса (всѣ сплавные). 

(.Stockenberg, Hydr. , I , 609, V I , 93). 

Муромское озеро, Олонецкой г., Пу-
дожскаго у., въ ю.-з. части, въ 1 в. отъ 
Муромскаго упраздненнаго монастыря, въ дл. 
имѣетъ 6 вер., шир. 5 в., обильно рыбою, 
посредствомъ рч. Гакуксой (1 вер. дл.) сое
диняется съ р. Онегой. Муромскій муж. мо
настырь обращенъ въ 1764 г. въ приход
скую церковь. Онъ осноа въ X I V в. прен. 
Лазаремъ, мощи котораго иочиваютъ въ ча-
совнѣ за Предтечевскою церковью. Отъ мона
стыря осталось 3 церкви; нзъ коихъ Успен
ская постр. въ 1686 г., а Предтечевская въ 
1673 г. 

( В . С т . O J O I . г . . с . 22; И с т . Рос. Іерар. , ч. V , с . 114 — 130; 
Р а т н в а ъ , M u . • вервав, с . ІЩ о м а . губ. в к і . 1849 г . . S 37, 
1850 t . , H 47). 

М у р О М Ц О В О , село (каз) , Московской г., 
Дмитрове и * » у . , въ об в. отъ у. г-да, при 

р. Плаксѣ. Чяс . жит. 280 д. об. п., 41 дв. 
Близь села находится бумагопрядильная и 
бумаготкацкая фабр. (Лепешкиныхъ) ; на ней 
въ 1861 г. выпрядено пряжи 57,205 пуд. 
на 857,377 руб., выткано аиткалей и лан-. 
корта 170,123 куска на 827,538 р., при 
1,942 рабочнхъ и 2 паровыхъ машинахъ въ 
30 и 80 силъ. При фабрикѣ имѣется боль
ница; фабрика освѣщается газомъ. Въ 1861 
г. прядильный корпусъ сгорѣлъ до основания 
со всѣми машинами. 

( С а и о й о в ъ , v u . врой. Москов. г . , 82; У к а з . С . - П е т . внст. 
мавуф. провзв. въ 1861 г . , с . 12). 

М у р О М Ъ , уѣздн. г-дъ Владнмірской губ. 
I. Г-дъ, подъ 5 5 ° 3 5 ' с. ш. и 59°44' йч д., 

во 122 в. къ ю.-в. отъ Владпміра, располо-
женъ на высокомъ лѣвохъ берегу р. Оки. 
Г-дъ привадлежитъ къ числу весьма древпихъ 
поселеній; названіе его и основаніе прнпвяы-
ваютъ Финскому племени Мурома, жившему 
на берегахъ р. Оки еще въ I X стол, и нахо
дившемуся, по сказанію Нестора, подъ влаетію 
Рюрика. Въ X I в. образовалось Муромское 
удѣльное княжество, первымь княземъ кото
раго былъ Глѣбъ, сынъ вел. кн. Владиміра, 
княжившій здѣсь до 1016 г. Вообще о Муром-
скихъ князьяхъ осталось мало извѣстій, да и 
самое княжество ихъ было въ зависимости то 
отъ кн. Черняговскихъ, то отъ Ростовскихъ, 

! то отъ Рязанскихъ, а наконецъ въ 1353 г., 
! при послѣднемъ кн. Юріѣ Ярославичѣ, окон-
: чательно присоединено къ Владамірскому кня

жеству, а потомъ вошло въ составъ вел. кня-
, ягества Московскаго. Изъ князей Муромскяхъ, 

кромѣ перваго Глѣба и нослѣдаяго Юріа, 
пзвістны Мстиславъ Владшііровпчъ, княжив-
шій съ 1025—1034 г., Давидъ Святославам 

I съ 1087 до 1094 г., Изяславъ Владнміровячъ 
съ 1095 до 1098 г., Еонстантинъ Святосла-

1 вичъ съ 1098 г., Ярославъ Ярославкчъ до 
• 1129 г., Ростиславъ Ярославичъ до 1143 г., 
! Юріи Ростиелавичъ около 1164 г. до 1174 
I г., Владиміръ Юрьевичъ съ 1174 до 1202 г., 

Давидъ Юрьевичъ съ 1202 до 1228 г. (см. 
Кіевекій Синопсись, изд. 1836 г., ярило» 
с. 82) . Муромъ еще въ первые годы своего 
существования подвергался бѣдстмяяъ войны; 
такъ въ 1087 г. на него напалм и его рея-
грабили Болгары, ііріѣхавшіе но pp. Волге я 
Окѣ , въ 1096 г. Муромомъ овладѣіъ Изя
славъ, сынъ Мономаха, въ 1239, 1281 и 
1293 г. М . погериѣль этъ татаръ, въ начал* 
X V I I в. Поляки вырѣзаи здѣсь ttfnm* ао-
^оды рыбаков* (мережяияовгь). Въ «равнее 
время Муромъ состоялъ изъ кремле, жйсада 
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и слободъ ремесленнивовъ и рыбаковъ; кремль, 
по описи 1637 р., имѣлъ видъ неправильнаго 
4-угольника съ проѣзжиии и глухими ба
шнями и заключай. 659 саж. въ окружн.; 
по ветхости въ полов. X V I I I в. стѣны его 
совсѣмъ разобраны. Въ 1681 г. въ Муромѣ 
уже считалось 334 посадскихь двора: но опи
си 1764 г. въ городѣ было 23 церкви (8 
ьаменныхъ), нзъ коихъ соборная Рождества 
Tip. Богородицы, монастырей 4: Спасскій, Бла-
г.жѣщенскій мужскіе, Троицкій и Воскресен-
скій женскіе, дома въ это время были всѣ 
деревянные. Лепехинъ, посѣтивщій городъ въ 
1768 г., нашелъ здѣсь 18 церквей (8 каченн.) 
H 2 монастыря; жители тогда запинались осо-
беппо разведеніемъ огурцовъ и рыболовствомъ, 
а купцы имѣли значительные кожевенные и 
мыловаренные заводы. При раздѣленіи Россіи 
на губерніи, въ 1708 г., Мур. приписать къ 
Московской губ., въ 1719 г. состоялъ во Вла
димирской провкнціп той же губернія, въ 1778 
г. назначенъ уѣздпымъ городомъ Владимірска-
го намѣствичества, а въ 1796 г. той же гу-
бориіи. По свѣд. за 1863 г. ч. ж. въ горо
де 9,812 д. об. п. (4,727 м. п.), изъ коихъ 
дворянъ 2 8 5 , почстннхъ гражданъ 208, куп
цу въ 2,221, мѣщанъ 5,804. Почти всі; пра
вославные. Въ 1864 г. въ городѣ было церк
вей правоелавныхъ 14, нзъ нихъ Рождествен-
скій соборъ, древней постройки, построенъ 
на Воеводской горѣ надъ Окою ; въ немъ подъ 
сііудомъ ночпваютъ мощи Муромскаго кн. Да
вида, въ яночествѣ Петра, н супруги его кн. 
Освровіи, скончавшихся вь 1228 г. Изъ при-
ходскихъ церквей по древности замѣчательны: 
Казанской Бож. Матери (Николы Можайскаго), 
построенная при Іоапнѣ Грозномъ, Пи коло-
городская — въ половинѣ X V I I в . , Воскресенія 
Господня около 1650 г., Космы и Даміана 
половины X I V в. Монастырей въ городѣ 3: 
Щеображенскій (Спасскій), Благовіыцеискій 

мужскіе н Троищін женекій (см. это сл.); 
кромѣ того въ городѣ существовали монасты
ри: Всскресенскій женскш, обращенный вь 
приходскую церковь въ 1764 г., Вознесеискій 
з^н., бывпгій на посадѣ, также при церкви 
Космы иДаміана сущее гвовалъ монастырь въ 
1637 г., неизвѣстно когда упраздненный. До
мовъ 1,113 (97 камеи.), лавокъ 174, гостин-
ницъ 5, кофенныхь 2, харчевень 3, постоя-
лыхъ дворовъ 16, городская, больница, бога-
дѣльая, уѣздпое училище, основанное въ 1805 
г - , 2 нриходскнхъ: Христорождест венское 
основано въ 1809 г. и ишимотжатит вь 
1S32 г^ ждаежое 2-гв разряда въ I 8 6 0 г.; 

въ 1863 г. учащихся было 950 ы. и. и 129 
ж. и., духовное училище для иаіьчиаовъ. Го
роду принадлежитъ 4 дома, въ коихъ поме
щаются присутстпенныя мѣста и другія учре
ждена, неболыпія рыбныя ловли, 1,228 десят. 
земли, изъ коихъ 400 десят. находятся въ 
Судогодскомъ H Меленковскомъ уу. Городской 
доходъ на 1862 г. исчислень въ 11,250 р. 
Одно изъ важиѣйшихъ занятій мѣстныхъ жи
телей есть садоводство и огородничество; 
огороды здѣшвіе особенно славятся огурцами, 
фасолью и канареечвымъ сѣменемъ, которое 
служить предметомъ сбыта и продается даже 
въ С.-Петербурге; кромѣ того до 21 семей
ства приписныхъ иѣщанъ занимаются хлѣбо-
пашествомъ, нанимая земли въ Муромскомъ, 
Судогодскомъ и Меленковскомъ уу. Ремеслен
ная дѣягельносгь удоаіетворяегь яужданъ го
родских.!, обывателей и только земледѣльческія 
орудія, выдѣлываемыя на мѣстныхъ кузаицахъ, 
служатъ нреднетомъ сбыта внѣ города. Въ 
1864 г. всѣхъ ремееленниковъ было 488 (189 
мастеровъ). изъ нихъ кузнецовъ 96. Многіе 
изъ купцом, и мѣщаиъ ио торговымь пред-

[ пріятіямъ отлучаются иъ разныя мѣста, какъ 
напр. Моршанскь, Рыбиискь, Ярославль; въ 
1861 г. выдано иль паспортовь 891 (217 
нолугодовыхъ). Заводская промышленность до
вольно значительна; еще въ X V I I I в. акаде-

I микъ Лепехинъ обратилъ вннманіе па здѣш-
ніе кожевенные и мыловаренные заводы; кожи 
и юфть сбывались въ то вреня вь С.-Цетер-
бургъ. Въ настоящее время кожевенное про
изводство упало и мѣсто его по обширности 
производства заняла выдѣлка полотенъ. По 

I евкд, за 1861 г. въ городѣ было всЬхъ 21 
фабрикъ и заводовъ, вндѣлавгвмхъ на 731,161 
р., изъ нихъ 10 полотвяниыхъ на 519,247 
р. (куй. Суздальцева на 106 тыс. р.), крах-

; мальный 1, вндѣлалъ 7,000 нуд. крахмала на 
I 21,500 р., паточный 10 тые, пуд. патоки ва 
і 11,500 р., свѣчновосковой 230 пуд. свѣчеі 
! на 6,340 р., 2 щетинныхъ 1,060 пуд. на 
; 32,320 р. , 3 салотопенныхъ и свѣчныхъ 15 
] тыс. пуд. сала на 85,900 р., 2 кожевенннхъ 

11,450 кожъ красной и бѣлой юфти на50,354 
; р., чугунный на 4 тыс. р. Кромѣ того ври 
! городѣ находится нѣеколько кирпичвыхъ за

водовъ и 23 мукомо.тьныя иельвицы, пригото-
! вляющія муку изъ ярнвозамаго сюда взъ Там-
! бовской губерніи хлѣба. Вь торговомъ отно-
' шевіи Муромъ имѣлъ уже значекіе въ самыя 

отдаленный времена; ояружеиинв лѣсаии, ияо-
биловавшыми пчельниками и разными звѣря-

» ми, кромѣ того, имѣя естественное и удобное 
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мюбщеніе по Окѣ и Волттѣ съ промышленной 
Болгаріею, Муромъ былъ одничъ изъ важпѣй-
шихъ торговых* пунктов* для сѣверо-восточ-
яой Россія. Въ X и X I вв. Болгары каждое 
лѣто привозили на судахъ къ Мурому спои 
проязведенія, выманивая ихъ иа туземныя; въ 
Муромъ съѣзжались купцы Черннговскіе, Смо
ленске, Кісвскіе, Рязанскіе и даже греческіе 
ияъ Тавриды. Въ описи 1764 г. говорится, 
что купцы вели торговлю, даже съ С.-Петер-
бургомъ, кожами, мылом*, холстомъ, хлѣбомъ, 
лѣсояъ и лѣсными издѣліямп. И въ настоя
щее время Муромъ не потерялъ своего тор-
говяго яначенія, чему много способствуют* 
судоходная р. Ока и положсніе его на гра-
ницті областей ияпуфактурной съ одной сто
роны и земледѣльческой съ другой. Муромъ 
с.іужитъ важным* центромъ для хлѣбпой тор
говли губ. Тамбовской, Пензенской и частію 
Рязанской, льномъ, льнянымъ. сѣменемь, по
лотном* для губ. Владимірской, лѣсомъ и 
яздѣліямя для Тамбовской и Рязанской, ме
таллами, привозимыми съ заводовъ своей гу-
берніи, скотом*, пригоняемым* изъ Там
бовской губ. и другими произведеніями. 
О торговлѣ Мурома дает* нѣкоторое понятіе 
его пристань. Въ періодъ навпгаціи 1859—62 
г. средним* числомъ ежегодно грузилось и 
отправлялось всей клади 2,876,122 пуд. на 
1,214,091 руб., изъ коихъ хлѣба 214,859 п. 
на 163,454 р., сѣмени 47,519 пуд. на 34,292 
р., масла постнаго 3,605 пуд. на 10,770 р., 
пеньки 45,471 пуд. на 50,155 р., металлов* 
201,653 пуд. ва 312,892 руб., алебастра 
1,369,591 п. на 31,587 р , дегтя и смо
лы 20,096 пуд. на 14,961 р., сала и свѣчей 
6,986 п. на 26,968 р., спирта на 24,345 
р., холста и пряжи на 133,679 р., пенько
вых* снастей на 97,392 р., кожевеннаго то
вара на 46,578 р., стекла, хрусталя на 
119,744 р., лѣса и издѣлій на 55,263 р. 
Въ тоже самое время ежегодно разгружалось 
среднимъ числом* 1,580,418 п. на 1,055,205 
р., изъ коихъ хлѣба 1,197,221 п. на 626,452 
р., соли 77,009 н. на 36,130 р., соленой 
рыбы 16,979 нуд. на 18,450 р., металлом, 
86,049 пуд. ва 86,756 р., хлопка 3,845 п. 
на 42,315 р., льняной пряжи на 88,089 р., 
виноградныхъ винъ на 12,562 р., спирта на 
8,054 руб., лѣсныхъ издѣлій на 15,689 р., 
сахара и чая на 7,112 руб., поташа 6,850 
нуд. на 7,309 руб., соды 7,675 яуд. на 
9,274 руб. Грузившійся товаръ идетъ преи
муществен я о иа Волгу, а также и къ 
Моеииѣ. Хлѣо*, разгружаемый яа пристани, 

на мѣстныхъ мельницах* перемалывается п 
въ мукѣ идетъ или къ Рыбинску илп распро
дается жителямъ Владнмірской г. По свѣд. 
за 1864 г. выдано торговыхъ свидѣтельствъ 
329, изъ нихъ купцам* 1-ой гильдіи 22, 2-ой 
176, крестьянамъ-торговцамъ 3 и прикащи-
камъ 128. Базары собираются по субботамъ 
и особенно оживляются зимою, когда на каж
дый базар* привозится 3 — 5 т. подвод* хлѣба. 
Ярмарка бывает* с* 25 іюня по 1 іюля; на 
нее в* 1862 г. привезено на 137,900 р., 
въ 1863 г. на 118,310 р., продано в* 1862 
г. ыа 77 тыс. р., въ 1863 г. на 62 тыс. р. 

( I I a л а с т , п у т е ш . , ч. I , с. 52; Pallas, voy. , I , 58; J e n e m « , 
Даеве. З а п . , ч. I , с т . 38; Тооогр. в з в ѣ с , «зд. 1771 г . , с т . 130; 
ЗяЛдавскій, Земдеоп. Р о с , т. I l l , с . 293; Невзоровъ, путеш. въ 
Каэавь, Вятку, ч. I , с- 41; Еіевсв. С в в о п с , взд. 1836 г . , прад. , 
л. 82; Ратшввъ, Мовас. в церв. , с . 16-, В. С т . Вдадавір. г . , с. 
283; Т в ю в р а в о в ъ , Влада». с б о р . , с. 79; город, посед. , Ч . 1 , 0 . 
280; Экояом. сост. город, посед., ч. I , тетр. V I , С. 27; Ж. М . В. 
Д. 1835 г., т . X V I I I , с т . 547, 1810, T . X X X V I , с . 139, 1848 г . , 
т . X X I I I , с . I I , 1859 г . , т . X X X V , с и . , с. 11; Вдад. г у ° - »ѣд. 
1840 г . , N 20, 25, 29, 1841 г . . N 28, 1813 г . , N 13, 16 , 27, 1850 
г , N 11—21, 1853 г . , N 39, 1857 г . , N 37; M ü l l e r , Wolga, p. 
281; Бабстъ, въ Фролова M a r . , 1,120; E r m a n , A r c h . , V U , 1; П а » . 
I B . Вдали», г. , 1802, с. 29). 

I I . Муромстй уѣздъ, въ ю.-в. части губ. 
Простр. его по Швейцеру 44,53 кв. м. или 
2,154 кв. вер. Поверхность уѣзда, вообще 
ровная, дѣлается холмистою по мѣрѣ прпбли-
женія къ берегамъ р. Оки. Береговыя возвы
шенности, при входѣ р. Оки изъ Меленков-
скаго у., тянутся сперва по лѣвому ея бере
гу мимо г. Мурома и до с. Чаадаева (въ ,12 

I в. от* города); за с. Чаадаевымъ онѣ посте-
: пенно понижаются и за р. Ушною сливаются 
j съ равниною Гороховецкаго у. Абсол. выс. 
! этихъ возвышенностей не опредѣлена; у с. 
і Карачарова онѣ поднимаются с* 210 фут. 

надъ ур. р. Оки, а за с. Чаадаевымъ, в* 2 
; вер. по дорог* къ с. Борисоглѣбскояу, нахо-
; дится возвышенность, съ которой видно мѣст-

ность на далекое пространство. Правый берегъ 
! р. Оки, при входѣ ея въ уѣздъ, низменный, 
! ровный, покрыт* лѣсами и болотаия; у с. 
j Познякова мѣсТность начинает* постепенно 

возвышаться и дѣлается особенно холмистою 
с* приближением* къ границам* Нижегород
ской г.; здѣсь у с. Сетчино берег* имѣетъ 
высоты до 120 фут. над* ур. р. Оки, У пог. 
Озябликовскаго до 300 фут., а съ возвышен
ности близь с. Сапуна видна мѣстность вер. 
за 50 или 60. Вся мѣстность, лежащая по 
лѣвой сторонѣ р. Оки и по правой отъ гр а " 
ницъ Ардатовскаго у. до лѣв. берега р. Теши, 
лежитъ въ предѣлахъ распространенія юрской 
формапіи, далѣе же отъ р. Тешя и до гранил* 
Горбатовскаго у. юрская формаціа занѣвяетея 
пермскою. Въ запад, части убзда находятся 
желѣзныя рудн; так* еще въ Х Ѵ Ш в. около 
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с. Панфилова существовалъ желѣзный заводъ, 
нынѣ здѣсь опять заведенъ Карачаровскій 
заводъ, по случаю открытія руды, состоящей 
изъ бураго и пшатоваго жедѣзняковъ; кромъ 
того въ низменной части, лежащей по правой 
сторонѣ р. Оки, находятъ болота ыя желез
ный руды, дающія отъ 10 до 25°/о желѣза. 
Въ нагоряой части праваго берега р. Оки 
находятся обширный ломки гипса; лучшимъ 
алебастромъ считается Жайскій я Сапунскій, 
(си. это сл.). Добычею гипса занимаются отъ 
400 до 700. крестьянъ, ломаюіъ болѣе 700 
тыс. пуд. въ годъ и отправлаштъ вь Москву 
и С.-Петербургъ; такъ отъ Мурома ежегодно 
отправляется по р. Окѣ гипса до 1,369 тыс. 
пуд. Почва уѣзда вь части, лежащей подѣвую 
сторону р. Оки, преимущественно хрящеватая 
и песчаная, по правую сторону въ холмистой 
части суглинистая, плодородная, a всдѣдствіе 
того и густозаселенная, въ низменной же, 
т. е. юію-зап., несчаная и болотистая, покры
тая преимущественно лѣеами. Весь уѣздъ ле
житъ нскіюЧитеЛьно въ систелѣ р. Оки, ко
торая, выйдя изъ Меленковскаго у., течетъ 
почти по средйнѣ уѣзда, а отъ устья р. Митры 
служить границею съ Гороховецкимъ у. и 
около с. Варежа уходить въ Горбатовскій. 
Она судоходна на всемъ протяженіи; пристань 
находится при г. Мурома (см. выше сл.). 
Изъ притоковъ р. Оки въ предѣлахъ уѣзда 
значительны: Ушка съ Колпью, Теша, Веле-
тьма, И.ісмна и другія; изъ нихъ только по 
р. Тешѣ производится сплавъ лѣса изъ Арда-
товскаго у. Озера находятся преимущественно 
въ долине р. Оки; изъ озеръ замѣчательны: 
Мешлицы (дл. 6 в., шир. 60 саж), Велетмин-
ское (дл. 2 в., шир. 50 еаж.), Тегинииское 
(дл. 2 в., шир. 20 саж.), Кривое (дл. I 1 / * 
в., шир. 40 саж.) и другія; всѣ эти озера, 
изобилуютъ разнаго рода рыбою. Болота на
ходятся преимущественно въ юго-запад, части, 
за р. Окою и въ долинѣ р. Ушаы. Муром-
скій у., славившійся прежде своими непро
ходимыми лѣсами и борами, въ коихъ сосредо
точивались притоны разбоішиковъ, нынв сталь 
бѣденъ и долженъ даже покупать лѣсъ, приго
няемый по pp. Окѣ и Тегаѣ изъ губ. Нвже-
городекой, Ч»амбовскоі и Рязанской. При геие-
ральнодъ межеванія подъ лѣсави значилось 
до 100 тыс. десят., т. е. около ,/« всей пло
щади, но ннпѣ его гораздо менѣе. Лучшй 
лѣсъ сохранился въ ю.-з. части, т. е. за р. 
Окою на болотистой полосѣ, и за лѣв. бер. 
р. Ушны; иослѣдням лѣсная полос» вдеть до 
сѣвер, гран яды уѣзда в соединяется съ ле

сами Гороховецкаго у.; нстрѣчаж>?ся еще рощи 
ио дорог к пзь Мурома въ НИЖІІІЙ, но осталь
ное пространство расчищено подъ пашни. 
По свѣд. за 1863 г. ч. ж. вь уѣздѣ (безъ 
города) 94,071 д. об. и. (44,715 м. д.), съ 
городомъ иа 1 кв. м. но 2,308 д. об. п. Въ 
чвслѣ жителей: дворинь 85, крестьянъ казен. 
23,088, бывіп. удѣльиыхъ 217, вышед. изъ 
крѣп. зависим, крестьянъ 64,663, дворовыхъ 
446. Ыеиравосдавныхь : единовѣрцевъ 81, 
раскольниковъ 541. Вь 1863 г. вь уѣздѣ 
было церквей правосл. 6 0 , раскольничья мо
лельня; монастырей не было; нзъ уиразднен-
ныхъ монастырей извѣетны Борцсоглѣбскій, 
что нынѣ село Борисоглѣбское вь .17 вер. 
отъ Мурома и Неремыловсхая пустым», нынѣ 
погост ь, въ 20 в. отъ юрода. Уѣздъ раздѣ-
ленъ на 2 стана; вышед. изъ крѣп. завксям. 
составляютъ 21 волость, 201 общество (219 
владѣльцевъ); значительным влад ѣльчоскія икѣ-
нія принадлежать ка. Голицынымь и гр. Ува
рову. Жителя размещаются вь 292 иоседкахъ, 
изь коихъ погостовъ 9, селъ 47, слободъ 3, 
селець 43, деревень 186, мелкихъ поселковъ 
4. Селеній, имѣющихъ меиѣе 100 д. об. д . — 
46, отъ 100 до 500 д. об. и.— 204, от* 

I 500 до 1 тыс.—34, свыше 1 міе.—»8; но 
j населенности эанѣчательны: Чаадаев» 1,594 
j д. об. п., Панфилове 1,785, Карачарова 2,673, 

j Окулово Большое 1,582. Хлѣбопашеетво; какъ 
! и всѣ отрасли сельскаго хозяйства, находатг 
! ся не въ цвѣтущемъ состояиіи; исыюченів 

представляет ь только нагорная часть, лежащая 
j по правой сгоронѣ р. Оки, гдѣ почва весьма 
j плодородна. Хлѣба можегь доставать на нѣсі-
! ное потребленіе только въ очень урожай

ные годы, большею же частію онъ заку
пается на рыякахъ, иа которые привозится 
изъ губ. Рязанской, Тамбовской, Ывжегород-
ской и Пензенской; торговля хлѣбомъ поро
дила особыхь нромышлепннвовь, напр. въ с. 
Карочаровѣ и Панфилов*. Съ раааатмжьяо-
лотняныхъ фабрикъ въ Муромѣ усилились 
посѣвы льна въ уѣздѣ, а также неаьки, ко
торая сбывается въ Ярославль. Огородниче-
сівомъ и садоводствомъ сь больпшмъ усітѣхомъ 
занимаются въ холмвстыхъ частяхъ, и осо
бенно въ окрестностях* Мурома. Пзь лѣс-
ныхъ промысловъ сущесгвуеть только оцю-
сгроеніе въ д. Ефремовой я Ефимовой, ж***-
ніе техѣгь и колесъ въ дриходѣ с Больш. 
Окулово, приготовлеаіе прядяльныхъ гребней 
въ яриходѣ с. Красного. Изъ другихъ про
мысловъ значительны: бурлаикій, коимъ зани
маются почтя во всѣхъ селеніахь, ж отхожіе въ 
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другія иѣстности, такъ въ 1858 г. изъ об-
щаго числа казенныхъ крестьянъ 11,181 д. 
и. и. выдано паспортовъ и билетов* 3,472, 
т. е. до 31в/о, взъ нихъ болѣе чѣмъ на годъ 

07, жа */» г ° Д а и бо** 6 1.039, боіѣе 2 
мѣсяцев* 992. В* приходахъ сс. Арефина, 
Варежа, Вачи, Зяблицтю ног., Митина, 
Фетинъина и Новоеелокъ дѣлают* заики, но
жи, вилки, желѣзо въ количеств'!; 20 тыс. п. 
и стали до 12 тыс. пуд. закупается въ с. 
Павловѣ, Горбатовскаго у., издѣлія сбываются 
также въ Павловѣ; кь прих. Александрова, 
Голенишва, Жаинскаю, Блина, ломаютъ гипсъ, 
въ прнходѣ Булатникова живутъ кровельщики, 
въ с. Борисоглѣбскомъ ткутъ полотна для 
муромских* фабри къ въ прих. с. Новыхъ Кот-
.гиць и Муськова занимаются печеніемъ ка
лачей, кронѣ того вь уѣздѣ многіе занима
ются торговлею постнаго масла, солью и дру
гими предметами. По свѣд. за 1861 г. въ 
уѣвдѣ было буиаготкацкая фабрика въ Зяб-
лнцквмъ вог., выдѣіавшая на 11,100 р., сле-
сарных* 6 въ е. Вачѣ (3), Деревенишахъ ( 1), 
Горах* (1) я Юрьевцл (1), првготовившихъ 
ва 79,875 р., чугуноплавильный Карачаров-
окій зав. на 49,882 р., сальноевѣчной въ Зяб-
лицкомъ погостѣ на 33 тыс. р., кожевеввнхъ 
в въ Зяблицкомъ ног. (1) и Новоселкам (5) 
ни 14,570 р , сыроваренный въ Черновскомъ 
иа 425 р.; кромѣ того винокуренныхъ заво
довь 11 въ сс. Монаковѣ (3), Пертовкѣ (2) 
Вольт. Окулоѳѣ, Сетчинѣ, Еарачаровѣ (2), 
Маріхшсхій на Унхѣ и Борисовскій близь р. 
Оки; иа нихъ въ 1862 — 63 г. выкурено 
160,643 ведра безводнаго спирта; изъ заво
дов* особенно великъ пря с. Болыи. Окуловѣ, 
выкурившіи одинъ 51,893 ведра. Ярмарокъ 
въ уѣзді не бываетъ. 

( С В . ВіадММ. г. • Г. Ж . Ш і г., ч . I I , с. 346 ; Ж. M. В. Д. 
18*0 г., т . X X X V I , с . 282, 1847 г . , T. X I X , с м . , с. 150; Вдад. 
губ. »т.д. 1839 г., N 34—33, 1841 г., N 42, 1842 г . , N 39, 45, 
1847 г., N48, 1863 г., N41). 

М у р О З Г Ь , село (каз.), Курской г., Бѣл-
городскаго у., въ 32 в. отъ у. г-да, на ста
рой Чугуевской большой дорогѣ, при руч. 
Воровкояскомъ я оз. Лебяжьей*. Ч. ж. 2,979 
д. об. п., 351 дв., ио воскресеяъяіі* базары, 
ярмарки: 25 карта, въ Трояцнвъ день и 6 
декабря, по 3 два каждая. 

М у р у т ъ , монастырь Тяф.тясскойг,, Елн-
саветпольскаго у., въ 14 в. къ ю. от* у. г-да, 
на прав, сторонѣ р. Ганжи-чаЙ, близь сел. 
Зурвябать. Основан* в* концѣ X или началѣ 
X I в. Месровбъ Таркманичеи*. 

(Mtt*. и м , за Комм. ». и, е. Ш). 

Мурухлу, тор* въ Магом* Кданвяѣ, 

въ отрогѣ Гокчннскаго хр., идущем* по Шам-
шадилъскому участ., Елизаветпольскаго у., Ти<-
флнсской г., подъ 41°42' с. ш. и 63°27' 
в. д., имѣет* абс. выс. 6,255 фут. 

(Ходзко, геогра». нодож. м мдсотн, с. 19). 

М у с Л Ю M S H H a , татарская деревня (каз.), 
Казанской г., Чистапольскаго у., въ 22 в. 
от* у. г-да, при р. Муслюмкѣ по Чистоиоль-
ско-Самарской торговой дорогѣ, разделяющейся 
здѣсь на 2 вѣтви, изъ коихъ одна идетъ яа 
Бнлярскъ, другая ва с. Аксубаево. Ч. ж. 1,538 
д. об. п., 221 дв., мечеть. 

Мус Д Ю М О В а , мещерякская деревня Перя-
ской г., Шадрияскаго у., при рч. Течѣ. Ч. 
ж. 1,470 д. об. п. (приход, сп. 1858 г.), 
мечеть. 

Мусники, мѣстечко (влад.), Виленской 
г. и у., къ с.-з. отъ Вильно, при р. Муеѣ. 
Ч. ж. 307 д. об. я., 32 дв. Я костел*, воз-
становленный въ 1694 г. Кишкою. 

(Вааі. мм. Вмдев. г. >а 1851 г., с 85; Город, «веса,, ч. I , с. 
182; Коре», Вмдев. г. , с. 721). 

Мусорка, село (удѣл.), Самарской г., 
Ставропольскаго у., въ 42 в. отъ у. г-да, па 
Оренбургскому почтов. тракту, при р. Мусор-
кѣ. Ч. ж. 2,502 д. об. п , 292 дв., почтов. 
станція, поташный зав., производившей въ 
1861 г. поташа на 300 р. 

Мусса: 1) р . , иначе Муха или Муща, 
Ковен. и Курланд. т., одна изъ двухъ состав
ных і, вѣтвей Курляндской Аа. Беретъ начало в* 
Шавельс. у. изъ болота между мѣст. Груздае 
и Жагоры орошаеть уу. Шавельс, Понеаѣжс. 
и соединяется съ Меыелеыъ уже въ Курлян-
діи при Баускѣ. Напр. въ первой половинѣ 
теч. до устья р. Лавенъ-аа к* в., во второй 
къ с.-с.-з., дл. іеч. 140 вер., шир. отъ 12 до 
30 саж., глуб. отъ 2 до 5 ф., берега круты 
и каменисты, ложе усѣяно камнями. М . сааав-
на отъ сел. Швабишки. Лучшій лѣсъ в* M, 
доставляется впрочемъ нзъ дач ь, расположвн-
ныхъ ио прит. ея Лавенъ-аа. Прит. справа; 
Кульпа, Кроя, Даугивена, Лавенъ-аа, Пивеса, 
Тотола и Скорица. 

(Stuckenberg, H y d r . , I , Ш-, В. Ст. Soie», г. , 17; Аламасвема, 
Мат. ддв С т . К е м » , г., е. m, Rathlef, orogr. 8k., p. MO, Optr-
MOBCcit, Курд. r . , c. S I ) . 

2) p., Виленской г. и y., пр. пр. Вилія. 
Берет* начало изъ оз. Мусса, бля»* с Глин-
цишекъ. Напр. къ з.-ю.-з., дл. теч. 40 вер. 
Берега песчаны, но яѣстаяи представляют* 
обаажевія известняков*. Рѣка годна,для спла
ва от* мызы Муснишек*. 

(Корева, мат. дав Ст. Вадемсв. гвбер., е. 128 ( Ж . Я. Вм. Д. 
184«, X V I , 41). 

М у С С И р Ъ или ЭеакШ, десятый отъ е. 
из* ос-вовъ Курильской гряды, лехягі. в*Р«т-
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въ 35 къ ю.-з. отъ Шіашкотава, подъ 48° 16' 
с. ш. М у с , вь 3 вер. въ діам., высокъ, 
имѣетъ плоскую вершину, скалистъ и обна
жен* оіъ всякой лѣсной растительности. На 
с.-в. оконечности ос-ва крутой обрывъ, на 
ю.-з-ной отдѣльный холмъ. Вь нѣкоторомь 
разстояніи отъ ос-ва, въ направ. къ оз. Икарха 
и ближе къ Шіашкотану, находятся 4 скали
стые ос-ка, которые Крузенштерн* назвал* 
Каменными ловушками. Приставать къ М . 
неудобно и рѣчекъ на немъ иѣтъ; но сивучи 
ложатся на его берегахъ, а на скэлахъ его 
гнѣздится множество морскихъ птиц*. 

(Татарами, оаас. кур. о с , в» « Ѣ С І І І . 1785 г . , е. 78; тоже, 
въ PaUas N . N . В . , IV, 123; Шедехова, I , 102; Heimann, S t . , 
p. 1S8; Krasenetem, В . , II, 102; Крашевавввковъ, въ Под. соб. 
уче». о ) т . , I , 13«; Сдоацоіа,«ст. оба., Ii, 134; Тебеаьвои, гадр. 
зав., с. 136). 

М у с т а г ъ ИЛИ Небесный Хребетъ; см. 
Тянь-Шань. 

МустапоЙ или Петровка, село каз., 
Таврической r-іи, Мелитопольскаго у-да, при 
балкѣ Теплакѣ, въ 621/» в. отъ у. г-да. Ч. 
жит., по свѣд. 1859 г., 2,106 об. п. (1,125 
м. п.) русскихъ и нагаЗцевъ. Дворовъ 326. 
Правосл. иолигв. домъ. 

МусТѲЛЬ-гаМНЪ, заливъ на Сѣверномъ 
берегу острова Эзеля, у мыса Панкъ; закрыть 
отъ всѣхъ вѣтровь, кромѣ сѣверныхь. Длина 
до 9 в., ширина ври входѣ 2 в., вь средн. 
части 4 в., глубина отъ 6—10 саж.; вь сре-
динѣ лежит* островок* Пюхалайбъ; западный 
берегъ нвзменъ, восточный довольно высок* 
и образует* у д. Векма маленькую губу. 

СВагаевъ, 1, 162, В. ст. о*оэ. Да*іав., J » ; Pilo» de la акт 
Baltique par le G r a s , 357). 

МутИНО, село (каз. казач.), Черниговской 
г., Новозыбковскаго у., въ 18 в., отъ у. г-да, 
при р. Сеймѣ. Ч. ж. 2,594 д. об. п., 367 
дв., ярмарка 24 іюня. Здѣсь было 2 мона
стыря мужской Златоустовскій и женскій 
Спасскіщ упраздненный въ 1764 г. Мужской 
основ, въ 1718 г. іерохон. Іоанномъ съ доз-
воленія гетмана Скоропадскаго; въ 1733 г. 
жена гетмана пожелала учредить здѣсь жен
скую обитель, почему иноки переведены въ 
ГамалевскіЗ мон. 

(Ист. Рос. Іерар., ч. V , с 131). 

Мутная, р.; см. Ауканг. 
(втъ в«4д., Bodde, въ В. в H . В. , XXIII , ІвЯ). 

ЖуХОВѲЦВІЙ или Яорвмвскій каналъ, 
Гродненской г., соединядошій Муховеп* съ 
Ниною, йзвѣстен* нынѣ подъ именемъ Дпѣ~ 
провеке^Кукхаю кан. (см. это сл.). 

« * tajeju ЯвЩтеш», Град»»», г., " М . Ш * гч, ч. і , е. 2»» 
(еовирш стати.) ( Ясвуест». судеході. сіет. , вал. »'«». Пут. 

М у х о в в Ц Ъ , р., Гродненской г., пр. пр. 
!іап. Буга. Беретъ начало из* болотъ близ* 
г. Пружаны, направляется сначала къ ю. до 
соединенія своего с* Днѣпровско- Бугскимъ 
канал., потомъ, по соединеніи съ этяиъ кана
лом* и рѣч. Венет* или Верезна, поворачи
вает* к* з. и сохраняет* напрявдевіе это до 
устья своего при Брест* - Лптовскѣ. Дл. теч. 
Муховца 100 вер., шир. 10 до 30 саж., глуб. 
7 до 11 ф., a мѣстами I1/» до 3 ф. Берега 
низменны и болотисты, покрыты лісомъ и 
кустариикомъ, а местами сѣнокосани; пра
вый берегъ немного выше и тверже лѣваго, 
вслѣдствіе чего но немъ я устроены бячев-
ники. Дио иловатое и глинистое, теч. тихое, 
цадеиіе отъ устья канала на 84 вер. .32,»» ф. 
Разлив* весною на 1 вер. шир., в? продол
жается отъ 10 до 12 даеЙ. Мух., на 84 вер. 
своего теч., входить въ систему Днѣпровско-
бугскаго кап., и потому снабжен* значитель
ными гидротехническими сооруженіями. Рѣка 
спрямлена въ круглыхъ изгибах* 27 плоти
нами; для бичевой тяги по прав. бер. рѣки 
насыпан* на всем* протяжении бичевникъ, 
шпр. по верху 10 ф., выс. 9 фут.; съ двой
ными откосами. По лѣв. берегу, в* містахъ 
низких* и на широкихъ цдесахъ, вер. на 40 
усыпана дамба шир. въ 7 ф., съ двойными 
откосами. Рѣка раздѣлена 9-ю разборча-
тнми плотинами на 8 біевовъ, поддерживаю
щих* горизонт* воды на 7 ф. Для пропуска 
воды изъ ложбин* въ бичеввякѣ устроено 34 
моста, а для задержанія воды въ ложбинахъ 
за бичевникомъ въ помощь судоходству по
строено 12 боковыхъ водоспусковъ; ддя про
пуска же весеннихъ водъ имѣется 5 бейшло-
товъ. Всѣ эти громадным сооружения сдѣлааы 
послѣ 1847 г. Прит.: Городечна (пр.), Кобрин-
скій ровѵ, Тростяница, Рыта, Каменка (лѣв.). 

tStuckenberg, H y d r . , I , 147; В. Ст. Грода. г., с. 30; Боброі-
сжіа, ват. д м Ст. г рода, г., I , 184, 2»1; Исіус. ее;д).«ам.,е. 11). 

МуХорШИбЩ)СЖМ слоб., З а б а і к ю -
ской обл., ВерхнеудинсЕаго окр., ори r/iwfc 
Шибпркѣ и Мухоршибирскомъ іключѣ. Жит. 
1,072 Д. об. и., въ томъ числѣ врнхожанъ 
Николаевской церкви (православной) 674 я 
раскольников* 398. 

М у Х р а в а н ь , селеніе, Тифлисской т. 
и у., въ 35 вер. къ в.-а-в. отъ Тифлиса, 
подъ 40°46' с. ш. и 62°50< в. д., въ Сарта-
чальсконъ участкѣ, яре роднякА. Гор и, ожру-
жяюну» селеніе, состоя и , преимущественно пзъ 
изиестюваго рауоатянашго вахня, глнннстаго 
сланца я нергеля. Вь I1/» в. вора Волчья состо
и м изъ иляостиоваго пклаяаго камня. Съ в. 
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првлегаетъ гора, состоящая изъ глинястаго кам
ня и раковиннаго известковаго камня; въ послѣд-
немъ лрожимается богатый рассоль новаренноіі 
соли. На с. сторонѣ находится гора Мухраеанъ, 
состоящая изъ известняка и мергеля; нриподопі-
вѣ ея, изъ мергеля, вытекаетъ въ маломъ ко-
личествѣ густая черная нефть. Въ 2 в. отъ 
селенія открыта глауберовая соль. 

( Г . Ж . 1849г., ч. 1, с. 2*9-236; Eichwald, В . , I , Abth. 2, 872). 

М у х р а Н О В С К І Й форпостъ, Уральскаго 
каэачьяго войска, Оренбургской г., по вну-
треиней Илецкой дистанціи, во 153 в. отъ 
Уральска, при оз. Мухрановскомъ (Сладко-
вомъ). Ч. ж. 1,812 д. об. п., 268 дв., ме
четь, почтовая станція, казачья школа. 

М у х р а н ь , селеніе (влад., церковн. и 
казен.), Тифлисской г. и у., Душетскаго участка,' 
въ 52 в. отъ Тифлиса, при р. Ксани. Ч. ж. 
1,694 д. об. п., 263 дв., 2 православн. и 
1 армяногригор. церкви. Мухрань (муха по 
грузински—дубъ) иначе называется Чіуссобани; 
первое названіе получило отъ принадлежав-
шаго ей дистрикта, изобилующаго дубами и 
составлавтпаго наслѣдственное владѣніе одно
го изъ связей нзъ дома Багратидовъ, полу-
чавшихъ титуіъ Мухранъ-Ватони, т. е. вла-
дѣтеля Мухраяа (кн. Мухранскіе). Въ селе
нги находятся развалины крѣпости, имѣвшей 
видъ 4-угольвика, каждая сторона котораго 
простиралась въ 200 шаговъ длины; въ с.-з. 
части возвышается круглая 3-хъ этажная 
башня въ 35 фут. выс. Она построена вь 
X V I в. Константиномъ, владѣтелемъ Мухрани; 
въ 2 нившихъ этажахъ жили иногда пріѣз-
жавшіе въ Мухрань цари Грузинскіе. На 
одножъ изъ камней видно начерченное имя 
академика Гшьденштета (4 мая 1772 г.). 

(Beinegg*, В . , П , 7 і , 153; Г в д м е в ш т е т ъ , o m c . Г р у з . , 2-29; 
Güldenatidt'a Веіае, I , »4»— 231; Klaproth, Voy. , Ы , I I ; E i c h -
wald, В . , I , Abth. 2, p. 187, Gamba, Toy., I I , 113). 

М у х Т Ы , восточный отрогъ главной цѣпи 
Уральскаго хр., Оренбургской г., Верхяеураль-
скаго у_, служить какъ бы звѣномъ между хр. 
Іірендыкъ и Кара-ташъ, отдѣдмемнхъ между 
собою додана» р. Миндика. Н а М у х т н обна-
женъ амѣевихъ, сжѣвлемиі сланцами съ квар
цевыми жилами; на счетъ разрушенія ихъ 
образовались зшотосодержашів наносы, рас-
кип утые въ примыкающей долаиѣ. 

( S j p - і в с о ж і . , r e o j . , I I , 249). 

М у х у й т а , гора, Забайкальской обл., Вер-
хне-удянскаго окр. въ рѣчн. обл. Уды, къ 
ю.-з. отъ Хоривекой степной Думы, близь рч. 
OpotaS, нячзожваго лѣв. ар. Уды. Гора, эта 
зыгіч»те*ьаа аюдцнвдмшсі ва скатѣ ея па

мятниками, по мѣстному выражен! ю маяками. 
Они, вь чнслѣ 8, расположены рядомъ; одинъ 
изъ нихъ ниже прочихъ. Памятники, имѣю-
щія форму квадратную или трапецоидальную, 
обставлены кругомъ каменными плитами, вѣ-
сколько наклонившимися на внѣшвюю сторону. 
Окружающія ихъ плиты торчать изъ земли 
въ ноясъ человѣка и выше. Два изъ маяковъ 
были раскопаны: вь одномъ найдены кости и 
полный оставь человѣка, а также черенки гор
шка, въ другомъ черепъ и кости. 

(Давидовъ, аъ 3. С 0 . , I I , 92). 

МухурИ, селеніе (каз., церк. и влад.), 
Кутаисской г., Шаропанскаго у., въ 30 в. 
отъ у. г-да, при рч. Джусѣ. Ч. ж. 1,644 д. 
об. п., 213 дв., 6 правосл. церквей. Здѣсь 
есть развалины каменной небольшой церкви, 
сооруженной Царицею Тамарою, и крѣлоеть 
Шеуповары, начатая кн. Ростомомъ и окон-* 
чепная нмеретинскимъ царемъ, Соломономъ I . 

(Жур. М а в . В в у т . Д. 1810 г . , т . Х Х Х Ѵ Ш ; е. 398; Втшиес, 
Ѵ Ш - і е ш е rapport sur un voy. a r c b é o l . , p. 150; Montpéreox, 
Voy., I I I , 161). 

Муцо, хевсурское селеніе, Тифлисской 
г., Тіонетскаго окр., Пшаво-хевсурскаго участ
ка, подъ 42°40' с. ш. и 62°52' в. д., при 
р. Муцусъ-цкали. Ч. ж. 98 д. об. п., Дв-
Близь селенія находятся свинцовыя руды. 

(Зал. к а в ы а . Отд. И . Р. Г . Об. 1864 г . , в в . V I , с . 286). 

Мучкаиъ, село (каз.), Тамбовской г., 
Борисоглѣбскаго у., въ 60 в. отъ у. г-да, 
при р. Мучкапѣ. Ч. ж. 4,802 д. об. п., 593 
дв., еженедельные базары, 2 ярмарки. 

Муя, р , Забайкалье, обл., лѣв; ир. Ви
тима. Протеваетъ по гористой страиѣ, общее 
напр. имѣетъ къ в.-с.-в., дл. теч. отъ 250 
до 300 вер. Долина Муи отдѣляетс* горны
ми хребтами отъ паралельныхъ съ нею дѳ-
линъ Верхней Ангары на с. и Цыпы ва ю. 
Послѣдній изъ хребтовъ, едужащій зодораз-
дѣлояъ Муи и Цыпы, состоитъ изъ непрвряв-
наго ряда высокихъ скалистыхъ вершииь, 
между коими находятся горы Маніо и Ововитъ. 
Долина М. до послѣднеі Сибирской экспедв-
ціи (Шварца) была совершенно нензвѣстяя, 
но во время этой экспедиціи снята участвл-
ками ея Орловымъ въ 1855 г. и УеоіьвО-
вымъ въ 1857 г. 

(В, Г. О. 1858, N 5, с 23; Шварцъ, т р . С « * . а и ~ « . 

М ц е н с К Ъ , уіздннй г-дъ Орловской t. 
L Уѣздный г-дъ лежитъ пвй^-бЗ^М'^ Щ- * 

54° 14' в. д., въ 47 в. къ с.-в. отъ Цріа и» 
Московскому шоссе, при судоходной р. Зуяѣ, 
впадающей 25 в. ниже города въ Оку- Мденскъ, 
въ просторѣчіи Лмчежжъ^ въ лѣтопясяхъ въ 
первый разъ упоминается въ 1147 г. вод* 
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именемъ Мценска и Мъченска; тогда онт. вхо-
дилъ въ составъ княжества Чернпговекаго, 
по раздробленіп котораго сперва прннадле-
жалъ удѣлу Карачевскоиу, а потомъ Ново-
сильскому. Въ 1320 г. Мц. присоединен!, 
къ Литвѣ в. кн. Лптовскимъ Гедеиипомъ и 
оставался въ составѣ ея до 1509 г . ; въ 
этомъ году, по лирному договору, Мценскъ 
навсегда присоединен!, къ Россіи и тогда же 
сдѣлался главнымъ сторожевымъ городомъ, 
высылавшимъ войска въ разныя мѣстности 
для наблюдения за татарами. Мц. въ про-
долженіи своего существованія не разъ под
вергался опустошепіямъ, то отъ татаръ, то отъ 
русскихъ, то отъ литовцевъ и поляковъ; много
численные курганы, разбросанные на поляхь 
вокругъ города, свидѣтельствуютъ о битвах-ь, 
бывшихъ подъ Мценсколъ. Въ 1423 г. подъ 
Мц. былъ разбить и взятъ въ плѣнъ, съ на
грабленными въ Россіи богатствами, татарскій 
ханъ Баражъ; въ 1430 г. Мц. безъ уснѣха 
былъ осаждаемъ въ теченіи недѣли ордынскимъ 
ханомъ Айдаромъ; въ 1492 г. Московскій 
воевода кн. Ѳ. Оболенскій  предалъ г-дъ огню; 
въ 1500 г. имъ овладѣли :;осковскія войска; 
въ эпоху самозванцевъ М. переходнлъ то на 
сторону царя, то на сторону самозванцевъ; въ 
1618 г. крымскіе татары, прорвавшиеся въ 
Московское государство, грабили окрестности 
города; въ 1654 г. моровая язва истребила 
До 1/г всѣхъ жителей. Крѣпость Мценская 
состояла изъ замка, защищеннаго съ 2 сто-
ронъ р. Зушего, а съ третьей рч. Мценою, 
изъ кремля, окруженнаго рвомъ, и землянаго 
г-да, обведеннаго землянымъ валомъ. Въ 1708 
г. Мц. причисленъ къ Кіевской губ., въ 1719 
г. находился въ Орловской провинціи той же 
губерніи; въ 1732 г. показанъ въ той же 
провинціи Бѣлгородской г.; въ 1778 г. наз-
наченъ уѣздн. городомъ Орловскаго намѣст-
ничества, переименованнаго въ 1796 г. въ 
губернію. Въ проѣздъ Екатерины II въ 
Крьімъ, въ 1787 г., въ городѣ было домовъ 
До 1,000, приходскнхъ церквей 10, монас
тырь Петропавдовскій. Зуевъ, въ 1781 г., 
нашелъ въ городѣ 2 монастыря мужской и 
женскій (послѣдній въ разрушеніи), церквей 
ириходскихъ и монастырскихъ 14, купцовъ 
До 300, мѣщанъ до I 1 / * ТЫС . , однодворцевъ 
До 400, ямщиковъ до 600, обязанныхъ ис
правлять гоньбу не только по своей, но и по 
Другимъ дорогамъ; занятія жителей ограничи-
вались хлѣбопашествомъ и выдѣлкою кожъ. 
По свѣд. за 1865 г. ч. ж. 13,712 об. п. 
(6 ,891 ж. п.), въ томъ числѣ: почета, гражд. 

геогр. С м и р ь . 

и купцовъ 2,030, мѣпданъ 10,774. Жители 
почти нсѣ православные. Въ 1865 г. въ г-дѣ 
было церквей 11, пзт. нихъ соборная стоитъ на 
высокомг, H крутомъ холыѣ, имѣющемъ болѣе 
30 с. (210 ф ) выс., окруженномъ со всѣхъ 
сторонъ крутояромъ и состоящемъ изъ крѣп-
каго известковаго плитняка; въ соборѣ хра
нится чудотворный образъ св. Николая и ка
менный крестъ. Домовъ 1,530 (67 кам.), ла
вокъ 281, трактировъ 2, харчевеш, 6, го
родская больница, уѣздное и приходское учи
лища. Городъ имѣетъ во владѣніи 1,312 дес. 
земли, 3 дома, нѣсколько лавокъ и лавочекъ, 
и мукомольную мельницу; доходъ города на 
1862 г. иечиеленъ въ 9,865 р. Жители, не 
только крестьяне и мѣщане, но нѣкоторые 
изъ купцовъ занимаются хлѣбопашествомъ и 
огородничествомъ; ремесленниковъ вь 1865 
г. было 629 (302 мастер.), изъ нихъ трепа
чей 56, кузпецовъ 83, извощиковъ 26. Значи
тельная часть жителей занимается работами 
на городской пристани, а также уходптъ на 
заработки въ другія мѣстности; въ 1861 г. 

1 выдано было паспортовъ 1,237 (322 кунцамь) 
! u краткосрочныхъ билетовъ 1,499. Заводская 
I промышленность незначительна; въ 1861 г. 
! было 10 заводовъ, изъ нихъ салотопевлгып. 
I 3, вытопившихъ 1,920 пуд. сала на 7,720 р., 
j свѣчносальньгхъ 3 , вндѣлавшихъ 770 пуд. 

свѣчей на 4 тыс. руб., мыловаренныхъ 3, 
приготовпвшихъ 1,740 пуд. мыла на 5,950 
р., кожевенный 2 тыс. кожъ на 5 тыс. р.; 
всѣ эти произведения преимущественно рас
ходятся вь городѣ и его увздѣ. Мценскъ, 
находясь на судоходной р. Зугаѣ, имѣетъ 
важное торговое значеніе, какъ по отпуску 
мѣстныхъ произведеній, такъ и по привозу 
разныхъ товаровъ, нужныхъ для мѣстннхъ 
жителей. Въ пер. 1859—62 г. наМц. пристани 
среднимъ числомъ ежег. грузилось 3,352,611 
пуд. на 1,137,354 р . , въ томь числѣ хлѣба 
разнаго 3,139,488 пуд. на 971,128 р., масла 
иостнаго 1,597 пуд. на 4,434 р. , сѣн/ени 
коноплянаго 9,143 пуд. на 5,355 р., пеньки 
и пакли 120,800 пуд.* на 102,599 р.; табака 
45,284 ііуд. па 28,298 р., спирта на 9,657 
р., меда и воска 1,140 пуд. на 4,358 р. , 
сала и свѣчей 1,591 п. на 4,419 р. Товары 
эти идутъ преимущественно въ Москву, а 
также на Волгу кь Нижнему Новгороду и 
Рыбинску, откуда направляются къ С.-Петер
бургскому порту. Въ тоже саяое время разгру
жалось среднимъ числомъ ежегодно 371,030 п. 
на 241,257 р. , въ томъ чпслѣ соли 155,080 
пуд. на 76,098 р. , металловъ и издѣлій 62,890 
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пуд. на 93,725 р., смолы и дегтя 40,154 п. 
на 22,468 р., рогожъ и кулей на 7,662 р., 
кожъ на 4,797 р.; остальной грузъ состоялъ 
нзъ мануфактурныгь, бакалейныхъ a колоні-
альныхъ товаровъ. Эти товары приходятъ 
изъ приволжсквхъ губерній и преимуществен
но изъ Низкняго Новгорода; кромѣ города 
они расходятся и въ друтія мѣстности. Въ 
1865 г. выдано торговыхъ свидѣтельствъ 1,703; 
изъ нихъ купцамъ 1-й гильдіи 3, 2-й —263, 
мелочнымъ торговцамъ 331, прикащикамъ 134. 
Базары собираются по понедѣльникамъ; ярма
рокъ не бываетъ. 

( Gülclenstädt, В . , I I , 438; Зуева, Путеш. з а в . , с. 108, 117, 
Путеш. Ев Велвч. вт. аоіуд. араб въ 1787 г., с т . П О ; Платова, 
вутеш. въ Кіевъ, с т . 70; Klaproth, Voy. au Caucase, I , p. 27;  

Raupach, Reise y. S.-Pet. nach Lipezk, s. 103; В. Стат. Оріов. 
г., с. 138; Мат. д л С т а т . , взд. M. В. Д. 1839 г . , отд. I , с. 131; 
Соводова, Сказав, о авдевів чудотвор, ввовы св. Някодая въ градѣ 
Мцевскт., взд. 1838 г . , іо 8; город, посед. , ч. 111, с. 566 (съ 
указав, ва всторач. в с т о ч . ) ; Эковоа. сост. город, посед., ч. I I , 
тетр- X X V I , с. 31; В. а П. В. , В. X X I , 41; Ж. М . В. Д. 1837 г.. 
ч . X X I V , с. 105; П а в . вв. Ордов. г. ва 1860 г., с. 22, 80; Орлов.' 
r j o . i t д. 1838 г . , N 39, 1859 г . , N 36; Бабстъ, въ Фролова aar. 
вемдшв., I , 418; Отъ М о е . до южв. бер. Крыаа, с. 5 ) . 

П. Мценскій уѣздъ, лежитъ въ с. пасти 
губервіи. Простр. его, по Швейцеру, 36,03 кв. 
м. ила 1,743 кв. в. (въ Паи. кн. Орлов, г. на 
1860 г. 2,048 кв. в.). Площадь у-да представ-
ляетъ нѣсволько возвышенную равнину, про-
рѣзанную глубокими долинами и оврагами; 
береговыя возвышенности носятъ у мѣстныхъ 
жителей названія горъ, какъ напр. Еаменная 
гора, въ 12 в. къ с.-в. отъМценска. Наиболь
шая высота площади находится въ восточ. 
части, наименьшая въ долинѣ р. Оки. Такъ 
с. Желябугъ (53°0' с. ш., 54°20' в. д.) стоить 
па абс. выс. 905 фут., " Суворове (53°4' с. 
ш., 54°22' в. д.) на абс. выс. 894 фут., 
между тѣмъ какъ въ сѣв. части Спасъ на Окѣ 
(53°25' с. ш., 54°5' в. д.) имѣетъ абс. выс. 
только 586 фут., въ запад, части с. Те.ѣчь 
( 5 3 ° 2 Г с. ш. 5 4 ° Г в. д.) 752 фут., на югѣ 
Никольское Городище (52°45' с. ш. 54°16' 
в. д.) 798 фут., въ срединѣ Сухареве (53° 12' 
с. ш. 54°9' в. д.) 813 фут. Обнаженія уѣзда 
состоять изъ пластовъ нижне-девонской фор-
каціи, покрытой наносами. Въ обнаженіяхъ 
видны три нижне-девонеые яруса; такъ въ 
горѣ Камечкѣ (въ 12 в. отъ города) и ближе 
еще къ М . обнажается верхвій ярусъ; здѣсь 
зеленый рухлякъ постепенно переходить въ 
несчаннкъ; окаменѣлостей здѣсь не видно, и 
песчаники составляютъ только незначительные 
пласты. Въ самомъ городѣ Мценскѣ, по бере
гу р. Зупш, находится въ развитіи средній 
ярусъ, состояний исключительно изъ разннхъ 
вядояъ рухляк»; берегъ р. Зуши, имѣющій 
адѣс*. дв 11 саж. выс, состоитъ нзъ слѣдую-

щихъ пластовъ: щебня, пористаго и плот-
наго тонкослоистаго рухляка и известняковъ. 
Наконецъ, тутъ же около Мценска обна
жается и нижпій ярусъ, залегающій непосред
ственно подъ пористымъ рухлякомъ; извест-
някъ въ этомъ ярусѣ содержитъ окаменѣ-
лости рыбъ. Почва уѣзда въ восточ. части 
состоитъ преимущественно изъ чернозема, вь 
западной, лежащей по лѣв. сторону р. Оки, 
преобладаете суглина и супесь, между кото
рыми черноземъ является оазисами. Вся пло
щадь уѣзда лежитъ въ системѣ р. Окм, кото
рая протекаетъ въ запад, части уѣзда отъ ю. 
къ е.; хотя она и судоходна на всемъ протяже-
ніи, однако нагрузки на ней не производится. 
Въ Оку впадаетъ только одна значительная 
р. Зуша, орошающая, съ своими притоками 
Неручью, Чернью, Снежетью, Алемнею, Сухой 
Зушпцею и др., всю вост. и юго-вост. части у-да. 
Зуша дѣлается судоходною отъ г-да Мценска 
(см. это сл.), при которомъ имѣется единствен
ная въ уѣздѣ пристань. Другіе притоки Оки, 
какъ напр. Обшуха съ Легощ€ю, Обтушкои, 
Лисица и др., незначительны. Озеръ въ уѣздѣ 
нѣтъ, а есть довольно значительный запруды 
по теченію нѣкоторыхъ рѣчекъ; болотистыя 
простраиства встрѣчаются весьма рѣдко и 
то на неболыппхъ протяженіяхъ. Подъ лѣ-
сами въ у-дѣ до 25,700 десят., т. е. около 
14°/о всей площади. Лѣсъ преимущественно 
дровяной и состоитъ изъ лпетвенныхъ породъ; 
онъ раскинуть весьма небольшими рощами. 
По свѣд. за 1865 г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ 
города) 71,416 д. об. п. (35,058 м. п.), съ 
городомъ на 1 кв. м. по 2,364 д. об. п. Въ 
уѣздѣ: дворянъ 465, крестьянъ казенныхъ 
10,873, вышедш. изъ крѣпостн. зависимое. 
56,196. Въ 1865 г. въ уѣздѣ было пра-
вославныхъ церквей 55, близь города Петро-
павловскій муж. монастырь (см. это сл.). 
Уѣздъ раздѣлень на 2 стана; вышед. изъ 
крѣиост. зависим, составляютъ 19 волостей, 
267 обществь. Жители размѣщаются въ 410 
поселкахъ, изъ коихъ селъ 55, слободъ 15, 
селецъ 131, деревень 195, разныхъ хелкихъ 
поселковъ 14. Изъ числа поселковъ самые 
населенные: Дурнево (Смоленское, Карпово) 
съ 1,209 д. об. ц., Михайловское (Собаирно) 
съ 1,005 д. об. п. и Спасское на Жцсщр 
съ 1,114 д. об. ц.; остальные не имѣяяъ и 
1 тыс. д. об. п. Главное занятіе жителей 
хлѣбопашество, чему много способствуетъ am-
дородіе почвы и вѣрный сбыть сельск. про-
дуктовъ съ М . пристани. Подъ пашнями до 
165 тыс. десят,, т. е. около 76°/о все* МО-
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щади. Кромѣ посѣвовъ обыкновенных!, родовъ 
хлѣба, въ уѣздѣ особенно развиты носѣвы 
конопли, изъ которыхъ приготовляютъ неніку 
и масло, сбываемыя къ портамъ Рижскому 
и С.-Петербургскому. Садоводство и огород
ничество удовлетворяютъ только мѣстнымъ 
нуждамъ; на разведеніе улучшенной породы 
скота и лошадей обращаютъ вниманіе одни 
помѣщики, которые имѣютъ даже конскіе за
воды. Изъ другихъ промысловъ болѣе другихъ 
развиты бурлачество по pp. Окѣ и Зушѣ, 
также извозъ товаровъ въ Москву и къ при-
станямъ Смоленской губ. Заводская дѣятель-
ность ограничивается 2 свеклосахарными заво
дами въ сс. Бородгінкѣ и Бортномъ, произ
водство которыхъ весьма незначительно, 63 
маслобойнями, 5 винокуренными заводами, 28 
кирпичными и 1 кафельнымъ. Ярмарокь въ 
уѣздѣ не бываетъ. 

( С м . Орловская губеряія.). 

Мцхета: 1) дерев. Китаисскаго генер.-
губерн., въ Мингреліи, округа Лечгумъ, при 
р. Цхенисъ-цкали. Г. Бакрадзе въ своемъ опн-
санін Сванетіи говорить, что Мингрельская 
Мцхета недавняго происхождения, между тѣмъ 
какъ г. Іосселіани, при описаніи Мцхетскаго 
храма, доказываетъ противное. По его словамъ 
Мингрельская -Мцхета была мѣстомъ. гдѣ 
скрывались сокровища Грузинской Мцхеты во 
время опустошенія Грузіп турками и персія-
нами. Блнзь деревни находится пещера въ 
срединѣ скалистой горы, называемой Хомли 
(по грузински люстра). Гора эта выше всѣхъ 
окрестныхъ горъ, покрыта лѣсомъ и имѣетъ 
ключевую воду. На ней, еще въ V в., былъ 
построенъ монастырь св. Георгія, находящій-
ся нынѣ въ запустѣніи; храмовый его образъ 
до сихъ поръ сохраняется въ близлежащей 
дер. Окуреши, надпись на образѣ относится 
къ X вѣку. Пещера, гдѣ, какъ утверждаютъ, 
хранятся сокровища, недоступна, имѣетъ въ 
ДД. 4 саж., въ выс. 1 саж.; она задѣлана 
кирпнчемъ и камнями на извести. 

(Баярадзе, Сяаветія п Зга. Кааіаз. Отд. И. Р . Геогр. Общ., 
«1. VI , 1864 г . , с т . Iii; Жур. Мая. Народа. Просвѣщ. 1 Ш г. , 
1 XXXVI, отд. I I , с. 5« істатм Іосселіаая.) 

2) селеніе, Тифлисской губерн. и уѣз., 
въ 20 верст, къ с.-з. отъ Тифлиса, на раз-
дѣленіи почтовой дороги изъ Тифлиса въ 
Кутаиеъ и Владикавказъ, расположено на не
большой равнинѣ, окруженной со всѣхъ сто-
роиъ высокими горами, между которыми про
ходятъ ущелія. При Мц. р. Арагва впадаетъ 
въ Куру; черезъ послѣднюю, въ 2 верст, 
отъ Мцхета, устроенъ вь 1841 г. каменныі 
съ арками жостъ, расположенный на томъ 

самомъ мѣстѣ, гдѣ прежде находился рнмскій 
моетъ, построенный Помпеемъ для преслѣ-
довапія ц. Митридата; каменные устои древ-
няго моста видны и теперь. Мцхета, нынѣ 
бѣдное и незначительное селеніе, нринадлежитъ 
къ числу древнѣйшихъ поселеній Кавказа; 
названіе его одни производятъ отъ Месховъ, 
народа грузи нскаго племени, обитавшаго когда то 
въ ятихъ мѣстахъ, другіе же отъ Мцхетоса, 
одного изъ сыновей Картлоса, коего счита-
ютъ основателемъ Мцхета. Достовѣрно же, 
что Мцхета существовала въ нач. IV вѣка и 
была до конца V в. резиденціею Грузинскихъ 
царей, которые въ 499 г. перевели столицу 
въ Тифлисъ. Съ Мурвана Абулъ-Казима и до 
послѣдняго удара, навесеннаго Мц. Тамерла
ном!,, Мцхета безпрестанао привлекала неприя
телей своими богатствами; наконецъ Грузинскіе 
цари рѣшились болѣе не возстановлять города, 
почему онъ и пришелъ въ запустѣніе. Объ 
обширности г-да свидѣтельствуютъ находящееся 
теперь въ развалинахъ церкви, дома, царскія и 
епископскія палаты, раскннутыя по берегамъ 
pp. Куры иАрагвы и по окрестнымъ холмамъ. 
Нынѣ (свѣд. 1862 г.) здѣсь ч. ж. 767 д. об. 
п., 140 двор., 3 православп. церкви (2 со-
борныя и 1 приходская), 1 армяно-григоріанс. 
церковь и женскій монастырь. Особенную 
славу Мцхета пріобрѣла по древнему со
бору во имя 12 апостоловъ, основанному въ 
328 г. царемъ Маріаномъ, на томъ самомъ 
мѣстѣ, гдѣ былъ скрытъ хитонъ (риза) 
Іисуса Х р . , принесенный евреемъ Эліо-
зомъ съ Голгоѳы. По преданію, встрѣтившая 
Эліоза и вырвавшая изъ рукъ его хитонъ сестра 
его Сидонія тотчасъ же умерла и была похо
ронена вмѣстѣ съ хитономъ въ царскомъ саду; 
на этомъ мѣстѣ внослѣдствіи внросъ кедръ. 
При введеніи христіанской вѣры въ Грузіи 
внукъ Эліоза, принявшій христіанскую вѣру, 
указалъ мѣсто святыни св. Нивіц по обращенія 
же царя Маріана въ христіанство, на этомъ 
мѣстѣ былъ воздвигнуть деревянный храмъ, 
а надъ корнемъ кедра поставленъ столбъ, на 
который опирался весь храмъ. Въ 378 г. 
царь Митридатъ вмѣсто деревяннаго храма 
поетроилъ каменный; разрушенный временемъ, 
онъ возобновленъ дар. Вахтангомъ Гурга-
сланомъ, назначившимъ его мѣстомъ короно-
ванія (446-499 г.). Въ 1318 г. храмъ 
былъ разрушенъ земдетрясешемъ, но въ томъ 
же году возобновленъ царемъ Георгіемъ. При 
завоеваніи Тамерланомъ храмъ былъ срыть 
почти до основанія; въ концѣ XV в. царь 
Александр* I воздвигъ его снова, однакоже 
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въ X V I в. куполъ храма разрушился оть земле-
трясепія, что было исправлено въ 1634—58 г. 
царицею Маріамною. Но и послѣ этого храмъ 
возобновлялся при царѣ Вахтангѣ, бѣжавшемъ 
въ Россію, и при католикосѣ Антоніѣ. Храмъ 
построенъ изъ тесанаго камня, имѣетъ въ 
выш. 28 саж., въ дл. 31 саж. и въ шир. 15. 
Внутри храма замѣчателенъ столбъ, постав
ленный надъ корнемъ кедра и нснускавшій 
мѵро; хитонъ же былъ взятъ приходившичъ 
сюда ПІахъ-Аббасомъ, который отослалъ его 
въ подарокъ царю Борису Годунову въ Москву, 
гдѣ онъ и находится въ Успенскомъ соборѣ. 
Замѣчателенъ также иконостасъ, но пре
красной живописи, хорошо сохранившейся. 
Мцхета служила также мѣетомъ ногребенія 
царей и другихъ зпаменитыхъ мужей; здѣсь 
извѣстны гробницы: послѣдняго царя Грузіп 
Георгія X I I (ум. 1800 г.), царицы Анны 
Абашидзе (ум. 1749 г.), царпцы Тамары, 
супруги Георгія X I (ум. 1684 г.), царицы 
Родами (ум. 1679 г.), Антонія I (ум. 1788 
г.) и Доментія П (ум. 1676 г.) католикосовъ, 
царицы Маріамны (ум. 1680 г . ) , князей 
Мухранскихъ, Орбедіани, патріарха Грузіи, и 
другихъ. При соборѣ имѣется библіотека, въ 
коей хранится много древнихъ манускрип-
товъ. Въ 1865 году прпступлено къ наруж
ному возобновленію какъ собора, такъ п церкви 
Мцхетскаго женскаго монастыря. Изъ другихъ 
церквей замѣчательна большая епископальная 
церковь Самтавро, которая построена въ 
IV в. и по красотѣ не уступаетъ собор
ному храму. Армянская церковь во имя Бо
городицы постр. въ нач. X I X ст. около Мцхета; 
къ сѣв. видны остатки крѣпости, извѣстной 
у жителей подъ именемъ Нацихвари. Въ 
Мцхету собирается много богомольцевъ нзъ 
отдаленнныхъ мѣсть 1 октября, въ праздникъ 
хитона Господня. 

CGüldenatädt, В . , 1,252; Klaproth, ВеесЬг. d . R. Г т о ѵ . , 35; 
Евецків, Cr. On. Закавказсв. а р . , 146; Зубовъ, Пвсьма о Гру-
зів I Кавказ», 51; Klaproth, V oy . , I , 508, I I , 19; Dubois, 
Voy. , I V , '245; Haxthausen Reise, 1, 39; Reineggs, Kaukas. I I , 
85; Johnson Voyage, 231-, Brosset, Déscript, de la Géorgie 
par le Ta. Wakhoocht; Его ate, I-iere rapport sur nn т о у . 
archéolog. , xO—41, U-nd rapport, p. 103; Gamba, Voy., I , 
335, I I , 47 ; M. С , Рувовод. въ возвав. Кавваз., вв. I , 23; Me
moir, de Г Acad, dee Seien. V l - e s é r . Зе. т о г . et. polit., t. I V , p 
416; Сѣвер. Архввъ 1827 г . , T. X X V I , с. 5 0 , 1828 г. , т. X X X I V 
ОТД. 4, е. 243; Жур. П у т . Сообщ. 1831 г. , т . I I I , с. 207; Жур. Ивв 
Варод. П р о с в * щ . , 1842 г. , ч . X X X V I , отд. 2, с. 47; Даты аріеог. 
« о в м а с , т . I I I , с. 245; Восаресв. чтевіе орв Кіевсвоа Д у ю в . A t a -
дем. 1840 г . , N 41; Жур. Мвв. В в . Д. 1830 г. , T. X X X V I I I , о. 238, 
1844 г. , т . V I , с. 4 0 7 ; Кавказ. Кадевд. 1846 г . , огд. 3 , с. 31, 1849 
г. отд. 4, с . 98, 1855 г., с. 577; Gamba, т о у . , П , 47; Eichwald 
В . , I , Abth. 2, р. 719; Haithansen, Transcauc., I , 39; Kolenati! 
Hocharm., p. 256). 

М ш а г а , въ старину Пшага, р. С.-Петер
бургской и Новгородской губ., лѣв. пр. Ше-
лонн. Беретъ начало въЛужскомъ у., изъ бо
лотъ прнлегающихъ съ  Ѳеофиловскои  пусты-
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нѣ . Напр. имѣетъ въ предѣлахъ С. Петерб. 
г-ніи къ с.-в. , а въ Новгородской кь ю.-в., 
дл. теч. до 70 вер. Берега оть Язвища, вы-
сокіе и сухіе, мѣстами дѣсиеты. Глуб. отъ 
с. Коскова отъ 51/« до Ю ф. По рѣкѣ нро-
изводится небольшой сплавъ лѣса, начиная 
отъ усадьбы Толчено. 

(Гнедвнъ, п у т е ш . , I , 3 ; Stuckenberg, H y d r . , 1, 428; В. С т . 
О . - П е т е р , г . , с. 113; Эйдвадьдъ, п у т . по Идьм., 42). 

Мшага, село, Новгородской губ. и уѣз., 
въ 55 в. отъ Новгорода, при р. Мшагѣ. Ч . 
ж. 1214 д. об. п., 188 д в . , церковь во имя 
Воскресенія Христова, основ, въ 1825 году, 
почтовая станція, ярмарка. Около села нахо
дятся 2 соленыхъ озерка, имѣющихъ стокъ 
въ р. Мшагу. Въ 1784 г. было предполо
жено здѣсь завести солеваренный заводъ, но 
предположеніе это не осуществилось. Вода 
озеръ была разложена въ Академіи Наукъ. 

( П а м . кн. Новгор. г. на 1838 г . , нрвд., с. 3; Озерепвовсвій, 
отъ С . - П е т . до С т . Руосы, с. 64—65; Зябдовскіі, Зевдеоп. Р о с , 
I I I , iof); Эйхвадьдь, иут. по Ильиевю, 42; Новг. губ. вѣд. 1849, 
N 16, 23; Штукенбергъ. Новгор. г . , въ т р у д . , т е т р . I X , с. 1.1, 14). 

Мшанка, село, Рязанской губ., Сконнн-
скаго уѣз., въ 18 верст, отъ у. г-да, при р., 
Вердѣ. Ч. ж. 1645 д. об. п., 177 дв. 

Мшара, небольшое болото Смоленской 
г., Бѣльскэго у., между дер. Клецевой и Ак-
еюниной, подъ 5 5 ° 5 1 ' с. ш. и 5 3 ° 2 3 ' в. д. 
(отъ С.-Петербурга), замѣчательно тѣмъ, что 
изь него вытекаегь р. Днѣпръ. 

( В . С т . Сводев. г. , 18). 

Мшенцы, погостъ и деревня, Новго
родской г., Ваідайскаго у., въ 36 в. оть у. 
г-да, при оз. Мшенцахъ. Ч. ж. 235 д. об. п., 
35 дв., дерев, церковь во имя Великом. Па
раскевы, существующая съ 1786 г., другая же 
камен. строилась въ 1859 г. ЗДЕСЬ прежде 
находилась муж. Параскевы-Пятницкая пу
стынь , до нзданія штатовъ приписанная къ 
Иверскому мон., а въ 1764 г. обращенная 
въ приходскую. 

( И с т . Рос. І е р а р . , ч. V , с . 133; Памат. в в . Новгород, г. ва 
t858 г., првд. , с . 17). 

Мызовва, дер., Тульской губ. и уѣз., 
въ 37 в. отъ Тулы, при р. Вошанѣ. Ч . ж. 
142 д. об. п., 22 дв., винокуренный зав., на 
которомъ въ 1862—63 г. выкурено алкоголя 
9478 ведръ изъ 29,165 пуд. ржаной муки. 

Мьіла, р. Вологодской г . , Устьсыеоль-
скаго у., прав. пр. р. Цыльмы (сист. р. Пе
чоры). Беретъ начало на склонѣ Тиманскаго 
хр. Напр. къ с , дл. теч. до 100 вер. На М . 
замѣчены признаки нефти. 

( Г о р . Жур. 1858 t., Ш , 38Ï, Ж. М . В . Д . 1881, X X X V , 
KeyeerUng в Krnsenstern, Petebora L . , p. 137). 
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М ы Л В а . Подъ ятимъ именемъ извѣстны 
двѣ рѣки Вологодской г. Устьсысольскаго у., 
коихъ вершины раздѣлены 5-верстн. волокомь. 
Одна изъ сихъ рѣкъ впадаетъ въ Печору, другая 
въ Вычегду и обѣ, еще со времепъ независи
мости Новгорода, служили торгонылъ путемъ 
по коему Новгородцы торговали съ Угрою. И 
теперь Мылвинскій путь служить вь лѣтнее 
время едпнетвеннымъ путемъ еообщенія между 
Печорскимъ краемъ и долиною Вычегды. 

1) Печорская или Скверная Ж , лѣв. пр. 
Печоры. Беретъ начало на водораздѣлѣ въ 
болотѣ Мжадаръ. Напр. съ с.-в., дл. изви-
лисгаго теч. отъ 250 до 300 вер. Теч. тихо, 
глуб. рѣки значительна. Берега М . отчасти 
возвышены, но болѣе низки. Они обрывисты, 
состоять преимущественно изъ глиннсто-пе-
счаныхъ наносовъ, съ валунами песчаника и 
зеленаго или краспаго кремнистаго сланца, а 
мѣстами представляютъ обнаженія твердыхъ 
горнокаменныхъ породъ, а именно горныхъ 
известняковъ, съ характеристическими окаме-
нѣлостями, напр. Productus Humboldti, Pr. 
giganteus, Pr. hemisphaericus, Orthis arach-
noidea, Spirifer Saranae, Sp. lineatus, Sp. fas-
ciger, Rhynchonella pleurodon и пр. Вдоль M. 
много лѣсовъ, преимущественно пнхтовыхъ и 
березовыхъ. Рѣка богата рыбою, судоходна 
и енлавна на большей части своего протя
жен ія. 

2) Вычеюдская или Южная 3L, лѣв. пр. 
Вычегды. * Беретъ начало въ сосѣдствѣ съ 
предъидущей на сѣв. склонѣ горы Нальдегъ-
керосъ. Напр. къ ю . - з . , до теч. 120 вер. 
Шир. отъ 5 до 7 саж. , а отъ устья р. И х -
тыля (на которую выходить 5 верстный во-
локъ съ Печерской М.) отъ 10 до 12 саж. 
Берега рѣки дов. высоки, теч. быстро, дно 
песчано, a мѣстаии очень каменисто. На рѣкѣ 
есть три порога. Она богата рыбою и судо
ходца и сплавна на 100 вер. 

(Stuckenberg, Hydr. , II, 191, 238; Ж. M . Вв. Д . , X X X V , »9; 
В. Т. О . 1858, N 6, отд. I I , 46; В. С т . Водогод. г., с. 147, 17а; 
KeyserUng в Kruaenstern, Petchora L . , p. 353, 434). 

МыЛЬНОВО, сельцо, Владимірской губ., 
Суздальскаго у., въ 40 вере, отъ у. г-да. Ч. 
ж. 51 д. об. п., 8 дв., и миткалевая фабр. 
(Симагина), на которой въ 1861 г. выдѣлано 
миткалей 5,070 штукъ на 20,553 р. ; ста-
новъ 179. 

МыЛЬНОв (Мыльный Буеракъ), село Са
марской г.; см. Преполовенское. 

МыНЪ-булаКЪ (по киргизски тысяча ис-
точниковъ). Подъ этимъ именемъ извѣстно нѣс-
колько мѣстностей въ русской части средней Азіи, 

которыя пмѣютъ между собою то общаго, что 
весьма богато орошены многочисленными клю
чами, a вслѣдствіе того имѣють и превосход-
ныя пастбища. Естественно что Мыпъ-булаки 
привлекали къ себѣ азіатскихъ кочевинковъ 
и служили лвібпмыми кочевьями ихъ хановь 
и султановъ. Самый знаменитый изъ Мынь-
булакйвъ находится въ нынѣшней Туркестан
ской обл., къ ю.-з .отъ г-да Аулья-ата, располо-
женнаго на р. Таласѣ. Мѣстность эта, дѣй-
ствительно необыкновенно богатая источни
ками, прислонена къ горамъ Уртанъ-тау (Тянь-
шаньской сист.), ограничнвающнмъ мѣстность 
Мынъ-булака съ з. Многочисленные источники, 
сливаясь, образуютъ р. Терсу, лѣв. прит. р. 
Асы, которая вѣроятно когда нибудь была 
лѣв. притокомъ Таласа, но яынѣ до него не 
доходить, теряясь въ пескахъ. Урочище М.-б. 
знаменито тѣмъ, что въ VII в., во время посѣ-
щенія его китайцемъ Хюанъ-цзаномъ, первымъ 
путешественнпкомъ, опнеавшимъ эти страны, 
служило любнмымъ кочевьемь туркскихъ ха-
новъ. Въ то время, кромѣ иреросходныхъ 
пастбпщъ, на Мынъ-булакѣ были и прекрас
ный деревья, которыхъ пынЬ уже здѣсь нѣтъ. 
Вь 1864 г. Мынь-булакь былъ посѣщенъ вь 
первый разъ европейскимъ путешественни-

\ комъ—Сѣверцовымъ. Другой Мыт-булат на-
I ходится въ юж. части Акмолинскаго окр., 
I области Сибирскихъ Квргизовъ, къ ю.-

ю.-з. отъ укр. Актау, въ верховьяхъ р. Кокъ-
ташъ, теряющейся въ оз. Кызылъ-соръ. Третій 
Мынь-булакъ находится въ обл. Сибирскихъ 
Еиргизовь, по дорогѣ отъ форта Перовскаго 
къ Оренбургскому укр. Четвертый Мынъ-булакъ 
находится въ Семипалатинской обл., въ горахъ 
Тохты, къ ю.-в. отъ оз. Ала-куля. 

(Humboldt, Centr.' As. , I , 377; Stan. Julien, Hiet. de la Tie 
Hiouen-Thsang., Paria, 1853, р . Х Ь Ѵ І et 58; Сѣверцовг, » 1 3. 
Г. О . , BOB. сер. » « з . отд. , I , 1866, с. 109). 

М ы е о в ы е Ч е л н ы , село, Оренбург
ской губер., Мензелинскаго уѣз., въ 51 вер. 
отъ Мензелинска, при pp. Челаынк-Ь и Меле-
кеськЬ, по Елабужскому почтовому тракту. Ч . 
ж. 2,072 д. об. п., 296 дв., 2 базара. 

МыСХаКЪ, мысъ на вост. прибрежьи 
Чернаго м., между усгьемъ рч. Озерейкъ и 
Новороссийскою бухтою. Мысъ этотъ обра
зуется высокою горою, довольно отрубнстою, 
замѣтною издали по большому трехъ-уголь-
ному утесу и издали кажущуюся ос-хъ. На 
южной сторонѣ мыса виадаетъ въ море рч. 
Мысхакъ. 

(Мавгявзрв, Черв. * . , с 14»). 

МьіТШЦН БоДЬШІе , е&іо, Москов
ской губ. и уѣз. , вь 20 верст, отъ Москвы, 
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по Ярославскому шоссе, при р. Яузѣ . Ч . ж. 
435 д. об. п. , 53 двора и почтовая стан-
ція. Здѣсь находится главный резервуаръ, снаб-
жающій водою большую часть Москвы. Не
чистота лѣтомъ и мутность весною воды вь 
р. Мосввѣ и ея притоках*, заставили обра
титься къ мысли о проведеніи въ столицѣ 
водопроводовъ еще въ Х Ѵ П І в. По проэкту 
генерала Баура было приступлено въ 1779 
г. къ проведенію кирпичнаго водопровода изъ 
обильных* ключей при с. Бол. Мытищахъ, ко
торые могли доставлять въ сутки по 350 т. 
ведръ воды. Работы окончены въ 1805 г. Въ 
1823 г. часть водопровода въ Сокольннчьен 
рощѣ обрушилась, и таким* образомъ прекра
тилась доставка воды изъ Мытііщъ, а водо
проводы наполнялись водою Сокольничьимн 
ключами. Въ 1828 г. было приступлено к* ; 
исправленію водопроводов*; въ это время, при I 
с. Алексѣевскомъ устроено водоподъемное зда- ! 
ніе съ 2 паровыми машинами, посредствомъ 
которых* и доставлялась вода (до 180 т. ведръ) 1 

в* резервуаръ на Сухаревой башнѣ (отъ с. 
Адексѣевскаго въ 4 в. 96 саж.); при этом* \ 
были открыты 5 фонтанов* на разных* пло- j 
щадяхъ. Исправлеиія совсѣмъокончены в* 1834 
г. Въ 1853 г. было приступлено к* замѣ- і 
невію кирпичныхъ водоводовъ чугунными. ; 
Нынѣ ключи при с. Бол. Мытищахъ собраны 
в* 42 бассейна, которые соединены между : 
собою и съ главною вѣтвью водопровода чугун- ! 
ными водоводами. Отъ соединенія ихъ вода | 
течетъ до р. Яузы и подъ дномъ ея до кир- ; 
пичнаго павильона, устроен наго на р. Яузѣ. 
Резервуаръ въ павильонѣ принимает* всю \ 
массу воды, которая отсюда идетъ до с. Алек- 1  

сѣевскаго, пересѣкая на этом* пространстве 
(13 в.) pp. Ичку, Будайку. Отъ с. Алексѣ- ; 
евскаго вода течет* по 2 водоводам* къ Су
харевой башнѣ, откуда уже и расходится по 
городу. Общая длина водоводов* отъ башни 
до 29 в. Вода пзъ Мытищ* снабжает* водою 
въМосквѣ части: Городскую (Кремль), Твер
скую, Мясницкую, Сущевскую, Хамоввичскую, 
Арбатскую, Срѣтенскую, Прѣсненскую и часть 
Басманной. 

( Ж . П у т . Сооб. 1838 г. , т . X X V I I , с . 142—169; Вѣст. Пром 
1881 г . , т . X I I I , отд. I I , е. 1—14; М о с в . губ. вѣд. 1852 г., К 4 
С у м а р о в о в і , Прог. по 12 губ. , с. 37; Э щ п . д е в е , т. X I , с 160 
Москов. Г ) б . ВТ.Д. 1832 r . , N 4, с. 38) . 

Мытница, село, Кіевской г., Василь-
ковскаго уѣз., въ 9 верст, отъ у. г-да, при 
ручьѣ, по почтов. тракту из* Кіева въ Хер-
сонь. Ч. ж. 473 д. об. п., 82 дв., церковь 
ев. Николая, основ, въ 1780 г. Мимо села 
проходит* вал*, ИЗВЕСТНЫЙ под* именемъ 

Мытницкаго; дл. его до 45 вер., начинается 
у р. Ирпени, идетъ мимо с. Малой Салтаиов-
ки, Мытницъ, Барахтъ, и выше с. Барахтян-
ской Олыпанки уходить въ Кіевскій у. Валь, 
по трактату 1686 г., служил* границею между 
Польшею и Россіей. Село Мытница было глав
ною пограничною таможнею, н здѣсь собира
лись пошлины, т. е. мыто; отсюда произошло 
названіе как* села, такъ и вала. Въ селѣ и 
теперь есть площадка, окруженная валомъ и 
рвом*; внутри ихъ есть другое небольшое 
укрѣпленіе. 

СФувдукдеи, обоз, вадовъ в аюгяд-ь Кіевс- г . , с. 33; Поівде-
впчь, сказ, о насед. мѣств. Кісв. г . , 313). 

МЫТЧѲНКИ, село, Черниговской г.; см. 
Митчепки. , 

М Ы Т Ъ , село, Владимірской губ., Горо-
ховскаго уѣз., въ 80 в. отъ у. г-да, при pp. 
Лухѣ и Тайхѣ. Ч . ж. 873 д. об. п., 210 дв., 
2 церввп, приходское училище, базары по 
четвергам*. Село замѣчательно по выдѣлкѣ 
лаптей, которых* ежегодно вывозится въ 
Москву до 500,000 пар*. Кромѣ того жи
тели ткутъ и красят* холстину, занимаются 
торговлею и мелкою промышленностью. Здѣсь 
существовал* Вознесенскій муж. монастырь. 

( Ж . М . В в . Д. 1858 г . , т . X X X I I , отд. I I I , с. 52; Вдад. губ. 
вѣд. 1839 г., N 18, с. 71; Ш е д е ю в ъ , просед. дор. , с. 37; т і і о -
вравовъ, оаис. васед. к. Вдадвнір. г. , с. 180 ; И с т . Рос. Іврар., 
ч. V , с. 134). 

М Ы Ч И Ш Ь , приток* Чернаго м., проте
кает* по Бзыбекону окр., в* Абхазіи, Кута-
исскаго генер.-губернаторства. Начало берет* 
в* Абхазском* х р . , и, принявъ въ себя не
сколько горных* ручьев*, впадает* вь Пи-
цундскую бухту. М. имеетъ быстрое теченіе, 
каменистое дно, вь некоторыхъ местахъ есть 
удобиые броды; река способна для шаванія 
небольших* лодок* только въ своемъ устье. 
Главное направленіе отъ с. къ ю. 

С В . Ст . Кутаас. г . , с. 245). 

МышегскІЙ (Мыішіскій), чугунопла
вильный и чугунолитейный зав. (кн. Бибар-
совой), Калужской г., Тарусскаго у., в* 30 
в. от* у. г-да, при р. Мышигѣ. Завод* ос
нов, в* 1729 г. Мосоловым*. На завод* пла
вится чугун* изъ рудъ, покупаемых* в* дру
гих* местах*. В * 1863 г. проплавлено руд* 
и'04,082 пуд., выплавлено чугуна из* 1 до
мны 91,198 пуд., отлито чугунных* издѣлій 
21,809 пуд., при 425 человек* рабочих*. 
В * заводском* селеніи 867 д. об. п . , 40 дв., 
церковь. Земли заводу принадлежит* 1154 
десят., без* леса (въ иадѣлъ приписным* 
мастерам* отдано 983 десят ) . В * дачахъ 
завода въ 1841 г. был* развѣдааъ пласт* 
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камеи наго угля, толщ, въ 8 верш., оказав-
шійси неблагонадежным*. 

(Тор. Ж. 1841 г . , ч. I V , с. 371І П а * , кн. К а і у ж . г. на 1861 
г. , с. 143, Ш ; П а в . вв. для горв. люд., взд. 1862 в 63 г . ; Сбор, 
статно, свѣд. по горн, части на 1864 в 63 г . ) . 

М Ы П Г К И Н Ъ , уѣзд. г-дъ Ярославской г. 
I. Г-дъ, подъ 5 9 ° 4 7 ' с. ш. и 56°7' в. д., 

въ 124 в. отъ Ярославля (по торговому тракту 
въ 90 в.), расположен* на довольно возвышен-
номъ и прорѣзанномъ оврагами лѣвомъ берегу 
р. Волги, при впаденіи въ нее руч. Радпловки 
и Гущина Къ городу примыкаютъ слободы 
мѣщанъ Алексѣевская и Солдатская. По пре-
данію, впрочемъ ни на чем* не основанному, 
городъ основанъ каменщиком* Мышкинымъ, 
строившимъ Успенскій Московскій соборъ, въ 
концѣ X V в. Несомнѣнно, что М. уже суще
ствовалъ въ X V I I в., потому что кь этому 
времени относится постройка въ немъ церкви 
Бориса и Глѣба. До 1764 г., т. е. до изда-
нія штатовъ, Мышкинъ, какъ село, принад
лежал!, Чудову монастырю, потомъ сдѣланъ 
экономическим* и въ 1777 г. изъ села переи-
менованъ въ уѣздный г-дъ Ярославскаго намест
ничества. Въ 1794 г. въ г-дѣ было ч. ж. 369 
Д . м. п., въ 1802 г. 912 д. об. п. По свѣд. 
за 1864 г. ч. ж. 2,778 д. об. п. (1.213 м. п.), 
изъ нихъ почетн. граждан* и купцовъ 290, 
мѣщанъ 1,970. Почти всѣ православные. Въ 
городѣ 3 церкви, пзъ нпхъ соборъ Успенскій 
постр. въ 1820 г., а церк. Алексѣевская, 
кладбищенская, въ 1793 г. Въ 1864 г. домовъ 
274 (22 камен.), 3 магазина для склада това
ровъ, 69 лавокъ, городская больница, приход
ское училище (учащихся въ 1863 г. 36 м. 
п.), 4 гостинницы, 2 харчевни, 3 постоялыхъ 
двора. Городу принадлежать земли 553 десят., 
2 дома; доходъ города на 1862 г. исчисленъ 
въ 4,505 р. Земледѣліемъ городскіе жители 
не занимаются; только нѣкоторые изъ мѣщанъ 
обработываютъ огороды въ весьма ограничен-
номъ размѣрѣ; преимущественно же мѣщане 
нанимаются въ услуженіе къ купцалъ и для 
торговыхъ предпріятій уходятъ въ другія мѣст-
ности; въ 1861 г. выдано паспортовъ 341; 
кромѣ того многіе имѣютъ выгоды отъ работъ 
на мѣстной пристани и на крупчатых* мель
ницах*. Ремесленность удовлетворяетъ только 
мѣстнымъ нуждамъ; въ 1864 г. ремесленниковъ 
было 106 (59 мастер.). Фабричная промышлен
ность маловажна; въ 1864 г. здѣсь было 10 
заводов*, изъ коихъ солодовенный 1, крупя
ных* 7, маслобойный 1 и кирпичный 1; изъ 
заводов* болѣе другихъ важны крупяные, пере-
дѣлывающіе овес* на крупу на сумму отъ 25 
До 45 тыс. р . ; крупа служить предметом* 

сбыта и поставляется преимущественно для 
разных* казенныхъ заведеній. Торговля М. , 
благодаря судоходной р. Волгѣ, довольно зна
чительна; кромѣ обыкновенной торговли пред
метами, необхоцімыми для городских* обыва
телей, купцы ведут* торговлю съ С.-Петер-
бургомъ и городами въ нижней части Волги 
хлѣбом* разнаго рода, яйцами, холстом*, по
рожними мѣшками, писчею бумагою, солью, 
металлами и другими предметами. В* нави-
гацію 1859—62 г. на пристани города сред
нимъ числом* ежегодно грузилось 494,908 
пуд. на 403,397 руб., въ томъ числѣ хлѣба 
446,705 пуд. на 352,625 руб. (овса 99,825 
пуд., крупъ овеянных* 56,694 пуд., муки " 
ржаной 89,947 пуд., ячменя 35,145 пуд., 
пшеничной 130,506 пуд.), яиц* на 25,398 
руб., холста и мѣшковъ на 9,997 руб., писчей 
бумаги на 11,205 руб. Мука пшеничная 
передѣлызается изъ пшеницы, привозимой съ 
нижней части Волги. В * тоже самое время 
ежегодно разгружалось 278,330 п. на 241,679 
руб , въ томъ числѣ хлѣба 272,620 пуд. на 
220,984 руб. (пшеницы 253,877 пуд.), спирта 
на 4,745 руб., соли 3,240 пуд на 1,799 р., 

I остальной грузъ состоялъизъ метатловъ, сахара, 
лѣса. Некоторые купцы везутъ хлѣбъ съ нижне-
волжскихъ пристаней къ С.-Петербургу прямо 
черезъ Рыбинск* по ГЛекснѣ, следовательно 
торговля купцовъ не ограничивается только 
своею пристанью. Въ 1864 г. выдано всѣхъ 
торговых* свндѣтельств* 432, изъ нихъ куп
цам* 1-ой гильдіи 3, 2-ой—52, на мелочный 
торгъ 252, на развозный и разносный 6, 
мѣщанскихъ промысловыхъ 118 и прикащи-
камъ 4. Базары въ городѣ собираются по пят-
ницамъ; ярмарки бываютъ съ I—4 мая Борисо
глебская и съ 2 1 — 2 8 ноября Введенская; 
на первую въ 1863 г. привозилось яа 21 т. 
р. (въ 1862 г. на 28 т. р.), на вторую на 
22 тыс. р. (въ 1862 г. на 32 т. р.), про
девалось в* 1863 г. на первой на 8 т. р. 
(въ 1862 г. на 20 тыс. р.) , на второй на 
9,400 р. (в* 1862 г. на 23 тыс. р.). 

( Г е р х а а г , Стат. опвс. Яросдав. г . , с. 23, 59, 138; Вое». С т . 
Яросдав. г . , с. 63, 107, 120; Журавдевъ, Путев, по Яросдав. г. , 
с. 341І Крыдовъ, Н с ю р . стат. обз. Яросдав. э а а р . , 371-, Волга 
от» Тв. до А с т р . , взд. общ. Саволетъ, 64-, И е в д г а р п , Путавод. 
по Волге, I I , 22; С у д о і . Дорож., ч. 2, с. 38; Город, весел. , т. V , 
ч. I I , с. 465; Эвоаон. сост. город, посел. , ч. I I , тетр. Х Ы Х , 
с. 18; Ярослав, г у б . вѣд. 1850 г. , N 20, 47, 1851 г . , H 21). 

II. Мышкиискій уѣздъ в* зап. части губер. 
Простр. его, по свѣд. военно-топографич. 
съемки, 44,68 кв. м. или 2,162 кв. в. (по 
Швейдеру 47,29 кв. ж. или 2,288 кв. в., въ 
Памяти, кн. Ярослав, губ. на 1862 г., стр. 
165—2 ,301 кв. в.). Площадь уѣзда, лежащая 
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во лівую сторону р. Волги, ияѣет* ноложеніе 
дов. возвышенное, прерываемое мѣстами овра
гами; болѣе возвышенная часть находится въ 
стороні къ границѣ Мологскаго у., гдѣ полу
чают* пачало pp. Кадка, Сутка и другія рѣки, 
впадающія въ Волгу. Почва состоитъ преиму
щественно изъ суглинка; въ сѣвер. части встрѣ-
чается дов. большими пространствами и черно
зем*. И з * минеральных* богатств* у-да из-
вѣстны до сих* пор* только глина, употреб
ляемая в* большом* количествѣ на выдѣлку 
горшкоі;;. и добываемая въ приходах* с. 
Кривда и Рудпной Слободки ; въ прежнее 
время около с. Рудиной Слободки добывали 
желѣзную руду, но с* уничтоженіелъ лѣсовь 
промысел* этот* еовеѣмъ оставлен*. Вся пло
щадь уѣзда лежит* въ сігстемѣ р. Волги, которая 
служить, на всем* своем* 64 вер. иротяженіи, 
границею съ Угличским* и Рыбинским* уу.; 
она судоходна на всем* протяжение, а пристань 
къ у-дѣ находится только при г-дѣ Шышкгтѣ. 
Притоки Волги по большей части незначи
тельны; в* нее впадают*: Сутка съ Плетью, 
служащая частію границею с* Мологскимь у. , 
Борэажа (дл.« 11 в.), Рид-иловка (дл. 10 в.), 
Поведепка (дл. 18 в.), Костенѣевт ( д а . 18 в.), 
Сонара (дл. 12 в.), Серна (дл. 40 в.), Пост
ная (дл. 25 в.), Шал. Еорожична (дл. 11 в.), 
Б. Еорожичиа с* Кадкою, получающая начало 
въ Тверской г. ; кромѣ того въ с.-з. части, 
по границѣ съ Мологскимь у., протекает* р. 
Ситъ, приток* р. Мологи. Неболыііія боло
тистый пространства встрѣчаются часто, и 
преимущественно по теченію рѣкъ; самое 
обширное находится около д. Морской; дл. 
его до 10 вер., шир. от* 2—8 вер.; болото 
это постоянно непроходимо, въ ерединѣ 
его лежит* озеро, изіѣющее болѣе 1 вер. 
вь діам. Лѣеонъ уѣзд* бѣднѣе всѣх* другихъ 
въ цѣлой губерніп; под* лѣсами 13,400 д е с , 
т. е. около 6°/о всей площади (Памяти, кн. 
Ярослав, губ. на 1862 г.); казенных* .гвеовъ 
въ 185S г. было 9,113 десят., т. е. 25°/о 
всѣхъ казенных* земель (36,372 десят.); лѣса 
истребились преимущественно вслѣдетвіе удоб
ства сплава ихъ по Волгѣ; нынѣ здѣсь дрова 
доходят* до 4 руб. за сажень; лѣсъ и лѣеныя 
издѣлія привозятся из* Мологскаго у. По 
свѣд. за 1864 г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ города) 
73,019 д. об. п. (35,944 м. п.), с* городомъ 
на I кв. м. до 1,684 д. об. и. И з * числа 
жителей въ уѣздѣ: дворян* 224. крестьянъ 
казен. 17,660, вышед. изь крѣп. зависим. 
50,380. Почти всѣ православные. Въ 1864 
г, в* уѣздѣ было 65 церквей, ІІокровскій-

I Паиееіевъ муж. монастырь (см. это сл.); древ-
I аѣйшая изъ сельских* церквей находится въ 

сел. Введенскомъ, что въ Елыковѣ; она по
строена в* 1730 г. Уѣздъ раздѣленъ на 2 
стана; казен. крестьяне составляют* 3 воло
сти, вышед. нзъ крѣпост. зависим. 10 воло
стей, 249 обществ*. Жители размѣщаются 
въ 809 поселках*, изъ коихъ слобода 1 (Пок
ровская при монастырь), погостовъ 15, сель 
4 0 , селецъ 6 3 , деревень 673, мелких* посел
ков* 18. Пзъ числа поселков* 516 ияѣготъ 
иенѣе 100 д. об. п. жителей, 292 отъ 100 
до 500 Д. об. п. и одно с. Прилуки 509 д. 
об. п. Плодородная почва и значительное 
количество удобных* земель развили хлѣбо-
пашеетво въ уѣздѣ на столько, что хлѣба не 
только достаточно на мѣстное потребление, 
но нѣкоторая часть его можетъ быть сбываема 
въ другія мѣетности. Вообще Мышк. уѣздъ въ 
отпошеніи развитія земледѣлія занимаетъ пер-

і вое мѣсто въ г-іи. По евѣдѣніямъ, собран-
; нымъ отрядом* уравненія денежных* сборовъ 
I (Пам. кн. Ярослав, губ. на 1862 г.), подъ 
j пашнями считается 117,276 десят., т. е. 
; 48°/а общей площади, и подъ с h покосам и 
S (кромѣ выгоновь) 44,792 десят. или 18ft/o 
j общей площади; таким* образомъ на 1 д. м. 
'• п. приходится болѣе чѣмъ 3 десят. пашни 
! и но 1'/4 десят. луговъ. Сѣютъ преимуще-
[ ственно рожь, овес* и ячмень; посѣвы пше-
; ПИВ.Ы и других* яровых* хлѣбовъ весьма огра-
I ничены. Скотоводство находится въ удовле-
! творительном* состояніи; на 1 дворъ прихо-
; дптся но I1/» головы лошадей, по 21>$ рога-

таго скота н по 5 овец*; тонкорунвыхъ овецъ 
еовсѣзіъ не разводят*, свиней держать весьма 

j мало; нзъ домашней птицы разводятся осо-
! бенно куры, яйца которых* служат* пред-
; мегом* сбыта. Лѣсные промыслы ограпичи-
I ваются только постройкою барок* и разных* 
; судов* в* селеніяхъ, прилегающих* къ р. Волгѣ 

и у Мышкина; этим* иромысломъ занимаются 
въ дд. Горкахъ, Домашинѣ, Нестеров*1, Митю-
яіинѣ, Федосьинѣ, Перемѣткѣ, Чернышевой, 
Кочеринѣ, Ляиках*, Парняковѣ, Скрябин*, 
Гладышевѣ и Соколицах*; судовъ строится на 
сумму до 47 тыс. р. еер. (см. Судохода. 
Дорожи., поверстное опис. Волги). Изъ дру
гих* иромысловь наиболѣе захѣчательны: ра
боты на пристанях*, тканье мѣшковъ, дѣла-
ніе горшковъ, шорное ремесло. Дѣлаяіеяъ 
горшковъ и разной глиняной посуды занимают
ся в* 16 приволжских* селеніяхъ приходов* 
сс. Еривца и Рудиной Слободки 224 чело-
вѣка, изъ коихъ 162 дрояышлеяника; горш-
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ковъ разной величины выдѣлывается до 405 
тыс. штукъ, которые сбываются въ городахъ 
и селахъ Яроел. губериіи. Заводская промыш
ленность уѣзда весьма ничтожна; въ 1864 г. 
изъ 9 заводовъ было: 2 кожевенныхъ, 1 вино
куренный (построенъ недавно), 4 даслобой-
ныхъ п 2 кирпичныхъ. Ярмарки въ уѣздѣ 
собираются въ сс. Фроловско.чъ 1 янв. и 24 
іюля, Шгтшовѣ 6 янв., Прилукахъ на сыр
ной недълѣ, Николотопорскомъ 9 мая, Юрьев-
скомъ 23 апр., Хоробровіь 25 мая, Харин-
еко.чъ 23 іюля, Богородскомъ 29 іюля и 8 
сентяб., Архангельском* 8 нояб., Шестихгшѣ 
6 декаб., Рождествииѣ 25 декаб., Парнековой 
8 сент. и Еривцѣ 1 октября. На всѣ эти 
ярмарки въ 1863 г. привозилось на 154 т. 
р . , продавалось на 66 тыс. р . , только ярмарка 
въ с. Николотопорскомъ имѣла привозъ на 
12 тыс. р . , продажу на 9 тыс. р.; на про-
чихъ привозъ былъ ненѣе чѣлъ на 10 т. р. 

( С я . Ярославская г. в Коетрова, Торшеч. промыш. вреетьявъ 
Мыткин. у . , въ Ж . M. В . Д . 1838 г . , т . X X X , отд. I l l , с . 11—33). 

ЖлШПТз-Новая, мѣстечко, ЗГпнской г., 
Новогрудскаго у.; см. Новая Мышь. 

М ы ш ь я К О В К а , деревня, Нижегород
ской г., Балахнинскаго у., въ 26 верст, отъ 
у. г-да, при р. .Іевинкѣ. Ч . ж. 80 д. об. п., 
18 двор., винокуренный зав. (Философова), 
основ, въ 1848 г. На немъ въ 1862—63 г. 
выкурено 70,446 вед. алкооля пзъ 162,864 
пуд. ржаной муки. 

М Ѣ д н а я , у туземцевъ (Атнайпевъ) Атиа, 
у Чугачей Ыйгрылитъ, р. въ Руеекой Америкѣ, 
впадающая въ Тихій ок., между Чугацкою 
губою и горою Св. Иліи, подъ 60° 16' с. ш. 
и 2 3 3 ° 2 0 ' в. д. Общее напр. къ ю., дл. теч. 
неизвѣстна, но во всякомъ случаѣ превосхо
дить 1,000 вер., шир., какъ кажется, нигдѣ 
не превышаетъ */* вер. Р . Мѣдная весьма 
малоизвѣстна. Она беретъ начало въ высокихъ 
горахъ внутренности материка двумя главными 
вѣтвями, изъ коихъ одна проходитъ съ с , а 
другая съ в. Первая вытекаетъ ызъ большего 
окруженнаго горами озера, наззапнаго русскими 
Плавежнымъ, н сама извѣстна подъ именемъ 
Тлншитна. Обѣ в ѣ ш і прорываются черезъ 
днкія ущелья и нмѣютъ столь стремительное 
теченіе, что подниматься вверхъ по этимъ 
вѣтвяяъ водою весьма затруднительно. На 
13/*° шир. южнѣе сліянія обѣихъ вѣтвей 
(т. е. подъ 6 1 1 / * 0 с. ш.) виадаетъ въ М . съ 
лѣв. стороны р. Чечитна, замѣчатежьная тѣмъ, 
что на холмахъ ее сопровождающих* находится 
самородная мѣдь,.въ массахъ отъ нѣскодькихъ 
фунтовъ до цѣлаго Пуда вѣсомъ. Въ 1*/і в. 

выше устья Чечігтны построена русскими 
одиночка для мѣноной торговли съ туземцами. 
Въ виду этой одиночки находится, поднима
вшийся за пределы вѣчнаго снѣга, высокій 
куполовидный вулканъ, безпрестаняо иаверга-
мщій пламя н получившін шізваніе вулкана 
Врангеля. Долина М . широка, по горы съ 
обѣііхъ сторонь сопроиождаютъ течепіе рѣки 
до «аѵаго ея устья. Берега рѣки скалисты и 
поросли елями, тополями, березами п ивамн. 
Ворст. въ 150 ниже устья Чечитны, Мѣдная 
прорывается черезъ ущелья высокихь Якуі-
екпхъ горъ, представляющихъ отрогъ горы 
св. {Гліи. Русло М . въ этомъ ущелья весьма 
порожнею. Кромѣ того съ упоаянутыхъ горъ 
спускаются черезъ ущелья до самой Мѣдной 
ледники, которыхъ ледь част.) отрыааегся и 
уносится ея теченіемъ. Поверхность ледя-
ныхъ маесь иногда покрывается столь толетымъ 
слоемъ земли, что на ледявыхъ горахъ пла-
вающихъ по Мѣдпой растут ь мхи, цвѣты и 
ягоды. Южнѣе ущелья и пороговъ ÏÏÏ. В Е Т 

В И Т С Я и внадаетъ пятью рукавами въ оке-
анъ, образуя передъ с.воимъ устьем ь значи
тельная песчапыя банки, далеко вдающіяся вь 
море. По М. обитаютъ туземцы, извѣстные 
подъ именемъ Мѣдновцевъ или Атпайцевъ. 
(сл. это сл.) и прпнадлежащіе къ Кенайскоиу 
племени. Первыя свѣдѣнія о Мѣдной была 
получены русскими послѣ водворенія ихъ на 
Еонайскомъ залнвѣ, откуда промышленники 
по р. Кныкъ перебрались на Шавежиое оз., 
а оттуда по р. Тлииштвѣ въ Мѣдную. Бан-
дарщикъ Нагаевъ вь 1781 открыл:, устье 
Мѣдаой, а въ 1788 на М . была построена оди
ночка для торговли съ туземцами. Съ тѣхъ поръ 
русскіе промышленники не разъ ходили на 
Мѣдную, какъ напр. въ 1796 г. Тархановъ, 
въ 1798 г. Паточкннъ, въ 1803 Баженовь 
въ 1819 Климовскій, въ 1843 Грнгорьевъ и 
наконецъ въ 1847—48 г. штурманъ Сереб-
ряниковъ, оетавившій свой журналъ, но уби
тый Атнайцами. Разъ въ годъ на р. Мѣдвой 
и донынѣ производится торговля съ тузем
цами. 

(Хвостова в Давыдова, двукр. п у т . , I , 237; Wrangel, «ъ В. • 
Н . В . , I , 164 (прекр. с в ъ д . ) ; Grewingk, въ Verb. d. min. Ges., 
t S « - « , p. 1в7; Згвяе. Гадр. Деиар., X , Ш — 1 7 7 ( Ш д в а д ив 
опве. Серебр«аввова)і Тебѣвькова, гвдр. з а м . , с . 23). 

МѢДННКН, мѣст., Виленскон губерн. и 
уѣз., въ 28 вер. къ ю.-в. отъ Вильно, по 
дорогѣ нзъ Вильно въ Ошмяны. М . уже упо
минаются въ нашихъ лѣтописяхъ въ X I V 
вѣкѣ подъ именемъ города. Съ 1345 по 
1377 г. М . были лѣтяею резиденціею кп. 
Іятовскнхъ: особенно же Ж. любилъ Олыердъ 
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и супруга его Юліанія. Въ 1385 г. замокъ быта 
осаждаемъ Іонрадъ Золнеромъ фонъ Ротен-
штейнъ, великимъ магистромъ крестоносцевъ. 
Въ 1519 и 1655 г. замокъ былъ разрушенъ 
Русскими. Отъ замка и до сего времени оста
лись развалины. Площадь его обнесена 4 уголь
ною толстою каменного стѣною, до 3 арш. 
толщ.; длина замка 249 арш., шир. 195; вы
шина же онустѣлаго зданія доходить и теперь 
до 16 арш. Все это было окружено глубокимъ 
рвомъ. Варонъ Герберштейнъ, возвращаясь 
изъ Москвы въ 1517 г., нашелъ уже замокъ 
опустѣлымъ. Нынѣ здѣсь ч. ж. 221 д. об. 
п., 27 дв. 

(Пол. собр. л ѣ т м і . , т . V I I , с. 240; Кирворъ, черты взъ жвзав 
Литовцев*, с . 13; Город, восед. , ч . I , с . 182; Коревъ, Ввдев. г . , 
С. 719, Из». А р і . 06. , I l l , 287). 

М Ѣ Д Н О В Ц Ы ; см. Атнайцы. 
( К * бвбд.: с м . Holmberg äie Volb. d . Bus. America, p. 287; 

Г о д о п в в а , n M . С б . 1862, с . i S ) . 

М Ѣ Д Н О Ѳ , село, Тверской губ., Ново-
торжскаго у., въ 32 в. отъ у. г-да, при р. 
Твердѣ и Руднвцѣ, на О.-Петербурго-Москов-
сжомъ шоссе. Ч . ж. 2,200 д. об. п., 350 дв., 
почтовая станнДя, базары, ярмарка 9 мая. 
Село это въ 1567 г. подверглось наказа
нию Іоанна Грознаго, послѣ пріека имъ здѣсь 
польскаго посланника Юрія Бойковскаго. На 
р. Тверцѣ въ М . есть пристань, съ которой 
ежегодно отправляется до 50 судовъ съ раз
наго рода хлѣбомь, солодомъ, спиртомъ на 
сумму до 130 т. р. Село получило названіе 
отъ мѣдной крыши на церкви. 

( С у д о і . Дорож., ч . 11, отд. I , с . 15 ( о п в е . Вышвев. с » е т . ) ; 
Паддісъ, П у т е ш . , ч . 1 ,с . 17; Д в в т р і е в і , Путеаодвт. отъ С . - П б у р -
« де Мосввм, 129; M . Сб. 1839, « е » р . , с . 199І Преображено*», 
Т і е в с . г , , стр. 535). 

М Ѣ Д Н О Р У Д Я Н С В І Й (или Рудянскій) мѣд-
ный рудникъ Пермской г., Верхотурскаго у., 
въ самомъ селевіи Нижне-Тагильскаго зав., 
въ 700 саж. къ з. отъ заводской плотины, 
подъ юго-вост, скатомъ Высокой горы, въ Д О 
ЛИНЕ, при рч. Рудянкѣ, лритокѣ Тагила. Руд
никъ открыть въ 1814 г. жителемъ Нижне-
Тагильскаго зав. Кустовымъ. По изслѣдованіи 
его, здѣсь оказалось огромное мѣсторожденіе 
мѣди. Рудникъ въ геогностичеекомъ отношеніи 
сходеиъ съ Гумешевскимъ. Главныя горныя 
породы рудника состоять изъ діоритоваго, 
глинистаго и тальковаго сланца и известняка. 
Известнакъ госнодетвуетъ въ юж. и вост. 
сторонахъ, діоритовый же еланенъ въ зап. и 
сѣв. Руды: самородная мѣдь, мѣдный блескъ, 
мѣдный колчеданъ, красная мѣдная руда, 
мѣдная чернь, мѣдная лазурь, сплошной 
и лучистый малахитъ. Особенное внима-
sie заслужвваетъ, ио огромности, найден

ная здѣсь малахитовая масса. Металло
носные пласты простираются отъ с. на ю. 
и падаютъ отъ з. на в. подъ угломъ 49°. 
Мѣсторожденіе имѣетъ дл. 350 саж., шир. 
отъ 10 до 30 саж. Глубина рудника въ 1841 
г. была на 60 саж., но мѣсторожденію еще 
не было конца. Среднее содержаніе во 100 
пуд. руды 3 пуд. 38 фунт, металла. Въ годъ 
добывается руды до I1/« мил. пуд. Съ 1813 
г. по 1838 г. рудникъ далъ мѣди 1,075,004 
пуда. Руда идетъ на Выйскій и Нижне-Та-
гильскій зав. 

СМурчвсоаъ, геодог. опвс. Евр. Рое. ч . И , 71—76; Щуров-
свііі, Урадье. х р . , е. S76; Zerrenner, Erdfe. d. в . P e r m . , I I , 185; 
Kose, Beise, I , 309; В . в П . , X X I I , 75; Ж . M . В в . Д. 1854 г . , т . , 
V I , с . 52І Ж. М. Вн. Д . 1834 г . , т . V I , е. 62; Г о р . Ж у р . 1835 г . 
I V , 159, 1836 г . , ч . I I , С. 174, 1846 г. ч . I , С . 12S, 127, ч . I I I , 
с . 468, 1859, е . 88, 1860 г . , ч . I , е . 218, 538; Мозедь, Пермсв. 
г у б . , I I , 223). 

М Ѣ Д Н Ь І И , ос-въ въ Беринговомъ м. одинъ 
изъ двухъ болыпихъ Командорскихъ, къ ю.-в. 
отъ Берингова ос. Дл. его отъ с.-з. вь ю.-в. 
до 50 в., шир. нигдѣ не превосходить 11 вер. 

\ Ос-въ имѣетъ видъ довольно длиннаго горнаго 
кряжа, котораго с.-в. берегъ утесистъ, скалиста 
и изрѣзанъ бухтами, а юго-западный имѣетъ 
песчаные и менѣе изрѣзанные берега. Ю.-в. 
оконечность ос-ва, называния Гавань, нахо
дится подъ 54°32' с. ш. и 185°46' в. д. 
Вер. въ 11 отъ нея къ с.-з. находится дов. 
узкій (въ */з вер. шир.) перехватъ, отдѣ-
ляющій ю.-в. часть ос-ва отъ остальной части 
и весьма низменный. Далѣе къ с.-з. ос-въ воз
вышается и расширяется и къ с.-з. отъ бухтъ 
Якутской (на с.-в. берегу) и Фроловой (на 
ю.-з-номъ) достигаете. 11 вер. шир. Далѣе 
ос-въ сохраняетъ шир. отъ 8 до 13 вер., 
какъ напр. противъ Песчаной бухты (на ю.-з. 
сторонѣ) и съужпвается только глубокими 
врѣзанными на с.-в. сторонѣ ос-ва бухтами: 
Рыбною и Петровскою. Далѣе къ с.-з. ос-въ 
еъуживается и противъ Басовской бухтн 
имѣетъ только 3 вер. шир. С.-з. оконечность 
ос-ва, мысъ Черный, находится подъ 54°52' 
с. ш. и 185° 12' в. д. Въ этой части ос-ва 
находятся мѣдния руды и самородная мѣдь, 
отъ которыхъ ос-въ получилъ свое названіе. 
Кромѣ мѣдн на ос-вѣ есть, какъ кажется, и 
каменный уголь. Горы ос-ва не очень высоки, 
но бываютъ покрыты снѣгомъ до іюля. Бере
говые утесы возвышаются фут. на 350 надъ 
ур. м. и состоять изъ известняке въ, имѣю-
щихъ, по свидѣтельству Эрмана, сходство съ 
пехштенномъ.. Ос-въ открыть еще экспедидіею 
Беринга въ 1728 г. На ое-вѣ бываютъ земде-
трясенія; особенно сильно было землетрясеніе 
1849 г., отъ котораго обвалился утесъ. Земле-
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трясеніе продолжалось всю ночь. Ос-въ совер
шенно безлѣсенъ, такъ что его жители топятъ 
выкидным* лѣсомъ, тальником* и сухою тра
вою, напитываемою жиромъ морскихъ живот
ных*. Жит. на ос-вѣ 83 д. об. п. (22 креола 
остальные алеуты.). Жители занимаются лов
лею рыбы для собственных* потребностей и 
заготовкою юколы и китоваго мяса, отправ
ляемых* ими на о-ва А т х у и Урупъ. Съ 1857 
г. по іюль 1860 г. вывезено песцовъ 1,226, 
морскихъ котовъ 8,678 на сумму 44,153 р. 
ас. Въ поселеніи о-ва находится 1 домъ, 1 ка-
жимъ, 1 казарма, 1 баня, 1 часовня и 1 лавка 
всего на 1,965 р. ас. Еъ іюлю 1859 г. въ мага
зине было товаровъ и нрипасовъ на 16,712 
р. ас. ; кромѣ того здѣсь находится: 2 баи-
дары, 3 байдарки и пр. на 740 р. ас. 

( P a l l a s , въ B ü s c h i n g . M a g . , X I V , 21$; Pallas, N . H . В . , 1, 253, 
294, 302-310, I I I , 277; Cook. V o y . , I I , S02 s Billings R . , в. 
246; Сарычева, п у т . I I , 75; Hermarm, S t . , p. 154; Литве, п у т . , 
с. 347; Хвостова и Давыдова, п у т . , I , 177-, Крашеввнвнмов*, въ 
Поди. собр. у ч . п у т . , I , 206; Головина!,, п у т . 1817 г . , I , 157, 
160І С н б . В . 1822, X V I I I , (281)і Кратв. в с т . отвр. Алеуте, о с , 
С . - П б . , 1823, с. 4; Словцова, и с т . о б . , I I , 131-, Wrangel, вт. В . 
и Н . В . , I , р . 4; Grewingk, въ Verb. d . miner. Ges., 1848—4», 
p. 237; Т е б і м ы о і а , гидр, зги., с, 126; о т ч . А и е р ш . l o a n , за 
1850, с . 23; Коетлмвцевъ, о т ч . по обз. Амер. вод. , с . 45, 61, 
99, 123; вѣд. и о т ч . , с. 18І Головищ., въ М . С б . 1862, с . 1 « і ) . 

Мѣдяна, р., Симбирской г., Еурмыш. у. , 
лѣв. пр. Суры. Напр. къ с.-в., дл. теч. 50 
вер. Прежде М . была судоходна на 2 вер. На 
М . 10 мостов*. Вдоль М . расположено 22 
селенія еъ 16,210 шит. об. п. Прит. Мал. 
Мѣдяна. 

CStucfeeDßerg, H y d r . , V , S17s В . с т . С н м б в р . г . , с . 27) . 

Мѣдяна: 1) село, Симбирской г., Кур-
мышскаго у. , въ 65 вер. отъ у. г-да, при р. 
Вол. Мѣдянкѣ. Ч . ж. 2,186 д. об. п. , 2 
правосл. церкви, базаръ. 

2) деревня, Симбирской губерн., Куриыш-
скаго уѣз . , въ 88 верст, отъ уѣздн. г-да, 
при р. Мѣдянкѣ. Ч . ж. 2,011 д. об. п. , 180 і 
дв., 4 мечети. j 

МѢяоватка: 1) Новая, слобода, Воро- | 
нежской губ., Богучарскаго уѣз., въ 71 вер. ' 
от* у. г-да, при р. Мѣловаткѣ. Ч . ж. 5,606 j 
Д. об. п. , 673 дв . , 2 церкви, 3 ярмарки: 25 і 
марта, въ день Св. Духа и 8 сентября. На 
нихъ привезено въ 1860 г. на 16,425 р. , 
въ 1863 г. на 17,800 р. ; продано въ 1860 
г. на 9947 р . , въ 1863 г. на 10,700 p. j 

(воряиеж. г у б . вѣд. 1861 г . , N 16, с . 180). і 

2) Старая, слобода, Воронежской губер., j 
Богучарскаго у., въ 50 в. отъ у. г-да, по j 
Тамбовскому тракту, при р. Толучеевой. Ч . ж. j 
6621 д. об. п., 920 дв., 2 церкви, училище, j 
5 ярмарок*: 30 января, 9 марта, на 2-й | 
недѣлѣ ко Иасхѣ , 1 сентября и 8 ноября. На | 

нихъ привезено в* i 8 6 0 г. на 15,536 р . , 
въ 1863 г. на 27,500 р.; продано въ 1860 
г. на 8,449 р. , въ 1863 г. на 18,300 р. 

(Воронеж, губ. »*д. 1861 г . , N 16; с . 180). 

3) слобода, Саратовской губ., Камншин-
скаго у., в* 110 верст, отъ у. г-да, при р. 
Медвѣдіщѣ. Ч . ж. 1,914 Д. об. п., 240 дв. 

4) Ж. іип Красная у Жѣловаго брода, сло
бода, Харьковской г-иіи, Купянскаго у-да, в* 
55 вер. отъ у. г-да на мѣловомъ берегу р. 
Красной. Съ начала X V I I I в. извѣстна какъ 
село, принадлежавшее Изюмскому полку. Ч . 
жит. 1859 г., 2,541 об. п. (1,260 м. п.) 
малороссов*, 565 дв., 3 ярмарки. 

( О п м с. Х а р и , еиар. , т . V , с . 307). 

Мѣдовов: 1) Старое и Новое, села, 
Воронежской г., Нижнедѣвицкаго у., въ 24 в. 
отъ у. г-да, при р. Мѣіовкѣ . Они возникли 
въ концѣ X V I I в. или в* нач. Х П І І и за
селились выходцами изъ Чернскаго у. (Туль
ской г .) , Орловской и Курской г. Ч . ж. 3286 
д. об. п. , 391 дв., 2 церкви и винокуренный 
зав. ( Н , М. Муравьева), основ, въ 1859 г. 
На немъ в* 1862 — 63 г. выкурено 37,297 
вед. безводн. спирта, нри чем* употреблено 
113,455 пуд. ржаной муки. 

( З а п . И . Р . Геогр. О б . , X I I , 280). 

2) село, Курской губерн., Дмитріевскаго 
у., въ 9 в. отъ у. г-да, пря р. Харасейк-в. 

. 4 . ж. 853 д. об. п., 78 дв., свеклосахарный 
зав. (Бырдина), основ, въ 1816 г., на нем* 
въ 1860—61 г. выдѣлано 1224 пуд. песку. 

(Обзоръ рази, отрасл. вромышд., ч. I , п р м о ж . с . 38). 

3) Ж . (Омѣлове), мѣст. влад., Херсонской г. 
и у-да, при балкѣ Мѣловой, на Екатсрино-
славо-Крымскомъ трактѣ, въ 100 в. к* с.-в. 
отъ Херсона. -Ъъ X V I I в. въ окрестностях* 
нынѣшняго мѣстечка содержался запорожцами 
военный пост* Ингульской Паланки. Въ 1710 
г.. послѣ раззоренія старой Сѣчи, запорожцы 
съ кошевым* Костей Гордѣенкоя*, рѣшилнеь 
устроить кош* на Мѣловомъ оврагѣ, близ* 
устья рч. Каменки; однако въ 1711 г. они 
должны были оставить эту мѣстность и, выйдя 
изъ русских* предѣловъ, основаться въ Алеш
ках*; тѣмъ не менѣе у Мѣловаго они продол
жали хоронить своих* покойников*, в* том* 
числѣ похоронили и Гордѣенка. Нынѣшневносе-
леніе основалось в* исходѣ Х Ѵ Ш в. и пере
именовано въ мѣстечко в* 1839 г. Ч . жит., 
ио свѣд. 1859 г., 305 д. об. п. (162 м. п.) 
малороссіян*. Дворов* 6 1 , церковь 1, ярма
рок* 3, почтовая егаяція. Жители занимаются 
земледѣліемъ, скотоводством* и отчасти тор
говлей. При мѣстечкѣ пристань, ва которой 
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производится торговля лѣсомъ, нмъющая го
довой оборотъ на 10,000 р. 

( Гор. « о с . Р. И м п . , т . V , ч . 2, с. 229; 3 m . Од. Общ. И с т . , т. I , 
с . 607; по*зд. on Юж. Р о с . Ааовасьеяа-Пужбивск. , I , с . 213- 7; 
ІПвядга, х е р е , г . , 1, е . 180). 

МѢДОВОЙ УГОЛЪ; такь называется 
мѣдовая скала, образующая одну изъ оконеч
ностей входа въ заливъ Баклаиій (ем. это сл.) 
ва в. берегу Еаспійекаго моря. 

( З а п . Гвдр. Д о п . , Ѵ І І І , 253). 

МѢДЬЦЫ, мѣстечко, Волынской губер., 
Ковельскаго у., въ 32 в. отъ у. г-да, при 
р . Ч у р і и . Ч . ж. 128 д. об. п., 20 дв., Ни-
колаевскій правослани. монастырь, основан
ный около 1542 г. княземъ Ѳедоромъ  Сан-
гушко. Во время уніи онъ долго оставался 
нъ правоелавін, но нотонъ обращенъ къуніи. 
Нмнѣ здѣсь, кромѣ домовой монастырской 
церкви, сеть кладбищенская. Въ ней нахо
дится чудотворная икона св. Николая, почи
таемая православными. При монастырѣ духов
ное уѣздное православное училище. Ярма
рокъ 2: 6 августа и 6 декабря, но они не
значительны. 

( Г о р . посед., ч. I , е. 411; В . С т . Водыв. г у б . , с . 122; Р а т -
т я в ъ , Моя. в первая, с . 84). 

М ѣ ш а , болото Черниговской г., Оетер-
сваго у., около с. Бондарей, имѣетъ въ дл. 
14 в., інпр. отъ 1

| 2 — 4 в.; на немъ устроено 
2 мельницы и 2 плотины. 

(Дововтоаячь, Опте. Червигов. г . , с . S3). 

М я г к о е , седо, Тульской губ., Венев-
скаго уѣз. , въ 28 в. отъ Венева, при р. 
Осетрѣ. Ч. ж. 1,24в д. об. п. 138 дв. , 

МЯДЗІОДЪ, озеро Виленской г., Свен
цянскаго у., при с. Сосновкѣ и мызѣ Пере
чет! , на гранпдѣ съ Внленсшгаъ у., имѣстъ 
дл. 12 в., шир. 5 в., шуб. до 5 саж. 

( В . С т . Ввдея. г . , с . М ; Коревъ, Впдев. г . . с. 13»; Ж . М . 
В. Д . 1846 г. , ч . X V I , ß. 11). 

МЯДЗІОЛЪ, (Мядзелъ), Старый и Новый, 
яѣстечки Виленской г . , Вилейекаго у., къ с. 
оть у. г-да. 

1) Новый, при оз. Мястро, существо-
вадъ еще въ X T в.; въ 1463 г. кн. Свпрскій 
надѣлилъ здѣшнін костелъ землею. Ч . ж. 
613 д. об. п., 86 дв., нрав, церковь, костелъ. 

2) Старый, при оз. Мястро и Нарочь. 
Въ немъ въ 1454 г. былъ уже основанъ 
костелъ; нѣстечко было городомъ, изіѣв-
нтимъ свои суды. Въ актахъ упоминается въ 
X V I в. Мѣетечкоят. учреждено, по прившшегіи 
Августа III, въ 1736 г. Нынѣ здѣеь 227 
д. об. п., 25 дв., ярмарка 20 февр.; на нее 
въ 1 8 6 1 - - 6 3 г. сред. чис. привоз, на 2.500 
р., продав, на 2,150 р. 

С А г ш З а в . » о с . , т . ш, N 19; Горед. восед. ч . I . с . 183; 
І е р е п , «вдев, г . , е . 847, 57t, 7 4 » ) . 

Мязря-чай. Подь этимъ именемъ въ 
Ѳриван. губ. разумеется множество рѣчекъ, 
текушихъ въ ю.-в. уголь Гокчинекаго оз. или 
собственно въ Гильское болото, лежащее на 
берегу озера. 

( В . С т . Эрввав. г . , е . 90; Шопевъ, И с т о р . паыятв. А р а л а , обд.; 
с. 378; З а п . Кавказ, отд. кв. I , с. 16). 

МяКИШѲВО, сельцо, Орловской губ., 
Трубчевскаго у ѣ з . , въ 52 в. отъ у. г-да, 
при р. Усученкѣ. Ч . ж. 388 д. об. п., 24 
дв. и свеклосахарный зав. (Г. Шатихина), 
основ, въ 1859 г. Н а немъ 1860—61 г. 
выдѣлано песка 2,440 пудъ. 

( О б з . рази, отраед. п р о м . , ч. I , прадож. , с . 46). 

Мярятъ, озеро Олонецкой г., Повѣнец-
каго у., въ 130 в. отъ Кончеозерскаго зав., 
для которагр изъ этого озера добывается желѣз-
ная руда. Дл. его 10 в., шир. до 4 в. 

(.Гор. Жур. 1835 г . , ч . I I I , с т р . 279; В. С т . Одонец. губ. , 
с т р . 1!*3). 

МяСКОВКа, село, Самарской г.; ем. Про-
окурнно. 

МяСНОВО (Елітъ), село, Тульской губ. 
и уѣз., въ 2 в. отъ г-да, при р . Упѣ , на 
старо-Калужскомъ трактѣ. Ч . ж. 1,822 об. 
п. , 132 дв. 

Мястковва, згѣстечко, Подольской г., 
Ольгонольекаго у., въ 72 вере, отъ у. г-да, 
при р. Марковкѣ. Ч. ж. 2 ,598 д. об. п. , 375 
дв., правосл. церковь, католич. костелъ, еврейс. 
синагога и молитвенный домъ, винокур, и 
пивовар, заводы, черезъ двѣ недѣли торги. 
Мѣстечко это правами пользовалось еще при 
польекомъ владычествѣ. 

( Г о р . посед. , I V , 122; Ж . М . В . Д . 1845 г . , т . I X , 515). 

Мяхдома, р . , Шенкурскаго у. , Архан
гельской губ., прит. р . Мехренга. Начало полу-
чаетъ изъ болота Анъ, течетъ до 50 верстъ. 
Рѣчка эта полноводна и къ сплаву способна, 
но только завалена валежникомъ. По ней 
производился сплавъ на 15 вер. отъ устья. 

( П а я я т в . в в . Аріащгедьс. губ. аа 1864 г . , о т д . , I , с . 135). 

Мячково: 1) слободка, Владимірской 
губ., Гороховецкаго уѣз., въ 7 вер. отъ у. 
г-да, при оз. Мячковскомъ и Долгомъ. Ч. ж. 
455 Д. об. п., 66 дв. и церковь во имя Св. 
Василія, обращенная въ приходскую церковь 
пзъ упраздненааго въ 1764 г. муж. Васильев
ского монаст. Онъ основ, въ полов. X I V в. 
Преп. Евфиміемъ, архимандр. Суздальскаго 
Спасскаго мон., который построить здѣсь цер
ковь во имя св. Василія Велик. Въ X V в. 
тутъ построенъ другой храмъ, во имя прев. 
Евфимія, основателя монастыря, самый же 
монастырь пршшеанъ къ Суздальскому Спасе-



мячково 

Евфиміеву монастырю. Въ 1679 т. вмѣсто 2 j 
церквей построена одна каменная во имя св. ! 
Василія съ придѣломъ пр. Евфимія. Въ 1764 г. 
монаст. упраздненъ. Нынѣ въ церкви слободки 
замѣчательны посохъ преп. Евфимія, Еванге- [ 
ліе и Четія-Минея, приложенным кн. Дм. Мих. ! 
Пажарскимъ. ! 

(Вдаднмір. г у б . вѣд. 1851 г . , К 25, 1854 г . Я 511. 

2) село (удѣльн.), Московской г., Вронниц-
каго у., въ 23 в. отъ у. г-да, при р. Москвѣ. 
Ч . ж. 2,500 д. об. п., 313 дв., 8 сентября 
ярмарка. Село замѣчательно своими камено-

. ломнями горнаго известняка. Здѣшній извеет-
някъ мелкозернистъ, бѣлъ и содержит* не 
мало раковинъ (напр. Chonetes) и корал
лов*. Его отвозятъ въ Москву въ видѣ бута 
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и пліггъ, а также на мѣстѣ пережигают* въ 
известь, отправляемую въ Москву. Промы
сел* этот* существовал* еще между жителями 
еще въ X V I I I ст. 

(Фадькъ, въ Под. собр. учев. и у і е ю . ч . V I , с . 12; Г о р . Ж у р . 
1839 г . , I I , 330, 1844 г . , ч . I , с. 379. 1856, с . 148, 155; Ноев, 
губ. вѣд. 1853 г . , N 12, 1856 г . , N 27; К а п р і и о в ъ , Поев. г. аг 
стровт. о т в . , с. 48; тоже въ Журн. и у т . Сообщ. 1856 г . , т . 
X X I I I , с . 234, 236, 213; Зябдовекі». З е м е о п . Гоееів, т . I I I , 256; 
Историч. и топограф, овве. город. Mocto». г у б . , взд. 1787 г . , 
с т р . 129; Мейендоркъ, правд, геод., е. 65; Ивавчввъ-ІІвсаровъ, 
прог. по Кодоменс. у . , с . 10). 

З Я Я Ч К О В С К І Й перекат* (мель) на рѣкѣ 
Волгѣ, Костромской г., на границѣ Кннешем-
скаго и Юрьевскаго у., между с. Мячковой 
пустынью и дер. Валы, открывается въ полов, 
іюня; черезъ нее суда перегружаются. 

( С у д о х о д . Дорожа., взд. І854„ч. I , с . 195; » . с т . « о с т р о в . , 
с т р . 14). 

Набережный Увевъ, дер. Сара
товской г. и у . , въ 15 вер. отъ Саратова, 
на прав, берегу Волги. Ч . ж. 147 д. об. п., 
13 дв. Полагают*, что здѣсь въ X I V в. был* 
монгольскій городъ Укекъ или Окекъ; въ до
казательство этого мнѣнія представляют* на-
ходимыя здѣсь мѣдныя и серебряный монеты 
X I V в. и слѣды земляных* валов* и камен
ных* зданій, а также погребов* и печей. Акад. 
Френъ, разбнравшій отрытыя здѣсь монеты, 
нашел*, что одна изъ нихъ вычеканена въ 
1306 г. по P. X . при ханѣ Токтогаѣ, и что 
на ней выбито имя Укекъ, т. е. мѣсто че
кана этой монеты. 

( Ж . М . В. Д . 1835 г., т . X V I I , С. 4 8 5 - 4 9 0 ) . 

НабугОВО, дер. Кіевской губ. , Ка-
невскаго у., въ 35 в. от* у. г-да, яри р. 
Росси. Ч . ж. 675 д. об. п., 74 дв., свекло
сахарный зав. (кн. Лопухина). Н а немъ въ 
пер. 1860—61 г. выдѣлано песку 33,250 п. 

(Оба. рззв. отрасд. п р о к . , ч. I , с . 8 ) . 

Наваринъ, мысъ, на зап. берегу Берин
гова и., подъ 62°16' с. ш. и 196°45' в. д.; 
образуетъ ю.-в. оконечность полуострова, огра
ничивающую губу архангела Гавріила сь юж
ной стороны. По сему полуострову прости
рается хребетъ, довольно высокихъ горъ; гора 
Гейденъ превосходить высотою всѣ прочія 
(2,100 ф.) и отличается коническимъ видом*. 
Имя * Наваринъ> дано мысу калит. Литке. 

( Л в т в е , п у т . отд. « о р е х . , с . 222 в 22»}. 

Н а в а о т ъ , р . , Лифл. губ.; яѣв. пр. Пер
навы. Беретъ качало въ сѣв. части Феллин-
екаго у., течетъ к* ю.-з. и только в* самой юж. 

H 

части поворачивается на з. Дл. 80 в., шир., 
въ концѣ верхняго теченія (при мызѣ На-
вастъ), 8—12 саж., при глубинѣ до 14 ф., 
ближе къ устью увеличивается до 40 саж., при 
глубинѣ 6—8 ф. Въ верхней части Н. іе~ 
четъ по ровной, низменной и открытой мѣст-
ности; далѣе — по лѣсаиъ и болотам*, при
чем* берега ея нѣсколько возвышаются и дѣла-
ются весьма обрывисты; правый берегъ вообще 
выше лѣваго, къ которому, на разстояаіи 
болѣе 20 в . , прилегают* болота Курре-
соо и Кикеперре-соо. Русло состоитъ пзъ 
чернозема и глины и не содержит* камней; 
сплавь производится только въ нижнем* те
чении, на разстояніи 10 в., выше же затруд
няется отчасти значительным* числом* водя
ных* мельнпцъ, отчасти засоренным* и ти
нистым* руслом*. Притоки съ правой стор. 
Сааръ-Іогги (до 25 в.) и съ лѣвой Халлистъ 
(до 70 в.), прпнимающій въ себя съ прав, 
ст. Кеппо (до 65 в.), въ кот. изливается р. 
Феллинъ (до 25), вытекающая изъ ю.-з. кон
ца Феллинскаго оз. и соединяющая таким* 
образом* оз. Вирцъ-ервъ, a слѣдоват. и весь 
бассейн* Пейпуса, съ р. Пернавой, такъ какъ 
нзъ противуположнаго конца Феллинек. озера 
вытекает* р. Тенаспльмъ, впад, въ оз. Вирцъ-ервъ. 

(Grewingk, Geol. , p. 18; Hupel, П , 315-, Bienenit. Orte, pror. , 
164; В. с т . J I M . , в . с т . о * . Л а м . (1861 г . ) , 142; Гор. Жур. 
1844, I , 345; Stuckenberg, H y d r . , I , 303). 

Н а В Д Я , р . , Орлове*, г., лѣв. пр. Десны. 
Беретъ начало въ Карачевс. у., орошаетъ Труб-
чевскій. Напр. къ з.-ю.-з., дл. теч. 100 вер. 
Сплавна. 

(Stnctonberg, H y d r . , Ш , 346). 



382 Н А В О З Ъ — Н А Г А Р А - Х А Н А 

Навозъ, сего, Черниговекой губерн. и 
у., въ 53 вер. отъ Чернигова, при р. Дне
пре. Ч . а . 1525 д. об. п . , 193 дв. 

НаВОДОКЪ (Шаводоцкій not.), с е » Нов
городской губерн., Крестецкаго у., въ 55 вер. 
отъ у. г-да, близь разлива оз. Ильменя. Ч . 
жит. 80 д. об. п. , 12 і в . и церковь во имя 
св. Николая, существ, съ 1624 г. 

( П » « л т . п . Новгород, г . ы 1858 г. прмдож., с . 9 ) . 

НавруЗОВЦЫ или Наерузовскіе Ногайцы, 
родъ Тюркскаго племени, живетъ въ Кубанской 
обл., на лѣв. бер. Кубани, между стан. Убе-
жинской и Тифлисской. Въ 1822 г. Навру-
зовци бѣжали за Лабу и воевали противъ 
русскихъ, но въ 1823 г., веледствіе экспе
диции нашей за Лабу, часть ихъ возвратилась 
обратно на Кубань, другая же осталась, обра
зовав* изъ себя значительный аулъ. Числен
ность Наврузовцевъ въ 1858 г. определялась 
вь 5,419 душъ. 

iKlaproth, Ѵ о у . , 1, 222; Kaan. K a i . яа 1858 г . , с . 269, 291). 

Навтдугъ, деревня, Тифлисской г. и 
у. , въ 2 в. къ ю.-в. отъ Тифлиса, на лѣв. 
бер. р. Куры. Она получила свое названіе 
отъ нефти, вытекающей здѣсь изъ скалы бе
рега р. Куры. 

iGüldenstäat'e , Heise, I , 228; Klaproth, т о у . , H , 6 І ; Brosset, 
Descript. gêograph. de la Géorgie, 193). 

Навѣсное, село, Орловской губер.; см. 
Богоявлеиское. 

Нагавекая станица, казачья, Земли 
Войска Донскаго, 2-го Донекаго округа, въ 
70 в. отъ Нижнечирской ст., при р. Доне, 
рч. Аксенцѣ и озерах* Большом* и Малом* 
Камышеватыхъ. Ч . жит., по свѣд. 1859 г., 
1481 д. об. п. {706 ж. п.), 274 дв., правос
лавн. молитв, домъ. Вокруг* станицы сыпу
чи песогь, но мѣсто еамаго поселенія удоб
ное. Н а Дону против* станицы значитель
ная мель. 

t K ö p p e n ' s Веіве, я . 161; Красном. , 3 . В. Д . , е. 101, S18). 

Нагаева, дер., Нижегородской губерн., 
Арзамасскаго у., въ 50 в. отъ у. г-да, по 
Симбирскому почтов. тракту, при р. Серденѣ. 
Ч . ж. 609 д. об. п. , 90 дв. , часовня на ме
сте явленія иконы Смолен. Вожіей Матери, 
находящейся въ с. Нижнем* Печорском* (в* 
5 в. отъ Нагаевой); оттуда къ часовнѣ бы
вают* крестные ходы 9 мая и 28 іюля. Жи
тели деревни торгуют* корьем*, дряжей для 
сетей и медом*, а также в* губ. Симбирской 
я Пензенской скупают* еырыя кожи, мер
лушку, кошачьи шкурки и др. и продают* въ 
с. Боя. Мурадшше. 

ССтатвдт. жепвддсц. 1 « М г . , о т * « в в . Вн. Дѣдъ О г о р о д а 
м и » , рваяѵкі' ') . 

Нагаи; см. Нтаи. 
НагаЙ, остров* въ Русской Америкѣ изъ 

группы Шумагшскихъ, въ 16 вер. къ в. отъ 
гавани Деларова (южной оконеч. о-ва Унги); 
Южный конецъ о-ва, называемый «Голова> на
ходится подъ 5 4 ° 5 Г с. ш. и 2 0 7 ° 3 4 ' в. д., 
по опр. Кошеварова. Ос-въ открыт* Берингом* 
въ 1741 г. Дл. его 46 вер., но онъ узок*, 
притом* горист* и утесистъ; горы въ четы-
рехъ мѣстахъ разделены столь низменными 
перешейками, что издали о-в* кажется грядою 
состоящею изъ 4-х* о-вовъ. Н а низменно-
стяхъ о-ва образовались озера прѣсной воды; 
въ вытекающія изъ нихъ три речки идетъ 
рыба. Пристаней для гребных* судов* не мало, 
а на восточной сторонѣ есть довольно боль
шая бухта Нутржтая. Горы о-ва состоят* 
изъ сланца. Лѣсной растительности кроме оль
ховника, на о-вѣ нетъ. Изъ звѣрей водятся: 
еврашки, выдры, нерпы. Прежде здѣсь води
лись чернобурыя лисицы, самой лучшей 
шерсти, но оне давно истреблены. Въ преж
няя времена на этом* островѣ было три 
селенія, но ныне ихъ нетъ. Н а восточной 
сторояѣ Нагая, верст, въ 2 х/г отъ низмен
ности, простирающейся къ Н. отъ высокаго 
мыса <Головы>, есть приметный по высотѣ 
островок*, іВысокіх» или <Ближній>. 

(Сарычевъ, п у т . , I I , З Ц Л и н е , п у т . отд. « о р е х . , с . 280; 
Крашѳнииниіовъ въ п о и . собр. у ч . п у т . , I , 219; Веныиииова, 
З а п . , 1, 262; Тебепышвъ, гидр, з а м . , е . » 7 ; Orewingk, »ъ Verb, 
d. miner. Ges., 1848—49, p. 173). 

Нагаибакъ, село Уфимской губерн., Бе-
лебЬевскаго у. , въ 150 в. къ с.-с.-з. отъ у. 
г-да, при р. Ике. Названіе получило отъ 
жившаго здѣсь башкирца Нагайбака. Въ 
1736 г. при деревне устроена крѣпость, 
всіедствіе бывшаго тогда башкирскаго бунта; 
въ рублевом* деревянном* замкѣ помещался 
воеводекій домъ, канцелярія, цейхгауз*; в* 
второй половине X V I I I в. здесь было до 
120 дв. и церковь св. Троицы, построенная 
въ 1746 г. Въ 1859 г. чис. жит. 977 Д. 
об. п., 150 дв., базары по субботам* зимою. 
Верстахъ въ 2 отъ села, на вершинѣ горы, 
находятся старинный мѣдныя чудскія копи. 
Рынков*, посѣтившій ихъ въ 1769 г., гово
рит*, что здѣшнія руды не уступают* луч
шим* уральским*. 

СГнчиовъ, Топогр. О р я б у р г . , ч . И , с . 204; Иго « и , Две»- З а в . 
1789 г . , с . 68; его ж е , п Кжемѣс. соч. 1762, И , 399; « и м » , 
» Поди. СОбр. учебм. п у т е ш . , ч. V I , с . » 0 ; F a l k ' s . K e i i e l , 19S; 
Palla», T o y . , V I I , p. 6 S ) . 

Нагара-хана, гора в * Каеиійсюм* кін 
Шемаханском* Кавказ*, БАКИНСКОЙ г., Шеяа-
хннскаго у. , иод* 40°44' с ш . я 6ЬЧ& я. 
д., имѣетъ абс. вне. 4 , 7 5 6 фут. 

СХодшш, геогр. шмкж. ж шшапщ е. 18). 
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Нагартавъ, Больиюй и Малый, евр. 
код., Херсонской r-ніи и у-да, при р. Висуни, 
по лѣвую сторону Кременчугскаго тракта, въ 
80 в. отъ Херсона. Основаны въ началѣ ны-
нѣшняго столѣтія. По свѣд. 1859 г. , жите
лей 780 д. об. п. (398 м. п.) , а во второй 
228 д. об. п. (120 м. п.), ч. дв. 104 и 34; 
въ первой синагога, 2 молитв, дома, госпиталь, 
аптека и мѣсто жительства попечителя еврей
скихъ колонистовъ; во второй молитв, домъ. 

( . Ш а ш і т і , Х е р с о н , г . , Н , с . 361). 

НагатКИНО (Богородское), село Сим
бирской губерн. и у . ; въ 40 в. отъ у. г-да, 
при рч. Бирючѣ , притокѣ Свіяги. Ч . ж. 1,165 
д. об. п., 131 дв. Въ 1769 г., во время по-
сѣщенія села Лепехинымъ и Палласомъ, село 
принадлежало Плещееву; ученые путешествен
ники видѣли здѣсь мамонтовыя кости, вымы
ваемый р. Бирвэчемъ. 

( Л е п е х и н , Дневя. З а п . , ч. 1, с . 896; MUss, Toy., I , 250). 

Нагая, сельцо, Калужской губерн., Е о -
зельскаго у . , въ 55 в. отъ у. г-да, при р. 
Песоченкѣ. Ч . ж. 306 д. об. п. , 29 дв., сте
клянный зав. (Деревицкаго), на которомъ въ 
1860 году выдѣлано 454 ящика стекла на 
б, 174 р. , при 46 рабочихъ. 

( П а м п . в в . Кадуж. г. ва 1861 г . , с. 155). 

Нагеби (т. е. городище), развалины быв-
шаго города, Тифлисской г. и у., на берегу 
р. Куры, въ 20 в. отъ пустыни Іоанна Кре
стителя. Н а этомъ городищѣ находился городъ 
Рустави или Бостанъ-Еалаки, построенный, 
по нреданію, Картлосомъ. Царь Тиридатъ Ш 
въ концѣ I T в. построим въ немъ богатую 
церковь, а съ половины Т в. здѣсь были 
епископы, называвпгіеея Руставскими. При 
царѣ Давидѣ TT, въ 1260 г . , персы предали 
опустошенно городъ и церковь, почему епи-
скопія перенесена въ Марткобъ. Царь И р а ш і і 
въ X V I в., для привлеченія сюда жителей, 
построилъ здѣсь дворецъ, но въ 1711 г. Вах-
тангъ VI разрушит, городъ, такъ что отъ него 
остались только однѣ развалины. 

tOfflrtenetidt, В . , I , «57, Зававваз. И с т » . 1818 г . , H № , с . 
" 3 » Втхяяев, Description Geograph, de 1» Gaorgie, 181). 

НагѳбО, гора въ Ахалцихо-Имеретянскомъ 
хр. Махато Кавказа Кутаисской г. и у., на 
граннцѣ съ Ахалцыхскимъ, подъ 41°50' е. 
ш. m 6 0 ° 3 4 ' в. д., имѣетъ абс. выс. 8,591 ф. 

(Ходи*», гвогр. томя, я ввсотн, с. 5 g Abich, TergMcb. 
«eolog, Graaaauge d. E l s t a l , в. 7 ) . 

ШШШШ (Лебажій Уеадь), село Туль
ской губерн., Емифаискаго у . , въ 22 в. отъ 
Кпнфавя, при р. Тоболѣ. % щ. »,887 д . об. 
в. , 314 дв. ж ярмарка. 

(ваацаао, ГяИяѴ * емва. Ту д м » . « 1 « , , е. ІТ). 

Нагольная Петровская, слодоба, 
влад., Земли В . Донск., округа Міуескаго, при 
рч. Нагольной, въ 30 в. отъ окружн. с. Ново-
павловскаго. По свѣд. 1859 г., ч. жит. 1,156 
д. об. п. (592 м. п.), дв. 158; церковь. Въ 
окрестностяхъ этого селенія есть желѣзныя и 
свинцовыя руды. 

{ Г о р а . Ж. 1829 г . , 1, с . 284, 299, 302,1830, m, с . 129; Д«*в-
д о в і , I V , с . 308). 

Нагольньій отрога—о д н о изъ част-
ныхъ подраздѣленій Донецкаго кряжа; онъ 
сопутствуетъ съ в. на з. р. Нагольной, впа
дающей въ Міусъ, и въ этомъ мѣстѣ соеди
няется съ отрогомъ Міусскимъ. Длина Наголь-
наго отрога 40 в.; его прорѣзываютъ съ с. 
на ю. поперечный углубленія. ВнутренніЗ со
ставъ большей части отрога представляетъ 
обыкновенные въ Донецкомъ кряжѣ древніе 
песчаники, но въ южнояъ расклонѣ отрога 
госводетвуютъ древніе сланцы. Въ предѣлахъ 
Нагольнаго отрога, у селепій Нагольнаго, 
Есауловки и др., встрѣчаются въ глиаистомъ 
сланцѣ свинцовый б.тескъ, мѣдяая зелень, 
желѣзная руда и цинковая обманка, состав
лявшее неоднократно предмета неоправдав
шихся развѣдокъ. 

І Г . Ж . 1839,1, с . 23 a едѣд., 18ÎS г . , I , с . 8, 10). 

Нагомары, деревня, Кутаисской губ., 
Озургетскаго у., въ 16 вер. отъ у. г-да, при 
р. Супсѣ . Ч . ж. 10 д. об. п., 2 дв. Здѣсь 
бываегь значительная ярмарка, съ 17 п о . 2 4 
іюля; на нее въ 1861 г. было привезено на 
43,000 р. , продано на 37,000 р. При де
ревне находится башня изъ дикаго камня, 
4-хъ угольная, съ деревянною на верху выш
кою, построенная князьями Гуріи въ X I I в. 

С Ж . М. В в . Д . 1840 г. , т . Х Х Х Ѵ Ш , о. 4 » 5 ) . 

Нагорный золотой рудникъ, Пермской г., 
Екатеринбургская) у. , въ округѣ Березовскаго 
зав., открыть въ 1772 г., разработывалея по 
1860 г.; руды добыто 577 т. пуд., золота по
лучено 4 пуд. 13 фун. 

СГор. Ж у р . 48«* г., ч. П Г , с . 2 7 « ) . 

НагОрЯНЬІ, сего, Бессарабской обл.; см. 
Ж . Рышановка. 

НадвОИЦКая, дер. Архангельской г., 
Кемскаго у., въ 136 в. отъ у. г-да, при оз. 
Выть. Ч . ж. 212 д. об. н., 27 дв. Близь 
дер., въ 100 саж. отъ р. Выга, находится 
одинъ изъ старинннхъ рудггиж»ь—-м-ідно-зо-
лотоотдержавгДй Воицкій (см. это сл.); въ 
1742 но 1745 г. нзъ неге добывали мѣдную 
руду, въ кондѣ 1745 г. начали получать зо
лото вмѣстѣ съ мѣдною рудою, въ 1794 г. 
дѣйетвіе совсѣмъ прекращено. Въ 1827 г. 
онъ былъ нзслѣдованъ снова. Рудникъ нахо-
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дитея на нолуостровѣ, окруженномъ Выгъ-
озероаъ и р. Выгомъ; полуоетровъ предета-
вляетъ какъ бы отдѣльную плоскую и про
долговатую гору, простирающуюся отъ ю. 
на с. 

( Г . Ж . I I » г. к в . 1, о . 1 9 - 3 4 , 69—91, 1837 г . , ч . I V , с т . 
388, 1842 г . , I , 1»9І Макевновъ, годъ ва С ѣ » . , I , 300). 

Н а д е ж д а , зал. на с.-з. оконечности о-ва 
Сахалина, къ ю.-в. отъ м. Маріи, подъ 54° 
10' с. ш. Такъ названъ Крузенштерномъ. За
ливъ открыт!», но стоять на якорѣ въ немъ 
можно. 

(Врузевштерва, и у т . , H , 137; Krusenstern, В . , I I , 184; Кру-
зевштеріъ, разб. а т д . , I I , иодуост- Сажадив. •, K n d l a y ilirect. 
for the pacif, 619). 

НадезкдиНО, (Куражно), село Сара
товской губерн., Сердобсваго у., вь 12 в. отъ 
у. г-да, нри р. Сердобѣ, по дорогѣ изъ 
Сердобска въ Чембаръ. Село это принадле
жало извѣстному кн. Ал-дру Борис. Кураки-
ну, который уврасилъ его всѣми прихотями 
своего вѣка; ныиѣ все пришло вь упадокъ. Ч . 
ж. 894 д. об. п., 152 дв., церквей 2, изъ 
коихъ одна домовая, другая во имя Александ
ра Невскаго, снабженная богатою утварью, 
базаръ и винокуренный зав. 

(Леоподьдовъ, Саратовск. г у б . , ч . I I , е. 106—108 ; Бекверъ, 
В о с о о х . о Сарат. г . , с . 39). 

НаДвЗВДЫ, нроливъ въ Курильской гря-
дѣ между ос-мп Матуа и Раешуа. Названъ 
такъ Крузенштерномъ но имени своего судна 
въ 1805 г. Проливъ этотъ есть одинъ изъ 
лучтвхъ между островами Курильской гряды. 
Шир. 33 вер.; нролпвъ совершенно безопа-
сенъ. Теченіе въ немъ бываетъ весьма силь
ное. ВЗумъ отъ спорнаго теченія уподобляется 
шуму волнъ, разбивающихся о камни. Птпцы 
нлаваютъ во множествѣ по проливу. 

( К р у и в ш т е р в а , и у т . , I I , 141; Krusenstern, В . , I I , 133; Годов-
мввт., в у т . , 1851, I I , 9, 13, 18). 

Н а д е з в д и н с к Ш платиновый нршекъ, 
Пермской г., Верхотурскаго у., въ 8 в. отъ 
Висігяо-Швйтяпскаго зав,,, но рч. Сухому Ви
сим у и логу, въ него впадающему. Главная 
порода здѣсь хлоритовый слаяецъ, закіюча-
ющій въ себѣ иногда кварцъ; кромѣ того 
здѣсь встречаются сернентинъ и магнитный 
желѣзнякъ. Пріискъ разработывалса съ 1839 
— 4 3 г.; платины получено 17 пуд. 19 фунт. 

t r o p . Ж у р . 1 8 « г . , ч . Ш , с . « 8 1 , 1837 г . , т . I , с . 45). 

Н а д е я с е н с к а я станица, 6-ой бригады, 
1-го Ставропольекаго полка, въ 12 в. отъ 
Ставрополя, при р. Мамайкѣ. Ч. ж. 3,294 
X. об. п . , 411 да., церковь. 

(Klaprptb, V o y . , I , 118). 

Надезвіша, сельцо (влад.), Тульской г., 
Одревскаго у ч въ 35 в. отъ у. г-да, при р. 
Дубнѣ. Ч. 1'Ы. 119 д. об. п., 10 дв., бумаго

прядильная фабр. (Игнатьевыхъ); на ней въ 
1861 г. выпрядено разныхъ JY»JÈ бумаги 
13,115 пуд. и ваты очесано 350 пуд., всего 
на 177,697 р. при 270 рабоч. Здѣсь есть 
двѣ паровыя машины въ 40 сплъ. 

НадеЖИНО, село Нижегородской губ., 
Ардатовс. у., въ 12 вер. отъ у. г-да, на рч. 
Иржѣ. Жит. 435 д. об. п., 53 дв., 2 церкви. 
Близь села есть мѣстность, извѣстная нодъ 
именемъ Городка ИЛИ Городища. Городище, 
югѣющее до 6 с. въ діам., состоитъ изъ трехъ 
валовъ, иостроенныхъ на верху умоватаго 
окончанія крутой возвышенности. Валы дохо
дить до выс. 21/«, саж.; на нихъ находятся 
старые нни и дубовыя деревья. По преданію 
до казанскаго похода 1552 г. здѣсь жиль 
татарскій князь Чамбай; до сихъ поръ мест
ность сохранила названіе Чамбаевой пуетоши. 
Тѣсшшые этимь князезгь малочисленные жи
тели Надежпна, выходцы изъ Стародуба, обра
тились съ просьбою о защитѣ проходившаго 
ЗДЕСЬ Іоанпа ГГ , который и выслалъ Чея-
баевскихъ татаръ за Мокшу. Близъ Надежина 
въ новѣишее время была найдена старинная 
желѣзная кольчуга. 

( 3 . А р х . О б щ . , 1, ч. 2-8, о . 3 ) . 

НадержИНОВКа, село, вдад., Екатерино-
славской губерніи, Павлоградскаго у-да; ся. 
Доброволье. 

Н а д ж и х е в и , гора въ отрогѣ Сванет-
скаго хребта, Кутаисской г., въ Мингредіи, 
на лѣв. сторонѣ р. Техура, нодъ 4 2 ° 2 1 ' с. 
ш. и 59°50' в. д. , имѣетъ абс. выс. 1,281 фут. 

(.Ходзько, геогр. подож. ж в ы с о т ы , с . 19). 

Н а д л а к ъ или Ештенъ, село, южн. по-
селенія Херсонской г-ніи, Елисаветградскаго 
у-да, при р. Виси, въ 125 в. отъ у. г-да. 
По свѣд. 1859 г., число жит. 1,497 Д. об. 
п. (765 м. п.); дв. 280. 

НадПОрОЯСИНСКІИ золотой рудннкъ, 
Пермской г., Верхотурскаго у., въ дачѣ Ниж-
не-Салдинскаго зав., близь Анатольскаго руд
ника, но р. Иадпорожней (нрот. Тагила). Онъ 
открыть въ 1839 г. и въ геогностичеекогь 
отношеніи еходенъ съ Днатольскимъ. Само
родное золото встрѣчаетея въ жилахъ кварца, 
залегающихъ въ горахъ тальковаго сланца. 
Онъ не былъ разработываемъ, а оетавлеяъ 
въ запасъ; изъ 100 нуд. руды давать до 3 
золоти, золота. Близь рудника находится зо
лотая розсыпь, давшая 2 пуда 83 ф. э*івта. 

сгов. ж. 184* г . , ч . in, в. т, ту. 
НаДБШЪ, р., Тобольской г., Береаов-

скаго окр., впадаюшая в ь Обскую губу, во
сточнее обл. Беретъ •• начало на тундрѣ изъ 
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болыпаго озера Торм-дора. Напр. къ с , дл. 
теч. 250 вер. Шпр. при устьѣ до 400 саж. 

( С в б . В . 1821, lu, з а м . о с . - » . C a « . , с т . 274-, Staekenberg, 
H y d r . , I l , 465; Castrai , В . , p. 83). 

НазаЙЕИНО (Архангельское), село, Сим
бирской г., Сенгилеевекаго у . , въ 57 в. отъ 
у. г-да, при р. Мостовкѣ. Ч . ж. 2,066 д. 
об. п., 210 дв. 

Н а з а н ъ : 1) бухта, на южпоп стор. о-ва 
Малая Танага, въ Алеутской грядѣ: она не вели
ка и внутри камениста, но, по словам* тузем
цев*, в* случаѣ нужды, въ ней можно найти 
убѣжнще за островками. 

(Тебѣвькова, Гидр. з а м . ) . 

2) бухта, на ю.-в. сторонѣ ос-ва Атхи, 
одного' из* группы Андреяновскиі* островов*,, 
въ Алеутской грядѣ. 

( Л в т в е , п у т е ш . , отд. х о р е і . , с т р . 3 2 1 — 3 3 2 ; Тебѣвьвоаа, 
с т . 114—116). 

Назаретъ-Благовѣщеневій мон. , 
Черниговской г.; см. Кшоеѣшенскге мон. 

<Къ б а б д і п г р а Ф і і ; И с т . Р>е. І е р . , ч . I I I , с. 361—377; Ж. M . 
В . Д . 1833 г . , ч . X X X I I , с . 277). 

НазаровСБОѲ, село, Енисейской губ., j 
Ачинскаго окр., въ 29 в. отъ у. г-да, при р. ! 
Чулымѣ, рч. Ададпмѣ п Старнцѣ , рукавѣ і 
Чулыма. Жит. 1,459 д. об. п., двор. 214, ! 
участк. квартира, богадѣльня, почтов. стан- ; 
ція и ярмарка. 1 

Н а з е М С К а Я , гора, "в* западных* отро- , 
rax* Здатоустовскаго Урала, Уфимской губ., ! 
Здатоустовскаго у. , в* 15 в. отъ Златоуста, і 
Гора, состоящая изъ сланцевъ п разных* под- : 
чпнепныхт. пород*, замѣчательна содержаніемъ і 
разныхъ миаераловъ, как* напр. апатита. j 
венисы или граната, діопсида, хлорита, сфеиа | 
и др. Особенно замѣчательны копи венисы, j 
извѣстныя съ давняго времени; наземская ве- j 
нпса считается одного изъ лучших* in. Европѣ. 

( Г . Л. 1 8 » г . , I i i , 428, IJ37 г . , і , 41, 45; Kose, В . , I I , I I S , 
124; Kupffi-r, voy. d. l'Oural, 2S3, 298). 

На8впетровсвіа (Няэе-жтромы &), 

чугуноплавильный и желѣзодѣлательный заводъ, 
Пермской г., Красноуфимскаго у., в* 90 в. 
отъ у. г-да, яри рч. Назѣ , притокѣ Уфы. 
Онъ основан* в* 1747 г. П . Осокннымъ на баш
кирских* землях*, въ 1751 г. продан* Маеа-
ловыиъ, въ 1762 г. перепродан* Я . Петрову 
и М. Мясникову, впослѣдствіи сдан* одному 
Петрову, нослѣ смерти котораго въ 1792 г. 
достался его дочери Хлѣбвнковой, отъ нее 
перешелъ къ Расторгуевой, a ішнѣ (1863 г.) 
находится во владѣвія Харитоновой и Зотовой, 
и состоял, въ принадлежащем* ни* Кыштын-
скомъ округ*. На завод* в* 1863 т. ирояланлено 
желѣвв. руд* 416,242 иуд., вывлавлево чугуна 
202,568 п. , вндѣлано крнчн. желѣза 83,561 п. , 
арипуговлеяо шиянаго, рѣзнаго, летоваго, 

Г е о г р . С д м а р е , 

котельнаго желѣза 138,716 пуд., гвоздей раз
ных* 2,032 пуд., желѣзныхъ издѣлій 2,784 
пуд. Рабочихъ было 1,177, дѣйствующихъ 
рудниковъ 10. Въ заводском* селеніи ч. ж. 
8,090 д. об. п., 1,233 дв., 2 православн. и 
1 единовѣрч. церкви, больница на 40 кро
ватей, приходское училище. Въ X V I I I в. 
заводъ находился въ Оренбургской г., имѣлъ 
тогда до 130 двор, и церк. А п . Петра и Павла. 

(Hermarm, U r a l , I , 370; рычвоіъ, і ъ Е ж . соч. 1762, Ц , 434 
F a l k , B e i t r . , I , 197; Паддасэ, п у т . , V I , ч. 2-«, с. 13; Пам. кя. 
д л гори. дюд. за 1862 в 1863 г. ; Сбор. стат. сгвд. по гора. ч . 
ва 1864 ш 1865 г . , с. 92; Мозедь, Перисвая г . , I I , 216; Ричговъ, 
Топогр. Оревб, г . , I I , 240; 3»бдо»с«іі, З е м е о п . , I V , 386; С д о і -
цовъ, Ист. об. С в б . , I I , 368 ) . 

НаЗИКакъ (т. е. двуглавый), остров* у 
южн. берега ос-ва Кадьяка, вер. въ 2-хъ отъ 
ближайшаго берега Кадьяка, -подъ 5 6 ° 5 3 ' 
с. ш. и 223°56' в. д., по опредѣл. Архп-
мандритова. Величина его около 2 */г вер. въ 
поперечникѣ. Островъ высок*, гористъ, уте-
сиетъ и, подобно сосѣднеяу берегу Кадьяка, 
гол*. На з.-с.-з. отъ него, вер. въ 5, въ бе-
регѣ Кадьяка есть заливъ, имѣющій в* отвер-
стіи болѣе l^'s вер. 

(Тебѣвьвова, Гидр, зам.., с . 7 4 ) . 

НаЗІЯ или НаЗЬЯ, р . , С.-Петербургской 
г., Шлиссельбурге, у. , впадающая в* Ладож
ское оз. Напр. въ первой половинѣ теч. к* 
с-з . , во второй къ е., дл. теч. 26 вер. Назья 
сплавна на 12 вер., а судоходна иа 5 вер.; 
при пересѣченіп ее Ладожским* кан. устрое
ны шлюзы. При сел. Вер. Назьѣ есть пиль-
пая мельница. На Н . прекрасный ломки из
вестняка. Назья есть одна изъ четырех* рѣкъ, 
питающих* Ладожекій кан. Н а Назіи 5 се-
леній с* 634 д. об. п. 

(Stackenberg, H y d r . , I 518; В і а а і м , В . , I , 44; В . С т . C . - П е т . 
губ. , с . 80) . 

Н а з р а н о в ц ы , род* Чеченскаго племени, 
Терской обл., Ингушенскаго окр., жявущій по 
низменным* мѣетаяъ, орошаеяымъ pp. Кам-
бплейкой, верхнею Сувжею я Назрановкою и 
до впаденія р. Яндырки въ Суяжу и по Терской 
долпггѣ. H . , въ числѣ 6,886 д. об. я . (по Берже 
9,489 Д.) и 1,126 двор., образуют* 4 аула: 
Екажева (2,115 д. об. я . , 436 дв.), Назрань 
или Бурсукъ-Мальсагова (1,634 д. об. п., 
280 дв.), Пліева или Пелеееа (1,126 д. об. 
п., 205 дв.) и Сурхой-хи (2,011 д. об. я . , 
205 дв,). Назрановцы всегда отличались пре
данностью правительству, я не принимали 
участія въ возяущеніяхъ всей Чечни и Кази-
муллы в* 1837 г. Занимаются пчеловодством* 
и перевозкою тяжестей по Военно-грузинской 
дорогѣ; скотоводство и хлебопашество у нихъ 
незначительны и вообще они бѣдны. 

( Б е а к е , Ч е ш а Четевпы, с . 80,117; Берже, в> Кавв. вадев, 
1158 г . , е . 27», S M ; 1. С т . Ставгиш. г . , с . 140; газ. П і к э з ъ 
18*1 г . , N 82, с . « 2 ) . 

25 
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НаЙДвМЪ-Уръ (Ишрѣлая юра), гора, 
одна нзъ нослѣднвхъ на восточ. скдонѣ Уралъ-
сгаго хр., между 64° и 65° с. т . , Тоболь
ской г., Верезовскаго окр., въ додииѣ рч. 
Пульи; абс. выс. ея 939 фут. Она покрыта 
валунами хлоритоваго сланца и діорита. 

(Гоѵв&П, С*». Грагь, H, 104, 257). 

Наикина, деревня, Самарской г.; см. 
Каменка. 

Найманы, многочисленное племя, вхо
дящее-въ составъ Средней орды Киргизовъ; 
см. Кирггізы и Средняя орда. 

Найманві, село, Симбирской г., Арда-
товскаго уѣзда, въ 70 вер. отъ у. г-да, при 
р. Инелейкѣ. Ч. ж. 1,963 д. об. п., 253 дв. 

Наинъ-парма, горный хребетъ, у запад. 
склона Уральскаго хр., Вологодской г., Уеть-
сысольскаго у.; черезъ него прорывается въ 
верховьѣ р. Щугоръ (прав. прит. Печоры). 
Въ пармѣ залегаегь нзвестнявъ, еоетоящіи 
сначала изъ тонкихъ слоевъ, но нотоаъ слон 
этой породы утодщаютея я падаютъ къ в. 
нодъ угломъ 30°. j 

СГмамп, С*». ¥ p t n , и, 1 S » ) . 

Накадакары, лесистая гора, Тифлис
ской г., Тіонетскаго окр., между сед. Тіоне- ! 
ты и Ахметы, противъ р. Ильто. На ней на
ходятся развалины древнихъ церквей и ба
шен ь съ каменными оградами. 

Цат. С м с васедев. «ѣст. Т а « « с с . г у б . ) . 

Накададеви, селеніе въ Мипгреліи, 
Кутаисской г., въ 40 в. къ з.-с.-з. отъ Ку-
таиса расположено на абс. выс. 1,361 фут. 
но обоихъ берегамъ р. Техура. На лѣвомъ 
берегу рѣки находятся развалины обшпрнаго 
города, который невидимому, яогъ заключать 
въ себѣ нѣсколько тысячь населения; думаютъ 
что здѣсь находился городъ 9а, столица Еол-
хидскихъ царей, Тутъ же находятся развалины 
церкви; при ней былъ еписконъ. При селен'ш 
есть минеральный воды щелочво-соленаго свой
ства, температура ихъ -f-20° Р. Воды полез
ны въ разстройетвѣ органовъ нищеваренія, 
геморроѣ, болѣзняхъ кожи, въ ревяатизмѣ, 
подагрѣ,бѣдяхъ, безилодіи, истернкѣ, въ хрони-
ческихъ болѣзняхъ мочевыхъ органовъ, бленор-
реяхъ и разныхъ видахъ каменной болѣзан. 

СШешимгі і , п В о в в . - Ж е и ц . Ж у р . , i . Ь Х І ; Г р у ш , Одвс. 
« м р . » 0 « , ч . J , с . 8 1 - М - . В. ст . І у т і ю . г . , с . 71, Broatet, 
Bapport ear ш> Toy. a ichéolog. dans la Géorgie etc. 2 Ц т г а і э . , 
I X rapport, p. g * ; Ж . M. В . Д. 18*4 г . , т. X I V , с » Ш , с . 176-
З а п в і . B t e T « . ISät г . , Jf 12, 14 1 Засаві. В*ст. im г . , Я J; 
Brosaet, Descript. g é o g r a p h . da la Oéorgie, p. 1051. 

Наввалесавы (Чемо), ееленіе, Тиф
лисской губ., Тіонетскаго окр., въ Горной 
Дшавін^ при р. ДшавскоЗ Арагвѣ. Ч. ж. 150 
Д. об. е. , Ті дв., мшнще, при которомъ еже

годно въ Іюлѣ мѣсяцѣ бываетъ народный 
праздникъ, подъ названіемъ Лошариеъ-Джвари. 
Сюда стекаются горекія племена и некото
рые жители другихъ уѣздовъ для поклоненія 
и остаются 3 сутокъ. Тутъ же находится 
маленькая разрушенная церковь во имя св. 
Георгія. 

(Cmrc. иасед. м-встъ ТИФДИС. Г . ) . 

Накерала, гора въ горномъ гребнѣ, огра-
нпчивающемъ съ ю. Рачинскую котловину, на 
границѣ Рачинскато у. съ Кутаисскимъ, Кута
исской г., къ ю.-з. отъ Онп. Черезъ нее идетъ 
перевалъ пзъ Тквибули (каменноугольн. копи) 
въ г-дъ Они; абс. выс. его 4,050 фут. Самая 
же гора Некерала шгбетъ абс. вые. 7,649 
фут. У подошвы ея, на большомъ протяженіи, 
обнажена часть огромнаго пласта каменнаго 
угля, разработываемаго при Тквибули (см. 
это сл.). Выеокія стѣны горы состоять йзъ 
краеныхъ н пестрыхъ глинъ, заключающихъ 
обломки гранита, за ними слѣдуютъ песчани
ки, рухлаки, нереходящіе постепенно въ из
вестняки, иногда доломитовые. 

(Ходзьво, Геогр. иодож. я в н е , о . 28, 46; Brasset, Happort 
aar TUT voy. archéolog. dans la Géorgie e i ë . , XH-ieme rapport, 
p. 54i Г о р . Ж у р . 1847 г . , I I I , 357, 370). 

Накипари, селеніе, Кутаиескаго ген.-
губер., въ Вольной Сванетіи, на лѣв. бер. Ив-
гура есть главное въ Ипарекомъ обществѣ. 
Посреди седенія находится церковь св. Теор
ия, захѣчательная разными грубыми рельеф
ными изображеніями на наружныхъ стѣнахъ. 
Они предетавшшть львиный ж оленьи головы. 
Нѣкоторыя иконы внутри церкви въ серебрян-
ныхъ окладахъ; изъ нихъ особенно захѣча-
тельна икона св. Георгія, поражающаго како
го то челойѣка; вннзу надпись: <Діоклитіань 
царь невѣрный>. На небольшой иконѣ Вожіей 
Матери осталась надппеь, которая относится 
къ концу X I V или нач. XV в. 

( В а р т о д о в и і , По-Іад. »•» Вод. й а ш е т і ю , с . »6—2*4 * e * e . " 
З а п . І а в в а а . Отд. И . Р . Геогр. о б . , Ш , с . 0 2 - 1 7 4 ) . 

Навжѳкъ, озеро и рѣка въ Руеской А « -
ривѣ на нолуос. Алякоѣ. Озеро растянуто 
отъ в. къ з. и имѣеть въ этомъ наирамеяи 
вер. до 50 длины. Напр. рѣки, служащей сто
ком* озера къ ю.-в., дл. теч. 50 вер. НГир. 
рѣки при уетъѣ 1 вер. Берега ея врут» * 
предетавляютъ ииниетыя обнажеаія; прием* 
поднимаются при устьѣ рѣкя фут. ва 30. 

( Л в т в е , вутевд., отд. шорех., с . M S , Grewingk, Вт» Т е * . *• 
min. Ges. , 1848-49, p . 130). 

Надазевъ, мысъ Приморской обл., на 
воет, берегу Камчатки, лежит* отъ Маячнаго 
ж. на с.-в. вер. въ êOt. Ояъ иредетааивгъ 
внесшую и крутую гору еъ кругловатвю, 
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неровною вершиною, довольно остро ви
дающуюся вь ю. Отъ соеѣднихъ береговъ 
мысъ отличается, кроиѣ высоты своей, черным* 
цвѣтомъ. Если снотрѣть отъ ю.-заи., гора 
кажется лежащею О Т Д Е Л Ь Н О . Въ 10 вер. къ 
ю.-з. отъ мыса впадаетъ въ море рѣчка, 
называемая Налачева. 

(Литке, п у т е ш . , отд. м о р е і . , с . 241, Сарычсва, п у т . , I I , 69) 
Кратевннанвовъ, въ Поли. собр. у ч . п у т . , I , 63). 

Н а л б а н ъ - д а г ъ (по картѣ Налбантъ-
дахъ), гора въ отрогахъ Сажурскаго Кавказа, 
въ Нухннскомъ у. , Бакинской г., на лѣв. 
сторон* р. Аджнганъ-чая, подъ 4 0 ° 4 7 ' с. nr. 
и 6 4 ° 5 7 ' в. д . , имѣетъ абс. выс. 1,417 фут. 

( Х о д з ы ш , Геогр. п о д о я . я высоты, с . 19). 

Надибоки, згѣстеч., Виленской губ., 
Ошмянскаго у., къ ю.-в. отъ у. г-да, при р. 
Лебежад*. Ч . ж. 2,342 д. об. п., 111 дв., 
католич. коетелъ, построенный въ 1699 г. 
кн. Радзивилломъ. Въ мѣст. находится значи
тельный чугунный и желѣзо-дѣлательный зав. 
(кн. Витгенштейна), на которомъ въ 1863 г. 
выплавлено желѣзн. руды 60 т. п . , получено 
чугуна 10 т. пуд., выдѣлано пудлннговаго 
железа 115 т. н. Въ окрестностях!, его нахо
дится богатая болотная руда. Положеніе этого 
завода выгодно, потому что онъ находится 
почти въ равном* и недальнем* разстояніи 
отъ Вильно, Минска и Гродно, въ местности, 
орошаемой pp. Виліей и Березиной. 

(Коре»», Вндеи. г . , с . 802, 568, Т34; Город, посед. , ч . 1, с . 
190-, Н а м . и . Виден, г . иа 1861 г . , с . 1 2 ; Гор. Жури. 1853 г . , 
I , 144, 1864 г , ч . I , с . 460; С б . с т . с в . по горн. ч . 1865, с . 230). 

НаошваЙКОВКа, село Кіевекой г. и у., 
въ 66 в. отъ у. г-да, прн вершннахъ ручья 
Почепвна. Ч. ж. 869 д. об. п., 126 дв., 
церковь св. Николая, основ, въ 1845 г. Се
ло замѣчательно, какъ родина древней мало-
россійской фамиліи Наливайко, изъ коихъ осо- ! 
бенно извѣстенъ гетманъ Наливайко, замучен
ный поляками въ Х Т П стол. Около села вид
но нѣеколько древнихъ могилъ. 

( П о н д е м ч ь , сказ, о насел, жѣсти. K i e l , г . , 87). 

Налштово (Аналитово), село, Симбир
ской губ., Алатнрскаго уѣз., въ 52 вер. отъ 
у. г-да, при р. Учунейкѣ. Ч . ж. 1,644 Д. 
об- п „ J62 дв. 

НаяьчЖКЪ, укрѣплеиіе Кабардивскаго 
окр., Терской обл., при р. Нальчикѣ. Чис. 
ази. 1,384 д. об. и. , 99 двор., нравослав. 
церковь, почт, станція, еженедельный базаръ. 
Укрѣплевіе основано съ 1 8 1 7 — 2 0 г. въ со
став* углубленія Кавказской линіи йшжо къ 
горахъ и при окончательном* направлении 
Дороги изъ Владикавказа на Еватернноірадъ 

вмѣсто Моздока. Она находится въ цеитрѣ 
Кабардинских* земель. 

( G ü l d e n s t a a t , B . , l l , 6 ; Кавв.вал. 1851 г , от». Щ . с . 5 » . З у б а » 
Карт. Кавк. , I I , 146). ' 

Надючи, погоет*, Новгородской г., Де.мь-
янекаго у., къ с. з. отъ у. г-да, при р. По
ле. По пш-цовьгат. книгамъ 1494 г. онъ на
зывался Ншюцкимъ погостомъ и находился 
въ Деревской пятине Курскаго ирвсуда. Въ 
немъ находилась мужская Невская пустынь, 
называемая такъ отч, Иевскаго болота (см. 
Невій мохь). Неизвестно когда пустынь ос
нована il упразднена; о ней упоминается толь
ко въ конце Х П І в. Нынѣшняя церковь св. 
Троицы постр. въ 1841 г. 

(Неводавъ, въ 3. И. Р. г. О б . , вн. V I I I , с т . tri; Met, Г о с . 
І е р . , V , 140; П а х . вн. Вовгор. г. иа 18*8 г . , а р ш . , е. Я Г ) . 

Намарневи, монастырь въ Мивгреліи, 
округа Лечгумь, близь Зубп, построен* яа 
екале. 

(Dubois, Ѵ о у . , 11,419). 

Назганъ, перевал*, черезь пограничный 
хребет*, отдѣляющій Ленкоранскій у. Бакин
ской г., отъ Гплянскаго ханства в* Персіи. 
Перевал* на абс. вые. 5,434 фут. находится 
по дорогѣ изъ Астары (Ленкоран. у.) в* 
Наминъ (въ Персіи). 

( Х о д з и о , Геогр. п о д о * , и в ы с о т ы , е. 48) . 

Намровекая, Калмыцкая сотня, 3. В . 
Донск., Калныцкаго округа, въ 90 в. от* ст. 
Ильинской, на прав, берегу р. Мавыча, у 
Гремучаго колодца и балки Ельматы. Ч . жит., 
по свед. 1859 г., 2,585 д. об. п. (1 ,295 
ж. п.) , 565 кибиток*, молитвенный хурулъ, 
построенный на манер* китайскій и 7 обы
вательских* домовъ, 

Намси—мель въ Фиаск. зал., к* з. от* 
м. Кургала, между Нитрундоя* и Ввгрундом*; 
длина З^'з в., шпр. 21/2 в., глуб. отъ 10 фут. 
(нри южн. и с.-з. оконечн.) до 30 фут.; яря 
е.-з. оконечности, на глубинѣ 6 е., ставятся 
голик*. Н а з. от* Намси въ 3 вер. лежит* 
банка на глубине 6 и 9 саж. 

( Н о г а е в ъ Ш , 13; Сарычевъ, 80; В . С т . С . - П е т . г . , с . 16) . 

НамСКІЙ улус* Якутов*, Забайкальской 
обл. и округа, но берегам* р. Лены, состо
ит* изъ 1 слободки (Никольская въ 80 в. 
от* Якутска, на лев. бер. Лены), 17 насле
гов* якутов* и 1 стойбища тунгусов* (Ла-
яахинскій). Въ 1861 г. в* улус* ч. ж. 16,756 
д. об. п. , 2,990 дв. , церквей 1 (въ наслеге 
Химагадтинскомъ), 2 оравосл. часовни. Ино
родческая управа находятся в* Химагадтин
скомъ наслег* (в* 07 в. от* Якутска, на 
л*в. бер. Лены). 
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Н а м у г о р а в и , гора въ главн. Кавказ, j 
хр . , Тифлисской г., Тіонетскаго окр., въ вер- ; 
ховьяхъ р. Отарн, имѣетъ абс. вне. 10,210 фут. 

(Ходзьво, Геогр. подож. • і ы с о т н , е . 28) . j 
НамѢсКОВО (Намѣстково), село, Твер- | 

ской губ., Бѣжецкаго уѣз. , въ 30 в. отъ у. j 
г-да при рч. Крупѣ. Ч . ж. 278 д. об. п., j 
32 дв. Село это принадлежало Троицкому j 
Сергіеву монастырю и въ 1577 г. имѣло цер- j 
ковь во имя св. Троицы. і 

( А е т и А р і е о г р . Эаспед. , I , S 296). I 

НаНКДЮХЪ-ЧаХДЬ,южная оконечность j 
горы Госа-Ньеръ, Вологодской г., Усті.-сысоль- j 
скаго у., въ Уральском* хр. , между 63° п | 
64° с. т . , илѣетъ абс. выс. 2,759 ф. ; 

( Г о * « а в ъ , С ѣ і . У р а л , I I , 91). 

НанСИКанъ, ос-вь, въ Приморской обл. I 
у зап. берега Охотекаго м., къ ю.-в. отъ мы
са Оджанъ, въ 41/'g вер. отъ берега, подъ : 
57°29' с. ш. и 157°47' в. д. Оиъ весь со- ' 
стоить язъ утесовъ; величиною въ окружности ; 

около 2 l ;s вер.; на немъ водится множество 
птацъ, какъ то: чайки, урнлн, ары, топорки, 
ипатки и каменушки. Тунгусы во все лѣто ; 
довольствуются отъ няхъ съ избыткомъ яйцами, ', 
который обираютъ по островскпхъ утесаяъ. ! 

{Сарычевъ, п у т . , I , 141; Тебѣвьвоаа, гвдр. з а в . , о. 147). ' 

Н а п а р а у Д Ъ » гора въ отрогѣ Дагестан- ' 
скаго Кавказа, Тифлисской г., Телавскаго у., : 
къ с. отъ Таіава, на лѣв. сторонѣ Алазани, [ 
при селевіи того же имени, подь 4 2 ° 3 ' с. ш. 
и 63° 11' в. д . ; имѣетъ абс. выс. 1,720 ф. \ 

( Х о д а м г о , Геогр. в о д о в , в высоты, о. 19). | 

Нанареули, селеніе, Тифлисской губ., j 
Телавскаго у., въ 20 в. отъ у. г-да, при рч. I 
Лопотѣ. Ч . ж, 1,365 д. об. п., 231 дв., 2 ! 
правосл, церкви. 

Напольная Т а в д а , село Пензенской , 
г.; см. Тав.ш. 

Наппель (Гѣэрскій ручей, также Фжа), 
р . , Эетляндской г., Ревельекаго у., выходить 
изъ болотъ близь м. Пахельна и течетъ на 
протяженін 50 в. въ с.-з. направленіи, между 
pp. Кегель и Врвгитовкой; впадаетъ въ Финекій 
заливъ между мысами Логосаръ и Суранъ 
(къ ю.-з. отъ о-ва Наргена). Въ нижнемъ 
теченіи (до пересѣченія съ Перновскою доро
гою) берега и русло рѣки весьма болотисты; 
въ среднемъ—дом. Гюра (на Гапеальской 
дорогі), берега дѣлаются нѣсколько возвыше
ны, сухи и лѣспсты; далѣе рѣка становится 
довольно широка и протекаетъ частью лѣ-
сомъ, частью открытыми и сухими мѣетаки. 
Самое устье ея песчано н пороело соеновымъ 
іѢсомъ. 

t l . e t . Э с т х , 8 » ) . 

Нара, р . , Московской и Калужской г-зи, 
лѣв. пр. Оки. Беретъ начало въ болотахъ с. 
Крымскаго, Верейскаго у . , орошаетъ уу. Ве-
рейскій, Боровской и Серпуховской, впадаетъ 
въ Оку при Серпуховѣ. Напр. къ ю.-в., дл. 
теч. 165 вер.; теч. извилпсто. Средн. шир. 
7 саж., а у устья до 20 саж. Глуб. обыкно
венно 2 арш. Берега въ верховьяхъ низмен
ные и болотистые, далѣо становятся возвы
шенными и образуютъ узкую и красивую 
долину. Обнажепія состоять изъ горныхъ 
извеетняковъ съ Spirifer mosquensis, мѣста-
мн нрикрытыхъ юрскими глинами. Вдоль Н. 
расположены: городъ, монастырь и 83 селенія 
ci . 30 тыс. жит. об. п. П о Нарѣ произво
дится небольшой сплавъ. Н а берегахъ ея 
при с. Тарутинѣ въ 1812 г. стояла на зим-
ннхъ квартирахъ русская армія и разбиты 
были французскія войска, находившаяся подъ 
начальствомъ Мюрата. 

( F a l k , B e i t r . , H i , 419 ; Зуевъ, п у т . з а п . , с . 23: о п . Кадужс. 
в о я . , 8; Blasius В . , I I , 6 ; Stuckenberg, Hydr. , V , 4 5 « ; В. Ст. 
аіоеаов. г . . 2 8 ; Кппріановъ, Моск. r-ія въ стр. о т в . , 16; тоже, 
въ Ж. I I . О о о в . , Х Х Ш , 211); E r m a n , Arch. , I V , 446; Ж . M. 
Д. IS36, X I X , 3 2 ; Г. Ж. 1Я54, I , 370, I8S6, I , 138, 1861, I . 49; 
Komanofsky, Geogn. Beschr. d. TJf. d. Flusses X a r a въ BuH. d. 
1. Soc. des Bat. de Moscou, 1835, N 1, 31. 

Нара , село, Московской губ. , Верей
скаго у . , въ 35 вере, отъ у. г-да, при рѣв. 
Нарѣ . Ч . ж. 2,202 д. об. п. , 100 дв., бума
гопрядильная фабрика, принадлежащая акціо-
перному обществу, подъ фирмою К 0 Нарскихъ 
мануфакгуръ. Н а ней въ 1861 г. выпрядено 
на 34,000 веретевахъ 33.350 пуд. бумажной 
пряжи па 466,800 р. (въ 1860 г. на сумму 
въ 500 т. р.) при 674 рабочихъ и 2 п а р е , 
машинъ по 50 силъ. Бумаготкацкая фабрика 
(той же К 0 ) , выдѣлавшая въ 1861 г. миткалю 
2,630,000 арш. на 210,450 р. при 484 ра
бочихъ. Прежде здѣсь было 2 бумаго-
прядильпыхъ фабрики Скуратова и Щербатова, 
на которыхъ выдѣлывалось на 517 тыс. руб. 
пряжи. 

(.Савоидовъ, Атдасъ яров. Мосвов. г . , 109). 

НараЛИНСКІЯ ГОРЫ (на нѣкоторыхъ 
картахъ Шары), Уфимской г., Златоустовск. у. 
Эти горы составлнюгъ западный отрогъ, отхо
дящей отъ Уральскаго хребта при вервганахъ 
рч. Иремеля; онъ раздѣляетъ вершины р. 
Міяса отт. притоковъ р. Уя; обогнув* вервпваш 
Міяса, Нарали соединяется съ хребтомъ У** 
куль. Онъ скалцсть и имѣетъ вне. до 2 т. ф. 

( М а т . д л С т а т в с , взд. Мвв. В в . Д , 1839 г . , о т д . Я, е. *і 
Ч е р е м ш а в с в і і , Оренб. г . , с. 17 1 Kopffer, т о у . i. l 'Oural, И 7 , 
415; Г. Ж. 1831 г . , ч . 1, с . 484, 1835 г . , ч, 11, о. t 7 ) . 

Нарва, портовні городъ и бывшая 2-го 
класса крѣпость, упраздненная нъ 1864 г., 
С.-Петербургской г., Ямбургекаго у., иъ 142 
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верст, къ з. отъ столицы и въ 2 0 вер. отъ 
Ямбурга, по Ревельскому шоссе, при р. Наровѣ, 
впадающей иъ 12 в. ниже города въ ФИНСКІЙ 
заливъ. Собственно городъ (крѣиость) Нарва 
и форштадты Петровскій (за Петровскими 
воротами, по Ревельской дорогѣ) и Нарвскій 
(за Императорскими воротами) лежать на 
лѣвокъ бер. р. Наровы, а Иват-городъ и 
ИвангородскШ форштадтъ на правомъ берегу; 
соединяются обѣ эти стороны красивымъ 
каменнынъ моетомъ, имѣющимъ до 5 0 с. дл. 
По нѣмецкимъ хроникаяъ Нарва основана 
послѣ 1 2 2 3 г. (но въ какомъ именно году, 
не сказано), датчанами, овладѣвшими эстон-
скимъ берегомъ и начавшими водворять здѣсь 
католицизм I. по внушенію папы Инокентія I I I . 
По Новгородской лѣтописи H. основана въ 
1256 г. Дидианомъ или Дитрихомъ ф. Кивель. 
Первоначальный г-дъ находился ва правомъ 
берегу Наровы, но, сожженный новгород
цами въ 1 2 9 4 г., онъ былъ перенесенъ на 
лѣвую, и въ русскихъ лѣтописахъ нерѣдко 
назывался Руюдина. Вся исторія города 
состоитъ изъ цѣлаго ряда бѣдствій, истекав-
шихъ пзъ частыхъ войнъ, чему, конечно, 
способствовало пограничное ноложеніе Нарвы 
съ Новгородскою областью. Нар. съ начала 
своего существованія п до 1 7 0 4 г. перехо
дила часто изъ рукъ въ руки; такъ ею сперва 
владѣли датчане, которые въ 1344 г. заложили 
ее рыцаряиъ Меченосцамъ, а въ 1347 г. 
и совсѣмъ продали, вэіѣстѣ съ Эсюніею, 
за 19 т. сер. марокъ; въ 1 5 5 8 г. Нарвою 
овладѣли русскіе и держали подъ своею вла-
стію до 1581 г.; въ 1583 г. Н . досталась 
во договору шведамъ и оставалась въ ихъ 
власти до 1 7 0 4 г., а въ 1704 г. окончательно 
присоединена къ Россіи. Болѣе всего H . испы
тывала отъ русскихъ, которые, для наблюденія 
за кріпостью, построили уже въ 1492 г. на 
протпвуиоложномъ берегу (т. е. на правомъ) 
свою крепость Иванъ-горооъ (см. это сл.), 
претерпѣвавшую въ свою очередь много бѣд-
ствій то отъ рыцарей, то отъ шведовъ, а 
также и отъ. самихъ русскихъ. Особенно 
бедственными годами для Нарвы были: 1 5 5 8 г., 
когда русскіе, воспользовавшись вспыхиувшимъ 
пожаромъ. въ крѣпостя, переправились черезъ 
Нарову, произвели сѣчу и овладѣли гарнизо-
номъ; 1581 г., когда шведы, послѣ страшнаго 
штурма, при коемъ пало 7 т. русскихъ вои-
новъ, овладѣля крѣпостью. Но самое замеча
тельное историческое событіе, по которому 
Н. вріобрѣла всемирную известность, была 
несчастная; для русскихъ битва нодъ Нарвою 

389 

2 0 ноября 1 7 0 0 г. Наконецъ въ 1704 г., 
Нарва, послѣ 2-мѣсячиой осады и жестокой 
битвы, въ коей принималъ участіе самъ 
Петръ I , должна была сдаться руссквмъ. 
Послѣднее взятіе Ы. увѣковѣчено праздво-
ваніемъ 9 августа и 3 медалями, вычеканен
ными по новелѣнію Петра I . По присое-
диненіи къ Россіи, H . более уже не видала 
подъ стѣнами свонхъ враговъ, и послѣ осно-
ванія такихъ крѣпоетей, какъ Кронштадтъ и 
Свеаборгь, утратила свое стратегическое зна-
ченіе, почему крѣность нынѣ упразднена, хотя 
етѣны ея вполнѣ сохранились. Въ 1708 г. Н. 
находилась въ Ингерманландекон г., въ 1719 
г. въ С.-Петербургской провинція, въ 1 7 8 0 г. 
назначена уѣздныяъ г-домъ С.-Петербургской 
г., въ 1797 г. осталась непрнпиеанною ня 
къ каков губерніи, въ 1802 г. поставлена въ 
полицейс комъ отношеніи въ зависимость отъ 
С.-Петербургскаго Губернскаго Правленія. До 
1864 г. Нарва, какъ крѣпость, имѣла особаго 
коменданта изъ генераіовъ и крѣпостнон гарни-
зонъ. Парвская крѣпость состоитъ пзъ 9 
бастіонныхь фронтовъ, окружающихъ городъ; 
изь нихъ 6 , обращенные вь поле, состоять 
изъ зем.-янаго вала сь полукаменною одеждою; 
остальные же 3, прилегающіе къ рѣкѣ, выве
дены нзъ каменной стѣны съ небольшими камен
ными бастіонами и башнями. Длина крѣпости 
3 5 0 с , шир. 2 0 0 ; высота крѣпостныхъ стѣнъ, 
обращен ныхъ къ рѣкѣ, доходить до 8 0 фут. 
(не считая береговой крутизны), обращенныхъ 
въ поле — отъ 18 до 3 5 фут. Въ крѣпость 
ведуть Л воротъ: Императорскія, ведущія къ 
Нарвско іу форштадту, Петровскія по Ревель
скому шоссе, Водяныя, у моста черезъ р. 
Нарову, и Темным, ведущія рзъ города къ 
р. Наровѣ. Южная, возвышенная часть кре
пости , отдѣленная отъ города косогоромъ, 
по которому проходить Ревельское шоссе, 
носить назвавіе Вышгорода и въ древнее 
время была собственно цитаделью города или 
замкомъ, въ коемъ помещался гермеіетеръ; 
ныне этотъ замокъ ибращенъ въ казармы; 
въ немъ сохранилась древняя башня, архи
тектуры XIV в . , извѣстная подъ именемъ 
Германъ-штубе или Германъ-ланге. Внутри 
крепости расположенъ самый городъ, отде
ленный отъ крѣпоствыхъ сгѣнъ вроездомъ 
не более какъ въ 2 0 с. вир.; онъ состоитъ 
изъ высокихъ каменныхъ домовъ съ остроко
нечными высокими крышами, иерерѣзывается 
узкими улицами и носить характера старин-
ныхъ германскнхъ г-довъ. Вообще же наруж
ность крепости, особенно съ Ивангородскаго 
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прехиѣстья, весьма привлекательна; крѣпость, 
со стороны Ямбурга, по шоссе, видна верстъ 
за 14. Противъ крѣпости, на друтомъ берету 
рѣки, стоить другая крѣпость Иванъ-юродъ, 
построенная въ 1492 г. и нынѣ необитаемая. 
По свѣд. за 1865 г., ч. ж. въ Нарвѣ съ 
предмѣстіями 6,003 д. об. п. (3,206 м. п.), 
изъ нихъ дворянъ 366, почетн. гразеданъ и 
купиовъ 285, мѣщанъ и цеховыхъ 2,164, 
хрестьянъ 1,006, регулярна™ войска 715 м. п. 
Неправославных*: 155 католиковъ, 2 ,338 
протестантов*, 80 евреевъ и 30 магометан*. 
Въ 1865 г. въ r-дѣ было правосдав. церквей 
5 (собственно въ крѣпости 3 ) , нротестант-
скихъ 2; изъ православн. церквей особенно 
замѣчателенъ соборъ Преображенія, основан
ный въ XV в. протестантами; въ 1704 г. 
онъ обращен* въ православный; другая замеча
тельная церковь Успевія находится въ Иванъ-
городѣ. Домовъ 758 (162 камен), каменный 
театр*, магазинов* для склада товаровъ и 
лавокъ 51, изъ коихъ часть помѣщается въ 
камея, гостннномъ дворѣ (близь Император
ских* ворот*), тостиняицъ 3, кандитерская 
(иа площади въ крѣпости), 2 богадѣльни, рус
ская и иѣмецкая, городская больница, воен
ный* госпиталь (на Ивангородском* форштадтѣ), 
военный лазарет* съ аптекой (въ Иванъ-городѣ), 
Нарвское археологическое общество, учреж
денное въ 1863 г., съ цѣлію собиранія свѣдѣ-
ній, относящихся къ исторіи г. Нарвы, высшее 
уѣздное муж. училище, основанное въ 1843 г., 
при нем* приготовительный класс*, частный 
женскій пансіоиъ (Делафонтень), существующей 
с* 1851 т. и частный мужской (г. Луи); въ 
нихъ в* 1863 г. было учащихся 124 маль
чика и 63 дѣвочкн. Изъ городских* зданій 
замѣчательны: дворец* Петра I , около самой 
крѣпостной стѣны у Темных* ворот*; этот* 
домъ тот* самый, который был* взят* самим* 
Петронъ при штурмѣ 1704 г.; въ немъ хра
нятся вещи, прннадлежащія ему. Городская 
ратуша, на площади, изъ 3-хъ этажей съ 
высокою башнею, построена въ 1683 г.; в* 
ней хранится план* осады Нарвы въ 1704 г. 
Персидскій дворъ (нынѣ казармы), въ коем* 
Петр* I предполагал* устроить склад* персид
ским* товарам*. Городу принадлежит* 23 
дома, гостинный двор*, театр*, пристань на 
р. Наровѣ; городской доход* въ 1863 г. 
14,162 р. Большая часть жителей в* фор-
яггадтах* занимается хлѣбопашеством*, рабо
тали на обширных* фабриках*, лежащих* у 
Иаряскаго водопада, перевозом* купеческих* 
отерев* с* Кулгской пристани, лежащей на 

р. Наровѣ въ 4 в. отъ города, работами на 
пристани прн самомъ городѣ. Ремесленная 
деятельность на столько развита, что удовле
творяет* мѣстнымъ нуждам*; ремесленники 
раздѣляются на цехи, изъ коихъ каждый 
имъетъ свой значекъ. Въ 1865 г. всѣхъ 
ремесленников* было 415 (236 мастер.), изъ 
нихъ кузнецовъ 15, извощиковъ 54, носиль
щиков* 17. Заводская дѣятельность внутри 
самаго г-да ничтожна; въ 1864 г. были только 
канатная фабрика, вндѣлавшая 2 тыс. пуд. 
канатовъ на 7 ,500 р., и кожевенный завод*', 
выдѣлавшій кож* на 4,110 руб. За то въ 
небольшом* разстояніи отъ Нарвы находятся 
весьма обширныя фабрики и заводы, а именно 
суконная Штиглица, съ производствомъ на 
550 т. р. и полотняная его же, съ произв. 
на 600 т. р. Торговое значеніе H . довольно 
значительно, благодаря выгодному ея положе-
нію на судоходной р. Наровѣ и въ 12 вер. 
отъ моря; она ведетъ торговлю и съ иностран
ными государствами. Нарвскій порт* былъ 
извѣстен* еще во времена Ганзы, но не мог* 

j развиться, вслѣдствіе частых* войн*, веден
ных* въ его окрестностях*. Еъ порту нынѣ 
подвозятся товары изъ Псковской губ. для 
отправки за границу но р. Наровѣ , соеди
няющей Фиискій заливъ съ Чудским* озером*. 

; Товары, идущіе по р. Наровѣ , не доходя 4 
в. до города, останавливаются у Еулги; здѣсь 
разгружаются и сухопутно перевозятся или 
прямо на морской берегъ или къ городу на 

! суда, могущіе пройдти по р. Наровѣ съ моря, 
j Въ 1862 г. на Еуліской пристани разгрузилось 
j всего на 536 судахъ 820,683 пуд. и 66 
1 лѣснымъ плотовъ на 524,000 р . , изъ нихь 
! хлѣба разнаго 182,961 п. на 124,183 руб. 
j (ячменя 116,355 п . , ржи 33,684 п., овса 

23,444 п.), льнянаго сѣмени 18,819 пуд. яа 
21,442 р. , льна, куделн и пакли 131,069 п. 
на 346,161 р. (льна 96,193 п.), алебастра 
204,400 п. на 10,736 р. , лѣса и дров* на 
9,522 р . , табака махорки 952 п. яа 1,847 р. 
На этой же пристани производится нагрузка 
товаровъ, идущих* черезъ Нарвскій порт* в* 
Псковскую г.; в* 1862 г. на пристани грузи
лось 417 судовь съ 761,960 п. груза на 
407,086 руб., изъ нихъ кофею 360 иуд. на 
3,600 р . , муки пшеничной 27,403 иуд. яа 
46,565 р., мыла 1,671 п. на 5,609 р. , соли 
386,384 п. на 187,215 р., сельдей 155,624 
п. на 135,180 р., свѣчей сальных* 1,353 я. 
на 7,953 р. Внѣшняя торговля порта также 
значительна; изъ за грашгяи привозят* но боль
шей частя предметы, нужные для обпгаринх* 
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Н І І П В С К И Х Ъ фабрикъ. Ввѣшняя торговля пред
ставляется въ Слѣдующемъ видѣ: 

t Отпущено. Привезено. 
Въ 1858 г. на 814,800 р. на 970,019 р. 
> 1859 г. > 651,048 > > 1,102,141 > 
> I860 г. > 1,115,833 > > 1,017,513 > 
> 1861 г. > 1,119,073 > > 2,291,003 > 
> 1862 г. > 818,612 > » 1,295,062 > 

Средн. числ. на 903,873 р. на 1,335,148 р. 
Въ 1862 г. къ порту приходило 209 судовъ 

(83 съ балластомъ), изъ нихъ норвежскихъ 
69, голландскихъ 60, англіискихъ 39, танно-
верскихъ 16, датскихъ 11. Въ 1863 г. выдано 
торговыхъ свидѣтельствъ 567, пзъ нихъ куп-
цаиъ 1-й гильдіп 11, 2-й—52, на мелочный 
торгъ — 147, мѣщанскихъ промысловыхъ — 
175, прикащикамъ — 123. Въ г-дѣ бываютъ 
ярмарки 6 — 9 февраля и 20—23 сентября; 
но обороты ихъ весьма незначительны; въ 
1863 г. привезено на 8 т. р., продано на 
2 т. р. 

( H a n s e n , Gesch. der S t . N a r w a , Horpat, 1858 ( с ъ под- i 
нихъ указателемъ на всторвческ. в с т о ч в п к а ) ; Топог. прваѣч. < 
ва путв ея Ведвч. въ 17811 г . , с т . 9; Зябловскіа, Зсидеоп. , Ш , | 
201) З а п . Гвдр. Деп. М о р . М а я . , 1816 г . , ч. I V , с . 162; Пушка- • 
ревъ, Оиис. С . - П е т е р , я уѣзд. г-довъ, ч. I V . 136; Дйрптъ і ѣ т о а ъ , 
18І8 г., с . 5 ; Blasius, В . , 11, 399 ; Eose. К . , I , 33; Чацвсввчь, і 
П у т . , 49; Севергвиъ, З а п . путеш. въ 1802 г . , с. 7; Воев. с т а т . 
С . -Петер. г . , с . 277, 384, прадож., с. 44, 84, 98; Город, по^ед., 
ч. ѵ ц , с. 580 ( с ъ встор. у к а з а в . ) . С - П е т . губ. в*д. 1839 г. , 
N 39; Мат. ддя С т а т . , взд. Мвв. Вв. Д. 1839 г . , отд. 1, с . 116; 
И д ы В в і ш . Торг. , взд. M a s . Ф в а . ) . 

НарВСКая губа часть Финскаго зал. отъ 
а. Кургала (Петерб. губ.) до м. Лятивапеми 
(Эстл. г.); предѣломъ ея къ с. можно принять 
черту отъ м. Кургала до о. Болыпаго Тю-
терса, а къ з. отъ о. Болыпаго Тютерса до 
м. Лятиванеми; длина его (отъ м. Гаккова или 
Гакконемц, на Кургальск. пол., до » . Ляти
ванеми) — 150 верстъ; ширина отъ остр. 
Болыпаго Тютерса до мѣстечка Сакгофа)— 
82 верст.; береговая линія 124 версты. Глу
бина вь 3 вере, отъ берега, начиная отъ 5 
саж., доходить до 25 саж.; ближе къ бе
регу начинается песчаная отмель, ширина 
которой, передъ устьемъ р. Наровы, доходить 
до 600 саж., при глубинѣ отъ 7 — 9 
футовъ, а при с.-з. вѣтрахъ не болѣе 5 ф. 
(при сѣв. оконечности обозначается краснымъ 
флагомъ); западнѣе, отъ меряд- горы Ванвары 
(или Дрейбергень) ширина отмели уменьшается 
до 300 саж., а грунтъ уеѣянъ плнтняковыиъ 
щебнемъ; по Петерб. берегу отмель, при глу-
бннѣ 24 ф., простмрается версты на 3 отъ 
берега. Пространство передъ устьемъ р. На
ровы (въ 21/* в.) составляетъ Нарвскій рейдь; 
но своему открытому съ с н а ноложенію рейд* 
считается весьма оиаснымъ, но опасность умень

шается хорошимъ якорннмъ грунтоиъ; въ устье 
І рѣк. Наровы входятъ суда, сидящія кь водѣ 

меньше 7 ф., среднія же п большія становятся 
' на рендѣ и получаютъ товары съ мелкихъ пе-

ревозныхъ судовъ. Для освѣщенія Нарвскаго 
! залива, при устьѣ р. Нарозы, на сѣв. берегу 
i ея, подъ 59° 28' с. ш. и 45°43' в. д., по-
; строенъ въ 1808 г. маякъ, имѣющій 63 ф. 
j высоты надъ ур. м.; маякъ круглый каменный 
! бѣлаго цв. съ катоптрич. апаратомъ изъ 16 
1 лампъ, огонь видѣнъ съ моря на 9 хорек, 

миляхъ. Восточный (Петербургски) берегъ отъ 
м. Кургала до м. Гаконеми (на протяж. 18 в.) 
состоитъ изъ довольно высокяхъ (до 90 ф.) 
дѣсистыхъ, песчаноглпнистнхъ нрикрутостеі 
Кургальскаго полуострова, переходящнхъ въ 
верстѣ отъ взморья въ низменный берегъ, по
крытый травою и мелкихъ лѣсомъ; крав бе
рега усыпапъ множествомъ камней и валуновъ, 
образующихъ рифъ, который тянется до о-ва 
Вигрунда на глубішѣ 30 саж. При м. Гак 
конемп есть нѣсколько низменныхъ остров-
ковъ. Дальше (па 19 в.), до устья р. Наровы, 
берегъ низменный и песчаный; вдоль берега 
(между р. Лугой и моремъ) тянется отъ Кур
гальск. высот ь цѣпь песчаныхъ холмовъ, по-
крытыхъ рѣдкіімь сосиовымъ лѣсовъ; у устья р. 
Наровы, они подходятъ къ взморью. Южный 
(Эотляндскій) берегъ къ з. отъ устья Наровы 
на 8 в. тоже песчаный, сь небольшими песча
ными буграми; паралельноеиу, вь 4—5 вер., 
пдегъ ці.пь довольно высокихь холмовь (боль 
шля гора Вайвара); далѣе на з. бірегь под
нимается п въ прибрежной прикрутости по
казываются плигвяковые слои, которые къ з., 
по мѣрѣ возвышепіа утесистаго берега, выхо-
дятъ на поверхность земли. Это начало бере
говой стѣны, сопровождающей весь берегъ 
Финскаго з. до БадтШекаго порта н извѣстной 
въ Эстляндіи подь вазваіііечъ Клннта. При 
подошвѣ его тявегся узкій придай, мѣстамя 
покрытый лѣсомъ и усыиавный валунами я 
обломками плигы, которые, скатываясь въ воду, 
образуютъ не шпрокій, но опасный для шлю-
покь, рпфъ. 

( В о г а е а ъ , д о ц . , Ш , 19; K l i n t , 112; С а р т е в ъ , да. » a n . , 71 в 
89; В. с т . об. З с т д . , 38; М а і в і в г л а в , з в . , взд. І Ш Гц Зав. 
Гвдр Д е п . , V , 14S). 

НаргевГЬ (по-латышски Найсаарь), ос-въ, 
въ Фииев. зал. Эстляпдск. губ., Гарріенскаго 
(Ревельскаго) уѣз., яри вход* ва Ревельскій 
рейдъ, въ 20 в. отъ Ревеля, между о. Вуль-
фомъ и ж. Суропомъ. Длена до 9 в., ширина 
2 до 3 в.; простр., мокартѣ Шуберта, 16,7 
кв. в. Мѣстояоложеиіе низменное; весь о-въ 
покрыть лѣсомъ, жители шведы; численность 
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ихъ не превышает* нѣсколькихъ дееятковъд. 
об. п. (въ 1840 годахъ 63 д. об. п.). Н а ю . 
оконечн. находится иаленькій шанецъ, по
строенный для орикрытія входа ва Ревельскій 
ревдъ при Екатеринѣ I. Островъ окружен* 
мелями и подводными камнями: на с. тянется, 
по направленію къ м. Летигруидъ, Наргепская 
мель, состоящая изъ 2-хъ банокъ сѣв. въ 4 
ф. глуб. и южн. въ 11 ф., лежащихъ в-ь 400 
с. одна отъ другой; къ с. отъ первой въ 1 в. 
ставятся вѣха съ еишімъ флагоиъ на глубинѣ 
Ö е., а при с .-з. оконечности мели ставится 
съ флагомъ вь 2 полосы (бЬлон н сцией); на 
с.-з. лежать 6 банокъ, глубиной 2 0 — 2 5 с , 
обозначаемым шестомъ съ годякомъ; отъ в. 
оконечности на ю. тяпется песчаный рифь 
1 — 6 ф. глуб., оконечность кот. обозначается 
вѣхой съ красным* флагом* ; на з. лежитъ 
опасный рифъ въ 1—7 с. гл. и до 2Va в. 
длины. На с. оконечн. острова построенъ 
маякъ подъ 59°36' с. ш. и 4 2 ° 1 Г в. д. 
Башня круглая, каменная, бѣлая, высотою 
126 ф. яадъ ур. м. освѣтительный аапаратъ 
катоптрвчеекій изъ 12 лампъ, освѣщает* гори-
зонть почтя на 13 я . мѣст. Маякъ служить 
для плававія по Фипск. зал. и для входа на 
Ревельскій рейдъ. 

(.Hörsten, I , 95; Сарычевъ, 98, 120; Klint, 116; Hupel, 1, 337; 
В. Ст . Э с т д . , 54; Possart, Esthl. , 211; Маякп п гаван. огив, взд. 
1855 г . ; Pilote be Gras, 1856 г . , с. 335; С . - П е т . въд. 1856 г . , 
N 230, с. 1,282; чіевіа »ъ Обш. Ист. о Древа. Р. 1858 г . , кв. 
• i l , 0 « . I I , с. 37; Г Ж. 1862, 107). 

Н а р г е Н Ъ , остр., въ Бакинском* зативѣ 
Каспійскаго » . , Бакинской г., въ 7 вер. къ 
ю.-в. оть Баку, имѣетъ въ дл. от* с.-в. къ 
ю.-з. до 2 1/* в. я шир. отъ 200—400 саж. 
На еѣв. сторонѣ ос-въ представляет* скалу, 
няѣющую до 105 ф. возвншенія над* водою, 
запад, и южн. части постепенно понижаются, 
такъ что южная часть имѣетъ уже вид* косы. 
Островъ большею частію скалист*, и только 
мѣстами песчанъ и покрыть травою. Горная 
порода, распространенная на ос-вѣ, состоитъ 
изъ того же известняка, который встрѣчается 
и около Баку. Назваиіе свое получаетъ отъ 
•Петра I по сходству его съ островом* того 
же имени, лежащимъ въ Ревельскомъ залнвѣ. 

( в в о з е . мад.ваІавв. ,ч. I V , е . 45; 3. Гвд. Деп., V I I , с . 2Î0). 

Нардаранъ, село, Бакинской г. и у., 
въ 28 в. отъ Баку, на берегу Каспійскаго 
моря. Ч. ж. 1,525 д. об. п., 2 мечети и гроб
ница магоиеганскаго святаго Таза-паръ. 

Наревва, мѣстечко (каз.), Гродненской 
г., Пружанскаго у., въ 68 в. отъ у. г-да, при 
р. Нареввѣ. Ч . ж 330 д . об. п., 40 двор., 
католич. костелъ, еврейск. молитв, домъ, на 
р. Іі*решсѣ пристань. 

НарѲВЪ, р., Гродненской г., пр. пр. Зап. 
Буга, сист. Вислы. Образуется из* сліянія двух* 
рѣкъ Нарвы и Нарепки, берущих* начаіо въ 
Пружанскомъ у. Нарва вытегаетъ изъ'болота 
Оркова близь Свислочскон дачи, недалеко от* 
истова р. Яцольды и направляется къ з. На-
ревка вытекает* нзъ болотъ Никорских* въ 

j Бѣловеясской пущ в и течетъ кь с.-з. Обѣ рѣкн 
! по выходѣ изъ лѣспаго пространства соеди-
1 пяются выше мъст. Нарева. Соединенная рѣка 
j до устья р. Лизы, течет* кь з., далѣе кь с , 
! а от* устья Супрасли снова къ з. и выходить 
I в* Царство Польское. Дл. теч. Царева 250 в. 
! въ Гродненской г., а всего до 400 в. Шир. 
! оть 8 до 15 саж., въ Царствѣ Польском* до 
[ 50 с , а ври устьѣ до 80 е., глуб. огь 7 до 
1 21 ф., дно иловатое и ямистое. Нареві. те

четъ по болотисто-луговой долинѣ, пмѣетъ 
! шир. от* 2 до 3 в. и раздѣляется в* ней на 
; нѣсколько рукавов* пли затонов*. По рѣкѣ 

Нареву и ея притокам* и составным* рѣкам* 
производится значительный сплавь лѣса. Прит. 
Орлянка u Лиза (лѣв.), Туроснь, Супрасль и 

; Бобръ (пр.). 
1 (Stuckenberg, I l y j r . , 1, 132; E k h w a M , Natnrhist. S k . , p. 250; 
I В. Ст. Гродв. г . , 31; БобровокІІ, Мат. ддя Ст . Грода. г. , I , 186). 

j Н а р е в ъ (Нарва), заштатн. г-д* Гродаеи-
I скоп г., Бѣльскаго у., въ 142 в. кь ю.-ю.-з. 
I от* Гродно, расположен* на лѣв. возвыгаеа-
: ночь берегу р. Нарева, по торговому пути 

изъ Панека в* Б Е Л О С Т О К * , О Т Ъ коего он* от
стоять в* 28 в. Город* основанъ въ нач. X V I 
в., но , векорѣ послѣ основаиія его, жители, 
притѣсняемые воеводами, разбѣжались, поче 

; му Сигпзяунд* велѣль старость БЬльскоиу, 
Албрехту Гастольду, снова заселить город*. 
При вторичномъ заселеніи жителем* отведены 
были кахатпыя земли и дарованы разнил льго
ты, а въ 1529 г. даровано городу ираво 
Хельмское, почтя равное Магдебургскому. 
Послѣ этого городъ скоро возвысился, тѣяъ 
болѣе, что жители получали больпіія выгоды 
отъ рыболовства и торговли лѣсомъ; уже въ 
1576 г. въ городѣ считалось 178 домовъ, 14 
корчемъ, 33 ремесленвпка. Въ X V I I в. го
родъ пострадалъ отъ Шведовъ и Русскихъ, 
такъ что для поправленія его въ 1666 г. 
здѣсь учреждены торги и даны новый льго
ты. Въ 1795 г. Наревъ присоединенъ огь 
Польши къ Пруссіи, а въ 1807 г., въ соета-
вѣ Бѣлостокской области, отошел* къ Россія. 
По свѣд. за 1864 г. ч. ж. въ город* 853 
д. об. п. (424 я . я . ) , нзъ нихъ мѣщан* я 
цеховыхъ 817. Неправославных*: 214 каю-

I ликовъ, 193 евреевъ. Въ 1864 г. въ городѣ 
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находилась 1 правосл. церковь, католич. ко
стелъ, еврейская молитвенная школа, домовъ 
111 (1 кален.), 4 лавки, 3 харчевни, 4 за-
ѣзжихъ дома, приходское училище, (учащихся 
въ 1863 г. 32 муж. п.). Къ городу при-
мыкаютъ предмѣстія: Болыиіе и Малые Ты-
иевичи, Скарышевъ, Маковка, Ваневъ, Одріш-
ки, Гариндовщизна, въ коихъ 1,143 д. об. п. 
(548 м. п.). Городу принадлежитъ земли 1,474 
десят., кромѣ того мѣщанамъ около 3,165 
десят.; городской доходъ на 1862 г. иечие
ленъ въ 582 руб. Городъ нынѣ скорѣо похо
дить на седеніе, потому что въ немъ нѣтъ ни 
торговли, ни фабричной дѣятельности, а жи
тели исключительно занимаются хлѣбонаше-
ствояъ иразведеніемъхмѣля. Обширное разведе
т е хмѣля упало въ настоящее время, вслѣдствіе 
свободнаго привоза его въ Польшу нзъ Вогеміи. 
Ремеслами въ 1864 г. занималось только 65 
человѣкъ (41 мастер.). Ярмарокъ и базаров* 
не бываетъ. 

(Balinsky, Staroz. М а к а , I I , 1,306; Город, посед. , ч . I I , с. 
97-, Э в о в о в . с о с т . город, посед. , ч . I , тетр. X I , с . à&; Бобров-
сків, Гродаеі . г . , ч. I I , е. 992). 

Нареквави, незначительный правый 
притокъ р. Арагвы, Тифлисской г. и у. , течетъ 
по Душетсколу участку; начало беретъ изъ 
горы Сѣдловой, въ направленіи отъ с.-з, къ 
ю.-в. Дл. теченія до 30 в. Берега его поросли 
тополемъ, вязомъ, ивой. На берегу Нареквави 
замѣчательно оставленное укрѣпленіе; оно пред
ставляетъ 4-хъ-угольникъ, окруженный стѣ-
нами изъ известковаго камня; высота стѣнъ 
15 фут. По угламъ высокія башни въ 30 ф.; 
длина стѣнъ до 50 фут. Внутри ея сохрани
лась обвѣтшалая кирпичная церковь съ гру
зинскою твадішсью. На р. Нареквави нахо
дится три еела—Топча (204 д. об. п.), Гре-
мисхеви (536 д. об. п.) и Эбниси (471 д. об. п.). 

(Klaproth, t o y . , 1, 507, I i , 39; Обозр. »дад. за K a » « . , I I , 12). 

Наржа, село, Тамбовской г., Елатом-
скаго у., въ 38 вер. отъ у. г-да, прп рѣк. 
Шатрѣ . Ч . at. 324 д. об. п., 36 дв., и све
клосахарный зав. (кн. Щербатовой), на коемъ 
въ пер. 1 8 6 0 — 6 1 г. выдѣлано песку 1,540 и. 

( О б а . раза. о т р . п р о » . , ч. I , с . 52) . 

Нармушадъ, село, Рязанской губ., 
Касимовскаго у. , въ 36 в. отъ у. г-да, по 
почтовому Рязанскому тракту, при рч. Шиме-
девкѣ. Ч . ж. 1828 д. об. п. , 212 дв. 

Нарова, р., С.-Петербургской и Эетлянд
ской г. , стокь Чудскаго оз. въ Финскій заливъ. 
Вытекаетъ изъ с.-в. у м а озера между дерев
нями Скалобеі и Сяренцомъ, течетъ къ с -
с.»в» до вдаденія р. Черной (на протяж. 28 
в.), потомъ къ с.-в. , склоняясь болѣе к болѣе 

къ в. (на 14—15 верстъ прот.), а въ 4-хъ 
верстах* ниже д. Вяски принимаетъ снова 
е.-в. направл. до г. Нарвы, ниже котор.й 
течетъ къ с.-с.-з. (на протяж. 12 в.) до впа-
денія въ Парвекую губу Фішск. зал. На всемъ 
своемъ 68 в. нротяжеиіи, Нарова служить 
границею губерній Эстляндсв. и С.-Петер-
бургск. Шир. рѣки, отъ истока до г. Нарвы, іізиѣ-
нііется отъ 6 0 — 1 0 0 саж.; самую наименьшую 
ширину въ 50 саж. Н . ігаѣеть въ І ^ з в . выше 
г. Нарви, па Нарвекпхъ норогахъ. Ниже Нарвы 
шир. постоянно возрастаешь и при впаденіи 
р. Россоны достигает* 300 саж., поелѣ чего, 
въ самомъ устьѣ, уменьшается до 70 саж.— 
Глуб. р., отъ истока до Нарвскихъ порогоиъ, 
измѣняется отъ 5—12 ф., за иеключеніемъ 
пространства между дд. Куколками и Ому
том!., въ 15 в. оть истока, на нротяжеиіи 7 
вер. (т. наз. Омутекіе пороги), гдѣ глубина 
2 J /2 — 4 ф.;' въ іѴг в. отъ Нарвы нлитви-
ковый кряжъ, иерсходящіб рѣку, образуешь 
Нарвск. водоиадъ, составляющііі пять усту
пов г., изъ коихъ наибольший имѣетъ до 14 
фут. вышины, вее же паденіе—18 ф . ; тече-
ніе на норогахь быстро на столько, что, низ
вергаясь съ отвѣсной высоты, вода образует), 
сводъ, подъ которымъ можно переходить съ 
одного берега на другой. При самомъ водопадѣ 
рѣка раздѣлена ос-комъ Кренсгольгояъ на два 
рукава. На ос- кѣ находится бумаго-прядил. ману
фактура (Штиглица), на которой въ 1861 г., 
за недостатком* хлопка, выдѣлано сукна и 
равендуку 2,030,000 арш. па 500 т. р. Остро-
вокі, связанъ съ лѣвымъ берегозіь посредст
вом* деревяннаго моста против* водопада; 
на прав. бер. Наровы находится обширная 
суконная фабрика (Штиглица), иа которой въ 
1861 г. выдѣлано 180 т. арш. сукна на 500 
т. р . , при 550 раб. Ниже водопада, у Нар
вы, глубина отъ 9 1 /*—12 ф . , къ устью увели
чивается до 20 ф., въ самомъ же устьі глуби
на 10 саж., a далѣе на взморьѣ глуби
на мельчает ь, а въ і ' / 4 вер. (къ с.-з. отъ 
устья) образуется несчан. баръ, состоящій 
изъ двухъ грядъ, пиѣющихъ каждая по 400 
саж.; медководіе отъ 7—8 ф. , при среднем* 
стоаніи воды, простирается по длинѣ фарватера, 
на 180 саж.; при ю. и в. вѣтрахъ вода пони
жается на 2*/â Ф-, а при с.-з. возвышается 
фута на 3; направл. и глубина бара изме
няются ежегодно, но разстоянія я положеніе 
отъ устья рѣка почти всегда остаются тѣже. 
Весною, въ яолую воду, уровень рѣки воз
вышается надъ обнкновен. стояніемъ выше водо
пада на 10 ф. , ниже его—на 6 ф. Быстрота 
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теченія въ обыкновен. воды до 6 ф. въ се
кунду, а при весенних* разливахъ—14 ф.; 
наибольшая быстрота замѣчается близь Нарв-
скаго водопада, гдѣ русло сжато скалистыми 
берегами.— По теченію Наровы лежитъ мно
жество острововъ (наиболыній имѣетъ длины 
26, шпр. 1 в.). Ихъ насчитываюсь 44 выше 
пороговъ и 4 ниже; островами этими рѣка 
часто разделяется на многіе рукава. Высота 
паденія 97 ф. (у Ратлефа, а по Струве—90 
ф.). Берега вообще низменны и болотисты, 
съ третьей версты отъ истока начинают* воз
вышаться отъ 2ljt ф. до 7 ф., у д. Омута 
до 10 ф., затѣмъ снова понижаются на раз-
стояніи 37 в. до 3 ф., при Нарвскихъ поро-
гахъ (ниже д. Юала) возвышаются до 3 саж., 
къ Нарвѣ спадают* до 10 ф., къ устью же 
понижаются. Дно рѣки песчано-глннистое 
исключая пороговъ. Берега состоять большею 
частью изъ чернозема съ прпмѣсью песка; на 
Нарвскихъ порогахъ и отъ Куколокъ до Омута, 
состоять изъ пластовъ плитняка; выше и ниже 
Нарвы нѣстами глинисты, у самаго устья (пре-
нмущ. правый)—песчаны; берега часто сопро
вождаются болотами, ва 46-й и 47-й верст, 
отъ истока простирающимися на 1*/г в. За ис-
ключеніемъ окрестностей Нарвы, берега покрыты 
мелким* кустарппкомъ и изрѣдка небольшими 
участками лѣса, растущими на болотист, почвѣ. 
Отъ истока рѣки до д. Омутъ берега хорошо 
заселены. Отъ Омута до Кулги и Юала де
ревни рѣже; ниже Нарвы селенія расположены 
больше на правомъ берегу; ближе къ устью 
берега пустынны, а у самаго устья, па лѣ-
вомъ берегу, лежитъ небольшое се.іеніе Гунгер-
бургь (до 60 домовъ). Это мѣсто складки и 
нагрузки товаровъ; въ немъ находятся та
можня, ааякъ и нѣсколько фабрикъ. На пра
вомъ берегу, при впаденіи Россоны, находилось 
селеніе Магербургъ, тамъ производится только 
разгрузка плотовъ, прпходящихъ съ лѣсонъ по 
Россонѣ. Дао рѣки песчано-глиннстое, исклю
чая пороговъ. Лежащіе преимущественно по 
верхнему теченію Наровы острова (болѣе 30) 
раздѣляютъ рѣку въ мпогихъ мѣстахъ па 
рукава. Нарова судоходна отъ истока своего 
до пристани Еулги (на 52'/s в.) и отъ Нарвы 
до устья. По верхней части рѣки до Кулги, 
могутъ плавать одни плоскодонпыя суда (на-
возки, лодки и лодейки) съ осадкою отъ l/s 
до I 1 / * аршинъ, по этому будары и полубу
дары, плавающія по Чудскому оз., доходятъ 
только до истока Наровы, гдѣ и передают* 
свой груз* плоскодовнымъ судаиъ, которыя, 
дойдя до- Нарвскихъ пороговъ, выгружают* 

у Кулгской пристани свою кладь, отсюда су-
хнмъ путемъ она доходить до Нарвы. Изъ 
судовъ, приходящих* къ Нарвскому порту, 
въ устье Наровы входятъ малыя, другіе же 
перевозятъ свой грузъ мелкпми судами для 
доставки въ Нарву. Малыя суда, идущія въ 
въ Нарву со стороны С.-Петербурга, не про-
ходятъ черезъ Нарвскую губу, а входятъ обык
новенно, для сокращенія пути въ р. Лугу и 

I черезъ ея рукавъ Россону входятъ в* Нарову. 
j Собственно съ береговъ Наровы и притока 
j ея Плюсен сплавляется лить незначительное 

количество лѣса н сельскихъ продуктов*; глав
ное же судоходство заключается въ проплавѣ 

I разпыхъ продуктовъ, отправляемых* к* Нарвѣ 
I съ береговъ Чудскаго и Псковскаго озеръ. 
! Вообще Нарова представляеть собою водяной 

путь, по которому идут* предметы внутрен
ней и внѣшней Нарвской торговли. Судоход
ство по внутр. торговлѣ принадлежит* верх
ней части рѣкп (до Кулгской пристани), судо
ходство же по впѣшней торг. ограничивается 

• нижней частью рѣки отъ Нарвы. Кромѣ 
і пути для торговли г. Нарвы, Нарова служит* 
j для сплава лѣса, пригоняемаго съ Луги че-
I рез* Россону. Выгодами пути преимуще

ственно пользуется Псковская губ., для кот. 
Нарова с* Чудским* и Псковским* озерімя 
представляет* единственный водный путь для 
сбыта своего льна, пакли и друг, продукт, сельск. 
хозяйства. Затѣмъ слѣдуегь: Лифляндская г. (по
средством* Дерпта), наименѣе—Эстляндская я 
Петербургская. Среднее время замерзанія На
ровы 25 ноября, вскрытіе—10 апрѣля. Рыб
ная ловля въ Наровѣ въ настоящее время на
ходится въ большомъ упадкѣ; ловятся: окувн, 
плотва, лещи, шерешперы, уклея, ершъ, на-
лимъ, язи, миноги, лохь, лососина; главным 
тони находятся при сел. Поповка (пониже 

j Нарвы) и при внаденіи Россони. 
! (Нареі, 129; Bienenst., Oete. Prov. , 17t Сарыче», Д«- **••> 

41; Schnitzl., 1, 813; путеш. С е і е р г і а а , 8; пут.зап. М я ц а в м ч » , 
51; Пушкареві, о.-пет. губ., 14; ». Ст. Петер., 193-, В. Ст. »et., 
8J; Изсі. рыбодо»., I , 12 i 3»; G. ВоееВ., I , 34; Stockenberg, 
H y d r . , 1, 326; Storch, К. В., Vil, 116; Poseart, St., 1, » . Дв « 
Гарда, 14; Ст. on. Ямбург. у.; Bulletin de Г A c , I I I , l*t 
Bathlef, 62 • 161 ; З а п . Гадр. Деп., V, 153 ; Гор. ЖуР-- t*W. с " 
190, 1861 г., 385; Ж. М. В. Д. I8W, XIX, 67; Helmersen, Petpoi 
See u . die obere N a r o w a , ч Beitr. i . KentD. &, £ • » » • K . , Bd. 
X X I V ; J o h . Oldenbnrg, Karte d. Narowa S t r o m e « , Н И , 1» 
Bleetter). 

Н а р о в а и и , перевал* въ Главн. Кавказ, 
х р . , (Терпкій Кавказ*), Тифлисской г., Tîo-
нетскаго окр., в* уч. Тушинском*, ' « * вер
ховьях* р. Перекителя, впадающаго слѣва в* 
Тушинскую Алазань, имѣетъ абс. выс. 9 , 8 7 & ф . 

(Ходзыо, геогр. подов. • шахты, о. «*) . 

Н а р О В Л Я , мѣстечко, Минской губер., 
Рѣчицкаго у., во 120 в. лтъ у: г-да, вря 1 р. 
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Припяти. Ч . ж. 497 д. об. п., 81 дв., пра
восл. церковь, католич. каплица и випокуреи. 
зав. На р. Припяти пристань, съ которой въ 
1859—62 г. среднимъ числомъ ежегодно от
пускалось спирта на 13 тыс. р., шерсти 50 
пуд. на 500 р. , плотовъ со смолою на 655 р. 

(Город, посед. , ч. I l l , с. 148). 

Наровчатъ, уѣздный городъ, Пензен
ской губ 

I. Г-дъ, подъ 53°53' с. ш. и 61°22' в. д., 
во 140 в. къ с.-з. отъ ГІепзы, при pp. Шелдаисѣ п 
Лапыжевкѣ. Наровчатская страна, извѣстна еще 
съ ХГѴ* в., хотя неизвестно, существовало ли 
здѣсь въ то время какое нибудь поселеніе; страну 
эту занимала мордва. Въ Кн. Болып. Чер
тежа Наровчатъ упоминается подъ именемъ 
Наровчатскаго городища. Полагаютъ, что до 
построенія укрѣпленія въ 1627 г. находилось 
здѣсь древнее мордовское селеніе; слѣды же 
укрѣпленій сохранялись еще въ концѣ Х Ѵ Ш 
в. Въ 1708 г. Н. приписапъ къ Азовской 
губерніи, въ 1719 г. къ Шацкой провинцін 
той же губервіи, въ 1732 г. находился въ 
Шацкой провинціи Воронежской губерніи, въ 
1780 г. назначенъ уѣзднымъ городомъ Пен-
зенскаго намѣстничества, въ 1798 г. остав-
ленъ за штатомъ и прнпіісанъ къ Нижегород
ской губ., въ 1801 г. онять присоединен!, 
къ Пензенской губ., и въ 1803 г. сдѣланъ 
снова уѣзднымъ городомъ. По свѣд. за 1864 
г. ч. жит. въ городѣ и примыкающпхъ къ 
нему слободахъ Старой Сотнѣ, Дворцовой, 
Бобыльской, Церковной, Панской и Новой-
Пятивѣ , заселенныхъ государственными кре
стьянами, было 3,866 д. об. . п . (2,025 м. 
п.), изъ нихъ купцовъ 122, мѣщанъ и 
цеховыхъ 1,237, крестьянъ казенныхъ 1,747. 
Въ 1864 г. въ городѣ было православн. церк
вей 3, домовъ 5 ; 0 (8 камен.), лавокъ 41, 
изъ коихъ только въ 8 производится постоянная 
торговля, гостинницъ 3, постоялыхъ дворовъ 10, 
городская больница, уѣздное и приходское 
училища (въ 1863 г. учащихся 98 м. п.). 
Собственно городскіе жители выгонной город
ской земли не имѣютъ; городу принадлежите 
только 1 домъ, занимаемый ратушею; город
ской доходъ на 1862 г. исчисленъ въ 2,755 
Руб. Наровчатъ Не имѣетъ никакого значенія 
ни въ промышленному ни въ торговомъ отно-
шевіяхъ. Казенные крестьяне исключительно 
занимаются хлѣбопашествомъ на принадлежа-
щихъ имъ зехлЯхъ; некоторые нзъ нихъ, а также 
и изъ яѣщанъ уходятъ на заработки въ другія 
яѣетноетв; въ 1862 г. выдано паспортовъ 
мѣщанамъ 1S4 s крествяяамъ 250. Ремеслен-

никовъ въ 1864 г. было 252 (160 мастер.), 
изъ нихъ кузнецонъ 16; занимающихся изво-
зомъ 28, плотниковъ 20. Заводская дѣятель-
пость въ 186 4 г. ограничивалась незначи
тельными 2 маслобойными заводами и 1 водоч-
нымъ. Въ 1864 г. вь городѣ выдано торговыхъ 
свидѣтельствъ купцамъ 2-ой гильдіи 25, на 
мелочный торгъ 133, мѣщанскихъ промысло-
выхъ 2, прпкащикамъ 44. Незначительные 
базары собираются по средамъ и субботамъ. 
Ярмарки бываютъ 29 іюня и 14 сентября; 
въ 1863 г. на 1-ую привезено на 20,708 р., 
продано на 7,963 р. , на 2-ую привезено на 
11 т. р . , продано на 4 т. р. 

( К і . Больш. чертежа, С п а с с і а г о , о. 120; 8. С т . Н е а з е і . г . , 
с. 94; Город, посед., ч. I l l , с . 601} Эѵояох. сост. город, посед. , 
ч. I I , тетр. X X V I I , с . 17; I Ia«, н . D e n . г. аа 1861 г . , с. 18) . 

I I . Наровчатскій уѣздъ лежптъ въ зап. 
части губерніп. Простр. его, по Швейцеру 
46,56 кв. м. или 2,252 кв. в. (Въ Памяти, 
кн. Пензен. губ. на 1864 г., стр. 19 пока
зано 2,313 кв. вер.), Площадь уѣзда есть 
равнина, по которой проходятъ небольшія 
возвышенности по берегамъ р. Мокши; къ сѣв. 
оть Наровчата и къ селу Дуброикамъ мѣсто-
положеніе волнистое; южная и ю.-з. части 
уѣзда возвышенпѣе прочихъ частей. Почва 
уѣзда состоитъ преимущественно нзъ плодо-
роднаго чернозема; только къ берегамъ р. Мок
ши появляются глина и песокь. Вся площадь 
уѣзда лежитъ въ системѣ р. Мокши, т. е. 
въ Окскомъ бассейнѣ. Р. Мокша входить изъ 
Ннжнеломовскаго у., течетъ въ направленіи 
къ сѣв. и уходить въ Краснослободскій у.; 
она дѣлается судоходною во время весеннаго 
разлива водъ отъ с. Еочелаева (см. это сл.), 
при которомъ находится пристань; вь 1862 
г. на ней грузилось на 117,632 руб., въ томъ 
числѣ спирта на 108,374 руб., хлѣба на 3,488 
руб., сѣмени на 1,320 руб., масла постн. на 
400 руб., поташа на 4,000 руб. Притоки 
Мокши всѣ незначительны; изъ нихъ болѣе 
другихъ заслужи ваютъ вииманія Лячпрга, Еау-
рецъ Сухой и Мокрый, Еамора, Папжа Мок
рая н Сухая, Сезельда, Шелдаисъ. Кроиѣ того 
въ в.частиу-дапротекаютъ незначительные при
токи Псы, текущей внѣуѣзда, какъ напр. Инсар-
ка, Сеитъма, Мадаеека, а въ запад, части 
получаетъ начало р. Порет, притокъ Вада 
(впадающего въ Мокшу). Болота встречаются 
весьма рѣдко и занимаютъ весьма небольягія 
пространства, преимущественно но теченію 
річекъ. Озера лежать почти исключительно 
въ поймѣ р. Мокши; они всѣ незначительны; 
наибольшее изъ ннхъ Парилка находится при 
сел. Потадѣевѣ и Больш. Кавендръ. При гене-
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1>альн. межевапіп подъ лѣсами считалось до 
78 тыс. десят., т. е. 33°/о, a нынѣ только 
до -16 тыс. десят., т. е. до 20°/о общей пло
щади. Лѣеъ разбросань небольшими рощами и 
ванболѣе сохранился въ ю.-з. части уѣзда; 
вь 1858 г. казенчыхъ лѣсовъ било 30,159 
десят., т. е. до 20°/'о всѣхъ казенпыхъ земель, 
подъ К О И М И 147,371 десят. По свѣд. за 1364 
t. ч. ж. въ уѣзд* (безъ города) 89,011 д. 
об.-п. (43,065 м. п.), сь городомъ на 1 кв. 
м. по 2,019 д. об. п. Вь чнсдѣ жителей: дво-
ранъ 4 3 , крестыпп. казеи. 68,628, вышед 
изъ крѣп. зависим, креегьяиъ 14,511, бывашхъ 
дворовыхъ 1,307. Неправославных!,: 1,168 
раскодьнііковь. Р.ъ 1864 г. въ уѣ ;и* было 
церквей 69, муж. Тронцкій Скаковъ монастырь 
въ 4 вер. отч, города. Ііромѣ Велпкороссіянъ 
вч, уѣздѣ довольно значительное количество 
мордвы (а именно до 10,500 д. об. п.), оби
тающей вь воеточн. части уѣ:ца. Уѣздъ раз-
дѣденъ иа 2 стана; вышед. изъ крѣи. зависим, 
составляюсь 11 волостей, 85 обще гвъ (108 
вдадѣдьцевъ). Жители размѣщаются въ 154 
поседкахъ, изъ коихъ селъ 67, солецъ 14, 
деревень 67, мелкихъ иоселковъ 6. Селеній, 
имѣющихъ отъ 1 до I1/» тыс. жителей об. 
п., — 1 3 , выше l'/ц тыс. 8, имепш;: Покров-
ское 3,358, Еочелаево 3,272, Еозъмодемъян-
ское (Шаоымскій Майдань) L\803, Спасское 
(Еазенный Майдань) 2,:.'50, Никольское (іін-
іуженскій Майдань) 2 ,244, Покровское (Лук-
менскій Майданъ) 1,934, Рождественское 
(Керетлевскій Майданъ) 1,833 и Дѣвичьи 
Дубровки 1,516. По роду занятій уѣздъ ири-
надлежитъ кь числу чисто земледѣ.іьческпхъ; 
особенно же изъ семьскихь занятій развиты 
хлѣбопашеетво н ичеловодство. Подъ иашнями 
до 120 тыс. десят., т. е. Н Е С К О Л Ь К О болѣе 
'/» всей площади; хл*ба не только достаточно 
для мѣстнаго продовольствія, но онъ вь боль-
шомъ количеств* сбывается или на пристани 
р. Мокши, или вь Моршанскъ, а также на 
винокуренные заводы Наровчатскаго и другихъ 
уѣздовъ губернін. Пчеловодствонъ занимается 
преимущественно мордва; воскъ и медъ слу-
жатъ также предметомъ сбыта. Изъ другихъ 
промысловъ наиболѣе развиты: бурлацкій, из
возный и отхожій въ другія мѣстности; въ 
1858 г. изъ 33,019 д. м. п. казенн. кре-
стьянъ уходило по паспортамъ 7,193, т. е. 
до 22°/о, изъ нихъ только 1,213 менѣе чѣмъ 
на 2 яѣсяца. Въ 1864 г. въ уѣздѣ считалось 
70 фабрнкъ и заводовь, изъ нихъ суконная 
1, кожевенныхъ 2, поташныхь 17, маслобой
ни»» 4 0 , вивркурѳвяыхъ 2, кирпичныхъ и 

гончарныхъ 9. Въ 1862 г. на сукон, фабр, 
въ с. Никольскомъ выдѣлано сукна на 10 т. 
руб.; въ этомь же году было 2 винокуренныхъ 
завода въ с. Воскресенскомъ-Лашмѣ (г. Ара
пова) и дер. Ерутинкѣ (г. Колпашниковой); 
иа нихъ въ періодъ вішокуренія 1862 — 6 3 
г. выкурено безводнаго спирта 34,622 ведра 
(въ дер. Крутинкѣ только 268 ведръ), изъ 
103,588 пуд. хлѣба. Въ уѣздѣ бываетъ только 
одна ярмарка въ Еочелаевѣ, на 10-й недѣлѣ 
по Пасх*; на нее вь 1863 г. привезено было 
на 5,500 руб., продано на 3,500 руб. 

( С м . Пензенская г. ) . 

Н а р О Д И Ч И (Народычи), мѣстеч., Волын
ской губ., Овручскаго у., въ 25 вер. отъ 
у. г-да, при р. Уши. Ч. ж. 1626 д. об. п., 
291 двор., нравослав. церковь, катол. кастелъ. 

Нарочь: 1) озеро Виленской г., на гра
ниц* Свенцянскаго и Вилейскаго уу., при м. 
Кобыльниковѣ i l сел. Зачарочьѣ, есть самоё 
большое въ губерніп. Дл. его до 16 в., шпр. 
до 12. (По Ж. М. В. Д. дл. его 27 1 /* вер., 
шир. до 15 вер.). По измѣр. Швейцера озеро 
запимаетъ площадь въ 1,72 кв. м. или 82,9 
кв. в. На восточ. сторонѣ озера находится 
островъ, на которомъ былъ пѣкогда построенъ 
замокъ; отъ него къ берегу шла насыпная 
каменная гребля, отъ которой осталась только 
часть. Вь середин* озера подъ водою нахо
дится холмы, падь которыми зимою ледъ бы
ваетъ очень тонокъ. 

(Кеппевъ, озера и лнш., въ въет. и . р . Геог. О б . , ч . X X V I I , 
о т д . И ; Коревъ, Виден- г . , с. 127, 139; В. с т . Виден, г . , с. 13s 
Ж . M. В. Д. 18ІВ г . , ч. X V I , с . 11,16,61; Stuckeobcrg, H y d r . , I , I s ' ) -

2) p., Виленской г., пр. цр. Виліи. Общее 
напр. къ ю., дл. теч. болѣе 50 вер. Шир. 
до 8 саж., глуб. до 2 арш. По Н. произво
дится сплавь лѣса отъ устья Узлы. Прит. 
Узла (лѣв.), Сяглпца (up.). 

Нарымскіе бѣдки, горный кряжъ въ 
Алтаѣ , простпрающіися отъ горы Конкаи-башъ 
къ з. до Иртышской долины и отдѣляющій 
долину р. Нарыма на с. отъ долины р. Кур-
чума на ю. Конкай-бапгь (см. это сл.), горный 
узелъ, связывающій Нарымскій хр. съ Кур-
чумскимъ (см. это сл.), переходить снѣжную 
лпнію; съ вершины его спускаются ледники. 
Нарымскій хребетъ, быстро понижаясь ниже 
снѣжной диніи въ своемъ простиранін отъ 
Конкай-баша, носить на своихъ вершинахъ 
альпійскую растительность (какъ напр. Gea-
tiana barbata, G. prostrata, G. gkciàlis. G. 
rotata, Nepeta densiflora, Primula nivalis). 
Въ Нарымскомъ хр . водятся марали (Cervus 
elaphus), каменный и дикія козы (Aegoçeros 
Ibex, Cervus pygargus) я альвійскій ааяоъ 
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(Lepns alpinus). Перевалы черезъ хребетъ, 
какъ напр. перевалъ Джандакъ, не предста
вляют* особых* затрудненііі. Съ вершины этого 
перевала можно обозрѣть все оз. Заисань. 

НарЫМЪ, р. , Томской, г., Бійскаго окр., 
пр. пр. Иртыша. Беретъ начало иа сѣв. сіслонѣ 
Нарымскаго хр. не слпшкомъ далеко отъ тон 
мѣстности, въ которой хребетъ этотъ отдѣ-
ляется отъ горнаго узла Конкан-башъ. Напр. 
къ з.; дл. теч. 100 вер., шир. отъ 3 до 1Г> 
саж., глуб. отъ 1 */а до 4 ф. Бродов г. па 
рѣкѣ весьма мало. Высокія горы ограничива
ю т дов. широкую Наримскую долину. Раз
ливы Н. бываютъ очень часто вь сильные 
жары, отъ таянія снѣговъ, а въ ненастное 
время отъ падаюіцихъ дождей. Долина Н. изо-
билуеть сѣнокосами и пастбищами, мѣстами 
представляетъ удобства и для зе.чледѣлія, при 
помощи ирригаціи. На Нарымѣ, и up. пр. его 
Нарымкѣ, расположены 5 селеній съ 706 д. 
об. п. 

(Ledebour, В . , I , 293. 11,218; Рвттера, Азіа, HI, 11; Karelin, 
В . , »ъ Erman A r c h . , 11, 383—391: В. Ст. Тове. г . , с. 71; Гаге-
мевстеръ, ст. об. С а б . , I , 89; Tchibatcheff, т о у . , р. 324, 498). 

НарЫМЪ (Нарымъ по остяцки значить 
болото), заштатный городъ Томской г. и окр., 
при рч. Нарымкѣ, въ 2 вер. отъ Оби и въ 1 , г 
в. отъ р. Кети. Н . находится въ 470 в. къ с.-з. 
отъ Томска, въ лѣсистон, болотистой, но холми
стой мѣстности. Время основанія Нарымскаго 
острога относятъ къ 1596 г.; цѣль постройки 
его—удержаніе въ повинованіи покоренныхь 
остяковъ. Н . былъ обнесенъ тынолъ п зави-
сЬлъ отъ Тобольских* и Сургутскихъ воеводъ. 
Н. два раза былъ переноснмъ на новыя 
мѣста, вслѣдствіе подмыва воды и пожара въ 
1614 и 1629 г., въ первый разъ на 14 вер. 
отъ стараго городища, а во второй еще на 
2 вер. Вь 1708 I I . прпписанъ къ Сибирской 
г. , въ 1726 г. къ Енисейской, въ 1782 на-
значенъ уѣзднымъ г-мъ Тобольскаго памѣст-
ничества, въ 1822 г. оставлепъ за штатомъ. 
Въ 1858 г. въ г-дѣ 891 жит. об. п. Городе, 
земли 11,351 дес , городе, доходы 375 р. 
Жители г-да занимаются отчасти хлѣбопа-
шествомъ, отчасти рыболовствомъ, отчасти 
мѣловымъ торгомъ съ сосѣднпми остяками, 
отъ которыхъ получаютъ пушной товаръ и 
кедровые орѣхи. 

(Pallaa, И. Я . В. , HI, 159; Scherer, Nord. Hebenstmiden, p. 
28—33; Мыдерв, C a « , «ст., 311; Фведера, C l é . «ст., с. 17», 19«; 
Аз. В. 1826, ст. 351, 400; Мат. дда Стат. 1839, II, 59; Müller, 
Hgr. Volkstamm., p. 288; Сдоапоіъ, «ст. во. € і б . , П, 190, A3; 
Caatren, К , p 132—145; Гагехейстера, ет. об. С і б . , I I , 16«, 
5 М ; т. M. В. Д. 1855, XIII, *«). 

Н а р Ы В Г Ъ , р., образующая верховье Сырь-
Дарьи въ одной изъ продольныхъ долинъ Т'явът 
Шаня; см. Сыръ-Даръя. 
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НарЫНЪ-кун/ГУИ—горный отрогъ кря
жа ІСукусеркеиъ, тіходящагося въ Забайкаль
ской обд. Перчпнскаго окр. въ 15 вер. оть 
горной группы Адоііъ-чалоаъ. Нарынъ-кундуй 
замечателен* но находящимся въ немъ мѣсто-
рожденіямъ зеленыхъ акпачарпповъ, вивно-
желтых* топазовI, (гяжелопѣсовь), блѣдпо-зеле-
наго плавиковаго шпата, чернаго шерла, раух-
топазон* H слюды. 

( Т я т о в ъ , въ Г. Ж. 185.Î, I I , 441). 

Нарынъ-песви, вт. Букеевской ордѣ; 
см. Рынъ-пески. 

Н а р ь і Н Ъ - у з а к ъ . Такт, назывался узкіп 
перешеекъ, отдѣлявіпій озеро Алакуль (см. это 
сл.) Семипалатинской обл. оть сосѣдняго ci. 
ним* и меиыпаго Кнчи-куля. Нарынъ-узакъ 
состоялъ изь твердыхъ горныхъ породъ, а 
именно глинпстаго сланца; по немъ проходи
ли караваны. Нарынъ-узакъ существовалъ еще 
въ 1840 г., во время поеѣщенія Алакуля Ал. 
Шренкомъ, но нынѣ, по свидѣтельству но-
вѣйшаго путешественника Голубева, изчезь, 
вѣроятно вслѣдствіе возвыіпенія водъ вь оз. 
Алакулѣ. 

(Schrenk, въ В. а И. В. , V I I , : І 0 9 - З | | ; 3. Г. О. 1863, 1, 
геогр. і ѣ т о п . , •) ) . 

НарыиіКИНО: 1) село (Бокровсхое), 
Нижегородской г., Ардатовскаго у , въ 40 в. 
отъ у. г-да, при истокѣ р. Салмакуши. Ч. х. 
1,768 д. об. п., 169 дв. Кромѣ хлебопа
шества жители занимаются пчеловодствочт, 
рубкою лѣса и подвозкою его къ сплавной р. 
Сатису, дѣлаютъ кадки. 

С С т а т . экспед. 18.14 г. отъ Миа. В. Д. Огороднввоаа, рукоп.) 

2) село, Саратовской г., Волгскаго у.; см. 
ЗІаза Труевекая. 

3) село, Саратовской г., Сердобскаго у.; 
ся. Богоявленское. 

НарядоВО-ТроиЦВОѲ (Троицкое, что 
въ Нарядовѣ) село, Ярославской г., Рос-
товскаго у-да. Ч. ж. 266 д. об. н , 5 дв., 
бумагопрядильная фабр. (ПІппова). На ней 
перерабатывается бумажной пряжи до 24,000 
пуд. на сумму до 360,000 р.; рабочихъ со
стоит* до 450, веретенъ 9,264; фабрика при
водится въ дѣйствіе паровою машиною въ 40 
силъ. Въ 1861 г. на фабрикѣ выпрядено 
только 9,100 пуд. на 146,852 р., при 211 
рабочихъ. 

( П а н . ai . Яросдав. губ. ва 1»62 г . , с . 204; Крыдовъ, встор.-
стат. обаоръ Ростоассо-йросывсБО! элар., ей 2 Н ) . 

Насва, р. Лифляндс. г., на южн. пока
тости острова Эзеля; имѣетъ менѣе в е р т н 
протяж., но значительную ширину, почему и 
доступна малыяъ судамъ; служить стоком* 
оз. Суръ-лахтъ и изливающимся в* аего р-пч-
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камъ, изъ которыхъ бодѣе значительны Пю-
хами и Ееріелъ. 

( В . С т . ЛВФД. С1864 г . ) , 181; Ж. М. В . Д. 1853, т . 41, с . 95). 

НасиДОВО, село, Рязанской губ., Прон-
скаго у-да въ 20 вер. отъ у. г-да, при рѣкѣ 
Истьѣ. Ч . ж. 2,004 д. об. п., 120 дв. 

НасвафтЫМЪ (СкадУтымъ, Никольское) 
село, Саратовской губ., Кузнецкаго у-да, въ 
67 вер. отъ у. г-да, при р. Наскафтымкѣ. 
Ч . ж. 1,866 д. об. п. , 241 дв. 

Н а С Д ѣ Д Н И К Ъ , островъ въ Аральском* 
X . , принадлежптъ къ группѣ Парскихъ о-вовъ, 
простирается въ длину отъ с. къ ю. на 9 
вер., а въ шир. отъ 100 до 200 саж. О-в* 
низмен*, песчанъ, почти сплошь покрыть 
густымъ камыптемъ, заглушающимъ собою по
чти всякую растительность. 

( З а п . Г . О б . , an. V , с. 52). 

НаСДѣДНИЧѲСВаЯ станица Ореибург-
екаго казачьяго № 5 полка, Оренбургской г., 
Челябинскаго у., въ 431 в. отъ Челябы, при 
р. Берсуатѣ (Жилкуаръ). Ч . ж. 1,078 д. 
об. п., церковь, полковая штабъ-квартира 
J6 5 полка, ежеведѣльный базаръ. Станица 
расположена на отлогой возвышенности, со
стоящей изъ гнейса. 

(Г. Ж. 1836 г . , I V , 321). 

НасОНОВО, сельцо, Калужской губ., 
Медынскаго у., въ 25 в. отъ у. г-да, при р. 
Мелншевкѣ. Ч . ж. 163 д. об. п. , 16 дв., 
красильно-отбѣльная миткалевая фабр. (Ря-
бушинскаго), на которой въ 1861 г. отбѣ-
лено и окрашено 50,000 кусковъ миткалю на 
30,000 р . , при 118 рабочихъ. 

НаССау, мысъ па с.-з. прибрежьѣ Новой-
Земли—самый сѣвервый изъ извѣстныхъ ея 
пунктовъ, приблизительно подъ 76°34' с. ш. 
Нассавскій мысъ низменный и ровный, но опа-
сенъ отъ окружающихъ его рнфовъ. 

( Л і т в е , 4-вр. путеш. , I , 25, 28 ; Bär, въ B u l l , sc.. I l , N 9; 
Свевсве, Hoaai 3 e u a , с .-Пет. , 1866, с. 5, 37, 61). 

Настасово (Анастасово), село Сим
бирской губ., Курмышскаго у., въ 98 вер. 
отъ у. г-да по почтов. тракту изъ Курхыша 
въ Сиябирскъ, при р. Менѣ . Ч . ж. 978 д. 
об. п. , 2 церкви, 138 дв., почтовая станція. 
Здѣсь въ берегахъ р. Мены, залегаютъ тол
стые пласты известняка, добываемаго въ боль
шом* количеств* для окрестныхъ мѣстъ. 

(Леоехавъ, Двевв. з а п . , ч. I , с . 103). 

Наеташка, село, Кіевской губ., В а -
сильковскаго у., вт, 69 вер. отъ у. г-да, при 
прудѣ, Ч , ж. 2.484 д. об. п., 310 дв., прав, 
церковь, во имя Успенія, основ, 1722 г., ка
толич. каплица, черезъ 2 недѣли базары. По 
предаііда, на мѣстѣ села существовать городъ, 

Н А Т Х О К У А Д Ж Ъ 

называемый Китай-городомъ и раззоренный 
татарами. Въ X V I I в. (1649 и 76 г.) шлях
та села пользовалась разными льготами, да
рованными Богд. Хмѣльницкнмъ и Дорошен-
кою. Около села видны слѣды древнихъ зем
ляных* валовь. 

(Похвдсввчь, сказ, о васед. u-Ъств. Кіев. г., 519). 

НатаЛЬИНО (Широкая Селитьба), село 
Самарской губ., Ннколаевскаго у., въ 87 
в. от* у. г-да, прп залнвѣ р . Волги. Ч. ж. 
1769 д. об. п. 

Н а т а н е б а (у Арріана Isis), р., притокь 
Чернаго м„ Кутаисской г., Озургетскаго у. 
Вытекает* изь горы Джварухто (Аджарскаго 
хребта) и сначала имѣеть характер* горнаго 
потока, у с. Вакисъ-Джвари выходит* на равни
ну; теченіе ей дѣлается медленнѣе только съ 
приближеніем* къ устью. Дл. теченія до 50 
в., верстъ на 10 оть устья по ней могут* 
плавать суда, неглубоко сидящія. Изъ при
токовъ ея замѣчателенъ лѣвый—Чолока, слу
жащей государственною границей съ Турціею. 

( В . Ст . Кутаис. г . , с. 44; Dubois, voy., I l l , 85). 

Н а т л И С Ъ - М т ц е м е л Ь (Іоанна Кре
стителя), монастырь Тифлисской г. и у., къ 
ю.-в. оть Тифлиса. Онъ образовался при Дави
довой- Гареджійскогі пустыни и обитаемъ даже 
въ настоящее время. 

(Brosset, Descript. géograph. d e l à Géorgie, 181). 

Н а т л и с ъ - М т ц е м е л и , гора въ Мал. 
Кавказѣ, въ отрогѣ Тріалето-Карталинск. хр. 
Тифлисской г. и у., близь границы Горійскаго 
у., подъ 4 1 ° 4 5 ' с. ш. и 6 2 ° 1 7 ' в. д., имѣетъ 
абс. выс. 4,630 фут. 

(Ходзьво, Геогр. водож. в высоты, с. 19). 

НатХОКуаДЖЪ (Наткуаджъ, Нато-
хаджъ, Натухай), племя черкесовъ, Кубан
ской обл., занимавшее зап. оконечность пони-
жающагося къ Черному м. главнаго Кавказ, 
хр. Земли его простирались по восточн. берегу 
моря отъ р. Джубы на ю. до кр. Анапы, съ 
с. граничали р. Кубанью, а съ с.-в. главным* 
хребтомъ. Натхокуаджъ не отличались отъ 
птапсуговъ ни языкомъ, ни обычаями; прежде 
занимали урочище Тагапсъ въ верховьѣ долины 
Псезюе и состояли изь колѣнъ Надхо и Нетахо, 
a впослѣдствіи къ нпѵіъ присоединилось племя 
Гоаіе. Съ увеличеяіемъ населенія они посте
пенно занимали мѣста вдоль Чернаго JtÇ и 
тогда с* ними слились небольшія племена, 
напр. Жане и Хейгакъ. Прежде у нихъ были 
князья (Пши), но впослѣдствіи родъ сих* 
князей пресѣкся. Коранъ, который i f f 0 1  

распространяли между ними, привился къ 
нимъ мало. Они занимались хтЬбопашество** 
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и скотоводствомъ, входили въ торговый сно-
шенія съ русскими. До выселенія туземныхъ 
племенъ изъ запад. Кавказа, численность Нат. 
простиралась свыше 26,000 д. По крайней 
мѣрѣ эту цифру показывали ихъ старшины 
въ 1862 г., при переселенін H . на участокъ 
земли, отведенный имъ по pp. Псебебсу, Госто-
гаю я мелкимъ рѣчкамъ, текущимъ въ Адогумъ, 
гдѣ Натух. населеніе собиралось въ 20 боль-
пшхъ ауловъ. 

(.Берже, въ Кавв. Кал. 1858 г . , с. 269, 283; Люлье, въ З а п . 
Кавв. Отд. И . Р. Г . 0 « . , кв. I V , с . 176, 227; Зубовъ, Кавв. вр. , 
111, с. 11; Klaprotb, voy., I , 234; Бровевсвіп, Иавѣс. о Кавказ*, 
I I , 5 7 - 6 0 ; Pallas, 2 Toy., I I , 120; 3. Г . О . 1863, I I , 82, 88) . 

Н а у м о в к а , село, Черниговской губ., 
Сосницкаго у-да, въ 36 вер. отъ у. г-да, 
при руч. Турье. Чііс. жит. 958 д. об. п., 
160 дв., церковь н свеклосахарный зав. (Сте
панова), основ, въ 1851 г. На немъ въ 
1860—61 г. выдѣлано песку 1980 пуд. 

(Оба. раздач, отрас. п р о » . , ч. I , врал., с. 16). 

Н а у м о в о , село, Калужской г., Ме-
щовскаго у., въ 25 в. чотъ у. г-да, при рч. 
Немерзкѣ. Оно въ 1626 г. принадлежало Бе-
клемишевымъ, нмѣло церковь во имя Дмитрія 
Селунскаго и находилось въ Сухиннчскомъ 
стану. Ч . ж. 323 д. об. п., 29 дв. 

( К а л у ж . губ. вѣд. 1856 г . , N 10). 

Н а у р в у м ъ - к а р а г а й лѣсъ, вь с.-в. 
части области Оренбургскихъ Киргнзовъ Ма
лой Орды, въ 180 в. къ с. отъ Оренбургскаго 
укрѣпл., прплегаетъ къ запад, берегу озера 
того же имени, окружность котораго до 40 в. 
и имѣетъ въ дл. 15 в., въ шир. 3 в. (у Лев-
шина дл. 25 в., шир. оть 6—8 в.). Онъ со-
соитъ преимущественно изъ сосноваго строе-
ваго лѣса, но есть также береза и тополь; 
мѣстами попадается черная смородина. Лѣсъ 
этотъ употреблялся на постройку казармъ и 
другихъ здапій въ Оренбургскомъ укрѣпл. 

(Рычвовъ, топогр. Оревб. г . , I . 213; его же, въ Е ж е * , соч. 
1762, I , 424; Л е в т а п ъ , о в » с . Кврг.-Каас. ордъ, с . 41; В. С т . Зем. 
К в р г . - К а а с , с. 27). 

Н а у р с к а я станица, 9-ой бригады, Моз
докских» полка, подъ 43°39' с. ш. н 6 2 ° 5 8 ' 
в. д. въ 59 в. отъ Моздока, Терской обл., 
при р. Терек*. Ч. ж. 3,633 д. об. п., 492 
Дв., пр. церковь, старообрядч. часовая, пол
ковое управленіе, полковая школа, лазаретъ, 
почтов. станція, ярмарка 8-го септ. 

( З у б о в ъ , Карт. К а и а з . врав, I I , 128). 

НаурувОВЪ, Кабардинский аулъ, Терской 
обл., Кабардйнскаго окр., близь Баксанскаго 
укр., на р. Баксанѣ. Въ 2 в. къ з. отъ аула, 
на горѣ находится разрушившееся строеніе 
на сводахъ нзъ тесанаго камня, спаяннаго 
известковыяъ цемеитомъ s бывшее, вѣроятяо, 
могилою,. Говорятъ, что здѣсь былъ найдеиъ 

серебряный крестъ, вь арш. дл., съ над
писью. 

( З а п . Аріеолог. О б щ . , I X , 39S). 

НахарСЕІЙ 1-й (Тншрскій), наслеп. 
якутовъ Восточ. Кангадьскаго улуса Якутской 
обл. и округа, въ 120 в. оть Якутска, при 
руч. Хомпо, Танка Жабыдахъ, Чоною, Че-
маикн и Амга, при озерахъ Хомустахъ, Жуку, 
Бесь-Каія, Кулусуннахъ, Бере, Кердюгянь, 
Дасарон, Хорбутъ, Эртейбень, Сырдахъ, Ху-
дунку и Джелемде. По свѣд. за 1861 г. ч. 
ж. 2651 д. об. п., 581 дв., православная 
часовня, общественный хлѣбный магазппъ. 

НахваДЬСВОе, село, Енисейской губ., 
Красноярскаго окр. въ 90 вер. отъ Красно
ярска, при Енпсеѣ и рѣчкѣ Бузимѣ. Жит. 
1114 д. об. п., двор. 195, ярмарка. 

Н а х и д а р и (т. е. мѣсто, гдѣ былъ когда-
то мостъ), развалины древняго моста на р. 
Кціѣ, Тифлисской г. и у.; отъ него остались 
только одни устои. Мостъ былъ построенъ 
царемъ Ростомомъ, шир. его была въ 10 лок
тей, въ устояхъ были сдѣланы комнаты. 

(Гильдевштетъ, с. 1.59; Завав. Въет. 1850 г . , N 16; Brosser., 
Descript. Geograph, de la .Géorgie, p. 169). 

Н а х и ч е в а н с к а я с о л е л о м н я , Эри-
ванской г., Нахнчеванскаго у., близь Нахи
чевани, вправо отъ дороги въ Эривань, пред-
ставляетъ ряды не высокнхъ хребтовъ и без-
порядочно разбросай ныхъ холмовъ, которые 
составляютъ послѣдаіе коитрфорсы горъ, от-
дѣляющихъ Эриванскую губернію отъ Кара
баха. Холмы эти обнаженные, красноватаго и 
сѣропепельнаго цвѣтовъ, размытые дождевыми 
водами, приняли видъ огромныхъ куполовъ, 
расположениыхъ въ нѣсколько рядовъ. Въ 12 
вер. на с.-з. отъ Нахичевани, въ южныхъ 
склонахъ этихъ холмовъ обнажается пластъ 
соли; въ которомъ и заложена вынѣ разрабо-
тываемая солеломня. Породы, изъ которыхъ 
сложены всѣ соленосные холмы окрестности 
Нахичевани, совершенно тождественны съ 
тѣми, которыя развиты въ Кульпянской горѣ. 
Единственное отличіе всѣхъ Нахичеванскихъ 
осадочныхъ образованій заключается вь томъ, 
что разработываемый здѣсь пластъ соли не
сравненно тоньше Кульпинскаго, а именно онъ 
не превосходить толщ. 4 саж. Разработка 
соленаго пласта производится посредетвомъ 
штальнн и болыпихъ горизонтадьныхъ ка-
меръ, въ которыхъ потолокъ подпирается 
столбами соли. Добыча соли производится 
пороховыми взрывами и всѣмк работали 
въ рудпякѣ занимаются 52 дыма изъ числа 
жителей селеяія ПІейхъ-Махмудъ, находя-
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щагогя вт. З1/» верстахъ на с.-в. отъ На
хичевани п въ 15 верстахъ оть солеломни. 
Разработка Нахпчеванскаго соленаго пласта, 
также, какъ п Кульпинскаго, производилась 
въ самой глубокой древности, доказательством* 
чему служатъ каменныя орудія, находігмня 
близь солеломни въ старихъ отвалахъ и ямахъ. 
Въ тѣ времена, когда ІІахичеванское ханство 
принадлежало Персіи, соленыя копп всегда 
отдавались на откут. , п приносили отъ 30 
до 300 и даже до 700 тумановъ (туманъ=4 
руб. сер.) годоваго доходу при томъ, что са
ми ханы пользовались солью безплатпо. Послѣ 
нрисоединенія въ 1828 году Нахпчеванскаго 
Ханства кь Россіи, соленой промысел* доста-
влялъ казнѣ прп откуп* съ марта 1828 по 
март* 1829 года 3,000 руб. сер.; въ казен-
номъ управлевіп до іюля 1830 года 1,253 р.: 
при откуп* до іюля 1836 года 31,200 р. ; 
при откупѣ до 1841 года 28,840 руб. Въ 
казенном* управленіи съ 1841 по 1850 годъ 
добыто соли 1,137,651 пудъ и получено чи
стой прибыли 80,162 р. Съ 1851 по 1856 
включительно добыто соли 1,470,686 пудъ и 
получено чпстой прибыли около 63,000 руб. 
Съ 1856 по 1864 годъ включительно добыто 
голи 2,245,509 пудъ и получено чистой при-
Г.ытя около 160,000 р. Главпѣйшія мѣста, 
куда сбывается Нахичевапская соль, за кото
рую плата на рудникѣ одинаковая съ Куль-
пшіскою, суть уѣзды: Нахичеванскій, Орду-
батскій, Ново-баязетскій и ГОушипстсій. 

( Г . Ж . 185» г . , 1 . и, с . 263—290; ІПопева, Л с т о р . п а м т н . 
г о с т е м . А р а п . Обл., с. 832—842; К а п . K a i . 1852 г . ; А б в і і . 
Proiiromns einer Geologie des Caucasus, • Das Steinsalz und 
.^еіве geologische Stellung im rassischen Armenien ) . 

Н а х и ч ѳ в а н ъ - ч а и , Эриванской губ., 
Нахичеванскаго у., лѣв. ирпт. Аракса. Обра
зуется пзъ мпожества родников* на горѣ Са.ть-
пзрти на гранпцѣ Шушинскаго у., течетъ отъ 
верховья верстъ на 35 къ ю.-в. вт, глубокомъ 
и широком* ущельи мимо сел. Карабабы, по
чему называется въ верхней своей части Кара-
Лаба-чай, у дер! Хылхалы поворачивает* на 
ю. п вступает* на равнину; берега отсюда 
д-Ьлаются плоскими. Здѣсь р*ка огибает* въ 
1 вер. разстоянія г-дъ Нахичевань, надѣляя 
оянй своею водою посредствомъ канавъ и по
том* раздѣлясь на нѣсколько рукавовъ, впа
даетъ въ Араксъ въ I1/* в. выше развзлпнъ 
Аббасъ-Абада. По равнин*, течетъ вер. на 25, 
а все теченіе, съ изгибами, достигаетъ 70 в.; 
шир. рѣкп до 15 с. Весною рѣка выходить 
из* береговъ, лѣтомъ принимает* вид* ручья 
и во многих* мѣстахъ переходима в* брод*. 
Д ы орошенія полей выведено изъ рѣки нѣеколько 

канавъ. Въ 1 вер. отъ города по дорог* къ 
Таврпзу видны развалины древняго моста изъ 
сженаго кирпича съ 11 арками, между коими 
видны слѣды комнат*. 

( В . Г . , Стат. опис. Н а і в ч е в . пров. , с. 10; Обозр. в м в в . за 
Кавваз. , ч. I V , 306; Ш о п е в ъ , Истор. обозр. Араяв. оба., 385; 
В. С т . Зрячая, г . , с. 83). 

Н а х и ч е в а н ь (по перепдеки и турецкп— 
Лахджевапъ, по армянски — Нахджаванъ). 

I. Уѣздный город* Эрпванской губ., подъ 
ЗП°12' с. ш. il 62°59' в. д., въ 410 в. отъ 
Тифлиса и въ 142 в. кь ю.-в. отъ Эривани, 
расположенъ на краю послѣднпхъ уступовъ 
Карачугскаго хребта, составляющаго продол-
женіе Карабахских!, гор*, на абс. выс. 2,801 
ф. Городъ удален* въ 1 в. отъ прав, берега 
р. Нахнчеванъ-чая, из* коего въ Нах. про
ведена канава, и въ 8 в. отъ лѣв. бер. р. 
Аракса; вода для питья употребляется изъ 
родников*. Городъ принадлежитъ къ числу 
древнѣіііиихъ въ предѣлахъ Имперіи; по пре-
данію армян*, которое существовало еще за 
долго до P. X . , первым* поселенцем* Нахи
чевани был* Ной, вышедшій изъ ковчега послѣ 
потопа. По изысканіямъ г. Шопена, г-дъ, с* 
окружающею его страною, были заселены, по 
распоряженію армянскаго царя Тпграна I, въ 
VI в. до P. X . жителями Мидійскаго царства, 
разрушепнаго Еиромъ, при помощи Тпграна. Въ 
конц* II ст. по P. X . Нах. перешелъ во владѣніе 

j Арташеса II и въ первые вѣка христіанства 
! былъ заселенъ евреями. Въ IV в. по P. X . 

персіяне опустошили городъ и жителей увели 
въ плѣнъ, такъ что онъ обратился въ незна
чительное мѣстечко, однако мало по налу 
сталъ улучшаться, и въ нач. X в. былъ уже 
снова значительнымъ городом*, подвластным* 
фамиліи Арцруни, царствовавшей в* Васту-
раканѣ. В * 1064 г. Пах. овладѣл* Селъджук-
скій султан* Альп*-Арслан*, а в* Х І П в. 
г-д* был* опустошен* полчищами Чянгисъ-
хана. В * послѣдующихъ вѣках* Нахиче
вань была часто театромъ военных* дѣйствін 
нерсіянъ, армян* и турок*; и была разо
ряема Шахъ-Аббасом* и Надиром*. О преж
ней обширности Нахич. свидетельствуют* раз
валины, окружающія городъ. Въ Х Ѵ Ш в. 
Нахич. принадлежала Персіи, а в* 1828 г., 
по туркменчайскому договору, присоединена 
къ Россіи. По свѣд. за 1863 г. чиб. жит. 
въ город* 6,251 д. об. п. (3,391 яг. В.), из* 
коихъ хапскаго происхождения 19, беков* 
112, казен. крестьян* 6,043. Кроиѣ того вт. 
предмѣстіяхъ Гадживарѣ и Тазакяндѣ 225 
д. об. и. По народностям*: татар* 4,566, 
армян* 1,638, русских* 57 (50 ж. а.)-, яряяне 
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всѣ гриторіанскаго псповѣданія, а татары 
шіптскоіі секты. Въ г-дѣ правосл. церковь во 
имя св. кн. Владиміра, армяно-григоріанскихъ 
3, мечетей 4, домовъ 1,114, караванъ-еараевъ 
2, бань 3, лавокъ до 150 на базарѣ, арлян-
екихъ частныхъ школъ 7, мусульманскихъ при 
мечетяхъ 4. Доходъ города въ 1863 г. 
6,817 руб. Главныя занятія жителей — хлебо
пашество и садоводство ; по камеральному 
описанію 1859 г. лпцъ, владѣющихъ паш
нями, было 269, фруктовыми садами и иішо-
ірадниками— 109. Ремесленников* 226 (111 
мастер.); издѣлія ремеелъ вообще грубой вы-
дѣлки и удовлетворяют* потребностямъ одннхъ 
туземныхъ горожанъ; цифра годоваго произ
водства ремесленныхъ пронзведепіГі не пре
восходить 12 тыс. р. До 150 человѣкъ сни-
скиваютъ себЬ пропитаніе внѣ города, въ своемъ 
уѣздѣ или въ другихъ губерніяхъ. Кромѣ того, 
городская таможня привлекаетъ много рабо-
чихъ рукъ и доставляетъ значительную выгоду 
мѣстнымъ жителямъ. Заводская деятельность 
ограничивается 3 незначительными заводами: j 
кожевеннымъ, кирпичнымъ и гончарным ь. Top- j 
говля Н. необппгрна, несмотря на пограничное 
положеніе г-да съ Персію; черезъ городъ цроле- ! 
гаетъ караванный путь пзъ Тавриза въ Тифлис ь, I 
почему З Д Е С Ь и учреждена пограничная таможни. 
Обороты местной торговли достигают!, до Î 
113 тыс. р. Всѣхъ торгующпхъ 271 чело- j 
вѣкъ, исключительно мусульман!.; изъ этого : 
числа 76 человѣкъ торгуютъ красными това- ; 
рами на сумму до 35,200 руб., 13 тор- j 
гуютъ европейск. галантерейнымъ товаром* ! 
на 4 т. р., 35 человѣкъ — азіат. галантерей
нымъ товаромъ на 49 т. р . , 12 торговцевъ 
сельскими .продуктами на 3 т. р., до 80 
баккальщнковъ, т. е. торгующихъ сухими 
фруктами, аасломъ, медомъ, на 10 т. р. н до 
55 духанщиков*, торгующихъ вапиткачи, на 
12 т. р. Внѣпшяя торговля простирается на 
сумму отъ 1 5 — 5 0 т. р. , изь этого числа 
отпускается пшеницы и сарацпнскаго пшена 
вь Ордубатскій уѣз. на 1 0 — 4 0 т. р., и су-
хихъ фруктовъ вь Эривань на 5 —10 т. р. 
О транзитной торговлѣ, производящейся черезъ 
таможню, можно судить изъ слѣдующихъ цифръ: 

Отпущено. Привезено. 
1859 г. . на 54,103 р. на 820,751 Р-
I860 . . > 22,014 > > 857,128 > 

1861 . . > 71,549 > > 985,114 > 

1862 . . > 43,168 > > 1,000,943 > 

1863 . . > 47,365 > > 1,110,921 > 

ежег. сред. чис. 47,650 > > 954,971 > 

Причиною иалаго провоза отечественныхъ 

Геогр. Сдоварь. 

произведены въ Персію черезь Нахичевань 
служить развитіе торговли въ прилегающих* 
ханствах* апглійски.ѵпі издѣліями, идущими 
преимущественно черезъ Требпзондь и Эрзе-
румь. Изь Персіи въ Закапказскій край че
резъ Нахичевань идутъ: хлопчатая бумага я 
пздѣлія изь ней, краски, кожи, мягкая рух
лядь, москотилышй товаръ, фрукты, шелкъ и 
шелковый издѣлія н проч. 

(Зу/іовъ. Нвсьла о Грузів, с. 80; В. Г . , Стат. опас. Н а и ч 

гфоввац., с. 65; В. С т . Эрввав. г у о . . взд. 1S53 г . , с. 194, » I I , 

2.11, 260; Dubois, ѵ и у . , v. I V , p. 7; Обозр. вдад. за Кавказ., 

ч. I V , с. 329 (опас. Вас. Григорьева); Шопеат,, Истор. п а в і т в . 

Арвяа. обл., с. 318, 447; Bulletin, scientif. de Г A c i d . 183", 1.11, 

N 1, p. I i ; ж . M. Вв. Д. 1834 г . , т. X I , с. 77, І8І0 г. , т. X X X V I I I , 

с. 3 9 І ; Кава. Кад. ва 1849 г. , отд. I I I , с. 64. ва 18S0 г . , отд. 

I l l , с. 69, ва 183! г. , отд. I V , с. 36, ва 185.1 г . , отд. I l l , с. S30, 

ва 1866 г . , отд. I l l , с . 80; Bodenstedt, die Volk. d. K a n k . . I , 

379; ВеШьеааъ, Cr. з а п . , I , 166; Х у д а б з ш е » , Об. А р а . , с . S O 

IL Нахичеванскій увздъ, въ ю.-в. части 
губерніи; отдѣляется отъ Персіи р. Араксомъ. 
Простр. его, но Швейцеру, 102,97 кв. и. 
или 4,982 кв. в. Горы уѣзда принадлежать 
къ системе Малаго Кавказа и относятся къ 
двумъ главным* горным* ветвямъ. Одна изъ 
ннхъ, названная нами при описаніи Кавказа 
(см. это сл.) Армянскою горною отраслью, 
проходить отъ горы Сарьяръ-сарчалы къ ю. 
черезъ горы Кямберли, Оражинъ до горы Да-
марра-дагъ по восточн. границѣ уѣзда, отдѣляя 
его отъ Шушинскаго у. Другая—Даралагезскій 
хр. , идетъ огъ той же горы Сарьяръ-сарчалы къ 
з. по сѣв. границе уѣзда, отдѣляетъ его оть 
Новобаязетскаго у. и служить юж. окраиною 
Гокчинской котловины. Отходящіе отъ этихь 
двух* горныхъ хребтов* къ ю.-з. отроги выпол
няют* всю площадь, и, недоходя верстъ 8 — 
15 до лев. бер. Аракса, понижаются и сгла
живаются въ приречной равнинѣ. Абс. выс. 
въ главныхъ хребтахъ значительна; такъ въ 
Даралагезскомъ гора Шихъ-булахъ имѣеіь 
11,308 фут., Яныхъ 11,164 фут., въ запад. 
Армянскомъ хребгѣ гора Оражинъ 10,562 ф. 
Оть упомянутых* двухъ хребговъ отдѣляются 
отроги. Оть Даралагезскаю хребта: а) оть 
горы Тикъ-пиза-хані, (абс. выс. 11,358 ф.) 
отходи г î, отрасль кь ю.-з. между верховьями 
р. Ариачая н нрав, берегом* его притога 
Джаны-чая; она образуеті, правый край Арпа 
майской долины, у развалин* Башъ-кяата раз 
дьляется на нѣсколько ввтвен, которыя, упи
раясь мѣстами въ правый берегъ Арпачая, 
дѣлаютъ его скалистым* и неприступным»; 
б) оть горы Дидиванъ оіходять 2 отрасли: 
одна идеть на ю.-в. и развѣтвляется между 
прав. бер. р. Джаны-чая и лѣв. бер. р. Эльпи-
чая до самаго впаденія нхъ въ Арпачап, другая 
идеть почти прямо на ю., распространяется 
между pp. Эльпи-чаемь, Арпачаемь и уходит і 

2b 
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потомъ въ Эчміадзпнскій у. Отъ Армянской 
горной отрасли: а) отъ г. Кябирли (на грапицѣ 
Даралагезскаго уч. съ Нахичеванскимъ уч.), 
служащей оконечностью хр. Кысырдага, идетъ 
отрогъ къ з. и отдѣляетъ долины pp. Арпачая 
отъ Нахичеванъ-чая; у горы Саварханъ-Сян-
гяры отрогъ поворачиваетъ на с.-з. , близь 
дер. Кабахлу ломается подъ острымъ угломъ, 
принимает!, направленіе на ю.-з. и носптъ 
названіе Гяля.гынъ-Канси, потомъ раздѣлясь 
на нѣсколько вѣтвей, доходить до р. Арпачая. 
Весь этотъ хребетъ отдѣляетъ Даралагезсин 
участокь отъ Нахичеванскаго; абс. выс. его, 
близь отдѣленія отъ горы Кябирли, довольно 
значительна, но съ приблнженіемъ къ Арпа-
чаю H Араксу она быстро уменьшается; 
гора Кюки-дагъ въ этомъ хребтѣ (39°34' с. 
ш. и 63°14') имѣетъ абс. выс. 10,282 фут., 
Кечалъ-тапа (39°34' с. ш. п 6 2 ° 5 7 ' в. д.) 
9,052 фут., a послѣдпій склонъ Тот-дагъ 
(39°10' с. ш. и 62°59' в. д.) 2,641 Фут.; 
отъ описанваго хребта отдѣляются нѣсколько 
вѣтвей, отходящихъ въ направленіи и къ р. 
Нахнчеванъ-чаю и къ Арпа-чаю. б) Отъ Ора-
живскаго хребта отдѣляется къ ю.-з. отрогъ, 
распространяющейся съ своими вѣтвями между 
лѣв. бер. р. Арпачая и правымъ Алынджа-
чая, доходить до лѣв. бер. Аракса, гдѣ воз
вышается почти отвѣсно надъ рѣкою. Абс. 
выс. здѣсь значительно ниже, чѣмъ въ сѣверн. 
части уѣзда; такъ при развалинахъ Наса-
жира (39°16' с. ш. , 6 3 ° 1 5 ' в. д.) абс. 
выс. 6,026 фут., Алынджа (39° 12' с. ш., 
6 3 ° 2 2 ' в. д.) 6,020 фут., у Джамкулу (39° 
8' с. ш. 6 3 ° 5 ' в. д.) 2,768 фут. в) Наконецъ 
отъ горы Даммара-дагъ отходить тоже къ 
ю.-з. хребетъ, отдѣляющій Нахичеванскій у. 
отъ Ордубатскаго и распространяющейся съ 
своими вѣтвями между лѣв. бер. Алынджа-чая 
и Гилянъ-чая, упираясь въ лѣвый бер. р. 
Аракса; отрасль эта извѣстна подъ именемъ 
Даръ-дага; здѣсь абс. выс. горы Гюй-даш 
(39°14' с. ш. и 6 3 ° 3 0 ' в. д.) 1,282 фут. 
Такимъ образомъ площадь уѣзда почти вся 
выполнена горами; исключеніе составляетъ 
Аракеская равнина, идущая отъ границъ 
Эчміадзинскаго у-да по лѣв. бер. р. Аракса. 
Равнина эта до города Нахичевани пмѣетъ 
до 8 вер. шир., по недостатку воды безплод-
на и мало населена; за Нахичеванью, къ в. 
она расширяется вер. на 20 н при устьѣ р. 
Алынджа-чая ограничивается хребюмъ горъ, 
извѣстнымъ подъ именемъ Тару-дага; эта часть 
раввины также скудно орошается водою, вы
веденною нзъ pp. Нахичеванъ-чая и Алынд-

; жа-чая. Вообще вся Аракеская равнина въ 
предѣлахъ уѣзда пмѣетъ до 50 в. въ дл. и 

j занимаетъ площадь около 850 кв. в. , т. е. 
I только до 17°/о всей площади у-да (см. Гри-
I горьева, Опис. Нахич. пров., с. 13). Почва у-да 

вездѣ глинистая свѣтложелтаго цвѣта, только 
j мѣстами въ долинахъ рѣчекъ переходить въ 
I черноземъ и то на небольшихъ пространствахъ. 

Изъ ископаемыхъ богатствъ уѣзда наиболѣе 
замѣчательна каменная соль; жерновой камень, 
употребляемый также на памятники, ломается 
въ хребтѣ Даръ-дагъ, пограничномъ съ Орду-
батскимъ уѣз. ; близь селенія Айназырь (въ 
Даралагезскомъ уч.) добываютъ хорошаго ка
чества кремень, по берегамъ рч. Алагезъ-чая, 
впадающаго въ Арпачай, жители добываютъ 
въ неболыпомъ количеств* квасцы, купорось 

' и охру, на землѣ сел. Гюмюшхана (Дарала-
j гезскаго уч.) есть признаки серебряной руды. 

Кромѣ того вь уѣздѣ есть нѣсколько мине
ральных!, источников-!,, остающихся безъ упо-
требленія; изъ нихъ болѣе пзвѣстпы: кпело-
сѣрный Исти-су въ ущельи Кущпбилякъ близь 

; р. Арпачая, близь сел. Аяры въ 15 в. отъ 
I д. Еешишъ-Кендь, въ 3 в. отъ дер. Кябутъ, 
j углекислый въ гористой части между сел. Ка-
I рабабаю и пограничными горами, нѣскодько 
' желѣзно-кислыхъ въ Даралагезѣ; по дорогѣ 

изъ сел. Арпы къ Танзыку есть резервуаръ 
минеральной воды, издающій сѣрный запахъ. 

I Весь уѣздъ орошается лѣвыми притоками р. 
Аракса, который проходитъ по всей юж. гра-

! ницѣ уѣзда съ Персіею. По Араксу находит
ся нѣсколько переправь, изъ коихъ главный 
Джульфская (по дорогѣ въ Тавризъ) и Аб-

\ басъ-Абадская (по дорогѣ въ Маку-Ихой). Въ 
Араксъ впадаютъ pp. Арпачай съ Кентанлысу, 
Алагез-чаемъ, Чвой, Кешпех-чаемь, Гюмюр-
чаемъ Агяр-чаемъ, Гомзали-чаемъ п др., На-
хичеванъ-чай съ Кюки-чаемъ, Шахбус-чаемъ, 
Джагри-чаемъ, Алынджа-чай со многими мел
кими ручьями. Всѣ рѣки уѣзда нмѣютъ ха-
рактерь горныхъ потоковъ; изъ нѣвоторыхъ 

'. выведены каналы для орошенія полей. Лѣ-
сами уѣздъ весьма бѣденъ; лѣсъ находится 

' почти исключительно весь и то не въ боль-
; шомъ количеств* въ гористой части Дарала

гезскаго участка, по теченію р. Аракса. Подъ 
лѣсамп до 300 кв. вер., т. е. до 6°/о общей 
площади. Лѣса состоять изъ черемухи, иш-

! повннка, можжевельника, карагача, ивы, дуба, 
i орѣховъ, грушъ, яблоней и сливъ вь дикояь 
; состояніи. Впрочемъ, но образу жизни и ири-

вычкамъ жителей, недостатокъ въ лѣсѣ мало 
; чувствителенъ, Климатъ гористой части отлм-
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чается отъ климата равнішъ; въ первой опт. 
свѣжъ и здоровъ, во второй характеризуется 
лѣтомъ сильными жарами, изсушающпмп всю 
растительность; здѣсь порождаются желчныя 
горячки и лихорадки; температура въ Нахиче
вани доходитъ въ мартѣ въ тѣнп до 2 0 ° Р . , 
почему жители стараются лѣтомъ ухоіііть въ 
горы. До 1790 г. Нахичевапскій уѣздъ быль 
самостоятельным* независимым!, ханством*, 
управляеиымъ наследными ханами; ханство 
состояло изь 4 округов*: Нахпчеианскій, 
Ордубатскій, Мигри и Копан*. Послѣдній хан* 
Келбалай в* 1790 г. вѣроломнымъ образом* 
был* ослѣпленъ Ага-Магометоч*. шедшим* 
изъ Грузіп, и отослан* в* Тегерань; с* это
го времени ханство кончило свое независи
мое существованіе, в* тоже время два округа 
Мигри и Копан* отошли кь Карабагу, а 
Нахичеванское ханство, раздѣленное на три 
округа: Нахичеванскій, Ордубатскіи и Дара-
лагезскій, ввѣрено было управленію брату 
Келбалая, Аббасъ-Кули-Хану. Вообще при 
Персидском* правительств* ханство зависѣю, 
въ видѣ особаго округа, оть правителя Адер 
биджана. Въ 1827 г., с* занятіемъ Нахиче
вани русскими, округь остался за Россіею и 
составлядъ особую Нахичеванекую ігрояинцію, 
изъ которой впослѣдствін образованы Нахп-
чеванскій и Ордубатскій уѣзды Эри панской 
губ. По свѣд. за 1863 г. въ уѣздѣ было 
ч. ж. 46 ,003 д. об. п. (24,985 м. п.), сь 
городомъ на 1 кв. м. по 507 д. об. и. Нзъ 
числа жителей въ уѣздѣ, безъ города, было: 
ханов* 37, беков* 400, крестьян* 4 4 , 8 3 8 . 
По вѣроисповѣдан.: православн. 8 , армяно-
григоріянъ 20,139 магометан* аліевой секты 
25,178 и омаровой 698. Армяне разделя
ются на старожилов* и переселенцев* вь 
1828 г. изъ Персіи; магометане, водворпв-
шіеся зд*сь въ  ѴТ  в. по Р. Х р . . состоять 
изъ племен* Кетерлы и Жараджаларскихь 
Куртиниевъ. Первые отличаются свопмъ 
воинственным* характером* и разделяются 
на многія поколввія; в* 182!) г. пхъ счита
лось до 920 дворов*. Вторые ведут* жизнь 
полукочевую, живут* вь Даралагезскомъ уч. вь 
числе 660 дворовъ и говорятъ особымъ на-
речіемъ татарскаго языка. Въ 1863 г. въ 
уезде было: 1 православием церковь, армяно-
григоріанскихь церквей 56 и 2 монастыря: 
Св. Карапета близь сел. Абракунисъ п 
Кизылъ - ванкь близь сел. Аббасг - Абада 
(в* сине, населен, местъ показано кроме 
того монастыри: Кармирь-ванкъ, Бадашлы, 
Ксики, Анапата при с. ПІурут*), магоме-

; танская мечетей и 9 молитвенных* домов*. 
Жители размещаются въ 192 деревняхъ и 
кочевьях*, 47 зимовниках*; по населенію 
замечательны: Джаіри (в* 25 вер. от* 
у. г-да) с* 2,273 д. об. п. и 399 дв., Ееі-
рамъ (вь 9l/ï H.J с* 1,370 д. об. п. и 267 
дв., Таза-клпмО;, (в* 9 в. от* у. г-да) с* 
1,304 д. об. H . и 214 дв. Занятія жителей 

' состоять преимущественно въ земледѣліи, еа-
доводствѣ и скотоводстве. Из* хлеба сеют* 

I почти одну пшеницу (до 18 тыс. четверт.) 
j и немного ячменя п проса; пшеница, за соб-
[ ственным* продовольствіем*, сбывается въ На-
! хичевань и Елизаветпольскій у. Кроме хлеба 
[ сЬютъ чалтыка до 120 четвер. и хлопчатой 
j бумаги до 330 четверг.; хлѣбопашество осо-
; бенно развито вь Даралагезскомъ уч., кото-
і рый, по своему климатическому положені»), 
; изобилует* пашнями и пастбищами. Садо-
і водство достаточно развито; вь увзде счи

тается вииоградных* садов* 331 и фрук
товых* 220 (см. Кавказ. Кадеяд. на 1855 г.): 
вь фруктовых* садах* разводяті, сливы, гру-

' ши, яблоки, абрикосы; фрукты служат* пред-
четоч* вывоза. Скотоводство процветает* 
также бол fee вь Даралагезѣ; тонкоруннаго 
овцеводства здесь нет*. Въ некоторых* 
селеніяхъ занимаются домашними ремеслами, 
перевозом* товаровъ изъ Персіи и обратно, 

! ломают* жернова около сел. Джульфы и 
работают* на солеломне. Заводской промы-

1 тленности совсем* не существуетъ, если не 
; считать заводом* одного гончарнаго заведенія. 
j Торговля у*зда сосредоточивается въ Нахи-
I чевани и Джульфахъ, гд* имеется карантин* 

( С и . Эрвяав. г. а В. Г . , Стат. о а . Нахвч. пров. , взд. 18.Ï3 г. 
въ С . - П е т . ; Обозр. Россійс. вдад. за К а в в . , ч . Ш . е. 301—319; 
Кав. Кад. ва 183.) г . , отд. I l l , п. 331 -393; З а а . К н . О. I , 10) 

Н а х и ч е в а н ь или Еачевань, окружный 
; г-дъ Нахпчеванскаго армянскаго округа въ 
I Ростовском* у-де Екатерипославской г-ніи. 
; I. Г-дъ, под* 47°14' с. ш. и 5 7 ° 2 6 ' в . д. 
: на правом* берегу р. Дона, пря урочище По-

луденк*, вь 477 в. от* Екатеринослава и въ 
4 в. отъ Росгова Основан* вь 1780 г., когда 
сюда пришло армянское нас.еленіе изь Крыма 

! и стало водворяться, ио при.гЬру крьімскнхт. 
j Грекові,, выселившихся тогда же въ блпзле-
I ;кащій Маріупольскін округ*. Армянским* 
; иоселенцамъ были предоставлены разныя 
! льготы и отведены земли между Азовомъ и крѣ-
! поетьв» Св. Димнтрія (нынѣ Ростов* на Дону), 

вокруг* урочища Полуденки, но течеяію р 
Чамлырь, до р. Дова. Съ сачаго основания 
Нахичевань сделался центром* уиравденія 
здешними армянскими поселеніяии н остается 
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имъ по вынѣ; здѣсь находится армянскій ма
гистрат*. Ч . жит. въ г-дѣ, по свѣд. 1864 г., 
16,131 об. п. (8,545 м. п.), въ томъ числѣ 
мѣщанъ 12,942, купцовъ 620, крестьянъ го
сударств. 2,099. Армяно-григоріапъ 13,528, 
правосл 2,418. Церквей въ т-дѣ арм.-григ. 
6, правосл. 1; въ 6 в. отъ г-да армяно-гри-
горіянскій монастырь. Домовъ въ г-дѣ 2,433, 
училпт* 5. Жители народъ по преимуществу 
торговый и промышленный; они ведутъ тор
говлю не только во всей южной Россіи, но 
н съ отдаленными мѣстностямп имперіи: мно-
гіе изъ мелких* капиталпстовъ промышляют* 
маркитантством* и содержаніем* духанов* на 
Кавказ*. Въ г-дѣ 454 лавки и 61 складоч
ный магазин*. Фабрпкъ u заводовъ 44: въ 
томъ чпслѣ 11 салотопенных*, 9 кпрппчныхъ, 
6 рыбвыхъ, 5 хлопчато-бумажныхъ 4 свѣч-
ныхъ. Цѣнность фабричнаго и заве іскаго про
изводства простирается до 90,000 р. Ремес
ленников* 294; изъ нихъ 55 портных*, 28 
сапожников* и 23 кузнеца. Торг. свид. вт. j 
1864 г. въ г-дѣ выдано 668. Купеч. капит. | 
въ 1861 г. объявлено было 120. Доходы г-да j 
въ 1861 г. были 26,042 р. | 

II. Армяпскгй округъ вь Ростовскомъ у-дѣ j 
Екатеринославской г-ніи, простирается узкой | 
полосой съ с.-з. на ю.-в. до праг.аго берега ' 
р. Допа между Черкасскимъ округом* 3. Войс. ' 
Доне, и принадлежащими же войску устьямп : 
Дона. Округъ, кромѣ г-да, состоитъ изъ 5 селъ, 
2 дерев, и 18 хуторовъ, обитаемыхъ только і 
лѣтомъ. Въ вѣдѣніи округа находится земли | 
87,085 десят., изъ нихъ 77,865 удобной j 
и 9,290 неудобной. Лѣсовъ н ѣ п вовсе. ! 
Жителей, по свѣдѣн. 1864 г., въ округѣ, ! 
безъ г-да, было 7,529 об. и. (3,963 м. п.), | 
большею частью крестьянъ, аря.-григор. испов. ; 

Жители занимаются сельски* п промыслами, ! 
рыболовствомъ на Дону и торговлею въ На- I 
хичевани и другихъ мѣстноетях*. Скотоводство 
довольно развито: по свѣд. 1864 г., лоша
дей въ округѣ было 1,732 г., рогатаго скота 
10,970 г., овецъ простыхъ 16,014. Фабрпкъ 
и заводовъ въ округѣ нѣтъ. 

( Р а П ы , 2 т о у . . И , 225; Klaproth, I , 65; Демвдовъ, пут. , I , 
328; навдоввча, Екатер. г . , с. 340; В . С т . Екатер. г . , с . 163; Эвов. 
сост. город. І в р . Г о с . , т . I ; Гор. пос. Рос. И м . , т. 11; Сѣв. A p i . 
1827, X Ï I X , 183, 1828, X X X I I I , отд. 2 - е , 102). 

НаХЧѲ, так* называюсь сами себя Че
ченцы (см. это сл.), Терской обл. 

(Верже, Чечяя а Чеченцы, с . 83). 

Нача: 1) р. , Смоленской г., Бѣльскаго у., 
лѣв. пр. Обши. Напр. сначала к* ю.-з., а 
нотой* къ с.-з. , дл. теч. 55 вер., шир. оть 
I до 7 с а ж , глуб. огь 1 до 10 ф. Дно въ 

верховьѣ каменистое, ниже песчаное. Берега 
сначала отлогіе и лѣсистые, далѣе крутые и 
открытые; лѣвый берегъ командуетъ правым*. 
Весною по Иачѣ сплавляются плоти отъ с. 
Комаровъ. Па рѣкѣ есть мельницы. 

(Севергвнъ, п у т . , с. 131; Stuckenberg, H y d r . , I , 259; В. Ст . 
Смодев. г . , с. 37). 

2) р., Минской г., Борисовскаго у., пр. пр. 
Бобра сист. Березины. Напр. къ ю., дл. теч. 
болѣе 60 вер. Нача сплавна на 10 вер. 

(Stuckenberg, Hydr. , 111,293; Зедевскіа, мат. ддя с т . Мавск. 
г . , 1, 148). 

НачикиЯСКІЙ, по камчатски Телъпенъ, 
мысъ, на вост. берегу Камчатки, подъ 57°58' 
с. ш. ровный, низменный. Положеніе высокой 
в. и примѣчательной горы на мѣсѣ Начикин-
скомъ опредѣлено подъ 5 7 ° 5 4 ' с. ш. и 180°32' 
в. д. Этот* мысъ также называютъ Укинскимъ. 
Мысъ Начикинскій служит* нредѣломъ Кам-
чадалъ и Коряковъ (осѣдлыхъ); первые жп-
вутъ къ югу, послѣдніе къ сѣверу от* мыса. 

( П у т е ш . вокр. свѣта. Лвтве, отд. моред., с. 216; овяс. Кам
чатка, Крашенинникова, ч. 1, с. 51). 

Н а ч и к и н с к о е селеніе Приморской обл. 
на полуос. Камчаткѣ, на рч. Начикѣ, пр. 
пр. Большой, по дорогѣ нзь Петропавловска 
в* Болыперѣцкъ. Замѣчательно по находя
щимся вблизи его горячпмъ ключам*. Запах* 
воды сѣрнистый, вкусъ горьковатый. Почва 
кругом* вязкая и топкая. Камчадалы моются 
в* этихъ ключахъ, употребляя ихъ вяѣсто 
бани. 

(Ьезверз, В . . р. 18; Сарычева, п у т е ш . , 1, 1Т4; Kittuta, в -
р . 240, 2S7). 

Н а і Д О К И Н О , село, Тамбовской г., Кирса-
новскаго уѣз. , въ 32 вере, отъ у. г-да, при 
р. Ломовисѣ. Ч . ж. 1,855 д. об. п., 217 дв. 

Наюсби, одинъ пзъ холмовъ въ Ткви-
булъекомъ (см. это сл.) каменноугольном* 
мѣсторожденіи въ Кутаисской г. 

Небдинъ или Ніебдинъ, село, Воло
годской губ., Устьсысольскаго уѣз., въ 77 в. 
отъ у. г-да, при р. Вычегдѣ. Ч . ж. 850 Д-
об. п., 105 дв., 2 церкви, ярмарка, на кото
рой производится главный сбыть рыбы, лови
мой по р. Печорѣ . 

( Ж . М . В. Д. 1851 г . , X X X I V , 86). 

Небесный хребетъ м и Мушшъ; см. 
Тянь-Шань. 

Небинъ-Троицкій-Сергіевъ муж. 
3 класса монастыре, Псковской г., въ у. г-Д* 
Торопцѣ, на берегу оз. Небина. Основанъ в* 
1592 г. іеромонахомъ Сергіемъ. Въ немъ 2 
этажная церковь: вверху во имя Св. Троицы, 
внизу Воздвиженія Креста. 

( И с т о р . Рос. Іерар. , ч . V , с. 137; М а т . * и С т . М » 1 У"' 
1, с т . 41; Ратшввъ, M o i . а ц е р і . , е. 452; ж . Ы. »• Д- , w a г ° 
ч. Х Х Х Ш , с . 187). 
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Н е б о г а т ы й золотой руднпкъ, Пермской 
г., Екатеринбургская у., въ округѣ Берзов-
скаго зав., открыть вь 1745 г. Разработы-
ваіся съ 1756 — 1839 г.; руды добыто 
179,000 пуд.; получено золото 3 пуд. 6 ф. 
18 золоти. Глубина выработки оть I1",'«— 6 с. 

( Г о р . Жур. 1862 г . , ч. I V , с. 26S). 

НвбОДЗИри, селевіе, Тифлисской губ., 
Горійскаго у. , въ Ваханскомь ущелыі. Близь 
него находится гора Цихись-Цвери, изъ ко
торой добывают!, очень хороніаго качества 
жернова, стоющіе на містѣ по 10 руб. сер. 
за пару. 

(Обозр. влад. за Кавказ. , ч. 11, с. З і ) . 

НебоЛОЦКІЙ погосгъ, Новгородской г., 
Тихвинскаго у., вь 82 в. оть у. г-да, при р. 
Мдѣ . По пиепоііымъ книгамь L582 г. нахо
дился въ Обонежскон пятинѣ и имѣлъ цер
ковь во имя св. Георгія. Ч . ж. 24 д. об. п., 
5 дв., церковь во имя Св. Георгія, ностр. 
въ 1753 г. 

( З а п . И . Р. Геог. общ.. Ѵ І Н , с. 163; Пам. к я . Новгород, г. 
вл 1838 г . , првл., с. 36). 

Н е б ы в а л ы й л ѣ с ъ , казенная il удѣль-
ная лѣсная дача Орловской г., Трубчевскаго 
у.; казенная дача, нмѣющая до 6В т. десят., 
занимаетъ все пространство отъ р. Норовлп, 
внизъ по теченію р. Десны, до границы Чер
ниговский губ.; внутри е:і текутъ pp. Неруса, 
Соль, Ягнитъ il Кроновна. Удѣльная дача 
лежитъ при с. Знобъ-Будѣ, Погощѣ, Гутѣ, 
Денисовой, Гутѣ Герасимовой. Породы лѣса 
преимущественно — сосна, ель, осина. 

( В . С т . Орлов, г у б . , табл. N 6 , см. Трубчевскій у . ) . 

Н е в а , рѣка, С.-Петербургской г-піи, изли-
ваетъ воды озеръ Ладожскаго, Опежскаго, Нль-
мевя и другихъ Новгородскихъ, Олонецкнхъ и 
Финляндскихъ озеръ въ Финскій заливъ и 
кромѣ того соединяетъ, посредствомъ пскуест-
венвыхъ водяныхъ путей, Маріинскаго, Тих
винскаго и Вышневолоцкаіо. этотъ заливъ съ 
рѣкою Волгою, вслѣдствіе чего въ ряду тор-
горыхъ путей рѣкѣ ІІевѣ принадлежите одно 
изъ самыхъ видныхъ лѣстъ. Наирав.іеніе Не
вы отъ истока пзъ Ладожскаго оз. до устья і 
р. Тосны къ ю.-з., отъ устья Тосны къ с.-з. j 
Дл. теч. до 60 вер., по если считать за ис- : 
токъ Невы Ильменскую вѣтвь рѣчной системы, ; 
т. е. Волховъ и Ловать, то полная дл. теч. ; 
главной вѣтви рѣчной и озерной системы будетъ 
простираться свыше 860 верстъ, а если счп- ; 
тать за истокъ системы Онежскую вѣтвь, а 
именно р. Свирь п Суну, то полная длина ; 
теч. системы не будетъ превосходить 750 в. ', 
Исток ь собственно Невы находится въ юго- ; 

j заиадномъ углу Ладожскаго озера, изъ коего 
рѣка вытекаетъ двумя рукавами, образующими 

I небольшой островъ, извѣстный въ исторіи подъ 
именемъ Орѣховаго. Прямо противъ острова, 
а также и вокругъ его, находится множество 
песчаныхъ рифовъ, на глубинѣ отъ 2-хъ до 
12 футовь нреиятствующихь проходу въ рѣ-
ку глубоко сидящихъ судовъ. Напболѣе дос
тупный фарватеръ есть сѣверный, идущій 

; мимо Кошкина маяка, вдоль западнаго 
берега, мимо дер. ПІереметьевки. Фарватеръ 

: этотъ пмѣетъ глубины отъ 7 до 16 футовъ. 
і Оть деревни ІПереметьевки и до дер. Ост-
I роиковь Нева доступна для плаванія судовъ, 
І всякихъ размѣровъ и достигаетъ у острова 
; Никольскаго наибольшей ширины (600 сажен.). 

Оть Островковъ и до дер. Усть-Тосны Нева 
нрорѣзнваеть известковый кряжь, образующій 
каменистые рифы, на глубинѣ отъ 2-хъ до 

; 12 фут. Нева въ этомъ мѣстѣ съуживается 
! до 150 и даже до 120 саженей и образуеть 

въ нѣкоторыхъ мѣстахъ опасныя для судоход
ства быстрины, между коими проходитъ изви
листый фарватеръ шириной огъ 25 до 50 
саженей. Мѣсгвоеть эта извѣства подъ име
немъ Невскихг пороговъ. Отъ дер. Усть-Тос
ны до устьевъ Нева не представляеть препят-
ствій для судоходства. Въ 14 верстахъ выше 
устьевъ Нева прорѣзываетъ городскую черту 
С.-Петербурга и, пройдя еще 9 верегь, начи-
наетъ дѣлиться на рукава, которые образу-
ютъ довольно обширную дельту, состоящую 
нзъ нѣсколькихъ болыиихъ и малыхь остро-
вовъ. Заиѣчательнѣйшіе протоки Невы по 
длинѣ и ширинѣ, а также по удобству снаб-
женія столицы съ барокъ, суть: Большая Нева 
(длина 5 в. 300 с , ширина отъ 150 до 300 с ) , 
Малая Нева (дл. 4 в. 1 0 0 с , шир. 135—195 с ) , 
Большая Невка (дл. 8 в. 200 с , шнр. 40 — 1 7 2 с ) , 
Средняя Невка (дл. 3 в. 345 с , шнр. 60— 1 1 0 с ) , 
Малая Невка (дл. 4 в. 250 с , шир. 53 —147 с ) , 
Фонтанка (дл. 6 в. 450 с , шир. 2 5 — 3 4 с ) . 
Мойка (дл. 4 в. 160 с , шир. 17 с ) , Екате-
ршіннекій каналъ (дл. 4 в. 300 с , шир. 
10 с ) , Обводный каналъ (дл. 7 в. 235 с. шнр. 
13 с ) , Крюковъ каналъ (дл. 1 в. 220 с , шир. 
8—13 с ) . Послѣдніе три протока относятся 
къ числу искуствепныхъ прогоковь, коими про-
рѣзана вся мѣстносіь Петербурга. Н . вливается 
въ Крон штатскую губу четырьмя рукавами, обра
зуя обширные песчаные рифы на глубинѣ оть 

1 ä до 12 футовъ. Рифы эти прорѣзываются 5 
фарватерами, различествующими по глубинѣ, 
a слѣдовательно и по удобству сообщенія рѣ-
ки съ заливомъ. Самый удобный для плаванія 
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есть Корабельный фарватеръ, идущій между 
Вѣлою, Сняеф.шгскою и Золотою мелями; фар
ватеръ служить нродолженіемъ большой Невы 
и пмѣсті, o n . 7 до 20 фут. глубины. Около 
начала Білоп мели оть Еорабельнаго фарватера 
іугдѣлается Гребной фарватеръ, нмѣющій отъ 
7 до 12 фуг. глубины и проходящій между 
Бѣлоы п Канонерскою мелями. На сѣвер. отъ 
Корабел. Фарв. у начала Оинефлагской мели 
огдѣляетея Галерный фарватеръ и идеть между 
названною отмелью и отмелью Галерной косы, 
имѣя глубину б'/з до 20 ф. На сѣверъ отъ 
иего, проходить между Крестовскою и Воль
ною отмелью НетровекіП фарватеръ, служащій 
нродолженіемь малой Невки и имѣющій отъ 
4 до 27 фут. глуб. Едапгаекій фарватеръ, 
цродолжсыіе большой Невки между Собакииою, 
ЛахтиысБою H Крестовское» отмелями, имѣетъ 
глуб. «и ъ 8 до 23 ф. Въ истор. Госуд. Рос. 
Н. принадлежи сь весьма почетное мъсго. О ней 
упомнпаеті. Несторъ. говоря о пути <изь Варягъ 
въ Греки>. О ней говорятъ также очень 
часто Новгородская и другія лѣтониси, изъ 
которыхъ видно, что Нева была почти един-
ственнымъ путемъ. которымъ сообщались ган-
зейскіе города съ Новгородомъ и кромѣ то
го, что она была ноетояннымъ театрозгь во-
епньш. дѣйствій между шведами и нѣзіцазш 
сь одной стороны и новгородцами съ другой. 
По Столбовскочу миру все теченіе Невы бы
ло уступлено ПІвеціи; но во время великой 
Сѣвериой войны, въ періодъ 1702 — 1703 
года, 1'оссія снова овладѣла имъ и весною 
t703 года, векоръ по взятін Ніеншанца, при 
устьѣ Невы быль заложен* г-дъ Петербург*. 
Быстрота тетенія Невы вообще очень значи
тельна, почему р-ька не намерзает* сала собою, 
а затирается .іьдоігь Ладожскаго озера. По 
наблюденіямъ г. Дестрела. быстрота теченія 
H, вь минуту: н рот и в * Казацких* казарм*— 
114.059,52!) куб. фут., против* сада выше 
Оххы — 114,842,732 куб. ф., противъ боль
ницы для бѣдныхъ — 113,703,291 куб. фут., 
вротнвъ Лѣтняго сада—89,932,799 куб. ф., 
протинь завода Берда — 73,983,406 куб. ф., 
быстрота теченія Малой Невы — 10,742,468 
куб. ф., быстрота теченія Большой Невки — 
25,770,492 куб. фут., Малой Невки между 
Голодаемъ и Петровским*—- 9,027,468 к. ф. 
Изъ 150-лѣтнвхъ наблюденій оказывается, 
что Нева вскрывалась: отъ 6 до 10 марта — 
1 разъ. оть 21 до 31 мирта — 20 разъ, 
отъ 1 до 10 апрѣля — 55 разъ, отъ 11 до 
20 апрѣля—57 разъ, в оть 11 до 30 аирѣля — 
1? разъ. Самый ранній ерокъ вскрытія — 6 

марта (1822 г .) , самый поздній — 30 апрѣля 
( 1 8 1 0 — 1 8 3 9 г . ) , разность 56 дней. Нева 
затиралась льдомъ: въ октябрѣ 19 разъ, вь 
ноябрѣ 114 разъ и въ декабрѣ 13 разъ. 
Самый ранпій срокъ затиранія есть 16 
октября, самый поздній 14 декабря; раз
ность 59 дней. Такимъ образомъ Нева сво
бодна отъ льда среднимъ числомъ 228 дней. 
Наиболѣе таковыхъ дней было въ 1822 г. — 
279, a наіпіенѣе въ 1852 г. — 172. На 
возвышеніе обькновеннаго уровня воды въ 
Невѣ имѣютъ вдіяніе при устьѣ западные 
вѣтры, при истокѣ восточные вѣтры. Наиболь
шее возвышеніе воды въ устьяхъ Невы было 
7 ноября 1824 года (13,8 ф.) и 10 сен
тября 1777 г. (10,7 ф.). При такомъ возвн-
шеніи воды большая часть Петербурга затоп
ляется водою; средняя же высота воды вь 
ГІевѣ, по 10-лѣтней сложности, равняется 
4 - 1 1 , 5 дюйм. Самое высокое стояніе воды 
вь Невѣ соотвѣтствуетт. декабрю нѣсяцу 
( 4 - 2 0 , 1 д . ) , самое низкое стояніе апрѣлю 
( + 1 , 5 дюйм.). Изелѣдованіе невской воды 
начато еще въ прошломъ стодѣтіи. Первый 
анализъ воды произведенъ въ 1773 г. хими
ком* Me денем*, потомъ въ 1831 г. академи
ком* Гессомъ, въ 1848 г. профессорояъ 
Траппомъ, и наконецъ в* 1864 г. профессо
рояъ Драгендорфомъ. Изъ анализов* двухъ 
ПОСЛЕДНИХ*, какъ самыхъ тщатедьныхъ, ока
зывается, что удѣдьный вѣсъ невской воды, при 
13° R. и 30,53 л. анг. высот, баромет. равн. 
I , 000022. Милліонъ куб. центиметр. водя, 
содержитъ свободныхъ газовъ 40448,689 куб. 
центам.; выомъчпслѣ : углекислоты 1065,039, 
кислорода 8 , 4 9 7 , 6 2 , азота 3 0 , 8 8 6 , 0 1 . Проф. 
Трашгь въ 1 ,000,000 части чистой невской 
воды нашелъ: твердыхь органичес. веществъ 
2 2 , 6 6 0 , неорганических* 3 2 , 8 0 6 . Поедѣднее 
количество состояло нзъ извести 8 ,381 , мат-
незіи 3,590, глинозема 0 ,985, закиси желѣза 
0,720, натра 1,889, кали 0 , 6 8 6 , углекислоты 
I I , 160, хлора 3 , 0 0 5 , сѣрн. кислоты 1,924, 
кремяекислоты 0 , 4 6 6 . Проф. Драгендорфъ въ 
1,000,000 частей воды нашелъ: горючих* 
органических* веществ* 17,06, органическихъ 
веществъ, открытых* маргандово-киеламъ кали 
1 8 , 4 , и за тѣмъ: извести 9 ,2288, магнезіи 
5 ,02 , глинозема и окиси желѣза 2,80, натра 
2,778, кали 3 , 0 , углекислоты 1 4 , 5 , хлора 
5,8892, сѣрной кислоты 2,4016, кремнекислотн 
5,72. Поеіѣдній анализъ относится къ вод*, 
взятой у Сенатской площади въ С.-Петер
бург*. По отношенію къ торговли, Нева, какъ 
водный путь, имѣетъ огромное значеніе не 
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только для столицы, но и для цѣдой Россін. 
Главное судоходное движеніе ira Нее* происхо
дить въ направленіи теченія рѣки, т. е. отъ 
Шлиссельбурга къ С.-Петербургу. О количе
ств* этого движенія можно судить но коли
честву разгружаемых* въ С.-Петербург* (на 
Рожковской пристани) товаровъ. Въ 4-лѣтіе 
1859—62 г. разгружалось среднимъ числомъ 
ежегодно разныхъ товаровъ 147,179,192 п., 
на 33,628,271 руб., въ томъ чиелѣ: хлѣба 
2 6 , 5 0 7 , 1 3 5 п. на 12,923,011 р. , спирта на 
349,300 р . , сѣмяни льнянаго 2,367,143 н. 
на 1,449,754 руб. , масла постнаго 205,501 
дуд. на 571,270 р . , льна 592,382 нуд. на 
866,266 руб. , пеньки и пеньковой пакли 
954,532 п. на 1,573,116 р., холста и пеньк. 
пряжи на 2 0 3 , 3 1 5 , тряпья на 100,910 р . , 
е*на и соломы 1,204,302 п. на 184,341 р. , 
лѣса и дѣен. издѣдій на 2.088,143 р . , табака 
74,546 п. на 89,644 р. , сала, свѣчей, мыла, 
масла коровьяго 2,542,730 п. на 8,448,659 р. , 
рыбы 74,721 п. на 167,097 р., кожевеннаго 
товара на 308,010 р., яицъ на 230,531 р. , 
иоташа 419,242 п. на 710,909 р., металлов* 
и метал, издѣлій 1,195,636 п. на 1,655,259 р . , 
камня, извести, кирпича и песка 37,456,600 п. 
на 700,216 р. Обратное движеніе товаровъ 
отъ столицы вверхъ іеченія, хотя гораздо 
менѣе значительное, все еще достигает*, особ
ливо по цѣнноети, довольно больших* цифр*. 
Обь этом* движеніп можно судить по коли
честву товаров*, грузпмыхъ на С.-Петербург
ской (Рожковской) пристани. Количество это, 
въ 4-лѣтіе 1859—62 г., составляло среднимъ 
числомъ ежегодно 2,155,812 іг. на 5,129,579 р., 
вь томъ числѣ быдо(: хлѣба 5-3,620 п. на 
49,231 р . , металлов* и металличес. издѣлій 
240,650 а. на 34,877 р . , соли 229,278 н. 
на 128,564 р. , рыбы 30,035 п. на 29,366 р. , 
пеньковых* издѣлій на 25.974 р. , кожевен, 
товара на 10,062 р. , хлоичато-булажнаго па 
771,158 р . , табака 2,500 н. на 28,402 р . , 
лѣсныхъ товаровъ на 45,692 р., сахара 176,384 
п. на 1,474,637 р . , чая 342 н. на 21,632 р . , 
кофе 7,769 н. на 71,800 р . , масла деревян-
наго 45,474 п. на 390,599 р. , виноградп. 
вин* на 366,970 р. , ."оекательнаго товар, на 
100,736 р. , овощнаго на 63,978 р. , бакалей-
паго на 71,108 р., кубовой краски и еапдала 
на 230,727 р . Прит.: Мойка, Мга, Torna, 
Ижора, Славянка (л*в.) , Черная, Охта (пр.). 

(Сарычега, д о ц . , с . 1; Hermann, S t . , Ш ; Storch, В , В . , V I I , 
38; Possart, S t . , I , 32; Т р . мввер. общ., I , 3; M ü l l e r , Ugr. Volk-, 
І05; Stuckenberg, H y d r . , I , 321; В. С т . С . - П е т . г., 80: Schnittler, 
Г е т р , de» T s . , I , 503; Co. » a o . и . С . - П е і е р б . г.; Ж . В у і . Сообщ. 
182В, N 2; Ж . М . В а . Д. 1836, X I X , 65; Г. Ж. 1S3Î, Г, 9; М . Сб. 
1860, вкмб., с . 50, « 6 1 , с 98; А р і . суд. медвц. , 1865, И 1; Кор-

' савовъ, табд. sposoj. изобр. вспр. « з а м е р з . Невы в і С . - П е т е р б . , 
; t 7 l 8 — 1 8 2 І , 1 д . , С . - П е т . , 1824; п і н в . е о б р . д ѣ т о п . ; Свазам.дадо-
( ж а я г ; Уетрядова, im. Петра I , т. I V ; Карта р . Невм о т і С . - П е т , 

до Шдпссед. , сост . съ пдалшет. воевно-топогр. депо, взд. 1814 г . ; 
карта Невы, изд. Гидр. Департ., 18J2 в 1864 г . С м . также бмбд. 
С.-Петербурга). 

Неведрянва, р. Витебе, г., дѣв. up. Вели
кой. Беретъ начало въ оз. Неведро, лежащем* на 
границ* уу. Себежскаго и Невельскаго и имѣ-
ющелъ 6 вер. дл. и 3 вер. шир. Протека-

I етъ еще через* оз. Су токи и Могильно. Напр. 
; къ с , дл. теч. 50 вер. Шир. 10 саж., глуб. 

незначительна; дно твердое и каменистое, 
много бр., теч. быстрое. 

( В . Cr. Ввгеб. г . , 37, 52). 

Невекейбо—залив* (назыв, также Шве 
і или бухта Еейбо) п р п с.-з. берегахъ Эстлян-
j діп къ з. отъ я. Щпитгамна (с.-з. оконеч. 
• Эетл.), между мысами Невуденом* (Тоома-
j Нина) и Корео-уденомъ (Рнстъ-Нина). Дл. и 
J пшр. 4 вер, глуб. 3 — 6 саж.; въ ю.-з. части 
• «* него впадаетъ исток* оз. Кейбо; на ю. 
> берегу два незначнт. ручья, s на в. рѣка 
; длиною 20 в., проходящая черезъ оз. Гели-
: ста. Берега залива песчаии и низки, покрыты 

лѣсомь; па мыс* Кореуднѣ находится црпго-
I рок*, покрытый лѣео.мь, видный далеко съ моря 
; к* с.-з. и з. от* него тянутся рифы; при око-
' нечности заи. рифы лежать подводные камни, 
; глубиною вь 1 ф., называлось Алко-Леионино; 

еще западнѣе, въ 2 в. отъ Еорсудена лежит* 
[ банка, глубиною 5 саж. Къ С . отъ Невудена 
! протягивается также незначитаіьвый риф*. 

(Ногаевъ, Ш , 68), 

Невель, озеро. Витебской г., при у*здн. 
І город* Нееелѣ. Черезъ озеро проходить рч. 
' Э.ченка, впадающая в* р. Ловать. Верховье 

ея лежит* близь оз. Озерищь, из* коего беретъ 
j начало р. Оболь, прав. ярит. р. Зап. Двины; 
I таким* положеніемъ хотѣлп в* Х Ѵ Ш в. вос-
• пользоваться соеднненіечъ pp. Запад. Двины 
і п Оболя, посредством* искусственнаго канала 

между Эмеякою н Оаерищами. Однакоже, по 
большой- цѣнности предпріятія и малой отъ 

і него выгоды для страны, шанъ не былъ при-
; веден* вь псполяеніе. На озер* въ ю.-з. части 
' лежать 6 островков*; посредством ь рч. Плис-
; ен соединяется о* оз. Плиссою. Кромѣ города 
; по берегам* раскинуто пѣскодько деревень: 

Перишно (въ 7 в. отъ г-да), Акулино (8 в.), 
Рабиково (13 вер.), Авчаннитво (15 вер.), 
Телешова, Дубищи, Емеиецъ (всѣ въ 15 в.), 

і Вееинекая слоб. в.), Жутище (6 в.). 
CStuckenberg, Beschreib. »Der СвшмДе, 35, 36, 39; Безъ-Ков-

! вадовачь, Встор. саѣд. о В * і о р у с . , с . 315). 

Н е в е л ь , у*здныі город* Витебской г. 
I. Г-дъ, подъ 66°1' с. ш. и 4 7 ° 3 5 ' в. д. , 

I вь 95 в. къ с.-с.-з. отъ Витебска, по шоссе 
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из* С.-Петербурга въ Могилевъ, расположен* 
при впаденіи рч. Эменки въ с.-в. часть озера 
Шевеля. Окрестности города упоминаются въ 
нсторін еще съ X I I в., а именно въ 1187 
г., говорится въ лѣтоннсяхъ о пограничном* 
Полоцкомъ городѣ Еменецъ (нынѣ влад. село 
Еменепъ, въ 15 в. отъ Невеля, при оз. Не-
велѣ, съ 80 д. об. п. и церковью). Что 
касается самаго Невеля, то онъ упоминается 
въ первый разъ въ духовной Іоанна Грознаго 
въ числѣ городовь, основанных* въ его царство-
в а т е , и с* конца X T в. показывается в* 
чисдѣ пограничных* Торопецких* волостей. 
Находясь па границ* съ Литвою, II. подвергался 
частым* опуетошеніямъ, то от* Поляков*, 
го от* Русских*, и находился во владѣнш 
то тѣхь, то других*. В * 1602 г. им* овла
дели послѣ ожесточенной битвы Русскіе; в* 
1566 г. моровая язва истребила большую часть 
жителей; в* 1580 г. Поляки осадили замок* 
и овладѣли пмъ, но ио Запольекому договору 
въ 1582 г. уступили его Росеіи; въ 1634 г. 
по мирному договору Н. уступлен* Полыпѣ, въ 
1649 г. Янъ-Казимір* пожаловал* Невельское j 
староство в* потомственное владѣніе гетману j 
Радзи виллу, отдавшему его в* приданое своей j 
дочери, женѣ пфальцграфа Нейбургскаго и j 
Рейнекаго. Въ 1654 г. Н . былъ взят* руе- } 
сними войсками, но въ 1678 г. снова возвра- j 
щенъ Польшѣ. Въ Х Ѵ П І в. православные 
жители П. пострадали при введеніи здѣсь 
уніи Въ 1772 г. H . какъ мѣстечко, окон
чательно присоединен* къ Россіи н въ 1773 
г. сдѣлан* уѣздн. городом* Полоцкой про-
винціи Псковской г.; въ 1777 г. вошел* въ 
состав* Полоцкой г., въ 1796 г. вт. составь 
Белорусской, а с* 1802 г. состоитъ въ Витеб
ской. За'гокъ со стѣсою н башнями находился 
прежде иа высот* мына, ідавшагося въ озеро, 
близь устья рч. Эменки; и донынѣ слѣдъ его 
ввдѣнь въ остаткѣ вала съ сѣв. стороны, гдѣ 
впдѣнъ иолузаплывшій отъ времени ров*, отде
лявши! замок* отъ города; земляной же валъ, 
окружавшій прежде дворянскій вварталъ, въ 
1809 г. срыт* и застроен*. Въ 1780 г. в* 
Н . было 835 купцовъ и яещанъ, 123 еврея, 
православн. монастырь, уніатская и католиче
ская церкви. По св*д. за 1864 г. ч. ж. въ 
городѣ 6,362 д. об. н. (3,250 я . п.) , изъ 
коихъ 330 купцов*, 4,384 м*щапъ. Неправо
славных*: католиковъ 153, протестантов* 34, 
евреевъ 3,530. В * 1864 г. въ город* нахо
дилось правое.!, церквей 3, муж. православ
ный Преображенсній монастырь (см. это сл.), 
«аэголшгч. церквей 1, еврейских* молитвен. 

школ* 10. Въ город* домовъ 702 (кам. 14), 
лавокъ 159, городская больница на 40 кро
ватей, богадѣльня, казен. 2-хъ-классное еврей
ское училище, въ коем* въ 1863 г. было 14 
мальчиков*, уѣздное училище (въ 1863 г. 
100 мальчиковъ), приходское училище съ 1820 
г. (въ 1863 г. 37 мальчиковъ). Городу при
надлежит* земли 1,364 десят., 7 лавокъ; 
городской доход* на 1862 г. исчислен* в* 
3,766 р. Жители города занимаются преиму
щественно хл*бопашествомъ, рыбною ловлею 
на озер* и содержанием* постоялых* дворов*; 
значительная часть м*щанъ уходит* на зара
ботки въ другія мѣстности; въ 1862 г. выдано 
паспортов* мѣщанамъ 350. Въ 1864 г. реме
сленников* было 240 (140 мастер.), изъ коихъ 
рыболовов* 5 1 , кузненовъ 3 9 . П о свѣд. за 
1864 г. заводовъ было 15, из* нпх* 7 коже
венных*, 3 ев*чныхъ, 3 пивоваренных*, 1 
мукомольный и 1 кирпичный; производство 
пхъ незначительно, Торговое значеніе г-да 
.маловажно. Купцы его ведутъ небольшую тор
говле:» съ Ригою и С.-Петербургом* местными 
произведеніяли, особенно льном*, холстом* и 
грибами: а въ Р п г * закупают* сельди, табакъ, 
сахарь, бакалейные и колоніальные товары и 
другіе предметы, нужные для нѣстнаго потреб-
ленія В * 1864 г. въ город* выдано торго
вых* евпдѣтельствъ: купцам* 2-ой гильдіи 
6 5 , прпкащикамъ 3, на мелочный торг* 117, 
на разносный 1, мещанских* промысловых* 
4 1 0 . В * город* бывают* 2 ярмарки: 6 янв. 
и 20 іюля, в* 1863 г. на 1-ую привозилось 
яа 17 т. р . , продавалось на 5,500 р., на 
2-ую—на 6 т. р. , продавалось на 1,300 р. , 
кром* того въ город* собираются 13 торж-
ковъ, оборот* каждаго из* нихъ не превы
шает* 300 р . , и базары по воскресеньям*, 
средам* и пятницам*, оборот* каждаго до
стигает* до 200 р. 

( Т о п о г р . првиѣч. ва з в а і в . щ*ста п у т е ш . Ея И в а . В е » ч . » І 
Вѣдоруе. вт, lim г . , о. 34; С е в е р г я в ъ , П в е д о і , з а п . путеш, 
1803 г . , с . 139; в. с т . Ввтебев. г . , с . 223; Безі-Корнмдоввч», 

Овѣд. о Б ѣ д о р у с , с . 139, Город, посед. , т . I , е. 228 ! Э в о в а * . 
с о с т . город, посед. , ч . I , т е т р . I V , с . 22; П а « . в » . В а т е б » . г. 
1861 г . , е. 22, 1863, с . 142). 

II . Иеве.ѣскгй у*зд* лежитъ въ с.-в. ча
сти губерніи. Простр. его по свѣд. военно-
топогр. съемки 7 4 , 9 4 кв. м. или 3,626 кв. 
в. (по Швейцеру 8 1 , 3 6 кв. м. или 3,452 кв. 
в.). По площади уѣзда проходит* водораз
дел*, отдѣляюадій съ одной стороны (север
ной) рѣшг, текущія въ Финскій залив* (Ло
вить), с* другой (южной) рѣки, внадаюіція 
въ Зап. Двину. Холмистый водораздѣлъ этот* 
у мѣсіаых* жителей извѣстен* под* именем* 
Рабищзт (отъ иольскаго слова rabunkï— 
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грабежи); возвышенность эта пересѣкается 
глубокими оврагами, на екатахъ же ея об
разовались многочисленный озера. Самый 
высшій пунктъ этой возвышенности есть го
ра Почаповшш, у подошвы которой быотъ 
сѣрные ключи (см. Жур. Мин. В н . Д. 1845 
г., т. I X , стр. 6 8 ) . Возвышенность есть также 
и въ сѣв. части уѣзда, ближе къ границам). 
Псковской губ. Почва, уѣзда, преимуществен
но песчаная и каменистая; по качеству сво
ему не отличается нлодородісмъ По самому 
положенію своему на водораздѣлѣ у-дъ не-
имѣетъ ни одной значительной рѣки, а по
тому покрыть множествомъ озеръ, который 
тянутся мѣстами непрерывною цѣпью и пе
реплетаются большими или меньшими при
токами, носящими здѣсь названіе рѣкъ. Един
ственная рѣка, заслуживающая випмаиіе, суть 
Жоватъ, протекающая вь вост. части изь 
Городенкаго у., и притокъ ея Емент, нрл-
чія рѣчкн, какъ напр.: Ущанка, Плпса, ІІс-
полъ, Устья, Долита, Удрай, Волога, Волоз-
дина, Ловница, весьма незначительны. Изъ і 
озеръ особенно замечательна цѣнь озеръ, 
протянутая отъ Городокской границы отъ ю. 
къ с.-с.-з. мимо гор. Невеля. Самыя значи-
тельныя по воличинѣ пзъ озеръ у-да суть: 
Иевель, Ивамг (въ 13 в. отъ Невеля, пло- | 
щадь его до 20 кв. в.) , Ущо, Долыское, Се- | 
руты (въ вост. часта, площ. до 10 кв. в.), ! 
Язно (въ зап. части), Воротно (въ 6 в. отъ ! 
Невеля къ вост.), Певедро (въ зап. части 
на границ*), и Удрой. Большая часть селе-
Hin уѣзда расположена при озерахъ. Въ (и>-
лотахъ также нѣтъ недостатка; они раски
нуты повсемѣстно; наибольшее изъ нихъ въ 
зап. части близь оз. Неведро имѣетъ поверх
ность до 20 кв. вер., остальные вь 4 , 7 
и болѣе кв. в.; вообще нодъ болотами полагаютъ 
до 42 тыс. десят., т. е. до 11°/о всей пло
щади. Лѣсами уѣздъ не бѣденъ, но показанія 
о количеств* ихъ весьма различны. Въ В . стат. 
Витебск, губ. показано до 168 тыс. десят., 
т. е. около 44°/о всей площади; у г. Семен-
товскаго до 98 т. десят., т. е. до 25°/о 
(си. его Статист, опис. Витебск, губ. въ 
дѣсн. отвошеніи, стр. 9, 10). Въ 1858 г. ка-
аенвыхъ лѣсовь было 34,280 десят., что со
ставить 5 6°, о всѣхъ казенныхъ земель. Лѣса 
состоять преимущественно изъ сосны и ели, 
но встрѣчаются также цѣлыя рощи, еосто-
ящія изъ дуба, который впроченъ отличает
ся визкорослостыо. Жители у-да не только 
не нуждаются въ топлнвѣ, но и занимаются 
выдѣлкою древесныхъ издѣліі и гонять де

готь; на 8 дегтярныхъ заводахъ выдѣлыва-
доеь въ 1861 г. до 3,350 иуд. дегтя (см. 
Семеитовскаго, стр. 97). По свѣд. за 1864 
г. въ уѣзд* (безъ города) было ч. ж. 59,704 
д. об. п. (29,310 м. п.) , нзъ коихъ дворянъ 
1,818. мѣщаіп, 1,715, крестьянъ казен. 
1 2 , 3 0 3 , вышедш. изъ крѣн. зависим. 41,878. 
Съ городомъ на 1 кв. м. но 881 д. об. п. 
Неправославных-!.: единовѣрцевъ 1,130, ра
скол ьникопъ 2,698, ватоликовъ 805, нроте-
с.тантовъ 94, евреевъ 394. Въ 1864 г. въ 
уѣздѣ: правосл. церквей 4 1 , едиповѣрческая 
въ пог. Лутпо, католическихъ 1, расколь
ничья молельня, протеетант. молитвевный 
долъ. Монастырей православныхъ въ уѣздѣ 
нынѣ пѣтъ; но въ Я вер. отъ города нахо
дился Тронцкій монастырь, переведенный за 
недоотаткомъ земли внутрь города къ Прео
браженской церквп (нын* монастырь) въ XVII 
в., церковь же монастыря осталась безпрп-
ходною. (сл. Истор. Росеіііск. Іерар. ч. V). 
Уѣздъ раздѣленъ на 8 стана; казенн. кресть
яне составляютъ 6 обществь, вышедш. изъ 
крѣп. завис. 33 волости, 156 обществь (188 
владѣльцевъ). Жители размѣщаются въ 1,898 
поселкахъ, изь коихъ погостовъ и сель 4 3 , 
седецъ 163, деревень 1,620, слободъ 2, кор-
чемъ, ностоялыхъ дворовъ и другихъ мел-
кихъ поселковъ 70 (мѣстечекъ въ yf-здѣ нѣтъ). 
Се.тенія вообще мало населена; ни одно изъ 
нихъ ни икѣегь 200 жит. Главную массу 
населеяія составляютъ Бѣлорусеы; Поляковъ 
не болѣе 2 т. д. об. п., Великороссіянъ болѣе 
3,800. Хдѣбопашествомт. занимаются хотя и 
повеемѣстно, но посѣвы ржи, овса и другихъ 
хлѣбовъ едва удовлетворяютъ мѣстнымъ нуж-
даиъ; жители пріобрѣтаютъ болѣе выгодъ отъ 
іюсѣвовъ льна, который съ удобствомъ достав
ляется въ Риту. Скотоводство и рыболовство 
достаточно развиты. Скотъ. закупленный здѣсь 
булынямн (мѣстное названіе купцовъ торгую-
щихъскотомъ), отправляется, подъ именемъ рус-
скаго скота, въ С.-Петербургъ. Рыболовствомъ 
же занимаются почти на всѣхъ озерахъ, кото
рый отдаются также въ аренду. Отхожіе про
мыслы ихѣютъ нѣкоторое значеніе; многіе 
жители у-да отправляются на разныя работы 
въ С.-Петербургъ, Ригу, а съ открытіемъ нада-
гаціи къ пристанямъ Запад. Двины. Завод
ская дѣятельность незначительна; въ 1864 г. 
въ уѣздѣ было 14 заводовъ, изъ коихъ 1 
дегтярный, 1 пивоваренный и 12 вшюкурен-
ннхъ. Ярмарокъ въ уѣздѣ не бываетъ. 

( С и . В « т е б е « и губеоішО. 

НвВИНОМЫСКая станица 6-ой бригады, 
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2-го хоперскаго полка, вь 122 в. o n . П я 
тигорска и въ 55 в. отъ Ставрополя, при р. 
Кубани. Ч . ж. 2,702 д. об. п. , 320 дв., пр. 
церковь. Основана въ 1794 т. гр. Гудовичемъ. 

( .Камаз. Кадевд. 1851 г . , отд. Ш , с . 55). 

Н О В О или Нет, такъ въ старину у Фин-
новъ называлось нынѣлшее Ладожское озеро 
(см. это сл.), что значило море. 

Н е В О Н К а , р. , Иркутской г., лѣв. up. верх. 
Тунгузкя. Напр. къ в., дл. теч. 100 вор. 

(.Шіврдъ, Т р . Саб. э в е п . , с . 6 і , 66). 

Невораны, мѣстечко, Ковенской губ., 
Тельшевскаго у., въ 13 верст, оть у. г-да, 
при р. Вурбессусъ. 1 . ж. 169 д. об. в., 16 
дв., католич. костелъ. 

(Город, посед., ч. П, с . 338; АФааасьеаъ, Ковен. г . , е. 737). 

Невская губа. Составляет ь самую во
сточную часть Финскаго залива, находится 
между Петербургом* и Кронштадтомъ. Длина 
21 в., шир. 12 вер,, глуб. оть 21 до 9 ф. 
Сѣверный берегь не выеокъ и лѣеистъ; юж
ный болѣе возвышен*. Примѣтныя мѣста на 
южномъ берегу: монастырь св. Сергія, дворцы 
Сгрѣленскій, Петергофскіп и Ораніенбаул-
скій, а на сѣверномъ берегу Лисій носъ. 

(Лоціа Фвве. зад. , Сарычева, с . 7Î Kioto do la mer Baltique, 
par io G l a s , ISSU, c . 317b 

Н е В С К І Ѳ заводы и фабрики: 1) Невская 
писчебумажная фабр. (Варгушшыхъ), С .-Пе
тербургской г. H у., на 7 в. по старому Шлис-
саіьбургскому тракту. На ней въ 1861 г. 
выдѣдано разныхъ сортовъ бумаги 175 т. 
стопъ на сумму до 500 т. р. при 295 ра
бочих*. Фабрика приводится въ движеніе 6 
паровыми машинами. Она устроена въ 1839 г. 

(.Ѵаазат. С . - П е т е р , выетав. яавуф. произв. ЕЪ IS61 г . , е. Т 7 ) . 

2) Невскій стеариновый и лшловареннай 
зав. (Еоішавіи), С.-Петербургской г. и у., на 
9-й в. по Шлпссел ьбургскому тракту, въ 1861 
г. выдѣлади мыла разнаго 60 т. нуд., стеа
рину до 1,000 пуд., стеариновых* и пальмо-
выхъ евѣчей 191 т. пуд., олеину 38 т. иуд., 
всего на 2.281.460 р. при 300 рабочихъ и 
паровой машинѣ въ 35 силъ. 

3) Иевекій химическій зав. (Кованько), 
С.-Петербургской г. и у., на 8-й в. по Шлис-
сельбургскому тракту. Н а нем* въ 1861 г. 
вндѣлано разныхъ кислот*, солей, спиртов* 
H другихъ химических* издѣлій на сумму 
132,435 р . при 65 рабочихъ. 

4) Невскій литейный п леханическіи зав. 
(СемяннHковя в Полегики), С.-Петербургской 
г. и у., въ 1 в. по Юлюхедьбургеколу трак
ту. На нихъ въ 1861 г. отлито водопровод
а м и , трубъ, реторт* и другихъ машинных* 

частей для разныхъ фабрикъ на 121 т. р., 
едѣлано и исправлено паровыхъ машинъ на 68 
т. р. и въ механическомъ заведеніи произведено 
на 85 т. р . , всего на 274 т. р . при 460 
рабочихъ. 

НевьянСКІЙ (HeïieimcKlu) желѣзодѣда-
тельннй, чугоноплавильныи и золотопромыш
ленный заводъ Пермской г., Екатеринбургска-
го у., въ 93 вер. къ с.-з. отъ у. г-да, при 
р. Нейвѣ . Заводъ основанъ «ь 1699 г. и есть 
древаѣйшш изъ веѣхъ < существующих* заво
довъ, почему онъ в;, просторѣчіи называется 
просто Старымъ. В * 1702 г. Петръ I отдаіъ 
его въ вѣчное владѣніе Никитѣ Демидову, 
обязавшемуся приготовлять военные снаряды 
i l въ теченіп 5 лѣтъ уплатить ими за издержки 
но устройству завода; въ тоже время къ за
воду приписано земли на 30 вер. во всѣ сто
роны, что составило 1,178.541 десят. Въ 
1769 г. внук* Демидова продать заводъ Сав-
вѣ Яковлеву, a пынѣ заводъ принадлежит* 
паслѣдникамъ Петра Саввпча Яковлева. Невь-
янскій заводъ есть главный, а подчиненные 
ему заводы Вытовекш и Петрокаменскій, 
Въ дачѣ Невьянскйхъ заводовъ состоитъ зем
ли 180,229 десят., изъ нихъ 20,767 десят. 
подъ лѣсоль; вь 1863 г. всѣхъ рудниковъ 
было дѣйствующихъ 5 и недѣнствующихъ 3, 
золотых* розсьшей дѣйствующихъ 7 и недей
ствующих* 7. Собственно на Невьянскомъ зав. 
въ 5 лѣтіе 1 8 5 9 — 6 3 г. среднимъ числомъ 
ежегодно выплавлялось чугуна изъ дояенъ 
208,040 пуд., выковывалось крнчнаго желѣза 
41,726 иуд., приготовлено цементной стали 
1,778 пуд. Изъ золотых* несковъ вымывалось 
пыиховаго золота 12 нуд. 11 фун. Во всемъ 
же Невьяяскожъ округѣ, въ тоже 5-лѣтіе, 
средним* чнслоят, ежегодно выплавлялось чу-

і гуна 349,317 и., выковывалось жедѣза 241,011 
і п. Количество же приготовленной во всемъ 
; округѣ стали и добыхаго золота было тоже, что 
I и на заводе. Работников* на Невьянск. зав. 
j было въ 1860 и 1861 г. 3 ,030, въ 1862 г. 
і 2 ,730, а въ 1863 г. 810, а во всемъ округѣ 
I въ 1860 г. 4,670, 1861 г .—4,689, 1862 г.— 
'• 4 , 2 7 9 , а въ 1863 г .—3,243. Въ заводском* 
I селенів 16.066 д. об. п. (8,656 м. п.), 2,299 
j дворовъ, 1 правосл. церковь и 3 единовѣр-
j ческихь, раскольничья часовня, госпиталь на 
! 50 кроватей, аптека. 3 мужекихъ и женское 
і училища, базары по воскресеньям*, ярмарки 
! 24 іюня и 20 декабря. 

( Г а П а з , тоу., I l l , 173, 193, 336; П о п о в * , Х о з . ои. П е р » . '•> 
: I I I , til-, Herrmann, гт, аі, і , ue, 325i Сваосваго, Азіат. В ѣ с т . , с. 
; ist; Сдоацова. Ист. об. С в б . , 11, 28,377; В а е г п. B e l m . , V , 23, 
; 105, V I , Ш; Е о з е , I , 279; Kupffer, voy. d. l'Oural, 183( Мозедь, 
( -Перм. г., 11, 2 Г 8 ; Горв. Жур. 1856 т . , в в . I , е. 28, 1828 г . , I V , 43; 
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1814, I I I , 19«, 18о7, с. 239, ж. M. В . Д. 183І г . , ч . V I , е. 55 У к а з . , 

С . - П е т е р , выст. навуф. произв. въ 1861 г . , с. 26; С б о р е , с т а т . 
овѣд. по горной части ва 186І и 1865 г . ; ІІачятн. im. »дя тов. 
дюд. на 1862 и 63 г. ) . 

НевьЯНСКІЙ, оставленный золотой руд
никъ въ дачахъ Невьянекаго завода Перл-
ской г., Екатеринбурга го у. , къ с. отъ Ве-
резовскихъ рудниковъ. Геопюетическое его 
образованіе сходно еъ Березовскими; здѣпшія 
кварцевия жили, какъ а там*, пересекают* 
березитъ; жиды простираются отъ ю.-з. къ 
с.-в. Онъ разработывался еще. нъ 1826 г. и 
давалъ изъ 100 пуд. руды 4 золота, золота. 
Уже въ 1829 г. шахты его (въ 9 п 4 саж. 
глуб.) были затоплены водою. 

{.Гор. Ж у р . 1829 г . , ч . I I I , с . 61; ЩѵровскіИ. Урад. х р . . с . 
27 9І Kose, В . , I , 29э; Zerrermer, E n l k . i l . G. P e r m . , I I , 181). 

Н е в ь я н с К О е (Монастырь), село, Перл-
скоп г., Верхогурскаго у., въ 130 верст, отъ 
у. г-да, по Екатеринбургскому тракту, при 
р. Нейвѣ . Ч . ж. 1,090 д. об. в., 218 дв., 
училище, ярмарки 27 сентября н 24 ноября. 
Здѣсь существовали мужской Богоявленскій 
монастырь, упраздненный въ 1785 г. Онъ 
основанъ по мысли Кипріяна, архіен, Тободь- | 
«жато, въ 1764 г. положенъ въ 3 кхассѣ, ! 
при упраздненіи иноки переведены вь Аба- \ 
лацкШ-Знаменскгй згон. (ся. это сл.). ! 

( И с т о р . Р о с . І е р а р . , ч . V , с . Ш ) . | 

Н е в ѣ ж а или Мевяжа, р. , Еовенскоіг г., | 
up. пр. Нѣмапа. Напр. до г. Поневѣжи къ ' 
с.-з. , оттуда рѣка новорачикаетъ постепенно ; 
къ ю.-ю.-з. и' сохраняет* это направленіе до '' 
устья. Орошаетъ уу. В і м ь м ш і р с , Поневѣже. • 
и дл. теч. до 190 вер. Шнр. въ верховьяхъ ; 

2 саж. , прн згѣст. Кейданы отъ lô до 20, ' 
а при устьѣ до 30 с. Глуб. отъ 1 до 7 ф., a і 
прн уетьѣ 12 ф. Русло песчаное. Быстривъ , 
иподводн. камней нет*, но есть лѣто.чъотме- ; 
ли. Берега в* верхв. частях* рѣяп болоти- ; 
сты и лѣсиеты, далѣе постепенно возвыша- : 
ютея, становятся крутым я образуют* ne- | 
спаиыя береговыя горы, местами лесистая, мѣ- ; 
сгамн открытия. Замерзает* въ декабрі, векры- ; 
вается въ половинѣ марта и разливается яѣ - ; 
стаян вер. на 4. Удобна для сплава лѣса и \ 
еудоходна только от* устья вверх* до деюра Î 
Вабцинъ, ниже мѣст. Бобты, устроенная у дво- j 
pa мельница, препятствует* дальнейшему су- j 
доходству. Впрочемъ въ половодье, суда мо
гут* доходит* и до Кейданъ. Во времена 
Гавзейскаго союза судоходство по Невяжѣ 
было весьма дѣятедьно. Н . служила границею 
между Литвою и Жмудским* княжеством*. 

IStackenberg, H j d r . , I , 131; Бибд. воммерч. зщ. 1839, H , » ; 
» . С т . Ковев. г . , 18І А * а » а с ь е » ъ , и а т . ддв ct. Еовен. г . , с , TT). 

НовѢжИНО, дер., Владнмірской г. и у. , 
в* 38 в. отъ Владиміра по Юрьевской дорогѣ. 

Ч. ж. 278 д. об. п. , 45 дв. В * Н . и окрест
ных* деревнях* разводят* въ большом* ко
личестве рябину, извѣстную подъ именемъ 
Певежинской; отсюда она распространилась 
и въ других* уездах* и стала называться 
цареградскою. Она отличается особенным* 
вкусом*, иеимѣклцпмъ крѣпкой горечи про
стой рябины. 

СИ,'. М . В . Д . 1840 г . , т . X X X V I , с. 119). 

Невѣшкино, село, Пензенской губ., 
Чембарекаго у., в* 18 вер. отъ у. г-да, при 
р. НевЬшкин*. 1. ж. 4,859 д. об. п. 

Нѳглюбка, (Неголюбка), село, Черни
говской губ., Суражскаго у і з . , въ 85 вер. 
отъ у. г-да, Ч . ж. 2,144 д. об. п. 

Негневичи (Новое-Мѣсто), мѣстечко, 
Минской губерн., Новогрудскаго уѣз., въ 16 
верст, от* у. г-да. Чнс. жит. 327 д. об. п., 
46 дв., правом, церковь, католич. костедъ, 
евр. молитвен, домъ; Негневичи были старин
ною вотчиною Радзивилловь. 

(Город, посед., ч. I I I , с . 142). 

Негочевка, Донская н Фоминая, села 
Воронежской г., Зеялянскаго у. Стали за
селяться съ 1660 г. 

1) Донская, въ 28 в. от* у. г-да, при р. 
Донѣ Ч . ж. 1,921 д. об. п., 160 дв. 

2) Фоминая, въ 26 в. отъ у. г-да, при р. 
Фолинк*. Ч . ж. 2,294 д. об. п. , 320 дв. 

( З а и . И . Р . Г . Общ. , X I I , 267). 

Нѳдаршуи, каналъ, еоедпняющій р. Рг-
онъ сь р. Личорою Жутаиской г. Онъ начи
нается вер. въ 3 от* устья р. Пнчоры (прпт. 
03. Палеостояа) и входит* вь Ріонъ въ 17 
в. отъ укр. Поти (считая по теченію); дл. 
его 1 час* воданаго плаванія по теченію, 
шир. не более 2 саж., глуб. отъ 8 до 12 
фут. Шаваніе по нем* каюков* возможно во 
время высокой воды въ Ріоне; он* засыпает
ся отъ разливов* Ріонз. Недаргуи есть един
ственный памятник*, сохранившійся отъ вла
дычества р и м я н * ; он* ими вырыт* в* F I в. 
при ими. Юстиніане, во время войны с* 
персидским* царей* Хозроех*. Цель проры
тая его была защитить важный стратегиче
ски пунктъ Фазис* съ одной стороны. 

( В. С т . Е у т а и е . г , , с. 58) . 

НеДЖѲДИ Верхній н Нпжніи, селенія, 
Эрцванской губ. и уез. , къ ю.-з. от* Эри-
вани, Верхній въ 15 в., ІІнжній в* 15 1>а, 
оба на лев. берегу р. Занги. Въ Верхнемъ 
4. ж. 554 д. об. п., 60 дв., вь Нижнем* 
910 д. об. и., 98 дв. и мечеть. Г. Шопен* 
говорить, что Неджедя вѣроятао есть Недиеь, 
о которомъ упоминает* Стефан* Орбе.танп. 
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Въ немъ въ X I I ст., при Грузииекомъ царѣ 
Димитріѣ Давидович*, народъ соорудить на 
р. Грацданѣ (Зангѣ) крестъ въ честь Дарсан-
джв, атабега Армянскаго. 

( Ш о п с п ъ , Иотор. п а * . Арчяя. обл. , с . SBS1. 

Н в Д З В ѣ З И Ч Ж , мѣстечко, Минской губ., 
Слуцкаго у., въ 76 в. отъ у. г-да, при р. 
Суровкѣ. Ч . ж. 280 д. об. п., 43 дв., правосл. 
церковь. 

(Город, юмівд., ч . H t , с . 151). 

Н ѳ д о г а р В И , село, Полтавской г-нін, 
Кременчугекяго у-да, но почтовому тракту 
изь Кременчуга въ Градижсвѣ, при рч. Гор-
тѣйкѣ, въ 17 в, отъ у. г-да. Ч. жит., по 
евѣд. 1863 г., 3.270 Д. об. и. (1,620 л. п.). 
Чисто диоровт. 397. 

Н е д р и г а й л о в ъ , въ нрпсторѣчш Дрн-
тіипвъ, заштатный г-дъ, Харьковской г-нііг, 
.Тсбединскаго у-да, при pp. Сулѣ и ІІедри-
гайловкѣ, подъ 5 0 ° 5 0 ' с. ш. и 5 1 ° 3 3 ' в. д., 
въ 190 в. отъ губ. г-да. Къ ТІедригайлову 
примыкаетъ за р. Сулою пригородокъ Засулье, 
находящейся впѣ городской черты. Побережье 
Сулы, въ предѣлахъ котораго находится Недрн-
гайловъ, было заселено издревле; самый же 
городъ этого имени возникъ вѣроятно въ 
концѣ Х М в. или въ началѣ Х Т П , какъ 
укрѣпленіе, основаішое въ ограду отъ татар-
екихъ набѣговъ. Съ 1035 года начались 
между Польшей н Росеіей переговоры объ 
устункѣ сеп послѣдней здѣшнихъ мѣстяостей, 
въ томъ числѣ и Недригайлова. Въ 1647 г. эта 
уступка совершилась. Съ переселеніемъ чер-
касъ въ 1648 г. н образованіемъ Сучскаго полка 
Недригайловъ быль зачисленъ къ нему как ь сотен
ное мѣсгечко, потомъ участвовавъ въ смутахъ 
малороееійскпхъ, въ 1719 г. вошелъ въ со
ставъ Кіевской г-ніи, въ 1728 г. числился 
уже въ Белгородской, а въ 1780 г. назначеаъ 
т-днымъ г-домъ Харьковскаго нанѣстнпчества; 
съ 1796 г. онъ сталь заштатнылъ. По свѣд. 
1864 г. въ г-дѣ было жит. 5,179 д. об. п. 
(2,393 ж. п.); въ томъ чпсдѣ 65 кунцовъ, 
470 мѣшднъ и цѣховыхъ, 4,425 крестьянъ 
госуд., всѣ православные. Церквей 2; домовъ 
9 1 3 , изъ которыхъ каненныхъ 3. Торговля 
г-да незначительна, торгов, свид. и билетовъ 
въ нпмъ выдано всего 7 3 ; купеч, капит. въ 
1862 г. объявлено было 9; лавокъ въ г-дѣ 10, 
постоял, дворовъ 6. Ярмарокъ 4, изъ кото
рыхъ на весенней производится преимуще
ственно продажа домашняго скота; вообще 
главный предметъ сбыта есть табакъ мѣстнаго 
нроизрастенія; его продается въ годъ отъ 50 
№ 70 т. пудовъ. Кромѣ ярхарокъ, въ г-дѣ 

бываютъ 2 раза вь недѣлю базары. Жители 
занимаются сельскими промыслами, сѣятъ листо
вой малороссійекій табакъ, лукъ и чеснокъ. 
Въ г-дѣ 4 завода: 2 салыюевѣчяыхъ, мыло
варенный и кирпичный; ремесленниковъ всего 
26 ч. Доходы г-да въ 1862 г. простирались 
до 1,528 р. 

( М а т . ддя О т . Р. И » п . , ч . I , отд. » , о . 1 0 « ; Э в о я о я . сост. 
г-довъ, I I ; Гор. п о с , т . V , ч . 1, с. 3 » 7 5 В . ет. о п . Харьк. г . , 
с . 2î.ïi П о т . с т . оппо. Хзрьк. м і а р і . , I I I , 314, 351, 499, 539). 

НедѢдиНО (Ледѣлъное), село, Калужской 
губерн., Малоярославецкаго у . , въ 23 вер. 
отъ у. г-да, прп рч. Кашипкѣ. Ч . ж. 1,378 
д. об. п., 242 дв., училище, еженедѣль-
нне базары, З-хт. дневная ярмарка 1 октяб., 
па которую въ 1 8 6 1 — 6 3 г. ежегодно средн. 
чпсл. привозилось на 15,388 р. , продавалось 
па 4,888 р. 

НезавертаЙЛОВКа, село, Херсонской 
губерніи, Одесскаго уѣздя, на лѣвомъ берегу 
р. Днѣстра, въ 30 в. отъ у. г-да. По евѣд. 
1859 г., число жит., малороссіянь, 1,652 д. 
об. и. (824 м. it.); дв. 2 5 3 . Жители занимаются 
шелководство яъ. 

( Щ м в д т а , Х о р е о в . г . , I I , с . 268). 

НезнаНОВКа (Солдатская Двойня), село, 
Тамбовской губерн. и у. , въ 25 вер. отъ у. 
г-да, при р . Двойнѣ. Чис. жит. 1514 д. об. 
п. , 181 дв. 

НезнанОВО, село, Рязанской губерн., 
Ряжскаго у., въ 35 в. отъ у. г-да, по Астра
ханскому почтовому тракту, при р. Пронѣ . Ч . 
ж. 2,452 д. об. п. , 263 дв. Часть этого села 
(2 дв., 27 д. об. н.) находится вь Пронскомъ 
у. Осло пмѣетъ нѣкоторое значеніе для хлѣб-
нон торговли. 

Н ѳ й в а или Иевья, р . , Пермской г., лѣв. 
соетавн. вѣтвь р. Ницы, сист. Тобола. Беретъ 
начало вь Екатеринбургскомь у . , на восточ. 
сгаонѣ Урала, между истоками Исети и Та
гила, съ горн Бакальской, направляется сна
чала къ е., нотомъ, въ предѣлахъ Верхотур
скаго у., поворачиваем» къ в.-с.-в. и сохра
няете это направление до еоединенія съ р. 
Рѣжемъ, послѣ чета соединенная рѣка нрини-
маетъ назвапіе Ницы (см. это сл.). Дл. изви-
лиетаго теч. 250 вер. Въ верхней части рѣка 
образуетъ рядъ озеръ и искуственныхъ за-
ирудъ, каковы напр. Таватуй (17 вер. да., 3 
в. шир.) при Верхневинскояъ зав. , далѣе за
пруды при зав. Невьянскомъ, Бынговскожь, 
Петрокаменскомъ, Ненво-ПІайтанскомъ и Су-
зунекомъ, при с. Мурзинкѣ, г. Алапаевскѣ и 
сліяніи съ Рѣжемъ. Берега Нейвы яѣстамк 
высоки и скалисты. Вдоль ихъ есть желѣзяые 
рудники. Н . дов.- богата рыбою. Берега Н е і в н , 
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по важности находящихся на ней заводовъ 
хорошо населены и обработаны. 

(Strahlenberg, d . S . я О . Europa, р . 17.1; Паддаеа. в у т . , I I , 
ч . 1-я, с . 231, 244-, Поповъ, Пернекая г . , I , 154; Stuckenberg. 
H y d r . , I I , 438; Сдовцово, нет. об. С я б . , I I , 156: G . Kose K-, I , 
433; В. C i . Первек. г . . е. 29-, Zerrenner E r u k . v . P e r m . , I , 108: 
Тр. нпвер. о б . , I , 23") . 

Н е й в о - а л а п а е в е к і й чугуноплавильн. 
и желѣзодѣлательнын заводь. Пермской г., 
Верхотурскаго у. , составляетъ съ заводским* 
селеніемъ загат. городъ Л.шпаевскъ (ем. ято 
сл.). Заводъ входптъ въ есставъ Алацаевскаго 
округа и принадлежащего наелѣднвкамъ Серг. 
Оав. Яковлева. Н а нем* въ пер. 1859—63 
г. средн. числозл ежегодно проплавлено желез
ных* рудъ білъе 800 т. иуд.; выплавлялось 
чугуна изъ до.'енъ 351,425 пуд., выдѣлывалось 
нудлпнговаго и кричпаго желѣза (изъ чугуна 
своею и еоеѣднихъ заводовъ) 890,722 пуд. и 
наконец* і г ъ пудлинговаго желѣза своего н 
другихъ заводов* приготовлялось: узконолос-
наго, шііннбго, рѣзпаго, обручнаго и других* 
сортов*, а таьже разных* желѣзныхъ нздѣлін 
235,521 пуд. При заводѣнаходятся дѣйствую-
щнхъ рудников*: желѣзныхъ 10, мѣдный 1 
и свиндовыхъ 2. Рабочих* в* 1862 г. было 
1.235, въ 1863 г. 1,748 человѣк*. 

( К ъ бвбд. Адапаевева, Мозезь. Нервен, г у б . , ч. I I , с . 226; 
Сбор. с т а т . с в * д . по горн, части в а 1864 в ШУэ г . ; Памят. кн. 
дав гора. дюд. на 1862 и 18(3 г . ; Г . Ж . 18ІІ г . , I I I , 200). 

НеЙВО-РуДЯНСКІЙ (Неіттгко-Ру»ші-

скііі) заводь, Пермской г., Екатерпнбургскаго 
у., въ I I S в. оіъ у. г-да, прп pp. Нейвѣ и 
Рудянкѣ. Ч . ж. 1,353 д. об. п. , 305 дв., 
едиповѣрч. церкоьь, раскольн. часовня, базары 
по воскресеньям*. Закодъ основан* ьъ 1810 
г. и принадлежал* Яковлевым*; нынѣ онъ нахо
дится во владѣніи у гр. Стенбокъ-Фермор*. 
и входптъ в* состав* прпиздлежащаго ей 
Верхъ-Псетскаго округа. До 1863 г. завод* 
считался вспомогательным* кг» Верхъ-Нейвпп-
скому, но с* 1863 г. показывается въ све
д ш и х * самостоятельным*, а къ нему ири-
числепы как* вспомогательные заводы: Нижне-
рудмшкій, МіыеСтй л Шура.шткЫи На 
всѣхг этих* четырех* заводах* в* ІігбЗ г. 
проплавлено желѣзпыхт. рудъ 252.539 пуд., 
вынлаглено чугуна нзь домны 153,130 иуд., 
из* тпаго количества и достанлениаго с* дру
гих* заводовт. употреблено па выковку желѣза 
162,478 пуд. H перевезено на другіе заводы 
4,257 нуд., выковано кричнаго желѣза 129,727 
пуд. Рабочихъ было 342. 

( С б о р а , с т а т . етід. во гора, часта аа 1865 г . , с. 74. B . C r . 
Пери, г . , табд. N 17 ; Моаед<, П е р в с і а і г . , ч. I I , с . 212). 

НеЙВО-ШаЙтаНСКІЙ заводъ, Пермской 
губер., Верхотурскаго уѣз. , въ 185 верст, 
оть у. г-да, ирк р. Нейвѣ и Сусавѣ . Ч . ж. 

2,633 д. об. п., 560 дв., церковь, училище, 
госпиталь на 15 кроватей, базары еженедельно. 
Заводъ основан* в* 1777 г. Саввою Яковле
вым* и нынѣ принадлежит* его наслѣдникалъ 
и входить въ состав* их* Алапаевскаго округа. 
Въ 5-лѣтіе 1859—63 г. на заводѣ средн. 
числомъ ежегодно проплавлялось желѣзных* 
рудъ болѣе 440 т. пуд., выплавлялось чугуна 
пзъ домны 182,065 п., выковывалось кричнаго 
желѣза 133,583 пуд., пз* него приготовлено 
листоваго желѣза, чернаго, шиннаго и руч
ных* издішй 102,243 нуд. При этомъ рабо
чих* въ 1862 г. было 948, въ 1863 г. 708. 
При заводѣ есть дѣйствующій рудник*. 

(Нозедь, п е р в . г . , ч . I I , с. 227; П а и . ва. ддя горв. дюд. за 
1862 в 1863 г . ; Сборн. с т а т . свѣд. во горн. час. за 1861 в 1865 г. ; 
Гор. Ж у р . 1841 г . , ч. I I I , с . 199). 

НеИГаузеНЪ; 1) Н. (по Эстонски Васт-
зелина-Киррикъ — новый замок*, по Летски 
Крустопи.ісъ) замок* Лифл. губ., Дерптскаго 
у., въ 6 в. огь границы Псковской г., вер
стах* ъ* 17 отъ Печорскаго монастыря, въ 

j 3 5 — І О вер. отъ Пейнуса; основанъ въ 1341 
J г.; считался въ средніе вѣка сильною крѣпостью 
і и оправдалъ это мнѣпіе въ 1558 году, когда 
! храбрый предводитель Икскюль, съ 80 вои-
5 нами и нѣсколькимп мужиками, въ прододженіи 
і 6 недѣль, защищался здѣсь против* русскихъ 
і войск* u наконец* рѣшился сдаться. Въ насто-
; ящее время видны еще развалины замка, 
j 2) замок* того же имени въ Эстл. губер., 
I Газенпотскомъ у., построенъ былъ в* 1277 г. 
І Вальтером* Нордекомъ; теперь остались о г* 

него только незначительная развалины. 
(Hupet, I , 2 6 І ; Mtffli. a . d. G . , I b. , I , 1, c. 280 , 299 в 30ti; 

Орановевін, 477; ffi. M. В в . Д. 1833, I X , 152, 1843. X , 73; Изв. 
А р д . О б . , I l l , 293). 

Ненхрундъ: 1) Скверный Я . , медь при 
входѣ въ Финскій зал., къ с. отъ мыса Шпит-
гама (с.-з. оконечность Эстляндіи), вь 7 в. 
къ с.-в. отъ о-ваОденсгольма; длиной 3 вер., 
шириной З1/» вер., глубиною 12—18 ф.; на 
ней лежат* почти рядомъ 2 банки въ 5 ф. 
и одна в* 7; в* незначительном* разстояніи 
глубина доходит* до 30 саж.—къ с.-с.-з. и 
ю.-ю.-з. тянутся отмели, первая версты на 
1 ' , 2 , вторая на версту. Грунтъ каменистый; 
при самой оконечности на глубивѣ 6 саж. 
ставится вѣха съ краевым* флагом*. 

(Вогаеаъ, I , 122; K l i n t , 112; С а р к ч е а » , 1*8; В. et. о » . Э с т . , 14). 

2; Южный И., южнѣе перваго между мы
сами Шпитгаиояъ и Невуденонъ (къ з. в* 
3-хъ верегахъ); глубнва 8 ф., протяженіе не
значительно. 

( Ногаев», Ш , 7« (ва u p r l « п с а . зад. ве обозначена ) і. 

3) банка въ Фянск. з. , къ с. отъ Реве.іь-
скаго рейда, въ 9 верст, к* ю.-з. оть Кок-
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шерекаго маяка; глубина 17 ф., дальше въ 
море З 1 / * — 5 — ß е.; дайна 360 е., ширина 
ВО с. Банка лежит ь вблизи грехъ другихъ: 
Девиль-Эй*, Ревельетейнъ и Новой* мели. Обо
значается на с.-з. оконечн. бѣлыми флагами, 
иа ю.-в. краенымъ, грунтъ каменистый. 

(Ногаевъ, 1,80; K l i n t , 113; Сарычевъ, 113,- В . с т . Э е т . , 43). 

4) банка, въ восточной чаети Финск. зал., 
по направлеиію отъ устья р. Наровы къ о-ву 
Гогландъ;въ 13 в. отъ о-ва Вольшаго Тютерса; 
глубина по срединѣ 5 фут. (на пространстве 
1 1/а—2 саж.), вокругь глубина І 1 , - ^ — 4 1 , 2 
саж. Длина и ширина отъ I1/*—2 вер. При 
с. и ю. оконечпостяхъ ставятся вѣхи съ бѣлнми 
(при с.) и красными (при ю.) флагами. 

І Н о г а е и , I I I , 23; Сарытеаъ, 81). 

НеЙдадЬЦЫ или Неіидалыщ — тунгуз-
ское племя, живущее въ Приамурсколъ краѣ 
и между нрочилъ при рѣкѣ Амгунц въ 100 
верстахъ отъ облаетнаго города Николаевска. 
Н. состоятъ изъ 9 слабыхъ родовъ и живутъ 
въ поетоянныхъ жнлищахъ. 

( Б о п и а в ъ . в ъ М . С б . 1839, Февр,,331; В . в Н . В . . І Х , р.400,629). 

НеЙДОрфъ: 1) колонія, Гродненской г., 
Брестскаго у., населена годендрамп (голланд
цами) въ числѣ до ' 1,000 душъ. Они зани
маются хлѣбопашествозгь. Г. Бобровекіо ду-
маетъ, не потомки ли это ю.тндовв, жив-
шяхъ къ зап. отъ ятвяговъ и впослѣдствіи 
вытѣсненныхъ мазурали. 

( Б с б р о і с х і і , Гродвев. г . , ч , 1, е . б о в ) . 

2) Н. или Еараманово, нѣмецк. колон., 
Херсонской г-нік, Тираспольекаго у-да, при 
балкѣ Тамашлыкѣ, въ 45 в. къ с. отъ у. г-да. 
По свѣд. 1859 г., жвт,, нѣмцевъ, 1,590 д. 
об. п. (867 м. п.); дв. 170; лютер. церковь 
и общественная школа. 

Н е й л е н ъ - Т у м д ъ - О о р ы , цѣнь горъ, 
въ Уральеколъ хр . , Вологодской г., Уетьсы-
сольекаго у., между 62 н 63° с. ш., отхо
дить отъ цѣпи Галь-Уръ-С'оры (см. это сл.) 
и возвышается на 1,485 ф.; она покрыта лѣ-
сомъ и служить водораздѣломъ прптоковъ pp. 
Юстннгь-я и Ольсъ-Мань-я. Сѣверная верши
на Нейленъ-Тумпа имѣетъ абс. выс. 2539 ф. 
н уяадаетъ на западѣ въ долину р. Юетннгъ-я. 

( Г о м и и , , С ѣ » . У в а д ъ , и, 86s Юрьеаъ, ои. С ѣ « . У р . , с . і в ) . 

Н е й м а н ъ , нѣмецкая колопія, Саратов
ской г.; см. Попоет. 

Н е Й - С у б б а т ъ , мѣег., Курляндской г., 
Илукстскаго гауптманства, на вост. стороне 
оз. Суббата, напротпвъ мѣст. Отараго Суб-
бата, съ которымъ соединяется мостохъ. Чи
сло жителей (нѣнцы, поляки, русскіе и ев
рее) простиралось въ 1841 г. до 300 чел.; 

- Н Е Е Р Е С И 

мѣстечко имѣеть одну улицу, 60 слишкомъ 
домовъ и одну лютер. церковь. 

( B i e n e n a t . , K u r l . , 95) . 

НеклЮДОВа, слобода, Курской г.; см. 
Еврейская. 

НеклЮДОВКа (Никольское), село, Са
ратовской губ., Кузнецкаго у., въ 70 в. отъ 
у. г-да, при р. Уеть-Кермени. Ч . ж. 274 д. 
об. п., 46 дв. Въ дачахъ села, въ лѣсу, есть 
старинное городище въ видѣ треугольника; съ 
2 сторонъ защищено глубокими оврагами, по 
которымъ текутъ ручьи, съ третьей же обве
дено глубокпмъ рвомъ к выеоктгь валомъ. 
Внутри городища не болѣе 3 десятпнъ. Че
резъ ровъ и валъ лежитъ дорога; городище 
поросло лѣсомъ. 

(Леопольдовъ, с т а т . о п . С а р а т . г . , с . 97). 

Н е к м а н ъ - г р у н д ъ , мель вь Финск. 
з.; по сѣв. сторону о. Даго, въ 17 •'/g в. къ 
с. отъ Дагерортскаго маяка: длина 17 в., 
ширина 10хja; на ней лежать нѣсколько мел-
ководннхъ бяіюкъ, на срединѣ до 4 ф., къ 
с. 7 ф., между камнями глубина отъ 2 — 5 
саж.; грунтъ нездѣ каменный. При сѣв. око
нечн. ставится бѣлая веха, при юж. — кра
сная. 

СНогаевг, I , Ш ; Сарычевъ, 170; M o t e <1. 1. m . B a i t . p. la 
Gras (.1856), 355; 6-е праб. въ оба. Фарв. Ф . з . , 27Ô). 

Н е к р а е о в о , деревня, Тверской губер., 
Калязпнекаго у. , въ 53 в. отъ у. г-да, 
по Дмитровскому тракту. Чис. жит. 96 Д. 
об. п. , 7 дв., стеклянный зав. (Радцихъ), на 
которомъ въ 1861 г. выдѣлано бемскаго 
стекла 1,000 нолуящиковъ на 24 т. р. при 
27 рабочихъ. 

Н е к р а с о в с к а я скала, Терской обл., 
Кабардннскаго окр., на прав, еторонѣ р. Ку
бани, по дорогѣ изъ укр. Джугутинскаго въ 

-укр. Хумаринекое. По лѣстноау преданію, 
на вершннѣ ея существовала нѣкогда кре
пость, принадлежавшая некрасовцамъ ; здесь 
видны съ юж. стороны следы развалинъ, а 
сь западной заваленный нсточникъ. Н а уг
лу скалы находится плита (4*/а арш. Д*., 
1 ар. 2 верш, шир.) съ изображеніемъ кре
ста. Подобная же плита (5 арш. 3 верш, дл., 
I 1/» арш. шир.) лежитъ между этою скалою 
и скалою Ачъ-кая. 

С З а а . А р і е о д . О б щ . , I X . е . 383). 

Н е к р а с о в с к а я станица 2-ой бригады, 
1-го Лабинскаго полка въ 246 в. отъ Став
рополя, при р. Лабѣ . Ч. ж. 1,759 д. об. п., 
правосл. молитвен, домъ. 

Н е к р е е и (Некресъ-Калако), биввнй го
родъ Тифлисской г., Телавскаго у., въ 29 в. 
отъ у. г-да, и въ 5 в. отъ сел. Шильди, 
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при р. Кварелнсъ-цхале. Городъ былъ пос
троенъ за II в. до Р. Х р . ; царь Тирндатъ, 
при начале хриетіанетва, воздвигнулъ здѣсь 
церковь, гдѣ свят. Авивъ, одинъ изъ 13 сіірій-
скпхъ ев. отцевъ, пришедшнхъ въ Грузію, осно-
валт. епископскую каѳедру для всей за-Алазан-
ской Еахетіи. Въ нач. X V I I I в. города уже не 
существовало, но еншжопы все таки пребы
вали здѣсь до начала X I X ст.; нослѣдніп изъ 
нихъ былъ Амвроеій. , Отъ города остались 
слѣды бывшихъ укрѣпленій и древняя церковь. 

( Ж . М . Ва. Д. 1840 г . , т . X X X V 1 H , е. 2SS, 1844 г. , T . V I , с. 
410; Закавк. Вѣетн. 1843 г . , S -27, 18S0 г. , N 8; Broaset, Descr. 
géograph. de la G é o r g i e , 313). 

Н е к ю Ш Т Ъ , оз. Якутской обл., вер. 
въ 130 на с. отъ Вилюйска на сѣв. берегу 
р. Вилв^я. Дл. 15 вер., шар. 10 вер. 

( З а п . С а б . (ітд. 1864, кв. V I I , П О ) . 

Н е л ж а , село, Тамбовской губерн., Уе-
маньскаго у., въ 25 в. отъ у. г-да, при р. 
Вороиежѣ Ч . ж. 1,781 д. об. п., 222 дв. 

НвЛЬ -Юте-Кеу, горный кряжъ Тоболь
ской г., Березовскаго окр., подъ 66° с. ш., 
тянется паралельно Уральскому хр. отъ с. къ 
ю. и отдѣляется отъ него равниною въ нес
колько верстъ ширины, покрытою плоскими і 
холмами. Хребетъ этотъ, достигающій до 500 j 
ф. высоты надъ тундрою н имѣющій до 2 в. ! 
ширины, покрыть хвойнымъ лѣсомъ I I C O C T Û - j 
птъ изъ порфира, который къ равнине исче
заете, и место его, уже на равнинѣ, запн-
маетъ сіеянтъ. На равнннѣ лежитъ озеро 
Юте-Жеу-Ларъ, изъ коего вытекаетъ рѣчка 
того же имени, впадающая въ Лпре-Іоганъ 
(притокъ Войкара). 

СГОФиавъ, С ѣ в . Урадъ, I I , Ш , 270). 

НвМДа, р . , Костромской г., лѣв. пр. Вол
ги. Беретъ начало въ Галнчсконъ у., близъ 
с. Новинскаго. Напр. къ ю.-ю.-в., дл. теч. 160 
вер. Шир. , въ первой половинѣ теч., 4 — 1 0 
саж., во второй—10—20 саж. Глуб. въ ме
жень 1 до 3 арш., въ половодье 3 до 4 саж. 
Берега от.югіе и преимущественно песчаные. 
По рѣкѣ производится сплавъ леса на 120 в. 
на сумму до 4 т. р, Прит. Шача, Куст, (пр.). 
Шуя (лѣв.). 

( Ж . М. В . Д . 1835, а в т . . Stuckenberg, Hydr. , I , «06і В. С т . 
Костров, г . , 23; Кржовободоввій, « a t . дд« с т . Костроже. г . , 66; 
С у д о і . д о р . , лев. on. Водгв, 191). 

Н в М Ѳ Н Ч И Н Ъ , мѣст., Виленской губерн. 
и у., въ 21 верст, отъ Вплыю, на прав, бер. 
р. Виліи, по почтовому тракту въ г. Свен-
цяны. Оно уже существоваго въ XI»* в.. 
потому что в, кн. .Тиовскій Владпславь 
Ягайло иостроилъ здѣсь костелъ, тотчасъ по 
введеніи въ Литву католицизма. Ч . ж. 420 

д. об. п . , 40 дв., костелъ, построенный 
послѣ 1842 г. 

( П а н . кв. Ввдеа. губ. ва IS5I г. , е. 8 і : Город, посед., ч. I 
с . 182; Коревъ, Видев, г , е. 718). 

Немерзки, село, Калужской губерн., 
Мещовскаго у., въ 24 в. отъ у. г-да, при р. 
Немерзкѣ. Ч . ж. 83 д. об. п., 8 дв. Седо 
это но жалованной грамоте 1619 г. принад
лежало Измайлову и шіѣдо церковь (въ 1626 г.) 
во имя Св. Николая. Винокуренный зав., ос
нованный въ 1862 г., выкурнлъ въ 1862—63 
г. 22.699 ведръ спирта изъ 53.454 пуд. ржа
ной муки. 

(Кадуж. губ. »ѣд. 1856 г. , N 10, с . 40). 

Нежина, р . , Олонецкой г., Повенецкаго 
у., впадающая въ Онежское оз. Вытекаетъ изъ 
небольшаго оз. Таго, протекаетъ еще 4 озера, 
направляется къ ю.-в. , а въ нижней части 
теч. къ ю.-з. Дл. теч. 65 вер. Въ прежнія 
времена она была судоходна на 5 вер., и на 
ней грузились суда съ дегтемъ. 

(Stuckenberg, Hydr., I , 578). 

Немировъ: 1) мѣст., Гродненской губ., 
Бвльскаго у . , въ 60 верст, отъ у. г-да, 
при р. Бугѣ. Ч . ж. 293 д. об. п. , 23 дв., 
католич. костелъ. По иреданію основанъ ка
ким* то Нелпромъ въ X Y I ст., имѣетъ грая-
моту (1774 г.) на учрежденіе ярмарокъ и 
торгов*; принадлежал* прежде кн. Чарторпж-
скнмъ. 

(Город, посед. , ч . I I , с . 109). 

2) мѣстечко, Подольской губерн., Брац-
лавскаго у., въ 18 в. отъ у. г-да, при пру-
дахъ, на почтовой дорогѣ изъ Брацлава въ 
Винницу. По нреданію, въ 3 в. отъ нынѣш-
наго Немирова тамъ, гдѣ нынѣ квадратное 
земляное городище, существовалъ нѣкогда го
родъ Мировъ, который былъ раззоревъ тага-
рами; поелѣ этого жители поселились вблизи 
развалинъ, т. е. на нынѣшнемъ мѣстѣ, и 
назвали свое новое поселеніе Не-Мировыяъ 
въ воспоминание Мирова. Польскіе же лето
писцы разсказываютъ, что в. кн. Литовскій 
Ольгердъ въ 1331 г., избавивъ эту страну 
отъ татар*, отдалъ ее сыиовьямь свонаъ 
Каріатавичамъ, которые въ 1388 г. подарили 
некоему Немиру, основавшему здѣсь городокъ. 
В * X V I I в. Немировъ принадлежал* кн. Іе-
ремію Впшневецкому, отчаянному поборнику 
католицизма; во время казацкихъ войнъ въ 
1648 г. Уманьскій подковникъ Ганжа хит
ростью ворвался въ Немировъ и перебнлъ од-
ннхъ жидовъ до 6,000 человѣкь. Пришед-
шій сюда для усмиренія Вишневецкій каз-
нилъ веѣхъ, кто только казался ему подоз-
ритедьнымъ. Но едва угяелъ Вишневецкій, 
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какъ Немировцы опять вошли въ сношеніе 
съ казака мп; Вшпневецкій хотѣлъ опять идти 
къ Нешірову, но оставидъ вамѣреніе безъ 
иеполненія, такъ какъ былъ занять другими 
дѣлаии. По Зборовскому договору Немировъ 
остался за Вишневецкимъ. Въ концѣ 1664 г. 
им* овладѣди поляки и произведи въ немъ 
новое кровонролшіе. Послѣ Богдана Хмѣль-
ннцкаго, въ смутный времена казаковъ, Неми-
ровъ переходил* то к* русским*, то къ тур
кам*, то къ Польшѣ, Вт. 1692 г. пос.радал* 
отъ татаръ, а въ 1702 г. возставшіе казаки, 
подъ предводительством* Самуся, снова пере
били въ Немировѣ шляхту и жпдовъ. Нозд-
пѣе на ні-го панадали гайдамаки. Въ 1737 
г. вь Нехировѣ происходил* съѣвдъ уполно
моченных* Porcin, Австріи и Турціи для за-
ключенія лира, но конференціи ne имѣли 
уепѣха. Въ 1779 г. Станислав* Август* да
ровалъ Немирову грамоту на учрежденіе яр
марокъ. Немировъ еще въ X V I I I в. считался 
одним* изъ населенных* н торговых* згѣст*; j 
въ 1775 г. въ нем* и предмѣстіяхъ его счи- • 
талось 326 дворовъ; жители вели значитель- ! 
ную торговлю съ Одессою. Нынѣ мѣстечко ! 
это принадлежит* графу Потоцкому, въ немъ I 
ч. ж. 5419 д. об п., 980 дв., православн. -, 
церковь, католич. костел*, лютеранская цер- I 
ковь, синагога, почтовая контора, больница, ! 
аптека, дѣтеый пріютъ, гямназія, преобразо
ванная изъ училища въ 1838 г., пивоварен
ный и кирпичный зав., 5 ручных* еукнодѣ-
лень, на которых* в* 1860 г. выдѣлано 
простаго сукна 4,900 арш. яа 4,627 р. сер., 
3 довольно значительныхъ ярмарки; 9 мая, 
6 сентября и 6 декабря. Въ 2 вер. отъ 
мѣстечка находится ІІиколаевсхій монастырь 
(см. это сл.). 

(Bali iwky, Staroz. Poiska, и, str. 1,376—1,359; Город, п о с , 
ч . I V , с . 97; В . С т . Подод. г . , о . 147, 151, овѣд. с п е ц . , с . 18; 
П а » , и. Подод. г. «a 1839 г . , с 118; Ж . 31. В. д. 1815 г . , т . 
I X , с . Ш ; Подод. г у б . і * д . 1838 г. , N 24; K c b w a l d , Naturbist. 
ükiz. im K t h , , 247). 

Немнюга, р . , Архангельской г. Пинеж-
скаго у., пр. нр. Кулоя. Напр к* с.-с .-з . дл. 
теч. б о лѣе Ю в е р . Сплавна в* большей части 
своего теченія. 

(Stockenberg, Hydr. , I l , 438). 

Немиденъ, p. Амурской обл., лѣв. пр. 
Амгуни. Беретъ начало вь горах* служащих* 
водораздѣлонъ Зеи it Бурей съ одной, Тугу-
ра и Амгуни съ другой стороны. Напр. въ 
большей верхней части теченія к* в.-с.-в. , 
въ нижней къ ю.-ю.-в., дл. теч. до 250 вер. 
Н . значительная и многоводная рѣка. Въ 
низовьях* ея и вдоль р. Амгуни с * устья 
обитают* Нейдальиы. 

(.Мвддимдо»**, в у т , І , 1 7 6 — 1 8 « ; M a a 0 œ o T l t c b , F l . a œ a r , , p . 3 S 8 ) . 

[НемоВШТЬІ, мѣстечко, Еовенской гу
берн., Россіенскаго у., въ 25 верст, къ 
с.-з. оть у. г-да, по дорогѣ въ Телыпи, Ч . 
ж. 520 д. об. п. , 63 дв. , католич. жоетелъ, 
синагога, богадѣльня. 

(Город, посед. , ч. I I , е. 533; А * а в а с ь е в ъ , Ковев. г . , с . 7S0). 

Н е м о н а Й Ц Ѳ , мѣстечко, Виленской г., 
см. Пемонайце. 

НемОНЮНЫ, мѣотечко Виленской губ., 
Трокскаго у. , къ з.-ю.-з. отъ у. т-да, при 
р. Нѣманѣ. Ч . ж. 116 д об. п. 30 дв. 

(Город, посед. , ч . I , с . 195; Коревъ, Впдев. г . , с . 730). 

НемСВІЙ В О Л О К Ъ , урочище на лѣв. 
бер. р. Нела, притока Вычегды, Вологодской 
г., Устьсысольскаго у., в* 2г/г тер. отъ устья 
рч. Курьи. Здѣсь прежде производилась на
грузка барокъ желѣзочъ, доставлявшимся сюда 
по 12 вер. волоку, ведущему къ р. Мологѣ, 
впадающей въ Березовку, которая начинается 
въ оз. Чусовое (Чердынскаго у . ) , дающее 
начало р. Колвѣ. 

П К . М . Вв. Д . 1831 г . , X X X V , с. » 7 7 1 . 

НемчИНОВЪ, село, Псковской г., Холм-
скаго у., къ ю.-з. отъ у. г-да, на лѣв. сторонѣ 
р. Ловати, близь границы Великолуцкаго у. 
Здѣсь быль мужской Утемскій монастырь, 
упраздненный еще до 1764 г. Въ 1651 г. 
он* былъ приписан* къ Новгородскому ар-
хіерейскому дому. 

( И с т о р . Р о с . lepap., V , 144). 

Н е м ъ или Нѣмъ, р . , Вологодской г., Усть
сысольскаго у., лѣв. пр. Вычегды. Беретъ на
чало в* болотѣ Немъ-кушъ, въ сосѣдствѣ ис
токов* Печорской Мылвы. Общее напр. въ 
первой половинѣ теч. к* з . , во второй къ 
с.-з. Дл. теч. 200 вер., шир. 10 до 20 саж., 
а к* устью 35 саж. Теченіе тихое. Берега 
р. Немъ, гористые, крутые и дѣеистые между 
устьями pp. Выльн* и Улылъ (въ 120 вер. 
выше устья рѣки) заключают* въ еебѣ донкн 
брусянаго камня. Камень этот* вдоль рѣки 
идетъ вер. на 4 . Нем* сплавная рѣка отъ 
устья р. Ягі.-ю. Сь р. Вишерки, сист. Камѣ, 
на Н . ведетъ волок* по коему на Немъ до
ставлялось въ нрежвія" времена для сплава 
желѣза. О нынѣшнеяъ спдавѣ по Нему нѣт* 
свѣдѣній. Н а нижн. части теченія H."есть 
ееленія. 

(.Stockenberg, H y d r . , I I , 190; В . С т . ВодогОдс. губ- , « . 
Krusemtern и Keyserling, Petchora, p. 453; Г . Ж . 1855, I , * « . 
1860, « в . 2-я, 435; Водог. г у б . жіц. 1833, H 13). 

Н е м ъ - д и н ъ (Устънемъ), село, Вологод
ской г., Устьеысольскаго у., въ 245 в. от* 
у. г-да, при р. Вычегдѣ. Ч . ж. 914 д. об. п. , 
124 дв. 

НеміОГИНСКІН наслег* акутов*, Западна-
го Кавгальскаго улуса, Якутской обл. и округа, 
в* 63 в. оть Якутска, при ррч. Юттяхѣ, Сыты-
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шгаѣ, Сохъ-Юряхѣ, Жаранѣ и при озерахъ 
Apro-кёлѣ, Кёхъ-Дуда*, Кёопюдь-кёлѣ, Т а 
кыр*, Юлжюеѣ , Харанаѣ , Титтяхѣ И др. 
Ч ж, 2,017 д. ort. u. , 448 дв., обществен
ный хлѣбныі! магазинъ (свѣд. за 1861 годъ), 

Ненасытецкій пороть, иначе Пенсы-
тецъ на Днѣпрѣ, Екатеринославекой г-ніи и 
у-да; яятый и самый опасный изъ всѣхъ здѣш-
нихъ пороговъ, находится вь 6 в. ниже предъ-
идущаго, Звонецкаго. У Ненасытца отъ пра-
иаго берега болыпія гранитный скалы ндугь 
дугообразно къ дѣвому берегу, ноперегъ всей 
рѣки. Ояѣ отчасти покрыты водою, отчасти вы
казываются на ея поверхности и нрямыкаюгъ 
въ двумъ каменнымъ островамъ. Между но-
сдѣднимн я другими, менѣе значительными, 
островами, у лѣваго берега, н высокінп, уте-
систымъ мысомъ Монастыркою, на правомъ 
берегу, вода, стремясь чрезъмножество скаль, 
разсѣянныхъ на протяженін 4 0 0 саж., про
изводить сильное волненіе н водовороты. 
Ниже этихъ острововъ, отъ лѣваго берега во 
всю ширину рѣки идетъ гряда скалъ, высотою 
въ 6 и 7 ф. Встрѣчая ихъ, вода ударяется 
съ чрезвычайною быстротою и шулонъ въ 
нротввуположную сторону; вслѣдетвіе того, 
на концѣ порога, по срединѣ рѣші, образо
валась лучина, чрезъ которую проходитъ фар
ватеръ; это самое опасное зіѣсто для судо
ходства, называемое адомъ; судно может ь по
гибнуть здѣсь даже при самоыъ легкомъвѣтрѣ. 
Длина порога 643 саж., паденіе 24 саж. я 3 д. 
Во время войны нротивъ Крыма и турокъ, вь 
1737 г. у Ненасытца было устроено русское 
укрѣпленіе. Въ 1787 г., императрица Екатерина 
посѣтила НенасытецкіЙ порогъ и, видя, какъ 
искусно мѣстные житеіи переправляются 
черезъ него, яовелѣла составить общину днѣ-
«ровскихъ лоцмановъ, которая существуетъ 
понынѣ. 

і З т е и , п у г е ш е с т . » Х е р с о м і , с . «54 ( Терещеаао, Очерк* 
В о м р о с . і р . , I S , 17 s Н а м о и ч ь , Штат, т . , 58; В. С т . Вват. г . , 
<!• 3 » І Petuold'a, Ш; O a m e n s t ä d t , U , 107 : M a l a i e » » « , о . 6S; 
* . M . В . Д . 1854, V I , 17 і О д е с с і . В. 18S3, N 104, 1835, N S I , 
А * о » а е ь е м - Ч у ж 6 и с « а г о , П о і з д . п Ю ж . P . , I , 101). 

НѳвоаліЧИКЪ, мнсъ въ Русской Аме
рик*, и къ вост. бер. Кенайскаго зал. Замѣ-
чателенъ во мѣсторожденію каменнато угля. 

(Grewingk, i t T e r h . d . ш і п . G e s . , 18S8—49, p. 163), 

Ненокса, р. , Архангельской г., впадаю
щая въ Двинскую губу Бѣлаго м. Напр. къ 
с , дл. теч. 5 0 вер. Замѣчательна но нахо
дящемуся на ней Неиокскому посаду. 

( д а я е х а п , п , В о » , собр. уч. п у т е м . , V , Ж . М . « а . Д. 
X I X , 57) . 

НенОдШКІЙ (Немкотскій) посадъ, А р -
хавтелъскоі г. ш у., въ 72 в. отъ Архан-

Геогра*.сдо»аі». 

' гечьска, но ночтов. тракту въ г-дь Онегу, 
прп р. Ненокеѣ. О Неноксѣ въ первый разъ 
упоминается въ Д В І Ш Ш І О Й сѵдпой грамотѣ, дан
ной въ 1397 г. в. кн. Василіеиі. Дмктріеыі-
чемъ. Вь Новгородской дѣтояяси, «одъ 141 'J 
г . , Ненокса названа Чаволочскимъ н г о -
стомъ: вь этомъ же году 500 человѣкі. Мур-

, мановь ішжгѵш Неноксу. Въ 1445 г. Двинх-
I не разбили шведовъ близь Нешжш. Когда 
j Ненокса сдѣдава посадомъ, неизиѣство, но въ 
і жалованной грамот* 1607 г. Никольской Ко 
j рельскому монасг. Ненокса уже называется и<»;>-
! домъ. Но евѣд. за 1862 г. въ посад* ч. .<.. 
, 1,333 д. об. в. (583 м. п.), изь нпхі. к;.(-
, цовь 20 н мѣщанъ 1,227. Неправосл.: И 
\ раскольнпковъ. Въ 1862 г. въ посад* в в о 

дилось церквей 4 (дерев.); на ко.юко.іьнѣ <•!• 
' ной изъ нихъ находится колокол), съфрашіу.'. < 

скок» надписью 1566 г. Домовъ 203 (не* 
! дерев.), нежилыхъ зданій и службъ 195, іа-

вокъ 2, приходское училище еі. 52 учащтш. я 
(св*д. 1862 г.), почтовая контора и станція. 

: Въ посад* находится Ратуша, которая зяві-
. дываетъ дѣлами Лудскаго и Унскаго носи 

довъ, коихъ доходы и расходы иоказываютсл 
яераздѣльно. По росписи на 1862 г. я*. 

; этихъ 3 носадахъ исчислено доходовъ 1,6 2 и 
руб. Земли посаду принадлежа съ 1,150 десяі. 

: (189 пахатной, 639 еѣнокосной, 74 водь 
' дѣсомъ). Ремеслами въ 1862 г. занималось 

100 человѣкъ (38 даст.). Кромѣ того мвщанс 
занимаются х.іѣбонашествояъ и сѣнокошеаіем ь. 
Здѣоь есть кирпичный зав. , выдѣлавшій въ 
1862 г. на 300 p. , и 10 соленыхъ варштг, 

.' яроизводившихъ - соли (1862 г.) на 25,500 
: р. Ненокскія свленыя варницы извѣстны еще 
' съ нач. XV в., еще во времена Новгородская 
• владычества. Въ X V I в. вари иды принадлежали 
I монастырям ь; изъ грамоты 1650 г. видно, что 
! нмивладѣлъНиколаевскій КоредьекіІмон.,кото-
! рый екладываль соль въ собственные Холжо-
! горскіе амбары, откуда эта соль распродана 
I лась устюжанамъ и вологжанамъ. Въ 1708 
' г. варницы отобраны въ казну; при посѣще-

ніи Лепехина въ 1772 г. здѣсь находилось 
9 варницъ, дававшихъ 134 тыс. иуд. соли. 
Нынѣ выварка эта уменьшилась; въ 1844 г. 
выварено только 68,236 пуд. Варницы рас
положены но р. Неноксѣ , съ вост. стороны 
посада, у подошвы довольно высокихъ холмовъ, 
поіфытыхъ торфом ь. Нѣкоіорые колодцы пмѣ-
ютъ глубины до 10 саж.; разсолъ въ нихъ 
гораздо солонѣе морскоі воды. Maorie »ѣща-
не занимаются перевозкою соли на судахъ 
къ Архангельску, а также рубять для завода 

27 
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лѣсъ, занимаются рыболовствомъ и охотою. 
Торговля посада незначительна: въ 1862 г. 
объявлено 4 капитала по 3 гильдіи, изъ 
нихъ 3 торгуют* въ Архангельск*; 1 иного-
родный купец* торгует* красным* товаром*. 
Въ день Алексія Божія человѣка бываетъ 
торг* разными крестьянскими товараии. 

(Леампъ, и . П о и . собр. учен, пуіеш., ч. V, с. 393—395І 
Модчаиовг, Армнгед. г., ct. «21; Пушааревг, Арин, г., с. *, 
101; Город, оосед., ч. I , ct. 49-51; Аріаіг. губ. вѣд. 1847 г., 
N » , 1851 г . , N 39; Аріаи. Сбор». 1863 г., ч. 1, с. 258-284-, 
Э*п. Ардеод. Общ., M . IV, с . 146 (си. переч. аас*да»Ш); Гор. 
Ж у р . 1841 г., I l l , 10: Ж. М. В. Д. 1848 г., ч. XXII, сивев, ct. 
I I S , 12t, 185», с. 713; Нанснжовъ, Годъ аа Сѣ»., I , 82). 

НбОЧерДО (Неечерда), озеро Витебской 
г. : см. Нешрда, 

Н Ѳ П Ѳ Й Ц Ы Н О , дер., Владюіірской губ., 
Судогодскаго у . , въ 18 вер. .отъ Судогды; 
жит. 217 д. об. н.; близ* деревни находится 
Ильменская пустошь, на которой построена 
каменная часовня, называемая жителями ка-
хеницею; въ день св. Нліи жители дер. Не-
пейцыно имѣютъ обыкновеніе собираться к* 
ней для молитвы и приносят* сюда образ* 
св. Иліи, изъ своей деревенской часовни. Пре-
даніе говорит* что на пустоши существовалъ 
когда то монастырь, на холмѣ и нннѣ еще 
существующем*; около холма находится коло
дезь и пруд*. 

(Вдад. губ. >*д. 1854, ¥ 3 2 ; Тихонравовг, Вдадан. сбор., с. 12). 

Н ѳ п л ю е в о Большое, село, Курской 
губерн., Путивльскаго у. въ 27 верст, отъ 
у. г-да, прн pp. Куридѣ и Шелковиц*, по 
Роменской транспортной дорог*. Ч . ж. 3,406 
д. об. п. , 390 дв. 

Н е п о к р ы т о е , село, Харьковской г-ніи 
и у-да, въ 30 верст, отъ г. Харькова, при 
безъименной рѣчк*. Ч . ж. 1,686 д. об. п. 
(800 м. п.), 217 дв., винокуренный завод*. 

(Bot. с т . ов«с. Х а р и , еоарі., н, 187). 

НѲПОТЯГОВО, село, Владимірской губер., 
Суздальскаго у., въ 10 верст, от* у. г-да. 
Ч . жит. 481 д. об. п. , 67 двор. Об* этом* 
сел* упоминается въразъѣзжей грамот* 1521. 

(Вдад. губ. вѣд. 18S1 г. , S 42, с . 330). 

Н е и р я д в а , р . , Тульской г., пр. пр. Дона. 
Берет* начало въ Богородидкомъ у. , близ* с. 
Волосова, нзъ озера того же имени; орошает* 
уу. Богороднцкій и Епифансюй. Общее напр. 
къ в., а отъ с. Коровинкн къ с.-в. Дл. теч. 
50 вер., шир. 10 саж. , глуб. незначительна. 
Дно иловатое и песчаное, берега крутые и дов. 
внсокіе; до с. Никитскаго командует* пра
вый берег*, a далѣе лѣвый. Береговыя обна
жения состоять изъ известняков* верхне-девон-
ской 4орхапдя (маіевеко-мураевенскаго яруса). 
Вдоль Неяр. расположено 19 селеній съ 18 
t . жит. об. в . Рѣка яяѣет* громкую нстора-
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ческую извѣстность, вслѣдствіе знаменитой 
Еуликовской битвы (см. Еу.тиково иоле), про
исходившей весьма недалеко отъ береговъ Не-
прядвы. 

(Бодыи. Черт., c i . 43; Сѣв. Архнвъ 1823, V , 333; В. Ci. 
Тудьс. т . , 21). 

НѲЩЩДИВО, дер. , Тульской губерн., 
Богородицкаго у*зда , въ 30 верст, от* 
Богородицка, при р. Непрядвѣ. Ч . ж. 2,223 
д. об. п., 190 дв. Жители приписаны къ при
ходу с. Воскресенскаго. 

(Кеппев-ь, города в седок. Тудьс. г. , с. 31). 

Не-НубИ (по Остяцки: болванъ-женщина), 
гора въ Уральском* х р . , Вологодской г., Усть-
сысольскаго у. , близь цѣпи Госъ-Ойка; она 
высока и обрывиста; всход* на нее соединен* 
съ большими затрудненіями. У остяков* со
хранилась о ней легенда, и они считают* 
грѣхомъ, всходить на нее. Перед* горою ле
житъ озеро. 

(ГОФмаві, Сѣв. Урад-ь, I I , 93). 

Не-Пуби-Уръ, остяцкое названіе высо
кой горы Телъ-Поеъ (см. это сл.) , въ Уральск, хр. 

Нѳргоцвое, село, Тверской губерн., 
Калязинскаго у., въ 7 вер. отъ у. г-да, при 
р . Волгѣ. Ч . ж. 87 д. об. п. , 5 дв., церковь. 
Въ грамотѣ, данной въ 1622 г. царем* Ми
хаилом* Ѳедоровичемъ  Елобукову монастырю, 
упоминается о Иерогоцкомъ станѣ; вѣроятно 
село Нергоцкое было въ немъ главное. 

(Нам. кн. тверс. г. на 1861 г. , отд. IV, с. 9). 

Нѳредицъ (Спасъ Нередицъ), село, 
Новгородской губерн. и у., въ 3 вер. отъ 
Новгорода, при Оивереоводъ канал*. Ч . ж. 46 
д. об. п., 7 дв. , и церковь во имя Преобра-
жевія, обращенная въ 1764 г. въ приходскую 
изъ бывшаго нуж. Шередицхаы-Преображея-
скаіо монастыря. Названіе свое монастырь 
подучил* отъ горы Нередицы, стоявшей яе еъ 
ряду города, т. е. за чертою Славянскаіо 
конца его. Въ лѣтопиеяхъ, подъ 1197 г., ска
зано < заложи церковь Преображенія Господня 
въ Нередицах* в. кн. Ярослав*, сын* Володя-
міровъ, внук* Мстиславль,имонастнрьустроя.> 
О * этого времени и донынѣ церковь сохра
нилась въ ея первобытном* дадѣ, нес»«ря 
на то, что монастырь нѣеколько раз* и горѣл* 
и был* раззоряемъ. Въ 1333 г. его « е м * 
сами новгородцы, въ 1544 г. онъ сгорѣлъ 
отъ неизвѣстной причины. В * 1611 г- '«*> 
разграбили шведы. Нынѣ церковь приписан» 
къ Благовѣщенской церкви с. Городищ*. 

(Под. собр. i t тов., т. га, е. MÏ; Н е м » , wo. 1*Р«р.і *• т » 
с. 145-181; А р ш . Яамріа, Археод. ошве, щернов». п 

Ноагор., ч. I , с. 493—505). 

Нврвта, р., Витебской г^ вр яр. 3. JSwr-
ны. Беретъ начало в * Рѣжинвои* № ~ 
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шаетъ Динабургсий. Напр. къ ю., дл. теч. 
до 30 в. Весною но Н . , на коротком* протя
жении, производится сплавь лѣса. 

(Stuckenberg, H y d r . , 1, 282, V I , I U I ) . 

Нѳрвхта: l ) р. , Владимірскойг., up. пр. 
Клязьмы. Беретъ начало на границѣ Оудогод. 
и Ковровскаго у., близъ д. Одышки. Оро
шаетъ у. Еовровскій. Напр. къ с , дл. теч. 
30 вер. Шир. отъ 1 до 7 саж., глуб. оть 11/з 
до 7 арш. Берега вообще низки и болотисты 
лѣвый берегъ выше праваго. Вдоль рѣки 8 
ееленій съ 2,000 жит. об. п. Рѣка замеча
тельна тѣмъ, что жители ея прибрежьев* и 
еосѣднихъ селеній въ числѣ до 700 челов., 
занимаются ломкою извести, которой прода-
ютъ на сумму до 6 т. р . 

(Паддаса, п у т е ш . , I , 31; в. С т . Вдаднм. г . , с. 81; ДубевскШ, 
Вдад. г . въ с - х о з . о т в . , 3 8 ) . 

2) р. , Костромск. г., Нерехтскаго у., лѣв. 
пр. Солоницы, впад. въ Волгу. Напр. къ с.-в., 
дл. теч. 30 вер. 

Нѳрехта, уѣздный г-дъ Костромской г. 
I . Г-дъ, подъ 5 7 ° 2 8 ' с. ш . и 68°14' в. д., 

въ 45 в. кь ю.-з. отъ Костромы, располо
жен* по обоимъ берегамъ рч. Солоницы, при 
впаденіи вънеерч. Нерехты. И м я Н . въ первый 
разъ упоминается въ 1362 г., въ жптіи преп. 
Пахомія Нерехотскаго, основавшаго въ 2 в. 
отъ нынѣшняго г-да, на рч. Грндевѣ, Сыпа-
новъ монастырь, обращенный въ 1764 г. въ 
приходскую церковь (см. Истор. Рос. Іерар. 
ч. Y I ) . Затѣмъ видно, что Н . составляла осо
бую волость, принадлежавшую вел. князьям* 
Московскимъ; такъ 1389 г. кн. Евдокія, су
пруга Дмитрія Донскаго, отдала св. Сергію 
Радонежскому свое село Ѳеодоровекое,  нахо
дившееся въ волости Нерехтѣ; въ 1406 г. 
волость Нерехту в. кн. Василій Дмитріевичъ 
отдалъ еупругѣ своей Софіи Константиновнѣ; 
въ это уже время въ Нерехтѣ были соляныя 
варница. Въ 1462 г. в. кн. Василій Темный 
отказалъ Нерехту съ варницами суиругѣ своей 
Маріи Яроелавовнѣ; въ 1504 г. Іоаннъ Ш 
отказалъ ее по духовному завѣщанію сыну 
своему Василію; въ 1572 г. Н . досталась, 
также по завѣщанію ц. Іоавна IV, сыну его 
Ѳеодору. H. была опустошена и сожжена, око
ло 1609 г., во время народнаго возстанія 
против* Поляков*; по описи 1627 г. въ ней 
половина жилищ* оставалась пустою, а так
же и варницы были оставлены. Въ 1627 г. 
Н. частно была заселена крестьянами Троиц-
ко-Сергіевскаго монастыря, нмѣвшаго здѣсь 
2 я а р т ц ы (веѣх* считалось 2,1 ; однѣ 
нзъ них* принадлежали жителям* Нерехты, 

j другія разным* монастырям*). Саіевареиіе 
j окончательно прекратилось еще вь X V I I I ст. 
j До 1778 г. Н . считалась нригородкомъ Ко-
і стромскаго уѣзда u той же провинціи; но 
: описи 1764 г. въ ней были зажиточные куп-
I цы и ремесленники, а жители съ успѣхонъ 
; занимались огородничеством*, въ пригородѣ 
\ бывали базары и 3 ярмарки. Въ 1778 г. нря-
і городок* Нерехта назначен* уѣзднымъ горо-
I домъ Костромской губ. По свѣд. за 1861 г. 
j ч. ж. 2,673 д. об. п. (1,408 м. и.), из* коихъ 
! ночетн. гражд. и купцовъ 4 2 1 , мѣщанъ 1,096. 
j Въ 1864 г. въ г-дѣ было церквей 7, изъ нихъ 
j Казански! соборъ поетроеиъ въ 1709 г., цо 
! указу Петра I , пожертвовавшаго на построй

ку 200 тыс. кирпичей; въ соборѣ хранится 
чудотворная икона Казанской Божіей Мате
ри; церковь Богоявленія построена в* 1720 
г., Воскресенія въ 1787 г., Преображенія 
въ 1791 г., а церк. Владимірской Бож. М а 
тери еще въ 1685 г. Въ церкви ВоскресенЬі 
находится древняя и многочтпяая икона вмч. 
Варвары. При церкви Владимірской Бож. Ма
тери прежде былъ женскій монастырь, осно
ванный въ 1685 г. и обращенный въ при
ходскую церковь въ 1764 г. Домовъ 326 
(36 камен.), лавокъ 136, гостяяница, 3 хар
чевни, 4 поетоялыхъ двора, больница иа 30 
кроватей, уѣздное училище, учрежденное вь 
1791 г., приходское училище (въ 1863 г. 77 
мальчиковъ), училище для дѣвицъ, съ благо
родным* пансіононъ (64 дѣвочки). Город* 
имѣетъ во владѣніи 469 десят. земли, б до
мов*, 127 лавокъ; городской доходъ на 1862 
г. исчислен* въ 4 ,992 р. Жители, кроаѣ зем-
ледѣлія я огородничества, занимаются рабо
тами на мѣстной полотнявной фабрикѣ и раз
ными ремеслами; въ 1864 г. ремесленников* 
было 262 (197 мастер.), изъ нихъ ткачей 100. 
Кронѣ кирпичнаго завода, выдвлнвающаго 
на сумму до I 1 / * т. р . , в* городѣ находится 
обширная подотнянная фабрика (Дьяконовых*), 
на которой въ 1863 г. выдѣлано полотен* 
на 350 тыс. руб., авъ 1864 г. на 420 тые. 
руб. при 610 рабочих*. Торговля города не
обширна; главными предметами торга служат* 
лен*, полотна, холстъ, пряжа. На базары но 
понедѣльникамъ особенно много привозить льва, 
коего скупается здѣсь на сумму до 85 тыс. 
руб.; онъ идетъ частію ва яѣствую фабрику, 
частію отсылается въ Кострому я С.-Петер
бург*. Ярмарокт. 3 : с* 30 апрѣля uo 4 мая, 
съ 21 по 25 іювя и съ 23 по 28 іюля; на 
нихъ привозится холста, льна, пряжи, разной 
посуды, красныхъ товаров*, пригоняетсякреегь-
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янеквхъ лошадей, всего на сумму до 17 тыс. р . , 
продается на 13 тыс. р. Въ 1864 г. выдано 
торговыхъ евидѣтельетвъ куицамъ 1-й гильдіи 
3, 2-й—65, на мелочный торгъ 236, на раз-
возный 1, на разносный 8, мѣщанскихъ про-
мысаовыхъ47, пришцикахъ 198, для членовъ 
куцеческихъ семействъ 50. 

( Т о о о г р . «звѣс . mi г . , с . 230, В . С т . Кострож. г . , с. 102І 
M » î . дд« с т . , »зд. М в в . В » . Д . 184« г . , о ц . I , с . 135 S Истор. 
Г о с . І е р і р . , ч. V , с . Ш і КржввободоодМ, К о с т р о * . г . , с . 386; 
Б ѣ д і е і ъ , С т а т . о е в е . в е р в і е » Кострокс. е п а р і . , с. 112 І Город, 
восед. , ч . I I , с . S M ; э в о і . сост . город, посед. , ч. I , т е т р . X V I I , 
с . М І В а м . » . Кострой, г . ва 1862 г . , с . 299І Жур. М в в . В . Д . 
1 8 » г . , т . Х Х Х Ш , с . 206, 1831 г . , т . V , е. 98, 183» г . , т . I X , 
с . 1 » , 1848 г . , т . X X I I , с. 13, 1860 г . , с е в т . , отд. 3, с . 2 3 ) . 

П. НерехтскШ уѣздъ лежитъ въ ю.-з. 
углу г-іи, Простр. его, по Швейцеру, 72,47 
кв. м. или 3,506 кв. в. Вея площадь уѣзда 
расположена на нагорной правой сторонѣ р. 
Волги; въ южной части проходить водораз
делъ, отдѣляющій притоки Волги отъ при
токовъ Клязьмы; первые текутъ на сѣв. , вто-
рые на ю. Главныя возвышенности тянутся 
отъ с. Спасъ-Нозоги, по наиравленію на зап., 
къ с. Пясцеву. Почва уѣзда преимущественно 
суглинистая, рѣоке иловатая (на низинахъ), 
встречается также почва глинистая и на весь
ма небольшихъ пространствах* черноземная; 
вообще же уѣздъ но своей почвѣ иринадле-
яшть къ числу лучшихъ въ губерніи. Изъ 
исконаемыхъ богатств* у-да извѣстна только 
соль, выварка которой, производившаяся въ 
прежнее время вь г. Нерехтѣ, оставлена за 
невыгодностью; въ послѣднее время около Пле
са открыта бѣлая глина и квасцовый сланец*. 
Уѣздъ орошается притоками pp. Волги и Клязь
ма; поелѣдвяя течетъ внѣ уѣзда. Волга про
ходятъ въ, сѣвер. части у-да и служить, на 
всемъ своемъ 50 верстномъ протяженіи, гра
ницею его съ Кинешмскимъ я Костромским* 
уу. Волга на всеяъ протяженіи судоходна; 
единственная пристань находится при заштатн, 
г. Ллесѣ (см, зто сл.). Изъ притоковъ Волги 
всѣнъ своимъ теченіемъ принадлежать уѣзду 
только Шача и Кекса, верхнею частію Соло
нина съ Нерехтою, и устьемъ р. Суижа, слу
жащая границею съ Кинешмскимъ у. Предста
вительницею рѣчной системы Клязьмы слу
жить р . Теза, получающая начало въ 12 в. 
къ ю. отъ Плеса; въ нее впадают* рч. Ыо-
гоза, Молохта, Постная, Парша. Озеръ не
много и тѣ невелики; близъ с. Подозерья ле
тать озеро, имѣюіцее въ діаметрѣ немного 
болѣе 1 вер., около с, Писцова, на болотѣ, 
лежать 6 озеръ: Черное (дл. I1/* в., шир. 1 
в.), Вялое (дл. 2 в., шнр. 1 в.), Среднее (дд. 
1 и , шир. */* в.), Щрцтекое (въ окруж. до 
в. 4) и еик$ 2 меньших*. Изъ болотъ болѣе 

других* значительны по величинѣ: къ заи. 
отъ с. Писцовъ, нмѣющее дл. 8, шир. 6 в., на 
нежь лежать вышеописанныя озера; оно да
леко простирается во Владимирскую губ. Бо
лото, лежащее между сс. Островомъ и Подо-
зерьемъ, имѣетъ дл. 6 в., шир. 4*/г; Поверст
ное около с. Новаго, въ 10 в. къ ю.-з. отъ 
Плеса, имѣетъ въ дл. 8 в.; оно непроходимо 
и внпускаетъ изъ себя р . Тезу. Лѣеами у-дъ 
бѣденъ; при генеральном!, межеваніи здѣсь 
было болѣе 100 тыс. десят., т. е. немного 
менѣе 1/з всей площади, но нынѣ это коли
чество до того уменьшилось, что жители 
ощущаютъ недостаток* не только въ строевом*, 
но даже вь дровяном* лѣсѣ. В * 1858 г. изъ 
41,374 десят. веѣхъ казен. земель было подъ 
дѣсали только 8,098 десят., т. е. до 20°/о. 
По свѣд. за 1864 г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ 
Нерехты, но съ Плесомъ) 137,279 д. об. п. 
(65 ,260 а . п.), съ Нерехтой на 1 кв. х . но 
1,949 д. об. н. Въ уѣздѣ (еъ Плесомъ) было: 
дворянъ 2 3 0 , крестьянъ казен. 21,525, вы
шедш. изъ крѣп. зависим.: крестьянъ 107,014, 
бывшихъ дворовыхъ 1,341. Неправослав
ных*: раскольниковъ 727. Въ 1864 г. въ 
уѣздѣ находилось церквей 160, монастырей 
нѣтъ; изъ церквей по древности замечатель
ны; Воскресенія I. X . въ с. Толпыіинѣ 
постр. въ 1670 г., Спаса въ с. Спасском» 
въ Берзникахъ въ 1682 г. и Троицы, въ сл. 
Сыпановой въ 1676 г.; при нослѣдней на
ходился муж. монастырь. Уѣздъ раздѣленъ 
на 2 стана; казен. крестьяне составляют* 
2 волости, вышед. изъ крѣп. завися». «И* 
волости, 223 общества (618 владѣльцевъ). 
Жители размѣщаются въ 1,057 поселках*, 
изъ нихъ 1 заштат. городъ Плесъ, 1 сло
бода, селъ 136, селецъ 5 0 , деревень 866, 
усадеб* 13. Селенія уѣзда вообще малона
селенны; только одно с. ІІікцово нмѣетъ 
2,435 д. об. и. и 3 села 500 до 600 Д. ©6. 
п., нрочія асе менѣе 500 д . об. н. Хотя хлѣ-
бопашество и составляет* одно изъ глави-
занятій жителей, одиакоже оно едва удовле
творяет* местным* нуждам*; это зависят* 
безъ сомнѣнія отъ того, что здѣшній народ* 
болѣе склонен* къ промыслам* н нмѣезгь воз
можность получать хлѣбъ съ Волжских* при
станей; въ больших* размѣрах* хлебоиаие-
ствомъ занимаются только помѣщики. Въ ио-
слѣднее время въ уѣздѣ стали сѣять много 
льна, которні служит* одним* изъ главных* 
источников* благосостояиія жителей; развіггіе 
этой промышленности находится въ связи съ 
льняными фабриками кь Косгромѣ, Нережгѣ 
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я Ярославлѣ, гдѣ левъ всегда находить себѣ 
вѣрный сбыть. Остальные роды сельскаго хо
зяйства находятся на низкой степени разви
тая. Значительные промыслы здѣсь: тканье 
холста, выдѣлка пряжи, бурлачество по Волгѣ, 
работы на пристанях*; с. Шіство извѣстно 
красильщиками и набивальщиками холста въ 
родѣ ситца, е. Сидоровское съ давнихъ временъ 
извѣстно серебряниками, мѣдвикаии, чекан
щиками, гранильщиками; сс*'Яковлевское, Пис-
цово, Осщрецово, Сидоровское, Середа-Упи-
на, Армент извѣстны какъ торговые центры 
уѣзда; много также выходятъ отсюда плотни
ков*, вровелыциковъ, печников* и другихъ 
маетеровыхъ. В ь уѣздѣ развито также тканье 
миткаля около фабричных* ееленій. Въ 1864 
г. въ уѣздѣ (безъ Плеса) было фабрикъ и за
водовъ 9 5 , выдѣлавшпхъ на 688,790 руб.; изъ 
нихъ 1 солодораститезьный на 890 р. , 4 
уксусных* на 8,000 р . , 54 маслобойных* на 
3,000 р . , 1 дьноприготовительная на 35,000 
р . , 1 полотняная на 65,000 р . , 6 миткале-
выхъ на 159,000р. , 2буяаготкацкія на390,ОО0 
р. , 4 краеильныхъ на 2,800 р . , кирпичных* 
21 на 12,000 р. , химическіи на 13,000 р.; 
винокуренный недѣйствовал*. Въ періодъ 
1862 — 63 г. на винокуренном* заводѣ с. 
Ворьжвки (г. Козловскаго) выкурено 5,418 
ведръ спирта; в* с. Яков.іевскомъ в* 1863 г. 
на полотняной фабр. (куп. Сидорова) выдѣ- | 
лано на 4 4 , 3 0 0 руб. ; изъ бумаготкацкихъ и 
миткалевых* фабр, извіетны: въ д. Фроловкѣ 
(Скворцова), выдѣлавшая въ 1863 г. на 102 
т. р . , въ Мостищахъ (Герасимова) на 100 
т. р . , в* Писцовѣ (Павловой) на 81 т. р., въ 
Середѣ-Упиной (Соловьевой) на 42 т. р . , 
въ Ежелевѣ 2 фабр. (Горбуновыхь) на 81 
г. р . , ситцевая фабр, въ с. Шисцоеѣ (Рыс-
кина) выдѣлала въ 1863 г. на 77 т. р . Я р 
марки въ уѣздѣ бывают* въ Арменкахъ 28 
іюля, Сядоровскомъ 21 мая и 5 декабря, 
Яковлевскоаъ 25 апрѣля и 9 мая, Острецов* 
в* день Вознесенья, Писцовѣ на 9 недѣлѣ 
по пасгѣ (си. Памяг. кн. Коетр. г. на 1862 
г., стр. 3 0 2 — 3 0 6 , у Крживоболоцкаго ярма
рокъ въ уѣздѣ неіюказано). 

( О а . Костровссаа г Л . 

Н е р и ц а , р. Архангельской г., Мезен
скаго у . , лѣв. яр. Печоры. Беретъ начало аа с.-в. 
склонѣ Тияанскаго хр., напр. къ с .-с .-в. , дл. 
теч. 200 вер. Рѣка сплавна, берега ея чрез
вычайно лѣсистн. Впадает* в-ь Печору 2 в. 
гаже устья Ижжы. j 

( E e j w r i t a g в . K r M e n » t e r n , P M c h o m - L . , p, « 5 ; Ж. M. U. : 
Д . i W I , X X X V , M S ) . 

Н в р к у , отрог* Леске-Ура, въ Сѣв. Ураль-
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ском* хр. , между 63° и 64° с. ш. , Вологод
ской г., Уетьсысольеваго у., имѣет* абс. выс. 
2,477 ф. На нем* выказывается хлоритовый 
сланец* въ незначительных* слоях*, падаю
щих* на ю.-з. Вокруг* горы извиваются ис
токи Мансей-Гумъ-я (Подчерема). 

( Г О Ф м а я г , С ѣ « . У р а і ъ , И , 91). 

Нерль, р.: 
1) Большая Н., р. Владимірской я Твер

ской г. , пр. пр. Волги. Берет* начало вь 
Переяславском* у. изъ оз. Плещеева, под* 
именемъ Вёксы, пройдя черезъ небольшое оз. 
Сомнао принпиаегъ пазвавіе Нерли, орошаетъ 
уу. Переяславскій и Калязинскій. Напр. къ 
с.-з. , дл. теч. 100 вер. Ш и р . 2 0 — 4 0 саж., 
глуб. от* 2 до 8 арш., дно песчаное, бе
рега большею частію круты и высоки, особ-
ливо правый. Мѣстиость открытая, безлѣсная. 
На рѣкѣ 11 мельниц*. По Нерля въ нас
тоящее время ни сплава, ии судоходства не 
производится. Послѣднія свѣдѣнія о судоход
стве по Нерли относятся къ 1840 г. Вдоль 
Н. расположено 65 селеній, въ коихъ 10,850 
жит. об. п. Прит.: Кубра (70 вер. теч.), Вы-
юлка, Волкотка. 

(Georgi , К . , I I , 905; Stuckenberg, H y d r . , Ш , 333 v 1 . C t . 
Влади*, г . , с . 19, Твер. г . , с . 50; В . в Н . В . , I V , 8J7). 

2) Малая Н., р. Владимірекой u Ярослав
ской г. , лѣв. пр. Клязьмы. Берет* начало на 
возвышенностях* въ с.-в. углу Переяелавскаго 
у., орошаетъ уу. Переяелавсюй, Ростовскій, 
ЮрьевскііТ и Суздальекій. Напр. къ ю.-в., дд. 
извилиетаго теч. болѣе 350 вер,, шир. от* 5 
до 50 с , глуб. 1 арш. до 6 с , дно песчаное, 
мѣстаяи каменистое. Теч. дов. быстро. Правый 
берегъ рѣки мѣстами холмистый и возвышенный, 
лѣвый пологій. ВдольН. есть превосходные сено
косы, а на рѣкѣ много больших* мельанць. Въ 
Н . водится въ пзобнліи рыба. Въ самом* низовьи 
Н . на нѣсколько вер. судоходна. Вдоль Н . распо
ложено 74 ееленія съ 15,650 жптел. об. п. 
Главные притоки : Сухода (лѣв.), Ш а х а . 
Нерль замѣчательна по аногимъ историче
ским* воспомпнавіяаъ. Въ 1096 на бере
гахъ ея сыновья Мономаха Мстислав* я 
Вячеслав* разбили кн. Олега Святославича 
Черниговекаго; въ 1174 г. в* Боголюбов*, 
находившемся на берегахъ Н е р п , убит* былъ 
в. кн. Андрей Юрьевич* Воголюбсиіг; въ 1445 
г. в. кн. Василій Васильевич* Темный был* 

I разбит* на берегах* Нерли я взят* въ илѣнь 
татарскими царевичами Маяушемъ и Якубомъ, 
сыновьями Улу Махмета, а въ 1608 г. Ш е -

, реметьевъ былъ разбить здѣеь Лисовским* и 
едва спасся отсюда во Владиміръ. 

(StocfaiBbettr, Н у d r . , V , Ш, й. C t . Ваалвв. г , ,;, 73; Ш. И . 
Вв. Д . 183«, Х І Х , Л, 1840. X X X V I , 305». 
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НѳрмуШСКаЯ, дерев., Архангельской г., 
Онежскаго г., въ 100 в. отъ у. г-да, при р. 
Онегѣ. Ч. ж. 630 д. об. п., 95 дв. 

Нѳро, озеро, Ярославской г., при уѣзд. 
г-дѣ Ростовѣ , есть самое большое въ губер-
яіи. Площадь его но измѣр. Швейцера содер
жать 1,05 кв. м. или 50,6 кв. в. Длина до 
12 в.,вшир. до 7; дно пловатое, поросло бо
лотными травами, берега еъ ю. низменны и 
болотисты. Вода въ немъ нехороша для пптья 
и на нетуземцевъ дѣйствуетъ вредно. Въ 
двухъ верстахъ отъ озера на рч. Ижнѣ на
ходились въ старину еоляпыя варницы, ос
тавленный уже въ началѣ Х У П Г вѣк. Озеро 
нзобилуетъ рыбою. Въ пего виадаетъ р. Гда, 
а вытекаеть изъ него р. Вепса, по соедине
нии съ р. Устье, принимающая названіе Ко-
торосли. 

(Georgi, В . , I I . 898 , 91) 1 І Г е р и н г , от. ou. Яроодави. г . , с. 
В9; Stuckenberg, H y d r . ; Топог. язвѣс. 1771 г . , с . 1101 В . О т . 
Яросдав. г . , с. И а т . ддя С т . Рос. И м и . , собр. М о и . Гое. I I « . , 
выл. 11, с . 28, З а п . А р і . 0 6 . , I X , 351} . 

НврпютШ, островокъ, иначе Икиптахъ, 
въ Алеутской грядѣ, изъ группы Апдреянов-
скихъ острововъ; см. Частые ос-ва. 

(Лмтве, п у т . отд. « o p . , с . 281, 333} . 

Нерпичье, оз., Приморской обл. ва вое. і 
стор. иолуос. Камчатки, въ сосѣдетвѣ Кам- ' 
чатскаго зал., образуетъ родъ прѣсновЪднаго ! 
гафа (подобно Еуришгафу или Фришгафу) въ ' 
устьѣ р. Камчатки. Окружность его поласа- \ 
ютъ до 150 вер., шпр. отъ с. къ ю. 20 в., ; 
отъ в. къ з. озеро длиннѣе. Въ озеро это 
доходятъ нзъ моря нериы, отъ которыхъ оно и 
получило свое иазваніе. 

(Крашеившввовъ, »ъ Подв. собр. ) ч . п у т е ш . , I, 1 0 ; Л а п е , 1 
n j T . , S U ; Сдовцова, щст. о б . , II, 239) . ! 

Нерская, р., Моековс. , , л*в. „ р . Mo- ! 
і-квы. Беретъ начало у границы Рязанской г., 
орошаетъ. у. Богородскій н Вроннпцкій. Напр. 
къ ю.-з., дл. теч. 70 вер. Жир. до 25 саж. 
Берега еиачала болотистые, отъ Спаса лвен-
стие н сухіе, а отъ Егорьевскаго nor. возвы
шенные и крутые. Въ нижн. части теченія бере
га становятся отлогими, въ особенности лѣвый. 

( » . С т . М о е ю » , г . , с . 13). 

НѲруса, р . , Орловской г., лѣв. пр. Дес
ны. Беретъ начало въ холмистой мѣетности 
Дмитровскаго у . , ороніаетъ уу. Дмитровекін 
и Сѣвскій. Общее напр. къ з. , дл. теч. 130 
вер., шир. 6 саж. Берега луговые, долина 
широкая. Н . сплавна отъ устья рч. Зевры. 
Прит. Лотча, Убужъ, Зевра (пр.), Усожа, Сѣва 
(лѣв.). 

(Stuek.nberg, Hydr. , I l l , Я І 6 ) . 

Неручъ, p. , Орловской й Тульской г., 
л*в. нр. Зулга. Беретъ начало въ Малоарханг. 

у . , орошаетъ еще уу. Мценскій и Новосиль-
ской. Общее напр. къ с.-с.-в. , дл. теч. 100 
вер. Вдоль рѣки множество мельниаъ; она 
несплавна. 

( К н . Бодьш. Ч е р т . , І О І , 110; S t o l t e n b e r g , H y d r . , V, 441; 
Koppen, S t . В . in L . i l . D o n . K o s . , B e i l . N 9, 8. 3 8 ) . 

Нерча, р . , Забайкальской обл., лѣв. пр. 
Шилки, системы Амура. Образуется изъ сліянія 
двухъ рѣчекъ Татакона (15 вер. теч.) и Безь-
ияенной (20 вер. теч.), берущихъ начало въ 
отрогахъ Яблоннаго хр . , близь границъ Якут
ской обл. На протяженіи первыхъ 30 вер. 
отъ сліянія вѣтвей рѣка носить названіе Нер-
чугпки, а потомъ, принявъ нѣеколько рѣчекь 
и увеличившись въ ширинѣ, прпнпмаетъ наз-
паніе Нерчи. Сліянія Талакона съ Безъимен-
ноп находится подъ 5 4 ° 2 2 ' с. ш. и 135° 16' 
в. д.; абсол. выс. ур. рѣкн при этомъ сліяніи 
3,430 ф. Напр. Нерчи, приблизительно до 53° 
с. ш. , къ ю.-з., a далѣе, въ нижней половннѣ 
теч., къ ю.-ю.-в. Полная длина теч. Нерчи, 
отъ истока Безыменной, 400 вер. Нерча 
виадаетъ въ ПІплку 4 рукавами, вер. въ 4 h 
ниже Нерчинска. Паденіе рѣки, отъ сліянія 
двухъ вѣтвей до устья, 1,585 ф., теч. быстро, 
дно каменисто, вода чиста и прозрачна. Шир. 
рѣки отъ вершины до устья Нерчугана оть 
5 до 40 саж., противъ д. Тумаки 40 саж., 
против i, Зюльзинской слоб. 150 саж., при 
Нерчинск* до 100 саж., но глуб. здѣсь не 
болѣе 3 ф. Берега рѣкп вообще нологіе, но 
съ обѣихъ сторонъ сопровождаются гораяи. 
Горы эти невысоки и состоять изъ граиитовь, 
сіенитовъ, гнепсовъ, слюдяныхъ, минисгыхъ и 
кремнистыхъ сланцевъ, порфировъ и грюн-
штейновъ. Долина Н. вееьма широка, особливо 
въ верхней половин* ея теченія (до 10 я 15 
вер) , богата хорошими пастбищами н иред-
ставляетъ много удобствъ для земледѣлія, всдѣд-
ствіе чего въ нижней половин* долины вахо-
дится до десятка отчасти русскихъ, отчасти 
туземныхъ селеній. Слободы Торгинская и Зюль-
зинская суть важнѣйшія изъ русскихъ ееленій. 
Самыя верхнія селенія долины, Акима и К н -
киръ, основаны инородцами, изъ бродячей жиз
ни обратившимися въ осѣдлости н зеяледѣлію-
Выше въ долин* Н . кочуютъ олевные Орочоны 
и Тунгусы. Въ лѣс* долина Нерчи не нмѣ«тъ 
недостатка; весьма распространенная древес
ная порода есть лиственница. Рѣка не судо-
ходна. Главя. пр.,- л*в. Нерчуганъ и нр. Уль-
дурга (90 вер. теч.), 

( G e o r g i , В . , I, 331, Stuckenberg, Hydr. , II, T M ; t. » • J " 7 

г. , II, 4011-ltS ( c i nerporp. вавтою В*гШ№(«*ЛМ->< * 1 Г - " ' 
I S K г . , в » , е-в, с « . « . 81, 1857, X X , «лсд., с . 6 1 - 1 « U<»»-
д е в а , п у т . , мвдючавии, п е е б і дучші» с П д . о в е я н * n * * ' " ' 1  

И а а в ъ , п у т . , е. ÎT-, Ш в а р ю , Т р . Саб. э к е » . , С. 1S» 0 » Ѵ г. и . 
HSÏ7, с . U S ) . 
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Н Ѳ Р Ч И Н С В І Й Г О Р Н Ы Й О В р у Г Ъ . Подъ 
этим* именемъ разумѣется совокупность при
надлежащих* Кабинету Его Имп. Величества 
горныхь заводов*, рудниковь и зодотыхъ 
пріисковъ, лежащих* въ Забайкальской обл. 
Заводы, рудники и прінскн эти разбросаны 
между 49° и 53° с. ш. и 131° и 138° в. 
д., преимущественно въ такъ называемых* 
Иерчинскихъ рудныхъ горах*, въ простран
ств* между Шидкою и Аргунью, хотя мѣстами 
и переходятъ на лѣв. сторону ПГилки. Опре
деленных* границ* территория горнаго округа 
не имѣетъ, но пряведенныхъ въ извѣстность 
земель въ 1859 г. считалось 764 т. дес , въ 
томъ числѣ 300 т . дес. лѣса. До посдѣдняго 
дееяти-лѣтія главное богатство Нерчинскаго 
округа составляли мѣсторожденія сребро-свин
цовых* рудъ. Эти аѣегорожденія могут* быть, 
для удобства обзора ихъ распредѣленія по округу, 
сгруппированы едѣдующимъ образомъ: 1) Уру-
лютуйская груша, къ которой отиосятся руд
ники, расположенные по р. Урулюнгую, лѣв. пр. 
Аргуни, аиленно Кдичкинскій (откр. съ 1780г.) , 
Оавинскій и Мыльниковско-харкирннскій, и но 
р. Алгачѣ, лѣвому пр. Урулюнгуя, а именно 
Алгачинскій (1815) и Шубннскій; 2) Аргун
ская группа, къ которой относятся рудники, 
расположенные вблизи р. Аргуии, между устьями 
pp. Верхней и Средней Ворзи, какъ напр. 
рудн. Нокровекій; 3) Средне-Ворзинская груп
па, къ коей относятся рудники, расположенные 
вь долинѣ лѣв. пр. Аргуни—Ср. Борзи и ея 
притоковъ, какъ напр. Букатуя, Кадаи, Содко-
кона, каковы рудн. Еаданнскій (откр. въ 1757 
г.), Солкоконскій, Караеоргашскій (въ 1773), 
Явдеяскій (1773), Вукатуевскій (1766), Даур-
скій (1771). Въ групп* этихъ рудниковь рас
положены и заводы КутомарскШ и Жкатери-
нинскій. 4) Вижнеборзинстя группа, къ коей 
относятся рудники, расположенные въ долин* 
лѣв. up. Аргуни — Нижней Борзи и ея прито
ковъ, какъ напр. Ульдпкана и Зерентуя. Руд
ники эти: Михайловскіі (откр. въ 1760 г.), 
Богородицкій (1771), Ильдинскій (1773), съ 
сосѣдними Преображенским* и Покровским* 
(1764),3ерентуевскіе (Стар, въ 1739 г., Новый 
в* 1747 г.) съ близлежащими Трехсвятитель-
скамъ и Александровским* нсое*дним* Воздаян-
скимъ (1761). 5) Лерчтская группа, к* коей 
относятся рудники, расположенные въ ближай
ших* окрестностях* Нерчинскаго зав., на рч. 
Алтачѣ, Серебрянкѣ и Грязной, впад. въ Аргунь. 
Сюда иркнадлежатъ рудн. Еултучный (откр. въ 
1704 г .) , Воздвиженсвій (откр. в* 1761 г.) 
с* еоеѣднями Старо-Монастырским* (с* 1739 

г.) и Павловским*, два Троицких* (откр. в* 
1739 и 1747 г.), два Воскресенских* (въ 
1747 г.), Влагодатскій (съ 1745 г.) с* сосед
ними Спасским* и Килгинскимъ (1761 г.). 

j Рудники эти расположены въ разстояніи от* 
j 7 до 9 вер. отъ Нерчинскаго зав. 6) Верх-
I ке-Газішурстя, к* коей относятся рудники, 
j лежащіе въ верховьях* р. Газимура, лѣв. 

пр. Аргуни, и на водораздѣлѣ Газимура и р. 
Унды, пр. пр. Онона, а именно рудн. Газимуро-
Воскресенскій (откр. въ 1788 г .) , Газимуро-
Базановекій, Акатуевскій (1815 г.), Мер-

І кульевскіи, Яковскій и пр. В * той же групп* 
j находится завод* Александровскій. 7) Средне-
і Газимурская, къ коей относятся рудники, лежа-
; щіе близъ средняго теченія Газимура, в* 

сое*дств* Газимурскто зав., как* напр. рудн. 
Тайниясяій- (откр. въ 1773 г.). 8) Нижне-
Газимурская, к* коей относятся рудники, 
лежащіе близь нижняго теченія Газимура, 
там*, гдѣ эта р*ка сближается съ Шил кою; 
рудники эти Кудтуминскій (1799 г.) и Пре-
ображенскій. 9) Шилкинекая группа, к* коей 
относятся рудники, расположенные но обѣимь 
сторонам* р. ПІилви, в* близком* сос*дствѣ 
ПІплкинскаго зав.. а именно Старо-ІПилкин-

} скіи (1765 г.), Ново-Шилкинскій (1775 г.) , 
і Екатерининскій (1765 г.), ПавловекШ (1771 
j г . ) , Лургяканскій, Бокачияскій (1766 г.). 
і Золотых розсыгт округа могут* быть сгруи-
! цированы слѣдующим* образом*: 1) Шилкин-
; екая группа, к* которой относятся Карійскіе 
j и Іунжикаискій промыслы, на л*в. сторонѣ 
I Шндки, ниже Шидкинскаго зав., на притоках* 
і Ш и к и — К а р ѣ и Луаживанѣ. 2) Нижпе-Гази-
І мурская группа, к* которой относится Кул-
1 гуминскій пром. 3) Оредне-Газимурская, кь 
j которой относится ТайнинскШ промысел*. 
I 4) Ундннская группа, расположенная на р. 
І Ундѣ, пр. пр. Онона * ) , а именно Шахта-
I линскій пром., на р. Шахталѣ , впад. в* Уйду, 
і и Догинскіе пром. Мѣсторожденія желѣзпыхл 
! рудъ весьма раецространены въ округ*, особ-
I дивов* грушах* сребро-сан нцовыхъ рудников* 
1 Урулюнгуйской, Средне-Борзинской, Нижне-
I Борзинской, Нерчинской, Средне-Газияурской, 
j а также на р. Уровѣ и между pp. Удою и 
j Хилокомъ, Для выплавки чугуна и желѣза в* 
! округ* существуетъ особый завод* Петрошій. 
! Наконец* мтторождетя оловяттяа руеъ 
j распространены по р. Онону в между pp. 
1 .__ , 

! *) В* П т. стр. 238, на 2-я* столбце, 14-я 
і строка снизу, оиябошо сказано, что Унда есть вр. 
і вр. Гаамуря» в**еи> вр. «р. Онона. 
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Ононсѵмь и Ингодою. Первая свѣдѣнія о руд-
иыхъ м ѣсторожденіяхъ нынѣшняго Нерчинскаго 
округа дошли еще въ 1676 г. до Тобольскаго 
воеводы Шереметева, которому удалось сна
рядить для отысканія минеральных* богатств* 
въ Нерчинском* краѣ в* 1702 г. экспедицію, 
подъ начальствомъ казацкаго головы Самойла 
Диековекяго. Добычаееребраначадаеьеъ устрой
ства на р. Алтачѣ Нерчинскаго зав. нъ 1704 
г. Первые присланные сюда люди, знакомые 
съ горным* дѣломъ, были греки, между кото-
рами Левандіанъ оказал* особыя услуги здеш
нему горному промыслу. Сь 1712 г. комплект* 
заводских* рабочихъ пополнялся ссыльными 
преступниками, Въ 1704 г. па Нерч. зав. 
было выплавлено только 1 ф. 24 зол. серебра 
mi поелѣ того как* в* 1709 г. в* окрестностях* 
завода былъ открыт* дов. значительный Перво-
мопастырскій рудн., добыча серебра въ 1711 г. 
достигла до ! 1 пуд. В* 1739 г. открыты рудники 
Старо-Зерентуйскій и Нерво-Троицкій, въ 1746 
г. Благодатскій, и . 1747 г. Но«о-воскресен-
• кій и Второ-Троидкій, такт, что въ 1747 г. 
добнча серебра увеличилась до 20 пуд. Откры
тие вь 1757 г. Кадаинскаго рудн., въ 1760 
г. ЭДихаіловскаго, въ 1761 г. Воздаянскаго 
Воздвпженскаго и Килгинекаго, вь 1764 г. 
Покровскаго, въ 176а г. Старо-Шилюшекаго 
н Екатеринпнскаго и въ 1766 г. Букатуев-
скаго н Бокачинскаго ияѣдо послѣдствіемъ 
устройство новыхъ заводовъ: Дучерскаго въ 
1763 г., Кутомарскаго въ 1764 г. и ПІид-
кинскаго въ 1767 і . Періодъ съ 1765 г. по 

1777 г. быль блистательнымъ для Нерчин-
^ккхъ заводов*, такъ что къ 1765 г. ежегод
ная добыча серебра уже достигла 200 нуд., 
» къ 1776 г. 629 пуд. Въ 1722 г. было 
открыто приеутствіе золота въ Нерчинском* 
•"фуг*, н на р. Курлачѣ, лѣв. пр. (Пилки, 
•тложенъ рудник*, скоро брошенный по своей 
убогости. Но уеиленіе производства Нерчин
скаго окр. имѣло нослѣдствіеяъ иетощеніе 
многихъ рудников* и отозвалось неблаго
приятно на послѣдующій періодъ (1777— 
1789 г.), въ который, не смотря на открытіе 
нѣкоторыхъ новыхъ рудников* (Богородицкій, 
Даурскій и Павловскій въ 1771 г., Явленскій, 
Карасоргннскій, Шьдиканскій и Тайнинскій 
пь 1773 г., Ново-Шилкинскій въ 1775 г., 
Кличкивскій въ 1780 t., Газимуро-воекресен-
скій въ 1788) и осноцаніе новых* заводов* 
(Екатерянннскаго вь 1776 г., Газимурскаго иъ 

1778 г, и Александровскаго въ 1792 г.), 
добыча серебра кь 1790 г. упала до 1ЭО п., 
такъ что размѣрн добнчи серебра въ Нерчин

скомъ окр. составляли съ 1784 по 1794 еже
годно средн. числомъ по 277 пуд., съ 1795 
по 1804 по 251 п., съ 1805 по 1814 по 
190 п. Съ 1815 г. добыча серебра снова на
чала возвышаться, вслѣдствіе открытія новыхъ 
рудников* Акатуевскаго и Алгачинекаго, так* 
что съ 1815 по 1824 добывалось средн. чис
ломъ ежегодно 285 пуд., съ 1825 по 1834 г, 
220 п., съ 1835 по 1844 г. 208 п. Съ 
1845 г. добыча серебра значительно умень
шилась и съ 1846 по 1854 составляла сред
ним* числомъ ежегодно 126 пуд. Общее ко
личество серебра, добытаго въ Нерчинскомъ 
окр. въ полтора вѣка, съ 1704по 1854 г. состав-
ляетъ 26,708 пуд. Съ 1855 года можно считать 
серебряное производство Нерчинскаго окр. 
почти совершенно упавшимъ, такъ какъ уже 
въ 1853 и 1854 количество добываемаго се
ребра не превосходило 50 пуд., a послѣ того 
еще значительно упало и въ посдѣдніе годы 
составляло: въ 1859 г. 10 п. 18 ф . , въ 1860 
г. 5 п. 6 ф , , въ 1861 г. 3 пуд. 30 ф . , вь 
1862 г. 5 я. 39 ф . , въ 1863 г. 7 п. 21 ф . 

Всѣ сребро-плавильные заводы, кромѣ Куто
марскаго, стоять въ бездѣйствіи. Въ той же 
ироиорціи пало u производство свинца, кото
рымъ до 1851 года Нерчинскій округъ снаб-
жалъ весь Алтай, гдѣ свинецъ этотъ употреб
лялся для выплавки" серебра изъ рудъ. Добыча 
олова, котораго мѣсторожденія открыты в* 
нервый разъ а* 1811 г., никогда не имѣла 
зяаченія для Нерчинскаго горн, округа и не 
превышала 30 пуд. ежегодно; нынѣ это про
изводство совершенно оставлено. Первыя зо
лотые розсыпн в* округѣ были развѣданы вь 
1830 г. Съ тѣхъ поръ золотый промыселъ на 
земляхъ Нерчинскаго окр. быстро развивался. 
Съ 1832 по 1837 г. было добыто въ округ* 
только 2 п. 3 ф . , еъ 1838 по 1843 Г.-—53 в. 
20 ф . , съ 1844 по 1849 г. 138 п. 22 ф . , с*1850 
г. по 1854 г. 408 п. 31 ф . Однако въ послѣд-
ніе годы добыча золота въ Нерчинскомъ гор
ном* округѣ была несравненно менѣе значи
тельна н постепенно уменьшаясь, составляла 
въ 1859 г. 65 нуд. 6 ф . , въ 1860 г. 33 ѵ. 
11 ф . , в* 1861 г. 26 п. 1 ф „ въ 1862 г. 
18 п. 40 ф . , въ 1863 г. 21 п. 15 ф . На
конецъ, добыча чугуна u желѣза медленно раз
вивается въ округѣ, хотя въ послѣднее время 
имѣла нѣкоторое значеніе для края. Такъ въ 

1859 г. въ округѣ выплавлено чугуна 47,194 и., 
выдѣлано желѣза 32,259 п., стали 655 и.;въ 
1860 г. выплавлено чугуна 66,950 я., вндѣ-

лано зкелѣза кркчнаго 35,755 п., уклада я 
етали 561 а., въ 1861 выплавлено чугуна 
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69.853 п., выдѣлано желѣза кричнаго и 
пудлинговаго 30,271 п., уклада и ста
ли 191 п., въ 1862 г. выплавлено чугуна 
47,508 п., выдѣляно железа 17,906 п., ук
лада н стали 250 п., въ 1863 т. выплавлено 
чугуна 34,680 п.. выдѣлано желѣза 24,872 
в. , уклада и стали 801 ». Нерчинекіе за
воды имѣли въ нрежнія времена, подобно 
алтайских*, принненыхъ крестьянъ, которые въ 
1851 г., съ упадком* горнаго промысла, об
ращены были, со всѣ.чи принадлежащими имъ 
землями, въ казачье вѣдомство. За тѣзгь прп 
яаводахъ состояли еще горнозаводекіе рабоч., 
коих* численность въ 1859 г. простиралась до 
4,371 чел.; кролѣ того употреблялось въ работы 
3,755 каторжныхъ. Горнозаводскіе люди осво
бождены въ 1863 г. и надѣлены землею, въ 
количествѣ 4,616 десят. Нынѣ работы про
изводятся отчасти вольвыяъ наймояъ, отчасти 
есыльно - каторжными. На горнозаводсвія и 
вспомогательный работы употреблялось въ 1862 
г. 4,892 человѣка, а въ 1863 г. 3,986 че-
ловѣкъ. 

{ P a l l a s , N . H . В . , I V , 199—348s Georgi , В . , I , 336—388, 
Storch, E . В . , I I , 802; C a « . B. 182», I I ; Здобвна, в а м . ва Д а у р . , 
t —110 і З в б д о в с в і і , Земдеоп. , V, 97 ; Древв. Гоес. Вввд., X V I I I 
{ o u . Нерчав. р у д в Л ; Сдовцовъ, И с т . о б . С в б . , I I , 398; Versïlow, 
» » V e r h . d. min. в е з . , 1848—4», p. 4 1 - 7 5 ; Гагеяевстера, О т . 
О б . , 1, 14S—152, 212, 224, 241, I I , 413-, Г. Ж . 1838, кв. 1 до S 
Ю в в е . Нерч- р у д . ) , 1847, кн. 8 ( г о р в . раза. в ъ Н е р ч в а . о в р . ) , 
185S, кв. I (объ у е т р . жедѣз. зав. въ Нерч. о к р . ) , 1838, к в . 10 
Iяодотонск. п а р т . ) ; 3. С в б . О т д . , I I , IIS—132 (дарах, зодотонос. 
Нерч. овр. ) ; П а ж . к в . дда горв. дюд. 1862 н 1863 г . ; Сб. с т . е«. 
по гори. ч . за 1864, 1865 г . Остадьн. бибд. с м . Забайв. обд. ) . 

НѳрЧЕСНСКІЙ среброплавильный заводъ, 
Забайкальской облас, Нерчинскаго окр., нодъ 
51°19' с. ш. и 137°20' в. д., въ 277 вер. 
кь ю.-в. отъ Нерчинска, на лѣв. бер. р. 
Алтачи, впадающей, по сліяніи съ рч. Сереб
рянкою, въ Аргунь, въ узкой долинѣ, между 
извеетняковыіш горами, на абс. выс. 2,000 ф. 
надъ ур. ж, Заводъ состоитъ изъ главнаго за
вода, цри немъ заводскаго селенія, н Н И Ж Н Е 

Г О завода, въ 3 вер. ниже ееленія. Главный за
водь основанъ въ 1764 г. Нерчинскій заводъ 
окруженъ совершенно безлѣсныяи горами. Въ 
заводскомъ седеніи, но свѣд. 1859 г., 2,092 
жит., 300 двор, и довольно оживленный го
стиный дворъ. Самый заводъ, въ прежнія вре
мена игравшій столь важную роль пъ серебря
ном* производстве Нерчинскаго горнаго окру
га, яынѣ находится нъ бездѣйствін. 

( P a l i a a , N . N . B e i t r . , I V , 199—248; Georgi, В . , 1,103; 3«б-
ДовекЯ, Земдеов. , V , 94; Г . Ж . 1828, I V , 91, 1834, 1, 4 0 0 - М » ; 
Г а г а м й с т е в а , И с т . о б . , I , 141, И , 187) 

НерчЖЫСКІЯ рудння горы. Подь этим* 
именем* разумеется вся горная страна вь 
Забайкальской обл., ограниченная съ з. Оно 
аомъ, еь с.-з. ПІцдюш, съ в. и ю.-в. Аргуиью, 
сь ю. Урулювгуемъ. Въ горной стран* этой 

можно различить, по крайней мѣрѣ, три па
раллельный цѣпи, простирающіяся отъ ю.-з. 

' къ с .-в. Названіе Нерчинскаго хребта, въ 
тѣеномъ ечнедѣ, принадлежит* той изъ ннхъ, 
которая служит* водоразделом* Газимура съ 
одной (юговосточной), Онона, Унды и Щилки 
с* другой (северо-западной) стороны. 

НерчиНСКЪ, окр. г-дъ Забайкальской 
! области: 
j I . Г-дъ, іюдь 61°56' с. т. и 134°16' в. 
I д., на лев. бер. р. Нерчи, в* 4 вер. выше ея 
! устья, на склонѣ небольшой возвышенности, 
j па абс. выс. 1,845 ф. надъ ур. м., вь 268 в. 
j къ в. отъ Читы и 1,310 вер. отъ Иркутска. 
! Основанъ ві. 1654 г. сотникомъ Бекетовым*, 
j по расноряженію Енисейскаго воеводы Афа-
1 насія Пашкова, подъ именем* Нерчинскаго 
! острога. В * 1689 г. был* местомъ съѣзда 
j для заключенія съ Китайцами известнаго Нер-
! чннскаго трактата. Въ 1690 г. окольиичій Го-
; ловнпъ, заключившін Нерчинс. трактата, но-
t строи* здесь вмѣето острога крѣпость и съ 

тѣхъ пор* Н. значится въ актах* подъ 
[ именем* города. Въ 1697 г. въ Нерч. учреж-
; дена таможня, въ 1699 г. укрѣпаенія г-да 
j исправлены н снабжены новыми башнями, въ 
І 1708 г. Нерч. причислен* кь Сибирской г-іи, 
• въ 1719 г. к (.Тобольской, въ 1764 г. къ Иркут-
\ ской, в* 1783 г. назначен* областным* горо-
I домъ Нерчинекой обл. той же г-іи, въ 1805 г. 
; сдѣланъ уѣзднычъ г-мъ Иркутской с-ніи, въ 
I 1812 г. перенесен* на нынѣшнее свое мѣсто 
і съ прежняго, болѣе близкаго къ Шилкѣ, и под-
' вергавшагося сильным* наводненіяяь, а въ 
I 1851 г. назначен!, окружнымъ г-мъ Забаікаль-
! ской обл. Въ 1823 г. г-дъ имѣлъ 2,443 ж. В * 
! 1863 г. ж. 3,774 д. об. п. (2,081 я. п.), домовъ 
! 461 (3 камен.), 2 церкви, 20 лавокъ, госпи-
' таль u острогъ. Городе, земли 17,184 дес.; 
: городе, доходы 2,702 руб. Сѣверная, болѣе 

высокая часть города, называется туземцами 
Култукъ. а южная, низкая, Каштакъ. Послед
няя еще въ 1840 г. сильно пострадала отъ 

î наводненія. Жители занимаются пренмуще-
ственно зетаедѣліемъ, скотоводством!, и ого-

! родаичествомъ, а также разведеніемъ табаку, 
j выгодно сбываемаго соседним* бурятамъ в 
1 тунгузамь. Нѣкоторые жители занимаются и 

торговлею, но вообще торговля г-да незначи-
дельна и городъ бѣденъ и весьма дурно вы
строен*. 

: (Yabrand Ides, p. 42-, G m e l i n . K . . I I . M - 3 7 ; M ü l l e r , ^ а л ш и . 
п и в . Gesch., И , Ш, « 5 ; « в ш е у а , е « б . « о т . , Ш ; Georgi, В . , 
1 331, 337; С т . вв. С а б . , с . 333; Х в о с т о в » а Давидов», а у т . . 
I , 37 ; Cochrane, I I , 1*3; B i t t e r , Aalen, I I I , 293; Cotttell, Sibir . 
I I , 129; Наршваъ, З а о а в і а д . а р . , I , 133; Humboldt, Cfeutr. Л а . . 
1, m, Ш; Г в г а а е і е т е р а , с т . о б . , И , 181, 567; М а а г о , в у т . 
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с 27» Г . Ж . I S ä S , I I I , 40; В . я H . В . , V I I , 71, 81; Ж . И . В . Д. 
1830, т т . » , с . 167, 18SI, I V , 172, 178; В . Г . О. 1857, N 3, с . 
« 1 ; 3. СшЛ. О., I I I , »зсд. , с . 13, 22, V , отд. 1-8, с. 117; Сѣаер. 
обозр. 1830, I I I , 121; Зеидед. газ. 1824, Ж 10, 1829, N 27, 1830, 
N 28, 1833, N 10, 1835. N 16, 1836, С. 153, 1837, N 5 ; К о м . 
газ. 1837, N 17, 22) . 

II. Нерчітскій округъ; сл. Забайкальская 
область. 

НѳрювтеЙСКІЙ, наслегъ Якутовъ вост. 
Каигальскаго улуса, Якутской обл. н округа, 
вь 23 в. отъ Якутска, при иротокахъ рѣкк 
Леиы: Бёгюмъ и Китай, при ррч. Мыла и 
Х О У . І І О , при озерахъ: Кёрдюгянъ, Моро, Торо, 
Чуя, Кёлёгь и Эргёеъ, Но свѣд. :wi Ш > 1 г. 
•i . ж. 1471 д. об. п., 422 дв., инородческая 
управа и общественный х.тѣбный яагааииъ. 

Н е С В И Ж Ъ (но русски—Невидимый), за
штатный г-дъ Минской г., Слуцкаго у „ вг. 103 
в. къ ю.-з. отъ Минска и въ 6S в. къ с.-з 
отъ у, г-да, подъ 53° 13' с. ш. и 4 4 ° 2 1 ' в. д. , 
прп р. Липѣ, прнтокѣ Нѣмана. Вь лѣтопн-
сяхъ, при оннсаиіи битвы на р. Калкѣ, въ 
1224 г. уиоѵинается уже кн. Ѳеодоръ  Не-
свижскій, слѣдоват. городъ существовал 
еще съ давнихъ временъ. Въ X I I I вѣк. онъ 
причислялся поперемѣнно къ кпяжествамъ 
Кіеискому, Галпцкому, Волынскому и Мин
скому, п наконецъ подпалъ подъ власть Лит
вы. ІІѳсвпжскіе князья, русскаго рода, упоми
наются еще до X V в., а съ 1496 г. Несвижь 
принадлежал), роду Кишковъ, отъ коихъ, въ 
1533 г., достался по брачному договору Рад-
зпвнламъ, владѣвшнмъ имъ до нрисоединеиія 
Несвика къ Россін. Неешіжі. былъ главнымъ 
иѣегомъ въ огромныхъ помѣстьяхъ Радзи-
ви.іловь и служнлъ имъ резпденціею. Это 
самое обстоятельство послужило благопріят-
ному развитію города; такъ Янъ Радзіівидъ 
Бородачь обнееъ его вадолъ и построилъ вь 
немъ деревянную крѣпость; сынъ его Нико
лай, по прозванію Черный, въ 1547 г. вн-
строцлъ каменный замокъ, выхлопотал, у 
короля нѣкоторыя льготы по торговли жите
лям!, г-да H завелъ здѣсь тнпографію. Сынъ 
Черпаго, Николай Сиротка^ приверженный ка-
толцццзму, построилъ здѣсь нѣсколько косте-
ловъ и обширный монастырь, въ 1586 г. вы-
хлопоталъ у короля городу магдебургское пра
во, установленіе 2-хъ яр:.іарокъ и освобожде-
ніе отъ нѣкоторыхъ ношлинъ; въ этомъ же 
году Стефанъ Баторій даровалъ городу гербь. 
Во время войны 1654 г., русекіе захватили 
городъ и сожгли его, ио, по завлюченіп мира, 
опять возвратили Польшѣ; раззореннып го
родъ екоро поправился отъ дарованныхъ ему 
льхотъ и аравтлегій. Въ 1706 г. шведы за
хватили в разграбили Н е с , a укрѣпленія его 

разрушили; въ такомъ жалкомъ положеніи H . 
оставался до 1726 г. Въ этомъ году въ немъ 
поселился Михаилт, Радзивилъ, извѣетный 
своимъ умомъ; онъ вновь отстроилъ храмы, 
замокъ, укрѣпленія, завелъ арсеналъ, библіо-
теку, картинную галлерею; жена же его осно
вала здѣсь типографію, въ коей печатала осо
бую газету. Во время барской конфедераціи, въ 
1768 г., русскія войска заняли городъ и сры
ли нсѣ укрѣпленія. Въ 1792 г. онъ опять 

] былъ взятъ штурмомъ и съ того времени, по-
! терявъ значеніе крѣпости, нрисоединенъ къ 
\ Роееіп. Въ 1795 г. Нес. сдѣланъ уѣздныиъ 
! городомъ Мннскаго намѣстничестна, въ 1796 г. 

остался заштатнымъ. По свѣд. за 1864 г. ч. ж. 
въ городѣ 5,734 д. об. н. (2,748 м. п.), изъ 
ішхъ дворянъ 132, почетн. гражданъ и куп-

! цовь 4 1 , мѣщанъ и цеховыхь 5,163. Не пра-
{ вославныхь: католиковь 1,851, евреевъ 3,248. 
! Въ 1864 г. въ городѣ было: католическихъ 
; церквей 1, монастырей 2, Доминикавсйіі и 
j Венедиктанскій (оба 2-го класса); еврейскихъ 
! сннагогъ 1 и молитвенных!, школъ 6; до-
! мовъ 498 (54 камеи.), лавокъ 6 1 , харчев-
I ни, иоетоялыхъ дворовъ 4, приходское учи-
' іище (въ 1863 г. 25 мадьчнковъ). Городу 
! принадлежать 136 десятинъ земли вь уроч. 
! Воитовщпзніі и Писаровщизнѣ, здапіе город-
і скоп ратуши и лавки подъ ратушею; город

ской доходъ на 1862 г. исчисленъ вь 750 р. 
! Главное занятіе жителей состоитъ въ хлѣбо-

пашествѣ; до 116 человѣкъ у ходить на про
мысла въ другія аѣетности (евѣд. 1861 г.), 
ремесленииковъ въ 1864 г. считалось 263 
человѣка (117 мастер.), ремесла удовлетво-
ряютъ только мѣстнымъ нуждамъ. Въ 1864 г. 
въ городѣ была 1 суконная фабрика. Торгов
ля Н. ничтожна, и заключается единственио въ 
удовлетворен!!! жителей предметами первой 
необходимости. Базары собираются по воскре-
сеньямъ; ярмарка бываетъ съ 17-го по 29-е 
сентября; на нее вь 1862 г. привозилось на 
45 т. р., въ 1863 г. на 13 т. р . , продавалось 

\ въ 1862 г. на 20 т. р . , въ 1863 г. на 4 т. р. 

j ( Ж . В . В . Д . 1843 г . , т . 1, е . 407; Город, в о е м . , ч . Ш , с. 
j 117 I c i уаазаа. і а к т о р а ч е с » . a c i o n . ) ; Э в о « о * . сост. « « * « • 
[ посед. , ч , I , тетр. X I X , с . 28). 

j HeceJCO, бывшая крѣи. при сел. Теркми-
} скомь,Тифлисск. г.,Тіонетск.окр.(въТушетіи). 
j Опа сложена изъ дикаго асниднаго камня, безъ, 

извести, но преданію, при царицѣ Тамар*-
( Ж . М . В « . Дѣдъ 1840 г . , i . хххѵш, с . 2 3 * ) . 

Н е с с а у д е - к а д ь н е ъ , гора въ Лифлян. 
губ., Венденскаго у., принадлежать къ Певай* 
скимъ высотаяъ, или къ идоскогорію А а ; не
жить невдалекѣ (къ вост.) отъ Лёзернскаго а 
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Людериекаго озеръ. Высота 883 ф. (но Рат-
лефу) или 938 ф. (по В. ст. он. Лпфл. 1864 г.). 

( B a t b l . f , р . 83 ж Ш ; Вевмарвъ, М а т . д п е т . Л я м . , Ш ) . 

НвСТвриВВа, поселок*, Екатерпяое.тав-
екой г-ніи, Бахмутекаго у-да; см. Лизина. 

НеетврОВО, село, Тверской г., Стариц-
каго у., въ 36 в. отъ у. г-да, при р. Долгушѣ. 
Ч . ж. 732 д. об. п., 100 дв . , 3 ярмарки. 
Село это есть самое населенное вь уѣздѣ. 

Н е с у Х О Н Ж И , мѣетечко (влад.), Волын
ской губ., Ковельскаго у., въ 18 вер. отъ у. 
г-да, при р. Туріи, по Брестскому тракту. 
Ч . Ж. 1637 д. об. п., 209 дв., правосл. цер
ковь, почтовая станція, винокуренный зав., о 
ярмарокъ вь году. 

(Город, яосед. , ч . I , i l l ) . 

Несчерда (Иеочерда), озеро Витебской 
губ., см. Иешерда. 

Н о е ь , р., виадающая вь Бѣлое м. на вост. 
берегу его, Архангельской г., составляет* юж-
njio границу Кавішскон тундры, Мезенскаго 
уѣз. Начало берегъ изъ группы озеръ, изві-
егныхъ под* именемъ Окладннковыхъ. Напр. 
къ с.-з. дл. теч. 100 вер. Въ 9 вер. отъ 
устья, на прав, ея берегу, лежит* дер. Несь 
сь мисеіонерскою церковью для Каппискнхъ 
саяоѣдовъ, съ хлѣбными и соляными магази
нами. Отсюда самоѣды снабжаются порохом* 
и желѣзною угварью. 

( ( е і з г р д п п . Печор. « р а й , «т. К. М. В . Д, 1831 г . , X X X V , 
7 7 : Castrett, W e i n . !?ehr., 3 3 « ; В . Г . 0 . 1853, S 3, отд. 11, 78; 
Kruaenatern и, K e y s c r l i » ; ; , P»»''1;ura.-l.., p. Ш ; Àpï. r j o . >t.t. 
1431. H 36; U l i > r e a ö e p t a . с т . т р . А р » , r , , с . 20). 

Н е т о м а (на індрогр. каргѣ Истома), 
р.. Олонецкой г., Пудоже, у., лѣв. пр. Водлы. 
Верст* начало вь небольшом* озерѣ; Напр. 
кь ю., дл. теч. 100 вер. Течетъ по дрему
чим (, лѣсамъ. 

(Stuckenberi,', H y d r . , I , 571). 

НѳтрубѲЯСЪ, село, Орловской г., Мало-
архангельскаго у , в* 34 в. отъ у. і-дп, при 
р. Нетрубежѣ, Ч. ж. 1,983 д. об. п., 169 
двор. Въ 3 вер. отъ сел. находится сельцо 
Метрубежь съ 982 д. об. п., 71 дв. и вино
курен, зав. 

Нетци-рабба, болото, Лифландек. губ., 
Первоискаго у ; лежит* кь с.-з отъ Периовск. 
залива, но ю.-з. сторону дороги изъ Пернова 
в* Ареисбургъ; простирается на 16 в. вь длину 
и 7 в. в* ширину. 

(В. ci. -Іа*даад., I M ; В М Ы с Г , а. 17а> С ее в.. вавта Геесіа , 
Ш і о Ѵ р т і і в. ст. об. Л а * д . (1861 г . ) , с . Ш ) . 

НефорОЩа, мѣст. влад., Полтавской 
г-ніи, Ковстантшшоградскаго у-да, ири р. Оре-
ля. Основана въ 1674 г., во время гетяавства 

Ивана Скоронадскаго, сотникомъ Ѳедором* 
Гантего; въ періодъ войн* съ Ерымомъ и 
Турціею считалась одним* изъ укрѣплевій 
украинской лннін; въ 1764 г. причислялась 
іл. Полтавскому полку; при учрежденіи Ека-
•геринославскаго намѣстничеетва назначена 
уѣздннмъ городомъ, подъ именем* Алекеопо-
ля, но в* этом* значеніи оставалась недолго. 
По свѣд. 1863 г., ч. ж. 4,283 д. об. п. (2,090 
м. п.); двор. 500, церквей 3, приход. учил..„ 
сельское управленіе, хлѣбный магазин*, 3 
ярмарки, салотопенный заводъ. 

(Подн. Собр. З а в . , т . X X V I , N 13,910; Аревдаревво, опвс. 
Подта». г. , I I , 14, 3 0 1 — 3 1 » ) . 

Н е ф т я н а я банка, въ 17 вер. къ в.-ю.-в. 
\ отъ остр. Жилаго, Бакинской г. близ* запад. 
' бер. Каешйекаго моря. Надъ нею возвышаются 
; 2 камня—еѣверн. до 6 ф. в ы с , южн. до 4, 
j и вокруг* видны всплески буруна. По направ-

ленію къ камням* замѣтна полоса плавающей 
нефти, отъ которой пѣнящаяся вода прини-

! мата желтый цвѣть. Подъ водою у этой 
[ банки, говорят*, видны обдѣланные камни. 

( З а в . Гвдр. Д е п . , V I I , с . Ш ) . 

Н е ф т я н к а , р . , Терской обл., Чеченска-
[ го окр., дѣв. приток* Сунжи. Течет* от* з. 

кь в., ияѣетъ дл. до 20 в. При устьѣ ея 
находится башня, построенная в* 1849 г. 
(43°22' с. ш. и 6 3 ° 2 5 ' в. д.) и имѣющая 
абе. выс. 350 ф. Н . замечательна тѣмъ, что 
по правую ея сторону, въ балках* сѣв. полу-

! ската горы Шяжшъ-дотъ, находят* в* двух* 
j яѣстах* ро щики черной нефти, в* окруженных* 

шетнемъ ямах*, ияѣющих* глуб. от* 11/г 
до 2 арш. Немного повыше, близь холоднаго 
родника имѣются 5 подобных* же ям*, а ни
же еще 4. Из* нихъ добывается нефти до 2 
бочек* в* мѣсяцъ. 

( Б е р ж е , Чечва в Чечеацы, с. 71, 76) . 

Н е ф т я н о й островъ, у восточ. берега 
! Каепійекаго м.; см. Челекенъ. 

Н е х а е в в а , село, Черниговской г., Сосниц-
I каго у., въ 19 в. отъ у. г-да. Ч. ж. 1,754 д. 
j об. п., 370 дв., винокуренный зав. 
; НохаЙКИ, село, Полтавской г-він, П а -
і рнтннскаго у-да, при р. Супоѣ. Ч. ж., по свѣд. 
j 1863 г., 1,979 д. об. п. (949 м. п.). 

НѲХВатоВЪ, ос-въ, в* нроливѣ Костии* 
! Шарь, въ ю.-з. части Новой Земли, въ 11 
* вер. к* з. o n . устья р. Нехватовой, имѣеть 
< в* дл. 200 саж., въ шир. 100. 

( З а в . Г і д р , Д е в . , I M , 147). 

Н е х в о р о Щ Ъ , мѣег., Волынской г., Жито-
мірскаго у., въ 42 вер, отъ у. г-да, при р. 
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Пустох*. Ч . ж. 1,0 Ц д. об. п., 128 двор, и 
правоелав. церковь. 

( Город, посед., ч . I , 407). 

Н в Х С И г а , дер., Калужской г., Жнздрпи-
скаго у., въ 47 верст, отъ у. г-да, при руч. 
Стайнѣ. Ч . ж. 1,574 д. об. п., 185 дв. 

Нѳчаевва пли Битязевха, мѣст. влад., 
Херсонской г-піи, Елпсаветградскаго у-да, при 
рч. Лозоваткѣ, въ 35 вер. отъ у. г-да. Осно
вано въ исходѣ ирошлато вѣка. П о свѣдѣн. 
1859 г., ч. жит., малороссіянъ, 367 д. об. п. 
(180 м. п.) , церковь, базары. 

trop, « о с , V , ч . 2-и, о. 240). 
Нѳчаевская хрустальная фабр. (Косат-

кипыхъ), Владимірекой г . , Судогодскаго у.; 
на ней въ 1861 г. выдѣлано графиновъ, рю-
мокъ, бокаловъ, стакановъ, кружекъ и аптеч-
ныхъ стклянокъ 847,000 штукъ на 32,450 
р. , при 136 рабочнхъ. 

НѳчаЯЖНОв или Козлова, хѣст. влад.. 
Херсонской г-ніи, Одесскаго у-да, при рѣкѣ 
Березани, въ 90 вер. отъ у. г-да, на почто
вой дорогѣ изъ Одессы въ Николаевъ. Воз
никло въ концѣ прошлато столѣтія; сдѣлано 
мѣстечкомъ въ 1856 г. По свѣд. 1859 г., 
п. жит., малороесіанъ, 534 д. об. п.; двор. 
76, церковь, винокуренный заводъ, станов, 
квартира. 

( Г о р . п о с , т . V , ч . 2 - « , с . 218-, Ш я я д і а , Х е р е , г . , I I , с . 229). 

НечКЕЕНО, село, Вятской губер., Сара-
пульскаго у., въ 21 вер. отъ уѣз. г-да, при 
р. Камѣ, по Саранульско-воткинскояу почтов. 
тракту. Ч . жит. 1,244 д. об. п., 173 двор., 
почтовая станція. 

Нѳщерда (Лесчерда, Леочердо), озеро 
Витебской г., Полоцкаго у., близь границъ 
Себсжскаго и Невельсваго уу., по измѣр. Швей
цера занимаете 0,63 кв. л . или 30,6 кв. в. 
Дл. его до II1 ІІ в., наибольшая шир. до 3 
в., глуб. отъ 1 до 4 саж. Берега его боло
тисты, исключая холдшетаго сѣвернаго берега. 
Оно изобилуетъ рыбою; рыбныя ловли отда
ются евреямъ въ аренду. Съ ю.-з. стороны 
вытекаетъ р. Устье (болѣе 15 в. дл.), при-
токъ Дриссы. Н а одномъ изъ нолуострововъ 
озера былъ нѣвогда Русскій замокъ, сожжен
ный въ 1579 г. поляками. 

ІКеппешъ, оз . • и я . , п В ѣ с і . И . Р. Геогр. 0 6 . , ч . ххѵн 
on. I I ; В. С т . В и е в , г., с . 53, M i s В е з і - К о р и и м ч ъ , Истор. 
e r t i . о Б а д о р у с . с . 341). 

Неѣловва Лѣсная или Нторная, 
также Богословское, село. Саратовской губ. 
и у., въ 95 в. отъ у. г-да. при родникахъ. 
Чис. жит. 1,348 д. об. п., 107 двор., боль
ница, суковная фабр. (А. 1. Столыпина), на 
«второй въ 1861 г. выдѣлано сукна арией-

скаго 41,280 арш. иа 32,322 р. при 1,300 
рабочнхъ. 

Н ѳ э г т а н ъ , мысъ, на зап. бер. Берин
гова прол., въ Чукотской землѣ или Анадыр-
скомъ отдѣлѣ. Образуетъ собою еѣвернѣйшій 
предѣль пролива Сенявина, |и лежитъ подъ 
6 4 ° 5 5 ' с. га. п 2 0 5 ° 2 3 ' в. д. Мысъ этотъ 
отличается довольно высокою горою. 

( Л е т к е , п у т . отд. « о р е х . , с. 205). 

Н е я , р . , Костроме, г., пр. пр. Унжа. Бе
ретъ начало блнзъ истока р. Виги въ Чу-
х.юмс. у., до устья р. Вохтомы течетъ къ в., 
между устьями Вохтомы и Нельши къ ю.-в., 
ниже устья р. Нелыпп къ ю. Орошаетъ уу. 
Чухіомскій, Кологривскій и МакарьевсЕІй. Дл. 
теч. 170 вер., пгар. до 30 саж., глуб. 21/» 
до 5 арш. Берега чрезвычайно лѣеисты и 
только мѣстами открыты и населены. Правый 
берегъ холмистъ. Весною но Неѣ произво
дится еплавъ лѣса. До Парфентьевекаго пос. 
весною по Н . поднимались въ прежнія вре
мена барви съ солью. На Неѣ есть бо.іот-

I выя желѣзныя руды. Прпт.: Вохтома, Нельта, 
! (лѣв.), Номжа (пр.), Кондома (,гѣв.). 
i (Georgi , В . , I I , 87Si Stuckenberg, H y d r . , V , 69; В . С т . І о с т р . 
j г . , 27І КржааободоцсШ, М а т . ддя с т . К о с т р . г . , « . 69). 

Н и в а (по фински быстрина), р . , Архан
гельской г., Келскаго у. , впадающая въ вер
шину Кандалакскаго зал. Бѣшго м. Напр. къ 
ю., дл. теч. 30 вер. Н . служить стовомъ оз-
Имандра. Н а Н . расположено с. Кандалакша 
(390 д. об. н.). 

( Р е і п е а е , Г»др. on. , I , I-, К о з д о и , H a i . д і а С т . А р і . г . , с . 83). 

Н и в ш е р а , р . , Вологодской г. Устьсыс. 
i у. , лѣв. пр. Вишеры, сист. Вычегды. Беретъ 

начало на обширной пармѣ. Напр. къ ю., дл. 
теч. 120 вер., шир. въ вершинѣ 3 саж., при 
устьѣ р . Кыръ-ю 6 до 10 саж., а отъ устья 
р. Потъ отъ 20 до 30 саж., глуб. до 2 саж., 
мелкихъ мѣстъ немного. Течеиіе H . извилисто. 
Дно песчаное, а ниже устья Лопь каменис
тое и усѣянное валунами, наносимыми pp. 
Поть, Лопь, Одъ-ю и Лымвою, коихъ берега 
каменисты. Берега Нившн неечаиы, песчано-

; глинисты или иловаты. Н . удобна для сплава. 
(Stnckenberg, H y d r . , I I , 195-, В . С т . Водогодс г у і . , е . Я І І 

• Ж у р . М . В. Д а . 1851, X X X V , 389 s Kxnsenetern « KeyaarUng, 
S Ï e t e h o r a - I i . , p. 162). 

Н и г а в з е б и (Негавзебн), дер. Кутаисской 
г., Рачинскаго у., въ 15 в. въ с.-с .-в. отъ 
Они, при р. Ріонѣ . Здѣсь находятся минераль
ные кислые источники, ияѣющіе до 9 ° Р . 
Жители, по словамь Гнльденштедта, уиотреб-
ляють нхь воду для закваски хлѣба. 

(Dubois , т о у . , I I , 492). 

Н и г а м е т ъ у д л я н а (Мевляшст) баш
кирская деревня, Ореибургскоі г., Белебеев-
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екаго у., въ 100 в. отъ у. г-да, нри р. Чу-
юнъчѣ. Ч . ж. 1 ,684 д. об. и. , 2 6 3 дв. , 3 
соборныя мечети. 

Н и г и ш м а , р. , Олонецкой губ. прит. 
Ояежскаго оз. Образуется южнѣе Ііудожа изъ 
еліявія рч. Юги и Черной. Напр. кь ю.-з., 
дл. теч. 5 0 вер. По Н. производится судо-
етроеніе и сплавъ лѣса. 

CStacbenberg, H y d r . , I , 583). 

Н И Г О Д И Т Ж (Huionmu), село, Кутаисской 
г., Озургетскаго у., вь 3 0 в. отъ у. г-да, 
при рч. Чодобаргѣ. Ч . ж. 9 5 5 д. об. п. , 1 5 8 
дв., церковь св. Георгія, съ каменною коло
кольнею, существуетъ, какъ утверждают*, 
около тысячи лѣтъ. 

( Ж . М . В . Д . 1840 г . , т . Х Х Х Ѵ Ш , о. 408). 

Н и г о з е р о , оз., Олонецкой г.; замеча
тельно по находящимся на берегахъ его лом-
каяъ крпсталличеекаго сланца или аспида и 
чернаго мрамора. Ломанный здѣсь плиты, до 
21/* аріп. дл. и 1 ар. шир., употребляются 
для столовых* досок* и полов*; нзъ них* 
дѣлали и внутреннія украшенія. 

( М е н е н д о р * * , приед. r e o i . , 139; п а и . Е Е . Одон. Г . 1858,236). 

Н и г р а н д ъ , мыза, Курляндской г., на р. 
Виндавѣ. Замечательна но находящимся близъ 
нея обширнымъ каменным* ломкам*. 

( Г . Ж . 1844, 1, 318). 

НидерМОВЖЪ (Бобровж), нѣмецкая 
колонія, Самарской г., Новоузенскаго у., в* 
1 8 2 в. отъ у. г-да, при р. Лизель. Ч . ж. 
1,480 д. об. п. , 1 5 3 дв., лютеран, церковь, 
училище, базар*. 

Н и ж е г о р о д с к а я (Сормовская) меха
ническая фабрика Нижегородской г., Бадах-
нинскаго у. , в* 2 5 вер. от* у. г-да, близь 
р . Волга. Фабрика, основана въ 1849 г. комн. 
Волжскаго буксирнаго пароходства, для при-
готовленія машин*; нынѣ принадлежит* г. 
Бенардакн. Въ 1 8 6 3 г. приготовлено здѣсь 
6 туеровъ и 2 пароходных* корпуса на 2 2 8 , 5 0 0 
руб., ремонтных* работ* на 8 , 6 7 5 р . , и сде
лано разнаго железа на 6 8 , 3 6 8 руб.; при 
фабрикѣ 4 паровыя машины. Ч . ж. 2 0 3 д. 
об. п. ( 6 5 м. п . ) , 1 0 дв. 

( Г о р . Ж . 18В4 г . , ч. U , в. 474 ; С б о р * , стат. е»ѣд. по горн, 
•ист» на 1 Ш г . , 6. *»). 

Н и ж е г о р о д с к а я губернія, одна из* 
средне-волжских* въ Европ. Росеіи. Простр. 
ея, но Швейцеру, 9 2 3 , 3 4 кв. я . или 4 4 , 6 7 5 

кв. в. (по генеральному межеванію ( 1 7 9 4 г.) 
42,887 кв. в.; въ Воен. статист. Нижегород
ской г. я у Арееяьева в* Стат. очерках* Рос-
сіи, 8 7 6 кв. » . или 4 3 , 0 9 8 кв. в.). Нижегор. j 
губ. расположена на обоих* берегахъ р. Волги; | 
меньшая чает* лежитъ на лѣвой ея сторонѣ, а 

именно до 2 9 0 кв. м., т. е. около 3 2 % всей пло
щади. В * орографическом* и топографическом* 
отяошеніи всю губернію можио разделить на 3 
части. 1) Площадь, лежащая но левой сторонѣ 
Волги (т. е. Семеновскій у., почти весь Макарь-
евскій и части Балахнинекаго и Васильскаго), 
имвет* характер* низменной равнины, покры
той болотами и непроходимыми лесами; на 
равнин* этой кое-где разбросаны песчаные 
бугры, население рѣдко, климат* отличается 
влажностью. Искдюченіе в* этой части со
ставляет* прилегающая къ ВолгЬ часть Ба
лахнинекаго у.; здѣсь левый берегъ Волги 
довольно возвышен*, мѣстами пересекается 
оврагами, что дает* местности вид* холми
стый; возвышенности эти с* нриблнженіеи* 
къ устью р. Оки постепенно понижаются я 
переходят* в* равнину. 2 ) Ко второй части 
принадлежит* 1-й стан* Балахнинекаго у., 
лежащін между нрав. бер. р . Волги и дев. 
бер. р. Оки; здесь местность, прилегающая 
кълѣв. бер. Оки, ровная, низменная, покры
тая лесами и болотами, но чЬмь дадѣе къ 
сев. , т. е. къ границам* Костромской губ., 
тѣмь равнина становится возвышеннѣе, суше 
и леса редеют* и уничтожаются. 3 ) Наконец*, 
вся местность между правыми берегами pp. 
Волга и Оки и границами смежных* губер-
ній, заключающая в* себе уу. Нижегород
ский, К Н Я Г И Е И Н С К І Й , Горбатовскій, Ардатов-
скій, Арзамасскій, Лукояновскій, СергачскіІ, 
части Макарьевскаго и Васильскаго, име
ет* кестоположеніе возвышенное, н чѣх* бли
же къ берегам* Волги и Оки, тѣхъ чаще 
пересѣкается оврагами и принимает* волни
стый вид*. Особенно волнисты уу. Горбатов-
скій, Нижегородски, ЖакарьевскЕй и Василь-
скій, лежащіе по побережью pp. Оки и Вол
ги; здѣсь высота береговых* возвншевій до
вольно значительна; такъ напр. около Горба
това берега возвышаются над* уров. р. Оки 
до 2 8 0 фут., у Нижняго до 3 0 0 фут., у с. 
Лысеова, Макарьевскаго у., до 2 4 5 фут., у 
Васнль-Сурска до 2 8 0 фут. Нижній Новго
род* стоит* на абс. выс. 5 2 0 фут. Чья* да
лее оть возвышенных* береговъ Оки и Вол
ги во внутрь страны, тѣмъ местность стано
вится ровнее, и въ яѣкоторых* яѣстах*, как* 
напр. въ у. Арзаиасскомъ, встречаются низ
менный болотистым пространства. В * геоло
гическом* отношеніи, но тасгіжованіямь 
Мурчиеона, обнаженія Няжегород. губ. отно
сятся к* пермской форхаиін, но вероятно 
яря более подробных* взслѣдованіях* здѣсь 
окажутся и обнаженія горных* известняков* 
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(каменноугольной форманіи). Извеетнякъ перм
ской формаціи Мурчисонъ встрѣтшгь въ пер
вый разъ у с Теплова, Ардатовекаго у.; здесь 
пласты его желтоваты, рухляковаты, испещре
ны окіісломъ марганца и содержать изрѣдка 
желваки кремней; въ числѣ окаменѣлостей на
ходятся Reteporae, небодыпіе Producta и 
ядра TuiTitel lae; приближаясь къ Арзамасу, 
извеетнякъ теряется подъ слоемъ чернозема, 
у Арзамаса въ берегу р. Теши онъ прикрытъ 
красною глиною и рухляком*; далѣе въ 16 
в. отъ Арзамаса у д. Новоселки извеетнякъ 
тверже, имѣетъ болѣе правильную слоева-
тость, нѣкоторые слои его плотны и раз
делены толстыми полосами мергеля; здѣсь 
эти породы, до 40 фут. толщиною, покоятся 
на бѣлонъ гаисѣ и прикрыты рухляками. Б е 
рега р. Пьяны также выполнены известняком* 
пермской формаціи; высоты по берегамъ ея 
имѣютъ часто весьма неправильный поверхно
сти, представляя иногда огромные провалы, 
происходящее отъ болыпихъ пещеръ въ Г И П 

СЕ , который составляет* осиованіе известня
ка зтнхъ мѣстностей. Особенно поучительны 
обнажевія у ее. Ичалковъ (Троицкое), Жняжъ-
Павлова я Борнаков&й, Княгининскаго у. Мур-
чисонъ говорить, что у с. Ичалковъ извеетнякъ 
преисиолненъ окаменѣлостями, между К О И М И 

преобдадаютъ Modiolae, Reteporae, гладкая 
Т е г е Ь г а М а , T u r r i t e l l a . У с. Княжъ-Павлова 
тянутся холмы, сложенные изъ гипса и извест
няка, съ Productus C a n c r i a i , Àvicola , Т е -
rebr. ekmgata, Reteporae и др. У с. Бор-
нукова толщи бѣлаго гипса образуютъ утееь 
до 80 ф. выс, въ коемъ находятся замеча
тельный пещеры. Эги же породы господству
ют* и вь сѣвер. части губерніи; такъ около 
с. Катунокь рухляки загибаются внизъ, спу
скаясь съ боков* огромной толщи бѣлаго из-
веетака, который вдвинуть въ елои на 50 
фут. надъ уровнемъ Волги; у Валахны кра
сные и зеленые рухляки съ гипеомъ служатъ 
вместилищем* изобильных* соляннхъ ключей; 
эти пласты были прорѣзаны буровыми сква
жинами болѣе чѣмъ на 400 фут. У саиаго 
Нижняго, где Ока сливается съ Волгою, пра
вые берега этихъ рѣкъ лредставдяютъ вели
колепные разрѣзы въ утесах* отъ 300 до 
400 фут. выс. Утесы эти сложены изъ кра
симо и зеленаго рухляков* съ подчиненными 
прослойками мягкаго песчанистого плитняка и 
мяткаго желтоватаіо песчаника, большею ча-
с т ш превратившагося въ сыпучій иесокъ. Въ 16 
в, и»ю.-з , «г* Нижняго н а р . Оке утесы обнажа-
• w * Р«дь ^ и а * , , « л о е к ь ишеоиыхъ, покоя

щихся на песчанике; песчаники эти, какъ 
единственный твердый строительный яатері-
атъ вь окрестностях). Нижняго, выламывают
ся. Что касается до почвы, то въ убздахъ, 
дежащихъ на левой стороне р. Волги, она 
состоит ь изъ глубокаго слоя песка, нерехо-
дящаго на сѣв. въ крупно-зернистый кварцъ; 
на правой, нагорной стороне Волги почва 
сначала суглинистая, въ серединѣ губерніи 
переходить въ супесь, а въ юж. предѣлахъ 
въ чернозеиъ, который въ уу. Лукояновскомъ 
и Сергачскомъ достигает!, 3 фут. глубины. 
Нзъ исконаемыхъ богатствъ губерніи извест
ны: соляные ключи около Валахны, гипсъ, 
известняк*, торфъ, болотная железная руда 
въ Ардатовскомъ у., железные и мѣдные кол
чеданы по р. Волгѣ и глины, годный для про
изводства Г Л И Н Я Н О Й посуды и кирпича. Вся 
площадь губерніи лежитъ въ речной области 
Волги. Волга входитъ нзъ Костромской губ. 
за 5 вер. от* с. Катунокь Балахнинскаго 
у., идетъ до с. Работок* Макарьевскаго у. 
въ направденіи къ ю.-в., далее поворачи
вает* на вост. п при устье р. Ветлуги ухо
дить въ Казанскую губ. Н а Волге встре
чается несколько острововъ и мелей; изъ 
последних* самая опасная известный Теля-
чШ-Бродъ Нижегородская) у. Пристани нахо
дятся въ Валахнинекомъ у. при г-де Балахнѣ, 
при сс . Катункахъ, Городцѣ, Д . Окееновой, сл. 
Васильевской; Нижегородскаго у. при г-дѣ 
Нижнемъ Ишородѣ; Макарьевскаго у. при 
се. Лысковѣ, Шрттѣ, Жадницахъ, Работкахь, 
Вазиѣжьѣ, Новой, Велжовскомъ; Ваеильска-
го у. при с.  Ѳокинѣ  и Юръинѣ; на некото
рыхъ изъ этихъ пристаней нагрузка и раз
грузка не производится. Въ періодъ 1859—62 
г. средн. числомъ ежегодно на всѣхъ приста
нях* Волги въ г-ін грузилоеь 21,791,138 п. 
на 25,036,516 руб., изъконхъ хлеба и спир
та 5,745,691 пуд. на 3,384,582 р. , разнаго 
семени и поетиаго наела 116,662 я . на 
203,170 р . , льна 11,557 п. на 24,827 р . , 
пеньки 56,374 п. на 6 0 , 4 7 5 р . , льняных* 
и пеньковыхъ издѣлій на 515,604 р., хлоп
чатой бумаги и издѣлій изъ нея на 2,599,455 
р. , сахара 89,530 п. на 8 4 0 , 7 5 0 р. , гф-
ка 45,843 п. на 123,068 р . , смолы а детая, 
вара, скипидара 35,958 п. иа 16,576 р», 
леса н лесных* издѣлій на 846,581 р . , са
да, свѣчей, мыла 46 ,176 п. на 175,27fr. р . , 
кожъ и издѣлій изъ нее на 4 3 1 , 0 5 1 р . , шер
сти и издѣлій 7 3 , 9 2 4 п. на 675,554 р . , раз
наго рыбнаго товара 716,093 л . на 899,204 
р., металлов* и издѣлій 3,111,776 а . Ж 
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5,102,662 р. , стекла, хрусталя, фарфора на 
270,199 р. , соли 4,560,858 п. на 2,179,327 
р . , поташа 188,059 п. на 220,714 р . , кам
ня, извести, алебастра и другихъ минералов* 
489,421 п. на 57,069 р. , чая 20,519 пуд. 
на 608,287 р. , зіасла деревян. 8,666 п. на 
78,326 р. , воска и меда 1,322 п. на 19,145 
р., колоніальныхъ и бакалейных* товаровъ на 
1,347,051 р . , напуфактурн. на 101,855 р . , га
лантерейных* на 28,659 р. , виноградныхъ винъ 
на 847,623 р. , шелковаго товара на 173,354 
р. , красильныхъ веществ* на 408,176 р. , 
судовых* снастей на 168,748 р. , машинъ 
на 43,860 р., аптекарскаго товара на 10,919 
р. Нзъ всѣхъ этих* пристаней замѣчатедьвы 
пристани при Нижнемъ-Новгородѣ, Лысковѣ 
и Городцѣ * ) . Изъ притоковъ Волги име
ют* торговое значеніе Ока, Ветлуга, Чу
гунка, Керженецъ и Сура. Ока выходит* изъ 
Владимірекой г. въ 8 в. выше с. Павлова 
(Горбатовскаго у.) и на протяженіи 125 вер. 
служит* границею между Горбатовским* и 
Нижегородский* у. съ одной стороны и Ба-
лахнинскимъ съ другой; она судоходна на 
всем* протяженіи, но единственная пристань 
находится на ея устьѣ у Нижняю-Новгорода 
(см. это сл.) , и только иногда производится 
ничтожная впрочемъ нагрузка у Горбатова и 
с. Павлова. Ветлуга (лѣв. прит.) входит* изъ 
Костромской г. въ сѣв. часть Макарьевекаго 
у. близь с. Троицкаго и, вступив* на грани
цу Васильскаго т . , служит* границею между 
иослѣднимъ и Казанскою губ. до самаго ея 
устья; въ предѣлахъ г-ніи дл. ея до 135 в.; 
на всемъ протяженіи В. судоходна. Пристани 
находятся при Шакарьет, с. Воскресепскомъ 
(во 150 в. отъ Макарьева, ч. ж. 819 д. об. 
п.) и на самом* устьѣ Ветлуги (Васильскаго 
у.). Въ иеріодъ 1859—62 г. по р. Ветлугѣ 
в* предѣлахъ губерніи среднимъ чиеломъ еже
годно грузилось 476,561 пуд. на 80,424 р , 
изь нихъ смолы, дегтя 60,709 пуд. на 22,727 
р. , лѣса и издѣлій на 53,120 р. , стекла и 
хрусталя на 2,199 р . Чугунка (прав, прит.) 
протекает* по Васильскому у. на протяж. 30 
вер.; она становится судоходною за I 1/» в -
от* ея устья; единственная пристань Отаро-
чучупекая принадлежит* с; Воротынцу. В * 
1859 — 62 г. средняя* числом* ежегодно 
с* пристани отпускалось всего 586,269 

*) Иа Городет«ы престали грузжлось всего 
1,179,017 п. на 450,241 р., из* них* хлѣба 212,793 
«т. на 164,507 р., полотна на 22,339 р., хлопчато-
буяажнаго товара на 71,787 р., лѣса я издѣгів ва 
1410,122 р. 

п. на 212,157 р. , изъ нихъ хлѣба 546,809 
п. на 168,297 р. , разнаго сѣмени 23 ,532 п. 
на 12,331 р . , масла постнаго 1,704 п. на 
4,772 р. , льна 555 п. на 580 р. , льняных* 
издѣлін на 3,704 р. , лѣса и издѣлій на 2 , 3 7 2 . 
Еерженецъ (лѣв. прит.) проходит* по Мака-
рьевсколу и Семеновскому уу. на нротяжев'ш 
150 в . ; по ней производится пебодыпой сплав* 
лѣса; въ 1859—62 г. среднимъ числом* его 
сплавлено на 1,939 р. Сура (прав, прит.) 
входит* изъ Казанской г. въ Васильскій у., 
по которому протекает* на протяж. 31 в . ; 
она судоходна на всемъ протяженіи, но на
грузки на ней, въ предѣлахъ г-іи, не произво
дятся; только прн Васильеурскѣ останавли
ваются суда, идущія с* Волги вверх* по Сурѣ 
в* Пензенскую и Симбирскую губ. Кромѣ 
этихъ рѣкъ въ Волгу впадаютъ яногія рѣкя, 
изъ коихъ болѣе другихъ значительны по длинѣ: 
Узола, Большая и Малая Шаза, Сундоткъ, 
Еудьма и другія. Изъ притоков* рѣкъ, впа
дающих* въ судоходный рѣки, значительны: 
впадающіе въ Оку : Велетьма, Теша, по кото
рой весною иногда гонится две* и которая 
принимает* значительную р. Сережу, Виля, 
принимающая Желѣзницу и Выксунъ, на коих* 
находятся чугунные заводы; впадающіе в* 
Суру: Помза, Пьяна, Урга, Алатырь; впадаю-
щіе въ Веглугу: Юренга, Пеленга, Люнда. 
Вообще проточными водами губервія дов. 
богата. Хотя озеръ в* губерніи и много (до 
350), но они не ияѣютъ значенія ни по вели
чин*, ни вь промышленном* отношеніи; только 
въ Семеновском* и Макарьевском* уу. въ 
озерах*, лежащих* близь р. Волги, произво
дится лов* рыбы съ промышленное) иѣлію. 
Озера раскинуты преимущественно въ низмен
ных* частях* г-ін, т . е. уу- Макарьевскомъ, 
Семеновском*, Валахнинском*, частію Арда-
товском* и Арзамасском*. Наибольшія изъ 
озеръ: Плотоеъе, въ Макарьевскомъ, имѣетъ дл. 
до 4 в. и шир. до З1/» в., Тшъское, того 
же уѣзда, дл. 6 в. , шир. до 1 в., Пустынна, 
Ардатовскаго у., до 5 в. въ окружи. M m го 
озеръ раскинуто в* долияѣ р . Волги, Оки, А і а -
тыря; во время весенняго разлива они затоп
ляются ихъ водами. Изобиліея* болот* особен
но отличается заволжская часть губервйі я 
юж. часть Балахнинекаго у., прилегающая къ 
Окѣ ; в* Макарьевском* и Семеновском* уу. 
неяроходимня болота лежат* среди іѣсовъ и 
по теченію рѣкъ, но но недоступности своей 
мало еще извѣстнн. Кромѣ этих* уѣздовъ 
отличаются болотами долины pp. Сере.кп 
в* Горбатов, у., Теши в* Арзамасском*, 
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Кудьмы вь Нижегородекомъ, Ньянн вь 
Княгивинекомь: запад, часть Ардатовекаго 
и юж. часть Лукояновскаго также ияо-
билують небольшими болотами. Лесами г-ія 
весьма богата, хотя лѣсныя пространства годъ 
отъ году уменьшаются, выѣдстніе лѣсныхъ 
ножаровь, небрежнаго хозяйства, а также отъ 
усиленной вырубки на заводы, иродажу и 
издѣлія. При генеральном!, межеванін подъ 
лѣсаѵш значилось 2 ,390,000 десят., т. е. 
нѣсколько болѣе V* всей площади; въ В. 
стат. Нижегород. губ. нодъ дѣсаш показано 
2 ,255,000 д е с , т. е. 1js всей площади, въ Пам. 
кнвж. Нижегород. г. на 1S65 г. (ст. 2) пред
полагается подъ лѣсамн 1/з всей площади г-іи 
(около 1,500 тыс. десят.). Особеано богаты 
лѣсаяи уѣзды, лежащіе по лѣв. сторонѣ Волги, 
гдѣ полагают!» до 2 , з всѣхъ дѣсовъ губернін; 
также много лѣсовъ по правой стор. Волги 
въ уу. Ардатовскомъ, Лувояиовскомъ, Горбатов-
свомъ и юж. части Балахнинскаго. Бѣднѣишіе 
лѣсами уу. Нижегородски?, Княгининскій, Сер-
гачсвіЗ и часть Васильскаго, лежащая по прав, 
сторону В о и н ; въ этихъ уѣздахъ даже ощу
щается иедостатокъ вь строевомъ лѣсѣ. В ь 
1858 г. казенныхъ дѣсовъ было 762,796 дес. 
(244,506 десят. въ пользованін крестьянъ), 
т. е. до 56°/о всѣхъ казенныхъ земель, иодь 
коими было 1,367,859 десят.; казенныхъ лѣеовь 
особеано много въ уу. Макарьевекомъ (281,434 
десят.) и Семеновскомъ (180,866 д е с ) . Лѣса 
луговоЗ стороны, т. е. лѣвой, состоять почти 
исключительно нзъ хвонвыхъ породъ и рѣдко 
попадаются липа и береза, дуба же, клена и 
др. почти невидно; на правой сторонѣ Волги, 
хотя хвойныа породы и нреобладаютъ, однакоже 
здісь есть цѣлыя рощи лиственныхъ породъ, 
особенно же много березы. Изъ сплолшыхъ 
дѣсныхъ вространетвъ, не говоря уже о заволж
ской части, на прав. стор. Волги занѣчательны 
лѣса въ Балахнннсколъ у. вдоль лѣв. берега 
Оки, гдѣ они тянутся на 65 в. въ дл. и на 
50 в. въ шир. съ небольшими промежутками; 
въ Горбатовскомъ у. іѣсъ идетъ но обѣ сто
роны р. Сережи до Владвхірскои г. вер. на 
7 0 , отсюда вроходитъ въ сѣв. части уу. Арда-
товскаго и Арзамасскаго вер. на 30 , въ Арда
товскомъ у. идетъ онъ до гравиць Тамбовской 
г.; отъ иетоковър. Алатыря въ Арзамассконъ 
у. лѣсъ идетъ вдоль этой рѣки по юж. части 
Лукояновскаго у., гдѣ онъ тянется съ переры
вали къ ю. вер. ва 120 въ Пензенскую губ. 
Клнматъ губерніи вообще умѣрениыя, хотя 
отъ больгяаго нрнсутетвія водь, даюшихъ испа-
PWi«, i оть лѣажъ, удвржиаающмхъ влаж

ность, онъ болѣе подходить къ сѣверному и 
отличается непоетоянствомъ. По 17 лѣтв. 
паблюденіямь въ Нижнемъ(1835—48, 1 8 5 0 — 
53) средняя температура года оказалась въ 
-4-3,04° Р. , зимы — 8 , 6 0 ° , весны + 2 , 7 1 ° , 
лѣта - j - 1 4 , 6 3 ° , осени - { - 3 , 4 1 ° , холоднѣйшаго 
мѣеяца (январь) — 9 , 1 7 ° , теплѣйшаго (іюль) 
-4-15,77°. Bu заволжской части климатъ 
суровѣе it влажнѣе нагорной частя; но наблю-
деніямъ 1844 г. вь іюлѣ яѣсяцѣ оказалось, 
что температура земли Семеновскаго у. ниж. 
па 2,5° температуры Нижняго Новгорода; 
сырость воздуха на луговой сторонѣ бываетъ 
причиною катаральныхъ, ревматическихъ бо-
лвзней и перемежающихся лихорадовъ. Террн-
торія нынѣишей Нижегородской г. была засе
лена въ X в. Мордвов», которая граничила 
еъ одной стороны съ Болгарами и частію 
Мещеряками (Горбатов, у . ) , съ другой съ Чере-
лисами (Васидьс. и Макарьев. уу.). Первыми 
русскими носеленіями въ предѣлахъ губерніи 
были въ X I I в. Городець-Радидовъ (нывѣ с. 
Городецъ, Балахнин. у.) и въ Х Ш в. Нижній-
Новгородъ. Владычество русскихъ князей уси
лилось съ образованіемъ Суздальскаго княже
ства, въ составъ котораго входили, какъ при
городы, Городецъ и Нижній. Ен. Константинъ 
Ваеильевичъ, нолучивъ, но ярлыку отъ татар-
сваго хана, кн. Суздальское, въ 1350 г. пере-
несь свою станицу изъ Суздаля въ Нвжній, 
выведь изъ Суздальскаго княжества людей и 
еелидъ его ио pp. Окѣ , Волгѣ и Кудьяѣ; уже 
въ его время Нижегородски край простирался 
до устья р. Суры; ему принадлежали также 
берега pp. Пьяны п Теши. Въ 1390 г. Ниже
городская обл. присоединена кь Московскому 
княжеству в. кн. Василіемъ Димитріевичемъ и 
съ этаго времени управлялась особыми намѣет-
никами, изъ коихъ первымъ былъ при в. кн. 
Василіѣ Дмитрій Адександровичъ Вееволожскій. 
Въ 1708 г. Нижегородская область вошла въ 
составь Казанской губ.; въ 1719 г. образо
вана Нижегородская губернія изь яровянцій 
Нижегородской, Арзамасской и Алатырскоі. 
Въ 1779 г. учреждено Нижегородское намест
ничество изъ 13 уѣздовъ, вь коихъ уѣздвыми 
городами были: НижнШ, Арзамасъ, Баладна, 
Васнльсуревъ, Горбатовъ (изъ эконом яч. см»), 
Починки (нзъ села лейбъ-гвардіи конпаго нона), 
Ардатовъ (изь дворцовато села), Дукяяов* 
(нзь эконом, села), Сергачь (изь села бывшей 
поташной конторы), Перевозъ (язь сел* вы
лепи Экономін), Княгининъ (нзъ дворцовато сел»), 
Маварьевъ (изъ подмонастыр. слободы), Сеже-
новъ (изь экономическаго дворцовяго сел*)-
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Въ 1798 г. составъ г-іи изменился; у-ды 
Починковскій, СергачекіЯ, Перевозскій и М а -
карьевскій упразднены, a Краснослободскій 
присоединенъ отъ Пензенской губ.; сверх* 
того отъ Пензенской губерніи отошли къ 
Нижегородской заштатные города Троицкъ 
и Наровчатъ. Въ 1801 г. , при возстанов-
леніи Пензенской г., отъ Нижегородской отпи
саны Ераснослободскъ съ у-домъ, Троицкъ и 
Наровчатъ. Въ 1802 г. Сергачъ, а въ 1804 г. 
Макарьевъ опять сдѣланы уѣздными городами; 
въ 1817 г., вмѣсто Лукоянова, уѣздн. городомъ 
сдѣлано село Мадаево, но въ 1820 г. уѣзд-
ное управленіе опять перенесено въ Лукояновъ, 
а Мадаево оставлено по прежнему селомъ. Съ 
этаго времени въ уѣздномъ разграниченіи не 
было ни каких* измѣненій и нынѣшвяя гу-
бернія состоитъ изъ 11 уѣздовъ, Наееленіе 
губерніи въ 1766 г. составляло 461,399 душъ, 
въ 1846 г. 1,104,794 д. об. п . ; въ 1865 
г. 1,250,450 д. об. п. (596,307 м. п.) , 
слѣдов. на 1 кв. м. (по Швейцеру) по 1,356 
д. об. п.; уѣзды, наиболѣе густо населен
ные — Нижегородскій (2.770 д. об. п. на 1 
кв. м.), Сергачскій (2,064) и Арзамасскій 
(2,046), малонаселенные — Семеновскій (685 
Д. об. п.) й Макарьевекій (534). Въ числѣ 
жителей губерніп: дворянъ 8,787; духовенства 
17,491 (православпаго бѣлаго 14,756, мона
шествующих* 2,300 (2,051 ж. п.), едияовѣр-
ческаго бѣлаго 139, монашествующих* 89 
(73 ж. п.), католическаго 1, протестантскаго 
14 и магометанскаго 192); городскихъ соело-
вій 41,087 (почетн. граждан* 4 3 9 , куицов* 
5,244, мѣщанъ 3 1 , 1 5 5 , цеховых* 4 , 2 4 9 ) ; 
сельских* еословій 1,127,171 (крестьян* 
казенных* 3 1 5 , 8 2 9 , вышед. изъ крѣп. зави
сим., но еще временно-обязанных* 622,507, 
собственников* 185,338, бывших* дворовых* 
3,497); военных* сословій 49,975 (регулярных* 
войск* 4,119 м. п., отпускных* 6,715 м. п., 
солдатских* женъ, дѣтей, кантонистов* 39,141); 
инострав. подданных* 220; остальные разно
чинцы. Изъ числа жителей въ 1865 г, про
живало собственно въ городских* иоселеніяхъ 
82,635 д. об. п. (42,515 м. п.), из* того 
числа сельских* сословій 21,724 д. об. п., а 
изъ числа городскихъ сословій жило въ сель
ских* поселеніяхъ 5,866 д. об. п. Крон* 
Велихороееіян* въ губерши живут*: Мордва, 
Черемисы н Татары. Мордва населяет* 166 
селеній и составляетъ 110 т . д. об. я . (въ 
У. Нижегородском* 241/*- т. , Ардатов. 13 т., 
Арзамас. 22 т . , Княгинии. 14 т. , Лукоянов. 
21 т. и Сергачском* 15 1 /* т . д. об. п.). Чере-
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.ммс« живут* только вт, уу. Васильевой* и 
Макарьевпкомъ в* количеств*- 1.800 д. об. 
п. по pp. Волгв H Ветлугѣ. Татаръ насчи
тывают* 33.800 д. об. п.: преимущественно 
въ Сергачском* уѣздѣ, гдѣ ихъ считается 
22,800 д. об. п., менЬе въ Васильеком*-—до 
9 т. и в* Кпягиншіскомъ 2 т. об. п. (евѣд. о 
племенах* заимствованы изъ Сппс. населен, 
мѣстъ Нижег. г., изд. 1863 г.). Большая часть 
наееленія исіговѣдует* православную вѣру; не
православных* въ 1863 г. было: единовѣрдонь 
8,896 (въ Бцлахнинскомъ у. 2 .846, Горбатов-
скомъ 1,444), раскольи. 40,102 (в* Семеновск. 
у. 10,876, Бзлахштскомъ 10,251, Горбагов-
скояъ 4 ,828, Арзамасском* 3,817, Нижегород
ском* 3,461), католиков* 618, протестантов* 
467, евреев* 484 и магометан* 33,374 (въ 
у. Сергачскоиъ 23,467 д. об. п.). По св*.т. 
за 1865 г., в* губернія было православ. церк
вей 1,001 (109 в* городах*), монастырей и 
общин* 1 5 : мужскіе православ. мопастыри 
Лечерскій-Вознесежкій и Благовѣшешжій въ 
Нижнем*, Макарія Желтоводекаю ві. у. r-дЬ 
Макарьевѣ, Спасскій в* Арзамас*, Оранскій-
Богородицкгй Нижегородскаго у-да, Возшсен-
скій-ВысокогорокШ Арзамаекаго у-да, Горо-
децкій-Ѳеодоровскій Балахяпнскаго у., Троѵц-
кій-Островоезерскій Горбатовскаго у.; жен-
crie православ. монастыри: Крестовоздвн-
женскій въ Нижнем* Новгород*, Дикомев-
екій въ Арзамас*, Наколаевскій-Абабкоескій 
Горбатовскаго у. , Шщювтй в* Ардатов*; 
женских* общин* 3: Алексіевская въ Арза
мас*, Спаеская-Зелекоіорская вь Нижегород
ском* у*з . и Николаевская-Далънедавидов-
ская въ Горбатовском* у. Единовѣрческихъ 
церквей 6 , монастырей 3: Керженскій муж. 
и 2 женских*: Медвѣдевокій-Докровскій и 
Осиновекій-Крестовоздвиженскіщ вс* вь Се
меновском* у. Раскольничьих* молелен* 2, 
протестант, церковь 1, католическая церковь 
1, магометанских* мечетей 37. Уѣзды раз-
дѣлееы каждый на 2 стана; кынгед. изъ кр*п. 
зависим, составляют* 258 волостей, 1,971 
общество (1,977 владельцев*}. Всѣхъ посел
ковъ вь губерніи 3,752, изь нихъ 13 горо
дов* (11 уѣздныхъ, 2 заштатных*: Перевозъ 
и Починки), слобод* 19, сел* 677, еелецъ 
144, деревень 2,828, мелких* поселков* 71. 
Наибольшее число поселковъ находится в* 
Балахпинском* у. (1,079) я Семеновском* 
(690), наименьшее в* Лукояновскомъ (173) 
и Васильеком* (172). Селеній, нмѣющпх* 
менѣе Ю О д. об, п. — 1 , 5 2 2 (въ Балахнян-
скомъ 885 и Семеновском* 424) , отъ 100 

28 



4 3 4 Н И Ж Е Г О Р О Д С К А Я Г У В Е Р . 

до 600 д. об. 0.—1,550, отъ 500 до 1 тыс.— 
455 (въ томъ числе г-дъ Перевозъ), отъ 1 т. 
до 2 т.—176 (въ томъ числѣ г-дъ Макарьевъ), 
свыше 2 т.—49 (въ томъ числѣ 11 городовь). 
Изъ сельских* поееленій особенно замеча
тельны по населенности: въ Арзамасском* у. 
Выѣздная сл. съ 3,820 д. об. п., въ Балах-
нанскомъ Городецъ 3,157 д. об. п., Василь-
скомъ Юрьино 3,089, Горбатовскомъ Пав
лове 8,531, Богородское 6,214 и Ворсма 
3,961, въ Княгининекомъ Журашкшо 3,907, 
Лукояновскомъ Еокчурово 3,651, Шадаево 
3,468, Ичалки 3,203, Наруксово (Рубцово) 
3,188, Резоеатоео 3,048 и Никитина 3,030, 
въ Макарьевскомъ Лысково 4,962 и въ Ниже-
городскомъ СновѣдскШ заводь 4,714 и Илев-
скйгзав. 3,053. Занятія жителей весьма разно
образны. Къ числу зеаледѣльческихъ уѣздовъ 
относятся Арзамаескій, Ардатовскій, часть 
Васильскаго, но особенно Княгинпнскій, Дукоя-
новскій и Сергачекій; въ остальных* уіздахъ, 
не исключая Секеновскаго и Макарьевскаго, 
хлѣбопашествомъ хотя и занимаются, но въ 
таких* размѣрахъ, которые даже не удовле
творяют* мѣстнымъ нуждам*; въ этихъ ча
стях* губерніи жители получают* болѣе вы
год* отъ промыслов*, хлѣбъ же всегда мо
гут* пріобрѣсть по умѣреннымъ ценам* на 
обширных* рынках*, раскинутых* по веей 
г-іи. При генеральном* межеваніи подъ паш
нями считалось 1,620,000 д е с ; нынѣ пола
гают* 1,800,000 десят., т. е. 39°/0 всей 
площади. Обработка полей повсеместно трехъ-
польная, только въ Семеновском* у. суще
ствует* местами переложная. Въ озимых* 
полях* сеют* исключительно рожь, въ яро
вых* преимущественно овесъ, менее пше
ницу, ячмень и гречиху; въ восточной части 
Арзамасеваго, въ Лукояновскомъ и Сергач
ском* уу. ваанѣйшую отрасль сельскаго хо
зяйства составляет* разведете конопли, ко
торая идет* на мѣсхныя канатоврядидьни; 
лен* еіется только для местных* потребно
стей; картофеля сеют* особенно много на 
нолях* в* Лукояновскомъ у. По собранным* 
свѣд. Мин. Гоеудар. Екуществъ 1852—56 г., 
с* десятины снимается ржи 5 четверт. (выс-
шій сбор* в* Сергачском*- у. 6,19 четверт., 
Княгининекомъ 6,2, низшій въ Ардавдвском* 
3,67 и Семеновскомъ 3,32), овса 7,02 чет. 
(высшій въ Сергачском* у. 9,09 четв., Кня-
гннивевомъ 8,84, Васильском* 8,80, низшій 
в* Семеновском* 4,97), пшеницы 3,21 четв., 
ячменя 7,35, гречи 4,78, картофеля 42,6 четв. 
В * 1861 г. посеяно я* губерніи хлѣба озн

маго 726 тыс. четверт., яроваго 992 тыс., 
собрано озимаго 2,698,000, яроваго 3,851,000 
(см. Памяти, кн. Нижегородской губерн. на 
1865 г.). Къ особенно нуждающимся въ чу-
жояъ хлѣбѣ уѣздамъ принадлежать уу. Гор-
батовскій, Балахнинскій, Семеновскій и за-
волжскія части Макарьевскаго и Васильскаго. 
Торговыми хлебными рынками въ уездах* 
нуждающихся считаются: Горбатовъ, Ворс
ма, Богородское ж Павлова (Горбатовск. у.), 
получающіе хлеб* изъ Арзамасскаго и юж. 
части Нижегородскаго у., Балахна, Городецъ, 
Василева сдоб. (Балахнин. у . ) и Боръ (Се
менов, у.)—съ низовыхъ волжских* пристаней 
водою, Хохлома (Балахнин. у.) съ Городец
кой пристани и с. Бак* (Костромской г.), 
Семенова и е. Воскресенское (Макарьевс. у.) 
изъ губер. Вятской; въ приволжскія селенія 
хлѣбъ подвозится или по Водгѣ, или сухим* 
путем* изъ плодородных* уездов* своей гу-
берніи. Плодородные уѣзды, кромѣ снабженія 
хлѣбомъ своих* рынков*, отпускают* боль
шое количество на местные винокуренные 
заводы, также въ Рыбинск* черезъ волжекія 
нрнстани, особенно черезъ Лысково и Чугун-
скую пристань, и гужемъ въ Муром* изъ 
Ардатовскаго и Арзамасскаго уу. Внутренни
ми рынками считаются для Нижняго с. Еон-
стантиновка (Нижегород. у.), для Воротывца 
с. Спасское (Васильскаго у . ) , для Лыскова 
селенія восточной нагорной части, особенно 
же г-дъ Починки (Лукояновск. у.), для Муро
м а — Ардатовъ, Арзамасъ и некоторый се-
левія Арзамасскаго у. Скотоводство находит
ся не на высокой степени развитая, и, какъ 
замечают* нѣкоторые, въ послѣднее время 
начало падать съ уничтоженіем* владельче
ских* заводов*; впрочем* и до сих* нор* есть 
у некоторых* помѣщиковъ и даже крестьян* 
скот* н лошади улучшенной породы. Ското
водство в* 1848 и 1865 г. было в* следую
щем* еостояніи: 

1848 t. 1B6S *. 
лошадей. . 326,000 голов* 264,000 голов* 
рог. скота. 273,000 > 264,000 > 
овец* нр. . 468,000 > 578,000 > 

> тонкор. 7,000 > 7,000 > 
свиней. . . 121,000 * 97,000. > 

В * г-дѣ ІІочішкахл находятся! ча^чная. 
нюшня, въ коей в* 1865 г. было. до. 180 ло
шадей ; тонкорунная овцы разводятся исклю
чительно в* Лукояиевояож* у̂  Щердяь №* 
копгаоваіеннаго и вален«*ааго.. «роизв*дат** 
доставляется не только из* евов1|.,яонісоеѣд^ 
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нихъ губерній; кромѣ Нижняго, главными рын
ками для шерсти считается Арзамасъ и с. 
Журашкино. Подъ лугами считается до 270 
тыс. десят.; сѣвокоеы здѣсь болѣе залив
ные, вблизи рѣкъ, полевыхъ же еѣнокосовъ 
дало; сѣнозіъ особенно богаты уу. Лукоянов-
скін и Семеновскіи, бѣдны Арзамасскій, Кня-
гинияскін и особенно Васильсурскіи. Садо
водство развито во всей г-ніи, но особенно 
въ седеніяхъ, лежащихъ по берегамъ Оки и 
Волги, въ уу. Нижегородском*, Макарьевскомъ, 
Горбатовскомъ и Васильскомъ. Изъ садовъ 
зазіѣчательные находятся въ подгородных* 
слободахъ Нижняго — Печерахъ и Подиовьѣ, 
въ с. Безводномъ Нижегородскаго у., Йзбылъ-

цѣ Горбатовскаго, Исадахъ Макарьевскаго, 
Фокгтѣ, Оомовкѣ, Сарайкѣ и Осинкахъ 

Васильскаго, Бакалдахъ Княгинннскаго и 
пригород, слоб. Хмѣлевкѣ у г-да Василя; 
яблони и разныя ягоды служатъ нредметомъ 
сбыта, особенно въ Нижнемъ. Въ слоб. Пе
черахъ и Подновъѣ у Нижняго, въ селеніяхь 
около с. Козина Балахнинск. у., въ с. Боръ 
Семенов, у., въ сс. Абрамовѣ, Новомъ-Уса-

дѣ, Озеркахъ, Собатінѣ, Салънііковѣ и Вы-

ѣздтй слоб. Арзаласскаго у. разводят* ка
пусту и огурцы въ таком* количестве, что 
снабжаютъ ими не только свою губернію, но 
идругія, напр. Костромскую и Владимірскую; 
въ остальных* мѣстностяхъ огородничество 
удовлетюряетъ только мѣстныяъ потребно
стям*. Лукъ въ большом* количествѣ разво
дится въ Выѣздной сл., с. Красномъ и Ки-

чанзинѣ Арзамасскаго у.; хиѣль съ промы
шленного цѣлію разводится въ южной части 
Нижегородскаго у. , именно въ сел. Гремяче-
еѣ, Шонихѣ, Болъш. и Шал. Полянахъ, а 

также въ ел. Хмѣлеекѣ у г-да Василя; та-
бакъ (простой) разводится въ с. Шаратвѣ 
и д. Алексѣевкѣ Сергачскаго у. въ количе
стве до 630 пуд. и Тріішкннѣ, Ледыряхъ 

Васильскаго у . до 500 пуд. Пчеловодство 
преимущественно развито въ у у. Арзамас
скому Ардатовскомъ, Лукояновскомъ и въ за
волжских* лесныхъ угодьяхъ; нѣкоторые изъ 
крестьянъ имѣютъ до 500 ульевъ; воскъ и медъ 
сбываются въ с. Городцѣ, Арзамасѣ и с. Спас-
сколи Васильскаго у. Изъ неземледѣльческихъ 
промыслов* едва ли не первое место зани
мает* лесопромышленность, занимающая до 
60 тыс. человек* (В . стат. Нижегород. губ., 
бтр. 62). Особенно лесной промвеелъ раз
ве»* въ за-Волжекой частя губерніи н въ 
У- Балахлиаскоин.,. н отчасти А|даяювскшіъ, 
мзогіилующихъ лѣеами. Кромѣ рубка строе-

ваго леса и дровъ, въ этихъ местностяхъ 
делаютъ в* большояъ количестве всякаго ро
да деревянную посуду, ложки, веретена, ко
роба, оконныя рамы, фонари, весла, черпаки, 
колеса, телеги, сани, дуги и проч.; Семенов-
скит у. особенно славится своими ложками, 
въ Батахниаскомъ преимущественно приготов
ляютъ веретена, Макарьевск. у. въ большомъ 
количестве делаетъ сундуки съ желѣзною оков
кою. В с е эти три изд-Ьлія находятъ себе сбыть 
не только внутри Имперіи, но даже прони-
каютъ въ Бухару, Персію, Индію. Въ Луко
яновскомъ у. особенно развито приготовление 
кулей, рогожь, напр. сл. Болъш. Пузѣ, Сы-

ряшинѣ, Резоватомъ, Жадаевѣ, Усадахь, Та-
гаевѣ, Кочкуровѣ и др. Въ Балахйинскохъ у., 
около Балахяы и но берегу р . Оки, строят* 
различный суда; въ зиму 1856—57 г. здесь 
построено 1,230 разныхъ судовъ (Ж. М . Вн. 
Д. 1858 г., т. Х Х У Ш , отд. I I I , стр. 48). 
За леснымъ нромыеломъ следуют* слесарный, 
и кузнечный, которыми занято до 70 тыс. 
человек* (см. там* же, сгр. 46). Этими 
промыслами занимаются преимущественно въ 
уу. Горбатовскомъ, Семеновском*, Нижегород
ском*, частію Макарьевскомъ и Лукоянов
скомъ. Въ Горбатовскомъ у. выдѣлываютъ 
ножи, ножницы, братвы, кинжалы, замки 
п др.; особенно известны этимъ производ
ствомъ сл. Павлово и Ворсма, отъ коихъ 
делательносгь эта разливается верстъ на 
20 и более. Сезіеновскій у. , где между 
прочим* нрпготовдяютъ топоры, якоря, раз
ных* сортовъ гвозди, разный скобенной то-
варъ, особенно славнтся нриготовленіемъ гь-
совыхъ коромысел*, отличающихся евоею вер
ностью; этимъ проиысломъ занято до */е на
селения и преимущественно въ местности, 
извѣстной под* именемъ Красной рамени. 
Въ с. Безводномъ Нижегородскаго у. дела
ют* рыболовпня уды, проволоку, металли-
ческія сЬти для рѣшетъ, грохотовъ и сатъ. 
Въ с. Лыековѣ Макарьевскаго у. льютъ мед
ные колокольчики, изготовдяютъ крестьянскія 
пуго:;ицы, запонки, наперстки, кресты и проч. 
Вь г. Арзамасѣ, Княгинишъ, Семеновѣ и 
еелешяхъ юж. части Лукояновскаго у. жители 
держать значительное количество кузницъ, на 
которыхъ дѣлаютъ ножи, плотничные инстру
менты, зенледѣльческія орудіа, расходящіяся 
по всей губерніи. Къ числу довольно разви-
тыхъ промысловъ можно отнести шерстяное 
и кожевенное. Шерстяное производство заклю
чается въ вязанін чулокъ, варегъ и ботинокъ, 
валеніе кошемъ, потниковъ, нроетыхъ вияпъ, 
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eanorom., валенок*; вязаиіе варегъ н чулокъ 
зъ больших* размерах* производится въ Uep-
.ачіь и въ сл. Красном!,, Кюпаншнѣ, Козмгтѣ 
Арзамаескаго у.; вязаніезп. ботинокъ славитея 
Арзамасъ, кошмы, и потники (для лошадей) 
вндѣлываштся въ Арзамас», Выѣзішомг, а 
Красномъ Арзазіасгкаго у.; валенки, крестьяв-
скія шляпы и сапоги занимаютъ большое число 
рукъ Семеновскаго у. п с. Ератаго Арзамас
скаго у. Кожевенное производство (кустарное) 
особенно развито въ Арзамасѣ. где приготов
ляютъ юфть, с Выѣздное Арзамасскаго у. 
занииается сапожный* зіаотеретвозіъ, въ В а -
еильекоч* и Княгинннском* уу. выдѣлываютъ 
нвчипы, особенно извѣетно с. Мурашкино 
Ішяпшшокаго у. но выдѣлкѣ мерлушекь, въ 
<: Катункахъ Валахнннскаго у. изготоаіяюгъ 
оиойкп я столярный клей, въ с. Богородскомъ 
Горбатовскаго у. шьютъ рукавицы и шорный 
товаръ. Въ Кшігпнинекозіъ у. г. Перееозъ, с. 
Шпилево, дд. Ковалева нЯгодное, въ Ни кегород-
скомъ с. Ру.иянцево, Наченье а 8 сосѣднихъ 
деревень. Нак• лень г. Горбатовъ и нѣсколько 
селеній его у да занимаются пдетепіемъ рыбо-
ловныхъ снастей, которым расходятся въ но-
аоложскихъ губерніяхъ. Кромѣ этих* промы
словъ. жители занимаются извозо.чъ разныхъ 
товаровъ, бурлачеством-, работали на судахъ, 
ломкою извести- и гипса, добываніеэіъ руды 
(въ Ардатовскомъ у.) , работами иа фабрикахъ 
и заводахъ; многіе уходятъ на заработки въ 
другія мѣстноети, даже въ Сибирь на золотые 
промыслы, Въ 1858 г. изъ 136,143 казен. 
крестьянъ муж. пола уходило по наепортазгь 
и билетам ь 33,631 человѣкъ, т. е. около 25°/о, 
нзъ ннхъ 20,083 менѣе чѣзіъ на 2 нѣеяца. 
Фабричная п заводская деятельность губерніп 
швольно значительна. По снѣд. Дон. Торговли 
и Мануфактуръ за 1864 г. фабрикъ и заво
довъ, не обложенных* акцизом*, было 495, на 
которых* выдѣлано на 2,561,591 руб. прп 
8,058 рабочих* (ем. С б о ч и в * свѣд. и зіатер. 
ио ведом. ЗІин. Финансов!., 1866 г., т. I , 
стр. 417). Въ числѣ их* было обдѣлывав.щихъ 
растительные продукты 79. выдѣлавшпхъ на 
232,149 р . (канотныхъ 11 на 188,820 р . , 
лесопильных* 2 на 8,515 р . , емодевыхъ, ски
пидарных*, дегтярных* 43 на 18,509 р . , 
уксусный 1 на 1,8-10 р . , паточных* 10 на 
9,815 р „ еолодовенныхъ 1 на 360 р. . масло-
бойныхъ 11 на 4,330 р.); обдѣлывающихъ 
животные продукты 248; на нихъ выдѣлано 
на 886,159 р. (суконная 1 на 46,000 р. , 
воілочныхъ 55 на 53,149 р . , шляпных* 2 на 
1 ,370 р., дубильных* 102 на 429,718 р . , 

скорняжных* 2') на 9,320 р. , торных* 18 
на 16,320 р. , клееваренных* 18 на 17,577 
р., салотопных* 6 на 65,114 р . , снѣчносаль-
ных* 13 па 49,981 р , , мыловаренных* Г» на 
134,580 р . , воскобойных*, воскобѣлильнихъ 
и воекосвѣчныхъ 8 на 63;030 р.): обделы
вающих* ископаезіые продукты 166; на нихъ 
выдѣдано иа 1,442,703 р. (стеклянных* и 
фарфоровых* 8 на 168.486 р . , чеханическихь 
3 на 430,710 р. , чугунных* 5 на 26,370 
р. , сталелитейных* 5 на 226,520 р.. желез
ных* 42 на 75,280 р . , зіѣдных* 7 на 14,36« 
р . , слесарных* 37 на 3 7 4 . 5 0 8 р. , гончар
ных* H кирпичных* 59 на 126,463 р .) ; кромѣ 
того красильных* 2 на 580 р. Изъ обложен
ных!, акцизоэі* было: винокуренных* заводовъ 

; 17, выкуривших* въ періодъ 1863 — 64 г. 
j 333,435 ведръ еппрта из* 946,560 п. муки 
: H 8 1 , 9 9 5 пуд. солода; пивоваренных* 6, вы-
; куріівшихъ въ 1863 — 64 г. 64,323 ведра 
' нива я 4,281 ведро меда; табачная фабрика 
; 1, вадѣлавшая в* 1864 г. 487 пуд. кури-
! тельнаго табаку, 448 ,000 штукъ сигаръ и 
I пап прост, и 96 нуд. нюхательнаго табаку; 
I свеклосахарныхъ заводов* не было. Изъ за-
! водовъ, обрабатывающих* ископаемые про

дукты известны: Выксунскіщ Сновѣдскій, 
Верхиежелѣзницкій, Велетминскііі, Илееекій, 

î ТетишжШ; все яти заводы находятся въ 
; Ардатовекозіъ у.; въ 1863 г. на нихъ было 

проплаюшо собетвенныхъ рудъ 2,376,376 п., 
; изъ нихъ выплавлено чугуна изъ доменъ 
; 1,081,657 пуд., выделано пуддішговаго и крич,-
: наго жеіѣза 653,103 пуд., изъ нихъ приго

товлено резнаго, лпетоваго, полосоваго и др. 
I сортовъ 261,052 пуд. гвоздей и др. желез. 
\ издѣліЯ 25,431 пуд., коеъ 7,232 штуки, кромѣ 
I того отлито чугунных* издѣлін 38,981 пуд-
: (см. Сборн. статист, свед. по горной части 
; на 1865 г.) . Механическіе заводы находятся 

2 въ Иижнемъ-Новгорода (Джонсона и Кол-
чина) и въ Балахнинскояъ у. около Сормова 
(г. Бенардаки); на этихъ заводах* приготов-
лають пароходы, пароходиыя и другія машины, 
разныя зіеталлнческія и з д Ы я . Въ горговомъ 
отношеніи Нижегородская губ. занимаетъ одно 
нзъ выгоднѣйшихъ иодоженій в* Европ. Рос-
сіи, находясь на границе земледельческих*, 
лѣсныхъ и фабричныхъ губерній и будучи 
связана съ другими губерніями судоходными 
рвками Волгою и Окою, Нижегородская яр
марка служить однимъ нзъ важнѣйпшхъ рнн-
ковъ Имперіи; независимо оть того, с . Дяс-
ково, г-да Бадахна, Горбатовъ, Арзамасъ, с. 
Павлово, Богородское, Спасское и др. * * * * 
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юіъ большое торговое значеніе. Въ 1866 г. 
въ ігѣлой губерніи выдано торговыхъ свидѣ-
гельетвъ купцам* 1-й гильдіи 46, 2-й—915, 
на мелочный торг*—2,617, на развозный—34, 
на разносный—79, мѣщанекихъ промысдовыхъ 
329, прикащикамъ—2,043; кромѣ того, выдано 
билетов* купцам* 1-й гильдіи 88, 2-й—1,266 
и по мелочному торгу—1,772. Вс*хъ ярма
рокъ въ губерніи 51 (городскихъ 7, сельскихъ 
44); на нихъ въ 1863 г. было въ привоз* 
на 101,186,000 р . , въ продаж* на 90,867,000 
р. Разумѣется несравненно большая доля цифры 
принадлежать знаменитой Нижегородской яр-
маркѣ (ея. ниже). Кромѣ нея, по оборотам* 
своимъ, ярмарки г-іи группировались слѣду-
ямцикъ образомъ. Огь 100 до 500 тыс. р. 
но привозу 1, по продаж* 1, отъ 50 до 100 
тыс. р. по привозу 1, по продаж* не было, 
отъ 10 до 50 тыс. р. по привозу 9, по про
даж* 6, оть 5 до 10 т. р . по привозу 13, по про
даж* 10, отъ 1 тыс. до 5 тыс. р. по при
возу 2 1 , по продаж* 27, менѣе 1 тыс. р. 
по привозу 5, по продаж* 6. Ером*Нижего
родской (см. Нижніп Новгород*) самая замѣ-
чательная ярмарка въ г-іи Чернухгшская въ 
с. Чернух* Макарьевскаго у., съ 9 по 15 
сентября; на нее въ 1863 г. привозилось на 
290 тыс., продавалось на 200 тыс. р. П о 
свѣд. за 1862 г., учебных* заведеній по вѣ-
дом. Мин. Народн. Просвѣчц. было 38 (дво-
рянскій институт*, гимназія, таксаторскіе клас
сы, жен. училище 1-го разряда, уѣздн. учи
лищ* 10, приходских* 2 1 , жен. частный нан-
сіонъ, частных* школ* 3; во всѣхъ учащихся 
было 3 ,022. 

( Д у ю і с в И І , С т а т . опнс. Нвжегород. г . , изд. 1827 г. п Казани; 
Лебѳдеасві», В о е в в о - с т а т . обозр. Нвжегород. г . , взд. Д е в . генер. 
Ш т . 1852 г . , С . - П е т . , i n 8 ; гр. H. О . Тодстой, Заводжс. часть 
Наварьев. у . Нвжегород. г . , взд. 1837 г . , Москва, in 8; его же, 
Зааоджс. очерви, практяч. взгдяды в р а з и а з ы (продод. Заводят, 
часта Маварьев. у . ) , взд. 1857 г . , М о с в і а , m 8; А . Штукевберга, 
С т а т . труды, с т а т . X I X , о п в с . Ивжегородс. г у б . , взд. 1858 г . , 
С . - П е т . , in 8; Х о з « 8 е . - е т а т . в а т . , собвр. вовшвсеіяи» в отрядами 
ураввеяів д е в е и в . сборов* съ гоеуд. к р е с т , , вып. I I , «зд. 1857 г . , 
С . - П е т . (здѣеъ говорвте» s резудьтат. оквнвв земехь ш ивовые, 
«геударет. арест. Ияжегор. г. ) - , И я ч у р в а а , Кратк. оч. в с т о р і і 
Нвжегород. е п . , взд. 1837 г., С . - П е т . ! Маварія, Ц а м . ц е р к . древ. 
Нвжегород. г . , 1857 (еоетаядаетъ X такт. 3. А в х . О б щ . } ; Город, 
посед. Рое. И м и . , т . I I I , с . 236—326; С п а е , васед. м ѣ с г і Рос-
Н в п . , X X Y , Нвжегор. г . , взд. 1863 г . , in 8 (вря зтовъ »ѳ двшае 
зав-втвть, что въ ц е в т р ы и . С т а т я е т . Комит. Ивввс. Ввутрев. 
Д. ваходвтеа I t бодын. тетрад, эвенедвпін отъ Мяв. Ввутр. Д . , 
в в о д и в » ! « 1852 г . въ Няжегородс». гуоерв.1 ; Э х о і о я . с о и . 
город, посед. , взд. Ыжж. В в . Д . 1863 г . , тетр. X X U , Нвжегород. 
г . , ч . I , е . 1 — S i ; Наш. в в . Нвжегор. г. « а 1865 г . , взд. 1861 г . , 
e t п а т о в » ; Sirahlenberg, d . К . о . О . Bossl . , p. 188; Л. в . ö e o r g i , 
Geogr. Beschr. d. Bosaisch. К и е в а , взд. 1799 г . , H-ter T h . , 
8-te Abta. -, Georgi, Bemerk, einer Bsiee i m R U B B . Keica i m J . 
1 7 7 3 , » . 885—868; П а д д а с » , в у т е ш . во раза, п р о м н и . , взд. 
1809 г . , ч. I , о . 78—95; Леиехмиъ, Даев. з а в . путеш. въ 1768 г . , 
ч. I , вэд. Ï78S г . , с . 61—93; Storch, В . В . , I V , Ш Ц Забдоаовіі, 
Зевдввв. Г о с . , взд. 1810 г . , ч . I V , с 186—156; Сумавококъ, Прог. 
B 8 i î r y 6 \ , е. 888— S S I ; Poesart, S t . , I I , S72; И . Storch, Banernst. 
Влвві. , p. f j i , 32«; Ш т . Д Д » Стаж. Роо. , над. Н и . В в . Д. 1839 г . , 
отд. I , с. 181, 1811 г . , отд. I , е. 138; Ратшмяъ, Моя. в черва», 
И » . 185з г . , с . 3в8і Ареяммиъ, С т а т . о * ф . Р е е . , взд. 18І8 г . , 
е. 157,401—418, Н е я в « д о р * і , о в . вракд. г е о д . , 164; Haxthausen, 

1, З М - Ш ; Batten, гѵФродова » г . зежде»., I , «36; Судет. 

дорож., взд. Г д а » . У п р . П у т . Сообіи, въ Ш 4 г., ч. I , р . Водга 
от» А с т р , до Рыбинска, поверет. о п в с , с . 150—179; Нурчмсояа, 
Геодог. о п т ' . Еароп. Росеів, переводъ Озерскаго, ч . I , с . 630— 
637, 661, 666; А р х п м . Макарія, Я а т . ддя геогр. я с т а т . Нвжегор. 
г у б . , въ Обор. с т а т . свѣд. Роосіи, взд. И . Р . геогр. Общ. 1858 г . , 
к в . 111, е. 503—65D ; С т а т . обз. Гоеуд. И м у щ , за 1858 г . , «зд, 
1861 г . , с. 311)—323; Нейдгартъ, П у т е в , во В о д П , взд. 1868 г . , 
I I , с . 66—78; Водга отъ Твери до А с т р а х . , взд. пароход, общ, 
Самохетъ въ 186Ï г . , с . 111—8(18; Г о р . Ж . 1838 г . , ч. H I , с . 3!7 
(геогв. обозр. нѣвоторой частя берег, р . (>кв), 1844 г . , ч. I , с . 
366 (геогв. обозр. нѣвотор. чаете» г- ій. Т у х ь с , Кадуж., Нвжегор. 
и д р . ) , 1859, в в . 3, с и . е. 749 ( н е т а л , провзв .н ж. М . г. И м . , 
т . V I , отд. 3, с . 88 С с у д о ю * , лромышд.) , г . V I I I , отд. 8, с 139 
Судучшеніе выдъ-дки отадьн. взд-вд. у государе, преет.) , t . X I I . 
отд. 2, с . 283 (обозр. соетоян. нѣвот. предмет, по уяравд. госуд. 
имущ, за 1843 г . ) , т . X V I , отд. 2 , с . 127 (хозяіет». з а і в т . о 
Важегород. г . ) , т . X X V , отд. 4, с , 186 ( Т О Р Ф Ъ »ъ Нвжегор. г . ) , 
т . X X X I V , отд. 1. с. 39 (появдев. зубра въ д ѣ с а і » Нвжегород. 
г . въ 1849 г . ) , т . Ь Х Т , отд. и, с . 1 (Цедднноваго, П у т е ш . по 
нѣвотор. у у . Казав. п Нвжегород. г у б . ) , т . Ь Х І І , отд. 3, с . 39 
( с е д . - х о з . с т а т . Нвжегор. г . , с. 271), (мотор, о ч е р к Н і ж е г . г . ) , 
т . Ь Х Х , отд. 3, е. 164 <о ж е і * з в . дорогѣ)* Ж . M . В . Д . 1837 т . , 
т . Х Х Ш , с . 531, т. X X I V , , . , 77, т . X X V , о. 567 ( с т а т . обозр. 
Нвжегород. г. в г-довъ е я ) , 1838 г . , ч . X X I X , евве», с . S9 ( о 
фабравахъ и заводахъ), 1840 г . , ч. X X X V , с ж ѣ а , с . 6 ( я р а я , 
етатяс. с в і д . о Важегород. г . ) , ч. X X X V I , с . 3 6 6 ( в е т е р , в в е з . 
Нвжваго Новгор. я его г - н і я ) , 1841 г . , ч. Х Ы І , с м . , с . 6 ( о 
Нвжегор. г . ) , Ш 6 г . , ч . S I I I , с . 199 ( с т а т . очер. за 1816 г . ) , 
1847 г . , ч. X I X , с . 268 ( о жеасв. о б щ в в . в » г - і в ) , 1851 г . , ч . 
X X X I I I , е. 406 ( п у т е в , замѣт. взъ С . - П е т . и ъ Н і ж в і і ) , 1858 г . , 
ч. Х Х Ѵ Ш , отд. 2, с . 21 ( Нвжегород. губ. »ъ х о з а а е т . - с т а т ю г . 
о т н о ш . ) ; Вѣе. И. V. Геогр. О б щ . 1888 г . , т . Х Х Ш , о т . 2, с . 151 
(Заводжсво-ветдужсваа с т о р . Нвжегор. г . ) ; P j c . Две». 1859 г . , 
N 1, 113 (Семевовъ я его у - д ъ ) ; г а з . Лѣеоводст. 1859 г., S 3, 
с . 81 ( е в . о дѣеахъ Нвжѳгородс. г . ) ; Шура. Нромышд. 1861 г , , 

і в в . 12, с . 617 (Еояевеи. зав. въ Васидьсвоиъ у . ) ; газ. Водга 
I 1862 г . , N 66 ("седо М у р а ш к в в о ) , S 91—95, 98 (КерженсвШ 
j к р а й ) , 1863 г . , N 21—63 (ВетдужскШ край въ в с т о р н ч . , с т а т . 
; в проэшш. о т в о ш . ) ; ков.вер. газ. Ш 8 , "N 195 (яетад. провзв. і , 
і ІШюотрація 1839 г . , S 2 (.г. Горбатовъ), 1861 г . , N 198, Son 
• (седо Л Ы С Е О В О ) ; Народн. Вогатс. 1863 г . , N 181 (вратв. обозр, 
і седьск. хозайс.>; С а в р е » . 1859 г . , Е Я , 2 , с . 473 ( р . К е р ж е і е ц ъ ) . 

Воскрес. Д О С 1863 г . , H 43 (МакарьевсвЯ п е в . } , 1864 г . , 1Î 7 
(Дѣвдчья гора въ Луеояяов. у . ) , N 32 (Горбатовъ в с. Избндецъ); 
День 1864 г . , H 8 » , 31. 49 (гг. А р з а м с ъ , В а с в д к у р с п ) ; Р у с с , 
педагог. Вѣетв. 1859 г . , и . 5, с . 3 6 - 6 0 ( о в в е д р а з е у д в и * в » 
Няжегор. г . ) ; Сбор. «вѣд. в матер, по вѣд. Мвв. Ф « в . , 1865 г., 
т . I I , отд. 2, с . 383 ( * а б р . 1868 г . ) , 1866 г . , т . I , отд. Я , с . 17 
(судоходство}, е. 417 (Фабрявв ш за»оди за 186» г . ) ; Ж . М а я . 
ж Торг. 1863 г . , т . I V , отд. 3, с . 459 ( і д М в а » т о р г о в . ) ; З а в . 
А р х . О б . , I , 46, X ( в е с ь ) ; Изв. А р х . О б . , I , 133 ( в у в г . Васвдіс. 
s Макарьев. у . ) ; З а п . К о я . Л ѣ с . , 1 , 1837, с . 41— За txtca Н а ж е г , 
г . ) ; М . О б . 1863 ( с т а т . вв. У х т о в с к а г о , с . 4 9 ) ; D a « . в « . д м 
горв. ж. за 1862 я 63 г . ; О б . с т . св. во горв. ч . за 1861 я 65 г. ) . 
ч е р в ы і , генер. в а р і а Нвжегор. вамѣетв. 1788 г. Кров* этях» 
с т а т е й , одввиъ взъ гдавіыхъ руководств!, въ оввсаіію г-ві» 
доджвы одужжтъ весьма яажвыя статьи, похѣщенных въ періодв-
чееввхъ вздая. . Нвжегор. г у б . в ѣ д . , Нвжегор. епарх. я в д п а о с , 

і Справоч. двстокъ ддз Ввжегор. армаркв). 

j Нижне-Авзяно-Петровскій гор-
I най заводъ; см. Лвзяно-Петровскіе заводы. 

НиэтневерхнейвиневШ желѣзодѣ-
; дательный завод*, Пермской г., Екатеринбург-
: скаго у. , при р. Неивѣ, принадлежать гр. 

Стенбокъ-Фермор*. Чаводъ этот*, основанный 
въ 1803 г., служить вспомогательным* Вер-
хнейегтетму^ заводу: на обоих* этих* заводахъ 
въ 1863 г. пронламено желѣзных* рудъ 
270,167 пуд., выплавлено чугуна из* домны 
165,108 пуд., из* w r o употреблено на вы
ковку желвза 75.157 пуд. и перевезено на 
другіе заводы 1,809 иуд. Выковано врачваго 
желѣза 58,703 пуд., из* пего, а также нзъ 
привезеннаго желѣза с* других* заводовъ, при
готовлено листовато, яотельнаго, шиннаго, 
обручнаго, болванки разной и гвоздей 98,049 
п. Людей в* работы употреблялось 630 чезов, 

( С б о р . стат. с і * д . ив горл, частя »а 1863 г . , п. 73; Ціщ п . 
перм. t . , ч . H , в. « М О , 
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НИЖЯѲДѢВИХРСЪ, утедный городъ Во

ронежской губ. 
I. Г-д*, подъ 51°5' с. ш. и 59°18' в. д., 

въ 68 в. къ з.-ю.-з. отъ Воронежа, на почтов. 
дорогѣ изъ Воронежа въ Курсвъ, при внаде-
нін рч. Ясеяка (Есенка) въ р. Смердячую-
Дѣвицу, нрав. прит. Дона. До 1779 г. го
родъ был* однодворческий* селом*, называв
шимся Нижнею Дѣвицею въ отличіе отъ села 
Верхней Дѣтцы (см. Дѣвица). Въ 1779 г. село 
переименовано въ уѣздн. г-дъ Нижнедѣвицкъ 
Вороиежскаго памѣст., вместо упраздпеннаго 
тотда города Жостенска (си. это сл.). Село 
Нижняя Дѣвица начало свое получило не 
ранѣе начала Х И Н стол.; первыми его по
селенцами были выходцы изъ Курской и бли
жайших* уѣздов* Воронежской губ. Въ кон
це Х Ѵ Ш ст. в* город* было 2 церкви (1 
дерев.), домов* 265, жителей, по 5-й ревизіи, 
кромѣ дворян* и служащих*, было 1,907 д. 
об. н. По свѣд. за 1865 г. ч. ж. въ горо
де 2,007 д. об. н. (1,098 д. м. п.), изъ 
них* купцов* 201, н*щанъ 799. Почти вс* 
православные. Въ 1865 г., въ городѣ было 
1 камен. православная церковь, домов* 276 
(4 камен.), лавокъ 53, трактир*, 2 харчевни, 
7 постоялых* дворовъ, больница, ночтовая 
станція, уездное училище, съ библіотекою 
вь 900 томов* и отдѣленіем* для девочек* 
(вриходскаго курса), приходское училище; въ 
обоих* училищах* в* 1863 г. было 85 уча
щихся. Городу принадлежит* зе«ли 588 десят. 
и дом*, занимаемый городскою больницею; 
городской доход* на 1862 г. исчислен* в* 
3,214 руб. Занятія жителей состоят* преи
мущественно в* хлѣбопашествѣ и садоводстві; 
некоторые уходят* на заработки вь другія 
местности; въ 1861 г. выдано паспортов* 
108 імѣщанамъ 66); реаіеелами въ 1865 г. 
занималось 78 человѣкъ (31 маетер.), изъ 
нихъ кузнецов* 22. Заводская деятельность 
ограничивалась въ 1865 г. незначительными 
2 салотопенными и 1 кирпичным* заводами; 
въ 1862 г. на первых* выдѣлано сала на 
3,850 р., на кирпичном* яа 700 р. Торгов
ля города ничтожна, въ 1862 г. из* 41 куп
цов*, объявивших* капиталы, торговали на 
мѣстѣ только 16. Предметы торга—хлѣбъ я 
отчасти скот*. В*1865 г. выдано торговых* 
свидетельств* купцам* 2-й гильдіи 55, на 
мелочный торг* 166, на развозный 1, ва 
разиоевнй 2, на м*щанекіе промысла 2, прн-
кавдкам* 43. Базары собираются но воскре-
севык* и нятницамг; ярмарокъ 5: 17 марта, 
я * день Вознесенья, 26 іюня, 1 октяб., 8 

ноябр.; всѣ он* незначительны по своии* 
оборотам*; на лучшую изъ них* (17 марта) 
привозится на 4—б т. р., продается на 3—4 
т. р., на худшую (8 нояб.) привоз* прости
рается на 100 или 300 руб., продажа на 
100 гаи 200 р. 

СБодховитваевъ, Опио. Воронеж, г . , с . 163; В. c t . В о р о м ж . 
г . , с . 98 ( 3 . И . Р . Геогр. Общ. 1857 г . , т . X I I , о. 274) Город, 
иосед., ч . I , е. 450; Эвон. сост. город, п о с е д . , ч . I , тетр. I X , с . 
26; Маіадевичь, Воровежс. г . , с . 391; Ворон, губ. вѣд. 1848 г . , 
N 18; П а » , в в . на 1856, 61 , 63—64 г. ( с т а т и с т , давныя)) . 

I I . НижнедгьвицкШ уѣздъ, въ западной 
части губерніи. Простр. его, по Швейцеру, 
67,99 кв. м. или 3,289 кв. в. (у Михалеви-
ча, Воронеж, губ., изд. 1862 г., 3,383 к. в., 
въ Памяти, кн. Воронеж, губ. на 1863—64 
г. 3,261 кв. в.). Площадь уѣзда занимает* 
одну изъ наиболѣе возвышенных* частей гу-
бериіи; по ней проходит* водораздел*, на 
которомъ получают* начало речки, текущія 
почти во все стороны: на сѣв. (притоки р. 
Сосны), на восток* (притоки Дона), на запад* 
и юг* (притоки р. Оскола). Водораздел* 
этот* выходит* из* Тимскаго у. Курской г., 
и простирается вдоль прав. бер. р. Дѣвицы 
до прав. бер. р. Дона. Более холмистая и 
возвышенная местность находится в* средней 
и зап. частях* у-да. Почва у-да состоит* пре
имущественно изъ тучнаго чернозема; изъ полез
ных* ископаемых* извеетны только известняк* 
по р. Девиц* (меловой форнаціи) и мина, год
ная для гончарнаго производства, особенно 
около с. Хорошшова (въ 37 в, от* у. г-да, 
на р. Котлѣ). Вся площадь уѣзда орошается 
незначительными притоками Дона, Сосны, и 
Оскола; протекающих* вне нредѣдов* уезд*. 
Изъ р*къ наиболѣе значительны: вяадающія 
в* Дон*—Дѣвица съ Есенком*, Ольпгаивой, 
Туровой, Хохлом*, Разсошкой, Лотудань съ 
Боровым*, Скупым* и Грязным* Потуданянга; 
впадающія въ Сосну—Олымъ с* Лебя*ьек>; 
впадающія в* Осколъ—Убля сь Мѣломвой, 
Гнилой, Ровенькой, Герооимъ съ Воровкой, 
Еотелъ. Озеръ в* уѣздѣ нет*; болотистая 
пространства хотя н встречаются, но вееыи 
рѣдко и лѣтом* пересыхают*. Под* лѣсая* 
считается до 21,870 две*<г, (ся. Нам. кн. 
Воронеж, г. иа 1863—64 г., стр. 85), *. 
нежного болѣе 6°/о всей плопхадя; в* 1858 

г. ив* 261,129 десяг. всѣх* иивякия* зе
мель над* лесами «ыдо 7,073 десят., ч. е-
почти 4°/о; господствующая порода—дуЗ* t 
береза. По свѣд. за 1Ѳ65 в. ч. ж. в* у*»Д* 
(без* города) 127,705 д, о/к п. (#1,20? Д. 
ж. н.), съ городом* на 1 кв. », ко 1,90$ 
д. об. и. Въ уѣвдѣ дворян* 400, крестьян* 
казен. 108,780, вывед. кгь жрѣп. ааивсірМ 
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крестьян* 11,020, бывшихъ дворовыхъ 1,733. 
Жители почти всѣ православные и принадле
жать къ ведикороссШскому племени, за иеключе-
ніемъ 963 д. об. н, малороссіянъ, живущихъ 
во 2-м'ь станѣ, въ дер. Ниталаевкѣ и Вла-
диміровкѣ (см. Спис. насел, ж. Воронеж, г., 
стр. X X X I I ) . В ь 1865 г. въ уѣздѣ было 40 
правосл. церквей; монастырей нѣтъ. Уѣздъ 
раздѣленъ на 2 стана; вышед. изъ крѣп. за
висим, составляютъ 5 волостей, 68 обществъ 
(104 владѣльца). Жители размѣщаются во 
156 поеелкахъ, пзъ коихъ слобода 1, еелъ 
36, седецъ 37, деревень 6 2 , хуторовъ и дру
гихъ медкихъ поселковъ 2 0 . Селенін, имѣю-
щихъ менѣе 100 д. об. п. жителей—57, отъ 
100 до 500 д. об. п . — 5 2 , отъ 500 до 1 тыс.— 
16, отъ 1 до 11J2 т ы с . — 8 , отъ 1г}% до 2 
тыс.—6, свыше 2 т ы с . — 1 7 . По населенію 
особенно заяѣчателъны: Tgpoeo, 6,863 д. об. 
п., Сшге Жипяги, 6 ,831, Новая Олъщанка, 
5,365, ХОХОАЪ, 5,362, Шатренки, 5 ,358, Се-
мидесятпое, 4 , 8 9 1 , Метобиое, 4 ,839, Рою-
витое,4,637, Жрасное,3,508, Городище,3,333, 
Мѣловое, 3,286, Верхняя Жѣвгща, 3 ,042, Вез-
новатое, 2 ,938, Першит, 2 ,626, Кочетовка, 
2 , 5 0 7 , Ясенкщ 2 , 1 5 1 , Розсоти, 2,089. По 
роду занятін жителей уѣздъ принадлежитъ къ 
числу чисто земледѣльзескихъ, челу много 
снособствуетъ и почва и значительное количе
ство удобныхъ земель. Подъ пашнями до 234 
тыс. десят., т. е. до 70°/о всей площади (Пам. 
кн. на 1 8 6 3 — 6 4 г . , стр. 84)"; сѣють хлѣбъ 
разнаго рода, но преимущественно рожь, овееъ, 
пшеницу, проео и гречу; значительный избы
ток^ хлѣба идетъ на продажу и винокуреніе. 
Н а внновуреніе въ 1 8 6 2 — 6 3 г. употреблено 
на 3 заводахъ 193 тыс. иуд. муки. Ското
водство находятся также въ довольно хорошеяъ 
состояиіи; по евѣд. за 1865 г., на 1 дворъ 
приходится сдйшкомъ но 4 лошади, по 3 
голов» рогатаю скота, но 2 овцы и по 
3 свиньи. Уенѣшному положенію скотовод
ства способствуетъ достаточное количество 
сѣнокосовь (подъ войаи считается болѣе 48 
тыс. десят., т. е . до 14°/о всей площади) и 
обиіе соломы, йзъ другихъ нромьюдовь болѣе 
другихъ развиты: обработка земель подъ бахчи, 
извозъ съ хіѣбомъ въ Москву и на пристани 
р. Дона, отхожій промыселъ преимущественно 
въ Зем. Войс. Донекаго, гд4 убирйютъ поля я 
сѣнокосы. Въ 1858 г. однямъ казен. крестья
н а м , выдано иаснортовъ 9 , 3 2 0 , т. е. до 18°/е 
казен. крестьянъ муж. пола; изъ нихъ болѣе 
чѣмъ на 2 нѣсяиа было 3,600. Заводская нро-
кышленность незначительна^ 1862 г. здѣсь 

было только 1 винокуренный заводъ (въ с. 
Мъ-довомъ) и 1 кирпичный (въ с. Бекетовѣ), 
выдѣлавшихъ на 67,000 руб. Въ 1863 г. въ 
уѣздѣ было 3 винокуренныхъ завода: въ с. 
Шѣловомъ, Бекетовѣ и Городищѣ, на кото
рыхъ въ періодъ 1862—63 г. выкуривалось 
63,400 ведръ безводнаго спирта. По свѣд. 
за 1865 г. въ уѣздѣ было 2 салотопен, завода, 
1 маслобойный, 5 винокуренныхъ и 4 кир-
пичныхь. Ярмарки въ уѣздѣ бывають въ сс. 
Бекетовѣ 29 іюня, Дмитріевскомъ 23 іюня, 
Отихъ Жипяіахъ 29 іюня, Новой Ольшанюь 
1 ноября, Ясенкахъ въ 10-ю пятницу по Пасхѣ , 
Клинскжъ Жѣстхъ тогда же, Знаменскомъ 
9 мая и Семидесятномъ 8 ноября; въ 1863 
г. въ Елинскихъ Лѣекахъ и Знаменсвомъ при
воза товаровъ не было, на нрочіе же при
возилось на 40 т. р . , продавалось на S4 т. р . 

С С » . Воров«агстая г . ) . 

Нижнее: 1) H. или Седьмая рота, село, 
Екатеринославской г., Славяноеербскаго у-да, 
при р. Сѣверномь Довцѣ, на нроеелочномъ 
трактѣ изъ Славяносербска въ Бахмутъ, въ 27 
в. отъ у. г-да. П о свѣд. 1859 г., 1,878 ж. 
об. п., вадаховъ и мажороссіянъ, 351 дв., 

I ярмарокъ 3; на главную изъ нихъ (26 окт.) 
! привезено товаровъ на 60 т. р . , продано на 
I 2 тыс. р. 
! 2) село, Чернитовекоа г . , Стародубскаго 
i у. , въ 17 в. отъ у. г-да, при р. Титвѣ (Деб-
I рянкѣ). Ч . ж. 1,838 д. об. п. , 213 дв., 2 

церкви, винокуренный зав., на которояъ въ 
1 8 6 2 — 6 3 г. выкурено 2,016 вед. алкоголя. 

НиЯСНѲЖеяѢЗНИЦКІЙ заводъ; еж. Дос-
чато-Желѣзницкій. 

НижнезалазнннекіА горный заводь; 
см. Залазпинскіе заводы, 

Нижне-ИДИМСКОе, село, Иркутской г., 
Киренскаго окр. на р. Йлимѣ въ 70 вер. 
ниже Илняска. Село значительно, имѣетъ ка
менную церковь, нѣсколько кунеческихъ и 
мѣщанекихъ домовъ и волостныя правлевія. 

І Щ у м в ъ , П о ѣ з * . »ъ Я « . , 63 І Ж у р . M. Вн. Д. I860, Х Ы Т , 
о т * . I I I , 27). 

НиЖНеиДЬИНСКОѲ , село, Вятской г.» 
Нолинскаго уѣз. , въ 36 верст, отъ уѣз. г-да 
при р. Сосновкѣ. Ч . ж. 187 д. об. п. , я р 
марка съ 5 но 9 марта, на которую въ 1856 
г. привезено на 41,000 р . , продано на 
23 ,500 р. , кромѣ того бываютъ Торжка 4 и 
20 іюля, 27 сентября, 21 ноября. 

І П ы и т . кн. В а т е * , г . sa Ш 7 г . , с . 237). 

НиЖНѲЩ>ГЮіешЙ горный заводъ; ем. 
Иргжсхіе заводы. 
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НияснѳвамгаатевФ, упраздненный г-дъ 
Приморской обл. на полуос. Камчаткѣ, подъ 
56°3' с. ш., при нижи", части теченія р. Кам
чатки, и рч. Радугѣ въ 30 вер. отъ устья 
первой, вь котловинѣ, обставленной горами, 
впрочемъ довольяоудаленными отъ г-да. Острой. 
Низшекамчатскій основанъ въ 1703 г., въ 
1731 г. разрушенъ камчадалами, но въ 
1733 г. возобновлен!.; въ 1783 острой, сдѣ-
лавъ уѣздн. г-мъ Охотской обл., а въ 1805 
Иркутской г-іи. Когда Нижнекамч. уираздненъ, 
вакъ веизвѣстно, но въ 1822 г. уже онъ не 
показанъ въ спяекѣ городовъ. Въ 1741 г. въ 
Н . было 90 жит. и 39 двор., въ 1787 г., 
при носѣщеніи Десеепса, вь Нижнекамч. было 
укрѣпленіе, 2 церкви идо 150 дворовъ. Ны-
нѣшнее населеніе Нижнекамч. не превосхо
дить П О д. об. п., а число дворовъ не пре
вышает* 30. Жители занимаются рыбнымъ и 
звѣринымъ промыслом* u небольшим* торгом* 
еъ туземцами. 

(Ьеввврв, В . , р . 89; С т . об. С а б . , 1810, с . 344; С в б . В . 1822, 
X V I ! ( ! » » ) , І 8 2 І , I V , 33H Е г ш а п , В . , I I I , 218, 326; Сдовцова, 
Мот. об. С в б . , If, 1S8, 321; Гагевевстера, С т . об. С в б . , I I , 691; 
Город, «оеед. , I V , 258; Првдож. въ И . С б . 1861, I I , 36). 

Н И Ж Н Ѳ К О Д Ы М С К Ъ , укръпденное селе-
uie, бывшій острогъ, Якутской обл. Средне-
колымскаго окр., на большом* ос-вѣ р. Ко-
лы.чы, имѣющей З Д Е С Ь 3 вер. шир., въ 120 
вер. отъ ея впаденія въ Сѣв. океанъ, и вь 
500 вер. отъ окр. г-да, подъ 68°32' с. ш. 

.я 178° 15' в. д. Нижнеколымекъ основанъ въ 
1644 г., церковь существовала уже здѣсь съ 
начала Х Ѵ Ш , но нынѣшняя построена въ 
1779 г., а въ 1786 г. открыть цриходъ Ниж-
не-Колымекій. Въ этомъ послѣднемъ году, во 
время поеѣщенія Биллингса и Сарычева в* Н. 
было 33 двора (по Биллингсу ошибочно 70), 
а во время посѣщенія Врангеля, Кибера и 
Кокрена въ 1821 г, 42 дв. (по Кокрену оши
бочно 50). Жителей Кокренъ полагал* здѣсь 
400, но это вдвое преувеличено, так* как* 
вь Н. Е., П.» свѣдѣніямъ 1850 г., считалось 
только 192 жит. об. н. при 43 двор. За то 
число прихожан* Н . К. церкви простиралось 
въ 1855 г. до 1,910 д. об. п., въ томъ чис
ле тунгузовъ и чуванновъ 338, коряков* 
160, юкагиров* 106 н ламутовъ 32; осталь
ные русскіе. Жители Н. К. занимаются преи
мущественно рыбною ловлею, а также и зве
роловством*. Для торга съ туземцами пріѣз-
жаютъ сюда разъ в* годъ купцы съ товарами. 
Почта приходить въ Н. К, три раза въ годъ. 
Въ окрестностях* Н. К. лъ-еъ уже почтя 
ее растетъ и только кое гдѣ попадается низ
корослая лиственница в ольха. Растительность 

полярная. Кустарники: Betula nana, Salix 
berbacea, S. arenaria, S. fusca, S. lappo-
nica, Ledum palustre, Spiraea saHeifolia, 
Arbutus alpinus, а изъ трав* ïtubus arcticus, 
Gymnandra borealis, Hedysarum alpinum 
и др. 

(Bil l ings, В . , p. 88, 103; Сарычевъ, п у т . , I , 7 8 ; Cocbrane, 
т о у . , I , 482; С в б . В . 1823, I I , 121—164 (преврас. с т . Квбвра), 
1824, I , 11; Сдовцовъ, И с т . обз. С в б , , I , 4*3, I I , X X I X ; Павдо»-
свій, геогр. , I I , 237; В . в Н . В . , V I I , 95; Wrangel , В . , I , 69, 
182, 221; З а п . Свб. О т д . , I I , 1857, отд. 3 - й , с . 19, I V , 1858, 
отд. 1-й, с . 1 - 2 6 ) . 

Нижне-Кундркгаеевая, стан. каз. 
Земли В. Донск., перваго Донскаго округа, на 
лѣвомъ берегу р. Кундрючьей, при впаденіи ея 
въ Сѣв. Донецъ, въ 23 в. отъ ст. Константинов-
ской. По свѣд. 1859 г., ч. жит. 2,075 об. 
н. (1,140 я. п.); двор. 288. Церковь 1. При
ходское училище. Ярмарокъ 2. 

( K ö p p e n ' e , П . , в. 159; Красвовъ, 3. В . Д . , с . 113). 

Н и Ж Н е - К урмоярская, ст. каз. Земли 
В. Донск., 2-го Донскаго округа, въ 96 вер. 
отъ ст. Нижне-Чирской, на прнтокѣ р. Дона, 
съ правой стороны, отъ Дона въ Vjs в. По 
свѣд. 1859 г., 789 д. об. п. (380 м. п.), дв. 
280; церковь прав, и незначительная ярмарка. 

[ K ö p p e n ' s , Keise, а . 161-, Ерасновъ, 3 . В . Д . , с . 548). 

Нижнекыштымекій горный заводь; 
см. Еиштымекіе заводы. 

Нижнеозѳрная, станица, Оренбург-
каго казачьяго Л» 1 полка. Оренбургской г., 
въ 94 в. отъ Оренбурга, при р. Уралѣ, на 
Ураіьскомъ почтовомъ трактѣ. Ч . ж. 2,775 
д. об. п., 437 дв., церковь, почтовая стан-
пія, полковая штабъ-квартира. Станица по
строена въ I f 5 4 г. въ составѣ крѣпоетей 
Нижне-яицкой дистанціи пограничной линіи; 
крѣпость состояла нз* бревенчатых* стѣнъ, 
и заселена казаками подгородной Бердской 
слободы. Названіе Озерной получила отъ близ
лежащих* озерков*. 

С * и ч « о и , Тоиогр. Оренб., 11, 9 4 ; ГОдіадъ, п у т е ш . , I , Ші 
F a l k , I , 177; Дебу, Оревб, г . , е. 203). 

Б ж ж н е д ѳ с о ^ ш н с к і й горный завод*, 
Калужской губ.; см. Песочтекіе заводы. -

Нижнеподазниневій горный заводъ, 
Пермской г.; см. Полажгшскіе. 

БГдаснепонгевій, лѣсоншьный зав. 
против* г-да Онеги; см. г-дъ Онега. 

Нжяснерождествѳнсвій горный за
вод*; см. Рождеетвенскіе заводы. 

Нижнѳрудянсвій желѣзодѣлательиый 
заводъ, веіюмогательныі Нейво-рудяисквму, 
Пермской г., Екатеринбургская у., въ 4 в. 
отъ Нейво-рудянскаго зав., по р. Рудянкѣ, 
основанъ в* 1858 г. и принадлежитъ гр-
Стенбокъ-Ферморъ. 

СМозеда, Пер к . г . , i l , 8 ! « } . 



Н И Ж Н Е С А Д Д И Н С К І Й З А В О Д Ъ — Н И Ж Н Е У Д И Н С К Ъ 441 

Н и я с н е е а л д и н о к і й горный завод* ; 
см. Са.ідинскге. 

НиЖНѲеаранинСЕІЙ горный завод*; 
см. Саратінскіе. 

НиЖНесергиНСКІЙ горный заводъ ; 
см. Сергітскіе. 

Н и ж н е с п а с с к о е , село, Тамбовской г. 
и у.; см. Спасское. 

Нижнееьідвенсвій вспомогательный 
желѣзодѣлательвый завод*, Оылвенскаго завода 
Пермской губ.; см. Сылвеискіе заводы. 

Н и ж н е т а г и л Ь С К І Й горный завод* ; 
см. Тагилъскге заводы. 

НиЖНетроиЦКІЙ, бывшій м*диплавиль-
ный завод* (Бенардаки), Уфимской г., Беле-
беевскаго у . , въ 12 в. отъ Верхне-троицкаго 
зав., основанъ в* 1760 г. Оеокиными на р. 
Кадышѣ, нынѣ обращенъ въ суконную фабрику; 
см. Троицкіе заводы. 

Н и ж н ѳ т у р и н с к і й желѣзодѣлательный 
завод*; см. Туринокіе заводы. 

Н е ж н е у в е д ь с к а я , станица Оронбург-
скаго казачьяго Ш 12 полка, Оренбургской 
г. , Троицкаго у. , въ 40 в. от* Троицка, по 
Уфимскому почтовому тракту, при р. Увелкѣ. 
Ч. ж. 2,365 д. об. п. , 384 дв., церковь и 2 
ярмарки. Стапица заселена въ 1749 году и 
находилась тогда Иссетскон нровинціи; тогда 
въ ней находилось до 150 дв., церковь св. 
Николая; вокруг* всего селенія был* заплот* 
с* рогатками. 

( Р н ч в о в ъ , Топогр. Ореяб. г . , I I , 186). 

Н И Ж Н е у Д И Н С В Ъ , окр. Г-дъ Иркуте.обл. 
L Г-дъ, подъ 54°55 с. ш. и 1 1 6 ° 4 2 ' ч. 

д. ва р. Удѣ , въ 481 вер. въ е.-з. отъ И р 
кутска. Г-дъ расположен* на прав., берегу 
Уды, ияѣющей здѣсь 50 саж. шир., въ живо
писной местности, и окружен* скалистыми 
горами; на лѣв. бер. Уды находится входя
щая въ состав* города Лодгородиаи-слибода, 
Удинскій острог* построев* въ 1664 г., для 
сбора ясака с* Бурят*, на зіѣстѣ зимовья, суще-
ствовавщаго уже съ 1652 г. Въ 1783 г. Н . 
назначен* уѣздн. г-мъ, а въ 1822 г. пере
именован* въ окружный. Въ 1735, во время 
посѣщенія Гиелвна, въ Нажнеуд. остр, было 
только 6 домовъ. въ 1800 г. въ Нижнеуд. 
было 100 жит., въ 1823 г. 4 1 2 , въ 1835 г. 
800, въ 1851 г. 2089. В * 1865 г. жит. 
(еъ Подгороди, слободой) 3,003 (1589 муж. 
п.), в* томъ числѣ двор, и чинов. 5 5 , ду-
ховн. 4 0 , купцовъ 3 9 , аѣщан* 1,968, ссыльн. 
216; остальные принадлежат* къ военному и 

сельскому сословиям*. Неправосл.: католик. 70 , 
евреевъ 5 3 , магометан* 72, шаманствующих* 
2 1 . Домов* жилых* 546 (1 кам.), лавокъ 4 7 , 
магазин, для склада 8; церквей 3 (2 кам.), 
часовен* 6, еврейс. школа 1, больница. Город, 
земли 2,708 дес. Городе, доходы въ 1863 г. 
1775 р. Заводов* нѣтъ, торговля незначи
тельна. Н а 1865 г. выдано торг. свид. 2-ой 
гильдіи 5 7 , на мелоч. торг* 172, разводных* 
11, мѣщанс. пром. 8, купеч. прккащикачъ 89. 
Жители занимаются скотоводством*, хлебо
пашеством* и разведеніенъ овощей. 

(Gmelin, В . , I , 893-, Паддаса, п у т е ш . , I I I , ч. 1-я, с т . 129і 
Cochrane, V o y . , I , 206, I I , 181; Хвоетовъ ш Давыдов*, I , 17; 
Simpson, T o y . , 392—395; С т . об. С в б . , 1810, с . 323; В. П . , 0 1 1 
Ирв. до М . , 27; Г а г е « е » с т . , С т . о б . , I I , 180; Город, п е с , I I , 271). 

II . Лижнеудинскій округ* занимает* з. часть 
I Иркутской г-іи; нростр. его до 2,320 кв. г. 
j м. Н а ю.-з. сторопѣ своей округ* прилегает* 
; къ Китайской ІЬшеріи, от* которой отдѣ-
• ляется Саянским* хр. На всемъ своем* про-
j тяженіи вдоль границы округа Саянскій хр. 
! не достигает* снѣжиой линіии не превосходить, 
! как* кажется, 7,600 ф. По крайней мѣрѣ высгаія 
і изъ измѣренныхъ Крыжипымъ, въ пределах* 
і округа, вершин* достигают* 7,400 (въ верховьѣ 
j Джело-мото, прит. Уды) и 7,330 ф, (въ вер-
! ховье одного изъ притоков* Уи) абс. в ы с , 
j а высшая изъ вершин* измеренных* Гофха-
і ном* (въ верховьях* Бирюссы) имеет* 6,200 
; ф. абс. выс. Снег* на Саянских* вершинах* 

держится однакоже до конца іюня, сохра
няется даже и долее въ мѣстах*, недоступ
ных* солнечным* лучам*, образуя иногда в* 
верховьях* речек* никогда не растаивающіе 
сне-.кные хоеты. Сев. склон* Саянскаго хр. 
медленно склоняется въ напрааіенія къ с.-в., 
т. е. къ большому сибирскому тракту; въ осо
бенности отроги его, простирающееся между 

; значительными рѣкамв, текущими съ севера, 
j склона хребта, достигают* еще значительной 
j высоты, такъ что большая, юго-западная но-
I ловина округа имѣет* характер* весьма дикой, 
j гористой страны, покрытой скалами, зарос-
! шей дремучими лееа?ш и почти необитаемой 
' вплоть до большаго сибнрекаго тракта, съ 
! нриближеніемъ к* которому горы постепенно 
I сглаживаются, леса рѣдеютъ и, перемежаясь 
j съ более или менее обширными полянами, 
] представляют* нѣкоторыя удобства для засе-
і л е т я и культуры. О высоте отрогов* Саян

скаго хр. можно судить только по немногая* 
измереніямъ. Так* между Тагуломъ и Волып. 
Бирюссою измеренным вершины достигают* 

! 5,560 и 5,000 ф., между Болью, и Мал. 
j Бирюссою горная вершина, лежащая на до-
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port изъ Нижнеудинека къ золотым* нромые-
ламъ, 5,370 ф., между Мал. Бнрюесою и Удою, 
ло той же дорогѣ, въ верховье рч. Ермы, 
4,120 ф. Хотя на болыпомъ свбирекомъ 
трактѣ горные отрога Саянекаго хр. значи
тельно сглаживаются, но все еще замѣтяы 
между Бнрюесою и Удою (ближе къ нослѣд-
ней), гдѣ высота отрога достигаете 1,900 ф. 
надъ ур. м. и между Уею и Окою (ближе 
іюслѣдней). Еще болѣе сглаживается страна 
въ с.-в. части округа, т, е. за большим* си-
бврскимъ трактомъ, но далѣе къ е.-в., а именно | 
къ р. Ангарѣ местность становится снова і 
болѣе гористою, таіл. что р. Ангарѣ, сопровож- [ 
даемой значительными возвышенностями, при
ходится пробиваться между екалами, въ своихъ 
знаменитыхъ дорогах*, лежащихъ ниже устья 
Оки. Всѣ безъ исвлюченія рѣки округа при-
надлежать къ системѣ р. Ангары. Самая ) 
Ангара пересѣкаеть с.-в. уголь округа. Она ; 
еудоходва на всемъ своемъ протяжсніи, но : 
знаменитые ея порога, начинающееся въ Н . ; 
охруіѣ , а именно низке устья Оки, т, е. Братскаго ''• 
острога, затрудняютъ плаваніе по ней. Первый \ 
изъ еихъ порогов* Пѵхмѣлъной находится въ 5 і 
вер. ниже острога; далѣе пороги и берего- ? 
вые утесы (быки) слѣдують одпнъ за дру- j 
гимъ въ следующих* разстояніяхъ: пор. Пья- • 
ный 5 вер., Ньяный-быкъ 4 в., порогъ Падут '> 
18 вер., пор. Домій 60 вер. Заачительнѣі- I 
шій изъ притоковъ Ангары въ округѣ есть J 
Ока, отъ устья Джунъ-булука до устья Зимы 
образующая вост. границу округа, a далѣе 
принадлежащая округу до своего устья. Ока 
судоходна на всемъ своемъ протяженіи по 
границѣ и въ предѣлахъ округа, но ниже 
устья Уи русло ея порожисто. У я, значптежь-
нѣйшій лѣв. притокъ Окп, веѣчъ евоіпіъ 500 І 
веретнымъ, чрезвычайнонорожистымъ течепіемъ > 
принадлежитъ округу. Изъ другихъ притоковъ ! 
Оки замѣчатедьны Джут-булукъ, Зима и j 
Жада. Изъ остальныхъ рѣкг. Ангарской си- | 
етемы весьма значительны pp. Уда и Вирюсса, j 
образующія своимъ еліяніемъ р. Тасѣеву, лѣв. ; 
вр. Ангары. Уда, берущая начало въ предѣ- j 
іахъ округа, принадлежите ему болѣе, чтить \ 
ПОЛОВИНОЮ своего теченія. Бирюсса образуется I 
въ нредѣлахъ округа изъ сдіянія Б. и M . I 
Вирюесы и съ лѣв. стороны принимает* теку- ! 
щую но границѣ округа р . Тагулъ. Геогяо- і 
етнческШ составь Нижнеуд. округа весьма I 
мало язслѣдовань. И З В Е С Т Н О однакоже, что въ j 
Саявешмъ хр. и особливо въ его главнохъ і 
гребнѣ и высншхъ горныхъ вершияахъ глав- 1 

ввхъ его отрогов* нѣть недастатіа въ крнстал- ; 

лическихъ горныхъ породах*, который но до
р о й изъ Нижнеуд. на Бирюсспнскіе про
мыслы въ первый разъ встрѣчаются около 
Ерминской станпДи. Кристаллическія горныя по
роды, распространенныя въ Саянекомъ хр. , суть 
сіенитк, гнейсы, діорпты (грюнштейны) и пор
фиры. Н а горныхъ скатахъ встрѣчаются, кромѣ 
того, криетадлическіе сланцы, слюдяные и гли
нистые. Чѣмъ далѣе отъ гребня Саянскагохр., 
тѣмъ болѣе кристаллическая породы устунаютъ 
мѣсто осадочныяъ, которым, какъ кажется, 
исключительно принадлежать къ древнимъ 
(налеозоическимъ) формациям*. Между этими 
породами рѣшительно преобладают* песчаники, 
почти исключительно встрѣчаемне во «сіхъ 
обнажоніяхъ на болыпомъ еибирекомъ трактѣ 
(при с. Бароновскояъ, на горѣ Каменной и р. 
Каменкѣ, на р. Удѣ); на этихъ песчаниках* мѣ-
стами напластованны красноватые известняки, 
а подъ песчаниками встрѣчаются глинистые 
сланцы. Въ с.-в. части округа, а именно на Ан-
гарѣ, ниже устья Оки, снова появляются кри-
сталлическія породы, а именно граниты и сіе-
ниты, образующіе знаменитые Ангарскіе порога. 
Минеральный богатства округа значительны. 
Розеыпнымъ золотолъ весьма богата рѣчная си
стема Бнрюееы. Группа Бирюссинскихъ промы
словъ, распространяясь на соеѣднія рѣки, какъ 
напр. Агуіъ, переходить и въ сосѣдній Кан-
скій округъ Енисейской г-ік (о добычѣ золота 
см. ниже). Желѣзными рудами Нижнеуд. округъ 
богатъ; въ особенности значительные желез
ные рудники находятся въ с.-в. части окру
га, къ ю.-з. отъ сліянія Оки съ Ангарою, гдѣ 
на р. Долоновой устроенъ для ихъ вніяавки 
Николаевски желѣзный заводъ (см. ниже). 
Мѣеторождешя другихъ яетадловъ, а также 
каменнаго угля, коего признаки ветрѣчались 
въ Н . окр., не развѣданы. Въ минеральных* 
источниках* въ округѣ также, кажется, нѣть 
недостатка. Гмелнн* упоминает* объ одном* 
минеральном* ключѣ, никогда не замерзаю
щем* (рч. Солонная), впадающей* въ Бирюе-
еу съ прав, стороны, блнзь енбирскаг© тракт»; 
Въ окрестностях* Нижнеуд. есть также мике-
ральныя воды (Нижнеудинскія). Почва в* 
малообитаемой ю.-з. части округа мѣстами 
скалиста п камениста, мѣствми песчана и 
глиниста, заросла дремучими хвойными лѣсами 
и мѣстами покрыта болотами, а потоАгу для 
культуры неудобна. Напротив* того, начшвя 
отъ болыпаго сибирскаго тракта къ с.-в. дй 
Ангары, почва земли от*асия глиниста и 
еуетшиета, уже смѣшапа съ чернозевэмъ, а 
яежду Іею ж Охо» состоит* явь чистагО 
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чернозема, Лѣса въ этой части округа рѣдѣ-
ютъ и перемежаются съ поинами; ляетвен-
ныя деревья вытѣсняютъ хвойная. На с.-в. , 
къ Ангарѣ и въ особенности за Ангарой 
почва снова становится каменистою и без-
нлодною и покрыта густыми хвойными лѣ-
сами и болотами. Жит. въ округѣ въ 1865 г., 
кромѣ г-да, 41,257 д. об. п. (22,960 м. п.) , 
въ томъ чпслѣ крестьянъ 27.857, инородцевъ 
до 2 ,000, каторжныхъ 1,361, ссыльныхъ 6,173. 
Неправосл.: католик. 241, протест. 2 1 , евреевъ 
2 4 1 , магометанъ 2 7 5 . Н а кв. м. съ г-яъ 19 жит. 
Осѣдлое населеніе округа сгруппировано почти 
исключительно вдоль болыпаго сибирскаго тракта 
и къ с.-в. отъ него вдоль pp. Ангары, Оки 
и Ін . Еъ ю.-з. отъ сибирскаго тракта оеѣд-
лыя селенія встрѣчаются только нѣсколько 
вверхъ по Окѣ и Іѣ , а также по тракту изъ 
Нижнеудинека на Бирюссинсвіе золотые про
мыслы. За то въ этой части округа блуждаютъ 
неоеѣдлые инородцы Нижнеуд. округа, при
надлежащее къ племени Карагассовъ, Турк-
скому по языку, но, кань кажется, самоѣдскому 
но происхожденію. Численность этого племени, 
по свѣдѣн. 1865 г., простирается до 478 д. 
об. п. * ) ; всѣ они православные. Остальные 
инородцы округа принадлежат* къ племени 
Бурятъ и группируются въ чисдѣ 1,520 д . 
об. н. въ сѣв. части округа около Братскаго 
острога (они извѣстны подъ именемъ Брат-
скихъ), гдѣ они впрочемъ давно перешли къ 
осѣдюсти, приняли правоелавіе и сильно обру
сели. Главный занятія жителей: земледѣліе, 
скотоводство, горный нроинселъ и звѣри-
ная ловля. Земледѣліемъ занимается почти 
все осѣдлое населеніе округа. Подъ пашнями 
считают* 138 т. дес. Впрочемъ, въ отноше-
ніи развитія зеяледѣлія, Нижнеудинсв. округъ 
заннмаетъ одно изъ низкихъ мѣстъ Иркут
ской г-іи и самое низкое между округами 
южной половы Онбири, такъ что хлѣбнаго 
избытка округъ совеѣяъ не имѣетъ, и недо
статок* хліба въ нѣкоторыхъ мѣетноетяхъ, 
какъ нанр. Вярюссинекнхъ промыслах* и на 
прав, берегу Автары, пополняется подвозом* 
из* других* округов*. Главныя преиятствія 
къ развнтію зеяледѣдія — дикая, гористая и 
еваляетая мѣстность, покрытая дремучими лѣ-
с а ш и заключающая в* себѣ относительно 
мате мѣстъ, удобных* для хлѣбонашеетва; 
только вдоль сибирскаго тракта, особливо 
между Іею я Окою, в* Кииилггѳввскоі воло-

*) По свѣд. 1858 г., приведенным* въ ст. Кара-
гасеы fT. Ц), г«Хъ было 416 д. об. п. 

сти, въ землях*, удобных* &ія эеяледѣлія 
нѣтъ недостатка. В * южн. половин* округа 
къ ю.-з. сибирскаго тракта эшледѣлів вовсе 
не существует*, въ сѣверной Заангарекой 
части оно также весьма скудно. Въ отноше-
ніи развитія скотоводства округъ занимает* 
тоже мѣсто между округами Иркутской г-ін, 
какъ и по земледѣлію. В * 1865 г. въ округѣ 
считалось лошадей до 30 т. голов*, крупн. 
рогат, скота 44*/s т., овецъ 64 т. , свиней 
28 т. , оленей 785. Оленеводством* занима
ются только одни Карагассы. Скота не до-
стаетъ на мѣстное потребденіе, и недоста
ток* этотъ пополняется пригоном* и з * 
другихъ округов*. Охота занимает* многихъ 
изъ жителей округа, въ особенности Карагас
совъ и жителей Бирюссинской воюет» ш При-
ангарских* селеній, хотя и не доставляет* 
больших* выгод* жителям*. Въ Бирюсоинвкой 
волости, съ раеиространеніемь золотопромы
шленности, количество звѣрей сильно умень
шилось. Золотопромышленность занимает* не 
мало рукъ въ Ннжнеудинскомъ окр. Такъ 
какъ Внрюссинскіе промыслы переходят* и въ 
сосѣдній Кансвій окр., то мы, къ сожалѣніго, 
можем* показать цифры отпосящіяся до зо
лотопромышленности только для обоях* окру
гов* нераздельно. Въ 4-гЬтіе I 8 6 0 — 6 3 г. 
золотопромышленность средн. числом* еже
годно занимала 1,068 рабоч.; неевовъ нро-
мывадоеь 24 н и . нуд., золота добішиюсь 
31 пуд. 16 ф. 60 зол. Пріисковъ въ 1863 
г. было 2 1 . Чугунное н желѣзное производ
ство в* округѣ (Николаевски зав.) занимало 
въ 1862 г. 360 рабочих*, вь 1863 г. 397. 
Желѣзвяхъ рудниковъ было 3, но дѣяствоваіъ 
1. Добываюсь рудъ средн. числомъ въ 3-іѣтіе 
1861 — 63 года 30 тыс. пудовъ, выплавля
лось чугуна 27,128 иудою., вриіяаго желѣза 
15,986 пудовъ. Фабрик* и заводовъ въ 
округѣ, кромъ- Ниюлаевекаго чутувовла-
внльнаго, нѣтъ. Изъ остальныхъ занятій не
которое значеніе для кѣстнаго потвеблвяія 
няѣют* рыболовство въ многочисленных* рѣ-
кахъ округа и собпраніе диких* кореньевъ 
(сараны и кандыка) между Карагассами. 

(.Gmelin, В . , I , 893—403, H I , 7 8 - 9 1 ; Паддаса, Ш , ч. I - * , с, 
т-&й, 4 Ш - - 4 Й І Georgi, В . , I I , 5 0 8 ; М а р т о м , в и Я І М , 1 2 -
19; О т . о в . С » 6 . , 181», с . 325, B r m a » , В . , Ц , 52—87; 8. П . , отъ 
И м . до Я., 27; Castren, В . , р . 3 8 5 - 3 9 8 ; Г а г а ю і с і г е р » , С т . об. 
Ш., I , 42», I I , 11«, * » , 282, «51 ; » . п . Н . B e t e . , V U , 81, 
X U , 41—43, 103-142; Г . Ж . 1 8 « , I i . 4,1863, 3»3; Паж. і в . дда 
гор», i. 1MI, с . 125; Ж. Ш. ». Д . 1 K I , I T , »49, 1 Ш , X X V I I , 
351 ; toi». М с т „ « « р . , 351 ; Щедт*, Т р . С » 6 . э « с п . , 5 9 - 6 2 , 
69, 94: П Г у в і г » , жъ В . Г . О. « 5 3 , X I V , СИ. с . 37; Рояавсиіъ, 
Аягарс. вор. п Ж. т. 1Ш, с . » 1 ; И » И . Д * г о р * д. 18S2 
ш 1863 г . ; С т . С б . во гор», ч . 1864 * 1865 г . ; Н а » , га. Н р і у т . 
г. » 18*3 а 186* r.s № > « « « « « , П а в в р . Ямгт. г- « Coipesi., 
X X I I , o u . H , 0. 130, 134; K o i i t t k y , »ъ ЛЧтЦ. й, miner. S e s , , 
1847, p . 2 * } . 
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НиЖНѲуфаЛѲЙСКІЙ горный завод*; см. 
Уфалейскге заводы. 

НиЖНѲ-ЧирСкая, станица казач. Зем
ли В. Донск., втораго Донск. округа, на пра
вом* берегу р. Дона, при впаденіи въ него р. 
Чира, подъ 4 8 ° 2 2 ' с. ш. и 4 5 ° 4 5 ' в. д. По 
евѣд. 1859 г., ч. жит. 2,036 д. об. п. (978 
м. п.); двор. 502 . Церквей 2; окружи, унрав-
леніе 2-го Донск. окр., окружное и приходское 
учил., почт, станція. местность станицы ровная, 
но окружена возвышенностями, на покатости 
которых* расположены фруктовые и шіноград-
ные сады, на протяженін 9 в. Прн станицѣ 
довольно значительная ярмарка, на которой тор
гуют* хдѣбояъ, свозимым* изъ округа, шерстью, 
красным* и др. товарами; кромѣ того въ стани
це ежедневные базары, для которых* выстрое
но 39 каменных* лавок*. Заводы: свѣчной 
1, кожевенных* 2 и кирпичных* 2. О* от
крытом* пароходства в* 1860 г. у станицы 
учреждена пристань. 

( K o p p e n ' « , Heise, s. 161; К р а с н о * * , 3 . В . Д . l o t , 119, 260, 
m, MÏ» Вое». С т . 3 . В. Д . , с , 228, 229 н таба. N 9 ) . 

НиЖИѲШаЙтанскІЙ горный завод*; 
см. Шайтанскіе заводы. 

Н н Ж Н е Ш у р М И Н С К І Й горный завод*; 
см. Шіурминскіе заводы. 

НиЖНеярСКОе , село Пермской г.; см. 
Ярское. 

Н и а в н і ѳ С ѣ р о г о з ы ; см. Сѣроюзы. 

НИЖНІЙ - Д О М О В Ъ (Нижеломовъ), уѣзд-
ный город* Пензенской г. 

I. Г-д*, иод* 53°32' с. ш. и 6 1 ° 2 0 ' в. д., 
в* 103 в. к* 8 .-е.-з. от* Пензы, при рч. Ломове. 
Г-дъ, как* укрѣпленный пункт*, поставлен* но 
повелѣнію ц. Михаила  Ѳеодоровича  в* 1636 г. 
Ѳеод. Маловыяъ, и находился въ то время въ 
тогдашнем* Темвиковскомъ у ѣ з . , въ чертѣ 
укрѣпленій, отъ коих* уцѣлѣлъ только вал*, 
пдущій по р. Мокшѣ отъ Верхняго до Ниж-
няго Ломова. Поелѣ 1636 г. около укрѣп-
ленія возникло иоселеніе, называвшееся Ло-
мовскою слободою, а иногда и посадом*. Въ 
1708 г. Нижн.-Ломовъ приписан* къ Азов
ской губер., в* 1719 г. былъ в* Тамбов
ской провиниДи той же губернія, въ 1732 г. 
той же провиниДи Воронежской г., в* 1780 
г. назначен* уѣздн. городомъ Певзенекаго на
местничества, въ 1798 г., при упразднении 
Пензенскаго намѣет., съ уездом* отошел* къ | 
Тамбовской губ., но въ 1801 г. опять во- | 
шел* въ еоставъ вновь учрежденной Пензен- ! 
ской губ. Акад. Фалькъ, посѣтнвшШ городъ въ і 
176» г., называет* его Нижнинъ-Ломовскігмъ ! 
селом*, и говорить, что онъ расположен* на і 

высоком* берегу рѣки, окружен* с* 4-х* сто
рон* деревянною стеною еъ воротами, на коихъ 
видны бойницы. По описи 1763 г., въ немъ 
было 1,390 бедных* крестьян*, живших* в* 
убогих* хижинах*; церквей было 3 деревян
ных*. По свѣд. за 1865 г., ч. ж. въ горо
де 10,511 д. об. п. (5,342 ж. п . ) , въ томъ 
числе купцовъ 2 5 5 , мещанъ и цеховых* 
3,113, крестьян* казен. 5 ,895. Крестьяне 
живут* в* слободах* Пешей, Затинной, Чер
ной, Конной, Пушкарской. Почти все жители 
православные. Въ городе въ 1865 г. было 
церквей 6 (все камен.), близь г-да Вогородиц-
кій Казанскій муж. монастырь (см. это сл.), 
Успенская женская община, основ, въ 1849 
г. при кладбищенской Успенской церкви куп
цом* Волковым*; кроме того въ посаде Ниж-
няго Ломова существовалъ Покровскій жея-
скій нон. при церкви Покрова (ем. Истор. 
Рос. Іер. V , 180) ; исторія его неизвѣстна. 
Домовъ 1,645 (47 кам.), лавок* 223, гостин
и ц а , харчевня, постоялых* дворовъ 13, город
ская больница, уѣздное и приходскія мужское 
и женское училища; въ нихъучащнхся въ 1863 г. 
было 133 м. и. и 40 ж. п . , духовное уездн. 
училище съ 278 учащимися Город* имеет* 
во владеніи 1,135 десят. земли и водяную 
мельницу; городской доход* на 1862 г. исчи
слен* въ 4,452 р. Занятія жителей состоят* 
преимущественно в* хлебопашестве, огород
ничестве и частію садоводстве; значительное 
число мещан* уходить на промысла въ дру-
гія местности, так* въ 1861 г. мѣщанамъ 
выдано паспортов* и билетов* 566. Реме
сленников* в* 1865 г. было 358 (176 яа-
стер.), из* нихъ нзвощнковъ 3 2 , кузнецов* 
15, плотниковъ 49, кирпичников* 2 6 . Завод
ская промышленность незначительна; въ 1865 
г. въ городе было 10 заводов*, из* них* 1 
салотопенный, 1 паточный, 2 пиво- и медова
ренных*, 1 воскобойный, 4 кирпичных* и 
1 колокольный. Большая часть купечества про
живает* въуездѣ, гдѣ закупаеть хлѣбъ, пост
ное масло, мясо, шерсть, промываемую на соб
ственных* шерстомойнях*; товары зти идут* 
преимущественно вь Москву. Живущіе же в* 
городѣ купцы торгуют* хлебом* и всѣмн пред
метами, необходимыми для городских* обы
вателей. Въ 1865 г. выдано торговых* сви
детельств* 1-й гильдіи 1, 2-й 4 4 , прякадн-
камъ 2 1 9 , ва мелочный торг* 2 1 6 , мещав-
скіе промыслы 4 7 . Базары собираются ежене
дельно но вторникам*; довольно значительная 
ярмарка бываетъ с* 5 по 12 іюля (Казан
ская); доходы отъ ней поступают* я * казну, 
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въ пользу Казанскаго монастыря и города. 
На ярмарку привозилось въ 1861 г. на 337 
•гас. р., въ 1862 г. на 301 тыс, въ 1863 
г. на 332 тыс., продавалось въ 1861 г. на 
103 тыс. руб., въ 1862 г. на 92 тыс., въ 
1863 г. на 219 тыс. р. 

(Фадьвъ, въ Нодв. собр. учеи. п у т е ш . , ч. V I , с. М ; В. О т . 
Гіепаѳа. г . , с . 83І Город, п о с е д . , ч. I I I , с . 604 (_съ иетор. у к а з . ) ; 
Экон. с о с т . город, п о с е д . , ч. I I , тетр. X X V I I , с т . 19; П а и . к в . 
Певзен. г. иа 1864 г . , с . 30, 98; Ворон, г у б . вѣд. 1848 г . , N 1, 
1833 г . , N 13; Пеязея. г у б . вѣд. 1846 г . , К 42—431. 

П . Нижнеломовскій уѣздъ, въ западно! 
части губерніи; простр. его, по Швейцеру, 
62,57 кв. м. или 3,027 кв. в. Площадь 
уѣзда представляетъ равнину; наиболее воз
вышенный мѣстности находятся на границе 
Мокшанскаго у. и по берегамъ pp. Мокши, 
Ломова и Вороны; въ юж. части проходить 
низкій водораздѣлъ, съ сѣв. покатости кото
раго текутъ притоки Мокши (сист. Оки), а 
съ южнаго р. Ворона (системы Дона). Почва 
уѣзда преимущественно черноземная; въ ок-
рестностяхъ Верхняго Ломова глинистая и пе
счаная, по pp. Шуструѣ и Пичевкѣ песчано-
глинистая. За иеключеніемъ ю.-з. угла уѣзда, 
гдѣ протекаетъ р. Ворона, притокъ Хопра, 
весь уѣздъ лежитъ въ рѣчной области Мокши, 
т. е. въ Окской системе. Мокша течетъ въ 
сѣв. части въ главномъ направленіи отъ в. 
къ з.; она въ предѣлахъ уѣзда не судоходна и 
не сплавна. Въ Мокшу внадаютъ: Кера, Ива, 
Атмиеъ съ Малымъ Атмисомъ, Варишкой, 
Зміевкон, НГувардой, Виргоі, Челбаемъ, Мич-
касомъ, Ломовъ съ Черновкой, Пичевкой, Норъ-
Ломовымъ, Нявкой, Муром кои, Телюлюйкой, 
Шуструеігь, Кармишъ и другія незначитель
ный рѣчки. Р . Ворона нолучаетъ здѣсь только 
свое начало и нринимаеіъ нѣсколько незна-
чительныхъ ручьев*. Нѣсколько озеръ нахо
дится въ пойиѣ р. Мокши, но они всѣ не велики; 
неболыпія бозотиетыя пространства встре
чаются по берегамъ рѣчекъ. При генеражьн. 
межеваніи подъ лѣсами было до 103,554 д . , 
т. е. до 32°/о общей площади; хотя съ тѣхъ 
поръ лѣса значительно истребились, однакоже и 
до снхъ поръ болыпаго недостатка въ лѣсѣ 
не чувствуется, такъ что жители вывозятъ 
лѣеъ еще и въ другіе уѣзды и занимаются 
въ ограниченныхъ размѣрахъ лѣсными издѣ-
ліями. П о свѣд. за 1858 г., изъ 153,810 д. 
веѣхъ ваз. земель подъ лѣсами было 42,030 
дес., т. е. до 27°/о. Лѣса раскинуты по пло
щади небольшими пространствами. По евѣд. 
за 1865 г., нъ уѣздѣ (безъ Нижняго Ломова, 
но съ Верхнимъ Ломовнмъ) ч. ж. 118,947 
Д. об. н. (55,359 м. п.) , съ Ннжнимъ Ломо

внмъ на 1 кв. м. по 2,055 д . об. п. Въ 
числѣ жителей уѣзда (съ Верхнимъ Ломовымъ) 
было: дворянъ 239, крестьянъ каз. 6 6 , 2 0 2 , 
выш. пзъ крѣн. завис: врем.-обяз. 2 5 , 0 5 0 , 
собственник. 18,858. Неправослав.: расколь
никовъ 1,742 и магометанъ 685. Кромѣ 
велнкороссіянъ въ уѣздѣ живутъ Татары въ 
дер. Кочелейкѣ и Тонкаевкѣ и Мордва; по 
указанію акад. Кенпена Мордва занимаетъ 
только 2 села: Кулмановку и Муром ку (въ 
с.-в. части уѣзда); по списк. населен, иѣстъ 
за 1859 г., въ этихъ селахъ было ч . ж. 2,355 
д. об. п.; татаръ же, исповѣдующих* магоме
танскую вѣру 685. Въ 1865 г. въ уѣздѣ 
было правосл. церквей 62 (5 въ Верхнемъ 
Ломовѣ), 2 раскольнич. молельни и 2 магом, 
мечети; монастырей нѣтъ. Уѣздъ раздѣленъ 
на 2 стана; вышедш. изъ крін. зависим, со
ставляютъ 13 волостей, 62 общества (136 
владѣльцевъ; значительный имѣнія принад
лежать кн. Долгоруковой и Нарышкиной). 
Жители размещаются во 119 поселкахъ, изъ 
коихъ заштатн. городъ Верхній Ломовъ, селъ 
60, деревень 58. Оеленіі, имеющихъ насе-
ленія менее 100 д. об. п. — 9, отъ 100 до 
500 д. об. н . — 4 3 , отъ 500 до 1 тыс. — 2 6 , 
отъ 1 до 1*/2 гае.—20, отъ I 1 /» до 2 т . — 
11, свыше 2 тыс. — 10 (въ томъ числѣ 
ВерхнШ Ломовъ). Свыше 2 тыс. д. об. н. 
имеютъ слѣдующія селенія: Голицыне 3,990 
д. об. п. , Мельситово (Кевда) 3,002, Долго-
руково 2,720, Атмиеъ 2 ,375, Головиншшо 
2,130, Блиновка 2 ,101, Калииовка 2 ,068, 
Отар. Толковка 2,033 и Потьма 2 ,001. 
Хлебопашество и вообще сельское хозяйство 
составляютъ главное занятіе жителей; подъ 
пашнями до 173 тыс. десят., т. е. до 
55°/о всей площади; почва здѣсь хотя и 
черноземная, однакоже требуетъ довольно 
тщательваго удобренія. Сеютъ преимуще
ственно рожь, овесъ и гречу, меніе горохъ, 
ячмень и пшеницу; последняя родится не 
еовсѣмъ хорошо. За мѣстнынъ продовольстви
ем* хлѣба остается на продажу и вивокуре
нте довольно значительное количество; хдѣбъ 
продается преимущественно на Моршанскую 
н Сурскія пристани; на винокуреніе въ 1862 —-
63 г. на 5 заводахъ употреблено 424,131 
пуд. ржаной мука н солода. В * уѣздѣ раз
водить также много конопли, изъ еѣяанъ кото
рой бьютъ постное масло, служащее предме
том* вывоза. Многіе нзъ мадвльцевь дер
жать улучшенную породу лошадей и скота; 
въ 1865 г. тонкорунных* овец* было до 3 
т. головъ. Кромѣ того, жители берегов* pp. 
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Мокши, Ломова и Атмиса занимаются рыбо-
ловствомъ; въ южв. части уѣзда, изобилую
щей лѣсомъ, промышляют* пчеловодством*, 
бондарпымъ ремеслом*, дѣланіемъ телѣгъ, са
ней, колес*, рѣшетъ и пр.; нѣкоторые зани
маются битьемъ шерсти, валяніеяъ войлоков*, 
витьем* канатов*, особенно въ Никольской 
волости, промышляют* извозом* до Москвы; 
изъ с. Апраксина ѣдутъ въ Саратовъ за ры
бою, въ нѣкоторыхъ селеиіяхъ обжигаютъ 
горшки, выдѣіываютъ кожи, многіе также ухо-
дятъ на проиысла въ другія мѣстностн; такъ 
въ 1858 г. одинмъ каз. крестьянамъ выдано 
било иасиортовъ 3,572, изь нихъ 2,759 болѣе 
чѣмъ на 2 мѣсяца. Въ 1862 г. въ уѣздѣ 
было 6 суконныхъ фабрикъ, выдѣлавншхъ 
па 139,606 р. , изъ нихъ въ с. Арханіелъ-
скомъ (Голицыпо) на 61,972 р. , Андреевкѣ 
на 40,024 р., Васи.іьевскомъ (Овчарное) на 
19,708 . р . , Ыовомъ Атмисѣ на 14,400 р., 
Студент, на 2,537 р. и с. Хуторахъ на 
965 р. На 5 впвокурѳнныхъ заводахъ въ не-
ріодъ 1862-^*3 г. выкурено 164,417 ведръ 
безводнаго снярта, язъ иихъ въ с. Василь
евском» (Бибиковой) 65,195 ведръ, Архангель
скою, (фоиъ Вендрихъ) 34,569 ведръ, Рож
дественской Варижкѣ (Бибиковой) 32,905 
ведрь, Студенкахъ (Айгустова) 20,189 ведръ 
и Маріинско-Студенскомъ 11,559 ведръ. По 
еіѣдѣн. за 1865 г., въ уѣздѣ всѣхь фаб
рпкъ и заводовъ показывалось (кромѣ Верх. 
Ломова) 104, изъ нихъ суконввыхъ 2, поташ
ных* 7, маслобойныхъ 58, канатныхъ 5, впно-
куреввыхъ 8, кирпичныхъ 10 и гончарныхъ 
14. Ярмарокъ въ уѣздѣ вѣть; еженедѣльные 
же базары собираются въ г. Верхнею, Ло-
мовѣ, сс. Атмм&ь, Головинщцнѣ, Еаремшѣ, 
Никольском* и Мельситовѣ. 

(<;». пеазеісмі г.). 

НиЯбТгігТ-НоДГОрОДЪ (въ просторѣчіи 
Нижній), губернски і-дъ Нижегородской г. 

I . Г-дъ, подъ 56°2Ö' с. ш. и 60°58' в. д., 
по желѣзной дорогѣ въ 1,015 в. отъ С.-Петер-
бурвв» и въ 410 в. къ. в,-с.-я. отъ Мое*»», ва 
абс в и с 480 4 . ; ыбещятш городъ ьасоо-
дѵажвкь ш Яа^іакъ берегах* pp. Ови и Волги, 
при виадевів перлов во вторую, слобода же 
Bywmm и »в*арочная часть та мысу, обра
зуемой* лѣвыиъ берегом* р. Оки и правый* 
Волги. Собственно г-дъ раадѣдяатся на Верхаій 
в Нажніп. Верхній лежать на 3-х* горахъ— 
Часовой (гдѣ Креиль), Ильинской и Бушевой; 
нижиіа занижает* пространств© между берегояъ 
и высота*». Высоты эта, явдр#вле язвѣствыя 
аад* "жшвавь Дтщвихъ, вмвяиаюхев, надъ, 

уровнем* водь Волги и Оки отъ 300—400 ф. 
Мѣсгное преданіе говорит ь, что названіе этихъ 
высот* произошло отъ яохороненнаго въ нихъ 
чародѣя Дятла, предсказавілаго одному здѣсь 
жившему князю- Мордовскому Скворцу, что 
если его дѣти будутъ жить въ ссорѣ, то будут* 
покорены русскими. Верхній г-дъ снабжается 
водою изъ резервуара на Благовѣщенской пло-
щадп, куда, посредетвомъ водопровода, под
нимается вода на высоту 45 с. изъ родниковъ 
Нижней части. Русскпмъ съ давнихъ поръ 
окрестная страна, заселенная Мордвою, была 
пзвѣстна подъ именемъ Низовскихъ земель. Съ 
образованіемъ Суздальскаго княжества, русскіе 
постоянно стремились овладѣть этими землями 
или нокрайней мѣрѣ укрѣпитьсявънихъ противъ 
сосѣдей своихь—Мордвы. Поэтому, въ 1221г. 
вел. кн. Юрій Всеволодовичу по сказанію лѣто-
нисца, заложи градъ на усхь Окы, и иарече иня 
ему Ноиырадъ, а вь 1225 г. тотъ же князь 
заложи камеау церковь, на усть-Окы Новѣ-
городѣ, Спаса свягаго (Поли. Собр. Лѣтоп., 
ч. I , с. 189, 190). Возвикновеніе Новаго 
города не могло нравиться Мордвѣ, а потому 
едва успѣли обнести его деревянного стѣною, 
какъ Мордва соединилась, подъ предводитель-
ствомъ кн. Пургаса, и раззорила окрестности 
Нижняго въ 1228 г., но войска мордовсюя 
были разбиты, а въ 1232 г. Мордва была 
окончательно усмирена. Н . , виѣстѣ съ Город-
цемъ (нынѣ село Балахнин. у.), зависѣли отъ 
Суздальекихъ князей, которые отдавали Ви-
зовскія земли въ удѣлъ своииъ родственникам*. 
Ярославъ Всеволодович*, заняв* великокня-
жескій престол* въ 1246 г., отдал* Визов-
скія земли въудѣлъ племяннику своему Андрею 
Ярославичу; по кончинѣ его, въ 1264 г., 
удѣлъ достался сыну Александра Невская», 
Андрею; въ 1305 г. им* владѣіъ ки. Ми
хаил* Суздальскій, въ 1311 г. Нижвій 
зависѣлъ отъ кн. Юрія Данилович*, пою** 
опять отъ вн. Суздальских*. Во вес* этотъ 
періодъ удѣльные кяязья жили по большей 
части то въ Городцѣ, то въ Суздаіѣ, но* 
при в. к а. Константин в Васильевич*, в* 
1350 г., княжескій стол* былъ перевесов* в* 
Нижаій Новгород*, получивши? с* той вре
мени самостоятельность, однакоже не на долго,, 
потому что вел. кн. МосковскіЗ БаеаміЗ в* 
1390 г., при содѣЗстяіи 
успѣлъ оададѣть Нижним*, a ігослѣдаяго вняаа 
Бориса Конетанішювича отоамхъ въ Москву» 
Кромѣ БоБстаатвша Васильевича, кв^жіиияаго 
здѣеь но 1355 г., Шжетородс*я*щ щят*Л 

были: Андрея Коястантиноявч* е* 135ft— 
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1365 г., Димитрій Константиновича съ 1368 — 
1383 г. и наконецъ Борисъ Константинович* 
по 1390 г. Потомки Константина пытались 
еще овладѣть Нижним* ; такъ въ 1412 г. 
Даніил* Борисовичу покровительствуемый Зе-
лени-Султаномъ, овладѣлъ Нижним* и княжплъ 
въ ней* 5 лѣтъ; по смерти же своего покро
вителя, Даніилъ добровольно отказался отъ 
княжества въ пользу в. кн. Моековскаго и 
съ этого времени Нижній управлялся осо
быми намѣетниками. Изь событій, относя
щихся въ Нижнему Новгороду, замѣчатаіьнк: 
въ 1364 г. — мор* людей, въ 1377 г. — 
раззореніе г-да Ордынским* царевичем* Орав
шею и Мордвою, вь 1378 г. вторичное раззо-
реніе татарами, при чем* сгорѣлъ и Спасо-
Преображенскій соборъ. Въ 1388 г. еыновья 
в. кн. Нижегородскаго Днитрія Константино
вича, Василій и Симеон* Кирдяпа, осадили 
Нижній и принудили дядю своего Бориса 
Константиновича удалиться в* Городецъ. Въ 
1399 г. Нижній былъ осажден* кн. Симео
ном* Кирдяпою при помощи татар*, въ 1506 
Н . былъ осажден* Казанским* царем* Махмедъ-
Анинемъ, снявшим* осаду через* 3 дня, в* 
1513, 1520 и 1535 гг. Н . подвергался опусто
шительным* пожарам*, вь 1520 г. сгорѣта. 
вся нижняя часть города, а въ 1535 г. 
пожар* истребил* въ одном* ноеадѣ 1,400 
дворовъ, лавокъ и амбаров*, не считая зданій 
внутри города. Въ 1520 г. Н . быль осажден* 
Санпъ-Гиреемъ, въ 1536 г. казанскими тата
рами, а въ 1608 г. приверженцами Лжеди-
митрія, предводительствуемыми кн. Вяземский*, 
взятым* в* пдѣнъ воеводою Алябьевым* ж пове
шенным* на нижнем* базарѣ. В * 1611 г. граж
данин* Нижвяю Новгорода Минин* сдѣладъ 
воззваніе народу о спасеніи Москвы. Резуль
татом* этого возванія было двпженіе ниже
городских* оіюдченій, иод*предводительством* 
князя Цож&рскаго, на освобожденіе Москвы. 
Въ 1658 г. Ниж. былъ опустошен* моровою 
язвою, а в * 1665 г. пожаром*, истребившим* 
гоеюганый двор*, множество амбаров* и все 
строевіе по набережной, начиная от* Рожде-
ственскаго ручья до церкви Параскевд-Шя-
ЕНЦТЦ; такой же уч*ежи Ннжвій подвергся в* 
1683 н 8 4 гг . , в* первый раз*, сторѣло 4 
церкви, солодовенный ряд*, множество судов* 
н а р . 0 * 4 , во второй раз* Зачатіевскій мона
стырь, церковь Параскевы и иного дворов*. 
Н * яввѣа дауетоіиитчшаш были пожары 
Х Ѵ Щ в XÏX с т . , именно 1 7 1 1 , 171а, 
1722, 1784, 1809, 18.16 («горЛи* ярмароч
ный, дши)кь), 1857 л, (ют% 1&5». г. (иске). 

Няашій претерпѣвал* много бѣдствій и от* 
обвалов* возвышенностей, на которых* онъ 
построен*; обвалы эти пзвѣетны еще съ XIV* 
в. и продолжались даже въ X I X в. Въ 1370 
г. снѣг* упал* съ горы за Благовѣщенскимъ 
монастырем* и завалил* дворы съ людьми и 
скотом*, въ 1422 г. обвалилась возвышен
ность с* лѣсомъ на слободѣ около стараго 
города и завалила 150 домовъ, въ 1596 г. 
обрушился крутояр* въ Волгу вмѣстѣ съ Пе-
черским* монастырем*, причем* послѣдпій 
разрушился, в* 1833 г. сползла возвышен
ность около Пятницкой церкви и разрушила 
2 дома, въ 1845 г. былъ обвал* подъ Крем
левскою горою, разрушившій церковь св. Духа. 
Кремль НижегородскШ до 1372 г. состоял* 
изъ деревянных* укрѣпленій, в* 1372 г. кн. 
Дігаитрій Константинович* начал* строить 
каяенныя, оконченныя только въ 1510 г . ; 
тогда Кремль ігаѣд* 13 башен*, былъ окопан* 
рвом* и до Петра I имѣд* орудія я считался 
укрѣнлевнынъ городомъ. Нынѣ стѣаы его со
ставляют* около 985 саж. в* окруж., высота 
их* отъ 2 до 10 саж., башень осталось только 
11, высота ихъ до 12 с , вмѣсто же рва устроен* 
бульвар*. Городъ былъ обширен* еще съ пер
вых* времен* своего существовавія; это видно 
уже изъ того, что лѣтопнеецъ подъ 1239 г. 
говорить: «Новъгород* вторый иоетавя (Юрій) 
на Волзѣ усть Овы и иерквы мнош созда и 
монастырь святыя Богородица Новѣгородѣ»; 
въ ножарѣ 1535 г. сгорѣло домовъ яа посадѣ 
1,400; по описи 1621 г. в* Нижнем* было 
2 собора, 27 церквей, 8 монастырей, 1,300 
дворовъ и до 5 т. жит. (ся. Пам. вн. Нижег. 
г., ч . III, с. 60). Около 1800 г. (см. Щева-
това, т. IT) въ городѣ было 28 церквей, 3 
монастыря, жителей да 10 тыс. д. об. п. 
(купцов* 929, мѣщанъ 1,266), домовъ 1,825 
(25 камен.). По свѣд. за 1865 г., чис. жпт. 
38,358 д. об. п. (21,452 м. п , ) г из* них* 
дворянъ 4 , 8 5 7 , почетных* граждаа* 28<2, 
купцов* 2,173, жіщанъ и цеховых* 13,302, 
крестьян* и бывших* дворов. 6,077. Непра
вославных*: единовѣрцевъ 9 5 , раскольник. 
6 1 , католик. 6 7 1 , протестантов* 3&9, евре
ев* 348, магометан* 79. Въ 1865 г. в* г-дѣ, 
было нравосл. церквей 39, монастырей 3 j 
Печерскііі Возншиекій, Rtawetku^mctaü. те
ш е s Креетоваэешженсжій жеосвія (ея. это 
C J L ) , церквей еднновЕрческювь 2, протееташ-

: окая 1, вотошчееиая 1, магометан, мечеть. 
' Из* церквей заяѣчател ыш: coésp* Преобра-
жввія, новтроввяиЯ первоначально в* 1225 

: г, н перестроевашші въ 1352, 1652 и 1 8 3 0 — 
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34 г.; въ немъ замѣчательны икона Всеми-
лостинаго Спаса, принесенная сюда в. кн. 
Констаптиномъ Васильевичем*, икона Ивер-
скоіі Бож. М а т . , писанная въ 1672 г., на
престольное евангеліе 1408 г., 2 древнія 
хоругви, съ которыми провожали Нижегородцы 
Минина и Пожарскаго въ Москву, списокъ 
съ знамени Пожарскаго; въ подвальной церкви 
собора погребены в. кн. Нижегородскіе, архіе-
пископы и знаменитый Мининъ. Соборъ Архан-
гельскііі постр. въ 1222 г. и перестроенъ въ 
1620 г.; въ немъ замѣчательны икона Арх. 
Михаила X I V в. и рукописная Минея 1548 
г.; въ соборѣ этомъ похоронены потомки в. 
кн. Нижегородскихъ, находившихся на службѣ 
у Московскихъ государей. Соборъ Благовѣ-
щенія постр. въ концѣ X I V стол., въ нынѣш-
немъ видѣ существуетъ съ 1696 г.; церковь 
св. женъ Мироносицъ постр. въ 1649 г., цер
ковь св. Георгія постр. при Петрѣ I, церковь 
св. Иліи стонтъ на томъ мѣстѣ, гдѣ была 
ханская ставка Мехметъ-Аминя, осаждавшаго 
городъ въ 1506 г. Всѣ эти церкви находятся 
въ Верхнемъ городѣ, а соборы Преображеп-
скій и Архангел ьскій въ Кремлѣ; въ Ниж
ней части замѣчательны церковь Рождества 
Богородицы, постр. въ 1719 г. Строгоновымъ. 
Въ 1865 г. въ городѣ было домовъ 3,197 
(600 камен.); изъ нихъ замѣчательны дворецъ 
(въ Кремлѣ), въ коемъ живутъ начальники 
губерніи, нрпсутственныя мѣста, зданія гим-
вазіи, институтовъ, по древности заслуживают* 
вннманія домъ ІІольца, въ коемъ жилъ Петръ I 
въ 1698 г. во время похода нодъ Азов F., И 
домъ бывшаго бургомистра Пушинкова (близь 
церква св. Сергія), въ коемъ Петръ I въ 1722 
г. обѣдалъ. Магазиновъ для склада товаровъ 
236, лавокъ 6,290 (2,887 кам.), 2 театра 
(1 камен.), гостинницъ 37, харчевень 24, 
постоял, дворовъ 20, аитекъ 3, Мартыновская 
больница, 2 дѣтскихъ ііріюта, мужскіа учеб
ным заведенія: губерн. гимназія преобразована 
въ 1808 г. изъ главнаго народнаго училища, 
учрежденнаго въ 1786 г. , при ней сь 1860 
г. землемѣро-таксаторскіе классы и библіотека 
съ 4 ,378 томами; Александровскій институт*, 
съ библіотекою въ 2,646 томовъ, уѣздное учи
лище съ библиотекою въ 705 том., 3 приходскихъ 
училища; во всѣхъ этихъ училнщахъ въ 1863 
г. было учащихся 642 мальчика (въ гимназіи 
262, институтѣ 144, уѣздн. училищѣ 6 0 , въ 
приходскихъ 176); женскія: Маріинское 1-го 
разряда, въ неяъ въ 1863 г. воспитывалось 
90 дѣвочекъ в кромѣ того въ приготовитель
ном*, хлассѣ 17 дѣвочекъ; частные пансіонъ 

г-жи Герке (съ 1859 г.), съ 72 дѣвицами, 
частная школа для дѣтей об. пола Менделеевой 
(съ I860 г.) съ 25 учащимися. Изъ духовныхъ 
училищ* здѣсь находятся: семинарія, 2 уѣзд-
ныхъ училища при семинаріи и при Печер-
скомъ монаст., военная Аракчеевская гимна-
зія, переведенная изъ Новгорода. Въ Кремлѣ 
находится памятникъ кн. Пожарскому и Ми
нину, в* впдѣ невысокой 4-х* угольной ка-
мепной колоны, поставленный въ 1826 г., и 
артиллерійскій арееначъ, переведенный изъ 
Казани. Вообще, Нижній, занимая красивое 
мѣстоположеніе, считается одним* изъ луч-
шихъ при - волжскихъ городовъ и особенно 
сталъ украшаться послѣ .посѣщенія его по-
койнымъ Государемъ Николаемъ I въ 1834 
и 36 г., по повелѣнію котораго предприняты 
разныя улучшенія, какъ напр. построены 2 
огромный казармы надъ Волгою, 2 дома съ 
каланчами, арестантская рота съ казармою, 
устроены 4 съѣзда — зеленскій, похвалян-
скій, георгіевскій н*казанскій, вокругъ крех-
левскихъ стѣнъ устроенъ бульваръ, прове
дены 2 набережныя, одна по берегу Волги, 
другая по гребню горы отъ георгіевской башни, 
устроены верхнебазарный гостинный дворъ, 
террасы и сады на Волжскомъ откосѣ. Г-ДУ 
принадлежитъ земли 3,505 десят., домовъ 7 
съ лавками подъ нѣкоторыми, 12 кам. лавокъ. 
Кромѣ того, городъ пользуется сборомъ пош-
линъ: 5°/о съ лавокъ ярмарочнаго гостиннаго 
двора и по 1 руб. съ каждой тысячи руб. 
цѣнности клади на приходящихъ и отходя-
щихъ судахъ отъ пристани; эти 2 статьи 
доставляготъ городу дохода до 68 тнс. руб. 
Городской доходъ на 1862 г. иечиеленъ въ 
190,527 р. , въ томъ числѣ съ промышленннхъ 
заведеній 18,302 р., съ владѣльцевъ недви-
жимыхъ имуществъ 17,000 р. Въ городѣ на
ходятся 2 банка: Александровскій дворянски, 
въ коемъ къ 1863 г. состояло капитала, прн-
надлежащаго собственно банку, 1,067,025 р. 
въ разныхъ бумагахъ и наличными, кромѣ 
того 89,053 р. , принадлежащихъ Маріинекому 
институту; въ 1863 г. учрезденъ обществен
ный городской банк*, основный капиталь 
коего въ 25 тыс. р. пожертвован* купцом* 
1-ой гильдіи Блиновымъ; онъ назван* Нико
лаевски ч * , въ память посѣщенія Ннжиято 
покойннмъ Наслѣдникомъ Николаем* Алексав-
дровичемъ. Главную и существенную выгоду 
жителя* ь при носять лѣтняя ярмарка и огром
ная пристань на pp. Окѣ и Волгѣ. Во врем* 
ярмарки рѣдкій домъ не отдается въ наймы 
пріѣзхающккъ сюда; васеленіе г-да во время 
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ярмарки увеличивается до 200 тысячъ; до
статочно показать, сколько выручаютъ одни 
промышленный заведенія, для того, чтобы 
имѣть понятіе о тѣхъ выгодахъ, которыя по
лучаются отъ ярмарки. Такъ въ 1865 г. вы
ручено отъ продажи печенаго хлѣба 520 тыс. 
р. (въ 1864 г. 753 тыс.), отъ продажи жиз-
яенныхъ припасовъ 62 т. (въ 1864 т. 85 т.), 

•отъ сѣна 31 (въ 1864 г. 28 т.), въ тракти-
рахъ и харчевняхъ 193 тыс. (въ 1864 г. 
210 т.) , въ театрахъ и балаганахъ 22,500 р. 
(въ 1864 г. на 34,500 р.) , въ кондитерскихъ 
4 т. (въ 1864 г. 4 ,700) , въ цирюльняхъ 
2,300 р. (въ 1864 г. 2,400 р .) , въ баняхъ 
36 тыс. (въ 1864 г. 15 тыс. руб.), на пос-
тоялыхъ дворахъ 23,600 р. (въ 1864 г. 43 т.) , 
въ кузвицахъ 6,550 р. (въ 1864 г. 2,200 р.) , 
въ фотографіяхъ 4,550 р. (въ 1864 г. 6,500 
р.), въ аптекахъ 4 т. р. (въ 1864 г. 17,500). 
Если къ этому прибавить извозничество, какъ 
пассажирское, такъ и товарное, перегрузку, 
разгрузку и нагрузку товаровъ на пристани 
и на желѣзной дорогѣ, мелкія услуги, мел
кую торговлю, то безъ сомнѣнія жители г-да 
во время ярмарки могутъ запастись деньгами, 
обезпечпвающими нхъ бытъ внѣ ярмарочнаго 
времени ; поэтому сельскіе промыслы здѣсь 
не имѣютъ мѣста, исключая подгородныхъ 
слободъ и селъ, гдѣ занимаются огородниче-
ствомъ, всегда находя вѣрный сбыть во время 
ярмарки. Многіе также отлучаются изъ Ниж-
няго по торговымъ дѣламъ, или какъ служи
тели на пароходахъ, зимою свупають по де-
ревнямъ мясо, которое, просоливъ, продаютъ 
мнмоидущимъ судорабочимъ; въ 1862 г. вы
дано паспортовъ 822. Ремесленняковъ въ 
1865 г. было 2,262 (1,083 мастер.), изъ нихъ 
приготовляющихъ предметы пищи 280, одежды 
487, домохозяйства 832 (кузнецовъ 427, ка-
ретниковъ 82), прочихъ ремеслъ 663 (изво-
щиковъ 456, цирюльниковъ 43) . Заводская 
деятельность города довольно значительна: въ 
1862 т. Мыловаренный 1 выдѣлалъ на 57,500 
Р., сальносвѣчныхъ 2 на 4 тыс. р., воско-
свѣчвыхъ 4 ва 7,600 р . , канатиыхъ 2 на 
30,600 р., > 8 пиво н медоваренныхъ на 41,000 
P-, солодовенный 1 на 5,500 р. , снирто-ски-
пидарний 1 на 8,500 р., экяпажннхъ 7 иа 
28.&00 р., стажьнйхъ 2 на 162 т. р., ин-
струментальный 1 на 4,300 р., 2 механичес
ки**4 (Колчина в Джонсона) на 165 т. р., чу-
гуновлаввльннхъ 2 на 12 тис. р., 11 гар-
пвчвыгь m 67 тне. р., соломольный (Блинова), 
иереиалываювгШ элтовской соли до 1 мнллі-
она пуд., л4сонильня, водочный зав., коло-

Гвогр. CMMfk 

кольный (временно дѣйствующій). Вообще раз-
мѣрь фабричной и заводской дѣятельности 
г-да простирается до суммы 700 т. р . , при 
чемъ употребляется до 1,000 челов. рабочнхъ. 
Въ торговомъ отношеніп Нижній принадле-
жить кь числу важнѣишихъ пунктовъ въ Рос-
сійской Имперіи, благодаря необыкновепно 
выгодному своему положенію на сліяніи Оки 
съ Волгою н своей знаменитой ярмаркѣ. 
Но и независимо отъ ярмарки постоянная 
торговля Нижн. достигаетъ значительннхъ 
размѣровъ, такъ какъ она не ограничивается 
однпыъ удовлетвореніемъ мѣстныхъ нуждъ, но 
ведется также круглый годъ, въ видѣ опто
вой торговли солью, хлѣбомъ, металлами, 
рыбою и валеночными товарами; одной соли 
сбывается ежегодно въ Н. до 5 милліоновъ 
пуд., кромѣ казенной, запась которой прости
рается до 6 мил. пуд. Къ сожалѣнію, не имтя 
цифръ о колпчествѣ гужевой подвозки това
ровъ къ Нижнему, мы не можемъ опредѣлить 
вполнѣ размѣровъ торговаго двпженія въ Ниж-
немъ. По отчетамъ за 1863 г. по Москов
ско-нижегородской желѣз. дорогѣ къ Нижне
му прибыло всего 1,717,308 пуд. разной, кла
ди, изъ нихъ мяса, рыбы, дичи, разныхъ жиз-
ненныхъ продуктовь 12,631 пуд., кожь 1,433 
п., масла, жира, молочныхъ скоповъ 17,733 
п., хлѣба разнаго 3,754 п., крѣпкихъ напит-
ковъ 44,915 п. , сахара 348,586 п., ко-
лоніальныхъ и москатильныхь товаровъ 234,633 
п., табака 28,901 п., льна, пеньки, пакли 
5 ,989 п. , хлопка 11,533 п. , лѣса, лѣсныхъ 
изділій 32,432 п., строительных!, матеріа-
ловъ 15,696 п., металловъ 13,070 п. , метал, 
нздѣлій 49,194 п. , машинъ, инструментовь, 
оружія 38,928 я . , химнческихъ продуктовь и 
поташа 2,515 п., мануфавтурпаго товара 
746,003 п., сукна, войлока, холста 9,832 п . , 
бумаги и книгъ 7,712 и., домашней' утвари 
34,067 п., разной клади 57,761 п. Въ томъ 
же году, по той же дорогѣ, отправлено изь 
Нижняго 3,876,816 пуд., изъ нихъ главная 
кладь состояла изъ рыбы и другихъ жизнен
ных!, продуктовь 528,370 п., кожъ 11,749 
п., масла, жира, сала 179,928 п.. хлѣба237,624 
п., крѣпквхъ напитковъ 167,079 и., колот-
альныхъ н москатильннхъ товаровъ 490,644 
п., льна, пеньки, пакли 90,761 п., хлопка 
477,822 п., лѣеа и лѣеяягь нвдѣлі» 200,243 
п., металловъ 344,496 п. , метая. нв**ліІ 
61,315 п., машинъ и ітвструментовіь 12,840 иц 
химич. продуктовь, поташа 62,824 в., -яшу* 
фактурныхь товаровъ 628,868 п., сукна, вой
лока, холста 71,199 п., домашней утвари 

29 
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29,704 п. Еще большую важность илѣютъ 
для Н І І Ж П Я Г О его пристани, занимающія про
странство до 15 в. по pp. Окѣ и Волгѣ; при
стани эти раздѣляются на 7 О Т Д Е Л Ь Н Ы Х * при
станей: Сибирская—вверх* по ВолгЬ от* устья 
Оки, Гребневская по лѣв. бер. Оки, Желѣз-
ная выше предыдущей, Рыбиая выше Желез
ной, Соляная по прав. бер. Оки у соляных* 
анбаровъ, Софроновская на самом* устьѣ Оки 
и ниже ея по прав. бер. Волги, Печерская 
у монастыря. На Сибирской пристани выгру
жаются чаи, гаадрпкъ, поташъ, ободья, на 
Желѣзной различные металлы, на Соляной — 
соль, къ Софроновской пристают* хлебные 
караваны. Въ періодъ панпгаціи 1859—02 г. 
на Нижегородских* пристанях* ежегодно гру
зилось средн. числом* всей клади 1 6 , 8 2 7 , 4 2 5 
п. на 23,308,881 р. ; главными грузами были: 
хлѣбъ 3,704,065 и. на 2,388,725 р. , масло 
постное 14,228 и. на 07,211 р. , пенька, 
пакля 55,992 п. на 59,901 р. , ленъ 11 ,259 
п. на 24,404 р., тряпье 123,017 п. яа 89,361 
р., сахар* 89,530 п. на 840,750 р . , чай 
20,519 н. на 608,287 р. , масло деревянное 
8,666 п. на 78,320 р., табакъ 45,843 п. 
на 123,068 р., хлопчатобумажный товар* 
143,218 п. на 2,521,543 р. , шелковый то
варъ 4,168 п. на 173,359р. , мануфактурный 
товаръ 4,095 п. на 97,735 р. , колоніальный 
и бакалейный товаръ 466,670 п. на 1 ,347.051 
р. , марена и краснльвыя вещества 52,294 
и. на 4 0 8 , 1 7 1 р . , рогожи, мочала, кули 736,881 
п. ва 389,955 р., шерсть 30,746 и. на 
87,929 р., сало, свѣчя, мыло 43,738 п. на 
166,179 р. , рыба, вкра, сельди 716,093 и. 
на 899,204 р., металлы и пздѣлія 3,109,257 
и на 5,096,617 р., соль 4,556,104 п. на 
2,176,960 р. , ноташъ 180,814 п. на 211,856 
р. , сниртъ на 15,177 р. , холстъ, полотно на 
311,289 р . , нисчая бумага на 68,702 р. , 
виноградный вина на 830,691 р. , лѣсъ и 
издѣлія на 226,154 р., сукно, валеночный то
варъ на 567,687 р., кожевенный товар* на 
312,027 р., пушной на 162,574 р., стекло, 
хрусталь, фарфор* на 259,431 р., машины 
на 43 ,860 р., камень, известь, алебастр* на 
57,069 р. , судовыя снастп иа 168,748 р. 
Въ тот* же періодъ времени средн. чиеломъ 
ежегодно разгружалось всей клади 23,863,499 п. 
на 27,498,589 р. , изъ них* хлеба 6,075,914 п. 
я » 3,145,832 р . , масла постнаго 15,965 п. 
на 5 ß T 3 0 ö р . , пеньки 46,267 п. на 91,496 р . , 
табака 68,060 п. на 144,321 руб. , ласла 
ДЧ*аяік27,610п. на 166,214 р., чая 186,797 
«L-aa, 5,356,626 р., сахара 128,954 п. на 

944,940 р., сала 8 3 , 7 9 0 п. на 322,352 р., 
шерсти 96,390 п. на 317,719 р. , поташа 
193,892 п. на 176,514 р., металлов* и издѣ-
лій 4,237,983 п. на 4,223,087 р. , сом 
3,802,230 п. на 644,194 р . , рыбнаго това
ра 1,154,184 п. на 1,225,271 р., спирта 
на 25,599 р. , виноградных* вин* на 899,444 
р. , хлопчатобумажнаго товара на 2,073,310 
р. , стекла, хрусталя, фарфора на 216,209 р.г 
холста на 427,494 р. , лѣса и иэдѣдій на 
697,686 р. , кожевеннаго товара на 627,829 
р. , пушнаго на 373,106 р. , шерстяных* и»-
дѣлій на 158,490 р. , писчей бумаги на 174,250 
р. , тряпья иа 46,031 р. , камня 648,544 Я. 
на 65,972 р. , бакалейнаго п колощаишаго 
товаров* ва 1,710,799 р. , мануфактурный 
на 279,019 р. , шелков, товаров* на 22^,047 
р . , машин* на 4 5 , 5 3 7 р., красильн. веществ* 
95,077 п. па 844,982 р . , апельсинов* я 
лимонов* на 10,664 р. , сундуков* на 10,074 
р. , воска и меда 2,97!» п. на 42 ,874 р. Знаме
нитая и первая въ Евронѣ ко своим* оборотам* 
Нижегородская или так* называемая Макаръ-
евская ярмарка продолжается официально е* 
15 іюля по 25 августа, на самой* же дѣдѣ 
начинается около 25 іюля и оканчиваем», 
смотря по ходу торговли, никак* не даліе 
10 сентября. Ярмарка начала свое существо-
вате въ Нижнем* Новгородѣ съ 1817 г. , а 
до этого же времени собиралась в* уез. г-Д* 
Микарьевѣ. Причивы, заставившая перевести 
ярмарку въ Нижній, заключались въ тѣсветѣ 
п неудобстве помещенія ярмарки въ Маварьевѣ, 
а также въ сильномъ пожаре в* 1816 г., истре
бившем* все ярмарочные постройки МакарШО,-
Место для ярмарки было выбрано у Иияздао 
прн сліяпіи Оки с* Волгою, на лѣв. берегу 
первой ; с* городомъ ярмарка соединяется 
ндошкоутнымь мостом*, имеющим* дл. $ 5 ° 

• с , шир. 8 е. С * сѣв. къ ярмаркѣ прилегает* 
і оз. Мешерское, соединенное съ обводняя* 
j ярмарочным* каналомъ, и оз. Баранцево, е* 

ю.-в. изъ Окн проходит* обширный аатов*, 
местпость ярмарки низменна я во время поло
водья затопляется водою. Земля вод* ярмаркой» 
принадлежала разным* владельцам*, ц е р м м * 
и городу, но с* 1817 г. обращена в* госу
дарственную собственность. Съ 18J.7 г. нача
лись н ярмарочные яоегройки., конин »яв*-
дывад* генерал* Бетаккуръ, а ярмарка мо*ДУ 
тѣмъ собиралась на такъ называемой ргрѣл*« 
во временных* деревянных* лавках*. liocspojS«* 
продолжались 5 лѣт* я стояли тгра*игаі*«*»І 
до 11 мил. ассиг.; въэто вреіш б я м •нвірмвв', 
соборъ во имя Спаса, съ корвусо»* ДИОСЯІОІЬСМ* 
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духовепства, армянсіс. церковь, мечеть, главный 
ярмарочный домъ, соединенный впослЬдствіи 
съ соборомъ широкимъ булькаромъ; по обѣ 
стороны бульвара построено 60 камея, отдѣль-
ныхъ корпусовъ съ 2,530 лавками, 2 башни 

для флаговъ; всѣ эти постройки обведены съ 
3-хъ сторонъ обводнымъ каналомъ, наполняю
щимся пзъ Мещерскаго оз.; съ 4-й стороны 
примыкаетъ къ затопу р. Ока; но обѣимъ 
сторонамъ гостиннаго двора проведены, для 
очвщенія его внутренности, подземныя галле-
реи, очищающіяся водою. Но помѣщеніе двора 
оказалось тѣснымъ, почему внѣ его устраи
ваются купцами деревянныя лавкн (до 3,400), 
замѣняемыя послѣ неоднократныхъ ножаровъ 
каменными. Вь 1864 г. на бывшей площади 
ярмарки заложена церковь Александра Нев-
скаго на пожертвованный капаталъ въ память 
посѣіденія ярмарки въ 1858 г. Государемъ 
Инператорояъ и Государынею Императрицею; 
въ тоаъ же году построена около моста биржа 
изъ гофрированнаго желѣза. Во время торга 

на ярмаркѣ постоянно находятся: ярмарочный 
вомитетъ, ярмароч. контора, биржевой коми-
теть, отдѣденіе конторы Госуд. Банка, отдѣ-
леніе казначейства, окружное акцизное питейное 
н табачное управленіе, управленіе 3 дистанціи 
V окр. Пут. Сообщееія, отдѣленіе почтовой 
конторы, временное отдѣл. город, полнценск. 
управленія, словесный суд*, 2 судебныхъ слѣдо-
вателя, судоходная расправа, въ Кунавинскоб 
сіоб. купеческая и сифилитическая больницы. 
Вс« ярмарка раздѣлена на 10 кварталов?, (5 
внутри двора), эавФдываеяыіъ надзирателя™ 
отъ ярмарочной конторы. Торговые обороте 
ярмарки развиваются съ каждымъ годомъ болѣе 
н болѣе; въ посдѣдяія 12 лѣть, не считая 
оборота раяпыхъ торговых! эаведеній и аѣняль-
ввн монеты, однихъ товаровъ привозилось на 
«уйму : 

18S4 г. 58,358,610 р. 1860 г. 102,682,900 р. '•• 
1885 > 62,850,925 > 1861 > 96,328,400 > 
18бв » 88,917,515 > 1862 > 100Д0Ф.000 > 
1857 > 86,047,210 > 1863 > 100,492,900 > 
1858 > 95,019,470 > 1864 » 108,892,500 > 
1859 > 103,360,000 » 1865 > 111,457,000 > 
сред. час. 79,4в8,856 р. сред.адге. 103,392,350 р. 

Въ 10-лѣтіе 1854—63 г. ежегодно греднимъ 
числомъ привозилось : 

Росеійеии. товаровъ . . . . . . . . на 64,860,307 р. 
Йвасгран. европенск. я колові&ж. > 7,666.765 > 
Мосіательв., аігмкар. и красильй. > 3,091,120 > 
КЯТИЙЕКИІЪ .- . > 7,971,460 > 
%харешхъ « мввяскяхъ . . . . > 1,166,503 » 
Ш р о а д е ш н я м и м и и я а г е ь . . > 2,687,960 > 

Яо ©тч*г«ъ «ри*рх* ta 186-5 годъ, m 

нее привозились 

товары: 
и продавались слідующіе 

Иностран. европ. и колоніамные : 
Прввозвдось. Продавадось. 

Бумажный издѣд. на 1,737,000 р. на 1,383,000 р. 
Шерстяная . . . > 570.000 > > 430,350 > 
.Тьнян. и пеньков. > 1,721,000 > > 1,426,500 > 
Шелковыя . . . . > 867,600 > > 688,800 » 
Иностран. вина. а 2,181,900 > > 1,904,400 > 
Рапные тов. . . . > 2,7S0,500 » > 2,38-1.700 » 

В с е г о . . . . на ~9,858,000р7 на ~8,2Ï 7,750 р. 

Москательные, аптекар. товары, краски. 
Прввозвдось. Продавадось. 

Всего на 3,823,100 р. на 3,303,100 р. 

Хитайскіе товары. 

Прввозвдвсь. Продавадось. 

Исключател. чан на 7,255,000р. на 6,573,000р. 

Вухарскіе « хивинскіе: 
Прввозвдось. Продаважсь. 

Хлоп, в м о п . бум. ш 1,814,000 р. ва 1,566,000 р. 
Рух. мягк. и кожи > 498,300 > > 498,300 > 

Всего . . . . на 2,312,300р. на 2,064,300р. 

Персидскіе товары. 
Прввозвдось. Предайте*. 

Шелкъ. хлопокі, 
фрукты и пр. . на 2,280,700р. аа 1,647,950р. 

Закавказскіе товары. 

Прввозвдось. Нродавадоеь. 

Марена, шелкъ, 
фрукты и пр. . ва 2,788,550 р. на 2,277,050р. 

A віего было . . на 11 1̂ 457,000 p. ira 98,270,9äOp. 

(о ярмаркѣ 1865 и 64 г. дгодребв© см. 
Сборе, свѣдѣніп и матера ал о п . но вѣдом. 
Мян. Финансов* Іабб г., т. I , от*. 2 . « . 61). 
Крон* э т о * ярмарки въ Нижнем* бываютъ 
еще 2: 5 — Я января, я* которой продается 
вреамущесткино щеоиой товаръ (номѣщаетея 
на мвду р. Оки) и 24 іюня конная. Значительные 

Россіііскіе : 

П р и в о з и о с ь . П р о д а н і в с ь . 

Бумажны» издѣл. на 14,891,400 р. на 12,274,200 р. 
Шерстян. издѣлія > 10,137.700 > > 9,082,450 » 
Льняи. и пеньков. > 3.542,200 > > 3,189,700 > 
Шелк, и полушел. > 5.791,500 » > 4,895.000 > 
Мягкая рухлядь. > 5,505,700 > > 4,377,800 > 
Кожевен, товаръ > 3,649,300 > > 3,656,800 > 
Металлпч. товаръ > 12,530,500 > > 11,838,000 > 
Стекло, фарфоръ, 

кам. цоеуда. . > 2,315,500 > > 1,940,000 > 
Хдѣбъ разный. . 5,312,200 > > 5,103,370 > 
Рыбный товаръ . > 3,199,250 > > 3,199,250 > 

> 1,156,000 > > 893,500 > 
Разн. товаровъ . > 15,015,400 > » 13,744,400 » 
Лошадей, скота . > 92,700 > > 92,700 > 

Всего . . . . на 83,189,350 р. на 74;1в7,17вр. 



452 Н И Ж Ш Й - Н О В Г О Р О Д Ъ 

базарные съезды бываютъ 2 раза въ недѣлю, 
какъ въ верхнем*, такъ и нижнем* г-дѣ, по 
средамъ и пятніщамъ; нижній базаръ, зимою, 
переводится на ледъ устья р. Оки. По свѣд. за 
1866 г., въ Нижнемъ выдано торговыхъ свп-
дѣтельетвъ 2 , 7 1 3 , изъ нихъ купцам* 1-ой 
гильдіи 2 5 , 2-ой 304, на мелочный торгъ 
7 2 8 , на развозиый 6, на разносный 2 2 , аѣ-
щанскихъ нромысдовыхъ 50, прикащикамъ 
I , 0 6 4 , членамъ купеч. семейств* 514. 

(.В». Гурьянова, И с т о р . обоз. Ниж. Новг. в переведен, туда 
M a n p v w m o t » р « а р . , съ м а в о м ъ о н о й , Москва, 1824 г . , In 8, 
ВевсЪг. Hishni-'Nowgorod» mit seinem berühmt. J a h r m ä r k t e , 
n e b « der Ansicht der Stadt und dem Plan des Jahrmarkts, 
Dorpat, 1839, in 8; Enchel, Der Jahrmarkt in Nishni-Sowgorod, 
Moskau, I8S6, in 1в ; Очервъ Нвжегор. я р и . , язд. 1838 г . , 76 с , 
in 8; Храицовсяій, Крат*. очервъ нстор. и овио. Нвжн. Н о в г . , 
• ъ 2 ч . , съ 28 вид. в а вдаи. , взд. 1889 г . , i n 8; Подн. собр. 
дѣтоп. , ч . I , с. 155, 1S9, 190, 200] Georgi, Heise, I I , 839; З я б -
довсвій, Зевдаов. , I V , 132, Невзоров-!,, П у т . въ Казань, Ватку в 
я р . , взд. 1803 г . , с . 6 7 - 9 0 ; Суяароковъ, Прог. по 12 г у б . , с . 
229; Бѣдовъ, Путев, впеч. , с . 8 5 ; Бевкеръ, Отъ С . - П е т е р б . до 
Н « ж в . , с. 45; Kose, Heise, I , 86; В . I I . , Отъ Иркут. до Москвы, 
с . 198; Мартывовъ, Шнвоп. п у т е ш . отъ Москвы до Кнтанс. грав. , 
с . 81; Cottrell, Sibirien, I I , 171; Мат. ддя С т . 1839 г . , отд. I , 
с . 101, 1841 г . , отд. I , с . 158; В . О т . Нижегород. г . , е . 67, 95; 
Р а т ш и ъ , И о в . m церкви, е . 362; НеВдгартъ, П у т е в , по Водгѣ, 

I I , о . 63-, Водга отъ Твер» до А с т р . , взд. общ. Саиодетъ, е . 184-, 
С т д о х . Дорож. 1854 г . , ч . I , повер. о п в с . Водги, с. 169; Город. 
« K M . , " t : f i l , с . 236, т . Г , ч. 4 , с . 42-, Эвовок. с о с т . город, 
• о с ы . , ч. 1, тотр. X X I I , о. 2 ; Н а м . ы. B a s e r , г. на 1863 г . , 
ч . I I , с т . 13—18, ч . Ш , с т . 3, 5S, 81, 9 1 , 104, нрвдож. 1—32 
( с * * * , * Нжжегов. « р м . ) ; В * е г н . H e l m . , Beltr . , V , а . 5, X I X , 
»8 ; Морс». Сбор». 186S г , т . Ь Ѵ Ш , отд. 3, с . 52; г а з . Водга 
186» г . , H 25, 5 3 - 5 5 , 1863 г . , К 68, 65; Сывъ Отеч. 183» г . , 
N 37 ( с ъ вндомъ памяти. Мнвнва); Г . Ж . 1854 г . , ч . I , с . 456, 
1833, 1836, 1857 г. ( с в . о торг. четад. иа Н в к е г о р , ярвшркѣ); 
Рус. Дневв. 1859 г . , S 1 6 - 1 7 ; Еадейд. 1860 г . , H 46; И ы ю с т . 
1861 г . , N 174; Сѣвер. П ч . 1861 г . , К 174, 180-182; КОИѵерч. 

г а з . 1859 г . , Ж14—16,19-22; Б ю в о н . 1861 г . , » в . 12, с . 1—20; 
Жур. М м . » Товг. 1859 г . , в». I , с . 60, кв. 9, с . 78—84, 1864 
г . , т . I , отд. 3, с т . 1—18, 1865 г . , т . I V , отд. S, с т . 97—128; 
Ж . И . В . Д . 1836 г . , т . X X I , с . 488, 1838 г . , т . X X V I I , е . 462, 
1839 г . , т . Х Х Х Ш , с . 200, 1810 г . , т . X X X V I , с . 366, 1849 г . , 

т . Х Х Ѵ Й ; Г. Ж . 1859, с . 4S6 ( » р о в * т о г о , здѣсь каждыі годъ 
п о в Л щ а и е » развис свѣдѣвіі о Нжжег. а р » . } ; В . П . Везобраэова, 
Очер. Ввжег. « p u . , 1865. О Н н ж н е г с мпогп с т а т е і повгввд. »ъ 
Ввжег. г у в . вѣдок. в въ Ярмароч. д в с т в ѣ ; Изводьсваго, Пданъ 
Н » ж « . Новгор. , »зд. 1848 г. ; Твнга, Г е в е р . и і а в ъ Ннжег. я р » . ) . 

II , Нижегородский уѣздъ лежитъ въ сред
ней части г-ніи. Проетр. его, но Швейцеру, 
64,24 кв. м. иди 2,624 кв. в. Площадь уѣзда 
находится вея на правыхъ берегахъ pp. Волги 
и Оки н только весьма незначительная часть 
(ярмарка съ сл. Еуяавиной) лежитъ въ углѣ, 
образуемом* лѣвымъ бер. Оки и правым* Волги. 
Поверхность уѣзда нмѣетъ холмистый харак
тер* вдоль берегов* Оки и Волги, гдѣ высота 
береговыхъ возвышенностей достигает* до 
400 ф. надъ ур. рѣки; кромѣ того частые 
овраги пересѣкаюіъ площадь у-да. Почва 
уѣзда преимущественно суглинистая; черно
земная встрѣчается небольшими участками, а 
берега Волги и Оки покрыты слоем* леска. 
Весь уѣздъ орошается pp. Волгою, Окою и 
их* притоками. Волга, на всемъ своемъ 44 
верет. нротяженіи, отъ устья р . Оки до выхода 
евоею въ Макарьевскій у., « у ж а т ь границею 
уѣада еъ Семеновским*; на н е і находжтея 
МП. Т е і л М - Б р е д ъ у с. Подноавя; сдшіствев-

вая пристань у Нижняго Новгорода. Ока 

протекает* по границѣ Балахнинскаго у-да; 
иротяженіе ея здѣсь не болѣе 20 вер., при
стань на ней также находится у Нижняго 
Новгорода. Вся средняя часть уѣзда орошается 
притоками Волги: Рахмою и Кудъмою; по
следняя въ верхней своей части течетъ по 
границѣ съ Горбатовским* у., войдя въ Ниже
городски! у., поворачиваетъ на вост. и въ 
Макарьевскомъ у. виадаетъ в* Волгу. Въ 
Кудьму виадаютъ Шолокша, Каменка, Озерка 

съ Міангой, Майданомъ, Пичесомъ, Кожелей-
кой, Кирметью, Язенемъ, Березовка, Жакшища, 
Райка, Сѣчугъ и другія. Въ ю.-в. углу про
текает* на небольшом* протяженіи р. Пьяна 
(прит. Суры), служащая границею еъ Еняги-
нинскимъ у.; въ юж. части получаетъ начало 
р. Сережа, прнтокъ Теши (внад. в* Оку), 
текущая большею частью по грашвдѣ: с* 
Арзамасским* у. Вообще, рѣки у-да малозна
чительны и ни одна изъ них* не судоходна и 
не еплавна. Озеръ въ у-дѣ не иного, да и тѣ 
незначительны по ведичинѣ, напр. Святое 
(2 г/а в. дл. и до 250 саж. шир.), Росхохгшо, 
Жохонше, Мещерское, Барапцево ж друия; 
2 послѣднихъ лежать на лѣв. берегу Оки, на 
ярмарочной илощади. Болота * ветрѣчаются 
рѣдко, преимущественно по берегамъ р. Кудь-
мы и Сережи, но они лѣтомъ высыхают*. Подъ 
лѣсами до 80 т. д. (до 13 т. строеваго), т. е. 
до 25°/о всей площади; въ 1858 г. изъ 39,085 
десят. всѣхъ каз. земель нодъ лѣсани было 
5,008 десят., т . е до 13°/о общаго колич# 
ства. Яь-еъ преимущественно лиственный; в* 
лѣсѣ недостатка нѣтъ, потому что его легко 
получать или но Волгѣ, или изъ сосѣдняго 
лѣснаго уѣз. Арзамаеекаго, П о свѣд. за 1865 
г. ч. ж. въ уѣздѣ (без* города) 111,849 *. 
об. н. (52,947 а . п.), съ городомъ на 1 и». 
м. по 2,682 д. об. н. Въ числѣ жители 
(без* г-да): дворян* 7 9 , крестьянъ: казенных* 
17,176, временно-обяз. 6 4 , 9 9 1 , собственни
ков* 2 2 , 1 3 8 . Неправославннхъ: раевольюякжь 
3 , 3 6 1 . Ерояѣ великороссіянь, въ у-дѣ живут* 
въ 43 селеніяхъ, въ чисдѣ болѣе 241/» Т-
д. об. н., Мордт-Терюхяне; саіевія эти рас
положены преимущественно по обѣим* сто
ронах* р. Кудьмы и ея притоком.. Въ 1865 
г. въ уіздѣ было 79 правосл. церквей, Ора*-
(жій-Вогородицхій зашт. муж. монастырь % 
Спасъ-Зеленогорская жен. община; в* 1865 
г. монашесгвующихъ было 66 м. а. и 136 
ж. н. Уѣздъ раздѣменъ ва 2 става; »»•••*** 
крѣп. зав. составляютъ 29 волостей, 252 ве
щества ( 2 9 0 ы а д ѣ і ь ч » » ) . Жители рам*"*'" 
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ются въ 273 поселках*, изъ коихъ слободъ 
5, селъ 69, деревень 189, мелких* посел
ковъ 10. Селеній, имѣющпхъ населенія менѣе 
100 д. об. п. — 2 4 , отъ 100 до 500 д. 
06. н. — 174, отъ 500 до 1 тыс. — 6 4 , 

отъ 1 до l'/s тыс. — 7 , свыше I1/* т. — 4, 
именно: Жупавино 2,952, Безводное 2 ,313, 
Елховка 1,837 и Лечеры Старые 1,511. 
Земледѣліе составляетъ главное занятіе жите
лей у-да. Подъ пашнями до 199 т. , т. е. до 79°/о 
всей площади; сѣютъ всѣродыхлѣба, но особенно 
много ржи и овса; хлѣба достаточно не только 
для мѣстнаго потребленія, но часть его остается 
на продажу и винокуреніе; хлѣбяыми рын
ками считаются Пижнгй и с. Жонстантиново 
(въ 60 в. отъ у. г-да, при р. Еирмети, ч. 
ж. 800 д. об. п .) . Въ подгородныхъ ел. Вече
рам и Подновъѣ засѣваютъ до 200 десят. 
исключительно разными овощами и преиму
щественно капустою и огурцами; поглѣдеіе, 
пзвѣстные подъ именемъ нодновскихъ, идутъ 
даже въ столицы; овощи развозятся по В О Л 

ГЕ въ разныя губерніи. Кромѣ огородниче
ства въ этихъ слободахъ занимаются разсад-
кою яблонь, впшень, малины, смородины, 
клубники ; ягоды варятся на мѣетѣ, а ва
ренья и соленья продаются въ большом* 
количеств* на ярмаркѣ. Въ дер. Мал. Сес-
кинѣ (въ 66 в. отъ у. г-да), Березникахъ 
(въ 55 вер.), Муравыіхѣ (въ 65 вер.), с. 
Рождественскомъ-Жайданѣ (въ 78 в.) засѣ-
ваютъ въ большом* количеств* рѣпу, въ д. 
Относѣ (въ 50 в.) брюкву, въ с.  Ѵремячевѣ 
(вь 56 в .) , дд. Малой Лолянѣ (въ 52 в.) и 
Шонихѣ (въ 50 в.)—хмѣль; въ сел. Рома-
нихѣ, Сіухѣ, Помрѣ, Палъцѣ, Гридинѣ, Та-
можниковѣ, Вакмеевѣ, Терюшевѣ, Вормалѣ-
яхъ, Круглой я Бѣлой разводить яблони, вь д. 
Мокрой выдѣлываютъ солодъ. Скотоводство и 
пчеловодство незначительны; рыболовством* 
занимаются въ селеніяхъ прилегающих* къ 
pp. Окѣ и Волгі ; рыба за собственным* по-
требленіехъ сбывается въ Нижнем*. Въ дд. 
Отереть и Мигалихѣ занимаются прядені-
емъ, в* Букиной и Чееарлеяхъ вяжут ь рыбо
ловная сѣти; въ дд. Журавьихѣ, Версенихѣ, 
Жьготкѣ, Оранкѣ, Суроватихѣ дѣлаютъ ко
леса, сошники, бороны, в* Сарад"онѣ, Мок-
рашахъ, Березникахъ, Мал. Сескинѣ приго
товляют* дровни, телѣги, роспуски, в* Ел-
хстѣ, Чаглаеѣ, Чуварлеяхъ—колеса, сундуки, 
ящики, дровни, сани, оглобли, дуги, гробы, 
лапти, в * Штоявмньѣ, Сарлеяхъ, Вольт, и 
Мал. Сесхинѣ, Вязовкѣ, Мталихѣ, Олытѣ 
жгугь уголь, в* Румстихѣ, Татарской, Берез

никахъ, Жлюихѣ гонять смолу, вь Мокрашазя, 
Мал. Терюшееѣ приготовляют* поташъ. Въ с. 
Болыа. Терюшевѣ, Елховкѣ, Жрасногоркѣ, 
Татарской, Стар. Тепелевѣ, Ж.іюнхѣ, Бор-
цовѣ, Отеревѣ и Сндоровкѣ дѣлаютъ топоры, 
палицы, сошники, ножи, коромысла, гвозди, 
подковы и проч.; сел. Безводное извѣстно 
по выдѣлкѣ проволоки п приготовленіи im* 
нея разныхъ сѣтей. Въ селеніяхъ, ближай
ших* къ Нижнему, занимаются извозом* 
товарным* и легковым*, работають на при
стани и ярмаркѣ , вь вѣкоторыхъ селе-
ніяхъ, въ незначительном* количеств*, вы-
дѣлывают* кожи, опойки, овчины. Около е. 
Доскина и д. Береговыхъ Новинкахъ лома
ют* гяпсъ, а у нослѣдней строят* суда 
(о промыслах* уѣзда с я . П а я . кн. Нижегор. 
г. на 1865 г., ч. I, стр. 4 9 — 5 1 ) . Вообще, 
но роду занятій жителей уѣздъ относится къ 
смѣшаннымъ, т. е. и в* земледѣльческамъ и къ 
промышленным*. Заводская промышленность 
въ уѣздѣ, кромѣ г-да, незначительна; въ 1862 
г. здѣсь существовало 4 завода: желѣзно-про-
волочный въ с. Безводномъ, выдѣлавшій на 
37 т. р. , стальной куй. Пятова, выдѣдавшШ 
16 тыс. нуд. стали на 51,250 р. , стеклян
ный кн. Долгорукова на 18 т. р. , и вино
куренный зав. в* д. Мышьяковкѣ (Филоеофова), 
выкуривши въ 1862—63 г. 73,446 ведръ 
безводнаго спирта. Ярмарки въ уѣздѣ быва
ют* вь ее. Жикѣевѣ 23—27 іюня, Новомъ 
20 іюля, Па.іыіль съ 29 іюля, Борисовѣ съ 
30 сентября по 1 окт., Толмачева 26 іюня, 
Снасъ-Зеленыхъ горахъ 6 — 15 авг., Гремячкѣ 
8 іюля и при Оранскомъ мон. 20—23 іюня 
и 2 4 — 2 6 авг.; на веѣ эти ярмарки въ 1863 
г. привозилось ма 75 тыс. р . , продавалось на 
43 т. р . ; лучшая изъ ярмарок* въ с. Лальцѣ 
(привоз, на 30 тыс. р. , продав, на 17 тыс.). 

( С * . Ніжегородсгая гуаервЫ). 

Н И Ж Н Я Я , дер. башкир*, 4-го кантона, 
Пермской г., Шадринскаго у., во 130 в. отъ 
у, г-да, при р. Синарѣ . Ч. ж. 1805 д. об. 
п. 215 дв., мечеть. 

Нияшяя Ангара; см. Ашара. 
Н И Ж Н Я Я Т у н г у з в а , р.; ем. Тутузка. 
Н и з е г о р С К а я ТаЙбОДа или Верхняя, 

Архангельской г., Мезенскаго у. Такъ назы
вается необитаемое пространство вер. въ 100 
длины, между рѣчною долиною Пянеги, при 
усть* Іожуги и рѣчною долиною р. Мезени 
при селен. Большой Низегорѣ. 

(Schrenk, В . , I , W ) . 

Низменный, золотой рудникъ Перм
ской г., Екатеринбургская у. , в* округ* Вере-
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зовскаго зав., открыта въ 1745 г. Разрабо-
тывалея съ 1755 по 1843 г.; рудъ добыто 
682,187 пуд., золота получено 7 пудовъ 34 
фуя. 65 золоти. 

СГор. Жур. 1862 г . , ч . I V , с . 272). 

Низовая (Низабатъ), бывшая пристань 
на запад, бер. Каспііскаго ж., ВаЕпнсюй г., 
Кубивекаго у., въ 40 в. къ с.-в. отъ Кубы и 
въ 70 в. къ ю.-в. отъ Дербента, при устьѣ 
рч. Низабата. Эта пристань есть первая на 
Каепійсконъ м., поеѣщавшаяся русскими н 
англичанами до времен* имп. Петра I. По 
открытому положен"» и мелководію она со-
всѣмъ оставлена; суда должны останавливаться 
за 7 вер. отъ берега и потому стали нынѣ 
приставать въ Баку, Сальяны и другія мѣета; 
въ настоящее время еюда доставляется толь
ко одинъ казенный" провіантъ. . 

( Е ж е * , с о ч . 176*, I I , 208, 1763, I , 106; ЕроневевШ, Иввѣет. 
о К а в в . , I , 224; З а п . Гвдр. Л е и . , X , 30; Зававв. Вѣстп. 1882 г . , 
Я 52, с . 212; Ивашпецова, пар. Низов, п р . , еътт 1889 г., 1861). 

НИЗОБОѲ, укрѣпленіе, Дагестанской обл., 
въ Шамхальствѣ Тарковскомъ, такъ назы
вается Петровскъ (см. это сл.). 

Низы или Пизг, село, Харьковской г-іи, 
Оумскаго у-да, въ 16 верст, отъ уѣзд. г-да, 
ва лѣвомъ лѣеномъ берегу р. Пела. По свѣд. 
1859 г., ч. жит., яалороссіянъ, 1,903 об. п. 
(950 м. п.), 170 дв., сахарный заводъ. Село 
существуетъ со второй половины X V I I в. 

( И с т . с т а т . опяс. Харьв. еиард., Ш , 377). 

ВикавѲЧіО, перевалъ въ отрасли глаин, 
Кавказ, хр . , сопровождающей р. Перекитель, 
Тифлисской г., Тіонетскаго окр., Тушинскаго 
уч. , имѣетъ абс. выс. 9,530 фут. 

( Х о д з ь в о , Геогр. подож. в в н е с т и , с . 44) . 

Ншсандрова - Благовѣщеневая 
муж. пусіыдь, Псковской г., см. Благовѣ-
шенскіе мои. 

(К-в бябдіогр,, Истор. Р о с . Іррар. , ч. V , е. 180—186; Іером. 
І о с » * а , Опяс. Сввто-Бдаговѣщевсь-. Н и а в д в о в о й п у с т . , С . - П е т . , 
1858 г . , in S ; і : а » . ке. Псков, г. на 1861 г . , ч . I I , с . 3—34). 

ТЗжВді&^фО'В'&В,(Влагодарша,Аршеневка), 
село, Воронежской губ., ІІовохоперскаго уѣз., 
въ 33 вере, отъ у. г-да, прн р. Хопрѣ . Ч , 
ж. 654 д. об. п., 87 дв., 2 винокуренных* 
зав. (Аршеневскаго и Свищева), на коихъ въ 
1 8 6 2 — 6 3 г. выкурено 33,307 вед. безводн. 
спирта изь 96,190 пуд. ржаной муки. 

Н и в а н д р О В Ъ , погостъ, Новгородской г., 
Боровпцкаго у., вь 45 в. къ с. отъ у. г-да, 
ири оз. Городно. Здѣсь существовала муж. 
Никавдрова пустынь, основанная прей. Ни-
кавдромь н до изданія штатовъ приписан
ная къ Крутецкону монастырю. Мощи преп. 
Никандра печивають здѣсь подъ сяудоаъ, въ 
церкви св. Троицы, постр. въ 1831 г. 

І Я л о р . Г « . l e » » » . , V , 180, П а » , в » . И м г е р . г . •> 1858 г . , 

Никита, мысъ на ю.-в. сторонѣ полу
острова Крыма, Таврической г-ніи, Ялтинскаго 
у-да, образуется склономъ горы, подступающей 
подъ прямымъ углом* къ Яйлѣ , и вдается въ 
море по направленію къ ю.-в. Н а верлшнѣ 
мыса остатки етѣнъ, которыя въ старину на
зывались Рускофиіь-кале и вѣроятно прина
длежали къ существовавшему въ X I I в. .нра-
пѣе того греческому сельбищу Фулла. У моря, 
въ 70 ф. выше морскаго уровня, на мысу 
находится сквозная пещера, называемая во 
татарски Хале-хоба, т. е. крѣпостяая пещера; 
она идѣетъ въ длину 19, въ ширину 8, а въ 
вышину 4 арш. На возвышенности, къ с.-з. 
отъ мыса, находится казенн. татарская деревня 
Никита, при родникѣ Аякъ-Гешме, въ 8 в. 
отъ г. Ялты, съ 386 ж. об. п. (239 м. п.), 
38 дв. и мечетью. По склону возвышенности 
отъ деревни къ морю раеположенъ Император' 
скій Никитскій садъ, ботаннчесвій н фрук
товый, прииадлеж. казнѣ. Онъ основааъ въ 
1812 г. герц. Ришелье. По каталогу 1848 г. 
въ немъ числилось: хвойн, дерев* и кустар
ников* 64 вид., лиственных* дер. и кует. 
1,112 вид. , .многолѣтн. и двухлѣтн. раст. 
335 вид., орапжерейн. и тешшчн. раст. 847 
вид., веего 2,964 вид. Различныхъ сортов* 
винограда до 300. Садъ находится въ завѣ-
дываніи особаго директора, имѣющаго въ сво
ем* раепоряженіи главнаго садивника, учени
ков* и рабочих*. 

( Л о ц . Черн. с . 89 ; Крьш, С б . Кеппеиа, с . 178 ; Неновое. 
Каденд. 18S1 г . , с. 3S7 ; Bulletin hiator. philol. de Г А с а Л *•» 
sciences de S t . - P . , T. X I I I , M 20, 21; С у м а р о к о в » , Путеш. в * 
Крымъ н В е е с а р . , е . »8-, его ж е , Досудн Крынсв. С у д ь » , U , * « ; 
Муравьева-Жпостола, П у т . шт. Т а в р . , 156; СенвнтовсвШ, В у т е в ь , 
4 8 - 5 1 ; K o c h , K r i m , 111; В е п І П у , 24; Petzold, 300-, Ж . M . В. Д . 
1831, V , 132; В е е д е р і , Н у т . , 199). 

Никитина: 1) усадьба, Костромской 
губ., Кологрпвовскаго уѣз., съ вияокуреяяяк* 
зав. (г. Крѣнишь), основ, в* 1858 г. Н * 
ііеяъ в* яер. 1 8 6 2 — 6 3 Г. выкурено 9,447 
вед. безводн. спирта из* 2 1 , 9 8 2 пуд. ржаной 
и 2,870 пуд. овеянной муки. 

2) дер., Рязанской г., Снаескаго у., в* 12 
в. от* у. г-да, при р. Пронѣ. Ч . ж. 338 «• 
об. п. , 38 дв. Близь деревин находится кур
ган*, окруженный съ 3-х* сторон* валом*. 

Т ( Ж у р . М . Вв. Л . 1837 г . , X X V , 312; Г а з а » , гув, rt*. « • * * 
г . , Я 36, с . 199). 

Н Ж К И Т И Н О : 1) село, Казанской г.; е я . 
Изгарь. 

2) дерев., Костромской губер., Кологрил-
сваго у. , въ 110 в. отъ у. г-да, но Ветлуж-
свому тракту, блвзьр. Унжи, Ч . ж. 86 д. об, щ 
13 дв. , винокуренный зав. (г, Ерѣпиягь), вк-
курнвшій въ пер. 1 8 6 2 — 6 3 г. 9,447 ведр* 
спирта из* 24 тыс. иуд, хлѣба. 
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3) село, Симбирской губер., Кореунскаго 
уѣз., въ 30 в. отъ у. г-да, при р. Барышѣ. 
Ч . ж. 1,294 д. об. п., 151 дв., церквей 2, 
суконная фабр. (Гурьева), на которой въ 1861 
г. выдѣдано 83,000 арш. сукна па 62,350 р. , 
при 475 рабочихъ. Тутъ же крестьяне зани
маются вндѣлкою иоярковыхъ шляпъ. 

Н И К И Т Й Н С К І И чугунолитейный и же-
лѣзодѣлательный заводь (въ проеторѣчіи на
зывается селом* Жайкорскимъ) Пермской г., 
Соликааскаго у., во 142 в. отъ у. г-да, при 
р. Иявѣ . Онъ основанъ Всеволодом* Всеволж-
скимъ въ 1811 г. при с. МаЗворскояъ, въ 
1849 г. достался сыну его Никитѣ Всеволж-
скому, нынѣ принадлежитъ его наслѣдникамъ 
н есть главный въ ихъ Никитинскомъ округѣ. 
Заводъ нолучаетъ чугунъ съ Алекеаидровекаго 
завода; въ 5 л і ш е 1859—-63 г. на немъ 
среднимъ числомъ ежегодно отливалось пудлин-
говаго н кричнаго желѣза 120,386 пуд., изъ 
него и изъ получаемаго изъ другихъ заводовъ 
округа полосоваго 176,518 п., а отсюда лис
товато 151,252 п. Рабочихъ было въ 1860 
г. 6 0 3 , 1861 г. 5 7 1 , 1862 г. 2 ,693, 1863 г. 
805 человѣкъ. Въ заводском* селеніи 2,937 
д. об. п. , 580 дв., церковь, госпиталь, школа. 
Земли заводу принадлежитъ 113,478 десят. 
Во всемъ Никитинскомъ округѣ земли 154,239 
д е с , въ томъ числѣ лѣсу 132,943 дес. и 
сверх* того есть мѣсторожденіе каменнаго 
угля (близ* Александровскаго зав.), изъ коихъ 
добыто угля въ 1861 г. 380,191 п., въ 1862 
г. 435,902 п., въ 1863 г. 636,480 п. Во 
всемъ Никитинскомъ округѣ въ 5 лѣтіе 1 8 5 9 — 
63 г. средн. числомъ ежегодно изъ 560 т. 
нуд. добываемой руды (дѣйетв. рудн, один* 
Козеловскй) выплавлялось чугуна 231,408 п., 
изъ него выдѣлывалоеь пудлинговаго и крич
наго желѣза 200,266, язь коего получалось 
листоваго желѣза 152,363 п. Сверх* того 
на состоящих* в* арендѣ золотых* промыс
лах* округа получалось средн. чнсл. ежегодно 
шлиховаго золота 4 п. 17 ф. 32 з. Рабочих* 
во всем* округѣ было въ 1860 г. 1390, 1861 
*. 1 2 0 9 , въ 1862 г. 1270, въ 1863 г. 
1,549. Къ округу кромѣ Нвкитинскаго зав. 
принадлежитъ еще Александровски. 

( И о з е л , П е р к е , г . , 1J, 276; B s « , к » . дд« гор». Д. за 1862 в 
63 г . ; С б о р а , с т а т . с і ѣ д . о F e e d * » 4 186* ж 1865 г . , е . Ш » Г . 
Ж . \Ш г., ч. Я , с. 361). 

Н И Ж И Т И Н С В І И заливъ, иа запад, бере
гу Kaenifcsaso ж., Ставропольской г , Киз-
лярекаго у., по лѣв. сторону устья р. Прорвы. 
0*ъ собственно образует* озеро, соединенное 
увкнмѵ протоком* съ морем*; глубина его въ 
середияѣ до 9 фут., съ каждым* годом* 

мельчает*. На берегу его устроен* Никитин-
скій рыбный промыселъ. 

( В . С т а т . Стаароп. г . , 67>. 

Н И В И Т И Н С К І Й , золотой нріискъ, Перм
ской г., Верхотурскаго у., открыть съ 1825 
г., близь е. Воскресенского, въ дачахъ Нлж-
нетагильскаго зав., по Никитинскому логу, сое
диняющемуся съ р. Иссою. О н * разрабаты
вался с* 1825—26 г. и съ 18І2—-1837 г.; 
золота далъ 6 п. 1 ф. 32 з . , при среднем* 
содержаніи 20 дол. во 100 пуд. 

( Г . Ж . 1846 г . , 111, ЗДЗ). 

Н и к и т о в н а : 1) слоб., Воронежской г., 
Валуіскаго уѣз., въ 35 верст, отъ уѣз. г-да, 
при р. Платовѣ. Ч.ж. 8,554 д. об. п., 1,044 
дв., 2 церкви, 2 богадѣмьни, училище, базары 
по аатвипаиъ и воскресеньям*, 9 ярмарок*! 
1 января, 2 февраля, на 4-й недѣла Вел. 
поста, въ день Вознесенья, 6 августа, 25 сен
тября, 1 ноября и 9 декабря. На нихъ въ 
1860 г. привезено разныхъ товаровъ и при
гнано скота на 29,700 р., продано на 13,650 
р. Жители, крояѣ хлѣбопашества, занимаются 

j разными промыслами. 
I ( В . С т . Воронеж, г . , свѣд. с п е ц . , с. 39; С т а т . очер. Ворон. 
! г. , с. 13; Воров, губ. вѣд. 1861 г . , N 15, с . 168; В о д ю в в т в в о и , 
j Вороне», г . , с . 149). 

I 2) село, Екатеринославской г-іи, Бахмут-
I скаго у-да; см. Зайцеве. 
j 3) H. Хрушоеа, слобода, Харьковской 
! г-нін, Богодуховскаго у-да, въ 7 верст, отъ 
' у. г-да, при верщинѣ р. Мерчнка, на ска-

тахъ холмов*. Ч. жит., лалороссіянъ, по свѣд. 
1859 г., 2,139 д. об. п. (1,100 м. п.), 190 
дв. , церковь, ярмарка, винокуренный заводъ. 
Существует* со второй половины X Y I I в, 

(.Ист. с т . в в в е . Х а р и , епарх. , Ш , 213). 

Н И В И Т С К І Й (Нтитинскій) погостъ, 
Новгородской г., Бѣлозерскаго у . , въ 34 в. 
отъ у. г-да, на берегу Лозмаго озера. Ч . ж. 
21 Д. об. п . , 3 дв, и церковь во нав св. 
Никиты. Здѣсь былъ муж. Нлкптскіі мона
стырь, приписанный къ Кирило-Вѣлозерскояу 
моя., а въ 1764 г. обращенный въ првход-
скую церковь. 

(.Истор. Рос. Іерар. , ч . V , с . 186; Р а і ш в а т . , Мовас. в ц»рк. 
с . *<ЙІ Н а » , в в . Новгор. г. ва 1858 с , вряд. , а. 74)-

Нжвитсвій монастырь: і) муж. з 
масса монастырь Владнііірекоі г., Переяславль-
скаго у. , въ 3 вер. отъ у. г-да, въ нодмона-
стырской Никитинской слободкѣ. Монастырь 
уже существовал* въ X I I в., что видно изъ 
житія св. Никиты Столпника, яришедшаго 
сюда около 1170 г. спасаться вь каменном* 
<шшгѣ, гдѣ шнні часовня. Въ это время мо
настырь назывался лаврою Великомуч. Ники-
ïu к управлялся нгумеяача. Въ 1<511 г. мо-
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настырь былъ раззоренъ литовцами, но въ 
1646 г. возобновлен*, по поведѣнію царя Алек-
сѣя Михаиловича, при чемъ построена камен
ная ограда съ 6 башнями. Въ конаетырѣ 2 
церкви, изъ коихъ соборъ Великомуч. Ники
ты еущеетвуетъ съ 1564 г. Изъ надписи на 
плитѣ паперти видно, что она освящена въ 
ирисутствік Іоанна Грознато, при этомъ слу-
чаѣ давшаго монастырю трамоту на разныя 
селенія. Въ соборѣ открыто почивают* мо
щи св. Никиты, обрѣтенныя въ X V в. Празд-
ненство совершается 24 мая; в* этотъ день 
бывает* крестный ходъ из* г-да Переяславля. 
Н а гробницѣ находятся вериги святаго. При
ходя щіе богомольцы яадѣваютъ ихъ на себя, 
кладут* па голову камень отъ часовни, гдѣ 
былъ етолпъ, и обходятъ таким* образомъ 
кругом* часовнп три раза, въ воспоминаніё 
того, что ев. Никита носил* каменную шап
ку. Въ х/г в. отъ монастыря находится дру
гая часовня на томъ мѣстѣ, гдѣ, какъ говорит* 
преданіе, получил* изцѣленіе приходивши! къ 
св. Никитѣ князь Черниговски Михаил* Всево
лодович*. Съ 1806 г. монастырь управляется 
архимандритами. 

( И с і о р . reo. Іерар. , ч . Y , с . 189—191; Р а т ш я в ъ , Монае. и 
держ., с . 82; M a i . для Ci. 1841 г . , о і д . I , с . 143; Т и о н р а щ н г а , 
Владяк. Сворв., с. 94; П у і е ш . ко С в . и ѣ е т . русек. , изд. 1-е, ч . 
1, о . 60; Крыловг, И с т . с т а т . обозр. Ярославск. епарх. , с . 38; 
Вдад. губ. в*д. 1849, X 19, 51, 1854 г . , N 2, 7, 4 2 ; Москвит. 
1883 г . , N 8, с . 162-166; Я . М . Вн. Д. 1839 г . , ч . Х Х Х Ш , с . 
494; Blasius, Heise, I , 307). 

2) жен. 3-го клаееа монастырь в* Москвѣ , 
на Никитской улицѣ. Основан* въ X V I в. 
Никитою Романовичей* Юрьевым*, родона
чальником* дома Романовых*, на иѣстѣ, гдѣ 
еще въ X V в. существовала церковь св. 
Никиты. Здѣеь 3 церкви, из* ннх* соборная 
во имя св. Никиты существует* въ настоящем* 
его видѣ съ 1682 г. ; въ ней находится 
икона Великом. Никиты съ частно его мощей. 

CBCï. foc. Іврар., ч . V , с . 187; Ратвшіга, М о н . ж в д щ . , с . 262). 

Никитское: 1) село, Московской г., 
Бронницкаго у., въ 17 в. оть у. г-да, при р . 
Песоченкѣ, на Рязанском* шоссе. Жит. 671 
д. об. н., двор. 71 , Замѣчательно тѣнъ, что 
принадлежало Никитѣ Романовичу Захарьину-
Юрьеву, родоначальнику дома Романовых*. 
Впослѣдствіи село это было пожаловано Р о -
елавлевымъ. 

{ . И в а в ч я в ъ - П я с а р е и , в р о г . , е. 2 8 ) . 

2) село, Тульской губерн,, Богородицкаго 
уѣзда, въ 24 верст, от* Богородвцка, на 
ночт. трактѣ из* Тулы въ Воронеж*, при р. 
Ненрядвѣ, близь Куликом поля (ем. это сл.). 
Ч. ж. 5,145 д. об. п. , 467 дв. , стан, квар., 
ночт. станція ж базары. Близ* села находится 

множество торфа. При посѣщеніи села въ 1768 
г. Гмелнномъ, оно горѣло отъ горѣвшаго не
сколько мѣсяцевъ торфа. Село это — главное 
въ вотчинѣ гр. Бобринсваго; при немъ 7,247 
дес. земли. 

(Кѳвпевъ, города • седев. Тульск. г . , с . 35; У к а з а т . важж. 
иримѣч. в а иутя Е . В н с о ч . Насдѣд. , изд. 1837 г . , с . 100; Свѣд. 
о помѣщ. н и ѣ я . , I V , 20; Суиарожовъ, Прогул, до 12 г у б . , 124) 
Гмелявъ, Дневв. З а п . , I , 8 4 ) . 

Никоза (Лгаоза), селеніе Тифлисской г., 
Горійскаго у. , въ 25 в. отъ у. г-да, ' при гор
ном* ключѣ. Ч. ж. 47 д. об. п. , 5 дв., и быв
шая соборная церковь во имя Вознесенія Х р . съ 
куполом*, основанная въ 1,000 г. царем* Вах-
тангомъ; въ ней почивает* тѣло св. муч, Раж^ 
дена. 

( Ж . M. Вн. Д. 1810 г . , т . Х Х Х Ѵ Ш , е. 242; Brosset, De«cr. 
géograph. de la G é o r g i e , 253). 

Никола-Гоегунь, село, Калужской 
губ., Лихвинскаго уѣз., въ 18 в. отъ у. г-да, 
по Бѣлевскому тракту, при р. Окѣ. Ч. жит. 
712 д. об. п. , 85 дв., училище, ярмарка 9 
мая, на которую в* 1 8 6 1 — 6 3 г. сред. числ. 
ежегодио привозилось на 11,000 р., прода
валось на 8,257 р. Здѣеь берегъ Оки дости
гает* 70 фут. выс. н состоит* изъ шютяаго, 
нѣсколько глинистаго известняка толщиною 
въ 6 саж. 

С Г . Ж . 1844 г . , I , 353), 

Николаевка: 1) Л. Ловороссійская, 
лѣст., Бессарабской обл., Аккерманскаго у. , 
въ 35 в. отъ у. г-да, по почтов. тракту изъ 
Аккермана въ кол. Кубеи, при р. Гаджидерѣ. 
До 1856 года оно называлось Бацрамче. 
Въ 1834 г, ему даны права мѣстечка. Въ 
1856 г. куплено для Новорос. Каз. Войека 
въ замѣп* отошедших* по Парижскому «вру 
земель, и тогда же переименовано в* Нико-
лаевку Новороееійскую. Права мѣетечка остав
лены Н . по ходатайству облаотяаго началь
ника. Ч. ж. 857 д. об. п . , 146 дв. , церковь, 
еврейск. зюлитвен. дом*, почтовая станція, 
еженедѣльные базары. Съ 1857 г. здѣсь помѣ-
щается войсковое правленіе Новороссийских* 
казаков*. 

( Г о р о д , п о с е д . , ч. I , с . 136; З а щ у ю , Вессар- обл. , п. I, с 
S32, 535, ч . И , с . 192). 

2) Л. (Иовоселовка), слоб., Воронежской 
губ.. Бирючннсваго уѣз. , въ 2 0 вер. оть у. 
г-да, при р. Тихой Соснѣ. Ч. ж. 2,196 д. 
об. п. , 370 дв. , церковь. 

3) слобода, Воронежской г., Павловска» 
у. , въ 10 в. отъ у. г-да, при р . Д о а * '* 2 

безъииен. озерахъ. Ч, ж. 1516 д. об. п., 313 
дв., церковь, винокуренный зав. ( Е . М . Кор-
су нь), основ, въ 1860 г. Н а немъ въ яер. 
1 8 6 2 — 6 3 г. выкурена 15 ,50» вед. безаод*. 
епирта изъ 48,286 нуд. ржаноі муки. 
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4) H. (Хорошею), МЕСТ., Екатериноелав. 
г-ніи, Новомосковскаго у . , при рч. Татаркѣ, 
въ 33 в. отъ у. г-да. Наименовано нѣстечкомъ 
въ 1845 г. Ч . жит. 573 д. об. п., малорос-
сіянъ; 15 дв., церковь прав. 1, заводъ 1. 

( Г о р . п о с . Р о с . И м и . , I I , 169). 

5) седо, Екатеринославской r-ніи, Ново-
московскаго у-да, при рч. Губинихѣ, въ 15 в. 
отъ у. г-да. Ч. жит., малороссіянъ, 3,010 д. 
об. п. (1 ,503 м. п.); 441 дв. 

6) Н. (Никольское), село, Екатеринослав
ской г-іи, Павлоградскаго у-да, по почтовому 
тракту изъ г. Павлограда въ г. Ростовъ, на 
лѣвомъ берегу р. Самары, въ 37 в. отъ у. 
г-да. Ч. жит. 4,298 д. об. п., великороесіянъ 
и малороссіянъ; 626 дв.; ярмарка, базары. 

7) село, Екатеринославской г-ніи, Таган-
рогскаго градоначальства, Троицкой волости, 
при р. Міусѣ , въ 67 в. отъ у. г-да. Ч. ж. , 
малорос, 3,866 д. об. п., 482 дв., ярмарки 2. 

8) Н. (Драчи, Еииячи), село, Кіевской г., 
Каневекаго уѣз., въ 35 вер. отъ уѣздн. г-да, 
при прудѣ. Ч. ж. 1,564 д. об. п. (у Похи-
левича—2,200 д. об. п.), 200 дв., церковь 
во имя ев. Николая, основ, въ 1789 году, 
католич. каплица, винокуренный, кирпичный 
и свеклосахарный зав. (Еомаровича и Ячев-
скаго); на нослѣднемъ выдѣлано въ 1 8 6 0 — 
61 г. песку 27,562 п. До нач. X Y I I I в. 
село было извѣетно подъ именемъ Драчей, 
а потомъ названо Николаевкою отъ имени 
Николая Потоцкаго, старосты Каневекаго. 

СОбз. разн. отрас. п р о м . , ч. I , с . 8 ; Лодвдеавчь, Сказан, о 
наседев. жѣст,, Кіе». г . , 601). 

9) деревня, Кіевскоі г., Таращвнекаго у., 
въ 8 в. отъ у. г-да, при прудѣ. Ч. ж. 508 
д. об. п. , 85 дв. Въ дачѣ этой деревня на
ходится значительное количество могилъ, какъ 
бы собранныхъ въ кучу. Здѣсь или происхо
дила большая битва, или же было языческое 
кладбище. 

( • у в д у в д е і , Обозр. к о г і д » • вадовъ Кіев. г . , е . 81). 

10) И, (Орликъ), слобода, Курской губ., 
Старооскольскаго у., въ 30 в. отъ у. г-да, 
при р . Орликъ. Ч . ж. 4,291 д. об. п., 480 
дв., церковь, еженедѣльно базары, 6 ярмарокъ. 
Эта слобода есть главная въ вотчинѣ граф. 
Вобринскоі; при ней 2,286 десят. крестьян
ской земли. 

(Сввд. a пов-іщ. п в Ы . , Г, 50). 

11) мѣет., Полтавской г-нін, Золотонош-
скаго у-да, при рч. Золотоношѣ, въ 16 в. 
отъ у. г-да. Ч . жит., малороссіянъ, 180 Д. 
О б . Д . ; двор. 16. 

12) И. (Никольское), село, Полтавской г., 
Константиноградскаго у-да, при рч. Вшивой, 
въ 25 в. отъ у. г-да. Ч . жит., малороссіянъ, 
1,993 д. об. п. , дв. 243, 3 ярмарки. 

13) село, Таврической г-ніи, Бердяяекаго 
у-да, при р. Вердѣ, въ 80 вер. оть у. г-да. 
Ч . ж и т , малоросеіянъ, 4,734 д. об. п. ; дво
ровъ 802, еженедѣдьные базары. 

14) слоб., Харьковской г-ніи, Валковскаго 
у-да, въ 36 в. отъ у. г-да, при р. Хотомелысѣ. 
Ч . ж., малороссіянъ, 1,607 д. об. п., 214 дв. 

15) Н. (Варваровка или Решетиловка), 

слобода Харьковской г-ніи, Волчаяскаго у. , 
въ 30 в. отъ у. г-да, при рч. Волчьей. Су-
ществуетъ съ конца Х г Т І в. Ч . ж,, малорос-
сіянъ, 2,313 об. п., 393 дв., 2 церквп, ярма
рокъ 8, базаръ еженедйіьво, винокуренный aas. 

С И с і . о і . о в в е . Х а р и . « a a p . , I V , е. Ш ) . 

16) слобода, Харьковской г-ніи, Изюм-
скаго у-да, въ 57 в. отъ у. г-да, при притокѣ 
Красномъ. Ч . жит. 1,989 об. п . , дв. 290, 
церковь. 

17) село, Херсонской г-ніи и у-да, ври р. 
Висуни, по Крылско-Елизаветградскому тракту, 

! въ 137 вер. отъ Херсона. Жит., малороссіянъ, 
: 2,421 об. п., дв. 345. 
! 18) И. (Камеро - Николаевна или Жаме-

•рота), мѣстеч., Херсонской г-нія н у-да, 
по правую сторону Елизаветградсваго тракта, 
въ 110 в. отъ Херсона, при рч. Громоклеѣ. 
Учреждено въ 1827 г. жит., малороссіянъ, 
539 об. п. ; 94 дв. ; церковь; ярмарка 1. 

(Гор. в о е , т . V , ч. 2 , С. 2S8). 

19) Н. (Жидовское), мѣстеч., Херсонской 
г-ніи, Ананьевскаго у-да, при рч, Чичиклеѣ, 
въ 60 в. отъ у. г-да. Ч . жит. 486 д. об. 
п . , молдав. и малоросс; дв. 80, церковь. 

20) Н. (Никольское, Патрино) или Виь-

телева, мѣетеч., влад., Хереонеші r-ніи, 
Елизаветградскаго у-да, ври р. Внсѣ, въ 115 
в. отъ у. г-да. Основана молдаванами въ К О Н 

ЦЕ пропиаго столѣтія, а въ 1832 г. сдела
на мѣстечкохъ; жит. малороссіяиъ и молда-
ванъ, 380 об. п . , дворовъ 80; церковь прав. 

( Г о р . п о с , V , ч. г - і , с . S13). 

21) мѣст. Херсонской г-ніи, Одесскаго у.; 
см. Жорежха большая. 

22) село, Ставропольской губ. a уѣз., въ 
150 верст, отъ уѣздн. г-да, при р. Саядатѣ. 
Ч. ж. 1,997 д. об. я . , 214 дв., молитвен
ный домъ. 

Н и к о я а е в о : 1) Ш. (Жшолаееъ), мѣст. 
В и е н с к о І г., Ошмяпскаго у., къ ю. оть у. 
г-да, на нрав. бер. Нѣиава. Ч. ж. 219 д. 
об. я . , 32 дв., яравосл. церковь, построен-
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ная еъ 1640 г. воеводою Кишкою, и исправ
ленная въ 1832 г. нынѣшнихъ мадѣльцомъ 
Тизенгаузеном*. При мѣстечкѣ находится 
пристань. 

(Город, п о е м . , ч . I , с . 190; К о р е и , В ы е » , г , е . 54S, 7 3 і ) . 

2) иѣстечво, Витебской губ., Дрисанскаго 
уѣз., въ 31 верст, отъ у. г-да, при р. Зап. 
Двинѣ. Ч . ж. 448 д. об. п., 51 дв., нравосл. 
церковь и еврейс. молитв, домъ. Изъ приви-
легіи Польекаго короля Августа II яа учреж
дена въ этом* нѣстечкѣ ярмарокъ видно, 
что оно существовало еще до 1721 г. подъ 
названіеяъ Каменки. Нынѣ именемъ Каменки 
называется находящееся вблизи имѣніе вла
дельца мѣстечка. 

(Город, посед., ч . I , с . 258}. 

Николаевская: 1) станица (иначеЖдага-
левская), 3. В . Донес., Перваго Донскаго окр., 
на правомъ бер. р. Дона, при р. Кривой, въ 
28 в. отъ ст. Константиновской. По свѣд. 
1859 г., ч . жит. 2,457 об. п. (1,139 м. п.); 
дворовъ 478; церковь прав., приходское учи
лище, ярмарка. 

( K o p p e n ' « B e t a « , ж. 169). 

2) станица, 5-й бригады 2-го Ставроноль-
скаго полка, въ 42 в. отъ Ставрополя, при 
р. Кубани. Ч. ж . 2,766 д. об. п. , 316 дв., 
пр. церковь, бригадное и полковое управленіе, 
полковое училище, аптека. 

3) станица, 10-й бригады, Гребенскаго пол
ка, въ 108 в. оть Кизляра, Ставропольской 
г., при р. Терекѣ. Ч. ж. 1,523 д. об. п., 
262 дв., пр. церковь, почтов. станція, ярмар
ки: 10 алрѣля и 26 августа. 

4) станица, казач. , Тобольской губерн., 
Омскаго окр. при безъименномъ озеркѣ. По 
нрпх. списк. 1857 года жит. 811 д. об. к. 

Николаевская слобода: і ) слобода 
Астраханской г., Царевскаго у. , въ 200 в. 
отъ у. г-да, противъ г-да Камышина, при оз. 
Рѣзницконъ. Ч. ж. 14,429 д. об. н. , 1,459 
дв., 4 церкви, салотопенный зав. (Упрямова), 
выдѣлавшій въ 1861 г. сала 3,500 иуд. па 
12,250 р . , базаръ, 2 ярмарки въ день св. 
Троицы и на 2 яедѣіѣ поста; въ 1 8 6 1 — 6 3 
г. средн. чис. привоз, ва нервую на 136 т. 
р . , прод. на 45 тыс. р . Весною на пристани 
грузится соль н пшеница; въ 1860 году на 
пристани грузилось 16 еудовъ съ 652,355 п. 
груза на сумму 230,821 р. Слобода заселена 
в> кендѣ Х Т І П в. малороссіяяани для вы
воза соли съ оа. Елтона; жители ноэтому 
назевались солевозчиками. Внослѣдетвін они 
щттты. я * казну. Задятіе ихъ состоитъ 

въ скотоводствѣ, земледелии, С Т І Я Н Ш арбузовъ, 
торговле хлѣбомъ и возке соли къ пристани. 

(Гмеджжі, Днев. З а п . , I , 100, Паддасъ, п у т е ш . , ч. V , о. 817, 
Лепехпнъ, ч . Ï, с . 400; Erdmann, B e i t r ä g e z. Kentn. d . Innern. 
Kuesl. , В. I l , H . I , s. 84; Леонодьдовъ, Опнс. Саратов, г . , ч. Н , 
с. 141; Водга о т ъ Твери до А с т р а х . , с . 839; Я!. И . В . Д. 1837 г. , 
ч. X X V I , с . 347; Бевверъ, Воепом. о С а р а т . г у б . , с . 47) . 

2) слобода, Ковенской г. и у. , въ 20 вер. 
отъ Ковно. Основана въ 1864 г., на месте 
бывшей шляхетской околицы Ибяиы, которая 
образовавъ шайку мятежниковъ во время поль
екаго мятежа, въ 1863 году, напала ночью 
на староверов*. По приказанію графа ML H . 
Муравьева околица Ибяны уничтожена, а 
земля ея отдана пострадавшимъ старове
рами Въ слободе къ 9 мая 1864 г. было 
поселено 30 семейств* староверов* и 4 пра
вославных*. 

( Р у с . Иввад. 1864 г . , N 111, е. 2; С . - П в т е р . в*до«. 186* г . , 
Н 87 (подробво)) . 

3) иначе Пустынная слобода, сел», Твер
ской г., Новоторжскаго у. , въ 1 в. отъ у. г-да» 
при р. Тверце. Ч. ж. 119 д. об. н. ,-20 дв. 
Здесь существовалъ муж. Штолаевскгй мона
стырь, неизвестно когда основанный; он* по
страдал* во время нашеетвія поляков* (нач. 

I Х У Л в.). Въ 1687 г. приписан* къ Новго-
! родскому архіерейскому дому, а в* 1763 г. 
j за ветхостью совсѣмъ упразднен*. 
j ( И е т о р . Р о е . І е р а р . , V , 351). 

і Николаевская Абабковская жен
ская община, Нижегородской губ., Горбатоа-
скаго у., въ 18 вер. отъ у. г-да, при без*-* 
именном* озере, въ І 1 /^ в. отъ с. Абабкова. 
Община основана въ 1816 г. купцами Акиа-
фіевыми и состоитъ въ зависимости от* Ннже-
городскаго епархіальнаго начальства. В * ней 
одна церковь во имя св. Георгія. 

(Огородвавов-ь, С т а т . эжепед. 185S г . о т » И . В . Д . , И Г * » - ) -

Николаевская пустынь: 1) мужеская 
j Астраханской г., Красноярская» у, , въ 42 в. 
I отъ у. г-да, при р. Выстрой. Въ ней 1 «ер-
: ковь, 2 дома и 50 жителей я . пола, 

2) пустынь приписанная къ Петропавлов
скому к. Черниговской г.; см. Штропавлов-
скгй-Бутыршй топ. 

j 3) Л". Берлюковская м у * . иуетянь, M œ -
і ковской г.; см. Берлюковская вует. 
! 4) Н. Борковская общежительная нуж. нует., 
; Владимирской г., Вязяиковскаго у . , одна* ел, 
I Холуй, при 2 озерках*. Пустынь основ. »* 
I X V I I в. кн. Ив . Дм. Пожарским*; с* 1760 
j по 1775 г. выстроены здѣеь вмѣото дере-
I вянныхъ зданій камеяяыя. Соб. во няя св. 
I Николая чудотворца. 
• ( Н е т . Р о с . І е р а р . , ч. H I , е. 4*7-, B a u » , rye. * * * . ! * * * t-> 
i H 14; Р а т и и » , е . 36, ж с м . Х в д у і , е д е * . } -
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4) Н. Добрынская пустынь, Тверской г.; 
см. Добрынская. 

5) Н. Ондрусовская (Андрусовская) муж. 
пустынь, Олонецкой" г. u у., въ 35 въ отъ 
Олонца, при Ладожскомъ озерѣ. Пустынь 
основана въ первой половинѣ Х Т І в. схимо-
нахомъ Валаамской обателн Андріаномъ (но 
корельсвн Андрусъ), учеником* преп. Алек
сандра Свирскато. Здѣсь 2 церкви, изъ ивхъ 
соборъ во пмя Введенія Богородицы, въ коемъ 
почіютъ мощи преп. Андріана, и церковь св. 
Николая. Монашествующихъ нынѣ 20 чедов. 

( И с т о р . Р о с . І е р а р . , V , с. 98; Р а т ш в в ъ , М о н . я деря. , с . 4S3; 
П а е . с в . Охояец. г. не 1860 г . , с. 156, Опяс. Оадруеоми п у с т . , 
усердіемт, ваетовтеді Вадаамсваго монаст. , взд. 1856 г . ) . 

6) Н, Солбинская муж. пустынь, Владимир
ской г.; см. Солбипасая-Нпколаевекая. 

7) Н. Стюлпепская иустняь, Тверской г.; 
см. Отолпенская. 

8) Теребшския пустынь, Тверской г.; см. 
Теребгшская. 

ЖиКОЛаевскІЙ монастырь: 
1) Н. или Шиколіскій что на Бологпѣ, 

муж. заштатный монастырь вь уѣзди. г-дѣ 
Переяславлѣ, Владимірской губ., близь Пле
щ е е в овера. Основал* иъ X I V в. Дмитріемъ 
Придудыімъ, ушедшямъ послѣ въ Вологодскую 
г., гдѣ онъ и основалъ Спасо-Прилуцкій мона
стырь. Вскорѣ его оттествія Никол, мона
стырь былъ опустошенъ моровою язвою и 
разрушенъ поляками до основанія. Въ опу
стоши мон. оставался до X V I I ст. н былъ 
нозобновленъ затворннкомъ Діоиисіемъ. Нынѣ 
въ нечъ 3 церкви, изъ коихъ соборъ во имя 
св. Николая, основанный въ 1721 г. Мона
стырь обведенъ оградою съ 4 башнями по 
углам* и управляется строителями. 

( И с т о р . Р о с . Іерап. , ч . V , с . № 8 — Я Ю ; Р а т ш я я і , М о в а с . в 
деря. , с . 31; М а т . * м С т . ( S i l г . , отд. I , с . М 7 ; Вдадя». губ. 
в*д. 18S1 г . , К 16, 1817 г . , N 9 0 - 4 0 ) . 

2) монастырь, Волынской г.; см. МІЪАЪЦЫ. 
3) упраздненный муж. монастырь въ 1835 

г. и обращенный въ приходскую у. г-да Бѣль-
ска, Гродненской г.; у Ратдшна онъ пока
зав* существующимъ неправильно. Подроб
ности о немъ помѣщены у г. Бобровскаго, 
въ опис. Гродненск. tyôepn,, ч. II , стр. 909. 

4) монастырь въ Кіевѣ; см. Шево-Олужкій-
Кжолаевскій. 

5) В. (съ 1851 г. Успенскіи) муж. заштат
ный монастырь, КіавскоЕ, г., Еаневекаго у. , на 
прав, сторонѣ р. Роси, немного ниже мѣст. 
Богуслава; расположен* на горѣ, окруженной 
оврагами, Основаніе его относят* къ X V I в ц 

когда Еогу.едавъ сдѣладся главным* городом* 
Вогуелавскаго маюроохііскаго полка. Перво

начально он* стоял* ближе къ е. Хехотвѣ , 
въ урочищ*- Чернечій яр* , обнесенном* древ-
нимъ валом*, въ коемъ видны еще слѣды 
жилнщъ; на ныиѣіпнее же свое яѣсто пере
несен* вь X V I I I в„ арн иередачѣ уніатам*; 
въ 1768 г. присоединен* опять къ право-
славію. Въ 1787 г. монастырь сгорѣлъ, 
вмѣстѣ с* соборным* храмом*: по бѣдяости 
монастыря сюда была привезеиа язъ Гоыев-
окон пустыни деревянная церковь, освящен
ная въ 1799 г., во пня св. Николая. Въ 
1851 г. заложена новая каменная церковь, 
во имя Успенія Богородицы. Кроаѣ этой 
находится другая церковь до. имя, св. Вар
вары, основ, въ 1780 г. Ори мовастырѣ 
находится съ 1818 г^уЬзднов духовное учи
лище, 47 десят. земли, до 6 таю. руб. капи
тала. Оль управляется нгуяеааян. 

( И с т о р . Рос. Іерар., ч. Ш , с . 409; Ратщяв-і, ЯГояас. « яерв., 
с . 131; П м я д е т в ч ь , Сказав, s в а с е м я . П е т я . Ювв. г . , В » * ) . 

6) И. (у Ратшина назван* Трогщкчмъ) луж. 
3-го класса монастырь, Еурекой г. в* у. г-дѣ 
Бѣлгородѣ. Начат* строеніем* въ 1599 г. 
воеводою кн. Г. К. Волконским*, по пове.гѣ-
нію Бориса Годунова, а окончен* воеводою 
А. И . Ладыженским*. Въ пемъ 2 церкви: во 
имя се. Николая и св. Троицы. С * 1798 г. 
здѣеь учреждена Архимаидрія. Моаашеетвую-
щихъ в* 1860 г. 80 челогтѣггь. 

(Ларіояовъ, О а я е . Курсв. вамѣет. , с. * » ; ter. * t o . П р а в . , і . 
I l l , с . 471; М а т , ддя С т . 1811 г . , отд. I , с . 19»; Г а т ш в м , Я о » . 
я церв. , с . 167). 

7) муж. 3 класса монастырь, Курской г., 
въ Подмонастырной сжободѣ, отделяющейся 
отъ у. г-да Рылъска р. Рылом*. Время осно-
ванія монастыря иеизвѣстно. Въ нем* 3 
церкви; соб. св. Николая, основ, в* 1753 г. 
Каменная ограда и кельи построены игуме
ном* Лукашевичем*. Съ 1797 г. мон. управ
ляется архимандритами. 

(Ларіовоіъ, Курса, я а я в е т . , е . 1*8; Истор. Рос. І е р а р . , ч. Т , 
с . TÏ7; Рахшяхъ, Мовлс. m в е р а . , с . І Ы ) . 

8) 2-го класса муж. монастырь, Могилев-
ской г., в* у. t-xh Метислааѵгв. Въ яви* 2 
камен. церкви; монастырь уиравлветея архя-
маадритонъ; прянадлежалъ іезуитекояу мона
стырю, а въ 1832 г. отдан* монахам* Туия-
чевскаго мон. и назван* Николаевским*. К* 
нему же въ это время нрияиеанъ Тупичевскій-
Духовъ муж. монастырь, основав, въ 1641 г. 
на зечлѣ, принадлежавшей «ляхтичу Туяичов-
скоху, близь г-да Метийі*в*я. Навануяѣ дяя 
Возвееевів ив* Шшътвшям» *т бывает* 
крестный ходь съ иконою Богородицы въ 
ШшаловекШ ят. жшастнр». 

{ « т . к в . Я о г т д . г, m 1«И т . , « » | - 1, е . I , « д . И , 49, 87, 
отд. I V , е. И ; Р а т і п г ю , ваш. • нерв. , с . Г П ; В. С т . Яогвдеа. 
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9) (Никольскій), жен. 3-ю масса монас
тырь, Нижегородской г., въ у. г-дѣ Арзамас*. 
Основанъ неизвѣстно когда евящ. Ѳеофилак-
тоиъ Яковлевымъ, но существовалъ уже нь 
Х Т І в. Это доказывается тѣмъ, что храмовая 
икона св. Иикалая подарена монастырю игу-
меномъ Арзамасскаго Спасекаго мои. (ем. 
Преображенскій) Сергіемъ, умершимъ въ 1588 
г. Отъ этой чудотворной иконы, чтимой и до 
нынѣ жителями, монастырь въ Х Т П в. назы
вался монастыремъ Николы чудотворца, Но
вые Прелин (т. е. прогдающій освобождающій 
оть болѣзней). Подъ этимъ именемъ онъ озна
чен* въ граммотахъ царя Алексѣя Михаило
вича (1670—74 г.), Въ немъ 2 церкви: со
боръ во имя Св. Николая съ чудотворною 
иконою св. Николая въ серебрянной ризѣ (11 
фунт.), украшенною пвѣтнызш каменьями и 
довольно крупвымъ жемчугомъ (9,000 зеренъ). 
Инокини монастыря занимаются съ большою 
выгодою золотошвейною работою. 

( И с т о р . Рое. Іврар. , ч. Ш , е . 258s Г-атшвнъ, М о н . ж ц е р і . , 
с . Ш , S * * . А р і о о л . О в щ . , т . X , с. 395-396; Ж. М . В . Д . 1887 
г. , X X V , е . 584). 

10) Ж. или Нтолъекій муж. 3 кл. монас, 
Пермской г., въ у. г-дѣ Верхотурьѣ, на краю г-да 
съ с. его стороны, при сзіяніи pp. Калачика съ 
Свівгою. Онъ основанъ въ 1604 г, инокояъ 
Іоною, еъ разрѣшенія царя Бориса Году
нова, который на слѣдующій годъ снабдилъ 
Ьшу не только разного церковного утварью, 
деньгами и землями. Однакоже до 1702 г. 
обитель ниодилась въ очень бѣдномъ состо-
яніи и была мало извѣстна. Въ этомъ году 
сюда были перенесены мощи св. Симеона 
изъ с. Меркушенсшго (см. это сл.) и съ этого 
времени сюда стали стекаться богомольцы, 
обогащая своими вкладами обитель. Въ 1716 
и 1762 г. монастырь горѣдъ, при чемъ по
гибли и всѣ документы его. Нынѣ въ монас-
тырѣ 2 церкви, изъ коихъ соборъ но имя св. 
Николая начать строеніемъ въ 1712 г. и 
окончен* въ 1736 г. Мон. окружен* каненною 
оградою; кельи каменвыя, службы же деревян
ным. Мощи св. Симеона покоятся въ сереб
ряно! ракѣ, етокяоей 14,573 р. и устроенной 
въ 1846 г. Монастырь находятся под* упра-
вленіемъ архимандритов*. В * владѣніи его 
находятся: мельница на р. Черной (въ 8 в.), 
озеро въ 60 в., 116 дес. земли и капитал* въ 
5,000 р. , пожертвованный гр. Орловою-Чес-
•енскою. Монашествующих* въ 1860 г. было 
9 человѣкъ. 

Ш е а о п , Х о з . « и . Н е р в е , г . , ч . ш, с . Звв,- Н е т . Foe. І о в а р . , 
ч. В і , « . j t ï i , м м . дд» с т а т . 1841 г . , o w . I , с 171, Р а т в і ю п . 
•*•»«• » Щя*с. « Ь Ибет. Ж. Р . Гвог. О б щ . , ч. X , с . 25—38). 

11) заштат. муж. монастырь, Саратовской 

г., въ г-дѣ Петровскѣ. Время основанія его 
неизвѣстно. До 1764 г. монас. управлялся 
игуменами, a нослѣ строителями. Вь 1797 г. 
монастырю отмежевано 162 дес. земли, и отъ 
казны назначено за рыбныя ловли и мель
ницы 200 р. Въ немъ церковь во имя се. Ни
колая. Ограда вокругъ монастыря каменная. 

( И е т о р . Рое. і е р а р . , ч. V, с. 533Î Леопольдом,, Сарато». г . , 
ч. I I , е . 91; Ратшнвъ, Мон. и церк., с . 490І В . С т . Саратове, г . , 
с . 176; Ж . М . В. Д . 1 8 « г . , ч. X X X I X , с . 417). 

12) монастырь Симбирской г.; см. Еіево-
НшолаевскШ. 

13) Н. Бабаевскій монас, Костромской г. 
и у. Онъ уже существовалъ въ 1621 г., что 
видно изъ писцовых* книгъ, и, вѣроятно, былъ 
основанъ въ X V в.; см. Вабаевскій мон. 

CK » бвбліогр.: Кржнвободоцда*, К о с т р о в , г . , с . 465—470). 

14) Н. Яе»м?иыймОнас.5Новгородекойг.;с»:. 
Бесѣдный. 

СКъ бнбл.: Н а н я т , кн. Новгор. г . на 1858 г . , отд. и, е. 6 » ) . 

15) Н. БѣлобережскШ монаст. ши пус
тынь, Орловской г.; см. Бѣлобережекій. 

СКъ бжбл.= В . С т . Ордов. г у б . , с . 123; М а т . дда С т . 18U г . , 
отд. I , е . 180). 

16) Н. Вяжицкій монас, Новгородской г. 
и у.; см. Вяжицкій. 

CK» бвбд.: Е р а т . нетор. оижс. Саатыяж Н о в г о р . , с . S5; А р и и -
Ивварів, Археолог, овне, цержовв. древнее, въ Новгор., ч. I , .е . 
595—603. ч . И , 41,75, 85, 90, 115, 119, 131, 150, 157, 175,2«, 
224, 28», 252, 804F Т о д е т о і , С в я т ы м я древнее. Велжв. Новго
рода, е. 207—216). 

17) Н. Гречеекій муж. 2-го класса нонас, 
въ Моеквѣ, в* Китап-городѣ, на Никольской 
улицѣ. Мѣсто, на которомъ находится монас
тырь, нзвѣстно было подъ именемъ Николь
скаго Крестца, въ отличіе отъ Креетца Вар-
варекаго и йльинскаго. Монастырь, нодъ 
именемъ Николы стараго или Большая голова, 
что у крестнаго цѣлованья (здѣсь подсудимые 
приводились къ присягѣ), основанъ вь XIV в. 
Въ 1556 г. Іоаннъ Грозный пожаловал* оби
тель въ подворье для вреаеннаго пріѣзда и 
пребыванія монахамъ съ Афонской горы, а 
Аіексій Михаиловпчъ въ 1653 г. дозволил* 
отправлять здѣсь божественную службу на 
греческом* языкѣ. Подворье называлось Афон
ским*. Въ 1666 г. архимандрит* ПахомШ 
пріѣхалъ въ Москву съ иконою ИверскоЙ 
Богородицы, которая была поставлена въ ча-
совнѣ Николаевск. Гречее. монастыря, гдѣ и 
находилась до 1669 г . , а в* этомъ году 
перенесена во вновь устроенную часовню (гді 
находится и нонынѣ). Въ этом* же году 
Алексѣй Мнхаиловичъ дал* грамоту Гречес
кому архимандриту Діонйсію, по дтдтгоро* 
ШголаевскШ монастырь, что за вконншгь ря
дом*, отдается въ вѣчное владѣніе греческих* 
афонских* монахов* Иверекато монастыря. Mo-
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наетырь находится подъ упраьменіемъ архи-
мандритовъ, присыдаемьгхъ сюда съ Афонской 
Св. горы, и богоелуженіе совершается на гре-
ческокъ языкѣ. Въ немъ 2 церкви. Въ обители 
погребены кн. Кантемиры и Грузинская царевна. 

( Н е т . Р о с . Іерар. , ч . Н , с . 619—823; М а т . для О т . 1841 г . , отд. 
I , с . 102; Р а т ш в в ъ , Моя. я ц е р в . , с. 223). 

18) Л. Добрушскій монастырь, Бессараб
ской обл.; см. Добрушскій. 

19) Л. Жорелъскій муж. 3-го класса мо
настырь, Архангельской г. и у., въ 34 вер. 
отъ Архангельска, при устьѣ Двины, близь 
Бѣлаго моря. Основанъ въ нач. X V в. Нов
городскою посадницею Марѳою Борепкою 
надъ тѣламн ея дѣтей Антона и Феликса, уто-
нувшихъ въ морѣ, во время осмотра своихъ 
вотчин*. Въ 1553 г. сюда былъ занееенъ бурею 
первый ангдійскій купечеекій корабль, что и 
положило начало торговли русскихъ съ А н 
т е й . При Екатеринѣ I въ монастырь былъ 
сосланъ архіепископъ Новгородски  Ѳеодосій. 
Нынѣ въ монастырѣ 3 церкви, изъ коихъ 
соборъ во иия Николая чудотворца построен* 
въ 1670 г., виѣсто церкви надь тьмами сы
новей Марѳы Ворецкой. 

( Л е а е х ж и , « г П о л я . собр. у ч . и у т . , 1822, V , 389; И с т о р . Р о с . 
Іерар., ч. I T , с. 629—640; Ратшввъ, Церв, в н о в . , с . 10; Молча-
івжѵ^Авханг. г . , с . 107-110; М а т . для С т . 1841 г . , отд. I , с . 67; 
Ж . М . В . Д . 1840 г . , т . X X X V , с. 266; Архавгел. губ. вѣд. 18S1 г . , 
S it, 1832 г., $ в—II; Яушкавевъ, А р і а н . г . , с. 27; Н а н я т , кв. 
А р х а в г . г . 1860 г . , с . 3 1 ) . 

20) Н. Еоряжемскій монастырь Вологод
ской г.; см. Еоряжемстй-Лжолаевскій. 

21) Лжолаевскіе-Еруѣицкіе - Ватуринскіе 
жонает., Черниговской г.; см. Ерупицпіе мон. 

(Бѣлоусовичь, Николаев. В р у в в ц в і і ВатуриисвШ н о в . , Черни
г о в * , и з » . 1859, і п - 8 ) . 

22) В. Жебедтстй, жен. 2 класса моя. 
КіевсвоІ г., Чнгиринскаго у. , въ 4 в. отъ 
с. Жебедша, расположен* среди лѣся. Мо
настырь основанъ въ 1779 г. 4-жя иноки
нями, вышедшими изъ Молдавскаго Калитур-
скато Уепенскаго монастыря послѣ раззоренія 
Молдавіи турками. Здѣсь 2 церкви: св. Ни
колая постр. въ 1800 г. и Вмч. Варвары в* 
1844 г. Монастырь особенно хорошо устро
ился съ 1829 — 68 г.; ему покровительство
вал* митропол. Московски Филарет*, черезъ 
ходатайство котораго монастырь возведен* во 
2-ой класс* н стал* полагать ежегодно 2,360 
р. отъ казны. Земли принадлежитъ 86 дес., 
водян. мелнйпа, капитал* въ 8 т. р. Съ 
18S9 г. здѣеь существует* ишола на 40 
дѣвицъ духовнаго аванія. 

СШягв». * • « . lepttp-, Т , е . 8; П Я И Е М 4 , M e » , ж церв. , ' «• « * ; 
І Ю и и с м ч ц O x t t t u . в « а м д е а . ж * е « . И в » . »•., е. 715; I l e » . « 7 « . 
вѣд. 188« г . , Ж S ) . 

23) И. Мамщкіі монастырь, Тверской г.; 
еж. Иалишій. 

24) Л. Медвѣдовсній, жуж. заштатный мо
настырь Кіевской г., Чнгиринскаго у., еъ 3 
в. отъ м. Медеѣдовхи, окружен* лѣсозгъ и 
болотами. Полагають, что онъ основанъ вь 
концѣ X V I или нач. X V I I в.; въ смутный 
времена Малороссіи онъ былъ разрушеаъ до 
основанія и возобновлен* только около 1730 
г. Въ 1768 г. монастырь былъ разграблен* 
казаками, мстившими монахам* за неприня-
тіе участія въ казацком* возхущенік противъ 
поляковъ. Нынѣ въ немъ 2 церкви: св. Ни
колая, основ, въ 1785 г. и Богоявденія въ 
1819 г. Въ первой хранятся чудотворный 
образъ ев. Николая и частицы св. мощей, при-
сланыхъ сюда въ 1845 г. мнтрон. Филаре
том*. Монастырю принадлежит* 648 десят. 
земли, 2 водян. мельницы н 23 т. руб. ка
питала. 

(Нохждевжчв, Сввз. о м с е д . вгжет». I l e * , г . , t M ) . 

25) S. Моденскій монастырь, Новгород
ской г.; см. Моденскій. 

26) H. Лемировскій жен. 3 класса мон. 
Подольской г., Брацлавскаго у. , въ 2 в. отъ 
ж. Шемирова. Он* до 1783 г. был* мужским* 
н основанъ граф. Впкентіемъ Потоцким*. Въ 
1783 г. вмѣсто мужскаго учрежден* жен
ой й, который въ 1798 г. возведен* на сте
пень 2 класса, a внослѣдствія едѣіанъ З-клас-
снымъ. В ь немъ 2 церкви: Успенія и св. 
Николая. Здѣсь вамѣчательна икона Уеяенія 
Богородицы и св. Николая, иисаяння на од
ной доек*. 

( И с т . Рос. іерар. , ч . V , с . 113; М а т . для С т . 1841 г . , втд. 
і , с. 200; Р*тшжжъ, И о в . я вдк., с . 440; п а и . и . Пожолво. г . 
на 1859 г . , с . Ш}. 

27) Л. Одрпнъ монастырь, Орловской г.; 
см. Одрит. 

28) Л. Перекомскій монастырь, Новгород
ской г.; см. Иерекомсхій. 

29) Л. Перервинетй монастырь, Москов
ской г.; см. Перерва. 

30) Л. ІІрилуцмй муж. монастырь, Воло
годской г . , Устюжскаго у . ; см. Шршуцхій 
Ликолаевскій. 

31) Я . Пѣшноіискій заштатный муж. мо
настырь Московской г., Дмитровскаго у.; см. 
Дѣшиогискій-Лтолаевекій. 

32) Л. РыхАОвекій монастырь Чернигов
ской г.; сж. Рыхловекій. 

33) П. Самарскій муж.; см. Олжрехій 
Лтшвшсхій мон. 

34) Л. Старошоржтй монастырь въ у. 
г-дѣ Галжчѣ ЕостромскоІ г.; см. Отароторж-
скій. 

35) Л. Троитій заштатный муж. мона
стырь в* кондѣ г-да Гороховца, Віаднмір-
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скоі! г., на прав. бер. Клязьмы. Непзвѣстно, 
когда основанъ, но пзъ грамотъ видно, что 
уж* существовал* при Іоаннѣ Грозном*. В ь j 
немъ 3 церкви, изь коихъ соборъ въ 2 эта
жа во имя Св. Троицы на верху н св. Ни
колая внизу, основанъ въ 1689 г. Настоя
тельство строительское. 

( Н е т . Рое. Іервр. , ч . I I I , е. 752; М а т . ддя С т . 18*1 г . , отд. 
1, с 1ST; Ратшинъ, М о я . а ц е р в . , с . 35; Тнховравовъ, Вдадвн. 
С б о р а . , е . 109, 107, 173, 17S, 18S). 

36) II. Тургшскій мон. въ уѣздпоя* г-дѣ 
Турипскѣ, Тобольскоі! г. Билъ прежде муж-
скнмъ, а въ 1S22 обращен* вт, женскіп. обще
жительный; см. Туринскъ. j 

( С и . Ратшвва, е. 523). j 

37) И. Тірешскігі муж. монастырь, Мое- j 
ковскон г.: см. Г?решскіп Нитлаевтй. | 

38) / / . У.геГімныскгй (Нико.и,-улеймтіш-й) j 
муж. заштатный монастырь Ярославской г., | 
Угличскаго у., въ 10 в. отъ у. г-да, при ; 
pp. Улеинѣ и Воржехоти. О немъ ушмш- I 
нается еще въ нач. X V I в. Въ 1610 г. быль 
раззоренъ поляками, но скоро возобновлен* 
архимандритом* Барзаамомъ, бывшим* пос.іѣ 
Ростовским* митрополитом*. Въ нем* 3 церкви 
из* нпхъ соб. во имя Св. Николая. Земли 
во владѣніп монастыря 291 десят. 

ф о т . Рос. Іерар. , ч . V I , о. 16в; Ратшинъ. М о н . и ц е р . , с . S54; 
Нанят. Вѣры въ с т а т ь * о х о н а с т . , с . 90; Крыдовъ, Н е т . с т а т . 
обз. Ростов. Яросдав. е п а р . , с. 7 S ) . 

39) Ник. Харъковскій Стрѣлечьскіи мона
стырь, жевскій, 2-го класса, штатный, Х а р ь 
ковской губерніи и уѣзда, на границѣ с* 
Куреною, въ с. Стрілечьемъ, в* 35 верст, 
отъ Харькова. Основанъ в* 1846 г, г. иг-жею 
Степановыми; устав* имѣетъ согласный сь 
уставом* тѣхъ общежительных* женекпхъ мо
настырей, которые, кромѣ нравов* монаше
ской жизни, отличаются готовностью помо
гать бѣдныаъ. 

( U C T . с т . опяс. Харькове, е п а р і . , I , l o i ; Р а т ш в в а , оішеан. 
монастырей, с . 531). 

40) H. Хировскій жен. скит*, Бессараб
ской обл.; см. Хпровскій. 

41) H. Черньбылъчкій, раскольяичій муж. 
монастырь Юевской г., Радомысльекаго у., вь 
115 е. от* т. г-да. Ч. жнт. 36 муж. пола, 
36 келей. Монастырь основанъ раскольниками, 
вышедшими пзъ Стародубекаго у. Червпговекой 
г. в* м. Чернобыль в* 1775 г. 

42) Н. Черноогтрожекій муж. монастырь 
прп т. r-дѣ Малоярославце Калужской г.; см. 
Черноострожшй-Витлаевехій. 

43) П. Чернѣевь монастырь Тамбовской 
г . ; см. Чернпееь. 

44) Я. Шаріородскій зкшаетярь, Подоль
ской г.; -с». Яіарюродь. 

45) Я. Шартоминекііі луж. монастырь, 
Вдаднмірскон г.: см. Шарто.чинекШ. 

НИЕОЯаевеВІЙ, упраздненный оружей
ный заводь горнаго каз. вѣдол.. Пермской г., 
Верхотурскаго у., в* 65 в. отъ у. г-да, ио 
Гороблагодатскому почтой, тракту, близь Ниж-
нетурпнекаго заводнаго пруда. Ч. Ж. 531 д. 
об. п., 66 дв., камен. зданіе оружейнаго 
завода. 

НиЕОДаевскІЙ золотой пріискъ, Певі-
ской г., Екатеринбургскаго у. , въ евитѣ Горно-
щптских* нріисковъ, открыт* въ 1832 г., по 
лѣв. сторону рч. Болотовки, блпзь Горнощит-
скаго рудника. Песчаные пласты, от* 1 до 
5 арш. толщиною, лежат* на березнтѣ и 
отличаются большим* содержаніем* золота. 
Вь неріод* 1 8 3 2 — 3 4 г промыто 3,074,755 
пуд. песков*; золота получено 13 пуд. 28 ф. 
73 золотника при среднем* содержаніп 1 зо
лоти. 68 дол. 

( Г . Ж . 18.1.7 г . , ч. I V , 231, 232). 

Н и в о л а е в с к І Й золотой рудник*, Перм
ской губ., Екатеринбургскаго у. , въ округѣ 
Березовскаго лавода, открыт* вь 1799 г. Изъ 
него добыто руд* 316,983 нуд. и получено 
золота 1 пуд. 19 фу и. 31 золоти. Глубин* 
выработок* до 11 саж. 

( l o p . iKjp. 1SS2 г . , ч . I V , е. 

Н и к о д а е в е в і й О к и н с в і й чугунный 
жедѣзодѣлатаі. зав. , Нркутс. г., Нижнеудив. 
окр., к* с . - в . отъ Ннжнеудішска и вь 12 
вер. к* ю.-з. оіъ Братскаго острога, ври рч. 
Долоновой, лѣв. пр. Оки. Прн заводѣ нахо
дится 52 тыс. десят. земли, в* том* часлѣ 
51,272 дес. дѣса, 1 дѣйствующ. а 2 недѣи-

і ствующ. желѣз. рудника. В * заводе, селеніи 
I 780 ж. об. к. Н а работы употреблялось в* 

1862 г. 360 чел., въ 1863 г. 397. Добыто 
! желѣзных* руд* вь 1861 г. 85,091 пуд., 
j въ 1862 г. 84,752 п., в* 1863 г. 104,355 
j п. Выплавлено чугуна въ 1861 г. 33,288 п., 
j въ 1802 г. 20.967 п.. въ 1863 г. 30,130 
; п. Выдѣлано кричнаго желѣза в* 1861 г. 
І I7 ,4tiü и. , въ IS62 г. 15,006 п., въ 1863 
I г. 15,464 п. П о иереділкѣ эгаго желѣза иолу-
! чеао разных* сортов* для вольной продажи 
\ в* 1861 г. 9,995 п. , въ 1862 г. 8,719 п., 
і въ 1863 г. 9,239 п. Накоаецъ приготовлено 
; инструментов* и разных* вещей въ 1861 ь 
1 534 п., въ 1862 г. 401 п. , въ 1863 г. 354 п. 
! ( С б . с т . с в . в а гор», ч . да 1861 г . , с . 27, M I S 6 5 J г - э , ' ' ^ 

Х о д и о г о р о к , въ С ъ в . в ч . 1857, S 265; С . - П е т . і ъ д . 1 8 3 8 , » 

Н л к о д а е в е к і й сребро-евпнцов. руде-, 
! в* АлтайсЕ. горя. окр. Томской г., Бійеваго 
\ окр., въ 400 вер. от* окр. г-да, » въ 70 ». 
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къ ю. отъ Змѣігаогорека, между [Убою и Та-
ловкою, при ключ* Гнилом*, въ без.тѣеной 
мѣстностн. Открыть еще при Демидовых*, въ 
1749 г., по чудскимъ копямъ, и разработы-
валея уже въ 1 7 4 9 — 5 1 г. Чудекія разра
ботки имѣли до 10 саж. глуб.; въ нихъ на
ходили каменный н мѣдныя орудія. Вь 1771 
г. рудник* былъ вторично развѣданъ, а с* 
1775 снова разработывадся. Съ в. п е.-в. отъ 
рудника находятся гранптяыя горы, с* осталь
ных*, горы состоящія пзъ глинпстаго и крем-
нпстаго сланцевъ. В * глинистом* еланцѣ близь 
рудника встрѣчены были нѣкоторыя окаменѣ-
лостн как* кажется девонской формацін, п 
именно неясные отпечатки Вп}тіе1к>пе11ае, 
Orthis umbi'aculura и Reteporae. Самая руд
ная гора состоит* изъ гранита, яшмъ, смолист, 
камня (пехштейна), подуопала, ветрѣчающагося 
въ болыпомъ количествѣ в* Николаеве, руд
ников*, ц глинист, сланца. Жильныя поіюды: 
кварц*, желѣзныя и свинцовый охры. Руды 
состоят* изь красной серебряной руды, сереб
ряной черни, евннцоваго блеска, бѣлой свин
цовой руды, охр* свинцовых*, мѣдной лазури, 
зелени, сини и черня. Въ настоящее время 
рудник* уже совсѣмъ не разработивается, по 
въ селеніи его 798 д. об. п. , 153 дв., цер
ковь и домъ пристава Сугатовскаго и Талов-
скаго рудников*. 

( F a l b , B ü i t r . , 1, 320; RenoTantz, д ц . , p. 10—16: Шавгннъ, 
с . 38; Зябдовскііі, V , 48-, Г . Ж . 1836, 11, Ш , ö ä t ; G. Boso R . , 
I , 501; ЩуровскШ, A n . , с . 330; TAiliatchenV Toy., p. 278). 

Николаевсвій редутъ, в* Poedfl-
ско-Амерпканскихъ колоніяхъ, въ Еадьякекояъ 
округѣ на восточ. бер. Кенайскаго зал., на 
прав, возвыпгенномъ берегу р. Какну, подъ 
6 0 ° 3 2 ' с. ш. и 2 2 6 ° 2 Г в. д. Основанъ 1792 
г. чаетною компаніею Лебедева и построенъ 
на обрывистой и поросшей еловымъ дѣсомъ 
возвышенности, поднимающейся на 160 фут. 
надъ ур. р. Какну. Ч . ж. 1,020 д. съ окру
жающими его ееленіяяи, русских* 5 д. х . п. , 
креолъ 63 д. об. п. , адеутъ 157 д. об. п., и 
кенапцевъ 195 д. об. п. Здѣсь мѣсто удобно 
для колоиизапіи по климату и ночвѣ, а по
тому жители занимаются огородничествомъ н 
скотоводством*, а кенанцы рыболоветвомъ, 
пушнынъ промыслом* и дѣланіемъ кирпича, 
котораго заготовляется ежегодно до 20 тыс. 
штукъ для яѣстной потребности. Здѣсь нахо
дятся: 1 церковь, 5 домовъ, 1 укръшеше, 
1 поварня, 1 баня, 4 сарая и 2 магазина 
для аокуики пушнаго промысла и удовлетво-
ренія потребностей жителей всего на 21 т. 
руб. ас. Къ іюлю 1859 году въ магазш-
нахъ было товара на 50,744 руб. ас . , кром* 

того 15 байдаръ и байдарок* на 643 
руб. ас. 

<Отч. по «(іоз. Р.- .Ѵ. к о д . , :ю—7')-88—8»-, Вѣд. а а с т . под. 
Р . - Л . к о д . , е. 12—13 (Or.'wiiisk, въ Yerh. .1. шідог. (і .-ч. , ІНІн— 
« , р . IIa; Тебевькова, Гидр, а.чи., с. 

Николаевское шеро, Вологодской г., 
Грязовецкаго у., в* 8 в. кь з. от* у. г-да, 
образовалось раеишреніемь русла p. C o m , 
которая, вышедшн i m . озера, носит* назваиіе 
Козіелы и течет* въ Лежу. Дл. его 4 вер.. 
ишр. 3 в., глуб. до 3 саж. Посредннѣ озера 
есть островъ, па котором* находится церковь 
св. Николая, обращенная в* приходскую из* 
упраздненного въ 1764 году муж. монастыря 
Нішиаевекто-Жоме.іьека/о или Озерекіип-Ео-
мелыімю. Монастырь оепованъ вь X V I нер. 
прей. Стефаном*, построившим * здѣсь снерка 
часовню, а потом* п церковь, во ими св. 
Николая. Мощп иреп. Стефана покоятся въ 
церкви. Ныиѣшпяя 2 этажная церковь по
строена в* 1753 г., въ 1811 году верхпій 
этаж* сгорѣл*. Сюда стекается много бого
мольцев* 12 іюяя, день престакленія прен. 
Стефана. 

( И с т . Р о с . І е р а р . , ч . V , е . ( с я . Озррскш); Ратшввъ, 
Мов. я ц е р в . , е. 73; В- С т . Водогод. г. , с. 178), 

Николаевское, механическое заведеніе 
пароходпаго общества Кавказ* п Меркурій 
на рѣкѣ Волгл, при залнвѣ Арсентьевскомь 
(Спасском*), Казанской г., Спасскаго у., нъ 
9 в. оть у. г-да. Ч. ж. 978 д. об. п. , (618 
м. п.), 30 домовъ, базарь. 

Николаевское: 1) село, Воронежской 
г. ; см. Никольское. 

2) село, Забайкальской обл., Нерчпискаго 
окр., при рѣчкѣ Тунгурѣ п озерѣ Тунгурнкь. 
Число жит. об. п. 1,124, малороесіияъ. 

3) сельцо, Самарской губер., Бугульмин-
скаго у. въ 3S в. отъ у. г-да, при р. Ямаш-
к*. Ч . ж. 77 д. об. п., 16 Дв., винокурен
ный зав. (Микулпна), на которомъ въ 1862 — 
63 г. выкурено 34,872 вед. спирту изь 111,501 
пуд. муки. 

4) II. (Нико.шевскін юродтл,), село, Сара
товской губ. и уѣз., въ 44 в. от* Саратоаа, 
по Воронежскому почтовому тракту, при р. 
Пдолгѣ. Седо заселено питомцами Воспша-
телъиаго Дома по ходатайству Пмп. Мпріи 
Ѳедоровны я по указу Николая I въ 1828 г.; 
названіе получило в* честь иокоінаго Импе
ратора. Въ одно время возникли деревни пи
томцев*: Михаиловкп, Марішскт, Алексан
дрита п Еонстампшновка. Дл» ааеоденіи ку
плена земля у г-да Саратова в* колвчес.вѣ 
23,078 десят. за 513,546 руб. аеенг. При 
водаореюи обвенчанной пары питоицевъ да-
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валось кромѣ участка земли и все нужное въ до-
машвемъбыту и сельскомъ хозяйствѣ. Было пред
положено водворить здѣсь 500 паръ женатыхъ 
питомцевъ н къ нимъ еще 500 малолѣтковъ 
обоего пола. Въ 1859 г. въ этихъ 5 селеніяхъ 
было 1,451 д. об. п., 246 дворовъ. Въ с. 
Николаевекомъ 371 д. об. п., 50 дв. , здѣсь 
же находится приходская церковь во имя св. 
Николая, больница, маріинская учебная фер
ма, въ которой дѣти питомцевъ обязаны обу
чаться сельскому хозяйству и разнымъ нау-
камъ не менѣе 5 лѣтъ. Въ Николаевском* 
сосредоточивается главное управленіе надъ 
всімп питомцами. 

(.Іеонодьдовъ, С т а т . овве. Саратов, г . , ч. H, с. 40—51; Бек-
вері, Воспох. о Саратоі. г., с . 18). 

Н и К О Л а Ѳ В С В Ъ , обл. и портовой г-дъ, 
Приморской обл., на лѣв. бер. Амура, въ 35 
вер. отъ его устья, въ мѣстности, извѣстной 
у Гвлякова подъ именемъ Чербахъ, подъ 53° 
8' с. ш. и 158°23' в. д. Николаевскъ осно
ванъ н заселенъ русскими въ 1851 г., а съ 
1856 г. сдѣланъ областнымъ г-мъ. Н. выстро
ен* довольно безпорядочно на плоской возвы
шенности, круто падающей къ Амуру. Возраста-
Hie г-да довольно быстро. Въ 1858 г. здѣсь 
было 1,707 жит. об. п. (въ томъ числѣ только 
258 ж. п.), а въ 1864 г. здѣсь было 4,017 
д. об. п. (въ т. ч. 886 ж. п.). Главную мас
су населенія составляютъ регулярным войска 
(2,062 чел.), за тѣмъ идутъ ссыльные (612 
об. п.) и казаки (235). Неправосл.: католик. 
102, протест. 69, евреевъ 135, магометанъ 
176. Домовъ 572, 2 церкви (соборная и 
госпитальная), гостиный дворъ. Постройки 
всѣ деревянным. Въ г-дѣ есть благородное 
собраніе, морской госпиталь на 200 кроватей 
и женскій на 10, библиотека для морскихь 
офицеров* нзъ 5,000 томовъ, морское училище 
съ 13 учениками, школа телеграфн. вѣдомства, 
я женская гимназія съ 38 ученицами, учреж
денная въ видѣ опыта въ 1864 г. Н а кошкѣ, 
выдающейся въ Амуръ, расположено адмирал
тейство съ пильным* паровымъ заводомъ и 
механическим* заведеніемъ. Въ Ник. 2 при
стани, 2 батареи и форт* съ маяком*. Н а 
рейдѣ глуб, оть 7 до І 5 саж. 

( 3 . Сіб. Отд., И, Й , H l , 1—M; О т ч . Г. О. 1857, с . 48; Ш. Сб. 
1856, X X , И . О . , с. 17*;-18*7, Х Х Ѵ В , В . , с. ХѴЦ, 1858, ХХХѴШ, 
В. О . , с. 170, 1859, т . , С. 111, * е і р . , с. 323, 1861, с. 153, 1863; 
А а . as., с. 18, ( * ; Haiîmowitch, f lora алшгеш., р. 376, *5в, 
Ш т в е . В » , 111,280; С.-Нет. ГІД 1857, N24», 1858, N 175; Cil . 
в * . 1858, И 60; loa. газ. I860, К 55; газ. Помори, 1865 г.; Город. 
•WXJ., IV, 226, Д. А м в а с м п , въ М. Сб. 1864, N 12, е. 31—147). 

НквОЛаеВСВЪ, уѣздный городъ, Самар
ской губ. 

X Г-д», подъ 52°0' с. ш. и 66°28' в. д., 
і « Ш ' . * ѵ ' ! » т o n Самары, в * арш». 

бер. р. Иргиза и въ 72 в. отъ лѣв. берега 
Волги (до Балакова отъ Николаевска идетъ 
почтовая дорога). Николаевскъ учрежденъ 
уѣзднымъ городомъ Саратовской г. въ 1835 
г. изъ села Мечетпаю, переииенованнаго въ 
Н . , въ честь имени покойнаго Государя Импе
ратора Николая I , и въ 1850 г. вошелъ въ 
составъ вновь учрежденной Самарской губ. 
Село Мечетное заселено раскольниками, вы
шедшими, по манифесту Имп. Екатерины П , 
въ 1762 г., пзъ Польши. Названіе Мечетнаго 
дано селенію оттого, что здѣсь нашли разва
лины мечетей; вмѣстѣ съ селомъ возникли и 
извѣстные раскольничьи, нынѣ единовѣрче-
скіе Иргизскіе монастыри (см. это сл.). Академ. 
Георги, посѣтившій в* 1772 г. Мечетное, 
нашел* въ немъ 200 душъ крестьянъ, обло-
женныхъ податью, и 80 дворовъ; около берега 
р. Иргиза онъ впдѣлъ площадку въ 1 в. дл. 
в 1jt в. шир., на которой видны были слѣдв 
рва, а въ деревнѣ были мечети, разбираемыя 
жителями для кладки печей. По свѣд. за 1865 

г. , ч. ж. въ городѣ 7,529 д. об. п. (3,695 
д. м. п.), изъ нихъ купцовъ 2,626, мѣщанъ 
3,927. Неправославных*: раскольниковъ 1,650, 
евреевъ 26, магометанъ 1,319. Татары живут* 
здѣсь въ особой слободѣ. Вь 1865 г. въ 
городѣ было 2 кам. правосл. церкви, женская 
община, 2 раскольнич. молельни, еврейснй 
молитв, домъ, 2 магометан, мечети. Домовъ 
887 (7 камен.), лавокъ 117, гостинница, го
родская больница, 3 училища—уѣздное свѣт-
ское, приходскія: мужское и женское; въ них* 
въ 1863 г. было учащихся 72 мальчика и 
22 дѣвочки; кромѣ того въ городѣ есть уѣзд-
ное духовное училище. Городу принадлежитъ 
земли 15,007 десят., 2 дома; городской до-
ходъ на 1862 г. иечиеленъ въ 6,426 р. Глав
ное занятіе жителей, не только мѣщанъ, но 
и большой части купцовъ, состоитъ въ хіѣбо-
пашествѣ и скотоводствѣ; землю для хлѣбо-
пашества нанимают* у города, казна и раз
ныхъ владѣльцевъ своего и другихъ уѣздоя*. 
Въ 1865 г. ремесленнковъ было 191 чеяо-
вѣкъ (96 мастер.), изъ коихъ кузкецовъ 12, 
кирпичников* 27. Заводская деятельность » 
1865 г. ограничивать 6 заводами, выдѣін-
вавшиии на 11,650 р . , изъ нихъ салотоп»"' 
ныхъ 2 на 10,000 р., овчияныХъ 2 на 60в 
р. и кирпичньтхъ 2 на 1,050 р. Мѣстиое 
купечество ведетъ значительную торговл* 
хлѣбомъ и скотомъ, отправляемыми во Волг* 
въ разным губерніи; нѣсколы» судов* весвою. 
отходят* даже по р. Иргмзу. Ерояѣ кл*6* * 
скота купечество торгует* красным* « Р** -
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ними мелочными товарами, развозимыми по 
ярмаркам* уѣзда. Въ 1862 г. изъ 177 куп
цов*, объявивших* капиталы, торговали на 
мѣстѣ 3 1 , в* уЬздѣ 18, а остальные 128 
капиталов* обращены на хлѣбопашество, ско
товодство и другіе сельскіе промыслы. Въ 
1865 г. выдано торговых* свидѣтельств* куп
цам* 2-ой гильдій 287, на мелочный торг* 295, 
на разносный 3, мѣщанам* промышленник. 9 1 , 
прикащикамъ 130. Базары еженедѣльно соби
раются по вторникам* и пятницамъ; ярмарокъ 
3: въ теченіи 3 недѣли вел. поста, Возне
сенская и съ 1—7 августа; въ 1863 г. на 
них* привозилось на 112 тыс. р. , продева
лось на 70 тыс. р. ; главные предметы торга: 
хлѣбъ, скот* и лошади. 

( G e o r g i , Keise im Bues. Reich, 11, 773; М а т е р , ддя с т а т . , 
взд. M i a . Вн. Д. 1839 г . , отд. 2, с. l u t : Воеа. с т а т . Санарсв. 
г . , с . 138; Леоподьдовъ, С т а т . о п і с . ' т р а т , г . , с. 114; Беккеръ, 
Bocno«. о Сарат. г . , с . 28; Город, посед. , ч. I V , с. 386; Э а о а . 
гост, город, посед., ч. I I , тетр. X X X I I I , с . 19; Жур. М . Ва. Д. 
1840 г . , T. X X X V , с . 373, 379, I860 г . , т . X L , отд. 2, с . 127; 
( а « а р . губ. вѣд. 1834 г . , N I , 29). 

II . Никоміевскій уѣздъ, вь юж. части гу-
берніи. Простр. его, по свѣд. военно-топограф. 
съемки, 622,86 кв. м. или 30,137 кв. в. (но 
измѣр. Швейцера 648,70 кв. м. или 31,ЗЬ7 
кв. в.). Площадь уѣзда имѣетъ мѣстоположе-
ніе волнистое, отъ полошхъ водораздѣловъ 
или сыртовъ, раздѣляющихъ долины pp. Б. и 
M . Иргпзовъ, Чагры, Мочи и их* притоков*. 
Сырты эти перерѣзаны большею частію мно
жеством!, оврагов* и лощин* и принадлежать 
кь послѣднимъ уступам* Общаги сырта. Гео-
іностическій состав* Николаевскаго у. дов 
разнообразен*. Близь источников* Бол. Ир-
гиза являются весьма твердые, кварцеватне 
песчаники и бѣловато-сѣрая кварцевая поро
да, принадлежащая къ мѣловой формаціи. Но 
начиная съ глиняныхъ холмовъ Ябловаго сыр
та, по прав. бер. р. Кушмы (лѣв. прит. Бол 
Иргиза) и паралельно берегу Волги, идетъ 
цѣпь холмовъ болѣе древняго образованія, 
которую можно прослѣдить до рч. Подовки. 
Цѣпь эту называютъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
Камениымъ Сыртомъ. Она была изслѣдована 
Нешелемъ близь д. Каменной Сармы, Березо
вой, Бартеноеки у источ. Мал. Иргпза и д. 
Подовки. Близь дер. Каменной Сармы ле
жать холмы, снабжающіе всю степь строитель
ным* камнем*; въ холмах* мѣстами обнажается 
твердый желто-сѣрнй известняк*, на коеиъ 
лежит* плотный, свѣтло-желтый известковый 
мергель. Близь дер. Березовой является охря-
но-желтый, рыхлый и песчанистый землистый 
мергель, подъ ним* лежит* твердый красно
вато-желтый известняк*, покрввающій желто-

Геогра*. Словарь. 

сѣрый известняк*, пересѣкаемый известко
вым* шпатом*. Всѣ ити породы принадле
жат* к* юрской формаціи; и* известнякѣ по
падаются обломки Ammonites Ыріех Sow. , 
превративгаагося в* бурый желѣзняк*. Ві. 
каменоломнях* д. Каменной и г-да Николаев
ска, на Иргизѣ, добывается слоистый глини
стый мергель; близь д. Бартеноеки, у исто
ков* Мал. Иргиза, въ известковомъ мергелѣ, 
попадаются куски глинистаго желѣзняка, жеі-
таго мергеля, нѣжной бѣлой глины и обломки 
кремня; подъ мергелем* лежат* известняки. 
У д. Подовки ламается бѣловатый известковый 
мергель пермской формаціи, заключающій Pro-
ductus Cancrini . В * юж. части уѣэда являют
ся вновь слѣды юрских* образованій; близь 
дер. Ливенки въ песчанистой глинѣ лежать 
обломки пзвестковаго мергеля, заключающіе 
Belemnites и Ostrea; близь д. Хотмышкішой 
песчано-глиыистый мергель съ отпечатками 
юрскихъ окаменѣлосгей лежитъ на плотном* 
известнявѣ; мергель этот* содержит* разные 
Ammonites, Belemnites, Terebratula и проч. 
(см. Горн. Жур. 1847 г., ч. I, стр. 4 5 — 5 0 , 
перевод* из* Bullet , de la Classe phys. 
niathèmat. de l 'Acad. Imp. des Sciences de 
St.-Petersb. T. V , № 18, 19). Почва вт. 
с.-в. части у-да, въ долпнѣ р. Мочи, состо
ит* исключительно изъ чернозема, с* сугли
нистое) подпочвою; въ долинѣ р. Чагры (Елань-
Иргизь) пзъ подъ чернозема выказывается 
суглинистая и скудная водами почва, появля
ются отчасти солонцеватый углубленія; въ заи. 
части, вь долинѣ р. Малаго Иргиза, и именно 
въ верхней ея половинѣ господствуете сугли
нок*, въ нижней, съ приближеніемъ къ В О Л Г Е , 

почвадѣлается значительно тучнѣе, Наконець во 
всей юж. иоловинѣ уѣзда, по которой течетъ 
Большой Иргпзъ, преобладает* чернозем*; 
только по берегу Волги появляются пески; 
здѣсь же попадаются значительные солончаки. 
Вся площадь уѣзда орошается притоками 
Волги, которая протекает* по грапнцѣ у-да 
съ Саратовскою губ. Въ с.-в. части течегь 
р. Моча, принадлежащая уѣзду только верх
нею частію и принимающая Среднюю, Ку-
турушку, Таловку, Ветлянку, 3 Вязовки я 
Колдыбановку; по сѣв. границѣ съ Самар
ским* у. проходит* Елань-Иргизъ или Чагр», 
въ середниѣ течетъ Малый Иргиэг, наконецъ 
по юж. половинѣ проходить р . Большой Ер-
іизъ, въ который впадаютъ Каралыкъ, Таво.і-
жанка, Камелнк*, Таловка, Кушма н другія. 
Изъ всѣхъ этих* рѣкъ, крояѣ Волги, только 
Большой Иргизь мог* быть постоянно судо-

30 
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ходнимъ; пристань на немъ находится при 
с. Березовомъ (въ 50 вер. отъ Волги), но 
иногда суда подходатъ и къ Николаевску. 
Волга имѣегь большое вліяніе на промыш
ленную дѣятельность жителей. Пристани с. 
Балакова и кол. Екатерингитадта пріобрѣли 
громкую извѣстность по отпуску хлѣба въ 
цѣлой Европ. Россіи. Озер* уѣзда, лежащія 
преимущественно въ долннѣ р. Волги и Бол. 
Иргиза, невелики, такъ оз. Бичкаево на бе
регу Волги, имѣетъ въ дд. до 2 в., въ шпр. 
до 2 0 0 — 3 0 0 саж.; въ ю.-в. части уѣзда по
падаются небольшія соленогорькія озера. Бо
лота встрѣчаются въ долинахъ р. Бол. Ир
гиза и Чагры, но они невелики и лѣтомъ по 
большей части пересыхаютъ. Уѣздъ имѣетъ 
степной характеръ, а потому лѣсовъ въ 
немъ кесьла мало; болѣе всего встрѣчается 
рощъ въ долииѣ р. Бол. Иргиза и по бере
гу Волги. Подъ лѣсамн (см. В. статист. 
Самар. губ.) считаютъ до 70 тыс. де
сят., т . е. менѣе 3°/о общей площади. По 
свѣд». за 1858 г., язъ 2 мял. десят. всѣхъ 
как. земель яодъ лѣсами было 43,284 десят., 
т. в. 2°/«, крюмѣ того изъ 250,216 десят., 
принадлежащих* нѣяецкииъ колоніямъ, под* лѣ-
сомъ было 2,737 десят., т. е. 1°/о (см. Стат. 
Обэоръ Госуд. Имущ, за 1858 г.). По свѣд. 
за 1858 г., ч. ж. въ уѣздѣ (безъ города) 
303,031 д. об. п. (148,974 м. п.), съ горо
дом* на 1 кв. м. по 498 д. об. п. В*, числѣ 
жителей: дворян* 184, крестьянъ каз. 180,504, 
колонистов* 38 ,186, крестьянъ собственниковъ 
49,770, врем.-обязан. 1 6 , 2 0 1 . Не православ
ных*: едииовѣрцевъ 5,634, раскольников* 
20,478, католиков* 9,485, протестант. 28,708, 
машяет. 1,126. Католическую и протест, релнгіи 
исповѣдуют* нѣмци, начавшіе выселяться сюда 
из* Германіи еще съ конца X V I I I ст. и жи-
вущіе в* 24 колоніяхъ, расположенных* в* 
ю.-з. части уѣзда, преимущественно вдоль 
Волги. Та/ияры-магометане жииуть въ д. Елю-
зави: кромѣ того вь 21 селеніи живет* Морава 
вмѣстѣ еъ русскими (см. Спис. насел, мѣст* 
Самар. губ., стр. X X X V ) . В * 1865 г. въ 
у-дѣ находилось иравосл. церквей 127, единой, 
церквей 2, их* монастырей 3: Спасо-превб-

раженскій и Ввскресепскій *) мужскіе Htt-

кольскій женскій (см. Иріизскіе монастыри), 
раскольничьих* молелень 5 , католических* 

*> Въ T. I словаря Вискресеискій мон., на осно-
•авія оіксашя Ратши»а; неправильно показан* въ 
г-д$. Сарюеаѣ. 

церквей 1 1 , протестанекихъ 18 я магоме
танская мечеть 1. Уѣздъ раздѣленъ m 2 
стана. Жители размещаются въ 308 но-
селкахъ, из* коихъ Монастырей 3, колоній 
24, слобода 1, селъ 107, деревень 118 в 
хуторов* 55. Селеній, имѣющихъ менѣе 100 
д. об. п. населения — 5 8 , отъ 100 до &Ѳ0 
д. об. п . — 9 0 , отъ 500 до 1 тыс.—51, от* 
1 до 11/2 тыс.—43 отъ I 1/» до 2 тые-»-
28, отъ 2 до 3 т ы с . — 2 9 , свыше 3 тис. 
— 9 , именно: Погановка (Вольщ. Глупшжа) 
5,370 д. об. п., Екатеринштадтъ 4,654, 
Чорубежка 4 , 6 4 3 , Утевка 3 , 9 6 2 , Зя-
зовка (Дергуновка) 3 ,791, Штровки 3,714, 
Хворостянка 3 ,365, Ивантѣевка 3,392 н 
Линовка 3 ,089. По роду занятій жителей 
уѣздъ принадлежитъ к* числу чисто земле-
дѣльческнхъ; особенно же развиты въ Нем* 
хлѣбопашество и скотоводство. Чтобы судить 
о важности хлѣбопапвества въ у-дѣ, доста
точно сказать, что съ мѣстныхъ пристаней 
с. Балакова и кол. Екатеринштадта средн. 
чиеломъ ежегодно отпускается пшеницы, ржн, 
ржаной муки и другаго хлѣба 6,345,086 иуд. 
на 4,071,706 руб.; хлѣбъ этот* почти ис
ключительно принадлежитъ мѣстной произ
водительности у-да и только весьма малая 
часть подвозится изъ сосѣднихъ уу. Самар-
скаго и Новоузенскаго. Сѣютъ особенно много 
пшеницы, менѣе ржи и овса. Скотоводство 
же развилось, вслѣдствіе степнаго характера 
площади, изобилующей хорошими пастбищами; 
принимая вь уѣздѣ дворовъ 34,140 (см. Спяс. 
насел, мѣстъ), в* 1865 г. на 1 дворъ при
ходилось по 51ji лошадей, по 3 головы ро-
гатаго скота и по 8 овецъ; скот* закупается 
здѣсь скотопромышленниками и гонится во 
внутренпія губерніп, частію же бьется я* 
мѣстныхъ салотопнях*. Въ 1859—62 г. средн. 
чиеломъ ежегодно отправлялось сала съ Ба-
лаковской пристани 5 1 , 0 3 0 пуд. на 157,409 
р. Изъ другихъ сельскнхъ промыслов* наибохѣв 
развиты: разведете табака и бахчеводство; 
табакъ в* большом* количеств* разводятся вь 
нѣмецкихъ колоніях*, из* коих* кол. Екате
рин штатъ служятъ центром* его сбита; на ея 
нристани в* 1 8 5 9 — 6 2 г. средним* чясявЯ* 
ежегодно грузилось табака 6ö»050 н. на Ï4.974 
р. Н а бахчах* разводят* арбузы, дння» огур
цы; пчеловодствоиъ занимаются особенно еди
новерцы, рыболовством* — нрябреаквыя се-
леяія яо Волгѣ я Иргизам*. В » нал. Шаф-
гаузеиъ была также плантандя шелковичных* 
червей, нынѣ пришедшая въ упадок*. Кроя* 
этихъ пронесши* хятеав э д е я я а к я с я і вДО* 
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возкою соли съ Элтона, работами иа прис
танях* и судоходством*. Отхожіе промысла 
незначительны; в* 1858 г. выдано паспор
тов* и билетов* крестьянам* казен. 2,226 и 
колонистам* 4 2 1 . Многіе изъ колонистов* 
занимаются торговлею. Въ 1865 г. на 73 за
водахъ выдѣлано при 286 рабочихъ на 129,115 
р., изъ них* салотопенныхъ 5 на 43,400 р. , 
мыловарѳнныхъ на 3,800 р. , кожевенных* и 
овчннныхъ 38 на 30,510 р. , маслобойныхъ 
14 на 8,405 р. , пивоваренный 1 аа 1,600 
р. , табачная фабр. 1 на 35,000 р., кпрпич-
ныхъ 10 ца 6,400 р. Торговля уѣзда сосре
доточивается въ Ыиколаевскѣ, Балаяо&ѣ и 
Епатеринштадтѣ, которые притягивають къ 
себѣ всѣ произведенія своего уѣзда. Ярма
рокъ в* уѣвдѣ 4 3 , изъ нихъ по оборотамъ 
особенно замѣчательны: въ с. Новопохровскомъ 
20 іюля (привез, въ 1863 г. на 65 тыс., 
продано на 10 тыс. р.) , 1 октября (привез, 
на 61 тыс., прод. на 8 тыс.), въ Петровкѣ 

15 авг. (прив. на 45 тыс., прод. на 17 тыс. 
р.) , въ Балакоыѣ въ день св. Троицы (прив. 
на 40 тыс., прод. на 10 тыс. р.), въ с. Та-
воложкѣ 8 сентяб. (привез, на 55 тыс., 
прод. на 28 тыс. р.) . 

( С м . Самар. г. • С а * р о в о і а , Ѳввс. Оаратовскаго Завозжья, 
въ Ж. М . Вв. Д. 1840 г . , t . X X X V , с. 36*—396. Опвс. Заводят, 
врав въ touorp. в агровом. о т в о г а . , въ ж. М. г. И в . 1645 г . , 
т . X V I в X V I I ; ЕроФЪева, Геогнос. з а и ѣ і . , переводъ нзъ статьв 
Нешедя, въ г. Ж. 1847 г . , ч. I , с. 45—50). 

Н и к о д а ѳ в ъ , воение-мѳрской" и порто
вой г-дъ Херсонской г-ніи, на лѣвомь берегу 
р. Ингула, недалеко отъ впаденія его въ р. 
Бугъ, подъ 4 6 ° 5 8 ' с. ьч. и 4 9 ° 3 8 ' в. д., въ 
62 вер. отъ губернск. г-да. Къ Николае
ву принадлежать хутора Водопой, Аверияъ, 
Мѣшковъ, Погорѣловъ и Кулебякинъ. Окрестно
сти Николаева были заселены еще въ древно
сти: на Бугскомъ лпманѣ находилась знаме
нитая греческая колонія Ольвія, а при устьѣ 
Ингула начинались иоселенія скиѳовъ-земле-
дѣльцевъ. Въ періодъ среднихъ вѣковъ мѣет-
ность здѣшняя опустѣла; впрочемъ литов- j 
скіе князья причисляли ее къ своим* владѣ- . 
віямъ и здѣсь находился, ихъ поселок* Ви- ; 
товтова-баня. Послѣ уничтоженія Новой" С*чп, ; 
въ 1775 г., окрестности Николаева стали за- j 
селатьея разными поселенцами; один* изъ 
числа ихъ, иностранец* Фабри, основал ь ху
торъ на мѣстѣ нынѣщняго Николаева, но въ 
1787 г. хуторъ этот* былъ разрушеяъ тур- > 
кати. Однако въ слѣдующемъ же году здѣсь j 
явилось новое іюселеніе и, по приказанію 
Потемкина, устроена верфь на Ингулѣ. Въ | 
І 7 8 9 г . э к , лоседеніе подучило названіе г-да ; 
Николаева, въ память того, что Очаков* взятъ [ 

I 6 декабря. Съ самаго основанія Ник. быль 
предиазначенъ служить адмиралтейским* г-домъ 

j Черночорскаго флота, такъ какъ прежде основан-
1 иые Херсонъ н Севастополь не вііолнѣ удовле

творяли этой цѣли. Къ работам* по сооруа-е-
нію Николаева прпступлено, подъ руковод
ством* полковника Фалѣева, во время самой 
войны сь туркачи, u уже 27 августа 1790 

, г. с* Николаевской верфи спущепъ былъ пер-
I вый фрегат*. Огромное количество рабочихъ 

было сюда сосредоточено, и пхь поселили вь 
адмиралтейскихъ слободах* близъ г-да. По-
темкинъ предполагаль углубить Ивгулъ, от-

1 крыть въ Николаев* морской ворвусь и ко
раблестроительное училище, а вь окрестно-

. стяхь г-да основать монастырь. Вь 1790 
j окончены постройкой адмиралтейство и гос

тиный дворъ, и. заложена большая церковь. 
Въ томъ же году г-дъ сдѣланъ быль уЬздиымь. 
Смерть Потемкина не довволнла осуществить
ся многимь планамъ его относительно Нико
лаева; тѣмъ не меаѣе въ 1792 г. здѣсь было 
уже до 3,300 ж. Вь 1794 г. переведено би
ло сюда изь Херсона главное уиравленіе черно-
морскаго флота. Въ 1795 г. Никодаевскы 
уѣздъ былъ упразднен*, а г-дъ приписан* к* 
Херсонскому у-ду, который причислен* кь 
вновь образованной Вознесенской г-віи. Въ 
1796 г., г-дь вошель въ составь Н<;ворое-
сійской г-ніи, но въ 1802 г. самъ сталь гу-
бернскиаъ во вновь образованной г-нііі Ни
колаевской. Однако, вь Николаев* не оказа
лось помѣщеніі! для присутственных* мѣстъ, 
и потому губернія была открыта нь Херсон*, 
а въ Николаев* осіалось главное уиравле-
ніе черноморскаго флота. Нынѣ Ннколаевъ, 
сохраняя это значеніе, состоять вь управ-
леніе особаго военнаго губернатора. Въ 186 і 
г. въ г-дѣ было 45,509 ж. об. п. (24,081 
м. п.), а въ городскихъ хуторахъ 2,833 ж. 
об. п., въ томъ чиелѣ дворян* потомс. 2,741 
об. п., личпыхъ 2,802 об. п . , почетн. гражд. 
и куицовь 2,788 об. и., войск* регулярн. 
и иррегуларн. 6,228. Неяравослав.: евреевъ 
2,340 об. п. Церквей правоелавп. вь г-д* 
9, единовѣрч., р.-катол. и протест, но 1, си
нагоги евр. и караимская и еврейск. молить, 
домъ. Вь хуторахъ церк. прав. 1. Здавій в* 
г-дѣжилыхъ 5,393; вь томъ числ* каменных* 
2,559, магазиновъ для склада товаровъ 84, 
лавокъ 187, мельницъ71. Земли у г-да 17,37!» 
дес. Ннколаевъ расположен* на двухъ полуосгро-
вахъ, образуемых* Бугскимъ лиманом* u р. 
Ивгуломъ; въ чяслѣ главных* здавій должна 
упомянуть собор* св. Георгія сь отличным* 



468 Н И К О Л А Е В Ъ — Н И К О Л А РОЖОКЪ 

иконистасомъ нтальяпекой живописи, адмирал
тейство, расположеное но обоимъ берегамъ 
Ингула на протяженіи l J / 2 в., театрі., нѣко-
торыя казенный зданія и пр. Вообще, по 
постройкамъ Николаевъ есть лучшій, послѣ 
Одессы, г-дъ въ Новой Россіи. Николаевъ 
имѣетъ 3 верфи, пзъ которыхъ 2 военный и 
одна купеческая, и 3 пристани изь нихъ 
тоже 2 военный и 1 купеч.; въ послѣднее 
время у одной изъ военных* пристаней поз
волено приставать и купеческимъ судямъ. 
Главный родъ торговли въ Николаева—тор
говля хлѣбомъ; онъ привозится изъ окрестныхъ 
мѣстностей г-ніи большею частію мелкими 
партіями; прежде онъ продавался за границу 
въ Одессѣ, но съ открытіемъ торговаго пор-
га вь Николаевѣ онъ сбывается здѣсь; сред
няя Ц Е Н Н О С Т Ь вывоза 1,700,000 р. Менѣе 
значительна торговля мануфактурн. товарами, 
не превышающая 1,200,000 р. За тѣмъ 
слѣдуетъ лѣсная торговля, обороты которой 
простираются до 600,000 р. , н торговля ско
том*, саломъ и кожами, дающихъ тоже до 
600,000 р. Лѣсъ получается изъ Херсона, 
скоть покупается въ окрестностяхъ Николаева, 
а сбывается преимущественно на Елизавет-
градской ярмаркѣ. Вообще, внѣшняя торговля 
Ник. еще не оправдала тѣхъ ожиданій, кото
рый на нее возлагались при открытіи порта; 
но все же она представляетъ нѣкоторое раз
вит*. Внутренняя торговля крупная произво
дится русскими, мелкая же, а равно и ремес-
ленность, находятся въ рукахъ евреевъ, ко
торымъ недавно разрѣшено селиться въ г-дѣ. 
Торгов, свнд. въ 1864 г. въ г-дѣ выдано 
1,687; изъ нихъ 149 купцамь 2-ой тильд., 
263 на мелочный торгъ, 792 на мѣщ. про
мыслы. Ярмарокъ вѣтъ. Преобладающая реме
сла въ г-ді;: шапочное, слесарное, столярное 
и купорное; вообще въ Николаевѣ числилось 
въ 1864 г. 673 ремесленника (285 масте
ровъ). Вь том* же году было 42 фабрики и 
завода; изъ нихъ 9 салотопенныхь, 6 сально-
свѣчныхъ и 8 табачных*, 5 заводов* ка
зенных*, въ том* числѣ канатный, лѣсо-
лидьныі, механическій, литейный и машинно-
котельный. Николаевъ находится въ благо-
пріягномъ положенін относительно образова-
нія: вь немъ есть гимназія, училище морск. 
вѣд. и 10 друг, училищъ м. и ж., 4 казенный 
библіогеки,обсерваторія,гидрографическоедепо, 
4 ученыхъ кабинета и пр. Кромѣ того, въ 
Н. есть городская больница, богадѣльня, благо
творит, общество. Гор. доходов* 29,125 р. 

( Ш м д т ъ , Х е р с м . г . , т . I I , с . Гор. вое. Р о с . н а . , 
t . V , ч . і-ш, с . i s t — Ш І a m i . сост. гор. E i s e s . Р о с . , т . Hi 

Забловсвів, т . V , с. 347 j G ö u e l , I , 271; Денндовъ, П у т е ш . , I , 
; 293, I V , 81); K o h l , 1, 48; Reuilly, 271; Bernet, 38; Сумарововъ, 
i П у т е ш . по ВС. Крыму, 7—19; Mary Holderness, 85, 96; В. С т . 

Рос. Ившер., т . X I , ч. I , 139, 205 ; Накол. В ѣ с т в . 1860—1866; 
Сѣв. A p i . 1828 г . , Х Х Х Н , отд. 5, с. 218; Storch, Buss. Reich. , 

; V I I I . 74; Pallas, Sec. voy. , I , 283; Mop. Сб. 1861, отд. I I , с. 125, 
' 1862, отд. I I , с . 139, 1864 , с т . I ; Изнайловг, П у т . въ Подул. 

Р о с , I I , 28, 48; K o c h , K r i m , 163; Терещеаво, 0 ч . , с . 28-, Кесслеръ, 
П у т е ш . , с. 60; Ж . М . Вн. Д. 1851, X X X I I I , 179, 1852, X X X I X , 251). 

Николаевъ, мѣстечко, Подольской г., 
; Проскуровскаго уѣз . , въ 20 верст, отъ уѣз. 

г-да, при р. Бужкѣ. Ч. ж. 1848 д. об. п., 
353 дв., правосл. церковь, катодич. костелъ, 
еврейс. синагога, пивоваренный зав., сукон
ная фабр., двунелѣльные торги и базары. 

(Hi. M. В . Д. 1843 г . , т. I X , с . 511). 

Николай I , островъ, въ зап. части Араль
ского моря, наиболыпій въ группѣ Царскихъ 
острововъ. Простр. его, по измір. Швейцера 
(по картѣ Хапыкова), 4,2 кв. м. или 203 кв. 
в. Двѣ бухты, сѣверная и южная, съуживая 
ос-въ раздѣляютъ его на двѣ , какъ бы отдѣль-
ныя, части—восточную и западную. Первая 
состоит* изъ плоской возвышенности, основа-
ніемъ коей служат* пласты известняка. Часть 
эта отъ в. къ з. имѣеть протяж. 5 вер., а 
отъ с. къ ю. 12 вер. Весь ос-въ покрыть 
густымъ и мѣстами непроходим ымъ кустар-

j никомъ саксаула (Anabasis ammodendron) 
; и гребенщика (Таюагіх) . На немъ водятся 
I сайгаки, лисицы, черепахи и змѣи. 

( 3 . Г . О . , V , 51). 

Никола-ПѢнье, погостъ, Тверской г., 
Калязинскаго у., въ 7 в. отъ у. г-да, при рч. 

: Жабнѣ. Ч . ж. 16 д. об. п., 4 дв., церковь. Село 
это въ 1622 г. принадлежало Клобукову монас. 

'. Въ 1622 г. въ немъ былъ храмъ во имя св. 
Николая. Въ 1І2 в. отъ лѣв. бер. р. Жабны 
находится родник*, пользующійся большою ИЗ
В Е С Т Н О С Т Ь Ю у простаго народа; въ течеиіи 
лѣта къ нему собирается много бодьныхъ. 

j Самый родникъ обстроень досками въ видѣ 
' часовни, а вблизи выстроено нѣсколько сара-
; евъ, гдѣ больные обмываются. Вода имѣетъ 
; сильновяжущій вкусъ и весьма холодна. 

( П а я . ва. Твер. г. на 1861 г . , отд. 4 , с . 10; Вѣст. И . Р. Г . О б . , 
183S г . , ч. X I V , с в . , с . 29; Г р у н » , М в в е р . воды, ч. I , о. 879). 

Никола Р О Ж О К Ъ (или просто Рожокъ), 
I погостъ, Тверской г., Осташковскаго у., въ 
\ 30 в. отъ у. г-да, при оз. Селигерѣ. Ч . ж. 
I 26 д. об. п., 4 дв., церковь во имя Успеиія, 
j основ, въ 1757 г. Здѣсь прежде находился 
I монастырь на Рожку, игуменъ котораго Сер-
! гій быль духовникомъ преп. Нила Столобенекаго, 
I подвизавшагося въ 1528—1555 г. Въ 1623 
! г. монастырь находился въ Ржевскомъ у., Кли-

чанской волости, и принадлежать Симонову ион. 
Когда монастырь уничтоженъ.неизвѣстно. Вь 
церкви погоста замечательны древнія иконы: 



НИКОЛА С Т А Н Ь — Н И К О Л Ь С К А Я М А Н У Ф А К Т У Р А 46!» 

Знамеяія Богородицы 1634—1666 г., пода
ренная монастырю Нектаріемъ, архіен. Сибир
ским* и Тобольскимъ, и св. Троицы 1692 г. 

(Паш. кв. Тверс. г. ва 1861 г . , отд. 3, с. 80). 

НиКОДа С т а н ъ (Никольскій, Удомель-
скій), погостъ, Тверской г., Вышневолоцкаго 
у., въ 50 вер. отъ у. г-да, при оз. Удомлѣ 
и р. Съѣжѣ. Ч. ж. 23 д. об. п., 4 дв., 2 
церкви. Изъ нисцовыхъ книгъ 1582 г. видно, 
что этотъ погостъ былъ центромъ управленія 
волости Удомли и имѣлъ тогда дерев, церковь 
во имя св. Николая. Рядомъ съ погостомъ 
лежитъ казен. дер. Станъ съ 24 д. об. и., 4 
дв., а въ 1 вер. Станъ-Новая съ 28 д. об. п. 
3 дв., обі при оз. Удомлѣ. 

(На», вв. Твер. г. ва 1861 г., отд. 3, с . 99). 

Н и к о л а я Св. (у Гурійцевъ — Шеку-
тилъ), укрѣпденіе и портъ, ма восточномъ 
берегу Чернаго м., при впаденіи въ него рч. 
Натанебы, Кутаисской г., Озургетскаго у., въ 
25 в. отъ Озургетъ, на границѣ съ Турціею. 
Ио мѣстоволожеиію своему имѣетъ весьма 
вредный для здоровья климатъ. Ч . ж. 69 д. об. 
п., 12 дв., деревян. правосл. церковь, казачій 
ностъ и таможенная застава, черезъ кото
рую проходятъ товары съ Кавказа въ Тур-
цію и Россію, â также обратно. По загранич
ной торговлѣ портъ имѣлъ слѣдующее значе- ! 
ніе въ 5-ти-лѣтіе: j 
Годъ. Отпущено. Привезено. | 
1859 . . . . на 22,823 р. на 43,036 р. 
1860 . . . . > 35,528 > > 20,272 > 
1861 . . . . > 44,361 > > 28,807 > 
1862 . . . . > -27,129 > > 24,007 > 
1863 . . . . > 633 > > 10,301 > 
Предметами отпуска служатъ: пальмовое и 
буковое дерево, шелкъ сырецъ, шелковый и 
шерстяныя издѣлія, шерсть, рысьи шкуры, во
ловьи и барсовыя кожи, воскъ, медь, кукуруза, 
рыбій жиръ, икра и проч. Предметы привоза: 
сталь, олово, хлопчатобумаж. издѣлія, мягкая 
рухлядь, мыло, ладанъ, турецкій табакъ, соль, 
рыба, овощи, фрукты, москотильннй товаръ и 
пр. Кромѣ того въ Россію отпускается отсюда 
дерево, виноградн. вино, табакъ, гоми, фрукты, 
шерсть, куньи мѣха и проч. , на сумму отъ 
2 0 — 4 0 тыс. р. 

(Евецвів, Стат. ев. Зававваа. врав, с. а, 184; Dubois, voy., 
III, 82; В . Стат. Кутавс. губ., взд. 1858 г., с. 117; Ввды BBt.ni. 
торгов.; кавв. Кадеяд. в» 184» г., отд. I l l , с. 57, Заіаів. Вѣств. 
1854 г., N 2 7 ; Мавгааарв, Jon., о. 199). 

Н и к о л а я св. ос-въ, наСибирскомъ ири-
брежьи Сѣвернаго ок., въ Хатангской губѣ. 
Онъ высокъ н окруженъ отмелями. 

( 3. Гвдр. Д . , I I , 14). 

Н и к о л к а , станица Оренбургекаго казачья -
го № 2 полка, Оренбургской г., вь 41 в. отъ 
Оренбурга, при р. Кретовкѣ. Ч . ж. 1,965 д. 
об. H . , 240 дв., церковь. 

НИКОЛОГОРСКІЙ погостъ, Владимірской 
губер., Вязниковскаго уѣз., въ 17 верст, оть 
у. г-да. Ч. ж. 749 д. об. и., 204 дв., 3 цер-
•;вн, ремесленное училище и 2 полотняных* 
фабр. (Серина и Гордова), на которыхъ въ 
1861 году выдѣлапо фламекихъ полотенъ 
1,200 кусковъ на 9,600 р., и равендуку 600 
кусковъ на 3,000 р., при 61 рабочихъ. 

Н И К О Л О - П о г о р Ѣ л О Ѳ , село, Смолен
ской губ., Дорогобужекаго уѣз. , въ 38 вер. 
отъ у. г-да, прп Днѣпрѣ. Ч. ж. 189 д. об. п., 
7 дв., 2 церкви и винокуренный зав. (Барыш
никова), на которомъ въ пер. 1862 — 63 г. 
выкурено алкоголя 8,201 ведро взъ 20,785 
пуд. муки. 

Н т С О Д О - Р а д О В Ш Т К І Й монастырь, Ря
занской г.; см. Радовгщкій. 

Н и К 0 Д О - Ш а р Т 0 М С К І Я ситцевый н мит
калевым фабрики, Владимірскон г., ІІІуйскаго 
у. Подъ этим* именем* извѣстны 10 заведе
ний въ каз. сс. Шахмѣ, Введенскомъ и дер. 
Нефедъевой. Здѣсь выдѣлнвается ежегодно 
ситцу, іілатковъ и миткалю до 56 т. кусковъ 
на 252 тыс. руб. Рабочихъ до 450 чело-
вѣкъ. Жители этихъ селъ занимаются также 
мелкою торговлею, литьем* саіьныхъ свѣчь 
и хлѣбопашествомъ. 

(Вдад. губ. вѣд. 1836 г. , N 2 3 ; Ж. M. Вв. Д. 1856 г . , т. X X I 
сиѣсь, С. 16). 

Н и к о л ь с к а я (Новоникольская) хру
стальная фабр. (Чижевой, въ арендѣ у Заце
пина), Владимірской губ., Меленковскаго у. 
На ней въ 1861 г. выдѣлано разной хру
стальной посуды 209,963 штуки на 35,984 
р., при 203 рабочихъ. 

Н и к о л ь с к а я (Зуево\ мануфактура (Мо
розовых*), Владямірской г., Покровскаго у., 
в* 16 в. отъ у. г-да, при рч. Клязьмѣ. Ч . 
ж. 2,489 д. об. п., 91 дворъ, больница, аптека. 
Бумагопрядиіьня приводится в* дѣйствіе 11-ью 
паровыми машинами въ 336 сил*; веретен* 
84,020, механич. станков* 460, ручных* 
400, сверх* того тканье миткаля произво
дится для фабрики въ губер.: Владнмірской, 
Москов., Ряэан., Тульск., Смолен, и Калуж. 
Ежегодно выработывается до 132,205 нуд. 
бумажн. пряжи на 1,851,181 р . , тканей до 
279 т. к. на 1,642,294 р. , сбыть произво
дится въ Москвѣ, по ярмаркамъ и въ Кяхту. 
Рабочихъ до 3,500. 

( У к а з а т . С - П е т . в и с т . sa s уф. прошв, въ 1461 г . , с. 148). 

http://BBt.ni
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Никольская: 1) станина, Азовскаго 
казачья го ::опска (нынѣ упраздненнаго), Екате
ринославской Г - І І І И , Александровскаго уѣзда, 
при рч. Кальцѣ, въ 166 в. отъ у. г-да. Но 
свѣд. 1850 г., ч. жит., малороссіявъ, 2,977 
д. об. п. (1,411 л. п.); 528 дв., правосл. 
молитк. домъ. 

2) слобода, Пензенской губерн., Городи-
щенскаго уѣз., въ 26 верст, отъ уѣзд. г-да, 
при р. Вядѣ. Чис. жител. 650 д. об. п., 
80 дв., и суконная фабр. (Дубенскаго). На 
ней и на Александровской (въ д. Александро
вой, въ 4 вер. отъ Никольской сл., при р. 
Вядѣ), въ 1860 г. выдѣлано армейскаго и 
верблюжьяпі сукна 69,660 арш., на 46,698 
р., при 370 рабочихъ, а въ 1861 г. 20 т. 
аришнъ на 23,486 р. при 185 рабочихъ. 

3) слобода, Рязанской г., Пронскаго у., 
въ 1 в. отъ у. г-да, по Михайловскому тракту 
при р. Пронѣ. Ч . ж. 1,704 д. об. п., 188 дп. 

4) Л. (Нижняя Оторма), село, Тамбов
ской губ., Моршанскаго у., въ 50 вере, отъ 
у. г-да, ири р. Отормѣ. Ч . ж. 2,255 д. об. 
п., 304 дв., больница, винокуренный зав. 
(Атрыганьева), на которомъ въ 1862 — 63 
году выкурено алкоголя 51,847 ведръ нзъ 
140,744 пуд. муки. 

5) слобода, Харьковск. г., Старобѣльскаго 
у-да, вь 86 в. оть у. г-да, прп р. Камыши
ной. По свѣд. 1859 г., ч. ж., малороссіянъ, 
3,107 д. об. п. (1,540 м. п.), 336 дв., цер
ковь. Селевіе существует* съ половины прош-
лаго вѣка. 

С И с т . с т . епвс. Харьк. еварх. , V , 403). 

Никольская Вольховская слобода, 
влад., 8. В. Доне, Донецкаго округа, въ 82 в. 
отъ ст. Каменской, по Московско-Казанскому 
тракту, при р. КалитвЬ. Ч . жит., по свѣд. 
1859 г., 3,100 д. об. п. (1,670 м. п.) , 420 
двор., 2 церквп. 

Никольская НестрОВКа, село, Пен
зенской губ., Инсарскаго уѣз., въ 52 верст, 
отъ у. г-да, при р. Пелетьмѣ. Ч. ж. 1,200 
д. об. п . , 146 дв. и суконная фабр. (фило-
софовой), на которой въ I860 году выдѣлано 
армейскаго сукна 6,220 арш. на 4,749 р. 

НИВОЛЬСКІЙ M O B . ; см. Нтолаевскій мон. 
НИКОЛЬСКІЙ (Новонтольскій) желѣзо-

дѣлатеяьнын заводъ (Балашовой), Новгород
ской г., Вѣлозерскаго у., на гранидѣ Устюж
скаго у . , въ 70 вер. къ с.-з. отъ Устюжны, 
ири рч. Колпи, впадающей справа въ р. Суду. 
Заводъ основанъ въ 1832 г. Евреи попы иъ; онъ 
зам+чателеиъ по качествам* нрнготовляемаго на 
немъ желѣза. Н а завод* «рямчомветса еже

годно желѣза разн. сортовъ отъ 1 0 — 1 1 т. п., 
проволоки 1 1 - - 1 2 т. пуд., гвоздей до 400 
пуд. Чугунъ получается съ Симскаго и Мнпь-
ярскаго зав., ебытъ пронзведеній въ С . -П . -
бургѣ. Рабочихъ до 300 человѣкъ. 

(Ласевко, заяѣч. о врвчвонъ врлвзвод. Нвводьск. зав. в г Гер. 
Жур. 1 8 4 1 г . , I I , 468—473; Указат. С . - П е т е р , выставка « а в у » а в . 
лроазв. вт. 1861 г., с. 27| пушкаревъ, Новгор. г . , с . 116). 

I НИКОЛЬСКІЙ хрустальный заводъ (на-
і слѣдник. Бахметева), Пензенской г., Городи-
: щенскаго у., въ с. Никольскомъ, существуетъ 
і около 100 лѣтъ. Цѣнность годоваго произ

водства простирается до 150 т. р . ; рабочихъ 
до 500 человѣкъ. 

СУказат. С . - П е т . выстав. наятф. лровзв. въ 1861 г . , с . 140). 

НИКОЛЬСКІЙ островъ на р. Волгѣ, Астра
ханской г., Енотаевскаго у., противъ с. Николь
ского (см. это сл.), образовался раздѣлеяіемъ 
Волги на два рукава и имѣетъ въ дл. 5</я в., 
шир. до 300 саж.; покрыть тальником*. Оба 
рукава Волги здѣсь судоходны, но правый 
удобнѣе. 

( С у д о і . Дорожв., ч. I , взд. 1854 г . , воверст. олвс. , с. 22). 

НИКОЛЬСКІЙ, погостъ, Вологодской г., 
Грязовецкаго у., къ з. отъ у. г-да, на в. бе
регу озера, изъ коего вытекаетъ р. Комела, 
прав. прит. Лежи (сист. Сухоны). Здѣсь су
ществовалъ мужской Озерскгй Николаевскій 
Еомельскій монастырь, основанныі въ X V I в. 
преп. Стефанолъ Комельскимъ (умеръ 1542 г.). 
До 1753 г. строеніе было деревянное; въ 

j 1753 г. построена 2 этажная каменная пер-
I ковь св. Николая надъ могилою основателя; 
• въ 1764 г. монастырь упразднен*; въ 1811 

г. верхній придѣлъ истребленъ пожаромъ. 
( И с т о р . Рос. Іерар., V , 362). 

Н И К О Л Ь С К І И , золотой пріяскъ, Перм-
I ской г., Верхотурскаго у., въ дачѣ Нижне-
' тагильскаго зав., открыть въ 1833 г., по 
: логу близь дер. Аврориной. По разработкѣ 
I его съ 1833 — 38 г. золота далъ 14 п. 20 ф. 
! 28 з. при содержаніи 21 доли во 100 пуд. 

( Г . Ж . 1846 г . , III, 229). 

Никольский Шаръ, проливъ въ Сѣ -
верпомъ ок., отдѣляющій Кусову землю оть 

і берега Новой Земли, Архангельской г. Дм. 
î 17 в. къ ю.-в., шир. o n , 4 до 5 в . , но въ 

зап. устьѣ уменьшается до 1*/* в. Въ воетвч-
I номъ устьѣ на срединѣ глуб. 22 саж.. около 
I береговъ нѣсколькр банокъ. Восточ. устье 
j пролива, со стороны Карекяго т., называется 
î Логиновы Кресты, а западное, со стороны 
j океана, Пѣтухи. 

( З а п . Гвдр. Д е в . , я . і , с. 411; Л в т в е , 4-«р. я**. ,ч.«,«- «*і 
Bär, въ B u l l , sc. , и, s 9—lu смаяв. Л о в . зе».. g, ОД. 

Никодьско-аббакумовская канат-
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ная фабр. (Журавлева), Ярославской г., Ры-
бивскаго у., въ 5 в. отъ у г-да, на прав, 
бер. р. Шекснн. Фабрика пущена въ ходъ въ 
1858 г. Н а ней въ 1861 г. сдѣлано разв ыхъ 
снастей 117,312 пуд. на 363,669 р. при 
480 рабочихъ. Фабрика помещается въ зда-
ніи, имѣющемъ 285 саж. дл. (болѣе 1/г в.), 
и дѣнствуетъ паровою машиною въ 60 силъ. 
Издѣлія ея расходятся не только въ Россіи, 
но посылаются въ Англію и Америк}'. При 
фабрикѣ устроена пристань и доки для по
стройки судовъ. Лѣсопидьвый зав. (Журавле
ва), на которомъ въ 1861 г. распилено 18,572 
дерева на 40,371 р. при 26 рабочихъ. 

(Иеадгартъ, Путевод. по Водгѣ, и, с. 30; Намят, вв. Явосдав. 
г. ва 1862 г. , с. 199—202). 

Никольское : 1) село, Астраханской 
губ., Енотаевскаго уѣз., въ 75 вер. отъ у. 
г-да, при р. Волгѣ. Ч . ж. 2,879 д. об. п., 
468 дв., ярмарокъ 3: сент. 8, декаб. 6 и 
янв. 20; въ 3-хъ лѣтіе 1861—63 г. средн. 
чис. привозилось на 70 тыс. руб., продав, 
на 35 тыс. Главный предметъ торговли — 
скотъ мѣстный и пригоняемый калмыками; 
на ярмарки лріѣзжаютъ купцы изъ Черпояр-
ска, Царицына и Дубовки. Жители преимуще
ственно занимаются земледѣліемъ, скотовод-
ствомъ и чумачествомъ. Подъ пашнями до 
1,200 десят., т. е. болѣе l/s части всей па-
хатн. земли уѣзда. 

( А с т р а х , губ. вѣд. 1858 г . , N 52). 

2) село, Воронежской г. и у.; см. Рога-
чевка. 

3) село, Воронежской г.; см. Мазурка. 
4) Ы. (Товарное), дер., Воронежской г., 

Задонскаго у., въ 24 в. отъ у. г-да, при овра-
гѣ. Ч . ж. 1,903 д. об. п., 221 дв. 

5) //. (Матренки), село, Воронежской г., 
Нижнедѣвицкаго у. , въ 29 в. отъ у. г-да, 
при безъименном I , ручьѣ. Оно уже существо
вало во второй полов. X V I I в. и имѣло цер
ковь во имя св. Николая. Ч. ж. 5,358 д. об. п., 
652 дв. 

( » a n . И . С Геогр. 0 6 . , X I I , 276). 

6) село, Вятской г., Нолинскаго у.; см. 
Лобань. 

7) село, Еватеринославсвой гнаіи, Павло-
градскаго у-да, см. Николаевка.' 

8) селеніе, Забайкальской оба. Верхнеудия-
скаго овр., при рѣч. Никольской. Чис. жит 
об. п., раскольниковъ, 1,271. 

9) седо, Казанской губ., Спасскаго уѣзда; 
см. Пичькасы. 

10) село, Казанской губ., Спасскаго уѣзда; 
ся. Полянки. 

11) село, Казанской губ., Спаескаго уѣзда; 
см. Грязнуха. 

(Къ бвбд.: Пямят. кв. Казав. г. на 1863 г . , отд. I V , с. 82, здѣсь 
сказано тоже самое, что быдо помъщево в въ рукопвсв, тоже я 
въ Казав. губ. вѣд. 1858 г . , N 11; Недга отъ ТВ. до А с т р . , с. 262). 

12) Н. (Большое Фролова, Фроловъ ясакі,, 
Ясашное, Починокъ), село, Казанской г., Те-
тюшскаго у., въ 36 в. отъ у. г-да, при р. 
Чнркѣ. Село основано въ 1679 г. крестьянн-
но.чъ Фролкою Ананьшіымъ съ товарищами, 
исходатанствовавшимъ земли по р. Чпрку дли 
своего поселенія, съ обязательством!, платить 
ясакъ съ 7 дворовъ. Въ 1723 г. здѣсь было 
30 дворовъ, въ 1749 г. 100 дворовъ. Въ 
1859 г. ч. ж. 1,764 д. об. п. (818 я . п.), 
324 дв., церковь во имя Казанской Бож. 
Матери H св. Николая, основ, въ 1789 г., 
незначительный базарь по средаиъ, училище. 
Близь селенія осталось городпще, окруженное 
съ в. двумя валами. 

(Казав. губ. вѣд. 1856 г . , N 50—51; Памят. на. Казав. губ. ва 
1863 г . , отд. I V , с. 89). 

13) Н. (Сошники), сельцо, Костромской г., 
Кннешемскаго у., вь 28 в. огь у. г-да, при 
потокѣ Каменномъ-врагѣ. Ч . ж. 215 д. об. 
п., 17 дв., полотняная фабрика (фонъ-Мен-
гдепъ), основанная еще въ нач. X I V в. На 
ней работаютъ салфетки, скатерти и иоло-
тенцы на сумму оть 9—15 т. р. въ годъ; 
по отдѣлкѣ и рисункамъ они считаются луч
шими въ Россіи. 

(Памят. кв. Костром, губ. ва 1862 г . , с. 366; йрасввоеолоцкін, 
Костром, г., с. 348—351). 

14) Н., что подъ Княжими, село, Курской г., 
Фатежскаго у., вь 40 в. отъ у. г-да, при р. 
Сновѣ. Ч. ж. 1,643 д. об. п., 206 дв. 

15) село, Курской г., Корочанскаго у-да, 
въ 35 в. отъ у. г-да, при р. Мокромъ Коревѣ. 
Ч. ж. 1,049 д. об. п., 154 дв., и суконная 
фабр. (кн. Юсупова), на которой въ 1860 г. 
выдѣлано топкаго (до 3 руб. арш.) и армей-
скаго сукна 6,418 арпг. на 5,221 руб., при 
145 рабочихъ. 

16) сельцо, Московской губ., Богородскаго 
уѣз., въ 30 верст, отъ у. г-да, при р. Ворѣ . 
Ч. ж. 641 д. об. п., 60 дв., писчебумажная 
фабр. (Мельгунова), на которой въ 1862 г. 
вылѣлано 21,188 стопъ бумаги на 40,740 
р., при 161 рабочпхъ и паров, машинѣ въ 
20 еилъ. 

17) село, Орловской т. и у.; см. Лопушно. 
18) село, Орловской г.; ся . Птикоіеиъ. 
19) H. (Ушивые буаы), село, Пензенской 

г. , Нароввагскаго у., въ 18 в. отъ у. г-да, 
ори р. Каземкѣ, близь р. Мокши. Ч . ж. 701 
д. об. п., 68 дв. Въ 1 в. отъ села находите» 
суконная фабрика (Леонтьева), на которой ш 
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1860 г. выдѣлано армейскаго и верблюжьяго 
сукна 9,220 арш. на 6,669 р. 

20) дер., Пензенской г., Городнщенскаго 
у., въ 32 в. отъ у. г-да, ири р. Оснѣ . Ч . 
ж. 216 д. об. п., 29 дв. и обширный вино
куренный зав. (Арапова), на которомъ въ 
неріодъ 1862—63 г. выкурено 60,188 ведръ 
спирта изъ 147,600 иуд. ржаной муки и 
15,088 пуд. солоду. 

21) село, Пензенской г., Городшценскаго 
у.; см. ІІестровка. 

22) сало, Пензенской г.; см. Шичкилей. 
23) село, Пензенской г.; см. Майданъ Ян-

гі/женскій.' 

24) село, Пензенской губер., Нижнеломов-
скаго у., въ 13 верст, отъ у. г-да, по поч
товому тракту изъ Ниж. Ломова въ Ке-
ренскъ, при р. Норъ-Ломовѣ. Ч. ж. 1,710 
д. об. п., 256 дв., базаръ. 

25) село, Пензенской г.; см. Чернозеръс. 
26) село, Пензенской г.; см. Тепловка. 
27) село, Пензенской г.; см. Урей. 
28) село, Пензенской г.; см. Царевшина. 
29) село, Пензенской г ; см. Соколовка. 
30) село, Пермской губ; см. Салка. 
31) село, Пермской г., Камышловскаго у., 

въ 14 в. отъ у. г-да, по Сибирскому почт, 
тракту, при р. Пышмѣ. Ч . ж. 2,150 д. об. 
п., 229 дв., ярмарка. 

32) село, Полтавской r-ніи, Константи-
іюградскаго у-да, см. Николаевка. 

33) Я . (Домашкгто), село, Самарской г., 
Вузулукскаго у., въ 120 в. отъ у. г-да, на 
солевозномъ трактѣ изъ Илецкой Защиты въ 
Самару, при р. Самарѣ. Ч . ж. 3,196 д. об. п., 
331 дв., базаръ, ярмарка. 

34) село, Самарской г., Николаевскаго у., 
въ 67 в. отъ у. г-да, при р. Стерихѣ. Ч . ж. 
1,500 д. об. п., 140 дв. 

35) село, Самарской г., Ставропольской г.; 
см. Черемгианъ. 

36) село, ' Саратовской г. ; см. Неклюдово. 
37) село, Саратовской г., и у.; см. Озерки. 
38) Н. (Голицына), село, Саратовской г. и 

у., въ 70 в. отъ у. г-да, при р. Тенломъ 
Ключѣ. Ч . ж. 1,615 д. об. п., 295 дв. 

39) село, той же губ. и у.; см. Озерки. 
40) село, Саратовской г., Балашовскаго у.; 

см. Аркадакъ. 

41) село, той же г. и у . ; см. Тростянка. 
42) село, той же г-ін, Камышинскаго у.; см. 

Кондаль. 
43) Н. (Николъскій Труевъ), село, Сара

товской г., Кузнецка го у., въ 12 в. отъ у. 

г-да, при р. Труевѣ . Ч . ж. 2,737 д. об. п., 
367 дв. 

44) село, Саратовской губ., Кузнецкаго у.; 
см. Наскафтымъ. 

45) село, Саратовской г., Кузнецкаго у.; 
см. Шемышейка. 

46) село, той же губ. н у.; см. Шаткино 
Старое. 

47) село, той же губ., Петровскаго у.; см. 
Сердобка Малая. 

48) село, Саратовской г., Сердобскаго у., 
см. Пята. 

49) село, той же г. и у.; см. Камзолка. 
50) село, той же r-іи и у., см. Озеръе. 
51) село, той же губ. Хвалынскаго у., см. 

ІПалкино. 

52) село, Симбирской г., Ардатовскаго у.; 
см. Косогоры Старые. 

53) село, Симбирской г., Сенгилеевскаго у.; 
см. Чертановка. 

54) село, Симбирской г., Сызранекаго у.; 
см. Печерское. 

55) Я . (Хитровшино) село, Тамбовской г. и 
у., въ 42 в. отъ у. г-да, ири р. Нару-Там-
бовѣ. Ч. ж. 1,816 д. об. и. , 203 дв. сукон
ная фабр, (Сталь), которая въ 1860 г. вы
делала армейскаго и верблюжьяго сукпа 6,220 
арш. на 4,749 р. 

56) Я . (Городище), село, Тамбовской губ. 
и уѣз., въ 55 верст, отъ уѣзд. г-да, при р. 
Кершѣ. Ч . ж. 622 д. об. п. , 86 дв., и ви
нокуренный зав. (Хвощинскаго), на которомъ 
въ 1 8 6 2 — 0 3 г. выкурено спирта 12,683 ведра 
изъ 36,990 пуд. ржаной муки. 

57) село, Тамбовской губер., Борисоглѣб-
скаго у., въ 80 верст, отъ у. г-да, при р. 
Токаѣ. Ч . ж. 2,541 д. об. п. , 299 дв. 

58) село, Тамбовской г., Борисоглѣбскаго 
v.; см. Кабанье. 

59) Я . (Ржакса), село, Тамбовской г., 
Кирсановскаго у., вь 76 в. отъ у. г-да, по 
Борисоглѣбскому тракту, при р. Ржаксѣ. Ч . 

1 ж. 1,717 д. об. п., 170 дв., по понедѣльни-
I камъ базары, 2 ярмарки: 9 мая и въ день 
\ 40 мучениковъ. 
: 60) Я . (Соколове), село, Тамбовской г., 
і Кирсановскаго у., въ 25 в. отъ у. г-да, пря 
; р. Иркѣ. Ч . ж. 2,188 д. об. и., 301 дв. 
; 61) село, Тамбовской г., Козловскаго у.; ея. 
: Кретово. 

\ 62) Я . (Шереметьево), сехо^ Тамбовской 
; г., Моршанскаго у. , см. Кашма. 

63) Я . село, Тамбовской г. МоршаЯскаго 
у.; см. Оторма Нижняя. 
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64) H. (Хилково), село, Тамбовской г., Спас-
скаго у., въ 28 в. отъ у. г-да, по транспорт
ному тракту изъ Спасска въ Темниковъ, при 
р. Мал. Виндреѣ. Ч . ж. 1,578 д. об. п. , 
146 дв. 

65) Н. (Салазіарь), село, Тамбовской г., 
Спаскаго у . , въ 23 в. отъ у. г-да, при р. 
Салазгаркѣ. Ч. ж. 2,787 д. об. п. , 399 дв., 
училище. Жители, кромѣ хлѣбопашества,: за
нимаются дѣланіемъ саней. 

66) H. (Мордовскій Пимбуръ), село, Там
бовской г., Спасскаго у., въ 8 в. отъ у. г-да, 
по транспортной дорогѣ въ Керенскъ. Ч. ж. 
1,676 д. об. п., 265 дв. 

67) седо, Тамбовской г., Темниковскаго у. , 
см. Атюрево. 

68) сельцо, Тверской губ., Весьегонскаго 
уѣз. , въ 42 верст, отъ у. г-да, при ручьѣ. 
Ч. ж. 39 д. об. п. , 4 дв., винокуренный зав. 
(Пыжова), на которомъ въ 1862 — 63 г. 
выкурено 6,742 вед. алкооля изъ 23,517 и. 
ржаной и овсяной муки. 

69) сельцо, Тульской г., Р^фремовскаго у.; 
см. Михнево. 

70) село, той же г-іи и у., въ 25 в. отъ 
у. г-да, при р. Красивой Мечѣ . Жит. 492 
д. об. п., 52 дв. и Никольское городище, имѣ-
ющее видъ стариннаго сторожеваго окопа. 
Въ старину здѣсь находили старыя деньги. 

( З а п . А р і . О б . , 1, с . 2 9 ) . 

71) Н. (Чириково), деревня, Тульской 
губ., Крапивенскаго уѣз., въ 12 вер. отъ у. 
г-да, при р. Плавѣ. Ч . ж. 342 д. об. п. , 36 
дв., писчебумажная фабр. (Астафьева), на ко
торой въ 1861 г. выдѣлано разныхъ сортовъ 
бумаги до 43 т. стопъ на 65,600 руб. при 
182 рабочнхъ. 

72) село, влад., Тульской г., Одоевскаго у., 
въ 40 вер. отъ Одоева, при р. Упѣ . Ч . ж. 
296 д. об. п., 26 дв. и зав. 

73) сельцо, Тульской г., Чернскаго у.; см. 
Пигиково. 

74) село, Тульской г., Чернскаго у.; см. 
Рѣтое. 

75) H. (Писарево), сельцо, Уфимской 
губ., Белебеевскаго уѣз., въ 210 верст, отъ 
у. г-да, при рѣчкѣ Кусадѣ. Ч . ж. 6,135 д. 
об. п., 975 дв . , единовѣрчесвій муж. мона
стырь, желѣзодѣлательный зав. 

76) Н., что на Бою, село Ярославской г. 
и у., ч . ж. 110 Д. об. п., 20 дв. и церковь 
во имя с. Николая, основ, въ 1801 г. Здѣсь 
находился мужскій монастырь, упраздненный 
и обращенный въ приходскую вь 1760 г. 

( « р ч л о в г , И с т о р . с т а т . обозр. Росто*.-Я>осл. э я а р і . , с. M , 1 8 « ) . 

77) H. что на Тропѣ, село, Ярославской 
г. , Рыбинскаго у., при протокѣ. Ч. ж. 279 
д. об. п., 34 дв. и церковь во имя Смолен. 
Бож. Матери съ 2 придѣлами, основана въ 
1812 г. Прежде здѣсь существовалъ женскій 
монастырь, о которомъ упоминается въ пер
вый разъ въ 1672 г.; онъ упразднен!, въ 
1764 г., а церковь обращена въ приходскую. 
Къ приходу церкви принадлежитъ село Ни
кольское и 10 деревень, въ коихъ 2,475 д. 
об. п., 302 дв. 

( И с т о р . Рос. Іерар., ч. V I , с . 458: Крылов-ь, Истор. стат обп. 
Росто».-Ярослав, э п а р і . , с. 46, 532). 

НикОЛЬСЕОе устье, одно изъ четырех* 
главныхъ устьевъ р. сѣв. Двины. Оно отде
ляется отъ Пудожемскаго и простирается ме
жду матерыиъ (лѣвнмъ) берегомъ съ лѣвой* 
стороны и ос-ми Лицкимъ, Бариинымь, Ни
кольскими Татуномъ, Теплымъ, Чаячьимь и 
Нижн. Яграмп съ правой стороны, Ник. устье, 
тететъ висками (малыми рукавами), въ напр. 
с.-з., з. и ю.-з. на 20 верстъ ІПпр. его 75 
саж. и менѣе, глуб. отъ 6 до 8 ф., мѣстами 
до 30 ф. На лѣв. берегу его въ 4 вер. от т. 
моря монастырь св. Николая, отъ котораго 
устье получило свое названіе. 

(Stuckenberg, Hydr., I I , 130; Литке, 4-кр. п у т . , 1,143; Макси-
мовъ, Годт, на Сѣв. , I I , 363). 

НИКОЛЬСКЪ, уѣзд. г-дъ Вологодской г., 
I. Г-дъ, въ 5 9 ° 3 2 ' с. ш. и 6 3 ° 7 ' в. д., 

въ 616 вер. къ в. отъ Вологды, расположен* 
па возвышенномъ прав. бер. р. Юга. На 
мѣстѣ нынѣшняго г-да съ давнихъ временъ 
существовали 2 села: Старое п Новое Николь
ское. Будучи отдѣлены обширными лѣсами отъ 
всѣхь прочихь обитаемыхъ мѣстъ. седа эти 
служили мѣстомъ убѣжища для выходцев* и 
бѣглецовъ съ разны ІЪ сторон*. Еще вь началѣ 
X V I I в., около погоста на р. Югѣ , была осно
вана пристань, а въ царствованіе Екатерины II 
жители Никольского погоста производили тор
говлю съ Казанью, Вяткою и Ветлугою. Въ 
нач. Х Ѵ І П ст. с. Никольское было главным* 
в* Никольской волости, которая въ 1719 г. 
приписана къ гор. Сольвычегодску Велико-
устюжской провинціи Архангелогородской г.; 
въ 1780 г., при образованін Вологодской г., 
погостъ Ннкольскій назначенъ уѣздн. г-домъ. 
Несмотря на то, что Никол, стоить на судо
ходной рѣкѣ, онъ мало развивается и сворѣе 
походить на простое село. Около 1800 г. 
въ Нвкольскѣ было жителей до 300 челок., 
въ 1848 г. 1,155 д. об. п. П о свѣд. за 
1865 г., ч. жит. 1,736 д. об. п. (907 м. п.), 
изъ иихъ ночетн. гражданъ и купцов* 2 4 2 , 
мѣщанъ 583. Почти всѣ православные. Вь 
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1&65 г. въ г-дѣ было 2 камен. церкви, 189 
домовъ (2 кам.), лавокъ 17, приход, училище 
(въ 1863 г. 46 мальч.), духовное училище. 
Городу принадлежит* земли 2,339 десят., 
11 лавокъ и скотобойня; городской доходъ 
на 1862 г. исчислен* въ 1,993 р. Занятія 
жителей ограничиваются хлѣбопашествомъ, 
незначительными ремеслами, работами на при
стани и мелкою торговлею. Ремесленник, въ 
1866 г. 31 (всѣ мастера). Фабри къ и заво
довъ нѣтъ. Собственно городская торговля 
весьма незначительна и ограничивается про
дажею съѣстныхъ припасов* и крестьян
ских* издѣлій. Но кромѣ того, Н. , какъ 
пристань, служптъ складочнымь пунктомъ 
ддя хлѣба, льна и льнян. сѣмени, скупаемых* 
въ своемъ уѣздѣ, а также вь Ветлужском* и 
Кологрпвскомъ Костромской г. (см. Пам. кн. 
Вологод. г. на 1864 г., с. 120.) Въ періодъ 
1859 — 62 г. съ пристани ежегодно среднимъ 
числомъ отпускалось всей клади 328,440 п. 
на 209,865 р . , изъ нихъ хлѣба 279,639 п. 
на 131,197 р., сѣменя 27,957 п. на 25,651 
р., льна 11,467 л. на 35,883 руб.; все это 
идетъ къ Архангельскому порту. Въ 1862 г. 
изъ 15 купцовъ, обьявившихъ капиталы, тор
говали на мѣстѣ только 7; въ 1865 г. выдано 
торговыхъ свидѣтельствъ ку.ццамъ 1-й гильдіи 
2 , 2 - й—2 6 , н а мелочный торгъ—74, мѣщаиамъ-
промышлеиникамъ 2, прикащнкамъ 2 1 . База
ры бывают* по понедѣльникамъ еженедѣльно 
и кромѣ того торги въ нѣкоторые дни праздни-
ковъ. Ярмарки хотя и назначены съ 1 по 15 
мая и с* 16 октября., но на нихъ торговли 
не производится. 

(Брусвловъ, Опытъ Опвс. ВОІОГ. Г. , С. 30, 31; В. С т . Bojor. 
г., с. 377; Город, посед., ч. I , с. 339; Экон сост. город, посед., 
ч. I , тетр. V I I , с . 15; Водог. губ. в-»д. 18І7 г . , N 38. Въ Пам. 
вм. Водог. г. есть статвстист. даваыя). 

II. Нжолъскігь уѣздъ въ южн. части губер-
ніи. Простр. его, по Швейцеру, 765 кв. м. 
или 37,060 кв. в. По укзду проходить водо-
раздѣлъ, отдѣляющій систему рѣкъ Сѣнерн. 
Двине (на с.) отъ рѣкъ Волги (на ю.). 
Водораздѣаъ этотъ, обогнувъ верховья р . 
Лузы «ч> Уеть-сысольскомъ у., входить въ 
Никольскій у., гдѣ прянииаетъ с.-з. направленіе 
и подходить почти къ самой р. Пушмѣ (прав, 
прит. Юга); отсюда, ломаясь подъ острымъ 
углом*, идетъ на ю.-з., огибая источники рр 
Маломы, Ваххы (Волжской системы) и Юга 
(Сѣв. Двинской сист.). Вездѣ оа* представ
ляется въ видѣ довольно высоких*, но 
имѣюпшх* весьма оглогія покатости хол
мов*, боаомстыхъ и сплошь покрытых* 
дѣсох*. Діктнгвтуя* поили южн. пределов* 

уѣзда, холмистый кряжъ снова ломается 
и принимает* яанравленіе на с.-з. и огиба
ет* источники pp. Кемы и Юзы (системы 
Волги); здѣсь высота его обнаруживается 
только у. г-да Никольска, а близь границы 
Тотемскаго у. дѣлаетея почти совсѣмъ не
приметною. Вообще же поверхность уѣзда 
довольно ровная; высоты встрѣчаются только 
около береговъ рѣкъ. Почва уѣзда преиму
щественно суглинистая и песчаная. Что ка
сается рѣкъ, то наибольніая, сѣвер. часть 
у-да орошается р. Югомъ (прит. Сѣв. Двины) 
и его многочисленными притоками, въ мень
шую, южную часть, входят* Унжа, Ветлу/а 
(впадающія въ Волгу) и Малома (приток* 
Вятки) с* впадающими в* них* рѣками. Р . 
Югъ, получающая начало в* Никольском* у., 
течетъ но срединѣ уѣзда, въ главном* направ-
леніи кь с , уклоняясь то на зап., то « а с.-», 
то на с.-з.; она на всем* своемъ протяжения 
от* г-да Никольска судоходна; пристани 
находятся при r-дѣ Никильскѣ и ног. Подо-

синовскомъ; с* этих* нристапей въ 1 8 5 9 — 
62 г. средним* числом* ежегодно грузилось 
1,223,846 пуд. на 988,086 р , изъ нихъ 
хлѣба 820,655 пуд. на 400,550 р. , сѣмени 
льнянаго 255,159 пуд. на 224,338 р., льна 
125,951 пуд. на 338,824 р. Въ Югъ впада
ютъ и справа и слѣва множество больших* 
и малых* рѣкъ: изъ иихъ по величин* бвлѣе 
других* важны, справа: Андата, БОАЬШ. 
Лохъ, Пичугъ, Курденга, Юнтала, Пуіима, 

слѣва: Каишенга, Шарженга, Шонга, Кич~ 

мета. Нзъ этих* рѣкъ замечательны особен
но Юнтала, Пушма и Кпчменга, по коимъ 
производится довольно значительный сплавь 
лѣса и лѣсныхъ издѣлій. Изь рѣкъ Волжска-
го бассейна значительны: Унжа, составляю
щаяся въ ю.-з. части уѣзда изь pp. Кемы и 
Лунданги, которыя сплайны; в* Уижу впада
ет*: Юза, сплавная отъ д, Васильевой, и 
нѣсколько малыхъ рѣчекъ. Ветлуга. приток* 
В о л н , проходить по южн. границ* с* к о 
стромскою губ. il прииимаетъ въ себя р. Вох-
му, долина которой славится плодородием*. 
Наконец*, Малома, впадающая въ р. Вятку 
въ предѣлахъ Вятской губ., протекает* въ 
ю.-в. части уѣзда и принимает* въ себя Вал-
мату, Кузюкь, и другія. Вообще, уѣздъ весь
ма богатъ проточными водами и перерѣзнвается 
во всѣхъ направдеаіяхъ рѣками, верховья ко
торыхъ часто находятся на весь.» близкояъ 
разстояніи другъ отъ друга. Озера хотя я 
есть, но они вс* невелики и лвяатъ преиму
щественно близь берегов* рѣкъ. Болотъ весь-
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ма много; они раскинуты новсемѣстно и ле
жать по большей части среди лѣсовъ. Изъ бо
лотъ нанболѣе извѣстны: Кайское, выходящее 
сюда изъ Устьсысольскаго у., и Красное, на 
границѣ Костромской губ., имѣющее до 20 
вер. дл. и до 4 вер. шир. Почти вся пло
щадь уѣзда покрыта л-ксамп; подъ ними 
считается, по свѣдѣн. губерн. чертежной, 
до 2,807,000 (кязеннаго до 2,647 тыс., 
помѣщичьяго до 123 тыс., разныхъ вѣдомств* 
до 37 т. , см. Пам, кн. Вологод. г. на 1864 
г., прилож. 2 къ стр. 103), т. е. болѣе 90°/о 
всей площади. Изъ казен. лѣеяыхъ дачь осо
бенно замѣчательны по обширности: Ме-
жевская, заключающая 768,620 десят. и 
находящаяся въ ю.-з. части уѣзда близь 
Костромской губерн., Пуѵиемско-Моломская, 
занимающая водораздѣлъ между pp. Пущмою 
и Маломою; въ ней 683,900 дес; изъ этихъ 
дачъ лѣсъ идетъ на судостроеніе п для сплава; 
отпускается лѣса изъ этихъ дачь на сумму 
до 3 2 тыс. р. Лѣсныя породы: сосна п ель, 
частію береза, рѣдко липа. По свѣд. за 
1865 г., ч. жит. въ уѣздѣ (безъ города) 
было 125; 162 д. об. п. (60,432 муж. п.), 
съ городомъ на 1 квадр. м. но 166 д. 
об. п. Изъ числа жителей: дворянъ 33, кре
стьянъ казен. 115,558, вышед. пзъ крѣн. 
зависим. 3,483, половниковъ 1,103. Жители 
всѣ православные. Въ 1865 г. въ уѣздѣ нахо
дилось 54 правосл. церкви; монастырей нѣтъ; 
въ Х Ѵ П І ст. существовала Даниловская пу
стынь (въ 39 в. отъ у. г-да, при р. Югѣ, 
1 правосл. церковь, 8 д. об. п., 3 дв.), осно
ванная въ 1679 г. и упраздненная въ 1764 
г. (см. Ист. Росс. Іерарх., ч. IV, стр. 62) . 
Одними изъ древнѣйшихь приходовъ считаются 
Новогеоргіевскій погостъ (въ 35 в. отъ у. 
г-да при р, Югѣ, ч. ж. 19 д. об. н., 4 дв., 
2 церкви) и Старогеорѵіевскій (въ 32 в., на 
р. Югѣ , ч. ж. 14 д. об. п., 4 дв., 1 церковь); 
оба они возникли вскорѣ послѣ введенія хри
стианства въ этой странѣ, занимаемой тогда 
Чудью (см. Спис. наеел. мѣстъ Вологод. губ., 
стр. X I X ) . К#е*ѣ ъшябеовеЫт в*. Г*»дѣ 
находится Чудь, бывшая аборигенами страны; 
численность Чуди опредѣляють въ 841 д. об. п.; 
они жиауть по ррч. Шердугѣ, Жидовашкѣ, 
Березовой н Завачугѣ (см. т*мъ же, с. X X I ) . 
Уѣздъ раздѣленъ на 2 стана; казен. крестьяне 
еоетавдяють 17 волостей, выщед. изь .чМ>п. 
зависим. 2 волости, 13 обществъ (13 вла-
дфдьцевъ). Жители разнѣщаются въ 1,696 
поселкахъ, изъ коихъ погостовъ 4 3 , пустынь 
1, селъ 6, деревень 1,646. Вг.ѣ поселки 

мало населены и группируются исключительно 
но берегамъ рѣкъ; селеній, имѣющихъ менѣе 
10 Д. об. в. — 117, отъ 10 до 100 д. об. 
п. — 1,217, отъ 100 до 200 д. об. п. — 
315, отъ 200 до 300 д. об. п. — 46 и 
только одна деревня Нтгша ииъетъ 323 д. 
об. пола (въ 12 верст, отъ уѣздн. г-да, 
ири р. Кипшенгѣ). Хлѣбопашествомъ зани
маются хотя и иовсемѣстію, но ві. размтфахъ, 
едва удовлетворяющихъ мѣстнымъ потребно
сти мъ; болѣе плодородною мѣстностыо счи
тается юж. часть уѣзда и особенно долина 
р. Вохиы. Подъ пашнями до 100 тыс. д е с ; 
оѣютъ рожь, овесъ п ячмень. Особенную вы
году жители получаютъ огъ посѣвовъ льна, 
который, какъ въ волокні, такъ и въ сѣмевн, 
сбывается па пристанях* р. Юга. По обм-
лію сѣнокосовъ, находящихся преимуществен
но въ долинах* рѣкь, скотоводство здѣеь до
вольно значительно, хотя породы какъ лошадей, 
такъ и рогатаго скота не отличаются своими 
качествами: скотъ вообще малорослъ и слабо-
снлепъ. Огородничество и садоводство незна
чительны; пчеловодством*, въ очень ограничен
ных* размѣрахъ, занимаются въ юж. части 
уѣзда, гдѣ растетъ липа Изъ другихъ завятій 
особенно развить лѣснои промыселъ, состоя
ний въ рубкѣ лѣса и подвозѣ его къ сплав
ным* рѣкамъ, гонкѣ дегтя, и производствѣ 
разныхъ деревянныхъ издѣлій; впрочемъ по-
елѣдній промыселъ развить только въ рая-
мѣрахъ домашних* потребностей. Многіе, осо
бенно но р. Югу, занимаются постройкою 
разныхъ судовъ, которыя сбываются на мѣст-
ныя пристани, проводкою судовъ по р. Югу 
до Архангельска, перевозом* товаровъ изъ 
Вятской и Костромской г. къ Никольской и 
Подосиновской пристанямъ, охотою за дичью, 
многіе также уходятъ яа промыслы въ дру-
гія мѣстности; въ 1858 г. казен. крестьянам* 
выдано билетовъ и паспортов* 2,679 (мемѣе 
чѣиъ на 2 мѣсяца 2,012). Заводская дѣятель-
ность въ 1865 г. ограничивалась только 5 
дегтярными заводами. Незначительным ярмарки 
бываютъ: 3 въ пог. Шонско-Николаевскомъ, 
(въ 54 в, отъ у. г-да), 2 въ с. Вознесенском» 
(во 130 в.), 1 въ пог. Кичменскомъ городкѣ 
(въ 67 в.) и 1 въ пог. Шомѣ (m 17fi »•). 

( С * . Воюгодскаі г . ) . 

Н И К О Д Ь С К Ъ , село, Воронежской губ., 
Богучарскаго уѣз., въ 95 «ер. оть у. г-да, 
при р. Подгорной. Ч . ж, 8,131 д. об. п., 940 
дв., 2 церкви. 

Н И К О П О Л Ь , мѣст., Екатеринославской г. 
и у-да, на правомъ берегу р. Днѣпра, на 
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почтовой дорогѣ изъ Екатеринослава въ Хер- ! 
сонъ, вь 115 в. въ ю. отъ губ. г-да. Окрест- j 
ности Никополя предетавляютъ остатки древ- \ 
нихъ укрѣпленійі повидимому татарскаго про- j 
исхохденія. Во время существованія Запорож- < 
свой Сѣчи, въ составъ ея земель, вѣдомства j 
Койдацкойпаланки,входнлаимѣстностьнынѣш- ; 
няго Никополя. Здѣшнее поселеніе называлось : 
Никитннымъ рогояъ, заставою или перевозом*, 
и дѣнствительно здѣсь существовала переправа. 
По уничтояЕеніи Сѣчи и присоединеніи ея 
земель въ Новороссійской г., Никит, р. нере-
именованъ въ Никополь и сдѣланъ уѣз. г-домъ; 
впослѣдствіи его уѣздъ былъ присоединенъ 
къ Екатеринославскому, и Никополь сталъ 
числиться мѣстечкомъ. По свѣд. 1859 г., въ 
немъ 6,780 д. об. п. (3,213 м. п.), русскихъ 
и евреевъ, 987 дворовъ, 2 церкви правосл., 
2 синагоги •еврейскихъ, училище, почтовая 
контора и станція, 1 ярмарки, базаръ, 3 
пристани, переправа черезъ р. Днѣпръ, 6 
заводовъ. Въ Никополѣ производится значи
тельная торговля вгаенпцею н пенькою, отправ
ляемыми въ Николаевъ и Одессу. Вслѣдствіе 
того, здѣсь устроилась верфь для каботажиыхъ 
судовъ, плавающихъ по Днѣпровскому лиману. 
Переправа у Никополя служила еще запорож- ! 
цамъ при перевозкѣ крымской соли; и понынѣ I 
черезъ мѣстечво проходитъ довольно важный I 
чумацкій трактъ на Ернмъ. Будучи одною 
изъ главныхъ пристаней въ низовьяхъ Днѣпра, ' 
Никополь служить нѣстопребывавіемъ значи-
тельяаго числа вольвыхъ матросовъ (въ 1857 г. 
ихъ числилось здѣсь 1,537 чел. Въ 4-лѣтіе 
1859—62 г. на Никопо.іьс. прпст. грузилось 
среди числ. ежегодно 947,452 п. на 438,962 р., \ 
вътомь числѣхлѣба 662,494 п. на 206,960 р., \ 
сѣмеии льнянаго 218,992 п. на 106,193 р. , 
шерсти 23,713 п. на 64,289 р.. сала 16,727 
и. на 49,057 р. Кромѣ русскаго и енрейскаго 
населенія, здѣсь живутъ меннониты, занииаю-
тіеся хлѣбопашествомъ ва нанимаемых!, ими 
зежляхъ. 

(Cmjuuiitttlt, О і ш т ю м с . Вомрос. «р., 1, 113, Ш ; З у е » , 
ІІцтеш., « 2 ; Терещено, Очерп Второе, «в., 69; Outrée, 282; 
В, 6т. Шмлчщ. г., 1 « . Ж . М. В. Д . 18*6, XIII, « I , 18SI, XXXIII, і 
16»; Иомрос. u j . 1837 г., с. 91; А»оіасье»ъ-Чу«г6мс«>і, Погэд. 
П ЮЖЩ. тт., I . ITS— » 8 ; Гор. Bteal Рог. Яшп., II, с. 1*7-8; 
ііаадоича, Еіатер. г. , е. 118). 

НшсорИ - Ц Ь Н СѲ , гора, въ Кахетивскомь 
хребтѣ, Тифлисской г.. Сигвахскаго у., близь 
сел. Царскихь колодцевь, подъ 41°26' с. ш 
и 63°46' в. д . , имѣетъ абс. выс. 3,294 фут. 

(Додано, Геогр. подож. • иісотн, с. 5). 

Н ж В О р ц м И Н Д а , ееленіе, Кутаисск. г., j 
Рачвнск. у . , въ 44 в. вь ю.-з. отъ г-да Они, і 
m дорог* изъ Они въ Кутаясь. Ч . ж. 1,050 

Н И К Ш И Н А Г О Р А 

д. об. п., 120 дв., большая соборная цер
ковь, имѣющая видъ креста, съ высокимъ ку-
поломъ. Здѣсь сохранились надписи X I и 
X I I в.; замѣчательна также икона Богоро
дицы, писанная и подаренная въ X V I в. ца-
ремъ Георгіемь II. Никорцмннда есть мѣсто-
пребываніе Рачннскихъ епископовь. Близь 
селенія находится пещера, въ которой источ
ник* воды лѣтомъ покрывается льдомъ. 

(Gûldenstadt's . В., I , 283 , 291; Гальдеаттета, с. 327; Brossât, 
Heacr. geogr. de la G é o r g i e , p. 375; Broeset, Rapport SOT un 
voy. archéolog. dans la Géorgie etc., Xll-ieme rapport, p. 54—59; 
Ж. M. В. Д. І 8 І 0 Г . , т. XXXVIII, c. 403; Dnbois.ioy., 11,388). 

НикудИЦКІЙ винокуренный зав. (Мапі-
ковцева), Вятской г. и у., въ 15 в. отъ у. 
г-да, на р. Вяткѣ, при каз. деревнѣ Сунцов-
ской (Варначп), въ коей ч. ж. 42 д. об. п., 
6 дв. Заводъ въ 1862 — 63 г. выкурил* 
68,559 ведръ алкоголя изъ 170,282 нуд. 
муки. 

НикудИЦКОѲ, село, Вятской г. и у., 
въ 12 в. отъ Вятки, близь устья р. Чепцы. 
Существовапіе этого села относятъ къ XII в. 
и полагаютъ, что опо древнѣе Вятки (Хлы-
вова). Есть разсказъ. что новгородцы, покоряя 
Вотяковъ, дошлп и до р. Вятки, гдѣ увидѣли 
красивый городокъ, обнесенный рвомъ и ва
лом* и носившій названіе Болвановскаго (вѣ-
роятно, отъ бывшаго тамъ капища). Новго
родцы его взяли и назвали Никулицнвымъ, 
какъ думаютъ, въ честь св. Николая (въ 
просторѣчіи Мпкула, Никуда); въ это же 
время (1181 г.) они построили здѣсь церковь 
во имя св. Бориса и Глѣба. .Послѣ того быль 
вскорѣ поотроевъ Хлыновъ (см. Вятка). Нынѣ 
изъ села совершается крестный ходъ въ Вятку 
вь день Преполовенія; ходъ установленъ вскорѣ 
послѣ основанія Хлынова въ благодарность 
Богу за пзбавлепіе отъ набѣговъ черемисъ и 
вотяков*. Ч . ж. 207 д. об. п., 24 дв., цер
ковь п випокур. заводъ (Машковпевнхъ), ва 
коемі. вь пер. 1862—63 г. выкурено 68,560 
ве,г спирта изъ 170,282 п. муки. 

( С и Вітаа • Вятсі. губ. гідо». i«S7 г., N 1 1 ; P i n i o n , Д м » ! 
Лап. 1770 г., с. 3 7 , Ж. Ш. В. Д. 1841 г., ч. V, е. S i l ) . 

Нивульсвс-Рявановсхая суконная 
фабр. (Пунгсъ), Московской г., Подольскаго 
у , въ 8 в. отъ у. г-да, дер. Никольском» и 
Рязатвѣ; на ней въ 1862 г. выдѣлано сук
на 1,100 половинок* на 68,500 р. при 247 
рабочих*. 

Н и к м і И И а гора, такъ называются вы
соты, находящіяся близь Яреяска, Вологодской 
губ.; эти высоты ничто иное, какъ окраины 
болотистой долины р. Яренги. 

IB.Ст. Водогод. г . , с . IS) . 
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Нила-Сорскаго пустынь, Новгород
ской г., Кириловскаго у., вь 15 в , o n , у. 
г-да, и въ 4 в. отъ дер. Бутовой (22 д. об. 
п.), вправо отъ тракта изъ Кирилова въ Вѣ-
лозерекъ, при рч. Соркѣ, Она основана въ 
полов. X V в. цреп. Нилом*, скончавшимся 
вь 1502 г. и введшимъ уставъ строгій скит-
скій, почему H пустынь называется Ним-
вымг скитомъ. Въ 1569 г. пустынь посѣщена 
Іоанномъ Грознымъ. Годъ отъ году пустынь 
приходила въ ветхость, такь что вь 1764 
г. ее приписали къ Кирилову Бѣлозерскому 
MOB., въ 1798 г. къ Кирилову Новоезерскому, 
a нынѣ пустынь состоитъ опять за Кирило-
бѣлозерскимъ мон. Единственная кам. церковь 
построена въ полов. X I X в ; въ ней почпваютъ 
подъ спудомъ мощи преп. Нила. Около пу
стыни есть прудъ и колодезь, вырытые, по 
преданію, руками самаго преподобнаго. 

( И с т о р . Рос. Іерар. , ч. V , с . »10—337; Шевыревъ, Uo-взд. в» 
Кяряд.-Бѣдоэер. » о і . , ч. I I , с . S I — 102> Ратшавъ, M o u e , а церв., 
с. «02; М а т . Д Д і О т а т . 1811 г . , отд. I , с. 49; «К. Я . В. Д. 1839 г . , ч. 
X X X I I , с. i'.io; П у я к а р ш ѵ Воагород. г . , с . 32). 

Нила С т О Л О б Ѳ Н С К а Г О муж. пустынь, 
Тверской г., Осташковскаго у., въ 8 в. отъ 
у. г-дв, на островѣ Столобенскомъ, находя
щемся на оз. Селигерѣ, въ 25 в. отъ Ос
ташкова. Начало пустыни положил), преп. 
Нилъ, пришедіпій сюда въ 1529 г. сь рч. 
Черемхи Ржевскаго у., гдѣ онъ поселился, 
постригшись въ Крыпецкомъ Псковскомъ м. 
Преп. Н И Л Ъ выкопалъ себѣ на о-вѣ въ горѣ 
пещеру, гдѣ И жилъ уединенно, въ теченіп 
27 лѣтъ. По кончинѣ его, въ 1555 г., сюда 
стали приходить отшельники, и въ 1594 г. 
была выст]юена первая церковь во имя Бого-
явленія игуменом* Германомъ изъ Рогожскаго 
Николаевскаго мон. Во второй полов. X V I I 
в. здѣсь поселился на покой архіеп. Тоболь
с к а Нектарій, который въ бытность свою въ 
Москвѣ предсказал* царю Михаилу Ѳеодо-
ровичу рожденіе сына его Алексѣя Михаило
вича. Вь его время деревянный церкви стали 
замѣвяться каменными. Въ монастырѣ 7 цер
квей, изь коихъ Архангельская находится ва 
нолуостровѣ Свѣтлицѣ. Нынѣгавій соборъ Бо-
гоявленія построен* въ 1667 г. Нектаріен*. 
Прн копанія рвовъ для него, были обрѣтены 
нетяѣнвия мощи Нила, которыя открыто 
почиваютъ въ серебряно-вызолоченной ракѣ. 
Тут* же находятся я икона Вожіей Матеря, 
принесенная иа ос-въ Нялояъ и извѣетяая 
подъ вненеиъ Селигерской. Изъ вещей мона
стыря замѣчательвн: ехиѵа св. Нила, суще
ствующая болѣе 300 лѣтъ, потнръ и днекосъ, 
украшенные драгоаѣннѵяя камнями и шяЫ-

щіе вѣсу около пуда, алмазная панагія, пода
ренная императ. Александромъ I. Пещера, 
въ которой жилъ преп. Нилъ, сохранилась н 

! донынѣ. Особенное стеченіе народа бывает* 
! 27 мая, когда бываетъ крестный ход* из* 
; Осташкова; вт, это время мощп ев. Нила об

носятся кругомъ монастыря. Хѵдъ установленъ 
въ 1756 г. Настоятельство здѣсь архиман
дритское. 

( И с т о р . Рос. Іерар. , ч. V, с . 202—210; Д ш т р і е п , Путевод. 
отъ Москвы до С . - П е т . , с. 93—95; Ратшааъ, М о в . я церв., с . 
314; в . С т . Т і е р . г . , е. 230; ОзерецБОвсвій, Оз. Седягеръ, с. 117, 
12D; Б-вдовъ, П у т е в , воечатд. DO Московсв. В Тверск. г . , с. 72-, 

! Пстор. Запас, о Нядовоя пуст, что ва озера Седягерт., Тверь, 
1 1833 г. ; Паншт. в я . Тверсв. г у б . яа 1861 г., отд. I I I , с . в * — 6 4 ; 
j Ж. М . В. Д. 1843 г . , ч. I I , с . 393—421). 

Н И Д О В Ц Ь І , село, Новгородской г., Ки-
I риловскаго у., на лѣв. crop. р. ПІексны, съ 

пристанью. Замѣчательно по нареходящямся 
і вблизи его Ниловицкимъ порогамъ. Пороги 
I эти начинаются съ 58 вер. теч. Шевсны 
I отъ Бѣлозерскаго кам. подъ названіяяи Пло-
; екая гряда, Купріянъ, Безповоротное іілёсо. 

Сосенка, Кривецъ, Березки, Голубецт., Змѣи-
ный, Ниловнцы (на 63 в.) и Славянеые гряды 
(на 71 в.). Э ю самые мелководные пороги 
на Шекснѣ; нормальная глубина ихъ З 1 /* ф. 
(въ іюнѣ, іюлѣ и до половины августа), но 
при самом ь низком* стоянін воды на поро
гах* ОСТР 'я воды только 3 вершка. Н а 
против* вь .ь н іюнѣ на Ннловнцкнхъ ио-

і рогах* воды бываетъ болѣе 7 ф. Собственно 
Ниловвцы, норогь и мель, имѣютъ протяже-
нія 160 саж. 

(Stu.-kenb.Tg, Н у . і г . , V , 338-, І і у ш я а р е п , Новгор. г у б . , 61-. 
- г.уд. Дор. , BOB. on. Марінв. свет. , 31; M. Сб. 1880 г . , с т . Пав. 
: Казавевача, с. 36, 1803 г . , с т . вя. У і т о я с в а г о , с. 399). 

Н и Л О В С К а я пустынь, Иркутской г. и 
I у.. Тункинсваго участка, въ 256 в. отъ Ир-
I кутска въ Саянских* горах*, въ мѣстности 
j чрезвычайно гористой въ узкой долннѣ р. 
\ Эхз-тгун* (Ихэ-угунъ) Мѣстность, въ которой 
: находится Ниловск. пустынь обратила на себя 

въ первый разъ вниманіе Тункинскаго по-
граничнаго пристава Черепанова въ 1830-х* 

; годах* своими горячими цѣлебвыми іине-
I ральиыми источниками, получившими на-

званіс Турашко - иркутских* минеральных* 
вод*, сь тѣх* пор* как* в* 1840 г. они 
были подвергнуты изслѣдованію и анализу 
по распоряженію Генералъ-Губерватора Ру
перта. Минеральный воды являются здѣсь, ва 
новерхнш;ть ложбнпы въ вндѣ 6 источников*, 
впадающих* в* Ухэ-угун*. Температура их* 
от* 29° до 34° Р . Вода их* безцвѣтна, 

! ияѣеть слабый сѣрныі запах* в едва замѣт-
: ный соленый вкус*. Она осаживает*, на омы-
і веемых* ею камнях*, содержащаяся въ ней 

http://Stu.-kenb.Tg
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еоли и чистый кремнеземъ. По химическому 
разложевію въ 1 ф. воды (5,760 грав.) най
дено тверд, веществъ: сѣрнокисіаго натра 
3,54 гр. , хлористаго натрія 1,28 гр., угле-
кислаго натра 0,85 гр. , сѣрнокислой извести 
0,40 гр. • кремнекислоты 0,38 гр. Кромѣ 
того въ водѣ есть еѣрнисто-водородный газъ. 
Воды Туранско-иркутскія при употребленіи 
производятъ пот*, дъйствуютъ какъ мочегон-
иое средств», растворяютъ слизи и разрѣша-
ютъ брюшные завалы, а потому употребля
ются въ вакожпыхъ болѣзняхт, ревматизмахъ 
и равстройетвѣ пищеварительвыхъ органов*. 
Въ 1843 г. воды были посѣщены генераломъ 
Рупертомъ и съ тѣхъ поръ начаты здѣсь 
постройки. Въ 1845 архіенископъ Иркутскій 
Нилъ, посѣтившій также эти воды, возъимѣл* 
мысль построить здѣсь церковь, которая сде
лалась бы разсадникомъ духовиаго п граж-
данскаго просвѣщенія между окрестными ино
родцами. Такимъ образомъ возникла Пилив-
ская пустынь. Въ 1846 въ одномъ изъ су
ществовавших* домовъ уже освящена цер
ковь, но имя преп Нила Столобенскаго, въ 
1848 началась постройка новой отдѣльной 
церкви и* прав, берегу р. Эхэ-угувъ. Вв 
1850 г. церковь освящена, а въ 1851 г. 
начать постройкою архіерейскій домъ. Въ 
этомъ же году пустынь, Высочайше утверж
денная подъ именемъ заштатной мужеской 
пустыне во имя1 нреподобн. Нила Столобен
скаго, приписана къ иркутскому архіерен-
скому дому. Пустынь была снабжена земледѣль-
ческимн орудіями, такъ какъ главная цѣль ея. 
учреждения—'распространеніе хвиетіяіетва и 
осѣдлости между сосѣдними кочевниками. При-
четъ пустыни состоитъ впрочемъ только изъ од
ного священника и одного причетника. Прихо
жане пустыни—казаки сосѣдняго Шянковскаго 
селенія (въ 27 в.) и нѣсколькихъ нограничныхъ 
карауловъ и новокрещенные буряты. Всѣхъ 
бурятъ въ нредѣдахъ прихода полагаютъ до 
2,000, но конечно перешли въ христіанство 
еще немноііе. Земледѣліе и скотоводство, при 
помощи работвиковъ изъ бурятъ идетъ ус
пешно в иримѣръ пустыня дѣйсгвуетъ благо
приятно на раакитіе земледѣлія между бурятами. 
Въ пустыни деревянная церковь, отдѣльиая ко
локольня, архіерейскій домъ, домъ для при
чта и обширный домъ съ 2 ваннами для прі-
Ѣзжающихъ на минеральным воды. Посѣтителеп 
зтнхь водъ ежегодно бываетъ не болѣе 20 . 

( З в . С м * . O l « . 181t г . , V H , 53 ( п » е і ф * с . о л к . ) - , Г р ) » » , 
О в і с . m . >., I , 313). 

НкШШЖнбвра, Шомаяъ-бира употре

бите.! ыіѣе Бурея, во время походовъ нерінхъ 
казаковъ на Амурь Быстрая, р. Амурской 
обл., лѣв. ир. Амура. Рѣка эта образуется 
изъ сліянія двухъ вѣтвей—Бурей и Нимаиа; 
берущихъ начало въ отрасляхъ Малаго Хин-
гана. Каждая изъ этихъ двухъ рѣкъ до сое-
диненіа своего имѣетъ не менѣе 200 вер. теч., 
а именно Бурея 200 вер., а Ниманъ до 250. 
Бурея сохраняетъ на всемъ своем ь протяже-
ніи направленіе къ ю.-в., Ниманъ течет» 
свачаіа къ ю.-в., и только въ самой нижней 
части (отъ устья Акдыкн), къ ю.-з. Собствен
но Бурея беретъ начало въ весьма гористой 
мѣстности двумя истоками; съ правой сторо
ны Б. горы поднимаются выше лѣсной ра
стительное™ и, по мнѣнію Шварца, доствга-
ютъ 5,000 ф. абс. выс. При сліяніи двухъ 
исгоковъ Бурей шир. рѣки 60 саж., но ниже 
сжимается яѣстамп до 40 саж. Берега рѣки 
круты, особливо правый; мѣстани обрывистые 
утесы надаютъ непосредственно къ рѣкѢ какъ 
напр. 10 вер. выше Науканти (утесъ въ 35 ф. 
выс.) и хотя мѣстамн лѣвыя берегь Б. очлогъ 
и горныя высоты отходятъ отъ него на зна
чительное разстояніе, долина рѣкп все еще 
вообще стѣсняется горами до устья р. Люк-
дикана. Отеюда горы начннаютъ раздвигаться; 
долина рѣки, вмѣсто нрежнихъ 300 саж., до-
стигаетъ 21[ъ вер. шир. Рѣка дробится здѣсь 
на множество рукавовъ и наконецъ сливается 
съ Ниманомъ. Лиманъ также беретъ начало 
двумя истоками (Ниманъ и Акишманъ) въ 
неменѣе гористой мѣстности. Долина Нима-
на еще тѣснѣе чѣмъ долина Бурей; такъ 
напр. 15 вер. выше устья Нинакана имѣетъ 
только 50 с. шир., а ниже внаденія Нниакана 
рѣка имѣетъ 80 с. H . , какъ кажется, стол» 
же многоводенъ какъ и Бурея, такъ что трудно 
рѣшить какую изъ двухъ вѣтвей приникать за 
главную, хотя Ниманъ, судя но картаяъ, дливг 
нѣе Бурей. Русскіе считаютъ Ниманъ за ири-
токь Бурей и называютъ соединенную рѣку 
Буреею; туземцы называют* соединенную рѣ-
ку до самаго ея устья Ніомань-бира. Дл. теч. 
соединенной рѣки едва ли превышает* 350 
вер., такъ что полная дл. теч. Бурен или 
Шомань-бира, считая р. Ниманъ за истакъ, 
составляет* вер. 600. Утверждают*, что, близ* 
сліянія двухъ составныхъ вѣтией Шо*«аиъ-
биры, на скалѣ, есть китайская надпись, e»J -
жнвшая нограничнымъ знакомь между наши
ми и китайскими тунгусами. Мнддендорфъ не 
мог* отыскать этой надцнеи. Горы сопровож
дают* еще теченія соединенной рѣкм (Ніо-
мань-биры) OÏ* слішйя ея вѣтвей, постепенно 
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понижаясь. Такъ гора Шеваки, вь рѣчпон 
области Бурей, известная по идоламъ, находя
щимся па ея вершинѣ и жертвопрпношеніямъ, 
совершаемымъ ЗДЕСЬ соболиными охотниками, 
имѣетъ 1,270 ф. абс. выс. Берега Шомани 
чрезвычайно лесисты, что до крайности затруд-
пяетъ путь по ней. Ниже устья р. Сектагли, 
впадающей въ Н. справа 10 вер. ниже впа-
денія Тырмы, значительнѣйшаго изъ Буреин-
скихъ притоковъ, хвойный лѣсъ смѣняется 
двственнывъ, состоящимъ изъ черной и бѣлой 
березы, осины, тополя, ясени, липы, вяза, кле
на, пробковаго дуба, орѣховаго дерева, ди
кой яблони, черешни и пр. Начиная отъ 
устья Тырмы Ніоііань течетъ въ совершенной 
равнивѣ и часто дѣлптся на рукава, образуя 
много ос-вовъ. Рѣчная область Бурей насе
лена весьма скудно. Тунгузы, манегрй и оро
чоны бродятъ по этой области, преслѣдуя 
свои охотничьи цѣли. Усольдевъ, одинъ изъ 
новѣйшихъ изслѣдователей рѣчпой области 
Бурея, не встрѣтилъ на ней во все свое 
нутешествіе ни одного человѣка *). Въ реч
ной области Бурей, а именно на прито
ке ея Долникане, расположена уже давно 
существующая и приписанная къУдскому при- ! 
ходу русская часовня (подъ 50°50' с. ш. и | 
1 5 0 ° 3 1 ' в. д.); у этой часовни въ концѣ фе
враля и Начале марта бывает* съездъ тун
гузовъ, торгующихъ изъ Якутска и инородцевъ 
амурской области для меновой торговли. 

( B ü s c h i n g , M a g . , U , 304; Мвддевдорфа, а у т . , I , 179—181; 
H a a n , п у т е ш . , с. 110, о геогн. изсд. , 33; Maximoviteh, Flora 
amurensis, p. 350; Максвноввчь, Амурск, краа, с . 23; Ш в а р ц ь , 
Отч. , е. 50; З а в . Свб. О т д . , I I , 28, I I I , 59). 

Н и м е н г а , р., Архангельской г., Онеж-
скаго у., впад. въ Онежскую губу велаго мо
ря. Беретъ начало въ болотахъ близь іра-
ницъ Олонецкой г. Напр. къ с.-в., дл. теч. 
150 вер. При устье р*ка широка и судоход
на на 2 вер. На Ним. 9 селеній, въ коихъ 
956 д. об. п. 

(Stuckenberg, Hydr. , I I , 91). 

НимфбЯ, пристань и рейдъ против* нея, 
Таврической г-віи, Ѳеодосійскаго  у-да, на за
падной оконечности Керченскаго полуострова, 
къ с. отъ м. Камышъ-бурну, на Керченскомъ 
проливѣ. Пристань такъ названа въ память 
древнего босфорскаго г-да Нимфеи, Зд*«ь на
ходившегося. Пристань деревянная и слу
жить для нагрузки яѣетньпгь камнем* кавказ-
скнхъ воеиныхъ транспортовъ. 

( С у ю м л в а а , доц. Азов. « . , 16). 

*) За отсутствіеяг саааго идвійшаггт из* язьѣ-
дователеит Буреігаской рвчвой области Шмидта, ки 
къ сокааѣяіі» «е могли вюсііяііиіиіи ^ЩШШла 
его яаелѣд^вавіі о Буреі. См. дополяѳвія. 1 

НИНИКОСЪ-ЦИХѲ , гора въ главн. Кав
каз, хреб. (Дагеставскомъ Кавказе), Тифлис
ской г., Телавскаго у., въ Кварелвскои* уч., 
къ с.-в. отъ Телава, близь границы Бежит-
сісаго окр. Дагестанской обл., подъ 4 2 ° 2 ' с. т . 
и 63°36' в. д., имеет* абс. выс. 10,251 фут. 

(Ходзько, Геогр. оолож. я высоты, с . 19). 

Н И Н И Д Ь Ч Ж К Ъ , селеніе, въ Россійско-
Американскихъ колоніяхъ въ Кадьякскомъ 
округѣ близь Николаевскаго редута. Ч . ж. 
60 д. об. п.; все креолы православнаго испо-
ведааія. Они занимаются: отородвичеетвомъ, 
скотоводствомъ, рыболовствомъ, нушнымъ яро-
мысломъ и кроме того постройкою гребныхъ 
судовъ. 

( О т ч . по обоз. Р . - А . вод., с . 91—125, ï-вд. в в е * . мод. Р . - А . 
код., с . 1 2 - 1 3 ) . 

Н и н и р д і у в ъ , мысъ, на Сибирском* 
прибрежье Берингова м., въ Авадырсгоііъ 
зал., на вост. его прибрежьп, между мысами 
Аччёнъ и Гальганъ. Онъ столь же высокъ и 
утесист*, какъ сей последній, и очень при
метен* по своей плоской вершине. 

(Лвтке, п у т . отд. норех., с. 218). 

Н и н о в к а , деревня, Самарской губер., 
Бугурусланскаго у., въ 90 в. отъ у. г-да, 
вь 7 в. отъ Сергіевскихъ минеральных* водь, 
на проселочной дороге изъ Сергіевска въ Бу-
гурусланъ, при pp. Шунгут* и Сургут*. Ч . ж. 
101 д. об. п. 19 дв., кумысолечебное заве
дете (ІПелашникова), учрежденное въ 1861 г. 

Нино - Ц М И Н Д а , селеніе, Тифоисской 
губерн. и у*з. (въ обозр. влад. за Кавказ. 
Телавскаго), въ 49 в. къ в. отъ Тяфлисса, при 
незначительномъ прятокѣ Іоры слева. Ч . ж. 
931 д. об. п. , 117 дв., правосл. и армян, 
церкви. Здесь сохранилась въ полуразрушен-
номъ вид* церковь ев. Нины, ностроенная въ 
406 г. царемъ Ваятаатомъ Гургасланомъ, въ 
1758 г. возобновленная митрополитомъ Саввою, 
изъ рода кн. Тусіевыхъ. 

(Обозр. вдад. за Кавказ., ч. I , с . 373; Ж. Я . Вн. Д. 1846 г . , 
т . X X X V I I I , с. 244; Gûldenstâdt's , R . , I , Î29, 232; Kolenati, 
Bereis. Hoeharm., p. 277; Haxthausen, Trans c a n e , I , 143}. 

НиНСКОѲ (Фроловъ Кутъ), село, Ставро
польской губер., Пятигорскаго уѣз., въ 90 
в. отъ у. г-да, при р . Кужѣ. Ч . ж. 1,888 д. 
об. п., 294 дв., училище. 

Н и в т т а - У р ъ , высочайшая вершина въ 
цѣпи Болыпаго Квоттъ-Ньера, въ Уральском* 
хр. , Пермской г., Чердынскаго у., имеетъ абс. 
выс. 3,417 ф. Этотъ шшъ состоитъ иэъхло-
ритоваго сланца. Изъ нея вытекаютъ рч. 
Нинчъ-Уръ-Я я другая, впадающая въ Лопсь-я. 

( Г о * м а м » , С ѣ і . Урадъ, И, 85) . 

Н Ш 1 Ч . у р т , вазваніе южной вершины 
Болыпаго Квомтъ-Ньера, въ Уральскомъ х р . , 
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Пермской г., Чердынекаго у., нмѣетъ абс. 
вые. 2,946 ф. 

(ГоФиааг, e t » . У р а л , I I , 85). 

НисеДЬГа, оставленный мѣдный рудникъ, 
Олонецкой г., Петрозаводскаго у. , на в. бе-
регу оз. Пертозера, въ 6 вер. отъ горы Оре.гъ 
и въ 18 в. отъ Кончозерскаго зав. Горную 
его породу составляетъ діоритовый порфиръ; 
жильную же породу составляли кварцъ н из
вестковый пгаатъ, а руду—мѣдный колчеданъ, 
стекловатая мѣдпая руда и мѣдная зелень. 
Въ отвалахъ встрѣчается бурый желѣзнякъ и 
сѣрый колчеданъ. 

( Г . Ж . 1838 г . , I , 235). 

Н и С П О р Ѳ Н Ь Ѳ , Высшіе и Низшіе, село 
Бессарабской обл., Кишиневсьаго у., въ 70 
в. отъ у. г-да, при долинѣ Нырновой и подъ 
горой Кятра. Ч . ж. 2,566 д. об. п., 659 дв. 

Н и С Т И р С Т а н ъ , гора въ Каспійсконъ 
или ПІемахинскимъ Еавказѣ, Бакинской г., 
Кубинскаго у. , подъ 40°42' с. ш. и 6 6 ° 5 5 ' 
в. д., имѣетъ абс. выс. 3,184 фут. 

( Х о д з і і о , Геогр. ш и о ж . а в ы с о т ы , с . 19). 

Н и т в а или Нытва, р., Пермской губ., 
Оханскаго у., пр. пр. Камы. Напр. къ ю.-в., 
дл. теч. 65 вер. Шир. отъ 10 до 15 саж., 
глуб. 2—5 ф. Мѣстность, орошаемая Нитвою, 
гориста и лѣсиста. Въ 12 вер. выше устья 
рѣки находится желѣзный заводъ, начиная отъ 
котораго Н. судоходна. См. Нытвенскій зав. 

(Stuckenberg, Hydr. , V , 606). 

Н и ц а , р., Пермской и отчасти Тобольск, г., 
пр. пр. Туры, сист. Тобола. Образуется въ с.-в. 
части Екатеринбургского у., изъ сліянін pp. 
Нейвы и Рѣжа. Общ. напр. въ в.-ю.-в., дл. 
теч. до 200 вер., а если считать Нейву за 
истокъ Ницы до 450 вер. Шир. отъ 30 до 
60 саж. Глуб. большею частію отъ 3 до 6 
арш., мѣстами 1х/г арш. Берега большею ча-
стію ннзкіе и луговые, только мѣстами нѣсколь-
ко возвышаются и становятся обрывистыми. 
Скорость умѣренная, дно тинистое, отмелей 
мало, 3 мельницы. Весною разливы значитель
ны. Ница судоходна отъ города Ирбитн (на 
протяж. 125 вер.), для которой судоходство 
это имѣетъ значеніе. Ванзъ no Н. произво
дится сплавь лѣса до Ирбитн, а вверхъ изъ 
Тобола вдеть Коряковская соль, но кромѣ того, 
въ новѣйшее время, съ развитіемъ судоход
ства и пароходства по Иртышу, Оби н Тобо
лу, Н . сдѣлалась главным ь путемъ для достав
ки Сибирскихъ товаровъ на Ирбитскую яр
марку. Главн. прит. Ирбитъ. Н . дов. богата 
рыбою. 

( D a u n , D e p a c n i г у б . , I , 153; Stuckenberg, H y d r , I I , 140; 
С и м а м , В с т . «б . O « . , и , 158, ! « І ; К о м , В . , I , 4 M ; В. С т . 
Н а д е ж , т . , с . 28, Т а е м , г . , с . 18; Zerrenuer, Е г о * , т . F e r n . , 
I , і«8і Ж . П у т . Сообщ. 1884, X L X V , c a . , 56). 

НичбИСИ ( Квемо-Ничбисы), селеніе, Тиф
лисской губ., Горійскаго уѣз. , Хидпставскаго 
у. въ 42 в. къ в.-ю.-в. отъ Гори, при р. 
Ничбиси, притокѣ Куры справа. Ч . ж. 203 
д. об. п., 17 дв., церковь и прекрасный замокъ, 
принадлежавши Дицишвили. Преждездѣсьсуще-
ствовалъ монастырь св. Николая. Р ч . Ннчбиси 
вытекаетъ изъ горы Дидгора; ори впаденіи 
ея въ Куру находится древній маленысій мона
стырь. 

(Brosset, Rapport sur un voy. archéolog. dans l a Géorgie etc., 
2 livrais. , 2-nd rapport, p. 109; Klaproth, voy. , I l , 84; Broaset, 
descript. géograph. de la Georsde, 195). 

НиЧИПОрОВКа, село, Полтавской г-іи, 
Пирятинскаго у-да, при р. Супоѣ, въ 52 в. 
отъ у. г-да. По свѣд. 1863 г., ч. жит. 1,519 
об. п. (744 м. п.); 182 двор. 

Н и щ а , Р-, Витебской г., пр. пр. Дриссы. 
Беретъ начаю въ оз. Нпщо, имѣющемъ 41/г в. 
дл., 3 вер. шир. и 4 саж. глуб., дно тинис
тое и берега отлогіе. Въ озеро впадаютъ pp. 
Ужица п Слыница. Нища пмѣетъ напр. къ 
ю.-з. и теч. до 60 вер., шир. до 30 саж. 
Теченіе быстро; берега не высоки но обры
висты. Мѣстность вдоль теченія рѣки лѣсис-
та. Рѣка сплавна па 18 вер. Нища прини-
маетъ съ прав. стор. стоки озеръ О.ібита н 
Осына. 

(Stuckenberg, Hydr. , I , 281, V I , 64; Сеэъ-Коріаловачь, Пет. 
с » , о Б і л о р у с , С. 343; В, Ст . Вштеб. г., с . 44, 51). 

НІЯДЪ-Дагъ, гора въ отрогѣ Каспій-
скаго пли Шемахинскаго Кавказа, Бакинской 
г., Шемахинскаго у., падъ сел. Лагичь, подъ 
4 0 ° 4 8 ' с. ш. и 6 6 ° 2 ' в. д. , имѣетъ абс. 
выс. 6,922 фут. 

{Ходзьао, Геогр. водож. а высоты, с. 19). 

НІОманЪ-бира; см. Ниманъ-бира. 

Н о в а в и , село, Полтавской г-ніи, Лубен-
скаго у-да, въ 8 в. отъ Лубеиъ. По свѣд. 
1863 г., ч . ж. 2,351 об. п. (1,114 «. п.у, 
312 дв., винокуренный заводь. 

Н о б е Д Ь , мѣст., Минской г., Пинскаго у., 
въ 52 в. отъ у. г-да, при Нобельсвомъ «озе-
рѣ . Ч. ж. 787 д. об. п. , 101 дв., правосл. 
церковь. 

(Город, посед. , ч. I l l , с. 115). 

Новая, слобода, Курской г., ІІутиыь-
скаго уѣз., въ 21 вер. оть у. г-да, при вру-
дѣ. Ч . ж. 1,947 д. об. в. , 238 дв., церковь. 
Близь слободы находится Молчанская Софро-
ніева пустынь (ся. это сл.). 

Новая Аврамовва, село Полтавской 
г-ніи, Хорольскаго у-да; см. Аерамоеха. 

Новая Васань, мѣст., Черниговской 
Козелецваго у., въ 55 в. отъ у. г-да, вря Р-
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Недрѣ. Ч . Ж. 5,568 д. об. п., 648 дв. , 3 
прав, церкви, винокуренный зав., выкурившій 
въ 1862—-63 г. 4,325 ведръ спирта, по по-
недѣльниканъ базары, 5 ярмарокъ. Въ унн-
версалахъ гетм. Острянина (1638 г.) Нов. 
Басаиь упоминается въ числѣ мѣстечекъ, 
страдавшихъ отъ своеволія жолнеровъ; позд
нее она показывалась въ актахъ городомъ, 
приписаннымъ къ Глухову. Въ теченіп Гет-
манекаго управлевія она считалась сотенным* 
въ Переяславском ь полку. 

(Город, п о с е д . , т . V , ч. 2-я, с . 400; Д о я о і т о і я ч ь , 9я. Ч е р п г . 
г у б . , с . 6 5 8 ) . 

Новая БѢлая, слобода, Воронежской 
губ., Богучарскаго уѣз , въ 96 верст, отъ у. 
г-да, при р. Бѣлой. Ч. ж. 4,608 д. об. п., 
560 дв., церковь, училище, 3 ярмарки: 6 ян
варя, на 2 недѣлѣ по пасхѣ и 15 августа. 
На нихъ въ 1860 г. привезено на 42,800 
р., продано на 20,600 р. 

(Вороа. г у б . гад. 1861 г . , N 16, с . 179). 

Новая ВоДОДага, слобода, Харьковск. 
г-ніи, Ваіковскаго у-да;-см. Водолаіа Новая. 

H O B & S Гребля, село, Полтавской г-нін, 
Лохвицкаго у-да, при рч. Голинкѣ, въ 20 в. 
отъ у. г-да. По свѣд. 1863 г., ч. жит. 1,590 
об. п. (765 м. п.); 228 дворовъ. 

Новая-ДѲревнЯ, Дер., С.-Петербург-
ской г. u у., въ 2 в. отъ столицы, на прав, 
бер. Малой Невки по Сестрорѣцкому почтов. 
тракту. Деревня раздѣляется на 4 участка, 
въ коихъ ч. ж. 856 д. об. п., 140 дв. Но-
вая-дереввя весьма важна для жителей Пе
тербурга какъ лѣтнее пребнваніе дачниковъ 
пзъ небогатаго класса; тутъ же учреждены раз
ныя увеселительным заведенія, между конми 
первенствуетъ заведеніе Иекуственвыхъ Ми
нерал ьныхъ водь Излера, привлекающее сода 
многочисленную публику и существующее 20 
дѣтъ. Стеченію публики способствуетъ удоб
ное н дешевое сообщеніе съ столицею по-
средством* пароходовъ и дилижапсовъ. 

Новая ЗвМЛЯ — материковый островъ 
въ Сѣверномъ Океанѣ, между 701,t и 77° с. 
ш. и къ в. оть 69° в. д. отъ Ф. Онъ состоитъ 
изъ двухъ больших* островов* н множества 
окружающих* ихъ мелкихъ и отдѣляеть оть 
Сѣвернаго ок. часть его, назаваемую Кар
ским* морем*. Южн. оконечность Новой зем
ли отделяется на ю.-в. отъ ос. Вайгача дов. 
широким* проливомъ, ювѣстныяъ нодъ име
немъ Харскіая ворот*, а с.-в. оконечность, 
впрочемъ почти совершенно неизвестная, до
ходить, какъ волагаютъ, до иеридіааа Та-
зовскоі губи. Въ таком* случаѣ иолвую дли 

Театра». С п и ц . 

1 ну Н. 3. можно полагать до 1,100 вер., при 
шир. оть 90 до 120 вер., между тѣмъ какъ, 
по имѣющимся картаыъ, площадь Н. 3. опре
делена въ 2,042 кв. г. м. Маточкинъ шарь 
раздѣляетъ материковую массу Н. 3. на 2 
большнхъ острова, нзъ коихъ северо-восточ
ный по крайней мѣрѣ въ 2'/г раза больше 

, югозападнаго. Самая юж. оконечность Н. 3. 
Кусовъ-носъ, принадлежать пролегающему къ 

: Нов. Земле о-ву Кусова Земля, который от-
: делается отъ нем проливом ь Никольскій шарь. 
"Кусова Земля служит* раздѣломъ обоихъ при-

брежьевъ Н. 3., пвъ коихъ одно, океаническое. 
ИЛИ сіверозападное, обращено къ Сѣиермому 
ок., а другое—мореное нлн югомосточноѳ, кь 
Карскому морю. Входящій въ составь окев-

1 ническаго прибрежья, южн. берегъ Н. 3. весъ-
иа нзрѣзанъ дов. глубокими, но узкими зали
вами, между которыми напболѣе замечатель
ны губы Каменка, Логинова и Реянеке, а со-

: сѣднее море усѣяно островами, каковы напр., 
кромѣ дов. значительной Кусовой-Земли, два 
Оленья, дваБратковы, ос-ва Пыпины-луды, два 
Пѣтухи и два Бритвины (большой около 6, 
малый до 1

/ » вер. въ окруж.). Южный Брит-
винъ носъ оканчивает!, на з. юж.; прибрежье 
Новой Земли. Между южн. Врятивымъ н Ка
бан ьнмъ носом* есть три узкія губи Кабаньи, 

; (1-я вь 10 вер. дл. съ устьемъ менѣе 100 
\ саж. шир., 2-я в* 7 вер. дл. съ устьемъ яг 
! 5 вер., 3-я въ l'/t вер. дл. съ устьемъ въ 1 

вер.), но островковъ перед* этою частью при
брежья весьма мало. Далѣе къ з., между Ка-
баньимъ носомъ и Чернымъ м., вдается въ 
материть обширная губа Сахавиха, прини
мающая въ себя доі. значительную для IL 3,. 
рч. Сахажнху (50 в. дл.). Еще далее къс.-з . , 
между мысами Чернымъ в Кущвыяъ, вдается 
далеко въ прибрежье (на 30 вер.) губа Чер
ная. Между мысами Кушнымъ и Мучнымъ 
берегъ сохраняет ь ванравлевіе къ з.-с.-э., но 
изрезав* губами Шнрочиха, Ракова, Mywtaa, 
а ваереди этой части прибрежья находятся 
островки Селезневъ и Раковы Луди. Къ с.-з. 
отъ Мучнаго мыса (на картѣ онъ назваиъ Чер
нымъ), до отстоящаго отъ него немеяѣе 70 
вер. юж. Гусинаго, все прибрежье образует* 
обширную выемку, впереди которой расдодо-
женъ обширный, низменный о-въ Междущ&р-
скіі, отделяемый отъ Н. 3. проливом* £ о -
ствнъ шарь. Въ той же вяемкѣ, къ с -з . отъ 
Междушарскаго ос̂ » находятся островки Яр-
цоаъ и Прдрезо,»*. .Щ ирибрежье выемки впа
даетъ въ Косхакь * шарь значительная рѣч. 
Нехватова ( 80 вер. дл. ). Значнтеіьнійши 

31 
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заливы, вдающіеся въ прибрежье ъ-ыемки, 
суть Рогачевъ и Бѣлужья губа. Отъ южн. 
Гусиваго мыса береговая линія, безъвсякихъ 
вырѣзокъ, направляется къ с. до сѣвер. Гуси-
наго мыса. Это врибрежье образует* выступъ 
вер. въ 150 дл., между Междушарскою выем
кою и заливомъ Моллера, извѣстный подъ 
именемъ Гусиной земли. Гусиная земля есть 
низкая побережная полоса въ 20 вер. шир., 
опоясывающая подошву внутрееяихъ горъ 
Н. 8. и возвышающаяся только ф. на 15—20 
надъ ур. ок. Къ с. отъ сѣверпаго Гусинаго мы
са, между этпмъ мысомъ и Сѣвернымъ Брит-
вяввнъ носомъ, находится обширная выемка 
прибрежья, извѣстная подъ именемъ залива 
Моллера. Прибрежье этой выемки дов. изрѣ-
зано; главный его вырѣзви : Гусиное стааовп-
ще, Таранцова зал., Карельская губа, Мал. и 
Больш. Кармакулы, Пуховой зал.; въ послѣд-
Biff впадаетъ дов. значительная рч. Пуховая, 
a даіѣе въ с. отъ него, непосредственно въ 
заливъ Моллера, рч. Бритвинская (60 верстъ 
теч.). Въ зал. Моллера есть и островки Кар-
макульскій и Храмцова. Впереди Бритвина 
носа есть еще Бритвинъ островок* (вер. 5 
дл., 1 вер. шир.). Къ с. отъ Бритвина носа, 
на значительном* протяженіи до Сухаго но
са, прибрежье Новой Земли образуетъ обшир
ную выемку, пзвѣстную подъ именемъ зал. 
Маркиза Траверсе. Немного сѣвернѣе среди
ны этого залива находится входъ въ Маточ-
винъ-шар*. Между Бритвинымъ мысомъ и Ma-
точкинымъ шаромъ есть двѣ значительныя вы
емки, а именно Безъимянная и Грабовая гу
бы ; овѣ раздѣляются полуос-мъ, на кото
ромъ возвышается гора Первоусмотрѣнная до 
абс. выс. 1,841 фуг. Отъ Грибовой губы до 
Маточкина шара простирается каменистый, 
но ровный и низкій берегъ. Входъ въ Ма-
точкип* шарь обозначается островкомъ Пан-
ковы-луды; это низменный, сѣроватый камень 
въ 200 саж. въ окр. Устье Маточкина шара 
нмѣеть 7 вер. шир.; оно ограничено съ ю. 
мысомъ Столбовым*, а съ с. Серебрянымъ. Къ 
с. отъ устья Маточкина шара первая выемка 
есть губа Серебрянка, весьма похожая иа 
пролив* и не разъ вводившая въ заблужденіе 
плавателей; опа отличается оть Маточкина 
шара высоким* свониъ сѣвернымъ берегомъ, на
зываемым* Митюшевымъ камнемъ, и рѣзкимъ 
очертаніемъ блнжав*шаго ос-ва Митюпгева. Губа 
обставлена горами, принадлежащими въ са
мим* высоким* изъ прнбрежныхъ горъ Но
вой Земли. Даіѣе къ с , НЕСКОЛЬКО южнѣе 
Cyxirw мыса; находятся еще значительныя 

вырѣзки — губы Митюшиха и Волчиха. Со^ 
стоящій изъ чернаго и красноватаго ела нца, 
Сухой нос* есть один* изъ самыхъ выдаю
щихся пунктов* с.-з. прибрежья Новой Земли. 
Далѣе къ-с.-в. между Сухимъ носомъ и дру-
гимъ, не менѣе выдающимся пунктомъ при
брежья—полуостровомъ Адмиралтейства, бе
реговая линія весьма изрѣзана. Первая вы-
рѣзка—Сафронова губа находится между Су
хим* носомъ и мыс. Лаврова, вторая, Мел
ки" заливъ, между мысами Лаврова и Лит
ке, третья между мысами Смирнова и Про
кофьева — заливъ Крестовый. Значительный 
заливъ этотъ обставленъ прибрежными гора
ми, возвышающимися до 800 ф., и имѣеть 
нѣсколько дов. высокихъ, утесистыхъ ос-вовъ 
(Враигеля, Шельбаха, Ермолаева, Чевкунова). 
Четвертая выемка прибрежья, на протяжевіи 

І отъ Сухаго носа къ полуостр. Адмиралтейства,-
есть залив* южн. Сульменева между мыса
ми Иванова и Черницкаго; пятая — за* 
сѣверпый Сульменева, между мысами Сте-
поваго и Сиденснера, с* двумя островами; 
шестая—между мысами Шанца и Борисова— 
Машигина губа; наконец* послѣдняя выемка 
отдѣляетъ м. Борисова, у котораго находит
ся низменный ос-вокъ Борисовъ (300 ,саж. 
дл. и 150 шир.) отъ полуос. Адмиралтейства. 
На значительномъ протяженіи отъ этого по
луострова до Горбовыхъ ос-вовъ, въ вырѣз-
кахъ, залпвахъ и хорошихъ якорныхъ стоян-
кахъ нѣть недостатка. Наиболѣе извѣетна 
изъ этихъ вырѣзокъ губа Гвоздарева, въ ко
торую, какъ кажется, впадаетъ рѣка тою же 
имени. Къ с.-в. отъ этой губы находится 
(подъ 74°30' с. ш.) шатрообразная гора Кру
зенштерна. Далѣе къ с.-в у прибрежья на
ходятся три группы ос-вовъ : Гербовые (яхъ 
5-ть, а именно Вильгельма, Верха, Личугина 
и два Заяцкіе), Крестовые я Панкратьевы. 
За этими группами, еще далѣе къ с.-в., нахо
дится мысъ Пассавскій, крайній. предѣлъ бе
реговой описи Литке. Далъпътгшее продотгже-
піе с.-з. прибрежья до мыса Желанія, какъ 
его назвал* Барентгь, или Доходы, какъ на? 
зываютъ его промышленники, едва язвістно 
изъ скудныхъ свѣдѣній, уцЬіѣвшихъ отъ эвепе-
диціи Баренца. Единственные пункты, обозна
чаемые на картах* между мысами Нассавдюмь я 
Желанія — суть мысъ или полуос. УгБшенія, 
губа св. Анны и мысъ ЛедяноІ, на которомъ 
скончался Баренц*. За мысомъ Желанія берег* 
Н. 3. круто заворачивается сначала къ ю.-з. до 
мыса ФлиссАнгенстаго, а оттуда къ ю. я *>.-«• 
къ' ЛёдяноІ гавани (Yi-ïiaven), въ которой 
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» зимовать Баренцъ въ 1598 г. Морское или 
ю.-в. прибрежье Новой Земли вообще менѣе 
доступно, а потому и менѣе известно чѣмъ 
океаническое сѣверо-западное. Существевное 
различіе между обоими прибрежьями состо
итъ въ томъ, что юго-восточное вообще 
несравненно менѣе изрѣзано и притомъ 
ниже и болотистѣе сѣверо-западнаго. Самую 
юго-восточ. оконечность Новой Земли обра
зуете м. Меньшикова (70°40' с. ш.). Начи
ная отсюда береговая линія простирается безъ 
значительныхъ выемокь, въ напр. къ с.-с.-з. 
до Абросимовой губы, представляя ' только 
кое-гдѣ незначительные выступы, а именно 
мысы Перовскаго, Вилламова, Верха, Колза-
кова, Ратманова, Орловскаго, Руднева, Кло-
вачова, Рожнова и Свѣдомскаго. Три ръ-чки 
впадаютъ въ море на этомъ прибрежьѣ: Ко
закова, Бутакова (обѣ къ с. отъ м. Рахмано
ва) п Савина (къ с. отъ м. Руднева, подъ 
71°30' с. ш.). Зал. Абросимова находится ! 
немного южвѣе 72° с. ш. Отъ него берего- | 
вал ливія, до вост. устья Маточкина шара, I 
направляется къ с.-с.-в. Два ближайшіе къ 
Абросимову зал. выступа суть мысы Ершова 
я Гессена, около котораго горы возвышаются ' 
до 500 ф., a далѣе являются въ береговой ! 
линіи небольшія впрочемъ вырѣзки заливовъ 
Литке (72°20' с. ш.), Степоваго, Галла, Шу
берта,' Бранта и Елокова. Наибодѣе извѣ-
стевъ зал. Литке, обставленный горами, 
возвышающимися до 800 фут. Входъ въ Ма
точки нъ шаръ имѣехъ, между мысами Быкъ 
и Выходной, только 4 вер. шир. Отсюда до 
75° е. ш. береговая линія направляется къ 
с.-з.: Она нзрѣзана на этомъ оротяжевія нѣ-
сколькими довольно значительными валивами: 
Каикрииа, Чевина, Незнаемый и Медвѣжій; 
послѣдній ограниченъ съ с. мысомъ Пять-
иаіьцевъ. Далѣе къ с.-в. замѣчательнѣйшіе 
пункты прибрежья: полуос-въ Крашениннико
ва, мысъ Дутковскаго и ос. Пахтусова (74°24' 
с. ш.), . За этныъ ос-нъ Пахтусовъ видѣлъ 
еще мысъ Дальній, вѣроятно лежащій уже 
близко 70° с. ш., за которымъ берегъ Но
вой. Земли совершенно неизвѣстенъ до лежа
щей на ю.-в. сторонѣ самой: восточной око-
нечноетн Новой Земли Ледяной гавани (Ys-ha-
ѵеа), въ которой зимовала въ 1598 экепеди-
аія Баренца, Къ с.-с.-в. отъ нея лежитъ 
ішеъ Флнссннгенскій—самая вост. оконечность 
Н. 3 , а аа янмъ къ оѣверу—-с.-в. оконечность 
пне», «йеланія, или Доходы. Внутренность 
Н^аді Земли почти совершенно неязвіетна. 
І^да вровикалн, да н то не сливший, уда

ляясь отъ берега, звѣроловы въ охотѣ за 
оленяяи. Изъ ихь разсказовъ можно заклю
чить, что поверхность внутренности ос-ва 
чрезвычайно камениста, Что болоте ва ней 
весьма мало, а настоящихъ тундръ вовсе 
нѣтъ. Горный хребетъ, образующей остовъ 
Новой Земли проходить, какъ кажется, въ 
нанравлеиіи параллельномъ съ ея берегами, во 
ближе къ с.-з., океаническому ея прибрежью. 
Въ геогностическомъ отношеніи хребетъ этотъ 
есть продолженіе контивентальваго хребта 
Пай-хой и ос-ва Вайгачъ. Горн въ этомъ 
хребтѣ возвышаются у р. Нехватовой, впа
дающей въ Костинъ-шаръ, до 2,000 ф. вне, 
близь губы Серебрянки, къ с. отъ Маточкина 
шара, до 3,200 ф., а къ к», отъ восточной 
оконечности Маточкина шара свыше 4,000 
ф. Вѣроятно внутри страны есть горн я еще 
болѣе высокія. Горныя породы, распростра
ненный на Новой Землѣ, суть: палеозоическіе 

! черные ортоцератитовые и сѣрые известняки, 
1 глинистые и тальковые сланцы, кварциты, 
і миндальные камни и авгитовые порфиры. Гор

ныя породы эти обнажены вездѣ на повер
хности Новой Земли, не будучи ннгдѣ npu-

' крыты наносами; только въ рытвинахь на-
! копляется глинистая почва, образуемая разру-

шеніемъ и размытіеяъ гливястыхъ сланце въ; 
утесы же по Новой Землѣ не покрыты ни-
чѣиъ или завалены собственными обломками. 
Ели мать Новой Земли принадлежитъ къ ти-
пнческимъ климатамъ полярныхъ странъ. Сред
няя годовая температура при зап. устьѣ 
Маточкина Шара было определена въ —6°,70 
Р., на ю.-в. концѣ H. 3. въ—7°,56 Р. Сред
няя температура зямнихъ мѣсядевь при зап. 
устьѣ Маточкина Шарадекабря — 15°74, янва
ря — 1 2 ° 3 2 , февраля —17°66; яа ю.-в.оконеч
ности Н. 3. декабря — 8 ° 70, января —15,°50, 
февраля —14,° 17, такъ что средняя темпе
ратура зимы на ю.-в. оконечности Н , 3. НЕС
КОЛЬКО выше (—12,°79), чѣмъ на заяадвой 
сторонѣ (—15,°24). Совершенно въ обрат-
номъ отношевіи представляются весна, лѣто 
и осень. Средн. темпер, весеннихъ мѣсяцевъ 
при з. устьѣ Маточкина Шара: марта —12,°24, 
аирѣля —10,55, мая — 5 , ° 4 5 , а всей весны 
—-9,°41; на ю.-в. оконечности Н . 3. нарта 
— 1 8 ° 9 8 , апрѣля — 1 2 , ° 8 3 , мая —-6°44, а всей 
весны — 1 2 ° 7 5 . Средн. температура лѣтннхъ 
мѣсяцевъ при зап. уетьѣ Маточкина Шара: 
іюняф1, 0 Д4,ш*я4-3^°б4, август»-f3,°97, 
а всего лѣта 4-4, °Я>8» я * лх-я. оконечности— 
іюия -і-0,°43,.іи>іа - j - l , ° 9 1 , августа + 2 ° 4 5 , 
а всего лѣта -4-1,°59. Наконецъ средн. тем-



484 Н О В А Я З Е М Л Я 

пература осенних* месяцев* при ^ап. устье 
Маточкина Шара: сентября — 0 , ° 4 1 , октября 
— 4 , ° 3 3 , ноября — 1 0 , ° 3 4 , а всей осени 
— 5 , ° 0 3 ; на ю.-в. оконечности сентября 
— 0 , ° 8 8 , октября — 5 , ° 2 2 , ноября — 1 2 ° 7 8 , 
а всей осени -^-6,°29 Р . Въ самый теплый 
день въ году температура на запад, оконеч
ности Маточкина Шара доходила до -4-9,°б Р . , 
а н а ю . - в . оконечности Н . 3. только-f-», 0 96 Р. , 
самый холодный день — 3 2 ° . Изъ этого сравне
ния видно, что океаническая сторона Н. ^і. 
яяѣетъ ялимать несравненно болѣе умѣрен-
яый, чѣмт. прилежащая кь Карскому морю и 
что И. 3 , не смотря па свою небольшую 
ширину, служить важвымъ климатический* 
раядѣ.томъ. Охлажденіе всего юго-восточнаго 
прибрежья H . 3. весною, лѣтомъ и осенью 
зависит* без* сомнѣнія отъ массы льдовъ, 
вносимых* въ Карское море какъ изъ Океана, 
такъ и изъ устьев* исполинских* сибирских* 
рек*. Высоту снѣжной линіи на H . 3. определить 
невозможно. При б.іагопріятных* для сохра-
ненія снѣгов* условіяхъ наклонныя плоскости, 
покрытия вѣчиыми снѣгами, весьма мало воз
вышаются над* морским* уровнем*, между 
тѣмъ какъ напротив*, при условіях* благо-
пріятствующих* таянію снѣговъ, встрѣчаются 
в* августѣ мѣсяцѣ обшпрныя наклонныя плос
кости до 3,000 ф. абс. выс, свободный от* 
снѣга. Ледники, спускающееся с* горъ, сле
дуя направленію долин*, весьма часто не
посредственно впадают* въ глубоко вдающіяся 
въ  ѵагерик* морскія  бухты. Раститель
ность острова весьма скудна и, кромѣ тай-
ноцвѣтных* растеній, состоит* нзъ несколь
ких!, десятков* видов*. О древесных* поро
дах* на Н . 3. конечно не может* быть и 
рѣчи, a немногіе виды растущих* здѣсь кус
тарников*, какънапр. четыре породы полярных* 
яв* (Salix polaris, lanata, reticulata и Brayi) 
так* низкорослы, что едва поднимаются съ 
поверхности земли. Обыкновенно высота этихъ 
кустарниковъ не превышает* 4 и 5 дюймов*. 
Кустарников*,'весьма распространенных* въ 
Ланлаядіи, а именно карликовой березы (Ве-
tula nana) и швкши (Empetrum nigrum), Верь 
не встречал* на Н . 3., но Пахтусов* утверж
дает*, что не только березовый ерникъ, но даже 
еловый и можжевельпый, разумѣется стелящіе-
ся по земле, встречаются З Д Е С Ь . Травяная рас
тительность состоит* из* полярных* люти
ков* (Ranunculus nivalis и pygmaeusj, обыкнов. 
куроелѣпа (Caltha palustris), полярн. мака (Ра-
paveralpimun), некоторых* крестоцветных*, 
каковы напр. ложечная трава (СосЫеагіа offici

nalis), Parr va, нескольких* алыіійскихъ и поляр-* 
ныхъ породъ Draba (Draba alpina, androsacea, 
caespitosa,hirta, micropatala, muricella, oppo-
sitaefolia), некоторыхъ гвоздичныхъ, какъ напр. 
Lychnis apetala, Silène acaulis, Arenaria ru
bella, u ciliata, Cerastium alpinum, розоцвет
ной Dryas oetopetala, нескольких* камнело
мок* (Saxifraga oppositifolia, hirculus, aizoi-
des, nivalis), Chrysosplenium alternifolium 
Rhodiola rosea, из* сложноцвѣтныхъ только 
Tussilago frigida и Erigeron uniflorum, од
ной породы Vaccinium, двух* незабудок* (Myo
sotis alpestris и villosa), Eutrema Edwardsii, 
Polemonium coeruleiun и Richardsoni, Pla-

\ typetalum purpurascens, Pedicularis hirsuta 
I u flammea, из* семейства гречичныхъ Poly

gonum viviparum и Oxyria reniformis, из* 
полузлаковъ 4 пухоноса (Eriophorum vagina-

: turn, angustiiolium, caespitosum и capitatum) 
и пр. Вся эта флора носить резкій полярНо-
альпійскій харакгеръ, хотя некоторый нзъ 

• этихъ растеній общи Н. 3. съ северною поло
виною Россіи. Въ самой ассоціаціи растеній 
H. Земля довольно резко, различается от* 

і Лаиландіи, тем* что растенія не только не 
образують сплошнаго газона, но даже не 

! скучены целыми массами индивидуумов* од-
I ного и того же вида, но напротив* растут* 
і ОТДЕЛЬНО и притом* различный растительння 
j породы перемѣшаны между собою довольно 
I равномерно и тем* самым* походят* на нс-
! кусственныя насажденія. Фауна Новой Зем-
: ли довольно богата, если не разнообразіея* 

пород*, то по крайней мере ихъ численностью, 
j Изъ хищных* млекопитающих* наиболее рас

пространены белые медведи (Ursus mariti-
mus) и песцы (Canis lagopusj и несравнен-

і но реже волки и лисицы; нзъ пережевыва
ющих* олени (Cervus tarandus), пз* гры
зунов* пеструшки (Mus lemims). Между пти-

; цами наиболее замечательны изъ хищных* совы 
i (Stryx nyctea) и сарычи (Falco buteo), из* 
; прибрежных* Tringa maritima, Plectrophanes 

nivalis и Strepsilus colaris, из* водных* 
несметное множество лебедей, гусей, уток*, 
тарокъ, гавокъ (Anas molissiffla) чаек* ( L a 
ras glaucus), TJria Troile, Alca pterorhina. 

I Но несравненно богаче суши животными os-
I рестное море. Къ морским* млекопитающим* 
; принадлежат* моржи (Tricheras rosmurus), 

морекіе зайцы (Phoca leporina, Ph. alWgên»), 
нерпы (Ph. hispida, Ph. vitulina), тевяки 
(Ph. cristata или Cystophora boreaHe), 
бѣіухн (Delphinus leucas),1 касатки (Deiph. 
orca). морская сяинья (Delph. Delphis «ля 
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D. phocaena) в одна норода изъ китообраз-
ныхъ (Balaenoptera). Изъ рыбъ имеют* «на
чете только омули (Salmo omul), гольцы 
(Salmo aipinus), треска (Gadus) н Cyclopte-
rus l iparis . Насѣкомыхъ на H . 3. чрезвычайно 
мало. Постоянных* жителей на II. 3. никогда 
не было. Нѣсколько разъ переселялись сюда от
дельным семейства, но всегда становились 
жертвами цынги, холода или голода. За то уже 
съ X I в., Н. 3. , по богатству ея поморья 
животными, привлекала къ себѣ цѣлыя партіп 
промышленниковъ, которымъ и принадлежит!» 
честь открытіяэтой обширной полярной страны. 
Новоземельскіе промыслы сохранились и до
ныне, вероятно еще въ той самой старинной 
форме, въ какой они совершались новгород
цами. Промышленники отправляются на сво-
ихъ ладьях* или карбасахъ, или въ начале 
лета или осенью (если собираются зимовать 
на Н. 3.) артеляун оть 8 до 20 чел., подъ 
начадьствочъ кормщика и берут* съ собою 
складную избу, отъ 5 до 10 карбасов* для 
промысла, и припасов* на один* год*. Хозя-
инъ, снаряжающій судно, получает* 2 з про
мысла, остальное делится артелью, так* что 
кормщик* получает* вчетверо или впятеро 
против* простаго рабочаго. Главные предметы, 
доставляемые новоземельскими промыслами: 
моржовыя, тюленьи, белужьи, медвѣжьп шкуры 
и сало, песцовые меха, гагачіп пух*, и 
соленая рыба (гольцы и омули). Бывали годы, 
въ которые промыслы были чрезвычайно сча
стливы, как* наприм. вь 1834 г., поел* чего 
промышленники снаряжали большое количе
ство судовъ, какъ напр. въ 1835 г. 80 , въ 
1836 г. 40, въ 1837 г. 20. Въ настоящее время 
Новоземельскіе промыслы находятся въ упадке; 
вь 1859 и 1860 г. отправлялось на Н. 3. не 
болѣе 5 или 6 судовъ елсегодно. Н. 3. веро
ятно была открыта еще в* X I в. новгород
цами. Въ 1553 г. англичане снарядили свою 
первую экспедицію въ полярная моря для 
открытія пути въ Китай. Одиаь изъ ея участ
ников* адм. Гугь Виллоуби достпгъ до Н. 3 , 
как* кажется между С І в . и Юж. Гусиными 
носами, но на обратномъ пути погиб* со всеми 
своими спутниками на зимовке въ Лапландіи, 
между темъ, какъ другой участннкъ экспедиціи, 
Ченсдеръ, открыль столь важный впоследсівіи 
для Россіи торговый путь вь Белое м. Въ 
1556 г. образовавшаяся по этому поводу въ 
Аигліи торговая Московская компанія снаря
дила новую экспедицію къ устью р. Оби подъ 
начальством* Стеф. Бурро. Бурро достиг* до 
Вайгача, былъ въ виду Н . 3., но проникнуть 

въ Карское и. , затертое льдами, ему не удалось. 
Въ 1580 г. компанія снарядила вновь два 
судна подъ начальствомъ Артура Пета и 
Чарльса Джакмана. Эксведпція эта дошла до 
южн. оконечности И. 3. и Вайгача, проникла 
даже в* Карское я., но всгрѣтив* льды, должна 
была возвратиться черезъ Югорскін шарь. Петъ 
вернулся въ Англію, а Джакманъ, перезимо
вав* въ Норвеніи, вышел* снова въ море и 

I нропалъ безъ вести. Въ 1593 и 1594 г. 
; голландцы снарядили въ полярную экспедицію 
і четыре судна, подъ начальствомъ Корнелпса 
, Ная и Вильгельма Баренца. Въ 1594 г. 
j Баренцъ достпгъ до Н . 3., какъ кажется, у 
I Сухаго-носа, выходплъ на берегъ, какъ здесь, 
' так* я въ лежащей далее къ с.-в. Крестовои-

губе, на далвнейшемъ пути къ с.-в. открыл* 
нолуос-въ Адмиралтейства (принятый имъ за 
ос-въ), далее ос. Вильгельма изъ группы Гор
бовых* ос-вовъ, и ос. Крестовой, прошелъ мимо 
мысов* Нассавскаго, Утешенія (Trost-haeck) 
и Ледянаго мыса (Is-haeck) и достигь до Орап-
сміхъ ос-вовь, Дальнеишій путь быль заграж
ден* льдами и Баренцъ прннужденъ был* вер
нуться темъ же путемъ къ своей исходной точке. 
Отсюда Баренцъ вдоль берега Н. 3. направился 
къ ю., достпгъ до Костина шара, выходил* на 
Мучном* носе, но оттертый въ дальяМшемъ пла-
ваніи отъ Н . 3. льдами, выходившими изъ Кар
скихъ воротъ, направился к* ю. и соединился у 
ос-ва Долгаго съ Наем*, который, не успев* 
проникнуть въ Карское м., возвратился сюда 
оть Вайгача. В ъ , 1 5 9 5 г. Голландскіе штаты 
снарядили экспедицію изъ 7 судов*. Экспе-
диція эта вошла въ Карское м. черезъ Югор-

і скій шарь, но встретпвь льды, вернулась безъ 
j успеха. Въ 1596 г. снаряжены были 2 судна, 
і Одно изь нихъ съ кап. Гемскеркомъ и корм-
! чимъ Баренцомъ направилось къ Н. 3., до кото-
\ рой достигло подъ 74°40' . Съ непмовѣрнымъ 
і трудомь пробирался Баренцъ вдоль с.-в. берега 
і II. 3., достигъ до Оранскихъ ос-вовь н на-

конецъ 19 іюля до мыса Желанія (Haeek von 
Begevte), отсюда обогнулъ H . 3., но, затертый 
льдами, долженъ былъ зимовать въ Ледяной 
гавани на ю.-в. стороне вост. оконечности 
Н. 3. Кь сожаленію когда въ іюнѣ месяце 
море очистилось, голландцы принуждены бьци 
бросить судно и отправиться (14 іюня) въ своихъ 
шлюпкахъ; 20 іюня голландцы достигли Ле
дянаго м., где Баренцъ скончался, 23-го 
м. Утѣшенія, 24-го Нассавскаго. Отсюда до 
Крестоваго ос-ва они плыли цѣшхъ 25 дней, 
21 шля миновали Сухой-носъ, а 26 входили 
вь Маточкааъ-шар ь. Пробираясь далее 28 
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іюля, Вт. Строгоновской губѣ они встрѣтили 
русскихъ промышленников*, оказавшнхъ имъ 
всякую помощь, и 2 сентября прибыли благо
получно въ Колу, гдѣ нашли голландское су
дно Корнелиса Рипа, разлучившееся съ ними 
вт. предшествовавшемъ году. Въ 1607 г. англій-
скій мореплаватель Гепряхъ Гудсонъ достип, 
до Н . 3. подъ 7 2 ° 1 2 ' с. ш., гдѣ и выходплъ 
на берегт., но попытка его проникнуть в* 
Карское м. черезъ Карскія ворота не увѣнчалась 
успѣхомъ. Въ 1609 г. Гудсонъ снова дости
гать до Н . 3. , но, натедъ ея опоясанною 
крѣнкнмъ льдом*, вынужден* былъ вернуться. 
Въ 1612 г. отправленный голландцами Янъ-
фапъ-Горнъ достнгт. Н. 3. и е.тѣдуя вдоль ея 
прибрежья дошелъ до 7 6 1 i t ° с. ш., а отсюда 
направился къ о , но подъ 77° с. ш. встрѣ-
тилъ сплошные льды и принужденъ былъ воз
вратиться. Въ 1614 г. голландская экспе
диция, подъ начальствомъ Корнелія Босиана, 
достигла Н. 3. подъ 71°55' с. гл., a послѣ 
того сдѣдала попытку войти въ Карское море 
черезъ ЮгорскіЯ шаръ, но встрѣча со льдами 
заставила ее скоро возвратиться. Въ 1647 
г. датчане снарядили экспедицію, которая 
пробыла на Н. 3. 16 дней и пыталась бе- і 
зуспѣшно проникнуть въ Карское море. Въ j 
1664 гол.тандскій китоловъ Фламингъ без- | 
препятственно обогнулъ всю Н. 3. около мы- ! 
са Желавія до мѣста зимовки Баренца, п къ 
удивленію не встрѣтилъ нигдѣ сплошных!. I 
льдовъ и видѣлъ впереди себя постоянно от
крытое море. Въ 1675 г. юлландс. китоловъ ; 
Корнелясъ Сноббегеръ посѣщалъ H. 3. и на- 1 

шелъ въ ея горахъ подъ 7 3 1 / 2 ° с. щ. блестящіе 
камни, въ коихъ оказалось серебро, но въ 
слишкомъ ничтожном* количествѣ. Вь 1676 | 
г. англичане снарядили экепедицію кап. Вуда, 
которая, достнгнувъ Н. 3. въ шир. 74° 16', ; 
увидѣла берегъ ея окруженный непроходимы- j 
ми льдами и потому вернулась безуспѣшно. | 
Въ 1688 выіпеупомнутый голландскій кпто- ! 
ловъ Фламингъ снова посѣтпяъ H . 3. и былъ 
повядимочу въ Костиномъ и Маточкиноаъ 
шарѣ. Россія вступила на поприще морскихъ 
пзслѣдовавій H . 3. только во второй поло
вин* Х Ѵ Ш в. Въ 1757 г. кормщикь Юшковъ 
быяъ отправленъ на Н. 3. , для добычи сереб
ра, а въ 1760 г. кормщикь Савва Лошкпнъ 
объѣхалъ весь ю.-в. берегь Н. 3. провелъ там* 
двѣ зимы и на третье лѣто, обогяувъ я. До
ходы (Желанія), возвратился уже вдоль с -з . 
прибрежья, но къ сожалѣнію объ этихъ двухъ 
первыхъ русскихъ путешествіяхъ на Н . 3. 
мн не имѣемъ подробных* свѣдѣній. Въ 

1768 г. была снаряжена архангельскимъ куп-
цомъ Барминымъ для розысковъ серебра и 
изслѣдованія H . 3. экспеднція, подъ началь
ствомъ штурмана Размыслова. РазмыслОвъ 
прибыль къ берегу Н . 3. у Гусинаго носа 
только 6 авг., отсюда, слѣдуя вдоль при
брежья к ъ с . - в . , мимо Бритвина носа, 15 авг. 
воіпелъ въ Маточкинъ шаръ и дойдя до во-
сточнаго его устья въ послѣдннхъ чнслахъ ав
густа впдѣлъ съ высокой горы Карское м. 
совершенно свободнымъ отъ льда. Разяысловъ 
зимовать въ Маточкинояъ шарѣ, вер. въ 20 
отъ Карскаго м. въ губѣ Тюленьей (73° 18' 
с. ш.). Только въ начатѣ августа слѣдующа-
го года Разяысловъ освободился отъ льдовъ 
п выѣхалъ въ Карское м., но здѣсь судно 
его было повреждено льдами, и, задержанный 
штилями, онъ до.іженъ былъ возвратиться въ 
Маточкинъ шаръ, гдѣ, бросивъ свое Судно, 
пересѣлъ на ладью встрѣтивпшхся промышлен
никовъ и вернулся въ Архангельскъ. Въ 1806 
г. гр. Румянцовъ снаряди.тъ иа H . 3. экспе-
дицію для изс.іѣдованія минеральных* богатствъ 
страны, подь начальствомъ штурмана Поспѣ-
лова и горнаго чиновн. Лудлова. 17 іюля 
экспедиція достигла до Костина шара, а окон
чила свои изслѣдовапія въ концѣ августа 
около устья Маточкина шара и губы Сереб
рянки. Въ 1819 г. правительство снарядило, 
подъ начальствомъ лейтен. Лазарева 1-го, 
экспедицію, имѣвшую цѣлію опись вост. бе
рега Н. 3. Экспедиція вышла изъ Арх. 10 
іюня и направилась къ Маточкпну шару, но 
встрѣтивъ непроходимые льды вернулась къ 
ос. Колгуеву, за тѣмъ снова направилась къ 
в. и, послѣ неудачныхъ попытокъ войти сна
чала въ Костинъ, а потомъ Маточкинъ шаръ 
3 окт. вернулась въ Арх. . не уснѣвъ сдѣлать 
ничего, кромѣ астрономическаго опредѣленія 
нѣсколькихъ береговыхъ пупктовъ. Въ 1821 
г. правительство снарядило новую экспеди-
цію нодъ начальствомъ лейтен. Литке. Литке 
достигъ Н. 3. въполовинѣ августа подъ 71^'»° 
с. ш., т . е. на Гусиной Землѣ. Отсюда Онъ 
направился, согласно съ цѣлью экспедиціи, 
къ Маточкпну шару, но усилія его отыскать 
вхедъ въ проливъ не увенчались успѣхомъ, 
такъ какъ единственная карта прибрежья, со
ставленная Поспѣловымъ, была еще неизвѣстна 
экспедиціи. Вь слѣдующеаъ 1822 г. Литке 
снова направился къ Н. 3. и 8 авг. подо
шел* къ ея берегу подъ 73° с. ш., противъ 
горы Первоусхотрѣнной. Начиная отсюда, 
Литке совершил* подробную опись с.-з. берега 
до Нассавскаго м., у котораго Литке встрѣ-
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тилъ сплошную стѣну льдовъ и потому воз
вратился для изслѣдованія Маточкина шара, 
къ коему прибыль 17 авг. Входъ въ проливъ, 
прп пособіи карты Размыслова, былъ найденъ, 
но самое нзслѣдованіе пролива, по позднему 
времени года, не могло быть предпринято и 
экспедиція, продолживъ свою опись на ю. до 
южн. Гусинаго мыса, вернулась въ Арх. 6 
сент. Въ слѣдующемъ 1823 г. Литке достигъ 
Н. 3. у южн. Гусинаго м. 27 іюля, и слѣдуя 
кь с.-в. не могъ дойти до Нассавскаго мыса, 
задержанный непроходимыми льдами. Тогда 
Литке обратился къ Маточкипу шару и сдѣ-
лалъ его опись съ 6 до 12 авг. Остальное время 
было употреблено на опись берега Н. 3. отъ 
южнаго Гусинаго носа до Кусова носа, но 
здѣсь сильное поврежденіе судна, набѣжав-
шаго на подводную скалу, принудило Литке 
прекратить опись 19 авг., не смотря на то, 
что море было свободно отъ льда. Въ 1824 г. 
Литке въ четвертый разъ отправился къ Н. 
о. съ цѣлію еще разъ попытаться обогнуть 
ее, но, ири неблагопріятномь лѣтѣ, дойдя до 
7 6 ° , вездѣ встрѣчалъ сплошную стѣну льда 
и не могъ даже достичь до Нассавскаго м. 
Принуждений обратиться къ ю., Литке пытался, 
между 13 н 20 авг., проникнуть черезъ Кар-
сыя ворота вь Карское >;., но встрѣтпвъ 
льды, принужденъ былъ возвратиться, не по-
терявъ во все 4 лѣтнее плаваніс ни одного 
чедовѣка отъ болѣзни. Въ 1832 г. торговый 
домъ Брантъ снарядилъ экспедицію для описи 
восточн. берега Н. 3. изъ 2-хъ судовъ: одно 
подъ начальствомъ подпоруч. Пахтусова, а 
другое подъ начальствомъ Кротова. Первое 
должно было направиться черезъ Карскія во
рота, второе черезъ Маточкинъ шаръ. Пахту-
совъ достигъ юж. берега Н. 3. въ губѣ Ш и -
рочихѣ и, произведя опись прибрежья южной 
оконечности Н. 3. , 23 авг. расположился на 
зимовкѣ въ губѣ Каменкѣ. 30 мая 1833 Пахту-
совъ передвинулся на мысъ Меньшикова—ю.-
в. оконечность Н. 3. , а 19 іюня, когда ледъ на 
морѣ былъ взломанъ, пошелъ на небольшой 
лодкѣ вдоль ю.-в. берега. Опись была доведена 
5 іюля до 7 1 ° 3 8 ' , но, не надѣясь на свою 
маленькую лодку, Пахтусовъ вынужденъ былъ 
вернуться въ Каменку. Только 11 авг. могъ 
онъ вывести свое судно изъ губы и съ нимъ 
достигнуть до пункта, на коемъ опись была пре
кращена. Въ августѣ Пахтусовъ дошелъ до Ма
точкина шара, но, не встрѣтивъ Кротова и не 
нмѣя средствъ для вторичной зимовки, вышелъ 
черѳзь Маточкинъ шаръ и 25 авг. 1833 г. 
прибыль къ Колгуеву о с , а оттуда черезъ 

устья Печоры сухимъ нутемъ вернулся въ 
Архангельскъ. Судно Кротова. пропало безъ 
вѣстн: полагаютъ, что оно разбилось въ губѣ 
Серебрянкѣ, которую Кротовъ могъ принять 
за Маточкинъ Шарь. Вь 1834 г. экспе
диция уже была возобновлена нравитель-
ствомъ и поручена тому же Пахтусову и 
кондуктору Циволькѣ. 9 августа Пахтусовъ 
достигъ до Гусинаго м., 21 августа прибыль 
въ Костішъ шаръ, н узнавт, здѣсь отъ про-
мышленниковъ, что Цнволька уже отправился 
къ с. 26 авг., вступилъ вь Маточкинъ шарь, 
гдѣ и съѣхался съ Циволькою. Наткнувшись 
7 сент. у м. Заворотнаго на сплошную стѣну 
льда, экспедиція осталась зимовать въ проливѣ 
на рч. Чиракиной. Съ весны начались работы 
экспедиціи описью Маточкина шара. Въ тече-
ніи апрѣля Циволька про.извелъ опись ю.-в. 
берега отъ Маточкина шара на 150 вер. до 
полуос. Флотова. Пахтусовъ 29 іктяя вяшелъ 
въ Океанъ, 9 іюля достигъ до Горбовнхі, 
ос-воиъ, но, затертый льдами, потерялъ свой 
карбасъ п вернулся только при помощи про-

I мышлеишіковъ на свое зимовье. 15 азг. Пах-
I тусовъ уже вышелъ въ Карское м. и описывая 
; берегъ достигъ 35 вер. далѣе Циволька до 
! ос. Пахтусова, лежащаго подъ 7 4 ° 2 4 ' с. т . , 

но далѣе льды преградили ему плаваніе и 
заставили вернуться къ зимовью, а потомъ 
и въ Арх. , куда онъ прибыль 7-го октября 
Въ 1838 г., по вызову знаменитаго акад. Бэра, 
была снаряжена экспедиція на Н. 3. , состоявшая 
изъ сачаго Бэра, студента Лемана, гиттенфер-
вальтераРедера иЦпвольки, начатьствовавшаго 
судами экспедцціи. 17 іюля экспедиція достигла 
Гусинаго носа, 19-го вошла въ Маточкинъ 
шаръ, коего берега были пзслѣдованы въ 
естественно-исторпческомъ отношеніи. 1 авг. 
Бэръ достигъ до вост. устья. Оттуда экспедндія 
возвратилась назадъ, вышла изъ Маточкина 
шара, изслѣдовалаприбрежья южн. острова Н. 3. 
до Костина шара и устья р. Нехватовой, и, 
послѣ 6 недѣльн. пребыванія на H . 3., воз
вратились въ Арх. 11 сент. Въ 1848 г. пра
вительство снарядило послѣднюю экспедпцію 
на Н. 3. подъ начальствомъ Цивольки и Мон-
сѣева. Циволька имѣлъ намѣреніе обогнуть 
H . 3. , но, къ сожалѣнію, достигъ только Кре
стовой губы и, заболѣвъ, вернулся на зимовье 
въ Мелкую губу, гдѣ и скончался 16 марта. 
Монсѣевъ. въ апрѣдѣ отправился для описи 
Крестовой губы, съ цѣлію разрѣшить во-
просъ, не иредставляетъ ли она пролива, по
добна го Маточкпну шару. Дойдя до раздвое-
нія залива, Моисѣевъ убѣдился, что тутъ 
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пролива нѣтъ; язнеможеніе спутников* заста
вило его иозвратиться. 13-го іюля Моиеѣев* 
вышел* в* море и направляясь с* с.-в. до
стиг* до нолуостр. Адмиралтейства, отсюда 
вернулся, узаавъ оть промышленников* о 
скопленіи льдов* у Панкратьевых* ос-вовъ. 
Этим* и заключился ряд* эспеднцій, предпри
нимаемых* для изслѣдонанія H . 3. 

( J . B l M U S , Orooten Atlas, Amiterd. , 16«! (верш, парта H. 
3. 10 Баревиуі: Strahlenberg, d. X . a О . ВдивІ . , p. 11; VTitaeo, 
К . а О . Tartarie, Arnst., 1772; J e n e i a a a , П у т . , азд. 1772, т. 
I V , Я в а . « ж е в і е . с е т , X X X I , « в в . , 1789 ( Срестваваа, пут. і, 
Slorcb, В . В . , И . " 5 . Л т і г , J - к р . пут. , С . - П е т . , 1828; Bergmann, 
Ч Ч f. K m » . GeeeB., I82S, I , Hft. 2, p. M O - K S ( Liitke, 
М И І І Berpat. J a h r b . , XI , 183*, p. 62— 70, Muller, Uiçr. Volk*!., 
p. 113; 3. Гвдр. Д . , I , 20—2І6 [ fiai г>,ова. Да. з а п . ) , I I , I -97 
(ВЧШТСОМ, 8-1 э в с в . ) . Ill | п « > Цоюдьсв a Моасвева в зал. 
«]<>•••««»» Ь B a l l . Sc. , 11, N 9, I I ( B . w r ) , III ( Ваег, exped. 11а 
Я . B - J ; 3. Г. О . , V I I . ч. 2-1, с. 38-10; Humboldt, Centr. A s . , 

, « W ; S c h r « u k , К . , I I . 20,28, 37; Poesart, S t a t , I I , 13». Shillinglau, 
* narr, of the arct. diecov., Lond., IS^iJ, p 7 І ; Изсд. рыбодов. 

• в Poena, v i в ѵ ц ( Д а в в д г в с н г о , Pue. в з в і р . пр. аз H. 3 ) ; 
Мушваревв, Архавг. г . , Максимов"», Годт, ва С ѣ в . , I I , 91; Мат. 
д л ст. Apt. г . , взд. г е а . . П І т а ' ' а ; Свевгке , Новая Земія, взд. 
і ю г . Об. ва вждвв. Садороіа, с . - П е т . , 1 8 М ) . 

НоваЯ-ЛаДОга, уѣздный город* С.-Пе
тербургской г. 

I . Г-д* подъ 6 0 ° 7 ' с. ш. и 4 9 ° 5 9 ' в. д., 
в* 148 в. къ в.-с.-в. от* С.-Петербурга, 
при впадепія р . Воіхова в* Ладожское оз. и 
при Ладожском* каналѣ. На мѣстѣ города 
въ XT в. находился Николъекій - Медвѣд-
скій муж. монастырь, подвергавшейся ча
стым* разяореніямъ отъ шведов*. Въ 1704 
г., Петр* I , осматривая окрестности мона
стыря, нашелъ их* удобными для построенія 
города; тогда же самый мовастырь былъ об-
ведепъ землянымъ укрішленіемъ и рвомъ, ос
татки коих* сохранились и донынѣ; для на
селения же города переведены сюда жителя 
Старой Ладтн и часть крестьянъ, выслан
ных* изъ внутреянихъ губрриій на работы 
по устройству Ладожскаго канала, самый же 
монастырь упраздненъ, церкви обращены въ 
приходскія, а вновь созданный городъ наз
ван* Новою Ладогою вь отличіе отъ Старой 
Ладоіы, одного из* дреинѣіішихъ поселеяін въ 
Роосіп, a нынѣ бѣднаго рыбацкаго села (въ 
12 в. отъ у. г-да, ври р. Волховѣ, ч. ж. 
ЗѲ7 д. об. п., 43 дв., 4 церкви ц 2 монас
тыря НикольекіЙ и Успенскій). Вь 1708 г. 
Нов. Ладога вошла въ состав* Ппгермаиланд-
скоі губер, въ 1719 г. приписана пригоро
дом* в* Новгородской провинцін С.-Петер
бургской губ., въ 1727 г отошла а* Новго
родскую губ, в* 1773 г. сдѣлана уѣзди. го
родом*, а с». 1781 г. соетоить в*.С.-Петер
бургской rj"6. U. Л . , несмотря на выгодное свое 
иш жеяіе при еоедішеніи судоходных* сн-
стечъ, до X I X ст. развивалась очень мед-
ле»по; въ ковцв «арствояанія Екатерины I I 

въ пей было до 600 жителей и не болѣе 
130 домов*. Ими. Александр* I, даровав* 
жителям* города многія льготы, способство
вал* его развитію, н въ настоящее время Н. Л. 
есть одпнъ изъ лучшихъ уѣздныхъ городовъ гу-
берніи. По свѣд. за 1864 г., ч. ж. въ городѣ 
4,511 д. об. п. (2,333 м. п.), въ томъчислѣ 
почете, гражданъ и купцовъ 244, мѣщанъ 
2,924. Къ городу примыкают* слоб. Пѳсоц-
кая, Егорьевская и Загородская, и с. Кре-
яицы, находившееся въ частном* владѣніи, но 
выкупленное городомъ. Неправославныхъ : 
католиков* 76, протестант. 108, евреевъ 29. 
Въ 1864 г. въ городѣ правосл. церквей 4 
(1 дерев.), из* них* собор* св. Николая, об
ращенный въ приходскую церковь пзъ бывшего 
монастыря. Подъ собором*, въ подвалѣ, видны 
келіп. Деревянная церковь, во имя св. Теор
ия, построена Суворовымъ, когда он* еще 
быль командиром* Суздальскаго полка, квар-
тировавшаго тогда въ Нов. Л . ; бюстъ Суворова 
поставлен* въ церкви. Домовъ 411 (25 кам.), 
магазинов* для склада товаров* 38, лавокъ 
132, нзъ коихъ 31 помещаются вь гостин-
номъ дворѣ, трактиров* 2, гостинницъ 2, 
харчевень 9, поетоялыхъ дворовъ 6, город
ская больница на 60 кроватей, богадѣльня 
для престарѣлыхъ п увѣчныхъ гражданъ; уѣяд-
ное училище, учр. въ 1786 г., при немъ 

1 прпходекій классъ для мальчпковъ и руко-
\ дѣльный для дѣвочев* (въ 1863 г. учащихся 
j Ю З м. п. и 47 ж. п.). Городъ имѣетъ 
j во владѣніи 5,751 десят. земли, гостиный 
; дворъ, 52 лавки; городской доходъ на 1862 
I г. исчнсленъ въ 10,170 р. Занятія жителе! 
i заключаются преимущественно въ содержаніи 
: лошадей для тяги судовъ по Ладожскому ка-
; налу, въ содержаніи судовъ для перевозки и не-
I регрузкп разныхь кладей, въ рабогахъ на ирисг 

тани, и въ рыбной ловлѣ по Волхову и Ладож
скому оз.; очень нечиогіе занимаются огород-
ничествочъ. Ремесленная промышленность не-

: значительна; в* 1864 г. ремесленников* было 
і 276 (69 мастер.), изъ нихъ кузиецовъ 20, 
j извощиковь 11. Фабрикъ и заводовъ въ 1864 
! г. вь городѣ не было. Н . Л. въ торговом* 
; отношеніи оживляется только во время нави

гации, когда здѣсь скопляется до 70 тыс. су-
, дорабочихъ; зимою же торговля незначительна, 
і Купечество ведет ь особенно значительную тор-
і говлю хлѣбомь, скупаемым* съ миявпрохо-

дящихъ судовъ и вродаваечыііъ какъ въ са
мом ъ городѣ н окрестных* ееленіяхъ, так* • 
въ зап. чаете Олояедиой губ. в даже в* 

і Фявляндія. Кромѣ хяѣба мѣетные кувцш or-
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снлаютъ въ столицу чѣстныя нроизведенія, 
какъ напр. сѣно, солому, уголь, лѣсъ, рыбу, 
известь. На пристани г-да въ 1859—62 г. 
средн. числ. ежегодно грузилось товаровъ на 
165,303 р. , изъ нихъ хлѣба на 17,630 р., 
лѣса на 15,416 р., рыбнаго товара аа 18,470 
р., камня, извести на 1,479 р., сѣна, соломы 
на 34,500 р. Въ 1864 г. выдано торговыхъ 
свидѣтельствъ: купцамъ 1-ой гильдіи 7, 2-ой 
77, на мелочный торгъ 396, на развозный 
7, на разносный 35, мѣщанскихъ промысло-
выхъ 10, прикащикамъ 73. Базары собира
ются по средамъ, пятницамъ и воскресеньям*; 
ярмарокъ 2: съ 10 авг. по 1 сентяб. и съ 
2 2 — 2 5 декаб. Н а ярмарки въ 1863 г. при
возилось на 337 тыс. р. , продавалось на 299 
тыс. руб.; особенно значительна ярмарка 10 
авг., на нее привозилось на 323 тыс. р., 
продавалось на 286 тыс. р. 

( П у я к а р е в ъ , Orne. С . - П е т е р . • его уѣз. r-довъ, ч. I V , с . 99; 
8. С т . С . - Ц е т е р . г., с . 380; Город, сосед., т. ѵ н , с . 328] Эвов. 
сост. город, посед., ч, I I , тетр. X X X I V , с. 7; Blasius, R . , I , 52; 
Schrenk, В . , I , 4 ; Engelhardt, M a c , I I I , 117). 

II. Новоладожскій уѣздъ, въ с.-в. части 
губерніи. Простр. его, по Швейцеру, 157,68 
кв. м. или 7,629 кв. в. Площадь уѣзда пере
сечена рядомъ уступовъ, почти парадледьнымъ 
берегамъ Ладожскаго оз.; возвышенности эти 
считаются древними его берегами. Рядъ этихъ 
уступовъ проходить верстахъ вь 3 или 6 отъ 
берега озера, имѣетъ до 35 ф. выс. и отъ 2 5 — 
50 саж. шир. ; онъ нзвѣстенъ подъ именемъ 
Еоровьяю хребта. Кроме того небольщія воз
вышенности, служащія водоразделом* рѣкъ имѣ-
ютъ холмистый характеръ. Вообще же площадь 
у-да довольно низменна, особливо вдоль при
брежья Ладожскаго озера. Почва уѣзда пре
имущественно глинистопесчаная, на низи-
нахъ—песчаио-болотистая, по бер. Волхова 
отъ nor. Ильинскаго до Велецъ и по бер. 
Сяси, около пороговъ, каменистая, по вселу 
Ладожскому прибрежью до устья р. Свири j 
на шир. оть 2—5 вер. и вдоль береговъ pp. 
Паши и Ояти—песчаная. Подпочва вдоль всѣхъ 
рѣкъ, текущихъ въ Ладожское озеро, состой гъ 
изъ известняковъ (плитняковъ) нижне-сплурій-
ской формаціи, богатыхъ ихъ харакгеристи-
ческцми окаменѣлостями и въ юж. части у-да, 
на Волховѣ, прикрытыхъ красными песчани
ками девонской форм. Въ нѣкоторыхъ мѣс-
тахъ, плитняки эти служатъ предметомъ до
бычи. Уѣздъ весьма богатъ кашть водами про
точными, такъ и стоячими; онъ орошается 
исключительно притоками Ладоакхкаіе оз . , ко
торое прилегает* своею юж. чаетію къ сѣв. 
м с т я уѣздд. Въ озеро впадаютъ: р. Свирь, 
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служащая только нижними 10 вер. границею 
съ Олонецкою губ. и принимающая съ лѣвой 
стороны р. Оять; эта послѣдняя проходить 
на всем* своемъ 70 верст, протяженіи по 
границѣ ст, Олонецкою губ. и принимает* 
слѣва Сару, Тикшу, Внкшенку и др. Р. Паша 

принадлежит* уѣзду только на 55 вер. и 
принимает* Шижню, Кондежку, Болыа. Ры-

бижну, Сиднегу. Р. Воромеіа проходить по 
уѣзду до 32 вер., Сясь только 24 в. и при
нимаете Валгаму, Лынну съ Полоною. Р. Во.і-
ховъ протекаетъ по уѣзду не болѣе 92 в. и 
прннимаегъ Тигоду, Оломну, Влою, Чажешну, 
Черную и др., Еабона течетъ по увзду на 
28 в., Лава на всеиъ 30 в. теченіи служить 
границею съ Шлиссельбургскимъ у. Изъ этихъ 
рѣкъ — Свнрь, Оять, Паша, Сясь, Волхов*, 
Кабона и Лава судоходны и сплавны; въ пе-
ріодь 1 8 5 9 — 62 г. среднимъ числом* еже
годно отпускалось на 1,434,992 р. , из* нихъ 
хлѣба на 23,768 р. , лѣса и лѣсныхъ издѣ-
лій на 1,058,766 р., рыбы па 22,136 р., 
камня, извести и песку на 47,165 р. Главное 
судоходство производится по р. Волхову и 
по Сяси съ Нашею; по первому отпускалось 
на 678,362 р. (изъ нихъ лѣса на 350,660 р.), 
по 2 послѣдннмъ на 583,531 р. (лѣса на 
560,079 р .) . Изъ пристаней особенно заме
чательны на р. Волхов* : Новоладожская и 
Гостинопольсная *), на р. Паш*—Свирская, 
на р. Сяси — Рождественская. Кроме того по 
уезду проходить искусственное водное сооб-
щеніе, именно Ладожскій и Свирскій каналы, 
идущіе вдоль южн. берега Ладожскаго оз. 
Озеръ въ уѣздѣ хотя и много, но они всі 
невелики; изъ нихъ самым большія: Пергыжно 
(дл. до 3 в.), лежащее близь берега Ладож
скаго оз. в* с. части уѣзда и Тянегожекое, 
выпускающее р. Влою, лѣв. притокь Волхова. 
Болота раскинуты по всей площадп, но осо
бенно группируются вь зап. части и вдоль 
прибрежья Ладожскаго оз. Несмотря на силь
ное исгребленіе лесов*, уБздъ до сих* пор* 
еще изобилуеть паи; при генеральн. межева-
ніи подъ лесами было до 565 тыс. десят., 
т . е . 76°/о всей площадп; по свед. за 1858 г. 
изъ 249,672 десят., принадлежащих* казнѣ 
и казен. крестьянамъ, подъ лесами было 
185,363 десят., т. е. 74°;о;лесъиреияуществен-

*) Въ 1859—62 г- средн. числом* ежегодно на 
Гостиночомскай ар а стаи а грузилось аа 513,05'J р.. 
изъ иихъ лѣса ва 335,244 р., сѣна и солом u 641,552 
пуд. на 83.883 р., телятъ па 24.650 р.. кан І;І на 
Ш,550 р. 
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по состоитъ нзъ сосны, ели и березы; сплошными 
массами находится въ юж. н с.-в. части, осо-
бевяо въ долинѣ р. Сяси, Паши и Ояти. По 
свѣд. за 1864 г., ч. ж. въ уѣздѣ (безъ города) 
75,205 д. об. п. (36,275 м. п.), съ городомъ 
ва 1 кв. м. по 504 д. об. п. Вь числѣ жите
лей: дворянъ 247, крестьянъ казен. 34,771, 
вышед. изъ крѣяостн. зависим, временно-обя-
занныхъ 32,262, собственником. 3,482. Н е -
нравославныхъ: единовѣрцевъ 1,403, расколь-
иококъ 4,135, католиковъ 48, протестантов* 
118, евреевъ 55. Въ 1864 г. вь уѣздѣ было 
правом, церквей 65, монастырей 4: Николь
ский (муж.) п Успенскій (жен.) около Старой 
Ладоги, Троицко-Зсленецкій (муж.) близь гра
ницы Новгородской губ. и Введенскій у До-
можпрова на р. Свири; единоверческих* ча
совен* 3, раскольничыіхъ молеленъ 10. Уѣздъ 
разделен* на 3 става. Жители размещаются 
въ 757 поселках*, изъ них* погостов* 2 1 , 
монастырей 2, сел* 2 6 , слобод* 9, деревень 
593, мелких* поселков* 106. Селеній, имею
щих* мевѣе 100 д. об. п. населенія — 499, 
оть 100 до 500 д. об. п. — 253, свыше 500 
д. об. и. — 5, именно: Сясьсскіе Рядки (въ 11 
в. от* у. г-да) 970 д. об. п., Ячева (въ 66 в.) 
674, Глажево (въ 57 в.) 640, Городите (въ 
59 в.) 631 и Ннзино (в* 19 в.) 502. Хлѣбо-
нашеетпомъ занимаются повсеместно, но по 
недоброкачественности почвы оно не удовле
творяет* мѣстнымъ нуждам* н жители при
нуждены обращаться къ другим* иромысламъ. 
Пахатныхъ земель до 38 тыс. десят., т. е. 
только 5°jo всей илощадп; въ 10-ти-летіе 
1837—47 г. среднимъ числом* сѣялось ржи 
до 17 тыс. четв., ячменя до 6 тыс., овса до 
40 тыс., картофеля до 20 тыс. четвер., роди
лось ржи, ячменя и овса сам* 3, картофеля сам* 
4. Хлѣбъ, недостающи для местных* нуждъ, 
доставляется на судахъ, пдущихъ съ Волги, и 
разгружается на мѣстныхъ пристаняхъ, съ 
которыхъ уже развозится въ другія местно
сти. Огородничеством* жителя занимаются 
только для удовлетворенія собственных* по
требностей; садоводство и пчеловодство по
чтя не существують, скотоводство также на-
ходвтся не на высокой степени развитія, сѣио 
вывозится въ столицу изъ уѣзда в* значительн. 
количестве. Главаѣйшія занятія жителей: судо-
промышленность, лесные промыслы и рыболов
ство. Стдопромышлепность состоит* в* рабо
тах* иа пристанях* и еудах* во время папига-
ціи, сплаве леса, проводе и тягѣ лошадьми су
дов* по судоходным* рѣкамъ; лесопромыш
ленность составляют* рубка лѣса, подвоз* 

его къ пристаням*, пилка лѣса, жженіе угля, 
судостроеніе и отчасти выдѣлка деревянных* 
издвлій. Рыболовством* особенно занимаются 
но pp. Волхову и Ладожскому оз.; рыба живая 
везется въ С.-Петербург* в* особо устроен
ных* лодках*; Волховскіе сиги особенно сла
вятся своим* вкусом*. Заводская промышлен
ность въ 1864 г. ограничивалась 4 лесопильны
ми и 1 бутылочным* заводами. Въ 1862 г. лѣсо-
пиіышхъ заводовь было 3, изъ них* 2 куп. 
Громова (Кондюжскій и Введенскій) и Кал-
гина, на которыхъ выделано на 162,560 р., 
бутылочный куп. Жохова (Роколъекій), выде-
лавшій на 8,750 р. , и кирпичный на 1,025 р. 
Ярмарокъ въ уезде собирается 2 3 , на 'них* 
в* 1863 г. привозилось на 273 тыс. р . , про
давалось на 86 тыс. р.; изъ ярмарокъ заме
чательны въ пог. Рождественскомъ, гдѣ бы
вают* 25 марта, 20 іюля и 25 декабря; яа 
нихъ въ 1863 г. привозилось на 118 тыс» р . 
(25 декаб. на 61 тыс. р .) , продавалось на 45 
тыс. р. (25 декаб. на 28 тыс. р.). 

( С м . Петербургская г . ) . 

Н о в а я М Ѳ Д Ь , каменистая банка, къ с. 
отъ Ревельскаго рейда; глубина 18 ф.; длина 
мели, состоящей нзъ больших* камней, про
стирается съ ю. къ с. на 350 саж., но меж
ду большими каменьями, по средине есть глуб. 
отъ 4—5 саж. Вся эта банка обозначается 
вѣхамн и флагами; лежитъ въ грунте дру
гихъ трех* банок*—Девельэй, Нейгрунтъ и 
Ревельштейна къ с. отъ островов* Наргэна, 
Вульфа и Врангель. 

( В . С т . обз. Э с т і . , A3). 

Н о в а я - М ы Ш Ь , мест., Минской г., Но-
вогрудскаго у., въ 54 в. отъ у. г-да, при р. 
Мышанкѣ. Ч . ж. 884 д. об. п., 132 дв., 
православн. церковь, католич. костелъ, евр. 
молитвен, домъ, еженедельные базары, ярмар
ка 1 въ годъ. Мѣстечко и близлежащее 
село Старая Мышь известны съ 1568 г., 
когда Сигизмундъ Август* пожаловал* ихъ в* 
числе другихъ мѣстечекъ жмудьскояу старо
сте Іерониму Ходкевичу, которому повелѣд* 
именоваться графом* Мышецкимъ. Bç время 
войн* Россіи съ Польшею за Малороссію въ 
X V I I в. местечко пострадало от* войск* рус
ских* и польских*. 

(Город, посед. , ч . I I I , с . U S ) . 

Новая Одесса, мест, каз., Херсонской 
г-н'ш и у-да; см. Ѳедоровка. 

\ Новая Прага или ІІетрнковка, посад*, 
j Херсонской г-ніи, Алевсанігмйсіаго у-да, при рт. 
! Бешкѣ, на почтовой дорог* из* Аляхсжндрія я* 



Н О В А Я Р У С А — 

Елисаветградъ, въ 20 в. отъ у. г-да. На иѣстѣ 
посада въ первой половинѣ Х Т І І І в. нахо
дился заоорожскій хуторъ; со времени поселе-
нія Сербовъ здѣпшее селеніе было укрѣалено 
и стало шанцемъ, а потомъ получило и тор
говое значеніе; въ 1822 г. зачислено въ 
составъ военныхъ носеленій. По свѣд. 1859 
г. , жит., б . ч . малороссіянъ, 6,499 д. об. п. 
(3,315 м. п .) , дв. 1,154, церквей 3, почт, 
станція, довольно значительные еженедѣльн. 
базары и 5 ярмарокъ; садъ фруктовый и овощ-
ный, съ древесаымъ разсадникомъ. 

( В . С т . Х е р е , г . , е. 112; Ноіорос. Кадеа. па 1849, с. 83, аа 
1837 г . , с. 32, Ш а а д г а , Х е р е , r-ія, I I , 140, 196). 

Новая Руса, село, Новгородской г., 
Старорусскаго у., близь у. г-да, при р. Полѣ . 
Замѣчательно Тѣмъ, что здѣсь строятся рѣч-
ныя суда, отправляеиыя сухопутно на оз. 
Селигеръ (Тверской г.); съ Селигера суда про
ходятъ на Волгу. 

(Оэерепддісаі і , .отъ С . - П е т . до С т . Руссы, с. 70). 

Новая Сибирь, островъ на Сѣверномъ 
ок., къ с. оть'-устья Индигирки къ с.-в. отъ 
Ляховскихъ ос-вовъ и къ в. отъ  Ѳадѣевскаго, 
отъ котораго отдѣляется проливочь Влаговѣ-
щенскнмъ въ 15 вер. шир. Островъ открыть 
въ 1806 купеч. еынояъ Сыроватскимъ. Ос-въ 
опнеанъ только двумя очевидцами Геденштрё-
мояъ, который посѣтилъ Новую Сибирь въ 
1 8 0 9 — 1 8 1 0 г , въ сопровождена мѣщанина 
Санникова и землечѣра Кожевина, и лейте-
нантомъ Анжу, посѣтившимъ Нов. Сибирь во 
время экспедиціи Врангеля (1820 — 23 г.). 
Новая Сибирь находится между 7 4 э 4 4 ' и 
7 5 ° 3 3 ' с. ш. и между І б З 1 / * 0 и 1 6 9 J > 0 в. 
д. Дл. ос-ва отъ з. къ в. 190 вер., шир. до 
75, окружность до 500 вер. Крайняя с.-в. око
нечность ос-йа есть мысъ Высокій, а восточ
ная м. Каменный. Между обоими мысами еѣв. 
береговая линія тянется довольно прямоли
нейно. Сѣв. берега ос-ва образуютъ сыпучій 
обрыв*, состоящін изъ синеватой глины, у 
миса ВысОваго достигающей до 140 ф. надъ 
ур. ок., a далѣе къ в. отъ 56 до 105 ф. 
Только два мыса выдаются на сѣвервой бере
говой линіи—ШоскИ н Рябой. Непосредствен
но къ в. отъ мыса Плоска го находится выемка 
в* береговой линія или ззлнвъ, въ который 
впадает* единственна* значительная рѣчка 
сѣв. прибрежья Великая Южная. Береговая 
лмнія от* м. Высокаго до Каменнаго образуете 
выпуклую къ ю. дугу, которой самые вндаю-
нЙеся пункты находятся: мысъ Рожина къ 
ю.-ю;'в. отъ Высокаго, а м. Песцовый къ 
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ю.-ю -з. отъ Каменнаго. Четыре, напболѣе зна
чительный рѣчки ороіпаютъ южное прибрежье: 
Рѣшетникова, Обухова, Надежная и Мутная; 
послѣдняя течетъ к* в. и впадаетъ въ море 
немного южнѣе м. Каменнаго. Надежная есть 
самая большая и саѵіая рыбная изъ рѣчекъ 
ос-ва; устье ея ииѣетъ 50 саж. шир. Берега 
южнаго прибрежья также прикруты и только 
между рч. Обуховой и Надежной ярь уда
ляется во внутренность ос-ва, оставляя низ
менную прибрежную полосу, шириною отъ 1 
до 2 1/* вер. Къ в. отъ рч. Рѣшетниковой 
находится самая большая достопрпмѣчатель-
ность Новой Сибири такъ называемая Деревян
ный юры. Горы эти простираются но южн. 
берегу вер. на 5 (между 165 и 166° в д.). 
Онѣ представляютъ холмы, возвышающіес» 
отъ 100 до 210 ф. надъ ур. м. н состояние 
изъ горизонтальных ь слоевъ рыхлаго песча
ника и дресвы, заключающих* въ себѣ по 
всѣмъ направленіямъ кучи обуглившихся де
ревьевъ (иногда до 50 въ одномъ мѣстѣ) толщ, 
отъ 2 до 6 вершк., полутвердыхъ, чернаго 
цвѣта и издающих* смолистый запахъ. Дере-
вянныя горы, получавтія названіе отъ этих* 
деревьевъ, изрыты ручьями и во многихъ 
мѣстахъ, особливо со стороны моря предста-
вляютъ крутыя, утесиетыя обнаженія. Въ этихъ 
обнаженіягь деревья занимаютъ положеніе 
горизонтальное, но на вершинахъ горъ стоять 
вертикально одни подлѣ другихъ, выставляясь 
концами с* поверхности земли отъ 2 до 4 верш-
ковъ. Вѣроятно эти полуокаменѣлыя деревья 
принадлежать къ юрской эпохѣ, что подтверж
дается не только степенью ихъ сохраненія, но 
и нахожденіемъ аммонитов* на сосѣднемъ Ко
тельном* ос-вѣ. Внутри ос-ва (вер. въ 20—25 
отъ берега) есть невысокіе холиы, состоящіе 
изь точильнаго камня. Флора Нов. Сибири 
чрезвычайно скудна и состоитъ' изъ мхОвъ 
и весьма низкорослыхъ травъ, которыхъ на 
Новой Сибири впрочемъ болѣе чѣяъ на сосѣд-
нихъ ос-хъ  Ѳадѣевскомъ  и Котельномъ. На 
южн. прибрежья Нов. Сибири нѣтъ недостатка 
въ наносномъ лѣсѣ — лиственичномъ и топо
левом* Фауна ос-ва богаче ея флоры. Здѣсь 
водятся изъ млекопитающихъ: білые. медвѣдп, 
олени, бѣлыо и изрѣдка голубые пеецв, рос-
сояахн (Gulo borealis) и бурня мыши съ 
желтыми струйкаяи. Изъ птицы бѣлыя куро
патки (Tetrao lagopus), бѣлне филины, чер
ные гуся, турпаны (ÀnàS nigfa) и гагары 
(Colymbus septentrionalis). Из* рыб* въ 
рѣкахъ ос-ва попадается только зубатка н 
рогатка. На всей поверхности Новой Сибири, 
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особливо в-ь ея долинахъ я оврагах*, разбро
саны не только мамонтовое клыки, но рота 
Луйволовъ н копыта исчезнувшей породи лоша-
тей. Замѣчвтеіьяо что Санников», въ 1809 
г., нашел* ва Новой Сибири обдѣлавнні на 
подобіе топора вуеокъ мамонтовой юети. Эти 
орудія указывают* на ирисутствіе людей или по 
крайней мѣрѣ посѣніеніо Новой Сибири людьми 
въ довольно отдален ння времена, такъ какъ 
иыптѣяніе обитатели прибрежьев* Сѣвернаго 
ок. Юкагира я хр. ухе вмѣютъ хел'-взныя 
ггруіія въ илбыткѣ. Ныяѣ на южн. бер. Нов. 
Geis, есть три зимовья, устроенный Санниво-
явмъ въ 180» г. На с. отъ И. Сиб. путе-
пгественніікамъ, ее посѣтившимъ, не удалось 
открыть поіыхъ земель. Принятия за землю 
мѣвдан нномъ Сан нмковымъ горы, оказались высо
ким* ледяным* калом* или ледяною завраввою, 
огибающею всю группу ос-вовъ съ с. въ нѣво-
торомъразстояніи. Гедевштромъ, описывая Нов. 
Сибирь, указывает* на оптическое явлевіе, по
лярных* стран*, вамѣменное впослѣдствіи мно
г и й полярніпн мореплавателями, участвовав-
« ю в в» мюнедмітДяхъ, отыскявавшнхъ Фран
клина, ато вмевгао то, что Деревянный горы 
Новой Сибири, не смотря на свою rftболь
шую высоту, бываютъ видны съ матераго берега 
Сибврн на изумительном* разстоивіи — 400 в. 

(ОК>. В . I 8 W , X V I I ( « 7 , 183), X V I I I ( « 5 5 , »81, 888), X I X ! 
(.4), Ш З , 11, 38; Г е д е а т т р о а а , п у т . , с. 1S8 ; Wrangel, В . , I , j 
10». Зап Гшр.. Д е п . , Ѵ Н , 184—188). j 

В О В & Я С и Н Я В К а , село, Подольской г., 
Лигвііскаго у.; см. Синявки Новы*. 

Новая слобода: і) село (Архіерей- I 
ское тржъ), Курской г., Корочанскаго у., вь j 
12 в. отъ у. г-да, при лісѣ . Ч. ж. 2,645 д. j 
об. п., 274 дв. i 

2) село, Курской г., Щигровскаго у., въ j 
25 в. отъ у. г-да, прп р. Тускорѣ. Чпс. ж. 
2,158 д. об. п., '257 дв. 

3) село, Нижегородской губ., Лукоянов
скаго у., въ 40 верст, отъ у. г-да, при пру-
дахъ. Ч. ж. 598 д. об. п., 76 д в , винокурен-
ный зав. (кн. Кочубея), На нем* вь пер. 1862 
-»-63 г. выкурено 24,2J0 вед. спирта изъ 
64,553 дтгдъ муки и 10,115 пуд. солоду. 

Новая СЛОбОДКа, врелдѣстіе города 
Оренбурга съ еѣаераон стороны, Оренбург
ской г. Ч. ж. 2,887 д. об. И,, 372 дв„ цер
ковь, мечеть, приходское училище. 

Новая С О Т Н Я , иригородваа слобода 
г-да Острогоаема, Воронежской г.; см. Сотня 
Новая. 

Новая СѢтаь . Такъ называлась послѣд-
М * в л « а в я д ъ шгігека ааяорожскаго, нахо

дившаяся на рч. Подпольной, по правому 
берету р. Диіяра, въ которомъ Подпольная 
соединяется рч. Снсиной (въ 8 в. оть Ста
рой Оічи, на р. Чортоммиеѣ), нынѣ въ пре
делах* Еватернноелавокой г-нім и у-да, у 
е. Поквовсваго, въ 140 в. отъ Есатерино-
славля. Новая Сѣчь была основана коягевнмъ 
Мамашевпчемъ, въ 1734 г., когда императри
ца Анна Іоаннопна дозволила запорожцам* 
возвратиться въ предѣяы Ровоім, оставленные 
ими въ 1711 г. Новая Сѣчь была уврѣплена 
валом i , , рвом* я палисадом* съ. рогатками 
и башнями. Палисад* окружал* общврвую 
площадь, на которой находились сѣчевой- со
бор* Покрова Божьей Матери, жилища ко-
шеваго, старшины и духовенства, войсковая 
кавцелярія и складочные магазины иди курени. 
Одною стороною площадь примыкала к* р. 
Поспѣловой и тутъ, въ заливѣ, находилась, 
пристань. За предѣлами палисада находился 
Крамный базаръ, предмѣстье, гдѣ помѣща-
лпсь шинки и лавки, наконецъ къ зап. отъ 
палисада было особое укрѣцлеиіе, называемое 
Ново - Сѣченскимъ ретраншементом ь и слу
жившее съ 1735 г. мѣстонребываніемь русскахо 
коменданта и гарнизона изь ландмилццких* пол
ков*. В* 1775 г. русское правительство ръ-
шило превратить существованіе занорожеваго 
войска, моторов причиняло вред*, укрывая 
преступников* и бътлнхъ солдат*, я вровзвот 
дя грабежи. Генерал* Текелли подошел* к* 
Новой Сѣчи съ своей дивизіей и принудил* за
порожцев* покориться державной волѣ; од
нако часть ихъ выселилась въ Іурцію; дру
гая же впослѣдствіи образовала Черномор
ское ВОЙСКО; Новая Сѣчьбыла разрушена. 

(Саадмовсаіа , Истор. В о а о і Сѣча, 3 ч., o n ж е , С т а т . Новор. 
і р . , I , Н О , Ш м д » , Херсоне, г у б . , т . I , 18—48; Ж . И . В . Д . 
1816, т . Х Ш , с. 37 а 41). 

Новая-Ушица, уѣздныі город*, Подоль
ской губ. 

L Г-дъ, подъ 4 8 ° 5 0 ' с. ш. и 449,56' щ 
д., въ 65 9. къ ».-c.̂ sk отъ ІіаменвцьтПодсШіт 
ска, ври р. Каіюсѣ. Въ яачалѣ XVJJJ.f, 
на мѣстѣ юрода находилась двр,. Лит*** 
овцы или Лѣтпевцц, принадлежавшая вь яислу 
королевских* пмѣній. Въ 1743 г. король 
Августа Щ возвел* зту дерервю на степень мѣ,-
стечва, даровав* ему магдебургское право. Вво-
слѣдствіи Л ѣтневцн поступили въ частное влалі-
иіе и въ первой четверти X I X ст, првв*іл*ѵ 
жаля §нвшеху Подольскому губернатору ^вв-
книу; въ 1826 г. мѣстечко переименовано в» 
Новую-Ушицу и назнанеао у-іахнімъ ra&UWKh, 
вмѣето Старой-Ушицы. Городъ весьма б і ш г ь 
в не отличается вк впвяввідевао«о» г а в т о р -
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говлею. По свѣд. за 1Ö64 г. ч. ж. въ городѣ 
3,97.7 д. об. п. (1,921 м. п.), изъ коих* 
куіщовъ 179, мѣщанъ, цеховых* и граждан* 
3,183. Неправославных*: католиковъ 429, 
евреевъ 1,264. Въ 1864 г., въ городѣ было 
1 кам. правом, церковь, еврейс. синагога и 
молитвенная школа; домовъ 586 (32 кам.), 
лавокъ 43, харчевен* 2, ностоялыхъ дворонь 
12, городская больница, казенныхъ учебных* 
заведеній въ 1864 г. не было. Городъ имѣетъ 
во віадініи 2,432 десят. земли, 20 лавочек* 
я 2 мельницы; доходъ города на 1862 г. 
нсчисленъ въ 3,877 руб. Жители православ. 
исповѣданія занимаются аочтн исключительно 
хлѣбо нашест вохъ н другими сельскими про
мыслами, кромѣ того извозничаютъ, а евреи 
промншляютъ и елкою торговлею. Ремеслен-
никовъ въ 1864 г. было 132 (85 мастер.). 
Кромѣ незначительнаго свѣчнаго завода въ 
1864 г. заводовь и фабри къ въ городѣ нѣтъ. 
Торговля ограничивается исключительно про
дажею мелочных* предметов* я большая часть 
купечества кфгуетъ .въ уѣздѣ. Въ 1864 г. 
видано тореееыхъ свидѣтѳліствъ купцам* 1-ой 
гильдіи 2,. 2-ой—114, на мелочный торгъ 
131. Неаначнтельные базары собираются по 
воскресеньям* черезъ каждыя 2 недѣлн; 2 
ярмарки учреждены въ 1861 г. и по новости 
ихъ съѣзда еще не было. 

( В а і ш а к у , Staxoz. Г о і а к а , I I , с . i ,044; Город, оосед. , ч. I V , 
с . эФ; Э к о і о м . с о с т . город, посед. , ч. П , тетр. X X I X , с: 28; Ж . 
Я . » . Д. І Д О г . , т . X I I , с . 100; В . с т . иадод. г . , с . 27). 

.Iii üotfoymuiiDciu ИЛК Ушицкій уѣздъ, въю.-з. 
части г-ік, Простр. его, по Швейцеру, 51,86 кв. 
я. или 2,509 кв. в. Площадь уіэда лежат* вся 
на, лик, склон* ввдораздѣліц отдѣляющаго 
снеяену. pt Двѣсяра отъ системы р. Буга 
(яжят. Чершго я.) , ярор*»ывается глубоквмн 
дин Шин рѣчежь, виадающіх* въ Двѣетръ, 
и:«ірд\ястМіясхся вообще перерѣзаииою овра-
ввлш я довольно высокнии холмами. Абсол. 
вас. въ C-S. части у Гановки (48°56' с. ш., 
44°32' в. д.) достигает* 1,111 фут., въ вост. 
частя у Бонитет (48°52' а ш., 45°11' в, 
д.) 1̂ 078 фут., на заиадѣ при Супрунковцазя 
(é8°4iV с и . , 44°29' в, д.) 1,105 фут., 
та янв. угху при Рудковщахъ (48°4Ô' с. яь» 
46° Г в. д.) 900 фут. Господствующая почва 
черяозеядмя, на «вммшеяныхъ мѣстахъ вес-
«но-гляннстлвв*. Воя Площадь уѣзда орошается 
лѣвшін прятотяи Дхѣстрв, который про-
здятъ аа ийь граннцѣ съ Беоеврабека» об*. 
* ІВтвв«*іШ»гтъ іізяя о » устья ». Ттртт 
Ж f t M ç . f * £ар*Шк», *цжШ№Хшла B**t> 
*щ wmm своего теютія rptwen^-ta—m^» 
тМттттжь втор» еъ Могалдокяш; 

1 верхнія же ихъ частя находятся вь нредѣлахъ 
Иовоушяцкаго у. Бромѣ Тарнавм и Бортовки 

. въ Днѣстръ впадаютъ Студен um еъ Ііатяя-
j цей, Рогачевкой, Капачихой, Ушіща с* Малой 
! Ушицей, Жвапчикомь, Бобриком*, Глембоч-
1 комъ, Гремячкой, Синюхой, Ольшанна (Жер-
I новка), Суржевка, Кривой воз», Калюсь и 

другія. Всѣ эти рѣкй пмѣютъ Главное направ-
; леніе отъ с. къ ю.; только по Диѣпру произ

водится судоходство, пристани находятся при 
Калюсѣ, Батокѣ, Студеницѣ и Старой Ушввѣ. 
Озеръ нѣтъ; незначительныя болота встре
чаются рѣдко, всѣ они пересыхают*. Подъ ле
сами до 43 т. десят., т. е. около 16°/о всей пло
щади; въ 1858 г. изъ 47,828 десят. казенной 
земли подъ лѣсамй было 12,024 Десят., т. е. до 
26°/о. Лѣса раскинуты небольшими • рощами 
и состоять преимущественно изъ дуба. По 
свѣд. за 1864 г., ч. ж. въ уѣвдѣ {без* уѣздв. 
города, но съ 2 заштатными) 149,351 д. об. 
п. (74,280 я. п.), съ уѣадн. городомъ на 1 

I кв. я. по 2,949 д. об. я. Изъ числа жителей: 
; дворянъ 2,588, міщанъ и цеховыхъ 22,588, 
I сельскихъ сословій 116,175. Неправославных*: 

раскольниковъ 931, католиковъ 21,869, про-
і тестантовъ 1,139, евреевъ 13,860. Въ 1S64 
I г. в-ь уѣздѣ (съ заштат. городами) находилось 
! право сл. нервней 124, раскольничьих* ноде-
! леяъ 2, католич. костелавъ 12, протестант, 

молитвенный домъ, еврейск. синагог* 9 я молит
вен, школъ 23. Уѣздъ раздѣленъ ва 3 стана. 
Вь уѣздѣ 2 заштатных* города: Вербовец* 
л Старая Ушица, мѣстечекъ 14: Вонъковцы, 
Дунаевцн, Жеапчикь, Замѣховъ, Калюсь, Ки-
пюй-іороо*, Крчвчихъ, Буриловцы, Ммньковцы, 
Олъхавецъ, Соколеци, Солодковци, Студеница и 
Тынки.. Заяягія хяталей почти исключитель
но сельскв-мозяйстаенныя. Особливо процвѣ-
таетъ хлѣбо нашест во; хлѣбъ служит* пред
метом* значительна го сбыта но р. Днѣстру 
къ Одессѣ. Подъ нолями до 160 тнс< десях^ 
т. е. около 61°/о всей п.шщадн; сѣютъ мно
го пшеницы. Заслуживают* ввияааіе носѣкв 
табака, который также служит* предметом* 
сбита; особенно славится табакъ, воадѣлывае-
янй прн сел. Мукароаѣ. Скотоводство также 
значительно; рогатый свет* яро дается ското
промышленна кяяъ, отоылаюямін* его въ Аа-
стлмю я С.-Піггербул^ очен* яна#іе держат* 
тоакорунных* овец*. Изъ другнжъ. яроккс-
левъ наяболѣв рае ваты рвов* товаров* в* 
Одессу я о* гравиду я едоходаыя работы но 
рѵ Днестру. Въ 1864 г. в* увзжѣ считалось 
73 фабрики и завода, не* коих* суконных* 
48, кожевенных* 2, свеклосахарный 1, вино-
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куренныхъ 12, красильный 1, бумажный 1, 
кирпичныхъ 4 и экипажных* 4. Суконнымъ 
производством* занимаются въ м. Дунаевцахъ, 
Торги черезъ каждыя 2 недѣли происходят* 
во всѣхъ мѣстечкахъ 

(Си. Подоисааі г . ) . 

Новая ЧартОрІЯ, мѣстёчко, Волын
ской г.; см. Чарторія. 

Новая Шемаха; см. Шемаха. 

НовгорОДВа, или Куиовка, мѣст. каз., 
Херсонской г-ніи Алексавдрійскаго у-да, ири 
рч. Каменкѣ, въ 56 в. отъ у. г-да. Основано 
во второй половинѣ прошлаго вѣка, принад
лежало къ числу военных* поселеній u въ 
1860 г. учреждено мѣстечкомъ. По свѣд. 
1859 г., ч. жит., малороссіянъ, 4,381 д. об. 
п. (2,133 м. H . ) , дв. 1,270, церковь; 2 ярмарки. 

СГОр. иос, î. V, ч. 2, с. 234) В. Ст. Хере, г., 112). 

Новгородская бухта или гавань, При
морской обл., Японскаго м., въ зал. Посьета. 
Это ееть одна изъ двухъ внутреннихъ частей 
его, ивъ коихъ яервая — бухта Экспедииіи 
ѳтъ узка го перехвата или пролива въ залявѣ 
Посьета вдается къ с.-з., а другая—Новгород
ская гавань къ в. На сѣв.-зап. бухта Нов
городская отделяется отъ бухты Эксиедипдн 
холмястымъполуостровомъ, перерѣзаннымъ низ
менностями и разлогами; южный берегь этого 
полуос-ва, со стороны Новгородской бухты, 
иэрѣзанъ малыми бухточками. На югѣ Новг. 
6. отделяется отъ открытаго моря гориетымъ 
полуостровом*, который на в. къ вершинѣ бух
та соединяется съ материкомъ узкою и низ
менною косою. Южный берегъ бухты также 
взрѣзанъ многими малыми боковыми бухтами. 
Бухта Новгородская имѣетъ отъ 9 до 11 в. 
дл. и отъ 1 до 3 вер. шир. Глуб. ея въ ниж. 
части отъ 13 до 6 саж., въ средней отъ 5 
до 41/», въ верхней отъ 3 до 2 саж. Боко-
выя мадня бухты Новгородской гавави пред
ставляютъ отличное закрытое убѣжище для 
судов* всѣхъ рангов*. Въ особенности удобна 
вторая (сѣверная), отделяющаяся отъ бухты 
Экепедяаи вязменнажъ перешей комъ, на ко
торомъ расположены шалаши мѣстнвхъ жите
ле!—рнбаковъ-китайцевъ. Берега Новгород
ской бухтн вообще гористы, утесисты, без-
лѣсвы, бѣдны прѣсвою водою и несравненно 
меяѣе удобны для заееленія, чѣмъ лесистые и 
болѣе ровные берега бухты Эксиедиціи, на 
коихъ существуетъ не мало осъдлых* носе-
лввій, между Г Б м ъ какъ по берегамъ Новго
родское гевавя разбросана только рыбачьи 
жмвшя. Эш то ирмпубоеть берегов*, аакрн-

тость Новгородской гавани, узкость и глубина 
входа в* нее, который весьма легко защитить 
батареями дѣлаютъ изъ Новгородской гавани 
одинъ изъ лучшихъ портовъ восточнаго наше
го прибрежья. Въ береговвхъ обнажеяіяхъ 
Новгородской гавави встречаются пласты ка
меннаго угля (юрской эпохи), качеством* не 
уступающего Сахалинскому. Съ 1860 г. въ 
Новгородской гавави поставлен* русскій постъ 
и начата добыча каменнаго угля, (о равработкѣ 
здѣсь каменнаго угля, см. Посьета зал.). Новго
родская гавань замерзает* мѣсяца на два и ледъ 
бывает* на ней толщиною до 10 вер., между 
тѣмъ какъ сосѣднее море никогда не замерзает*. 

(3. г. О. 1862, I , 66; М. Сб. 1862, преірас. стат. ? о * » о п , 
с. 91—104). 

Новгородская губер., одна изъ/сѣвер-
ныхъ въ Европ. Россіи. Проетр. ея, по свѣд. 
военно-топограф. съемки, 2,139 кв. м. или 
103,495 кв. в. (безъ внутренних* водь 2,091 Кв. 
м. или 101,213 кв. вер.), по измеренію Швей
цера 2185,8 кв. м. или 105,761 кв. в. (безъ 
внут. водъ 2153,7 кв. м.), у Пушкарева 102,714 
кв. вер. (10,699,406 десят.), въ Воен. статис. 
Новгород, губер. 102,698 кв. вер. (10,697,812 
десят.), въ Паи. книг. Новгородской губ. 
10,715,315 десят. У-ды Тнхвинскій (311,67 
кв. м.) и Бѣлозерскій (278,02 кв. м.) наи-
большіе по пространству, а Валдавсвій (115,06 
кв. м.) и Демьянскій (114,89 кв. * . ) иаи-
ыевьшіе. Собственно въ губерніи ігѣтъ горъ, 
но большую ея часть покрывает* простран
ная холмистая плоская возвышенность, из-
вѣстная у географ овъ подъ именемъ Алаун-
ской, а у мѣстныхъ жителей подъ именем* 
Валдайскихъ горъ. Возвышенность эта рас
пространяется по уу. Тихвинскому, сѣв.-зап, 
части Боровицкаго, зап. части Валдабскато 
и восточной Демьяискаго; на севере она по
степенно сливается съ равниною Ладожскаго 
прибрежья, на зап. съ низменными берегами 
оз. Ильменя, ва юге переходить въ Тверскую 
губ.; на востоке вся местность, прилегающая 
кь лев. берегу р. Меты оть ея истоков!»  ѵ> 
дер. Лобозовой (Боровицкаго у.), преде**** 
ляетъ равнину, пересеченную вдоль притоковъ 
M ста грядами, которая доходить до лѣі. ея 
берега в* виде обрывистых* сгѣвъ; гряды 
эти значительно ниже Валдайскихъ горъ, но 
все еще довольно возвышенна относительно 
уровня р. Мств. Самая Ваідаіежа» плоская 
воввышеняость, (цужаща* вдядораздѣло» Жас-
віискагои Балтілскаго бассейнов* дорогіатагаея 
глубокими долинами річекь, череп, что раз
бивается аа отдѣіыше кража и отрога* «ио-
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дящіе въ разныя стороны. Абсол. высота 
Валдайскихъ горъ довольно значительна для 
такой низменной равнины, какъ Евр. Россія, 
особливо въ юж. части r-ніи. Въ Крестецкомъ 
у. при сел. Высокомъ Островѣ (58°30' с. 
nr., 50°27' в. д.) абс. выс. достигаетъ 804 
фут., у с. Борокъ (58°28' с. ш., 50°53' в. 
д.) 710 фут., у Холма (58°18' с. ш., 5 0 ° 4 Г 
в. д.) 817 фут.; въ Боровичскомъ у. при д. 
Соинской (58°23' с. ш., 51°18' в. д.) 570 
фут., при д. Бурыги (58° 15' с. ш., 51°26' 
в. д.) 676 фут., при Олехахъ (58° 14' с. ш., 
51°10' в. д.) 749 ф., въ Валдайскомъ у. при 
Новой деревнѣ (58°8' с. ш., 50°55' в. д.) 
888 фут., при с. Едровѣ (57°57' с. ш., 
51°16' в. д.) 833 фут., у сел. Высокугии 
(57°44' с. ш., 51°5' в. д.) 901 фут., у 
Жабновъ (57°33' с. nr., 51°9' в. д.) 990 
фут., въ Демьянскомъ у. при дер. Середеѣ 
(57°55' с. гл., 50°47' в. д.) 910 фут., у 
Фалева (57°53' с. ш., 50°59' в. д.) 971 ф., 
у Рыжохи (57°47' с. ш., 50°39' в. д.) 1,021 
фут., при д. Орѣхоенѣ (57°35' с. ш., 50°35' 
в. д.) 1,001 фут. Такиаъ образомъ наиболь
шая высота Валдайскихъ горъ находится въ 
Демьянскомъ и Валдайскомъ у. НаиболЬе низ-
кіе пункты находятся въ уу. Новгородекомъ, 
Старорусскоиъ и запади, части Крестец-
каго: такъ самый Новгородъ стоитъ на абс. 
выс. 171 фуг., Перекомскій монастырь (58° 19' 
с. nr., 48°43' в. д.) на 140 фуг., въ Старо-
русскомъ у. Еоростынъ (58°12' с. ш., 48°28' 
в. д.) на 133 фут., Буреги ( 5 8 ° 9 ' с. ш., 
48°44' в. Д;) 151 фут., в* Крестецкомъ у. 
Бронниц* ( 5 8 ° 2 Г с. ш., 4902Ѳ" в. д.) на 
258 фут., ©мипны (58°27' с. nr., 49°55' в: 
д.) 35а фут., Пырищи (58° 16' с. th., 49°43' 
в. * ) 301 фут., наконецъ поверхность водъ 
озера Жльменя нмѣетъ абс. выс. только 107 
фут. Кронѣ описанной Валдайской плоской 
возвышенности въ Кириловскій у. входить 
невысокій кряжъ изъ Олонецкой губ., служа
щей водораздѣломъ Каспійскаго и Бѣломор-
скаго бассейновъ; самый возвышенный пунктъ 
этак» кряжа находится у пог. Раменья, на с. 
оть оз. Вазвринскаго. Геогностическое стро-
еніе губерніи отчасти изелѣдовано нашими из
вестными геологами Гельмерсеномъ, Эйхваль-
домъ, Оливьери и др. Основную подпочву г-ніи 
составляютъ горный извеетнякъ, древній, крас-
ннй песчанпкъ и девонскіе известняки; всѣ 
эти породы прикрыты мѣстахи большими тол
щами наносовъ н только обнажаются въ бере-
говнхъ утесахъ. Девонская формація распро
странена въ зап. части губернін, а именно 

I въ уу. Новгородекомъ, Старорусскомъ; большей 
! части Демьянскаго, небольшой части Валдаіі-

скаго, Крестецкаго, небольшой части Боро-
вичскаго и большей части Тпхвннекаго. Самыя 
извѣстныя обнаженія этой формаціи находятся 
въ окрестностяхъ с. Чудова, на pp. Керести 
и Помести, вдоль всего теченія р. Волхова, 

і на ю.-з. берегу оз. Ильменя около Старой 
Русы, Демьянска, въ окрестностяхъ Валдая и 
у села Яжелбицы, по р. Мстѣ и притоку ея 
Вѣлой, близъ с. Тереховичи. Характеристп-
ческія окаменѣлости девонской системы въ 
Новгородской г-ніи изъ рыбъ Holoptychius 
nobilissimus, Glyptosteus favosus, Gl. reticu-
Iatus, Diplopterus macrocephalus, a изъ рако-
винъ: Spirifer niuralis, Sp. speciosns, Sp. 
Archiaci, Sp. granosus, Orthis striatula, 0. 
micans, 0. crenistria, Porceffia armata. Рако
вины встрѣчаются преимущественно въ извест
някахъ, а рыбы въ песчаниках*. Известняки 
распространены преимущественно въ сѣвер-
ныхъ изъ упомянутыхъ уѣздовъ; кь югу оть 
оз. Ильменя эти известняки исчезаютъ и гос
подствующими породами являются пестрыя 
глины, песчаники, рухляки съ остатками 
рыбъ и доломиты. Особенно богаты окамевѣ-
лостями песчаники и несгрыя глины въ ок
рестностяхъ г. Демьянска; песчанике девон
ской системы наяболѣе развить около пог. 
Молватицъ (Демьянскаго y j | Каменно-угояьнан 
формація распространена въ остальной вост. 
части г-ніи, гдѣ дилувіальная (наносная) почва 
лежитъ на породахъ, состоящихъ изъ доломита, 
известняка, глины, угольныхъ нластовъ, мер
геля н песчаника. Особенно поучительны о'-
наженія береговь р. Прыкшя (прит. Бвлоіі, 
впадающей у с. Тереховячь Боровицкаго у. 
справа въ р. Мету), у г. БорЬвячъ', Валдая, 
въ горб Орѣховоя" и другихъ мѣстахъ. Въ 
берегахъ Прыкпш видны трн различным наплас-
тованія, лежащія горизонтально одно на дру
гом*: верхнее состоять изъ пластов* горнаго 
известняка и доломита съ окаменѣлоетямн 
Orthoceratites acuminatus, Orth, compres-
siusculus Eichw, Pterinea laevis, Peeteu 
tenuissimus Eichw., Pentamerus laevis Sow., 
Productus gigas, Pr. hemisphaericus, Pr. 
punetatus, Cidaris deucalionis и Bellerophon 
depressus; среднее напласговаиіе состоит* изъ 
л-Ьиной глины, угольныхъ гпастовъ я тонка го 
слоя рвхлаго песчаника, з аслючающяхь въ 
себѣ Strgmaria ficoides ш Ijépidodendrou ; 
нижнее напластоваше состоитъ изъ девон
ских* мергельных* глинъ, мергелей, гли
нистых* песчаниковъ съ нножествояъ ока-
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«еиідосхей, напр. Holoptychius nobilissimus 
н др. Горный известнякъ развить у. рч. Быстри
ны при дер. Передкахъ (въ 10 вер. къ с.-в. 
отъ Боровячей); онъ состоитъ изъ свѣт-
І Ы Х Ъ пластовъ доломита, пересекающихся 
слоями роговаго камня; подъсвѣтлыми пластами 
доломита лежать сѣрые пласты, издающіе еио-
ляной запахъ. Отличительными окаыенѣлостями 
для евѣтлыхъ пластовъ сдужатъ Productus gigas, 
Calamopora fibrosa и Strombodes pentagonus 
для сѣраго же Otarion Eichwaldi, Amplexus 
ornatus, Unio sulcatus, Prod, punctatus, 
B*lkrophon depressus и другія. Изъ поле*-
ныкъ ископаемых* въ предѣлахъ губерніи есть 
каменный уіоль, залегающій въ Боровицком* 
у. по р. Мстѣ on. Опеченск. посада до устья 
р. Бѣлойя по правымъ прнтокамъ Меты—рр-
Крупѣ и Прыкшѣ. Первые признаки каменнаго 
угля были найдены въ 1768 г., вслѣдствіе чего 
президент* Бергъ-Коллегіи гр. Мусин ь-Пушкинъ 
откомандировал* для изслѣдозанія угля гор
ных* чиновников*, работавших* надъ разведка
ми ва мѣстѣ три года. Цзысканія ихъ привели къ 
заключенію о негодности этого угла, содержаща-
го въ себѣ большое количество сѣрнаго колчеда
на. Въ 1786 г. тайн, совѣт. Львов* представил* 
образцы каменнаго угля Ihm. Екатерин* I I , 
повелевшей тогда же произвести тщательный 
розысканія угля; но за Турецкою войною нове-
лѣніе это не ихѣло послѣдствій, и только въ 
1797 г. дано до ІО тыс. руб. Львову на вы
ломку угля,- Львов* доставил* за все время 
до 150 тыс. иуд. угля въ С-Петербург*, изь 
них* 55 тыс. иуд. поступили на монетный 
двор*, но остались там* безъ упогребленія 
за негодностью. Послѣ того развѣдкн камен
наго угля обращали на себя вниманіе Прави
тельства-вь 1806, 1829 и 1853 гг. во время 
крымской компаніи,—но присутствіе сѣрнаго 
колчедана всякій раз* препятствовало развп-
тію каменноугольной промышленности угля. 
Оінепостоянная глина находится также въ 
Боровицком* у-дѣ и лежать иѣстами на пла
стах* каменнаго угля; она идетъ на вндѣлку 
гаршечей и посуды, а также сбывается въ | 
раааая яѣста я * необделанном* яидѣ. Сѣр- j 
ими жалчедша лежит* кусками но берегамъ | 
р. Мсіы и въ пластах* каменнаго угля, го- ; 
рючаго сланца и сланцеватой глины въ Бо-
ровнцком* у. Соляные розеолы находятся в* 
девонской* нзвестнякѣ при г-дѣ Старой Ри-
ежугд* вываривалась соль съ даввнхъ пор*; 
разеоль поднимается изъ 2-х* буровых* сева- : 
жяяъ, имѣюяінхъ до 700 фут. глубины. Гу- \ 
бермія аэобялуеть болотными желтными ру- 1 

дами, которыя разработываются крестьянами 
уу. Устюжсваго и Череповецкаго. По р. Вол
хову находятся признаки мѣдной руды, а въ 
Бѣлозерскояъ у., но р. Судѣ, есть въ неболь
шом* количестве убогая серебряная руда. Во 
многих* нѣстахъ ломают* песчаники и из
вестняки; первые идут* на яыдѣлку жерно
вов* и брусков* для точенія кос*, вторые 
пережигаются ддя полученія навести, кото
рая въ большом* количеств* предается въ 

! С-Петербург* Минеральные источники сѣр-
I иые находятся въ Кириловском* у. въ дачах* 
; Никольскаго уд*льнаго иненія при исток* Р-
j Свпди пзъ оз. Важе и близь сел. Черонды, Бо-
j ровицкаго у. у пог. Шегреиги (вь 15 в. к* з. 

отъ у. г-да) по прав. бер. рч. Шегренги, въ 
Крестецкомъ у. близь сел. Великуши и но-р. 
Веребье ниже дер. Венихи, в* Бвлозеревоиъ 

! у. по рч. Миги, впадающей вь рч. Андогу. 
I Источники купоросной воды находятся близь 

дер. Іог.гы Боровицкаго у., слабые соляные 
источники лежать близь дер. Содоныхъ Бо
ровицкаго у. въ 6 в. отъ у. г-да. Въ Бѣло-

! зерскомъ у. при пог. Мотомскомъ и яо рѣк. 
! Суд* ниже дер. Куракиной, а въ Череповец-
I конь у. близь с. Елизарова Раменья нахо-
I датся источники солено-отЬрные. Всѣ эти ис-
| точниеи не нриносятъ существенной яользх 

ж и геля мъ и остаются без* уиотребленія; толь-
I ко Старорусскіе разеолы привлекают* къ се-
I б* многихъ больных* въ лѣтнее время. Поч
ва губерніи преимущественно глинистая, гли
нисто-песчаная, мѣстами песчаная (въ Чере
повецком*, Устюжскомъ и Белозерском* уу.), 
въ низменных* мѣстахь иловатая; по полямъ 
разбросано множество яелкаго булнжнаго кам
ня; черноземъ попадается редко и то на малых* 
пространствах*. Вся площадь губерніи оро
шается рѣками, принадлежащими къ бассей
нам ь морей Балтійскаго, Бѣлаго и Каспій-
скаго. Изъ рѣкъ Балтійскаго бассейна только 
одна р. Луга, протекающая въ предѣіахъ гу-
бернін верхнею своею частію на 65 верстъ, 
непосредственно впадаетъ въ Финскій заддвъ 
въ С.-Петербургской губ., остальные за тіиъ 
р*кя впадаюгъ или въ оз. Ильмень, идя оз. 
Ладожское (внѣ предѣловъ г-ніи). Въ Идь-
мень впадаютъ Мета съ Берглаеяъ, Шерги-
ной, Ходовой, Зв*рью, Бѣмой, Мдой, ХубоІ, 
Пола съ Явонью, Полояетью и др., Миша, 
Жовать, Шелонъ съ Мшагоі, Ве$яжа, Ве-
реѵда, Черная, Сомина, Маета, Сыменка, 
Витна н друг. Въ Ладожское оз. впаіаюг* 
Волховг, вытекаюпцй взъ ее. Шьменя, нтш-
надлежащій г-нін только н а 120 вер я ара-



Н О В Г О Р О Д С К А Я Г У Б Е Р . 497 

нимающій вт. себя Малый Волховецъ, Оекую, 
Пченжу, Кереть, Пидьбу, Тигоду и др.; Сясъ 
съ Ватожбой, Тихвинкой. Валей, течетъ по 
Новгородской губ. на 160 в., Наша и О ять 
только получаютъ начало вь иредѣлахъ г-ніи 
и въ С.-Петербургской вііадаютъ вь р. Свирь, 
нритокъ Ладожскаго оз. Къ бассейну Каспій-
скаго м. принадлежат!, притоки Волги—Шек-
сна и Молога, Первая выходитъ изъ Бѣло-
озера, течетъ въ предѣлахъ губерніи на 
нростр. 303 вер., ю. Волгу впадаетъ въ 
Ярославской губерніи и нринимаетъ въ себя 
Нидьму, Еіаму, Сизму, Восточную Ковжу, 
Коному, Суду и др. Молога выходитъ изъ 
Тверской г-ніи, течетъ по Череповецкому и 
Устюжскому уу. на іуротяженіи 136 в. и ухо-
дитъ потомъ въ Ярославскую г., принявъ pp. 
Кабожу, Чаі одощу и др. Кромѣ этихъ двухъ рѣкъ 
къ Каспійскому бассейну относятся притоки 
Бѣлоозера: Ковжа съ Кемой и Шалой, Мегра, 
Кондомка, Куность, Ухтома и др. Оба бассей
на, Балтійскій и Каспійскій, соединены тремя 
искусственными системами сообщенія: Вышне
волоцкою, Маріинскою и Тихвинскою; первая 
система соединяетъ р. Мету съ р. Тверцою 
Цнинскимъ ваналомъ въ иредѣлахъ Тверской 
губ., вторая р. Шексну, Бѣлоозеро, Ковжу 
сь р. Вытегрою (притокъ Онежскаго оз.) въ 
предѣіахъ Олонецкой г. и третья р. Тихвин-

•ку (приток. Сяси) съ Соминой, Чагодощей и 
Молотой (системы Волги) въ предѣлахъ 
Новгородской. Наконецъ, къ бассейну Бѣ -
лаго моря принадлежать pp.: Волошка прит. 
р+.ки Онеги, Ст. Ковжа, Сеидъ и По
пита ярит. оз. Лача, Порозовгша прит. оз. 
Кубенскаго, Иткла прит. оз, Бдаговѣщен-
сѵаго, Поздышка прит. оз. Бабья, Чепца, 
Bomut, Болыима и друг. прит. оз. Боже. 
ВаЬсейнъ Бѣлаго м. имѣетъ также искус
ственное сообщеніе съ бассейнами Балтійскимъ 
и Касшйскимъ посредствомъ канала Герцоіа 
Александра Вгіртембергскаю, соедивяющаго 
р. Шексну съ Кубинскимъ оз. , слѣдоват. съ 
р. Сѣверн. Двиною. Пзъ этого краткаго пе
речня рѣкъ, протекающих* по г-ніи, можно 
заключить, что она весьма богата проточны
ми водами н водяными путями. Мносія изъ 
рѣкъ судоходны M спхавны, а именно: Мета, 
Пола, Доватъ, Поламеть, Веряжа, Вереиаа, 
Hume, Сытенка, Хяоышя, Маета, Полнеть, 
Хуба, Хо.юва, Увѣръ, Мотня системы озера 
Ильменя; Волховг, Малый Волховецъ, Сясъ, 
Тихтпаса системы Ладожскаго оз ; Шексна, 
Ча*оаоща, Сомина, Куность, Ча.гексл, Ме-
грш, Шола, Kern, Ковжа системы р . Волга. 

Геогр. Сммрь. 

На всѣхъ сихъ рѣкахъ, въ періодъ 1859 — 
63 гг., грузилось въ нредѣлахъ г-нів, средн. 
числомъ ежегодно 18,501,361 п. на 4,279,251 
рубл., изъ нихъ по рѣкамъ системы Ильменя 
11,851.329 иуд. на 1,815,779 руб. (вь томъ 
числѣ по рѣкѣ Мстѣ съ притоками 8,430,723 
пудовь на 1,097,170 руб.), по рѣкамъ си
стемы Ладожскаго озера 2,318,154 п. на 
961,052 руб. (во р. Волхову 1,200,819 
пуд. на 641,973 руб.), но рѣкамъ системы 
Волги 3,874,997 пуд. на 1,283,660 руб. (на 
Бѣлоозерѣ и его притокахъ 2,788,876 нуд. 
на 694,489 руб., но Шекснѣ 630,106 пуд. 
на 362,959 руб.), по канаіу Герц. Алекс. 
Виртембергскаго 456,881 пуд. на 218,760 

; руб. Главными предметами нагрузки были: 
I хлѣбъ 4,441,700 пуд. на 2,427,095 руб. (по 
і Ильменскимъ рѣкамъ 2,303,442 пуда Н : І 
! 1.166,283 руб., по Ладожскимъ 805,352 н. 
I на 493,523 руб., по Волжскимъ 1,030,231 
j пуд. на 660,934 р у б , по каналу Герц. Алек-, 
j Виртемб. 292,674 пуд. на 106,355 p.j, лень 

и пакля 71,67» руд. на 95,168 р. (по Иль
менскимъ рѣкамъ 65,144 пуд. на 84,090 р.), 
лѣса и лѣсныхъ издѣлій ua 749,898 р. (по 

: Ильменскимъ рѣкамь на 336,387 руб., но 
Волжскимъ на 301,798 руб., по Ладожским і 

! па 78,279 р.), металлы и издѣлія 118,687 
, пуд. на 185,662 руб. (по Волжскимъ рѣкамі. 
j 100,762 пуд. па 160,861 руб.), сѣаа и со-
I ломы на 149,392 руб. (преимущественно с:, 

р. Волхова), яицъ на 59,176 руб., телятъ и 
воровъ ва 47,360 руб., камня, извести ва 
37,722 руб., холста, полотна, мѣшковъ на 
68,735 руб., рыбы разной 9,103 пуда на 
24,258 руб., сала, евѣчей, коровьяго масла 
11,423 нуд. на 59,159 р. , кожъ на 10,385 
руб. Всѣ эти товары направляются преиму-
щественмо вь С-Петербург*. Изь пристаней 
г-іи иміюті. зваченіе пристани н а . р . Шекснѣ 
при г-дѣ Череповцѣ и с. Нилоецахъ, на р. Чаго-
дощѣ — Усть-Чагодогиская, на Бѣлоозерѣ — 
Бѣлозерская, на р. Тихвинкѣ — при г-дѣ Тих-
вишь, на р. Ковхъ1 — при с. Консшантинов-
скомь, на р. Волховѣ — при Новгородѣ, на 
р. Мстѣ — Бронницкая и Потерпѣлицкая, 

j на каналѣ Герц. Алексан. Виртембергскаго — 
j при г-дѣ Кири.ювѣ. Кромѣ рѣчннхъ водь 

губернія богата озерами и болотами, раски
нутыми по всей площади. Изь озеръ особев-
но замѣчательнШ озеро Ильмень (812 ввадр. 
веретъ); оз. Мсиіъто (31 квадратн. вер.) и 
оз. Пмрось (30 квадратн. вер.) въ Боро-
вицкомъ у.; Бѣлтзеро (986 квадраты, вер.), 
Андоэеро (33 квадр. вер.) и Азацкое (30 кв. 

32 
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в.) вь Пѣ.маерсконъ у. , Велъо (30 кв. в.) и і ваз. крестьянам* 3 2 , 3 4 4 десят. (См. Обзор* 
Пито (27 кв. в.) въ Валдайскояъ у., Ча- \ Государ. Имущ, за 1858 г.). Въ Памяти, кн. 
/>ш,г)ское (406 ш в.) въ Кяри.товекон* у. | Повтор, г. на I860 г., изъ числа 7 ,513,000 
(іооЛш- озер* васчитываютъ больших* и ма- • десят, дѣеа, показано казеннаго 2 , 8 4 7 , 0 0 0 , 
лчх* до 3,816 (см. В. стат. Новгор. г., стр. ! помѣідпчьяго 1,564,000 и въ общем* аіадѣній 
60). Подъ болотами с ч и т а т ь до 17 тыс. \ 3 ,102,000 десят. Особенно богаты лѣсамн 
кв. н. (там* же стр. 70) , t . е. около 1]в всея j уу. Кириловекій и ТихвинскШ, бѣднѣйшіе же 
площади; болота тяпутся пли непрерывными ! Валдайекій и Демьянекіи. І ѣ с а состоять 
пологами, или лежать отдѣльнычп группами, j «реипущественво нзъ сосны, ели и березы. 
;іарое.ш мхом*, лѣсомъ п кустарниками, лѣ- ! Въ климатическом* отпошеиіи губерпія но
той* дѣлаются но большей част» шшрохо- , сип, характер* сѣверныхъ и отъ обилія какъ 
диными, зимою же замерзают*, н тогда по , проточных*, такъ и стоячихъ вод* отличается 
ним t. прокладывают!, дорога. Особенно боло- . влажностью воздуха. По 5-лѣт. наблюдениям* 
тистм уу. ТяхшшекШ, Уетюжскій, Кирилов- ' (1849—53 г.) въ Иовг., средн. температ. года 
скій, окрестности оз. Плі.чсня, погранкчяыя ; онредѣлена въ -4-3,08° Р . ; з и м ы — 5 , 6 5 ° , весны 
иоцмч.1 ст. Г.-Петербургскою, Псковскою и Оло- : -4-1 ,73° , лѣта - J -12 ,57 0 и осени - j - 3 , 6 9 ° 
ненкою губ. Есть болота, запнчающія болѣе I Р. Территория нынѣпшей Новгородской г. 
I т. кн. в., напр. на гранидѣ Чсропо.іецкаго, j была ископною областью славянских* пле-
Устмав-каго и Вѣлозерскаго уу., между pp. C i - ' sen*, которые, тяготясь своим* разъединені-
учечъ, Мереіпкою, Колныо, ІІІекгпою, Чаго- і ель и нееогласіями, въ I X в. соединились 
дощею я дорогою изъ Череповца вь Уетюж- і между собою н съ нѣкоторыми еосѣдними 
яу, болото занимает* 1,007 кв. вер. и на ио- , финскими племенами и призвали изъ за моря 
ловяну покрыто лѣсомъ и кустарником*; бо- ! для управления первым* славянский* сою-
лото* ш граяяцѣ Устюжскаго и Боровицкаго зомъ трех* Варяжских* князей - братьев* 
у. , между дорогою изъ Устюжнн в* В о р о м - j Рюрика, Санеуса и Трувора. Рюрик* сиерва 
чя, pp. Увѣрью, Удввкою, Яиною и оз. Ко- j избрал* резиденщею Старую Ладогу (нынѣ 
робожа. занимает* площадь в* 811 кв. в.; j бѣдное село Петербургской г-ніи Новоладож-
яа югѣ Череиовецкаго у., межху pp. Шексною, | екаго у . ) , Синеусъ «ѣхъ на Бѣлоозерѣ, а 
Мологоі", Ярославскою границею к дорогою ; Трувор* в* Йзборекѣ (Псковской г-ін); («о 
язь Череповца в* Весьегонск*, болото имѣен. ; счерти же Синеуеа и Трувора, Рюрик* сд*-
745 вв. в.; на гоаняцѣ Тігхвяиекаге, Вѣдо- | дался единодержавным* и иерешед* въ Новго-
лсрскаго н Устюжскаго уу лежит* болото въ ; род*. Когда же преемник* Рюрика, Олег*, пе-
669 кв. в. Болот* в* 2 0 0 — 3 0 0 кн. в. весьма ; рснесъ свою резиденціш в* южаую часть 
много, a отдѣльння неболышя болотистый великаго водвасо пути «изъ Варяг* в* Греки>, 
лр страиетва, вь нѣсколько верет*, встрѣча- к Кіевъ сдѣлался первопрестольным* горо-
ются новсемѣстно. Количество лѣсов* въ І домъ елавяно-русскаго государства, то Нов» 
разных* еочігаевіях* показано довольно раз- городъ остался еще нѣкоторое время, въ но-
лпчно; вь Воеи. Стат. Новгор. г. и у Пуш- ; нятіяхъ русских* князей, старшею из* волог 
карева Опис. Новгор. г. иод* лѣсамн значит- | стей русскаго государства н давался въ удѣл* 
ся до 3,210,000 дее.. т . е. до 30°/« общей j старшим* сыновьям* великаго князя.. Мало 
\шщ-\т, в* Памяти, кп. Новгор. г. на 1858 \ по налу Новгородская область подчинила 
и I860 гг. под* л Ьсата показано до 7 ,513,000 I с е б і дальвія страны еѣвера до Дедов»*»*) 
десят., т. е. до 70°/о общей площади. Пое- ; океана и Уральскаго хребта, а также, бдагсн 
.тѣ-шяя цифра кажется -болН&е вѣроягною, ио- j даря своему удобному ноложенго н * с * і е р -
юму что Новгор^ г., несмотря на большой I нож* коннѣ. велнкяго водваго пути; j бистро 
отпуск* rte», до енхт, нор* прянадіежять к* : развила своя* торговлю с* европейская* за-
числу весьма лѣсвстыхь. Изъ обшаго числа лѣ- надом*, первоначально е* шведекнми, а петом* 
гов* въ вѣдѣніи казны было 864,618 десят., ; еъ ганзеатичеекилш г-дами. В * таких* обстоя-
т. е. 46°/о всѣхь казенных* земель, под* тельствахь H . нріабрѣтаі* все большую и.бшь-
ісовяи ечитаегся 1,882,934 дес.; нзъ числа ; иую незавявняооть и мало яо шту рамяль 
«ввенаыхѣ лѣеов* было 47,478 десят. кора- , внутреннее свое самоуправление. Вчаіфтцівве*о 
«ельних* рощ* (в* Бѣдоверевомь у. 41,585 [ власть шяэей, безарествнад» емѣвдвявжш в* 
я*е«*,) бверхъ того в* общем* владѣяіа каз- : Новг. в навонеи* язбяраемнх* саля»» Нав
е л я других* шадѣлвцевъ считалось 2 5 9 , 0 « ) геродцвя*, ямѣл» въ. Нокмроддкой облтт 
т. я «р«»Мэ»ашгиг!. в» аобетвмиос.». сввервіенво япве ишяж&е, чАшл, шѣ хрусвя* 
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русскихъ волостях* и наконецъ Новгородъ, съ 
соеѣднюіъ Псковом*, превратились въ народо
правства, т. е. независимый республики. Все 
это продолжалось до второй половины X V в., 
когда Моековекіе великіе князья, окрѣпнувъ 
въ своем* успѣшномъ отремленіи собрать 
около Москвы единодержавное русское госу
дарство, послѣ упорной, почти вѣковой борь
бы , подчинили наконецъ и Новгородскую 
область объединяющей Роесію власти М о -
сковскихъ государей. Въ послѣдній иеріодъ 
своей независииостн Новгородская область 
состояла изъ 5 нятинъ (округовъ): Вотской, съ 
городами Ладогой, Орѣшкозп. (Шлиссельбург!.), 
Корелою (Кексгольнъ), Коіюрьемъ (нынѣ с. Ко-
норье), Ямою (нынѣ Ямбургь), Шелопской съ 
городами Старой Русой, Порховымъ, Ивань-
городомъ, Дереві-кой съ Курском* (нынѣ по
гостъ), Холлом*, и Деманеяъ, Обонежской и 
Біьжецкой, въ коихъ городовъ не было. Т а -
кимъ образоаъ въ составь собственно Новго
родской области входили части нынѣшвихъ гу-
берній С.-Петербургской, Новгородской, Псков
ской, Тверской и Олонецкой. Каждая пятшіа 
раздѣлялаеь на погосты. Остальным шадѣнія 
Новгородскія ва сѣв. Россіи, имѣвшія харак-
теръ колопій, назывались волостями. Въ 1708 
г. Новгородъ съ прочими городам вошелъ 
вт, составъ Пнгерман.тандскоіі губериіи; въ 
1727 г. Новгородскую губернію составляли 
провиндіи Новгородская, Псковская, Велико-
луцвая, Бѣлозерская и Тверская, въ томъ 
же году къ губеряіи приписан* .также г. Оло-
ведъ, въ 1770-г . въ губерніи учреждены го
рода Вышніі Волочекъ, Боровнчи, Валдай и 
Овташковъ; въ 1773 г. Нековокая и Велвко-
луцкая яровинціи отписаны къ Псковской гу-
берніи, въ 1773 г. учреждена воеводская кан-
пелврія въ г. Тихвинѣ и приписаны уѣзды 
къ. город. Порхову, Гдову, Старой 1'усѣ, 
Новой Ладигѣ и Тихвпну, вь 1775 г. Твер
ская провинція н Вышяевоіоцкій у. Новго
родской провинция отписаны къ вновь обра
зованному Тверскому иамѣешичеству, въ 
1776 г. ПорховскШ и Гдовскій уу. отдѣлены 
кь Псковской губ.; въ 1776 г. образовано 
Новгородское намѣстничество нзъ Новгород
ской и Олонецкой областей; вь первую вхо
дили уу. Новгородской, Бѣлозерскій, Боровиц-
кій, Валдайекій, Кириловшй, Крестецый, 
Новоладожскій, Старорусскіа, Тихвнискій к 
Уеташскій, въ 1777 г. причислен* къ иимъ 
еще Череповецкий К » l ? 8 1 г, Олоаендая 
область и Ноэоладожскіі у. Новгородской об
лает* отчислены въ С.-Петербургской, губ. 

! При упраздненія Олонецкой губервіи, въ 
1799 г. Новгородскую губернію составляли 
11 уѣздовь: Новгородскііі, Валдайекій, Ста-

; рорусскій, ТІІХВИИСКІЙ , УстюхеискШ, Боро-
I вицкііі, Біиозерскііі. КаргопольскШ, Вытегор-

скій, ОлонецкііІ u Петрозаводеміі, кромѣ то-
I го Пудоал», Кирилов*. Крелицы, Череповец* 

и Лодейное ноле числились заштатными го-
! родами. В * 1802 г. Пудожъ, Лодейное ноле, 
; Каргополь, Вытегра, Олопецъ и Петрозаводск* 
' опять отписаны къ возстанов.іевной Олонец

кой губ., а г-да Кирилов*, Крестцы u Ч е 
реповец* сдѣлапы уѣиныии Новгородской губ. 

: Въ 1824 г., ноучрежденіи Старорусскаго во-
еннаго иоееленія, СтароруескііІ уѣздъ упразд-
ненъ, a взаяѣнь его образовать ДеньяискШ 
у., съ нереш:енованіем* с. Демьянска въ го
родъ. В * 185!) г. Старорусскій уѣздъ опять 
возетановлен* и принят* вь гражданское вѣ-
домство. Таким* образом* нынѣ (въ 1866 г.) 

j губернія состоитъ взь Пуѣздовы Повгородскій,-
! Боровицкій. Бѣлозерекій, Валдайски, Дечь-

янскін, Кириловекій, Крестецкій, С-гароруе-
екШ, ТнхвинскіП, Уетюженекіп и Черсиоксц-
кііі. По свѣд. за 1865 г., ч , ж. вь губерніи 
было 1,001,797 д. об. и. (4->8,fi81 м. п.), 
из* них* живущих* въ городах » ös .547 д. 
об. н. (34,957 м. п.), т. е. до 6" о; на 1 кв. ч. по 
468 д. об. и. Плотнѣйшіе uo населеиію увзды 
Старорусскін съ 1,183 д. об. в. , на S 
кв. м. и Череновецкііі сь 74<> д. об. п., бьд-
нѣншіе Устюженсвііі сь 297 д. об. и. и Тпхвнн-
скій съ 232 д. об. п. на 1 кв. чні . Из* числа 
жителей в* уѣздѣ: дворян* 9 ,095, дѵхов-
наго оѣдом. 14,349 (правое, бѣлаго 12,708, 
монашествующихь 676 д. а . и. u 930 ж. п.. 
еднновѣрческаго 2 9 , католнческаго 5, проте
стант. 5, еврейекаго 1 ) ; городскнхъ сословій 
56,396 (почетных* граждан* 6 7 5 , купцов* 
7,070, нѣщаііь и цеховых* 48,651); ее.іь-
екихъ соеловін 866,478 (крестьянъ казенныхъ 
и одводворц. 4 0 8 , 7 3 3 , колонистовъ 1,505, 
бывших* удельных* 6,450, вышед. изь крѣи. 
зависим, крест. 4 4 6 , 5 0 1 , дворовых* 1,492. 
лоцманов* 1,797 и. и.): военных* cucjouiii 

j 52,201 (регулярных!, войекь 17,552 м. и. и 
• жен* их* 3,402 ж. в. . безерочяо-отиуекных* 
і 5,353 м. u. и a ,ö«4 ж. п., отегавиыхь, ихъ 
; жен* и дѣтей 23,310); иное і ранках* иод-
', данных* 504, разночинцев* 2,774. Неара-
: воелавнахъ: единовѣрд. 1,741 (въ Ерестец-
; ком* у-дѣ 1,194, въ Валдайскомъ 412), рас-
I кольниковъ 10,568 (въ Старорусском и 3 , 4 1 9 , 
I Креетецкоя* 3 ,328, Новгородской* няі), ка

толиков* 1,946, протестантов ь 3 ,116, еііре-
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евг 900 и магометаиъ 80. Вь 1865 т. въ 
губерніи было православных* церквей 1,008 
(129 въ городахъ), православн. монастырей 
31 (9 и ь городахъ), единовѣрческ. церквей 3 
(все къ городахъ), раскольничьих* молелен* 
13, католич. костеловъ 2, протестант, церк
вей 2. еврейская синагога 1 и евреііск. мо
литвенная школа 1. Большую массу населе-
нія составляют* Великороссіяне; кромѣ нихъ 
въ губерніи живут* Карелы, коихъ по 8-й 
ревшіи было 25,691 д. об. п., въ уу. Крестец-
комъ, Валдайском*, Боровицком*, Тихвин
ском* и Уетюженекомъ ; до 6,700 Чуди в* 
с.-в. части Тихвинск. у. и Белозерском* у. 
Нѣмци живут* в* 2 колоніях* Александров
ской и Николаевской Новгородскато у., в* 
коихъ въ 1859 г. было 1,190 колонистов*; 
кромѣ того цыгань считается до 350. Уѣзды 
раздѣлены на станы: Новгородскій на 4, 
Бѣлозерскій, Кириловскій и Череповецкій на 
2 стана, остальные на 3. По свѣд. за 1859 
г., жители размѣщаются въ 10,983 посел
ках*, т. е. на 1 кв. м. приходится по 5 
поселков*; изъ числа поселковъ: 11 городов*, 
посадов* 2 (Крохипскій и Опеченскій), пого
стов* 120, сел* 4 2 1 , слобод* 20, ямовъ 4, 
колоаін 2, селецъ 1,011, деревень 9,066, 
разных* мелких* поселков* 326. Селенія 
вообще маю населены : во всей губерніи 
только 7 сельскнхъ поселепій (кроме город
ских*) имѣютъ свыше 1 тыс. д. об. п. наееде-
нія, именно въ Новгородском!, у. сел. Миню-
ши съ 1,219 д. об. п. п Міиаіа съ 1,214, m, 
Ваддайскомъ у. Едрова с* 1,533, Бологовская 
< танц. съ 1,326 (1,180 м. п.), Яжелбины съ 
1,247, Хотилово съ 1,107 и Зимторъе съ 
1,065 д. об. п. Хотя хлѣбопашествомъ зани
маются и повсеместно, однакоже климат* и 
почва, требующая слишком* тщательнаго удо-
брепія, а также слабое развитіе скотоводства 
ставят* губернію в* разряд* нуждающихся въ 
чужом* хлебѣ, особенно в* пшенице, просЬ, 
гречи, горохѣ, которыя разводятся вь весьма 
ограниченных* размерах*. Сеютъ преимуще
ственно рожь, овес* и ячмень; овес* даже 
частію сбывается в* С-Петербург!.. Недо
стает* хлеба для иестнаго потребленія, как* 
полагают* (В. статист. Новгор. губер., стр. 
122), болѣе 1 милл. четвертей; недостаток* 
этотъ пополняется закупкою съ барок*, иду-
щихъ с* низовых* r-iff. Исключеніе состав
ляют* Старорусскій и Демьянсвіі у у., тж.е хлѣба 
не только достаточно для я*стнаго потребле
но!, но весьма небольшая часть его даже сбы-
«ветёя в* сосѣдніе уѣзды* Под* пашяяхи въ 

П а » , кн. Новгор. губ. на 1860 г. показано 
1,142 тыс. десятин,, т. е. около 11°/о всей 

площади (въ Воен. стат. Новгородск. губ. до 

1,219 тыс. дес.). Въ 1859 т. сѣялось ози-

маго до 300 тыс. четверт., яроваго до 646 
тыс., картофеля до 142 тыс. снималось ози-

мато до 965 т. четверт., яроваго до 1,723,000 
и картофеля до 645 тыс. (въ Воен. стат. 

табл. J6 4 средній посѣв* озинаго опреде

лен* въ 341 тыс. четверт., яроваго въ 724 

тыс.. урожай озимаго въ 1,318,000, яроваго 

в* 2,686,000 четверт.). Система сельскаго 

хозяйства более трехъ-польйая, но отчасти, 

мьстами и именно въ лесныхъ местностях*, 

подсечная и лядинная. Изъ хозяйственныхъ 

растеній сѣютъ преимущественно въ уездах* 

Старорусскомъ и Демьянскомъ лет, который 

сбывается къ С.-Петербургскому порту; по

л а г а ю т * , что его идетъ на продажу до 100 

тыс. пуд. Остальные виды сельскаго хозяй

ства весьма незначительны. Садоводство в 

огородничество почти не развиты; последнее 

удовлетворяетъ только местным* нуждам*. 

Скотоводство, несмотря на обпліе сеноко

сов* , находится в * плохом* состоянии; скотъ 

вообще малоросл*, слабъ и не отличается х о 

рошими качествами. О численности свота да

ю т * ионятіе слѣдующія цифры : 

1849 t. 1859 t. 1865 t. 
; Лошадей 229,000 гол. 245,000 гол. 241,000 гол. 

Рог. ск. 406,000 > 441,000 > 454,000 > 
: Овецъ 286,000 > 220,000 > 252,000 > 

Свиней 105,000 » 77,000 >' 56,000 > 

Тонкорунных* овец* совсем* н ѣ т ъ ; ков-

ныхъ заводовъ мало и т е необширяы. Скотъ 

частію продается въ С . - П е т е р б у р г е на мест
ным скотобойни. Пчеловодство также ничто

жно; имъ занимаются преимущественно въ у. 

: Устюжскомъ н отчасти въ Новгородском* и 

j Валдайском*. Главнѣйшіе промыслы жителей: 

j лѣсопромышленность въ разных* ея видах*, 

рыболовство, судоходныя работы и отхттіе 

промыслы. ЛЬсние промыслы состоят* въ рубя* 

и распилке леса, подвозкѣ его къ сплавныйт. рѣ-

камъ, постройке судовъ (особенно по рр; Мет», 
ПІекснѣ и Волхову), сидке дегтя и смоян, дѣіа-

ніи деревянной посуды, колесь, телѣгъ, саней, 

гнутіи дуть н оглобель. Вообще, лѣсной промы

селъ распространен* повсеместно; судострое
ние особенно развито в* уу. Кириловскояь, 
Бѣлозерскомъ, Боровицкой* и Тихвинском*; 
въ 1865 г. на однихъ лесояилиях* распя
ливалось лѣса на 259 тыс. р>у«., а «а дег-
тярныхъ заводахъ высиживалось дегтя и еяо-
яя на 17,519 руб.; Иромѣ «»»0, еплавлаетея 
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лѣса и издѣлій болѣе чѣмъ на 700 т. р. Таким* 
образоиъ, приняв* въ расчет* судостроеніе и 
другіе лѣсныепромыслы (напримѣръ жженіе угля 
и приготовленіе древесныхъ издѣлій), доходы 
отъ этой промышленности окажутся довольно 
значительны. Не маловажную роль играетъ 
также рыболовство, которое особенно раз
вито въ селеніяхъ, прилегающихъ къ оз. Иль
меню, Бѣлому, pp. Мстѣ , Волхову, Шекснѣ 
и другимъ; на одном* оз. Ильменѣ считаютъ 
до 2 тыс. рнболововъ, имѣющихъ до 73 тыс. 
руб. чнстаго дохода; на Бѣломъ оз. вылавли
вается рыбы на еумму до 50 тыс. руб., съ 
ловля на оз. Воже выручается до 15 тыс. р. , 
съ оз. Великаго Боровицкаго у. болѣе чѣмъ 
на 5 тыс. руб. Эти цифры достаточно опре-
дѣляютъ важность рыболовства въ губерніи; 
рыба большею частію идетъ въ лодкахъ или 
живою, или сонною въ С.-Петербургъ. Обн-
ліе судоходнымъ рѣкъ, а главное прохожде-
ніе по губерніи 3 еудоходныхъ системъ, свя-
зьтвающихъ Волжскую систему съ С.-Петер-
бургомъ, развили здѣсь работы на судахъ; 
такъ въ Боровицкомъ у. на р. Мстѣ , для про
вода судовъ черезъ пороги, породился особый 
классъ лоцмановъ; перегрузка, разгрузка, на
грузка товаровъ требуетъ большое число рукъ; 
кромѣ того здѣсь многіе промышляютъ пере
возкою на собственныхъ судахъ товаровъ къ 
С.-Петербургу и другія мѣста, многія нани
маются въ судорабочіе для тяги судовъ. Отхо-
жіе промыслы пмѣютъ большое значеніе для 
г-ііі. Значительная часть жителей не только 
кормится разными промыслами въ стодицѣ, но 
и отсылаетъ свои заработки для лоддержанія 
своихъ семействъ въ Новгородскую губернію. 
Въ 1858 году нзъ 108,343 д. м. л . всѣхъ 
казеняыхіі крестьянъ по паспортам ь отлуча
лось болѣе чѣмъ на 2 мѣсяца 25,680 чело-
вѣкъ, т. е. почти 1/* часть. Изъ второсте-
»енныхъ промысловъ болѣе другихъ развиты: 
ломаніе плиты (въ. уу. Новгородекомъ, Старо-
русскомъ, Боровицкомъ), добываніе желѣзной 
бол of ной руды и дѣланіе пзъ нея топоровъ, 
лопатъ, гвоздей, сошвиковъ и проч. (въ уу. 
Череповецкомъ, Устюжскомъ, Демьянскомъ), 
дѣланіе кирпича и глиняной посуды (въ уу. 
Боровицкомъ и Демьянскомъ), работы на 
Николаевской желѣзвой дорогѣ, перевозка гу
же мъ товаровъ въ разныя мѣста. Въ Валдай
скомъ у. важуть сѣти и невода съ промыш-
ленвою цѣлію, въ Кяриловекомъ у. заготовляют* 
для "Петербурга грибы, вь Череповецкомъ у. 
валяют* шляпы, бьютъ шерсть, шьюгъ обувь. 
Во многих* уѣздахъ занимаются охотою ва 

звѣрей и птицъ; рябчики, тетерева, куропатки 
и другія птицы сбываются также въ столицѣ. 
Ремесленниковъ в* городских* поселеніяхъ въ 
1865 г. считалось 5,735 (3,078 мастер.). 
Заводская промышленность губерніи довольно 
незначительна; она представлялась въ слѣдую-
щемъ видѣ: 

1849 t. 1859 ». 1865 t. 
фабр, в завод. 125 243 279 
цѣнвостьвыдѣл. 2,491,565р. 2,304,597 р. 1,778,752р. 
Въ 1865 г. изъ числа заводовъ и фабрикъ 
въ городахъ было 56, въ уѣздахъ 279; рабо
чихъ всего находилось 3,070 человѣкъ. За
водовъ, обдѣлывающихъ животные продукты, 
57; на нихъ въ 1865 г. выдѣлано на 136,267 
руб. (салотопенныхъ и свѣчныхъ 12 на 44,276 
р., кожевевныхъ 45 на 91,991 р.); обдѣлы-
вающіе растительные продукты 166 выдѣлали 
на 1,335,043 р. (маслобойные 68, на 4,440 
руб., пивоваренные 3 на 4,750 руб., вино
куренные 21 на 328,819 р. , писчебумажные 
4 на 221,000 руб., кровельнаго толя 1 на 
9,900 р. , мукомольные 8 на 286,342 руб., 
крупчатые 18 на 202,180 руб., лѣсопильные 
32 на 259,343 р., дегтярные 9 на 17,519 
р., солодовенные 2 на 750 р.); обдѣлываю-
щіе ископаемые продукты 49, выдѣлавшіе на 
307,442 р. (чугунолитейный 1 на 1,000 р. , 
колокольные 2 на 2,625 руб., желѣзорѣзные 
11 на 143,173 р. , солеваренный 1 на 6,500 
р. , стекольные 8 на 114,570 р. , фаянсовые 
2 на 9,920 р. , кирпичные 18 на 16,596 р. , 
гончарные 4 на 3,400 руб., спичных* 8 на 
9,658 р.) . По свѣд. Департ. Неоклад. Сбо-
ровъ въ губерніи вь періодъ 1862—63 г. 
было дѣйствующихъ винокуренныхъ заводовъ 
12, выкурившихъ 83,653 ведра безводнаго 
сиирта. въ періодъ 1863—64 г. 20 заводовъ 
выкурили 86,730 ведръ спирта; пивовареные 
выварили въ пер. 1 8 6 2 — 6 3 г. 10,306 ведръ 
пива, а въ 1863—64 г. 13,181 ведро. Изъ 
заводовъ замѣчательяы стеклянный Михайлов-
скій Устюженскаго у., выдѣлывающій на 40 т. 
р. и лѣсопильный на рч. Ьапшѣ (Громова) 
Тихвинскаго у., производящей на 85 т. р. 
Торговля губер. сосредоточивается въ городахъ 
и на мѣствыхъ пристанях*; главные капиталы 
обращены на хлѣбную и лЬсную горгоаію; 
купечество ведетъ торговлю преимущественно 
съ Петербургомъ и приволжскими городами; 
изъ перваго получает* мануфактурные, галан
терейные, бакалейные, москательные и другіе 
товары, изъ послѣднпхъ—хлѣбъ, металлы, соль, 
и проч. Всѣхъ капиталов* вь 1«65 г. было 
объявлено 1,167, изъ нихъ 1-ой гильдіи 40 
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и 2-ой—1,127. Ярмарок* въ губерніи счи
тается 94, изъ нях* городских* 23 ж сель
ских* 7 1 ; въ 1863 г. на городскія привози
лось ва 722 тыс. руб., на оельскія на 546 
тыс. руб., всего на 1,268,000 руб.; прода
валось на городских* ва 244 тыс. руб., на 
сельских* на 178 тыс. руб., всего на 422 
тыс. руб. Изъ общаго числа ярмарок* бываютъ 
3 въ январѣ, 3 вь февралѣ, 7 въ мартѣ, 1 
въ апрѣлѣ, 7 вт. маѣ, 13 в* іюпт., 12 в* 
іюлѣ, 9 въ аягустѣ, 10 в* сентябри, 8 в* 
октяб., 12 нъ нояб. и 9 въ ;іекаб. На 3 
ярмарки привозится на сумму от* 100—500 
тыс. руб., на 4 огь 50—100 тыс. руб., m 
19 отъ 10—50 тес. руб., на 16 отъ 5—10 
г. руб., иа 27 от* 1-—5 тис. руб.. на 23 
менѣе I тыс. н на 2 привоза небыло. Про
дается на 2 огь 5 0 — 1 0 0 тыс. руб., иа 10 
от* 10—50 тыс. руб., на 9 от* 5—10 т. 
руб., на 22 отъ 1 — 5 тыс. руб., на 49 менѣе 
1 тыс. Звачиіельнѣйшія ярмарки бывают*: 
17 марта при , Кѵрило-Новоещккомъ ловаст. 
Гѵѣдозерскаго у. (привоз* на 207 тыс. руб., 
продажа аа 5t» тыс. руб.), в * т. Старой-
Р-цеѣ 6 января (прив. на 152 т . . р . . ород. 
на 16 тыс. руб.), въ г. Ѵеречовиѣ 26 ноябр. 
< прив. на 111 тыс руб., ирод, на 51 тыс. 
руб.). В * 1859 г. всѣх* учебных* заведеній 
было 93, из* них* пімназія, уѣздн. училищ* 
9, приходских* і 1, училищ* вѣдом. Государ. 
Имущ. 21» (2 жепскія), у.іѣлышх* 21 (в* 
том* чііс.гѣ режс.іенное заведеніе и учебный 
огород*), частиыхъ наягаоновъ 4, школ* 8. 
сеяіварія. духовных* учішішъ 7. кадетсвііі 
Аракчеевскій корпус* (переведенный выиѣ 
в* Нижній Новгород*), школа жантоіжетовъ; 
всѣхъ учащихся было 5,206 (духовных* 1,833, 
военных* 281). 

іОэерецвовскШ, Обозр. яѣстъ о н С.-1Іет. до Старой Руссы 
I аа оврата. nyra, С . - П е т е р . , над. 1808 г. ; Нугшаревъ, С п и с . 
Рос. И в а . , т . 1, и г р . 1; Н о м е р , г у б . , С . - І ! е т . , взд. Ж і г . ; 
« « « • . - і . a i . ьСозр. Новгор. г . , С . - Н е т . , взд. 1SM г . : Штукевоерга, 
Труды, <тат. IX , Н о в т р . гуд. , взд. I8S8 г . ; Гаадѵкояз, Кратв. 
•шас. Новгор. т в е т ь е - и а с . » у ж . Кдоасваго Тровцвііго MOB., И . , 
озд. 1813 г.; Ь'ратв. дѣглп. о мовает. Open, отца Саввы Ввшер-
лвагоу С . - П е т . , а з » . 18-2» г . , Опвс. 1-вдас. Яверекаго Вогород. 
вов. Новгород, епархіа, С . - П е т . , J830 г. ; Страввава, Т в и а в м і е 
« о в а е т . , С . - І І е т . , взд. 1854 г . , А р х в я . Маваріа, О о в с . Юрьев» 
« в в . , М . , взд. 1SS8 г . ; Ястор. С т а т в с о в о с Т а х в в в с в . В о м р о д . 
Бодыв. « у ж . в о в а с , С . - П е т е р б . , взд'. 1839 г.-, А р х в я . Макарів, 
А р а м * . ' t ä t e , нерве»», « p e t i t e . n H o i t o p . в е т о окрестностях-», 
M- , взд. I860 г . , и » » . . D u , в в . Новгород, г . ва I83S, 60, 
К% в 61 г.; Иовгпр. С б о р . , взд. Вовгор. С т а т . Комат. въ 1865 г . , 
«1 S а й в . ; Oeorgi, Geo^r. phye. Beèehr. <J. В . В . , 1798, I L 1 Abt. 

U S - 1 6 3 ; F a l k , Beitr . . J, 30; Gûl.tenâtadt, R . , I , S ; Зябдов-
сввео, З е ш е о » . t o c . Н а м . , ч . ш , с . ЭТ5—J1S; Гведява. П у т . , 
I , с . I—47; flajuaea, t i v i . , ч . I , c. 3 — l i ; jttareb, К . В . , I V , 
І « в , 1ST, 173; Озеречві)«<'кі;і, П ѵ т . ва оз. Седвгеръ, взд. 1817 г . , 
е., 3 5 - 7 » , 484—19»; Ъ а х ш а н в , вт, У. Я . B w t r . , I l l , 159-181; 
П у т е й . Еа I I « n . Ведач. еъ подудев, крав п 1787 г . , с . 130—138; 
Г а д а е м , Ѵуч. Дореж., озд. 1802 г . , с. 2 8 - 9 8 ; Севергвва, О я н т ъ 
<JM(4K>r- м а е . Роосів". ям. , я . н, с . > В - * И С е а с р г о » а , я»*., 
ttJ-lTt » о»»д. 3 - 3 6 ; С о х е , В . , 1, 315—'533; P o p a r t , Stat . , 
І.ШЧ М в і е т , Stromsyst. <J. » в Ь і а , р . г в ' . Дявтріева, П у м а - о т * 

B o n d , t T . , e. 106—129; Stuckenberg, Beschreib, aller Canaele, 
s. 201—815; Stuckenberg, Hyiir . , 1; МоііевдорФЪ, Правд, геод. 
H S ; И Storch, Bauenist. l a В н я в ! . , p. 17«, ÏSO, 330; Н а х И ц ш в е п , 
I t I , cap. 1; восврессвгвін, Старая Р у с а , 1839 ; фвдвловова, 
Жввоп. Росеія, тетр. I , с . 1—14; Шевырева, ноъздка въ Кврвддо-
БъдОаемв. « о в а е т . »ъ 1847 г . , взд. 1830 г . , ч . 1, с . 134— 
134 i l I I , е. 1 — И З ; Твхвявсвіа « о в а е т . , взд. tS31; Красива, 
М вет. древа. Новгорода, 186-, Я і у ш і в в а , В у т е ш . , I860; С у д о і . 
Дорож. взд. 1836 г . , ч . I I , отд. 2 ( о п в с . Т в м п в с в е а с в с т е в ы і ; 
Арсевьева, С т в т . очервв Р о с . , с . 187, 17«, 257, Î B 3 , 269, 276; 
Город, в о с е і . вт» Е і р о в . Г о с е і в , ч. I l l , с . 347—393; Э в о в . сост. 
город, посед., ч. I , тетр. X X I I I , Новгор. г . , с . 1 - 3 7 ; С т а т в с т . 
о е і . госуд. в м у щ . аа 1858 г . , е. » 2 4 — Ш, Oos. раздвч. отрас. 
« а в у * . п р о я и и . , ч . I , с . 232, 296, 345, 404, 42S; Мурчвговъ, 
геодог. ОГІВГ. Евреи. Р о с . ч. 1, с. 2*2, 341-, Гор. Ж у р . 1826 г . , 
к » . I V , с . 93 С а в в е . Старорусск. соде»»», з а в е д а ) , 184* г . , в а . 
X , с . » , кв. X I , с . 21, 1827 г . , ч I I I , с . 21 (гепгв. опвс. Вовг. 
в Пскове», г . ) , 1829 г . , ч. I V , е. 278 ( о еѣрвыі-ь « і ю ч а г ь « г 
удѣдьн. n u t e . ) , І8ІИ г . , ч . 1, е. 350 (геогв. обозр. Новгор. г . 1 , 
I S » г., ч- I I , с . 135 (геогнос. еетдядт, ва Вадд. лдоск. в о з в ы т Л , 
с . Ш <іооѵв. обозр. вочгор. г . ) . ч. I l l , с . 2.01 ( О т а » о р у с с « И 
содевар. з а в . ) , 1841 г . , ч . і, с . 27 (объишмппемыт-ьоетатвап. 
агвяотв. в растевііі дреав. краев, песчав. въ Новгор, г . > , ч . н , 
е. 317 { і е о г в . обозр. губ. Тверской к Новгорс. по pp. Водгѣ в 
Волхову) , с. 196 (геогв. составъ почвы вежду озер. Идигенежъ, 
Седигероиъ в Ч у д м в в ъ ) , 1848 г . , ч . I I I , о, Ü28 в ч . I V , с . 1 
1 опнс. вакдастов. иорпдъ по дввів С . - П е т . - М о с к . жедѣз. д о р . ) , 
іШ г . , ч. I l l , с . 17 10 іозііож. ваіожд. ваше», содв въ Вовг. 
г . ) , 183І г . . ч . I I . с . Н 4 (мвверад. топдвао въ Бороавцк. у . ) , 
1833 г . , ч. I , с »01 (геогв. замѣт. ne р . ВвдхввУ), ч . I l l , с . 1 
< « а « е н . угодь, огвевостояв. сдвва в сърв. кодче*. въ Нек.евод. 
г . ) . 1S38 г . , ч . I . с. 377 ( с м я в , в ct . j iB. ядючв въ Вороввц. у . ) ; 
Ж . ' М . Г. И в . , т . Ы Х , отд. 2 , с . 107 ( і о з я і с т . - с т а т в с т . о м е . 
Новг. г . ) ; С ш і ъ отеч. 1 8 1 6 г . , т . Х Х Ѵ Н І , с. 161 ( с о б » р ъ в ъ ; с д ъ 
Грулвнѣ), 1832 г . , т . С Х Ы Х , е. 77 (кратв. взвѣст. о Т в і в в е . 
Введеа. я о я а с т . ) , 1839 г . , т . I X , с . 49 ( в ^ т о р . с т а т н о , очеіібв 
Пверев. лон. на оз . В а д д а * ) , 1819 г . , т . X I , с . 42 (еуевтрі» я 
иредраясудвв въ вѣветор. иѣ^тэхъ Н о в г . г . ) ; Вѣств, Dpoxunu. 
186(1 г . , в в . I , е . 1—32 (Шексва в ся о в р е с т в . 1 ; Труды Водьи. 
Зкоя. Общ. 1862 г . . кв. S в 3 , с. 1—12—36 (*-?дѣз. ировзвод. 
в г ч е р е в о в е ц в . у ѣ з і ) ; А р х в а г , взд. н . Кадачева, 1838 г . , в в . ! 
(отрыакв взъ путев, з а п о е ) ; З а о . Архсодог. Общ. 1852 г . , вв. 
I V , вереч. з а с ѣ д . , с. 10 ( с т а р и , д о а г в і в , ваИдев. въ с о в к а » 
Н о м е р , г у б . ) ; Г у с с к і і Двевв. 1839 г . , N 20 С« кдп»атѣ Новго
р о д а ) , N 92 і з о в а в всврытіе водъ РЪ Н п « г . ) , S 106, 114, 118, 
121. 123 («регудга »въ Новг. « ъ С т . Ѵ у о у ) ; Р у с о » . Педаг. В * с т . 
1859 г . , S 1 (учебнаа с т а т в с т . Новгор. г . за 1857 г . ) ; Сѣв. ич. 
1860 г . . M 129 (ЬОфоввчв в порога as Н е т ѣ ) ; Проазв. в п р а в ы ш . 
1839 г . , S 33—ail (д*ти«а прогуд. »ъ Новг. • С т . Р у с с у ) » Рус. 
худож. дясг. 1839 г . , TÎ 12, ! 3 , 19 (взъ путев, з а п а с , с т р а а . ) ; 
Ж . SL В. Х- t S i ü г „ ч . U с . 461 ( о сѣрвыхъ а с т о ч а - І ; 1833 г . , 
т . I X . «. -J.-2-K 1830 г., т X X I X , с. 361; B a e r a Helm, B e i t r . , 
X I X , s. HÜ; 3. А р т . О . , I , 4, il; Изв. Арх. 0 , 84. 149. I I I , 298, 
338, S t » , 4 M , I V , 201; E r m a u A r c h . . X I I I , 174, X V I I , 487; Bull, 
ü>» «Mit. * • Moscou, Х Х Х Ш , I I , 192) 

Н О В Г О Р О Д Ъ В е Л И К І Й , губернекій го
род*. Новгородской губ. 

I. Г-дъ, под* 5 8 ° 3 1 ' с. ш. и 4 8 ° 5 7 ' в. д. 
(соборъ св. Софіи), въ 183 в. к* ю.-ю.-в. от* 
С.-Петербурга н въ 494 в. к* с.-з. от* Москвы, по 
обоим* берегамъ р. Волхова, въ яизинѣ, ямѣ-
ющеі абе. выс. только 171 ф., от* чего 
значительная часть Новгорода, и въ особен
ности подгородная слоб. Воскресенская, вод* 
вергается наводненію во время весенняго 
разлитія рѣк*. До открытая Николаев'екои 
жедѣзн. дороги, черев* Новгород* проходил* 
главный люссирогганвнй тракт* взъ С-Па* 
тербурга въ Москву; нынѣ съ нроведеніей* 
желѣзной дороги тракт* этот* утратил* свое 
зн&чяяіе. Новгородъ отстоит* от* Николаев
ской желѣзн. дороги въ 70 в. и <ообЩа««о* 
съ нею посредством* дилижансов** почтовой 
гоньбы, а л*том* по Волзввяу н а пароходах* 
до Волховской оіанціи, нуди- поврав-
ляютея нзч, С . - Штврбур** зкогрШвнв'» не* 
ѣзды. Время основаиі» Новгорода еовврімйиво 
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неизвѣетно. Доетовѣрно только то, что городъ 
былъ одним* нзъ первых* поселеній Ильмен-
скихъ славянъ, основанвыхъ ими въ то вре
мя, когда ониосѣли въ Ладожско-ильменской 
рѣчной области. Что въ ГХ вѣкѣ Новгородъ 
имѣлъ уже гегеионію между городами и ноее-
леніямя еѣверныхъ славянъ, это ясно доказы
вается тою первенствующею ролью, которую 
онъ игралъ во время призванія Варяго-Рус-
совъ въ 852 г. Первенствующее значеніе 
Новг. объясняется прежде всего выгоднымъ 
его положеніемъ при выходѣ Волхова изъ 
Ильменя, въ сѣверной части веіикаго воднаго 
пути <йзъ Варятъ въ Греки >, т. е. изъ Бал-
тііскаго моря въ Черное. Но почему именно 
первенство на этомъ пути принадлежало Нов
городу, расположенному при выходѣ Волхова 
изъ Ильменя, а не Ладогѣ, лежавшей при вна-
денін Волхова вь Ладожское озеро, это мо
жетъ быть объяснено только тогдашнииъ 
распространеніемъ славянскато племени, ко
тораго главныя массы группировались въ то 
время преимущественно около Ильменя. При
званные Новгородцами Варяго-Русскіе князья 
не долго однакоже остались въ Новгородѣ. 
Въ 883 г. преемник* Рюрика, Олеіъ, пользу
ясь вачикимъ воднынъ путемъ, двинулся на 
югъ и перенесъ свою резиденцию вь Кіевъ, 
который и сдѣлался нервопрестольнымъ горо
домъ Русской земли. Въ 970 г. Новгородъ 
получилъ отдѣльнаго князя, въ лицѣ Влади-
міра, младшаго изъ сыновей в. кн. Святосла
ва. Черезъ 10 л&гъ, въ 980 г., Владнміръ, 
сдѣлавшиеь великим* князем*, перенесъ свою 
резиденцію въ Віевъ. В * 990 г. совершилось 
для Новгорода одно изъ важнѣйвшхъ собнтій 
его иеторіп, а вменив его мреЩе&іе. Самъ 
Ммханлъ, мерный русски митрополит*, при
был* для этого въ Новгородъ съ епископа
м и , в о крещвніе принялось здѣсь туго, такъ 
как* Новгородъ былъ едва ли не главнѣишияъ 
центром* славянекаго язычества и не имѣлъ 
случая, подобно Кіеву, быть притотовленныхъ 
къ хриетіанству предварительными н долго-
временныии связями съ Византіею. По отбы
л и митрополита язычесвія капища и идолы 
были возетановлены въ Новг., такъ что въ 
992 г. велики! князь Владиміръ нашелся 
вннуждениымъ послать въ Новг., вмѣетѣ 
съ духовными проповѣдиивами, и ратную 
силу, подъ начадьетвом-ь своего дяди Добрыни 
в тысячскаго Путяты. Н а этотъ разъ Нов
городцы сопротивлялись вооруженною силою 
в разетались съ своими идолами только 
тогда,: когда Путята разбилъ Новгородцев*, 

а Добрыня зажег* Софійскую сторону Новго
рода. Память этого событія надолго сохра
нилась въ поговоркѣ, часто повторяемой Нов
городцам ъ, что Путята крестил*" ихъ авчемь, 
а Добрыня огнемъ. Въ 997 Новг. снова п о 
лучилъ отдѣльнаго князя в* лицѣ Ярослава, 
который княжилъ здѣсь до 1019 г., т. е. до 
восшествія своего на велнкокняжескій престол*. 
Грамота Яросл., къ еожадѣиію, не дошедшая 
до насъ, считалась осноиаиіенъ мунициналь-
иыхъ правь, самоуправленія и самосуда Нов-
городцевъ. Народное собраніе, вѣче Новго
родское, которое пріобрѣло вносдѣдствщ та
кое самостоятельное значеиіе вь этомъ само-
управленіи, всегда оивралось на грамоту Яро
слава, a мѣсто, гдѣ оно собиралось, называ
лось Ярославовны* двором*. . Но не сразу 
однакоже выработались тѣ свободный отно-
шенія H . къ своимъ князьямъ, какія характери
зуют* впослѣдетвіи исторію Новг. Съ 1036 
до 1136 г. Н . получал* еще от* Великих., 
князей Кіевскихъ своихъ князей, большею 
частію старшихъ сыновей великокняжеских*, 
съ 1136 до 1270 г. избирал* себѣ князей 
свободно изъ всего Рюрикова дома, а съ 1270 
до падеиія своей независимости въ 1477 іі 
управлялся своими посадниками, совершенно 
обходясь без* князей или принимая: их* к* 
себѣ только для начальства надъ войсками, 
какъ бы на службу. Самым* цвѣтущимъ вре
менем* Новгорода должно считать X I I , Х Ш 
и X I V вѣка: въ это время владычество Новг. 
распространилось на нынѣшпіи г-іи Новгород
скую, Псковскую, С.-Петербургскую, болѣе 
или мевѣе значительную часть Тверской и 
большія части Олонецкой, Вологодской, А р 
хангельской, Вятской и часть Пермской. В * 
этомъ географическом* распространения Новго
родцев* видно стремлеше вхь къ волонизаціи 
самаго крайнего сѣв -востока, 'Это объясняется 
отчасти тѣиъ, что Новгородцы съ этой стороны 
ветрѣчалн себѣ наименѣе сопротивления, но 
еще болѣе что туда тянули ихъ торговые, ихъ 
интересы, потому что самые выгодные пред
меты торговли Новг. съ европейским* зааа-
домъ были произведенія звѣроловеіва, и въ 
особенности мѣха. Торговое зваченіе Новг. 
для Россіи до X Y I в. было в -сьма велико. С * 
одной стороны Новг. Невекваъ путем* сооб
щался съ государствами Западной Европы, 
преимущественно с * Скавдивавекими и Гер-
манекнян, при чем* однакоже находился 
въ нѣ которой торговой зависимости сна
чала отъ скандинаве каіо города Висбп 
(на ос. Готлаядѣ), а потомъ отъ Любе-
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к» и вообще отъ Ганзеатическаго союза. 
Съ другой стороны Новгородъ сообщался сна
чала Днъггровскпмъ пттемъ съ юго-западною 
Русью и Внзантіею, a послѣ опустошенія 
первой1 и упадка Кіева въ Х П вѣкѣ, Волж-
скииъ пугемъ съ сѣверс-восточною Русью. 
Изъ за Балтійскаго моря Новг. получалъ пре-
имущественно мануфактурным нздѣлія, кап. то 
шерстяная, льняные н гаелковыя ткани, шелкъ, 
металлы (желѣзо, мѣдь, олово и свинец*) и 
металлвчес. нздѣлія (иглы и пр.), стекло, пер
гамент* (а потомъ писчую бумагу), напитки 
(вино, няво и медь), соль, копченое мясо и 
сушеную рыбу и значительную часть этихъ 
товаровъ, особливо мануфактурные, передавать 
сначала юго-западной, а потомъ сѣверо-вос-
точной Россіи. Взамѣнъ того Нов. получалъ 
для отпуска изъ сѣв. вост. Россіп, а также 
собственно изъ Новгородской области, почти 
исключительно сырыя произведевія. какъ то 
чеха, сырыя кожи, птичьи перья п пухъ, 
китовое и моржовое сало, воекъ, поташъ, де
готь, ленъ, пеньку, серебро, а ивъ фабричныхъ 
произведена только юфть и парчу. Новго
род* и его область никогда ие могли про
кормиться собственным* хлѣбомъ и сначала 
получали его нзъ при інѣпровья, а потом*, 
послѣ его раззоренія, изъ прнволжья. Это 
обстоятельство ставило нередко Новг. в* нѣ-
которую зависимость отъ Суздалъско-Вла
димирских* земель и заставляло, не рлзъ, ве 
смотря на снмнатіи свои къ князьям* изъ рода 
Мстислава Велвкаго, выбирать князей из* рода 
Dpi* Долгорука rn, a впослѣдствіи князья Мо-
екойейе могли всегда произвести голод* вь 
Новг., не пропускал судов* съ х.іѣбол* к* 
Невожу Торгу (Торжку), откуда Новг. в « * 
запасался. Сь другой стороны обширность 
Новгор. территоріи и растянутость ея к* с.-в, 
поставляла новгородцев* въ невозможность 
охранить свои отдаленная волости, особливо съ 
гѣхъ поръ, какъ, вместо нѣсколькихъ безсиль-
ныхъ враждующихъ между собою княжеств*, со-
сѣдомъ ихъ явилось одно сальнее—Московское. 
Оо второй воловины X I V вѣка, и въ особенности 
«о временъ ДмитріяДойекмо, борьба съ Москвою 
начала мало ио маіу подрывать политическую 
силу Новгорода. Сначала Шок. теряли одну 
за другою своя отдаленная сѣверо-восточная 
волости, а наконецъ, ноелѣ двух* гябельнахъ 
ад Новг. войн», еъ Іоанном* H I (въ 1471 
я 1477 г.), Новг. совершенно лишился своей 
поишмческо* самобытности, своего еаноуправ-

и «іивеуда и яризшиъ Іоанна Ш с в о и * 
«м-укариік ШЙУЛ IV изгладил* даконча-

таіьно всѣ слѣды политической самобытности 
Новгорода. Послѣ полит нческаго своего ка
дета Новг. ненадолго сохранилъ и свое тор
говое значеніе, какъ ранокъ, связывавшій 
Московское государство съ-Западною Европою 
Раззоренія, претеряѣнныя Новгородомъ ort, 
Іоаана Грознаго во второй половнйѣ X V I в., 
и открытіе англичанами Вѣломорскаго (Дкин-
скаго) иути нанесли рѣшятельный удар* тор
говле Новгорода. Во время смутнаго періода, 
Новг. также не могъ подняться, так* как* 
он*, при своем* безсиліи, подвергаися напа
дении* Шведовъ, которые в* началѣ X V I I 
в. продержались въ немъ нѣлыхъ 7 лѣт*. 
Когда же, въ началѣ Х Ѵ Ш в., Петр* Вели-
кій, поняв* всю важность для Россіи Ладож-
ско-Невскаго пути, возвратилъ ей все дре»-
нее достояніе Великаго Новгорода, TOI сему 
послѣднсчу суждено было остаться -далеко 
на заднем* планѣ, послѣ построенія Петром* 
на томъ же пути, но при впаденіи Нева ль 
Балтінское море, своего города, не только 
затми вшаго Новгор., но сдѣлавшагося скоро 
столицею всего Русскаго государства. Впрочемъ, 
и после того, какъ Петербургъ сталь притя
гивать къ себе масса грузов*, Новгородц 
находясь на нересЬчеиін двухъ звачитель-
ныхъ путей, воднаго и еухопутнаго, иодучилъ 
немаловажное торговое «мачевіе, сильно ведор-
ванное въ 1837 г. устройством* #ин*ер-
скаго канала, іюслѣ чего оуда, еледующі* по 
Вышневолоцкой системе, стали обходить Новг., 
а еще болі.е вь 18І9 г . . иослѣ устройства 
Московской же.тѣзвой дороги, оставившей Нов
город* даіеко в* стороне. В* 1708 г. Новг. 
былъ приписан* къ Ингермаландской г-іи, вь 
1719 г. сдѣлая* провннціальнымъ городомъ 
С.-Петербургской, въ 1727 г. назначенъ губервг 
екимъ городомъ Новгородской г-іи, а в* 1778 
г. Новгородскаго наместничества, иреобразо-
ваннмо въ 1796 г. онять въ г-ію. О еостояяди 
древняя» Новг. мы имеем* достаточно свъдѣній 
нзъ летописей. Построении! въ 2 вер. ниже 
выхода Волхова изъ Ладожскаго оа^ он* 
и прежде разделялся этою рекою аа да* 
половины Сафійекую (ва лѣв. берегу) л Тор
говую (на вравомъ). Первое заееленіе Нов* 
города началось съ Оофійской стороны, гд* 
аервоначалио был-ь «встроен» дереваяині 
дптшичл или кремль, в* которвм* в* »68 л 
построена дерев, церковь ев. Софіи. Нрк км, 
Ярославе Влздичіровнчѣ, к* уйелкчешіеж* на-
родонасеаевія Новг., «оявигаа Торговая capo* 
рона, гд* был* Яросіишвъ дворец*, в* коем* 
собирал** нгіче. Городъ етгсртс* разделялся 
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на 5 концов*, къ которым* : виослѣдствіи 
прибавлено было еще 3; загородный слободы 
носили названіе заполья. Изъ 5 концовъ Сла-
вянекій, начинавшийся отъ нынѣшней церкви 
с»; Иліи до Ипатіевской, и Плотницкій, про-
должавтійся черезъ Ѳеодоровскій ручей по 
Волхову до конца вала, находились на Тор
говой сторонѣ, a Неревскій отъ кремля, внизъ 
по Волхову, къ нынѣшней С.-Петербургской 
доросі, Загородный влѣво отъ нредыдущаго и 
Гончарсхій оть кремля вверхъ по лѣв. бер. 
Волхова до нннѣшней Троицкой сдоб, нахо
дились на Софійсиой стороне. Впослѣдствіи 
прибавились концы Неровскій за городомъ въ 
сторон* отъ Нарвской дороги, Петроѳскгй 
в* мѣстности, гдв нынѣ Духовъ монастырь, и 
Ліодинъ отъ Гончарскаго конца къ Юрьеву 
монастырю. На Софійской сторовѣ 3 конца, 
(Гончарскін, Загородный и Наревскін), при-
легавшіе кь дѣтинцу, были окружены земля-
нымъ валомъ и носили общее названіе— 
Бромного города; Бромный городъ и вся 
Торговая сторона были обнесены кромѣ того 
деревянными стѣнамн. Концы раздѣлялись на 
улицы, нзъ коихъ немногія удержали старин
ны* наавапія, напр. Чудинцова, Легоща, Х о 
лопья, Щитная, Путная и др. Въ настоящее 
время не существуетъ ни древняго дѣтпнца, 
ни земляных* валовъ, ни деревянныхъ стѣнъ. 
Нынѣшній кремль находится на Софійской 
сторонѣ, на мѣстѣ дѣтивца. Дѣтинець, по
строенный сперва въ небольшом* разхѣрѣ, 
увеличен* в* 1044 ю.;; внутри его тогда на
ходилось НЕСКОЛЬКО улиц* и нлощадь;.в* 1049 
г онъ сгорѣлгь, въ 1116 г. был* распростра
нен*, ; въ^ДЗОа г. ири кв. Андрее, сннѣ 
Александр* Даяекаго, было положено основа-
ніе каяеняаго дѣтинца; в* 1367 г. дѣтинец* 
был» опустошен* пожаром*, въ 1400 и 1423 
г. ля-вны и башни его исправлены; въ 1490 г. 
кремль был* перестроен* архитект. Фіоравенти, 
в* 1611 s. стѣнн его были разрушены Шве
дами и оставались вь таком* видѣ до Петра I , 
который въ 1699 г. приказал* исправпть укреп
ления; вокруг* стѣнь тогда же выкопан* 
ров*, наполненный водою, и проведен* зем
ляной вал* с* 6 бастіовани. Орудія на баш
нях*, стѣпахъ н бастіонахъ находились только 
до 1797 г., самые бастіоны и вал* срыты 
въ 1813 г. В* южной сгѣдѣ кремля находится 
чудозворнш икона Спасителя, а въ с.-в. баш-
в* яудотпорыая икона св. Николая. Толщина 
огѣнъ ддиадит* до 2 саж.; высота рамнчнл, 
но** 2-аркаіі н, служащими ворохами, она до-? 
егигаеть, 16 саж.; на протяженіи етѣн* устрое

но 9 башен*; стѣны снаружной стороны об
ложены кирпичей*, внутренность же сложена 
пз* булыжника, плитняка, бѣлаго камня, за
литых* известью. О многолюдности кремля 
можно судить изъ того, что в* пожар* 1611 
г. в* немъ было истреблено 18 церквей, 150 
домовъ и 40 лавокъ. Къ числу древпѣйших* 
мѣстпостей Новгорода причисляется мѣстность, 
нзвѣстная и до нынѣ подъ именем-* Ярослп-
вова илп Княжа двора, окаймленная с* 3 
сторон* торговыми рядами и корпусом* при
сутственных* мѣстъ, а с* 4-ой группою церк
вей, в* центрѣ которой возвышается Николь-
скій соборъ. На этомъ мѣстѣ находился дво
рец* князя Ярослава; здѣсь собиралось народ
ное вѣче и полагают*, что уцѣлѣвшая Ярославова 
башня служила гридницею (канцеляріею) для 
вѣчевнхъ дьяков*. Об* обширности и многолюд
ности города в* прежнее время также оста
лись нѣкоторыя изнѣстія, хотя весьма разно-
рѣчивыя и относящаяся уже къ позднѣЗшсй 
эпох*, т. е. начиная съ XIV в. Одни пола
гают*, что въ концѣ X I I I или нач. ХГѴ в. 
въ городѣ было до 400 тыс. жителей и что 
Новгородъ могъ выставить до 100 тыс. вои
нов*, что отъ чоровыхъ повѣтрій 1467,1508, 
1553 гг. умерло болѣе 134 тыс. челов., что 
в* 1554 г. в* одном* Перовском* конце вы
горело 1,500 домов*. По другим* въ Новго
роде в* X I V в. было не болѣе 8 тыс. чело
век*; обаповазанія кажутся нам* неправиль
ными; 400 тыс. жит. могли быть в* цѣлой 
Ильменской области, но никак* не в* одно** 
город*, а 8 тыс. жит. есть цифра слишком* 
ничтожная для иаселенія Новг. В* полов. 
X V I в. Новгороду хают* 60 тыс. населенія; 
по разяетння* книгах* 11445 ». в* нем* 
насчитывали 4,811 дворовъ, кромі церков
ных* дворов* и Чудияской улицы, коихъ по
лагают* до 300; если это исчисленіе дворов* 
правильно, то в* Новг. въ то время вдвали 
можно полагать более 50 тыс. жит. Послѣ 
Шведской войны въ 1627 г. было въ детин
це 150 дворовъ и около 40 лавок*, а въ 
самом* Новгороде только 729 жилых* домов*. 
В* 1719 г. одно податное населеніе прости
ралось до 2.303 душ*. По однодневной пере
писи, произведенной 23 декаб. 1865 г., в* Нов
городе, кроме войска, расположенная в* ш а р 
мах* (1,646 человек*), оказалось 13,755 д . об. 
п. (6,901 м.н.) жит., изъ них* дворян* и чинов
ников* 2,378, духони. сословія 1̂ 204 (761 
м. it.), почети. граждан* 47, купцов* 488, 
мешая* 3,395, крестьян* 2,504, военн. оо-
словій 2,928 (1,376 м. п.). Неправослав-
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вых* бшо: раскольник. 12, католик. 178, 
протестант. 292, еврее въ 96 и магометан* 6. 
Грамотных* было 5,491 (3 ,639"к . п.), т. е. 
40°/о (52°/о мужчин* и 27°/о женщин*). По 
евѣд. за 1865 г., церквей въ'город* было 85 
(кроиѣ монастырских* и тюремной), изъ япхъ 
4 собственно въ кремлѣ, 11 ва Софійскон 
еторонѣ и 20 на Тортовой. Изъ церквей по 
древности первое мѣет» занимает* Софійскій 
еоборъ (в* крёмзѣ); первая церковь во имя 
ев. Софіи била построена въ 989 г. изъ ду
бовато лѣса і о 13 верхахъ и находилась на 
конЦѣі Ейискояской улицы надъ р. Волховымъ; 
Яавѣ мѣсто это находится у восточ. стѣны 
близь обыденной церкви Андрея Стратилата. 
Церковь св. Софіп сгорѣла въ 1045 н въ 
томъ же году заложенъ казенный нынѣшній 
Софійскій храмъ св. кн. Владпиіромъ Яросла-
вичелъ; храмъ строился 7 лѣтъ царьградскими 
художниками. Со времени основанія онъ часто 
подвергался опустошеніямъ отъ пожаровъ и 
неиріятеЛей, но всяігій разъ былъ возобнов
ляем*^ без* переделки стѣнъ. Поправки, из-
мінивтяів НѣСкоЛько его архитектуру, были 
сдѣланя в*1 І 6 8 8 и 1692 г., когда митроп. 
Корнелій приподнял* пол*, ирежнія узкія окна 
увеличил*, вѣкоторыя окна пробил* вновь и 
выломать 3 круглые столба; остальная испра-
вленія касались только кровли п инокописи. 
Собор* ностроев* из* дикаго камня, обложегь 
наго неодинаковой величины кирпичами, а 
кругомъ по низу цоколем*; он* имѣетъ вид* 
правилънаго равиосторонвято 4-х* утольичка, 
главный алтарь выдается 3-мя полукружіями, 
а каждый из* 3 нридѣлов* одним* полу-
кружіек*. Толщина стѣнь 1 3 / 4 арго.: дл:гна 
16 саж. 21з арш., шир. 18 саж. l 1 ; g а р ш . 

(со стѣначи). высота 23 V» с а ж . Своды под
держиваются на 10 четыррхъ-граяБЫхг стол
бах*; па кровлѣ fi мавъ. Софійскій еоборъ 
съ 1052 г. ел ужиль усыпальницею Святителей и 
князей Новгородскпхъ; въ немъ попивают* мощи 
святыхъ: вел. кн. Анны, супруги вел. кн. Яро
слава I; св. кн. Владнміра Ярославича, сына 
ея, «няжиѣвато «é Йовтородѣ с* 1035 по 1052 
т., cm кв. Метнёлава Ростиелавича храбраго 
(ум. l l g O т.), ев. кп. Ѳеодора  Ярославича 
(ум. 1233 г.), брата Александра Невскаго, 
архіепискоиовъ: св. Никиты (ум. 1108 г.) 
И ев. Іоанна (ум. 1186 г.); кромѣ того 
9 святителей Новгородских* почивают* подъ 
еиудомь, в* том* числѣ Іоакимъ Кореунянинъ, 
первый епископ* Новгородски (ум. 1030 г.). 
Воаг>*рок>мі похоронены также митрополиты, 
ЩШйЁШИШ в епископа Новгородекіе, изъ 

коихъ замѣчательны архіеп. Ѳеофаиъ Про-
коповичь (уВ. 1736 г.), митроп. Димнтрій 
Сѣченов* (ум. 1767 г.) и нѣкоторые князья, 
как* например* Изяславъ Владимирович* сын* 
Мономаха (у. в* 1095 г.), Мстислав* Ро-
стнелавичь " внук* Юрія Долгорукаго (ум. въ 
1178), Васнлій Мстиславичь (ум. въ 1218 г.), 
воевода Михаил* Петрович* Катыревъ-Ро-
стовейй (ум. въ 1607). йзъ древностей со
бора особенно замѣчательвы чудотворное 
изображеніе Спасителя въ главѣ собора на 
сводѣ, писанное в* полов. X I в.; икова св. 
en. Петра и Павла, по преданію, привесев-
ная вел. кн. Владиміромъ изъ Корсуня, также 
икона Корсунскія Бпжіей Матери, о которой 
въ 1439 г. упоминается, какъ объ извѣстной 
уже иконѣ; так* называемый Корсунскія врата, 
нѣмецкоі! работы начала І Х Ш вѣка, и Швед-
скія или Спгтунскія. по преданію вывеэемвыя 
новгородцами во второй половпнѣ Х Н В А ' В З Ъ 

шведскаго города Спгтуны, такъ называемая 
халдейская петь или аявонъ и пр. Ризница 
собора заключает* вт, себѣ большое собраніе 
древних* облаченій и церковной утвари; въ 
библіотекѣ хранятся древнія книги и рукописи. 
И з * другихъ церквей въ кремлѣ находятся: 
церковь Оергія РадонежскагО на архіерейекомъ 
дворѣ, постр. въ 1463 г., и ври ней Евфяиіев-
ская часовая башня (17 саж. вне. до колокол*въ), 
сложенная ен. Евфиміемъ въ 1433 г.; церковь 
Покрова постр в* 1305 г. и перестроенная в* 
1389 г.; церковь св. Андрея Стратилата постр. 
въ нач. XIV* в. На Софійской сторонѣ замѣча-
тельны церкви: св. Николая, основ, въ 1135 
г. (при ней въ тоже время учрежден* был* 
Иіь.іо-ІІпко.іаевгкій муж. монастырь, припи
санный въ 1685 г. къ архіерейскому дому, 
въ 1764 г. оставленный за штатом*, a послѣ 
упраздненный) : церковь св. Лазаря, постр. 
послѣ пожаровъ в* конці XIV" в. (при ней нахо
дился жевскій Лязаревъ монас, упоминаемый въ 
ХІѴв. иупраздненный в* 1 7 6 4 г ) ; церк.св апос. 
Петра и Павла первоначально постр. въ 1406 
г., послѣ нѣсколъко разъ горѣвшая и возоб
новляемая; церковь 12 апостолов*, около кото
рой въ*1280 г. была устроена скудельница 
для погребенія умерших*, по своей архвтек-
турѣ относится къ полов. XV в.; церковь ев. 
Власія постр. въ 1401 г. ; Наколо-Кочанов-
ская (св. Пантелеймона) вестр. въ 1564 г. 
над* св. блаженными Николае» в Ѳеодором*. 
умершими въ 1392 г.; церковь св. Флора в 
Лавра «остр, в* 1879 г. Ита церквей на 
Торговой етороиѣ заѵѣтателюш: Зяакевевіі 
еоборъ, основ, въ * в* воспоминав le 
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чуда отъ иконы Б о я . Матери, вывшаго въ 
1169 г. во время осады Новгорода войсками 
Андрея Боголюбскаго, въ 1527 г. перестроенный, 
въ 1682 г. разобранный п снова построенный въ 
1688 г.; Нпкодо-дворищскій соборъ, на мѣстѣ, 
называеяомъ Ярославовымъ дворомъ, основан
ный въ 1113 г. въ благодареніе св. Николаю, 
исцѣлившему кн. Мстислава; церковь Пара
скевы Пятнпцы въ 13 саж отъ Николаев-
скаго собора постр. въ 1156 г. и послѣ по
жара вновь перестроенная въ 1340 г.; церковь 
св. Прокопія тоже близь собора постр. въ 
1359 г.; св. Жень Мироносицъ существующая 
въ настоящемъ видѣ съ 1536 г. и прежде 
(съ конца X I I I ст.) принадлежавшая къ числу 
церквей Ярославова двора ; церковь Спаса-
Преображенія на Ильиной улицѣ существуеть 
съ 1374 г.; св. Ап . Петра и Павла съ XIV 
в.; около церкви Рожд. Пресв. Богородицы 
на Молотковѣ существовалъ Михалгщиш жен. 
монастырь, основанный въ X I I в. Еленою, 
супругою кн. Ярослава Владиміровича, и 
упраздненный въ 1764 г.; при церкви Іоанпа 
Богослова существовалъ Воюсловскій жен-
свій монастырь, основанный въ 1354 г. п 
послѣ 1764 г. обращенный въ приходскую 
церковь. Кромѣ существующпхъ нынѣ церк
вей Новгорода въ лѣтописяхъ упоминается 
о многихъ, который уже прекратили свое 
существованіе или отъ пожаровъ, или по вет
хости. Монастырей собственно въ городѣ 
нынѣ 4 : Антопіевъ муж. на самой оконеч
ности Новгорода,- на прав. бер. Волхова, я 
3 жрнскихъ : Свято-Духовъ, Зеѣринъ-Лоаров-
ікій и Десятии(жіи-Рожаестеен(кіѵ, всѣ ва 
Софійской сторовѣ ; монашеетвующпхъ въ 
1865 т. было 34 м. п. и 208 ж. п. Въ 1865 J 
г/ жь город* было домовъ 1,270 (275 кам.), , 
магазвновъ для свладовъ товара 10, лавокъ ; 
l f O , явь коихъ 93 помѣщаются въ гостии- і 
вомъ дворѣ, театръ деревян., 2 манежа, кафе- ; 
ресторанъ, гостинницъ 9, харчевень 22. тор- ; 
говыхъ бань 4, общественная богадѣльня съ ! 

35 призрѣваемыми,' ІІиколаевскій и Таиров- j 
свгій дѣтскіе пріюты, домъ умалишѳиныхъ. ; 
городская больница, доиъ обществен, нрігарѣнія 
для воспитаннивовъ, гнмназія съ нансіономъ, 
преобразованная въ 1808 г. изъ глав, народ-
наго училища, учрежд. въ 1786 г., уѣздное 
и приходское училища, женское частное учи
лище ва степени уѣзднато г-жи Кашовпчь, 
ееяинарія, духовный уѣздн. и приход, училища. 
Въ Новгор. есть памятники въ воспоминаніе 
18121". и 1,000-лѣтія Россів; послѣдній, меоол-
нвпввй по рясункамъ и моделямъ Мнвѣгаина 

на заводѣ Никольса и Плннке, торжествен
но поставленъ въ 1864 г. Городъ нм*етъ 
во владѣніи 1,318 десят. выгонной земли, 
2,296 десят. пахатной и сѣнокосной, пожало
ванной городу въ вѣчное владѣніе Имп. Екате
риною I I , 2 дома, 4 лавки, гостиный дворъ, 
пожалованный купеческому обществу въ 1721 
г. Имп. Петромъ I . Городской доходъ на 
1862 г. псчпсленъ на 29,655 руб. О заня-
тіяхъ жителей мы имѣемъ интересная 
данным, почерпнутый пзъ однодневной пере
писи 1865 г. Изъ нея видно, что занимаю
щихся службою государственною и частного 
1,285 м. п. и 11 ж. w. (средствами ихъ 
жпвутъ ихъ семейства 484 м. п. и 1,588 ж. 
п.), живущнхъ доходами съ своихъ домовъ 
187 м. п. и 133 ж. п. (ихъ семейства 143 
м. п. и 332 ж. п.), торговлею 421 м. я . и 
144 ж. п. (ихъ семейства 225 м. п. и 5 5 5 
ж. п.), ремеслами 498 м. п. и 155 ж. п. 
(ихъ семейства 555 я. п. и 206 ж. п.), земле-
дѣліемъ 136 а. п. и 3 ж. п. (ихъ семейства 
98 м. п. и 206 ж. п.), наймомъ въ прислугу 
557 м. п. il 664 ж. п. (пхъ семейства 69 
м. п. и 187 ж. п.). поденными работами 672 
у. п. и 303 ж. п. (семейства ихъ 270 м. в. 

I и 842 ж. H . ) , разными занятіями 2,154 д . об. 
j п. (ихъ семейства 149 м. п. и 522 ж. п.). Завод-
і екая промышленность города незначительна; въ 
! 1861 г. на 7 заводахъ выдѣлано на 55,500 р. , 

пзъ нихъ на 1 свѣчновосковомъ на 15 т. р . , 
1 свѣчносальномъ на 9 т. р . , 2 кожевев-
ныхъ на 17 т. р., 2 кирпичныхъ на 12,500 
р. и 1 гончарномъ на 2 т. р.; произведет* 
ихъ исключительно расходятся на мѣстѣ. Тор
говля города, не смотря на то, что онъ остался 
въ сторовѣ отъ Выппгеввлонкаго водняго пути 
нослѣ устройства Вншерсваго Гканала и въ 
сторонѣ отъ Николаевской желѣз. дороги, все 
erne имѣетъ значеніе. Мѣстное купечество и 
нынѣ торгуетъ хлѣбомъ, лѣсомъ, сѣномъ, желѣ-
зомъ, солью и другими произведенія, изъ ко
ихъ первые три предмета отправляются въ 
С.-Петербургъ по Волхову, a послѣдніе два 
расходятся по городамъ своей п Псковской г., 
На пристани Новгорода средн. числомъ вь пер. 
1859 — 62 г. средн. числ. ежег. груз. 1,200,819 
пуд. на 641,973 руб., въ томъ чнсдѣ хлѣба 
524,788 иуд. на 271,145 руб., масла пост
наго 4,709 пуд. на 10,639  ѵт&,  льва 2,755 
пуд. на 1,884 руб., льняныжъ издѣлій на 
з, 892 р. , лѣса « издѣлій на 45 ,396 р. , рыбы 
8,238 пуд, на 21,187 р. , металловъ и издѣ-
лій 3,820 пуд., на 3,169 р., сѣна на 100,390 
р., явцъ на 23,400 р. Въ тоже 4-хъ дѣтіе 
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средн. число» разгружалось 2,079,813 пуд. 
на 1,258,320 р . , изъ них* хлѣба 1,358,458 
нуд. яа 894,453 р , спирта на 60,659 руб., 
масла постнаго 4,287 пуд. на 13,859 р . , 
лѣса на 44,146 р. , сала и издѣлій 10,655 
иуд., иа 55,134 р. , соли 29,708 пуд. на 
15,730 р. , стекла я посуды на 11,897 р. , 
металдовъ 36,940 пуд. на 45,270 р. Кромѣ 
того купцы ведут* значительную торговлю 
мануфактурными, колониальным и, бакалейными, 
галантерейными и другими товарами. Въ 1865 
г. выдано торговых!, свіцѣтельетнь купцам* 
1-й гильдіи 5 и 2-й 147. Базары собираются 
по средам* и пятницам*; ярмарок* 2: Вар-
лаачіевекая на 1-й недѣлѣ Петрова поста 
(вь теченіи 2 недѣль) » Рождественская еъ 
20—24 декабря; на них* въ 1868 г. приво
зилось па 67 т. р. (на первую на 57 тыс.), 
продевалось на 24 тыс. р. (на первой на 
22 тыс.). 

(Яовгоя. . И т о н . , В Ъ Поля. Собр. Л * Т О Я . , ВЗД. 1 Ш г . , т . I I ! 
« IV-, Истов, разговоры о древяое. Вед. Новгор. , и-ід. 1808 г . ; 
лдедуяга, Кореуя. врата в * Новгор. П О Ф І Й С К . COÖ. , ИЗД. 1834 г. 
( а е в е я о д Ѵ Ь Саазаа. о взатія Boar, отъ И ѣ т і е я ъ , изд. 1837 г . ; 
Ояытъ о роеада. Новгороде., »зд. 1839 г . ; МетаФрастъ, Опвс. 
Новгор. С П Ф І Я С К . с о б . , язд. 1810 г . , И. В—вт,, Трое еутокъ вт. 
Hoir. , азд. 1842 r.t С д о м і с і а г о , истор. обозр. торгов, саошеа. 
Вовг. еъ Готдавдоиъ и Лыбекочъ, взд. 18І7 r.j Epata, ясторвч. 
с а а с . еватыя» И с і г о р . , азд. 183» г . ; Красовъ, О тьстолод. древ. 
Новгор , взд. 1831 г. s Тохадииъ. Ведяяо-Вовг. евзтит. каеедрз 
п ясторвч. звачеа. , язд. 1831 Г . І Кратк. обозр. древе, церквей 
» * Вовг. , взд. 1833 «.j д р і . Ыакарія, О м е . Новгор. apiiepeiios. 
д о * з , взд. ІШ г.-. К у я р і а і и в а , Лбозр. в е р ш и , рувои. Новгор. 
С о « і і н . бябдіот., взд. 1857 г..-. Д у ш . Н а в а р и , А р і е о д . о в в е . 
перковв. древвос. въ Вовг. а его окрест., et, -2 ч . , пал. ISS0 г. 
{ с * яодроб. уиазаа. аа разя. В''Торвч. асточа. ; сочянеаіе зто 
»?ств одно взъ д у ч ш м * ддя вэучеа. Н о в г о р . ) ; гр. М. Тодстзго, 
Сввгывя » древа. Ведяк. В о в г . , взд. 1864 г. ( т о ж е , съ указан, 
яа ясторвч, ясточв. я одао »зъ д у ч т . еочяа. о Новг. >; К о с т о 
марова, *;ѣверя. народоправства, азд. Ш З г. ( с ъ нэдробвыяъ 
указав, яа «сторвч. ясточ. 1. Kpo*t э т а » отд*дья. сочияев. , о \ 
Новг. яаоге статей оо«ИіцеЯ'> »ъ • Ѵ т і ы х ъ Губера. В і д о я о с . в I 
Haunts, вавже , а также въ Истор. Рда. І е р а р х . , и Р а т ш а в а , 1 
М в і а с т . я н е р п » ; f душком, , Руча. Д о р і ж . , с. ÏÏ—S1; Дмвтріевъі 1 
Путевод. отъ М е е в , до с - И р т . , е. S i l — S i ' ) : П у т е ш . ко Стат. ! 
» e t . р у с е в . , ч . И , о . й!>1—№i Bsea. С т а т . Новгороде, t . , « . j 

138—163; ПуШЬ'ЗреВЪ, 9я№. НОІГОрОІ. ГУ*.. С. В — » І . i O i ~ l « j ; ! 
ВизеЫіщ, Sag.. X , . Ш > E n t - d t o R t t . №e., IV, 86: Millier, J 
Stromsyst. d. 'Vîoljsi, p. 16, 30; Klaprath, В . , I , Bit; Сеаергавъ, 
Пут. прод., â ; І е і л д . п о е м . , т . I I I , с. 327—31» , у к а з , яа 
я.'тор. а с г в ч . ) ; ЗЙОЯО», « и м . город, м с е д . , т . I , т е т р . Х Х Щ . 
с . і - 7 ; Сѣв. Почта 186Ï г . , X l u i , 118, І 8 7 , 197 ( . « е д и т . І ) . 

П . Шоегоридскііі уѣзд* лежит* въ запад, 
части губерніи. Простр. его ио евѣд. военно-
тппограф. съемки 254,14 кв. м. пли 12,296 
кв. в. (безъ оз. Ильменя 237,35 кв. м. или 
11.484 кв. в.). но измѣр. Швейцера 206,3 

кв. м. или 9981,6 кв. в. (в* Паяят. кн. на 
1864 г, 8.943 кв. в.). Средина площади уѣзда 
нрг;і€тан.шеть возвышенную, дѣсиетую, ров
ную и ио большей части болотистую плос
кость, понижающуюся во всѣ стороны ; осо
бенно низменна яѣстносгь, прилегающая къ 
берегам* оз. Ильменя, гдѣ абсол. высота в* 
само** Ноеіороаѣ только 171 Фут., у Пере-
кѵмтто меняет. (.58° 10' сѣв. шир, и 4 * ° 4 3 ' 
в. д.) 140 фут., у дер. Гіиит •68°14' с. 

ш. и 4 8 в 3 2 ' в. д.) 150 фут. Бодѣе возвы
шенною чаетію (въ срединѣ) ложно считать 
ряд* холмовъ, на коихъ находятся сел. Вяжиц-
кая-Горка, Любуницы, Мокрицы, Удрино, Под-
дубье, Заклинье, nor. Лужскоі, с. Заболотье, 
Дехово и другія. Подпочва уѣзда состоит* 
из* девонских* известняков*, которые особен
но развиты у с. Чудова и по берегам* р . 
Волхова; они ломаются на известь и плиту; 
низменность береговъ оз. Ильменя покрыта 
большими толщами яаносовъ. Почва уѣзда въ 
лѣеах* иловатая, рѣдко песчаная, въ запад, 
части уѣзда песчано-глинистая, местами каме
нистая, в* лѣстностяхъ, прилегающих* къ 
р. Волхову, глинистая и подзольная (мергель). 
Площадь уѣзда орошается р. Волховом* и 
рѣками, впадающими въ оз. Ильмень, кромѣ 
того вь запад, части протекают* pp. Луга, 
впадающая непосредственно в* Фпнскій зал. 
С.-Петербургской г., и Тосна приток* Невы; 
послѣдняя получает* здѣсь начало н ио боль
шей части течет* но граиицѣ съ Царскосель
ским* у. Волховъ тезетъ но всему уѣзду 
отъ выхода своего изъ оз. Ильменя и до 
границы Новоладожскаго у, (С.-Петерб. губ.) 
яа протяжении 120 в . ; въ направденін къ с ; 
онъ судоходенъ на всемъ протяжеиіи; пристань 
находится при Новгородѣ; запоздалыя суда 
останавливаются также у Соснинской пристани, 
кладь сь судовъ иногда идетъ сухим* путем* 
до столицы. В * Волховъ впадаютъ: Малый 
Волхмещь сь Вяшеркоп, Осьма, Оспу я, Нчев-
жа съ Рашгей,  ѣвшей,  Пожутинкой и Соло-
» идей, Вельи, Лидьба, Дыменка, Глыбочка, 
Полнеть сь Глушицей, Керееть съ Рогавкой, 
Лтбыня и Ттоаа съ Болотницею, Чуддей, 
Кунестьв) н Роваиью. Пзъ атпхъ рѣкъ судохо
дна только Малый Волховец*, сплавны весною 
Оскуя, Пчевжа и Тигода. Изъ рѣкъ, впадаю
щих* въ оз. Ильмень, значительны Шелонъ, 
служащая границею съ Старорусским* у. , 
Веряжа, Веренда, Черная, Сомина и Мета; 
послѣдняя принадлежит* _уѣзду только нижнею 
частіы. Шелонь и Мета еудоходны, Веряжа н 
Веренда сплавны; наМстѣ находится дов. зна
чительная пристань при яяѣ Вронмицахъ с* 
шторой въ 1850—62 г. средн. числом* еже
годно отпускалось 2,483,989 пуд. на 2 1 8 , 9 0 8 
р., из* них* лѣса и дѣсв. издѣлій на 128,314 
р. и сЬна 410,900 п. аа 72,325 р у б . ; тут* 
же производится н разгрузка товаров*, состоя
щих* преимущественно изъ хлѣба, металлов*, 
соли, бакалейных*, москательных* и других* 
товаров*. Р . Мета соединена сь р. Волхо-
вым* Витерешт каналом*, идущим* от* р. 
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Моты (за 24 в. до ея устья) до р. Вишерки, 
прит. Мал. Волховца; этим* каналочъ идетъ 
большая часть судовъ, проходящих* по Вышне
волоцкой еистемѣ. Другой канал* Спверат 
или Новгародскій, соединявший р. Мету (за 
9 в. до устья) с* истоком* р. Волхова и 
проведен* для избѣжанія плаванія но оз. 
Ильменю. В * пределах* уѣзда находится 
нѣсколько озер*, преимущественно въ зап. 
части и по теченію р. Волхова; ио всѣ они, 
какъ напр. Тпгода, Глухое, Жарковское и 
др., весьма незначительны. Къ южной части 
уѣзда прилегаем, оз. Ильмень (отъ устья р. 
Шелони и до устья р . Ниши), которое ішѣетъ 
значевіе для прилегающих* къ нему селеній, за
нимающихся нреикущественпо рыболовством*. 
Болота раскинуты повеемѣетно; нзъ нихъ 
особенно замечательны : Каменскій и Данилов-
екій мхи, лежащіе между р. Пидьбою, Нов
городом*, дорогою во Псковъ, дд. Дубровкою, 
Радоныо, Коминой н др. и занпмающіе простр. 
до 278 кв. в . ; Тушинскіе мхи въ зап. части 
уѣзда между дорогою изъ Луги въ Шлиссель
бург!,, р . Черной, Петербургскою границею 
занимают* 222 кв. в . ; на с.-з. уѣзда между 
границею С.-Петер. губер., дорогата изъ Нов
города въ Лугу и С.-Петербургъ, болота ияѣютъ 
«ростр. 274 кв. в . ; около с. Грузине по 
шоесе къ Чудову болота простир. на 70 кв. 
в. ; мхи, лежащіе на границѣ съ Крестецкимъ 
у. между pp. Освуею, Хубою, Метою, Водхо-
внмъ и Сиверсовымъ каналомъ, занимают* 
простр. въ 406 ввадр. вер., изъ коихъ на 
долю Новгородсваго у-да приходится до 126 
квадр. вер. Вообще болота покрыты ио боль
шей части лѣсами и кустарниками. Лѣсани 
уѣздъ не бѣденъ; по Воен. статист. Новгород, 
губ. подъ лѣсами до 302 тыс. десят., т. е. 
до */» всей площади. Въ 1858 г. изъ 139,711 
десят. всѣхъ казен. земель под* лѣсаяп было 
48,470 десят., т. е. 35°, о, кроме того въ об-
щемъ владѣвіи состояло 22,103 десяг. н на
ходилось въ собственности крестьянъ 8.368 
десят. По свѣд. за 1865 г. ч. ж. въ уѣздѣ 
(безъ города) 113,103 д. об. п. (59,765 м. п.), 
с* городомъ на 1 кв. м. по 535 д. об. и. 
Изъ числа жителей: дворянъ 462, крестьян* 
казен. п однодворц. 6 6 , 9 5 3 , нѣмецкихъ ко-
лонистовъ 1,494, вышедш. изъ крѣн. завис, 
крестьянъ 27,057. Н е правосдавныхъ въ 
уѣздѣ: раскольниковъ 839, католивовъ 6 0 4 , 
протестантовъ 1,870, евреевъ 2 9 0 , маго
метанъ 3 5 . Кромѣ Великороссіянъ въ уѣздѣ 
живут* нѣмны-колонисты въ 2 кѳлоиіяхъ 
Ал£*еаш)ровсмй (въ 61 вер. отъ у. г-да, 

при р. Оеьмт., чис. жит. 373 д. об. п., 30 
дв.) и Нітиіевекой (m, 10 в. от* у. г-да, 
прп р. Мал. Волховцѣ, ч . ж. 817 д. об. п., 
61 дв.). Вт. 1865 г. в* уѣздѣ было правое, 
церквей 121, из* коих* по своей изящности 
іг богатству отличается церковь с . Ffузит. 
Монастырей 10: Юръевъ (въ 3 в.), С'ковород-
екіѵ (въ 4 в.), Еириловъ ( в * 2 в.), Хитин-
скіп (в* 10 в.), Деревяшщкій (въ 4 в.), 
Втиерекій (вь 10 в.), Вяжтцскій (нъ 12 в.), 
Елопстй (в* 20 в.) ІІерекомскій (въ 25 в.) 
мужскіе и Сырковъ (въ 6 в.) женскій. Вт, 
у-дѣ есть католическая и протестантская 
церкви. У-дъ раздѣляется иа 4 стана. Жители 
въ 1859 г. размещались въ 660 иоселкахъ, 
изъ коихъ сел* 51, слобод* 9, погостовъ 2, 
яяовъ 3, ко.таній 2, селец* 2 5 , деревень 530, 
мелких* поселковъ З І 4 . Селенія уѣзда вообще 
малолюдны: ішъ нихъ только 2: Минютн 
(1,219 д. об. и.) и Мшаш (1 ,214 д. об. и.) 
имѣютъ свыше 1 тыс. д. об. п., 14 ееле-
ній отъ г>00 до 1 тыс. д. об. п., остальные! 
менѣе 500 д. об. и. Хлебопашество состав
ляет* одно изъ главяѣшшгхъ занятій чѣет-
ныхъ жителей, но оно не удовлетворяет* 
местным* нуждах*, такъ что жители должны 

' прпбѣгать къ иокупкѣ хлѣба, привозимаго нзт-
j другихъ губерній по судоходнымъ рікамь. Хлѣ-
І бопашеетво находится въ удовлетворительном* 
I состояние у бывших* военныхъ поселян:,. 
! Подъ пашнями до 113 тыс. десят., т. е. бол he 
j 12°/о всей площади; сѣютъ почти исключн-
1 тельно рожь, ове.-ь, ячмень, левое гречу и 
j просо. Остальные роды сельскаго хозяйства, 
і как* напр. скотоводство, садоводство, огород-
j ничество и пчеловодство, развиты весьма 
I слабо. Главныя же занятія жителей состоят* 
! в* рыболовстве по р. Волхову и оз. Пль-
! меню; по берегамъ pp. Тосны, Шелони, Волхова 
І въ лозікѣ плиты и жженіи извести; рубке л tea 
î и подвозкѣ его къ сыавнымъ рѣкамъ; ра-
1 ботахъ на судахъ и пристанях*, проводкѣ 

судовъ черезъ Волховскіе пороги, заработках* 
j въ С.-Иетербургѣ, наймѣ вт, услуженіе на же-
Î лѣзной дороге, перевозкѣ товаровъ нзъ Новго-
І рода вь С-Петербург* и обратно, а также къ 
\ етанціямьже.тѣзаойдороги.Въ 1858г.изъ9,719 

м. п. каз. крестьян т. уходило въ другія мест
ности болѣе чѣчь на 2 мѣеяиа 1,420 чело-
вѣкъ, т. е. до 14°/о. Заводская деятельность 
уезда довольно значительна; в* I860 г. на 
16 заводахъ выдѣдаио на 580,719 р. , (см. 
Пам. кн. Новгород, губ. на 1862 г., с. 66) , 
изъ нихъ 2 кожевенных* при р. Холопьей 
Полисти и с. Крививе выдѣдага на 40,480 
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р., 2 винокуренные въ Любани и с-цѣ Алек
сандровском* на 190 тыс. р., 2летекаянныхъ 
вь д. Червгтѣ и въ усадьбѣ Теребопяхъ 
на Вишерѣ на 51,799 р. , 2 писчебумажныхъ 
въ д. Баркахъ и Новой Мелъпицѣ на 175 
тыс. р . , кровельяаго тола въ д. Барскихъ 
Боркахъ на 82,500 р., 2 гоичарныхъ на р. 
Вншерѣ и д. Верхнемъ Іірихонѣ ва 500 р. 
(послѣдніа былъ безъ дѣнствія), черепичный 
въ д. Кошковѣ (былъ безъ дѣаствія), 2 лѣ-
соняльвыхъ ври Соспимкой прист. н с. Ло-
рошкахъ sa ^3,600 р., 2 мукомольных* при 
Соснгшскоп прист. и близь Драгунскаго штаба 
ва 16,840 р. Торговля уізда еесредочиваетея 
иреимущесівеино въ ІІовгородѣ, я.мѣ Брон
ницах*, с. Медвѣдѣ и Чудоьѣ. Ярмарокь въ 
уѣзді. не бывает*. 

(См. ІІоіговодская губеинія). 

Н О В Г О Р О Д Ъ - В О Д Ь Ш С К І Й , уѣздный 
город*; см. Новоірадъ-Волынскій. 

Новгорода - Сѣверсвій (Ноеюро-
докъ), уѣздвый городъ Черниговской г. 

L Г-дъ, подъ 5 2 ° Г с. ш. и 50°56' в. д., 
въ 173 в. къ в.-с.-в. отъ Чернигова, рас-
поіоженъ ва прав. бер. судоходной р. Десны 
и раздѣлается ручьеяъ на Заручье и соб
ственно город*. Время основания города не-
ішвѣстно; одни (Карамзин*) иостроеніе его 
иривнсыиають Віадиміру Святоау, другіе сыну 
его—Ярославу. Во всяком* случаѣ город* 
существовал* уже въ концѣ X I в. н удер
жал* донынѣ иазвавіе Стьверскаю, так* какъ 
находился в* древвѣйшія времева въ землѣ 
Сѣвврявъ (Славянское племя), сѣвшнхъ при 
раасеіещи Славян* по pp. Деенѣ, Семи u 
Сулѣ. Первоьачально Новг. входил* вь ео-
ставъ Черни говскаго княжества, но съ конца 
X I в. въ Иовг.-Сѣверскомъ является отдѣль-
ный кнгжескііі столь. Такъ съ Ю 9 5 но 1097 
удѣльвняь кияземъ Ыовг.-Сѣв., быль сын* 
велик, князяСвятоиодка Мстислав*, с* 1 1 1 3 — 
28 г., Глѣбъ Давидовичъ, въ 1128 г. Рогво-
лодъ Борисович*. Послѣ того Новг.-Сѣв. утвер
дился за потомками Святослава Чл-риигокскаш, 
a авднно sa шноиъ Олега Свягославнча, к о 
стным* Святославом* Ольговнчеи ь и нграль 
важную роль в* знаменитой борьбѣ Олыо-
внчей съ Мономахѳвнчани. Въ 1142 г. кн. 
Святослав* Ольговичъ счастливо выдержал* 
кь Ш в . - С . оеаду Мстислава Изаславича я 
своихъ двоюродных* братьев* Давидовичей, 
но иослѣ того вынужден* былъ бѣжать, когда 
на нею шшехъ сам* в. кв. Изяславъ Мстиела-
шят, ПослА w r o H.-CL былъ отдан* Давидоям-
«аігц яодѵь ішк t. Свѵюаіяжъ Олыовячъ воз

вратил* его себѣ и владѣлъ им* до 1157 г., т. е. 
до перехода своего въ Чернигов*. Иоелѣ Свя
тослава Ольговича, въ Н . - С . властвовали: Свя-
тославъ Всеволодовичь съ 1157—64 г., Олегъ 
Святославичъ съ 1 1 6 5 — 8 0 г., Игорь Свято-
славичъ съ 1180 до 1202 г., Владиміръ 
Игоревичъ съ 1202—6 г., Рюрик* Ольговичъ 
іюслѣ 1205 г. И з * этихъ квазей Игорь Свято
славичъ пріобрѣлъ особую славу походом* 
своим* на Половцевъ, воспѣтояъ в* древ-
нѣйшей русской поэмѣ «Слово о полку Ию-

ревѣ>. Въ 1238 г. княжество было опусто
шено Татарами, Новгор. - Сѣверс. утратнлъ 
свое значеніе и вошелъ въ составъ Брянскаго 
княжества, а во второй полов. X I V в. имъ 
овладѣлъ литовскій кн. Ольгердъ, по смерти 
котораго НовгорОдъ-Сѣв. достался сыну его 
Корибуту-Димитрію. Въ 1395 г. Витовтъ 
отняль Новг. у Корибута и отдаіъ еіч* Сви-
дригайлу, который въ 1408 г., замышляя 
о единовластіи надъ всѣии литовскими вла-
дѣніями, обратился за помощью кь Москов
скому кн. Василію, за что обѣщалъ уступить 
ему Новгор.-Сѣверскъ. Съ этого времени нача
лось стремление Москвы овладѣть Сѣверскини 
землями. Въ 1455 г. Н . - С . былъ отдан* во 
владѣніе Казпміроиъ кв. Ив. Дм. Шемякѣ, 
бежавшему изъ Росеін въ .Івтву; сын* его 
Васялій, видя вритѣсвенія со стороны ка
толицизма, около 1500 г. яередахея со всѣми 
своими владѣніями Московскому вел. кн. Іоанну 
III, и послѣ войны съ Литвою перехиріеяь 
1503 г. Н . -С . утиержденъ за Россіею. Однако 
Польша не совсѣмъ отказалась отъ обладанія 
потерянными землями, почему ири всяком* 
удобнолъ елучаѣ или сама, или съ помощью 
Крыяцевъ, опустошала Сѣверскія земли, хотя 
и ие могла овладѣть ими; тавія прнтазаяія 
заставили сильно укръчшть Н . - С , находнв-
шійся близь границ* Литовских* и Крымских*. 
Въ 1604 г. Н . - С , защищаемый Баенановшгь, 
счастливо выдержал* сильную осаду отъ войск* 
Лжедмигрія, но въ коидѣ того же года Дже-
дмигрій под* Ц.-С. одержал* победу надъ 
кн. Мстислааскимъ. Вь 1618 m Деушн-
скому договору, городъ передаяъ Полынѣ, в* 
1620 г. получил* оі"ь Сигизмунда герб* • 
хагдебурское право; с* открытой* тіяи 
въ 1632 г. былъ занята русскими ю в с ш х и , 
но по договору вд, 1634 г. въ ВязьжЬ опять 
былъ возвращен* Цольшѣ. Во в ^ а л о з с л я к я 
Хмельницкаго Нов*ѵ-Сѣв. был* взят* сядюю 
нолковннкомъ Родакояъ я> съ этою врсиевя 
ьошедъ въ состав* 'тгтивдещндш,, яриявиигі 
водданегво Россіи. п 1664 в. Ва. 166«« I . 
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Новг.-Сѣвер. былъ онустоіяенъ Крымскими ' 
Татарами- въ 1680 г-тду весь выгорѣлъ, 
въ 1708 г. былъ сильно укрЬнленъ Мазепою, 
намѣревавшимся здѣсь передаться Карлу XII , 
но былъ занять Петромъ I, получишпимъ из-
вѣстіе объ измѣнѣ Мазепы отъ самихъ жителей 
H.-С. Въ 1781 г. Н. -С . сдѣланъ губернскимъ 
г-мъ Новгородъ-Сѣверскаго намѣстнпчеотка, въ 
составь котораго входили 11 уѣздовъ: Новго-
родъѵОЬв., Стородубскій, Погарскій, Мглпвсісіи, 
Глуховсвіой, Кролевецкій, Коропскій, Соеницкій,-
КонотопскШ, Новонѣстскій и Суражскій. Въ 
1796 г., при образовали Малороссійской 
губернін, Н . - С . обращенъ въ уѣздный городъ, 
вь 1802 г. вотлелъ въ составъ Черниговской 
губериіи. Во время гетманщины Новгородъ 
быль сотнею сперва Черниговскаго, а потомъ 
Стародубскаго полка; въ Новгородской сотнѣ 
въ 1764 г. было 103 селенія съ 12,822 
д. н. п. Укрѣпленія Н.-С . срытыя въ 90-хъ 
годахъ Х У Ш cf. , состояли нзъ вала и рва 
съ деревяиыяъ тыномъ, бойницами и 4 во
ротами. По свѣд. за 1865 г. ч. ж. въ го-
родѣ 5,942 д. об. п. (3,004 и. п.), изъ 
коихъ почета, гражданъ и купцовь 283, мѣ-
щанъ 4 , 0 4 6 . Неправославныхъ: католик. 29, і 
протеЬтан. 17, евреевъ 2,265. Въ 1865 г. ; 
въ городѣ церквей правосл. 14, нзъ нихъ ео
боръ Успенія постр. вь 1671 г., православ. j 
муж. Gnaeo-иреображенакій монастырь (ся. : 

это сл.).-. Домовь 8 3 5 (23 качен.), лавокъ и ' 
магазиновъ 97 (значительная часть помѣщается ; 
въ гоствномъ двор*), травтвровъ 2, постоя-
лнхъ дворовь 4, городская больница, гвмна-
эія, учрежденная въ 1808 г., когда Н І - О . былъ 
еще губеркекимь Городомъ, нзъ вародиаго і 
училища, существовавшаго съ 1788 г.; при ; 
гидеазіи библівтек* съ 6,874 топами книгъ, ! 
уіамвое и- приходское свѣтскіа училища, духов- і 
нов училище еврейское 1-го разряда (въ 
училищахъ этихъ въ 1863 г. учащихся 
было 825: въ гимназіи 371, уѣздномъ учи
лища 38, приходскомъ 26, духовномъ 320, 
еврейском, 70) . Городу принадлежитъ земли 
704 десят.; городской доходъ на 1862 исчи
слен» въ 3̂ 589« руб. Жители занимаются пре
имущественно хдѣбопашествомъ, работами на 
местной пристани, добывавземъ извести и 
днкаго камня по берегу р. Десна, мелкою 
торговлею; ремеслами въ 1865 г.;занималось 
488 челвеѣкъ (245 маетерЛ, изъ нихъ куз» 
нецакь 14, рнболововъ 2 4 ; вообще ремеслен
ная оровышленпость удовлетворяем только 
•Еевпмвч нуждажъ. Заводема* деятельность 
гефод» ввюожяа • въ 1 8 6 5 г. ограшгава-

лась заводами: кожевеннымъ, свѣчнымъ и 3 
кирпичными. Местное купечество, вѳдетъ тор
говлю преимущественно масломъ коноплянымъ, 
пенькою, лѣсоіп. и лѣсными издѣліями, из
вестью, отправляя ото частію по р. Деснѣ 
къ Черноморскимъ портамъ, частію гужемъ 
къ Порѣцкон пристани. Въ 1865 г. съ мѣст-
ноіі пристани было отправлено всего 196,875 
пуд. и 48 лѣсныхъ плотовъ на сумму 46,219 
р., въ томъ чпслѣ хлѣба разнаго 2,050 п. на 
970 руб., спирта 5,600 пуд. на 5,600 руб., 
сѣмени льиянаго 6,430 пуд. на 5,122 руб., 
масла конопля наго 5,830 пуд. на 12,925 р., 
пеньковаго пздѣлія и парусины 4,092 пуд. 
на 6,461 руб., шерсти 156 пуд. на 400 р., 
дегтя 350 пуд. на 198 руб., взвести, канва 
бутоваго, мѣ.іу 161,500 нуд. на 2 ,919 руб., 
лѣса и лѣсиыхъ издѣлій 8,730 пуд. pa 8,819 
руб., стекла 225 пуд. (15 ящиковъ) на 150 
руб., бумаги 662 пуд. на 925 руб., моска-
тельнаго товара 1,250 пуд на 1,730 руб. 
Въ томъ же году разгрузилось одной только 
соли 4,000 пуд., на 2,000 руб. Ярмарокь 
3: на сырной недѣлѣ въ четверть, 29 іюня 
и 6 августа; на нихъ въ 1863 г. было при
везено на 36 тыс. руб., продано на 14 тыь. 
руб. Базары собираются 2 раза въ. недвлю. 
Въ 1865 г. выдано торговыхъ сввдѣтельствъ 
куццамъ 1-й гкхьдіи 4, г 2 - й — 95, иа мелоч
ный торгъ—328, на развознвй-<—15, ва нѣщан-
скіе промысла—345, прпкащикамь—53, чле^ 
намъ куаеческихъ семействъ -г- 138. 

CBiisching M a g . , I X , Ш; Strahlenberg, d. S . a О . Bnael . , p. 
409; П а л . aa. Черовгоас. 1862, er. I M , : Г Ь : Ж. M . В. Д. 18JS 
г . , т. X V I , о. Ш, 1848 г . , т . X X I I , о. 328; Чераат. гув. а*д. 
1848 i . , N 1 - ä , 1851 г . , N І З - І 6 , 18.W г . , S 1 ; В . Ст . Чера. 
г у б . , с . І 0 5 4 ; Дояовтоѵяте, Черяяг. г : , с. 618; Город. но>:еі., т . 
Ѵ,-.ч. И , о. jlÔS— 318 tc% указадіомі» ва -аеторач- шеточ.); Эвоа. 
сост. город, n o c è j . , ч. I I , г е т р . Х Ы ѵ , с . 4 і ; U n . С а в о п . , n p n i . , 
с . 68; Oy тела. Ma В а м ч . r i п о а щ м . к а а і ш%-1187 г . , с. Î S ) . 

H . Hoeiopoàt~Gneepç*iu уѣздь, въ воеточ. 
части губерніп. Про стр. его, по свѣд. взевно-
тонографич. съемки, 69,17 кэ. м. иди 3,84.7 
кв. в. (по Швейцеру 81,08 кв. в. илн 3,9>ні 
кв. в.). Площадь уѣзда, ярорѣзанная р. Дес
ною отъ с. вь ю., раздѣляется по с*»е«у 
иѣетоположенію на 2 части: западная, т. е. 
по нрав, сторону р. Десны, прорѣзана глубо-
кямп оврагами п вообще пѵіветъ болѣе вол
нистый видъ. Восточ. часть, т. е. по лѣвуя» 
сторону р. Десиы, ноептъ уже характер* 
отели, открыта и ровва; паивав** «ввменее 
часть, прилегающая къ хѣаеау. берегу Десна, 
наполненному яебольшики овермц. Абеол. 
высота пяощадв взжврена вв иѣвоторыхъ 
ііуавтахъ, яяевио?-в» е.-в. частя врн д. Га-
люяшовкѣ {52Я16' « . nr., 5 0 ° 2 5 ' s. д ) 595 
фут., въ сѣв. частя ори ВуФл (52° 14' с. ш„ 
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50°42' н. д.) 676 фут., от. вост. части при 
СереОинп.-Будѣ (52°11'-с. ш., 51°43' в. д.) 
770 фуг. (тар* на церкви), ва западѣ nj и 
Ноповхѣ (52° 1' с. ш., 50°34' в. д.) 651 
фут., въ срединѣ Новгораеъ-Сѣверскъ 622 
фут. Почва уьзда преимущественно мини-
стая, кіетами несчаноглинястая, бляхе къ 
береганъ р. Десны песчаная; рѣдко попа
дается чернозеи'». Въ геологической* отвошеніи 
заиѣчателен* правый нагорный берегъ р. Десны, 
состоящей явь пластов* мѣла, в* коем* по
падаются жилы песка, проросты кремня, ос
татка раковин*, особливо белехнитовъ. Мѣлъ 
этот* разработывается мѣетными жителями 
н идет* в* необделанном* видѣ и обо
жженный ва продажу местным* жителям* н 
на заводь». Вь возвышенностях* около Нов-
городі.-Сѣверска, Добрышева и Роговки ло-
нааіт* в* значительном* колнмествѣ сѣрый 
кварцевый песчаник* н известняк*; первый 
идет* ва ыощеніе улиц* и ва шоссе. Кромѣ 
того иовядвлотся массы гранита, а в* низи-
нак*>нежду холмами видны слѣды болотной 
жед&зяой руды; аосіідная найдена в* Шеп-
таковекой вкономіи (кв. Голицына), но ос
тается без* употребления. Около сел. Шат-
рииіъ находится мѣсторожденіе глины, иду
щей в* большом* колнчествѣ на выдѣлку 
горшков* и кафеля. Вся площадь уѣзда оро
шается «стеною р. Днѣпра, представителем* 
которой служить р. Десна я незначительные 
притоки р. Сожа, текучей внѣ уѣзда Еромѣ 
р. Десны всѣ рѣчкн незначительны, как* 
аапр. Cyèoctm, принадлежащая только усть
ем*, Рогожна, Смячь, Малотеча, Знобовка, 
Вичиха, Сета, Иѳотъ я другія. Только одна | 
Десна судоходна на всемъ своем* протяженіи; 
в* 1865 г. нагрузка производилась при Ное-
іородъ-Спверскп,, сс. Погребать, Дробишевкл, 
иирогоекѣ и Горкам,; в* этом* году на всѣх* 
пристанях*, кромѣ города, грузилось всего 
166,340 пуд. и 19 лѣсяыхь илотов* на 
66,132 р., въ томъ чисдѣ извести, мѣлу, камня 
110,715 нуд. на 9,785 руб;, лвоа и лѣсныхь 
надѣіШ ва 3,655 руб., снярта 42,060 пуд. 
на 43,042 руб., круоъ гречневых* 9,500 
пуд. на 3,800 руб., масла коноплянаго 1,690 
нуд. на 3,786 руб., ныла 350 иуд. на 787 
руб., пеньковых* яздѣлій 850 нуд. на 1,187 
руб. Разгрузка производится только у Новю-
роді-Сѣверска. Озеръ въ уѣздѣ считается до 
46, но ясі они незначительны; болота холя 
в іютрѣчаются, особенно на луговой сторо-
н * pj Десны, но оня не отличаются бояь-
ввигв я̂ вгнѴвйми; бриъяюе язь них* іежят 

сел.МефедевкоюиЗнобью лежигъв* низменной 
долинѣ, имѣющей дл. до 6 в., шир. до 4 в., и 
около с. Глазова дл. 7 в., шир. до 11/» в.; оба 
они непроходимы. Под* лѣсамн въ уѣздѣ 
считается, по снѣд. военно-топограф. с*емки, 
до 79 тыс. десят., т. е. до 23°/о всей пло
щади, изъ нихъ строеваго лѣса до 53 тыс. 
я дровянаго до 26 тыс. десят.; сверх* того 
подъ кустарниками до 23 т. десят. Въ 1858 
г. из* 48,562 д., состоящих* в* вѣдѣяіи Мин. 
Гос. Имущ., подъ лѣсами было 7,901 д., т. е. 
около 15°/о. Лѣса раскинуты преимущест
венно по окраинам* уѣзда, въ восточ. части 
на границѣ съ Орловскою губ., въ запад, съ 
Новозыбковскимъ у., средина же почти б<?;<-
лѣсна. По сяѣд. за 1865 г. ч. ж. въ уѣзп 
(безъ города) 89,586 д. об. в. (43,599 д. 
м. и.), съ городомъ на 1 кв. м. но 1,384 д. 
об. п. Изъ числа жителей вь уѣздѣ: дворян* 
861, мѣщанъ 3,491, крестьянъ казен. 36,182, 
вышед. изъ крѣп. зависим. 42,686, бывшихъ 
дворовыхъ 1,222. Не православных*: едино
верцев* 94, раскольников* 27, католиков* 
73, протестантов* 13, евреевъ 1,005. В * 
1865 г. в* уѣздѣ было 78 правосл. церквей. 
іКатели прянадежать почтя всѣ (96°/о) къ 
Малороссійскому племени. Уѣздъ разделен* 
на 3 стана; вышед. явь врѣя. зависим, сос
тавлять 16 волостей, 81 общество (186 вла-
дѣльцев*), казен. крестьяне раздѣлены на 2 
волости. Всѣхъ поселков* в* уѣздѣ 239, нзъ 
них* иѣстечекъ 4 (Гремячь, Миха.лчина 
Слобода, Орловка и Середина-Вуда), сел* 68, 

слобод* и слободок* 3, деревень 32, хуто
ров* н другихъ мелких* иоселковъ 132. Се-
лепій, И М Е Ю Щ И Х * меаѣе 100 д. об. п.— 141, 
от* 100—500 д. об п.—32, отъ 500—-1 
тыс.—41, отъ 1 —- т ы с — 1 4 , отъ І^в—-
2 тыс.—3, свыше 2 тыс.—8. По наееленію 
замѣчательны: Середина-Буда 4,674 д. об. н „ 
Черпацкое 2,476, Шептаки 2,235^ Орловка 
2,226, Гремячь 2,103, Жадовъ-Омарый 2,072, 
Жадовъ-Ноеый 2,044, Ивотъ 2,034, Обра-
жѣевка 1,858, Шшприщи 1,603 к Бирииъ 
1,561. Хотя хлѣбонашеегво н составляет* 
главное задятіе жителей, однакоже по недо
брокачественности почвы может* только удо
влетворять мѣстння* нуждам*. Под» «аа*-
няаи до 182 тыс. десят., т. е. «коло 6*°/« 
обща» количества. Кромѣ хлѣба жителя еѣюгь 
кь большом* количеетвѣ коноплю, язя. кото
рой ноіучаииъ масло н неявку, евеяло-
вяжу, идущую на вѣстнне омнмецшрвіве 
заводи; оть сбита этяхъ ііроцуагвыгь явимп w 
яушптъ иавпия своя ввгояы. Опфлжшчжят, 
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в садоводство мало развиты; лѣсопроыышлен-
вость ограничивается рубкою лѣса и подвозомъ 
его къ р. Деенѣ для сплава, впрочемъ въ не-
болыттхъ размѣрахъ. Въ селенінхъ, прилега-
ющихъ къ прав. бер. р. Десны, именно Дро-
бышевѣ, Чулатовѣ, Юхновѣ , Горкахъ, Цуга-
карахъ и Роговкѣ, жители занимаются лом
кою дикаго камня, мѣла и обжиганіемъ из
вести; въ с. Шатрищахъ — приготовленіемъ 
горшковъ и развозкою ихъ преимущественно 
по Орловской губерніи; многіе работаютъ 
на лѣстныхъ заводахъ и пристаняхъ, про-
водять суда, перевозить товары къ прпста-
нямъ другихъ губерній. По свѣд. за 1865 г. 
въ уѣздѣ было 110 заводовъ, изъ нихъ ко-
жевенныхъ 2, суконная фабрика, сахарова-
ренныхъ 9, картофельно-паточный 1, масло-
бойныхъ 4 4 , вянокуренныхъ 1 5 , пивоварен
ный 1, чугуно-литейный 1, кирпичныхъ 10, 
гончарных ь 25, стеклянный 1. Суконная 
фабрика находится въ с. Машеш и выдѣ- | 
лывала въ 1863 г. на 42,500 руб.; нзъ впно- j 
куренныхъ заводовъ замѣчательны: Узруев-
скій, выкурнвшій въ пер. 1863-Г-64 г. 13,125 I 
ведръ спирта, Каменскій 11,922 ведра, Ста- і 
ртутскій 11,686 ведръ, Біьлоуеовекій 10,405 
ведръ и Сергіевскій 10,067 ведръ; сахарова
ренные заводы были: въ сс. Голубовкѣ, м. I 
Орловкѣ, Вгьлоусовкѣ, при Журашкппомъ 
азерѣ (Маріинскій), въ Старой Гутѣ, Вел. j 
Березкѣ, Костобобрѣ, Знобѣ и Бучкахъ; на j 
ннхъвъ пер. 1 8 6 0 — 6 1 г.выдѣлано иеска57,380 
пуд. Ярмарокъ въ уѣздѣ 8 въ м. Серединѣ-
Вудѣ 6 янв. и 8 сентяб., Орловкп 2 февр., 
въ день Возвесеиія, 14 октяб. к 6 декаб., 
Гремткѣ 8 сентяб., Чернацкомъ 21 нояб.; 
въ 1863 г. не нвхъ было привезено на 98 тыс., 
продано иа 56 тыс. р. 

.. ( С * . Чернговс. г. в горшеч. ироѵыс. іъ с. Шатрвщахъ, î 
• і і м т г о і и эаіоды ж г а і е ю ю а н въ Ноігород. у . , обѣ Q 0 » t -
щ « ы п П а н . п . Ч е р т . г. іа 1862 г . ) . 

Н О В И , станица въ землѣ Оренбургскаго 
казачьяго войска, Оренбургской г., Верхнеу-
ральскаго у., къ ю.-в. отъ у. г-да, въ вер-
ховьяхъ рч. Караганки расположена на абс. 
выс. 1,070 фут. Около нея находятся 2 пе
щера, въ горномъ известняк*. Одна изъ нихъ 
узка, состоитъ изъ ряда овальныхъ пустотъ, 
еоединевннхъ между собою узкими трещинами; 
длина ея до 60 ж. , аавахена частыми обва
лами. Другая имѣетъ овальную форму, длина 
ея 15 саж., выс. до 4 саж. 

(МенщщШ, Г «о г а . оме. Ю ж і . Урадмж. і р . , ЯЗЯ, 3711-

Ы.ОВЖКИ (Новобоюявленекое), село, Таж-
бовскоіх . , Козлове к. у., къ 40 в. отъ у. г-да, 
ц р р . Ал»минѣ. Ч . ж. 1,736 д. об. п., 186 дв. 

Г а о г р а * - С а о н а » . 

НовиВОВКа (Покровсхое); село, Самар
ской губ., Ставропольскаго у-Ьз., въ 128 в. 
отъ уѣзд. г-да, при р. Красной. Чис. жит. 
960 д. об. п., 102 дв., винокуренный зав., 
на которомъ въ пер. 1862—63 г. выкурено 
алкооля 34,521 ведро изъ 101,541 пуд. 
ржаной муки. 

Н о в и к ъ , зал., или бухта, Приморской 
обл., въ Японскомь моріц образуетъ боковую 
бухту Амурскаго зал., вдающуюся въ напр. 
къ ю.-в. въ островъ Руссый (Іоанга-тунъ) 
разрѣзываемый бухтою почти до противопо-
ложпаго берега, такъ что еслибь Новикъ не 
былъ замкнуть съ ю.-в. узкимъ визменнвмъ 
нерешейкомъ, то онъ, подобно болѣе север
ному—Восточному Босфору, превратился въ 
проливъ, соединягощій Амурскій и Усурійскіи' 
заливы. Нов. пмѣегъ 10-в. дл.; ш. отъ 100 до 
300 саж., гл. при входѣ отъ 9 до 8 саж., въ 
верхнемъ концѣ отъ 5 до 3 саж., берега прн-
круты и поросли крупнымъ дубовымъ лісомъ. 
Заливъ можетъ служить спокойною и закры
тою гаванью для стоянки судовъ, особливо 
пароходовъ, такъ какъ паруснымъ судамъ тру
дно поворачиваться въ узконъ заливѣ. Входъ 
въ заливъ находится подъ 4 3 ° 1 ' с. ш. и 148°33' 
в. д. Южнѣе Новика находятся углубляющіеся 
въ прибрежье того же острова менѣе длин
ные заливы—Воевода и Боярвнь. 

( Н. С б . 1862, стат. Р о а а ю м , с. S 3 ) . 

Н О В И Н С К І Ѳ острова, въ заливѣ Мертвом ъ 
Култукѣ, с.-в. части Каспійскаго моря. На 
нихъ ложатся тюлени. 

СЗап. Гвдр. Д е п . , I I I , 206). 

НовиНСВОе болото, Владимірской г., 
Повровскаго у., близь дер. Новпнокі. (въ 30 
вер. отъ Покрова), нмѣетъ въ дл. 16 вер., 
въ шир. отъ 2 до 6, покрыто мохомъ и про
ходимо только зимою. 

( В . Ст. В л д а а . г . , с. 92) . 

Н о в и н ь к а я , слобода, Воронежской г., 
Бирючинскаго уѣз., въ 3 верст, отъ. уѣзд. 
г-да, при р. Тихой Соснѣ . Ч. ж. 1,688 д. 
об. п., 220 дв., церковь, 2 винокуренныхъ 
зав. (Каменской и Рѣзникова), на которыхъ 
въ 1862—63 г. выкурено 31,998 ведръ без-
водн. спирта изъ 95,037 пуд. ржаной муки. 

НоВИНЬКОе (Верхъ-ШѣАОвой колодезь), 
село, Курской г., Обоянскаго у., въ 28 в. оть 
у. г-да, при руч. Мѣловомъ Колодезѣ. Ч. ж. 
1,717 д. об. п., 170 дв. 

Ново-Алсевсандровка: і ) село, 
Таврической г-ніи, Мелитопольскаго уѣзда, 
на иравой сторонѣ отъ почтовой дороги изъ 
Мелитополя въ Бериславъ, при балкѣ Сѣро-

33 
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гозѣ, въ 73 в. отъ у. г-да. По свѣд. 1864 
г. , ч. ж. 1663 об. и. дворовъ 2 1 5 . 

2) иначе Березовка, нѣст. Херсонской г-нів, 
Ананьеве каго у-да, при р. Тядигулѣ, въ 95 в. 
оть у. г-да. Основано въ 1802 г.; сильно постра
дало во время чумы 1812 г., но потомъ скоро 
возобновилось. Въ прошломъ вѣкѣ мѣстность 
Hoso- Александрова служила стоянкой для 
чумаковъ, ходившихъ нзъ вападвахь губер-
вій на Перекооскія солевня озера. По свѣд. 
1859 г., жит. малороссіянъ 775 об. н. (371 
я . в.), дв. 107, церковь 1, еврейская сина
гога м молит, школа, мостъ черезъ Тилигулъ, 
базары. 

(Гер. поем., т. V, ч. 2, с. 236). 

Новоадевсандровсвая станица, 4-ой 
бригады, 1-го Кубанскаго иолка, въ 79 в. 
отъ Ставрополя, при р. Александровкѣ. Ч. 
ж. 2,988 д. об. п., 432 дв., пр. церковь, 
полковое училище, почгов. станція. 

Новоадександровское (Алексам-
дровскій хуторъ), сельцо, Калужской губ., 
Мосальскаго у . , въ 70 верст, отъ у. г-да, j 
на Московско-Варшавском* шоссе. Ч. ж. 99 
д. об. в., 5 дв., училище, почтовая стаандя 
и почтовое отдѣіеніе. Сельцо есть главное въ 
вотчннѣ Нарышкиной, въ коей было 5,064 
и п. душъ, 1,053 дв., 31,214 десят. земля 
(21,154 дес. крестьянской). 

( C * t i . О UOMtiq. u t l . , ч . ) , M ) . 

Новоалександровсвъ, уѣвжный гор. 
KoBt'H. кой іуб. 

I. Г-дъ, ІИІДЪ 5 5 ° 4 i ' c . ш. и 43°55 в. д., во 
171.в. к ь в . - f . - B . оть Ковно, по Ковенско-дина- | 
бургскому шоссе, расно.южеяъ на возвышен- j 
ностн между озер. Оссою и Оссидою н рч. î 
Свалкою. Городъ до 1836 г. былъ простым* 
мѣстечкимъ, носившичъ вазваніе Езіоросы inn 
Езеросы. Мѣстечко это И З В Е С Т Н О было еще съ 
концаXV ст., когда составляло особое староство 
въ Браславскомъ повѣтѣ. Вь X V I ст. Кн. Латов-
сьіе • прилагала довольно понеченій объ уст
ройстве мѣстечка и увеличенін фундуша 
тамошпято костела. Въ 1836 г., при упразд-
непія т-да Бидзъ и при перенесеніи уѣздааго 
управленія въ Езіороеы, мѣстечко переиме
новано въ городъ Новоалександровскъ. Го
родъ принадлежитъ къ числу бѣднѣйшнхъ въ 
губернів и не имѣетъ ни торговаго, ни цромыш-
ленваго звачеаія. По свѣдѣв*. за 1865 г. ч. 
ж. 4,770 д. об. п. (2,354 м. п.), изь нихъ 
куюдовъ 49, міящяъ 3,904 (Ш хриедаиъ). 
Невравосллаиихъ: раскол ьаиковъ 210, като-
лакомь Ô76, протесіанговъ 21, евреевъ 3,329. 
Яву 181 а а» жш горадД било: 1 деревянная 

правосл. церковь во имя Преображенія, осн. 
въ 1839 г., католически! костелъ, каплица, 
6 еврейскихъ молитвенныхъ школь ; домовъ 
391 (10 кам ), магазнновъ и лавокъ 75, го-
ствнницъ 2, ресторація, харчевня, 2 по
стоялыхъ двора, приходское училище, съ 
62 учащимися (свѣд. 1863 г.), двуклассное 
еврейское училище, обелискъ, воздвигнутый въ 
1843 г. въ память открытія шоссе и во-
шедшій въ городской гербъ. Городу чринад-
лежитъ земли 708 дес ; городской доходъ на 
1863 г. иечиеленъ въ 3,833 р. Промыш
ленность ограничивается преимущественно ме
лочною торговлею и незначительными ремес
лами; въ 1865 г. ремесленников* было 133 
(103 мастера). Торговля также состоит* въ 
продажѣ предметов*, необходимых* для жиз
ни городскихъ обывателей. Въ 1865 г. вы
дано 8 торговыхъ свидѣтельствъ купцам*, тор-
гующимъ въ мѣстностяхъ 4 класса, и 34 пря-
кащикамъ. Базары собираются еженедельно 
по воскресеньям*; 2 ярмарки бываютъ съ 
1 5 - 2 2 января и 3 августа; въ 1863 г. на 
первую изъ нихъ привоз, на 10,000 руб., 
прод. на 1,300 р. , на вторую привозилось 
на 28 т., продавалось на 2 т. р. 

( А * м а с м » , І а м а . t. , с 66*і BaUniky, Stuoi. гонки, 111. 
2S9; Город, посед., т. il , с. 302; Экоаок. сост. город, поседев., 
ч. 1, тетр. X V I , с. 10; Ж . М. В . Д. 18М г., т . I , с. 416, J M S г., 
T. XI, с. Ï93). 

П . Новоалександровскій уѣздъ, въ восточя, 
части губерніи. Простр. его, но свѣд. военпо
топе граф. съемки, 107,22 вв. м. или 5,188 
кв. в. (по Швейцеру 114,81 кв. м. или 5,555 
кв. в.). Въ южн. части уѣзда проходить 
гряда холмов*, отдѣляющихъ западно-двин-
скій бассейнъ (на сев.) от* нѣмаискаго (на 
юге), поэтому возвышенная часть у-да нахо
дится на ыгѣ, а ио зіѣре удаленія къ сѣв. мест
ность постепенно понижается . и представ
ляетъ обширную, низменную равнину, кое-
где прерываемую береговыми высотами,- О 
постоянном* поннженш местности ва сѣв. 
дает* нона rie высота некоторыхъ пунктов*, 
определенная въ разных* мѣстахъ уѣзда. Такъ 
въ самой юж. часін при ІІеликалънс (55°25' 
с. ш., 43°29' в, д.) абс. вас. достигает* 
823 фут , при Праткунахъ (55°32' с. HL, 
43°45' в. д.) 7.89 ф., далее на еіверъ при 
Мажвиляхъ (55°44' с. ш., 43°39' в. Д.) 
668 фут., у Ишавени (55°48' с щ., 42°33' 
в. д.) только 391 фут. и на самомъ сѣверѣ 
у Попелей (56° 7' с ш., 4 3 ° 4 Ö ' ш. д.) 261 
фут- Вообще нзъ 18 оирбдѣгаиавщршаяівъ 
выводят* что средняя «бе. висота лоха, ча
ста достигает* до 658 фут., сгімюраоі же 
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только 384 фут. Узелъ Новоалександровскпхъ 
возвышенностей находится у м. Враслава 
(въ ю.-в. части), отсюда на с. и в. уходить 
въ Курляндскую и Внленскую ryfi.; на с.-з. 
возвышенности тянутся въ впдѣ отдѣльныхъ 
крутыхъ холмовъ по границѣ Курляндской г., 
мимо Новоалександровска по направлепію къ м. 
Комай, оттуда главная вѣтвь черезъ мѣст. 
Абели переходитъ въ Курляндскую губерн., 
меньшая же черезъ мѣст. Комай уходитъ 
вь Нопевѣжскій уѣздъ Къ западу высоты, 
въ вндѣ правильныхъ понижеиныхъ кряжей 
съ широкими долинами, покрывают* весь 
Новоалександровскій уѣз. н переходятъ вт, 
Внлькомірскій. Почва па холмахъ состоить 
изъ суглины, мѣстами виднѣется по холмам* 
обнаженный древній красный песчаникъ и 
повсюду разсѣяны эрратичеекіе валуны, осо
бенно же ими наполнена средняя и южная 
части у-да; въ южной части у-да почва глинистая, 
а въ сѣверной части, со стороны Запад. Двины, 
половина уѣзда занята песками. Около им. 
Видзъ-Ловчинскшь (см. это сл.) находятся 
сѣрныя мвверальныя воды. Площадь уѣзда 
принадлежитъ треиъ рѣчнымъ областямъ: Нѣ-
мана, Аа и Запад. Двины. Представптелемъ 
Нѣманской области служить Свента (прит. 
Виліи), берущая здѣсь только начало и прини
мающая Шатекшню, системы А а - Нѣ.менекъ, 
получающіЗ также здѣсь начало и принимаю
щей въ себя Опошу, Ровею, Лаукупу, Пе
ретку ; послѣдная течетъ по границѣ съ Кур-
ляндскою г. Изъ притоковъ Ban. Двины въ 
юж. части уѣзда нолучаетъ начало, изъ оз. 
Диена, р. Диена, текущая большею частіюпо 
границе съ Виленскою г. и принимающая въ 
себя рч Дрисвяту, Маруху, Равкету. Кромѣ 
этихъ рѣвь во уѣзду протекають рѣчки, впа-
даюшія въ многочисленный озера и неиринад
лежащ^ ни къ одной изъ рѣчныхъ системъ. 
Изъ нихъ болѣе другихъ значительны Индрея 
нрптокъ оз. Лоша, Стервица, Залъвица, Рыча 
притоки оз. Дривяты и Дрисвяты, Жега-
ринка притокъ оз. Дукшты, Удра, Кревна 
притоки озера Сарты и другія. Іаообще 
уъздъ изобилует* ручьями и рѣчками, сливаю
щимися въ озера и болота. Озера раскинуты 
по всей площади; ихъ считаютъ до 400; на 
югѣ они довольно значительны по величина, 
ко въ сѣв. части ови уменьшаются; всѣ 
озера изобилуют* рыбою, черезъ что достав
ляют* выгоды мѣствымъ жителям*. Изъ озеръ 
наиболѣе значительны Снуды (ялощ. въ 59,9 
вв. ъ), Дрисвяты (41,2 кв. в.), Дривяты (32 
Ktva.). Въболотах* также вѣтъ недостатка; подъ 

ними считается болѣе 23 тыс. десят.; самыя 
большія не заключают* в* себѣ болѣе 20 кв. 
в. Из* нихъ значительны: болото Палъмо кг, 
ю. оть оз. Дривяты имѣетъ дл. 6 в., шир. 
3 в.; Ганушишское, близь мызы Гавушяшки, 

j до 15 кв. в., Сало, къ с. отъ м. Окнисты, 
j 20 кв. в., Паттала, къ ю. от* м. Поне-
: дели, въ 10 вв. в. Подъ лѣсамв и кустами 
; въ уѣздѣ считается до 1,172 кв. вер. (подъ 
I кустами 470 кв. в.), т. е. около 25°/о всей 
i площади; въ 1858 г. изъ 130,000 дес. всѣхъ 
; казенныхъ земель под* лѣсамя было 25,242 
: десят. т. е. до 20°/о; лѣс* преимущественно 

хвойный, частію сплавляется на Зап. Двину, 
: частію идетъ на желѣзную Варшавскую дорогу. 

По свѣд. за 1865 г. ч. ж. въ увздѣ (без* 
города но съ Видзами) 130,823 д. об. п. 
(66,186 м. п.), с* городами (н Ввдзамв) на 
1 кв. м. по 1,245 д. об. п. Изъ числа жите
лей въ уѣздѣ (съ Виздами): дворянъ 4,178, 
мѣщанъ 13,458 (евреевъ 4,949), крестьянъ 
казен. 29,985, евреевъ землевладѣльцевъ 640, 
вышед. изъ крѣп. зависимости 60,971, одно
дворцев* и вольныхъ людей 4,907. Неправо
славных ь: раскольниковъ 8,370, католиковъ 
110,454, протестантов* 4,500, евреевъ5,121, 
магометанъ 232. Главная масса населевія, а 
именно 88°/о, состоитъ из* Лчановцееъ. Въ 
1865 г. въ уѣздѣ было право слав, церквей 
6, изъ них* въ с. Еозачизнѣ, во имя Рожде
ства Пресв. Вогород., основана въ 1745 г. и 
находилась тогда при базнліанскомъ увіат-
скомъ монастырѣ, а въ 1845 г., при заврытін 
монастыря, обращена въ православную приход
скую. Католич. костелов* 31, реформатская 
церковь въ м. Попели основана въ 1590 г. 
и перестроена •* 1784 г.; еврейских* молит
венных* школ* 32, магометанская мечеть въ 
заштат. г-дѣ Видзахъ. Уѣздъ раадѣлев* на 
5 станов*; вышед. из* врѣп. зависим, состав
ляютъ 22 волости, 167 обществь (214 вла-
дѣльцевъ); казенные крестьяне разделены на 
9 се.іьскнхъ обществ*. Жители размѣщаются 
въ 2,719 поселках*, изъ коихъ 1 заштатный 
городъ Видзы, мѣстечекъ 22 (см. Город, посе-

I лен. ч. I I стр. 530—532), селъ 13, слобода 
1, деревень 1,318, мызъ, фольварков*, за-
стѣнковъ и другихъ мелкихъ поселковъ 
1,364. Самые большіе поселка вь уѣзіі: 
СоАОхи 1,083 об. п., ІІонедш.і% 879 об. 
п. , Ракишки 824 об. п. , Браслап 612 
об. я. Хлѣбопашество составляетъ глав
ное завятіе жителей; собственно посѣвн ржи, 
овса, ячменя и других* ворховыхъ хлѣбовъ 
едва удовлетворять вѣствымъ нуждам*; глав-
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вую же выгоду жители получаютъ отъ посѣ-
вовъ льна, который въ большом* количествѣ 
сбывается къ Рижскому порту. Подъ пашнями 
до 319 тыс. десят., т. е. около 58°/о общей 
площади. Другія отрасли сельскаго хозяйства, 
ваяъ то огородничество, садоводство, пчело
водство удовлетворяютъ только мѣстнымъ 
нуждамъ; выдѣлка лѣоныхъ издѣлій произво
дится также въ ограннченныхъ размѣрахъ; 
гораздо значительнѣе рыболовство на мѣст- | 
иыхъ озерахъ,. зевлекопныя работы вь раз-
выхъ мѣстахъ, перевозка товаров ь къ Бад-
тііскянъ портам* и пристаням* па р. ІИ.манѣ 
в Зап. Двинѣ. Заводская дѣятельность тоже 
необширна; въ 1865 г. она ограничивалась 
11 заводами винокуренными, 13 пивоварен
ными, 2 водочными, 1 кирпичнымъ и 1 мѣдно-
яитейныхъ; производство каждаго изъ нихъ 
невелико, напр. на мѣднолитейномъ выдѣлано 
только на 350 руб. Ярмарокъ въ уѣздѣ 6, 
изъ внхъ 3 въ r-дѣ Видзахъ: 8 янв., 5 апрѣля, 
16 і ш я , и 3 въ я . Еомакѣ; 4 марта, 24 
і ш я и 10 октября; на нихъ привозится на 
су иву до 35 тыс. р . , продается на 11 т. р. 

(Ок. Комисіи г .) . 

Новоандреѳвка, слобода Харьковской 
г-ніи, Уміевскаго у-да, см. Шелудковха. 

НовоанНОВКа, слобода, Курской губ., 
Новооскоіьскаго уѣз., вь 25 верст, ^тъ у. 
п-да, при р. Холкѣ. Ч. ж. 2,216 д. об. п., 
276 дв., церковь. 

Новоархангедьекъ, главный порть 
въ руеско-аиеряканскихъ владѣніяхъ и чѣсто-
пребываніе главиаго правителя русско-амери-
канскях* колоиій и епископа. Новоарх. на
ходится на зап. берегу ос. Ситхи, при об
ширном* Ситхпнскомь заливѣ, подь 5 7 ° 2 ' с. 
ш. и 242°22' в. д. Поееленіе основано 
здѣсь еще въ 1796 г. купцомъ Бараеовымъ, 
но вскорѣ послѣ того разрушено туземцами 
(Колошами). Въ 1814 г. Барановъ, при помощи 
кап. Лаеянекаго, возвел* въ той же местности, 
но въ мѣстѣ болѣе удобном*, укрѣнленіе, подъ 
защитою котораго возникло поееленіе. Новоарх. 
расположенъ въ виду недавно потухшаго вул
кана Эджекуябъ, въ мѣстности весьма живо
писной, удобвов и ігріятнои, необгэтгяовенно \ 
богатой лѣсояъ н рыбою, при гавани, никогда ! 
не замерзающей. Климатъ Новоарх. умѣрен- | 
вый, но весьма сырой. Домъ правителя и j 
укрѣпленіе, или лучше сказать цитадель, ! 
расположены на кахеннохъ высоком* и крутоаъ I 
тнеѣ , вндающеяся въ море. Дом* правителя ! 
еете обширное двух-этажное, но некрасивое і 
Х№*вю9*якпж; у»фІ«еіііесостоитъ ив* дере- j 

вянной стѣны съ амбразурами. Въ него заби
раются только съ помощью деревянныхъ лѣст-
пицъ. У подножія скалы, на которой стоит* 
крѣпоеть, по берегу моря находится порть и 
магазины. За тѣмъ въ одну сторону тянется 
селеніе, т. е. деревянные домики, въ коих* 
номѣщаются сдужащіе компаніи. Далѣе возвы
шается деревянная соборная церковь, доя* 
епископа и лазаретъ. Единственная улица въ 
селеиіи—узка п непроходимо грязна въ тече-
ніи ъ\\ года; по срединѣ ея , для прохода, 
положены доски. По другую сторону крѣпости 
расположены мастерскія, а за ними деревянная 
стѣна, отдѣляющая русское селеніе отъ коло-
тенскаго. Это последнее примыкаетъ однимъ 
концемъ вплоть къ стѣнѣ, а другимъ тянется 
вдоль по морскому берегу. Около моря, при 
началѣ стѣны, деревянное укрѣнленіе, кото
раго пушки направлены въ кологаенское сеіеніе. 
Рядомь съ этою батареею находится рынок* 
для торга сь колошами и маленькая деревянная 
церковь для новокрещенныхъ. Жит. въ Новоарх. 
въ 1860 г., кромѣ колошенскаго селенія (въ 
коемъ вѣскольво соть жит.), 1,012 д. об. п., 
а имеино русскихъ 4 4 8 , креоловъ 497, алеу-
т о в ъ э і , колош* 16. Всѣ жители православные. 
Они лѣтомъ занимаются рыболовством* и про-
мышляютъ рыбы отъ 50 т. до 100 т. штукъ. 
Новоарханг. служить важнымъ складочным* 
пунктомъ для пушныхъ товаровъ, добывае
мых), въ Ситхинскомъ округѣ. Въ контору 
этого округа, въ теченіи 19 лѣтъ, т. е. съ 
1842 по 1860 г., было доставлено пушнаго 
звѣря оть Колоть при поргѣ: бобровъ мор-
скихъ 1,040, бобровъ рѣчн. 2,779, выдръ 
1,196, лнсицъ 4 8 1 , медвѣдей 2 8 2 , рыси 
32, соболей 1,455, выхухоли 90, норки 385, 
коговъ морскихь 3, струи бобровой 7 , хво
стов* морских* бобровъ 1 , 0 5 6 , россояах* 
78, волков* 25; въ тѣже года отъ расторж-
ки съ колошами вт. пролпвах* доставлено: 
бобровъ морских* 4 9 5 , бобровъ рѣчныхъ 3&2, 
выдр* 181, лнсицъ 109, медвѣдей 8 9 , рыси 
10, соболей 128, выхухоли 4, норки 6 1 3 , струи 
бобровой 20, хвостов*-иорскихъ боброиъ ЗѲВ, 
россомахъ 10. За ловлю и доставленіе этих* 
звѣрей,комнанія платить колошам* марками, на 
которыя выдаетъ необходимые ияъ товаре, разе-
читывая их* по такой цѣнѣ, что трудъ калош* 
достается козшаніи даром*. Всѣ уномянутие 
пушные товары отправляются из* порта въ 
Европу н Азію, креиѣ того Новоархан. яро-
нзводит* торговлю льдом*, ломаемых* на со-
еѣднеяъ оэерѣ. В * Новоархант. есть иуко-
яольаая мельница, 3 яѣсояильннх* наводя, 
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чугуно-литеВн. зав., цинковальня, пѣсколько 
ремесленных* заведеній; деревянная 2-хъ 
этажная больница съ 4 0 кроватями; 2 учили-
ща: мужское и женское, бйбліотека. Имущества \ 
и припасовъ въ магазинах* порта на 2 , 3 3 5 , 9 9 1 
р. а с е ; арсеналъ съ артиллерійскнми прина- ! 
длежностяии на 1 4 9 , 6 1 6 р. а с ; ннструмен-
товъ въ мастерскихъ и вещей при портѣ на 
1 6 0 , 3 0 2 р. ас. Колоніальныхъ судовъ 1 3 , ко
раблей 4 , барокъ 2, бриговъ 2 , шхунъ 1, и 
пароходовъ 4 на сумму 9 4 1 , 1 0 3 р. 2 4 к. ас. 
и гребныхъ судовъ на 3 , 2 8 9 р. ас. имуще- , 
ства въ Новоарх. оцѣнивается въ 3 , 6 9 9 , 3 0 2 I 
р. ас. 

(Langsdorf, В . , F r a n c f . , 1813, I , 116; Лксявскаго п у т е ш . , 
С . - Н е т . , 1812, I I , 139; Годовавпъ, путеш. , I , 201—'221 , 11. 73; 
.Іаээревъ, п у т . , 158; Крагоенпвввковъ, въ Поли, собр. уч. п у т . , 
1, 238; Л а т к е , п у т . отд. встор. с у д . , 1831 г , I , 81 — 167; Wraugel, . 
въ В. и И. В. , I , 6; Blaachke, Topogr. medica Port. Nov. archang., 
St.-Petersb., 1842/8; Simpson, т о у . , I , 227, I I , 193—198, 208; . 
Kittlitz, В . , I , 193; Маркова, русск. на Вист, ок., с. 31; Тебевь- > 
кова, Гвдр. з а » . , 3 7 - 1 0 ; Ж. М. В. Д. 1849, X X V , 106; Я . Сб. , 
1862, с т . Годоввва, с. 71, 158, 1863, с т . Годоввва, с. 177; Отч. 
Аяерав. к о в п . съ 1844 (къ коему орвдожевъ пдавъ Новоаріан.) ; : 
Костдввцева, О т ч . во обз. Р.-А. код., с . 13, 45, 75, 82; Вѣд. о : 
васт. под. Р . -А. код. , с. 2, 3; Прад. къ о т ч . , с. 2—3). | 

Н О В О - А р х а Н Г Ѳ Л Ь С В Ъ или Архамо- ! 
родъ, посадъ Херсояск. г-іи, Елисаветградскаго ! 
у-да, на р. Синюхѣ, въ 105 в. отъ у. г-да. М Е С Т 

Н О С Т Ь , занимаемая посадомъ, была заселена изд
ревле, что доказывают*, остатки зданій татар
ской эпохи; нынѣшній же посадъ одно изъ самыхъ 
етаринныхъ русскихъ поселеній въ эгомъ краѣ; ; 
въ 1 7 4 3 г. здѣсь быль заложенъ полк. Еапни-
стомъ шавецъ, для наблюденія за гайдамаками и 
для препятствованія полякамъ вторгаться въ 
запорожскія земли. Потомъ шанецъ вошелъ въ 
составъ сербскихъ поселеній, a вслѣдствіе тор- j 
говыхъ удобствъ его положенія въ немъ стали і 
селиться русскіе купцы раскольники, и об- j 
разовалса посадъ. Въ 1 8 2 1 г. Новоархан- • 
гельскъ обращенъ въ военное посегеніе. По ] 
свѣд. 1 8 5 9 г., число жит., русскихъ и мол- 1 

даванъ, 2 , 7 0 9 об. и. ( 1 , 3 9 7 м. п.), дв. 4 8 7 , : 

2 церкви, ярмарки 2 и базаръ еженедѣльно. , 
(Город, посед. , т. V , ч. 2, с . 221; Шмпдта, Хере, г . , I , 213; ' 

Скадъкоаскаго, И с т . Boa. Сѣчи, 1, 24, 121 -, его ж е , Хров. обоз. 
Ноаорос. к р . , I , 33, 63; Balinsky, S t » r o z . Polska, I I , 1,362). 

Н О В О-Астрахань или Иово-Троищое, 
слобода, Харьковской г-іп, Старобѣльскагоу-да, 
въ 3 0 в. отъ у. г-да, при р. Боровой, при устьѣ p. I 
Протвы по Славянскому тракту. Ч . ж., по свѣд. | 
1859 г., 3,325-об. п. 5 6 5 дв., церковь, базары . 
еженедѣльно, шелковичное заведеніе и 3 ярхар- ; 
ки ( 9 мая, 8 сент., 3 нояб.), на которым въ ; 
1 8 6 3 г. привезено на 25 1 /« т. р . , продано 
на 7 т. р . 

( И с т . с т . оппс. Х а р и , е п а р х . , V , 341). 

НоВО-ВатаЙСКЪ или Раково, село 
Екатериноелав. т-ніи, Ростовсвато у-да, иа j 

проселочном* трактѣ вь г. Ставрополь, при 
р. Кагальникѣ, въ 39 в. отъ у. г-да. По свѣд. 
1859 г., ч. жит. 3,444 об. п. малороссіянъ; 
469 дв. 

Н о в о - Б а х м у т о в к а или Сидоровка, 
село, каз., Екатеринославской г-иіи, Бахмут-
скаго у-да, прн ручьѣ Сидоровомъ, въ 45 в. 
отъ у. г-да. По свѣд. 1859 г. , ч. жит., 
малороссіянъ, 1,674 об. п., дв. 236. 

Н о в о - Б а я з е т ъ ; см. Новый-Баязеть. 
HOBO - Б а я у т ъ , міетеч., Таврической 

г-ніи, Сиаферопольскаго у-да, при р. Салгирѣ, 
въ 49 в. отъ Симферополя. Учреждено 1863 
г. По свѣд. 1864 г., ч . жит., русскихъ, 92 
об. п. , 15 дворовъ, церковь. 

Н о в о б о г О Я В Л Ѳ Н С К О Ѳ , село, Тамбов
ской г.; см. Новики. 

НоВО-ВорИСОГЛѣбСКЪ, слобода Харь
ковской і-ніи, Зміевскаго у-да; см. Андреевна. 

Н о в о - Б о р о в а я пли Варяковка, слоб. 
Харьковской г-ніи, Старобѣльск. у-да, въ 21 
в. отъ у. г-да, при р. Боровой. По свѣд. 
1859 г., ч. жит. 1,779 д. об. п., церковь. 

HOBO-БѢлгорОДЪ н.ш Печенѣги, сло
бода, Харьк. г., Волчанс. у., въ 55 в. отъ у. 
г. , но дорогѣ пзъ Чугуева въ Купянскъ, при р. 
СѣверноііЪ Донцѣ. Названіе слободы свиде
тельствует*, что нѣкогда на мѣстѣ ея было 
печенѣжское кочевье, но дальнѣйшпхъ извѣстій 
о носеленіи въ здѣшней мѣстноети нітъ до 
X V I I в., когда вь 1646 г. утвердились здѣсь 
заднѣнровекіе выходцы. По свѣд. 1859 г., 
ч. жит. 6,149 об. п. 1,192 дв., 2 церкви, 
2 базара въ недѣлю, 4 ярмарки. 

( Д е т . с т . о п в с . Харьк. г . , I V , 97). 

НовО-БѢдИНЬВая, слобода, Харьков
ской губерніи,- Старобѣльекаго уѣзда, въ 70 
в. отъ у. г*да, на нравомъ берегу р. Бѣлой. 
По свѣд. 1859 г. Чис. жиг. 4,781 об. п., 
690 дв., церковь, училище, базары ежене
дельно, 4 ярмарки (вербн., 8 іюля, 8 сент., 
21 нояб.), на который въ 1863 г. привезено 
на 94 т. р . , продано на 38 т. р. 

( И с т . с т . опвс. Х а р к . e n . , V , с . 399). 

Н о в о - В а с и л ь е в в а или Апан.іы, сло
бода, Таврической г-ніи, Бердянскаго уѣзда, 
въ 75 вер. отъ у. г-да, при баікѣ Апанлы. 
По свѣд. 1864 г., ч. жит., великороссіянъ, 
2,388 об. п. , 232 двора; сельское училище. 

Н о в о - В д а д ж м і р о - А н д р е е в с к і й , 
м-вдный рудникъ, Пермской г. и у., въ 8 в. 
къ с.-з. отъ Мотовилихинскаго завода, на 
прав, сторонѣ р. Каин, открыть въ 1850 г. 
Руда, заключающаяся преимущественно въ 
свѣтло-бурыхъ пёсчаникахъ, ияѣла среднее 
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содержавіе 2 п. 22 фун. въ 100 п. рудн. 
Рудн въ веиъ находилось боліе 230 т. пуд. 

(Г. Ж. И М г., IV, 8 » ) . 

Ново-ВороНЦОВКа или Вороицовка, 
мѣст. Херсонской губ. н у-да, на яаиадяой 
сторонѣ лимана Великія Волн, на Екатери-
нославско-Крнмсконъ трасгѣ, вь 151 вер. 
отъ Херсона. Въ окрестностях* этого селс-
нія въ старину находились зиховвяки за
порожцев*; въ концѣ прошлаго вѣва здѣсь 
возникло селеніе Николаевка, впослѣдствіи 
перевяевоваввое въ Н.-В. и въ 1829 г. с т 
лалось мѣстечкогь. По свѣд. 1859 г., число 
жвт., велвкороссіявъ, малороссіян* и евреевъ, 
1,849 об. п., двор. 377; церковь, ярмарокъ 4, 
съ привозом на всѣ въ 1863 г. на 56 т. 
р. и продажею на 17 тыс. р., значительные 
базары, почтовая станція, становая квартира 
и 13 лавокъ. Здѣсь есть обширвыя овчарни, 
стада ангорских* козъ, конскій заводъ. Отсюда 
же производится большой отііускъ хлѣба и 
іветхгн, во такъ какъ нѣстность не вполнѣ 
благоприятствует* устройству пристани у самаго 
нѣстечка, то она устроена у д. Малых* Гирлъ, 
ва Днѣпрт., и называется Ново-Воровцовсвою; 
цівность отправляем аго отсюда груза прости
рав гея от* 40 до 60.000 руб. 

(Гор. нос, т . V, ч. і, с. 230; щ і а д т а . Хере, г . , 1,107,108, 
« И . З Я , I I , tel. MS, M l , 181. 3*9-32. Леэіасіева-Чужбис, 
Ilofcu«a в в шшш. 1'оссію, I , о. іЗЗ). 

НоВОГеорГІѲВСКОѲ (Терновки), село, 
Ставропольской г. и у., в* 60 в. от* у. г-да, 
при р. Терновкт.. Ч. ж. 4,267 д. об. п., 440 дв. 

Н о В О - Г Ѳ О р Г І е В С В Ъ : 1) в* народ* Кры
лов», заштаг. г дъ,Херсон, г., Александрійск. у., 
при устьѣ р. Тясмина, впадающей в* р. Днѣпръ, 
под* 52°26' с. ш. и 32°20' в. д., в* 358 
в. от* губ. г-да. По свндѣгельству русских* 
лѣгоппсей побережье Тясмина вь X I I в. 
было совершенно глухою, незаселенной) мѣст-
ностью, служившею ОП.ѢЗАІІМ* нолем* для 
русских* князей. Впослѣдствін, когда въ 
южной Русп явились татарікія орды, на 
Тясчпнѣ, у вынѣшняго Ново - Геоі>гіевска, 
существовал, один* пзъ татарских* перево
зов!; *ъ 1615 г. поляки поставили на лѣвомъ 
берегу Тиеѵвва укртиленное надоит, мѣсгечк!» 
Крылов* для наблюдеыія над* зи-Тясминекшо 
ст. ІІЬИІ н Падн fciipoBi.e п.. Въ течепіе всего 
XVJI в. Крылов* был* свидѣіаіемъ вногнхъ 
бигвт> между поляками, Маіоросеійскимн каза
кам. I , татарами и наконец* московскими войс
ками. Московским* договором* Ібьб г жмяки 
1 бизались ве возобновлять, между прочим*, и 
K t идовеккхъ укрѣоленій, но ва нравом* берегу 
Тясявая, вротнв* Крылова, утвердилось посе-

левіе разных* внходцевъ из* Польши и рус
скихъ раскольников*; въ 1740 г. здѣсь была 
уже церковь. Въ 1743 г. слобода была при
писана къ Миргородскому полку сотенным* 
іѣетечкомъ; потомъ вошла въ состав* серб
ских* полков* и наконецъ въ 1795 г. стала 
у-двыяъ г-дом*, иод* именем* Александра. 
В* 1796 г. уѣздъ этот* упразднен*, и городу 
возвращено прежнее яазваніе Крылова, под* 
которым* он* пзвѣстенъ въ народѣ и до сих* 
поръ, несмотря на то, что в* 1821 г. он* 
вошел* в* составь военных* поселеній и наз
ван* Ново-Георгіевском*. По свѣд. 1864 г. в* 
Ново-Георгіевскѣ 7,920 чис. жпт. об. и., въ том* 
числѣ кунц. 576 об. п., мѣщ. 5,508. Неправосл.: 
еднновѣрцев* 3,959 об. п., раскольников* 680 
об. п., евреевъ 200 об. п. Домовъ 746; лавокъ 
53; церкв. 3, въ томъ числѣ 1 правосл., 2 
единовѣрч., синагога евр. 1. Приходское учи
лище, военный госпиталь, почт. станвДя, 
лѣсная пристаиь. Главное занятіе жителей 
состав.тяетъ торговля лѣсомь, спланляемымъ 
изъ верховьевъ Днѣнра, такя:е скотом*. Ярма
рок* 8, съ привозом* на всѣ въ 1863 г. на 
15 т. р. и продажею на 6 т.; онѣ ограничи
ваются сбытомъ рогатаго скота и сельских* 
произведений. Фабрик* и заводов* 28, из* 
них* 19 салотопенных* и свѣчныхг; яельницъ 
12; ремесленников* 391; из* них* 129 яасте-

; ровъ; преобладающая ремесла сапожное, тулуп-
І ное, столярное, бондарное, экипажное. Торг. 
I свидѣтел. в* 1864 г. выдано: купцам* 165, 

на мелочной торг* 19, на мѣщанскіе про
мыслы 347. Доход* городской въ 1863 году 
3,120 р. 

(ЦІавдта, Херсовс. г . , I , 326—331, В. ст. Херсов. г., 216; 
Ноюігас. Кадет. 1819 г . , с. 83; Гор. пос. Рос. « п . , T. V, ч. 
І І , с . »0—93; Эюао». сост. город. Евр. Р о с , т. II) . 

2) село, при г-дѣ того же имени, Херсонской 
г-ніи, Александрійсваго у-да прн р. Тясяинкв, 
по дорогѣ изъ г-да Ново-Георгіевска въ Чн-
гирннъ, въ 50 в. отъ Александріи. По свѣд. 
1859 г. ч. жит. 1,748 об. п., да. 177; цер
ковь прав., яряарокъ 8, базары ежепедѣльно. 

H O B O - Г д у х о в ъ или Бремептп, слобода 
Харі к. г., Купянск. у., въ 90 в. отъ у. г-да, при 
р. Красной Основана вь коицѣ XVII в. мало-
россіянами; близъ нея в* тоже время осно
ваны были донцами Сухарев* Городокъ, нынѣ 
не сущесгвующш. По свѣд. 1859 г., ч. жвт., 
4,091 об. п., 698 дв., церковь, базары, 4 
ярмарки. 

(Оове. х а р и , е п а р і . , V, с. «99 - 301; eüidenatääfi, B e i « , 
I I , e. i » 0 ; В. ст. Х а р и , г., с. 29). 

Ново-Голутвгат^ТйОііщадй, яуж. 
2-го класса монастырь, Мосювской іѵ в* у. 
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г-дѣ Коломнѣ. На МѢСГБ монастыря до 1799 
г. находился архіерейскій домъ Коломенскихъ 

епископовъ, которые были въ этомъ году пе-
ремѣшенн въ Тулу, a на мѣсто того сюда 
переведенъ Голутвинь - Боіоявленскій мон. 
(см. это сл.), находящейся въ 4 в. отъ г-да. 
Въ немъ 3 церкви, изъ нихъ еоборъ во имя 
св. Троицы. Монастырь находится подъ упра-
влевіемъ архимандритовъ. 

( И с т о р . Рос. Іерар., ч. V , с . 339t М а т е р , л и С т а т . 1841 г . , 
отд. 1, с. 104; Р а т ш я я * , М о я . я ц е р і . , с . 231). 

НоВОГОДЬОКОе, село, Воронежской г., 
Новохоперскаго уѣз., въ 50 верст, отъ уѣзд. 
г-да, при. р. Ca вал ѣ. Возникло не позднѣе 
17'30 г., потому что въ немъ уже была цер
ковь въ 1740 Г. Ч. ж. 2,388 д. об. п.,247дв. 

( З т п . И . Р. Геогр. О б щ . , X I I , 323). 

НоВОГрадЪ-ВодЫНСКІЙ, уѣздный го
родъ Волынской губерніи. 

I . Г-дъ, подъ 50°36' с. ш. и 45°18' в. 
д., въ 96 в. къ с.-з. отъ Житоміра, при впа-
деніи рч. Смолки въ Случь. Вь составъ города 
входить сел. Суслы, лежащее въ 4 в. отъ го
рода; въ немъ проживаютъ 280 дворянь и 
125 одаодворцевъ; при селѣ земли 1,295 де
сят. До присоединенія къ Россіи Волыни отъ 
Польши въ 1793 г. Новограгь-Волынскін былъ 
простымъ мѣстечкомъ, называвшимся Звяіелъ. 
Звягаіь, подъ именемъ города Взвяіля, упо
минается въ лѣтописяхъ подъ 1257 г. и 
принадлежать издревле къ Владпміро-Волын-
скому княжеству. Въ XV в. Звягелемъ вла-
дѣлв Василій н Андрей Семеновичи, называв-
шіеся князьям и Звнгельскими; Вел. кн. лптов-
скій А.іександръ поел fa ихъ смерти отдал ь Зв. за 
вѣрную службу кн. Константину Острожскрму; 
въ 1507 г. Сигизмундъ подтвердил приви
легии, данным Александром ь Звягелю, и кромѣ 
того доз воля лъ кн. Ост роже ко и у въ Зкягелѣ 
выстроить зачокъ, учредвлъ еженедельный 
юргъ и ярмарку въ день св. Дпмитрія. Около 
1650 г. Зв. принадлежал* вдовѣ гетмана 
Аннѣ Ходкевнчь, урожденной Острожской; 
въ 1775 г. имъ владѣль Касперъ Любонір-
свій, a впослѣдствіи Зв. достался граф. Зу
бовой, урожденной Любомірской. До прпсое-
днненія Волыни къ Россіи Звнгель нахо
дился въ Луцвомъ повѣтѣ Волынекаго вое-
водетва; по присоединеніи Волыни въ 1795 
году повелѣно было учредить Волынское 
иамѣствичество, при чемъ губернскимъ го
родом* назначено я. Зв., съ переименова-
ніемь его въ Ново град* Воіынсвій, при чемъ 
самое вѣстечко куплено казною у гр. Зубо
вой за 333*570 руб ; однакоже за большими 
рдезддами во построй кѣ нужныхъ здавій гу

бернскимъ городомъ остался Жнтоміръ, гдѣ 
присутственный мѣста поѵѣстилвсь вь ста-
ромъ іезуитскомъ монастырѣ. Поэтому въ 1804 
г. Новоградъ-Вол. вошелъ въ число уѣздных* 
городовъ Волынской губерніи. Въ 1775 г. въ 
Звяглѣ было 234 двора. По свѣд. за 1865 
г. ч. ж. въ городѣ 7,514 д. об. п. (3,557 
д. м. п.), изъ иихъ почетн. гражданъ и куп-
цовъ 288, мѣщанъ и цеховыхъ 6,711. Не
православных*: раскольников* 72, каголи-
ковь 992, евреевь 3,440. Въ 1865 г. въ 
городѣ было церквей православ. 3 (2 кам.), 
католнч. костелъ и каплица, еврейск. сина
гога 1 и молитвенных* школ* 8, домовъ 386 
(15 кам.), лавок* 182, трактиръ, постоялыхъ 
дворовъ 16, городская больница, приходское 
училище, существующее съ 1833 г. (уча
щихся въ 1863 г. 17 мальчиков*), казенное 
двуклассное еврейское училище 1-го разряда, 
учрежденное в* 1850 г. (учащихся вь 1863 
г. 20 мальчиков*). Город* имѣетъ во вла-
дѣніп 6,633 десят. земли (съ землею сел. 
Суслов*); городской доходъ на 1863 г. ис-
численъ въ 7,173 руб. Главное занятіе жи
телей состоитъ въ хлѣбопашествѣ, незначи
тельная часть евреевъ занимается мелкою 
торговлею и ремеслами; вь 1865 г. ремеслея-
никовъ было 220 человѣкъ (134 мастер.); 
некоторые изъ иѣщаиъ промышляютъ также 
рыболовствомъ и работами на судахъ. Въ 
1865 г. въ городѣ было 8 фабрикъ и за
водовъ выдѣ.іавшихъ, при 43 рабочнхъ, 
на 15,773 руб. (табачная на 3,800 руб., 
4 кожевенных* на 9,358 руб., 2 свѣчныхь 
на 1,560 р. и 2 кирпичных* на 1,055 р.); 
заводскія произведевія распродаются часгію 
въ городѣ, частію въ мѣстечкахъ своего 
уѣзда. Мѣствое купечество, за всключеиіеиъ 
продажи товаровъ необходимых* для мѣст-
ныхъ обывателей, ведетъ торговлю хлѣбомъ в 
лѣсными продуктами, особенносчолою,скупае
мыми вь своемъ уѣздѣ и отправляемыми идя во 
р. Случу въ юж. часть r-ніи или гужечъ въ 
разныя мѣста, преимущественно вь Минскую г. 
Значитеіьная часть куицовъ торгуетъ не въ 
городѣ, а въ уѣздѣ; такь въ 1861 г. изъ 
числа 84 обьявпншихъ капитали, торговали 
въ городѣ только 15 человѣкъ. По свѣд. за 
1865 г. выдано торговыхъ свидетельств'; куи-
цамъ 1-ой гильдіи 3, 2-й 10~>, на мелочный 
торг* 238, ва развозвый 3, ва pun хвый 5, 
на мѣщанскіе промыслы 528, пракащнкамъ 
252. Несмотря на то, что городь стоить при 
судоходной р. Случи, нагрузки и разгрузки 
товаровъ здѣсь не производится. Базары со-
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бираютея еженедельно по воскресеньям* и 
праздничным* дням*; ярмарок* 5 в* году: 6 
янв., въ день св. Троицы, 29 іюня, 6 авг. 
и 26 октяб.; вь 1863 г. на нихъ привози
лось ва 12 тыс. р., продавалось на 5,800 
р.; на лучшей изъ ннхъ привозъ достигалъ 
3,300 р. и продажа 1,800 р. (29 іюня). 

(Гтгсоп, іоіы«. З л п і с . с . в З о р и . ; B»lIn»Bjr, SUroi. Polsk», 
U, «93, l,41*i В. ст. Воіывс. губ., с. 154, Pohijtiukjego, OpU. 
I M Ö W Krdlott. Polikiego, t. Ill , toi орвам Город, восед., т. I , 
е. аИ[ эчово». сост. іерод. восед., п . I , тетр. ѴШ, с. М). 

II. Новоградъ-Волынскій уѣздъ въ вост. 
пбловинѣ губерніи. Простр. его, по свѣд. 
военно-топограф. съемки, 129,13 кв. м. или 
б, 248 кв. в. (по Швейцеру 136,16 кв. м. 
или 6,588 кв. в.). По характеру мѣстности 
уЬздъ можетъ быть раздѣлепъ на холмистую 
и равнинную половины липіею черезъ м. Ко
реи*, г-дъ Новоградъ Вол. и далѣе кь востоку. 
Холмистая часть находится къ югу отъ ныше-
озвачеввой линіи, равнинная къ сѣверу. Абс. 
высота холмистой части определена при с. 
Черни (49°51' с. ш. и 4 5 ° 8 ' в. д.) въ 972 
фут. и ири Роіоэнѣ (49°47' с. ш. и 4 5 ° 2 7 ' 
в. д.) въ 983 фут. Высота южной половины, 
по мѣрѣ удалеяія къ сѣв., постепенно умень
шается и къ границам* Овручскаго у. поверх
ность ея превращается въ низменную, болотис
тую раввнпу, извѣстиую подъ именемъ Позѣсья. 
Хотя абс. высота въ этой части у-да неопредѣ-
лена, но, но соображеиію съ высотою нѣкоторыхъ 
пунктов*, еопредѣаьныхъ уѣздовъ, не должна 
превышать 600 фут. Даже почва уѣзда раз
нится вь юж. части отъ сѣверной; вь пер
вой она состоитъ изъ плодороднаго чериозема, 
во второй изъ суглинка и верѣдко нзъ од
ного песка. Изъ ископаемых* богатств* у-да 
особенное впиманіе заслуживает* фарфоровая 
глина въ Бургинѣ, вь 40 в. отъ у. г-да и 
въ нѣсколькихъ верстах* отъ м. Барановки; 
въ этой глннѣ, бѣлой как* енѣгъ, попадают
ся иногда кварцовыя зерна, а иногда явные 
кристаллы кварца; верхній слой ея содержитъ 
желѣзо и не употребляется в* дѣло; на фар
форовой глинѣ лежитъ большею частію жел
тая глина съ обломками кварца, а иодъ нею 
находить пееокъ и глнну. Вся площадь уѣзда 
лежитъ въ рѣчной области Днѣпра, пред
ставителями которой служатъ Уборопѣ (прит. 
Припяти), получающая здѣсь только свое на
чало и принимающая ві, себя нѣсколько не
значительных* рвчекъ, и Случъ (прит. Горыня), 
яротекающій но средияѣ уѣзда въ нанравленіи 
от* ю. къ с. Случь есть главная рѣка въ 
У*аді и принимает* въ себя множество рѣ- ; 
чекъ, »в* твоим* болѣе другихъ замѣчагеіьнн ! 

по величинѣ: Тыня, Нивна, Цвилька, Вѣлька, 
Видаличь, Вершница, Казарка, Каменка, 
Хеоетаевка, Смолка, Церемъ, Хоморъ. Изъ 
всѣхъ рѣкь уѣзда судоходна и сплавна только 
Случь; по ней исключительно идетъ лѣсъ и 
хлѣбъ. . Въ періодъ 1859 — 62 г. среднимъ 
числомъ отпускалось по Случу хлѣба 92,054 
пуд. на 46,714 руб. и лѣсныхъ илотов* 463 
на 154,442 руб. Нагрузка (хотя и не еже
годно) производилась въ слѣдующпхъ мѣс-
тахъ: прп Каменкѣ, устьѣ рч. Тыни, Рога-
чеаѣ, ЦѲНЛЬКУЬ, Чижовкѣ, Мошлянахь и Jly-
чицѣ; нзъ нихъ особенно" замѣчательва при
стань Лучицкая. Озеръ в* уѣздѣ нѣт*; бо
лота лежать преимущественно въ еѣв. части 
въ долинѣ pp. Случа и Убороти. Под* ле
сами в* уезде до 263 тыс. десят. (до 121 
тыс. строеваго), т. е. около 43°/» всей пло
щади; въ 1858 г. пзъ 22,103 десят. казен
ныхъ земель подъ лесами было 7,725 дес., 
т. е. до 35°/о. Въ сЬв. части уезда лесъ 
преимущественно смешанный, вь южной же 
листвепныхъ пород*. Но свед. за 1865 г. ч . 
ж. въ уезде (безъ города) 153,603 д. об. п. 
(75,019 м. п.) , съ городомъ на 1 кв. м. 
по 1,249 д. об. п. Вь уезде: дворянъ 1,124, 
мещан* я цеховыхъ 2 3 , 9 4 3 , крестьянъ каз. 
6 ,972, колонистов* 1 , 3 4 1 , крестьян* соб
ственников* 104,418. Неправославных*: ра
скольниковъ 6 8 8 , католиков* 18 ,318; про-
тестантовъ 1,746, евреевъ 19,598. Главную 
массу населенія составляютъ Малороссы ; 
немцы-колонисты живутъ въ 4 колоніях*. 
Въ 1865 г. в* уезде было правосл. церквей 
149, православн. монастырей 2: въ м. Любарѣ 
луж. и Воскресенскій жен. въ м. Корцѣ; въ 
нихъ в* 1865 г. было монашествующпхъ 6 
м. п. и 39 ж. п . ; раскольничья молельня 1, 
костеловъ 5, еврейскихъ синагогъ 9 и ихъ 
молитвен, школь 35. Уѣздъ раздѣлен* нвѵ 4 
стана; казен. крестьяне раздѣлены на 2 сель* 
скихъ общества, а вышед. изъ крѣпостн. зави
сим, ва 43 волости, 209 обществъ (162 вла
дельца). Жители размещаются в* 321 посел
ках*, изъ коихъ мѣстечекъ 13 (см. Город, 
посел. т. I, стр. 4 1 3 — 4 1 5 ) , селъ 2 9 , <мобод* 
2 2 , ко.тоній 5, деревень 171, Мелкихъ посел
ковъ П . Селеній, имѣющихъ от* 1 до ify* 
тыс. жителей об. и. — 6, свыше I 1/» т ы с . — 
7, именно: м. Полонное 10,682 об. п., Лю-
баръ 7,102, Koj/ець 5 ,676, Остропом 4 , 5 9 7 , 
Мирополъ 2 , 9 9 5 , Романов* 2,454 и Ба
рановки 1,897. Главное я самое выгодное 
для жителей занятіе хлѣбоаадіесгво, за 
исключеніемъ некоторых* мгвстностжі tiuttp-
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ной части, гдѣ жители обратились къ другимъ j 
промыслах* Подъ пашнями до ібО т. дес , т. е. ; 
26°/о всей площади; сѣютъ преимущественно 
рожь, овесъ и пшеницу; хлѣба за мѣстнымъ 
продовольствіемъ вь южн. ч. уѣзда остается 
избытокь, который поступаетъ частію на ; 
мѣстные винокуренные заводы, частію сплав
ляется по р. Случу въ Минскую губ., частію 
отправляется въ Одессу. Въ скотоводствѣ 
особенное внпмапіс обращаютъ на разведете ! 
рогатаго скота, который употребляется на ! 
разныя работы и для перевозки тяжестей; j 
многіе держать тонкорунныхъ овецъ, такъ въ 
1865 г. изъ 80 т. головъ овецъ было тонкорун
ныхъ 29 тыс.; шерсть сбывается и на фаб
рики своей губерпіи п продается въ Кіевѣ. 
Огородничество и садоводство съ промышлен
ного цѣлію существуетъ при мѣстечкахъ; на 
пчеловодство болѣе обращаютъ впиманіе въ ! 
сѣверц. части, изобилующей и лѣсами, и j 
лугами. Къ весьма важным* промысламъ у-да, ; 
принадлежать рубка лѣса, подвоз* его кь р. і 
Случу, гонка смолы и дегтя, выдѣлка дере- '• 
вяпныхъ издѣлій и работы на мѣстяыхъ приста-
няхъ по р. Сіучу во время навигацін. Въ 1865 г. і 
на 72 фабрикахъ и заводахъ при 700 рабо- , 
чихъ выдѣлано на сумму 276,030 руб., изь 
нихъ 4 суконныя фабр на 25,182 р., 8 j 
кожевенныхъ на 6,553 р., 2 поташныхъ на 
1,800 р. , 19 винокуренныхъ на 179,204 р. , ; 
6 пявоваренныхъ на 2,045 р., 3 водочныхъ ' 
на 700 р.,' 9 дегтярныхъ на 18,283 р. , 1 | 
лѣсопвльный на 150 р . , 1 мѣдный на 2,320 ! 
р., 1 желѣзный па 2.320 р. , 1 тугунолитей- ; 
вый на 1,000 р. , 1 кирпичный на 200 р. , 
11 стеклянных* на 17,852 р. , 4 фарфоро
вых* и фаянсовых* на 17,475 р. и 1 эки
пажный на 950 р. Ярмарокъ въ уѣздѣ соби
райте* въ мѣстечкахь 22, па которыя при- | 
возятся товаровъ на 180 тыс. р., продается 
Йа 140 тыс. руб. 

( С и . В о і ы і с і а і г . ) . 

НовоГригорьевка : і ) село Та-
врич. г-ніи, Бердянскаго у-да, въ 70 в. оть 
у. г-да, при рч. Токчачкѣ. По свѣд. 1864 г. 
ч. ж. 2,388 об. п., 313 дв. 

2) иначе Горки, Элънизъ-Аіачь, Э.шнъ-
Загачъ, село Таврической г-нія, Мелитоноль-
скаго у-да, на почтовомъ трактѣ изъ Мели
тополя въ Ѳеодосію,  въ 53 в. отъ у. г-да, 
ври балкѣ Вльвизъ-Агачѣ. По сцѣд. 1864 г. 
чі жит. , 2,014 об. П, 276 дв. Нравосл. мо
лит* домъ; ночтов. станція. 

НовоГрИГОрЬвВСКая , станица Зем. 
Войс. Донск., 2-го Донск. округа, в* 148 

вер. отъ ст. Нижне-Чирской, на правомъ 
берегу р.Дона. Ч . ж. по свѣд. 1859 г., 1,481 
об. п. (750 м. п.), церковь; ярмарки 3; пе
реправа черезъ Донъ. 

I K ö p p e n ' s , Reise, s. 1GI). 

Н о в о г р и г о р ь е в с к о е (Федоровка) 
село, Ставрополье, г., Пятигорскаго у., въ 80 
в. отъ у. г-да, при р. Кумѣ. Ч . ж. 3,034 д. 
об. п., 460 дв., церковь, училище, ярмарка. 

(Klaproth, voy. au Caucase, I , 163). 

Н О В О Г Р У Д О К Ъ (т. е. Новый іородокъ), 
уѣздный городъ Минской губсрніи. 

I. Г-дъ, подъ 5 3 ° 3 6 ' с. ш. в 4 3 ° 3 0 ' в. д . , 
въ 143 в. къ з.-ю.-з. отъ Минска, при не
значительном* лѣв. притокѣ р. Нѣмана, отъ 
коего городъ лежитъ въ 15 вер. Историчес-
кія данныя, касающіяся русскаго Новогрудкв, 
до нач.- XI I I в. весьма запутаны, такъ какъ 
въ то время существовать вь Лятвѣ еще дру
гой Новогрудокъ, иначе Науенпнлле, мѣстность 
котораго съ точностью не определена. Осно-
ваніе русскаго Новогрудка одни приписыва-
ютъ Владпміру св. или Ярославу I, другіе 
утверждают*, что онъ основанъ въ 1116 г. 
Яронолкомъ, сыномъ Владиѵііра Мономаха, 
во время войны его съ Глѣбом* кн. Мин-
скимъ. Еще въ 1227 г. упоминается русскій 
князь Изяславъ Новогрудскій. Около 1240 г. 
Новогрудокъ был* раззоренъ татарами. Послѣ 
этого раззоренія Новогр. былъ возобновлен* 
литовцами, и съ первыХь годов* половины 
X I I I мы видим* уже В'оишелга, сына Мин-
довга, Новогрудскимъ княземь. Сь этого 
времени Н. привлекь на себя внпмаиіе кн. 
Галицкихъ, Желавшнхъ силою овладѣть горо
домъ; въ 1253 Даніилъ Галицкіи опустошит. 
Новогрудскую область, но не мог* удержать 
за собою Н . За то въ 1255 г., когда дочь 
Миндовга вышла за мужъ за Свароміра (Швар-
ва) Даниловича, а Воишелгъ пошел* в* мо
настырь, другой сынъ Дааіила Галицкаго, Ро
ман*, получнлъ Новогрудокъ. Но владычество 
русскихъ князей было непродолжительно: ио 
смерти Романа и Шварна Новогр. снова по-
палъ во власть Литовцевъ и въ 1274 былъ 
безуспѣшно осаждаемъ кн. Львомъ Данилови-
чемь и татарами. Въ 1340 г. Гедимин* от
дал* Новогр. в* удѣлъ сыну своему Коріату, 
отъ котораго Н . перешелъ къ сыну его  Ѳео-
дору, а въ 1352 г. Дмитрію Корибуту, сыну 
в. кн. Ольгерда. Вь теченіи Х І У в. (1314, 
1321, 1341, 1390 гг.) онъ нѣсколько разъ 
подвергался ваиаденіяжъ кресто косее въ и та
таръ. Въ період* царствованія кн. Витовта 
( 1 3 9 2 — 1 4 3 0 г.); Новогр. сталъ улучшаться; 
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Витовтъ возобновить его укрѣпленія в высе-
лвлъ сюда мѣнннхъ татаръ, потомки коихъ 
существуютъ здѣсь и по нынѣ. Въ 1415 г. в ь го-
родѣ собрался, по вовелѣвію Внтовта, духов
ный еоборъ для избравія Лнтовско-Руссваго 
митрополит», независим аго отъ Москва;, из-
бравъ былъ Георгій Цамвлакъ. Съ этого вре
мени митрополиты Кіевсво-Литовскіе имѣли 
въ Новотр. своихъ памѣстниковъ, a нѣсколько 
времени пребывали и сами, переѣзжая попере-
мѣвво въ Кіевъ и Вильно. Въ 1422 г. король 
Владислав* Ягелло въ Новогрудкѣ женился 
на дочери Андрея Голынанскаго, Софіи. Съ 
1444 г. Новогрудокъ былъ глаинымъ горо
довъ воеводства, къ коему были приписаны 
Ііолковыскъ, Слопимъ и Слуцкь. Въ 1448 г. 
въ городѣ собирался сеймъ, ва коемъ присут
ствовал* король Казиміръ; цѣлію его было 
успокоевіе Литовской шляхты. Въ первые годы 
X V I ст. на городъ нѣсколько разъ нападали 
татары; особенно опасный набътъ былъ въ 
1505 г., когда татары, не овладѣвъ замкомъ, 
разграбили городъ. Въ 1511 г. король Си-
гизмунд* I даровать городу магдебургское 
право. Въ 1564 г. окрестности Новогр. были 
заняты русскими гойсками; въ 1581 г. го
родъ назначепъ мѣстомъ собравій трибунала 
черезъ каждые 2 года въ течевіе 20 недѣль, 
что продолжалось до 1775 г., когда трибу
н а » переведевъ въ Гродно. Съ 1654 по 60 г. 
Новогрудокъ находился нодъ властію Москвы; | 
по уходѣ руескнхъ войскъ городу, опусто
шенному и войною и моровою язвою, даны 
были для поправленія вѣкоторня льготы. Въ 
сѣверную войву Н. также пострадалъ отъ і 
продолжительным передвиженій войскъ; въ і 
1751 г. онъ окончательно упалъ отъ сильнаго 
пожара и снизошелъ па степень простаго 
мѣстечка. Вь 1795 г. Н. присоединен* къ 
Россіи и въ 1796 г. вазначенъ уѣздн. г-домъ 
Слонимскаго намѣстничества, въ 1797 г. ото
шел* къ Литовской губ., въ 1801 г. къ Грод
ненской, а въ 1842 г. къ Минской. Преж-
ній заиокъ города состоял* нзъ 7 башевъ, 
в» каждой пзъ которыхъ было по нѣскольку 
орудій; вокруг* его былъ глубокій ровъ, напол
ненный водою. Нывѣ замокъ находится въ 
развалинах*; только уцѣдѣли 2 башни, да 
полуразрушенный стѣвы, яспещрепныя бой
ничными отверстіями; иода ворвѣ пересохла. 
По свѣд. за 1864 г. ч. ж. въ городѣ 6,354 
д. об. п. (3,532 м. п.), изъ нихъ дворявъ 
357. вуппдвъ 56, мѣщавъ и цеховыхъ 4,502. 
Веврамосдавянхъ: катожиковъ 1,346, нроте-
стаатовъ J3, евреевъ $.209 в магометввъ 

483 (потомки татаръ, переселенныхъ Вятов-
томъ въ X V ст.). Въ 1864 г. въ городѣ 
было нравославныхъ церквей 2 (церковь 
Пресвят. Богородицы существовала въ нач. 
XV стол.), костеловъ 2; изъ нихъ называе
мый Фарою, поотроенъ, какъ полагаютъ, 
Витовтом*, на мѣстѣ, гдѣ стояло капище Пе
руну, и перестроенъ въ 1631 г.; въ немъ 
сохраняется мріморный памятник*, воздвигву-
тый Янонъ Рудоминою въ память убитыхъ 
нодъ Хотвномъ въ 1621 г. Другой домини-
канскій костелъ основанъ въ 1637 г. Ходке-
вичемъ; при немъ былъ монастырь (у Зелен-
скаго показавъ существующимъ женскій до-
мпннканскій монастырь 1-го класса, по оффиц. 
свѣд. онъ не показан*; Севергинъ, посѣтив-
шій городъ въ 1808 г., нашелъ здѣсь 2 ват 
толнч. монастыря: доминикановъ и базиліавовъ); 
еврейская синагога 1, евр. молитвен, школь 
5, магометанская мечеть 1. Домовъ 642 (35 
камен.), лавокъ 104, кондитерская, приход
ское училище съ прнготовительнымъ влассомъ, 
(учащихся въ 1863 г. 19), еврейское казен. 
2-хъ классное училище 1-го разряда (уча
щихся въ 1863 г. 49). Городу принадлежитъ 
1,246 десят. земли, 3 дома; почти вся земля, 
по коптравтамъ Польскаго правительства, на
ходится во віадѣніи частннхъ лицъ на правѣ 
собственности. Городской доходъ въ 1863 г. 
нечисленъ въ 2,340 р. Городъ не имѣет* 
значенія ни въ промышленномъ, ни въ тор
говом* отношеніи; христіяне главнымъ обра
зомъ занимаются хлѣбопашествомъ, евреи же 
ремеслами и мелкою торговлею, многіе также 
уходятъ па заработки въ другія мѣстности. 
Въ 1861 г. выдано на отлучки паспортовъ 
и билетовъ 923. Ремесленниковъ въ 1864 г. 
было 172 (83 мастер.). Заводская промышлен
ность въ 1864 г. ограничивалась незначи
тельными 5 пивоваренными и 2 кирпичными 
заводами. Торговля состоитъ преимущественно 
въ вродажѣ необходим ыхъ предметов* ддв го
роде кнхъ жителей; большая часть купечества 
торгуетъ виѣ города. Въ 1864 г. выдано 
торговыхъ свидѣтельствъ купцам* 1-й гвль-
діи 1, 2-й—20, ва мелочной торгь 419, на 
разносный 1, мѣщансвихъ промыслоаыхъ 177. 
Ярмарокъ 2: 19 марта и 15 іюня; о б ѣ о в і 
незначительны; на первой взъ нихъ заклю
чаются контракты производителей съ купцами. 

іВ*ст. И. Г. Геогр. Общ. Ш 8 г., ч. XX1Y, о ц . % с. Ш , 
U S » г., ч. XXVI , o u . I I , с. М ; зЬо\і«м*Й, Зешвоя. M e d « , *• 
V I , с. » S i С в м в п п , Зап. яттеш п IMS г., о, 1331 BU И . 
Ва. Д. ШЗ г., т. I , с. 104, 1>уос«. naaaj. Г Ш f. H I W - I S 7 , 
Па», «а. В а м с к . г. аа 18«* гц ч . 11. е . »I» З е м к г і І , В п е к , 
г . , i . I , с. I » , Горе*, весы. вд. в, С Ш г т ш і я і м а » аа 
• с т о в т . а с т м . ) ; ЭаоВ. « в т . г * « * < . ««««а., чГцIM» M X , е . 
U , Ha«. Да*. О б . , I , П ) . 
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I I . Вовогрудскій уѣздъ, въ зяпад. части 
губерніи. Простр. его, по Швейцеру, 97,67 
кв. м. или 4,726 кв. в. (по исчпгленію Яелеп-
CKsro, въ Опис. Минской губ., ч . I , стр. 67 
только 4,394 кв. в.). Площадь уѣзда есть 
одна изъ наяболіе возвышенных* частей 
губерніи, особенно въ сѣверной своей части, 
гдѣ абсол. выс. преііышаетъ 1,000 футъ. 
Возвышенности состоять нзъ ряда хол
мов*, служащих* продолженіеяъ широкой 
гряды, которая покрывает* сѣв. часть Слуц-
каго у. и изъ Нопогрудскаго у. переходит* 
въ Слонимскій. Вообще поверхность уѣзда 
представляетъ двѣ покатости, из* копхъ одна, 
спускаясь въ долину р Нѣмана, пересѣкаетея 
Ушею, С'ервичем*, Воловнчеяъ, а другая обра
щена ва югъ п орошается pp. Шарою, Мы-
шанкою и другими. В * самой сѣв. части у-да 
при им. Амалгенгофъ (53°43' с. ш. и 43°32' 
в. д ) абсол. выс. достигаетъ 882 фут., при 
Пуцевичахъ ( 5 3 ° 3 6 ' с. т . , 4 2 ° 2 7 ' в. д.) 
1,059 фут., въ восточ. части прп Роскотѣ 
( 5 3 ° 3 2 ' с. ш., 4 4 ° ! ' в. д.) 621 фут., въ 
средипѣ при Мѵротечахь (53°27' с. ш., 
4 3 ° 3 8 ' в. Д.) 840 Фут., въ ю.-в. части при 
Ерутомъ Берет ( 5 3 ° 1 6 ' с. т . , 4 4 ° 1 7 ' в. д.) 
697 фут., въ юж. части при Югикевычахъ 
( 5 3 ° 1 4 ' с. ш., 43°56' в. д.) 742 фут. Почва 
уѣзда преимущественно суглинистая, отчасти 
глинистая и супесчаная, съ глинистою под
почвою; чисто глинистая почва встрѣчается 
рѣдко. Вся площадь уѣзда лежитъ въ системѣ 
р. Нѣмапа, который на всемъ 138 верстн. 
протяжепіи служить границею съ Минским* 
у. (на 16 вер.) и Ошмявеввмъ Виленской г. 
(на 122 верст.). Онъ суаохѳденъ ва всемъ 
своемъ протяжевіи; въ 1865 г. въ вредѣлах* 
уѣзда нагрузка производилась при Деляти-
чахъ, Дюбчѣ, Николаев», Еолядзанѣ, Пузи-
новичахъ, Еремичахъ, Е}чіничной и Бережнѣ; 
на всѣх* этихъ пристаняхъ грузилось хлѣба 
разнаго 290,290 пуд., сѣмени льнянаго 8,620 
пуд., льна 1,000 п у д , пакли конопляной 450 
пуд., тряпья 400 нуд., всего на 105,195 р. 
Изъ притоковъ Нѣмана, орошающихь ут.здъ, 
болѣе другихъ значительны Уша, выходящая 
изъ Слункаго у., ц сплавная отъ дер. Макаши, 
Сервечъ, принадлежащая уѣзду всѣлъ своимъ 
теченіеяъ и сплавная ва послѣднихъ 17 вер., 
Шара, протекающая по уѣзду только на 33 
вер. верхняго своего теченія и сплавная отъ 
дер. Залужья; въ Шару впадают* Вѣдьма, 
Лививна, Мышанка. Кромѣ этихъ значитель
ных* ръкъ въ предѣлах* уѣзда впадают* въ 
Ш м а н ъ : £оловщчъ, Плиса съ Лещаякою, я 

Байлацы съ Детомлянкою, а Еремугиевка, 
Изва и Молчадъ получают* только свое начало. 
Озеръ эіало и тѣ певелики; большее изъ них* 

! Колдычево, нмѣющее до 4 вер. в* окружн. 
I и выпускающее ручей Щуру, принимаемый 
; за верховье р. Шары; всѣхъ озеръ насчиты-
! вают* до 9. Болот*, занимающих* большія 
I пространства, нѣт*; небольшія болота ле-
; жат* преимущественно в* долинах* рѣк* 
; и окружают* озера; одно пзъ больших* бо-
I лотистыхъ пространствъ находится в* юж-
' ной части между pp. Шарою и Мышан-

кою; они покрыты лѣсами и переходят* 
! въ Гродпепскую губерпіго; болото прп м. 
! Typen* имъет* дл. до 5 вер., шир. до 3 в.; 
j озера Долгое и Крутое окружены болотистым* 
; лугомъ, нмѣющимъ дл. до 3 в., птпр. до 2 в. 

Многія болота въ уѣздѣ осушаются канавами. 
, Под* лѣсамн въ уѣздѣ до 90 тыс. десят., 

т. е. около 20°/о всей площади; въ 1858 г. 
! нзъ 66,864 десят. всѣхъ казен. земель было 

подъ лѣсами 23,000 десят., т. е. до 35°/о. 
! Лучшіе лѣса сохранились въ самой юж. ч. у-да; 
: главныя породы лѣсовъ — лиственныя; между 
і ними преобладают* дубъ и береза. По свѣд. за 

1864 г. ч. ж. въ у-дѣ (безъ г-да) 132,599 Д. 
сб. п. (67,088 м. п.), съ городомъ на 1 кв. 
м. по 1,432 д. об. п. Въ числѣ жителей: 
дворянъ 4 ,892, мѣщанъ 5,342, крестьянъ 
казен. 18,527, вышед.,изъ крѣпостн. зависим. 
95,415, бывшихъ дворовыхъ 1,032. Неправо-

: славныхъ: католиков* 31,533, протестан. 94, 
евреевъ 9,574 и магометанъ 4 8 3 . Главную 
массу населевія составляютъ Бѣлоруссы; 

j магометане—татары суть потомки поселенных* 
Витовтомъ илѣнннх* Ернмцевъ. Въ 1864 г. въ 
уѣздѣ считалось православных* церквей 82 , 
Вольшнскій женскій 3-го класса монастырь 
(свѣдѣній о немъ нѣтъ никаких*, почему 
онъ и пропущен* въ Словарѣ), католическ. 
костеловъ 16, еврейскихъ спнагогъ 9, нхъ 

\ молитвенным. шк>>лъ 2 3 , магометанских* ме-
; четей 2 (въ д. Ловчнцахъ и м. Мирѣ). Уѣздъ 

раздѣленъ на 5 становь; казен. крестьяне 
составляютъ 6 сельскнхъ обществ*, а вышед. 
изъ крт.п. зависим. 34 волости, 265 обществъ 
(331 владѣлец*); большія владѣнія имѣетъ 
въ уѣздѣ кв. Витгенштейн*, а также графя 
Хрептовичь и Чапскій. Жители размѣщаются въ 
1,165 поселкахъ, нзъ коихъ мѣстечекъ 20 , 
сел* 18, деревень и развыхъ іелкихъ посел
ков* 1,127. Изъ числа поселковъ 417 имѣютъ 
лишь по 1 Двору, 237 оіъ 2 — 9 , 377 отъ 
1 0 — 3 0 , 75 от* 30 — 5 0 , 47 отъ 5 0 — 1 0 0 , 
свыше 100—только 12. Свыше 1 тыс. душъ 
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об. іс. жителей имѣютъ только S мѣстечка: 
Мнръ сь 4,030 д. об. п., Любчъ съ 1,181 
и Kaße.umu съ 1,010. По роду занятій жи
телей уѣзт* принадлежитъ къ чисто зелле-
дѣльчееким*; подъ пашнями до 276 т. дес. 
или до 60°/о общей площади. Успѣшпому 
хлѣбопашеетву много способствует!» довольно 
хорошая почла. Хлѣби достаточно для мѣст-
наго продовольствия, и даже небольшой избы
ток* его сбывается по Нѣману и въ южную 
часть Минской г-"ш. Кромѣ ржи, овса, ячменя и 
гречи, как* главных* хлѣбовъ, производимых* 
вь уѣздѣ. много еѣмть льнянаго еѣзіенн: лень 
и льняное сѣяя служат* предяетолъ сбита. 
Другія отрасли сельскато хозяйства стоять 
на у.т'Ы низкой степени развптія, особенно 
огородничество и нчелоиодство. Пзъ другихъ 
ігромиім^въ болте другпхъ разлиты работы на 
пристанях* и судах*, идуьчихъ по р. Ш.мапу: 
п\, прибрежных* ссленіяхъ занимаются рыбо
ловством*, а во многих* еелепіяхъ, зимою, 
заняты перевозкою товаровъ. Заводская дѣя-
гельность въ 1864 г. ограничивалась S3 внно-
куренпымн, 15 кирпичными и 25 гончарными 
заводами; выдѣлка на нихъ произведетй не
значительна. Торги, крозіѣ города, собираются 
тго лѣгтсчігам*. но они незначительны. 

( С х . Л и п е , г . , и Зсденеваго, (Wirf. Мин, г . , азд. 180І, і ч . ) . 

Н о В О - Д а н И Д О В К а «ли Кіиъчтп, село 
каз., Такрнческсй г-і», Мелітопольскаго у-да, 
к* 33 керет. о п , у. г-да, на рч. Большом* 
Гклюкѣ. Но еііѣд. 1864 г. , 2,254 об. н-
(1,205 я. п.); 324 дв.: правом, зюлнгв. домъ. 

НовОДВИНСКая упраздненная въ 1863 
I . крѣиисть Архангельской г. и у . , в* 19 в. 
отъ Архангельска, въ Сѣв. Дшшѣ , на ое-ьѣ 
Ливекоѵъ. Основана ври Потрѣ I до указу 
î 701 г. A . II . Прозоровским* для 

;«»щяш Apxatireiwra от* вторжсиія шведов*, 
но корабельному Фарватеру. Т.рѣкость состо
ит* п-лъ 4 уго.іьпаго зезляпаго «ала, обнш-
таго еъ одікш стороны іесакнзп. казшемъ; 
но углам.* бастіонн, вал* обведен* рвом*. 
Внутри укрт плепія находятся церковь во имя 
ап. Петра и Павла освящен, вь 1702 г., 
дворепъ Петра I , прикрытый отъ непогод* 
навъеом*. военный казармы и 3 дома. 

(Леиехват., п Пода, собр. у ч . п у т . , т . V . ТЛ; Модчавааг, 
Л р т з в г . г . . с Ш - . ііушваре»», Apsaar. г . , с , -М, ІЧі»; \pxaar. 
rj-«, * * д . \Ш г . , X s â , 2«, З і , im r „ S" 26, с. -АМЧі Л і и а а г . 
Сбоев. ІЧв.1 г . , ч. I . .;. ä l i , 263—277; Л в і в е . і - в р а т . п у т , , ч . 
1. г . 16Л; Л.йд.-»в< s ; ü . Зяндсбд. P c e . п. 111. iSi: Peitacse, fajp. 
е ц . В-бд. • . . і , 1, с . C'-k Мат. .и- ; <;т.І>ос. 1139 г . , отд. і , с. l td t. 

Н о в о д в о р ъ (Н'/вый-Дщи), заштатный 
город* Гродненской губ., Сокольскаго у., подъ 
53°38' с, ш. и 4 1 ° 1 3 ' в. д , вь 05 в. кь 
з". отъ Гродно I! въ 29 в. къ с. от* Соколки, 
при незначительной рѣчкѣ, впадающей справа 

вт. р . Бобр*. Къ городу принадлежитъ сдоб. 
Хороеняни (в* 5 в. оть Новодвора), въ коей 
110 д. об. п. жителей; земли слободѣ при
надлежи іъ 185 десят., Новодворъ уже суще
ствовал* въ первой полов. X V I в., такъ какъ 
в* пел* была основана католическая церковь 
еще вь 1547 г. Въ 1588 г, город* упоми
нается въ чпслѣ фольварвовъ Гродненскаго 
староства, обращенныхъ въ королевскія сто-
ловыя вотчины; Н*. получал* нѣкоторыя приви-
легіи отъ королей Владислава IV въ 1633 г., 

j Яна Собѣскаго въ 1679 г. и Августа II в* 
j 1719 г.; при третьем* раздѣлѣ Польши ото

шел* къ Пруссіи; в* 1807 г., в* составѣ 
' Вѣлостокской обл., присоединен* к* Россіи, а 
j въ 1808 г. назпаченъ заілтат. городом* Со-
І кольекаго у. Гродненской губ. Город* не гоіѣ-
' етъ никакого зпачеиія ни вь промышлен

ном*, ни въ торговом* отпошеніи; жители же 
' занимаются исключительно зсмледѣліемъ и толь

ко нѣкоторые изь мѣщанъ нромыш.шють ме-
; .точною торговлею; купцовъ совсѣмь нѣтъ. 

Генесленниковъ въ 1865 г. было 34 (19 
мастеров*). Но свѣд. за 1865 г. ч . ж. вь 

; городѣ 824 д. об. п. (339 я . п.), пзъ 
нихъ яѣщанъ и цеховых* 732. Иеправое.гав-
пыхъ: католиковъ 6 0 3 , евреевъ 178. Въ го-
родѣ «равосл. церковь 1, католических ь 1, 
синагога, еврейских* молитвен, школ* 1; до
мов* 141 (всѣ дерев.), лавокъ 4 , еврейских* 
харчевен* 16 н заѣзжихь долов* 3, училищ* 

: нѣть, фабрик* н заводов* также. Городу при
надлежит* земли 1,893 десят. п дом*, въ 

j коем* поаѣщаетсн ратуша; городской доход* 
: въ 1563 г. нечислен* вь 441 р. Ярмарок* 
I не бывает*, а собирается 6 незначительных* 

торгов* в* год*. 
I (Горпд. поеед., ч . I I , е. Звчвол. с о с т . город, посед. , ч . 
; I , т е і р . X I . с . 30; коброветіі , г р о л . г., ч. I I , с . 1 , Л П ) . 

; НовОДОНѲЦКая ечаннца 1-ой бригады 
S 1-го Каввазскаго Каяачі.яго иолка, вь 194 в. 
< оть Ставрополя при р. Г.ейсугь. Ч. ж. 1,832 
і д. об. п., 250 дв., правом, молитвен, дом*. 
1 Н о в о д ѣ в и ч і й жен. 1-го класса зшнас-
j тырь вь Москвѣ , у Лужецкой заставы, на 
I Дѣвпчьел* полѣ, Хааовшіской части, против* 
! Воробьевыхъ горъ. Основан* въ 1524 г. в. 
! кн. Васпліеяъ Іоанновнченъ, въ память присо-
I едшшша Смоленска къ Московскому государ-
: с гну, К >> зіѣсіу, на которомъ стоит* монастырь, с* 
j 1156 г, учреждепъбылъ крестный ход* (28 іюля), 
S по случаю проводов* нзъ Москвы вь Смоленск* 
j образа пкоиы Богородицы, которою в* 1398 г. 

Витовт* благословил* дочь свою в. кн. Со-
j фію, супругу в. кн. Василія Димитріевича. 

file:///pxaar
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До 1456 г. икона стояла въ Благовѣщенскомъ 
соборѣ, a поелѣ была снята съ нея коиія, 
которая и иеренееена во вновь построенный 
дѣвичій монастырь. По смерти даря Ѳедора 
Іоанновича, супруга его Нршіа Ѳедоровпа, 
удалилась сюда вмѣстѣ съ своим* братом* 
Борисомъ Годуновым* и приняла иночество. 
ЗДвеь Ворисъ Годунов* бил* убѣжденъ на-
родомъ и высшими лицами, принять царскій 
тптулъ и отсюда торжественно шел* вь Кремль 
въ 1598 г. Въ 1610 г. монастырь быль раз
зоренъ и сожжен* поляками, но, по встунле-
ніп на царство Михаила Ѳедоровнча,  опять 
возобновлен*. Петр* I заключил* сюда свои» 
сестру царевну Софію, которая, иослѣ иеудав-
шагося стрѣлецкаго бунта, принуждена была 
принять схиму под* именем* Сусанны а 
скончалась в* 1704 г. При Пегрѣ I здѣсь 
учреждено заведеиіе, въ котором* принимались 
подкидыши и сироты, коихъ въ 1725 г. уже было 
болѣе 250; но заведеніе это уничтожено с* 
учрежденіемъ Воепитательнаго дома в* Мое-
квѣ. Нынѣ въ монаетырѣ 6 церквей, нзь 
коихъ соборъ во имя Смоленской Бож. Матери, 
существующей съ 1524 г. В * монастырь похо
ронены кн. Іуліана (вдова брата Іоаина IV), при
нявшая здѣсьпночество вь 1530 г., царевпаАнна 
(дочь Іоанна IV) , царевна Тагіана (дочь царя 
Михаила Ѳедоровича). Софія,  сестра Петра I, 
первая его супруга Евдокія, также двѣ его сестры 
Евдокія и Екатерина. 9 октября совершается 
крестный ход* вокруг* монастыря в* память 
избавленія отъ французов*. 

( И с т о р . Рое. Іерар. , ч. V , с . З І І - З і З ; Мат. « я С т . 1841 г . , 
о т д . I , с . Ш ; Р а т ш в в г , M O B . S церв. , е. Я 5 3 — i ï R i . 

НОВОДѢВИЧЬѲ (Благовптенское), село, 
Симбирск, г., Сенгилеевек. у., в* 45 в. отъ у. 
г-да, при р. Волгѣ, между голым» лѣловыміг гора
ми, изъ которых* бѣгутъ ключи, насыщенные 
нзвесгковатою водою. Ч. ж. 3,0У7 Д . об. п., 352 
дв., прав, церковь, училище, ярмарка, базаръ, 
пристань, с* которой весною отправляется до 
15 судовъ еъ зерновым* хлѣбомъ, на сумму 
до 57 т. руб. Па пристани до 96 амбаров*. 
Село это до издаиія штатов* принадлежало 
Московскому Новодт ничьему монастыри». 

(.Судож. Дорож., ч. 1, взд. 18S4 г . , f. 1ч*; Ведга o i l . Тв<>рв до 
А с т р . , с . 287; Н е і д г а р " , Путевод. по Водгѣ, H I , с . ii; Самаргк. 
губ. в і д . 1837 г., S 16, с . 60; Наддаст, путеш., I , й і ; Ш І а з , 
T..J-. , 1, 323; Л е а е і в а ъ , Даева. З а п . , ч . І , с З Г п . 

НоВОв: 1) иначе Новорождеетвеио, село, 
Московской г., Броивицкаго у., въ 15 в. от* 
у. г-да, при р. Москвѣ , Чис. жит. 1,844 
д. об. п., 295 двор., ярмарка, Здѣсь въ 
Х Г Ѵ — X V I в. существовал* муж. монастырь 
Николы Стираю. Въ немъ въ концѣ ХГѴ 
или нач. X V в. находился в* заточеніи, бо-

j лѣе 3 лѣтъ, Іоаннъ, архіеп. Новгородскій ; а 
j въ 1568 г. сюда еосланъ въ от;овах* ев. Фн-
; лнпи* II , мнтропол. Моековскій, препровож-
I дешшй отсюда въ Отрочь Тверской мои. 
; (Ратшвн-ь, M O B . И цері;. , с. 281; Свѣд. о ион. в л ѣ а . , ч. I I , l u ) . 

! 2) иначе Новоселаца, слобода, Харьков-
I ской Г-НІІІ, Валковскаго у-да, вь 28 верст. 
' отъ уѣзд. г-да, при р . Водоламкѣ. Но евѣд. 
і 1859 г., ч . ж. лалороссіяпъ, 3,183 об. п. 
• (1,583 я . и.), 355 дв., церковь. 
; Н о в о - Е к а т е р и н о с л а в д ь или Сватова 
! Лучка, слоб., Харьковск. г., Купянскаш у. , 
; в* 45 в. оть у. г-да, при рч. Красной, по неч-
; товояу тракту из* Харькова въ Старобѣльск і. 
1 Возникла во второй половпнѣ X V I I I в. Но 
; свѣд. 1859 г., ч. ж , малороееіянъ, 6,843 
> об. я. (3,400 м. н.! , 1,100 дв. , 2 церкви, 
' почт, етанція, 6 ярмарок*, базары. 
• іОтв. Харьк. e o a p ï . , I , 2'Л - 3 8 7 ) . 

HOBOe-Мѣето: 1) лѣстеч., Минской г.; 
сл. Нетевичн. 

2) заштат. г-дъ Чернигов, г., Новозыбко век. 
у. , въ 161 в. къ с.-с.-в. отъ Чернигова и 
вь 10 в. къ с.-з. отъ Новозыбкова, при про
токи, выходящем* сь лѣвой стороны р. ІІпутіг. 

: В * X V I I I в. И.-М. было еотеянычъ еедомъ 
j въ Стародубекочъ полку; по ревпзіи 1764 г. 

въ Новомѣстской сотнѣ состояло 205 посел
ков* съ 24,985 душами. Въ 1781 г. назн.і-

j чено уѣздн. городом* Новгородъ-Сѣнерсшіо 
намѣстничества, въ 1797 г. прпсоединенъ къ 
Малороссійской губ. заштатным* городом*, 
въ 1802 г. назначен* уѣздн. тородомъ Чер
ниговской губ., но въ 1809 г. опять остав-

і лень за штатом*, a вмѣсто его учреждепъ 
j Новозыбков*. По свѣд. за 1865 г . , ч . ж. 
' въ городѣ 1,239 д. об. п. (582 м. п . ) , нзъ 
, шіхъ мѣщанъ 128, крестьянъ казенных* 

951. Кромѣ 62 евреев* всѣ православные, 
t Въ 1865 г. вь городѣ было 1 нравосл. цер-
! ковь, 184 двора, торговых*, учебных*, благо-
; творптельныхь заведеній, а также Фабрик* п 

заводов* иѣс*. Городу принадлежит* зетан 
; 65 десят.: городской доходъ въ 18»>3 г. иѵчи-
• еленъ и* 280 р. Жители занимаются исклю

чительно сельскими промыслами и нѣкогорые 
і рыболовством* на р. Шути; ремееленяоетп 
; не существует';.. Торговли почти совсѣм* ае 
Î производится; вь 1865 г. выдано торговых* 
; свндѣтельствъ купцам* 2-ой гпльдіи 3 к на 
і мелочный торгъ 8. Ярмарок* п базаров* не 

бывает*. 
( П у т е ш . ед Ведвч. п Подуд. spai въ 178" г . , е. i l ; Ш а * и я » 

екіа, Черввг. и а х в е х . , с. " 4 ; Город, воеед. , т . V , ч . п, о . Збч4 

З в о а о а . с о с т . город, иосед. , ч. И , тетр, Х Ы Ѵ , г. 43 ; д > « , ш -
товвчь.Черааг. t., с . 6-24-, черввр. туб, в і д , I S » г . , S 47,х, 
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Н о в о ж а г о р ы , мѣсгечко, Ковеаской г.; 
см. Жагоры. 

НоВОЗаВѲДеннОѲ (Еасаевъ), село, 
Ставропольской т., Пятигорсваго у. , въ 53 \ 
в. отъ у. г-да, при р. Кумѣ. Ч . ж. 2,138 д. 
об. п., 332 д в . , церковь и старообрядческій 
молитв, димъ. 

НовОЗагаДИЧНОѲ (Большая Голица), 
село, Тульской губерн., Ефремовскаго уѣз., j 
въ 19 верст, отъ уѣз. г-да, по дорогѣ изъ j 
Ефремова въ Новосиль, при рч. Голіічкѣ. | 
По приход, списк. 1857 г. здѣсь показано І 
ч. ж. 1,721 д. об. п., между тѣмъ какъ въ 
списк. нас. мѣстъ Тульской г. (стр. 90) въ 
немъ показано 263 д. об. п., 32 дворовъ, и 
въ сельцѣ [Іовозагаличномъ 217 д. об. п., 25 
дворовъ. 

( С р . город, a соіев. Tyjbcs. г. , Кеішева, с. 83). і 

H O B O - З д а Т О П О Д Ь , колонія еврейск., 
Екатернносл. г-ніи, Александровскаго у-да, 
при рч. Сухомъ Янчурѣ въ 150 в. отъ у. 
г-да. По свѣд. 1859 г., ч. жит. 1,279 д. ; 
об. п. (682 м. п . ) ; 110 дворовъ еврейскій I 
молитвенный домъ. j 

HOBO-Знаменка, слобода, Харьковом, i 
г-ніи, Старобѣльск. у-да; -см. Ново-Псковъ. I 

НовОЗНаМѲНСКОе (Братовка), село 
Рязанской губ., Раненбургскаго уѣз., въ 12 
вере, отъ у. г-дз, при р. Московой Рясѣ . і 
Ч . ж. 1,504 д. об. п., 166 дв. j 

Н о В О З у е в а мыза, Владимірской губер., 
Покровскаго уѣз. ; см. Никольская Мануфак
тура. 

( Х ъ б в б і . : »J»» . губ. »*д . 1855г., S 26--28, 1861 r . , N 3 i , c . 138). 

НоВОЗЫбКОВЪ, уѣздный городъ Черни
говской губерніп. 

I. Г-дъ, подъ 52°32' с. nr. 4 9 ° 3 5 ' в. д. , і 
въ 152 в. къ с.-с.-в. отъ Чернигова, распо- | 
ложенъ на абсол. выс. 646 фут. прп впаденіи і 
рч. Зыбкой въ Еарну (лѣв. прит. Ипути). Еъ • 
городу примыкаютъ селеніе Людъкоеъ (1,037 j 
д. об. п., 171 дв. церковь), отдѣленное отъ | 
города только бульваромъ, ихуторъЛюдьковскій, 
лежащій за рч. Парною. Городъ, какъ сло
бода, освованъ въ 1701 г. въ урочищѣ Зыб
кой въ районѣ Стародубскаго полка расколь
никами, бѣжавшими изъ Москвы: слобода съ 
тѣхъ поръ стала называться Зыбкою. Въ 1809 
т. елоб. Зыбкая, отличавшаяся промышлен
ностью жителей, назначена уѣздныиъ горо
домъ Черниговской губ., вмѣсто Новаго Мѣста 
и переимевовава въ Новозыбковъ. По свѣд. 
за 1865 г. ч. ж. въ городѣ 11,505 д. об. п. 
(&,694 » . и.), ига коихъ дворянъ 3 7 8 , вун-

I цовъ 847, мѣщанъ 9,228, крестьянъ 647. 
j Неиравославныхъ: единовѣрцевъ 4 6 3 , рас-

кольниковъ 9 ,368, католиковъ 5, евреевъ 228. 
Церквей единовѣрческихъ 3, еврейская молит
венная школа, домовъ 1,086 (кам. 9), лавокъ 
143, гостинвица, трактиръ, харчевень 9, 
постоялыхъ дворовъ 7, городская, больница 
на 25 кроватей, уѣздное училище съ бвб-
ліотекою (1,299 томовъ въ 1863 г .) , учреж
денное въ 1823 г. (учащихся въ 1863 г. 45 
мальч.), приходское училище, тоже открытое 
въ 1623 г. (учащихся 51 мальч. въ 1863 г.). 
Городъ шіѣеть во владѣніи земли 3,039 десят.; 
городской доходъ исчнеленъ на 1862 г. въ 
4,525 р. Заиягія жителей весьма разнооб
разны; въ свободное время отъ торговли многіе 
пзъ мѣщанъ занижаются хлѣбопашествомъ, раз
водить сады и огороды, занимаются развозкой и 
прививкой садовыхъ деревъ, евреи содержать 
шинки, иногіе жители имѣютъ неболыніе масло
бойни, кожевенныя заведенія, салотопни, зани
маются пчеловодствомъ, уходятъ весною въраз-
ныя мѣста для постройки домовъ, отправля
ются также съ красными товарами на Донъ, 
Кавказъ, Новороссійскій край и Бессарабію, 
дѣлаютъ извозчичьи телѣги и продаютъ ихъ въ 
Харьковѣ, Полтавѣ и др. нѣстахъ, занима
ются перевозкою товаровъ и проч. Въ 1861 
г. выдано паспортовъ купцамъ 80 и мѣщанамъ 
696, билетовъ мѣщанамъ 7 1 . Ремесденниковъ 
въ 1860 г. было 1610 (мастер. 454); изъ 
ремесленныхъ пропзведеній до 1 тыс. паръ 
сапоговъ расходятся по разнымъ мѣстамъ. По 
свѣд. за 1865 г. въ горо.гѣ было 77 заво
довъ, изъ нихъ 21 свѣчпосальныхъ и сало-
топепныхъ (въ 1860 г. на 27,550 р.), 11 
кожевенныхъ (въ 1860 г. на 7,840 р.), 1 
щетинный, 11 маслобойныхъ (въ 1860 г. на 
4,000 р.) , 13 парусинныхъ (въ 1860 г. до 
10,000 р.) , 4 канатныхъ, 3 медотопныхъ, 
3 воскобойныхъ, 7 кирішчныхъ, 1 гончарный, 
2 экипажныхъ. Всѣ произведенія заводовъ 
большею частію отправляются для продажи 
въ С.-Петербургъ, Одессу, Ригу, Вильно и 
разный мѣста своей я Могилевской губ. Мѣст-
ное купечество, кромѣ продажи заводскихъ 
произведена и предяетовъ, необходввыхъ для 
городскихъ и сельскихъ обывателей, ведетъ 
значительную торговлю хлѣбомъ, скотов», са-
донъ, пенькою, коноилянпымъ масломъ, ве
жами, полотнами, лѣсомъ и краевыми това
рами, отправляя ихъ къ С.-Петербургскому, 
Рижскому н Одесскому вортамъ. Одного смога 
въ городѣ бьется ежегодно оть 3 до 5,000 
головъ. Торговлѣ города много еяоеоостмужггь 
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транспортный дороги, ггроходящія черезъ него 
изъ сосѣднихъ губерній на югъ и востокъ. 
Въ 1865 г. выдано торговыхъ свидѣтельствъ 
купцамъ 1-ой гильдіи 1, 2-ой 1 1 2 , на ме
лочный торгъ 345, на разносный 19, на мѣ-
щанскіе промысла 2 6 6 , прикащикамъ 39. 
Базары собираются еженедѣльно 2 раза; 
ярмарокъ 4: 23 апрѣля, 20 іюля, 26 сен
тября и 21 ноября въ 1863 г. на нихъ при
возилось на 23 тыс. р. , продавалось на 18 
тыс. р.; на ярмарки привозится много пуш-
ныхъ товаровъ. 

СВ. С т . Ч е р и г . г . , с . U S ; Город, nocej . , т . V , ч. И, с . 318; 
Эковоа. с о с т . город, посед. , ч . I I , тетр. Х Ь Г Ѵ , с. 25; Домовто-
•вчь, ч е р я і г . г . , с . 62t; Нам. кв. Черввг. г . , взд. 1862 г . , с. 376). 

И . Новозыбковскій уѣздъ въ с.-з. части гу-
берніи. Простр. его, по свѣд. военно-топограф. 
съемки, 69,77 кв. м. или 3,376 кв. в. (по 
Швейцеру 64,67 кв. м. или 3,129 кв. вер.). 
Площадь уѣзда лежитъ въ такъ называемомъ 
задесненскомъ полісьѣ и, судя по опредѣлен-
ной абсол. высотѣ въ нѣкоторыхъ пунктахъ, 
заннмаетъ возвышеннѣйшую часть губерніи. 
Такъ абсол. выс. при с. Еоташинѣ (52°36' 
с ш., 4 9 ° 5 0 ' в. д.) достигает!, до 703 фут., 
при с. Маломъ Бртцѣ (52°33' с. ш., 49°53' 
в. д.) 655 фут. (основ.), прп пос. Тимошки-
номъ^Шревозѣ (52°32' с. ш., 4 9 ° 2 6 ' в. д.) 
608 фут. (основ.), при Рыловачахъ ( 5 2 ° 2 9 ' 
с. ш., 4 9 ° 4 5 ' в. д.) до 677 фут., при м. 
Симіоновкѣ въ ю.-в. части (52° 12' с. м . , 
6 0 ° 1 5 ' в. д.) 577 фут. Такимъ образомъ 
возвышенная часть у-да есть самая сквер
ная , а къ югу местность постепенно пони
жается. Вообще же мѣстоволоженіе уѣзда 
довольно ровное; замѣчательна равнина, иду
щая въ 5 ч в. отъ Новозыбвова по лѣв, берегу 
Демянки и занимающая въ направлевіи къ 
цос. Влынкѣ до 75 кв. вер. Преобладаащія 
почвы уѣзда—суглинокъ и супесь; впрочемъ, 
нстрѣчается мѣстами, какъ напр. при сс. 
Карпиловкѣ, Бровничахъ, Синридоиовой-Будѣ, 
Стар. Ропскѣ, Любичахъ, почва песчано-чѳрно-
земная. Изъ полезныхъ ископаемыхъ извѣсгны 
кирпичная глина, встречающаяся во многихъ 
мѣстахъ, но болѣе около пос. Здыики, и из-
вестковіія копи по р. Ипути. Весьуѣздъ 
орошается системою р. Днѣпра; именно сѣ-
вероіап. ноловвна р. Ипутъю (прит. р. Сожа), 
съ ея притоками, а юговосточ. половина р. 
Оновомг (прав. прит. в. Десны) съ его ири-
товамн. Какъ Ипуть, тень и Саовъ не судо-
ходнн, а притоки ихъ вееьма незначительны; 
нзъ ирвтововь Ипути бодѣе другихъ значи
тельны но величивѣ Злннка, Карна и Вь-
щттсау m ваі ирнтояовъ Снов» Ptena, евужа-

щая границею съ 'Соснпцѵнмъ у. , Ирпа съ 
Песочной и Добречной, Рясна, Юарайка, 
Трубежъ съ Ольховкой, Медвѣдовкой, Шапа-
ревкой, Медвѣдкой, Вага съ Велямкой, Важ-
ницей и другія. Озеръ въ уѣздѣ мало н тѣ 
невелики, какъ напр. оз. Тамайловское, близь 
пос. Климова, имѣетъ дл. до 2 вер., шир. 
до 250 саж. и образуется руч. Черною Кри
ницею, Горбачемъ п рч. Сеченомъ; оз. Моло-
чково, въ дачахъ с. Малой Тоиали, имѣетъ 
дл. 2 вер., шир. до 200 саж. и отличаете» 
своею холодною ключевою водою; всѣхъ озеръ 
въ уѣздѣ 8. Болотъ большихъ нѣтъ; небольшіе 
преимущественно встрѣчаются въ долинахъ 
рѣкъ, особенно по р. Снову въ юж. части. Изъ 
болотъ замѣчательны : Pamoeo, изъ коего 
вытекаетъ р. Сновъ, лътомъ пересыхает.; 
Иржавское (5 вер. дл.), около дд. Кахепи, 
Пруски и Плавны, проходимо только зимою; 
Оточгшское (9 вер. дл.) въ дачахъ с. Малой 
Тополи; 2 болота около д. Раковки (одно дл. 
4 вер., шир. 2, другое тянется вдоль прав. 

! берега р. Снова, пмѣя шир. '/г в.); отъ с. 
J Хоролнаго тянется болотная долина р. Свова 

болѣе чѣмъ на 10 в . ; послѣднія три болота 
не проходимы. По свѣд. военно-топограф. 
съемки иодь строевымъ лѣсомь 276 кв; вер. 
(до 28,900 десят.), подъ дровянымъ 262 кв. 
вер. (до 2 7 , 5 0 0 десят.) и подъ кустами 186 
кв. в. (до 19,200 десят.), т. е. подъ лѣсами 
до 21°/о всей площади. Въ 1858 г. изъ 
35,792 десят. всѣхъ земель вѣдои. Государ. 
Имуществъ подъ лѣсамн было 9,347 десят., 
т. е. до 26°/о. Лѣса преимущественно нахо
дятся въ юж. части на границѣ съ Сосяиц-
квмъ у. н въ сѣв. на границѣ съ Суражскимь. 
По свѣд. за 1865 г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ 
юрода) было 104,411 д. об. и. (50 ,283 м. 

і п.), съ городомъ на 1 кв. м. по 1,656 Д-
об. п. Въ числѣ жителей дворанъ 980, мѣщанъ 
12,673, крестьянъ казен. 27,140, вышед 
изъ крѣпостн. зависимое. 57,429, оывшнхъ 
дворовыхъ 7 1 . Неправославных* въ уѣздѣ: 
еднновѣрцевъ 1,514, раскольниковъ 12,778, 
католиковъ 18, евреевъ 618; раскольника и 
единовѣрцы живутъ въ пос. Клияовѣ, Мить-
ковкѣ, Чуровнчахъ, З Л Ы Н Б Ѣ , Шелохахъ, куда 
они выселились изъ Россіи еще въ концѣ 
Х Ѵ Ц и нач. Х Ѵ Ш в. Главную массу иа-
селеиія составляютъ. Малороссіяне , (67°/о); 
вромѣ того есть Велякороссіяне (29°ю), Бѣло-
руссн (2,2,°/«); поедѣдніе живутъ въ с. Новыхъ 
Бобовичеип, (2 ,087 д.об. ъ.)яЖуравляхг(ЪѢЪ д. 
об. п.; см. сане, насел, м. Чернигов, г., с. X X X 
и X X X J ) . По свѣд. за 1865 г. въ уѣздѣ было 



528 НОВОЗЫБКОВЪ — Н О В О - М И Р Г О Р О Д Ъ 

православн. церквей 54, Успенскій (Каменеко-
Успенекій) жен. монастырь, церквей еднно-
вѣртеекихъ 8, 2 единовѣрческихъ мужских* 
монастыря: ІІокроескій (въ 20 в. отъ у. г-да) 
и въ пос. З.іыжѣ, раскольничій скить тоже 
въ нос. Злынкѣ. Уѣздъ раздѣленъ на 3 стана; 
вышед. изъ крѣп. зависим, составляютъ 17 
волостей, 152 общества (192 владѣльца), а 
казен. крестьяне 4 волости. Жители разме
щаются въ 217 иоселкахъ, изъ коихъ 1 за
штатный городъ Новое-мѣсто, иосадовъ 5: 
Злынка, Климат, Митъковка, Тимошкгінъ-Пе-
ревозъ и Чуровичи; мѣстечекъ 2: Новый Ропокъ 
и Семіоновка, селъ 49, слободъ 2, деревень 
55, мелкихъ поселковъ 102. Селеній, нмѣю-
щихъ жителей менѣе 100 д. об. п., — 104, 
отъ 101 — 500 д. об. н. — 44, отъ 500 до 
1 тыс.—34, отъ 1 — l'/ä тыс.— 19, отъ l'/г 
до 2 тыс.—7, свыше 2 тыс.— 8, именно: 
Климовъ пос. 3,423 д. об. п., Митъковка 
3,001, Чуровичи 2,896, Рожкъ Новый 2,848, 
Семіоновка 7,774, с. Хотѣевка 2,534, Злын-
%а 3,967 и Шеломы 2,711. Сельскіе промы
слы составляютъ главное богатство мѣстныхъ ! 
жителей и только въ досадах* н мѣстечкахъ 
значительная часть васеленія занимается тор
говлею и ремеслами. Изъ сельских* промыс
ловъ особенно развиты: хлѣбопашество, раз
ведете пеньки, огородничество, садоводство J 
и отчасти скотоводство; единоверцы и рас- | 
кольники занимаются также пчеловодствомъ. ! 
Подъ пашнями до 2,064 кв. вер. (до 216 т. j 
дес), т. е. около61°/о всей площади. Постоян- ! 
наго хлѣбнаго избытка у-дъ не имѣетъ. На ; 
поляхь кромѣ хлѣба сѣютъ коноплю, служащую ! 
предметом* вывоза, и свекловицу, идущую на 
мѣстные заводы. По свѣд. за 1865 г. въ у-дѣ 
было всѣхъ заводовъ и фабрикъ 266, изъ нихъ 1 
суконная фабрика, завод, свѣчноеадьныхъ 2, 
кожевенных* 30, рукавичный 1, свеклосахар-
ныхъ 3, паточныхъ 3, маслобойных* 72, па-
русинньтхъ 8, винокуренныхъ 15, пвсчебумаж-
ныхъ 2, воскобойных* 5, кирпичныхъ 10, 
гончарвыхъ 114, стеклянный 1 и химиче-
ческихъ 2 (въ 1865 г. ва химическихъ вы
делано на 15,388 руб.). Ярмарки въ уезд* 
бываютъ въ пос. Климовѣ 30 янв., 9 мая, 
29 іюня, 1 сентяб. и 6 декаб., Чуровичахъ 
1 ноября, Злыикѣ 7 янв. и 1 октяб., Мить-
ковкѣ 1 марта, на 4-й недѣли Вел. Поста, 
8 ноября, Новомъ Ропсхѣ въ 9-ю пятницу 
но пасхѣ, 24 іюля и 26 октября, Семіоиовкѣ 
1 явваря, въ Духовъ день, 1 октября. Въ 
1863 г. на все ярмарки привозилось на 464 
я к . р., продавалось ва 174 т и с руб.;" луч-

шія ярмарки по своимъ оборотамъ бываютъ 
въ пос. Климовѣ. 

( .Св. Черавтовскаі г . ) . 

НОВОЙ З в И Л И гавань, бухта извЬстная 
промышленникамъ подъ именемъ Озерко, въ 
вершине Мотовскаго залива на Лапландскомъ 
берегу Севернаго ок., Архангельской г., Кем
скаго у. Она имеетъ дл. 31/г вер., шир. 
I1/» в . ; устье ея съужено до 250 с. хряще
ватыми кошками, простирающимися съ обе
их* сторонъ. Гл. въ устье отъ 3 — 5 саж., 
вь гавани отъ 5 —11 саж., грунтъ зеленый 
илъ, покрытый коралломъ и камнем*. Сто
янка въ гавани безопасна и покойна. Га
вань эта важва для промышленников*; въ 
нее заносятся кпты и выбрасываются на бе
регъ, Лопари продаютъ ихъ промышленни
камъ. 

(Литве, і -кр. пѵт. , ч. И , с. 40—43; Ревнеке, Гшдрогр., ч . I I , 
с . 60, 271 — 180). 

Н о в о и в а н о в к а , село влад., Херсонской 
г-ніи и у-да; см. Касперовка. 

Н о в о и п а т о в с к о е , село, Пермской г., 
Екатеринбургскаго у., въ 80 в. отъ у. г-да, 
при р. БаевкЬ. Ч . ж. 1,491 д. об. п. , 245 дв. 

Нововазачья слобода, деревня, 
Тульской губ., Ефремовскаго у., въ 4 вер. 
отъ Ефремова, при р. Красивой Мече. Ч. ж. 
1,324 д. об. п., 173 дв. 

НОВОВЛѲНСКОѲ, село, Тамбовской г.; 
сч. Ковердяки. 

Н о в о - К р а с н а я , слобода, Харьковской 
г-ніи, Купянскаго у-да, 1-го окр. воен. поев-
летя, въ 55 в. отъ у. г-да, при р. Красной. 
По еввд. 1859 г. ч. ж., малороссіянъ, 2,664 
д. об. п. (1,300 м. п.), 440 дв., церковь, 4 
ярмгркн. 

( О г а е . Харьков, е о а р і . , V , о . 315). 

Нововрасное, село, Рязанской губер., 
Сапожковскаго уЬз., вь 16 вер. отъ у. г-да, 
при р. Лукмосе. Ч. ж. 1,675 д. об. в. , 
223 дв. 

Новолабинсвая станица 2-й бригады, 
1-го Лабинскаго полка, въ 235 в. отъ Ста
врополя, при р. Лабѣ . Ч. ж. 1,514 д. об. п., 
232 дв., православный молитвен, домъ, аптека. 

Новомадоросеіневая станица, 1-1 
бригады, 1-го Кавказе, казач. волка, в» 187 
в. отъ Ставрополя, при р. Беісугѣ . Ч. ж, 
3,219 д. об. п., 521 дв., пр. церковь, авіека, 
училище, 2 ярмаркя: 29 іюнл и 12 октября. 

Новомарьѳвсвая, станица 5-м бри
гады, 1-го Ставропольского полка, въ 17 в. 
отъ Ставрополя, при р. Медвідк*. 1 . ж. 2,46» 
д. об. п. , 339 дв., церковь. 

НовО-МиргорОДГ%, вшвтвхваі г-д*, 
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Херсонской г-нін, Елнсаветградскаго у-да, 
при рч. Виси и озерѣ Лонго, подъ 4 8 ° 4 9 ' 
с. ш. и 4 9 ° 2 1 ' в. д . , въ 292 вер. отъ губ. 
г-да. Ново - Миргород* состоитъ собственно 
изъ города и слободы бывшихъ военныхъ 
поселянъ, имѣвшихъ особое уяравленіе; кромѣ 
того къ г-ду примыкает* влад. деревня Вино
градова. Поселеніе въ здѣшней мѣстности, 
при урочищѣ Тресяги, возникло около 1740 
г., и основателями его были вѣроятно выходцы 
из* г-да Миргорода, Полтавской г-ніи. При 
водвореніи Сербских* выходцев*, в* Ново-
Миргородском* шавцѣ было учреждено глав
ное управленіе Новой-Сербіи. Около 1760 г. 
здѣсь было уже 600 дворовъ и 3 церкви. Съ 
1773 г. жители шанца получили право 
торговли. При образованія Вознесенской г-ніи, 
въ Ново-Миргородѣ временно учреждено было 
губернское уяравлевіе, а въ 1796 г. онъ 
оставлен* за штатом*; съ 1797 г. по 1803 
г-дъ служилъ эіѣстопребываніемъ архіепископа 
Новороссіи; въ 1803 г. вошел* въ составъ 
Херсонской г-ніи. По свѣд. 1864 г. жителей 
в* Ново-Миргородѣ 6,080 об. п. (3,543 м. 
п.), в* томъ числѣ почетн. гражд. и купцовъ 352; 
мѣщан* 690 об. п., бывшихъ поселянъ воен. 
посел. 2,508 об. п. Неправосл : евреевъ 460 об. 
п. Домовъ 1,425; церквей 2, евр. молитв, 
школъ 1; лавокъ 74. Жители г-да занимают
ся торговлею хлѣбомъ и скотом*, а жители 
слободы—сельскими промыслами, частью же 
послѣдніе уходятъ на сахарные заводы Кіев-
екой г-ніи. Торговля нмѣет* характер* яр
марочный; ярмарокъ 4: на Похвальной (на 
5-ой недѣлѣ поста) продается до 3 ,000 голов* 
рог. скота, а весь оборот* в* 1863 г. но 
привозу былъ до 270 т. р . , а по продажѣ до 
206 т . ; на вознесенской въ том* же году 
привоз* простирался до 212 т., а продажа 
до 113 т . , на рождество-богородичной при
воз* на 270 т. , продажа на 130 т. , наконецъ 
на дмитровской привозъ простирался до 618 т. , 
продажа на 380 т.; на послѣдней преобладают* 
обороты скотом*, кожевенным* и черным* 
крестьянским* товаром*; кромѣ ярмарокъ, въ 
г-дѣ бывают* ежедневные торжки и каждыя 
двѣ яедѣли базары, на которых* скупается 
въ год* до 8 ,000 четв. разнаго рода хлѣба. 
Фабрикъ и заводов* 9; изъ нихъ 4 салото
пенные; 8 вѣтр. мельниц*; ремесленников* 
165; из* няхъ 91 мастер*; преобладающія 
ремесла столярное, плотничье, кузнечное, эки
пажное; нздѣлія ремесленников* сбываются на 
мѣсѵѣ. Тврг. евид. въ 1864 г. выдано: куп
а я » 1 4 1 , ш мелочной торг* 61, на н і щ ш -

Гвогр. Сіомрь-

скіе промыслы 3 9 . Доходов* г-дъ нмѣлъ в* 
1863 г. 445 р. 

СШввдтт., Херсов. г, I , 199, 134, 211, 233, 233, I I , 808; Гор. 
пос. Рос. Наш., т . V , ч. 2, с. 95; Экоа. сост. гор. Евр. р . , т . I I) . 

НОВО-Московское, село, Херсонской 
губ., Елнсаветградскаго; у., см. Еланецъ. 

Н О В О - М О С К О В С К Ъ , у-дный г-дъ, Ека-
теринославской г-ніи. 

I. Г-дъ, подъ 4 8 ° 3 8 ' с. ш. и 52°56' в. д., 
въ 29 в. отъ губ. г-да, расположенъ на пра-
вомъ берегу р. Самары, на пространствѣ 10 
в. вдоль ея берега, такъ как* къ нему присое
динены близлежащія селенія и хутора государ-
ственныхъ крестьянъ. Въ X V I I в. на мѣст-
ности, занимаемой Ново-Московском*, Запо
рожцы основали нѣсколько хуторов*, которые 
скоро сдѣлались одною из* самых* богатых* 
частей Запорожья, благодаря обильным* рыб
ным* ловлям* на р. Самарѣ. Съ 1672 г. 
здѣсь находился уже Самарскій Пустынно-Ни-
колаевскій монастырь. Во время крымской 
войны 1687 г. князь В. В . Голицынъ зало
жил* въ здѣшнихъ мѣстахъ, на урочищѣ Со-
рокъ-буераковъ, крѣпость Богородицкую или 
Усть-Самарскую. Она существовала до 1711 
г. , когда была уничтожена по Прутекому до
говору. Въ тоже время онустѣлн я занорох-
скіе хутора, вслѣдствіе выхода казаков* в* 
турецкія владѣвія. В * 1736 г. здѣшнее укрѣи-
леніе возобновлено подъ названіемъ Самар
ского ретраншемента, а возвратившіеся запо
рожцы основали здѣсь городок* Самарчяк* 
нли Новоселнцу. Съ уничтожением* ихъ войска 
всѣ окрестиыя земли вошли въ составъ Азов
ской г-ніи, при чем* велѣно близь Новосе-
ляцы, при урочнщѣ Кильчени, основать губ. 
г-дъ. О н * былъ наскоро выстроен* и полу
чил* назвавіе Екатеринослава. Но в* 1784 
г. невыгодное его положеніе заставило пере
нести его на другое мѣсто, a поселеніе, остав
шееся здѣсь, было названо Ново-Московскомъ. 
Вскорѣ и оно было перенесено нѣсколько 
выше по берегу рѣчки. Съ тѣхъ пор* Ново
московск* сдѣлался уѣздн. г-домъ Екатери-
нославской г-іи, до сих* пор* сохранил* в* 
народѣ свое запорожское названіе Самарь. 
Въ 1864 г. въ Ново-Московскѣ ЧИСЛИЛОСЬ 

10,238 ж. об. п. (5,092 м. пЛ, въ том* чнслѣ 
282 купеч. сосл., 2,313 мѣщ.. 6,324 крестьян* 
об. и. Неправосл.: 361 евр. Жилых* домовъ 
1,902; церквей 3; синагога 1; 3 училища, изъ 
которыхъ одно еврейское; городская больница 
и почтовая стднція. Преобладающія заиятія 
жителей сельское хозяйство и торговля: пер
вое у крестьянъ, второе у городских* сосло-

34 
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вій. Въ г-дѣ находится 57 магазинов* для 
склада товаровъ и 67 лавоыъ; 3 раза въ не
делю базары и кромѣ того четыре въ году яр
марки, ва которыхъ продаются преимуще
ственно предметы мѣстяаго производства. Глав
ныя изъ ярмарокъ 3-хъ дневная, проводская, 
на первой недѣлѣ послѣ пасхи, и 9 дневная, 
Преображенская. Н а первой торгуютъ скотомъ, 
овцами и хозяйственными земледѣльческими 
припасами и орудіямн (вь 1863 г. привезено 
на 201/* т. р. , продано на 8,340): на вто-
pof — преимущественно лошадьми и рогатым* 
скотомъ, котораго пригоняется до 180,000 
головъ. На послѣднюю ярмарку въ 1863 г. 
привезено на 280,000 руб., а продано на 
Я4 т. руб. Заводов* въ городе ?>: изь нихъ 
2 еалотопенныхъ н 3 кожевеняыхъ. Ремеслен-
нвковъ 4 0 2 ; 252 мастера. Преобладающая 
ремесла въ г-де кожевничество и шитье тулуповъ 
я еапоговъ; кожъ и еапожнаго товара на заво-
дахъпремесленникамивыделываетсяна 100,000 | 
р.; они сбываются вь северные уъзды Таври
ческой г-ніи; овечьи шкуры продаются въ 
Ѵіоскву, Тулу и на ярмарки Харьковскую и 
Полтавскую. Для вндълки кожъ съ 1783 г. 
употребляется растеніе кермекъ (Statice Gme-
l i n i , St . lat i fol ia , St . tatarica), выкапываемое , 
преимущественно въ Александровском* у-дѣ, 
а также въ Таврической губ. и Земле Вой
ска Донскаго. Сало сбывается в* Варшаву, 
Одессу и Бердянск*; деготь и смола въ г-ніи ; 
Таврическую и Харьковскую. Торговыхъ сви-
дѣтельствъ въ 1864 г. выдано: 1-й гильдіи 2, 
ва мелочи, торг* 203; на мещан, пролыс 141. 
Гор. земли 5,023 саж., доход* г-да въ 1863 г. I 
~>,945 руб. У г-да щюнзводится переправа 
черезъ р. Самару въ половодье на паромѣ, а 
летомъ въ брод*. Тут* же пристань. Вблизи 
Ново-М. находится архіерейекій загородный 
домъ, называемый Самарскимъ -Пустътпо-
Нишгаевскпмъ монастыремъ; сюда ежегодно 
стекается много богомольцев*. Вблизи Н . - М . 
находятся также остатки Богородицкой кре
пости, построенной въ 1697 г. кн. Голицыным*. ; 

( П п і м г а , « . « т е р м , г . , с . 3S—41, 44, 150, 131, 178, m, 
3 W , » . С т . Е а т е р . г . , с . 105, Город, восед. Р о с . Н в я . , 11, с . ! 
И З ; Эвов. сост. город. Гвр. Р о с , т . I : Ж. М. В. і . I S I S , т. X V I , . 

с . х7»; Я м . п . Е і а т . г . , ISSU—1864 г г . ) . 

I I . Ново-Моековокій у., въ сев. части г-іи. J 
Простран. его, по воен.-топог. съеякѣ, 115 кв. 
» . или 5,567 кв. в. Поверхность его есть по 
больвтей частнравнина, орошенная несколькими 
рѣками и перерезанная балками. Въ с. часть 
уізда проникает* из* у-да Павлоградскаго 
аебоіыйая отрасль холмов*, идущая по лѣ-
шЛ etoptMB* р. Орехи. В * санов южной осо-

нечности у-да, въ одной полосе съ Днепров
скими порогами, тоже заметны каменистый 
возвышенности. Напротивъ того, выше поро-
говъ Днепровскій берегъ образуетъ низмен
ность. Почва у-да исключительно чернозем
ная. П о системе водъ своихъ у-дъ принад
лежитъ къ Днепровскому бассейну: западная 
граница его орошается сами** Днепром* на 
простравстве 98 вер. До устья р. Самары 
Дпепръ имеетъ со стороны Ново-Московскаго 
у-да берега, покрытые песками, лугами пли 
кустарником*. Наибольшая ширина рвки въ 
этомъ пространстве при впаденіи р . Ореіи. 
Съ убылью весенней воды берега кое-гдѣ 
образуютъ песчаныя отмели и косы. За виаде-
ніемъ Самары начинаются пороги, и берегъ 
становится каменистым*. Противъ берега 
Ново-Московскаго у-да находятся пороги 
Койдацкій, СурскіГі и Лоханскій. Въ предв-
лахъ у-да Днепр* принимает* в* себя сь 
левой стороны две значительный рѣки Орель 
и Самару. Первая составляет* северную гра
ницу у-да на пространстве бол fee че.чъ 100 п. 
Река эта преграждена множествомъ гатеіі u 
плотин* при мельницах* Берегъ ея, преиму
щественно въ нижней части, лесистый. Разливы 
ея значительны и достигаютъ 10 в. Самара оро
шает* ю.-в. часть у-да на пространстве до 100 
в. и при внаденіи въ Днепръ образуетъ зна
чительный залнвъ. Берега ея въ некоторых* 
местахь лесисты. Около устьевъ она доступна 
судохоіетву. Прочія р*ки у-да, какъ-то впа
дающая въ Днепр*—Проточь, съ нритокомь 
Чаплывкою, ц друг., незначительны. Значи
тельный, озер* в* у-дв нетъ, но мелкія 
расположены группами вдоль теченія Днепра; 
есть также въ у-дѣ, близъ с. Карабиновки, 
оз. Соленый-лиманъ, въ 31/г в. дл. и 2 вер. 
шир. Болота находятся по берегамъ р. Самары, 
вдоль лев. берега р. Орели, а также вблизи 
мест. Петропавловки и дер. Каменки. Подъ 
лесами 28 т. д е с , т. е. 5°/о всего простран
ства; они расположены большею частью вдоль 
рекъ; самые значительные по р. Самаре (Самар-
скій лесъ). По свед. 1864 г., в* у-дѣ (без* 
г-да) было 137,527 об. и. (68,209 » . П.); 
въ томъ числѣ 419 двор., 1^385 гор. еоса*. 
131,049 об. п. (63,852 м. п.) сельских*. Въ 
числе жителей неправославных*: 1,459 ярвта-
стантовъ (727 м. п.) , 558 католиков* {295 
м. п.) . П о плотности населевія уѣэдъ есть 
второй въ губ.: в* немъ приходится на одну 
вв. в. съ г-домъ 1,285 ч. Наеелвдме почти 
сплошь малорусское, крохѣ нѣмемжхъ коло
нистов* , которые эанхмаютъ- три ; коіошм. 
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Насел, мѣетъ въ у-дѣ 244; въ нихъ 17,339 
двор. Въ числѣ населен, местностей: мѣсте-
чекъ 7, сель 38, деревень и селецъ 169, 
колоній 3, хуторовъ и мелк. поселковъ 26. 
Въ чвслѣ селеній: менѣе 10 д. об. п. — 17, 
отъ 11 до 1 0 0 — 9 4 , отъ 101 до 500 — 87, 
отъ 501 до 1,000 — 16, отъ 1,001 до 2 ,0 0 0 — 
14, свыше 2,000, кронѣ г-да, 15, изь коихъ 
наиболѣе замѣчательны : мѣсг. Петриковка 
(10,839 д. об. п.), с. Каменка (7,017), Бабай-
ковка ( 6 , 3 3 5 ) , Могилевъ (6,243), Гупаловка 
(6 ,214), Чаплннка(5,471), Чернетчина(4,077), 
Николаевка (4 ,010) . Вслѣдствіе благопріяг-
ныхъ фнзическихъ условій дѣятедьность насе-
ленія сосредоточивается на сельской промыш
ленности,—земледѣліи и особенно скотоводетвѣ; 
Ново-Московскій уѣздъ — одинъ изъ самыхъ 
плодородных!, въ г-ніп. Но недостатку рабо
чихъ рукь на мѣстѣ, земледЬльческій трудъ 
часто производится крестьянами, приходящими 
изъ средней Россін. Разведете льна состав
ляетъ важную отрасль земледѣлія въ Ново-
хосковскомъ у-дѣ. Изъ отраслей скотоводства 
наиболѣе процвѣтаеіъ овцеводство: въ 1864 г. 
былоовецъ нростыхъ 93 т.. тонкорунныхъ 238 г. 
Овчарни нѣкоторыхъ помѣщиковъ могутъ счи
таться образцовыми. Заводская промышлен
ность мало развита: въ у-дѣ 24 завода, изъ 
которыхъ 14 винокуренныхъ. Ярмарокъ въ 
у-дѣ 49; изъ нихъ главныхъ 5: вь с. Чан-
лынвѣ (привозится товару на сумму отъ 20 до 
50 т. р.) , въ с. Перещепннѣ 2 (на каждую 
привозится товару на 4 5 — 5 0 , 0 0 0 р.), въ м. 
Петриковкѣ (товару привозится на с у м у оть 
25 до 35 т. р . ) , въ с. Каменкѣ (съ привоз, 
на 20 т. р.), въ с. Магдалиновкѣ (съ привоз, 
на 30 т. р.) я въ я . Котовкѣ (съ прнвозомъ 
до 40 т. р.). Впрочемъ мѣстныя произведенія 
свозятся для продажи преимущественно вь 
убздный г-дъ. 

HOBO-мѢсто: 1) мѣст., Ковенской г., 
Ноневѣжскаго у., въ 14 в. къ з.-ю.-з. отъ 
у. г-да, при р. Невяжѣ. Ч . ж. 687 д. об. 
п., 31 дв., катол. костелъ, караимская сина
гога, винокур, зав. 

( А с о а в е м в * , к е м » , г . , с . 7*9; Город, посед. , ч , I I , с . 333). 

2) иѣст., Ковенской т., Россіенскаго у., 
въ 105 в. къ а. отъ у. г-да на Прусской 
границѣ, при pp. Шустисѣ, Тиновсѣ и Ва-
вапгсѣ. Ч. ж. 1,606 д. об. п., 165 двор., 
катол. костелъ, лютеранская церковь, сина
гога, еврейс. молитв, школа, училище, фрук
товый садъ, таможня 3 класса. Въ 5 лѣтіе 
1851—1855 г. черезъ таможню отпущено 
товараян 79,368 руб. н монетою 112,763, 

привезено же товарами на 27,983 р. п мо
нетою на 24,797 р. Въ 5 лѣтіе 1856—1860 
г. отпущено товарами на 34,060 р. и моне
тою 6,092 р., привезено же товарами на 
47,351 р. и монетою на 10,23"> р. Въ 1861 

; г. черезъ таможню ирошло за границу това-
! ровъ на 7,793 р., пришло же изь за границы 
> на 12,162 р. 

( Город. ио<;сд., ч. i l , і\ оЗ:>; Афонасьевъ, ь о ю я с . ryû., с. 743; 
I Вядиввѣшн. торгоідв <;ъ 1831—186! г . ) . 

НОВОНИКОЛЬСКІЙ желѣзодѣлательныіі 
заводь, Новгородской г. ; см. Ннт.ѣскій. 

Яово-Никодаѳвка: 1) село, Екатери-
ішславской г-ніи, Александровского у-да, по 

, транспортной дорогѣ, изъ г. Павлограда въ 
г. Орѣховъ, при рч. Терсѣ, въ 60 в. отъ у. 
г-да. Но свѣд. 1859 г. жит., малороссіянъ, 
1,464 об. п.; 208 дв. 

2) иначе Шу.шовка, село, Таврич. г-ніи, 
Мелитопольскаго у-да, по правую сторону поч-
товаго тракта пзъ Мелитополя въ  Ѳеодосію, 

. въ 12 в. огь у. г-да. По свѣд. 1864 г., ч . 
жиг. 1,960 об. п.; 238 дв. 

3) слобода, Харьк. г-ніи, Куиянскаго у-да, 
вь 18 в. огь у. г-да. По свѣд. 1859 г., ч. 
ж., малороссіянъ, 1,858 об. п., 226 дв.. церковь. 

4) село. Херсонской г-иіи и у-да, при р. 
Базавлукѣ, въ 220 в. огь Херсона. По свѣд. 
1859 г., 1,748 ж. об. п., дворовъ 255, ярма
рок ь 4; на нихъ въ 1863 г. привезено на 
б, 500 р., продано на 3 т. 

( Ш в в д т а , ' Х е р с о в . г . , I I , с. 33,479). 

Ново-Николаевская станица з. В . 
Донск., Міусскаго округа, единственная вь 
немъ, въ 170 в. отъ с. Новопавловскаго, прп 
Азовскомъ морѣ, На косѣ Кривой. По свѣд. 
1859 г., ч. жит. 885 об. п., дв. 128, цер
ковь. Жители занимаются, крояѣ сельскихъ 
иромысловъ, рыболовствояъ. Въ эту станицу 

І свозится нѣкоторая часть хлѣба, производи
мая Міусскимь окрутомъ и сбывается отсюда 
для отправки моремъ. 

( К р а і ч о і ѵ 3. В. Д . , с -.'60 в Silk С у х о и а М , Лоціі д м в с в . 
яора, с . 38 >. 

Новониколаѳвсвое: 1) село, Астра
ханской г , Чорпоярекаго у., вь 18 вер. отъ 
у. г-да, при р. Ахтубѣ. Ч . ж. 1755 д. об. 
п., 211 дв. 

2) село Екатеринославской г., Алексаядров-
скаго у., при рч. Мокрой Волновахѣ, въ 200 
в. отъ у. г-да. По свѣд. 1859 г., ч. жит. ма-
лѳроссіянъ, 2,109 об. и.; 316 дв., сельское 
училище, богадѣльня; ярмарокъ 3. 

НовОНЖКОЛЬСЖЮе: 1) село, Астрахан
ской г.; см. Соляной ерикь. 
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2) сельцо (Гололобово тожъ), Воронежской 
г. и у., вь 7 в. оть у. г-да, при р. Усмани. 
Ч . ж. 313 д. об. п. , 41 дв. и винокуренный 
зав. (И. А . Лазарева-Станпщева), на которомъ 
вь пер. 1862—63 г. выкурено 38,930 вед. 
безводнаго спирта изь 110,283 п. ржаной луки, 
5,122 овсяной и сухаго солоду 1,290 пуд. 

3) И. (Арткшкино, Николаевское, Серіі-
свкп), село. Воронежской г., Новохоперскаго 
у , въ 60 в. оть у. г-да, прп р. Такаѣ и 
Спнянкѣ. Стало заселяться вь копцт. Х Ѵ Н 
в. Одна часть села носить пазваиіе Хановкѵ; 
по преланію здіѴь былъ стапъ одпого татар-
скаго хапя. За р. Такаечъ есть лісокъ, 
пазмнпеный Городкочъ, съ остатками вала. 
Ч. ж. 600 д. об. п. , 68 дв., 2 ярмарки. 

4) JI. (Пасмурово), село, Уфимский г., 
Мепзелппскаго v.. въ 85 вере, отъ у. г-да, 
при pp. ГІрвѣ H Каскѣ. Ч . ж. 598 д. об. п., 
96 др., H вппокурешшй зав. (гг. Наімѵро-
выхъ), осп. въ 1860 г. На пемъ въ 1862 — 
63 г. выкурепо 22,103 ведръ спирта пзъ 
58,410 п. ржапой пуки. 

5) седо. Рязанской г., Сапожковскаго у.; 
сѵ . Са.иодуровка. 

6) Л, (Курдкки), село, Тамбовской г.; см. 
Киіріяноеъ noi-елокъ. 

7) село, Харі.ковск. r-ін, Купяпскаго у-да, 
1-го окр. военп поге.т., вт. 60 в. оть у. г-да, 
прп рч. Красной. По свѣд. 1S59 г., ч. жит., 
налороссіяпі, 1,541 об. п., 2S1 дв. 

( " п а с . Хлрьсоа. е п а р і . , ѵ , 312, 313). 

H O B O - О р С Х Я Я станица, Ореибургскаго 
казачьяго As 5 полка, Оренбургской г., Че-
лябиткаго у., въ 299 в. отъ Че.тлбы, при 
р. Кумикѣ. Ч . ж. 1,329 д. об. п., 205 дв., 
ііраиосл. молитв, домъ. 

НоВООСИНОВКа, слоб., Воронежской г., 
Остроюжскаго у. , вь 12 вер. отъ у. г-да, 
прп р. Соснѣ . Ч . ж. 1,771 д. об. п., 211 
дв.. церковь. 

НовопавЛОВКа: 1) иначе Лысая Гора, ' 
село, Екатериносл. губ. п уѣз., прп протокѣ ; 
Рѣчвцѣ, близ* нрав. бер. р. Диѣора, въ 110 j 
в. отъ Еквтерпнослава. Жят. 1,798 об. п., I 
226 дв. ! 

2) село, Екатерпнославской г., Павлоград- j 
екаго у., прп рч. Соленой, въ 76 в. отъ у. | 
г-да. По свѣд. 1859 г., ч. ж., малороссіянъ, j 
2,891 д. об. п , 320 дв., учнлпще, богадѣльня. ! 
Ваэары и 4 ярмарки (постовая, 9 мая, 1 ! 
сент. и 6 декаб.), на которая вь 1863 г. 
прмезено товаровъ на 68 т. р . ѵ продано на | 
35 т. р. 

3) иначе Кондакозлы, село, Таврической 
г-іи, Бердянскаго у., по лѣвую сторону почто
вой дороги нзъ Мелитополя въ Маріуполь, въ 
30 в. отъ у. г-да, при рч. Обиточной. По 
свѣд. 1864 г . , ч. ж. 1,584 об. п., 268 дв., 
молитв, домъ. 

4) мѣст., Херсонской г., Аваньевскаго у., 
при рч. Чнчиклеѣ, въ 45 верст, отъ у. г-да. 
Учреждено въ 1827 г. По свѣд. 1859 г., 
жпт., налоросоіянъ и евреевъ, 366 об. п. , 

1 двор. 72, церковь правосл., еврейск. шкоіа, 
! базары еженедѣлыю, бойня для скота, пиво-
: впреппып заводъ, становая квартпра. 
! НОВОПаВДОВСКая станица, 7-ой бри-
j гады, 1-го ііолгскаго полка, въ 65 в. отъ 
i Пятпгорскя, при р. Курѣ. Ч . ж. 1,671 д. об. 
j H . , 268 дв., пр. церковь. 
I Ново-Павловское, село, 3. В . Дон., 
: Міусск. окр. , при р. Міусѣ , центръ управл. 
\ округомъ. По свѣд. 1859 г., ч. ж. 2 ,060 д. 
; об. п. , дв. 326, церковь, окружныя приеут-

ственпыя мѣста, ярмарки 2. Въ окрестно-
стяхъ села былъ иайденъ древесный уголь, 

, вмѣстѣ со іплакомъ п остатками печей, что 
i даеть поводъ думать, что здѣшняя мѣстность 
I была обптаема издавна, и что жптелп ея зани-
I мелись обработкой мѣстныхъ желѣзныхъ рудъ. 
; ( K ö p p e n ' a , B e t a « , a. 168t Деаадов-ь, т . I V , с . 2*t Гор. Ж т р . 

1829, 1, с . 217, а 1849, I I , с. 362). 

Н о в о п а н с к О Ѳ , село, Рязанской г., Ми-
хайлоискаго у., въ 12 в. отъ у. г-да, при 

• безышенной рѣчкѣ. Ч. ж. 1,846 д. об. п., 
' 221 дв. 

Н о в о - П е т р и к о в к а , село, Екатерино-
I славскон губ., Александровскаго уѣз., при р. 

Мокрыхъ Ялахъ, ьъ 130 в, отъ у. г-да. По 
свѣд. 1859 г., ч. жпт., малороссіяпъ, 1,731 
д. об. п., 280 дв., правое, молптв. домъ. 

НОВО - ПетрОВСКОе укрѣплеиіе, на 
полуостровѣ Мангышлакѣ восточнаго берега 
Каспійскаго м . , въ области Оренбургскахъ 
кпргизовъ, въ 350 верст, отъ Астрахани. 
Оно основано въ 1846 г. на одномъ нзъ прн-
брежпыхъ холмовъ для защиты вашпхь рыбо-
промышленнпковъ п кпргизовъ отъ хищниче
ства туркменъ. Укрѣплевіе состоитъ изъ 
стѣнъ и бастіоновъ, иостроенныхъ изь ди-
каго камня и вооруженныхъ пушками. Внут
ри крѣпости находятся домъ коменданта, к а 
зармы для баталіона войскъ, церковь; внѣ 
стѣнъ расположенъ скотный дворъ и садъ. 
Провіаптъ доставляется на пароходахъ нзъ 
Астрахани. При укрѣялевім ІШХОДМТСЯ мор
ская станція. 

4 В * е т . И . Р. Г е м г , . О б щ . , Ш 4 r . , t X , » м . с . 14А, « t e l . 
рыболов., I , 9 ) . • ' • 
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НОВО-ПѳтроВСКОѲ: 1) село, Херсон-
ской г. и у., при р. Бугѣ, по лѣвую сторону 
Вознесенскаго тракта, въ 101 в. отъ Херсона. 
По свѣд. 1859 г., ч. ж., малороесіянъ, 1,699 
д. об. п., двор. 203. 

2) иначе Савицкое, мѣсг., Херсонской губ., 
Тирасподьскаго у-да, при рч. Кучугуранѣ, на 
транзитной дорогѣ изъ Подольской губ. в т. 
Одессу, въ 35 в. отъ у. г-да. Учреждено вь 
1826 г. По свѣд. 1859 г., жит., малороссіянъ, 
молдаванъ и евреевъ, 749 об. п.; дв. 107. 
Церковь, евр. молитв, домъ; ярмарка, двух-
недѣльн. базары. 

( Г о р . п о с , т . V , ч. 4, о. 2511. 

НоВОТХОКрОВСКая стаиица, 1-го кавк. 
казачьяго пѣіпаго линейн. баталіона, въ 148 
в. отъ Ставрополя, при р. Карасунѣ. Ч. ж. 
7,593 д. об. п., 794 дв., 2 пр. церкви, ра-
скольнич. часовня, ярмарки: 29 іюня и 15 
августа. 

НОВОПОКрОВСКОв: 1) иначе Шукав-

ка, Сухая Хворостанъ, село, Воронежской 
г. и у., въ 72 в. отъ у. г-да. Ч . ж. 1518 
д. об. п., 135 дв. 

2) село, Самарской г.; см. Хворостянка. 
3) иначе Покровское или Вшивое, село, 

Херсонской губерніп и уѣзда, вь ираво отъ 
чумацкой дороги пзъ Берпслава въ Кре-
менчугъ, въ 150 вер. отъ Херсона, при б. 
Вшивой. По свѣд. 1859 г. ч. жит., велпко-
россіянъ, 2088 об. п. , двор. 322; рѣдкое въ 
мѣстности обпліе колодцевъ. Селеніе располо
жено на самой поверхности степи, въ полосѣ 
стеанаго известняка, но, не смотря на то 
здѣсь хорошо растутъ лѣсныя и фруктовый 
породы деревъ. Поэтому жители разводить 
сады, чему однако нѣкоторое препятствіе пред
ставляют*, періодически являющіеся солонцы. 
Бромѣ сельскихъ промысловъ жители зани
маются нзвознпчествоиъ и ловлей перепелов* 
и куропатокъ для сбыта. 

( Ш а і д т а , Х е р с о в . г . , I , 120, 231, I I , 196, 203, 272, 313). 

Н о в о п о д т а в к а , кол. евр., Херсонской 
г-ніи и у-да, при прудахъ, на балкѣ Горжинѣ, 
по лѣвую сторону Херсонско-Елисаветградскаго 
тракта, въ 125 в. отъ Херсона. По свѣд. 
1859 г., ч . жит., евреевъ, 1,568 об. п., ч . 
дв. 149; евр. молитв, домовъ 2. 

Новоприборная, слобода, каз., Туль
ской г., Веневскаго у., въ 32 в. отъ Венева, 
при р. Проаѣ . Ч . ж. 1,014 д, об. п., 103 дв. 

Н О В О - П С К О В Ъ или Ново-Знаменка, сло
бода Харьковской г-ніи, Старобѣльскаго у-да, 
въ 30 в. отъ у. г-да, при р. Камяакѣ. Ч. 

жпт., малороссіянъ, 2,150 об. п., церковь, 
шелковичное заведеніе. 

Н о в о р ж е в ъ , уѣзд. г-н, Псковской губ. 
I. Г-дь подъ 5 7 ° 2 ' с. ш. [а 4 7 ° 0 ' в. д., 

въ 89 в. кь ю.-в. отъ Пскова, при озер. Росно 
и Арши. Въ Х Ѵ Ш стол, на мѣстѣ города 
быль пностъ Аршо, находившаяся нъ Ар-
шанскомь стану Нусторженскаго уѣзда. Въ 
1777 г. уѣ.ідпое управленіе пзъ Uycmofi 
Ржевы перенесеио вь ног. Аршо, при чемъ 
новый городъ получил* названіе Новоржева. 
Въ 1796 г. городъ оставлен* за штатомъ, по 
вь 1802 г. опять возстаноплень. Городъ не 
пмѣетъ особеннаго значевія пи въ промы
шленном*, ви въ торговом* отпошеніяхъ и 
не отличается отъ простыхъ селеній. Въ 1865 
г. въ городѣ было ч. ж. 1,696 д. об. п. (884 
м. п.), нзъ копхъ купцовъ 131, нѣіцанъ 514. 
Неправославныхъ: едпновѣрцевъ 27, расколь
ников* 28, католиковъ 55, протестантов* 31 
и евреевъ 33. Въ городѣ 2 православн. церк
ви (1 кам.), домовъ 195 (3 кам.), магазинов* 
и лавокъ 68, трактир*, харчекень 4, постоя
лых* дворов* 4, уѣздіюе училище и приход
ское (в* нихъ учащихся в* 1863 г. 50 м. н. 
п 9 ж. п.). Город* ішѣет* во владѣніи домъ, 
10 лавокъ и 116 десят. выговной земли; го
родской доход* въ 1863 г. исчислен* въ 
3,273 руб. Занятія жителей состоять преи
мущественно въ мелкой промышленности; ренес. 
въ 1865 г. 91 (60 мает.); нѣкоторые из* мѣ-
щанъ уходят* на промысла вь другія мѣстностп; 
в* 1861 г. выдано паспортов* и билетов* 303. 
Заводская дѣятельность въ 1865 г. ограни
чивалась незначительными заводами: 7 коже
венными, 1 пивоваренным* п 4 синильными; 
въ 1862 г. на 6 кожевен, заводах* выдѣлано 
кожъ, ва 9 тыс. р. , ва 4 С И Н И Л Ь Н Ы Х * на 2 
тыс. р . Мвстное купечество ведет* небольшую 
торговлю льном*, хлѣбомъ, солью, кожами и 
товарами, необходимыми для городских* обы
вателей. Большая часть купцовъ торгует* въ 
уѣздѣ; такъ въ 1862 г. изъ 56 купцов*, объ
явивших* капиталы, торговало на мѣстЬ только 
19. Въ 1865 г. выдано торговых* свиде
тельств*: купцамъ 1-й гильдіп 1, 2-й — 5 8 , 
на мелочный торг* 2 3 5 , ва разводный 2, яа 
разносный 34, мѣщанскпхъ промысловых* 3 5 , 
пракащикамъ 4 7 . Въ городѣ базары три раза в* 
недѣлю; на них* привозятся только сельскія 
пронзведенія. Кромѣ двух* ярмарок* 9—15 пая 
и 1—5 октября, бываютъ 4 Торжка въ хра
мовые праздники: 20 іюля, 1 сентяб., 6 и ^4 
декабря; въ 1862 г. на ярмарки привозилось 
на 28,600 р. (1 октября на 19,500 р.), про-
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давалось на 11 тыс. p. (I овгаб. на 5,200 
р.), к на хоржкн привозилось на 4 тыс. р . , 
продавалось иа 3,600 р. 

(.ТОИОГ. ItattUT. 1771 Г . , 0. 3»t; ». Ci. исмаск. Г. , 0. 36І-, 
па», га. Нсіоас. г. іа Ш 8 г., с. 89; Город, посед., ч. IV, с. 
МЗ; заошо». сост. город, «оеед,, ч II , тетр. XXXI, с. 10). 

II. Новоржеескій уЬздъ, в* южн, части 
губерніи. Простр. его, по Швейцеру, 75 кв. 
мил. или 3,631 кв. вер. Вь ю.-з. часть 
уЬзда входить отрасль такъ называемых* 
Вязовскпхъ горь (см. погостъ Вяп) нзъ В е -
ляколуцкаго у., я, отделив* собою при
токи pp. Ловати (Локня), Велико» (А.ш.ш, 
Шесть и друг.) отъ притоков* р. Сорога, 
уходить въ Опочецкій у. Наибольшая возвы
шенность здѣсь находится у пог. Лобно; пройдя 
между погосг. Куневылг, it Духновкмъ, она 
разделяется на несколько вѣтвей и посте
пенно понижается къ р. Великой. Другая группа 
холмовъ, совершенно отдельно стоящая, на
ходится вь вост. частя уѣзда между погост. 
Вѣжаницами, Иваньковыми и Хряпьевымг., 
занимая всего пространство въ 10 вер. Эти 
холмы невысоки, но чрезвычайно волнисты 
и имѣютъ очень крутым покатости; они без-
лѣевы я мѣетами только покрыты куетарнц-
комъ. .За твмъ вся север, часть уѣзда. 
лежащая в* рѣчной области рѣкп Сорота 
(нрав. прит. Вешкой), представляет* равшіпу. 
покрытую болотами; здесь іізрѣдка попада
ются певысокіе холмы. Почва уі ;ца состоить 
преимущественно изъ суг.іиаы и супеска; мес
тами, по редко попадается легок*: на полях* 
во множестве раскинут ерратнчеекіе камни. 
Вся площадь уѣзда лежитъ вь рѣіпоіі обла
сти р. Великой, которая течет* впѣ уѣзда: 
искдюченіе составляет* ю.-в. yrn.it, уѣзда. гдѣ 
протекает* (по грярші.в с* І^мчедіг.даиз у.) 
рч. Л-ти. арпюсь Лова m . Bel. рѣкп уЬздо 
маловажны u въ торговочт. іѵшошеаіц ае яиѣ-
ютъ зяаченія. Пз* притоков t. Ве-.аюй первое 
м'Ьсто по величин* занимает* рч. Соратъ со 
впадающими въ нее Сеякгчі, Цвентй, Мн-
ліей, Атевкой, Удой, Реестью, Жьсточ, 
Олицеіі, Apmek u другими. Остальные при
токи Великой: Алюля, Жудім, Шесть только 
получают* здѣсь начало вь Вязовских* го
рах*. Всѣхъ озеръ в* уѣзде до 94: главная 
группа их* находится въ запад, части; изъ 
числа озеръ 57 ичѣютъ протяженія менѣе I 
вер., Толею оз. Але ииѣетъ 8 в. п Лубенъ 
5 в.; во язобилію рыбы известны озера Але, 
Лобно, Еудмер7>, Острге, въ одном* оз. Аде 
ежегодно ловится рыбы на 6 0 0 — 8 0 0 руб. 
Вольпгія болотистым пространства лежать преи
мущественно въ сѣв. • части в* долянѣ р. С с -

роти. вь гористой местности нхъ тоже много, 
но они всѣ невелики. Изъ болотъ замечатель
ны: между ног. Бѣжаннцамп, Иваньковым*, 
Пятніщей и Хнлковымъ имѣетъ въ дл. 10 в., 
шир. 5 в.; у пог. Хряпьева отъ моховаго 
болота, имѣюппмо до 5 в. пространства, от
ходить болотная низменность, перееѣкающая 
большой бълорусскій тракт* между ст. Вѣжа-
ницами и Ашевой; дорога здесь насыпная іг 
ежегодно чашітоя, но постоянно размывается; 
болото, при сліяніи рч. Севки и Льсты съ 

Î Соратью, юіѣеть дл. до 12 в., шир, 2—5 в.; 
î у пог. Веруты лежать болото въ 10 в. дл. и 
; 1—1 вер. шир. Подъ лесами въ уезде до 
j 143 тыс. десят., с. е. до 430/о всей площади 
j (Пап. кн. Псков, губ. на 1858 г.); лвса преи-
I существенно находятся иъ юго-зап. нагор-
• ной части. По свед. за 1865 г. ч. ж. въ 
і уѣзд* (безъ города) 6 9 , 1 9 1 д. об. п. (33,825 

м. п .) . съ городомъ на 1 кв. si. по 945 д. 
• об. и. В * уѣздѣ: дворян* 2 0 5 , крестьянъ казен. 
, 15,414, вышед. изь крѣн, зависим. 4 7 , 0 6 8 , 

бывших* дворовых* 1.248. Неправоелавныхъ: 
едшювѣрцевъ 290, раскольниковъ 7 5 9 , като
ликов* 6 2 , протестантов* 147, евреев* 17 . 
В* 1865 г. православн. церквей было 5 0 . 
Уѣіді. раздѣлеи* на 2 стана; вышед. пзъ крѣп. 
зависим, разделены па 16 волостей, 229 об
ществ!, (103 владельца). Жители размеща
ются в* 2,340 поселках*, изъ копхъ пого-
стовь 16. сел* 2 5 , селец* 366, деревень 
1,923, мелких* поселков* 10. Поселки все 
ігодопаее.іеіім и ші один* не имеет* жителей 
1 тыс д. об. ц. В * отношении земледѣдія 
уезд* считается лучшим* въ г-яіи. такъ что 
здесь за яѣетныяъ нотреблеиіем* остается не
большой избыток* ржк и овса; особенную же 
выгоду жители получают* от* поеѣвовъ льна, 
который сбывается во Пскове и Великих* 
Луках*. Подъ пашнями въ уѣздѣ до 140 
тыс. десят., т. е. до 42°;'о общей площади. 
За тѣлъ оетальныя отрасли сельскаго хозяй-

, стна находятся не на высокой степени раз-
! витія. Въ нѣкоторыхъ селеніяхъ занимаются 
j рыбодоветвомъ, выделнваютъ разную деревян-
! ную посуду, телеги, сани, кодееа и т. п., 
j уходятъ на заработки въ другія мѣстностп, 
j перевозят* кунеческіе товары. Въ 1865 г. 
j заводовъ было 15. изъ нихъ 5 винокурен., 1 

лѣсоаильн. и 9 синильннхъ. Въ неріодъ вяво-
куреоія 1 8 6 2 — 6 3 г. винокуренных* заводов* 
было 4: въ с. Горѣ, Хряпьет, Алъттѣ и 
Жудеверіц на нихъ выкуривалось спирта 15,520 
ведръ. Ярмарокъ въ уѣвдѣ не избирается. 

(Си. Псжоасп» г.). 

http://yrn.it
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НоворОЗКДѲСТВено, село. Московской 
г., Бронницкаго у.; см. Новое. 

Новорождеетвѳнекая етаниня, і-го 
Кавказскаго казачьяго пѣшаго баталіона, въ 
189 в. отъ Ставрополя, при р. Чалбаеахъ. 
Ч. ж. 5,088 д. об. п. , 520 дв., up. церковь, 
аптека, училище, по воскресеньям* базары, 
ярмарки 21 февраля и 26 сент. 

НовороЖДествѲНОКОе село, Рязан
ской г.; см. Жеславелъ. 

Новороссийская бухта, прежде Суа-
жукстя, на Кавказском* прибрежьѣ Чер
наго м. къ ю.-в. отъ Анапы, между мысом* 
Дообъ u Суджукскою косою. Бухта вдается 
къ е., и достаточно велика для того, чтобы 
вмѣстить въ себѣ цѣіый флот*. Глуб. бухты отъ 
141/» до 16 саж., но уменьшается къ обо
им* берегамъ и верховью бухты до 8, 7 и 6 
саж. Грунтъ иль с* песком*, но между сред
нею банкою и мысом* Пенаемъ каменистый. 
Входь я выход* из* бухты не представля
ет* затрудненій, хотя у Суджукской косы ест* 
огмель, a нѣеколько сѣвернѣе средины про
странства между косою и м. Дообомъ есть 
банка, на коей меньшая глубина 18 ф. Мыс* 
Пенай вдается въ бухту отъ с.-в. берега и 
видѣнъ прямо против* средины пространства 
между мысами Дообомъ и Суджукскою косою. 
Занадн. берег* бухты направляется от* око
нечности Суджукской косы к* с.-с.-з. волни
стою линіею до самаго верховья бухты. Не
далеко отъ косы видны развалины турецкаго 
редута, а у самаго верховья бухты укрѣпле-
ніе Константиновское н станица на мѣстѣ 
бывшаго города Новороссійска. Берегъ отъ 
косы до Новороссійска низменный и пееча-
ныВ; на берегу есть скалы. Сівернѣе города 
нъ верховьн бухты есть лѣепстая долпна, до 
которой протекает* рч. Цемесъ, лѣтомь от
части пересыхающая. Восточн. берегъ бухты, 
от* устья Цеаееа направляется къ ю.-в. и 
на всем* своемъ нротяженіи до оставленнаго 
Кабардпнскаго укрѣнденіа обставлень сплош
ным* хребтом* однообразных* горъ Варада 
или Тогутукуе (восьмнадцаіи-горія). Хребетъ 
спускается кь бухтѣ наклонными греху гол ь-
ныип призмами, подошвы коихъ упираются 
въ море бѣлыми отвѣслшми утесами, кото
рых* скалы покрыты мелким* лѣсомъ, а вер
шины обнажены; вершины хребта Варада 
достигают* 2,320 ф. Вост. берегь бухты 
чист*, но против* ю.-в. его частя (между 
остаткам Кабардиневаго укр. н развалинами 
бѣлаго зданіа) есть банка въ долумилѣ отъ 
берета, с * наименьшею глубиною б ф. Вь 

бухтѣ обильная рыбная ловля. Въ прѣсной 
водѣ изъ горныхъ ручьев* и въ лѣсѣ на со
седних* горах* нѣть недостатка. Бухта от
крыта только отъ ю. и ю.-к., но вѣтры съ 
этой стороны входить с* большою С И Л О Ю я 
воднеиіеяь, особливо зичою. Но всего етраш-

; übe грозныя боры. Эго сѣв.-восточ. вѣтры, 
і осенью H зимою превращающееся въ страш-
! ные ураганы, спускаясь съ голых* вершин* 
j восточных* горъ бухты, уничтожают* на 
j своем* пути всякую растительность, рвут* 
j воду и гоиять ее брызгами, покрывая как* 
j бы паром* всю бухту, поднимая на берегу 
j мелкіе камни н срывая кровли. Зимою бора 
I сопровождается 7-ю и 8 ° мороза и превра-
; щаетъ брызги, обдающіе корабль, вь лед*, 
j Боры внрочечъ налетают* не внезапно. Борѣ 
! предшествует* появленіе небольших* бѣло-
! ватых* облаков* нзъ за хребта, садящихся 
' на его вершины, спускающихся ниже и как* бы 
; толпящихся одно за другим*, а также порывы 
j вѣтра сь разных* сторонь. Потом* облава 
і начинают* по одпночкѣ отрываться отъ об-
] щей массы и надают ь вниз* ужасными но-
• рывами, но на полпути кь морю изчезаютъ 

въ воздухѣ. Вора причиняла большой вред* 
судамъ, а именно вь 1842 г. выбросила на 
берегъ транспорт* Кодосъ н 2 фдашкоута, въ 
1848 г, пароход* Боец*, бригъ Палахедъ, 
корвет* Пиладь и утопила тендерь Струя, 

: со всѣмъ экипажем*, и три коммерческих* 
судна; въ 1851 выбросила шкуну Ласточку 

; и транспорт* Вугг», а вь 1854 г. пароход* 
; Могучій. На берегу Новор. бухты вь 1722 г. 
.• была построена турецкая крѣносгь Суджукь-

Кале, въ 1812 взорванная русскими войсками, 
а въ 1838 г. русскій укрѣплениый городъ 
Новороееійскъ. Онъ быстро развился; вь 1851 
г. ценность привоза вь него достигала язь 
за границы до 185 т. р . , изъ русскихъ пор
тов* до 186 т. р. , отпуска за границу до 

! 37 т. р., а въ русскіе порты до 126 т. р. 

Вь 1855 г. Новороееііек* былъ безуспешно 
; бомбардирован* союзного эскадрою, а вь 1860 

г. упразднен* и жители его причислены кь 
; портовому городу Теярюку. Впрочем* посе-
! деніе на мѣегЬ Новороссийска осталось, а 
I возобновленное укрѣпленіе получило названіа 

Констант иновскаго; только о нннѣяшемъ зяа-
ченіи его мы не іщѣемь свѣдѣній. 

І Я а а г а в а г ш , J a « . , с . t i l i 3 . К а к . О . , Ц , 163; К а м а з . К м . 
; 1857, о . Я 8 І С е а а т . rti. 18вв, S 3« ж 37; Шаарогѵ, п Я . С в . 
і 1 8 « г . , с. И ) . 

> НоворосоіАСКІЙ в р а й . Так* назьь 
j ваются въ совокупности r-ніи Екатеркнослав-
[ ска», Херсонская и Таврическая, съ градо-
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начал ьствамя Керчь-Енякольским*, Таганрог- | 
екимъ и Одесским*, состоятся, вмѣетѣ съ | 
Бессарабскою областью, въ управяеніи военнаго 
гевералъ-губернатора Новороссійскаго и Бес-
сарабскаго. Названіе Новой Россіи вошло въ 
употребление съ 1764 года, когда изъ Новой 
Сербіи, Славяносербін и старой Украинской 
линіи образована Новороссийская г-нія, со
стоявшая таким* образомъ нзъ сѣверныхъ час
тей нынѣшнихъ г-ній Екатеринославской и 
Херсонской. 

( А . С и « і " о » с « а . г о , Х р о ю д . обозр. «етор. Воворое. Б р а » , 2 
ч. І I r o же, O a t m ститпс. о п ж . Hoiopoc. «pan, 2 ч,). 

Н О В О Р О С С І Й С К О Ѳ казачье войско, рас
положено въ Бессарабской обл., въ срединѣ 
Авкерманекаго у., и занимаете вь 7 участках* 
по разным* мѣстамъ 66,084 десят. земли. 
Земли, занимаемый казаками, лежать въ Буд-
жакскон степи. Начало нынѣшняго войска 
относится къ 1776 г., когда запорожцы въ 
числѣ 10 т. д. об. п. переселились на Дунай, 
гдѣ образовали Новую сѣчь. Въ 1807 г. во 
время войны съ Турціею они перешли на сто
рону Росгіи и образовали 2 полка Буджац-
юЯ я Усть-Дунайскій; въ томъ же году Алек
сандр* I присвоилъ ямъ названіе войска Усть-
Дунайскаго, даровав* знамена и печать съ 
гербом*. П о окончаніи войвы, чаеть ихъ 
ушла въ Черноморье, а другая соединившись 
с* волонтерами Вольнаго дворянекаго полка, 
поселилась въ Аккермансковъ у., гдѣ и обра
зовали лоеелевія (нынѣ станицы) Акматитъ, 
Староказачью и Волотперовку. Хотя они и 
носили названіе казаков*, однако подчинялись 
гражданским* законам* я были обращены 
впослѣдствіи въ поселянъ казеннаго вѣдом. 
Въ 1828 г. приначалѣ Турецкой войны казаки 
просили через* кн. Воронцова принять их* вь 
военное вѣдомство; Имп. Николай I поведѣлъ 
назвать ихъ Дунайским* войском*, а сел. 
Акматитъ, Староказачья и Волонтеровка 
обращены в* станицы иослѣ войны. К * войску 
присоединены в* 1832 г. сел. и хут. Ми~ 
хаиловка, Николаевка, Новотртцкое и Кон
стантиновна, въ 1836 т. Петровка, а в * 
1839 г. осѣдлые цыгане в* сс. Фаратовѣ 
н Жаирѣ и кочевавшіе по Бессарабіи поселены 
на вновь отведенных* 7 пустопорожних* 
участках* земли. В * это время, т. е. въ 1839 
г., въ вонекѣ считалось 15,156 д. об. п. (7 ,800 
я . и.). Въ 1854 г. основанъ новый хутор* 
Парапари, въ котором* поселены казаки из* 
других* станиц*. По трактату 1856 г. от* 
войска отошло 15,406 дес. земли и сел. Б и -
колвевка, Ноют^ювадкое и Парапари; взамѣн* 

этого Байрамчу съ 6 ,000 дес. земли (Бай-
рамчу переименовано въ Ншолаевку-Новорос-
сійекую; см. это сл.). Въ 1858 г. въ войскѣ счи
талось 12,085 д об. п. (6,669 м. n.J. изъ них* 
собственно казачьяго сословія 11,939 д. об. 
п. Они расположены въ 4 станицах* (Нжо-
лаевка-Новоросс-ійская, Староказачья, Волон
теровка и Акматитъ) и 5 хуторах* (Пет
ровка, Фараоново, Каира и Мшаиловка; кромѣ 
того есть хутор* на участкѣ № 66). Въ 1859 
г. числилось въ нихъ 1 дв. Главное управ-
леніе находится кь Нитлаевкѣ-Новороссій-
ской имѣющей права мѣстечва. Исключая хут. 
Петровки и участка AI 66 во всѣх* поселе
ниях* есть церкви. В * Фараоновѣ и Каирѣ 
казаки цыганскаго происхожденія. Занятіе 
жителей состоят* в* хлѣбопашествѣ (49,477 
дес. пашни), которое развито только въ размѣ-
рахъ, удовлетворяющих* собственный нужды, и 
в* извозѣ въ Одессу, Аккерманъ и другія мѣста. 
Служба ограничивается содержащем* постов* 
па Беееарабской границѣ, а также наблюде-
ніеяъ порядка въ Аккерманѣ, Кишиневе, Одессѣ 
и Николаевѣ и воимвою бродяг* въ области. 
Войско раздѣлено на 3 полка, изъ копхъ 
каждый имѣетъ свой нумер*, на службу въ 
мирное время употребляется ^'з. О т * казны 
на содержаніе н жалованье отпускается 58,372 
р. сер. Доходы войсковые простираются до 
4,000 р. 

( В . C t . Беослр. обд. , е. I t — I S 5 З а щ у в ъ , вессарао. обл. , ч. I , 

НовороссІЙОВУЬ : 1) Прежнее названіе 
Екатерігаослава, на основании указа 22 дека
бря 1797 г., вь теченіе царствованія и т е 
ратора Павла. Указом* 8 октября 1802 г. 
г-ду возвращено прежнее его имя. 

( Н о * . Собр. З а в . , т . X X I V , N 18,288; О г а д м о в е в Ш , Обозр. 
« о т . Новор. ta., I , 239—212, И , I i , 44) . 

2) оставленный r-д* на с.-в. берегу Чернаго 
моря Кубанской обл.; см. Новороссийская бухта. 

Н о в о р о я л ъ , гора въ М а л . Кавказѣ въ 
отрогѣ Гокчинекаго х р . , Тифлисской г., Еди-
заветпольскаго у., подъ 4 0 ° 4 7 ' с. ш. н в З ^ ' 
в. д. , имѣет* абе. выс. 4 ,972 фут. 

( Х о д з и о , геогр. подоаг. и «ысоты, с . 19). 

Н о в о р ѣ п н о е , село, Самарской г. , Ново-
узенекаго у., въ 77 в. отъ у. г-да, на почтов. 
трактѣ изъ Новоузеня въ Николаевск*, при 
р. Бол. Узенѣ . Ч . ж. 3,250 д. об. п . , 406 
дв. , училище, почтов. стандія, базаръ, ярмарка. 

Н о в о с а ж е о ш е в с к а я мануфактура, в* 
С.-Петербургѣ, Выборгской части, 2 квартала; 
рабочих* 250 чел., паров, наш. в* йО сил*, 
веретен* 1 3 , 8 0 0 , станов* механич. 168, вмдѣ-
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іывается ежегодно пряжи 13 т. пуд. на 182 
т. р . ; тканей на 120 т. р. , хлопчатой бумаги 
ва 127 т. р . 

( У м а м . С . - П е т е р . « н е т . н а в у * . проаз». га 1861 г . , с . 9 ) . 

Новосаратовка, седеніе Тифлисской 
г., Елизаветнольскаго у., въ 93 вер. отъ у. 
г-да, при рч. Дзегамѣ. Ч. ж. 1,105 д. об. п., 
143 дв., 2 молитвен, дома. 

Новоеаратовекая, нѣмецкая колонія 
С.-Петербургской г. и у., въ 10 в. отъ сто
лицы при р. Невѣ . Ч. ж. 1,445 д. об. п. , 
68 дв., лютеранская церковь, пароходная при
стань. Колонія основана въ 1766 г. 60 семей
ствами изъ Бранденбурга и Виртемберга; тогда 
земли имъ было отведено 2,193 десят. Это 
первая колонія, поселившаяся въ губерніи. 

( Ж . М . В . Д . 1850 г . , X X X I I , 195). 

НовоСВѣтекое дли Возсгятекое, село, 
Херсонской г-ніи, Елисаветградскаго у-да, при 
рч. Богодушнон, въ 95 вер. отъ у. г-да,' По 
свѣд. 1859 г., жит. мажороссіянъ 1,626 об. 
п. (855 м. п .) , 328 дв. 

Новосѳдица. Такъ называлось урочище 
и поселок* при впаденіи рч. Кильчени въ р. 
Самару въ нынѣшней Екатеринославской г-ніп; 
на мѣсто ихъ въ 1794 г, переведенъ г. Нсво- ' 
Московскъ. 

С П . Собр. 3 . , т . X X I I I , ÎT 17,253). 

НОВО се лица: 1) село, Бессарабской 
обл., Хотинскаго у.; см. Жлищкоуды. 

2) нъст,, Бессарабской обл., Хотинскаго 
у . , въ 38 в. отъ у. г-да, при р. Ракитной, j 
на Австрійской границѣ, и р. Прутѣ, на 
Молдавской. Основаніе ея приписывают* 
казакам*, пришедшим* в* X V I в. съ гетма-
номъ Свирговскинъ на помощь валахамъ про-
тивъ туров*. Ч. ж. 2,081 д. об. п. , 2 церкви, 
3 молитвен, дома, таможня, почтовая стан-
пДя, лѣсная пристань на р. Прутѣ , еженедѣльные 
базары. Здѣшняя таможня имѣетъ большое 
значеніе. Въ 5-лѣтіе 1851—1855 г., предше
ствовавшее Крымской войвѣ, отпущено това
рами на 3,542,788 р. звонкою монетою на 
574,400 р., въ тоже 5 лѣтіе привезено това
рами на 804,294 р. , и звонкою монетою на 
1,297,226 р. Въ 5-лѣтіе 1 8 5 6 — 6 0 г. посіѣ 
войны отпущено товарами на 6 ,804,949 р. ; 
и звонкой монетой 435,377 р. сер., привезено 
же товарами на 1,302,791 р. и звонкой моне
той 888,561 р. Въ 1861 г. привезено това
рами на 1,278,164 р. и монетой 67,657 р. 
сер., отпущено товарами на 208,643 р. и 
звонко! монетой 2,798 р. Кромѣ того мѣстечко 
имѣетъ торговое значевіе, как* склад* лѣс-

I наго матеріала, сшавляемаго по Пруту; отсюда 
j его перевозятъ гужемъ на Днѣстръ. 
! СГород, п о с е д . , ч. I , о . НО-, В и д а в в * т в . торгоа. 1851—IMt г . ; 
[ В . Ст . Вессар. о б а . , с . 156; З а щ у к ъ , Бессараб. обд. , ч . И , с. Ш ; 
! Деивдова, п у т . , I , 611; Небодьсвва, С т . з а п . , I , Ш ) . 

3) дер., Волынской г., Староконстаптпнов-
скаго у ѣ з . , въ 14 верст, отъ увз. г-да, при 
нрудѣ. Чис. жпт. 440 д. об. п . , 62 дв. и 
свеклосахарный заводъ (Гііжицкой)", на коем* 
в* періодъ 1860 — 61 г. выдѣлано иеску 
3,240 пуд. 

(Оба. раав. о т р а с . « а в у * . п р о к . , ч. І , в р в д . , с , 58). 

4) село, Кіевской г., Чнгиринскаго у., вь 
12 в. отъ у. г-да, при р. Тясьминѣ. Ч . ж. 
1,792 д. об. п. , 216 дв. Возлѣ села находится 
городище, имѣющее в* окружи. 795 саж. 
и въ выш. 10 саж. 

СФувдуклей, Обозр. а о г в і ъ в аалоаъ Seta, г . , с . 9; Поххдевкть, 
Сказав, о васедев. я ѣ с т в . Кіев. г . , 682). 

5) слобода, Харьковской г-Іи, Валковскаго 
у-да; см. Новое. 

Н о в О С е д и ц ы (Бол. Томузловь), седо, 
Ставропольской г., Пятигорскаго у., въ 120 
в. от* у. г-да, при р. Томузловвѣ. Ч . ж. 
3,832 д. об. п., 523 двор., еженедѣльные 
базары, ярмарка. 

Н о в о с е л к а , деревня, Тверской губер., 
Весьегонскаго уѣз., в* 84 вер. от* у. г-да, 
при ручьѣ. Ч. ж. 113 д. об. п., 13 дв., вино
куренный зав. (Шварца), на коем* въ пер. 
1862—63 г. выкурено 10,341 ведро спирта из* 
25,939 «уд. ржаной и овсяной муки. 

Новоселки: 1) дер., Казанской г., Чието-
польскаго у., въ 10 в. отъ у. г-да, при р. 
Толкишкѣ. Ч. ж. 536 д. об. п. , 76 дв. и 
винокуренный зав. (Д. Б . Стрекаловой), на 
коем* в* 1 8 6 2 — 6 3 г. выкурено 11,488 вед. 
спирта из* 31,157 пуд. муки. 

2) село, Кіевской губ. и у., в* 40 в. отъ 
Кіева, на лѣв. сторонѣ р. Ирвени, Чие. ж. 
730 д. об. н. , 72 дв., церковь во имя Воздви-
женія Креста, основ, въ 1857 г. Село это 
въ 1670 г. было утверждено польским* коро
лем* Михаилом* Вишневецкимъ за Кіево-Брат-
скимъ монастырем* на содержание коллегіи 
(впосдѣдствіи академіи). Съ нач. X V I I I ст. 
седо перешло во владѣніе Выговскихъ. Въ 
1833 г. въ селѣ былъ откопанъ серебряный 
древни крестъ, хранящійся нынѣ вь Софій-
скомъ соборѣ вь Кіевѣ. 

( . П о х м е а и » , С " " , о васед, и і с т в . S i e « , г . , 71) . 

3) село, Нижегородской г., Арзамасскаго 
у., въ 12 в. отъ у. г-да, при р. Тешѣ . Ч . ж . 
528 д, об. н,, 69 двор. Кромѣ хлебопа
шества жители занимаются добываніемъ a ie-
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бастра, который залегает* на само», берегу 
р. Теши. Здѣшній алебастръ, превосходнаго 
качества, сбывается въ Арзамасъ и Пензен
скую губ. 

( С т . эеоиед. 1881 t . , о т ь М в в . В а . Д . , Огороднивова, р у а в и . ) . 

4) село, Рязанской г. и у., вь 25 в. оть 
Рязани, при р. Окѣ. Ч. ж. 1,615 д. об. ц., 
270 дв. 

НовОСѲЛОВКа: 1) слобода, Воронежской 
г.; см, Николаевна. 

2) слобода, Земли Boite. Донскаго, Доиецкаго 
округа; см. Инова. 

3) Я . (Малый Ираком), дер., Курской 
г», Суджанекаго у., вь 35 в. оть у. г-да, 
при лрудѣ. Ч. ж. 215 д. об. и., 14 дв., вино
куренный зап. (Ильина), основ, вь 1852 г. 
На немъ нъ 1862—63 г. выкурено 10,105 
нед. спирта изъ 27,535 пуд. ржаной луки. 

4) слобода, влад., Харьковской г-ніп, Нзюм-
скаго у-да, въ 38 в. отъ у. г-да. По свѣд. 
І859 г. ч. жит., малоросеіянъ, 1,872 об. н. 
(920 м. п.), 265 дв., церковь. 

<.0шас. Х а в ы і . е в а р і . , V , 18ï>. 

Н о в о с е л ь е : 1) дер., Смоленской губ., 
Бѣльскаго у., въ 73 в. отъ у. г-да, при р. 
Лусѣ. Ч. ж. 28 д. об. п., 4 дв. и стеклян
ный зав. (Мальцева), на которомъ вь 1861 
г. выдѣлапо бѣлаго листоваго стекла 2,400 
ящиков* на 48 т. р. при 74 рабочих*. 

2) село, Тверской г., Еорчевскаго у., въ 
5 в. отъ у. г-да, при р. Кашинкѣ, близь 
нрав, берега Волги. Ч . ж. 764 д. об. и., 89 
дв., ярмарка. Близь сел. находится нянераль-
ныі источпнкъ, щелочно-сѣрввсто-желѣзпстаго 
свойства; воды его изслѣдованы аптекар Рихте-
ромъ и профессором* Рейсом*. Темпер. - j -3° Р. 
Могутъ быть употребляемы вь тѣхъ же болѣз-
няхъ какъ п воды прп с. Висоциомъ (es. это ст.). 

( Г р а ю , Мвнер. »ады, ч . 1,'с. 478). 

НовоСѲДЬСЖая, пристань на Днѣпрон-
скобугскояъ каналѣ Гродненской г., Кобрнн-
скаго у. Съ нея вт, 1859—62 г. средн. чи
сломъ ежегодно отпускалось 63,699 пуд. на 
86,351 руб., изъ коихъ вина ххЬбнаго на 
23,271 руб.. хлѣба 51,854 пуд. на 24,593 
р., лѣса в дровъ на 22,902 р.; разгружалось 
въ тоже время соли, сала, сагьныхъ и стеа
ринов, свѣчей, сукна, шерсти, табаку 25,959 
пуд. на 58,538 р. (сала, свѣчен 7,224 пуд. 
на 30,850 р., суква и шерсти 1,375 пуд. 
на 20,717 руб.). 

НОВОСѲрГІеВСКаЯ (Каменный Хуторь), 
«лобеда, Курской г., Льтовскаго у., въ 30 в. 
от* у. г~дау при р. Радрннѣ. Ч. ж. 1,931 
Д, об. п., 230 дв., базары, 5 ярмарокъ. 

Н о в о с е р г і е в е в о е , село, Самарской 
губ., Бузулукскаго уѣз., въ 125 вер. отъ у. 
г-да, но Оренбургскому почтов. тракту, при р. 
Самарѣ и Лебяжкѣ. Ч. ж. 1,568 д. об. п., 
216 дв., церковь, почтовая станція, этапная 
тюрьма, базаръ. Село это было прежде крѣностыо, 
которая первоначально построена въ 1738 г. 
Татищевым* выше нынѣшняго мѣстаселап на
звана Тевкелевымъ бродамъ по имени полков. 
Тевкедева. Въ елѣдующемъ году генер. кн. Уру
сов* перенес и иа настоящее мѣето, а генер. 
ІГеилюснъ назвал* ее Новоеергіевскою. Въ 1769 

г. въ i q r f i i i o c T U было до 67 полуразваливших
ся домовъ, н церковь. Въ окрестностях* крѣ-
нистіг много ЗЕОГИЛЬНЫХЪ холмов*. 

(.Гячков-ь, Тоиогр. Ореаб. г . , I I , 188; т о ж е , в-ь Вжеяѣе. еоч. 
П ' й , И, ІЩ П з ы а е ъ , И ѵ т е ш . , I , 831-, Д е в у , Ореаб. t . , о. 190). 

НовО-СерпуХОВЪ um Башклея, сло
бода, Харьковской г-нін. Зліевскаго у-да, 2-іо 
окр. воен. посел., вь 45 в. оть у. г-да, при 
pp. Средней и Волосской Балакдепкѣ и Ма
лой Ляховкѣ, по дорогѣ нзъ Зміева в* Изкшъ. 
Судя по названію эта згѣетность первона
чально была заселена татарами: однако уже 
съ половины X V I в. здѣсь было русское сто-
рожёвье против* крымцевъ. Когда стала засе
ляться Слободская Украина выходцами из* 
за Днѣпра, они скоро заняли Валаклею; здѣеь 
выстроено было уврѣпленіе и даже некоторое 
время балаклеііекіе казаки вмѣли. особаго иол-
ковнпка; но потсніъ Балаклея поступила въ 
вѣдѣніе извиіскаго полковника. Балаклея не 
разъ подвергалась набѣгая* крымцевъ, Въ 
1825 г. она вошла въ состав* военных* пс~ 
селеній. По свѣд. 1859 г., ч. ж . , яалоросеіянь 
3,725 on. и. (1,825 и. п.)., 804 дв., 2 церкви, 
б ярмарокъ. 

( О а в с . Х а р ш . crntpx.. IV", 117—tlOj Харькове, губ. в*л. 
18S7, N * 7 ) . 

НОВОСИЛЬ, уѣздный город* Тульской Г . 
I . Г-дъ, подъ 52° 58' с. ш. и 54°43' в. 

д. , въ 147 в. къ ю.-ю.-з, отъ Тулы, на прав, 
возвышенно»* берегу р. Зуши (абсол. выс. 
вершины креста на козокольнѣ церкви Успе-
иія 855 Фут.). Городъ упоминается въ лето
писях* въ половинѣ X I I в . , когда онъ 
входил* въ составъ Чернптовекаго княжества 
и находился въ зеялѣ Вятичей. Около этого 
времени въ немъ жила супруга кв. Юрія 
Владимировича Долгерукаго, прибывшая сюда 
въ 1155 г. изъ Кіева. Виослѣдстти Нов. 
имѣлъ собственных* князей, из* конхъ Роман* 
Семенович* Новоснльскіі, внук* св. князя 
Михаила Всеволодовича Червиговскаго, вь 
1375 г. яЕтяется уже яодручнияюмъ Мвешв-



новосиль 539 

скаго кн. Дийитрія Донекаго. О князьях* 
Новоенльекихъ, какъ слугах* Московских* 
государей, лѣтопиеп упоминают* еще до второй 
пол. X V I в., но г-дъ Н. , въ духовном* завѣщанін 
Іоанна Грознаго, упоминается уже въ чиелѣ 
удѣдьныхъ имѣній, завѣщаезгахъ родственни
кам*. В * это время Н . находился въ числѣ 
уврѣнленныхъ яѣстъ сторожевой яиніи, суще
ствовавшей до 1671 г . ; отъ него зависало 
11 сторож*. В * 1708 г. Новосиль приписан* 
къ Кіевской губ., въ 1719 г. был* въ Орлов
ской нровинціи той же губерніи, въ 1732 г. 
въ Бѣлгородской губ., въ 1777 г. назначен* 
уѣзд. г-домъ Тульскаго намѣстничества, а 
в* 1798 г. Тульской губерніи. Въ первые 
годы нынѣшняго столѣтія (см. Щекатова Сло
варь) в* Н . сохранялось еще укрѣшгеиіе, 
обнесенное с* трех* сторон* рвомъ, а с* 4-й 
прилегавшее къ р. Зушѣ; жителей тогда было 
990 д. об. п. , домовъ до 200, церквей 3. j 
По свѣд. за 1865 г. ч. ж. 2,957 д. об. п. j 
(1 ,509 ж. п .) , изъ коихъ купцов* 5 4 1 , мѣ- | 
щан* 1,386. Почти всѣ православные. В * j 
1865 г. было правосіав. церквей 3, из* коих* \ 
еоборъ Успенія существовалъ еще въ X V I I I і 
стол., а при церквп св. Пліи был* женскін \ 
монастырь, упраздненный в* 1764 г. Домов* ; 
369 (10 камен.), лавок* н магазиновъ 68, 
харчевен* 2, постоялых* дворовъ 3, город- ' 
екая больница на 12 кроватей, уѣзднос я 
приходское мужскія училища, женское приход- : 
ское (въ 1863 г. учащихся было 163 м. н. 
и 56 ж. п.) . Городу принадлежит* земли 574 
десят.; доходъ города въ 1863 г. исчислен* ' 
въ 2,889 р. Нѣкоторые изъ жителей занн- \ 
маются хлѣбопашествомъ и огородничествоиъ; j 
значительная часть мѣщанъ уходитъ на зара- j 
ботки въ другія мѣетности; в* 1861 г. выдано : 
мѣшанамъ паспортов* 3 5 5 . Ремесленников* ] 
в* 1865 г. было 216 (66 мастер.), пзъ них* ! 
кузнецов* 34 . Заводовъ в* 1865 г. било 3, \ 
выдѣлавшпх* на 9,450 р . , нзъ конхъ 2 сало- \ 
топенныхъ на 8,650 р. и 1 кирпичный на 
900 р. Новосиль, находясь вдали отъ почто
вых* и коммерческих* дорог ь. не янѣя въ 
достаточном* колнчеетвѣ земли и никаких* 
промышленных* выгод*, принадлежит* къ числу . 
бѣднѣйшихъ городовъ губерпін; улицы его j 
(10 съ переулками) грязны и немощены, тор-
говля ничтожна и едва удовлетворяет* потреб
ностям* мѣстныхъ обывателей. Кречество, 
впрочемъ, скупает* въ своемъ уѣздѣ хлѣбъ 
и пеньку, сбывая ихъ бѣлевскимъ купцамъ, ! 
и кромѣ того торгует* скотом*, ноступаю-
щимѵ на мѣетныя скотобойни: сало также 

служить предметом* сбыта. Въ 1865 г. выдано 
торговыхъ свидѣтелье-твъ кунцамъ 1-ой гиль-
діи 1, 2-ой 109, на мелочны» торгъ 223, 
па развознш! торг* 16, мѣщанекихь промы
словых* 48, нрігсащичыіх* 18. Базары собп-
раются по пятницам*, незначительных* яр
марок* 3: в* день Преполовеяія, 20 іюля и 
15 августа; въ 1862 г. на нихъ привозилось 
на 1,600 руб., продавалось на 1,400 руб. 

( О н . Тудьс. в а * . , с. 63; M a i . д м С т . , и м . M a i . H i . Д. 1841 
г . , отд. 111, с . Ш і И с т о в . Рос. Іерар. , ч. I V , с . toi-. Город 
ноеед., т . V, ч. I , с . Кі5і Э к о н . t o c i . г о р о д , посед., ч. И, тетр. 
Х Ы , с . 83; Н а » , кв. Тудьс. г. на 1864 г. (.стат. с»ѣд. .л 18»'! 
г . ) ; В. С т . Тудьск. т у б . , с . И Т ; 3. А р і . О . , I , й, с. І З ) . 

II . ИовосгшскШ уѣздъ въ ю.-з. части гу-
берніи. Простр. его, по свѣд. военно-топограф. 
съемки, 58,69 кв, и. или 2,839 кв. в. (но 
Швейцеру 53,10 вв. м. или 2,569 кв. в.). 
Площадь уѣзда лежать въ самой возвышенной 
части іуберніи, особливо в* своих* южной 
п восточной частях*, гдѣ проходят* высоты, 
служащія водораздѣмом* с* одной стороны 
лѣв. притокам* р. Зуиш, съ другой лѣвым* 
притокам* р. Сосны. Этотъ водораздѣл* 
хотя и возвышен*, но довольно ровен*. 
Напротив*, часть уѣзда, лежащая но прав, 
сторонѣ р. Зуяга, прорѣзывается глубокими до
линами н оврагами; берега Зуши также вы
соки. Абсол. выс. в* предѣлахъ уѣзда нзяѣ-
репа во многих* пунктах*; самый возвышен
ный пупкть находится въ в. части нри с-цѣ 
Дементьевы, ( 5 3 ° 0 ' с. ш., "65° 13' в д.), гдѣ 
абс, выс. достигает* 940 фут,, в* юж. части 
при д. Толстой (52°52'' с. ш., 5 4 ° 5 9 ' в. д.) 
868 фут., въ ю.-зап. части при Еочетовкѣ 
(52°48' с. га., 5 4 ° 3 6 ' в. д.) 865 фут., въ 
средииѣ при Прудахъ ( 5 3 ° Г с. ш., 54°41' 
в. д.) 894 фут,, на сѣв. прн с. Субачеть 
(53° 10' с. ш., 5 4 в 3 4 ' в. д.) 875 фуг. Почва 
уѣзда преимущественно черноземная, во мно
гих* мѣстахъ глинистая, а по берегам* 
рѣкт. хрящеватая. Уѣздъ лежитъ весь въ 
рѣчяой области Оки; большая часть уѣзда 
орошается р . Зушею (прит. Оки) и только 
по юго-воет. части протекает* р. Любовта 
(прптокъ Соенн). Всѣ рѣки уѣзда маловажны, 
несудоходны и неспжавнн. В ь Зуиту впадают* 
Ilmiiihoeeuh, Иерущ Дпчиа, Е'хтна, Грунецъ, 
Ратвка, Лтеот, вь Ятбоваіу — Лаэовт, 
Перевыочнп н другія. Озеръ нѣтъ; болотнетыя 
небольшая пространства ветрѣчаются рѣдво по 
теченію рѣчекъ. У-дъ принадлежит* къ числу 
надолѣсиыхъ; лѣса раскинуты небольшими ро
щами, сохранились болѣе у казен. крестьянъ 
и состоять нзъ лиственных* пород*. Под* 
лѣеанн до 16 тыс. десят. (сгроеваго до 7 
тыс.), т. е. около 8" о всей площади. В ь 1858 
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г. взъ 99.273 десят. всѣх* казен. земель подъ 
дѣсами было 7,198 десят., т. е. 7°; о. По 
свѣд. за 1865 г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ го
рода) 116,211 д. об. п. (56,948 м. п.), съ 
городомъ на 1 кв. м. по 2,054 д. об. п. 
Въ уѣздѣ: доорянъ 348, крестьянъ казен. 
5 1 , 7 9 3 , вышед. изъ крѣп. зависим. 5 5 , 5 2 5 , 
бывшихъ дворовыхъ 1,528. Жители почти 
всѣ православные. Вь 1865 г. вь уѣздѣ пра
восл. церквей 58 и Духовь муж. монастырь 
въ с. Задуітѣ (см. это сл.) *). У ѣ з і * раз-
дѣленъ ва 2 стана; вышед. из* крѣпо<*ти. 
зависимости составляют* 30 полостей, 271 
общество (275 влздЬльцевь); ".Кители разме
щаются вт. 291 поседкѣ, іш» копхт. слободъ 
5, сель т, селец ь 82 , деревень 129, мел-
кяхь поселков* 17. Селеній, пмѣющих* жи
телей менѣе 100 д. об. п .—79, огь 101 до 
500 д. об. и. — 162, от* 501 до 1 т ы с . — 
35, отъ 1 до 1\з тыс .—6, свыше 1 1 ( s тыс.— 
9, именно; 3a.itют, Нижняя 3,6 " 6 д. об. 
п., Скородное 3 ,281, Задугино 3,1>-7, Зале-
іошъ Вышняя 2,802, Бсремвецъ 2,67 Й, Сквпрчъе 
Нижнее 2 ,488, Вяжи 1 ,869, ТлуПки 1,722 
я Средняя 1,651. Уѣздъ прииади житъ къ 
числу чисто зелледѣльческих* и въ этом* 
отношеніи занимаетъ одно нзъ первых* мѣст* 
вь цѣлой губериін; вь хлѣбѣ никогда ne бы
вает* недостатка, избыток* идет* на Ыцен-
скую и Вѣлевскую пристани и на шшоку-
реніе. Под* пашнями до 174 тыс. д е с , т. е. 
до 80"/о всей площади. На вивокурепіе в* 
пер. 1 8 6 2 — 6 3 г. употреблено хлѣба 339,584 и. 
Кромѣ разных* хлѣбов*. в* уѣздѣ в* боль
шом* количествѣ разводится копопли; волок
но н постное масло продается въ значитель
ном* количесгвѣ. Огородничество в садовод
ство незначительны; пчеловодством* занима
ются повсемѣстно, хотя и не въ больших* 
размѣрахъ. Самое большое количество въ гу
бернии тонкорунных* овецъ держится иомѣ-
щикаян Новосильскаго у.; такъ в* 1865 г. 
изъ 14,800 голов* тонкорунных* овецъ Ц Е 
Л О ! губерніи въ одном* Новоеизьс. у. было 
7,400. Многіе нзъ крестьянъ уходятъ на за
работки въ другія мѣстности, преимущественно 
на юг* Россіп и въ столицы; въ 1858 г. пзъ 
21,875 казен. крестьянъ иуж. п. выходило 
по паспортам* 2,276, т, е. бодѣе 10°/о; въ 
зимнее время крестьяне везут* кунеческіе 
товары въ разным мѣешости. В * 1865 г. 
заводовъ считалось 139, выдѣлавшихъ на 

*) Въ Словарь- но опечатке село это неиравильво 
вмвмо Заду шно. 

797,206 р. , из* нихъ 1 свеклосахарный на 
18,360 р., 58 маслобойных* на 4,860 р., 
4 вннокуренныхъ на 751,739 р. , 1 крахмаль
ный на 644 р. , 61 крупорушныхъ на 6,500 
р. , 14 кирпичных* на 15,103 р. Винокурен
ные зав. въ с . Знаменскомъ, Шоховомъ, Ар-
хашелъекомъ (Ломцахъ) и с-цѣ Зущѣ въ пе-
ріодъ 1 8 6 2 — 6 3 г. выкурили спирта 120,200 
ведръ. Ярмарки въ уѣздѣ бываютъ въ с. Кор
саков», 1 мая, Плоскомъ 25 мая, Духовѣ 
вь день св. Духа, Болптъ на 10-й недѣлѣ 
но яасчѣ, Ломцахъ 17 іюля, Бирикахъ 15 
ітля, Сщюднвмъ 6 авг., Судбшиахъ въдень 
Внзінмчіии нБогояв.іенскомъ 6 янв. и 1 марта. 
В * 1862 г. на них* было въ привозѣ на 
207 тыс. руб., въ продажѣ на 85 тыс. руб.; 
дучатія ярмарки по оборотам* бывают* въ с. 
Духовѣ (привоз* 86 тыс. р . , продажа 47 
тыс. р . ) , Жгірикахъ (прив. 16 тыс., прод. 10 
тыс.) и Корсаков» (прив. 13 тыс., прод. 11 
тыс. р.). 

( С и . Тульская г . * 

Новоеияьекое (Погаиецъ), село. В о 
ронежской губер., Зеялянекаго уѣз., въ 15 
верст, отъ уѣз. г-да. Село возникло вскорѣ 
послѣ построенія Землянска и въ 1670 г. 
имѣло уже церковь во имя Покрова. Ч. ж. 
2,688 Д. об. п., 322 дв., 2 ярмарки: 29 іюня 
п 1 октября, 

Н О В О С И Л Ь Ц О В О (Терновка, Панове), се
ло, Тамбовской г., Ворисоглѣбскаго у. , въ 48 
в. оть у. г-да, по Тамбовской почтовой до-
port , при р. Теряоввѣ. Ч . ж. 1,623 д. об. п., 
193 дв. 

Новоедовинская пустынь, село, 
Костромской г., Макарьевскаго т.; ем. Словинка. 

НовоСОДДатсвоѳ, село. Воронежской 
г. ; см. Суцепы. 

Н О В О С О Д О В Ѳ І Р В Я , (Вселуцкая въ про-
сторѣчіи Божье Дѣло), мужская пустынь, Твер
ской г., Осташковскаго у. , въ 38 в. отъ у. 
г-да, на острову озера Вселуіъ (см. это сл.). 
Пустынь основана въ 1701 г.; въ 1776 г. 
приписана къ Ниловой пустыни. Въ нонасты-
рѣ 1 церковь во имя св. Троицы, основ, въ 
1748 г. Во владѣніи пустыни 1690 десят. 
земли. 

( П а к . » а . Т и р е , r, t a 1861 г. , отд. 3. с . 96; Озерецвоіовіі , 
Пив. во 09. С е д і г е р у , с . 61; Б і д о г ц п у т е а . ввечат. во Мосаов. 
2 Т е е р . г . , с . 47). 

Ново-Спасовевая, станица казачья 
Азовскаго казачьяго войска (нынѣ упразднен
ная)), въ Екатерннославской г-він, Алексан
дровском* у-дѣ, при р ч . Верхах*, въ 174 в . 
отъ у. г-да, на трактѣ въ Ростов*. П о свѣц. 
1859 г. , ч . жит., надороссіян* ж яолдаванъ 

http://3a.it
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3,182 об. п. (1535 м. п.); 510 дв., церковь 
прав., почт, етавція, базары. 

Н о в о с п а с е к і й , муж. ставрогоігіальнын 
1-го класса монастырь, въ Москвѣ, на Та
г а н а , на бер. р. Москвы. Первое его суще
ствование началось въ XII I в. при нервояъ 
Московскомъ в. кн. св. Даніплѣ Алекеандро-
внчѣ, построившемъ монастырь на пряв. бер. 
Москвы; въ немъ соб. церковь во имя Данін-
ла Столпника, почему и монастырь назывался 
Данпловскимъ; управлялся архимапдрнтамп. 
Въ 1330 г. Іоаннъ Калита перевелъ Дани
лов* мон. въ Кремль на свой великокняже-
скій дворъ, гдѣ и построилъ храмъ во имя 
Преображенія. Монастырь сталъ называться 
монастыремъ св. Спаса. На этомъ мѣстѣ онъ 
существовалъ до 1462 г.; въ это время в. кн. 
Іоаннъ Васидьевпчъ Грозный перевелъ его на 
нынѣшпее его ыѣсто, которое называлось тогда 
Васильевскимъ ставомъ, а гора Крутицею. Съ 
этого времени монастырь началъ носить наз-
вавіе Спаса Новаго или Новоепасскаго. Преж
няя же церковь Преображенія обращена въ 
соборную и существуетъ до ныпѣ подъ именемъ 
Спаса на Бору. Монастырь этотъ нѣсколько 
разъ страдать, то отъ набѣговъ татаръ, то 
отъ самозванцевъ н наконецъ въ 1812 г. 
отъ французскихъ войскъ. Ограда его служила 
иногда крѣпостью, имѣвшею стратегическое 
значевіе для столицы. Нынѣ въ немъ 5 церк
вей (одна изъ нихъ во имя Серия Радонеж-
скаго въ колокольнѣ). Соборъ во имя Прео-
браженія, существуетъ съ 1645 г. Н а сводахъ 
его изображены въ генеалогическомъ древѣ 
въ лпцахъ всѣ Россійскіе Государи, отъ св. 
Ольги до царя Алевсѣя Михайловича. На 
столпѣ за правымъ клирбсомъ нарисованы во 
весь рост* цари Михаил*  Ѳеодоровнчъ  и Алек
сей Михайловпчъ. Подъ собором* погребены 
лица, принадлежавшая къ царствующей фампліи 
Романовых*: бояр. Роман* Юрьевич* Заха
рьин*, Никита Романович* Захарьпн*-І)рьев*, 
инокиня царица Марфа Ивановна, Ирина 
Михайловна, кн. Татьяна Ѳедоровна,  сестра 
царя Михаила Ѳеодоровича,  4 его брата 
и другія. Кромѣ того, здѣсь покоятся сестры 
патріарха Филарета Анна Троекурова и Анна 
Годунова, кн. М . Трубецкой, кн. В . В . Опц
и й , граф* Бутурлннъ. Знаменская церковь 
построена въ 1793 г. надъ могилами четырехъ 
Романовых*, братьев* Филарета Никитича, суп
руг» Годунова, названной вь ехимѣ Александрою, 
кн. Снцкнхъ, Черкасских*, бояръШереметевыхъ 
и др. Ограда вокругъ монастыря имѣетъ ведь 
неправильнаго 5 уголввика съ 5 башнями, дли

на ея 367 саж., выс. 3'/>-cam, основан» вт. 
1640—42 г. Онъ управляется архимандри
тами, пзъ коихъ замѣчательвы бывпгіе патрі-
архи: Іовъ, Ннконъ, Пптирпнъ и МосковскіЙ 
митрополіп І . »I*. ііірет* (Дроздов*). Ризница 
монастыря, постоянно обогащаемая вкладами 
царственных), особ*, весьма богата. 

( Н е м » , e n » ' , й л м с л а п . ставропвг. « о в а с , Моеааа, 18»» г.. 
in 1«; Истор Рос. lepap., ч. И , с . 2 6 9 — Ш ; Мат. дм С т . W . 
г . , отд. I . i'. Яі—!І6; 1'лтшпяъ, MOB. я перв., с . 1SS-20.'.! Са»д 
о с у щ е с т в , п Рос. даар. > к о а а с т . , с. 61—671 Яоаоспассаіі. 
Птавріш. unit, вг Чпсквт., а і д . А . M.ijiTuaota. соч. И. Гаітареаа 
Москва, 1863 г . , m 8: Кратв. астор. onae. Москов. стааропаг 
3 r.i. Новое», нов. to арака іірлп-іон.я ияивт. Aptax. loaia««.. . 
Карпанскаго, Москва, 1802 г.; Apt. Алоддлст,, Повлічізсічні ков 
соч. И . С в . , съ в о д о к » , М о с к а а , 1843 г . , in 8 s Краткое о«іс . 
ставрои. И<чго,.пас. к о в . , «лд.^іерокоа. Адріаа», Мосава, 1821 г . , 
in 8, съ вв.ю»і. : с я е г а р е і а , объ ііображеаівхг царе» Маіавда 
Федор. • Адекевя М я і а а д . , въ a i . N . В . Д . І8<4< г . , ч . X X X V U , 
с . 219; П у т е м , ко п я , к а с т , русск., ч . I , с. 156). 

Н о в о с п а с с к о е : 1) село Московской г., 
Дмитровскаго у.; см. Деденево. 

2) (Новый Вусерннъ), село, Оренбургской 
г., Мензелинскаго у., въ 85 в. отъ у. г-да, 
при р . Прнѣ. Ч . ж. 602 д. об. п., 110 дв., 
винокуренный зав. (Левашевой), на коемь в* 
нер. 1862—63 г. выкурено 61,840 вед. спирта 
из* 167,869 п. муки. По субботам* базары. 

3) село, Симбирской г.\ Сызранскаго у., 
вь 55 в. от* у. г-да, при р. Сызрапѣ. Ч . ж. 
1,887 д. об. п. , 410 дв., ярмарка. 

4) иначе Шавкай, слобода, казен., Таври
ческой г-іи, Бердянскаго у-да, въ 65 в. отъ 
у. г-да, при балкѣ Шавкаѣ . П о свѣд. 1864 
г., ч. жпт., великороссіян*, 810 об. н. (413 
м. п.), 77 дворовъ. 

НовостадЫПИНО (Оталыпитм), де
ревня, Самарской губер., Николаевскаго уѣз„ 
въ 60 в. от* у. г-да, при р. Кушумѣ. Ч . ж. 
180 д. об. п. , 36 дв. Въ 1845 г. здѣсь от
крыть еѣрный минеральный нсточникъ, выте
кающей небольшими ручьями изъ камени сто 
берега р. Кушума н скопляющійся въ особах* 
резервуарах*, которые весною заливаются во
дою. Нсточникъ содержит* сѣрнокислый натръ, 
соленокислую яагнезію и въ особенности со-
левокиедый натръ. 

( С а р а т . гув. аѣд. 1856 г . , К 39). 

Н о в о т а г и л ь с к а я деревня, Оренбург
ской г.; см. Еоробковская, 

Н о в о т а х В И Я С К І д , жен. общежитель
ный 1-го класса монастырь, Пермской г „ вь 
у. г-дѣ Екатеринбургѣ. Дчрежден* в* 1809 
г. изъ прежде бывшаго Іфн кіадбищевской 
церкви сиротскаго дома, а въ 1822 г. воз-
веденъ въ 1-й класс*. Въ немъ 4 церкви, изъ 
нихъ соб. во имя Успенія Богородицы с* чу
дотворною иконою Тихвинской* Богоматери. 

( Р І Ш І І І , М о к . к дерк. , с. Ш І й с т о р , Р е е . lepap., V , 347). 
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Н О В О Т О Р И С С К Ъ , въ старину Новый Торгъ, 
уѣздннЙ городъ Тверской губ.; см. Торжокъ. 

Н О В О Т р О И Ц К а я : 1) иначе .Еагимовка 
слобода, Воронежской г., Валуйскаго у., въ 
37 в. отъ у. г-да, при р . Уразовой. Ч . ж. 
2,627 д. об. п., 358 дв., церковь, по воскре
сеньям* базары, 5 ярмарокъ: 7 января, на 
Вербной недѣлѣ, вь день Возвесенія, 6 ав
густа и 22 октября. Па нихъ въ 1860 г. 
привезено на 14,300 р., продано Fia 4 ,820 р. 

СЕоро». губ. » * « . 1861 г . , N !.'•, с . 

2) Н. (Курішвка). слобода, Самарской г., 
Новоузенскаго v., вь 29 в. отъ у. г-да, ири 
р. Бол. Узеиѣ, по почтов. тракту изъ Новоу-
зеня вт, Николаенскъ. Ч . ж. 2,936 д. об. п., 
380 дв., церковь. 

3) станица 4-Я бригады, 1-го Кубанскаго 
полка, в* 52 в. от* Ставрополя, при р. Егор-
лыкѣ. Ч. ж. 5,615 д, об. п.. 710 дв., пр. 
церковь, старообрядч. молитвен, дом*, почт, 
сганція, ярмарки: в* Фомино воскрес, и 5 оі.тяб. 

Н о в о т р о и ц к о е : 1) иначе Средний, село, 
Екатериносл. г., Алексаидровскаго у., при рч. 
Сухой Волновахѣ, вт. 190 вере, от* у. г-да. 
Жит. , мадороссіяиъ, 2,253 об. в . , 322 дв., 
нравосл. чолнтв. домъ. Ярмарокъ 4 (на 1 нед. 
Вел. поста, нреноловенс, 26 сент. и 8 нояб.); 
на них ь в* 1863 г. ирнвезено на 16 т. р. , 
продано на 3 т. р. Влизі, села, на рч. Сух. 
Волновахѣ, находится мѣсторожденіе бѣлой 
глины; пласт* ея лежит* на формаціп горнаго 
известняка; среди, толщина его 2 с. 2 1/* арш. 

( Г о р . Ж . І Ш г , М Г , с . 87s Ж. Я . B B . J . І 8 5 і , т . I V , с . Wï. 

2) село, Казанской г., Тети.щскаго у.; см. 
Сюхеево. 

3) село, Оренбургской г., Вирскаго у., і«. 
« 5 в. отъ у. г-да, прн озерах*. Ч. ;к. 1,791 
д. об. я . , 303 дв., по воскресеньям!, базарь, 
ярмарка въ день ев. Троицы и 1 октября. 

4) село, Пензенской Свигневки. 
5) село, Самарской г.; ТІеретпное. 
6) иначе Гати, село, Тушек, г., Веневек. 

уѣз., въ 7 вере, от* Венева, на дорогѣ изъ 
Венева въ Вогородицкъ, при р, Веневкѣ. Ч. 
ж. 1,241 д. об. н., 161 дв. 

Новотульское (Новотулка, Воловій 

JBpan), село, Самарской губ., Николаевскаго 
уѣз., въ 87 верст, отъ у. г-да, при р. Чаг-
рѣ . Ч . ж. 2,444 д. об. п., 372 дв. ярмарка. 

Новоудинекая, слобода, Иркутской г., 
Балагаяскаго у. , въ 65 в. оть у. г-да, при 
pp. Удѣ н Тунакѣ. Ч . ж. 1,475 д. об. я . , 
172 дв., церковь, 2 ярмарки. 

НовоуавИСВЪ, уѣздный город* Самар-
«•оі гувч сн. Новый-Узень, 

HOBO-УКОЛОВО, село, Воронежской г.; 
см. Уко.гово. 

Н о в о у к р а и н в а или Новопавловокъ, 
также Павловскъ и Черный Ташлыкъ, посадъ, 
Херсонской г-ніи, Еіисаветградскаго уѣзда, 
при р. Черном* Ташлыкѣ, въ 50 верст, 
отъ у. г-да. Поселепіе на этом* мѣстѣ воз
никло во второй иоловинѣ X V I I I в.; с* 1769 г. 
крѣиостца Иовопавзовск* была штабом* мол-

! давскаго гусарскаго полка; въ 1773 г. получил* 
торговый права и стал* именоваться посадом*. 

' В * 1821 г. включен* бил* въ состав* воен-
• ных* носслеиііі. По свѣдѣніянъ 1859 г., число 
; жит., малороссіяи*, великороссіян*, молдаван* 
: и евреев*, 6,603 об. и. (3,555 я. п.); дво-
: ров* 1,468; 2 церкви, евр. молитв, домъ, 
< двухнедельные базары, на которых* про-
: даются сельсвія нроизведенія, сушеная рыба, 
; соль н деготь. 
I ( Г о р . ІІ.КЦ т . V , ч . - і , I: ïi l is Херсоне, г. ». 183» Г . , N Ii. 

Ш х и д і г , Чпріч.в. г. , i l , зав ). 

НОВОукраИВХЖЬ или З.шнка, мѣет., 
' Херсонской г-ніи. Елнсаветградскаго уѣзда, 

при рч. Дубовкѣ, на почтовом* трактѣ из* 
І Кременчуга вь Балту и Одессу, въ 82 в. отъ 
, у. г-да. Основано г.ь первой половинѣ Х Ѵ Ш в. 
j русскими раскольниками, вышедшими сюда изъ 
• польских* владѣній, ио происходивших* ро

дом* нзъ посада Злынвк в* Черниговской 
, г-ніи. Віюслѣдствіи вошла въ еоставъ воен

ных* иоселеніи, а 1861 г. сдѣлана мѣстеч-
коні.. По свѣд. 1859 г., ч. жвт., великорос-

; сіявъ, 4,388 об. и. (2,377 н. п.); дворов* 
; 809; церкви 2, прав, и едшговѣрч., почт. 
! ггаипдя и зданіе уираздненнаго госпиталя. 
j ( Г о р . п о с , V , ч , 2, с . 313; В . С т . Х е р е , г . , е . 112). 

; Ново-УеіГѲНОВка, седо, Екатерино-
; славекой і-ніи, А.тикеандровскаго у-да, при 
j рч. Янчурѣ, в* 10о в. оть у. г-да. П о свѣд. 
• 1859 г., ч. жпт. 1,548 об. и. ("787 м. п .) ; 
• дв. 222. 
: Н о в о ф а с т О В Ъ (Новохиаетовъ), мѣетеч-
; ко, Кіевской губ., Сквирскаго у . , в* 25 вер. 
І отъ уѣзд. г-да, при р. Струѣ (Орѣховаткѣ). 
j Ч . ж. 1,153 д. об. п. , 170 дв., нравосл. цер^ 
; ковь во имя Арх. Михаила, постр. въ 1831 
j г., костелъ, ири нем* женское католич. учи-
I лище, кирпичный зав. 

(Город, п о с е д . , ч . I I , е . 483; Фувдувде», С т а т . о а . K f e K « . 
t . , п . I , 0. « 8 ; Ж . Ж. ta. Д . Ш 5 г . , т . I X , с . № , В о п и м » , 
С в ы - о васеде». ж і с т . К е » . г . , 207). 

Новофедоровская хрустальная фабр. 
(Федоровскаго), Владнмірсвой г., Меіеяков-
скаго у.; на ней въ 1861 г. вждѣлако рав
ной хрустальной посуды 2.24,400 встукъ иа 
16,600 р . , ври 61 рвбодкхѵ 
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Н о в О Х О п е р С В Ъ , (Хоперскъ) уѣздный 
городъ Воронежской губерніи. 

I. Г-дъ, нодъ 5 1 ° 6 ' с. ж. и 59°19' в. д., 
въ 246 в. къ в.-ю.-в. отъ Воронежа, на не-
ресѣченіи больших* почтовыхъ трактовъ изъ 
Воронежа и Тамбова въ Ростовъ-на-Дону п 
Астрахань, расположен* на прав, возвышен- \ 
нозгъ берегу р. Хопра. Нажѣстѣ города еще ; 
въ начале Х У Ш в. находился густой лѣсъ; ! 
въ 1710 г. имп. Петръ Гповелѣлъ поетро- j 
ить здѣсь крѣпость и при ней устроить верфь I 
для постройки судовъ, проводившихся съ р. 
Хопра въ Донъ. Первыми поселенцами Н. '• 
были ссыльные преступники, но нотой* сюда \ 
выселены однодворцы изъ Малороесіянъ. При • 
новомъ устройствѣ города однодворцы были і 
выселены отсюда; изъ нихъ образовалась слоб. ; 
Кочерга (Самодуровка), лежащая въ 7 в. отъ 
г-да (ч. ж. 1,061 д. об. п. , 109 дв.). До 1779 '• 
г. въ вѣдѣнін Хоперской крѣпостн находи
лась только ю.-з. часть нынѣшняго уѣзда c i . 
тремя слободами Ныховкой (вг. 12 в. на р. 
Оавалѣ), Красной (въ 13 в. при р. Оавалѣ) и : 

Л.гферовкой (въ 16 в. на р. Хопрѣ) и од-
нииъ однодворч. селомъ Е.шнекнмъ Ко.тномь 
(въ 32 в . , на р. Еланн). Въ царствованіе 
Екатерины И земли эти были пожалованы 
Потемкину. Въ 1779 г. Н . назначен* уѣздньгаъ 
г-домъ Тамбовскаго намѣстничества, въ 1782 
г. съ уѣздояъ отчисленъ къ Саратовскому на
местничеству и сь 1802 г. вошелъ въ сос
тавь Воронежской губ. Прежняя земляная кре
пость сохранилась и поныне, хотя валъ и ; 
ровъ во многихъ яестахъ размыты водою. ; 
Она состоитъ нзъ аравяльнаго : 4-хъ сторон- j 
няго бастіоннаго укрѣпленія, въ коемъ по- ' 
меяюются в в вѣ соборъ и каяеваня здайя. ! 
М е с т о , Г Д Б строились суда, доныне удер
ж а » имя верфи. Но. свед, за 1865 г. ч . ж. . 
вы городѣ 6 ,253 д. об. п. (3,230 v.. п.); i m . 
нихъ купцовъ 1,065, лѣщанъ 4,595. Почти 
все православные. Въ 1865 г. было 2 кам. 
правосл. церкви, домовъ 761 (29 кам.), ла- j 
вокъ 4 7 , трактяръ, гоетннница, харчевня, 
постоял нхъ дворовъ 14, городская больница, 
уездное и врнходское училища (учащихся въ 
1863 г. 8 4 м. н.). Земли городу принадле
житъ 2,300 десят.; доход* вь 1863 г. исчи-
сленъ въ 7,199 руб, Главное замятіе но только 
міщанъ, но и большей части купцовъ, состо
ять въ хлѣбонашествѣ; земле нанимаются въ 
окрестностяхъ города и отдаленвыхъ мѣстахъ 
губернін. Кромѣ того многіе жители заняты 
содержаніемъ постоялыхъ дворовъ, извозом*, 
работали яѣ нѣетаоі пристани, некоторые 

изъ мѣщанъ уходятъ въ другія местности 
для торговыхъ иредпріятій; въ 1862 г. выдано 
наспортовъ и бидетовъ 624. Ремеслами въ 
1865 г. занималось 528 человек* (142 ма
стер.), изъ ннхъ кузнецовь 185. Въ 1865 
г. въ городе было 2 салотоиенвыхъ завода к 
12 кирпичных* (1 пивоваренный находился 
въ бездѣіштвш). Въ 1862 г. на 1 салото
пенном* заводе выдѣлано сада на 8,450 р . , 
на пивоваренной* на 894 р. и на 12 кар-
пичныхъ на 4,000 р.; сало отправляется въ 
Лебедяпь и Козлов*. Местное купечество, 
кроме сбыта предметов*, нужных* для меет-
и ыхъ жителей, ведет* торговлю преимущественно 
хлЬбояъ, семенем* лыіяцыль, скотом* u са
дом*. Хлвбъ и сѣяя наиравляюгся преиму
щественно въ Ростовъ~на-Донѵ; для закуиа 
их* в* городе существуют* 7 купеческих* 
контор*. Скот* частію убивается на мѣстных* 
скотобойнях*, частію прогоняется въ столицы. 
Сь местной пристани в* неріодъ 1859—62 
г. ередн. чистом* ежегодно отправлялось всей 
клади 112,463 нуд. на 202,027 руб., изъ 
них* хлеба 349,599 пуд. на 173,100 р у б , 
семени льнянаго 62,155 н. на 28,770 р. Вь 
1865 г. выдано торговыхъ свндетельствъ куп
цам* 2-й гильдіи 4, на мелочный торг* 126, 
на развозный 6, на мещанскіе промысла Ю , 
прикащикаыъ 41. Базары собираются по поне
дельникам* и иятницаяь; ярмарок* 3: 29 іюня, 
14 сентября и 6 декабря; кромѣ того назна
чена ярмарка I августа, но на нее съѣзда 
не бывает*. В * 1863 г. на иервыя 2 ярмар
ки привозилось на 07 тыс. р., продавалось 
на 46 тыс. р. 

( . О Ш е п з й м Н и ttetse, Г, J S ; F a l k e Bei*? 1, «U, uro ж е , в * 
Нодв. Kauf. 1'іев. ііутештетвія, т . v i , с . 3S; В . с т а т . Вори», 
г у б , , t*. Матер, « и с т а т в с т . Го есів , взд. M » . Вн. Д . I M S 
f., отд. I , *.\ l & l ; город, и м е л . , ч. I , е . 433і Эвоаок. с ш я о д в . 
город, посед. ч . 1, тетр. I X , с т . 48. З а п а с . И . Р . Геогра»ічі'с. 
M . , 18S7 с , вв. X I I , с . 331; М в х а д е в в и , в о р е а е к . г т в . , с т р . 
Зі>і; П а м г в . S B B I K . В о р о і е ж . ryô. ва 81 г . , с т а т . с в ѣ д . ) . 

II. Ноиохоперскій уЬзд* въ воет, частя 
губернін. Простр. его до Швейцеру 110,87 
кв. м. или 5,364 кв. в. (у Михалевича 
5,501 кв. в., въ Пан. кн. Воронеж, губ. на 
1863 — 6 4 г. 4 ,965 кв. вер.). Площадь 
уѣзда представляет ь равнину, более возвы
шенную на прав, еторонѣ р. Хопра н низ
менную на дЬвой; местами равнина эта 

I пересекается неглубокими оврагами и додн-
[ нами небольших* рѣчект,, что дает* местности 
j волнистый вид*. Абс. вне. определена только 
I в* одном* мѣстѣ, именно в* с.-в. углу при 
j с Тюктѣ Ç51°26' с. ш. , 6 0 ° 1 4 ' в. д . ) , где 
J osa достигает* 541 фут. Почва уѣзда ео-
1 стоіт* нзъ, тлубокаго чернозема. Вся площадь 
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орошается системою р. Жопра (прит. Дона), I 
который, выйдя нзъ Саратовской губ. внше с. | 
Губарев, протекает* по всему уѣзду въ главном* : 
яаправі. къ ю.-з., и, поворотивъ ниже Ново- ; 
хоперска къ ю.-в., уходить въ 3. Войс. Дон- ; 
скаго. Хопер* судоходенъ на всеяъ своемъ • 
оротяжевіи. Приставь въ пределах* у-да нахо- • 
дится только иря Иовпхоперскѣ (см. внше), 
яо, Борисоглебская пристань (Тамбовской г.), 
какъ пограничная съ уѣздомъ, притягивает!, 
къ себѣ произведения с.-в. части Новохопер-
скаго у., по этому ияѣегг. зяачеиіе для мѣст-
ной торговли. Изъ приток, Хопра болѣе дру
гихъ замѣчательиы: Тяво.іжант, Жарачанъ, 
Алферота, Стала съ Еланью, Свинковка, '• 
Калмыкъ и другія. Большое количество озеръ • 
раскинуто въ долпнѣ р. Хопра; нзъ нихъ са- ; 
хыя болынія Ильмень, при слободѣ Еіьменѣ, j 
яяѣеть въ окружн. до 5 в. и Лебяжье, при ' 
с Калмнкѣ, до 8 в. вт. окруж. Болота, не- | 
отлпчающіяся впрочемъ болыпимъ протяже- і 
яіехъ, лежать преимущественно на лѣвой j 
вязмеаноя сторонѣ р. Хопра. Подъ лѣсами j 
до 65 тнс. десят., т. е. до 12°/о общей пло- j 
щади; въ 1858 г. изъ 285,698 десят. всѣхъ I 
казен. земель было подъ лѣсами 25,192 десят., ' 
т. е, 9°/о; изъ числа каленныхъ лѣсовъ 13,674 ! 
десят. корабельнаго ліеа, находящагося въ ; 
Теллермановскпй рощѣ, которая простирается ; 
по прав, сторону Хопра вт. дл. на 19 в., въ ! 
шпр. па 10 в. Господствующую породу лѣ-
совъ составляетъ дубъ. По свѣд. за 1865 г. ; 
ч. ж, въ уѣздѣ (безъ города) 126,775 д. об. | 
п. (60,246 ш. п.), съ городомъ на 1 кв. м. ; 
по 1,209 д. об. п. И* уѣздѣ: дворян* 188, | 
крестьянъ казен. 90,000, вышед. изь крѣіг. ' 
зависим. 26,029, бывшпхъ дворовых* 1,266. : 

Неправославных*: единовѣрцевъ 1,312, про- ! 
тестантовъ 32. Большую массу населенія сое- { 
тавляютъ великороссіяне (79°/о); малоросеіяне | 
же (20°/о) населяють 16 седеній въ ю.-в. ! 
части (ся. Спяс. населен, хѣетъ Воронеж, j 
г., стр. X X X I I ) . Въ 1865 г. въ уѣздѣ было j 
44 нравосл. деркви и 1 расколышч. молельня. | 
УФзд* раздѣленъ на 2 стана; вышед. нзъ 1 
крѣи. завясяя. составатяютъ 15 волостей, 60 ! 
обществ* (79 ыадѣльцеиъ). Жители размѣ- ! 
щаютея въ 114 поселках*, изъ коихъ ело- ! 
бодъ 8, сед* 29, селен* 23, деревень 41, | 
мелких* поселков* 13. Въ чиелѣ селеній, | 
ияѣющях* жителей иенѣе 100 д. об. п. ,— 
SÔ, от* 101—500 д. об. п.—36, отъ 501 
дв 1 тнс.—18, от* 1 — I 1 / * тыс.—7. оть 
l*/t—2 тыс.—2, свыше 2 тыс.— 21. По на-
е*ШЕЮ особей» вамѣчатвльны: Пески 6,464 

д. об. п., Рождественское Поварит 5,793, 
Макарова 5,76", Троицкое - Юрты 5,677, 
Кроеная 5,669, Танцыри 4,784, Алферовка 
(Корсаковка) 4,277, Елтское-Колѣно 4,162 
и Макашевка 4,041. Главныя занятія жи
телей состоят* в* хлѣбопашествѣ и ското-
водстяв; произведенія того и другаго промыс
лов* служат* предметом* значительная сбыта. 
Под* пашнями до 259 тыс. десят., т. е* до 
45%, и под* сѣнокосамидо 166 тыс., т. е. 
до 29°о. Из* всего количества пахатнои зе
мли 32*/о засѣваются рожью, 19°/о ншвнпцею, 
17л/о овсом*, 16°/« просом*, 7°/оячмеяехъ,5°/о 
гречею. В * період* 1862—63 г. на 6 виноку
ренных* заводах* употреблялось хлѣба 669,661 
пуд. Крокѣ этих* главных* промыслов* жи
тели занимаются съ успѣхояъ пчеловодством*, 
огородяичествомъ, разведеніеяъ бахчей и са
доводством*, рубкою лѣса изь казенннхъ лѣс-
ныхъ дачь, выдѣлкою деревянныхъ издѣіій и 
извозомъ съ товарами въ разный мѣста. Въ 
1865 г. въ уѣздѣ было 7 заводовъ салото-
пенныхъ, 1 маслобойный и 8 винокуренных*. 
Въ 1862 г. на 6 салотопен, заводах* въ сел. 
Пескахъ и Троицкомъ выдѣлано сала на 32,710 
руб.; на 6 винокуревныхъ зав. въ сл. Крас
ной, Алферовяѣ, с-цѣ Тюменевкѣ (2) и с. 
Никандровкѣ (2) выкурено спирта 254,856 
ведръ. Ярмарокъ в* уѣздѣ бывает* въ тече
т е года 52; на нихъ въ 1863 г. привози
лось на 1,124,187 р., продавалось на 239,115 
р. Лучшія ярмарки бываюіъ въ слоб. Крас
ной 8 нояб., 1 марта и 23 апрѣля; на няхъ 
привоз* простирался отъ 73 до 400 тыс. ру&, 
продажа отъ 19 до 100 тыс. р. 

(Си. Воромежсва» г . ) . 

HOBO-Чагярсвій, серебряный рудникъ; 
ся. Чатрскій. 

Н о в о - Ч е р к а с е в Ъ , областной и един
ственный г-дъ Земли Войе. Донскаго, лежит* 
подъ 47°25' с. ш. и 57°46' в. д., состоять изъ 
трехъ станиц*: Верхней, Средней и Нижней, 
расположен* на возвышенном* холя*, обтекае
мом* съ трехъ сторон* pp. Аксаея* и Турсо-
вомъ; зап. же часть г-да нересѣкаетея Запад ей
скою балкою. Основанъ въ 1805 г. на урочящѣ 
'Водчій-Кутъ, переселенцами изъ стан. Черкас
ской (нннѣ Старо-Черкасской); поводом* » 
переселенію было то, что Черкасская стан, под
вергается ежегодным* наводненіям* от* разди-
тія Дона; вслѣдствіе того, въ 1804 г. наказ
ной атаман* Платов* ходатайствовал* о дозво
лен™ перенести Черкасек* на новое мѣето. 
Когда послѣдовало на то Внсочайй» раз-
Р*ивіііе, соііврвшіа бша шатка яияпго 
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г-да, а въ 1806 г. совершился торжественный 
переѣздъ Канцелярии войска, съ войсковым 
регаліяни и знаменами. Платовъ предполагать 
сдѣлать г-дъ преимущественно земледѣльче-
скпмъ, п съ этою цѣлью вызывалъ къ его 
заселенію верховыхъ казаковъ, но такъ какъ 
мѣстоположеиіе новаго г-да не представляло 
больших* удобствъ, то заселеніе шло медленно. 
Предполагалось даже опять перенести г-дъ на 
другое мѣсто, но въ 1837 г. Имп. Николай Павло
вич*, лично осмотрѣвъ г-дъ, повелѣлъ оставаться 
Н.-Черкасеку на своемъ мѣстѣ. Съ тѣхъ норъ 
заселеніе г-да стало очень увеличиваться. До 
цослѣдняго времени главное неудобство г-да 
состояло въ недостатки хорошей воды, такъ 
какъ вода большей части колодцевъ солоно
ватая; вслѣдствіе того, въ 1863 г. въ Ново-Чер-
касскѣ устроен* водопроводу который беретъ 
начало изъ ключей Александровской станицы 
(въ 27 в. отъ г-да) и Вольше-Логской балки 
(въ 20 в .) . До посіѣдняго пункта вода идетъ 
самотоком*; здѣсь она подымается паровою 
машиною до нагорнаго резервуара на разстояпіи 
10 в., н затѣмъ, проходя еще 10 вер. само
током* же, расходится по городу водопро
водными вѣтвями. Количество воды, ежедневно 
доставляемой въ ю р о д * , простирается отъ 
100,000 до 120,000 вед. Площадь, зани
маемая г-домъ, составляет* 916 десят. Въ 
1865 г. въ г-дѣ было жителей 20 ,288 об. п. 
(10 ,541 м. п .) ; въ томъ числѣ дворянъ изъ 
казаковъ 2,237 об. и., купцевъ иногородних* 
103 об. п. Остальные жители преимущественно 
казаки. Церквей в* г-дѣ 10 (6 кам.), в* том* 
числѣ 1 соборн. Домов* 3,520 (718 каа.) . Улиц* 
5 8 , из* них* 26 мощеных*; площадей 13; обще
ственных* садов* 2, частных* 300; огородов* 
500; кладбище 1 ; памятник* гр. Платову. Учеб
ных* заведеній въ г-дѣ мужских* 4 , женских* j 
3; в* них* учащихся 1,242 м. н. и 385 ж. 
н. Благотворительных* заведеній 2 : домъ 
умалишенных* с* больными 52 м. п. и 28 
ж. п. и еиропитателыіый дом*, который содер
жит* подкидышей 561 м. п. и 650 ж. п., и 
сирот* 629 и. п. и 684 ж. п. Исправительное 
заведеніе одно — войсков. тюремный замокъ, 
в* котором* содержится 239 ж. и. н 45 ж. 
п. Торговля производится казаками торговаго 
общества и иногородними купцами. Главные 
предметы торговля суть: хлѣбъ, виноградное 
вино, сосновый лѣсъ, москотнльные товары 
н яр. Оборотный капитал* городской торговли 
въ 1865 г. простирался до 2 мялліоновъ. В * 
г-дѣ бывает* 2 ярмарки: в* 1865 г. на нихъ 
приведено товару на 1,435,033 р . , а продано 

Геогр. Сдоаарь. 

на 159,197 руб. Магазинов* и лавокъ въ 
г-дѣ 187; въ тон* числѣ 40 мелочных*, 35 
москательных*, 33 краевая» товара, 26 желѣз-
ныхъ н 18 хлѣбных*. Трактиров*, гостинннц* 
ц харчевень 2 0 , питейных* домовъ 127, 
погребков* 34 . Мѣстное потребленіе представ
ляет* за 1865 г. едѣдующія данныя: убито 
быков* и коров* 4 , 0 0 0 , баранов* и овец* 
10,000, телят* 150; мяса отъ них* получено 
54,222 нуда. Іромѣ того нзъ ближайших* 
етаниц* доставляется еще до 20,000 пуд. 
мяса, 30 ,000 шт. птицы и въ огромномъ 
количествѣ рыба; хлѣба потребляется 150,000 
четв.; изъ них* 55,000 четв. муки ржавой 
и 30,000 четв. м. пшеничной; вина продано 
въ г-дѣ, съ ярмарками, 36,500 ведер*, нива 
и меду 2,500 в. Топливо въ г-дѣ состоят* 
из* камыша, бурьяна и кизяка, доставляемых* 
изъ ближайших* станиц*, въ количествѣ 
100,000 возовъ я антрацита, привозияаго с* 
Грушевских* копей въ количествѣ 1,060,000 
пудов*. Въ Ново-Черкассвѣ находится 42 
завода и фабрики, из* коихъ 25 кирпичныхъ; 
37 мельниц* и 67 кузниц*. Кромѣ того 
нѣсколько заведеній для выдѣдки виноград
ных* вин*; в* 1865 г. ихъ выдѣдано 60,000 
ведер**, изъ нихъ 20,000 вед. продано въ 
Ново-Черкасскѣ и 20,000 вывезено в* Землю 
"войска н другія губернін. Промышленников* 
и ремесленников* в* г-дѣ 372 ч . ; в* томъ 
чпслѣ 85 портных*, 59 кузнецов*, 35 сапож
ников*. При них* до 800 учеников* я рабо
чих*. Жромѣ торговли и промышленности жи
тели занимаются земледѣліемъ, скотоводством* 
и рыболовством*. Общественная жизнь въ г-дѣ 
мало развита; впрочем* здѣсь существуетъ 
клуб* и театральная труппа, a зданіе театра 
отетроивается. Мимо г-да, между оконечностью 
его и рѣкаяи Туздовомъ и Аксаеяъ, пролегает*, 
черезъ лѣсную биржу на послѣднемъ, одно-
путевая жедѣзная дорога съ грушевскихъ 
антрацитовых* копей до Аксайсвой станины 
по Дону. Управленіе н контора дороги нахо
дятся въ Ново-Черкаескѣ. Дорога сооружена 
с* 1860 но 1864 г.; нротяжевіе ея 66 в. 

{Воевво-Ст. о п в е , 3 . До«С. В . , с . 217-, Johnson, 298; Göebel'a 
Heise, I , 233; Штувенберг», С т а т . т р г д н , X V I I , с . 13; Ж . M . 
В в . Д . , 185S, X I , стр. 3S-, Комерч. raseta, I860 г . , N 73; С М . 
пчеда, 1854, К 157; С ѣ » . А р і ж г » , 1823 г . , т . ѵ щ , отд. И, с . 
87, Ш 5 , т . X V I I , с . 4 в , 18*7 г . , т . X X Ѵ Ш , с . 17S, І Ш г . , т . 
X X X , е. 110; Г о р . П о с . Р о с с . И Н и е р . , т . I I , с . 115; К р а е м » » , 
Натеріалн дд< геогра*іа ж С т а т . 3 . Шоше. Д о ю . , с . 49»—5*3}. 

Н о в о ч е р в у т Ж К О (Салтыки), село, Там
бовской г. , Уеманьсваго у. , в * 50 в. отъ у. 
г-да, при р. Плави я * . Ч . ж. 1,511 д. об. п . , 
169 дв . , по воскресеньям* базаръ, ярмарка 
въ день св. Троицы. 

(Ж. M. 1. Д . 1 8 » г . , т . X I I I , С. S M ) . 

35 
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НовОЧѲрнѢвВО, село, Тамбовской г , 
Шацкаго у., въ 18 в. отъ у. г-да, на лѣв. 
бер. р. Цпы. Ч . ж. 1,650 д. об. п. 

НОВО-ШарКОВЩИЗНа, мѣстечко, Вп-
ленской г , Диснепскаго у., въ 60 в. отъ у. 
г-да, при р. Диеневвгг,. Ч . ж. 290 д. об. п. , 
42 дв., церковь правое, еврейс. молитв, шко
ла. Мѣстечковъ признано по привилегіи ко
роли Станислава-Августа, данной въ 1767 г. 

(ГОРОД. ВОСвД., Ч. I , С. 186). 

Н о в о ш е ш м и н с в ъ , пригородъ, Казан
ской губ., Чнстопольскаго уѣз., вь 48 в. къ 
ю.-в. отъ у. г-да, при р. Шешмѣ. Ч . ж. 2,979 
д. об. п., 514 дв., церковь, по пятнпцамъ 
базары, 1 окт. ярмарка (Покровская) ; ва нее 
привозят* чай, сахаръ, красный, галантерей
ный, москательный товары, желѣзныя и коже
венный вздѣлія, разную посуду, соль. Прнвозъ 
простирается на сумму отъ 5 до 6 тыс. р., 
продажа от* 1,800 р . до 2,500 руб. При
город* заселен* въ X V I I I ст. отставными сол
датами. Рычковъ, посѣтившій его въ 1769 
г., нашел* здѣеь до 200 домовъ и деревянную 
крѣвость на вершивѣ крутой горы. Въ 4 в. 
отъ пригорода находится гипсовая гора. 

(Рычаоаг, Д в е » , з а л . 1769 г . , с . 27, 31; П а и . в в . Казак, г. 
аа 1S63 г . , отд. I V , с. 81, 56, 78) . 

НОВОШИНО, село Владимірской г., М у -
ромскаго у., въ 12 в. от* у. г-да, при р. 
Тешѣ . Ч . ж. 974 д. об. п., 104 дв. Въ ка
зенныхъ лѣсныхъ дачахъ села, на р. Тешѣ , 
построена въ 1852 г. крупчато-мукомольная 
мельница (Зворыкивыхъ) о 30 поставах*. Она 
ежегодно перемалываетъ до 35 тыс. четвер
тей пшеницы, покупаемоен на Волгѣ. Муки 
ежегодно приготовляется на сумму до 500 
т. р. Мука, кролѣ сосѣднпхъ городов*, сбы
вается п в* Ыосквѣ. 

(Вдад. губ. »1ід. 1853 г . , N 43, 46, вэъ Труд. Водьв. Яков. 
ООщ. 1853 г . ) . 

Н О В О - Э к о н о м и ч е с к о е или Каракова, 
село, Екатеринославской r-нін, Баххугскаго 
у д а , ва почтовой Екатериносл. дорогѣ, при 
рч. Казенном* Торцѣ, въ 58 в. отъ у. г-да. 
По свѣд. 1859 г. 1,862 ж. об. и. (941 м. п.), 
278 дв. 

НовОЯМСКОе, село, Орловской г., Сѣв-
скаго у. , въ 5 в. отъ у. г-да, при р. Сѣвѣ , 
по Орловско-Кіевскому тракту. Ч . ж. 2,580 
д. об. п., 218 дв. 

Н о в х а н ы , село, Бакинской г. и у., по 
Кубинскому тракту, въ 21 в. отъ Баку, при 
Масааырскомъсолян. озерѣ. Ч . ж. 1853 д. об. п., 
246 дв., мечеть. 

Н о в ь і е БоООВлПИ, село, Чернигов-
ехоі г., Новозыбковскаго у., въ 18 в. отъ у. 

г-да, при р. Ипути. Ч . ж. 2,087 д. об. п., 
281 дв. 

НоВЫв БорОВИЧИ, мѣст. Чернигов
ской г., Городнщенскаго у., въ 20 в. отъ у. 
г-да, при р. Сновѣ. Ч . ж. 967 д. об. п., 126 
дв., церковь, свекюсахарный зав. (Милорадо-
вича), основ, въ 1849 г.; на немъ въ 1860 — 
61 г. выдѣлано песку 3,560 пуд. Мѣстеч-
комъ учреждено въ 1854 г., но какъ село 
пзвѣстно съ X V I I I ст.; въ то время оно чис
лилось въ Седневской сотнѣ Черннговскаго полка. 

( О б з . раза, отрэсд. промыш., ч . I , орвд. , с . 20; Ш а м в с к і й , 
Onoc. черввг. в а в ѣ с , с. 321; Город, посед., т . V , ч. 2, с. 399s  

Доновтоввчь, Oflac. Черввг. г . , с. 65S ) , 

НОВЫѲ ВЫСеЛКИ (Бозу ловка), село, 
Тамбовской г., Спасскаго у. въ 16 в. отъ у. 
г-да Ч . ж. 1,515 д. об. п., 245 дв. 

Новые Каушаны, мѣстечко, Бесса
рабской обл.; см. Каушаны. . 

Новые-Сенясары, мѣст., Полтавской 
губерніп, Кобелякскаго уѣзда, на транспорт
ной дорогѣ нзъ Кобелякъ въ Полтаву, въ 29 
в. отъ у. г-да, прп р. Ворсклѣ. Возникло, 
вѣроятно, въ первой половннѣ X V I I в.; въ 
1764 г. было сотеннымъ мѣстечкомъ Пол-
тавскаго полка. Въ 1863 г., ч. жнт., мало-
россіянъ, было 3,114 об. п. (1,527 м. п.); 
560 двор. Церквей 6; становая квартира, 
сельское учплище, богадѣльня. Винокуренный 
завод*; торговыя лавки. Ярмарокъ 3 (средо-
постн., 8 сент. и 13 дек.); на нихъвъ 1863 г. 
привезено на 140 т. р . , продано на 40 т. По 
удобству мѣстоположенія зіѣстечко имѣетъ тор
говое значеніе. H . Сенжары находятся въ пе
счаной u безлѣснон лѣстности, вслѣдствіе 
чего ВЕДОМСТВО государственныхъ ішуществъ 
стаю разводить здѣсь красную лозу и осо
корь. Кромѣ того эта мѣстность благопріят-
ствует* разведенію тутовыхъ деревъ. 

(Арсвдаревво, О п в с . Подт. г . , I l l , с. 161 • 165; Гор. пос. Р . 
ВЦП., I V , с. 210). 

Н о в ы й А Й д а р ъ , слобода Харьковской 
г-нін, Старобѣльскаго у-да; см. Айдаръ. 

Н о в ы й - Б а я з е т ъ , по туземному Каваръ, 
уѣздный город* Эриванской губерніи. 

I. Г-дъ, въ 92 в. (черезъ Еленовекую стан-
цію) къ в.-с.-в. отъ Эриванн п въ 232 в. к* 
ю.-з. отъ Тифлиса. Г-д* лежвтъ въ 6 в. отъ s. 
бер. оз. Гокчи, ва абс. выс. 5,870 ф., на рав
вине рч. Каваръ-чая, замкнутой холмообраз
ными возвышенностями с.-в. части подошвы 
Агманганскаго хребта. На нѣстѣ ныньшняго 
города съ давнихъ временъ существовало ар
мянское сел. Каваръ; въ 1736 г., во время по
хода Надвръ-шаха Персндскаго яа Эрнвааь, 
селеаіе, въ чиелѣ другихъ Гёгчайскаго в а ш а . 
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было раззорево, а жители уведены вь плѣн*. 
Посдѣ Турецкой войны 1828 и 29 год. сюда 
выселились Армяне турецкаго гор. Баязета, 
назвавъ свое селеніе по прежнему Каварь. 
При образоваиіп въ 1850 г. Эриванской губ., 
сел. Еаваръ возведено на степень уѣздн. го
рода и переименовано въ Новый Еаязетъ. По 
свѣд. за 1865 г. ч. ж. въ г-дѣ 4 ,518 д. об. п. 
(2,313 м. п.), вътомъ числѣ податнаго сословія 
4 ,450. Кромѣ 35 православных* и 10 маго
метан* жители всѣ армяно-грпгоріане. По 
наружному виду городъ не-отличается отъ 
простаго селенія. Въ немъ 2 армяно-григо-
ріанскія церкви; изъ 633 домовъ (всѣ кам.) 
только 10 выстроены въ полуевропейскомъ 
вкусѣ, остальные же просто азіатскія сакли, 
выстроепныя изъ булыжнаго камня ва глпнѣ. 
Всѣхъ улицъ 5, площадей 2, фонтанъ, 2 бани, 
1 караванъ-сарай, лавокъ и лавочекъ 276, 
армяно-грпгоріанское духовное училище. Го
роду принадлежитъ до 10 тыс. десят. земли; 
доходъ города на 1863 г. исчислен* въ 2,165 
руб. Жители исключительно занимаются хлѣбо-
пашествомъ; "ремесленниковъ въ 1865 г. было 
391 (199 мастер.), изъ коихъ кожевенпнковъ 
4 5 , кузнецов» 39, зурначей (туземн. музы-
кантовъ)15; произведенія ремесленниковъ, оцѣ-
нпвающіяся ежегодио отъ 7 до 9 тыс. руб., 
расходятся на лѣстѣ. Кромѣ 3 масдобоень 
п 4 кожевенныхъ заведеиій, пронзводящихъ 
не болѣе какъ на 2 тыс. р. , фабрик* и за
водовь нѣтъ. В * торговом* отношевіи городъ 
не имѣетъ никакого зиаченія. Весь оборот* 
внутренней торговли не превосходит* еже
годно 12 тыс. руб. Торговля внѣвіняя заклю
чается в* нродажѣ поставщикам* хлѣба въ 
казну не болѣе какъ на 3—4 т. р. Ярма
рокъ и базаров* нѣтъ. Въ 1865 г. выдаво 
торговых* свидѣтельствъ крестьянамъ-торгов-
цамъ 12 по 3-му разряду. 

( В . С т . Э р м а і . г . , с . 259t Шопева, П с т о р . нам. Арм. оба. , 
с . 314; Кавв. K a i . ва 1855 г . , с . 411, ва 1866 г . , отд. I l l , с. 93). 

I I . Новобаязетскій уѣзд* въ вост. части 
губерніи. Простр. его, 112,45 кв. м. или 
5,440,7 кв. вер., безъ озера Гокчн 87,57 кв. 
м. или 4,236 кв. вер. Вся площадь уѣзда 
занята Гокчинскимъ нагорьем*, принадлежа
щим* к* Малому Кавказу (см. выше т. П , 
стр. 3 9 8 , ст. Кавказ*). Гокіннское нагорье 
подраздѣляется на нѣсколько горных* цѣпей, 
отъ которыхъ отходят* въ разных* ваправ-
леніяхъ множество вѣтвей, наполняющих* 
собою всю страну. Собственно Гокчянскій 
хреб. идет* вдоль с . -в. берега оз. Гокчи от* 
горы Кюяюрлю на протяжевіи 110 вер. до 

горві Кунгуръ-даг* или Инакъ-даг* (40°19' с. 
ш. и 6 0 ° 3 7 ' в. д . ) . Вь сѣв. части этаго хребта 
горныя вершины уже превосходят* 8 тыс. 
фут. (Маралыджа 8,550, Саукъ-булахъ 8,806, 
и др.), по чѣмъ южнѣе, тѣмъ онѣ становятся 
выше (Алла-оляръ 9,789, Кара-архачь 10,080, 
Огруджа 10,936, Кунгуръ-дагь 11,696 фут.). 
Оть горы Кунгуръ-даг* отходит* хребет* 
Кетты-дагъ на иротяженіи 40 в. до горы 
Сырьял*-Сарчалы; хребетъ этотъ составляет* 
юго.-вост. окраину Гокчинскон котловины н 
вмѣстѣ съ Даралагезскимъ хребтом*, прости
рающимся на протяжевіи 60 в. отъ горы 
Сырьалъ-Сарчалы до горы Тояь-дага (39°53' 
с. ш. и 6 2 ° 4 6 ' в. д.) я ограничивающимъ 
южную окраину котловины, отдѣляетъ у. 
Новобаязетсвій отъ Нахичеваяскаго. Въ этой 
части высшій пунктъ достигает* 11,006 фут. 
(Гезалъ-дара в* Даралагезскомъ хребтѣ). Отъ 
Топъ-дага отходить къ с.-с -з . Киркь-булак-
скій хребетъ, который на пространстве 70 в. 
(до с.-з. оконечности озера Гокчи) ограничи
вает* зап. окраину котловины. Высшіе пупкты 
его находятся въ юж. части хребта (Кызъ-
дагъ 11,711 ф., Учъ-таналяръ 10,716 ф.), 
къ сѣверу же хребетъ сглаживается в* возвы
шенном* плоскогорін, по которому протекает* 
р. Занга. Вообще площадь уѣзда весьма возвы
шена н перерѣзана горами, покрытыми мѣстами 
вѣчнымъ снѣгон*. Такое орографическое строе-
Hie представляет* много затрудненій для сооб-
щепія между селеніями; кромѣ почтоваго тракта 
изъ Новаго Баязета въ Эривань извѣстна 
караванная дорога изъ Персіи въ Тифлисъ; 
она идет* по Восточ. Арпачаю на дер. Арпу 
и Ахъ-Кандъ (Нахичеван. у . ) , черезъ Яныхъ-
дагсвій перевал* спускается по р. Адъяманъ-
чаю къ Гокчинскому оз. и вдоль зап. берега 
Гокчи идетъ на Новый Баязетъ; ио этой 
дорогѣ сообщеніе производится только лѣтомъ. 
И з * раввин* замѣчательна Гильская ва юж. 
берегу оз. Гокчн; она распространяется до 
самой подошвы хребта Кетты-дагъ, изрѣзана 
ручьями, извѣстными нодъ общимъ именемъ 
Мязря-чай, совершенно гладка и покрыта 
отличными сѣнокосами. Не менѣе замѣчательно 
плоскогоріе Ишакъ-мейданъ въ сѣв. части, 
отличающееся отличными пастбищами. Почва 
уѣзда преимущественно черноземная, въ зап. 
части каменистая. Площадь уѣзда орошается 
притоками оз. Гокчи; только р. Занга, полу
чив* начало изъ озера, впадаетъ внѣ предѣлов* 
уѣзда въ Араке*. Всѣ рѣки у-да не имѣютъ зна
чительной величины и носять горный характер*. 
Изъ притоков* Занги болѣе другихъ значительны 
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Мистика и Кирхъ-булахъ, а язъ притоковъ оз. 
Гокча Балыхг-чай, Коваръ-чай, Адъяманъ-чай, 
Шахъ-булахъ-чай, Алла-гель-чай и Мязря-
чай. Озеро Гокча, самое большое въ Кавказ
ском* памѣстничествѣ, занимает* до г о 1 / * 0 / " 
площади цѣлаго у-да; оно замечательно по рыб-
ri имъ ловлямъ, отдающимся въареаду за 7,600 
руб. въ тодъ. Кромѣ оз. Гокчи находятся въ 
у-дѣ нісколько другихъ, весьма малевькихъ; 
они лежать вь горахъ, и вѣкоторыя изъ 
нихъ образовались отъ таянія снѣговъ, напр. 
оз. Ада-гезъ, Ара-гель и другія. Болотистыми 
пространствами богата Гильская равнина у 
ю.-в. угла озера Гокчи. Въ уѣздѣ, кромѣ не-
большаго кустарника, растущаго на с.-в. берегу 
оз. Гокчи, лѣса находятся только въ Дарачи-
чагскомъ и .Миеханском* ущеліяхъ; здѣсь 
они занимают* 6,-162 десят. и принадлежать 
казиѣ. Вообще въ лѣсѣ чувствуется большой 
ведостатокъ; на постройки употребляется 
булыжный камень, а на топливо—кизякъ (скот
ски пометь). По свѣд. за 1865 г. ч. ж. въ 
уѣздѣ (безъ города) было 70,915 д. об. п. 
(41,560 м. п.) * ) ; съ городомъ на 1 квад. м. 
(безъ озера Гокчи) по 860 д. об. п. Въ уѣздѣ 
меликов* и агаларовъ (дворян*) 74 , казен
ных* крестьян* 70,263 (41,186 м. п.), 
осѣдлыхъ Курдов* 161. По вѣроисповѣданіяя*: 
православных* 158, раскольников* (малаканъ) 
2,214, армяно-григоріан* 46,143 (27,413 
м. п.) , магометан* 22,256 (12,921 м. н.) и 
идолопоклонников* (Курды Езиды) 140. Глав
ную массу населенія составляют* Армяне и 
Татары; Р^сскм-раскольвики поселены въ 
слоб. Коистанттовкѣ (въ 40 в. отъ у. г-да), 
куда на лѣто переродятся присутственным 
мѣста пзъ Эриванп, въ Александровкѣ (въ 16 
в. отъ у. г-да), Семеновкѣ (въ 50 в.), Еленовкѣ 
(въ 30 в.), Сухомъ фоитапѣ (въ 47 в.) и Ахтѣ 
Нижней (въ 35 в.). Уѣздъ раздѣленъ на 5 
магаловъ. Въ 1865 г. въ у-дѣ было: 1 правое, 
церковь (въ слоб. Константинова), 5 расколь-
вичьихъ молелень, 76 армяно-григоріанскнхъ 
церквей, Севатскій монастырь, 12 магометан
ских* молитвенных* домовъ. Жители разме
щаются во 143 поселках*; селевій, имѣю-
щихъ жителей менѣе 100 д. об. п.—К», отъ 

*) Въ Кавгаз. Календ, на 1855 г., стр. 417 пока
зано ч. ж. 32,917 д. ofi. п. (17,047 м. п.), въ Зап. 
Географ. Общ. Кавказ. Отдѣла кв. V, стр. 145 въ 
1858 г. 37,630 д. об. п., въ Кавказ. Календ, па 
1866 г. свѣд. за 1864 г. 68,414 д. об. п. (40,565 
м. п.). Нбпропорпіоналъность отношевія обоих* по
лов* гадюдить сомиѣніе въ достоверности свѣдѣвШ 
за 1864 м 1866 и . V 
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101 до 500 д. об. п. — 92, отъ 500 до 1 
тыс.—35, свыше 1 тыс .—5, именно: Ранда-
малъ (въ 36 в. отъ у. г-да) 1,168 д. об. п., 
Даликардашъ (въ 8 в.), 1,198, Гюэалъ-дара 
(въ 40 в.) 1,159, Алапарсъ (въ 45 в.) 1,105 
и Ахта Нижняя (въ 35 в.) 1,148. Главныя 
занятія жителей состоять въ хлѣбопашествѣ 
и скотоводствѣ. Въ отвошеніи земледѣлія 
уѣздъ можетъ быть раздѣленъ на двѣ части: 
одна заключает* въ себѣ прибрежье Гокчин-
скаго озера, Дарачичагское и Мисханское 
ущелья; другая простирается оть Говчннскаго 
хр. къ зап. до р. Занги. Первая, хотя и имѣетъ 
суровый климатъ, однакоже очень плодородна 
и не нуждается въ искуственной поливке полей, 
другая малоааселена и могла бы быть плодо
родною, еслибъ не лишена была_ воды. Въ у-дѣ 
сѣютъ преимущественно пшеницу и ячмень, 
только русскіе поселенцы засѣваютъ въ не-
большомъ количестве овесъ, просо, горохъ и 
гречу; послѣдними разводится также лепъ и 
конопля. За собственным* продовольствіемъ 
остается па продажу до 7 тыс. четвертей 
пшеницы и до 6 тыс. ячменя. После хлебо
пашества особенно развито скотоводство; 
жители держать преимуществетіяо рогатый 
скотъ, овец* и козъ, а лошадей мало. Въ 1865 
г. изъ 205 тыс. головъ разнаго скота было : 
лошадей 6 тыс., рогатаго скота 78 тыс., 
овецъ 95 тыс., козъ 26 тыс. головъ. Таким* 
образомъ на 1 дворъ (въ 1865 г. всехь дворовъ 
6,471) средн. числомъ приходится более чемъ 
13 головъ круппаго скота, до 14 головъ овецъ 
п до 4 коз*. Успешному скотоводству спо
собствует* большое изобпліе въ сенокосахъ 
и пастбищахъ. Кроме того жители держать 
верблюдовъ (170 головъ) п ослов* ^400) , 
употребляемых* для перевозки товаров*. Садо
водства, но причине суроваго климата, не 
существует* ; огородничеством* занимаются 
преимущественно армяне и русскіе. Мноііе 
занимаются также рыболовством* на оз. Гокча, 
тканьем* бязи и шелковых* матеріВ, расколь
ники ткут* много холста и пестряди и пере
возят* купеческіе товары. Изъ заводовъ въ 
1865 г. было 6 кожевен ныхъ, 53 маслобой
ных* и 20 гончарныхъ; кожи и масло постное 
служатъ нреднетомъ сбыта. Въ 1865 г. тор-
гующихъ крестьянъ въуездв было 35 человек*. 

( С » . Эрввавсв. г . , Говчввсвое о з . , Д а р а ч і ч а » , М а с х а в а • 
Кавв. Калеад. в а 18SS г . , с . Ш - І М ) . 

Н О В Ы Й Бутъ, также Куцая Балка или 
Новопавловкщ мест., Херсонской губ. н у., 
при прудахь, на балке Купой, но Херсонсво-
Елисаветградскому тракту, въ 140 вер. отъ 
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Херсона. Возникло въ прошлом* вѣкѣ , а 
мѣстечкомъ сдѣлано въ I860 г. Ч . ж., по 
свѣд. 1859 г., 5,381 д. об. п. (2,653 м. п.), 
русскихъ и молдаванъ; ч. дв. 787; церковь 1, 
базары и ярмарки 2 (17 марта и 1 ноября); 
на обѣ въ 1863 г. привозилось на 20 т. р . , 
продавалось на 12,600 р. 

Н О В Ы Й - Б Ы Х О В Ъ , мѣстечко, Могилев-
ской г., Старобыховскаго у., въ 21 в. оть у. 
г-да, на прав. бер. Днѣпра, по упраздненно
му Житомірскому тракту. Мѣстечко извѣстно 
съ X V I ст. , когда находилось во владѣніи 
Ходкевпчей. Въ 1654 г. Н.-Б. былъ занять 
атаманомъ Малороссійскихъ казаковъ Ив. Золо-
таренко, который отсюда дѣйствовалъ и на 
Старый Быховъ. Въ 1812 г. здѣсь перепра
вился черезъ Днѣпръ кн. Багратіонъ, отрѣ-
занный отъ Могилева французами. Ч . ж. 
1,503 д. об. п. (евреевъ 673), 165 дв., пра-
посл. церковь, построенная въ 1825 г., дру
гая кладбищенская, еврейс. молитв, школа, 
кирпичный зав , пристань на Днѣпрѣ. 

( Н а м а т . « я . Могідеаса. г . аа 1861 г., отд. I V , с. 27; Город, 
посед., ч . I l l , с . 230). 

НОВЫЙ-ГОРОДЪ, нредмѣстье г-да Виль
но, на бер. р. Виліи. Ч . ж. 526 д. об. п., 
70 дв., еврейс. молитвен, домъ. 

Н О В Ы Й - Д В О р Ъ , мѣст. Виленской губ., 
Лпдскаго у., къ з.-ю.-з. отъ у. г-да, близь 
границ* Гродненской г. Мѣстечкомъ учреж
дено по нривилегіи короля Августа II вт, 1720 
г. Оно уже существовало въ X V в., потому 
что первый костелъ въ немъ былъ построенъ 
въ 1480 г. 

( Г о р о д , посед-, ч. I , с . 187s К о р е » » , Вадеа. г . , с . S71). 

2) мѣст. Гродненской г., Волковнскаго у., 
въ 42 в. оть у. г-да, при р. Медзелянкѣ. Ч . 
ж. 536 д. об. п., 121 дв., и правом, цер
ковь. До 1588 г. было фольваркомъ Гроднен-
скаго староства, но в* этомъ году обращено 
въ королевскія столовыя отчины. Въ 1788 г. 
упоминается под* именем* мѣстечка. 

( Г о р о д . ПОСвД., ч. I I , с . 110; Ж . М . В. Д. 1813 г . , ч . I , С. 121). 

НовЬГЙ-ІерусаДИМЪ (Воскресенскій) 
мон. 1-го класса, муж. ставропитіальный мона
стырь, Московской г. , Звенигородекаго у., при 
заштат. г-дѣ Воскрестскѣ (см. это сл.). 
Обитель эта начата постройкою при царѣ 
Алексѣѣ Михаиловичѣ въ 1656 г. подъ не
посредственным* надзором* и стараніями Паг-
ріарха Никона, который, проѣзжая часто к* 
вновь строющемуся Иверскому нон., до того 
полюбил* мѣстоноложеніе с. Воскресенскаго, 
что задувал* построитьздѣсь обитель по образцу 
Іерусалимскаго храма, Для этаго Никон* ку

пил* с. Воскресенское съ деревнями, a іеро-
монаху Арсенію Суханову, бывшему тогда въ 
Терусалимѣ, поручил* снять модели съ Іеру-
сатимской Воскресенской церкви, с* часовни 
Гроба Господпя и съ Виѳліемской церкви 
(модели эти хранятся нынѣ въ ризницѣ мона
стыря). До полученія же моделей Никонъ, раз-
чистилъ мѣсто для монастыря, обнесъ его дере
вянной стѣной съ 8 башнями, внутри ея вы
строил* деревянную церковь во пмя Воскесе-
нія, а для себя во 150 саж. отъ обители 
устроилъ скитъ, состоя вшій изъ столпообраз-
наго въ 4 яруса каменнаго строенія (окр. 17 
саж., высота 7'/s саж.) . Въ 1658 г. начали 
строить храм* Воскресенія по образцу мо
дели. Въ 1666 г. строенія прекратились со-
всѣмъ, и Патр. Никон* был* сослан* въ зате
чете, и только прн Ѳеодорѣ Алексѣовнчѣ  в* 
1679 г. опять было разрѣшено строить; храхъ 
в* 1685 г. был* окончен* и освящен*. Послѣ 
разрушенія шатра над* гробом* Господнем* 
в* 1723 г. и потом* послѣ пожара в* 1726 
г., истребнвшаго всѣ мопастырскія строенія, 
монастырь оставался вь забвеніи до 1748 г. 
Въ этомъ году Императрица Елпсавета Пет
ровна поручила возобновить его архимандриту 
Амвросію Зертисъ-Каяенскому, который, при 
наблюденіп архитектора, графа Растрелли, 
довелъ моиастирскія зданія и храмы до на-
стоящаго ихъ вида. В * настоящее время въ 
монастырѣ 6 церквей: 1) соборъ во имя 
Воскресепія, одинъ изъ величайшихъ хра-
мовъ въ Россіи (173 саж. въ окр.), по
строен* по модели Іерусалимскаго; въ нем* 
27 придѣловъ. Въ немъ замѣчательны: часовня 
съ гробомъ Господнимъ, помѣщенная подъ шат-
ромъ, поддерживающимся 18 колонами, тем
ница, гдѣ изображен* сидящим* Спаситель 
въ вѣнцѣ и хламндѣ, по стѣнамъ же висят* 
орудія его пытки; гора Голгоѳа, на которой 
водружен* крест* съ предстоящими но сто
ронам* Божіей Матери и Іоанна Богослова; 
подъ Голгоѳою устроена церковь во имя Пред
течи и всѣхъ Мучеников*, въ ней почивает* 
Патріархъ Никон*, возвращенный из* ссылки 
въ 1680 г., над* гробницею его впсятъ вериги; 
2) церк. во нмя царицы Елены находится 
подъ землею, въ нее спускъ 33 ступени, вь 
память числа лѣтъ жизни Христа; 3) теплый 
соборъ во имя Рождества Христова; 4) над* 
св. воротами церковь во имя Входа въ Іеруса-
лимъ; 5) церковь во имя трех* Святителей 
при Императорском* дворцѣ, я 6) во имя 
царицы Елены при настоятельских* кельях*. 
Кругом* монастыря каменная ограда (452 саж. 
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овр., 4 саж. выс.) съ башнями. Воекресенскій 
иопастырь весьма богать ; кроме бояьшихъ 
суммъ денегъ, жертвоваявыхъ нашими Импера
торами (напр. Ими. Павелъ I пожертвовалъ 
149,000 р. , Александр* 1—91,591 р.) мона
стырь до взданія штатовъ (1764 г.) владѣлъ 
13,565 дуиіами. Нывѣ монастырь, кромѣ земель, 
пмѣетъ иъ Москвѣ на Ильинкѣ домъ въ 3 этажа, 
по Черкасскому переулку 2 этажный флигель 
и въ Сущевской части землю подъ огородами 
съ большимъ ирудомъ для рыбы, кроме того 
гоетпнвый дворъ около лонастнрскои ограды 
и деревянный домъ для бѣдныхъ странников* 
и богомольцев*. Монастырь управляется архи
мандритами. Окрестности монастыря названы 
Никономъ именами окрестностей Іорусалнма; 
такъ гора, съ котороіі любовался парь Алек
сей Михайлович* окрестностями, паявапа Е.іе-
онскою, село Чернено названо Назарето.ш, 
въ 1 в. къ с. село иоситъ названіе Скудель-
ничаіо, колодезь около монастыря — Силоам-
ской капели, р. Истра Іорданомъ, н другія. 

(.Истор, рое. Іерар. , ч . И, с. 306-357-, Кратк. встор. о п н с 
ставроавг. Восвре<свгваго, Вов. Іерусалваъ в в е а у е м а ю , м о в а с , 
заем твовэяя- е ваъ Истор. Рос. Іерар. , вэт» яачертавів жвзвв в 
дѣявія С в а і ѣ і ш . пятріарха Вввова в взъ вѣвотор- рувпивсей, 
ірцвящвіся ві. бвкдіотев* Воскресевгкат" шов., Москва, 1852 г . , 
io 8 ; Ратшваъ, Н о в . в ц е р в . , с. 214—218-, Мат. дла С т . » 8 4 1 г . , 
отд. 1, с . \\% 116: Свѣд. о с у щ е е , давр. в вовас. 8% Росеів, 
с. 6 7 — 8 1 ; В. С т . Могков. г., с. 1 8 7 : Истор. в топогр. опвсав. 
г-доаъ Мотков, г. ѵт. вѵъ уѣзд. , 1787 г . , с. 149-, П у т . so сват, 
г в е т . рус. в . , взд 4 - е . ч I , г . 81 — 114, 1 6 2 — 1 7 1 ; Крат, ястор. 
опвс. ставроовг Воскресая. Новый Іеруѵадиаъ вазыварвпго » о а . , 
2-е влд., доподв., Москва, IН62 г., in 8; Давтріевгкіп, Н у т с ш . 
вт. Bow. іррус вдв вратвое встор. оиві:. ставроп Ві>евоесевсв-, 
Нов. ІС|І)І ' в о н . Ч і т в в з , 18U8 г. , іо і ; Ж. M В. Д . I8SI) г . , ч. 
X X X V , с 1 2 « ; Б^ДОР^. П у т е ш . по Мосвов. в Тверс. г . , с, 99; 
Изв. А р і Об , I V , 23). 

Н о В Ь Г Й - К О Н С Т а Н Т И Н О В Ъ , местечко, 
Подольской г.; см. Конгтоитиновъ. 

Н О В Ы Й Л а д О Ж С К І И ( Императора 
Агексаидра II) канал*, С.-Иете]>бу]>гсвой г., 
идетъ от* р. Волхова до Шлиссельбурга между 
южн. берегом* Ладожскаго озера и Старымъ 
Ладожскимъ каналом*. Кавалт, начат* въ 
1861 г., оконченъ и открыть в* 1866 г. въ 
присутствіи Государя Шіп. Александра И , въ 
честь коего и назван*; при этомъ Старый Ла-
дожскій каналъ переименован* въ каналъ Имп. 
Петра Великою. Цѣль прорытія Нов. канала 
состояла въ отстравевін затрудненій плаванья 
во Старому каналу, который, не" имѣя доета-
точваго пнтавія водою в засоряясь отъ прохо
дящих* судов*, год* отъ году медѣлъ. Прорытіе 
канала стоило 4,900,000 р. Дл. его такая же, 
какъ и Стагаго; ширина по дну 12 с а ж , по 
поверхности 17 — 18 саж. , увеличиваясь при 
выходе взъ Волхова и при входе въ Неву 
до 46 с. Глуб. зависитъ отъ состоянія гори-
зоыта Ладожскаго оз. и разечитана такъ, чтобы 
ври сильнѣйшей засухѣ воды в* кавалѣ было 

во менѣе 10 четверт., прп высоких* водах* до 
20 J /î, а прп обыкновенных* 1 4 — 1 7 четверт. 
Дамба канала въ мѣстахъ, гдѣ она омывается 
озеромъ, укрѣплена вездѣ каменною отсыпью. 

(СѢв. Почта 1866 г . , N 189, С. 7S4). 

Н О В Ы Й - О С К О Л Ъ , уѣздный городъ Кур
ской туберніи. 

I. Г-дъ, подъ 50°46' с. ш. и 5 5 ° 3 2 ' в. д., 
въ 207 в. къ ю.-в. отъ Курска, при внаде-
нія рч. Бѣлинькой (Вѣлнй колодезь) въ р. 
Оскол*. Местность нынешняго города, лежав
шая на пути Ногаев* и Крымцевъ къ Лив-
намъ, оставалась незаселенною до первой 
полов. X V I I I ст. Съ проведеніеиъ Белгород
ской линіи далѣе въ степь и после постройки 
укрѣпленій Ольшапка, Яблонова, Короча, ве
лено было, около 1637 г., устроить подъ 
Жестокими горами «стоялый острогъ» и про-
весть от* пего засеку. Этотъ острогъ былъ на
чалом* Новою Оско.іа. Въ 1647 г. поведено 
было стольнику кн. Василію Львову и Ив. 
Фустову основать ноньпі жилой городъ и отъ 
него по КалміусскоГі дороге насыпать вал* 
с* земляными городками. Новый городъ по
лучил* тогда же вазваніе Царево-Алексѣевъ 
или Новь-Царевъ-Алексѣевъ въ честь царя 
Алексея Михаиловича, въ отличіе отъ быв-
шихъ тогда городковъ Царева-Борисова, ос
нован, въ 1599 г. (Харьковской г. на р. 
Донцѣ) и Царева-на-Изюмцѣ. Въ 1655 г., 
грамотою, данною на имя Романа Сатина, 
Царепъ-Алсксъевъ переименованъ въ Новый 
Оскол* m, отличіе отъ Старого Оскола (уіздн. 
г. Курской губ.). В * теченіи 1676— 1680 г. 
он* несколько раз* пострадал* отъ набеговъ 
татар*. Стратегическое значеніе Новаго Ос
кола утратилось съ утверждением* русских* 
въ Новороссінскомъ крае В * 1708 г. городъ 
приписан* къ Кіевской губ., въ 1719 г. сос-
тоялъ въ Белгородской провинціи, въ 1779 
г. назначен* уездп. г-домъ Курскаго намест
ничества, в* 1797 г. оставленъ за штатомъ, 
но въ 1802 г. опять возставовденъ. О ео-
стояніи укрѣплеиіі Новаго Оскол* осталось 
извістіе въ описи 1719 г.; въ это время ду
бовый острогъ пришелъ въ ветхость и башни 
его развалились. Въ городе находился соборъ 
Успенія Пресв. Богородицы, въ воем* тогда 
сохранялся серебряный крестъ С* мощами, 
присланный изъ Москвы въ 1687 г. Зуев*, 
посетивши! городъ въ 1781 г. , н е упомина-
етъ о креоостя; вероятно, въ его время она 
была уже уничтожена. Въ бытность Новаго 
Оскола уездн. городом* Курского намветни-
чества ( 1 7 7 9 — 9 7 ) , въ н е м * было жит. 1,387 
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муж. п. По свѣд. за 1865 г. ч. ж. въ городѣ 
2,466 д. об. п. (1,372 м. п.), изъ коихъ куп-
цовъ 78, мѣщанъ 2,095. Кроме того къ го
роду примыкают* 8 слобод*: Живенская, Дра
гунская, Покровская, Мпхайловская, Николь
ская, Стрелецкая, Рожественская и Заоле-
шинская, въ коихъ проживают* казен. кресть
яне въ чисдѣ 2,426 д. об. п. (1,176 м. в . ) ; 
слободы эти до 1830 г. входили въ черту 
города, а съ 1838 г. поступили въ вѣдѣніе 
земской полицін. По этому самому городъ не 
имѣетъ совсѣмъ земли, за всключепіемъ 50 
десят., находящихся подъ поселеніемъ; осталь-
ныя же 2,073 десят. прииадлежатъ государ
ственным* крестьянам*. Жители почти всѣ 
православные. Въ 1865 г. въ городѣ было 
правосл. церквей 2 (кам.), домовъ 140 (28 
кам.), лавокъ и магазинов* 4 8 , гостинница, 
постоялых* дворовъ 3, городская больница, 
уѣздное и приходское училища. Прежде въ 
городѣ находился мужской Нреображенскій 
монастырь,.упраздненный в* 1764 г. Доходъ 
города на 1862 г. исчислен* въ 1,334 р. 
Большая часть купцовъ и мѣщанъ занима
ются хдѣбопашествомъ на собственныхъ или 
наемннхъ въ уѣздѣ землях*; ремесленников* 
вь 1865 г. было 54. Нзъ чпсла заво
довъ в* 1865 г. было: 1 мыловаренный, 
3 кожевенныхъ, 2 свѣчносальныхъ, 3 воско
вых*, 1 анпсоваго масла, 1 крупчатный, 1 кру-
порушный, 1 винокуренный и 2 поташных*. 
Въ 1861 г. 1 воскобойный выдѣлалъ 300 
нуд. воска на 6,600 р . , мыловаренный 10,800 
пуд. мыла на 37 ,800 р . , 2 свѣчносальныхъ 
1,100 нуд. сала на 4,950 р . , 4 кожевенныхъ 
1,200 хожъ ва 1,800 р. Произведенія заво
довъ сбываются преимущественно на украин
ских* ярмарках*. Торговля города незначи
тельна, съ одной стороны (на лѣвой р. 
Осмола) глубокіе пески, съ другой пере- | 
сѣченная местность (ва правой) заставля- j 
ютъ идущіе обозы съ товарами миновать го
родъ. Купцы, кромѣ мѣстной меточной тор
говли, торгуют* въ небольших* размерах* 
хлебом*, медом*, воскомъ, саломъ и пост-
нымъ маслом*. Большая часть купцов* тор
гует* внѣ города. Въ 1865 г. выдано тор
говыхъ свидѣтельствъ купцам* 1-й гндьдін 
1, 2-й—105, на мелочный торг* 205, на раз-
возвый 1, на разносный 4, мѣщанскихъ про
мысловых* 109, нриващикамъ 20. Базары 
собираются по воскресеньямъ и пятиицамъ; 
ярмарокъ 4: 2 февраля, 23 апрѣля, на 2-й 
недѣлѣ Петрова поста и 6 августа; на нихъ 
въ 1863 г. привозилось на 25 тыс. р. , про

давалось на 13 тыс. р . ; на лучшую изъ нихъ 
в* Петровъ постъ привозилось на 9 тыс. р., 
продавалось на 5,400 руб. 

(Ларіоаоаг, Опвс. Курск, в а ч ѣ с . с . і о 9 ; Зуегк, П у ю ш . за о 
С. «59; Ж. И. В. Д. 18І0 г . , T. X X X V , и » . , с. 29, В. Cr. К у р с ' 
г . , с. 80; П а « . кв. Курск, г. ва I860 г. , с. 37, I J 5 , Т р . Курск. 
Стат. к о п т . , 1863 г . , ниа. 1, с . 335 ( а а т и Оскольскаго ара» і ;  

Город, посед. , ч. Ш , с. 31; Экоа. сост. город, посол., ч . 1, тетр. 
Х Ѵ Ш , с. 19; И с т о р . РОС. ІСрар., ч . I V , с. 3 6 І ) . 

II. Яовооско.іъскій у-дъ, въ ю.-в. углу Г - І И . 
Простр. его, по Швейцеру, 52,37 кв. м. пли 
2,534 кв. вер. Площадь у-да, пересѣченпая 
глубокими оврагами, имѣет* мѣстоположеніе 
весьма волнистое, особенно въ запад, поло-
винт,, т. е. по правую сторону р. Оскола, 
гдѣ проходитъ водораздѣлъ, отдѣляющій прав, 
притоки р. Оскола отъ лѣвыхъ р. Корочи. 
Болѣе низменная и ровная часть находится 
на лѣвой сторонѣ р. Оскола. Средняя абсол. 
высота площади, измѣренная въ 10 пунк
тах*, составляеть 770 ф.; высшій пункт* 
ваходится въ с.-з. чаети, при сел. Про-
точномъ (50°58' с. ш., 5 5 ° 1 3 ' в. д.), 
гдѣ абсол. выс. достнгаетъ 800 ф., нисшій 
пункт* въ 668 ф. находится въ зап. части, 
при с-цѣ Аншшѣ (50°46' с. ш., 55°9' в. д.); 
въ самой юж. части при Булановкѣ (50°36' 
с. т . , 5 5 ° 7 ' п. д.) 805 ф. и при Шевцовѣ 
(50°36' с. ш , 55°19' в. д.) 782 ф. Почва 
у-да С О С Т О И Т * преимущественно пзъ чернозема; 
песчаная полоса въ 2 в. шнр. тянется вдоль 
лѣваго бер. р. Оскола, а к* ней на 1 вер. 
шир. примыкает* полоса супесчаная. Въ бере
гах* р. Оскола залегает* мѣлъ, а в* дачахъ 
сс. Нпкольскаго, Троицкаго и Шараповки, на 
лѣв. стор. р. Оскола, въ мѣловой горѣ зале
гает* кремень. Вся площадь у-да лежит* въ 
рѣчной области Дона; главная рѣка въ у-дѣ есть 
Осколъ, протекающих по средняѣ отъ с. къ ю. 
и впадающіп внѣ уѣзда въ Сѣв. Донец*; въ 
него впадают* : Ор.ткъ, служашдЗ границею 
с* Старооскольскнмъ у., Олыаансцъ, Холанъ, 
Холокъ, Окуня, Грязнота, Вѣ.іинъкая и другія. 
Кромѣ Оскола, в* ю.-з. части течетъ р. Леже-
голь (прит. Корочв), нриналдежащін у-ду только 
верховьем*, а въ вост. части беретъ начало 
р. Усереііа пли Осереда (прит. Дона). Всѣ 
рѣкн незначительны; по ним* не произво
дится ни еплава, ни судоходства. Озер* нѣтъ, 
но по рѣкакъ устроены значительный запруды. 
Неболыпія болотистая пространства встре
чаются по теченію рвкъ, и все они прохо
димы. Лѣсамн у-дъ беден*; еще въ прошед
шем* столѣтіа жители закупали лѣсъ и лесные 
матеріалы въ другнхь мѣстностях*. При 
генератьномъ межеваніи подъ зъеами было до 
55 т. , т. е. менѣе 16°/о всей площади; ныиѣ 
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его значительно менѣе и лт.са сохранились 
преимущественно только въ казенннхъ да-
чахъ. Въ 1858 г. изъ 132,699 десят. 
всѣхъ казенннхъ земель подъ лѣсами было 
24,279 д е с , т. е. 18°/о; лучшія лѣсння дачи 
находятся по правую сторону р. Оскола. По 
свѣд. за 1865 г., ч . ж. въ у-дѣ 119,790 д. 
об. п. (58,494 м. п.), съ городомъ на 1 кв. 
я . ио 2,351 д. об. п. Въ чнслѣ жителей: 
дворявъ 415, крест, казен. 63,589, вышед. 
изъ крѣп. завис. 50 ,725. Неправославныхъ: 
раскольник. 968. Въ 1865 г. церквей было 
5 1 ; въ с. Холокъ находился ІТикп.шсвскій 
муж. монастырь, существовавши"? уже въ пол. 
X V I I в., что видпо изъ грамоты царя Алексѣя 
Михайловича въ 1653 г.; упраздпенъ въ 1764 г. 
(см. Труды Курск. Стат. Комиг., вып. I, с. 357, 
гіаиотз). У-дъ раздѣленъ ва 4 стана; вышед. 
изъ врѣпос. завис, составляютъ 14 волостей, 
106 обществъ (владѣл. 145). Жители размѣ-
щаются въ 177 поселкахъ, изь коихъ селъ 
2 5 , слободъ 3 5 , селецъ 7, деревень 42 и 
хуторовъ 68. Селеній, ияѣющихъ свыше I 1 . » 
т. д. об. п. — 14; изъ нихъ самыя много
людные: Михаиловка 8,398 д. об. п., Ека
териновка (Халань) 6,200, Чернянка 5,410, 
Ольшанка 3,938, Михаиловка Покровская 
3,351, Слоновка 3,134, Болотове 2 ,981. 
По роду занятій жителей у-дъ принадлежите 
къ числу чисто земледѣльческихъ; особенно 
развиты хлѣбопашество и скотоводство. Подъ 
пашнями до 147 т. д е с , т. е. до 52°/о всей 
площади (по генеральн. межеванію.). Сѣютъ 
преимущественно пшеницу, рожь, овесъ и 
просо; хлѣба за собственнымъ продоводьствіемъ 
остается значительное количество на продажу 
и вннокурепіе. Многіе ;тзъ помѣщияговь держать 
конскіе заводы и овчарни тонкорунныхъ овецъ; 
послѣдонхъ пзъ 101 т. , имѣющихся во всей 
губерніи въ 1865 г . , въ у-дѣ было 23 тыс. 
ГОЛОРЪ , т. е. болѣе 22°/о. Кромѣ того, жители 
съ успѣхомъ занимаются пчеловодствомъ, разве-
деніемъ бахчей, отчасти садоводствомъ и изво-
зомъ. Въ 1865 г. изъ числа 17 заводовъ въ 
г-ніи было 2 крупчатныхъ, 9 маслобоіныхъ, 
4 винокуренныхъ, 1 писчебумажная фабрика 
и кирпичный зав. Писчебуиажная фабр, нахо
дится при слоб. Чернянкп,, на ней въ 1861 г. 
пыдѣлано па 11,200 р. Винокуренныхъ заво
довъ въ 1862 —63 г. было только 2 при слоб. 
Голубиной и Ольшанк-іь; на нихъ выкурено 
спирта 64,987 вед. Ярмарокъ въу-дѣ бываетъ 
36, на нихъ въ 1863 г. было въ продажѣ на 
88,000 р. Изъ числа ярмарокъ 5 собираются въ 
С». Чернянхѣ, 6 въ Троицкой, 7 въ Михаиловкѣ, 

7 въ Слоновкѣ, 5 въ Халани, 4 въ Сереб-
рянкѣ и но одной въ Масловкѣ и Олъшанкѣ. 
Лучшія по оборотамъ ярмарки: въ Масловкѣ 
8 іюля (прив. на 19 т. р . , продажа на 9 т.) 
и Михаиловкгь на всеѣдной недѣлѣ (прив. 
на 18 т. р. , прод. на 11,500 р.) . 

( C a . К у р с а » г . ) . 

Н О В Ы Й П ь я н ы й б о р ъ , село, Вятской 
г., Елабужскаго у., въ 92 в. отъ у . г-да, при 
р. Камѣ. Ч . жит. 2,039 д. об. п., 226 дв.; 
тихоновская 3-хъ дневная ярмарка. 

НовЫЙ-СвержѲНЬ, мѣстечко, Минской 
г.; см. Свержень. 

НОВЫЙ-СтароДубъ или Абрамовка, 
мѣст. Херсонской г-ніи, Александрійскаго у., 
при рч. Ингульцѣ, по правую сторону Алек-
сандрійско-Крымекаго тракта, въ 22 в. оть 
у. г-да. Возникло при водвореніп сербскихъ 
и новоказачьихъ полковъ, потомъ принадле
жало къ числу военныхъ поселеній, а съ 1860 
г. сдѣлаио мѣстечкомъ. По свѣд. 1859 г., 
жит., малороссіянъ, 2,244 об. н. (1,100 м. п.) , 
дв. 275, церковь, 4 ярмарки. 

Н о в ы Й - У з е Н Ь (Новоузенскъ), уѣздный 
городъ Самарской губериін. 

I. Г-дъ, въ 365 в. къ ю.-ю.-з. отъ Са
мары, при небольшой рч. Узенѣ, на обширной 
степи близь границы Внутреняой Киргизской 
орды. До 1835 г. на аѣстѣ города находи
лась деревня Чертанла (Чертанова), осно
ванная въ прогаедшемъ столѣтіи раскольниками, 
виѣстѣ съ другими хуторами. Эти вновь посе
ленные хутора часто терпѣли отъ нападеній Кир-
гнзовъ и Калмыковъ, почему въ 1787 г. была 
устроена отъ г. Камышина линія кордоновт, 
и на Узенн крѣпость, называвшаяся Узенемъ. 
Крѣпость эта вскорѣ была упразднена, при 
чеиъ церковь ея перенесена въ дер. Чертанлу, 
куда переселились н многіе пзъ жителей 
Узеня. Въ 1835 г., съ увеличеніеиъ народо-
пасоленія въ заволжской части Саратовской 
губ., повелѣно образовать три новыхъ уѣзда, 
яри чемъ дер. Чертанла назначена уѣздн. 
г-домъ н переименована въ Новый Узень, въ 
отличіе отъ бывшаго города, т. е. стараго 
Узеня. Вь это время въ д. Чертанлѣ по 8-ой 
ревизіи числилось удѣльныхъ крестьянъ 1,438 
д. м. п. и казенннхъ 284 я . п.; первые еъ 
образованіенъ города перешли въ мѣщане, 
вторые же выселились и образовали отдѣльиую 
дер. Петропавловку (въ 25 в. отъ у. г-да, 
ч. ж. 1,159 д. об. п. , 110 дв,). Въ 1850 
г. Новый-Узень отписанъ съ уѣздомъ ко вновь 
образованной Самарской губ. П о свѣд. за 
1865 г. ч. ж. въ городѣ 6,720 д . об. в . 
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(3,390 м. п.), изъ нихъ купцовъ 1,985, мѣ-
щан* и цеховыхъ 3,967, крестьянъ казен. 
610. Къ городу прнписанъ также хуторъ 
Лохмоткгтъ (Тащиловка), заселенный куп
цами и мѣщаніми и находящійся въ 25 в. 
отъ города, при рч. Маломъ Узенѣ (205 д. 
об. п. н 36 дв.). Неправославныхъ: расколь-
никовъ 800, магометанъ 118. Городъ весьма 
бѣденъ по наружному виду, въ 1865 г. въ 
немъ была только 1 православ. дерев, цер
ковь; изъ 663 домовъ 267 деревянныхъ, а 
396 изъ сырцоваго кирпича и крытые соло
мою, надворныя строенія большею частію 
землебитный; мостовыхъ и освѣщенія на ули-
цахъ нѣтъ. Лавокъ 104, трактиръ, городская 
больница, приходскія мужское и женское учи
лища. Городу принадлежитъ земли 76,546 
десят., изъ коихъ часть въ спорѣ съ кресть
янами, выселившимися зъ дер. Петропавловку. 
Городской доходъ па 1862 г. исчисленъ въ 
7,318 р. Главное и почти единственное за-
нятіе жителей составляетъ хлѣбопашество ; 
отлучки для заработковъ въ другія мѣстности 
представляютъ исключеніе; ремесленниковъ въ 
1865 г. было 1,002 человѣка (512 мастер.), 
изъ коихъ кузпецовъ 259. Въ 1865 г. кромѣ 
3 салотопенных* заводовъ, выдѣлавшихъ на 
24,050 р. , было 6 овчинныхъ, пронзводив-
шихъ на 3,400 р. Торговля города поддер
живается только близостью Киргизской орды 
и особенно развивается во время Покровской 
ярмарки, въ остальное же время незначи
тельна: даже произведенія сельскихъ промыс-
ловъ мивуютъ городъ и идутъ прямо на Волж-
скія пристани. Весь оборот* внутренней торго
вли города простирается в* годъ на 45 или на 47 
тыс. руб., исключая капиталов*, употребляемых* 
на сельскую промышленность. Из* двух* яр
марок*, бывающих* с* 1 октября в* теченіе 
2-х* недѣль и съ 22 декабря но 1 января 
имѣет* важное значеніе для цѣлаго края 
первая. Обороты ея были слѣдующіе. 

1Ш ». 186Î ». 1863 ». 
привезено ва 722,000 р. 831,000 р. 1,128,000 р. 
продаво на 347,000 > 484,000 > 465,000 > 

На эту ярмарку Киргизы пригоняют* много 
скота и въ замѣн* того закупают* красные, 
бакалейные товары и пшеничную муку. Скот* 
идетъ в* столицы, н во внутревія губерніи. 
Вторая ярмарка уступает* первой; на нее 
въ 1861—63 г. привозилось средн. числом* 
ежегодно на 40 тыс., продавалось на 23 тыс. 
руб. Базары собираются но воскресеньям* и 
субботам*. В* 1865 г. выдано торговых* 
свидѣтельств* купцам* 2-ой гилъдіи 43, на 

мелочный торг* 85, на разносный 1, мѣщан-
скихъ промысловых* 151, прикащикамъ 118. 

(Леоподьдовъ, С т а т . « в а с . С а р а т . г . , с . Ш . Б е и е р ѵ B o e a o « . 
о Сарат. г . , с . 25; В. Ст . Самар. г., п. 138-, Ж. Ш. В. Д. 18.16 г . , 
ч . X X I I , с. 252, 1841 г . , ч, Х Ь , С. 55, 1858 г . , ч. Х Х Х Ѵ Ш , с . 
392; Самар. губ. гад. 1852 г . , N 32, 183І г . , N 12, 29, 1857 г . , 
N 45, 1859 г . , N 49; Город, посед. , ч. I V , с . 389; Э « о « . сост. 
город, посед. , ч . I I , тетр. Х Х Х Ш , с- 21). 

П . Новоузенскгй уѣздъ запимаетъ самый 
ю.-з. уголь губернін. Простр. его, по свѣд. 
военно-топограф. съемки, 868,27 вв. м. или 
42,011 кв. в. (по Швейцеру 885,85 кв. м. 
или 42,861 кв. вер.). Уѣздъ в* сѣв. своей 
части, по коей тянется съ в. па з. Обіцій 
Сыртъ, выпусвающій къ сѣв. притоки Боль-
шаго Иргиза, а къ югу оба Узеня и притоки 
Волги, представляетъ мѣстоположеніе волни
стое, перерѣзавное многими ручьями и овра
гами; къ югу вѣтви, отходящія от* Общаго 
Сырта п распространяющаяся между рѣчками, 
становятся отложе и превращаются наконец* 
в* пространный равнины, разстилающіяся и 
за пределами губервіи (в* Царевском* у., 
Киргизской степп и Зем. Уральскаго Войска). 
Поверхность площади покрыта краено-сѣрымъ 
суглинкомъ, который, чѣмъ далѣе къ югу, 
тѣмъ болѣе и болѣе заключаетъ третичных* 
раковин*. Поверхностные песчаные осадки 
были открыты только близь устьев* pp. Еру-
слана, Карамапа и Тургуна. Твердая порода 
является только в* видѣ небольших* валу-
нообразпых* масс*, величиною отъ 11/г до 
2 кубпч. футовъ, въ пескѣ, который находится 
подъ суглипгсомъ на берегу рч. Хайсулы (прит. 
Болыпаго Карамана). Эта порода представ
ляет* известковый мергель, желтоватаго и 
сѣраго цвѣтовъ, не содержаний окаменѣлостей. 
Почка состоитъ преимущественно пзъ глины, 
съ подпочвой, состоящей из* тощей, необыкно
венно плотной глины с* примѣсью извести и 
разных* солей; по pp. Еруслану и Волгѣ тянется 
довольно широкая полоса сыпучаго песка, на 
югѣ между Узеняин степь состоит* ночтн нзъ 
одних* солонцов*. Вся зап. и самая сѣвер. части 
уѣзда орошаются притоками Волги, вся вост. 
половина Узенями и ихъ притоками. Волга, 
иа протяженіи 256 вер., служить границею 
съ Камншинсвимъ (135 в.) и Саратовскішъ 
(121 вер.) уѣздами; въ 1865 т. нагрузка въ 
предѣлахъ уѣзда производилась только въ|трехъ 
мѣстах*: при слоб. Покровской, яри кол. Ров
ной и Привальной; на них* въ 1865 г. гру
зилось всего 1,592,073 иуд. на 1,126,958 
руб. (на Покровской ирист. 1,094,158 пуд. 
на 820,692 руб.); главный грузъ состоялъ 
из* хлѣба (1,562,496 нуд. на 1,089,192 р .) , 
масла разнаго (5,556 пуд. на 12,762 руб.), 
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табака (6,750 п. ва 6,750 р.) , вожъ (6,122 
пуд. на 2,974 руб.) и проч. Въ Волгу впа-
даютъ Ерусланъ съ Тургуномъ, которыя слу-
жатъ гравицею съ Астраханскою губ., Камы
шевка (дл. 12 в.), Кочешпая (дл. до 20 в.), 
Тарлыкъ (дл. до 40 в.), Саратовка (дл. до 
10 в ) и Большой Караманъ (дл. до 120 в.); 
кромѣ того въ самой сѣв. части получаютъ 
начало лѣвые незначительные притоки Бодь-
шаго Иргиза, какъ напр. Кушумъ, Міюсъ, 
Чвлыкла и другіе. Въ восточ. части протекаютъ 
Большой н Малый Узени, теряющіяся въ 
Камышъ-Самарскихъ озерахъ внѣ уѣзда. Изъ 
внадающихъ въ нихъ рѣкъ замѣчательпы 
Алтата, Сулакъ, Нертала (прит. Больш. 
Узеня) H Паника (прит. Мал. Узеня). Вообще 
всѣ степныя рѣчки маловодны, лѣтомъ во 
многнхъ мѣстахъ пересыхаютъ и тогда пред
етавляютъ рядъ озеръ, неіімѣющихъ никакого 
теченія, какъ напр. верхнія части Узеней, 
Еруслана, Папики п друг. Вода въ рѣкахъ 
лѣтомъ портится и получаетъ солоноватый 
пли гнилой вкусъ; хорошею водою отличаются 
только рч. Алтата и нижняя часть Еруслана. 
Уѣздъ почти совсѣмъ безлѣсенъ ; лѣса не 
составляютъ даже н 1/»°/ 0 общей площади. 
Подъ ними считается до 23,900 десят., они 
раскинуты преимущественно ближе къ Волгѣ. 
Въ 1858 г. изъ 2,018,511 дес. всѣхъ казен
ныхъ земель подъ лѣсами было 14,501 дес. 
(0,4°/о), а пзъ 370,608 десят., принадлежа
щих* колонистам*, под* лѣсачп было 6,923 дес. 
( 1 3 / « % ) . По свѣд. за 1865 г. ч. ж. въ уѣздѣ 
(.безъ города) 215,706 д. об. п. (107,462 м. п.), 
съ городомъ на 1 кв. м. по 256 д. об. п. 
Въ уѣздѣ: дворянъ 32, крест, казен. 102,775, 
колонистовъ 88,217, собственников* 10,651, 
врем.-обязан. 4,479. Неправославных*: еди-
новѣрцевъ 4 7 9 , раскольников* 3 ,025, ка
толиковъ 27 ,000, протестантовъ 6 1 , 2 1 7 , ма
гометан* 8,365. Кромѣ великороссіянъ (38°/о), 
паселеніе уѣзда составляютъ Малороссіяне 
( 2 0 % ) , выселенные на солевозную дорогу 
еще въ Х Ѵ Ш в., Нѣмцы ( 3 4 % ) , посе-
лнвшіеся въ колоніяхъ послѣ указа 1765 г.; 
кровѣ Т О Г О , въ уѣздѣ находятся Татары (4°/о), 
живущіе въ 5 деревияхъ (Лятопшвка, Осиновъ 
Гай, Верховна, Алтата, Пенделка), Нату-
хайцы (до 100 д. об. п.) , выселенные съ 
Кавказа и поселенные въ татарской дер. 
Лятошинкѣ, Киргизы, временно прикочевы-
вающіе изъ Внутренней орды въ числѣ 1 5 0 — 
200 квбптокъ на отведенныя для нихъ земли 
между pp. Мал. Узсиемъ, Тургуномъ и Горькою, 
есть также в Мордва ( 4 % ) , живущая въ 8 

селеніяхъ вмѣстѣ съ русскими (см. Спис. насел, 
мѣст Самар. губ.). Въ 1865 г. въ уѣздѣ было 
правосл. церквей 5 6 , католических* 12, про-
тестаптскихъ 24 , магометанскихъ мечетей 15. 
Уѣздъ раздѣленъ на 2 стана. Жптелп размѣ-
щаются в* 233 поселках*, пзъ коихъ слободъ 
5, сел* 3 6 , колоній 5 5 , селец* 3, деревень 
41 и хуторов* 93. Селеній, имѣющих* жи
телей менѣе 100 д. об. п.—74, отъ 101 до 
500 д. об. п . — 6 5 , отъ 501 до 1 тыс.—27, 
отъ 1 до I1/« тыс.—33, отъ 1*/2 до 2 тыс.— 
13, свыше 2 тыс.—21. Особенно замѣчательны 
по населенію: Покровская сл. 12,956 д. об. 
п., Александровъ Гай 5,538, Орловъ Гай 
4,475, Дергачи 3 ,790, Тонкошуровка (Маріен-
таль) 3,663, Привальная 3 , 4 9 1 , Новорѣпное 
3,250, кол. Красный Яръ 3 ,131. Главныя 
занятія всѣхъ жителей—хлѣбонашество и ското
водство; въ пѣмецкихъ колоніяхъ разводят* 
табакъ н подсолнечное сѣмя; садоводство и ого-
родипчество также довольно значительны повсе
местно. Хотя почва у-да и не вездѣ способна 
къхлѣбопагаеству, какъ напр. въюж. части степи, 
между Узенямп, одпакоже обширный простран
ства годвыхъ земель дозволяютъ вестп здѣсь 
земледѣліе переложное. Подъ землями, годными 
къ хлѣбопашеству, ечнтаютъ до 3,300,000 
десят., т. е. до 6 6 % всей площади. Въ уѣздѣ 
сѣютъ всѣ роды хлѣбовъ, во особенно много 
пшеницы, которая продается или на Волж
ских* пристаняхъ, или въ видѣ муки расхо
дится по Киргизской степи. Впнокуренія, за 
недостаткомь топлива, совсѣмъ не произво
дится. Обширныя степи (до 800 тыс. десят.) 
п значительное количество соломы позволя-
ютъ жителямъ заниматься разведеніемъ скота. 
Скотоводство въ уѣздѣ много страдаетъ отъ 
чумы, зараждающейся отъ засухъ и жаровъ 
или приносится нзъ Киргизской степи. Изъ 
второстепенныхъ промысловъ можно указать 
на работы на пристаняхъ во время навигаціи 
и извозъ товаровъ. Заводовъ въ 1865 г. было 
121, выдѣлавшихъ на 67,446 руб., изъ нихъ 
салотопенныхъ 26 на 26,700 р. , кожевен
ныхъ 22, на 7,379 р. , овчпныхъ 34 на 29,129 
р . , маслобойныхъ 46 ва 1,888 р. и 3 кир-
пнчныхъ на 2,350 р. Ярмарокъ въ году с о 
бирается 27; въ 1863 г. на нихъ было при
везено на 1,797,000 руб., продано ва 503,000 
руб. Замѣчательнѣйшія ярмарки бывают* въ 
кол. Привальной 1 4 — 1 7 октября (прив. на 
500 тыс., продав, на 151 т. р.), Ровной съ 
4 — 7 сентября (прив. на 320 тыс, продав, 
на 155 тыс. р.), въ сл. Алекеатдровомь Га» 

2 2 — 2 9 октября (пряв, на 350 тыс., про-



НОВЫЙ УСАДЪ — НОЖЕМСКІЙ ПОГОСТЪ 555 

дав. на 45 тыс. р.) , въ Савинкѣ 1—15 іюня 
(прпв. на 130 т. р., продав, на 50 тыс. р.). 

( С м . Самарсвав г. я Ж . М . Г . И » . 1844 г . , т . X I I I , с . 29—38 
(взгд. ва Вовоуэев. овругъ), 1845 г. , т . X V ] , 234 (опвс. Заводя, 
края), 1852 г . , т . Х Ы І І , с . 129—141 (степа, хозвйс. въ Новоуэ. 
у . ) і Г . Ж. 1847 г . , т. I , с. 5« (геогвос. з а м ѣ ч . ) . 

Н о в ы й У с а д ъ , село, Нижегородской 
г.; см. Усадъ. 

Н о в ь і Й - Ю р т ъ , аулъ Терской обл., Че-
ченскаго окр., ва прав. бер. Терек », противъ 
станицы Червлевной. Ч. ж. 1,200 д. об. п., 
пзъ нихъ до 30 узденских* семействъ. Аулъ 
заселенъ лѣтъ 120 тону назадъ (въ первой 
полов. X V I I I в.) Кабардинскими выходцами и 
называется также Вамбатъ-юртомъ по имени 
своего основателя. 

(Берже, Чечня в Чечевцы, о . 7 6 ) . 

Н о в ы я - Б у р а с ы , село, Саратовской г. 
и у., въ 68 в. отъ у. г-да, при pp. Мал. 
Мѣдвѣдицѣ и Крутцѣ. Ч . ж. 3,892 Д. об. 
п., 539 дв. 

Н о г а и ; см. Татары. 
Н о г а Й , родъ Вайулинскаго племени Квр-

гизовъ, кочующихъ въ Букеевской ордѣ. Этотъ 
родъ въ числѣ 620 кибитокъ зимуетъ въ верх
ней части Рынъ-песковъ, лѣтомъ же кочуетъ 
въ предѣлахъ Ннколаевскаго у., Самарской г. 

( M a i . дді С т а т . Рое. 1839 г . , отд. I I , с. 41; С п . вас. мѣс. 
А с т р а х , г. , с. 30 ) . 

НогаЙСКЪ, заштатный г-дъ, Тавриче
ской r-ніи, Бердянскаго у-да, на правомъ бе
регу р. Обиточной, въ 3 вер. отъ Азовскаіо 
моря, подъ 4 6 ° 4 4 ' с. ш. и 54° Г в. д. , въ 
392 в. отъ губервскаго г-да, и 39 вер. отъ 
у-днаго г-да. Въ 1770 г., во время Турецкой 
войны, часть ногайскнхъ ордъ, кочевавшая 
въ. Буджакѣ, была поселена подъ поврови-
тельствомъ Россіи между Дономъ и Кубанью, 
откуда протянулась и ва р. Е ю ; въ 1790 
г. эти Ногайцы поселились на р. Молочныхъ 
водахъ и обложены податью. Съ 1801 г. 
предположено было обращать Ногайневъ къ 
осѣдлой жизни; въ 1814 г. герцогъ Ришелье 
нашелъ нужнымъ, какъ для нихъ такъ и для 
другихъ поселенцевъ здѣшнихъ мѣстъ, учре
дить пристань на Азовскомъ морѣ; велѣд-
ствіе того въ 1821 г. Высочайше повелѣно 
обратить въ г-дъ русское село Обиточное, 
при рѣчкѣ того же имени, впадающей въ 
Азовское море, и новый г-дъ получилъ назва-
ніе Ногайска. По свѣд. 1864 г., въ Ногайскѣ 
было жителей 2,698 об. и. (1,346 м. п.); въ 
томъ чнслѣ купцовъ 217 об. п. (104 м. п.), 
мѣщанъ 2,207 об. п. (1,111 м, и.). Изь 
числа жителей православных* 2,22d об. в. 
(1,103 м. п.); нрочіе армяно-григоріане и 
протестанты. Домовъ 589, церковь 1 ар-

мяно- григоріанская и 1 часовня православ
ная, почтовая станція, еженедѣльные базары, 
ярмарка незначительная и 1 кирпичный за
водь. Ногайскъ есть поселепіе исключительно 
земледѣльческое: хлѣбопашество и скотоводство 
составляютъ преобладающія запятія жителей, 
которые, за недостатком* земель у города, 
нанимают* ихъ, въ разныхъ частяхъ Бердян
скаго у-да. Городской же земли 2,581 д. 
Скота въг-дѣ числится 615 головъ, изъ коих* 
180 лошадей и 350 овец*. Торговля и про
мышленность Ногайска ничтожны; въ немъ 
всего 20 лавокъ, 1 харчевня и постоялые 
дворы. Ремесленниковъ 77. Жители не имѣютъ 
обычая отлучаться для промыслов*. Городских* 
доходов* въ 1861 г. было 1,747 р. Торго
вых* свидѣтельствъ въ 1864 г. выдано 70, 
всѣ 2-ой гильдіи. 

(Новор. Кадев. 1857 г . , с. 93; Ж. Ы. В. Д. 18Я9г. , T. X X X I , 
с . 302; Petzold's, Веіае, е. 354; Деивдовъ, I , с . 317; Экое, сост. 
город. Евр. Р о с , Т. I I ; Гор. пос. Рос. Имп. , т . I V , ч. I , с. 7:15). 

Н о г а т у Й С К І Я горы, небольшой кряжъ 
Забайкальской обл. Нерчинскаго окр., южнѣе 
р. Верх. Борзи, въ 2 вер. отъ Быркинской 
станицы, между pp. Биркою и Ногатуйскою 
падью. Кряжъ простирается отъ з. къ в. и со
стоитъ изъ гранита и глинистаго сланца. Нога-
туйскія горы замѣчательны какъ мѣсторожденіе 
минералок*—берилла, раухтопаза и графита. 

( Г . Ж. 183", I I , 486; Коктарова, Мат. дді м в в е р . , I , 208). 

Н о г у ш и , село, Оренбургской губерніи, 
Тронцкаго у., въ 350 в. отъ у. г-да, при р. 
Пкѣ и Ногушахъ. Ч . ж. 2,577 д. об. п., 390 
дв., приходское учнлпще, базар* и ярмарка. 

Н о ж е м а , р. , Олонецкой и Новгородской 
г-ій, лѣв. пр. Суды. Беретъ начало въ Лодей-
нопольском* у., орошает* и Бѣлозерскій. Напр. 
к* ю., дл. теч. 35 вер., шир. 25 до 30 саж., 
глуб. до 14 ф. Дно песчаное и каменистое, 
берега высокіе и лѣсистые. По рѣкѣ произ
водится сплав* лѣса, а отъ пог. Ножехскаго 
ходятъ барки съ известью, добываемою нзъ 
берегов*. 

( В . С т . Вовгор. г . , с . 47). 

Н о ж е м с к І Й погостъ, Новгородской гу-
берніи, Бѣлозерскаго уѣзда, въ 145 вер. от* 
у. г-да, пря р. Ножемѣ, близь дер. Апучевой 
(22 д. об. п.). Ч . ж. 6 д. об. п., 1 дв., цер
ковь во имя Леонтія Ей. Ростовскаго, суще
ствующая съ 1770 г.; к* ней приписана церковь 
Рождества I. X . , существующая съ 1780 г, В* 
Истор. Рос. Іерар. еказано, что въ 5 в. от* 
Ножехской ириходск. церкви существовала 
муж. Однгнтріевская пустынь, упраздненная 
въ 1764 г. 

(Истор. Рос. іерар. , ч . V , с . 354-, Пават. в в . Новгород, губ. 
ва 1858 г . , в р « д . , с . 81). 
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НОЗКВИНСВІѲ пороги. Подъ этим* име
немъ разумѣются пороги на р. МстЬ, нахо-
дящіеся на протяженіи 29 вер. между дер. 
Ножкпнскон Вншневолоцкаго у. и с. Бату-
рпнскимъ Боровидкаго. На этомъ простран-
ствѣ Мета имѣетъ паденія 9 саж. 6 ф. Са
мый значительный изъ порогов* Кожинсиой, 
на 34-й вер. теч. Меты, имѣеть протяхеніе 
30 саж., но поюженіе извилистое. Ножетн-
скіе пороги неопасны, но задерживают* суда 
при недостатка воды. 

( П у ш к а р е п , Новгор. г . , с. ій, в. Ст . Новгор. г., с. 13). 

НоЙба, рч. Еппссйскои губ. и округа, 
гі.в. пр. Теи, сист. Подкаменной Тунгузки. 
Напр. кь с.-п., дл. теч. до 40 вер.; шир. вь 
іісрхн. и средн. частях* теченія оть 2 до 5 
саж., в* нижней отъ 10 до 20 саж. Рѣка 
нелководпа; долина ея имѣетъ шир. до 150 
саж., а около Рысковскаго пр. образует* узкое 
ущелье. Н. замѣчательна по золотым* розсы-
пямъ, открытым* въ 1861 г. (комп. Бенардаки), 
которыя съ 1861 г. по 1865 дали 84 пуд. 
изъ 24 мил. пуд. промытых* песков*. Еъ 
сожаіѣнію розсыии очень каменисты, трудны 
для работъ и притомъ весьма непостоянны. 

(Латквяъ, въ П а в . кв. Еввс. г. аа 1865 г . , с. 3 4 ) . 

Н О И В И {Война), возвышенный пункт* 
вь невысоком* хребтѣ, простирающемся к* 
с.-с.-з. оть горы Пети-Уръ, Тобольской г., 
Березовскаго окр., между 6 4 ° и 6 5 ° с. ш., 
имѣеть абс. выс. 2,105 ф. П. состоитъ изъ 
хлорнтоваго сланца, слон коего падаютъ къ 
с.-з. подъ 9 часомъ, подъ углом* 3 5 ° . 

( Г о *»ав"Ь , « і . У р а л . , | І , 101, І 5 І ) . 

Н о в у в В С В І Й залив*, на Лаиландскомъ 
берегу Сѣвернаго ок., Архангельской г., Кем
скаго у., островом* Нокуевымъ раздѣляется 
на 2 отдѣльные залива: Восточный и Запад
ный (у Литке Варсинскій), Восточный нахо
дится между юго-вост. бер. остр. Нокуева и 
материком*, имѣетъ дд. к* ю. до 3 в., потомъ 
заворачивает* узкое колѣно къ ю.-ю.-з. и на
конец* к* ю.-в., всего около 5 в ; шнр. Въ 
устьѣ 4 1 /» в., въ колѣнѣ 400 саж., глуб. по 
средннѣ 35 саж., въ колѣнѣ отъ 2 0 — 2 саж. 
Пр» с.-в. вѣтрѣ стоянка здѣсь опасна. За
падный заливъ между зап. бер. Нокуева о-ва 
u материком*; дл. къ ю.-в. около б1/* в. , ш. 
при устьѣ 3 в., въ серединѣ I1/» и въ вер-
шннѣ не болѣе 1 » в. Глуб. до 30 саж., къ 
вершин* уменьшается. Въ заливъ впадаютъ 
pp. Лроздовка и Варсина, отъ послѣдней и 
залив* получилъ свое названіе. 

(Латах, Чятырокватв. вуташ., ч. 1, с. 2ЗД a а а і . ; Реівек, 
Твдв. вв., ч. И, с. S7, 88 -98, Зав. Гада. Дев., Ш, tS9). 

НовувВЪ1, островъ, въ Сѣвер. Океанѣ, 
близь Лапландскаго берега, Архангельской г., 
Кемскаго уѣз . , на старыхъ картах* пока
зывался Нагель или Ногель. Сѣверная его 
оконечность находится подъ 68°26' с. nr. и 
56° 15' в. д. (по наблюден. Литке). Сѣверная 
его оконечность представляетъ крутой съ 
круглой вершиной холмъ (400 фут.), южная 
же низменна и соединяется съ материком* 
каменным ь рифом*, который въ малую воду 
осыхаетъ. Вершина холма покрыта зелено
ватою тундрою, крутые же бока обнаружи
вают* гранить или гранито-гнейсъ, съ с. 
темнаго цвѣта, съ в. и з. нѣсколько свѣт.тѣе. 

(Латке, Чстыревр. в у т е ш . , ч. 1, с . 2S9-, Рейнеке, Гпдр. оппс. 
С в в . бер. Г о с . , ч. І І , С . 19,10,66,90; Stuckenberg, H y d r . , H , 5 , 48) . 

Н О Д И Н С Е Ъ , уѣздный г-дъ Вятской губ. 
I . Г-дъ, подъ 57°33' с. ш. и 67*36' в. 

д., въ 135 в. къ ю.-ю.-в. от* Вяткн, при р. 
Воѣ, в* 20 в. отъ лѣваго берега р. Вятки. 
Мѣсто, на котором* находится Н. с* его 
окрестностями, принадлежало въ концѣ X V I 
в. Вятскому Успенскому Трифонову монастырю. 
Въ 1688 г. уже существовало с. Ноли или 
погост* Никольскій съ церковью св. Николая; 
при изданіи монастырскихъ штатовъ въ 1764 
г. с. Ноли из* мовастырсваго вѣдѣнія перешло 
в* Коліегію Экономіи, а в* 1780 г., при учреж-
денін Вятскаго наместничества, назначено 
уѣзднымъ городом*. По свидѣтельс. Эрдмана 
в* городѣ около 1820 г. была 1 церковь, 
277 домов* (1 камен.), и 626 д. м. п. По 
свѣд. за 1865 г. ч. ж. в* городѣ 2,611 д. 
об. п. (1,353 м. п.), изъ коихъ почета, 
граждан*, и купцовъ 231, мѣщанъ 1,570. 
Почти всѣ православные. Въ 1865 г. было 
правосл. церквей 4, домовъ 467 (камен. 16), 
магазинов* и лавокъ 108, больница, духов
ное уѣздное училище (учащихся 160), свѣт-
ское уѣздное и приходское (учащихся въ 
обонхъ въ 1863 г. 105 м. п.). Городъ нмѣетъ 
во владѣніи 965 десят. земли, 8 домовъ, ' 2 
лавки и 2 корпуса лавочек* для мелочной 
торговли. Городской доходъ въ 1863 г. исчис
лен* въ 3,272 руб. Главныя занятія жителей 
хлебопашество и огородничество; подъ посе
вами хлѣба у жителей до 670 десят. земля; 
овощи, особливо капуста и огурцы, вывозятся 
даже въ Вятку и другіе уѣзды губерніи. Реме
сленников* въ 1865 г. было 263 (161 мастер.). 
Вь 1865 г. въ городѣ было 7 заводовъ, из* 
ннхъ 1 клееваренный, 3 кожевеиныхъ, 2 сало
топенных^' и 1 солодовенный. По частным* 
свѣд. за 1857 г. на-4 кожевен, заводахъ 
выдѣлывалось до 36 тыс. кожъ и до 12 т. 
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пуд. юфти всего на 120 тыс. р., на 3 сало-
топенныхъ вытапливалось сала до 25 тыс. 
пуд. н свѣчей до 2,500 п., всего на 114,300 
руб., па 5 овчинныхъ выдѣлывалось овчинъ 
на 4,500 р. Кожи и сало идутъ преимуще
ственно въ Казань, а изъ овчинъ іпьютъ до 
12,500 паръ рукавицъ, ебываемыхъ въ Сибири. 
Отпускная торговля мѣстнаго купечества со
стоитъ въ хлѣбѣ, льнѣ, холстѣ, кожахъ, салѣ. 
Хлѣба отсылается болѣе 480 тыс. пуд. черезъ 
Орловъ п Вятку въ Архангельскъ и на Мед-
вѣдицкую прпстапь (см. уѣздъ), въ Астрахань 
и Рыбинскъ; сѣмя льняное, въ количествѣ 
20 тыс. пуд. и ленъ до 23 тыс. пуд., идутъ 
черезъ Котельничь въ Архангельскъ; холста 
скупается до 6,800,000 арш. на 230 тыс. 
р . ; онъ распродается въ Казани, на Ниже
городской ярмаркѣ п поставляется въ казну 
для войска. Привозятся же для мѣстнаго 
употребленія краска индиго ( н а 55 тыс. р.), 
красные, шелковые, бумажные и шерстяные 
товары ( н а 50 тыс. р.), галантерейные, иголь
ные и мелочные товары (на 50 тыс. руб.), 
бакалейные и колоніальные (на 45 тыс. р ), 
рыба (на 10 тыс. р .) , соль (до 25 тыс. п.); 
всѣ эти товары идутъ изъ Нижняго и Казани. 
Строевой лѣсъ получается изъ Уржумскаго у., 
дрова изъ своего, а кули и рогожи изъ Глазов-
скаго и Малмышскаго. При г-дѣ находится при
стань; нагрузка незначительна и производится 
не каждый годъ; такъ въ 1 8 5 9 — 6 4 г. грузи
лось только холста въ 1859 г. 2,500 пуд. 
на 2,500 руб., въ 1862 г. 3,042 пуд. на 
8,540 р . ; въ 1865 г. 7,980 пуд. па 34,810 
р.; разгружаюсь въ 1859—62 г. средв. числомъ 
ежегодво 55,110 пуд. н а 22 ,895 руб.; грузъ 
состоялъ почти изъ одной соли; въ 1865 г. 
разгрузилось исключительно одпойсоли 120,000 
пуд. на 48 ,000 руб. Въ 1865 г. выдано 
торговыхъ свидѣтельствъ купцамъ 2-ой гиль-
діп 57, на мелочный торгъ 131, на развоз-
нын 6, на разносный 1, мѣщанскихъ промы-
словыхъ 5, прикащикамъ 74. Базары соби
раются по воскресенья иъ; ярмарок ь 2: съ 24 
ноября по 6 декабря и въ 8 недѣлю по васхѣ, 
н а первую въ 1861, 62 п 63 г. привозилось 
н а 12, 11 и 9 тыс. руб. , продавалось иа 7, 
6 и 4 тыс. руб., на вторую же съѣзда ве 

•было. Ярмарочная и базарная торговля города 
ничтожна велѣдствіе большаго числа торжковъ, 
собирающихся въ уѣздѣ. 

(.Krdm&no, Bettr., В. H, Heft. 3, a. 43; В. Ст. Baies, г., с. 
47, 76, 94, Зап. «азав. Э І О І . Общ. 1838 г., ч. I , скѣсь, с. 35; 
Ват. губ. Мц. 1838 г., N1—6; В*ст. И. Р. Геогр. Общ. I860 г., 
п . 5, отд. I I , с. 62; Город, аосед., ч. П, с. 81; Паи. аа. Вате, 
г. ва 1860 г. , с. 133, та 1866—67 г., с. 102, 285; Экоі, сост. 
город, «всеа., ч. I , тетр. х, с. 18). 

II. Нолинсшй уѣздъ въ средней части гу-
бернін. Просгр. его по Швейцеру 95,48 кв. 
м. или 4,169 кв. в. (вь Памят. кв. Вят. г. 
на 1857 г. показано 7,210 кв. в., наиболь
шая дл. 103 в., шир. 70). Площадь увзда до
вольно ровная, только вь сѣв. части идетъ 
рядъ небольшихь возвышеній по наиравленію 
отъ Обуховской станціи кь Нолинску (по 
дорог! изь Вятки); нѣкоторыя изъ этихъ воз-
вышеній носять даже названія, напр. ІСамеш-
ница, Осиновица н Озогозкина. Подоочва у-да 
состоитъ пзъ почти горизонтальныхь нластовъ 
плотнаго известняка, переслаивающагося съ 
пластами красной глины, нзвестковаго мер
геля и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ нзъ нзвест
коваго песчаника. Вь обры вахт, у с. Ошлан-
сваго часто попадаются валуны болотной же» 
лѣзной руды на глубявѣ 3 /* арш. отъ повер
хности. Почва въ сѣвер. половинѣ у взда гли
нистая, песчаная, иловатая, мѣстами каме
нистая и мало способная къ успешному хле
бопашеству; напротивъ, вь юж. половинѣ 
нрео'иадаетъ черноземь. Вся площадь уѣзда 
лежитъ на лѣвоп сторонѣ р. Вятки, ко
торая служить границею съ Уржумскимъ у.; 
единственная пристань на Вяткѣ находится 
при с. Медвѣдіщкомь; въ 1865 г. на ней гру
зилось 52,400 иуд. на 20,704 р. , изь ннхъ 
хдѣба 27,000 пуд. на 7,260 руб., холста 600 
пуд. на 1,500 р. , вина простаго 15,000 п. 
на 9,876 р. , тряпья 3,000 пуд. на 900 р., 
остальное лѣсь и лѣсвыя издѣлія. Изь при
токовъ Вятки замечательна только одна Вая, 
къ бассейну которой принадлежитъ почти 
весь увздъ; только по окраинамъ его берутъ 
начало рѣчки, текущія въ Вятку, вапр. JIo-
баш (ирит. Вала), Нема п другія. Лѣсами 
уѣздъ весьма бѣденъ; водь ними считается 
до 131 тыс.: лѣсъ почти весь дровяной; глав
ная порода ель, пихта и сосна, менѣе березы 
п осины. Въ 1858 г. язь 553,058 десят. 
всѣхъ казенныхъ земель было подъ лѣсамн 
38,530 десят., т. е. 7°/о; лѣсъ, кули, рогожи, 
и разныя лѣсныя нздѣлія привозятся изъ 
сосѣдинхъ уѣздовъ. По свѣд. за 1865 г. 
ч. ж. въ уѣздѣ (безъ города) 189,530 д. об. и. 
(88,969 м. п.), съ городомъ на 1 кв. м. по 
2,022 д. об. п. Въ чнслѣ жителей: дворяаъ 
10, крестьянъ казен. 1 7 5 , 5 7 1 , бывшихъ удель
ны хъ 3,984, вышед. изъ врѣп. зависим. 270 
(гг. Левашовыхъ и Эндауровыхъ). Неправс-
славныхъ: единовврцевь 87, раеколыгвковь 
9,148. Вь 1865 г. въ уѣздѣ било церквей 
православн. 3 3 и едяновѣрческихъ 2. Жи
тели размещаются въ 2,995 поселкахъ, изь 
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коихъ селъ "26, деревень 2,373, мелких* по-
селковъ 596 (см, Нам. кн. на 1857 г., стр. 
193). Главное завятіе жителей составляет* 
хлѣбопашество, которое особенво рроцвѣта-
етъ въ юж. пасти, откуда излишек* хлѣба 
(болѣе 430 тыс. пуд.) идетъ ва продажу и 
вивовуревіе (въ 1862—63 г. употреблено ва 
винокуреніе 132 тыс. пуд. муки). Въ сѣвер. 
части хлѣба едва достаточно для мѣстнаго 
потребленія, за то здѣсь въ больших* разме
рах* сѣютъ лень, доставляющій главный до
ход* жителям*. Подъ полями до 340 тыс. 
десят., т. е. до 2/з всей площади. Обиліе 
луговъ и пастбищных* мѣстъ дозволяет* жи
телям* держать скоть въ достаточномъ коли
честв!;; кожи и сало служатъ предметомъ 
сбыта. Изъ других* промыслов* самый рас
пространенный—ткачество холста, до 3,500 
человѣк* занимаются бурлачеством* (преиму
щественно изъ сѣвер. части), до 300 чело-
вѣкъ крашеніемъ холста, до 3 тыс. извозомъ. 
Огородиичествомъ занимаются только чело-
вѣкъ 150; пчеловодство незначительно и раз
вито преимущественно в* юж. части уѣзда. 
П о свѣд. за 1865 г. кромѣ винокуревнаго 
завода было 23 кожевенных* заведеній, 8 
дегтярень, 19 маслобоень, и 6 кирпичныхъ 
сараев*; винокуренный зав. въ поч. Чураковѣ 
(Мясииковыхъ) въ 1862 — 63 г. выкурил* 
51,931 ведро безводваго спирта. Всѣхъ торж-
ковъ въ уѣздѣ считается болѣе 100; ярма
рокъ 6: въ сс . Огородскомъ 1 янв., Илыш-
скомъ 9 марта, Лобинскомъ 9 мая и 6 декабря, 
Сунсхомъ 17 — 27 нарта, Верхосунскомъ 6 
декабря. Изъ этих* ярмарокъ замечательны 
только въ с. Сунскомъ (въ 1863 г. привоз. 
63 тыс. р., ирод. 26 тыс. р.) и Огородскомъ 
(прив. 20 тыс. р., прод. 5 тыс. р.). 

( С » . Вятская г. в Г . ж . 1832 г . , ч. I V , с. 3 6 3 - 377 ( с т а т . 
Г у р м в а ) ; Вят. губ. вѣд. 1818 г . , N 3 ( д ѣ с а ) ; Вѣст. И . Р. Г е о г . 
Общ. I860 г . , отд. И, с. 68 ( с т а т . С а в а а о в а ) ) . 

Н о н д р у с ъ , р., Архангельской г., Шен-
курс. у., лѣв. пр. Ваенги, сист. сѣв. Двины. 
Общее напр. къ с.-з., дл. теч. 90 вер. Сплав-
на вер. на 40. 

(Stockenberg, H y d r . , I I , 217). 

Нон*Ь, банка, яри входѣ въ Рижскій за
ливъ изъ Валтійск. моря; лежитъ къ з. отъ 
Свальферортскаго маяка (на ю.-ю.-з. оконеч
ности о-ва Эзеля, на полуостр. Сворбе); гл. 
5 саж., грунт* каменный. 

(Ногаеаъ, 1, 184). 

Ноокау, ущелье въ главн. Кавказ, хр . , 
Тифлисской г., Горскаго окр., на лѣвой сто
роне Военно-Грузинской дороги (из* Тнфлнс-
саХ Шаяннавхея отъ Коби вь вид* долины въ 

западный горный кряжъ Хевскаго ущелья па 
3x/Î вер. По мѣрѣ удаленія на з. ущелье по
степенно съуживается и наконецъ замыкается 
с ъ с . и ю. высокимисланцовыми горами. Простр. 
ущелья не болѣе 5 кв. в., оно соединяется 
на в. съ Хевскимъ ущельем*, на з. съ Тру-
совскнмъ а на с. съ ущельем* Мна. Горы, 
составляющая ущелье, высоки, безлѣсны, и толь
ко на вершинах* ихъ видвѣются мелкія березы, 
горд*, кусты можжевельника, шиповника, ма
лины и смородины. Они состоят* из* глины 
и сланцев*, а около Трусовскаго ущелья, близь 
Терека, показывается крупнозернистый сѣрый 
гранит* н тёмнокрасная яшмообразная ка
менная порода. — Низменность ущелья, по пра
вую сторону Терека, имѣетъ почву плодород
ной глины и обработывается подъ посѣвы 
ячменя. 

(Обозр. Россійса. вдад. за К а в с . , ч . I I , е. 85—87). 

Н о р а д у с ъ (въ спис. насел, ыѣетъ По-
радузъ, на картѣ Нарадузъ) селеніе Эриван-
ской г., Новобаязетскаго у., въ 4 в. кь с .-в. 
отъ у. г-да, при р. Кавартѣ, близь зап. бере
га Говчинскаго оз. Основателем* его былъ 
нѣкто Супанъ. Патріархь loan нес* упоминаетъ 
о селеніи подъ именемъ Норатунсъ, а Сте
фан* Орбеліанн подъ именемъ Норатусъ. Ч. ж. 
987 д. об. и., 116 дв. , н 4 церкви, нзъ ко
ихъ 2 очень повреждены. Въ часовню св. 
Іоанна Крестителя, существующую болѣе 600 
лѣтъ, стекается много богомольцев*. 

(ІПовевъ, П с т о р . п а в . А р х я в . обд. , с. 317; X . М . в. Д. 1810 
г. , т . X X X V I I I , с . 390). 

Н о р а к О В И Т Ъ (по картѣ Нураковитъ), 
селеніе Эриванской г. и у., въ 71/* в - к* 
ю.-з. отъ Эривана, по Нахичеванскому почтов. 
тракту, при канавѣ Норакоіштъ. Ч. ж. 410 
д. об. п., 85 дв., церковь во имя св. Грпго-
рія, по преданію, основанная въ X V в. Въ 
ней хранится часть мощей св. Григорія, ми-
зинецъ. Во время путешествія Турнефорта 
(въ X V I I I в.) здѣсь былъ армянскій мона
стырь. 

( Ш о п е в т . , Истор. панят. Армяя. о б д . , с . 266; Т у р і е м р т а , 
Ѵ о у . au Leyant, Ш , p. 2 » 5 ) . 

Н о р а ш е н ъ (по картѣ Нуратенъ), ее-
левіе Эриванской г., Нахпчеванскаго у., в* 
37 в. къ в. отъ у. г-да, при канавѣ, выве
денной нзъ р. Алынджа-чай. Ч. ж. 423 Д. об. п., 
53 дв., старинная сохранившаяся церковь, 
другая въ развалвнахъ, крояѣ того здѣсь на
ходятся развалины моста, караванъ-сарая, до
мов*, садов*, которые свидетельствуют*, что 
здѣсь было нѣкогда большое населеніе. 

( Ш о в е а ъ , и с т о р . паи. А р м а , оба., е. 3 2 * ) . 

Нордвикъ, зал. Сѣвернаго ок., Еня-
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сейской г-іи, между устьемъ р. Анабары и 
Хатангскимъ зал. Нордвикъ углубляется въ 
прибрежье къ з. вер. на 25; шпр. его отъ 
с. къ ю. до 50 вер., а прп входѣ только 10 
вер. Берега круты и утесисты; почва пхъ гли
нистая. Н а нихъ нѣтъ никакой раститель
ности кромѣ мховъ. Выкиднаго лѣса нѣтъ; 
пловучихъ льдовъ въ заливѣ много. Грунтъ 
песокъ съ мелкимъ камнемъ. Песцовъ н бѣ-
дыхъ медвѣдей здѣсь много. Заливъ посѣщенъ 
только Лаптевымъ въ 1739 г. и на картѣ 
его имѣетъ очертаніе совершенно соответ
ственное описи. На нѣкоторыхъ другихъ кар-
тахъ, какъ напр. на новѣйпіей картѣ Вост. 
Сибири, Норвикъ названъ Апабарскимъ залп-
вомъ. На этой послѣдней картѣ форма залива 
вмѣсто округлой весьма продолговатая н по
степенно съуживающаяся. 

СЗап. Гвдр. Д . , I X , И ; С а б . В . 1822, X V I I (188); Wrangel, 
В . , I , 31). 

НорИЛЬСКІЙ камень, сѣверная оконеч
ность хр. Сыеерма (см. это сл.). 

(МвддеадорфЪ, П у т . , I I , 298). 

НорИНСКЪ, мѣст. Волынской г., 06-
ручскаго у. , въ 15 В. отъ у. г-да, при р. 
Норинѣ. Ч . ж. 1,416 д. об. п., 160 двор., 
правосл. церковь, 2 молитвен, еврейск. дома, 
винокурен, и пивовар, зав., 4 ярмарки въ 
годъ. 

СГород. посед. , ч . I , 416). 

НорІЯ, сел. Тифлисской г. и у., въ 21 
вер. отъ Тифлиса. Ч. ж. 1,907 д. об. п., 
273 дв., 2 правосл. и 1 армявская церкви, 
заштатный монастырь св . Антовія. 

Норка, нѣмецкая колонія, Саратовской 
г., Камышинскаго у., во 110 в. отъ у. г-да, 
при р. Норѣ . Ч . ж. 6,354 д. об. п., 483 дв., 
реформатская церковь, базаръ, 2 ярмарки. 

МороЧЬ, озеро Виленской г.; см. Нарочь. 

НорскІЙ посадъ, Ярославской г. и у., въ 
15 в. выше Ярославля но р. Волгѣ, ири виа-
деніп въ нея р. Нижней Норки. Въ X V I в. 
онъ назывался Ловецкою слободою н состо-
ялъ въ дворцовомъ вѣдомствѣ. Онъ сталъ 
извѣстенъ съ царствованіе Михаила Ѳедоро-
вича, когда послѣ нашествія литовцевъ поя
вились на Волгѣ болыпія слободы, отъ кото
рыхъ кормовой дворецъ Государя и москов-
скіе вельможи получали больные запасы рыбы, 
обогащая промышденниковъ. Въ X V I I I в. онъ 
былъ извѣстенъ подъ именемъ Норе кой сло
боды, а въ концѣ того же вѣва учреждена 
Ратуша. По свѣд. за 1861 г. ч. ж. въ по
сад* 794 д. об. п. (360 м. п.) , изъ коихъ 
купцов* 132, мѣщанъ 6 0 8 . в 1 яосадѣ 3 і 

церкви: Троицкая основана въ 1749 г., Успен
ская въ 1754 г. и Благовѣщенекая въ 1765 
г. Домовъ 128, лавокъ 12, трактиръ, хар
чевня и .постоялый дворъ (свѣд. 1861 г.). 
Земли посаду иринадлежитъ 279 десят. По 
росписи на 1862 г. доходъ исчисленъ въ 
758 р. Жители посада зимою занимаются 
ковкою мелкихъ гвоздей, получая желѣзо изъ 
Ярославля; ремесломъ этимъ занимаются пос
тоянно 105 человѣкъ на 15 большихъ куз-
нпцахъ, гвоздей выдѣлываютъ болѣе чѣмъ на 
10 т. р. сер. Лѣтомъ нромышляютъ рыболов-
ствомъ (на 3 т. р.) и до 60 человѣкъ гон
кою плотовъ, а также вьютъ канаты для су-
довь. Торговля посада незначительна и со
стоитъ преимущественно въ сбытѣ своихъ 
произведеній ; базары по воскресеньямъ ни
чтожны. На 1862 г. объявлено купеческихъ 
капиталов* 86 (1 по 1-ой гильдіи), но въ 
посадѣ занимаются только 12. Вблизи посада 
находится село Норское и Нарекая льнопря
дильная мануфактура (принадлежать К 0 . ) , 
Она основана въ 1859 г., вь ходъ пущена 
въ 1860 г. На ней въ 1861 г. выпрядено 
45 т. пудъ льняной пряжи на 600 т. р. при 
I, 041 рабочнхъ. Всѣ машины приводятся въ 
дѣйствіе 2-мя паровыми машинами во 120 и 
4 силъ; веретенъ па фабрикѣ 10,500. Ленъ 
для пряденія получается изъ губ. Ярославской 
Костромской и Вологодской; пряжа сбывается 
въ Кинешемскомъ у., въ г-дахъ Вязникахъ и 
Муромѣ, а также въ с. Великом*, Ярослав
ской г. Въ селѣ Норскомъ 906 д. об. п., 112 
дв. и церковь основ, въ 1748. Жители, какъ 
и въ носадѣ, занимаются выковкою гвоздей, 
а также торгуютъ щетиною. 

(Тооогр. aaatc. І7ТІ г. , с . 299; Крыдовъ, Истор. с т а т . обоз. 
Ростов. Яросд. е в а р х . , с . 132—13»; В е і д г а р т ъ , Путеа. а о Водгѣ, 
I I , с . 37і С у д о і . Дорож. 1854 г . , ч. I , Bojra. с- 245; Эко». оѵер. 
город, посед., взд. Н в в . Вв. Д . 1863 г., с . 46; Водга отъ Тверв 
до А с т р . , с. 79; П а я . в в . Яросдав. г. ва 1862 г . , с. 203; і в а з . 
С . - П е т . выстав. мавуфак. оровзв. въ 1861 г . , с . 6 ) . 

Нортонъ, заливъ въ Русской Амернкѣ, 
на вост. берегу Берингова м. Открыть въ 
1778 г. Кукомъ, который назвать его этимъ 
именемъ въ честь г-на Нортона, оратора ниж
няго парламента. Названіе это распростра
няется иногда на весь большой заливъ, меж
ду мысами Дерби и Стефенса. Заливъ Нор
тонъ, въ тѣсномъ смысдѣ этого слова, вдает
ся въ прибрежье русской Америка, между 
мысами Дерби н Денби въ направл. къ с.-в. 
на 70 вер. Берегъ, простираюшДЗся къ в. отъ 
мыса Дерби, отличается отъ лежащаго къ з. 
тѣмъ, что покрыть лѣсомъ, хотя н не круп-
нымъ, котораго до сего мѣста еовсѣмъ не ви
дать. Берега, окружающіе зал иль, низменны; 



560 НОРФОЛЬКЪ 

въ верш ив  ѣ  его на большое разстояніе отме
ли и покрыты великимъ множеством* выкид-
наго лѣса. Тутъ растетъ сосновый лѣсъ 6 н 
8 дюйм, въ поперечинке, и между имъ бере
зовый, тополевый и ивовый кустарникъ; так
же довольно травы, растевій, годныхъ въ пи
щу и ягодъ. Закрнтыхъ якорныхъ мѣстъ со-
всѣмъ нѣтъ. Глубина но срединѣ отъ 7 до 8 
саж. На мысахъ Дерби и Денби находятся 
селенія, обитаемыя чукчами. 

(Cook, гот., I I , 485; Кравіеваааввовъ, въ IIOJO. собр. уч. 
пут., I , 222; Загосвааъ, Пъш. on., I , 33, 36, 4.1; Тебѣвькова, 
Гвдр. аав-іч., с. 3t Лвтве, пут. порет, отд., с. 259— 263; Grewingk, 
въ Verb. d. min. Ges., 1848—49, p. 137). 

НорфОЛЬВЪ, зал.; см. Ситхинскій зал. 
Носачѳвъ, село, Кіевской г., Черкас-

скаго у., въ 51 в. отъ у. г-да на почтовом* 
трактѣ, при прудѣ. Ч . ж. 1,683 д. об. п., 
388 дв., прав, церковь Рожд. Богородицы, основ, 
в* 1818 г., почтовая станція, винокуренный 
зав. При селѣ находится нѣсколько могнль; въ 
одной нзъ ннхъ найдена большая каменная 
урна, въ другой человѣческія кости необы
чайной величины. 

СФувдувдей, Обозр. вадовъ в ногвдъ Еіев. г., с. 11; Похаде-
ввчь, Сааз, о васедев. вгвств. Кіев. г . , 652). 

Н О С И Н Ы , село, Тамбовской губ., Шац-
каго уѣз. , въ 30 вер. отъ у. г-да, на лѣв. 
бер. р. Цны. Чис. жис. 2,015 д. об. п. , 
220 дв., церковь, свеклосахарный зав. (кн. 
Трубецкаго), на коемъ въ 1860 — 61 г. 
выдѣлано 1,170 пуд. песку, а въ 1861 — 
62 г. 2,700 нуд. на 14,000 р. Н а р. Цнѣ 
пристань, па которой въ 1859 — 62 г. 
среднимъ числомъ ежегодно грузилось 508,927 
пуд. на 304,220 р., изъ коихъ хлѣба 427,973 
пуд. на 241,749 р. еѣмени льнянаго 77,326 
пуд. на 61,474 р. 

HOCKOBO (Рождественское, что въ Нос-
ковѣ), село, Ярославской г., Любпмскаго у., 
въ 7 в. отъ у. г-да, прп р. Обнорѣ. Ч . ж. 
110 д. об. п., 16 дв., церковь, обращенная 
въ приходскую пзъ упраздненная въ 1764 г. 
бывшаго здѣсь муж. монастыря; до упраздне
н а монастырь былъ приписанъ къ Обнорско
му Воскресенскому мон. 

(Истор. Рос. lep., V, 355). 

НОСКОВЦЫ, село, Подольской г., Впн-
ницкаго у. , въ 52 в. отъ у. г-да, при р. 
Мурафе, по транзитному тракту пзъ Вниницъ 
въ г-дъ Баръ. Ч . ж. 1,715 д. об. п. , 250 
дв., православ. церковь и свеклосахарный зав. 
(Дюгамела) при уроч. Александровкѣ, на ко
емъ вь періодъ 1860—61 г. выдѣлано 14,812 
сахарнаго песку. 

(Оба. s m . отрас. шву*, вромышд., ч. 1, в р и . , с. Зв). 

НОСОВЛЧИ, мѣстечкю, Могнлевской г., 

- Н 0 Т 0 3 Е Р 0 

Гомельскаго у., въ 25 в. отъ у. г-да, при 
р. Уди. Въ иолов. X V I I в. считалось въ чи
сле селеній гомельскаго староства, а въ 1784 
г. значилось местечкомъ. Ч . ж. 1,658 д. об. 
п. (498 евреевъ), 230 дв., правосл. церковь, 
еврейс. молитв, школа, винокуренный зав., 
сукновальня, сельская шкода. 

(Павшт. вв. Могвдеа. губ. ва 1861 г., отд. IV, с. 34; Город, 
посед., ч. 111, с. 219). 

Носовка, мѣст., Черниговской г., Не-
жннскаго у., въ 28 в. отъ у. г-да, по Кіев-
скому почтов. тракту, при р. Носовкв. Ч . ж. 
11,113 д. об. п. (5 ,180 м. п.), 1,991 дв., 
7 правосл. церквей, почтовая станція, 2 ви
нокуренныхъ зав., выкурпвінихъ въ 1862—63 
г. алкоголя 10,266 ведръ, свеклосахарный 
(Мерперта), на которомъ въ 1860 — 61 
г. выделано песку 3,960 пуд., ежеднев
ные базары, 3 ярмарки, на которым преиму
щественно пригоняется скотъ. Местечко было 
сотеннымъ городкомъ и замечательно темъ, 
что въ немъ казаки удержали свои древнія 
раздБленія на куренп. 

(Обэ. раза, отрас. н а в у * . п р о в ы ш . , ч. I , п р в д . , с. 18; Пав. 
кв. черввг. г. 1862 г . , с. 3 8 4 ; Ш а Ф о в с а і і , Оввс. Черввговсв. 
вавѣств., 4 3 3 ; Черввг. губ. вѣд. 1857 г., N 37, с. 327). 

НОСОВСВІЙ, вулканъ; см. Погромный. 
Носовые Малые, дер., Смоленской г., 

Гжатскаго у., въ 35 в. отъ у. г-да, при р. 
Яузе. Ч . ж. 208 д. об. п. , 35 дв. и вино
куренный зав. (кн. Голицына). Н а немъ въ 
1862—63 г. выкурено алкоголя 10,575 ведръ 
изъ 31,332 пуд. муки. 

Ноете, Тифлисской г. Горійскаго у., Х и -
диставскаго участ., въ 30 в. отъ Гори, яри 
р. Посте. Ч . ж. 127 д. об. п., 20 дв., раз
валины древней крѣпости князей Тарханъ-
Моуравовыхъ. 

Нотогашь, горный гребень въ Русской 
Америкѣ, на сев. берегу р. Евихпака, вер. 
въ 35 отъ рѣки; простирается параллельно съ 
нею и вмеетъ до 600 ф. абс. выс. Хребетъ 
этотъ служятъ водораздѣломъ pp. Квихвава 
и Иннока. Оконечностью гребня служить 
отдельная гора Нотагамъ круто падающая 
къ Квихпаку. 

(Загосвввъ, Пѣва. on., I , Ш ; 3. Г. О , I в I I , 217; Grewingk, 
въ Verb. Л. miner. Ges., 1848—49, p. 148). 

Нотебургъ, шведское названіе Орѣхо-
ва, нынешняго уѣздн. г-да Шлиссельбурга 
(см. это сл.). 

Нотозеро, озеро, Архангельской г., Кен-
ска го у. , на Лаиландскомъ полуо-вѣ, имѣетъ 
простр. 6,47 кв. м. или 313 кв. в. Въ озеро 
впадаетъ съ ю.-з. стороны р . Нота, беру
щая начало въ Норвежскихъ предѣіахъ и 
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ииѣющая до 100 вер. теч., а вытекаетъ къ 
с.-з. р. Тулона, впадающая въ Кольскую губу. 

( К е в п е а ъ , Озера • і а ж . , въ 1. В . Р. Г . О б . , ч. Х Х Ѵ Ц , о і д . 
I I ; Stuckenberg, Hydr. , I I , 68). 

НОШВИНО, иначе Ножкине-: 1) село, 
Костромской губ., Чухломскаго у., въ 11 вер. 
отъ у. г-да, ври Чухломскомъ озерѣ. Ч . ж. 
34 д. об. п., 8 дв., училище, подвѣдомствен-
ное Мин. Народи. Просвѣщ. и основанное 
священникомъ села въ 1836 г. ; съ 1852 г. 
училищу отпускается ежегодно изъ казны по 
50 р. Со времени открытія до 1861 г. уча
щихся было до 300 дѣтей об. пола, въ этомъ 
числѣ были, кромѣ крестьянъ, мѣщане и даже 
дворяне. 

С П а м . ЕВ Костров, г. а а 1862 г . , с . 352; Бѣляевъ, С т а т в с . 
обз. собор, в церв. Кострок. е о а р і і в , с. 249). 

2) деревня, Тверской г., Вышневолоцкаго 
у., въ 42 в. отъ у. г-да, на прав. бер. р. 
Меты. Ч . ж. 385 д. об. п., 52 дв., пристань, 
на которой останавливаются всѣ суда, идущія 
изъ Вышняго Волочка, для найма рабочихъ 
и Лоцмановъ на сплавъ черезъ пороги. Жители 
села занимаются кромѣ хлѣбопашества най- ; 
момъ вь лоцмана и судорабочіе. Въ 1860 г. | 
съ пристани отправлена 1 барка съ грузоаъ I 
въ 6,600 пуд. на 3,000 р . ; пришло и раз- 1 

грузилось 2 судна на 10,304 р. ! 
ССудот. Дорож., ч. I I , отд. I , с. 89 ( о п в с . Вышвев. с в е т . ) ) . 

Ношудьская казенная лѣсная дача, 
Вологодской губ., Устьеысольскаго у., по р. 
Лузѣ, заключаетъ въ себѣ 652,881 десят.; 
господствующая породы сосна и ель, съ прп-
мѣсью пихты, березы и осины. Ежегодно от
пускается изъ дачи лѣсной матеріалъ для 
ностройкн 50—100 рѣчныхъ судовъ и въ 
1861 н 62 г. отпущено до 20 тыс. деревъ 
для загранмчнаго отпуска, всего на сумму до 
25 t. р. сер. Устроена часть этой дачи, на 
простр. 90 ,000 десят. 

( В а ш . кв. Водог. г . ва 1864 г . , орал, въ N 3, въ с. 103). 

Ношудьская пристань, Вологодской г., 
въ ю.-з. части Устьеысольскаго у., на правомъ 
берегу Лузы, смежна съ каз. сел. Боръ, въ 
236 в. отъ Устьсысольска, въ 277 в. отъ 
Устюга, во 180 в. отъ Вятки и Орлова и 
в» 210 в. отъ Слободскаго. По отпуску това
ровъ къ Архангельскому порту Нош. пристань 
есть важвѣйшая въ с.-в. части Европейской 
Россіи. Она открыта въ первой четверти 
Х Т Ш ст. а черезъ нее идутъ: хлѣбъ разнаго 
рода, конопляное ж льняное сѣмя, пакля, 
іеиѵ , певька, сало, желѣзо, сниртъ t рогожи, 
иривевімыя жа приставь нзъ. губ. Вятской, 
Пермской, Казанской в Симбврской. Сплавъ 
в » врвкввни іозможенъ только весною въ 

геогр. словарь. 

теченіи 2 яедѣль, т. е. со вскрытіемъ р. 
Лузы (около 20-хъ чиеелъ апрѣля); плаваніе 
совершается въ 6 — 9 дней. Въ 1849 г. 
отпущено товаровъ на 1,555,868 руб. на 
152 баркахъ, въ 1850 г. на 1,342,417 
р. на 90 баркахъ, въ 1851 г. на 1,482,700 
р. на 85 баркахъ. Замѣчателенъ 1847 г., 
когда было отпущено на 2,891,570 руб. на 
152 баркахъ. Въ періодъ 1859—62 г. съ 
Ношульской пристани отпускалось среднимъ 
числомъ ежегодно 1,305,238 пуд. на 816,386 
р . , въ томъ числѣ хлѣба 1,107,056 пуд. на 
571,946 р . , сѣменн льнянаго 158,432 п. на 
150,247 р. , спирта на 36,494 р. , льна и 
пакли 17,096 п. на 43,682 р. Судорабочихъ 
на пристань собирается ежегодно отъ 7 до 11 
т. человѣкъ. Н а пристани имѣются 12 казармъ 
для рабочихъ, больница, 17 купеческихъ кон-
торъ, 36 анбаровъ и 7 сараевъ. Около пристани 
производится постройка судовъ; здѣсь съ 
1845—49 г. построено барокъ 4 0 3 , полу-
барокъ 3, карбасовъ 5 6 1 , лодокъ 139 и паво-
зокъ 32. 

(Лепеханъ, Дневв. з а п . , ч . I I I , с. 233, его же, въ Нолв. собр. 
у ч . п у т . , V , 20.1; В . С т . Водог. г . , с. 229; Ж. M В. Д. 181" г . , 
ч . Х Ѵ І Н , с. 198, 1851 г. , т. X X X I V , с. 62, 1851 г., T. I X , с в . , 
с . 20; 3. Г. О . , V I I , 52; В. И. Р. Г. О б . , ч . X X V I I I , отд. I I , с . 
119—123; Брусвловъ, Опытъ опяс. Вологод. г . , с. 48; Вят. губ. 
вѣд. 1847 г , N 19, 1857 г . , К 38, 1839 г., N 12; З а п . C U B I C . 
Эков. Общ. 1857 г . , ч. I I , отд. 2, с. 26, 1838 г . , ч. I l l , отд. 1, 
с . 4 в дал.; Справ, в в . Водогод. г. 1856, с. 17; П а н . с в . Водог. 
г. 1860 г. , с . 67, 1864 г. , с. 121; Водог. губ. вѣд. 1850 г., N 31; 
Stuckenberg, H y d r . , I I , 176). 

Нуази, гора, въ Черпоморскомъ Кавказѣ 
Кубанской обл., между вершинами pp. Шуекъ 
и Мокупсе, 3,460 ф. выс. Она видна съ моря 
и служить хорошпмъ прпзнакомъ для іюзна-
нія берега между горою Бигіуссе п м. Кон-
стантиновскимъ, она имѣетъ видъ шатра, съ 
впадиною посредивѣ; южн. ея уголъ выше 
сѣвернаго п раздвоенъ ва вершвнѣ. 

( М а в г а в а р і , Лоц. Черв, • . , 128, 165). 

Нугадьі (въ Спис. насел, мѣстъ Нувады), 
дер. Эриванской г., Ордубатскаго у., въ 57 
в. отъ у. г-да, при родникѣ. Ч . ж. 844 д. 
об. п., 184 дв., мечеть. 

(Ввдъ деревві пожгіщеіъ і ъ атлас* Dubois, I l - a eerie, p l . 
38, о п і с а в . ея V o y . , I V , 48). 

Нугайгусъ, гора въ Кавказе, х р . ; см. 
Оштекъ. 

Нутрь или Нугра, р . , Орлове, г., Вол
хове, у. , лѣв. вр. Оки. Беретъ начало изъ 
болотъ е. Гаврялова. Напр. до Волхова къ 
с , a далѣе къ с.-в.; впадаетъ въ Оку ва 
гран. Тулье, г. вря с. Усть-Нугрь. Дл. теч. 
75 вер., шир. 5 до 10 саж., а во время весев-
нихъ разливов» 25 саж., глуб. до 3 арш., 
при разливахъ увеличивается вдвое. Берега 

36 
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дов. круты, но вообще не высоки, дно пе
счаное, a частію глинистое. Мѣстааи вдоль 
береговъ есть болота, a мѣстами, какъ нанр. 
у Волкова, горвокавев. обнажевія, состояния 
нзъ песчанистых* долонятовъ нижне- девон-
сков формация. Обваженія эти образуют* в* 
самом* юродѣ Болховѣ крут ванн, воавьшаю-
щіяся на 80 фут. надъ ур. р. На рѣкѣ 16 
нельвпцъ и довольно хостовъ. Въ прежнія 
времена по Н. производился дов. значитель
ный сплавь лѣса. 

( Ж . М . 8. Д. 1836, X I X , 29, Stuckeobcrg, Hydr., V, U l i В. 
Ст. О г ч о і . г . , с. 12; Blaaiu», В . , I I , 313). 

НугуПГЬ, р., Уфимской г., Стерлпта-
макск. у., пр. пр. Вѣлой. Вытекаетъ изъ гор
ных* отраслей Уральск, хр., называемыхъ 
Пшетяк*. Нанр. сначала къ з., потомъ къ 
ю.-ю.-з., дл. теч. 130 вер. Берега Н. гори
сты, долина лѣсиста. Прит.: Урюкъ и Торъ. 
Отъ устья сего послѣдняго, т. е. на протяж. 
6 в . теч., Н . годевъ для судоходства. 

(Stockenberg, Hydr. , V , e l l ; Мат. д и е т . 1839, отд. I I , 8 ) . 

НуЖЬЯЛЬСКая казенная лѣсиая дача, 
Казанской г., Царевококшайскаго у., имѣетъ 
по плану генеральнаго межеванія 250,959 д., 
изь коихъ болѣе 149 т. дес. таксировано. 
Снлавъ изъ нея производится по pp. Кокшагѣ 
и Кундышу. 

(Даптевъ, Каззя. г . , с. 303). 

Н у ОНО, село, Волынской г., Ковельскаго 
у., въ 43 в . отъ у. г-да. Ч. ж. 1492 д. об. 
п., 109 двор., 2 правосл. церкви. 

Н у к а , губа, въ Русской Америкѣ, въ сѣв. 
части Тихаго Океана, между заливами Кснай-
скнмъ и Чугацкна*. Шир. ея въ усгьѣ 1 2 в., 
а длина до 15 вер. Берега гористы и по
крыты лѣсояъ. По словам* туземцовъ в ъ гу-
бѣ есть песчаные заливы, в ь которыхъ суда мо
гу і * безопасно стоять на якорѣ; в ъ одномъ 
изъ залпвов* находится селевіе, коего жите
ли Чугачп п Коняги. 

(Саричева, П у т . , ч. I I , с . 42 я 43; С * » . Пч. 1845, Я 227 а 228). 

Н у к ё , неправильно Наккопъ или Нѵкке, 

островъ при западном* прнбрежьн Эстляндіи 
(Эстляпдской губер., Викскаго уѣз.); отъ ма
терика отдѣляется весьма мелководным* про-
лввомъ Сильливом*, въ которомъ вода иногда 
совершенно высыхает* и таким* образомъ Нукё 
дѣлаетея полустровомъ, пока вѣтер* съ мо
ря не пригонит* опять воду въ пролив*. На 
ю. ос-въ отдѣляется Гапсальскимъ заливом* отъ 
материка. Пространство 64,2 квадр. верстъ, при 
длинѣ в* 13 в. и шпринѣ отъ 5—6 вер. Мѣсто-
ноложеніе повсюду ровное и низменное, лѣ-
евстое въ среденѣ южной половины. Жители 
острова—шведы—пользуются нѣюторіпш древ

ними нрнвиллегіями; занимаются хлѣбопашест-
вояь, судоходством* н рнбною ловлею; о-в* 
принадлежит* къ самым* густо населенным* 
мѣстностяяъ Эстляндіи. 

( H n p e l , 1, 3 » В , Сарыче», Лов., 156і В . от. об. Э*тд., S7; 
Httlilef, U S « 122; 6-е араб, п об»; «ар». Ф. а. , 279). 

Н у к р і а н ы , гора в* Кахетинском* хребтѣ, 
Тифлисской г., Свгнахскаго у., подъ 41°37* 
с. ш. и 63°32' в. д., имѣетъ абс. вне. 
3,555 фут. 

( Ходзчсо, Геогр. подо*, я высоты, о. В ) . 

Нуку-дабанъ, у Меглицкаго непра
вильно ЗІунку-дабанб, гора въ Саянскоя* хр. 
Иркутской г-іи. Она представляет* горный 
отрог* главнаго гребня хребта, вдаюпгШся 
клином* въ направленіи к* в. между Черным* 
и Бѣлымъ Иркутом*. Поперечная впадина или 
сѣдло раздѣляет* Нуку-дабанъ посрединѣ, об
разуя горный перевалъ съ Бѣлаго на Черный 
Иркут*. Высота передней части Н.-Д. 6,890 
ф., сѣдло 6,850 ф., а задней части до 7,000 
ф. Главная масса Н.-Д. состоитъ из* сѣра-
го известняка, но въ ней есть и базальто
вые прорывы. Флора вершины Н.-Д. субаль-
пійская, здѣсь растутъ Aconitum septentrio
nale, Delphinium crassifolium, Thalictrum 
foetidmn etc. Нуку-дабанъ не должен* быть 
смѣшиваем* съ упоминаемой Риттеромъ погра
ничною горою Саянсваго хр. Нукету-фабанъ. 

(Badde, въ В. я H., XXIII, 79 я др.; Зав. Сяв. Отд., I , с. 1; 
Meglltzky, » ТегЪ. А. min. Ges., 1855—56, p. 125; Ш м р ц і , 
Т р . Сяб. эвоо., с. 81) . 

Нудато, р., в* Русской Америк*, пр. 
пр. Квихпака, впадающій въ него нѣсколько 

j ниже р. Юпнака. Нулато образуется изъ гор-
! ныхь потоковь, берущих* начало на водораз-
I дѣлѣ бассейна Квихпака отъ зал. Нортон*. 
I Нанр. ея к* ю.-ю.-в., дл. теч. незначительна 
! и едва ли превосходит* 100 вер. Долина рѣкк 

въ особенности замѣчательна по своему богат
ству бобрами, выдрами и отчасти оленями и 
медвѣдями. Берега рѣки в* нижней частя ея 
теч. не превосходят* 10 ф. вне. надъ ур. 
рѣки. При впаденія Нулато въ Квихпакъна
ходится Нулатовская одиночна (яодъ 64°42' 
с. ш. 219°42' в. д.), основанная въ 1837 г. 
бар. Врангелей». Ч. ж. въ вей 1Ѳ д. об-
(Русскихъ 6 д. м. п., Алеут* 4 д. об. е.). 
Жители занимаются пушным* промыслом*. Въ 
Н. находится: укрѣпденіе, 2 казармы, 1 ба-
рабора, 1 новарвя, 1 баня и 1 магаанн* 
для удовлетворенія нѣстныхъ потребностей-
Лѣтонъ 1859 г. въ жагазижѣ состояло: ?•*** 
ров*, припасов* н раэяало ыущества на 
9,000 р. асе. Окрестное» Нулжго додано 
богаты еловым* лѣсшъ. О и п н «ж«рвдннте-
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ства н разведенія картофеля въ H. увенча
лись успѣхонъ. 

(Загосвавъ, Пѣш. on., 1, 193; 3. Г. О., 1 • | | , 222; Костдвв-
ц е п , И д . мот. вод. Р.-А. вод., с. 22-83). 

Н у н а Л И Г Н а к ъ , островъ въ Берии говонъ 
морѣ, близъ Американскаго прибрежья, въ сѣ-
верноЗ части залива Бристоль; одинъ изъ 
группы острововъ Моржовыхъ; утесистъ и 
безлѣсенъ. Длина его отъ с.-з. къ ю.-в. 7 
вер., шир. 21/а вер. Н . находится отъ вто-
раго о-ва (Угушту) на с.-з. въ 31/« вер. 

(ТебЛвмова, Гадр. завтч., с. 11). -

Н у н ѳ а н г а н ъ , островокъ на зап. бе
регу Берингова пролива, въ Чукотской землѣ, 
внѣ пролива Севявина; небольшой, со всѣхъ 
сторонъ утесистый и вышиною около 80 ф.; 
невидимому вершина его покрыта хорошею 
зеленью. Лежнтъ отъ мыса Мертенса на с.-в.* 
въ 8 вер. 

(Латве, пут. отд. вореі., е. 212). 

Н у Н И В О К Ъ , островъ въ Брринговомъ м., 
близъ восточнаго аяериканскаго его прибрежья, 
лежитъ противъ мыса Ванкувера; открыть въ 
1821 году (по указанію туземцовъ) вдругъ 
тремя мореплавателями: Васильевым*, Этоли-
нымъ и Хронченко. Западный мысъ острова, 
самый крутой и возвышенный, назван* 
мысов* <Бойля> ; онъ находится иод* 
6 0 в 1 Г с. ш. и 2 1 0 ° 2 2 ' в. д.; сѣверный 
мысъ называется мысомъ Этолина, восточный — 
мысомъ Васильева и южный—мысом* Игнать
ева. Въ срединѣ острова возвышаются горы 
умѣренной высоты и не крутыя. На немъ 
нѣтъ лѣсноЙ растительности, но расположено 
нѣсколько сеіеній, обитаемыхъ Чукчами. Длина 
острова почти отъ в. къ з. до 90 вер., шир. 
до 80 вер., пространство 64,8 кв. г. м. 
(3,135 кв. в.). 

( J a m , »ут. отд. вореі., с. 265; Тебааькова, Гвдр. зав., с. 
« — « I Growings, п Verb. d . miner. G e s . , 1848—19, p. 138; 
Wrangel, въ B. a H. В., 1, 63). 

Н у н я г М О , мысъ, образующей самый с.-в. 
предѣль зал. св. Лаврентія; онъ отличается 
невысокою, но круглою на вершине, весьма 
приметною горою. Западный екать этой горы 
понижается постепенно къ широкому разлогу, 
по которому протекает* быстрая, но мелкая 
рѣчка, на берегу которой лежитъ Нунягяо— 
постоянное селеніе сидячих* Чукчей. 

СЛатве, Пут. отд. аорех., с. 196 а 197> 3. Гадр. Д.-, X, 182). 

Н у р а , р . , области Сибирских* Киргизов*, 
и п « . д » і г . т я я въ оз. Денгиз*. Образуется взъ 
сліяиія двухъ вѣтвей—Шура- Чурубай и Малая 
Нура. Обе составныя вѣтви берутъ начало 
въ Каркараіянскохъ окр. Первая, вытекая 
несколькими истоками изъ горъ Кара-джелъ, 

Тугумбай и Бишъ-чеку, по сліяніи ихъ течетъ 
сначала къ ю.-з., потомъ къ с.-з. черезъ окр. 
Каркаралинскій и АкиолинскіЗ до сліянія со 
второю ветвью. Вторая, т. е. Малая Нура, 
беретъ начато изъ горъ Джаиь-чеку и Kapa-
джед* u образуетъ въ верхоиьи своем* не
большой водоиадъ и водоемъ. Отсюда она 
течетъ сначала к* с .-в. , потомъ къ з.-с.-з. и 
наконец* к* ю.-з. Дл. теч. каждой изъ двухъ 
вѣтвей до ихъ сліяпія 250 в. Шир. отъ 5 до 12 
саж., глуб. оть 3 до 15 ф. Дно песчаное, 
каменистое. Берега преимущественно низмен
ные, но местами гористые. Горы состоят* 
здесь изь сланцеватаго грюнштейна. Только 
весною теченіе об*их* ветвей быстрое, глуб. 
значительна и переправы затруднительны. 
Соединенная рѣка направляется сначала къ 
ю.-з., отъ устья р. Исетъ-бой къ с.-с.-з. ; въ 
окрестностяхъ Акмолов* Н. поворачивает* къ 
з.-ю.-з. и сохраняя это направленіе протекает* 
сначала черезъ три озера Челкарь (Урта-Чел-
каръ, Джанибекъ-Челкаръ и Чодакъ-Челкаръ), 
а потомъ и черезъ четвертое значительное 
оз. Кургальджинъ, но выходе из* коего, прийдя 
еще вер. 30 къ з., изливается двумя рукавами 
вь оз. Денгиз*. Дл. теч. Н . отъ сліянія двухъ 
ветвей 420 в., а считая отъ истока Нура-
чурубай 670 вер. Шир. отъ 5 до 20 саж. 
Глуб. отъ 3 до 20 ф. Лѣтомъ на Н. много 
бродовъ. Дно ея песчано, каменисто И Л И И Л О -
вато-гліішісто. Берега более низменны, но 
местами гористы и скалисты. Вдоль этихъ 
береговъ есть хорошіе луга. Теч. реки л*іомъ 
и осенью тихое, чрезвычайно быстро весною, 
когда воды Н . подвержены сильнымъ разливам*. 
Въ это время рвка Н. носредствомъ временнаго 
протока Козулькой (въ окрестностяхъ Акмолин-
скаго приказа) находится въ замечательном* 
гидрографическом* соединеніи съ р. Ишнмомъ. 
Прит. Исетъ-бай (лев.), Кундузла, Кокпекты 
(лев.). Н а р . НурЬ,близъ озера Урта-Чалкаръ, 
находятся замечательный развалины многих* 
камевныхъ зданій, пзъ коихъ основанія неко
торых* имеютъ до 300 саж. въ дл. Одно 
изъ наиболее сохранившихъ зданій было, какъ 
кажется, буддійскимъ храмомъ. Только местами 
Киргизы производить вдоль береговъ Н . хлебо
пашество, да и то въ небольшихъ размерах*. 

(Свб. В. 1818, I V ( 2 5 0 ) , 1820, IX (131, 1141, X I (2—21), 
1822, XIX (.3231; Леашааъ, Кврг.-Каас. ордн, I , 123; Ledeboiir, 
В. , 11, 426; В. От. обд. Саб. Каре., е . 21, 24; Гагеасаетева, Ст. 
об. Саб., I , 18, 67—70). 

Н у р а к о В И Т Ъ , селеніе, Эриванской г.; 
см. Нораковитъ. 

НураДШВЛЬ, селеніе, Эриванской г.; см. 
Норагиенъ. 
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НурвДЪ, р., Гродненской г., Бѣльскаго 
у., пр. пр. Буга. Берегь начало двумя источ
никами близь г. Клещеля. Общее напр. до 
устья Мянки къ с.-з., а отъ устья этой рѣкп, 
по граннцѣ царства Польскаго къ ю.-з., дл. 
теч. 95 вер. До Клещеля Н . течетъ по узкой 
долвнт), а потомъ по широкой, изобилующей 
лугами, мѣстами перемежающимися съ рощами. 
Шир. въ пачалѣ 4 саж., далѣе 8 с а ж , а 
ниже Цехановца до 20 саж. Глуб. 7 ф. и 
болѣе. Дпо иловатое. Весною рѣка разливается 
по всей своей долипѣ. Мостовъ 15, мельниц* 
14. П о Н . сплавляется иногда (но во веякін 
годъ) лѣсъ, начиная от* м. Брянска (на 20 
вер). Прит. ІІурчнкъ (лѣв., 22 вер. теч.), 
Лѣска (іѣв.), Мяпка (пр.). 

(Stuckenberg, Hydr. , I , І«8, В. С т . Грода. г . , 29; Боброасігіа, 
Мат. ддн с т . Гродн. г . , I , IKtn. 

Нуринерь (Верхній Четай), деревня, 
Вятской г., Малмыжскаго у., въ 15 в. отъ у. 
г-да, прп р. Кугуборьѣ. Ч . ж. 1,060 д. об. п., 
175 дв., мечеть. 

Нурлаты, татарская деревня, Казанской 
губ., Свіажскаго у., въ 29 в. отъ у. г-да, при 
pp. Чепкасѣ н Кашлѣ. Ч . жят. 1,954 д. об. 
п., 321 дв., мечеть. 

Нурма Большая, деревня, Казанской 
г. и у., въ 105 в. отъ у. г-да, при р. Нур-
мпнкѣ. Ч . ж. 729 д. об H , 84 дв., мечеть, 
2 китаечпыхъ фабр. (Утямышева и Ишму-
ратова), на которыхъ къ 1861 г. «ыдѣлано 
бумажной китайки 100 тыс. кусковъ на 34 т. 
р. при 150 рабочихъ. j 

Нуха, уѣядмый городъ Бакинской губерніи. і 
î. Г-дъ, подъ 4 1 ° 1 2 ' с. т . п 6 4 ° 5 2 ' в. д., j 

въ 313 в. къ с.-з. отъ Баку и въ 227 в. къ ! 
в.-ю.-в. отъ Тпфлиса, расположен* па оконеч- j 
постах* южныхъ отраслей Г.тавн. Кавказскаго I 
хребта, въ г.-в. сторонѣ Кипгскаго ущелья, ! 
по которому протекаетъ рч. Кпшъ-чай. Абсол. 
выс. города (вуполъ церісвп въ крепости) 
достигает* 2,154 фут. Нуха до полон. Х У Н Т 
стол, была простою деревнею, а прп образо
вании Шекппскаго ханства сдѣлалась городомъ 
и резвденпіею ханов*. Шекннское ханство 
получало свое политическое существованіе послѣ 
нападения Надиръ-нгаха Перспдскаго (1734— 
40 г.) на гжяую часть Закавказья. По пре-
данію, первымъ хаиомъ здѣсь был* нѣкто 
Хаджа Челяби, внукь Аруянекаго священника 
іізь дер Кииа (7 в. от* Нухи), прннявшій 
магометанство. При нашествіи Надиръ-шаха 
здѣшиіе жители укрылись в* горах* п пачальство 
передали упомянутому Хаджи Челябп, который 
отразил* Надир*-шах а, за что жители и признали 

его своим* хавомъ. Резидентен} хана была 
Нуха; въ 1765 г. Гуссейнъ-ханъ ШекинскШ 
построилъ здѣсь обширное каменное укрѣпленіе, 
а Мамедъ-Гассанъ-хапъ выстроил* дворецъ. 
По ослѣпленіи Мамедъ-Гассанъ-хана за непо-
виновеніе Персидскому шаху, братъ его Селимъ 
овладѣль ханствомъ и въ 1805 г. добровольно 
принял* подданство Россіи, обязуясь платить 
дань ежегодно в* 7 тыс. червонцев*, однакоже 
он* скоро пзмѣннлъ сгоей прпсягѣ. Въ томъ 
же году генер. Небольсинъ разбил* на голову 
войска хана и осадилъ Нуху; .хань. же усцЛлъ 
бѣжать въ Персію. Въ 1807 г. Русское' "прави
тельство назначило ханомъ въ Шеки-Джафаръ-
кули, бывшаго хана Ханскаго; послѣ наслѣ-
дрвалъ ему его сын* Исмаилъ-ханъ, по смерти 
котораго въ 1819 г. ханство окончательно, 
присоединено къ Россіи и сдѣлано особою 
нроішнціею. Въ 1846г.Нухасдѣланауѣздвымъ 
городомъ Шемахинской губ., в* 1859 г. Бакин
ской. Укрѣпленіе u дворецъ хановъеуществуютъ 
донынѣ; укрѣпленіе, построенное на уступѣ 
горы, имѣетъ до 500 саж. в* окружности и 
состоитъ изъ каменныхъ стѣнъ съ бойницами; 
внутри стѣнъ стоитъ дворецъ оригинальной по
стройки въ персидском* стилѣ, православ. цер
ковь и 14 домовъ. Къ крѣпости примыкаютъ 
татарская и армянская части города, распо
ложенный на покатости горы, в шелковичная 
колонія Царъ-Абатъ. Предмѣстія города соста
вляютъ Лухокишлагъ (4 в.), Додыкишлагъ 
(въ 1 0 в.) и Саланчаіъ (въ 10 в.). По свѣд. 
за 1861 г. ч. ж. въ Нухѣ 22 ,618 д. об. п. 
(12,225 м. п.), изъ коихъ дворян* 6 4 1 , 
торговцев* 1 , 2 4 3 , городских* сословій 20,182. 
Наибольшая часть жителей нсповѣдует* маго
метанскую вѣру (пунитов* до 16 тыс., шіитовъ 
2 , 7 0 0 ) , кромѣ того православвыхъ 1,118, 
арчяно-грпгоріянъ 2.710, католиковъ 14, про
тестант овъ 9. Въ городѣ церквей православн. 
1, армянских* 3, мечетей 3 1 , домов* 2,991 
(почти ве* сложены изъ сырцоваго кирпича; 
деревянныхъ нѣтъ), лавокъ и лавочек* 1,230, 
бань 5, каравннъ-сараевъ 3, нѣсколькочастных* 
школъ; до 1863 г. существовала школа шелко
водства прп Царь-абатской коловіи. Городской 
доход* въ 1861 г. простирался до 12,763 руб. 
Главныя занятія жителей состоять в* шелко
во дствѣ, еадоводствѣ и отчасти земледѣлін. 
Замѣчательна здісь казенная Царъ-Матская 
шелковичная ндантандгг, занимающая простран
ства въ 13,887 кв. саж. (802 саж. въ дл. 
и 158 саж. въ шир.); она окружена каменном 
сгвпою въ 1 саж. вне. и I 1 / * зрш. толщ., 
с* бойницами по углам*. Орошеніе сада произ-
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водится искуственное изъ рч. Кишъ-чая. Туто-
выхъ деревъ считается до 40 тыс. Къ нлан-
тадіи принадлежитъ еще старый ханекій еадъ 
въ 10 дісятнпъ, пасаженпый ф р у к т о в ы м и 

деревьями и виноградными лозами. Гемеслен. 
въ 1861 г. 1,735 человѣкъ (592 мастер), 
изъ нихъ харчевниковъ 26, К у з н е ц о в * 105, 
шапочннковъ 4 1 4 ; изъ ремеслъ достигли 
значительной степени совершенства вишиваніе 
шелками по сукпу, отдѣлка конской сбруи, 
чеираковъ и комнатной обуви. Заводовъ въ 
1861 г. считалось 97, изъ нихъ шелко-
мотальныхъ 50, мыдоваренныхъ 7, кожевенныхъ 
13, кирпичныхъ 3, 'гончарныхъ 15, извест
ковый 1, и красильныхъ 8; нзъ этихъ заве-
деній особенно замѣчателыіа шелкомотальня 
Алексѣева и Воронина, устроенная по Евро
пейскому образцу. Торговля г-да обширна п, 
кромѣ удовлетвореиія мѣстныхъ жителей всѣми 
необходимыми предметами, мѣстные торговцы 
ведутъ торговлю шелкомъ, шелковыми пздѣліямп 
сукномъ, бурками, кожами, хлѣбамн, разными 
красильн. растеніями и другими сельскими 
продуктами. Значительное шелководство не 
только въ городѣ, но и въ уѣздѣ привлекаете 
въ городъ покупщнковь даже пзъ заграницы; 
купечество ведеть торговлю преимущественно 
съ Лезгинами. Весь торговый оборотъ г-да 
вѣроятно превышаете I1,'» .мил. р у б . еже
годно. Въ 1861 г. выдано торговыхъ свидѣ-
тельствъ 620 (по 1-му разряду 11, по 2-му 
44) . Базары бываютъ въ городѣ ежедневно. 

(Обоз. вдад. за Кавв. , <і. I I I , с. 356; Klaproth, Tableau bistor. 
da С а а с а в ѳ , Н Ш , с . 152; Берзевовъ, Кратк. в с т о р в ч . у в а э а т . 
достопрви. вгветв. въ Кзхетів в op. , взд. 1864, с . 23; Кавваз. 
Кадеад. ва 1850 г . , ОТД. 3, с. 70, ва 1856 г . , с. 322; КоІеояЫ, 
die Bereis. U o h a r m . , I , 171 (лучшее о п в е . ) ) . 

II . Вйухинскій уѣздъ въ с.-з. части г-ніи, 
нужду главнымъ Каввазкнмъ хр. (на сѣв.) и 
лѣв. бер. Р« Куры (на югѣ). Простр. его, по 
Швейцеру, 134,05 кв. м. или 6,485 кв. в. 
Площадь уѣзда прорѣзывается хребтами: глав
нымъ Кавказскимъ, Бозь-дагомъ и Ахдыбомъ, 
которые идутъ въ главномъ направлен»! отъ 
с.-з. къ ю.-в., почти паралельно одинъ дру
гому; между ними разстилаются довольно об-
ширныя равнины. Глави. Кавказ, хр. прос
тирается отъ горы Вызырчала ( 4 1 ° 2 8 ' с. ш. 
н 6 4 ° 5 1 ' в. д.) до горы Баба-дагъ ( 4 1 ° 1 ' с. 
ш. н 6 5 ° 5 8 ' в. д.) и на всемъ протяженіи 
служить границею съ Дагестаномъ, принад
лежа уѣаду только южною своею покатостью 
въ шнр. вер. на 1 5 . Эта часть уѣзда есть 
самая высокая и гористая; абсол. высота 
самаго пограничнаго хребта достигаешь отъ 
11 почти до 15 тыс. фут.; высшія горы: 
Базаръ-дюзъ 14,722. фут., Тхфанъ (Тфинъ) 

13,764 фут., Вицыры 12,749 фут., Бегюль 

12,172 фут., Салаватъ 11,942 фут., Баба-
даіъ 11,934 фут. п др. Кь югу отъ хребта 
отрасли постепенно иошіжаются, такъ уже 
Даначи-бащи ииѣеть только 8,970 фут., 
Ахъ-булап 8,089 фут., Хань-эйляп (гора 
надъ Нухою) 6,867 ф у г . , Тоіря (къ с.-з. 
отъ Нухи) 6,775 фут.; иъ послѣднпхъ отра-
сляхъ Пиръ-dan имѣетъ только 2,528 фут., 
г-дъ Нуха 2,454 фут. Горы, блііжайшія въ 
хребту, состоять нзъ сланцем, и предетавляютъ 
голыя безплодныя скалы, мѣстами только по
крытия зелевью; прплегающія же къ долипѣ — 
напоснаго свойства, состоять изь глппъ. Онѣ 
покрыты лѣсомъ. Въ передовыхъ отрогах* нахо
дится много лѣсистыхъ ущелій, идущихъ насѣв. 
н раздѣляющпхся па меньшія. Вдоль подошвы 
главпаго Кавказскаго хр. простирается пре
красная равнина Агри-чайская, пмѣющая около 
1,000 ф.выс. п ограниченная съ южи. сторопы 
гориымъ хребтомъ Бозь-дагомъ. Бозь-даіъ вхо
дить вь у-дъ двумя отрогами изъ Снгпахскаго 
у., соединяющимися вь 5 в. къ зап. отъ сел. 
Датбулага н образующими узкую долину Ca-

! раджа; далѣе онъ идетъ въ Шечахинскій у.; 
шир. ci о оть 5 — 6 вер., абсол. высота не 
превышает!. 3 тыс.. фут.; высшія точки Гю-

; .ію-даіъ 2,718 фут., Агяръ-іядукъ 2,631 фут., 
і Зушлидаіъ 2,565 фут., Сырховъ-кала 2,138 
j фут. Ю<кнѣе Бозь-дага проходитъ нзъ Елиза-
і ветпольскаго у. хреб. Ахдыбь черезъ весь ІІу-
: хннскш у.; они еще ниже предыдущего, абс. 
і выс. Еопдъ-лшінъ (Хонжашннъ-дагъ) имѣетъ 
j только 1,310 фуг. Вся южи. часть уѣзда, 
і прилегающая къ р. Курѣ, представляете до

вольно низменную равнину, абсол. высота 
которой у Арабским поста (на почт, дорогѣ) 
достигаете только 138 фут., Алъпауть 125 

j фут., а у дер. Ляки 64 фут. Почва уѣзда 
въ участках* Пухинскомъ и Хачмаскомъ со
стоитъ преимущественно изъ бѣлой гливн, въ 
Кабалпнскомъ уч. болѣе пеечаная, чѣяь гли
нистая, а вь Арешскомь (самоаь южн., при
легающем* къ Курѣ) почва глинистая, частію 
солонцеватая п только въ ю.-в. оконечности 
является черпоземъ. Сѣвер. часть уѣзда лучше 
орошена водами, чѣмъ южная, заключающая 
въ себѣ Арешскін участокъ, гдѣ безъ псвуст-
веннаго орошенія ничего ве ростстъ Вся 
площадь лежитъ въ рѣчной области Куры, 
которая на всемъ своемъ протяжеаіи служить 
границею съ Шушиискияъ и отчасти съ Ели-
заветпольскимъ уу.; она судоходна до сел 
Мингечаура. Кура имѣетъ зяаченіе для при-
брежныхъ селеній въ отношеніи рыболовства. 
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Рыбными промыслами занимаются въ №л. 
Мѵтечаурѣ, Керпикендѣ, Акшажѣ, Кархунѣ, 
Зимюрѣ (Эмиръ), Авадп, Пиразѣ, Котовани 
п Бачахчахѣ; на этихъ промыслахъ въ 1 8 5 4 
г. было поймано осетровъ 1 ,900 (въ 1 8 5 3 
г. 1 , 1 6 4 ) , севрюги 6 ,541 (въ 1 8 5 3 г. 4 , 3 8 3 ) 

и лососи 6 0 (въ 1 8 5 3 г. 92): добыто икры 
3 2 4 пуд., клею 8 пуд., вязигн 1 5 пуд., балы-
ковъ осетровыхъ 1,898 шт. и севрюжьихъ 
5 , 9 5 3 шт. (см. Изслѣд. о сост. рыболов, въ 
Р о с ) . Къ системѣ Куры принадлежать: Агри-
чай (притокъ Алазанп) съ Кюнгютъ-чаемь, 
Зекзитъ-чаемъ, Кишъ-чаемъ, Мурдалъ-чаемъ, 
Гюйнюкъ-чаелъ я др., Алджешнъ-чащ Турьянъ-
чай, Бумг-чай, Гамза.іи-чай, Гекъ-чай и др. 
Всѣ эти рѣчки служатъ только для орошенія 
полей и садовъ и по своей величинѣ незначи
тельны. Прѣсныхъ озеръ насчитываютъ до 5 
(при дд. Яразіалѣ, Савджанѣ, Варанліг, Ниджѣ 
и Вернее» ) , кромѣ того, есть 2 еоленыхъ озерка 
у д. Оджека и близъ границъ Закатальскаго 
округа; соль ва нихъ не садится, но когда 
оНи лѣтояъ внсыхаютъ, то бѣдные жители 
вывариваютъ соль нзъ земли. Болотистый 
пространства встречаются преимущественно 
въ Кабалвнскоя* н отчасти Хачмазскомъ 
участкихъ. Въ у-дѣ находятся сѣрныя горячія 
воды ( - f - 2 8 ° ) около сел. Бумъ (см. это сл.) 
и въ Халхалскомъ ущеліи; послѣднія остаются 
безъ употребленія. Подъ лѣсами полагаютъ 
до 1 ,500 кв. в., т. е. болѣе 2 1 % всей пло-
ш а ш ; они находятся преимущественно въ 
предгоріяхъ главнаго Кавказскаго хребта и 
особливо въ восточ. части, т. е. въ Кабалин-
скомъ уч.; южная же часть, т. е. Аретскш 
уч., совсем* безлѣсяа, за нсключеніеяъ берега 
р. Кури. Лѣса СОСТОЯТЬ пзъ дуба, вяза (кара-
гачь). бѣлаго вяза (джаганъ), бересты (валяскъ), 
фыетыха (похожаго на букт), секкза, кизиль-
агача, тополя, клена и липы. По свѣд. за 
1861 г., ч. ж. въ у-дѣ (безъ г-да) 113,772 

д. об. п. ( 5 7 , 7 2 1 м. п.), съ г-домъ па 1 кв. 
». по 1,017 д. об. п. Въ числе жителей: 
дворяиъ 2 , 2 0 3 (чиновники, сеиды, беки), 
крестьянъ, живущнхъ на казенпыхъ земляхъ, 
9 2 , 2 0 0 , на ВЛЙДѢЛЬЧ. 17,058. Неправослав
ных*: магометан* 8 6 , 7 0 2 , .армяво-григоріанъ 
2 5 , 6 2 5 , евреевъ 1 ,380. Кромѣ адербижан-
скихъ татаръ, поселившихся издавна въ преде
лах* уѣзда, и армянъ, жпвутъ здесь лезгины 
въ дер. ///«к», Фплиф.ш. Кюснятъ, Лазалы, 
Мичихъ и Казмамрп,; въ этихъ деревнях* 
говорить но лезгински. Въ сел. Вартаитнѣ 
и Ешджѣ удержался языкъ древних* Удовъ, 
•ввх* считают* аборигенами страны; въ про

чих* селеніяхъ говорят* по татарски и армян
ски. Въ 1861 г. въ у-дѣ была 1 православ. 
церковь (въ сел. Варташинѣ), армянс-григо-
ріанскихъ церквей 49, монастырей 2, 3 еврей-
скихъ синагоги вь сел. Джугутлярѣ (въ 40 
в.), въ сел. Джалутъ (вь 36 в. отъ у. г-да) 
и Хогикашинѣ (въ 56 в.), мечетей 280. У-дъ 
раздѣленъ на 4 участка: Нухипскій, Хач-
мазскій, Кабалинскгй н Арегискій. Жители 
размещаются въ 234 поселкахъ н 21 кочевь-
яхъ (спис. насел, месть за 1859 г.). Изъ 
числа селеній 7 имеютъ отъ 1 до I1,'» тыс. 
жптел. и 12 свыше I1/» тыс., ймепно: ГЫі-
нюкъ 5,797 д. об. п. и 553 дв., Куткашинъ 
3,700 об. п. и 709 дв., Зекзитъ 3,499 Д. 
об. п. я 350 дв., Хачмазъ 3,400 д. об. п. и 
900 д в . , Вандамъ 3,230 об. п. п 526 ж»., 
Ниджь 3,144 об. п. и 400 дв., Кишъ 2,053 
об. п. и 238 дв., Охудъ 2,036 об. о. и 244 
дв., Еюмютъ 1,766 об. п. н 441 дв., Биляд-
жѵкъ 1,647 об. п. и 187 дв., Варташит 
1,560 об. п. и 390 дв. и Бумъ 1,520 об. п. 
и 220 дв. *). Главныя занягія жителей состоять 
вь хлебопашестве п шелководстве; прочіе же 
промыслы, какъ напр. скотоводство, садовод
ство, разный ремесла, имеютъ второстепенное 
значеніе. Въ отношеніи хлебопашества у-дъ 
не только продовольствуетъ себя, но можетъ 
высылать на продажу ежегодно отъ 20 до 30 
тыс. четверт. пшеницы и значительное коли
чество чалтыка. Хлебопашество особенно про-
цвѣтаетъ въ армянски хъ селеніяхъ на Боздахе 
и въ Арешскомъ у ч . ; въ северной же части 
уезда хлеба едва достаточно для собственнаго 
продово.іьствія, вследствіе недостатка удобныхъ 
земель; чалтыкь сеется преимущественно въ 
Арешскомъ уч., пшеница же у армянъ иа 
Боздахе. Недостаток* земли заставил* жителей 
обратиться къ шелководству, которое особенно 
процвѣтаетъ вь ущеліях* Главн. Кавказ, хр.; 
шелководством* занимаются до 14 т. семейств*; 
всех* тутовых* садов* считают* до 14,092 
(см. Кавказ. Кален, на 1856 г.); ввнѣ шелка 
собирается до 15 т. п., на сумму 1 мел. р. 
Не менее шелковичных* садовъ доставляют* 
выгод* фруктовые сады Кабалинскаго у част., 
где их* считаютъ до 1,300 (всѣх* в* у-дѣ 
1,521); орехи и каштаны кабалннсеіе разво
зятся далеко, а грушами, яблокам и др. фрук
тами снабжается весь уезд*. Разведевіеи* 
виноградных* лозъ занимаются мало, только 

*) Нѣкотория взъ эгвх* селеніі не во шли іъ 
Словарь во веішѣиію о вахъ свѣдѣнія to время 
составлен ія предьидуяихъ тояовѵ 
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для собствевнаго потребленія. Скотоводство, 
за исключеніеиъ нѣсколькихъ армянских* селе-
ній, весьма ограничено вслѣдствіе недостатка 
земель; скот* и особенпо овцы пригоняются 
изъ еосѣдннхъ уѣздовъ, даже изъ Эриванской г. 
Въ нрнбрежннхъ селеніяхъ къ р. Курѣ жители 
занимаются рыбною ловлею (см. выше); около 
г-да Нухи въ многолюдныхъ селеніяхъ, неимѣю-
щихъ земли, торгуютъ лѣсомъ, дровами, гон-
томъ, и ткутъ шелвовыя покрывала, имѣгощія 
большой сбыть въ краѣ; сел. Хачмазъ славится 
выдѣлкою шелковой ткани на шальвары, въ 
сел. Кюсиятъ лезгипы приготовляютъ оружіе. 
Женщины вообще занимаются тканьемъ про
сты хъ шелковыхъ тканей, ковровъ, паласовъ 
н пр. Торговля у-да, кромѣ г-да, сосредото
чивается въ нѣкоторыхъ селеніяхъ, въ коихъ 
бываютъ базары; особенно значительны тор
говый сел. Буткашинъ и еврейс. сел. около 
Варташвна—Джугутляръ. Базары бываютъ 
въ сел. Нарадаі.т Падаръ (въ 98 вер. отъ 
Нухи), Са.шмовуръ (въ 57 в.), Варташинѣ 
(въ 40 в ) , Хачмазѣ (въ 55 в.), Падарѣ (въ 
45 в ) , Султань-Нухѣ (въ 80 в.), Вандамѣ 
(въ 126 в ) , Еуткашинѣ (въ 110 в.) и Бу.чѣ 
(въ 90 в.). Въ 1861 г. въ уѣздѣ было 73 
шелкомотальных* заведепій, 5 кожевенныхь и 

4 наслобойныхъ. ІІзъ шелкомотальных* заме
чательны 3 въ сел. Варташинѣ, гдѣ шелко
мотальни устроены по европейскому образцу. 

( С и . Баввасв. г. • обозр. н а * , за Kais., ч . I l l , с. 323—39а 
(Явовнаго, Шеквяскэя пров.); Кавк. Кад. аа 1856 г., с. 326 — 
3)7 (ствтяс. о м е ) , 1857, с. 8J8 (Бержен Теоогр. «пас. Прявас. 
•р. , Гагеяеістера, азд. 1830 г., с. 34—42; Сбора, газ. кавв. 1846 
г. , втор, аодуг., с. 333—344 (сост. проявив, в торгов. Шевввск. 
у . ) і Kotenati, dl« Berel*. Hocliarm., I,182-1*«, MsWta,Kauk. 
Excnrsioneo, I i Petennann Mittheil., 1863, p. 136 a 167). 

НуХОККШД4%ХЪ, аредмѣстье г-да Нухи, 
Бакинской г., въ 4 в. отъ Нухи, при р. 
Кшикѣ. Ч. ж. 5,580 д. об. п., 853 дв., 6 
мечетей, станція. 

Н у Ч Ѳ К Ъ , зал. въ Русской Америкѣ, въ 
сѣверн. части Тихаго Океана, на восточной 
сторонѣ о-ва Хтагалюкъ, при входѣ въ Чу-
гоцкіВ залпвъ. Дл. залива болѣе 15 вер., а 
піяр. до 8 вер. Западная лагуна этого зали
ва названа Бочаровым* и Измайловымъ за
ливом* <Конставтина я Елены >. Заливъ Ну-
чевъ нредставляетъ лучтнее якорное мѣсто 
во всем* Іугацконъ залив в, на глубинѣ отъ 
5 до 8 саж. пред* входом* в* заливъ влн 
гавань Константина. Въ пролнвѣ, соединяю
щем* заливы Нучекъ я Константина, теченіе 
бывает* иногда (в* обѣ стороны) до 4 узлов*. 
Глуб. до 30—40 саж. жители залива Чугачн. 

(ScholechoCf, ві N. N. В., I I , 21»; Ш е д ю п , I I , 7, lit « я и 
чек», «тт., I I , «Si Квашеяяааявов», в* Под», собр. уч. n ' - j l . 
Ш ; Жгшжшш, Гвдр. в » . , eu. ЧугадвіІ з«д., в . И - 2 6 в « ) . 

Н у ш а г а в ъ , зал. в* Русской Америкѣ, 
На вост. берегу Берингова м., в* сѣв. части 
зал. Бристоль; простирается къ с. слишком* 
на 50 вер. Въ вершину его впадаютъ двѣ 
рѣки, а одна незначительная Алекнагикъ: дру
гая большая Нушагакъ. Заливъ усѣянъ отме
лями и потому опасен* для плаванія судов*, 
особенно больших*. Прибыль воды от* сово-
купнаго теченія рѣкъ и прилива моря возвы
шается до 20 футъ и осенью до 25 футъ и 
болѣе. Жители прпбрежьевъ залива Углахми-
ты. На вост. берегу, при устьѣ р. Нушагакъ, 
подъ 5 8 ° 5 7 ' с. ш. н 2 1 9 ° 2 2 ' в. д. находится 
Нугиашкская одиночка, основанная лейте
нантом* Гагемейстеромъ въ 1817 г. Ч . ж. 
съ окрестными туземными селеніями 1,374 
д. об. п.; собственно въ одиночкѣ живет* 
русскихъ 4 д. м. п. и креол* 30 д. об. п. , 
а аглемюты икускоквимцы живут* въ окрестных* 
селах*; туземцы занимаются рыболовством* и 

; пушным* промыслом*. Въ одипочкѣ 3 дома, на-
I ходптся укрѣпленіе, 1 поварня, 1 баня, 1 сарай и 
і 1 магазинъ для удовлетворенія мѣстныхъ по-
I требностей. Къ іюлю 1859 г. было вь мага-
; зинѣ товаровъ и прппасовъ на 32,328 р. а с ; 
; 9 байдаръ и байдарокъ на 365 р. ас. 

(Wrangel , в-ь В . п. H . Beitr. , I , 137; Тебѣвькова, Гвдрогр. 
: з а в ѣ ч . , с . 12 в 13-, собр. сочвв. Круэеаштерва, ч. 3, с т а т . X X I V , 
: с. 16 — 18; Костдввцева, Вѣд. в а с т . под. « о д . , с . 12—13). 

I НыгЧлѴІганЪ, мысъ, на западномъ бе-
; реіу Берингова пролива, утесист* и въ раз-

стояніи 25 вер. отъ с. п с.-в. кажется остро
вом*. 

і ( Л я т в е , П у т е ш . в о р е і . о т д . , с. 204 в 265). 

Н ы р о б ъ , село, Пермской губ., Чердын-
скаго у., въ 47 в. отъ у. г-да, при рч. Пы-
робкѣ. Ч . ж. 467 д. об. в., 80 дв., 2 церкви, 

і изъ коихъ во имя св. Николая постр. въ 
! 1705 г. и Богоявленія въ 1741 г. Село это 

замѣчательно тѣмъ, что здісь въ душной и 
тѣсной землянкѣ томился вь желѣзныхъ око
вах* боярин* Михаил, Никитич* Романов*, 
дядя царя Михаила Федоровича, сосланный 

' сюда в* 1601 г. и скончавшійся, как* гово-
\ рятъ, отъ голода; тѣло его въ 1607 г. пе-
I ревезено въ Москву и похоронено у Спаса 

ва Новомъ. Оковы, вѣсившія 2 нуда, хра
нятся до сихъ пор* вь церкви. Царь Ми
хаил* Федорович*, узнав*, что Ныробцн ста-

I рались облегчить судьбу боярина, освободил* 
! ихъ отъ всѣхъ повинностей; въ 1720 г. пря 

переписи эта льгота была уничтожена. Царь 
Михаил* Федорович* построил* въ селѣ также 
церковь, которая вскорѣ сгорѣла. Въ Николь
ской церкви села находится чудотворная икона 
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св. Николая, въ которой стекается много бо
гомольцев*. 

(Беогв. Пут. >ъ Чердаі» • Солииев», с. 9»—М8> 3. А р х . 
Общ., VIII, 219; Рычвовѵ Даев. Зап. 1770 г.. с. 123» Забдовсвіі, 
Зевлеоп. Россі», т. IV, 401ѵ Ж. М. Г. U. 1844, Ы , св.. с. 21). 

Ньіртьі, см. Мештасій иѣдиплавильный 
зав. Казанской г. 

Ньітва, р., Пермской г., Охансваго у . , 
нр. пр. Камы. Общ. папр. къ ю.-в., дд. теч. 
до 50 вер., шпр. лѣтомъ до 15 саж., глуб. 
отт. 2 до 5 ф. Протекаетъ по местности го
ристой н вер. въ 3 ниже устья образует* 
заводскіВ прудъ Нытвенскаго зав. 

tZerremier, Krdk. т. Prem., I , 6.11. 

НьіТВѲНСКаЯ, прнстзнь, па р. Камѣ, 
Перископ г., Оханскаго у., на которой вь 
1859 — 62 г. средним* числомъ грузилось 
258,(і06 нуд. на 151,442 р. , изъ ннхъ ме-
гзлловь 256,674 пуд. на 150,676 р . 

НытвенСКІЙ чугуполитейнын н желѣ-
зодѣлагельный заводъ Пермской г , Охапскаго 
у., въ 35 в. кь с. отг, у. г-да, при р. Нытвѣ , 
прав, притокѣ Камѣ. Заводъ основанъ въ 
1756 г. баронессою Строгоновою, въ 1763 
г. достался ея дочери кн. Голицыной, вынѣ 
принадлежитъ по насіѣдству кн. С . М . Го
лицыну. Гіь 1863 г. на заводѣ отлито чугун
ных* нздѣ.іій 2,680 пуд., выковано крпчпаго 
желіза lf)3,703 пуд., из* пего прнгоговлепо 
желѣза рѣзнаго, подѣлочиаго и же.тѣзпыхь 
ігздѣлій 137,007 пуд. Рабочихъ было 395 
человѣк*. Заводъ получаст* чугуиъ съ Ар-
хангелоиашійекаго и Кусье-Алекгавдровскаго 
зав., прннадлежащихъ тоже кп. С. Голицыну. 
В* заводском* селенін ч. ж. 4,270 д. об. п., 
760 дв., правосл. церковь, госпиталь на 50 І 
кроватей, аптека, приходское училище, бога- ! 
дѣльня на 10 челоьѣкь, главное управленіе j 
всѣмъ пермским* пмѣиіемъ кн. Голицына, ба- ! 
зары по воскресеньямъ, ярмарки 2 сентяб. и 
9 декабря. 

(Моаед», Первсваі г., I l , 298; Сбор. стат. сі-вд. по горл. ч. 
» 1863 г . , с. 120). 

НьіХТа идя Прикид Валлійскаю, мысъ, 
есть зааадиѣЗшая оковечпоеть Аяерикапскаго 
материка, въ Бероаговочъ пролнвѣ. лежитъ 
по опредѣ.іепіямъвапцт. Бичи въ шир. 65°33' 
с. га. в 209°41' в. д. Кувъ назвал* его мы
сом* Принца Валлійекаю; образовавіемъ онъ 
похожь на мысъ Восточный, но отличается 
стоящею ва нем* острою горою, покрытою 
скалами, между тѣѵъ какъ вершина я. Во
сточного ровна и округлена. Противъ мыса, 
капит. Бичи нашелъ опасную мель. Н а низ-
жевностн у мыса есть селеніе. Вер. въ б 

отъ мыса къ в.-ю.-в. находится гора Джек-
сонь, ііаѣющая 1,876 ф. абс. вне. 

(Kotaebue, В . , I l l , 170, ВеесЬет, I I , 350; J a n e , путеш. отд. 
мореі.,с.235; Grewingk,iïVerh.d.miner.Ge«., 1818—49,p. 115). 

Ньяунга-Пав* хол.мъ въ Сѣвер. Ураль
ской* хр., Архангельской г., Мезенскаго у., 
между 66° и 67° с. ш., имѣетъ абс. выс. 
1,217 фут. Въ ней встрѣчается свѣтлосѣрый 
кремнистый, глинистый сланец*, пласты кое
го падаютъ къ в. 

( Г о * в а в і , cta. Jpaji , I I , 134 , 274). 

Ньяысъ - мань - я - тольяхъ - соры, 
цЬиь гор* въ Сѣнер. Уральскомъ хр., Перм
ской г., Чердыпскаго у., нмѣетъ абс. выс. 
1,973 ф. 

(ГОФѵавъ, Сѣв. У р а і ъ , U , 87). 

НѢВІЙ М О Х Ъ , болото, Новгородской г., 
па границѣ Демьянскаго у. с* Крестецкямъ, 
между дорогами изъ г. Крестецъ въ Демьянскъ 
п ям* Бронпцы, pp. Полометью, Палою и 
дорого») из* Старой Руссы въ ямъ Зайцеве, 
занимаетъ пространство вь 371 кв. в., изъ 
коих* 213 в. в* Демьянскомъ у., а 158 в. 
въ Крестецкомъ. Мѣстамп болото заросло 
кустарниками. 

(.В. Ст. Яоагор. г., с. 7 3 ; П у ш в а р е в г , Новгороде, г., с. 32; 
Эіііадн-в, Путеш. по Идьаеаю, с . 6) . 

Н Ѣ г И Н Ъ , мѣстечко, Могидевской г., Кли-
мовицкаго у., в* 20 в. от* у. г-да, при р. 
Жадунькѣ. Упоминается мѣстечком* в* 1784 
г. Ч. ж. 138 д. об. п. (89 евреевъ), 42 дв., 
правосл. церковь, еврейс. молитвен, домъ. 

(манат, п . Иогілевс. г . ва 1861 г., отд. IV, с. 43; Город. 
посед , ч . Hl, с . 222). 

Н Ѣ Ж И Н Ъ , уѣздный городъ Черниговской 
губі-рнін, 

I. Г-дъ, подъ 51°3' с. от. и 49°29' в. д., 
въ 75 в. к* ю.-в. отъ Чернигова, на соедв-
ненін почтов. дорогъ нзъ Чернигова въ Пол
таву и из* Кіева въ Москву, расположенъ 
по обоим* берегамъ канализированной рѣки 
Остра; каналъ начат* въ 1809 г. и оконченъ 
в* 1812 г., н ы u в зарос î, травою, и жители пол ьзу-
ются водою нзъ кододцевъ. Старый г-дъ (центр* 
города) съ предмѣстіями Могалевкой н Овдѣ-
евкой лежать ва лѣвомъ берегу Остра, а 
предмѣстія Новое-Мѣсто к Матерки на ора-
вомъ. Время освованія города вензвѣстно, 
но въ лѣтописяхъ встрѣчаются три иазваніл, 
пріурочиваемыя тѣми нли другими изсдѣдова-
віями к* Нѣжнву, а именно: Нѣжатита 
нива, гдѣ въ 1078 г. происходило сражевіе 
между князьями за обладание Черниговом*, 
Иѣжатинъ, раззоренннй вь 1135 г. полов
цами, и УНѢЖІ (Уненѣжъ), уиомянаеаый 
подъ 1147 г. вмѣстѣ съ Бахмачелъ, Бѣлою 
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Вѣжею н Всеоложемъ, въ числѣ мѣстъ опу-
стошенняхъ войною. Впрочемъ двѣ иервыя 
изъ этихъ трехъ местностей къ НІ.жину 
пріурочить невозможно. Нѣжатннъ находился 
въ Переяславской волости п прнтомъ недалрко 
отъ Кіева около Диѣира, потому что въ 
походѣ 1 1 3 5 г. Половцы, приведенные Ольго-
вичами, пройдя Переяславскую волость прямо 
пришли лѣвою стороною Днѣпра подъ Кіевъ, 
въ который не могли пробраться, потому что 
Днѣпръ былъ покрыть пловучпмъ льдомъ и 
разорили, вмѣстѣ съ НЬжатипымъ, Городецъ 
лежавшій прямо противъ Кіева на сѣв. стороне 
Днѣпра. Что село на Нѣжатиной нивѣ, про
славившееся сражепіемъ 1 0 7 8 г., тоже что 
городокъ Нѣжатинь, мы не сомвѣнаемся. Искать 
Нѣжатиной нивы въ Нѣжинѣ но одному соз-
вучію нѣтъ надобности, потому что созвуч-
ныхъ именъ можно пріискать пѣсколько, на-
примѣръ Нѣжішщпна въ Борзвенскомъ у., 
Нѣжча въ Суражскомъ, Нѣготинъ (хуторъ) 
въ Остерскомъ у., Негодвнъ въ Глуховскомъ 
у. Нѣть надобности искать Нѣжатииой нивы 
и подъ Черниговымъ, потому что, какъ спра
ведливо замѣчаетъ Соловьевъ, Ярославнчп, 
снявшіе осаду Червигова и ушедшіе на встрѣчу 
Ояыовичамъ, при первомъ извѣстіи, что пле-
мявники идутъ на нихъ, могли встрѣтить ихъ 
и въ Переяславской волости довольно далеко 
отъ Червигова. Гораздо важнѣе для пріуроче-
нія мѣстности показапіе лѣтописи, что тѣло 
убитаго ва Нѣжатиной нивѣ в. кн. Изяслава 
было привезено на лодкѣ и поставлено противъ 
Городца, следовательно Нѣжатину ниву можно 
только искать на лѣв. сторовѣ Днѣпра не 
слишком* далеко отъ Городца, что и доказы
вав гъ тождество- села на Иѣжатипой вивѣ 
еъ городкомъ Нѣжатииымъ X I I в. Если спра
ведливо-показавіе Максимовича (Москвитянпнъ 
1 8 5 4 г. Л 1 ) о сущеетвованіи близъ с. Гнѣ-
дипа (на Днепре вь Остерскомъ у.) хутора 
Нѣготнна (вь сп. нас. мъхтъ его нітъ), то 
Цѣжатнна нива пріурочпвается въ точности. 
Что же касается до предполагаем аго тождества 
Унѣжа съ Нѣжипымъ, то доводовъ нротпвъ 
этого иредподоженія мы не находим*. Нынеш
нее село Упечь ва реке того же имени въ 
С у раже ком* у. решите-іьво не можетъ быть 
тождествевно с* У нѣжемъ, потому что находится 
далеко отъ театра войны, вь глубине Сѣверской 
земли, за едва ироходипымн лесами, в жите
лям* зтоД местности, не за чѣмъ было бы 
бѣжать, вмѣете съ жителями Бахмача н Бьло-
вѣжв, въ несравненно блнжайшій къ театру 
войны Чернигов*, при нзвѣстіи о взятія Все-

воложа; такое же д*йвтвіе со оторопи жителей 
Нѣжина весьма было бы понятно. Находился 
ли древній Увѣасъ на самомъ мѣстѣ Нѣжвва 
или не слпшкомъ далеко оть него ріннль 
конечно трудно. Во всяк->мъ случае Нѣжяні, 
иод* ныиѣшннмъ свокмь именемъ, упомивается 
вт. первый разъ только во второй четверти XVII 
вѣка. Изь грамоты, данной Снгизмувдомь III 
і-ду Нѣжииу нъ 1 6 2 5 г., видно, что Нежяя-
ское городище принадлежало прежде предкамъ 
Спгизмуида, было когда то присоединено къ 
Москвѣ (около 1500 г.), а по Деулинскому 
договору въ 1618 г. возвращено Польше. 
Въ томъ же году городу было даровано магде-
бургское право. При освобождеяіи Малороссіи 
изь подъ Польскаго ига въ 1649 г. Нѣжвиъ 
сдѣлался г.іавнымъ мѣстом* управленія одно
го изъ самыхь большихъ во всей Мало-
россін полка, называвшагося Нежинским*. 
Въ 1664 г. Ньжинъ, въ числе другихъ Мало-
россійскихъ городовъ, прішялъ подданство 
Россіи. Во время нослѣдующихь казацкнхъ 
смутъ Нѣжинъ принималъ двяте.іьное участіе 
то противъ царекпхъ воеводь, то противъ 
Поляковъ, и не разъ подвергался грабежу, 

і Самым* цветущим* временемъ для Н. былъ 
весь X V I I I в., когда вызванные сюда Греки, 

\ но универсалу гетмана Хмельвицкаго, вь 1657 
; г. вели здесь деятельную торговлю еъ Запад

ною Европою; съ открытіенъ Черноморскихъ 
портов* торговая деятельность и В>ГБСТѢ съ 

i тѣмъ зиаченіе Нѣжина утратилось. Вь 1708 
! г. городъ былъ приписань къ Кіевекой губ., 

вь 1781 г. назначенъ уѣздн. городомъ Черни-
гояскаго намѣстннчества, въ 1797 г. вошелъ 
въ составь Малороссійской губер., а вь 1802 
г. Черниговской. О еостоаніи H . въ бытность 
его уіздн. г-домь Черниговскаго иамЬст. оста
лись свѣденіп у Шафонскаго. Тогда въ немъ 
было: ч. ж. (безъ дворян*) 1 1 , 1 0 4 д. об. п. 
( 5 , 6 3 5 м в.), монастырей 2, церквей пра
восл. 10, греческая 1, католическая 1, до
мовъ 1 ,746 (камеи. 30). Въ то время въ 
городѣ были въ цѣлоети и укрѣплевія города; 
они находились вь 3 местах*: собственно 

: городъ, состоявшій изъ аеиравпльнаго земля-
наго вала съ 4 воротами, другое на лѣв. 

i бер. Остра, строенное при Польском* влады
честве и состоявшее нзъ правильных* бастіо-

I новь и вала, въ коемъ находились каменные 
і казематы; третье уврѣлеиіе, тоже аемлянѳе, 
j было въ иредмѣетіи. Новое Мъето начяна-
! лось у р. Остра и оканчивалось у городской 
I илотавы. Но свѣд. за 1 8 6 5 г. ч. ж. въ го-
; роде было 1 9 , 8 5 « Д. об. п. ( 1 0 , 0 5 4 м. п.), 
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пзъ в о н » почета, гражданъ и куицовъ 770, 
мѣщанъ 10,906, крестьянъ казен. 5,293. 
Нгвравославвых* бвіо: едвновѣрцевъ 65, ка-
толвков* 131, н евреевъ 2,900. Греческое 
общество, поселенное здѣсь еще въ X V I I ст., 
состоять явь 395 д. об. п. (169 в. п.); об
щество »то полмуетея мвогнми яриввллегіянн 
въ отвошепін торговля и разнвгхъ вовинно-
стей, и и и ten, свой магистрат!.; число Гре-
ковъ убавилось почти на половину противъ 
коппа Х Ѵ Ш стол., чему способствовало от-
крытіе Черноморских!, портовъ. Въ 1865 г. 
въ городѣ находилось церквей православных* 
13, нзъ нихъ еоборъ св. Николая, основ, въ 
полов. X V I I стол.; въ ней хранится евангеліе 
печати 1644 г. (въ Вильни) и Крестъ съ 
надписью 1606 г.; греческая церковь Арх. 
Михаила постр. въ 1719 г., другая во имя 
Всѣхъ Святыхъ постр. вь концѣ XVIII ст. 
Монастырей 2 : Влаго&ѣщепскій - Назаретъ 
мужской и Бведеискій женскій (мопаінествую-
щихъ въ 1865 г. было 26 м. п. и 43 ж. п.); 
католическая церковь Петра и Павла устроена 
въ 1764 г., въ домъ, подаренном* аряяни-
вовъ католикомъ Вогдаиомъ, а прежде была 
деревянная и была построена по случаю ире-
быванія вл» Малороссіи ген.-аяшефа фопъ-
Вейсбаха и ген.-поруч. фонъ-Ганфа; еврей
ская синагога 1, еврейе. молитвен, школь 5. 
Дововъ 2,947 (69 камен.), лавокъ 227, боль
шая часть помѣщается въ гостяввомъ днорѣ, 
гостинвяцъ 2, трактиров* 3, харчевен* 56 
(въ родѣ простнхъ шинковъ), домъ богоугод-
иато заведен», основ, в* 1804 г.; в* немъ 
нов* ва юте я больница на 40 кроватей, отдѣ-
левіе для призрѣнія инвалидов* на 20 и бо-
гадѣльпя на 30 человѣк*. Учебныя заведенія: 
лицей кн. Безбородко, основанный на пожер
твованный капитал* (450 тыс. р.) кн. Без
бородко въ 1820 г. подъ имепемъ гимназін 
высших* наук*, которая преобразована въ 
лицей в* 1832 г.: при лицеѣ библіотека въ 
11,123 тома (1863 г.) и гимназія, учреж
денная въ 1840 г.; уѣздное и приходское 
училища, основанный оба въ 1789 г., Алек
сандровское греческое уѣздное училище, съ 
приготовительным* классом*, существующее 
съ 1817 г., еврейское казенное 1-го разряда 
училище; въ этвхъ училищах* вь 1863 г. 
было учащихся 525 м. п. (72 въ лицеѣ, 297 
в» гніназіи, 45 в* уѣздн. уч., 27 въ при- j 
ход., 38 въ греческом* и 46 въ еврейском*). | 
Кромѣ того въ Нѣхннѣ находятся частныя ;  

женскія училища: г-жи Ннметти на правахъ ; 
гвмваві» существ, съ 185* г , і ä училища 

иа правахъ приходскихь учывщъ Мураито-
вой съ 1852 г. и Аристовой съ 1863 г.; 
въ нихъ учащихся въ 1863 г. было 96 ж. и. 
Городу принадлежать 61 десят. иахатяой в 
сѣвовосной земли, 2 дома и 9 лавокъ; до
ходъ ва 1862 г. исчислен* въ 8,213 р. Всѣ 
казен. крестьяне в незначительная часть иѣ-
щанъ занимаются хлѣбопашествомъ, огород
ничеством*, садоводствомъ в особенно разве-

I депіемъ табака; мвогіе нзъ мѣщан* содержать 
і постоялые дворы, занимаются также извозоиъ 
! товаровъ. Ремеслами въ 1865 г. занималось 
I 1,685 человѣкъ (458 мастер.), изь ннхъ 
j кузиецовь 236, нзвощпковъ 33. Въ 1861 г. 
і в* городе бьло: 1 табачная фабрика, выдѣ-
I лавшая на 3,320 руб., сальносвѣчной зав. 
і 2,900 пуд. свѣчен на 15 тыс. р., мѣднояні-
I тейный на 5,600 р.; в* 1865 г. показано 
j только 3 завода: 1 свічной, 1 кожевенный 
і и 1 мѣдполитейный. До открытая черномор

ских* портовъ Нѣжинъ имѣлъ важное тор-
I говое значеніе; поселпвшіеся здѣсь греки вели 
! торговлю съ Турціею, Италіею и Австріею; 
I вывозили туда пронзведенія Имперіп, а от

туда привозили шелкъ, деревянное масло, та
бакъ, а главное бакалейные товары. Нынѣ 
торговля Нѣжвна упала, хотя греки все еще 
ведут* значительную торговлю желѣзннвв, 
мѣдными, красными товарами и особенно та
баком*, въ большом* количеств* разводимом* 

{ въ уіздѣ. Од наго табаку закупается какъ по 
I своей губерніи, такъ и вь Полтавской до 500 
j тыс. нуд.; его отправляютъ въ Ригу, Митаву, 
і С.-Петербургъ и другіе города. Къ особенно-
! стямъ торговли относится торговля разными 

соленьями овощей и фруктовъ, коихъ заго
товляется отъ 10 — 20 тыс. боченковъ; со
ленья идутъ черезъ Кролевецъ въ столица, 
Харьвовъ и другіе города; главный предмет* 
соленья составляютъ огурцы, вишни, сливы, 
разные грибы, груши и др. Ньжинъ соста
вляет* главный пункт* прогона скота въ гу-
берніи; черезъ него проходитъ въ год* боіѣе 
30 тыс. гуртоваго скота. Въ 1865 г. выдано 
торговыхъ свидетельств*: купцамъ 1-й гкіь-
діи 1, 2-й 114, на мелочный торг* 184, 
на разносный 9, мещанских* промысловых* 
324, пряващикам* 177, членам* купеческих* 
семейств* 113. Базары собираются но нове-
дѣльникам* и пятницам*; ярмарокъ 3: н а всеяд
ной недѣл*, въ день св. Троица в 1 октября. 

С Ш т к і і І , O n e . Червщг. a n t e . , е. « S ; Путев, в» В н . 
» Подудем. а р а а* 1780 г. , е- 32; ж. M. В. Д. Ш о г . , т. XXXVI, 
с и . , с. 124, 1846 г. , т. н и , с . Ut, В. ст. Черви, г., с. ІИ; 
Чераатов. іуб. »-»д. 1846 г., N 11. 1833! t.. Ж Я, ШІТ г.* В * , 
1858 г., N 6, 11; Эцарі. аідои. Черввг. г . 18*2 г., N 32; Дввов-
тоаамь, Оввс. Черввг. г., с « 2 2 , Гере*, воееі., т. V, ч. В,"*. 
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3*9 Со тааааа. •* norie асторп. K n o w . ) ; B a o i . сост. город, 
посол., ч. I I , тетр. Х І Л Ѵ , с. 97; П а п . >•. Ч е р і в г . г . . аз Д. І № 
г., с. 3 8 « ) . 

П . Нѣжинскій у-дъ, въ южн. части г-іи. 
Цростр. его, по военно-тоиогр. съемкѣ, 51,50 
кв. м. или 2,492 кв. в. (ио Швейцеру 52,57 
кв. и. или 2,543 кв. в., у Домонтовича, въ 
Оиис. Чернигов, губ., с. 7, показано 2,486 
кв. в.). Наибольшая дл. отъ с. къ ю. до 75 
в., а шир. отъ з. къ в. до 45 в. Площадь 
уѣзда совершенно ровна, носитъ характеръ 
степи и только мѣетами прорѣзывается неглу
бокими оврагами. Средняя абс. выс. площади 
до 450 ф. ; самый нисшій пунктъ находится 
въ с.-з. углу: Орловка (51°16' с. т . , 49°15' 
в. д.) 397 ф., па сѣв. Вертіевка (öl 0 10' с. 
ш., 49°31' в. д.) до 405 ф., на с. в. Черня-
хоека (51°7' с. ш , 49°41' в. д.) 454 фут., 
въ срединѣ Нѣжгінъ до 523 ф , есть самый 
внсшій иунктъ, на зап. Носовка (50°54' с. 
ш., 49°20' в. д.) 457 ф., на вост. Кунашевка 
(51°2' с. ш., 49°40' в. д.) 432 ф., на юг! 
Данто ( 5 0 ° 5 Г с. ш., 49°28' в. д.) 442 ф. 
Почва уѣзда состоитъ преимущественно изъ 
глубокагои жирнаго чернозема. Большая часть 
у-да орошается притоками р. Десны, меньшая— 
Южная часть, притоками р. Сулы; какъ Десна, 
такъ и Сула, протекаютъ внѣ у-да. Въ Десну 
внадаютъ Остеръ и Смолянка; Остеръ пере-
рѣзываетъ у-дъ отъ в. къ з. на протяженіи 
70 в. и принимаетъ въ себя Новый Протокг 
(дл. 19 в.), Кропивну или Вьюнку (дд. 23 в.), 
Носовку (дл. 20 в.) и др. Смолянка течетъ 
Въ сѣв. части у-да. Изъ притоковъ Сулы въ 
уѣздѣ протекаетъ р. Уаай и принадлежитъ 
только верхнею частію; въ него внадаютъ: 
Перевод*, Зеприкъ, Ровчакъ и др. Кромѣ 
того, въ у-дѣ находится рч. Химовка, которая 
не принадлежитъ вв къ одной изъ рѣчныхъ 
систем*, а теряется въ болотахъ. Озеръ въ 
у-дѣ нѣтъ. Занимая довольно низменное про
странство, у-дъ изобилуетъ болотами, которыя 
однакоже ве ямѣютъ вліянія на клнматъ по 
нхъ незначительной величинѣ. Они превму-
щественно лежать вь долинѣ рѣчекъ, и въ 
сухое лѣто дѣлаюгся проходимы; большія изъ 
ннхъ: Смолянка имѣетъ дл. 34 в. и шир. оть 
1—6 в., простираясь отъ с. Вересочни почти 
до р. Остра у сл. Вел и корож дес тве н с кой ; изъ 
него внтекаютъ вѣсколько рѣчекъ и Смолянка. 
Болото Химовское идетъ отъ д. Фостики на 
12 в. къ югу, имѣя шир. отъ 50 до 600 е. 
Лѣсами у-дъ весьма бѣдевъ; ио свѣд. воснно-
тоаогр. съемки, иодъ лѣсами было 282 кв. в. 
(строеваго 127 кв. вер.), т. е. яенѣе І2°/о 
всей цлощадв; вромѣ того, подъ кустарником!. 

99 кв. вер.; въ 1858 г. из* 50,260 десят., 
принадлежащих* казнѣ (10,415 дес.) и въ 
собственность казен. крестьянам* (39,845 
дес) , под* лѣсами было 5,246 десят., т. е. 
10°/о. По свѣд. за 1865 г., вь уѣздѣ (без* 
г-да) ч. ж 101,530 д. об. п. (48,757 м. п.), 
из* нихъ дворян* 4,089, мѣщанъ 1,859 (m. 
мѣстечкахъ), крестьян* казея. 59,023, вышел, 
из* крѣп. зависим. 34,408. Неправославным*: 
евреевъ 1,243. Почти всѣ жители (96°/о) 
Малоросеіяне. В* 1865 г. въ уѣздѣ было 
православ. церквей 54, Ветхорождественскій 
муж. монастырь (см. Рождественская слоб.), 
2 еврейс. молитвен, школы. Уѣздъ раздѣлен* 
ва 3 стана; вышед. изъ крѣн. зависим, со
ставляютъ 13 волостей, 103 общества (367 
владѣльцевь), а казен. крестьяне 7 волостей. 
Жители размѣщаются въ 122 поселках*, из* 
коихъ мѣстечек* 6 (Веркіевка, Жосиновка, Мо-
кіевка, Монастырише, Мрннг и Носовка), 
слобода 1 (Рождественская), сел* 35, де
ревень 11, хуторовъ, мызъ и другихъ мелкихъ 
поселковъ 69. Изъ числа селеній 53 имѣютъ 
менѣе 100 д. об. п. жителей, 26 отъ 100 до 

{ 500 д. об. п., 13 отъ 500 до 1 тыс., 12 
от* 1 до 1 тыс., 9 отъ 11І% до 2 тыс., 9 

! свыше 2 тыс. д об. п., именно: Носовка 
11,113 д. об. п., Веркіевка 5,733, Володъ-
кова Дѣвица 4,666, Лосыновха 3,785, Мо-
пастырище 3,245, Талалаевка 2,998, Безу
словна 2,343, Галина 2,241 н Орловка 2,028. 
Хлѣбопашество и разведеніе табаку суть 
почти единственные промыслы мѣстныхъ жи
телей. Подъ пашнями до 1,480 кв. в., т. е. 
до 60°/о всей площади. Хлѣбъ въ значи-
тельномъ избнткѣ остается па продажу и ви-
нокуреніе. Табакъ разводится повсемѣстно, но 
особенно извѣстны табачным илавтацін Нѣ-
жина, Веркіевкя и Монастнрища; въ сѣв. 
части уѣзда до самаго г-да Нѣжина вклю-

; чительно разводят* преимущественно бакувъ 
j вли шнуровый табакъ, а въ юж. частя уѣзда 
1 занимаются разведеніемъ рубанки или ма

хорки, бакуаъ же встрѣчается здѣсь вь од-
номъ только с. Дорогинкѣ. Америкапскін в 
турецкій табаки высшихъ сортовъ въ I860 г. 
разводились только въ 2 помѣщичьихъ имѣ-
ніяхъ (гг. Велички и Гржимайло); въ этом* 
году собрано 716 пуд. Вообще ежегодно 
собирается въ уѣздѣ до 60 тыс. нуд. табаку, 
из* коихъ до 30 тыс. пуд. тютюна и до 30 
тыс. махорки. Огородничество распространено 
еъ вромышленвою цѣлію около Нѣжява; са
доводство незначительно, скотоводство удо
влетворяет* только мѣстнымъ потребностям*. 
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Ульев* с* пчелами считают* до 6 тыс.; луч-
шія пасѣкн прн надлежать помѣщикамъ (вн. 
Щербатовой, Безбородко и др.). Въ 1865 
г. въ уѣздѣ считалось 22 завода, изъ коихъ 
1 еахаровареииый (въ м. Носовкгь), 1 мас
лобойный, 10 винокуренных* (въ 1861 г. ихъ 
было 21) , 4 оивоііаренныхъ и 6 кирпичных*. 
Ярмарок* вь уѣздѣ 8: въ м. Носова» на 
сырной иедѣлѣ, 29 іюня, 8 сснтяб., въ м. 
Веркіевкіь. 25 марта, Мринѣ в* день Возне-
ссніа, Макіевкѣ ва 5 недѣлѣ велик, поста, 
10 іюля, Лосинавкіъ 21 мая. В* 1^63 г. на 
них* привозилось па 2 8 тыс. р. , продавалось 
на 13 тыс.; act. out незначительны. 

( С и . Чермговгвая г. ) . 

Ы Ѣ м а н ъ , у нѣчцсв* Лемі.ѣ, въ древно
сти CJirunus, р. Минской, Виленской, Грод-
неііской н Ковенской r-ій, прикасающаяся къ 
Царству Польскому и впадающая вь Баліійсвое 
море (Куриmгафъ) вь ирсдѣлахъ Пруссіи. 
Берет* начало въ болотистых* лѣсахъ Пгумсн-
скаго у. Мииской г-іи, въ 2 вер. оть дере
вня Допіннчи. Общее напр. течёвія сначала 
кь «.-з. до деревин Мари но въ Новогрудеком * 
у. близь границ* Виленской г-іи, потом* к* 
ю.-з. до устья Зельвянкн, далѣе къ с.-з. 
до Гродно, отсюда къ с. до чѣст. Румшишки 
вь Ковенскомъ у. и наконецъ къ з. до Прус-
сквхъ цредѣловь. Дл. теч. И. едва ли превы
шает* 810 вер., взъ конхъ 90 въ Минской 
г-іи, 120 по грапицѣ Мииской я Виленской, 
ЬО в* Виленской, 140 вь Гроденской, 170 
по границ к Виленской и Ц . Польского, 130 
но границѣ Ковенской и наконецъ 80 вь 
Пруссін. Если же принимать за верховье 
Нѣмана боковой, но несравненно болѣе длин
ный верховый яриток* рѣку Secy, то дл. 
теч. Щ и . увеличится еще на 40 вер. и 
составить 850 вер. Несудоходное верховье 
IL выше аѣстечка Новаго-Свержня пмѣетъ 
58 вер. (считая же р. Усеу за верховье дл. 
100 вер.). Отъ Н.-Свержня Н. имѣет* уже 
отъ 18 до 25 саж. шир. и 2 до 10 ф. глуб., 
а на мелях* лѣтѳи* отъ 3 / 4 до 2 ф.; мѣстамн 
дно усѣяно подводными камнями, образующими 
пороги. Ниже устья Гавіи и до устья Шары 
средн. шяр. Н . достигает* до 35 саж., а 
ниже устья Шары до 50 саж., глуб. отъ 7 
до 10 ф., и наименьшая на мелях* 1 до 3 ф. 
Дно вообще песчаное. Н . въ предѣлахъ Мин
ской г-іи течет* въ неширокой, большею частію 
луговой долинѣг прорезывающей холмистую 
нѣстность. Берега рѣки нѣсколько возвышены, 
но отлоги и песчаны. До м. Насечка или 
устья Уесы берега Н . сопровождаются сплош

ными лѣсами, далѣе по лѣв. стор. рѣки мѣст-
ность перссѣчевная, холмистая, возвышенная 
безлѣсная и населенная, а по правую низменная, 
болотистая и покрытая сплошными лѣсами (На-
лнбокскіе лѣса). Ниже мѣст. Бѣлицы Лидскаго 
у. прав, берег* H . возвышается и становится 
крутым*. О т * устья Шары правый берег* 
уже постоянно крут* н возвышен*, a мѣстами 
утеспст*, лѣвый же чаще отлог*, но мѣстами 
крут* и возвышается до высоты праваго, так* 
ч ю у Зе.іьвннки, на протяжении 4 вер. и 
оть Колмотона до Гродно рѣка течетъ въ 
крутоберегой долпнѣ. Оба берега здѣсь лѣси-
еты. От* поворота на с. при Гродно до 
Ковно П. имѣетъ шир. от* 35 до П О саж., 
глуб. отъ 3 до 12 ф., на мелях* отъ 1 до 
2 ф. Берега рѣви круты и утесисты, у Гродно 
достигают* 90 ф. в ы с ; мѣстани они песчаны, 
a мѣстами состоят* пзъ пластов* известняка. 
В * руслѣ рЬкіі появляется не мало ос-вовъ, 
отчасти каменистых!.. Между Ковно и Гродво 
насчитывают* болѣе 50 быстрин* и отмелей; 
изь них* 13 самых* опасных* лежат* въ 25 
вер. ниже Гродно, а пороги, нзвѣстные подъ 
именем* Бичей, находятся близь мѣст. Румшн-
шекъ въ 21 вер. выше Коапо. Ниже Ковно шир. 
рькн от* 100 до 135 саж., а глуб. отъ 3 
до 12 ф. Дно глинистое, песчаное и каме
нистое. Оба берега Н . до прусских* границ* 

]
: возвышены и круты, и въ предѣлахъ Ковен-
I ской г-іи весьма живописны, будучи украшены 
j зіѣогечками, городами и развалинами старых* 
j замковь. Н . ири и. Столицах* (Минскаго у . ) , 
; ио наблюдепіямъ за 10 лѣтіе (1847—56) , 
! зачерзалі, средн. числомь ежегодно 28 ноября, 
j вскрывался 21 марта, былъ свободенъ отъ 
j льда 252 дня. В * Гродно, по наблюд; за 16 

дѣтіе (1814 - 1859), онъ замерзал* средн. чи
слом* ежегодно 30 ноября, вскрывался 20 
марта, былъ снободенъ от* льда 255 дней; 
въ Ковно, по 14 лѣтн. наблюден. ( 1 8 1 2 — 
1846), .замерзал* средн. числ. ежегодно 10 
декабря, вскрывался 10 марта, был*;,свободенъ 
отъ льда 275 дней, Н . издавна служил* весьма 
важным* водным* нутемъ. Нынѣ H . уже годен* 
для сплава, начиная почти отъ самой евоей 
вершины, а су доходен* от* мѣст. Новаго-
Свержня. Впрочем* между Н.-Свержнем* и 
устьем* Шары судоходство производятся беа-
превятственно только въ половодье, а посреди 
лѣта встрѣчаегъ уже затрудненіа. Пароходы но 
Н . ходятъ только между Ковно и усіьея* 
рѣки; выше Ковно пароходство затрудни
тельно. Количество товаровъ, груаиянх* 
въ русских* предѣлах* на р. Нѣхавѣ И его 
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притовахъ (Виліѣ и Шарѣ) простиралось въ 
5-ти гвтіе 1859 - 63 г. средни** числомъ 
ежегодно до 3,748,440 пуд. на 1,837,159 р., 
И8ъ коихъ въ предѣлахъ Минской г-іи гру
зилось 803,962 пуд. на 402,509 р. , Гроднен
ской 951,604 пуд. на 453,351 р., Виленской 
318,749 пуд. на 203,231 руб , Ковенской 
1,674,125 п. на 704,503 р. Главные пред
меты нагрузки были: хлѣбъ 2,671,238 п. 
на 1 ,119,316 р. (изъ Минской 672,593 п. 
на 279,440 р. , изъ Гродненской 868,955 п. 
на 355,410 р. , Виленской 318,749 п. на 
203,231 р. и Ковенской 1,674,125 п. на 
704,503 р.) ; льняное сѣмя и масло 455,947 
п. на 263,146 р. (изъ Минской г. 86,514 
п. на 67,964 р. , Гродненской 50,051 п. на 
36,702 р. , Виленской 32,314 п. па 21,701 
р. и Ковенской 287,068 п. на 136,779 р.); 
лень и пакля 74,066 п. на 89,928 р. (преи-
мущ. изъ Ковенской г-іи), пенька 44,756 п. 
на 47,179 р . (преимущественно изъ Минской 
и отчасти изъ Виленской г-іи), лі.вяныя и 
пеньковым вздѣлія на 35,739 р . , лѣсъ и 
лѣсн. издѣлія на 277,560 руб., металловъ 
23 ,561 и. (въ Ковепс. г-піи) на 12,112 р. , 
шерсти 21,683 п. на 4,068 р. (въ Ковен- I 
с в о і г .) , камень и известь 127,190 и. на | 
806 р. Большая часть грузимыхъ ua II. то- ] 
варовъ выходятъ въ Пруссію, туда же напра
вляются еще многіе товары, выходящіе въ 
Нѣяанъ черезъ О Г И Н С К І Й каналъ изъ Двѣпров-
ской системы. Главныя но нагрузка пристани 
на еистемѣ р. Нѣмава въ Минской г. при 
мѣст. Столицах* (ва 173,205 р .) , вь Гро
дненской вря Гродно (на 147,099 р .) , въ 
Виленской ври Вяльвѣ на Ви.гіи (на 73; 840 
р.) въ Ковейской при Ковяо (на 546,493 р.) 
и нрн Юрбургѣ (на 158,110 р.) Взводное 
судоходство но Н. также весьма значительно 
ивосходить до пристани въ Сголпцахъ. Вверхъ 
по Нѣяану направляются пзъ Кенигсберга в* 
значительномъ количествѣ соль, сельди, ме
таллы и метал, издѣлія, а отчасти разные 
иностр. товары^ как* то напитки, колоніаль-
ньте товары, аптекарскіе матерьялн, земледѣл. 
машины и нр>. Главныя по разгрузки пристани: 
Ііовевсвая(іта'915 т. р .) , Гродненская (на 482 т. 
р.), и етолвепкам (ва 13 5 т .) . Прит.: Усса (пр.), 
Лома (яѣв.), Суаа (ftp.), Ума, Сервечъ (лѣв.), 
Ввстрая, БереЗННа, Гавія, Дзитва (пр.), Мол-
чадь (лѣв.), Лебеда; (пр.), Шара, Зельва, Рола 
(лѣв.), КОтра (нр), Свясяочъ, Лоеоека (л*в.), Ме-
речанка, ©травам Вялія, Невяжя, ДубігШ,Мвтва 
Юра п Мнііія (орав.; послѣдиіе два в* Пруесій) 

is:3tcb, К. В., Vit; J5; Ceteprin, Пуі., с. 73,' tï»r Забдов-

с і М , I , ев; BictnmU, Nrt«rhbjt 8k., p. la , S » * a n W a j , Hydr., 
I, 15b Possart, St., I, З і і В. С т . M u » , губ , с. ïll; ЗсдевсаІІ, 
Мат. дм Ст . Мааса, г., I , 212, I I , 361; В. Ст. К а м а , г., е. I I , 
Лѵааасвваъ, М а т . дда С т . Коаеа. г . , с. 70> В. Ст. Вама. г., с. 
19; Коревъ, Мат. дд< С т . Вадеа. г , с. 120; П а к . >а. Вадаі. г. 
18««. с. 1, 1861, с. 5; в. С т . гром, г., с. 9; БоброасхШ, Мат, 
ддя Ст . Грода. г., I , 166; Ж. М. В. Д. 1816, XVI, 28—«I, 1858, 
XXXI, c i . с. I I ; Коіеі. губ. i t д. 1841, N 31, 88, ж . Пут. С , 
XXIV, 112; Schnitzler, Гетр, das Твага, I , 518), 

НѢмежъ, околица, Виленской г. и у., 
въ 7 в. къ ю.-в. отъ Вильно, но дорогв в* 
Ошмяны. Ово заселено татарами при в. кв 
Витовтѣ и было собственностію в. князе Я 
литовскихъ; на устроенной здѣсь мызѣ Вв-
товгь любнлъ проведать лѣто. Въ 1486 г. 
подъ Нѣмежем* Алексавдръ, бывшій еще в 
княземъ, встрѣтилъ супругу свою Елену, дочь 
царя Іоанна Васильевича. Здѣсь же въ1656 
г. былъ заключен* мирный договор* царя 
Алевсѣя Михаиловича съ королем* Іоаяномъ-
Казпміромъ. Ч . ж. 180 д. об. и , 18 дв. 

(Коревъ, Вадеа. г . , с. 719). 

Нѣмецкая колонія, пригород* го
родок, вѣд. Полтавской г-ніи и у-да, у са
мой Полтавы. По свѣд. 1859 г., ч. жит. 
1,098 об. п. (670) русскихъ и нѣмцевъ. 
Церковь прав. Нѣмцы суть колоиисты фабри
канты, вызванные пзъ Богеміп и Моравін вь 
1809 г. для развитія въ краѣ выдѣлки .су
кон* и фланели. Нынѣ 180 ч. нѣмцевъ за
нимаются суконной фабрвкаціею. 

НѢмонаЙЦѲ, мѣстечко, Виленской г., 
Трокскаго у., кь ю . - з . отъ у. г-да, на 
прав. бер. Нѣмана. По преданію, въ этом* 
І І Ь С Т Ѣ Нѣчонъ, вождь каких* то выходцевъ 
изъ за моря, получилъ божескія почести отъ 
литовцевъ и основал* городъ въ X в. И до нынѣ 
здѣеь вядвы слідн курганов*. Ч . ж. 414 Д. 
об. п., 69 да^ католич. костел*. В * 5 в. 
отъ мѣстечка, шагах* во 100 отъ берма Нѣ-
мана, есть ключ* соленом" минеральное воды, 
употребляемой только одними окрестными 
жителями. 

( П а и . п . иадевс. г. ва 1851 г., е. М , Город, н ш . , ч. I , 
с. 191; Коревъ, Вадевс. губ., е. 221, 566, 727; Грувъ, авверад. 
воды, ч. I , с. 288). 

Н Ѣ М Ѳ Н О В Г Ь , см. Мемелъ. 
Нѣащы — подъ этимъ именем* издавна 

извѣстны въ Россіи народы герчанскаго 
племени. Свошенія германскпхъ народов* 
съ Россіею существовали издревле. Уже въ 
X I I вѣкѣ нѣмёцкіе купцы наѣзжали въ предѣ-
лъі ігынѣшяей Ичяерія, а имепно въ Кіёві, 
Смоленскъ, Полоцк* и особенно Новгородъ. 
Зд/всь нѣмецкіе гости жилн постоянно, нмѣли 
свои дворы, лавки и хоромы ж судились іто 
своим* законам*? нѣмцы прввозизв вь Рое-
сію оружіе, вина, сукна, нидиша, соль, сель
дей и, въ стуча* неурожаев*, хдѣбъ. Окол 
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начала Х Г Л в . въ нннѣшвмхъ иредѣлахъ Им- : 
періи возникло вѣненкое владейте на самой 
траннцѣ тогдашней Руси, около устьевъ рѣки 
Западной Двины, гдѣ въ 1200 г. основанъ 
былъ рыцарями-меченосцами т. Рига. ВДмцы 
водворились здѣсь съ цѣлью распространять 
христіадство между туземными чудскими пле
менами и латышами, но въ тоже время въ 
Ригѣ возникла значительная торговая деятель
ность; уже въ 1229 г. Смоляне заключили съ 
Ригою торговый договорь, по которому За
падная Двина была объявлена вплоть до устья 
свободною для обоюдной торговли. Несмотря 
однако на эти торговый сношенія, русскимъ 
приходилось часто воевать сь ливонскимъ ор-
деномъ и въ особенности Новгороду и Пско
ву. Въ теченін X I I , X I V и X V I вѣковъ рус-
скіе города не разъ заключали торговые до
говоры съ Ригою, Любекомъ и др. городами 
нѣмецкями. Эта русско-ненецкая торговля 
стала падать послѣ присоединенія Новгорода 
я затѣмъ Пскова къ Москвѣ. Тогда же рус-
сгіе потеряли свободный доступъ къ Балтій-
скому морю; вслѣдствіе того, въ 1558 г., 
Иванъ Грозный рѣшнлся добыть себѣ море 
оружіемъ и сталь воевать Лявонію, но послѣ 
разныхъ случайностей ливонская война кон
чилась для Россіи безуспѣшно въ 1582 г. 
Съ возеышеніемъ Москвы нѣмецкіе купцы и 
ремесленники проникли и сюда. В ь Х Ѵ Н в., 
когда началось преобразовывавіе русскаго 
войска, нѣмцы появились и на русской госу
дарственной службѣ. Какъ прежде въ Новго
роде, такъ и теперь въ Москве образовалась 
нѣмецкая слобода, заселенная иностранцами, 
преимущественно нѣмецкаго происхожденія, 
которые были торговыми, промышленными или 
военными людьми. Здесь же иноверцы имѣми 
и свою церковь. Реформы Петра Великаго, 
вызовъ имъ иностранцев* изъ-за границы, а 
также присоедінеиіе бывших* владеній Ли-
вонскаго ордена, увеличили прилив* немцев* 
в* Россію. Съ Х Ѵ Щ в. они появляются не 
только въ торговле, промышленности я веян
ной службѣ, но я въ гражданской и ученой и 
нхя наполняются преимущественно т е учреж-
денія, которым, по свойству своих* занятій 
требуют* спеціальныхъ познаній. Большая 
часть людей нѣмецкаго происхождения, посвя-
щающихъ себя этимъ занятіямъ, принадле
жать къ высшим* сословіямъ государства. Но 
кромѣ нихъ, во второй половине Х Ѵ І П в. въ 
Россія появляются немцы, принаддежащіе къ 
низшему сельскому сословію: это колонисты. 
4 дембря Ш 2 t . нияератрицд Е*ихервща> 

издала манифест*, воторымъ вызывались ино
странцы для заселенія плодородныхъ, но иу-
стынныхъ мѣстностей Россіи. Въ другом* ма
нифесте, 22 ікхія 1763 г., изложены были я 
тѣ особый права и преимущества, которыя 
предоставлялись водворяющимся въ Россія 
колонистам*. Переселенцы обязывались при
нять присягу на подданство н по пріездѣ 
объявить—желают* ли они записаться въ ку
печество или цехя, или же получить земли для 
обработки. Переселенцамъ предоставлялись 
слѣдующія права: 1) свобода вероисяовѣда-
нія, 2) свобода отъ податей, повинностей и 
службъ (въ томъ числе военной), 3) право 
собственной юрисдикціи внутри своихъ поселе-
ній (въ последствіи ограниченное); колони-
стамъ отводилось известное количество земли 
для обработки и выдавалось денежное пособіе 
для водворенія на них*; наконец*, желаю
щим!, возвратиться на родину предоставлялось 
право свободнаго выезда. Эти распоряженія 
до настоящего времени остаются основами 
установленій, определяющих* положевіе коло
нистов* вь Россіи. Съ 1765 г. по настоящее 
время основано до 450 немецких* колоній въ 
Россіи; оне находятся вь губерніяхъ: Витеб
ской, Волынской, Гродненской, Екатерине-
славской, Лифляндской, Минской, Новгород
ской, Подольской, Полтавской, Самарской, 
Санктпетербургской, Саратовской, Тавриче-

j скоЗ, Херсонской и Черниговской, въ области 
I Бессарабской и въ наместничестве Кавказ-
I скомъ. Переселенцы эти происходят* изо 
! всехъ почти частей Германіи, между ними 
1 встречаются какъ католики, такъ и протестанты 
і и наконец* последователи разныхъ нротестант-
! скихъ секта, менновясты и сепаратисты. Пе-

реселивпгіеся въ Россію колонисты были вооб
ще очень бедны; во обезпеченные разними 
льготами н благодаря своему трудолюбію, они 
достигли весьма значительнаго благосостояяія; 
въ особенности это удалось колонистам* из* 
секты менонистовъ (см. это сл.). Вообще же за
мечено, что у колоннстовъ-нротеставтовъ благо
состояние значительно внше, чѣкъ у коло-
нистовъ-католиковъ. Преобладающее занатіеу 
колонистов* составляетъ сельское хозяйство 
со всеми его отраслями; ремесла составляют* у 
них* только побочное зааятіе вря промыслах* 
сельских*. Иеключеніе составляют* колонисты 
Полтавской г - ніи, которые суть суковвые 
фабриканты; они и были вызваны « * цѣлме 
рас простраяять кь крае суконное производ
ство. Число всѣхъ немцев*, имущих* въРос-
сіи, простирается до 630,000 д. об. н. Н я 



НѢМЦЫ — яюгвюльнюкъ 5Гб 

въ каков губерніи Россіи нѣмцн не иредстав-
ляютъ обширных* масс* населенія, занимаю
щих* сніошння пространства, а напротпвъ 
иди сгруппирована болѣе И Д И менѣе значи
тельными колоніяяи между русскимъ наседе-
ніемъ, какъ напримѣръ въ южныхъ и ю.-в. 
губерніяхъ, или разсѣявы ио всей странѣ, въ 
которой они составляют* высшій классъ на-
селенія, какъ напр. въ остзейских* губерніяхъ, 
или сгруппированы въ значительныхъ городах*, 
какъ напр. въ столичныхъ губерніяхъ. Ни въ 
одной г-нін Имперіи нѣмцы не составляют* 
выше 8°/о всего населенія г-ніи. Слѣдующія 
данныя уясняют* расоредѣленіе нѣмецкаго 
населенія въ Имперіи. 1) Въ четырех* губер
ниях* нѣмцы составляют ь отъ 7до8°/о всего 
васеленія г-вій, а именно въ Таврической 
7,5°/о (абсолютн. число 46,000 д. об. п., 
большею частью колонистов*), Саратовской 
7,25°/о (122,000 д. об. п., большею частью 
колонистов*), Самарской 7,l°/d (120,000 д. 
об. п., большею частью колонистов*), Кур-
ляндской 7<)/о (40,500 д. об. п., большею 
частью лицъ принадлежащих* къ высшим* со
словиям*). 2) Въ трех* губерніяхъ Имперіи 
нѣяцы еоставляють отъ 5 до 6°/о всего на-
седенія, а именно: Лифляпдской 6°/о (55,000 
д, об. и., преимущественно лицъ принадлежа
щих* къ высшимъ сословіямъ), Бессарабской 
обл. 6,3°/» (30,000 д. об. п., большею частью 
колонистов*), С.-Петербургской 5,1% (60,000 
д. об. п., большею частью столичныхъ жите
лей н только отчасти колонистов*). 3) Въ 4 
губерніяхъ нѣицы еоставляють отъ I 1 / ! до 
3,7% всего населенія г-ніи, а именно: въ 
Эстляндской 8,7% (11,500, д. об. е., и р е и -
мущественно ныешаго сословія), Херсонской 
3,5% (46|00О вреижуществевно колонистов*), 
Екатерннославской 2,3% (28,000, преимуще
ственно колонист.), Ковенской 1,5% (16,000 
д. об. п.). Во всѣхъ остальных* губерніях* 
Европейской Россіи нѣмцн составляют* ме-
нѣе 1% всего населения. Отъ 8,000 до 2,000 
нѣмцевъ нмѣютъ губерніи Московская 8,000 
(нренмуществемно столичныхъ жителей), Грод
ненская 7,000 (большею частью колонистов*), 
Волынская 5,000 ( т о ж е Х Новгородская 3,000 
(тоже), Черниговская 2,700 (тоже), Воронеж
ская 2,000 (тоже) н Кіевская 2,000. Отъ 
1,800 до 1,000 ня-Вютъ г-ніи: Виленская 
1,800, Подольская 1,600, Полтавская 1,300, 
Харьковская 1,300, Минская 1,200, Витеб
ская 1,000. От* 800 до 500 имѣютъ: Орен
бургская 800, Тверская 650, Архангельская 
600, Казанская 570, Псковская 500 и Мо

гилеве кая 500. Наконец* ниже 500 имѣютъ: 
Нижегородская 450, Пермская 370, Смолен
ская 280, Орловская 270, Симбирская 270, 
Курская 250, Владимірская 250, Калужская 
230, Костромская 230, Вологодская 180, 
Тульская 170, Астраханская 170, Рязанская 
160, Вятская 140, Пензенская 130, Олонец
кая 120, Ярославская 100, Донскаго войска 
земля 15. Внѣ предѣловъ Европейской Рос
ши нѣмцевъ считают* в* Кавказском* яа-
мѣстничествѣ 6,000 (преимущественно коло
нистов*) н нъ Сибири 2,000 (преимуществен
но ссыльных*). 

Н ю в а д Ы (у Шопена Ннпаде), селеніе 
Эриванской г., Ордубатсваго у., въ 57 в. к* 
в. -с.-в. от* у. г-да, при Нювадскомъ ущельѣ, 
близь лѣв. бер. Аракса. Ч. ж. 844 д. об. п., 
184 дв., мечеть. Селевію приписывают* древ
нее начало; полагают*, что здѣсь Ж И Л И древ-
нѣйшіе Персидскіе цари, въ чнслѣ И Х Ъ Хео-
мо, древній законодатель, жившій до Зороастра. 

СКавя. кадеад. 1851 г . , отд. I V . с. 42). 

ІІЮВЧИМСКІЙ, чугунноплавильнып и 
желѣзодѣлательный заводь (г. Бенардаки), 
Вологодской губ., Устьсысольскаго у., в* 37 
п. отъ у. г-да, при ррч. Нювчимѣ и Дендели. 
Въ заводѣ 1 доменная печь, вагранка 1 и 
кричных* горновI, 4: водяныхъ колес* 9 въ 
220 ендъ. Производство его было: 

т% ». тз \. 
П.іавнлось желѣз. руд*. 66,810 пуд. 79,418 иуд. 
Выплавлено чугуна. . . 20,148 > 27,128 > 
Отлито чугун, издѣлій . — > 4,468 > 
Выдѣлано крич. желѣза 16,012 > 9,000 > 

Желѣзо отправляется по р. Сысолѣ въ Архан
гельск*. Заводамъ Кажимскому, Нювчимскому 
и Нючпаскому, находящимся въ Устьсысоль-
скомь у. и принадлежащим* г. Бенардаки 
(прежде Маликову), принадлежит* эеЯли 
222,500 десят., изъ коих* 83,549 десят. 
подъ лѣсомъ. Дѣйетвующнх* желѣзанхъ руд
ников* при заводѣ было въ 1863 г. 17. 
Рабочихъ въ 1863 г. состояло 174 (въ 1862 
г. 70). Въ заводском* селеніи ч. ж. 528 д. 
об. п., 62 дв. и правое, церковь. 

(Зібдовекій, Земдеоо. Г о с . , Ш , 558; Врусядовг, Водогод. г . , 
с . 46; В. С т . Водогод. г . , т а б . N 11; Водог. губ. жЪд. 1856 г . , 
N 43, о. 221; Сора», а а . Водогод. г. ва 1836 г . , отд. I I , с . 50; 
I I a « , вя. дда горя. дюд. за 1862 в 1863 г. ; Сбора, е т а т . cat д. 
во горя, частя за 1864 я 1865 г . ) . 

НЮГВЮЛЪШОКЪ, мысъ, на прибрежьѣ 
Русской Америки, въ обширном* задквѣ, но
сящем* иа вѣкоторнхъ картах* назвавіе 
Нортон*, къ с.-в. отъ ос. св. Михаила за 
мысом* Квхтагукъ. Мысъ Н . возвышается ва 
80 ф. над* ур. м. Недалеко отъ него въ 
бухтѢ при устьѣ рѣчки, носящей также наз-
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вавіе Нюгвюльнюкъ найдена были кінкв и 
кости мамонта. 

(Grewingk, » V « » h , d. m i n . G e e . , 1848—49, p. 141). 

Н ю г Ж а или Нюкжа, р. , Якутской обл., 
Олекмивекаго окр. пр. пр. Олекмы. Беретъ 
начало па сѣв. склоне Яблонскаго х р . до 
устья Лепчи направляется къ с . -с . -в . , а от
туда къ с.-с.-з.; дл. теч. до 800 вер. Рѣка 
эта очень мало извѣстна. Прит.: три Ларбы 
н Лопча. 

Н ю в Н Г а м ъ , мнет., на вост. берегу Бе-
рввтова м., подъ 5 8 ° 4 2 ' с. ш. и 197°55' в. д. 
называется тамошвими мореплавателями «Чер-
вянъ>, по мрачному его виду. Мысъ Н. об
разуете оконечность полуострова, дл. 16 вер., 
а тир. въ 10 вер. Онъ составляетъ западный, 
ввѣшній предѣлъ сѣвернаго берега залива 
Бристоль. 

(Cook, voy. , И , 432-, Латке, п у т . отд. я о р е х . , с . 267; Тебѣиь- { 
кова. Гидр, з а м . , с. 7 в 8; Крашенвввасовъ, въ Подв. собр. у ч . 
и у т . , I , 222; Grewingk, въ Verb. d. miner. Ges., 1848—49, p. 137). 

Н ю Я Ю І И или Няжели, оз., Якутской 
обл. на граннцѣ Якутскаго и Вплюнскаго окр. 
Имѣетъ по однимъ, свѣдѣвіямъ 60 вер. дл. и 
10; пТир., а" по другимъ только 70 вер. въ 
окр. и 10 въ діаметрѣ. Озеро богато рыбою; 
берега его обитаемы. 

(Словцовъ, И с т . об. С а б . , I I , 220; 3. С . О т д . , V I I , 109). 

Н ю к о в Ѳ р о , озеро на границѣ Повѣнец-
каго у. (Олонецкой г.) съ Кемскимъ у. (Ар
хангельск г.), имѣетъ простр. 3,04 кв. м. или 
147,2 кв. в. Окружн. его въ 83 в., изъ 
нихъ 33 в. берега принадлежитъ Архангель
ской г. 

(Кевпевъ, Оз. в лав , въ В. И . р. Г . 0 . , ч . X X V I I , отд. I I ) . 

Н ю н Я К Ъ или Чернобурыіі, остр, изъ 
группы Шумагинскпхъ острововъ; см. Шума-
гпнскіе ос-ва. 

Н ю н е д Ь Т О или Пакулъское, озеро, Е н и 
сейской г. и окр., къ з. отъ р. Енисея, между 
этою рѣкою и верховьями Таза. Озеро не 
очень обширно (не менѣе 20 вер. дл.), но 
весьма бурно. Берега мѣстами пологи, ме
стами скалисты и весьма лесисты. Въ озере 
много рыбы, a сосѣдиіе лѣса богаты звѣ-
ремъ. Изъ озера вытекаете р. Пакулвха, 
впадающая съ лѣв. стороны въ Енисей. 

( 3 . С . О . , I V , 114). 

НюХОТСКОе (Нюхча), селе, Архангель
ской г., Кемскаго у. , въ 167 в. отъ у. г-да, 
по архангельскому почтовому тракту, при р. 
Н ю х ч * . Ч . ж. 1,350 д. об. п. , 197 дв. , почто-

I вая ставція. Село имѣетъ нѣкоторыя исто-
I рическія предавія, а именно о набѣгѣ поль-
j ковъ (поляковъ и литовцевъ) и о посѣщеніи 
: Нюхчи Петромъ Велнкнмъ и царевпченъ 
j Алевсѣемъ въ ; 1702 г. Петръ приплылъ въ 
! Нюхчу на I S кораблахт, а отсюда черезъ 
j лѣса и болота направился въ Повѣнецъ, куда 
j протащили за нимъ двѣ яхты. 

( М а в с в в о в ъ , Годъ ва С ѣ в . , I , 598). . 

Нюхча, р . , Архан гельскои г., впадаю -
щая въ Онежскую губу Бѣлаго s*, на Ко-
рельскомъ бер. Напр. къ с , дл. теч* 60 вер. 
Н. имѣетъ много пороговъ и судоходна толь
ко на 5 вер. отъ устья. 

(В. Ст . А р і а в г . г . , с. 71; Максавовъ, Годъ ва С ѣ а . , I , 598; 
Коздоаъ, М а т . для С т . А р і а е г . г . , с . 58). 

НючпасскІЙ, чугуноплав. и желѣзо-
дѣлат. заводъ (г. Бенардаки), Вологодской* тѵ,;  

Устьсысольскаго у., въ 291 в. отъ у. г-да, 
при рч. Нючпасѣ , прит. Лопви, впадающей 
ет, Сылву. Въ заводѣ доменная печь 1, крич
ны хъ горновъ 2, водяныхъ колесъ 6 во 
150 силъ. Производство его было: 

«es i . тз ,. 
Проплавлено желѣзи. рудъ 227,569 п. 269,962 п. 
Выплавлено чугуна . . . . 72,806 > 93,545 > 
Вщѣіано крвч. желѣза. . 4,308 > 13,946 > 
Желѣзо отправляется отсюда въ Архангельску. 
Чугун i , посылается для нередѣлки желѣза на 
Кажимскій зав. Дѣйствующяхъ желѣзн. руд-
никовъ въ 1863 г. было 29. Рабочнхъ со
стояло въ 1862 г. 51 челов.,- въ 1863 г. 
216 челов. (48 при горнозавод, работахъ). 
Въ заводскомъ селенін ч. ж. 497 д. об. п., 
95 дв., церковь. 

( С в . Нювчвмскііі з а в . ) . 

Няда-пай (т. е. Моховая гора, въ хреб
те Пай-хой, Архангельской г., Мезенскаго у . , 
между 6 9 ° 3 0 ' и 70° с. ш., близь Югорскаго 
шара, состоитъ изъ зеленыхъ сланцевъ, со-
держащихъ въ себе зерна полеваго шпата. 

( Г о Ф в а в ъ , Cta. Уралъ, I I , 283). 

Нязепетровскш заводъ Пермской г. , 
Красноуфимскаго у.; см. Лазепетровскій. 

Нясьма, Пермской г., Верхотурскаго у. , 
притокъ р. Туры, беретъ начало изъ горныхъ 
ручьевъ Урала, въ местахъ, приграничныхъ 
къ Богословскому округу, течетъ но пусто
порожним ъ казеннннъ лѣсамъ. П о двтмъ ея 
незначительнымъ лѣвыяь нритокавъ, въ 1825 
г. открыты два рудника, содержание плаишм 
в золото. 

( Г о р . Ж . 1826 г . , п . Ѵ П І , с . 1 0 4 - Ш ) . 
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Обва, р . , Пермской г., пр. пр. Камы. 

Беретъ начало въ Оханскомъ у., близъ гра
ниц* Вятской г., выше дер. Набѣлой, оро
шаетъ уу. Оханскій, Солнкамскій и Перм-
скій. Впадаетъ въ Каму около Слудской прист. 
Напр. до устья Лиевы къ ю.-ю.-в., a далѣе 
къ с.-в., дл. теч. до 200 вер. Шир. отъ 30 
до 60 саж., глуб. отъ 1 до 6 арш.; въ сухое 
лѣто въ О. образуются отмели. Теч. средней 
быстроты, дно иловатое, a мѣстами песчаное 
и хрящеватое. Берега глинистые, открытые и 
луговые, мѣстами низменны, мѣстамн полого 
возвышаются, въ особенности лѣвый берегъ 
мѣстами высокъ и представляетъ каменныя 
обнаженія. Обва сплавна вь большей части 
своего протяженія, судоходна весною отъ 
Рождественской пристани и въ это время по 
ней сплавляютъ къ Слудской прист. въ ка-
юкахъ хлѣбъ н разныя сельскія произведенія, 
а вверхъ идетъ соль. Долина О. привадле-
жптъ къ числу самыхъ населенныхъ местно
стей губерніи. Вдоль О. , особливо около с. 
Рождественскаго (40 вер. выше устья), по
падаются древнія городпща и развалины, 
изъ которыхъ въ конце прошлаго вѣка (во 
времена Рычкова) выкапывали многія древ-
нія вещи и украшенія, преимущественно изъ 
мѣди, но отчасти изъ цвѣтныхъ каменьевъ, 
золота и серебра. Прит.: прав.: Сива, Лиева, 
лѣв.: Нердва. 

(Рычкогѵ, Дв. з « п . Г П о , с . 75; Пововъ, Х о з . о в . Нерве, г . , 
I , 170, Stuckenberg, Hydr. , V , S7<; Zerreoner, Erdk т . Perm, 
I , 63; Ж. M. В. Д . 1836, X I X , 42; П о д о в , М а т . д л с т . Первс. 
г у б . , 1, 107). 

О б В И Н С В Ъ , бывшій уѣздный городъ, ны
не село Верхъ-Язвинское, Пермской г., Соли-
канскаго у., въ 60 в. отъ у. г-да, при р. 
Язве, притоке р. Обвы. Село, подъ именемъ 
Обвинска, назначено уезднымъ городомъ Перм^ 
скаго наместничества въ 1781 г . , а до того 
времени находилось въ вѣдѣніи Коллегіи 
Экономіи. Ныне здесь ч. ж. 445 д. об. п., 42 
дв., церковь. 

( П о в о п , Х о з . о я і с . Н е р п , г . , ч . Ш , с . 320). 

О б Д О р І Я или Обдорскій «рай—подъэтимъ 
именемъ разумеется страна, лежащая въ ни-
зовьяхъ Оби и около Обской губы до сосед
ней части Уральскаго хребта, носящей здесь 
частное названіе Обдорскихъ горъ. Обдорія 
входить въ титулъ русскихъ государей уже 
съ 1554 г. , а гербъ ея помещается въ Го
сударственном* гербе, въ щите соединен
ных* гербовъ с.-в. областей Имнерія. 

Геогр. Сіоварв. 

О б д о р с в І Я горы, частное названіе с.-в. 
части Уральскаго хребта, который отъ ис-
токовъ Лорто-Мота.ш (прит. Лемвы) дѣіаетъ 
дугу къ в. и до того приближается кь р. 
Оби, что становится виднамъ изъ г. Обдор-
ска (Тоб. г.) . Наибольшая высота Обдорскихъ 
горъ, по пзмер. Эрмана, 5,286 ф. надъ ур. 
м. (см. Уралъ). 

( М у р ч в с о в г , Г е о і о г . р о с , пер. Озерсваго, I I , 8-, Г о * * а в г , 
Cta. У р а л , I I , 272; К п ш ш , A r c h . , I I , 769; Humboldt, Centr. 
А з . , 1, 293, 346). 

Обдорсвъ, иначе Возова или Лозовой 
гороаскг, у остяковъ ІІолновать-вамъ, у само
едов* Са.ге-харнъ, село Тобольской г., Бере-
зовскаго окр., подъ 6 6 ° З Г с. ш. и 8 4 ° 1 5 ' 
в. д., въ 1,616 вер. оть Тобольска и въ 290 
вер. отъ Березова, на высокоиъ пр. бер. р. 

I Полуя, возвышающемся на 60 ф. надъ ур. 
I реки, въ 6 вер. отъ его впаденія в* Обь. 
і Обд. основ, въ 1595 г., на месте существо-
! вавіпаго здесь остяцкаго городка и имѣлъ 

прежде дерев, укрепленія съ башнями., Во 
время посещенія Зуева в* 1771 г. Обд. со
стоял* только пзъ 5 двор., 1 церкви и мно
жества амбаров*. Ныне въ селе 1 дерев. 

I церковь, 30 домовъ, 150 лапок*, больница 
і для иноредцевь и до 200 постоянных* жн-
! телей. Жители г-да держат* скотъ и домаш-

нюю птицу, хотя въ весьма незаачитель-
I номъ количестве, такъ какъ холодный кли

мат* служит* препятствіемъ къ ихъ про-
корилепію. Жители Обд. занимаются преиму
щественно охотою, рыбною ловлею и торгов
лею съ инородцами. Въ Обд. замечательна 

! ярмарка, открытая въ 1825 г. и продолжающа-
I яся съ 15 декабря по 25 янв. На ярмарку 

съезжаются кочующіе и бродячіе инородцы для 
j меновой торговли и уплаты ясака, такъ что во 
I время ярмарки число жителей Обд. возрас-
! таегь до несколькихъ тысячъ. Ярмарка по-
I мещается на открытой ровной местности, 
! прилегающей къ Обд. съ с. Торговля идетъ 
i преимущественно прямо сь остяцвихъ нарть 
[ (саней) или въ разносъ, пли по домамъ. Де-
! нежной единицей въ этой меновой торговле 

служит* песец* (средн. цена 70 к. сер.) или 
для мелочныхъ сдѣлокъ песцовым лапки (3 
к. сер.). Товары привозимые инородцами со
стоять изъ несцовъ, оденьихъ шкуръ, лиепцъ, 
выдръ, горностаев*, бълыхъ медведей, рыбы, 
рыбья го клея, цтичьяго пера, мамонтовой ко
сти, моржовых* кдыковь, ворвани и пр. Вза-

37 
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мѣпъ того русскіе купцы сбывают* инород
цам* муку, печеный хлѣбъ, сукна ярких* 
циѣтовъ, табакъ въ листьях*, холстъ, желѣз-
ныя и мѣдныя издѣлія, серьги, кольца, бусы, 
бнсеръ, шелкъ Арках* цвѣтовъ я зеркальца. 
Зыряне привозя п . на ярмарку семгу, коровье 
масло, морже вне ремни, топоры, ножп, котлы, 
колокольцы п деревянную посуду. Торговцы 
пріѣзжающіе на Обд. ярмарку большею час-
тіш мелочные: мѣщяпе, березовскіс казаки и 
зыряне. Въ 1762 г. на ярмарку, по офпц 
цифрам*, было прішезепо товаров* почти па 
90 т. р. , яродано на 77,450 р., но полага
ют*, что обороты Обд. торговли превосходят* 
100 т. р. Мѣстпость около Обд. совершенно 
безлѣспа п только на лѣв. берегу Иолуя ра-
стетъ пвпякъ (тальник*). Обдорская волость 
остяковь, кочующая около Обд., заключает* 
въ себѣ 2 ,700 чел. Кромѣ того, около Обд. 
кочуют* 32 самоѣдскіе рода. 

( Е ж е м * е . с о ч . 1765, I , 34, Иаддаса, а у т . , I l l , ч . 1-я, с . 24; 
Звбдовсіі» , Зеидеоп. , I V , 449; Ct . об. С а б . , 1810, е. 276; С а б . 
8 . 1821, I i i , завгѣч. о С . - з . С а б . , с. 278, Корвплова. З а в . о О а б . , 
1828, с . 75; Etjaacaaro, Цоѣзд. ЕЪ Ледов. п . , 1833, с. 38; Мое. 
тедег. 1833, X I I I , 7 6 - 1 0 6 , Х І Ѵ , 216 - 2 5 2 ; Müller , Ugr. Volkst. , 
9. « t « ; K r m a n , 1, »46; Stuctomberg, Hydr. , I , 340; 3. Г і д р . 
Д . , V , 56; Caetren, Heise, 1838—44 , p. 2T9; Castren, Keise, 
1X15—4», p. W , 143; Гагеаеоетер», Гл. об.. H , B8t; A l . Schrenk, 
В . , I l , 187; З а а и д в т в в і , , З а в . С а б . , с . 273; n a « , вв. Т о б . г . 
1Я6І, с. 12В. 431, Ж. М. В. Д. 1833. X V I I , 40, 57, 1839, X X X I V , 

M l , 1833, Х Ы І , 236, 183S, I U I , 3 ) . 

О б е р М О Н Я С Ъ , немецкая колонія, Са
марской г., Нпколаевскаго у., въ 165 в. отъ 
у. т-да, при озерѣ. Ч . ж. 1,513 д. об. п., 
165 дв., лютеранская церковь, училище. Ко-
лопія основана въ 1766 г. 

Обвртгаленъ, циѣтущее селеніе Лиф-
ляндскоЛ губер., Феллпнскаго у+,з., прн рч. 
Пале, одпо пз* мпоголюднѣншихь въ Лпф-
ляндін. Против* геленія находится замок* 
Оберпаленъ, основанный еще в* 1272 г. Отто 
ф. Родоштейном* п разрушенный въ 1703 г., 
но возстановленный въ 1760 г. Въ 1839 г. 
в* Оберп. найдено много серебряных* англо
саксонских* п куфпческпхъ монет*. Самая 
древняя из* П О С Л Е Д Н И Х * принадлежитъ къ 
395 г. по P . X . 

( H a p e l , I , 270; Bienenstainm, Ostseepr., p. 163, 327; Stocken
berg, Hydr-, I , 324, V I , 68; Bathlef, 8 k . , p. 157, В . Ст. Лп»д. 
г . , с. Vil; Веамарва, ^іат. ддп с т . Л н * д . Г., С . 178; Ж. M. В. д . 
18*6, ; Х , 7 2 , J ß t t a . ада d. Gesch. ѵ . І Л т - E s t h - und K n r l . , I , 
H i t . 1, p. 201, З і і б ; З а а . Од. О б щ . , I , 136; Y e r h . der Gelehrt. 
EstB. Ges. , I , Hft. 1, p. 68—72; B e l l , е е , I , 329). 

ОбжаHKСКІЙ колокольный и жедѣзо-
кпвателыіый зав. (купца Ппккіева), Олонецкой 
Г; и у., на р. Обжанкѣ. Желѣзоковательный 
основанъ въ 1834 г., а колокольный въ 1850 г. 
На немъ в* 1863 г. приготовлено желѣза 
разнаго на 1,941 р . , лопат* 1,685 штукъ 
аа 765 р . , колоколов* 160 на 13,021 р., а 
всего ва 15,727 р. при-18 рабочих*. 

О б И Д И М О , Обидомо или Абидимо, село, 
Тульской губерн. н уѣз. , въ 16 верст, отъ 
Тулы, при руч. Обидомскояъ. Ч . ж. 457 л. 
об. п . , 48 дв., церковь. Здѣсь, подъ пластами 
горнаго известняка съ Productus giganteus, 
находятся копи каменнаго угля. Уголь нанденъ 
въ 1858 г. на пространств* 250,000 кв. с ; 
толщ, слоя достигает* отъ 11/г до 2 арат., 
т. е. до 125 мил. пуд., на глубин* от* 7 — 
40 аріп.; цѣна угля на мѣстѣ 6 коп. пуд*. 
До 1863 г. здѣсь добыто до 192 т. п. глы
бами и до 60 тыс. пуд. мягкаго угля; сбыт* 
производился в* Москву и Тульскій у. В * 
1863 г. копп отданы в* арендпое содержаніе 
для добыванія фотогена. 

(Пам. кв. Тудьсв. г . ва 1864 г. , с. 128; Г. Ж. 1860, с. 422, 
1864 г . , ч . I , с. 309, П а м . кв. ддя гора. дюд. 1863, с . 133, 340, 
42, С б . с т . по гор. ч. за 1864, с . 112, за 1865, с. 213). 

О б и л ь н о е (Карамыкг), село, Ставро
польской г., Пятигорскаго у., в* 47 в. отъ 
у. г-да, прн р. Кумѣ. Ч . ж. 2,962 д. об. п., 
387 дв. 

О б и р с В І Й род* тунгусов*, Якутск, обл., 
Охотскаго окр. , по берегам* Охотскаго м. и 
по р. Олѣ. Въ 1859 г. ч. ж. 89 д. об. п. 
Родовое управленіе находится въ с. Олѣ . 

ОбиТСПШая, коса на сѣверномъ берегу 
Азовскаго моря, между косами Ѳедотовой  и 
Бердянской, въ 70 в. отъ первой п 35 в. 
от* второй (въ предѣлахъ Бердянскаго у-да, 
Таврической г-ніи). Она начинается у круг-
лаго, тунаго и нѣсколько возвышеннаго мыса, 
на которомъ расположено шесть курганов*, 
называемых* Княжескими; сначала она идетъ 
треугольником* прямо на югъ, за тѣмъ пони
жается, съуживается и принимает* направленіе 

I на ю.-з. У начала косы, съ западной стороны, 
находится устье рч. Обиточной. С * обѣихъ 
сторон* косы, на разстояніи З'/з вере., ее 
окружаетъ Обиточная отмель, простирающаяся 
также на 12 вер. отъ оконечности косы кь ю. 
Коса служит* мѣстомъ для производства рыб
ных* ловель. Н а ней находится рыбный завод*. 

( С у х о и д я в а , Доц. Aaoact. с . 43). 

ОбитОЧНОе или Денисовка, село, Тав
рической г-ніи, Бердянскаго у-да, на почто
вой дорог* изъ Мелитоволя въ Маріуполь, 
вь 37 в. отъ у-днаго г-да, на лІввнъА берегу 
рч. Обиточной, при впаденія въ нее ру^ья 
Кельтечіи. Основано въ 1800 т. тр. Орло
вым* -Денисовым*, на землях*, пожалован
ных* ему Императором* Павлом*. Чис. жит., 
великоруссов* и бѣлорусеовъ, 1,367 об; я . 
(701 м. п .) ; 245 двор., церковь православ1., 
винокуренный завод*, не дѣиству»яг1й. Жи
тели занимаются, кромѣ зеяледѣійя И' скотв й 
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водства, рыболовствояъ и добнчею соли. По-
слѣдніе два промысла преобладают*, вслѣд-
ствіе благопріятных* мъттпых* уелоиін; въ 
течепіи 1862 г. па Обнточпнском* рыбном* 
заводѣ поймано рыбы 1,270 п. па 2,231 р. 
Добыча соли производится па близлежащем* 
озерѣ Сипухах*; въ 1862 г. добыто 29,760 
п. Довольно значителен* также промысел* 
разведенія овец*: в* 1863 г. въ сслѣ числи
лось до 10,000 тонкорунных* овец* н 50 т. 
простых*. 

( Т а в р , губ. вѣд. 1803 г . , N 50). 

Облачинки, урочище, Рязанской г., 
Спасскаго у., в* луговых* дачах* села Дсітя-
ііаю (см, это сл.), на правой сторопѣ р. Оки. 
По иредаиію, здѣсь существовалъ муж. Уснен-
скін монастырь, слывшіи под* именем* Пеобла-
чинскон пустыни. С * нем* были 3 церкви, 
из* коихъ одна стояла до половины Х Ѵ П І ст.; 
отъ нея сохранились 2 иконы: Успенія Бого
родицы, стоящая ныпѣ въ с. Дегтяпомъ, и ) 
Иверской Бож. Матери, находящаяся в* с. 
Муратовѣ (въ 6 в. отъ Дегтяпаго). Послѣд-
няя икона особенно почитается окрестными 
жителями. 

( Б а р а в о в в і ь , Разав. г., с . 533; Рязан. ryfi. вѣд. 1853 г. , N 6 ) . 

ОбЛИВНОа, остров*, изь числа Бакин
ских* остр., близ* запад, берега Каспшскаго 
л. , Бакинской г., въ окруж. нмѣеть до 1 в., 
выш. до 210 фут. Почва глинистая, и есть 
булыжные камин; пзъ бугровъ выходить 4 
соляные ключа. Вокруг* ос-ва, на 50 саж. н 
далѣе, лежатъ подводные камни, а къ ю.-ю.-з., 
на 1;2 в., идетъ рифъ. 

( З а п . Гвдр. Д е п . , V , с . 158). 

ОбЛИВСкая, слоб., Земли В . Донскаго; 
см. Маиілыкина. 

О б л у ч ь е , погостъ, Псковской г., Порхов-
сваго т., въ 28 в. отъ у. г-да, прп оз. Облучьѣ. 
Ч . ж. 32 д. об. п., 7 дв., церковь. По писцо
вым* книгам* 1584 г. погост* находился въ 
Шелонской пятинѣ п нзіѣлъ тогда церковь во 
имя Св. Плін (нынѣ камепная Пр. Нліи съ 
2 предѣлами). 

( З а п . В . Р . Геогр. О б . , V I I I , с . 150, п р в д . , с . 111). 

ОбЛЯЗОВО В е р х н е е (Преображенскае), 
село, Саратовской г., Кузнецкаго у., въ 12 в. 
отъ у. г-да, при вершинѣ р. Тютняръ. Ч. ж. 
2 ,195 д. об. п., 307 дв., ярмарка. 

О б м а Н Н Ь Г Й ш а р ъ , бухта на ю.-з. 
прибрежьѣ Междушарскаго ос-ва (Новая зем
ля). Она имѣетъ ö1/« вер.-шир. и вдается 
въ берегъ на 3*/г вер. Бухта окружена низ
менною и узкою копікою; на противуполож-
нбмъ берегу Междушарскаго öc-ва этой бух-

I тѣ соответствует* другая подобная, а между 
! кошками, ограничивающими объ бухты па иг-

резіейѵсѣ ос-ва, лежит* соляное озеро. Вслѣд-
ствіе такого устройства легко можно принять 
обѣ бухты с* между-лежащим* озером* за 
пролпвь (шар*), откуда и произошло назва-
ніе данное бухтѣ (Обманный шар*). 

(Лвтке, 1-вр. пут. , I I , НЗ; Я. Гвдр. Д . , I I , 98). 

Обманчивый мысъ, см. Дсситъ *). 
Обмачевъ, село, Черниговской г., Ко-

нотопскаго у., въ 30 в. o n , у. г-да, по Вар-
шавско-Полтавскому почтовому тракту, при 
р. Сеймѣ. Ч . ж. 2,267 д. об. п., 388 дв., 
церковь, винокуренный зав., иа котором*, вь 
нер. 1862 — 63 г., выкурено 960 ведръ 
алкооля. 

Обнора, р., Вологодск. н Ярославе, г., 
пр. пр. Костромы. Берет* начало въ Грязо-
вецкомъ у., орошает* уу. ГрязовепкіЯ я Любим-
скій. Напр. к* ю.-в., дл. теч. до 120 вер., 
из* коих* 57 по Любпяскоуу у. Шир. от* 
8 до 35 саж., глуб. отъ 1 до 5 арпі. Дно 
глпннето-плоиатое, мъстамп песчаное, берега 
дов. круты, ниже Любима .ті.снстн. По Обн. 
есть лѣсоиіілыіыя мельницы п производится 
сплавь лѣса па 17 вер. от* с. Шарны. На 
Обн. расположены 1 город* (Любим*) и G7 
селеііій с* 7,330 жит. об. п. 

(Stuckenberg, Hydr. , V , 405-, В. Ст . ЯросД. г., 24). 

Обнорскій - Павловъ - Троицвій 
КомельскІЙ монастырь, Вологодской г., 
см. Нш.іовь-Обнорскіп. 

Ободовка, мѣстечко. Подольской г., Оль-
гопольскаго у. , в* 42 в. от* у. г-да, при 
прудѣ. Ч . ж. 4,728 д. об. п., 400 дв., 2 
правосл. церкви, католически костелъ, еврейск. 
молитвенная школа, еженедѣльные торги по 
вторнпкамъ. Ободовка правами мѣстечка поль
зовалась еще въ прошедшем* столітіи-

(Город, о о с е д , ч. I V , с. 122; Ж . M. В. Д. 1845 г . , т. I X , с. 514). 

О б О З О В К а , село, Кіевской г., Уманскаго 
у., см. Ягубецъ. 

Обокша, р., Архангельс. г., лѣв. пр. 
Сѣв. Двины. Беретъ начало въ Архангель
ском* у. изъ оз. Обокшенскаго, орошаетъ уу. 
Арханіельскій и Холмогорскій. Напр. к* 
ю.-в., дл. теч. боліе 60 вер. Рѣка сплавна 
на всем* нротяженіи. Прит.: Модья и Сеза. 

(Stuckenberg, H y d r . , I I , 223; А р х . губ. вѣд. 185Т, с. 332). 

О б О Д Ѳ Н С К О е , село, Калужской г., Тарус-
скаго у. , въ 27 а отъ у. г-да, при р. Прот-

*) Статья должна бала бы быть помѣшена соб
ственно под* Обманчивым* мысом», такъ какъ Де
сять (Deceit) есть только перевод* назваиія Обман
чивый, дапнагп мысу кап. Коиобу. 
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вѣ . Ч . ж. 251 д. об. п . , 46 дв., 2 церкви. 
Въ атлаеахъ генеральнаго межеванія упоми
нается, что это село было прежде городомъ. 
Безъ сомнѣаія, городъ этотъ и былъ родовымъ 
нмѣніеяъ кн. Оболенскихъ, произшеднгахъ отъ 
кн. Черниговекахъ, а именно огь кн. Юрія 
Тарусскаго, сына святаго князя Михаила Все
володовича Черниговскаго, замученнаго въ ор
де въ 1217 г. и нроисходившаго въ 6-мъ ко
лене отъ Ярослава Великаго. Городъ Обо-
ленскъ упоминается въ летописи подъ 1369 
г , по тому поводу что вт. этомъ году онъ 
былъ взять шедшими на Москву Литовцами, 
при чемъ в. кн. ЛнтовскШ Ольгердъ убилъ 
князя Константина Юрьевича, перваго изъ кня
зей Оболенскихъ. Городъ упраздненъ въ цар-
ствованіе Екатерииы II. 

( В . С т . Кадуж. р . , е . Ш ; Кадуж. губ. вѣд. 1858 т . , H 2 5 ) . 

ОбОДЮНЬ — такъ называется обширный 
лугъ (17 в.) , Кіевевок* губ., нроетирающійея 
отъ Кіево-Подола, между берегамъ Диѣира и 
горами, которыя сопровождают* правый берегъ 
рѣки, до с. Вышгорода. Н а этомъ лугу раз
бросано множество озеръ, изь коихъ наиболь
шее—Іорданское; тутъ также беретъ начало 
р. Почайна. Эта местность упоминается въ 
лѣтописяхъ подъ именемъ .Болонье; тутъ въ 
древности стояло Волосово капище. 

(ЗакревипО, Лѣтоп. а опт?., Кіева, ч . I , е . 183). 

ОбоДОНЬ илн Оболани, мѣст. Полтав
ской г-нін, Хородьскаго у-да, при рч. Кри
вой Руде, на транспортномъ тракте изъ г. 
Зодотопоши въ г. Хороль, въ 36 в. отъ у-днаго 
г-да. Учреждено мѣстечкомъ съ 1855 г. П о 
свѣд. 1863 г. ч . жит. 2,602 об. п. (J ,228 
я . п .) , 418 двор., церковь правое. 1, ярмарка, 
заводы конскіи, випокуренпый и селитренный. 

Crop. иосед. Г о с . И м и . , I V , о. 22S). 

О б о Л Ь , р . , Витебской губ., пр. пр. Сѣв. 
Двины. Беретъ начало въ Городоксвомъ у. 
изъ оз. Озерище (8 вер. дл., 3 вер. шир.), 
орошаетъ уу. Городокскій и Полоцкіи. Общее 
напр. къ ю.-з., но изгибы рѣки весьма об
ширны. Дл. теч. 105 вер., шир. отъ 10 до 
15 саж., глуб. 4 до 8 фут. Берега оть оз. 
Озернще до дер. Ломоносовой низкіе и ле
систые, далѣе начинают* возвышаться и стано
вятся кругами и обрывистыми, й эти берега 
только местами открыты, но большею частію 
лесисты. Дно песчаное, местами каменистое, 
подернутое м о я * . В * нрежиія вренена Об. 
была сплавна на всем* своем* протяжепін, 
нинѣ сплавь по ней производится толы» на 
последних* 30 вер. 
» № » « p r a » » , П у т - ч р е д . , е. Э в ; Stuckenberg, H j « t r . , I , Ш; 
я . С т . B a r e « , г . , с . 284 И а « . t a . B ä t e « , а , 18Й8, е . « } . I 

ОбОДЬЦЫ, местечко, Могшіевекой г., Ор-
шанскаго у . , въ 45 в. отъ у. г-да, при р. Обо-
лянке. Вероятно это мѣетечко въ перечне ли
товских* городов*, помещенном* в* Воскре
сенской летописи, значится подъ именемъ 
Облъче. П о польским* актамъ известно, что въ 
1387 г, король Ягелло основалъ въ Обольцахъ 
католич. костел*, первый въ Велорусеіи. Ко
стелъ существует* въ с. Старыхъ Обольцахъ, 
въ 1 вер. отъ местечка; вероятно, местеч
ко отодвинуто отъ него впоследствіи. Оболь-
цы еще разъ упоминаются въ 1430 г., въ 
акте возведенія Свидригайло на Литовскій пре
столъ. Ч . ашт. 189 д. об. п. (109 евреевъ), 
31 дв., православн. церковь. 

( Н а « . в в . Могвд. г. ва 1861 г . , отд. I V , с . 48; Город, посед. , 
ч . Ш , с. 225; Безъ-Ковнвдоввчь, И с т о р . с»ѣд. о Б $ д о р у с , 222). 

Обоянка, р . , прав. прит. р. Пела, про-
текаетъ вся по Обоянскому у. Курской губ. 
Начало беретъ близь д. Кулиги, и, протекши 
10 в. , у г-да Обояни впадаетъ въ Пселъ. 
Въ крутых* ея берегахъ залегают* пласты 
разноцветнаго песку; различіе цветов* песка 
происходит* от* смѣшавшейся съ ним* желе
зистой охры. 

СІаріовов», Курев. я а м ѣ с т . , с . 103; Зуевъ, П у т е ш . , 167). 

О б о я Н Ь , уівдный городъ Курской губер. 
I. Г-дъ, подъ 5 1 ° 1 3 ' е. ш. и 53°54' в. 

д., въ 63 вер. к* ю. отъ Курска, по шоссе 
изъ Москвы въ Харьковъ, при впаденіи рч. 
Обоянки въ Псел*. Карамзин* къ г. Обояни 
пріурочивает* Въяхань или Бѣяхань, место 
упоминаемое под* 1147 и 1149 год.; новейшія 
изысванія опровергают* это мненіе, такъ как* 
и до еихъ пор* сохранился хут. Воханъ въ Ро-
менскомъ у. Полтавской губ. Об. же возник*, 
какъ полагают*, въ 1 6 5 0 т . прн царе Алексее 
Михаиловиче, когда южныя степи стали ограж
даться отъ кочевыхь ордъ городами и сторо
жами, какъ напр. Бѣлгородь, Курск* и др. 
Въ 1708 г. Об. приписан* къ Кіевскон губ., 
въ 17,|U г. находился въ Белгородской про
винции той же губерніи, в* 1779  ѵ.  назначен* 
у. г-домъ Курскаго наместничества, переияено-
ваняаго въ 1796 г. в* губернію. Въ бытность 
его у. г-дом* наместничества въ нем* и 2 
его пригородных* слободах* (Пушкарской н 
Казачьей) было ч. ж. 2 ,290 д. м. п. По свед. за 
1865 г. ч . ж. въ г-де 5,765 д. об. и. (3,009 
м. п.), из* коих*, купцов* 1,757, мещан* 
3 , 1 2 7 . Неправославныхъ: раскольниковъ 719, 
католяковъ 16, евреевъ 14. Церквей въ городѣ 
3 (всѣ кам.), въ j / Î в. отъ г-да Ъогородицхій-
Знаменскій муж. монастырь (иноков* 29 м. 
п . ) , домов* 854 (112 камен.), давок* 6 кор-
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пуеовъ и при домах* обывателей 49, гоетин-
нпца, 3 трактира, харчевня, 7 постоялых* 
дворовъ, больница, городская богадѣльня, 
уѣздное училище, учрежденное въ 1812 г., н 
приходское въ 1836 г. (учащихся пъ 1863 
г. было 140 м. п.) . Городъ ииѣетъ во вла-
дѣюи земли 660 десят. н 3 дома; городской 
доходъ на 1862 г. исчислснъ въ 6,791 р. 
Жители, пользуясь мѣетнимъ положеніелъ 
города на главномъ трактѣ изъ Москвы въ 
Харьков*, занимаются преимущественно изво
зом* купеч. товаровъ, гопьбою лошадей, со-
держаніеиъ постоялыхъ дворовъ и мелкою 
торговлею, а также садоводствомъ и огород
ничеством*. Ремесленннковъ въ 1865 г. было 
382 челов. (118 мастер.), изъ коихъ кузне
цов* 54. Многіе также отлучаются въ другія 
мѣстности для промысловъ и по торговымъ 
дѣламъ; въ 1862 г. выдапо наспортовъ и 
билетовъ 8 6 3 . Въ 1865 г. изъ 12 заводовъ 
въ городѣ было салотоненныхъ 7, кожевен
ныхъ 2, восковыхъ 2 и маслобойный 1 ; въ 
1862 г. на 3 воскобойных* заводахъ выдѣ-
лано воску 215 пуд. на 3,050 руб., на 8 
салотоненныхъ убито рогатаго скота и овецъ 
12,800 головъ на 104 т. р. , па 4 кожевен
ныхъ выдѣлано 25,500 кожъ на 60 тыс. р , 
на 2 маслобойныхъ выбито 2,100 нуд. масла 
на 8 тыс. р . ; сало и кожи продаются пре
имущественно Бѣ.тгородекимъ куицамъ. Тор
говля города довольно значительна, главные 
предметы ея хлѣбъ, скотъ и соль, привозимая 
изъ Ерыяа. Хлѣбъ идетъ и къ юж. портамъ 
и въ Москву, скотъ же на мѣстныя ското
бойни, въ Москву н С.-Петербургъ. В: 1865 
г. выдано торговыхъ свидѣтельствъ кунцанъ 
1-й гильдіа 3, 2-й—200, на мелочный торг* 
2 4 5 , на развозный 2, мѣщанекихъ промыело-
выхъ 4 4 , прикащикамъ 30. Базары два раза въ 
недѣлю; ярмарокъ б : на сырной недѣлѣ, на 
4-й недѣлѣ но пасхѣ, 1 августа, 8 сентября и 
6 декабря; въ 1863 г. на нихъ привозилось това
ровъ и пригонялось скота на 365 тыс. руб., 
продавалось на 180 тыс. р. ; по оборотам* 
своимъ особенно значительны ярмарки: 8 
сентяб. (прив. па 138 тыс. р., прод. на 66 
тыс. р.) и на сырной недѣлѣ (прив. на 150 
тыс. р . , прод. на 78 тыс. руб.) 

(.Ларіововъ, Опве. курс* , вамѣет., с. 101) Зуевъ, З а я . п у т е ш . , 
с . 166; Klaproth, T o y . au Caucase, 1, 36; Blasius, Reise, H , 328; 
В . С т . Курса, г . , с . 119; П а » , і в . Курса, г. на I860 г . , с. 153; 
Т р у д » Курса. С т а т . К о я а т . , ваш. 1, е. 4 S I в 5(3 (этжогра»ач. 
с т а т м ) ; Город, посед. , ч . 111, с . 35; Э а о в . с о с т . город, яосел. , 

ч . I , тетр. Х Г Ш , с . 21; Отъ Мосівы до ю . бер. К р . , с . 10). 

I I . ОбоішскіЛ уѣздь въ юж. половинѣ гу
бернии. Простр. его, по Швейцеру, 72,43 кв. 
м, или 3,504 кв. в. (по пространству самый 

большой въ губерніи). Болѣе возвышенная 
часть уѣзда находится на сѣверѣ, гдѣ про
ходить водораздѣль, отдѣляющій притоки Сейма 
(на сѣв.) отъ притоковъ Пела (на югъ). По 
мърѣ прибдижс-нія къ юж. границѣ мѣстяость 
постепенно понижается. Абсол. высота въ са
мой еѣв части у с. Бо.тичхъ Ерюковъ (51°22' 
с. т . , 5 4 ° 6 ' в. д.) достигает* 892 фут., у 
д. Дроздовыми (51°17' с. т . , 5 3 ° 5 2 ' в. д.) 
886 фут., у Пселещаю ( 5 1 ° 1 7 ' с . ш., 54°9' 
в. д.) 830 фут., въ средннѣ у с. Шипавъ 
( 5 1 ° 9 ' с. ш., 5 4 ° 6 ' в. д ) 809 фут., у Еу-

расовш (51°4' с. ш., 5 3 ° 5 1 ' в. д.) 790 фут., 
къ югу у с. Верхопѣнья ( 5 0 ° 5 9 ' с. ш., 54° 1' 
в. д.) 849 фут., на самомъ югѣ у с. Пок

ровского ( 5 0 ° 5 3 ' с. ш., 5 4 ° 7 ' в. д.) до 700 ф. 
(оспов. креста на церкви 757 фут.). Вообще 
же мѣетоположеніе уѣзда довольно ровное, хотя 
прорѣзывается оврагами и долинами проте-
кающихъ рѣчекъ. Почва уѣзда преимущест
венно черноземная; пески лежать вдоль шоссе 
отъ г. Обоянп. При д. Трубежѣ (въ 5 в. оть 
города) находятся ломки известковаго и бу-
товаго камня. Вея площадь уѣзда лежитъ въ 
снстемѣ р. Пела, который протекает* почти 
по средпнѣ у-да въ главномъ наиравленіи отъ 
в къ з. Какъ Пселъ, такъ н его притоки не судо-
ходны; справа въ Пселъ внадаютъ Олъщант, 
Ерюкъ, Обоянка, Трубежъ, Усланка, Большая 
Рыбинка, Долггй Колодезь и друг., слѣва Гряз
ная, Солотинка, Меня, Студенка, Пѣна и 
друг. Озеръ вь уѣздѣ нѣтъ; болота встреча
ются преимущественно въ долииахъ рѣчекь 
и вообще не велики. Лѣсами уѣздъ не богатъ, 
подъ ними до 41 тыс. десят., т. е. до 13°/о 
общей площади; въ 1858 г. изъ 132,700 
десят. всѣхъ казенныхъ земель подъ лѣсачн 
было 17,658 десят., т. е. 13°/о. Лѣсныя 
дачи сохранились преимущественно въ запад, 
части уѣздз и по р. Пслу. По свѣд. за 1865 
г. ч ж. въ уѣздѣ (безъ Обоянп, но съ г. 
Богатымъ) было 123,294 д. об. п. (59,975 
я п.), съ городами на 1 кв. ж. приходится 
по 1,792 д. об. п. В ь чпелѣ жителей: дво
рян ь 529, креетьяиь казенныхъ 9 1 , 8 3 9 , 
вышед. нзъ крѣп. зависим. 23,526, бывших* 
дворовыхъ 1,881. Кромѣ 532 раскольников* 
всѣ правоелав іые. Въ 1865 г. въ уѣздѣ было 
правосл. церквей 71. 5тѣздъ раздѣаенъ на 4 
стана; вышед. изъ крѣп. зависим, составля
ютъ 9 волостей, 81 общество (237 владѣль-
цевъ). Жители размѣщаются (в* 1859 г.) 
въ 180 поселкахь, изь коихъ 1 заштат. го
род* Богатый, слобод* 12, сел* 6 0 , селец* 
7, деревень 7 1 , хуторов* и мелких* поселков* 
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29. йзъ числа ееленій 17 пмѣютъ жителей 
болѣе Vis тыс. Д. об. п.: Пѣна 4 ,102, Лсе-
лецкое 2 ,965, Верхопѣнъе 2 ,859, Павловка 
2,674, Вышпій Реутеиъ 2 ,247, Медвѣнка 
2,119, Рыбенскіе Буди 1,948, Кочетота 
1,981, Вышняя Олыианка 1,854, Явня 1,733, 
Казацкая 1,874, Шѣловой Колодезь 1,717, 
Паника 1,665, Черкасское 1,592, Бобрышево 
1,549, Сухая Солотнна 1,546 и Котелъижово 
1,537. Главное занятіе жителей состоитъ въ 
хлѣбопашествѣ и скотоводстве, второстепенные 
орохыслы: садоводство, огородничество, пче
ловодство и нзвозъ; многіе также уходить на 
заработки для уборки сѣна и хлѣба на югъ 
Россіи; вь 1858 г. одним* казен. крестьянам* 
выдано наепортовъ и билетов* 7,548 (5,529 
болѣе чѣяъ на 2 мѣсяца). Хлѣба за мест
ным* потреблеаіем* остается много на про
дажу; на винокуреніе вь 1S62— 63 г. упо
треблено муки 135,440 пуд. Въ 1865 г. 
было 32 завода, изъ нихъ 5 крупчатых*, 2 
сахароваренныхъ, 4 винокуренныхъ, 19 кир-
пичныхъ, и 2 кафельныхъ. Въ 1 8 6 2 — 6 3 г. 
винокуренныхъ заводовъ было только 2: въ 
сл. Карочюь и с. Никольскомъ-Ржавѣ; на 
нпхъ выкурено 49,580 ведръ безводнаго спирта; 
сахароваренные были въ с. Ивнѣ я Перевер-
зевкѣ; песка сахарнаго вь 1860—61 г. вы
делано 19,790 пуд. Кроме того но свѣд. 
Деп. Торговли п Жаяуф. въ уѣздѣ вь 1861 
г. находились нисчебузіажпая фабрика въ хуг. 
Курочкинѣ, выдѣлавшая на 11,300 р . , и се-
лптренвын заводъ въ сл. Карочкѣ, выдѣдав-
щШ на 6,100 р. Ярмарок* въ уѣздѣ 35; 
на нихъ въ 1863 г. привозилось на 179 тыс. 
р. , продавалось на 91 т и с ; всѣ онѣ незна
чительны, за иеключеніе.та Семеновской (1 
сентяб.}, биваюшей въ сл. Медвѣжѣ; на «ее 
привозилось на 70 тыс., продавалось на 40 
тыс. р. 

1 С * . В д е в а я г . ) . 

О б р а д о в о (въ сн. нас. мѣстъ Абрадово), 
деревня, Тверской г., Выганеволодкаго у. , въ 
7 в. отъ у. г-да, при р. Тверцѣ. Ч . ж. 46 
д. об. п. , 5 двор., бумаге-кровельпая фабр. 
(фонъ-Глазенанъ), на которой въ 1861 г. 
вядѣлано буиаго-кровельныхъ лпстовъ 50 т. 
штукъ на 7,775 р , прп 12 рабочихь. 

О б р а ж ѣ е в к а , село, Черниговской губ., 
Новгородъ-Сѣверскаго у., вь 20 в. отъ у. г-да, 
прп безъименномъ озерѣ. Ч . ж. 1,858 д. об. 
п., 249 двор. Село это въ 1786 г, принад
лежало Преображенскому Новгород!. -Сѣвер-
скоау монастырю; въ этомъ году поступило 
в ъ Яазну., Изъ одного акта 1609 г. видно, 

что село называлось прежде Преображен-
скнмъ. 

(Чернигов, г у б . вѣдо». 1856, N 2 1 ) . 

ОбразЦОВО, село, Московской г., Бого-
родскаго у., въ 29 вер. отъ у. г-да, при р. 
Клязьме. Чпс. жит. 113 д. об. п. , 14 двор. 
H суконная фабрика (куп. Алексѣева). На 
ней въ 1861 г. выпрядено шерстяной пряжи 
3,000 пуд. на 84,000 р . , и выработано раз-
иыхъ сукон*, фланели и драдедаиу 10,296 
штукъ на 103,868 р. при 268 рабочих*. 

( С а м й д о в а , А г л а с ъ , промышд. Мосвове, г . , с. 76s Мосвовс. 

г у б . В Ѣ Д . та г . , s зя, о. 363). 

О б р о ч н О Ѳ , село, Пензенской г., Краенѳ-
слободскаго у., въ 25 в. оть у. г-да, при р. 
Лячѣ . Ч . ж. 1,384 д. об. п., 141 дв., цер
ковь и свеклосахарный зав. (Никифорова). 
Н а немъ въ 1860 — 61 г. выдѣлано песку 
514 пуд. 

( О б а . разд. отрас. п р о м . , ч. I , е . 54) . 

О б р у б с в о е , болото, Тверской г., Оеташ-
ковскаго у., при дер. Обрубѣ (удѣльн. вѣд., 
24 д. об. п. , 4 дв.), въ 88 вер. оть у. г-да, 
пмѣетъ до 33 вер. въ окружи.; дл. его 8 в., 
шир. о вер. Нзъ него вытекает* ручей Лебе-
динецъ и рч. Нетесьма, виадающіе въ оз. 
Охватъ. 

(Преображеневш, Опве. Тверской: г . , с . 35) . 

О б р ы в ъ , мысъ на ю.-в. берегу Азов-
скаго м., между м. Камышеватыаъ и косой 
Долгой, вь 14 в. отъ м. Камыіпеватаго (въ 
иредѣлах* Земли Кубанскаго войска). Направ-
леніе мыса на с.-в ; край его у моря обруби-
стый. На ю.-з. отъ мыса на 26 вер. протя-

і швается отмель Еленииа. 
{ . е у ю м л н п а , Л о ц . А з о в , м . , о . 87) . 

i О б с к а я г у б а , обширный заливъ Кар-
I скаго я . , при уетьѣ р. Оби, между 66° и 73° 

с. ш. Заливъ этотъ пмѣетъ отъ 650 до 700 
вер. дл. и на з. отдѣляется обширнымъ Ял-
мальекимъ яолуостровомъ отъ Карской губы, 
а на в. также значительным* полуос-мъ отъ 
Енисейской губы. На восточн. прибрежье Об
ской губы около средины его вдается сначала, 
въ напр. къ в., а потомъ заворачиваясь кь в>., 
пзъ Обской губы, обширный боковой заливъ, 
нзвѣстиый подъ названіемъ Тазовской губы; 
губа эта отделяется отъ Обской полуос-мъ 
вер. вь 800 дл., вдающимся вь видѣ клина, 
раздѣляюіцаго обѣ губы между устьями pp. 
Надыма і Пура вт» напраплепіп къ с. н окан
чивающаяся мысомъ Поворотным*. Шир. Об
ской губ. отъ 90 до 100 вер. Глуб, по сре
дине (70*/s° до 71ljü° с. ш.), до 15 саж., 
но кь. обеимь оконечностям* губы, а также 
в* обоим* берегамъ уменьшается до 12 , 10, 
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8, 7, 3 и даже 2 саж., между тѣмъ, какъ глу
бина ТазовскоГг губы въ фарватсрѣ не пре
восходить нигдѣ 3 саж., а къ ю. постепенно 
уменьшается до г^'а, 3 s l '/s саж. Обширный 
отмели находятся въ Обской губѣ вдоль всего 
южн. ея прибрежья, между устьями р . Оби и 
Надыма и вь немногих* мѣстахъ на при-
брежьѣ полуострова, раздѣдяющаго Обскую и 
Тазовскую губы, а въ Тазовской вдоль сѣв. 
половины ея запад, прибрежья, около группы 
ос-вовъ, лежащей въ Тазовской губѣ между 
б? 1 /^ и 68° с. щ. и въ устьяхъ pp. Пура и 
Таза. Грунтъ дна губы состоитъ большею 
частью пзъ синяго ила, но у береговъ чаще 
изъ песку бѣлаго, сѣраго, желтаго и краспаго; 
камней на днѣ губы нигдѣ нѣтъ. Ос-вовъ въ 
губѣ не мало, но почти всѣ они находятся 
около устьев* больших* рѣкъ въ нее впадаю
щих*. Так* въ Обской губѣ въ устьѣ Оби 
находятся ос-ва Яры, Насѣдова, Нангу, Пей-
ковскій, Сажвельтопуганъ, Махтасскій, Юм-
бйн* и Х э , в* устьѣ р. Надыма 5 остро
вов*, въ Тазовской губѣ въ уетьт. Пура 7 
Пурскихъ ос-вовъ, в* устьѣ Таза ос. Пуну п 
6 мелких*, въ устьѣ р. Мясо ос. Эбпермасале 
и Ягодный, посреди южн. части Тазове. губы 
ос. Находка, а еще сѣвернѣе зап. прибрежья 
Тазовской губы ос. Ямбургъ. Самый большой 
изъ всѣхъ сихъ ос-вовъ Находка пят.етъ вер. 
6 0 . д л . и до 40 шир.; всѣ ос-ва доп. низки 
и состоят* изъ наносов*. Вода Обской губы 
прѣсная, и только къ устью ея становится 
соленою. Берега, ограничивающіе бухту, во
обще низменные, тундриетые и бодотпетые, а 
мѣстамн песчано-бугристые, и иногда даже 
обрывистые и возвышенные, как* напр. зап. 
берегъ южяѣе мыса Салета. Вообще берега Об
ской губы лишены всяко! лѣсной раститель
ности, но южнѣѳ мыса Салета они напротивъ 
густо заросли лѣсом*, впрочемъ весьма низко
рослым* и состоящим* изъ сосны и ольхи. 
Выкпднаго лѣса на прибрежьях* сѣв. части 
губы не мало; отъ него мысъ, огранпчиваю-
щій вход* въ губу съ зап. стороны, полу
чил* названіе Дровянаю. Кочевья самоѣдовъ 
встрѣчаются только на прибрежьях* южн. 
части губы; на мысѣ Сюней зап. берега 
есть самоѣдское кладбище. Морскимп жи
вотными и рыбой Обская губа чрезвы
чайно богата. Въ особенности въ губѣ много 
моржей, тюленей и дельфинов*, называемых* 
бѣлухами, а на пловучихъ льдах* бѣлыхъ 
медвѣдей. Пзъ рыб* въ губѣ ловят* въ 
большом* количествѣ осетров* до 4 пуд. вѣ-
соьъ, стерлядь н нельму до I пуд., щук*. 

натимовъ, овуией, карасей и крупных* сель
дей, муксунов*, щокуров* и пр. (о рыбодов-
ствѣ см. Обь). Обская губа освобождается 

і отъ льда, вролѣ южн. своей части, не позже 
j і в ш , а около иѣкоторыхъ берегов* и мысов*, 
I напр. .Тедяяаго, лед* но оттаивает* во все 
I лѣто, а потому Обская гу% вообще мало до-
I cry il на я весьма мало издлѣдована. Первым* 
j нлаватедемъ въ Обской губѣ был* лейтеп 
j Овцын*. Въ 1734 г. 19 іюня Овііыпъ, иа 
I большой інлюбкѣ, вышел* въ Обскую губу, а 
j 6 авг. достигъ 70°4' е . - т . , но отсюда ври-
! нужден* был* вернуться в* Обдорскь, опасаясь 
j осени и наступивших* морозов*. В * 1735 
j Овнынъ вышел* въ губу в* началѣ іюня, I l 
j былъ остановлен* льдами, до 8 іюля подви-
і гался очень медленно за ломавшимися льдами, 
і а 18 іюля принужден* был* пойте въ обратный 

путь, вслѣдстіе развившейся в* экнпажѣ дынги. 
В * 1736 г. Овцынъ вышел* в* губу 4 ін»ля 
и 5 авг. дошел* до 72°84' , но здѣсь был* 
остановлен* льдом*, который стоял* в* атом* 

j году неподвижно съ предшедшеп зимы. Въ 1737 
Овнынъ, с* штурманом* Кошелевымъ, на двух* 

! судах* вышел* въ началѣ іюля, а 8 авг. ив* 
I удалось выйти из* губы в* открытый океан*, 
[ гдѣ они доходили до 73°56' с. щ., но здѣсі. 
s встрѣтшга густой высокими буграми стоявшій 
î лед*. Отсюда плаватели повернули к* в и 
! идя вдоль нрибрежья вошли 1 севі . нъ y e w 
! Енисея, гдѣ встрѣтилп выеданнаго въ нимі. 
Î па встрѣчу геодезиста Прянишникова, и вер-
I ну.іись черезъ Туруханекь. Вь том* же 1737 
I г., как* кажется, особенно благоприятном* для 

плаванія вт. Карском* я . , лейтенанты Малы
гин* и Скуратов*, елѣдуя изъ Еарскаго зал. 
оплыли Ялмальскій полуос-въ, прошли черезъ 
пролив* отдѣляющій его отъ ос. Бімаго и во
шли въ Обскую губу 25 авг., а 11 сент. в* 
р. Обь. В * 1738 Скуратов* вышел* 7 іюля 
из* устья Оби въ Обскую губу, но, принуж
денный бороться съ массами льдовь, потерял* 
якорь и послѣ многих* трудов* н опасно
стей достигъ ое. Бѣлаго 31 іюдя и вышел* 
въ Карское я . 3 авг., а въ коняѣ августа 
был* затерт* льдом* на юж. берегу Карекаго 
м. между pp. Карою и Байдарпцею. Въ 1772 
г. берега Обской губы были ноеѣщены Зуевым*, 
спутником* Палласа. Зуев* даже предприни
мал* небольшое плаваніе но губѣ до ос-па 
Яры. Въ 1828 весь западный берег* Обской губы, 
отъ мыса Дровянаго до устья Обн, был* обой
ден* сухопутно и описан* штурманом* Ива
новым*. Наконец*, в* 1863 г. снаряжен
ная золотопромышленником* Сидоровым*, для 
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открытія сіверн. пути между Енисеемъ и 
Обью, экепедипіи Кушелевекаго, вышла нзъ 
Обдорска 17 іюля и обогнув ь нолуос-въ, отдѣ-
ляющій Обскую губу отъ Тазовекой, 12 авг. 
ирибыла къ устью р. Таза. 

(Паддаса. П у т . , I l l , ч. 1-а, с . 46s Л а т а в , 1-го. п у т . , I I , 88; 
С а б . В. Ш 2 , Х Ѵ Ц І , 379, 182*. Ш , О р я б и , п р о » . , с. 299; 
3. Гщ»р. Д . , V , *9—110, I X . 85-69-, W r a a g e l , K . , I , 38і M ü l l e r , 
Dgr. T o l k a t , p. 297; Зааадваіая-i, З а в . С в б . , с . 297; К у ш е д е і -
с в і » , П у т . з а в . , Т о б о и ^ в ъ , 1861, с . 27 в o p . ) . 

Обсушной, остривъ, одинъ изъ группы 
Іокансхшъ (см. это сл.) въ Сѣверноиъ океанѣ. 

О б т О В Ъ , село, Черниговской г., Кроле-
вецкаго у., въ 15 верст, отъ у. г-да, при р. 
Ретѣ . I n c . жит. 2,208 д . об. п., 266 двор., 
2 свеклоеахарныхъ зав. (Нванепковой). Н а 
нихъ въ 18>»0—61 г. выдѣлано песку 5,898 п. 
Винокуренный зав., выкурив, въ 1 8 6 2 — 6 3 г. 
4 ,599 вед. алког. 

(.Оба. раза, отрас. п а в у * , п р о и ы ш . , ч . і , п р в д . , с . і і ) . 

О б г у х а , р . , Орловской г., Мпенскаго у., 
пр. пр. Оки. Напр. къ с.-в. , дл. теч. до 60 в. , 
шир. до 22 саж. Берега высоки и круты, u 
только къ устью низки и песчавы. Н а рѣвѣ 
нѣсколъво мельвицъ. 

( І Ч П с , B e l t r . , H I , «Эбі Stackenborg, H y d r . , V , 133). 

0(5~$ДЖЯ, село, Кутансскаго ген.-губ., въ 
Мпнгреліи, Зугди.текаго овр., къ с.-в. отъ 
Зугдиди, при рч. Чаннцѣ (прав. прит. р . Хопи). 
1 . ж. 1,143 д. об. п. 

Обуховокая, слобода, Московской г., 
Богородскаго у., въ 10 в. отъ у. г-да, при 
р. Клязьмѣ. Ч. ж. 1,055 д. об. п. , 250 дв . , 
суконная фабрика (Тюляева), на которой въ j 
1862 г. выдѣлано сукна 10,200 кусковъ па j 
560,200 р. , при 640 рабочихъ п паровой j 
машипѣ въ 20 сил т.. Ві. 1861 г. выдъляио j 
5,950 куек. на .430,500 р. , ярит 637 рабоч. 
Здѣсь вт. нач. X I X в. находился пороховой 
заводъ. 

(ЗабдовсвіІ , З е ш е о и . Россів, т . I I I , с . 236). 

О б у Х О В Ъ , міст. , Еіевской г. и у. , въ 
40 в, отъ Еіева, при р. Кобрѣ. Въ X T п. 
Обуховъ былъ отданъ Казпяіромъ Ягелло-
нояъ Ивану Туршчу; въ 1686 г. находил
ся на граннцѣ Польши и Россіи, въ кондѣ 
Х Т П І в. ирисоединенъ къ Россіи, въ 1797 г. 
Ивпер. Павелъ отдалъ половину Обухова ко 
в.іадѣніе бывшаго Кіевскаго губернатора Н . М . 
Бердяева, другую же половину на содержапіе 
Еіепскихъ кл5гендантові.; вноедѣдствія эта поло
вина отошла къ казнѣ Мѣстечкочъ О . учреж-
депъ въ 1834 г. Ч. ж. 5,165 д. об. п. . 830 
дв., 4 правосл. церкви, винокуренный, пиво
варенный и кирпичный з а в . , еженедѣлъпо 
базаря. На винокуренном* зав. въ 1 8 6 2 — 

63 г. выкурено 11,423 вед. алк. пзъ 33,523 
пуд. ржаной муки. 

( И р о д , п о с е д . , ч. I I , с . 470; В . О т . К і е » . г . , с . 222-, В а т т , 
в в . Кіев. г. ва tsse г . , 6 6 ; Поівдевячь, С«аз . о насед. « ѣ с т а . 
Кіев. г у б . , 4Is Ф у я д у в д е і , М е в . г . , ч- I , е. 471; Кіев. г у б . вѣд. 
Ш І г . , N 8; Ж . М . в . Д . 1843 г . , т . I X , с . 497). 

ОбчУТИ, мѣст., Могидевской г., Сенниц-
каго у., въ 52 в. отъ у. г-да, при безъииенной 
рѣчвѣ. По инвентарю 1621 г. оно значилось 
селомъ, и мѣстечкомъ стало называться послѣ 
1784 г. Ч. ж. 360 д. об. я. (149 евреевъ), 
50 дв., правое, перк., еврейс. молит, школа. 

( Н а м . кн. Могилев, губ. иа 1861 г . , отд. I V , с . 43s Город, 
п о с е д . , ч . I l l , с . 234). 

Обща, р. , Смоленской г., Бѣльскаго у., 
лѣв. прит. Межи. Беретъ начало между дер. 
Поддаковою и Загородного. Напр. къ з., дл. 
теч. 125 вер., т и р . лѣтоиъ оть б до 20 е. , 
глуб. отт. 2 до 10 фут. Берега дов. возвы
шены; правый командуетъ лѣвымъ. Дно сугли
нистое, супесчаное, рѣдко песчаное и каме
нистое; теч. быстрое. Сплавна отъ дер. Тропі-
киной, т. е. на 80 в. , а судоходна весною 
отъ г. Вѣлаго, т. е. на 45 в. Судоходство 
продолжается всего только отъ 1 до 7 дней, 
но оно ииѣетъ большую важность, такь какъ 
судовъ отходить среднимъ числомъ отъ 450 
до 500, а рабочихъ рукъ это судоходство 
занимаетъ до 7,500 челов. Въ 4-лѣтіе 1 8 5 9 — 
62 г. на Обшѣ въ Бѣльской пристани грузилось 
ср. числомъ ежегодно 2,504,574 п. на 1,597,817 
р . , въ томъ числѣхлѣба 1,551,700 н. на578,746 
руб., конопл. и льнян. масла 497,179 п. на 
2 4 4 , 8 6 0 , льна 21,438 п. на 34,136 р., пеньки 
202,293 п. на 333,584 р. , льнян. и пеньк. 
издѣлій на 10,102 р . , табаку 800 и. на 1,895 
р. , лѣса на 8,303 р . , сала и др. жив. прод. 
38 ,924 п. на 107,507 р . , кожъ на 1,154 
р . , металлов* 132,411 ц. на 221,025 р. По 
Обшѣ ходятъ струги и шкуты; первые поды
мают!, отъ 9 до 101/» т. пуд., вторые отъ 
2 до З 1/* т. нуд. Суда эти строятся на Бѣль-
ской пристани и никогда не возвращаются, 
а разбираются на дрова на ннзовьихъ Двины. 
Па цлаваніе въ Ригу изъ Обши употребляется 
отъ 6 до 12 дней. Прит.: Бѣлая, Лача 
(лѣв.) и Лба. 

(Stncteoberg. H y d r . , I , 251; В . С т . С в о д , г., 23; П е б р п я о в і , 
« а т . ддя С т . Сводеа. г . , с. 73; Содовьевъ, С т . Свіод, t . , е. 5 8 ) . 

ОбщІЙ стань, одна изъ многочислен
ных* Кійскихъ пещеръ, находящихся пъ'пз-
вествявахъ, раепростраяеввыхъ по р. Кѵѣ, 
Томской г-іи, Маріинскаго окр. Получпла свое 
названіе o n . того, что тузечцы -звѣропромы
шленники оставляли здѣсь постоянно свои за
пасы, уходя на промыселъ, и всегда находили 
ихъ въ целости, такъ какъ другіе нрояышлеп-
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Ш Е И всегда уважали право чужой собствен
ности. 

( « о в а д е в с в і і , » і Г . Ж . 1836, ч . 2 , с . 190, 201 ; ЩуровсвШ, 
ждт. , 2 0 Т ) . ' 

О б ш Д Й С ы р т Ъ . Подъ этизгь именем* 
разумеется плоская возвышенность, прости
рающаяся отъ Уральскаго хр. , вь общем* на-
правленіп къ з.-ю.-з. черезъ г-яіи Уфимскую, 
Оренбургскую и Самарскую и служащая водо-
раздѣломъ рѣчныхъ областей Волжской и Ураль
ской. За начало Общаго Сырта принимают* 
истоки р . Еаны, лѣв. пр. Бѣлой. Отсюда Об
щ и Сыртъ простирается на з . , сопровождает* 
съ лѣв. (южной) стороны теченіе Вѣлой и, по
кидая Бѣлую отъ крутаго ея поворота при 
Богульчанѣ, сохраняет* тоже запади, направ
ление до иетоковъ р. Салмыша (пр. пр. Сак-
мары). Отъ истоков* Салмыша Общій Сыртъ 
разделяется на три' вѣтви. Первая идет* кь 
с .-з . , огибает* истоки pp. Бинеля, Сока и 
Черемшана, подраздѣляется на двѣ вѣтви, 
изъ коих* западная отделяет* Самарскую 
покатость отъ покатости нижней части Бе
лой, a сѣверная проходит* между Икомь и 
Вѣлой и оканчивается близь г. Бирека такъ 
называемыми Сокольими горами. Вторая 
простирается прямо на з . , между pp. Кинелью ! 
и Самарою и оканчивается у береговъ Волги 
такъ называемыми Самарскими и Соковы
ми горами. Третья вѣтвь простирается на 
го. к* верховьям* Самары, которыя отде
ляет* отъ близкой к* ним* р. Урала, от
сюда поворачивает* на з. между истоками 
Киндедя и Чегана,(пр. пр. Урала) с* одной, 
Вузулука и Чегапа съ другой стороны, а у 
истоков* Чегана подразделяется на две вет
ви, из* коихъ одна проходит* между pp. Мо
чою и Большим* Иргизомъ, къ истокам* двухъ 
других* Иргизовь, а другая мимо истоков* 
Камелика, Челыклы и Узенеі доходит* до 
верховьев* Ёруслана, постепенно сглаживаясь 
въ приволжских* степях*. Плоская возвышен
ность Общаго Сырта не имеет* пи значитель
ной высоты, ни истинно горнаго характера; 
высшая ея точка гора ІСуянъ - Tay (которую 
должно считать за начало Общаго Сырта), 
въ вергоинахъ р. Еамы къ в. оть Канонн-
кольскаго з а в , не превосходить 2,030 ф., а 
возвышенность въ верховье Мат Ика 1,740 ф. 
Не смотря на свою небольшую высоту и по-
логій подъем*, особливо съ лев. стороны, Общій 
Сыртъ имеет* значеиіе въ орографическом* от-
ношеніи не только как* водораздел*, но и какъ 
естественная север, окраина аралокаспійсков 
низменности. Вследствие того южный свлонъ 
Общаго Сырта носит* совершенно степной 

азіатскій характер*, между тѣмъ какъ на сѣ-
верномъ, более богаточъ текучими водами, есть 
и лѣсная растительность, особливо въ восточ
ной части Общ. Сырта. Въ Общем* Сырте 
встречаются H чрезвычайно привлекательные 
ландшафты, как* например* около озеръ К а г -
дры и Сасыіа-куль въ Башкирских* дачах* 
Белебеевскаго уѣзда, где зеркальный озерная 
поверхности обставлены конусообразными и 
шатрообразными горами. Обнаженія горных* 
пород* Общ. Сырта состоят* из* мощных* 
пластовъ красноватых* мѣдпстыхъ песчани
ков* и известняковъ пермской формаціи, и 
песчаников* юрской формаціи, на самых* 
високихъ местах* Общаго Сырта прикрытых* 
меловыми толщами. Впрочемъ въ некоторых* 
отрогахъ и отдельных* возвышенностях* Об
щаго Сырта есть обнаженія и еще болѣе древ
ней каменноугольной форма ціи, какъ напри
мер* въ горах* Тура-тау, Чакп-тау и Кум*-
тау, где эти обпаженія характеризуются ра
ковинами и окаменелыми растеніяии каменно-
угольнаго періода. Об. С . весьма богат* мед
ными рудами, особливо распространенными въ 
Оренбурге, у., вдоль рѣчекъ Б . и М . Каргалки. 

(Рычковъ, Оревб. топогр. , I , 232; П А д а е а , п у т . , I , 338, I I I , 
ч . 2 - я , с . 83, lifts S a l k , В . , I , Ш і Hermann, U r a l , I , 8, 228, 
Erdmann, Beitr. , П , T h . t , p. 204, T h . 2, p. 156; Muller, ü g r . 
Volksst. , p. 20»; Possart, Stat . , X 17; Мат. д л C i . 1889, отд. 
I I , с . 6; Ж . M. В . Д . 1811, X X X I X , 46; Ж. М . Г. И . 1845, X V I , 
234; Б а б с т ъ , въ Фрпдова М а г . з е в д е » . , 1,805; Мурчпсовъ, Геод. 
Г о с . , I , 598 ; ЩуровевШ, Урад. т р . , 164 ; Зверовав*, Е с т . а е т . 
Оревб. в р . , I , 31, î i , 77; Humboldt, Centr. As- , I , 2 8 Ц Леоподь-
довъ, С т . о а . Саратове, г . , 1, 10-, Sclmttrier, Г Х т п р . des Tsars, 
I , Ю і Дебу, On. Оревб. г . , с . 7; В . С т . Оревб. г . , с . 9; Н е -
веръ, «ъ г. Ж . 1863 г . , S 12). 

О б ь , у татар* Омаръ или Уморъ, у Сур
гутских* остяковъ Асъ, Ягъ или Болта, у на-
рымских* Ема, у самоедов* Ryan (что зна
чит* душа), р. Томской и Тобольской г-ниі, 
впадающая въ Обскую губу Карсваго м. (Ое-
вернаго океана). Образуется в* Бійскомъ 
округе, из* сліявія pp. Бін и Кату ни. Отсю
да соединенная река направляется к* зав. 
до устья Чарыша, далее к* С. до' Барнаула, 
ниже Барнаула поворачивает* кь з.-с.-з. до 
с. Крутихи, отсюда къ с.-в. до устья р. Томя, 
далѣе к* с.-з. , а отъ встушенія въ Тоболь
скую т. къ з.-с.-з. , от* устья Иртыша снова к* 
с.-з. , а отъ 62° с. ei. к* с. до Обдорска, отку
да Обь круто поворачивает* в. , расширяясь 
постепенно в* ю. оконечность Обской губы. 
Дл. теч. Оби от* еоедлненія Бін с* Катуяы» 
3,200 верст* *) . так* что полная длина Оби, 

*} Жзмѣрено по каргѣ Зап. Сибири, съ поправ
кою сообразно еь отпошешемъ изжѣрениой ва кар-
гЬ удины рѣки между Нарымом* и устьемъ Ирты
ша съ тою же длиною по дейсівигельиоиу измѣре-
нію Мессершмжта. 
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считая за исток* ея Бію и Чулышманъ со
ставит* 3,700 вер., а считая Катунь болѣе 
3,800 вер. Несравненно значительнѣе пред
ставятся размѣры исполинской рѣки, еелиза 
главную вѣтвь принимать Нртышъ вмѣето 
Оби, имѣющін 3,800 вер. теч. Если къ это
му присоединить дл. теч. Оби отъ сліянія ея 
съ Иртышом* (1 ,000) , то вся дл. теч. И р 
тыша - Оби составит* 4,800 вер. Ш а р . рѣви, 
в* предѣлах* Томской r-ніп, от* 350 до 850 
саж. (350 саж. у Барнаула. 800 саж. у Ко-
лывани), а в* оетровитнх* мѣетах* до 3 вер., 
въ Тобольской r-uîit сред. шир. отъ I 1/» до 
3 вер. (при устьѣ Иртыша 1,300 с а ж , а 
в* местах*, гдѣ Обь разделяется на рукава 
черезь острою, оть 30 до 40 вер., при чем* 
главные рукава имѣютъ: Большая Обь l '/a 
вер., а Малая 250 саж. шир.). Прн впаденіп 
въ Обскую губу, въ одном* руслѣ, по соеди
нена Б. и М . Оби, Обь ндѣеть отъ 5 до 20 
вер. шир. Глубина рѣкн отъ 2 до 20 саж. 
Русло ея, сначала каменистое, потом* песча
ное и песчано - глинистое. Переборы въ Оби 
есть только въ верхней части течевія; но-
слѣдніЙ нзъ них* при устьѣ р . Томп. Теч. 
в* Томской г-нііі дов. быстро, но въ Тоболь
ской тихое, что зависит* отъ необыкновен-
иаго малаго иаденія рѣки отъ Барнаула, гдѣ 
высота уровня Оби, но опредѣл. Панснера, 
316 р. ф., по» опредѣл. Л сдобу pa 347 ф., но 
опредѣл. Гумбольдта 383 ф. Отъ устья Чарыша 
Обь течет* въ узкой долішѣ и крутых* бе
регах*, нзъ коихъ правый весь покрыт* бо
ром*; оть устья Чарыша до Барнаула и нѣ-
сколько далѣе лѣв. берегъ оеоблнво возвы
шен*. Ниже Барн. Обь течетъ извилисто по 
широкой дол пи f., обильной озерами, протока
ми я лугами. Между устьями Чумыша и Вер
ди, Обь огибает* обширною дугою оконеч
ность Салапрскаго кряжа, вслѣдствіе чего 
правый берегъ рѣки постоянно возвышен*, а 
у Ірутихи Обь течет* снова между крутыми 
берегами, поросшими хвойным* н березовым* 
лѣсом*. Возвышенный правый берегъ (высо
тою до 100 ф.) продолжается до устья Чу
мыша, a далѣе Обь расширяется значительно 
и течет* вообще между низкими, болотисты
ми и чрезвычайно лѣсистыми берегами до 
уояья р. Иртыша; мѣстами берега эти до
стигают* 1 саж. высоты, а в* виду рѣки 
кое-гдѣ виднѣются холмы. Ниже устья Ирт. 
Обь раздѣляется на нѣсколько рукавов*, с о -
единенпыхъ протоками, обнимая ими огромные 
острова. Главные рукава Оби носят* названіе 
Большой я Малой Оби. Обширные острова 

рѣки низки, поросли кустарниками и необи
таемы. Вообще въ этой части евоего теченія 
Обь орошает* страну, богатую обширными 
сѣпокоеными лугами, съ высокая* сосновым*, 
кедровым* и лиственичвымъ лѣсомъ. При 
этомъ правый берегъ обширнаго пойма Оби 
или ея долины возвышен* и в* прибрежных* 
буграх* есть обнаженія глинъ, содержащих* въ 
себѣ лкаменѣлыя раковины. Обь, по 60 лѣтн. 
наблюденіямъ (1751 — 1800, 1838 — 60) , за
мерзала в* Барнаул*, средн. чиеломъ 30 окт., 
вскрывалась 15 апр., а была свободна отъ льда 
198 дней, Въ уровиѣ Оби вт, Барнаулѣ заме
чают* два ловиінешя или разлива: одно весен
нее, ио 22 лѣтн. набл. достигающее средн. выс. 
11 ф., а другое, лѣтн., въ 10 1 /* ф. Ниже Барнау
ла уров. рѣки во время разливов* повышается 
оть 7 до 14 ф., а разливы достигают* громад
ных* размеров*, затопляя ниже устья Ирты
ша веѣ острова рѣки и давая ей ширину свы
ше 40 вер. Зимою вода Оби в* нижнем* ея 
теченіп подъ льдом* приходит* въ гнилой 
застой, но мѣстиому выражеяію замираетъъ 
становится негодною к* потребленію; это 
происходит* вѣроятно отъ того, что рѣка, 
вслѣдствіе малаго своего паденія, имѣетъ зи
мою очень слабое теченіе. Рыболовство по 
Оби весьма значительно; количество ловимой 
ежегодно въ Оби и Обекой губѣ рыбы, икры 
и жира, г-н* Холмогоров* полагает*, от* 1 
мил. до 1,600,000 пуд. (Холмогоров* въ Сѣв. 
Пч. 1857 г, Ш 269). Цифра эта кажется нам* 
весьма преувеличенною, такъ какъ по другим* 
данным* низовья Оби, гдѣ производится главный 
лов*, доставляют* (для вывоза) только 100 

I т. иуд., а осетров* въ Березовском* краѣ , по 
свидѣт. Абрамова, ловится 7 т. пуд. Главный 
породы, которыя со векрытіем* Оби въ кон
це мая или въ началѣ іюяя въ большом* ко
личестве поднимаются вверх* тсчевія рѣ-
ки, суть: осетръ, стерлядь, нельма, налим*, 
муксун*, сырок*, щокуръ, пыджьян* в сельдь. 
Рыбною ловлею въ особенности занимают
ся инородцы (остяки и самоѣды), но так
же и русскіе промышленники, особливо в* 
многочисленных* протоках* рѣкп и приреч
ных* озерах*. Главный лов* съ конца іюля 
но 1 октября. Инородцы только сушат* ры
бу, но руссвіе прасолы, пріѣзжающіе из* 
Тобольска и Верезова, солят* ее. Кромѣ ры
бы, въ устьях* Оби добывают* еще и дель
финов* (бѣлухъ). Судоходство по Обн весь
ма значительно. В * 1882 г. по Турѣ , Т о 
болу, Иртышу и Оби, по оффиціал. свѣд., 
перевезено товаровъ на сумму до 20 мил. 
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руб. Главв. направление судоходнаго движе-
н і я : изъ Тюмени въ Томск* (металлы и ме
тал, издѣлія, мануфактурн. и кодоніальн. то
вары, крестьянскіе товары н вообще всѣ 
предметы, пдущіе нзъ евронейек. Роесіи на 
золотые промыслы), нзъ Барнаула иъ Т ю 
мень (мѣдь, воск*, сало), пзъ Тобольска въ 
Березовъ (хлѣбъ, соль, краен, товары н ры-
боловн. снаряды), изъ Березова еъ Тобольск* 
и Тюмень (рыба, пупга. товары, нтпчьи перья, 
кедровые орѣхи), Прит. Оби: Песчаная, Анюй, 
Чарышъ (лѣв.), Большая (пр.), Алей (лѣв.), 
Бобровка (пр.), Барнаулка, Касмала (лѣв.), 
Чумышъ, Бердь, Пяя, Томь (пр.), Шагарка 
(дѣв.), Чулым* (пр.), Парбюга, Парабель 
(лѣв.), Ееть (пр.), Васюгаиъ (лѣв.), Тымъ, 
Вахъ, Аганъ (пр.), Юганъ (лѣв.), Пимъ, Ля-
минъ (пр.), Оалымъ, Иртыш* (лѣв.), Казымъ 
(пр.), Сосва (лѣв.), Куноватъ (пр.), Сынья, 
Собъ (лѣв.), Полуй (пр.). 

(Strahlenberg, d. N . п . О . Russl . , р . S3, 412, Y s b r a n ä Mes 
H . , p. 19, 24; Messerechmidt, n N . N . В . , I I I , 152—153; M ü l l e r , 
Samml. rasa. Gesch., V I , 211, 217, 401, 406; Палласа, п у т . , I I , 
4 . 2, c. 403, I I I , 4 . 1, c. 18—29, 47, 107; F a l k , B e i t r . , I , 3.17; 
Storch, В . В . , I I , 100, V I I , 179; Hermann, Star. , p. 123; С т . об. 
С а б . 1810, c. 16; Sievers, S i b i r B r . , V I I , 2 І 8 ; Зяоловскій, Зенлеоп. , 
I , 99; С а б . В . 1820, I X (59) , 1822, X V I I ! (379), 1821, I I I , замѣч. 
о с . - з . С и б . , с. 274; О рыбн. п р о м . , е . 290; Корвпловъ, З а я ѣ ч . 
о С в б . , п. 50, 80; bedebour, В. . , I , 402, 410, I I , 195; Бѣдявсваго, 
иоѣздва, с . I , 22, Я6, 14-1—146, Словдевъ, Письма, 62; M ü l l e r , 
U g r . Tolkst. , 278; Stuctaiberg, H y d r . , I I , 332—349; Ж. M . В. Д . , 
X X X I V , 410; Мартынов*, ЯІввои. п у т . , 0.35, Wrangel, В . , I , » 8 , 
4 0 ; 6 . Eose R . , I l , 6 , E r m a n , В . , I , 476, 554, S S I , 5S6, 626; 
Helmersen, въ в. а Н . В., X I V , 17-, Вогусіавъ, въ Ввб. для чт. 
1845, N 12, отд. I V , 21—82; 3. Гвдр. Д . , I X , 59; В. С т . ТОНОВ. 
Г., С. 23; В. СТ. ТобОЛ. Г., С. 17; ОлОВЦОВЪ, И с т . об. С в б . , I I , 
143—149, 181—183; Oastren, В . , 77, 119, 153, 187; Гагсяеостера, 
С т . об . С а б . , I , 25, 41—46, 104—107,338, I I , 201—214, 5-.Н, 654; 
Небольсвнъ, отъ С . - П е т . до Бара. , 5 4 ; Завалашавъ, З а п . С в о . , 
12, « 6 , 257; МаддевдорФЪ, П у т . , I , S0, 32,11, 195; 3. Г . О . , V I I , 
67, X I I , 432; Изсл. рыбол., V I , 70: Тобол, губ. вѣд. 1857, tf 17; 
Schnïteter, P ï m p . des Taare, ï, 544; о свобщея. между Обыо я 
иечорою, Т о б о л ь с в ъ , 1858 -, ВеселовсвШ, Клал*. Р о с с і в , е. 271; 
Ходмогоровъ, въ Сѣв. П ч . 1857, ÏT 269). 

Ованв, тора въ глав. Кавказ, хреб., 
Бакинской г., Шемахинскаго у., къ ю.-в. отъ 
Шемахи, нодъ 4 0 ° 2 6 ' с. ш. н 6 б ° 3 2 ' в. д. , 
имѣетъ,'абс. выс. 2,708 фут. 

{ Х о д а м » , Г е о г р . подоят, « в н е , с . ! » ) . 

Ованта, мест,, Ковеискои г., Вилыю-
мірскаго у., въ 40 в. къ в.-с.-в. отъ у. г-да, 
при р. Впрнптѣ. По преданію оно существо
вало еще во времена язычества. Въ 1436 г. 
В . К н . Лнтовскій Оигизмунд* I отдал ь яѣст. 
въ потомственное владѣніе Оепкамь, отъ ко
торыхъ въ 1681 г. Стефанъ Баторій отоб-
ралъ и отдалъ Бекешу, начальнику Венгерской 
пѣхоты, отличившемуся при взятін Полоцка. 
На'слѣдішсл Осиковъ Сангушкп, по смерти 
Ваторія, завели тяжбу съ Бекешей*; они ус
пели возвратить около 2/з имѣвія, осталь
ная же масть продана въ 1598 г. Радзк-
в и » у . Ч. ж. 117 Д. об. п . , 17 дв., католич. 
костелъ. 

( Г о р а д . пепел. , ч . И , о . 527,- А * а н а с ь е » ъ , Е о м в . г. , с , 725). 

ОвидІОПОДЬ, змштат. г-дъ Херсонской 
г., Ананьевскаго у., при рч. Барабоѣ, близь 
Днѣстровскаго лимана, подъ 48° 16' с . ш. н 
4 8 ° 6 ' в. д., вь 208 вер. оть Херсона. П о 
догадкамъ прежних* ученых*, на мѣстѣ Овп-
діоноля стоя.іъ вь древпости г-дъ Томи, въ 
который былъ сослать рнискій поатъ Оігадій 
Пазон*. Но сяо предположение оставлено и 
ныиѣ ечитають болѣе справедливою гипо
тезу," по коси па мѣетѣ Овпдіополя находился 
вт, древности городъ Никоніучь. Во время 
турецкаго владычестііа здт.еь было укрѣп-
лепіе Хаджи-дере, которое въ 1769 году 
разграблено запорожцами. Вь 1789 г. оно 
было взято русскими войсками и, по Ясскому 
миру, поступило во владѣпіе Россіи. При 
устройстве оборонительной днѣстровской линіи 
и вь Хатжи-дере велѣно было воздвигнуть 
небольшое укрѣплеше, а г-дъ, согласно мнѣ-
нію о ссилкѣ Овидія, назвать Овіідіошдамъ 
(1793 г.). Тогда же сюда поселилось некото
рое количество молдаван* п болгаръ. несколько 
позже, сущсствопаніе таможенной лпиіи на 
Дпѣетрѣ привлекло сюда значительпое число 
евреевъ, занимавшихся контрабандой; но съ - 

перенекеніем ь .тоніп кыогу, количество евреевъ 
убавилось; въ насгоящее время Овидіоподь 
один* изъ худшпхъ городовъ Херсонской г. 
По свед. 1864 г., въ Овидіоподе 4,160 ж. 
об. п. (2,098 м. п.); пзъ ннхъ: купцовъ 193 
об. п., мѣщанъ 3,207 об. п., вольныхъ матросовъ 
558 об. п. Неправое.!.: евреевъ 85 об. п. Зданій 
вь г-зе 592 , церковь 1, евр. молитв, школа 1. 
Большая часть домовъ — качышевыя мазанки. 
Находясь вблизи Одессы, г-дъ не могь развить 
въ себѣ значительной торговли: вт. немъ всего 
17 лавокъ, 1 чайное заведеніе, 1 харчевня, 
2 ноетоялыхъ двора н 10 винных* погребовъ. 
Заводъ всего 1, кирпичный. Торговыхъ сви
детельств!, выдано 3 6 7 , въ томъ числѣ 2-й 
пиьдіи 149. Ремесленников* 75, фабрик* И 
заводовъ нітъ вовсе. Жители занимаются 
сельекпми промыслами на городскихъ земляхъ, 
нзъ которых i, каждое семейство арендует* 
отъ 4 до 12 десят.; впрочем*, но причине 
частых* засух*, зелледѣліе здѣсь не слишком* 
прибыльно. Кроиѣ пего, жители занимаются 
скотоводством*, огородничеством*, преимуще
ственно па баікѣ СкуртІ, рыболовством*, ко
торое выгодно но причине близости Одессы, 
и извознпчеством*, для чего пѣкогорая часть 
жителей отлучается вь Одессу. Городских* 
земель числится 6,438 д е с ; городских!» дохо
дов* бывает* 2,200 р. Г-ду принадлежит* 
яѣекодько близлежащих* хуторов*, ца кого-
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рмхъ проживают* овидіоподьекіе мѣщане, въ 
числѣ 125 д. об. п. Въ г-дѣ есть приходское 
училище, тазюженпая застава и карантинъ. 
Переправа черезъ Дпѣетровеіай лиманъ къ 
Аккерману, па протяжеяіи 9 в., производится 
на пароходѣ. 

(Pal las , 2 т о у . , I , 14; Зеидеоп. Рос И « п . , Зябдовсваго, т . 
V , с . Шіі Сунароковъ. П у т е ш . во Крыжу, с . 243-, В з ш і ю в ъ , 
Нутега. въ воауд. Р о с , И , с . 69; Небоісовъ, С т а т . з а п . о в н * ш н . 
торг. Р о с , I . с. З і : Одес. ааьм. 1839 г . . с . 313; Новорос. Кад. 
1839 г. , с . 103-101, в 1837 t . , с . І 2 7 ; Storch, R Beichs., Ѵ Ш , 
». 68; Гор. п о с . Рос. И » п . , ч . V , отд. I I , с . 102; Зновом. с о с т . 
гор. Е в » . Р о е . , т . I I ; Щ т в д т » , х е р е , г . , и, с. 7 7 3 - 7 7 5 ) . 

О і Ж В О К Щ И , дер. Влади мірскоп" г., Горо-
ховецкаго у., иъ 15 в. отъ у. г-да, при впа
дении р. Клязьмы въ Оку. Ч . ж. 652 д. об. 
п., 126 дв., пристань на р. Клязьмѣ, съ ко
торой въ 185!)—62 г. среди, числомъ еже
годно отпускалось всей клади 30,246 пуд. на 
15,380 р. , въ томъ числѣ металлов!, и метал, 
издѣлій 12,650 пуд. на 12,650 р. , алебастра 
4,900 пуд. па 1,070 р . , лѣеа на 980 р. 
Разгружалось хлѣба 11,666 пуд. на 4,046 р. 

ОвИНЪ-парма, дов. высокіп горный 
кряжъ, Вологодской г., Устьеысольскаго у. , 
почти подъ 64° е. щ., черезъ который про
рывается р. Щугоръ (прит. Печоры) ; онъ 
идетъ параллельно запад, части Уральскаго х р . 
Вь прорывѣ, на лѣв. бер. Щугора, задегаетъ 
известняк ь съ оказгеяѣлоетяки Lithodendron. 
irreguläre, Productus tubarius и heiuisphae-
ricus, Spiri fer Strangwaysi и glaber. Но пер
воначальному пзденію пластов*, направлен
но чу къ з. и измѣняющемуся виосдѣдствіи 
къ в., можно заключить, что подъемъ этой 
нарми произошел і> велѣдствіе сгиба нластовъ. 

(ГоФвавт,, ( Я в . У р з и , И , 250). * 

О в р у ч ь , уѣзднып городъ Волынской г. 
I. Г-дъ, нодъ 5 І ° 1 9 ' с. т. и 4 6 ° 2 8 ' в. д . , 

въ 126 в. къ с. отъ Жптоміра, при р. Норынѣ. 
Городъ принадлежитъ и , числу древяѣйншхъ 
иоселеній въ Porcin. Имя его подъ именемъ 
Вручія въ первый разъ въ лѣтоппсяхъ упоми
нается подъ 977 г. Тогда он ь находился въ 
Древлянской З е шѣ и принадлежал, Олегу Свя
тославичу, брату в. кн. Ярополка. Въ первой 
усобицѣ русскихъ князей Овручь сдѣлался 
театром* драматической ея развязки. Побѣ-
жденный своим* братомъ, 15 лѣтнік Олегъ 
Святославичь, бг-жалъ съ своими воинами 
въ городъ Вру чі fi, но былъ задавлепъ при 
цаденін съ моста, Яроволкъ отыскал* тѣло 
своего брата и яохоронндъ его около гороха: 
это было въ 077 г. Около 1014 г. вел. квязг, 
Ярослав* Владпяіровіиъ ШепскШ вырылъ тѣло 
Олега, окрестил* его u перевез* въ Кіевъ, 
гді положилъ вь храмѣ Пресв. Богородицы. 

— О В Р У Ч Ь 

Кургапъ надъ могилою Олега былъ раскопанъ 
въ 1845 г.; кромѣ нѣсколькихъ стрѣлъ п камен
ныхъ модотовъ въ немъ ничего не было найдено. 
Во второй подовииѣ X I I в. Овручь является 
вняжескимъ удѣломъ. Въ 1169 г. князь 
Овручскій Рюрикъ Ростиславичь, принимаетъ 
участіе въ знаменитом* походѣ Андрея Бого-
лтбеваго на Кіевъ. Въ 1203 г., послѣ опу-
етошенія Кіева Половцами, тотъ же Рюрикъ, 
бывши уже кіевскнаь княземъ, удаляется въ 
Овручь. Тоже повторилось и въ 1207 г., когда 
Рюрик ь былъ изгнан* нзъ Кіева Ольговичами. 
Во второй четверти X I I I в. О . , вмѣстѣ съ дру
гими городами ю.-з. Россіи, подвергся татар
скому разгрому. В г, 1320 г. городъ подпалъ 
подъ власть Гедичина, кн. Литовскаго, въ 
1470 г. нрнсоедпненъ къ Польгаѣ н сдѣланъ 
главным* центромъ воеводства Кіевскаго. Въ 
1641 г. "король Владиславъ IV* подтвердил* 
прежнія нрпвилегіи, данныя городу, и даровалъ 
ему магдебургское право. В ь 1678 г. въ 
Овручь перенесена изъ Кеаверова коллегія 
Іезуитовъ, остававшаяся здѣсь до 1783 г. Въ 
1688 г. Овр. сдѣланъ повѣговымъ г-домъ Кіев-
скаго воеводства. Въ 1772 г. О. присоединенъ 
отъ Польши къ Россіи, въ 1795 г. назначен* 
уьздн. г-домъ Волынекаго намѣстничества, 
перевменованнаго въ 1796 г. въ губернію. 
Пзъ люстрацін 1622 г видно, что Овручь 
былъ обнесенъ сь 3-хъ сторонъ валами и 
острогом*, а съ четвертой прилыкалъ к* 
болоту; въ город* вели 3 ворот*, въ нем* 
находился двор* короля, обнесенный дубовым* 
палисадом* съ воротами, по лѣвой сторонѣ 
стояла пустая церковь; на высокой горѣ ле
жал* «ачокъ. Въ 1765 г. въ городѣ было 
80 домовъ еврейских* и 60 христіанскпхъ, 
кромѣ шляхетских* и духовных*. П о свѣд. 
за 1865 г. ч. ж. въ городѣ было 5,221 д. 
об. и. (2,657 л. и.), въ том* числѣ почетных* 
гражд. и купцовъ 117, мѣщанъ и цеховых* 
4 ,043. Еъ городу црняыкаютъ предмѣстія: 
Островъ, Гаптары, Рулевщина, хут. Пехоцкій, . 
Подрудва и Заськч, въ коихъ 457 м. п. 
Неправославных*: раскольниковъ 2 5 , католн-. 
ковъ 176, евреевъ 2,564. Въ 1865 г. въ 
городѣ было правосл. церквей 3 (2 кам.), 
католич. костелъ, ваалица, 2 еврейс. молитвен, 
школы. Изъ нравославн. церквей соборъ Пре-
ображенія, иостр. въ 1678 г. генералъ-іезуитомъ 
Іельтою; въ 1783 г. оть іезунтовъ передана 
во владѣаіе базиліаяовъ-уніатъ, а въ 1831 г. 
сдѣлана православною Замечательна также 
церковь св. Николая, ностр. в* 1748 г. уніатачи; 
въ ней сохранялись двѣ чудотворны» иконы 
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Божіей Матери и ев. Николая, писанная 
Греками по заказу св. В . кн. Владпміра; они 
перенесены сюда изь церкви св. Василія, 
построенной въ 997 г.; оть этой церкви, 
раззорепной татарами около 12-10 г., уцѣлѣли 
только часть сѣверной стѣнн съ дверью п 
почти вся восточная стѣна. На оконных* 
отлогостях* сохранились до сихъ поръ арабески, 
а на внутренних* аркахъ изображения св. 
угодников*. Домовъ въ городѣ 279 (5 кам.), 
лавокъ 97, трактир*, больница, дворянское 
уѣздное училище, въ котором* учащихся 
въ 186S г. было 35 м. п. Городу при
надлежит* земли до 17 тыс. десят., изь 
коихъ до 13 тыс. десят. въ спорѣ, и 2 водя
ным мукомольным мельницы. Доходъ города 
на 1862 г. исчислен* въ 2,865 р. Главное 
занятіе жителей хрнстіанъ составляют* хлѣбо-
пашеетво и скотоводство, евреи же промы-
шляютъ разными ремеслами, мелочною тор
говлею и уходятъ на заработки въ другія 
М Е С Т Н О С Т И . В ь 1862 г. выдано паспортов* 
на отлучки 589; ремесленников* въ 1865 г. 
считалось 278 (112 мастер.). В * 1865 г. 
на 3 заводахъ выдѣлано на 681 р. (коже
венный на 84 р . , свѣчной на 392 р. и пиво
варенный на 205 р.) . Купечество торгует* 
красными товарами, виноградными винам а, 
привозимыми изъ Кенигсберга, разными мело
чами, потребными для мѣстныхъ жителей, 
дегтем*, смолою, воском* и медом*, хотя и 
не въ больших* размѣрахъ. Въ 1865 г. 
выдано торговых* свидѣтельствъ: 1-й гильдіи 
3, 2 - 1 — 8 9 , на мелочный торг* 131, мѣщаиск. 
промысл.—525, прикащикам* 240. Большая 
часть купечества торгует* внѣ г-да. Базары 
еженедельно; ярмарокъ 4: 1 января, 29 іюня, 
8 сентября и 8 ноября, въ 1863 г. на них* 
привозилось на 22 тыс. р . , продавалось на 
10 тыс. р . 

(.Подв. Собр. Л ѣ т о п . , 1, 32; Кіев. С и в о о . , взд. І836 г . , првд. , 
с . ТЛі Р а т ш в в * , М о в а с . и ц е р в . , с . 88Î Руоовъ, В о д н а , з а в е с , 
е . 5 ; Мапвеввчь, П у т е ш . , е. 282 -, Ж . M . В . Д. Ш З г . , т . Х И , 
с . tU; Водыа. губ. »ѣд. Ш З г . , N 26, 1834 г . , N 7 ( В о е в . С т . 
Водыасв. г у в . , с . 155 s Balinsfey, Staroz. Polafca, I I , str. 539j 
PolnjansMego, Opis. lasow S r . PolsMago, I I I , str. 80 Î Город, 
н о с , ч . Ï, с. 39S; Э в о я . сост. город, н е е . , ч . 1, т е т . Ѵ Н І , о. 25-, 
В г щ а п , A r c h . , Г У , 141). 

И . Овручскій уезд* въ C . - B . углу губерніи. 
Простр. его по свед. военно-топогр. съемки 
192,81 кв. м. или 9,329 кв. в. (по Швей
церу 189,13 кв. ж. или 9,151 кв. в.); по 
пространству есть самый большой въ губернія. 
Уезд* лежитъ въ такъ называемом* Лолѣоьщ 
площадь его представляет* жизненную рав
нину, покрытую по большей части болотами 
н сплошными лѣсами. Хотя абсол. высота 
площади н ае определена, но, судя но погра

ничным* определенным* пунктам*, она не 
должиа превышать 550 И Л И 600 фут. Ночва 
уезда преимущественно песчаная и болотистая, 
весьма способная к* произрастанію лесов*. 
Вся площадь лежит ь в* системе р. Припяти 
(течет* виѣ уѣзда), изь притоковъ коей про
текают* по уезду Ужъ съ Гроздей, Норы-
недъ, Жеревомъ, Виговшй, Камявекой, Сло
вении съ Желонью и Ясинцемъ, Убортъ а , 
Суранцемъ и Перегоном*, и въ е.-з. углу 
получает* начало р. Ствта съ незначитель
ными притоками. По pp. Убортп и Ужу 
сплавляется лее* во время весенаяго разлива 
водь. Озер* в* уезде мало; большее из* 
нихъ Корта, близь с. Замысловичь, имеет* 
до 2 кв. в. Болота, покрываюздія почти весь 
уезд*, большею частію нецроходимы и п о 
крыты сплошными лесами; въ особенности 
замечательны болота къ югу от* с. Замы
словичь. Подъ лесами въ уезде до 580 тыс. 
десят. (231 тыс. строеваго), т. е. около 64°/о 
всей площади; въ 1858 г. изъ 257,412 дееят. 
всех* казен. земель иод* лесами было 202,921 
десят., т. е. 7 9 % . Лесъ состоитъ преиму
щественно нзъ сосны и ели. По свед. за 
1865 г. ч. ж. въ уезде (безъ города) было 
101,591 д. об. п. (50,439 и. п.), съ горо
домъ на 1 кв. м. по 553 д. об. п. Въ чи
сле жителей: дворян* 2,589, мещан* и 
цеховых* 21,445, крестьянъ казенн. 30 ,657, 
колонистов!» 5 6 0 , крестьянъ-собственников* 
(бывших* крѣішетн.) 3 3 , 5 8 2 . Неправослав
ных*: раскольников* 1,125, католиков* 6,936, 
евреев* 7 ,120. Уезд* разделен* на 4 ста
на, казен. крестьяне ва 6 обществ*, кресть
яне-собственники на 18 волостей, 163 обще
ства (229 владельцев*). Жители размещаются 
въ 343 поселках*, изъ кояхъ 10 местечекъ 
Базарь, Веледники, Вязовка, Искороетъ, 
Ксаверово, Лугины, Народ ичи, Поринскь, 
Олевснъ а Словечка. Изъ селеяШ имеютъ 
свыше 1 тыс. д. об. п. жителей только 6 
нѣетечевъ; Жугины, 2,024 Д. об. в. , Наро-
дичи 1,626, Олевекъ 1,477, Норинскъ 1,416, 
Веледники 1,140 и Искороетъ 1,028. Хотя 
хлѣбоиашеетвохъ занимаются и повсеместно, 
однакоже за недостатком* удобных* земель и 
яо недоброкачественности ночви, оно едва 
можетъ удовлетворять только местным* нуж
дам*. Подъ пашнями до 142 тнс. десят., 
т . е. до 15°/о всей площади. Кромѣ хлеба се
ют* довольно льна, идущаго на продажу въ 
Пруссію. Огородничество и садоводство также 
неразвиты; пчеловодство довольно развито, 
благодаря обилію лесов*, так* что мед* и воскъ 
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служат* предметом* сбыта. Более важными 
промыслами служат* лесные: особепно много 
рубят* лт.са для отправки по сплавным* ре
кам*, гонят* смолу и деготь, выдѣлывают* 
разную деревянную посуду, гнут* дуги, дела
ют* колеса, телѣги, сапи к проч. Деготь и 
смола идут* в* Кременчуг*, Балту и Нико
лаев*. Миотіе пз* крестьян* занимаются так
же сплавом* судом, во время навнгаціп н 
рыболовством*. В * 1865 г. заводовь вь 
уѣздѣ было 36, па коих* при 28;) рабочих* 
выдѣлано па 162,736 руб., ms* них* 2 ко
жевенных* па ЯЗЯ р. , 13 вппокурешшх* ва 
156,806 р., 2 шіпппарешшх* на 460 р. , 2 
смоляных* иа 1,828 р., 1 Я'вдиын на 400 
р , 13 жс.іілных* на 1,987 р., 2 стеклян
ных!, па 890 p. H 1 кирпичный на 40 р. 
Ярмарок* in. тѣздѣ 6: п* м. Веледника.съ 6 
янв., в* 10 пятницу но касхѣ и 1 октября, 
и* я. Народгічи.п—У мая, 6 августа и 6 
декабря; век one незначительны; и* 1865 г. 
на них* прпкознлось на 15 тыс. р . , прода
валось на 9 тыс. 

t C » . Воды*, t . я о п в с . О і р у ч с м г о у ѣ з д а • его д о с т о о р в м і ч . , 
п губерн. а в д о » . , N 1—16). 

О В С Ѳ Д У Г Ъ , озеро; см. Все.іуѵ,. 
( Ь Ч бвбд. В . ж H . Boitr. , I V , 231). 

Овстугъ (Обшш/ъ), село, Орловской г., 
Брянска го у., вь 38 в. оть у. г-да, при 
безъимен. рёчкѣ . Ч. ж. 670 д. < б. п.. 49 дв., 
2 церкви и свеклосахарный зав. (Тютчева), 
В * 1860 — 61 г. на нем* выдѣлаію песку 
5,340 пудов*. 

( О б з , раза, отрасд. п р о » . , і. 1, с . 44) . 

ОвСЯЯИКОВСКаЯ мель, на р. Волгѣ, 
па грашщѣ Дашіл.иіскаго у. Ярославской г., 
и Костромскаго у., ниже Овспшшкивскаго 
о-ва (ді. более 2 в.), простирается на 3 в., 
и въ течеиін лета безпрерывно изменяется. 
Для прохода черезъ нее суда паузятся; паузкою 
занимаются жителя ее. Овсянниковой и Тюмбы. 

( С ) до д. .lopoat. I8SJ г . , ч. I , е. 233; В . C r . Яросдав. г . , с . 
I I ; Водга отъ Таерв до А е т р а і . , с . 110). 

Овчарное» село, Пензенской г.; см. 
Васильевское. 

О г а р б В О , село, Тульской г. Богороднц-
каго у.; см. Никольское. 

Огеръ, порог* на Зап. Двинѣ, в* 187 
tsep. ниже Динабурга. Имеет* 150 саж. нро-
тяжевія, занимает* всю ширину рѣки. У с е 
ян* множеством* булыжных* камней, а по
тому спуск* судов* через* порог* прн низ
ком* торизонтѣ воды затруднителен*. Весною 
иорогъ не представляет* опасностей. 

< » . С т . Ла*двжд. г . , с . 102). 

ОгѳрТг», в* древности Вара или Bota, по 

латышски Огере, у русских* Угръ, р., Лиф-
ляпде. г. пр. пр. Зап. Двинн. Берет* начало 
вь Вепденсколъ у. , в* кирхшпялѣ Лёзеръ, об
разуясь пз* нескольких* ручейков*, текущих* 
пзъ озер*, имеющих* отъ 700 до 800 ф. 
выс. над* ур. м. (напр. руч. Судат*, сток* 
оз. Адстирпе, сток* оз. Людерш. п Беле, рч. 
Новый Огеръ, Сустель, Валлоле). Общее напр. 
к* з.-ю.-з., дл. теч. 135 вер. При значитель
ном* паденіч (500 фут.) теч. бнегро и пз-
шшісто. Рѣка мелководна, русло ея' наполне
но камнями. За то весною уровень реки 
сильно поднимается. Местность, но коей ре
ка протекает*, холмиста, берега часто круты 
H лѣспсты; на береговых* холмах* есть остат
ки старых* замков*. Береговыя обнажеиія 
но Огеру состоят* из* известняков* верхне-
деіюііской формаціи со множеством* окамене-
достей, нанр. S p i i i f e r Verneuiffi . По О . 
сплавляется лес* вер. на 25, но в* прежнія 
времена сплав* этот* простирался на 90 в., 
но сделался невозможным* въ средн. тече-
ніп реки, всіѣдствіе ея обмелепія. Рѣка дов. 
богат, рыбою, какъ напр. угрями, лососями. 
Главн. прпт.: Астер* и сплавная Лобе. 

С Н о р е І , 1,1,79, 240, I I I , 199, S8l>;Bienenätamm, Оаізеергоѵ. , p. 
14ä-, Hatluef, p. t83; Stuckenborg, Hyvlr., I , 287-, В . С т . Л В Ф Д Й В . 
г . , 123; веіівараъ, М а т . д д « С т . . І » » д . г . , с . 170-, Г . Ж . 1 8 И , 1,321). 

ОгибнОЙ КолОДеЗЬ, сельцо, Кур
ской губ., Грайворонскаго у., въ 53 в. от* 
у. г-да, при р. Огибномъ Колодце. Ч. ж. 
3 4 4 д. об. п., 17 дв. и винокуренный зав. 
(Пономарева), на котором* въ 1862—63 г. 
выкурено 45,462 ведра алкооля изъ 116,829 
иуд. муки ржаной. 

О Г И Н С К І Й канал ь, соедпяяющіп р. Ша
ру (прит. Ііемапа) съ р. Яцольдою (приток* 
Прішетп, впадающей въ Днепр*); онъ почти 
весь находится въ Пинском* у., Минской г., 
я только на 2'/а в. служит* границею послед-
няго съ Слонимским* у. Гродненской г. Ка
нал* проходит* черезъ озера Вильку и Вы-
юнецкое; последнее считается раздельным* 
пунктом*. Дл. его съ озерами 52 в., безъ 
нихъ же до 48 в.; наибольшая ігЬтвь канала 
отъ Выгонецкаго оз. до р . Яцольды пмѣетъ 
паденія 52 фута; здесь построено 9 однока
мерных* шлюзов*. Судоходство по немъ про
изводится только весною; по каналу могут* хо
дить нлоскодонныя лодки, илеющія от* 2 1 ;» 
до 3 фут. осадки. Главное двнженіе сплава 
производится к* Нѣману; по каналу отправ
ляют* соль, поташъ, лѣсныя изделія и раз-
выя произведения Минской и Волынской г.; 
лѣсъ гонится въ плотах*. Огинскій Канал* 
начат* еще въ 1770 г. польским* гетманом* 
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Огйнекимъ, но работы вскорѣ были прекра
щены п вновь возобновлены только въ 1799 
г. при няп. Павлѣ I; судоходство же откры
то съ 1804 г. 

( S t o r c h , RussI. vint. A l . I , I , m, Storch, В . В . , VIT, 137s 
T089«rt, S t a t . , I , B S ; Stuckenberg, Beschreib, all . Oaittile, я. 
•21—33-, В. С т . Мгшской г . , с . 29; В . С т . Гводясвск. г у б . , с . S i ; 
Бобровевш, Гродвеп. г., ч. I , с . 239; Ж . И . В. Д . 1846, X V I , 7 3 ) . 

Оглюга, островокъ, въ Алеутской грядѣ, 
изъ группы Андреяновскихъ острововъ, вер. 
въ 40 къ ю.-з. отъ с.-з. мыса о-ва Танага 
я въ 26 вер. къ ю. отъ ос. Горѣлаго. Огл. 
инѣетъ 7 вер. Рядом* съ Оглюга находится 
островокъ Скагулъ, а въ 21/г вер. къ ю.-ю.-в. 
отъ сего послѣдняго группа неболынихъ ост-
ровковъ Тагача и Лугисъ; острова эти Кру-
зепштерномъ названы островами Деларова, 
(см. это сл.), по имени бывшаго правителя 
о-ва Кадьяка * ) . 

(Тебѣвькова, Гидр, з а * . , е. 121; Литке, П у т . отд. ы о р с і . , с . 
33S; Разб. а т і . ю ж . мора, Брузевтптерва, ч . 2 , отд. X X I I I , с . 11) . 

О г Д Ю Д а х ъ—и л и УнАюдахъ (по Тебѣнь-
кову) или Оглодакь (по Литке) островокъ, въ 
Алеутской грядѣ, изъ группы Андреяновскихъ, 
лежитъ отъ зап. оконечности Атхи на ю.-з. 
въ 6 вер., на немъ водятся песцы; къ с.-з. 
отъ него въ подулилѣ есть подводный камень. 

( Л и г а , п у т . отд. и о р е х . , с . 833; Т е б ѣ в м о в з , Гидр, з а п . , с. 118). 

Огне» рч , , Енисейской г. и окр., пр. пр. 
Енашимо, сист. Подкаменноп Тунгузкн. Напр. 
сначала къ с.-з., потомъ къ ю.-з., дл. теч. до 
16 вер. Долина рѣки имѣетъотъ 150 до 200 
саж. шир., но къ устью съуживается въ ущелье. 
О. замѣчательяа своими золотыми орінскамн, 
открытыми въ 1845 г. в давшими съ тѣхъ 
поръ до 1864 г. 383 пуд. золота нзъ 476 ж. 
пуд. ііромытахъ песков*, между тѣмъ как* по 
р. Енашнмо * * ) , со времени открытія пріис-
ковъ, т. е. съ 1851 по 1864 г. добыто зо
лота 244 пуд. изъ 331 мил. пуд. промытаго 
песку на 20 пріискахъ, а на другом* прито
ки Енашимо рч. Калами съ 1842 по 1864 г. 
добыто 1,704 пуд. изъ 500 мил. пуд. промы
тых* песков*. 

( Л а т в и и , въ Dan. E l . E i s e . г . 1865, с . 36) . 

Огневка или Малая Огпе, рч. , Ени
сейской г. и окр., пр. пр. Теи, сист. Подка
ленной Туягузки. Дл. теч. 7 вер., наденіе 
чрезвычайно круто, долина весьма узка. Огн. 

*) В * статьѣ Деларова ос-ва (т. П Словаря) 
ос-въ Оілтта по опечатвѣ назван* Оімога. 

**) Во II томі Словаря р. Енашимо названа пр. 
ярвтоижъ Теи, между тѣмъ вага Е в . есть соб
ственно правая составная вѣтвь Те», образующей
ся, оо новѣйшомъ картам*, изъ сдіянія рч. Ена
шимо и Чуваив. 

замѣчательна золотыми розсыпямн, открытыми 
на ней въ 1 8 4 І г. и разработннавшимися съ 
1850 по 1862 г., в* это время на Опт. до
быто 68 пуд. золота. 

(Латввиъ, »ъ паи. в » . Е я и с . t . за 1885 г., с. 35) . 

Огрень или Иіренъ, лѣсг . , Екатерп-
нославской г., Новомоековскаго у., на лѣвомъ 
берегу р. Днѣнра, в* 25 в. отъ у, г-да, па 
трактѣ пзъ Полтавской губ. въ г. Алексап-
дровскъ; учреждено мѣстечкомъ еъ 1850 г.; 
по свѣд. 1859 г., ч . ж. , малороссіянъ, 776 
д. об. п. (378 м. п.) , дв. 90, церковь пра
восл. , ярмарки '2, базары, пристань, заво
довъ 3. 

( Г о р . кос. Рос. И и п . , I I , с . 169). 

Огульцы, слобода, Харьковской г., Вал-
ковскаго у., при ручьѣ Круговѣ, въ 15 в. къ 
е. -в. отъ Валокъ. Возникла въ концѣ X V I I в. 
подъ названіелъ Угольцевъ; въ 1711 г.—под
верглась нанаден'ш) татар*, а въ 1717 г. зг-
порожцевъ. По свѣд. 1859 г., ч. ж., яал<-
руссовъ, 3,160 д. об. п, (1,560 я . п.), 380 
дв., церковь правосл, Кродѣ земледѣлія, жи
тели съ большим* успѣхон* занимаются пчело
водством* и садоводством*. 

( О п в с . Харьв. епарх. , I I , с . 297—300; В. С т . Харьвов. г - і в , 
отд." I I , с . 8 9 ) . 

О г у р ч Н Н О В І Й , островъ (у Туркмен* 
Айдакъ), у восточнаго берега КаспіЛскаго к.. 
противъ устья Хнвинскаго залива. Островъ 
по величанѣ своей есть второй въ дѣлодъ яорѣ 
и уступает* только ос-ву Челекеню; дл. его 
отъ с. къ ю., паралельно прибрежью, до 40 
вер., шнр. посрединѣ до 3 вер., въ прочпхъ 
мѣетах* отъ 150 до 200 саж.; сѣв. оконеч
ность ос-ва имѣетъ видъ полумесяца и направ
ляется къ востоку, иа югѣ же'оканчивается 
длинною и весьма узкою косою, соединяю
щееся еъ другимъ маленьким* островкояъ 
посредством* отмели. Вдоль вост. и запад, 
береговъ тянутся въ нѣсколько рядов* пе
счаные бугры, покрытые жидовнмкомъ; грунт* 
состоитъ изъ сыпучаго неека и мелкихъ раку
шек*, на которых* растетъ во множествѣ 
тростник*; между буграми встречаются солон
чаки и неболыпія озера с* морскою водою, 
a нѣкоторыя съ самосадочного поваренною и 
горькою солями. Прѣсная вода добывается 
болѣе в* юж. оконечности из* ямъ глубиною 
въ 1 а р ш . , отъ берега въ 20 или 30 саж. 
Близь с.-в. оконечности ос-ва находится турк
менское кладбище, съ памятникомъ изь 4 де
ревьев*, въ честь нѣкоето дервиша. На ос-вѣ 
кочует* до 30 Турвмеиеквхъ кпбпток*. Турк
мены на южной косѣ сѣють арбузы и дыни, 
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которые продают* на Че.тскеиѣ. Якорная сто
янка і н і і.-іа покойна: вихіѣ вост. берега гдуб. 
моря m. '/s в. отъ 3 до 4 еаж., груатъ дна 
нееіжъ c i . ракуіпею. 

( З а п . И, f. Г . О б ш . 18S0 г. , п . I V , с . 85-, Г . Ж . 1837 Г . , 
ч . I , е. 17», 1838 г . , ч. I , с . 2 3 - И ; К г л ж п , Arch. , I l l , «95; 
м . і ы у а о и , о иж», Се|>. Касп. » , с . *95). 

ОдеДЬСКЪ, заштатный городъ, Гроднен
ской губ., Сокольским у., нодъ 53°24' с. ш. 
н 41°20' в. д., въ 56 вер. отъ Гродно, но 
торговой дороге нзъ Гродно въ Бисстъ-Лн-
товскій, расположен* вдоль крутаго берега 
руч. Одлн. Городь сущее.тшни.іъ ужо въ нер
пой чегііертн XVI сю. і . , л именно въ 1829 
г., при (ми-шн'аши сбора ш> казну денег*, 
ІІОЛІ.ЖІНІ) c i . Оде.іьека. н Кринокі. собирать 
но 15 кон* грштчі. В * I5S8 f. Сигнаяундь 
Ш причислил * Од. кь королевским т. столовым* 
шгЬніяя*. В i. IBM) г. Од. получил ь жалован
ную грамогу u i i , короля Яиа Собѣскаго. Въ 
1807 г. Од. присоединен!, къ Россін вь со
ставь Белостоке кой обл., а вь 1808 г. назиа-
чеиъ заштатным). Сокольскаго у. По свѣд. 
зі 1865 г . , ч. ж. 1,327 д. об. н. (647 м. 
и ), пзъ коихъ мѣшанъ и цеховых* 1,284. 
Неправославных*: католиковъ 8 4 1 , евреевъ 
482. Вь 186î г. въ г-дѣ было: катодичес. 
церковь, еврейск. молитв, школь 2. Домовь 
201 (всѣ деренян.), лавокъ нѣтъ, харчевень 
еврейскихъ 6, общественных* запеленій ннка-
кихъ вѣтъ. Г-дъ ішѣетъ во владЬпііі 1,525 
десят. земли и домъ; городской доходъ на 
1862 г. исчислен* въ 145 р. Почти исклю
чительное занятіе жнтелей-христіанъ—хлебо
пашество; иѣкоторые занимаются выдѣ.ішю 
холста, а евреи — мелочною торговлею и 
ремеслами; въ 1862 г. ремеелепииковь было 
30 (мастер. 16). Фабрикъ а заводовь нѣтъ. 
Торговля ограничишься мелочною лавочною 
продажею. Базаров* и ярнарокь не бывает*. 

IГоред. яоеел., ч . I l , с . М и ; І і о б р о в к і І , гродаев. г . , 9, I I , 
?, 1,0 le ь Яавн. с о с т . город, п ж е л . , ч. I , тетр. X t , с . 5 1 ) . 

Оденпѳ или Oot-мпе (по русски Мед-
вѣжья голова), плоекоіоріе в* Лпф.тяпдской 
r-iu, служащее водоразделом* между оз. Вирцъ-
ервомъ и Пейпусом*. С . -в . оконечность плоско-
горда находится непосредственно у Дерпта, 
при нрорывѣ Эябаха черезъ возвышенность, 
о; іѣляеиую этимъ прорывояъ от* ю.-в. отрога 
ЭсгляндскоЯ возвышенности; с.-з. оконечность 
илоскогорія находится у Кавелехта. Цеятръ 
плоскогорія находится у селенга Одение; на 
югѣ, шоскогоріе О. , между истоками р. Мал. 
Эябаха и городом* Верро, связывается съужи-
вашщнмея перешейком* съ Гаангофскимъ пло
скогорьем*. Средняя высота средней, наиболѣе 

возвышенной, части плоскогорія обозначается 
высотою лежащих* на немъ селеній: посредине 
Одеппе—533 р. ф. , къ с. Нейгофъ 545 ф., 
къ з. Каннапе 480 фут., къ ю . Анценъ 436 
ф. Съ этой возвышенности поднимаются еще 
двѣ: Аррольская высота (къ з. от* Одеппе), 
достигающая при Леиардскомъ сигналѣ 704 
ф. и Оденпесскій Мунамеги (къ ю.-в. от* 
Одеппе) до 850 ф. Плоскогоріе О. представ
ляется в* шідѣ холмовъ сь округленными вер
шинами, между коими русла рѣчек* и ручьев* 
образовали множество больших* и яалыхь 
долин*. Тощая почва сих* холмовъ состоитъ 
изь песку еъ прим І.сью глины; скаты плодо
роднее вершин*. Болот ь на плоекошріп мало, 
но озерь, дающих* начало ручьям* и рькаиъ, 
весьма много. Самое большое пзъ них* Свя
тое (Пюхо-ервъ), известное также нод* на-
зваиіемъ Воллустскаго, окружено высокими 
берегами, нмѣет* нѣсколько красивых* ос-вовъ 
и ідаобще весьма живописно; гора Муяамеги 
возвышается на 300 ф. надъ этим* озерояъ 
на вост. его стороне. Пзъ озера беретъ начало 
р. Мал. Эмбахъ. Селенге Оденпе замечательно 
по находившемуся въ нем* древнему замку 
Эстовь, самому древнему въ стране. Замокъ 
этотъ вь 1209 г. был* сожжен* рыцарями, 
победившими Эстовь. Восстановленный уже 
нѣмцами в* 1215 г. онъ был* взятъ и раз
рушен* русскими. Возобновленный жителями 
Риги онъ былъ осажден* и взятъ русскими 
и возставшими туземцами въ 1223 г. Въ 
слѣдующемъ 1224 г. епископ* дерптскій Гер
ман*, построил* на развалинах* каменный 
замск*. Вт, 1343 г. гермейстерь Дрейлевенъ 
разбил* подъ О. 12,000 взбунтовавшихся 
Эстов*. В * настоящее время отъ замка уце
лели только остатки. 

(Bathlcf, S k . , p. 73-, В . Cr. Л » « . г . , с . 24; В е а м р а т , , H a t . 
да» C t . Л и * * , г . , с . Ш ; Ж . М . Г . И . 1846, Х Ѵ Н І , 267; Hnpel , 
f, 260, I I I , «71; Ж . H . В. Д. 1843, X , 70; Шик, ans à. Oeech, 
т . И г . , K ä t h . п . K a r l . , I , Hft. I , p. 299, 305). 

О д е н с г о л ь м ъ или Одтсгом.чъ, no 
эстонски Ос.чусъ-сааръ, ос-въ въ Балтійскошь 
м. ври входе въ Финскій зал., вь 14 вер. 
отъ Эсгляндскаго берега (отъ мыса Спатгамнь), 
нрипадлежитъ кь Викскому (Гапсальскоиу) у. 
Простр. 2,9 кв. вер., дл. 4 вер., 210 саж. 
наибольшая шир. 1 вер. 150 саж. Сев. берегъ 
ос-ва, обращенный къ морю, крутъ и обры
вист ь; онъ состоит* изъ пластов* силурій-
скаго известняка, покоящихся на унтулнто-
вохъ песчаннкѣ и возвышается на 22 ф. надъ 
ур. я . Берег* этотъ постоянно разрушаете* 
морскими волнами, размыкающими лежащій 
подъ известняками песчаник*, вслѣдствіе чего 
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етоявгаій на его оконечности маякъ нерепесень 
уже на другоемѣсто. Напротивъ того южная око
нечность ос-ва, обращенная кь материку, низ
кая и песчаная, быстро приростаетъ (кь 130 
лѣтъ на 1 вер.). Посреди ос-ва есть дов, глубокое 
прѣсноводное озеро. Почва ое-ва безплодная; 
поверхность усѣяна мелкими обломками извест
няка, расположенными въ видѣ длинных* грядь, 
достигающих* 14 фут.; на пашнях* скудно 
произрастают* овес* я ячмень. Вь датскія 
времена ос-въ был* покрыт* лѣсомъ; нынѣ 
па нем* не растет* никаких* деревьев*, кроме 
березы, ивы п рябины. Посреди ос-ва деревня 
съ церковью. Жителей 75; они шведц и пре
имущественно занимаются лоцманством*. Якор
ный мѣста есть на с.-в. и ю.-з. оконечностях* 
ос-ва. Маякъ находится на с.-з. оконечности 
ос-ва, под* 59°12' е. ш. и 41°3' в. д. Маяк* 
круглый, каменный, краснаго цв. съ белым* 
карнизом* на вые. 94,5 ф.; освѣтнтельн. ап
парат* катоптрическій изъ 16 ламп*. По 
мѣстному преданію на ое-вѣ, под* большою 
гранитною скалою, похоронен* Один* со неѣми 
награбленными имъ сокровищами. 

{ H u p e l , I , 395, I I I , 564 і Н о г а е в » , Д о ц . , I , 123 5 С а р в ч е в ъ , 
Лоц. 1817, е . 53 Î m i n t , р. 118 ; В. ж Н . В . , I V , 104; Possart, 
E s t U l . , p. 306; E i c h w a l d , Syst. Sitar. d'Bsthonie, 1840, p. 41s 
Stuckenberg, H y d r . , I , 14, в » ; В . О т . З о н . г . , о. 54; Sjogren, 
R . , p. 4; Маака а б а ш в в Фвасв. з а д . , с . S i , H 63; Првбаа. къ 
обз. * а р в . Ф а в с в . з а д . , 1853, с . 261, 267; Малка а гавав. о г в в , 
взд. 1865 г . ; Г . Ж . 1844, I , 313, 340, I I , 8 М , 1857, с . 371). 

Одесса, градоначальство, портовый п 
уѣздный г-дъ Херсонской губ. 

I . Г-дъ съ ірадоначальствожъ. Г-д* нахо
дится на сѣверноя* берету Чернаго хоря, 
под* 46° 28' с. Ш. н 48° 23' в. д., въ 1,706 
вер. отъ С.-Петербурга, 1,361 в. отъ Москвы 
и 1831/* в. от* Херсона. Еще въ древности 
существовали между устьями pp. Днѣпра и 
Днестре нрястаяя, служившія мѣстомъ сбы
та для произведен»! припоитійскихъ ете-
пеЙ. На берегахъ залива, составляющаго ны-
нѣшиій одеескій порт*, находились пристани 
Истріанъ и Исіаковъ, и кроме тою въ с.-в. 
отъ Одессы были двѣ гавани Скопеля у с. 
Дофпновки и Одессъ у Тилнгульскаго лимана. 
Великое иереселеніе народовъ вь I I I и IT вв. 
уничтожило здѣшвія поселенія н ихъ торгов
лю такъ, что с* тѣхъ пор*, въ течекія почти 
десяти вѣковъ, мы не находихъ нзвѣстій о 
какихъ либо поселеніяхъ въ одесской яѣетно-
сти. Вообще же, прибрежье Днѣстра и Чер
наго хоря къ в. отъ Двѣстровскаго лимана 
въ V I в. оказывается занятынъ Антами, а въ 
I X в. Тиверцами, которые, какъ я первые, 
принадлежали къ племенам* славянских*. Не
сколько позже, когда Черное хоре стали по-

Ѵогр. Сдовврь. 

сѣщать итальянскіе мореходцы, они отмѣтилн 
па своих* картах* вь местности, нынѣ зани
маемой Одессою, названіе la ginestra (веро
ятно йслѣдствіе того, что здесь росло много 
дроку), но не обозначили на ней никаких* 
поселеиій. Сь X I ? же в. черноморское при
бережье между Днепром* « Даѣстром* при
числяется ко владеяіямъ руеско-лвтовскяхъ 
кпязеЙ; въ 1396 г. Ольгердь, полководец* 
князя Вятовта, разбил* здесь трех* татарских* 
вождей, изъ которыхъ одинь, по имена Бекѵ 
Хаджи, не задолго перед* те»ъ осяовалъ на 
месте нынѣшпей Одессы укрвпленіе, назы
ваемое Хаджибеемъ. Литовское и потомъ поль
ское владычество распространялось здесь до 
первой половины X V I в. Съ этого же времени 
Хаджибей, с* своими окрестностями, пере
шел* во власть татаръ, при чемь однако 
польскіе и литовскіе купцы сохраняли за со
бой право промышлять солью изь окрестных», 
соляных* озеръ, Вследь за тѣиъ, когда Тур
ки стали усиливаться на Черном* морѣ, то 
они начали заводить своп гарнизоны съ разных* 
укрепленных* прибрежных* пунктах*. Такъ 
было и съ Хаджибееяъ; въ 1764 г., готовясь 
кь войне с* Роесіею, они построили здесь 
крепость Янн-Дунья. Въ 1769 г., запорожцы 
произвели поиск* около Хаджибея н сожгли 
его предмЬсгье, но самой крѣпостп не 
могли взять, по недостатку пушек*. Кучук*-
Еайаарджійскій мир* сохранил* Хаджибей за 
турками, которые нашли даже нужным* уси
лить здѣшнія укрепленія. Между темъ, после 
унячтоженія запорожской сечи часть казаков*, 
вышедшая изъ Россіи, поселилась у Хаджи
бея, у так* называемой Карантинной балки. 
По возобновлешн войны с* турками въ 1787 г. 
чернохорскій атаман* Чеяега снова сделал* 
пападеніе на Хаджибей и сжегъ всѣ нахо-
дившіеея здесь провіантскіе жагазаны. Спустя 
два года окончательно решено было овладѣть 
Хаджвбеиекою крѣпостью. Это дело поручено 
было бригадиру де-Рябасу, командовавшему 
авангардом* въ корпус* генерала Гудовича, 
который производил* поиски въ нпзовьяхъ 
Днестра. Въ ночь на 14 сентября 1789 г. 
де-Рнбас* повел* своя войска на приступ* 
подъ выстрелами как* с* крепости, такъ я 
съ моря, где находились туредкія суда; я* 
четверть часа занята била лѣвая сторона 
Хаджибейеваго замка, а за гвя* и остальная 
укрѣпленія. Турецкій флот*, врибявпгій в* 
следъ за темъ къ Хаджабею, оказался без-
полезным* и уже не пытался отнимать его 
По Ясскому миру 1791 г. Хаджибей, со всею 

38 
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Очаковскою областью, достался Росеіи. Ока
залось нужным* укрѣпить новую границу по 
Днѣстру и главные приморские пункты, Въ 
числѣ ихъ стали строить новую крѣпость н 
въ Хаджибеѣ въ 1793 г. Въ 1794 г. строи
тель крѣности де-Рибае* представилъ, что 
Хаджибея соединяет* въ себѣ всѣ условія 
для воевно-торговаго порта. Тогдашній глав
ный начальник* Новороссійскаго края, гр. 
Зубовъ, одобрнлъ это предложеніе и предста
вилъ его на Высочайшее утвержденіе. Оно 
нослѣдовало 27 мая 1794 г. Строеніе горо
да и устройство гаванп было поручено де-Ри-
басу и ппженеру де-Волану, прп чемъ перво
му предоставлено вызывать для города посе-
ленцевъ и съ этою цѣлыо предписано отвести 
подъ строеніе н городской выгон* 30,700 д. 
земли, которую де-Рибаеъ могь раздавать по 
своему усмотрѣнію. Н а строительные расходы 
отпущено 2,305,161 р. Работы производи
лись преимущественно солдатами, расположен
ных* у Хаджибея полков*. Население Хаджи
бея, образовавшееся, кромѣ русских*, пзт. гре
ков* и албанцев*, быстро стало увеличивать
ся, так* что въ концѣ 1795 г. въ городѣ 
было, кромѣ войск* и временно проживающих*, 
2,319 жителей об. п. Въ 1796 г. ихъ счи
талось 3,153 д. об. п. и притом* было 352 
частных* дома, 223 землянки, 198 лавокъ, 17 
магазинов*, 98 погребов*, 6 мельницъ, 5 за
водовь и 2 фабрики. В * этот* же год* къ 
г-ду пришло изъ-за границы 86 судов*, а 
отошло 64 . Таким* образомъ, с* самых* пер
вых* дней существованія г-да под* русским* 
владычеством* стало обнаруживаться его тор
говое зиаченіе. В * 1795 г. онъ получил* назпа-
ніе Одессы. Со встунлешсмъ на престол* Им
ператора Павла всѣ распоряжения но построй
ке Одессы были пріостаиовлеіш, и де-Рибасъ 
заменен* Бердяевым*; «о рескриптом*, 26 
февраля 1800 г. г-дъ получил* подтверждение 
своих* прежних* привилегій и 250,000 р. вт. 
займы на постройку порта. Император* Але
ксандр*, по вступленіи на престол*, продлил* 
на 25 лѣтъ льготы, прежде данныя Одессѣ, 
освободил* г-дъ от* военнаго постоя, предо
ставил*  Ѵіо іаноженнаго  сбора на содержа-
піе гавани н новеіѣл* устроить двѣ новыя 
пристани. Въ 1830 г. Одесса сдѣлапа градо
начальством*, и первым* ея градоначальни
ком* назначен* герцог* Эммануил* Ришелье. 
Въ ею уяравленіе Одесса едѣлала огромный 
шаг* въ своем* развнтіи. О н * принял* г-дъ 
с * 9,000 ж., 1,123 домами, 257 землянками, 
171 давкою в 43 погребами, а чрез* 11 лѣтъ 

оставил* его (после мороваго повѣтрія) съ 
2,000 зданій н 25,000 жит. При Ришелье 
устроены: карантин* (из* упраздненной кре
пости), мол* и складочные магазины для ино
странных* товаровъ, учреждены: учетная кон
тора, благородный институт*, устроен* те
атр*, началосъ освещеніе улиц* и пр. При 
Ришелье Одесса сдѣлалась нестопребываніемъ 
Новороссійскаго и Бессарабскаго военнаго 
генералъ-губернатора. При преемнике Рвшелье, 
графе Ланжероне, Одесса, въ 1817 г., полу
чила право порто-франко на 30 лет*. Въ 1823 
г. главным* начальником* Новороссійскаго края 
назначен* князь М . С. Воронцов*; въ 1825 г. 
образован* Од. у-дъ, и Одесса стала yfe. г-домъ, 

I оставаясь градоначальством*. К н . Воронцову 
принадлежит* окончательное устройство город-
екаго благоеостоянія Одессы: при нем* на
чато мощеніе улиц*, устроен* Дюковскій садъ 
и лѣстшіца кь морю, учрежден* цѣлый ряд* 
благотворительных*, учебных* и ученых* за-
веденій. начало развиваться пароходство, очи
щен* и углублен* практически! порт* н пр. 
В * 1852 г. въ Одессе считаюсь уже до 
97,000 ж. В * 1854 г. Одессу постигло на
падете англо-французской эскадры: 10 апреля 
этого года г-д* подвергся 12-часовому бом-
бардпровавію. Но напатеше ато успѣшно 
отражено береговыми батареями, а спустя три 
недЬли, 30 апръмя, въ виду Одессы был* взят* 

j и сожжен* один* изъ англійских* фрегатов*, 
і ее бомбардировавших*. В * 1859 г. предпринято 

улучшеніе мостовых* и, за потерю порто-
фрапко г-дъ вознагражден* ежегодным* посо-
біем* от* казни; в* 1861 г, предпринято 
устройство газоваго освѣщенія; въ 1863 г. 
г-ду даровано новое общественное унравленіе, 
подобное городскому уяравлевію столиц*. В * 
1"Н><> т. открыта Одееско-балтская желѣзнаа 
дорога и вт. том* же году торговая дея
тельность города чрезвычайно оживилась. В * 
настоящее время г-д* Одесса, со своими 

1 предместьями и лежащими на городской земле 
сслсиіями, образует* Одесское градоначальство. 
Оно траничігп, с* з. Сухим* лиманов* и 

j землями Одесскаго у-да, съ с. т е * * же у-доя*, 
! лиманами Хаджпбейским* и Куяльввцким* 
; и частью морем*, а с * в. и ю только этим* 

послѣднимъ, и заключает* в* себе площадь 
I в* 43 ,138 дес. В * длину земля градовачаль-
! ства представляет* наибольшее иротаженіе 
! въ 32 в. отъ с. къ их.;, въ ширину 20 в., 

въ окружности она нмѣетъ 110 в. Е е иере-
рѣзываютъ въ разных* направлениях* 23 ов-

; para. Въ предѣлахъ градоначальства вахо-
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дится: 1) собственно г-дъ Одесеа, съ бывшею 
кръпоетью, прн морѣ, отделенный отъ пред
местья валомъ, который составлялъ первона
чально черту порто-франко и занять такъ 
называемым* внѣпгаюіъ бульваромъ; 2) пред-
мѣстья: Пересыпь, между морем*, Куяльниц-
киіъ и Хаджнбейекнмъ лиманами, и Молда
ванка, на Водяной балкѣ, съ тремя свопаи вы
селками Болгаркою, Романовкой и Новой Сло
бодкой; 3) 12 ееленій и дачи или хутора. 
Подъ г-домъ, нредмѣстьями и хуторами чи
слится 3,986 дес . , подъ усадьбами и выгоначи 
селеній 4,153 д е с ; прочая земля состоитъ 
подъ городскимъ выгононъ, садами, частвымъ 
в.іадѣніеяъ или на оброчномъ содержанін; 
сверхъ того, числится земля неудобной 5,417 
десят. Въ отношеніи полпцейскояъ городъ и 
предместья составляютъ 4 части, a ирочіе по
селки градоначальства 5-ю часть. Главнѣйшія 
изъ еедъ, лежащихъ на землѣ градоначальства, 
суть слѣдуювіія: Далъиикъ, набалкѣ того же име
ни, съ 3,291 ж. об. п. (1,619 м. п.), 544 
д., церковью правосл., почт, станяіею, поли
цейским* управленіемъ 5-й городской части 
и прнходск. учил.; Большой Фонтат надъ 
морем*, съ 1,837 ж. об. п. (894 м. н.) , 448 
Д., мужским* монастыремъ 2-го к х , водопро-
водомъ, приходскимъ учялищемъ и шерсто
мойней; Усатовы хутора съ 2,598 ж. об. п. 
(1,314 м. в . ) , 266 д. я правосл. церковью, 
на ХаджибеЗскомъ лиманѣ, Нерубайскіе ху
тор», тамъ же, съ 2,055 ж. об. п. (1,015 
м. и.), 300 д. и правосл. церковью, Гниля-
кова балка, такъ же, съ 2,122 ж. об. в. 
(1,055 м. п.), 381 д., правосл. церковью и 
станціею желѣзнрй дороги. Жители этихъ 
селеніЛ занимаются огородвичествояъ и земле-
дѣліемъ, чему благопріятствуетъ черноземная 
почва земель градоначальства; круглы иъ чи-
слолъ на поеѣьъ въ 2,578 четв. собирается 
до 10,850 четв. хлѣба и 2,000 четв. карто
феля. Подпочву здѣншяго чернозема состав
ляет* глина, хрящ* и дикарный камень, употреб
ляемый въ О. на постройки. Ломки его находятся 
в* большей части окрестных* селеній, по про
изводятся такъ безпорядочно, что грозят* разру
шить зданія, вод* которыми производятся рабо
ты. По свѣдѣвіяхъ 1866 года, собственно въ 
г-дѣ числятся 72,478 ж. об. п. (36,608 ж. і . п.), 
в * вредмѣстьяхъ: Молдаванкѣ 23,463 ж. об. п. 
(12,753 ж. м. п.) я Пересыпи 14,882 ж. 
об. в. (8,626 ж. м. п.), а къ загородныхъ 
селеніахѵ. 14,375 ж. об. п. (7,041 ж. м. п.); 
всего же 125,198 ж. (65,028 ж. п.). Этно-
графнчеекШ составъ этого наседенія весьма 

разиообразенъ: кромѣ великоруссов* н мало-
руссовъ, въ соетавѣ одесскаго васеленія на
ходятся, болгары, греки, армяне, еврея, нѣндн 
п друг. Наееленіе всего градоначальства въ 
1865 г. распределялось слідующнмъ обра
зом*: дворян* потомствен. 2,145 об. п., лич-

I ннхъ 5,554 об. п. , духовенства правоелав-
наго бѣлаго 519 об. п . , чернаго 97 об. п. 

: (50 м. п .) , другихъ неновѣданій 1 3 ; тород-
скихъ еословій: почетныхъ граждан* 344 об. 
п., купцовъ 6,705 об. п., мѣщанъ 79,470 об. не
военных* сословій 13,224. Неправоелаввыхъ: 
раскольниковъ 736 об. п. , арияно-грегоріанъ 
636 об. п., ватодиковъ 4,250 об. п. , проте-
стантовъ 3,320 об. п., евреевъ и караимов ь 

j 30,095 об. п. Въ 1865 г. въ г-дѣ было 9 
j площадей, 75 улицъ, въ нредаѣстьяхъ — 
І 106 улицъ и переуіковъ, 6 спусков* къ 
I морю и 13 площадей; въ г-дѣ собственно 
I числилось 4,084 дома, 13 церквей право-
I едавныхъ, 1 католическая, 1 лютеранская, 1 
j реформатская и 1 армянская, 20 еврейскихъ 
! синагогъ и молптвенныхъ шкод* и 1 синагога 
' караимская, православный Михайловскій жев-
, екій училищный монастырь, основанный въ 
і 1841 г., Новороссійскій университет*, пре

образованный въ 1865 г. из* Рншелъевекаго 
; лицея, 2 казенный мужсвія гнмвазіи, 1 част-
і ная мужская гимназія, правосл. духовная се-
: минарія, коммерческое училище, 3 женскія 
! гимназіи, дѣвичье городское училище, М а -
і ріияскій дѣтскій пріютъ, греческое учнлвще, 
; училище глухонѣмыхъ, Общество исторіи и 
j древн. с* музеемъ, Общество сельскаго хо-
! зяйства, публичная бябліотека, театръ, 2 га-
I ванп, таможня, карантянъ (бывшая крѣпость), 
! биржа, 3 клуба, контора государствевваго 
! банка, почтовая станція, тюрьма, 3 базара, 
j бульвары, въ томъ числѣ красивый Примор-
I екій, каменная лѣстнвца къ морю, намят -
5 нвкъ герцогу Ришелье и казенный садъ; в* 
I Молдававвѣ 1,069 домовъ, 4 правосл. церк

ви, инетитутъ благородныхъ дѣвицъ, Алек-
j сандровскіа дѣтехій пріютъ, 2 приходских* 
і училища, еврейская больница, 2 паровым мель-
! ппды я товарная станція Балтской желъзной 

дороги; въ Перееыпи 454 дома, 2 правосл. 
церкви, газовый заводъ, ярмарочное адавіе, 
2 лятейиыхъ завода, 3 дѣсонваьви и 1 па
ровая мельница, Одесса не нміетъ текучих* 
водъ; вслѣдетвіе того, она снабжается водою 
посредствомъ водопровода нзъ урочища Большой 

! Фонтан*; в* r-ді находится 875 цистерн* и 
! 4 фонтана, г. сверхъ того 230 колодцевъ, 
j впрочем*, съ солоноватою водою. Городъ 



5"96 О Д Е С С А 

расположен* на высоком* морском* берегу; 
самый возвышенный пункт* города поднят* 
надъ поверхностью моря на 186,9 ф.; сред
няя же высота берега 106 ф. Расположение 
г-да вообще красиво; он* богат* изящными 
зданіями, по большей части итальянской архи
тектуры. Къ ю. отъ г-да и Молдаванки сосре
доточивается большая часть красивыхъ хуто
ров* и дачь, расположенные на берегу мо
ря; тутъ же находится и ботаническій садь сь 
иитомвикоиъ. Одесскій портъ состоит* изь 
рейда, опаснаго и открытаго с.-в., в. и ю.-в. 
вѣтрам*, и двухъ искусственныхъ гаваней, 
расположеяныхъ на ю.-з. сторонѣ обширнаго 
Одесскаго залива, который сь с. ограничи
вается высоким* и обрывистым* мысом* Е , 
а с* ю.-з. мысом* Ланжеронъ. Длина этой 
береговой диніи 14 в. 300 саж. Площадь за
лива представляетъ 31 кв. в., такъ что въ 
нем*, на 30-ти футовой глубинѣ, можетъ удоб
но номѣствться до 1,000 судовъ. Грунтъ рей
да мягкій. Портъ имѣетъ двѣ гавани, каран
тинную, для иностранныхъ вупеческихъ су
дов», с* 2 молами я наякомъ, глубиною отъ 
4 до 21 ф., и практическую, для каботаж
ных* судовъ (съ 3 молами, из* которыхъ иа 
одномъ Щеголевская батарея), глубиною отъ 
11 до 1 ф. При очень сильныхъ морозахъ 
залив* покрывается епдошнымъ льдом*; обы
кновенно же ледъ покрывает* только гавани 
и рейдъ. Среднимъ числомъ сообщеніе съ 
портомъ прекращается на 16 дней. Одесса— 
городъ по преимуществу торговый. Находясь 
на краю того богатаго хлѣбороднаго района, 
который образуют* г-ніи Подольская, Кіев-
ская, Херсонская и Бессарабія, Одесса в* 
первые же годы своего существованія стала 
удобнѣйшимъ рынком* для сбыта произведе-
ній этихъ местностей. Уже въ 1834 г. обо
ротъ одесской внѣшней торговли достигъ 
9,223,000 руб. Съ 1850 г., заграничная тор
говля Одессы опредѣлиется слѣдующими циф
рами: въ пятитилѣтіе, предшествовавшее Во
сточной войнѣ (1850 — 54) товаровъ отпу
скалось сред. числ. ежегодно на 16,562,160 
руб., вь томъ чнслѣ хлѣба 2,092,568 четв. 
на 11,022,242 руб., шерсти 172,711 пуд. 
на 3,279,315 р. , льнянаго сѣмени 131,120 
п. на 962,963 руб., сала 126,656 пуд., на 
501,198 р. Въ 5-лѣтіе послв войны ( 1 8 5 6 — 
1860 г.) отпускалось среднимъ числомъ еже
годно на 25,329,456 руб., въ томъ числѣ 
хлѣба 2,396,017 четв. на 16,392,998 руб., 
иерстн 178,598 п. на 4,734,840 р . , льня
наго сѣменв 176,157 п. на 1,755,305 руб., 

сала 229,774 п. на 1,075,078 р. Въ 4-лѣтіе 
1861 — 64 г. отпускалось среднимъ числомъ 

j ежегодно на 30,313,146 руб., въ томъ числѣ 
j хлѣба 2,511,028 четв. на 17 ,472,478 руб., 
I шерсти 343,857 пуд. на 8,491,545 руб., 
j маслобойныхъ сѣмянъ 220,366 п. на 2,274,408 

руб., сала 165,608 п. на 714,856 руб. Въ 
I 5-лѣтіе до войны ( 1 8 5 1 — 1 8 5 4 г.) привози-
і лось среднимъ числомъ ежегодно на 6,629,346 
1 р., вътомъ числѣ машинъ и орудій на 303,818 

р. , мануфактурныхъ издѣлій на 745,494 р . , 
I нааитковъ (винъ и пр.) на 558,156 руб., 
! фруктовъ и овощей на 725,063 р. , деревян. 
I масла на 474,179 руб., табаку на 524,588 
! руб., каменнаго угля на 166,648 р. , хлопка 
і на 266,338 руб., москатильн. товаровъ на 

173,948 руб., колоніаіъныхъ товаровъ на 
209,628 р., металлическихъ издѣлій на 241,624 

j руб. Въ 5-лѣтіе, последовавшее войнѣ ( 1 8 5 6 — 
і 1860 г.), привозилось среднимъ числомъ еже

годно на 11,962,362 руб., въ том* чпслѣ 
! машпиъ на 995,890 руб., мануфакт. издѣлій 
j на 1,932,630 р. , винъ и другихъ напитковъ 
I 642,516 руб., фруктовъ на 1,010,212 руб., 
I деревяннаго масла на 827,180 руб., табаку 
j на 1,013,546 р. , каменнаго угля на 448,965 
i руб., хлопка на 340,632 р. , мосвательныхъ 
і товаровъ на 252,056 руб., колоніальныхъ на 
; 443,610 р., металлическихъ издѣлій на 570,740 
; руб. Въ 4-лѣтіе 1 8 6 1 — 1 8 6 4 г. привозилось 
; средн. числомъ ежегодно на 10,434,007 р. , въ 
I томъ чнслѣ машинъ на 859,043 руб., ману

фактур, издѣлій на 1,210,530 р. , напитковъ на 
I 397,250 р., фруктов* на 950,125 р., дерев, ма

сла на 831,800 р. , табаку на 696,590 р., камен. 
угля на 600,875 р., хлопка на 194,902 р. , 
лоскатил. товаров* на 291,210 р., колоніаль-

; ныхъ на 422,786 р. , металлов* на 708,711 р. 
: (преимущественно свинца), металлическпх* из-
! дѣлій на 459,926 р. , чая (с* 1862 г.) на 

673,810 р. Предметы отпуска направляются 
преимущественно въ Англію, Францію, Тур-
цію, Италію, Пспанію, Голлапдію, Тріестъ и 
Бремень. Доставляются они въ Одессу на во~ 

I лахъ или конныхъ тежегахъ, или водою по 
Днѣстру, Днѣпру, Бугу и мореаъ, a ньінѣ и 
по Балтской желѣзной дорогѣ. Каботаж* Днѣ-
пра и Буга доставляетъ сырыя произведения 
Херсонской и Екатеринославской г-ній; мо-
ремъ получается изъ Ростова на Дону камен
ный уголь, антрапитъ, желѣзо, рыба, изъ Кер
чи—соль, сельди и балыки, нзъ Евпаторіи — 
соль, хлѣбъ и шерсть, съ Кавказа — токарное 
дерево. Впрочемъ, въ послѣдте годы, Одесскіі 
каботажъ прихода»* въ упадок*; въ 1861 f. 
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прибыло кабот. судовъ парусныхъ 1,879, па
роходов* 4 0 5 , съ товаромъ на 10,248,478 
руб.; вь 1861 т. прибыло парусныхъ судовъ 
1,035, пароходовъ 338 сь товаровъ на 
7,386,357; въ 1863 году прибыло парус
ныхъ судовъ 648, пароходовъ 411 съ то
варомъ на 6,590,600 руб. Отошло въ 1861 
году парусныхъ судовъ 1,776, пароходовъ 
407 сь товаром* на 4,037,600 р . , въ 1862 
г. паруси, суд. 1195, пароходовъ 349 съ 
товаромъ на 3,829,281 р. , въ 1863 г. парус, 
суд. 716, пароходовъ 417 съ товаромъ на 
5,152,317 р. Кромѣ каботажа, внутренняя 
торговля Одессы выражается въ ярмарке и 
базарахъ. Ярмарка бываетъ с* 14 септ, по 
1 окт. ; устроенная во время порто-франко, 
она потеряла теперь свое значеніе; въ 1865 
г. на нее привезено товаровъ на 520,650 р. , 
а продано только на 169,960 р. Базары 
устроены на 3 площадях*; на нихъ торгуют* 
оптом* преимущественно хлѣбомъ; а также 
раздробительно разными предметами продо-
вольствія и топливом*. С*ѣстные припасы 
получаются изъ окрестных* мѣст*; топливо 
древесное съ верховьехъ Днѣстра и изъ Тур-
ціи; цѣны на дрова вообще высоки. Въ 
г-дѣ находится 600 каменных* складочных* 
магазинов* и 1,673 лавки, тоже большею 
частью каменныя. При отсутствіи в* Одессѣ 
топлива н проточных* водь, здѣсь не могла 
широко развиться заводская промышленность; 
въ 1830 г. въ г-дѣ существовали преиму
щественно салотопенные н канатные заводы, 
которые отапливались кизяком* и камышем*. 
Въ 1830 г. г-д* основал* первый чугунно-
лптейный завод*, a после того учреждены и 
другіе заводы, дѣйствующіе посредством* паро
вых* двигателей; въ 1865 г. въ Одесскомъ 
градоначальствѣ было 75 фабрик* и заводовь, 
действовавших* на сумму 4,887,482 р.; изъ 
нихъ 14 табачпыхъ на сумму 1,120,704 р., 
10 салотопенных*, свѣпныхъ и мыл'ьныхъ на 
сумму 668,014 р., 10 кирпичныхъ и чере-
пичвыхъ на сумму 22,450 р., 8 кожевенныхъ 
и овчинных* на 106,262 р . , 5 паровыхъ муко-
мольных* мельнип/ь, ва сумму 1,668,550 р. , 
2 литейных* на сумму 259,629 р. п пр. 
Кромѣ того, вѣтряных* мельниц* 96. Ре
месленная деятельность въ Одесс* довольно 
сильна; по сведеніямъ 1865 г., там* числи
лось 5,584 ремесленниковъ, изъ которых* 
было 1,704 мает., 2,758 подмает. и 1,122 
ученика. Наиболее распространены ремесла: 
портных* (408 мастеров*), сапожников* (195 
м.), башмачников* (43 м.), шапочников* (36м.), 

столяров* и плотниковъ (57 м.), мебельщпковъ 
(119 м.), бондарей (39 м.), жестяников* 
(49 м.) , каретников* (36 м.), кузнецов* 
(68 м.), ювелиров* (43 м.), цирюльников* 
(54 м.). Все ремесленники разделяются на 
цехи русскіе, немецкіе и еврейскіе. Въ со
ставь ремесленнаго населенія 2 / 5 суть одес-
скіе коренные жители, столько же иногород
них*, и 1

/ 5 колонисты и иностранцы. Кромѣ 
того, торговыя условія Одессы вызвали в* 
ней особыя отрасли мелкой промышлеаности— 
труд* поденщиков*, грузнльщиков*, извощи-
ков*, водовозов*, мерщиков*, подсѣваіьщи-
ков*, лодочников* и пр. Большая часть этвхъ 
рабочих* состоитъ изъ приходящих* ва зара
ботки великоруссовъ. Число выданных* вт. 
1865 г. торговых* свидетельств* предста
вляет* следующія данныя: иностранным* 
гостям* 25, купцам* первой гильдіи 4 3 , куп. 
второй гильдіи 1,096, на мелочной торг* 901, 
на мещанскіе промыслы 384, прикащикамъ 
1-го кл. 234, прикаіцикам* 2-го кл. 1,817, 
а всего 4,498 свид. 

( В в б д . : Звбдовсвіі, З е м і е о в . Рос. П и п . , т . V , с. 332—353; 
Bemet, р. 38; Муравьева-Апост. , Пут. ! въ Тавр. , с. 1; Сумаро
к о в у Пут. по К р . , с. '2t2; GoebeTs, Reise, I , s. '271; Деявдогъ, 
1, с. '263; Reuilly, p. 261—270; K o h l , I , 72, 11, 3; M . Holderneaa, 
p. 77, 103; Тсрещевко, Очер. Новорос. в р . , с . 31—51; Взвавдов-ь, 
П у т е ш . , I I , с « б , Storch, В . Beich, V I I I , s. 69; Spencer, I I , 
168; Spencer, Circassia, I , 215; Koch, K r i m , s. 169; Маввв Черн. 
м , I I , I I I ; Dorpat. Jarb. , I , 1833, s. 812; Кеедері, С у т е ш . , с . 12; 
Erman's, Archiv, V I , a. 595, (111, es. 574 , 657; Haxthausen, 
Reise, I I , s. 447; Мавгаварв, Лоц. Ч . м . , с . 440; Gamba, T o y . , 
I , p. 2; Вебодьсияъ. С т а т . зап. о ввѣшв. торг. , I , е . 75, I I , с. 12; 
А . Скадьковскін, истор. в с т а т . опыт-ь о торг. в провыш. евдахъ 
Одессы, 1839 г. ; его же. Первое 30-дѣт. Одессы; Licord, Lettrps 
sur Odessa; М о р с в . Сб. 1859 г. , N 3, с . 217; Сѣв. А р х . 1828 г . , 
т . X X X I I , отд. V , с. 231; С . - П е т . вѣд. 1850 г . , N 2 0 1 ; Р. И в в . 
1830 г . , N 78, 1838 г . , N 67, 1852 г . , 115, 165; Новорос. 
Кадевд. 1832 г . , с. 17, 1835 г . , с. 93, 1839 г . , с . 15", 1840 г . , 
с . 172, 1842 г . , с. 311, 1843 г . , с. 319, 1845 г., с. 323, 1849 г . , 
с . 40», 411, 1857 г . , с. 427; Жур. М . Г. П « . 1857, T. X X I V , с. 
118—130; С а в . пч. 1827 г . , К 40, 1836 г . , N 139; Лѣса. Ж у р в . 
1839, ч . I I ; Ж . Ы. В . Д . 1831, T. V , е. Ш , 183», т. I X , С. 470, 
1834, т . X I , с . 408, 1836, T. X X I , с . 482, 1839 г . , T. X X X I I I , 
с . 290, 1813, N 1 2 , с. 342, 1844, т . V , с . 83—114, 169 - 2 0 7 , 
1846 г . , T. X I V , с. 213, 413, т . Х Г , с . 176, 18*1 г. , T. X X X I I I , 
с. 7, 51, 167, 227, 1852 г. , т . X X X I V , с . 252, 1833, T. I , отд: 

I I , с. 1», 1854 г . , т . I V , етд. I I , с . 16; В * с т . Г . Общ. 1857 г . , 
ч. X X I , с. 201); 3. Геог. Общ.1861,1, 106; 1865 г , вв. I V . C . S l — S I l j 
Зап. Одес. Общ. в с т . в древв.; Одессв. иѣст. 1833 г. ; Коамер. 
газ.; Труды Одес. С т а т . К о м . , I , 1865 г . ; Ш в и д г ѵ , Харсом. с ) . 

П . Одесскій у-дъ, въ ю.-з. части г - н і н . 
Пространство у-да 9,272 кв. в. Поверхность 
его составляет* равнину, общее скдоненіе кото
рой идетъ съ с. на ю. Единственный неровности 
этой поверхности образуются балками, кото
рыя перерезываютъ ее въ разныхъ наирав-
леиіяхъ. У моря эта равнина обрывается бе
регами от* 21 до 23 саж. вышиною; впрочея*, 
самая южная приморская оконечность равни
ны возвышается над* уровнем* моря не болѣе, 
как* на 15 саж. Самым* нижним* пластом*, 
лежащим* ниже уровня морсваго, является въ 
у-дѣ отверделая синеватая глина ; над* этой 
глиной лежит* слой другой синеватой глины, 
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называемой глеей, пластъ этотъ въ 5—6 саж. 
толщины, прослоенъ пескомъ. На глѳѣ лежатъ 
песчаники и затѣмъ пласты степнаго извест
няка; онъ рыхл* и мягокъ, но подъ вліяніемъ 
воздуха твердѣетъ и становится годенъ для 
построекъ, къ чему и употребляется въ Одес-
еѣ, въ окрестностяхъ которой находятся са-
мыя богатый его мѣсторожденія. Наконец*, 
ночву у-да составляетъ чернозем*, слой ко
тораго постепенно утончается но мѣрѣ при-
ближенія къ берегу моря. Замѣчательное явле-
ніе составляют* лиманы, составляющее продоль
ных прорѣзи въ поверхности у-да и частью 
соединяющееся съ моремъ, частью отделен
ные огь него тонкими намывными косами. 
Три большіе лиманы въ у - дѣ окончательно 
преобразовались въ прибрежный озера: они 
суть: Тилигульскій (54 в. длины), Куяльниц-
кій (25 в.) и Аджибейскін (31 в.) (послѣд-
ніе два называются также одесскими); два 
другіе лимана Днѣстровскій (57 в.) и Бере-
заиекій (10 в.) имѣютъ сообщеніе съ моремъ; 
вода этихъ лимановъ почти одинакова съ мор
скою, имѣетъ яркій слній свѣтъ я еще ту 
характеристическую особенность, что въ лѣт-
тія ночи представляетъ фосфорическій блескъ 
отъ множества ннфузорій. Лпианы, отделен
ные отъ моря пересыпями, представляют* н е 
который выгоды для солянаго промысла. Д в е 
большія реки прикасаются къ границам* у-да— 
Бугъ и Днѣстръ, обе судоходный въ преде
лах* у-да. Буг* притоковъ не имеетъ; между 
тѣмъ какъ Днестръ образует* протокъ Таран-
чукъ и принимает* р. Кучургамъ. образующую 
на своемъ теченіи расширена ua подобіе озе
ра и нотомъ опять съуживающуюся ; она не 
судоходна; третьего рекою, по величине, в* 
у-дъ может* быть назван* Тилиіулъ, кото
рый въ пределах* у-да впадаетъ въ Тилигуль-
скій лиманъ и также не судоходенъ ; прочія 
рѣки, орошающія у-дъ и все иаеющія на-
правленіе къ морю, суть : Барабой, впадаю-
щій въ море, Березанъ — въ лиманъ того же 
имени, Большой ц Малый Еуяльникъ — не
достигающее даже Куяльницкаго лимана и пе
ресыхающее. Въ у-дё есть болота въ низмен
ностях* Днестровскихъ плавней, по теченію 
Ёучургана и около устья лимавныхъ речекъ. 
Всего подъ болотами и водою приходится 
15,413 дес. У-дъ очень беденъ лесом*; под* 
ним* числится всего 342 д е с ; эти поросли 
находятся въ Днестровской долине и частью 
на берегах* Буга. По сь-вд. 1865 г., в* у-де 
(безъ градоначальства н г. Ыаяки) жит. было 
105,066 д . об. п. (56,501 м. п.); вь томъ 

числе: дворян* 1,654 д. об. п., мещан* 
11,213 об. п., крестьян* 42,563 об. п. , ко
лонистов* 41,864 об. п., вольных* матро
сов* 1,273 об. п. Неправославных*: едино
верцев* 5,134 об. п. , католик. 23,248 об. п., 
протестант. 15,679 об. п. , евреевъ 3,340 об. п. 
Въ составе поселенія есть великоруссы, 
малоруссы, болгары, греки, молдаване, немцы, 
евреи. Въ уезде 3 станаі Всѣхъ насе-
лепныхъ местъ в* у-де 323 ; в* том* 
числе 2 заштатные г-да—Маяки и Овидіогюль, 
20 местечек*, 19 сел*, 25 колоній. В * них* 
12,701 двор*. Церквей правосл. 35, часо
вен* 4, церковь единоверч. 1, церквей като
лич. 9, каплиц* 13, протест, церквей 1, мо
литв, домовъ 17, синагога 1, евр. мотптвен. 
школ* 4; всего 84. Наиболее значительная 
поселенія расположены въ ю.-з. части у-да, 
составляющей Днѣпровскую долину. Здесь на
ходятся русскія села Градиницы, Троицкое, 
Яскгі, Буьляевка; за темь, значительнейшія 
поселенія у-да помещаются в* средней его 
часта: это колоніи нѣмецкія — Гросъ - Лгібен-
талъ, Рорбахъ, Ландау, Еанделъ, и болгар-
скія—Большой и Малый Буя лыкъ. Вирочемъ, 
ни въ одномъ из* названпых* поселеній чи
сленность жителей не достигает* 3,000 об. н. 
Поселенііі расположены исключительао по те
чению степных* рек* и впадающих* въ нихъ 
балокъ. Преобладающая въ у-де почва, песча-
но-черноземная и чисто-черноземная, делает* 
земдедѣліе господствующим* занятіемъ у мест-
ішхъ жителе;", русскихъ и колонистов*. Си
стема полеводства—общая въ степяхъ, пере
ложная; воздѣлываются всЬ роды зерноваго 
хлеба (в іі томъ числе полба в* немецкихъ 
колоніях*), также турецкое просо и кукуру
за. Всего под* нолями числится 610,521 д е с , 
а подъ сенокосомъ 357,433 дес. Огородни
чество удовлетворительно, въ особенности у 
молдаван*; под* огородами числится 4,142 дес. 
Садоводство мало развито; но у некоторых* 
помещиков* есть довольно хорошіе сады; въ 
долинѣ Днестра русскіе крестьяне разводят* 
виноградники и занимаются ванодвліемъ; там* 
же воздѣ.іываютея конопля и отчасти табакъ. 
Лесоводство скудно: попытки лѣсоразведенія 
были деланы только у немцев*- колониетов* 
Либентальскаго округа, да некоторыми номѣ-
щцкаии на берегахъ р. Буга. Изъ отраслей 
скотоводства наиболее развито овцеводство: 
въ у-де Ч И С Л И Т С Я 188,000 овець. Дѣланы 
были опыты разведевія тутовых ь деревьев*; 
под* тутовыми плантаціямя у немецких* ко
лонистов* числится 182 десят.; у русскихъ 



О Д Е С С А Н О В А Я — О Д Н О У Ш Е В О 599 

крестьян* до 2,500 тутовых* дерев*. Въ по
следнее время сдѣланы были опыты добычи 
соли изъ Куяльницкаго лимана, для чего въ 
них* устроены искусственные бассейны: въ 
1863 г. добыто 2,749,650 пудовъ солп, а въ 
1864 г. 3,841,782 пуда. Заводская и фабрич
ная деятельность мало разпюа; всех* заво
довъ 27; изъ нихъ 14 известковых*, 4 гон-
чарныхъ и 5 водочныхъ; все эти производ
ства обусловливаются близостью большего 
г-да. Кроме того, въ у-де 648 вѣтряпыхъ 
мельниц*, большею частью крупчатокъ. На
конецъ, недостатокъ топлива породилъ въ Одес-
скомъ у-де продажу камыша, который свозит
ся въ Одессу жителями прпднестровскихъ селъ. 
Торговля у-да сосредоточивается вся въ Одес-
сѣ ; сюда идутъ все торговые пути, пересѣ-
кающіе у-дъ; кроме того, торговое двпженіе 
есть въ Маякахъ, куда доставляются лѣсъ и 
хдебъ по Днестру, и откуда эти пропзведенія 
следуютъ уже сухимъ путемъ въ Одессу. П о 
стоянный подвоз* сюда товаров* породплъ 
извозный проѵыселъ. Ярмарокъ въ у-де нѣтъ. 

(Бвбд. с м . Херсонская г . * 

О д е с с а Н о в а я , мест., каз., Херсонской 
г-ніи; см.  Ѳедоровка. 

'ОдеССВая б а н к а , въс. части Чернаго 
моря, простирается от* Кинбурнской косы 
въ ». на 211/а м., оставляя между собою и 
северным ь берегом* проход*, называемый 
военным* фарватером*; Од. банка имеет* шир. 
отъ 2 до d1js м. и глуб. отъ 15 до 30 ф. Съ 
северной стороны банка приглуба, съ юж
ной — полога. 

( М а в г а а а р в , Лоц. Черш. « . , с. 35). 

ОдвССКІе Д Я М а Н Ы Такъ называются 
два соленыя озера или лиманы Аджвбейскій 
и Куяльпицкій, находящееся въ Херсонской г. 
Одесскаго у. См. Лджибейскій л. и Куяль-
ницкій л. 

(Къ б а б а . , Шмадтъ, Херсов. r-ія, I , с. 244—226, 138-443, 
I I , с. 647—671). 

О д е с с в і й А р х а н г е л о - М и х а й д о в -
С К І Й женскій монастырь, 3-го кл., Херсон
ской г-ніи, в* г-де Одессѣ; см. Ипхайлов-
cKtu - Одесскій монастырь. 

ОдеССКІЙ УспеНСВІЙ мужской мона
стырь, штатный, 2-го класса, Херсонской 
г-ніи, Одесскаго у-да, в* 12 в. къ ю.-з. отъ 
г-да Одессы, при урочище Болыпомъ Фон
тане, на возвышенном* мысе, вдающемся 
вь Черное море. До 1824 г. на месте его 
было архіерейское подворье, которое и было 
обращено вь монастырь. Въ немъ находится 
2 ваменння церкви и богатая ризница, состав
ленная изъ приношеній одесскихъ жителей; 

весь монастырь окружен* толстою каменною 
стеною. Обширный виноградный сад* возле 
монастыря дает* ему в* урожайные годы до 
500 ведер* бѣляго и краснаго вина. Мона
стырь имѣет* 160 дес. земли. Ключъ Боль-

! шой Фонтан* снабжает* водою Одессу. 
j (Новорос. Кадеад. 1843 г . , с . 311—314-, Ратшвва, О в в с а в . 
I моваст. , с. 535; В. Ст . Х е р с о в . г . , с. 175; Ш а а д т а , херсоасв. 
I г., I I , с. 599). 

О д ж а н ъ , мысъ, Приморской обл., на 
зап. берегу Охотскаго м., между Аяномъ и 

: Охотскомъ. О н * состоит* изъ каменнаго уте-
I са. Не далеко от* него въ нѣсколькихъ юр-
I тахъ живутъ Тунгусы, занимающіеся промы-

сломъ по взморью медвѣдей, на горах*—дн-
J кихъ барановъ, а на острове Нанснканѣ — 

лежащем* несколько юговосточнее мыса — 
j сивучей. 
( ( П у т е ш . кап. Сарычева, ч. Ь, с. 140—141). 

; О Д И Г И Т р І Ѳ В С К І И , женскій монастырь 
> плп пустынь, Московской г., Верейскаго у., 
! въ 46 в. отъ у. г-да. Ч. ж. 127 д. об. п. 
I ( П О ж. п.) , 7 дворовъ. Свѣдѣвій о пу

стыни нетъ. 
О д И Н В О В К а , Шинковка или Куличен-

кова, мѣст., Екагеринославской г-ніи, Ново-
Московскаго у-да, при р. Самаре, на тракте 

, пзъ Екатерішослава въ Павлоград*, въ 18 в. 
отъ у-днаго г-да. Наименовано местечком* 
въ 1840 г. Ч . жит. 305 об. п. (145 м. п.); 

, дворовъ 4 6 . Церковь правосл., заводъ и 2 
j ярмарки (троицкая и казанская), на который 
j въ 1863 г. привезено товаровъ на 13 т. р., 

продано на 800 р. 
( Г о р . посед. Рос. в и в . , I I , с . 169; П а в . вн. Екатерввосд. г. 

1864, с т р . 132). 

О Д И Н Ц О В О (Журав.іево), село, Туль
ской г., Чернскаго у., въ 60 в. отъ у. г-да, 
при р. Ситовой Мечи. Ч . ж. 343 д. об. и., 23 
дв., церковь, винокуренный зав. (Левицкаго), 
на которомъ въ 1 8 6 2 — 6 3 г. выкурено алко
голя 17,171 ведро пзъ 4 1 , 2 3 5 пуд. ржаной 

; п 6,992 пуд. ячменной муки, и крахиадьный 
зав. (того же владельца), на немъ въ 1861 г. 
выдѣлано 1,200 пуд. крахмала. 

ОДИШЪ или Занъ—подъ этимъ имеиемъ 
Мингрельцы разумеют* Сванетовъ (Заиъ зна-

! чптъ равнпна). 
(Гадьдевштетъ, On. Г р . , 362; Зап. Кавказ. О т д . , V I , с. 40 1. 

О д н о у ш е в о , дер., Костромской г., Со-
! лигалнчскаго у., въ 9 в. отъ у. г-да, ври р. 

Святицѣ, впадающей въ р. Кострому. Ч . ж. 
122 д. об. п., 19 дв. Деревня считается роди
ною святителя Іоны, митрополита Москов
скаго, скончавшагося в* 1461 г. Отец* Іоны 
некто  Ѳедор*  Одноуш* впослѣдствіи пожер
твовал* свое поместіе Успенскому московско
му собору. Въ первый воскресный день после 
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Петрова дня сюда бываетъ крестный ход* изъ 
города и служится молебенъ св. Іонѣ , а ли-
тургія совершается въ с. Одноушѣ (Вершки), 
лежащем* въ 1 вер. отъ деревни, тоже при 
рч. Святицѣ; въ селѣ ч . ж. 23 д. об. п . , 4 дв., 
церковь во имя святит, московских* Петра, 
Алексія и Іоны, построенная въ 1775 г. 

( Н а м т . « а . Костром, г . в а 1862 г. , с. 3*3; Б Ѵ н е п , С т а т . 
обоар. собор, в церв. Костром, э п а р і і в , с. 279.). 

О Д О Ѳ В Ъ , уѣздный городъ Тульской т-іи. 
I . Г-дъ, подъ 5 3 ° 5 6 ' с. ш. и 5 4 ° 2 1 ' в. 

д., въ 81 в. въ з.-ю.-з. от* Тулы, располо
жен* на косогорѣ лѣв. берега р. Упы и по 
обѣ стороны рч. Сухой Клевенкп, на абсол. 
выс. 832 фут. (верш, креста церкви Благо-
вѣщенія). К* городу примыкают* съ сѣв. 
казен. слоб. Заклевенская, а съ юга слоб. 
Стрѣлецкая; послѣдняя входить въ черту горо
да. Одоевъ уже существовал* во второй полов. 
Х Г Ѵ в . и принадлежал* тогда потомкам* св. 
кн. Михаила Черниговскаго, а именно князья 
Одоевскіе были отраслью князей Новосильскяхъ, 
въ свою очередь происходивших* отъ старшаго 
сына Михайлова князя Семена Глуховскаго. 
Въ 1407 г. Литовцы взяли Одоевъ, а князья 
Одоевскіе приняли подданство Литвы и оста
вались въ ея власти до полов. X Y в.; сыно
вья кн. Симеона Одоевскаго силою отняли 
Одоевъ у дяди своего Ѳедора, владѣвшаго 
тогда городомъ, и признали надъ собою 
власть царя Іоанна III, который, мирными 
договорами съ Александромъ Литовским* я 
Казиміромъ Польским* в* 1494 и 1508 г., 
упрочил* за кн. Одоевскими наслѣдствевныя 
отчины нхъ, а за собою г. Одоевъ. Іоаннъ 
Грозный уже распоряжался Од. какъ своею 
собственностью и временно пожаловал* его 
во влад*ніе кн. Михаилу Воротынскому. 
При Грозномъ (въ 1575 г.) Одоевъ вошел* 
въ число укрѣпленій сторожевой линіи, за 
упраздненіемъ которой потерял* свое страте
гическое значеніе. Находясь на окрайвѣ с* 
степями, по которым* бродили татары, Одо
евъ не раз* подвергался опустошеніямъ ц j 
раззореніямъ, набѣги продолжались даже до ! 
начала второй четверти ХѴТ стол. (1530 г.). j 
Въ 1708 г. Одоевъ приписан* къ Смолен- і 
ской губ., в* 1719 г. состоял* вь Калужской ! 
провинціи Московской губ., в* 1776 г. наз- | 
наченъ уѣзди. г-домъ Калужскаго намѣстни- ; 
чества, в* 1777 г. приписан* к* Тульскому 
намѣстничеству, переименованному въ 1796 г. 
в* губернію. По извѣстіам* 1762 г. в* ' 
Одоевѣ находилось укрѣпленіе, состоявшее 1 
из* земляиаго вала и заключавшее въ окруж- | 

ности 310 саж.; внутри города находился 
собор* Восвресенія I . Х р . , a внѣ города еще 
6 церквей; кромѣ 4 церквей все строеніе 
было деревянное, жители занимались хлебо
пашеством* и торговлею хлѣбом* и пенькою. 
Около 1800 г. въ городѣ было ч. ж. 1,976 
д. об. п. , домовъ 335, лавок* 55, кирпич
ных* заводов* 2. По свѣд. за 1865 г. ч . ж. 
4,160 д. об. п. (2,161 м. п.) , из* коих* 
купцовъ 999, мѣщанъ 2,357. В * примыкаю
щих* къ городу слободах* ч . ж. 501 д. об. 
п. (въ сл. Заклевенекой 90) . Не православ
ных*: единовѣрцев* 124, [раскольников* 4 1 , 
католик, и протестант. 19, евреев* 25. В * 
1865 г. въ город* было 6 православн. цер
квей (всѣ камев.), изъ нихъ собор* Воскре-
сенія I. X . построен* въ 50-хъ годах* X I X 
стол., на мѣстѣ существовавшаго съ 1677 г., 
церковь Богоявленія на торговой площади 
постр. въ 1733 г. Около города существовалъ 
Апа^тоховъ Богородице- Рождеспгвснскій муж. 
монастырь; онъ устроен* былъ в* X V I ст. 
кн. Воротынскими; до спх* пор* вь 2 вер. 
отъ города при р. Упѣ существует* казен. 
село Анастасово иначе Монастырь (ч. ж. 
286 д. об. п., 29 дв., церковь). Домовъ 724 
(38 кам.), лавокъ и лавочек* 107 (преиму
щественно на торговой площади), гостинниц* 
2, харчевня, постоялых* дворов* 6, город
ская больница на 12 кроватей, уѣздное учи
лище, существующее с* 1803 г., приходскія 
мужское п женское училища, учрежденный въ 
1862 г.; въ нихъ въ 1863 г. учащихся было 
94 м. п. п 38 ж. п. Городу принадлежит* 
земли 56(і десят.; в* 1863 г. город* полу
чил* дохода 3,102 р. Жители города зани
маются огородничеством* и садоводством*; 
многіе изь мѣщанъ занимаются прасольством* 
и наймами въ нрикащики по лѣсной части; 
почему уходят î, в* другія мѣстности; въ 1862 
г. выдано пагпортовъ 378. Ремесленников* 
в* 1865 г. было 309 (116 мастер.), изъ 
коихъ кузнецов* 55. Хотя торговля Одоева. 
и до сихь поръ значительна, однакоже по 
мнѣпію нѣкоторнхъ она упала съ тѣхъ nop* 
какь Уна, прегражденная мельничными пло
тинами, сдѣлалась недоступною для судо
ходства; прежде (въ первой четверти X I X 
ст.) от* Одоева шли суда с* хлѣбом* н 
пенькою безпрепятственно до Калуги; нннѣ 
товары везутся сухопутно. Кромѣ мелочной 
продажи для мѣстныхъ жителей, купцы ве
дут* торговлю хлѣбом*, пенькою, салом*, 
скотом*, солониною, медом* и отчасти ЛЕ
С О М * ; всѣ эти товары идут* преимущественно 
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въ Москву, Боровскъ, Калугу, Ржсвъ и Б ѣ -
левъ. Торговля хлѣбомъ и пенькою in. 1838 
г. достигала до 300 тыс. рубл. ; скота 
черезъ городъ въ Москву прогонялось до 1 
тыс. головъ, a частію поетупалъ на местный 
скотобойни. Въ 1865 г. выдано торговыхъ 
свидѣтельствъ купцамъ первой ги.тьдіи 1, 
второй 105, на мелочный торгъ 164, на 
развозный 10, мѣщанскихъ промысловыхъ 33, 
прикащикамъ 29. Заводская деятельность не
значительна; въ 1865 г. на 4 заводахъ при 32 
рабочихъ выдѣлано на 6,474 р. (кожевен-
ныхъ 2 на 2,950 р. , табачная фабр. 1 на 
2,684 р. и кирпичный 1 па 840 р.). Базары 
бываютъ по понедѣльникамъ и четвергамъ; 
ярмарокъ 6: 2 апрѣля, вь 10-ую, въ 11-ую, 
12-ую пятницы по пасхѣ, 25 еептября и 20 
октября. Обороты ярмарокъ незначительны. На 
нихъ въ 1862 г. привозилось на 17 тыс. р . , 
продавалось на 11 тыс. р.; преимущественно 
пригоняютъ скотъ, лошадей и привозять раз
ную посуду. 

( О н . Тульск. в а м . , с т р . 73; Тоаогр. извѣс. , изд. 177І г . , с . 
213; Мат. дда С т . Россіа, взд. Ман. Ва. Д. 1811 г . , отд. I , с . 
178, отд. I l l , с. 15»; В. С т . Тудьс. г . , с. 132; Ж. М. Вв. Д. 1836 
г . , т. X X , с . 111; Город, п о с е д . , т. V , ч. 1, с. 298; Эаоаон. 
сост. город, посед. , ч. I I , тетр. Х Ы , с. 37; П а к . вв. Тудьс. г. 
• а 1861 г . ; 3. А р х . О . 1, ч . 2, с т р . 28, 45). 

II. Одоевскій угъздъ въ зап. части губерніи. 
Простр. его по свѣд. военно-топограф. съемки 
42,34 кв. м. или 2,048 кв. в. (по Швейцеру 
40,62 кв. м. или 1,965 кв. вер., въ Памят. 
кн. Туль. губ. на 1864 г. 201,261 десят.). 
Площадь уѣзда занимаетъ одну изъ возвышен-
ныхъ частей губерніи; хотя по площади его и 
не проходить возвышенностей, которым инѣлн 
бы какую ннбудь видимую связь, тѣмъ не ме
нее мѣстоположеніе уѣзда представляется хол-
мистымъ отъ прорезывающихъ его глубокихъ 
онраговъ и долинъ незначительныхъ рѣчекъ. 
Холмистое положеніе особенно заметно съ 
приближеніемъ къ берегамъ р. Уны ; береіо-
выя ея высоты переходятъ то на правый, то 
на лѣвый берегъ. Абсол. высота измерена въ 
некоторыхъ пунктахъ. Вь сѣв. половннѣ абсол. 
высота выше, чѣмъ въ Южной ; такъ на се
вере прп Кадугикпнѣ (54° 10' с. га., 54°49' 
в. д.) абс. выс. достпгаетъ 850 фут., прп 
Есеневѣ (54°9' с. т . , 54°26' в. д.) 887 ф., 
ближе къ средине при д. Нестеровой (53°59' 
с. ш., 5 4 ° 2 5 ' в. д.) 833 фут., южнее при 
с. Рылсвѣ (53°51' с. т . , 54°29/ в. д.) 845 
фут., на самомъ юге при с. Ивачовшмъ 
(53°45' с. ш., 5 4 ° 2 3 ' в. д.) до 800 фут., 
а ири с. Троіщкомъ (53°44' с. ш., 54°35' 
в. д.) до 750 фут. Почва уѣзда иреимуще-
етвеяно глнвистая, мѣстами черноземная я 

рѣдко песчаная. Изъ исвопаемыхъ минералов* 
известны въ пределахъ уезда горшечная гли
на, считающаяся лучшею въ губерніи, и камен
ный уголь въ дачахъ с. Бялина (см. это сл.) . 
Вся площадь уѣзда лежитъ въ системе р. 
Упы (нрнтокъ Окп), которая, выйдя изъ Алек-
синскаго у., течетъ сперва въ направленіи 
отъ с. къ ю. , потомъ уходить въ Крапивен-
скій у., течетъ частію по границе и изъ него 
опять входить въ Одоевскій у., гдѣ nepepfou-
ваетъ уѣздъ отъ в. къ з. и верстъ на 15, 
до выхода своего нзъ уезда, служить грани
цею съ Калужскою губ. Въ Упу впадаетъ 
множество ручьевъ, которые своими руслами 
д/влаютъ мѣстпость пересеченною; изъ речекъ 
более другихъ значительны ; Мезгея, Сажѣяка, 
Холохолъня, Локня; последнія 2 суть при
токи Плавы (прит. Уны), которая течетъ по 
Крапивенскому у. Озеръ въ уезде нетъ; болота, 
и то па пеболыиихъ пространствахъ, встре
чаются въ долинахъ речекъ. Уездъ принад
лежитъ къ числу лѣсистыхъ; подъ лесами до 
32 тыс. десят., т. е. до 15°/о всей площади; 
въ 1858 г. пзъ 25,975 десят. всѣхъ казен
ныхъ земель нодъ лѣсами было 10,175 дес. 
т. е. 39°/о; особенно лесиста местность по 
правую сторону р. Упы, отъ Дубенскаго за
вода до с. Павловекаго. По свѣд. за 1865 
г. ч. ж. въ уездѣ (безъ города) 69,061 д. 
об. п. (34,092 м. п.), съ городомъ на 1 кв. 
м. по 1,743 д. об. п. Въ числе жителей: 
дворянъ 377, крестьянъ казен. 8,847, вышед. 
изь крепости, зависим. 53,909, бывшнхъ 
дворовыхъ 1,779. Почти все православные. 
Въ 1865 г. въ убздѣ было православныхъ 
церквей 6 9 . Уѣздъ раздѣленъ на 2 стана; 
вышед. изъ крѣя. завися*, составляютъ 47 
волостей, 335 обществъ (368 владѣльцевъ). 
Жители размещаются въ 315 поселках*, изъ 
коихъ слободъ 5, солъ 6 5 , селецъ; 1-1.4, дере
вень 121, мелкихъ поселковъ 1 0 . . Изъ числа 
селеній 97 имеютъ жителей менее 100 д. 
об. п., 197 отъ 101—500 д. об. я . , 20 отъ 
501 до 1 тыс. д. об. п., и одно ямѣетъ 
свыше 1 тыс. д. об. п. Самыя населенным 
селенія: Лѣскн 1,512 д. об. п . , Слобода 
990 д. об. п., Дубьнскій зав. 892 д. об. п., 
с. Протасове 869 д. об. п., и Петровское 809 
д. об. п. Хлебопашество составляет* важнейиій 
источник* богатства мѣствыхъ жителей; кромѣ 
разиаго хлеба, остающагося отъ продовольствия 
иа продажу н вннокуреніе, сеютъ много коно
пли, которая, какъ н хлѣбъ, сбывается на 
мѣстныя пристани н отвозятся непосредствен
но гужемъ въ Москву. На винокуреніе въ 
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1862—63 г. пошло разной муки 374,447 п. 
Огородничество и садоводство развиты только 
для удовлетворенія мѣстныхъ потребностей; 
пчеловодствомъ занимаются повсемѣстио, такъ 
что медь и воскъ служать предметом* Сбыта; 
скотоводство незначительно, тонкорупныхъ 
овецъ совсѣмъ нѣтъ. Во мпогихъ селеніяхъ 
занимаются выделкою деревянвой посуды и 
разных* лѣсныхъ нздѣлій; вообще же распро-
страненъ извозный нромыселъ, уходятъ также 
на заработки въ другія мѣстностп, и особенно 
столицы. Такъ въ 1858 г. изъ 4,148 казен
ныхъ крестьянъ муж. пола выходило по пас
портам* и билетамъ 639, т. е. болѣе 15°/о. 
Фабрикъ и заводовъ въ 1865 г. было 11, на 
которыхъ прп 579 рабочнхъ выдѣлапо на 
881,915 руб. Изъ нихъ бумагопрядильная 
фабр, на 6,000 р., 9 винокуренныхъ заводовъ 
на 802,915 руб. и 1 чугуноплавильный на 
73,000 руб. Бумагопрядильная фабр. куп. 
Игнатьева въ с-цѣ Надеждинѣ (въ 35 вер. 
отъ уѣздн. г-да, при р. Дубнѣ) во время ! 
хлопчато - бумажваго кризиса была въ без- | 
двйствіи. Дубенскій чугуноплавильный за- j 
водь (гг. Мосоловыхъ) выплавливаетъ чугунъ j 
изъ чужихъ рудников*, имѣетъ земли безъ ! 
лѣсовъ 65 десят.; ва вемъ въ 1863 г. ила- ! 
вилось рудъ 140,343 п., выплавлялось чугуна і 
64,263 п., отлито чугунныхъ издѣлій 16,134 ; 
пуд. Винокуренные заводы въ послѣднее время 
значятельноумпожнлись; въ періодъ винокуренія ] 
1862—63 г. ихъ было только 4: Крупецхій, \ 
Протасовскій, Гуръевсхій и Бабошипскій на | 
которыхъ было выкурено спирта 127,526 ; 
ведръ. Ярмарокъ въ уѣздѣ не бываетъ. 

( С м . Тульсваа г . ) . 

ОдОНЪ-чаЛОНЪ, см. Адунъ-чалонъ. 
(Къ бвбд., Г. a». 1S28, I , 15, 1855, I I , 449; Гедеаштромъ, с . , 

68; П а р т а н ъ , Забава, с р . , I , 119; Маасавоввчь, Амуре, а р . , с. 
45; С . - П е т . вѣд. 1858, N 133). 

ОдОХОВО, мѣстечко, Ковенской г., Рос-
сіенскаго у., въ 30 в. отъ у. г-да, при р. Шуш-
внсѣ. Ч. ж. 77 д. об. п., католич. коетелъ. 

( Ю р о д , п о с а д . , » . I I , с . 535). 

ОдрИНКа, слобода, Харьковской r-ніп, | 
Ваікекаго у-да, ври рч. Одринкѣ, въ 18 в. 1 

къ в. отъ Валокъ. Возникла вь X V I I в. и j 
тогда же была сотенным* казацким* мѣстеч- | 
ком*; в* 1711 г. отраблева была татарами, 
а въ 1717 и 1718—запорожцами. По свѣд. | 
1859 г., ч. жпт., Малороссияпъ, 2,028 об. п. 
(1,015 м. в.); 220 дворовъ. Церковь Правосл. 
1. Въ округѣ Одрияскаго прихода, близь 
хутора Кукулевскаго, находится замѣчательное 
городище, состоящее нзъ двухъ возвышенных* 
одна надъ другою нл ос костей, вротяженіемъ 

отъ ю. къ с.|447 саж., а оть в. къ з. 250 
саж.; съ в. и ю.-з. оно защищено тройнымь 
валомъ, съ з. и с.-з. рч. Отногой, берегъ 
которой искусно отдѣланъ. По валамъ растутъ 
огромные дубы. Предіголагаготъ, что это горо
дище сооружейо Казарами. 

(Оваю. Харъвов. е в е в в . , I I , с . » « — 4 9 7 ) . 

О д р и н о , село, Орловской г.,^Карачев-
скато у;, въ 7 в. отъ у. г-да, нри р. Одриякѣ. 
Ч. ж. 514 д. об. н., 80 дв., и Николяевехій 
заштат. муж. монастырь. 

ОдрИНЪ - НиКОЛаѲВСКІЙ муЖСК. за
штатный монастырь, Орловской г., Карачев-
скаго у., въ 7 в. отъ у. г-да, при рч. Одринѵ 
вѣ. Основанъ на мѣстѣ явленія иконы св. Ни
колая, но когда неизвѣстно. Здѣсь три церкви, 
изъ нихъ въ Соб. Св. Николая, построенном* 
въ 1707 г., находится явленная икона." В » 
четвергъ на 8-й недѣлѣ по Пасхе вь мона
стырь бываетъ крестный ходъ изъ г-да Ка-
рачева; 9 мая ярмарка. 

( И с т о р . Рос. Іерар. , ч . V , с. 360; М а т . ддя С т . 1841 г . , отд. 
I , с . 180; Р а т ш в а ъ , Мов. в церв., с . 428; В. С т . Ордов. г . , с. 125). 

ОеКСКая слобода, Иркутской губ. и 
округа, въ 37 в. отъ Иркутска, при pp. Оекѣ 
п Кудѣ. Ч. ж. 4,387 д. об. п., 545 дв., цер
ковь, училище. 

(Georgi , В . , I , 39). 

ОакегОВЦЫ, мѣст., Волынской г., Старо-
константиновскаго у., въ 72 вер. отъ у. Т-да, 
при р. Збручѣ, близь самой Австрійской гра
ницы. Ч. ж. 995 д. об. п., 157 дв., правосл. 
церковь, католич. костелъ, еврейс. синагога, 
постъ пограничной стражи. Что мѣстечко при
надлежите къ числу старпнныхъ поселеній, 
свидетельствуют* до сихъ поръ сохранившіе-
ся валы и укрѣпленія. Около мѣстечка, па 
грапицѣ Австріи, находится сѣрпый источник*. 

О ж С Т И Н О , селепіе, Якутской обл., въ 
320 в. къ с.-в. отъ Зашиверска, на р. Инди
гирке и оз. Ожогине; состоитъ изъ. церкви 
и 12 дворовъ; здесь есть хлебный магазин* 
и соляная стойка. В * 1848 г. соляное пере
несено на зап. сторону реки. Обь Ожогинѣ 
упоминается в* В Ы С О Ч А Й Ш Е М * поведѣніи, сооб
щенном* Прав. Сенату въ ведЬти Св. Сг-
нода 19-го марта 1858 г., о пенсін всемъ 
священнослужителям*, служащихъ въ Колыл-
скомъ округе, Устьянскв и Ожогине, 

( С е в а т . вѣд. 1858 г . , апръмь, Я M , с. 2 8 » ; С в б . В . Ш З у 
I I , 17, I V , 195; П а » , вш. Я в т т * . г . 1863, е. S16). 

ОваДІСИ, погостъ, Новгородской г., Бѣ-
лоэерскато у., ві 50 в. отъ у. г-да, при КО
ЛОДЦЕ. Ч. ж. 14 д. об. я., 1 дв., m V* *• H*P" 

конь во имя Св. Троицы, существующая- съ 
1795 г. Здѣсь находится н у * ШшШждШШ 
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монастырь, о которомъ нѣтъ никаких* свѣ-
дѣвій. 

(Истор. Рос. Іерар., ч. V, с. ЗбѲ і IIa«, кв. Hoirop. г. аа 
1858 г., праі., с. 73). 

ОзаринЦЫ (Озарницы), мѣст., Подоль
ской г., Могилевскаго у., въ 10 в. отъ у. г-да, 
при р. Нѣміи. Ч. ж. 2,062 д. об. п. , 302 дв., 
2 правом, церкви, католич. костелъ, еврейс. 
синанога, еврейс. молитвен, домъ, черезъ двѣ 
недѣли базары. Озаринцы имели право ме
стечка еще въ ХѴТ П ст.; на запад, сторонѣ 
местечка уцѣлѣло полуразрушенное древнее 
укрѣпленіе. 

(Город, посед., ч . IV, о. 114; Ж. М. 8. Д. 1843, т. IX, с. 318). 

ОзарИЧЛ, мѣст., Минской г., Бобруй
скаго у. , въ 88 в. отъ у. г-да, при озерѣ. Ч . 
ж. 700 д. об. п., 62 дв., православ. церковь, 
еврейс. молитвен, домъ, 2 ярмарки (февраль 
и іюнь). Мѣстечко, пожалованное вь 1799 г. 
Имп. Павломъ I Лошкареву, имѣетъ прпвил-
легію Станислава Августа въ 1786 г. на учре-
жденіе 2 ярмарокъ. 

(Город, посед., ч. III, с. 138). 

Оздрахе (Одзрахе), селеніе, Кутаисской 
губ., Ахалцыхскаго у., При рч. Одзхѣ, притоке 
Ахалцыхис*-цхали. Оздрахе основало еще : 
въ первый времепа Грузинской нсторіи, было j 
резиденціею эриставовъ и главнымь городомъ \ 
области Оздрахе. При раздробленги Грузіи по 
смерти царя Александра, около 1446 г., городъ 
опустѣлъ и вскорѣ подпалъ подъ власть Турок*, 
которые городъ и крѣпостъ разрушили. Нынѣ 
жители села обращены вь магометанство, а 
православ. церковь обращена въ мечеть. 

(Жур. И в а . В в . Д. 1844 г . , т. V I , ату. 4ГО; Звжаіваз. Btcr. 
185« г., N 8 ) . 

О З Д Ю Т В Г Ч И (Оздзютычи), мѣст., Волын
ской г., Владимірскаго у., въ 28 в. отъ у. г-да, 
ііри безъименной рѣчкѣ. Ч. ж. 36*1 д. об; п., 
53 дв., православ. церковь, молитвен, еврейс. 
школа, пивоварен, заводь. 

(Город, «оевд., 1, 108). 

О з Ѳ Н Ь (Азень, Тартли-озепъ), р., впа
дающая въ Каспійское м., на запади, берегу 
Дагестанской обл., во владѣніяхъ гаамхала 
Тарковскаго. Начало беретъ въ горахъ, втдѣ-
ляющихі ятмхальітгви «да* Дагестана, главное 
ваправлевіе ияѣет* къ с.-в., течеяіе быстрое, 
шир. отъ 2 —10 саж.; берега ея покрыты 
богатыми пастбищами. 

(івдмеяштег», « . Г » . , ет». « 3 ; Ж Н. В. Д. 1838 г., XXIX, 
с. 43). 

Озера: 1) мѣст., Полтавской г., Кобеляц-
квго у-да, ври безъименномъ пруде, въ 30 в. 
отъ уѣзднаго г-да. Учреждено местечком* въ 
1846 г. По свѣд. 1863 г., ч. ж., малоруссовъ, 
470 об. и. (229 м. п.); 79 дворовъ. Завод* 
винокуренный. 

( Г е р . в с с е а . рос. Hint., IV, с. a l l ) . 

2) иогость, С.-Петербургской губер., Гдов-
скаго у-да, въ 36 верст, отъ у. г-да, при р. 
Желчи. Ч. ж. 11 д. об. п., 2 д в , церковь, 2 
ярмарки. Здѣсь существовалъ Озерсцщ-Но-
кровскій муж. монастырь, основанный около 
1470 г. и упраздненный въ 1764 г.; въ 1695 
г. онъ былъ приписан* къ Псковскому архі-
ерейск. дому. Вь церкви подъ спудоиъ почи
вают* мощп основателя монастыря Преподлб. 
Иларіпна Исковскаго. 

(Ратиіввъ, м о а . В ц с р к в в , с. 479). 

' О з ѳ р в В О (Озерскін), nor. Новгородской г., 
Тихвинскаго у-да, в* 120 в. от* у. г-да, при 
03. Озеровѣ. В * ппсц. книгах* 1582 г. назы
вался Михайловским* на Озерах* и находил
ся в* Обонежской пятннѣ. Ч . ж. 74 д.* об. п., 
9 дв., церковь Архангела Михаила, постр. ; в* 
1837 г. 

( З а п . и. Р. Геог. О б . , П Н , с . 165, П а в . п . Новгород, г у б . 
ва 1858 г . , врад. , с. 39). 

Озеренсваа слобода, Тульской губ., 
Веневскаго у., в* '/* о т ъ Венева, при р. 
Веневке. Ч. ж. 1531 д. об. п., 212 дв. 

Озерище, мест, (в* Город, поселеніяхъ 
н въ Снис. населен, мёстъ не показано въ 
числе мЬсте-іекъ), Витебской г., Городецкаго 
у., при оз. Озерище. Здесь въ X V I в. быль 
сильно укрЬпленпый замокъ, «гъ котораго 
ныне уцѣлѣлн только земляные окопы, окру-
жавшіе замокъ. Въ 1565 г. онъ былъ взят* 
войсками Іоанна Грознаго и по переѵшрію 
въ 1570 г. оставлено за Россіей. В * 1579 
г. онъ взятъ и сожжеаъ Стефаномъ Баторіемъ. 

( В . С т . Ввтеб. г . , с. 227; Беаъ-Борвядоввчь, Истор. с і ѣ д . о 
БѢДОруС, с . 149—151). 

Озѳрви: 1) иначе (Вударовка), село, 
Орловской г., Елецкаго у., к* 60 в. огъ у. 
г-да. . 4 . ж. 1,626 д. об. п., 154 дв. 

2) село, Самарской г.; см. Архангельское. 
3) (Никольское), село, Саратовской г. н_у., 

въ 64 вер. отъ у. г-да, прн ро^тшлл, но 
почтовому тракту изъ Саратова въ Пстровск*. 
4 . ж. 2,531 д. об. п., 455 дв., ежене
дельные базары. 

4) село, Тамбовской г., Козловскаго у., вь 
18 в. отъ у. г-да, при безъименномъ про
токе. Ч. ж. 2,861 д. об. п. 

Озерна, село, Калужской г., КозеяьсВаго 
у., вь 40 в. отъ у. г-да, нри р. Озеренке. 
Ч. ж. 744 д. об, п., 100 да . В * ддчвхь 
села найдена руда сѣрнаго колчедана, содер
жащая 46°/о железа н 54°/о серы. 

( К а д т к с . г у б . >ѣд. 1846 г. , N 14; Ж . М . Г , В а . 1846 г . , т . 

xvm, «. i»»). 
Озерна, р . , Московской г., Рузскаго у , 

лев. пр. Рузы. Берет* начало в* оз. Трос-
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тянсвомъ. Напр. къ ю.-з., дл. теч. 50 вер". 
Шир. да 10 саж. Сплайна на 35 вер. 

(Stuckenberg, V, 465; Кввріавовъ, Моск. г. въ стр. о т і . , 37; 
тоже, п Ж. Пут. Сообщ., ХХШ, 221). 

Озбрная, названіе нѣсколькихь рѣчекъ 
на полуос-вѣ Кахчаткѣ: 

1) по камч. Куакуачъ, на охотской сторонѣ 
Камчатки, выходитъ изъ обширнаго озера 
(15 вер. дл., 7 вер. шир.). Напр. къ с.-з., дл. 
теч. 25 вер., впадаетъ въ устье р. Большой 
съ лѣв. ея стороны. 

2) по камч. Коочг-агча, па вост. стор. Кам
чатки; выходитъ изъ горы НІншила. Напр. къ 

Ю.-в., дл. теч. до 100 вер., проходить черезъ 
озеро въ 80 вер. отъ своего впаденія въ Вост. 
ок. южнѣе мыса Озернаго, 

3) иначе Игдыгъ, на охотской сторонѣ Кам
чатки, въ самой южн. ея части. Напр. къ 
ю.-з., дл. теч. 35 вер.; рѣка образует* стокъ 
Курильского озера. Курильское озеро, по ку
рильски Ксуай *) имѣетъ вер. 35 въ дл. и 15 
въ шир. и окружено высокими горами (Уй-
нигуя-казагь Гіапоангь, Тайчурумъ, Чааухгъ), 
съ коихъ текут* въ озеро многія рѣчки (Ячку-
умпитъ, Гилягисгуа, Питпу). Въ 20 вер. отъ 
устья Озерной находятся теплые ключи. 

( Іратеаавіипі ь, въ П о п . собр. уч. аут., | , 36, 67, 87). 

Озерная, бывшая крѣность, нннѣ ста-
яицаВерхнеозерная (см. это сл.), Оренбургской 
г. и у., въ 120 в. къ в. отъ у. г-да, близъ р. 
Урала. Она основана въ 1736 г. н получила 
вазваніе отъ окружающих* ея озеръ. Въ 
Х Ѵ Ш в. крѣпость уступала только Оренбур
гу и Орску, была обнесена рвомъ, валомъ, 
а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ палисадомъ; въ ней 
тогда было до 200 дворовъ, церковь Возне
сенья. 

(Рычвовъ, Топ. Оревб. г . , ч. I I , 136; тоже, въ Е ж е » , соч. 
1762, I I , Ш , 231: Паддасъ, п у т е ш . , ч . I , 380; Черевшавсвів, 
Оревб. г . , 42т; Дебу, Оревб. г., с . 185). 

О в б р Н Ы И мысъ на вост. берегу Кам
чатки, подъ 57° 18' с. ш. и 180°54' в. д., 
по опредѣленію Литке. Онъ отличается остро-
ватою горою. По этнографической картѣ Кам
чатки, состав. Дитмаромъ, этотъ мысъ слу
жит* иредѣломь раздѣленія Камчадаловъ н Ко
ряк*. 

(Латве, вут. отд. аовах., е. »4«). 

Озеро Л Ж Н Ѳ В О , иѣмец. кодонія, Сара
товской г., см. Жинево озеро. 

Озеро ХорОШѲѲ, село, Черниговской 
губ., Борзнинскаго у., въ 20 вер. отъ у. 
г-да, при озерѣ Хорошемъ. Ч. жит. 2,239 
д. об. и., 262 двор, 2 православный церкви. 

*} Оно пропутдево во П том* Словаря. 

ОзерСКОЙ или Озерный редутъ, въ рус
ской Америкѣ, на ос. Ситхѣ, въ 18 в. къ й. 
отъ Новоархангельска, на прав, сторонѣ ко-
роткаго и порожнстаго стока оз. Глубокаго, 
отъ котораго редут* получил* свое названіе. 
Редутъ построенъ на крутой скадѣ, возвы
шающейся на 50 ф. надъ уров. воды, въ МЕСТ
Н О С Т И чрезвычайно лѣсистой, необыкновенно 
дикой и живописной. Хит. въ редутѣ 25 (4 
русс , 8 креол, и 13 алеут,), но лѣтомъ сю-
до прибывает* отъ 30 до 40 человѣкъ на ра
боты пзъ Новоарх. Главпое занятіе жителей 
ловля рыбы; запасается рыбы отъ 20 до 50 т. 
шт. Въ редутѣ есть часовня, домъ управляю-
щаго, 2 рыбн. сарая, баня и гребн. суда. Цен
ность всего недвижим, имущества 2,000 р. 
а с е , движимаго 19,282 р. При редутѣ вв№ 
мукомольная и пильная мельницы, а по бли
зости сѣрные ключи и при нихъ дом* для 
больныхъ. 

(Wrangel , въ В. в И. В. , I , 13; Grewingk, въ Verb. d. miner. 
Ges., 1848—49, p. 88; Kittlitz, В . , I , 228; Пред, въ М о р с . С б . 
1861, I I I , 104, 123; Костдввцеаъ, Вѣд. о Р у с . - а н е р . вод. , о. 4 ) . 

Озерье (Беково, Никольское), село, Са
ратовской г., Сердобскаго у., вь 35 в. отъ у. г-да, 
при р. Хопрѣ. Ч. ж. 1,998 д. об. п., 210 дв., 
базарь, 2 ярмарки. 

Озѳрянѳ: 1) село Полтавской г., Лох-
вицкаго у-да, при рч. Озерянкѣ, въ 30 в. 
отъ у-днаго г-да. По свѣд. 1859 г. 2,992 
ж. об. п., дворовъ 437. 

2) село, Черниговской губерніи, Козелец-
каго у-да, въ 50 в. отъ у. г-да, при р. Не-
дрѣ. Ч. ж. 1,501 д. об. п., 259 дв., вино
курен, зав., на которомъ въ пер. 1862—63 
г. выкурено 4,064 ведръ спирта. 

ОзерянкИНО (Бурхино), дерев., Твер
ской г., Зубцовскаго у., въ 30 в. отъ у. г-да. 
Ч. ж. 45 д. об. п., 6 дв. Деревня эта, въ 
числѣ другихъ, пожалована въ 1601 году па
рень Борисомъ Годуновымъ Спасоиреобра-
женскому Тверскому собору. Въ то время она 
находилась въ Тверском* у. 

( А ч ы Аріеогр. Эвеаед., I I , N 16). 

Озеряне&ая Богородичная пу
стынь, упраздненный мужскій монастырь Харь
ковской г-ніи и у-да, въ 26 вер. отъ Харь
кова н 3 отъ слободы Мереды, на лѣвомъ 
берегу рч. Озерянкн. Основана эта пустынь 
въ семидесятых* годах* Х У Н вѣка въ чвез-
вычаино глухом* мѣстѣ вышедшим* изь за 
Дніпра священнцкомъ Ѳедоромъ, а упразднена 
в* 1787 г. Главный храм* был* діигевявнЙ, 
въ честь Пресвятой Богородицы; крон* того, 
былъ храмъ Іоанна Предтечи щ кпжпкажьня 
съ часами. По оннея 1773 г., у, монастыря 
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числилось б фруктовыхъ садовъ, 7 дес. иа-
хатной земли, 6 дес. луговъ и 3 дес. лѣса. 
По упраздненіи пустыни главный храмъ пе-
ренесеиъ въ сл. Мереду, гдѣ цѣлъ и по нынѣ; 
въ немъ отличается красивой постройкой и 
прекрасным* иковостасояъ. 

( 0 н с . Харьвов. еоарі., I , с. 192—1951 харьаоі. губ. г»д. 
1857 г., N 43). 

Озеряньі (Озераны), мѣст., Волынской 
г. , Владимірскаго у., въ 47 вер. отъ у. г-да, 
при прудѣ. Ч. ж. 655 д. об. п., 93 дв., пра-
вославн. церковь, еврейск. молитвен, школа, 
3 ярмарки въ году. 

(Город, посед., 1, 4(18). 

ОзурГѲТЫ, уѣзд. г-дь Кутаисской г. 
I . Г-дъ, Подъ 41°55' с. ш. и 59°40' в. 

д. , въ 93 в. кь ю.-з. отъ Кутаиса, по до
рог! въ укрѣпл. Св. Николая, расположен* 
на мѣстности, пересеченной небольшими овра
гами, при впаденіи рч. Ачис-цхали въ р. Зуджу 
(лѣв. прит. Су псы) на абсол. выс. 244 фут. 
Озургеты была прежде резиденціею Гуріелей, 
владетелей Гурій. Въ 1846 г. Озург. воз
ведены та степень уѣзднаго города, въ 1854 
г-дь весьма пострадал* отъ турокъ. По свѣд. 
за 1864 г., ч. ж. въ городѣ 785 д. об. п. 
(589 м. п.), нзъ коихъ крестьянъ 387 (241 
м. п.). Неправославныхъ: армяяо-григор. 7, 
катол. 15. Домовь 148 (2 кам.), правое церковь 
(въ Ж. М. Вн. Д. 1844 г. т. VI церковь г-да 
названа старинною и великолепною, снабжен
ною богатыми иконами). Послѣдній владе
тель Гуріи Маяій V I въ 1810 г. началъ 
постройку великолѣпиаго дворца, но не ус
пел* за смергію своем» его докончить. До
ход* города въ 1861 г. простирался на 
1,443 руб. Главное занятіе жителей состоять 
въ хлѣбовавеетвѣ и садоводствѣ. Для поощ-
рені» * улучюевія садоводства въ Озурге-
тагь разведенъ разсадннкъ, въ коемъ, кромѣ 
разныхъ фруктовыхъ н олявковыхъ деревъ, 
виноградныхъ лозъ, посажено очень много 
растеній южныхъ странъ. Изъ растеши осо
бенно замѣчательны: Мугіса Cerifera, прино
сящее ягоды, покрытым слоем* раетнтельяагѳ 
воска, и РЬотіітІеМхялиНово-Зетанд;скій 
лен*. Ремееламн въ 1864 г. занвмалось 125 чело
век* (39 мастер.), ; яз* коихъ кувяеловъ 41 
н столяровъ 43. Фабрикъ и заводовъ въ 
городе совсѣмъ вѣтъ. Какъ внутренняя, такь 
и внѣшняя торговля города незначительна; 
внутренняя торговля ограничивается удовлетво-
реніемъ местных* йуждъ, внѣшняя же сба-
томъ мѣстныхъ произведеній въ ТурпДю н 
ufMBeaoM* оттуда разныхъ товаровъ. Для 
внѣшней торговли въ Озургетахъ учреждена I 

застава. Вся торговля сосредоточена вь ру
кахъ турокъ. Въ 1854 и 55 гг. торговля 
с* Турціею совеѣмъ не производилось. О 
внѣшней торговле Озургетъ вь 10-тя-літіе 
1849—53 г. и 1858 — 62 г. представляются 
слѣдующія даннныя: 

Отнускъ. . Привет. 

1849 г. . . на 5,413 Р. ва 199,669 Р. 
1850 г. . > 2,630 > > 97,216 > 
1851г. . > 1,212 > > 45,042 > 
1852 г. . > 2,532 > > 31,363 > 
1853 г. . > 720 > > 16,486 > 

Среднимъ чнс. 2,502 > > 77,955 > 
1858 г. . > 267 > > 7,627 > 
1859 г. . У 3,146 > > 9,542 > 
1860 г. . » 1,016 > > 11,404 > 
1861г. . > 796 > » 7,247 » 
1862 г. . > 442 > > 10,005 > 

Средн. числ. на 1,133 Р- на 9,165 Р. 

Таким* образомъ значеніе Озургетъ во 
внешней торговле значительно унало; при
чиною чего полагаютъ усиленіе контробанды 
и увелнченіе привоза товаровъ черезъ тамо
жню Св. Николая. Въ Турцію вывозят* сукна, 
бумажным иидѣлія, шелкъ сырецъ, дараЗю 
(шелков, матерія), веревки, воскъ, медъ, ро
гатый скотъ и проч.; изъ Турціи привозять 
бумажный, шерстяная и шелковым матеріи, 
мягкую рухлядь, кожевенная и металлическія 
издЬлія, хлопчатую бумагу, табакъ, краски, 
ладанъ, мыло, перецъ и проч. 

( • . стат. Кутаіс. губ., взд. 1858 г., с. 118, іЭ1;Жур. Маа. 
Ва. Д. 1844 г., т. V I ; Обзоръ діастііа BaxtcTi. іааааасааго 
д » риаггііседюааго іозаістаа ei 1845—59 г., с. 7; Вади artui-
mt» торгом» 1819-tä гг.; Жаацаіі, Стат. Оо«с Зааааааз. краа, 
ст. ICI , Кікаа. Kuei. 1850 г., отд. 3, ст. 72; Eichwald, В. 
I , Th. % p. M*). 

I I . Озуріемскій дѣзді, въ запад, частн r-іи. 
Простр. его, по измѣр. Швейцера, 39,99 кв. м. 
или 1,934 кв. в. Площадь у е з д а покрыта 
отрогами, отходящими на север* отъ Лджар-
скахо хребта, которым проходить вдоль >ра-
ницы съ Турціею въ навравлевін отъ заи. 
къ вост., начинаясь верстъ за 20 отъ берега 
Чернаго м. и оканчиваясь у пограничной съ 
Ахалцыхским* уѣз. горы Зотымери. Отроги 
хребта распространяются между притоками р. 
Супсы, на сѣв. сливаются съ Ріонскою рав
ниною, а на зап. съ низменных* берегом* 
Чернаго X . Таким* образомъ, высшая часть 
уѣзда находится въ южной и восточ. частяхъ 
уѣзда. Абсол. вие. въ самом* Аджарском* 
хребтѣ ігзмѣреяа въ 4 пунктах*: Чехатой 
(4І°49' с м . v 59а37' в. д.) 3,309 фут., 
Ташнаур* ( 4 І ° 4 Г с ш. н 59°52' в. д.) 
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8,755 фут., Самомлія (41°49' с. ш. и 59°56' 
в. д.) 9,035 фут. и Зотымери (41°48' с. ш. 
• 60°4' в. д.) 8,768 фут. Въ отрогах* хребта 
абсол. высота значительно упадает*, такъ 
Гуръ-мталъ (41°52' с. ш. и 59°42' » д.) 
имѣетъ только 2,195 фут., Гуріапъ-мта 
(41°59' с, т . и 59°35' в. д.) 926 фут., 
Джуматы (42°2' с. ш., 59°39' в. д.) 1,644 
фут. В ѵ самой сѣвер. части у Самебо (42°3' 
г. ш. и 59°41 в. д.) абсол. выс. имѣетъ 
1,704 фут.; въ запад, части недалеко отъ 
Чернаго и. у сел. Хріалети (42 ° 0 ' с. ш. и 
59°30' в. д.) высота спускается до 590 фут., 
но въ восточ. части она все-таки значительна, 
такъ гора Еокоце (42°0' с. ш. и 60°4' в. д.), 
ва самой границѣ съ Кутаисскимъ у., имеет* 
абсол. выс. въ 3,949 ф. Изъ равнин* замеча
тельна равнина около г. Озургетъ, гдѣ абсол. 
выс. достигает* только 244 фут., и побережье 
Чернаго м. Почва уѣзда преимущественно 
глинистая и отличается плодородіемъ. Изъ 
ископаемыхъ въ пределах* уѣзда, кромѣ раз
ныхъ глинъ, годньтхъ для вндѣлки посуды, 
нзвѣствы порфировидный грюнштеііпъ и голу
боватый иорфиргц > ломки перваго находятся 
у сел. Шемтмеди (въ 9 в. отъ у. г-да при 
рч. Джуджѣ), ломки втораго у сел. Асжапы 
(въ 25 в. отъ у. г-да при рч. Базввсъ-цхалѣ). 
Площадь уѣзда, прилегая къ запад, стороны 
къ Черному м., орошается исключительно его 
притоками. Черное м. принадлежать уѣзду 
отъ устья р. Натанебы до озера Палеостома; 
на берегу его находится нортт, при укрѣпл. 
Св. Николая (см. это ел.). Изъ притоковъ моря 
особенно значительна р. Супса, которой реч
ная область занимаетъ большую часть уѣзда. Р. 
Супса протекаетъ въ главиомъ направл. отъ в. 
къ з. верстъ на 80 и можетъ быть даже судо
ходна вер. на 20 до сел. Баидеты; притоки 
ея незначительны и имѣюгь горный харак
тер* ; болѣе другихъ значительны: Ацаури, 
Губадзеули и Бахвисъ-цхади. Изъ другихъ при
токовъ Чернаго м. по уѣзду проходятъ Мол-
теша, Мухруча, Секи, Еучхисъ-абано и 
Нататба, принимагцая Скурдеби, Зуджу и 
Чолоку ; Чолта служить государственною гра
ницею съ Турціею. Кромѣ того, ва сѣверѣ 
протекаетъ р. Печора, притовъ оз. Палеостома, 
служащая границею съ Мин грел іею. Озеръ 
въ уѣздѣ нѣтъ, кроме оз. Палеостома, лежа-
щаю на границѣ съ Мннгреліею; болотистый 
пространства находятся по прибрежью Чернаго 
и. в особенно между pp. Чолокою и Натанебою. 
Лесами уѣздъ не бѣдеятц особенно лѣснста 
гористая мает* у-да ж прибрежье Чернаго л.. 

впрочем* прибрежье моря покрыто преиму
щественно кустарникомъ и дровяным* лѣсомъ. 
По свѣд. за 1864 г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ 
города) 48,796 д. об. и. (27,232 м. н.), съ 
городомъ на 1 кв. м. но 1,245 д. об. п. Въ 
уѣздѣ дворянъ 4,1^7, крестьянъ казенных* 
8,082, церковных* 3,778 и временно - обя-
занныхъ 30,341. За исключеніемъ 81 маго-
метанъ, жители всѣ православные. Жители 
всѣ Гурійцы * ) , иринаддежащіе к* Грузин
скому племени и отдѣлившіеся отъ Грузін въ 
X V I стол., a Озургетскій уѣздъ извѣстенъ 
быль прежде подъ именемъ Гуріи. Уездъ раз-
дѣленъ на 4 участка: Гуріамтект, Вахжкій, 
Чехатурскій и Ланцхутскій. Жители раз
мещаются въ 73 селеніяхъ, изъ коихъ 11 
имѣютъ жителей менее 100 д. об. и,., 36 отъ 
100 до 500 д. об. п., 16 отъ 500 хр 1 т., 
6 отъ 1 до I 1/» тыс. и 4 свыше I 1 / » JÇBÇ, 
д. об. п., именно: Ланчхути съ 2,426 д. 
об. п., Чибаты съ 2,213, Чочхаты съ 1,876 
и Джуматы съ 1,605. Въ уезде 85 право
слав. церквей, 2 монастыря: Шемокмедекій, 
Спасскій (въ 9 в. отъ у. г-да) и Джуматскій 
Архангельский (въ 19 в. отъ у. г-да) и 1 
пустынь Іоанна Ерестительская. Главныя 
занятія и промыслы местных* жителей: хле
бопашество, виноделіе и шелководство, так
же и отчасти садоводство. Хлеб* сѣется 
исключительно яровой, состояний изъ гоми 
и кукурузы; картофеля сеютъ весьма мало. 
По отчетамъ губернатора за 1861 г. въ 
уезде высЬвалось яроваго 34,500 четвер. 
и картофеля 200 четверг., собиралось яро
ваго 830 тыс. четвер. и картофеля до 900 
четвер.; урожай доходить иногда до самь-40. 
Шелководствомъ занимаются повсеместно) ис
ключая горныхъ селеній ; шелк* продается 
сырцемъ, частію же идетъ на выделку шелко
вой матеріи—дарайя. Выдѣіываемоѳ здесь ви
ноградное вино расходится но своему и Ахал-
цыхекому у. Скотоводство въ у*здь развито 
весьма слабо. Фабрик* и заводовъ в* 1864 
г. не было. Ярмарки, собираются въ сел. 
Аскани съ 10-*-14 апреля, Ацоиах* на 6 не
деле но пасхе, Баеилвтахъ съ 15—18 ав
густа, Мухутахъ 18—23 октября и Наго-
марахъ 17—24 іюля. 

( С в . кутавеваа губервів). 

ОІева, отдельный возвышенный пункт* 
въ низкой цени горъ, простирающейся отъ 
горн Пети къ с-с .-з . между 64° и 65* с. ш. 

*) Слио это въ Словаря «ровуи,еиот «в* m 
Доиолвевіяхъ. 
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Тобольской г., Бсрезовскато окр. въ Ураль
ском* х р . ; абс. выс. Оіека 1,506 ф. 

( Г 0 « м а « ъ , С ѣ і . У р а » , I I , 101). 

Ока, Названіе нѣсколькихъ рѣкъ Россій-
ской Имперіи: 

1) Одна изъ важпѣйшпх* рѣкъ Евр. Рос
сии, пр. пр. Волги, орошающій г-ніи Орлов
скую, Тульскую, Калужскую, Московскую, 
Рязанскую, Тамбовскую, Владимірсвую и Ниже
городскую, a рѣчною своею областью захва
тывающа сверхъ того части г-ій Смоленской 
и Пензенской. Полная дл. теч. Оки до 1,400 
вер. Рѣчвая область Оки занимает* простран
ство приблизительно въ 4,600 кв. г. м. (Шу
берт* в* своей статястикѣ Россіи исчислял* 
неправильно 6,000 кв. г. м ) , т. е. почти 
вдвое менѣе площади, занимаемой речною об
ластью Камы. Впрочемъ площадь эта имѣетъ 
едва ли не большее значеніе, так* какъ она 
заселена несравненно гуще рѣчной области 
Камы, да и значевіе ея усиливается еще тѣмъ, 
что южная, большая ея половина лежитъ въ 
хлѣбородной черноземной части Россіи, а 
сѣверная образуетъ большую часть русской 
(московской) мануфактурной области, а сле
довательно гидрографическая сѣть Окской си
стемы, независимо отъ связи ея съ Волгою, 
чрезвычайно облегчает* живой обмѣн* ману
фактурных* н земледѣльческпх* произведена 
въ нредѣлахъ Окской рѣчной области. Что же 
касается д о значенія бассейна Оки въ отно-
шепіа къдвнхешю грузов*, то онъ находится 
почти въ равновѣеіи съ бассейном* Каны, такъ 
какъ на всемъ Окском* бассейвѣ грузилось въ 
4 лѣтіе ; 1859—62 г., средн. чнел. ежегодно 
34,533,337 нуд. на 17,766,789 р . , а на 
Камскожъ 29 ,941,459 И. на 23,117,274 р. 
В * отношевіи же во всему Волжскому бас
сейну (па коемъ грузилось, со включеніемъ 
ОкииКамы, 170,258,765 п. на 123,611,803) 
количество ірузимыхъ въ Окском* бассейнѣ 
товаров*, составляет* по вѣсу 20°/о; а по 
нѣввостн менѣе 15°/о. Теченіе Оки, для 
удобства оішсанія, можно раздѣлить ва 4 
части: верховье отъ истока до Орла, имеющее 
яротяж. 70 вер., верхнее теченіе отъ Орла 
до устья Москвы рѣки, имѣющее 520 вер. дл., 
среднее- теченіе отъ устья Москвы до устья 
Мокши в* 460 вер. дл. н нижнее отъ устья 
Мокши до устья Оки, т. е. до Ннжняго Нов
города, имеющее 350 вер. дл. Верховье Оки 
совсѣм* не «удоходно, в* верхнем» теченів 
рѣшвтельно преобладает*, движевіе грузов* 
вниз* во Окѣ, въ среднежь двнженіи вверх* 
но Огѣ, а именно въ иаправхеніи къ устью 

Москвы рѣкя беретъ верх*, а въ нижнемъ 
движеніе вверх* и ввизъ находится почти въ 
равновѣсіи и даже скорѣе преобладает* дви-
жевіе вниз* теченія. 1) Верховье. Ока беретъ 
начало в* юж. части Орловскаго у., близ* 
границ* Курской г., вер. въ 3 от* села Очки. 
Здѣсь, на нѣсколько возвышенной и лѣсистой 
местности (приблизит, абс. выс. 770 ф. над* 
ур. м.), дающей начало, кроме Оки, еще и 
ревам* Неручу, Свапе, Снове, и Выстрой 
Сосне, находится такъ называемая голова Оки. 
Ныне эта голова Оки, представлявшая прежде 
небольшой водоеяъ посреди болотистой мест
ности, превратилась въ совершен ио безводное 
место въ лесу въ 1 вер. от* выселка Алексан-
дровки. Только въ 1 вер. ниже головы Оки 
действительно появляются первые следы воды, 
представляющей просочину въ трясинном* 
болоте. Еще ниже появляется и ручей, теку-
щій въ напр. кь с.-в. На первыхъ 15 вер. 
теч. Ока представляет* ничтожный ручей, да
лее становится уже порядочной рЬчкой, от* 
устья Кроны, поворачивающей к* с.-с.-в. и 
приводящей въ двнженіе 4 значительныя мель
ницы. Берега рЬкп, сначала низменные, по
степенно возвышаются, такъ какъ русло рѣки 
сначала врезывается въ наносах*, а потом* 
въ довольно рыхлых* глинах* н других* пла
стах*, как* кажется, юрской формаціи (содер
жащих* въ себе аммониты и грифеи), и на
конец* въ твердых* пзвествякахт, верхне
девонской формаціи, обнаженных* уже в* 
мощных* пластах* вблизи Орла, гдЬ Ока пре
восходит* 20 саж. шир. Главн. прит. вер
ховья Оки; Крона, Инка (леи.), Рыбница 
(пр.), Цонъ и Орлнкъ. 2) Верхнее теченіе. 
От* Орла Ока сохраняет* свое с.-с.-в. иа-
правленіе до уст-ья Обтухи, отсюда течет ь 
къ с , сохраняя, кромѣ извилин*, это общее 
направленіе до устья Угры (выше Калуги), 
отсюда направляется къ ю.-в. до Алексина, 
оттуда къ с.-с.-в. до Серпухова, къ е. до 
устья Смедвети, и опять к* с.-с.-в. до устья 
Москвы реки. Шир. Оки несколько ниже 
Орла 30 саж., в* Белевскомъ у. 40 саж., 
въ Лихвинском* 5 0 , при устье Угры 8 0 , 
у Алексина 120, у Серпухова 150, в* Ка
ширском* у. от* 150 до 200 саж. Глуб. Оки 
въ Орловской г-іи вообще еще незначительна, 
въ Бѣлевскомъ у, от* 5. до. 18 (крояѣ брода 
при' с. Сныхевѣ, гдѣ глуб. не превосходит* 
21/* ф.), в* Балужс губ. от* 5 до 21 ф. 
(кроме некоторых* мелей), в* Бѣлевсв. у. 
отъ 7 до 18 ф . , в* Алексннсконъ до 2 4 , в* 
Каширском* до 28 ф, (брод* при Кашире 
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ннѣетъ въ межень не более 2*/г ф.). Дно 
рѣкп преимущественно песчаное, но мѣстамп 
глинистое я иловатое и даже хрящеватое. Остро-
вовъ на рѣкѣ мало. Берега рѣви въ Орлов
ской г-іи почти постоянно круты; правый въ 
Орлѣ возвышается отъ 60 до 80 ф. надъ 
ур. рѣки, лѣвый у Орлове, кадете, корпуса 
до 100 ф. Оба берега представляютъ обва-
жевія известняковъ (плитняковъ) н и ж н е - д е 
вонской формаціи, съ пхъ характеристичес
кими оканенѣлостями: Area oreliana, остат
ками рыбъ и пр. Въ Бѣлевскомъ у. Тульской 
г-ін берега невысоки, но крутя и даже от-
вѣснн, въ Калужской г-іи и Алекспнскомъ у. 
Тульской г-іи также круты, но только на всемъ 
этомъ протяжепіи представляютъ обпаженія 
рыхлыхъ наносовь и редко доходятъ до извест-
вявовъ (верхне-девонскнхъ, a далѣе горныхъ 
известняковъ). Изъ береговъ то правый, то 
лѣвый командуетъ. Иногда оба берега раздви
гаются такъ, что образуютъ поемную долину 
въ 2 или 3 вер. шир. Вообще долина Оки 
между устьемъ Жиздры и Калугою дов. ши
рока, ио ниже Калуги съуживается. Выс. Ок-
скихъ береговъ въ »алугѣ доходить до 1 2 5 , 
а въ Алексивѣ до 140 ф. надъ ур. рѣки; 
ниже Алекс, долина Оки снова расширяется. 
Ниже с. Подмоклаго въ Алекспнскомъ у. п 
кь Серпухову берега Оки постепенно сгла
живаются. Въ Каширскомъ у. снова подни
мается правый берегъ и отсюда уже постоянно 
остается нагорнымъ, между тѣмъ какъ лѣвый 
возвышается въ немногихъ мѣстахъ. Особливо 
высокъ правый берегъ при селен. Котловѣ п 
Тарасковѣ. Въ Алекспнскомъ п Каширскомъ 
уу. въ береговыхъ обнажеиіяхъ появляются 
известняки, песчаники и мергелп, какъ напр. 
у Калуги, Алексина и с. Кіевцы въ 4 вер. 
отъ Алексина, при Тарусѣ; во всѣхъ наз-
ванннхъ мѣсгностяхъ известняки заключают* 
въ себѣ характеристическія окаменѣлости; 
Productus gigas, Pr. latissimus, Pr. semire-
ticulatus, P r . punctatus и пр. Прит. верхи, 
теч.: Обтуха, судоходная отъ Мцепска (на 25 
вер.) Зуща, Иста (пр.), Болховка (лѣв.), Упа, 
Черепеть (пр.), сплавная Жиздра, судоход. 
Уіра, Ваша, Таруса, Протва (лѣв.), Сннига 
(пр.), Нара, Лопасня (лѣв.) Везпута (пр.), 
Каширва (лѣв ) , Сиедветь и Осетръ (пр.). 
Верхнее теченіе Оки судоходно. Главныя прис
тани его, для нагрузки товаровъ, находятся въ 
Орлѣ, Мденскѣ (на Зушѣ), Бѣлевѣ, Козельскѣ 
(на Жнздрѣ), а для разгрузки имѣютъ значеніе 
пристани при Калугѣ, Серпухове, Алексннѣ, 
Бѣлеві и Орл-Ѣ. На протяженін, на которомъ 

расположены главным по нагрузкѣ пристани 
верхняго теченія, т. е. отъ Орла до устья 
Жиздры, судоходство по Окѣ нельзя наз
вать ііостояннымъ; оно нмѣетъ характеръ 
періодическій, т. е. производится караванами 
отъ 20 до 30 судовъ, во время удобное для 
нхъ сплава. При мелководіи Оки въ меженное 
время сплаву каравановъ споеобствуетъ ус
троенный въ самомъ Орлѣ шлюзъ, извест
ный подъ именемъ Хвастливой мельницы и 
замыкающій резервуаръ, который содержитъ 
до 200 т. кубич. саж. воды. Когда соберется 
караванъ въ 20 или 30 судовъ, шлюзъ откры
вается и караванъ сплавляется. Впрочемъ, 
главные караваны судовъ отправляются только 
весною и осенью. Между Орломъ и устьемъ 
Зуши есть нѣкоторыя гидротехвическія соору-
женія, какъ напр. 10 водосточныхъ и водо-
отводныхъ плотинъ и бячевнийи, снабжен
ные мостами. Посвѣдѣніямъ за4-лѣтіе 1859 — 
62 г., на прпстаняхъ верхняго теченія Оки 
грузилось средн. числомъ ежегодпо 8 ,010,619 
пуд. на 3 ,612,704 р. Главные изъ грузимыхъ 
товаровъ были: хлѣбъ изъ г-ій Орловской, юж. 
части Тульской и отчасти Курской, Харьков
ской и Воронежской, въ количестве 5 ,152,961 
пуд. на 1 ,741,781 р.; пенька изъ Орлов
ской, Курской, Черниговской, Тульской п 
Калужской г-ій въ количестве 504,243 пуд. 
на 585,692 руб.; коноплявное н отчасти» 
льняное семя п масло изъ техъ же гу-
берній, въ количестве 195,000 пуд. на 448,046 
руб.; лесъ изъ pp. Жиздры и Угры на 
303,318 р.; мегаллич. издѣлія изъ Калужской и 
Тульской г-ій вь количестве 181,746 пуд. на 
162,591 р.; жив. продукты изъ Орл., Тул. и 
Калужск. г-іи въ количестве 2 5 , 5 2 4 п. на 
84,860 р.; сахаръ изъ Тульск. и Кал. г-ік 
въ колич. 10,179 п. на 57,936 р.; камень 
изъ Орла въ кол. 173,557 п. на 4 2 , 8 5 7 р.; 
табакъ изъ Мценска въ колнч. 4 5 , 2 8 4 п. на 
2 8 , 2 9 8 р. Всѣ упомянутые товары направ
ляются внизъ ио Оке. Первый значительный 
пунктъ, на которомъ разгружается часть 
сихъ товаровъ, есть Калуга, а именно здѣсь 
разгружалось 3 ,100,669 пуд. хлѣба ва 455,088 
р. Хлѣбъ этоть ндетъ на пополневіе мѣстнаго 
недостатка Калужской г-ін, а отчасти уходить 
сухонутьемъ на пристани Смоленской г-ін. 
Второй пунктъ значительной разгрузки есть 
Серпухов*, гдѣ разгрузилось хлѣба 653,559 
п. на 300,257 р., пенькн 113,273 н. на 
129,216 р., лѣса на 10,320 р . Всѣ эти то
вары направляются сухопутно въ Москву. 
Bée остальное количество товаровъ, грузи-
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ныхъ на верхней части теченія Оки, выхо
дить на среднее теченіе; большая часть раз
гружается въ Колоянѣ или поворачиваетъ въ 
Москву рѣку и направляется къ Москве, 
меньшая спускается къ Нижнему. Къ этому 
движенію нужно еще присоединить движеніе 
вверхъно Окѣ. Кътоварамъ движущимся вверхъ 
теченія Оки относятся : металлы, въ количес. 
около 660,000 иуд. на 700,000 р., разгру
жаемые преимущественно въ Калугѣ и ваправ-
ляющіеся оттуда сухопутьемъ на заводы Жиз-
дрянскаго у. и къ Брянску, а отчасти въ 
Алексянѣ, Бѣлевѣ и Мценскѣ; соль въ коли
честве 1,200,000 п., разгружаемая въ Серпу
хове, Калуге, Мцеяскѣ и Орле, и идущая 
на местное потребленіе Тульской, Калужской 
и Орловской г-ій, рыба въ количестве 8 2 , 0 0 0 
п. на 54,332 р . , разгружаемая вь Калуге и 
идущая на местное потребленіе Калужской г-іи, 
и наконецъ кули и рогожи, разгружаемые въ 
количестве 140 т. п. на 65 т. р. въ Калуге, Бе-
леве, Мценскѣ и Орле. Судостроеніе на верхнемъ 
теченін Оки незначительно. Суда строятся 
въ Орле и Мценске изъ привози ыхъ матерь-
яловъ, но кроме того привозятся съ низовьевъ 
Оки съ солью и металлами, разгружаемыми въ 
Калуге и Орле. 2. Среднее теченіе. Отъ устья 
Москвы до устья Прони Ока имеетъ общее 
напр. къ ю.-в., отъ устья Прони до устья Гуся 
къ с.-в , оть устья Гуся до устья Мокши снова къ 
ю.-в.; вообще же среднее теченіе Оки весьма 
извилисто. Ш и р . реви въ средн. теченін отъ 
100 до 250 саж. средняя гл. отъ 8 до 15 
ф., но местами доходить и до 31 ф. (напр. 
противъ с. Канишево), въ другихъ же мѣстахъ 
(напр. противъ Дѣднова, Ловедъ, Бълоому-
та, Селецъу Федякива, Муряина, Гахетова, 
Троицы, Исадъ и Константинова уменьшается 
до 4 » даже 2 ф.). Дно реки песчаное, ме
стами хрящеватое. Изъ береговъ Оки вь средн. 
теченіи, правый постоянно возвышенный и 
крутой, левый преимущественно низкій и лу
говой, часто болотистый в лесистый. Въ не
которыхъ местахъ однакоже дѣвый берегъ 
возвышается, какъ напр. отъ Спасска до 
устья Пары, а еще более между устьями pp. 
Гуся и Мокпяг. Береговым обнажевія состо
ять преимущественно изъ вавосовъ, но места
ми въ нихъ видны н торные известняки, 
какъ напр. ва лев. берегу въ Касимове. Главн. 
притоки средн. теченія: судоходная Москва, 
сплаввая Цна, Салотча (лев.), Вожа, Исья, 
судоходная отъ Перевлѣса Проня, судоходная 
оть Борковской пристани Пара, Тниоредъ, 
Муноръ (пр.), сплавн. Пра, свлавн. Гусь, 

Геогр. Сдмзфь. 

Сытулъ (лев.), Петь в судох. Мокша (пр.). 
Среднее теченіе есть самая важная часть 
Оки въ отношеніи кь торговому движенію. 
Главныя пристани его суть: а) на само)? О к і 
или въ непосредственной ея близости Колом
на при устье Москвы, Перевлѣе* на Провѣ , 
Борковская на Паре, Шилове, Забѣлит на 
ОкЬ, и б) на притокахъ Оки вдали отъ нея 
Московская на Москве, Моршанская, Кор
ту новская, Боровская, Корелъская, Прорвт-
ская, Чернѣевская, Печинская, Носикская и 
Рыслинекая на Цне, Кателинская на Мок
ше. Количество грузим ыхь на всехъ сихъ при-
станяхъ, т. е. вавсеяъсреднемътеченіиОки него 
притоковъ товаровъ, составляло, въ 4 летіе 
1859 - 6 2 г . , средн. числ.ежегодно 22,985,436 
пуд. на 12,006,134 р. , изъ коихъ собственно 
на Оку съ короткими судоходными частями 
Прони и Пары и Коломенскою пристанью при
ходится 13,076,793 пуд. на 4,093,776 р. , 
на Мокшу съ Цною 7,873,911 п. на 5,856,219 
р. и на Москву 2,034,732 п. на 2,056,139 
р. Товары, грузимые на среднемъ теченіи Оки 
и ея притоковъ, можно разделить на следую-
щія категоріп: а) Товары, грузимые преимуще
ственно на Окскихъ и Цвинскнхъ пристанях?., 
направляющіеся главнняъ образомъ вверхъ 
течевія Оки. Главный изъ этвхъ товаровъ 
есть хлѣбъ въ количеств* 12,061,506 пуд., 
на 6,404,469 руб., грузимый на пристакяхъ, 
Оки, Прони, Пары, Мокши и Цны, куда 
свозится изъ г-ній Рязанской, Тамбовской, 
и отчасти Пензенской, Воронежской и даже 
Саратовской. Большая часть этаго хлѣба 
направляется вверхъ теченія рѣкъ Оки и 
Москвы въ столицу, такт, какъ на Москов
ской пристани хлеба въ тоже 4-лѣтіе еже
годно разгружалось 10,071,254 я . н а 3,880,978 
р . , авъКоломне 2,187,557 пуд. на 1,100,262 
р . , и для пополненія этого количества кроме 
приходящаго съ верхняго теченія Оки (до 
1,400,000 пуд.) потрегшо было 10 1 /* пл. 
пудовъ. Остальной хлѣбъ средня го теченія Окя 
и ея притоковь разгружается по Окѣ и Москвѣ 
для снабженія северныхъ уѣздовъ Рязавской 
губерніи и части Московской. Другой изъ 
товаровъ этой категоріи есть сѣно, гру-
зимое на пристаняхъ Рязанской г-іи н на 
Коломенской пристани въ количестве 1,473,108 
пуд. на 125,379 руб. и направляющееся 
вверхъ по Москвѣ и Овѣ въ столицу. Тре
ки товаръ той же категоріи суть металлы 
a металлическія шдѣлія, грузимые преиму
щественно въ Рязанской г-іи на Забѣлинской 
пристани и въ Пензенской г-ніи на р. Мок-

39 
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шѣ , всего въ количествѣ 289,574 пуд. на 
280,598 р. и направляющіеся вверхъ тече-
нія Оки къ Перевлѣсу, Рязани, Калугѣ, 
Бѣлеву и Мцеиску. Наконецъ сюда принад
лежать лѣсъ и лѣсныя 'издѣлгя, грузим не 
на Окскихъ и Мокшанскихъ пристаняхъ на 
сумму до 230,882 р. и напранляющіеся так
же преимущественно вверхъ теченія Оки. б) 
Вторую категорію товаровъ составляютъ та-
кіе, которые грузятся главнымъ образомъ на 
Цвивскихъ и Мокшанскихъ пристаняхъ и 
выходятъ преимущественно въ нижнее тече-
віе Оки. Первое мѣсто между этими товара
ми занвмаютъ животные продукты, какъ т<> 
сало и пр., грузимые, въ количестве 439,040 
пуд. на 1,428,403 р., преимущественно на 
Цнинскихъ пристаняхъ и ваправляющіеся глав
нымъ образомъ къ Нижнему. За темъ следу
ет* конопляное и льняное масло, грузимое, 
въ количестве 738,005 пуд. на 604,415 р., 
на Цвивскихъ, Мокшанскяхъ и Окскпхъ при
станяхъ и направляющееся также преимуще
ственно въ Н в ж в і і , такъ какъ Москва снаб
жается атимъ предметомъ съ верхняго тече-
вія Оки. Къ той же категоріи принадлежитъ 
пенька, грузимая въ количестве 85,000 нуд. 
на 100,277 р. на Цнинскихъ пристаняхъ, и 
поташъ, грузимый на тѣхъ же пристаняхъ 
въ количестве 136,093 пуд. на 192,379 р. 
в) Третью категорію товаровъ составляютъ 
тѣ, которые грузятся въ самой Москвѣ и 
отчасти въ Коломне и идутъ, по выходе въ 
Оку, вверхъ и внвзъ ея теченія, отчасти раз
гружаясь на Окскихъ пристаняхъ, отчасти 
слѣдуя къ Нижнему. Сюда относятся: хлопчато
бумажный издѣіія, грузимыя въ Москве и Колом
не, ва сумму 498,663 р., бакалейные, колоні-
альпые, аптекарскіе товары и виноградныя 
вина на сумму 305,695 р., кожевенный то-
варъ на сумму 158,357 р . и табакъ въ коли
честве 23,230 п. на 145,871 р. Наконецъ, 
кроме исчпслевных*' товаровъ есть еще и 
такіе, которые направляются въ среднее те
ч е т е Оки изъ Нижняго и Волги и разгру
жаются на пристаняхъ средняго теченія. Къ 
такимъ товарам* въ особенности относится 
еоль, разгружаемая на пристаняхъ: Перев-
лесской, Рязанской, Коломенской, но еще 
болѣе Московской, въ количестве всего до 
1,400,000 пуд. Главныя по разгрузке при
стани на среднемъ теченін Оки и ея при
токах*; Перевдѣсекая на Проне, Рязанская, 
Коломенская н особливо Московская на М о 
сква. 4) Нижнее теченье. Отъ устья Мокши 
От неіклонво слѣдуетъ въ главном* наврав-

лети къ с.-в. до самаго устья. Шир. реки 
отъ 150 до 300 саж., при устье 220 саж. 
Глуб. весьма различна, а именно отъ 3 до 
50 ф. Дно реки отъ устья Мокши, въ преде-
ляхъ Тамбовской г-віи, глинистое, а местами 
каменистое, везде твердое, а въ Нижегород
ской песчаное, изредка каменистое. Мели 
встречаются часто. Острова есть, но ихъ 
вообще менее чѣмъ на Волге и они не велики. 
Берега в* Тамбовской r-іи оба выеокіе, но 
лѣвый значительно выше. Во Владимірской 
Г-ІІІ правый берег* нлоскій, покрытый болотами 
и озерами, начинает* возвышаться отъ Мурома, 
левый напротивъ крутой и высокій доходить 
в* 3 вер. выше Мурома до 210 ф. надъ ур. 
реки, но отъ с. Чеодоева постепенно пони
жается. Въ Нижегородской г-іи правый берем» 

І нагорный, достнгаюіцій у с. Варгина 200 ф. 
выс. надъ ур. рЬки, а левый луговой. Берего-
выя обнаженія состоять изъ наносовъ и юр-
сквхъ глинъ съ ихъ характеристическими 
окаменѣлостяѵп (обиаженія по р. Унжѣ лев. 
пр. Оки), а ниже устья Теши изъ рнхлыхъ 
песчаниковъ, мергеіен я гипса (па прав. стор. 
Оки, ниже устья Теши). Гипсъ служить пред-
метомъ добычи, достигающей ежегодно до 
1,400,000 пуд., грузимыхъ на Муромской 
пристани. Прит. нижняго теченія: Унжа(лѣв.), 
Теша (пр.), Юшна (лев.). Кошма (пр.), судо
ходная Клязьма (лев.). Изъ пристаней ниж
няго теченія Оки и ея притоковъ значеніе 
вмѣютъ только Муромъ на Оке, Владиміръ, 
Покровъ и Холуй на Клязьме. Количество 
грузимыхъ на всехъ пристаняхъ нижняго 
теченія Оки и ея притоков* товаров* состав
ляетъ 3,536,282 пуд. на 2,148,835 р. , изъ 
коихъ 2,876,122 пуд. на 1,214,092 р. , па-
дають на Оку, а остальное на Клязьму и Тезу. 
Грузъ этотъ отличается большим* разнообра
зием*, как* по роду товаровъ, такъ и по на
правление двнженія. Первое место, по цен
ности, из* грузимыхъ товаровъ занимают* 
мануфактурный издѣлія (лъняныя и пеньковы» 
на сумму 322,431 р. и хлопчато-бумажны» 
на 244,867 р . , шерстяныя на 142,016 руб.), 
нанравляющіяся преимущественно внизъ по 
Оке. За тѣмъ слѣдуютъ металлы н металличе
ская издѣлія, въ количестве 215,448 п. на 
327,361 р . , направляющееся преимущественно 
вверхъ теченія Оки, н стеклянный на 220,246 
р . , направдяющіяся внизъ по Окѣ . За темъ 
заслуживаютъ вниманіе животные продукты, 
какъ т о , сало н пр. , въ количестве 6,986 
нуд. ва 26,986 р . , н кожи, ва 51 ,558 руб., 
грузимые почти исключительно ю Муром* 
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и направляющіеся вниз* по Окѣ . Хлѣба гру
зилось на вижн. теч. Оки 250,263 пуд. на 
190,436 р. , Конопл. и льняи. сѣмени и масла 
51,124 п. на 45,062 р. , непьки 45,471 п. 
на 50,155 р . , льна 16,015 пуд. на 35,146 
р. Главное мѣсто нагрузки этихъ предметов* 
былъ Муромъ, главное направлеиіе —виизъ по 
Окѣ. Но приведенный цифры нагрузки на ниж
нем* теченіи Оки далеко не исчерпываютъ 
всего суіоходнаго движенія въ этой нижней 
части рѣки, такъ какъ весь избытокъ това
ровъ, грузимыхъ въ верхнемъ и среднемъ тече-
нін сверхъ разгружаемаго въ Калугѣ, Сер
пухове, Коломнѣ и Москвѣ идетъ черезъ ниж
нее теченіе Оки въ Волгу, а на оборотъ не
которые товары идутъ вверхъ теченія Оки 
изъ Волги въ Москву. Определить количество 
этого движепія вь цифрахъ затруднительно, но 
можно полагать, что изъ главным* предметов*, 
грузвмых* на Oris, выходит* изъ Оки в* Волгу: 
хлеб*, в* количестве не более 1 мялл. пуд. 
п з * 17,468,000 пуд., грузимыхъ на приста
нях* Окской системы; льняное и конопляное 
семя н масло в* количестве до 800 т. пуд. 
из* общаго количества 992 тыс. пуд., пенька 
въ количестве свыше 250 т. пуд. изъ общаго 
количества б і б 1 / ^ тыс. пуд. Наоборот*, изъ 
числа разгружаемых* па пристанях* Окской 
системы товаровъ можно заключить, что съ 
Волги вверхъ теченія Оки идетъ соли до 
3 мил. п у д . , металлов* более 2 мил. пуд. и 
соленой рыбы более 150 т. пуд. Рыбою Ока 
довольно богата, но рыбная ловля по Оке 
имеет* только местное значеніе. Такъ напр. 
в* Калугѣ рыбы ловится ежегодно на 10 т. 
р . , въ Алексине на 3 т. р . ; еще более зна
чителен* рыбный лов* в* Муроме, где коли
чество лова, въ прежнія времена, простира
лось до 20 тыс. пуд. Осетры и белуги попа
даются въ Оке чрезвычайно редко, за то 
стерляди и сомы весьма часто. Еще более 
изобильна Ока мелкою рыбою, какъ-то: суда
ками (Lucioperca), язями (Cyprinus ratilus) 
язями ( С . brama), карасями ( С . carassius) 
лещами ( E s o x Iucius), окунями (Perça fluvi-
alis) , ершами ( P . cernua) и проч. Ока въ 
Орле, по 21-летн. набл., вскрывалась средн. 
чнсл. ежегодно 23 марта, замерзала 13 ноя
бря, была свободна отъ льда 235 дней. 

(Strahlenberg, d. H. • О. Basel., p. 175; Паласа, пут., I , 
4», 47, 52, 5», M , «7; Falk, В . , I , 87; Seorgi, R . , U , 8S2-836; 
Qûldeuatidt, I I . 443; Лвяехвшъ, въ Нош. собр. уч. вут., III, J7 
« д а і ; Зуевъ, Пут. зап., 39-53, 114, 133, 13»; Storch, В. В . , 
VII, 19; На. Кыужев. іакѣст*., 3 ; Зввдовміі, Зешдсов-, I , 91, 
Schobert, Stat, d. Buss. В . , p. 130; Bnsaland Waaaerv erbind., 
p. 195-, KUnroth, B _ I , 105; Mat. «la Ст. 183», 1, 148; Bose, 
» , t, 84, M ü l e r , Wolga, p. 19», Л76; B l M t o , * . , Я, 11-22 
(юр«ш. m e . one. берегом О. «виду Калугою • Адеаеав.); 
Poeaart, Stat., I , 44; Stockenberg, Hydr., V, 415—440; 1 . Ct. 

Ордо». т., с. 1, 33, 117; В . Ст. Кадувд. т., е. 15; В . Ct. TJJK. 
г., с. 8; В. ст. Рвэав. г., с. б; В. Ст. Моево». г., с. 9в; а с т . 
Тамбов, г., с. 9; В. Ст. Вдадая. г., с. 91; В. Ст. Ваяюп». т 
с. 90; Мат. ддв Ст. Кадуж. губ., I , 54; Рдаав. г., с. 36, 88, 9«; 
Пав. в в . Ордоі. г. 1860, с. 36, 1861, е. «9, Капріяяюъ, Мое*, 
г. вт, стровт. отв., с. 15; дубевс, Вдадяв. г. въ сед.-хоз. от». 
33—36; Schnitzler, Г Е т р . des T e . , I , 463; В. • H. Beirr , X X I , 
31 («рош. геогв. on. берег. Ока IT, Орд*); Baten, п о р о д , 
ваг. земдев., 1, 418; Тарачковъ, въ Кіев. уввв. азв. 1861, с 6-
X. M. В. Д. 1836, XIX, S7, 1840, XXXVI, «98; О*». Ар». I g t * , 
V, 331; г. ж. 1838, n i , 302 (геогв. оп. берег, отъ уетм terni 
до усты 0 « в ) ; М . Сб. 1863, ст. кв. Ухтомсмго, с. SO; Erman, 
Arch. , IV, 435—459 (геогв. ояве. частя Овеваго бас. Одввмря"), 
V, 560 (карта къ пояяеяов. опяс."); Рвзав. губ. від. 1859, N 48; 
Нажегор. губ. «т.д. 1833, H 93 ; Koppen, Stat. К. in'a band й. 
H ö n i s c h . Kosacken, B e i l . , N 9, a. 39 • 42; ВесвдовсаМ, I j a > . 
Россів, с. 258). 

2) р . Иркутской г . , лев. пр. Ангары. Бе
ретъ начало въ Иркутскомъ окр. на лѣвомъ 
склоне Саянскаго хреб., недалеко отъ ието-
ковъ Иркута, от* которых* отдѣляется от
носительно низким* водораздѣлом* двумя яс-
сокаин. Один* изъ них* течетъ из* Окян-
скаго оз., лежащаго на абс. выс. 6 ,000 $ . 
съ другой, юго-восточный, изъ оз. Іехой, лежа
щаго у подножія ледника, спускающагося с* 
горы Мунго-Сардыкъ, на выс. 7,000 ф. Напр. 
рекп отъ истоков* до Окинскаго караула к* 
с.-з., отъ Окинскаго караула до устья р. Зимы 
къ с.-в., отсюда, не считая извилин* къ с , до 
устья, которое находится при самом* Брат-
скомъ остроге. Дл. теч. Окп до 800 • вер. 
Ока течетъ сначала въ чрезвычайно крѵтнх* 
скалистых* берегахъ, въ глубоком* горном* 
ущелье, а потомъ (отъ устья Зимы) въ Пре
красной и плодородной долине. Теч. Оки, при 
сильномъ паденіи быстро, особливо отъ ис
тока до Окинскаго караула, который лежит* на 
3,987 ф. (по баром, измер. Радде, а по 
такому же измер. Крыжина 4,400 ф.), слѣдов. 
на 3,000 ф. ниже истока реки. Берега реки 
в* верхн. частя теченія утесисты, скалисты н 
ниже Окинс. кар. чрезвычайно лесисты. Обнаже
ния горнокаменных* пород* по Оке состоят* 
преимущественно изъ песчаника Ниже устья 
Зимы берега местами возвышены, яѣстаня по
логи и здесь уже часто состоять из* рыхлых* 
породъ, напр. глины и мергелей. Рѣка судоход
на отъ устья Зимы, ниже котораго теченіе ея 
дов. спокойно и препятствія къ судоходству 
до самаго устья р. Іи нѣт*. Ниже устья Іи 
въ русле Оки встречаются значительные ка
менные пороги, продолжающееся и по Ангаре 
я какъ бы служащіе продолженіемъ пороговъ, 
коими усеяно русло Іи. Н а лѣв. бер. Ока у 
ел. Барлуцкой находятся писаные или скоро
писные камни, т. е. скалы es многочисленны
ми изображениями всадников*, с* лошадьми и 
рогатым* скотом*; вредаиій об* этихъ над
писях* не существует*. В * верховьях* Оки 
есть минеральные источники. В * Оку впа
даетъ 36 рѣкъ, язь коихъ главныя: Диби 



612 О К А — О К С Л Н П Н А 

(50 в.), Тпса (80 в.), Сенца (60 в.), Джунъ-
булун* (50 в.), Зина (70 в.), Кпмпльта (50 в.), 
Ія (450 в.), Када (50 в.) , Доле-нова (30 в.). 
Въ верховьях* р. "Оки находятся теплые ми
неральные истоки. 

(Пзддаса, D y i . , I I I , ч . 1-а, е . 4118; Bitter, Aalen, H, 1,033, 
Stuckenberg, Hydr., I I , 556, V I , Hi, Сдововва, B e i . об. Саб., 
В , Ш, Гагеаіеістера, C i об. Саб., I , 37, 124, 265і Отеч. Зав. 
Ш З , 10, с. 19; ОежеисЕів, Пааор. Ирв. г. въ Совреві., XXU, 
•тд. 2, С. 13«; Redde, въ В. в В . В . , Х Х Ш , 18 , 68,123; Шварпѵ, 
Тр. Свб. эвса., 86; Ровавоаъ, аъ М . Сб. 1863, Авгар. вор., е. 
»1, Ж. Ш. В . Д. 1856, XVII, ОІД. 2,0.53; Грувъ, ои. MBB. в., 313). 

3) р . , Пермской и Уфимской г-ій, пр. пр. 
р. Ай , впад. въ Уфу, прит. Бѣ.тоіі, спет Камы. 
Беретъ начало въ Красноуфимс. у., впадаетъ 
въ Икъ въ Уфимскомъ. Напр. въ верхней 
половинѣ теч. кь з. , въ нижней къ ю. Дл. 
теч. 60 вер. Несплавна. На гидрогр. картѣ 
Россіи Ока неправильно показана впадающею 
въ Б. Икъ вмѣсто А я . 

СНоаовъ, Хоз. ст. Перв. г., I , 163). 

4) р. , Псковской г., пр. пр. Купьн, прпт. | 
Ловати. Беретъ начало въ Торопецкомъ у., : 
орошаетъ Холчскій. Напр. къ з., дл. теч. 40 j 
вер., шир, 3 до 5 саж., глуб. отъ 1 / І до 1 | 
арш, Течеаіе быстрое, извилистое, дно песча- | 
вое, берега крутые. Нес плавна. 

(В. Ст. Псвов. г . , С. 40) . ' 

О в а в М О В О (Пошупово, Простъ, Дьяко
нова поле), село, Рязанской г. и у., въ 27 
в. отъ у. г-да, по правую сторону р. Окп. ; 

Ч. ж. 1,743 д. об. п., 203 д в , Богословскій : 
монастырь (см. это сл.). 

О в а т н о е , село, Саратовской т., Хвалын- ! 
скаго у.; см. Мяза Охотная. 

ОкладНИВОВО озеро. Этимъ именемъ 
означается на картахъ озеро, Архангельской 
г. , Мезевскаго у., къ с.-в. отъ у. г-да, имею
щее по картам* 50 вер. дл. и продолговатую 
форму отъ с.-в. къю.-з. 6,97 кв. м. или 337,5 
кв. в. пространства и сливающее свои воды въ 
Пену, посредствомъ протока, назынаечаго Лох- ! 
тура. По удостовѣренію Ал. Шренка такого j 
озера совсѣмъ не существуетъ, а на мѣстѣ 
его находится цѣлая группа небольшнхъ озеръ, 
въ верховьяхъ р. Неси, впадающей въ Белое 
ж., а потому известных* подъ именемъ Неесъ-
ехихъ. Самое большое изъ ннхъ Кабаново 
(10 вер. дл. н 5 вер. шир,) было собствен
ностью мезенской мѣщапской фамиліи Оклад-
никовыхъ, что и подало новодъ к* невѣряому 
нанесенію ва карты несуществующаго озера. 
Броме Кабанова оз. группа Нессьскнхі. озеръ 
состоять еще изь 2-хъ Песчавнхъ, Веднко-
Нессьскаго, Сиговца ; въ 2-хъ вер. оть шо-
«гіавяо находится еще оз. Лохтура. Оклад-
яш*овн «омвгім въ озерахъ рыбу, но не находя 

ловъ особенно выгоднымъ пожертвовали озе
рами въ пользу городской церкви. 

(Кеопевъ, Озера a J B « . , ВЪ В. И. Р. Г. О . , т. XXVII, отд. 
I I ; Stuckenberg, Hydr. , I , 243; Schrenk, R . , I , 889). 

О К М Я Н Ы , мест., Ковенской г., Шавель-
ск.го у . , въ 55 в. отъ у. г-да, при р. Доби-
кине. Ч. ж. 790 д. об. п., 69 дв., католич. 
костелъ, 2 еврейс. молитв, школы, приход, 
училище, богадельня. 

(Герад. nocej., ч. II, е. 3*0; А « о в а с и п , Іоаев. г. , с. 94, 731 ) . 

О в н а , мест., Подольской г., Балтскаго 
у., въ 50 в. отъ у. г-да, при р. ЯторлнгБ. 
Ч. ж. 560 д. об. п., 98 дв., правосл. цер
ковь, евр. молитвенный домъ, базары черезъ 
каждыя 2 недели. Местечком* упоминается 
въ 1805 г. Названіе свое получило отъ изо-
бплія источников*, вытекающпхъ здесь изь 
подъ горъ. 

(Город.восед., ч. IV, с. 95; Ж . М. В. Д. 1845 г., т . І Х , с. 515). 

ОВОЛОВЪ, мест., Минской г „ Борисов-
скаго у., въ 56 в. отъ у. г-да. Ч. ж. 173 
д. об. п., 20 дв., католич. костелъ и вино
курен, зав. Мѣстечкоч* утверждено въ 1808 
г. на основаніи привплегіи короля Станислава 
Августа, данной въ 1776 г. 

(Город, посед., ч. Ill, с. 131). 

ОвОЛЬНаЯ С у х о н а , р ; С М . Сухона. 
О в о н а , селеніе, Тифлисской г., Горійскаго 

у., Сарамскаго уч. , къ с.-з. отъ Гори. Здесь 
на высокомъ холме находится обширная цер
ковь въ развалянахъ. Въ географін Вахушта 
здѣсь упоминается большой монастырь. Въ 
другой деревянной церкви находится неболь
шой образъ, изопражаюіцій 12 чудесь Спа
сителя; позади есть надпись, въ которой со
хранилось имя католикоса Евдемона, жив-
шаго въ нач. X V I I в.; по преданію, образъ 
во время несчастій страны былъ уносимь въ 
ЕПІІІ<ѴП, 

1 Brosaet, Deacript gfcogntph. de la Oêorgie par 1« Ta. Wak-
choocht. p. 285; Broxaet. Rapport ваг un toy archéolog. daw 
1* Géorgie etc., VI-lèrae rapport, p. 108). 

О в р о в а Н Ъ , селеніе, Тифлисской г., Гор-
«каго окр., въ ущелье Ноокау; отъ него въ 
V* в. выходить близь сачаго Терека неболь
шой минеральный источник* кислой воды, 
осаждающій охру оранжеваго цвета н содер-
жащій много эфира. Онъ почитается тузем
цами целебным*. 

(Обозр. Россівс. вдад. а* Кавв., ч. И, с. 101). 

ОкрОСКедН (Окрокеди), селеяіе, Кута
исской губер., Озургетскаго уѣз., в* 20 вер. 
отъ у. г-да. Ч. ж. 95 д. об. в . , 13! двор. 
Здѣсь сохранилась древняя церковь Арх. М и 
хаила, существующая осою 500 хѣта. 

(Жур. Мал. Ва. Д. 184« г., т. XXXYIH, е. < М ) . 

О в с а н и н а , село, Ше«еко# г., Уманскаи» 
у., въ 27 в. оть у. г-да, apt руч. Небеіемеѣ 
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Ч. жит. 1,716 д. об. п. , 250 діц правосл. 
церковь. 

( П о х а і е в а ч а , Сваз. о васеа. « I c i . Ttiea. г . , 354). 

ОіСтамЪ, соленое озеро; см. Актамъ. 
О к т а ш ъ или Аль-Иль, казенное соленое 

озеро въ Крыму, Таврической г-ніи. Ѳеодо-
сійскаго у-да, въ 65 в. на с.-в. отъ  Ѳеодосіп 
и 65 в. отъ Керчи. Начинается блнзъ Азов-
скаго моря, въ 1 вер. отъ деревни Китень, 
окружаетъ къ в. большую часть Окташской 
горы и близъ деревни Казантипъ, соединяется 
съ Казантппскимъ солопчакомъ; въ окружно
сти имѣегъ весною 40 в., лѣтомъ, когда 
усохнетъ до 34 в. Берега озера высоки и 
покрыты сѣнокосами; грунтъ частью глини
стый, частью каменистый. Рапы у береговъ 
мало, но посрединѣ она достигаетъ до 2 вершк. 
Садка озера, начинаясь въ маѣ, особенно j 
сильна бываетъ въ іюлѣ и августѣ и кон- і 
чается въ сентябрь; толщина слоя достигаетъ j 
до xj» вершка. Соль въ озерѣ нѣсколько i 
желта, мелка н горьковата, но вполнѣ годна | 
въ ннщу; соль Казавтнпскаго солончака луч- I 
ше. Прн благопріятной садкѣ въ годъ полу- \ 
чается до 5,500,000 н. соли. 

( Г . В . . Ж . , 1858, г . I . 111, с . 479). 

ОКТѲМСКІЯ наслегъ, Якутской обл. и 
округа, въ запад. Кангальскомъ улусЬ Якутовь, 
въ 44 вер. отъ Якутска, ири pp. Биягыѣ, j 
Улахѣ , Эбя-аиѣ, Кямкямѣ, озерахъ: Кянярнкъ, і 
Тора-Кёлъ, Сахъ-Кёлъ, Кумахтахъ, Юнкюрѣ, 
Тоенъ-кёЛБ и урочищѣ Оея-бась. Ч. ж. 1,551 
д. об. п., 421 дв., общественный хлебный 
магазинъ (свѣд. 1861 г.). 

О к Т О Л И З Г Ь или Актоликъ, рч. , Енисей
ской губ. и окр., пр. ир. Вангаша, системы 
Пита. Наир. къ в.-с .-в., дл. теч. менѣе 13 
вор. Долина рѣки имѣетъ не болѣе 100 саж. 
шир.; горы, ея ограничивающая, состоять изъ 
глняистаго сланца. Рѣчка зачѣчательна своею 
золотоносностью. Розсыпи открыты по О. вь 
183!) г. и съ 1841 но 1864 г. дали золота 
2,770 иуд. изъ 405 мил. иуд. промыты» 
песковъ, въ то время (также сь 1841 но 
1864 г.) промыслы по Вангашу дали 700 
пуд. нзъ 350 мил. пуд. прост нхъ песковъ. 
Значитѳльнѣйшіе пріискн на Октолнкѣ были: 
Шагоновекій (Голубкова и Кузнецова), Оль-
гявскій (коми. Машевяискаго), Конетантинов-
сків ( З о т о в а » ) , Свято-тронцкій (Соловьева), 
а ва Вангашѣ Успенскій (Голубкова). 

Cr. ж. i8t«, I V , 198, я»i Н Ш П Ь О Ь Й , сюж. д»., i , авіч 
В. • H. Baltr., XII, 81, 173s Гагевеаі тера, Ст. об. Саб., I, SU; 
Л а т о п , в> П а я . п . К п е . г . аа 18М г . , * . М ) . 

О к у Л О В О В О Д Ы П О Ѳ , село, Владввір-
схоЗ ty6. , Мурояскаго у., въ 11 вер. іэт* у. 

г-да, при р. Велетмѣ. Ч. ж. 1,^78 д. об. п . , 
237 дв., 2 церкви, винокуренный зав. графа 
А . С. Уварова, на коемъ въ періодъ 1862-?-
63 г. выкурено 51,893 ведра безводн. спирта, 
прнчемъ уиотреблено муки ржаной 134,475 
пуд. и 10,119 пуд. сух. солода. Жители села, 
кромѣ хлѣбопашества, занимаются выдѣлкою 
телѣгъ. 

(Тихонравовъ, С п а с , васед. я . Вдадвм. г . , 203). 

Окумъ, мѣстечко, Кутапсскаго генер.-
губернаторства въ Самурзакани, подь 4 2 ° 4 3 ' 
с. ш. н 5 9 ° 2 3 ' в. д., 154 в. къ зап. отъ 
Кутаиса, при р. Окумѣ. Окумъ есть центръ 
управлеиія прнставства Самурзаванекаго; при
ставь (изъ военныхъ) яодчивенъ'1 непосред
ственно генералъ - губернатору. При при
ставе учрежденъ словесный судъ; Въ мѣстечкѢ 
1,800 д. об. п. 

СВ. С т . Кттавс. г . , взд. 1858 г . , с . 230, 231). 

ОкунЯНКа (по карте и въ В. Ст. Нов
городской губ. Бунянка), р., лѣвый притокъ 
рч. Явовш, впадающей въ Полу, Новго
родской губ., Демьянскаго у., беретъ .начало 
пзъ оз. Отлинскаго, главное направленіе 
имѣетъ отъ ю. къ с. съ уклоненіемъ иа с.-а, 
длина іеченія до 30 вер. (по картѣ, при
ложенной кь Гор. Жур. 1840 г., ч. Н ) . Берега 
рѣки сопровождаются непрерывною цѣяью 
бугров ь ; половина высоты этихъ бугровъ 
занята пластами песчаныхъ породъ съ леп
ными глинами и сопутствующими имъ желез
ными рудами и лигнитами; другая же половина, 
занимающая ниешій горизонта, леполвева 
горизонтальными пластами известняковъ. Ор-
гиннчеекіе остатки попадаются вь нихъ весьма 
рѣдко; верхніе этажи известняка до того испол
нены железными рудами, что могли бы быть 
предметочъ разработки. Окунянскій яэвестникь 
даетъ отличной доброты известь. Известняки 
эти сперва появляются на правой стороне 
реки, но потомъ переходять на лѣвый, гдѣ 
и представляютъ въ своемъ разрушевіи по
докне террасъ и развалинъ. 

( Г . Ж . 1840 г . , I I , 319, 321; ( І т а в а р е в г , Новг. г . , с. 47). 

Окурешъ (по карте Оркурети), селе-
Hie въ Мингреліи, Кутаисской г., расиоло-
жеио на высокой безлесной горѣ, на лѣв. 
стороне р. Цхенисъ-Цхали. Въ церкви селе-
нія есть образъ св. Георгія, въ серебрянноЯ 
позлащенной ризѣ. вожертвованвнй царемъ 
Багратомъ. Г . Броссе относить этотъ в кладь 
къ Баграту Ш , царю Имеретинскому, аарство-
вавшему съ 1510—1548 года. 

CBiaaart, Baaport aar « в - r o j . ar«h*oiof. daaa la Georgia 
etc., 2 итгвіа, I X rapport, p. 26 - 30). 
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0ВЮ8Ъ-Дагъ: 1) гора, въ Мал. Кавказе, 
Кутаисской т., Ахалцыхсваго у. , къ с. отъ 
Ахалцыха, иодъ 4 1 ° 4 6 ' с. ш. и 60°36' в. д., 
имѣетъ абс. выс. 7,872 фут. 

(Ходэъво, г е о г р . подож. • і ы с о т ы , е . 2 0 ) . 

2) гора, въ Мал. Кавказе, Тифлисской г., 
Едизаветпольскаго у . , Шамшадильскаго уч. , 
подъ 4 0 ° 4 2 ' с. ш. и 6 3 ° 2 3 ' в. д., ямѣетъ абс. 
выс. 6,774 фут. 

(Ходзько, Геогр. подож. в в ы с , о. 20) . 

3) гора, подъ 4 1 ° 6 ' с . ш. и 61°24' в. д., на 
границѣ Ахалцихск. (Кутаиск. г.), Александро-
польск. у. (Эриван. г . ) , и Чалдырскаго санд
жака (въ Турц'ш). Абс. высота ея 8,003 ф. 
Отъ этой горы къ с.-в. отходит* невысокій 
хребетъ, отділяюидій Ахалцихскій у-дъ отъ 
Александропольскаго и оканчивающейся у горы 
Леілы-даіъ (см. это сл.). 

(Ходзько, Геогр. подож. а ВЫСОТЫ, С. 20 ; В. С т . Эрввавсв. 
г у б . , с. 18). 

Ола, р., Приморской обл., впадающая въ 
Одьскій култукъ, Тауйской губы, Охотскаго м. 
Беретъ начало на кряже Корылкѣ Становаго 
хр. Напр. къ ю., дл. теч. 100 вер. Долина 
реки въ вачахѣ рѣки узка, но потомъ посте
пенно расширяется и доходить до 20 в. шир. 
Вер. въ 6 отъ устья Олы на яысѣ Колде-
рентинъ есть мѣсторожденіе нефти (камен
наго масла). 

( К в а а ю в а в в а в о а г , въ П о д а . собр. у ч . п у т . , I , 113; 3. С а б . 
Отд., I , с м . с. 22). 

Олай, островокъ, принадлежащей къ груп
пе Шантарскихъ; въ ю.-з. части Охотскаго 
моря, съ ю.-з. стороны Б. Шантара, между 
устьями рѣкъ Б. и М . Анабара. Островокъ 
небольшой, каменный, имѣетъ видь конуса, 
на вершине поросшаго лѣсомъ. Отъ него на 
ю.-з. въ 1 вер. есть камень, а на ю. въ 
3 / 4 вер. кекуръ. 

( З а п . Гвдр. Деп. 1816, I Y , 43). 

ОлдоЙ или Ольдой въ прежнія времена 
Олдеконъ, р . , Амурской обл., лѣв. пр. Амура. 
Беретъ начало на юж. склоне Становаго хр. , 
на абс. выс. 2,000 ф., при чемъ сосѣднія 
горы возвышаются до 3,000 ф. Напр. къ ю., 
дл. теч. до 200 вер. Въ верхней иоловянѣ 
Одд, течетъ въ горной долинѣ заросшей лист-
венвичнымъ, березовым* и еловым* лѣсомь, 
а въ нижней но весьма широкой, открытой 
долинѣ. Олдой былъ пзслѣдованъ въ 1856 г. 
до самых о верховьев* Усодьцовыя* u Орло
вым*. На Олд. бродятъ Орочоны, прежде 
добывавшіе на О. много бѣлокъ и соболей, 
нынѣ истребившихся. 

( М а а п , Д а . , с. 47, 61, геогн. взсд. , с. 12 ; в. Г. 0. 1858, 

t.Ui^UU,u*xem№n' A * ï p M - 5 0 ' ni****», тр. 

О л в В С В Ъ , мѣст., Волынской г., Овруч-
скаго у. , въ 120 вер. отъ у. г-да, при р. 
Убортн. Ч . ж. 1,477 д. об. п., 161 двор., 
православ. церковь, католич. костелі>, еврейс. 
синагога и 2 молитвен, дома, 6 ярмарокъ 
въ году. 

Олекма, р., Якутской обл., Олекмипскаго 
окр., пр. пр Лепы. Беретъ начало на сѣв. 
склонѣ Яблоннаго хр. , недалеко оть истоков* 
р. Нерчн. Напр. вь самомъ верховьѣ кь в.-
ю -в . , отъ устья рч. Токура къ е.-в., от* 
устья р. Нюгжи кь с.-с.-з. Дл. теч. по новѣй-

j ши.чъ картам* до 1,000 вер. (по Спасскому 
j и Словцову 1,400 вер., а по Щекатову 800 
j в.). Шпр. до 360 саж., обыкн. глуб. до 14 
j ф. , дно песчаное и каменистое. Теч. весьма 
j быстро; 'напор* воды такъ силені., что он* 

ощутителен* на Ленѣ вер. на 30 ниже устья 
j Ол. На рѣкѣ много порогов* и шиверовъ. 
j Утесистые берега ея (щеки) в* верхней поло-
I винѣ теченія сжимают* долину в* уз.сое ущелье, 
і въ нижней части теч. береговые утесы раз-
і двигаются и состоят* изъ гипса. О. впадает* 
j въ Л. подъ 60°22' с. ш. и 138°35' в. д., 
j вер. 12 ниже г-да Олекмииска, построенная 

на лѣв. берегу О. Берега О. богаты соболями, 
лисицами и белками, за которыми охотятся 
лесные тунгузы (Орочоны). Осѣдлыхъ жителей 
По О. совсѣмъ нѣтъ, вслѣдствіе неудобства 
къ заселенію ея береговъ. О. , с* притоком* 
своим* Туягироиъ, служила въ X V I I в. путем* 
на Амур* д.'.з русскихъ казаков*, а именно 

I для знаменитой экспедпціи Хабарова Въ 1736 
г. зеплемѣры Скобельцын* и Шатилов* спу-

; етішісь по Uiorop'fc и Олекмѣ от* Становаго 
хребта до устья О. и сдѣлали первую съемку 
теченія рѣки. Въ новѣйгаее время долина О. 

j посещена некоторыми учеными экспедиціями, 
! а именно в* 1850 г. экспедиціею, состоявшею 
! из* горн, инжеп. Кованько, астроп. Шварца 
! и топогр. Скобельцына, вь 1856 г. капит. 
; Орловым* (который по Тунг, спустился в* 

Олекму, но не найдя тачъ ожидаемой помощи 
! вернулся назад*), въ 1857 г. Усольцовымъ. 

Речная область Ол. съ 1842 г. npioöpfcia 
большое значеніе для золотаго прочнела' (см. 
Олекмннскій окр.). Прит.: Мокла (прав., 180 
вер. теч.), Тунгирь, Нюіжа (пр.), Чара ( r t e . ) . 

(Gmeliji , В . , I I , 3 7 2 ; Х в о с т о в ? в Давыдова, I , 41; К г а і и в , 
въ Borpat . Jahrb. , I , 1833, p. 531; тоже, въ Ж . M. В. Д. 1834, 
X I , 55; E r m a n , И , 11. 2*9 ; Sttlckenberg, H y â r . , И , 598; СДОВ-

! цоеъ, и с т . об. C a ô . , I I , 221 ; Щ у к в в ъ , Поѣзд. въ Я к . , с . 137; 
CottreU, Sibir . , 1, 150; і'агеиейстеръ, С т . об. С в б . , I , 40, І5б 

. 310, I I , 5 2 « ; Ш а а р ц ъ , І р . С а б э к с н . , с . 37, 4 « , 72, 85, 89), 

Олекминскъ, окр. г-дъ, Якутской обл. 
I. Г-дъ, под* 6 0 * 2 2 ' с, Я . я 1 3 Ѳ ° К в. 

Д. въ 167 вер. къ ю.-з. отъ Якутска, на лев. 
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стор. р. Лены, въ 12 в. выше устья р. Олекмы. 
Олекминскій острогъ основанъ енисейскими 
казаками въ 1635 г., прямо противъ устья 
Олекмы, но впослѣдствіи перенесен* на нынѣін-
нее мѣсто. Первоначально острогъ нмѣлъ зна-
ченіе ясачнаго становища и сбо|>паго пункта 
отрядонъ, отправлявшихся нп Амуръ. Въ 1775 
г., для разбора споровъ между жителями окрест
ной страны, въ Олекл. учреждеио коммнеар-
ство, въ 1783 г. Ол. назначен* уѣзднымъ 
г-нъ Якутской обл., а въ 1822 г. переимено
ван* въ окружный. Въ 1802 г. г-дъ состоял* 
только из* 50 домовъ и якутскнхъ юртъ и 1 
церкви. Въ 1862 г. въ Ол. жителей 298 д. 
об. п. (153 м. п.) , въ томъ числѣ двор., 
нотомст. 10, лнч. 27, духов. 24, мѣщан* 
21, крестьянъ 42, военн. сосл. 109, якутов* 
31, тунгузовъ 12. Домовъ и юртъ жилыхъ 
76 (всѣ дерев.), складочн. магаз. 10 (1 кам.), 
лавокъ 10, дерев, гостиный дворъ, дерев, 
церковь, 3 часовни, училище (въ 1863 г. 
учащихся 35 м. п., 7 ж. и.). Улицы 2 и 
набережная; постройки дов. чисты и красивы. 
Городъ имѣетъ нѣкоторое торговое значеніе; 
главные предметы торговли: пушной товаръ, 
лошади, скотъ, масло, сало и мука. Дов. зна
чительная ярмарка бываетъ здѣсь съ 1 по 22 
іювя. Доходы города въ 1862 г. 28 р. 

ІХвоетов-ь в Давыдовъ, 1, 43; Е г ш а п , В . , I I , 239-, Cochrane, 
voy. , I , 228, H, 110; 1'едевттромъ, с. 82; и і у к в в ъ , Поѣзд. въ 
Я к . , с. 133; Simpson, voy. , I I , 325; Сдовцова, Пет. о б . , и , 301, 
305-, Будычовъ, п у т . , с. 68; Гагеиеостеръ, Ст . об. С а б . , 1, 262; 
Город, н о с , V, ч. 2, с. 439; А в т . а с т . , I V , 35; П а н . кв. Якут, 
оба. аа 1863 r . j . 

II . Олекминскій округъ, въ ю.-з. углу Якут
ской обл. Простр., по Швейцеру, до 6,700 
кв. г. м. или 324,169 кв. в. Весь Одекмин-
скій округ* горист*, за исключеніемъ с.-в. 
угла его, гдѣ па обѣихъ сторонах* Лены ниже 
Олевмішска есть дов обширныя раввины. 
Вдоль южн. границы округа проходить Ста
новой или Яблонный хр . , вершины котораго 
въ верховьяхъ р. Тунгира не превышаютъ, 
какъ кажется, 3,000 ф. абс. выс. Горы эти 
мѣстамп чрезвычайно скалисты, какъ напр. 
между верховьями Тунгира и Черной, дѣв. 
пр. Шилки, гдѣ черезъ эти скалы есть только 
одивъ проходъ (въ вершинах* рч. Джекдачеи, 
пр. пр. Тунгира, на р. Черную). Становой хр. 
повышается, какъ кажется, отъ в. къ з. и дости-
гаетъ наибольшей своей высоты въ Олекм. окр. 
въ горномъ узлѣ между верховьями Олекмы и 
Нерчи, тамъ, гдѣ отъ него отдѣляется не менѣе 
ввсокій хр . , служащій водораздѣломъ Витима и 
Олекяы и простирающіася сначала къ с.-в. 
до истоков* Балакара, нр. пр. Витима, а 
оттуда прямо къ с. между Олекмою и при

током* ея Чарою. Самая гористая н возвы-
шеаная часть округа есть юго-занадная, между 
Становымъ хребтомъ на ю., упомянутымъ 
водораздѣломъ па в., 57° с. ш. на с. и р. 
Витимом* на з. Горный перевал* у самаго 
горнаго узла съ верховьяхъ р. Б. Моклы, лѣв. 
пр. Олекмы на Витимъ имѣетъ 4,600 р. ф. 
абс. выс. и всѣ окрестным горвыя вершины 
поднимаются за предѣлы лѣсной раститель
ности. Еще выше группа Каларскихъ горъ, 
обтекаемая съ с , в. и ю. р. Каларомъ и 
прорванная на з. р. Витимомь; горы эти, въ 
перевалѣ, имѣютъ 5,620 фут. абс. выс, а 
нѣкоторыя изъ ихъ обнаженныхъ верши нъ 
въ іюлѣ еще были покрыты снѣгомъ, хотя 
вероятно до саѣждоя лив'ш оні не достигают*, 
а носятъ только спорадическія пятна вѣчнаго 
снѣга, въ мѣстахъ защищенных* отъ дѣйствія 
солнечиыхъ лучей. Къ с. горы понижаются, 
но мѣстность все таки остается гористою не 
только до самой Лены, гдѣ горы образуютъ 

j извѣстныя Щеки, ущелье, черезъ которое такъ 
! живописно проходитъ теченіе Лены. Вост. 
! границу округа образуетъ дов. высокій, особ-
I ливо противъ истоков* Алдана, водораздѣдъ, 
і простнракіщійся отъ ю. къ с. и отдѣляющій 

теченіе Олекмы отъ верховыхъ рѣкъ Алдана и 
I Амги, гдѣ горы 20 авг. уже покрыты свѣ-
! жимъ свѣгомъ. Всѣ рѣки округа прииадле-
I жать къ системѣ р. Лены. Лена орошаетъ 
j округъ на 440 вер. Берега ея до устья Олек

мы весьма гористы и обрывисты, и возвыша
ются фут. на 300 надъ ур. рѣки, а именно 
сначала берега Л. сопровождаются крутыми 
обрывами, пзвѣстнымп подъ именемъ Щекъ, 
а потомъ Гусельными горами. Ниже устья 
Олекмы берега Л. сглаживаются. Лена судо
ходна на всемъ своемъ протяженіи, и судо
ходство это нмѣетъ большое значеніе для 
округа, такъ какъ онъ этимъ путемъ съ од
ной стороны снабжается всѣхи предметами 
потребности, а съ другой сбывает* и свои 
произведенія. Изъ притоковъ Л. Витимъ 
образуеіь западную границу округа. Отъ 
устья Калара, до поворота своего кь с.-з. ниже 
порога Делюнъ - уранъ, Виг. пробивается че
резъ почти совершенно недоступный ущелья, 
такъ что выше Делюнъ-урана плаваніе по 
В. чрезвычайно затруднительно. Изъ прито
ков* Вит. главные: Калаканъ, Каларъ, Дзелин-
да, Куанда, Эмалитъ, Тонгуаъ-ирякь, Кара-
ирякъ. Верх, и Ниж. Езовая. Другой весьма 
важный приток* Лены Олехма принадлежит* 
округу всѣмъ своим* теченіемъ. Изъ притоков* 
Ол. навболѣе замѣчательны: правые—Тунгиръ 
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и Нюгжа и лѣвые—Мокла и Чара. Послѣдній— 
Чара въ свою очередь есть весьма значитель
ная река, принимающая въ себя съ лѣвой 
етор. pp. Авсятъ, Начатку, Жую и Монмо 
или Молву, а съ правой р. Токо. Изъ менѣе 
значительныхъ нрптоковъ Лены могутъ быть 
названы съ правой стор. выше Олекмы Б . 
Натама, ниже Талбачанъ, Тарынъ-уряхъ и 
Аусъ, а съ лѣвой Намава. Вообще округь 
весьна хорошо орошепъ, а также богатъ н озе
рами. Безчнсденное множество горныхъ озеръ 
лежитъ на обширной плоской возвышенности, 
образующей сѣв. склош. Каларской горной 
группы н именно въ верхом.яхъ pp. Чары, 
Калара и Токо. Самое обширное пзъ озеръ 
округа Оронъ дежят* на прав, берегу Витима 
н сообщается съ нихъ протокомъ. Геогпости-
ческій составь округа почти совершенно не-
извѣстенъ. Нѣтъ соннѣнія, что въ Становом* 
хребтѣ , Каларской группѣ я другнхъ глав
ных* горныхъ хребтахъ округа нѣтъ недо
статка въ кристаллических* горныхъ породах* 
и въ особенности кристаллических* сланцах*, 
такъ как* Врангель встрѣчал* валуны діори-
товаго норфира н слюдянаго сланца при устьѣ 
Олекмы, а Шварц* находил* береговые обна
жения Витима весьма часто состоящими из* 
слюдяных* сланцев*. Вдоль теченія Лены въ 
округѣ распространены осадочная породы: 
глинистые сланцы, известняки, разноцветные 
мергели, гипсы. Всѣ эти образованія принад
лежать, как* кажется, к* палеозоическнмъ фор-
ваціям*, между которыми наименее древняя 
есть нермская, инѣющая, какъ кажется, гори
зонтальное яоюженіе я значительное распро-
страневіе в* округѣ, если еудать по обшир
ному раснвостраненію здѣсь гипса н присут
ствия) соленых* ключей. Минеральная богат
ства округа вѣроятно весьма значительны. 
Из* нихъ обратили доселѣ ва себя вниманіе 
золотыя розеыпи, распространенным на pp. 
Хорѣ или Малой Патомѣ, на Большой П а -
томе, Жуѣ, Больш. Молвѣ и Бухте , одной 
из* верховых* рѣгь Тунгнра. Добываніе зо
лота в* 5-лѣтіе 1859 — 63 г. занимало 
ш округѣ 4.164 рабочих*; число действую
щих* прінсковъ колебалось между 26 и 3 3 , 
количество промытых* песков* составляло 
свыше 65 мил. пуд., а золота было добыто 
въ 1859 г. 317 пуд. 29 ф. 15 зол., въ 1860 
Ш п, 19 ф. 56 з . , в* 1861 г. 195 п. 8 
ф. 47 з., въ 1862 г. 217 п. 2 ф. 62 в., въ 
1863 г. 185 п. 14 ф. 54 з. П з * другихъ 
минеральных* богатствъ достоверно известно 
прмутетвіѳ въ округе соленых* ключей, какъ 

напр. на рч. Солянке ниже г. Олевиинсва и 
вообще въ еѣв. части округа. Почва округа 
легкая, преимущественно глпнисто-несчаная, 
но вообще плодородная в* местах* удоб
ных* для хдѣбопашества. Большая чает* округа 
покрыта дреяучпчн лесами, въ особенности все 
пространство от* праваго берега Лены до Ста-
новаго х р . , за исключением*' поднимающихся 
выше предела лесной растительности и при
том* скалистых* вершин* ю.-з. части округа. 
Несравненно бедпѣе лесом* сѣв. часть ок
руга на лев. берегу Лены. В * девственных* 
лесах* округа, подвергающихся, к* еожалевію, 
частым* н обширным* лѣсинмъ пожарам*, о с о 
бенно гигантских* размеров* достигают* лист
венницы и пихты. Жителей въ округе, кроме 
г-да, в* 1862 г. было 11,757 д. об. п. (6,153 
л , п.) . Н а кв. м. съ г-мъ немного менее 2 
человек*. Въ числе жителей: дворянъ потом
ствен. 1, лнчн. 2 0 , духовен. 1 1 , русскихъ 
крестьян* 1,751, инородцевъ 9,554. Боль
шинство этихъ инородцевъ состоитъ из* Яку
тов* (8,761), меньшинство изьТунгузовь(793). 
За исключеніем* 279 раскольников* и не
многих* католиковъ, все жителя православные, 
такъ какъ инородцы уже давно крещены. 
Весьма вѣроятно, что въ цпфры цаселенія не 
введены нрнходящіе на враткій летвій пе-
ріодъ взъ Забайкалья .рабочіе золотых* про
мыслов*. Большая чаете населенія группи
руется вдоль береговъ р. Лены. Остальная 
часть округа, за исвлюченіемъ вреяепнаго 
населенія золотых* промыслов*, почти совер
шенно безлюдна. Русское иаселеніе составляет* 
одну волость Олекмияекую, расположенную 
вдоль теченія Лены. Якуты образуют* одинъ 
улус*—Олеклшскій, соетоящій из* 6 насле
гов*: 2 Перюнтейскихъ, 2 Меитских*, Кат-
чинскаго и Мальжегорскаго; инородная управа 
находится в* 1-м* Меитскомъ наслеге, в * 
32 вер. ниже Одекминска, на ос. Кыллахѣ. 
Тунгузы разделяются на 3 рода: Жеюганскіі, 
ХахагнрекМ и Кандигирскій. Главвыя занятія 
жителей: земледѣліе, скотоводство, звѣриные 
и рыбные промыслы, добываніе золота и тор
говля. Земледѣліе распространено почти ис
ключительно вдоль р. Лены оть зап. граница 
округа до Олекмпнска, который можно «чи
тать сев. границею хлебной культуры на Лен», 
такь как* д»лѣе хлебная культура является 
только спорадически в* немногих* М Е С Т Н О 

С Т Я Х * . Даже в* Ол. лаѣб* не всегда вызре
вает*, страдая оть ранних* ннеевъ и моро
зов*, завертывающих* в* іюлъч Выше Ол., я 
особливо около Березоваго остр., хлѣбвяашоетВо 
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идет* еъ большим* успѣхомъ. Въ 1839 г. 
выеѣвалось въ- округѣ до 600 четв., разумѣетея 
только яроваго хлѣба, еобнралогь 4,500 чет. 
Заеѣваеные хлѣба: ярица (рожь), овееъ и гн-
налаискій ячмень. Огородничество также су
ществуетъ въ округѣ, хотя въ небольших* 
размѣрах*. Из* огородных* овощей разво
дятся: капуста, морковь, рѣна, торохъ, рѣдька, 
огурцы и картофель. Скотоводство вь округѣ 
также пмііетъ нѣкоторое значепіе. В * 1862 
г. въ округѣ считалось лошадей 8,600, круп, 
рогатаго скота 12 ,000, овец* 76, свиней 50, 
оленей 1,270. Оленеводство»* занимаются 
тунгузы. Звѣриные промыслы имѣзи нѣкогда 
преобладающее зяаченіе в* округѣ, заросшем* 
почти сплошными дремучими лѣсаміі. Главные 
предметы добнчп были: соболь, лисица, бѣлка, 
медвѣдь и волк*. Замѣчательио, что Лена 
служила для пушных* звѣрей важным* раз- j 
дѣлоть: къ ю. отъ нея распространялись са- і 
мне дорогіе соболи и бѣляи, к* с. соболи і 
низкаго качества и сѣрыя бѣлки. Знаменитые j 
Оіекяинскіе соболи сохранили к донынѣ свою | 
славу, но разумѣется добыча их*, въ особен- ' 
ности съ развитіем* золотаго промысла, умень- ; 
шаетея. Рыбная ловля весьма распространена • 
но р. Ленѣ , гдѣ она служит* значительным* , 
подспорьем* благосостоянія жителей. О золо- I 
тоирояышленности было говорено ваше. Фаб- , 
рикъ и заводов* въ округѣ нѣть. Торговля ] 
округа сосредоточивается почти исключительно 
въ Олекмкнсвѣ, на ярмаркѣ ос. Кыллаха, и 
въ Жугжѣ, пунктѣ на р. Олекмѣ, гдѣ произво
дится ясачный сбор* с* уходящих* ва про
мыслы въ рѣчвую облает* Олекан инород
цев*. На обѣих* ярмарках* округа Олекмин-
ской н Кыллахской (10—22 іюня) в* 1862 
дродано товаровъ ва 71,810 р. Главные пред
меты, привозимые на эти ярмарки въ округь: 
хлѣб* изъ Иркутской г-ін, мануфактурные, 
колоніальные товары и чай, а вывозимые съ 
ярмарокъ изъ округа: мягкая рухлядь. 

CGmettn, К . , I I , » 4 2 — 3 8 1 , 567 —373; Давыдова в Х в о с т о м , 
I , t l — 4 1 ; Cochrane, I , 248—229, I I , 110; Гедеяштроиа, Oîf . о 
С в б . , 82; Kruhse in Dorp. J a h r . , I , 331, E r m a n , В . , I , 231—212; 
W r a n g e l , » . , i , 131—136, Щ у к я в ъ , П у т . , 123—158; В. в И . B e i t r . , 
V H , 83, 93; S t a j i a o n , I I , 321—33!, Сдовцова, И с т . о б . , I I , 301, 
SOS; Гагежеіетера, С т . о б . , Г, 262, 331, 11,379; Будыче»*, П у т . , 
О. 68; В . , Г . О . 1858, « в . 5, д ѣ в с т в . , S. 1 8 - 2 2 ; Г . Ж. »863, С. 
344, П а и . и . ддв горя. дюд. І862 Я 1863; Сбор. с т . св. по гор», j 
ч. 1864 я 18651 Я а я . в » . я « у т . обд. вя 1863 г . ; Ш в а р п > , Т р . 
С я б . э в с в . , с . 21, гд. I , 37, 40, гда». 3 , 72, 86, 89) . 

ОдеКСЯНецъ Н о в ы й , яѣстечко, Во
лынской губ., Крененецкаго у. , в* 48 вер. 
отъ у. г-да. Ч . ж. 1,461 д. об. п. , 191 
дворъ, православная церковь, еврейс си
нагога я молитвен, домъ, 3 ярмарки въ году , 
и еженедѣіьнне базары по воскресеньянъ и | 
праздничным* дням*. і 

Одѳнгуй, р. , Забайкалье, обл., Нерчин
скаго окр., пр. ир. ІІіггоды. Берет* начало 
на болотистых* возшішепностях*. Напр. къ 
с.-в., дл. теч. ю И"» вер. В* долннѣ ріки 
есть мѣстя, удобпня для namerii. и пастбпшь, 
a TJÏI;;Î;:« И 'и-реппвяй .rbe*, вслѣдствіе чего 
іід"лг> Ол. расположено нітко.тько ееіеніі!. 

(Hitter, Anten, H l , 2 7 U Гагеяеветер», Ct . 0«. С я б . , ! , Ш ; 
М;іакг, П у т . иа A M . , с . - i ». 

О д е н в К Ъ , р., Якутской обт., впадаюта:! 
вь Cf.». ок.; образуется из* сліянія двух* 
значительных* вѣгкей, берущихі. начало на 
возвышенном* Ъодормздѣлѣ Ви.іюйекнх* и 
Олеиекскпх* вод*. Одна из* сих* вѣгвей те
чет* оть ю.-з. и берет* начало между исто
ками Анабара и Кенгуя, лѣв. пр. Вилюя, 
другая от* ю. H беретъ начало в* яервдіа-
нѣ Нюрбин-каго селепія на Ви.шѣ . Соеди
ненная pf.sa течет* к* с.-в. до пересѣченія 
своего c i , трактом*, со'днняющнм* Апабару с* 
Леиою," а оттуда къ с.-з. Дл. теч. О.іен. пола
гают* от* 1,500 до 2.000 вер ; нослѣдняя 
цифра может* приближаться къ пстннѣ в* 
таком* только слупаѣ, était считать течевіе 
Ол. от* истока одной из* двух* составных* 
ея вѣтвей, да » то со нсТ.ян извилинами те
чения. Средн. шпр. рѣкн въ среднем* и ввж-
пемъ теч. до 1 пер. Берега рѣки в* верхней 
части ея теченія высоки и скалисты, да н 
в* средней и нижней только мѣстачи низмен
ные, большею частію крутые п каменные, особ
лива правый. Берега эти состоят* преиму
щественно изъ твердого яеечшшка, сѣрой и 
желтой глины, вѣроятпо трской формаціи, 
по крайней мѣрѣ въ крутых* берегахъ са
мой нижней части теченія Ол., судя ио обіі-
лію здѣеь аммонитов* н двустворчатых ь ра
ковин*. Выше по Ол. попадаются множество 
растительных* окаченѣлостсй, может* быть 
также юрглмй форчацін, а вь поверхностных* 
напосахь, коими прикрыты обнаженія твер
дых* горныхъ породъ, оѣлые костяки мамон
тов*. Из* минералов* и полезных* ископае
мых* на Ол. попадается гипс*, горный лен*, 
а на вритокѣ Олеаека Хармаяаѣ нефть (гор
ное наело). Рѣчиая область Ол. чрезвычайно 
лѣсяста не только кі. верхней, по и в* сред
ней части, но за 71° с. т. лѣса нзчезаютт. 
и смѣняюгся тундрами. Ол. впадает* непо
средственно вь СѣнерныЗ ок. подъ 7 2 ° 5 4 / 

с. ш., не образуя при своем* устьѣ ни за
лива, ни собственно дельты; рѣка няѣет* 
здѣсь однакоже 9 вер. шир. и З 1 /* до 4 
с-чж. глуб. Восточя. берег* Ол. , вря впаденіи 
рѣст, образует* длиавыи я узкій мыс*, коего 
перешеек* въ 50 вер. выше устья ияѣетъ 
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только 10 вер. шир. Передъ устьемъ рѣки 
есть отмели и три острова. Ол. вносить въ 
океанъ много пловучаю лѣса. Вдоль Ол. блу-
ждаютъ Тунгузы ч Як-уты, а при устьѣ его, 
въ селевіи Усть-Олепекъ, живутъ, въ числѣ 
62 а . об. п. (прп селепіи есть и чмсоѵ.ня), 
такъ вазмваемне Усть-Оленскіе крестьяве, 
потомки русскихъ ссыльных*, поженившихся 
на якуткахъ и тувгузкахъ. Эти такъ назы
ваемые крестьяне давно забыли русскіі! языкъ 
и приняли вравы и обычаи туземневъ. Вся 
эти жители нромышляютъ зкѣроловетномъ и 
рыбвою ловлею. Изъ рыбъ въ Ол. водятся 
стерляди, налимы, таймени, чиры, моксупы, 
пеляди, харіусы, нельмы, туки, а въ устье 
рѣкн входить камбала. Изъ звѣрен въ вер
ховьях* Ол. водятся соболи, а во всей руч
ной области песцы и дикіе олени; послѣдніе 
весною, во время своихъ мпграцій съ с. на 
в., переправляются черезъ Ол. н въ это вре
мя служатъ въ обширныхъ размірахъ пред-
метомъ добычи для туземцев*. На Ол. есть 
нѣсколько седеній и Зиновьев*, а именно при 
сліаши двухъ вѣтвей его, на средн. его тече
нии, на пересѣченіи съ Аиабарскнмъ трактомъ 
н наконецъ якутское зимовье Усть-Оленское у 
самаго устья рѣви. Ол. былъ открыть рус
скими казаками еще въ 1637 г. Въ 1737 г. 
на Оленевѣ зимовала экспедпція лейтен. Проп-
чищева, которая и погибла здѣсь къ веснѣ 
1738 г. отъ холода и болѣзией. Лейтен. Аижу, 
бывшій на устьѣ Ол весною 1822 г., нашелъ 
здѣсь, на прав. бер. устья, въ ложбинѣ дов. 
высокой горы у самаго взморья, развалины 
этого зимовья, состоящія пзъ 6 домовъ, 2 бань, 
амбаров* в кладбища, па одномъ нзъ крестовъ 
коего сохранилась еще надпись, изъ которой 
видно, что это была зюгпла подлекаря Ивана 
Филатова, умершаго въ мартѣ 1738 г. Веро
ятно и Прончищевъ съ женою были похоро
нены тутъ же. Недалеко отъ кладбища на 
вершинѣ горы были найдены остатки обсер-
ваторіи съ надписями ва стѣнѣ M. Е В. Т.. . 
1783, а подъ низомъ этой подписи: 1784 г. 
мая 25 дня окончилъ. У жителей сохрани
лись преданія о появленіи <большаго корабля> 
и вымершей эксиедиціи (Прончищева), а также 
о бывшемъ здѣсь впослѣдствін звѣздочетѣ 
(астрономѣ). 

( С а б . Ввс. 1822, X V I I (25); Забіоасві», I , 103; Stuckenberg, 
Hydr. , I I , 571, V I , 167; Ж. M. В. Д. 1841, X X X I X , 81; Сдовцова, 
И м . об. Свб., U , 222, З а в . Гвдр. Д . , V U , 181, I I , 10, 37; 3. 
Свб. Отд. , I , 5 7 - 6 0 , 71, V I I , 99; Пав. « в . Яаут. обд., с . 217). 

Оленина, гора, па прав. бер. р. Волги, 
Нижегородской губ., Макарьевскаго у., въ 1 
в. отъ с. Лыскова, имѣетъ выс. до 35 саж. 

ОЛЕНІЙ ОС-ВЪ 

надъ Волгой. Съ ю. и в. омывается рч. Сун-
довикомъ, съ с. озерными протоками. Здѣсь 
находится земляное укрѣпленіе въ видѣ ве-
правильнаго квадрата, сажень въ 200. Со 
всѣхъ сторонъ его идетъ земляной пал., выш. 
арш. въ 3; съ зап. онъ защищен ь рвомъ въ 3 
арш. глуб. и усажен ь очень древними соснами. 
Изъ писцовыхъ кішгь 1665 г. здѣсь значился 
острогъ сосновый н дубовый, выш. въ 2 с , 
и имѣлъ нѣсколі.ко башенъ съ проѣзжвми 
воротами. На мѣстѣ острога въ 1624 г. была 
Оленина гора, въ которой тогда было 14 
человѣкъ жителей и 9 дворовъ. По преданію 
въ нач. X V I I I в. жители переселились отсюда 
въ другія мѣста отъ безпокоившихъ ихъ раз-
бойниковъ. 

(.3. Археод. Общ., кв. IV, с.50, 143—146 Сен. переч. засѣд.)). 

Оленине», болото, Владимірской г., По-
кровскаго у., близь с. Дубровки, рядомъ съ 
болотомъ Рудницы (дл. и шир. 15 вер.), и 
близь озера Сеньги, имѣетъ дл. 10 в., шир. 
6 вер., поросло мхомъ; для проізда черезъ 
него сдѣланы гатн. 

(В. Ст. Вдадвн. губ., с. 92; Дубевскій, Седьско-хоз. опвс. 
Вдадвя. г. , с. 29). 

ОДѲНІЙ ОСТРОВЪ: 1) Большой, Даль-
ній или Русскій островъ, у Лаплапдскаго 
берега Сѣвернаго океана, Архангельской г., 
Кемскаго у., отъ Семиостровекой группы въ 
48 вер. Дл. его З 1/* вер., шир. «тенѣе 1 вер., 
берега высоки в круты, кромѣ ю.-в оконеч
ности, понижающейся кг. морю острыиъ и 
пологимъ мысомъ, отъ котораго къ в. въ 200 
саж. лежать 2 небольшпхъ островка. Въ 400 
саж. отъ мыса въ берегъ острова вдается 
узкая бухта Обманная, дающая острову видъ, 
какъ будто бы состоитъ нзъ 2 острововъ. 
Оленіп ос-въ сь ю.-в. показывается отъ 25 
до 30 вер., въ видѣ чернаго, высокаго с* 
возвышеніемъ по средипѣ мыса. Островъ посе
щается Лопарями п Русскими промышленни
ками. 

( J a n e , четнреврат. пут., ч. I , с. 266—271; Реівеве, Гвдр., 
ч. 11, с. 58, 133-141). 

2) Малый, Ближнгй или Нѣмецкій островъ, 
у того же берега, между мысомъ Териберском* 
(къ з. отъ него) и залив. Кильдивымъ, въ 5 
вер. къ з.-с.-з. отъ губы Долгой. Дл. его отъ 
в. къ з. 7 вер., шир. менѣе 1 вер. Поолвцъ, 
отдѣляющій его отъ материка, въ самомъ узкомъ 
мѣстѣ не менѣе 100 саж. шир., глуб. здесь 
15—20 саж., и въ обѣ стороны увеличивается 
отъ 40—50 саж. 

I f t lmte, Гвдр., * ц , с . »8, 180—1«; Лягва, четыеаврат. 
путеш., ч. 11, с. 33). 

3) иначе О ленный островъ^ . д о . алеутски 
Анимакъ, въ Русской Америвѣ, у южн. берега 
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Аляксы, есть един* изъ группы Саннахских* 
острововъ, првкрываетъ собой съ ю. залппъ Мо
розова. С.-в. угол* острова находится оть лыса 
Столбъ на ю. въ 6 вер., а ю.-з. уголъ отъ 
мысаТонкаго на ю.-в. въ 8 вер., южный копецъ 
острова находится подъ 55°49' с. ш. и 215°22' 
в. д. Ос-въ имѣетъ 6 вер. дл., гористъ и вы
сокъ; съ в.-с.-в. стороны лежатъ на немъ 
одна подлѣ другой, почти вь прямой линіи, 
четыре горы, раздѣляющіяся глубокими падями 
и весьма похожія одна на другую. На южн. 
сторонѣ, въ вытекающую изъ озера рѣчку, 
заходить красная рыба. На ос-вѣ водятся 
лисицы. До 1828 года на нем* было много 
олеяей, но съ того времени, изверженіе Уни
мака и волки, иеребѣжавшіе съ Аляксы по 
льду, почти совершенно истребили ихъ. На 
западной сторонѣ, въ одномъ мъттѣ, ва ка
мне, ложатся иногда моржи, вь неболыпомъ 
количестве приилывающіе изъ Иссаннахскаго 
пролииа. Подлѣ Олевьяго ос-ва, на сев. сто
роне, недалеко отъ него лежитъ небольшой, 
низеиькін и бугроватый островок*, Лисій. 
Подле него, съ вост. стороны, кажется мож
но стоять на якорѣ . 

( Л а т к е , П у т . отд. ю р е і . , с. '284 ; Тебѣаьвова, Гвдр. з а м . , 
С. M а 95; Вевіамввова, З а в . , I , 249 п 250; Grewingk, въ Ycrh. 
d . rotai. Ѳ е а . , 1848—49, p. 1 ) . 

ОдвНОВКа, село, Черниговской г., Бор-
зинскаго у. въ 9 в. отъ у. г-да, при р. За-
горовке., по Московскому тракту. Ч . ж. 2,163 
д. об. п., 259 дв., 2 церкви. 

ОЛѲНЬ-ГОРОДЪ, древнее городище Ниже
городской г. Макарьевек; у., при впаденіи рч. 
Супдовика въ Волгу, въ 1 вер. отъ с. Исады. 
Городище это расположено на выеокояі, тгыеу 
(100 ф. выс.) при еліявіи обѣнхъ рек*, 
имеет* форму трехугольника и состоитъ изъ 
хорошо - сохранившагося вала, обведеннаго 
рвом*. По местному предавію городокъ этотъ 
былъ построенъ въ царствованіе Алексея Ми
хайловича боярином* Морозовым* для защиты 
отъ татарскихъ (?) набегов*. 

(Georgi, В . , 11, 830). 

О Д б Н Ь И острова (ихъ 2), на Онежском* 
оз . . Олонецкой г., Петрозаводскаго у. , близь 
Кнжскаго ногоста, въ 190 в. отъ Петроза
водска, и въ 1 в. отъ берега озере. Один* 
изъ нихъ имеет* до 5 в. въ окружи, и въ 
средней части есть 2 пещеры. Они состоять 
нзъ известняка, который слоями (толщ, отъ 
нескольких* дюйм, до 1 саж. н более) съ 
паденіемъ 10° является на поверхности въ 
виде невысоких* бугров* но Всему протяже-
нію островов*. Известняк* красноватосераго 
цвѣта и заключает* въ себе въ виде посто

ронних* примесей кварц*, слюду и тяжелый 
шпат*. Его употребляют* во флюс* на Оло
нецких* горных* заводах*, а известь из* него 
доставляется в* Петрозаводск* па постройки. 

( Г . Ж . 184» г . , ч. I , с . 64 , 1851 г . , ч. IV , с . 125, 1828 г . , 
кв. 3, с 15 — 19; Озерсцковскій, Пдавав. ио Ладовсс. а Оаеягск. 
озер. , с. 21.1). 

О л е н ь - К О Л О Д в З Ь , село, Воронежской 
г. , Коротоякскаго у., вь 45 в. от* у. г-да, 
по Воронежскому почгов. тракту. Ч . ж. 1781 
д. об. п. , 263 дв., поітов. стаиція. 

ОлѲШНа (Титтелъ), немецкая колонія 
Саратовской г.; см. Елітнт. 

Одита, мѣст., Виленской г., Трокскаго 
у., в* 67 вер. к* ю.-з. отъ у. г-да, при р. 
Немане, на границе с* Царствомъ Польским*. 
Одьгердь въ пол. ХІУ в. построилъ здесь 
деревянную крѣпость, разрушенную крестонос
цами. Въ 1392 г. здѣсь была кровавая бит
ва между апглійскими рыцарями, пришедшими 
подъ предводительством* сына кпязя Порту м-
берландскаго, н. нѣмецкимъ рыцаремъ Рун-
рехтомъ Сакендорфомъ. Спор* завязался о 
праве поштіія знамени св. Георгія. Въ 1524 
г. здѣсь былъ построен), первый костелъ. Ч . 
ж. 554 д. об. п., 6 9 дв., костелъ, сущест-
вующій сь 141S г., 2 ярмарки, 4 марта и 1 
ноября, на пихъ въ 1861 — 63 г. средн. чпс. 
привозилось на 4 тыс. р., продав, на 3,100 р. 

( П а н . в в . Ввдевс. губ. ва 1831 г . , с. 9 1 , ва 186« г . , с . П ; 
Город, посед., ч. I , с. 194; Коревъ, Ввдев. г . , с. 726). 

Олишевка, мѣст., Черниговской г., Ко-
зелецкаіо у., вь 41 в. отъ у. г-да, при р. 
Смолянкѣ. Ч . ж. 2,516 д. об. п., 292 дв., 2 
правосл. церкви, еженѣльные базары, 2 яр
марки, винокуренный зав., выкурившій в* 
1862 — 63 г. 2,118 ведръ спирта. Жители 
занимаются шитьем* сапоговъ, которыхъ въ 
годъ передѣіают* до 5 т. парь. Олишевка 
много страдала отъ войнъ X V I I ст. , но более 
всего въ 1664 г., когда была взята поляками, 
предпринявшими возвратить себе Малороссію. 
Местечко было сотенным* Кіевскаго полка. 

(Город, посед. , т. V , ч. и , с. 401; Дововтовачь, Ѳпвс. Черввг. 
г . , с . 659; Шафпвскія, Опвс. Черввг. мам-*стн., с . 353; Черввг. 
губ. вѣд. 1834 г . , N7,21—31 (тоже самое есть отдЪд. б р о ш . ) ) . 

Одишканы, село, Бзссарабской обл., 
Оргвевскаго у. , въ 60 в. отъ у. г-да. Ч . ж. 
1,914 д. об. п., 290 дв. 

Одка, озеро, Виленской г. и у., при е. 
Дубинках*, имеет* въ дл. до 20 вер., в * 
шир. 1 вер., глуб. до 20 саж. 

( Ж . И . В. Д . 1846 г . , ч. X V I , о . , * * ) . 

О л Д О И К О Н Ъ , две золотоносиыя рЬчки, 
Евиеейсвой г. и окр. 

1) ир. пр. Еяашнмо, сист. Подкаменн. 
Тувгузки. Напр. к» ю.-з., дл. теч. 17 вер. 
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Долина рѣчки имѣетъ отъ 100 до 200 саж.; 
горн, ее ограничивающая, состоять изъ глини-
стаго сланца. Золотыя розсыпи О. разработы-
ваются съ 1845 г., и по 1864 г. дали 144 
пуд. золота изъ 50 мил. промнтыхъ песков* 
на 5 пріискахъ. 

2) Шалый О., лѣв. пр. Большой Пенченги, 
сист. Пита. Напр. сначала кь ю., потомъ къ 
ю.-в., дл. теч. 10 вер., тир. 1 саж. Долина 
рѣчки пмѣетъ отъ 50 до 100 саж. шир., 
горн, ее ограничивающія, состоять изъ г.ти-
нистаго сланца. Золотыя розсыии M . Оллон-
кона. разработнваются съ 18 10 г. , и по 1865 г. 
дали 110 пуд. пзъ 47 мил. промытых* несковъ. 

(Латкввъ, въ П а в . кн. Е в в с . г. за !865, с. 37) . 

О д О М Н а , вч, су дох. Дорожнпкѣ ошибочно 
Оломка, р., С.-Петербургской г у б . , лѣв. пр. 
Волхова. Беретъ начало въ болотахъ Шлиссель-
бургскаго у., орошаетъ Новоладожскій. Напр. 
къ в., дл. теч. 80 вер. Сплавна вер. на 20 
и судоходна па 9 вер. Берега рѣкп лѣсистн 
и поточу сплавь по ней значителен* и въ 
прежвія времена простирался на сумму до 
5 5 тыс. руб. 

( S t n c k e n W g , H j d r . , 1, 198; CJIOÏ. Д о р . , I I , поа. о я . , 177; 
В. C t . С - п е т е р о . г . , с . 7 8 ) . 

О д о Н Ѳ Ц К а Я губернія, одна изъ сѣвер-
ныхъ вь Европейской Россіи Простр. ея, по 
измѣр. Швейцера, съ внутренними водами 
2,717 кв. м. или 131,473 кв. в., безъ вну
тренних!, водъ 2,396 кв. я . или 115,017 I 
кв. в. (у Арсемьева 134,934 кв. в., по 
Тенгоборскому около 134,889 кв. в., по 
Струве 131,708 кв. в., по межевымъ планачъ 
и мѣстнымъ евѣдѣніямъ 123,022 кв. п.). 
Площадь губерніп, по своему мѣстоіюложенію, 
можегъ б ы т ь раздѣлена на три довольно раз
личный чзсти: холмистую, возвышенную и 
низменную. Холмистая часть находится на 
сѣверѣ и заключает* в* себѣ весь Повѣнец-
кій il большую часть Петрозаводская) у . Здѣсь 
мѣстность представляетъ безпрерывпое ско-
нленіе высоких* и нпзкпхъ холмов*, долины 
которыхъ наполнены водамп, отчего происходит* 
такое безчпеленное множество озеръ. Эти 
холмы извѣстяы водъ именем* Олонецхнхъ; | 
они образуют* иевысойе отдѣльвые кряжи, j 
пнѣющіе главное направление отъ с . - з . к* j 
юго-вост. Вѣтви и отрасли ихъ ировикяЮт* | 
даже въ восіоч. часть губерніи, именно в* | 
уу. Пудожскій и Каргопольскій. Папболѣе I 
замѣчательныя высоты лежать въ Повѣнецком* j 
js, гора Орелъ, наймет, берегу оз. Пертозера, | 
считается одним* нз* высочайших* пунктов* j 
Олонецких* горъ. В * Повѣвецкомъ у. про
ходить хребеіъ Маееелыт, который служит* | 

водораздѣломъ бассейна Онежскаго оз. съ одной 
стороны и Бѣлаго м. съ другой. Абсол. высота 
холмов* кажется нигдѣ не была еще измѣрена, 
по едва ли она гдѣ либо превосходить 1,000 ф. 
Возвышенная часть лежитъ по вост. бер. Онеж
скаго у. и занимает* большую часть Пудожска-
го, весь Каргопольскій и с.-в. часть Вытегорска-
го у.; эта часть представляет* невысокую пло
скую возвышенпость безь отдѣльннхЪ возвыше-
ніп ихолмовъ; исключевіе составляетъ одняАи-
домская гора на прибрежьѣ Овежсиаго озера, 
имѣющая до 150 фут. высоты. Наконец*, 
низменная часть заключает* в* себѣ всю 
юж. часть губерпіи, т. е. часть Вытегорскатоу 
Лодейнопольскій. Олонецкій (за псключеніем* 
самой сѣв. части) и южную часть Иетроза-
водскаго у., примыкающую къ р. Свири. 
Геогпостическій составь г-ніи разнообразен*. 
Въ предѣлахъ ея встречаются кристаллическія 
породы: діорить, гранить, порфиръ, кристал-' 
лическіе сланцы, тальковый и хлоритовый, 
весьма древніе кварциты и глинистые сланцы, 
песчаники и известняки девонской и каменно
угольной формацій. Все это на большое про
странство весьма часто прикрыто наносами, 
съ эрратическими массами и валунами. Еще 
съ конца X V I I ст. Олонецкій край привлекь 
вниманіе Петра Великаго своими желѣзннми 
и мѣдными рудами; съ тѣхъ пор* н даже по 
настоящее время площадь губериіи подверга
лась измѣдованіямъ многпхъ ученыхъ, какъ 
напр. Озерецковскаго, Энгельмана, Комарова, 
Мурчисона и других*, но особенно край 
обязан* акад. Гельмерсепу, тщательно наследо
вавшему его вь течеіііи 1856 — 59 г. (см.: 
его das Olonez. Bergrevier , изд. 1860 г.). 
Пласты девонской формаціи залегаютъ вдоль 
юж. берега Онежскаго оз. отъ устья р. Андохы, 
распространяясь по Вытегорскому, Лодейно-
польскому и восточ. части Олонецкаго уу.; 
обнаженія пластовъ отчетливо видны въ Андом-
ской горѣ Выгегорскаго у., на лѣв. бер. р. Свирн 
.Іодейнопольскаго у. (въ 3 в. ниже д. Ганъ-
ручьевской) и у ІІидемскаіо погоста ОлОавн,-
каго у.; въ Андомской горѣ пласты пдотнаго 
известняка содержать въ себѣ остатки рнбъ 
Holoptichus, Asterolepis, Botriolepis н да ; 
у Пидьмн подъ наносными и ее кам и залегаютъ 
лѣииыя глины разныхъ цвѣтовъ, не содержащія 
органических* остатковъ. На девонской фор
ма ці и ві Вытегорскомъ у. непосредственно 
напластованы торани известняк* и тлввя 
каменноугольной формаціи; яривадлежность ихъ 
къ упомянутой формаціи доказывайте» о капе-
нѣлостями: Spirifer raosqBensis, Product 
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semireticulatus, P r o d , s tr iatus , Lithostro-
t ion floriforme, Calamopora radians и др. 
Въ горномъ известнякѣ заключаются мѣсто-
рожденія желѣзныхъ рудъ, изь коихъ болѣе 
другихъ замечательны мъсторожденія при д. 
Кленовой (Вороновскій боръ, см. это сл.), по 
р. Ноздрегѣ въ 2 вер. отъ д. Кондрахиной, 
близь д. Дорофѣевой (Ямское мѣсторожденіе) 
Вытегорскаго у. и Колодъ-сельскій прінскъ 
въ Олонецкомъ у. Горный извеетнякъ разрабо-
тывается на мѣлъ и известь, а глина, извѣстная 
своею огнеупорностью, добывается для горныхъ 
заводовъ и отправляется въ С.-Петербургъ; глину 
добываютъ въ горѣ Натровой (см. это сл.) въ 
Вытегорскомъ. у. Изъ кристаллическихъ по
родъ амфиболитовыя, въ составъ коихъ входятъ 
діоритъ, афанитъ и соломенскій камень, рас
пространены въ Петрозаводскомъ и отчасти 
въ Повѣнецкомъ уу. я заіегаютъ вдоль сѣвер. 
и запад, берега Онежекаго озера, начинаясь 
вочти отъ дер. Пергу бы (Повѣнецкаго у.) и 
оканчиваясь у с. Вознесенья, при выходѣ р. 
Свири изъ Овежскаго озера (Петрозаводскаго 
у.). Особенно большая площадь занята діори-
тами в в с ѣ в . отъ Петрозаводска, вдоль с .-з. 
части Овежскаго оз. ; здесь діориты вдаются 
далеко въ озеро, образуя собою длинный косы 
между многочисленными 'заливами. Діориты въ 
этой части залегают* на древнемъ черном* гли-
нистомъ сланцѣ, южнѣе же Петрозаводска до 
истока р. Свири на древнемъ песчапикѣ; послѣд-
віядаѣ породы часто выходятъ сами ва поверх
ность. Соломенскій камень лежитъ на берегу оз. 
Онежекаго, въ 7 в; къ с.-з. отъ Петрозаводска 
и наибольшее развитіѳ ииѣетъ ва полуос-вѣ 
между Соломеискою пристанью и Ялгубеквчъ 
погостомъ, онъ ломался на украшенія Исакіев-
скаго собора. Песчаникъ обнажается по всему 
берегу Овежскаго оз. отъ Петрозаводска къ 
истоку р. Свири; онъ мѣстами скрывается 
подъ наносами, мѣстами подъ діоритомъ, ко
торый на мѣстахъ соприкосновенія переходить 
въ афанитъ, а близь вершины горы дѣлается 
совершеннымъ діоритовымъ порфиромъ; такое 
налеганіе видно въ горахъ Железной близь 
д. Неда-селыи, Гужозерском въ 8 в. къ с.-з. 
отъ д. Шокшв, Рыборѣдкой между дд- Шол-
тозеромъ и Рыбъ-рѣкой, Другорѣпкой въ 4 
вер. отъ. д. Рыбъ-рѣки. Песчаникъ на всемъ 
пространстве постоянно инѣетъ паденіе на 
ю.-з*, нодъ угдомъ отъ 4,5 до 20°, нигдѣ не 
ияѣетъ органическихъ остатков* в по мвѣвію 
акад. Гельмерсена древнѣе девонской формаціи. 
Онъ твердъ, иелкозерниетъ и кварцеватъ; 
ломается для устройства- доменнвхъ вечей, 

на мостовыя, ступени большой величины, 
фундаменты памятниковъ и проч. Главныхъ 
ломокъ песчаника 4: Еаменноборская (въ 1 
в., отъ Петрозаводска), Бру сиенская (въ 60 
в., на островѣ того же имени), Пухтинская 
(въ 34 вер., на р. Пухтѣ) и Шокшенская 
(въ 60 вер., близь д. Шокши). Кромѣ того, 
песчаникъ является па небо.тыпихъ простран
ствах!, въ Вытегорскомъ и Повѣнецкомъ уу.; 
въ послѣднемъ перемежается съ пластами хло-
ритоваго сланца, переходящаго въ талько
вый. Въ сѣв.-заи. части губерніи, преимуще
ственно въ Повѣнецкомъ у . , распространены 
хлоритовый и тальковый сланцы, сиѣняюпііеся 
мѣстами кварцевымъ песчаникомъ и гранитом*. 
Онп залегаютъ отъ рч. Лумбуши до Падан-
скаго погоста, соприкасаются съ діоритовымн 
толщами и доходятъ до границъ Финляндіи. 
Гравитъ обнажается въ Повѣнецкомъ и Петро
заводскомъ уу. ; въ первомъ онъ занимаетъ 
большое пространство отъ Повѣнецкой губы 
Онежекаго озера до Выгъ-озера, вдоль р. 
Телеки, и отъ Святнаволоцкаго до Семче-
зерскаго погоста; во втором* гранить зале
гает* вокругъ Ся.чь-озера; кромѣ того, онъ 
является также и на восточном* берегу Онеж
екаго оз., въ низовьях* р. Водлы Пудожскаго 
у. Доломиты и известковый породы метамор-
фическаго происхожденія занимают* небольшія 
пространства въ Повѣнецкомъ и Петрозавод
скомъ уу., на Сундозерѣ, близь дд. Пергубы, 
Пятлозеро u погостов* Падонскаго и Янгс-
зерскаго, на Оленьихъ островахъ, но особен-
наго вниманія заслуживаетъ Тивдін, мрамор-
вый бассейн*, находящіііся въ вѣдѣніи Каби
нета Его Величества. Ломки мрамора произ
водятся въ Бѣлой горѣ (см. это сл.) ; этот* 
мраморъ доставлялся въ Петербург* для укра
шения Исакіевскаго собора. Изъ полезных* 
минералов*, кромѣ уже опнеявных* (железной 
жильный руды, огнеупорной глины, песчаника, 
мрамора, известняка), особенно обращает* на 
себя вннманіе болотная и озерная желѣзная 
руды, которыми снабжаются мѣстные горные 
заводы; рудоносныя озера раскинуты во мно
жестве по всей площади Повѣнецкаго и Петро
заводскаго уу. Кроме того, находятся и мѣдныя 
руды, который при Петрѣ I были предмегомъ 
разработки ; рудники близь д. Пергубы и Святна
волоцкаго пог. нынѣ затоплены. Изъ другихъ 
минераловъ встречаются: азбесть, известковый 
шиатъ, лучистый камень, тяжелый шпать, гор
ные хрустали н аметисты, сѣрный колчедан* и др. 
Къ минеральный* богатствам* можно отнести 
также и минеральным воды, изъ коихъ на и-
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большую известность получили Еончозерскія 
марціалъныя (см. это сл.). Въ нѣкоторыхъ реч
ках*, впадающих* въ Онежское оз. (Ниве, 
Вигзеигѣ, Повѣвчанкѣ, Вахиужѣ , Рогиѣ и 
Мегрѣ) находится жевчугъ, который ловится 
обыкновенно дѣтьми. Болота изобилуют* тор
фом*. Почва губерніи преимущественно глини
стая, песчаная и болотистая; чернозем*, образо
в а в ш а я отъ гніенія деревьев!,, является весьма 
рѣдко на мѣстах* расчйщенныхъ o n . леса, 
болѣе въ Лодейнопольском* и Олонецком* уу.; 
Нетрозаводскій и особенно Повѣисцкій уу. 
отличаются каменистою почвою; сѣв. часть 
Пояѣиецкаго у. вся состоит* из* толаго камня, 
покрытаго мѣстами мхом*. Иловатая почва 
находится преимущественно в* Кяргоиоль-
ском*, Повѣиецком* и Вытегорском* уу., су
глинок* в* Пудожском*. Г-ія весьма щедро 
паділепа водами, как* проточными, так* н 
стоячими; под* реками, озерами и болотами 
полагают* до 2,408 т. д е с , т. е. до 19°/о 
общей сложности пространства; Швейцер* 
измѣрил* только одни большія озера и на
шел*, что под* ними 341,10 кв м., т. е. 
болѣе 12°/о всей площади. Вся площадь гу-
берніи лежит* в* водной сиетемѣ Балтій-
скаго и Бѣлаго морей, кромѣ того по ней 
протекают* мнотія рѣчки, пмѣющія сток* въ 
озера. Кь Балтійской спстемѣ принадлежать 
два огромные бассейна Онежскаго и Ладож
скаго озер*, связанные между собою р. Стръю. 
И з * рѣк* Онежскаго бассейна особенно за
мечательны: Вытеіра, входящая в* состав* 
Маріинсхой искусственной системы, Меіра, 
Водлоща, Опта, Піуя, Повѣнчанка, Сума, 
на которой находится пзвѣетиый водопад* 
Еивачъ (ся. это сл.), Пя.іма, Вод.іа, Андома п 
другія. Изъ рѣкъ Ладожскаго бассейна, кромѣ 
р. Свири, принимающей въ себя множество 
рѣчекъ, изъ коих* особенно важна Оятъ, 
протекающая по границѣ с* С.-Петербург
скою губ., значительны: Олоика, Тулокса, Обжа, 
Видлгща и друг. По Онежскому озеру, ка
налу, pp. Вытегрѣ, Метрѣ, Оштѣ, Видлицѣ и 
Свири производится судоходство; въ яеріодъ 
1859— : 62 т., среднимъ числомъ ежегодно гру
зилось товаровъ 9,887,431 пуд. на 1,139,871 
руб. (на р. Вытегрѣ 1,430,143 пуд. на 423,656 
р., на р. Свири 5,114,357 пуд. на 454,081 
р.) , нзъ нихъ хлѣба 590,574 пуд на 589,438 р. 
( н а р . Вытегрѣ 291,678 иуд. и на р . Свири 
298,896 пуд.), льна 6,567 п. на 15,762 р. 
(съ Онежскаго оз.), лѣса и издѣлій на 380,651 р. 
(на pp. Мегрѣ , Оштѣ и Видлицѣ на 166,071 
W но Свнри на 122,788 р. н но Вьширѣ 

на 91,802 р,), рыбы 31,666 пуд. на 34,979 
р . , металлов* и издѣлій 257,835 пуд. на 
57,322 р. (по Онежскому озеру 235,112 п.), 
камня, песка, тлины и т. и. 194,382 иуд. 
на 16,304 р. Въ 1865 г. на этихъ же ре
ках* грузилось всей кладя 10 ,071,528 пуд. 
на 1,326,977 руб., изъ этого числа на р. 
Свири 6 ,586,696 пуд. на 6 7 9 , 6 1 6 р. (хлѣбъ 
1,088,308 п. ва 556,956 р., въ томъ чпслѣ 
зимовалаго 631,595 п. на 208,450 р., лѣс* на 
110,962 р.), па р. Вытегрѣ 1,091,379 в. на 
371,255 р.(хлѣб* 385,077 п. на 2 6 1 , 2 3 5р. , въ 
том* числе зимовалаго 125,245 п. на 48,960 р., 
лѣсь на 73,289 п., камень и глина 152,600 
пуд. на 12,245 р.) , на р. Метре 52,168 п. 
на 24,349 р. (исключительно лѣс* и дрова), 
на р. Оштѣ 20,410 п. на 1,417 р. (дрова), 
изт.-за-Оиежскаго озера 1,917,929 пуд. на 
135,174 р. (лѣса на 110,346 р. , артиллерий
ских* орудій и снарядов* 108,914 иуд.), по 
Онежскому каналу 402,946 пуд. на 115,166 
р. (хдѣб* 268,166 пуд. на 112,818 р . , въ 
том* числѣ зимовалаго 158,000 п. на 49,776 
р.) . Изъ пристаней замѣчательны при г-дѣ 
Витегрѣ, единственная на р. Вытегрѣ, и 
Вознесенская на р. Свири; на послѣдней гру
зилось хлѣба, дровъ, лѣса 4 ,344,108 иуд. 
на 397,912 р. Балтіискал водная система 
связана съ Касиійскою посредствомъ Маріим-
ской судоходной системы, въ составъ кото
рой входятъ р. Вытегра и Еовжа, при
ток* Бѣлоозера (Новгородской губерніи). 
В * Бѣломорской водной системе лежитъ весь 
Каргопольскій у., восточ. части Вытегорскаго 
(прит оз. Лача) п Пудожскаго, и вся север, 
часть Повенецкаго у. Представителями Бе
ломорской системы служатъ р. Онега съ ея 
притоками Волошкой, Кеной, Мошей и др., 
Вожма и Выгг со всемъ ея озернымъ бас
сейном*. П о р. Онеге производится незна
чительное судоходство. Кромѣ этихъ рѣкъ, 
многія впадают* непосредствен по въ озера, 
напр. въ Андозеро—Анда, Ельня, Янда, въ 
Сетозеро—Бендивка, въ Лекшозеро — Пенса я 
Колвозерка; в* Лаче, нзъ коего получает* начало 
р. Онега,—Ухта, Паржала, Леквгма и другія. 
Озер* въ губерніи насчитывают* до 2,000, 
изъ конхъ многія даже не ннѣютъ никакого 
назвавія, а известны местныыъ жителям* 
подъ общимъ именемъ ламбь; особенно озе
рами богаты Повеяецкій и ііетрозаводсюі у у . 
Изъ озеръ самыя бодыпія: Онежское, п л о 
щадь коего 230 кв. м. (Лодейновольскаго 
уезда 3,66 кв. и., Петрозаводская» уѣада 
114,56 к в . и., Повѣненааго 30,38 кв. м., 
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Пудожскаго 57,33 к в . к. и Вытегорскаго 
24,17 кв. п .) , Сегозеро 21,36 кв. м. (ІІо-
вѣнец. у . ) , Выгозеро 19,16 кв. м. (Повѣиец-
у.) , Лаче 9,32 кв. м. (Каргопольс. у.) , Водло 
9,13 кв. м. (Пудожск. у ) , Сямъ-озеро 5,21 
кв. м. (Петрозавод. у ) , Лекшъ-озеро 4,63 
кв. м. (Повѣнец. у . ) , Тулосъ-озеро 4,36 кв. 
и. (Повѣнец. у.), Сандалъ 4,14 кв. м. (Пет
розавод. у . ) , Кенозеро 2,87 кв. м. (Карго-
польс. и Пудож. у . ) , Рохколо 2,32 кв. м. 
(Повѣиец. у.) и другія. Кроме того, на гра
нице съ Архангельской губ., лежать болынія 
озера Андозеро въ 6,61 кв. а . и Нюкозерр 
3,04 кв. м. Ладожское озеро частію принад
лежать Олонецкой, губ. именно восточ. бере
гом*; по исчнсленію Швейцера въ части Ла-
дожскаго оз. , принадлежащей Олонецкой губ., 
заключается 55,69 кв. м.; оно прилегает* 
къ Олонецкоиу и Лодейнопольскому уу. Озера 
Олонецкой г. часто представляют* цѣлыя с и с т е 

мы о з е р ъ , соединенпыхъ между собою большими 
или малыми рѣчками, напр. Крввозеро рч. Тив-
діею изливается въ оз. Сандалъ, лежащее ниже 
его, Сандалъ протоком* соединяется съ р. Суною 
(прит. Онежск. оз.), которая кромѣ того соеди
няет* оз. Корбозеро, Викшозеро, Сувдозеро и 
Коштояозеро съ Онежским* озером*. Также 
интересна система озеръ Мунозеро, Перто-
зера, Кончозера, Укшозера и Ламозера, сое-
диненныхъ между собою протоками; здѣсь 
возвышеннымъ положеніемъ Пертозера надъ 
Кончозеромъ воспользовались для устройства 
Еончозерскаго чугунопл. завода. Вообще озера 
въ холмистой части имѣютъ одинаковое на-
правленіе съ горамя, т. е. от* с.-з. к* ю.-в. 
Болотнстыя нространства встрѣчаются новсе-
мѣство, но особенно ихъ много въ еѣвер. 
части, гдѣ они занимают* огромныя простран
ства, в* 100—150 вер. в* окружности, так* 
въ П о в ' Б н е п к о м ъ у.—Табуй-мохъ имѣетъ до 
150 в* окруж. (60 в. дл., 15 в. шир.), 
Ковелъ-мохъ до 120 въ окруж. (45 в. дл., 
5—-20 в. ш п р . ) , Саломаншнское до 130 в. 
въ окруж. (40 в. дл. 25 в. ш и р . ) , Тяброй-
мохъ до 100 в. въ окруж. (40 в. дл., 20 в . 
тир.) . В * Петрозаводском* у. болото вь ю. 
от* Петрозаводска между ррч. И виною и 
Оетрѣчинкою имеет* въ окруж. до 120 в., 
между рч. Пухтою, д. Педасельгою и бывшей 
большой дороги лежитъ болото в* 100 в- в* 
окружности. Въ Вытегорекомъ у. при д. Лн-
хоишалп болото занимает* до 150 в. , в* 
Олонецком* у. в* Кондужской волости ле
житъ болото во 100 в. въ окруж. Лѣсння 
нространства съ точностью не определены, 

но вѣт* никакого сомнѣнія, что губернія 
принадлежит* к* числу самых* лесистых* 
в* Европ. Россіи. По генеральному межеванію 
под* лесами значилось 10,129,260 десят., т. е. 
около 71 °/о всей площади. Лѣса распределены 
довольно равномѣрно по уѣздам* г-іи. По 
свѣд. Миниетер. Государств. Имуществъ в* 
Олопецкой губерніи в* 1858 г. и з * 10,326,620 
десят. всѣх* казенных* земель под* лѣсамп 
было 8.828,168 десят., т. е. 8 5 > . В * чи
сле казенных* лесов* было: корабельных* 
288,021 десят. (в* Иоввнец. до 146 т. , 
Олонец. у. до 42 т. , Каргопольск. до 30 т. , 
Вытегор. до 27 т., Петрозавод. до 21 т., 
Пудожск. до 14 т. и Лодейяопольск. до 7 т.) , 
монастырских* и церковных* 29,900 десят., 
городских* 49,384 десят. Въ наибольшем* 
распространена между породами лесов*— 
сосна и береза, въ болотистыхъ местахъ 
много ивы и ольхи, дуба же, лиственницы и 
кедра совсемъ нвт*. Множество лесов*, 
озер*, болот* и рек* делают* климат* гу-
берпіи холодным*, суровымь и влажным*; 
сильные ветры и внезапные перемены темпе
ратуры составляют* отличительный свойства 
климата. По наблюденіемъ за 21 год* 
( 1 8 1 6—3 9 г.) средняя температура года 
+ 1 ° , 3 , температ. зимы — 8 ° , 1 , весны - f- l° , l , 
лЬта - j -10° , f j и осени - f - l ° , 8 ; высшая 
температура лета - f - 2 6 ° , зяяы— 3 0 ° ; впро
чем*, большіе морозы случаются весьма редкс. 
Территорія нынешней Олонецкой губ. известна 
была издавна под* именем* Кореліи пли Коріо-
ландіи, где обитали Корелы и Лопари, извът і -
ные под* общим* названіем* Чуди. Въ X I 

! в. смѣлые Новгородцы вроникли въ Заонежі.е 
и подчинили себе весь край, назнвавшійся 
съ того времени Заонежскимн погостами. 
Край долгое время терпѣл* отъ набѣгош, 
Шведов*, которые, по сосѣдству, построили 
даже и города. При Іоанне Ш , съ присоеди-
неиіемъ Новгорода, присоединены къ Москов
скому государству и Заонежскіе погосты, 
которые въ X V , X V I и X V I I стол, входили 
въ составъ Обонежской пятины; только Кар
гополь находился в* это время въ Белозер
ской обл. Въ полов. X V I I в., при учрежденіп 

j города Олонца, было здесь введено воеводское 
j управленіе, а область переименована в* Оло-
! иецкую; въ нее вошли всѣ уѣзды ннпѣш-
! ней губерніи, исключая Каргополя, который 

до 1703 г. нмѣлъ своих* воевод*. Въ 1708 
г. Олонецкая область виестѣ съ Каргополем* 
была приписана къ Ингерманладской губер-

! ніи, в* 1709 г. составила особую провинцию 
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Новгородской губ., при чемъ Каргополь отии-
савъ къ Бълозерской провинции, въ 1781 г. 
Олонецкая провнпжія или область вошла въ 
составъ С.-Петербургской іуб., въ 1784 і . 
область переименована въ намѣствичество; 
вь 1796 г. намѣстничество упраадвеио 
и раздѣлсво между Архангельскою (Кемь 
и Повѣнецъ) и Новгородскою губ. (осталь
ные города), въ 1801 г. Олонецкая губ. 
вовстановлена и Кемь оставалась ея уѣзд-
ннмъ городомъ до 1802 г.; нынѣ опа раз-
д+леша. на 7 уЬвдовг: Вытегорскіі", Карго-
іюльскій, Лодейиополы кій, Олоноцкій, Петро-
заводсктй, ІІовъиецкіЛ и Пудожскій. Губерв-
скимъ городомъ налначенъ Петрозаводскъ (см. 
г>то сл.). По свѣд. за 186") г. ч. ж . въ гу-
бгриіи 301,290 д. об. и. (143,789 м. п.), 
изъ этою числа въ городахъ 19,515 д. об. 
в. (10,179 м. п., т. е. 6°/о; на 1 кв. м. 
(без* внутренних* водъ) во 126 д. об. в. 
Въ чнслѣ жителей дворянъ и чиновниковъ 
3,110, духовенства 3,666 (православнаго 
бѣлаго 3,470, чернаго 146, едивовѣрческаго 
44 и мвтеранскаго 6); городских* сословій 
10,376 (ночетн. граждан* 81, кувцовь 627, 
мѣтцанъ 9,668); сельсквхт, сословій 271,730 
(крестьянъ казенв. 202,621, бывших* удиль
ных* 2,744, вышед. изъ крѣпостн. зависим. 
10,620, кррстьянъ-еобетвенниковъ 733, быв-
швхъ горнозаводских* 53,987, обѣльныхъ 
вотчинников* 53, обѣльных* крестьянъ 972); 
военных* сословій 10,871 (регулярны хъ войск* 
2,080 к. п., безсрочао-отвускинхъ 987 м. 
п., отставных*, вхъ жев* и дѣтеЗ 7,804); 
иностранных* подданных ь 24 и лицъ не 
вриваддежащих* къ вытеозпаченнымъ раз
рядам* 1513. Вышед. изъ крѣп. зависим, 
находятся исключительно только въ Выте
горскомъ, Лодейнопольскомъ и Петрозавод
ском* у у. Горвозаводскіе крестьяне, припи
санные къ Олонецкому горному округу, нахо
дятся исключительно въ Петрозаводскомъ у.; 
по манифесту 1861 г. они получили свободу 
наравнѣ съ бившими крѣ постными. Обель
ные крестьяне, жнвуіціе въ Петрозаводскомъ 
у. (72© д. об. в.) И Вытегорскомъ (252 Д. 
об. в.), возникли во грамиотѣ царя МихаилаѲео-
доровича, данной въ 1614 г.крестьянамъЕгорь-
евскаго погоста Толвуйской волости Поздѣю, 
Товилу и Степану Петровымъ дѣтямъ Торутина 
съ ихъ дѣтьмн, которые до этого времени при
надлежали Вежицкому монастырю. Граямотою 
Царя они освобождались отъ всѣхъ податей 
» ковявиостей за услуги, оказанный ими 
адршг^токинѣ Марфѣ Ивановнѣ (матери 

Мих. Ѳеод.), которая была сослана Борисом* 
Годуновым* въ Егарьевскій погостъ. Позднѣе, 
въ 1720 г., Петръ I даровал* также освобо
дительную граммоту от* всѣхъ податей и 
работ* мастеровому Кончозерскаго завода 
Рябоеву съ его семейством* з а открвтіе мар-
ціальных* вод* (Потомки его живут* понынѣ 
ѵь Ввданской і волости Петрѳзаводсваго у.). 
Неаравославныхъ въ 1865 г.: единовѣрцевъ 
762, раскольниковъ 7,780, католиков* 813, 
протестантов* 966, евреевъ 868^ магоме
танъ 15. По изслѣдованіямъ акадеи. Кеп
пена въ Олонецкой губер. кромѣ Воликорос-
сіянъ живут* Карелы я Чудь, бывшіе абори
гены страны; Карел* до 43,800 д. об. 8. 
(14°/о), Чуди до 8,550 д. об. п. (21/»0/«). 
Как* тѣ, такъ и другіе жявутъ исключительно 
въ запад, части іуберніи; именно Карелы— 
въ Повѣнецкомъ, Петрозаводском*, Оловецкоя* 
и ю.-з. углу Лодейнопольскаго у. , Чудь—в* 
Лодейнопольскомъ у. и болѣе въ Петрозавод
скомъ по берегу Онежекаго оз. Въ 1865 г. 
въ губерніи было церквей православ. 417, 
еднновѣрческихъ 5 и раскольничьихъ молеленъ 
12; православных* монастырей и пустыней 
9 (въ Петрозаводском* у. 3, въ Олонецком* 
3, Каргоиолѣ 1 и его уѣздѣ 2). Каждый 
уѣадъ губервін раздѣленъ на 2 става; вышед. 
пзъ врѣп. зависим, составляют* 6 волостей, 
56 обществъ. Жители размѣщаются в* 4,458 
поселкахъ, изъ коихъ городовъ 7, сель 31, 
слободъ 16, селец* 8, деревень 4,350, мелких* 
поселковъ 46 (Пам. кн. Олонец. г. на 1864 
г., стр. 27). Климатическія условія, бѳзнлодіе 
почвы, малое количество удобныхъ земель 
ставятъ губернію въ разрядъ самыхъ неземле-
дѣльческихъ; особенным* безилодіем* почвы 
отличаются Повѣвецкій, Петрозаводскій и 
запад, часть Пудожскаго у., гдѣ хлѣба ив-
когда не достает* на мѣстное продоволь-
ствіе. Въ Каргопольскомъ и восточ. части 
Пудожскаго хлѣбъ родится въ количестве 
достаточном* для мѣстпаго потребленія и даже 
иногда небольшой избыто къ поступает* на 
продажу в* сосѣдніе уѣады, остальные ж 
тѣмъ уѣзды производят* хлѣбъ в* количеет** 
не всегда удовлетворяющем* мѣстннм* потреб
ностям* Подъ пашнями до 25Ѳ тис. дес**., 
т. е. только 2°/о общей илощади. Хозяйство 
въ губерніи вообще трехь-вольное, мѣстаки 
подсѣчное, т. е. подъ пашни расчищают» 
лѣса, и только у нѣкОторых* тхія$тял 
заведено плодоперемѣнное (напр. у Герольд», 
Вагнера). Сѣютъ поимущественно рожь, о м е » 
m ячмень, пшениц» сѣется толы» м . шш 
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уѣздахъ (Вытегорскомъ и Каргопольскомь), 
и то въ весьма ограниченных* размѣрахъ. 
О посѣвахъ хлѣба можно нѣсколько судить по 
свѣд. за 1856 г.: 

Посѣяно. Собрано. 
Ржи. . . . 59,800 четвер. 2 1 7 , 5 ООчетвер. 
Овса . . . 70,200 > 231,600 > 
Ячменя. . 42 ,300 > 126,000 > 
Пшеницы. 290 > 1,100 > 
Въ 1859 г. сѣялось озимаго 56,300 четвер., 
и яроваго 98 ,900 четв., собиралось озпмаго 
235,800 четв. и яроваго 325,500 четв. Во
обще, должно сказать, что хлѣбопашество 
иного страдаетъ отъ заморозковъ, бываю
щих* иногда въ маѣ и іюнѣ. Картофеля 
сѣютъ мало: въ 1856 г. его было посѣяно 
9,000 четв., собрано 37,000 четв., въ 1859 
г. посѣяпо до 10 тыс. четв., собрано до 55 
тыс. Недостаток* въ хлѣбѣ пополняется иног
да изъ Каргопольскаго и Пудожскаго уу., но 
болѣе съ пристаней Маріннской системы. Въ 
1865 г. на пристаняхъ Олонецкой г. разгру
зилось всего хлѣба 814,740 пуд.; но цифра 
эта, но нашему мнѣпію, ниже действительности, 
потому что Вытегорское и Олонецкое купе
чество ссыпаетъ большое количество пшеницы 
для своихъ обширныхъ крупчатых* мельниц*. 
Такъ въ 1859 г. на 8 крупчатых* мельни
цах* (6 в* Вытегор. у. и 2 в* Олонец.) 
передѣлано въ муку 76,325 четвер., на сумму 
622,155 р . ; мука идетъ въ С.-Петербург*, 
a хлѣбъ закупается въ Рыбинске. Наконец* 
легкій подвоз* хлѣба н не высокія цѣны доз-
воляютъ производить и вннокуреніе, хотя въ 
весьма ограниченномъ размѣрѣ; въ 1863 — 
64 г. в* губерніи былъ 1 заводъ, на кото-
ромъ выкуривалось спирта 3,057 ведръ изъ 
9,470 пуд. хлѣба. Конопля сеется только 
для удовіетворенія мѣстныхъ нужд* ; ленъ съ 
промышленною цѣлію разводится единственно 
въ Пудожском* уѣздѣ , и, отличаясь своею 
доброкачественностью, въ количестве 15 — 20 
тыс. пуд. идетъ на продажу въ С.-Петербургъ 
и города своей губерніи. Еще одна изъ отли-
чнтельностей Ол. губернін есть въ большом* ко
личестве посѣвъ рѣпы; жители употребляют* 
ее, как* любимое кушанье, во всѣхъ возмож
ных* видах*: вареною, пареною и печеною. 
Садоводства почти на существует*, если не 
считать небольших* фруктовых* садовъ, раз
водимых* нѣкоторыми помещиками Вытегор-
скато у.; огородничество весьма ограничено и 
только удовлетворяет* местным* нуждамъ. 
Скотоводство мало развито, въ сдідствіе незна-

Геогр. Сіоырь. 

чительнаго земледелія и небольшаго количе
ства сеиокосовъ, подъ коими считаютъ до 80 
тыс. десят. Впрочем*, сенокосами отличается 
Олонецкій у., который высылает* иъ С.-Пе
тербург* отъ 200 до 400 тыс. пуд. сева. 
Скотоводство было въ следующем* состоянш : 

Ш 7 t. Ш 7 ». Ші і. 

Лошадей . . 52,120гол. 58,350гол. 52,490гол. 
Рогат, скота 91,430 > 113,290 > 106,880 > 
Овецъ . . . 62,190 > 90,115 > 86,750 > 
Свиней. . . 4,920 > 16,850 > 8,680 > 
Конскихъ заводовъ вь губерніи н е т * , но ло
шади вообще довольно крупны, отличаются 
крепостью и довольно красивы; въ Петро-
заводскомъ у. многіе изъ крестьянъ выкар
мливают* лошадей для продажи на ПІунгской 
ярмарке. Рогатый скот* вообще мелок*; луч
или разводится вь уу. Каргопольскомъ, Пу
дожском*, а въ Повепецкомъ у. известна по
рода скота подъ названіемъ Сюземской, про
исшедшая отъ помеси простой породы съ хол
могорскою. Овецъ тонкорунныхъ С О В С Е М * не 
разводят*. Скотоводство губерніи много тер
пит* оть сибирской язвы. Таким* образомъ, 
сельское хозяйство не есть главное занятіе 
жителей губерніи, за исключеніемъ Каргополь
скаго у., вост. части Пудожскаго и части 
Вытегорскаго. Главныя же занятія почти всех* 
жителей состоят* въ лесопромышленности, 
рыболовстве, звероловстве и птицеловстве. 
Лесные промыслы состоять въ рубке, сплаве 
и перевозке леса и дровъ, куреніи смолы п 
дегтя, приготовленіи золы и ивовой коры; в* 
Петрозаводскомъ, Лодейнопольскомъ уу. зани
маются постройкою больших* судовъ, мелкія 
суда строятся повсеместно; въ Каргополь
скомъ у. занимаются приготовлевіехъ разной 
деревянной посуды; во всех* уеэдахъ де-
лаютъ сани, телеги, колеса, гнут* дуги и 
проч. Лесъ идетъ преимущественно въ С.-Пе
тербург*, а изъ Каргопольскаго и Пудожскаго 
у. сплавляется по р. Онеге къ Онежскому 
порту. Въ періодъ 1859—62 г. изъ Олонецкой 
губ. средн. числомъ ежегодно сплавлялось (за-
исключеаіемъ р. Онеги) леса и лесных* из-
двлій на 380,651 руб., въ навпгацію 1865 
г. на 327,421 руб. Въ 1859 г. на 13 лѣ-
сопильныхъ заводахъ распилено на тес* и 
доски 315,697 дерев* на 399,197 р . , въ 
1865 г. на 16 заводахъ распилено на 429,118 
р. Вообще лесопромышленность губерніи оце-
ияваютъ приблизительно на сумму до 1 м. р. с. 
Рыболовством* занимаются повсеместно, но 
особливо въ Петрозаводскомъ у.; рыба сос
тавляетъ один* изъ главнейших* предметов*, 
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употребляемыхъ въ пищу за недостатком* 
мяса; за собственным* потребленіем* она 
продается преимущественно въ С.-Петербургъ; 
такъ въ 1 8 5 9 — 6 2 г. по рѣкамъ губерн'ш 
сплавлялось рыбы 31,666 пуд. на 34,979 р. 
Дашковъ въ Оіпіс. Олонец. губ. опредѣляетъ 
весь улов* рыбы въ 8 0 — 1 0 0 тыс. иуд.; по 
свѣд. за 1856 г. рыболовством* занималось 
болѣе 6 тыс. человѣкъ, добыто рыбы и икры 
30,343 пуд. на 05,659 р. , изь коихъ про
дано на 46 ,056 р. (см. Памят. кн. на 1857 
г., 160). Вь продажу рыба идетъ соѣжею, со
леною и вяленою. Звероловством* и птице-
ловствомъ занимаются также по всей губер-
ніи, но особливо въ сѣверных* уѣздахъ. По-
вѣнчане считаются лучшими стрѣлками ; пола
гают*, что дичи (рябчики, куропатки, тетерки, 
глухари и пр.) набивается до 1 мил. парь и 
добывается звериных* шкурь (медвѣдь, волкъ, 
заяц*, бѣлка, горностаи, куница и пр.) до 
300 тыс. штукъ (см. Памят. кн. на 1864 г., 
стр. 37). Главными пунктами сбыта дичи 
служит* С.-Петербургъ, а шкурь Каргополь, 
тдѣ онѣ ішдѣяываются и везутся также въ 
столицу. Въ 1862 г. на одну Шунгскую Бо
гоявленскую ярмарку было въ привозѣ дичи 
649 тыс. парь и мѣховъ 475,600 шкур*; 
правда, сюда прпвозятъ частію дичь и мѣха 
изъ Архангельской г. и Фнпляндіи. Изъ дру
гихъ нромысловъ значительны: добываніе руды 
въ Повѣнецкомъ и Петрозаводскомъ у. , бур
лачество особенно развито въ Лодейнополь-
скомъ, Вытегорскомъ и Олонецкомъ уу., соби
райте ягод*—морошки и клюквы, а также гри
бов*, которые идут* на продажу въ С.-Пе
тербургъ, выдѣлка кожъ—въ Вытегорскомъ у., 
подбираніе мѣховъ и выдѣлка звѣриныхъ шкурь 
в* Каргонольскоя* у., ломаніе камня въ Пе
трозаводском* и Повѣнецкомъ уу. Значитель
ная часть крестьянъ уходить на заработки 
въ другія мѣста; так* въ 1858 г. одним* 
казен. крестьянам* (всѣхъ было 83,738 м. 
п.) выдано паснортовъ и билетов* 19,010, 
т. е. 22°/о всѣхъ крестьянъ м. п.; болѣе чѣчъ 
на 2 мѣсяца 14,995 паспортовъ. Заводская про
мышленность нмѣетъ также нѣкоторое значеяіе. 
Кромѣ казенных* заводовъ было чаетныхъ: 

Ш7і. ішх. тзі. 
час. завод. 152 303 145 
выработав, ва 701,870 р. 976,660 р. 1,251,288р. 
рабочих* — 1,318 1,057 

Въ чпслѣ заводов* въ 1865 г. было: обде
лывающих* животные продукты 98, выде
лавших* на 17,659 р. (салотопен. 1 на 900 
P i кожевен. 93 ва 11,568 р . , мѣховвх* 4 

на 5,191 р.), обдѣлывающпх* растительные 
продукты 29 на 1,186,017 р. (крупчатныхъ 
8 на 703,928 р., лѣсопильныхъ 16 на 429,118 
р. , винокуренный 1 на 35,585 р. , льнотре
пальный 1 на 16,280 руб., водочный 1 на 
500 р , пивоваренный 1 на 406 р. , спичеч
ный 1 на 200 р.), обделывающих* ископае
мые продукты 18 на 47,608 р. , чугунолитей
ный 1 на 500 р.; желѣзодѣлательныхъ 3 на 
15,831 р. , колокольный 1 на 12,877 р . , 
кирпичных* 5 на 13,902 р. , мѣдп-плавиль-
ныхъ 7 на 3,500 р. , химическій 1 на 1,000 
р.). Казенпихъ заводовъ 4: Александровскій 
пушечный, Еончозерскій чугуноплавильный, 
Балазминскій тоже чугуноплавильный (стро
ится) и Тивдійскій мраморный. Первые три 
составляют* горный Олонецкій округъ (см. 
это); Тивдійскій принадлежит* кабинету Его 
Величества, но о производстве его сведеній 
нет*. Изъ частных* заводовъ замечательны: 
крупчатые: 2 Устьпидемскихъ въ Олонецком* 
у., 3 Бѣлоручейскихъ, 1 Талицкій въ Выте
горскомъ у.; Уницкій лесопильный завод* По-
вЬнецкаго у.; винокуренный зав. находится 
въ г. Каргополе. Успехам* торговли препят
ствуют* недостаток* капиталов*, неразвитость 
сельско-хозяйственнон промышленности, нич
тожность ремеслениаго производства, скудость 
населенія и неудобство сообщеній по дерев
ням*, а главное—ограниченность потребностей 
местнаго населенія, довольствующегося вя
леною рыбою и пареною реиою. Торговля 
вся состоитъ в* сбыте местных* пропзведе-
ній, о которыхъ было уже упомянуто, и въ 
привозе самыхъ нужныхъ предметов* для 
жителей. Исключеніе составляетъ хлебъ и 
меха; первый приходить ст. Полги, иерерабо-
тывается въ пределахь губерпіи и идетъ отъ 
олонецкпхъ купцовъ въ столицу, вторые закупа
ются Каргопольцами не только в* своей хгу-
берніи, но и иа ярмарках* Ирбитской и Ни
жегородской для переработки и подборки. Раз
бросанность иаселеиія заставляет* купцов* 
даже искать покупателей, почему они прину
ждены разъезжать но селеніямъ; огь этого 
же самаго заменю особенное движеніе на 
ярмаркахъ. Ярмарок* в* губерніи 28 (15 
городских*); на них* въ 1862 г. привезено 
на 1,838,000 р., продано на 1 ,190,000, въ 
1863 г. привезено на 1,071,000 руб., про
дано на 626 тыс. Изъ числа ярмарокъ на 
3 привозится на сумму отъ 100 — 500 тнс. 
р., на 1 отъ 5 0 — 1 0 0 тыс., sa 12 отъ 1 0 — 
50 тыс., на 2 отъ 5 до 10 тае. и н а Ю 
отъ 1 до 5 тыс. р. Значительиейшія ярмарке 
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бываютъ: Богоявленская, въ ТПуніскомь nor. 
(прив. на 498 тыс., нрод. на 372 тыс.), 
Троицкая при Александре- Свирскомъ мон. 
(лрнв. на 101 тыс., прод. на 37 тыс. р.) и 
Рождественская въ с. Вытеірѣ (прив. на 
100 тыс. р . , прод. на 60 тыс. р .) ; особенно 
важна не только для Олонецкой, но и для Ар
хангельской губ. ярмарка Шуньская (подробно 
см. это). Въ 1865 г. выдано торговыхъ свп-
дѣтельствъ въ цѣлой губерніи: по 1-й гиль-
діи 5, по 2-й 216, на мелочный торгъ 642, 
на развозный 4 3 , на разносный 8 0 , мещан
ских* промысловыхъ 9, прикащичъихъ 331. 
Къ 1864 г. всѣхъ училищъ въ губерніи было 
219, въ коихъ учащихся 3,401 м. п. и 667 
ж. п.; въ томъ числѣ вѣдом. Министер. На
род. Просвѣщ. 14 училищъ съ 622 м. п. и 
164 ж. п. (1 гимназія, 4 уѣздн. училища, 
8 приходских* и 1 женская гимназія), духов-
наго вѣдомства 5 училищъ съ 429 м. п. и 
41 ж. п. (1 семинарія, 3 уѣздн. училища 
муж. и 1 женское), горнаго вѣдомства 2 учи
лища съ 155 м. п., Государ. Имущ. 19 съ 
707 м. п. и при приходсвихъ церквахъ 179 
училищъ съ 1,488 ы. п. И 462 ж. п. 

(Бвбл. Отдѣд. с о ч в а . , Бергштрессеръ, Опытъ опвс. О і о а е ц . 
г у б . , взд. 1838 г . , în-8; В. Дашковъ, Опвс. Одовец. г. въ и с т о р . , 
с т а т я с т . я этнограф, о т н о ш . , взд. 1812 г . , съ картою г-вів в 
ввд. Петрозаводска; Гедсоновъ в Пушкарсвг, Опвс. Рос. И м п . — 
Одовец. г . , пэд. 1845 г . , съ карт, г - і в , пдав. г-довъ а развынв 
вндаяв; Цвмысряавъ, В о е в . - С т а т . обозр. Одовсцк. г . , взд. Деп. 
Геяср. Ш т . въ 1833 г. ; Андреева, З а п . объ Одой. г . , С . - П е т . , 
1855; Ив. Штукевберга, С т а т в с . труды, с т а т . ѵ п , о п в с . Олов. 
г . , изд. 1857 г. ; G. v. Helmersen, Das Olonezer Bergrevier 
geologisch Untersncbt in den J a h r . 1856 — 59 аоыѣщ. отдѣдьво 
въ Mémoires de l'Académie Impérial de S t . - P e t . , V l l - e série, 
T. I N , N 6 въ I860 г. Еъ отдъльв. сочввев. я о х в о отвеств 
также Нанят, яявяс Одоя. г у б . , вэдав. вочтв е ж е г о д . с ъ 1856 г . ; 
въ ннхъ номътц. с т а т . невдючнт. касаютіяеа одного Одов. врав. 
Сочняеяія, >ъ к о я » можно я а і д т я сяѣдън. вбъ Одояеня. г у б . : 
Озерецковскаго, П у т . по оз. Ладожс. я о в е ж е , взд. 1792 г . , с . 
104—533; J. Ѳ . Georgi, Beschr. des B n s . Reichs, над. 1798 г . , 
11-ter TUeil, 1-te A b t h . , с . 34—46; г е р я а я ъ , Опяс. Петрозав. я 
Ковчезерск. з а в . , С . - П е т . , 1803; Storch, Russl. unt. A l . d . , I , 
V , S S ; Озерецковскаго, Обозр. мъстъ отъ С . - П е т . до С т . Русы, 
взд. 1808 г . , с. 48; Севергввъ, Опытъ нвверэдог. о о в с . Рогсівс. 
г о с у д . , над. 1809 г . , ч . Н , с. 26; Зябловскій, Зевдеоп. Р о с , ч. 
I l l , е . 414; M ü l l e r , d. Ugr. Volkst. , p. 408 ; l'oseart, Stat . , I l , 
116; Арсеньевъ, С т а т . очер. Р о с , с. 157, 170, 237; Мурчвсовъ, 
Геод. овне. Европ. рос. , вер. съ ангд. Оэерсвннъ, взд. 1849 г. , 
ч. I , С. 259, 260 , 349 , ч. 11, с. 383 , 397; МеВснДорфЪ, Правд, 
геод. , с . 138; Blasius, Beise, 1, s. 61; Ратшввъ, Подв. собран, 
нстор. свъд. о яонас. в церв. , взд. 1852 г . , с. 417; Грумъ, Мяв. 
воды, взд. 1835 г . , ч . I , 263; С т а т . обз. Гос. И я у щ . за 1858 г . , 
язд. 1861 г . , с. 338; Город, посед. , взд. 1863 г . , т . Ш , с . 396; 
Экоя. сост. город, посед. , язд. 1863 г . , ч . И , тетр. X X I V . Період. 
язданія, Pallas, К . N o r d . B e i t r . , I I I , 167—174; Engelhardt, Miscell., 
I I I , 147; Одой. г у б . въд. 1842 г . , N 34, 1843 г . , N 4 С Объ Одов. 
э н а р х і в ) , 1846 г. H 4—5 (аѣскол. сдовъ объ Одоя. крат.), N 
3—8 ( « ѣ е т я . сдова я выравсеаіі), N 8 (Маріввсвая с я с т е в а ) , 
N 11 ( р . Водда, Сборн. сдовъ Каргосшльс.), N 29 (Аядояская 
г о р а ) , 1847 г. И 3 (урожай хлъба въ 184« г .) , N 15 (Влияец. 
• о н . ) , ІТ 18 (яетеородог. яабдюд. за 1843—46 г . ) , Н S3 ( р у ч 
ное с у д о ю д . в снотовод. за 1846 г . ) , N 27 (ярмар. за 1846 г . ) , 
N 30 (чяс. ж я т . за 1846 г . } , N 31 (родивга. я уяершіе за 
1846 г . ) , N 34 ( ч и с . здаяіі я доходы за 1846 г . ) , N 36 ( • • б . 
я з а в . за 1846 г . ) , N 40 (Одов. губ- въ землед. о т в о ш . 1 , 1818 
г. N 9 (вявгіт. я выпне. объ Одоя. к р а в ) , N 29 (Лодеаяое П о д е ) , 
К 30 (Вытегра » Еаргонодь), H 12 (Древности въ церкви Петро-
павдовс. ірятода въ Витегор. у . ) , 181» г. N 2 6 - 2 1 , 29-31 
( с т а т и с т я ч е с . даяяыв), 1850 г. N 1 2 - 1 » , «2—17 ( т о ж е ) , 1831 
г. N I—3 (акты Одоя. в р а в ) , N 5 ( К а р г о п о л ь ) , N 11 (Пуетыяь 
воаина Водосатаго), N 23 (статнетич. ебзоръ въ д-ксяояъ о т я о -
т е я і я ) , К 30 (іггы), 1832 г . N 28 (осеяаів я аяяяін пере-бздвя 
черезъ озера), H 4»—11 (яатеріалы ддя я с т о р і ч . с т а т и с т к и 

края л справочный цѣаи въ 1790 г . ) , 1833 г. N 2 (свадебвые 
обряды), X 6 (торговый путь отъ Кенв въ Повѣвецъ я Ш у в ь г у ) , 
N 7 (Корелы), К 10-17 (акты), N 17 ( К в в а ч в ) , N 23 ( Б р у -
сневскіё в а я е в ь ) , 1834 г. N 4 ( г . Каргополь), N 6 (жатеріалы 
для всторіа Одоя. г. я Онежское озеро), N 17 (колнч. зендн), 
N 28 (сед. Машеозеро), N 32 (Каргополь), N 33 (статнетяна 
васелсвія), К 36 ( у ч и л в щ а ) , N 39 ( 9 - я п е р е п . ) , N 47 ( а р я а р . 
1853 г . ) , N 48 (Фабр, в зав. 1853 г . ) , 1855 г. N 4 ( с у д о ю д . ) , 
N 7 (Каргополь), N 27 (Онеж. обвод, кавалъ), N 29, 32—33 
( п р о м ы ш л , N 33 (обѣдьвые к р е с т . ) , N 37, 39—42 (Адексавдр. 
пушечные, з а в . ) , N 13 (акты), Ш 49 (учеб. э а в е д . ) , 1856 г. N 
9 (о льняв. хояяйствѣ и льняной проиышлен. въ Пудож. у . ) , N 
12—17 ( г р а я о т ы ) , ^ 17 ( з а н . о д р е в а ) , К 38 ( В с т о р в ч . очервъ 
городовъ), N 43—49 ( в с т о р в ч . опвс. Каргополя), 1857 г. N 

4— 18 (псторпч. ОІІНС. Каргополя), N 8 (Шувгская ярмарка), N 
25 (час. ж в т . въ 1856 г . ) , N 43 (яинеральныя в о д и ) , N 4* 
(хлѣбопаш. въ 1856 г . ) , N 46 (дввжевіе аародоааселевія въ 
1823, 24 я 56 г . ) , N 47—18 (естествея. провзвед. Петрозад. у . ) , 
1858 г. N 1 (марціадъныя воды), N 3—16 (всторвч. обз. г у б . ) , 
N 9 ( к д в я а т ъ ) , N 16 (соленый всточввкъ блвзь Остречеаскаго 
n o r . ) , К 19 (параход. п о р . Свврв в Овеж. о з . ) , N 23 (судох. 
въ 1857 г . ) , N 26 ( С в н р с . н о в . ) , N 31 (крѣпост. васедевіе по 
3 - я р е а я з і я ) , N 37 (Крестовой в п е д і і нысы ва Овеж. о з . ) , 
N 45 ( М а р і а в с . с и с т е м а ) , N 47 ( О д о я . з а п я с . ) , 1839 г. N 2 
(опытъ разведевія днетоваго табака въ Олоаеп. г у б . ) , N 1—10 
(вѣскол. сдовъ объ Одоя. г. въ эемледіл. о т в о ш . ) , N 6 (ггквы 
въ Петрозав. въ ковнъ X V H I с т . ) , îï 7 (Шувгсвав в р я . ) , N 13 
(метеор, вабд. за 1858 г . ) , К 28 (Петрозавод. мняер. и с т о ч . ) , 
N 29 ( а а р о х . по р. Свврв в Ладож. о з . ) , К 33 (Алевсавдросввр. 
лря. въ 1858 г . ) , N 31 ( с т а т . яасед. »ъ 1858 г . ) , 1860 г. N 3—9, 
12-40 (Озерка Одов. г . ) , N 11 ( Ш у в г с . аряарка въ 1860 г . ) , 
N 12 ( с т а р а я , церквв), N 13, 21, 51 (окрест. В ы т е г р ы ) , N 19 
( о соедввевіа Бъдаго я . съ Овеж. о з . ) ; г? 31 (новая дорога взъ 
Петрозавод. яа р. Свнрь) , N 32 (льняв. пронышл. въ Петрозав. 
у . ) , N 46 (всторвч. замътвн объ учвдвщадъ г у б . ) , ÎI 48 ( К р е т -
а о з е р о ) , N 50 (зав. я фабр. 1839 г . ) , К 51 (рыбяые проныелы въ Подпорож. сед. Одов. у . ) , 1861 г . N 1 (Фабр, и зав. 1859 г. 
я говгивс. првходъ Лодейноп. у . ) , N 6 (оврес. Вытегры), N 

5— 6 (дер- Васьковская Kapron. у . ) , N 9 (Вытегор. п о г о с ) , N 11 
(сел. ш о т к у с ы Одов. у . ) , N 38 (вскрыт, в заяерз. рѣкъ в озеръ); 
Г о р . Жур. 1827 г . , к а . I X , е. 137 (Нзсдѣд. мъсторож. Вовцкаго 
рудника и его о к р е с т . ) ; 1828 г . , ч. I , с . 19 (Геогвост. обозр. 
Вовцкаго р у д в . ) ; ч. Ш , с. 15 (Опвсавіе Оденьахъ острововъ), 
ч. I V , с. 3 (Каневвыв боръ); 1830 г . , ч. I I , с. 127 (геогяоет. 
обозръніе з а п . бер. Овеж. оз .) ; 1831 г . , ч. I , с . 198 (Поѣэдка 
взъ петрозавод. на Ковчозерс. з а в о д . ) , 1835 г . , ч . I I I , с т р . 139 
(сравннтедьв. ведомость чугува ва Одов. зав. съ 1830 —35 г . ) , 
с т р . 230 (враткос оввсавіе Одовец. завод.), 1836 г . , ч . I , стр. 
506 ( о п р в г е т о и е в і в жестввхъ чугун, вааковъ ва Одов. завод.) , 
ч. 111, стр. 96 (объ птдввкт- ва Одовец. завод, пробяыхъ орудів 
оо способу Мартевья в Т ь е р н ) , с т р . 461 (отчетъ о дъвствіи 
горвыхъ завод. 1831—35 г . ) , 1837 г . , ч . I V , с т р . 367 (геогя. 
замътяя ва оутя изъ С . - П е т е р , въ Олояец. я Архангел, г у б . ) , 
1838 г . , I , 191 (Взглядъ ва геолого-геогяоет. составъ Одовец. 
г у б . ) , 1839 г. ч . I l l с т р . 300 (отчетъ о дъйствін горныхъ зав. 
съ 1836 - 38 г . ) , 1842 г. ч. I , с т р . 171 (геогностяч. нримъчаяія 
въ вартъ Одояеп. горнаго о к р у г . ) , 1846 г . , ч. 1. с т р . 1 (объ 
обиажеаіаіъ древ, врасваго несчаянва ва Авдомск. г о р а ) , 1851 
г . , ч. I V , « т р . S3 (о- строятедъяояъ матеріалт, Одоя. г . ) , 1859 
г . , ч. I V , с . 153 (магнитя, же-гйз. я ъ Одоя. г . ) , I860, I V . 517 
(гельнерсеиа, г е о г в . « з с х . О д о я . овр.) ; Журя. И в я я с т . Государ. 
И м у щ . , ч. V I , о т д . 3, с. 29 (яскустявя. съиокосы), X X I V , отд. 
4, с . 33 ( с к о т о в о д . ) , ч . X X V I , отд. I V , е . 122 (еелъс. у ч а д я щ а ) , 
ч. X L V I I , отд. 2, с . 135 (льнан. промышл. въ Пудожсвояъ у . ) . 
Ж у р . Мин. Ваутр. Дѣдъ 1830 г . , ч . I I , с . 139 (объ О д о я . губ.) , 
1831 г., V I , с . 83 (объ остат. древн. з д а я і і ) . 1835 г . , V I , с. 394 
(о новомъ водян. свобод.) , 1341 г . , т . Х Ы І , е . 176, 363 ( Д а ш в о і а , 
опяс. Одов. г . ) , 1842 г . , т . X L I I I , смъсь, с . 13 ( с т а т . с в ъ д . ) , 
1811 г . , ч . V I I I , с . 133 (замъчат. нажат, въ Одоя. т . ) , 1857 г . , 
ч . X X I I I , смѣсь, с т р . 1 (всторвч. очер. городовъ), 1859 г . , ч. 
X X X V I I , отд. 3, с . 1 (етатветяч. зам. о Петрозавод.) , 18*» т . , 
ч. X L , сяѣсь; с . 11 (проныелы горяозавод. крестьянъ Одов. о к . ) ; 
З а п . И я п . Р у с . Геогр. Общ. 1853, в в . Ѵ Ш (Неводяяа, Пвтявы 
Н о в г о р . ) ; Вѣств. И я а . Рус . Геог. О б щ . 1854 г . , вн. 5, отд. 3, 
с . 14 (къекод. сдовъ о существ, въ прежя. время содян. пром. 
въ Олов. г . ) ; Сыаъ Отеч. 1839 г . , ч . V I I I , с . 72—88 ( Е в я * а -
нова, З а я ѣ т . объ Одовец. с т е р . ) , 1842 г . , ч . I X , с. 1 (Дашкова, 
Оонс. Одонец. г. , к р н т . ) ; Бибд. ддя чтен. 1842 г . , ч . Ь Ѵ , с. I 
(Дашкова, Оннс. Одов. г . , к р я т . ) ) . 

Олонещсій казенный горный округ*, 
находится преимущественно в* Олонецкой губ. 
и частію въ Фянляндіи Сердобольскаго уѣзда. 
Въ составъ его входятъ заводы: Алексан-
дровскгй пушечный, Котозерскій чугуно
плавильный (первый въ самом* г-дѣ Петро
заводск*, второй въ его уѣздѣ, въ 45 в. отъ 
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города) и Суоярвскій чугуноплавпльпый от, 160 
в. отъ Петрозаводска въ Сердобольскомъ у. 
въ Фшшшдіи. Кроме того, аачаты построй
кою заводы: Салминскій жедѣзодѣлательный 
(1860 г.) вь 232 в. оть Петрозаводска, на 
р. Тулоііѣ, при сел. Салмѣ Суояровско-Фии-
ляидекаіо имінія Сердобольскаго у., и Вала-
змиискій чугуноплавильный (съ I860 г.) въ 
Повѣнецком* у., на р. Суиѣ , при норогѣ 
Валазѵа, въ 162 в. отт, Петрозаводска. На 
двухъ последних* заводах* до 1864 г. дѣй-
ствія еще не было. Всей земля въ округѣ, 
какъ в* Олонецкой губ., такъ и въ Финлян
дии считается 1.084,020 десят., изъ коихъ 
нодъ лѣсомъ 674,394 десяг. (62°/о), сверхъ 
того предположено отмежевать до 80,000 
десят. лѣса к* Iîa-іазминскому заводу. Первое 
основание горной производительности въ Оло
нецком* краѣ положплъ Петръ I , устроивъ 
въ. 1701 г. Петровскін нѣдиплавпльный за
водь и на р. Лососпнкѣ чугуноплавильный и 
пушечный. Послѣ того были построены еще 
заводъ въ Повѣнцѣ и въ 1707 г. Кончозер-
скій. Всѣ эти заводы въ 1714 г. поступили 
въ управленіе извѣстнаго въ горном ь дѣлѣ 
полковп. де-Генппна. Къ полов. Х Ѵ Ш стол. 
Петровскіе заводы перестали действовать; 
отъ Петровсклго мѣдиплавильнаго завода оста
лась нынѣ только одна церковь, а Лососин-
скій вновь выстроен* въ 600 саж. отъ ста-
раго и въ 1774 т. названъ Александровским*. 
Полное преобразованіе н, развитіе Олонецкихъ 
заводовъ началось съ назначеиіемъ въ 1786 
г. директоромъ заводовъ Гаскоива, управляв
шего по 1807 г.; после него директорами 
были Армстронгъ 1-й (1807—19 г.), Фуллои* 
(1819—33 г.), Армстронгъ 2-й (1833—43 г.), 
Бутенев* 1-й (1843—59 г.) п Фелькнеръ 2-й 
(съ 1859 г.). Особенно усилилась дѣятель-
ность Александровскаго пушечнаго завода съ 
Крымской компаніи. О дѣятельности Алек
сандровскаго н Кончозерскаго заводовъ (Повѣ-
нецвій уничтоженъ въ XVIII ст., а Суоярв-
скій ирисоедпненъ недавно) мы имѣемъ све
дена* за 70 лѣтъ, еъ 1794 по 1864 г.; въ 
это время ироплавлено рудъ 39,258,941 пуд. 
(среди, чпел. въ тодъ 560,842 п.), выплавлено 
чугуна 14.181,414 н. (средн. чвел. ежегодно 
202,592 нуд.), приготовлено артиллерійскнхъ 
орудій и снарядовъ 7.552,966 пуд, (средн. 
числомъ 107.899 пуд.). Въ 13 лѣтъ съ 1794 
по 1807 г. въ управленіе Гасконна средн. 
числомъ ежегодно плавилось рудъ 543,172 
пуд., выплавлялось чугуна 2 0 9 , 5 3 3 пуд. и 
приготовлялось артнллерійскпхъ орудіі я сна

рядовъ 82,298 пуд.; въ 16 лѣтъ съ 1843—59 
г. въ управленіе Бутенева плавилось рудъ 
средн. числомъ 642,828 пуд., выплавлялось 
чугуна 195,579 пуд. и приготовлялось артнл-
лерійскихъ орудіі и снарядовъ 171,304 пуд. 
Деятельность заводовъ Александровскаго, Кон-

[ чозерскаго и Суоярвсваіо въ 1 8 5 9 — 6 3 г. 
была следующая: 

1859 t . « 6 0 X. 
II у 

ІШ *. 
Л 

т% V 
ы. 

ms х. 

l lponjai j . рудъ . — 908,183 «49,. m 134,788 
О ы а і а і . чугуна. . «19,380 315,807 30 t ,«89 199,51» 116,648 

Отлито: 

Оруді*  114,814 7t,S30 60,4*1 Jl,S53 И,888 
Снарядовъ . . . . 231,193 

24,17,1 
170,718 51,511 «7,830 »5,859 231,193 

24,17,1 — 21,897 2в,169 1*4,80« 
Выдѣлано-. 

Кричв- жедѣза . . 10,952 9,680 3,984 1,761 1,S«0 

— 2,126 1,490 1,06» 1 , » U 

На всехъ заводахъ въ 1863 г. приводились 
въ движеніе 16-ю водяными колесами, 1 па
ровою машиною въ 30 силъ и 1 локомо
билем* въ 9 силъ (послѣднія 2 находятся 
на пушечномъ заводѣ). Руда для заводовъ 
получается изъ собственныхъ рудаиковъ, 
коихъ въ 1863 г. было: озерныхъ 174 
(действующнхъ 31), болотныхъ 46 (двй-
ствующпхъ 12) и горныхъ 3 (дейст
вующнхъ 2). Озерная и болотная руда 
состоитъ изъ водной окиси желѣза въ смѣшеніи 
съ кремнеземомъ, глиноземомъ, известью, мар-
ганцемъ, магнезіею, отчасти сѣрою и фос-
форомъ. Рудоносный озера группируются около 
рѣкъ; самыя богатыя по своей производитель
ности и достоинству рудъ системы pp. Сунн, 
Шуи и Кемы. Къ горныыъ железнымъ рудам* 
относятся: бурый и глинистый желѣзнякъ, 
желѣзная охра, железистый пес чан и кь, находи
мые въ каменноугольной почве Вытегорскаго 
у., железный блескъ близъ дер. Пергубы н 
около д. Койвары (Повенец. у . ) , железный 
купоросъ около Кончозерскаго завода. До 
1864 г. округъ иаѣлъ своихъ горнозаводских* 
крестьянъ, ныне освобожденных*; они веѣ 
безъ исключенія находились въ одвомъ Петро-
заводскомъ у. Въ 1862 г. ихъ считаюсь 
55,259 д. об. п. (25,923 м. и.); они дѣінлиеь 
на 7 волостей: Толвуйскую, Кижскую, Петро
павловскую, Шуйскую, Салменижскую, Острѣ-
ч и не кую и Рыборечинскую. Приписные къ за-
водамъ крестьяне обязаны были рубить дрова, 
возить руду и уголь на заводы, чинить завод-
скія плотины. 

{СИ. Одовец. г. в Гор. Журв. 182« г . , ï. I , с. I » , MS* 
i . 1, о. 203, last г., т. IV, с. 134 -, Н а ш . п . m» Ив» «•» <Н 
155—215 (хороша с і а т м ) , ва 18*2 г . , е. 80»—Sit, Падиі. я » 
ддв гор», дюд., водъ с. 22, гол* 2-1, с. 47; Сбор, « и в * . 
саѣд. но гора, чаоін ва 18*4 г., с. М , томва 1865 г , e l f ) , 

ОіОНецъ, уѣз. гор. ОлсяендоЛ губ.. 
I . Г-дъ, подъ 60°б9' с. п . ж бО^ЗТ* ». Д . 
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въ 148 в. къ ю.-з. отъ Петрозаводска, по 
С-Петербургскому почтов. тракту, при сліяніи 
pp. Олонки и Мегрегн, въ 16 в. отъ вост. 
берега Ладожскаго озера. Городъ принадле
житъ къ числу древнихъ поселепій сѣвернаго 
края; онъ входплъ издавна въ составъ Зао-
нежскпхъ погостовъ Обонежскон пятины, дре-
вняго владѣнія 'Великаго Новгорода. Имя его 
упоминается въ 1137 г. въ уставѣ кн. Нов
городский), Святослава; въ лѣтописяхъ Новго-
родскихъ О., подъ именемъ <Олонъсъ>, встре
чается подъ 1228 г., когда Емь, вступивъ 
воевать въ Ладожское озеро, была разбита 
посаднпкомъ Ладожскимъ. Дальнейшая судьба 
Ол. неизвѣстна; только въ писцовыхъ книгахъ 
1582 г. онъ называется погостомъ Рожде-
ственскимъ на Олонцѣ, въ 300 в. отъ Нов
города; въ 1627 г. Олонецъ уже назывался 
посадомъ, до 1648 г. былъ вотчиною Нов-
городскаго митрополита, въ 1648 г. отписанъ 
въ казну и пазванъ городомъ съ назначеніемъ 
числа жителей на формированіе драгунскихъ 
полковъ. Олонецъ управлялся воеводами, отъ 
которыхъ зависѣло все нынѣшнее пространство 
губерніи, за исключеніемъ Каргополя, имѣвшаго 
своихъ воеводъ. Изъ числа воеводъ упоми
наются Чеглоковъ и Елагинъ въ 1650 г , 
Глѣбовъ въ 1661 г., стольникъ кн. В. О. 
Долгоруковъ до 1689 г. Изъ оставшихся 
древнихъ актовъ видно, что Олонецъ былъ 
укрѣпленъ H нѣсколько разъ поправлялся по 
повелѣнію царей; укрѣпленіе находилось на 
мыс!у, образуемомъ сліяніемъ pp. Олонки и 
Мегрегн, было окопано рвомъ и имѣло до 
534 саж. въ окружн.; стѣнн пнѣли несколько 
башенъ. Въ 1668 г. Олонецъ сгорѣлъ, въ 
слѣдствіе чего и укрепленіе испортилось; 
однакоже укрѣпленіе къ 1671 году было во
зобновлено снова. Въ 1708 году Олонецъ 
приписанъ къ Ингерманландской губерніп, въ 
1712 г. отданъ въ веденіе адмиралтейства, 
въ 1727 г. приписанъ къ Новгородской 
губ., въ 1773 г. назначенъ провинціальнымъ 
городомъ Олонецкой провинціи, въ 1776 г. 
какъ уЬздный городъ вошелъ въ составъ 
Новгородскаго намѣстничества; въ 1781 г. 
бывшая Олонецкая область причислена въ 
С.-ПетербургЛой губ., въ 1782 г. областное 
правленіе изъ Олонца переведено въ Петро-
заводскъ, а Олонецъ оетавленъ уЬздннмъ го
родомъ. Въ 1784 г. Олонецкая область пере
именована въ наместничество, при чемъ Оло
нецъ остался уЬздннмъ городомъ; въ 1796 г. 
при упраздненін Олонецкой губернія отошелъ 
къ Новгородской губ., но въ 1801 г. опять во

шелъ въ составъ возстановленвой Олонецкой 
губернін. О состоян'ш Оловца въ прошедгаемъ 
векеостапи.ѵь памъ иптереспыя сведепіяакадем. 
Озерецковскій\ нлававшій по Ладожскому озеру 
въ 1785 г. Въ ото время въ немъ было 
церквей 8 (3 кам.), домовъ 359 (1 кам.), 
магазиновь для скіада вина, соли я хлеба 6, 
пивоварня, питейныхъ домовъ 6, лавокъ 68 , 
кузницъ 8, ветряная мельница; жителей 1,596 
об. п., изъ коихъ купповъ 304. Вообще Озерец-
ковскій нашелъ Олонецъ весьма порядочным* 
городомъ и ставилъ его, какъ въ отнотепіп тор
говли, такъ и красиваго местоположенія, выше 
губернскаго г-да Петрозаводска. По свед. за 
1865 г. въ Олонцѣ ч. ж. 1,087 д. об. п. 
(607 м. п.), изъ коихъ купцовъ 4 8 , мещан* 
385. Кроме 17 раскольник., 58 католиковъ, 
59 протестантовъ и 8 евреевъ —все право
славные. Церквей православ. 6 (1 кам.), 
домовъ 184 (1 кам.). лавокъ 4 6 , городская 
больница, основанная градским* голов. Мет-
линскимъ, уездное училище, учрежденное еще 
въ 1787 г., приходское училище, существующее 
сь 1831 г. (учащихся въ 1803 г. вь обоихъ 
училищахъ 71 м. п.). Въ 1836 г. купцомъ 
Прилукиным* пожертвовавъ капиталь вь 50 
тыс. р. асе. для постоя ннаго вспомощество
вали беднымъ; въ 1853 г. кь капиталу было 
прибавлено еще 10,857 руб. оть приішшеній 
разными лицами, почему въ 1853 г. было 
поведено учредить на эти деньги богадельню 
на 10 м. п. и 5 ж. и. лнць. Городъ имѣетъ 
во владѣнін 7,053 десят. земли, домъ и 1 
лавку; городской доходъ въ 18В2 г. прости
рался на 3,654 р. Главное занатіе жителей 
состоять въ хлебопашестве, сѣнокошеніи и 
перевозке товаровъ въ С.-Пеіербургъ и Пегро-
заводскъ; сѣна мѣщанаии продается подряд
чикам ь до 15 тыс. пуд. Ремесленников* въ 
1865 г. было только 18 (всѣ мастер.). 
Фабрикъ и заводовъ въ 1865 г. небело. Торгов
ля города главны мъ образомъ удовлетворяет* 
местным* нуждамъ окрестных* жителей; еже
годно продается хлеба на сумму до 29 тыс. р., 
бакалейных* товаровъ на 20, а суровскихъ 
ва 15 тыс. р.; кроме того, некоторые купцы 
торгуютъ лесомъ, который заготовляется въ ка
зенныхъ дачахъ и сплавляется къ С.-Петербургу 
на сумму до 50 тыс. руб. Впрочем*, большая 
часть купечества торгует* в* уёаде. Въ 
1865 г. выдано торговых* свидетельств* 
кунцамъ 2-ой гильдіи 29 , на мелочной торгъ 
4 7 , на разносный 1, мещанскихъ промысло
вых* 2, прикащикяиъ 18. Базары собираются 
по воскресеньям*; на нихъ привозять про-
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визію, а также рыбу изъ Петрозаводскаго у . , 
которую здѣсь скуиаютъ для С.-Петербурга и 
Лодейнаго Поля. Ярмарокъ 2: 6—14 января 
и съ 8 — 16 сентября; въ 1865 г. на первую 
изъ нихъ привозилось на 15 тнс. р . , на 2-ую 
на 7,800 р. , продавалось на 1-ой на 9 тыс., 
на 2-ой на 4,500 р. 

СНои. собр. двтоп., ч. ill , с . 42; Озерепвоксків, Путеш. во 
J a i o * . а Оаеаг. оз., с. 111—118, 112; Его aw, отъ петерб. «о 
Стар. Руссы, с 48; Пушіареаъ, Одояецк. г . , с. 48s Бергштрес-
оарь, Овытъ оввс. Одовси- г., с. 38; Дашвовъ, Оявс. Одонец. 
г., с. 121) ». Ст. Одовец. г., с. П а ; Аадреевъ, Одоа. г., с. 36; 
lUa. вв. Одоа. г. аа 1858 с , с. 79, 81, аа 1864 г . ,с . 162 ( а к т ы ) ; 
Ж. М. ». Д. Ш З г., т. I X , 0. 219, !836 г., т. X X , с. 391 ; Гор. 
посед., a. Ill , с . 416; Эковоа. сост. город, посед., ч. I I , тетр. 
X X I V , с. 15). 

П . Олонецкій у. вь зап. части губ. Простр. его, 
по Швейцеру, 179,02 кв. и. или 8,6&1 кв. в. Ме
стоположение у. вообще ровное, только въ вост. 
части проходить не высокій и пологіи водо-
раздѣлъ, отдѣляюіцій на в. притоки Онеж
скаго озера, а на з. притоки Ладожскаго. 
Почва уѣзда преимущественно глинистая и 
песчаная, отчасти каменистая. Вся площадь 
увзда орошается притоками Ладожскаго озера; 
пзъ нихъ замѣчательны: Свирь, протекающая 
па небольшом* разстояніи по южн. границѣ 
и принимающая въ себя Важенку, Обжа 
(дл. 15 в ) , Тулог.са (дд. 20 в.) , Олопка съ 
Коверой, Кесчозеркой, Уйвангой, Мегрегой, 
Туксой, Седоксой, Видлица съ Тюкулой и 
другія незначительный рѣчки. Нзъ этихъ рѣкъ 
Свирь судоходна для большихь судовъ, Олопка, 
Тулокса и Видлица с плавни для лѣса. Въ 1862 
г. по этямъ рѣкамъ сплавлено 233 судна съ 
1,130 рабочими на сумму 123,979 р. Н а пло
щади у-да весьма мною разбросано больших* и 
малых* озеръ. Изъ нихъ сачыя большія Вод-
лозеро (площадь въ 75 кв. в.), *) Тулом-
озеро (44 в. въ окружн.), Пидмозеро (44 в. 
въ окруж.), Кромнозеро (29 в. въ окруж.), 
Еоткозеро (30 в. въ окруж.), Вычозеро (24 
в. въ окруж.), Нялмозеро (23 в. вь окруж.), 
Лоянское (20 в. въ окруж.). Болота встреча
ются повсемѣстно, занимают* большія прост
ранства и по большей части покрыты десомъ; 
но самое большое болото, имеющее до 100 
в. въ окружн. лежит* въ Кондужской волости, 
на границе съ Лодейнопольскимъ у.; въ се-
редивѣ оно соасѣмъ непроходимо, покрыто 
мхомъ, травою и мелим* лесом*. Вообще 
подъ болотами, озерами и рвками полагают* 
более 96 тыс. десят., т. е. немного менее 
12°/о всей площади. Почти вся площадь у-да 
покрыта лесами, под* коими, по свед. гене-

*) Озеро Водлозеро въ Словарѣ описано 2 раза: 
• водь именем* Водло и подъ именемъ Быдло. 

ральнаго межеванія, считалось 666,500 десят., 
т. е. 82°/о всей площади; в* 1858 г. изъ 
1,031,873 десят. всехъ казен. земель подъ 
лесами было 640,986 десят., т. е. 62°/о 
(здесь следует* заметить, что по генераль
ному межевапію всей земли въ уѣзде показано 
только 805,371 д е с , а въ Обзоре Государ. 
Имущ, за 1858 г. всехъ казен. вемель показано 
1,031,873 десят., что вероятно ошибочно, по
тому что и по Швейцеру въ уезде только 
до 9 0 0 тыс. десят. Въ числе казенннхъ 
лЬсовъ корабельных* 4 2 ,5 0 7 десят., монас
тырских* и церковных* 8,527 десят. и го
родских* 6,234 десят. По свед. за 1865 г. 
ч. ж. въ уезде (без* города) 34,177 д. об. 
и. (16,177 м. п.), съ городомъ на 1 кв. м. 
по 197 д. об. п. Въ числе жителей: дворян* 
42, крестьянъ казенннхъ 32,557, вышед. изъ 
крен, зависим. 21. Неправославных*: расколь
ников* 4 1 0 , иротеетантовь 630. Въ 1865 г. 
въ у(;зде было церквей 45, монастырь A.iet:-
сандро-Свирскій, иустынп: Ондрусовская (а 
не Аидрусовская) u Задпеникьфоровская (Спас
ская) *); въ 1865 г. иноковъ было 64. 15оль-
шан часть жителей Карелы; Русскіе жи
вут* преимущественно в* юго-восточной ча
сти уЬзда. Уездъ разделепъ на 2 стана. 
Хотя хлебопашествомъ занимаются и повсе
местно, но оно едва удовлетворяетъ мест-
нымъ нуждамъ; хлебъ въ случае надобности 
закупается съ мимо проходящих* судовъ по 
р. Свири. Подъ пашнями считается до 30 т. 
десят. С Б Ю Т * рожь, овес* и ячмень. Огорвд-
ничество и садоводство почтп пе существуют*. 
Главными же промыслами жителей слу-
жатъ лесопромышленность въ разныхъ ея ви-
дахъ, сенокошеніе, работы на судахъ во время 
навигаціи, отчасти рыболовство, звероловство, 
извозъ въ С.-Петербургъ, Петрозаводскъ и 
другіе города. Озерецковскій говорит*, что 
жители Олонца и его уЬзда отличаются пря-
деніемъ тонкихъ нитокъ, которыя заготовля
ются въ большомъ количестве. Въ пределах* 
уезда строят* также суда, которыя ходят* 
но рекам* и Ладожскому озеру. Въ 1863 г. 
на 69 заводахъ выделано на 480,405 р . , язь 
нихъ на 54 кожевенныхъ внделано на 18,296 

*) Пустынь эта пропущена въ Словаре. Она на
ходится въ 54 вер. отъ у. г-да аа о-в4 Важеиі, 
близь р. Свнрв. Основана около 1520 г. Ники фо
рой*, ученик. Александра Свирскаго; по показаніямъ 
Ратшява упразднена въ 1764 г. и обращена въ при
ходскую церковь, въ 1800 г. нрвявсава в* Алеі-
савлро-Свврскому монаст. Здѣеь по** еаудояъ по
коятся мощи основателя. 
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р . , на 7 мѣховыхъ на 7,565 р . , на 2 круп-
чатно-мукомольпыхъ на* 344,433 р. , на 2 
лѣсопильннхъ на 79,316 р. (кроме того 3 
не дѣйствовали), на 3 желѣзодѣлательныхъ и 
на 1 колокольном* на 12,940 р. Такимъ 
образомъ въ отношеніи заводской промышлен
ности (кромѣ казенныхъ заводовъ) уѣздъ за-
нимаетъ первое мѣсто въ г-іи именно объем-
летъ 42°/о всей заводской ея деятельности. 
Все заводскія произведенія идутъ преимуще
ственно въ С.-Петербургъ. Ярмарокь въувздѣ 
2: въ день св. Троицы при Александро-Овир-
скомъ монастыре и съ 27 сентября по 1 ок
тября при д. Усланкѣ. Особенное зваченіе пмеетъ 
первая ярмарка; на нее въ 1862—63 г. при
возилось на 1 0 1 — 1 3 5 тыс. руб., продава
лось на 37 — 68 тыс. р . ; на вторую привод 
зилось на 23 тыс., продавалось на 8 —9 т. р . 

(Бабд. см. Одоаецваа г . ) . 

ОлОНИХа, дер., Нижегородской губер., 
Семеновскаго у. , въ 20 в. ѳтъ  у. г-да, при 
р. ОлоиихЬ, по ночтов. тракту изъ Семенова 
въ Варнаввнъ. Ч. ж. 584 д. об. п., 114 дв. 
Кроме земдедълія жители занимаются витьемъ 
мочальныхъ веревокъ, охотою на дичь и из-
возомъ. Близь деревни находится городище; 
въ 1818 г. здесь были вырыты каменные 
молоты, вѣроятію оружіе обитателей камен-
наго періода. 

(.Стат. эксііед. отъ Мае. В в . Дѣлъ 1834 г., рукоп.). 

ОлОНКа, р. , Олонецкой г., впадающая 
вь Ладожское оз. Беретъ начало близь дер. 
Гпршелье, въ оз. Тонорнонъ, направляется 
сначала къ ю. , протекая черезъ несколько 
озеръ, а именно Вагвозеро, Утозеро и Торосъ, 
отъ г. Олонца поворачиваетъ къ з. и впа
даетъ въ Ладожс. оз., после 105 вер. теч. 
Ш и р . ея 7 0 — 8 0 саж., глуб. отъ 14 до 20 
саж. Берега реки круты, а въ нижней части 
теченія возвышены, сухи и лесисты. Ол. сплав-
на на 65 вер. (отъ Ильинскаго погоста), а 
судоходна только на 2 3 , потому что далее 
судоходству препятетвуютъ пороги и мели. 
Сплавляемый по Ол. лесъ нагружается на 
барки и идетъ въ Петербурга. Н а Ол. произ
водится я судостроеніе. Прит.: Ковера, Уй-
ванга, Мегрега н Кукасъ. 

(Озередвовскіа, Лздож. н Овеж. оз.. I l l ; цушкаревъ, О дов. 
г., с. 20 , 22; Stuckenberg, Hydr., 1, 513; S . M. В. Д. 1841 г., 
воіб., с. 241; В. Ст. Оіовец. г., с. 0; Дашкова, Ѳдовецк. г., с 
118; Авдрееаа, Одов. г., с. 10). 

ОлОНСКаЯ Нижняя и Верхняя, слобода 
н д е р , . Иркутской г., Балаганскаго окр., въ 
101 в. отъ Балаганска, на прав. бер. Ангары, 
отстоять одна отъ другой въ 1 версте. Въ 
слободѣ ч . ж. 884 д. об. п. , 167 дв., правое. 
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церковь, вь деревне ч. ж. 865 д. об. п., 
140 дв., часовня. 

О Л С Я Д Ы , мѣст., Ковенской г., Телыпев-
скаго у., въ 14 в. отъ у. г-да, при р. Сруе. 
Оно вь X V в. было нѣкоторое время резидеи-
ціею Жмудскихъ еппскоіювъ. Ч . ж. 565 д. 
об. п., 26 дв., католич. костелъ, ярмарка 
24 августа. 

(Город, посед., ч. I I , с. 538; АФоаасьевъ, Еоіеа. г., с. 737). 

Олшанская, бывшая крѣпость, Самар
ской г., Бузулукскаго у., нынѣ село Елгианка, 
въ 18 в. отъ у. г-да, при р. Самаре. Кре
пость была построена на настоящемъ ея 
местѣ въ 1741 г., прежде же она находи
лась въ 2 вер. отъ устья р. Олшанки. Въ 
Х Ѵ Н І в. въ ней было до 150 двор, н цер
ковь во имя Макарія. 

(Рычвовъ, Топогр- оп. Оренбург, губ., ч . II , с. 124; Pallaa, 
тоу., I , 373). 

Олыва, мест., Волынской г., Дубенскаго 
у., въ 40 в. отъ у. г-да, при рч. Путиливне. 
Ч . ж. 2,939 д. об. п., 273 двор., 2 правосл. 
церкви, католич. костелъ, еврейс. молитвен, 
школа, пивоваренный зав. и 5 ярмарокъ еже
годно. Подъ именемъ Олыча и Олица местечко 
упоминается въ лѣтописяхъ вь 1149 г. Вь 
X V I в. оно принадлежало Радзивиллачъ, а 
зачокъ его основанъ въ 1564 г.; овъ ихёлъ 
видъ 4 угольника съ башаячи; вокругъ него 
сохранились следы уврѣиленій, отъ которыхъ 
уцелЬли только стрельницы. Въ X V I I в. 
подвергалось нападепіимъ казаковъ, которые 
предали огню окрестности замка. Около 
местечка есть 3 кургана, называемые Тур-
чинсвомъ. 

(ПОД. собр. rtтоп., I I , с. 45; Balinskiego, Staroz. Pols., T. 
I l , a. 860— 852; Город, aocej., ч. 1, с. Ш ; Водын. губ. 11>д. 
1848 г., N 22). 

Олымъ или Алымъ, р., Воронежской и 
Орловской г., пр. пр. Сосиы. Беретъ начало 
въ Земляпскоиъ у. на границе Нижнедевидкаго, 
орошаетъ Землянскій и Лпвенскій. Напр. къ 
с , дл. теч. 120 вер. Шир. въ Ворон, г. до 
5 саж., глуб. до 2 арш., теч. тихое, дно ило
ватое и песчаное, берега низки. Рвка эта 
упоминается еще въ книге Болыпаго Чертежа. 

(Бодіоввтваова, on. Воров, г., е. 31; Язывовъ, Кв. Б. Черт. 
1838, с. 20, 44; В. Ст. Воров, г., с. 12; Маіалевича, Воронеж, 
г у б . , с. 30). 

ОДЬВІОПО ЛЬ или Орлшъ, заштатный г-дъ, 
Херсонской г-нін, Елнсаветградсваго уѣзда, 
при сліянін pp. Синюхи в Буга, подъ 48° 6' 
с. ш. и 48°3(У а д. Теченіе р. Синюхи 
издревле имело значеніе границы; вследствіе 
чего Пошей еще въ X V I I в. построили здесь 
на своемъ берегу сторожевое укрепленіе Бого-
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поль. Нѣсколыго ниже впаденія Синюхи, на 
бугекихъ островахъ существовала Мигея, ирц-
тонъ гайдамаковъ, которые дѣлали наѣзды 
иа иольскія владѣвія, за что и поляки пла
тали имъ тѣчъ же и не разъ переходили 
Синюху. Въ 1743 г. для врекращенія этихъ 
иабѣговъ русское правительство рѣіиилось 
укръпить теченіе Синюхп; вслѣдствіе того 
въ 1744 г., на лѣвыхъ берегахъ Синюхи и 
Буга, у урочища Татаръ-орель, устроенъ 
былъ шанецъ ОрловскіЯ или Орликъ, который 
былъ приписанъ къ Елисаветградскому ішки-
нервому полку. Скоро шанецъ кромѣ воен-
наго звачепія получнлъ и торговое, вслѣдстіе 
чего въ 1764 г. позволено селиться въ немъ 
куицачъ и учреждена таможня. Черезъ шанецъ 
шла тогда большая торговая дорога изъ Польши 
въ Очаковь. Въ 1770 г. шанецъ былъ вновь 
укрѣпленъ u получнлъ назвапіе Екатеринин-
скаго. Въ 1773 г. онъ получнлъ городскія j 
права, въ слѣдующемъ году къ нему припи- ; 
санъ уѣздъ, который однако не былъ откры-
наемъ до 1782 г. Въ этомъ году, при пре-
образовавін Новороссійской r-ніи, г-дъ Екате-
рнпннъ получнлъ названіе Ольвіополя, въ 
память греческой колоніи Ольвіи, находив
шейся въ устьи Буга. Вмѣстѣ съ тѣмъ, такъ 
какъ онъ оставался ногранпчнымъ иупктоиъ, 
въ немъ предполагалось строить новую крѣ- | 
пость, но вскорѣ новая война съ Турціеи 
отодвинула русскую границу на Днѣстръ, 
Ольвіоиоль потералъ военное значеніе и остался 
лишь у-дпымъ г-домъ. Въ 1828 г. онъ былъ 
отчисленъ въ вѣдомство военныхъ поселеній, 
въ 1844 г. переимепованъ въ заштатный, j 
оставаясь однако въ военномъ вѣдомствѣ, п 
наконецъ въ 1860 г. возвращенъ въ граж
данское управленіе. По свѣд. 1864 г., въ 
Ольвіоііолг. числится 3,947 жит. об. п. (2,053 
м. п .) ; въ томъ числѣ купцовъ 445 об. 
п., мѣщанъ 3,280 об. п. Неправослав-
ныхъ: евреевъ 199 об. и. Здавій въ г-дѣ 
800 (всѣ деревянным); церковь 1 и евр. 
молитв, школа 1. Г-дъ расположенъ по те-
чевію обѣихъ рѣкъ на протяженіи 7 вер., 
улицъ въ вемъ почти нѣтъ, ибо въ глубь отъ 
береговъ иространство застроено зданіями, 
земли не болѣе 400 сажень. Южная часть 
г-да находится на низменной площади долины 
р. Буга и потому не рѣдко терпитъ отъ на
водивши. Въ полуверстѣ отъ устья СИНЮХИ, 
в * лѣвомъ ея берегу, ваходятся остатки укрѣп-
ленй. Н а Бугѣ устроено два парома: одннъ 
и » с Гольты въ м. Богоновъ, а другой изъ 
г. Оіьвкжѳлм, такъ что,  ѣдучн  отъ Богоноля 

ОЛЬГИ С В . 

въ Ольвіополь, приходится дважды переѣзжать 
Бугь; въ полую воду переправа много затруд
няется отъ быстроты теченія, и тогда паромы 
идутъ па веслахъ; въ тоже время, въ теченіи 
2 недѣль, занимаются перевозкою н лодоч
ники. Пороги и камни иа Бугѣ и Сивюхѣ 
препятствуюгь развитію судоходства у Ольвіо-
пола. Г-дъ находится въ центрѣ страны, 
изобилующей пшеницею, на почтовой дорогѣ 
изъ Кременчуга въ Балту в въ узлѣ торго
выхъ дорогъ изъ Кіевской, Подольской и 
Полтавской г-ній въ Крымъ, Одессу и Кипте-
невъ; тѣиъ не менѣе, въ настоящее время 
торговля его очень незначительна: въ г-дѣ 
51 лавка, 2 постоялыхъ двора и 1 харчевня; 
ярмарокъ не бываетъ, но есть двухнедельные 
базары; торговыхъ свидѣт. въ 1864 г. выдано 
3 4 1 ; пзъ нихъ 108 на мѣщанскіе промыслы-. 
Кунеческихъ капиталовъ 1862 г. объявлено 
5 4 , по, кромѣ 2 лицъ, всѣ прочіе торгуютъ 
въ другихъ .иѣстахъ. Проведеніе железной 
дороги должно несомнѣнно усилить торговую 
деятельность г-да. Вь г-дЬ 4 завода, изъ 
которыхъ 2 кожевенныхъ, 1 винокуренный и 
1 гончарный ; 4 водяныя мельницы; число 
всехъ ремесденниковъ 7 5 . Жители занимаются 
разными сельскими промыслами, свойствен» 
нами стенной полосе Россіи, для чего нани-
маюгъ земли у города или у сосЬдвихъ част-
ныхъ владвльцевъ. Кроме того, жители зани
маются чумачествомъ, возятъ хлебъ въ Нико
лаеву Вознесенскъ и Одессу, также сушеную 
рыбу и соль изъ Крыма; последнюю они 
доставляют!, въ Каменецг-Подольскъ и Старо-
Константнновъ. Г-дскихъ земель 6,425 дес. ; 
857 саж. Доходовъ 4 ,319 руб. Въ г-де есть 
приходское училище. Н а г-дскихъ земляхъ 
находится 97 хуторовъ, въ которыхъ числится 
620 жит. об. п. (235 м. п.). 

(.Воаор. Кадев. 1839 г . , с . 104; Одес. Вѣст. 1844 г . , N 101; 
Воен. С т . Х е р е , г . , с . 227-228; Ш я а д т а , Хереоа. г . , И, 802— 
807; Э с о а . сост. город. Кар. Р., и. Гор. ю с . Р о с . а « п . , Ѵ . о т д . 
2, с . 103—114}. ' 

О Л Ь В І Я или Торжище Борисѳенитовът  

древняя греческая колонія, находившаяся на 
лѣвомъ берегу Бугскаго лимана (Херсонской 
г-ніи, Одесскаго у-да); донынѣ остались нѣ-
которые следы этого ооселенія, которое у 
нынѣшиихъ жителей известно подъ именемъ 
урочища Ошо-Могилъ. Вблизи его находится 
влад. мбстечко И.гъинское или Порутино. 

О Л Ь Г И С В . , у англичавъ порть Мяха&іъ 
Сеймуръ, заливъ Японскаго м. Приморской 
обл. нодъ 4 3 ° 4 4 ' с. ш. и 152°44' и. * 
Открыть первоначально англичанами, a вскорѣ 
нослѣ и независню отъ того въ 1857 г. графомъ 
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Путятиннмъ, плывшим* на пароходе Америка 
изъ Николаевска въ Печелійскій зал. Заливъ со
стоитъ изъ собственно залива и внутренней 
бухты, названной тр. Путятпнымъ Тихою при
станью, а англичанами Carrening-harbour. Соб
ственно заливъ Ольги обставлеиъгорами кониче
ской формы, фут. до 200 вышиною и отлого 
спускающимися кь берегамъ, за исключеніем* 
одной бѣлой мраморной скалы при входѣ 
иоросшихъ прекраснымъ дубовым* лѣсомъ. 
Всѣ берега залива приглубы, лучшее укрытіе 
суда находятъ въ сѣв. части залива, на глуб. 
10 саж. Въ заливъ впадаетъ съ с.-з. рч. 
Аввакумовка, изъ долины которой |осенью и 
зимою дуютъ крѣпкіе ветры, проносящіеся 
иногда вдоль рейда жестокими порывами. Съ 
ю. заливъ св. Ольги открыть лѣтнимъ вѣт-
рамъ и волненію. За то Тихая пристань, имею
щая вндъ ковша, между горами, представляетъ 
для судовъ чрезвычайно удобную стоянку, 
которой длина 600, а шир. 400 саж., при 
глуб. 4 саж. Берега приглубы, грунтъ глини
стый; првсной воды, топлива и рыбы много. 
Волненія здесь никогда не бываетъ, хотя 
зимою вѣтры порывами налетаютъ сь горъ и 
съ жестокою силою проносятся вдоль гавани. 
Тихая пристань замерзает* вь половинѣ ноя
бря вскрывается въ первыхъ числахъ апрѣля, 
но, по тонкости льда, всегда можно прорубиться 
въ море. Самый же заливъ св. Ольги замер-
заетъ только отъ половины января до поло
вины февраля, а въ началѣ марта очищается 
и входъ въ него. В ъ настоящее время ири 
Тихой пристани находится военный постъ, 
небольшое селевіе нзъ отставных* сеѵей-
ныхъ матросовъ, а въ окрестностях* залпва 
св. Ольги нѣсколько Манджурскихъ и Китай
ских* селеній. Недалеко отъ зал. св. Ольги 
китайцы разработываютъ серебряную руду. Отъ 
зал. св. Ольги есть вьючная дорога къ ста
нице Буссе. на У сурн. 

С М . С б . 1838, N 3, с . 3 2 - 3 » , 1869 , N 14 ( с т . К о р в ы о ы О , 
1861, с т . Березина Р у с с а , дорты, с . 160, 167, с т . Максимова На 
у с т ь * AM. H п р . , с . 79, 1863, с т . Афонасьева Амур, а р . , с, 20; 
Trtmeoa ,TOy .ofBarrocoiJte,1859 ,p .36i;ChinaPilot,t858, р. 293, 

.1863 сеят. ( с т . г д * доджеяъ быть русев, поргь ва Вост. о н . ) . 

О Л Ь Г И Н О : 1) село, Воронежской г.; см. 
Пружинки. 

2) иначе Ивановское (Иитеряково), стаьцо 
Оренбургской г., Меиэелинекаго у., в* 50 в. 
отъ у. г-да, при pp. Усинках* и Иштяряковвѣ. 
Ч . ж . 944 д. об. п . , 145 дв., винокуренный 
зав. (Хвощннскаго), на котором* в* пер. 
1862^—63 г. выкурено 16,984 ведра спирта 
ив* 47,880 нуд. ржаной я овсяной хуки. 
По воскресеньям* базаря. 

О л ь г и н с к а Я , станица Земли Войска 
Донскаго, окр. Черкасскаго, при протокѣ Дона 
Махшіѣ , на почтовом* тракте изъ Новочер
касска въ Ставрополь, въ 35 вер. отъ перваго. 
По свѣд. 1859 г., ч. ж. 2,710 об. п.; 324 
дв.; церковь, почт, етанція; лѣсная биржа. 

( K ö p p e n ' s , Reise, s. 137). 

О Л Ь Г И Н С Б І Ѳ № 1 и № 2 мѣдиила-
вилькые заводы, Пермской г., Осиискаго у., 
принадлежать гр. 0. И . Рошфор* и переи
менованы изь бывшаго Уинскаю и Шерміі-
итскаго заводовь. Уивскій находится вь 110 
в. отъ у. г-да при р. Уѣ , приток!. Аску, 
впадающей в* ІІрень; основан* в* 1749 г. 
купцом* Шавкуновым*, отъ коего въ 1765 г. 
перешелъ къ Глѣбову, а за тѣм* путей* 
продажи Савве Яковлеву, a впослѣдствіи 
нынѣшней владѣлицѣ. Шер.чянтскій зам. 
находится въ 45 в. от* у. г-да при рч. 
Шермяиткѣ и основ, в* 1759 г. гонор. Глѣ-
бовымъ, потом* переходил* отъ одного вла
дельца къ другому, и наконец*, вмѣстѣ c i , 
Уинсісимь завод., куплен* гр. Рошфор*. На 
обоих* заводах* выплавлялось въ 1860 г. 
мѣди 1,698 нуд., мѣднстаго чугуна 1,533 
иуд., в* 1861 г. мѣди 2,193 нуд., въ 1862 
г. проплавлено мьдныхь рудъ 23,103 нуд., 
выплавлено мѣди 405 нуд. в мѣднстаго чу-
гупа 623 пуд., рабочих* было 584 человѣка. 
С * іюля 1862 г. заводы не действовали. Въ 
Уинскомъ заводЬ ч. ж. 1,764 д. об. п., 342 
дв., правосл. церковь, госпиталь на 10 кро
ватей, аптека, школа. 

(Мозель, Пери, г. , ч. И, 229-, Сбора, стат. свѣд. по горн. ч. 
ва 1864 я 1865 г . ; П а я . вн. ва 1861 н 62 г. 

ОЛЬГИНСВОѲ, с , Екатеринославской г., 
Алексаядровскаго уезда, при вершине сухих* 
рч. Яловъ, в* 475 вер. отъ у. г-да. По свед. 
1859 г , ч. жит., малоруссовъ, 1507 об. и. 
258 дворов*. Правосл. молитв, дом*. 

О л ь Г И Н Ъ - к р в С Т Ъ , погоетъ, С.-Петер
бургской г., Гдовскаго у., въ 50 в. отъ у. 
г-да, на прав. бер. р. Наровы. По предавію, 
здесь на камне, надъ которым* устроена 
часовпя, отдыхала Вел. Кн. Ольга, во время 
путешествія своего въ северныя области. Въ 
погосте церковь во имя С в . Николая. 

( П у г а в а р е п , О п я с . С - П е т . я его у»зд. г-довъ, ч . І Т , е. 38і 
В. с т . С . - П е т . г . , с . 103). 

ОЛЬГОВО, село, Рязанской г. н у., въ 13 
в. отъ Рязани, но почтов. тракту изъ Рязани 
в* Спасскъ, иа бер. р. Оки; в* просторѣчіи 
более известно подъ именем* Лыова. Ч . ж. 
1,258 д. об. я . , 149 дв., приход, церковь, 
училище, и муж. Успенскій-Олиовъ заштатный 
монастырь. Основавіе его приписывают* кн. 
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Ингварю Ингваревичу, который построил* его въ 
1219 г., въ благодарность за спасеніе свое отъ 
смерти въ с.Исадахъ (см. это сл.). В . Кн. Рязан-
скій Олегь возобновилъего въ 1355 г. и имѣлъза 
нимъ особое попеченіе. Нынѣ въ немъ соб. Успе-
нія Богородицы, основан, въ 1666 г. На клад
бище монастыря много древнихъ памятников*, 
ме.кду коими заслуживают* вниманія памятники 
фамиліи квязей Щетивиныхъ-Ярославскихъ, 
жявіиихъздѣсь въ X V I и X V I I в., и стольниковъ 
Кобяковыхъ X V I I в.; могильная надпись 1606 г. 
осталась надъ могилою кн. Щетинина, a Hi 26 г. 
Марьи Кобяконои. Ока ежегодно нодмывасгъ бе
рега монастыря, такъ что грозить монастырю 
разруіііепіемъ. Монастырь находится подъ упра-
влеиіеаъ строителен. Въ коло кол ьиѣ замеча
тельны 2 колокола, одинъ съ русскою над
писью 1641 года, другой съ шведскою. 

(Истор. Рос. Ісрар., ч. V , с. 365; Воздвитксискаго, Ноторвч. 
обо:ір. Рвзавсх. Іерар., с. 325; Мат. ддя с т . Ш 1 г . , отд. 1, с. 
1-3—121; Ратшввъ, MOB. В церк., с. 462; Ь'арапоыачь, Ро.ынск. 
г. , с . 368; З а в . Аріеод. Общ , V I I I , с . 277 , 279, 281, Я83, 29J; 
Ж. М. Вв. Д. 1835 г . , ч. X V I I , с. 170-171, 1811 г . , ч. X L , с. 
і " і ; Разав. губ. вѣд. 1839 г . , N 2 0 , 1815 г . , N 13, Н 4 6 г . , N 48, 
1855 г . , N 9 ) . 

О Д Ь Г О П О Д Ь , уѣзд. г-дъ Подольской г. 
I. Г-дъ, подъ 48° 1 Г с. ш. п 7!)° 11' в. 

д. , въ 328 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, ио обо
им* берегам* рч. Савранкн. Па мѣетЬ нынѣ-
шняго города во время Польскаго владычества 
находилось небольшое селепіе Розузка-Чечель-
ннцкая, принадлежавшее кн. Любо.мірскому н 
находившееся въ 8 вер. отъ м. Чечелънта 
(см. это сл.). По ирисоеднпеніи кран къ 
Россіи повелѣно было образовать вь 1795 г. 
Вознесенскую губернію н учредить при этомъ 
уѣздныЛ гор. Ольгоиоль, для чего тогда же 
било кунлеио у. кн. Любочірекаго сел. Ро-
гузка-Чечельницкая. Впрочем* сначала, но не-
доразумпнію, присутственный мѣста учреждены 
не въ Рогузкѣ-Чечельннцкой, а в* м. Чечель-
никъ, пожалованном* Екатериною II гр. Гудо-
вичу и только вь 1812 г. они перенесены въ 
Рогузку-Чечельницкую сь переименованіемъ ея 
въ Ольгоиоль, а м. Чечедьникъ удержало 
свое старое названіе. Пзъ Вознессискаго 
намѣстничества Ольгополь перешелъ вь По
дольскую губ. въ 1797 г. По свѣд. за 
1865 г. ч . ж. въ городѣ 5,702 д. об. п. 
(2,842 м. п . ) , изъ коих* куицовь 135, 
мѣщанъ, цеховых* и граждан* изь бывшей 
шляхты 4,983. Не православных*: расколь
никовъ 22, католиков* 400, Евреевъ 773. 
В * 1865 г. въ городѣ было правосл. церк
вей 1, еврейскихъ молитвенных* школь 2. 
Донов* 697 (вам. 3), лавокъ 42, постоялыхъ 
Дворовъ 7, городская больница; кромѣ еврей-

скаго казен. училища 1-го разряда никакихъ 
учебныхъ заведеній нѣті. (въ 1863 г. уча
щихся 17 м. п.). Городу принадлежитъ земли 
3,772 десят.; доход* на 1862 г. исчислен* 
въ 5,848 р. Городъ не имѣетъ никакого 
значенія ни въ иромышленномъ отношеніи, 
ни въ торговомъ, и носить характеръ сель
скаго поселеціа; даже главная его площадь 
имѣеть характеръ покоса и выгона. Въ 1865 
г. заводовъ вь городѣ было 2: свѣчной и 
мыловаренный. Большая часть жителей зани
мается хлебопашеством* (до 600 семейств*). 
Ремесленннконъ въ 1865 г. было 155 (ма
стеров* 97), удовлетворяющих** саиыя не
обходимым нужды обывателей. Миогіе изъ 
обывателей (до 540 человѣкь) уходят* изъ 
города па заработки въ другія мѣстности. 
Торговля города не превышаеть оборота въ 
6 тыс. р. ежегодно ; торгуютъ преимуще
ственно салогь и дегтем*. Ничтожество тор
говли Ольгополя объясняют* близостью тор
говых* мѣсть Чечелыписа и Балты (въ 25 
в.). Ярмарокі, в* городѣ не бывает*; база
ры собираются но воскресным ь и празд
ничным* дням*; на каждый пзь б.ізаровъ 
привозится товаровъ на сумму не болѣе какъ 
80 р. Въ 1865 г. выдано торговыхъ свиде
тельств* купцам* 2-ой гильдіи 137, на ме
лочный торгъ 74; большая часть купечества 
торгует* ио местечкамъ. 

tJlarczyuskiego, Statyst. gub. Podol . , t. I I I , Str. 189, 193, 
ІУэ; Город, иосед. , ч. I V , стр. 61; Эконов. состоав. гор. п о с , 

ч. I I , тетр. X X I X , с. 30; В. Г. О . 1852, кв. 5, с . 30) . 

II. Олыопольскій уездь, въ юговост. части 
губериіи. Простр. его, но изчѣр. Швейцера, 
70,98 кв. іг. или 3,434 кв в. Входить въ со
ставь части Подольской губ., известной подь 
снеціальиымъ именем* ІІобережчины. Площадь 
уезда прорезывается довольно высоким* водо
разделом*, отделяющим* притоки Днестра на 
зап. от* цритоковъ Буга на вост. Водораздблъ 
этот* входить изь Ямиольскаго у. при Княжполе, 
простирается в* главном* направл. от* с.-с.-з. 
к* ю.-ю.-в. на Поиелюхи, Гоноровку, Сербы, за 
которыми уходить в* Балтскій у., где ири Коды-
ме абсол. выс. кряжа достигаеть 954фут. Мест
ность, лежащая на зап. отъ водораздела, до
вольна возвышена и постепенно понижается 
кь дтяине р. Днѣстра, въ этой части дости
гаетъ у д. Бербт ( 4 8 ° 2 Г с. ш. и 4 6 ° 1 3 ' в. Д.) 
абсол. выс. до 910 фут., ври Хрестигиахъ 
(48°14' с. ш. и 4 6 ° 3 3 ' в. Д.) 985 фут., при 
Грушкѣ, близь р. Днестра ( 4 8 ° 8 ' с. ш. и 
46° 15' в. д . ) , 676 фут., въ ю.-з. части при 
Заінидковѣ ( 4 8 ° 6 ' е. щ. и 4 6 ° 3 2 ' в. Д.) 
892 фут. По восточ. стороне водораздѣла 



ольгополь 635 

абсол. вне. достигает* въ самой сѣв. части 
уѣзда при Кошаринцахъ (48°23' с. ш. и 
4 7 ° 3 ' в. д.) 815 фут., ближе къ Бугу при 
Поташнѣ (48°17' с. ш. и 47°20' в. д.) 744 
фут. Почва уѣзда состоитъ преимущественно 
изъ чернозема, съ примѣсью глины, мѣстами 
же она песчано-глннистая, какь напр. мѣстами 
по Днѣстру, Бугу, Дохнѣ , обѣимъ Савранкамъ. 
Минеральный богатства у-да ограничиваются 
ломками известняка на Днѣстрѣ при устьѣ 
рѣчки Болгана, близъ мѣст. Каменки, идущаго 
на известь и жернова. Вся площадь уѣзда 
какъ уже и было сказано, орошается прито
ками р. Днѣстра и Буга. Р. Днѣстръ про
текаетъ по заиад. грааицѣ и отдѣляетъ со
бою Ол. уѣздъ оть Сорокскаго у. Бессараб
ской обл. Дн. судоходен* на всемъ нротя-
женіи; пристаней въ предѣлахъ уѣзда 2: при 
мм. Каменкѣ и Ращковѣ; обѣ онѣ незначи
тельны; въ навигацію 1865 г. на нихъ ис
ключительно грузилось одного хлѣба 79,050 
иуд. на 20,952 р. Изъ притоковъ Днѣсгра 
протекаюгь по уѣзду Марковка (иначе Шу-
миловка), Кисернякъ, Сутиска, Каменка, По-
дейма, Волпдинка; всѣ они незначительны. 
Р. Вуіъ течетъ по восточ. гранидѣ уѣзда и 
отдѣляетъ его оть Гайспнскаго у.; опт. не су
доходенъ. Вь Бугъ впадаютъ Саврань, прини
мающая Савранку, Бершадка сь Жабокричкой 
и Дохіюн (замѣчательной своими 5 большими 
крупчатыми мельницами), Еодыма, получающая 
здѣсь только свое начало, и другія. Озеръ вь 
уѣздѣ нѣтъ; болотистыя пространства встре
чаются только въ вост. части, особенно вь до
лине р. Буга п Саврани. В ь лѣсяомъ отноше
нии уѣздъ можетъ только удовлетворить свои 
потребности; подъ лѣсами до 91 тыс. десят., 
т. е. 25°/о общей площади; въ 1858 г. нзь 
22,847 десят. всѣхъ казен. земель иодъ лѣсами 
было 4,390 десяг., т. е. до 20°/о. Лѣса ли
ственные и преимущественно дубовые. По свѣд. 
за 1865 г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ города) 174,356 
д. об. п. (87,137 м. п.) , сь городомъ на 1 
кв. м. по 2,536 д. об. п. Вь числѣ жителей: 
дворянъ 837, мѣщанъ 13,268, крестьянъ ка
зен. 10,765, колонистовъ 211, собственниковъ 
119,348, однодворцев* 8 ,668, евреевъ-зеяле-
дѣльцевъ 773, свободн. хлѣбопаш. 46, бывш. 
военныхъ поселянъ 5 , 8 7 9 . Неправославных*: 
раскольниковъ 550, католиков* 8 ,088, про
тестантов* 380, евреевъ 12,522. В ь 1865 г. 
въ уѣздѣ было нравосл. церквей 104, рас-
кольнич. молеленъ 2 и одинъ скитъ, католи
ческих* 3, еврейск. синагог* 5 и ихъ мо
литвенных* школъ 19. Главную массу насе-

ленія составляюгъ Малороссіяне. Въ уѣздѣ 
находится поляков* до 8 тыс., молдаванъ 
до 12 тыс., евреев* 121/» тыс., нѣмцевъ-
колон. 380 д. об. п. У-дъ раздѣлеиъ на 3 става; 
казен. крестьяпе состав.!. 3 общества, вышед. 
изъ крѣп. зависим. I t волости, 105 обществ* 
(68 владѣльцекь). Особенно значительный 
пладѣпія принадлежать Собанскич* (6 воло
стей), гр. ТІТембекь (4 волости), Бржозовскому 
(4 волости), гр. Гудоішчь н Юрьевичь (каж
дый по 3 волости). Но роду занятій жителей 
уѣздь принадлежит!, к* числу чисто земле-
де.льческих*. Хлѣбоиашество и скотоводство 
составляют* главнѣйшсе занятіе жителей , 
а садоводство, огородничество, пчеловодство— 
второстепенное; крочѣ того, занимаются раз-
веденіечъ табака и винограда (по берегу р. 
Дпѣстра). Вь с. Каменкѣ (Витгеннггсйна) вы-
дѣлывается хорошее вино. Всѣ эти иронзведс-
нія служат* предметом* довольно значительно
го сбыта. Под* пашнями въ уѣздѣ до 210 тыс. 
десят ; т. е. до 6 О0/» всей площади; кромѣ пгае-

і ницы, составляющей один* из* распросгра-
I ненныхь родов* хлѣба, ржи, овса, гречи, проса 
i и др., сѣют* въ большом* колнчествѣ и ку-
I курузу. Хлѣбнмн избыток* весьма значите-
! лен*; вывоз* одной пшеницы изь предѣлов* 

у-да простирается, какъ полагают*, свыше 
100 тыс. четв., а яроваго хлѣба 40 т. четв. 
Лен* и конопля разводятся только для мѣст-
наго погребленія. Скотоводство значительно 
вслѣдствіе обплія сѣнокосовъ и пастбищ* ; 
тонкорунное овцеводство довольно развито. 
Изъ другихъ иромысловъ особенно развить 
извозный ; извощики везутъ товары и мѣст-
ныя произпеденія преимущественно к* юж-
нымъ портам*. Въ 1865 г. въ уѣздѣ бы
ло заводовъ 3 1 , изъ коихъ 2 свѣчныхъ, 2 
кожевенныхъ, 1 сахароваренный, 1 воско
бойный, 16 винокуренных*, 3 водоч
ных*, 4 пиво и медоваренныхъ, 2 кир
пич анхъ; дѣятельность заводовъ, за исключе-
ніемъ сахарнаго и винокуренныхъ, незначи
тельна. Сахароваренный зав. въ с. Чартмани 
въ 1860—61 г. выдѣлалъ песка 31,437 пуд. 
Большое значеніе имѣютъ крупчатыя мельни
цы (ихъ 5) на р. Дохнѣ , перемалывающія, 
какъ утверждают*, свыше 70 т. четв. пшени
цы. Также чрезвычайно многочисленны мель
ницы на р. Болганѣ (до 100). Ярмарок* въ 
уѣздѣ не бывает*, а торговля сосредоточи
вается на торжкахъ, бывающих* въ местеч
ках*; м. Чечелъникъ считается одним* из* 
значительных* торговых* пунктов*. Вь у-дѣ 
не мало кургановь, какъ сторожевых*, такь 
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и могильныхъ, по интересных* древностей въ 
нихъ паходимо не было. 

( С я . Подольская губ. • этвогр. в статист, свѣд. обг ОдьгО' 
подьсковъ у. аъ В. Г . О . , 1832, кв. 5, с . 23—36). 

ОДЬГОПОЛЬ, или Графское, мѣст. Х е р 
сонской г-нін, Елисаветградскаго у-да, при рч. 
Громоклеѣ. По свѣд. 1859 г., ч . жит., мало-
руссовъ, 944 об. п., 121 дворъ. Церковь 
правосл. 1, почтовая станція; базаръ; заводъ 
винокуренный. 

( Г о р . пос. Г. И и п . , V , отд. 2, С. 244). 

О Л Ь К А , рядъ озеръ Виленской г. и у., 
при им. Дублинахъ, занимающій пространство 
до 18 кв. в. Они извѣстны подъ разными име
нами, напр.: Болома, Дублина и др. 

(Корев-ь, Ввдеа. г . , с. 141). 

О Л Ь К Ѳ Н И К И , мѣстечко, Виленской г., 
Трокскаго у., къ ю.-ю.-з. отъ у. г-да, при 
р. Меречанкѣ, по желѣзной Варшавской до
роге. Оно уже извѣстно съ Х У І в.; въ это 
нремя въ немъ былъ королевскій замокъ. На 
нольскихъ картахъ X V I I в. оно показано 
подъ именемъ Во.іъкениковъ. . Прежде черезъ 
Олькениви ироходилъ главный трактъ изъ 
Вильно въ Ераковъ. Ч . ж. 1,971 д. об. п., 
180 дв., костелъ. Вблизи мѣстечка находится 
Олъкеницкій казенныйлѣсъ, занимающій 16,132 
десят. и находящиеся къ зап. отъ Мендзыржец-
каго лѣса. Лѣсъ устроенъ по нравиламъ уче-
наго лѣсоводства. Здѣсь находится лѣеной 
тітомникъ, занимающій 2 дес. пространства; 
въ немъ въ 1858 г. находилось 1,140 ра
ботников^ 

(Город, посед. , ч . I , с. 194 ; Корев-ь, Вндевс. г. , с. 53, 566, 
724; П а в . в в . Ввдев. г у б . , с т р . 94: С т . обз. госуд. в и у щ . 477, 
за 1858, 53). 

О л ь с ъ - А л у м п а л ь - Н ь е р ъ (Шель или 
Эбелъ-исъ), гора, Вологодской г., Устьсысоль-
скаго у., поднимается изъ лѣсистой равпины 
на прав, берегу р. Илычя, между 62°30' и 
63° с. ш. и имѣетъ вытянутую форму. Вся 
гора состоитъ нзъ еЬраго мелкозернистаго 
кварцита, слои котораго падаютъ на ю.-в. 

( Г о * в а а т . , С ѣ в . У р а л , , 11, 237). 

ОЛЬХИ: 1) О., иначе Гавриловское, село 
Тамбовской г., Моршанскаго у., въ 46 в. 
оть у. г-да, при р. Лалочкѣ. Ч . ж. 1,937 
д. об. п., 187 дв., училище, ярмарка. 

2) О. Толстыя, село, Тамбовской г., Ш а п 
ка го у., въ 22 в. отъ у. г-да, по транспорт
ной дорогѣ изъ Шацка въ Козловъ, при р. 
Вопшѣ. Ч. ж. 2,165 д. об. п., 268 дв. j 

О л ь Х О В а или Успенскъ, с. Екатерино- I 
славской г-іи, Славяносербскаго у-да, при 
рч. Ольховой, въ 24 в. отъ у-днаго г-да, на 
почтовой доротѣ язь Славяносербска въ Лу-

ганскій заводъ и Бахмутъ. По свѣд. 1859 
г., ч. жит., малоруссовъ, 2,382 об. п. (1,205 
м. п.), 388 дворовъ, церковь правосл., поч
товая станція; ярмарокъ 2; заводовъ 2. 

Ольховатка : 1) слобода Воронежской 
г., Острогожскаго у., въ 75 в. отъ у. г-да, 
по тракту изъ Воронежа въ Новочеркасскъ, 
при pp. Черной Еалитвѣ и Ольховаткѣ. Ч . ж. 
8,549 д. об. п., 959 дв., церковь, базары по 
воскресеньямъ и праздничнымъ днямъ, 3 яр
марки: на 6 недѣлѣ вел. поста, 6 августа и 
22 ноября. На нихъ въ періодъ 1860 — 63 
г. средн. числ. ежегодно привозилось на 134 
тыс. р. , продавалось на 46 тыс.; лучшая 
по оборотамъ великопостная ярмарка. 

( В . С т . Воровеж. г. , свѣд. с п е ц . , с . 85; С т а т . очер. Воров, 
г . , ва. 1, с. 61; Воров, губ. вѣд. 1861 г., N 15, с . 167). 

2) с , Екатеринославской г-ніи, Славяно
сербскаго у-да, при рч. Ольховаткѣ, въ 70 в. 
отъ у-днаго г-да. По свѣд. 1859 г., ч. жиг., 
малоруссовъ, 2,382 об. п., 327 дворовъ. Цер
ковь правосл., ярмарокъ 2. 

3) село, Курской г., Фатежскаго у., въ 25 
в. отъ у. г-да, при р Врусовцѣ, по старо
московскому тракту. Ч . ж. 2,144 д. об. п., 
250 дв. 

4) слобода, Харьковской г., Волчанскаго 
у-да, при рч. Ольховаткѣ, въ 42 вер. отъ 
у. г-да и 50 вер. отъ заштатнаго г-да Ку-
нянска. Возникла въ концѣ X V I I вѣка; въ 
1707 г. была уже слободою, н жители ея 
приписывались въ Пзюмскому полку. Около 
1775 г. въ Ольховатку переселилось большое 
количество раскольниковъ, которые составили 
главную часть населенія, упорно сохраняю
щую свой церковный обрядъ. Ч . жит., велико-
руссовь, 2,560 д. об. п., 298 дв. ; церковь 
правосл. 1; становая квартира; волостное прав-
леніе; базары 2 раза вь недѣлю и 7 ярма
рокъ, на который вообще привозится товара 
на 5,000 р. , а продается на 3,500 р. Кромѣ 
крестьянъ, въ Ояьховаткѣ живетъ пѣсколько 
мѣщанъ, занимающихся различной торговлей; 
въ слободѣ 1 бакалейная лавка. 

( Х а р м . г у б . вид. 1859 г . , H 13; О в а с . Х а р ь » , eoapl . , I V , 
325—328 ; В. Ст . Х а р ь в . г . , отд. 11, с . 89). 

Одьховатое Вышнее, село, Курской 
г. , Щигровскаго у., вь 12 в. отъ у. г-да, 
при р. Ольховатцѣ. Ч . ж. 1,850 д. об. и, , 
158 дв. 

Ольховая Верхняя и Нижняя 
Сулина, слободы Зем. Войс. Донекаго; сх . 
Сулима. 

Ольховая ГоЛЬТва, хут., Полтавекой 
г-ніи и у-да, при рч. Гохьтвѣ, въ 2 0 вер. 
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отъ Полтавы. По свѣд. 1863 г., ч. ж. , мало-
руссовъ, 1,685 об. и. (830 м. п.). 

ОЛЬХОВѲЦЪ: 1) село, Кіевекои губ., 
Звени городе каго у. , въ 8 в. оть у. г-да, по 
Уланскому почтовому тракту, при ручьѣ и 
прудѣ. Ч . жит. 3,776 д. об. п., 513 дв., 2 
прав, церкви, построенный въ X V I I I ст., 2 
кпрпичныхъ и 1 свеклосахарный зав. (гр. 
Потоцкой). Послѣдній основанъ въ 1844 г. 
и перестроенъ въ 1860 г.; на немъ въ 1860— 
61 г. выдѣлано 18,625 пуд. песку. Полагаютъ, 
что село было обширвѣе и многолюднѣе, но 
разрушено турками во время ихъ похода на 
Чигиринъ. Съ 1697 г. имъ влад Ели кн. Яб-
лововскіе, а съ 1780 г. село пожаловано гр. 
Браницкому. 

( О б а . раза, отрас. а р о м . , ч . 1, с . 14; И о і и е в я ч а , Сказав, о 
и а с е і . » t C T . Kie«. г . , 391). 

2) село, Кіевской губ., Каневекаго у., въ 
40 в. отъ у. г-да, при ручьѣ, впадающем ь 
въ р. Рось. Въ 1790 г. чис. жит. въ селѣ 
было 923 и двор. 117; въ 1859 г. 1,302 д. 
об. п., 226 дв., церковь св. Михаила, основ, 
въ 1743 г. близь села; надъ р. Росью нахо
дится укрѣпленное валомъ мѣсто, которое, 
по преданію, было осаждаемо татарами. 

(.Похвдеввчі, Сааз, о васеіев. н ѣ с т . Кіеа. г . , 569). 

3) мѣст., Подольской г., Ушицкаго у., въ 
16 вер. отъ у. г-да. Ч . ж. 1,608 д. об. п., 
199 дв., правосл. церковь и еврейс. молитвен, 
домъ. 

4) село, Тамбовской г., Лебедянскаго у., 
въ 7 в. отъ у. г-да, по Данковскому почтов. 
тракту, при р. Донѣ. Ч . ж. 2,777 д. об. п. , 
282 дв. 

ОЛЬХОВИЧЬ (Грекооъ), иоселокъ, Зея. 
Bote. Донскаго, Донецкаго окр., въ 120 в. 
отъ ст. Камевской, по Москов.-Казанскому 
почтовому тракту, при р. Ольховчикѣ. Ч . ж. 
1,667 д. об. п. , 100 дв. 

О д Ь Х О В К а : 1) О. Мокрая (Пятисот-

нов) село, Саратовской г., Камышинекаго у.; 
см. Мокрая Ольховка. 

2) О. (Персидская), слобода, Саратовской 
г., Парицынскаго у., въ 155 в. отъ у. г-да, 
при р. Иловлѣ. Ч . ж. 1,995 д. об. п., 316 
дворовъ. 

ОЛЬХОНСКІЯ в о р о т а , по монгольски 
Нарыиъ-далай (узкое или тонкое море), про
ливъ, отдѣляющій ос. Ольхонъ отъ выступа 
с.-з. прибрежья оз. Байкала. Шир. пролива 
отъ 6 до 10 вер., глуб. аа срединѣ 15—17 
саж., къ берегамъ 2—5 саж. Дно песчаное. 
Берега пролива дов. возвышены и скалисты 
я поднимаются круто до 30 ф., a нѣсколько 
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отложе до 80 ф. выс. Въ проливѣ есть 9 
скалистыхъ островков*, которые извѣстны 
подъ именемъ Бикланъихъ * ) , оттого что на 
нихъ Г Н Е З Д Я Т С Я множество баклановъ (Carbo 
cormoranus). Изъ этихъ острововъ: Борокъ-
мухунъ лежитъ въ 200 саж. отъ Ольхона, 
имѣетъ 400 саж. дл. и поднимается до 100 
ф. надъ ур. озера; Ухунъ-ой, 4 вер. сѣвернѣе, 
въ 250 саж. отъ Ольх., столь же великъ какъ 
предъидущій, но возвышается до 175 ф. 
надъ ур. озера ; Блохинъ ос-въ лежитъ близъ 
губы Блохиной и возвышается совершенно не-
иристуннымь столбомъ въ 40 саж. въ діаметрѣ 
и на 100 ф. в ы с ; Горонцанъ лежитъ посре
ди пролива, п.мѣетъ l l J 2 вер. дл. и возвы
шается до 350 ф. надъ ур. озера; наконецъ 
Борокъ-щугунъ находится на Ольхонской сто
роне пролива близь Долонъ-Марахунской бухты 
и невеликъ. Остальные 4 острова не болѣе 
какъ отдѣльаыя скалы. Обращенный кь про
ливу берегь с.-з. оконечности Ольхона на 
своемъ 8 верстномъ протяжевін имѣетъ три 
губы. 

(Georgi, В . , I , 56, 64: Stuckenberg, Hydr. , I I , 493). 

ОЛЬХОНЪ, иначе Ойхонь обширный ос-въ 
на оз. Байкалѣ, принадлежащей кь Иркут
ской г-нін. О. находится у с.-з. прибрежья 
озера, почти противъ его средины; юго-запад
ная оконечность острова приближается къ вы
ступу прибрежья, отдѣляясь отъ него проли-
вомъ Олъхонскія ворота (см. это сл.). Отъ 
Ольхонскихъ воротъ островъ протянуть къ 
с.-в. на 70 вер. и отделяется отъ прибрежья 
такъ называемым* Малым* морем*, которое 
медленно, во постепенно расширяется отъ 
Ольхонскихъ воротъ до с.-в. оконечности ос-ва. 
Наибольшая шир. О. 15 вер., средняя 10 в., 
на ю.-з. своей оконечности онъ нмѣегь отъ 
7 до 8 вер., а на с.-в. оконечности клино
образно съуживается. Весь ос-въ состоитъ 
изъ горнаго кряжа, который въ высших* сво
их* частяхъ не превосходит* 300 ф. вне. 
вадъ ур. озера, а на оконечностях* ос-ва 
(ю.-з. и с.-в.) 5 0 — 8 0 ф. Наибольшую вы
соту кряжъ ииѣетъ ближе къ своему ю.-в-ному, 
чѣмъ къ с.-в-ному прибрежью, вслѣдствіе чего 
юго-восточный берегь круче и выше сѣверо-
западнаго. На половинѣ пространства юго-во
сточной береговой линіи утесы падают* въ 
озеро совершенно отвѣсно фут. на 80 выс, 
а тамъ гдѣ они поднимаются не столь круто 
берег*, съ этой стороны весьма мало изрезан
ный и не имѣющій бухтъ, весьма мало до-

*) Проаущены въ Словарѣ. 
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ступент.. Другой характеръ имѣетъ сѣверо-за-
падпое прибрежье, обращенное къ Малому морю. 
Прибрежье это изрѣзано несколькими бухтами, 
имеющими до 2 вер. въ отверстіи. Замеча
тельнейшая изъ сихъ бухтъ: Долонъ-муракумъ, 
Халтей-сали, Ухонъ, Бундуиъ, Сося. Берега 
вообще круты, и утесисты, но не такъ высоки 
какъ на ю.-в. сторонѣ ос-ва, а именно воз
вышаются фут. отъ 5 до 10 надъ ур. озера 
и только около губы Бундуиъ падаютъ отве
сно футовъ на 70 кг. озеру. Вообще ос-въ 
весьма скалистъ и каменистъ и богатъ есте
ственными обнаженіями. Между горными по
родами, изъ коихъ состоитъ островъ, преобла-
даютъ граниты и гнейсы съ подчиненными 
ичь слюдянымп сланцами; впрочемъ вдоль с -з. 
прибрежья достаточно распространены и кри-
сталлическіе известняки. Климатъ ос-ва очень 
суровъ; туманы бываютъ здесь весьма часто, 
ночи холодны и посреди лета, а въ августе 
уже бываютъ утренніе морозы. Ос-въ весьма 
лесистъ и леса покрываютъ и горныя вер
шины; только ю.-з. оконечность ос-ва и мес
тами с.-з. прибрежье безлесны; вообще ка
жется леса здесь хуже растутъ на известня
ковой подиочвѣ, чемъ на гранитной. Лѣсиыя 
породы здесь: лиственица, пихта, сосна, бе
реза, тополь (Populos balsamifera), а изъ 
кустарников!, пва, черемуха, карликовая бе
реза (Betula nana), Rhododendron davuricum, 
Potentilla fruticosa, серая ольха, ива, а изъ 
самыхъ мелкнхъ кустарниковъ брусника и 
голубика. На ос-ве есть два озера (одно на 
ю.-з. оконечности ос-ва, отделяется отъ Бай
кала пересыпью, другой Халтей-норъ, у бухты 
Халтей-Сагли); каждое въ 1 вер. въ діам. п 
оба весьма близки къ Байкалу. Ручьевъ нетъ, 
но прекрасныхъ источников* весьма много. 
Болотъ въ лесахъ и падяхь ос-ва достаточно, 
во сенокосовъ немного, а местъ удобныхъ 
для хлѣбопашеетва совсемъ нетъ. Ос-въ весьма 
богат-!, птицами, особливо водными, которня 
гнъздятся вь несметномъ количестве на его 
скалахъ, какъ напр. бакланы (Carbo соппо-
ranus), чайки (Laras cachinchinaiis), тур-
панн (Anas r u t i l a ) , Mergus seirator и пр. 
У береговъ острова много рыбы, въ особен
ности омулей и харіусовъ, а на юго-восточ-
номъ берегу ложатся въ болыпомъ количестве 
тюлени. На ос-ве въ нескольких* селеніяхъ 
живутъ Ольхонскіе Буряты. Одно изъ этихъ 
еелеиій Голопургунъ имѣетъ 300 жителей. 
ЛѢтонъ Буряты выходить изъ своихъ селе
нги, расположенныхъ въ падяхъ и долинахъ 
н кочуют* въ своихъ юртахъ преимунественно 

вдоль с.-з. прибрежья. Почти исключитель
ный занятія жителей скотоводство и рыбная 
ловля, а отчасти охота за птицами, въ осо
бенности бакланами. БогатЬйшіе изъ Ольх. Бу
рить имеютъ до 50 лошадей и отъ 4 до 500 
головъ овецъ. Ольх. Б . принадлежать къ роду 
Хорпицевъ. На ос-ве Ольхоне есть скала (ша
мански! камень) и пещера, который у буря-
товъ почитаются священными, а также есть 
и развалины древняго укрепленія. У Ольх. Бу-
рятъ сохранилось нреданія о томъ, что на О. 
паслись стада Чингпсь-хана, а что на одной 
изъ горъ Ольх, стоить его котел*. 

(Georgi, К. , 1, 5 8 - 6 1 ; С а б . В. 1821, X I I I , ( 7 9 ) ; М а р т е с ъ , 
пвсьно о С в б . , с. 2ѲІ—205; Bitter, Asien, 11, 29—31; Сіовцова, 
И с т . об. С а б . , I I , 204; Stnckenberg, H y d r . , I I , 495 ; Meglitzky, 
въ Verh. d. min. Ges., 1855 —56, p. 165; Гагемеастера, CT. о б . , 
1, 134; Badde, въ В . в Н . В . , Х Х 1 1 1 , 239—267; Ж . М . В . Д. 1848, 
X X I I I , 234 (Щуввна, Баавадъ), 1849,XXV, 427 ( Щ у в в в а , Бураты); 
Г. Ж. 1855, кв. 4, с. 61 (Мегдацкаго, о т ч . ) ; Сывъ отвч. 185х, 
Ѵ Ш , 27 - 56; Koppen, К . G . В . , p. 77, 214). 

Ольшана: l ) местечко Кіевской г., Зве-
нигородскаго у., въ 25 в. отъ у. г-да, прп 
прудахъ, близь р. Олыпанки. Оно делается 
известяымъ ci , X V I I в.; въ 1687 г. Ольшана 
значится городомъ, имѣющимъ укрепленія и 
острогъ. Правительство заботилось объ укре-
пленіп его, опасаясь пападенія на Кіевскую 
губ. Ерымскихъ и Ногайскихъ татаръ. Ч . ж. 
2,704 д. об. п. , 251 дв., 2 прав, церкви, 
изъ коихъ церковь во имя Успенія, основ, 
въ 1778 г., еврейс. молитв, домъ, рафинад
ный паровой зав. (гр. Бранпцкаго), существую-
щій съ 1849 г.; на немъ въ 1 8 6 0 — 6 1 г. 
выделано рафинада 238,000 пуд. на 1,666,000 
р. при 6 мастерахъ и 260 рабочнхъ. 

(Поівлеввчь, Сваз. о aacej. мѣств. Кіев. г . , с . 386; Город, 
посед., ч . I I , с. 475; Обз. раза, отрас. пром. , ч. I , прнд. , с . 68; 
Увазат. С . - И с т е р , выстав. н а в у ф . провзв. аъ 1861 г . , с . 113). 

2) село, Полтавской г-ніи, Ирилукекаго 
у-да, на транспортной дорогѣ изъ г. Прн-
лукь въ г. Ромны, въ 15 вер. отъ у-днаго 
г-да, при безъименномъ пруде. Ч . жит., ма
лоруссовъ, 2,429 об. п.; 468 дв. Церковь 
правосл. 1, сельск. училище, заводы сахар
ный и винокуренный. 

3) слобода, Харьковской г. и у., въ 28 
в. оть у. г-да, при pp. Ольшанке н Осиве. 
Ч . ж. 6,307 д. об. п , 119 дв., 3 церкви, 
базары по воскресеньямъ, 4 ярмарки. 

4) слобода, Харьковской г-ніи, Лебедян-
скаго у-да, при рч. ОлыпанЬ и р. Сулѣ, вь 
48 верст, отъ у-днаго г-да, на Роменскай 
транспортной дороге. Существовала еще вь 
началѣ Х Ѵ П в. ; въ 1647 г. принята во вла-
дѣніе московскаго царя и принадлежала къ 
сумскому полку, въ качестве сотни. Петр* 
Велнкій часть Ольшаны пожаловалъ сотнику 
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Пустовойтову; въ 1708 г. Ольшана подверг
лась нападенію отъ Шведовъ. 1780 г. боль
шая часть слободы пыгорѣла. Ч. жиг. мало-
руссовъ, 5,000 об. п. (2,410 м. п.); 546 двор., 
3 ярмарки. Церковь правосл. 1. Вблизи сло
боды есть замѣчателышй рядь курганов*. 

( О п в с . Харыс. епарх. , 11, 577—583). 

Олыпаная: 1) слобода, Харьковской г. 
и у-да, прн рч. Ломпѣ, па дорогѣ изъ Харь
кова въ Богодухов*, въ 19 в. отъ Харькова. 
Заселена въ первой половппѣ X Y I I в. выход
цами нзъ за Днѣпра; въ 1715 г. подвергалась 
нападенію запорожцевъ. До 1763 г. была 
городомъ, имѣла своего полковника п была 
защищена земляною крѣностью, с.тѣды которой 
видны донынѣ. Ч . жит., малоруссовъ, было 
3,500 об. п. (1,700 м. п.); 1060 дворовъ. 4 
церкви, которыя всѣ выстроены еще въ X V I I 
вѣкѣ; волостное правленіе; почтовая стап-
ція; 4 ярмарки. 

( О п п с . Харьв. е п э р і . , I I , 111 — 1 2 3 } В. Ст . Х а р ь с . г . , отд. 
I I , с т . 90). 

2) слобода, Харьковской губерніп, Купян-
скаго уѣзда, въ 19 в. отъ у. г-да, прп р. 
Олыпанкѣ. Ч . ж. 2,019 д. об. п. , 205 дв., 
церковь, 3 ярмарки. 

О л ь ш а н и ц а , село, Кіевской г., Васпль-
ковскаго у., въ 80 в. отъ у. г-да. Ч . ж. 
1784 д. об. п. , 184 дв., прав, церковь Пре-
ображенія, основ, около 1740 г. Близь села 
есть городище на прав. бер. рч. Гороховаткн 
(въ просторѣчіи Олыишшцы), состоящее изъ 
2 земляныхъ укрѣпленій. соединяющихся ва-
ломъ со рвомъ, выш. въ 2*/г саж. Нынѣ оно 
обращено въ паха гное поле. По преданію, здѣсь 
былъ обширный тородъ, опустошенный ор
дынцами. По догадкѣ г. Фундуклея это есть 
слѣдъ удѣльнаго города князей Ольшанских*. 

(•уидунлей, Обозр. могвдъ в вадов-ь Кіев. г . , с. 28; Похиле-
вапь, Сваз. о васед. н ъ с т в . Бісв. г . , 523). 

О л ы п а н в а : 1) О. Старая, село, Во
ронежской г., Земляпскаго у., въ 12 в. отъ 
у. г-да, при р. Олыпанкѣ. Ч. ж. 3,172 д. 
об. п., 388 дв. Село это еще вь 1670 г. 
имѣло церковь во имя арх. Михаила. 

( З а п . И . Р. Геог. О б . , X I I , 266). 

2) О. Новая, седо, Воронежской г., Ниж-
ведѣвицкаго у., въ 12 в. отъ у. г-да, при 
р. Ольшанкѣ. Населена въ концѣ X V I I в. 
и тогда же въ ней построена церковь во 
имя Космы и Даміана. Ч . ж. 5,365 д. об. п., 
507 дв., училище. 

( З а в . И . Р. Геог. О б . , X I I , 276). 

3) О. Барахтяптая, седо, Кквской г., Ва-
с алькове каі о у., въ 15 в. отъ у. г-да, при 
руч. Раковкѣ, впадающ. въ Стугяу. Ч. ж. 

2,232 д. об. п., 316 дв., церковь во имя 
А р . Михаила, существующая съ X V I I I ст.; 
въ ней сохраняется древняя чудотворная 
икона Бож. Матери. Село это нѣкоторые 
пріурочпваюгь кь Олынаницѣ, упоминаемой 
въ лѣтописях* при описавіи похода кн. Изя-
слава Мстиславича па Владнмірко кн. Галиц-
каго, хоти впрочемъ вѣроятпѣе что Ольшани
ца, упоминаемая вь лѣтоппсяхъ, есть нынеш
нее село Ольшаница вь 80 вер. оть Василь-
кова. Въ с.-в. части села примѣтенъ валъ, 
идущій отъ Обухова къ сс. Барахтамъ и 
Мытницѣ. 

(Похвдезичь, Сказ, о васед. н а с т а . Біев. г. , 187). 

4) село, Кіевской г., Уманьскаго у., въ 28 
в. отъ у. г-да, при р. Ятранѣ. Ч . ж. 256 
д. об. п., 69 дв., правосл. церковь. Здѣсь въ раз
рытой могилѣ были найдены кости, длинная 
сабля, стремя и нѣсколько арабскихъ монетъ. 

(Фундуклеп, обозр. могиіъ в вадовъ Кіев. г . , с . 17). 

5) село, Курской г., Льсовскаго у. , въ 15 
в. отъ у. г-да, при р. Олыпанкѣ. Ч . ж. 1,506 
д. об. п., 159 дв., свеклосахарный огневой 
зав. (Панина), на коем* въ пер. I 8 6 0 — 6 1 
г. выдѣлано песку 146,012 пуд. 

( О б з . раза, отрас. п р о и ы ш . , ч . I , с. 10). 

6) О. (Дмитріевка), слобода, Курской г., 
Новооскольскаго у., въ 35 в. отъ у. г-да, 
при р. Ольшанкѣ. Ч. ж. 3,938 д. об. п. , 463 
дв., церковь, винокуренный зав. (кн. Тр)бец-
каго), на которомъ въ пер. 1862 — 63 г. вы
курено 35,762 ведра спирта изъ 98,740 пуд. 
ржаной муки. 

7) О. Вышняя, дер., Курской г., Обоян-
скаго у., въ 22 вер. оть Обояни, при 
р. Алыманкѣ. Ч . ж. 1,854 д. об. п. 199 дв. 

8) О. Большая, слобода, Саратовской г., 
Аткарскаго у., въ 71 в. отъ у. г-да, при р. 
Балапдѣ. Ч . ж. 2,233 д. об. и., 255 дв. 

9) с , Херсонской г-піи; см. Маслова. 

ОлЫПанОѲ: 1) Вышнее, село Орловской г., 
Ливенскаго у. , при ручьѣ Олыпанцѣ, въ 34 в. 
отъ у. г-да; ч. ж. 2,000 д. об п. , 169 дв. 

2) Нижнее, той же г-нін и у., при томъ 
же ручьѣ, въ 36 в. отъ у. г-да. Ч . ж. 1,874 
д. об. п., 224 дв. 

3) село, Черниговской г., Сосницкаго у., 
въ 16 в. отъ у. г-да. Ч . ж. 1,577 д. об. п., 
184 дв., винокуренный зав. 

О л ы п а н о й КоХОДеЗЬ, деревня, Воро
нежской г., Задонскаго у., съ винокуренныяъ 
зав. (И. В . Бородина), на немъ въ періодъ 
1862—63 г. выкурено 20,690 вед. безводн. 
спирта, ири чемъ употреблено 69,740 пуд. 
ржаной хуки; 
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Ольшансвъ, слобода, Воронежской г., 
Бирючиискаго у. , въ 40 в. отъ у. г-да, при 
р. Тихон Сосвѣ и Ольшанвѣ. Ольшансвъ преж
де былъ городомъ и имѣлъ деревянную кре
пость въ 147 с а х . въ окр., окопанную съ 
3 сторонт* глубоким* рвомъ. Основ, въ 1645 
г. и до 1779 г. имѣлъ уѣэдъ. Въ 1672 г. 
здѣсь было служилых* людей 254. Нынѣ 
Оіьш. состоитъ изъ 2 слободъ: Стрѣлецкой и 
Иущхарской, въ коихъ ч. ж. 2,447 д. об. п., 
302 дв., 2 церкви. 

(Зав. И . Р. Геог. Об., X I I , 298; Б о н о в в т а в о в г , Воров, г., 
Л И ; В . C i . Вороа. г . , с. 106; Вороа. губ. B Ü 4 . 1848, N 5 ) . 

Ольшаны, мѣстечко, Виленской г.; см. 
Голыиани. 

ОлЮТОра, у камчадаловъ Уюлеиъ, р. , 
Приморской обл. восточной Сибири вь сѣв. 
части Камчатки; виадает* въ Олюторскій за
ливъ Берингова м. Беретъ начало въ Стано-
вомъ хребте, направленіе къ ю.-в. , дл. теч. 
до 300 вер. Олютора судоходна отъ устья р. 
Калкиной, т. е. верстъ на 70 или 80 своего 
теченія. При устьѣ Калкиной еще въ ХѴТІ в. 
былъ построенъ на Ол. боярскимъ сыном* 
A фанасіемъ Петровым* острогъ, вскорѣ восдѣ 
того сожженный камчадалами. Другой острогъ 
въ Х У Ш в. былъ построенъ на Ол. близъ ея 
устья яаіоромъ Павлуцкимъ. На его мѣстѣ и 
нывѣ существуетъ Олюторскій острожокъ. Устье 
рѣви образует* хорошую гавань. 

(Крашѳввввиковъ, въ Пода, собр. учев. аут., I , 80; С т . об. 
С о * . , С.-Пет., 1810, С. 29; С ш ц О В І , ИСТ. 04. Свб., I I , 237, 239; 
Stuckenberg, Hydr., 11, 731). 

О л Ю Т О р С К І Й заливъ, на зап. сторовѣ 
Берингова м., между мысами Говенскнмъ на 
зап. и Олюторскимъ на в. Берегъ отъ Говен-
скаго мыса склоняется къ с.-в.; ва немъ вид
ны высокія, снѣгомъ покрытия, горы. Отъ 
Олюторскаго мыса берегъ простирается къ 
с.-з.; онъ гористъ и выступав гъ въ море кру
тыми мысами. Въ заливъ впадают* слѣдующія 
рѣчки : Калалгу-ваеиъ ( Говенка), УЗюленъ 
(Олютора), Теличииская и Илиръ; послѣдняя 
называется также Култупшою, потому что виа-
даеть въ култукъ Олюторскаго залива. Между 
Калалгу-ваемъ и Тедичивскою рѣчками на по
ловине дороги есть Олкторскій острожек*, 
называемый Теличакъ. 

[Steller, Beschr. т. Kamtch»tka, Fraukf. 1771, p. 124; Лвтве, 
пут. отд. ворет., с. 233—234; Крашеввввввогь, On. Кавч., ч. I , 
е. «1—82). 

О Л Г О Т О Р С К І Й мысъ, иначе Атвальекь, 
Приморской обл., иа Камчатскомъ берегу Бе
рингова ж., на вое. сторонѣ Олюторскаго зал., 
иод» 89° 58' С. ш. и 188° 8' в. д. Олют. 
•І^обріііуегь оконечность полуос-ва вер. на 
80 вдающагося въ коре и отличается ввео-

вою, трехъ вершинною горою въ 2,480 ф. 
в ы с , круто опускающеюся въ море. Въ не-
большомъ разстояніи къ с. отъ.мыса приме
чается не очень высокая, конической фигуры 
горка. 

(Крашевавнавовъ, в> П о л . собр. уч. пут., I , 81, Cook voy., 
I l l , 239; Лвтве, Пут. отд. ворет., с. 283). 

ОлЮТОрЦЫ, см. Еоряки. 
Она, Р-, Архангельской губ. Мезенскаго 

у. впад. в* Чесскую губу Сѣнернаго ок. Бе
ретъ начало язь болотъ и озеръ. Напр. кь 
с. в., дл. теч. до 200 вер. О. служить зап. 
границею Тнмапской тундры. Вдоль реки рас
положено 4 русскихъ селенія, в* коихъ 57 
д. об. п. и 6 двор. 

(Krueenstern в Keyserling, PetchoraL., p. 442; Ж. M. В. Д. 
1851, XXXIV, 455). 

О м а й - т у р а , урочище и развалины древ-
няго укрѣпленія Енисейской г. Минусинскаго 
окр., на прав, стороне Енисея вь 7 верст, 
ниже бывшаго Сосенскаго форпоста. Валъ 
имеет* несколько сот* саж. длины и прове-
денъ поперегъ горы. Подъ именемъ Омай-ту
ра известна еще гора на левой стороне Ени
сея, образующая зап. продолженіе горы Итемъ 
и замечательная по близлежащему месторож-
девію медныхъ руд*, на коемъ существовалъ 
прежде Маинскій рудн. (см. это сл.). 

(Gmelln, В . , 111, 292; Паддаса, Пут., I I I , ч. 1, с. 534; Bitter, 
Asien, I , 1,019, 1,099; Свб. В. 1818,111 (40), 1819, V I , 160, 199). 

Омадо, селеніе, Тифлисской г., Тіонет-
скаго окр., Чаглинскаго общества, Тушинскаго 
племени, по лев. сторону р . Тушинской Ала-
зани. Ч . ж. 161 д. об. п. , 30 дв., правосл. 
церковь изъ дикаго камня, старое местное 
укрепленіе подъ самымъ селеніемъ въ скалахъ, 
для защиты отъ непріятеля. 

Омара, солонцеватая засуха, Таврической 
r-ніи, Ѳеодосійскаго  у-да, въ 30 в. отъ 
Керчв и 86 в. отъ  Ѳеодосіи;  принадлежитъ 
частному лицу. Въ окружности весною 2 в., 
летомъ 1 в. Берега отлоги, грунтъ—глина 
съ наноснымъ иломъ. Рапы по срединѣ по 
' / 4 вершка. Эта засуха не даетъ садки. 

(.Гор. Ж. 1858 г., Ш, с. 486). 

Омара (Благовѣшнское), село, Казанской 
губ., Мамадышскаго у., въ 25 в. от* у. г-да, 
при р . Омаркѣ. Ч . ж. 3,058 д. об. п. , 449 
дв. , училище, съ 1 ноября но 1 апрѣля ба
зары по воскресеньям*. Въ 1 в. отъ села на
ходится деревня Омарскій Ііочинокъ съ 1,098 
д. об. п., 183 дв. 

(Нам. в». Каааа. г. 1 8 « , с 47). 

Омельннкъ, р . , Полтавской ь , нр. пр. 
Псела. Беретъ начало въ Харьковском* у.» 
близ* с. Вербкн, орошаетъ Крененчугскій 
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напр. къ ю.-в., дл. теч. 50 вер. На О. рас
положено 9 селеній, съ 6,720 д. об. п. 

{3»п. Г. Об., ва. X I , С. 4M—407). 

О м е л ь н И К Ъ , иѣст., Полтавской г-ніи, 
Кременчугскагоу-да, при впаденіирч.Окельннкъ 
въ Пселъ, въ 15 в. отъ у. г-да, на почтовомъ 
трактѣ нзъ Полтавы вт. Кременчугъ. Въ 1650 г. 
это мѣстечко было уже сотенныхъ Чигирин-
скаго полка; въ 1669 г. принадлежало къ 
Полтавскому полку, а позже къ Миргородскому. 
Въ немъ была земляная крѣпость. Съ 1775 
г. оно вошло въ составъ Новороссийской 
губерніи. По свѣд. 1863 г., ч. ж,, малоруссовъ, 
3,358 об. п.; 439 дворовъ; правосл. церквей 
2; становая квартира; почтовая станція; 3 
ярмарки п базары; паромная переправа. 

(Гер. пос. Рос. Hun., IV, с. 214; Зуевъ, Путеш. взъ О.-Пет. 
въ Херсон, с. 213). 

О М Ѳ Т И Л Ц Ь І , село, Подольской г., Гай-
синскаго у., въ 35 в. отъ у. г-да, при прудѣ. 
Ч. ж. 1,674 д. об. п., 204 двор., православ. 
церковь и винокурен, зав. 

О М О К О Н Ы или Омоки, племя, обитавшее 
въ Якутской области иа pp. Колымѣ, Мал. 
Анюѣ и около устьевъ Индигирки. Русскіе, 
появНвшіеея вт. Нижне-Коли мекомъ краѣ въ 
первой половинѣ Х Ѵ Н в., застали еще Здѣсь 
Омоконовъ, у которыхъ не было никакпхъ 
орудій, кромѣ каменпыхъ. Ом. крестились и 
получили отъ русскихъ желѣзння орудія. На 
земляхъ Омоконовъ выстроепъ былъ Ннжне-
колняскъ. Ннпѣ Ом. совершенно изчезли до 
послѣдняго человѣка. Вымерли ли они, какъ 
утверждають отъ оспы, или m остатки присое
динились къ другим* племенам*—нензвѣстно. 
Омоки имѣіп постоянную осѣдлость, питались 
рыбнымъ и звѣрипымъ прояысломъ и бы
ли сильнымъ н многочислевпымъ племенемъ, У 
русскихъ жителей береговъ Колымы сохраня
лось преданіе, что у Омоковъ, на берегахъ 
Кол., было прежде болѣе огней, чѣмъ звѣздъ 
на небѣ. На Индигиркѣ сохранились слѣды 
огромнахъ могильныхь кургановъ, а на Ко-
лымѣ остатки укрѣпленій изъ толстыхъ бревенъ, 
принадлежавшихъ Омокамъ. 

(Вравгедь, Нут,, I , 234; В. i Я. Beitr., VII , 100; Гагеаеа-
стера, Ст. об. Саб., It, 4»; Артевтовъ, въ Зав. Саб. Отд., IV, 
отд. I , е. 9). 

О М О Л О Н Ъ , р. , Якутской обл., пр. пр. 
Колымы. Берет* начало на с.-з. склонѣ Стано
ваго хр. Напр. въ верхней половнвѣ течевія, 
до устья Анюя, къ с , въ нижней къ с.-з., дл. 
теч. до 700 вер. Берега Ом. вообще высоки 
и круты к состоять преимущественно взъ 
сланцев*. Вдоль течевія Ох. распространены 

Teer». Самара. 

еще лиственницы, тополи я березы, но они 
находят* ііредѣлъ на Ом. На Ом„ въ 20 в. 
выше его устья, есть русское селе nie: выше 
его по Ом. бродятъ Юкагиры. Черезъ Ом. 
два раза въ году весною и осенью переправ
ляются въ своихъ мнграціяхъ къ сѣверу дикіе 
олени, за которыми въ это время охотятся 
казаки и Юкагиры. 

(Billings, В . ed. Sauer, p. 8$; Оарапевъ, Путеш., I , 7 » — 7 8 ; 
W r ä n g e ! , в., I , 180; Сдоацова, Яст. об., п, 243; Stuckenbarg, 
H y d r . , I I , «28, 833, 836). 

ОМСКЪ, окр. г-дъ Тобольской г-ніи, мѣ-
стопребнваніе Главнаго Управленія и резиден-
ція Генераль-Губернатора Западной Сибири. 

I . Г-дъ, подъ 54°59' с .ш. н 9 1 ° 5 ' в. д., 
въ .602 вер. отъ Тобольска я 2,664 отъ 
Москвы, на правой сторон*1 р. Иртыша н по 
обѣияъ сторонамъ р. Оми. Городъ состоитъ 
изь крѣпости, расположенной на прав, берегу 
Оми и 6 форштатовъ, изъ коихъ Мокрый, 
Вутырскій и Кодвилевскій расположены на 
прав, берегу Оми, a Ильпнскій, Казачін и Ново-
слободскій на лѣвоыъ. Мѣстность, па которой 
расположен* О., степная, ровная и почти без-
лѣсная; только крѣпость расположена на по
логой и незначительной возвышенности. Ом-
скій острогь оспованъ подполк. Бухгольцомъ 
въ 1716 г. и нмѣлъ видъ 5 угольнаго ук-
рѣпленія, обнесеннаго землянымъ валомъ и 
рвомъ. Острогь сдѣлался скоро важвымъ стра-
тегическнмъ пунктомъ, такъ какъ войска и 
провіантъ, вывозимые на пограничную линію 
изъ Тобольска и Тары, достигали этой липіи 
именно здѣсь. Впослѣдствіи, когдаоснованъбылъ 
рядъ форпостовъ вдоль пограничной линін, О. не 
утратнлъ своегозначепія, такъ какъ, находясь въ 
точкѣсопрнкосновенія сухопутной Ишихской по
граничной ливія и прнрѣчной Иртышской, онъ 
имѣлъ самое удобное центральное положевіе 
дли завѣдыванія обѣяии лнвіями. Это обсто
ятельство было причиною почему генерал* 
Ширингеръ, которому пограничная ливія обя
зана своимъ прочнымъ устройством*, въ 1763 
г., устроилъ свое мѣстопребнваніе въ Омскѣ, 
гдѣ и построил*, въ 1768 г., вмѣсто развалив
шей старой крѣпостн (которая находилась на 
берегу Иртыша по лѣвую сторону Оми), новую 
крѣпость на правом* берегу Оми. Крѣность 
была построена по всѣмъ правилам* тогда-
шняго искус гва я снабжена нѣсколькяяи бас-
тіовами, а в* 1791 к 82 г. прочными ка
менными воротами. Во времена Шнрнвгеря 
набѣгн м грабежи Киргизов* били еще такъ 
сильны, что осѣдлое населеніе въ Омскомъ 
округ* чрезвычайно страдало отъ этихъ гра
бежей, и земледѣліе не могло развиваться. Въ 
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1782 г. О. назначен* уѣздным* г-м* Тоболь-
скаго намѣстнпчества, в* 1797 г. упразднен*, 
а въ 1804 г. вОзстановленъ уездным* г-мъ 
Тобольской г-ін. Въ 1822 г., при образована 
Омской области, О. назначенъ областным* г-м*, 
а въ 1838 г., но упраздненіи области, сдѣ-
ланъ окружннмъ г-м* Тобольской Г-нін.' Въ 
1839 г., но ходатайству генераль-ГуберНатора 
княза П. Д. Горчакова, въ О. перенесено 
Главное Управленіе Западной Сибири и рези-
денція генералъ-губернатора. Обстоятельство 
ато было' весьма важно по своим* послѣд-
стМянъ, потому что- близость генералъ-губер-
натора к* киргизской степи чрезвычайно 
способствовала к* умиротворснію всей степи 
іг к* подчяненію тѣх* пз* Киргизских* пле
мен*, которыя считали еще себя независимыми. 
0-, весьма малолюдный въ прошлом* сто.іѣтіп 
(въ 1725 г. 992 жит. об. п., въ 1747 г. 
1,092 ж., въ 1770 т. 1186), въ ныпѣшнемь 
рдѣлался одппм* изъ многолюднѣйіпнхъ си
бирских* городов*, а именно въ 1835 со
держал* уже 9,122 жит., въ 1851 г. 13,233 
ж. Въ 1862 г. жит. 19,467 д. об. п. (11,670 
м. n.)j в* том* чпслѣ: дворян* потомств. 950, 
лпчныхъ и Ч П Н О І Ш Н К . 1,516, купцов* 452, 
мѣщан* 3,212, военн. сос.товій 10,775 (соб
ственно войска 4,739 м. п.). Неправославна 
католиковъ 302, протестантов* 145, евреевъ 
3 2 3 . Въ О. 6 площадей, 17 улиц* и 26 пе
реулков*, 2 общественных* сада и неболь
шой бульвар*. В * Окресностях* О. есть за
городная роща, въ коей устроен* воксал* н 
бываютъ еженедѣльныя гулянья. Улицы ши
роки, но не вымощены. Домовъ въ 1862 г. 
2,133 (31 камен.), церквей" православ. 6, 
православная часовня, лютеранская церковь, 
мечеть магометане, еврейскій молптв. домъ. 
Особенно хорошо обстроена площадь около 
церкви Николая Чудотворца, гдѣ находится 
нѣсколько хорошихъ каменныхъ (казенныхъ) 
здавій. Въ О. есть небольшой деревянпый 
гостиный дворъ, въ коем* до 100 лавокъ. 
Изъ учебныхъ заведепій въ О. есть кадет
с к и корпус*, училища военное, уѣздное (при 
немъ Публичная библіотека), приходское, духов
ное, мѣщаяская дѣвичья школа, с* пріютомъ 
Надежда (училось въ 1862 г. 75 дѣвицъ) 
и магометане, школа; в* г-дѣ есть обширный 
военный госпиталь. Городской земли 9,986 
Дес (под* городом* 831 д е с ) ; городскіе до
ходы в* 1863 г. 7,628 р. Заводская про-
иннленность имѣетъ посредственное развитіе 
в обращена преимущественно на обработку 
житютнихъ продуктов*. Заводовь; Î2 салотоп. 

свѣчп. и мыловар., 4 кожевен., 1 маслобойн., 
1 пивовар., 1 табачн., 72 кирпичных* и 3 
гончарн. Казенная (казачья) суконная фаб
рика, находившаяся в* О. упразднена. Ремес
ленников* 4 7 3 . Въ торговом* отношеніи О. 
имѣетъ некоторое зиаченіе. Кромѣ постоян-
наго; торга предметами мѣстваго потребленія 
в * О. бываютъ 2 ярмарки : троицкая еъ 11 по 
18 іюня и казанская с* 20 ноября по 20 
дек. Первая впрочемъ незначительна. Въ 1862 
на обѣ привезено товаровъ на 150 а. р., 
продано на 28,650 р. Предметы продажи: 
шерстян., бумажный, шелковыя н металдпче-
скія изділія, бакалейные, галантерейные то
вары, фаянсовая и глиняная посуда; также 
пригоняются и лошади. Вв-Ьшняя торговля 
О. значительиѣе внутренней. Въ 5. лѣтіе 
1 8 5 9 — 6 3 г. ввозилось черезъ Омскую та
можню пзъ Киргизской степи средн. числом* 
ежегодно на 235,863 р . , в* томъ числѣ скота 
на 192,210 р . , кожъ на 29,381 р. и мяг
кой рухлядп на 4,030 р. Въ 1864 г. ввезено 
на 226,064 р . , въ томъ числѣ скота на 
173,090 р. , кожъ на 33,761 р. , мягкой рух
ляди на 8,418 р. и чая на 2,553 р. Отиускъ 
русских* товаровъ въ степь черезъ Омскую 
таможню, въ 5-ти лѣтіе 1 8 5 9 — 6 3 г., прости
рался ежегодно на 43,201 р.,въ томъ чиедѣ хлѣба 
на 11,746 р . , мануфакт. пздѣлій на 12,152 
р., юфти и выдѣл. кожь па 4,238 р., метал, 
издѣлій на 2,460. Главный предмет* привоз
ной торговли, скотъ, кромѣ мѣстнаго продо
вольствия, даетъ матеріалы для переработки 
здѣшнн.мъ заводам* жпвотныхъ продуктов*. 
В * 1864 отпускъ иростирался на 26,531 
руб., в* томъ числѣ хлѣба на 10,673 руб., 
мануфактурн. издѣлій на 7,637 руб., юфти 
на 3,789 р. , метаддцч. издѣлій на 585 р. 
Въ 1862 г. объявлено купеческих* капита
лов* въ О. по 2-й гильдіп 3, по 3-й 5 3 . 

(Gmelin, В . , I , 182; к р а п , о а а с а а . Тободьсі . а з и Л с т в . , п 
Мѣсяц. 1786 г . , с . 208, Hermann, B e i t r . , I , 92, П а л а с а , П у т . 
I I , ч. 2, с . I l l ; ï a l k , В . , I , 26;), Г г і е а , В . , р. 61; СТ. об. С а б . , 
с . 210; С а б . В. 1820, Х С 2 7 1 ) ; Cochrane, narr. , 1 15«; Erdmann, 
B e i t r . , 1826, I I , Hft. 2, p. 163; Ledebonr, В . , I , 3 1 ; МЩІвг, 
U g r . , Volkast,, p. 26«; СаеравсвШ, Обозр. , 30 , 63., 6i> G . Boa» 
В . , I I , 13; О і о а п о і ъ , И с т . о б . , 11, 78, 350, Cottrell, Sibir. , I , 
t 7 3 - 1 8 1 ; Simpson, Voy. , I I , 113-418; B . • B . B e i t r . , X I I ; 17, 
X I V , 15; В. С т . ТобоД. Г . , С. 60; БіЛОВЪ, П у т . з а п . , С. 1—63; 
Г а г о и е і с т е р і , С т . об. С а б . , I I , 126, 140, 566; C a s t r o » , В . , р . 
153; 3 . Г . О . 1861, 1, 115; З а в а д в т п а т . , З а п . С в б . , е . 18«-, П а х . 
жа. Т о б . г. аа 1864, с. 11«, 401; Гор. пос. Р о с . • > • . , V , 163— 
171; ж. М. В . Д . 1831, V , 194 ( п о с т р . « с ч е т а ) , 1852, X X X I X , 
134 ( о и м с Омсдга), 1855, X I I I , 13 ( т о ж е ) ) . 

П . Омекій округъ, в* ю.-в. части губернія. 
Простр. его, по Швейцеру, 1266,7 вв. г. ж. 
или 61,288 кв. в. Поверхность у-да ровная, 
низменная н теченіемъ Иртыша отъ Омска до 
выхода в* Тарскій окр. раздѣяяется не двѣ, 
несколько разлвчныя в* с в о е » характер* 
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части. Северо-западная, простирающаяся отъ 
Иртыша до Ишима и составляющая часть Ишим-
Ской степи, при своемъ богатстве озерами, нмѣ-
етъ еще и нѣкоторыя текучія воды (виадающіе 
въ эти озера ручьи) и поросла на всей сноей 
поверхности перелѣсками и рощами, состо
ящими исключительно нзъ лиственныхъ деревь-
евъ и преимущественно нзъ березы. Почва 
этой части округа глинистая, иловатая, н 
только мѣстами солонцеватая, плодородна и 
весьма удобна для земледѣлія. Юго-восточная 
часть округа, между Иртышемъ и правымъ 
берегомъ Омн, имѣетъ еще тотъ же характеръ, 
но на лѣв. сторонѣ Омн рощи изчезаютъ, вме
сте съ текучими водами, и эта часть округа, 
нмѣетъ болѣе степной характеръ и представ-
ляетъ болѣе удобствъ для скотоводства, чѣмъ 
для земледѣлія. Изъ рѣкъ уѣзда заиѣчательпы 
только ІІртышъ и Омь. Иртышъ вступаетъ въ 
нредѣлы округа ниже Татарскаго форпоста и 
до устья Оми течетъ вдоль границы области 
Сибнрскпхъ Киргпзовъ, далѣе же нрорѣзыва-
етъ округъ, раздѣляя его почти по средние 
на двѣ упомянутый части. Шнр. Иртыша 
подъ Омскомъ до 300 саж. Правый его бе
регъ немного выше низменнаго лѣваго и пред-
ставляетъ нѣкоторыя обпаженія, состоящія 
впрочемъ изъ рыхлыхъ породъ песковъ и 
глинъ, прпкрытыхъ наносами. Изъ наносовъ 
рѣка вымываетъ многочисленные остатки ма-
монтовыхъ костей. Что же касается до обна-
женіи, встречающихся нодъ наносами, то эти 
обнажевін такъ богаты раковинами третич
ной эпохи, что нзъ этихъ раковинъ иногда 
выжигаютъ известь, въ которой вдоль всего 
Прт. ниже Известковаго форп. ощущается 
большой недостаток^ Эти единственные между 
подножіями Урала и Алтая осадки, заключаю
щее въ себе ископаемый раковины, суть прѣ-
сноводные осадки верхне :третичной (пліоце-
повои) формаціп. Пзь найденныхъ нами въ 
нихъ впдовъ три (Paludina columna Mart., 
P . achatinoides Desh., Pisidium antiquum 
Mart.) принадлежать къ пзчезнувши.мъ уже фор-
мамъ, изъ коихъдвѣ предетавляютъ нигде еще 
ненайденный формы, а третья (P. achatinoides) 
форму, встречающуюся въ степномъ извест
няки Крыма. Остальные же три вида (Cyre-, 
ne fluminalis Müll., С. rivicola Leach, Cyc-
las asiatica M a r t ) принадлежать къ ныне 
живущимъ, но находятся въ более умерея-
ныхъ или теплыхъ климатахь (одна въ Еф-
рате и Куре, одна вь средней Европе, со 
включеніемъ Юж. Англіи и Лнфляндіи, н одна 
еъ южной части Камчатки). Вообще всѣ эти 

виды указываютъ на существованіе въ ны-
н-Бшнемъ Омскомъ округе гораздо болѣе уме-
реннаго климата въ эпоху образованія самыхъ 
верхнпхъ пластовъ пліоценовой формаціи. Ир
тышъ судоходенъ во всемъ своемъ протяже-
ніи. По немъ сплавіяется соль нзъ Коряков-
скаго фори., известь пзъ Известковаго и рыба 
Зайсанскаго лова. Другая значительная река 
округа есть Омь, по которой производится 
къ Омску дов. значительный сплавь леса. 
Остальиыя р-Ькп округа совершенно ничтожпы. 
Озерами округъ чрезвычайно богатъ. Самая 
значительная озерная группа находится вт. 
ю.-в. углу округа и состоитъ изъ озеръ: 
Чаны (78 в. дл., 60 шир.), Преснаго н 
Горькаго Абышкана (271/* в. дл., отъ 2 
до 8 шир., п 45 в. дл. и 24 шир.), Мо-
локъ (32 в. дл. и отъ 8 до 12 шир.) 
и Сумъ (48 вер. дл. и отъ 7 до 20 шир.). 
Вся эта озерная группа весною сливается въ 
одну необозримую водпую поверхность. Въ 
с.-з. части округа въ озерахъ также нѣтъ 
недостатка. Въ Ишпмской степи къ с.-з. отъ 
Тюкалипска, есть значительная группа озеръ, 
къ коей принадлежать: Салтаимъ (17 в. дл., 
отъ 4 н до I t ш н р ) , Тенпзъ (15 в. дл., 
отъ 2 до 11 ші .р.), Икъ (12 в. дл. н 8 тир.). 
Есть еще Н Е С К О Л Ь К О озеръ къ югу отъ 
Ишимеко-Омскаго тракта; изъ нихъ самое зна
чительное Мангутъ. Нѣкоторыя изъ озеръ 
округа, особливо къ границе киргизской степи, 
летомъ совершенно внсыхаютъ, и на местѣ 
ихъ образуются сухія болота н солонцы и 
хорошія С Б Н О К О С Н Ы Я места. Обшпрныя болота 
распространены около двухъ главныхъозерпыхъ 
группъ округа сіверо-западной илп Салтаим-
ской и юго-восточной или Чанской. Болотныя 
пространства между Салтаимско» озерною груп
пою, границами Ишимскаго и Тарскаго оіруговъ 
занимаютъ до 5,000 кв. вер., перемежаются съ 
лесами и носятъ названіе болотъ Орловскаго, 
Провскаго, Корсукова, Малиноваго, Бухарсваго 
и Боровлянаго. Болотныя пространства между 
озерами Чанской группы занимаютъ 3,750 кв. 
вер. Лѣсами округъ не бѣденъ: а именно нодъ 
ними полагаютъ до 900 т. д е с , т. е. 14°/о 
всего пространства. Леса распространены 
преимущественно въ сев.-заи. части округа 
(Ишпмской степи), где они впрочемъ рѣдеють 
н изчезаютъ къ южной гранидѣ округа, а 
вь юго-восточной только на правей стороне 
р. Омн. Породы лъевыя все лнетвеняыя (бе
реза, оенна, тополь и пр.), а хвойвнхъ породъ 
совсемъ нетъ въ округѣ. Следовъ древняго 
населенія въ Омскомъ хр. не мало. Къ нимъ 

* 
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принадлежать болыпіе могильные курганы, а 
также и мѣдные кинжалы, находимые въ на-
носахъ на берегахъ р. Иртыша. Жит. въ округѣ, 
кромѣ г-да, по свѣдѣн. 1862 т., 133,931 д. 
об. п. (65,506 к. п.); на кв. м. еъ г-мъ 122 
жит. Въ числѣ жителей сельскихъ сословій: 
госуд. крестьянъ 96,591 д. об. п., ссыльно-
поселенцевъ 9,042 д. об. п., а инородцевъ 
только 545 д. Неправосл.: раскольник. 2,310 
д. об. п., католиковъ 364, протестантовъ 2,181, 
евреевъ 526,яагометанъ 7 10. Населеніе округа 
сгруппировано преимущественно по Иртышу, 
Оми и вдоль нескольких* болынихь трактов*. 
Жители размещаются вь 32(j поселках* вь числѣ 
коихъ 2 имѣютъ свыше 1.500 жит. (Любико 
1,978 об. п., Солдатская 1,659), 6 отъ 1 
до 1 1,а т., 59 отъ 500 до 1 т., 210 отъ 
100 до 500 и 47 отъ 10 до 100 д. об. п. 
Церквей правосл. 39 (10 кам.). Земледѣліе одно 
пзъ главных* занятій жителей, особливо въ с.-з. 
части округа. Подъ пашнями до 240 т. дес. т. е. 
не болѣе 4°/о пространства или до 5 десна душу 
м.п. Лучшія пахатпыя земли находятся близь pp. 
Оши, Карасука, Иртыша п Оми. Система хозяй
ства залежная. Сѣются почти исключительно 
яровые хлѣба: пшеница, ярица (яровая рожь), 
овееъ, отчасти просо и мак* и немного гречихи. 
Довольно значительный избыток* хлѣба, остаю
щейся за мѣстнымъ погр'!б.іеніемъ, сбывается 
въ Киргизскую степь. Огородничество удовле
творяет* только местным* нуждам*. Скотовод
ство весьма развито; по абсолютному количе
ству скота (448 т. голов*) Омскій округ* 
занимает* первое мѣсто въ г-ін, чему способ
ствует* обиліе пастбищ* и сенокосов* н воз
можность, при малоснѣжіп, держать скотт, 
круглый год* на подложном* корму. Въ чнслѣ 
скота: лошадей 118 тыс. , крупнаго рога-
таго скота П О тыс., овецъ 206 тыс. , козъ 
13 тыс. Животные продукты пзъ Омскаго 
округа направляются въ Европейскую Рос-
сію. Рыболовство въ округѣ нмѣетъ доста
точное развитіе и производится въ Иртышѣ и 
яѣкоторыхъ озерах*, особливо въ Чанахъ, да
ющих* ежегодно до 150 т. пуд. рыбы; впро
чем* рыболовство удовлетворяет* только мест
ным* нуждам* округа. Заводская дѣятельность 
сосредоточивается въ городѣ; въ округѣ только 
3 неболыпихъ маслобойных* завода. Изъ 
крестьянских* промысловъ развита выдѣлка 
грубых* крестьянских* сукон*. Торговля окр. 
довольно развита. Большинство сельскаго на-
ееленія округа и казаки ведут* дѣятельную 
«•Вновую торговлю съ киргизами, сбывая имъ 
хлѣеь, креетьянскія сукна и холстъ, и полу

чая оть нихъ лошадей, крупный рогатый скот* 
и особливо овецъ, а также сырыя кожи и вой
локи. Кромѣ Омска в* округѣ бывают* ярмар
ки: 2 въ Тюкалинскѣ (сергіевская с* 25 септ, 
по 1 октября и мпхайловская съ 8 по 12 
ноября; на обѣ привозилось въ 1862 г. на 
100 т., продавалось на 75 т.); 1 в* с. Кру-
тинскомъ (введенская с* 21 по 28 ноября), 
с* привозом* въ 1862 г. па 30 т. и прода
жею па 21 т . ) , в* с. Карасуцком* (козмо-
демьян. с* 1 по 4 ноября, съ привозом* въ 
1862 г. на 82 т. и продажею на 38 т.) , въ 
с. Еланском* (ивановская с* 16 но 20 нояб. 
с* привозом* въ 1862 г. на 24 т. и про
дажею на 18 т. р.), вт» с. Юдинском* (ева-
териненская с* 24 но 26 нояб., съ при
возом* въ 1862 г. на 40 т. р., продажею 
на 22 т. р.); торжки въ с. Баженовском* 
(прокопьевскій съ прпвозомъ въ 1862 г. на 
33 т. продажею на 10 т.) , Чериолуцкомъ 
(девятопятнпцкій, сь привозом* въ 1862 г. 
па 171І% т. и продажею на 7 т.) и Болыпе-
песчанскомъ (михапловскій, съ привозом* вь 
1862 г. на 6 т. p. H продажею на 2,800 р.). 
Товары, обращающееся на этих* ярмарках* 
раздѣляются на двв категоріи. К* первой при
надлежат* мѣствыя пропзведенія, какъ-то са
ло, коровье масло, дѣланныя и сырыя кожи, 
для закупки которых* на ярмарки Тюкалин-
ска, Карасуцкаго, Юдннскаго п Крутипскаго 
нріѣзжаюгь иногородные купцы и ихъ агенты. 
Ко второй отпосятся предметы мѣстнаго но-
требленія, какъ то красные и другіе фабричные 
товары, желѣзо и желѣзііыя издѣдія, крестьан-
скіе полушубки, армяки п пр., которые про
даются преимущественно омскими н тюкалин-
скими купцами и торгашами. 

(Gmelin, В. . , I , 181 —183 ; Наддаса, П у і . , 11, ч. 2 , 95—128 
(дучглія савд. о првродк g сетегтв. проазв. округа); F a l k , В . , 
I , 258 —285; также в с * с о ч і а . прввед. въ (ІаііД. Опека, • въ 
особеваоств: сдовцовъ, Ист. об. С в б . , I I , 263; В. С т . Тобод. г . , 
Гагеиевстсръ, С т . об. С в б . , и , 216 в др. ; П а » , вв. Тобод. губ. 
1861; Ж. М. Вв. Д. 1855, X I I I , 13; В. Г. 0. 1853, кв. 2, отд. 8, с. 

27—31; Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges., X V I , 315, u Севіевова, 
рукоп. з а м . ) . 

ОмуляхскІЙ залив* пли губа Якутской 
обл. в* Северном* океане, к* с.-з. отъ устья 
Индигирки, сѣвернѣе Хромскаго залива, съ 
которым* имѣет* одно общее устье. Омулях-
скій зал. вдается въ направленін къ в. вер. на 
100, при шир. до 50 вер., отдѣляясь отъ Сѣвер-
наго ок. Меркушиною стрѣлкою и значительно 
съуживаясь къ своему устью. Вода в* Ому-
ляхекоя* зал. соленая, между тѣмъ как* со-
сѣдній Хромскій имѣетъ воду прѣсную, веро
ятно вслѣдствіе того, что въ него впадаетъ 
значительная р . Хрома, между тѣмъ какъ въ 
Омуляхск. зал. впадаетъ нѣсколько неболь-
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шихъ рѣчекъ, между которыми нацболѣе за-
мѣчательны Куггьяктахъ и Сангауряхъ. Ому-
ляхск. зал. изобилует* рыбою. 

( С в б . В. 1823, и, опвс. бер. Ледов, н . , с. 2, 1 S ) . 

О м у Т И Н С Е О Ѳ , село, Тобольской г-иіи, 
Ялуторовскаго окр. вь 95 вер. къ в. отъ окр. 
г-да, при р. Вагаѣ и на болыпомъ сибирском* 
трактѣ. Жит. 732, двор. 144 и ярмарка (сав-
ватіевская, 27 сентября, на которую въ 1862 г. 
привезено товаров* на 63 т. руб., продано 
на 15 т. руб.). 

(Паддаса, П у т . , I I , ч . 2, с. 81; F a l k , R . , I , 2S3; Ж . M. В в . 
Д . 1846, X V , 272; В . П . , отт, Ирв. до Москвы, с. 100; П а н . кв. 
Тобод. г. 1864, 126). 

О м у т И Щ И (Амутищи), деревня, Вла
димирской г., Покровскаго у. , въ 8 вере, отъ 
у. г-да. Ч . ж. 513 д. об. п., 70 дв., хими
ческий зав. (Сподарева), на которомъ въ 1861 
г. выдѣлано 4,615 пудовъ крѣпкой водки, 
кислотъ и различныхъ солей на 30,520 р. 
при 30 рабочихъ. 

ОвсуТНИНСКІЙ (Омутницкій), чугуно
плавильный и желѣзодѣлательный зав. (Пасту-
ховыхъ, поссессіонный), Вятской г., Глазов-
скаго у., въ 85 в. отъ у. г-да, при р . Омут-
ной, впадающей слѣва вь р. Вятку. Заводъ 
основанъ въ 1775 г. Н а нем*, въ 4-лѣтіе 
1860—63 г., средн. числомъ ежегодно пере
плавлялось руд* до 570 т. пуд., изъ коихъ 
выплавлялось чугуна 196,120 п., кричи, желѣза 
иыдѣлаио до 40 т. п. и пудлинговаго 56,749 
пуд.; рабочихъ было 1,830 человѣкъ, руднпковъ 
190, изъ коихъ многіе не дѣйствуютъ. О.чут-
нинскій зав., вмѣстѣ съ сосѣднимъ Пудеи-
скимъ, составляетъ одинъ округъ, при кото
ромъ земли 72,642 десят.; изъ ннхъ подъ 
лѣсояъ 46,257 десят. Округъ въ 5-лѣтіе,1859— 
63 г., выплавидъ средн. числомъ ежегодно 
чугуна 189,549 пуд., выдѣлал* жслѣза крнч-
наго и пудлинговаго 135,236 пуд., ири 2,045 
рабочих*. В * заводѣ ч. ж. 2,909 д. об. п., 
504 дв., 2 церкви, изъ коихъ кладбищенская 
приписана кь Красноглинскому селу, другая св. 
Петра и Павла сдішовірческая, больница на 
15 кроватей. 

(Herrmann, U r a l , I , 393; Зябдовскій, Зевдеоп. Р о с , ч . I V , с. 
86; В. С т . Ват г . , с. 82, 83; Вѣ т . I I . Р. Геогр. О б . , ч . X X V I , 
отд. I I , с . 126, ч . X X X , отд. I I , с. 33; Вят. г у б . вѣд. 1847 г . , 
N 30, 1858 г . , с . 77; П а » , кв. Вят. г. ва 18S7 г . , с . 230; П а н . 
в в . д м рус. гора. дюд. ва 1862 а 63 г . ; Сбора, с т а т . еввд. по 
горв. часта ва 1864 а 1866 г . ) -

О м у Т С К І е пороги на р. Наровѣ , на 
границѣ С.-Петербуіггкой губ. (Гдовскаго у.) 
и Эстляндской (Везснберг.), идуть на про-
странствѣ 7 в. отъ с. Кукалакъ до с. Омут*. 
Здѣсь дно и берега состоять изъ пластовъ 
плитняка; глубина на нихъ не болѣе 4 и 3 
фут., черезъ нихъ могутъ плавать мелковод

ные суда, но плаваніе это затрудняется узкимъ 
фарватеромъ, ширина котораго не превы
шает!, 4 саж. 

( В . С т . С . - П е т . г., с. 104, 105, 106; 3. Г а д . Д . , ч. I V , 153). 

О м у Ц Е О В О , село, Владимірской г., Суз-
дальскаго у., въ 7 пер. отъ у. г-да, при р. 
Нерли. Из* грамоты данной Спасо-Евѳиміеву 
монастырю въ 1425 г. видно, что село это 
тогда принадлежало Нижегородской удѣльной 
княпшѣ Маріи (въ иноч. Марина), супругѣ 
квязя Даніила Борисовича, и пожаловано во 
владѣніе монастырю. Нынѣ здѣсь ч. ж. 561 
д. об. п., 93 дв., церковь. 

( А к т ы Археогр. К о н . , т . I , N 29) . 

Омь, р . , Томской и Тобольской г-ній, 
пр. пр. Иртыша. Беретъ начало въ с.-в. части 
Еаинскаго окр. изъ Васюганскихъ болотъ. 
Общее напр. къ з.-ю.-з., дл. теч. 670 вер., 
пзъ коихъ 415 въ Томской г-ніи. Шир. въ 
Томской г. отъ 4 до 20 с , въ Тобольской отъ 
20 до 42 саж., глуб. отъ 1/г до 6 арш., дно 
песчаное, глинистое и иловатое, представляетъ 
частые омуты и ямы. Паденіе рѣки весьма 
слабо, теченіе тихо. Берега ннзкіе, но часто 
обрывистые и рѣже отлогіе, пмѣющіе почву 
несчано-глиппстувт, иловатую и черноземную. 
М Е С Т Н О С Т Ь , по которой протекаетъ Омь, со
стоитъ нзъ прекрасиыхъ луговъ, перемежаю
щихся с* живописно-группированными рощами 
лпетвеннаго лѣса (березняка и тальника); 
прекрасных* сѣнокосовъ вдоль О. много. Вес
ною О . сильно разливается, затопляет* при
брежные луга и въ это время по ней отъ устья 
Тартаса сплавляется до 2,000 плотовъ строе-
ваго лѣса: кедра, сосны, лиственницы, березы 
и осины; иногда тоже сплавляются къ Омску 
изъ Каинска барки съ хлѣбомь, закупленнымь 
въ Каинекомъ округѣ. 

(Gmelin, !ï., I , 132; паддаса, I I , ч. 2, е. 114, I I I , ч . 2 , с. И ; 
F a l k , В . , I , 285; Хвостова а Давыдова вут. , I , 12; Сдовцова, 
И с т . о б . , II 78, 81, 179; Гагевевстера, С т . о б . , I , 27; Stuckenberg, 
H y d r . , I I , 398 VT, 201; В. Ст . Томе, г . , с . 42; Тобод. г . , е. 19; 
Сѣв. вч. 1857, N 200, въ Фельет.). 

О н а или Оня, р . , тоже что Бирюсса; см. 
Бирюсса. 

Оназемское, озеро, Вологодской г., на 
границ Б Вологодскаго и Грязовецкаго уу. , 
имѣет* дл. 15 в., шир. отъ 6 до 9 в. Изъ 
него вытекаетъ р. Змѣкка, притокъ Вологды. 

( В . С т . Водог. г . , С. 179). 

ОнДруСОВа, пустынь Олонецкой г.; см. 
Николаевская. 

О н е г а , р. , Олонецкой и Архангельской 
r-Bifî, прпт. Онежской губы Бѣлаго м. Беретъ 
начало Каргопольскаго у. въ оз. Лаче, течетъ 
до границъ Онежскаго у. в* направленіи к* 
с.-в., а но Онежскому у. в* напр. к* с.-з. 
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Дл. теч. до 400 вер., а прпчие.тяя къ этому 
eine теченіе pp. Вожп и Свиди — верховыхъ 
рѣкъ озера Лача 670 вер. Шир. въ Оло-
непкой г-іи отъ 120 до 140 саж., вь А р 
хангельской отъ 150 саж. до 1г/г вер., 
глуб. лѣтомъ отъ I 1/» до 3 саж.; а весною 
отъ 2 до 5 саж. Берега Онеги сначала отъ 
оз. Лаче отлогіе п луговые, но потомъ кру
тые я высокіе до границъ Овежскаго у., гдѣ 
берега снова понижаемся и сглаживаются. 
Нѣсколько выше г-да Онеги у Бирючепокнхъ 
пороговъ берега рѣки снопа становятся вы
сокими и крутыми, но недоходя до г-да 
сглаживаются. Грунтъ береговъ глинистый п 
песчаный и только мѣстами каменистый. Вдоль 
рѣки встречаются однакоже въ предѣлахъ 
Олонецкой г-ніи обнаженія гмрныхъ известня
ковъ, авъ пределах* Архангельской обнаже-
нія известняковъ девонской формацін. Бе
рега реки покрыты полями H лугами, такъ 
какъ вдоль ея весьма много селеніи, (въ од
ной Архангельской г-ніи нхъ 180 съ 15,740 
жнт.). На реке есть пороги, которые обра-
зуютъ 5 группъ: 1) между Каргополемъ и 
устьемъ Волошки; 2) ниже устья р. Кены; 3) 
между селомъ Верхи, и Нпжн. Маркомусы 
Онежекаго у.; 4) Бирючевскій порогъ въ 165 в. 
выше г-да Онеги и 5) между дерев. Порожье 
и Запорожье 24 вер. выше Онеги. Пороги 
летомъ мелководны, въ особенности двѣ пиж-
нія группы и до такой степени затрудняютъ 
судоходство по Он. , что даже сплавь по рѣкѣ 
возможенъ только веспою. Въ 5-тп-летіе 
1847 — 5 1 г. по Онегѣ проходило среднимъ 
числомъ ежегодно 153 судна и 34 плота, съ 
780 рабочими u грузомъ на 114,841 руб. 
Грузъ этотъ состоял, нзъ лѣса п неболыиаго 
количества хлѣба и сельских!, произведены 
Каргопольскаго н Пудожскаго уу. Суда ходятъ 
преимущественно по нижней части Онеги, на
чиная отъ лесоиильныхъ заводовъ (Андскій 
и Понгскін) и занимаются перевозкою до-
сокъ на иностранные корабли. Въ прежнія 
времена товары отъ Каргополя слѣдовалн до 
Маркомуссовъ, а отсюда переволакивались на 
Енцу й черезъ нее выходили въ Двину. Въ 
Он. вер. на 25 отъ ея устья ловятся минога 
и семга въ большомъ количестве. Притоки: 
Волокса, Кена, Моша п Кожа (70 в. дл.). 

(Storch, R. В . , V I I , S3: ЗвбдовсвШ, I , 'J7; Stuckenberg, Hydr. 
11, 91; Possart. Stat . , I , 29; Пушварев», Оіоаец. г . , с. 21, 24* 
его же, Д р і а н г . г . , с . 20; Бергштреесеръ, Одоиец. г . , с . 10; В.' 
С т . Одов. г . , с . 11; В. С т . Арз.. г . , с . 71; Авдреевт,, Одовец. г . , 
е. I I ; Дашвоаъ, Одов. Г. , С . 113; Schrenk, В . , I , 26; М а в с в в о в г , 
Г о * » ва « в . , I , 94, 118; Sctmitzler, Temp, des T s a r » , I , 491; 
геввеве, Гвдр. OD., I . 218, Ко.иова, М а г . ддя с т . Арх. г. , с 59-

1 Ш ' е- 3 8 ' Ш я - ««• 0'°*- 1851. с. 176, Ж. М . „/•'М6!,Л1Х>«, « 6 0 , X L , с » , с. 7; Г. Ж. І 8 І І , Ш , 4 ; А р і . 
Т в - 183», К 1 1 - 1 3 ; К о м » , газ. 1860, N H I ) . 

Онега, уѣздн. п портов, г-дъ Архапгел. г. 
I. Г-дъ, подъ 63°54' с. H I . и 5 5 ° 4 7 ' в. 

д . , въ 232 в. къ з. отъ Архангельска, по 
почтов. тракту въ Кемь, расположенъ на 
пологолъ и неровномъ правомъ берегу р. 
Онеги, за 5 в. до впаденія ея въ Онежскую 
губу Белаго м. Полагаютъ, что устье Онеги 
было уже заселено въ X V в. Новгородцамп 
и известно въ исторіи подъ именемъ Усть-
енской или Устьинской волости. Что посе-
леиіе существовало здѣсь уже въ коНце X V I 
в. , то это доказывает :іі надписью на руко-
писномъ евангеліи, хранящемся въ местнояъ 
соборе. Надпись гласить, что еиангеліе это 
положено въ 1601 г. въ церковь УспепіяиСв. 
Николая наусті.е Онежском*. Въ 1613 г. Усть-
янская волость была почти вся истреблена при 
набеге Литовцевъ и Русскихъ нзмеиниковъ; 
но вскоре возобновлена. При основаніи Патрі-
архомъ Ннкономъ Крестного монастыря на 
о-ве К і е , царь Алексей Михайлович ь въ 
1657 г. пожаловал ъ Устьянскую волость 
строющемуе» монастырю. Въ 1755 г. по 
прнвиллегін, данной Ими. Елизаветою Петров
ною гр. Шувалову, здесь были заведены 
лесопильные заводы и учреждена иностран
ная торговля лесомъ. Въ 1764 г , при изда-
ніп монастырскихъ штатовъ, Устьянская во
лость отошла въ вЬдѣніе Коллегін Экояоміи; 
вь 1780 г. Устьянская волость переимено
вана уѣзднымъ городанъ Архангельской обла
сти, а въ 1799 г. топ же губерніп. Вь 1621 
г. въ Устьянскочъ селеніп была 1 церковь я 
20 домовъ; въ 1785 г. считалось домовъ 159 
H 1 церковь; въ 1829 г. въ городе было 2 
церкви и домовъ 185. Въ 1837 г. иожаръ 
нстребп.тъ 2 церкви, Успенія п С в . Николая, 
и 20 домовъ; на возобновлепіе города было 
выдано иособія нзъ казны 8 т. p. и лесъ 
нзъ казенныхъ дачь безъ платежа поненныхъ 
денегъ. Ио сведѣніячъ за 1864 г. ч. ж. въ городе 
2,109 д. об. и. (1,056 м. п.) , пзъ коихъ 
кунцовъ 9, мещапь 1,282. Въ 1864 г. 
въ городе церквей 2 (1 каменная), изъ 
нихъ соборная двухъ-этажная во имя Арх. 
Михаила u Св. Троицы, заложенная вь 1796 
г. на пожертвованные 8 тыс. р. Ими. Екате-

I риною въ 1783 г.; нерхцій этажъ въ 1848 
j г. обгоре.тъ, но быль возобновленъ; другая 
і церковь, кладбищенская во имя С в . Лазаря, 
I постр. въ 1791 г. Домовъ 295 (1 кам.), 
j лавокъ u лавочекъ 70, магазиновъ для склада 
j товаровъ 7, городская больница на 8 кро-
I ватен, уездное училище, учрежденное въ 
I 1806 г., и приходское въ 1863 г.; въ ияхъ 
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учащихся къ 1864 г. было 68 м. п.; жен
ское училище 2-го разряда, открытое въ 
1860 г., учащихся въ 1863 г. было 3G ж. 
п. Городъ ияъетъ во владѣнін земли 4,130 
десят., рыбныя ловли по р. Онегѣ на 3-хъ 
верстн. протяженіи и земли на взчорьѣ, гдѣ 
производится рыбная ловля переметами. Город
ской доходъ на 1862 г. псчислепъ въ 2 ,019 
р. Главное занятіе жителей состоитъ въ 
хдѣбонашествѣ, коимъ занимается до 204 
доиохозяевъ; до 100 человѣкъ занимаются 
на мѣствыхъ лѣсоппльиыхъ заводахъ, до 150 
человѣкъ промышляютъ ловлею рыбы (пре
имущественно семги) на р. Онегѣ; нѣкоторые 
строятъ также суда; въ нятилѣтіе 1847—51 
г. построено здѣсь 6 судовъ; разными реме
слами въ 1864 г. занималось 66 человѣкъ. 
В ь 1863 г. въ городѣ былъ 1 Л Е С О П И Л Ь Н Ы Й 

Нижне-Поныскій заводъ, принадлежащій К 0 . 
Онежскаго лѣснаго торга; на немъ распи
ливается лѣса на сумму до 31 тыс. руб. 
(Въ 1864 г. показано 2 лѣсопильн. зав.). 
Внутренняя торговля города весьча незна
чительна, и ежегодный оборотъ ея не пре-
вышаетъ суммы 20 тыс. р.; она состоитъ 
въ снабженіи мѣстныхъ жителей хлѣбомъ, 
закупаемым!, въ Пудожскомъ п Каргоиоль-
скомъ уу. Олопецкой губ. , бакалейными, 
колоніальными и другими товарами. Внѣшняя 
торговля заключается исключительно въ от
пуске лѣса и досокъ. Внѣшняя торговля на 
устьѣ р. Онегн производилась еще въ X V I I 
в . , и черезъ Устьинскую волость шли раз
ный русскія произведеяія, привозимый изъ 
внутреннихъ областей черезъ сообщенія вер-
ховьевъ р. Онегп съ вершинами Волжскихъ 
притоковъ. Заграничный отпускъ, какъ пола-
гаютъ, былъ гораздо значптельпѣе нынѣш-
няго и упалъ съ построеніемъ С.-Петербурга, 
когда Петръ I заиретилъ вывозить черезъ 
Бѣломорскіе порты товары, кромѣ лѣса и 
пропзведеній морскпхъ промысловъ. Лѣсной 
торгь при m pit , воднорнлея съ 1752 г., 
когда, по пріівпллегіи, дозволено было гр. 
Шувалову исключительное право рубить лѣсъ 
по рѣкамі. текущпмъ въ Лаиландін, кромѣ прп-
токовъ Бѣлаго моря. Г р . Шуваловъ продалъ 
это право англійскому купцу Тому па 30 
лѣтъ; Гомъ завелъ здѣсь тогда же доки для 
постройки судовъ и лѣсопильные заводы, но 
торговлю велъ весьма неуспѣшно, такъ что 
въ теченіп 1754—1764 г. пмъ отпущено за 
границу только 308,940 штукъ лѣса и 3,862 
саж. дровъ вмѣсто дозволеннаго ему ежегод-
наго отпуска по 652 тыс. штукъ лѣса и но 

5 тыс. саж. дровъ. Въ послѣдствіи дѣла Гома 
запутались до того, что правительство сперва 
отдало ихъ подъ опеку, а въ 1769 г. по слу
чае упадка кредита Гома и за неплатежъ 

[ казе:і. деиегъ лѣсной торгь передапъ въ 
i управление ст. сов. Гауману, въ 1781 г. пере-

шелъ въ вѣдт.ніе Вологодской Казенной Палаты, 
ІІЪ 1800 г. въ вѣдом. Лѣснаго Департ., а въ 
1811 г. въ Департ. Госуд. Имущ. Въ это 
время лѣсиой тори, состоялъ нодъ управле-
ніемъ особыхь директоров!,, по въ 1833 г. 
признали за лучшее отдать его въ аренду. 
Съ 1833 г. па 12 лѣтъ лѣсиой торгь взятъ 
въ аренду торговнмъ домомъ Вндьгельмъ 
Браптъ, въ 1816 г. перешелъ на 9 лѣтъ 
къ торговому дому Кларкъ, Морганъ и К 0 , 
съ 1856 г. образовалась К 0 . Онежскаго 
лѣснаго торга. Нынѣ Коми, пмѣетъ 3 лѣ-
сопильныхъ завода: 2 на р. Поныѣ , Вер-
хній и Нпжній, оба противъ города, п 1 
на р. Андѣ въ 10 в. отъ г-да. Въ 10-лѣтіе 
1842 —1851 г. среднимь числомъ въ Он. еже
годно привозилось на 2,300 p. (maximum вь 
1851 г. на 4,951 p., minimum въ 1847 г. 
на 811 р.), вывозилась изъ Он. средн. числ. на 
74,480 p. (maxim па 166,237 р. въ 1851 
г., minim, вь 1847 г. па 15,246 р.). Въ 
7-тп-лѣгіе 1S58 — 64 г. оборотъ внѣшней 
торговли порта былъ слѣдующій: 

Вь 1858 г. 
> 18?9 г. 
г 1860 г. 
> 1861 г. 
> 1862 г. 
> 1863 г. 
> 1864 г. 

среда, числ, 

В-рикмело. 
па 8,424 руб. 
> 19,744 > 
> 22.368 > 
> 20,234 > 
> 24,950 > 
> 71,621 > 
> 48,240 > 

Вывекяо. 
на 134,045 руб. 
> 129,108 
> 132,665 
> 164,681 
> 152,300 
> 167,897 
> 212,451 

на 163,305 руб. на 30,705 руб. 

Такимъ образомъ въ послѣднее 5-ти-лѣтіе 
привозъ увеличился протнвъ 10-тп-дѣтія 
1812 — 51 г. в ъ 8 разъ, а вывозъ бодѣе 
чѣмъ въ 2 раза. Суда за мелководіемъ устья 
р. Онегп останавливаются въ 13 в. отъ го
рода, у о-ва Кія, гдѣ на лѣто номѣщается н 
таможня; лѣсъ и доски перевозятся кь острову 
на судахъ, пршіадлежащихъ Комп. Въ 1864 
г. вь городѣ выдано торговыхъ свпдѣтельствъ 
купцамь 1-й гильдіи 1, 2-й—16, на мелочный 
торгь 55, на развознып 6, на разносный 8, 
прпьащ. 90 . Ярмарка учреждена съ 6 декабря 
но 1 января, но на нее съѣзда не бываетъ; 
незначительные базары собираются по втор-
ннка^ъ, оживляющіеся только зимою. 

(Storch, B . B . V I I I , H i Модчааовъ, On. A p i . г . , с . 234; Р с а -
веае, Гад. овпс. Бѣдаго п . , ч. I , с 405; Штувенбергь, Опвс. 
А р і . г . , е . 44, Пушааревъ, A p i . г . , 35, 45, 119; Гор. п о с , і . I , 
с. 26; Эвовов. состоав. гор. посед., ч. 1, тетр. 1, с. 12 -, А р і а н . 
г у б . в*д. 1850 г . , N 32, 1852 г. N 30—33, 1869 г. N 37; И а в . 
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вв Àpxaar. г. ( р а з и м етатвствч. c a t j t a i a l i К о э д о и , А р х а в г . 
г у б . , вал. lata г . , с . Ш; Яебодьсавъ, с і а і . зав. I , t » ; Веды 
Brtmael торговдв). 

П . Онегскій уѣздъ лежитъ въ средияѣ гу-
берпіиг и сѣвер. своею частію прилегает* къ 
Белому м. Простр. его, по Швейцеру, съ зна
чительными островами на Бѣломъ м. и съ 
оз. Кожъ-озеромъ, 4 4 9 , 3 4 кв. м. или 21,741 
кв. в. , безъ оетрововъ и озера 439,40 кв. м. 
или 21,261 кв. в. (по свѣд. статистнч. ко
митета пространство его 23,079 кв. в ) . Сѣв. 
и вост. части уѣзда изобилуютъ холмами раз
ной величины, большею частію обрывистыми, 
песчаными и неимѣюіцимп повпдимому взаим
ной между собою связи. Далѣе, почти отъ 
самаго устья р. Онеги на с.-в. и ю.-в. тя
нутся въ разных* направленіяхъ цѣпи пе-
счапыхъ холмовъ, пмѣя иротяженіе на с.-в. 
до 75 в., а на ю.-в. до 30 и болѣе вер. 
На югѣ, по границѣ съ Каргопольскимъ и 
Пудожскимъ уу. Олонецкой губ., находится 
также нѣсколько малозначительных* песча-
ныхъ холмовъ, равно какъ и но берегамъ 
Онежской губы. Всѣ эти холмы имѣютъ про
странство въ шир. отъ 2 до 5 вер., а въ 
высоту от* 140 до 350 фут. Въю.-в . части у-да 
по ту и другую сторону р. Онеги встречаются 
пебольшія равнины, имѣющія въ дл. до 6 в., а в* 
шир. до 1 в., по онѣ при вскрытіи рѣкъ потопля
ются водою, а за ними простираются мхи и болота 
сълѣсахи и .холмами. Почва уѣзда преимуще
ственно болотистая, только южная часть имѣетъ 
почву мѣстами песчаную, отчасти глинистую. 
Морской бер. принадлежитъ у-ду на протяженіи 
почти 325 в. ; изъ множества морскихъ остро
вов*, принадлежащих* уѣзду, значительны: 
Соловецкіе, занимающіе площадь въ 233 кв. 
вер., Больш. Ыуксалъмы 66 кв. вер., Мал. 
Муксалъмы 27 кв. в , Анзерскгй 47 кв. в., 
Кузега 18 кв. вер. и Шужмуй 32 кв. вер. 
Изъ множества рѣкъ, впадающихъ въ Онеж
скую губу, заслуживает* вниманіе только одна 
р. Онега; на берегахъ ея сосредоточивается почти 
все населеніе уѣзда. Она значительна также 
и в* торговом* отношеніи; по ней гонится 
лѣсъ и на небольших* лодках* сплавляется 
к* г. Онегѣ хлѣбъ изъ Каргонольскаго и Пудож-
скаго уу.; судоходству препятствуют* пороги. 
С * 1847 по 1851 г. по Онегѣ прошло 766 
лодок* и 173 плота съ 3,904 рабочими и 
грузом* на 724,205 р. Всѣх* же рѣкъ въ 
уѣздѣ считается болѣе 100. Пзъ другихъ рѣкъ, 
впадающихъ въ Онежскую губу, наиболее зна
чительны: Унижма, Бушерѣка, Малогиуйка, 
Вимепга, Топшепыа, Тевза, Еодгіна, Лямца 
я Друг. Кроѵѣ рѣкъ, въ уѣздѣ считается до 

500 озер*, которыя раскинуты но всей пло
щади; изъ нихъ самое большое Коже-озеро, 
лежащее на границѣ Олонецкой губ. и зани
мающее площадь въ 54 кв. в. Болота встре
чаются почти повсеместно, но особенно ими 
богата сев. и зап. части уезда, где сплошь 
простираются сырыя места, прекращающія 
въ летнее время всякое сообщеніе. Подъ 
лѣсами въ уезде, по свед. губернской чертеж
ной, до 2,315,000 десят., т. е. 96°/о всей 
площади; по свед. за 1858 г. изъ 2,539,039 
тыс. десят. всех* казенныхъ земель подъ 
лесами было 2,513,246 десят. Таким* обра
зомъ, почтя вся площадь уезда покрыта 
лесами; главныя породы лесов* сосна, ель и 
береза. Подъ корабельными лесами 100,166 
десят. и адмиралтейскихъ 130,381 дес. По 
свед. за 1864 г. ч. ж. в* уезде (без* города) 
30,958 д. об. п. (14,419 м. п.), съ городом* 
на 1 кв. м. по 74 д. об. п. Изъ числа жи
телей: дворянъ 24, крестьян* казен. 30 ,032. 
Неправославныхъ: раскольников* 170. Въ 
1864 г. въ уезде было православ. церквей 
67 и 2 монастыря Крестный и Коже-озерскій 

мужскіе. Въ уезде, среди преобладающаго 
Велякороссійскаго племени, живут* Новгородцы 
в* смеси съ Корелами у Онежской губы въ 
сел. Покровскомъ, Тамнцкомъ, Кянде и Нижмо-
зерском* (см. Спис. насел, м. Арханг. губ., 
стр. X V I ) . Уезд* разделен* на 2 стана. 
Жители размещаются въ 294 поселкахъ, изь 
коихъ селъ 3 5 , деревень 255, погостовъ 3 
и выселковъ 1. Изъ числа селеній 201 имеют* 
жителей менее 100 д. об. п., 86 отъ 100 
до 500 д. об. п. п 7 отъ 500 до 800; ни 
одно пзъ селеній не имеетъ и 1 тыс. д. об. 
п. Самыя населенный селенія: Тамицкое съ 
738 д. об. п. и Кянда с* 6 7 5 . Хлебопашество не 
может* быть значительно, какъ по климату, такь 
и по недостатку удобныхъ кь хлебопашеству зе
мель; но все таки имъ занимаются повсеместно. 
Пахатныхъ земель полагают* неболЬе 7 т. дес; 
сеют* только рожь и ячмень, овса же совсем* 
не сеютъ. Ржи высевается отъ 750 до 850 
четвер., ячменя до 7 тыс., среднін урожай 
сачъ-3 и 4. Недостатокъ въ х л Ш попол
няется привозомъ частію изъ Олонецкой губ., 
частію изъ Архангельска. Скотоводство, но 
обилію луговъ, находится въ удовлетворнтель-
номъ состоянін. Главныя же занятія жителей: 
звероловство, птицеловство, рыболовство, соле-
вареніе, вырубка и сплавь леса, постройка 
рвчныхъ и мореходных* судовъ, выделка 
кожъ и отхожій промыселъ въ С.-Петербург* 
и Олонецкую губ. Въ 5-лѣтіе 1 8 4 7 — 5 1 г. 
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ловилось бѣлокъ, медвѣдей, куниц*, лисицъ, 
зайцев* и оленей среднимъ числомъ до 20 
тнс. штукъ, убивалось рябчиковъ, гусей, утокт. 
и т. п. средн. числомъ до 21,700 паръ, 
вылавливалось морской и рѣчной рыбы до 15 
тнс. пуд. и добывалось ворванпаго сала до 
1,200 пуд.; всѣ эти промыслы оцениваются 
па сумму 15 т. р . Mf .xa идут* на выдѣлку 
вь Каргополь, дичь, и рыба идутъ преиму
щественно въ обѣ столицы. Солевареніемъ 
занимаются крестьяне приморских* селеній 
Нименьгскаго, Малошуйскаго, Кушерѣцкаго 
и Унежемскаго; солп вываривается до 8 т. 
пуд. въ годъ. Судостроеніе развито пре
имущественно по взморью и берегамъ рѣки 
Онеги. Съ 1851—58 г. въ уѣздѣ построено 
разных* судовъ 46, изъ коихъ въ с. Нпменг-
скомъ 10, Кугаерѣцкомъ 6, Онетѣ 5; въ 
1860 г. построено 40 судовъ, изъ нихъ 
мореходныхъ 14 (шкунъ 1, лодей 10 и 
кочмар* 3) и рѣчныхъ 26 (карбасовъ 16 и 
лодокъ 10). Постройка судовъ въ 1860 г. 
производилась при селеніяхъ: Наумовой (2), 
Чижшовсхой (3) , Унежмѣ (4), Кушерѣцкомъ 
(5), Малошуйскомъ (4), Нименгскомъ (5), 
Ворзторскомъ (2) , Тамицѣ (2), Кяндѣ (2), 
Нижмозерской (1), Пурнемской, Лямецкой, 
Пушлахотской, Жѣтней Зо.ютницкой п 
Дураковской (въ каждой по 2 судна). Въ 
1858 г. казенным* крестьянам* выдано па-
сиортовъ на отхожіе промысла 4 ,352 , изъ 
нихъ на годъ иболѣе 2,633 и отъ полугода до 
года 526. Т^акимъ образомъ изъ 100 ревизскихъ 
душ* выходило по паснортамъ 37. Въ уѣздѣ 
3 завода: дѣсопильныхъ 2: Верхне-Поныскій, 
на р. Поньгѣ, Андскій, на р. Андѣ , при
надлежащее К ° Онежскаго торга, и казенный 
Владычинскій солеваренный. Ярмарокъ в*уѣздѣ 
нѣть, только при с. Побережъѣ бываютъ 
базары но праздничным* дням*. 

( С м . Араавгеаьсаая губервіа, • А р і а н г . губ. вѣдоа. 1852 г . , 
N 23—28 (Опасащіе Онежсваго у т д д а ) ) . 

ОнвЖСВая г у б а , — залив* Вѣлаго м., 
вдающійся в* матернкъ въ направленіи к* 
ю.-з., отъ линіи соединяющей г-дъ Кемь съ 
ос. Жижгиныя*. На самой срединѣ этой линіи, 
следовательно впереди залива, лежитъ группа 
ос-вовъ Соловецкихъ. Полная длина залива 
100 вер., шир. его отъ 50 до 70 вер. Жнж-
гинъ ос-въ (см. это сл.), образующій вост. 
плечо Онежской губы, возвышается на 90 ф. 
надъ ур. я . , и отдѣляется узкимъ проливомъ 
отъ низменнаго и каменнстаго Ухтъ-наволока; 
на вершинѣ горы стоить маяк*. Отсюда до 
устья р. Онеги тянется восточное прибрежье 

губы. Между ос. Жижгинымъ и мыс. Орло
вым!., при общемъ направленін къ ю.-з„ 
береговая линія образуетъ выемку, посреди 
которой впадаетъ въ губу рч. Лѣтняя Золо-
тица; южная часть этой выемки по вост. сто
рону Орлова м. носить названіе Орловой губы 
(см. Орловъ м.). Орловъ м. крутъ и возвы
шается на 35 ф. Между м. Орловымъ и Чес
менским*, также крутымъ и возвышающимся 
на 35 ф., простирается береговой выступъ, 
прорѣзаннын посредине устьемъ рч. Пушлахта; 
горы, возвыщающіяся надъ этой частью берега 
отлоги, покрыты сое но вы мъ лесомъ и достн-
гаютъ до 280 ф. надъ ур. м. Между мысами 
Чесменским* и Глубокимъ береговая лннія, 
отступивъ на в. отъ м. Чесменсваго, нмѣетъ 
прямолинейное направленіе къ ю.-в. Берегъ 
на всемъ этомъ протяженіи большею частью 
низменный: однакожъ есть прикрутость у руч. 
Котова, н песчано-глпнистые яры до 35 ф. 
вне. у руч. Паруснаго, у Витъ-наволока, у 
дер. Лямцы н м. Сосенки или Лиственнаго. 
Вдоль прибрежья простирается горный кряжъ, 
поросшій сосновымъ лЬсомъ. М . Глубокій (см. 
это сл.) низмепъ и песчанъ. Между мысами 
Глубокимъ п Новое-усолье береговая линіа 
образуетъ значительную выемку, которой самая 
глубокая часть есть губа Ухта. Берега всей 
выемки песчапо-глинисты съ каменьями и во
обще дов. низки и отчасти болотисты; одна
коже есть и замѣчательныя прикрутости у 
дер. Пурьемы и Вей-наволокъ (запад, плечо 
губы Ухты). Мысъ Новое-усолье предетав-
ляетъ высокій ярь, ограничивающей оконеч
ность Тельпхъ или Змѣнныхъ гор*; горы эти, 
также какъ и огибающія губу Ухту, вообще отлоги, 
лѣсаеты и возвышаются фут. до 210 надъ 
ур. м. Между мысомъ Новое-Усолье и устьемъ 
Онеги береговая линія образуетъ весьма поло
гую выемку. Пихнемсвая гора возвышается 
на прав, берегу устья Онеги. Отъ устья Онеги 
до г. Кеми простирается западное прибрежье 
Онежской губы. Между устьями pp. Онеги и 
Нюхчи, прибрежье это, при общемъ направленіи 
къ з., образуетъ значительную выемку. На этомъ 
протяженіп самые выдаюшіеся пункты бере
говой лпніи суть мысы Ворзогоры (песчано-
гливистый утесъ до 140 фут. в ы с ; см. это 
сл.), Сосновый (выдающаяся гора, кажущаяся 
отдельным* ос-мъ) и Унежма. Между мнеамн 
Ворзогоры и Сосновымъ находится дов. зна
чительная выемка береговой линіи, извѣстная 
подъ именемъ Ннменгской губы; в* губу эту 
впадают* рѣки Ннменга, Малошуйка и Куисъ. 
Заиаднѣе мыса Унежма впадаетъ въ море 
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рѣка того же имени. Отъ усіья Нюхчи до око
нечности зпачительнаго мыса или неіуоетрова 
Медвѣжьи головы, вер. на 8 вдающагоея въ 
море, береговая ливія направляется къ с.-з. 
и вообще зга часть прибрежья, начиная оть 
горы Вардіа представляетъ выетупъ ; кроме 
Вардіа - горсваго мыса приаѣтпые пункты 
прибрежья: мысъ Пономарева, гори Аиіи, я . 
Краснощелье н гранитныя Медвѣжьи головы. 
Самая значительная рѣка, впадающая въ море 
на этой частя прибрежья, есть Колежма. Отъ 
Медвѣжьихъ головъ до устья Кеми, береговая 
лвнія Онежской губы, при общемъ направленін 
въ с.-з., представляетъ пологую выемку, кото
рая въ свою очередь изрезана небольшими 
выемками или губами при устьяхъ всѣхъ рѣкъ, 
впадающнхъ на этомъ иротяженін въ море. 
Рѣки эти: Сума, Вирьма, Кузъ, Сороки, Шуя 
u Кемь. Между нѣкоторыми изъ этихъ вырѣ-
зокъ вдаются въ море дов. замѣтные мысы, 
какъ напр. Молчановъ, Выхъ-наволокъ, Буннъ. 
Наибольшая глуб. Онежской губы кь ю. отъ 
Соловецкихъ ос-вовъ достигаетъ до 30 и 
даже 31 саж. Отсюда полоса наибольшей 
глубины залива простирается къ ю.-з., но 
значительно ближе къ с.-в-ному чѣмъ къ ю.-з.-
ночу его прибрежью, при чемъ глубина разу
меется все болѣе и болѣе уменьшается къ 
оконечности залива, однакоже противъ устья 
р. Лямцы достигаетъ еще 26 саж., близь ос. 
Лѣсная Осинка 15 саж., въ паралели ос. Кіо 
10 саж., близь самаго ос-ва 4 саж., въ устьѣ 
Онеги только 2 саж. Еслп раздѣлить Онежскую 
губу продольною линіею проходящею отъ м. 
Ворзогѳры на ос. Лѣсная Оснпка къ ю.-з. око
нечности Соловецкой групиы (Заяцкпмъ ос-мъ), 
то с.-в. половина губы весьма бѣдна ос-ми, 
а юго-з-ная, напрогивъ, чрезвычайно ими 
богата. Въ сѣв.-в-ной ПОЛОВИНЕ извѣстны 
только: небольшая группа ос-вовъ Кіосскнхъ 
(см. это сл.), съ находящимся на главномъ изъ 
ос-вовъ Крестнымъ моиастыремъ (см. это сл.), 
ос. Перлуда и нѣсколько камней выдающихся 
изъ отмелей Лямицкій стамикъ (см. это сл.) 
и Грязногубскій стамикъ. Н а самой продоль-
вѳ і оси залива, т. е. лпніи идущей отъ м. 
Ворзогоры къ Соловецкой групвѣ, лежать ос-къ 
Бакланъ и группа небольшихъ островковъ 
Осинки. Н а ю.-з. сторонѣ сказанной лпніи 
вапротивъ, паралельно съ ю.-з-нымъ, т. е. 
такъ называемым* Поморскимъ прибрежьемъ 
Онежской губы, простирается цѣлын архипе
лаг* островковъ ИЛИ іпхеръ, пзвѣстныхь подъ 
цмепемъ. Онежекихъ; ю.-в. оконечность этого 
арршелага обозначается ос-мъ Хед-островъ, а 

сѣверо-западная ос. Болып. Шужмуй. Самые 
замѣчательные по величинѣ изъ сихъ ос-вовъ 
суть: Маг-островъ (см. это сл.), Конд-островъ 

• (см. это сл.) Б. и М . Шужмуп, Сум-островъ, 
Хед-островъ, Маник-островъ, Сед-островь,' Б. 
Сосновецъ, Перх-луда. Всѣ эти ос-ва суть 
гранитныя скалы, возвышающіяся не болѣе 
70 ф. выс. надч. ур. м. Самый большой изъ 
острововъ Маг-островъ нмѣетъ 9 вер. дл., 
при 4 шир. 

(Репвске, Гидр., 1, 216, 233—263). 

Онежскіе острова пли шхеры — такъ 
называется цѣлын архипелагъ острововъ, тя
нущихся вдоль поморскаго берега Онежекаго 
залива (Бѣлаго л.) и выдающихся до половины 
ширины залива. (См. Онежская губа). 

(Реіівске, Гидрот., ч . I , с. 5 ) . 

ОнвЖСКІЙ кап., Олонец. г., соединяетъ pp. 
Вытегру и Свирь, служить обходомъ Онежекаго 
озера и входить въ составь Маріинскон системы. 
Первое предположеніе объ устройстве этого 
капала возникло уже въ 1799 г. н вылодне-
ніе его было поручено гр. Сиверсу. Предва
рительный съемки и нивеллировки были ис
полнены въ 1799 г. землемѣромъ Маклако-
вымъ; окончательный проектъ Высочайше ут
вержденъ въ 1800 г. Но сначала протпво-
дѣйствіе генер. Деволана, а потомъ отече
ственная война, помѣшали выполненію нро-
экта. Только въ 1818 г. каналъ быль дей
ствительно начать отъ Вытегри, и при по
мощи болѣе 12 тыс. рабочихъ оконченъ въ 
1820 г. до пристани Черный-Песокъ, на 
нротяженіи 19 верстъ. Въ 1846 г. начаты 
вновь работы по продолженію Онежекаго ка
н а т до р. Свири, вполнѣ оконченный только 
въ 1851 г. Нынѣ Онежскій каналъ имѣетъ 
64 1 /* вер. длины. Шир. 8 саж. Глуб. его 
повсеместно 7 ф., шлюзовъ нетъ. Замеча
тельный сооруженія и предметы на каналѣ, 
начиная отъ р. Вытегры, суть следующіе. На 
9-й вер. находится кюветъ, называемый По-
повъ-переконъ, на 2 0 - й , близъ стараго устья 
канала, чугунный столбъ, построенный въ 1852 
г., съ надписью о времени сооруженія канала, 
а немного далѣе плавучая отводная лава че
резъ ьаналъ, устроенная въ 1849 г. На 26-й 
версте каналъ доходить до сплавной р. Мегры 
и отсюда на 9 вер. проходить по руслу р-
Водлици, отделяющейся отъ Мегры и впадаю
щей 2-мя рукавами въ озера Чагъ н Мегор-
ское. Н а 34-й версте находятся устроенным 
въ 1846 г. две глухія запруды: одна изъ р. 
Водлицы въ оз. Чагъ въ 83 саж. дл., дру
гая изь р. Водлицы въ Мегорское озеро въ 
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32 саж. дл. Н а 36-й вер. находится плаву
чая отводная лава черезъ каналъ, постр. въ 
1849 г., а Н Е С К О Л Ь К О далѣе, при нроходѣ ка
пала черезъ Кобылье оз., устроены съ обінхъ 
сторонь фашинныя дамбы, длиною въ 660 саж. 
Съ 52-й вер. каналъ проходить на 4 вер. по 
руслу р. Ошты и на 54-й и 55-й вер. снаб-
женъ 3 перекопами, устроенными въ 1849 г. 
На 59-й вер. па р. Пугннжѣ Находится на
сыпной каменный водосливъ, устроенный въ 
1851 г.; на 64-й верстѣ судомѣръ устр. въ 
томъ же году и наконецъ въ устьѣ канала 
устроенные въ 1852 г. каменные насыпные 
молы и чугунный столбъ съ надписью о вре
мени сооруженія канала. Движеніе судовъ по 
Онежскому кан. чрезвычайно значительно, такъ 
какъ черезъ этотъ каналъ проходить большая 
часть судовъ, слѣдующихъ по Маріпнскон 
системѣ. Онежскін кан. имѣетъ значительное 
теченіе отъ впадающихъ въ него рѣкь, 
которыя весною образують въ каналѣ наносы. 
Бичевникъ очень хорошъ и снабженъ стол
бами для крѣнленія судовъ на стоянкѣ. При 
совершенной открытости канала и истребле-
ніи дѣсовъ, тамъ гдѣ они были на его бе
регахъ, суда, во время вѣтра, по каналу не 
идутъ. По Онежскому каналу отъ Вытегры до 
Вознесенской прист. на Свири и обратно 
есть дешевое сообщеніе для пассажировъ на 
треткотахъ, въ 12 часовъ (въ одинъ конецъ). 

(Engelhardt, M a c , I I , 54 i M ü l l e r , Stromsyst. d. Wolga, p. 
165; Пушкарегк, О н . 0 « в . г . , с . 67; Ajupeeaa, О ю в . г . , с . 16-, 
Дашкова, Оаовецв г. с . 133; Schrenk, В , I , 17; Stuckenberg, 
Canale etc. , p. 1 9 7 — » 1 ; Пок. on. Марівя. С « с т . , с . 161—187-
Ж. П у т . Cooô. 1854, sa. Y ( o n . Овеж. к а в , ) ; ЗЕ. M . В . Д . 18SS, 
X I , СИ. с. 21; Пам. кв. О ю в е ц к . г. 1857, с . 177; М . С о . I860, 
я о я б . , 34, 1863, в в а . , 0. 45) . 

О н в Ж С В О в озеро — второе по велпчинѣ изъ 
прѣсноводныхъ озерь Европейской Россіи; 
находится въ Олонецкой губерніи. Онежское 
озеро занимаетъ площадь въ 230,4 кв. г. 
м. или 11,148 кв. в. Наибольшая длина 
(отъ дер. Лумбужи на сѣв окон. Повѣ-
нецкой губы до дер. Ошты на ю.-з. око
нечности озера по прямой лпніи черезъ полуос. 
Заонежье) 220 вер. (а воднымъ путемь съза-
гпбояъ Повѣнецкой губы 250 вер.), а наи
большая ширина (отъ Дереиянской станціи 
южнѣе Петрозаводска къ выеякѣ располо
женной сѣвернѣе устья Водлы) 75 вер. Ок
ружность береговой липіи (со всѣмп изви
линами, измѣренная но прекрасной картѣ 
Гельмерсена) 1,300 вер. Глубина озера и дно 
его почти не изслѣдованы, но уіверждаютъ, 
что средняя глубина озера превосходить 80 • 
саж., a предѣльная доходить до 200 саж., и 
хотя цифры эти кажутся наяъ преувеличен

ными, все же несомнѣнно, что Он. озеро глубже 
Ладожсі.аю и даже кажется глубже Бѣлаго 
моря. Стокомъ озерныхъ водъ въ Ладожскій 
бассейпъ служить р. Свирь, выходящая изъ 
ю.-з. части озера. Линія соединяющая Петро-
заводскъ съ устьемъ Водлы раздѣляеть бас
еейнъ Онежскаго озера на двѣ части, изъ 
коихъ южная, главная или большая характе
ризуется весьма мало изрѣзанною береговою 
линіею и почти совершеннымъ отсутствіемъ 
ос-вовъ, шѣверная, меньшая—необыкновенною 
пзрѣзанностью береговъ и присутствіехъ боль
шего количества острововъ и лудъ (надвод-
ныхъ скаль). Это устройство сѣверной части 
Онежскаго бассейна находится въ тѣсной связи 
съ геогностическимъ строеніемь сѣверо-запад-
наго прибрежья озера, между Петрозаводскомъ 
и устьемъ р. Лумбужи. Основная горная по
рода этого прибрежья есть весьма древній, 
черный глинистый сланецъ (безъ окаменѣ-
лостей), напластованный большею частію го
ризонтально и только мѣстами приподнятый 
подъ угломъ отъ 8 до 12° и нпгдѣ не об
разующей возвышеній, между тѣмъ какъ надъ 
эти.чъ сланцемъ поднимаются длинные, про-
стпрающіеся отъ с.-з. къ ю.-в. параллельными 
грядами кряжи, состоящіе изъ діорптовъ. Это 
само по себѣ весьма простое геогностическое 
стрбеяіе обусловливаем собою весь рельефъ 
прилежащей къ Онежскому озеру съ с.-з. 
страны. Параллельными грядами вдаются да
леко въ басеейнъ озера діоритовые кряжи, 
извѣстные у мѣстныхь жителей подъ именемъ 
Свиныхъ хребтовъ; продольный между ними 
долины, у мѣстныхъ жителей Щели, заняты 
или глубоко вдающимися въ нихъ узкими за
ливами Онежскаго озера или узкими длинными 
озерами, служащими имъ продолжевіехъ или 
параллельными сь ними. Это пластическое устрой
ство обнаружится особенно ясно если нредста-
впть себѣ идеальный разрѣзъ, проведенный отъ 
ю.-з. оконечности оз. Мунозеро (къ с.-з. отъ 
Петрозаводска въ Кончозерской озерной группѣ) 
по динін пересѣкающей подъ прямымъ угломъ 
направленіе діоритовыхъ грядь, узкихъ зали-
вовъ п длинныхъ озерь (т. е. Свиныхъ хреб
товъ и Щелей). Въ этомъ разрѣзѣ отъ зап. 
берега Мунозера до восточпаго берега Повѣ-
нецкой губы діоритовые кряжп перемежаются 
съ водами продольных* озеръ и зал и вовг. четыр
надцать разъ (а именно: Мунозеро, небольшое 
озеро между Мун- и Пертъ-озерамн, Перт-озеро, 
оз. Сандаль, озеро н а р . Лижаѣ, Лнжемскаягуба, 
Уннцкая губа, Ладм-озеро, Космозеро, двѣ 
развилины губы Святухи, Путкозеро, губа 
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между Путкозеромъ и Повѣнецкою губою, 
Повѣиецкая губа). Разумеется кряжи разде
ляющее длинные залив» невысоки и только 
немногія нзъ возвышенвостей на с.-з. сторонѣ 
озера достигаютъ абс. высоты отъ 600 до 1,000 
ф. Собственно главныхъ заливовъ, вдающихся 
болѣе пли менѣе далеко въ с.-з. прибрежье 
озера, въ ваправленіи отъ ю.-в. кг. с.-з., 
между діоритовымн грядами пять: 1) Петро
заводская губа, съ своею оконечностью озе
ром* Логмо, вдается въ материкъ на 17 вер., 
ирн ширине отъ 7 до 1 вер., по направленіе 
ея продолжается еще вер. на 85 рядом* 
ддинныхъ озер*: Кончозеро, Пертозеро, Сунд-
озеро и Нальо. Въ устьѣ губы находится с* 
одной стороны лѣсистый и скалистый остро
вок* Брусяной, къ ю.-в. отъ него Дѣвичій, 
а съ другой 6 лѣсистыхъ же, Ивановых* ос-
тровковъ. Въ Петрозаводскую губу впадают* 
pp. Лососянка и Шуя. 2) Еондопажскан губа 
вдается в* материк* болѣе чѣмъ на 30 вер., 
при ширинѣ отъ 6 до 1 вер. и прияимаетъ 
въ себя р. Суну. Продолжением* направленія 
КондопажскоЗ губы еще на 45 вер. до Тив-
ді некой мраморной ломки служит* оз. Сан
дал*. Въ устьѣ губы у зап. прибрежья на
ходится группа ос-вовъ, изъ коих* Сумарн 
(10 вер. дл., 4 вер. шпр.) самый значитель
ный, a южнѣе этого устья, при входѣ в* 
маленькую боковую губу (Ял-губу) — 4 леси
стых* Ялгубских* островка. 3) Губа Чорга 
вдается въ материк* на 60 вер. при т и р . 
не более 12 верстъ и после 25 верстъ 
протяженія расщепляется на 2 узкія и пара-
лельныя между собою губы Лижемскую (отъ 
7 вер. до несколькихъ десятковъ саж. шнр.) 
и Утщкую (отъ З1/» вер. до нѣсколькихъ 
десятковъ саж. шир). Первая из* нихъ прини
мает!, въ себя р. Лижиу, а въ последней 
находятся два острова, пзъ коихъ Колгъ наи
более значителенъ. 4) Великая губа вдается 
на 25 вер. в* обширный полуостров* Заонежье 
(см. ниже), при шир. отъ 10 до 2 вер. и есть 
самый мелководный изъ больших* заливов* 
Онежскаго оз. 5) Новѣнецкая губа есть соб
ственно оконечность главнаго озернаго бас
сейна, вдающаяся въ материкъ (отъ ю.-в. 
оконечности полуос-ва Заонежье) на 115 вер., 
при шир. отъ 15 до 4 вер. Въ вершину этой 
губы впадают* рѣки Кунса и Лумбужа. Повв-
иецкая губа ограничивает* съ с.-в. самый 
обширный изъ вдающихся в* озеро полуос-вовъ, 
съ ю.-з. стороны ограниченный губою Чертою 
и ея продолженіеи* Уницкой губою. Харак-
тернстическій этотъ н довольно низменный 

полуос-в* известенъ под* именем* Заонежъя; 
онъ имеет* 70 вер. длины, при наибольшей 
ширине въ 32 вер. (въ вершине разеекающей 
его съ ю.-в. Великой губы), но еьуживается 
до 10 вер. тамъ, где онъ примыкает* к* мате
рику. Кроме Великой губы (разрезывающей 
ю.-в. сторону полуос-ва в* напр. к* с.-з.) 
въ Заонежье вдаются параллельно между собою, 
в* иаправленіяхъ оть с.-з. къ ю.-в., отдѣляю-
щіеся отъ оконечности Повенецкой губы три 
узкіе залива, изъ коихъ средній известный 
иодъ пменемъ Святухи имеетъ 40 вер. дл., 
при шир. оть 250 саж. до 1 вер. и отделяет* 
от* себя боковую, но параллельную съ собою 
ветвь вь 10 вер. дл. Две губы, лежащія по 
обе стороны Святухн и также параллельный 
съ нею, ииеютъ каждая отъ 12 до 15 вер. дл., 
по кромв того Заонежье прорезано тремя 
длинными (отъ 22 до 35 вер. дл., при шир. 
отъ 200 саж. до 1 вер.) параллельными съ 
Свягухою озерами, пзъ копхъ два Ладмоозеро 
и Космоозеро находятся между Уницкою губою 
и Святухою, а третье Путкоозеро между Свя-
тухою и Повенецкою губою. Къ лабиринту 
земель и водь, пзъ копхъ состоитъ Заонежье, 
присоединяется еще, на ю.-в. оконечности 
полуострова, цЬлая группа довольно значи-
тельныхъ скалнетыхъ острововъ и лайдъ, из* 
коихъ самый большой Климецкій имеет* 24 
вер. дл. и 7 шир. И з * остальныхъ наиболее 
замечательны: обитаемые ос-ва Кижъ, Керкъ 
Оленьи и Сеногубскій и необитаемые Пидъ, 
Иванцовъ, Сановецъ, Березовецъ, Хеб-островъ, 
Мягъ-островъ, Сало-салма, Пале, Вобланъидр. 
Всѣ эти ос-ва лесисты и состоять, также как* 
H Заонежье, преимущественно из* діоритовъ, 
а отчасти (весь ос-въ Кижъ) пзъ глинистых* 
сланцев*; исключеніе составляютъ Оленьи ос-ва, 
состояние изъ доломита. Некоторые изъ ос-вовъ, 
также какъ и Заонежье, хорошо заселены; на 
ос. Климецкомъ уже въ прошлом* столѣтіи 
считалось более 30 маленьких* деревень. Къ 
с. отъ перешейка, соединяющего Заонежье с* 
материком* на западном* прибрежьи Повенецкой 
губы до самой ея оконечности, т. е. до устья 
р. Лумбужи, діориты вытесняются кристалличе
скими сланцами (тальковым*, хлоритовымъ и 
слюдянымъ), принадлежащими къ другой гео
гностической области, распространенной къ с 
отъ Заонежской или діоритовой области между 
Повенецкою губою и обширным* Сегозеромъ, 
Несравненно проще очертаніе и пластическое 
устройство остальныхъ нрибрежій Онежскаго 
озера. Восточное прибрежье, отъ устья р . 
Лунбужи до устья р. Андомы, довольно одно-
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образно, но принадлежит* къ геогностической 
области, отличной отъ двухъ нредъидущихъ. 
Сколько ннбудь значительныхъ вырѣзокъ на 
всемъ прибрежье, кромЬ Толмужекой губы 
(на вост. сторонѣ Повѣнецкой), нѣтъ и бере-
гозая линія вообще изгибается мало. Везде 
гдѣ только на прибрежье встречаются оГіна-
женія твердыхъ горныхъ породъ (какъ напр. 
отъ устья Лумбужи до Повенца и далее до 
станціи Пигматки, отъ с. Пещанскаго до группы 
Лещовыхъ ос-вовъ и оть этой группы мимо 
устьевъ Водлы до Весоваго носа), то обна-
женія эти состоять изь мясокраснаго гранита; 
тамъ же, где нетъ обнажеиій, берега состоять 
пзъ наносовъ. Только въ одномъ местѣ , а 
именно па р. Пмльч Ь, близь ся устья, встре
чаются діориты п доломиты. Местами восточ
ный берегъ ровный и низменный, местами, 
какъ напримеръ между Пигматкою и Челмужою 
н между устьемъ Водлы и Бесовымъ носомъ, 
возвышенный и скалистый. Н а вост. прибрежье 
вь озеро впадаютъ pp. Повенчанка, Немина, 
ІІяльма, Водла, Негишма, Муромка и Андома. 
Прибрежье юго-восточной оконечности озера, 
между устьемъ Андомы и истокомъ Свири, 
резко отделяется отъ остальныхъ по своему 
геогностическому составу, образуя четвертую 
геогностпческую область Олонецкаго бассейна. 
Оно состоитъ исключительно изъ осадочных* 
породъ девонской формаціи, за которыми на 
некотором* разстояніи, почти параллельно 
берегу озера, простирается родъ уступа ИЛИ 
возвышенности, состоящего изъ пластов* гор
наго известняка. Девовскіе пласты состоять 
изъ краевых* и пестрых* глин* и песчани
ков* съ остатками рыб* девонской.'»яохй 
(напр. Holoptychius nobilissimus и др.), а 
горные известняки с* своими характеристиче
скими окаменелостями, как* напрнм. P r o d u c -
tus punctatus, Spirifer trigonalis и Sp. 
mosquensis и пр. Все эти горныя породы 
напластованы горизонтально или слабо на
клонены къ ю.-в. Самая значительная возвы
шенность этой части прибрежья есть известная 
Андомская гора, вдающаяся въ озеро полу
круглым* выступом* къ ю.-в. от* устья Ан
домы; на вершине ея расположено 6 деревень. 
Другая возвышенность есть Петропавловскій 
мысъ, возвышающійся, футов* на 160 надъ 
ур. озера къ з. от* р. Вытегры. Остальным 
части прибрежья низменны и песчаны. На 
прибрежье ю.-в. оконечности озера в* него 
вливаются самые значительные его притоки: 
Андома, Илекса, Вытегра, Мегра и Ошта. 
Наконецъ то-западпое прибрежье озера, между 

истокомъ Свирн и Петрозаводском*, имеет* 
геогностическій характер* различный отъ харак
тера другихъ береговъ и образует* пятую геог
ностическую область в* Олонецком* бассейне. 
Преобладающая горная порода этого прибрежья 
есть кварцеватый песчаник* малиноваго, жел-
таго, серато, зеленоватаго и бѣловатаго цве
тов*; песчаник* этот* или кварцит* изъ ломок* 
Шокшенскихъ, Брусинских*, Пукгинскихъ, 
Шодтозерскихъ и Каменобродскихъ, известен* 
вь столице; изъ малиноваго его измененія 
сделан* пьедестал* монумента Императора 
Николая I въ Петербурге, a другія тмѣненія, 
какъ напр. Брусинскій камень, даютъ пре
восходный матерьялъ для мостовых*, обтачи
ваемый в* форму и величину кирпичей, но 
къ сожальнію слишком* рѣдко употребляемый 
въ С.-Петербурге. Кварцитъ этот* окамеяе-
лостей не содержит*; прежде его считали 
за метаморфозированный девонскій песчаник*, 
но мнѣніе это оказалось неправильнымъ; 
шостепскій кварцит*, по мненію Гельмерсева, 
гораздо древнее девонской формзціи. На всемъ 
ю.-з. прибрежье, представляющем* довольно 
высокій и обрывистый берегъ, не впадает*, 
отъ истока Свири до устья рч. Лососянкн 

I близъ Петрозаводска, нн одной значительной 
I речки. Климатъ Онежеваго бассейна довольно 
j суров*. По 23-летнивъ наблюденіямъ ( 1 8 1 6 — 

1844) Онежское оз. въ Петрозаводске замер
зало среднимъ числом* 29 ноября, а вскры
валось 4 мая и было следовательно свободно 
отъ льда 209 дней въ году. Самое низкое 
стояяіе вод* въ озере бывает* в* исходѣ 
марта. До апреля вода прибывает* на 1 ф., 
а с* апрѣля до исхода мая на 2 ф. Съ поло
вины іюля до половины сентября иода убы
вает* на 11з ф., но эта убыль вознаграждается 
ппогда осепнимп дождями, а с* октября вода 
постоянно убывает* до марта (Интересныя 
изследованія о причин, возвыш. н поняж. уровня 
Онежскаго оз. сделаны г. Стабровским* и 
напечатаны въ Ж. Пут. Сооб. кн. V , а также 
въ отчетахъ Франц. Акад. т. X L V , засед. 
27 іюля 1857). Любопытно что на Онежских* 
прибрежьях* замечается феномен* столь обык
новенный в* полярных* странах*, а имепио 
то марево (миражь), вследствіе коего отдален
ные предметы, какъ надримѣръ горы, скалы 
или утесистае берега такъ приближаются къ 
наблюдателю, что принимают* нсполннскіе 
размеры. Прибрежья озера относительно хорошо 
населены, такъ какъ они привлекли къ себѣ 
значительную часть скуднаго населенія Оло
нецкой губерніп. Въ некоторых* частях* 
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Онежскихъ прибрежій есть даже мѣстпости 
плодородный и способный къ хлѣбопашеству; 
такъ жители Талвуйсваго погоста въ Заонежьѣ, 
числомъ до 2 ,000, славились своимъ земле-
дъліемъ, но нынѣ вочва ихъ истощилась и 
земледѣліе стало приносить мевѣе выгодъ, чѣмъ 
другіе промыслы. Главныя занятія жителей 
Онежекаго бассейна, обусловливающія его 
экономическое значеніе, суть: рыболовство, 
лесопромышленность, горный промыселъ и 
наконецъ судоходство и торговля. Рыболов-
ство, о которомъ мы впрочемъ имѣенъ майо, 
свѣдѣиій, распространено по всему озеру, но* 
въ особенности на с.-з. п вост. его прибрежь-
яхъ. Рыба ловится въ значительномъ количе
ства около ос-вовъ и дудъ с.-з. прибрежья 
жителями этихъ ос-вовъ и Заонежья. На ос. 
Сало-сальма и Пало собирается осенью до 
500 лодокъ для ловли ряпушки. На вост. 
прибрежьѣ рыбная ловля также производится 
въ значительных i, размѣрахъ вдоль всего берега 
u особливо въ губѣ Чалиужѣ, гдѣ ловятся 
большіе сиги фунт, до 20 вѣсояъ. Изь рыбъ 
водятся въ озерѣ: лососи, сиги, падья (родъ 
форели), налимы, щуки, судаки, угри, окуни, 
ряпушка и пр. Лѣсопромышленность, при 
богатствѣ Онежскихъ прибрежій лѣсомъ, имѣетъ 
здѣсь большое развитіе. На с.-з. прибрежьѣ 
главный рѣви, по коимъ производится лѣсной 
сплавъ, суть: Шуя, Супа, Кумса и Лумбужа; 
превосходным пвльныя мельницы устроены въ 
Бѣсовцѣ ва р. Шуѣ, въ Лижмѣ и Лвжемсвой 
губѣ (къ послѣдлей доставляется лѣсъ сплав
ляемый ио Сунѣ) и въ Лумбужѣ на оконеч
ности Повѣнецкой губы. На вост. прнбрежьѣ 
по всѣмъ главнымъ рѣкамъ (какъ то Неменѣ, 
Пяльмѣ, Водлѣ) производится также лѣсной 
сплавъ. Изъ рѣкъ, впадающихъ въ озеро въ 
ю.-в его частп по Андомѣ, Илексѣ, Вытегрѣ, 
ЗІегрѣ н Оштѣ также сплавляется лѣсъ. Боль
шая часть всего лѣса, доставляемаго Онеж-
екпмъ бассейномъ, направляется къ Петербургу 
по р. Свпри. Горный промыселъ и добыча 
ископаемым имѣютъ довольно обширное раз-
витіе на берегахъ озера. Одпнъ казенный 
горный промыселъ, состояний въ добачѣ 
желѣзвыхъ рудъ, выплавкѣ чугуна и отливкѣ 
артюлерійскихъ снарядовъ (см. Олонецкій 
горный окруп.) занимаетъ болѣе 1,000 работни-
ковъ. Немаловажное значеніе имѣютъ каменныя 
ломки (кварцита, мрамора и діорнта), разрабо-
тнваемыя во многихъ мѣстностяхъ Онежекаго 
бассейна, обжиганіе извести (напр. на Оленъ-
ихъ ос-хъ), добыча превосходной Аидомской 
огиеуяорной глины, охры и пр. Всѣ эти весьма 

грузныя и тяжелыя нроизведеиія прибрежій 
озера доставляются въ Петербургъ, а потому 
естественно, что судоходство на Онежскомъ 
озерѣ имѣетъ большое развитіе и перевозка 
тяжестей черезъ озеро производится съ одной 
стороны для доставления къ истоку Свири 
мѣстныхъ цроизведенін Олонецкяхъ прибрежій 
(чугунѵ , І. артнллерійсвіе снаряды, камень, 
аидомская глина, лѣсъ и рыба), а также для 
сыабженія Олонецкихъ прибрежій изъ Вытегры 
хдѣбомъ и другими произведеніями, приходя
щими съ Волги, а изъ Вознесенской пристани 
на Свири мануфактурными товарами, приходя
щими изъ С.-Петербурга. Пароходство на 
Онежс. оз. существуетъ съ 1832 г. Г. Громовъ, 
которому принадлежать лучшія дѣсопильни 
на Онежс. оз. , имѣетъ на озерѣ превосходные 
пароходы для перевозки лѣса, распиленнаго 
на лѣсопильпяхъ. Что же касается до тран
зитного значенія озера, для товаровъ, при
ходя щихъ изь з* предѣловъ Онежекаго бас
сейна и слѣдующнхъ къ столнцѣ и па обо
ротъ, то значеніе это не велико, такъ какъ 
громадная масса товаровъ, движущихся черезъ 
Онежскій бассейнъ но Маріинской снстемѣ, 
обходить озеро Онежскпмъ каналомъ (см. это 
сл.). Существуеть однакоже не совсѣмъ мало
важный транзитъ черезъ озеро отъ Повѣнца 
до устья Свири, исключительно состояний изъ 
рыбы, которая привозится съ Бѣлаго моря 
еухопутьемъ въ Повѣнецъ и Шунгскін погостъ 
и отсюда въ значительномъ количествѣ направ
ляется въ столицу. Прибрежья Онежекаго озера 
весьма богаты водными птицами, каковы паир. 
пзъ утокь Anas claiigula, Fuligula marila, 
FÏ ferina, F . cristata и F . Nyroca, изъ чаекъ 
Larus canus, изъ полярныхъ формъ Colymbus 
areticus, а изъ береговыхъ іітпцъ Totauus 
fuscus, Т. glottis, Aetitis hypoleucos, Calid-
ris arenaria, Tringa cinclus, T. subarquata, 
T. minuta, Numenius arquata, Charadrius 
hiaticula. 

(Strahleuberg, d. N . a 0 . Kuasl. , p. 413, Laxniann, въ К . Nord. 
Beitr . , H I , 168; Georgi, geogr. Beschr., I , 322; ОзереЦвовсвШ, 
Н у т . въ оз . Ладож. • О в е ж с в . , С . - П е г . , взд. 1792 г . , с. 152— 
3;ІО, над. 1812 г . , с. 170-457; Herrmimn, Stat . , І І О ; liussland's 
Wasserverbiud. p. 17; M ü l l e r , Ugr. Volkst., p. 107; Вергштрее-
серъ, Одой, f., с . 8; Пушьареаг, Одоо. г. с . 16,21; Stuckenberg, 
H y d r . , I , 330—559, V I , 91; Poseart, S t , I , 33; Авдрееаъ, Одов. 
г . , с . 12; Дацшовъ, Одоаец. г . : Blasius, В , I , 65—100; В. С т . 
Одов. Г . , с . 16; Schnitzler, P E m p . des Tsars, 1, 335; Г. Ж . 1838, 
I , 196, 1856, с. 124, 1860 , I V , с. 537 ( с т а т . Геаьаерсеаа, съ 
вреврас. геогв. вартою Овежсв. б а с ) ; П а » , в в . Одов. г. 1857, 
с . 175; М . Сб. 1860, воаб., с. 51, 1861, с. « ; Ж . П у т . Сообщ. 
1851, в а . 5 ( в г овпе. Овежс. к а в . ) ; Comptes rendue de l'acad. 
des Sc. P a r i s , X L V séance du 27 juillet 1857; Heimersen, d. 
Oîonezer Bergredier, B t . - P e t . , въ М е ш de l'Acad. des S c . , V I I I , 
I860, сг npccpacB. rcoraoc. вартою Оаежгв. б а с . : Веседовевіа, 
о кдв». Россіа, орад., с. 231; Одов. губ. вѣд. 1851 N 6 — 1 1 ; Г. Ж. 
1828, I , 1 5 - 2 9 ; 1830, I I , 127; 1831, I , Ш , 210). 

ОнеКОТанъ или Анакутаиъ — пятый 
(отъ Камчатки) изъ Вурвльскнхъ ос-вовъ, от-
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дѣляется на с.-з. Пятымъ проливомъ отъ ос. 
Маканруши, а на ю. Шестымъ проливомъ 
отъ ос-ва Харимкотана. Южный конедъ ос-ва 
(мысъ Креницыва) находится подъ 49° 15' с. ш. 
и 172°28' в. д , a высокій пикъ Креницына 
подъ 4 9 ° 2 0 ' с. ш. и 172°24' в. д. Длина 
ос-ва, отъ с.-с.-в. къ ю.-ю.-з., до 50 вер., тир. 
въ южномъ концѣ болѣе 20 вер., въ сѣвер-
номъ не болѣе 10 вер., пространство ос-ва 
11,5 кв. г. м. или 557 кв. в. Ос-въ гористъ; 
горы его располодсены вь трехъ грушіахъ, 
изъ коихъ въ каждой находятся прежде дѣн-
ствовавшіе, a нылѣ иотухшіе вулканы. Въ 
сѣверной группѣ главиый вулканическій пикъ 
извѣстенъ подъ именемъ Асвермиитаръ, въ 
средней Амкаусыръ; возлѣ иего расположено 
озеро, имѣющее 4 вер. дл. и 2 шир. Нако-
недъ въ третьей или южной группѣ находит
ся вулканпческій пикъ Тоорусыръ, поднииаю-
щійся посреди озера, имѣющаго 15 вер. въ 
окр.; безъ сомнѣнія это озеро занимаетъ об
ширный вулканическій кратеръ и лежитъ на 
весьма значительной абсолютной высотѣ. Тоо
русыръ, какъ высшій изъ ппковъ южной 
группы, есть вѣроятно тоже что мореплава
тели называютъ пикомъ Креницына. На ос-вѣ 
есть немало текущихъ ручьевъ и рѣчекъ, н 
весьма мелкая и рѣдкая лѣсная раститель
ность, состоящая пзъ кедроваго сланца, оль
ховника и рябины. Н а ос-вѣ водятся краен ыя 
лисицы. На сѣв. сторонѣ ос-ва есть шесть 
несчаньіхъ бухт*, на восточной одна; осталь-
ныя бухты такъ каменисты, что байдары въ 
нихъ въѣзжать не могутъ. Н а Он. есть не
большое количество жителей. Он. былъ осмо-
трѣнъ геодезистами Евреиновымъ и Лужинымъ 
и мореходцемъ Бушемъ въ 1720 г. 

(Ежемѣс . СОЧ. 1758, I , 312; Татарввовъ, О а . К у р в і . ОС., в-ь 
М а с і н е с л . 1783 г . , с . 63; т о ж е , въ Pallas N . N . В . , I V , 119; 
Щедеховъ, Н у т . , 1, 94; Н е г т ш а п о , Stat . , р. 137; Крашеввввпковъ, 
О я . Каыч., въ Пола, собр. у ч . п у т . , I , 149; Сарычсвг, нут. , I , 
160; Іоловпявъ, Н у т . , 1807, 11, 1 — 123; С ю в ц о в ъ , И с т . об. С а б . , 
И , 131; Тебеаькова , Гвдр. з а в . , с. 135; Щекатова, Географ. 
С д о в . , I , 147). 

Онжадовъ, мѣстечко (въ спис. насел, 
мѣстъ названо мызою), Виленской губ. и у., 
въ 37 вер. отъ у. г-да. Ч. ж. 14 д. об. п., 
1 дв. Близь нея есть Онжадово, мыза съ 20 
об. п. н еще Онжадово или Новое-Жадово, 

тоже мыза съ 40 об. п. и костеломъ. 
(Город, посед. , I , 182). 

Они (но туземному Онискадаки), иѣстечко, 
Кутаисскаго генер.-губернаторства, Рачинскаго 
у. , подъ 4 ° 4 1 ' с. ш. и 6 1 ° 8 ' в. д., въ 96 
вер. къ с.-в. отъ Кутаиса, на лѣв. бер. р. 
И о н а . Они основано по одннмъ извѣстіямъ 
царемъ Фарнаджомомъ за П в. до P. X . , и въ 
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777 г. было раззорено Абхазами, по другимъ 
основаніе его приписываютъ жителямъ раз-
зореннаго города Нигвзнара, находившагося 
на прав. бер. Ріона, въ 4 вер. отъ Онп, н 
существовавшаго въ XV стол. При основаніи, 
сюда переселилась одна изъ сильнѣйшихъ 
Рачинскихъ фамилій Джапаридзевы и построила 
здѣсь замки, отъ коихъ нынѣ остались раз
валины. Царь Соломонъ II подчинишь Джапа-
ридзевыхъ князьямъ Церетели. Въ 1846 г. 
мѣстечко назначено центромъ управленія Ра
чинскаго у. По свѣд. за 1859 г., ч . ж. 452 
д. об. н. (преимущественно евреи), 80 дв., 
лавокъ 72, церковь. Мѣстечко есть средоточіе 
торговли всего уѣзда и нмъ-етъ сношенія съ 
сосѣдними горцами; торговлею занимаются 
евреи. Еженедѣльно по пятницамъ въ Они 
бываютъ базары, обороты коихъ достигают» 
ежегодно до 14 тыс р. (по привозу); ярмарка 
25 октября, учрежденная еще въ 1750 г. 

(Brosses, rescript, de la Géorgie par le Tz. Wakhoucht, p. 
381; В. С т . Кут. г. , взд.1858 г . , с. 110; Закав. BtcT. 1850 г., N 8, 
48; Güldenstädt, I , 280; Brosset, Rapport sur on Voy. archéolog. , 
Ш - і е ш е с а р р . , 7 2 ; Klaproth Voy , 11, 198; Klaproth, Beschr., p. 82; 
Dubois Voy., I I , 394; Евецвііі, С т а т . Опвсан. Закавказск. края, 
161; Жур. М. Вн. Д . 1840 г . , т. X X X V I I I , стр. 403; 1844 г. , т . 
V I , стр. 'ІГ2). 

О Н И К Ш Т Ы , мѣстечко, Ковенской губ., 
Видькомирскаго у., въ 40 вер. отъ у. г-да, 
при р . Свентѣ. Ч. ж. 2,293 д. об. п. , 289 
дв., католич. костелъ, 2 еврейс. молитвен, 
дома, еженедѣльные базары по воскресеньямъ. 
Въ нач. XVI в. мѣстечко было королевскою 
волостью. По преданію же, оно существовало 
еще во времена язычества; громадный гранит
ный камень, находящейся здѣсь, служилъ жерт
венником ь. 

(Город, иосед. , ч . Ц, с . 828; А*оаасъевъ, Коіев. г . , с. 726). 

Онидканьі, седеніе, Бессарабской обл., 
Оргѣевскаго у., въ 43 вер. отъ у. г-да, при 
р. Днѣстрг., по почтов. дорогѣ изъ Дубоссаръ 
въ Кишииевъ. Ч. ж. 773 д. об. п. , 135 дв., 
церковь и почтовая станція. Около селенія, 
у подошвы горы i находятся 4 источника 
минеральной воды, имѣющей свойство щело-
чно-солено-сѣрнистой. Она полезна въ ревма-
тнчеекихъ и ломотныхъ боляхъ, въ хрониче
ских* накожныхъ сыпяхъ, въ затвердѣиіи 
брюшных* внутренностей, въ геморроѣ, ломотѣ 
оть сифилиса и огь излишняго употребленія 
ртутныхъ средствь. 

(.Груаъ, Манер, воды, ч. I , с . 240; З а щ у » Бессар. о б д . , ч . 
I , с. 67; Ж . М. В . Д. 183» г . , ч . X , с . 803). 

О Н О Н Ъ , р. , Забайкаіьской обл., одна нзъ 
двухъ составных* вѣтвей р. Шилки я слѣдо-
вательно одна нзъ важнѣйшихъ верховыхъ 
рѣк* Амура. Беретъ начало в* китайских* 
нредѣлахъ, въ горах* Кентей-ханъ, вер. въ 
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I S отъ истокоэт. р. Кэрулэна. Вер. после 60 ' 
теч. Ононъ достигает* русской граница не 
слишком* далеко оть Куинскаго маяка, вер 
ва 20 течетъ но границѣ, а за тѣмъ снова 
уходить въ китайекія владѣнія, въ коихъ 
течетъ бодѣе 200 вер., и иотоиъ снова вхо
дятъ въ русскія віадѣнія, которыхъ и не доки
дает* до самаго сліявія своего съ Инсодою. 
Общее напраменіе теченія къ в.-с.-в. ; только 
ниже устья Ононъ-борзи Он. новорачнваетъ 
къ с.-с.-в.; между устьями Унды и Аги Он. 
течетъ кь е.-8., a иослѣ внаденія Аги снова 
ирянняаетъ свое с.-в. нанравленіе. Дл. теч. 
Онона (измѣренная вами но картЬ Шварца) 
составляет* болѣе 700 вер. НІнр. рѣки, от* 
окончательпаго встунленія в* русскіе предѣлы, 
40 до 50 саж. ; далѣе она увеличивается до 
100 саж., къ устью снова сьуживается до 
80 саж. Глуб. не болѣе 10 ф. Русло напол
нено отмелями н островами, но весною и 
осенью Он. мог* бы быть удобен* для судо
ходства. Вода Он. мутна. Теченіе Он. быстро, 
особливо весною; прибыль воды весьма велика. 
Берета вообще высоки и яѣстамн круты, но 
вягдѣ не превышают* 1,000 ф. надъ ур. 
р*кя; в* нижней части течевія оня раздви
гаются и образуютъ довольно широкую долину. 
Вообще шир. долины Он. оть І 1 /^ вер. до 
Я вер. Въ этой долинѣ есть превосходные 
луга я пастбища. Горы, ограничивающая до
лину Он., состоять преимущественно изъ 
гранитов*, сланцев* н порфировъ. Правый 
берегъ лѣсиетъ, лѣвый обнажен*. Берега Он. 
вообще живописны и Палласу мѣстности по 
Онону показались в* маѣ мѣсяцѣ самыми 
привлекательными изь всѣхъ посѣщенныхъ 
имъ в* Сибири; без* сомнѣнія этому впечат-
лѣнію способствовали прекрасные цвѣты п 
растенія Забайкальской флоры, каковы напри-
мерь забайкальской чернослив* (Prunus sibi-
гіса), даурская альпійская роза (Rhododen
dron dawuicum) и пр. В * Он. водится много 
рыбы разнообразных* породъ, отчасти не 
встречающихся в* других* епбирскихъ рѣках*. 
Также въ Он. появляются раки, не встречае
мые ни въ каких* сибирских* водах* отъ 
самаго Урала до Забайкалья. Въ валунахъ 
Он. встречается много сердоликов* и халце
донов*. На берегахъ Он. находятся единст
венным в* Русской Имперін месторожденія 
олова, открытых въ 1812 г. Все эти яесто-
рожденія находятся на пространстве от* 
у т я р. Ононъ-борзн до сліянія Он. сь Инго-
МЖі разработывались месторождения Сугум-
« о е (щри ваадешя Сугума въ Ононъ), Кяляв-

динское (на Килииде прит. Онона), Шара-
найское (выше устья двух* Шаранаевъ) и 
Завитинское (10 вер. выше сліянія Он. съ 
Ингодою). Всѣ эти месторождения оказались 
убогими н ныне добыча олова на Он. давно пре
кратилась. Съ 1812 ио 1826 г. на Ононскихъ 
прінскахъ было добыто 1381/» пуд. олова. Н а 
Он. есть и остатки древностей, например* 
близ* Чиндантской крепости находятся полу
засыпанный землею развалины обшириаго го
рода. Вь историческом* отйогаепін берега 
Он. чрезвычайно интересны, так* какъ яа 
них*, в* урочищѣ Делюш.-болдокъ, въ русскихъ 
пределах*, на прав, берегу рЬки, находилась 
родина Чингисхана, да и первоначальный г-д* 
его, пз* коего онъ - впоследствіи перенесъ 
свою резиденцію въ Каракорум*, находился на 
Ононѣ. Прит. Куэ, Кунгурте, Ашинга, Больд-
жи, Куркуні, Агуца, Кыра, Балиръ, Тарбалджи 
(лев.), Хурца (пр.), Хурульга (лев.), Бутунь 
(пр.), Акша, Улачи, Иля (лев.) , Дурулгуй, 
Ононъ-борзя (пр.), Уртуй (лев.), Тунга, Унда 
(пр.), Ага (лев.). 

(Ошеііп, Flora sibirica, I , p. X V I I I , Палдаса, П у т . , Ill, ч . 
I , 273—288; Messerschmidt, в т. К. Nord. В. , Ill, 123, Duhakle, 
Deacr. gin., IV, 209, 219, Свб. В. 1823, II, 102 ( ізгі. да Д а у р . ) , 
IV, 165 (.Оаовс. OlOB .np.) , Ab. Hemusat Rech sur la T.de Каз-ft-
korum, p. 9, 35; Ttmkovaky, voy. à Pékin, 111, 235, 210; Cochrane, 
т о у . , I I , 157; Bitter, Asien, I , 530, II , 274 —292; Stockenberg;, 
Hydr., II , 752, 787, VI , 173; Словцовъ, И с т . об. Сшб., 11, 225, 
401; П а р и ю , Забаів. « р . , I , 117; С а г е м і с т е р э , Ст. об., I , 116, 
210, 245, 11, 375; Маддеадор*ъ, Путеш., I I , 313; Мавсвшоввчв, 
Аж-урс- а р . , с. 3; Ж. М. В. Д. 1852, XXXVII, 1«, 1858, XXVIII, 
9; Г. Ж . 1830, I I , 2, 1834, UI, 132, 1855, I I , п . « , 137,161; Н е м . 
geogn. Beob. вт. Leonhard Zeitachr. f. Miner., I I , 1827, p. 338). 

Ононъ-борзя, р., Забайкальской обл., 
пр. пр. Онона. Беретъ начаю въ Нерчин-
скихъ горах*. Направл. кг, ю.-з. и только на 
последних* 25 верстахъ къ с , дл. теч. 210 
пер. Вь верхпей и средней части теченія 
Оп.-б. течеть въ горной долине, поросшей 
черною березою (Betula fruticosa), въ нижней 
течетъ по степи, богатой соляными озерами 
и солончаками. Рвка мелководна и бываетъ 
обильна водою и быстра только при весен
них* разливах*. На сев. стороне средней 
части теченія Он.-борзи лежит* знаменитая 
своими месторожденіями цветных* камней 
горная группа Адопъ-чалои ь, с* которой текут* 
въ Он.-б. главные ея правые притоки Олдо-
нора, Бырка, Тоготуй, Телдертуй и др. 
. (Messerschmidt, въ Pallas (7. N. В . , Ill, 125; Наддаса, Пут., 
I l l , п . 1, И » , 307; Georgi, В . , I , 312, Сей. 8. 1823,1, » , 13; Ѵвге-
•еістера, Ист. об. С а б . , I , 9, 15 ; Г . Ж 1829, I I I , И , 15, 39; 
1835, III, 16», 1835, I I , 117—194). 

О Н Т О П О , селеніе, Кутаискаго геяер.-губер-
наторства, в* Мингреліи, Сенаксваго округа. 
Ч. ж. 1,501 д. об. п. 

Онуфріевка нлв Аидреевка, мест. 
Херсонской г-нів, Алексавдгріяекаго у-да, *ря 
ррч. Охельнякѣ V Омелъвмчаеѣ, въ 35 в. 
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оть у-наго г-да, по дорогѣ пзъ г. Кремен
чуга въ с Зыбкое. Поселеніе извѣстно здѣсь 
съ половины X V I I I в.; ыѣстечкомъ учреждено 
въ 18:>0 г. Ч . ж , иелпкоруссовъ и маллоруссовъ, 
1,348 об. п. (680 м. п.); 228 дворовъ. Церковь 
православн.; этапный домъ и казарма для 
нижн ихъ чиновъ. При усадьбѣ владѣлъца 
хорошін фруктовый садъ; заводъ винокуренный; 
3 ярмарки, изъ которыхъ самая значительная 
средопостная; на нее привозится товару на 
15,000 р. 

(.Гор. Пос. Рос. Иьш., V , отд. 2, с. 234; Ш м и д т а , Х е р е , г . , 
I , с. 139, 506). 

ОнуфрІѲВСКОЙ-ГуЛЯНЩКІЙ мона
стырь, Кіевской г.; см. Корсупскт. 

(Къ бвбдіогр. Похвдевичь, Сказан, о наседеа. мѣстн. Кіев. 
F . , 577). 

ОнуфрІеВСКІЙ-ЖабОТИНСКІЙ мона
стырь, Кіевской г.; см. Жабогтшскт. 

(Къ бвбдіог. П о і а д е в а ч ь , Сказав, о васедеа- шъст. Кіеа. г . , 
стр. 617). 

ОпалИНЪ, мѣстечко, Волынской г., Влади-
мірскаго у.,въ 85 в. отъ уѣзд. г-да, при р. Бугѣ. Ч . 
ж. 745 д. об. п. , 96 дв., католически костелъ 
и 2- ярмарки въ годъ. Мѣстечкомъ называлось 
еще въ 1687 г. 

(Город, восед. , ч . I , с . 408). 

ОпаЛИХа, село, Саратовской г., Хвалын-
скаго у.; см. Апалиха (Богородское). 

ОпалЬСВая С О Ш С а — вулканъ на зап. 
приГірежьѣ Камчатки, вер. въ 100 къ ю.-в. 
отъ Болыперѣцка, почти на полпути отъ 
Большерѣцка къ м. Лопаткѣ. Опальс. сопка 
имѣетъ форму стога сѣна и , какъ кажется, 
весьма высока (Хвостовъ н Давыдовъ срав-
ниваютъ высоту Опальской сопки съ высотою 
Теперифскаго пика); она видна, какъ съ 
Охотскаго, такъ и съ Берингова м., а для 
мореплавателей на Охотскомъ морѣ служить 
какъ бы маякомъ. По однимъ свѣдѣніямъ 
Опэльская сопка давно погасла, по другимъ 
еще иеріодически извергаетъ дымъ. Съ Опальс. 
сопки течетъ, въ напр. къ з. , въ Охотское м. 
значительная рч. Опала. У подошвы Опаль
ской сопки, въ большой доливѣ, находятся 
Опальскіе горячіе ключи. Ключи эти имѣютъ 
чрезвыйно высокую температуру, такъ какъ 
вода нѣкоторыхъ пзъ нихъ, представляется 
кипящею, и мясо въ вей разваривается весьма 
скоро. Шумъ главнаго изъ ключей слышенъ 
за I 1/» вер. Бассейнъ главнаго ключа инѣетъ 
6 саж. въ окр.; ключъ бьетъ на значительную 
высоту. 

(Steiler, Kamtchatka, 1774, p. 43; Billings В . , p. 349, 352; 
Кратеввввввовъ, въ оодв. гоб. у ч . н ) Т . , 1, 91; Хвостова а Д а 
выдова, П у т . , 1, 163-, Posteis, въ Mem. present, à l'acad. p. dir . 
savane, 11, 27; Сдовпова, Ист. об. С в б . , I l , 237; Kittlitz, В . , I I 
364, 393) Г р у а ъ , Оиас. в в в . в . , с . 326). 

Геогр. Сдоаарь. 

ОпаСОВа губа, Архангельской г., Кем-
скаго у., на Мурманском), берегу Сѣверпаго 
ок., въ 7 вер. къ ю.-в. отъ м. Териберскаго. 
Она имѣетъ 6 і ер. въ окр. На Опасовой губѣ 
прежде было большое становище промышлен
ников!,, но пынѣ отъ него осталась только 
одна изба. 

(Латке, 4-кр. а у т . , I I , 34 ; Изсз. рыбод., V I , 120). 

О п а Ч И Ч И , село, Кіевской г., Радомысль-
скаго у., въ 150 вер. отъ у. г-да, на лѣи. 
бер. р. Припяти, m, 8 вер. отъ ея впаденія 
въ Днѣпръ. Ч . ж. 294 д. об. п., 46 дв., 
церковь, перенесенная сюда изъ Чернобыля. 
Село это упоминается вь завѣщаиіи Митро
полита Петра Могилы, КУКЪ его личная соб
ственность, которою онъ, вмѣстѣ съ дсреии. 
Мухоѣды (Волын. губ., Овруч. у .) , обезпечиль 
20 тыс. злотыхь, завѣщанпыхъ имъ Кіевской 
духовной Академіи. 

(Похндеввчь, Сказ, о васед. я ѣ с т в . Кіев. г . , с . 151). 

ОпечеНСКІИ посадъ, Новгородской г., 
Боровицкого у., въ 19 вер. отъ у. г-да, на 
прав, берегу р. Меты; противъ него, на .іѣи. 
стор. рѣкп, расположена дер. Опечеііскій Рядокъ, 
а во 100 саж. отъ иосада дер. Ольховка. 
Въ 1820 г. селеніе Опеченскій рядокъ, какь 
одинь изъ важнѣйшихь пунктовъ на Вышнево
лоцкой систеяѣ, былъ сдѣланъ посадомъ, и въ 
немъ учреждена Ратуша. Полагаютъ, что 
Опеченскій рядокъ уже существовал!, въ X V I 
в. въ Деревской нятннѣ. Въ 1861 г. в;, 
носадѣ было ч. ж. 1268 д. об. и. (645 м. 
п.), изъ коихъ купцовъ 137, мѣшанъ 674. 
Въ Дер. Опеченскомъ Тядкѣ 599 д. об. п., 
96 дв. и въ Ольховкѣ 27 д. об. п., 4 дв. 
Въ посадѣ 3 церкви, изъ нихъ Успенская 
построена въ 1764 г., во имя Томской Бож. 
Матеря въ 1762 г. и Покровская на клад
бище въ 1845 г. Домовъ 237, приходское 
училище, лавокъ 12, харчевень 2, кирпичныхъ 
зав. 2. Земли носаду иринадлежнтъ 172 дес. 
По росписи ва 1862 г. доходъ посада исчн-
сленъ въ 1115 руб. (851 р. обыкновен-
ныхъ). Жители посада занимаются постройкою 
и продажею судовъ, а также торговлею хле
бом* и лѣспыми издѣліями; иослѣдвихь при
готовляется здѣсь на сумму до 10 тыс. руб. сер. 
Существенную н главную отрасль промышлен
ности посада дѣтомъ составляетъ проводъ 
судовъ чрезъ Боровицкіе пороги. Занимаю
щихся ремеслами въ 1861 г. было 2 0 9 , изь 
нихъ 50 судовыхъ и 27 лодочныхъ мастеровъ, 
56 плотников*. Торговля посада значительна; 
въ 1862 г. здѣсь объявлено 26 купечеекпхъ 
капиталов* (1 но второй и 25 но третьей 

42 
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гильдіи). Торгъ во время навигадіи бываѳтъ 
постоянный; зимою бываютъ по середамъ ба
зары; на назначенную ярмарку съ 1—8 ян
варя купечество не съѣжается, потому что 
въ это же время бываетъ ярмарка въ погостѣ 
Болонье. При посадѣ па Мстѣ находится 
пристань, на которой въ 1860 г. грузилось 
29 судовъ и кромѣ того отправлено 69 пло-
товъ, всего на сумму 24,345 руб.; пришло и 
разгрузилось 21 судно, 4 плота на сумму 
126,672 руб. 

( С у д о і . Дорожа., ч . 11, отд. 1, опвс. Вышвев. с и с т . , с. 102; 
Город, в о с е д . , ч . Ш , с . 392-395; Стат. очер. г -довъ, взд. прп 
Мвв. » . Д . , с. 33—37; Забдовскіа, Зеидсоп. Р о с , т. I l l , с. 113). 

ОіІОКа, порогъ на р. Сухонѣ , Вологодской 
губ., Тотемскаго у. въ 111 вер. отъ у. г-да, 
начинается при устье р. Стрѣлицы (лѣв. при-
токъ), тянется вер. на 4 между отвісными 
и высокими берегами, имѣющими здѣсь до 210 
фут. выс. Въ этомъ мѣстѣ Сухона преграж
дается мѣстами сплошною массою бѣлаго 
известняка и усѣяиа грудами большнхъ кам
ней. При частыхъ поворотах!, рѣки и мелко-
водіи (въ засуху до 5 вершковъ) переборъ 
атоть Считается опаснѣіішвмъ изъ всѣхъ. 

( В . С т . водогод. г . , о . 118). 

ОПОКИ: 1) порога на р̂  Мстѣ , Новго
родской губ., Боровицкаго у., при е. Опошно, 
простирается на 220 саж. Суда проходятъ 
его съ помощью спускной воды. 

(СуДОИ. ДОРОЖ., Ч. I I , ОТД. I , С. 100; С». 0(1. вЫШВСІ. СВСТ.). 

2) порогъ на р. Тверцѣ, Тверской губ., 
Повоторжскаго у., ниже Торжка, близь дер. 
Паники, имѣетъ протяженія 23 саж.; суда 
проходятъ съ подчалкою оть 10 до 20 ло
шадей. 

(СТДОІ. Дорож. 1833 г., ч. I I , ОТД. I , с . ССХСІІІ, 28). 

ОПОКИ, погостъ и деревня, Псковской 
губ., Порховскаго у., въ 29 в. отъ у. г-да, при 
р. Шелони, по Новгородскому почтов. тракту. 
Ч . ж. 380 д. об. п., 55 дв. п церковь, обра
щенная въ приходскую пзъ упраздпенваго 
муж. Илъинскаго моя. Онъ основанъ въ кон
це X V I в. преп. Іоакияомъ, мощи коего по-
чиваютъ подъ спудомъ въ нынѣшней приход
ской церкви. Погостъ по писцовымъ книгамъ 
1584 г. ваходился въ Шеловской вятннѣ и 
имѣлъ церковь, св. Николая. 

( И с т . Р о с . Іерар. , ч . V , с . 3 « в ; Ратшввт., M o » , в церв. , с. 
4 5 « ; З а в . В . Р. Г . О . , V I I I , п р ы . , с . 116). 

Опочва, уѣзд. г-дъ Псковской губервіи. 
L Г-дъ, подъ 5 6 ° 4 3 ' с. ш. и 4 6 ° 1 9 ' в. 

д., въ 123 в. къ ю.-ю.-в. отъ Пскова, распо-
ложенъ на нр. бер. р. Великой и ва острову, 
къ нему нрилегающемъ. Мѣстность Опочец-
каго уѣзда въ древнія времена завиеѣла отъ 
Пскова. Для защиты ея отъ Литовцевъ было 

построено нѣсколько городковъ, какъ напр. 
Вревъ, Коложе, Красный и проч.; за этими 
городками могли селиться безопасно и мир
ные граждане. Въ . 1341 г. въ лѣтопи-
сяхъ псковскихъ встрѣчается село на Опоч-
кѣ, въ коемъ тогда Нѣ»цы убили Псков
скихъ пословъ; это село и есть начало 
нынѣшняго города, но о вемъ болѣе не 
упоминается • до нач. X V стол., потому что 
въ немъ не происходило никакихь важных), 
событій. Въ 1406 г. Литовцы, вторгнувшись 
в г, Псковскую землю, раззорили окончательно 
городъ Коложе, лежавшій оть Оиочки вер. 
въ 12; Псковичи послѣ этого построили но
вый городъ въ 1412 г., но только не на 
старомъ мѣстѣ, а на Оиочкѣ. Первоначально 
крѣиость Опочка имѣла 235 саж. въ окружн., 
состояла изъ земляныхъ валовъ и окружена 
была рвомъ, въ который была проведена вода 
изъ р. Великой. Вскоре послѣ основапія 
города, именно въ 1426 г., къ нему иод-
ступилъ съ войскоиъ В . кн. Литовскій Ви-
товтъ, но нослѣ 3-хъ дневной осады отошелъ 
къ Воронечу. Отступлеиіе это приписы-
ваютъ чудному дѣйствію образа Спаса 
Всемплостиваго, ирострѣленпаго во время оса
ды Литовцами и сохраняющаяся донынѣ въ 
соборномъ храмѣ. Другую осаду отъ Литовцевъ, 
бывшпхъ подъ предводительством?* кн. -Конст. 
Острожекаго, Опочка выдержала въ -1517 г.; 
послѣ безуспѣшной 28 дневной осады 
Литовцы принуждены были уйдти, хотя вой
ско у ппхъ было многочисленное; эта осада 
доказывает*, что Опочка была довольно зна-
чнтельпымъ укрѣпленіемъ. Въ 1581 г. Сте-
фань Баторій, идя на Псковъ, занималъ 
между другими городами и Опочку. Въ после
дующее время Опочка не разъ подвергалась 
нападеніямъ Поляковъ и Литовцевъ; съ при-
соединеніеиъ же Литвы она потеряла свое 
стратегическое значеніе. Опочка страдала также 
и отъ пожаровъ; въ летонисяхъ записавъ 
пожаръ 1441 г., начавшиеся отъ церкви 
Спаса (Преображевія) и истребившій весь го
родъ; Псковичи, видя вь О. важный стратеги
чески! пунктъ, тотчасъ же его возобновили. 
О соетояніи бывшато города мы имѣемъ из-
вестіе изъ описи 1691 г. Г-дъ раздѣлялся на 
Верхній и Нвжній, разделенный р . Великою, че
резъ которую проходить мостъ въ 57 саж. Верх-
вій г-дъ имѣмъ 235 саж. въ окружн., проѣзжія 
ворота, 3 глухихъ башни, водяной тайникъ 
изъ р. Великой; въ Нвжвемъ было 470 саж. 
въ окружн., 4 проезжвхъ воротъ и 5 глухихъ 
башевъ, тайника л колодезей не было; ио р. 
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Великой Нижвій городъ простирался на 125 
саж. Севергинь, посѣтившій городъ въ 1803 
г., нашел* на острову высокій валъ бывшаго 
укрѣиленія; въ городѣ при немъ было жите
лей 828 человѣкъ, 7 церквей (2 кам.), до
мовъ 302 (4 кам.). По свѣд. за 1865 г. ч. ж. ; 
3,805 д. об. п. (2,030 м. п.), изъ коихъ почетн. | 
граждан* и купцовъ 369, мѣщанъ и цеховыхъ 
1,284. Неправославныхъ: раскольниковъ 2 3 , 
католиковъ 8 1 , протестантовъ 76, евреевъ 
94. Въ 1865 г. въ городѣ было православ. 
церквей 8 (4 кам.); въ Преображенскомъ 
соборѣ, кромѣ чудотворнаго образа Всемило-
стиваго Спаса, находится чудотворный образъ | 
Божіей Матери Умиленія Себежской, пожертво- ! 
ванный сюда въ X V I I стол.; обѣ эти иконы 
ежегодно препровождаются съ крестнымъ * о -
домъ въ Святогорскій-Успенскій монастырь 
(въ 40 в. отъ города). Домовъ 482 (17 кам.), | 
лавокъ и лавочекъ 147, постоялыхъ дворовъ 
6, городская больница, уѣздное училище, 
учрежденное въ 1815 г., приходское, суще
ствующее съ 1787 г.; въ нихъ учащихся въ 
1863 г. было 107 м. п. и 14 ж. п. Городъ 
имѣетъ во владѣніи 141 десят. земли, 2 j 
дома, 27 лавокъ и 36 номеровъ прилавокъ. 
Городской доходъ на 1862 г. исчисленъ въ 
4,210 р. Главное занятіе жителей трепаніе 
льна на мѣстныхъ льнотрепальняхъ; не мно-
гіе занимаются хлѣбопашествомъ и рыбною } 
ловлею н а р . Великой, а до 460 человѣкъ мѣ- \ 
Щанъ уходят* на заработки въ другія мѣст-
ности; ремеслеввнвовъ въ 1865 г. считалось 
229 человѣкъ (Ï2'3'foâferep;), язь нихъ кувие-
цовъ 33, кожевенников* 30. Крояѣ льно-
трепаленъ в* 1865 г. въ ОпОчкѣ было 1*0 
заводовъ: 3 кожевенныхъ, 1 водочный, 2 
кирпичных*, 2 гончарныхъ и 2 синильныхъ; 
кожевенные заводы выдѣлываютъ на сумму 
до 11,500 руб., дѣятельность же осталмыхъ 
заводовъ весьма ограничена. Льнотрепаленъ въ 
г-дѣ 4; на нихъ приготовляется льна бол-Ье чѣмъ 
на 186,000р. Главную статью торговли мѣсгна-
го купечества составляют* лень н кожи; первый 
вдеть преимущественно въ нортамъ Балтійскаго 
м., вторыя въ Витебскую г.; лень закупается 
въ своедіъ уѣздѣ. Кромѣ того довольно зна
чительна торговля солью, хлѣбомъ, скотом*, 
бакалейными, коаоніальнымя а другими то
варами. Въ 1865 г. выдано торговыхъ сви-
дѣтольствъ купцам* 1 -ой гильдіи 3, 2-ой 
142, на мелочный торг* 262, на разносный 
5 3 , мѣщанамъ-промышленнякамъ "95, при
ш и в к а м * 120, ярмарок* 2: съ 8^-14 сен
тября я 29 іюня; вторая незначительна. По 

свѣд. за 1862 г. на первую ярмарку приво
зилось на 16 тыс. р. , продавалось на 4,300 
р. ; на вторую привозилось на 1,700 р. , 
продавалось иа 500 р. Незначительные ба
зары собираются по средам*, пятницам* и 
воскресеньям*. 

( И о л . собран, д ѣ т о п . , ч . I V , с . 203, 291; Товогр. првмѣч. 
ва знатнѣйшія мі.ста путешествия Ея Инп. Веівч. въ Бѣдорус. 
в а в ѣ с . 1780 г . , с. 36; Севергпаъ, Прододж. эапвс. путешес. по 
запад, пров. въ 1803 г., с. 80; Мацкеввчь, Путев, з а м . , с. 86; 
Ж у р . М о н . Вн. Д. 1840 г . , т. X X X V I I I , смѣсь, с. 13—20; 11 ков. 
губ. вѣд. 1840 г . , N 34, 1844 г. N 17, 30, 1847 г. N 2—9, 2 3 - 2 5 , 
1849 г. N 1 — 9 , N I I , 2 9 - 3 S , 37—40, 1830 г. N 3 - 7 , 46, 47, 
1851 г. N 10—11; В. стат. Псков, г у б . , с. 364; Гор. посед , ч . 
I V , с. 288; Яковом, сост. гор. посед., ч . I I , тетр. X X X I , с . 12), 

П . Опочецкій уѣздъ въ ю.-з. части гу-
берніи. Простр. его, по Швейцеру, 70,29 кв. 
м. или 3,401 кв. в.; онъ наименьшін въ 
цѣлой губерніи. Мѣстность довольно волни
стая, отъ разбросанных* повсемѣстно пе
счаных* холмов*, имѣющихъ иногда доволь
но значительную высоту и значительное нро-
тяженіе. Въ зап. часть у-да входят* вѣтви 
группъ, такъ называемыхъ Вяаовскихъ горъ, 
которыя распространяются между правыми 
притоками р. Великой, а въ восточ. половпнѣ 
уѣзда проходят* невыеокіе кряжи, расхо-
дящіеся между лѣв. притоками р. Великой. 
Вообще восточ. часть, т. е. по лѣвой сторо-
нѣ р. Великой, представляет* мѣстность 
постепенно понижающуюся отъ ю. къ с ; на 
границѣ с * Витебской губ;, т. е. въ самой 
юж. части, площадь нмѣетъ видъ возвышен-
ныхъ плоскогорій со множеством* небольшнхъ 
озеръ и болотъ, преимущественно лѣоистыхъ; 
по мѣрѣ удаленія къ сѣверу, т. е. къ усть-
ямъ лѣвыхъ притоковъ р. Великой, цѣаи 
песчаных* возвышенностей постепенно все 
болѣе я болѣе обнаруживаются длинными 
узкими гребнями, далеко командующими надъ 
окружающею мѣстностью; лѣеа здѣсь также 
постепенно рѣдѣютъ. Что же касается до 
вѣтвей, отходящихъ отъ группы Вязовских* 
гор*, въ запад, части уѣзда, то онѣ , рас
пространяясь между лѣв. прит. р . Великой, 
или иодходятъ къ самому руслу, как* напр. 
Святогорскія горы при сліяніп pp. Сороги 
съ Великою, или, не дойдя вер. 1 0 — 1 5 , 
сливаются съ низменною равниною, покры
тою болотами, какъ напр. по низовьям* pp. 
Шести и Еудки, а также между г. Опочкою 
и р. Кудкою. Почва уѣзда нреямущественно 
глинистая, мѣетами несчаноглинистая, а но р. 
Великой песчаная; на поверхности разбросаны 
эрратичесвіе валуны, а подъ почвою зале
гаютъ известняки, обнажающіеся въ рѣдкихъ 
мѣстахъ. В * берегахъ р. Великой, вер. въ 5 
оть Опочки, залегает* красная желѣзистая 
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охра, употреблявшаяся жителями на краше-
ніе деревянной утвари. Вся площадь уѣзда 
лежитъ въ системѣ р. Великой, которая, 
найдя изъ Витебской губ., течетъ на всемъ 
протяженіи въ главномъ паправленіи отъ ю. 
къ с. Какъ р. Великая, такъ и притоки ея, 
несудоходны и вообще незначительны; изь 
притоковъ Великой протекаютъ но уѣзду 
Черница, Кудка съ Изгожицей и Ивицей, 
Вересовка, Шесть, Усовка, Сорапь (прав, 
прит.), Исса съ Вѣтвыо, Устратицей, Мпг-
ровкой, Дречей, Верба и Синяя (лѣв прит.); 
по запад, границе течетъ рч. Лъжа, прп-
токъ Утрой (лев. прит. Великой). Всѣхъ 
озеръ въ уіздѣ считается до 194, изь коихъ 
5 имяють протяженія отъ 5 до 10 в., 7 
отъ 3—5 в., 58 отъ 1 — 3 в. и 124 менѣе 
1 в. (см. В. стат. Псков, губ., стр. 109). 
Изъ озеръ самыя болынія: Верято б^'г 
в. , Ашо 6 в. , Усвеча, Лосно и Велье, каждое по 
5 в. въ діам. Болотистый пространства встреча
ются повсемѣство, но особливо въ долинахъ , 
рѣкъ I i въ окрестностяхъ озеръ; напбольшія 
изъ болотъ вмѣютъ иротяженіе отъ 10 до 
15 вер. н рѣдкіа изъ нихъ не пересыхаютъ 
лѣтомъ. Болотами преимущественно богата 
ю.-з. часть у-да, прилегающая къ Витебской 
губ. Подъ лесами въ уѣздѣ до 205 тыс. 
десят., т. е. 49% всей площади; лѣса группи
руются преимущественно въ юж. части на 
границе съ Витебскою губ.; впрочемъ, лѣса 
ннгдѣ не проходятъ сплошными полосами, а 
раскинуты повсеместно. По свѣд. за 1865 
г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ города) 84,539 д. j 
об. п. (41,851 м. п.), съ городомъ на 1 кв. і 
м. по 1,262 д. об. п. Изъ числа жителей: I 
дворянъ 376, крестьянъ казенныхъ 37,953, 
вышедш. изъ крѣпостн. зависимости 37,919, 
бывшихъ дворовыхъ 726. Ыенравославныхъ: 
2,089 раскольник., 142 католик., 231 проте
стант., 33 евреевъ и 18 магометанъ. Въ ! 
1865 г. въ уѣздѣ было православ. церквей | 
34 и Святогорскій-Успенскій монастырь (см. j 
это). Уѣздъ раядѣленъ на 2 стана; казен. 
крестьяне составляютъ 17 сельскихъ обществъ, 
а вншед. изъ крѣпостн. зависим. 16 воло
стей, 145 обществъ (288 владѣльцевъ). \ 
Жители размещаются въ 2,327 поселкахъ, 
изъ коихъ пригородъ 1 Красный (см. это сл.), 
монастырь 1, погоетовъ 27, селъ и селецъ 
196, деревень 2,102. Поселки въ уезде 
вообще весьма мало населены; ни одинъ изъ 
нихъ не шйетъ даже 50 дворовъ. Въ отно-
шеніи хлъбопашества уездъ принадлежитъ къ 
числу такихъ, которые могутъ удовлетворять 

свои нужды только въ урожайные годы, и то 
благодаря тому, что значительное количество 
лицъ выходитъ на заработки въ другія местно
сти. Подъ пашнями полагаютъ до 159 тыс. 
десят., т. е. до 38% всей площади; озимаго 
хлеба недостаетъ на местное продовольствіе; 
главную выгоду земледельцы получаютъ отъ 
посева льна, который вывозится па продажу 
въ количестве 150 тыс. п.уд.; ленъ сеется 
повсеместно. Другія отрасли сельскаго хозяй
ства не отличаются болыпимъ развитіемъ и 
служатъ только для удовлетворенія местиыхъ 
нуждъ. Пзъ другихъ иромысловъ существуют!.: 
выходъ на заработки въ другія местности, 
пзвозъ (особенно около г. Опочки), щетин
ный промыселъ въ Усохннской волости 
(занято до 230 хозяенъ), охота и птице
ловство. Заводская промышленность весьма 
незначительна; вь 1865 г. она ограничивалась 4 
винокуренными заводами и 2 пивоваренными. 
Въ періодъ винокуренія 1862 — 63 г. на 
бывшихъ 3 заводахъ при сел. Лямоновѣ, 
Ыестюгинѣ и Глубокомъ выкурено безводнаго 
спирта 8,846 ведръ нзъ 24,237 пуд. муки 
и солода. В ь уѣзде бываютъ 2 значительныя 
ярмарки при Святогорскомъ монастыре; на 
нихъ въ 1862 г. привозилось на 73 тыс. 
руб., продавалось на 22 тыс. 

( С и . Псковская г . ) . 

Опочки: 1) Среднія, село, Курской г., 
Старооскольскаго у., въ 26 вер. къ. с. отъ Ст . 
Оскола, при р. О Н О Ч К Б . Ч . ж. 1,661 д. об. 
п., 249 дв. 

2) Верхнія, село, Курской г., Тимскаго 
у., въ 34 вер. къ в. отъ Тима, при р. Опоч-
ке. Ч . ж. 1,844 д. об. п., 235 дв. 

О п О Ш Н Ѳ пли Опошня, мест, влад., Пол
тавской г-ніи, Зеньковскаго у-да, на ночтовомъ 
тракте изъ Полтавы въ Зеньковъ, въ 36 в. 
отъ у-дпаго г-да, при рч. Тарапуньке. По 
некоторымъ соображепіямъ, основапіе этого 
поселенія относятъ къ X I I в., когда оно 
было уже городомъ. Въ половине X V I I 
в. Опошня числилась въ числе казачьихъ 
сотенныхъ. Вт. 1668 г. здесь былъ взбранъ 
гетманомъ Дорошенко и убить Брюховец-
кій. Въ 1764 г. О. принадлежало Гадячскому 
полку. По свед. 1863 г., ч. жит., малоруссовъ, 
5,674 об. п. (2,706 м. п.) , 720 дворовъ. 
Церквей правосл. 5; сельское училище; по
чтовая станція, становая квартира; 4 ярмарки 
и базары, на коихъ торгуютъ врестьянскимъ 
товаромъ, посудой, птицей, кожами, хлебомъ 
и плодами; последніе местнаго ироисхождевія, 
ибо окрестности Опошни очень удобны для 
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садоводства; вт. особенности славятся опошнян-
скія сливы, считаемыя наилучшими для солепія; 
солеными п сушеными онѣ въ значительном* 
количествѣ продаются въ Харьковъ и Землю 
Войска Донскаго. Посуда, которою торгуютъ 
въ Опоганѣ, тоже мѣстнаго издѣлія; этимъ 
производствомъ занимаются казаки. 

[ Г о р . вое. Росс. И н н . , I V , с. 208 в 209; Аравдаревко, З а п . 
о П о л . г - в і п , I I I , с. 100—105). 

Опоща, р . , ( Ковенской г., лѣв. пр. М е -
меля или Нѣманека, системы р. А а . Беретъ 
начало въ Новоалександро.вскомъ у., орошаетъ 
Поневѣжскій. Напр. въ самой верхней ч а с ш ѵ  

теч. къ з . , въ остальной къ с. Дл. теч. пре-
вышаетъ 60 вер. У мѣстечка Биржи р. Опоща 
протекаетъ черезъ Биржанское озеро, а въ 
Нѣманекъ впадаетъ у мѣст. Радзивилишки. 
Ширина и глубина О. незначительна. 

(Афзвасьевъ, Ковен. г . , с. 104). 

О п р Ѳ Т И , развалины бывшей крепости 
Тифлисской г. и у., въ долинѣ рч. Шулавера, 
прит. Кціи. Крѣпость основана царемъ Тир-
датомъ въ 395 г. по P. X . п разрушена въ 
X I I I в. при Чингисхане. Кроме крѣпостп, 
видны основанія церквей, еравненяыя нынѣ 
съ землею. 

(Я,')р. И в в . в . Д . 1844 г . , т. V I , с т . 412, Зававваз. В ѣ с т в . 
1850 г . , N 8). 

Оптина - Введенская муж. пустынь, 
Калужской г., Козе.тьскаго у., въ 4 в. отъ у. 
г-да, на прав. бер. р. Жпздры. По преда
шь» пустынь существовала еще въ X I V или 
X V в., и названіе получила отъ имени своего j 
основателя, разбойника Опты, который раска
ялся въ свонхъ злодѣявіяхъ и принял* ино
чество, подъ именем* Макарія. В * 1724 г. 
единственная церковь пустыни была обращена 
въ приходскую, иноки же переведены въ Бѣ -
левгкій Спасскій монастырь, но въ 1726 г., 
по ходатайству Шепелевыхъ и воеводы Ардато-
ва пустынь была опять возстановлена на преж-
немъ мѣстѣ. Нынѣ въ пустыни 4 церкви, пзъ 
коих* соборная Введевія во Храмъ основана въ | 
1750 г. Шепелевыми. Четвертая церковь дере- і 
вянная находится в* 1jt в. отъ монастыря; при | 
ней особый скит* во имя св. Іоанна Предтечи j 
для схпмкиковъ. Из* ИКОІГІ , въ пустыни замѣ- ! 
чательны: чудотворная икона Казанской Бож. 
Матери и образъ Пафнутія Боровскаго, особен
но почитаемаго богомольцами. 1 мая и 1 сен
тября здѣсь бывают* крестные ходы, прпчемъ 
стекается много народу. 

( О п я с . Калужск. в а а ѣ с т . , с. 28; Истор. Р о с . Іерар., ч. V , с . 
367; Мат. для с т . 1841 г . , отд. I , с. 177-, О п в с . Калуж. в а в ѣ с . , 
с. 28 ; Р а т ш в в і , MOB. В церв. , с. 112-. В. С т . Кадуж. г . , с . 120; ; 
П а » , в в . Кадужс. г. ва 1861 г . , с . 287—290; кадужс. губ. »*д. \ 
18(7 г . , N 28—34; А . Муравьева, Овятыа горы • Оотава п у с т . , 
С . - П е т . , 1852; Каведвва, Истор. опвс. Козельс. Введев. Оптввоа 
в у е т . , и д . 2 - е , «саравд. « д о в о д а . , I . Л . , С . - п е т . , 1862, in-8; I 

Собр. п в с е а г бдажев. памятв Оптввсв. старца іером. Мэіарія, 
взд. Козельской сует , Москва, 1862 г . , і п - 8 ; И с т о р . оп. свата 
во п»я св. Іоавна Предтечи, наіолящ. прв Введев. Оптвп. п у с т . , 
сост . I . л . , взд. 2-е, С . - п е т , 1862 г . , і п - 8 ) . 

О п т И Н Ъ - Т р О И Ц К І Й муж. 3-го класса 
монастырь, Орловской г., Болховскаго у., близъ 
у. г-да, на бер. р. Пугры. Монастырь уже 
существовал* в* нач. X V I I в., и в* 1613 г. 
был* разрушен* Литовцами. По царским* 
грачатам* 1620 и 1628 г. монастырь был* 
возобновлен!, и тогда же ему пожалованы 
рыбныя ловли но p. Hyrpf,. Въ нем* нннѣ 
2 церкви, изъ коихъ соб. во имя Св. Троицы 
построенъ въ 1668 г. иждпвеніемъ царя 
Алексѣя Михаиловича и царицы Марьи Ильи-
нишньт, для поминовенія погребенныхъ здѣсь 
князей Милослапскнхъ, родстненниковъ царицы. 
Обитель нынѣ под* управленіемъ архиман
дритов*. При монастырѣ бываетъ ярмарка 26 
іюля. Къ пустыни принадлежит* скптъ Іоанна 
Предтечи (см. Предтечевскій). 

(Истор. Рос. Іерар., ч. V , с. 367; Мат. ддя С т . 1841 г . , отд. 
I , с . 180; Ратшввъ, Мое. и церк., е. 367; В. С т . Орлове, г. , с . 
122; П а н . вв. Орлов, г. на 1860 г , прал., с. 50; Опвс. в о в . , 
Л . Кавелвнъ, С . - П е т . , 1862 г . , і п - 8 ; Калуж. губ. вѣд. 1850 г . , 
N 2 ) . 

О п у к ъ , гора и мысъ на ю.-в. бер. полуостро
ва Крыма, между г. Ѳеодосіею  и мысомъ Такылъ-
Бурунъ (въ пределах* Ѳеодоеійскаго  у-да 
Таврической г-нін). Мыс*, называемый также 
Елен*-кая или Кара и увенчанный горою, имветь 
направленіе къ ю. Гора стоить совершенно 
отдѣльно и склоняется къ морю крутым* ска
том*, а къ материку склоном* более пологим*; 
вершина ея плоская. Предполагают*, что у 
древних* гора Оиукъ называлась Кимлярій-
скою, и что на склоне ея находился город* Кнм-
ляріонъ, а на вершине дворец* царей Воспор-
окихь. Открытия здесь развалины делают* 
это предположение несомненным*. В * средніе 
века здесь по видимому не было значнтельнаго 
посе.існія, и Генуезцы брали отсюда камень 
для постройки Кафы. В * настоящее время 

! здѣсь, у моря, находится татарская деревня, 
: вь которой числится 79 ж. обоего пола (43 
j м. п.), 21 дв. и одна мечеть (в* 60 в. отъ 

у-днаго г-да). 
і (Kolliers Oesammelte Schriften, T h . I I , s, 148, 119: Pallas, 
1 Bemerkungen, I l В . , s. 34*; Крыкс. Сб. Беппеаа, с, 106; Ж. М . 
І Вн. Д . , 1856 г . , т . X V I I , с в Ѵ ь , с. 11; Одесеків В t ê t u » 1836 
; г , N 4; Лоція черваго воря, Мавгаварв, с . 109; Запвсвв Одес. 

Общ- Исторів. т . I V , о т д . ' і , с. 69). 

ОражИНЪ (Лражипъ), гора въ Маломъ 
Кавказе, на границе Шушинскаго у. Бакин
ской г. и Нахичеванскаго Эриванской, подъ 

: 3 9 ° 2 3 ' с. га. и 6 3 ° 2 7 ' в. д . , имеет* абс. 
і выс. 10,561 фут. 
I (Ходаьво, Геогр. полож. в в н е , с . 20). 
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О р а н е Д Ъ , двѣ рѣки, Архангельской г. 
Мезенскаго у., правые прптоки Печоры: 1) 
Большого Ор. беретъ начало на горѣ Саблѣ, 
вмѣетъ напр. къ з.-ю.-з. и теч. . 50 вер.; 2) 
Малый Ор. имѣетъ напр. къ ю.-з. н дл. теч. 
80 вер. На болъшомъ Ор. въ 1857 т. Анти-
повъ нашелъ каменный уголь и превосходно 
сохранившееся вь сланцеватых* г.шпахъ, пере
межающихся съ песчаниками и конгломератами, 
отпечатки растепій: Pecopteris , Odontop-
teris и Asterophyllites. 

(Keyserling • Kruaeuetern, Petchora-L. , p. WO; Ж . M. В. Д. 
1851, X X X V , 100; В. в H. Boitr. , X X I I , 130 i Антпітовъ, вг Г. 
Ж . 1860, с. 503). 

О р а ш е н б а у м ъ (въ цросторѣчіи Ра.и-
бовг), заштатный городъ дворцоваго вѣдомства 
С.-Петербургской губерпіи, Петергофскаго у., 
иод* 5 9 ° 5 5 ' с. ш. и 4 7 ° 2 5 ' в. д., въ 38 в. 
отъ С.-Пете{>бурга и въ 10 в. отъ Петер
гофа, съ коими связан*, кромѣ шоссе, же-
лѣзною дорогою. Ораниенбаум* расположен* 
вдоль южнаго берега Финскаго залива, про
тив* Кронштадта, на возвышенной терассѣ, 
имѣющей до 15 саж. (105 фут.) высоты 
надъ ур. м. При Ораніенбаумѣ въ заливъ впадаетъ 
рч. Кяростна. Д о основанія С.-Петербурга 
на мѣстѣ Ораніевбаума находилась бѣдиая 
чухонская мыза, пожалованная Петромъ I, 
по завятіи края, кц. Менгаикову. В ь 1714 
г. Меншпковъ построил* здѣсь загородный 
дворецъ, завелъ садъ и паркъ, и прорыл* 
каналъ (въ 1V* Ч. дл.) для устройства гавани, 
такъ какъ передъ самым* городомъ лежала 
широкая мель, мѣшавшая плаванію даже мел-
кихъ судам*. Тогда же Ментиков* назвал* 
это мѣсто Ораниенбаумом* и приводил* лѣт-
нее время, давая роікошныя празднеиства для 
Имп. Петра II. Вт, 1727 г. Ор. въ чнедѣ 
другихъ имѣиіГі кн. Меншнкова былъ конфи-
скованъ н съ того времени считался Импе-
раторскимъ нринорскинъ домом*. Вт, 1732 г. 
Ор. переданъ въ вѣдом. Дворцовой канцеля-
рін; въ 1737 г. здѣсь учрежден* морской 
госпиталь, въ 1743 г. Пмп. Елизавета пода
рила Ор. вел. князю Петру Ѳеодоровичу, 
который проводилъ здѣсь большую часть сво
его времени и построил* для военных* экзерцицій 
свонхъ голштинскяхъ солдатъ небольшую зе
мляную крѣпость Петерштадтъ, остатки 
которой существуютъ и по нынѣ. Въ 1764 
г. въ Ор. была учреждена таможенная заста
ва, нынѣ уже не существующая; въ томъ же 
году аъ Ор. оиредѣленъ особый комаисаръ 
для пріеяа и содержанія иностранцев*, пріѣз-
жающих* черезъ Кронштадт* вт. Росеію для 
поееленія. Около дворца, таким* образомъ, 

стали селиться иностранцы, которые образо
вали слободу. Вь 1780 г. слобода переиме
нована в* уѣздпый городъ С4-Петербургскоі1 
губ. В * 1796 г. Оран, сдѣлан* заштатным* 
и со всѣяи кь нему приписными деревнями 
пожалован* В. К н . Наслѣдняку Александру 
Павловичу; при дворцѣ учреждено особое 
правлепіе подъ непосредственным* вѣдѣиіемъ 
Сената. Въ 1802 г. Ор. опять сдѣлаиъ уѣзд-
ным* городомь; в* 1848 т. присутственный 
уѣздныя мѣста переведены в* Петергофъ, а 
Ор. остался заштатнмчъ. Въ настоящее вре-

' мя дворецъ с* приписанным* к* нему имѣ-
ніемь принадлежит:. В . Кн. Елспѣ Павлоішѣ. 
По свѣд. за 1864 г. ч. ж. в* городЬ 3,729 
д. об. п. (2,591 м. п.), изъ коихъ почетн. 
гражданъ u купцов* 108, мѣщан* и цехо
вых* 197, крестьян* 320, регулярнаго вой
ска 1,949. Не православных*: католиков* 125, 
протестант. 272, евреевъ 55. В * 1864 г. въ 
городѣ находилось 3 православ. церкви (1 домо
вая) и 1 протестантская; домовъ 278 (44 кам.), 
лавок* п лавочекь 139, богадѣльня, приход
ское училище, в* коемъ в* 1863 г. было 
учащихся 35 м. и. и 29 ж. и. Жители го
рода занимаются преимуществено огородни
чеством*, отчасти рыбною ловлею въ заливѣ, 
но особенную выгоду получагогъ оть отдачи 
въ наем* своих* домовъ на лѣтпее время 
столичным* жителям*. Ремесленниковъ въ 
1864 г. было 124. Заводская промышленность 
въ 1864 ограничивалась одним* гоичарпымъ 
заводом*. Торговля г-да совершенно ничто
жна и ограничивается удовлетвореніемъ мѣст-
ных* потребностей. Ораніенбаумское же ку
печество занимается преимущественно казен
ными подрядами и торговлею в* столицѣ. 
В * 1864 г. выдано торговых* свидѣгельств* 
куицамъ 1-ой гпльдіи 1, 2-ой 52, на мелоч
ный торг* 26, прикащикамъ 16 и членам* 
купеч. семейств* 30. Ярмарокъ и базаров* 
нѣтъ. 

СЖ. М. Вв. Д. 1839 г. , т . X X X I I I , свгвсь с. 31 -, Пушваревъ, 
С.-Петербургъ, ч. I V , с. 107, В. с т а т . С . -Петерб. г у б . , с т . 867ѵ 
Вегшегя, St.-Peterab., H, 384; С о х е , В . I , 389—ЗМІ Гор. noceJ. 
т . V U , е. 601). . ' 

О р а н І Ѳ Н б у р г ъ , уѣздный городъ, Рязан
ской губ.; см. Раненбургъ. 

О р а н н о е (Оране), село, Кіевекой г., 
Радомыельскаго у., въ 100 в. от* у. г-да, 
при р. Тетеревѣ. Ч . ж. 572 д. об. п., 88 
дв., церковь. Въ 2 в. отъ села, падъ р. 
Тетереволъ, ість городище., в* 30 с. дл. и 20 
шир. Оно окружено глубоким* рвомъ, сооб
щающимся 2 концами съ рѣкою. По преданію, 
оно было укрѣплеаіемъ существовавшаго нѣ-
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когда здѣеь города Орана. До 1795 г. седо 
принадлежало кі мптрополпчьіпгь имѣніямъ, 
а въ 1795 г. подарено Пскрѣ . 

(Фундуклей, Обозр. вогидъ и вадовъ Кіев. г . , с. 40; Похвле-
авчь, Сказан, о насел, мѣст. Кісв. г . , с. 119). 

Оранская-Богородицкая муж. пу
стынь, Нижегородской г. и у., въ 50 в. отъ 
Нижняго блцзь деревни Оранкахъ (Поляны) 
при р. Русѣ . Пустынь основана въ 1634 г. 
дворяниномъ П . А . Глятковымь, на мѣстѣ, 
называемомъ до устраненія обители Словеновою 
горою; по очисткѣ же лѣса подъ пашни 
получившаго названія оранншо поля, откуда 
и произошло названіе пустыни около постро
енной Глятковымъ, по благословенію Патріарха 
Іосафа, церкви во имя Владимирской Божіен 
Матери, которой принесенная сюда конія 
стала называться Оранскою, поселились иноки, 
и такимъ образомъ образовали обитель. Мор
два, жившая въ окрестностяхъ обители, не 
разъ старалась разрушить ее, но безуспѣшно. 
При изданіи штатовъ пустынь осталась за 
штатомъ. Въ воспоминание избавленія Ниж
няго въ 1 7 7 1 г . отъ моровой язвы, во время 
которой икона была перенесена въ Ннжній 
изъ обители, бываетъ ежегодно крестный ходъ 
въ Нижпій въ четверг ь на Святой недѣ.іѣ. 
Въ Нижнемт, икона остается до 19 іюня, дру
гой ходъ съ 26 августа бываетъ въ Арзамасъ, 
установленъ нъ 1791 г. Изъ Арзамаса икона 
переносится по другпмъ уѣзднымъ города.мъ 
и въ с. Павлово н возвращается вь обитель 
на Страстной ведѣлѣ. Нынѣ нъ монастыри 3 
церквп. Соборная во имя Вдадимірской Божіей. 
Матери, основ, въ 1804 г.; въ ней находится 
u чудотворная икона Богородицы въ бога
той серебрянной ризѣ. Для иноковъ пмѣются 
3 каменныхъ корпуса, монастырь же окру-
женъ каменной стѣной. Постройки вообще 
относятся къ началу X I X в. Пустынь упра
вляется игуменами, въ X V I I I в. были въ ней 
и Архимандриты. Празднества совершаются 
14 іюня и 26 августа; въ это время быва
ютъ и ярмарки. 

( О о в с . Оравсвой-Богород. н у с т . , состава, ПВОФСС. іероаов. 
Маваріеаъ, мосваа, 1851'г. , іп-8 ; Истор. Рос. Іерар. , ч . V , с . 
369; Р а т ш в в г , Моаас. в иерк., с. 361; П а т . дда С т а т . 1841 г . , 
отд. I , с. 162; В. Ст. Ввжегор. г . , с. 93; Нажег, губ. вѣдоя. 
1846 г . , N 35—36). 

Ораны, мѣстечко, Виленской г., Трок-
скаго у., къ ю.-з. отъ у. г-да, при впаденіи 
рч. Оранки въ Меречанку. Въ нач. X V в. 
при Ягайло здѣсь быль великокняжескій дворъ. 
Ч . ж. 620 Д. об. п. , 70 дв. Жители зани
маются съ усиѣхомъ разведеніемъ хмѣля н 
торговлею медомъ и грибами. 

(Город, восед. , ч . 1, с . 191; Коревъ, Вадеа. г. , с . 124). 

О р а т о в ъ , мѣстечко Кіевской г., Липо-
вецкаго у., въ 38 в. отъ у. г-да, при ручьѣ 
Жннѣ. Оно уже существовало въ X V I ст. , 
въ концѣ Х Ѵ И І ст. принадлежало Пулав-
скочу. Мѣстечкомъ называлось вь 1795 г., 
угверж (ено же въ 1811 г. Ч . ж. 1,668 д. 
об. п., 196 дв., прав, церковь, во имя Успе-
ні;і, основ, въ 1787 г., католич. костелъ, си
нагога, винокуренный и кирпичный зав., че-
резъ каждый 2 недѣли торги. 

(Город, посел., ч. I I , с. Î81; Похадевичь, Сказан, о пасед. 
MT.CTH. Кіев. г у б . , 326; Фуидуклеп, Кіев. г . , I , 173; ж . М . Ва. 
Д . 1815 г . , т . I X , с . 303). 

О р б Ѳ Т И (Обрети), гора въ Мал. Кавказѣ, 
Тифлисской губерн. и уѣз . , близь Манглиса, 
имѣетъ абс. выс. 4,300 фут. 

(Ходзько, Геогр. подож. о я ы с , с. 32). 

ОргОВСКая, карантинъ-таиоженпая "за
става Эриванской губ., Эчміадзпнскаго у., въ 
бывшемъ Сурмадинскомъ участкѣ, устроена 
по дорогѣ изъ Баязетскаго пашалыка Азиат
ской Турцін. Въ 10-ти лѣтіе 1 8 4 9 — 6 0 год., 
за исиюченіемъ 1854 и 55 год. (война), 
черезъ таможню было: 

Отпускъ. Привозъ. 
1849 г. . . на 17.183 р. на 23,178 р. 
1850 г. . . > 3 \ 3 8 1 > > -28,143 > 
1851 г. . . > 21,089 > > 19,992 > 
1852 г. . . > 32,958 > > 19,007 » 
1853 г. . . > 21,343 > > 10,352 > 
Средн. чпсл. на 25,591 р. па 20 ,134 р. 
1856 г. . . на 21,993 р. на 20,957 р. 
1857 г. . . > 25.288 > > 21,436 > 
1858 г. . . > ОЛ,726 > ; 39,286 > 
1859 г. . . > 53,908 у > 42,525 > 
1860 г . . > 39,927 > > 27,846 > 
Средн. чнсл. на 38,968 р. на 30,410 р. 
Въ 1861 u 62 г. ни привоза, ни отпуска 
товаровъ не было. Главный привозъ соста-
вля ют ь: лѣсъ, скотъ, хлѣбъ, шеіковыя, бумажным, 
шеретяныя издт.лія, табакъ, фрукты, орѣшкн 
чернильные, масло коровье п т. п. Главные 
вывозные товары: бумага хлопчатая, сарачин
ское пшено, кожи, табакъ и проч. 

( В . с т . Эрнв. г . , с. 250; Ввды анѣшвеп торг. 1819—60 г . ) . 

ОргѢбВЪ, уѣздный (в.тадѣ.іьческій, фа-
міі.іін Пангало) городъ Бессарабской области. 

I. Г-дъ, подъ 4 7 ° і 2 ' с. ш. н 47°29'в . д. ,въ41 
в. ь~ь с. отъ Кишинева по поч. тракту въ Бѣльцы, 
на лѣв. бер. р. Реута. Г-дъ построенъ въ местно
сти, въ которой находилась Дакійская крѣность 
Петродапа, извѣстная также подъ именемъ 
Стараго Орхея или Оргѣева; остатки ея, 
сохраннвшіеся донынѣ, находятся въ 15 в. 
отъ вынѣіпияго города, близь сел. Бранешты. 
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Спасекій въ KIT. Больтпаго Чертежа,, городъ I 
Орыгу на р. Днѣстрт. пріурочиваетъ къ Оргѣеву, i 
также какъ гор. Нароку къ Сорокамъ. Запо-
рожцамъ Оргѣевъ былъ извѣстенъ подъ именемъ 
Иргѣева илп Игрѣева. До 1812 г. Оргѣевъ 
находился подъ владычествомъ Турокъ и былъ -
ргаиденціею Сардарей, управлявіпихъ сѣверною 
частію пынѣшней Бессарабской области. Въ 
1812 г. Оргѣевъ былъ присоединенъ къ 
Россіи въ составѣ Бессарабской обл. До 
1835 г. часть земель ныиѣшпяго уѣзда и 
Кишеневскаго составляли особый уѣздъ Ор-
гѣевскій, хотя уѣздное упранленіе было въ 
Китипевт. (подробное оігнсаніе этого уѣзда 
въ Журп. Мни. Вн. Дѣлъ 1835 г., X V I I , 
стр. 77—93) . Въ 1835 г., съ учрежденіемъ 
повыхъ уѣздовъ области, образованъ и уѣздъ 
Оргѣевскій, при чемъ мѣстечко Орхей пере
именовано въ уѣз г-дъ Оргѣевъ. Городъ 
принадлежитъ по своему благоустройству къ 
числу самыхъ дурныхъ п грязныхъ не только 
Бессарабской области, но и всего Новороссій-
скаго края. По свѣд. за 1864 г. ч. ж. въ 
Оргѣевѣ 5,100 об. п. (2,727 м. п.), изъ коихъ 
купцовъ 180, мѣщанъ 4,197. Неправославныхъ: 
раскольниковъ 99, католиковъ 3 1 , армяно-
грпгор. 125 и евреевъ 3,005. Въ 1864 г. 
въ городѣ находилось правосл. церквей 2, 
изъ коихъ соборная св. Димитрія постр. 
Молдавскимъ господаремъ Стефаномъ воеводою; 
арияно-григоріанская церковь 1, раскольничья 
молельня, еврейская синагога и евр. молитвен, 
іпколъ 5. Домовъ 704 (199 кам.), лавокъ 
166, трактировт. 2, харчевень 5, постоялыхъ 
дворовъ 6, городская больница на 10 кро
ватей, уѣздное п приходское училище (въ і 
1863 г. учащихся 35 м. п.). Земли городу і 
принадлежитъ 1,282 десят.; городской доходъ 
на 1862 г. печисленъ въ 2,087 руб. На 
городской землѣ находится гора Пваносъ, изъ 
которой добывается известпякъ, пережигаемый 
на известь. Оргѣевская известь считается, 
по своей доброкачественности, лучшею во всемъ 
краѣ; ломки известняка, отдаваемые на аренду, 
составляютъ одно изъ главныхъ занятій мѣст-
ныхъ жителей и прпносятъ дохода до 30 
тыс. руб. Извести ежегодно выжигается до 1 
тыс. куб. саж. Бромѣ добычи извести, жители ! 
занимаются хлѣбопашествомъ, садоводствомъ I 
и огородничествомъ, а евреи мелкою торговлею і 
и контрабандою. Ремеелеянпковъ въ 1864 г. ! 
было 360 (мастер. 246), Заводская про- ; 
мышленвоеть весьма незначительна; въ 1861 ! 
Г- заводовъ было 6, выдѣдавшихъ на 860 і 
руб.; изъ нихъ табачный (150 р.) , кожевенный j 

(120 р.) , 2 свѣчные (360 р.), красильный 
(150 р.) и кирпичный (80 р.) Орг. въ тор
говом!, отпошепіи весьма незвачнтеленъ и 
большая часть его купечества торгуетъ внѣ 
города. Впрочемъ, Орг. почитается еврейскою 
станціею контрабанды чаевъ и ситцевъ, пере-
возимыхъ изъ за границы въ Кишеневъ. Яр
марокъ въ городѣ иѣтъ; незначительные базары 
собираются по понедѣльникамъ. Въ 1863 г. 
выдано торговыхъ свидѣтельствъ купцамъ 2-ой 
гнльдін 69 и прикащикамъ 18. 

( З а п в г . Олесе. Общ. и с т . в .ц.сеи., ч. н, с . 807; і . с т а т . 
Бееелр. Обл. , с. 156; Спасснаго. Кп. Бодып. чертежа, с. 112, 
262; Город, посед. , ч. I , с. З а щ у к ъ , Беосараб. обл., ч . I I , 
с. 161; Экоаом. состояв. Город, посед. , ч. I , тетр. Ш , с. 21; 
Плвят. вв. Беосараб. обл. аа 1862 г . , с . 62, 166; Ж у р . М а а . Ва. 
Д. 1846 г . , T. X I I I , С. 411). 

I I . Оріѣевскій уѣздъ, въ средней части 
области. Простр. его, по Швейцеру, 73,37 кв. 
м. и м 3,549 кв. в. Площадь уѣзда имѣетъ 
холмистый характеръ отъ проходящахъ по 
ней вѣтвей горъ, отходящихъ отъ горы Ме-
гуры (въ Ясскомъ у.) и распространяющихся 
между притоками р. Днѣстра и Реута; абсол. 
высота горъ превышаетъ во многихъ мѣстахъ' 
1000 фут. Въ сѣвер. части при с. Респо-
пени ( 4 7 ° 4 3 ' с. ш., 4 6 ° 1 9 ' в. д.) абсол. 
выс. достигаетъ 1,056 фут., въ запад, части 
при Заіайканахъ (47°29' с. ш., 4 6 ° 1 2 ' в. 
д.) 867 фут., при Цыіанеіитахъ ( 4 7 ° 1 9 ' с. 
ш., 4 6 ° 1 3 ' в. д.) 1,004 фут., въ восточ. 
части при Бологапѣ ( 4 7 ° 2 8 ' с. т . , 4 6 ° 3 0 ' 
в. д.) 930 фут., при Маркауцахъ, р . Днес
т р ^ (47°21' с. ш., 4 6 ° 4 3 ' в. д.) 740 ф у т , 
на югѣ прп Пересѣчннѣ (47°1б' с. ш., 
46°28' в. д.) 916 фут., на юговост. при 
Ониканцахъ на р. Днѣстрѣ 4 7 ° 8 1 ' с. т . , 
4 6 ° 4 2 ' в. д.) 610 фут. Вообще, горы имѣ-
ютъ главное направлепіе къ ю.-в. п съ при-
блігаеніеиъ къ руслу Днѣстра постепенно 
понижаются. Почва уѣзда состоитъ изъ тол-
стаго, плодороднаго чернозема съ нзвестковою 
подпочвою. Нзъ ископаемыхъ, кромѣ разныхъ 
сортовъ глинъ, находится пзвестнякъ, употре
бляемый на известь и разныя постройки. 
Около сел. Оникаицевъ находится сѣрно-
желѣзистый иоточникъ, вода коего издавна 
извѣстна своею цѣлебностью окрестным-!, жи
телями Вся площадь уѣзда лежитъ въ си
стеме р. Днѣстра, который протекаетъ вдоль 
восточ. границы уѣзда. Днѣстрь на всемъ 
протяженіп судоходенъ; въ 1865 г. въ пре-
дѣлахъ уѣзда нагрузка производилась на 5 
пристапяхъ: Лаловской, Рѣжнской, Тарасов-
ской, Сахарной и Жареной. Въ этотъ годъ 
грузилось всей клади 78,250 нуд. на 23,692 
руб.; на важнѣйшей изъ пристаней Лзлов-
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ской грузилось 61,550 пуд. на 16,760 руб. 
Грузъ состоитъ преимущественно изъ хлѣба 
и отчасти изъ леса. Притоки Днѣстра не 
нмѣютъ экономпческаго значепія за исклю-
ченіемъ Реута, на которомъ построено до
вольно значительное количество мукомоль
ных* мельниц*. Изъ прнтоконъ Днестра, 
протекающих* по уѣзду, более другихъ зна
чительны: Черная, Вале-Резина, Реутъ съ 
Болып. и Мал. Чулуками, Кулай, Вале-Доб-
руджен, Сагаломъ, Кагальникомъ и Вале-Ива-
вос'омт, Икель, служащій границею съ Кигпн-
невскимъ у., и другія. Озеръ въ уѣздѣ нѣтъ, 
если не считать нескольких* заливныхъ 
прудов*, находящихся въ долине р. Реута. 
Еолота встречаются по теченію рек*, осо
бливо по долинѣ р. Реута; но все они зани
маютъ небольгаія пространства и летомъ 
пересыхаютъ. Уездъ принадлежитъ къ числу 
самыхъ богатыхь лесами; подъ ними счи
тается более 78 тыс. десят., т. е. почти 
21°/о всей площади; въ числе лесов* по-
мещичыгхъ и резешскихъ 67,643 десят., 
лонастырскихъ 10,751 десят. Леса преиму
щественно покрываютъ гористый местности 
и идутъ полосою изъ Ясскаго у. от* горы 
Мегуры на Oprtee* и Кріуляны, гдѣ соединя
ются съ лесами, лежащими по берегу р. 
Днѣстра. По свед. за 1864 г. ч . ж. въ 
уезде (безъ города) 114,539 д. об. п. 
(59,074 м. п.), с* городомъ на 1 кв. м. по 
1,639 д. об. п. Въ чиелѣ жителей: дворяиъ 
1,230, мещанъ 11,681, колонистов* 1,053, 
свободныхъ ноеелянъ (царанъ) 83,402, одно-
дворцевъ (резешей) 11,782. Не православ
ных*: раскольниковъ 365, армяно-грнгоріанъ 
96, католиковъ 57, лютеранъ 12 и евреевъ 
б, 438. Въ 1864 г. въ уезде считалось 
православп. церквей 186, монастырей и 
скитовъ 10; монастыри мужскіе: Курковскігі 
Рождества Богородицы (въ 10 в .) , Фурмо-
шикскгй Успенскій въ 30 в .) , Успенскій-
Гербовецкій (въ 40 в.), Гиржавскгй-Возне-
сенскгй (въ 50 в.), Добрушскій-Николаевекій 
(въ 53 в.), Сахарнянскгй-Троицкій (въ 43 

в. ) скитъ мужскій: Цыганештскій-Успенскій 
(въ 30 в .) , женсвіе скиты: Таборскгй-Успен-
скій (въ 20 в.), Речулъскій-Уепенекгй (въ 36 
в.) и Хировскій-Николаевскій (в* 96); въ 
1864 г. въ монастыряхъ показано мона
шеству ющихъ 337 м. п. и 137 ж. п. Кроле 
того, въ уезде было 1 раскольничья молель
ня, 1 еврейская синагога и молитвенныхъ 
школъ 7. Главную массу населенія составля
ютъ Молдаване (до 92 тыс. д. об. п., т. е. 

80°/о; см. спис. населеп. м. Бессараб. обл., 
стр. X I X ) ; кроме ихъ зт.есь обитаетъ незна
чительная часть Русняковъ, Цыган* и Евре
ев*. ' В * уезде паходятся 2 ко.юніп евреевъ-
земледельцевъ—Николаевна (в* 7 в., 336 д. 
об. п.) и Шибка (въ 56 в., 724 д. об. п.); 
ирочіе евреи жпвутъ преимущественно но 
местечкам*. Уездъ разделен* на 4 участка; 
крестьяне составляютъ 13 волостей. Жители 
размещаются въ 221 поселке, изъ коихъ 
местечекъ 4 (Кріулпны, Резена, Теленешты 
и Тузора), коловій 2, слобод* 12, сел* 163, 
деревень 32 , мелкихъ нос&іковъ 8. Изъ чи
сла поселковъ 22 имеютъ жителей менее 
100 д. об. и., 110 отъ 101 до 500 об. п., 
71 отъ 501 до 1 тыс., 14 отъ 1 до I 1/» 
тыс. и 4 свыше 11/г тыс., именно: Телене
шты 2,348, Пересѣчина 2,079, Олишканы 
1,914 и Бравича 1,811. По роду занятій 
жителей уѣздъ принадлежитъ къ числу чисто 
земледельческих*; особенно здесь развиты 
хлебопашество, скотоводство, сеяніе табака, 
садоводство и разведете винограда, из* ко
его приготовляется вино; пе маловажно так
же и пчеловодство. Пахатной и сенокосной 
земли до 250 тыс. десят., т. е. 67°/о общей 
площади. По свед. за 1864 г. подъ посевами 
озимаго хлеба было 19,660 десят., яроваго 
40,885 десят., подъ посевами льна 390 десят., 
табака 1,300 десят. Въ этомъ же году изъ хле-
бовъ сеютъ преимущественно кукурузу и 
пшеницу, ржи почти совсемъ не сі.ютъ. 
Хлеба остается за собственпымъ продоволь-
ствіемъ большой избыток*, идущій частію на 
местные винокуренные заводы, но более на 
продажу къ Черноморски къ нортамъ. Табакъ 
продается также въ большом* количестве; 
въ отношеніи табаководства Оргеевскій уезд* 
отличается перед* всеми уЬздами области. 
Этпмъ занимается более 13 тыс. чел. и еже
годный сбор* табаку простирается свыше 55 
т. иуд. Фруктовые и виноградные сады раз
ведены повсеместно; въ 1864 г. въ уезде 
считалось 33 фруктосушиленъ и 226 заве-
деній для выделки внноградныхъ винъ; въ 
1864 г. выделано виноградных* вин* до 64 
тыс. ведр*. Благодаря обіілію лесов*, жители 
занимаются съ успехом* также пчеловод
ством*; въ 1864 г. здесь насчитывалось до 
650 пасевъ. И з * лесных* промыслов* раз
вит» рубка леса, подвоз* его къ иристаяямъ 
il въ соседніе безлесные уезды; въ некото
рыхъ селепіяхъ делают* колеса, телеги, сани, 
дуги, разную деревянную посуду н проч.; 
всѣ эти изделія частію идутъ въ Одессу и 
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ва юг* области. Ра.впть также и извозный 
иромнселъ. Вь 1861 г. вь уту;д'Г было 259 
заводов*, выдѣлавшпхъ на 128,425 р., изъ 
них* 6 винокуренных* въ м. Тузорп, с. ЗІо-
розенахъ, Нашрниченахъ, Душкѣ, Bammm в 
Дышковѣ; выкурено вина па 104,085 р. , 2 
пивоваренных* на 600 руб., кожевенных* 6 
ьъ м. Тузорп ва 3 тыс. р., салотопенный 
1 въ Никодаевкіь на 400 р. , краеіі.іьиых* 4 
въ н. Кріулянахъ на 1,200 р. и гопчарныхъ 
заведеній 240 от. сел. Чинешеуцагъ на 19,200 
р. (сѵ!. Начат. Кв . Бесеараб. обл. на 1Я62 
Г.). Ярмарокъ вь уѣз.г/Ь 4: вь sr. Резннѣ 23 
апрѣля и 26 октября, въ м. Еріулянахъ, 23 
анрѣля H 14 октября; на нихъ вь 1462 г. 
привозилось на 11 тыс. р. , продавалось на 
7 тыс. р. 

( С м . Бессарабская оба. Св-вдѣяія за IS6I г. азяты пзг ОФФВЦ. 
всточввковз. Цевтр. Статветвч. К о в в т е т а ) . 

ОрдакЛЮ, селеніе, Эриванской г., Ново-
баязетскаго у., при оз. Гокчѣ, въ 27 в. отъ 
у. г-да. Чііс. ж. 576 д. об. п., 64 дв. Въ 
немъ нѣсколько древних* зданій и раззорон-
ішхь церквей, изь коихъ въ одной отправ
ляется богослуженіе. Въ 1 І 2 в. отъ селенія 
иаходится огромное каменное укрѣпленіе съ 
разоренным* монастырем*. 

( Ж . M. В. Д . 1840 г . , т . X X X V I I I , с. 390). 

О р д у б а т ъ (Opdy-абатъ, т. е. лагерное 
мѣсто, или Уртаваръ), уѣздныи городъ Эри
ванской губерніи. 

I. Г-дъ, подъ 3 8 ° 5 5 ' с. ш. и 63°41" в. д. , въ 
211 в. къ ю.-в. отъ г. Эривани, расположенъ на 
покатости посдѣднихъ отраслей Карабагскаіо 
хр. , на выс. 3,119 ф. надъ ур. м. и на 600 ф. 
надъ Аракскою равниною. По ущелію мимо 
города протекаетъ рч. Ордубатъ-чай, впада
ющая ниже города за 3 в. въ р. Араксъ; 
кромѣ того, городъ снабженъ множествомъ 
родпиковъ (до 70), дѣлающихъ воздухъ про
хладным).. Вообще, несмогря на свою замкну
тость между горъ, мѣстность О. отличается пре-
носходнымъ н здоровымъ клинатомъ. Хотя Ор. 
дѣлается извѣстнымъ только съ X I I в., одна-
коже мѣстность всего нынѣшняго уѣзда съ 
Алывджачайскимъ хагаломъ Нахачеванскаго н 
Мпгрннсвнмъ ПІушянскаго уѣзда въ самыя 
отдаленныя времена составляла Гогтенскую 
или Когтенскую ировннцію Армянской области. 
Проввнція эта управлялась особыми князьями; 
изъ нихъ самый древній, упоминаемый въ 
исторіи, есть Атомъ, жввшій въ царствованіе 
ТиграВа II , ь-ь 340 г. Въ нач. Y в. сюда 
явился св. Месробъ для водноренія христі-
анства; въ это время владѣлъ ировинпДею 
ШампптЪ, по смерти вотораго наслѣдовалъ 

сынъ его Кит*. Въ поелѣдній разъ о Ког-
генскихъ правителях* упоминается въ 750 г. 
Впослѣдствііі провинціею овладѣлп пари Вас-
пураканскіе. Подъ віадычествомт» Персов* 
Ордубатскій уѣздъ вмѣстѣ со всѣми землямп, 
лежащими между Курою и Араксомъ, назы
вался Арань, a послѣ отдѣленія Карабага от-
дѣльпымъ ханством*, получил* имя Азаджи-
рон*. Округь Ордубатскііі зависѣлъ отъ Нахи-
чеванскііх* хановъ; въ Ордубатѣ же жили 
члены ханской фамішіи. Во время войны 
Россіи с* Персіею Ордубатъ вь 1827 г. доб
ровольно покорился русским*, а въ 1828 г. 
навсегда присоединен* к* Россіи и сдѣлаігь 
мѣсгомъ сосредоточія упранленія Ордубат-
скимъ округомъ. Въ 1340 г. Ордубатскій 
округ* упразднен*, а Ордубатъ оставлен* за 
штатом*, но в* 1850 г., при открытіи Эри
ванской губ., опять сдѣланъ уѣздныяъ горо
дом*. Сь сѣвер. стороны Ордубата, на высо
ком* мысу, окруженном* оврагами, находятся 
развалины древней крѣпости, раззоренной въ 
последнюю Персидскую войну по приказанію 
Аббасъ-Мирзы Ор. принадлежитъ преиму
щественно къ числу тѣхъ немногихъ азіят-
ских* городовь, кои со времени присоединенія 
къ Россіи нисколько не измѣнилнсь. Впро
чем*, наружный вид* его иріятнѣе Нахичевани 
и даже Эривани; улицы хотя также изви
листы, но представляют* непрерывную связь 
глиняных* стѣнь и строеній, между которыми 
зеленѣютъ прекрасные сады. Площадь, зани
маемая городом ь вмѣетѣ съ садами, имѣетъ 

j до 12 в въ окружи По свѣд. за 1865 г. 
I ч. ж. въ Ордубатѣ 4,360 д. об. п. (2,405 м. 

п.), изъ коихъ беков* 8 1 , меликовъ 13, по-
дагнаго сословія 4 , 1 3 5 . По вѣроисповѣда-
ніямъ: православных* 94, армяно-григоріан* 
2 5 1 , католиковъ 17 и магометан* аліевый 
секты (шіиты) 3 ,898. Въ 1865 г. въ городѣ 
было православ. церковь 1, армано-григоріан-
ская 1 н 5 мечетей; въ соборной мечети 
на стѣнѣ сохранилась надцись, которая есть 
ничто иное, какъ фирманъ Шаха Аббаса Вели-
каго, коимъ въ 1807 г. по P. X . избавляет* 
Ордубатъ и его округ* от* разных* повин
ностей за вѣрность ихъ его роду и за гоненія, 
нретерпѣнныя ими от* враждебных* сунитов*. 
Соборная мечеть существует*, как* полага
ют*, 7 вѣковъ; Армяне утверждают*, что 
подъ нею находятся остатки древней хри-
стіанской церкви, отъ которой идет* подземный 
ход* к* Ордубатъ-чаю. Домовъ 887 (всѣ кам.), 
лавок* 308, караванъ-сараев* 2, бань 3; за 
исключеніемъ 5 мусульманских* духовных* 
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іпколъ учебныхъ п другихъ благотворительтіыхъ 
запедепій нѣтъ. Кь числу предметов* любо
пытства въ города принадлежитъ старое де
рево баобабь (Adansoriia digitata), стоящее 
среди юрода на площади у мечети, вь ном* 
образовалось дупло, вмѣщающее въ себя до 
20 человѣк*; дерево имѣет* до 7 саж. къ 
окружп. Земли при городѣ 2,641 десят. (1,079 
десят. подъ постройками). Городском доходь 
на 1863 г. исчислен* въ 3,288 р. Главное 
заиятіе мѣстных* жителей состоит* въ шел
ководстве, и садоводстве. Въ прежнее время 
жители производили гораздо более шелка, но 
теперь нашли более выгодным* разматывать 
коконы н окрашивать сырец*, покупаемые в* 
Бакинской губ. Фруктовых* садов* считается 
более 470 и виноградниковь до 70. Шелкъ, 
шел ко выя издѣлія и фрукты служат* значитель
ными предметами сбыта. Ремеслепниковъ въ 
1865 г. было 390 (144 мастер.), изъ коихъ 
кузнецовъ 28, мѣдниковъ 42, башмачниковъ 
4 5 , кожевенниковъ 34. Кузнечныя, мѣдныя, 
башмачныя издѣлія вывозятся не только въ 
селенія своего и Нахнчеванскаго у., но даже 
и въ Персію. Медное производство развилось 
здѣсь вслѣдствіе близости мѣсторожденія и 
выдѣлки мѣдныхъ рудъ (вь Ордубат. у.). Тор
говые обороты как* внутренней, так* и внеш
ней торговли достигают* суммы 120 тыс. руб. 
Торгующих* красными товарами (базасы) 32 
лавки, съ оборотнымъ капиталомъ 25 тыс. р., 
торгующих* яелочнымъ товаромъ, исключи
тельно азіятскаго произведем», 29 лавокъ съ 
оборотнымъ капиталом* 15 тыс. р. , бакаяь-
щиков*, торгующих* фруктами и произведем 
ніями сельскаго хозяйства, 28 лавокъ съ ка
питаломъ 9 тыс. р. , духанщпковъ 4 лавки съ 
капиталом* 2,500 р. , а всех* вместе 93 
лавки с* капиталомъ 52 тыс. р. Внешняя 
торговля заключается въ вывозе бумажныхъ 
и частію шелковыхъ персидских* тканей въ 
окружныя селенія на 25 тыс. р.; въ сбыте 
шелка-сырца, коего ежегодно выделываетея 
из* коконов* до 100 пуд. на 12 тыс. р.; в* 
сбыте фруктов*, добываемых* собственно изъ 
городскихь садовъ, изь коихъ вывозится въ 
Нуху, Эривань и Александрополь винограда 
отъ 8 — Ю тыс. пуд. на 4 тыс. р. , абрико-
совъ, персиков*, яблоковь и т. п. до 10 тыс. 
пуд. на 8 тыс. р.; кроме того сбывается 
кожъ местной выделиі на 2 тыс. р . , водки 
язь тутовыхъ ягодъ и меду ульями на 6—7 
тыс. руб. Внешняя торговля затрудняется не-
достаткомъ колееныхъ путей сообщенія. Хлеб* 
и лесные матеріалы привозятся нзъ Шушин-

скаго и Нахнчеванскаго уу. Въ торговле съ 
Персіем участвуют*, крочѣ Ордубата, ближай-
шія торговый селеиія Верхніе и Нижніе Аку-
лиссы, Аиталичь H Варагиртъ. Внешняя 
торговля производится черезъ Ориубатекій 
караитпппый пост*, паходящійся на берегу 
Аракса нъ 3 в. оть города. О торговле съ 
Персіею можно судить по 10-ти-лѣтію 1852 — 
62 г. (въ 1851 г. торговли не было). 
1852 г. . . па 13,478 р. на 112,534 Р. 
1853 г. . . > 23,925 > > 98,070 > 
1855 г. . . > 37,156 > > 91,382 > 
1856 г. . . > 30,429 > > 48,504 > 
1857 г. . . > 30,467 > > 51,212 > 

Средн. чист. на 27,091 р. на 80,340 р. 
1858 г. . . > 29,233 > > 34,624 > 

1859 г. . . > 28,178 > > 21,789 > 

1860 г. . . > 21,646 > > 44,793 > 

1861 г. . . > 15,493 > > 66,533 > 

1862 г. . . > 29,181 > > 60,262 > 

Средн. числ. на 25,746 р. на 45,600 Р. 
Изъ Персіи привозятся преимущественно бумаго-
хлопчатые и шелковые товары, а вывозятся 
шелкь-сырецъ, медь и мѣдныя изделія. Фаб
рик ь въ городе нетъ; заводов* въ 1865 г. 
было 18, изъ нихъ 1 мыловаренный, 10 ко
жевенныхъ, 4 красидьныхъ, 2 кярпичныхъ и 
1 гончарный; производство нхъ весьма не
значительно. Ярмарокъ и базаровъ вь особо 
учрежденные дни не бываетъ. 

(Ёвецкіа, С т а т . опвс. Закавказ. края, с. 201; В. Г . , С т а т . 
опвс. Н а і а ч е в а а . провааціа, с. ІУЗ-, В. с т а т . Эрввав. губ. , с . 
192, 21! 232, 262; Запас. Археод. 0')Щ., 1832 г . , т. I V , переч. 

засѣдавіВ, с. 24; Шопевъ, Цсторич. панятв. гостоявія Армян, 
оба., с. 259, 335, 480; Кавказ. Кадевд. ва 1849 г . , отд. I l l , с. 
66; аа 1853 г . , отд. I l l , с. 365, ва 1835 г . , с . .194, ва 1866 г . , 
отд. I I I , с. 87-, Обозр. Россіве. вдадѣвів за Кавказ., ч. IV, с . 
334; Валы Ввѣшаей Торговав 1852—62 годы). 

II. Ордубатскій уездъ, въ юговост. око
нечности губерніи, на границе съ Карадад-
скимъ и отчасти съ Марандскячъ ханствами 
Персіп, отъ которыхъ отдеіяется на всемъ 
пространстве теченіемъ р. Аракса. Простр. 
его, по нзнер. Швейцера, 59,40 кв. м. или 
2,874 кз. в.; по пространству уіздъ наи-
мевьшій въ губерніп. Вся площадь уезда 
покрывается последними южными отрасля
ми Малаго Кавказа, названными нами при 
описаніи Кавказа (см. это сл.) Армян
скими горными отраслями. Главный гребень 
Арчянскихъ горъ идетъ" отъ горы Оражинъ 
къ в. до горы Казангелъ, далее къ ю. до 
Капуджихъ и наконецъ къ в.-ю.-в. до горы 
Бартасъ, где онъ упирается въ левый бе
регъ р. Аракса. Абсол. высота въ гребнѣ 
горы Купуджит (39°10' с. ш. и 63°40 
в. д.) 12,165 ф. , Бартаса ( 3 8 ° 5 8 ' с. іп. 
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и 64°10 в. д ) 7,487 фут. На всемъ 
иротяженіи гребень втотъ отдѣляеть Орду-
батскій участокъ (на зап.) отъ Мшринскаго 
(ва вост.). Отъ этого гребня отдѣлякѵтгя мпо-
гія второстепенныя вѣтви, расходящіяся по 
всему уѣзду. Къ западу отъ него отходять 5 
почти параллельныхъ между собою горныхъ 
отраслей, образующих* 5 ущедій и иаподня-
юіцнхъ собою весь Ордубатскій участокъ. 
Изъ этихъ отраслей Дары-дагъ служить гра
ницею съ Нахичеванекимъ уѣздоѵь; абсол. 
выс. въ вей довольно значительна, такъ гора 
Гюй-дагъ (39°14' с. ні. и Г>3°30' п. д.) нмѣ-
етъ 8,978 Фут., Л.іанг-дап, (39°8' с. га. 
6 3 ° 2 3 ' if. д.) 8,187 фут. Огтальння 4 отра
сли идутъ въ главном* направленін въ югу и, 
не доходя берега Аракса, оставляютъ вдоль 
его берега безилодную, каменистую равнину, 
шириною отъ 1 до 3 вер. Здѣсь абсол. вы
сота при сел. Акулисы (38°5Г>' с. ш. и 
6 3 ° 3 8 ' в. д.) достигаетъ 4,666 ф у т , а при 
г-дѣ Ордубатъ 3 , 1 1 9 фут. Хребты эти со
стоять изь песчано-глинистаго сланца свѣ-
тдожедтаго цвѣта, а съ нриближеніемъ къ 
Араксу содержать тёмнокрасный песчаникъ; 
Ордубатъ окружевъ скалами чернаго сланца. 
Оконечности этих* хребтов* у р. Белевъ-чая 
называются Сары-кая, а у Ванаптъ-чая — Дар-
бантъ. Кь вост. отъ главпаго Армянскаго 
хребта отходить также нѣсколько горныхъ 
отраслей, изъ числа которыхъ двѣ пересѣка-
ютъ весь Мнгринскій участокъ, склоняясь 
постепенно къ югу и оконечностями своими 
подходя къ Араксу. Одна изъ нихъ, отходя
щая отъ горы Казангела, отдѣ.тяетъ собою 
Ордубатскін уѣздъ (Лигрішскій участ.) отъ 
Шушинскаго (Бакинской губ.) и служить во-
дораздъломъ 2 значительныхъ притоковъ Арак
са — Базаръ (Бергушетъ)-чая на востокъ и 
Басутъ-чая на западъ. Абсол. вне. въ этой 
вѣтвц довольно значительна, какъ напр. гора 
Ксшбилъ 39° 18' с. ш., 63°50' в. д.) пмѣеть 
11,187 фут., южнѣе гора Хустунъ (39°8' 
с. ш. в 64°0' в. д.) 10,536 фут. Хребетъ 
этотъ вмѣетъ довольно крутые скаты, но 
вообще проходил* для выоковъ во всякое 
время года. Одна ; .ъ важнѣйшихъ вьючнвхъ 
дорогъ проходить и І, сел. Мигря въ т. Шушу. 
Нижніе скаты хребта покрыты густым* ле
сом*, верхніе же совершенно обнажены. Дру
гой хребетъ отходить противъ сел. Урумыеъ 
и огдѣлястъ собою притоки Чунгуръ-чая оть 
рѣчекъ, впадаюіцихъ вь Араксъ. Хребетъ 
этотъ круче предъидущаго и имѣетъ много 
выдающихся вершинъ. Отрасли, отходящія 

отъ него къ Араксу, представляютъ гряды 
крутыхъ скалъ, совершенно лишеиннхъ ра
стительности и отдѣлепныхъ одна отъ дру
гой черчендикулярными къ Араксу ущеліями, 
которыя сплошь покрыты садами и п.іанта-
ціями; таковы ущедія Мигринское, Алдарин-
ское, Астазырское и Нювадинское. Въ этихъ 
ограсляхъ близь р. Аракса гора Ашповаръ 
(38°57' с. ш. и 6 3 ° 4 5 ' в д.) имѣетъ абс. 
выс. 9,484 Фут. и Сары-пара (38°55' 
с. иг. и 63°47' в. д.) 8,873 фут. Та
ким* образомъ вся площадь уѣзда изрѣзана 
горами, нзъ коихъ многія на сѣв. покрыты 
вѣчнычъ снѣгомъ. Равнинную мѣстиость пред
ставляет* лѣвнй берег* Аракса; равнина отъ 
границы Нахичеванскато уѣзда до г-да Ор-
дубата имѣетъ шир. отъ 1 — 3 вер., но за 
Ор^убатомъ опа уничтожается и выеокія скалы 
висят* над* самым* Араксом*, не оставляя 
мѣстамн даже и тропинки, по которой бы 
могла проіідтн вьючная лошадь. Аракское 
прибрежье вообще отличается безплодностыо; 
воздѣланныя плантацін и селенія появляются 
только около устьевъ рѣкъ. Почва уѣзда пре
имущественно глинистая, мѣстами песчаная, 
но повсеаѣстно изобилуетъ камнями рязныхъ 
величинъ, очистка которыхъ составляетъ одно 
изъ затруднений въ сельскомъ хозянствѣ. Изъ 
ископаемыхъ здѣсь извѣстны: мѣ^ная руда, 
залегаемая въ восточныхъ отрогахъ, отходя-
щнхъ отъ Армянскаго хребта; она состоитъ 
изъ мѣднаго колчедана, красной п кирпич
ной мѣдн и разрабогывается в* значитель
ныхъ разчѣрах* на .мѣстных* мѣдиилавидь-
ныхъ заводах* (см. ниже); около сел Чина-
папъ (вь 20 в. отъ у. г-да) добывается пе
счаникъ, употребляемый на строенія; въ' 5 
в. отъ сел. Яйджи (въ 27 в.) находятся не
значительный мышьяковым копи, изъ кото
рыхъ добывается сѣрно-желгый орпиментъ 
и рыхлый реальгаръ алаго цвѣта; орниментъ 
идетъ на мазь дли сведенія сь тѣла волосъ. 
Близь сел. Гянза или Кянза (въ 4 в.) и Ке-
тана (въ 6 в.) пзвѣстна бѣлая глина, упо
требляемая на окраску домовъ; сіенитъ я 
діорятъ залегаютъ на лѣвонъ берегу р. 
Аракса между Ордубатомъ и Агаряком*. Весь 
уѣздъ орошается лѣвыми притоками Аракса, 
который протекаетъ по юж. гравицѣ. Изъ 
притоковъ его значительны: Галяиъ-чай (Аза-
чан), Урумись-чай (Чинананъ-чай), Ванантъ-
чай, Нюіаде, Ордубатъ-чай, Мтры-чай. Ііе-
зитъ-чай. Басутъ (Бабутъ)-чай. Всѣ эти рѣчкя 
имѣютъ значеніе только въ сельско-хозяЗствен-
номъ отношеніи и служать главными источ-
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пиками для ороіпенія полеіі; особый недо
статок* въ вод'Іі чувствуется въ юж. части 
уѣзда. Лѣсами уѣздъ хотя и не бѣдепь, но за 
отдаленностью отъ жилищъ и за неіімѣніем* 
удобныхъ для перевозки дорог*, жители ощу
щают* въ нем* недостаток!, и отапливаются 
по большей части кизякомъ. Лѣса преимуще
ственно находятся по ущеліям* горъ сѣв. 
части; между сел. Кнлит* и Карчеваномъ не
крупный дубовый лѣсь занимает* площадь 
до 30 кв. вер. Цѣны на дрова весьма вы
соки; сажень стоит* 18 р. сер. По сиѣд. за 
1865 г. ч. ж. в* уѣздѣ (безъ города) 
28,630 д. об. и. (16,051 м. п .) , съ горо
дом ь на 1 кв. м. но 549 д. об. п. Въ 
числѣ жителей: беков* 1,092, мелпков* 131, 
крестьянъ казенных* 26,889. По вѣроисио-
вѣдааіямь: православных* 134, армяно-гри-
горіавъ 1 0 , 9 7 1 , магометань-шіитов* 15,572 
и сунптовъ 1,953. Жители—Татары и А р 
мяне. Въ 1865 г. въ уѣздѣ было армяно-
григоріанскихъ церквей 5 1 , ихъ монастырей 
5, изъ коихъ 1 въ сел. Нижнемъ Акулисѣ, 

2 въ Верхнемъ Акулисѣ и 2 въ Варагиртѣ; 

мечетей магометааскпхъ 70 и ихъ молитвен-
ныхъ домовъ 14. Въ монастырѣ се. Ѳомы  въ 
Верхвемъ Акулисѣ живетъ епископъ. Уѣздъ 
въ административномъ отношеніи разді.ленъ 
на 2 участка Ордубатскій (въ запад, ча
сти) и Ымринскій (въ восточн.). Жители 
размѣщаются вт, 156 поселкахъ (свѣд. 1859 
г. ) ; изъ нихъ 61 имѣетъ жителей менѣе 100 
д. об. п., 83 отъ 100 до 500 д. об. п., 
9 от* 500 до 1 тыс. и 3 свыше 1 тыс., 
именно Верхніе Акулисы въ 7 вер. отъ у. 
г-да, 1,521 д. об. п., 191 дв.; Досты вь 
10 в., 1,173 д. об. п., 168 дв., и Лйджи въ 
27 в., 1,070 д. об. п., 129 дв. Хдѣбо-
пашество въ уѣздѣ недостаточно развито; 
причиною этому служит* недостаток* в* 
удобныхъ землях*, так* как* высокія скалы 
почти С О В С Е М * обнажены, a хлѣбныя планта-
ціи разводятся только въ глубииѣ ущелій, по 
которым* протекают* рѣчки. Недостаток* 
въ хлѣбѣ пополняется привозом* из* уу. Шу-
шинскаго, частію Нухинекаго и изъ Персін. 
Скотоводство болѣе развито въ нагорной сѣв. 
части и менѣе въ южной; кромѣ разнаго 
скота здѣсь держат* большое количество ослов* 
и муловъ (въ 1865 г. 3 тыс. головъ), такъ 
необходимыхъ для переѣздовъ по вьючным* 
горным* дорогам*. Но главнымъ заиятіемъ 
мѣстныхъ жителей служат* садоводство, раз
ведете виноградников*, огородничество, со-
держаніе баштанов* и отчасти пчеловодство; 

нроизведенія этих* отраслей промышленности 
служат* значительнымъ предметом* сбыта. 
Ордубатскіе фрукты и мед* славятся но 
своим* качествам* по всему Закавказью. Из* 
винограда дѣлают* дуриаго качества вино, 
употребляемое только мѣетнычи жителями. 
Садоводством* особенно славятся Ордубатъ, 
Мигри, Верхніе и Нижніе Акулисы. Кромѣ 
того, жители занимаются разводеніем* табака, 
хлопчатой бумаги и шелководством*: впро
чем*, как* хлопчатой бумаги, так* и шелка 
получается мало, хотя оба вывозятся на про
дажу. Между жителями распространено также 
сученіе шелка, тканье разпой тесьмы, кру-
ченіе шнурковъ и т. п.; для этой цѣли шелк* 
привозится из* Бакинской губ. Въ 1865 г. 
в* уѣздѣ было 12 заводовъ, пзь них* шел
комотальный 1, маслобойных* 4, кирпичных* 
3 и мѣдиплавпльпых* 4. Поелѣдніе находятся 
при сел. Еавартѣ въ 85 в. от* у. г-да, 
Катарѣ в* 82 в., Гнлизурѣ в* 43 в., Аіа-

рякѣ въ 30 в. и кромѣ того переставши' 
действовать завод* Пирдауданскій въ 42 в.; 
всѣ они лежат* въ Мигринскомъ участке, въ 
горах*. На нихъ въ 1863 г. (кроміі Пир-
дауданскаго) въ 1863 г. плавилось мѣдяыхъ 
руд* 77,116 пуд., нзъ коихъ получено чис
той мѣдп 6,445 пуд. и на Катарском* зав. 
кромѣ того приготовлено мѣдных* издѣлій 125 
нуд.; рабочихъ при этомъ на всѣхъ мѣдпыхъ 
заводахъ употреблялось 1,031 человѣк* (см. 
Сборник* стагпстич. свѣд. по горной части 
на 1865 г , стр. 204). Шелкомотальный за
водъ находится въ сел. Верх. Акулясѣ, на 
немъ въ 1 8 6 5 г . размотано шелка на 48 тыс. 
р. Остальные'заводы незначительны. Торго
вые пункты уѣзда: Ордубать, Верхніе и ниж-
ніе Акулисы, Андаличь и Мигри. 

( С и . Эрававссаі г. в К а м а з . С а м и , аа 1815 г . , с « И — Ш 
Сеелевія у - д а ) ; Ооозр. Россівс. «лад. за К а і в а з . , ч. і ѵ , с . 349— 
36»; 3. Кавв. О . , I , 10). 

О р д у б а т ъ - ч а Й , р . , лѣв. прит. Аракса, 
Эриванской губ., Ордубатскаго уѣз. Беретъ 
начало изъ родниковъ горы Алангеза, течетъ 
но ущелью черезъ самый городъ Ордубатъ, 
гдѣ разбирается для поливки садовъ, и ниже 
города впадаетъ в* Араксъ. Дл. его до 14 в., 
ширина ничтожна, но рѣка довольно многоводна 
и при таяніи снѣговъ, а также при дождли
вой погодѣ разливается на столько, что причи
няет* даже вредъ прибрежнымъ городскимъ 
строеніямъ. 

( В . С т . Эрввав. г . , с . 88; Шоиев-ь, Истор. в а а я т . А р а . о б л . , 
с . 886; Кавв. Калевд. 1851 г . , отд. I V , с . 39) . 

ОрДЫНСКІЙ муж. заштатный монастырь 
(пустынь), Смоленской г., Порѣчскаго у., въ 
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78 в. от* у. г-да, при внаденіи р. Ордынки 
от. Межу. Основ. въ17'20т. Смолевскнмъ дво
рянином* Паплонскпмъ. До 1842 г. пустынь 
была въ страшной бѣдности, находясь въ 
глуши, между болотами, рѣдко носѣіцаласъ 
богомольцами, но съ этого времени и осо
бливо сь поступленія сюда Іеромонаха Пал
ладия (въ 1845 г.), выаваннаго изъ Бѣлобег 
режскаго Орловскаго мон., мовастырь стадъ 
устраиваться. Нынѣздѣсь 2 церкви изъ нихъ 
2 этажный соборъ на верху во имя Св. Духа, 
внизу Рождества Богородицы, лдъть поме
щается икона Владпмір. Вояг. Матери, конія 
еъ образа въ У< пенеком* Москов. соборѣ. Ог
рада строится сь 1850 г. При монастырѣ 2 
гостиппицы, постоялый дворъ, и помѣщенія 
для ярмарочных* лавокъ. Ярмарка бываетъ 
23 іюня. 

(Истор. Рос. lepap-, ч. H I , с. 239; ратшвнъ, М о н . и церк. , 
с. 491; Цебряков-ь, Смолен, Г., С . 40І; П а н . кв. Смолен, губ. на 
1862 г . , ч. I I , С. 35—39 (самое лучшее в пола, опвс.)- , Снолеа. 
губ. »т.д. 1SS3 г . , N 20). 

О р в В О , село, Орловской г., Ливевскаго 
у . , въ 50 в. отъ у. г-да, при р. Оревѣ. Ч . 
ж. 1942 д. об. п., 212 дв. 

О р е д е ж Ъ , р., С.-Петербургской и Нов
городской г., пр. пр. Луги. Беретъ начало въ 
болотах* Царскосельскаго у. къ с.-з. отъ с. 
Рождествена, направляется сначала къ в., по
томъ к* ю., пересѣкаетъ с.-в. оконечность 
Лужскаго у. и захватывает* часть Новгород
ской г-іи, у яма Тесова поворачивает* къ з . , 
снова вступаетъ въ Лужскій у., и впадаетъ 
г.* Лугу 18 вер. ниже г-да. Дл. теч. - 1 3 0 
вер. Берега Ор. въ Царскосельскомъ у. вы
соки и мѣстами круты, въ Лужскомъ у. по
логи и вообще болотисты и весьма лѣсисты. 
-За 10 вер. до устья Ор. образуеть два про
долговатые разлива илп озера (Антонове н 
Хвонлово), длшюю каждое въ 5 вер., шир. отъ 
150 до 400 саж., глуб. отъ 3 до 7 саж. 
Обыкновенная глубина рѣкп отъ 3 до 15 ф. 
Весною вода поднимается на 14 ф., п въ это 
время по Ор. от* Вѣрпцы, на 100 вер. протя
жен!^, производится значительный сплав* сѣ-
на и дровъ, которые прн поиощп сплавных* 
каналов* перегоняются розсыпъю въ рч. Егли-
кову и Лустовку и оттуда Тосною въ Неву. 
Впрочемъ лучшая часть строеваго лѣса спла
вляется пзъ Ор. въ Лугу и идетъ къ Нарвѣ 
для загранпчнаго отпуска. Прит. Сюйда (35 
в. дл.) и Кремена. Оредежъ упоминается въ 
Новгородской лѣтоииси уже под* 1240 г., 
по тому случаю, что Нѣмцы въ этом* году изъ 
Копорья проникали до Тесова на Оредежи. 

(.etockenberg, H y d r . , I , 342; В . С т . С . - П е т е р б . г . , с. 99, В . 
С » . Вовгор. » . , е . 47}. 

[ О р е л ъ , гора, Олонецкой г., Петрозавод-
; скаго у., на в. берегу Пертозера, против* 

дер. Викіницы, составляет* один* пзъ воз
вышеннейших* пунктов* Олонецкихъ горъ. 

; Подошва ея состоитъ изъ почти горвзон-
! дальних* пластов* чернаго глинистаго слап-
I па; вершину же ея составляет* діорит*. Въ 
I ней прежде находился мѣдный рудник*. 
I ( В . С т . Оловец. г . , с . 4; путвкаревт., Оловец. г . , с . 15; П а н . 
! кв. Оловец. г. ва 1860 г . , с . 188; Гор. Ж. 1838 г . , ч . I , 234). 

О р в Д Ъ , губерпскій город*, Орловской г. 
I. Г-д*, под* 52°58' с. ш. и 53°44' в. 

д., в* 339 вор. к* ю.-з. отъ Москвы и въ 
j 1,016 в. от* С.-Петербурга, расположен!, по 
I склонам* довольно большой котловины, обра

зовавшейся ирп впаденіи рч. Орлика въ Оку. 
і Черезъ городъ проходить Московско-Харьков-
і ское шоссе, и на него предположено вести 

южную желѣзную дорогу; отъ Орла идетъ 
также шоссе черезъ Карачевь, Брянск* на 

! Рославль. Абсол. выс. города при церкви Рож-
I дества Богородицы 776 ф. Орелъ построен* 

въ 1564 или 66 г. ири Іоаннѣ Грозпомъ для 
зашиты Московскаго Государства отъ татар*. 
Первоначально онъ стоял* на рч. Орликѣ, 
но въ 1679 г., посдѣ бывшаго пожара въ 
1673 г., перенесен* на .Ямскую гору при 
внаденіи рч. Орлика вь Оку. В * послѣдній 

; разъ город* строил* инженер* Яков* Фан* 
Фростенъ; укрѣпленія города состояли изь 
землянаго вала и башень, оть коихъ не оста
лось никаких* слѣдов*. О. никогда не имѣлъзна-

I ченія важнаго стратегическаго пункта, потому 
j что вскорѣ были построены Курскъ, Ливны, 
! Кромы il пр. города. Во время Самозваацевъ 
! Орелъ держался стороны бунтовщиков*; только 
1 вь 1605 г. явилась въ Орлѣ партія вѣрныхъ 

царю, но сторонники самозванца выдали пхъ 
и засадили вь темницы. Въ 1611 г., когда 
Поляки стали дѣйствовать въ Россіи въ пользу 
королевича Владислава, Орелъ присягнул* царю 
Михаилу Ѳеодоровичу,  за что и был* раз-

і зорен* Поляками. Орелъ страдал* не столько 
; оть врагов* внѣшнихъ, сколько от* етраіи-
I ныхъ пожаров ь; особенно опустошительны 

пожары были въ 1673, 1848 и 1858 год. 
Въ 1673 г. сгорѣдо 4 церкви, 6 городских* 
башень и болѣе 200 домов*, лавокъ и куз
ниц*; в* 1818 г. сгорѣло 1,237 домовъ, 80 
тыс. четвер. хлѣба и до 100 т. п. пеньки; 
въ 1858 г. истреблено болѣе 600 домовъ, 
нѣсколько церквей и женскій монастырь. Въ 
1708 г. Орелъ прпчнслеиъ къ ІСіевской губ., 
въ 1719 г. был* гласным* городом* Орлов
ской вровивціп, въ* 1732 г. отошел* къ 
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Бѣлгородской губ., въ 1778 г. пазначенъ 
губернскимъ городомъ Орловскаго памѣстпп-
чесіва, персименованнаго въ 1796 г. въ губер-
нію. О состолнін города въ X V I I стол можно 
судить по пожару, бывшему въ 1673 г. Въ 
1709 г. въ Орлѣ было очень мало домовъ 
и они стояли веѣ лицемъ къ Орлику; на 
мѣстѣ церкви Богоявленія, были огороды ; 
на мѣстѣ первой части находились разва
лины (вѣроятпо укрѣиленін); гдѣ пынѣ муж
ской монастырь и церкви св. Никиты и Ка
литы , тамъ былъ дубовый лѣсъ; присут
ственный мѣста были у нижней мельницы на 
р. Орлнкѣ; на нынѣшией Новосильской улицѣ 
стоялъ глаголь, на которомъ вѣшали преступ-
никовъ, нижняя же улица по 0 ; ѣ была занята 
болотомъ и лѣсомъ, въ коихъ водились дикіе гуси 
и утки. При Петрѣ же I водворились слободы 
Стрѣлецкая и Пушкарская, отдѣлявшіяся отъ 
города полемъ. Зуевъ, посѣтившій городъ въ 
1781 г., нашелъ въ немъ 20 церквей, муж
ской a женскій монастыри, 2,872" дома, изъ 
коихъ 54 было каиеп. и 85 деревян. на камен. 
фундамеятѣ, каменныхъ лавокъ 7, питейныхъ 
домовъ 27, жителей 7,762 д. м. п . ; отъ 
прилегавшихъ слободъ городъ отдѣлялся земля
ным* валомъ и рвомъ, которые ныиѣ уничто
жены. По свѣд. за 1865 г. ч. ж. 42,659 д. 
об. п. (26,077 м. п.), изъ коихъ почетн. 
гражданъ и купцовъ 1,157, мѣщанъ 25,747. 
Неправославных*: едиіювѣрцевъ 546, расколь-
впковъ 4 5 5 , католиковъ 2,055 (1,934 м. п.), 
протестантовъ 160, евреевъ 115, магометан* 
9. Церквей православн. 25 (всѣ камен.), 
изъ нихъ еоборъ А п . Петра н Павла, 
заложенный въ 1794 г. на сумму, пожертво
ванную дворянами въ намять коронованія 
Императ. Павла I, послѣ многихъ попра
вок* и передѣлокъ наконецъ освящен* въ 
1861 году. Женскіи Введенскій монастырь, 
основанный въ 1616 году и сгорѣвшій вь 
1843 г., переведенъ съ лѣваго берега Орлика 
въ Заочную часть. Бывшій Успеискій муж. 
монастырь, неизвѣстно когда основанный, но 
въ 1819 г. упраздненный, обращеяъ въ 
архіерейскій домъ; съ 1788 до 1819 г. 
Орловекіе Епископы пмѣли пребываніе въ 
Сѣвскѣ, въ Орелъ же каѳедра перенесена 
Еписк. Іоною. Въ Орлѣ 2 едпновѣрч. церкви 
(1 кам.), 1 католическая и 1 лютеранская. 
Домовъ 3,923 (607 камен.), лавокъ и лавочекъ 
970 (452 кам.), изъ коихъ большая часть 
помѣщается въ прекрасномъ п обширном* 
камен. гостином* дворѣ (по прав. бер. Ор
лика), складочных* амбаров* для оптовыхъ 

1 торговцев* 100, гостинницъ 7, кондитерских* 
: 4, кафе-ресторан*, ресторацій 6, харчевепь 9, 

постоялых* дворовъ 60, торговыхъ бань 4, 
j каменный таетръ, построенный гр. Н. В. Ле

вашовым!, и предоставленный городу съ тѣмъ, 
чтобы доходъ был* обрашаемъ На содержаніе 
пріюта. Учебныя заведенія: военная Бахтина 
гпмпазія (бывшій корпусъ); вѣдом. Мпп. Н-ірод. 
Просвѣщенія: муже.—губерн. гимпазія, съ 
пансіономь, преобразованная въ 1808 г. изъ 
главнаго народнагоучилища (учреж. въ 1786 г.), 
уѣздное училище, открытое въ 1808 г., 2 
приходских*, изь коихъ одно учреждено в* 
1808 г., другое въ 1834 г , женскіе—Нико
лаевское училище 1-го разряда, учрежд. въ 
1863 г., и 2-го разряда приходское, учрежд. 
въ 1840 г.; духовн. вѣдомства—семпнарія 
и 2 муж. училища, пріютъ для дѣвицъ 
духовнаго зпанія; Алексапдровскій сиротскій 
домъ Приказа Обществ. Призрѣнія. Во всѣхъ 
этих* учебныхъ заведеніяхъ было учащихся 
къ 1Э64 г. 2,452 м. п . и 216 ж. п.; изь нихъ 
военнаго вѣдом. 384 м п., Мин. Нар. Проев. 
583 м. п. (гпмназ. 300) п 170 ж. п., 
духовн. вѣдои. 1,418 м. п. (семинар 568) 
и 46 ж. п., Прик. Общ. Приз. 67 м. п. 
Въ городѣ находится публичная бябліотека, 

j клубь, публичный садъ, открытый въ 1823 г. 
I и занимающій 7 десят. 50$ кв. саж.; около 
j города находится образцовая усадьба вѣдом. 
; Государ. Имущ. Кь числу благотворительныхъ 

заведепій принадлежать: городская больница, 
: домъ умалишенных*, Мацневскоезаведеніе для 

неизлечимых* больных*, домъ инвалидов*, 
богадѣльия при кладб. церкви Іоанна Крести
теля, пріютъ, содержимый на театральные до
ходы, тюрьма (постр. 1826 г.), рабочій и 
смирительный домы. Изъ зданій въ городѣ 

j лучшія: присутствен, мѣста (основ. 1846 г.), 
! домъ губернатора (постр. 1783 г.), зданіе 

дворянскаго собраніа (постр. 1823 г.), Бах
тина корпус* п другіе. Город* вмѣет* во 
владѣнін 4,066 десят. выгонной н пахатной 
землп, городскія камен. рыбныя лавки (постр. 
1856 г.), общественный двор* для складки 
лѣсныхъ матеріаловъ, водяную мельницу и 
6 домовъ, занятыхъ общественными учре-
жденіями. Доходъ города на 1862 годъ ис-
численъ въ 74,527 руб. (обыкновенныхъ до
ходов* 43,061 руб.), нзъ нихъ съ владѣль-
цевъ иедвижимыхъ инуществъ 18,278 руб., 
съ промышлевниковъ 7.889 р. Въ городѣ 
находится общественный банкъ съ основным* 
капиталомъ въ 10 тыс. р . , открытый в* 1863 г. 
Орелъ, находясь на судоходной р. Окѣ и 
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среди хлебородной местности, имеет* важное 
значевіе п въ промышленном* и торговом* 
отношевіяхъ; значеніе его должно еще болѣе 
увеличиться съ проведеніемъ железной дороги. 
Главное занятіе местных* жителей составляют* 
работы на мѣстныхъ заводахъ и фабриках*, 
работы на Окской ирнстани, содержаніе по
стоялых* дворовъ для приходящих* огромных* 
обозов*, наймы въ услуженіе по торго
вым* дѣламъ, трепаніе пеньки, огородничество, 
извоз* товаровъ. Ремесленниковъ вь 1865 
г. было 2,784 человѣка (1,032 мастер.), 
изъ нихъ приготовляющихъ предметы пищи 
394, • предметы одежды 818 (нортныхъ 340, 
модистокъ 177, сапожников* 238) , предметы 
домашняго хозяйства 965 (кузнецов* 2 2 5 , 
столярові. 126, печников* 6 8 , кирпичннковъ 
82) , остальныхъ ремеслъ 607 (извощиковь 
136, трепачей 310) . Фабричная и заводская 
промышленность г. Орла, если считать н 
заведенія пенькопрядильныя, пенькотрепальный 
и крупорушныя, достигають суммы отъ 1 до 
11/2 милл. руб. сер. Въ 1862 г. на 107 
неньконрядильныхъ заведеніях* выдѣлано на 
300 тыс. р. (в* урожайные годы производ
ство достигает* 700 и болѣе тыс. руб.), на 
48 пенькотрепальных* на 200 тыс. р . , на 
29 крупорушевныхъ на 100 тыс. р . , на 4 
свѣчносалышхъ на 70 тыс. р . , на 2 масло
бойных* на 20 тыс. р . , на 4 мыловарен
ных* на 80 тыс. р . , на 1 чугунолитейном* 
на 15 тыс. р . , на 2 земледѣльческихъ ору-
дій на 5 тыс. р . , на 1 фарфоровом* на 
2,500 р. , на 4 табачных* на 15 тыс. р . , 
на 1 костопальномъ на 3 ,500 р . , на 1 
солодовенном* на 2 тыс. р . , на 13 кирпичных* 
на 70 тыс. р . , на 7 кафельных* на 6 тыс. 
р . , на 1 химическом* (приготовляется ме
дянка) на, 12 тыс. р. Кроме того, пивоварен
ных* заводов* 6, производство коихъ неиз-
вѣстио. Торговля Орла также значительна; 
кромѣ удовлетворенія мѣстных* жителей крас
ными, мануфактурными, галантерейными, ба
калейными и колониальными товарами, мест
ное купечество и особенно ипогородное, 
имѣющее здѣсь своя конторы, ведет* значи
тельную торговлю хлѣбомъ, пенькою, коно-
пляпныиъ масломъ, саломъ и другими произ
ведениями сельскаго хозяйства. Хлебная тор
говля Орла имѣетъ болѣе, чѣмъ на 1 мплл. 
руб. оборота; хлѣбъ подвозится нзъ Орлов-
скаго и Кромскаго уу. своей губериін, час-
тію изъ Тульской н Воронежской губ. (пшено), 
но особенно много изъ Курской губ. Пеньки 
В пеньковых* издѣлій сбывается также болѣе 

чѣмъ на 1 милл. руб.; пенька собирается 
преимущественно из* своей и Тульской губ. 
Масла конопляпнаго продается болѣе чѣмъ на 
500 тыс. руб.; оно закупается въ своей, Туль
ской и Курской губ. Скот* пригоняется из* 
Воронежской, Курской и южных* губерній; 
онъ частію • поступает* на мѣстныя ското
бойни, для вытопки сала, из* коего пригото
вляются свѣчи, частію же прогоняется въ 
Москву. Кромѣ того, местное купечество ве
дет* торговлю лѣсомъ, дѣсными издѣліями, 
солью н проч. Сбыть всѣхъ этихъ продук
тов* производится двояким* образом*: водою 
по р. Окѣ и сухопутно. По р. Окѣ товары 
назначаются для выгрузки въ Калугѣ, Серпу
хове, Коломне, Муроме, Нижпемъ-Новгороде, 
Рыбинске и часть даже идет* къ С.-Петер
бургскому аорту. Сухопутно товары отправля
ются въ Москву и къ пристаням* Смолен
ской губ. БЬлому, Поречью и Гжатску, от
куда товары идут* къ Рижскому и С.-Петер
бургскому поргамъ. Какъ ве.шкъ гужевой 
сбыт* Орла—съ точностью неизвестно; пола
гают*, что гужемъ вывозится однаго хлЬба 
более чем* на 300 тыс. руб., пеньки и 
пакли на 500 тыс. руб., масла коноиляннаго 
на 200 тыс. руб. Водою но р. Оке съ Ор
ловской пристани в* навигацію 1 8 5 9 — 6 2 г. 
средн. числом* ежегодно отпускалось 2.459,826 
нуд. на 1.514,147 руб., изъ коих* хлѣба 
1,800,890 пуд. на 637,885 р. , разнаго с е 
мени и иостнаго масла 153,182 руд. на 
368,764 р. , ненькп и накли 257,656 пуд. на 
371,390 р., пеньковыхъ изделій на 14,309 
р. , сала 7,311 на 23,137 р . , камня 173,551 
пуд. на 42,587 р. Въ навигацію 1865 г. 
грузилось всего 2.418,692 пуд. на 1.593,101 
р. , изъ нихъ хлеба 1.763,476 нуд. на 624,052 
р. , пеньки и пакли 276,213 пуд. на 424,707 
р., пеньковыхъ изделій 10,534 иуд. ва 15,341 
р. , масла коноиляннаго 173,449 пуд. иа 346,898 
р . , масла иодсолнечнаго 20,678 иуд. на 41,356 
р . , сала 8,744 пуд. на 30 ,604 р., сахара 
2 0 , 1 1 5 иуд. па 70,460 р . , табака 9,250 
иуд. на 11,563 р., камня (мель, фарфоровая 
глина) 133,950 пуд. на 27,141 р. В * 1865 
г. судовъ въ оіходе было 6 3 . На пристани 
производится также и разгрузка: въ 1865 г. 
на 45 судах* разгрузилось всего 421,295 
пуд. на 165,579 р., изъ нихъ соли 350,590 
иуд. на 159,742 р. , остальной грузъ состо
ял* изъ леснаго материала; соль привозится 
из* Нижииго. Въ 1865 г. выдано торговых* 
свидетельств* 1,793, изь коих* купцау* 1-й 
пільдіи 4, 2-й 2 о 7 , мелочным* торговцам* 
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905, прикащикамъ 4 4 1 . Ярмарокъ въ Орлѣ 
назначено три: 6 — 20 января, 8 — 31 сен
тября и на 5-й и 6-й недѣляхъ послѣ Пасхн; 
на первой изъ нихъ съѣзда совсѣмъ не бы
ваетъ, а обороты остальныхъ незначительны 
u не иревышаютъ 2 тыс. руб. Базары со
бираются еженедѣльно по воскресеньям!, и 
пятницамъ; на нихъ привозятся преимуще
ственно: съѣсгные припасы, сѣно, лѣсъ, дрова 
и сельскія произведеяія; обороты базарной 
торговли простираются отъ 500 р. до 2 тыс. 
руб. въ каждый. Независимо отъ базарныхъ 
дней въ Орлѣ послѣ уборки хлѣбовъ скоп
ляется ежедневно Отъ 2 до 10 тыс. подводъ 
съ хлѣбомъ, пенькою, коноплянымъ мас-

ломъ и проч. произведеніями. 
( З у е в ъ , П у т е ш . З а п в с , с. И З ; П у т е ш . ER Имоер. Велвч. въ 

подудев, врав въ 1787 г., с. 106; Qüldenstädt's , Reiae, I I , 133; 
Зябловскій, Землеоа. , т . V , с. 212; П у т е ш . в в т р о в . Платова, 
с . 68; Klaproth, V o y . , I , 28, Blasius, Beise, 11, 310; M ü l l e r , 
Stroms, d. Wolga, p. 197; Baer u . Helm. Beitr. , В. X X I , a. 32, 
60; В. С т . Орловсв. г . , с . 138; Baupach, Beise s. S.-Fetersb. 
nach Lipezk, в. 108; Haxthausen, В . I I , 509; Архявъ Калачова, 
1859 г . , ч. I , с . 71; Вѣст. геогр. Общ. 1853 г . , ч. V I I I , х р о в . , 
с. 173; Гор. Ж у р . 1842 г . , ч . I I , с . 184; Город, посел., ч. I I I , с. 
522; Эков. с о с т . город, посел. . ч. I I , тетр. X X V I , с. 3 ; Орлов, 
г у б . вѣд. 1848 г., N 46, 1859 г. , N 18, 20, 28, 39, 43, 46, 48, 
1860 г . . N 19, 25, 26, 29, 36 — 44 (зажѣчат. с т а т . Казавцева о 
і л ѣ б в о і пронышлен. г. О р л а ) , К 49, 1861 г . , N 23, 30, 32, 35, 
37, 1863 г . , N 4, 28; П а м . вв. Орлов, г. ва 1860 г . , с. 4, 43, 
62, 66, ва 1864 г. , с. 29—79 ( х о р о ш , с т а т . Тарачкова о провыш. 
в торгов, г. О р л а ) . Кроиъ- того, въ Памятв. кввжв. помѣщевы 
с т а т в с т . свѣдъв. Русск. И в і а л . 1841 г . , N 112, 1847 г . , N 267; 
С . - П е т е р б . вѣдоп. 1817 г. , N 96, 1818 г. N 77, 1824 г., N 81, 
1837 г . , N 165, 1848 г. , N 280-281, 1858 г . , N 211, 222, 258). 

П . Орловскій уѣздъ лежитъ въ средине 
губернін. Простр. его, по измѣр. Швейцера, 
60,54 вв. м. или 2,929 кв. в. Площадь уѣзда 
представляется весьма волнистою, отъ прорѣзы-
вающихъ ее вовсѣхъ нацравденіяхъ глубоких* 
овраговъ. Пространство между ррч. Цономъ и 
Орликомъ представляетъ равнину, постепенно 
понижающуюся къ берегамъ обѣнхъ рѣкъ и 
прорѣзанпую довольно глубокими иногда овра
гами, въ перпендикулярномъ почти направленіи 
склоняющимися то къ одной, то къ другой 
рѣкѣ. Эта равнина тянется отъ Орла къ з.-с.-з. 
по Карачевской дорогѣ на 24 вер. до дер. 
Богдановки, даіѣе же берега Цона представ
ляютъ низменные и мѣстами болотистые луга. 
Пространство между Орликомъ и Окою заклю-
чаетъ въ себе другую равнину, тоже проре
занную оврагами. Правый берегъ Оки подъ 
Орломъ весьма возвышевъ, особливо на про
странстве между московским* шоссе, ново-
сильской и старой курской дорогами; мест
ность эта известна у жителей подъ именемъ 
степи. Въ юж. части у-да, на границе съ 
Фатежскимъ Курской губер., проходить водо
разделъ, изъ коего получаетъ начало р. Ока 
и Неручь, притокъ Зуши. Абсол., высота въ 
самой юж. части при с. Архангельском*, 

Г е о г р . Словарь. 

недалеко отъ истоковъ р. Оки (подъ 52°26' 
с. ш., 5 3 ° 5 6 ' в. д.) , достигает* 867 фут., 
несколько севернее у дер. Нилуши (52°31' 
с. ш., 53°46' в. д.) она упадаетъ до 777 ф., 
у Воейкова (52°37' с. ш., 53°55' в. д.) 
788 ф. ; въ средней части при с. Троицкомъ 
( 5 2 ° 4 Г с. ш., 5 3 ° 5 2 ' в. д.) абсол. выс. въ 
796 ф., у д. Лавровой (52°49' с. ш. Г>3°43' 
в. д.) 740 фут., на севере уезда при с. 
Солнцевѣ ( 5 3 ° 0 ' с. т . , 53°34' в. д.) 786 ф., 
въ с.-зап. части у Людскаю (52°52' с. ш., 
5 3 ° 8 ' в. д.) 849 фут., при дер. Квасовой 
( 5 3 ° 0 ' с? ш., 5 3 ° 1 5 ' в. д.) 807 фут. Почва 
уЬзда, за исключеніемъ самой зап. части, 
состоитъ изъ глинисто-известковаго чернозема, 
реже глинистаго, а подъ лесами изъ песчани-
стаго чернозема и супесковъ. Присутствіе 
извести и глины въ почве зависитъ отъ того, 
что здесь распространена девонская формація, 
которую составляютъ известняки, а надъ ними 
лежать толстые пласты глины. Начиная съ 
24-й вер. отъ Орла въ Карачевъ и оттуда по 
направленію къ Кромскому у. девонскіе изве
стняки исчезаютъ, а развиты нижніе пласты 
юрской формаціи, которая тянется отсюда къ 
берегам* рч. Ицки. Въ этой формаціи встре
чается множество окаменелостей нзъ семейства 
аммонитовъ, белемнитовъ и особенно гри-
фей. На этомъ пространстве почва супе
счаная и песчанисто-черноземная. Известняки 
при г-де Орле и д. Куликовке ломаются на 
жернова и для постройки погребовъ, сараевъ, 
мостовыхъ, каменныхъ оград* и проч. Вся 
площадь уезда лежитъ въ системе р. Оки, 
которая, получивъ начало въ юж. части уезда 
близь сел. Очки, течетъ сперва къ с.-з. , у 
с. Воскресенскаго входить въ Кромскій у.; 
прорѣзавъ его въ главномъ направл. къ с , 
близь Шахова вступаетъ снова въ Орлов, у., 
течетъ къ с.-в. и наконецъ уходить въ 
Мценскій у. Ока делается судоходною только 
отъ г. Орла, при коемъ находится единствен-
вая пристань. Притоки Оки все незначи
тельны; въ пределах* уЬзда въ нее внадаютъ 
Цонъ, съ Людской, Вобрикъ, Ища, Орликъ, 
Каменка, Неполоть, Оптуха и другія; въ 
ю.-в. угле течетъ р. Неручь, прит. Зуши 
(прав. прит. Оки). Озеръ въ уезде нѣтъ, и 
изредка встречаются небольшія болотца, 
поросшія тростникомъ, осокою н др. болот
ными травами; особенно болотиста верхняя 
часть теченія р. Цона. Уѣздъ принадлежитъ 
къ числу малолѣсныхъ въ губерніи ; подъ 
лѣсами до 34 тыс. десят., т. е. 13°/о всей 
площади; въ 1858 г. изъ 65,306 десят. 

43 
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всѣхъ казенныхъ земель подъ лѣсами было 
1,378 десят. или 2°jo. Порода лѣсовъ исклю- | 
чнтельно лиственная (дубъ, береза, кленъ и 
проч.). По свѣд. за 1865 г. ч. ж. въ уѣздѣ 
(безъ города) 131,566 д. об. п. (66,329 м. 
п.), съ городомъ на 1 кв. м. по 2,903 д. 
об. п. Въ числѣ жителей: дворянъ 370, 
крестьянъ казеп. 37 ,506, бывшихъ удѣль-
ныхъ 3,695, вышед. изъ крѣп. зависим. 
75,993. Почти всѣ православные. Въ 1855 
г. въ уѣздѣ было церквей 67, монастырей 
нѣтъ. Уѣздъ раздѣленъ на 4 стана. Жители 
размѣщаются къ 355 носелкахъ, изъ копхъ 
селъ 66, слободъ 6, селецъ 65, деревень 195, j 
хуторовъ 23. Иоказанныя 6 слободъ приле- I 
гаютъ къ г. Орлу, именно Покровская (по j 
Московскому шоссе), Пятницкая (по Кур- ' 
сколу тракту), Стрѣлещая (по Кроискому), ; 
Пушкарская, Черкасская и Подмонастырская \ 
(въ сторонѣ отъ трактовъ). Изъ числа селе-
ній 72 имѣютъ жителей менѣе 100 д. об. \ 
п., 223 отъ 100 до 500 об. п., 47 отъ 500 до 1 ; 
тыс. об. п., 8 отъ 1 до 11/з тыс. и 5 свы- ; 
ше l x /g тыс. об. п., именно: Пятницкая j 
слоб. (Половецъ, Лужки) 2,026 д. об. п., j 
Тагинъ 1,764, Лаврове 1,748, Никольское 
(Лопухино) 1,654 и Покровская слоб. 1,545. 
Главное запятіе жителей состоитъ въ земле
делии; кроме хлеба, въ болыпомъ количестве 
сеютъ коноплю, изъ которой бьютъ постное 
масло и выделываютъ пеньку; хлебъ, пенька 
и масло сбываются въ Орле. Подъ пашнями 
до 183 тыс. десят. плн 70°/о всей площади. 
Огородничествомъ занимаются съ промышлен
ного целью только въ иодгородннхъ слобо-
дахъ и селеніяхъ; дер. Лужки п Половцы 
И З В Е С Т Н Ы большими посевами рЬпы, сбывав- : 
мой въ Орле. Кроме этихъ главныхъ заня
л и , жители пріобрвтаютъ много выгодъ отъ 
извоза товаровъ, гоньбы лошадей и содержания 
постоялыхъ дворовъ по проезжимъ дорогамъ; ; 
многіе занимаются сплавомъ судовъ по р. 
Оке, ломкою жернововъ и известняка; зна- \ 
чительвая часть крестьянъ отлучается на ; 
заработки въ другія местности. Въ 1858 г. j 
выдано казев. крестьянам* паспортов* 2,832 j 
(1,388 более чѣмъ па 2 месяца). Заводская | 
деятельность незначительна; въ 1865 г. было j 
только 3 завода винокуренных* и 1 спячеч- . 
ный, сверх* того 86 маслобоен* и 53 муко- \ 
мольных* мельниц*. Ярмарокъ въ уездё 9: 
8 і ш я въ с. Сергіевскомъ-Яковлевгъ, 20 іюля 
въ Богородскомг-Долюруковѣ, 8 мая и 26 
сентяб. въ Богословскомъ-Ловчиковѣ, 21 ноя
бря въ Гнилушѣ, 9 мая, 6 декаб. и 15 авт. 

въ с. Николъскомъ и въ 10-ю пятницу по 
пасхе въ с. Пятницкош; обороты ихъ 
весьма незначительны; въ 1862 г. на нихъ 
привозилось на 7 тыс. р. , продавалось на 
З1/» тыс. р . 

( С м . Орлов, г . и Тарачкова, Топогр. полож., клвм., почва в 
лѣса Ордовсв. у-да, s i Орлоаск. губ. вѣдом. 1856 г. , N 24—27, 
перепеч. вз-ь газ. Лѣсовод. в Охоты 1856 г . ) . 

ОреЛЪ или Орликъ, иначе Орловскій 
Шанецъ—старинный названія заштатнаго т-да 
Херсонской г-ніп Ольвіополя. 

ОреЛЪ, большое озеро, Приморской обл., 
на лев. стор. Амура, подобно озеру Кизи 
образующее боковое расширеніе или заливъ этой 
реки въ томъ месте, где Амуръ делает* 
крутой поворотъ изъ с.-с.-з. направления в* 
в.-ю.-в-ное. Орель имѣетъ до 200 вер. в* 
окр. п принимает* речки Улъ н Орель. 

( 3 . С . О . 1857, I I I , с м . с. 3 ) . 

ОреЛЬ, также Ореля, Орелъ или Орликъ, 
р., Полтавской и Екатеринославс. г., лев. пр. 
ДнЬпра. Беретъ начало на границе Полтав
ской и Харьковской г. близ* с. Ефремов-
скаго. Направляется сначала къ ю. до устья 
р. Орельки, отсюда течетъ къ з. до устья 
рч. Маячки и наконецъ къ ю.-ю.-з. Въ боль
шей части своего нротяженія О. образуетъ 
границу г-ій Полтавской и Екатерпнослав-
ской. Дл. извилистаго теч., со всеми мелкими 
извилинами, до 400 вер., шир. отъ 10 до 50 
саж. Глуб. отъ 1 до 21 арш. Теч. не бы
стро, дно песчаное, а местами иловатое, черно-
земпстое. Берега большею частію отлогіе и 
песчаные, но мѣстами вдоль праваго берега 
реки тянутся возвышенности. Такіе возвы
шенные берега обилуютъ мергелемъ, а при 
Орлике здесь встречается и гранить. Вообще 
же ріка течетъ по равнинЬ, местами бо
лотистой, поросшей камышом*, пересеченной 
небольшими протоками п отчасти покрытой 
небольшими рощами, состоящими изь дуба, 
осинъ и вербы. Более значительные леса но 
берегамъ О. начинаются въ 3 вер. ниже се-
ленія Могилева и тянутся мимо селеній Пари-
цанки, Ивановки, Гупаловки и далее, при 
ширине яе более 2 вер. По Ор. не мало 
солончаковъ, а местами есть торфяники. Вдоль 
О. есть обширные н прекрасные сенокосы, а 
на реке много мельницъ. О. богата рыбою въ 
ниж. часта; весеняіе разливы О. весьма зна
чительны; она разливается отъ 1 до 2 вер., 
а местами даже и до 10 вер., что чрезвы
чайно затрудняет* переправы черезъ реку; 
хорошія переправы бываютъ въ то время въ 
Перещепине и Царипанк*. Берега О р . хоро-
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шо населепы: вдоль ихъ расположено 115 
селеній съ населеніемъ до 60,000 д. об. 
п. (до 38 т. въ Екатеринославской и до 22 
т. въ Полтавской). Вт. чпслѣ ятихъ селеній 
3 пмѣютъ болѣе 6 т. жит. (Гупаловка, і 
Бабайковка и Могилевъ), 2 болѣе 4,000 (Чер- ; 
ветчина п Нефороща), 3 отъ 2 до 3 т. Въ ' 
древности Орель называлась Уілъ и на ней | 
жили Половцы. Такъ въ 1168 г. русскіе кня- | 
зья, преслѣдуя Половцевъ, перешли Угль и 
взяли ихъ станы. Во время Гетманщины О. 
составляла ея ю.-в. границу. Мазепа строилъп 
населялъ города на Ор. прн устья хъ Орчика 
и Берестов*. Въ 1733 Апостолъ, съ 10,000 
казаками и 10,000 посполитыми, строилъ вдоль < 
Ор. Украинскую линію. Притоки: лѣв.: Орелька 
и прав.: Богатая (48 вер. теч.), Берестовая ! 
(80 в.), Орчикъ (66 в.), .Типянка (36 вер.), j 
Мокрая Маячка (38 в.). ' 

( К в . Болып. Ч е р т . , взд. С п а с с в а г о , с . 17 , 24, 97, 103, 145; 
В е а п р і а п , В . , р. 14; Stuckenoerg, Hydr. , I l l , 362; В. С т . Подтав. 
г . , с . 12; В . С т . Е в а т е р . г . , с . 43; Павдовячь, Екатер. г . , с . 69; : 
3. Г . О . , X I , 416; Жур. М . Г . И в . 1845, X V I , 225; С п . вас. и. I 
Подтав. г., с . X I I I , в Е і а т е р н в о с . г . ) . ' 

Орельскіе минеральные иеточ- ! 
Н И К И , Полтавской г-нія, Константиноград- ! 
скаго у-да, въ 100 шагахъ отъ р. Орели, 1 

вытекаютъ изъ склоновъ довольно широкаго • 
п глубокаго рва съ весьма неровнымъ дномъ; і 
три изъ нихъ признаны цѣлебными. Вода 1 
іцелочно-солено-горькая и дѣнствуетъ сѣрно- ! 
кислыми и хлористыми соединеніями; употре
бляется противъ желудочныхъ болѣзней, 
перемежающихся лихорадокъ, нѣкоторыхъ ви-
довъ золотухи, гемороиДальныхъ припад-
ковъ и пр. 

С Г р у в ч , О п в с . иввер. водт. Рос. В « о . , с. 92; Х а р ь в . губ. вт.д. 
1838 г., N 38; Scherer, Heilquellen des Russischen Reichs, e. 70). 

Оренбургская г-нія лежитъ на ю.-в. 
окраинѣ Европ. Россіи. Просгр. ея, согласно 
исчисленію Швейцера, можетъ быть опредѣлено 
въ 3,200 кв. м. или до 155 тыс. кв. в. (но 
недавнему учрежденію губерніи площадь ея 
съ точностью не измѣрена). Поверхность 
губерніи можетъ быть раздѣлена на гористую 
и степную. Гористая М Е С Т Н О С Т Ь занимаетъ 
запад, части Троицкаго и Верхнеуральскаго 
и восточ. часть Орскаго уѣз.; здѣсь прохо
дить, начиная отъ границъ Пермской губ., 
Уралъскій хребетъ, главный гребень котораго 
до параллели стан. Магнитной (Верхнеуральск. 
у.) служить границею съ вновь открытою 
Уфимскою губ., далѣе же, развѣтвляясь, за
нимаетъ все пространство между долинами 
pp. Урала и Сакмары, а также Сакмары и Ика. 
Изъ развѣтвленій южн. части Уральскаго хребта 

особенно замѣчательны хреб. Еыркты, Ирен-
дыкъ п Губерлинскін горы, къ западу же отъ 
Уральскаго хреб. отходить Общій Сыртъ. Кырк-
тн принадлежать Верхнеуральскому, Ирендякъ 
—Верхнеуральскому и Орскому уу. Губерлин-
скія горы находятся въ юго-вост. части Орскаго, 
a Общій Сыртъ распространяется по сѣвер. 
частямъ Орскаго и Оренбургскаго уу. Абсол. 
высота главнаго гребня Уральскаго хребта, 
не нзмѣрена, но судя по его отрогамъ (ГІре-
мель, Юрма и др.), она достигаете до 5 тыс. 
фут.; въ хребтѣ Ирендыкѣ она не превышаетъ 
2,600 фут. (горы Актуба 2,572 ф.,Улутау2,243 
ф., Камя-башъ 2,241 ф., Узякъ-башъ 2,097 
ф.), южнѣе же абсол. выс. горъ не превы
шаетъ 1,700 фут.; такъ водораздѣлъ между 
рч. Губерлей и Катралы нмѣетъ только 1.499 
фут., между Сакмарою и Базавлукомъ 1,391 
фут. Въ вѣтвяхъ, отходящих* отъ Уральскаго 
хр. къ зап. и распространяющихся между 
лѣв. бер. Ика и прав. бер. Сакмары имѣ-
ютъ абсол. выс. верховья р. Малаго Ика 
1,739 фут., гора Ямагалы-тау 1,670 фут.,-
у верховья рч. Касмарки 1,573 фут.; съ 
приближеніемъ же къ р. Уралу она значи
тельно упадаетъ, такъ напр. устье р. Ика 
имѣетъ только 406 фут. Къ степному простран
ству относятся ю.-з. оконечность губервіи, т. е. 
отъ границъ Самарской г. до прав, берега р. 
Ика, и все Зауралье, лежащее по лѣвую сто
рону р. Урала. Вь первой части поверхность 
покрыта длинными пологими холмами, пеинѣю-
щими никакой связи между собою; а возвы-
шенія, какъ напр. Гребени вь окрести. Орен
бурга, должны разсматриваться какъ частные 
выдвиги пермскихъ известняков*. Въ Заураіыі 
же проходить водораздѣлъ, отдѣляющій дѣвые 
притоки Урала отъ лѣвыхъ же притоковъ р. 
Тобола. Этот* шпрокій, но низкій водораздѣль 
идетъ паралельно съ Уралом*, и, обогнувъ 
верховья рч. Джаръ-бутака (системы Урала), 

! отклоняется въ Киргизской степи на вост., къ 
: верховьямър. Тобола. Прохожденіе водораздѣда 
I не обозначается какими либо непрерывными 
I рядами высот*, но мѣстность только посте-
I пенно повышается кь раздѣльной линін, за 
і которой также незамѣтно спускается въ бас-
I сейнъ противуположной рѣчной системы. Въ 
1 сѣв. части водораздѣл* этотъ, обозначенный 
I сосновыми рощами и перелѣсками, носить 
; названіе хребта Джабыкъ-карагая, въ южной 
I же называется нлосскою возвышенностью Кара-
і уба. Болѣе гористая и пересеченная мѣетность 
j въ Зауральѣ находится близь лѣв. бер. р. 
î Урала. Абсол. выс. Зауралья нигдѣ не превы-
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шаетъ 11/2 тыс. фут.; высшій пункт* водо
раздела вь 8 в. стаішцы Нови имѣетъ 1,211 
фут. (Верхнеуралье. у . ) , на восточ. склонѣ 
при ст. Коистаіпиновской 599 фут., а на 
занадѣ, вт. 15 в. на зап. отъ ст. Аландской, 846 
фут. Самая низменная часть губерніи есть 
с.-в-ная, заключенная между pp. Уемъ и То-
бодомъ съ одной стороны п р. Міасомъ съ 
другой; вь составъ ея входятъ весь Челябин
с к а у. и сѣв. часть Троицкаго. Въ этой 
части абсол. выс. у Звѣрнноголовской ст. 
(Челябинска™ у.) достпгаетъ только 47 фуг. 
Юж. часть Уральскаго хреб. и сопредѣльныя 
ему мѣстпостп нзелѣдованы Гофманомъ, Гель-
мереенон*, а также Меглицкимъ н Антиповыкъ 
(см. Геогностпч. опнс. Юж. части Уральск, 
хр. изд. 1858 г.). Геогностпческій составъ 
губерніи разнообразен*. Главную роль въ 
этомъ составѣ шраютъ крпсталлпческіе слан
цы, которые занимают* въ губерніп широ
кую полосу между меріідіанами Каракульской 
на Уѣ и Губерлинской на Уралѣ. Въ составъ 
кристалличеікихъ породъ входятъ преимуще
ственно діориты и змѣевики,менѣе граниты, врѣ-
зывающіеся узкими полосами или отдѣльными 
сопками въ вышеописанный формаціи; напбо-
лѣе же они развиты въ Прендыкѣ, Губерлин-
скихъ горахъ, продольной до.іпнѣ р. Урала и 
особенно вь Зауральском* пространств"!;, гдѣ 
они перемежаются со сланцами, горными из
вестняка: ; І І н песчаниками. Кристалдическіе 
сланцы (слюдяной, тальковыіцхлоритовыйи крем
нистый), между pp. Ураломъ иіікомь, на иарале-
лиКананикольскагозав. (Орскаго у.), достигают* 
шпр. до 30, а около Преобра;кенскаго зав. (того 
же уѣзда) 22 вер. Начиная съ этого мѣста, при 
общем* понпжспіи горъ, сланцевая полоса 
постепенно сьуживаетея и, наконец*, совер
шенно нзчезаетъ близь виаденія рч. Каллы 
въ р. Большую Губерлю (ирит. Урала въ 
Орскомъ у.) . С* зап. стороны на всем* нро-
тяженіи кь сланцам* примыкают* силурійскіе 
песчаники, а вся восточ. часть прикрыта 
кремнистыми сланцами. Прорыву плутони
ческих* пород* (гранита) въ иолосѣ сланцевъ 
встрѣчаются очень рѣдко. Въ восточ. части 
сѣверной половины господствуют слюдяаые 
сланцы, въ западной же тальковые, огдѣ-
ляющіе слюдлпые сланцы отъ силуріпскнхъ 
песчадиковъ. Кромѣ того слюдяные сланца, въ 
впдѣ узкой и длинной полосы, съ иросгираніемъ 
на с.-с.-в., появляются и вь Зауральѣ, начи
ная отъ Полоцкой стан. (Верхнеуральскаго у.) 
въ нааравденіп кь Императорскому укрѣпл., 
гдѣ наибольшая шврина занимаемой ими по

лосы достпгаетъ до 10 в. Сь вост. стороны 
! они соприкасаются съ узкой полосой гранита, 
I съ зап. переходятъ въ кремнистые u глинистые 
; сланцы. Отличительною чертою зауральскихъ 
! сланцевъ служить присутствіе между ними 
! довольно значительныхъ толщь гнейса. Крем-
! нистые сланцы, начинаясь узкою полосою отъ 
j параллели Преображенскаго зав. и, соприкасаясь 
: съ зап. стороны съ кристаллическими сланцами, 
: а съ вост. съ силурійскими песчаниками, 

постепенно разширяются къ югу, образуя 
; острый трехугольникъ, основаніе котораго 

упирается въ р. Уралъ. Кремнистые сланцы 
! восточ. отклона имѣютъ горный характер* 
! нѣсколько отличный отъ характера тѣхъ же 
I сланцевъ запад, отклона. Здѣсь они прикрыты 
; каменноугольными песчаниками, мѣловымн пла-
! стами и съ сѣв. оконечности этой полосы 
I они являются обнаженными только не въ да-
I леком* разстояиіп отъ береговъ болѣе значи

тельныхъ рч. Тергамыша, Ташлы, Елань-Гу-
берли. Вь сѣв. оконечности полосы кремнп-
стыхъ сланцевъ запад, отклона плутонической 
породы являются рѣдко, но за то вся юж. 
часть ея, какъ и восточ. отклонъ, въ такой 
степени переполнены ими, что почти па каждой 
квадратной верстѣ встрѣ чаются діорнты и 
змѣевикп. Въ жилахъ кварца и тяжелаго 
шиатз, проходящихъ между сланцам и, находятся 
мѣдныя руды и серебро-свинцовые пріиски 
(ПреображенскШ пріискъ и д. Малебетевой 
Орскаго у.). Силурійская формація запад, от
клона Уральской горной системы, въ составъ 
которой входятъ песчаники, сланцеватыя глины 
и конгломераты, проходят* тремя полосами: 
1) отъ берегов* р. Бѣлой и до 52° с. ш. 
тянется вдоль запад, границы кристаллическихъ 
сланцевъ и занимает* полосу до 40 в. шир., 
соприкасаясь на зап. къ горному известняку; юж-
нѣе 52° с. ш. Эта полоса разделяется вступаю-
щи.мъ въ нихъ клиномъ креминстыхъ сланцевъ, 
которые, начинаясь у р. Узалы, въ црибрежьяхъ 
Урала совершенно вытѣснили снлурійскіе пе
счаники. 2) Вторая полоса, начавшись близъ 
берега оз. Толкачь (Верхнеуральск. у .) , тя
нется к* ю. u на параллели Преображенскаго 
зав. достигает* наибольшей шир. въ 10 в. , 
потомъ постепенно съуживается до параллели 
станицы Таналыцкой (Орскаго у.), за которою 
уже является мѣстами въ видѣ холнистыхъ 
выступовъ. 3) Третья, наименьшая полоса, нахо
дится на вост. отклонѣ Ирепдыка, состоящаго 
пзъ креминстыхъ сланцевъ, црорѣзанныхъ ог
ненными породами (дДоритами). Эта формація 
в* южн. части представляет* нижній ярусъ 
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енлуріпской почвы, на сѣверѣ же у гупять 
известнякам*, обнаженным* въ берегахь Волып. 
и Мал. Иковъ, и особенно въ долине р. Бе
лой. Изъ органических* остатков* в* посчл-
никѣ встрѣчены Obolus Apollinis, Lingula ob 
longa, Orthis calligramma, Orthis testudinaria, 
характеризующая нпжнееилуршскіе пласты. Кь 
числу посторонних* прпмѣсей пижнесилурій-
скаго яруса принадлежат* серный колчедан* 
и известковый шпат*. Известняки девонской 
формаціи занимаютъ незначительный простран
ства въ долине р. Белой (гора Муйпакташъ) 
и въ окрестностяхъ оз. Тубана (Верхнеуральс. 
у.); известняки послѣдней местности особенно j 
богаты остатками раковинъ, пзъ копхъ пап- I 
более встречаются Spirifer glaber, разные ; 
виды Terebratulae (elongata, arimaspus, | 
aptycha, pugnus и друг.), Orthis resupinata, '\ 
Avicula reticulata и друг. Каменноугольная i 
почва южн. Уральскаго хребта состоит* пзъ j 
верхняго и нижняго ярусовъ. Верхній ярус*, ! 
собственно камепноугодышй песчаник*, мало 
развитъ и является подчиненным*; напротив* 
горный известняк* нижняго яруса мощными :

t  

толщами выдвинут* въ различныхъ ме.стностяхъ , 
въ полномъ развитіи. Онъ занимает* все 
запад, подножіе горной системы между pp. \ 
Белой п Уралом*, съуживается постепенно ! 
между pp. Инякомъ и Сюряномъ (лев. прит. ! 
р. Ика Орскаго у .) , потомъ постепенно рас- \ 
ширяется, достигая наибольшаго развптія въ 
прибрежьяхъ Урала, гдѣ пласты его занимаютъ ; 
все прастранство между стаи. Верхнеозерпою 
п Подгорною (Орскаго у .) . Вторая значительная 
полоса горнаго известняка пдетъ на вост. 
отъ Ирендыка на параллели Кизильской стан. 
(Верхнеуральс. у .) , занимает* до 10 в. шир., 
идет* к* югу по прав. бер. р. Урала до 
параллели ст. Таналыцкой (Орскаго у.), где 
переходит* на лев. бер. р. Урала, обнажается 
въ берегах* Сувундука (лев. прит. Урала) и 
встречается иногда въ русле р. Кумака (тоже 
прит. Урала), за которымъ или выклинивается 
или закрывается песчаными полосами Киргиз
ской степи. Кроме того, горный известняк!, 
является въ некоторыхъ местахъ очень незна
чительными звеньями. Ни въ верхнихъ, ни въ 
нижнихъ пластах* горнаго известняка не 
было найдено следов* углистых* веществ*. 
Полоса каменноугольнато песчаника, соста
вляющий) верхній ярусъ каменноугольной фор-
мапДи, начиная съ верховья рч. Макана при 
наибольшей шир. въ 14 вер., съуживается 
около вост. отклона горы Турашъ (Орск.го 
у.) , и, пройдя черезъ вершину р. Елань-Гу-

берли, упирается въ р. У р а л , между Орскомъ 
и стан. Хабарнові. Признаки угля были най
дены здесь по нсеіі площади, по толщ, про-
пластков* нигде не препылмла 2 вер., кроме 
какъ на р. Унелькѣ в* Троицком* у., где толщ, 
пхъ доходила до 6 вер. Пермская форма
ция распространена въ зап. части Орскаго 
у. и большей части Оренбургскаго. Юрская 
формація распространена въ меньшей части 
Оренбургскаго у., преимущественно между Нле-
комъ и Уралом*, и отчасти на прав. стор. Урала 
къ границе 3. В . Уральскаго. Мѣловая формація 
залегаетъ въ продольной долпнЬ между кристал
лическими сланцами и продолженіемъ Ирендыка. 
образуя здесьпродолговатый бассейнъ,начинаю
щейся между ррч. Тергамншем* п Заренъ-Ала-
тозі*. Расширяясь постепенно к* югу, он* зани-
маетъ почти всю систему рч. Турата (прит. Та-
налыка Орскаго у.) , достигая наибольшего раз-
витія около вершин* р. Губерін, где шир. 
его доходит* до 30 в. Далее къ югу онъ 
совершенпо смытъ системой рч. Губерли, и, 
разделившись па несколько ветвей, продол
жается только по вершинам* речекъ, не до
ходя до устья рч. Елань-Губерлп. Ме.ювая 
формація состоитъ преимущественно пзъ пла
стовъ желтоватаго мела п мелкозернистыхъ 
зеленовато-серых* песчаниковъ. Изъ ископае-
мыхъ богатств* въ пределахъ губерніи разрабо-
тываются мѣдныя руды, золотосодержащая роз
сыпи и недавно открыты серебро-свинцовые 
прінскп. Медная руда пдетъ на местные мед
ные заводы и лежитъ по запад, отклону 
Уральскаго хреб. Золотосодержащее пески 
открыты исключительно в* Зауральѣ и зале
гают* по большей части в* верховьяхъ речек*, 
впадающих* въ р. Уралъ и Тоболъ, папр. 
р. Сувундука (прит. Урала), Камышлы-Аята 
(прит. Тобола); все они лежать въ Верхне-
уральекимъ у. на водоразделе. Магнитная 
гора (Верхнеуральскаго у.) известна своими 
магнитными железняками. Соль получается 
нзъ Илецкихъ копей, лежащихь въ 68 в. 
отъ Оренбурга. Къ минеральным* богатствам* 
можно отнести также горькосолепыя озера 
Челябинского у. Грунт*землп преимущественно 
глинистый и песчаноглннпегый, въ гористых* 
местностях* каменистый, въ долннахъ же 
рЬкь состоитъ изъ чернозема. Вообще, по 
качеству почвы, губернія принадлежитъ къ 
числу плодородных*, особливо Оренбургскій 
и Челяоинскій уу., но вь последнем* встре
чаются значительныя пространства, занятый 
песками. Вся площадь губерніи лежит* в* 
трех* речных* областях*. Речная область 
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Ураіа занимаетъ почти весь у. Оренбургскій 
и Орскій, заиад. половину Верхнеуральскаго 
и незначительную ю.-з. часть Троппкаго; 
рѣчная область Тобола—восточ. половину 
Верхнеуральскаго у., почти весь Тронцкій и 
весь Челябинскій у.; наконецъ, къ Волжской 
рѣчной области принадлежать незначительная 
сѣвер. часть Орскаго у. , запад, и сѣвер. 
части Оренбургскаго. Въ систему р. Урала 
входятъ: собственно р. Уралъ, получающій 
начало въ Тропцкомъ у.; онъ проходить до 
г. Орска черезъ Верхнеуральскъ въ главном* 
направления къ югу, отъ Орска круто иово-
рачиваетъ сперва на зап., потомъ на з.-с.-з., 
за устьемъ р. Сакмары уклоняется постепенно 
кь з.-ю.-з. и ниже стан. Разсыпной уходить 
въ землю Уральскаго войска. Отъ г. Орска ! 
и до устья р. Бердяикн (Оренб. у ) онъ слу
жить границею съ областью Оренбургских* • 
Киргизовъ. Урал* несудоходенъ и замѣчате- j 
ленъ только по рыбнымъ ловлямъ. Пзъ ири- ' 
токовъ Урала заяѣчательна р . Сакмара \ 
(прав, прит.), которая, получив* начало въ 
Верхнеуральскомъ у., течетъ параллельно на
правленно р. Урала. Р. Сакмара, съ впадаю- j 
шдми въ нее притоками, изъ коихъ болѣе 
другихъ значительны Салмыщъ (Оренбург, у . ) , I 
Икъ, Касмарка, Зилаиры (Орскаго у.) , оро
шаетъ большую часть Оренбургскаго, Орскаго ! 
и ю.-зап. часть Верхнеуральскаго уу. Кроме і 
Сакмары, въ Уралъ впадаютъ значительный 
рч. справа Кизиль, Уртазымъ (Верхнеуральс. 
у.) , Таналыкъ, Губерля (Орскаго у.), слѣва 
Гумбейка, Илъдейка, Картъ (Верхнеуральс. 
у.) , Сувундукъ (Верхнеуральс. п Орскаго у.), j 
Кумакь, Орь (Орскаго у.), Берянка, Черная, ] 
Илекъ (Оренбургскаго у.). Пзъ этих* при
токов* Урала —Орь, Бер шика и Илек* слу
жат* границею съ областью Оренбургских* ! 
Киргизов*, а Кумакъ принадлежи г* Орскому ' 
у. только нижнею своею частію, большею же I 
частію течетъ въ области Киргизовъ. P. I 
Тоболь протекает* отчасти но границе Open- ; 
бург. губ. Въ Тобол* виадаютъ: Джиль-Ку- \ 
варъ, Аять (Верхнеуральс. у.) , ирипадле- j 
жащія губерніи только верхними частями, | 
Ун съ притоками Тогузакъ, Куросань и ; 

друг. (Трояцкаго у .) , Куртамышъ, Міяеъ \ 
(Челябияскаго у .) , который виѣ предЬловъ \ 
губерніи (въ ІПадринскомъ у.) виадаег* в* | 
р. Исеть, притокь Тобола. К* Волжской си- ' 
сгемѣ принадлежит* р. Біь.іан (прит. Камы), \ 
которая оть д. Темировой до сел. Богульчанъ 
служить границею съ Пермскою г.; въ Бѣлую ; 
влададотъ незначительные львые притоки, изь j 

коихъ замечательна Кана (Орскаго у . ) , съ 
находящимся на ней Кананикольскомъ мѣди-
плавильнымъ заводомъ. Кроме того въ запад, 
части Оренбургскаго у. получаетъ начало р. 
Самара (прит. Волги) съ ея притоками Чура-
нами и Токомъ. Озера раскинуты по всей 
площади губерніи, но особенно ими богатъ 
Челябинскій у., на долю котораго изъ 1'/з 
тыс. всѣхъ озеръ губ. приходится до 1,150. 
Озера не отличаются своею величиною ; рѣдкія 
изъ нихъ имѣютъ дл. болѣе 10 в. Въ Челя-
бинскомъ и Тронцкомъ уу. кромѣ прѣсныхъ 
озеръ встрѣчаются соления (въ Челябинскомъ 
12), и горькія до 70 (57 въ Челябинскомъ у.). 
Соль добывается изъ солеиыхъ озер* Кулата, 
Чираткуля, Копыловскаіо, Таузаткуля, Гур-
тулы-куля и другихъ лежащихъ въ Челябин
скомъ у. Болота встречаются преимущественно 
в* долинах*, рек* , но все они не имеютъ 
значительной величины ; изъ болотъ замеча
тельны : долина рч. Юшатырки (ирнт. Сал-
мыша) в* Ореибургскомъ у. и болота Больш. 
п Мал. Согра близь Верхие-Кизильскаго от
ряда въ Верхнеуральскомъ у. Въ нынешпихъ 
границах ь Оренб. губернія принадлежитъ къ 
числу малолесных*, такъ какъ самыя лесныя 
дачи Верхнеуральскаго и Троицкаго уу. ото
шли нынѣ къ Уфимской губ. На долю нынеш
ней Оренб. губерніи едва ли приходится до 
2 милл. десят. леса, т. е. до 13°/о общей 
площади. Самыя лесистый пространства лежать 
по сев. части Уральскаго хребта п его отро-
гамъ, особенно в* пространстве между Сак-
марою, теченіем* р. Белой н запад, отклономъ 
Уральскаго хр. Южная часть Уральскаго хреб., 
равно и степиыя пространства Оренбургскаго, 
Верхнеуральскаго, Троицкаго и Челябннекаго 
уу. почти совсем* безлесны; леса раскинуты 
здесь небольшими рощами н значительный ихъ 
полосы составляют'!, редкое исключеніе, как* 
напр. въ Верхнеуральскомъ у. боръ Джабшъ-
Карагай (60 вер. дл., 30 в. шир.), лежащій 
на водоразделе pp. Тобола и Урала, боръ 
Караіайекій (дл. 25 в., шир. 10) вь Троиц
ком* у. между стаи. Карагайскою и Петро
павловскою; в* с.-в. углу Челабиискаго у. на 
границе Пермской и Тобольской губ. растетъ 
строевой сосновый лес* , в* томъ же уѣздѣ 
тянется сосновый лвсь но прав, сторону р. 
Куртамыша вер. на 20 в* дл. и на 5—7 в. 
ишр. Порода лесов* вь горах* преимущественно 
хвойная, в* стенной же полосе лиственная. 
Оренбургская губернія отличается здоровым*, 
но сухим* континентальным* климатом*, въ 
гористой местности климат* гораздо еуро-
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вѣе и постояннее. По наблюдения м ъ, сдѣлан-
нымъ въ Оренбургѣ (подъ 5 1 ° 4 5 ' с. ш. н 
72°47' в. д., на абсол. выс. 285 ф.), средняя 
годичная температура оказалась вь - j -2 ,6ö° , 
температура осени — 0,08°;'о, зимы — 1 1 , 8 7 ° , 
весны -4-5,15°. Высшая температура лѣтомъ 
въ тѣни дистигаеть - f - 3 0 ° , а зимою нерѣдко 
падаетъ — 3 1 ° . Территорія нынѣшней Орен
бургской г. издавна служила мѣстомъ кочевья 
Киргизовъ u др. степных* азіатскихъ народов* 
и прилегала съ юга къ земля мъ Башкирцевъ, 
большая часть которыхъ нынѣ находится въ 
Уфимской г. Башкирцы, принявъ подданство 
Россіи въ 1557 г., просили Іоанна Грознаго j 
построить въ ихъ землѣ укрѣпленія для защиты ! 
отъ обижавіпихъ ихъ Кпргпзовъ; но желанію 
ихъ во второй полов. X V I стол, была осиовапа j 
Уфимская крѣность, иервое укрѣпленіе рус- ;  

скихь на крайаемъ ю.-в. Росеін. Частые бунты 
Башкиръ, ихъ жизнь, склонная къ грабежачъ, 
разбоямъ и разным* безнорядкамъ с* одной | 
стороны, набѣги Киргизов* на Башкнръ со 
стороны степи с* другой, заставили пра
вительство завести укрѣпленныя линіи по
зади территоріи Башкиръ и впереди степей 
Киргизовъ. Къ устройству укрѣпленныхъ ли
н и , удерживавших* и Башкиръ и Киргизов*, 
было цриступлено только во второй четверги 
X V I I I стол.; главными устроителями нхъ I 
были Кириловъ, Татищевъ u Нсплюевъ. Пер- ! 
вою крѣностью былъ Оренбурга, построен- \ 
ный первоначально на мѣстѣ нынѣшняго : 
Орска. Послѣ построевія Оренбурга вскорѣ j 
возникли п другія < крѣности по pp. Уралу н 
Сакмарѣ. Къ западу тогда же были постро
ены крѣиости Разсыпная, Нижнеозерная, 
Татищевская, Чернорѣчинская, Пречистенская, 
Воздвиженская, Красногорская, Озерная и \ 
Губердинская, а кь сѣв. (отъ нынѣшняго | 
Орска) шли крѣиости Таналыцкая, У ртам ы- | 
зовская, Кизильская, Магнитная, Верхояицкая j 
(нынѣ Верхиеураіьскъ); далѣе от* Верхояни
кой крѣпости начиналась новая линія nu p. 
Ую с* крѣиостями Карагаиской, Петропа
вловской, Степной, Троицкой (нынѣ уЬздный 
городъ), Каракульской, Крутиярекой, Усть-
Уйской и Звѣриноголонекой, находившейся 
на грапицѣ Снбирскаго вѣдомства. Всѣ эти 
крѣиосгн ВОЗНИКЛИ въ иеріодь 1735—60 
год.; тогда же они были раздѣлены на дис-
танціи: Нижнеяицкую, Сакмарскую, Красно
горскую, Орекую и Уйскую. Вь 1744 г. обра
зована Оренбургская губ., въ составь кото
рой вошли, сверхъ ныпѣшнихъ уѣздовь, У ' т и 
ская я Иоетская ировинціи с* Башкирии; 

первым* губернатором* былъ д. тайн. сов. 
Неплюевь. Въ 1744 г. къ Оренбургской губ. 
присоединен* Ставрополь (нынѣ у. г-дъ 
Самарской губ.), вь 1752 г. Гурьев* городок* 
отчислен* к* Орсиб. губ. отъ Астраханской, 
в* 1773 г. кь ней отошла нзъ Казанской 
губ. Самара, в* 1775 г. образовано Уфим
ское намѣстничество, состоящее нзъ 2 обла
стей Уфимской и Оренбургской; при этом* 
Уральск* H Гурьев* отписаны къ Астрахан
ской губ. Въ 1796 г. Уфимское намѣстпи-
чество переименовано въ Оренбургскую губ. 
Въ 1850 г. отъ Оренбургской гуо. отошли 
во вновь образованную губ. Самарскую уу. 
Бугульмпнс, Бузулук. и БугурусланскіЯ. Вь 
1865 г. Оренбургская губ. раздѣлена на двѣ: 
Уфимскую и Оренбургскую. В * составь нынѣ-
іпней губернін вошли у.у. Оренбургекій, Ор-
скій, Верхнеуральскіп, Троицка! н Челябин
ски!, при чем* Земля Оренбуріскаіо (см. это 
сл.) казачьяго войска, составлявшая прежде 
отдѣльиый участок*, раснредѣлена но уѣздамъ. 
Границы нынѣшней Оренбургской губер., со 
стороны губерніц Пермской, области Орен-
бургскихъ Кпргпзовъ, Земли Уральскаго вой
ска и Самарской губ., остались безъ измѣ-
ненія. Огь Уфимской же губ. границы идут*, 
начиная отъ Пермской губ., но р. Міясу 
вверхъ теченія по безсиорной межѣ Міясскаго 
завода, потомъ по смежности заводских* 
земель съ владѣиіями Оренбургскаго казач. 
войска до смежности земель съ Башкирами 
Каратабыпекой u Баратабынской волостей 
Тронцкаго у., далѣе иограппчиая черта на
правляется по главному гребпю Уральскаю 
хребта до поворота р. Бѣлой на запад*, по
томъ граница идетъ по р. Бѣлой до с. Бо-
гульчанъ и далѣе до границъ Самарской губ. 
но старой границѣ съ Стерлигалакекнмъ и 
Белебеевскнмъ уу. Таким* образомъ къ Уфим
ской губ. отошелъ почти весь Верхнеураль-
скііі у. u запад, половина Тронцкаго. Изь 
всѣхъ уѣздовъ только Челябппскіп сохранилъ 
впо.інѣ свои старыя границы, границы же 
остальных* уѣздовъ идут* черезъ слѣдующія 
урочища, Оренбургскій у., не измѣннвшій сво
их* границ* на зап., сѣв. и югѣ, соприка
сается сь Орскимъ, отъ котораго отдѣляется 
лнніею, проходящею от* д. Юлташевой (на 
лѣв.) черезъ Покровку, Григорьевку и до 
Вязовскаго отряда (на югѣ). Орскій у., со
прикасаясь на зап. съ Оренбургской губ., на 
сѣв. с* Уфимскою губ., на югт. с* областью 
Оренбургских* Киргизов*, прилегают* на вост. 
къ Верхнеуральскому у.; раздѣльная черта 
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между ними идетъ отъ д. Атиковой (на сѣв.) 
черезъ д. Абдулкаримову, отрядъ Орловскій 
до отряда Севаетоподьскаго (на югѣ). Вер-
хнеуральскій у. , имѣя границами гребень 
Уральскаго хр . , Орскій у. и обл. Оренбург-
скихъ Киргизовъ, соприкасается съ Троиц-
кимъ у., отъ котораго отдѣляется линіею отъ 
Уральскаго хреб. на Карагайскую стан, до 
Натальинскаго отряда. Наконецъ, Троицкій у. 
лежитъ между Верхнеуральскимъ и Челябин-
скимъ уу. съ одной стороны, и р. Міясомъ 
и обл. Оренбургских* Киргизовъ съ другой. 
Но и это раздѣлеиіе губернін должно под
вергнуться въ послѣдствіи измѣненію; такъ 
наприм. нзъ Челябинскаго у. предполагается 
образовать 2 уѣзда: Челябинск»" и Усть-Уй-
скій. Въ предѣлахъ нынѣшней губерніи *) 
ч. ж. до 860 тыс. д. об. п. (427,400 д. м. и.), 
т. е. на 1 кв. м. по 269 д. об. п. Изъ об
щаго числа жителей: дворянъ 3,619, духо
венства 2,958 (православнаго 2 ,013, едино-
вѣрческаго 73, магометанскаго 872), город-
скихъ сословій ^34,539 (почетн. гражданъ 
158, купцовъ 8,169, мѣщанъ 26,212) , сель-
сквхъ сословій 325,215 (крестьянъ казен. 
237,278, бывшихъ удѣльныхъ 5,045, быв
шихъ заводскихъ 37,022, вышед. изь крѣп. 
зависим. 45,870), башкиръ служащих* и не-
служащихъ 232,305, Оренбургскаго казач. 
войска до 216 т. д. об. п. (до 108 т. м. п.), 
киргизовъ поселенныхъ въ районѣ новой ли
ши въ Верхнеуральскомъ и Тропцкомъ уу. до 
40 т. д. об. п. (21 т. м. п.). По вѣроиспо-
вѣданіямъ (не считая Оренбургскаго войска): 
православнаго 416,989, едиповѣрцевъ 7,693, 
раскольников* 6,904, католиков* 1,055, про
тестант. 439, остальные магометане. Пра
вославн. церквей 118, монастырей правосл. 
2 (въ Тро;цкѣ и Челябѣ), единовѣрч. церк
вей 5, единовѣрч. монастырь 1 (в* Троиц-
комъ у.), католич. церковь 1, протестантская 
1, магометанских* мечетей 4 0 0 . Кромѣ Вели-
короссіянъ губернію населяют* Малороссіяне, 
Башкиры и Киргизы. Каждый уѣзд* раздѣ-
ленъ на станы: Челябинскій на 5, Оренбург-
скій на 4, Орскій, Верхнеуральскій и Тро-
ицкій каждый на 3. Почти исключительный 
занятія мѣстныхъ жителей земледѣліе и ско
товодство, чему много способствуют* изоби-
ліе земли, качество почвы п климат*. Хлѣба 

(*) Всѣ статяствч. даяныя объ Оренбург, губ. 
получены вами слѣдующимъ образомъ: пзъ стати-
сгмескихъ свѣдѣвій бывшей Оренбург, г. за 1864 
г. вычтены статяствч. данаия Уфимской губ. въ 
Вовою, ея состав*. 

не только достаточно для мѣстнаго потребленія, 
но онъ въ большомъ количествѣ вывозится въ 
область Оренбургскихъ Киргизовъ. Скота счи
тается до 1,250,000 головъ, изъ коихъ лоша
дей до 400 т., крупн. рогатаго скота до 220 
тыс., овецъ до 500 тыс., свиней до 80 тыс., 
козъ до 48 тыс. Къ второетепеннымъ заня-
тіямъ относятся работы на золотыхъ пріи-
скахъ , мѣдныхъ рудниках*, и на соля
ной Илецкой копи, извоз* товаров*, рыбныя 
ловли по р. Уралу. О заводской дѣятель-
ности мы не имѣем* достаточных* свѣдѣній. 
Приблизительно в* губер. в* 1865 г. всѣхъ 
зав. пзъ нихъ обдѣлыиающихь животные про
дукты 63 на 385,200 р. (салотопен. 32 на 
241 т. р. , свѣчныхъ 6 на 12 т. р. , мыло-
вареня. 3 на 7 тыс. р . , кожевен. 19 па 122 
тыс. р., клееварен. 2 на 2 тыс. р., сыромят
ный 1 на 1,200 р.) , обдѣлывающихъ расти
тельные продукты : 6 ппвоваренныхі., 8 вино-
куренныхъ, 20 водочнихъ; въ періодъ вино-
куренін 1862—63 г. было только 3 зав. в* 
Оренбургском* у. при с. Покровском?, (Ташла), 
Новоселкахь (Александровна) и Куюріазахъ 
(Ермолаевка), на которых* выкуривалось без-
воднаго спирта 37,616 ведръ. Из* обдѣлы-
вающихъ заводов* ископаемые продукты, кромѣ 
1 чугунолитейнаго (въ г-дѣ Оренбургѣ), 1 
гончарнаго, 13 кирпичных* и 1 изразцеваго, 

j въ губерніи остались нынѣ 2 мѣдиплавильные 
I завода Преображенскій и Еананііколъскьй 
j (оба въ Орскомъ, а прежде въ Оренбургском* 
! Преображенскій и Верхнеуральскомъ Кана-
! нпкольскій). На нихъ в* 1863 г. проплавля

лось мЬдныхъ рудъ 253,450 пуд. и выплавля
лось чистой мѣди 9,727 пуд. Кромѣ того въ 
Зауральѣ находится нѣсколько золотыхъ пріи-
сковъ, о которыхъ свѣдѣній нѣтъ. Въ тор-
говлѣ Оренбург, губерніи имѣетъ значеніе 
отпускъ сырыхъ продуктовъ, какъ напр. хлѣба, 
в* Азію, кожъ, шерсти, сала, овчинь и проч.— 
въ Россію. На границахъ ея устроены 2 
таможни: Оренбургская и Троицкая и 3 заставы: 
И.іецкая, Орская и Звѣриноюловская (Челя
бинскаго у.). Черезъ эти таможни и заставы 
отпускалось въ 1862 г. изъ Россіи на 2,648,000 
руб. и привозилось изъ Азін на 3,811,000 
рублей; особенно важное значеніе имѣюгъ 
таможни Оренбургская и Троицкая (см. это 
сл.). По внутренней торговлѣ, кромѣ Орен
бурга и Троицка пмѣюгъ важное значеніе въ 
ярмарочномъ отношеніи: Челяба, гдѣ на три 
ярмарки привозится товаровъ на сумму' до 
500 тыс. р. (аа 1 0 0 — 2 5 0 тыс. на каждую), 
с. Еуртамышъ и Чумлякь въ Челябинскомъ 
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у., на каждую ярмарку которыхъ привозится 
товаровъ на 1 0 0 — 3 0 0 тыс. р. 

( Меімвцкаго в Автвпова 1, Геогвос. опвс. южв. часта Урал, 
хреб., аэслѣд. въ теч. 1854 и 1835 г. , взд. 1838 г . , съ геогвос. 
карт, ( э т о сочвв. есть гдаваѣйш. для описав, нывѣш. г-вів въ 
тоиогр., орограф. в геогв. о т н о ш . ) . Ово поыѣщ. также въ Гора. 
Жур. 1857 г . , ч . Ш , с . 1 — 8 0 , ч . I V , с. 81 — 192, 1838 г . , ч . 1, 
с. 193—288, ч. I I , с . 289—381 в ч. I l l , с. 386—435 , Hofmann 
u. G. Helraersen, Geognostische Unters, des S ü d - U r a l - G e b i r g e s 
ansgef. in den Jahren 1828—29, взд. 1831 г . , съ картою (было 
перевед. ва русск. яз. въ Гор. Жур. 1835 г . , ч. I , с. 201, 427, 
ч . 11, с . 40, ч . I V , с. 398; это сочвв. тоже опвсыв. преамущ. 
выаъш. г - і ю ) ; Мурчвсовъ, Геолог, овас. Европ. Рос. а х р . У р а л . , 
перев. Озерскаго, ч. I , с . 592, 593—598, 670—695, s. I I , е. 220 — 
255; Эверснана, Е с т . в с т . Оревбур. вр. , Оревб. , 1840; Рычкова, 
Топогр. Оренб., взд. 1762 г . , в ъ 2 ч а с . (дрѳвмущ. оовсыв. вывѣш. 
г-ік>); тоже, въ Ежемъс. соч. 1762, і в 11; Истор. Оревбур., въ 
Ежем. соч. 1759, I в 11 -, Rytchkoff, Orenb. Topogr., въ B ü s c h . 
Mag. , V , V i , v i l , Палдаса, П у т е ш . по разв. провввц., азд. 
1809 г . , ч. 1, с . 331—403; П у т е ш . Фалька, въ Поли, собр. учев. 
п у т . , взд. 1821 г . , ч . V I , с. 228—234, 313, 326—333; F a l k , Beitr., 
1, 171; Hermann, Versuch einer mineral. Beschreib, d. U r a l . 
Erzgeb , взд. 1789 г . , ч. 1, с. 37—55, 101—118, 162-178, ч. I I , с. 
61, 63; Rose, Beise, I I , 178—216; Possart, St . I I , 613; Хавыяова, 
Геогр. обоз.Оревб. в р . , въ Мат. для с т . Р о с , взд. М. В. Д. 1839 г . , 
отд. I I , с . 1—43 (здѣсь только частію касается нывѣш. г- ін); H e l -
mersen's, Reise nach d. Ural und d. Kirgisensteppe, понъщ. въ 
Beitr. zur Kenntniss d. Bass. Reiches, вздав. Бэронъ в Гедьмбр., 
1841 г . , ч . V в V I ; 3. Г . О . 1852 г . , вв. V I , с . 383—570 ( с т а т . 
опвс. л-всн. простран. нежду pp. Урадонъ в вост. Иконъ); Черен-
ш а в с в і а , Опвс. Оревб. г . , взд. 1859 г. (здѣсь бодѣе говорится 

0 вывъшв. УФВВЮВ. г."); Ноавковъ, Мат. ддв зендедѣл. статве. 
Ореабург. г., брош. і п - 8 ; Боровкова, Поъзд. ва Илецкую З а щ . , 
азд. 1819 г . ; Дебу, О п в с . Оревбур. г у б . , взд. 1832 г.; Гервъ в 
Васальевъ, Воев.-стат'. обозр. Оренб. г. , взд. 1848 г . ; Васт. г. О. 
1859 г. , ч. X X I X , отд. I I , с. 49 (Запнс. Джвтр. Волкова объ 
Оревб. г у б . 1763 г . ) ; Горв. Ж у р . 1833 г., ч . I l l , с. 297 ( о п в с . 
•ѣсторожд. н р а в , въ Челябяя. у . ) , 1835 г . , ч. I , с . 201, 427, 
ч. I I , с. 10, ч. I V , с. 398 (ГОФнааа в Гельаерсеяа, Опне. Юж. 
Урала, перев. съ пѣаец. П е р е ц а ) , 1836 г. , ч. I V , с. 305 (орогр. 
а геога. о в а с . часта Бвргвз. с т е п а , лежащ. аежду pp. Урадонъ, 
У е н ъ а дѣв. првт. Тобола*), ч . I l l , с . 283 (Журн. геогв. нзслѣд. 
а аовся. аа золото въ восточв. частв Заурал. с т е п а ) , 1841 г . , 
ч . I I , с. I (геогн. свѣд. о горвыхъ Фораац. ва запада, скдонѣ 
Уральс. і р . , особен, отъ р. Діоны до зап. И к а ) , 1857 г., ч. I l l , 
с. 1, ч. IV, с . 81, 1838 г. , ч. I , с . 193, ч. I I , с . 289, ч. 111, с . 
386 (Мегдацкаго, Ю ж . У р а л ъ ) , 1859 г . , ч . I l l , с. 153 (открыт, 
фарфор, главы въ Тровцк. у . ) , 1861 г . , ч. I , с. 76 (геогвост. 
занѣт. о золот. розсып. по р. С а н а р в ѣ ) , 1862 кв. 2, стр. 358 
(Мвхавдова горв. п р о а . Башкврів); кн. 4-я ( к а а . у г . ) ; 1863 г . , 
i . I , с . 209 (развѣдк. в а а е я . у г л я ) ; Е п п а п , A r c h . , IV", 12—26 

( л ѣ е а ) , V I I , 521 (геол. о т н . Оревб. г . ) ; Карта Оревб. вр. Т р у с -
кота, 1 7 7 2 г . , 1 л.; Г е а . варта УФНМСВ. в а а г с т . , червага, 1791 г. 

1 д . ; Карта Оревбур. вр. 1 8 3 1 г . , 2 л . ; Кар. Ореаб. в р . , съ п р а -
лег. къ веау з е а і . Ср. А з і а , над. Ореаб. отд. в о р а . , 1854, 2 д . ) . 

Оренбургская станица, Оренбургскаго 
казачьяго № 3 полка, Оренбургской г., при 
г-дѣ Оренбургѣ, при р. Уралѣ. Ч . ж. 2399 
д. об. п., 512 дв., церковь, 2 молитвен, рас-
колъничьихъ дома, полковая штабъ-квартира. 

Оренбургекихъ Киргизовъ, обл., 
лежитъ исключительно въ Азіи, но въ админи
стративном* отаошеніи принадлежитъ къ Орен
бургскому генералъ-губернаторству. Площадь 
области, извѣстная болѣе подъ именемъ запад
ной Киргизской степи, съ сѣв. прилегает ь къ 
Оренбургской г., съ зап. кь землям* Ураль
скаго казач. войска и Каспінекому м., сь 
вост. къ области Сибирскихъ Киргизовъ, сь 
юга къ Туркестанской обл. до Аральскаго я . ; 
между морями Каспійскимъ и Аральскнмъ 
граница области не опредѣлеиа. Если при
нять на вост. ширину озера Телекуль-тата, 
а на западѣ широту Александровекаго форта, 
то площадь области будетъ заключать въ себѣ 
667,366 кв. в., а если присоединить къ ней 

u земли Туркменовъ, считающихся поддан
ными Россіи (до 43° с. ш.), то 911,096 
кв. вер. По исчисленію Швейцера площа'дь 
Киргизской степи Оренбургскаго вѣдом. имѣетъ 
17,255 кв. м. или 834,894 кв. вер. Почти 
вся площадь области Оренбурскихъ Киргизовъ 
входить въ составъ Арало-Кіепійской котло
вины, ограниченной на сѣв. предгоріями кг.к-
паго Уральскаго хреб. , на вост. хребтами 
Улутау и Каратау, на югѣ Усть-Урточъ. Хотя 
вся Зауральская степь Киргизовъ и принад
лежитъ къ числу обширныхъ равнинъ, однаколес 
по ней проходятъ хребты или отдельные или 
ичѣющіе связь между собою; этп хребты 
служатъ также водоразделами протекающих!, 
ио стеии рѣчекъ. Изъ горныхъ кряжей осо
бенно выдаются Муіоджарскіп горы (см. это 
сл.), идущія ио направленію мерпдіана и при
нимаемый за продолженіе Уральскаго хреб.. 
съ которымъ онѣ соединяются незачѣтною 
плоскою возвышенностью, разсѣкаемою тече-
ніемъ р. Урага. Огъ Мугоджарскнхь горъ 
тянется рядъ едва замѣгныхъ возвышен!fl, 
связывающихъ нхъ съ плоскою возвышенностью 
Усть-урта; главная часть этихъ возвышен
ностей носить яазваніе Джананъ-тау. Плоская 
возвышенность Усть-уртъ тянется оть запад, 
берега Аральскаго м. до восточ. Каспійскаго 
на протяженіи почти 600 вер., у Касиін-
скаго м. вѣтви Усть-урта носять разныя 
названія. Окраина степи Усть-уртъ ичѣетъ 
абсол. выс. до 640 фут. н извѣстна подъ 
именемъ Чинка. Въ восточную часть сте
пи, пограничную съ областью Сибирских* 
Киргизов*, входятъ покатости У.іу-тау и 
Кара-may, не отличающіяся большою вы
сотою и сливающіяся постепенно съ степью. 
Еще замѣчателенъ отдѣльный горный узел* 
Индерскихъ гор* въ с.-з. части области, 
близь границы земли Уральскаго войска. Кромв 
того, по степи разбросаны холмы, не имею
щее никакой связи ни съ описанными хреб
тами, нв между собою. Абсол. выс. степи, за 
исклгочепіемъМугоджарскихъгоръ,вьнемногпхь 
мѣстноотяхъ превышает!. 1 ,000 фут. Высшіе 
пункты находятся на водораздѣлѣ между р. 
Тоболом* и Уралом*; так* водораідѣлъ между 
pp'i. Джаръ-бутакомъ (системы Урала) и Чер-
танды иначе Сюртанды (прит. Тобола) дости
гает* абсо.т. выс. 1,174 Фут., а водоразгѣлъ 
между вершинами р. Тобола н Джаръ-бутака 
1,070 ф. Начиная отъ лѣв. берега р. Урала, 
по напрзвденію къ югу до Усть-урта, абсол. 
высота измѣрена въ 17 иунктахь (см. вата-
логъ трпгоном. и астроном, пунктов* опре-
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дѣленныхъ въ Россіи по 1860 г., изд. 1863 
г., стр. 319—343) . Эти изяѣренные пункты 
даютъ нѣкоторое пояитіе о высотѣ водораздѣла 
рѣкъ текущихъ въ направленіи къ Каспіискому 
м. (на ю.-зап.), и къ Аральскому (па ю.-в.), 
Въ самой сѣв. части въ вершииѣ р. Бердянки, 
сѣв. прг.т. Урала (51°22' с. ш., 7 3 ° 9 ' в. д.), 
абсол. высота достигаетъ 431 фут., у прав, 
берега р. Илека, также прит. Урала (50°38' 
с. ш., 7 4 ° 2 8 ' в. д.) 482 фут., оврагъ Ку-
ройлн (50°31' с. ш., 7 4 ° 4 0 ' в. д.) 543 фут., 
уроч. Бишъ-тамакъ (50°3' с. т . , 75°8' в. д.) 
727 фут., оврагъ Караганды-исенбай (49°30' 
с. nr., 7 5 ° 1 2 ' в. д.) 901 фут., Джалтыръ-
тагалы (48°47' с. ш. 7 5 ° 1 3 ' в. д.) 682 ф. 
бывшее Эмбенское укрѣпл. (48° 19' с. ш., 
75°4' в. д.) 29 фут., уроч. Кинъ-суатъ 
(47°49' с. ш., 75°32' в. д.) 606 фут. род
ники на Карачетау (47°27' с. ш., 75°54' 
в. д.) 783 фут., нсточникъ Акъ-булакъ въ 
степи (47°2' с. ш., 75°29' в. д.) 115 фут., 
копи въ Кызляръ-чеканн близь Усть-урта 
(46°25' с. ш., 76°15 в. д.) 210 фут. Вы
сота Усть-урта надъ р. Чегавомъ, текущнмъ 
въ степи, 338 фут., а надъ Аральскимь м. 
мыса Бай-кубекъ (45°38' с. га., 7 6 ° 2 8 ' в. д.) 
488 фут., копани Акты-кенды (45°22' с. ш., 
76°20' в. д.) 594 фут., Косарма (44°46' 
с. ш. 76°7' в. д.) 625 фут. За исключеніемь 
вышеозначенныхь возвышеній вся степь пред-
ставляетъ обширную равнину, раздѣляюшуюся 
по качеству почвы на ковыльную (плодород
ную), солончаковую и песчаную. Плодород
ный степи лежать преимущественно въ сѣв. 
части; почва ихъ большею частію чернозем
ная и песчано-глинистая, чѣмъ ближе къ го-
рамъ, тѣмъ степь дѣлается плодороднее; изъ 
травъ, покрывающихъ ее, особенно развиты 
ковыль (Stipa, по киргиз, бозъ) и другіе злаки. 
Солон чаковыя степи, незамѣтно переходящія 
изь твердо песчаной почвы, раскинуты пре
имущественно въ восточ. и южной частях*. 
Эти солончаки, ио киргиз, есуръ, пли сорь, 
представляются или твердыми, или полужид
кими, въ родѣ непроходиаыхъ боютъ, и поросли 
галофнтами или солянками (Salicornia, Sal-
sola, Schoberia, и друг.). Песчаныя степи разде
ляются па твердо-неечаныя и сыпуче-несчаныя. 
Твердо-яеечаныя степи (по кир. каткиль) пред
етавляютъ незамѣгный переходъ отъ ковыль
ной степи и занимаютъ среднее и южное 
пространство области. Онѣ состоять изъ жел-
товатаго и бѣлесоватаго солон чаковаго ила и 
лишены почти всякой растительности, кромѣ 
Волыни (Artemisia, джусанъ). Наконецъ, еы-

нуііе пески (по киргиз, кумъ) распростра
нены преимущественно въ ю.-в. части обла
сти, у сѣв. береговъ Аральскаго м. , гдѣ они 
занимаютъ огромныя пространства. Пески, пе
реносимые вѣтромъ съ мѣста на мѣсто, не 
даютъ укрѣпиться растеніямъ, и потому здѣсь 
только кое гдѣ встречаются острецъ (Elymus, 
кіякъ), колючая трава (Acanthophyllum spino-
siim) и Anabasis ammodendron. Изъ сыпучихъ 
песковъ особенно значительны Каракумъ, Боль
шее il Малые Барсуки, облегающіеАральское я . 
и простирающееся на нѣсколько десятковъ вер. 
Широкая полоса кристаллическихъ породъ, 
(какъ то гранитовъ, и діоритовъ, норфировъ 
и разнкхъ кристаллическихъ сланцевъ), соста
вляющая продолженіе главной оси подножія 
Уральскаго хребта входптъ въ область Орен-
бургскихъ Киргизовъ между Губерлинскомъ 
на Урале н Николаевскою на Аягѣ , притоке 
Тобола. Полоса эта съуживается клішомъ и 
оканчивается южною оконечностью Мугод-
жарскихъ горъ, не доходя песчаной степи, 
известной подъ пменемъ болыпихъ Барсуковъ. 
Въ геогностическомъ и петрографическом* 
своемъ составе полоса эта нпчемь не отли
чается отъ Урала, которому служить непо-
срѳдственнымъ продолженіемъ. Изъ найден-
ныхъ въ пределахъ области осадочныхъ фор-
мацій, самая древняя есть каменноугольная, 
известняки которой въ нѣсколькихъ местахъ 
вторгаются въ пределы области изъ соседней 
губерніи Оренбургской, какъ внутри упомя
нутой полосы (а именно къ ю. отъ р. Джнл-
куара, прит. Тобола, на р. Ори н на ю. отъ 
Урала между Орскомъ и Губерлинскомъ), такъ 
и на запади, ея стороне между Губерлин
скомъ и ст. Ильинскою. Пермская формація, 
состоящая изъпесчаниковъ, переходить черезъ 
р. Уралъ широкою полосою между станиц. 
Ильинскою и Татищевскою, распространена 
по всей верхней половине теченія Илека и 
постепенно съуживаясь сопровождаем съ 
зап. стороны описанную выше кристалли
ческую полосу; знаменитое месторождение 
каменной соли залегаетъ именно въ этой 
формаціи у еамыхъ границъ области вь пре-
делахъ Оренбургской губерніи. Юрская фор
мация вступаетъ въ пределы области, переходя 
Уралъ между устьями Илека и Утвы, и отсюда 
распространяется сначала вверхъ теченія р. 
Илека, а потомъ притока его Улу-хобдо* а 
далее, продолжаясь узкою полосою къ ю.-в., 
переходить р. Эмбу выше Эмбинскаго укре-
пленія. Кро«е того, известняка юрской фор
мации выходятъ наружу вдоль вост. окраины 
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Усть-урта, т. е. вдоль всего зап. прибрежья 
Аральскаго м. отъ полуос. Куланды до м. 
Аксуата. Шѣдовая формація, состоящая изъ 
зеленых* песчаников* и пишущаго мѣла, 
простирается по области широкою полосой 
отъ Урала, гдѣ она входит* въ область ме
жду устьемъ Утвы и Уральскомъ, въ напра-
вленіи къ ю.-в., черезъ верховья Улу-уила и 
черезъ Эмбу до сѣв. оконечности Усть-урта, 
и горы Айрюкъ въ юж. части Мугоджара. Кромѣ 
того мѣловая формація распространена вдоль 
обѣихъ окраннъ Усть-урта, восточной и запад
ной, гдѣ онъ образует* между прочимъ горы 
Актау, и Каратау на полуост. Манглышлакѣ, 
а также образуетъ довольно широкую полосу 
около Оренбургскаго укр. и оз. Сары-кона. 
На всемъ остальномъ пространствѣ области 
развиты особенно породы третичныхъ фор-
мацій, начиная отъ самой нижней—эоценовой, 
обнаженной на з.-с. сторонѣ Аральскаго м. 
(ос-въ Кугъ-аралъ съ сосѣднимъ нолуостро-
вомъ) до новѣйшей (послѣ-пліоценовой). Вся 
площадь области Оренбургск. Киргизовъ оро
шается или притоками Каспійскаго м., или 
рѣками, впадающими во внутреннія озера, 
и только въ с.-в. части протекаетъ система 
р. Тобола, принадлежащаго къ Сѣверному 
океану. На ю.-зап. прилегаетъ Каспійское м., 
а на ю.-в. Аральское. Еаспійское м. принад
лежитъ области сѣвер. берегомъ отъ устья р. 
Урала и всѣмъ восточным* почти до Астра-
бадскаго залива; но всему прибрежью очень 
мало удобных* мѣстъ для стоянки судовъ; 
исключеніе составляет* хорошая гавань при 
Александровском* фортѣ. Въ Каснійское м. 
впадает* р. Уралъ, служащая границею обла
сти отъ Орска до устья рч. Бердянки съ 
Оренбургскою губ., а отъ Илецкаго городка 
до устья съ землями Уральскаго войска. Вь 
Уралъ впадаютъ со стороны степи: Еумакъ, 
Орь, Буртя, Илекъ съ Хобдою, Утва и 
другія мелкія рѣчки. Рѣка Угілъ, хотя и при
надлежащая къ системѣ Каспійскаго моря, 
ири устьѣ дѣлится на рукава и кончается 
солеными грязями и болотами. Р . Сашзъ, 
тоже не доходя моря, скрывается въ болотах* 
и принимаетъ весьма, незначительные ручьи. 
Р. Эмба съ Аты-джаксы, Темиромъ и дру
гими рѣчками впадаетъ въ море весьма 
мелководными 2 рукавами. Другіе притоки 
Каспійскаго м. или весьма незначительны или 
находятся гораздо южнѣе Усть-урта на зем
лях* непринаддежащих* непосредственно к* 
области, какъ нанрим. Атрехъ, Гюргенъ и 
друг. Аральское м., принадлежащее Орен

бург, области только с.-з. берегомъ, не при
нимаетъ въ предѣлах* области ни одной рѣ-
кп. Р . Тоболъ, протекающая къ с.-с .-в. , при 
устьѣ р. Уя вступаетъ на границу съ Орен
бургскою губ., а отъ верховьевъ своихъ 
идетъ съ нею на параллели. Въ Тоболъ впа
дают* слѣва: Чертанды, Джилъ-куаръ, Аять 
и Ун, текущій только по границѣ с* Орен
бург, губ., справа Убаіанъ, протекающій че
резъ солен, оз. Джюзъ-куль. Изъ рѣкъ, при
надлежащих* къ внутренним* озерным* бас
сейнам*, значительны: Чеіанъ, теряющійся 
въ разливахъ у уроч. Донгузъ-тау (дл. до 
160 в.), Еаулуджуръ (дл. до 120 в.), окан
чивающейся рядом* озеръ, Тебенъ (до 80 в.), 
пропадающій въ соленыхъ грязяхъ на окра-
инѣ песковъ больгаихъ Барсуковъ, Сары-су, 
впадающій въ оз. Телекуль-тата, Улу-Джи-
ланчикъ (дл. до 300 в.), пзлпвающій свои 
воды однимъ рукавом* въ прѣсное оз. Акъ-
куль, другимъ въ сол. оз. Джаманъ-акъ-куль; 
Иргизъ^ (дл. до 450 в.) съ впадающими вь 
нее Талдыкомъ, Читъ-Иргизомь, Тургаемъ и 
другими составляетъ цѣлую водную систему 
озера Акъ-сакалъ-барби. Главное свойство 
всѣхъ рѣкь области, кромѣ Урала и Тобола, 
заключается въ томъ, что лѣтомъ онѣ мелко
водны, почти повсемѣстяо проходимы въ 
бродъ, нмѣютъ теченіе по большой части 
медленное и плесами, образуя таким* обра
зомъ рядъ озеръ; весною же быстро напол
няются, имѣютъ тогда сильное течеиіе и 
разливаются на большое пространство. Вода 
въ нѣкоторыхъ рѣкахъ не годна къ употре
бление», отъ примѣсей иостороннихъ солей. 
Недостаток* воды лѣтомъ вообще ощутите
лен*, особенно в* солончаках* и твердо 
песчанистых* степях*; рнтыя копани (колодцы) 
дают* иногда воду горькую или соленую; прѣ-
сною водою отличаются копани на бугристых* 
мѣстахъ. Кромѣ того, но степи встрѣчаются, 
хотя и весьма рѣдко, натуральные ключи; 
замѣчательно в* этомъ отношеніи урч. Мынь-
булакъ (тысяча ключей), по дорогѣ изъ укрѣн. 
Оренбургскаго вь Форт* Перовскій. На пло
щади области раскинуто множество озеръ прѣс-
ныхъ, горькихъ и соленых*, но особенное 
скопленіе ихъ замѣчается в* восточ. ноловин*. 
Из* соленых* озерь особенно замѣчагедьпы 
Ипдерское, с * когораго соль добывается Ураль
скими казаками, Уркачь и Эбелей, вь аосдѣд-
нее время оставленный ио несадкѣ соли, Чел-
карь между Иргизомъ и Тургаемъ, Еашкаръ-
агпа на заиад. окраннѣ Больших* Барсуков*, 
Джамаиъ-Акъ-куль, принимающее р. Улу-
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Джиланчикъ, Арысъ въ ю.-в. углу, близъ гра
ницы Туркестантской обл. Болотъ въ соб
ственною, смыелѣ этого слова нѣтъ, а есть 
топкія соленый грязи, раскинуты» на неболь
ших!, пространствах!,; искшченіе составляет* 
солончакъ Тентякъ-соръ, охватывающій почти 
весь с.-в. уголъ Каспія между устьями pp. 
!-)мбн и Сагмза и по недоступности еще не 
приведенный въ извѣстность. Область Кирги
зовъ весьма малолѣсна; всѣ більгаія лѣспыя 
пространства извѣстны на перечетъ и нахо
дятся преимущественно въ с.-в. части области, 
вебольшіе лѣса и нереткскіг вотрѣчаются въ 
лощинах* Мугоджарскнх* горъ, гдѣ опч, 
впрочем*, не достигают* болыпаго развнтія; 
иъ южной части нстрѣчаются по долпнамъ 
рьк* кусты талі.ппка и гребенщика. Нзъ 
лѣсовъс.-в. части степи извѣстны: Наурзумь-
караіап, отстояшін вт, 2^0 вер. кь с. отъ 
Оренбургскаго укрѣп. и заключающей вь себѣ 
до 8,370 десят. строеваго, преимущественно 
сосноваго лѣса. Въ 23 вер. на запад, отъ 
предыдущаго лежитъ березовой лѣсъ Сыпсыпъ, 
раскивувшійся небольшими перелѣскамп почти 
на 50 к», пер. Въ 40 в. на с. з. отъ Наур-
зума тянется на 20 вер. дл. и на 1—І 1/* 
вер. въ ширину лѣс* Терсекъ-карашй отъ 
него въ 70 верст, расположена сосновая 
поросль Белъ-агачь. Сосновый боръ Аманъ-
караіай, въ 116 в. въ с. оть Наурзума, со
стоитъ изъ 40 тыс. десят. сосноваго лѣса; въ 
25 в. кг, с.-з. отъ предыдущаго лежитъ лѣсъ 
Казапь-баси, разбросанный на прост, почти 
280 кв. в. и заключающій дѣнствительпо 
подъ лѣсомъ до 46 кв. в. или до 4,860 десят. 
Вер. въ 50 къ с. отъ Казанъ-басы, по прав, 
бер. Тобола (въ 8 в. отъ берега), тянется 
боръ Ара, лмішщій дл. до 50 в., шир. отъ 
15—30 в'; собственно лѣснаго насажденія до 
40 тыс. десят. Съ сѣв. оконечности Ара 
начинается лѣсъ Сабынъ-агачь, раскинутый на 
288 кв. в., но собственно подъ лѣсояъ имѣ-
ющій не бодѣе 45 кв. в. или до 4,800 дес ; 
далѣе къ сѣв. тяпется лѣст, Еарагайли-кулъ 
(2,300 десят.), Еазанъ-аіачъ, Джусалы н 
другіе, уступающіе по величпнѣ предыдущим!.. 
Главную породу лѣсовъ составляютъ сосна 
(Pinus sylvestris, по киргиз, карагап), береза 
(Betula alba, каинъ), растущая въ смѣси съ 
соспою, въ Мугоджарскнх* горахъ и по боло
тистым* оврагамъ, осина (Populus tremula, 
терекъ), осокорь (Popul. nigra, кара-терекъ), 
ива и тальникъ (Salix, кузель илп талъ) и 
другіе. Лѣса въ с.-в. части степи идутъ на 
постройки домовъ въ фортахъ и на выдѣлку 

ргг•!«•.. i. деревянныхъ издѣлій. Въ климатоло-
гичеекояъ отношеяін степь принадлежитъ къ 
числу континентальныхъ, отличающихся бы
стры ит, переходомъ отъ жара къ холоду и 
обратно. Вообще же климатъ степи здоровый, 
за исоючеиіемъ нйзокьевъ р. Урала, Сагнза, 
Эмбы, гдѣ нерѣдко кочующіе Киргизы стра-
даютъ отъ злокачественных* лихорчдок*. Клп-
мятпческія п^блюдепія были производимы въ 
укрѣп. Уральском* ( 4 8 ° 3 7 ' е. ш . , .38°56' в. д.) 
я вь укрѣп. Алексанаровскомъ, на вост. бе
регу Каспійскаго м. (44°20' с. т . , 6 7 ° 4 0 ' 
в. д ); паблюдепія въ г. Оренбург** (см. кли
мат* Оренбургской губ.) даютъ поиятіе о 
климатѣ сѣкер. части степи. В * Уральском* 
укрѣпл. средняя годовая температура выра
жается в* -(-3,23° Р . , весны -4-5,22°, лѣта 
-4-18,11°, осени + 2 , 2 2 ° , зимы — 1 2 , 6 1 ° . 
В * Александровском* укрѣп. средняя годовая 
температура -(-7,75° Р. , весны - j - 7 , 0 0 0 , лѣта 

j - { -18,20° , осени + 8 , 6 9 ° п зимы — 2 , 8 8 ° . 
j Таким* образомъ годичная температура Урал-

скаго укрѣпл., лежащая почти въ срединѣ 
степи, превышает* годичную температуру 
Оренбурга па - j - 0 , 5 7 ° , и ниже температуры 
Александровскаго укрѣп. на 4 ,52° ; средняя 
температура зимы въ Уральском ь укрѣпл. 
превышает* температуру зимы въ Оренбургѣ 
на 0 ,73° , а в* Александровском* укрѣп. на 
9,73°; средняя температура лѣта в* Ураль
ском* укрѣп. уступает* лѣту въ Алексан
дровском* укрѣп. только на 0,09°. Лѣто в* 
степи отличается продолжительными засухами, 
уничтожающими всякую растительность, и 
сильными жарами, а зима сильными морозами 
и мятелямп. Въ заключеніе скажем* нѣско.тько 
слов* о тѣхъ немногихъ дорогах*, которыя 
иролегаютъ по степи. Единственный почтовый 
трактъ черезъ степь идетъ отъ Орска до 
форта Д° 1 въ Туркестанской обл.; длина 
этого тракта 739 вер., станцій 29; трактъ 
этот* идетъ отъ Орска на укрѣп. Карабутакъ 
(въ 211 в.), на Уральское укрѣп. (182 в. отъ 
предыдущаго) и до форта № 1 (346 в. отъ 
Уральскаго укрѣп.). Изъ караванных* дорог* 
извѣстны Троицкая, проходящая из* г . 
Троицка черезъ стан. Михайловскую, у ст. 
Николаевской выходить въ степь Оренбург, 
области, далѣе идеть мимо оз. Уркачь до 
Оренбургскаго укрп., отсюда она пролегаетъ 
черезъ голодную степь до форта Перовскаго 
(Туркестанской обл.); длина этого тракта 
до 1,100 вер. (оть Троицка до Оренбургскаго 
укрѣп. 520 в., и далѣе до форта Перовскаго 
580 в.). Пзъ Орска кромѣ ночтоваго тракта 
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идутъ 2 караван, дороги: 1) направляется 
на вост. мимо оз. Джиты-куль и Айке, 
по прав. бер. р. Улькойяка (прит. Тургал] 
укрѣп. Оренбургскаго выходитъ на выше
описанную караван, дорогу пзъ Троицка: 
отъ Орска до Оренбургскаго укрѣп. 415 в.; 
2-ая, отъ Орска идетъ параллельно почтов. 
тракту, такъ какъ около почтов. станціГг 
не дозволено вытравлять кормъ; отъ укрѣп. 
Уральскаго дорога идетъ на югъ черезъ 
пески Кара-кумъ на уроч. Майлибашъ на 
Сыръ-дарьѣ; длина этого пути съ форта Перов-
скіц 970 в. Отъ Оренбурга караванная дорога 
идетъ по р. Илекунауроч. Бишъ-тамакъ, потомъ 
черезъ верховья р. Ори и черезъ сѣв. конецъ 
Мугоджарскихъ горъ до форта Карабутакъ, гдѣ 
выходитъ на Орскую почтов. дорогу (см. выше); 
дл. дороги до Карабутака 375 в.; другой путь 
болѣе кратчайшш отъ Оренбурга съ р. Илека 
у горы Акъ-тюбя сворачиваеть отъ предыдущей 
на югъ, пересѣкаетъ р. Эмбу выше бывшаго 
Эмбинскаго укрѣп., выходптъ на окраину пе
сковъ Барсуки и у колодца Саиакъ и въ Кара-
куме соединяется съ почтовымъ трактомъ. 
Кромѣ этпхъ главныхъ путей по степи про
ходить караванныя дорога, нынѣ оставленный, 
изъ Гурьева городка, Уральска, стан. Кал-
мыковской и Сарайчиковой. Территорія ны
нешней области еще въ Х У І І в. служила 
МЕСТОМЪ для кочевокъ разныхъ номадовъ, 
именно на сев. Башкиръ, на вост. Кадмыковъ, •• 
а далее Кпргизовъ. Киргизы, теснимые съ j 
разныхъ сторонъ С В О И М И соседями, особливо 
же съ юга Хивинцами и Коканцами, вынуж
дены были двинуться на северъ степи, и, 
перейдя р. Эмбу, отодвинули Башкиръ за 
Уралъ. Однакоже набеги Башкиръ и Кара-
калпаковъ на Кпргизовъ не прекращались, н 1  

вследствіе того киргизскіе ханы Тявка, Каипъ ] 
и Абуль-хаиръ въ 1717 г. обратились къ \ 
Ими. Петру I съ просьбою о принятіи пхъ 
въ русское подданство. Но дело это не 
И М Е Л О последствій. Первое, непосредственное 
столкновеніе Русскаго правительства съ Кир
гизами началось во второй четверти XVII I 
стол., когда по север, границе степи были 
возведены укрепленным лнніи, обезпечившія 
наши ю.-в. границы. Ханъ Абуль-хаиръ пер
вый прпнядъ иодданнство Россіп въ 1734 г.; 
по несмотря на это какъ онъ, такт, и его 
преемники почти до 1858 г. не переставали 
грабить наши границы и караваны. Экспе-
дицін, цосыдаемыя въ степь въ разиня вре
мена, имели вліяніе на Квргизовъ только во 
время тамошняго ихъ пребыванія. Двла та

кимъ образомъ продолжались до 1845 г.; въ 
это время ген. Обуховъ, понимая всю несо
стоятельность наш ихъ зкспедпцій, возымѣлъ 
мысль утвердиться въ самой степи, устроивъ 
въ разныхъ местахъ укренленія. Тогда же 
возникли укрепленіи Оренбургское (1845 г.), 
Уральское (1845 г.), Карабутакъ (1848 г.). 
Ген. Перовскій, начальншсъ Оренбургскаго 
края, видя, что Киргизы приходить въ частыя 
волненія отъ грабежей Хивинцевъ и Коканцевъ, 
пошслъ далее Обухова п воздвигнуть рядъ 
укреяленій по р. Сыръ-дарье, обезпечившихъ 
Кпргизовъ съ юга. Съ этого времени гра
бежи въ степи кончились, a носледнія заво
евала ген. Черняева и Романовскаго, веро
ятно , навсегда водворили снокойствіе въ 
степи. Только съ этого времени можно было 
приступить къ правильной адлинистраціи 
края. Въ 1859 г. была образована область 
Оренбургскихъ Кпргизовъ, въ которую вхо
дила и Сыръ-дарьинская линія; первая была 
подчинена ведомству Мин. Внутрен. ДЕлъ, 
а последняя Мин. Иностраа. ДЬлъ. Въ 1865 
г. Сыръ-дарьинская ланія соединена съ ли-
ніею вь Зачуйекомъ краі и изъ всего погра-
ничнаго пространства съ Средне-азіатскнии 
владеніями отъ Аральскаго м. до оз. Иссыкъ-
куля образована одна Туркестанская область. 
Такимъ образомъ, Оренбургская область Кпр
гизовъ получила свои настоящія границы. Въ 
адмппистративномъ отношеніи вся степь раз
делена съ сЬв. на югъ на три части: западную, 
среднюю и восточную; каждая нзъ частей 
подчинена Султану-правителю (въ чипе штабъ-
офнцера), непосредственно зависящему отъ 
областиаго правленія и въ свою очередь под
чиненная Оренбургскому Генералъ-Губерна-
тору. Каждая часть, управляемая Султаномъ, 
делится на дистанціи, а каждая дистаяція 
на аулы; въ запад, части степи 8 дистанцій, 
въ средней 20 и въ восточ. 28. Киргизы и 
Туркмены, кочующіе на Мангышлаке, подчи
нены коменданту Александровскаго форта, 
непосредственно зависящему отъ Гевералъ-
Губернатора. Областное иравленіе находится 
въ г. Оренбурге; Султаны-правптели имѣютъ 
свое прсбываніе—запад, части въ Затоаномъ 
форпосте (въ Зем. Градьскаго войска близь 
Илецкой защиты), средней около став. 
Изобильной (Оренбургскаго у.) и восточ
ной въ ст. Усть-Уйской (Челябинского у .) . 
Ныне предположено ставки правителей пере
нести во внутрь стеии, пменно: правителя 
вост. части около Оренбургскаго укрепд., 
средней около Эмбенскаго форпоста, а для 
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правителя западной предполагалось возвести I 
новый фортъ на устъѣ р. Эмбы. На погра- I 
ничной линіи съ Оренбургскою губ. учреж- | 
дено 6 поиИительствъ, независящих* отъ ! 
султановъ-правителей ; вѣдѣнію ихъ подле
жать всѣ разбирательства между Киргизами 
и Русскими, но въ дѣла собственно Кирги
зовъ попечители не вмѣшиваются. Вся степь 
области заселена Киргизами Малой Орды и 
самой незначительной части Средней. О точ-
номъ яаселеніи области нѣтъ никакпхъ дан
ных*, такъ какъ переписи тахъ никогда не 
было; единственным*, но вмѣсгв съ тѣмъ и 
весьма шаткимъ контролемъ за населеніемъ 
до спхъ поръ служптъ кибиточный податной 
сборъ (по 11;2 руб. сер.). Первый киби
точный сборъ въ 1837 г. собранъ съ 15,506 
кибиток*, въ 1846 г. съ 67,280, въ 1856 
г. почти со 100 тыс., наконецъ, въ 1862 
г. , заисключеціемъ района Сыръ-дарьи, киби
точный сборъ собранъ со 145 тыс. Полагая 
по 5 д. об. п. въ кибпткѣ, населевіе ока
жется въ 725 тыс. д. об. п.; изъ этого чи
сла кочует, въ запад, части до 65 тыс. 
кибитокъ или 325 т. д. об. п., въ средвей 
55 тыс. кибитокъ или 275 т. д. об. н, и 
въ восточной 25 тыс. кибитокъ или 125 т. 
д. об. п. Г. Ыейеръ думаетъ, что Киргизовъ 
и другихъ кочевыхъ племенъ въ дѣйствитель-
ности наберется въ области до 1 мил. д. об. и. 
Малую орду составляют* поколѣнія Алимулы, 
Ьайулы и Семиродское; каждое поколѣніе 
раздѣляется на роды, а каждый род* на от-
дѣленія. Въ западной части нзъ ноколѣнія 
Алимулы кочуютъ 6 отдѣленій рода Ужра-
евскаго, 9 Кптинскаго и малая часть Чик-
линскаго; мѣста ихъ кочевок* лѣтомъ по pp. 
Унлу и Кіп.ту, а :шмой но устью р. Эмбы и 
около Каспійскаго м.; нзъ ноколѣнія Бану.ш— 
8 отдѣленій Адаевскаго рода, 4 Байбактин-
скаго, 5 Черкесскяго, 2 Кыяылкуртова, 3 
Маскарова, 5 Тазларскаго, 4 Исепъ-Теми-
рова, 8 Бершевн, «! Алачинскаго, 7 Танин-
скаго и 6 Нсыкова; мѣста их* кочевокъ лѣ-
том*—Усть-ургъ, около Касііійекаго м . , мѣста 
по pp. Уралу, Улеиты, Аикаты, Чингирлау, 
Булдурты, Уилу, Кінлу, Джаксыбаю, Калды-
гайты и в* песках* Барсуки; зимою—no pp. 
Эмбѣ, Сагизу, Каддыгайты, Уралу, ври оз. 
Караку.гЬ, Джиты-кулѣ, около Алеі.гап.троі,-
скаго укрѣн. и близь Сарайчиконой п а н . ; 
взъ поколѣвія Семиродскаго—2 отдѣленія 
Табннскаго, 2 Тамияскаго, 6 Телявова и 6 
Вердврвискаго; мѣста их* кочевок* лѣтом*— 
во pp. Эмбѣ и Уралу, около Уральска, зи

мою вт, песках* Барсуках* и по pp. Эмбѣ 
и Ураіу. Въ средней части степи кочуютъ 
только части 2-хъ поколѣній—Алимулы и Семи
родскаго; изъ поколѣнія Алимулы—5 отдѣ-
левій Чумекейскаго рода, 9 Дюрткарияскаго, 
4 Чиклинскаго (Шекте) и 5 Каракисякова; 
мѣста кочевок* лѣтом*—по р. Иргнзу в* 
Мугоджарах*, около [Уральскаго укрѣп., по 
оз. Аксакал*-барби, отъ Ори и Эмбы до 
Иргиза, зимою въ Кара-кумѣ, и въ Туркестан
ской обл. по Сыру, в* Кизылъ-кумѣ и на Араль-

I скомъ м.; изъ поколт-нія Семиродскаго—1 
отдѣленіе Табннскаго рода, 5 Тобннскаго и 
12 Джачалбайлинскаго; дѣтомъ они кочуют* но 
pp. Тоболу, Тургаю, Иргнзу, Ори и около 
Оренбурга, зимою-по p.p. Ори, Сувувдуку, 
Пргпзу и на Сырѣ. Накопецъ к* восточной 
части степи принадлежит* 3 отдѣлевія рода 
Кара-сакалъ Алимулинскаго поколѣнія, кочу-
ющія лѣтомъ по Тоболу и Тургаю, а зимою 
по Сыру, 3 отдѣленія Алтынскаго рода и 7 
Яппаскаго іиъ ноколѣнія Байулы, кочующія 
лѣтомъ по р р. Тоболу, Тургаю п около оз. 
Аксакал*-барби, а зимою иа Купан* и 
Сыръ-дарьѣ ; из* покодт.нія Семиродскаго 
кочуютъ 12 родов* Кирейтскаго рода, 12 
Ромадонавскаго, 6 Телявова и 1 Таминскаго, 
лѣтом* около Троицка, ст. Звѣриноголовской 
и по р. Тургаю, а зимою ва р. Сырѣ и в* 
Кара-кумах*. К* Средней Ордѣ Киртизов* 
относятся роды Аргипсвій, Кипчакскій и 
Наймаискій, кочующіе лѣтом* в* лѣсах* 
восточ. части степи и по р. Тургаю, а зи
мою на р. Сырѣ. Каждый изъ родов* пміет* 
особый отличительный знак*—тамгу. Вь реля-
гіозномъ отношении хотя Киргизы и счита
ются магометанами-еупитачя, од на коже не 
строго соблюдают* правила своей вѣры, да 
н плохо знакомы с* пек». Вь степи иѣт* ни 
одной мечети. Что касается иаеелеяных* 
мѣстностей в* степи, то кромі русских* 
укрѣпленій там* вѣть ви одного посмяннаго 
поселка; из* русских* укрѣпленій в* степи 
находятся: Оренбургское, Уральское, Карабу-
такъ, Эмбенское и Александровское (па Ман
гышлак!,). Почти исключительное занятіе жи
телей составляет* скотоводство; разводят* 
преимущественно овец*, мевѣе лошадей и 
верблюдов* и весьма малое количество рогатаго 
скота. Степпыя овцы отличаются большим* 
ростом ь , грубою шерстью, употребляемою яа 
выдѣлку кошем* (войлоков*), висячими ушами, 
горбатым* носом* и особенно жирным* на
ростом* над* хвостом* (курдюком*), вѣся-
щим* отъ 10—20 фувт.; ояя кріпкаго гѣло-
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сложенія и легко переносят* жарь, жажду, 1 
голод* н большіе переходы; на пищу не \ 
разборчивы и  ѣдягь  всякую траву. Лошади, 
известный въ Россіи подъ именемъ киргиз- : 
скчхъ, отличаются крѣпоетыо, хотя и не і 
велики (около 2 арш. выс.), и некрасивы; і 
некоторые имѣютъ лошадей—аргамаковъ, раз
водим ыхъ у Туркмень, но не уважаемых* 
Киргизами за ихъ нѣжность. Из* молока 
кобылиц* Киргизы приготовляютъ любимый j 
свой напитокъ—кумысъ. Верблюды разводятся ; 
одногорбые и двугорбые и служатъ главнымъ ! 
образом* для перевозки разныхъ тяжестей. Круп
ный рогатый скотъ сталъ разводиться въ боль-
шомъ колпчествѣ только въ послѣднее время по 
водворенін порядка въ степи, прежде же, какь 
помѣха в* быстрых* іісредвижеіііяхъ, они разво
дился мало. Вообще Киргизы не особенно зани
маются уходом ь за скотомъ и лошадьми, только 
въ недавнее время и то въ небодыпомъ коли
честве стали заготовлять на зиму сеио; обыкно
венно же скотъ и зимою ходить по пастби-
щамъ, разрывая снегъ для добычи травы. Огъ 
недостатка корма скот* зимою сильно изну
ряется п часто умираетъ съ голода, а за не-
имѣніемъ крытыхъ помещеній, отъ частых* 
буранов* погибает* въ степн ; такъ въ 1850 
г. , во время 2-х* дневпаго бурана, в* восточ. 
и средней части погибло разнаго скота до 
291 т. готовь (257 т. гол. меікаго скота, 
12 т. круннаго рогатаго, 17 т. лошадей и до 
5 тыс. верблюдов*), а въ 1856 г. оть голо
ледицы и буранов* погибло до 987 т. голов* 
(710 тыс. мелкаго скота, 179 тыс. лошадей, 
63 т. круин. рогат, скота, 33 т. верблюдов*). 
Ио случаю недостатка кормов* Киргизам* 
дозволено перепускать скотъ и косить сено 
въ станичныхъ дачахъ Оренбургскаго и Ураль
скаго казач. войскъ за установленную плату; 
скота перепускается ежегодно отъ 30 до 176 
тыс. головъ. Приблизительно в* области Орен
бургекихъ Киргизовъ содержат* овець до 5 
мил. головъ, лошадей до 400 тыс., верблюдов* 
до 340 тыс. и рогатаго скота до 100 тыс. 
Изъ второстепенных* и болѣе развнтыхъ про
мыслов* вь степи замечательны: караван
ная перевозка товаровъ изъ таиожень Орен
бургской губ. на Смръ-дарышскую лініію и 
обратно, рыболовство на pp. Эмбѣ, Нргпзѣ, 
Тургаѣ, вь озерахъ восточной лесистой части 
области и иа Касиійскомъ •. , наемъ кь казакам* 
въ пастухи, ломка соли на Илецкой защите 
и но соленым* озерам* степи, добыча разных* 
зиврей, мѣха которыхъ служат* сбытом* въ 
Россію. Хлебовашесгво находится вь самомъ 

младенческомъ состоянии; имъ занимаются 
преимущественно в* сѣв. части области по гра
нице съ Оренбургскою губ. Подъ пашнями 
считают* не более 15 тыс. десят.; занимаю
щихся хлебопашествомъ до 6,700 кибитокъ. 
Хлеба собирается до 1 мил. пуд., и ныне 
Киргизы вывозят* его на продажу на Ураль
скую лнпію. И з * хлебов* сѣютъ преимуще
ственно просо и пшеницу, менее ячмень п 
овец*. Пределом* хлебопашества на юге слу
жит* зинія отъ г-да Уральска до Оренбургскаго 
укрепл. Внутренняя торговля области сосредо
точивается на М Е Н О В Ы Х * пунктах*, располо-
жеяныхъ по границе съ Урадьскнмъ казач. 
войском* п Оренбург, губерніею, или же произ
водится черезь посредство купцов* и ихъ 
прикащиковъ, разъезжающихъ по степи. Изъ 
области главными предметами вывоза служатъ: 
овцы (до 460,000 головъ), лошади (до 7,200 
год.), рогатый скот* (до 16,500 гол.), мерлушка 
(до 470,000 шкурь), шерсть (до 30,000 п.), 
кожа (более чем* на 130 т. р.), соль озер
ная (до 337,000 иуд*), рыба сушеная, пше
ница, саго, конскій волос*, рога сайгачьи, 
шерстянныя изделія и проч. Въ замѣнь того 
привозять муку, табакъ, чай, бумажння изділія, 
шелковыя матеріи, посуду и проч.; эти товары 
идутъ не только изъ Россія, но и нзъ Бухары, 
Кокана и Хивы. Умственное образовніе Кир
гизовъ стоитъ на весьма низкой ступени раз
витая; Н Е С К О Л Ь К О школъ для обученія Кирги
зовъ заведены вь Троицке, Оренбурге и дру
гихъ пограничных* местах*. 

(Meyendorff, Voy. d'Orenbure a Bonkliara, fait en 1820, аза. 
laxe г. въ ПараагЪ: Девшааъ, Опяо. Кврг.-Кайс. ордъ а степей. 
•ад. 183» г . , art З ч... Helmersen, Reise nach dem l'cal und der 
Kirgiaeinteppe in den Jahren (833 n. 1833. ч. I , с. И З . ч. 11, 
217, Basiner, Naturwissenschaftliche Beise durch die Jiirgisen-
steppe nach Chiwa, азд. 1818 r . : Lehmanns, Reise mich Buchara 
und Samarkand in dem Jahr. 1841 п. 4a, азд. 1832 г. ( э т а тра 
n o c i t i s i « статья noatmeau въ Beitr. aur Kenntniss 4. Ruas. 
Reiches, вздаваеж. Бэроаъ в Гельжереевояъ. at тоиахъ v , v i , 
X V в Х \ ' П ) ; эяерсмааа. Естест. встор. Ореабур. в р . , въ 2 ч . , 
(Bebels. Reise in i l . Steppen d. südlich. Rtissl.. ч. 1, с. 97, ч. 
I I , с. 46, 213. З а п а с . Геогра*. Общ. 1850 г . , кв. I V , с. 1—121 
(Ьлараяберга. Ж у р в . , ведев. во арсая экспед. ддя обозр. воет, 
бер. Каев. а. я Товогр. в стат. опвс. восточ. бер. ісасп. а . ) . 
18.11 г . , кв. V . с. 30 (Макшеевл, Опвс. Аральск. и . ) , 1853 г.^ 
кв. I X . с. 237 (евош. Poecia еъ Хвяою в Ьухар. врв Петр? В е д . , 
Ноаова. 1833 г . , ка. X , с. 1—337 (Небольсава. Очерка торгов. 
Роееів съ Средн. АзіекЛ; Гор. Журя. 1827 г . , ч. I V , с. 147 Со 
масторожд. сяодяст. дерева въ Квргяз. с т е п а ) , 1840 г . , ч. I V , 
с. 313 (оивс. запад, часта Kapr.-Kaäe. с т е п а ) . І 8 І 2 г. , ч. I V , 
с. 102 (бароветрвч. вявѣр. вл р. Уралѣ, въ Каргязск. степи в 
Каспіаск. котлов. ) . ІНІЗ г , ч. 111, с. I (о геогвос. сост. У с т ь -
У р т а і , IS53 г . , ч. I I . с. I , 137. .13.1, ч. 111. с. 63, 163 ( Г е о г в . 
поѣзд. въ восточ. часть степи Вдаягадв въ 1849 а 1831 г . ) , 1837 
г . , ч. И. с. 391 (объ открыт, яветорожд. бураго угля ара кедодо-
Пръ-куе, 1802 г., ч. I . с. 80 (состаал. да У с т ь - У р г ъ врододж. 
Уральск, хр. ) , Катал, трягоя. в астѵовоа. пункт . ояред-вл- во 
1860 г . . азд. 1863 г . , е. 339—313, Блар.івбе|іг,7, B o c a . - с т . обоз, 
дежлв Кврг.-Каясак. Ваутрев. в Заурадьск. { Н а л о я I орды, азд. 
1819 г. ; Меаера, Квргвэ. степь Оревб. в вдов. , взд. Гевер. Ш т . 
въ 18*5 г . , съ вартою-. Веде. Очер. Турваея. зеялв а восточв. 
првбр. Бася, а . , въ Отеч. Зап. 1836 г . , вн. 7—9; Helmersen, 
СеЪег die geognost. Beschaffenheit Л. Vst-Urt und ins besondere 
dessen östlich. Abteiles zum Aral See въ Classe Phys. Math, de 
Г Acad. Imp. de S t . - P e t . , t. I V , S 73—71, 1814 ( э т о было пере», 
въ горв. Журя. 1845 г . , ч. Ш , е. 1)-, Меглапкаго, Опяс. Южа. 
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Урал. др. . взд. 1858 г. ; Рычкова, Топогр. Оревбур. (говорвтса 
иаого о Квргиз. а с т е п . ) ; Зап. Геог. Общ. 1861 г . , ч. I , отд. 
И, с. 95 (отрыв. азт> путеш. вт. Х а в у ) ; Вѣст. Г е о г . Об. 1851 г . , 
ч. 1, отд. V I . с. 1 (Хавыкова. о Поѣзд. Поспѣдова а Бурвашева 
въ Ташкевтъ въ 1800 г . 1 , 1855 г . , ч. XIII, отд. V , ( П у т . гт. 
4авадевскаго а В . Севевова къ устью р. Эвбы) , ч. X V , отд. 
V, с. 18 (Топогр. опвс. р. З м б ы ) , 1859 г . , ч. X X V I , отд. V , 
с. I (Резул. барометр, съемка, ароазв. между Оревб. в Арадьс. 

в. въ 1858 г. акад. С т р у в е ) , Н. Муравьева, П у т е ш . въ Х в в у , 
взд. 1823 г . ; SewertzorT nnd Sorcaoff, geol. B e o b . , I860). 

Оренбургское (у Кпргизовъ—Тургай-
кала) укрѣпленіе в* области Оренбургскихъ 
Киргизовъ, подъ 4 9 ° 3 8 ' с. ш. и 8 1 ° 1 3 ' в. 
д. , при соединеніи караванвыхъ дорогъ изъ 
г. Троицка и Орска па Сыръ-дарью, въ 415 
в. къ в.-ю.-в. отъ перваго и въ 520 в. къ 
ю.-ю.-в. отъ втораго, на высоком* прав, бе
регу р. Тургая. Оно построено въ 1845 г. 
частью изь гырценаго кирпича и дерна, 
частію изъ дерева. Въ 1849 г. сюда пересе
лено 21 семеПстііО изъ Оренбургскихъ каза-
копъ, которые образовали около укрѣнленія 
особую слободку. Въ 1862 г., кромѣ гарни
зона, было ч. ж . 102 д. об. п. (55 м. п.), 
которые съ успехом* занимаются хлѣбопа-
шествомъ, сѣнокошеніемъ, рыболовствомъ и 
извозом* караванвыхъ товаровъ въ г. Тро-
иикъ. 

(Меаеръ, Оренбург, квргаэ. о б а . , 273). 

Оренбургское кааачье войско распо
ложено все въ Оренбургской губерніи. Оно 
получило начало въ 1730' г. подъ именемъ 
Оревбургскаго нерегулярнаго войска. Въ со
ставъ его были переводимы казаки изъ город. 
Самары, Уфы, пригорода Алексѣсвска и 
ирииадлежащихъ къ нимъ крѣиостей. Вмѣстѣ 
съ Оренбургским* войскомъ образовалось и 
1 [сетевое, присоединенное потомъ къ первому; 
первоначально въ первомъ считалось 650 
человѣкъ, во втором* 1,000. По задоженіп 
Оренбурга вь 1743 г. были заведены лпніи 
Оренбургская, У искан и Самарская, населен
ный татарами я другими переселенцами нзъ 
Россіи; эти линіи вошли также въ составъ 
Оренбургскаго казач. войска; въ 1796 г. 
сюда переселено изъ Зем. Войска Донекаго 
141 семейство, въ 1826 г. къ войску при
числены отставные солдаты и соддатскіе 
малолетки, проживающіе вмѣстѣ съ казаками 
въ крѣпостяхъ; въ 1837 г. обращены въ 
казаки нижніе чины съ семействами поселен
ных), линейныхъ Оренбургскихъ баталіоновъ 
. ^ 4 , 6, 8 п 10; въ 1840 г. въ составъ 
его вошли бѣлопах-Атные солдаты, солдатекіе 
малолегки, отставные солдаты, Башкиры и 
Мещеряки, а также люди податнаго состоянія, 
живущіе на линейныхъ и другихъ предоета-
влевннхъ войску земляхъ, какъ цѣлыми обще
ствами, такъ н отдѣльнымн семействами. • 

Въ 1842 г. въ составъ войска вошли упразд-
неннаго Ставропольскаго Калмыцкаго войска 
чиновники и нижніе чины въ числѣ 777 се-
мействъ, а также бѣлопахатные солдаты Бузу-
лукскаго, Бугульминскаго, Бугурусланскаго и 
Мензелинскаго уу., въ числѣ 1892 семействъ. 
По свѣд. за 1859 г. (изь еппсковъ населен, 
мѣстъ) въ Оренбургскомъ войскѣ было ч. ж. 
104,933 м. п. и 107,203 ж. п., всего 
212,136 об. п.; оно распределялось по уѣз-
дамъ: въ Оренбургскомъ № 1, 2, 3 и 4 пол
ки съ 68,623 д. об. п. (34,394 м. п.), 
Верхнеуральскомъ № 6 полкъ съ 16,040 д. 
об. п. (7,964 м. п.), Троицкомъ J& 7, 8, 9, 
12 и часть JV» 11 полка (7,116 д. об. п.) 
съ 80,569 д. об. н. (39,614 м. п.) и Челя-
бинскомъ № 5, 10 и часть № 11 полка 
(11,079 д. об. п.) съ 46,304 д. об. п. 
(22,961 м. п .) . Къ 1865 г. въ войскѣ счи
талось до 108,000 д. м. п. , которое рас
пределяется по уѣздамъ, расиредѣлеинымъ по 
новымъ границамъ, слѣдующимъ образомъ: въ 
Оренбургскомъ у. 24,200 м. п. , Орскомъ 
14,500, Верхнеуральскомъ 2 3 , 0 0 0 , Троиц
комъ 26,300 и Челябннскомъ 20,000 м. п. 
Войско имѣетъ особое военное управленіе въ 
лицѣ Наказнаго Атамана, который по воен
ной части пользуется правами начальника 
дивизіи; въ отношеніи же нолицін и суда 
всѣ несостоящіе на службѣ на равнѣ съ 
другими сословіямн подчиняются общему гу
бернскому управлению, начальникомъ кото
раго, съ правами гражданскаго губернатора, 
есть также войсковой Наказный Атаманъ. 
Въ военном* отношеніп войско раздѣлено на 
12 полковъ; въ 1859 г. войско по полкамъ 
распределялось такъ: въ X 1 —17,728 д. об. 
п. (штабъ полка въ Нижнеозерной станицѣ), 
въ Лг 2 — 1 6 , 5 0 3 д. об. п. (штабъ въ Изо
бильной), въ № 3—15,273 д. об. п. (штабъ въ 
Оренбурге), въ Л» 4 — 1 9 , 1 0 8 д. об. п. (штабъ 
въ Верхнеозерной), въ Л» 5—18,908 д. об. 
п. (штабъ въ Наел в дни ческой), въ № 6 — 
16,040 д. об. н. (штабъ въ Верхнеуральскѣ), 
въ Л» 7—20,272 д. об. п. (штабъ въ Миха
йловской), въ Л- 8—17,762 д. об. п. (штабъ 
въ Уйской ст.) , въ J6 9 — 1 6 , 9 3 5 д. об. п. 
(штабъ въ Кундравннской), въ № 1 0 — 1 6 , 9 1 7 
д. об. п. (штабъ въ Челябѣ), въ № 11 —18,195 
д. об. п. (штабъ въ Иткульской) и въ ?6 12 — 
18,484 д. об. п. (штабъ въ Усть-Уйской). 
Въ этомъ же году войско размещалось въ 
383 поселкахъ, изь копхъ стаиицъ 62, от-
рядовъ 137, кордоновъ 10, выеелковъ 170, 
селецъ, деревень и хуторов* 4. Изъ числа 
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поселковъ 14 имѣютъ отъ l'/s до 2 тнс. д. 
об. п. и 11 свыше 2 тыс. д. об. п., именно 
Розсыпная 2,969, Нижнеозерная 2 ,775 и 
Еардаиловская 2,353 въ № 1 полку, Горо-
дищенская 2,109 и Краснохолмская 2,766 
въ № 2, Павловская 2,979 и Оренбургская 
2,399 въ № 3, Воздвиженская 2 ,095 вь 
№ 4, Кундравинская 2,268 въ № 9, Устъ-
уйская 2,108 и Нижнеувелъская 2,365 въ 
№ 1 2 полку. Казаки несутъ службу нара-
внѣ съ другими иррегулярными войсками, но 
преимущественно содержать караулы по гра-
ницѣ Киргизской степи. 

(Георгщ, On. в а р . , I V , 220; В. С т а т . Оревбург. г . , с. 112). 

Оренбургъ, губерн. г-дъ Оренбурге, г. 
I . Г-дъ, подъ 51°45' с. ш. и 72°46' в. д., 

въ 1,663 в. къ ю.-в. оть Москвы и въ 
2,336 в. отъ С.-Петербурга, на возвышенномъ 
прав. бер. р. Урала, на абсол. выс. 285 фут. 
Городъ первоначально былъ построенъ въ 
1735 г. стат. сов. Кириловым* на р. Ори, 
при впаденіи ея въ Уралъ, почему и получилъ 
названіе Оренбурга, т. е. города на Ори. 
Цѣмь поетроенія города состояла въ томъ, 
чтобы съ одной стороны оградить Киргизовъ, 
принявшихъ подданство Россіи, а сь другой 
ихѣть наблюденіе за Башкирами съ юга ихъ 
владѣній. Построение Оренбурга на р. Ори 
вызвало Башкировъ на бунтъ, продолжавшійся 
въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ. Однакоже мѣст-
ность на р. Ори оказалась, по низменному ея 
положенію, весьма невыгодною, почему въ 
1739 г., по представленію тогдаганяго началь
ника края Татищева, разрѣшено было неренесть 
Оренбургъ на уроч. Красной Горы, лежащее 
на прав. бер. р. Урала во 180 в. ниже устья 
р. Ори, при чемъ городъ на р. Ори повелѣно 
называть Орскок крѣпостью (нынѣ Орскъ у. 
г-дъ). Закладка Оренбурга па Красной горѣ 
произведена Урусовымъ въ 1740 г. Одна
коже и Красная Гора, отличавшаяся нездо-
ровымъ климатомъ и недостаткомъ строитель-
ныхъ матеріаловъ, признана неудобною для 
построенія Оренбурга, и потому разрѣшено 
въ 1742 г. строить Оренбургъ на р. Уралѣ, 
на мѣстѣ крѣпосги Бердянской, въ 70 
вер. отъ Красной Горы, при чемъ Бердян-
ская крѣпость отнесена на р. Сакмару, а 
городъ при Красной Горѣ обращенъ въ Красно
горскую крѣпость (нынѣ станица Орскаго у.). 
Закладка Оренб. была сдѣлана въ 1743 г. 
Неплюевымъ. Оренбургъ во время Пугачевскаго 
бунта, выдержалъ 6-ти мѣсячную осаду, про
должавшуюся съ 5 окт. 1773 г. по 29 марта 
1774 г. Въ 1744 г., при образованіи Ореп-

Геогр. Словарь. 

j бургской губерніи, Оренбургъ назначенъ губерн-
I скимь городомъ; въ 1782 г., при образованіи 
j Уфимскаго намѣстничества, Оренб. сдт>ланъ 
і областным* городомъ Оренбургской области, 

въ 1797 г. назначенъ опять губерн. г-дом* 
Оренбургской губ., въ 1802 г. управленіе 
губерніею перенесено въ г. Уфу, а Орепбургъ 
остался уѣзднымъ городомъ, наконец* въ 
1865 г. О. опять назначен* губеря. городом* 
во вновь образованной Оренбургской губ. 
Оренбургъ до 1862 г. имѣлъ значеніе крѣ-
постн 2-го класса, но с* водвореніем* по
рядка въ степи и съ укрѣпленіемъ наших* 
войск* на р. Сыръ-дарьѣ стратегическое его 
значеніе утратилось. Крѣпость состоитъ изъ 

j вала, опояеываюшдго городъ сь 3-хъ сторонь— 
i зап., сѣв. и восточ.—и прнлегающаго къ кру

тому и высокому берегу р. Урала; фигура 
крѣпости овальная, по длпнѣ 750 саж., по 
шир. 600, а въ окружн. по валу 2,700 
саж.; выш. вала 2 саж. Укрѣпленія состоят* 
изъ 11 бастіоновъ, съ каменною въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ одеждою; впереди вала ровъ (12 фут. 
шир.), у бастіоннаго фронта, примыкающаго 
къ рѣкв съ вост. стороны, оборонительная 
2-хъ этажная казарма. Къ городу примыкают* 
съ зап. Старая или Голубиная слободка, а съ 
сѣв. Новая слободка. Черезъ крѣпость устроено 
4 ворот*: Водяныя (на р. Уралъ), Чернорѣчин-
скія, Сакмарскія и Орскія. За р. Ураломъ, 
вер. въ 2 отъ Оренбурга, въ степи выстроен* 
мѣновой дворъ, в* родѣ крѣпостцы. Быстрому 
раепространенію города много способствовали 
транзитная торговля Россіи сь Азіею и 
постоянное пребываніе въ немъ высших* адми-
нистративннхъ учрежденій краемъ. Уже въ 
началѣ 1746 г. въ Оренбургѣ считалось 

; 628 домов*. 4 церкви, гостиный дворъ, 
'; таможня. По свѣдѣн. за 1864 г. чис. жнт. 
і 33,586 д. об. п. (18,634 м. п.), изъ коихъ 

дворян* 1 ,953, почетных* граждан* 96, 
і купцов* 3,114, мѣщанъ и цеховыхъ 15,160, 
1 крестьянъ разн. вѣдом. 5,2 48, башкирцевъ 
і 308, регулярнаго войска 2,675 м. п., иррегу-
I лярнаго 1,286 м. п. Неправославныхъ: рас-
! кольниковъ 285, католик. 472, протестантов* 

317 и магометааъ 2.578. Вь 1864 г. было 
12 церквей, изъ коихъ 8 въ самомъ укрѣп-
леніи, 1 въ Старой слободкѣ, 1 въ Новой, 1 
на кладбищѣ и 1 за р. Уралом* на мѣновомъ 
дворѣ; 1 католическая и 1 протестантская 
церкви (обѣ въ укрѣпленін), 3 магометанок, 
мечети (1 съ минаретомъ въ городѣ, 1 въ 
Новой слободкѣ и 1 на мѣновомъ дворѣ за 
Ураломъ). Домовъ 2,008 (109 кам.), камен-

44 
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ный гостинный дворъ, построенный 4-хъ 
угольникомъ (дл. 104, шир. 94 саж.), съ 150 
лавками и церковью надъ воротами, 8 гостин-
ницъ, 1 харчевня, постоялыхъ дворовъ 97, 
ботадѣльня, военный госпиталь къ с.-в. отъ 
города, учебныя заведенія : военнаго ведомства 
Неплюевскій кадет, корпусъ, училище и окруж
ная фейерверкерская школа (учащихся въ 1863 
г. было всего 4 7 4 ) ; вѣдом. Мин. Народнаго 
Просвѣщенія: уѣздное и 3 приходскихъ муж. 
училищъ, женское училище 2-го разряда (уча
щихся въ 1863 г. 445 м. и и 105 ж. п.); 
вѣдом. учрежденій Имп. Mapin—Николаевскій 
жен. пнстптутъ (учащихся въ 1863 г. 82 
ж. п.); школа для Еиргпзскихъ дѣтей, училище 
лесоводства и земледѣлія, помещающаяся въ 
Старой слободкѣ. Въ городѣ находятся окруж
ный арсенал*, казармы, тюрьма, чугунный 
памятнпкъ, поставленный въ память избавленія 
въ 1821 г. жителей оть натуральной квар
тирной повинности, городской садъ въ юж. 
части за р. Ураломъ. Городъ, кроме гостин-
нато двора, имѣетъ во владѣніи земли по плану 
до 15 тыс. десят., но пзъ нихъ 9 тыс. ото
шли въ казакамъ, нроживающимъ въ фор-
штадтѣ. Городской доходъ на 1862 г. исчй-
сленъвъ 29,936 р. (обыкновенных* 21,979 р., 
въ томъ числѣ съ владѣльцевъ недвпжичыхъ 
имуществъ 2,964 р. и съ промышленниковъ 
з, 029 р .) . Общественный городской банкъ съ 
основнымъ капиталомъ въ 50 тыс. учрежденъ 
въ 1864 г. Занятія жителей весьма разно
образны; здѣсь занимаются хлѣбопашествомъ, 
огородннчествомъ, работами въ таможне, из-
возомъ товаровъ, лпчпымн услугами; многіе 
уходятъ на заработки иъ Уральскь, Илецкую 
Защиту н станицы Уральскаго войска; вь 
1861 г. выдано паспортовь 738 и бплетовъ 
1,015. Ремесленнпковъ въ 1864 г. было 2,235 
(626 мастер.), нзъ коихъ ириготовляющпхъ 
предметы ппщи 296, предмет!.' одежды 640, 
предметы домостроительства и домохозяйства 
1,211 (кузнецовъ 113, пдотниковъ 102), раз
ныхъ ремеелъ 88 (пзвощиковъ 12). Вь 1864 
г. было 38 заводовъ; салотопен. 6, свѣчпыхь 
2, кожевен. 6, клеевареп. 2, пивоварен. 3, 
водочныхъ 9, чугунолитейный 1, кирпичныхъ 
6 н изразцовый 1. Заводскую деятельность 
Оренбурга оцѣнпваютъ на сумму до 200 т. 
руб. ; изъ произведеній заводовъ, только сало, 
кожи (юфть) и чугунныя вещи служатъ пред-
метомъ внѣшняго сбыта; сало идетъ исклю
чительно въ Россію, юфть въ Россію, Хиву, 
% р р у и въ область Оренбургскихъ Киргнзовъ, 
чугуввыя вещи въ стеиь, Хиву и Бухару. Въ 

торговомъ отношеніи Оренбурге, юіѣетъ зпа-
чевіе не только какъ многолюдный городъ, 
снабжающій разными товарами нѣстныхъ жи
телей, но какъ мѣновой пунктъ съ Киргизами 
и какъ транзитный пунктъ Россійскпхъ и 
Среднеазіатскихъ пройЗ'веДетй. Къ Оренбургу 
приходятъ большіе караваны изъ Бухары, Хивы, 
ІСокана и Ташкента, которые въ свою очередь 
забираютъ на обратномъ пути товары, привози
мые изъ Россіи, преимущественно съ Нижего
родской ярмарки и изъ Москвы; Черезъ Орен
бург ь пдутъ изъ степи н Азіи преимущественно 
товары громоздкіе, такь какъ отсюда дорога къ 
Волгѣ не такъ гориста, какъ отъ г. Троицка. 
Приходящіе караваны изъ степи и Азіп оста
навливаются на мѣновомъ дворѣ за р. Уралояъ, 
гдѣ въ течейіи всего лѣта производится яѣ -
новая торговля. О важности внѣшней тор
говли Оренбурга со степью и Азіею можно 
судить изъ слѣдующихь данныхъ. Въ 1824— 
33 г. среднимъ числохъ ежегодно отпу
скалось на 1,325,662 руб., а въ 1853 — 
62 г. только на 993,486 руб.; въ 1824— 
33 г. средн. числомъ привозилось на 1,641,256 
р., а въ 1853—62 г. на 1,662,183 р. М а 
лый отпускь вашихъ товаровъ особенно быль 
въ 5-ти-лѣтіе 1853—57 г., но въ слѣду-
ющіе годы онъ постепенно возрастать. Обо
роты торговли по привозу и отпуску въ по-
слѣднее 10-ти-лѣтіе были слѣдующіе: 

Такимъ образохъ отпускъ послѣдняго 5-тя-
лѣтія увеличился противъ перваго въ 2 раза, 
а прявозъ на */s Въ послѣдніе годы привоет. 
увеличился по случаю баіьшаго ввоза хлоп
чатой бумаги. Кромѣ товаровъ черезъ Орен
бургскую таможню прошло въ Азію звонкой 
монеты въ 1853—62 г. средн. числоѵъ на 
114,922 р. (въ 5-ти-лѣтіе 1853—57 г. на 
108,109 р., въ 1858—62 г. на 341,735 р.), 
minimum отпуска монета било 1853 г. (на 
31,146), maximum 1862 г. (на 1,211,647 

итпускг. Приеозъ. 
1853 г . . на 497,493 р. на 961,624 р. 
1854 г. . . > 577,320 > > 1,209,040 > 
1855 г. . . > 647,100 > > 1,431,207 > 
1856 г. . . > 716,313 > > 1,216,429 > 
1857 г. . . > 870,947 > » 1,602,891 > 

Среди , числ. на 661,835 р. на 1,284,236 р. 
1858 г. . . на 988,786 р. на 1,712,956 р. 
1859 г. . . > 1,271,632 > > 1,629,216 > 
1860 г . . > 1,187,265 > > 2,027,195 > 
1861 г. . . > 1,546,967 > » 1,823,734 » 
1862 г. . . > 1,631,062 > > 3,007,550 » 

Средя. чвсл. на 1,325,142 р. на 2,040,130 р. 
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р.). В ь 10-ти-лѣтіе 1 8 5 3 -- 6 2 г. отпускалось 
11 нрпбывало слѣдующее число караиавовъ 
и верблюдов'.: 

Отпускалось: Прибывало: 
18оЗ г. 11 aap. 1,916 серб. 13 кар. 9,367 верб. 
1854 г. 6 > 3.069 > 27 > 9,485 • 
1855 г. 26 > 1,530 > 49 > 10.559 , 
1856 г. 27 > 3,604 > 51 > 9.5S5 > 
1857 г. 36 > 3,175 > 80 » 12,899 > 
Ср. чис. 21 кар. 2,659 верб. 44 кар. " 10~379 "1 
1858 г. 33 кар. 4,523 верб. 122 кар. 17,418 верб. 
1859 г. 34 > 4.270 > 71 > 10,250 > 
1860 г. 44 > 2,994 > 88 > 7,564 > 
1861 г. 35 > 3,465 > 82 > 6,909 > 
1862 г. 42 » 3,716 > 97 > 10,763 > 
Ср. чис. 38кар. 3,792верб. 92кар. 10,581 верб. 

Въ 1861 и 62 гг. главиѣйшпми товарами 
въ привоз b были: 

1861 t. 1862 ». 
скоп на 700,132 р. на 689,438 р. 
лошади . . . > 45,625 > > 71,184 > 

кожи . . . . > 73 ,684 > > 75,930 > 

шерсть . . . > 17,814 > > 21,790 > 

бумага хлопч. > 398,688 > > 1,598,663 > 

» пряден. > 38,418 > > 24,863 > 

> нздѣлія > 178,703 > > 162,244 > 

шелк* ииздѣл. > 156,249 > > 153,438 > 

мягкая рухл. > 195,320 > > 181,151 > 

Въ тѣ же годы вывозилось преимущественно: 
1861 и 1862 t. 

Пздѣл. бум. . на 575,122 р. на 736,533 р. 
> шерст., 

сукна . . . > 122 ,243 > > 124,287 > 

> шелк. . > 1 3 , 4 9 6 > > 24 ,133 > 
> льнян. и 

пеньков. . . > 2 ,541 > > 1 ,231 > 
бумаги пряден. > 326,727 > > 177,624 > 

метал, и издѣл. > 149,200 > > 151,902 > 

> 85,991 > > 58,570 > 

> 28,550 > > 35,ь59 > 

кожи и юфти. > 73,125 > 51,382 > 

> 96,497 > > 191,124 > 

мягкой рухляди. > 11,217 > > 16,712 > 

Въ 1864 г. выдано торговыхъ свидѣтельствъ 
купцам* 1-й гильдін 5, 2-й — 225, мѣщан-
скихъ промысловых* 77, прикащикамь 62, 
члевамъ купеческихъ семействъ 537. Ярма
рокъ въ город* нѣтъ, а базары собираются 
ежедневно. 

(Рычковъ, Топогр. О р е в б . , ч. 1, с. 8, ч. I I , с. 10; тоже, вт. 
Ежемѣс. соч. 1762, I I , 8; Паддасъ, П у т е ш . , т . I , с . 316, Pallas. 
Уяу., I , р. 410; Ф а д ю , гь Пода, собр. уч. п у т . , Ч. V I , с. 21«; 
Georgi, В I I , 7*6; Неязороза, П у т е ш . г » Казааь, Ватку • 0;іен-

бурГЪ Г» 1800 Г., »34. 1803 Г., ID-12; ЗЯбДОВСВІа, ЗвВДвОП. Ю С . 

ч. I V , с. 293, 338, M ü l l e r , U g r . Volkat. , p. 42; Дебу. Оревб. г . , 
с . S2; Мат. дді С т . Р о с . , взд. Я . В в . Д. 1839 г . , отд. I I . с. 28. 
CcrtraU'», Sibirien, I , 39; Abbot, Toy. , I I , 96-, Rose, Heise, I I , 
197; Вебодьсввъ, С т а т . зап. о afrtnia. т о р г . , ч . 1, с. 1*0, 186: 
В. C t . Ореабур. г у б . , с . 103, Город, яосед. , ч. I I I . с. *34 (ст. 

указан, на нсторпч. и с т о ч н . ) . Экон. сост. город, посед., ч. П, 
тетр. X X V , с. 14: Виды внѣш. торгов., изд. Мен. Фвв. ; Ваег 
и. ntluiersen Beitr. . В. V , s. 130, В. X V . s. 3 . Коммерч. газ. 
1839 г . , N 9 1 - 9 5 , 1850 г . , N 19). 

IV. Оренбуріскій уѣздь; см. въ дополненіяхъ. 
О р ж е в к а , село, Тамбовской г., Кирса

новскаго у. Здѣсь въ 1864 г. утверждена 
Правит. Сѵнодомъ женская община, которой 
пожертвовано номѣщицею Тншаннновою 704 
десят. зечлп. 

( С ѣ в . Почта, 1S61 г . , N 96). 

О р Ж И Ц а , р. , въ Полтавской губ., течетъ 
на 130 вер., направляясь первоначально къ 
ю.-з. , а потомъ къ ю.-в., въ уѣздахъ: При-
луцкомъ, Ііирятинскомъ и Лубенскомъ и впа
даетъ въ р. Сулу съ правой стороны. 

( З а п . Г. 0. , кн. X I , с. 379—380). 

О р Ж И Ц а : 1) мѣст., Полтавской г-ніп, 
.Тубонскаго у-да, при рч. Оржпцѣ. Пзвѣстно 
съ XVI в. До 1782 г. принадлежало Лубен-
скому полку. Жит., малоруссовъ, 1,378 об. п.; 
137 дворовъ. Церковь правосл. 1, ярмарки 3. 

2) село, Полтавской г., Прилукскаго у-да, 
при рч. Оржпцѣ, нъ 42 в. отъ у-днаго г-да. 
Жит., малоруссовъ 2,067 об. п.; 319 дворовъ. 

(Город, посед. Рос. П м п . , I V , 217). 

О р І а н д а или Орсянда нижняя п верхняя, 
дачи Таврической г-ніи, Ялтпнскаго у-да, на 
южномъ берегу Крыма, у Чернаго моря. Уро
чище Оріанда или Ургенда увѣнчано скалою, 
которая нѣкогда была укрѣплена; остатки 
этпхъ укрѣпленій видны доселѣ. Нынѣ уро
чище Оріанда вмѣщаетъ въ себѣ два имѣнія, 
прнпадлежащія особам ь Императорскаго дома. 
Нижняя Оріанда, вь 5 вер. отъ у-днаго г-да, 
составляющая собственность Е. II. В. В. К. 
Константина Николаевича, находится у самаго 
берега моря ири ИСТОЧНИКЕ Врпси-Чешме. Это 
самое обширное пмѣніе на южномъ берегу 
Крыма. Первоначально Н. Оріанда принадле
жала графу Купіелеву-Безбородко, у котораго 
была куплена Императором* Александром*. 
Впослѣдствіи к* этому пмѣпію присоединен* 
былъ участок* в* 20 д е с , подаренный Импера
тором* Александром* графу Дибичу. Въ 1837 
г. Император* Николай подарил* Н . Оріанду 
Нмпераірицѣ Александр* Оеодоровнѣ, а по 
кончин і, ея Н. Оріанда перешла во владѣніе 
В. К. Константина Ник лдошгіа. Оріандская 
дача устроена покойною Императрицей. Надъ 
высоким* берегомъ, среди роскошной зелени, 
находится дворець, построенный по плану 
архитектора Штакеншнендера, вь видѣ про-
долговатаго четыреугольника, нз* бѣлаго ин-
кернанскаго камня, не требующаго штукатурки. 
Крыша дворца составляетъ терассу, съ кото
рой открываются виды на море, окрестности 
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и вершину Ялты. Въ сторонѣ отъ дворца 
находится скала, на которой, по повелѣнію 
Императрицы Александры Ѳеодоровны,  постав
лен* крестъ и тутъ же посаженъ Е я Величе-
ствомъ лавръ. Параллельно съ этой скалой, 
по направленію кь Ливадіи, выдвигается дру
гой утесъ, на которомъ построена небольшая 
круглая бесѣдка. Дворецъ Нижней Оріанды 
окруженъ роскошвымъ парком*, въ которомъ, 
но причинѣ гористой мѣстности, прогулка совер
шается не пѣшкомъ, а верхом*. Въ паркѣ 
H . Оріанды находится водопад* и развалины 
древняго укрѣпленія; тутъ же виноградник*, 
оливковая плантація, звѣринецъ и ботавиче-
скій сад*. Всѣхъ зданій в* H . Оріандѣ 46, 
съ 69 ж. об. п. (44 м. п.) . Верхняя Оріанда 
или Мургуду составляетъ собственность Е . 
И. В . В. К. Елены Павловны, которая пріоб-
рѣтена отъ гр. Витта. Эта дача находится на 
южно-бережском* шоссе, при родникѣ Лакони, 
и также отличается прекрасною раститель
ностью и живописным* мѣстоположеніем*. 
Здѣшній дворец* выстроен* въ восточномъ 
вкусѣ. Въ В . Оріандѣ 4 зданія, съ 6 ж. об. 
п. (3 м. п.). Подлѣ В . Оріандн имѣется ка
зарма вѣдомства Путей Сообщенія. 

(Кеопева, Крым. С б о р а . , с. 189; Duboia, Voy. au Caucase, 
T. V I , p. «7, 68, 71, BOBopoe. Калевд. aa 1851 г . , с. 362, 363, 
аа 1857 г. , с. 9 5 , Терещеыко, Очер. Вовор. « р . , с. 133; Koch, 
K r i m , а. 120—138; Goebel, Reise, I В . . s. 266; Ж. M . Вв. Д. 
1831 г . , I . V , с. 163. 1810 г . , т. X X X V I , с. 457). 

ОркИНО (Еучуіуры, Рождественское), 
село, Саратовской г. и у., в* 66 в. отъ у. 
г-да, при родникахъ. Ч . ж. 2,986 д. об. п., 
383 дв. 

О р л а е в о , или Розаліевка, мѣст., Хер
сонской губерніи, Тпраспольскаго уѣзда, на 
транзитночъ трактѣ изъ Тирасполя въ Одес
су, при рч. Кучугуранѣ, въ 25 в. отъ 
у-днаго г-да. Существует* съ конца прош-
лаго столѣтія. Жит., малоруссовь, 86 об. п., 
19 дворовъ. Церковь правосл. 1, базары 
каждыя двѣ недѣли. 

( Г о р . пос. Р. И м а . , V , отд. 2, с. 232). 

ОрЛѲВО (Троицкое), село, Пензенской г., 
Керенскаго у., въ 60 в. отъ у. г-да, при р. 
Орлевѣ. Ч . ж. 1,699 д. об. п. , 142 дв. 

О р л е н г а , р., Иркутской г., пр. пр. Ле
ны. Обцее напр. къ с.-с.-з. , дл. 130 в. Впа
даетъ въ Лену при Усть-Орленгѣ въ Епрен-
скомъ окр. Берега рѣки гористы и состоять 
изъ мелкозернистаго песчаника, могущаго слу
жить хорошимъ точильнымъ камнемъ. При 
устьѣ Орленги у жителей распространены 
зобы. 
о l , e * ! S ! i ' 5 : , l ' ä 8 i Хвостова в Давидова, П у т . , 1,29: Wrangel , 

' М О ; Щ у в а в а , Поазд. въ Я в . , с . 48). 

ОрлѲЦЫ (Орлицы Верхніе и Нижнге), 
дер., Архангельской г., Холмогорскаго у. , въ 
33 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, на лѣв. берегу 
Сѣв. Двины. Ч . ж. 58 д. об. п., 9 дв. Де
ревня состоитъ на развалинахъ древняго го
родка Орлеца, построеннаго въ 1342 г. сы-
номъ посадника Варѳоломея, Лукою, однимъ 
изъ первыхъ всельниковъ въ Двинской землѣ. 
Въ 1398 г. новгородцы, возставшіе противъ 
вел. кн. Василія Темнаго, за отнятое отъ нихъ 
Заволочье, пошли сь войскомъ на Орлецъ, по
лонили княжескаго намѣстника кн. Ѳеодора 
Ростовскаго, a крѣпость разрушили. Съ того 
времени крѣпость не была возобновляема. 

( А р і а в . губ. вѣд. 1846 г . , N 28, 1851 г . , N 25; А р і а в . Сбор. 
1863 г . , ч . I , с . 467; Авты А р і е о г р . К о м м а с , т . I , с . 8, N 13; 
Модчавовъ, О п в с . А р і а в г . г . , 142; Вологод. губ. въд. 1846 г . , 
N 28, с. 291; Мавсвмоаъ, Годъ аа O t a . , I l , 482). 

ОрлИКОВВа, село, Черниговской г., Но-
возибковскаго у., въ 70 в. отъ у. г-да, при 
р. Ревнѣ . Ч . ж. 689 д. об. п. , 93 дв., вино
куренный зав., на которомъ въ 1 8 6 2 — 6 3 г. 
выкурено 8,007 ведеръ алкоголя. 

О р л и К Ъ , р., Орловской г., лѣв. пр. Оки. 
Беретъ начало въ Болховскомъ у. близъ дер. 
Слободки, орошаетъ Орловскій. Напр. къ в.-
ю.-в. Впадаетъ въ Оку въ г. Орлѣ. Дл. изви-
листаго теченія 42 в., шир. 2 5 — - 3 0 саж. 
Берега рѣки круты, довольно высокн и со
стоять изъ известняковъ, содержащих* въ се-
бѣ характеристическая окаменѣлости нижне
девонской формаціи. Дно иловатое и глини
стое. Весною рѣка быстра. На рѣкѣ нѣсколь-
ко мельницъ и запрудъ, а въ самомъ городѣ 
два моста. 

(Blasius, В . , I I , 342; В. в Н . Beirr. , X X I , 33; В. С т . Ордов. 
г . , с. 11; Ж. U. В. Д. 1836, X I X , 29) . 

О р л и К Ъ Новый и Старый, мѣст., Пол
тавской г-віи, Кобелякскаго у-да, на лѣ-
вомъ берегу р. Днѣпра, въ 39 вер. отъ 
у-днаго г-да. Основано въ 1676 г.; въ трид-
цатыхъ годахъ прошлаго столѣтія упоминается 
как* одно изъ укрѣпленій украинской линіи. 
В * 1764 г. оно принадлежало къ составу 
Полтавскаго полка. Жит. 2,542 об. п. , 228 
дворовъ; церквей правосл. 2; лѣсныя приста
ни 3. Больше половины здѣшнихь жителей 
занимаются рыболовствомъ. 

( Г о р . п о с . Рос. Пмпер. , I V с . 211; Аравдаревво, 1 Полтаве. 
г . , H I , с. 169). * ' 

О р л о в а К у н д р ю ч ь я слобода, Зем. 
Вой. Донскаго, Міусскаго окр., въ 65 в. отъ 
с. Новопавловскаго, при р. Кундрючъей. Ч. 
ж. 1,575 д. об. п., 234 дв., церковь. 

О р л о в а РовИНеЦКаЯ (Ровенъки), сло
бода, Зем. Войс. Донскаго, Міусскаго округа, 
въ 30 в. отъ с. Новопавловскаго, при балкѣ 
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Ровинькахъ. Ч . ж. 3,131 д. об. и., 385 дв., 
церковь, ярмарка. 

ОрлоВбЦЪ, село, Кіевской г., Черкас-
скаго у., въ 54 в. отъ у. г-да, при пруде. 
Ч . ж. 4,751 д. об. п., 800 дв.. прав, цер
ковь во имя св. Николая, основ. ві> 1779 г., 
винокуренный, кирпичный и свекдосахарн. зав. 
(гр. Потоцкаго), на коемъ въ пер. 1860—61 г. 
выдѣлано песку 57,531 п. Вь 1674 г. подъ 
селомъ происходила ожесточенная битва ка
заковъ съ Дорошенкомъ, вспомоществуемымъ 
татарскимъ 20 тыс. корпусом*. 

(Обз. рази, отрас. аром. , ч . I , с. 6; Похндеввчѵ, Сказ, о васел. 
« ѣ с т в . Кіевс. г., с. 640; Фувдукіѳв, С т . о н . Кіев. г . , I I I , 57). 

Орловка: 1) слобода, Зем. Войс. Донска
го, Донскаго 1-го окр., нри р. Салу, въ юр
те Константиновскон станицы, въ 28 в. отъ 
нея. Ч . ж. 5,444 д. об. п., 590 дв., церковь. 

2) село, Уфимской г., Мензелинскаго у., 
въ 48 в. оть у. г-да, при р. Челнынкѣ, по 
Елабужскому почтовому тракту. Ч . ж. 1,870 
д. об. п. , 238 дв., 2 церкви. 

3) мѣстечко, Черниговской г., Новгородъ-
Сѣверскаго у., въ 37 в. отъ у. г-да, при р. 
Убеди. Ч . ж. 2,226 д. об. п., 272 дв., цер
ковь, базары по четвергамъ; ярмарки: Возне
сенская, 12 окт., 6 декаб. и 1 февраля. На 
нихъ привозится товаровъ болѣе, чѣмъ на 
50 тыс. р. Свеклосахарный зав. (Орловской), 
на коемъ въ 1860 — 61 г. выделано песку 
12,343 пуд. 

(Оба. разв. отрас. провь, ч . 1, прид. , с . 20; Город, оосед. , 
т . V , ч. 2 , с. 411; Довоатоаачь, Опвс. Черввг. г . , с. 661). 

4) село, Черниговской г., Нѣжинскаго у., 
въ 44 в. отъ у. г-да. Ч . ж. 2,028 д. об. п., 
337 дв. 

Орлово: 1) (Самодуровна тожъ), село, 
Воронежской г., Бобровскаго у. , въ 35 вер. 
отъ у. г-да, при р. Чиголкѣ. Ч . ж. 3,069 
д. об. п., 414 дв., молитвен, православный 
домъ. " 

2) село, Московской г. и у., въ 21 в. отъ 
Москвы, при р. Сетункѣ. Ч . ж. 397 д. об. 
п., 59 дв., церковь, молитвенный раскольни-
чій домъ, ковровая фабрика (Епанешникова), 
иа которой въ 1862 г. выдѣлано 450 штукъ 
ковровъ на 15,500 р. при 26 рабочихъ, а 
въ 1861 г. 600 штукъ на 30,000 р. при 
110 рабочихъ. 

(Оаяоаловъ, А т л а с » , проаытп. Москов. г., с . 13). 

3) деревня, Ярославской г. и у., въ 21 в. 
отъ у. г-да, при р. Великой. Ч . ж. 168 д. 
об. п., 21 дв., винокуренный зав. (кн. Голи-
цаныхъ), выкурпвпгій въ пер. 1862 — 63 г. 
47,400 ведеръ безводнаго спирта. 

О р л О В О Ѳ ПОЛО пли Алейникове-, мѣст. 
; Херсонской г-нін, Елнсаветградскаго у-да, 
I при рч. Малой Корабельпой вь 60 в. отъ у-го 

г-да. Заселено въ семидисятыхъ годахъ нро-
; гадаго столѣтія выходцами изь Малороесіи и 
I Польши; мѣстечкомъ учреждено въ 1827 г. 
; Жителей, малороссовъ и евреевъ, 142 об. п. 

(69 м. п.), 26 дворовъ; правосл. и еврейскій 
молитвенные домы; базары еженедельно. 

(Гор. пос. Р. И а п . , т . V , отд. 2, с. 211). 

Орловская губернія принадлежитъ къ 
числу среднихъ въ Европ. Россіи. Прост, ея, 
по измер. Швейцера, 859,12 кв. м. или 
41,567,6 кв. в. (у Арсепьева въ Статнстнч. 
Очеркахъ Россіи 858 кв. м.; въ Памяти, кн. 
Орлов, губ. на 1860 г. 38,593 кв. в.). Площадь 
губерніи представляетъ слегка-волнистую пло
щадь, изрытую довольно глубокими п ДЛИННЫМИ 
оврагами, соединяющимися сь руслами рекъ 
преимущественно подъ прямыми углами. Абсол. 
высота водораздела pp. Десны п Оки въ самой 
.южной части на границе съ Курской губ. у 
с. Мотычи (52° 14' с. ш., 5 3 ° 4 3 ' в. д.) 
достигаетъ 896 фут., у с. Воронца (52°24' 
с. ш., 53°40' в. д.) 844 фут., Жерновца 

\ ( 5 2 ° З Г с. ш., 53°26' в. д.) 860 Фут., оба 
j въ Кромскомъ у., у д. Тереховки (52°39' с. ш., 
! 5 2 ° 4 Г в. д.) Дмитровскаго у. 893 Фут., у 

Перкова (53° 1' с. ш., 52°47' в. д.) Карачев-
скаго у. 874 ф. На водоразділе pp. Оки и 
Дона (собственно Сосны) абс. выс. у с. Алек
сандровы (52°29' с. ш., 54° 11' в. д.) имеетъ 
835 фут., а у с. Скарятина (52°45' с. ш., 
5 4 ° 5 8 ' в. д.) 880 фут. Вообще должно за
метить, что восточ. и средняя части губер-
ніи значительно выше западной, т. е. лежащей 
въ систем'е р. Десны; въ первыхъ двухъ сред
няя абсол. высота можетъ быть определена 
въ 7 5 0 — 8 0 0 фут., въ западной же отъ 600 до 
700 фут.; самый нисшій пунктъ находится въ 
Трубчевскомъ у. при д. Карповкѣ (53°4' 
с. ш., 51° 19' в. д.), где абсол. віыс. дости
гаетъ до 540 фут., самый высшій пунктъ 
ири с. Большой Жуковкѣ, въ с.-з. части гу -
бернія, Брянскагоу. ( 5 3 ° 3 8 ' с . ш., 5 2 ° 6 ' в. д.) , 
945 фут., при д. Желябуіѣ Мценскаго у., въ 
сев. части губерніи (53°0' с. ш., 5 4 ° 2 0 ' в. д.), 
905 фут. Вь большей части губерніи, а именно 
въ пределахъ Окскагои Сосненскаго бассейновъ, 
распространена нижне-девонская формація, ко
торая состоитъ изъ плотныхъ известняковъ, по
чти везде покрытых* красною глиною, толщина 
которой местами простирается отъ 4 — 6 саж. 
Въ уу. Орловском*, Волховском*, Малоархан-
гельскомъ, Елецвомъ н Ливенскомъ обнаженія 
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состоять преимущественно изъ желтоватыхъ 1 
и зелеповатыхъ доломитов* и рухляковыхт, ] 
известняковъ, подъ коиип залегаютъ юлстые ; 
слон ноздреватаго, а иногда капельнпковатаго 
плотнаго известняка, переходящаго въ слоистые і 
известняки; въ промежутке между двумя по- | 
слѣднпмп слоями лежатъ песчанпковатые иавест- j 
някп съ остатками рыб* Placodermi. Отличи- і 
тельныя окаменелости упомянутых!, слоевъ— I 
Area oreliana, Khyrichonella livonica, Spirifer 
Archiaci, Productus Murchissoni. Лучшія 
обнаженія известняков-!, девонской фор.чацін 
находятся въ окрестностях!. Орла по берегамъ > 
pp. Оки и Орлика, а въ Елепкомъ и Ливеи- . 
скомъ по берегамъ Сосны н ея притоковъ. На ; 
еѣверѣ пласты девонской формаціи уходятъ 
въ Калужскую губернію. Здішніе известняки 
ломаются для шоссе, постройки здапій п жженія : 
угля; овп вывозятся даже въ губ. Харьков- ; 
скую п Курскую. Лучшія ломки известняка 
находятся при с-цѣ Лукішѣ Мценскаго у. ' 
(въ 50 в. отъ у. г-да п въ 40 в. отъ Орла), 
блпзъ р. Неручп. Въ зап. п юго-заи. части 
г-іи, принадлежащей къ систеѵѣ р. Десны, 
распространена мѣловая формація, состоящая : 
изъ мѣловаго мергеля и мѣла, наибольшее ; 
развнтіе которыхъ можно видѣть на возвы- ! 
шенн-омъ берегу р. Десны, на всемъ про- \ 
странствѣ между Брянском* п Трубчевскомъ. : 
Лучшія обнаженія мѣловой формацін видны 
у г. Брянска, около д. Г.шнпщево, Кобыли- I 
чей, Овстуга, Уютя, Гостиловки, Выаіковимей, ! 
Ко пал я. У Брянска снѣжно-бѣлый мѣлъ, зале- ' 
гающш подъ паносомъ съ кусками мѣ.та н 
желѣзистаго песчаника и бѣлаго мі.юваго 
рухляка, содержит* в* себе Belemnitella 
mucronata, Terebratula caraea, Terebr. 
biplicata и Ostrea reticularis. Въ 2 пер. ; 
оіь сел. Кьпа.ія, внизі. по течснію лѣв. 
берега р. Десны, находятся, подъ н а н о с я * , ; 
толстые сплошные пласты ноздреватой, несча- 1 

ной железной рулы. По течеиію рѣкъ Брян
ского у. Ветьмы, Хотьни и Бытоша развиты 
зеленоватые пески съ валупалп и зернами 
мѣловаго черновато-зеленаго песчаника. Кроме і 
этих* двухъ опнеанныхъ формацій на девон- і 
ской почвѣ находятся местами небольшие бас- j 
сейны юрской формаціи. Юрскія рухляковая. ; 
глины с* аммонитами показываются около с. 
Лаврова и д. Фомпнон (Орлооскаго у.) изъ 
подъ желѣзистыхъ глпнъ, содержащих* куски 
глпнистаго желѣзняка. Около д. Панкова (Ор-
ловскаго у.) юрская свѣтлосірая глина и си- • 
няя рухляковая сланцеватая глина содержат* і 
в* себѣ Gryphaea dilatata п Ammonites vir- ; 

gatus, а вь спневато-сѣрой глннѣ съ остат
ками древесных* стволов*, геодами сѣрнаго 
колчедана, кристалами гипса заключаются гри-
феп и Belemnites absolutus. Около д. Тулу-
бьевой и i.:. озрагах* с. Плосскаго (Орлов-
скаго у.) обнажаются сѣрыя глпны съ гри-
феями. Въ Кромскомъ у. недалеко от* р. Ицки, 
между Верхн. и Нижн. Боевкою, находятся 
также юрскіе осадки. Въ Верхн. Боевкѣ подъ 
наносом* лежит* толстый слой истлѣвшаго 
торфа, сохранившего большое количество рѣч-
ных* раковнпъ пзъ рода Planorbis .и L i m -
naeus и извѣстнаго у Орловцевъ подъ име
нем* подзола. Здѣсь же кромѣ юрскихъ осад
ков*, состоящихъ изъ рухляковыхт. и несча
ныхъ глин* съ Gryphaea dilatata и обломками 
белемнитов*, под* наносом* и подзолом* ле
жит* песчаная глина, содержащая слои весьма 
хорогааго бураго желѣзняка. Близь д. Бог
данова! (Орловскаго уѣз.), находятся также 
юрекія г.тппы съ Ammonites п Gryphaea. 
Обнаженій каменноугольной формаціи въ Орлов
ской г-іп СОВСЕМ ь нѣтъ, но г. Романовскій, 
пзслѣдовавшій Орловскую губ. въ 1864 г., 
полагает*, что тонкіе слои горнаго известняка 
сь P r o d , gigas и синія сланцеватая глины 
съ пластами камениаго угля по всѣмъ вѣро-
ятіямъ находятся въ сѣв. части Брянскаго 
у. нодъ'слоями мѣловой формаціи, на глубинѣ 
от* 30 до 50 саж. Почва въ Сосненскомъ и 
Окском* пространствах* преимущественно нзъ 
глинпстаго чернозема, а въ Деснннскомъ су
пески, глина п перѣдко пески. Уже выше 
было сказан.., что вся площадь г-іи лежит* 
въ трех* водных* системах*, а именно: въ 
Донской—уу. Е.іецкій, Ливеискій и вост. часть 
Малоархангельекаго, в* Окской—запад, часть 
Малоархангелі екаго, весь Орловскій, Болхов-
скій, Мценскій, Крочскій и незначпте-іьныя 
запад, части Карачевскаго и Дмнтровскаго 
уу., в* Десненской —весь Трубчевскій, Брян-
скііі, Сѣвскіп п большая часть Карачевскаго 
и Дмнтровскаго уу. Дот течет* на самой 
восточ. границѣ губерніп и на пространстве 
почти 60 в. служит* границею Елецкаго у. 
с* Воронежскою губерніею. В * него впадаетъ 
р. Сосна съ Ливенкой, Куначемъ, Тимомъ, 
Нетрубежем*, Трудами, Кшеиевомъ, Олымомъ, 
Фошней, Чернавкой, КорытнеЯ и другими 
незначительными рѣчками, Малый Олымъ, 
Сменокъ, Енова и другія. По всѣч* рѣкамъ 
Донекаго бассейна не производится судоход
ства; в* послѣднее время (въ 1864 г.), р. 
Сосна, по которой производился сплав* барок* 
въ прежнее время, признана судоходною, 
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черезъ что значительно облегчится сбыть хлѣба 
для Елецкаго у. Р. Ока, получивъ начало въ 
юж. части Орловскаго у. близь сел. Очковъ, 
протекаетъ черезъ уу. Орловскій, Крочскіп п 
Мценскій, пзъ послѣдняго выходить на гра
ницу Болховскаго уѣзда и Тульской губер. 
до дер. Воронца; все теченіе по Орлоі:сі:оГі 
губер. достигаетъ до 180 вер. Пзъ при
токовъ р. Оки значительны : Оптуха, Зуша, 
съ Неручью, Снежетью, Ерота, Цонъ, Ицка, 
Ор.ткъ, Неполот', Нуіръ, Цвіътынъ, Выте-
бетъ н другія. Изъ рѣкъ Окскаго бассейна 
судоходны только Ока и Зуша ; единствен
ный пристани на нихъ Орелъ и Мценскъ. 
Въ періодъ 1859—62 г. на этихъ прпстаняхъ 
среднимъ числомъ ежегодно грузилось всѣхъ 
товаровъ 5,812,437 нуд. на 2,651,501 руб. 
(на р. Зушѣ 3,352,611 пуд. на 1,137,354 
руб.); въ навигацію 1865 г. грузилось всего 
4,727,789 пуд. на 2,087,154 руб. (на р. 
Зушѣ 2,309,097 пуд. на 494,053 руб.). Пзъ 
числа грузившагося товара въ 1859 — 62 г. 
средн. числомъ было: хлѣба 4,945.337 пуд. 
на 1,618,919 руб. (въ 1865 г. 3,925,178 
пуд. на 1.051,237 руб.), масла постнаго 
163,922 пуд. на 378,553 руб. (въ 1865 г. 
194,277 пуд. на 388.554 руб.), пеньки п 
пакли 378,456 пуд. на 474,529 руб. (въ 
1865 г. 368,313 пуд. на 482,187 руб.), 
неньковыхъ издѣлін на 14,309 руб. (въ 1865 
г. на 15,341 руб.), сахара 1,580 пуд. на 
7,070 руб. (въ 1865 г. 20,115 пуд. на 
70,460 р .) , табака 45,284 пуд. на 28,298 
руб. (въ 1865 г, 51 ,310 пуд. на 15,795 
р у б ) , сала 8,902 пуд. на 27,556 руб. (вь 
1865 г. 8,774 п. на 30,604 руб.), камня и 
извести 173,554 пуд. на 42,587 руб. (въ 
1865 г. 138,450 нуд. на 27,591 руб.). Всѣ 
эти товары разгружаются па нижне-окскнхъ 
пристаняхъ, а также на Волгѣ у Нижняго 
Новгорода и Рыбинска. Р. Десна протекаетъ 
иа иространствѣ почти 270 вер. только по 
уу. Брянскому и Трубчевскому, а потомъ вы
ходить въ Черниговскую губ. Въ Десну виа-
даютъ Неруса съ Летчей, Малой Нерусой, 
Локней, Усожемъ, Сѣвой, Боіва, Снежеть 
Габъя, Ревна. Ветъма, Сернжа, Нов ля и 
другія; кромѣ того Свана, притокъ Сейма 
(прит. Десны), отдѣляетъ южн. часть Кром-
скаго и Дмитровскаго у. отъ Курской губ. 
Изъ этихъ рѣкъ только Десна и Болва су-
доходны; пристани на р. Деснѣ находятся: 
Брянская, Трубневская u Про.шсовская ( іруб-
ченскаго у .) , на р. Болвѣ—Раднцкая (Брян-
скаго у . ) . Въ періодъ 1859—62 г. сред имъ 

числомъ грузилось наобѣнхъ рѣкахъ 2,723,432 
пуд. на 1,118,576 руб. (въ 1865 г. 1,556,375 
пуд. па 1,331,730 р.), нзъ этого числа масла 

! постнаго 43,217 пуд. па 101,769 руб. (въ 
j 1865 г. 53,645 пуд. на 117,962 р.), пеньки 
; u пакли 94,057 пуд. па 139,900 ртб. (въ 
j 1865 г. 13,817 пуд. на 24,223 р.) . пенько-
! выхъ пздълін на 19,294 руб. (въ 1865 г. 
j на 314,151 р.), лѣса н десныхъ пздѣлій на 

144,979 р. (въ 1865 г. на 135,958 р.), ме-
талловъ и пздѣлій 387,087 пуд. на 567,042 
руб. (въ 1865 г. 3 46,956 пуд. на 503,775 
р.), стекла, хрусталя п фарфора на 62,784 
руб. (въ 1865 г. на 104,472 р.) , хлеба 7,175 
пуд. на 3,977 руб. (въ 1865 г. 22.760 п. 
на 9,097 р.). Кроме того въ 1865 г. гру
зилось москательнаго товара 15,160 пуд. на 
26,809 р. , семени льнянаго 32.650 пуд. на 
18,995 р , бумаги ппсчей 33,656 пуд. на 

; 34,025 р., камня 174,466 пуд на 6,761 р. 
; Всѣ товары по р. Д Р С Н Ь отправляются преи-
; муществепно къ ДнФпровскимъ прпстаяямъ 
і Кіевской, Полтавской, Херсонской п Таври

ческой губ. Разгрузка производится исключи
тельно на р. Оке при Орловской н Мценской 
пристаняхъ; въ навигаиію 1865 г. на нихъ 
разгрузилось всего 1.014,108 пуд. на 301,152 
руб., пзъ копхъ солп 493,890 пуд. на 241,341 
р., остаіьное: кулп порожпіе, тесъ, доскп, де
ревни, издѣлія п проч. Озеръ считается до 

J 98, но все они незначительны и находятся 
j преимущественно въ Трубчевскомъ и Брян-

скомъ уу. Наиболынія нзъ озеръ Трубчевскаго 
у.—Осеспіріе въ Псюловокой волости до 3,800 
саж. въ окружн., Новосѣцкое, той же волости, 
Маркове, близь с. Полгужья, Валуево въ 
лесу, въ 14 в. оть Трубчевска, каждое изъ 
нихъ имеетъ до 3 вер. въ окружн.; въ Брян-
скомъ у.—Дровянское (до 4 в. въ окруж.) 
близь с. Летанпна, Усохъ (до 3 в. въ окруж.) 
близь с. Ботагова, Прости (до 1,400 саж. въ 
окружн.) вт, 5 в. отъ Брянска. Болота на
ходятся преимущественно въ запад, части 
i уберніи, въ области р. Десны ; особенно 
ими отличаются уу. Бряпскій, Трубчевскій и 
Севскій, ГДЕ подъ болотами до 30 тыс. дес. 
Болота эти лежатъ по большой части на лев. 
cropoirh р. Десны и но долпнамъ pp. Севы, 
Нерусы, Ревпп и Навлп. Эги прирЬчныя бо
лота нмеютъ обширное разветвленіе н до
вольно широкими полосами простираются въ 
глубь края. Кроме того, встречаются болота 
и въ отдаленіи отъ рекъ, преимущественно 
въ лесахъ. Вь Окскомъ пространстве боло
тами отличаются р. Цонъ (Орловскаію у.) п 
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Вытебеть (Болховскаго у . ) ; въ Сосненскомъ 
же ироетранствѣ болотъ почти совсѣмъ нѣтъ, 
если же встрѣчаытсв здѣсь низменныя сырыя 
мѣста, то на весьма небольгаомъ простран-
дтвѣ, Въ лѣсномъ отношенів губернія можетъ 
быть разділена на три части : безлѣсную, 
недостаточно лѣсистую в изобильную лѣсами. 
Къ безлѣсной полосѣ принадлежать уу. Елец-
кій, Лпвенскій и Малоархангельскій, т. е. 
Сосенское пространство; здѣсь изъ 1,213,000 
десят. подъ лѣсамп только 89,000 десят., 
т. е. около 7°/о, напбольшог количество лѣсовъ 
находится м . Еіецкомъ у. (12°;о), менѣе въ 
Малоархаигедьскомь(60,о) и Л ц венском* (4°/о). 
Этп уѣзды получают* необходимый для нихъ 
лѣсъ нзъ губ. Тульской, частію Воронежской, 
a Малоархамгельскій изъ Орловскаго у.; ото
пляются преимущественно соломою п кпзякомъ 
Къ недостаточно лѣсной полосѣ принадлежать 
уу. Орловскій, Болховскій, Кромскій, Дмпт-
ровсхій и Мцеаскій; въ этомъ пространствѣ 
изъ 1,107,000 всей земли подъ лѣсами до 
173 тыс. десят.; т. е. около 15°/о. Здѣсі. 
у. Дмитровскій имѣетъ 20° о, Кромскій 18°/о, 
Болховскій 17°/°, Орловскій и Мценскій no 
12°, о. У-ды Дмитровскій, Болховскій и Мценскій 
торговли лѣсомъ совсѣмъ не производятъ и 
доьольствуются своимъ; Орловскій у. отпу
скает* лѣсъ въ уу. Лнвенскій и Малоархан-
гельскій и самъ закупает* нзъ Кромскаго у. 
и частію изъ Калужской губ. по Окѣ ; Кром-
скій у. снабжаетъ своимъ лѣсомь Фатежскій 
у. Курской губ. и частію Орловскій у. Въ 
лѣсное пространство входят* уу. Брянскій 
(68°/о), Трубчевскій (49°,о) , Карачевскіп 
(48°/о) и Сѣвскій (32°/о всей площади тѣзда); 
здѣсь из* 1,702,000 десят. всего простран
ства подъ лѣсамп до 52°/о. У-ды Брянскій и 
Трубчевскій, кромѣ погребленія большаго коли-
чесгвадров* на обширных* заводах*, отпускают* 
лѣс* по р. Деснѣ къ Днѣпровскпм* приста
ням*, строят* въ большом* количествѣ раз
ныя рѣчныя суда, гонять смолу и деготь, 
производят* деревянную посуду и различныя 
лѣсныя издѣлія. Сѣвскій у., удовлетворяя 
своим* требованіямъ, отсылает* лѣсъ въ Кур
скую губ. и Дмитровскій у., a Карачевскій 
снабжаетъ уу. Ордовсвій, Кромскій, Мало-
архангельскій и Ливенскій. Вообще, иод* 
лѣсамп въ губерпіп считается до 1,160,000 
десят. или до 28°/о всей площади (при гене
ральном* межеваніи значилось 1,258,980 д.) . 
Въ 1858 г. пзъ 1,298,136 дес. всѣх* земель 
вѣдоя. Государствен. Имущестиь подъ дѣсами 
было 408,808 десят., т. е. 32°/о. Климат* 

I губерніп хотя и умѣренъ, однакоже отличается 
I быстрыми веречѣнами погоды, чему много 
! способствуетъ открытое и возвышенное поло-

женіе площади. По метеорологическимъ наблю-
і деніямъ 1*38—45 г. въ г. Орлѣ ( 5 2 ° 5 7 ' 
j с. ш., на абсол. выс. 720 фут.) средняя го-
і довая температура -4-3,97° Р. ; средняя тем

пература зимы в* Орлѣ — 7 , 1 2 ° , весны 
j + 2 . 9 0 ° , лѣта - j -15,16° и осени + 4 , 9 3 ° . 
; По наблюденіямъ 1852—55 г. средняя тем

пература года + 4 , 8 8 ° , зимы — 6 , 1 3 ° , весны 
-f-4,77° , лѣта + 1 6 , 4 3 ° н осени 4-4 ,45° . 
Высшее стояиіе ртути 1852 — 55 г. было на 

; -(-27° (въ 1853 г. іюль 30°) , низшее — 2 2 ° 
I (в* 1855 г. в* январѣ — 2 7 ° ) . Вскрытіе рѣк* 
! бывает* 28 марта (среднее въ 1838—45 г.), 

замерзаніе 29 ноября. Территорія нынѣшней 
! губерніи, но сказанію Нестора, была заселена 
; Сѣверянамн, жившими по Деснѣ въ уу. Брян-

скомъ, Трубчевскомъ и Сѣвскомъ, и Вятичами, 
: спдѣвшнмп по Окѣ. Въ I X стол. Сѣверяне и 
: Вятичи платили дань Хазарам*; в* 884 г. 
і Олег* присоединил* к* русской землѣ Сѣве-
: рян*, а въ 964 г. тоже сдѣлалъ Святославъ 
і I с* Вятичами; таким* образомъ, Орловская 
j губ. присоединена къ Руси в* X стол. С * 
! раздѣленіемъ Руси на удѣльныя княжества 
j въ 1054 г. земля Сѣверявъ вошла въ со-
і ставь Переяславско-Суздальскаго удѣла, а В я 

тичей въ удѣлъ кн. Черниговскаго. Съ этого 
времени край этотъ дѣлается ареною кня
жеских* усобиц*, которыя не могли не дѣй-

! ствовать разрушительно на благосостояніе 
і ея обитателей. Но болѣе горькую участь 

испытала восточ. часть Орловской г-ніи с* 
j XIII стол., т. е съ нашествія Татаръ; край 
\ въ это время сдѣлался окончательно пусты

нею, ио которой бродили только орды Но
гайцев* и Крымцевъ, грабивших* южныя 
предѣлы Московскаго государства. Главныя 
дороги, по которым* проходили орды, были 
муравская и свиная ; первая шла черезъ 
Ливенскій у., вторая черезъ средину губер-
ніи отъ Рыльска аа Карачевъ и Волхов*; 
названія этихъ дорог* удержались и до нн-
нѣ . Запад, часть губерніи подпала подъ 
власть Литвы и до начала X V I стол, слу
жила предметомъ распри Литвы и Москов
скаго государства. Въ X V I стол, началась 
правильная защита южныхъ границ* госу
дарства черезь ностроеніе укрѣпленій и сто
рож*, таким* образом* возникли города: 
Орелъ вь 1565 г., Волхов* въ 1556 г., 
Кроны 1595 г., Ливны 1586 г.; города 
запад, части губерніи Трубчевскъ, Брянск*, 
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Сѣвскъ, Карачевъ существовали еще въ X I I 
в. , въ это же время существовали Елецъ и 
Мценскъ. При раздѣленіи Россіи на губер-
ніи въ 1708 г. Орелъ, Болховъ, Брянскъ, 
Карачевъ, Кромы, Ливны, Мценскъ, Сѣвскъ 
и Трубчевскъ были присоединены къ Кіев-
ской губ., а Елецъ къ Азовской. Въ 1745 
г. въ часть Воронежской губ. входила Елец
кая провинція съ Ельцомъ, Ливнами, Телец-
ки.чъ, Чернавскимъ (два послѣдвія нынѣ села 
Елецкаго у . ) , а въ Бѣлгородскую губ. Сѣв-
ская провинція съ Сѣвскомъ, Брянскомъ, Труб-
чевскомъ, Кронами, Карачевымъ и Орловская 
провинція съ Орломъ, Болховомъ и Мцен-
скомъ. Въ 1778 г. было образовано Орлов
ское намѣстничество изъ 13 уѣздовъ Орлов., 
Карачев., Брянск., Трубчев., Сѣвскаго, Кром., 
Волхов., Мценск., Ливенс, Елец., Архангел, 
(нынѣ Мало-Архангельскъ), Луганскаго и Деш-
кннскаго (нынѣ села); при этомъ иослѣдяія 
3 экономич. селенія переименованы въ го
рода. Въ 1782 г. вмѣсто упраздненнаго Лу
ганскаго у. образованъ изъ с. Дмитровки гор. 
Дмитровскъ съ уѣздомъ. Въ 1796 г. при обра-
зованіи Орловской губерніи учреждено только 
10 уѣздовъ: Орловск., Карачевск., Брянск., 
Трубчевск., Сѣвск., Кром., Болховск , Мцен., 
Ливенск. и Елецк. ; въ 1802 г. къ этимъ 
10 уѣздамъ присоединены упраздненные Дми
тровскъ и Малоархангельскъ сь уѣздами. Съ 
этпхъ поръ составъ губерніи остается безъ 
измѣненія. Уѣзды раздѣлены на станы: Орлов-
скій на 4 , Мценскій, Волхов., Брян. , Трубчев., 
Малоархангел. и Елецкій на 3, Сѣвскій, Ли-
венскій, Кромскій, Дмитров, и Карачев. на 2. 
По свѣдѣніямъ за 1865 г. ч. ж. въ губеряіи 
I , 570,724 д. об. п. (въ городахъ 165,305 д. 
об. п.), изъ коихъ 781,920 м. п.; на 1 кв. м. 
съ городами по 1,805 д. об. п. Плотнѣйшіе 
по населенію уу. Орловскій съ 2,903 д. об. п., 
слабѣйшіе Трубчевскій съ 996 д. об. п. и 
Брянскій съ 868 д. об. п. Вь чяслѣ жите
лей: дворянства 9,229, духовенства 21,208 
(правосл. бѣлаго 19,800, чернаго 569 м. п. 
и 832 ж. п. , единовѣрческаго 4, католиче-
скаго 3); городскихъ сосдовій 175,712 (почетн. 
гражданъ 4 6 4 , купцовъ 15,569, міщанъ и 
цеховыхъ 159,679); сельск. сосл. 1,291,083 
(крестьянъ казен. 497,054, бывшихъ удѣль-
ныхъ 7 8 , 7 9 3 , вышедш. изъ крѣпос. зависим. 
7 0 1 , 7 0 4 , бывшихъ заводскихъ 13,532); воен-
ныхъ сословій 63,548 (регулярнаго войска 
9,688 м. п., безсрочноотпускныхъ 9,404 м. п , 
солдатскихъ дѣтей 6,106 м. п., отставпыхъ 
I I , 176 м. п., солдатскихъ женъ н дочерей 

28,174 ж. п.), ипостранныхъ подданных!, 249, 
лицъ не принадлежаіцнхъ къ вышеозначенным!, 
разрядам* 9,6!>5. Не православных* иъ гу-
берніи: единовѣрцевъ 604, раскольников* 5,969 

KpoMCKOMi, y. 4 ,840) , католиковъ 2,753 
(въ г. Орлѣ 2.055 и Брянскѣ 242), проте
стантов* 337, евреев* 594 и магометан* 23 
м. п. Въ 1865 г. въ губеряіи было пракосі. 
церквей 912 (135 вт, городах*), монастырей 
и пустыней 13, из* них* Введенскій жеп. 
мон. в* Орлѣ, ІІетропав.іонскій муж. блнзі. 
Мценска, Рождественскій жеп. и Оптииъ-
Троицкій муж. в* Болховѣ, Петропавловска 
жен. в* Брянскѣ, Свѣнскій и Бѣлобережскііі 
муж. в* Бряпском* у., Тронцкій муж. и Зна-
менскій жен. в* Еіьцѣ , Одрннъ муж. в* Ка-
рачевском* у., Тронцкій жен. въ С-ввскѣ, 
ІІлошанская муж. пустынь вт. Сѣвском* у. н 

! Челнскій муж. в* Трубчевскомь у. Единовѣр-
! ческихъ церквей 2 (обѣ в* Op.it.), католиче

ская и лютеранская церкви (тоже обѣ в* 
Орлѣ). Жители размѣщаются в* 3,941 посел-

1 ках*, т. е. на 1 кв. м. приходится по 4,7 
поселка. И з * числа поселков!,: городов* 12, 
слободъ 86, сел* 744, селец* 852, деревень 
1,994, хуторов* 150, мелких* поселков* 103. 
Самыя населенный мѣстностя, за исклю-
ченіемъ городов*, въ губерніи находятся: 

I въ Елецкомъ у.: Александровская (Казаки) 
! слоб. съ 3,799 д. об. п., Солдатское 2,453, 
! Жерновное 2.444, Тербуны 2,389 и Вурдино 
I 2,119; въ Малоархангельскомь: Верхоеосенъе 
j 3,502 д. об. п., Теляжье 2,881 и Губкино 
j 2,033; Брянскомъ—Дятъково 2,962 д. об. п.; 
i въ Лнвенскомъ—Жюбовша Верхи. 2,880 д. 
j об. п., Любовша Нижн. 2,444, Коростышъ 
I 2,258 и Олыианое Выгинее 2,000; в* Сѣв-
I скомъ—Новоямское 2,580 д. об. н. и Алеш-
I ковши 2,158, въ Орловском*—Пятницкая 
j слоб. 2,020 д. об. п.; остальные поселки 

имѣютъ менѣе 2,000 д. об. п. В * экономи
ческом* отношеніи, как* и въ физическом*, 
Орловская губ. рачдѣіяется на три области: 
восточную, среднюю и западную. Восточ. 
часть, вь которую ьходятъ уу. Елецкій, 
Ливенскій и Малоархангельскій, отличается 
чисто земледѣльческим* характером*, в* 
средней, т. е. въ уу. Кромекомь, Орловском*, 
Волховском* и Мпенскомъ, кромѣ зечледѣлія 
развиты и нѣкоторые промыслы, въ западной, 
заключающей въсебѣ остальные уѣзды, хлѣбопа-
шество едва удовлетворяет* или даже не удовле
творяет* мѣстнымъ потребностям* (какъ напр. 
въ Брянскомъ и Трубчевскомь уу.), а промыслы 
приносят* главный доход* жителям*; въ этой 
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части г-іи преимущественно развиты бурлаче
ство, выдѣлка пеньки и ностнаго масла, пзвозъ, 
работы на мѣстныхъ заводах*, лесопромыш
ленность и мелкая торговля. Подъ пашнями 
къ губерніи до 2,251 тыс. десят., т. е. 
около 56°/о всей площади. Сѣютъ всѣ роды 
хлѣбовъ, но болѣе рожь и овееъ; посѣвы 
пшеницы въ большихъ размѣрахъ произ
водятся преимущественнно у крупныхъ земле-
владѣльцевъ и болѣе в* восточ. части, аболыпіе 
посѣвы конопли въ западно». Въ 1858 г. 
сѣялось всего ознмаго до 9?О тыс. четверт., 
яроваго до 1,376,000, собиралось ознмаго до 
3,846,000, яроваго до 4,657,000; въ 1860 г. 
уродилось ознмаго до 4,128,000, яроваго до 
4,877,000 и картофелю до 846 тыс. чет
вертей. Сбытъ хлѣба производится пли по 
судоходным* pp. Окѣ и Зушѣ черезь Орелъ 
и Мценскъ, или гужемъ въ Московскую 
губ. и до западно -двпнскпхъ пристаней 
Смоленской. Много хлѣба идетъ также 
на винокуреніе. Въ 1859—62 г. сред
нимъ чиеломъ вывозилось разнаго х.іѣба од
ним* водяным* путем* 4,952,512 пуд. на 
1,622,896 р.; на винокуреніе употреблялось 
въ 1862 — 63 г. 2,171,663 пуд. муки и солоду, 
а въ 1863—64 г. 2 ,058,635 пуд. Кромѣ 
Орла и Мценска, стягивающих* хлѣбы не 
только в* своей губервіи, но и Курской, по 
торговлѣ хлѣбомъ замѣчательны Елецъ п 
Ливны. Одинъ Елецъ ссыпает* у себя въ 
годъ до 300 тыс. четверт. пшеницы, которая 
перемалывается на мѣстныхъмельницахъ, Ливны 
закупаютъ до 450 тыс. четв. хлѣба. Хлѣбъ 
этими городами закупается из* своих* уѣздовь 
и губ. Воронежской, Саратовской, Харьковской, 
Тамбовской и РЯЗАНСКОЙ. Посѣвы КОНОПЛИ ВЪ 
запад, частп губернін составляют* главный 
источник* доходов*; выдѣланная пенька и 
постное масло вывозятся за границу через* 
Ригу и С.-Петербург*. Главными пеньковыми 
рынками считаются Орел*, Мценскъ, Брянск*, 
Трубчевскъ, Болховъ и Карачевъ. Въ пер. 
1859—62 г. среднимъ чиеломъ вывозилось по 
судоходным* рѣкамъ пзъ Орла 257,656 пуд. 
пеньки, 153,182 пуд. масла постнаго и 
ва 14,300 руб. пенковых* издѣлін, из* Мцен
ска 120,800 пудъ пеньки, 10,740 пуд. масла, 
изъ Брянска 85,682 пуд. пеньки, 6,724 пуд. ма
сла, изъ Трубчевска 3,375 пуд. пеньки, 33.223 
масла и на 19,294 руб. пеньковыхъ издѣлій. 
Болховъ скупаетъ до 300 тысяч* пудовъ 
пеньки, и Карачевъ до 120 тысяч* пудовъ. 
Пенька и масло, крокѣ вывоза водою, под
возится гужемъ къ пристаням* Смоленской 

! губ.— Порѣчью, Бѣлому и Гжатску для от
правки къ Ригѣ и С.-Петербургу. Пенькотре-
пальнп il маслобойни можно встрѣтить не 
только въ городах*, но во многих* селе-
ніяхь. Огородничество, какъ промыселъ, су
ществуетъ только въ городах* и подгород
ных* селеніяхъ; въ прочих* же мѣстахъ сѣ-
ютъ капусту, морковь, рѣпу и проч. для соб
ственной надобности. Свекловица сѣется мѣс-
тамн въ поляхъ для мѣстныхъ свеклосахар
ных* заводов*. Садоводствомъ занимаются 
преимущественно помѣщмки, купцы и духо
венство; между крестьянскими садами боль
ших* H приносящих* какую либо доходность 
въ губерніп не встрѣчаются. Изь фруктовых* 
садов* замечательны въ Орлѣ купца ПІля-
пина, занимающій до 7,600 кв. саж., г. 
Мацнева в* Орловском* у. и г. Кирѣевскаго 
вь с. Шаблыкинѣ Карачевскаго у. Для поо-
щренія и распространенія садоводства въ 
губерніи около г. Орла устроен* фруктовой 
питомник*, снабдпвшій съ 1843 г. 300 тыс. 
прививками. Содержаніе скота и лошадей на
ходится въ удовлетворнтельномъ состояніи; 
рогатый скот* особенно хорошо содержится 
у владѣльцевъ вияокуренныхь заводов*; многіе 
из* иомѣщиков* имѣют* конскіе заводы ры
систой и упряжной породы, всѣхъ конских* 
заводов* считается болѣе 100. Въ Орлѣ на
ходится казенная случная конюшня и здѣсь 
же бываютъ конскіе бѣги. Лучшія крестьян-
скія лошади, отдичающіяся большим* ростом* 
и силою, находятся въ Ливенскомъ, Малоар-
хангельском* и отчасти въ Елецком* у. Tou-

; корунное овцеводство незначительно н болѣе 
! содержится в* Сѣвскомъ и Елецком* у. В * 
j 1865 г. изъ 780 тыс. всѣхъ овец* было 

тонкорунных* только 11 тыс. голов* (въ 
Елецком* и Сѣвскомъ у. по 4 тыс.), т. е. 
1,4°/о. Скотоводство было въ слѣдующем* 
состояніи: 

1858 г. 1862 t. 1863 t. 
Лошадей. . до 467,000 516,000 456,000 
Рог. скота. > 269,000 342,000 297,000 
Овец* прост. > 754,000 750,000 769,000 

> тонк. > 16,000 12,000 11,000 
Свиней. . . > 323,000 313,000 298,000 
Коз* . . . . > 11,000 14,000 13,000 

Пчеловодство составляет* одно изъ распро-
I страненныхъ занятій между жителями; особен-
! но оно процвѣтаетъ въ лѣсистых* уу. Брян-
j скомъ и Трубчевскомъ, гдѣ пчеловодство 
; бортевое и п.іеѣчяое. По свѣд. Мин. Государ, 
j Имущ, въ 1846 г. между казенными крест ья-
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нами было пчеловодов* 2,547, имѣютцихъ 
34,134 улья, т. е. число пчеловодов* отно
сится к* населенію какъ 1 къ 76. Из* другихъ 
промысловъ наиболѣе распространены : бурла
чество ио pp. Окѣ , Зушѣ и Деснѣ, коимъ ?апи-
маются до 27 тыс. человѣкт; извозъ особенно 
распроетрапенъ въ Болховекомъ, Мценскомъ, 
Орловском* и въ восточ. уѣздахь; трепаніе 
пеньки и выбойка постнаго масла въ запад, 
части г-іи; въ уу. Брянскомъ, Трубчевскомъ и 
Карачевскомъ распространена лѣсная промыш
ленность, заключающаяся въ рубкѣ и рас
пилке лѣса,выдѣлкѣ разныхъ лѣсныхъ нздѣлій; 
гонка смолы и дегтя. Значительная часть 
населенія выходитъ на заработки въ другія 
мѣстпости; въ 1858 г. из* 225,332 ревиз-
кихъ душъ м. п. вѣдом. Государ. Имуществъ 
выходило по паенортамъ и билетамъ 21,687 
человекъ, т. е. около 10°/°, из* этого числа 
изъ Ливенскаго у. 5,450, Кромскаго 3,377 
и Орловскаго 2 ,832. По показанію Мин. 
Государ. Имущ, в* 1858 г. пзъ казенныхъ 
крестьянъ занималось торговлею 457 чело
векъ, личною промышленностью 17,989 и 
содержащем* маслобоень, постоялых* дворовъ 
и другихъ заведеній 2,858; но этому на 10 
д. м. п. приходится по 1 промышленнику. 
Ремесленииковъ въ городахъ въ 1865 г. было 
13,375 человек* (6,372 мастер., 5,191 работ
ников* и 1,812 учеников*); въ этомъ году 
на фабриках* и заводахъ работало 20,521 
человекъ. Фабричная деятельность губернш 
довольно значительна. Считая мукомольни и 
маслобойни, носящія характеръ не заводскій, 
ВСБХЪ заводовъ и фабрикъ было: 

1858 и 1862 г, 1865 ». 

Число зав 544 4 1,711 3,168 
Рабочнхъ 12,113чел. 12,767 чел. 20,521 чел. 
Сумма 5,360,129р. 6,118,876р. 11,234,109р. 

РЬзкое разлпчіе въ цифрахъ заводовъ за
висать отъ введенія въ расчетъ маслобоень 
и мельницъ. Изъ числа заводовъ въ 1865 
г. было обделывающихъ животные продукты 
290, на которыхъ выделано на сумму 2,502,099 
руб. (салотопенные 119 на 264,940-руб. , 
мыловарен. 18 на 262,400 р., сально-свечные 
20 на 176,060 р. , костопальные 2 ва 4,800 
руб., кожевен. 110 на 1,597,860 р., клеііные 
9 на 28,523 руб., сыроварен. 2 на 17,000 
руб., воскобойн. п свечновосков. 8 на 38,418 
руб., суконная 1 на 109,098 р., телковмх* 
ситъ 1 на 3 т.); обделывающихъ раетитель-
тельные продукты2,714 ва 7,708,885р. (паточ-

\ ныхъ 2 на 4,860 р. , сахароваренныхъ 9 на 
340,440 р., винокуренныхъ 57 на 2.265,623 
руб., пивоварен. 14 на 46,657, картофельно-
крахмальныхт 4 на 1,580 руб., канатныхъ 
; на 89,011 руб., пенькотрепальных* 124 

на 1,865,712 р., пенькопрядильннхъ 69 па 
329,351 р., мяслобойпыхъ 1,638 на 302,381 
руб.. писчебумажн. 8 на 90,947 руб., табач-
ныхъ 9 на 49,513 руб., солодовен. 11 на 
12,040 руб.. крупорупш. 158 на 318,628 

I руб., мукомольн. 600 на 1,919,897 р . , леео-
I пильныхъ 5 на 72,245 руб ) , обдѣлнваю-
I щихъ ископаемые продукты 239 на 974,150 

руб. (чугунолитейныхъ 7 на 146,502 руб., 
1 колокольныхъ 2 па 4,860 руб, пушечный 1 
і на 75 т. руб., железный 1 на 25,440 руб., 

фарфоровый 1 на 3 тыс. руб., хрустальн. и 
I стсклян. 6 на 574 т. руб., кирпичных* 143 
! на 132,088 руб., гончарных* 56 на 6,975 

руб., кафельных* 22 на 6.285 р.) , смешап-
I ныхъ производствъ 14 на 48,97 5 руб. (хпми-
, ческін 1 на 8 т. р . , сппчечныхъ 2 на 2,360 
! руб., враспльных* 3 на 575 руб., экипаж-
I ныхъ 8 на 38,040 руб.). Изъ чпсла заво-
і довъ, обложепннхъ акцизомъ, в* губерніи 

были: 35 винокуренныхъ, выкуривших* вь 
1862 — 63 г. 761,058 ведръ спирта, а въ 
1863 — 64 г. вхъ было уже 60 съ выкуркою 
въ 733,481 ведра спирта; пивоваренные заводы 
въ 1862—63 г. выварили пива и меда 59,613 
ведръ, а въ 1863—64 г. 89,567 ведръ; 

\ на 8 свеклосахарных* заводахъ въ 1 8 6 4 — 
65 г. выделано песка 73,185 п. пзъ 125,496 
берковцевъ свекловицы; въ 1864 г. 10 табач
ных* фабрик* приготовили курительн. табака 
5,411 пуд., нюхательнаго 5,688 пуд., сигар* 
и папирос* 896,575 штук*. Из* горныхъ за
водов*, кроме казен. пуіпечнаго завода въ 
Брянске, находятся частные въ Брянскомъ 
тез.: Любоханскій и Радгткій (С . И . Маль
цева), чугунолитейные Бытотевскій и Петров-
скій (Мельникова) железоделательные. Въ 
1863 г. на первых* двухъ отлито чугунныхъ 
пзделій 74,28 ï пул., на вторых* проплавлено 
рудъ 143.720 п., выплавлено чугуна 58,736 
пуд., отлито чугун, изделій 8,337 пуд., вы
ковало кричиаго железа 10,176 нуд., поло-
соваго 9,730 п , же.іезпыхъ издѣлій 387 п. 
Изъ заводовъ губерпін замечательны по сво
ему производству: Дятьковстя хрустальн. фа
брика (Мальцева), выдѣлавитя более чѣмъ на 
235 т. р., Ивотская стеклян. фабр. (Маль
цева) обѣ в* Брянскомъ у. , Черпавская пи-
счебум. фабр. (Русанова) въ Елецком* у.; 
Любохонскій сахарорафанад. зав. (Мальце;; ) 
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въ Брянекомъ у., 2 канатныхъ фабр, въ 
Брянскѣ (Мѣшкова и Новиковых*), воско-
свѣчной въ Ельцѣ (Давыдова), кожевен, за
воды въ Ельцѣ Валунекаго и въ Болховѣ — 
Савастиныхъ, мыловарен —Петрова въ Ельце, 
сукон, фабр, въ с-цѣ Бабьѣ (Вендриха) Бо .і-
ховскаго у. , свеклосахарные зав.: Любохоп-
скій и Овтюіскій Брянскаго у., Хмѣлииец-
кій Елецкаго и Лугапъскій Сѣвскаго; изъ ви-
нокуренныхъ заводы: Бытебетскій, Петров
ыми, Петропавловскій Большой, Воронецкій, 
Энътинскій u Холмецкій. Торговля губер-
піи сосредоточивается преимущественно въ 
городахъ, гдѣ складываются товары внутрен
няго производства и предназначенные къ вы
пуску за предѣлы губерніп, а также и товары 
привозные для распродажи внутри края. Глав
ными предметами, вывозимыми къ портамъ, 
въ станицы и другія местности служатъ хлѣбъ, 
пенька, канаты, масло постное, кожи, сало, 
металлы, лѣсъ и разныя фабричпыя издѣлія. 
Только гор. Кромы, Дмитровскъ и Малоар-
хангельскъ не отличаются въ торговомъ отно-
шеніи, изъ другихъ же городовъ особенно 
значительны: Орелъ, Мценскъ, Елецъ, Лнвпы, 
Брянскъ, Болховъ и Трубчевскъ. Кромѣ ба-
зарныхъ дней, бывающихъ вь разныхъ се-
лахъ, въ губерніи собираются 73 ярмарки, 
ихъ въ городахъ 16; на нихъ въ 1863 г. 
привозилось товаровъ u пригонялось скота 
на 988 тыс. р. (въ городахъ на 416 тыс.), про
давалось на 387 тыс. Изъ ярмарокъ замеча
тельны 16 іюня въ г. Карачееѣ (прив. на 
135 т. р.) и Вознесенская въ с. Тербунахъ 
Елецкаго у. (прив. на 108 т. р.). Изъ остаіь-
ныхъ ярмарокъ на 6 привозилось на 5 0 — 
100 т. р. , на 15 на 10 — 50 т. р . , на 8 
отъ 5 —10 т. р . , на 33 отъ 1—5 т. р., на 
6 менѣе 1 т. р. и на 3 привоза совсѣмъ не 
было. Наибольшое число ярмарокъ собирается 
въ іюлѣ (17) и маѣ (14). Въ 1863 г. въ 
губерніи быловсехъ училищъ 1,098 съ 21,048 
мальчиками и 2,810 девочками; изъ нихъ 
ведом. Мннистер. Народваго Просвещ. 39 
съ 1,977 м. п. в 443 ж. п. (губернская муж. 
гимназія 300 м. п. , 12 уездн. училищъ на 
419 м. в., 25 приходскихъ съ 1,258 м. п. 
и 376 ж. п. , и женское учил. 1 разряда съ 
67 ж. п.), военнаго ведом. 1 съ 384 м. п. 
(Бахтина воен. гимназія), духовнаго ведом. 
6 съ 2,275 м. п. и 46 ж. п. (семинарія съ 
568 м. п., 4 уѣздн. муж. училища съ 1,707 
я . п.- и для бедныхъ девицъ духовн. звавія 
съ 46 ж. п.) , при приходскихъ церквахъ 984 
съ 16,683 м. и 1,543 ж. п. , въ удвльныхъ 

иченіяхъ 67 іпколъ съ 662 м. п. и 778 ж. п., 
Приказа Общ. Призренія 1 съ 67 м. п. 

(Кузьяввъ, Boen.-ст. обозр. Орлов, г., взд. Ген. Ш т . 1853 г . , 
С . - П е т . ; П а я . кн. Ордов. г. на 1860 я 1864 г. ( 2 вввж.). Въ 
этвхъ вввжв. крояѣ разе, с т а т в с . свѣд. и о в ѣ щ . : врат, всторвч. 
очеркъ город., кратв. свѣд. географ, я топогр. , свѣд. о сѳдъсв. 
хозяин, я прояышд., матер, ддв встор. торгов, в промыто. Орд. 
г . , о вародовас. (съ X V I I I стол.), табачв. прояыш. ; Ш т у в е в -
берга, Труды—Ордовс. г., тетр. V I I I , язд. 1857 г., Тарачвовъ, 
Путеш. по уъзд. Десвевсв. б а с , взд. 1864 г.; Х в м е ц ъ , Кожев. 
провзвод. въ г. Болхов-в, взд. 1865 г . ; J . G. Georgi, geograph. 
physikal. Вевспг. йев Rasa. Reichs, 179», П - t e r T h . , 2-teAbth. , 
s. 614; Зуевъ, П у т е ш . запвс. 1787 г . , с. 105—139, Путеш. Еа 
Ими. Вед. въ Полуд, крав вт 1787 г . , с. 106; Забдовсвів, Зеилеоп. 
Р о с , т. Л*, с. '201; Севсргввъ, Опытъ мввералогвч. зеялеоояс. 
Р о с , и , с. 18, Суяароковъ, Прог. 'ло 12 г у б . , о . 188; Арсевъевъ, 
С т а т . Очер. Р о с , с. 157, 399,431, Ш , Ратшявъ, М о я . я ц е р в . , 
с. 426; Koppen, Reise п. Don. Kosak. , s. 59; Blasius Beise Im 
Europ. Rtissl., If, 339-, Указав, важяѣвш. прнмѣч. ва путя Е . В. 
Наслѣдя. Цесар. 1837 г . , с 98, 115, 144, Вѣст. И. Р. Г. О б щ . 
1858 г . , ч. X X V , отд. I I , с. 27 (Едецкій у . , С т а х о в в ч а ) , с т а т . 
оба. государе, н н у щ . за 1858 г . , взд. 1861 г . , с. 366; Possart, 
Stat . , I I , 532, M ü l l e r , Stroms, d. Wolga, p. 197; Бабстъ, въ 
Фрол. ваг., I , 421, Отъ Моск. до юж. бер. Е р . , 111, Орел., с. 6; 
Haxthausen, R . , 11, 506—519; Plat . Storch, Banenst. in Russl . , 
p. 173, 332, Petzold, R . , p. 427—429; Тарачковъ, Вабл. вадъ 
рыб. въ У в я в . язв. 186t; Тарачвова, П у т . з а м . 1862 г.; Катал, 
астров. в трвговоа. пункт. , опредѣл. по 1860 г., взд. 1863 г., 
с . 595; Мурчвсовъ, Геолог, опвс. Р о с . , дерев. Озерсваго, ч . I , 
с. 279; Гедьнерсевъ, геогв. изел. девоя. полос, сред. Рос. отъ 
р. Зап. Дввны до Воронежа, въ 3. Г . О . , X I , 27—47; Н е і т е г в е п 
u . Pacht, geogn. Untersuch., въ В. я В . Beitr. , X X I , 29 - 43 etc.-, 
Гор. Жур. 1811 г . , ч. I V , с. 170 ( о т ч . о дѣйст. геогн. р о з ы с , 
ироязвед. въ 1841 г. Гельяерсеп.) , 1842 г . , ч. I I , с. 175 (геогв. 
опер, прострав. между Тулою в Орлояъ. Соколова! , 1865 г . , с. 
1, с . 386 (Рояавовсваго, Отч. о г е о г в о с развѣд., провзвед. по 
Высоч. повел, ДДА отыск. вамев. угла въ Орлове. губ.)-, Город, 
посед. , ч. I I I , с. 523—578; Эвовом. сост. город, посел. , ч . I I , 
тетр. X X V I , с. 41-, Ж. М. Гос. И м . , ч. V I , отд. 3, с. 69 (солн. 
з а т я . въ Кромахъ), т . X V I I I , отд. 4, с . 146 (цѣяы ва хлѣбъ въ 
1816 г .) , т. X X I I I , отд. 4 , с. 57 (хлѣбв. торгов, въ г-вів) , т. 
Ѵ Ы Х , ОТД. 2, С . 124, 183 я т . X X X , отд. 2 , с . 62 (врояышл. 
г-ія, Воляова, стат. весьма в а ж н о , т. X X X V I I , отд. 4, с. 117 
(замѣт. Болховеваго хозяина), т. Х Х Х Ѵ Ш , отд. 2, с . 145 ( о 
к л а н . , Веселовсв.) , т. X X X I X , отд. 2, с. 9 ( п о л е в о д . ) , т. Х Ы , 
отд. 2, с. 261 (крупч. нелъя. я врупоруш. въ Елъцѣ), т. Ь Ѵ Ш , 
отд. 3, с . 72 ( я з н ѣ н . клан. Ордовс. г у о . > , т. L X , отд. 3, с. 3 
(садовод, въ Орлѣ я его о в р е с т в . ) , Орлове, губ. вѣд. 1846 г . , 
N 1 (граа- Сввясв. MOB.), N 3 (Сввскъ), 1847 г., N З а 17 
(дввж. вародовас. въ 1845 в 46 г . ) , 1848 г., N 3 (очер. Орлов, 
г . ) , H 17 (давж. вародовас. 1847 г . ) , 1819 г . , N 15 (дввжев. 
вародовас. 1818 г . ) , 1850 г . , N 13 (даяж. народонас. 1819 г . ) , 
1851 г . , К 27 (очер. клвя. Орлов, г у б . ) , 1832 г., N 12 (дввж. 
вародовас. 1851 г . ) , 1853 г., N 5 (яетеор. вабл. за 1852 г . ) , 
N 12 (дввж. вародовас. 1852 г . ) , 1854 г . , N 13 ( д в а ж . вародовас. 
1853 г . ) , 1855 г., N 15 (дввж. вародовас. 1854 г., N 34 а 38 
( а е т е о р . вабл. въ 1853 я 54 г . ) , N 35 ( г . Трубчевскъ), 1856 г., 
N 6 (яетеород. ваблюд. въ 1855 г., N 13 (дввж. вародовас. въ 
1855 г. ) , N 24 ( о п я с . Орлов, у. ) , 1857 г., N И (дввж. вародовас. 
въ 1856 г .) , 1858 г . , N 12 (Орлов, образа, у с а д . ) , N 16 (дваж. 
вародовас въ 1857 г . ) , N 36 (выстая. сельск. провзв. въ (грла 
1857 г . ) , 1859 г., N 4 (сады в садовод, «ъ Орд. г . ) , N 8—14 
(о првч. уневьш. двчв около Орла в вабл. вадъ перед, птацъ), 
N 15 я дал. (Едецв. у . , Стаховнча, верепеч. азъ В. Г. О б щ . ) , 
N 16 (дваж. вародовас. 1858 г . ) , К 18 (Орлов, с т а р в в а ) , N 2 2 
(Карачев. л ѣ с а ) , N 25 (Бытошевск. чугувопл. з а в . ) , N 26 (оч. 
дѣсоаъ a лѣса. породъ Орд. г . ) , N 28 (огорода, г. Орла а его 
о к р е с т в . ) , N 36 ( М ц е в с в . Петропавлов. аов.), N 4 0 (Бодховся. 
Тровцв. Овтввъ н о н а с ) , N 51 (г. Л а в а н ) , I860 г., N 3—3 (о 
вародв. г о в . ) , N 6 (Пдощав. п у с т . ) , N 12 ( п о р . дошад. а рог. 
с в о т а ) , N 14 (уваэъ Петра I ) , N 23—33 (г. Даввьі а Лввев. у., 
А р т е а ь е в а , переп. азъ Ж. М. В. Д . ) , К 24 ( Л у а а я с . ван.,азаъ 
с т р о в т . н а т е р ) , N 25—30 (о свадеб, обыч. Бравсв. у . ) , N 35 
(Иваао-оэеро въ Карачев. у . ) , N 39 (дваж. вародовас. въ 1859 
г., N 31—44 (хлѣбн. проя. г. О р л а ) , 1861 г . , N 1 - 1 8 (Тарач
вова, Путев, завит, по Орд. г . ) , N 3 ( о торгов, лѣс. я дров.), 
N і (объ у рож. хлъб. я траяъ въ I860 г . ) , N 5 (о нов. шоссе 
въ Орд. г. a нѣсвол. словъ о лѣсв. торг. въ Брявск. у.) , N 17 
(дваж. вародовас. за 1860 г .) , N 21 ( в с т о р . в эьово». опвс. с. 
Молодоваго, Карачев. у . ) , N 8 9 ( 0 варод. образ.), N 30 (вутев. 
з а а ѣ т . ) , N 40 (домаш. обах. Мцевсв. жат.), » 48 (пут. *>•• 
по Ордов. г . ) , N 50 (rtca. пчел о», въг-іа) , « « 2 г., N 18—IS 
(провзвод. вояоп. въ Орд. г . ) , H 17 (вуаысо-лечеба. завод, въ 
Елецк. у . ) , N 20 ( а у т е в . зам. по Орд. г . ) , N 41—51 (статвс. 
з а н . о город. Орл. г .) , 1863 г., N 1 (дохода, воаовл. врон. а» 
сраввеа. съ доход, отъ полевод, въ Оря. г . ) , N 3 (выст. селю, 
провзв. въ Ордѣ въ 1862 г . ) , И 5—19 (вевьве-твевал. прояыш. 
въ Орл. г . ) , N 10 (матер, ддв встор. учяд.), N 12 (о возстав. 
судоход, по р. Сосав), N 81 ( о ход-» я в т . - а я а в з . дѣда въ г - і в ) , 
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N 30 (зап. о ходѣ вавонур. • торгов, в в в о п вт, г - в і а ) , N 46 
(червозем. полоса г- іа вт. хозвйст. о т в о ш . ) , N 51 (матер, ддя 
ю з . - с т а т . опас. Ордов. г . ) ; ж . М . В. Д. 1838 г . , ч . Х Х Ѵ І Н , с . 
397 ( і с т о р . с т а т . опас. г-довъ Ордов. г . ) , 1811 г . , ч. X X X I X , 
о * . , с. 91 ( с т а т . свѣд. объ Ордов. г . ) , 1860 г . , ч. X L , отд. I l l , 
с. 1—108 (Артемьева, Лаввы я Лввев. у . ) ; п а я . вв. ддя горв. 
дюд. за 1861 в 1963 г. ; Сбор. с т . св. по гора. ч. за 1861 а 1865 
г . ; Ш м а д т г , варта Ордов. в а м . , 1 д . ; Гевер. варта Ордов. губ. 
ст, поваз. дѣсв. дачъ, 1 д . ) . 

Орловская одиночка въ РоссШско-
Американскихъ коловіяхъ въ Кадьякском* 
окр., сюда перенесена около 1846 г. Ч . ж. 
338 д. об. п. , креолов* 6 д. об. п., которые и 
живутъ въ одиночкѣ, а остальные 332 д. об. 
п. алеуты, живутъ въ окружныхъ селеніяхъ и 
занимаются запасеніемъ пищи на зиму, ни
которые огородничеством* и выѣзжаютъ въ 
партіи на бобровый прояыселъ, а зимою ло-
вятъ лисивуь. Здѣсь находится: 1 часовня, 2 
дома, 1 поварня, 1 баня, 1 сарай, 1 скот-
никъ и магазннъ для удовлетворенія мѣстныхъ 
потребностей всего на 1,000 р. ас. Къ іюлю 
1859 г. въ магазинѣ товаровъ и прнпасовъ 
было на 13,281 руб. а с , кромѣ того: 1 
лодка, 4 байдары и байдарки и якорь на 
445 руб. а с , а всего на 13,726,' руб. ас. 

( В в д . васт. иод. P . - A . вод. , с . 8—9). 

Орловская станица, Зем. Войс. Донска-
го, Усть-Медвѣдицкаго окр., въ 124 в. отъ 
Усть-Медвѣдицкой ст., при р. Медвѣдицѣ. Ч . 
ж. 1,613 Д. об. п., 278 дв., церковь. 

Орловская нѣмецкая колонія, Самар
ской г., Николаевскаго у., въ 160 в. отъ у. 
г-да, при р. Волгѣ. Ч . ж. 2,376 д. об. п. 
лютеранская церковь, училище. На пристани 
грузилось въ 1859 г. та'аку 39,770 пуд. на 
78,479 р . , въ 1862 г. хлѣба 75 тыс пуд. 
на 37,500 р. Колонія основана въ періодъ 
1766—67 г. 

(Haxthausen, В . , I I , 38) . 

ОРЛОВСКАЯ балка или Орловсхій буе-

ракъ, каменноугольное мѣсторожденіе, Екате-
ринославской губерніи, Бахмутскаго уѣзда, 
въ З1/? верст, къ юго-вост. отъ Лисичан
ских* копей, къ которымъ и приналежитъ, 
изъ нихъ въ 1860 и 1861 г. добывалось еже
годно по 10 тыс. п. кам. угля. Орловская 
балка имѣеті. 8 в. дл. и 40 саж. шир.; вы
шина береговъ 126 ф. надъ ур. рѣки; обна-
женія кам. угля простираются по длинѣ овра
га на 550 саж. Площадь каменноугольной 
формаціи обнаженной въ Орлов, балкѣ исчи
слена въ 22 тыс. кв. саж. Пласты песчани-
ковъ и солонцеватый глины падаютъ къ з.-
ю.-з. подъ угломъ отъ 3 3 ° до 8 4 ° . Пластовъ 
кам. угля три. 

( Г . Ж . 4829, I , 42, 185», I V , 199, 1856, вв. 6, с . 258; П а « . 
кв. д л тора. дюд. 1863 t . , с. 134). 

ОрловЩИНа, село, Екатернносл. г-ніи, 

Новомосковскаго у-да, при рч. Самарѣ , въ 
7 в. отъ у-днаго г-да, на почтовомъ трактѣ 
изъ Новомосковска въПавлоградъ. Жит., велико-
руссовъ, 1,617 об. п.; 227 двор. 

Орловъ или Дѣтній Орловъ, мысъ, 
на вост. прибрежіи Онежской губы Вѣлаго м., 
Архангельской г., Онежскагоу., подъ 64° 5 5 ' 
с. ш. и 54° 10' в. д. Орловъ м. есть самый 
бдижайшій съ вост. стороны выстуііъ Бѣло-
морскаго ирпбрежья, къ группѣ Соловецких* 
ос-вовъ. Орловъ м. есть оконечность полу
острова, вдающагося въ море вер. на 7; онъ 
крутъ и возвышается на 35 ф. надъ ур. м. 
На восточной сторонѣ его находится довольно 
обширная Орлова губа, имѣющая отъ 5 до 
10 саж. глуб. и могущая служить убѣжищемъ 
для большихъ судовъ. Съ учрежденія маяка 
на о-вѣ Жижгинскѣ, 1812 г., жпвшіе тамъ 
вольные лоцмана изъ деревни Лямцы переве
дены на м. Лѣтній Орловъ. Поэтому суда, 
желающія имѣть проводника къ г-ду Онегѣ, 
должны, подходя къ мысу, поднять лоцман
ски! флагъ. ШЛЮПКИ могутъ приставать во 
впадины на самой оконечности мыса. Эти же 
лоцмана проводятъ, иногда, въ Соловецкій 
монастырь. 

(Рейвеке, Гвдрогр., ч. I , с. 76 , 216 , 229). 

ОрЛОВЪ НОСЪ, Архангельской г., Кем-
скаго у., на Терсвомъ берегу Бѣлаго м. Онъ 
состоитъ взъ высокпхъ, крутыхъ и совершен
но обнаженныхъ скалъ. Къ с. отъ м. Орлова, 
хребетъ горъ низменнъ, съ плоскими верши
нами до р. Орловкн. Прибрежные обрывы, до 
5 саж. высотою, оканчиваются у аологихъ 
нысвовъ, выдавшихся къ с. отъ Орлова носа. 
Горы протвву этого мѣста холмообразны, до 
40 саж. надъ поверхностью моря, на одной 
изь нихъ построенъ посреди мыса маякъ вь 
100 саж. отъ края его берега. Восточный 
берегъ Орлова носа—утесистъ, до 10 саж. 
надъ моремъ и приглубь; по прнчинѣ крутиз
ны этого берега мыса, и всегдашняго у него 
буруна, шлюпки приставать тутъ не могут*. 
Близъ мыса Орлова у р. Русинги, вь 
прошломъ столѣтіи дѣлали попытки разра-
ботывать мѣдиую руду; но опыты показали, 
что издержки на разработку неокуиаются добы-
ваемымъ количеством* металла,—п это нред-
пріятіе оставлено. Орловъ маякъ находится 
подъ 67° I I 1 / » ' с. ш. и 59° 2' в. д. Ма
якъ круглый, каменный свѣтло-желтаго цв.; 
освѣтитедьннй аппарат* катоптрическій изъ 
15 ламп*. Выс. маяка надъ ур. м. 222 фут. 
Во время туманов* на маякѣ звонят*. 

(Лвтке, 4-вр. п у т . , I , 234; Реввеке, Гадр. о а . , 1, 102, 131; 
M a i n • raiaa. огвв, взд. 1865; А р і . губ. вѣд. 1857, H 36) . 
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О р Л О В Ъ , уѣздвый городъ ВЯТСБОЙ гу-
берніи. 

I. Г-дъ, подъ 5 8 ° 3 2 ' с ш. п 64°34' в. 
д., въ 52 в. кь ю.-з. отъ Вятки по почтов. 
тракту на Царевоеанчурскъ, при р. Вяткѣ . 
Полагают*, что Ордовъ основанъ одновре
менно съ Вяткою (въ Х П ст.) Двинянами и 
Устюжанами, проникнувшими сюда черезъ 
Устюгъ. Въ исторін же о немъ упоминается 
не ранѣе 1459 г., когда кн. Ряполовскій, 
усмиряя землю Вятичей, овладѣлт, въ чпслѣ 
прочих* городовъ и Орловым*. Шзднѣе, 
именно около 1600 г., вт» Ей. Волып. Чер
тежа онъ ветрѣчаетея подъ именемъ Орлов
ца. В ь 1746 г. он* находился въ Вятской 
провпндш Казанской губ., вь 1780 г. наз-
паченъ уѣзднымъ городомъ Вятскаго намѣет-
вичества, переиленовашіаго въ 1796 г. вт. 
губернію. По описи 1654 г. въ Орловѣ было 
дворовъ носадскихъ 62 и церковных* 15: 
по 6-й ревизіи ( 1 8 1 J г.) в* немъ числилось 
788 д. м. и., 337 дворовъ (18 кам.) и 5 
церквей. По свѣд. за 1865 г. ч. ж. 3,606 
д. об. п. (1,798 м. п.), из* коих* почетн. 
граждан* и купповь 477, мѣшанъ 1,^43. 
Почти веѣ православные. Въ 1865 г вт. 
гиродѣ было 7 церквей. Спасскій муж. мо
настырь с* 18 иноками, домов* 564 (43 
кам.), лавок* 100, іоетиншіца, постоялыхі. 
дворов* 9, больница, уѣздиое и приход
ское училища (учащихся въ 1863 г. 123 
м. п.). Городу принадлежит* земли внѣ 
городской черты 2,940 десят., домъ, 48 ла
вокъ я капитал* до 5,166 руб. Город
ской доходъ на 1862 год* исчнслені. вт. 
7,025 руб. Крестьяне- и г.-ікоторне и:п. 
городі-гах t. обывателей заішчаютея хлѣбо-
нашегтвотц до 240 чмовѣкт. мѣщан* ухо
дят* на заработки вь друііз мѣстно-тп, 
мпоне з.чничаюг я извозом*, ремеслами в* 
1865 г. занято Лыло 415 чаговѣк* (3">7 я . 
п;), из* коих* рыбаков* 27, сапожником, it 
башмачников* 92, бурлаков* 17. Изь реме
сленных* заведеніі! особен во развиты шор
ные и сапожные; шорных* издглін пригото
вляется на сумму до 15 т. р . , а саиогов* и 
башмаков* на 10 т. р. , скорняжный заведе-
ьія выдѣлываюп. шкурок* пушнаго звѣря на 
15 т. р.: і быть и--! X * :«тнх* произведен ill 

П Р О И З В О Д И Т С Я В * : O f ' » T » - K T f A il Коетрсѵскую 
туб., а также на Котельшічекую ярмарку. 
Вт. 1865 г. заводов* было 7, из* коих* 3 
кожевен.. I водочный, 1 фаянсовый п 2 
фосфорішх* спичек*. По частным* нзглѣ-
довааіяи* г. Савинова здѣсь в* 1858 г. 

было 2 кожевен, зав., выдѣлавшіе на 92,500 
р . , пивоваренный на 1,100 р. и 2 льнотре-
пальни, переработывающія въ годъ отъ 2 0 — 
40 т. нуд. льна. Кожи сбываются в* Москвѣ 
и на ярмарках* Нижегородской и Котель-
ннчской. В * торговом* отношеніи Орлов* 
уиалъ, послѣ потеря капиталов* значитель
ными мѣстными хлѣбопрояышленннками въ 
1846, 48 и 52 год.; прежде же онъ вел* 
значительную торговлю съ Архаигельскнмъ 
портом*. Но не смотря на это Орлов* все 
таки еще до енхъ поръ ведетъ торговлю съ 
Архангельским* портомъ хлѣбомг, льняным* 
сѣменемъ, льном*, а на Нижегородскую яр
марку высылает* холстъ и полотно. Въ зиму 
1 8 5 7 — 5 8 г. изъ Орлова отправлено черезь 
Ношульекую пристань (Вологодской губ.) къ 
порту ржп до 7 т. четверт., овса до 8,500 
четверт., луки ржаной до 230 т. пуд., всего 
на сумму до 152,800 р. , сѣчени льнянаго 
до 4 т. четверт. на 29 т. р . , льна до 25 
т. нуд. иа 97,500 р.; в* другіе годы вывозъ 
этихъ продуктов* увеличивается на сумму до 
400 т. р. Кроіѣ того для Нижегородской 
ярмарки скупается разнаго холста до 3 милл. 
арш. на 80 т. р. При городѣ на р. Вяткѣ 
находится пристань, с* которой в* 1865 г. 
отпускалось всего 25,154 пуд. на 4 9 , 1 6 0 р . , 
пзъ них* холста 5,940 пуд. на 2 5 , 7 4 0 р. , 
шерсти 4,346 иуд. на 10,267 р. , кожи 1,788 
пуд. па 3,397 р. , масла коровьяго 700 пуд. 
на 3,277 р. говядины 3,773 пуд. на 3,277 
р. Въ том* же году разгружалось соли 41,000 
нуд. иа 16,400 р. Для мъттнпго потребленія 
жителей Орлов* закупает* разпые товары на 
Нижегородской и Котелытчской ярмар., Ка
зани и Архангельска всего на сумму до 120 
г. р. , изь копх* из* Шгжпяго на 60 т. р. , 
изь Котелышча и Казани иа 50 т. р. я 
Архангельска на 10 т р.; из* нослѣдняго 
идет* преимущественно рыбный товар*. Ба
зары собираются еженедельно по воскресень
ям*; 10-тн дневная ярмарка съ 21 іюня 
учреждена в* 1837 г. и по недавнему учреж
д е н а не имѣет* больших* размѣров*; кромѣ 
того бывают* 2 Торжка по случаю ирияе-
сенія св. икон* из* Вяткн въ сентябрѣ и 
24 ноября. Иа ярмарку в* іюиѣ в* 1863 
г. привозилось разных* товаровъ на 25 т. 
р . иродмаіось на 18 т. р., а на 2 торжка 
привозилось на 3,700 р . , продавалось на 2 
т. р. На торжкп привозятся преимущественно 
одни -сельегія произведет*. По свѣд. за 
1865 г. в* городѣ выдано торговых,* евя-
дѣтельствъ кувдаяъ 1-і гальдін 8, S - l — 
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5 1 , на мелочный торгь 149, мѣщанекпхъ 
промысловых* 51 п прикащпкамъ 128. 

( F a l k , B e i i r . , I , 161s Erilmann, Heise in Innern Rnäslanäs, 
11-te Hälfte, e. 3Sj Город, иосед. , ч . I I , с . ïi-. Экон. сост. гор. 
посед. , ч. I , т е т р . I X , с . 20; в. н. Р. Г . О . 186» г. , ч. X X I X , 
отд. I I , с . 5S, П а и . кв. В а т . г. на 183" г. (.стат. c a t * . ) ) . 

II. Орловскій уѣздъ, въ с.-з. частп гу
бернии Простр. его, по Швейцеру, 226,97 
кв. м. илп 10,947 кв. и. (въ Памят. кн. 
Вят. губ. на 1857 г. 10,453 квадр. вер.). 
Мѣстоноложеніе уѣзда вообще ровное, за не-
ключеніемъ возвышеннаго прибрежья pp. Вят
ки и Великой; наиболыпія возвышенности 
находятся около г. Орлова u у с. Верховскаго. 
Почва уезда неплодородна, особенно въ сѣв. 
части, гдѣ она состоять преимущественно изъ 
разноцветной глпны, ила и торфа; въ юж. 
частп, более плодородной, почва преимуще
ственно суглинистая и супесчаная. Изъ пско-
паемыхъ въ пределах* уѣзда извѣстны только 
жерповый камень и гипсъ. (алебастр*). Вся 
площадь уѣзда лежитъ по обѣпмъ сторонам* 
р. Вятки в орошается ея притоками, изъкопхь 
болѣе другихъ значительны Малома, служащая 
границею съ Котельпическимъ т., Великая и 
Быстрина. Пзъ этихъ рек* только р. Вятка 
судоходна, по Малом!, производится небольшой 
сплав* лѣса. На р. Вяткѣ единетнепиая при
ставь в* 1865 г. била при г. Орловѣ (см. 
это сл.) . Озера раскинуты преимущественно 
в* долинах i, рѣкь, и особенно Вятки, изъ 
нпх* замѣчательно Березовая-Курья (дл. 12 
вер., шпр. 3 0 — 5 0 саж.) , принадлежащее 
Вятскому арчіерейск. дому и находящееся на 
лѣвой сторопѣ р. Вятки. Болота встречаются 
повсеместно, но особенно их* много въ с.-з. 
части на граннцѣ с* Вологодской губ., где 
они предетавляютъ сплошная пространства. 
Под* лесами по одним* свѣ.гѣніямъ до 810 т. 
дес , по другим* 839 т. дес. (Ofa. Госуд. Имущ, 
за 1858 г ) , т . е . до 00°, о всей площади. Лѣеа 
сохранились преимущественно въ е-з. части, гдѣ 
они соединяются «ч. лесами Вологодской губ.; 
около прибрежья р. Вяткп и т. юж. часто 
Они истреблены но причине утобпаго сплава 
их*. Главную породу составляеті. сосна и ель, 
господствующій возраст* деревьев* отъ 40 до 
90 лѣт*. По свед. за 1865 г. ч. ж. въ уѣздѣ 
(без* города) 191,485 д. об. п. (88,811 ч. п.), 
съ городомъ, на 1 кв. по 860 д. об. и. Пзъ 
числа жителей: дворян:. 7, крестьян* ка
зенных* 183,724. За иеключсвіемь 1,174 
раскол ьвиковъ, жители православные. Въ 
уездѣ въ 1865 г. было 41 церковь; мо
настырей ныне нѣть, прежде же был* в* 
с, Итобенскомъ (ем. это сл.). Уѣздъ раз

делен* на 3 стана. По свѣд. за 1859 г. 
(Сппс. насел, мест*) жители размещались въ 
2,235 поселках*, изъ коихъ сел* 35, деревень 
487, починков* 1,429, зайншць 279, высел
ков* 5. За исключеніем* с. Истобенскаю, 
пмеющаго жителей 1,300 д. об. п., ни одно 

j из* селеній не отличается многолюдностью; 
• только 4 селенія имеют* свыше 400 д. об. п. 
\ Вообще селенія уезда весьма раскинуты среди 
I лесовъ и часто поселенія не встречается на 
j нееколькихъ десяткахъ верстъ. Что же касается 
j до занятій его жителей, то промыслы преобла-
: дают* здесь надъ земледеліеиъ, чему способ-
' етвуетъ дурная почва и северный климат*, отлн-

чающійся поздними заморозками (въ мае). Хлѣ-
бопагаество особенно чало развито въ сев. части 

• у-да, ГДЕ хлеба не достает* и для удовлетворенія. 
; местных* потребностей; въ юж. части за 
: мѣсгным* потребленіем* остается на продажу 

ржи до 20 тнс. четвер. п овса до 10 тыс. 
четверт. Обработка зеллп часто возлагается 

, на женщин*, такъ как* мужчины уходят* 
і летом* на промысла в* разным мѣста. Подъ 
j полями до 299 тыс. десят., т. е. 24°/° всей 

площади. Кроме хлеба сеют* въ большом* 
количестве лен*, который продается или во
локном*, илп обращается женщинами в* холст*. 

; Изь юж. части у-да вывозится на продажу 
j льнянаго семени до 3 тыс. четверт., льна 

до 15 т. нуд.; разнаго холста приготовляется 
. от* 2 до 3 мнл. арш. на 6 6 — 9 0 тыс. руб. 
• Садоводства не существует*; по разведенію 

огородных* овощей (капусты) иріобрело из-
! вестность с. Иетобеш-кое (см. это сл.), где 
I родится одной капусты до 253 тыс. валков*, 
j сбываемой по своему уезду, а также в* Вяткѣ 

п Котельнпчв. Скотоводство находится въ ве-
< завидном* подоженіи, за недостатком* корма 
і крестьяне зимою скотину бьют*, а лошадей 

держат* много только потому, что извоз* 
} состааіяегъ одно пзъ главных* занягій жи-
I телей. По свидетельству Савинова жители 
; у-да от* убоя 10 тыс. голов* рогатаго скота 

п 20 г. голов* овецъ, оть продажи мяса, кож>, 
і сала, масла коровыіго и шерсти получают* 
j въ сод* дохода до 121 г. р. Изъ промыслов* 
I особеано развиты нзвозь товаров* и бурла-
> честно. Извозом* занимаются более 5 тыс. 
! человек*; оіш перевозят* -куиеческіе товары 
j изъ Орла и Вятки на Ногаульскую пристань, 
I а также въ Нижній Новгород*; промысел* 
I этот* доставляет* дохода до 121 т. р. в* 
j год*. Бурлачеством* по pp. Сѣв. Двине, Лузѣ , 
I Вяткв заняты до 3,500 человек*, получа-
! ющих* вт. годъ до 40 т. р. Кромѣ того, мно-
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rie рубятъ лѣсъ, подвозятъ его къ судоход
ным* рѣкамь, етроятъ суда, гонять въ весьма 
малых* размѣрахъ деготь н смолу; до 2 тыс. 
человѣкь копают* заводскую руду, для чего 
пробираются даже въ Сибирь; вь сѣверной 
части до 430 человѣкъ занимаются охотою 
на мрдвѣдей, волков*, куницъ, заЗцевъ, бѣ-
локь, а также на дичь —рябчиковъ, тетеревовъ, 
дикпхъ угокъ и ироч.; въ годъ убивается 
звѣрей и дичи на сумму до 4,350 р. Въ 
волостяхъ Спасской, По ірельской, ПищальскоЗ 
и Зашижемской до 260 человѣкъ ловятъ рыбы 
на сумму до 3,500 р. До 250 человѣкъ вы-
ходятъ небольшими партіями въ Сибирь и ни-
зовыя губерніп плотничать; до 220 человѣкъ 
приготовляют* сапоги иа сумму до 36 т. р. 
(до 20,500 паръ), сбывая ихъ въ своей и 
сосѣдвпхъ губерніяхъ; особенно много сапож
ников* (до 60 челов.) в* поч. Полуденном* 
Ивкпнской волости, гдѣ приготовляется сапо-
говъ болѣе 8 т. пар* Миогіе из* крестьян* 
занимаются также торговлею, самостоятельно 
или как* прикащпкн и конторщики. По СВѢІ,. 
за 1858 г. изъ 85,800 д. м. п. казенных* 
крестьян* выходило изъ у I зда по паспортам* 
и билетам* 15,578 человѣкъ, т. е. 18°/о, 
из* этого числа на 1 , 2 года и болѣе 7,230, 
отъ 2 мѣсяцев* до 1 , з года 2,791 и менѣе 
чѣм* на 2 мѣсяца 5,057. Заводская деятель
ность в* у-дѣ незначительна; въ 1865 г. изъ 
6 заводовъ было 1 кожевен , 3 дегтярныхъ, 
1 сургучный и 1 фосфорных* спичекъ. Ко
жевенный зав. въ с. Чудиновскомъ выдѣлы-
ваетъ кожи на 15 т. р. Ярмарокъ ' въ уѣздѣ 
5: въ с. Великорѣцкомъ съ 2 2 — 2 5 мая, при 
часовнях * Спасиболотской 15—16 августа 
и Шановской 2 7 — 3 0 августа, 28 — 29 іюня 
и 15 — 1 8 марта; пз* этих* ярмарокъ зна
чительна Велпкорѣцкая, на которую вь Ц 6 3 
г. привозилось на 151 тыс. руб., продавалось 
на 32 т. р. (въ 18 2 г. прив. на 96 т. р., 
продав, на 24 г р . ) ; на остальные 4 вь 
1863 г. привозилось на 21 т. р., продавалось 
на 12 т. р. 

( С м . Вятсв. г. • Вит r s 6 . г»д. Н И г. , S 54 ( д в с а ) , 1857 
г . , N 51) t M l r t T . о промыс. ОріОв. j r . ) , 183» г . , S fi 4 4 - 2 5 
(Ордов. е в р . ) ; Ж. M. В. Д. 1839 г., T. XXXIX, с м . , С . 19—22 
(зажѣт о прощне. П р и » , у ) ; В Ѵ т . И м в . Т. Г . О . 18*0 г . , ч. 
X X I X , отд. I I , с. 57 —62 іСавммваа, П р е м и и . Ордо*. у . ) ) . 

ОрЛОВЪ, седо, Воронежской г. и у. , в* 
33 в. отъ Воронежа, при р. Усманѣ, uo Там
бовскому почтов. іракгу. H* М1,СТЬ села вь 
1645—46 г. былъ построен* город* для за
щиты жителей отъ набѣговъ Татар*. Городъ 
состоял* изъ 3. крѣпостей или городищъ, 
слѣды которыхъ видны до настоящаго времени 
в* одном* изъ нихъ находилась башня съ 

вѣстовымъ колоколом*, присланнымъ сюда въ 
1682 г. и хранящимся теперь въ Богоявлен
ской церкви. При учреждеиіи Воронежской 
г. вь 1779 г. Орловъ обращенъ въ посад* 
Воронежской г. В * 1798 г. в* Орловѣ было 
3464 д. об. в. Нынѣ въ 1859 г. 2820 д. 
об. п., 349 дв., 2 церкви, почтовая станція 
и значительная ярмарка в* день Вознесенія. 
Па нее кромѣ разных* товаров* пригоняется 
значительное число лошадей и скота. На нее 

I средн. чпел. в* 1860—63 г. ежегодно привоз. 
} на 41,400 р., продав, на 17,700 р. 
< (Бодховвтввовъ, Воров, г . , с. 103; В. Ст . Воров. Г . , С . 107; 
' З а в . Им. р . Геогр. Об. , ч. X I I , с. 253; Имхадеввчь, Воров, г . , 
! с. 407; Воровеж. губ. вѣд. 1818 r . , N 5, 1850 г . , N 37, 1861 г. , 

N 14, с . 15"; Ж. М. Ва. Д. 1838 г, ч . Х Х Ѵ І И , с м . , с . 4 , Мат. 
ддв С т а т . , взд. М. Вв. Д. 1839 г. , отд. I , с . 132; Koppen, Reise 
п . Donisch. Kosak., 88) . 

ОрЛОВЪ Г а й (гам значит* роща), сло
бода, Самарской губер., Новоузенскаго уѣз. , 
въ 56 в. отъ у. г-да, при р. Бол. Узенѣ, на 
почтов. трактѣ изъ Новоузенска въ Нико
лаевск*. Ч . ж. 4475 д. об. п., 520 дв., цер
ковь, почтовая станція, базаръ, ярмарка. 
Слобода получила названіе отъ орла, вившаго 
гнѣздо въ рощнцѣ, около которой стали се
литься первые поселенцы. 

( М а т . ддв С т . , взд. М. В. Д. 1839 г . , отд. 2, с . 109). 

ОрЛОВЪ ГОрОДОКЪ (Орловское), село, 
Пермской г., Соликамскаго у., на прав. бер. 
р. Камы, против* устья р. Яйвы, ниже Де-
дюхнна. Мѣстность села была пожалована вь 
1558 г. Іоаниоиь Грозным* Григорію Іоапп-
кіевичу Строгонову, отыскавшему на берегахъ 
Камы соляной разеод*. Вь 1566 г. Стро
гановы основали Орловскіе соляные промыслы, 
а при нихъ городокъ Бергеданг, уже утра-
тившій свое названіе еще в* X V I I в., что 
видно изъ Ки. Бол. Чертежа. Въ 1572 г. 
на городокъ напали Башкиры и Черемиссы. 
Орловскія соляныя варницы дѣйетвовали не 
болѣе 60 лѣтъ; по бѣдности разеола, а бо-
лѣе потому, что правый берегь на этом* 
мѣстѣ затоплялся [Самою, Орловскій промысел* 
быль оставлен*, a вмѣсто дзго заведены Ново-
усолъскія варницы (см. это сл.}. Уже в* 
1623 г. чиновник* Кайсаров* нашел* здѣсь 
I варницу, 11 мѣст* парниць и 9 труб* без* 
дѣйетвія. Ио описи 1629 г. Орлов* городов* 
былъ обнесен * сь 3 сторон* деревянными 
стенами с* башнями, а сь 4-ой стоял* ос
тр >гъ; вь 1629 г. стІны пострадали от* 
наводненія Камы. 

{*.«• В ш а . Ч е р т . , взд. С п а с с в а г о , с. 14J, 269, Зшш. « « и м . 
Э і о в . Общ. 1 8 М г . , ч . I l , o n - I I . с 21 ; Г . Я . I M S г . , ч . I I , 
С . 325, 1856 г . , ч . I , с. 9, X . И. В. Д. I8J5 Г . , T. X , с » . , С . И ; 
Довода, п А в т . Ясторвч. , т . I I , о. S » ; 3«а. Археод 0 * « . , вн. 
V I I I , с . 2 0 « ) . 

Орля: 1) мѣсіечко Виленской г., Ляд-
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скаго у., къ ю.-з. отъ у. г-да, при р. Нѣ -
манкѣ. Ч . ж. 349 д. об. п., 58 дв., церковь. 

(Город, посед. , ч . I , с. 187-, Коревъ, Ввдев. г . , с. 550, 739). 

2) мѣстечко, Гродненской г., Бѣльскаго у., 
вь 10 в. отъ у. г-да, при р. Орлянкѣ. Ч . 
ж. 659 д. об. п., 103 двор., правосл. пер-
ковь, 3 еврейс. молитвен, дома, заводы: 2 вино-
куренныхъ, 2 кожевен., на которыхъ въ 1861 
г. выдѣлано кожъ на 1,280 р. Пзвѣстно съ 
X V I ст.; въ 1541 и 1546 г. получило неко
торым привилегіи отъ Сигизмунда I, а въ 
XY1II в . досталось Радзивнлланъ. 

( Г о р . ПОС, Ч. И , С. 109; БООрОВСВІІ, ГрОД. Г . , Ч. I I , С. 1,0(2). 

О р и а н ъ - Е а Л Ь Н С Ъ , кряжъ холмовъ въ 
Курляндской возвышенности Курляндской г., 
Фрпдрихштатск. у., въ 2 вер. къ ю.-з. отъ 
кирхшпиля Альтъ-Заукенъ; онъ пмѣетъдо547 
р. ф. абс. выс. 

(Rethlef, 8 k . , p. 99, 138). 

ОробІѲВКа ИЛЕ Воробьевка, село, Пол
тавской г-ніи, Прилуцкаго у-да, при рч. Рудѣ , 
въ 38 в . отъ у-днаго города. Жит. малорус-
совъ 1,695 об. п., 185 дв. 

ОроНЪ, озеро Якутской обл., Олекмин-
скаго окр., на прав. стор. р. Витима, съ ко
торымъ оно соединяется посредствомъ весьма 
короткаго протока. 

( Ш в а р ц ъ , Отч., с. 42). 

ОрОЧОНЫ, иначе Орочи, Ороки или 
Оленине Тунгузы—тунгузекое племя обита
ющее въ Олекминскомъ окр. Якутской обл. (по 
Витиму, Олекмѣ и Тунгиру), въ Баргузин-
скомъ и Нерчинскомъ окр. Забайкальской обл. 
(по В . Ангарѣ , Цыпѣ , на оз. Ваунтѣ, по 
Амалату, Витиму, Каренгѣ, Нерчѣ , Нерчу-
гану и Шнлкѣ), въ Амурской обл. (по Аму
ру отъ сліянія ІІІилки съ Аргунью до устья 
Кумары, по Аяазару и Олдою), въ Примор
ской об. (на ос. Сахалинѣ около зал. и вну
три ос-ва по pp. Ты и Пороняй, а также, 
вмъхтѣ съ Гиляками, даже на вост. берегу 
ос-ва). Тяпъ Ор. монгольскій. Ростъ ихъ 
малый, руки и воги очень худыя. Лицо ши
рокое и плоское, скулы выдаются, но не на 
столько какъ у Бурятъ и Якутовъ; носъ обык
новенно сплюснуть, съ широки мъ перенось-
емъ, ио иногда великъ и остеръ. Узкіе тея-
нокаріе глаза вхѣють приподнятые наруж
ные углы. Губы тонкія и длинный. Борода 
или весьма рѣдкая или ее вовсе вѣтъ. Во
лосы черные, жесткіе и прямые падаютъ на 
плечи, но у Амурских ь О. стригутся на лбу и 
виекахъ, а сзади заплетаются въ косу, а 
женщины собираютъ волосы кое какъ въ пу-
чокъ и иеревяваютъ ремешками. Одежда муж-

Геогр. Сдовврь. 
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чинъ и женщинъ весьма сходны. Сверху 
кожаная, мѣховая, или китайчатая дашка 
или гулами (полукафтанъ), отороченная мѣ-
хомъ и унизанная кѣдными пуговицами; она на
девается на голое тѣло. На груда женщины 
носятъ тонкій, кожаный, обыкновенно обши
тый разноцвѣтными лоскутами нагрудникъ, 
закрываюіцій и животъ и оканчивающійся 
множеством ремешковъ, на коихъ прикреп
лены бубенчики. Кожаные арамузы (родъ 
чулковъ) обтягиваютъ ногу отъ щиколки и 
выше коленъ до половины ляшкн и притяги
ваются къ надЬваеиымъ сверху широкимъ, но 
очень короткимъ панталонаиъ (ерки). Поясъ 
изъ конскаго волоса дополняетъ одѣяніе; на 
немъ висятъ трубка, ножъ и другія принад
лежности. Рубашки входятъ въ употребленіе 
только у техъ Орочонъ, которые находятся 
въ частыхъ сношеніяхъ съ Русскими, а ки
тайское халаты и курмы у техъ, которые часто 
были въ сношеніяхъ съ Китайцами. Обувь 
состовтъ изъ оленьей шкуры мехомъ внутрь, 
украшенной вышивкою; шапки у женщинъ 
коиическія (плисовыя и меховыя) съ отороч
кою и множествомъ ремешковъ, падающихъ 
на шею п лицо и при частомъ встряхиваніи 
пзбавляющихъ Орочонокъ отъ комаровъ и 
мошекъ. У мужчинъ несколько полукруглыхъ 
войлочныхъ и мѣховыхъ шапочекъ одна на 
другой; иногда же они носятъ китайскія 
шапки. Зимою Ор. одеваютъ мѣховыя одежды 
мехомъ на выворотъ. Языкъ Ор. ничемъ не 
отличается отъ тунгузскаго, но у олекмпн-
скихъ и вообще северо-западныхъ Ор. со
держитъ примесь явутскаго. Ор. ведутъ жизнь 
кочевую; юго-восточные кочуютъ впрочемъ въ 
тѣсныхъ пределахъ. С.-з. Орочоны очень лю-
бятъ безпрестанно менять свои кочевки, разу
меется въ опредъленныхъ границахъ ихъ 
родовыхъ областей, и стараются располагаться 
въ прекрасныхъ и живопнсныхъ мѣстностяхъ. 
Домашаій скотъ Op. исключительно состоитъ 
изъ оленей. Юрты коническія изъ бересты и 
оленьихь шкуръ. Внутри меховые ковры, 
исключительный занятія Op.: оленеводство, 
звериный и рыбный промыселъ, собнраніе са-
раны н лука. Табуны оленей дов. много
численны и доходятъ иногда до 500, даже 
до 1000 головъ. Въ звериныхъ промыелахъ 
прежніе луки Ор. смѣнвлись винтовками, н, 
при пскустве Ор. въохотѣ, количество зверя 
въ ихъ лесахъ быстро убываетъ. Для рыбо
ловства на Ам. Ор. употребляютъ берестяныа 
лодки собственнаго издѣлія (омурочи), и съ 
необыкновенною ловкостью бьютъ осетровь, 

45 
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тайменей, бѣлуту и калугу острогою (длинный 
шесть съ келѣзнымъ наконечникомъ), а так
же ловятъ рыбу на крючья разставленныхъ 
ими самолововъ. Торговля съ Ор. произво
дится на торжкахъ или цугланахъ, на кото
рыхъ Ор. собираются въ извѣстное время въ 
болыпомъ количествѣ изъ своихъ кочевьевъ и 
въ тоже время платятъ свой ясакъ. Одннъ 
изъ ихъ извѣстнѣйшихъ цуглановъ произво
дится въ сел. Кыкиръ, въ верхней части те-
ченія р. Нерчи. Здѣсь Op. выяѣниваютъ свою 
мягкую рухлядь (соболей, лиспцъ, бѣлокъ, 
оленьи шкуры), кабарожью струю, оленьи 
рога, оленье мясо, на необходимые для себя 
предметы, наприм. муку, сало, табакъ, порохъ, 
ткани, платье ношеное и пр. Что же касает
ся до нравственныхъ качествъ Op., то они 
характеризуются чрезвычайною смѣтливостыо 
н понятливостью и честностью, весьма госте-
пріимны, услужливы, веселы, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ мстительны. Религія ихъ состоитъ изъ 
грубаго шаманства, но значительная часть 
с.-в. Орочоновъ уже приняла православіе. 
Браки и похороны ихъ совершаются весьма 
просто; за невѣстъ они платятъ калымъ и 
послѣ обмѣна подарковъ и уплаты калыма 
празднуется свадьба пиршествомъ, черезъ н е 
сколько дней после коего новобрачная тайно 
уходить къ своему мужу. Похороны состоять 
въ привѣшиваніи труповъ въ особыхъ ящи-
кахъ (сайвахъ) на деревьяхъ. Численность 
Ор. определить даже и приблизительно невоз
можно, такъ какъ чрезвычайно трудно отде
лить ихъ отъ Тунгузовъ. Амурскіе Op. разде
ляются на два рода Шологонскій н Нинагай-
скій, коихъ численность едва превосходить 
200 д. об. п., но едва ли въ этотъ расчетъ 
входятъ Op., обитающіе на южн. склоне Ста-
новато хребта. Въ Нерчинскомъ окр. счита-
ютъ Ор. немного более 730 д. об. п. Судя 
по этимъ чнсламъ едва ли Ороч, болъе 3 
или 4 тыс. человекъ об. п. Названіе Op. 
некоторые производятъ отъ слова Оропъ, что 
значить олень. 

( М о р д в а н о і ъ , Орочоны, с т а т . a t п р а в , къ общ. цнрвуд. но 
п а в н . у я р . почт» 1844, N 20, тоже, «ъ St . -Petera. Zeit . , 1831, 
H Ш; Сѣа. вбозр. 1850, ш, 21; Гагеиейстера, С т . об. С а б . , 
1854, I I , 24, З а в . C a « . О т д . , Ш , 1857 (Свербеевъ, Ндаа. г е а . - г у б . 
по А м . ) , с. 34 І bettre de M - r Leop. Schrenfe въ Mel . p h . et 
chim. , T . I I I ; У с о д ш е в ъ , въ В . Г. О . 1857, X X , 7 8 , 8 1 , О ш п , 
въ В. Г. О. 1837, X X I , 1 9 3 - 1 9 9 , Herstfeld, въ Е п ш ш A r c h . , 
1858, X V I I , 582, Маакъ, П у т . , 185», с . 44 - 5 0 ; Маааъ, У с у р . 
« р . , с. 53, Бошаяаъ, в ъ М . Сб. 1839, п а р » , с. 208: Ш і в т ъ . аъ 
3. Г . О . 1862, I , 71). 

О р с к ъ (по Киргизски Яманъ-кала, т. е. 
дурная крѣпость), у. г-дъ Оренбургской г. 

I. Г-дъ, при р. Урагб, въ 230 вер. къ в.-ю.-в. 
отъ Оренбурга. Ч . ж. 1,501 д. об. п., 318 дв., 
2 православныхъ церкви, изъ коихъ одна, во имя 

Преображенія, построена на горе, состоящей 
изъ прекраснаго авгитопорфира, 2 мечетп, 
почтовая станція, казармы, еженедельные ба
зары и меновой дворъ. На местѣ Орска 
въ 1735 г. начали строить городъ Оренбурге., 
но найдя место невыгоднымъ, въ 1739 г., 
перенесли городъ на место Красногорской 
станицы (см. это сл.), а начатыя постройки 
обращены въ линейную крѣпость. Паялась въ 
1769 г. видѣлъ здесь развалины отъ кре
пости Оренбурга. Орская станица переимено
вана въ у. г-дъ въ 1866 г., при отделеніи 
Оренбургской г-іи отъ Уфимской. 

(Рычковъ, Топогр. О р е в б . , ч. I I , с . 141, Паддасъ, П у т е ш . , 
ч. 1, с . 389, Sibirien, Cottrell, I , 66, F a l k , B e i t r . , I , 189, Kose, 
Heise, I I , 180, 185, Ч е р е і ш а в с Е і а , Оревбур. г . , с. 424; ПОЕЗД, 
изъ Орска въ Х и в у и обратно, совершевваа въ 1740—41 г. Г л а -
дышевыыъ и Муравнныиъ, изд. Я . Хаиыковынъ, С . - П е т . , 1851 
г . , і п - 8 ; Дебу, Оренб. г . , 175; В . п . H . B e i t r . , X V I I I , 137). 

II. Орскій уѣздъ, см. въ дополненіяхъ. 
ОртѲЛЬ, соленое озеро въ Крыму; см. То-

белъчгікъ. 

О р т О Н Ъ , р . , Томской г., Кузнецкаго окр., 
пр. пр. Мрасы. Напр. къ з. , дл. теч. 50 в. 
Ортонъ широкая, быстрая и многоводная река. 
Долина Орт. весьма богата золотыми розеы-
пямя; въ ней же есть и месторожденія ка-
мевваго угля и графпта. Утесы, образуюгціе 
долину, состоять изъ известняка и сіенпта. 

( Щ у р о в с а і І , А д т . , о . 157, 171). 

О р у Д И Х а , р . , Пермск. г., Верхотуре, у . , 
впадающая въ Баранчу. П а О р . въ 1824 г. 
открыта первая платиновая розсыпь въ Россін. 

( Г . Ж. 1839, ч. 2, с . 473). 

О р у Л Ь Г а н С К І Я горы, въ Якутской об
ласти. Верхоянскія горы, меняя направденіе 
отъ устья Алдана, следують по правой сто
роне р. и Лены до Ледовптаго моря подъ 
именемъ Орульганскихъ. Орульганскій хр. слу
жить водоразделомъ рѣчиыхь областей pp. 
Лены и Яны и весьма мало пзвестенъ. 

( С в б . В. 1822, X V I I , 106, Wrangel, В . , I , 164; Humboldt, 
Centr. A s . , I , 228, Г . Ж. 1851, ч. 2, с . 182—210). 

Орчиковая-Чернегчжна, село, Пол
тавской г-ніи, Конетантиноградскаго у-да, при 
рч. Орчикѣ, въ 25 в. отъ у-диаго г-да. Жит., 
малоруссовъ, 2,599 об. п. , 325 дв.; сельское 
училище, становая квартира. 

Орчжвъ, р. , Харьковск. и Полтавской г., 
лев. пр. Орели. Направл. къ ю.-з., дл. теч. 
66 вер., преимущественно по Константнно-
градскому уезду; впадаетъ въ р . Орель, близь 
Нефорощи. Правый берегъ реки вшвыглаетея 
на 70 ф. и обрывистъ; обрывъ его состоитъ 
изъ глины, левый берегъ пологъ и несчанъ. 
Н а Орч. расположено 12 больШихь селеній 
съ 18,080 д. об. в.; нзъ э « і * ь селенііі са-
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мня замѣчательныя Карловна (3,145 д. об. п.), 
Рясское (3,126 д.), Чернетчпво (2,192 д.) . 

( G ü l d e n s t ä d t , К . , I I , 303; З а и . Г . О б . , а а . X I , с . 421). 

ОрчИКЪ РусскІЙ, село, Полтавской 
г-ніи; см. Русскій Орчшъ. 

Орчицкая минеральная вода, 
Полтавской г-ніи, Константиноградскаго у-да, 
при с. Русском* Орчикѣ, upn подошвѣ хол
ма, возвыптавэщагося на равнпнѣ, гдѣ течетъ 
р. Орель, въ которую впадаетъ р. Орчикъ. 
Почва земли, изъ которой вытекают* здѣш-
ніе источники, состоитъ изъ черной глины 
и мергеля съ бѣловатою солью. Вода содер
жится въ 2 рядомъ находящихся колодцахъ, 
глубиною въ 2 арш., въ каждомъ колодцѣ но 
36 ведеръ воды. Составъ воды блпзокъ къ 
составу Орельскихъ минеральныхъ источни
ков*; свойство послабляющее. 

( Т р у п , О п а с . к м е р . аодъ Г о с . Наш. , с. 94). 

Орша, уѣздный город* Могидевской губ. 
I. Г-дъ, подъ 5 4 ° 3 1 ' ш. н 4 8 ° 7 ' в. д., 

въ 76 вер. отъ Могилева по Витебско-Бо-
бруйскому шоссе, расположен* по обѣимъ сто
ронам* р. Днѣпра, прн впаденіи въ него рч. 
Оршицы. Городъ Орша существовалъ въ X I I 
в. , так* какъ подъ 1116 г., во время войны 
Моноиаха съ Глѣбомъ Минским*, упоминается, 
что сын* Мономаха Вячеслав*, взял* Ръшу и 
Копысъ. Но еще до этого времени въ 1067 
г. упоминается урочище на Рши, на кото
ромъ, во время войны В. кн. Кіевскаго Изя-
слава с* Полоцким* кн. Всеволодом*, посдѣд-
ній коварным* образомъ захвачен* и отвезен* 
въ Кіевъ. Въ полов. X I I I в. Орша вошла въ 
составъ Литвы, находилась въ Витебском* удѣ-
лѣ и въ 1396 г. присоединена Витовтом* къ 
великокняжеским* владѣніях*. Король Алек
сандр* въ 1500 г. оградил* Оршу деревян
ной) стѣною и возобновил* старинную ка
менную крѣпость. Русскіе неоднократно пы
тались возвратить обратно Оршу; такъ кн. 
Смоленскіе овладѣли ею въ 1386 г., но раз
битые подъ Мстиславлемъ, принуждены были 
возвратить вскорѣ назад*; в* 1502 г. ею опять 
овладѣди войска Іоаняа H I , но по мирному 
договору возвратили обратно Литвѣ; въ 1508 
г. ее осаждали русекіе воеводы кн. Щеня, кн. 
Шемякин* и Мих. Глннекій, однако же дол
жны были отступить при ноявлевіи войск* 
Снгнзмунда, хотя сильно опустошили окре-
стнисти. Съ ирисоединеніемъ Смоленска къ 
Рессін, въ 1514 г., Орша сдѣлалась погра
ничною крѣпостью Литвы и съ этого времени 
подвергалась частым* нанаденіямъ русскихъ, 
которым* иногда удавалось овладѣвать горо

домъ, но по замиреніи всегда возвращалась 
назад*; къ тодамъ опустошенія Орши н ея 
окрестностей относятся 1534, 35, 6 3 , 80. В * 
X V I I стол. Ор. также видѣла опустошенія, 
такъ въ нач. X V I I в. она сдѣлалась главным* 
пунктом*, откуда шли скопища польско-ли-
товскія съ Самозванцемъ, въ это же время 
жители ея были поражены чумою; въ 1654 г. 
русскіе овладѣли городом* и занимали его до 
1661 г., когда его захватили опять Литовцы. 
Орша окончательно присоединена къ Россіи 
въ 1772 г. в* составѣ Бѣлоруссіи. Въ 1812 
г., при возвращении Французов* изъ Москвы, 
О. подверглась опустошительному пожару. В * 
1772 г. Ор. назначена провинціальнымъ го
родомъ Оршанской провинців Могидевской губ., 
въ 1777 г. сдѣлана уѣзднымъ городомъ той 
же губерніи, въ 1796 г. перешла въ Бело
русскую губ., а въ 1802 г. опять въ Моги-
левскую. В * 1840 г. къ Оршанскому у. при
соединен* Бабиновецкій вмѣстѣ съ г. Бабн-
новичами. По польским* хроникам* 1612 г. 
Орша состояла изъ 2-х* городовъ—деревянва-
го и камепнаго; деревянный съ одной стороны 
былъ обведенъ деревяннымъ острогомъ, съ дру
гой прилегал* къ р. Днѣпру, а каменный на
ходился между р. Днѣпромъ и Оршицею. Ны-
нѣ части города, лежащія на прав. бер. р. 
Днѣпра, обнесены земляным* валом* выс. въ 
1 саж.; кромѣ того уголъ, образуемый впа-
деніемъ Оршицы въ Днѣпръ, обнесен* высо
ким* земляным* валом* и крутым* бастіономъ; 
мѣсто это извѣстно подъ именемъ замка ко
ролевы Боны. Въ 1780 г. въ Оршѣ было 3 
православ. церкви, 5 католич. монастырей, 
мѣщанъ 499 и евреевъ 4 3 0 . Севергинъ, быв-
шій здѣсь въ 1803 г., нашел* здѣсь 2 пра
восл. церкви, 2 православ. монастыря; 8 ка
толич. монастырей, домовъ 353 (1 кам.), ла
вокъ 36, жителей христіанъ 408 я евреи* до 
1000. Такое множество католич. монастырей 
возникло при польском* вдадычествѣ, именно 
іезуитовъ въ 1604 г., францвсканов* въ 1612 
г., бернардивовъ въ 1637 г., домниикановъ 
въ 1650 г., трипитаровъ въ 1714 г., бази-
ліановъ въ 1774 г „ кромѣ того было два жен
ских*: базиліанскій и маріавитскій. Всѣ они 
упразднены в* X I X стол, и для католиков* 
оставлено только 2 костела. При іезуитскомъ 
монастырѣ было училище для Бѣлорусскихъ 
дворянъ. П о свѣд. за 1865 г. ч . ж. въ го
роде 6.410 д. об. п. (3,609 м. п.) , изъ ко
ихъ ночетн. граждан* и купцов* 229, ме
щан* 4 ,325. Неправославных*: католиковъ 
459, евреевъ 2,306. Въ 1865 г. въ городѣ 
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было православных* церквей 7 (3 деревян.), 
Покровскій 3-го класса мужской монастырь 
съ 6 пноками, 2 католических* костела, 1 
еврейск. синагога и 7 молитвен, школ*, до
мовъ 640 (27 кам.), лавокъ 150, трактиръ, 
кондитерская, харчевень и постоялыхъ дво
ров* 6, больница, дворянское 5-ти класное и 
приходское училища, еврейское казен. училище 
2 разряда, частный женск. пансіонъ г-жи Шварц* 
на степени уѣзднаго училища; въ 1863 г. уча
щихся было 117 мальчиковъ и 28 дѣвочекъ. 
Городъ имѣетъ во владѣніи до 252 десят. 
земли; на 1862 г. городской доходъ исчи-
сленъ въ 4,793 р. Главное занятіе мѣщанъ-
христіанъ составляют* хлѣбопашество и сель
ское хозяйство, вообще же всѣхъ жителей 
ломка известняка и жженіе извести въ каме-
ноломняхъ, находящихся около города, работы 
па пристани и судахъ во время навигаціи; 
евреи занимаются преимущественно мелочною 
торговлею и разными ремеслами. Ремесленни-
ковъ въ 1865 г. было 201 (184 мастер.), 
ремесла едва удовлетворяют* мѣстнымъ не
прихотливым* нуждамъ. Заводская дѣятель-
ность Ничтожна; въ 1866 г. въ городѣ был* 
1 кожевенный и 1 известковый заводы. Тор
говля маловажна; кромѣ удовлетворенія мѣст-
ныхъ нуждъ, здѣшнее купечество ведет* тор
говлю известью, добываемою въ уѣздѣ и дѣ-
сомъ. Въ 1865 г. съ прпстани на р. Днѣпрѣ 
отпускалось всего 122,950 пуд. на 24,278 
р. , изъ коихъ извести и камня 121,950 пуд. 
на 5,367 р. , дегтя 700 пуд. на 175 р. и 
лѣса 29 плотовъ, на 9,368 р. Известь сплав
ляется по Днѣпру въ Гомель, Могилевъ, Кіевъ 
и Екатеринославъ. Базары собираются еже
недельно по воскресеньям ь; ярмарка бывает* 
разъ вь годъ 9 мая; на нее въ 1863 г. при
возилось на 4 т. р . , продавалось на 3 т. р. 
Въ 1865 г. выдано торговыхъ свидѣтельствъ 
купцамъ 2-ой гильдіи 34 и прикащикамъ 6; 
кромѣ того, торгующимъ собственно въ уѣздѣ 
купцамъ 2-й гнльдіи 2 2 , прикащикамъ 4 и 
крестьянамъ 22. 

(Топогр. праагвч. ва з в а т в . цвета в у т е ш . ев Имц. Вед. въ 
Б М о р у с . вамѣст. 1780 г. , с . 8»; Севергввъ, П у т е ш . по З а в . г у б . 
въ 1803 г . , е . 137 в яро», с т р . 129; Платова, П у т е ш . въ Кіегъ, 
с . 21; МацвеввАь, П у т е в , завгвт. , с . 231-, В а е г о . Helmersen 
Beitr . , X X I , s. 19; Blasius, Kcise ta Eorop. B a s a l . , I . , 159; S . 
M. В. Д. 184* г . , i . X I V , c. 18, Везъ-Коравлоаачъ, И с т о р . с*1д. 
о Б ѣ д о р у с , с . 195; Город, посед., ч . I l l , с . 186 ( с ъ у в а з . в а 
асторач. а с т о ч . ) ; Эаов. сост. город, посед., ч. 1, тетр. X X , е. 
16, Ж. М. П у т . Сообщ. 1856, т . X X I I I , с ж . , с. 89 (о добыч* 

в э в е с т в ) ) . 

П . Оршанскгй уѣздь, см. въ дополнені-
яхъ, такъ какъ при образованін Горецка
го у. въ 1861 г. границы уѣзда измѣнились 
и полных* статистических* свѣдѣній о немъ 
нѣп,. 

О р ш и н ъ - В о з н е с е н с к і й монастырь 
Тверской г.; см. Вознесенскій - Орш. 

(Къ бабд.: Волга отъ Таера до А с т р а т . , с . 42 ; Истор. Рос. 
; Іерар., ч . V , с. 372; Твер. г у б . въд. 1847 г. , N 6 ) . 

i О р ъ , предмѣстье у-днаго г-да Перекона, 
! Таврической г-нін, называемое также Армян-
! скимь базаром* (см. это сл.). 

ОрыНИНЪ, мѣст., Подольской г., Каме-
нецкато у. , въ 12 в. отъ у. г-да, при р. 
Жванчикѣ. Мѣстечко извѣстно съ 1474 г., 
когда владѣтель его Григорій Кердей, под-
коморін подольскій, построилъ здѣсь костелъ. 

; В * 1506 г. Станислав* Кердей выхлопотал* 
! у короля привилегію на мостовой сборъ по 
I 4 депаріи съ воза съ товарами. Въ 1587 г. 
j Станисл. Таряовскій, кастелянь Сандомирскій, 
! сталь здѣсь лагерем* для охраненія границ* 
! отъ турокъ и татаръ, а въ 1618 г. здѣсьпроизо-
і шла неудачная битва для Поляковъ; татары 
I разбили гетмановъ Жолкевскаго и Замойскаго, 
j вслѣдствіе поселившійея между ними распри. 
; Въ 1701 г. мѣстечко получило грамоту отъ 
I Станислава Августа на учреждение ярмарок*. 

Отъ Ордынина къ с. до ж. Купина равнина 
• покрыта многочисленными курганами и дру-
' гими земляными укрѣпленіями, ясно показы-
I вающими, что здѣсь когда то бывали частыя 
! битвы. Ч. ж. 3,746 д. об. п. , 457 дв., пра-
I восл. церковь, синагога, 3 еврейс. молитвен. 

школы, заводы: кирпичный, поташный, вино
куренный и пивоваренный, базары но воскре
сеньям*. 

(Balinsky, Staxoz. Polak. , T . I I I , str. 971; Гоѵод. посел. , ч . 
• I V , с . 91; Ж. M . В. Д. 1845 г. , T. I X , с. 509). 

О р ь , также Урь, Оръ, в* древней русской 
: гидрографіи Воръ, р., области Оренбургских* 
! Киргизовъ, нр. пр. Урала. Беретъ начало въ 
j горах* Каратау, Мугоджарскаго хр. Напр. къ 
! с , а въ самой нижней части теченія къ з. 

Дл. теч. до 260 вер. Шир. Ори 8 до 15 
j саж., глуб. до 5 ф. , дно песчано-каменистое, 
! теченіе быстрое; броды есть вездѣ. Рыбы вт. 

О. не мало, но вода ея немного солоновата. 
; Верховыя рѣчкп Ори называются Тикъ-бу-

такъ, Ак-су, Яманъ-су, Кук-бекты, Соук-су, 
Чійли, Тирисъ-бутакъ: всѣ онѣ соединяются 
въ урочищѣ Таста-бутакъ. Въ верхних* частях* 
своей долины Орь, и особливо верховна рѣчки 
в* Мугоджарѣ, протекают* въ етранѣ горя-
стой. У Тасты-бутака берега О., а еще болѣе 
впадающих* въ нее овраговъ, крути, обрыви
сты и скалисты, долина глинясто-солонцева-
тая и не имѣетъ хороших* пастбищ*. Оть 
устья рч. Уйеыль-кара долина расширяется 
и ияѣетъ хорошіе, поемные луга. Далѣе до 
устья Камышаклы лугов* менѣе и они не 
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такъ обширны. Ниже устья Камыніаклы до
лина О . еще расширяется, такъ что соста
вляет* уже едва заиѣтную впадину въ хол
мистой степи и до самаго устья обилуютъ 
хорошими сѣнокосами; есть и м f era удобный 
для земледѣлія. Страна, орошаемая нижнею 
частью теченія Ори, холмиста; холмы состо
ять изъ гипса и яшмы. Главн. ирит.: Уйсылъ-
кара, Хатынъ-адыръ, Кызылъ-каинъ, Кызылъ-
мамытъ, Камышаоы. Н а притокѣ Ори Кы-
зывъ-калнѣ есть мѣсторожденіе каменнаго угля 
и попадаются цѣлыя окаменѣлыя деревья. 

(Спасскаго, Кв. Болып. Ч е р т . , с . 73; Палласа, П у т . , I , 391; 
Falk, Beitr. , I , 387; Herrmann, U r a l , I , 52; Strickenberg, Hydr. , 
V, 155: Левшваъ, К а р г . - в а і с . орды, I , 115; Н а т . для С т . 1839, 
11, 12, Черевшавсвій, Оревб. г . , с . 51; В. а N . B e i t r . , V , 207, 
Х Ѵ Ш , 158, 159 (Nöachel Bemerkungen) ; В. с т . Квргвзс. с т . 
Оревб. >ѣд., с т р . 36; Иегдвцвій, Урал-ь, с т р . 79, Вѣств. Hpou. 
1860, I X , 82). 

ОрѢхова, слобода, 3. Войска Донск., 
окр. Усть-Медвѣдицкаго, при р. Медвѣдицѣ 
u балкѣ Орѣховой, въ 180 в. отъ ст. Усть-
Медвѣдицкой. Жит. 2,356 об. п. , 429 дво
ровъ, церковь, ярмарки 3, базары; заводы 
кирпичный и винокуренный. 

( В . С т . 3. В. Д . , С. 190). 

ОрѢховаЯ балка, урочище, Екатерино
славской г-ніи, Славяносербскаго у-да, заме
чательное по своияъ каменно-угодьнымъ мѣсто-
рожденіямъ, въ которыхъ общая толщина слоевъ 
4,6 ф. Въ Орѣховой балкѣ три мѣстонахож-
денія: 1) въ небольшомъ оврагѣ, съ лѣвой | 
стороны Ореховой долины, упирающейся вь j 
лѣвый берегъ р. Луганчика, у с. Первозва- | 
новки, въ 7 в. къ ю. отъ послѣдняго; тол
щина слоевъ 2,6 ф . ; 2) тамъ же, 28 саж. 
южпѣе предъидущагог толщина таже; 3) тамъ 
же, 43 саж. еще нмкнѣе; толщина слоевъ 2 
ф. Всѣ эти обнаженія принадлежать въ од
ной системѣ слоевъ, которые представляютъ 
два противуположннхъ склона и имѣютъ ; 
форму бассейна. Слои Орѣховой балки пред- I 
ставляютъ уголь доброкачественнаго свойства | 
и могли бы быть разработываемы съ усиѣ- і 
хомъ, если бы въ этой мѣстности было до
статочное населеніе и вѣрный сбыть; при 
самомъ умѣренномъ разсчетѣ ежегодную произ- • 
водительность этого мѣсторожденія можно j 
нолагать до 213,500 пуд. | 

( Л « к к , Иаслвд. Довела, аааюяно-угоіьааго б а с с е і в а , оерев. і 
Щуровсааго, с . 246, 247, 342; Деашдовъ, I V , с . 340). 

ОрѢховая гора, въ Валдайскихъ горахъ, 
Новгородской г., Демьянскаго у., въ сѣверн. 
части оз. Селигера, ио рч. Червой. Она 
была разведываема иа камен. уголь, развѣдви 
1839 г. показали, что съ самой поверхности 
ея слоится извеетнякъ, потомъ слѣдовали пе
ски, но болѣе лѣпныя глины съ отпечатками 

j Lepidodendron, Knorria, Stigmaria и Cala-
I mites Suckowi, кусками смолистаго дерева, 

иногда весьма тонкія прослойки камен. угля 
I и еще чаще куски сѣрнаго колчедана; за гли-
і ною слѣдовали плывучіе пески, которые до 

того утруднили работы, что принуждены ос
тавить дальнѣйшія развѣдки. Орѣховскіе древо
видные лигниты большею частію принадле
житъ къ Tubicaulis augulatus. Лѣпная глина 
употребляется для дѣланія посуды вь дд. Оре
ховой, Фишевой, Сосницѣ и другихъ. 

( Г . Ж. 1840 г . , и , 320; 1811 г . , I I , 341; Пушкареві , Новгор 
губ., 44; В. С т . Новгород, г . , с. 11). 

ОрѢховвЦЪ или Орѣшекъ, древнее паз-
ваніе Шлиссельбурга (см. это сл.). 

Орѣховка: 1) слобода Зем. Войс. Дон
скаго, Усть-Медвѣдицкаго окр., въ 180 в. 
отъ Усть-Медвѣдицкой ст., при р. Медве
дице и балке Ореховой. Ч . ж. 2356 д. об. 
п., 429 дв., церковь, винокуренный зав., ба
зары, 3 ярмарки. 

2) село, Самарской г., Бузулукскаго у., вь 
103 в. отъ у. г-да, при р. Моче. Ч . ж. 2,141 
д. об. п . , 236 дв. 

ОрѢхоВНО, село, Новгородской г., Боро
вицкаго уез., въ 70 вер. отъ у. г-да, при оз. 
Островнѣ. По писцовамъ книгамъ въ 1581 г. 
значилось въ Бежицкой пятине, принадле
жало владЬльцамъ и имело церковь во имя 
Арх. Михаила. Ныне ч. ж. 128 д. об. н , 
17 дв., церковь во имя Св. Троицы, основ, 
въ 1807 г. 

(.Зап. И. Р. Геогр. О б . , V I I I , с. 197, првлож., с . 304; П а а . 
кв. Новгород, г. ва 1838 г . , првдож., с. 27). 

ОрѢхОВО: 1) село, Воронеж, г., Землян-
скаго уез., въ 25 в. отъ уезд г-да, при р. 
Гвнлуше). Въ 1746 г. здвсь было 63 двора, 
ныне же 316 дв., 2607 д. об. п., ярмарка 
23 апреля, ва которую въ 1 8 6 1 — 6 3 г. 
средв. числ. ежегодно привозилось на 24,500 
р., продав, на 10 тыс. р. 

СЗап. и . Р. Геогр. О б . , X I I , 264). 

2) О. или Петропавловская нижняя, село, 
Екатеринославской г-ніи, Славяносербскаго 
у-да, при рч. Луганчивѣ, въ 60 в. отъ 
у-дваго г-да. Жит., великоруесовъ, 2,055 об. 
п., 237 дв. 

ОрѢхОВСВІЙ погостъ, Владимірской г., 
Покровсваго у., въ 17 в. отъ у. г-да, нря р. 
Клязьме. Ч . ж. 33 д. об. п., 9 дв. , церковь 
и базары по субботамъ. Близъ погоста, на 
отхожей нустошѣ Плесѣ, находится значи
тельная бумагопрядильная и бумаготкацкая 
мануфактура купца Морозова. На ней вь 
1861 г. выпрядено бумаги 119,570 пуд. на 
1,614,195 р. и кроме того выткано бязи, 
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трнко, нанки, серпинкп, русинета, миткалю, 
твина я др. 7 ,231,750 арш. на 975,415 р . , 
всего же выдѣлано на 2 ,589,610 р. Н а фа-
бривѣ находилось рабочнхъ 2,380 человѣкъ; 
въ дѣйствіе приводится 7 паровыми машина
ми, изъ коихъ 2 въ 60 силъ, 4 въ 40 и 1 
въ 16 силъ. Мануфактура освещается га-
зомъ. 

О р ѣ Х О В С К О Ѳ село, Ставропольской г. , 
Пятигорскаго у., въ 234 в. отъ у. г-да, при 
р. Мокрой Буйволѣ. Ч . ж. 1,702 д. об. п., 
268 Дв. 

О р Ѣ х О В Ъ , хуторъ, казачій, Земли В. 
Донекаго, округа Донецкаго, при р. Донцѣ и 
рч. Бѣленькой, въ чертѣ ст. Гундоровской и 
въ 24 в. отъ ст. Каменской. Жйт. 306 об. 
н. (158 м. п.); 35 дворовъ. Около этого 
хутора существуетъ мѣстонахожденіе камен-
наго угля. Вся поверхность окрестной земли 
покрыта небольшими возвышеніями, принад
лежащими каменноугольной формаціи. Гос-
подствующія породы: каменноугольный пе-
счаникъ, известнякъ, горючій н глинистый 
сланцы и сланцевая глина. Среди этихъ то 
породъ встрѣчаются нѣсторожденія камея-
наго угля. Пласты его идутъ на ю.-з. , а 
общее паденіе на ю.-в. подъ угломъ 46° 
до 5 6 ° . Залежи состоять изъ 19 пластовъ, 
толщиной отъ 8 вершк. до 1 сажени. Всѣ 
эти пласты найдены на пространстве 900 
сажень по прямой линіи. Пветъ угля— 
бархатно-черный, блескъ смолистый, изломъ 
ровный; при сжиганіи уголь скипается и да-
етъ превосходный ковсъ. Толщина пластовъ 
облегчаетъ ихъ разработку. Прежде разра-
ботывалось здесь 4 пласта. 

(Гор. Ж . , 1833, I V , е. 12—16). 

Орѣховъ, заштатный г-дъ, Таврической 
г-ніи, Бердянскаго у-да, на левомъ берегу р. 
Конки, подъ 4 7 ° 3 5 ' с. ш. н 5 3 ° 2 7 ' в. д., 
въ 411 в. отъ Симферополя. Древнейшее по-
селевіе въ местности, занимаемой Ореховымъ, 
принадлежитъ, но всей вероятности, татарамъ; 
здѣсь, вѣроятно, находились 7 татарскихь ме
чете!, упомннаемьгхъ въ Книге Болыпаго 
Чертежа. Здесь же, несколько позже, нахо
дились я каэанкія поселепія, ибо вблизи Оре
хова было ядро Запорожья — Великій Лугъ. 
Съ унйчтоженіемъСечи, 1775 г., здешніа места 
запустели, и Около 1796 г. возникло З Д Е С Ь 

сеневіе Ореховое ила Ореховая-Балка, кото
рое въ 1801 г. было переименовано въ г-дь 
к сдѣл&во у-днымъ сперва Маріупольскаго, а 
HWcoâtt, Мелитонольскаго у-да. Въ 1842 г. 
f * » l » вереведенъ въ е. Ново-Алексаядровку, 

переименованную Мелитополемъ, а Ореховъ 
сталъ г-домъ заштатнымъ. По свед. 1865 г., 
въ Орехове было 4,289 жит. об. п. (2,1G0 м. п.), 
большею частію малоруссовъ; изъ нихъ: куп-
цовъ 115, мещанъ 864 об. п. Неправослав-
ныхъ: 375 еьреевъ об. п. Городской земли 
2,601 д е с : на ней, кроме г-да, находятся по-
селенія гоеударственныхъ крестьянъ, кото
рыхъ считается до 1,300 об. п. Населеніе 
г-да и слободъ перемешано между собою, и 
земли находятся въ общемъ пользовавін всехъ 
обывателей. Зданій въ г-дѣ 7 5 6 ; церквей 2; 
еврейская молитвенная школа, почтовая стан-
ція. По занятіямъ жителей Ореховъ—поселе-
ніе земледельческое, по вмѣстѣ съ темъ въ 
г - д ѣ есть и некоторая торговля. Лавокъ въ 
немъ 5 1 , постоялыхъ дворовъ 4; куиеческихъ 
капитале въ въ 1862 г. объявлено по 3-3 
гильдіп 25 лицами, изъ которыхъ 12 торгу-
ютъ на месте; кроме того, въ г-де 30 ино-
городныхъ торговцевъ. Въ г-де бываютъ еже
недельные базары и 4 ярмарки, па кото
рый привозится разныхъ товаровъ, скота и 
земледельческихъ произведеній на сумму бо
лее 400,000 р. , а продается отсюда 1jt часть. 
Въ г - д е числится 107 ремесленннковъ, въ 
томъ числе 14 сапожниковъ, 13 портныхъ, 
10 шубниковъ, 10 кузнецовъ. Наиболее раз
вито шитье овчинныхъ тулуповъ, для чего су
ществуетъ 12 заведеній. Ремесленный изде-
лія, за местнымъ нотребленіемъ, сбываются 
по окрестным ь ярмаркамъ, на сумму 3,500 
руб. Заводовъ въ городе 19, кожевенныхъ, 
маслобойныхъ и гончарныхъ. Кроме этихъ 
промысловъ, жители ходятъ для заработ-
ковъ въ отлучки, въ 1862 году для этого 
выдано 139 паспортовъ. Городскихъ дохо-
довъ 2,095. 

( Ж . M. Вв. Д . , 1839 г . , т. X X X I , с 295; Baer and Helmer-
аеп, Beiträge, В . I I , ». 78) Девшдонъ, I V , с . 340; Новоросс. К а 
лендарь, 1857 г . , с . 95; Звонов, сост. г-довъ Евр. Р о с с , т . 1; 
Гор. посед. Росс. Наш., т . I V , с. 7 3 9 - 7 4 1 ) . 

О р Ѣ і П Ѳ К Ъ , древнее яазваніе Шлиссель
бурга, пыне уездн. городъ С.-Петербургской 
губерніи. 

О с а (Осса), уездн. г-дъ Пермской г-ніи. 
I . Г-дъ, подъ 5 6 ° 5 9 ' с. ш. н 7 1 ° 4 9 ' в. д., 

въ 139 в. къ ю.-з. отъ Перми, но Камско-
Воткинскому почтов. тракту расположенъ но 
обоимъ берегамъ рч. Осинки, блнзь л ев. бе
рега р. Камы. Оса, какъ слобода, заселена 
въ царствованіе Іоанна Грозяаю и называ
лась тогда Новоникольскою отъ иконы св. Н и 
колая, присланной Грозаымъ нововоселенцамъ 
и хранящейся до ныне въ соборной церкви. 
В ь 1596 г. сюда переселилось 84 человека 
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из* Калуги, Устюга, Усолья и Кайгорода. Въ 
посдѣдствіи Оса сделалась пригородом* г. Ка
зани, отъ которой отчислена въ 1737 г. къ 
Уфимской провинціи и съ этого времени по
лучила значеніе наблюдательного поста за 
движеніемъ Тулвинскихъ Башкнрцевь, жив
ших* по Осинской дороге. Укрѣпленіе его 
въ это время состояло изъ деревяннаго замка, 
въ коемъ помѣщались церковь Успенія Пресв. 
Богородицы, канцелярія и воеводскій домъ. 
Въ 1781 г. Оса назначена уѣзднымъ горо
домъ Пермской провинціи Пермскаго намест
ничества, а съ 1796 г. состоитъ въ Пермской 
губ. По церковнымъ кннгамъ 1772 г. въ Осѣ 
значилось 2 дерев, церкви, 989 дерев, до
мовъ и 7,753 д. об. п., но вѣроятно, сюда вошли 
и уѣздные прихожане. Въ 1793 г. здѣсь было 
1 дерев, церковь съ богадѣльнею, въ которую 
потомъ номѣстили уѣзднын судъ, 2 лавкп и 
154 двора; по ревизіи 1784 г. (4-я) въ Осѣ 
считаюсь 556 м. п. По свѣд. за 1865 г. 
ч. ж. 2,103 д. об. п. (990 и. п.), изъ коихъ 
купцовъ 8 2 , мѣщанъ 7 1 3 . Неправославныхъ: 
католиковъ 55 и магометанъ 4 5 . Въ 1865 г. 
въ Осѣ находилось православныхъ церквей 2, 
камеп. соборъ Успенія Богородицы и св. Ни
колая начата постройкою въ 1790 г., домовъ 
333 (11 кам.), лавокъ 188, нзъ коихъ часть 
помѣщается въ гостинномъ дворе и часть 
на пристани, постоялыхъ дворовъ 2, больница, 
приходское училище, существующее съ 1846 
г. (учащихся въ 1863 г. 65 м. п.). Городъ 
имеет* во владѣпіи земли 2,839 десят., ско
тобойню, 22 лавки и 18 балагановъ, доходъ 
на 1862 г. исчясленъ въ 2,470 р. Занятія 
крестьянъ и некоторой части мѣщанъ (до 
32 семейс.) состоять преимущественно въ 
сельском* хозяйстве, производстве рогожъ, 
кулей, веревок*, миогіе работают* на при
стани и на судах*, идущих* по р. Камѣ; 
более 100 человек* уходят* на заработки въ 
другія местности; ремеслами въ 1865 г. за
нималось только 69 человек* (51 мастер.). 
Заводская промышленность незначительна; в* 
1865 г. на 18 заводах* выделано на 19,621 
р., изъ них* на 2 мыловаренныхъ на 2,655 р., 
5 свечно-сальныхъ на 2,925 р . , 3 кожевен, 
на 3,305 р . , 3 пряничных* на 911 р . , 1 
канатном* на 8 т. р . , 1 мукомольной мельнице 
на 685 р . , 2 кирпичныхъ на 400 р., 1 куз
ниц ѣ  на 740 р. Произведевія заводовь расхо
дятся на месте и по уезду. Внутренняя тор
говля О. незначительна. Гораздо значитель
нее торговля отпускная; главными предметами 
отпуска служат* лесным издѣлія, семя льня

ное и лен*. Въ 1865 г. съ Осинской при
стани отпускалось всего 531,998 пуд. на 
373,929 руб., изъ коихъ семени льнянаго 
193,548 пуд. на 174,010 р. , льна 14,608 
пуд. на 42,724 р. , лесных* изддшй 279,073 
пуд. на 122,916 р . , спирта 7,591 пуд. на 
23,408 р. Кроме того произведенія уезда 
грузятся на уездных* пристанях* р. Камы 
(см. ниже). Разгрузки въ 1865 г. не было. 
Базары собираются по пятницамъ; ярмарокъ 
2: 14 сентября и 6 —16 декабря; на первую 
пзъ нихъ съезда не бываетъ, на вторую въ 
1863 г. привозилось на 54 т. р. (въ 1862 
г. на 30 т. , въ 1861 г. на 29 т.), прода
валось на 16 т. р. (1862 г. на 13 т., 1861 
г. на 10 т.) . Въ 1865 г.. выдано торговыхъ 
свидетельствъ купцамъ 1-й гнльдін 1, 2-й 
32, крестьянам* 13, прикащикамъ 106, на 
мелочный торгь 57. 

(Фадькъ, въ П о і н . собр. учен, а у т . , ч. V I , с . 278; F a l k , В . , 
I , 205; Рычковъ, Топогр, Оревб., ч. I I , с . 202; тоже въ Е ж е к ѣ с . 
с о ч . , I I , 396; Поповъ, Х о з . оп. Перн. г . , ч . Ш , с. 198; В а т . ддя 
С т . Р о с , взд. М. В. Д. 1839 г . , отд. 3, с. 8 В . С т . Нерв, г. , с. 
148, 151, 165; Город, поеед., ч . 111, с. 662; Эвовом. сост. город, 
посед. , ч. I I , тетр. х х ѵ ш , с. 20,- Мозедь, Опвс. п е р а , г . , ч. I I , 
с . 711; Brdmann, B e i t r . , 1826, П - t e r T h . , 2-te H ä l f e , в. 177; 
3. Арх. О., V I I I , 213). 

Н . Осинскій уездъ въ юго-зап. углу губер-
ніи. Простр. его, по измер. Швейцера, 373,56 
кв. м. или 18,074 кв. в. (у Мозеля, Перм. 
губ., изд. 1864 г., ч. I, стр. 41 показано 
348 кв. м. или 17,078 кв. в.). Местоподо-
женіе уезда гористое, особливо въ север, и 
восточ. частяхъ уезда, где получают* начало 
многіе притоки Камы и Сылвы. Изъ горъ 
замечательны Уинскія и Шермягянскія, иду-
щія от* р. Уя до Шермяйкп, Ашапскія между 
ррч. Ашапкою и Туркою, Острая, Тптешная 
и Белая между р. Бабкою и верховьями pp. 
Бырмы и Бнха в* окрестностях* Бымовекаго 
зав. Все эти горы содержат* въ себе медныя 
руды, разработываемыя на местных* заводах*. 
Южная часть уезда вообще ровная. Почва 
въ север, части каменисто-глинистая нпесчано-
глинистая, а въ южной черноземная съ при-
мѣсью песка. Вся площадь уезда лежитъ въ 
системе р. Камы, которая на всемъ своем* 
течевіп принадлежит* уезду только левым* бе
регом* и отделяет* его сперва отъ Оханскаго у. 
Пермской губ., а потомъ от* Сарапульскаго 
Вятской. Изъ притоковъ Камы более другихъ 
значительны: Дизъ, Пшъ, Тулва съ Бардой, 
Амзой, Башапомъ, ШермяЙкой, Сигатка, 
Шолья, Буй, служащій границею сь Уфим
скою губерніею и принямаюшДй справа Пизу, 
Камбарку, Ошью, Саву, въ ю.-в. части полу-
чаетъ начало рч. Таныпъ, приток* р. Бѣдой 
(прит. Камы); в* вост. и с і в . части текут* 
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притоки р. Сьивы (прит. Чусовой, вливаю
щейся въ Каму)—Бабка и Иренъ съ Туркой, 
Ашапомъ, Уяземъ и друг. Изъ всѣхъ этихъ 
рѣкъ судоходна только р. Кама, другія рѣки, 
какъ напр. Ашапъ, Уй, Камбарка, Бымь и 
др. замѣчательны по находящимся на нихъ 
горнымъ заводамъ. Въ 1865 г. на р. Камѣ 
нагрузка производилась на 3-хъ пристаняхъ 
(кромѣ г. Осы): Ершовской, Еловской п 
Еамбарской; въ этомъ году на нихъ грузи
лось всего 597,277 пуд. на 198,240 р. , изъ 
нихъ лѣсныхъ издѣлій 433,975 п. на 149,306 
руб., металловъ 55,513 пуд.; лѣсныя издѣлія 
идутъ исключительно съ Ершовской и Еловской 
пристаней, а металлы съ Камбарской. Озеръ въ 
уѣздѣ нѣтъ; болота, по гористому мѣстополо-
женію уѣзда, встрѣчаются рѣдко въ долинахъ 
рѣкъ, и то на весьма незначительныхъ про
странствах*. Въ лѣсномъ отнопгеніи уѣздъ при-
надлежитъ къ числу самых* лѣсистыхъ; подъ 
дѣсами считается болѣе 1,389 тыс. десят., 
т. е. 79°/о всей площади; въ 1858 г. изъ 
636,408 дес. всѣхъ земель вѣдом. Государ. 
Имущ, подъ лѣсами было 368,582 дес. или 
58"/о. Высокоствольные хорошіе лѣса встрѣ-
чаются только въ южн. части, близь границы 
Уфимской губ. и въ мѣстахъ удаленныхъ отъ 
болыпихъ рѣкъ; главная порода лѣсовъ сосна 
и ель, въ юж. части есть дубъ и липа. Дѣсъ 
идетъ преимущественно на приготовленіе лѣс-
ныхъ издѣдій и на мѣстные горные заводы. 
По свѣд. за 1865 г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ 
города) 176,404 д. об. п. (83,301 л . п.), 
съ городомъ на 1 кв. м. по 478 д. об. п. 
(по Швейцеру). Изъ числа жителей: дворян* 
102, крестьянъ казепныхъ 89,729, бывшихъ 
удѣльвыхь 29,606, бывших* казенных* завод
ских* 1,078, частных* заводских* 11,681, 
вышед. изъ крѣп. зависим. 2 1 , 5 1 0 , бывшихъ 
дворовыхъ 196, Башкиръ 18,355. Кромѣ 
Велнкороссіянъ въ юж. части уѣзда живут* 
Башкиры въчислѣ 18,355 д. об. п. (до 10°/») 
и Татары 8,613 д. об. п. (57»). Неправо-
славныхъ: единовѣрцев* 10,718, раскольни
ков* 11,977, магометан* (Башкиры и Татары) 
28,968. В * 1865 г. въ уѣздѣ было 25 правосл. 
церквей, 2 единовѣрческія церкви, 2 расколь
ничьи молельни н 55 магометанских* мечетей. 
Уѣздъ принадлежит* къ числу хлѣбородныхъ 
въ губерніп; онъ не только можетъ удовлетво
рять мѣстнымъ нуждамъ, но значительное 
количество хлѣба отпускаетъ на удовлетворе-
ніе потребностей мѣстныхт. горныхъ виноку
ренныхъ заводов*. Въ періодъ винокуренія 
1862 — 63 г. на 4 винокуренныхъ заводахъ 

употреблено муки и солода 601,988 пуд. 
Под* пашнями до 104 т. д., т. е. 6°/° об
щей площади. Одну изъ немаловажныхъ отрас
лей хлѣбопашества составляетъ посѣвъ льня
наго сѣмони; какъ сѣмя, такъ и волокно 
служатъ предметамъ внѣшняго сбыта. Изъ 
другихъ видов* сельскаго хозяйства наибо-
лѣе вниманіе заслуживает* пчеловодство, ко-
торыиь занимаются повсемѣстно ; одни го
сударственные крестьяне имѣютъ до 1,170 
бортей, изъ коихъ собираютъ меда до 470 
пуд. Выдѣлка деревянныхъ издѣлій распро
странена повсемѣстно и составляетъ одинъ 
изъ значительныхъ промысловъ; изъ обзора 
судоходства видно, что на пристаняхъ гру
зится деревянныхъ издѣлій болѣе чѣмъ на 
272 т. руб. Кромѣ того, жители занимаются 
рыболовствомъ (ловятъ до 15 т. пуд. рыбы), 
звѣриною охотою (казен. крестьян* охотни
ков* до 170), работами на рудниках* и 
мѣстныхъ заводахъ, бурлачествомъ, извозомъ, 
работами на пристаняхъ и судахъ. Для зара
боток* в* другія мѣстности житаіи отлучаются 
на короткій срокъ, такъ въ 1858г. изъ 6,061 
наспортовъ было на срокъ менѣе чѣмъ на 2 
мѣсяца 5,867. Въ 1865 г. въ уѣздѣ было 
заводовъ 2 1 , выдѣлавшихъ на 876,803 руб., 
изъ коихъ 4 винокуренныхъ на 730,671 р . , 
1 водочный на 41,163 р. , 1 поташный на 
1,350 р., 6 яаслОбойныхъ на 2,188 р., 1 
лѣсопильный на 140 р . , 4 горныхъ завода 
на 91,131 р. , 3 кирпичныхъ на 60 р. и 1 
стекольный на 10,100 р. Кромѣ того, в* 
уѣздѣ считаюсь 501 мукомольная мельница, 
заработки коихъ оцѣнивались вь 13,675 р. 
Винокуренные заводы находятся вт, с. Бик-
бардинскомъ (Дягилева), Михайловскомъ (Свѣ-
домскаго) и 2 в* с. Нжолаевскомъ (Дяги
лева и Свѣдомскаго); на них* въ 1862—63 
г. выкурено безводнаго спирта 221,438 
ведръ. Поташный и стеклянный заводы, 
содержимые Чердыиским* купцом*, лежат* 
на р. Буѣ въ 95 в. от* Осы. По свѣд. за 
1863 г. горныхъ заводовъ в* уѣздѣ было 7: 
.чѣдиилавильные Угінскгй и Шермяитскій, 
переименованные въ Олтшскіе (см. это сл.) 
и принадлежащіе гр. Рошефоръ, Бымовскій и 
Ашапскій Товар. Суксунскихъ горн, зав., 
Юговскій и Бизярскій Комп. Кнауфскнхъ 
заводовъ, желѣзодѣлательный Жамбарскій 
Товар. Суксунскихъ завод. Изъ этих* за
водовъ Ольгинскіе въ 1863 г. были безъ дѣй-
ствія, на остальныхъ же выплавлено мѣди 
4,650 пуд. и кричнаго желѣза 68 ,224 нуд. 
(см. Сборникъ статистич. свѣдѣній но горной 
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части на 18G5 г.). Ярмарки въ уѣздѣ бы
ваютъ въ сс. Мѣдянскомъ 24 мая и 1 ноя
бря, Ординскомъ 23 марта, 30 ноября, 1 
іюля и 15 ноября, Воскресенскомъ 6 дека
бря, Богородскомъ 21 ноября, Дубровскомъ 
6 января и въ день св. Троицы, Огибѣ 8 
ноября, Еловкѣ 17 марта и Бикбардгтсхомъ 
2 февраля. На эта ярмарки въ 1863 г. при
возилось на 257 т. р . , продается на 115 т. 
р. На самую значительную изъ ярмарокъ въ 
с. Дубровскомъ 6 декабря привозится на 48 
т. р., продается на 24 т. р. 

( С и . Перагсвая губервія). 

Осавникъ, село, Смоленской губ., Ро-
славльскаго у., въ 57 в. отъ у. г-да, при р. 
Деснѣ . Ч . ас. 328 д. об. п., 40 дв., церковь. 
Около села находится на холму земляная на
сыпь, имѣющая въ окружи, саж. 20; съ одной 
стороны городокъ омывается р. Десною, съ 
другой рвомъ глубиною саж. въ 50, по кото
рому течетъ рч. Гобикъ, впадающая тутъ же 
въ р. Десну. Но нреданію, городокъ былъ 
притовомъ разбойников*; мимо его шла доро
га изъ Москвы на Калугу черезъ Смоленскъ; 
слѣдн ея видны до нынѣ. Въ городкѣ нахо
дили разную монету, посуду, вещи. 

( П а ш . в в . Свнмен. г у б . ва 1858 г . , И , с. 121—123). 

О С В Ѳ Й , озеро, Витебской г., въ сѣвер. 
части Дриссенскаго у. , имѣетъ въ дд. 12 в., 
шир. 8 в., площадь его, по измѣр. Швейце
ра, 0,88 кв. м. или 42,8 кв. в.; наибольшая 
глуб. на срединѣ до 10 саж., дно ямистое, 
иловатое, къ берегамъ песчаное. Восточн. и 
южн. берега гористы и круты, сѣверозап. и 
зап. болотистые. Изъ озера выведен* каналъ, 
соедивяющій Освей черезъ оз. Ормія и Лиево 
съ р. Сволною, нритокомъ Дриссы. Каналъ 
имѣетъ 14 в. дл. и 4 саж. шир., по нем* 
сплавляют* лѣсъ въ р. Сволну. Въ с.-з. части 
озера лежитъ островъ, по древнимъ описям* 
называвшійся Ду; ва немъ расположена не
большая дереввя. 

(Кепоевъ, Оа. в д а н . , въ В ъ с т а . и . Р. Геогр. О б . , ч. X X V I I , 
отд. I I ; В. Ст . Внтеб. г . , с т р . 52; Беаъ-Корввюввчь, Встор. 
свѣд. о Б-вдорус, с . 3121. 

Освей, мѣстечко, Витебской г., Дриссен
скаго у., въ 30 в. отъ у. г-да, при оз. Освейѣ. 
Ч . ж. 1,940 д. об. п., 323 дв., правосл. цер
ковь, католич. костелъ, католич. монастырь 
Сестеръ мнлосердія, 2 евр. молитв, дома, 
больница иа 50 человѣкъ, богадельня на 30, 
еженедѣльно базары и ярмарка 29 іюня, ко
торая славится приводом* лошадей изъ раз
ныхъ мѣстъ. На нее въ 1861—63 г. приво
зилось средн. числ. на 25,500 р. , продав, на 
7,200 р. Объ Ос. въ государственныхъ актах* 
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упоминается въ конце X V и нач. X V I в. въ 
числе Полоцкихъ волостей. Во время войны 
Россіи съ Польшею подвергалось нападсніямъ 
и раззореніяяъ; такъ въ 1633 г. псвовскіе 
рагнпки взяли его, сожгли, а людей побили. 
Въ полов. Х Ѵ П в. О. принадлежать Сапѣ-
гамъ, а въ Х Ѵ Ш в. досталось Гильзенамъ, 
которые устроили здесь монастырь для сес
теръ мплосердія и при немъ госпиталь. Въ 
1772 г. присоединено вмѣстѣ съ Бѣлоруссіею 
къ Россіи. 

( В . С т . Ввтеб. г . , о . 208; Безъ-Кораиіоавчь, Исторвч. свѣд. 
0 Бъморуссів, с . 137—139; Город, посед., ч. I , с. 258). 

О с е р е д а , р., Воронежской г., лѣв. пр. 
Дона. Беретъ начало въ Бобровекоиъ у., оро
шаетъ Павловскій. Напр. къ ю.-з. , дл. теч. 
90 вер. Шир. от* 5 до 15 саж., глуб. отъ 
1 до 14 арш., теч. медленное, дно песчаное, 
правый берегъ возвышен* и состоитъ изъ ме
ла, левый более низкій и песчаный. На Осе-
редЬ расположенъ одинъ городъ и 35 селе-
ній, заключающихъ въ себе 68,154 д. об. и. 
Въ числе ихъ находятся чрезвычайно много
людные поселки, какъ напр. Бутурлиновка 
(21,594 жит.), Воронцовка (11,644 жит.) и 
Александрова (5,457 жит.) и Павловск* 
(4,864 жит.). 

(Бодховвтввовъ, Ворон, г. , с. 32,19, 122; Stuckenberg, Hydr. , 
H I , 193; В. с т . Ворон, г., с т . 16; Мвхадеввчъ, Мат. дхі с т а т . 
Воров, г . , с . 33; С п . в а с . • . Воров, г . ) . 

ОсврвДЪ, городъ и крепость, Воронеж-
скоп г., ныне уездн. городъ Павловскъ (см. 
это сл.). 

ОсетиНСКІЙ округъ, Терской области, 
образованъ изъ части бывшаго Военно-Осе-
тннскаго округа и части Рачинскаго у. Оть 
Военно-Осетинскаго округа отошли Осетин
ская общества, Алагирское, Куртатинское 
Тагаурское и Днгорское, отъ Рачинскаго у.— 
Мамисонское ущелье. Первый 4 лежать на 
север, скюне Кавказскаго хреб., последнее 
по южную его сторону. Центръ управленія 
округомъ находятся въ Владикавказе. За 
неименіемъ положительныхъ сведеній о гра-
IIидах* округа п недостаткомъ разныхъ ста-
тистическихъ о немъ давиыхъ, описаніе его 
см. въ дополненіяхъ. 

ОСѲТИНЫ—одинъ из* народов*, обнтаю-
щихъ въ Кавказскомъ намѣстничестве, а 
именно въ Терской обл. и Тифлисской г-ін. 
Сами себя Ос. пазываютъ Иронъ, а страну 
свою Иронъ-сагъ ила Иронгістокг, татары же 
н нагайцы называют* ихъ Осами и Таули (т. е. 
горцами, отъ тау—гора, отсюда русское Тав-
лгшцы), Черкесы Кум-га Лезгины Оцзи и 
Оцзъ, Грузины—Осей или Овсы, а страну 
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их* Осежъя. H a u * кажется несомнѣшшмъ, 
сь одной стороны, что Осетины суть индо
европейское племя, съ другой, что это тот* же 
народ*, который у древних* был* известен* 
иод* именем* Аланъ. Первое доказывается 
не только тиной*, языком* и обычаями Осе
тин*, но н названіем* Иранцев*, которое 
они дают* себѣ. Второе подтверждается не 
только тѣмъ что Осетины или Осы (Ассы 
плп Яссы русскихъ лѣтопнсей) занимали 
тѣ же земли, как* н Аланы и что Аланы, 
ио Амміаиу Марцелину, подобно ныне
шним* Осетинам*, отличались отъ сосед
них* народов* евътлыян (желтыми) воло
сами, но я нѣкоторыми историческими сви
детельствами, какъ например*, свидетель
ством* Евстафія, комментатора Діонисія Пе-
ріігета, который замечает*, что слово Аланъ 
происходит* от* сарматскаго ала т. е. <го
ра >, но что Аланы сами себя называют* 
И/я, илп Лрат. Амміанъ Марцелинъ также 
свидетельствует*, что Аланы получили свое 
имя <ех montïiim appellations*. Об* Ала
нах*, какъ о народѣ сильном* и богатом* 
конями, упоминает* уже въ I в. Діонисін 
ХараксвШ. Въ тоже время объ Аланахъ упо
минают* и китайскія летописи, говоря, что 
владеніе, известное китайцам* въ I в. до 
P . X . подъ именемъ Янь-цай, переименова
лось въ Аланья. Вдадѣніе же Янь-цаі ки
тайских* историковъ находилось въ 2,000 ли 
(1,000 вер.) отъ Кангюя (нодъ Кангюемъ 
китайцы разумели южную половину нннѣш- ' 
ион области Сибирскихъ Епргизов*) на бере- j 
rax* велпкаго озера, пмѣющаго илоегіе бере- і 
га, т. е. Каспійскаго моря. Так* как*, по ! 
свидетельству Діонпсія Харакекаго, Аланы і 
занкмалн в* тоже время пространство между j 
Днѣпрояъ и Доном*, а по Моисею Хорен- I 
скому H Амміану Марцелину Ал. жили отъ j 
Кавказа до Клеиійскаго моря, то легко за
ключит*, что Ал. занимали всю южную Рос-
сію отъ с е в . берегов* Каснія до Днѣнра, а 
на юге опирались на КавказсЕій хребетъ. 
Въ I T в. Аланы, побежденные Гуннами, 
были отчасти вовлечены пмивъвеликое движеніе 
народное кь западу, отчасти отброшены въ 
Кавказскш хребетъ, где они после того 
сделались нзвѣетяы своим* соседям* Грузи
нам* под* именем* Осетішовь. ІІсторія j 
сношеній Грузішовъ с* Осетинами представ
ляет* ряд* враждебных* спмкновевій между 
обоими народами, въ коихъ то тот*, то другой 
имѣлъ перевес*. Такъ въ ? в. Ос. была 
покорены грузинским* царемъ Вахтангоя* 

Гургасланозгь, въ Т П в. произвели опусто
шительное нашеетвіе на Грузію. Въ I X в. Ос. 
были уже, как* кажется, отчасти христіанами, 
но в* первой половине X в, отчасти обрати
лись к* исламизму. Въ начале X I I грузипскій 
царь Давидъ подчинил* Ос. и на землях* 
их* основал* Дарьальскую крЬпость, въ И С 
ХОДЕ Х П царица Тамара много способство
вала къ раепространенію хриетіанства между 
Осетинами. Къ началу Х П в. относятся и 
первые стодкновенія русских* (тмутаракан-
ских* князей) съ Яеами, т. е. Осетинами. 
Отсюда должно заключить, что Ос. въ это 
время снова распространились н въ подгор
ной равнине, но в* Х П І в. были опять заг
наны въ горы Бату-ханомъ, знаменитых* въ 
русскихъ летошсяхъ подъ именемъ Ватыя. 
Съ половины X V в. Росеія и Крымекіе ханы, 
оспаривая друг* у друга Кабарду, внесли въ 
нее открытую борьбу между христіанствомъ 
и исламизмом*, и къ этой эпохе должно при
писать отпаденіе Осетин* отъ христіанства, 
особливо вследствіе вдіянія Черкееовъ, нобе-
дившихъ Осетин*, утвердившихся въ Боль
шой и Малой Кабарде, и съ того времени 
державшихъ Осетннъ въ своей власти. Что 
же касается Осетин*, живших* на юж. 
склоне Кавказскаго хребта, то они вошли 
въ составъ Грузіи, именно въ Ксанское 
эриставство. При заиятіи русскими сѣвернаго 
Кавказа въ нач. Х Г Х ст. , Осетины приняли 
подданство Россіи и никогда не оказывали 
большаго сопротпвленія, особенно же зна
чительное сблпженіе последовало нослѣ по-
отроенія креп. Владикавказа. Ныне Осетины 
населяют* весь Оеетгтскій округъ Терской 
обл., Нарскін, Джавекш и Малоліахвскій 
участки Горійскаго у., весь Хевскій н север
ную часть Мтіулетскаго участков* Горокаго 
Тифлисской губ. О числЬ Осетин* нетъ 
достаточных* свѣдѣній; Зубовъ полагал* до 
15 т. д. м. н. , живущих* только но сѣверн. 
сторону хребта, въ Воен. Стат. Ставроя. губ. 
нхъ показано 81,683 д. об. п . , за ясклю-
ченіемъ несть но юж. сторону хребта; Бер
же показал* пхъ численность в* 27,339 д. 
об. н. (тоже север, склон* хребта), Коленати 
въ 49,260 д. об. п., изъ коахь на сев. 
склоне хребта 27,399 а на южном* 2 1 , 8 6 1 . 
П о имеющимся у насъ свѣдѣніямъ (Список* 
населен, мест* 1859 г. и Кавказскій Календ, 
на 1854 г.) число ихъ должно простираться 
до 60 тыс. д. об. п. , из* конхъ живутъ 
собетвенао в* нынѣіннемъ Осетинскомъ округѣ 
(считая я Маниеонское ущелье) 39,365 д. 
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об. п. , въ Нарскомъ уч. 3,114 д. об. п. 
(объ этихъ свѣд. 1859 г.), въ Горійскомъ у. 
до 14,291 д. об. и въ Горском* до 5,007 
д. об. п. (Кавказ. Календ. 1854 г.). Таким* 
образомъ, исключивъ Мамисонское ущелье съ 
1,427 д. об п. , насѣвер. сгаонѣ хребта Оес-
типъ будетъ 37,928 д. об. п. и на южномъ 
2 3 , 8 3 9 . Жители южнаго склона, находясь по
стоянно въ сопрнкосновеніи съ христіанами, 
исповедуют* исключительно православную 
вѣру, между тѣмъ какъ на сѣверѣ, отъ со-
прнкосновенія съ Кабардинцами, распро
странена магометанская релпгія, особенно 
въ Алагирскомъ обществЬ; Коленати всѣхъ 
магометанъ нолагаетъ до 10 т. д. об. п., а 
Головинъ (Кавказ. Календ. 1854 г., стр. 470) 
только 8,300 д. об. н. У Осетинъ-хрпстіанъ 
остаюсь ио сіе время множество салыхъ гру-
быхъ обрядовъ идолопоклонства. Первою про
светительницею Осетинъ, по преданіямъ, была 
царица Тамара, въ нсходѣ X I I вѣка; послѣ 
нея Осетины всѣ исповѣдываіи хрпстіанство, 
но, подпавъ подъ вліяніе нагометанъ-горцевъ, 
Осетины позабыли свою вѣру, частію при
няли магометанство, a частію предались язы
честву. О давниигаемъ существованін христи
анства въ Осетіи свидетельствуют* яногія уцѣ-
лѣвгпія древнія церкви. О релпгіозныхь обря-
дахъи вѣровапіяхъ Осетинъ весьма хорошія свѣ-
дѣнія находятся въ етатьѣ Шегрена въ Сборни
ке Газ . Кавказ. 1846 г., ч. II , стр. 10 и 1847 г., 
ч. I, стр. 2 0 и въ Руковод. къ познан. Кав
каза, кн. 2, стр. 2 8 , а также у Клапрота. 
Осетины говорять на особомъ, имъ принадле
жащем* языке, только разноречіе замечается 
у Дигорцевъ; письмен* они не нмеютъ, такъ 
что Шегренъ, нашісавшій Осетинскую грала-
тпку, прнмѣншъ къ Осетинскому языку рус-
скія буквы. Роста Осетины средняго, еложеиія 
крѣпкаго и сильна го; волосы их* светлые, 
глаза голубые. Ос. считаются между гор
цами народом* вѣролоннѣЗщнмъ, даже гость 
въ доме хозяина не безопасен*. Жень Осе
тины себе покупают* и держат* их* ино
гда по нескольку (даже хрпстіапе): одна 
изъ них* почитается законною, другія со
держатся въ виде работниц*; прижигая от* 
них* дети, составляющія цѣлое особое ео-
словіе, извѣетны под* ииепеяь кавдасар-
довъ, остаются въ полной зависимости от* 
отцов* и считаются ихъ работниками. Одежда 
мужчин* сходна съ одеждою Черкесов*; Осе
тины носят* при себе оружіе; у женщин* 
шатье состоит* нзъ длинной рубахи, сверху | 
надевается архалук*; они также носят* шаро- j 

вары. Главная пища ихъ—хіебъ н вареное 
мясо без* приправы, а питье—вода и водка, 
выгоняемая из* ячменя. Верже причисляет* 
къ Осетинам*: 1) Дторцевъ на сев. нокато-
стн кавказских* гор* въ верховьях* Урупа; 
2) Валаджирь (тоже в* верховьях* Ардока; 
3) Куртаты (тоже, па з. отъ военно-грузин
ской дороги, по ущельям* #Іяг-дока и Суа-
дока); 4) Татуръ (тоже в* Тагаурском* 
ущельѣ и на равнинах* по pp. Гекалъ-дояу, 
Тереку и Киржиму). Внутреннее обществен
ное устройство Дигорцевъ, Тагауръ, Куртаг-
нов* и Валаджирцев* несколько сходно съ 
феодальным*. Князья или дворяне (возданы) и 
рабы (кавдасаръ) составляют* довольно раз
дельные классы. Первые, т. е, возданы, крайпе 
разборчивы въ своихъ связяхъ; они вступают* 
въ браки только между собою, и неравенство 
въ этом* случаѣ считается весьма унизитель
ным*. Но только родовыя начала разделяют», 
эти два класса; въ домашнем* и обществен
ном* быту между ними много сходства. Глав
ное занятіе Осетин* хлѣбопашееіво и ското
водство. Пзъ хлебов* они сеют* преиму
щественно ячмень, просо и пшеницу, а изъ 
скота держат* много овец*. Выделываемый 
Осетинами сыр* известен* по своимъ хоро
шим* качествам* во всемъ Закавказье. Осе
тины разводят* также много табака, кото
рый за местным* нотребленіемъ служит* 
предметом* сбыта. Пзъ другихъ промыслов* 
Осетии* значительны извоз* по военно-гру
зинской дороге, перевозка съ горъ дров* и 
леса, выделка овчин* и кож*. 

(Reineggs. I , 213; Pallas, % Газ., % I ' l l G M e n s t i U t , R . , 
1, 469; Г а д ь д е и т т е і ъ , On. Г р . , е . 88; Георги, On. нар. , П, Я1; 
S - a t e N . в . , I I I , Si—79; Storch, В . В . , I , 471; Engelhardt и . 
Parrot, I , I8S; GlildenstäiU, Beschr. ed. Klaproth, p. 138; Klaproth, 
T o y . , I I , 223, 433; Klaproth, Heise, I I , S3, 27S, 336, 377-616; 
Ann. S a n k . S p r . , р . 176 - 2 2 4 ; Klaproth, Asia polyglotta, p. 82; 
Klaproth, Tabl. hist, do C a n e , 1827, p. 6S; Eichwald, В . , I , abtii. 
2 , p. 350; Gamba, т о у . , 1, 29; П а с с е к » , Оч. Р о с , I , 138 —200; 
Зубовъ, Карт. Кавв. , I I I , 1*9; З у с о в і , П а е . о Г р у з . , с. 93; ЕвецкіВ, 
С т . on. Закавк. ь-р., с . 31, 42, аО; Обозр. вдад. за Кавк. , И , 160; 
Dubois, Ѵ о у . ant. ,іц Cauc., I I , 41, Рувов. вт. яозн. Кавк.. П . 28; 
K o c h , Heise 1843, Н , Sä—124 ; K o h l , Reise in Sftdmssl., 1841, 
I , 292; Haxthausen, Transcanc, I I , 2—За; Bodenstedt, Volk, d. 
K a u k . , I I , I « ; K r m a n , A r c h . . I V , 6 І І , X I I I , 4 7 ; S o n y , jtrarn. 
Asiat. , V, 29 ( K l a p r o t h ) ; Сбор. газ. Raes. 1816 г . , I I , 19, 1817 
г . , I , 20; газ. Кавк. І8І6 г . , N 13, 18, 1849 г . , S 40, 1832 г . , 
S 67; Закавк. Вѣст. 1852 г . , N » 9 , 1833 г . , S 9, 32; Кавк. Кад. 
1SS4 г . , с. 126, 1S3S г . , е. 2 7 » , 293; В . С т . С т а в р . г . , с. 127, 
137; S j ö g r e n , Ossetische Sprachentehre, взд. 181І г . , in-8. вь 
С - П е т . ; его ж е , Ossetische Stadien, ъъ З І е т . do Г A . c . ser. V I , 
sc. hist. , V I I , 1SS8, p. 871—632). 

Оевтрикъ красный (Саксонцы, Ак-
сенцы), дер., Тульской г., Богородпцкаго у., 
въ 3 в. оть Богородицка, при р. Кабылішкѣ. 
Ч . ж. 1,593 д. об. п . , 193 дв. 

Осѳтровка, седо, Воронежской г., Пак-
ловскаго у., в* 45 в. от* у. г-да, при р. 
Доне. Ч . ж. 2,297 д. об. п., 290 дв. 

Осетръ, р . , Тульской и Рязанской г-ій, 
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пр. пр. Оки. Беретъ начало въ Тульскомъ у. ! 
близъ дер. Мелеховки, направляется сначала 
къ ю.-в. до с. Богоавленскаго, поточъ те- | 
четъ къ с.-в. и орошаетъ уу. Тульскій, Be- j 
невскій, Михаиловскіи и Зарайскій. Дл. теч. 
100 вер., шир. отъ 2 до 22 саж., глуб. до 
41/» ф. Дно иловатое н только мѣстачи пе
счаное и каменистое. Берега вообще высокіе 
и каменистые; долины узки и извилисты. ІСо-
мандуетъ то лѣвый, то правый берегъ и 
только мѣстами понижаются. Береговыя об-
наженія состоять изъ горныхъ известняковъ 
съ Productus punctatus, нрикрытыхъ юр
скими черными глинами съ аммонитами, беле
мнитами и грифеями. Рѣка разливается вес
ною отъ 50 до 100 саж.; разливъ продол
жается до 10 дней. На рѣкѣ много плотинъ 
и мельннцъ и она не судоходва, но силавъ 
весною по ней въ прежнія времена произво
дился. Вдоль О. есть хорошія камеиныя ломки 
горнаго известняка. На О. 1 городъ (За-
райскъ) и 71 селеніе съ 36,300 жит. об. п. 
Въ числѣ поселковъ есть весьма крупные, 
какъ то село Дѣдиново (6,595 жит.), За-
райскъ (5,295 ж.) и Серебряные пруды 
(3,600 ж.). 

(Паддаса, пут., III, ч. 2, с. 346; Stnckenbarg, Hydr-, V, 4SI; 
B. ст. Тулье, г., с. 18; В. ст. Раз. г., с. 9; Баравоввчъ, Иат. 
длв ст. Раз. г., с. 47; Ж. М. В. Д. 1836, XIX, 33: Олввьера, въ 
Г. Ж. 1844, I , 3S8, тоже, въ Е г ш а п A r c h . , IV, Ш ) . 

О с и п л а (Вшивый Заводъ) сельцо, Пен
зенской г., Городищенскаго у., въ 33 в. отъ 
у. г-да, при р. Осинкѣ. Ч . ж. 42 д. об. п., 
4 дв., винокуренный зав. (Юматовой), на 
коемъ въ пер. 1862—63 г. выкурено спирту 
8,218 ведръ нзъ 21,018 пуд. ржаной муки. 

ОсиЯОВа, слобода, Харьковской г-ніи, 
Старобѣльскаго у-да, при р. Айдарѣ. Въ 
иоловинѣ Х Ѵ Н в. здѣсь стояль русскій ос
трогь; въ концѣ X V I I в. сюда пришли вы
ходцы изъ за Днѣпра и заселили слободу, 
которая называлась городомъ Осиновымъ и 
составила сотню Острогожскаго полка до 
1763 г. Ч . жит., малоруссовъ, 2000 об. п.; j 
300 дворовъ; 2 церкви. Ярмарокъ 5. Около j 
сл. Осиновой найденъ жерновой камень. 

(Ооас. Х а р и , е п а р і , Г , с. 323—328; В. Ст. ооас. Харк. 
г-аіа, отд. I , е. 4* а отд. I I , е. »I і . 

ОсИНОВая-роща, остатки укрѣпленія, 
C. -Петербургской г*, и у. , въ 2 в. отъ Пар- ! 
голова, вправо оть дороги; укрѣпленіе имѣ- ; 
етъ видъ штерншанца, построено Екатериною ! 
П въ то время, когда Шведы угрожали с а- ! 
мому Петербургу. Далѣе вь 1 в., у самой ! 
дороги, сохранились того же времени остатки | 
2 батарей. 

( » • C t . С.-Петервург. г у о . , е . 1*9). 1 

Осиновецъ, село, Новгородской г., Боро-
вицкаго у. , въ 30 в. отъ у. г-да, при оз. 
Лютѣ. Ч . ж. 65 д. об. п. , 10 дв. и цер
ковь: во имя Св. Николая. Здѣсь была муж
ская Осиновская пустынь, которая до изданія 
штатовъ состояла за Антоніевскимъ Новго-
родск. монаст., а въ 1764 г. обращена въ 
приходскую. 

(Истор. Рос. Іерар. ч. V, с. 374; Пааат. аа. Новгород, г., 
ва 1838 г., првдож., с. 32). 

ОсИНОВКа, рч., притокь рч. Кузьки, 
впадающей вь Тагилъ, Пермской Г., Верхо
турскаго у. , въ дачахъ Черноисточинскаго 
зав. На ней, въ 13 вер. отъ завода, въ 
1825 г. открыть золотой пріискъ; онъ раз
рабатывался въ 1825—29 г. и золота далъ 
4 п. 36 ф. 40 з. при среднемъ содержаніи 
17 долей во 100 пуд. 

(Г. Ж. 1839, 11, 471, 1846 г . , I I I , 227). 

ОсИНОВКа: 1) деревня, въ дачахь Вот-
кинскаго зав., Вятской г. , Сарапухьскаго у., 
къ с. отъ Воткинскаго зав., при ручьѣ Оеи-
новкѣ. Близь нея по ручью лежать высокіе 
холмы, въ которыхъ заложены большія камено
ломни; въ нихъ заключаются сверху красная 
песчанистая глина, потомъ сѣробурый песокь, 
переходящій въ видѣ гнѣзда вь крѣпкій фупда-
ментный камень. Поелѣдній оть содержанія 
небольшихъ красныхъ, глиннстыхъ жедваковъ 
пмѣегь видъ конгломерата. 

(Гор. Ж . 1863 г., ч. IV, о. 67). 

2) О. Новая, слобода; см. Новоосиновка. 

Осиновская Воздвиженская едн-
новѣрческая женская община, Нижегородской 
г., Сеиеновскаго у., въ 35 в. отъ у. г-да. 
Здѣсь прежде находился скитъ Спасова со
гласуй, обращенный къ единовѣрію въ 1849 
г. Вь общинѣ, окруженной оградою, находится 
церковь во имя Воздвиж. Креста, основ, вь 
1850 г.; она соединена съ жилыми помѣщепіямн. 

(Статвст. эіспед. отъ М в в . Вв. Дѣдъ 1834 г., рувопвгъ). 

Осиновые Гаи, село, Тамбовской г.; 
см. Богословское. 

ОСИНОВЪ Гай, татарская дер., Самар
ской г., Новоузенскаго у., въ 84 в. отъ у. 
г-да, по почтов. тракту изъ Новоузеня въ 
Николаевскъ, при р. Бол. Узенѣ. Ч . ж. 1,590 
д. об. п. , 220 дв., 3 Магомет, мечети, язь 
коихъ одна существуетъ сь 1782 г. 

.ОсиНО-КОЛКОВСКОе с е ю , Томской г., 
Каннскаго окр., на большоиъ енбирскомъ трак
те, при озерахъ Саксулѣ и Мортуклѣ. Жнт. 
по прих. сп. 1858 г, 1,239 д. об. п. 250 дв. 

(В. П., отъ Ира. до И . , с. 79). 

ОсИПОВа п у С Т Ь Ш Ь , село, Владимір-
ской г., Переясдавскаго у., въ 25 в. отъ у. 
г-да, при р. Кубрѣ. Ч . ж . 41 Д. об. н., 9 дв., 



ОСИТНЯЖКА 

церковь во имя Тихвинской Богородицы. Здѣсь 
была муж. пустынь, принадлежавшая къ Бо
рисоглебскому Переславскому мон. 

(Истор. Рое. Іерар. ч. V, с. 371, Владак. r j 6 . «Ид. 1851 г., 
N 3 6 , с. 270; Твховравовъ, сове, васед. н. Влад. г., с. 395). 

ОситНЯЖКа, село, Кіевской г., Чиги-
ринскаго у., въ 80 в. отъ у. г-да, при пру
де. Ч . ж. 1,900 д. об. п., 332 дв. и ви
нокуренный зав. Около села сохранились 2 
земляные городка. 

(Похвдеввчь, Сваз. о васед. мѣсти. Кіев. г., с. 709). 

ОсИЧКИ, д. вл., Херсонской г., Елиса-
ветградскаго у., на левомъ берегу р. Синюхи, 
въ 110 в. отъ у. г-да. По свед. 1859 г., ч. 
ж. , малоруссовъ и болгаръ, 1,777 д. об. п. 
(883 м. п.), 257 дворовъ. Владельцемъ мес
течка разведено лесу на пространстве 5 дес. 

(Шмвдтъ, Хере, г-віа, I I , с. 194). 

ОСКОДЪ, р . , Курской, Воронежской и 
Харьковской г-ній, лев. пр. Северн. Донца. 
Беретъ начало въ Тимскомъ у., орошаетъ уу. 
Тимскій, Новооскольскій, Бирюченскій, Во-
луйскій, Купянскій и Изюмскій и впадаетъ въ 
Донецъ въ 12 вер. отъ Изюма. Общее напр. 
кь ю., дл. теч. 350 вер. Обыкновенная шир. 
отъ 10 до 55 саж. Глуб. отъ 1 до 15 арш., 
теченіе дов. быстрое, дно иловатое и только 
местами песчаное. Правый берегъ высокій, уте
систый, поднимается до 140 ф. и состоитъ 
изъ мела, глинъ и песковъ, а левый низмен
ный, отчасти черноземный, отчасти песчаный, 
иокрытый лугами и рощами. Въ X V I I в. О. 
былъ судоходенъ отъ города Оскола, ныне 
река не судоходна и не сплавна, хотя вес-
иою сплавъ по О. былъ бы возможенъ. 

( F a l k , B e i t r . , Ill, 286—289; Möller, Samml. rusa. Gesch., 
IX, 10; Güldenstidt, В . , U, 286; Cnaceala, ( в . Вод. Черт., е. 42, 
36; Ларіововъ, Курс, ван., с. 110; Стат. оч. Воров, г., ва. 1, 
с. 14; Мат. ддв Ст. 1839, отд. II, 134; Stuckenberg, Hydr. , III, 
218; В. СТ. Курс. Г. , С. 20; ВорОВ. Г. , С. 12) ХарЬВ. Г . , С. 25; 
Пан. вв. Харьв. г. 1863, с. 3; Махалеввчг, Мат. дда Ст. Воров, 
губ., с. 34). 

О с к у я , р. , Новгородской губ., пр. пр. 
Волхова. Беретъ начало въ болоте Спасскій-
мохъ, въ Тихвинскомъ у., орошаетъ еще уу. 
Крестецкій и Новгородскій. Напр. къ з., по
томъ къ с , потомъ (отъ с. Оскуя) опять къ 
з. , дл. теч. до 90 в., шир. отъ I до 30 саж., 
глуб. отъ Ч» до 27 арш. Дно сначала ило
ватое, потомъ каменистое, потомъ (отъ с. 
Шарьи) песчаное. Берега въ Тихвинскомъ у. 
низменны и болотисты, въ Крестецкомъ вы
соки, обрывисты и утесисты, вь Новгород
екомъ сглаживаются и покрыты сенокосами. 
Рѣка сплавна на 70 вер. теч., а оть дер. 
Оскуя (ва 30 вер.) даже судоходна весною. 
Ежегодный сплавъ лѣса и дровъ по О. про
стирается до 80-ти т. р . Главн. прит. Шарья. 

(Staekanberg, Hydr., I , 49«, В. ет. Новгор. г., с. 47, Суд. 
дор., П , яов. ов., с. 172). 
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ОсвуЙСКаЯ (Спасо-оскуйская) упразд
ненная пустынь, ныне пЪгостъ, Новгородской 
г., Тихвинскаго у., въ 148 в. отъ у. г-да, 
при оз. Оскуе. Ч . ж. 19 д. об. п. , 4 дв., 
дерев, церковь во имя Преображенія. Когда и 
кѣмъ основана пустынь, неизвестно. По пе
реписи 1615 г. въ ней значилось 2 церквп 
Спасъ да Никола (последняя ныне приписана 
къ Преображенской и существуетъ съ 1760 г.) . 
До изданія штатовъ приписана къ Духову 
Новгород, монаст., а въ 1764 г. обращена 
въ приходскую. 

(Истор. Рос. Іерар., ч . V, с. 374; Панятв. ва. Новгород, г. 
ва 1858 г., првдож., с. 36). 

О с д я н с к а я пристань на р. Чу совой, 
Пермской г., Кувгурекаго у . , къ с.-в. отъ у. 
г-да, и въ 9 в. отъ Серебрянскаго завода, при
надлежитъ Гороблагодатсвому горному казен
ному округу. Къ ней свозятся все металлы и 
изделія заводовъ округа для отправленія въ 
караванъ. 

( Г . Ж. 1839 г., I ; 81; Сдовцова Ист. об. II, 385). 

О с м а н ъ - д а г ъ (Куши-дмъ), гора въ 
главн. Кавказ, х р . , Бакинской г . , Шемахин-
скаго у., подъ 40°28' с. ш. и 66°25' в. д., 
имеетъ абс. выс. 1,928 ф. 

(Ходьзко, Геогр. ПОЛОВЕ, в высоты, с. 20) . 

ОСМИНО, село, С-Петербургской г., Гдов-
скаго у., во 100 в. отъ у. г-да, при р. Сабе. 
Ч . ж. 234 д. об. п., церковь, построенная, 
по преданію, изъ леса, захваченнаго Петромъ I 
у Шведовъ; она очень хорошо сохранилась. 
Также по преданію, здесь жилъ некоторое 
время царевичъ Алексей, сынь Петра I. На 
р. Сабе, близъ села, видны остатки моста, 
известные у жителей подъ именемъ Шере
метева моста. Говорить, что онъ былъ по
строенъ- Шереметевымъ въ 1700 г. при по
ходе изъ Новгорода въ Нарву. 

(В. Ст. С-Пвтербугсвов г., с. 407). 

ОСОВѲЦЪ, погостъ Владимірсвой г., П о -
кровскаго у., въ 46 в. отъ у. г-да, и въ 45 
в. отъ Владиміра, на высокой горе при р. 
Клязьме. Ч . ж. 35 д. об. п., 8 дв., церковь. 
Саженяхъ въ 10 на з. отъ погоста за глу-
бокимъ рвомъ начинается гладкая возвышен
ность, простирающаяся на версту; съ з. и в. 
стороны она защищена рвами глуб. до 7 саж., 
и при самой подошве ея течетъ р. Клязьма. 
Въ середине находится городокъ, обнесенный 
со всѣхъ сторонъ земляными валами на простр. 
1ІІ в.; выс. валов ь до 3 саж., вокругъ ваювъ 
вдеть глубокій ровъ. По преданію, городъ 
основанъ В . Кн. Владиміромъ. 

(Влад. губ. вѣд. 1851 г., N 51, 1855 г., N 19; Тахоправов-ь, 
Владва. Сбора., с. 62) . 
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ОсОВвЦЪ (Усовецъ), деревня, Чернигов
ской г., Козелецкаго у., въ 55 в. отъ у. г-да, 
при р. Недрѣ. Ч . ж. 2,079 д. об. п., 251 дв. 

ОсоВЦЫ, село, Кіевскей г., Радомысль-
скаго у., въ 28 в. отъ у! г-да, при прудѣ. 
Ч . ж. 620 д. об. п. , 80 дв., церковь. Въ 
1493 г. упоминается въ актахъ село Осово, 
подаренное кн. Иван. Бобринскимъ Кіево-Пе-
черскому монастырю, а въ 1515 г. упоми
нается князь M их. Осовецкій. 

( Л а т ы Запад. Рое. , т . I , H 111, І І о і и л е а в т і , С а а з , о аасед. 
• ѣ с т в . Кіеа. г . , 168). 

О с О К О р О В К а , дер., Таврич. г-ніи, Х е р -
сонскаго у-да, при б. Осокоровкѣ, близь поч
товой дороги изъ Херсона въ Екатеринославъ, 
въ 145 в. отъ Херсона. Жит., малоруссовъ 
1,662 об. п., 275 дворовъ. 

Осота: 1) Старая, село, Кіевской губ., 
Чнгиринскаго у. , въ 35 в. отъ у. г-да, прп 
безъимянной рѣчкв. Ч . ж. 1,334 д. об. п., 
139 дв., церковь и свеклосахарный зав. (Фун-
дуклея). На немъ въ 1860—61 г. выдѣлано 
песку 28,125 пуд. Рядомъ съ Ст. Осою рас
положено: 2) Новая съ 1,151 д. об. п. , 138 
дв., церковь Воздвиженія, основ, въ 1838 г. 
При селеніи найденъ гробь съ человѣчесввмъ 
остовомъ, при которомъ находились цѣвныя 
вещи изъ золота и камней, и въ числѣ ихъ 
бронзовый истуканчикъ, ваходящійся нынѣ 
въ музеѣ университета Св. Владиміра. 

(Фувдувлев, Обозр- вал. в в о т . , с . 6-, Обэ. рази. отр. п р о в . , 
ч . I , с. 8; П о і в л е в а ч ѵ Сааз, о аасед. м * с т . Кіев. г . , 694). 

Останино, село, Курской г., Тямскаго 
у., въ 25 в. отъ у. г-да. Ч . ж. 2014 д. об. п., 
181 дворъ. 

Остановка: 1) село, Полтавской г-ніи, 
Лохвпцкаго у-да, при прудахъ, въ 33 в. отъ 
у. г-да. Ч . ж., малоруссовъ, 1691 д. об. п., 
302 двора, сахарпый заводъ. 

2) село, Полтавской г-піи, Миргородскаго 
у-да, при рч. Ознпцѣ, въ 36 в. отъ у. г-да. 
Ч . ж. , малоруссовъ, 3111 д. об. п., 483 двора. 

Остапье, мест. , Полтавской г-ніи, Х о -
рольскаго у-да, при р. Пслѣ, въ 45 в. отъ 
у. г-да. Извѣстно съ X V I I в.; вт. 1648 году 
Богданъ Хмѣльницкій назначплъ Остапье со-
теннымъ мѣстечкомъ Чигиринскаго Полка; 
потомъ, вплоть до 1764 г. оно причислялось 
къ Миргородскому полку; въ 1669 г. оно 
было раззорено Дорошенкомъ. По свѣд. 1863 
г. ч . ж. , малоруссовъ, было 5746 д. об. п. , 
(2,845 ж. п.); 788 дв.; церковь правосл. 1, 
3 ярмарки; заводы винокуренный и селит-
ренный. 

trap. в е с . Рое. Я ш . , I V , с . 225). 

Остахова или Астахова Грекова, сло
бода Земли Войска Донекаго, окр. Міусскаго, 
прп рч. Крѣпкой. Ч . ж. 2014 д. об. п.; 252 
дв.; церковь. Въ окрестностяхъ слободы встре
чаются признаки рисовальнаго сланца, который 
образуетъ здѣсь небольшой пластъ илп про-
лоекъ, толщиною отъ 8 до 10 дюймовъ, за
ключенный въ мелкослоистомъ, полуразрушен-
номъ филладѣ. 

( Г о р . Ж . 1829 г . , 1, С. 309). 

Осташева, село, Московской г . , Можай
ска го у., въ 45 в. отъ у. г-да, при р. Рузѣ , 
по Волоколамскому тракту. Ч . ж. 270 д. об. 
п., 35 дв., 5 ярмарокъ, винокуренный зав., 
на которомъ въ пер. 1862 — 63 гг. выкурено 
10,430 вед. спирту изъ 27,136 пуд. муки. 

Осташкове», село, Московской г. и у., 
въ 22 в. отъ Москвы, при р. Клязьмѣ. Ч . ж. 
47 д. об. п., 14 дв., шерстопрядильная фабр. 
(Баскакова), на которой въ 1862 г. выпрядено 
шерсти 1,600 пуд. на 52,800 р. при 50 рабо
чнхъ. Тутъ же есть фабрика, на которой 
приготовляютъ табакерки, подносы и т. п. 
всего въ 1862 г. на 5,630 р. 

ОстаШЕОВЪ, у-дный г-дъ, Тверской г-іи. 
I . Г-дъ, нодъ 5 7 ° 1 0 ' с. ш. и 5 0 ° 4 6 ' в. 

д. , въ 245 в. вь отъ Твери; расположенъ 
на низменном*, ровномъ и песчаномъ полу
острове юж. берега оз. Селигера, вдающемся 
въ с.-з. направленіи на 2 '/4 вер. въ дл. я 
отделяющемся отъ материка огромнымъ бо-
лотомъ. Абсол. выс. полуострова 751 фут. 
Въ ';з в. отъ города лежитъ казен. деревня 
Емша съ 475 д. об. п. На мѣсте города 
находились 2 слободы, извѣстныя въ прош
лом* вт.кЬ подъ имепеиъ Осташковскпхъ. 
Объ одной изъ нихъ, Тямоѳеевой, упоминается 
подъ 1500 г., когда она кн. Ржевскпмъ Ѳедо-
ромъ 1>орисовичемъ пожалована Іоснфову мона
стырю; въ то время она управлялась тіунаии, 
зависевшими отъ Ржевссихъ вамѣстниковъ, 
но въ 1587, 1606 м 1616 г. упоминаются 
собственные воеводы, хотя тоже подчиненные 
Ржевскимъ намѣетникамъ. Другая же Осташ
ковская слобода принадлежала Московскому 
Патріарху. Здесь издавна находилась кре
пость; оспованіе первой крепости неиз
вестно, но въ 1651 г. царь Алексѣй Мнха-

I нловичъ велѣ.п, поставить новую ва нѣегЬ 
j и по образцу старой. Въ 1676 г. эта ново-

построепная деревянная крепость сгорѣла, 
но въ 1678 г., по вросьбт. жителей, выстро
ена вновь. Она строилась 3 вода, но стѣ-
намъ ея были въ три ряда яушечиыя бой
ницы и несколько баяіень; на больших* 
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воротах* находилась древняя икона Смолен
ской Божіей Матери. Въ 1711 г. крѣпость 
опять сгорѣла и съ тѣхъ поръ уже болѣе не 
возобвовлялась; орудія ея въ 1742 г. выве
зены частію во Ржевъ, а образъ Божіей 
Матери поставленъ вь церкви монастыря на 
островѣ Жнтномъ. Въ воспомпнаніе бывшей 
здѣсь крѣпости, еще въ X V I I I в. быль по
ставленъ здѣсь каменный 4-хъ-угольный столпъ 
со шпилемъ и образами на всѣхъ сторонахъ; 
онъ находится на валу прн начадѣ рва, окру-
жавшато городъ. Въ 1770 г. О. возведен* 
на степень города; въ 1772 г. приписан* 
къ Новгородской губ., а для управленія имъ 
туда назначенъ особый воевода, въ 1775 г. 
отписанъ къ Тверскому намѣстпичеству и 
въ томъ же году назначенъ уѣзднымъ горо
домъ; при переименованіи намѣстнпчества въ 
губернію, въ 1796 г., Ост. остался въ ней 
тоже уѣздн. городом*. Въ 1783 г. въ городѣ 
было правосл. церквей 4, Знаменскій жен. 
монастырь, домовъ 887 (13 камеиныхъ). 
Озерец ко вскій, посѣтнвшій Осташ. въ 1814 
г. (см. его оз. Селнгеръ, с* видом ь города), 
нашел* здѣсь 4 церкви, женскін мон., 1,172 
дома (камен. 170), жителей 3,464 м. п. Но 
евѣд. за 1865 г., ч . ж. 10,017 д. об. и. \ 
(5,114 м. п.), изъ коихъ купцовъ 1,442, 
мѣщанъ 7,031. Неправославныхъ: католиковъ 
170, евреевъ 7 6 . Въ 1865 г. въ городѣ 
находилось православн. церквей 4, пзъ ко
ихъ соборъ св. Троицы, отличающійся богат
ством* (серебра до 40 пуд.), постр. въ 
1672—85 г., Воскресенія I . Х р . въ 1689 
г., Преображенія въ 1762 г. и кладбищен
ская въ 1780 г., женскій Знаменскій мона
стырь съ 2 церквами, близь города Смолен
ский Житный Богородицкій заштат. муж. 
монастырь на островѣ оз. Саіпгера, соедн-
няющійся с* городомъ посредствомъ моста; 
около Воскресенской церкви, на берегу озера, 
стоит* часовня готической архитектуры, въ 
коей находятся древніе Животворящій Крест* 
и Свят, иконы; одна изъ иконъ древней гре
ческой жнвонися. Домов* 1,444 (244 кам.), 
лавокъ 287, гостинница, харчевня, постоя
лых* дворовъ 16, театр*, городская боль
ница, богадѣльня, существующая с* 1777 г., 
сиропитатеіьный домъ, уѣздное училище, 
учрежденное въ 1787 г., 3 приходских* 
Воровинскихъ училища, открытых* в* 1805 
(2 уч.) и 1853 гг., женское училище 2-го 
разряда, существующее съ 1861 г., и жен. 
приходское с* 1839 г. (учащихся в* 1863 
г. 280 м. п. и 355 ж. п.), духовное училище 

съ 1809 г., публичная бвбліотека (до 4 тыс. 
томов*), городской общественный банк* С а 
вина, учрежденный въ 1818 г. съ основным* 
капиталом* въ 28,363 р. Городу принадле
житъ 476 десят. земли; доходъ города въ 
1864 г. простирался на 4,323 р. Главное 
занятіе мѣстныхъ жителей составляютъ рыбо
ловство на оз. Селигерѣ, кузнечный работы, 
шитье сапоговъ и работы на мѣстныхъ фа
бриках* и заводахь. Въ 1865 г. изъ 1,572 
ремесленниковъ (511 мастер.) показано рыбо-
лововъ 225, сапожников* п башмачников* 
514, кузнецов* 497. Сапоговъ выдѣіывается 
ежегодно до 200 тыс. паръ; ремееломъ этим* 
занимаются не только мужчины, но и жен
щины, которыя точают* голенищи, строчат* 
задники, подшивают* подошвы, а мужчины 
кроят* и занимаются перетяжкою. Сапоги 
преимущественно сбываются въ Ревель, Ригу, 
Дерптъ, Динабургъ, Псков*, Варшаву, С.-Пе
тербург* п другіе города, а также развозятся 
по ярмаркам*. На мѣстныхъ кузницах*, 
коихъ до 60, выдѣлывается до 165 тыс. 
топоров*, до 130 тыс. косъ, до 65 тыс. 
серпов*, до 65 тыс. овечьихъ ножницъ, все
го на сумму до 100 тыс. р. Топоры сбы-

I ваются преимущественно въ адмиралтейство 
и коммисаріатъ, Сѣверо-американской Комп., 
въ Петербургъ, Псков*, Динабургъ, Тихвин* 
и Новгород*; косы, взвѣстныя подъ именемъ 
Осташевки, в* колпчествѣ почтп 2 'з прода-

! ются вь Ладожскій у. и С.-Петербургъ, а 
остальное вь Новгородской и Ярославской 
губ.; овечьи ножницы расходятся по Псков
ской н Витебской губ. Въ 1861 г. на 44 
фабриках* и заводах* выдѣлано на 769,831 
р., изъ нихъ бумагопрядильная (Савиных*) 
выдѣлала до 20 тыс. пуд. на 255 т. р . , 
при ней находится чугунолитейный завод*, 
выдѣлавшій собственно для фабрики 1,200 
пуд. на 3 тыс. руб., кожевенных* заводов* 
38 съ производствомъ па 495,749 р. , изъ 
нихъ самый замѣчательный куп. Савиных*, 
выдѣлавівій на 238,628 р., пивоваренный выва
рить 1,400 ведр. пива и меда на 2,322 р . , 
еолодовеяныхъ 3, выдѣлавшихъ 2,560 чет
вертей солода на 13,760 р. Торговля мѣст-
наго купечества состоитъ преимущественно 
въ отпускѣ ремесленныхъ н фабричных* из-
дѣлій, а также въ удовлетвореніи мѣстныхъ 
нужд* разными товарами н припасами. Раз-
внтію мѣстной торговли много препятствует* 
удаленность города отъ торговых* дорогь. 
Назначенный ярмарки 2 января п 27 мая 
никогда не собираются по невыгодности мѣст-
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пости города для привоза въ него товаровъ. 
Базары бываютъ еженедельно по средамъ, 
пятницамъ и воскресеньямъ; на нихъ приво
зять сельскія произведенія. Въ 1865 г. 
выдано торговыхъ свидѣтельствъ купцамъ 
1-ой гильдіи 2, 2-ой — 1 8 2 , на мелочный 
торгъ 3 1 1 , на развозный 11, на разносный 
9, мѣщанамъ промышденниЕамъ 9 5 , црика-
щикамъ 98. 

(Qüldedetadt's, Reise, I , s. 2 2 ; Оэереціовсвій, П і І ) . по 03. 
Селвгеру, с. 136; Вѣлоаъ, П у т е в , впеч. по Мосв. в Твер. г у б . , 
с. 38; М а т . дав С т . , взд. М в в . В в . Д. 1841 г . , отд. I , с . 133; 
Штукевбергъ, С т а т . Труды—Твер. г . , с. 27 : Ж. М . В. Д. 1839 
г., т . ХХХШ, с . 197, 1818 г . , T. XXII, с. 307, 1849 г . , т . XXVII, 
с. 70, 73-, В » » , в » . Твер. губ. ва 1S61 г. , отд. 3, с . 80-, Город, 
посед., т . V, ч. I , с. 111; Эков. сост. город, посед. , ч. II , тетр. 
X L , с. 26; В . Ст . Твер. г . , с. 230). 

П . Осташковскій уѣздъ въ зап. части гу-
берніи. Простр. его по военво-топогр. съемке 
163,06 кв. м. или 7,889 кв. в. , а безъ оз. 
Селигера 158,31 кв. м. или 7,659 кв. в. (по 
изнѣр. Швейцера съ озеромъ 166,27 кв. м. 
или 8,045 кв. в., по вычисленію Коммисіи 
уравненія денежныхъ сборовъ 7,768 кв. в.). 
Наибольшее протяженіе отъ в. къ з. до 110 
в., а отъ с. къ ю. до 105, въ окружн. 425 
(см. Жур. Мин. Гос. Им. 1858 г., т. L X V I I , 
Отд. 2 , стр. 6 8 , 75) . Площадь уѣзда заня-
маеть самую возвышенную часть губерніи, 
такъ какъ онъ перерѣзывается тремя водораз
делами, отделяющими Волжскій бассейнъ отъ 
Ладого-Невскаго и Запад.-Двпнскаго. Въ с.-в. 
и с.-з. части уезда входить изъ Новгород
ской губ. 2 возвышенвости, изъ коихъ одна 
на с.-в. отдѣляетъ собственно воды Селигера 
и лѣв. прит. Волги отъ системы р. Меты, 
другая же иа с-з . отдѣляетъ верховья самой 
Волги отъ притоковъ р. Полы, системы Иль
меня. Первая возвышенность входить въ уездъ 
изъ Вышневолоцкаго у. между д. Рогами и Ве-
ретьемъ, ндетъ внизъ праваго берега руч.Ба-
баевца на с. Щучье, д. Чигариху и Семенов-
щину, поворачиваетъ между д. Анушиномъ и 
Собровомъ на Сухалово, направляется вверхъ 
по рч. Ракитке, огибаетъ ея верховья, идетъ 
на д. Лиловецъ и Ель, отсюда за д. Ждано
вой выходить на Новоторжскую дорогу, на
правляется по левой ея стороне на д. Алек
сандрову, за которою уходить въ Новоторж-
скій у. Эти возвышенвости, между которыми 
находятся обширным моховыя болота, имеютъ 
значительную высоту, покрыты лѣсомъ, раз
деляются глубокими оврагами, и, съ прибли-
жевіемъ къ верховьямъ р. Цны, образуют* 
совершенно плоскую возвышенность. Абсол. 
выс. у д. Сухоловѣ (57°13' с. п ц 5 1 ° 3 ' 
в. д.) 918 фут. и у Козловицы ( 5 6 ° 5 5 ' с. ш., 
51° 16' в. д̂ .) 1,044 фут. Вторая ветвь на 

с.-з. выходить изъ Демьянскаго у., вступаетъ 
въ Осташ. у. по зап. сторону оз. Селигера, 
между оз. Отругами и д. Межниками, идетъ 
на д. Мосты, Сопки, поворачиваетъ чрезъ оз. 
Гусиныя прямо на зап., огибаетъ верховье 
р. Волги, отсюда идетъ на с. Залучье и По
лины у границы Демьянскаго у. огибаетъ вер
ховья pp. Межника и Меглины (системы 
Волги), потомъ вдетъ на сел. Вихмарево, Бо-
хотъ, Чурово, Гречухино, Еривошеево, пос. 
Добрый, сел. Лещаги, Пустошку, Тростянку и 
Савино, за которою уходить въ Холмскій у. 
Псковской губ., где отделяетъ систему р. 
Ловати отъ Зап. Двины. Эти возвышенности, 
известным также подъ именемъ Ревепецкихъ 
горъ, состоять изъ множества невысокихъ хол-
мовъ, имѣющихъ небольшое оснрваніе, но кру
тые скаты. Самый возвышенный пунктъ во
дораздела ваходится у д . Шлицы (57° 13' 
с. ш., 50° 1' в. д.), где гора Каместикъ име
етъ абсол. выс. 1,054 ф. у с. Волгина-Вер-
ховья ( 5 7 ° 1 5 ' с. ш., 5 0 ° 1 0 ' в. д.) 815 фут., 
а поверхность воды перваго источника Волги 
лежитъ только на 715 фут. Третій водораз
делъ, отдѣляющій систему Зап. Двины отъ 
Волжской, входить изъ Холмскаго у. въ 9 в. 
южнѣе предыдущаго между оз. Видбиннмъ 
(Волжскаго бассейна) и Отоловымъ (Заиад.-
Двинскаго), идетъ на д . Осечну, Снадыреву 
Гору, Поляны, отсюда поворачиваетъ къ ю.-в., 
направляется между д. Чижевомъ и Орехов-
нею на д. Шевыреву, лежащую близь исто
ков ь р. Зап. Двины, далее склоняется на югъ 
черезъ д. Волоки, Ерасную, Гольцова, за д. 
Заболотьемъ уходить въ Бѣльскій у. Смолен
ской губ., где обогну въ истоки р. Жукоиы 
(прит. Волги), опять входить въ Ост. уѢздъ, и 
обогнувъ истоки р. Межи (прит. Заи. Двины) 
возвращается въ Смоленскую губ. Эти горы 
не имеютъ значительнаго возвышенія, пологи 
и покрыты густымъ лѣсомъ; абсол. выс. ихъ на 
этомъ протяженіи неизвестна. Кроме этихъ 
главныхъ водораздвловъ по уезду проходятъ 
возвышенности, служащая водоразделами между 
Волгою и Селигером*, и правыми притоками 
Волги Жукопою, Пырашною, Молодымъ Ту-
домъ и друг. Между оз. Селитеромъ и Стер-
жемъ у с. Глазуповъ (57° 10' с. ш., 5 0 ° 2 6 ' 
в. д.) абсол. выс. 890 фут., между оз. Сели-
герояъ и Вселугомъ при д. Городищах* ( 5 7 ° 3 ' 
с. ш., 50°29' в. д .) , 1,015 фут. и у Еоса-
poea ( 5 7 ° 2 ' с. ш., 5 0 ° 4 1 ' в. д.) 985 фут., 
между оз. Вселугомъ и р. Кудью у д. Сло
бодки ( 5 7 ° 3 ' с. ш., 50° 14' в. д.) 955 фут.; 
между правыми притоками Волги у д. Шло-
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ской (56°50' с. т . , 5 0 ° 5 8 ' в. д.) 960 фут., 
у д. Выжлятниковой (56°43' с. гл., 5 0 ° 5 3 ' 
в. д.) 949 фут., при Болыиихъ Прудахъ 
( 5 б ° 3 7 ' с. гл., 5 1 ° 2 ' в. д.) 1,033 фут. Почва 
уѣзда преимущественно болотистая, иловатая 
съ песком* и камнемъ, бѣдная произподитг.іь-
ностію, при самомъ тщательном* удобреніи. 
Близь с-ца Ананьина открыта трубочная 
глина, тутъ же находится болотная желѣзная 
руда, прежде разработывавпгаяся на мѣстномъ 
заводѣ, нынѣ уничтоженномъ; на лѣв. бер. 
Зап. Двины при с-цѣ Андріянополѣ находятся 
минеральный желѣзныя воды. Вся площадь у-да 
орошается, какъ выше замѣчено, тремя систе
мами водъ: Волжскою, къ которой принадлежитъ 
наибольшая часть, Ладого-Невскою, орошающею 
только незначительную с.-в. часть у-да, и Зап.-
Двинскою, охватывающею ю.-з. часть уѣзда. 
Р. Волга, получйвъ начало въ с.-в. части, у 
с. Волгина-Верховья, протекаетъ черезъ весь 
уѣздъ въ главномъ направленіи отд. з.-с.-з. къ 
в.-ю.-в., проходить черезъ рядъ озеръ (Стержъ, 
Вселугъ, Пено, Волго) и ниже дер. Плесы 
уходить въ Ржевскій у. Въ Волгу впадаютъ: 
Руна, Кудь, соединяющая оз. Вядбино съ 
Волгою, Жукопа съ Тютьмой, Ветожеткой, 
Болыи. Дубенка, Песочня, Молодой Тудъ, 
принадлежащій у-ду только верховьемъ, Селижа-
ровка, связывающая оз. Селигеръ сь Волгою, 
и др. По нѣкоторымъ изъ этихъ рѣкъ 
сплавляется въ Волгу лѣсъ и ходятъ небодыпіе 
челноки, а Волга отъ устья р. Селижаровки, 
благодаря устроенному здѣсь Верхневолжскому 
резервуару, дѣлается судоходного. Въ періодъ 
1859—62 г. при бейгалотѣ среднимъ чИсломъ 
ежегодно грузилось всѣхъ товаровъ 19,267 
пуд. на 83,435 р. , изъ нихъ бумажной пряжи 
4,103 пуд. на 24,331 руб. , рыбы, снетковъ 
и раковъ 6,030 пуд. на 3,770 руб., дегтя 
640 пуд. на 278 р . , лѣса 8,770 плотовъ на 
52,192 р. Въ тотъ же періодъ разгружалось 
104,489 пуд. на 89,733 р. , грузъ состоялъ 
преимущественно изъ разнаго хлѣба (63,957 
нуд.), спирта (на 11,682 р.), соли (13,315 
пуд.), металловъ (9,810 п.), кожъ (на 4,374 
руб.); въ 1862 г. разгрузилось хлопка 4,768 
пуд. Въ 1865 г. отправлено клади 23,946 
пуд. на 19,710 руб. и 6,828 плотовъ лѣса 
на 49 ,934 руб., разгрузилось же 138,470 п. 
на 90,516 руб. (хлѣба 107,135 пуд., соли 
19,740 п у д , желѣза 5,955 п., кожъ сырыхъ 
720 п., табака 300 п.). Товары эти принад
лежать Осташковскимъ купцам*. Представи
тельницею Ладого-Невской системы служить 
р. Цна, текущая по большей части по-границ'» 

Геогр. С і о і а р ь . 

съ Вышневолоцким* у., а въ с.-з. части полу
чают* начало незначительные правые притоки 
р. Полы, протекающей внѣ уѣзда. Зап. Двина 
вытекает* из* оз. Двино, пе далѣе какъ въ 
13 в. от* прав, берега р. Волги, у д. Извоза 
входить в* оз. Охватъ-Жаденье и по выходѣ 
изь него вер. за 16 уходить въ Псковскую 
губ. Из* притоков* ея болѣе других* значи
тельны Валкота, служащая границею съ 
Псковскою г., Нетесьма, Студепецъ, Горо-
денка и другія. По Двинѣ и Валкотѣ весною 
производится незначительный сплавь лѣса. 
Кромѣ того по уѣзду протекаетъ множество 
рѣчекъ, впадающих* въ озера. Почти вся 
площадь уѣзда, особенно с.-з. половина, испещ
рена озерами; всѣхъ озер* считается до 225, 
изъ коихъ 181 принадлежать къ системѣ р. 
Волги, 20 къ системѣ р. Запад. Двины, 3 
къ р. Цнѣ и 21 къ р. Полѣ (см. Памят. кн. 
Твер. губ. на 1861 г., отд. 3, Воды Твер. 
губ., Преображенскаго). Изъ озеръ Волжской 
системы первое яѣсто по величинѣ во всем* 
уѣздѣ занимаетъ оз. Селиіеръ, входящій сѣв. 
частію въ Новгородскую губ. ; простр. его 
ио Швейцеру 230 кв. в.; Сип (8 ' /2 в. дл., 
5 в. шир.), Стрежъ (12 вер. дл., 1 шир.), 
Вселугъ (15 вер. дл., З1/» шир.), Пено (7'/г 
вер. дл., 2 шпр.), Волго (6 3 /4 в. дл., 1 вер. 
шир.), черезъ послѣднія 4 проходить р. Волга, 
Собро (6 в. дл., 3 в. шир.), Видбино (8 в. 
дл., 1 в.'шир.); 15 озеръ имѣютъ от* Vit 
до 5 вер. дл.; менѣе 1 в. 158 озеръ. Изь 
озер* Двинскаго бассейна значительны: Охватъ 
(16 1 /* вер. дл., I1/» вер. шир.), Ото.іово на 
граняцѣ съ Холмскимъ у., имѣеть въ предѣ-
лахъ уѣзда 7 в. дд. и 400 саж. шир., За-
слены (3 вер. дл., 300 саж. шир.); въ Цну 
спускаютъ свои воды оз. Сонино (3 3 /4 вер. 
дл., до 3 вер. .шир.), Каменное ( 2 3 / 4 в. дл., 
1 вер. шпр.) и Лебяжье около д. Анушина; 
озера системы р. Поды всѣ незначительны 
по величинѣ. Въ уѣздѣ также много болотъ, 
имѣющихъ мѣстами болѣе 60 в.; особенпо 
значительны болота по своему пространству 
въ с.-в. части уѣзда, на границѣ Новоторж-
скаго у. по верховьямъ р. Цны, гдѣ имѣет* 
до 40 вер. въ окружн.; моховое болото, въ 
46 в. въ окружн., лежит* между оз. Пено, 
Холмскою и Торопецвою дорогами; болото 
около д. Красной, Гольцовой, къ р. Жуконѣ, 
имѣетъ до 60 в. в* окруж.; отъ д. Ермаковой 
къ Смоленской границѣ тянетея болото на 
40 вер. Кромѣ того, по площади разбросано 
большое число болотъ, занимающих* небольшія 
пространства. Вообще, иод* рѣкамп, болотами 

46 
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и дорогами считается до 171 т. д е с , т. е. 
25°/о всей площади (см. Воен. Статист. Твер. 
губ., табл. № 2). Подъ лѣсами въ уѣздѣ до 
257 т. дес , т. е. 38°/о (по Преображенскому, 
стр. 3 7 6 — 3 7 8 ) . Въ 1858 г. изъ 163,318 
дес. всѣхъ казен. земель подъ лѣсами было 
89,316 д е с , т. е. до 55°/°. Главная порода лѣ-
совъ хвойная; уѣздъ, за исключевіемъ юж. части 
не нуждается въ лѣсѣ и даже высылаетъ 
значительное количество его ио Волгѣ въ 
Ржевъ, Зубцовъ, Тверь, Старицу, а по Заи. 
Двинѣ къ Ригѣ; главные пункты по торговлѣ 
лѣсомъ: Селпжаровскіп посадъ, д. Рогъ и 
с. Тальцы. По свѣд. за 1865 г. ч. ж. въ уѣздѣ 
(безъ города) 87,781 д. об. и. (42,662 м. п.), 
съ городомъ на 1 кв. м. по 600 д. об. и. 
Изъ числа жителей: дворянъ 399, крестьянъ 
казен. 28,651, удѣльныхъ 7,599, вышед. изъ 
крѣп. зависимости 4 4 , 5 6 9 , бывшихъ дворовыхъ 
1,407. Жители почти всѣ православные. Кромѣ 
русскихъ, въ уѣздѣ живутъ Корелы, въ коли
честве 639 Д. об. п., именно въ дд. Пухтпной 
Горкѣ, Тедяковѣ, Семелинкѣ и Лядинах*, всѣ 
во 2 станѣ no р. Цнѣ (см. Спнс. насел, 
мѣст. Твер. г., стр. X X V I I I ) . Въ 1865 г. 
въ уѣздѣ было православных* церквей 5 0 , 
монастырей 3: Преп. Нила-Столбепскаго 
пустынь на о-вѣ оз. Селигера, Троицкій-
Селижаровскій монастырь, Новосоловецхая 
пустынь на островѣ оз. Вселугъ. Уѣздъ раз-
дѣленъ на 2 стана. Жители размѣщаютея въ 
1,179 поселкахъ, изъ коихъ 1 посадъ, Сели-
жаровскій, 3 монастыря, 32 погоста, 12 селъ, 
селець 161, деревень 952, мелкихъ поселковъ 
18. Изъ числа поселковъ 287 имѣютъ жите
лей оть 1—25 д. об. п., 329 отъ 2 6 — 5 0 
об. п., 301 отъ 51 — 100 об. п., 260 отъ 
101—500 и только два сел. имѣютъ свыше 
500 д. об. п., именно Селижаровскій посадъ 
962 д. об. и. и д. Сорога (въ 10 в. отъ у. 
г-да, при оз. Селнгерѣ) 773 д. об. п. Хлебо
пашеством* занимаются повсеместно, но оно 
пе удовлетворяет* даже местным* нуждам*; 
хлебъ привозится съ волжских* пристаней 
своей губерніи. Подъ пашнями до 151 тыс. 
десят., т. е. около 22°/о всей площади; сѣютъ 
рожь, овесъ и ячмень. Вообще, всѣ отрасли 
сельскаго хозяйства (скотоводство, огородни
чество, садоводство, пчеловодство) находятся 
на весьма низкой степени развитія н едва ли 
могутъ быть достаточными для полученіи боль
ших* выгсдъ. Поэтому жители обратились къ 
другим* промыслам*; особенно развито рыбо
ловство, которое производится на большей 
части озер*; болшн'я выгоды от* рыболовства 

получают* прибрежные жители оз. Селигера», 
С * этим* промыслом* связано вязаніе сетей 
и прпготовленіе разныхъ рыболовных* снастей. 
Кромѣ того, жители занимаются въ болыпихь 
размерах* судостроеніемъ, деланіемъ разной 
деревянной посуды, колесъ, саней, дугь п 
другихъ земледѣльческихъ орудій; рубка леса 
и сплавъ его, а также работы на судахъ во 
время навигаціи, составляют* тоже довольно 
выгодное занятіе большей части жителей. 
Значительная часть уходить на заработки въ 
другія местности; въ 1858 г. изъ 12,578 д. 
м. п. казен. крестьянъ выходило по паспортам* 
п билетамъ 3,088 человекъ (1,956 болѣе 
чем* на 2 месяца), т. е. 24 изъ 100. 
Некоторые изъ крестьянъ занимаются торго
влею и пзвозомъ товаровъ. Изъ заводовъ въ 
у*зде находится единственный фосфорно-спи-
чечный въ д. Леревозѣ, выдѣлывающій спичек* 
на 3,687 р. Ярмарокъ въ уѣздЬ нетъ. 

( С м . Тверская г . ) . 

ОстерманОВСВая гавань на запад, 
берегу Ладожскаго оз., С-Петербургской г., 
Шлиеседьбургскаго у., въ 35 в. отъ у. г-да. 

I Названіе получила потому, что Сереть этот* 
въ Х Ѵ І П в. принадлежал* гр. Остерману, 
который построил* гавань, состоящую изь 
деревянныхъ срубов*, наполненных* камнями, 
и обнесенную сваями. Здесь безопасно могут* 

і укрываться суда; она по берегу имеетъ 160 
саж. дл., вдаваясь въ озеро на 90 саж.; глуб. 
ея отъ 5 до 15 фут. В * ней произво
дится нагрузка дровами и счаливаніс лѣсныхъ 
плотов*. 

( Озерецковскіп, Пдав. по Ладож. а Овеж. о з . , с . 20; В . С т . 
i с . -пет. г у б . , с. 116). 

! О с т е р ъ , две реки Дньлфовскаго бассейна: 
! 1) р., Смоленской и Могилевской г., лев. 
I пр. Сожа. Берет* начало на грапицах* Е і ь -
I пинскаго и Рославльскаго уу., в* сосновом* 
І лесу при дер. Узгонекой, орошает* уу. 
і Рославльекій и Клпчовнцкій; впадает* вь Сож* 
I при дер. Бель. Общее напр. къ ю.-з., дл. 
; теч. 180 вер., шпр от* 1 до 20 саж., глуб. 
, оть 1 до 8 арш. Долина рѣки до 1'/г 1 і е Г -
! шир. и река имеет* весною столь широкіе 
! разливы. Река не судоходиа и весьма мало 
! пригодна для сплава. Прит.: Малый Остер* 
! п Стомять. 
! ( С п а с с к і в , Кв. В. Черт. , 80, S6, 95; Stnckeobera;, Hydr. , V , 
! M l ; В. С т . Спим, г . , с. 46, Н а м . « в . Смодев. губ. 1857, с. 67; 
! Цебрввовъ, Мат. дда С т . Смод. г . , е. 71; В. г.т. Мог. с . 33 >. 

j 2) р., Черниговской г., лЬв. пр. Десны. 
I Беретъ начало в* Ііорянеиокоиъ у., орошает* 
! НІ.жинскіп, Еозелецкій н Оетсрекій; внадаеть 
! в* Десну близь г. Остера. Паи р. к* з., дл. 
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теч. 187 вер., шир. отъ 3 до 15 саж., глуб. 
до 3 арш., дно иловатое, берега отлоги п 
низменны, часто болотистые, мѣстами луговые. 
Разливовь почти не бываете. Притоки всѣ 
незначительны. На берегахъ О. расположено 
3 города и 58 селенііі съ 54,000 жит. об. и. 
Рѣка не судоходна и несилавна; въ вершинѣ 
ея въ X I I в. находился городъ Бѣлая Вѣжа. 

(ШаФОНСВів, Черниг. н а ц . , с. 9; Stuckenberg, Hydr. , Ш , 333; 
В. С т . черааг. г у б . , с. 33; П а н . кв. Черввг. губ. 1862, с. 385; 
Доновтоввть, М а т . даа С т . Черввг. г . , с. 3 3 ; С а в л . нас. ч. 
Черааг. г . , с . Y U J . 

Остѳръ, уѣздный г-дъ Черниговской губ. 
I. Г-дъ, подъ 5 0 ° 5 7 ' с. ш. и 4 8 ° 3 2 ' в. 

д., въ 92 в. къ ю.-ю.-з. отъ Чернигова и въ 
18 в. огъ С.-Петербурго-Кіевскаю шоссе, рас-
иоложенъ на ровной и песчаной мѣстности 
лѣв. берега р. Десны, близь впаденія въ нее 
рч. Остра. Къ городу вримыкаютъ два влад. 
сс. Татаровщина и Стармородка, въ коихъ 
430 д. об. п., 59 дв. и 2 церкви. Полага
ют*, что Ост. основанъ Владиміромъ Святымъ, 
когда онъ въ 988 г. началъ строить города 
по Деснѣ и Остру. Въ лѣтописяхъ подъ 
1098 г. говорится, что Владиміръ Мономах* 
того же лѣта заложил* городъ па Въшри; 
этотъ городъ пріурочивает* кь нынѣшнему 
предмѣетію Старогородкѣ. Въ X I I в. горо
децъ Вострьскій или Острецкіп вошел* въ 
составь Переясланскаго удѣла и остался за 
Юріемь Долгорукимъ, почему въ лѣтоиисях* 
они называется иногда Гюргевымъ юродкомъ. 
Во время княжеских* усобиц* О. иереходилъ оть 
одного князя к* другому и иногда быль раз-
зоряемъ; такъ въ 1152 г. в. кн. Шевскій 
Изяславъ, желая изгнать нзъ Остра сына 
Юрія Долгорукаго—Глѣба, сжег* городъ, при 
чем* сгорѣлъ деревянный верх* каменной церкви 
св. Михаила. В * 11!>5 г. сынъ Юрія Всево
лод*, желая, иодобио отцу, утвердиться в* 
южной Россіи, послал* своего тіуна, который, 
по ьыраженію лѣтописца, созда град* на 
городци на Въстри н обнови отчину свою. 
В * 1240 г., при нашествіи Батыя, О. был* 
совершенно опустошен* и оставался долгое 
вренм без* населенія. Послѣ этого раззоренія 
город* подпал* под* власть Литвы и назывался 
городом* Старым* Остром* и Староюродкою; 
когда возник* новый город*—неизвестно, но 
кн. Витонтъ пожаловал* его кн. Дѵштрію 
Сѣкирь, нослѣ смерти котораго имъ овла
дели кн. Олельковичи и Звягольскіе, раз
давшее городъ по частям* разным* лицам*, 
между прочим* и Кіевекимъ Татарам*, от* 
которых*, вѣроятно, получило названіе смежное 
с. іитаровшина. Въ 1481 г., грамотою в. 

I кн. Казпміра, Остеръ съ другими селами былъ 
утвержден* за дочерью кн. Сѣкнры, кн. Табор-
скою. Въ X V I ст., по присоедпненін Чернигова 
къ Россіп, Остеръ сдѣлался пограничнымъ 
городом*, и во время самозванцев* принпмалъ 
дѣятельное участіе въ интригѣ противъ Рос-
еіи. Въ Х Ѵ И в. жители города, видѣвшіе 
большія притѣсненія и оскорбления отъ Поля
ковъ, немедленно отозвались на призывъ Бог-

; дана Хмѣльнпцкаго, почему, по Зборовскому 
! договору, Остер* включен* в* число городовъ, 
і в* которых* дозволялось гетману записывать 

казаков* въ реестры. Однакоже въ 1663 г. 
О. без* сопротивления сдался королю Яну-

! Казиміру, который при походѣ своемъ на 
Малороссию расположился здѣсь зимовать, и 

I для привлеченія къ себѣ жителей даровал ь 
! городу магдебургское право. Черезъ нѣсколько 

мѣсяцевъ Остеръ былъ занять русскими вой
сками и сь этого времени остался навсегда 
иод* властію Роесіи. С * давних* поръ Остеръ 
считался сотеннымъ городкомъ сперва Перея-
славскаго полка, а потомъ Кіевскаго. Въ 
1781 г. О. назначенъ уѣзднымъ городомъ Кіев-
скаго намѣстничества, в* 1797 г. присоединен*, 
какъ заштатный город*, къ Малороссійской г-іи, 
вь 1802 г. отошель къ Черниговской и съ 
1803 состоитъ уѣздвымъ городомъ. По свѣд. 
за 1865 г. ч. ж. въ городѣ 3,117 д. об. п. 
(1,565 м. п.), изъ копхъ куиц. 118, мѣщан* 
1,248. Иеправоелав.: 13 каголнк. и 635 евреевъ. 

1 В * 1865 г. вь город* было правосл. церк. 3 
(1 кам.), евр. молптг.ен. школ* 2, домовъ 396 
(2 кам.), лавокъ 2іі, подвпжныхъ лавочекъ 32 . 
трактировь 2, юродская больница на 2;> 
кроватей, уѣздвое и приходское училища, суще
ствующая съ 1816 г.; учащихся въ 1863 г. 
было 50 м. п. Городъ имѣетъ во владѣнііі 
1,440 десят. земли и 2 водяиыя мельницы; 
городской доходъ на 1862 г. исчнеленъ вь 
2,638 р. Главное зацятіе женщинъ и дѣтей 
составляв іъ вязаніе рыболовныхъ сѣтей, отпра-
вляемыхъ въ Донскія станицы, а мужчинъ— 
дѣланіе разной деревянной иосуды и домаш
ней утвари, идущих* въ Екатеринослав-

j скую губ., рыболовство, извозъ и работы на 
i судахъ. Ремесленннковъ въ 1865 г. было 139 
; (88 мастер.), изъ коихъ 14 кузнецов*. Фаб-
' рив* и заводовъ вь 1865 г. не было. 
; Мѣстная торговля находится иочти вся вь 
! рукахъ евреев* и состоит* въ отиускѣ рыби-
! ловныхъ сѣтей, деревянных* издѣлій, хдѣба 

и других* еельекихъ продуктов*; изь Зем. 
Войс. Донекаго привозят* рыбу, а изь Тав-

: рическон губ. соль. Отправка и полученіе 
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разных* товаров* производится гужемъ и по 
р. Д Р С П І каігг. съ городской пристани, так* 
н er, находящихся въ уѣздѣ. Въ 1865 г. 
на прпеташі грузилось всего 149,779 пуд. 
на 50,966 руб., изъ коихъ хдѣба 112,837 
иуд. иа 28,057 р . , сѣмени льнянаго 28,834 
пуд. на 22,002 р . , лѣснаго матеріала 8,000 
пуд. на 586 руб. Въ томъ же году разгрузи
лось всего 4 6 . 7 0 0 пуд. на 5,570 руб., пзъ 
нихъ еолп 9 т. пуд. яа 4,500 руб., камня 
бугоігато 37 т пуд. (37 саж.) на 550 руб., 
яукп крупчаткп 650 пуд. на 520 р. Кромѣ 
базаров*, бывающих* 3 раза въ недѣ.тю, вт, 
городѣ собирается 4 ярмарки: 1 января, 23 
япрѣля, въ 10-го пятницу по пасхѣ и 14 
сентября; въ 1863 г. на нихъ привозилось 
ва 15 тыс. р , продавалось ва 7 т. руб. Въ 
1865 г. выдано торговых* свидѣтельстві, 
купцам* 2-й гн.н.дш 3 1 , на мелочный торг* 
144, на развознын 5, на разносный 24, 
мѣщапскихъ промысловых* 84, нрнкащикамъ 2. 

( В . С т . Чеиват, г., с . Ш і Дпмов/овячь, Червах, г . , с . 623і 
Город, посед., т . V , ч . і. с , І Ш l e i указав, і а BCHip. в т т о ч . Ъ 
: к о в . сост. город, посед. , ч. I I . тетр. Х Т Л Ѵ , с . 3 0 ; И а * . « в . 
Черавс. г у б . , взд. 186Î г . , с . 383 I . 

П . Остерскій уѣздъ в* ю.-з. углу губерніп. 
Простр. его, но военпо-топограф. с*емкѣ, 81,91 
;.в. м. или 3,963 кв. в. (по Швейцеру 89,66 
кв. л . run f . 3 3 4 кв. п.), по пространству 
наибольшей нзъ веѣхь уѣядов* губерніп. 
По М+,СТОИО.І>ІЖСНІК. своему площадь уѣзда 
может* быть раздѣлена на 2 части. Одна 
из* нпхъ, зап., заключенная между лѣв. бере
гом* р. Днѣира и прав. р. Деспы, представ
ляет* местность весьма низменную, болотистую 
it лѣснетую; эта часть весьма мало населена, 
« седеиія встрѣчаются юдьш но берегам* р. 
Деспы и близ* Днѣпра: общее еклонеше этой 
части отъ в. вт. з , т. е. кг, [»• Днѣііру. Аб
солют, высота ид-Ь-ь не измерена, но едка ли 
она нрічіышаеп. гдѣ нпЛудь 400 фут. Другая 
часть, іюггочііая, лежи п. но .vfcw. берегам i. pp. 
Десны и Днѣпра. Зта часть косить гаракігрь 
і-іеіш, хотя также мало возвышен»: вмсіпііі 
пункт* паходиіся it* южн. части, у с Вы-
шепни (50°19' с. т . , 48°2.Ѵ в. д.), гдѣ 
абсол. выс достигает î 509 фут,, шпгаііі же 
у с. Плпстю (60°33' с. т . , 4 8 ° 4 5 ' в. д . ; 
ІІМѢСІ ь 3»і0 фут.: нообще, среднюю абсол. 
вые. восгочііоіі части можно принять за450 фут. 
В * этой части группирует, я почти все насе-
леніе уѣзда, лѣсоігт. зді<:ь .чалг», а болота хотя 
и встрѣчаттся часто, однако же занимают* 
неболыпія пространства. Почва у г,:ия по л t u . 
сторонам* pp. Днепра и Десны, вь самой юж. 
части оть іранипи Полтавской г., до дѣв. бер. 

р. Остра состоит* из* г.іубокаго слоя черно
зема, далѣе по правую сторону р. Остра к* 
сѣв. чернозем* перемежается с* глиною и 

. песком*; в* заи. части, лежащей между лѣк. 
; бер. р. Днѣпра и правым* Десны, прообла-
'• дают* суглпна и супесок*, а по берегу р. 
I Днѣпра тянется полоса чнетаго песка. Вся 
j площадь уѣзда вь системѣ р. Днѣпра, кото-
j рый на всемъ своемъ протяженіи служит* гра-
I ннцею (на занадѣ) еъ Минскою и Кіевскою 
. губ.; в* средипѣ у-да протекает* о п . с.-с -в . к* 
; ю.-ю.-з. р. Десна, принимающая пѣсколько 
j незначительных* рѣчекъ, из* коих* самая 
j наибольшая Огтеръ, а в* восточ. части ио-
I лучаютъ пачало лѣвые притоки Трубежа. ко-
I торый частію течет* по гранпцѣ съ Козе-
, лецкнм* у. Изъ этих* рѣк* Днѣпр* и Десна 
! судоходны; на р. Днѣпрѣ в* предѣлах* у-да 
• пристаней нѣть, а по р. Деснѣ вт. 1865 г. 
: кром в города нагрузка производилась на ирн-
і стапяхъ: Брутлпвскчй, Жактіѵтстй, Евме-

; нпвекоЛ, Сотшвсый, ІІу.штЛ н Дѣткчв-

екай; всѣ онѣ незначительны и пн одна i m . них* 
пегрузі ітъинаІОт.р . Вь 1865 г. с* ш ш . отпу
щено всего22,870п. на 19,147р. , ньточ* чіклѣ 
лѣса на 950 руб., спирта па 17,227 руб., фрук
тов* на 810 р. У-дъ весьма богат* озерами, ко« 
груипируются преимущественно в* ДОЛИІГІІ р. 
Десны и въ восточ. части. Всѣхъ озер* счи
тается до 2 2 7 , занимающих* вообще пло
щадь въ 953 десят.; наибольшее изд. них* 
оз. Старуха, близь с. Выползона, нчѣот* 
дд. 3 в., шир. 25 саж.; оно есть старое 

; русло р. Десны. Уже выше было :іамѣчено, 
] что болота находятся преимущественно в* 
j в* зап. ч а с т ; наибольшее взъ них* Вт)ра, 

простирающееся на 75 в. дл. от* дер. Рож-
; нова кь сѣв. до сел. Навоза «* Черниговском* 
; у,, г it, «по соединяется ci. Мнекскимь боло

том ц болото І.ндра noc.it весеннихь разли
вов* образует* вредный исппренія, порождаю
щая алокачествениыя лихорадки. Полого Мн
ит около сел. Бондарей вчѣегь x i . J4 в., 
шир. оть '/* до 4 к.; болото Жураинни хя-
ігетея ні. дл. на 20 в. о п , с. Полчка мимо 
с. Олбапа, Котона и Бѣликоиь; болото Дн-

; соха (Трубайкаі, идущее по Козелецкоху у. 
яа 46 вер., входи г* ча границу с* Остср-
окнм* у. на иротяженія 13 и. В * лѣеном* 
отношеніи уѣід* принадлежит* к* числу бо-
гатыхь; под* ними считается, по свѣд. воевно-
гооогр. съемки, до 1,200 кв. вер. (784 « • *• 
етроеваго, 417 кв. в дровяяаго), т. е. до 
30° а всей площади, врохѣ tore кустарника, 
до 168 кв. пер. I i* 185в г. из* 230,650 дес. 

http://noc.it
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ксѣхь земель вѣдо.ч. Госулар. Имущ І Ь под* 
дьеачи было 151,876 десят. или 6 і і % . .Іѣеа 
тянутся преимущественно въ заи. час ni у-да. 
И.i i-ііѣд. ;кі 1865 г. ч. ж. ві. ув.иъ (без* 
города) 86,69S д. об. и. і 4 і , 8 (> м. п.)'. сь 
городом* на 1 кв. м. но 1.08* д. об. п. Ві. 
числѣ жит&ісіі: дворянъ 711, крестьянъ кл-s н. 
7 0 , 0 0 7 , вышед. изь крѣи. зависни. 9,154. 
Неправославных'!.: раекольннковь 103, като-
ликовъ 2 3 , евреевъ 908. Въ 1865 г. вь у-дѣ 
было правосл. церквей 65 (1 кач.), .монастырей 
нѣтъ. Все почти населеніе состоитъ изъ на-
лороссоііь (!.7°<о). Уѣздъ раздѣленъ на 3 ста
на: казен. крестьяне составляю гъ 8 волостей, 
вышедш. пзъ крѣп. зависим. 5 волостей, 52 
общества (владѣльцевъ 201). Жители размв-
іцаются вь 1>»4 поселках*, нзъ коихь мѣеге-
чі-кь 4 : Вровары, Гоюлевъ, Лѣтки н 3(о-
рові-къ (Город, посел., т. V, ч, 2, стр. 416—419) , 
сель 55, деревень 67, хуторовъ и другихъ мел
ких!» поселковъ 58. Нзъ числа селеиій 69 
имѣкгтъ жителей менѣе 100 д. об. п., 54 отъ 
101—500 Д. об. п., 40 огъ 501 до 1 тыс., 
і 4 o n . I до 1V* тыс., и 7 свыше 1 1 s тыс., 
именно: Гтолевъ 3 ,665, Димерка 2,560, 
Требухоеъ 2,000, Семчполкч 1,875, Лѣтки 
1,785, Калита 1,553 н Вишеиыш 1,532. 
Уѣздъ принадлежит* къ числу чисто земле
дельческих*; о т . может* удовлетворять х л е 
бом* H свои нужды u »і.нок\ренине мѣсгные 
заводы. Нодъ пашнями до 135 тыс. десят., 
г. е. около 33*/« всей площади. Крочѣ раз
наго рода хлѣбовъ, въ значительной* коли
честв! сѣютъ ленъ на сѣмя и табакъ; по-
слѣдній сѣютъ исключительно махорку или 
рубанку, собирают* ежегодно до 10 тыс. пуд. 
Огородничество и садоводство иералннты;ското
водство, благодаря оби.іік) луговъ, иодь коими 
до 8*1 тыс. дес. пли до 2»»"\ довольно зна
чительно; зтѣсь содержат* преимущественно 
рогатый скотъ, тонкорунных* овеці. совеем* 
не держать. Многіе занимаются также пчело
водством ь; ул.енъ полагают!, до 7 тыс, за
мечательна оаеъка около с Гнилуши (до 2 т. 
у.іьовь). Нзъ другихъ промыслов* болѣе дру
гихъ развиты дълаиіе деревянной посуды, рыбо
ловство, чумачество и работы во цік>яя на-
вигапіи но pp. Днѣпру и Деснѣ. Из* числа 
заводов* въ 1 Ь 6 5 г. было: 1 свѣчнон, 4 ка-
наіныхь, 10 винокуренных* и і кнринчныхъ. 
Ярмарки въ уѣздѣ бываю.т. въ м. Вроварал-,, 
ni. день св. Духа и 26 октября, Гтіиевѣ. ва 
4 нед. велик, посла, 24 іюня u ci ноябри, 
Лѣшкпгъ, 9 мая, 1 октября u 6 декабря. Beb 
оаѣ незначительны; вь 1863 г. на нихъ при

возилось на 64 т. р. , продавалось на 32 т. 
р.; на лучшую пзь нихъ 1 октября в* Лит
ках* привозилось на 16 т. р. , продавалось 
на 13 г. р. 

( С м . Черниговская г у б . ) . 

ОеТЗеЙСКІЯ губсрцін. Под* .дтизп. т я 
нем* разуяі.ютеа прибрежный губернін Ба . і-
тіНекаго іючорьэ отъ устья Наровы до Прус
ской границы, а именно Эстляндокая, Лнф-
ляндокаа и Курляпдская. 

ОстречѲНСВІЙ погост ь, Олонецкой губ., 
Петрозаводского у.; близь него, против* устья 
Ивенкн, на противоположном* берегу р. Свири, 
находится колодезь, содержащій еоленуві воду: 

; по нредавію, прежде з.іѣсь вываривали соль. 
По анаіизу вода содержит* въ 16 унціяхъ 

j хлористаго натрія 13,472 гр., хлор, кальція 
І 5,979 гр., хлор, зіагнія 6,532 гр., другихі. 
! иричѣсей 1,607 гр. Она полезна вь золотух!;, 
; ревматнзчѣ u друг. болЬвішхъ. При Осгречин-
• сконь погостѣ паходигся пароходная пристань. 
I ( Одоаец. г., въд. 1838 г . , S 17; I8S9 г . , N 39). 

О с т р н н а (Острына), яѣст., Индейской t . , 
Лидскаго у., къ з.-в>,-з. on» у. г-да, при рч. 
Острынѣ. Получило ііривилегію Владислава IV, 
въ 1641 г. Ч . ж. 970 д. об в., 170 дв., 
правосл. церковь. 

(Город, посед., ч. I , е. 1ST; Коревъ, ввдев. г . , с . 3 5 1 , 7 3 9 у . 

ОеірОВѲрХОВКа, слобода, Харьковской 
r-uiu и у-да, при прудѣ, в* 21 в. оть Харькова. 
Возникла вь началѣ X V I I в. По свѣд. 1859 
г., ч. жит», малорусеовъ, 1,640 об. п. (810 
м. и.), дворовъ 200; церковь правосл. 1. 

(.Опвс. Х а р і в . с п а р і . , I I , 9 2 - M i ) . 

ОстроввЦЪ, мѣст., Виленской г. и у., 
к* и.-ю.-в. оть Вильно. Оно еще гущестпивало 
нъ X V в.; КіевекШ воевода Мартин* Гостольдъ 
ni. 1474 г, основал* здесь костел*. Мѣстеч-
ком* утверждено вь 1546 г. Снгнзмувдомъ 
Августом*. 

U l a « . кв. Ввдсвс. г . ва 1851 г . , с . 88; Город, восед. , ч . I , 
с . 182; коревъ, Вадев. г . , с . 364). 

О с т р о в к а Н о в а я (Самощто), село, 
Тамбовской г., Шацкаго у „ при р. Островке. 
Ч. ж. 1,570 д. об. п., 170 двор. Жители 
села запинаются въ довольно значительных* 
размѣрах ь разведетсяъ табаку. 

ОстрОВКО, мЬсгеч., Могидевской губ., 
Сеішиасваг» у . , ш. 45 вер. оть у. г-да, ври 

• о і . Остроненском*. Оно нзвѣстно с* XVII в., 
; когда вь lt>22 г. Сигнзмуидъ-Авгуе г* построил* 
і здѣсь католич. K o r t e n . Вь 1784 г. оно 
j показано вь числе мѣстечекъ. Ч. ж. 402 д» 
: об. п. (269 еврее..*), 6<» дв., правосл. цер-
\ ковцкатодич. востсіі», еврейс. молитвен, школа. 
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Здѣптпіе евреи ведут* изрядный торгъ произ-
веденіямп Могилевской и Витебской г. 

( П а и . вв. Могпд. г. на 1861 г . , отд. I V , с . 94; Город, п о с , 
ч. I I I , с 232). 

О с т р о в о е з е р е в ш - Т р о и ц к і й мона
стырь, Нижегородской г., Горбатовскаго у., 
на оз. Ворсминскомъ; см. Троицкій мон. 

О с т р о в с к а я , станица 3. Войска Дон
екаго, окр. Усть-Медвѣдицкаго, при оз. Т у т -
кановскомъ, близь р. Медвѣдицы. Перенесена 
на нынѣшпее свое мѣсто въ 1835 г. Ч . жит. 
657 об. п. , 180 двор.; церковь правосл.; яр
марка. 

( K ö p p e n ' s , Reise, s. 163; В. Ст . 3. В. Д . , с. 230 а 10). 

О с т р о в с к а я - В в е д е н с к а я пустынь, 
Владимірской г. ; см. Введенская. 

( К г бнбд., Истор. Рос. Іерар., ч. V , с . 376—378; Тнховра-
вовъ, Вдад. Сбора. , с . 113—115; Вдад. губ. вѣд. 1842 г . , N 14, 
1814 г., N 25, 27). 

ОстрОВСКІЙ стеклянный зав. (Коми-
сарова), Рязанской г., Касияовскаго у. На 
немъ въ 1860 г. выдѣлано разной посуды для 
хлѣбнаго вина 1,134,000 штукъ на 18,150 
р. при 32 рябочихъ. 

О с т р о в с к і й - О я т с к і й - В в е д е н с к і й , 
муж. заштатный монастырь, С.-Петербургской 
г., Новоладожскаго у. , въ 65 в. отъ у. г-да, 
по Имоченской проселочной дорогѣ, при р. 
Ояти. Полагаютъ, что монастырь, получилъ 
свое существованіе отъ Александре-Свирскаго 
мон., потому что въ Островском* монаст. 
похоропены родители Креп. Александра Свир-
скаго п нѣкоторые изъ его учениковъ. До 
1764 г. онъ былъ приписанъ къ Александро-
Свирскому мон., по штатамъ оставленъ па 
своемъ содержаніи съ строительскимъ настоя-
тельствомъ. Въ монаетырѣ 2 церкви. 

( И с т о р . Рос. Іерар., т. V, с. 379). 

ОстрОВЪ (Осшровскъ), уъздный городъ 
Псковской губерніи. 

I. Г-дъ, подъ 5 7 ° 2 1 ' с. ш. и 4 6 ° 1 ' в. д., 
въ 53 в. къ ю. оть Пскова, по С.-Петербург-
ско-варшавской желѣзной дорогѣ; собственно 
городъ расположен!, на прав, берегу р. Вели
кой, а старинное, разрушенное временемъ и 
льдомъ укрѣпленіе, отъ котораго г-дъ полу
чилъ свое названіе, лежитъ на острову р. Ве
ликой, въ 40 с.рж. отъ прав, ея берега. Остр, 
уже существовалъ въ полов. X I V ст. и, какъ 
пограничная крѣность съ Литвою, имѣлъ стра
тегическое значеніе. Имя его часто упоминается 
въ лѣтописяхъ X I V ст., во время столкнове- \ 
ній Меченосцев* и Литвы, а потомъ Литвы | 
съ Московскнмъ государством*. Вь 1501 г. j 
Литовцы выжгли Островт, при чем* погибло | 
ДО 4 т. обывателей, а въ 1581 г. имъ овла- і 
д**ь Стефанъ Баторій, во возвратилъ его і 

Россіи по Запольскому договору. Стратегиче
ское значеніе О. утратилось съ удаленіемъ отъ 
него Польской границы. Крѣпость занимала 
почти весь островъ Великой и состояла изъ 
каменных* стѣнъ, сдожениыхъ нзъ сѣроватаго 
плитняка I i к:>аоноватаго известняка. Дл. ея 
была 90, а шир. 40 саж.; по стѣнамъ сохра
нились 3 башни, а внутри церковь Св. Ни
колая, сооруженная въ 1582 г. Высота стѣнъ 
от* 2 до 3 саж., толщина 1 саж., а высота 
баінень 2 саж. над* стѣною. В * 1708 г. 
Остр, приписан* къ Ингерманландской губ., 
въ 1719 г. находился въ Псковской провпн-
ціи С.-Петербургской губ., въ 1727 г. при
писанъ къ Новгородской губ., въ 1772 г. во
шел* въ составъ Псковской г у б , ві, 1777 г. 
назначен* уѣздн. г-домъ Псковскаго наместни
чества, переименованнаго въ 1796 г. в* гу-
бернію. Севергинъ, носѣтившій городъ въ 
1803 г., нагпелъ здѣсь жителей 738 м. п. , 
дпмовъ 271 (20 кам.). церквей 4 (3 кам.). 
По евѣд. за 1865 г., ч. ж. въ Остр. 3,691 
( 2 , 1 8 4 м. п.), из* коихъ почетн. гражданъ и 
купцовъ 3 2 3 , мѣіцанъ и цеховых* 996. Вь 
прилегающей къ городу Солдатской слободкѣ 
живутъ отставные нижніе чины, коихъ 466 
д. об. п., Неправославных!.: единовѣрцевъ 
23, католиков* 107, протестант. 1 0 1 , евреев* 
107. В * 1865 г. въ городѣ было церквей 7 
(всѣ кам.), изъ коихъ древнѣйшая Св. Нико
лая въ крѣпости, домовъ 312 (41 кам.), ла
вокъ 174, городская больница, гостинницъ 3, 
харчевень 5, постоялых* дворовъ 4, уѣздное 
и приходское училища, частный пансіон* 
г-жи Пановой, 2 школы для дѣтей об. пола; 
учащихся в* 1863 г. было 84 м. п. и 48 
ж. п. Городу принадлежит* земли 426 десят. 
и 3 дома; городской доход* на 1862 г. исчи
слен* в* 4,659 р. Крестьяне и нѣсколько 
семей из* городских* жителей занимаются 
хлѣбопашествомъ; значительная же часть жи
телей работают* на мѣстныхъ льнотрепаль-
няхь и на станціи желѣзной дороги, а также 
незначительная часть жителей ловить рыбу 
въ р. Великой. Ремесленников* в* 1865 г. 
было 155 (92 мастер.) Въ 1*65 г. въ городѣ 
было 10 заводов*, изъ коих* 3 пивоварен
ных*, 1 водочный, 2 кирпичных* и 4 си
нильных*; производительность их* весьма не
велика. Вь отношеніи торговли Остр, получил* 
значеніе только с* нроведеніем* желѣзной 
дороги из* С.-Петербурга в* Варшаву. Глав
ный торгъ производится льном*, отправляе
мым!, кг. портачь С.-Петербургскому, Риж
скому и Нарвскому, в* 1862 г. по желѣзной 
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дороге из* Острова отправлено льна 281,266 
пуд., а въ 1863 г. 363,422 пуд.; кь осталь
ным!, портамъ отправляется болѣе 120 т. нуд. 
Кроме того, ЗДЕСЬ ссыпается значительное ко
личество хлѣба; вт, 1863 г. по железной до
рогв прибыло 112,586 иуд. разнаго хлѣба, 
50,497 пуд. соли, 11,654 пуд. мсталловъ, 
11,998 пуд. колоніальныхь товаровъ, 13.990 
нуд. крѣикнхт. напитков*, 24,858 нуд. рыбы. 
Товары этп частію назначаются собственно 
для города и его уѣзда, a частію вывозятся 
вт. сосѣдніе города. Базары бывав >т* ежене
дельно по средамь, пятницам* и воскресень
я м * ; ярмарка собирается разъ въ год* и 
продолжается съ 1 — 10 марта, въ 1861 г. 
на нее привозилось на 44 т. р., въ 1862 г. 
на 38 т. р., продавалось въ 1861 г. на 24 
т., въ 1862 г. иа 20 т. р. Въ 1865 г. вы
дано торговыхъ свидѣтельствъ купцамъ 1-й 
гнльдіи 3, 2-й—150, на мелочный торгь 287, 
на разносный 54, мѣіцанскихъ промысловых* 
35, прпкащичьихъ 174. 

(Тшіиі-р. пзвѣст. , изд. 1771 г. , е. 147; Топогр. врвнѣч. ва 
знагн*йш. иѣетз яутеоі. Ея Явш. Ведвч. въ Бѣлоруеск. вамѣот.. 
въ 1780 г. , с . 32; Севергввъ, З а п . путеш. по Запада, пров. въ 
1803 г . , с . 69; Мацкевнчь, П у т е в , замѣт. , г . 2, 116; М а т . дда 

С т . Р о е . , взд. М. В. Д. 1839 г. , отд. I , с. 91; В. Ст . Псков, г . , 
с. 363; Город, посол., ч. ! Ѵ , с. 291; Экон. с о с т . город, посед. , 
ч. 11, гетр. X X X I , с. 15; П а » , кв Псков, г. ва 1863 г . , отд. і , 
с. 57, Псков, губ. вѣд. 1840 г . , N 28). 

II. Островскій уѣздъ вт. зап. части губрр-
ніи. Пространства его, но Швейцеру, 145,41 
кв. м. или 7,035 кв. вер. Местоположение 
уезда слабо-волнистое, прерываемое мѣстамп 
песчаными холмами, не имѣювдіічп связи; 
самая возвышенная часть находится на востокѣ, 
ио прав, сторону р. Великой; здѣсь въ видѣ 
плоской возвышенности, усѣянной озерами и 
не обозначавшейся горами, проходить чодо-
раздьль, изо. коего получают* начало прав, 
притоки р. Великой и лѣвые р. Шелони; вѣтви 
этой возвышенности доходят* до прав, берега 
р. Великой. Почва у-да преимущественно глини
стая и местами песчаная, усѣянная эрратичес
кими камнями. Из*ископаемых*, кроме разныхъ 
глннъ, добывают* в* берегахъ р. Великой и 
Кухвы извествякъ, идущій на плиту и известь. 
Вся площадь уѣзда лежитъ въ системѣ р. 
Великой, исключевіе составляетъ самая вост. 
часть уѣзда, гдѣ получаютъ незначительные 
притоки Шелони. Р . Великая до устья р. 
Синей служить границею съ Опочецкпмъ у., 
потомъ проходить по срединѣ уѣзда въ глав-
номъ направленін отъ ю. к* сѣв. до границ* 
Псковскаго у. Изь притоков* ея значительны 
справа: Вревка, Лапинка, Пѣнная, Шепенъ, 

Череха, получающая здѣсь свое начало; слева: 
Синяя, служащая границею съ Опочецкилъ у., 

Утроя съ Лядой, Льжой, Вербенкой, Еухва 
съ ІІедьсой, Лудомкой, Вяда съ Курой, Воро
жей, Опочепкоп, Липонцемъ и Липнем*, Еудебъ, 
Уситовка, Смолиша и другія. По pp. Вели
кой. Кухвѣ н Утроѣ весною сплавляется в* 
небольшом* колпчес.твѣ лес*. Озер* вт. уезде 
считается до 51, нзт. коихъ только Уситов-

I ское (Стругно), вт, низовьях* р. Кудеба, имеет* 
I дл. до 5 1 ; 2 вер., из* остальных* 19 имѣют* 

дл. оть 1 до 3 в., 34 менее 1 в.; наиболь
шее число озер* находится в* восточ. части 
но правую сторону р. Великой. Болотистый 
пространства встречаются повсеместно, но 
изъ них* особенно значительны: въ воет. 

I части около пог. Воронцова лежат* несколько 
болот* в* paioirïi около 20 вер. на разныхъ 
уровнях* u разных* свойств* и даютъ из* 
себя начато рекам*, вливающимся в* р. 
Великув) (Череха, Лапинка, Пѣнная и др .) ; 
эти болота большею частію открытый, мохо
вым, поросшія мелким* кустарником*, тонкія 
и мало перееыхаюшія. В* зап. части уьзда 
болота иростирав/тся между лев. притоками 
р. Великой, так* между pp. Синею н Льжою 
блпзь границы Витебской г. топкое, моховое 
болото окружает*оз. Черное, Высокое, Плоское, 

; Панны и Буровец* и распространяется на раіоне 
около 12 вер.; между pp. Сивею, Льжою и 

[ Ворожею на границах* Опочецкаго у. тянется 
! болото к* пог. Гривам* почти на 30 вер. ; 
j полоса болот* шир. отъ 1 — 2 в. и дл. 15 в. 
; проходит!- около оз. Мошна, Горохова, Суха-
! нова, вт. 3 в. подходит* к* Острову и пере-
' сѣкастъ Варшавское шоссе; болотистая полоса 

почтя на 30 вер. входит* изь Витебской г. 
и распространяется между pp. Утроею и Кух-

і вою; также болотиста долина р. Кудебы, осо-
: бен но блпзь его устья, тде они окружают* 

оз. Усптовекое и почти никогда не пересы-
; хают*. Вообще под* болотами и водами пола

гают* до 18 т. десят., т. е. слишком* 4 % 
всей площади. Под* лѣсамн въ уЬзде до 212 
тыс. д е с , т. е. до 47°/о всей площади; въ 
1858 г. изъ 176,480 дес всехъ казен. земель 
подъ лесами было 52,246 дес. или до 30°;о; 
лесныя пространства находятся преимуще
ственно въ юго-зап. части, на границе с* 
Витебского губ., къ сев. же они редеют*; 
главныя породы лесов* хвойныя. По свед. за 

j 1865 г., ч . ж. безъ города 99.257 д. об. и. 
j (50,072 м. п.), съ городомъ на 1 кв. и. по 
I 710 д. об. п. Въ числе жителей: дворян* 
• 179, крестьян!, казен. 54 ,926, вышед. из* 
! крѣц. зависим. 3 7 , 3 5 6 , бывших* дворовых* 
; 296. Неправославных*: единоверцев* 1 1 2 , 
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раскоіьнвковъ 114, католиковъ 30, протестант. 
242, евреевъ 97. Въ 1865 г. въ уѣздѣ счи
талось православн. церквей 35, монастырей 
нѣтъ. Уѣздъ раздѣленъ на 2 стана; вышед. 
изъ крѣп. зависим, составляютъ 10 волостей, 
221 общество (222 владѣльца). Въ отвошеніи 
производительности хлѣба уѣздъ принадлежитъ 
къ числу нуждающихся в можетъ удовлетворять 
свои нужды только въ весьма урожайные 
годы; хлѣбъ получается частію по желѣзной 
дорогѣ. Главвую же выгоду жители получаютъ 
отъ посѣвовъ льва, .котораго сбывается еже
годно болѣе 400 тыс. пуд. Подъ пашнями 
до 188 т. дес. или 42°/о всей площади. 
Скотоводство находится въ посредственномъ 
состояніи; огородничество и пчеловодство не 
развиты. Язъ промысловъ наиболѣе развиты 
лѣсной промыселъ, извозъ, рыбиая ловля; 
многіе жители уходять на заработки въ другія 
мѣстиостн. Заводская деятельность незначи
тельна и въ 1865 г. ограничивалась 3 заво
дами, нзъ коихъ 1 кожевенный, 1 пивоварен
ный и 1 винокуренный. Винокуренный зав. 
въ с. Рптчинт, (бар. Фитипгофа) въ 1862 — 
63 г. выкурилъ спирта 3,792 ведра изъ 10,360 
пуд. хлѣба. Ярмврогь въ уѣздѣ 3: 24 іювя 
въ пог. Сгиорицахъ, 3 ная н въ первое воскре
сенье послѣ дня Ао. Петра и Павла въ /7а-
вережв»; онѣ незначительны, въ 1862 г. 
привозилось товаровъ на 12 т. р., продава
лось на 10 тыс руб. 

( С м . псаовсваа г . ) . 

О с т р о в ъ : 1) село, Кіевской г., Василь-
ковскаго у., въ 72 в. отъ у. г-да, при впа-
деяіи рч. Насташкн въ р. Рось. Ч. ж. 1753 
д. об. и., 404 дв., церков. Арх. Михаила, 
основ, въ 1740 г. Посреди села возвы
шается древняя могила съ каменнымъ на ней 
крестомъ. 

( П о і н е а і - и , Сказ, о аасеа. irtcia . Біеа. г . , с. 519). 

2) О. Красный, дер., Симбирской г., Кур-
мышскаго у., въ 75 вер. отъ у. г-да, при рч. Ме
дянке, но почтов. тракту взъ Снмбирска въ Кур-
мышъ. Ч. ж. 2,121 д. об. п., 184 дв., 2 
мечеті. 

3) О. Собачій, деревня, Симбирской г., Кур-
мышсваго у., въ 69 в. отъ у. г-да, при рч. 
Мѣдянкѣ. Ч. ж. 2,674 д. об. п., 383 дв., 4 
мечети, 6 кирпич, заводовъ. 

ОстрОВЯНСКая станица, Зем. Вой. Дон
екаго; см. Трехъ-Островянская. 

ОстроГОЯССКЪ, уѣздный городъ Воро
нежской губервіи. 

Ь Г-дъу подъ 50 а51' с. т . и 56°45' в. 
Д., въ 98 в. къ ю. отъ Воронежа, по почтов..; 

тракту въ Валуйки, расположенъ ва довольно 
высокомъ, обрывистомъ берегу р. Тихой 
Сосны. Еъ городу примыкаютъ три казенный 
пригородный слободы: Лугтшова, Новая 
Сотня и Пески, совершенно слившіяся съ 
городомъ; въ нихъ считается но послѣдней 
ревнзін 5,571 д. ж. m Остр, получнлъ наз-
ваніе по однимъ отъ притекавшей, но нннѣ 
высохшей рч. Острогощи, по другимъ—отъ 
бывшаго здѣсь острога, т. е. укрѣпленія. 
Онъ также назывался, даже и теперь вь 
просторѣчіи зовется, Рыбнымъ, оть того, что 
ЗДЕСЬ былъ главный складъ рыбы, вывозимой 
для внутреннихъ губерній съ р. Дона. Остр, 
основанъ въ 1652 г. воеводою О. Ю. Ар-
сеиьевымъ на старомъ Острожскомъ горо
дище, не много ниже Осивоваго брода, на-
ходившагося на р. Соснѣ и бывшаго тогда 
послѣднимъ перелазомъ для Ногайскихъ ордъ. 
Первыми поселенцами его были недовольные 
польскнмъ правительствомъ Черкасы, кото
рые, въ количестве 1,000 человекъ, тогда же 
образовали Острогожскій полкъ; вскоре около 
острога были поселены разные вольные люди, 
пушкари и стрельцы, образовавшіе слободы. 
Ново-построенная крепость съ 7 бастіонами 
была обнесена валом ь и окопана глубокимъ 
рвомъ съ налнсадоиъ, а внутри ея помеща
лась укрепленная цитадель. Острогожскіе 
казаки часто были тревожили, то Ногайцами 
и Крнмцани, то соседями своими Донцами; 
за вврную службу они иол у чал и несколько 
грамотъ на разныя привиллегіи (1672, 78, 
84, 80, 1700, 43 год.). Въ 1732 г. изъ 
Острогож. казачьяго полка сформированъ 
драгунскій полкъ, не вошедшіе же въ него 
казаки должны были несть повинности на 
равне съ прочими крестьянами, однако въ 
1743 г. это иовелЬніе было отменено и 
возвращены прежиія права. Въ 1765 г. нзъ 
казаковь образованъ гусарскіі полкъ. Въ 
последствін гусарскій полкъ переименован'!, 
въ легкій-конный, потомъ частію былъ рас-
нущенъ, частію вошелъ для укомплектовала 
Павлоградскаго гусарскаго полка; войсковые 
же обыватели въ 1782 г., т. е. при ревизіи, 
сравнены съ прочими казен. крестьянами. 
Въ 1708 г. Остр, находился въ Азовской 
губ., въ 1719 г. въ Воронежской провннцін 
той же губерніи, переименованной въ 1725 
г. въ Воронежскую; въ 1765 г. быль въ 
Слободско-У кран некой, въ 1779 г. назначенъ 
уезднымъ городомъ Воронеже каго наместни
чества, въ 1796 г. Слободско-Украинской 
губсрніи, а съ 1802 г. состоите, въ Воронеж-
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ской. Изь донесенія уѣздааго суда Имп. 
Академіи въ 1782 г. (см. Воронеж, губ. 
вѣлом. 1855 г., № 17—27) видно, что въ то 
время отъ старинныхъ укрѣиленіп видны 
были только одни слабые слѣды, церквей 
было 12 (10 кам.), домовъ 1,632 (4 кам), 
лавокь 89, жителей 4,652 м. п. По свѣд. 
за 1865 г. ч. ж. 6,414 д. об. п. (3,385 м. 
и.), изъ нихъ купцовъ 720, мѣщанъ 1,724, 
почти всѣ православные; церквей, 10 (кам. 
всѣ); Успенская церковь бывшаго женскаго 
монастыря, оенованнаго въ 1663 г. Дзнн-
сковскииъ, обращена въ приходскую при из-
дааіи штатовъ въ 1764 г. Домовъ 961 (39 
кам.), лавокъ 133, трактиръ, гостинницъ 3, 
постоялыхъ дворовъ 15, городская больвица, 
уѣздвое в приходское училища (учащихся въ 
1863 г. 96 м. п.), частная женская школа 
(учащихся 18 ж. п.), общественный садъ, 
общественный банкъ, учрежден, въ 1862 г., 
сь освовннмъ каняталомъ въ 20 т. р. Го
родъ имѣетъ во владѣвіи 2,828 десят. земли, 
съ d домами и 2 водян. мельницами; городской 
доходъ въ 1862 г. былъ въ 24,626 р. Жи
тели подгородныхЪ слободъ занимаются исклю
чительно сельскими промыслами, въ городѣ 
ыѣбоваіяествоиъ занимаются до 40 семействъ, 
маогіе содержать огороды и сады, перевозка 
товаровъ доставляет* тоже значительныя 
выгоды. Въ г-дѣ есть ремесленным заведенія, 
и именно: башмачныхъ 71, сапожныхъ 44 и 
шапочвыхъ 18; они сбнваютъ въ развыя 
мѣста сапоговъ, баяшашовъ в каргузовъ на 
сумму до 30 тыс. р. Въ 1857 т . . на 18 
заводахъ выдѣлано на 135,433 р., въ 1862 
г. на 18 заводахъ выдѣлано на 155,332 р. , 
изъ коихъ на 2 табачн. на 26,730 р., ва 5 мыло
варен, на 66,730 р . , на 3 свѣчносальн. иа 
9,660 р., 1 колбасномъ на 7,980 р., 1 
свѣчновосковомъ на 27,600 р., 1 воскобойном* 
на 9,450 р., 2 ьаслобойннхъ на 3,500 р. 
и 3 кирничвнхъ на 3,682 р. Въ торговом* 
огношеши Острог, есть лучшій въ губерніи 
городъ яослѣ Воронежа. Главная торго
вля, кроиѣ удовлетворенія жителей раз
ными товарами, заключается въ продажѣ 
хлѣба, меда, воска, восковыхъ евѣчей, скота 
и сала. Здѣсь въ большом* количестве ссы
пается пшеница, которая частію переделы
вается на местных* мельницах*, частію же 
ндетъ въ зерне въ Блецъ, Воронежъ, Ливии, 
Старый Оскол*. Рожь и ржаная мука, ску
паемый по уезду, идутъ преимущественно 
на винокуренные заводы. Скотъ частію уби
вается am мѣстныхъ скотобойняхъ, частію 

прогоняется въ Москву. Крокѣ того, значи
тельная часть купечества ведетъ торговлю 
ярмарочными товарами на ярмаркахъ своей 
губерніи и въ Зем. Войска Донскаго. Ба
зары собираются по воскресеньямъ, средамъ 
и пятницам* u особенно оживляются зимою, 
когда въ одинъ базаръ иногда ссыпается до 
500 четвертей. Въ году бываютъ 3 ярмарки: 
на 10-й недъле но Пасхе, 8 сентября и 6 
декабря; въ 1863 г. на нихъ привозилось 
на 250 т. р., продавалось на 160 т. (кь 

1862 г. привоз, ва 275 т., прод. на 200 т. 
р.). Особенно значительна первая; на нее в* 
1863 г. привозилось на 140 т. р. (1862 г. 
на 150 т. р., 1861 г. на 100 т.), прода
валось на 80 т. р. (1862 г. на 100 т. и 
1861 г. на 80 т. р.) В* 1865 г. выдано 
торговыхъ свидетельствъ купцам* 187, на 
мелочи, торгъ-603, развозный 40, реиеслен-
никамъ 61, мещанских* промысловых* 160, 
прикащикамъ 48. 

(Очер. Воров. r j 6 . , кв. 1, с . 28, В. Ст . Воров, г у б . , с. 7-2; 
Мвхалевнчь, Воров, г. , с. 396; Город, nocej., ч. I , с . 135. Эвов. 
с о с т . город, восел., ч . I , тетр. Ѵ І Н , с. 31; Ратшпвъ, Мовас- в 
церв,, с. 92; Воров, губ. вѣд. 1883 г. , N t7—27; H a « , кв. Вороа. 
губ. (раав. с т а т . свѣд. ) ) . 

I I . Острогожскій у-дъ, в* ю.-з. части губ. 
Простр. его но Швейц. 137,11 кв. м. или 6,634 
кв. в. (у Михалевича и въ другихъ сочиненіяхь 
7,117 кв. в.). Плоская поверхность уѣзда 
прорезывается изредка незначительными овра
гами. Возвышенности замечаются въ с.-в. в 
ю.-з. частяхъ уезда, но ни одна изъ нихъ 
не превосходить выс. 560 ф. По прав, берегу 
Дона тянется кряжъ меловыхъ холновъ, съ 
крутыми къ реке обрывами; изъ прибрежных * 
мѣловшхъ горъ замѣчательны: Шатргтенскан, 
въ коеі находился упраздненный монастырь, 
и Дчвногорскія горн при впаденіи р. Тихон 
Сосны въДоиъ. Абсол. выс. площади не пре
вышает* 850 фут.; наиболее возвышенные 
пункты находятся на сев. и с.-з., наимень
шая высота по р. Дону. Такь пор. Дону, у 
сл. Леретжей (50°55' с. ш., 57°25' в. д.), 
абсол. выс. 589 фут., у Болыбелки (50°49 с. 
ш., 57°29 в. д.) 440 фут., Марокъ (50°47' 
с. т . , 57°25' в. д.) 575 фут.; съ удаленіемъ 
оть р. Дона на западъ, местность болве воз
вышена a > Лыкова (50°33' с. ш., 57°28' 
в. д.) достигаетъ 824 фут., у Саіуновъ (50°35' 
с. ш., 57°22' в. д.) 741 фут., далѣе къ сре
дине уезда у Высокой (50°34' с. ш.. 57°12' 
в. д.) 777 фуг.,. Сончина (50IJ40' с. ш., 
57°11' в. д.) 779 фут., на самомъ западе у 
Острыхь Ыоіилъ (50°32 - с. ш., 57°0' в. д.) 
765 фут.; въ с.-зап. части у с. Пушкина 
(50°4Г с. ш., 56°58' в. д.) 830 фут.; здѣсь 
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находится самый возвышенный пупктъ уѣзда, 
самый Остроюжскъ, расположенный въ с.-з. 
углу уѣзда, имеетъ абсол. выс. 609 фут., а 
основаніе Покровской церкви возвышается 
только на 472 фут. Въ сѣв. части Пухово 
( 5 0 ° 5 Г с. га., 5 7 ° 6 ' в. д.) нмт.еть абсол. вис. 
795 Фут., Поносная ( 5 0 ° 5 2 ' с. ш., 5 7 ° 10' 
в. д.) 737 фут. Почва уѣзда преимуществен
но черноземная, нески встречаются но лѣв. 
берегу р . Черной Калитвы, a мѣловой пласт* 
сопровождает* правый берегъ р. Дона и тя
нется по всему протяженію восточ. границы; 
мѣловая формація кромѣ береговъ Дона рас
пространена il по р. Черной Калитиѣ. Мѣлъ 
служить предметомъ добычи местных* жите
лей. Вся площадь уѣзда лежитъ по прав, 
сторону р. Дона, который преимуществен
но идетъ по границѣ съ Бобровскимъ п 
Павловским* у., почти на протяженіи 300 
в.: обоими берегами принадлежит* уѣзду въ 
с.-в. углу оть Щучпна до устья р . Марока 
и вт. ю.-в. углу отъ Старой до Повои К а 
литвы. Хотя Доят, п судоходенъ на всемъ 
иротяженіи, однакоже в ь пределах* уѣзда при
станей нѣтъ. Изъ притоковъ Дона только зна
чительны Тихая Сосна, принадлежащая уѣзду 
только на 50 в. нижняго теченія, и Черная 
Калитва. Въ ю. части уѣзда получает* на
чало р. Айдаръ, притокъ сѣв. Донца. Озера, 
и то не много, находятся въ долинѣ р. Дона, 
нзъ нихъ наибольшее Поганое, около Стар. 
Калитвы, имѣетъ до 8 в. въ окружн.; болота 
встречаются только по теченію рѣкъ и по 
своей величивѣ незначительны. Лѣсами уѣздь 
весьма беден*; подъ ними считается до 46 
т. десят. или немного болѣе 6°/о всей пло
щади; въ 1858 г. изъ 355,860 десят. казен
ных* земель под* лѣсами было 20,624 десят. 
( 1 0 , 4 7 « десят. в* общем* владѣніи съ по
мещиками) или 6" ». Л е с а находятся преиму
щественно вт. с . -з . и в* вост. частях* вдоль 
но теченію р. Дона; в* прочих* же частях* раз-
сеяны в * небольшом* количестве.; главныя 
породы лЬсовт: дуб*, клен*, ясень и другія 
лиетвепныя породы. По свед. за 1865 г. ч. 
ж. 205,362 д. об. п. (103,049 м. п.), с* горо
дом* на ьв. м. по 1,546 д. об. п. В * числе жите
лей: дворян* 536, крестьян*казен. 122,7і)0, ко
лонистов* 1,583, крестьян*-собственников* 
41,209, вышедш. изъ крепостной зависимости 
27,384. Неправославных*: лютеран* 1,631. 
Лютеранскую веру исповедуют* нѣмцы Рибенс-
дорфскоп колояіп, поселенные в* 1765 г. 
Въ 1865 г. вь уѣздѣ было церквей пра
вослав. 80, монастырей н е т ъ , но есть упразд

ненный Дивноюрскін монастырь. Большую 
часть наееленія составляют* Ма.юроссіпне, 
коих* до 9 6 ° » всего насслеііія. Уѣідт. раз
делен* на 3 стана; вышед. нзъ крѣн. зави
сим, составляют i. 26 волостей, 98 обществ* 
(ьладьдьцев* 123). Болыиія владЬнія вь уЬадѣ 
принадлежат* г. Черткову. Жители размещают
ся в* 270 поселках*, из* коих* сель 3, сло
бод* и слободок* 74, селец* 3, деревень 4, 
хуторов* 185, колонія 1 (Рибенедорфь). Изъ 
числа поселков* 55 имеют* жителей менее 
100 д. об. п., 103 о т * 101 до 500, 51 отъ 

501 Д О 1 Т Ы С . , О Т * 1 Д О 1 1 / 2 тыс. 25, отъ 

l1ls до 2 т. —16, отъ 2 до 3 т. — 11 и свы
ше 3 т. д. об. т. — 9, именно: Олъховатка 
8,549 д. об. п., Старая Налипши 6,469, Біь-
лоіоръе 6,418, Новая Сотня 5fi'.)], Ровенъки 
5,662. Россощъ 5,544, Подгорная 5,431, Жуш,-
никова 5,112 п Новая Калитва 4,230. Глав
ное занятіе жителей состоит* въ сельских* 
промыслахт, особенно же развито хлебопаше
ство. И о д * пашнями до 418 т. десят. , т. е. 

! 56°," всей площади. И з * колпчествасобпраемаго 
j хлѣба 3 3 " » надают* на рожь. 26" » на нше-
I нпцу, 1 6 ° 0 на о в е с * . 10"» на ячмень 
I и т. д. За местным* продовольствіем*, много 
j 'хлеба остается на продажу и винокуреніе; в* 
i пер. 1862—63 гг. на винокуреніе употреблено 

1,010,746 пуд. рачнаго хлеба. В ь отноіпеніп 
сенокосных* пространств* уездъ принадлежит!, 
къ числу богатейших*; подъ ними до 164 
т. дееят., т . е. около 22°/ 0 всей площади; ch-
на накашивается до 10 мил.ііон. пудов*. ( М и -

і халевпчъ, Ворон, губ., стр. 200). Обиліе кор-
! ма дозволяет* жителям* разводить большое 

количество скота; особенно много овец* и 
крупн. рогатаго скота, лошадей же жители дер
жат* мало. Полагая до 30 т. домов* вт. уезде, то 
в* 1865 г. на 1 двор* приходилось но 1 лошади, 
почти по 3 головы рогатаго скота и до 10 овец*. 
Более половины овен* тонкорунных*; вь 1865 
г. из* 2УО т. овец*, последних* было до 
146 т. голов*; они разводятся преимуществен
но у помещиков*, которые, кроме больших* 
овчарень, содержат* хорошіе заводы рогатаго 
скота; больших* конских* заводов* н е т * . 
Огородничеством* занимаются повсеместно 
для удовлетворепія своих* нуждъ, только в * 
кол. Рибенсдорф* оно развито съ промышленной) 
ц*лію; здесь же разводят* вт. большом* коли
честве разняго сорта табакъ. Садоводство слабо 
развито. Около свеклосахарных* заводов* раз
водят* много свеклопипы. И з ъ других* про
мыслов* разняты рыболовство но р. Дону, чу
мачество, многіе жители уходят* на заработки въ 
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Зем. Войск. Донекаго, лѣтомъ нанимаются въ 
бурлаки, добываютъ мѣлъ. По евѣд. за 1862 г. 
въ у+.здѣ было 77 яяводов* ("безъ дѣйетвія 14); 
на 63 іѣнстнонаііпіпхт. заводах* было выде
лано на 606 64"» ]>., и:гь іиіѵъ на 13 вино
курен, на Г і81 ,781 ]>., пивоварен. 3 (въ г ли*). 
Попой Сотнѣ) на 7.023 р.. 2 сисі. юоахар <иъ 
Ольховаткѣ и Марьенкѣ) на 40 т. р . , маслобойн. 
22 на 39,596 р., картофе.тьно-паточн. 4 на 
2,420 р., паточныхъ 2 на 5,300 р. , кирпич
ных* 14 (всѣ в* слоб. Марьевкѣ) на 9,575 
р. В* період* винокуренія 1862 — 63 г. дей
ствующих* заводов* было 17, на них* въ 
это время было выкурено спирта 338,500 
ведръ; винокуренные заводы находились въ 
слоб. Росгогиѣ (18,162 недра), 2 въ Новой 
Сотнѣ (54,613 вед.), Пестхъ (11,923 вед.), 
хут. Миронскомъ ( 4 4 , 2 - 8 кед.), сл. Писаре
вой (10 ,378 вед.), Троетянкѣ (13,932 вед.), 
Марокѣ (28,283 вед.), Костомаровой (7,197 
вед.), Мал. Россошѣ (10,416 вед.), Кара-
бутѣ (10,263 нед.), 2 зав. въ Повой Калит-
вѣ (31.097 вед), Морозовкѣ (17,771 вед.), 
Жарьсвкѣ (4,595 вед.), Семенкѣ (33,502 вед.) 
п Владимірскій (42,160 вед.). Ярмарокъ въ 
уѣзде считается 2 1 , изъ нихъ 1 въ Марокѣ. 
2 въ Россошѣ, 2 въ Новой Калитвѣ 2 въ 
Подгорной, 3 въ Ольховаткѣ, 2 въ Семейках*, 
3 въ Ровені.ках*, 1 в* Айдарекой, 2 въ Див-
ногорском* мон. и 1 въ Кобылинкк. Па нихъ 
въ 1863 г. привозилось па 895 т. р.. про
давалось на 268 т. р. Лучшія ярмарки: Воз
несенская вт. сл. Россошѣ (прив. на 250 т. 
р. , прод. на 100 т. р . ) , 6 августа в* Оль-
ховаткѣ (прив. на 50 т. р. , прод. на 12 т.), 
і) мая и 29 августа в* Ровенькахъ (9 мая — 
прив. на 80 т.. прод. на 35 т. р . , 29 ав
густа— прив. па 100 т. , ирод, на 45 т. р.). 

(.См. Воров, г. • очер. Острогож. у в з . , С т а т . вт. оч. Воров, 
г . , ва. I , с. 20 - 7 3 ) . 

О с Т р О Г Ъ , уездный (владе.іьческій Ильин-
скаго и кп. Яблоновскаго) городъ Волынской 
губерніи: 

I. Г-ді , под* 50°20' е. m. 44° 13' в. д., 
во 182 в. к* в. от* Жнтоміра, при япаденіи 
рч. Вилмт в* Горьінь. Полагают*, что городъ 
основ, в* I X в., но в* летопнсяхъ имя его 
нстрѣчается не ранее 1100 г., когда он* 
быі* отдан* русскими князьями кн. Давиду j 
Игоревичу, взамен* стола Владимірскаго. Род* j 
князей Острожекях* произошел* отъ Даяіила і 
Василъевича, пасынка Даніила, короля Галпц- I 
каго. Самым* знаменитым* изъ кн. Острож- \ 
ских* был* Константин*, отличавшійся, своими ) 
военными подвигами. При немъ, въ X V I ст. , I 

Остр, находился въ самомъ цветущемъ еосто-
яніи; онъ запел* здесь училища греческаго 
H лятинекаго языков* и типографію. въ которой 
было па печатано вт, 1581 г. первое известное 
iт..інгс.ііе на славянском* языке. Въ 1648 г. 
Острогъ былъ разграблен* и сожжен* казаками 
Х м ьльпицісаго, вь 1655 г. был* занят* рус
скими и съ этого времени сталъ приходить въ 
упадок*. Вь 1673 г. последній пзъ кн. 
Острожскнх* Александр* умеръ, не оставив* 
по себе наследников* въ мужском* поле. Изъ 
женскаго поколенія остались Екатерина Любо-
чирская и княжна Радзивилъ; въ последствіи, 
по возникшнмъ спорамъ за Острожское на
следство, Янъ III король Польскій утвердил* 
часть владепій за Любомирскими, а Острогъ 
п другіе города за Вишневецким*. По смерти 
жены Іосифа Любомпрскаго, урожденной кв. 
Віішиевецкой. Острог* перешел* къ сыну ея 
Александру Любомирскому, старостѣ Сандочір-
скому, а вь 1720 г. от* него достался его 
сестре, бывшей замужем* за кп. Сангушко, 
маршалка в. кн. Лнтовскаго. Сынъ ея Януга* 
Сангушко раздѣлнлъ свои пладг.нія не только 
между своими родными, но роздалъ часть ихъ 
посторонним!.. Въ 1795 г. в* составе Волыи-
скаго воевод. Острогъ присоединен* къ Россіп и 
въ томъ же году назначенъ уездн. городомь 
Волынскаго наместничества, переименовапнаго 
въ 1796 г въ губерніи). Город* имеет* много 
развалин*, оставшихся отъ разныхъ здапій и 
крепости и приданіщихъ г-ду печальную наруж
ное! ь. Крепость находилась на такъ называемой 
замковой горе, окруженной съ одной стороны 

і р. Вильею, съ другой глубоким ь оврагомъ папо.і-
! нявшиися прежде водою; укрепленіе было обпе-
! сено высокою камеи ною стеною съ с. из.сторон*; 
; стена эта, составлявшая почти прямой угол-!, 

получала фланговую оборону изъ круглых* 
; башенъ расположенных!, по средине обеих* 
j сторон* угла; наружную защиту составлял* 
i земляной вал* со рвомъ, пнѣвшіп фланговую 

оборону нзъ 2 таких* же бастіоновь. Остатки 
башень и земляных* укрѣпленій видны и те
перь, но от* каменной стѣны остались едка 
видные следы. На этой же гор в видны остатки 
древней церкви св. Троицы. Развалины вели
колепного кол.тргіума и костела іезунтопъ, mi-
ходящіяся при иъЬздв со стороны Жнтоміра, 
сохранили въ.себе следы превосходнаго извая-
нія и скульптуры; основано это здапіе 
Анною Ходкевичь въ 1624 г По евѣ.і. 
за 1865 г., чнс. жит. 8.274 д. об. и. 
(3,959 ч. п.), пзъ коихъ: почетных* граж
данъ и купцовъ 541, мещанъ и цехо-
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ныхъ 7,366. Къ городу примыкают* Татар
ская улица, заселенная нлѣнными татарами 
иъ X V I в., Бѣльмож* и мѣст. Межпрпч*, въ 
коихъ по нослѣдней ревпзіп ЧИСЛИЛОСЬ 529 м. п. 
Неправославішхъ: католик. 361,евреевъ 7 , З Ж 
Въ 1865 г. въ городѣ было 4 дерев, нраносла;:. 
церкви, въ Жур. Мин. Вн. Дѣлъ 1840 г , 
т. X X X V , стр. 360 и въ Матер, для Статист. 
Россін, изд. Мин. Вн. Д. 1841 г., отд. I, стр. 
196, въ Острогѣ показан* Лреображеискій 
1-го класса муж. монастырь, основанный въ 
1624 г. кн. Острожекою Аннон Ходкевнчь для 
ордена іезуитовъ, вь 1773 г. переданный 6а-
зиліанамъ уніатамъ, а съ присосдиненіемъ края 
кь Россін возведенный въ 1-й класс*, съ нереи-
менованіемъ его изъ Покровекаго въ Преобра-
женскіп; нынѣ вънемъ имѣетъ нребываніевикар
ный епископъ. Въ О. есть катол. кам костел ь, 
3 кам. еврейских* синагоги и 15 ихъ молит
вен, школъ. Домовъ 520 (44 кам.); г. Рус-
совъ, въ своихъ Волынских* записках*, гово
рить, что до его времени здѣсь уцѣлѣлъ 
домъ, принадлежащій одному еврею, гдѣ ііо-
мѣщалась типографія, напечатавшая вь 1581 
г. первое славянское евангеліе. Лавокъ въ 
городѣ 255 (132 кам.), ресторапДй 2, постоя-
лыхъ дворовъ 20, городская больница, еврей
ская богадѣльня, дворянское училище, при
ходское еврейск. казен. учил. 2-го разряда (въ 
1863 г. учащихся 117, изъ нихъ 22 въ еврейс. 
училищѣ). До 1825 г. здѣсь существовала 
семинарія, переведенная въ этомъ году въ м. 
Аннополь, а изъ послѣдняго въ 1835 г. въ 
Кременецъ. Городской доходъна 1862 г. исчи
слен* въ 3,415 р. Жители города, состоящіе 
преимущественно изъ евреев*, сельскими про
мыслами не занимаются, a болѣе промышля-
ютъ мелкою торговлею н ремеслами; реме
сленниковъ в* 1865 г. было 439 человѣкъ 
(161 мастер.), по большей части портные и 
сапожники; произведенія ихъ не только ра
сходятся по городу, но даже развозятся по 
ярмаркамъ. Заводск. промышл. незначительна; 
въ 1865 г. на 32 заводахъ выдѣлано на 12,737 
р., изъ них* на 1 мыловар, на 240 р. , 13 коже
венных* на 4 ,473.руб. , 1 свѣчномъ на 600 
руб., 1 табачномъ на 4,700 р. , 3 маслобойн. 
на 1,500 руб., пивоваренном* на 300 р. и 
12 гончарных* на 924 р. Мѣстное купече
ство ведет* значительную торговлю съ Австріею 
пшеницею, овечьею шерстью, кожами п лвсомъ 
кромѣ того, здѣсь находятся большіе склады 
сахара и муки. Товары эти идут* преимуще
ственно гужемъ черезь Радзивиловскую идругія 
таможни; сахар* и шерсть вывозятся на про

дажу на Кіевокую, Харьковскую и другія 
украинскія ярмарки. Н а р. Горыни нагрузка 
производится весьма незначительная, а раз
грузки совсѣмъ не бываетъ. Въ 1865 г. исклю
чительно отпущено 12 т. пуд. пшеницы иа 
4,800 р. и лѣса 40 плодов* на 5 ,136 руб. 
Въ 1865 г. выдано торговых* свидѣтельств* 
купцам* 1-й гильд. 1, 2-й—51, на мелочный 
торг* 170, па разноси. 5, мѣіцанск. промысл. 
182, прнкащикам* 206. Базары собираются 
еженедѣльно по воскресеньям* и празднич
ным* дням*; ярмарок* 5: въ пятницу на 4-й 
недѣлѣ вел. поста, 9 мая, 12 іюня, 1 октября 
и 6 декабря; въ 1863 г. на них* привози
лось на 52 т. р., продавалось на 10 т. р . ; 
на каждую изъ нихъ привозится 10—12 т. 
руб., продается на I1/» — 3 тыс. руб. 

(ДІОДВ. собр. д ѣ т . , I , J a в р . , tie, Staroz. Polskio, 11, 312; 
Pyi'COTta, Водын. з а п . , с. 63; в. С т . ВОІЫН. г у б . , с . Ii i; Город. 

ПОС РОС. ИМП., I , 398; ЭКОН. С О С Т . ГОрОД. Евр. Р . , В О Д Ы Я . Г., С . 

27; 3. Од. О . , 1, 143; Кіевдяаапъ 1840, с. 100). 

II. Острожскій уѣздъ вь юж. части губер-
иіи. Простр. его, по военно-топогр. съемкѣ, 
54,71 кв. м. ИЛИ 2,647 кв. вер. (но измѣр. 
Швейцера 54,54 кв. м. или 2,639 кв. вер.). 
Мѣстоположеніе уѣзда вообще волнисто и 
изрѣзано глубокими оврагами; его перерѣзы-
ваютъ въ разных* нанравленіяхь цѣпн хол
мовъ. Эти возвышенности особенно замѣ-
чаются в* юж. и запад, части, гдѣ про
ходят* вѣтви довольно крутых* горъ, ОТДЕ
ЛЯЮЩИХ* собою лѣв. берегъ р. Горынн оть 
прав, береговъ pp. Виліи и Устья. Абсол. 
высота рзвѣстиа только въ 2 пунктахь в* 
юж. части уѣзда, именно у д. Сивки (50° Г 
с. ш., 43°Ô7' в. д.) 1,031 ф. и у Туровки 
(49°53' с. ш., 44° 11' в. д.) 968 ф. Судя 
по абсол. выс. сосѣдпихъ уѣздовъ Кремепец-
каго и Заедавекаго, площадь имѣет* склоненіе 
от* с. къ ю. и въ сѣв. части достигает* 
наименьшей высоты. Въ юж. части уѣзда пре
обладаем черноземная почва, въ сѣв. же 
глинистая; вообще же считается одно») изъ 
нлодородныхъ въ губернін. Вся площадь уѣзда 
лежитъ въ системѣ р. Горыня (ирит. Припяти, 
прит. Днѣнра), который войдя изъ Кременец-
каго у. въ юж. часть у-да, течетъ кь в.-е.-в., 
потомъ уходит* въ Заславскій у . , откуда ниже 
м. Славуты входить опять въ Остр, уѣздъ и 
течетъ въ главиомъ наиравл. къ с. до выхода 
своего въ Ровенскій у. Хотя о п * еудоходен* 
иа всемъ протяженіи, за исключеніемъ юж. 
теченія, одиакоже вь нредѣлахъ уѣзда един
ственная пристань находится при г. Острот. 
Всѣ притоки Горыня незначительны; болѣе 
другихъ значительны по велвчипѣ: Вилія 
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Забытенка и Устье. Въ с.-в. частп уѣзда 
получаютъ начало пѣкоторые незначительные 
притоки р. Случа (прпт. Горыня), текущаго 
впѣ уѣзда. Озеръ въ уѣздѣ нѣтъ; болыпія 
болотистый пространства встрѣчаются рѣдко, 
изъ болотъ болѣе значительны долппа p. 
Забытенки (Збытенка) и къ югу отъ Острога 
между р. Виліею и почтов. дорогою въ г. 
Заславъ до с. Ma коты, Плужнова и Борисова. 
Подъ лѣсами въ уЬздъ до 52 тыс. дес. или 
около 24°/о всей площади; въ 1858 г. изъ 
17,479 дес. всѣхъ казен. земель нодъ лѣсами 
было 3,989 дес. или до 23°/о; не смотря на 
недостатокъ въ лѣсахъ, иомѣщики продаютъ 
па срубъ свои лѣса преимущественно евреямъ. 
По свѣд. за 1865 г., ч. ж. въ уѣздѣ (безъ 
города) 90,416 д. об. п. (45,404 м. п.), 
нзъ коихъ: дворянъ 1,028, мѣщань и цехо-
выхъ 7,366, крестьянъ казен. 13,612, коло-
нистовъ 903, крестьянъ-собственниковъ 66,432. 
На 1 кв. м. съ городомъ по 1,794 д. об. п. 
Главную массу населенія состаыяютъ Мало-
россіяне; г. Лебедкинъ (въ Зап. Геогр. Общ. 
1861 г. кн. 3) насчитываетъ здѣсь до 11 т. 
поляковъ и до 2 т. литовцевъ; колоніи Карл-
свалъдъ (въ 5 вер. отъ у. г-да) и Антоновка 
(въ 12 в.) заселены нѣмцами въ числѣ до 
1,100 д. об. п., евреевъ 4,223. Ненраво-
славныхъ: католиковъ 6,969, протестаптовъ 
1,097, евреевъ 4 ,223, магометанъ 194. Въ 
1865 г. въ уѣздѣ было правосл. церквей 128 
(7 камеи.), католич. костеловъ 4, католич. 
францисканскіб монастырь въ м. Межиричахъ 
(въ 3 вер. отъ у. г-да), еврейс. синагогъ 3 
и ихъ молитвен, школъ 7. Уѣздъ раздѣлепъ 
на 4 стана, вышед. изъ крѣп. зависим, состав
ляютъ 17 волостей, 181 общество (192 вла
дельцев*). Жители размѣщаются въ 215 посел-
кахъ, изъ коихъ мѣстечекь 6 (Аннополъ, Гоша, 
Килжіевъ, Куневъ, Ляховцы, Межиричъ), 
слобода 1 (Татарская), селъ 114, деревень 
89, колоній 2, хуторовъ 3. Изъ числа посел
ковъ 30 имѣютъ жителей менѣе 100 д. об. 
п., 151 отъ 101 до 500 д об. п. , 27 отъ 
500—до 1 тыс., 5 отъ 1 до I 1/» тыс. и 3 
свыше I1/* тыс-, именно Ляховцы 1,915 д. 
об п., Аннополъ 1,791 и Кривинъ 1,608. 
П о роду занятій уѣздъ принадлежитъ къ числу 
чисто земледѣльческихъ; хлѣбопашество віюлнѣ 
удовлетворяегъ мѣстнымъ нуждамъ и кромѣ 
того остается большое количество хлѣба на 
продажу и винокуреніе. Подъ иашнями до 
119 тыс. десят. или до 54°/о всей площади; 
изъ хлѣбовь особенно много сѣютъ пшеницы, 
которая сбывается вь Аветрію и кь Черно

морским!, портамъ. Послѣ хлѣбонашества, 
скотоводство стоить на иервомъ планѣ; скотъ 
въ значительномъ колпчеетвѣ идетъ на продажу 
за границу и скупается также для С.-Петер
бурга. Многіе нзъ помѣщиковъ пмѣютъ боль-
пня овчарни и хорошіе заводы рогатаго скота; 
въ 1865 г. пзъ 100 тыс. головъ овецъ тон-
корунныхъ было 69 тыс., т. е. около 660/"-
Огородничество, садоводство и пчеловодство 
мало развиты. Изъвторостепенныхъ промысловъ 
преимущественно развиты: извозь и работы на 
силавныхъ рѣкахъ губерніи; съ товарами изъ ув
зда  ѣдутъ  за границу и къОдессѣ. Въ 1865 г. 
въуѣздѣбыло 26 фабр, и завод., выдѣлавш. на 
78,340 р. , изъ нихъ 1 кожевенный на 760 
р. , 2 сукон, фабр, на 4,890 р., 16 вивокурен-
ныхъ на 57,144 р. , 6 пивоваренныхъ на 1,846 
руб. и 1 стеклянный на 13,700 р. Ярмарки 
(8) бываютъ только въ м. Ляховкѣ; на нихт, 
въ 1863 г. привозилось на 25 т. р. прода
валось на 7 тыс. руб. 

j ( C H . Воаывсвая г . ) . 

Острогъ Инсарскіи, село, Пензеп-
ской г.; см. Посопъ. 

О с т р О Г Ъ Ш е И Н О В Ъ , постоялый u 
питейный домъ, Смоленской г. и у., въ 5 в. 
отъ у. г-да, по старому московскому тракту, 

! при р. Днѣпрѣ. Ч . ж. 8 д. об. п., 2 дв., 
! лѣсная пристань. Здѣсь былъ укрѣпленныП 

лагерь Шеина, во время осады Смоленска вь 
1632 г. Н а высокой горѣ, близь деревни, 

i земляныя насыни бывшцхъ укрѣпленій. 
( В . Ст . С м о і е в . г . , с. 8 ) . 

ОстрОЯСѲКЪ слобода, Воронежской г.; 
см. Урывъ. 

О с т р О Ж е ц ъ мѣст., Волынской г., Дубен-
; скаго у., въ 37 в. отъ у. г-да, при нрудѣ. 
I Ч . ж. 925 д. об. п., 127 двор, правосл. 

церковь, еврейс. молитвен, школа и пивова
ренный зав. Мѣстечкомъ учреждено по ири-

! вилегіи Сигизмунда въ 1528 г. 
(Город, п о с е а . , ч. I , с . 410). 

О с т р О Ж Н а я дер., Калужской г., Медын-
і скаго у., въ 22 в. отъ у. г-да, при прудѣ. 
: Ч . ж. 239 д. об. п., 28 дв., винокуренный 
і зав (Мятлевыхъ), на коемъ въ пер. 1862 — 63 
і г. выкурено 33,942 ведра алкооля изъ 93,694 
і пуд. ржаной муки. Заводъ существует!, съ конца 
i XVII I ст. 

( П а н . вн. К а і у х . г. ва 1801 г . , с . 211, 212). 

ОстрОЖЖаЯ Верхняя (Каменка) дер. 
! и Острожная Нижняя—слобода, Иркутской г., 

Балаганскаго у., въ 60 в. оть Балаганска, 
: на ирав. бер. Ангары, другь отъ друга отото-
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a n . на 1 в. Въ деревнѣ 2,070 д. об. п., 
155 дв., ярмарка. Въ слободѣ 1,531 д. об. 
п., 103 дв., 2 церкви. 

О с т р О П О Д Ь , мѣет., Волынской г., Новград-
волыискаш у., во 100 в. отъ у. г-да, при 
р. Случѣ. Ч . ж. 4,597 д. об. п., 930 дв., 
2 правосл. церкви, католич. костелъ, еврейс. 
синагога, и их* молитвен, домъ, винокурен., 
пивоварен, в поташный заводы, 12 ярмарокъ 
вт. году.—Въ мѣстечкѣ сохранились остатки 
землянаго укрѣпленія, осажденнаго Поляками 
въ 1649 г. 

(Город, посед., я . I , 414). 

Острые камень: 1) гора, Пермской г., 
Чердынскаго у., надѣв. стор. р. Вишеры, въ 23 
вер. ниже дер. Говорливой, т. е. между усть
ями pp. Говорухи и Язьвы. Состоитъ изъ 
роговика, возвышается до 210 ф. надъ ур. 
рѣки, въ видѣ колокольни, утесистой со всѣхъ 
сторон*. 

(Повов-ь, х о з . ст. П е р в . г . , I , 11). 

2) гора, Пермской губ., Верхотурскаго у., 
тоже что Еумба; см. это ел. 

(Къ бвбд.. Hermann, U r a l , J , 157; Мозедь, М а т . для С т а т . 
П е р в . г . , I , 871. 

Острый Камень (Никольское), село, 
Рязанской г., Данковскаго у., въ 15 в. отъ 
у. г-да, при ирудѣ. Ч . ж. 735 д. об. п., 80 дв. 
Близь села находятся обшпрныя ломки жер-
новаго камня, представляющаго желтовато-
бѣлый песчаникъ, встрѣчающійся большими 
горизонтальными глыбамп отъ 7 до 25 фут. 
Жернова продаются отъ 30 до 300 руб. 

( Г о р . Ж у р . 1857 г . , ч. I , с . 188). 

Острѣчина: 1) р., Олонецкой г., пр. 
пр. Ивины, впад. въ Свирь. Панр. кь в.-ю.-в.; 
дл. тем. 25 вер. Берега нн.ікіе, луговые. На 
этой рѣкѣ находится пильная мельница и 
но ней производится сплавъ лѣса. Сплавъ 
этотъ по р. Нвинѣ и ея притокамъ прости
рался на сумму до 50 т. р. 

(Stnekenoer^, Hydr. , I , 609; Y l , 9.1; Пов. опвс. Маріввск. 
с а с т . , с . 209). 

2) р., Тверск. г., ир. пр. Мологи, бер. нач. 
близь д. Плотнпковь въ Сукромдевской вол. 
Бѣжецкаго v., направляется къ с.-я. », обо-
гвувъ городъ Бѣжецкъ съ сѣверной стороны, 
впадаетъ въ Мологу. Дл. теч. 40 вер., шир. 
до дер. Узуновой до 5 саж., a далѣе до 15 
саж., глуб. вездѣ значительна; хотя броды 
ва ней и есть, однакоже опасны, потому что 
дно рѣки имѣетъ много им*. До дер Узуно-
вой рѣка протекаетъ въ кр\тых* н высоких* 
берегахъ, а потомъ им ter ь ніыкіе и плос-
кіе берега. Разливъ весною значителен*, 
при устьѣ Ост. разлетается около 200 саж. [ 

— О С Т Я К И 

На р. устроено три постоянных ъ моста и 1 
мукомольная мельница ири д. Чурнловкѣ. 

( В . С т . Твер. г. , с. 5 3 ) . 

О С Т Я К И — н а р о д ъ , обитающій преимуще
ственно въ сѣв. частяхъ г-ій Тобольской, 
Томской и Енисейской, гдѣ они, судя по 
остяцкимъ преданіямъ, распространились изъ 
первоначальных* своихъ обиталищ* Саян-
скаго нагорья. О. причисляются лучшим* 
знатоком* финских* нарѣчій Кастреномъ кь 
Угрской вѣтви Финскаго племени. Имя О . 
новое; татары, покорившіе въ X I I I в. часть 
Сибири, назвали ея жиіелей Уштяками, т. е. 
дикими людьми (Карамзинъ I, прим. 73). 
Сами себя О. зовутъ Конды-ху и Ась-ху или 
Асъ-яхъ, т. е. Кондійскимъ и Обским* наро
дом*. От* слова Асъ-яхъ Клапротъ произ
водить названіе Остяк*. Вогулы называют* 
Остяков*, как* и самих* себя, Манзы. Самоѣды 
въ прежнія времена называли Остяков* Taxe. 
Лучшіе изслѣдователи (Лерберг* и Кастрен*) 
не солнѣваются, что Ост. тождественны съ 
древними Уграми или Юграми рус. лѣтоиисей. 
Область распространена Ост. нннѣ находится 
преимущественно в* рѣчной области Оби, 
но отчасти и на Енисеѣ . По свѣд. въ 1847 г. 
численность Ост. в* Тобольской г. Березов-
скаго окр. простиралась до 8,440 д. об. п. 
(въ Обдорской вол. 1,600, Куноватской 920, 
Кодских* городках* 1 ,470, Подгородской 
Березовской 2 2 0 , Казымской 5 2 5 , Сосвин-
ской 580, Ляппнской 785, Пирчинской 200, 
Салтыковской 220, Лумпокольской 440, Ва-
ховской 320, Аганской 50, четырех* Юган-
ских* 820, Ппмской 80, Салынской 170, 
Силіярской 60). Въ Тобольском* окр. Ост. 
распространены по Кондѣ и Демянкѣ, а также 
по обѣнн* сторонам* Ирт. ниже устья Тур-
таса; численность их* простирается здѣсь не 
свыше 8,000 д. В * сѣв. части Тарскаго озера 
обитают* на верхнем* течеиіи Демьянки и 
на водораздѣл* pp. Демьянки, Васюгаыа и 
Югана; численность ихъ здѣсь едва ли пре
восходить 5,000 д. об. и. Въ предѣлах* 
Томской г-ін Ост. обитают* только вь На-
рымскомъ краѣ Томскаго окр., гдѣ числен
ность ихъ (Парымскіе Остякн) не превосхо
дят* 3,000 д. об. н. Наконецъ вь Енисейской 
г-іи OCT., (Енвсейскіе) въ числѣ 900 д. об. п. 
живутъ только въ Енисейском!, окр. н Туру-
ханскомъ краѣ. Таким* образом* вея числен
ность Остяцкаго народа ни въ каком* случаѣ 
ne превосходить 25 ,000 д. об. п. , что не 
составляет* и '/* численности Ост., пред
полагаемой Шубертом* (100,000 д.) . Язык* 
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Ог,т. принадлежит* к* финскимъ нарѣчіямъ 
и имѣетъ наиболее сходства съ вогульскимъ. 
Ост. средняго и малаго роста, довольно слабо
сильны и худощавы въ ногахъ. Многіе О. 
нмѣютъ светлую кожу, блѣдный двѣтъ лица, 
свѣтлые или рыжеватые волосы, но большая 
часть ихъ имеет* цвѣтъ кожи темный и волосы 
черные. Скулы у Остяковъ не выдаются, носъ 
не цриплюснутъ и глаза не очень узки. 
Вообще же О. не имѣютъ рѣзкаго отличител-
наго типа ? что происходить вѣроятно отъ того 
что они сильно смѣшаны съ другими племе
нами. Остячки вообще не красивы. О. боязливы, 
кротки, честны, сострадательны и чрезвычайно 
услужливы; они не только не оставляютъ въ 
нуждѣ своихъ друзей, но охотно помогают* 
бѣднымъ и не закрываютъ своей двери имею
щему до нихъ нужду. Воровство О. неизвест
но; имущества свои они безъ всякаго опа-
сенія оставляютъ на тундрахъ. Одежда, жилища 
(юрты и землянки) и домашняя утварь О. 
те же, что у Самоедовъ, кроме заимствованная 
О. у соседнихъ татаръ женскаго покрывала. 
Въ отношеніи къ своему экономическому быту 
О. разделяются на две группы: рыболовов* 
и олевеводовъ. Первые держатся вдоль теченія 
pp. Обн н ея притоковъ и наиболее сохранили 
свою національность. При обилін рыбы въ 
Обской речной системе рыболовство доста
вляете Ост. не только средства существо-
ванія, но избытокъ рыбной ловли сбывается 
в* Обдорскѣ и Березове и выменивается на 
другіе предметы ихъ потребностей п даже и 
роскоши. Употребленіе прнвознаго хлѣба весьма 
распространилось между О. Другая группа О., 
а именно оленеводы, кочуютъ по тундрамъ 
вместе съ Самоедами и весьма смешались 
съ ними, такъ что оленеводческіе Ост. посте
пенно и въ сильной етепени ассимилируются 
Самоедами, забывая даже родной языкъ и про
менивая его на самоедскій. Переходя к* нрав
ственной стороне остяцкаго быта мы можем* 
заметить, что брак* у них* есть более граж
данское, чем* религіозпое еоедипепіе. Невест* 
они покупают* у родителей; хозяйка и работ
ница въ доме Остяка находится в* самом* под
чиненном* и даже угнетенном* ноложеніи; мно
гоженство допускается, но на практике встре
чается весьма рбдко, по дороговизне невесть. 
Мертвых* своих* Ост. хоронят* вместе с* 
предметами, по их* инѣнію, необходимыми для 
их* будущей жизни. Въ случае смерти знат-
наго лица, изготовляется его деревянная 
кукла, которую одеваютъ, еажаютъ на почет-
вое мксто во время пиршества п обеда 

и вообще воздаютъ ей те иочести, которыми 
пользовался покойник* при своей ЖИЗНИ. 
Черезъ три года кукла зарывается н* землю. 
Религія О. состоитъ из* грубаго шаманства. 
О. имеютъ и своих* идолов*. Впрочем*, по
н я т об* едином* высшем* божестве (турмь), 
существует* у. О.; по их* мненію, божество 
это управляет* міромъ по неизменным* за
конам* высшей справедливости и недостуино 
никаким* мольбам* и жертвоириношеніям*, 
которыми можно расположить только подчи
ненный божества, как*, напр., духов* лесов* 
(меангь), водъ (куль) и пр. Ост. разделяются 
на мелкіе роды, управляемые старшинами. 
Несколько родов* признают* над* собою 
власть наследственнаго князя, который раз
бирает* споры поземельные и имуществен
ные между родами, и пользуется почетом* и 
добровольными ириношеніями. Группировка 
родовъ въ волости совершилась уже подъ 
русским* вліяніемъ. Между южными Остяц
кими родами, многіе совершенно обрусели, 
принявъ нравославіе и оседлость и забывъ 
свой языкъ. Таким* образомъ процесс* асси-
миляціи Ост. соседями, особливо русскими и 
самоедами, идет* виеред*, так* что Ост. 
иредставляютъ один* изъ постепенно изчеза-

і ющихъ народов*. Сродныя съ О. племена 
' Саянскаго нагорья, какъ то Камассинцы, Кот-

ты, Аринцы н Ассаны уже изчезли почти 
базследно. Въ прежнія времена, а именно въ 
X V и X V I в., в* пределах* нынешняго Бе-
резовскаго окр. было много Остяцких* город-
ковъ; в* один* поход* 1501 года русскіе 
раззорили 41 городок*. И до сих* иоръ 
видны остатки некоторыхъ изъ сих* город
ков*, а именно, въ Обдорскоя* отдѣленіи 
Куноватскій городок* при озере, черезъ ко
торое протекает* р. Куновать, каменный 
городок* при Обн, въ 30 вер. ниже Обдорска, 
и Бардонов* городок* въ Сургутском* отдѣлсніп 
округа, при уеті.ѣ р. Трем* Ючана. 

(1>ибд : J . В . M ü l l e r , Leben und Gewohnh. d. O.stiaken cte., 
Berl. . 1721); Beschaffenheit d. Königreieh's Sibirien u. d. Her
kommen d. Ostiukeu, въ das Veränderte Russlaud., Francf. u . 
Leipz., 1 7 i l , p. 175—-214; Müller , Samml. Buss. Gesch.. V I . 1Ц1, 
Миллера, Саб. о с т . , с. :ïï; Sehlözer, allg. nord. Gesch.. Halle , 
1771, 1, 330 , Tsbrancl Ides, p. 19; Strahlenberg, d. N . и. О . 
E u r . , p. 5, 59, 64, 76, 113; Фншера. Сыб. и с т . , с. 83, I i i ; Пад
даса, П у т е ш . , I l l , ч . 1, е. 16, 21, 25, 49—88 ; Merkwürd. d . 
Ostiaken etc., 1777, p. 1—33; F a l k , В . , I i i , 263, 463; Георги, 
Опас. в а р . , I , 71); Storch, R. К . , I , 150, 283; Schubert, S u t . i. 
mss. R . , p. 137; С т . ofi. С и б . , 1810, с. 107; behrberg, Unters , 
p. 2ü; Adelung Uebers. all . bekannt, Spr. und Dialekt., 182м, p. 
38: Свб. В. 1820, X I , 272, 1822, X V I I , 79, 182І, I I I , з а в . о е . - a . 
С в б . , с. 278, 2 й і , о рыба, пром. , с. 296; Klaproth, Asia polygl-, 
p. 192; Карлвлпва. И с т . . I , пр. 73, 302, I I , пр. 61, V I , с. 2Sfi, 
I X , пр. 653, 656, 659, 66, 666, 670, 671, 695, 698, X , с. 23— 
25; M ü l l e r , Ugr. Volkst. , 282, 30; Бѣлявекаго, Поѣздн., с. 17, 
41, 141, 174 — 182; Сперавекапк Об. С а б . , с . 35; Цветова. Е я в с . 
г. , с. 222; Е г ш а п , I , 385, 454, 540, 345, 531), 364, 580, 614, 6.Т2, 
657, 670-677, 680, 716, I I , 38; ГОФаавъ, « в . У р . , с . 106 п др. ; 
Словпова, Ист. об., 1, 7, I I , 27; Schrenk, R. , I , 439; Юрьева. 
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On. С к в . У р . , с. 33—63; Castron, R., p. 14, 33, » 0 , 137, H 9 , 
21«, 233, 237, 211, 23S, 280 ; Castren, E t h n . V o r l . , p. 82, 

1H6-. Гагеиеіістера, Ист. об. С а б . , И , 30, 99—112, 211; Schnitzler, 
Г Е ш р . dee Tsars, I I , 593; Завалвшавг, З а п . С и б . , 93, 279; 3. 
Саб. О . , I V , 1858, отд. І , с . 115-123, V I . 40; 3. Г . О . , X I I , 
329-330, В. Г. О. 1856, ки. 1, отд. И , 291—322, а а . 5, с. 24— 
» 3 , 1860, N 2. отд. I I , 2S. 38; 3. Г. О. 1863, I , 148-, 3. Гидр. 
Д . . V , 83, 92; Erman, A r c h . , X , 367; Castren, Ostiak. Sprachl.; 
I Ia«. KB. Hepa. r. 1863, с . 18> Тоб. губ. вѣд. 1857, N 21; Ж. 
M. В. Д . 1853, Х І Л І , 256; Моск. Тед. 1833, N 13, с . 9 3 ; B u l l , 
hist. phil. del'acad. de St . -Pet . , I I I , N 9 в 10, 12 в 13, 15 а 16, 
19 в 20, I V , N 14, 15, 17, р. 266, V I , N 10, р . 153; С - П е т . вѣд. 
1842 г . , N 142, 143, 1844, N 50; Абрамова, о чвелт. волостев в 
вѣстѣ жвтед. Остяковъ в Са»от,д. Березовсваго о к р . , рувопвсь 
1817 г. ; Свящ. Водогодскаго, Выпас, в з г предасд. г ь Словарю 
Остяцк. яз . , рукоп. 1842 Г.). 

Осуга : 1) р. , Тверской г., up. Тверды. 
Беретъ начало въ Новоторжс. у., блвзъ дер. 
Нерово, орошаетъ этотъ у-дъ, захватывая не
большую часть Старицкаго и впадаетъ въ 
Тверцу въ 63 вер. отъ Вышвяго-Волочка. 
Напр. въ верхней ноловинѣ теч. кь ю.-в., 
иъ нижней къ с.-в., дл. теч. до 150 в. (по 
Штукеибергу 175, но В. Ст. Твер. г. 125), 
шир. 10—15 саж. Берега сначала низмен
ны, пологи и лѣсисты, отъ дачъ с. Тысяц-
каго безлѣсньг, высоки и круты, особливо ле
вый. Около устья Каменки оба берега низки 
и пологи, далѣе отъ Горошина до устья то 
тотъ, то другой берѳгъ крутъ и возвышенъ, 
но лѣвый берегь командуетъ чаще праваго. 
Вдоль рѣки 20 мельницъ, 2 буаажн. фабрики 
и пильный заводъ, а при самомъ впаденіи О. 
въ Тверцу устроен* Осуіскійрезервуаръ, пи-
тающін своими водами р. Тверцу. Заграж-
деніе произведено дамбою съ деревян. бейш-
лотомъ. При полном* иодъемѣ воды бассейнъ 
имѣетъ площадь до 6 кв. в. и вмѣщаетъ до 
1,350,000 куб. саж. спускной воды; самая 

большая высота подъема 5 арш. 12 вершк. 
Резервуарь можетъ действовать на р. Тверцу 
не болѣе 14 дней, доставляя въ сутки по 50 
т. куб. саж. воды; горизонт* Тверды возвы
шается вь это время на 6 вершк. сверхъ 
Вышневолоцких* иодъ. По Ос. въ половодье 
сплавляется до 900 дерев* на 2,000 р. На 
Ос. 41 селеніе съ 6,430 жит. об п. Прит.: 
Почайка (35 в. теч.), Неготь (20 в. теч.), 
Каменка (30 в. теч.), Таложинка (25 в. теч.) 
и Повѣдь (65 в. теч.) 

(Stuckenberg, Hydr. , V , 324; В. С т . Твер. г . , с . Н ; СудОІ. 
Дор., I I , с. С С С — С С С Ѵ І І , п с е . оп. Вышвек. е а с т . , с . 47|. 

2) р. , Смоленской и Тверской г-іи, лѣв. пр. 
Вазузы. Беретъ начало въ Ржевскомъ у-дѣ, 
близъ д. Завндовой. Общее напр. къ в., 
дл, теч. 90 вер; на 19 вер. теч. О. служить 
границею Тверской и Смоленской г-іи. Ill up. 
оть 6 до 8 саж., при устье 14 саж., глуб. 
отт. 2 до 5 ф., весною до 13 ф. Дно въ 
верхнихъ частяхъ рѣкп песчаное, въ нижних* 
каменистое. Берега высокіе, крутые и покры
тые нолодымъ лѣсомъ. Рѣка сплавиа, но 

сплавъ ея незначительный. Вдоль рѣки 7 мель
ницъ и 67 ееленій. 

( В . с т . Саодевсн. г. с. 42; В. с т . Тверск. г. с . 40). 

О с у Й С К а Я , деревня, Тверской г., Пово-
торжскаго у., въ 29 в. отъ у. г-да, прнвпа-
деніи рч. Бабановки (дл. теч. 5 в.) въ Тверцу. 
Ч . ж. 368 д. об. п . , 42 дв. Жители кромѣ 
хлѣбопашества занимаются постройкою барокъ 
(до 60 на 12 т. р. с ) . 

(Судох. Дор., ч. I I , отд. 1, с. 46 (Вишиев. с в е т . ) ) . 

О с Ь В И Н О , село, Воронежской г., Коро-
тоякскаго у., въ 30 в. отъ у. г-да. Ч . ж. 
2,298 д. об. п., 285 двор., училище и яр
марка. 

( З а п . И. Р. Геог. Об. , X I I , 289). 

Осьма, р . , Смоленской г., Вяземскаго у., 
лѣв. пр. Днѣпра. Напр. къ ю.-з., дл. теч. 80 
вер. Шир. отъ 1 до 5 саж., глуб. отъ 4 до 
12 ф. Впадаетъ въ Дн. двумя рукавами про
тивъ с. Елисеенокъ. 

( В . С т . Смолен, г . , с. 44; Цебрвковъ, М а т . для С т . Саодев. 
г у б . , с. 70) . 

Ота, деревня, Кутаисскаго генер.-губерна-
торства, Ахалцыхскаго у., Хертвискаго уч., 
въ 34 в. отъ у. г-да, при рч. Санисло. Ч . 
ж. 110 д. об. п., 12 дв. Около деревни на
ходятся пещеры, вырытыя въ скалахъ. 

(Brosset, Descript. de la Géorgie parie Tz. Wakchoucht, 92). 

Отвѣсный мысъ, y Кука Опрайтъ 
(Upright), образуетъ ю.-в. оконечность ос-ва 
Св. Матвѣя въ Беривговомъ м. и находится 
подъ 60° 13' с . ш . Отвѣсный м. есть самая вы
сокая часть ос-ва и подымается съ моря от
весною стѣною въ 1400 ф. Къ с.-з. мысъ 
снижается и соединяется съ главною массою 
ос-ва посредствомъ узкаго и низкаго пере
шейка, такъ что издали мысъ кажется от
дельным* ос-мъ. 

(Cook, I I , 438; Лятке, П у т . отд. а о р е т . , с . 351). 

ОтдѢдеЦЪ К О С Т И Н Ъ , село, Тамбовской 
г.; см. Костит Отдѣлецъ. 

Отенскій-Предтечевъ муж. з класса 
монастырь Новгородской г., Креетецкаго у. , 
въ 95 в. къ с.-з. отъ у. г-да, и въ 50 в. 
отъ Новгорода, при р. Больш. Вишеркѣ. Въ 
лѣтописяхъ о немъ въ первый разъ упоми
нается вь 1420 г., когда въ Отни пустыни 
поставлены 2 дерев, церкви во имя св. Ни
колая и Онуфрія, а въ 1452 г. здѣсь уже 
поставлена каменная во имя Трехъ Святите
лей. Полным* же устроителемъ монастыря 
былъ постриженный здѣсь св. Іона, возве
денный въ 1459 г. въ архіепископы Новго-
родскіе. Въ 1600 г. монастырь выгорълъ со 
всемъ имуществомъ, въ 1614 г. былъ раз-
грабленъ и сожжен* Шведами, при чемъ и но-
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ки быіи перебиты. Въ 1617 г. монастырь 
возобновлен*. Въ 1699 г. пожарь снова ис
требил* обитель, такъ что она пришла въ запу
стите и для поддержат» своего въ 1706 г. 
приписана къ Новгородскому архіерейскому 
дому. ОТЪ пожара 1730 г. остались одяѣ 
стѣны. При изданіи штатовъ монастырь по-
ложенъ въ 3-мъ классѣ, и съ 1800 г. сталъ 
устраиваться трудами игуменовъ Меѳодія, За-
харія и Мисаила. Нынѣ здѣсь 3 церкви; ео
боръ Рождества Іоанна Предтечи еъ 3 при
делами существуетъ съ 1808 г. Здѣсь, въ при
деле Іоны, ночиваютъ подъ спудомъ рощи св. 
Іоны Отенскаго, коему празднество совер
шается въ Ильинскую пятницу. Тутъ же по
коится уважаемый всеми Зиновіп, ученикъ 
Максима Грека, сосланный сюда въ 1526 г. 
и умершій въ 1528 г. Изъ древнихъ зданій 
времен* св. Іонн осталась только церковь 
2-хъ-этажная во имя св. Николая; внизу ея 
подвалъ. 

( П о л . собр. лѣтоп., т. Ш , с. 217, 241, т. IV, с. 119; Истор. 
Рос. Іерар., ч. Т , с. 394—418, М м . дм Ст. 1841 г., отд. I , с. 
46; Кратк. встор. ф ш . свят. Повтор., с. 66; Ратшвнъ, Мон. • 
церв., с.'383; Пан. кв. Новгор. губ. на 18S8 г., отд. 11, с. 57; 
Арх. Макаріа, Археод. опис. церковя. древн. въ Новг., ч. 1, с. 
634—638; В. Ст. Новгор. г., с. 136; Пушкаревъ, Новгор. г., с. 
33; С-Пет. вѣд. 1857 г., N 187, С. 960). 

ОтваЗѲНСВОѲ, село, Ставропольской г., 
Пятигорскаго у., въ 70 в. отъ у. г-да, при 
р. Куме. Ч . ж. 3,259 д. об. п., 490 дв., 2 
церкви, училище. 

О т м а н о в ъ УГОДЪ, село, Тамбовской 
г., Моршанскаго у . , въ 45 в. отъ у. г-да, 
при р. Пишдявке. Ч. ж. 2,130 д. об. п., 208 
дв.; жители села занимаются преимущественно 
скотоводствомъ и пчеловодством*. 

ОтмѢЧіСЕаЯ мель на р. Волгів, Тверской 
г. и у. , выше г-да Твери, близь дер. Дубе-
новой, имеетъ протяж. 15 саж. Суда прохо-
дятъ черезъ нее при помощи спускной воды 
изъ Верхневолжскаго бейшлота, увеличиваю
щей глуб. на мели до 3 ф. 

(Сухов- Доро»., ч. I I , отд. I , с. 147). 

ОтОДОВО озеро, въ бассейне Западной 
Двины, Тверской г., Осташковскаго у.; южною 
своею частію оно уходить въХолмскійу.,Псков
ской г. Дл. его до 10 вер., изъ коихъ 7 вер. 
принадлежать Осташковскому у. ; шир. до 400 с ; 
озеро имеетъ крутые и внсокіе берега и глубину 
до 40 саж. Черезъ озеро течетъ р. Волкота, 
впадающая въ оз. Охватъ. Оз. Засленъе или 
Ордовское *) спускаетъ свои воды въ Отолово 
черезъ рч. Кличовку. 

ОТОДОВО погостъ, Тверской г., Осташ-

*) 3 в. дл., 300 саж. вир. 
Геогр. Словарь. 

ковскаго у., въ 90 вер. отъ у. г-да, при оз. 
Отолове. Ч . ж. 29 д. об. п . , 4 дв., церковь 
во имя св. Троицы, основ, въ 1767 г. 

(Пан. вв. Тверс. г. на 1861 г., отд. 3, с. 95). 

О т о р м а НИЖНЯЯ, село, Тамбовской г., 
Моршанскаго у.; см. Никольская. 

О т р а д н а я , станица, 3-й бригады, 1-го 
Урупскаго полка, въ 163 в. отъ Ставрополя, 
при р. Урупе. Ч . ж. 2,317 д. об. п., 302 
дв., пр. часовня. 

О т р а д ы или Протопопова, село, Харь
ковской г-ніи, Зміевскаго у-да, при рч. Бер-
ске. Существуетъ съ Х Ѵ Ш в. Число жит., 
малоруссовъ, 1627 об. п.; 190 дв. 

О т р а д и н с к а я писчебумажная фабрика 
(Стивенса), Московской г . , Серпуховскаго у., 
при дер. Тиняковѣ (влад., 371 д. об. п., 45 
дв.), въ 27 в. отъ у. г-да, при р. Лопаснѣ. 
На ней въ 1862 г. выдѣдано 35,300 стопъ 
бумаги на 45,455 руб. при 88 рабочихъ и 
паров, машине въ 25 силъ. 

ОтрОГОВВа (Мечетная, Жуй), немецкая 
колонія, Самарской г., Новоузенскаго у., въ 
140 в. отъ" у. г-да, при р. Бол. Карамане. 
Ч . ж. 2091 д. об. п . , 198 дв., катол. цер
ковь, каплица, училище. 

Отрочь-УспвНСВІЙ муж. 2-го класса 
монастырь, въ губ. г-де Твери, при впаденіи 
Тверцы въ Волгу. По преданію, основанъ в* 
1265 г. Григоріемъ, отрокомъ кн. Тверска-
го Ярослава Ярославича, брата Александра 
Невскаго. Григорій, полюбивь Ксенію, дочь 
крестьянина с. Ндимонова (см. это сл.) и же
лая на ней жениться, долженъ былъ уступить 
невесту своему князю, которому также по
нравилась Ксенія. Григорій, оставив* свѣтъ, 
основалъ монастырь, который съ того вре
мени называется Отрочь. Въ этомъ мона
стыре былъ убитъ въ 1569 г. Скуратовымъ 
заточенный здесь Св. Филиппъ, митрополит* 
Московски, тутъ же содержался подъ стра
жею Максимъ Грекъ, переведенный отсюда въ 
Троицкую Лавру. Въ 1731 г. преосвященный 
Ѳеофилактъ Лопатинскій учредилъ здесь се-
минарію на 700 человекъ. Ныне здесь 3 
церкви, изъ нихъ еоборъ во имя Успенія по-
строенъ въ 1722 г. Церковь во имя митрой. 
Петра и Филиппа построена на томъ месте, 
где была келья, въ которой убитъ св. Фи
липпъ; здесь же находится въ память Свя-
таго рака съ частію его мощей. Въ архиве 
хранится грамота Капшнскаго вел. князя Ва
си лія Михаиловича, писанная въ 1361 г. 

(Истор. Рос. Іерар., ч. V, с. 418—421; Дивтріевъ, Путевод. 
отъ Моск. «о С.-Пет., о. 103—105; Ратшавъ, Моа. а церв., с. 
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509; В. С т . Твер. г., с. 228; Водга отъ Т в . до А с т р а х . , С. 29, 
Непіглптъ Путевод. по Водгѣ, 11, с. 5 ; Авты Аріеог. Эвспед. , 
т. I , Л 5. 34; ІК. М. В. Д. 1844 г . , ч. V , с. 501; М. С б . 1859, 
«евр1., 177). 

ОТСКОЧНОѲ, село, Воронежской г . , Зем-
ляпскаю у. , въ 33 в. отъ у. г-да, при р. 
Донѣ. Село стало заселяться не позднѣе 
1670 г., а церковь во имя арх. Михаила по
строена въ концѣ ХТП в. Ч . ж. 1420 д. 
об. п., 157 дв. 

(Зап. И . Р. Геогр. О б . , X I I , 267). 

О т у з ъ , дер., Таврической г-іп, Ѳеодосій-
скаго у-да, на берегу Черваго моря п прн 
ручьѣ Отузѣ, въ 25 в. отъ у. г-да, раздѣ-
ляется на Отузъ верхпій и нижній. Ч . ж. 
433 об. п. (223 д. м. п.), 114 дворовъ; ме
четей 2. Ниже деревни, у самаго моря, на 
холмѣ значительной высоты, ясно видны ос
татки древняго укрѣпленія, которое считаютъ 
ередневѣковымъ поселевіемъ Еаллитою. Де
ревня находится въ долинѣ того же имени, 
замѣчательной въ хозяйственном* отношеніи 
и простирающейся на юго-восточнонъ склонѣ 
Таврпческпхъ горъ, въ 25 в. разстоянія отъ 
Судака и Ѳеодосіи  и въ 12 в. отъ г-да Ста-
раго Крыма. Долина орошается двумя ручьями; 
длина ея до б1/* в ч ширина различна, а именно 
отъ 50 саж. до 2 в.; направленіе извилисто; 
долина окружена болѣе чѣмъ 20 О Т Д Е Л Ь Н Ы М И то
рами, пзъ котоыхъ пныя, преимущественно 
въ верхней своей части, поросли лѣсомъ изъ 
дуба н граба, также березы, липы, осины 
g і р На скатахъ горъ много можжевело
вых* кустарнпковъ; на склонах* примор-
скихъ растет* много каперсов*, которые со
бираются и продаются в*  Ѳеодосіи  ; кромѣ 
того, къ чпслу растптельныхъ породъ Отуз-
ской долины принадлежат* : тополи, ясени, 
шелковицы, водошскіе орѣхи, айва, черешни, 
виноград* и фиговыя деревья, очень значитель
ной величины. Климат* долины благорастворен-
ный: средняя температура приблизительно 
опредѣляется въ-f-9^,5 Р. Дождей мало; вѣтры 
рѣдки, но очень сильны. Преобладающая 
почва глинистая, съ нрпмѣсью извести и 
хряща. На пространствѣ всей долины устрое
но искуственное орошеніе посредствомъ на
пускных* канавъ. Кромѣ ячменя и пшеницы, 
которые сіются жителями для своих* потреб
ностей, главный хозяйственный промысел* в* 
долинѣ составляет* разведете фруктовых* 
садов* и особенно виноградников*. Нзъ пло
дов* разводятся яблоки, сливы, черешни, аб
рикосы, персики, изъ которыхъ выжимается 
въ небольшом* количествѣ бекмесъ, т. е. сок*, 
испаренный потом* до густоты сиропа. Суш

ка фруктов* незначительна. Свѣжія ягоды 
продаются в*  Ѳеодосіи.  Особенно распро
странено въ долинѣ винодѣліе. Здѣсь на
ходится до 50 виноградников*. Сортов* ви
нограда очень значительное количество, но они 
большею частью посредственны; впрочемъ въ 
нѣкоторыхъ виноградниках* есть лозы ино
странный, но собственно преобладают* мѣстные 
сорты: шира, шабаш* и кабагъ. Виноград* или 
продается въ ягодах*, или идетъ на выдѣлку ви
на. Прн хорошемъ урожаѣ десятина посред
ственнаго винограда даетъ до 200 ведеръ 
вина въ годъ. По качеству Отузскія вина 
уступаютъ Судакскимъ и Козскимъ. Как* ви
но, такъ в* особенности виноград*, продается 
купцам*, пріѣзжающимъ изъ Малороссіи. 
Всѣхъ имѣній въ Отузской додинѣ до 3 0 . 

(Pallas , 2 т о у . , I I I , 298; Кеппевъ, 0 древа. Ю ж . І р ѵ і х а , с . 
101—107; Суаарововъ, Дос. Крым. С у д . , I I , с . 238, Дешадоаг, 
1, с. 563; В. Ст . Тавр, г . , с . 15; Ж. М . В. Д. 1836, T. X X , с . 
18; Яі. M . Г. И . 1818, N 3, отд. 1, с. 197—222 ; 3. Од. О б . , I , 328). 

ОтуДОВО (Оттолово), озеро, Витебской 
губ., Лепельскаго у., имѣетъ въ дл. болѣе 7 
вер., шир. болѣе 3 вер., наибольшая глуб. 5 
саж., дно песчаное, мѣстами каменистое, берега 
открыты и круты, съ в. прилегаетъ болото 
и вытекает* рч. Липенка, впадающая въ оз. 
Липно. Н а ю.-в. берегу озера былъ городокъ 
Кречетъ, о которомъ въ 1578 г. упоминается 
какъ о городищѣ. 

( В . С т . В а т е б . г . , с . 51 ; Б е э ъ - Е о р і і д о в а ч в , Истор. саѣд. о 
Б ѣ д о р у с , с. 344). 

О Т Ъ Я С Ы , сельцо, Тамбовской г., Мор-
шанскаго у., въ 24 вер. отъ уѣзд. г-да, 
рядомъ съ с. Русскимъ, при р. Отъясы, на 
почтов. трактѣ въ Тамбовъ. Ч . ж. въ сельцѣ 
(влад.) 1,615 д. об. п. , 176 дв., еженедѣльно 
базаръ; въ деревнѣ (каз.) 1,321 д. об. п., 
165 двор. 

Оханскъ, уѣздный г-дъ Пермской гу-
берніи. 

I. Г-дъ, подъ 5 4 ° 4 3 ' с. ш. и 7 3 ° 3 ' в. д., 
въ 67 в. къ ю.-з. отъ Перми по сибирскому 
почтов. тракту, расположен* на правом*, 
возвышенномъ и обрывистом* берегу р. Камы. 
По случаю частых* обвалов* песчанаго берега 
правительство разрѣшило перевести городъ 
на другое мѣсто, в. въ 2—3-хъ отъ нынѣш-
няго. Оханскъ получилъ значеніе города только 
при учреждевіи Пермскаго намѣстничества 
въ 1781 г., а до этого же времени онъ былъ 
казенным* селомъ, называвшимся Оханнымъ 
или Оханью. Село это основано Строгоновыми 
не ранѣе нач. X V I I в.; цѣль его построенія 
были рыбныя ловли по Камѣ, н самое слово 
Охань на языкѣ Пермяков* означает* сѣть. 
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По устроеніи въ селѣ Богородицкой пустыни, 
упраздненной въ 1764 г., Охань было отдано 
во владѣніе ея, а по учрежденіи монастыр-
скихъ штатовъ перешло въ вѣдѣніе Коллегіп 
Экономіи. Оханскъ, не смотря на то, что уже 
существуетъ городомъ почти 90 лѣтъ, до сих* 
поръ носитъ характеръ сельскаго поселенія; 
даже судоходная р. Кама не пмѣетъ влі-
янія на улучшёніе промышленности и тор
говли. Въ 1793 г. въ Ох. было 97 дерев, 
домовъ и 1 церковь; въ 1803 г. считалось 
жителей 443 д. об. п. По свѣд. за 1865 г. 
ч. ж. 1,427 д. об. п. (769 м. п.), изъ коихъ 
купцовъ 30, мѣщанъ 353, почти всѣ право
славные. Въ 1865 г. въ городѣ было 1 кам. 
церковь, домовъ 169 (2 камен.), лавокъ 10, 
больница, приходское училище, существующее 
съ 1848 г. ; въ немъ учащихся въ 1863 г. 
было 40 м. п. Городъ во владѣвіи выгонной 
земли не имѣетъ; городской доходъ на 1862 
г. исчисленъ въ 2,118 руб. (обыввовенныхъ 
643 руб.). Занятіе крестьянъ исключительно 
состоитъ въ земледѣліи, многіе работаютъ 
также на мѣстной пристани н на мимо про
ходящих* судахъ; рыболовство на р. Камѣ 
до сихъ поръ доставляет* значительный доходъ 
многим* обывателям*; мѣщаве преимуществен
но уходят* для найма въ услуженіе въ другія 
мѣстности. Ремесленниковъ въ городѣ нѣтъ 
(свѣд. 1865 г.). Кромѣ 3 кирпичныхъ заво
дов*, выдѣлавших* въ 1865 г. на 7 т. р., 
другихъ торговых* и промышленныхъ заведеній 
нѣтъ. Торговля ограничивается удовлетворе-
ніемъ мѣстныхъ жителей предметами самыми 
необходимыми въ обыкновенной жизни; изъ 
другихъ статей торговли болѣе замѣтна хлѣб-
вая. При городѣ на р. Камѣ находится при
стань; на ней въ 1865 г. грузилось 129,196 
пуд. на 107,116 руб. (въ 1862 г. 329,060 
пуд. ва 100,055 р .) , изъ нихъ сѣмени льня-
наго 77,094 пуд. на 75,974 р. (въ 1862 г. 
47 ,000 пуд. на 23,500 р.), льна 5,500 пуд. 
на 16,500 р., дѣсныхъ издѣлій на 13,920 
руб. (въ 1862 г. соли 50 т. пуд. на 22,500 
руб., хлѣба 220,200 пуд. на 52,130 руб.). 
Кромѣ еженедѣльныхъ базаров* въ городѣ 
собираются 2 ярмарки: съ 25 сентября по 
1 октября н съ 15 по 22 ноября; на нихъ въ 
1863 г. привозилось на 17,500 руб., про
давалось на 8 т. р. (въ 1862 г. привоз, на 
9 т. р . , продав, на 4 т. руб.). Въ 1862 г. 
выдано торговыхъ свидѣтельствъ купцам* 1-й 
гильдіи 2, 2-ой — 4 0 , прикащикам* 63, на 
мелочный торг* 6 3 . 

( П о п о в ? , Х о з . о м с . Перш, г . , ч . I l l , с . 194; Brdraann, Heise 

im Innere Busel., 2-ter T h . , 2-te Hälfte , e. 45, 177; Мат. ддя С т . 
Р о с , взд. M O B . В. Д. 1839 г . , отд. 3, с. 13; Мозедь, Пермс. г . , 
ч. I I , с. 713; Город, посед., ч . H I , с. 664; Эвов. сост. город, 
посед., ч. и, тетр. Х Х Ѵ Н І , с. 23J. 

П . Оханскій уѣздъ, занимает* юго-зап. угол* 
губерніи. Простр. его, по измѣр. Швейцера, 
256,05 кв. м. или 12,389 кв. в. (у Мозеля 
253 кв. м.). По площади уѣзда проходить 
довольно высокая вѣтвь горъ, служащая водо-
раздѣломъ между прав, притоками р. Камы;, 
изъ коихъ одни текутъ на вост., a другія на 
зап. и юго-западъ. Она начинается у верхо-
вьехъ р. Сивы (прит. Камы), тянется къ сѣв., 
проходить далѣе черезъ уу. Содикамскій и 
Чердынскій. Отъ этой вѣтви отходят* второ-
степенныя горы, которыя идут* къ востоку 
и упираются въ прав, берегъ р. Камы. Изъ 
возвышенностей значительны въ предѣлахъ 
уѣзда: Кокуй, Змѣевка, Монастырка, Боль
шая, Половинная и Слудка; всѣ онѣ образу
ют* холмы из* глины и слоистаго известняка 
и содержат* мѣстами мѣдную и желѣзную 
руды. Почва уѣзда преимущественно каме
нисто-глинистая и песчано-глинистая. Весь 
уѣздъ лежитъ по правой сторонѣ р. Камы и 
орошается исключительно ея прав, притоками. 
Р. Еама на всемъ протяженіи служить гра
ницею съ Осинскимъ и Пермскимъ уу.; она 
судоходна на всемъ нротяженіи; въ 1865 г. 
пристани въ предѣлахъ уѣзда, кромѣ г. Оханска 
(см. это сл.) , находятся слѣдующія: Таборская, 
Нытвенская, Устъ-Рѣчинская, Гольянская, 
Еичижская, Рождественская, Бабкинская и 
Частинская. На нихъ въ 1865 г. грузилось 
всего 790,082 пуд. на 752,624 руб.; грузъ 
состоитъ преимущественно изь металлов*, 
сѣмени льнянаго и лѣсныхъ издѣлій. Изъ 
притоковъ Камы замѣчательны: Обва, прина
длежащая уѣзду только верхнею частію, Хо
хловка, Нытва, Очеръ, Нодлевка съ горными 
заводами и Сива, служащая границею съ 
Вятской губ. Озеръ вь уѣздѣ нѣть, но есть 
замѣчательныя запруды по рѣкамъ при гор
ныхъ заводах*; значительный болота находят
ся по лѣвую сторону р. Нытвы, ниже Нытвен-
скаго завода и между ррч. Орѣховым* Исто
комъ и Сырвою. Подъ лѣсами въ уѣздѣ по-
лагаютъ до 927 т. десят., т. е. около 72°/« 
всей площади; вь 1858 г. изъ 255,173 десят. 
всѣхъ казен. земель подъ лѣсами 81,210 десят. 
или 32°/о, изъ этого числа корабельныхъ ро
щей 1,426 десят. Порода лѣеовъ преиму
щественно хвойная. По свѣд. за 1865 г. 
ч. ж. въ уѣздѣ 205,413 д. об. п. (93,008 
м. п.), съ городомъ на 1 кв. м. по 808 д. 
об. п. Изъ числа жителей: дворян* 67, кресть-

* 
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ян* казен. 68,913, бывшихъ удѣльныхъ 10,434, 
бывшихъ частвыхъ заводскнхъ 17,512, вышед. 
изъ крѣп. зависим, крестьянъ 97,195 и дворо-
выхъ 2,042. Неправославвнхъ: единовѣрцев* 
9,812. раскольниковъ 8 ,345, католиковъ 38. 
Въ 1865 г. въ уѣздѣ было церквей право-
славныхъ 32, еднповѣрческихъ 15; монасты
рей вѣтъ. Уѣздъ раздѣленъ на 3 стана; 
вышел, изъ крѣпост. зависим, составляютъ 32 
волости, 210 обществъ (19 владѣльцевъ), нзъ 
этого числа 16 волостей принадлежали фа-
мяліи гр. Строгановых*, 6 Всеволожским*, 3 
Лазареву. Въ отношеніи хлѣбопашества уѣздъ 
принадлежитъ къ числу плодородныхъ въ гу
бернии; значительный избытокъ остается за 
удовдетвореніемъ мѣстныхъ пуждъ. Г. Мозель 
(см. его Перч. губ., ч . П стр. 45) избытокъ 
этотъ оиредѣляетъ: озимаго въ 205 тыс. и яро-
ьлт въ 472 тыс. четверт. Главный сбыть хлеба 
производится на горные заводы и частію отпус
кается по р. Камѣ. Здесь же въ довольно значи-
тельныхъразмѣрахъ сѣютъ льняное сѣмя,которое 
служить также предметом'!, сбита. Скотоводство, 
по обнлію аастбшцныхъ п луговыхъ вѣстъ, на
ходится въ хорошем* состояніи; многіе изъ 
крестьянъ содержать пчелъ, остальная же 
отрасли сельсваго хозяйства неразвиты н слу-
жатъ только для удовлетворевія собственныхъ 
потребностей. И з * других* промыслов* особен- і 
но значительны выделка разных* лѣсаыхъ 
издѣлій, который сбываются по Камѣ на 
значительную сумму, работы при горныхъ за
водахъ, а также бурлачество и работы на 
судах*; въ ирнбрежныхъ селеніяхъ къ р. 
Камѣ развито рыболовство. Въ уѣздѣ развита 
только горнозаводская промышленность; въ 
1863 г. было только горныхъ заводовъ: 
Верхній, Нижніи и Ѵредній  Рождественские 

(Демидова), Хохловскін (Лазарева), Нытвен-
гкій (кн. Голицына), Очершй п Навлтскій . 

(оба гр. Сгрогоновой). Нъ этомъ году на 
этихъ заводахъ работало 4,029 человѣкъ; 
иыдтлаво кричнаго желѣза 1 «4,407 пуд.,сор-
товаго, пудлннговаго, рѣшаго и др. 635,000 
иуд., отлито чугунных* яздѣлій 39.100 пуд.; 
чугунъ получается сь других* заводовъ, при
надлежащих* владельцам* въ других* уѣз-
дахъ. Кроме горных* заводовъ въ 1865 г. 
въ уіздѣ было 5 салотопенных*, вытопивших* 
сала на 16,425 р. , 2 кожевенных*, вы
делавших* на 1,945 р., 1 суконная фабр, 
(в* с. Сивинскояг) ва 4,231 р. и 4 кирпич
ных* на 2,025 р. Всіхъ ярмарок* соби
раете, въ уѣздѣ 29 , изь вихъ въ с. Çoc-
ношш, Малой Соеновѣ, Таборсхомг, Зюкай~ 

СКОМІ, Караіайскомъ, Чиспюперевалочномъ и 
зав. Ыышвенскомг по 2, Дубровѣ, Острож-
скомъ и Черновскомъ по 3, зав. Очерскомь 
4, сеж. Вознесенскомъ и Путинском* ао 1. 
На всѣ эти ярмарки въ 1863 г. привозилось 
па 537 т. р . , продавалось ва 178 т. р. 
Лучшія по оборотам* ярмарки въ с. Сосновѣ 
1 — 4 явв. (прнв. на 58 т. р . , продав, ва 
16 т. р .) . 

( С * . Первом» г.) . 

Охватъ (на нѣкоторых* картахъ, а 
также въ разных* сочияеніяхъ к* слову Охват* 
прпбааіяется непзвѣстное народу имя Жаденъе 
плп Жеданье), озеро, Тверской г., въ запад, 
частп Оеташковскаго у., близь границ* Торо-
пецкаго у,, нмѣетъ вь дл. 16' , * вер., в* шир. 
до I 1/« вер. (въ В. С т . Тверск. губ. дл. его 
13 вер.), глубина отъ 1 до 11 саж., грунтъ 
два песчаный, черный, усѣянъ множеством* 
островов*. Въ серединѣ озеро съужнвается 
до того, что имеет* ширины до 20 саж. 
Через* озеро проходитъ р. Запад. Двина. 
Въ озеро впадают* много рѣчекь, из* коих* 
замечательна Волкота, по которой сплавляется 
лѣс* и посредством* которой Охват* соеди
няется съ озер. Оталовымг. Берега Охвата 
низменны и покрыты, также какъ и острова, 
густым* сосновым* лесом*. 

( t . Ст. Ttep. г., с. « 5 , Пвеобраагеасаі», О м е . Тирс, с , е . 
57« П а » . « « . Т»«р. г. аа I M ! г., оті. Ш, е. * 4 t Тоаога. ораа. 
аа эаата. маета а;теш. Еа К а п . п Пае г., е. »»). 

Оххатовъ, дер., КіевскоЙ г., Таращин-
скаго у., в* 55 в. от* у. г-да при р. Угор-
ском*-Твкнчѣ. Ч , ж. 551 д. об. п., 112 дв., 
церковь Успеиія, основ, вь 1808 г., католич. 
каплица. Село это было нѣкогда городов*. 
Когда г-дъ основанъ и уначтожень, неизвестно; 
по преданію в* нем* было 16 церквей. В * 
1644 г. здѣсь гетман* Конецпольсий разбил. 

Татар*, а в* 1655 г. Чярнецкій и Лаик-
кронскій одержали побі.ду над* гетианок* 
Хм вл.нипкяя*. 

( « . r a j f t a e a , ікіозр. »ot. « ааа. Шва. т . е . 54. Воіыемвч», 
»;«aj. о вагеа artet* Sie*, г . , И З ) . 

Охона, погость, Новгородской г., Устюж-
скаго у., в* 58 в. отъ у-днаго г-да, при р. 
Меглине. Въ писцовых* книгах* 1581 г. 
значилось тря Охонскихь погоста: Хроащшй, 
Никольский и Иваяовсків, из* них* Николь
ский уже в* то время запустѣль около 1568 
г.; нчнѣ существувг* только один* ТрояцкіЛ. 
Ч . ж. 45 д. об. п., 7 дв., церковь св. Троицы 
постр. въ 1814 г. В * 1581 г. была выстроена 
церковь C a Троицы вмісто сгоревшей въ 
1580 г. 

(Зав. В. Г. Г. О . , VIII, е. ІОІ, а р в і . , с . Ш-, B a a . вв. Bear, 
г. ва ISS» г . , в р и . , е. і і ) . 
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Охорсвій-Преображенскій муж. 
общежительный монастырь, МПГНЛИСКОІІ г., , 
Чернковскато у., близъ с. Охоры. Неизвестно, ; 
к о п а и кѣмч, построенъ; о немъ упоминается 
въ первый разъ въ 1 7 2 0 г. въ му.шіл.іегіяхъ, 
данных* Королем* Августом* И Грекорос-
сійскямъ нонастырямъ въ Бѣлорусеіп. Соб-.ръ 
во имя Нреображевія. Въ 1 8 0 0 г. настоятель 
былъ Архимандритъ Іоасафъ. 

(.Истор. Р о с . Іврар. , ч. V , с . Ш ; Р а т ш в в ѵ Мовас. « ц « р * . , 
е . 177; п а * , а а . M o r i a , г. аа 1861 г . , отд. 111. с . 87). 

Охота, р., Приморской обл., впадающая і 
въ Охотское м. Беретъ начало въ Становомъ і 
хр. Направл. еъ ю.-ю.-в., дл. теч. до 400 
вер. Наибольшая шир. 150 саж., глуб. дов. 
значительна. Теченіе быстро, въ руслѣ много 
ос-вовъ, берега въ большей частя теченія го
ристы п лѣсисты, но лѣса атп только въ 
трехъ мѣстахъ достигаютъ размѣра строевыхъ; 
30 вер. выше г-да у ос, Чернолесья и 7 5 вер. 
отъ города прп Минюднканѣ; а также на ос. 
Булгинѣ при Верегияскомъ рукавѣ Охоты. Пре
обладающая лѣсная порода лиетвеннида, но 
есть и береза, ольха, ивы и тополь. Ох. впа
даетъ, вмѣстѣ съ другою рѣкою Кухтуемъ въ 
особый лиманъ или гафъ, вер. въ 4 шир., 
разделяясь предварительно на 4 рукава; глав
ную рѣку, Кислую, Быструю п Булгинку. 
Пересыпь отделяющая гафъ отъ чоря и из
вестная подъ именечь Мареканекой кошки, 
перебита двумя гирлаяп Старым* и Новычъ 
устьемъ; последнее пробито наиоромъ льда 
въ 1810 г. Прорывъ этотъ п р е в р а т и , косу, 
яа которой расположен* быль О х . , въ ос-вь 
и заставил* перенести городъ въ 1815 г. на 
нынѣгайее мѣсто, къ впадепію въ гафъ р. 
Кухгуя. Ох . богать рыбою и рыбная ловля 
служить важиѣЛіннмъ промыслом* прибреж
ных* жителей. Она вскрывается въ концѣ 
апрѣл» и разливается тогда весьма сально, 
но только не болѣе каш. на 10 дней. При
ливы входятъ въ устье рѣкя съ быстротою 6 
• m i . миль въ часъ. Вдоль Ох. расположено 
иісколько туягузскихъ селевій; пустое уро чи
ще Уига при устьѣ р. Арки служит* для 
Торжка между Русскими и Тунгузачи. Прит.: 
Арка н КухтуЯ (прит. Охотска и лимана или 
гафа). 

( С а р и ч а в * , П у т . , 1, И , » 0 ; Годоввавг, П у т . 1ІИ7, И , I « ; 
Крешеввяааков в , вт. Иода. сеор. уч. п у т . , 1. Н » і Дааыдов* в 
Х в о с т е » » , 1, t » * ; Stvlckenberit, Hydr , I I , 7»3> Ermao. R . I l l , 
10, CJOBOOB», Ист. o« . C a « . , I I , 338). 

Охотское море — обширный «ревой 
бассейн*, составляющая часть Великаго или 
ВОСТОЧНОГО океана. Охотское м. ограничено 
сь с.-з. стороны прибрежьеиъ азіатскаго ма
терик* оть устья Ажура до самаго внутрен: лго 

угла Иенжинской губы, съ в. берегомъ Камчатки, 
с* ю.-в. Курильскою грядою, в* крайнем* 
ю -ю.-з. своем* углу ос-мъ Іезо, а с* з. островом* 
Сахалиномъ. Наибольшая длина моря отъ око
нечности Пенжинскон губы до ос. Іезо 2 , 3 0 0 
вер., наибольшая ширина от* оконечности 
Удекой губы до Камчатки 1,200 вер. Восточ
ный ИЛИ Еа.ччптскШ берегъ моря начинается 
отъ мыса Лопатки подъ 5 1 ° , сначала про
стирается къ с.-с.-з. до 5 6 ° , а ОТСЮДА, кь 
с-с .-в. и потомъ къ с.-в., почти до 6 2 ' / 2 ° с. ш. 
Отъ Лопатки берегъ на 3 0 вер., до рч. Кам-
балииой, ровный и низкій, отсюда до устья 
рч. Озерной, текущей изъ оз. Курпльекаго, 
берегъ на 3 6 вер. такъ гористъ, кругъ и 
утеспстъ, что на немъ вдоль моря нет* про
езда. Отъ устья Озерной до устья р. Опалы, 
на протяженіи 5 0 вер. , берег* гористъ, но 
отложе чемъ между КамбалиноЙ и Озерной, 
потому что высокія горы кь прибрежью пре
вращаются въ холмы; вдали съ моря видна 
исполинская Опальская сопка, лежащая внутри 
полуос-ва, въ верховьях* р. Ояалы. Отъ устья 
р. Опалы до устья р. Большой, на протяженін 
85 вер., песчаный берегь до такой степени 
низменный и ровный, что на всемъ этомъ 
протяжение нЬть ни одного холмика. Отъ 
устья р. Большой до соединеннаго устья pp. 
Тылуса (Крутогоровой) и Щеагачь, на прогя-
женіи 240 в., берегь низкій и мягкій. Несколько 
рѣчекъ впадаютъ здѣсь въ море, как* напр.: 
Утка. Кыкчикъ, Ныгата, Игдыхъ, Гыгъ, Кы-
гажчу, Пуккую. Къ с. от* устья Гыга вдается 
изъ моря на 2 0 вер., в* напр. к* с , узкій 

j заливъ Чкакыгичъ, отделенный оть моря столь 
же узкою косою. Общее устье Тылуш н 
Шеагача образует* родъ узкаго парадедьваго 
морю лимана, который отделяется оть моря 
узкою косою, пробитою однимъ гирлом*. Отъ 
общаго устья Тылуеы и Шеагача до устья р. 
Бѣлоголовой, на протяженіи 150 вер., берегъ, 
соответсгвующій средин 1. выступа западваго 
Камчатекаго прибрежья въ Охотское море, 
в» к'чце гористъ, но горы его не скалисты и 
имеют* мягкія очертанія, и некоторым нзъ 
нихъ, какъ напр. Лохоаки и Мороіпечная, 
им ..к» ъ куполовидныя формы, харакгерпзующія 
вулканпческія сопки. Кроме Тылуеы и Шеагача 
на этомь пространств* въ Охотское м. впа
даютъ еще значительный реки: Ича, Сопош-
пая (Петаай) и Морошечпая. Характеръ при
брежья начинает* уже значительно изменяться, 
начиная отъ выступа, иаходящагося на лѣп. 
стороне устья р. Белоголовой, а именно отсюда 
до устья р. Тигнля, на протяженіи 160 вер., 
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берегъ скалиста и утесисгь и огромные чер
ные скалистые выступы перемежаются съ зеле
ными скатами прорѣзывающихъ его долинъ; 
на заднемъ планѣ ландшафта поднимаются 
синія горы, коническая и усѣченно-коническая 
форма которыхъ указываетъ на вулканическое 
ихъ образованіе. Мѣстами передъ выступами 
скалистаго берега есть и скалистые острова 
иди кекуры. Самые значительные изъ этихъ 
выступов* Ксыбилгинъ или Уткалоцкій носъ, 
вдающійся въ море вер. на 30, при 20 вер. 
шир., и мысъ Омгонъ, съ сопровождающим* 
его Бабушкинымъ камнемъ. Между устьемъ 
Тигиля и устьем* Подкагина (60° с. ш.) или 
началом* Пенжинской губы, на протяженіи 
350 в., прибрежье сохраняет* тотъ же ска
листый характеръ. Замѣчательнѣншіе выступы 
прибрежья: Желтый утесъ, мысы: Каматякъ, 
Кохтанинъ, Пятибратскій, Кинкильскіи, Пен-
генель и Островскій. Восточный берегъ Пен
жинской губы есть едва ли не самая изре
занная часть Камчатскаго прибрежья. Между 
устьемъ pp. Подкагипы и Пустой, на протяж. 
80 в . , береговая лянія представляетъ скаіи-
стнй внстунъ, сопровождаемый множествомъ 
скалъ въ поморье впереди берега. За р. Пустой 
слтідуютъ двѣ самыя значительный вырѣякн при
брежья—губы Рекинская и Мамечинская, разде
ленный выступомъ Нотатей. Впереди Рекин-
ской губы находится самый большой изъ при-
брежныхъ ос-вовъ Камчатскаго прибрежья — 
утесистый Большой Камень. За Мамечинскою 
губою, между мысами Мамечинскимъ и Маме-
томъ, прибрежье образуетъ выступъ, соотвѣт-
ствующій самой узкой части Пепжинскои губы. 
За этнмъ выступомъ направленіе береговой 
линіи прямолинейное до устья Пенжины 
или оконечности губы. Все вост. прибрежье 
Пенжинск. губы представляетъ высокіе бере
говые обрывы, состоящіе изъ глиниетыхъ 
и мергельныхъ сланцев*, съ слоями бураго 
угля. Лѣса растут* вдоль прибрежья губы до 
самой ея оконечности. Замечательная черта 
Охотскаго поморья соседняго съ Камчатским* 
прибрежьем*, состоит* въ однообразной его 
глубинѣ, несмотря на большое разнообразіе 
въ внсотѣ прибрежья и сосѣдвихъ съ ним* 
горъ. Въ сев. углу Охотскаго иоря, между 
Пелжинскою и Гижигинскою губами, прости
рается Тайгоносскій полуос-въ. Оба берега 
этого полуострова довольно круты и скалисты, 
хотя не высоки и состоять изъ гранитов* и 
гнейсов*. Сѣверо-западное, т. е. Сибирское 
прибрежье Охотскаго моря начинается от* 
устья р. Гижиги или с.-в. оконечности Гижи-

гинской губы. Западный берег* собственно 
Гяжигппской губы простирается от* устья 
Гижиги до мыса Арагичинскаго. Въ сев. части 
этого прибрежья находится самая значительная 
его вырезка, известная подъ нменемъ Верхо-
ламскоЙ губы. На всем* цротяженіи прибрежье 
гористо. Между мысом* Арагичинскимъ н 
далеко вдающимся въ море Пьягинымъ полу
островом* находится выемка, которая окан
чивается къ ю.-з. значительною Ямскою губок, 
образующею родъ обширнаго лимана при 
устье значительной р. Ямы. Севернее Ямской 
губы есть еще два залива Мадкачансвій и 
Иретскій, при устье pp. Малкачана и Ирети. 
Впереди Пьягина полуос-ва находится группа 
Ямскихъ островов*. Между мысами Пьягинымъ 
и Алевинымъ направленіе береговой линіи 
почти прямолинейное, но посреди этой линіп 
есть значительная вырезка, известная под* 
именем* Бабушкиной губы и разделяющаяся 
на заливы Шкиперов* и Средній. Все это при
брежье гористо; самыя значительный возвы-

і шенности (горы Бабушка п мыс* Бабушкин*) 
I находятся на вост. стороне Бабушкиной губы. 

Значительная круто-берегая р. Сиглан* впа
дает* въ море в* этой части прибрежья. 
Далѣе к* з. , между мысомъ Алевинымъ и 
Дугинскимъ, вдается въ материк* весьма об
ширная Тауйская губа, имеющая вер. 60 дл. 
в 200 шир., въ которую впадаютъ значительные 
реки Ола, Арманъ, Яна и Тауй. Въ Тауй-
ской губе есть несколько дов. значительных* 
и возвышенпыхъ ос-в*, а именно Одьскій, 
Коровій и Талан*. Прибрежья Тауйской губы 
местами возвышены и скалисты. На Ольскомъ 
ос-ве есть гора свыше 3,000 ф. выс. Огь 
Дугинскаго мыса до Охотска береговая линія 
простирается въ прямом* направленіи отъ в. 
к* з. , без* значительных* вырезок*, за иеклю-
ченіемъ губы Еринейской (вер. 20 или 25 дл. 
и 10 шир.). Вдоль прибрежья видны съ моря 
горы, изъ которыхъ наиболѣе бросаются въ 
глаза Ушки, Шилки и Мареканскія. Последнія 
образуют* выступъ, вдающійся въ море и 
оканчивающій Мареканекимъ мысомъ. Н е 
сколько рек*, каковы например* Шилькакъ, 
Иня, Ульбея, Мареканка и наконец* Кухтуй 
и Охота впадаютъ въ море на этомъ про-
тяженіи. Огь Ох. береговая линія повора
чивает* къ ю.-в. и сохраняет* въ общихъ 
чертах* довольно прямолинейное направленіе 
до мыса Борисова. Все это прибрежье гористо, 
но мѣстами горы весьма близко подходят* к* 

.морю, падая къ нему крутыми утесами или 
образуя болѣе или менее значительные уте-
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систые выступы, подъ защитою которыхъ 
есть бухты и порты. Первый выступъ, мысъ 
Негданъ, находится вер. въ 130 отъ Охотска; 
между Ох. и Негданомъ впадают* вь море двѣ 
знанительныя рѣчки Урак* и У.н ;і. Прибрежье 
по обѣимь сторонамъ устья первой низменно, 
но Урацкія горы хорошо видны съ моря; 
около устья Ульи берегъ возвышается не 
болѣе 20 ф. надъ ур. м. Утесы, образующіе 
выступъ по обѣимъ сторонамъ мыса Негдана, 
Имѣютъ до 700 ф. высоты. Второй выступъ, 
вер. въ 100 отъ перваго, выдается мысами 
Ханянгда н Емканъ. Между Негданомъ и 
вторы мъ выступомъ берегъ идетъ мѣстами 
осыпью, мѣстамиуваломъ), не превосходя 5 6 ф. 
выс. Н а этомъ прибрежьи впадаетъ въ море 
значительная рѣчка Гюнчи. Утесистый мысъ 
Ханянгда возвышается до 700 ф., водъ нихъ 
водятся' сивучи и на немъ гнѣздятся морскія 
птицы. Противъ не менее внсокаго мыса 
Елкана, саж. въ 7 отъ его оконечности, еет/ь 
каменный столбъ, возвнпіающійся въ формѣ 
башни почти до одинаковой высоты съ мысомъ. 
Верстахъ не болѣе 50 за Енваномъ есть 
новый выступъ—мысъ Оджанъ, вер. въ 5 
отъ котораго есть утесистый ос-въ Нан- j 
сиканъ, имѣющій менѣе 1 вер. въ діам.; 
Тунгузы собираютъ на немъ яйца гнездя
щихся здѣсь во множестве морскихъ птицъ I 
Между мыссами Енканомъ и Оджаномъ впа- j 
даетъ въ море рч. Кекро. Отъ Оджана бе-Гі 
регъ высокъ и утесистъ вер. на 100 до са
маго устья р. Улькава. На этомъ протяженіи 
встречаются три высокіе и утесистые мыса: 
Кынныркакъ, Камкеръ и Эйханъ. Между Од
жаномъ и Кыннырканомъ впадаетъ въ море 
рч. Огиньканъ. Между Камкеромъ и Эйха-
номъ вдается, впрочемъ не глубоко, въ материкъ 
бухта св. Ѳеодота, нмѣющая  въ отверстіи 7 вер., 
пологіе и песчаные берега и закрытая отъ 
с.-в. вѣтровъ. Мысъ Ейканъ иоднимается 
до 700 ф. и весьма хорошо защищаетъ съ 
е.-в. Другую небольшую бухту Св. Ѳеодора, 
которая была бы хорошею , гаванью, еслибъ 
не была слишкомъ мелководна. Устье Уль-
кана находится какъ разъ подъ 67° с. ш. 
Южнее этого устья вдается въ море гори
стый полуостровъ Нурки, соединенный сь 
материкомъ узкимъ и низменным* перешей-
комъ и ограничивающій съ в. Алдомскій за
ливъ, въ который впадаетъ рч. Алдома. Вер. 
въ 50 южнѣе Алдомскаго зал. вь море 
вдается гористый полуос-въ, оканчивающая 
мысами Лоагдаръ-неготни и Внѣшннмъ и 
защищающей съ с.-в. нортъ Аянъ, при кото

ромъ подъ 56°28' находится извѣстная фак-
торія Американской компаніи. Вер. въ 70 
къ ю.-з. отъ Аяна находится мысъ Борисовъ, 
который вместе съ противулежащимъ на Юж. 
берегу Охотскаго моря нрибрежнымъ ос-мъ 
Рейнеке можно принимать за оконечность 
обширнаго Удскаго залива, который въ та-
кихъ пределах* имеетъ въ своемъ отверстіи 
200 вер. шир., и разделяется на губы' Уд-
скую, Тугурскую и зал. Академіи. С.-з. бе
регъ Удской губы отъ мыса Борисова до 
оконечности ея сохраняетъ ю.-з. направленіе 
Охотскаго прибрежья. Берегъ этотъ, возвы
шенный и почти прямолинейный имеетъ два 
заметныхъ мыса: Укой и Магджалинда; по-
следній имеетъ до 700 ф. выс. Въ глубине 
Удской губы впадаетъ въ море значительная 
р. Удь. Обширный и прямоугольный выступъ 
отдъмяющій Удскую губу отъ Тугурской, 
имеетъ дов. высокія и крутыя прибрежья. На 
сѣверномъ, обращенном* къ Удской губе, есть 
несколько мысовъ; наиболее замечательны: 
Чумиканъ, Тыльскій, Ала, Медвежье одеяло, 
два мыса Выранджа и Дугандя. Между этими 
мысами есть и бухты, изъ коихъ самая зна
чительная Лебяжья, между вост. и зап. Ду
гандя. Вост. прибрежье выступа-обращенное 
къ Тугурской губе, также круто и утеспсто 
и также имеетъ несколько мысовъ. Губы 
Мамга и Кумгай самыя значительный на 
этомъ прибрежьи. Оконечность Тугурской 
губы, вь которую впадаетъ значительная р. 
Тугуръ, известна под* именемъ губы Асмак*. 
Тугурская губа отделяется от* залива Ака
демии обширным* полуостровом*, котораго 
высокая оконечность, полуос-въ Сегнека. соеди
няется съ остальною массою полуос-ва по-
средствоаъ узкой и назменной косы. Кроме 
Сегнека, прибрежье полуос-ва, обращенное 
къ Тугурской бухте, низменно. Берегъ полу
ос-ва, обращенный къ заливу Академін, весь
ма нзрѣзанъ. Прекрасная обширная круглая 
бухта Великіи Князь Константинъ отделяет* 
Сегнека отъ остальной части полуос-ва, от
деляясь отъ Тугурскаго залива низкою косою 
или пересыпью. Самый заливъ Академіи 
оканчивается губами Ульбанскою и Уоаль-
ганскою, которыя раздЬляются между собою 
довольно узкнчъ и длинным* полуос-м* Токо-
реу. Въ Удскомъ заливе, впереди Удской и 
Тугурской губы, расположена единственная 
весьма значительная группа ос-вовь въ Охот-
скомь море, а именно ПЗантарскіе ос-ва 
(см. это сл.). Отъ мыса Муктель, образующаго 
вост. плечо залива Академіи прибрежье до 
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ос. Рейнеке мало извѣстно. Между ос. Рей-
неке и м. Елисаветы, образующияъ сѣв. око
нечность ос. Сахалина, вдается къ ю. родъ 
залива, оканчивающегося такъ называемымъ 
Амурскимъ лиманокъ, который, посредствомъ 
узкаго и мелководнаго пролива Маміо, сооб
щается съ Татарскимъ проливомъ—сѣв. око
нечностью Японскаго хоря. Къ в. отъ . м. 
Елисаветы южная оконечность Охотскаго 
моря съуживается постепенно клиномъ между 
вост. прибрежьемъ ос. Сахалина съ одной 
и Курильскою грядою съ другой стороны, и 
оканчивается у ос. Іезо, сообщаясь съ одной 
стороны посредствомъ пролива Лапейруза съ 
Японскимъ моремъ, а съ другой цѣлымъ ря
дом* между-курильскихъ проливов* съ Вели
ким* океаном*. Геогностическій составъ при-
брежій Охотскаго м. вообще недостаточно 
изслѣдованъ, но отличается большим* разно-
образіемъ. Изъ кристаллических* породъ гра
ниты, діоритн, порфиры и даже лабрадоры 
встрѣчаются часто на берегахъ Охотскаго м., 
но весьма обширное распространеніе имѣютъ 
и вулканическія породы (базальты и трахиты), 
изъ коихъ состоитъ весь обширный рядъ вул-
кановъ Курильской грады, и которыя встрѣ-
чаются вдоль всего Камчатскаго прибрежья, 
а также мѣстами и вдоль Охотскаго, какъ 
напр. въ Мареканскихъ горахъ у Охотска, на 
полуос. Сегнека и на прибрежьях* Уяконской 
губы в* Удскомъ краѣ. Кристаиическіе слан
цы также встрѣчаются часто на прибрежьях* 
Охотскаго м. Изъ осадочныхъ формаціи нри-
сутствіе палеозойческихъ доказано на Кара
ульном* мысѣ въ Удскомъ краѣ (Avicula 
ochotica), вторичныхь, а именно юрской—на 
ое. Сахалинѣ, и третичных*, а именно эоце-
новой—в* Камчатка (глины и песчаники с* 
бурым* углечъ). Во внутренности Охотскаго 
м. почти нѣгь ос-вовъ. Самый отдаленный 
отъ его прибрежій есть ос. Св. Іоны, имѣю-
щін вер. 5 окр. и 1,200 ф. абс. выс. въ 
паралели Аяна, въ открытом* морѣ, вер. въ 
230 отъ прибрежья. Релъефъ .чорскаго дна 
Охотскаго бассейна весьма мало изслѣдованъ, 
и большая часть промѣровъ глубин* моря 
были сдѣланы вблизи прябрежій его * ) . В * 
сѣв. части бассейна, гдѣ промѣры были сдѣ-
ланы вдоль всего морскаго пути изъ Охотска 
въ Тигиль, наибольшая глубина моря оказа
лась вь 130 саж. (910 ф ) , а именно как* 
разъ посреди широкаго 4 входа въ Пенжин- . 

*) Еъ сожалѣнію, мы не знаемъ результатов* 
весьма обстоятельных* промѣровъ америкаискоі 
авспедвцди Рвнтольда и Роджерса 1853 — 56 г. 

скую губу на полпути отъ Пьягина полуос-ва 
къ мысу Омгонъ въ Камчаткѣ. Глубина въ 
120 саж. была найдена въ юж. части моря, 
около ос. Св . Іоны и къ с.-в. отъ мыса 
Елисаветы (с.-з. оконечность Сахалина). На
конец* в* еще болѣе юж. части въ паралели 
мыса Терпѣнія, на пути отъ Сахалина къ Ку-
рильскимъ ос-мъ, Крузенштериъ еще не нашелъ 
дна и на 150 саж. (1050 ф.) глуб. Изъ всѣхъ 
конечно еще недостаточных*, промѣровъ глу
бин* Охотскаго м. можно заключить, что отъ 
обоихъ береговъ, Сибирскаго и Камчатскаго, 
дно моря понижается постепенно и медленно 
(безъ соотношенія къ крутизнѣ и высотѣ мор
скихъ береговъ) къ его средпнѣ, но что при 
этомъ въ этой срединѣ оно постепенно скло
няется отъ с. къ ю. и достигаетъ наиболь
шей глубины своей въ южной съузившейся 
части моря, между ос. Сахалинымъ и Курильскою 
грядою. Елиматъ Охотскаго бассейна суровый, 
и американец* Симпсонъ и наш* ученый — 
академик* Миддендорф*, справедливо сравни
вают* въ климатическом* отношеніи Охотское 
море съ Гудзоновымъ заливом*. Средняя годо
вая температура Охотска (подъ 5 9 ° 2 Г с . ш.), 
по 7-лѣт. наблюденіямъ ( 1 8 4 3 — 4 9 г.), соста
вляет* — 3 ° , 9 6 , температура зимы — 1 7 ° , 5 7 , 
весны — 1 ° , 5 6 , лѣта - | - 9 0 , 4 8 , осени — 5 ° , 8 9 , 
холоднѣйшаго мѣсяца — 1 9 ° , 4 4 , теплѣйша-
го - | - 1 0 о , 0 5 Р . Даже в* Аянѣ (под* 5 6 ° 2 7 ' 
с. ш.) по 3-лѣтн. наблюденіям* (1847 — 
1851 г.) средн. годовая температура—2°,87, 
средн. темпер.зимы—14°,95, в е с н ы—3 ° , 5 3 , 
лѣта - f -8° ,62 , осени — 1 ° , 6 0 , холоднѣйшаго 
мѣсяца — 1 6 ° , 7 3 , теплѣйшаго -f-10°,07 P . 
Причины суровости климата Охотскаго бассей
на довольно разнообразны. Кромѣ общей, так* 
сказать, міровой причины, а именно той, что 
восточный прибрежья континевтовъ несравнен
но холоди ѣе  западных*, и что море, замерзаю
щее зимою, въ зимнее время въ климатиче
ском* отвошеніи играетъ роль контеаента, есть 
еще и мѣстныя причины. Охотское море об
ставлено со всѣхъ сторояъ прибрежными 
хребтами, которые хотя и не достигают* 
снѣжвой линіи, но накопляют* вь сыром* 
морском* климатѣ весьма большія, массы 
сиѣга, которыя держатся весьма долго ва вер
шинах* Становаго хребта и Камчатских* горъ, 
а въ долинах* образують такъ называемый 
накипни или массы льдов*, нерѣдко вынося-
мыя вѣроягно вь море съ сѣверныхъ прибре-
жій Охотскаго моря. Въ связи съ этим*, массы 
плавающаго въ течевіи почтя всего лѣта, 
льда значительно охлаждают* воду Охотскаго 
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м., а непроницаемые туманы препятствуютъ 
согрѣванію ея лѣтними лучами солнца. Кру-
зенштернъ въ послѣдних* числах* мая въ 
самой юж. части мора въ Сахалинском* по-
морьѣ, паралели м. Терпѣнія, встрѣтидъ не
преодолимый препятствіякъдальнѣйшему своему 
слѣдованію на с. въ массахъ встрѣченныхъ 
им* пловучихъ льдовъ, а Мнддендорфъ, подъ 
54 1 /» 0 с. ш , былъ ч въ теченіи всего іюля 
задержанъ льдомъ въ своей кожаной байдарѣ, 
н не ранѣе августа яогъ дойти до ;!антар-
скихъ ос-вовъ. Замѣчательно что ледъ въ боль-
іпнхъ массахъ накопляется особенно въ юж. 
части моря не только около Шантарскихъ 
ос-вовъ, но и въ Амурском* лиманѣ. Въ Уд
скомъ заливѣ ледъ очищается только въ іюлѣ, 
а въ Тугурскомъ держится даже до августа. 
Ледъ этотъ, по мнѣнію Миддендорфа, судя 
по толщинѣ его образовапія, не есть произ
ведете рѣкъ, впадающихъ въ Охотское м., а 
образовался или на морѣ, или на ирибрежномъ 
материкѣ, въ видѣ упомянутыхъ выше накыпней, 
столь обыкновенныхъ въ долинахъ Становаго 
хр. Миддендорфь высвазываетъ предположеніе, 
что мѣсто происхожденія льда есть Гижигин-
ское прибрежье или поморье, а что морсвія 
теченія или вѣтры заносятъ его на южное 
прибрежье, короткой зимы котораго недоста
точно для образованія такихъ значительныхъ 
ледяныхъ массъ. Вслѣдствіе этахъ накопле-
ній льда, не только весна, но и все лѣто до 
осени въ Охотском* бассейнѣ весьма холодны, 
такъ что особенность воздушной температуры 
Охотскаго побережья состоитъ въ томъ, что 
апрѣль мѣсяцъ здѣеь холоднѣе октября, в что 
въ Аявѣ весна и лѣто холоднѣе, чѣмъ въ 
Охотскѣ. Понятно, что температура Охотскаго 
и., до крайности охлажденная идонучнмп 
льдами, весьма низка. Такъ во время иереѣзда 
Эрмана нзъ Охотска, въ Тигилѣ температуры 
моря были слѣдуюі:;іл: 28 іюля 10°,1 Р. , 29 
іюля 8 ° , 30 іюля 8 ° , 4 , 31 іюля 9 ° , 9 , 2 авг. 7°,9, 
4 авг. 4 ° , 2 , 5 авг. 2 ° , 5 , 6 авг. 4 ° , 2 , 7 авг. 6 ° , 7 . 
Эги измѣренід температуры указывают* на су-
ществованіе наиболѣе холодной полосы по
среди моря. Миддендорфь наблюдал* въ юж. 
части моря слѣдуюшдя температуры: 13 іюля 
6 ° , 7 , 15 и 16 іюля 3 ° , 4 , 18 іюля 2 ° , 3 , 5 
авг. отъ 1° ,5 до 6 ° , 4 , оть 20 авг. до 1 сев. 
до 7 ° , 1 . Самая холодная вода была нахо
дима Мнддендорфомъ посреди морскихъ те-
чевій. Разумѣется, всѣ эти температуры не
сравненно ниже воздушных*. Если сравнить 
с.-в. угол* моря (Пенжияско-Гнжигинсвую 
губу) съ юго-западным* (Шантарскихъ по

морьем*), то въ послѣднемъ лѣтомъ нахо
дятся столь же толстый ледяныя ноля, какъ 
в* первом*, и вода в* августѣ даже холоднѣе 
въ ю.-з. части моря, чѣмъ въ с.-в-ной. За то 
с.-в. прибрежье Охотскаго м. носитъ полярный 
характеръ, а ю.-з-ное, особливо в* нѣкоторомъ 
отдаденіи отъ берегов*, покрыто роскошною 
растительностью умѣреннаго пояса и в* осо
бенности величественными лѣсамп, такь что 
очевидно, что только аномалія холоднаго ледя-
наго моря понижает* температуру беретов*, и 
въ то время какъ на устьѣ Уды царствует* 
еще глубокая зима, вер. въ 90 выше по те-
ченію этой рѣки взоръ путешественника встрѣ-
чаетъ уже совершенно лѣтніе ландшафты. 
Результатъ борьбы теплаго континентальнаго 
воздуха и холоднаго моря, въ своем* родѣ 
единственный, состоитъ въ томъ, что на южн. 
берегу Охоте, м., среди лѣта, пространства 
суточнаго колебанія температуры моря быва
ютъ почти вдвое больше, чѣмъ колебавія тем
пературы воздуха. Что же касается до темпе
ратуры на значительных* глубинах* моря, то 
эта температура чрезвычайно низка; такъ по 
наблюденіемъ Горнера, на глубинѣ 100 ф., 

і вода Охотскаго моря стоит* ниже точки за-
мерзанія и до 700 ф. удерживает* 1 Р . 

s холода. Миддендорфь полагаетъ, что такую 
I температуру нельзя объяснить иначе, какъ 
I предположеніемъ, что ледяная почва не только 

достигаетъ Охотскаго м., но и простирается 
; подъ ним*. Задѣчатедьная климатическая 

черта Охотскаго бассейна состоитъ еще въ 
низком* лѣтнемъ стоянін барометра, такъ что, 
по замѣчанію Эрмана, на уровпѣ моря у Охот
ска давленіе не сидьнѣе, чѣмъ въ Средней 
Европѣ на 350 фут. абс. выс. Что касается 
до воздушныхъ течепій, то Охотское море 
характеризуется муссонами, т. е. вѣтраміг, 
дующими лѣтомь съ моря, а зимою с* суши. 
Сила этих* муссонов* легко объясняется со-
грѣваніемъ материка и необыкновенно низкою 
температурою моря дѣтомь и сильнѣйшимъ 
охлаждением* материка зимою. Зимою воз
душный ток* муссонов* с* силою водопада 
стремятся черезь гребень Становаго хр. кь 
морю, такь что люди и вьючный скот* по 
цѣдымъ дням* не могут* идти вперед*: сила 
вѣтра низвергает* их* и вьюки валятся въ 
пропасти. В * позднюю осень западными вѣт-
рами пользовались всегда корабли аа аути 
из* Охотска въ Камчатку. Лѣтомъ, напро
тив*, на сибирском* прибрежьѣ преоблада
ют* вѣтры сь моря (восточные); они прино
сят* на берега холод*, густой туман* и бус*, 
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между тѣиъ какъ случайные западные вѣтры 
тотчасъ повышаютъ температуру воздуха до 
25° Р. Туманы вообще въ Охотско;п, бассей
не весьма часты п продолжительны. Но вт. 
особенности поразительны внезапные перехо
ды отъ совершенно прозрачной атмосферы къ 
полному сумраку тумана, которые подають 
поводъ къ поразительным* оптическим* обма
нам*. Такъ, въ полдень 17 іюля, при ясномъ 
солпечномъ свѣтѣ и синемъ безоблачномъ не
бе Миддендорфъ, въ проливе между ос-вомъ 
Медвежьим* и юж. берегом* Охотскаго моря, 
увиделъ великолепный водопад* на ю.-в. око
нечности острова, который при приб.іиженіи 
оказался ничем* иным*, какъ СТЕНОЮ густаго, 
пронзительнаго холоднаго тумана. Гребень о-ва, 
подобно стене, отделял* итальянское небо 
пролива отъ густейшаго воздуха полярнаго 
моря. Около Курильскихъ острововъ туманы 
столь густы, что суда целыя недели бродят* 
здесь взад* и вперед*, не пмѣя возможности 
усмотреть берега. Туманы Охотскаго бассейна 
часто превращаются в* бусъ, т. е. сильный 
росы или мелкіе туманные дожди, но круііно-
капельные дожди и грозы на Ох. море чрез
вычайно редки. Зимою снега выпадают* въ 
огромном* количестве на Охотскихъ при-
брежьяхъ. Приливы и отливы в* Ох. море 
весьма чувствительны Такъ вт, Охотске вы
сота прилива нагь отливом* составляетъ 11,65 
фут., при устье Уди до 10,3 ф., а Мидден
дорфъ видѣлъ возвышенія до 20 фГ Въ Охот-
сьтв, какъ и на европейскихъ берегах*, полу
дневный періодъ измененій высоты преобла
даете надъ однодневными. По свидетельству 
Словцова, въ Ох. м., во время СИЗИГІЙ, бывает* 
одна полая вода в* сутки, а во время ква
дратур* по две. Различіе температуры моря 
и приливы обусловливают* и теченія Ох. м., 
которыя, впрочемъ, весьма мало известны. У 
южныхъ береговъ Ох. моря Миддендорфу не 
удалось определить направленія теченій, такъ 
как* оне слишкомъ маскируются движеніемъ 
воды, происходящимъ отъ приливовъ и отли-
вовъ. Значительный перемены уровня водъ здесь 
производить необьш огепностремительныятече
ния, которыя между Шантарскими ос-ми 
бегутъ какъ на порогах*, со скоростью 2-х* 
геогр. м. въ часъ. Около м"ыса Дугаадя Мид
дендорфъ встретил* совершеино неожиданно, 
после спокойнаго моря въ проливе, страшное 
теченіе, которое не позволило ему обогнуть 
мыса и унесло в* открытое море, несмотря 
на все усилія. Эрман* свидетельствует* о 
существованіи теченія вдоль сибирскаго при

брежья сначала отъ ю. къ с , а потомъ, со
образно сь уклонепіем* береговой линіи, вдоль 
ея отъ з. къ в. Это подтверждается и плову-
чимъ лесомь, состоящимъ изъ растущаго въ 
Японіи камфарнаго лавра (Laurus camppora), 
которое достигаете не только до Охотска, 
во и далее вдоль овв. берега моря. Обратное 
теченіе, вероятно, существуеть по средине 
моря, ближе къ Камчатскичъ берегам*, и оно-то 
несете льды Гижпгинскаго прибрежья на югъ. 
Фосфорическій блескъ есть явленіе весьма 
обыкновенное на Охотском* м. Такъ въ те-
ченіи 12-ти-дневнаго переезда, Эрманъ могъ 
видеть это явленіе въ полной силе четыре 
раза. Соленость Ох. моря весьма различна. 
Миддендорфъ нашелъ у Медвежьяго ос-ва въ 
1,000 частях* воды 17,4 части соли. Удель
ный вес* там* же найден* (при 14°) 1,0016, 
у Джукжандрана 1,0029, а въ Сахалинском* 
поморье до 1,026 Охотское море, въ разли-
чіе отъ беднаго водорослями Перингова м., 

j весьма богато водорослями, а именно въ нем* 
найдено до 53 видов*. Эта водная флора 
Охотскаго м. вообще весьма различна отъ 
флоры соседняго океана. Некоторый водоро
сли составляют* особенность Охотскаго бас
сейна, какъ напр. Atomaria ochotensis, Р о -
lyostea gemmifera, Delesseria Middendorfîi, 
Calliphyllis rhyncnocarpa, Crossocarpus la-
muticus, Tichocarpus crinitus, С а Ш Ш а т п і и т 
subnudam, C. corallina, Cystoseira lepidium, 
Lessonia laminariaeformis, Asperococcns cys-
toseirae, Sphacellaria dura, Pylaiella olivacea. 
Осталышя водоросли Ox. м. имеют* вообще 
более сходства съ водорослями Ледовитаго, 
чемъ Великаго океана, такъ что большая часть 
водорослей европейскаго Сев. ок. находится 
и въ Охотскомъ море, a многіе роды и виды 
соседнихъ частей Тнхаго океана не встреча
ются въ Охотском* м. Сев. часть Охотскаго». 
также бедна водорослями, какъ и Берингово м. 
Моллюсками Охотское м. весьма богато, а 
именно въ немъ найдено 70 видов* раковинъ, 
изъ коихъ 10 составляютъ особенность этого 
моря (Chiton Pallasii, Ch. amiculatus, Тго-
chus Shantaricus, РШаішп commodum, Tri-
tonium Shantaricum, Tr. simplex, Тт. ocho-
tense, Tr. ovoides, Tr. canceUatum, Tere-
bratula frontalis), 14 принадлежа кь Охотской 
фауне, доходятъ до с.-з. береговъ Америки, 
15 принадлежать къ полярнымъ формамъ Бе
рингова моря и 31 къ общимъ полярнымъ 
(циркумполярнымъ) формамъ, т. е. встречаются 
и въ европейскихъ полярныхъ морях*. Изъ 21 
вида ракообразвыхъ (Crastaeeae), встречав-
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мыхъ въ Охотскомъ морѣ, 11 видовъ состав
ляютъ его особенность; 5 общи Охотскому 
морю съ сѣв. частью Великаго океана и 5 
принадлежать къ общимъ полярнымъ формамъ. 
Одинъ видъ голотурій, найденный въ Охот
ском* м (Chiridota discolor) встрѣчается и 
въ Беринговомъ. Изъ двухъ видовъ морскихъ 
звезд* одинъ ( Asteracanthium ochotense) 
есть особенность Охотскаго бассейна, а дру
гой (Echinaster Eschrichtii) принадлежитъ къ 
обще-полярнымъ формамъ. Обѣ формы коль-
чатыхъ червей (Annelidae), найденныя въ 
Охотскомъ морѣ (Nereis schotica, N. Marioni) 
до сихъ поръ не были еще нигдѣ найдены. О 
рыбахъ Охоте, м. мы мало пмѣемъ свѣдѣній; 
самыя обыкнов. изъ нихъ кета (Salmo lago-
cephalus) мальма (S. callaris), a въ рѣкахъ, 
впадающихъ въ море, форели. Водными пти
цами Охотское м. и его прибрежья весьма 
богаты. Лебедь (Cygrras musicus), 7 породъ 
утокъ, TJria carbo и senicula, Mergus ser-
rator и albeUus, Podiceps cornutus, Dio-
medea albatros, 4 чайки (Larus canus, rudi-
bnndus, minutus) Sterna longipennis, Letris 
pomarina, Phalaris tetracula, Ombria psita-
cula, Mormon corniculatum и cirrhatum 
суть главныя породы бассейна. Изъ прибреж-
ныхъ птицъ на берегахъ Охотскаго .м. во
дятся: Totanus guftifer, Charadrius hiati-
cula, Tringa subarquata, T. alpina н ми. др. 
Изъ морскихъ звѣрей въ Ох. м. распростра
нены разныя породы тюленей (Phoca numu-
laris, groenîandica, barbata, nautica, ocho-
tensis, leonina), дельфины (Phocaena orca, 
Delphinapteros leucas) и три породы китовъ, 
изъ копхъ только Balaenoptera longimana 
определены съ достоверностью. Не много мо
рей въ мірѣ, въ коихъ киты находили бы 
себѣ столь удобныя условія существоваиія, 
какъ въ Охотскомъ бассейнѣ, столь богатомъ 
нищею ихъ—молтртсками, и вмѣстѣ съ тѣмъ 
немногія моря прадставляютъ столь боль-
пгія удобства для китоловства, какъ Охотское, 
такъ какъ оно имѣетъ всѣ свойства поляр-
наго моря при обитаечыхъ берегахъ и въ 
широтѣ умѣреннаго пояса, a вмѣстѣ съ тѣмъ 
замкнуто на сѣверѣ и не дает* возможности 
китамъ, загнанным* китобоями въ сѣв. уголъ 
моря, спастись отъ преслѣдованій. Впрочемъ, 
до второй четверти нынѣтпняго вѣка китолов
ство на Охотскомъ морѣ не имѣло почти ни
какого экономическаго значенія, такъ какъ 
прибрежные жители имъ не занимались, а 
китобои другихъ странъ рѣдко заходили въ 
Охотское м. Но съ сороковыхъ годов ь кито

ловство въ Охотскомъ морѣ развилось въ 
огромныхъ размѣрахъ и дало этому морю 
обширное экономическое значеніе. но только 
не для Россіи, а для Сѣверной Америки. Съ 
1847 года американцы не дали Охотскимъ 
китамъ ни одного лѣта отдыха и истребляли 
ихъ целыми эскадрами, отправляемыми еже
годно изъ Нью-Бедфорта, Родъ-эйланда, Бо-
стопа H пр. и доходившими до 200 судовъ. 

I По свидетельству американскихъ арматоровъ, 
они вывезли въ 14 летъ (1847 — 1861 г.) 
китовато жира и уса изъ Охотскаго м. на 
130 мил. долларовъ, т. е. на 200 мил. руб. 
Постоянная зимняя станція китобоевъ Вели
каго ок. и место сбыта руескаго китоваго 
жира американцами есть Гонолулу на Санд-
вичевыхъ ос-хъ. 

(Steller, Beschr. т . Kamtchatka, Francf., 1774 (вѣкот. свѣл. 
о првбрезк.); Lesaeps, В . 1791, p. 117—222 ( т о ж е ) ; Billings ed. 
Saner 1802, В . , p. 12, 171; Сарычева, п у т . , С . - П е т . , 1812, 1, 
38, 133—119; Langsdorf, Bemerk, auf einer Beise, Francf. , 1813, 
р . 117—457; Головвввъ, П у т . , 1807 , I I , 125, 140; Головввнь, 
Сокр. з а п . , с . 125; Krueenstern, В . , I I , 16 — 107-, Крашенвввс-
ковъ, въ Пола, собр. уч. п у т . , I , 3, 85—139; Давыдовъ в Х в с -
стовъ, I , 116; Словцовт., Ист. об. С в б . , I I , 477; Simpson, ѵот , 
I I , 237—241; Erraan, К , I I I , 1—131; E r m a n , A r c h . , I l l , 631; 
Гагенейстера, Ст. о б . , I I , 246; Tronson. pers. narr-, 1859. p . 
118-149; Heine, Reise, I I , 231—301, I I I , 1—61, 342, 352, 353, 
378, 384, 389, 481; Моддевдорфа, Н у т . , 95 — 123; Козьмввъ, вь 
3. Гндр. Д . , I V , 78 и др. ; 3. С в б . Отд. , I I I . с я . с. 7; Тебевь-
кова, Гвдр. з а в . , с. 17 в др. ; М . Сб. 1863, с. 229). 

О Х О Т С К Ъ , окружный и портовой городъ 
Приморской обл.: 

I Г-дъ, на Сев. берегу Охотскаго моря, при 
лимане, образуемом* сліяніемъ pp. Охоты и 
Кухтуя, близъ устья последней, подъ 5 9 ° 2 1 ' 
с. ш. H 160°51' в. д., ъ 8,940 в. отъ Москвы 
и 9,616 отъ С.-Петерб. Въ 1645 г казак* Васи
лий Поярковъ выплнлъ по Амуру въ Охотское 
море и проптелъ этимъ моремъ подле берега 
до Ульи реки. Спустя 2 года, казакъ Семенъ 
ГОелковникъ проплылъ отенда до Охоты реки, 
покорилъ встреченныхъ здѣсь тунгусовъ, и 
верстах* въ 3 выше устья Охоты поставил* 
зимовье. Шелковникъ вскоре умеръ, а его 
товарищи, непрестанно теснимые туземцами, 
претерпевая во всемъ великую яужту. оста
лись здесь, но часть их* прошла далее до 
Тауйска, ожидая помощи изъ Якутска, и в* 
1649 г. поставила на месте зичовья Косой 
Острожеісъ. Вь 1665 г острожек* перепесен* 
выше на. 7 верст* от* устья, а в* 1688 
поставлен* на прежнее место в* 3 верстахъ. 
Между т е ч * другими партіями казаковъ были 

j поставлены острожки на разных* другихъ 
j сторона::ь Осотскаго берега въ TayïR'-c'. (1630 

г.), на Уде и въ Тугуре ( в * 1633). Съ 
1716 г., когда установилось постоянное со
общите, Сибири съ Камчаткою морем*, пор
том* Сибирскаго прибрежья сделался Охоте к*. 
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какъ ближайшій къ Якутску. Въ 1729 г. 
веѣхъ строеній было: старая часовня, ветхая 
ясашная изба, амбаръ и 12 избъ. По воз-
вращеніи Беринга изъ его 1-й экспедиціи, 
было оиредѣлено вь маѣ 1731 года основать 
въ О. настоящій портъ, что и поручено нахо
дившемуся въ ссылкѣ въ Жиганскт. бывшему 
директору морской академіи и оберь-проку-
рору сената, Скорнякову-Писареву. Задер
жанный въ Якутскѣ, Писаревъ не могъ тот-
часъ же приступить къ оенованію порта, а 
между тѣяъ въ 1734 г. пріѣхалъ въ Охотекъ 
одинъ изъ членовъ 2-й Беринговой экспеднціп, 
кап. Шпанбергъ и началъ строить помѣщеніе 
для своей комаиды при устьѣ Охоты на кошкѣ, 
отдѣлявшей лиманъ отъ моря. Въ 1735 г. 
пріѣхалъ сюда Писаревъ и въ 1736 г. на то 
же мѣсто, но немного выше, сталь переносить 
острогъ. Тогда же началось строеніе судовъ 
для экспедиціи и новый портъ былъ основанъ. 
Неудобства этого порта, а именно: каменистая 
низменность часто заливаемая водою, быстрота 
и маловодность устья рѣки, трудность дороги 
къ нему отъ Якутска, постоянно принуждали 
искать другаго, болѣе удобнаго мѣста для 
порта. Кап. Шпанбергъ въ 1738 г. нредла-
галъ для этого рѣку Уракъ, 23 вер. южнѣе 
Охоты; Девіерь (ссыльный оберъ-по.тиціймей-
стеръ, бывши! тогда начальником* Охотскаго 
порта) вь 1741 г. рѣчку Мальчиканъ, впа
дающую въ Охоту въ 30 в. выше устья; вь 
1787 г. поручено было кап. Ѳомину осмотрѣть 
Удскій край, для перенесения порта на устье 
р. Уды, но но причинѣ мелководія это пере-
мѣщеніе оказалось неудобным!, и Ѳоминъ, 
продолжая своп изслѣдовапія, дошелъ до устья 
рѣки Алдомы. Гавань при устьѣ Алдомы Ѳоми-
нымъ признана за удобнѣйшую учреждеаія 
новаго поріа, но для заврытія его оть юга, 
онъ иредлагалъ сдѣлать молу, которая обош
лась бы очепь дорого; почему его предложе-
ніе и не было принято. Сарычевъ иредла
галъ построить новый портъ при устьѣ рѣкн 
Ульи. Лейтенант* Хвостовъ, осматрававшій 
Улью въ 1803 г. былъ того же мнѣнія; но 
при оемотрѣ капиталомъ Бухаринымъ устья 
Ульи оказалось, что здѣсь нѣтъ удобнаго 
мѣста для построенія порта, нѣтъ вблизи 
достаточнаго количества строеваго лѣса, репдъ 
открытый, и сверхъ того быстрое теченіе 
Ульи часто азмѣняетъ направленіе русла, что 
заставляетъ сомнѣваться въ постоянстве 
настоящаго глубокаго фарватера, почему и 
рѣшено оставить портъ на прежяемъ мѣстѣ. 
Въ 1742 г. (при Девіерѣ) О х . еостоялъ нзъ <Ох. 

Прашенія», въ которомъ находились: церковь 
во я «и Преображ. Госп., Государевъ дворъ, 
канцелярія, казарма, 3 мастерскія 5 амбар., 
40 обывательскихъ домовъ и б лавокъ, и 
изъ <Эксиедичной слободы > въ которой было: 
5 казармь, 6 магаз., кузница и 33 обыв. 
дома. Въ 1783 г. Ох . назначенъ областнымъ 
городомъ Ирвутсваго наяѣстннчества, въ 
1805 г. Ох. приеоединепъ къ Иркутской г-іи. 
Вь 1815 г., но предложению Г. Мивицкаго, 
послѣ того, какъ напорь льдовъ прорвалъ 
кошку и Охогскь очутился на ос-вѣ, Охот-
скін порть былъ перенесенъ на другую сто
рону общаго устья Охоты и Кухтуя, на 
Тунгузскую кошку, прилегающую къ р. Кух-
тую мѣстность также каменистую и низмен
ную, по просторную и повыше. Въ 1822 г. 
въ Ох . учреждено особое приморское упра-
вленіе. Вь 1844 г., по предложеиію кап.-
лейтен Завойки, бывшая здѣсь Америк, фак-
торія перенесена въ Аянъ и названа ука
зом* 1846 г. Аянскимъ портомъ Роосійеко-
Амер. Комц. В ь 1849 г. указоѵгь иовелѣно: 
Охотскій портъ, но яеудобноети его, а так
же тамошнее приморское управленіе, упразд
нить и присоединить сей край, вь видѣ особаго 
округа, къ Якутской области. Въ 1858 г. 
Ох. съ своимъ округомъ отдѣлень отъ Якут
ской обл. и присоединен* кь Приморской. 
Рѣви Охота и Кухтуй, протекая съ сѣвера, 
почти параллельно одна другой, внадаютъ въ 
море однияъ общим* устьемъ; при наденіи 
своемъ въ море обѣ рѣки отъ внутренней 
стороны ограничены затопляемыми высокими 
водами, низменностями, а съ внѣшней тоже 
довольно низменными, по незатопляеѵіыми, 
вь обыкновенные разливы, косами. Обѣ эти 
косы, довольно узкія, образованы изъ дресвы 
и крупнаго песчаника. При p. Oxorfc ле
жащая, на которой былъ старый портъ, назы
вается Охотскою а при р. Кухтуѣ, гдѣ 
новый портъ,—Тунгузскою, но собиравшимся 
здѣсь нѣкогда Тунгусамъ. Общее устье этихъ 
рѣкъ довольно узкое, заграждено каменистою 
мелью <баромъ>, простирающийся серпообра
зно въ ширину до 20 — 30 саж. на фарва
тере, который въ ширину 30 — 40 саж., 
глубины бываетъ въ малую воду 4 ф., при 
вигонпыхь вѣтрахъ еще менѣе, а вь боль
шую, въ квадратуры, до 9 ф. и въ снзн-
гін до 12 ф.. Только въ октябрѣ и ноябрѣ, 
когда уже прекращается здѣшняя навигація, 
бываетъ воды до 13 и 131/» Ф- Быстрота 
прилива простирается до 6 м. въ чаеъ, от
лива—до 7. Рейдъ совершенно открытый, 
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но съ глубиною 5—7 саж. въ 4 или 5 вер 
отъ устья и съ илистымъ грунтомъ. Рѣка 
Кухтуй вообще мелка, вт, 4 14 ф. на раз-
стояніи верстъ 9 отъ устья; дно — песокъ и 
отчасти илъ. Теченіе по отливѣ до 13/4 м., 
а усиленное дождями до 3 м. въ часъ. На 
материкѣ, верстахъ въ 50 отъ города, возвы
шаются горы. Н а р. Охотѣ и Кухтуѣ, выше 
устій, растутъ лѣса, особенно лиственница 
также тальникъ, тополь, береза и ольха. Въ 
рѣкахъ ловится: рыба—главный предметъ про-
довольствія жителей—кета, мальма, нарка, гор
буша, кунжа и др. Рѣки открываются въ 
маѣ мѣсяцѣ, но еще цѣлый іюнь носятся 
льды передъ устьемъ, нагоняемые сюда изь 
Гижнгинской и Пенжннской губъ: становятся 
въ ноябрѣ, но уже въ октябрѣ, по начинаю
щимся заморозкамъ и крѣпкимъ вѣтрамъ; 
навигація прекращается. Господству ющіевѣтры 
лѣтомъ ю.-ю.-в. и в. съ туманомъ; зимою с. 
и С.-8. сухіе. Входъ и выходъ судовъ здѣсь 
очень затруднителенъ: приходящія суда бы
ваютъ принуждены, останавливаясь на якорѣ 
на совершенно открытомъ рейдѣ, или дер
жась подъ парусами, дожидаться непремѣнно 
нопутнаго вѣтра ко входу нисполненія при
лива; выходящія должны снаровигь такъ, 
чтобы, имѣя попутный вѣтръ, слѣдовать 
съ только что начинающимся отливомь ; 
быстрота теченія, узкость прохода, огра
ниченная глубина и безпреотанвыя измѣ-
ненія въ самомъ направленіи фарватера, 
чрезвычайно затрудняютъ эти операціи, особен
но выходъ, и потому здѣсь, несмотря на всѣ 
предосторожности, весьма часто случались сь 
судами бѣдствія. Вода въ рѣкѣ солодковата; 
хорошую воду надо привозить версты за 4 
отъ города. Окрестный низменности, покры
ваемый н обнажаемыя приливами и отливами, 
производить вредныя испаренія и вмѣстѣ съ 
господствующими лѣтомь туманами дѣлаютъ 
мѣстность весьма нездоровою. Растительности 
никакой нѣтъ; съ трудоиъ разводить рѣдьку, 
картофель и капусту. Наконецъ, самая МЕСТ
НОСТЬ подмывается рѣкою и угражаема затоп-
леніемъ. Выгоды однѣ, но очень важныя: 
обиліе рыбы въ рѣкахъ и близость строепаго 
лѣса Въ О х . въ 1865 г. было жителей всего 
199 чел. (106 м. п.), въ томъчислѣ: купцовъ 
19, мѣщань 60, казаковъ 51 . Почти всѣ 
православ. Въ городѣ: церковь, часовня, домовъ 
37 (всѣ дерев.), лавокъ & н гостиный дворъ: 
пря нортѣ верфь, съ обыкновенными ири ней 
мастерскими и магазинами; впереди ея ба-
таре* о 7 орудіяхъ. Къ портовым ь же строе-

ніямъ принадлежать стоящія на краю города: 
домъ начальника порта, портовая канцелярія, 
офицерскій флигель, служительскія казармы и 
проч. Загородомъ: въ упраздненныхъ зданіяхъ 
Американской компанія лазаретъ; на о-вѣ Бул-
гинскомъ казарма, на Кухтуѣ, 9 вер. выше, 
кирпичный заводь, а въ 25 вер. на западъ 
отъ города упраздненный селитрянный заводъ. 
Въ Ох. одно училище казачье, впрочемъ на
ходящееся въ жалкомъ положеніи. Въ насто
ящее время строенія большею частію въ 
дурномъ положенін; многія даже въ полураз-
рушевномъ состояніи. Торговля Ох. незначи
тельна. Въ 1865 г. выдано торгов, свидѣт. 
прикащикамъ 4, на мелочной торгъ 1, на 
развозный 3. Охотскіе торговцы вымѣниваютъ 
инородцамъ предметы изъ потребностей на 
пушной товаръ. 

(PaUas, N . N . В . , I V , 146 j N-ste N . В . , I , 314; Ьевверв, 
В . , р. 222—246; Billings, В . ed. Saner, p. 12; Сарычевъ, П у т . , 
I , 133 а др.; С т . об. С в б . , 342 ; Годоввввъ, П у т . 1807, 11, 12S, 
Н О ; его s e , сокр. з а п . , 125 ; Крашеввввввовъ, въ Подв. собр. 
у ч . п у т . , I , 120; Давыдовъ в хвостовъ, I , 141; Cochrane, 1, 340, 
I I , 83; Сдовцовъ, И с т . об. С в б . , I I , 126; Simpson, Toy. , 11,213, 

i 219; В г ш а п , R . , I , 12 etc . ; E r m a n , Arch., I V , 399; Г а т е м е і -
стера, Ст . о б . , 11, 191; Будычовъ, П у т . , 110 — 128; Марвовъ, 
Рус- на Вост. ок. , с. 12; В. в В . В. , V I I , 68; 3. Г. Д . , I V , 1, 
11, 79, I X , 118—161; Отеч. З а п . 1850, L X X , см. с. 133; Тебевь-
кова, Гвдр. з а м . , с. 17). 

I II . Охотскій округь, занимаетъ всю при
брежную полосу между Охотскимъ м. и Стано-
вычъ хр. , вдоль берега отъ р. Каваны до 

і р. Ульи. Простр. округа, но измѣренію Швей
цера, 37*07 кв. г. м. или 179,363 'кв. в. 
Сѣв. границу округа образуетъ Становой хре
бетъ, служащін водораздѣломъ между бассей
нами Сѣвернаго океана и Охотскаго моря. 
Средняя высота Становаго хребта, на всемъ 
протяженіи его по границѣ Охотскаго окр., 
едва ли превосходить 3,000 р. ф., такъ какъ 
абс. высота юрты въ верховьяхъ Кетанды, 
въ самомъ началѣ спуска еъ южнаго пере
вала на Становомъ хр. въ рѣчную область р. 
Охоты, опредѣлена въ 2,750 р. ф. До снѣжной 
линіи Становой хр. слѣдовательно не дости
гаете, но снѣга на немъ держатся, благадаря 
сырому климату и обилію паровъ воды, боль
шую часть года, а въ долннахъ образуются 
накипни пли ледяные пласты. Вершины Ста
новаго хр. , вообще весьма скалистым и часто 
остроконечный не носятъ уже лѣсной расти
тельности, весьма обильной на скатахъ спус
кающихся къ Охотскому морю я въ долннахъ, 
но изчезающей на норекояъ нрябрежьи. До
вольно значительные горные отроги отдѣляютея 
на южную сторону Становаго хр. и вторгаются 
въ предѣлы округа; отроги эти изиѣстны между 
pp. Охотою и Олою подъ именемъ Охотсшхъ 
горъ. Между рѣками Олой и Ямой прости-
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рается самый шнрокій и значительный изъ та
ких* отроговь, которому соотвѣтствуетъ бе
реговой выстуиъ Тауйскою и Ямскою губами. 
Независимо оть того, на побережья находятся 
небольшія отдельный горныя группы, такъ что 
вообще Охотск. округъ весьма гористъ. Гео-
гвостическій составъ Становаго хр. и Охотскихъ 
горъ мало извѣстенъ; тамъ, гдѣ хребетъ пе
ресекается дорогою изъ Якутска въ Охотскъ 
онъ состоитъ изъ порфира и грауваккъ; въ 
предгоріяхъ и особливо въ отдѣльныхъ горныхъ 
группахъ побережья распространены вулкани
ческая породы, а имепно трахиты и базаіьты. 
Изъ минераіьныхъ богатствъ округа извѣстенъ 
каменный уголь на р. Кухтуѣ, въ 40 вер. отъ 
ея устья. Всѣ рѣки округа принадлежать къ 
бассейну Охотскаго м., въ которое онѣ текутъ 
съ Становаго хр. или его предгорія. Самая 
восточная изъ этихъ ръкъ есть Канава, обра
зующая вост. границу округа. За ней слѣду-
ютъ: Тумана, Тополевка, Гугуланъ, Тахтаямъ, 
далѣе Иреть и Малкачанъ, образующія при 
своихъ устьяхъ губы Ирецкую и Малкачанску»). 
За тѣмъ слѣдуетъ Яма, имѣющая свыіпе 200 
вер. теч. и вцадающая въ значительную губу 
Ямскую. Между Ямскою и весьма обширною 
Тауйскою губами береговая линія образует*, 
на значительномъ протяженіи, выступъ, на 
которомъ значительных!, рѣкъ въ море не 
впадаетъ. Въ Тауискую губу впадаютъ не
сколько значительных* рѣкъ (имѣющихъ свы
ше 200 вер. теч.), а именно, Ола, Ар-
манъ, Уна u Тауй съ Ковою, которая едва 
ли не есть самая значительная рѣка округа 
(съ извилинами до 500 вер.). Кова, всею 
нижнею половиною своего течеаія, парал
лельною морскому берегу, отрѣзываетъ отъ 
моря всѣ текущія на этомъ протяженіи съ 
Становаго хр, рѣки, обращая ихъ въ свои 
притоки, вслѣдствіе чего, отъ зап. илеча 
Тауйской губы до меридіана Ейринейской, 
Охотское м. не имѣетъ сколько нибудь зна 
чительных* притоковъ. Далѣе слѣдуютъ pp.: 
Шпльканъ, Ння, Ульбея, Марекаика, Кухтуй 
и наконецъ Охота, одна изъ двухъ значитель
нейших* рѣкъ округа (400 вер. теч.), имею
щая общее устье сь р. Кухтуемъ. За Охо
тою вь ю.-з. оконечности округа есть еще 
две сколько ннбудь значительный реки Уракъ 
и Улья; иоследняя служит* границею округа. 
В с е реки округа въ большей части своего 
протяженія текутъ въ горныхъ долинахъ, и 
только въ конце теченія на ннзменномъ по
бережьи имеютъ ровные берега. Теченіе всехъ 
рѣкъ вееьма быстро; въ устьяхъ рѣкъ про

ливъ и отливъ моря бываетъ чуветвителенъ 
на 5 или 6 верстъ. О климатб округа было 
уже упомянуто въ статье Охотское м. ЗдЬсь 
можно только прибавить, что суровость и 
сырость этого климата делаютъ его чрезвы
чайно неблагопріятнымъ не только для куль
туры, но и для здоровья местныхъ жителей. Вы
сокоствольными лесами Ох. округъ вообще не 
особенно богатъ, хотя лесная растительность 
встречается повсеместно, кроме скалистыхъ гор
ныхъ вершинъ Становаго хр. Въ непосредствен
ной близости ледянаго Охотскаго моря лесъ при
нимает* ту низкорослую полярную форму, ко
торая характеризуется въ Сибири названіемъ 
сланца. Хорошій высокоствольный лес* встре
чается только въ речных ь долинахъ, въ довольно 
значительномъ разстояніи отъ берега, лееныя 
породы Охотскаго округа состоять изъ ли
ственницы (Pinus larix), сибирскаго кедра 
(Pinus cembra), ели (Pinus abies), сосны, 
березы (Betula alba), тополя, Pyrus sambu-
cifolia, а между кустарниками появляются по-
лярныя формы карликовой березы (Betulanana), 
убранной раскошными цветами желтой альпій-
ской розы (Rhododendron chrysanthum), а так
же Loiseleuria procùmbens, Cassiope lycopo-
dioides, Phyllodoee taxifolia. Между травами 
есть полярныя формы, каковы Kubus arcticus, 
R. chamaemorus, Diapensia lapponica, Se-
dum elongatum etc. Почва округа преимуще
ственно тундристая, на горах* скалистая, на 
морскихъ прибрежьях* песчаная и щебенистая. 
Места луговыя я удобным для пастбищъ занима
ютъ не более 10°/и всего пространства округа. 
Жителей въ округе, кроме г-да, было въ 1865 г. 
только 4,560 д. об. п., на кв. м. съ г-мъ немного 
более 1 жителя. Въ числе жителей: духовен
ства 22 , крестьян!, 270, инородцевь, 4,268 
об. п. (вь томъ числе коряков*210, якутовъ до 
400, а остальные тунгузы). Все жители правосл. 
исиоведанія. Церквей во всемъ округе, кроме 
г-да, три. Жители размещаются, кроме г-да, 
въ 43 поселкахь; кроме того, около половины 
жителей, и преимущественно Тунгузы ведутъ бро
дячую жизнь. Изъ поселковъ 17 имеютъ яесвыше 
10 жит., 19 отъ 10 до 50, 3 отъ 51 до 100 
и 4 свыше 100. Эти последнія суть: Лмскь 
станица упраздненной крепостцы ори р. 
Яме, близъ Ямской губы, съ 221 Д. об. п. 
u церковью; Тауйскъ, станица уираздненнаго 
форпоста, при р. Тауе, близъ Тауйской губы, 
съ 150 жит.; Инское, селеніе госуд. крестьянъ, 
при р. Ине, съ 129 жит., и Арманъ, селевіе 
оседлых* ТуягусовъУкжурсеагорода, нри устьѣ 
р. Армани,съ 109 жит. Всѣ селенія округа pa-
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сположены или на морскомъ прибрежье, не далѣе 
10 вер. оть моря, или вдоль pp. Охоты и Кух-
туя. Попытки земледѣлія въ Охотскомъ окр. 
не увѣнчались уепѣхомъ. Посѣянные хлѣба 
достигали хорошаго роста, хорошо колосились, 
но не вызрѣвали, и въ настоящее время въ Ох. 
округѣ сѣется только одинъ картофель, коего 
въ 1865 высѣвадось 152 четв., а собира
лось 170 четвертей. Огородничество имѣетъ 
нѣкоторое развитіе: въ селеніяхъ округа сѣ-
ютъ капусту, рѣпу, рѣдьку и пр. Пастби
щами округъ богатъ, но продолжительность 
зимы, обиліе снѣговъ и замена домашняго 
скота оленями препятствуютъ развитію ското
водства. Лошадей въ округѣ по свѣд. 1865 г. 
только 58, а крупн. рогатаго скота 450 го
лове. За то оленеводство достигаетъ значи
тельные размеровъ, такъ что оленей въ округѣ 
считаютъ до 63,000 головъ. Собакъ, столь 
полезных* для переѣздовъ мѣстныхъ жителей, 
держать также въ большомъ количестве. Но 
главное занятіе жителей состоитъ вь рыбо
ловстве и отчасти въ зверииомъ промысле; 
рыба сохраняется мерзлою и служить не 
только главною основою для прокормленія жи
телей, но также ею кормятъ собакъ и даже 
рогатый скотъ въ те времена года, когда ощу
щается недосгатокъ въ сене. Главные пред
меты звероловства: дикіе олени, дикіе бара
ны, белки, лисицы, выдры, медведи и вол
ки, а изъ морскихъ зверей нерпы. Въ преж
няя времена въ Охотскомъ окр. существовало 
солевареніе; нывѣ округъ снабжается привоз
ною солью. Торговля, по малому числу 
и бедности жителей, весьма мало развита. Из
быток* своихъ произведена, состоящій въ 
шкурах*, мехахъ и отчасти рыбе, местные 
жители вымѣниваютъ на предметы своихъ по
требностей: пряжу для сетей, металлическія 
издЬлія, порохъ, свинецъ, чай, сахар*, табакъ, 
водку и соль. Часть этихъ товаровъ приво
зится сухопутьем* изъ Якутска, другая аме
риканскими китобоями, заходящими в* ееле-
нія Охотскаго прибрежья. Изъ Охотскаго окр. 
ежегодно вывозить белок* до 50 т., лисиц* 
до 1,200, выдр* до 100, медведей и волков* 
до 100, всего на 20,000 р. 

I Pallas, N . N . В . , I V , 146-162; N - s t e N . B . , I , 314; bessepa, 
В . , р. 200—248 ; Billings, В . ed. Saner, p. 42—38 ; Сарьгчева, 
Д у т . , I , 34—58, 133—137; Г о д о в в в в ъ , П у т . 48*7, I I , 425, 140. 
его ж е , Совр. з а п . . , 125 ; Брашеввввввовъ, въ Пода. собр. у ч . 
п у т . , I , 1 ! 1 -127; Давидов* а Х в о е т о г ь , 1, 14t; Cochrane, I , 
340, U , 83; С а б . В . 1822, X I X , 7; Сѣв. A p i . 1823, V , 345; Заб-
довсвіі , V , 107 ; Павдовсвів, П , 241 ; Сдовцовъ, Ист. об. С а б . , 
И , «4, 126, 236; Сперавсваіо, О б . С а б . у ч р . , е. 7; Simpson, тоу , 
I I , 243 в д р . ; E r m a n , В . , I I , 393, I I I , 1 в д р . ; Гагейиевстера, 
с т . об., I , 337; Heine, Heise, I I , 2 8 9 - 301, I I I , 1 - 1 5 ; Булычевъ, 
п у т . , е. 75—124, 181—274, 3 . С в б . О т . 1, с « . 2 0 - 2 4 , Ш , с » , 
с . 7: Говчаровъ, въ Бвбд. ддя ч т . 1857, авр. , с . 149; В. Г . О . 1831, 
I , в в . 2, о т д . X , с . 64, 1852, ч . 5 - « , отд. V , с. 7 8 - 8 0 ) . 

О х о ч а я , слобода, Харьковской г-ніи, 
Изюмскаго у-да, при вершине р. Берестовой. 
Уже въ конце X V I I в. ЗДЕСЬ быль сторо
жевой городокъ Оумскаго полка, наблюдав-
шій за Татарами, которые его однако выжгли 
около этого времени. По свед. 1859 г., ч. 
жит., великоруссовъ, 4,010 об. п. (1,995 м. п.); 
320 дворов*, церковь правосл. 1. 

СОпвс. Харьк. е п а р т . , * І Ѵ , с. 251). 

ОхрамОБО, местечко, Кіевской г.; см. 
Сарны. 

О х р О М ѣ в В И Ч З Н , местечко, Черниговской 
г., Сосницкаго у., въ 50 в. от* у. г-да, при 
руч. Переделке. Ч . ж. 1,432 д. об. п., цер
ковь, свеклосахарный зав. (кн. Урусовой), 
основ, въ 1854 г.; на немъ въ 1860—61 г. 
выделано песку 1,920 пуд. Местечко учре
ждено в* 1845 г. 

( О б з . разв. отрас. п р о н . , ч. I , прнд., с. 16; Город, посед. , 
т . V , ч. I , с . 420). 

О х т а , озеро, Архангельской г., Кемскаго 
у. , къ с.-з. отъ Кеми, имеетъ иростр. 1,68 
кв. м. или 81,4 кв. в.; протоками соеди
няется съ оз. Кутпо Верхнимъ. 

(Кеппевъ, Оз. а д в а . , въ Вѣст. И. Р. Г . О . , ч. X X V I I , отд. И ) . 

О Х Т Е , в* прежнія времена у финнов* 
Аха-іокки р., С.-Петербургской г., пр. пр. Невы. 
Беретъ начало близъ дер. Лембаловой, у фин
ляндской границы. Напр. къ ю., дл. теч. до 
60 вер., теч. извилиста. Берега сначала воз
вышенные и песчаные, образующее местами 
довольно широкую долину, далее же к* устью, 
во выходе изъ холмистой местности, низмен
ные и ровные. Ниже дер. Новой, Охта обра
зует* обширную запруду произведенную пло
тиною Охтенскаго иороховаго зав. Шир. этой 
запруды до 115 саж., между тем* какь шир. 
реки отъ б до 19 саж., а глуб. отъ 3 до 
14 ф. При впаденіи Охты въ Неву располо
жена Охтенская часть столицы и Охтенская 
верфь. Близъ впаденія О. въ Неву былъ рас-
положенъ шведскій городъ Ніенъ и крепость 
Ніеншанцъ. 

(Stuckenberg, Hydr., I , 549, В. С т . Пет. г. , с . 92, Бутвовъ, 
въ Ж. М. В. Д . 1838, N 8, с. 267). 

О х т а р С К І Я (также Ахтарскія) самоса
дочным соляныя озера Кубанской обл., 
Екатеринодарскаго округа, по восточному 
берегу Азовскаго м., заключаютъ въ себе 7 
больших* и 15 малых* озеръ. Большія озера 
и* ноловодіе сливаются въ одно, но летом* 
они разграничиваются - пересыпями; 1 > ма
лых*, соединявшись, образуют* один* лиманъ. 
Из* большихь озеръ самое значительное 
Скелеватое (до 30 в. в* окружн.), соеди
няющееся съ Еруиымъ (до 8 в. въ окр.); 
это последнее соединяется с* Чумянымь (до 



736 ОХТЕНСКІЙ ЗАВОДЪ — ОХТЕНСКІЙ ПРИГОРОДЪ 

15 в. въ окр.), а Чумяное съ Сежшлъекимъ 
(до 5 в. въ окр.). Кромѣ того оз. Скелеватое 
соединяется въ с.-з. части съ оз. Горовнымъ, 
Охтарскимъ и Кимкуватымъ (каждое отъ 
6—10 в. въ окр.), изъ нихъ Головное и 
Охтарское соединяются эриками съ Азов-
екимъ к. Морская водя заходитъ въ озера 
во время бурь и вѣтровъ со сторона моря. 
Соль садится не во всѣхъ озерахъ, ввусъ ея 
горько-соленый, а иногда и безъ горечи. 

СГор. Жур. 1853 г . , I V , 163-167). 

О Х Т Ѳ Н С К І Й лѣсопильньій зав. (Бенар-
даки), С.-Петербургской г. и у., во 2 станѣ, 
въ 1861 г. распилил* еловыхъ и сосновыхъ 
досокъ на 140,924 р. при 43 рабочнхъ. 

ОхтенскІЙ пороховой заводъ, вѣд. Воен. 
Минист., С.-Петербургской губ. и у., въ 4 в. 
отъ столицы, при озерѣ. Заводъ основанъ въ 
1715 г. Петромъ I , и по своему дѣйствію 
нынѣ есть главнѣйшій въ государствѣ; поро
ховое производство бываетъ только съ 1 апр. 
по 1 ноября; заводъ можетъ выдѣлывать до 
70 т. пуд. пороха. Здѣсь же находится 
капсюльное производство. Къ заводу принад
лежать слободы: Кирпичная, Новозар&цсая, 
Новолугская, Ѳзерецкая и Ржевская; ч. ж. 
въ нихъ 16,530 д. об. п. (8 ,119 л. п.), 
457 двор., православная церковь, часовня, 
мукомольная мельница. Первоначально дере
вянная церковь во имя Пр. Иліи была построена 
въ 1717 г., новая въ 1744 г.; въ томъ же 
году Имп. Елизавета Петровна установила 
навсегда крестный ходъ 20 іюля. Нннѣ въ 
пятницу предъ днемъ Пр. Иліи здѣсь соби
рается множество -богомольцевъ, изъ коихъ 
самые ревностные обходятъ часовню по не
сколько разъ стоя на колѣнахъ. 

(Мансурова, Охтеасв. аджвралт. седев , ч . | , с . 2 3 ; В. С т . 
С . - П е т . г . , орал. , с. 33). 

ОхтенСКІИ нрпгородъ, иначе Охтенскін 
адмиралтейскія селенія, у жителей Петер
бурга извѣстны просто подъ именемъ Охты. 
Ихъ 2: Большая и Малая, лежать на прав, 
берегу р. Невы, образующемъ здѣсь дугу 
противъ Сиольнаго монастыря, и въ поли ней-
скомъ управлении составляютъ отдѣльную 
Охтенскую часть, раздѣленную на 2 квар
тала. Об* Охты раздѣляются между собою 
теченіемъ р. Большой Охты, которая неда
леко отъ устья получаетъ Малую Охту и 
Чернавку; на прав, птороиѣ р. Большой 
Охты лежитъ Большая Охта, а но лѣвую 
сторону—Малая, между же рч. Чернавкою и 
прав, берегомъ р. Большой Охты лежитъ 
Матросская слободка. На мѣстѣ нынѣшней 
Охты б о ю вюедскаат хрѣпость Ландскрона, 

воздвигнутая въ 1283 г. при устьѣ р. Охты; 
въ 1301 г. русскіе, подъ предводительствомъ 
сына св. Александра Невскаго, вел. кн. Ан
дрея Александровича, осадили гарнизонъ 
шведовъ, взяли городъ и совершенно его 
раскопали. Послѣ Столбовскаго договора, на 
мѣстѣ ея въ 1617 г. было выстроено новое 
укрѣпленіѳ Ніеншанцъ, взятое Петромъ I въ 
1703 г., и послѣ залеженія Петропавлов
ской крепости на остр. Луетъ-&йландѣ или 
Іени-Сари Ніеншавцъ повелѣио упразднить; 
но словамъ Голикова, первыми обитателями 
Петербурга были жители Ніеншанца. Въ 
1720 г. Петръ I повелѣлъ построить 500 
избъ на жѣстѣ бывшаго города Ніеншанца и 
заселить ихъ вольными плотниками, быва
лыми у судовыхъ работъ. Въ 1721 г. было 
готово 216 избъ, и въ томъ же году вовелѣно 
набрать 432 человѣка пдотниковъ изъ горо
довъ, Бѣлоозера, Вологды, Каргополя, Устюга 
и Холмогоръ; другой наборъ вольныхъ нлот-
нвковъ, изъ 350 семей, былъ въ 1722 г. въ 
город. Сольвычегодскѣ, Пошехоньѣ, Солвга-
личѣ, Галичѣ, Черавдѣ и Тотьмѣ. Назна
чение этихъ плотниковъ было строить суда и 
новые дома, за что они сперва получали 
поденную плату, а съ 1723 г. мѣсячную но 
3 р. 50 к. Эти плотники нмѣлн большія 
привилегіи, такъ не платили никахнхъ пода
тей и повинностей, а отбывали адмирал-
тейскія работы, за что получали плату; 
дома, построенные казною, вмѣстѣ съ огоро
дами предоставлялись въ ихъ полную собствен
ность, и кромѣ того, повелѣно отвести необхо
димое количество десятинъ выгонной земли. 
Тогда же охтенцы были подчинены Конторѣ 
Партикулярной Верфи, находившейся на Фон
танке, противъ Лѣтняго сада, гдѣ нннѣ Со
ляной городокъ; въ 1784 г., по упраздненіи 
Партикулярной Верфи, охтяне подчинены были 
Интендантской Экспедицін Адмиралтействъ-
Коллегіи. Указомъ 1803 г., жители Охты осво
бождены отъ обязательных* работъ по судо-
строенію, a взамѣнъ того обложены обро-

! комъ въ 30 р. еъ каждой души ж. п. отъ 
18 — 60 лѣтняго возраста, сь подчнненіемъ 
всетакн Адмиралтейству, въ случаѣ же нужды 
въ рабочнхъ по судостроенію, Адмиралтей
ство платило рабочим* плату вольнонаемных*. 
Въ 180С г., на развалинахъ Ніеншанца (у 

j устья р. Охты) приступили кь построив* 
верфи и Паноптическаго института, въ ноемъ 

', предполагалось устроить мастерства:'кузнечное, 
! слесарное, налганное, мѣднонвотвльвое, мѣдно-
I литейное, матемаіичееков - нвдзруменхальное, 



О Х Т Е Н С К І Й ПРИГОРОДЪ - ОЧАКОВЪ 737 

оптическое, столярное, колесное, нортное н 
шорное; уже въ 1809 г. въ Паноптикѣ ра
ботало 8 мастеровь и 177 подмастерьев* н ! 
учевиковъ, а на верфи строились мелкія и j 
гребныя суда. Въ 1812 г. Охт. поселяне 
освобождены отъ взносимаго или оброка и 
опять обязательно должны работать въ Адми-
ралтействѣ, получая плату по 9 р. въ мѣ-
сяцъ, при чемъ всѣ жители раздѣлены на 
3 участка, изъ коихъ каждый долженъ рабо
тать въ теченін 3 мѣсяцев*. Съ этого вре
мени начались на Охтенской верфи построй
ки больших* морскихъ судовъ; такъ въ 1812 
г. ; заложен* 74 -пушечный корабль Финландъ 
и въ 1822 г. 64-нушечный—Эммануилъ. Въ 
1818' г. Паноптическій институт* со всѣми 
мастерскими нстребленъ пожаромъ, послѣ чего 
мастера и ученики переведены въ Колпин-
скій адмпралтейскій заводь. Въ 1828 г. Боль
шая и Малая Охты, оставаясь въ вѣдом. 
Адмиралтейства, подчинены съ прочими ча
стями столицы Управѣ Благочинія и Оберъ-
Полиціймейстеру. Наконецъ въ 1858 г., охтен-
скіе носеляне уволены изъ Адчирадтейскаго 
вѣдом., почему ямъ предоставлено причислиться 
или въ городскому или сельскому сословіямъ; 
изъ тѣхъ охтевцевь, кои не пожелаютъ пе
речислиться къ вышеозначенным* сословіямъ, 
образовать отдѣльное пригородное общество, а 
такъ какъ жители преимущественно ремеслен
ники, то повелѣво учредить Управу, подчи
н я в ее столичной Думѣ, затѣмъ упразднить 
должности начальника Охтенской верфи, смо
трителя Охтенскихъ слобод* ц проч. должно
сти; съ освобождением* поселянъ отъ обяза
тельной работы на верфях*, обложить пода
тями и повинностями но новому ихъ званію. 
Таким* образомъ из* Охты образовался ОТДЕЛЬ
НЫЙ пригород*. Въ 1858 г. изъ 3,435 д. 
об. и. (1,568 м. и.) только 329 д. об. п. 
(182 м. п.) перечислились въ купечество 
(299), мѣщане (21), ремесленники (8) н 
монашество (1). В * Большой Охтѣ жителей 
5,997 д. об. п. (3,476 м. п.), изъ коихъ 
охтян* 2,373 д. об. п., домовъ в* Боль
шой Охтѣ 442 {26 кам.), церковь Св. Троицы 
(кам.) и около нея Св. Духа (дерев.), право
славное кладбище с* 2 церквами, единовер
ческое кладбище тоже съ 2 церквами, 2 бога
дельни, дѣтскій нріютъ, приходское училище, 
существующее съ 1835 г., лавокъ и лавочек* 
37, торговая баня, ремесленных* заведеній 
153, рыбных* тоней 2, лѣсныхъ я дровя
ных* дворовъ 5. Въ Малой Охтѣ жит. 4,010 

д. об. п. (2,888 м. п.), изъ нихъ собственно 
Г е о г р . Сдоварь. 

охтян* 1,040, домовъ 232 (12 кам.), цер
ковь св. Маріи Магдалины, кладбище православ
ное и раскольничье, 14 лавокъ, ремесленныхъ 
заведеній 67. Земли Охтѣ принадлежит* 2,907 
десят. Главное занятіе жителей составляют* 
столярное, позолотное, рѣзное и шлюпочное 
ремесла, а у женщин*—продажа молочных* 
товаровъ. Из* 965 действительных* работ-
никовъ полагают* 522 столяров*, 267 позо
лотчиков*, 149 рѣзчиковъ, 12 шлюпочников*; 
на Большой Охтѣ значительна паркетная 
фабрика Тарасова. 

( Б . Ma •сурова, Оітеа. Адмврадт. c e l . , С.-пет., 1836 г. , 4 
ч. сь вдаа.; Охтев. п р а г о р . , в» Ж . М. В. Д. 1861 г., ч. XLVI , 
отд. «, с. 133—16і! Город, посеі., т. Ѵ Н , с. 483—90S). 

О х у д ъ , селеніе, Бакинской г., Нухин-
скаго у., въ 6 в. отъ у. г-да, при р. Кипгь-
чаѣ. Ч. ж. 2,036 д. об. п., 244 дв., 3 
мечети. 

Охчабердъ (покартѣ Ахчабердъ), селеніе, 
Эриванской г., Новобаязетскаго у., въ 56 в. 
от* у. г-да, на самой границѣ съ Эриванским* 
у. (на картѣ и у Г. Шопена селеніе это 
показано въ Эривапскомъ у.). Чис. жит. 
186 д. об. п., 28 дв. При деревнѣ нахо
дится глинистая гора, въ которой множе
ство пещеръ и углубленій, вѣроятно, служив
ших* нѣкогда падежным* убѣжнщимъ для жите
лей окрестных* мѣст*. 

(Шопеп, Истор. пам. Армів. обд., с. 266). 

О Ц Х Ѳ , развалины древней крѣпости, Ку
таисской г., Ахалцыхскаго у., между Алтунъ-
кала и Абасъ-туманомъ. Основаніе ея пола
гают* современным* началу Грузіи. 

(Brosset , Rapport sur un voy. archéolog. dans la Géorgie 
etc. , * livrais. , î-nd rapport, p. 137). 

Очавоавсвая коса, небольшая коса 
на южномъ берегу Таганрогскаго залива в* 
Азовском* хорѣ, простирается въ морѣ по 
направленію на с.-в., на протяженіи I1/* 
мили. Отъ этой косы идет* отмель, соеди
няющаяся съ мелью у Донских* гярлъ, такъ 
что ИМИ затягивается весь юго-восточный 
берегъ залива. 

(Стхождяна, Лоц. Азов, м., с. 64). 

О ч а к О В Ъ , заштатный г-дъ, Одесскаго у., 
Херсонской г-ніи, на крутом* мысу по правой 
сторонѣ Днѣпровскаго лимана, подъ ,46°37' 
с. ш., 49°13' в. д., в* 52 в. отъ Херсона. 
На здѣшней мѣстности, еще во время Геро
дота, находилась маленькая греческая крѣ-
постца Алекторъ. Неизвѣстио, когда она была 
разрушена, но невидимому в* средніе вѣка 
тут* не было никаких* поселеній: по край
ней хѣрѣ на картах* итальянских* морехо
дов* XIV в. окрестности нынѣщняго Очакова 
отмѣчены словами flor di litto, т. е. мѣст-

43 
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ность, поросшая ирисомъ. Въ этой-то мест
ности, которая считалась во ыадѣніи лйтов-
ско-польскяхъ государей, въ 1492 г. крымскій 
ханъ Менгли-гпрей положилъ освованіе кре
пости кара-Керменъ или Узу-кале. Литовцы 
хотѣли противиться этому посягательству на 
ихъ владенія и напали на новую крепость, 
въ то же время татары сдѣіахи набегъ къ 
Кіеву. Литовцы принуждены были удалиться, 
и крепость была возобновлена татарами. Когда 
крынсвай ханъ призналъ надъ собой верхов
ное господство турецкаго султана, то пере
дал* ему все свои приморскіе города, п въ 
томъ числе Очаковъ, который съ этихъ поръ 
сталъ центромъ всехъ турецшхъ владѣній 
между Днепромъ и Днестромъ, составлявшихъ 
Очаковскую степь. Съ X V I в. начинаются 
нападевія на Очаковъ со стороны поляковъ, 
запорожцевъ и московсвихъ ратей: 1523 г. 
запорожскій атаманъ Евстафій Дашкевичь 
сжегъ его укрепленія, въ 1556 г. дьякъ Ржев-
скій, съ русскимъ войскомъ, овладБлъ его 
укрѣпленіями, а въ 1558 г. воевода Данило 
Адашевъ опустошилъ его окрестности и взялъ 
два корабля, Стоявшіе противъ Очакова. Въ 
теченіи X V I I в. пе разъ іювтвряяиеь нападенія 
казаковъ на эту крепость, которая лежала на 
ихъ пути. Въ 1688, 1692 и 1694 годахъ 
гетманцы грабили Очаковскій край. Наконецъ, 
въ XVIII в. русскіе предприняли правильную 
осаду Очакова, по плану Миннха; 12 іюля 
1737 г. Очаковъ взять былъ фельдмаршалом* 
Ласси. Минихъ желать его удержать въ 
русскомъ владѣніи; но по Белградскому миру 
1739 г. крепость была возвращена тур-
камъ. Въ первую турецкую войну, при Екате
рине I I Очаковъ не былъ осаждаемъ; во вто
рую же около него сосредочились главныя 
военным дѣйствія. Въ это время Очаковская 
крѣлость была сильно укреплена и снабжена 
большим* гарнизоном ь; тутъ находилась и зна
чительная флотилія. Весной» 1788 г. русекія 
войска обложили Очаковъ, между темъ какъ рус-
скій флотъ несколько разъ побивал* турецкіи, 
осада крепости съ суши шла медленно. Потем-
кинъ "ив зиалъ чтоему предпринять; наконецъ 
кровопролитный пи-урмъ, 6 дек. 1788 г., ре«млъ 
дѣло: Очаков* был* веять, при чемъ погибло 
10,000 турокъ и 3,000 русских*. Ясскимъ 
миром* 1791 года Очаковъ, со всей своей1 

областью, оставленъ за Россіей и въ 171*2 
г. врипясанъ къ Вознесенскому наместниче
ству. Такъ какъ, при турецкомъ владычестве, 
Очаков* нмѣгь торговое значеніе, то и рус
ское правительство рѣвшлоеь сделать его 

портовымъ г-домъ, a вмѣстѣ съ темъ и 
укрепить. Но вскоре вновь основанная Одесса 
убила очаковскую торговлю. Въ 1802 г. Очаковъ 
приписанъ къ Николаевской г-ніи, въ следъ за 
тѣмъ переименованной въ Херсонскую, и съ 
1806 г. сталъ въ ней безъ-уѣздннмъ г-домъ. 
Въ еентябрѣ 1854 г. и въ октябре 1855 г., 
во время восточной войны, союзный эскадры 
подходили къ Очакову; прп этомъ последнем* 
случае Очаковское Николаевское уіфѣиленіе 
было взорвано для предупрежденія сдачи. По 
сведеніямъ 1864 г., въ Очакове было 5,347 
жит. об. п. (2,682 м. п.); въ томъ числе; 
дворянъ 31 об. п. (13 м. п.), купцовъ 815 
об. п. (411 м. п.) и мещавъ 4,286 об. п, 
(2,162 м. п.); пзъ нихъ православвыхъ 4,861 
об. п. (2,436 об. п.) и евреевъ 479 об. п. 
(241 м. п.). Здаиів въ г-дѣ 665\ нзъ коихъ 
66 каменныхъ, церковь правосл. 1, обращев-
ная изъ татарской мечети, евр. синагога 1 
и молитвенная школа, приходское училище, 
больница, аптека. Очаковърасположенъ на мысу, 
ва высотѣ 20 саж. надъ моремъ; подошва 
мыса окаймлена песчаною полосою, которая 
къ ю. расширяется и образуетъ низменность; 
на ней находятся остатки русскаго уврѣпле-
віа, а на восточ номъ склонѣ мыса видны 
развалив» крѣвости турецкой. Въ Очаковѣ 
есть купеческая гавань, которая, впрочемъ 
весьма мало посещается иностранными судами; 
за то каботажное судоходство Очакова доволь
но значительно. Жители г-да, изъ которыхъ 
многіе владѣютъ хуторами въ степи, зани
маются земледѣліемъ, также огородничествоиъ, 
рыбным* и солянымъ промыслами. Рыбная 
ловля производится подъ Очаковымъ преиму
щественно осенью; выловлвваемая рыба сбы
вается въ Одессу. Соль жители Очакова добы
вают* идъ Кинбурнскихъ озеръ, и она частью 
идетъ па соленіе рыбы, частью отвозится въ 
Малороссію. Торговля г-да очень незначи
тельна и находится въ рукахъ евреевъ; въ 
г-дв 1 магазин* для склада товаровъ, 28 
лавокь H 1 трактир*. Ярмарок* назначено двѣ, 
но съезда на нихъ не бываетъ; базары ежене
дельные; на нихъ торгуютъ съестными припасами 
и иѣстаыми крестьянскими нздѣліями: сапогами, 
іігмками, тулупами и пр. Фабрикъ я заводовь 
вѣгь. Мельимиъ вітряннхъ 32. Ре*іеслениковъ 
въ г-де 199; и » нихъ 102 мастер, а 97 
рабочихъ; въ томъ числѣ 114 рыбников*. 
Нѣкоторая часть жителей ходить для промы
словъ въ отлучку: въ 1861 г. на отлучка 
выдано 460 пасаортовъ, изъ веихъ 112 куп
цам* и 348 ѵѣщанамъ. Торгмшхъ свшдѣг. въ 
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1864 г. выдано 603, изъ коихъ купцамъ 67, на 
мелочной торгъ 17, на мѣщанскіе промыслы 159, 
билетовъ къ свидѣт. 89. Городскихъ доходовъ 
5,250 р. Городской земли 8,022 д е с , изъ 
нихъ 5,876 дес. подъ хлѣбонашеетвомъ и 
сѣнокосами. Къ г-ду принадлежат!, три хутора; 
на которыхъ считается до 850 ж. об. п. 

І М а в г а в а р в , Лоц. Черв, в . , с. 21, Зябдовскій, Зевдеоп. Pnc. 
И в в . , т . V , е. 348; Суаароковъ, Путеш. по Крыму, с. 192: K o h l . 
Reiaen, 1, в. 53; Кеслеръ, П у т е ш . , с. 83; Боплавъ, Оивс. У п р . , 
с . 31; Storch, R. Reich- , V I I I , s. 73; Измайлов!,, П у т . , т. V , с! 
48, г,6; Небѳльсввъ, С т а т . зав. о ввъ-тв. торгов., т . |, с. 84, 
Воаврос. Калевд. 1839, с . 103, 1837, с. 428; Одес. Вѣст. 1836, 
N 43, 1837 г. , N 3 8 , 1819, N 7 6 ; К о » , газ. 1834 г . , N 147; 
Сывъ Отеч. 1817, ч. 3 ; Ж. И. В. Д. 1837 г . , т . X X I V , с . 133, 
1831, т . Х Х Х Ш , с. 181, 1858 г . , т. X X X I , отд. V , с. 1; Хере, 
г. вад. 1848, N 10; 1857 N44; 3». сое. гор. Евр. Р о с , т. I ; Гор. 
вое. Рос. н а . , т . V , ч. I , с. 114—122; Ш в в д т а , х е р . г . , I I , с . 
776; В. С т . Хере, г . , с. 2241. 

ОчѲКЪ, островъ въ Русской Америке, въ 
сѣверной части Сѣвернаго Тихаго Оксана, 
около 90 вер. къ ю. отъ Чугацкаго зал. 
Длина острова отъ ю. къ с. 12 вер., а шир. 
5 вер. Островъ низменный и совершенно 
ровный, но прибрежья его круты. Леса вовсе 
н ѣ т Н а немъ есть нѣеколько шалашей, 
служащих* укрытіемъ, временно-пріѣзжаюгаимъ 
на островъ туземцам* для сбора растеній и 
промысла нерп*. На острове много небольшихъ 
озеръ—пріют* перелетныхъ птиць. 

(Гвдр. з а в * ч . въ атласу тебъаькава, о. 27—28). 

ОчѳрѲТНа, село, Кіевской г., Липовсц-
каго у., ві. 12 в. отъ у. г-да, при верінішѣ 
р. Соби. Ч. ж. 1,672 д. об. и. 229 дв., 
ііраи. церковь, впнокурешіый зав. 

ОчврсКІЙ, чугунолитейный и железо
делательный заводъ, Пермской г., Оханскаго 
у., въ 55 а. отт, у. г-да, при рч. Очерѣ. 
Онъ основ, въ 1761 г. гр. А . Строгановым*, | 
нывѣ прпнадлежить гр. И. П . Строгановой. Вт, ! 
ІобЗ г. иа заводЬ отлито чугунныхъ нздѣлій j 
13,907 нуд., выдѣлапо болианочнаго железа ; 
271,243 пуд., приготовлено рѣзнаго желѣза ; 
13,961 пуд., издѣлін ручныхь 367 нуд. и | 
машинных* 673 нуд., людей употреблялось j 
1,815 челов. Въ заводском* селепін ч. ж. [ 
4,457 д. об. п , 715 дв., правосл. церьковь, j 
госпиталь на Зи кроватей, аптека, приходская 
школа, базары но воскресеньям*, ярмарки 
6 янв., 25 марта, 9 мая и 8 ноября. 

( F a l k , B e i t r . , I , 209; Georgi, R . , I I , 640 ; Hermann, U r a l , ! 
I , 373; Саовяеаа, И с т . об. С а б . , I I , Ю і Моэелъ, Пера, г . , ч . ! 
И, с . 312, 314; П а в . ва. ддя гора. дюд. 1862 а 1863 г . ; Сбора. ; 
с т а т . св-вд. по гора. час. ва 1864 а 1863 г . , е. 126; Georgi, В . , | 
I I , 637; Ѵваз. ваада. в р а н , аа а у т а слъдов. Bru И. В. Наслъдв. ; 
1839 г . , с. 46; 3. А р і . О б . , V I I I , 213). 

О ч в р ъ , р. , Пермской г., Охапскаго у., пр. 
нр. Камы. Общее напр. к* ю.-в., дл. изви-
листаго теч. до 80 вер., шир. 5 до 8 саж. 
Берега мѣстами возвышены н состоять изъ 
красноватых* глинъ, песков* и известковых* 
мергелей. На рѣкѣ находится Очерскій зав. 

(Georgi , В . , 11, 638; Zarrenner, E r d k . т . P a r a i . , 1, 6 3 ) . 

О ш а . р., Тобольской г., Тарскаго окр., 
лѣв. пр. Иртыша. Напр. въ верхней половинѣ 
теч. къ с.-в., въ нижней къ с.-з. , дл, теч. 
175 вер., шир. 10 до 15 саж. Дно иловатое 
и песчаное. Рыбы въ О. достаточно. 

(Хловцовъ, Ист. о б . , I I , 173). 

О ш е в е н с к О Й муж. 3-го класса мона-
і стырь, Олонецкой губ., Каргопольскаго у., въ 
' 42 в. от* у. г-да, при р. Чурьягѣ. Основанъ 

въ 1465 г. Александром* Ошевенскимъ, іеро-
монахомъ Кириллова - Бѣлозерскаго мон., и 
иждивеиіемъ бывших* здѣсь бояръ Анастасіи 
и Георгія, подарившихъ Александру землю, 
лѣсъ на постройку монастыря п деревню Лиси-
цынскую. Вь 1479 г. преподобный скончался, 
и мощи его лежать въ собор, храяѣ въ пре
деле Александра Ошевснскаго. Монастырь отъ 
основателя называется также Алексачдро-Оше-
венскнмъ. До 1706 г. всѣ строевія были 
деревянныя; въ этомъ году монастырь безъ 
исключеиія сгорѣлъ отъ молніи. Въ 1707 г. 
приступлено к* его возобновленію. Нынѣ въ 
немъ 2 церкви, изъ коих* соборъ 2-этажный, 
на верху во имя Успенія, внизу Сретенія 
Госцодня, начат* стросніеыъ вь 1707 г. 

О і с т о р . Рос. Іерар., ч. V , с. 422—427; М а т . ддя Ст . 1841 г . , 
! отд. 1, с. 64; Ратшннъ, мон. и ц е р к . , с. 418; Пуозваревъ, Одоа. 
' губ. . е. 93). 

О ш к а - к и р т а , утес* на берегу р. Поче-
рема (прав. ирит. Печоры), Вологодской г., 
в* в. части Усть-сысольскаго у., состоитъ 
из* толщь известняка, пласты коего несколь
ко наклонны и падают* к* з . ; они бывают* 
окрашены в* столь густой темносерый цвет*, 
что утес* кажется черным*. Въ пластахъ 
заключаются Lithodendron fasciculatum и 
irreguläre, Syrmgopora conferta и P r o d u -
ctus hemispbaericus. 

( Г о « » а в ъ , Свв. У р а д ъ , U , 242). 

О ш л а н с к о е , село. Вятской г., Нолин-
скаго у., въ 60 в. оть у. г-да, при рч. Ош-
лапке и Мыриыге. Ч . ж. 34 д. об. п. , 5 
дв., церковь, училище, 4 торжка (6 янв., 17 
март., 8 іюня и 4 октяб.) во время храмо-
выхъ ираздниковъ. Близь села, на рч. Мыр-
мыге, находится огромный курган*, поросшій 
лесом*; въ нем* находили желе.зныя кольца 
и конскую сбрую. 

( Ж . М. В. Д. 1844 г. , ч. V , с . 316). 

О і п л а л ъ , сельцо, Вятской г., Уржум-
скаго у., ст, винокуренным* зав. (Депрейсъ), 
на коемь въ 1862-—63 г. выкурено 40,520 
вед. сперта изъ 103,042 пуд. ржаной и 
10,678 пул. овсяной муки. 

О Ш д в Ш - Н и ж я Я Я , татарская деревня, Ка
занской г., Мамадыжскаго у., въ 7 в. отъ 
у. г-да, но казанскому почтовому тракту, 
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при р. Ошм*. Ч . ж. 2,087 д. об. п., 349 
дв., 3 мечети. 

О Ш М Я Н а М у р о в а н а (Оіимянка), село 
(мѣстечко), Виленской г., Ошмянскаго у. , въ 
9 в. къ з.-е.-з. отъ Ошмянъ, на илодородной 
равнанѣ. Оно было наслѣдствомъ знаменц-
таго, но давно уже выѵершаго рода Монтвидовъ 
Дорогостайскихъ. При селѣ есть мыза, гдѣ 
въ X V I в. былъ кальвинскій еоборъ, а въ 
X V I I в. Кржыттофъ Дорогостайскій, маргаалъ 
литовскій, основадъ здѣсь тииографію. Нынѣ 
здѣсь ч. ж. 210 д. об. п. , 36 дв., католич. 
костелъ. 

( ( o p e n , Ввдев. г . , с. 568, 731). 

О ш М Я Н К а , р. , Виленской г., лѣв. пр. 
Виліп. Беретъ начало въ Ошмянскомъ у., близь 
фольв. Шлапановщизвы, протекаетъ мимо г-да 
Опімяпъ, орошаетъ Ошмянскій у. и на грапицѣ 
Вилепскаго, у с. Маркунъ впадаетъ въ Вилію. 
Напр. къ с.-в., дл. теч. 76 вер., шир. до 8 
саж., глуб. до 7 ф., берега песчаные и кру
тые, но не высокіе, дно песчаное. Рѣка весьма 
быстра, веспою сильно разливается и во время 
водололн часто рветъ мосты и шлюзы. Сплавна 
отъ устья сплавной Лоши (лѣв. пр.) . 

( К о р е ѵ і , В і і е я с . г . , с . 128). 

ОШМЯНЬІ (Ошмяпа), уѣздный г-дъ В и 
ленской губерніп. 

I. Г-дъ, подъ 5 4 ° 2 5 ' с. ш. и 4 3 ° 3 6 ' в. д., 
въ 52 в. къ ю.-в. отъ Вильно, но почтов. 
тракту въ Минскъ, при рч. Ошмянкѣ. Къ 
городу примыкаютъ казен. дер. Старая Ошмя-
на, Повяже и Св. Духа, въ копхъ крестьянъ 
492 д. об. п. Когда основанъ городъ —неиз
вестно; полагают*, что онъ уже существовалъ 
во время похода в. кп. Ярослава I въ 1040 
г. на Литву. Ошмяны въ 'то время* находились 
на границе земель Литовцевъ и Кривичей. 
Более язвѣстными Ошм. дѣлаются съ 1384 г., 
когда на нихъ напали Тевтонскіе крестоносцы, 
помогавшіе Витовту въ его войнѣ съ Ягайло. 
Дальнѣйшія извѣстія ограничиваются только 
военными дѣйстіямн, отъ которыхъ городъ не 
рѣдко страдалъ. Такъ въ 1435 г. подъ Ошм. 
былъ разбить Свидригайло, собравшій войско 
въ Смоленскѣ на Сигизмунда; въ 1519 г. 
Ошм. были изяты и раззорены русскими; въ 
1655 г., подъ начальствомъ Хованскаго, рус-
скія войска до того раззорили городъ, что 
жители были освобождены въ видѣ льготы 
ва 4 года оть уплаты городски хъ сборовъ и 
податей. Послѣ соединенія Литвы съ Поль
шею въ 1569 г. Ошм. находились въ Вилен-
скомъ воеводствѣ, были повѣтовымъ городомъ 
и составляли особое старост во. Въ 1795 г. 

Ошм. присоединены къ Россіи; въ 1796 г. 
назначены уѣздн. г-домъ Виленскаго намест
ничества, а съ 1802 г. они состоять у. 
г-мъ Виленской г. Въ 1843 г. Ошм. изъяты изъ 
частнаго влядѣнія Кончіаловыхъ, которымъ были 
отданы въ арендное содержаніе еще въ 1798 г. 
По свѣд. за 1865 г., ч . ж. въ городе 3,988 
д. об. п. (2,045 к. п.), изъ коихъ купцов* 
53, мещан* и цеховых* 2,686. Неправослав
ных*: католиков* 1,315, евреевъ 2,388. В * 
1865 г. въ городе было: одна деревян. пра-
вослав. церковь во имя Богоявленія, построен
ная въ 1840 г., камен. католически костел*, 
построенный въ 1837 г. после пожара на 
месте стараго, основанпаго еще въ 1442 г., 
въ костеле находится чудотворная икона 
Пресв. Богородицы; 4 еврейскпхъ молитвен, 
школы. Прежде здесь существовалъ кальввн-
скій с о б о р * , основанный Николаем* Радзивнл-
лоаъ Рыжим*. Домовъ 443 (8 кам.), лавокъ 
3 3 , подвижных* лавочек* 14, гостинницъ 6, 
харчевен* 7, постоялый д в о р ь , военнаа вре
менная больница, еврейс. казен. училище 2-го 
разряда, въ коем* учащихся въ 1863 г. было 
28 м. п. Городъ имеетъ во владеніи земли 
2,211 десят. земли и водяную муком. мель
ницу; городской д о х о д ъ на 1862 т. исчисленъ 
въ 2,583 р. Породу занятій, городъ имеетъ 
характеръ сел ьскаго поселенія; до 115 семействь 
занимаются сельскими промыслами, мвогіе 
содержат* постоялые дворы, до 170 человекъ 
уходятъ на заработки въ другія местности, 
ремесленников* в ъ 1865 г. б ы л о 449 (221 
мастер.); пзъ них* портных* 140, сапожни
ков* 65, кузнецов* 2 8 , извощиков* 25; ре
меслами занимаются исключительно евреи. 
Заводская промышленность ничтожна; въ 1865 
г. ограничивалась 4 кожевен, заводами, выде
лывающими кожъ на 4 т. р. , и 3 пивоварен
ными. Въ городе производится только мелоч
ная торговля; въ 1865 г. выдаво торговыхъ 
евпдетельствъ по 2-й гильдіи 12 и прика-
щикамъ 5 1 . Базары бываютъ по воскресень
ямъ и четвергам*, на которые привозятся 
съестные припасы и зерновой хлебъ на 200 
р. в ъ каждый базаръ. Кроме того, ежегодно 
бываютъ торжки 23 апріля, 17 мая, 15 
августа, 8 и 29 сентября, 7 октября; обо
р о т ы каждаго Т о р ж к а достигают* суммы 4 т. 
р.; на п я х * преимущественно приговяютъ 
скотъ и привозятъ разныя сельскія произ-
веденія. 

( И с т о р . с т а т . очер. В и е в , г . , 1853, с . 3, 41,75,215; Ж. Ш. 
В . Д. 1843 г . , т . I , с. 435, Корева, Валев. г . , я . 544, 567,736; 
Город, в о с е д . , ч. I , с. 163; Э а о в о и . с о с т . город, п о с е д . , ч. I , 
тетр. I V , с. 14). 
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II . Ошмянскій у-дъ, лежитъ въ южн. части 
ryfiepniH. Проетр. его по Швейцеру 129,04 
кв. м. или 6,243 KR. в. Площадь уѣзда за
нимает* самую возвышенную часть губерніи 
отъ проходящаго но немъ ряда холмовъ, слу
жащих* водораздѣлом* притоков* р. Вилін 
(на сѣв.) отъ притоковъ р. Нѣмана (на югъ). 
Эта цѣпь холмовъ идетъ въ главномь нанра-
вленіи отъ с.-з. къ в.-ю.-в.; на сѣверъ склонъ 
ея довольно возвышенъ, между тѣмъ какъ на 
югъ, съ прибдижеиіемъ къ прав, берегу Нѣ -
мана, онъ быстро упадаетъ. Абсол. выс. на 
самомъ водораздѣлѣ при Лойцахъ (54° 19' с. 
ш., 4 3 ° 2 9 ' в. д.) 911 фут., при Тупиш-
кахь (54°18' с. ш., 4 3 ° 4 3 ' в. д.) 1,033 
фут.; къ сѣверу отъ водораздѣла , т. е. къ 
лѣв. берегу р. Виліп, абсол. выс. при Гин-
ковшизнѣ (54°25' с. ш., 4 3 ° 5 1 ' в. д.) 839 
фут. п при Дейбиси (54°32' с. ш., 43°36' 
в. д.) 1,016 фут., между тѣмъ какъ на югъ 
отъ него при Виднополѣ (54°7' с. ш., 4 3 ° 3 3 ' 
в. д.) 651 фут., при Даукнахъ ( 5 4 ° 3 ' с. ш. 
4 3 ° 7 ' в. д.) 706 фут. и наконецъ недалеко 
отъ берега р. Нѣмана у Ввъе (53°58' с. ш., 
5 3 ° 2 5 ' в. д.) она достигаетъ 514 фут., раз
ность сь высотою Тупишекъ оказывается на 
519 фут. (74 саж.) . Сѣверныіі склонъ водо-
раздѣла открыть, между тѣмъ какъ юж. по
крыть лѣсомъ. Въ низменной юж. части у-да 
находится желѣзная руда, содержащая въ себѣ 
до 50°/о желѣзной окиси, и служить предке- ; 
томъ разработки на чугунномъ заводѣ м. На-
либоковъ. Почва уѣзда въ сѣв. ноловинѣ со
стоитъ преимущественно изъ плодородной гли
ны и сугдины, въ южной же преобладает'!, бо
лотистая почва. Вся площадь лежитъ въ си-
стемѣ р. Нѣмана, который на всемъ протя-
женіи течетъ по южн. границѣ съ Минскою 
губ. Изъ притоковъ Нѣмана протекаетъ по 
уѣзду Вилія, составляющая границу съ 
Овѣнцянским* у. и принимающая лѣв. при
токи Ушу и Ошмянку съ Лошею; послѣдняя 
отдѣляетъ Ош. уѣздъ отъ Вяленскаго; Сула, 
Усса, Березина сь Олыпанкой, Шильянкой, 
Ислочью, Иследзью и Валкомъ, Гавія съ 
Жижмой, текущей по границѣ съ Лидскимъ 
у. Изъ всѣхъ этихъ рѣкъ только Нѣманъ 
судоходенъ, прочія же удобны для сплава лѣса; 
нагрузка на Нѣманѣ производится ири м. 
Пиколаевѣ на весьма незначительную сумму. 
Озеръ въ уѣздѣ только 4: Дудъ, Дубиче, Еро-
монь и Речуны; они но величинѣ своей не
значительны. Болота преимущественно на
ходятся въ юж. половннѣ и особенно съ 
приближеніеи* къ р. Нѣману, занимая ино

гда болыпія нространства; они по большей 
части покрыты лѣсамп. Подъ лѣсами въ 
уѣздѣ до 269 т. десят. нлн 41°/о всей пло
щади; въ 1858 г. изь 114,475 десят. всѣхъ 
ісаіен. земель подъ лѣсами было 4 4 , 4 5 7 
десят., т. е. 38°/о; преобладающая порода 
лвсов* въ сѣв. части—ель, южнѣе—сосна, 
береза н осина, мѣстами встрѣчается и 
липа. По свѣд. за 1865 г. чис. жител. вь 
уѣздѣ (безъ города) 129,931 д. об. п. (63,422 м. 

п.), съ городами на 1 кв. м. по 1,038 д. об. 
п. Въ чпслѣ жителей: дворянъ 4,750, мѣщанъ 
14,274, крестьянъ каз. 27 ,318, однодворцевъ 
527, вольных* людей 206, евреевъ-земледѣль-
цевъ 4 2 9 , крестьянъ-собственниковъ 76,812, 
вѣдом. уѣздной полиціи однодворцевъ 1,514, 
вольныхъ людей 246 и евреевъ-земледѣльцеві, 
305. Главная масса населенія состоитъ изъ 
Литовцев* ( 4 9 % ) , Бѣдоруссовъ (20°/о), Поля-
ковъ (16°/о) и Евреевъ (6°/о); кромѣ того, въ 
уѣздѣ до 600 д. об. п. татаръ, поселенвыхъ 
здѣсь Вптовтомъ еще въ концѣ X I V ст. Н е 
православных*: раскольниковъ 364. католи
ковъ 8 3 , 7 8 1 , протестант. 331, евреев* 8,022 
и магометанъ 592. Въ 1865 г. и* уѣздѣ 
было правосл. церквей 22, ІІокровскій муж. 
монастырь вь я . Борунахъ, католич. костелов* 
29, еврейс. синагога, 18 ихъ молитвен, школь. 
Жители размѣщаются въ 1,761 поселкѣ, изъ 
коихъ мѣстечекъ 27, сел* 11, деревень 721 
мелких* поселков* 1,002. Самые населенные 
въ уѣздѣ: м. Налибоки съ 2,342 д. об. п., 
Воложинъ съ 2,528 и Крево съ 1,272 д. 
об. п.; прочіе поселки не имѣютъ и 1 тыс. 
д. об. п. Въ отношеніи хлѣбопашества уѣздъ 
принадлежит* вгь числу плодородных!, в* 
уѣздѣ, за исключеніемъ южной части, гдѣ 
находятся огромный пространства болотъ и 
лѣсовъ. Подъ пашнямп до 181 тыс. десят., 
т. е. 28°/о всей площади. Сѣють преимуще
ственно рожь, овесъ и ячмень, пшеницу же 
мало. Хл+,б* за собственным* продовольствіем* 
остается на продажу и винокурееіе; только 
в* юж. части его едва хватает* для свопх* 
нужд*. Посѣвы льна и конопли незначительны. 
Скотоводство, садоводство и огородничество 
особенно не развиты и удовлетворяют* только 
мѣстным* нуждам*. Пзъ другихъ промыслов ь 
наиболее пмѣюг* значеніе для мѣстных* жи
телей: рубка лѣса, сплавъ его по рѣкам*, 
выдѣлка разныхъ лѣсных* издѣлій, соде ржа-
Hie корчем* и постоялых* дворовъ, постройка 
судовъ, многіе уходятъ на заработки вь дру-
гія мѣстности. Въ 1865 г. изъ 84 заводовь 
было 8 кожевенных*, 26 винокурен., 27 ииво-
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и медо-варен , 1 чугунолитейный, 1 чугуно
плавильный и железоделательный, 1 стеклян
ный, 3 кирпичныхъ, 16 гончарныхъ и 1 из
вестковый. Въ 1868 г. на чугунолнтейномъ 
зав. въ я . Вишневѣ (гр. Хрептовича) отлито 
чугунныхъ издѣлій 8 т. пуд., переделано чу
гуна для зеиледѣльческихъ орудій 2,520 пуд. 
и выдѣлано желѣзных* кузнечных* издѣлій 
1,200 пуд. Въ томъ же году на Налибоков-
скомъ (кн. Витгенштейна) чугунопл. и желе-
зод. зав. проплавлено яселѣзн. рудъ 60 т. 
пуд., выплавлено чугуна 10 т. пуд , выде
лано иудливговаго железа 115 т. пуд., изъ 
него приготовлено полосоваго, листоваго, шин-
наго и четырехграннаго 76 т. пуд. и выде
лано 4 желѣзныхъ русских* молотильни (си. 
Сборн. стат. свѣд. ио горной части на 1865 
г., стр. 230). Въ 1858 г. на 91 заводѣ вы
делано на 215,056 р. (см. Корева, Вилен. 
губ., стр. 505), изъ нихъ вивокуреяннхъ 
46 па 87.083 р. , пивоварен. 8 на 4,777 р. , 
кожевен. 8 на 3,500 р. , стекляный на 1,411 
р. Ярмарокъ въ уѣздѣ собирается 28, изъ 
нихъ въ Гомшаиахъ и Вишмевѣ по 2, въ 
Стрюнахъ, Боринахъ и Жупрннахъ по 3, въ 
Ивьѣ 4 , Дзеееншшахъ 5 и Кревп, 6; ни 
одна ихъ нихъ не превншаетъ по привозу 
3 т. р. , а по продажѣ 21/* т. р. Въ 1863 
г. «а нихъ привозилось на 21 т. р. прода
валось ва 16 т. р. 

( С и . Ввдевсіая г . ) . 

О ш П Я И Ъ (Троицкое), село, Казанской 
губ., Ламшевскаго у., въ 34 вер. оть у-дваго 
г-да, при р. Оашячкѣ. Ч . ж. 1,614 д. об. п., 
176 дв., церковь. 

О Ш І І Я Н Ъ Б О Л Ь Ш О Й , татарская деревня, 
Казанской губ., Лапшевскаго у. въ 25 вер. 
o n . у. г-да, при р. Ошпянкѣ. Ч . ж. 1,482 
д. об. п., 231 дв., мечеть. 

О ш т а , р., Олонецкой губ., впадающая въ 
Онежское оз. Беретъ начало въ оз. Огнтозеро 
орошаетъ Лодейнопольс. у. Напр. къ с.-в., 
а въ самой нижн. части теч. къ с.-з., дл. 
теч. 45 вер. О. сплавна на 20 вер., а судо
ходна на 8 вер. отъ Оштипскаго погоста, 
начиная откуда она очень глубока, Ошта, 
на протяженіи 4 вер., входятъ въ систему 
Онежекаго канала. 

(Stockeuberg, Hyde. , I , 359, Бвргштрвссеръ, О л о м ц в . г у б . , 
с. I I , В . С т . Одов. г . , с . I I ; п о в . оо. Маріаа. с в е т . , с . 185). 

О ш т е н ъ * ) или Нугатусъ, гора въ глав-
вомъ Кавказскомъ хр . , служащая границею 

*) Въ статье Кавказъ (П тоиа Словаря) Оштенъ, 
до ожпатхѣ, іазвап Okmétia. 

между двумя звѣяьями Кавказской цѣпи, наз-
ваннвмп нами (см. Кавказъ) Черноморским* 
и Кубанским* Кавказомъ. Оштенъ поднимается, 
на ю.-в. оконечности громадной скалистой 
оконечности Фигата, до высоты какъ полагаютъ 
15,000 р. ф. (точнаго опредѣленія высоты 
Оіптена не было). Оштенъ состоитъ изъ кри-
сталличеекихъ горныхі. породъ, поднимается 
въ формѣ куцолообразнаіо инка и хорошо 
видѣнъ съ Чернаго моря. Ио повѣйшимъ из-
слѣдованіямъ, гребень главнаго Кавказскаго 
хр. (Кубанскаго Кавказа) между Огптеномъ и 
верховьем* р. Мдзымты, не имѣетъ пѣчнаго 
снѣга. 

( М а і г а в а р в , Лоц. Черв. ВТ., 151, 169; Kolenati, Bereis. Cir
cassians, p. 8< Стебввцвіі , въ 3. Г . О . , по отд. * а з . г . , I , 1867, 
с. 18, 22, 26). 

ОЮХДЫ, гора въ хребтѣ, отдѣляющемъ 
Турцію отъ Эчміадзинскаго у. Эриванской г., 
подъ 39°55' с. ш. и 61°24' в. д., имѣетъ 
абс. выс. 5,347 фут. 

(Ходэьво, Геогр. ІІОІОЖ. I в ы с , с. 20) . 

О я , р . , Енисейской г., Минусинскаго окр., 
пр. пр. Енисея. Оя беретъ начало въ горахъ 
Эргикъ-таргакъ-тайга изъ оз. Оя (2 вер. дл. 
и 3/4 вер. шир.), лежащаго на абс. выс. 4,820 
ф. Озеро окружено горами, состоящими изъ 
таіьковаго сланца • возвышающимися неболѣе 
1,000 ф., надъ его уроввемъ; горный хре-
бетъ, отделяющей Ою отъ нраваго ея прито
ка, Малой Он, имѣетъ въ свонхъ перева
лах* 5,610 ф., между тѣмъ какъ водораз
делъ верховьевъ pp. Ои и Уса имеетъ въ 
неревалахъ до 5,930 ф., а въ вершинах* до 
7,000 ф. Напр. Ои сначала к* в., потомъ 
къ с.-с.-в. , а отъ устья Кебеща снова къ в. 
Дл. теч. более 200 вер. Оя течетъ въ гор
ной долине. Н а верхвемъ теченіи Ои бро
дить инородцы, на нижнемъ есть 5 селеній 
съ 2,700 жит.; изъ сихъ седеній самое боль
шое Ермаковекое, имеетъ 1,632 д. об. п. 
Прит.: Малая Оя, Кебепгь и Коя (пр.). 

СМеввегасЬпюВ, nAaia>Poiygl . ,p . I M i Bitter, А а і в о , | , 1,019, 
Гагемевстеръ, С т . об. С в б . , 1,120; Шаарцъ, O n . С в б . а в е в . , 103). 

ОЯТСВІЙ монастырь, С.-Петербургской г., 
см. Островскій. 

ОЯТЬ, р . , Олонецкой, Новгородской и С;-Пе-
тербургскон р-ій, лев. пр. Свири. Беретъ на
чало въ болотахъ Лодейнопольскаго у. и проте
каетъ на значительной части своего теченіи 
но границ* этого у-да съ Тихвинским* Нов
городской и Шволадожскимъ С.-Петербург
ской. Общее напр. къ з. , дл. теч. 186 вер., 
шир. въ верховьѣ 20 с а ж . , въ средн. теч. 
4 0 , а въ нижнемъ до 8 0 саж.; в п а д а е т въ 
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Свирь при Серхаксѣ . Берега въ верх, теченіи 
высокіе, крутые, отчасти каменистые, отчасти 
песчаиые и дѣсистые, въ самой низкой части 
течепія низменны и отлоги. Бродовъ въ рѣкѣ 
много, въ Новгородской г-іи есть и пороги. 
Рѣка сплавна на 153 вер., судоходна лѣтомъ 
только на 15 вер., т. е. въ Петербургской г-іи, 

гдѣ глуб. рѣки отъ 5 до 12 ф. По Ояти произ
водится обширный сплавь лѣса. Оять богата 
рыбою. Въ 4 селеніяхъ на Ояти замѣчаются 
у жителей зобы. 

(Бергштрессеръ, OJOH. Г. , С. 1S; Пушваревъ, Одонец. г . , с . 
40, 44-, Пуглваревъ, Вове, г . , с. 55, 59-, Stuckenberg, H y d r . , I , 
614; В. С т . Оіовецк. губ. , с. 9; Новгород, г . , о. 48, С . - И е т е р . 
г . , с. 63; ВІавіив, В . , I , 88; Ж. М . В. Д. 1836, X I X , 68; M e l . 
blolog., I I , 639). 

КОНЕЦЪ ТРЕТЬЯГО ТОМА. 


